
Т

 

У

 

Л

 

Ь

 

С

 

К I

 

я

Енархіалыіыя

 

Ведомости.
1

 

Декабря

                     

J№

 

23.

                   

1904

 

года.

ЧАСТЬ

    

ОФФИЦІАДЬНАЯ.

Выеочайшая

 

награда.

ГОСУДАРЬ

 

ЙМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Всемилостивѣйше

 

со-

изволи.иъ,

 

въ

 

24-й

 

день

 

Октября

 

текущаго

 

года,

 

сопричислить

протоіерея

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Новосиля

 

Петра

 

Воскре-
сенскаго,

 

ио

 

случаю

 

исполшівшагося

 

50-ти

 

лѣтія

 

служеніяего
въ

 

свящепномъ

 

санѣ,

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Владиміра

 

4

 

степени.

Епархіальная

 

награда.

Резолюдіей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

2

 

Ноября

 

сего

 

года

за

 

№

 

5426,

 

свящгнникъ

 

села

 

Урусова,

 

Веневскаго

 

уѣзда, /оаммг
Лихаревскій

 

награжденъ

 

набѳдрѳнникомъ.

Пожертвованія
на

 

военныя

 

нужды

 

арміи

 

и

 

флота,

 

поступившія

 

въ

 

Тульскую
духовную

 

Консисторію

  

съ

 

1-го

  

Сентября

   

по

 

31-е

  

Октября
включительно.

Поступило:

 

А)

 

Пожертвованій

 

на

 

санитарныя

 

нужды

 

боль-
ныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

отъ:

 

1)

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

3-го
Тульскаго

 

округа

 

55

 

р.

 

68

 

к.,

 

2)

 

монастыря

 

и

 

братіи

 

Бѣлев-

скаго

 

Спасо-Преображенскаго

 

монастыря

 

13

 

р.,

 

3)

 

церквей

 

и

причтовъ

 

1-го

 

Тульскаго

 

округа

 

29

 

руб.

 

15

 

к.,

 

4)

 

церквей

 

и



—

 

444

 

—

духовенства

 

5

 

Новосильскаго

 

округа

 

41

 

р.

 

75

 

к.,

 

5)

 

церквей
и

 

духовенства

 

5

 

Веневскаго

 

округа

 

60

 

р.

 

10

 

к.,

 

6)

 

церквей
и

 

духовенства

 

4

 

Тульскаго

 

округа

 

25

 

р.

 

10

 

к.,

 

7)

 

церквей

 

и

духовенства

 

5

 

Крапивенскаго

 

округа

 

20

 

р.

 

35

 

к.,

 

8)

 

церквей
и

 

духовенства

 

г.

 

Бѣлева

 

21

 

р.

 

99

 

к.,

 

9)

 

церквей

 

и

 

духовен-

ства

 

2

 

Епифанскаго

 

округа

 

3

 

р.

 

38

 

к.,

 

10)

 

церквей

 

и

 

духо-

венства

 

2

 

Ефремовскаго

 

округа

 

31

 

р.

 

22

 

к.,

 

11)

 

церквей

 

и

духовенства

 

5

 

Алексинскаго

 

округа

 

35

 

р.

 

50

 

к.,

 

12)

 

церквей
и

 

духовенства

 

2

 

Одоевскаго

 

округа

 

19

 

р.

 

90

 

к.,

 

13)

 

церквей
и

 

причтовъ

 

3

 

Крапивенскаго

 

округа

 

9

 

р.

 

53

 

к.,

 

14)

 

церквей
и

 

духовенства

 

6

 

Веневскаго

 

округа

 

18

 

р.

 

25

 

к.,

 

15)

 

церквей
и

 

духовенства

 

5

 

Ефремовскаго

 

округа

 

6

 

р.

 

80

 

к.,

 

16)

 

церк-

вей

 

и

 

длховепства

 

5

 

Каширскаго

 

округа

 

7

 

р.,

 

17)

 

церквей

 

и

духовенства

 

4

 

Каширскаго

 

округа

 

5

 

р.,

 

18)

 

церковно-ириход-

скаго

 

попечительства

 

села

 

Богатищева-Епишина,

 

Каширскаго
уѣзда,

 

20

 

руб.,

 

19)

 

учащихся

 

и

 

учителя

 

Потемкинской

 

второ-

классной

 

церковпо-приходской

 

школы,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

14

 

р.,

 

20)

 

гражданъ

 

города

 

Епифани,

 

бывшихъ

 

на

 

освященіи
иконы,

 

пожертвованной

 

въ

 

Успенскую

 

г.

 

Епифани

 

церковь

въ

 

память

 

рожденія

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Наслѣд-

ника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Алѳксѣя

 

Николаевича
40

 

руб.

 

50

 

к.,

 

21)

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

Бѣлевскаго

 

округа

16

 

руб.

 

16

 

к.,

 

22)

 

прихожанъ

 

села

 

Одинцова,

 

Чернскаго
уѣзда,

 

собранныхъ

 

мѣстнымъ

 

волостнымъ

 

старшиною

 

г.

 

Оси-
иовымъ

 

3

 

р.,

 

23)

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

села

Ивановскаго-Ромодановскаго,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

5

 

р.

 

15

 

к.,

24)

  

церквей

 

и

 

духовенства

 

5

 

Одоевскаго

 

округа

 

14

 

р.

 

80

 

к.,

25)

  

церквей

 

5

 

Богородицкаго

 

округа

 

14

 

р.

 

50

 

к.,

 

26)

 

причта

и

 

учениковъ

 

церковно-приходской

 

школы

 

села

 

Каркадинова,
Епифанскаго

 

уѣзда,

 

1

 

р.

 

65

 

к.

 

Итого

 

533

 

р.

 

46

 

к.,

 

каковыя,

во

 

исполвеніе

 

Синодальнаго

 

опредѣленія,

 

отъ

 

28

 

Января

 

сего

года

 

№

 

ЗУ8,

 

отосланы

 

при

 

отношеніи,

 

9

 

Ноября

 

за

 

JV?

 

15678,
въ

 

Тульское

 

мѣстное

 

управленіе

 

Россійскаго

 

Общества

 

^Крас-
наго

 

Креста",
Б)

 

Кружечнаго

 

сбора

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

въ

 

церквахъ,

гдѣ

 

онъ

 

производится

 

не

 

особо

 

уполномоченными

 

отъ

 

Обще-
ства

 

Краснаго

 

Креста

 

лицами,

 

а

 

старостами:

 

1)

 

въ

 

церквахъ

4

 

Алексинскаго

 

округа

 

за

 

Іюль

 

10

 

р.

 

89

 

к.,

 

за

 

Августъ

 

24

 

р.

34

 

к.,

 

2)

 

въ

 

церквахъ

 

2

 

Бѣлевскаго

 

округа

 

за

 

Іюль

 

16

 

руб.
85

 

к.,

 

за

 

Августъ

 

23

 

р.

 

41

 

к.

 

и

 

за

 

Сентябрь

 

16

 

р.

 

62

 

коп.,

3)

 

въ

 

церквахъ

 

1

 

Ефремовскаго

 

округа

 

за

 

Іюль

 

63

 

р.

 

51

 

к.,

еа

 

Августъ

 

67

 

р.

 

66

 

к.,

 

4)

 

въ

 

церквахъ

 

1

 

Бѣлевскаго

 

округа



-

 

445

 

-

за

 

Августъ

 

І5

 

p.

 

14

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

8

 

р.

 

76

 

к.,

 

5)

 

въ

 

церк-

вахъ

 

4

 

Ефремовскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

33

 

р.

 

25

 

к.,

 

за

 

Сен-
тябрь

 

22

 

р.

 

4

 

к.,

 

6)

 

въ

 

церквахъ

 

5

 

Ефремовскагб

 

округа

 

за

Августъ

 

31

 

р.

 

42

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

33

 

р.

 

9

 

к.,

 

7)

 

въ

 

церквахъ

2

   

Алексинскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

9

 

руб.

 

5

 

к.,

 

за

 

Сентябрь
13

 

р.

 

37

 

к.,

 

8)

 

въ

 

церквахъ

 

5

 

Веневскаго

 

округа

 

за

 

Августъ
12

 

р.

 

99

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

10

 

р.

 

75

 

к.,

 

9)

 

въ

 

церквахъ

 

5

 

Бо-
городицкаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

27

 

р.

 

98

 

к.,

 

10)

 

въ

 

церквахъ

3

   

Каширскаго

 

округа

   

за

 

Августъ

   

20

 

р.

 

35

 

к.,

   

за

 

Сентябрь
4

  

р.

 

52

 

к.,

 

11)

 

въ

 

церквахъ

 

2

 

Ефремовскаго

 

округа

 

за

 

Ав-
густъ

 

31

 

р.

 

11

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

28

 

р.

 

32

 

к.,

 

12)

 

въ

 

церквахъ

г.

 

Бѣлева

 

за

 

Августъ

 

36

 

р.

 

45

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

30

 

р.

 

38

 

к.,

13)

  

въ

 

церквахъ

 

2

 

Епифанскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

6

 

р.

 

5

 

к.,

14)

  

въ

 

церквахъ

 

4

 

Каширскаго

 

округа

 

за

 

Іюль

 

21

 

р.

 

98

 

к.,

за

 

Августъ

 

16

 

р.

 

95

 

к.,

 

15)

 

въ

 

церквахъ

 

5

 

Каширскаго

 

округа

за

 

Іюль

 

24

 

р.

 

15

 

к.,

 

за

 

Августъ

 

20

 

р.

 

95

 

к.,

 

16)

 

въ

 

церк-

вахъ

 

2

 

Тульскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

Сентябрь
1

 

руб.

 

90

 

коп.,

 

17)

 

въ

 

церквахъ

 

3

 

Алексинскаго

 

округа

 

за

Августъ

 

15

 

р.

 

33

 

к.,

 

18)

 

въ

 

церквахъ

 

1

 

Каширскаго

 

округа

за

 

Августъ

 

7

 

р.

 

66

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

4

 

р.

 

45

 

к.,

 

19)

 

въ

 

церк-

вахъ

 

6

 

Каширскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

18

 

р.,

 

20)

 

въ

 

церквахъ

1

 

Алексинскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

6

 

р.

 

86

 

к.,

 

за

 

Сентябрь
6

 

р.

 

51

 

к.,

 

21)

 

въ

 

церквахъ

 

2

 

Каширскаго

 

округа

 

за

 

Августъ
10

 

р.

 

80

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

7

 

р.

 

85

 

к.,

 

22)

 

въ

 

церквахъ

 

3

 

Ве-
невскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

11

 

р.

 

63

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

8

 

руб.
65

 

к.,

 

23)

 

въ

 

церквахъ

 

2

 

Одоевскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

4

 

р.

5

  

коп.,

 

24)

 

въ

 

церквахъ

 

3

 

Ефремовскаго

 

округа

 

за

 

Августъ
36

 

р.

 

37

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

35

 

р.

 

61

 

к.,

 

25)

 

въ

 

церквахъ

 

3

 

Бѣ-

левскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

18

 

руб.

 

95

 

к.,

 

26)

 

въ

 

церквахъ

4

 

Бѣлевскаго

 

округа

 

за

 

Іюль

 

8

 

р.

 

93

 

к.,

 

за

 

Августъ

 

9

 

руб.
88

 

к.,

 

27)

 

въ

 

церквахъ

 

6

 

Веневскаго

 

округа

 

за

 

Августъ

 

13

 

р.

19

 

коп.,

 

28)

 

Бѣлевской

 

Введенской

 

Макаріегской

 

пустыни

 

за

Августъ

 

6

 

р.

 

5

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

5

 

р.

 

51

 

к.,

 

29)

 

Каширскаго
Никитскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

за

 

Августъ

 

3

 

р.,

 

за

 

Сентябрь
4

 

р.,

 

30)

 

Успепско-Иверскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

за

 

Августъ
4

 

р.

 

2

 

к.,

 

за

 

Сентябрь

 

3

 

р.

 

32

 

к.,

 

31)

 

Бѣлэвскаго

 

Кресто-
воздвиженскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

за

 

Августъ

 

13

 

руб.,

 

за

Сентябрь

 

8

 

р.,

 

32)

 

Тульскаго

 

Богороднчнаго

 

общёжительнаго,
что

 

въ

 

Щегловѣ,

 

мужского

 

монастыря

 

за

 

Августъ

 

14

 

р.,

 

за

Сентябрь

 

7

 

р.

 

20

 

к.;

 

итого

 

981

 

р.

 

55

 

к.,

 

каковыя,

 

во

 

испол-

непіе

 

Сиподальнаго

 

опредѣленія,

 

отъ

 

8-го

 

Февраля

 

сего

 

года

за

 

№

 

18,

 

отосланы

 

переводомъ

 

при

 

отношеніи,

 

отъ

 

9

 

Ноября



—

 

446

 

—

за

 

№

 

15677,

 

въ

 

Хозяйственное

 

управлепіе

 

при

 

Святѣйгаемъ

Синодѣ.

В)

 

На

 

уснленіе

 

русскаго

 

военнаго

 

флота:

 

1)

 

отъ

 

церковно-

приходскаго

 

попечительства

 

села

 

Богатищева-Епишина,

 

Ка-
ширскаго

 

уѣзда,

 

20

 

р

 

,

 

2)

 

отъ

 

причта

 

села

 

Высокаго,

 

Туль-
скаго

 

уѣзда,

 

6

 

р.;

 

итого

 

26

 

р.

 

каковые

 

внесены

 

для

 

пересылки

по

 

принадлежности

 

въ

 

Тульское

 

Отдѣлепіе

 

Государственнаго
банка

 

подъ

 

квитанцію,

 

отъ

 

10

 

Ноября

 

за

 

№

 

79.
Всего

 

же

 

по

 

рубрикамъ

 

А,

 

В

 

и

 

В

 

поступило

 

въ

 

Консисто-
рію

 

154і

 

руб.

  

1

  

коп.

Разный

 

извѣстія

 

по

 

спархіи.

Но

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

оть

 

31

 

Поля

 

1904

 

г.

 

за

 

№

 

7438,
при

 

церкви

 

деревни

 

Рождествепой

 

Слободы,

 

Епифанскаго
увзда,

 

открытъ

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

священника

 

и

 

псаломщика,

 

съ

 

иазначеніемъ

 

причту

 

казен-

наго

 

жалованья

  

по

 

400

 

рублей

  

въ

 

годъ.

—

   

Послушница

 

Богородицкой

 

женской

 

общины,

 

Крапивен-
скаго

 

уѣзда,

 

Надежда

 

ІІоволяева,

 

сог.іасно

 

прошеніго,

 

4

 

Нояб-
ри

 

уволена

 

изъ

 

числа

 

послушниць

  

названной

 

обители.
—

  

Игуменъ

 

Иларій,

 

состоящій

 

въ

 

числѣ

 

братіи

 

Тульскаго
архіерейскаго

 

дома,

 

по

 

предложенію

 

Его

 

Преосвященства,
отъ

 

12

 

Ноября

 

за

 

№

 

5694,

 

назначенъ

 

духовникомъ

 

Туль-
скаго

 

Успенскаго

 

женскаго

  

монастыря.

—

  

Но

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

Октября

 

за

 

№

 

104588,
назначена

 

пенсія

 

заштатному

 

священнику

 

села

 

Кузнецова,
Богородицкаго

 

уѣзда,

  

Петру

 

Никитскому

 

по

 

300

 

р.

 

въгодъ.

—

   

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

Октября

 

за

 

№

 

10488,
назначено

 

единовременное

 

пособіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

50

 

р.

 

вдовѣ

псаломщика

 

села

 

новыхъ

 

Долецъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

Серафимѣ

Смирновой

 

съ

 

тремя

 

малолѣтними

 

дѣтьми.

—

  

Умерли:

 

29

 

Октября

 

сверхштатная

 

монахиня

 

Тульска-
го

 

Успейскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Паисія

 

(Анна

 

Освалъдъ);
пенсіонерка — вдова

 

священника

 

села

 

Сороколѣтова,

 

Бѣлев-

скаго

 

уѣзда,

 

Анна

 

Разумовская

 

и

 

14

 

Октября

 

пенсіонеръ —

заштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Никольскаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

Иванъ

  

Остроумовъ.



-

 

447

 

—

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

—

  

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

села

 

Радугощей,

 

Одоевскаго
уѣзда,

 

Александръ

 

Восісресенскій

 

въ

 

село

 

Черпяевку,

 

Богоро-
дицкаго

 

уѣзда,

 

по

 

ирошенію,

 

3

 

Ноября

 

и

 

п.

 

д.

 

псаломщика

села

 

Березовки,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Алгксандръ

 

Еалинниковъ
въ

 

село

 

Никитине,

 

того

 

же

 

уѣзда,

   

по

 

прошенію,

   

5

 

Ноября.
—

  

Допущены

 

къ

 

исправление

 

псаломщической

 

долж-

ности:

 

при

 

Тульскомъ

 

Каѳедральномъ

 

У<

 

пепскомъ

 

Соборѣ

личный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Константинъ

 

Шаховцевъ,

 

по

прошенію,

 

29

 

Октября,

 

въ

 

село

 

Песковатое,

 

Новосильскаго
уѣзда,

 

потомственный

 

почетный

 

граждапипъ

 

Аѳанасій

 

Саха-
ровъ,

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

28

 

Октября,

 

въ

 

се-

ло

 

Нивны,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

Тульскаго
духовнаго

 

училища

 

Николай

 

Блюмъ,

 

по

 

рсзолюціи

 

Его

 

Прео-
священства,

 

1

 

Ноября

 

и

 

вь

 

село

 

Березовку,

 

Алексинскаго

 

у.,

сынъ

 

псаломщика

 

Александръ

 

Теплинскій,

 

по

 

прошеиію,
10

 

Ноября.
—

  

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

 

села

 

Верхоупья,

 

Бо-
городицкаго

 

уѣзда

 

Аѳанасій

 

Рождественские,

 

по

 

прошенію,
28

 

Октября,

 

псаломщикъ

 

села

 

Моховаго,

 

Новосильскаго

 

у.,

Матвѣй

 

Щегловъ,

 

по

 

прошенію,

 

30

 

Октября

 

и

 

и.

 

д,

 

псалом-

щика

 

села

 

Богоявленскаго

 

на

 

Зарытомт.

 

Верху,

 

Чернскаго
уѣзда,

  

Ѳеодоръ

 

Ярогиевскій,

 

по

 

прошепію,

 

3

 

Ноября.
—

  

Уволены

 

отъ

 

должности:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Троицкой
города

 

Бѣлева

 

церкви

 

Лаврентій

 

Лнмьевъ,

 

по

 

прошенію,
2

 

Ноября

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Никитипа,

 

Алексинскаго
уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Лебедевъ,

 

по

 

прошенію,

 

5

 

Ноября.
—

  

Взяты

 

на

 

действительную

 

военную

 

службу:

 

1

 

Ноября
псаломщикъ

 

села

 

Снасъ-Конина,

 

Алексинскаго.

 

уѣзда,

 

Николай
Головинъ,

 

3

 

Ноября

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Скобочева,

 

Одоев-
скаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Боскресенскій,

 

4

 

Ноября

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

села

 

Гранокъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Щегловъ
и

 

5

 

Ноября

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Городенецъ,

 

Веневскаго
уѣзда,

 

Евгеній

  

Молоденскій.
—

   

Умерли:

 

13

 

Сентября

 

священникъ

 

села

 

Ватутина,
Чернскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

ІІавпертовъ

 

и

 

28

 

Октября

 

и.

 

д.

псаломщика

 

села

 

Ново-Никольскаго

 

на

 

Роскѣ,

 

Чернскаго

 

у.,

Алсксѣй

 

Аболенскій.
—

  

Священникъ

 

села

 

Петрупшна,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Алек-
сѣй

 

Соловьевъ

 

30

 

Поля

 

перемѣщенъ

 

къ

 

церкви

 

ст.

 

Незамаев-
ской,

 

Ставропольской

 

епархіи.
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Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

17

 

Ноября

 

сего

 

года

 

за

№

 

11602

 

безприходный

 

уѣздный

 

Наблюдатель

 

церковныхъ

школъ

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

студентъ

 

духовной

 

семинаріи,
священникъ

 

Василій

 

Сильвестровъ

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

Тульскаго

 

Епархъальнаго

 

Наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ,

 

на

должность

 

же

 

безприходнаго

 

Наблюдателя

 

ц.

 

школъ

 

Богородиц-
каго

 

у.

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

20

 

Ноября

 

за

№

 

5866,

 

назначенъ

 

бывшій

 

священникъ

 

с.

 

Богословскаго,

 

Ка-
ширскаго

 

уѣзда,

 

Іоаянъ

 

Никольский.

Вакантный

 

мѣета.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Села

 

Н

 

и

 

ко

 

льска

 

го-Бу

 

йцъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

3

 

Іюня.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1849.
Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и2псалом-
щикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

435

 

руб.
2)

    

Села

 

Хализова-Песковата

 

го,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

съ

 

ЭАпрѣля.

 

Земли

 

церковной

 

131

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

842.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

причтъ

   

получаетъ

 

%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

1700

 

руб.
3)

  

Села

 

Ментелова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

Мая.
Земли

 

церковной

 

28 х/2

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

455.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

казенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

свя-

щенника

 

имѣется

   

помѣщеніе.

4)

    

Села

 

Пушкарской

 

Слободы,

 

Гремячевскаго

 

селе-

нія,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

Іюня.

 

Земли

 

церковной

 

40

 

дес;

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

776.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

и

 

псаломщику.

5)

    

Села

 

Кузнецова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

Ав-
густа.

 

Земли

 

церковной

 

35

 

дес.

 

1494

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

2158.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2
псаломщикамъ;

  

причтъ

 

получаетъ

 

°/0

 

съ

 

капитала

 

въ

 

1680

 

р.

6)

    

Села

 

Савинкова,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

Октября
с/г.

 

Земли

 

церковной

 

93

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1260.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

получаетъ

 

%

 

въ

 

Г °Д Ъ

 

141

 

р.

 

50

 

к.

7)

  

Села

 

Рождественской

 

Слободы,

 

Епифанскаго

 

у.,

съ

 

31

 

Іюля

 

с.

 

г.,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода.

 

Земли

 

ц.

 

49

 

десят.

1530

 
кв.

 
саж.

 
Прихожанъ

 
м.

 
п.

 
325.

 
Причта

 
положено

 
быть:
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священнику

 

и

 

псаломщику;

   

причту

   

имѣетъ

  

быть

   

назначено

казенное

 

жалованіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ.

8)

     

Села

 

Верхоупья,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

28

 

Октября
с.

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

38

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2522.

 

Причта
положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

9)

     

Села

 

Пашутина,

 

Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

Сентября

 

с.

 

г.

Земли

 

церковной

 

62

 

дес.

 

151

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

680.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

10)

  

Села

 

Петрушина,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

Ноября

 

с.

 

г.

Земли

 

церковной

 

37

 

дес.

 

1955

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1581.
Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

пса-

ломщикамъ;

  

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

246

 

р.

 

43

 

к.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Села

 

Знаменскаго,

 

на

 

Зушѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

І4

 

Сентября.

 

Земли

 

церковной

 

50

 

дес.

 

1763

 

саж.

 

Прихо-
жанъ

 

м.

 

п.

 

784.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону
и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

въ

 

годъ

 

19

 

руб.
2)

  

Села

   

Папоротки,

 

Богородицкаго

   

у.,

 

съ

 

31

 

Декабря
1903

  

г.

 

Земли

 

церковной

 

44

 

д.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1683.

 

Причта,
положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

3)

   

Села

   

Г

 

л

 

у

 

б

 

о

 

к

 

ъ,

   

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

  

Сентября
1904

  

года.

 

Земли

 

церковной

 

125

 

дес.

 

408

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ
муж.

 

п.

 

1485.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

двумъ

 

священникамъ,

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

-

4)

   

Села

 

Вышняго

 

Костомарова,

 

Крапивенскаго

 

у.,

съ

 

9

 

Сентября

 

1904

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

38

 

дес.

 

1200

 

с.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1623.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священни-

камъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ,

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/°' съ

капитала

 

въ

 

22-09

 

рублей.
5)

  

Села

 

Лапотков

 

а,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

Октяб-
ря.

 

Земли

 

церковной

 

54

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1127.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

псаломщикамъ;

причтъ

 

получаетъ

 

°/°

 

съ

 

капитала

 

въ

 

625

 

рублей.
6)

  

При

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Богородицка,

 

съ

 

28

 

Ок-
тября

 

с.

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

37

 

дес.

 

5819

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ
м.

 

п.

 

828.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону
и

 

2

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

4669

 

руб.

 

76

 

коп.

7)

   

Села

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

28
Октября

 

с.

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

68

 

дес.

 

240

 

кв.

 

саж.

 

Прихо-
жанъ

 

м.

 

п.

 

1195.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону
и

 

псаломщику.



—

 

460

 

-

8)

  

Села

 

Медвѣдокъ,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

 

28

 

Октября
с.

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

39

 

дес.

 

500

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

п.

 

1274.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

пса-

ломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

%

   

съ

 

капитала

 

въ

 

2500

 

руб.
9)

     

Села

 

Зайцева,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

28

 

Октября

 

с.

 

г.

Земли

 

церковной

 

40

 

дес,

 

1167

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1409.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

въ

 

годъ

 

12

 

рублей.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

    

Села

 

Ни

 

ко

 

льскаго-Вяземскаго-Бро

 

д

 

инскаго,

Чернскаго

 

у.,*съ

 

10

 

Октября.

 

Земли

 

церковной

 

76

 

д.

 

1965

 

кв.

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1105.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священ-

нику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

жалованія

 

539

 

руб.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/°

 

въ

 

Г 0ДЪ

 

съ

 

капи-

тала

 

въ

 

350

 

руб.
2)

  

Села

 

Моховаго,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

30

 

Октября
с.

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

862.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

3)

  

Прн

 

Троицкой

 

ц.

 

г.

 

Бѣлева,

 

съ

 

2

 

Ноября

 

с.

 

г.

 

Земли
церковной

 

117

 

дес.

 

1574

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

235.

 

Причта
положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

получаетъ

 

%

 

въ

 

Г0ДЪ

 

195

 

руб.

 

99

 

коп.

4)

  

Села

 

Рождественской

 

Слободы,

 

Епифанскаго

 

у.,

съ

 

31

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

49

 

дес.

 

1530

 

кв.

 

с.

 

При-
хожанъ

 

м.

 

п.

 

325.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

пса-

ломщику.

 

Причту

 

имѣетъ

 

быть

 

назначено

 

казенное

 

жалованіе
въ

 

размѣрѣ

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ.

5)

  

Села

 

Ново-Никол ьскаго

 

на

 

Роскѣ,

 

Чернскаго
уѣзда,

 

съ

 

28

 

Октября

 

с.

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихо-
жанъ

 

м.

 

п.

 

387.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

пса-

ломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованія

 

392

 

руб.
въ

 

годъ.

6)

  

Села

 

Гранокъ,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

4

 

Ноября

 

с.

 

г.

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

1000

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1206.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

7)

  

Села

 

Рае

 

в

 

а,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

Ноября.

 

Земли
церковной

 

123

 

дес.

 

1496

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2882.
Причта

 

положено

 

быть:

 

тремъ

 

священникамъ,

 

ліакону

 

и

 

тремъ

псаломщикамъ;

  

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

   

съ

 

300

 

руб.



—

 

461

 

—

Отъ

 

Тульекаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Извѣстія

 

и

 

распоряженія

 

за

 

Сентябрь

 

и

 

Октябрь.

Указомъ

 

Святѣйгааго

 

Синода

 

отъ

 

24

 

Сентября

 

сего

 

года

за

 

№

 

9281

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Никольскгй

 

освобожденъ

 

отъ

и.

 

об.

 

завѣдывающаго

 

Богословской

 

церковпо-учительской

 

шко-

лы,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

на

 

должность

 

же

 

завѣдывающаго

 

наз-

ванной

 

школы

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

13

 

Октября
за

 

№

 

10104

 

перемѣщенъ

 

Тульскій

 

Епархіальный

 

наблюдатель
протоіерей

 

Димитрій

 

Лебединскгй.
Вслѣдствіе

 

журнальныхъ

 

опредѣленій

 

Тульскаго

 

Епархіаль-
наго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

его

 

школьной

 

комиссіи,

 

состояв-

шихся

 

въ

 

Сентябрѣ

 

и

 

Октябрѣ

 

сего

 

года

 

и

 

утвержденныхъ

Его

 

Преосвященствомъ:
1.

 

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ:

 

А.

 

постоянныхъ

 

членовъ

 

уѣзд-

ныхъ

 

отдѣленійа)

 

Веневскаго

 

—

 

смотрительВеневскаго

 

духовнаго

училища

 

іеромоиахъ

 

Артемій,

 

вмЬсто

 

выбывшаго

 

смотрителя

того

 

же

 

училища

 

Михаила

 

Брянцева;

 

б)

 

Крапивенскаго—каз-

начей

 

Крапивенскаго

 

уѣзднаго

 

Казначейства

 

коллежскій

 

ассе-

соръ

 

Василгй

 

Никольские,

 

за

 

смертію

 

члена

 

отдѣленія

 

Ника-
нора

 

Головина,

 

и

 

в)

 

Алексинскаго—священникъ

 

Соборной

 

цер-

кви

 

города

 

Алексина

 

Іоаннъ

 

Глаголевъ,

 

вмѣсто

 

умершаго

 

свя-

щенника

 

Михаила

 

Щедрина.
Б.

 

Въ

 

должности

 

члена

 

школьной

 

комиссіи

 

Веневскаго

 

от-

дѣленія,

 

казначей

 

онаго

 

священникъ

 

Н.

 

Аболенскій,

 

вмѣсто

выбывшаго

 

члена

 

отдѣленія

 

Михаила

 

Брянцева.
В.

 

Завѣдывающихъ

 

и

 

законоучителей:

 

I.

 

женской

 

второ-

классной

 

школы,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Бого-
слове

 

каго

 

Іоаннъ

 

Раевскгй.
2.

  

Двухклассной

 

церковно-приходской

 

школы

 

села

 

Монае-
нокъ,

   

Бѣлевскаго

   

уѣзда,

 

священникъ

    

Николай

   

Никольскгй.
3.

   

Одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ:

 

а)

 

села

Новой

 

Локпы,

 

Крапивенскаго

 

уѣз.,

 

священникъ

 

Георггй

 

Крас-
нопѣвцевъ;

 

б)

 

с.

 

Рахманова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Гаеріилъ
Богоявленскій;

 

в)

 

села

 

Краснаго

 

и

 

г)

 

сельца

 

Волхонщины,
того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Краснаго

 

Нетръ

 

Покровскій;
д)

 

деревни

 

Косой

 

Губы,

 

прихода

 

села

 

Драгунъ,

 

того

 

же

 

уѣз-

да,

 

свящешшкъ

 

Михаилъ

 

Звѣревъ;

 

е)

 

школы

 

грамоты

 

села

Сенькина,

 

Каширскаго

   

уѣзда,

   

священ.

  

Николай

 

Дерэюавинъ;
ж)

  

с.

 

Гритчина,

 

того

 

же

  

уѣзда,

 

священникъ

  

I.

  

Остроумову
з)

  

с.

 

Жадоми,

 

Черскаго

  

уѣзда,

 

свящ.

 

Димитрій

 

Покровскгй;
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и)

 

с.

 

Спидѣева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Поповъ;

 

і)

 

села

Хмѣлевого,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

2-й

 

священникъ

 

означеппаго

с.

 

Михаилъ

 

Глаголевъ

 

(въ

 

должности

 

завѣдывающаго);

 

к)

 

сель-

ца

 

Краснаго

 

н

 

л)

 

школы

 

грамоты

 

сельца

 

Мохового,

 

Черн-
скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

с.

 

Покровскаго

 

на

 

Плавѣ,

 

того

 

же

уѣзда,

 

I.

 

Глаголевъ;

 

м)

 

села

 

Покровскаго

 

па

 

Плавѣ,

 

Чернска-
го

 

уѣзда,

 

н)

 

сельца

 

Обратковъ

 

п

 

о)

 

Карамышевской

 

школы

грамоты,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

2-й

 

священникъ

 

села

 

Покровскаго
на

 

Плаиѣ

 

Николай

 

Лебедевъ;

 

п)

 

с.

 

Бортпаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

священникъ

 

Николай

 

Никольскгй;

 

р)

 

с.

 

Вялипа,

 

Одоевскаго
уѣзда,

 

и

 

с)

 

школы

 

грамоты

 

деревни

 

Оленинки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

ириходскій

 

священникъ

 

В.

 

Гастевъ;

 

т)

 

с.

 

Самова

 

и

 

у)

 

сельца

Краснаго,

 

того

 

же

 

уѣз.,

 

священникъ

 

А.

 

Новгородскій:

 

ф)

 

жен-

ской

 

села

 

Монаенокъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Н.

 

Ал-
ферьевъ;

 

х)

 

села

 

Мопастырщины,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

Михаилъ

 

Никольской;

 

ц)

 

села

 

Богослова,

 

того

 

же

 

уѣзда.

 

свящ.

А.

 

Головинъ

 

и

 

ч)

 

женской

 

села

 

Нагишей,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

П.

 

Гастевъ.
Г.

 

Законоучителемъ

 

Троицкой

 

города

 

Тулы

 

церковно-при-

ходскій

 

діаконъ

 

I.

 

Бимбирековъ,

 

съ

 

освобожденіемъ

 

протоіс-
рея

 

С.

 

Дарскаго,

 

вслѣдствіе

 

болѣзпи.

Д.

 

Учительскихъ:

 

1.

 

Богословской

 

женской

 

церковно-учи-

тельской

 

школы,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

бывшая

 

учительница

 

Бо-
гословской

 

школы

 

Лидія

 

Спасская

 

(утверждена

 

училищнымъ

Совѣтомъ

 

при

 

Свят.

 

Синодѣ);

 

2.

 

Во

 

второклассныхъ

 

школахъ:

а)

 

женской

 

села

 

Богословскаго,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

окончив-

шая

 

курсъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

Бгьра

 

Преобра-
женская;

 

б)

 

Тульской

 

—

 

третій

 

учитель

 

сей

 

школы

 

Димитрій
Нелюбовь

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

старшаго

 

учителя,

 

а

 

в)

 

на

должпость

 

3-го

 

учителя

 

назначенъ

 

студентъ

 

духовной

 

семи-

наріи

 

А.

 

Докторовъ;

 

г)

 

Черпской

 

женской

 

окончившая

 

курсъ

Епархіал.

 

женскаго

 

училища

 

Антонина

 

Архангельская;

 

д)

 

Бо-
городицкой

 

женской,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

окончившая

 

курсъ

Епархіал.

 

женскаго

 

училища

 

М.

 

Орлова

 

(въ

 

должности

 

3-й
учительницы);

 

е)

 

Прудищенской,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

2

 

й
учитель

 

Черпевской

 

второклассной

 

школы,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

Н.

 

Поповъ;

 

ж)

 

Черневской,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

3-й

 

учитель

Т.

 

Музалевскгй

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

2-го

 

учителя;

 

з)

 

на

должность

 

третья

 

го

 

учителя

 

Черпевской

 

школы

 

назначенъ

окоичившій

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріп

 

В.

 

Мерцаловъ.

 

З.Двух-
классныхъ:

 

а)

 

села

 

Луженъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

студептъ

 

семи-

ыаріи

   

К.

   

Архангельске—въ

   

должности

   

старшаго

   

учители;
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б)

 

села

 

Богородицкаго,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

студентъ

 

семи-

наріи

 

П.

 

Аболенскій

 

въ

 

долашости

 

старшаго

 

учителя,

 

а

 

в)

 

окон-

чивши

 

курсъ

 

ееминаріи

 

Димитргй

 

Воскресенскій

 

въ

 

долж-

ности

 

ыладшаго

 

учителя;

 

г)

 

села

 

Шеныревой

 

Слободы,

 

Епи-
фанскаго

 

уѣзда,

 

окопчившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

К.

 

Чиненовъъъ
должности

 

старшаго

 

учителя.

4.

  

ж)

 

Въ

 

образцовыхъ

 

при

 

второклассиыхъ

 

школахъ:

 

а)

 

Бо-
городицкой,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

воспитанница

 

Епархіал.
жеискаго

 

училища

 

Лидт

 

Соколова;

 

б)

 

Черневской—студентъ

семинаріи

 

Сергѣй

 

Музалевскій ,

 

в)

 

Тульской—студентъ

 

семи-

наріи

 

Сергѣй

  

Троицкій.
5.

   

Одноклассныхъ:

 

а)

 

мужской

 

въ

 

Казачей

 

Слободѣ,

 

Кра-
пивенскаго

 

уѣзда,

 

студентъ

 

сеиин.

 

Л.

 

Архангельскій;

 

б)

 

сель-

ца

 

Юрьева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

С.
Осокинъ;

 

в)

 

сельца

 

Волхонщины,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывшая

 

учи-

тельница

 

церковно-приходской

 

школы

 

села

 

Устья

 

Вѣра

 

Мень-
шова;

 

г)

 

с.

 

Устья,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

семина-

ріи

 

Димитрій

 

Лечаевъ;

 

д)

 

с.

 

Долгаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

быв-
шая

 

учительница

 

церковно-приходской

 

школы

 

сельца

 

Ясной
Поляны,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

К.

 

Анапская;

 

е)

 

сельца

 

Ясной

 

По-
ляпы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

А.

 

Аст-
ровъ;

 

ж)

 

села

 

Новой — Локны,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

окончившій
курсъ

 

семынаріи

 

Иванг

 

Соколовъ;

 

з)

 

села

 

Красногорья,

 

того

же

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

В.

 

Русаковъ;

 

и)

 

села

Синявина,

 

того

 

же

 

уѣзда,'

 

окончившая

 

курсъ

 

Епархіал.

 

жен-

скаго

 

училища

 

Т.

 

Румянцева;

 

і)

 

с.

 

Частыхъ

 

Колодезяхъ,

 

того

же

 

уѣзда,

 

студентъ

 

сеыинаріи

 

Ив.

 

Звѣревъ;

 

к)

 

Бпгословскаго,
Каширскаго

 

уѣзда,

 

окончившая

 

курсъ

 

Епархіал.

 

жепскаго

училища

 

Л.

 

Благовѣщенская;

 

м)

 

школы

 

грамоты

 

Зарѣчной

Слободы,

 

прихода

 

села

 

Никитскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывшій
учитель

 

Вязовской

 

церковно-приходской

 

школы

 

В.

 

Медвѣдевг,

а

 

н)

 

учителемъ

 

Вязовской

 

церковно-приходской

 

школы

 

на;*-

наченъ

 

бывшій

 

учитель

 

Банниковской

 

школы

 

С.

 

Янтшовъ;
о)

 

Банниковской

 

женской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

окончившая

 

курсъ

Епархіал.

 

училища

 

Т.

 

Рождественская;

 

п)

 

с.

 

Сомова,

 

Одоев-
скаго

 

уѣзда,

 

бывшая

 

учительница

 

церковно-прих.

 

школы

 

села

Кузменокъ,

 

А.

 

Прянчшова;

 

р)

 

села

 

Кузьменокъ,

 

того

 

же

уѣзда,

 

исп.

 

уч.

 

звапіе

 

М.

 

Петропавловскт;

 

с)

 

мужской

 

села

Павловскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывгаій

 

учитель

 

церковно-прих.

школы

 

сельца

 

Мишенскаго

 

Ив.

 

Богоявленскііі;

 

т)

 

сельца

 

Ми-
шенскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывшая

 

учительница

 

перковно-прих.

школы

 

с.

 

Завалова

 

О.

 

Бѣлобородова;

 

у)

 

Стрѣлецкой,

 

того

 

же
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уѣзда,

 

окончивгаій

 

курсъ

 

семинаріи

 

В.

   

Успенскій;

 

ф)

  

с.

 

Бо-
лотскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

имѣющій

 

званіе

 

учителя

 

Ив.

 

Уткинъ;
х)

 

женской

 

села

   

Воскресенскаго

 

на

  

Упѣ

 

окончившая

 

курсъ

Епархіал.

 

женскаго

 

училища

   

Н.

   

Соколова;

 

ц)

  

с.

 

Протасова,
того

 

же

 

уѣзда,

 

оконч.

 

курсъ

 

семипаріи

 

М.

   

Черниковъ;

 

ч)

 

се-

ла

 

Завалова,

 

того

 

же

  

уѣзда,

 

им.

 

зв.

 

учительницы

   

О.

 

Косто-
марова;

 

ш)

 

села

 

Дьяконова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

   

воспитанникъ

дух.

 

семнпаріи

 

В.

  

Терновскій;

 

щ)

 

с.

 

Мягкаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

воспитанникъ

   

семпнаріи

 

Вл.

 

Рождественскій;

 

ъ)

 

с.

 

Мочилъ,
того

 

же

 

уѣзда,

 

воспитанпикъ

   

семипаріи

   

П.

 

Рождественские,
ь)

 

с.

 

Петрова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

воспитанникъ

 

семинаріи

 

А.

 

Як-
шинскій;

 

воспитанницы

  

Епархіал.

  

женскаго

   

училища:

 

ѣ)

   

с.

Бѣлокол

 

>дезя,

 

того

 

же

 

уѣзда,

  

О.

 

Михайлова

 

и

 

э)

 

села

 

Миль-
шина,

 

того

 

же

 

уѣзда.

 

М.

 

Рождественская;

 

я)

   

мужской

 

села

Серебряныхъ-Прудовъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывшій

 

учитель

 

Лутов-
ской

  

школы,

 

Богородицкаго

  

уѣзда,

 

А.

 

Венедиктовъ;

 

ѳ)

  

села

Болыпого-Клина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

воспитанникъ

 

семинаріи

 

В.
Архангельские;

 

ѵ)

   

с.

 

Студенца,

 

того

   

же

   

уѣзда,

 

бывшій

 

учи-

тель

 

Мочильской

 

школы

 

В.

 

Евасниковъ;

 

Сергіевскихъ

   

школъ

въ

 

городѣ

 

Тулѣ

 

воспитанники

 

семинаріи:

 

аа)

  

Илья

 

Преобра-
женскій

 

и

 

бб)

 

Ив.

 

Позднышевг;

 

вв)

 

села

 

Богоявленскаго,

 

Туль-
скаго

 

уѣзда,

 

студентъ

 

семипаріи

   

Ив.

 

Гедеоновъ;

 

гг)

 

Ѳеодосі-

евской

 

города

 

Тулы

 

бывшая

 

учительница

 

Покровской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

города

 

Тулы

  

А.

 

Никольская;

 

дд)

 

Покров-
ской

 

г.

 

Тулы

 

оконч.

 

курсъ

 

семинаріи

   

В.

 

Глаюлевъ;

 

ее)

 

Бат-
копольской,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

им.

 

зпаніе

 

учителя

 

П.

 

Ильинъ;
жж)

 

Ростовецкой,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

окончившая

   

курсъ

  

Епарх.
жен.

 

училища

 

Е.

  

Сошникова;

 

зз)

 

женской

 

села

 

Березова,

 

Но-
восильскаго

 

уѣзда,

 

окончив,

 

курсъ

 

Епарх.

 

женск.

 

училища

 

В.
Преображенская;

   

ии)

   

Новосильской

 

—студентъ

   

семинаріи

   

С.
Архангельске;

 

іі)

 

села

 

Подтолстаго,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

им.

званіе

 

учителя

  

Ив.

 

Хвостовъ;

 

кк)

 

с.

 

Незпапи,

 

того

 

же

 

уѣзда,

воспитанница

  

Епархіал.

 

ж.

 

училища

  

Л.

 

Покровская;

 

лл)

 

се-

ла

 

Болгаръ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

оконч.

 

курсъ

 

Епархіал.

 

ж.

 

учи^-

лища

 

Л.

  

Протасова;

 

мм)

 

села

 

Бортнаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

быв-
шая

 

учительница

 

Черноусовской

 

церковно

 

приходской

 

школы

О.

 

Глаголева;

 

нн)

 

Черноусовской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывшая

 

учи-

тельница

 

села

 

Бѣлого-Колодезя,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

А

   

Глаго-
лева,

 

оо)

   

села

  

Синдѣева,

   

Чернскаго

   

уѣзда,

 

бывіиій

   

учитель

селезневской

  

ц.-пр.

   

школы

   

Д.

 

Томилинъ;

 

пп)

   

с.

 

Троицкаго-
Бачурипа,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывшій

 

учитель

 

Синдѣевской

 

шко-

лы

 

Ив.

 

Гаврилинъ;

 

рр)

 

Селезневской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывпіій
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учитель

 

Троицко-Бачуринской

 

церковно-приходской

 

школы

 

В.
Архангельскііі;

 

ее)

 

е.

 

Ііятницкаго-Свниги,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

им.

 

зв.

 

учит.

 

Д.

 

Сперанскій;

 

тт)

 

села

 

Берникъ,

 

того

 

же

 

уѣз-

да,

 

им.

 

званіе

 

учителя

 

Ив.

 

Ликитинъ;

 

уу)

 

женской

 

с.

 

Спасъ-
Конина,

 

того

 

же

 

уѣзда.

 

оконч.

 

курсъ

 

Епархіальнаго

 

ж.

 

учи-

лища

 

В.

  

Покровская;

  

фф)

 

села

  

Сотина,

 

того

  

же

  

уѣзда,

 

им.

званіе

 

учителя

   

Л.

 

Поповъ;

 

хх),

 

Хворостянской,

 

Епифанскаго
уѣзда,

 

им.

 

звапіе

 

учителя

  

Ив.

 

Селезневъ;

 

цц)

  

Троицко-Кобя-
ковской,

 

того

 

же

   

уѣзда,

 

им.

 

зв.

   

учителя

   

Іавріилъ

 

Королева;
чч)

 

села

  

Куракина,

 

Богородикцаго

   

уѣзда,

   

діаконъ

   

Л.

 

Ива-
новь;

 

шш)

 

Дуплищенской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

оконч.

 

курсъ

 

Епар-
хіальнаго

  

женскаго

  

училища

  

Л.

 

Лебедева;

 

щщ)

 

Щегловской,
того

 

же

 

уѣзда,

 

имѣющ.

 

званіе

 

учителя

 

Б.

 

Горѣльцевъ;

 

ъъ)

 

Ле-
винской,

 

того

   

же

 

уѣзда,

 

бывшая

   

учительница

   

Барятинской
церковно-приходской

 

школы

 

М.

 

Струкова;

 

ыы)

 

Барятинской,
того

 

же

   

уѣзда,

 

им.

 

зв.

 

учителя

  

А.

 

ІПайкинъ;

 

ъъ)

 

Лутовской,
того

 

же

 

уѣзда,

 

оконч.

 

курсъ

  

Епарх.

 

ж.

 

училища

 

К.

 

Влади-
мірская;

 

ээ)

 

Тормасовской,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

учи-

тель

 

Хмѣлевской

 

церковио

 

приходской

 

школы

  

Д.

 

Мерцаловъ;
юю)

 

Хмѣлевской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

окопчившій

 

курсъ

 

семинарін
А.

 

Благовѣщенскій;

 

яя)

 

Залѣсненской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

оконч.

курсъ

 

семипаріи

  

А.

 

Благосклонскій;

 

ѳѳ)

  

Каменской,

 

того

 

же

уѣзда,

 

окопч.

 

курсъ

  

Еиархіал.

   

жен.

 

училища

 

С.

 

Потудина;
ааа)

 

Гуревской,

 

того

  

же

 

уѣзда

 

бывшій

   

учитель

  

Шишовской
ц.-пр.

 

школы

  

И.

 

Аѳанасьевъ;

 

ббб)

 

Никольской

  

города

  

Ефре-
мова,

 

бывшая

 

учительница

 

Покровской

  

ц-нр.

 

школы

 

Н.

 

Лю-
бомудрова;

 

ввв)

 

Покровской

   

города

  

Ефремова

  

въ

 

должности

2-й

 

учительницы

   

оконч.

 

курсъ

 

гимназіи

   

3.

 

Преображенская;
ггг)

 

Соборной

 

города

 

Одоева

 

учительница

 

церк.-прих.

 

школы

села

 

Бабошина

 

Анна

 

Баженова;

 

ддд)

  

с.

 

Опочни,

 

Одоевскаго
уѣзда,

 

воспитанница

 

Епархіал.

 

жен.

 

училища

 

О.

 

Кириллова;
еее)

 

с.

 

Каменки,

 

того

 

же

 

уѣзда

  

им.

 

званіе

 

учителя

   

Николай
Барановъ;

 

жжж)

  

села

 

Мелеховаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

бывшая
учительница

  

церк.-прих.

 

школы

  

с.

  

Архангельскаго-Староду-
бокъ

  

А.

   

Крутицкая;

  

ззз)

 

Александро-Невской

 

города

 

Тулы
окончившая

 

курсъ

 

гимназіи

 

М.

 

Краснопѣвцева;

 

иии)

 

села

 

Ле-
бяжки,

   

Ефремовскаго,

  

студентъ

   

семинаріи

   

Е.

   

Постникову,
кек)

  

Бобриковская,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

им.

   

зв.

 

учителя

 

Иванъ
Еузнецовъ;

 

ллл)

 

Полтевской,

 

того

  

же

   

уѣзда,

 

бывшій

   

учитель

Бобриковской

 

церк.-приходск.

 

школы

 

П.

 

Терехинъ;

 

ммм)

 

Ба-
буринской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

им.

 

званіе

 

учителя

 

Д.

 

Кондрашовъ;
ннн)

 

Жадомской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывшій

 

учитель

  

Воскресен-



—
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-

СКой

 

на

 

Роскѣ

 

ц.-прих.

 

школы

 

Мельникову,

 

ооо)

 

Воскресен-
ской

 

на

 

Роскѣ

 

церк.-прих.

 

школы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

им.

 

званіе
учителя

 

А.

 

Ликольскій;

 

ппп)

 

Ползиковской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

бывшій

 

учитель

 

Озерской

 

церк.-приходск.

 

школы

 

А.

 

Ѳедоровъ,

ррр)

 

Костомаровской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

воспитанница

 

Епарх.
жен.

 

училища

 

Т.

 

Ильинская;

 

въ

 

должности

 

2-й

 

учительницы;

ссс)

 

Озерской— бывшая

 

учительница

 

церковно-прих.

 

школы

села

 

Ивановскаго

 

па

 

Плавѣ

 

А.

 

Харламова;

 

ттт)

 

Ивановской
на

 

Плавѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

им.

 

званіе

 

учителя

 

Л.

 

Борзенковъ;
ууу)

 

сельца

 

Баркова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бывшая

 

учительница

 

се-

ла

 

Полтева

 

Е.

 

Дагаева;

 

ффф)

 

сельца

 

Минина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

бывшій

 

учитель

 

Барковской

 

школы

 

А.

 

Ликольская;

 

ххх)

 

села

Бѣльмова,

 

Бѣлевскаго

 

}ѣзда,

 

им.

 

званіе

 

учителя

 

А.

 

Коняевъ;
ццц)

 

села

 

Климовскаго,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

им.

 

звапіе

 

учи-

тельницы

 

А.

 

Докторова;

 

ччч)

 

села

 

Княгинина,

 

Бѣлевскаго

уѣзда,

 

оконч.

 

курсъ

 

семинарііг

 

Д.

 

Сахаровъ;

 

шшш)

 

села

 

Ба-
кина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

воспитанница

 

Епарх.

 

жен.

 

училища

 

М.
Воскресенская;

 

щщщ)

 

села

 

Архапгельскаго-Хвошни,

 

Тульскаго
уѣзда,

 

оконч.

 

курсъ

 

Епарх.

 

ж.

 

училища

 

Л.

 

Архангельская;
ъъъ)

 

села

 

Рождествена-Акулынина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

воспитан-

ница

 

Епархіал.

 

жен.

 

училища

 

I.

   

Глаголева.
II.

   

Преобразованы:

 

А.

 

въ

 

двухклассную

 

церк.-пр.

 

школу

одноклассная

 

мужская

 

школа

 

села

 

Монаенокъ,

 

Бѣлевскаго

уѣзда,

 

съ

 

назпаченіемъ

 

на

 

должности:

 

старшаго

 

учителя

 

сту-

дента

 

семпиаріи

 

Л.

 

Архангельскою;

 

а

 

младшаго

 

прнходскаго

діакона

 

М.

 

Смирнова.
Б.

 

Въ

 

одноклассныя

 

церк.-приход,

 

школы

 

школы

 

грамоты:

а)

 

женская

 

села

 

Петрушиыа,

 

Еиифанскаго

 

уѣзда,

 

б)-селаЗпа-
менскаго-Грязного,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

назначеніемъ

 

на

 

долж-

ность

 

завѣдующаго

 

и

 

законо-учителя

 

священника!?.

 

Покров-
скаго

 

и

 

на

 

доляіность

 

учителя

 

воспитанника

 

семипаріи

 

А.
Струкова;

 

в)

 

деревни

 

Мажова,

 

прих.

 

Новоприборной

 

Слободы,
Гремячевскаго

 

Селенія,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

г)

 

деревни

 

Голо-
вина,

 

прихода

 

села

 

Березова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда;

 

д)

 

села

 

Ка-
рачева,

 

того

 

же

 

уѣзда;

 

е)

 

села

 

Лосинискаго,

 

того

 

же

 

уѣзда

 

и

ж)

 

деревни

 

Бекетова,

 

прихода

 

села

 

Ясеноваго,

 

того

 

же

 

уѣзда.

III.

   

Утверждены

 

въ

 

званіи

 

попечителей

 

церковныхъ

 

школъ:

а)

 

Образсковской,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

крестьянннъ

 

Ф.

 

Кондра-
шовъ;

 

б)

 

сельца

 

Богатѣевки,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

кр.

 

Гр.
Чернышева]

 

в)

 

села

 

Волхонщины,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

нот.

 

поч.

гражд.

 

А.

 

Тимофеевскій;

 

г)

 

села

 

Кузмищх,

 

Каширскаго

 

уѣз-

да,

   

кр.

 

И.

  

Грачеоъ;

 

д)

 

села

 

Анастасова,

 

Одовскаго

 

уѣзда,

 

же-
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на

 

коллежскаго

 

совѣтника

 

С.

 

Корсакова;

 

е)

 

села

 

Вѣлоозера ,

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

А.

 

Т.

 

Бировъ

 

ж)

 

села

 

ііоліили на,

 

Ефре-
мовскаго

 

уѣзда,

 

А.

 

Левшинъ;

 

з)

 

села

 

Бѣлолияокъ,

 

Алексин-
скаго

 

уѣзда,

 

кр.

 

Ѳ.

 

Шмаковъ;

 

и)

 

деревни

 

Скорэваровой

 

прих.

села

 

Изболи,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

дворянка

 

В.

 

Еисловская;

 

і)

 

села

Бузукова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

кр.

 

Л.

 

Лавровъ;

 

к)

 

села

 

Острого-
Голянки,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

кр.

 

I.

 

Лрасоловъ;

 

л)

 

с.

 

Спас-
скаго

 

на

 

Зушѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Г.

 

Дубенская.
IV.

 

Уволены:

 

А.

 

отъ

 

попечительскаго

 

зианія

 

поцерковнымъ

школамъ:

 

а)

 

села

 

Бѣлоозера,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

А.

 

Еле-
ментьевъ

 

и

 

б)

 

села

 

Спасскаго

 

на

 

Зушѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Г.
Извольская.

Б.

 

Отъ

 

должности

 

завѣдывающаго

 

и

 

законоучителя

 

церк.-

прих.

 

школы

 

деревни

 

Хворостянки,

 

прихода

 

села

 

Монастыр-
щины,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

П.

 

Богоявленскгй.
В.

 

Отъ

 

должности

 

завѣдывающаго

 

церковно

 

-

 

приходской
школы

 

села

 

Хмѣлевого,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

приходскій

 

свя-

щенникъ

 

П.

 

Дроздовъ,

 

въ

 

виду

 

его

 

болѣзни.

Г.

 

Учительскихъ:

 

I)

 

учительница

 

Богословской

 

женской
церковно-учительской

 

школы,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Надежда
Елючарева.

2.

 

Во

 

второклассныхъ

 

школахъ:

 

а)

 

Тульской— старшій

 

учи-

тель

 

В.

 

Ликольскій;

 

б)

 

Чернской

 

женской

 

— вторая

 

учитель-

ница

 

М.

 

Левицкая;

 

Прудищенской,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

в)

 

стар-

шій

 

учитель

 

А.

 

Знаменскій

 

и

 

г)

 

2-й

 

учитель

 

А.

 

Ивановскіщ
Богородицкой

 

женской,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

третья

 

учитель-

ница

 

Е.

 

Нелюбова.
Д.

 

Въ

 

двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ:

 

а)

 

Богородиц-
кой,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

старшій

 

учитель

 

Ж.

 

Протасовъ

 

и

б)

 

Луженской,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

старшій

 

учитель

 

В.

 

Румян-
цеву,

 

в)

 

Богородицкой,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

старшій

 

учитель

В.

 

Минорскій.
Е.

 

Въ

 

одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

а)

 

Ми-
лищенской,

 

прихода

 

села

 

Іовлева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Дудова,
б)

   

Банниковской

   

женской,

  

того

  

же

  

уѣзда,

    

Л.

   

Успенская;
в)

  

Стрѣлецкой

   

Слободы

 

города

 

Одоева,

    

В.

 

Борисоглѣбская;

г)

  

села

 

Болотскаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Ж.

 

Яковлева;

 

д)

 

жен-

ской

 

села

 

Воскресевскаго

 

на

 

Упѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Е.

 

Ири-
сова;

 

е)

 

села

 

Дьяконова,

 

Веневскаго ,

 

уѣзда,

 

Г.

 

Еоролевъ

 

и

ж)

 

села

 

Бо.іьшого-Клина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

А.

 

Соколова;

 

з)

 

села

Млгкаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Тимирязевг;

 

и)

 

мужской

села

 

Глубокаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

   

С.

   

Шаталова;

 

і)

   

села

   

Се-



-
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ребряныхъ

 

Прудовъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

2-й

 

учитель

 

Е.

 

Плотни-
кову,

 

к)

 

села

 

Мелыпина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

А.

 

Терновская;

 

Сер-
гіевскихъ

 

города

 

Тулы—л)

 

О.

 

Дагаева

 

и

 

м)

 

М.

 

Муратова,
н)

 

Ѳеодосіевской

 

города

 

Тулы

 

В.

 

Глаголева;

 

о)

 

Растовецкой,
Каширскаго

 

уѣзда,

 

Ив.

 

Евдокимовъ;

 

п)

 

Новосильской

 

город-

ской

 

Ю.

 

Терновская;

 

р)

 

села

 

Тюнежа,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

К.

 

Воскресенскій;

 

с)

 

села

 

Бортнаго,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

С.

 

Че-
сночкова;

 

т)

 

Румянцевской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

А.

 

Турбина;

 

у)

 

при

Тульской

 

второклассной

 

школѣ

 

И.

 

Осипенко;

 

ф)

 

села

 

Спасъ-
Конина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

А.

 

Покровская;

 

х)

 

Сотинской,
того

 

же

 

уѣзда,

 

А.

 

Соколова;

 

ц)

 

женской

 

Монаепской,

 

Бѣлев-

скаго

 

уѣзда,

 

Е.

 

Щедрина;

 

ш)

 

села

 

Каменки,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

П.

 

Рождественская;

 

щ)

 

Соборной

 

города

 

Одоева

 

Ив.

 

Улья-
нову,

 

ъ)

 

села

 

Лаптева,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

А

 

Шереметьева;
ы)

 

села

 

Милина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

П.

 

Гастевъ;

 

ь)

 

Александро-
невской

 

города

 

Тулы,

 

А.

 

Глаголева;

 

ѣ)

 

Мещеринской,

 

Черн-
скаго

 

уѣзда,

 

Д.

 

Еондрагаовъ;

 

э)

 

Пыжевской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

С.

 

Преображенская;

 

ю)

 

сельца

 

Слободы

 

на

 

Унѣ,

 

Каширскаго
уѣзда,

 

Ѳ.

 

Вуколовъ;

 

л)

 

села

 

Михайловскаго-Мансурова,

 

Ново-
сильскаго

 

уѣзда,

 

жена

 

священника

 

Ж.

 

Вьюкова;

 

ѳ)

 

мужской
села

 

Княгипина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

приходскій

 

священникъ

I.

 

Еарандѣевъ;

 

ѵ)

 

села

 

Хализова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

10.

 

Покров-
ская;

 

аа)

 

села

 

Бакина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ж.

 

Струкова;

 

об)

 

сё-

ла

 

Петрушина,

 

Епифанскаго

 

у ѣзда,

 

В.

 

Шкетовъ;

 

вв)

 

села

 

Ар-
хапгельскаго-Хвошни,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

В.

   

Моисеева.

Рвдакторъ

 

Оффицідльной

 

части

 

В.

 

Соколовскій.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1

 

Декабря

                      

№

 

23.

                         

1904

 

года.

ЧАСТЬ

    

НБОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧЕНІЕ

на

   

1-е

   

Декабря.

Святый

 

пророкъ

 

Наумъ

 

родомъ

 

былъ

 

изъ

 

іудейскагоселенія
Елкосеи;

 

нророчествовалъ

 

онъ

 

о

 

Ниневіи

 

послѣ

 

Іоны

 

пророка.

Ниневитяне,

 

вслѣдствіе

 

проповѣди

 

Іоны,

 

раскаялись,

 

но

вскорѣ

 

снова

 

впали

 

въ

 

прежніе

 

грѣхи.

 

Пророкъ,

 

изобрази

 

въ

величіе

 

и

 

всемогущество

 

Божіе,

 

угрожаетъ

 

Ниневіи

 

разруше-

ніемъ.

 

Всепотопляющимъ

 

потопомъ

 

разрушена

 

будетъ

 

Нине-
вія:

 

пророкъ

 

предсказываетъ,

 

какъ

 

совершится

 

самое

 

разру-

гаете:

 

рѣчныя

 

ворота

 

отворяются

 

и

 

дворецъ

 

разрушается.

 

Онъ
видитъ,

 

какъ

 

несется

 

непріятельская

 

конница

 

по

 

городу,

 

все

разрушая;

 

какъ

 

въ

 

ужасѣ

 

бѣгутъ

 

ея

 

жители;

 

онъ

 

слышитъ,

какъ

 

кричатъ:

 

стойте,

 

стойте!

 

но

 

никто

 

не

 

останавливается;

расхищайте

 

сребро,

 

расхищайте

 

золото!

 

Онъ

 

видитъ,

 

какъ

Ниневія

 

разграблена,

 

опустошена,

 

разорена;

 

какъ

 

трясутся

колѣна

 

у

 

всѣхъ,

 

какъ

 

потемнѣли

 

лица

 

ихъ;

 

какъ

 

ведутъ

 

ихъ

въ

 

плѣнъ;

 

какъ

 

стонутъ

 

рабыни

 

ихъ,

 

ударяя

 

себя

 

въ

 

грудь,

стонутъ,

 

какъ

 

голуби

 

— За

 

что

 

такое

 

наказаніе?— За

 

мпогія
блудодѣянія

 

развратницы

 

пріятной

 

наружности,

 

искусной

 

въ

чародѣяніи,

 

которая

 

блудодѣяніями

 

своими

 

продаетъ

  

пароды
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и

 

чарованіями

 

племена.

 

Горе

 

городу

 

кровей!

 

весь

 

онъ

 

полонъ

обмана

 

и

 

убійства;

 

не

 

прекращается

 

въ

 

немъ

 

грабительство.
Гордится

 

онъ

 

своими

 

укрѣпленіями,

 

но

 

укрѣпленія

 

эти

 

по-

добны

 

смоковницѣ

 

съ

 

спѣлыми

 

плодами;

 

если

 

тряхнуть

 

ихъ,

то

 

они

 

упадутъ

 

прямо

 

въ

 

ротъ

 

желавшаго

 

ѣсть.

 

Хвалится

 

Ни-
невія

 

множеетвомъ

 

жителей;

 

но

 

если-бы

 

ты

 

умножилась

 

какъ

саранча

 

или

 

какъ

 

гусеницы,

 

все-же

 

поѣстъ

 

тебя

 

огонь,

 

по-

сѣчетъ

 

тебя

 

мечъ.

 

Многб

 

у

 

тебя

 

купцовъ;

 

но

 

если-бы

 

было
ихъ

 

у

 

тебя

 

болѣе,

 

нежели

 

звѣздъ

 

на

 

небѣ,

 

они

 

разсѣготся

 

и

улетятъ,

 

какъ

 

саранча.

 

Князья

 

твои,

 

какъ

 

саранча;

 

воена-

чальники

 

твои,

 

какъ

 

рой

 

мошекъ,

 

которыя

 

во

 

время

 

холода

гнѣздятся

 

въ

 

щеляхъ

 

стѣнъ,

 

а

 

когда

 

взойдетъ

 

солнце,

 

то

 

раз-

летаются

 

и

 

не

 

узнаешь

 

мѣста,

 

гдѣ

 

онѣ

 

были.

 

Спятъ

 

пастыри

твои;

 

покоятся

 

вельможи

 

твои;

 

народъ

 

твой

 

разсѣялся

 

по

 

го-

рамъ

 

и

 

некому

 

собраться.

 

Нѣтъ

 

врачевства

 

для

 

раны

 

твоей;
болѣзненна

 

язва

 

твоя.

 

Всѣ

 

услышавшіе

 

о

 

тебѣ

 

будутъ

 

руко-

плескать

 

о

 

тебѣ;

 

ибо

 

на

 

кого

 

не

 

простиралась

 

непрестанно

злоба

 

твоя?
Всѣ

 

эти

 

угрозы

 

исполнились

 

въ

 

самое

 

время

 

погибели

 

Ни-
невіи;

 

стала

 

она

 

логовищемъ

 

для

 

львовъ

 

и

 

пастбищемъ

 

для

львенковъ.

 

Даже

 

мѣсто

 

ея

 

исчезло

 

изъ

 

памяти

 

народной.
Тако

 

погибнутъ,

 

братія,

 

и

 

грѣшники;

 

исчезнуть,

 

яко

 

исче-

заетъ

 

дымъ.

 

А

 

праведники

 

возвеселятся

 

и

 

возрадуются

 

предъ

Богомъ

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь.

ПСАЛТИРЬ.

Псаломъ

 

17.
Въ

 

теченіе

 

долгаго

 

времени,

 

при

 

пепрестанпыхъ

 

и

 

безчислеиныхъ

 

бѣдствіяхъ

со

 

стороны

 

враговъ,

 

какъ

 

бы

 

при

 

наводненіи,

 

землетрясеніи

 

и

 

грозовой

 

бурѣ,

Господь

 

не

 

только

 

спасадъ

 

Давида,

 

за

 

его

 

правду

 

и

 

преданность

 

Ему,

 

но

 

п

 

по-

корллъ

 

ему

 

враговъ

 

его,

 

какъ

 

соплеменныхъ,

 

такъ

 

даже

 

и

 

разноплемеішыхъ.

1.

 

Въ

 

конецъ,

 

отроку

 

Господню

 

Давиду,

 

яже

 

глагола

 

Госпо-
деви

 

словеса

 

пѣсни

 

сея,

 

въ

 

день

 

въ

 

оньже

 

избави

 

ею

 

Господь
отъ

 

руки

 

всѣхъ

 

врагъ

 

его,

 

и

 

изъ

 

руки

 

Саули:

 

и

 

рече.

Давидъ

 

называется

 

отрокомъ

 

не

 

по

 

возрасту,

 

а

 

по

 

своему

служенію,

 

ибо

 

онъ

 

былъ

 

слугою

 

Бога,

 

какъ

 

Царя.

 

При

 

этомъ

у

 

Давида

 

было

 

много

 

завистниковъ,

 

ибо

 

онъ

 

восшелъ

 

до

 

сво-

его

 

положенія

 

при

 

дворѣ

 

Саула

 

отъ

 

пастушескаго

 

посоха

 

и

въ

 

народѣ

 

прославился

 

такъ,

 

что

  

ему

 

сталъ

 

завидовать

 

самъ
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царь

 

Саулъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

Давидъ

 

былъ

 

не

 

только

 

„отро-

комъ"

 

Саула,

 

но

 

и

 

Самого

 

Бога,

 

то

 

Господь

 

и

 

избавилъ

 

его

отъ

 

всѣхъ

 

враговъ

 

и

 

бѣдствій.

 

Великое

 

и

 

глубокое

 

свое

 

чув-

ство

 

благодарности,

 

при

 

сознаніи

 

столь

 

великой

 

милости

 

Бо-
жіей

 

въ

 

спасеніи

 

отъ

 

столькихъ

 

и

 

такихъ

 

враговъ,

 

Давидъ

 

и

выразилъ

 

въ

 

этомъ

 

пространномъ

 

псалмѣ.

2— 3.

 

Возлюблю

 

Тя

 

Господи,

 

крѣпосте

 

моя:

 

Господь

 

утверж-

деніе

 

мое,

 

и

 

прибѣжигце

 

мое,

 

и

 

избавитель

 

мой,

 

Богъ

 

мой,
помощники

 

мой,

 

и

 

уповаю

 

на

 

Него:

 

защититель

 

мой,

 

и

 

рогъ

спасенія

 

моего,

 

и

 

заступникъ

 

мой.

„Богъ— мой

 

постоянный

 

хранитель*.

 

Эту

 

мысль

 

Давидъ

 

вы-

ражаетъ

 

такъ

 

настоятельно

 

и

 

многообразно — въ

 

чувствѣ

 

ве-

личайшей

 

радости.

 

Онъ

 

называетъ

 

Бога

 

крѣпостію,

 

потому

что

 

Господь

 

спасалъ

 

его

 

отъ

 

всякаго

 

вооруженпаго

 

непріятеля;
называетъ

 

утвержденгемъ,

 

ибо

 

Господь

 

былъ

 

для

 

Давида

 

тѣмъ

же,

 

чѣмъ

 

служитъ

 

скала

 

для

 

лани,

 

преслѣдуемой

 

охотникомъ:

на

 

скалѣ

 

она

 

уже

 

не

 

доступна

 

для

 

врага,

 

не

 

уязвима

 

для

 

его

стрѣлъ;

 

называетъ

 

прибѣжищемъ,

 

ибо

 

Давидъ

 

находилъ

 

убѣ-

жище

 

у

 

Бога,

 

какъ

 

невинный

 

находилъ

 

пріютъ

 

и

 

безопасность
въ

 

^городѣ

 

убѣжища",

 

иначе—скрывался

 

благовременно

 

въ

такомъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

было

 

извѣстно

 

только

 

одному

 

Богу.
Господь

 

былъ

 

избавителемъ

 

Давида

 

при

 

самомъ

 

нападепіи

 

на

него

 

враговъ, —помощникомъ,

 

когда

 

онъ

 

находился

 

въ

 

край-
ней

 

нуждѣ;—Господь

 

подавалъ

 

ему

 

пищу

 

во

 

время

 

голода

(Пс.

 

3,

 

8 — 9;

 

4,

 

7—8).

 

Господь

 

рогъ

 

спасенія

 

моею,

 

говорить

Давидъ:

 

т.

 

е.

 

Господь

 

защищалъ

 

Давида,

 

какъ

 

царь— своимъ

оружіемъ,

 

какъ

 

бы

 

копьемъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

рогъ

 

служитъ

орудіемъ

 

защиты

 

для

 

кроткихъ

 

животныхъ,

 

при

 

борьбѣ

 

ихъ

съ

 

хищными

 

звѣрями.

 

Господь

 

былъ

 

заступникомъ

 

Давида,

 

ибо
онъ

 

самъ,

 

по

 

своей

 

кротости,

 

никому

 

не

 

рѣшался

 

мстить.

4.

 

Хваля

 

призову

 

Господа,

 

и

 

отъ

 

врагъ

 

моихъ

 

спасуся.

Восхваляя

 

любовь

 

Бога

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

своей

 

молитвѣ,

 

Давидъ
вмѣстѣ

 

выражаетъ

 

и

 

надежду

 

на

 

Него,— что

 

Онъ,

 

какъ

 

прежде,

такъ

 

и

 

теперь,

 

подастъ

 

ему

 

помощь.

5-6.

 

Одержаша

 

мя

 

болѣзни

 

смертны

 

я,

 

и

 

потоцы

 

беззако-
нгя

 

смятоша

 

мя:

 

болѣзни

 

адовы

 

обыдоша

 

мя,

 

предвариша

 

мя

сѣти

 

смертныя.

Болѣзпи

 

смертныя—тѣ,

 

что

 

ведутъ

 

къ

 

смерти;

 

потоцы

 

без-
законія — бѣдствія,

 

причиняемыя

 

беззаконными

 

людьми,

 

много-
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кратныя,

 

непрестанный,

 

разрушительный,

 

губительный,

 

какъ.

бурные

 

неожиданные

 

потоки,

 

которые

 

не

 

рѣдко

 

являются

 

въ

ІІалестинѣ,

 

по

 

причинѣ

 

ея

 

гористой

 

поверхности;

 

болѣзни

адовы—тѣ,

 

при

 

которыхъ

 

Давидъ

 

находился

 

въ

 

крайнихъ

 

стра-

даніяхъ,

 

какъ

 

бы

 

во

 

адѣ;

 

сѣти

 

смертныя — многоразличные

хитрые

 

способы,

 

тайно

 

употребляемые

 

врагами,

 

чтобы

 

схватить

Давида,

 

какъ

 

льва,

 

и

 

погубить

 

не

 

силой,

 

а

 

обманомъ.

 

Оче-
видно,

 

образъ

 

рѣчи

 

взятъ

 

изъ

 

быта

 

охотниковъ,

 

кои

 

разсти-

лаютъ

 

сѣти

 

для

 

звѣрѳй

 

и

 

птицъ.

7.

 

И

 

внсгда

 

скорбѣти

 

ми,

 

призвахъ

 

Господа,

 

и

 

къ

 

Богу

 

мо-

ему

 

воззвахъ:

 

услыша

 

отъ

 

храма

 

святаго

 

своего

 

гласъ

 

мой,

 

и

вопль

 

мой

 

предъ

 

Нимъ

 

внидетъ

 

во

 

уши

 

Его.

Какъ

 

пастырь

 

стада,

 

иногда

 

изъ

 

своей

 

палатки

 

слыша

 

му-

чительное

 

блеяніе

 

своей

 

овцы

 

гдѣ-то

 

въ

 

окрестности,

 

спѣшитъ

къ

 

ней;

 

такъ

 

и

 

Господь

 

слышалъ

 

молитву

 

Давида,

 

проникну-

тую

 

грустью,

 

изъ

 

скиніи

 

своей

 

и

 

подалъ

 

ему

 

скорую

 

помощь.

8— 9.

 

И

 

подвиоюеся,

 

и

 

трепетна

 

бысть

 

земля,

 

и

 

основанія
горъ

 

смятошася

 

и

 

подвигогиася,

 

яко

 

прогнѣвася

 

на

 

ня

 

Богъ.
Взыде

 

дымъ

 

гнѣвомъ

 

Его,

 

и

 

огнь

 

отъ

 

лица

 

Его

 

воспламенится:

угліе

 

возюрѣся

 

отъ

 

Него.

Шествіе

 

Господа—Заступника

 

сопровождается

 

сильнымъ

землетрясеніемъ:

 

въ

 

этомъ

 

обнаруживается

 

Его

 

гнѣвъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

Онъ

 

стремится

 

наказать

 

грѣшныхъ.

 

Шествіе

 

прогнѣ-

ваннаго

 

Господа

 

сопровождается

 

также

 

вулканическимъ

 

извер-

женіемъ

 

и

 

страшной

 

грозой:

 

всходятъ

 

черныя

 

густыя

 

облака
дыма

 

изъ

 

вѣдръ

 

земли...

 

огнь

 

молній

 

разрушаетъ

 

скалы...

 

рас-

каленные

 

камни,

 

какъ

 

угли,

 

съ

 

страшною

 

силою

 

извергаются

изъ

 

разсѣлинЪ

 

треснувшей

 

земли...

 

Такъ

 

открывается

 

гнѣвъ

Божій

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

стихій

 

земли

 

и

 

неба.

10 — 11.

 

И

 

приклони

 

небеса

 

и

 

сниде,

 

и

 

мракъ

 

подъ

 

ногама

Его.

 

И

 

взыде

 

на

 

Херувімы,

 

илетѣ,

 

летѣ

 

накрилу

 

вѣтреню.

Верхнія

 

облака

 

Господь

 

обращаетъ

 

въ

 

тучу,

 

наклоняетъ

ее

 

къ

 

землѣ,

 

производить

 

мракъ

 

и

 

во

 

мракѣ

 

обнаруживаетъ
свое

 

присутствіе

 

грознымъ

 

дѣйствіемъ

 

стихій.

 

И

 

такое

 

грозо-

вое

 

облако

 

служитъ

 

какъ

 

бы

 

колесницей

 

Господа,

 

на

 

которой
Онъ

 

шествуетъ

 

надъ

 

землей

 

(ср.

 

Ис.

 

гл.

 

19,

 

ст.

 

1).

 

Херувимы—

предстоятели

 

престола

 

славы

 

Божіей;

 

они

 

олицетворяются

 

Да-
видомъ

 

въ

 

видѣ

 

вѣтровъ

 

и,

 

по

 

его

 

представленію,

 

служатъ

какъ

 

бы

 

конями

 

для

 

всадника— Господа,

 

какъ

 

Царя

 

славы.
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12 — 13.

 

И

 

полооюи

 

тму

 

закровъ

 

свой:

 

окрестъ

 

Его

 

селенге

Его,

 

темна

 

вода

 

въ

 

облацѣхъ

 

воздушныхъ.

 

Отъ

 

облистанія
предъ

 

Нимъ

 

облацы

 

проидоша,

 

градъ

 

и

 

угліе

 

огненное.

Воду

 

тучевыхъ

 

облаковъ,

 

обыкновенно,

 

темную,

 

Господь

 

со-

дѣлалъ

 

какъ

 

бы

 

закровомъ

 

или

 

покровомъ

 

своей

 

небесной

 

па-

латки,

 

такъ

 

что

 

изъ-за

 

ней

 

не

 

видно

 

лица

 

Божія.

 

Тѣ

 

же

 

тем-

ныя

 

тучевыя

 

облака

 

Господь

 

раздѣляетъ

 

свѣтомъ

 

ыолній,

 

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

изъ

 

нѣдръ

 

огнедышащихъ

 

горъ

 

сыплетъ

 

огнен-

ный

 

каменный

 

градъ.

14— 15.

 

И

 

возгремѣ

 

съ

 

небесе

 

Господь,

 

и

 

Вышній

 

дадегласъ
свой.

 

Пизпосла

 

стрѣлы,

 

и

 

разгна

 

я,

 

и

 

молніи

 

умножи,

 

и

смяте

 

я.

Громъ— гласъ

 

прогнѣваннаго

 

Господа,

 

всѣми

 

слышимый,

 

для

всѣхъ

 

страшный.

 

Стрѣлы

 

Господа,

 

это—огненный

 

молніи,
которыя

 

Онъ

 

низпосылаетъ

 

съ

 

высоты

 

неба

 

на

 

землю,

 

низпу-

щаетъ

 

ихъ

 

во

 

множествѣ

 

и

 

этимъ

 

множествомъ

 

и

 

верженіемъ
ихъ

 

съ

 

высоты

 

Онх

 

разсѣеваетъ

 

враговъ,

 

которые

 

приходятъ

въ

 

смятеніе,

 

ибо

 

не

 

могутъ

 

укрыться

 

отъ

 

нихъ,

 

какъ

 

укры-

ваются

 

отъ

 

обыкновенныхъ

 

стрѣлъ

 

за

 

стѣнами

 

города

 

или

 

дома.

16.

   

И

 

явишася

 

источницы

 

водніи,

 

и

 

открышася

 

основанія
вселенныя,

 

отъ

 

запрегценія

 

Твоею

 

Господи,

 

отъ

 

дохновенгя

 

духа
гнѣва

 

Твоею.

Когда

 

вода

 

изъ

 

тучъ

 

обильно

 

проливается

 

на

 

холмистую

 

по-

верхность

 

земли,

 

именно

 

Палестины,

 

то

 

быстро

 

являются

 

силь-

ные

 

потоки,

 

которые

 

размываютъ

 

основанія

 

холмовъ

 

населен-

ныхъ

 

мѣстностей:

 

разрушаютъ

 

дома,

 

опустошаютъ

 

поля,

 

сады

и

 

виноградники.

 

И

 

это—дѣйствіе

 

гнѣва

 

Всевышняго.

17.

  

Пизпосла

 

съ

 

высоты,

 

и

 

пргятъ

 

мя.

 

воспріятъ

 

мя

 

отъ

водъ

 

многихъ.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

все

 

на

 

землѣ

 

погибаетъ

 

отъ

 

яростныхъ

водъ

 

(ст.

 

16),

 

Давиду

 

Господь

 

подаетъ

 

руку

 

помощи

 

и

 

такъ

спасаетъ

 

его,

 

какъ

 

пастырь

 

агнца

 

изъ

 

волнъ

 

великаго

 

навод-

ненія.

 

Эго—

 

образъ

 

многочисленныхъ

 

бѣдствій,

 

стремительно

обрушившихся

 

на

 

Давида,

 

изъ

 

которыхъ,

 

однако,

 

Господь

 

спасъ

его

 

съ

 

отеческимъ

 

попеченіемъ.
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18.

   

Избавить

 

мя

 

отъ

 

враговъ

 

моихъ

 

сильныхъ,

 

и

 

отъ

 

не-

навидягцихъ

 

мя:

 

яко

 

утвердигиася

 

паче

 

мене.

Среди

 

бурпыхъ

 

и

 

бѣдственныхъ

 

обстоятельствъ

 

жизни

 

Да-
вида

 

его

 

спасаетъ

 

Самт.

 

Господь,

 

потому

 

что

 

у

 

Давида

 

уже

не

 

достаетъ

 

своихъ

 

силъ,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

него

 

очень

 

много

 

вра-

говъ,

 

которые

 

притомъ

 

укрѣпились

 

надъ

 

нимъ,—взяли

 

пере-

вѣсъ

 

своей

 

силой

 

(ср.

 

ст.

 

4,

 

38—41.

 

49).

19.

  

Предвариша

 

мя

 

въ

 

день

 

озлобленія

 

моего:

 

и

 

бысть

 

Гос-
подь

 

утвержденіе

 

мое.

День

 

озлобленія,

 

это—время

 

крайней

 

скорби,

 

когда

 

Давидъ
испытывалъ

 

всякое

 

зло,

 

причиняемое

 

ему

 

врагами

 

его

 

(ст.

 

5 — 6):
именно

 

въ

 

это

 

время

 

враги

 

предварили

 

Давида

 

— явились

 

ему

навстрѣчу,

 

въ

 

сознаніи

 

превосходства

 

своихъ

 

силъ,

 

въ

 

гордой

падеждѣ

 

на

 

вѣриый

 

успѣхъ

 

своего

 

злодѣйства.

 

Но

 

Господь
былъ

 

утвержденіемъ

 

для

 

Давида,

 

какъ

 

бы

 

твердой

 

скалой
среди

 

великаго

 

бурнаго

 

наводненія

 

(ст.

 

17).

20.

  

И

 

изведе

 

мяна

 

широту:

 

избавить

 

мя,

 

яко

 

восхотѣ

 

мя.

Широта — образъ

 

благополучія:

 

можно

 

стоять

 

твердо

 

и

 

идти

поспѣшно

 

только

 

по

 

ровному

 

и

 

широкому

 

мѣсту;

 

и

 

вотъ,

 

Гос-
подь

 

далъ

 

возможность

 

Давиду

 

быть

 

такъ

 

безопаснымъ,

 

вы-

велъ

 

его

 

изъ

 

водъ

 

мношхъ

 

и

 

поставилъ

 

на

 

широту

 

(ст.

 

17),
потому

 

что

 

онъ

 

пріятенъ

 

Богу,

 

какъ

 

„отрокъ"

 

Его

 

(ст.

 

1

 

ср.

Пс.

 

88,

 

4—5.

 

20—27).

21 — 23.

 

И

 

воздастъ

 

ми

 

Господь

 

по

 

правдѣ

 

моей,

 

и

 

по

 

чи-

стоты

 

руку

 

моего

 

воздастъ

 

ми.

 

Яко

 

сохранихъ

 

пути

 

Господни,
и

 

не

 

нечествовахъ

 

отъ

 

Бога

 

моего.

 

Яко

 

вся

 

судьбы

 

Его

 

предо
мною,

 

и

 

оправданья

 

Его

 

не

 

отступиша

 

отъ

 

мене.

Кто

 

правъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

чьи

 

руки

 

не

 

обагрены

 

кровію

 

и

не

 

принимали

 

даровъ,

 

тотъ

 

не

 

погибнетъ,

 

напротивъ,

 

водво-

рится

 

на

 

Сіонѣ,

 

съ

 

Богомъ

 

(ср.

 

Пс.

 

14-й).

 

А

 

Давидъ

 

былъ
именно

 

таковъ.

 

Пути

 

жизни,

 

опредѣленные

 

заповѣдями

 

закона

Господня,

 

Давидъ

 

сохранялъ

 

неуклонно,

 

потому

 

что

 

въ

 

душѣ

хранилъ

 

страхъ

 

предъ

 

Нимъ.

 

Судьбы—опредѣленія

 

суда

 

по

закону

 

и

 

оправданы—средства

 

къ

 

достижение

 

праведности

(омовенія,

 

очищенія,

 

жертвы

 

и

 

т.

 

п.),

 

указанныя

 

въ

 

законѣ,

Давидъ

 

постоянно,

 

твердо

 

и

 

ясно

 

помнилъ,

 

какъ

 

бы

 

имѣлъ

 

ихъ

предъ

 

своими

 

глазами.
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24 — 25.

 

И

 

буду

 

непороченъ

 

съ

 

Нимъ,

 

и

 

сохранюся

 

отъ

 

без-
законія

 

моего.

 

И

 

воздастъ

 

ми

 

Господь

 

по

 

правдѣ

 

моей,

 

и

 

по

чистотѣ

 

руку

 

моею

 

предъ

 

очима

 

Его.

Съ

 

Богомъ

 

и

 

Его

 

закономъ

 

Давидъ

 

надѣется

 

быть

 

непо-

рочнымъ,

 

строго

 

законныыъ,

 

а

 

потому

 

и—благополучнымъ
(ст.

 

25).

 

Такъ

 

какъ

 

праведность

 

Давида

 

полная,

 

совершенная,

постоянная

 

и

 

очевидная

 

для

 

Самого

 

Бога;

 

то

 

Господь

 

и

 

воз-

наградить

 

его,

 

а

 

врагамъ

 

его

 

отмститъ

 

за

 

него

 

(ст.

 

21 — 22).

26 — 27.

 

Съ

 

преподобнымъ

 

преподобенъ

 

будеши,

 

и

 

съ

 

мужемъ

неповиннымъ

 

неповиненъ

 

будеши.

 

В.

 

со

 

избранными

 

избранъ
будеши,

 

и

 

со

 

строптивымъ

 

развратишися.

Ты

 

Господи,

 

говоритъ

 

Давидъ,

 

съ

 

преподобнымъ,

 

т.

 

е.

 

бо-
гобоязненнымъ

 

человѣкомъ,

 

остаешься

 

преподобнымъ,

 

т.

 

е.

 

не-

рушимо-свято

 

хранишь

 

союзъ:

 

и

 

съ

 

человѣкомъ,

 

который

 

предъ

Тобой

 

неповиненъ,

 

Ты

 

будешь

 

неповиненъ,

 

т.

 

е.

 

поступишь

вѣрно

 

(ст.

 

17— 18.

 

24—25).

 

Со

 

избраннымъ—кто

 

своей

 

прав-

дой

 

отличается

 

или

 

выдѣляется

 

изъ

 

неправыхъ,

 

Ты

 

будешь
избранъ,

 

т.

 

е.

 

покажешь

 

свое

 

особое

 

благоволеніе

 

къ

 

нему;

 

и

со

 

строптивымъ,

 

—

 

кто

 

уклоняется

 

съ

 

тропы—дороги,

 

указан-

ной

 

Богомъ

 

(22

 

ст.),

 

заблуждается,

 

Ты

 

развратишися

 

или

отвратишься

 

отъ

 

него,

 

и

 

онъ

 

погибнетъ.

 

Такимъ

 

Господь

 

и

былъ

 

именно

 

съ

 

Давидомъ

 

и

 

его

 

врагами

 

(ст.

 

18

 

и

 

ел.).

28

 

—

 

30.

 

Яко

 

Ты

 

люди

 

смиренныя

 

спасеши,

 

и

 

очи

 

гордыхъ
смириши.

 

Яко

 

Ты

 

просвѣтиши

 

свѣтильникъ

 

мой

 

Господи:
Боже

 

мой,

 

просвѣтиши

 

тму

 

мою.

 

Яко

 

Тобою

 

избавлюся

 

опгъ

искушенія,

 

и

 

Богомъ

 

моимъ

 

прейду

 

стѣну.

Уклоняющееся

 

отъ

 

пути

 

Господа

 

уклоняются

 

по

 

гордости,

по

 

агеланію

 

быть

 

независимыми

 

отъ

 

закона

 

Божія;

 

такихъ

Господь

 

смиряетъ:

 

и

 

глаза,

 

смотрящіе

 

гордо,

 

наконецъ

 

про-

ливаютъ

 

слезы

 

покаянія.

 

Тогда

 

какъ

 

очи

 

гордыхъ

 

проливаютъ

слезы

 

скорби,

 

очи

 

Давида

 

видятъ

 

свѣтъ—счастіе;

 

таково

 

соб-
ственно

 

счастіе

 

смиреннаго.

 

Тьма,

 

это—время

 

бѣдствій,

 

иску-

шеній;

 

свѣтильникъ,

 

это — умъ:

 

при

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ
нуженъ

 

умъ

 

свѣтлый;

 

и

 

вотъ,

 

Господь

 

просвѣщаетъ

 

умъ

 

Да-
вида

 

откровеніемъ

 

своего

 

закона,

 

и

 

онъ

 

избавляется

 

отъ

 

бѣд-

ствій.

 

Такъ

 

какъ

 

Давидъ

 

надѣялся

 

быть

 

непорочнымъ

 

(ст.

 

24)
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и

 

непоколебнмымъ

 

(ст.

 

19)

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

то

 

и

 

въ

 

иску-

шеніи —при

 

всякой

 

опасности,

 

онъ

 

будетъ

 

избавленъ

 

отъ

 

нея.

Такъ,

 

когда

 

нападутъ

 

враги,

 

то

 

Давидъ,

 

съ

 

помощію

 

Божіей,
мужественно

 

взойдетъ

 

на

 

стѣну

 

города,

 

отразить

 

ихъ

 

и

 

сой-
детъ

 

нобѣдителемъ.

31

 

—32.

 

Богъ

 

мой,

 

непороченъ

 

путь

 

Его:

 

словеса

 

Господня
разжжена.

 

Защититель

 

есть

 

всѣхъ

 

уповающихъ

 

на

 

Него.
Яко

 

кто

 

Богъ,

 

развѣ

 

Господа?

 

или

 

кто

 

Богъ,

 

развѣ

 

Бога
нашего? —

Іегова

 

есть

 

Богъ,

 

въ

 

котораго

 

одного

 

только

 

вѣруетъ

 

Да-
видъ

 

и

 

признаетъ

 

слова

 

Его

 

закона

 

чистыми,

 

какъ

 

расплав-

ленное

 

серебро

 

(Пс.

 

11,

 

ст.

 

7-й),

 

а

 

потому

 

и

 

путь

 

Давида,
опредѣленный

 

ему

 

словами

 

Господа —закономъ,

 

также

 

непо-

роченъ

 

(ст.

 

22.

 

24);

 

а

 

потому

 

и

 

Богъ

 

защитить

 

его

 

(ст.

 

21 —

25).

 

И

 

Давидъ

 

исповѣдуетъ,

 

что

 

Богъ

 

есть

 

защититель

 

всѣхъ,

уповающихъ

 

на

 

Него,

 

и

 

каратель

 

всѣхъ

 

гордыхъ

 

(ст.

 

4,

 

8 —

15.

 

28).

 

Іегова

 

есть

 

единый

 

Богъ,

 

и

 

никто

 

изъ

 

боговъ

 

не

являлся

 

въ

 

такомъ

 

величіи,

 

какъ

 

Іегова(ст.

 

8 — 14).

 

Поэтому,
только

 

Онъ

 

можетъ

 

защитить

 

уповающихъ

 

на

 

Него

 

(ст.

 

31).

33.

   

Богъ

 

препоясуяй

 

мя

 

силою,

 

и

 

положи

 

непороченъ

 

путь

мой.

Богъ

 

укрѣпляетъ

 

силы

 

Давида,

 

въ

 

борьбѣ

 

его

 

со

 

врагами,

какъ

 

бы

 

Самъ

 

пояшетъ

 

мечъ

 

на

 

бедрѣ

 

его

 

(ст.

 

40),

 

и,

 

при

Его

 

помощи,

 

Давидъ

 

мужественно

 

восходить

 

на

 

стѣну

 

(ст.

 

30);
но

 

Давидъ

 

не

 

злоупотребляетъ

 

этой

 

силой,

 

не

 

производить

насилія

 

или

 

оскорбленія

 

другимъ;

 

напротивъ,

 

онъ,

 

терпя

 

страш-

ныя

 

бѣдствія

 

и

 

лютыя

 

скорби,

 

сохраняетъ

 

непорочный

 

путь,

указанный

 

ему

 

Господомъ

 

(ст.

 

5—7.

 

22 — 24

 

и

 

30).

34.

   

Совершали

 

нозѣ

 

мои

 

яко

 

елени,

 

и

 

на

 

высокихъ

 

поста-

вляли

 

мя.

Ноги

 

елени

 

или

 

лани

 

тонкія,

 

но

 

твердыя

 

и

 

легкія;

 

преслѣ-

дуемая

 

охотникомъ,

 

она

 

быстро

 

перескакиваетъ

 

по

 

скалистымъ

уступамъ

 

и

 

способна

 

неустрашимо

 

держаться

 

на

 

самыхъ

 

страш-

ныхъ

 

стремнинахъ.

 

Подобно

 

тому,

 

и

 

Давидъ,

 

при

 

самыхъ

опасныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

твердо

 

держался

 

пути,

 

указаннаго

ему

 

Богомъ

 

и

 

стоялъ

 

на

 

высотѣ

 

праведности,

 

непоколебимый
искушеніями,

 

какъ

 

бы

 

на

 

скалѣ,

 

педоступной

 

никакому

 

на-

водненію

 

(ст.

 

33,

 

30,

 

24,

 

22,

 

19,

 

36;

 

ср.

 

Псал.

 

35,

 

6-7).
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35.

  

Научаяй

 

руцѣ

 

мои

 

на

 

брань,

 

иположилъ

 

ecu

 

лукъ

 

мѣ-

дянъ

 

мышца

 

моя.

Самъ

 

Господь

 

дѣлаетъ

 

преимущественно

 

способными

 

руки

Давида

 

къ

 

единоборству,

 

къ

 

метанію

 

стрѣлъ

 

съ

 

лука

 

и

 

кам-

ней

 

изъ

 

пращи;

 

его

 

мышцы—мускулы

 

рукъ —дѣлались

 

такъ

крѣпки

 

и

 

упруги,

 

какъ

 

мѣдный,

 

особенно

 

упругій,

 

лукъ,

 

съ

котораго

 

стрѣла

 

пролетаетъ

 

самое

 

большое

 

пространство

 

и

поражаемаго

 

врага

 

пронзаетъ

 

насквозь.

 

Такое

 

искусство

 

вла-

дѣть

 

оружіемъ

 

особенно

 

обнаружилось

 

въ

 

единоборствѣ

 

Да-
вида

 

съ

 

Голіаѳомъ.

36.

  

И

 

даль

 

ми

 

ecu

 

защищенъе

 

спасенгя,

 

и

 

десница

 

Твоя
воспріятъ

 

мя:

 

и

 

наказаніе

 

Твое

 

исправить

 

мя

 

въ

 

конецъ,

 

и

наказанге

 

Твое

 

то

 

мя

 

научить.

Укрѣпивъ

 

Давида

 

на

 

борьбу,

 

Господь

 

и

 

Самъ

 

помогалъ

 

ему

своей

 

силой

 

и

 

властью

 

(ст.

 

17.

 

49):

 

Онъ

 

вразумлялъ

 

его

 

сво-

имъ

 

внушеніемъ

 

и

 

дѣлалъ

 

его

 

окончательно

 

безукоризненнымъ
въ

 

жизни

 

и

 

бевопаснымъ.среди

 

смертельныхъ

 

опасностей.

37.

   

Уширилъ

 

ecu

 

стопы

 

моя

 

подо

 

мною,

 

и

 

не

 

изнемогостгь

плеснѣ

 

мои.

Плесны— ступни

 

ногъ

 

Давида

 

какъ

 

бы

 

разширялись,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

стояли

 

прямо,

 

ровно,

 

твердо

 

и

 

неустанно,

 

тогда

 

какъ

на

 

неровной

 

дорогѣонѣ

 

стоять

 

неровно

 

и

 

путникъ

 

утомляется.

Это— образъ

 

добраго

 

и

 

безукоривненнаго

 

поведенія

 

Давида.

38 — 39.

 

Шжену

 

враги

 

моя,

 

и

 

постигну

 

я,

 

и

 

не

 

возвращуся,

дондеоюе

 

скончаются.

 

Оскорблю

 

ихъ,

 

и

 

не

 

возмогутъ

 

стати,

падутъ

 

подъ

 

ногама

 

моима.

Если

 

стопы

 

Давида

 

стоять

 

твердо

 

и

 

ноги

 

его

 

не

 

утомля-

ются

 

(ст.

 

37),

 

то

 

онъ

 

удобно

 

и

 

успѣшно

 

можетъ

 

преслѣдо-

вать—настигать

 

и

 

поражать— враговъ

 

своихъ.

 

Чѣмъ

 

стре-

мительнѣе

 

и

 

мужественнѣе

 

нападеніе,

 

тѣмъ

 

вѣрнѣе

 

и

 

рѣ-

шительнѣе

 

пораженіе.

 

Таково

 

нападеніе

 

Давида,

 

увѣреннаго

въ

 

помощи

 

Божіей:

 

оскорблю

 

ихъ,

 

говорить

 

Давидъ

 

о

 

врагахъ,

или

 

ударю

 

на

 

нихъ

 

и —убінственно

 

поражу

 

своихъ

 

враговъ,

такъ

 

что

 

отъ

 

этого

 

удара

 

они

 

падутъ

 

подъ

 

ноги

 

мои

 

и — такъ,

что,

 

по

 

обычаю

 

древнихъ

 

побѣдителей,

 

можно

 

будетъ

 

попирать

ихъ

 

и

 

даже

 

стать

 

на

 

костяхъ

 

ихъ.
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40—41.

 

И

 

препоясалъ

 

мя

 

ecu

 

силою

 

на

 

брань,

 

спялъ

 

ecu

вся

 

востающыя

 

на

 

мя

 

подъ

 

мя.

 

И

 

враговъ

 

моихъ

 

даль

 

ми

 

ecu

хребетъ,

 

и

 

ненавидящыя

 

мя

 

потребилъ

 

ecu.

Хотя

 

многочисленные

 

враги

 

Давида

 

превосходно

 

укрѣпились

(ст.

 

18),

 

но,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

Давидъ

 

отодвинулъ

 

ихъ

 

на-

задъ.

 

Дать

 

хребетъ

 

враговъ—тоже,

 

что

 

обратить

 

тылъ

 

вра-

говъ:

 

какъ

 

обыкновенно

 

бываетъ,

 

при

 

отчаянномъ

 

бѣгствѣ

 

съ

поля

 

битвы,

 

враги

 

нетолько

 

избиваются

 

настигающими

 

нобѣ-

дителями,

 

но,

 

въ

 

безпорядкѣ,

 

и

 

сами

 

себя

 

истребляютъ.

 

Такъ
Господь

 

истребилъ

 

и

 

враговъ

 

Давида.

42 —43.

 

Воззваша

 

и

 

не

 

бѣ

 

спасаяй:

 

ко

 

Господу

 

и

 

не

 

услы-

гиа

 

ихъ.

 

И

 

истню

 

я

 

яко

 

прахъ

 

предъ

 

лицемъ

 

вѣтра,

 

яко

 

бре-
ніе

 

путей

 

поглажду

 

я.

При

 

страшномъ

 

пораженіи

 

и

 

безпощадномъ

 

истребленіи
враги

 

обратились

 

еъ

 

Господу

 

съ

 

воплемъ

 

о

 

помощи,

 

но

 

Онъ
не

 

былъ

 

ихъ

 

спасителемъ,

 

Онъ

 

даже

 

не

 

желалъ

 

слышать

 

ихъ

громкихъ

 

воплей,

 

потому

 

что

 

они

 

прежде

 

были

 

горды

 

и

 

не

хотѣли

 

чтить

 

Господа;

 

за

 

это

 

и

 

истребляются

 

Имъбезпощадно
(ст.

 

28.

 

Пс.

 

16,

 

7— 10.

 

Пс.

 

11,4— 5).

 

Псалмопѣвецъ

 

слышитъ

грозное

 

слово

 

Судіи —Господа.

 

Онъ

 

рѣшилъ

 

истнитъ

 

—пре-

вратить

 

въ

 

тонкую

 

пыль— враговъ

 

Давида

 

и

 

прахъ

 

развѣять

вѣтромъ, — быстро

 

и

 

безпощадно

 

устранить

 

ихъ

 

съ

 

поверхности

земли,

 

какъ

 

счищается

 

грязь

 

съ

 

дороги.

44.

 

Избавиши

 

мя

 

отъ

 

прерѣкангя

 

людій:

 

поставиши

 

мя

 

во

главу

 

языковъ.

 

Людге,

 

ихоюе

 

не

 

вгъдгъхъ,

 

работаша

 

ми.

Когда

 

Господь

 

поразить

 

враговъ

 

Давида,

 

то

 

тѣмъ

 

самымъ

избавить

 

его

 

отъ

 

прерѣканія

 

разныхъ

 

людей,

 

которые

 

клеве-

тали

 

на

 

него,

 

будто

 

бы

 

онъ

 

преступпикъ,

 

и

 

Богъ

 

его

 

караетъ

(ст.

 

18,

 

41,

 

44;

 

11,

 

2-3.8;

 

3,

 

2—3;

 

4,

 

3—4;

 

5,

 

5— 7).

 

Оправ-
данный

 

въ

 

глазахъ

 

народа,

 

Давидъ

 

будетъ

 

поставленъ

 

главою

его,

 

именно

 

царемъ,

 

и

 

царственное

 

могущество

 

его

 

распро-

странится

 

даже

 

и

 

на

 

иноземные

 

народы,

 

которые

 

прежде

 

не

знали

 

Давида

 

и

 

которыхъ

 

онъ

 

не

 

зналъ.

45—46.

 

Въ

 

слухъ

 

уха

 

послугиагиа

 

мя:

 

сынове

 

чуоюдги

 

солгаша

ми:

 

сынове

 

чуоюдги

 

обетшаша,

 

и

 

охромогиа

 

отъ

 

стезь

 

своихъ.

Вновь

 

покоренные

 

и

 

покорные

 

Давиду

 

народы

 

будутъ

 

его

слушать

  

въ

 

слухъ

  

уха—полнымъ

   

слухомъ

  

или

 

вполнѣ

   

вни-
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мательно.

 

Между

 

тѣмъ,

 

сынове

 

чуоюдги — люди

 

отложившіеся
отъ

 

власти

 

Давида,— солгаша,

 

т.

 

е.

 

клялись

 

ему

 

въ

 

вѣрности,

а

 

потомъ

 

измѣнили,

 

даже

 

вступили

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

борьбу;

 

но

 

въ

этой

 

борьбѣ

 

они

 

обетшали — истощили

 

всѣ

 

свои

 

силы;

 

охро-

могиа — не

 

могутъ

 

уже

 

идти

 

ровно,

 

бодро

 

и

 

поспѣшно,

 

потому

что

 

таковы

 

были

 

ихъ

 

пути,—

 

ихъ

 

образъ

 

мыслей

 

былъ

 

ковар-

ный

 

и

 

преступный,

 

а

 

потому

 

и

 

непріятный,

 

затруднительный,
какъ

 

всякая

 

не

 

прямая,

 

нерасчищенная

 

и

 

испорченная

 

дорога.

47 —49.

 

Живъ

 

Господь,

 

и

 

благословенъ

 

Богъ,

 

и

 

да

 

вознесется

Богъ

 

спасенгя

 

моего,

 

Богъ

 

даяй

 

отмщеніе

 

мнѣ,

 

и

 

покоривый
люди

 

подъ

 

мя.

 

Избавитель

 

мой

 

отъ

 

врагъ

 

моихъ

 

гнѣвливыхъ,

отъ

 

востаюгцихъ

 

на

 

мя

 

вознесеши

 

мя,

 

отъ

 

мужа

 

неправедна
избавиши

 

мя.

Давидъ

 

съ

 

клятвою

 

завѣряетъ

 

преданныхъ

 

ему

 

людей

 

(ст.

 

28)
въ

 

томъ,

 

что

 

именно

 

Господь

 

отмщаетъ

 

за

 

него

 

врагамъ

 

его

и

 

вышедшихъ

 

изъ

 

послушанія

 

ему

 

снова

 

покоряетъ

 

ему.

 

Это
есть

 

исповѣданіе

 

имъ

 

своей

 

покорности

 

Богу,

 

какъ

 

верховному

Царю.

 

Въ

 

представленіи

 

верховной

 

власти

 

Господа

 

заключается

основаніе

 

царственной

 

власти

 

и

 

самого

 

Давида,

 

а

 

также

 

и

 

на-

дежды

 

его,

 

что

 

Богъ

 

всегда

 

будетъ

 

избавлять

 

его

 

отъ

 

возста-

ющихъ

 

противъ

 

его

 

власти

 

ненова

 

возстановлять

 

его

 

въ

 

цар-

ственномъ

 

достоинствѣ

 

(ст.

 

44,

 

48).

50 — 51.

 

Сего

 

ради

 

исповгъмся

 

Тебѣ

 

во

 

языцѣхъ,

 

Господи,

 

и

имени

 

Твоему

 

пою:

 

величаяй

 

спасенгя

 

царева,

 

и

 

творяй

 

ми-

лость

 

христу

 

своему

 

Давиду,

 

и

 

сѣмени

 

его

 

до

 

вѣка.

Такъ

 

какъ

 

спасеніе

 

Давида

 

имѣло

 

значеніе

 

не

 

для

 

него

одного,

 

а

 

и

 

для

 

его

 

народа

 

и

 

другихъ

 

народовъ,

 

которыхъ

подчинить

 

ему

 

Господь

 

(ст.

 

44.

 

48);

 

то

 

онъ

 

и

 

прославляетъ

Бога

 

въ

 

слухъ

 

всѣхъ

 

народовъ— въ

 

своемъ

 

псалмѣ.

 

Прославляя
Бога,

 

Давидъ

 

исповѣдуетъ

 

предъ

 

народами,

 

что

 

именно

 

Гос-
подь

 

увеличивало

 

числомъ

 

разъ

 

спасеніе

 

его,

 

и

 

этимъ

 

обнаружи-
валъ

 

большую

 

и

 

большую

 

милость

 

къ

 

нему,

 

потому

 

что

 

онъ—

царь,

 

поставленный

 

Богомъ,

 

помазанникъ

 

Его;

 

и

 

эту

 

милость

Господь

 

явилъ

 

пе

 

только

 

лично

 

Давиду,

 

но

 

и

 

дѣтямъ

 

и

 

всему

потомству

 

его

 

на

 

вѣки

 

(ср.

 

Пс.

 

44,

 

2 — 9.

 

Пс.

 

70,

 

1 — 2.

 

5 —

11.

  

17.

  

19.

 

Пс.

 

80).

Николай

 

Троицк

 

ій.
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Смыслъ

 

жизни

 

*).
7.

Въ

 

тѣсной,

 

необходимой

 

связи

 

съ

 

идеего

 

Божества

 

состоигъ

идея

 

искупленія

 

и

 

Боговочеловѣченія.

 

Эта

 

связь

 

и

 

эта

 

идея

могутъ

 

быть

 

выражены

 

тавимъ

 

образомъ:

 

если

 

есть

 

Богъ,

 

какъ

Высочайшее,

 

Всесовершеннѣйшее

 

Существо

 

и

 

какъ

 

нашъ

 

Пер-
вообразъ,

 

то,

 

естественно,

 

мы

 

должны

 

стремиться

 

къ

 

Нему—

къ

 

внутреннему,

 

духовному

 

единенію

 

съ

 

Нимъ.

 

Но

 

такое

 

еди-

неніе,

 

какъ

 

показываетъ

 

вѣковой,

 

историческій

 

опытъ

 

и

 

са-

мая

 

идея

 

Божества,

 

какъ

 

Существа

 

безконечнаго,

 

не

 

можетъ

быть

 

достигнуто

 

собственными

 

силами

 

человѣка;

 

поэтому

 

не-

обходимо

 

посредство,

 

въ

 

которомъ

 

дана

 

была

 

бы

 

возможность

дѣйствительной

 

связи

 

человѣка

 

съ

 

Богомъ.

 

Такимъ

 

посред-

ствомъ

 

и

 

служить

 

актъ

 

Боговочеловѣченія,

 

осуществляющій

 

эту

связь

 

реально

 

и

 

указующій

 

возможность

 

такого

 

осуществле-

нія

 

для

 

всего

 

человѣчества

 

вообще

 

и

 

для

 

каждаго

 

человѣка

въ

 

отдѣльпости

 

по

 

силѣ

 

усвоенія

 

ими

 

благодатнаго

 

значенія
искупительной

 

жертвы,

 

явленной

 

въ

 

актѣ

 

Боговочеловѣченія.

Не

 

смотря

 

на

 

такую

 

связь

 

идеи

 

искупленія

 

съ

 

признаніемъ
Божества,

 

она

 

представляется

 

неудобовоспріемлемою

 

для

 

людей
извѣстнаго

 

воззрѣнія,

 

даже

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

отрицаютъ

бытія

 

Божества,

 

подтверждая

 

изреченіе

 

An.

 

Павла,

 

что

 

ра-

спятый

 

Христосъ

 

Искупитель

 

для

 

іудеевъ

 

является

 

соблазномъ,
а

 

для

 

эллиновъ

 

(въ

 

данномъ

 

случаѣ — всѣхъ

 

вообще

 

свободо-
мыслящихъ)— безуміемъ

 

(1

 

Корине.

 

1,

 

23).

 

Причина

 

этого

 

за-

ключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

идея

 

искупленія,

 

какъ

 

Боговочеловѣ-

ченія,

 

не

 

укладывается

 

въ

 

рамки

 

практическаго

 

вообще

 

и

 

въ

этомъ

 

смыслѣ

 

особенно

 

современнаго

 

міросозерцанія;

 

для

 

этого

она

 

слишкомъ

 

„странна",

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

сопря-

жена

 

съ

 

цѣлымъ

 

цикломъ

 

чудеснаго,

 

сверхъестественнаго,

къ

 

чему

 

въ

 

особенности

 

современный

 

человѣкъ

 

обнаружи-
ваем

 

невоспріемлемость,

 

нравственную

 

тупость,

 

дикость.

Оставляя

 

открытымъ

 

вопросъ

 

о

 

возможности

 

и

 

значеніи

 

чу-

деснаго

 

вообще

 

въ

 

жизни

 

человѣческой

 

*),

 

мы

 

остановимся

 

на

намѣченной

 

нами

 

выше

 

логической

 

и

 

исторической

 

связи

 

идеи

*)

 

ГІродолжепіе.-

 

-См.

 

Л;

  

22.
*)

 

Мы

 

иамѣрены

 

посвятить

 

этому

 

вопросу

 

особую

 

статью;

 

въ

настоящеыъ

 

же

 

мѣстѣ

 

разсужденіе

 

объ

 

этомъ

 

отвлекло

 

бы

 

насъ

слишкомъ

 

далеко

 

отъ

 

предмета.
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йскупленія

 

съ

 

идеею

 

Божества

 

и

 

раскроемъ

 

эту

 

связь

 

подроб-
нѣе

 

и

 

опредѣленнѣе,

 

чтобы

 

уяснить

 

себѣ

 

необходимость

 

и

значеніе

 

искупленія.
Съ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

временъ,

 

какъ

 

только

 

человѣкъ

 

сталъ

мыслить

 

и

 

сознавать

 

себя

 

нравственнымъ

 

существомъ,

 

онъ

сталъ

 

чувствовать

 

фальшь,

 

ненормальность

 

въ

 

своей

 

нрав-

ственной

 

жизни,

 

крайнюю

 

неудовлетворенность,

 

обусловлива-
емый

 

раздвоеніемъ

 

до

 

противорѣчія

 

между

 

чистыми,

 

идеаль-

ными

 

стремленіями

 

его

 

духовной

 

природы,

 

съ

 

одной

 

стороны,

и

 

низменными,

 

животными

 

инстинктами

 

и

 

побужденіями

 

чув-

ственной

 

природы—съ

 

другой;

 

первыя

 

возвышають

 

человѣка,

зовутъ

 

его

 

куда-то

 

вдаль,

 

указываюсь

 

ему

 

свѣтлые

 

пути,

 

ме-

жду

 

тѣмъ,

 

какъ

 

послѣднія

 

отвлекаютъ

 

человѣка

 

въ

 

противупо-

ложную

 

сторону

 

и

 

ложатся

 

тяжелымъ

 

бременемъ

 

на

 

возвы-

шенныхъ

 

стремленіяхъ

 

его

 

духа

 

2).

 

Чѣмъ

 

развитѣе

 

духовно-

нравственная

 

природа

 

человѣка,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

чувствуется

разладъ

 

между

 

тѣми

 

и

 

другими

 

стремлсніями,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

томится

 

душа

 

человѣка

 

невозможностью

 

устранить

 

этотъ

 

раз-

ладъ,

 

осуществить

 

свои

  

чистые,

 

идеальные

   

помыслы.

Красною

 

нитью

 

проходить

 

этотъ

 

разладъ

 

черезъ

 

всю

 

исто-

рію

 

человѣчества,

 

выражаясь

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени,

 

въ

періоды

 

наиболыпаго

 

напряженія

 

разлада

 

и

 

обусловливаемой
имъ

 

внутренней

 

борьбы,

 

воплями

 

міровой

 

тоски

 

и

 

отчаянія.
Такъ

 

было,

 

напр.,

 

въ

 

эпоху,

 

непосредственно

 

предшествовав-

шую

 

появленію

 

христіанства:

 

чувствовалась

 

настоятельная

потребность,

 

т

 

імительная

 

жажда

 

выйти

 

изъ

 

этого

 

тяжелаго

положенія

 

и,

 

при

 

ясномъ

 

сознаніи

 

собственнаго,

 

человѣче-

скаго

 

безсилія,

 

нужда

 

въ

 

сторонней,

 

всемогущей,

 

иначе

 

ска-

зать —вышеестественной

 

помощи

 

3).

 

Идея

 

такой

 

помощи

 

смут-

2 )

   

Прекрасно

 

выражена

 

эта

 

мысль

 

у

 

Ап.

 

Павла:

 

„въ

 

членахъ

моихъ

 

вижу

 

иной

 

законъ,

 

противоборствующей

 

закону

 

ума

 

моего

и

 

дѣлающій

 

меня

 

плѣнникомъ

 

закона

 

грѣховнаго,

 

находящегося

въ

 

членахъ

 

моихъ"

 

(Римл.

 

VII,

 

23).

 

И

 

въ

 

другомъ

 

ыѣстѣ:

 

„доб-
раго,

 

котораго

 

хочу,

 

не

 

дѣлаю,

 

а

 

злое,

 

котораго

 

не

 

хочу,

 

дѣлаю"

Ibid.

 

ст.

 

19). —Таже

 

мысль

 

о

 

раздвоенности

 

нравственной

 

приро-

ды

 

человѣка

 

выражается

 

и

 

у

 

лучшихъ

 

мыслителей —этиковъ,

 

напр.

у

 

Канта

 

(категорическій

 

императивъ

 

прирождеянаго

 

нравственнаго

закона—съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

эмпирическая

 

воля —пизшія

 

побужде-
на—съ

 

другой),

 

у

 

Фихте

 

(я

 

и

 

не— я.)
3)

  

Объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

есть

 

спеціальные

 

трактаты,

 

напр.

 

„О
приготовленіи

 

рода

 

человѣческаго

 

къ

 

принятію

 

Искупителя"

 

Г.
Дьяченко, —къ

 

которымъ

 

мы

 

и

 

отсылаемъ

 

любопытствующихъ.
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но

 

носилась

 

въ

 

д^шѣ

 

всего

 

человѣчества,

 

но

 

она

 

имѣла

 

и

 

бо-
лѣе

 

ясное

 

и

 

опредѣлеиное

 

выраженіе

 

въ

 

тѣсномъ

 

кругу

 

изб-
раннаго

 

племени

 

человѣческаго

 

(израильскаго),

 

поставленнаго

въ

 

исключительныя

 

условія

 

относительно

 

чистаго

 

и

 

твердаго

сознанія

 

идеи

 

Божества,

 

съ

 

которою,

 

какъ

 

мы

 

выше

 

замѣти-

ли,

 

она

 

состояла

 

въ

 

тѣсной,

 

органической

 

связи.

 

И

 

когда

 

эта

идея,

 

наконецъ,

 

фактически

 

осуществилась

 

въ

 

актѣ

 

Боговоче-
ловѣченія,

 

она

 

была

 

выражена

 

и

 

принята

 

именно

 

какъ

 

идея

осуществленія

 

высшихъ

 

пдеаловъ

 

человѣчества,

 

идея

 

при-

миренія

 

и

 

единенія

 

человѣка

 

сь

 

Богомъ,

 

какъ

 

совокупностью

всѣхъ

 

идеаловъ.

 

Эго

 

осуществленіе,

 

вопервыхъ,

 

дано

 

было
фактически

 

въ

 

самомъ

 

Лицѣ

 

Богочеловѣка,

 

въ

 

Его

 

вопло-

щеніи

 

и

 

событіяхъ

 

воскресенія

 

и

 

вознесенія,

 

возстановив-

шихъ

 

живую,

 

непосредственную

 

связь

 

человѣка

 

съ

 

Богомъ,
съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

въ

 

Его

 

ученіи

 

и

 

жизни,

 

какъ

 

идеаль-

номъ

 

выраженіи

 

всѣхъ

 

совершенствъ— съ

 

другой.

 

Вовторыхъ,
тоже

 

осуществленіе

 

указано,

 

какъ

 

возможная

 

реальность

 

все-

му

 

человѣчеству

 

подъ

 

условіемъ

 

усвоенія

 

искупительной

 

жер-

твы

 

собственною

 

дѣятельностыо

 

человѣка

 

при

 

вышеестествен-

номъ

 

содѣйствіи

 

благодатныхъ

 

силъ,

 

во

 

взаимномъ

 

общеніи
вѣрующихъ. — Такъ

 

представляется

 

необходимость

 

и

 

значеніе
идеи

 

искупленія

 

съ

 

исторической

 

точки

 

зрѣнія,

 

съ

 

точки

 

зрѣ-

нія

 

предшествовавшихъ

 

ему

 

историческихъ

 

условій

 

и

 

обстоя-
тельствъ.

Что

 

же '

 

далъ

 

въ

 

дѣйствительности

 

фактъ

 

Боговочеловѣченія

и

 

искупленія

 

человѣчеству?

 

Осуществилась

 

ли

 

исторически

 

по-

ставленная

 

и

 

сознававшаяся

 

всѣмъ

 

человѣчествомъ

 

цѣль

 

его?
Достигнуто

 

ли

 

внутреннее

 

умиротвореніе

 

человѣка,

 

прибли-
женіе

 

къ

 

идеаламъ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

концовъ— къ

 

Богу,

 

какъ

 

со-

вокупности

 

всѣхъ

 

идеаловъ?

 

Не

 

чувствуетъ

 

ли

 

человѣчество

и

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

много

 

вѣковъ

 

спустя

 

послѣ

 

акта

 

обновленія
и

 

возрожденія

 

въ

 

искупленіи,

 

той

 

же

 

неудовлетворенности,

того

 

же

 

разлада,

 

какіе

 

оно

 

испытывало

 

и

 

прежде,

 

въ

 

до-

христианскую

 

эпоху?

 

Не

 

замѣчаемъ

 

ли

 

мы

 

нынѣ

 

такого

 

же

смятенія

 

умовъ,

 

такого

 

же

 

сомнѣнія

 

и

 

отчаянія,

 

возводимаго

въ

 

принципъ

 

жизни

 

(иессимистическія

 

теоріи),

 

какія

 

имѣли

мѣсто

 

предъ

 

появленіемъ

 

христіанства?

 

И

 

не

 

проявляются

 

ли

тоска

 

неудовлетворенности

 

и

 

отчаянія

 

и

 

сопряженныя

 

съ

 

нею

внутренія

 

муки

 

еще

 

съ

 

большею

 

силою,

 

чѣмъ

 

прежде,— хотя

бы

 

напр.

 

въ

 

настоящее

 

время?....
Прежде,

 

чѣмъ

 

отвѣтить

 

на

 

всѣ

 

эти

 

недоумѣнія

 

и

 

возраже-

нія,

 

которыя

 

особенно

 

подчеркиваются

 

современною

 

интелли-

генціею,

 

мы

 

должны

  

поставить

  

вопросъ:

 

безусловно

 

ли

 

актъ



Ч

 

№

 

-
искупленія

 

является

 

обновленіемъ

 

и

 

возрожденіемъ

 

человече-
ства?

 

И

 

если

 

не

 

безусловно,

 

то

 

какія

 

предполагаются

 

условія
для

 

осуществленія

 

такого

 

всемірио-историческаго

 

значенія

 

его?
Христіанство,

 

какъ

 

осуществленіе

   

искупительной

 

цѣли,

 

не

нарушаетъ

 

драгоцѣннѣйшаго

 

достоянія

 

человѣка— свободной

 

во-

ли.

 

Творецъ

 

человѣка

 

изначала

 

я предложилъ

 

ему

 

огнь

 

и

 

воду,

чтобы

 

онъ

 

простиралъ

 

свою

 

руку,

 

на

 

что

 

хочетъ".Этотъ

 

принципъ,

принципъ

 

свободнаго

 

выбора

 

дѣйствій,

 

добра

 

и

 

зла,

 

не

 

только

остался

 

неприкосновенным^

 

но

 

даже

 

усиленъ

 

въ

 

христіанствѣ;

христіанство

   

никого

 

не

   

привлекаетъ

  

къ

  

себѣ

 

насильно;

 

оно

ищетъ,

 

требуетъ

  

свободнаго

  

изволенія

 

.

 

человѣва,

 

свободы

 

со-

вести.

 

Это

 

существеннѣйшій

 

пунктъ

  

вѣроученія

 

христіанска-
го. —Теперь

 

мы

 

позволимъ

 

себе

 

спросить,

 

что

 

же

 

сдѣлало

 

че-

ловечество

 

для

   

пріобщенія

   

къ

 

дѣлу

   

искупленія

  

свободнымъ
актомъ

 

самоизволенія?

 

Насколько

  

проникли

 

въ

   

его

 

сознаніе,
въ

 

его

 

плоть

 

и

 

кровь

 

основныя

 

начала

 

христіанства?

 

Насколь-
ко

 

человѣчество

 

вошло

 

въ

 

дѣятельное

 

взаимодѣйствіе

 

членовъ

для

  

созданія

  

завѣщаннаго

  

Искупителемъ

  

общества—церкви?
Насколько

 

оно

 

приложило

 

старанія

 

къ

 

воспитанно

 

своего

 

ду-

ха

 

и — подъ

 

этіімъ

 

условіемъ

 

—

 

усвоепію

 

выоіеестесівенной

 

си-

лы

 

благодати,

 

данной

 

въ

   

исвупленіи? —На

 

всѣ

  

эти

   

вопросы

мы

 

должны

 

огвѣтить,

 

что

 

христіанство,

 

не

 

смотря

 

на

 

двухты-

сачелѣтнее

 

почти

 

существованіе,

 

еще

 

слишкомъ

 

мало

 

и

 

слабо
усвоено

 

человѣчествомъ:

 

огромное

 

большинство

 

его

 

не

 

знаетъ

даже

 

имени

 

Христова,

 

а

 

въ

 

самыхъ

 

христіанскихъ

 

обществахъ
еще

 

слишкомъ

 

слабо

  

прививаются

  

основныя

   

начала

  

жизни,

завѣщанныя

 

Искупителемъ.

 

Прежде

 

всего,

 

нѣтъ

 

духа

 

всеобъ-
емлющей

   

любви,

   

которая

  

должна

 

составлять

   

отличительную

черту

 

послѣдователей

 

Христовыхъ,

 

по

 

Его

 

заповеди

 

(Іоанн.

 

XIII,
34.

 

35;

 

XY,

 

12.

 

13.

 

17),

 

и

 

которая

 

по

 

существу

 

своему

 

долж-

на

 

произвести

 

коренную

 

реформу

 

въ

 

жизни

 

человеческой,

 

ея

обновленіе

 

и

   

возрожденіе

 

во

   

всехъ

 

отношеніяхъ;

 

напротивъ,

черствый

 

эгоизмъ,

 

животный

 

законъ

 

борьбы

 

за

 

существованіе
остаются

 

еще

 

до

 

сихъ

 

поръ

   

въ

   

большинстве

  

человеческихъ
обществъ

 

преобладающими

 

принципами.

 

Нетъ,

 

далее,

 

стрем-

ленія,

 

доверія

 

и

 

подчиненія

 

къ

 

установленной

 

Христомъ

 

церк-

ви

 

съ

 

іерархическими

   

учрежденіями

 

и

   

заключенной

   

въ

   

ней
спасительной

 

силе

 

таинствъ;

 

замечается,

 

напротивъ,

 

въ

 

огром-

номъ

 

же

 

большинстве

 

и

 

прзимуществепно

 

интеллигенціи

 

до-

веріе

 

и

   

подчиненіе

   

только

   

самодовлеющей

 

силе

   

разума,

 

къ

раціональнымъ

   

принципамъ.—Если

   

же

  

такъ,

 

то

  

преждевре-

менно

 

делать

 

статистически

 

точные

 

подсчеты

 

значенію

 

и

 

влія-



—

 

764

 

-

нію

 

христіанства

 

въ

 

жизни

 

и

 

строить

 

на

 

этомъ

 

основйніи

 

ка-

кіе-либо

 

принципіальные

 

соображенія

 

и

 

выводы.

И

 

тѣмъ

 

не

 

менее,

 

поскольку

 

христіанство

 

успело

 

все-таки

проникнуть

 

въ

 

сознаніе

 

и

 

жизнь

 

человечества,

 

оно

 

оказало

на

 

нее

 

благое

 

вліяніе.

 

Никто

 

не

 

можетъ

 

отрицать,

 

что

 

обще-
ство,

 

племена

 

или

 

цѣлые

 

народы,

 

усвоившіе

 

себѣ

 

въ

 

большей
или

 

меньшей

 

степени

 

духъ

 

христіанства,

 

проявляюсь

 

наиболь-
шую

 

гуманность,

 

наибольшую

 

проникновенность

 

чистыми

 

иде-

альными

 

стремленіями — справедливости,

 

честности,

 

порядка

 

и

проч.

 

Достаточно

 

указать

 

на

 

некоторые

 

общіе

 

факты

 

въ

 

под-

твержденіе

 

этой

 

мысли:

 

уваженіе

 

къ

 

личности

 

и

 

правамъ

 

Всѣхъ

людей,

 

уничтоженіе

 

рабства,

 

филантропическія

 

учрежденія,
смягченіе

 

ужасовъ

 

неизбежиыхъ

 

войнъ

 

(женевская

 

конвен-

ція),

 

стремленіе

 

(къ

 

сожаленію,

 

пока

 

только

 

стремленіе)

 

ко

всеобщему

 

миру

 

(гаагская

 

конференція), — все

 

это

 

результаты

христіанской

 

цивилизаціи,

 

плоды

 

деятельности

 

именно

 

хри-

стіанскихъ

 

обществъ.— Но

 

особенно

 

значеніе

 

и

 

вліяніе

 

хри-

стіанства

 

сказывается

 

въ

 

жизни

 

отдельныхъ

 

лицъ,

 

путемъ

долгой

 

внутренней

 

работы

 

надъ

 

собою

 

успевшихъ

 

усвоить

 

духъ

христіанства

 

до

 

высокой

 

степени.

 

Здесь

 

отчетливо

 

и

 

наглядно

можно

 

убедиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

и

 

делаетъ

 

хри-

стіанство

 

съ

 

духовною

 

жизнью

 

человека,

 

до

 

какой

 

чистоты

 

и

высоты

 

нравственной

 

оно

 

можетъ

 

довести

 

его,

 

какое

 

оно

 

мо-

жетъ

 

дать

 

человеку

 

самоудовлетвореніе

 

и

 

спокойствіе

 

души,

а

 

съ

 

нимъ— и

 

возможное

 

для

 

человека

 

счастье:

 

не

 

то

 

приз-

рачное

 

спокойствіе,

 

равнозначительное

 

тупому

 

отчаянію,

 

спо-

койствіе

 

готоваго

 

на

 

самоубійство

 

человека,

 

какое

 

давалъ

напр.

 

древній

 

стоицизмъ

 

или

 

какое

 

указываетъ

 

современный
ницшеанизмъ,—не

 

то

 

внешнее

 

спокойствіе,

 

также

 

обманчи-
вое,

 

которое

 

искусственно

 

создаетъ

 

себе

 

человѣкъ

 

ограниче-

ніемъ

 

горизонта

 

своего

 

міросозерцанія,

 

интересами

 

и

 

целями
практическаго

 

и

 

вообще

 

матеріальнаго

 

существованія, —не

 

то,

наконецъ,

 

спокойствіе,

 

о

 

которомъ

 

говоритъ

 

Л.

 

Толстой,

 

по-

строенное

 

ислючительно

 

на

 

сознаніи

 

причастности

 

своей

 

къ

 

Бо-
жеству

 

4),

 

не

 

законченное,

 

не

 

упроченное,

 

чисто

 

теоретиче-

ское;

 

но

 

спокойствіе,

 

основанное

 

на

 

сознаніи

 

реальной,

 

жи-

вой

 

связи

 

съ

 

своимъ

 

Первообразомъ,

 

осуществляемой

 

и

 

под-

держиваемой

 

таинственными,

 

благодатными

 

средствами

 

искуп-

ленія.

 

Примеры

  

такого

 

спокойствія

   

и

   

удовлетворенія

   

пред-

4)

 

См.

 

выше

 

гл.

 

6.



-

 

755

 

—

ставляютъ

 

намъ

 

великіе

 

подвижники

 

(аскеты)

 

христіанства,
путемъ

 

самоограниченія,

 

подавленія

 

низшихъ

 

чувственныхъ

инстинктовъ

 

развившіе

 

въ

 

себе

 

высоту

 

духовныхъ

 

помыс

 

ювъ,

чистоту

 

сердца

 

и

 

совести,

 

истинную

 

свободу

 

духа

 

въ

 

стрем-

леніи

 

къ

 

Божественному

 

Нервообразу,

 

и

 

въ

 

этихъ

 

условіяхъ
имевшіе

 

для

 

себя

 

несокрушимые

 

устои

 

въ

 

настоящей

 

жизни

н

 

безстрашное

 

прозреніе

 

въ

 

будущее.

Если,

 

однакояіъ,

 

мы

 

указываемъ

 

образцы

 

осуществленія

 

хри-

стіанскихъ

 

идеаловъ

 

въ

 

жизни

 

великихъ

 

подвижниковъ—аске-

товъ,

 

то

 

естественно

 

спросить,

 

возможно

 

ли

 

осуществленіе
этихъ

 

идеаловъ

 

вообще,

 

не

 

останутся

 

ли

 

эти

 

идеалы

 

чемъ-то
недосягаемымъ,

 

а

 

осуществленіе

 

ихъ— исключеніемъ,

 

не

 

при-

мѣннмымъ

 

къ

 

массе

 

и

 

къ

 

условіямъ

 

обыденной,

 

такъ

 

сказать,

жизни

 

человечества?— Это

 

возраженіе

 

часто

 

встречается

 

въ

современномъ

 

обществе:

 

говорятъ,

 

что

 

намъ

 

нетъ

 

возможности

идти

 

по

 

стопамъ

 

великихъ

 

подвижниковъ

 

христіанства,

 

что

 

въ

такомъ

 

случае

 

пришлось

 

бы

 

отказаться

 

совершенно

 

отъ

 

обыч-
ныхъ

 

требованій

 

и

 

условій

 

жизни,

 

обратиться

 

всѣмъ

 

въ

 

аске-

товъ,

 

а

 

это.....

 

кромѣ

 

того

 

что

 

неудобоисполнимо,— просто

 

такн

ненормально,

 

такъ

 

что

 

позволительно

 

даже

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

поставить

 

альтернативу

 

между

 

требованіями

 

христіанства

 

съ

одной

 

стороны

 

и

 

между

 

обычными

 

условія

 

жизни— съ

 

другой.
Но

 

такъ

 

ли?

 

Действительно

 

ли

 

существуетъ

 

такая

 

альтер-

натива?

 

Действительно

 

ли

 

требованія

 

христіанства

 

осущест-

вимы

 

только

 

немногими

 

избранными?

 

И

 

действительно

 

ли

 

хри-

стіанство,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

принципе,

 

по

 

своимъ

 

основнымъ

требованіямъ,

 

отрицаетъ

 

нормальныя

 

условія

 

жизпи?—Аске-
тизмъ

 

или

 

подвижничество,

 

какъ

 

обособленіе,

 

изолированіе

 

че-

ловека

 

отъ

 

обычныхъ

 

условій

 

жизни

 

для

 

достиженія

 

высшихъ

целей

 

духа,

 

есть,

 

конечно,

 

явленіе

 

исключительное.

 

Но

 

онъ

 

не

обнимаетъ

 

и

 

не

 

замыкаетъ

 

собою

 

всего

 

горизонта

 

христіан-
скихъ

 

идеаловъ;

 

онъ

 

есть

 

только

 

одинъ

 

изъ

 

видовъ

 

христіански
совершенной

 

жизни

 

и

 

деятельности,

 

осуществляемый

 

теми,
кто

 

можетъ,— и

 

мы

 

указали

 

на

 

него

 

только

 

какъ

 

на

 

наиболее
яркій

 

и

 

отчетливый

 

примеръ

 

осуществленія

 

христіанскихъ
идеаловъ

 

при

 

известныхъ,

 

хотя

 

бы

 

одностороннихъ

 

и

 

въ

 

этомъ

смысле

 

исключительныхъ

 

условіяхъ.

 

Между

 

темъ,

 

самая

 

цель
аскетизма,

 

какъ

 

цель

 

всего

 

христіанскаго

 

міросозерцанія —

нравственное

 

усовершенствованіе

 

человека— несравненно

 

шире

техъ

 

средствъ,

 

которыя

 

применяются

 

въ

 

аскетизме.

 

„Чело-
веческая

  

душа,

   

представляетъ

   

изъ

 

себя

   

какъ

 

бы

 

многосто-



—

 

756

 

—

роннюю

 

призму,

 

въ

 

различныхъ

 

граняхъ

 

которой

 

преломляется

съ

 

различными

 

же

 

световыми

 

оттенками

 

единый,

 

светлый

 

лучъ

христіанства;

 

эти

 

оттенки

 

выражаютъ

 

индивидуальную

 

вос-

пріемлемость

 

каждой

 

отдельной

 

личности

 

при

 

самыхъ

 

разно-

образныхъ

 

жизненныхъ

 

услрвіяхъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

общему
христіанскому

 

идеалу.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зренія

 

христіанство
должно

 

назвать

 

универсальною

 

религіею,

 

удобоприменяемою
ко

 

всемъ

 

особенностямъ

 

житейскихъ

 

условій

 

и

 

личности:

 

хри-

стіанскій

 

идеалъ

 

можетъ

 

осуществлять

 

и

 

простой

 

поселянинъ

и

 

вельможа,

 

богатый

 

и

 

бедный,

 

счастливый

 

и

 

несчастный,

 

се-

мейный

 

и

 

несемейный,

 

образованный

 

и

 

необразованный

 

чело-

векъ.

 

Уже

 

въ

 

Евангельской

 

исторіи

 

мы

 

находимъ

 

ясныя

 

ука-

занія

 

на

 

такой

 

универсальный

 

характеръ

 

христіанства.

 

Хри-
стосъ

 

имвлъ

 

последователей

 

между

 

лицами

 

самыхъ

 

разнооб-
разныхъ

 

житейскихъ

 

условій:

 

тутъ

 

были

 

іудеи,

 

самаряне,

 

ха-

нанеяне,— царедворецъ,

 

сотникъ,

 

богатый

 

мытарь

 

и

 

бедные

 

га-

лилейскіе

 

рыбаки,

 

начальники

 

и

 

учители

 

синагоги,

 

и

 

отвер-

женные

 

грешники

 

и

 

прокаженные,

 

женщины

 

и

 

дети.

 

Затемъ,
евангельская

 

же

 

исторія

 

свидетельствуешь,

 

что

 

Основатель
христіанства

 

былъ

 

снисходительно

 

и

 

благостно

 

внимателенъ

даже

 

къ

 

обыкновеннымъ

 

невидимому,

 

житейскимъ

 

обстоя-
тельствами

 

припомнимъ

 

бракъ

 

въ

 

Кане

 

Галилейской,

 

насы-

щеніе

 

народа

 

въ

 

пустын'в,

 

чудесную

 

уплату

 

подати

 

сборщи-
ку,

 

посещепіе

 

Марѳы

 

и

 

Маріи,

 

вечерю

 

въ

 

дому

 

Симона

 

про-

каженнаго,— не

 

говоря

 

уже

 

о

 

безчисленныхъ

 

проявленіяхъ

 

со-

страданія

 

и

 

помощи

 

страждущимъ

 

и

 

несчастнымъ.—Итакъ,
христіанство

 

никакъ

 

не

 

отрицаетъ

 

нормальныхъ

 

жизненныхъ

условій

 

и

 

не

 

предъявляешь

 

требованія

 

исключительныхъ

 

под-

виговъ

 

аскетизма;

 

оно

 

желаетъ

 

только

 

примененія

 

и

 

подчи-

ненія

 

этихъ

 

условій

 

высшимъ

 

интересамъ

 

разумно-нравствен-

ной

 

природы

 

человека

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смысле— уподобленія

 

сво-

ему

 

Первообразу.

 

Такъ

 

именно

 

и

 

нужно

 

понимать

 

правило

христіанской

 

жизни:

 

будьте

 

совершенны,

 

какъ

 

совершенъ

 

Отецъ
вашъ

 

Небесный;

 

будьте

 

святы,

 

потому

 

что

 

святъ

 

Господь
Богъ

 

вашъ

 

(Матѳ.

 

V,

 

48;

 

1

 

Петр.

 

1,

 

16).
Говорятъ

 

еще,

 

что

 

христіанство

 

внесло

 

въ

 

жизнь

 

челове-
ческую

 

разладъ

 

съ

 

наукою,

 

что

 

оно

 

тормозитъ

 

просвещеніе
и

 

прогрессъ—на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

идея

 

исторической

 

эво-

люціи,

 

предполагающая

 

механическій

 

прогрессъ

 

жизни

 

наро-

довъ,

 

безпредельное

 

самоусовершенствованіе

 

человека

 

одними

собственными

 

силами,

 

стоитъ

 

въ

 

прямомъ

 

противоречіи

 

идее



-

 

№f

 

-

Божества

 

и

 

особенно

 

христіанства.

 

Но

 

мы

 

уже

 

имели

 

слу-

чай

 

раньше

 

не

 

разъ

 

высказывать,

 

что

 

поскольку

 

жизнь

 

чело-

веческая

 

разсматривается

 

и

 

оценивается

 

какъ

 

механическая

эволюція,

 

а

 

прогрессъ,

 

какъ

 

поступательное

 

движеніе

 

исклю-

чительно

 

собственными

 

силами

 

человека,

 

поскольку

 

такое

воззреніе

 

не

 

дало

 

и

 

не

 

даетъ

 

никакихъ

 

определенныхъ

 

устоевъ

и

 

начадъ

 

въ

 

жизни

 

и

 

представляетъ

 

собою

 

только

 

или

 

про-

тиворечія,

 

или

 

пессимизмъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

вопреки

 

изло-

женному

 

мнвнію,

 

мы

 

утверждаемъ,

 

что

 

идеи

 

прогресса— спе-

цифически

 

христіанскія

 

и

 

внесены

 

въ

 

сознаніе

 

людей

 

снача-

ла— несколько

 

прикровенно—пророками,

 

а

 

потомъ —ясно

 

и

отчетливо

 

— проповедникамп

 

Евапгелія.

 

„Только

 

христіанская
(мессіанская)

 

идея

 

царства

 

Божія

 

—

 

говорить

 

одинъ

 

изъ

 

на-

шихъ

 

отечественныхъ

 

мыслителей— последовательно

 

открываю-

щаяся

 

въ

 

жизни

 

человечества,

 

даетъ

 

смыслъ

 

исторіи

 

и

 

опре-

деляешь

 

истинное

 

понятіе

 

прогресса.

 

Христіанство

 

даетъ

 

че-

ловечеству

 

не

 

только

 

идеалъ

 

абсолютнаго

 

совершенства,

 

но

 

и

путь

 

къ

 

достиженію

 

этого

 

идеала,

 

следовательно

 

„оно

 

по

 

су-

ществу

 

прогрессивно.

 

По

 

праву

 

носящіе

 

имя

 

христіанъ

 

долж-

ны

 

заботиться

 

не

 

о

 

сохраненіи

 

или

 

укрепленіи

 

во

 

что

 

бы

 

то

ни

 

стало

 

данныхъ

 

соціальныхъ

 

группъ

 

и

 

формь

 

въ

 

мірскомъ
человечестве,

 

а

 

напротивъ,

 

объ

 

ихъ

 

перерожденіи

 

и

 

преобра-
зованы

 

въ

 

христіанскомъ

 

духе

 

(насколько

 

оне

 

къ

 

тому

 

спо-

собны)—ооъ

 

истинномъ

 

введеніи

 

ихъ

 

въ

 

сферу

 

царствія

 

Бо-
жія".

 

Возможность

 

такого

 

перерожденія

 

и

 

преобразованія
объяснена

 

нами

 

выше

 

5).
Заключимъ

 

наше

 

разсужденіе

 

о

 

христіанстве

 

отзывомъ

 

на-

шего

 

знаменитаго,

 

европейски

 

известнаго,

 

врача

 

Н

 

И.

 

Пи-
рогова

 

о

 

соотношеніи

 

христианской

 

веры

 

и

 

сознанія

 

съ

 

на-

учнымъ

 

знаніемъ

 

въ

 

душе

 

человека.

 

Вотъ

 

какъ

 

онъ

 

выра-

жается:

 

„и

 

мне

 

нуженъ

 

былъ

 

отвлеченный,

 

высокій

 

идеалъ

 

ве-
ры.

 

И

 

принявшись

 

за

 

Евангеліе,

 

которое

 

я

 

самъ

 

никогда

 

еще

не

 

читывалъ— а

 

мне

 

было

 

уже

 

38

 

детъ

 

отъ

 

роду—я

 

нашелъ

для

 

себя

 

этотъ

 

идеалъ.

 

И

 

я

 

сделался

 

искренно

 

верующимъ,
не

 

утративъ

 

нисколько

 

моихъ

 

научныхъ,

 

мыслью

 

и

 

опытомъ

пріобретенныхъ,

 

убежденій"

  

G).

б)

 

Булгаковъ

 

въ

 

статье

   

о

 

В.

 

С.

 

Соловьеве:

  

„Вопросы

   

филосо-
фіи

 

и

 

психологіи"

   

1903

 

г.

6 )

 

„Русск.

 

Вестн.",

 

1893

 

г.,

 

Февр.

 

стр.

 

246.



-

 

758

 

-

8.

Возсоединеніе

 

человека

 

съ

 

Богомъ

 

посредствомъ

 

искупитель-

ной

 

жертвы

 

не

 

есть

 

одностороннее

 

дело

 

исключительно

 

Бо-
жественной

 

силы,

 

устрояющей

 

это

 

единепіе;

 

оно

 

предполагаетъ

съ

 

другой

 

стороны

 

свободное

 

произволеніе

 

человека

 

и

 

соот-

ветствующую

 

деятельность.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

возсоединеніе
слагается

 

изъ

 

двухъфакторовъ:

 

таинственной

 

благодатной

 

силы

Божественной,

 

дарованной

 

въ

 

искупленіи

 

и

 

чрезъ

 

искупленіе,
и

 

собственной

 

самодеятельности

 

человека,

 

которою

 

усвояется

и

 

осуществляется

 

въ

 

жизни

 

сила

 

Божественная.

 

Взаимодей-
ствие

 

этихъ

 

факгоровъ

 

въ

 

жизни

 

человечества

 

составляешь

 

то,

что

 

называется

 

союзоиъ

 

церковнымъ,

 

глава

 

котораго

 

есть

 

Иску-
питель

 

Христогъ,

 

а

 

члены— все

 

встуиающіе

 

въ

 

этотъ

 

союзъ,

иначе— веб

 

вврующіе.

 

Союзъ

 

эготъ

 

веченъ,

 

какъ

 

вечно

 

Бо-
жество,

 

вечно

 

все

 

человечество,

 

и

 

перспектива

 

его

 

(союза)
скрывается

 

за

 

пределами

 

настоящей

 

жизни

 

человечества.

 

Но
поскольку

 

человёкъ

 

предназпаченъ

 

выполнить

 

известныя

 

цели
въ

 

условіяхъ

 

настоящаго,

 

ограниченнаго

 

существованія,

 

по-

стольку

 

и

 

союзъ

 

церковный

 

заключенъ

 

въ

 

те

 

же

 

условія

 

и

долженъ

 

выражаться

 

и

 

развиваться

 

въ

 

формахъ

 

того

 

же

 

зем-

ного

 

существованія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

союзъ

 

церковный

 

въ

своей

 

организаціи

 

представляетъ

 

подобіе

 

союза

 

гражданскаго

и

 

съ

 

этой

 

точки

 

зренія

 

предполагаетъ

 

две

 

общія

 

формы — ру-

ководителей

 

и

 

руководимыхъ,

 

правителей

 

и

 

управляемыхъ.

 

На
языке

 

церковномъ

 

первые

 

называются

 

пастырями,

 

вторые—

пасомыми.

                                                   

'

Следовательно,

 

религіозная

 

организація,

 

именуемая

 

церко-

вію,

 

предполагаетъ

 

три

 

основныхъ

 

понятія:

 

Божественной

 

бла-
годатной

 

силы,

 

невидимо

 

созидающей

 

и

 

благоустрояющей

 

цер-

ковный

 

союзъ, — руководителей

 

этого

 

союза

 

или

 

пастырей,

 

и

руководимыхъ

 

членовъ

 

его

 

или

 

пасомыхъ.

 

Въ

 

этихъ

 

трехъ

 

от-

ношеніяхъ

 

мы

 

и

 

раземотримъ

 

осуществленіе

 

идеи

 

единенія
человека

 

съ

 

Богомъ

 

въ

 

пскупленіи.
Божествепная

 

благодатная

 

сила

 

является

 

человеку

 

прежде

и

 

ближе

 

всего

 

подъ

 

условіемъ

 

непосредственнаго

 

молитвен-

наго

 

обращенія

 

къ

 

Богу.

 

Когда

 

человвкъ

 

отрешается

 

отъ

 

обы-
денныхъ

 

интересовъ

 

и

 

заботъ

 

и

 

возноситъ

 

свой

 

умъ

 

и

 

сердце

къ

 

Богу,

 

какъ

 

къ

 

своему

 

Первообразу,

 

тогда

 

онъ

 

входитъ

 

въ

единеніе

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

невидимо

 

получаетъ

 

Божественную

 

благо-
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дать,

 

какъ

 

силу,

 

которая,

 

по

 

содержание

 

самой

 

молитвы

 

и

того

 

настроенія,

 

въ

 

которомъ

 

человекъ

 

обращается

 

къ

 

Богу,
то

 

просветляешь

 

и

 

возвышаетъ

 

умъ,

 

разгоняешь

 

мракъ

 

сомнё-
нія,

 

то

 

наполняешь

 

сердце

 

надеждою

 

и

 

радостью,

 

тоутешаетъ,
то

 

подкрепляешь.

 

Прекрасно

 

выражено

 

такое

 

значеніе

 

молитвы

въ

 

извЬстномъ

 

стихотвореніи

 

Лермонтова:

Есть

 

сила

 

благодатная

                        

*

Въ

 

созвучьи

 

словъ

 

живыхъ,

И

 

дышетъ

 

"непонятная
Святая

 

прелесть

 

въ

 

нихъ.

Съ

 

души

 

какъ

 

бремя

 

скатится,

Сомненье

 

далеко,

И

 

верится,

 

и

 

плачется,

И

 

такъ

 

легко,

 

легко.

Молитва

 

представляетъ

 

такое

 

средство

 

общенія

 

съ

 

Богомъ
и

 

полученія

 

Божественной

 

благодати,

 

которое

 

доступно

 

вся-

кому

 

человеку,

 

во

 

всякое

 

время,

 

при

 

всякихъ

 

обстоятельствахъ.
Св.

 

Апостолъ

 

заповвдалъ:

 

непрестанно

 

молитеся

 

(Солун.
V,

 

17),

 

и

 

эта

 

заповедь

 

непрестанной

 

молитвы

 

буквально

 

была
исполнена

 

подвижниками

 

христіанства.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

такъ

объясиялъ

 

возможность

 

непрестанной

 

молитвы:

 

когда

 

я

 

рабо-
таю,

 

я

 

произношу

 

слова

 

молитвы,

 

хотя

 

бы

 

самой

 

краткой;

 

а

когда

 

я

 

сплю,

 

то

 

за

 

меня

 

молятся

 

те,

 

которымъ

 

я

 

помогаю

своими

 

трудами

 

6).

 

Молитва,

 

молитвенное

 

настроеніе,

 

какъ

 

по-

стоянное

 

памятованіе

 

о

 

Боге,

 

умственное

 

представленіе

 

о

Немъ, — такъ

 

сказать,

 

созерцаніе

 

Его

 

мысленнымъ

 

взоромъ,

действительно

 

всегда

 

возможна

 

и

 

доступна.

 

Но

 

такое

 

настрое-

Hie,

 

такое

 

состояніе

 

само

 

собою

 

обусловливаем

 

близость

 

къ

Божеству,

 

проникиовеніе

 

Имъ

 

и

 

направляетъ

 

соответству-
ющимъ

 

образомъ

 

всю

 

духовную

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

чело-

века.

 

Вотъ

 

почему

 

молитва

 

имеешь

 

огромное

 

и

 

практическое

значеніе.
Скажутъ,

 

что

 

такое

 

настроеніе,

 

какъ

 

постоянное,

 

едва

 

ли

возможно

 

и

 

осуществимо

 

среди

 

текущихъ

 

интересовъ

 

жизни,

захватывающихъ

 

часто

 

все

  

вниманіе

   

и

   

энергію

   

человека,—

)

 

Приводимъ

 

это

 

объясненіе

 

не

 

буквально,

 

по

 

памяти.
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что

 

оно

 

возможно

 

только

 

при

 

исключительныхъ

 

условіяхъ

 

и

обстановке.— Такъ

 

ли?

 

Ввдь

 

возможно

 

же

 

и

 

обязательно

 

для

человека

 

изввстнаго

 

развитія и

 

известныхъ

 

убежденій

 

соблю-
дете

 

долга,

 

чести,

 

правды,

 

даже

 

простого

 

приличія?

 

Возможно
же

 

человеку

 

воспитать

 

себя

 

такъ,

 

чтобы

 

эти

 

понятія

 

вошли

въ

 

плоть

 

и

 

кровь

 

его,

 

стали

 

постояннымъ,

 

инстинктивно

 

дей-
ствующимъ

 

лозунгомъ

 

его

 

жизни,

 

второю

 

его

 

природою?—

Почему

 

же

 

невозможно

 

воспитать

 

себя

 

въ

 

духе

 

постоянной
настроенности

 

къ

 

общенію

 

съ

 

Богомъ?

 

Почему

 

не

 

образовать
въ

 

себе

 

навыка

 

во

 

всехъ

 

случаяхъ

 

жизни

 

искать

 

подкрепле-
нія

 

и

 

утешенія

 

въ

 

молитвенномъ

 

обращеніи

 

къ

 

Богу?

 

Не

 

по-

тому

 

ли— скажемъ

 

съ

 

полною

 

откровенностью,

 

-что

 

это

 

въ

извёстномъ

 

смыслЬ

 

стеснительно,

 

обременительно,

 

что

 

созна-

ніе

 

близости

 

Божества,

 

постоянное,

 

такъ

 

сказать,

 

именіе
Его

 

предъ

 

умственными

 

очами,

 

напоминаетъ

 

объ

 

извест-
ныхъ

 

обязательствахъ,

 

о

 

чистоте

 

мысли,

 

чувства

 

и

 

деятель-
ности?...

 

Именно

 

въ

 

этомъ-то

 

соображеніи

 

и

 

лежитъ

 

ключъ

 

къ

пониманію

 

стеснительности

 

молитвы,

 

молитвы

 

непрестанной,
какъ

 

она

 

объяснена

 

выше:

 

мы

 

не

 

можемъ

 

отрешиться

 

отъ

такого

 

настроенія,

 

которое

 

идетъ

 

въ

 

разрезъ

 

съ

 

чистотою

 

по-

мыслѳвъ

 

непрестанной

 

молитвы.—Но — повторяемъ — если

 

мы

признаемъ

 

требованія

 

долга,

 

чести,

 

приличія,

 

если

 

всякій

 

по-

рядочный

 

человекъ

 

считаетъ

 

для

 

себя

 

обязательнымъ

 

блюсти
эти

 

требованія,

 

имеешь

 

ихъ

 

постоянно

 

предъ

 

глазами

 

и

 

стЬ-
снлетъ,

 

связываешь

 

себя,

 

свою

 

волю,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

соблю-
дать

 

ихъ

 

въ

 

жизни,

 

то

 

почему

 

же

 

невозможно

 

такое

 

же

 

сшб-
сненіе,

 

такое

 

же

 

ограниченіе,

 

храненіе,

 

направленіе

 

себя

 

въ

духЬ

 

постояннаго

 

молитвеннаго

 

общенія

 

съ

 

Богомъ?—Такое
настроеніе

 

въ

 

конце

 

концевъ

 

не

 

будетъ

 

даже

 

и

 

стеснитель-
нымъ:

 

какъ

 

можно

 

пріучить

 

себя

 

блюсти

 

долгъ,

 

честь,

 

при-

личіе,

 

такъ

 

можно

 

воспитать

 

себя

 

и

 

для

 

постоянной

 

молитвы.

Живой

 

примвръ

 

такого

 

молитвеннаго

 

настроенія,

 

всегдашней
готовности

 

къ

 

общенію

 

съ

 

Богомъ,

 

мы

 

имеемъ

 

въ

 

лице

 

на-

шего

 

отечественнаго

 

пастыря,

 

живущаго

 

и

 

действующего

 

въ

обычной

 

мірской

 

обстановке;

 

имени

 

его,

 

кажется,

 

не

 

нужно

называть:

 

оно

 

слишкомъ

 

известно

 

не

 

только

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи,
но

 

и

 

за

 

пределами

 

ея.

Действительно

 

ли

 

молитва

 

сопровождается

 

теми

 

послед-
ствіями,

 

о

 

которыхъмы

 

выше

 

говорили?

 

Действительно2ли

 

она

низводитъ

 

на

 

человека

 

Божественную

 

благодатную

 

силу,

 

со-

единяющую

 

его

 

съ

 

Богомъ,

   

примиряющую

   

и

  

укрепляющую,



—

 

761

 

—

помогающую

 

въ

 

житейскихъ

 

обстоятельствахъ?

 

— Говорятъ:бы-
ваютъ

 

редкіе

 

случаи,

 

когда

 

человекъ,

 

охваченный

 

душевною

тоскою

 

и

 

мукою,

 

или

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни,

въ

 

горе,

 

въ

 

несчастьи,

 

или

 

въ

 

предвиденіи

  

его,

   

обращается
съ

 

горячею

 

мольбою —просьбою

  

къ

 

Богу

   

о

 

помощи

 

и .....

 

не

находить

 

въ

 

молитве

 

умиротворенія,

 

и

 

удовлетворенія,

 

не

 

по-

лучаешь

 

помощи,

 

остается

 

въ

 

томъже

 

состоя ніи

 

тяжкаго

 

горя

и

 

отчаянія,— удары

 

судьбы

  

не

 

предотвращаются

 

и

 

молитвою.

Такого

 

рода

 

случаи

 

всегда

 

были

   

и

   

будутъ,

 

но

 

на

 

нихъ

 

осо-

бенно

 

указываютъ

 

въ

 

настоящее

   

время

 

и

 

особенно

   

въ

 

кругу

интеллигенціи. —Чтобы

 

оценить

 

значеніе

 

такихъ

  

случаевъ

 

въ

занимающемъ

 

насъ

 

вопросе,

 

нужно

 

прежде

 

всего

 

помнить,

 

что

существенное,

 

принципіальное,

 

такъ

 

сказать,

 

зпаченіе

 

молитвы

заключается

    

въ

 

общеніи

   

и

   

единеніи

    

съ

 

Богомъ.

   

Человекъ
обращается

 

къ

 

Богу,

 

молится

 

Ему,

 

прежде

 

всего

 

не

 

ради

 

ка-

кихъ-либо

 

интѳресовъ

 

и

 

выгодъ,

 

но

 

ради

   

и

 

во

 

имя

 

того,

 

что

Онъ— нашъ

 

Первообразъ,

 

нашъ

 

Отецъ,

 

что

 

единеніе

 

съ

 

Нимъ
въ

 

чувстве

 

любви

   

и

 

всецелой

 

преданности

  

исполняетъ

 

нашу

душу

   

неизъяснимымъ,

   

мирпымъ

   

довольствомъ

 

и

    

счастьемъ.

„Отче

 

нашъ,

 

Иже

 

еси

 

на

 

небесехъ"—вотъ

 

первыя

 

слова

 

ве-

ликой

 

молитвы,

   

определяющая

   

истинный

   

и

   

глубокій

 

смыслъ

ея.

 

Дальнейшія

 

слова

 

этой

 

молитвы

 

развиваютъ

 

туже

 

основ-

ную

 

мысль:

 

мы

 

молимся,

  

„да

 

святится

 

имя

 

Божіе,

 

дапріидетъ
царствіе

 

Божіе,

 

да

 

будетъ

 

воля

 

Божія".... — ничего

 

нова

 

больше
и

 

ненужно,

 

въ

 

этомъ

 

сущность

 

нашего

 

истиннаго,

 

душевнаго

счастья.

 

И

 

несомненно,

   

что

 

молитва

   

такого

 

содержанія,

   

со-

провождающаяся

 

соотвётственнымъ

 

настроеніемъ

 

иподъемомъ

духа,

 

обратившаяся

   

въ

   

прочный,

   

постоянный

   

навыкъ

 

души,

всегда

 

цѣлесообразна,

 

всегда

 

сопровождается

 

чувствомъ

 

сбли-
женія

 

съ

 

Божествомъ

 

и,

 

по

 

силе

 

этого

   

сближенія,

 

благодат-
нымъ

 

умиротвореніемъ

 

и

 

ушешеніемъ.

 

Эта

 

основная

 

точка

 

зре-
нія

 

на

 

молитву

 

пояснитънамъ

 

и

 

те

 

случаи

 

неудовлетворитель-

ности

 

молитвы,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

выше

 

говорили.

 

Прежде

 

всего—

если

 

человЬкъ

 

не

 

создал

 

ь

 

въ

 

себе

 

навыка

 

молитвеннаго

 

обще-
нія

 

съ

 

Богомъ

 

более

 

или

 

менее

 

постояннымъ

 

и

 

долгимъ

 

упраж-

неніемъ,

 

и

 

если

 

въ

 

тяжеломъ

 

душевномъ

 

или

 

жнтейскомъ

 

по-

ложеніи

 

онъ

 

обратится

 

къ

 

Богу

 

съ

 

молитвою, —

 

можно

 

ли

 

быть
увереннымъ,

 

что

 

молитва

 

введетъ

 

его

 

въ

 

действительное

 

обще-
ніе

 

и

 

единеніе

 

съ

 

Богомъ

 

и,

 

по

 

силе

 

этого

 

едиеенія

 

(conditio
sinequa

   

поп),

 

даетъ

 

его

 

душе

 

желанное

 

умиротвореніе

 

и

 

ушв-

шеніе?—

 

Более

   

чѣмъ

   

сомнительно,

 

чтобы

   

могло

   

быть

  

такъ.

Правда,

 

бываютъ

 

исключительные

 

случаи

 

внезапнаго,

 

высокаго
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подъема

 

духа

 

до

 

всецблаго

 

молитвеннаго

 

единенія

 

съ

 

Богомъ;
разительный

 

примѣріь

 

этого

 

представляешь

 

молитва

 

разбойника
на

 

кресте.

 

Но

 

тадой

 

высокій

 

подъемъ

 

духа,

 

сопровождаемый
полною

 

реакціею

 

духовной

 

жизни,

 

обновленіемъ

 

ея, — исклю-

чителенъ

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

и,

 

кроме

 

того,

 

несомненно,

 

имеешь
основу

 

и

 

подготовку

 

въ

 

какихъ-либо

 

добрыхъ

 

инстинктахъ

духовной

 

природы

 

человека,

 

обусловливающихъ

 

возможность

быстраго

 

перерожденія

 

ея

 

подъ

 

вліяніемъ

 

какихъ-либо

 

выда-

ющихся

 

обстоятельствъ.

 

Вообще

 

же

 

говоря,

 

трудно

 

предполо-

жить

 

единеніе

 

съ

 

Богомъ

 

тамъ,

 

где

 

нетъ

 

для

 

того

 

подготовки.

Потому-то

 

молитва

 

„отчаянія",

 

или

 

молитва

 

минутнаго порыва,

экстаза

 

едва

 

ли

 

могутъ

 

сблизить

 

человека

 

съ

 

Богомъ,

 

по

 

край-
мей

 

мере,

 

прочно

 

и

 

надолго,

 

а

 

потому

 

едва

 

ли

 

могутъ

 

быть
и

 

действительны.

 

Еще

 

менее

 

можно

 

ожидать

 

действительности
отъ

 

такого

 

же

 

молитвеннаго

 

порыва,

 

когда

 

побужденіемъ

 

его

являются

 

исключительно

 

или

 

на

 

первомъ

 

меств

 

житейскіе
интересы

 

и

 

цели;

 

потому

 

что

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

еще

 

менее
удерягивается

 

сущность

 

молитвы,

 

какъ

 

единенін

 

съ

 

Богомъ

 

по

силе

 

именно

 

любви

 

и

 

сыновней

 

преданности

 

Ему.
Другимъ

 

средствомъ

 

проявленія

 

и

 

усвоенія

 

Божественной
благодати

 

человеку

 

служатъ

 

совершаемыя

 

церковію

 

таинства.

Таинства

 

представляютъ

 

особенныя

 

и

 

более

 

или

 

менее

 

исклю-

чительныя

 

средства

 

сообщенія

 

благодати

 

человеку

 

по

 

сравне-

ние

 

съ

 

молитвою.

 

Особенность

 

ихъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

благодатныя

 

силы

 

въ

 

нихъ

 

сообщаются

 

не

 

непосредственно,

а

 

чрезъ

 

особыхъ

 

служителей

 

Христовой

 

церкви,

 

сохраняю-

щихъ

 

преемственную

 

связь

 

съ

 

апостолами;

 

благодать,

 

сооб-
щаемая

 

въ

 

таинствахъ,

 

по

 

силе

 

своей,

 

действеннее

 

и

 

обиль-
нее

 

благодати,

 

получаемой

 

молитвою:

 

наконецъ,

 

поэтому

 

же

таинства

 

требуютъ

 

со

 

стороны

 

вврующаго

 

особеннаго,

 

уси-

леннаго

 

подъема

 

духа

  

для

 

принятія

 

и

 

усвоенія

 

благодати.
Такое

 

значеніе

 

и

 

такую

 

силу

 

таинствъ

 

у

 

насъ

 

часто

 

не

понимаютъ,

 

или

 

не

 

хотятъ

 

понять:

 

таинства

 

приравниваются

къ

 

простой

 

обрядности

 

церковной,

 

и

 

такое

 

представленіе

 

о

нихъ

 

существуетъ

 

не

 

только

 

въ

 

простомъ,

 

недоразвитомъ

 

на-

роде,

 

но

 

и

 

въ

 

кругу

 

интеллигенціи.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

таинстве
брака

 

житейская

 

обстановка

 

совершенно

 

заслоняетъвнутреній
смыслъ

 

и

 

значеніе

 

этого

 

свящепнодействія,

 

какъ

 

таинства.

Таково

 

же

 

почти

 

отношеніе

 

къ

 

таинству

 

крещенія

 

со

 

сто-

роны

 

техъ

 

лицъ,

 

которые

 

церковію

 

призываются

 

принять

 

на

себя

 

обязанность

 

дать

 

понять

 

воспринимаемому

 

актъ

 

вступленія
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въ

 

церковь

 

Христову

 

съ

 

развитіемъ

 

въ

 

немъ

 

разумнаго

 

со-

знанія.

 

По

 

отношеніго

 

къ

 

таинству

 

елеосвященіягосподствуетъ
предразсудокъ,

 

будто

 

это

 

таинство

 

служить

 

печатью

 

смерти,

вопреки

 

усвояемому

 

ему

 

церковію

 

зпачепію

 

цѣлителыюй

 

силы

для

 

души

 

и

 

тѣла.

 

О

 

таинствѣ

 

покаянія

 

мпогіе

 

склонны

 

ду-

мать,

 

что

 

оно

 

есть

 

только

 

истязаеіе

 

совѣсти

 

предъ

 

посторон-

нимъ

 

человѣкомъ,

 

и

 

что

 

молитвенное

 

исповѣданіе

 

души

 

каж-

дымъ

 

человѣкомъ

 

непосредственно

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

доступнѣе,

и

 

удобнѣе,

 

и

 

пе

 

менѣе

 

дѣйствительно,

 

какъ

 

и

 

исповѣдь

 

предъ

священникомъ.

 

Наконецъ,

 

и

 

важнѣйшее

 

для

 

возрожденія

 

и

объявленія

 

духовной

 

жизни

 

таинство

 

Св.

 

Причащеиія

 

или

ыанкируется,

 

или,

 

но

 

неподготовленности

 

къ

 

нему,

 

обращается
также

 

въ

 

простой

 

обрядъ.
При

 

такомъ

 

отношеніи

 

къ

 

тайнствамъ

 

можно

 

ли

 

думать,

что

 

заключающаяся

 

въ

 

нихъ

 

всемогущая

 

благодатная

 

сила

откроется

 

человѣчеству

 

во

 

псеобъемлющемъ

 

значеніи

 

возрож-

денія

 

и

 

обновленія

 

его

 

для

 

возсоединенія

 

съ

 

Божествомъ?...
А

 

между

 

тѣмъ

 

проявленіе

 

и

 

дѣйствіе

 

этой

 

силы

 

несомнѣнны.

Первые

 

вѣка

 

христіанства

 

представляютъ

 

идеалъ

 

христиан-
ской

 

жизни

 

по

 

ея

 

чистотѣ

 

и

 

возвышенности.

 

Чѣмъ

 

же

 

объ-
яснить

 

это?

 

Не

 

тѣмъ

 

ли

 

главнѣе

 

всего,

 

что

 

первые

 

христіане
въ

 

обиліи

 

пользовались—старались

 

и

 

умѣли

 

пользоваться —

въ

 

своей

 

жизни

 

особенною

 

Божественною

 

благодатію,

 

сооб-
щаемою

 

въ

 

таинствахъ?

 

Известно,

 

напр.,

 

что

 

они

 

по

 

крайней
мѣрѣ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

причащались

 

Св.

 

Таинъ

 

съ

 

надлежа-

щимъ

 

нодготовленіемъ;

 

извѣстно,

 

что

 

они

 

съ

 

такою

 

же

 

под-

готовкою

 

приступали

 

къ

 

таинству

 

св.

 

крещенія,

 

совершав-

шемуся

 

обыкновенно

 

надъ

 

взрослыми

 

послѣ

 

предварительнаго

наставлепія

 

въ

 

христіанской

 

вѣрѣ. — Но

 

благодатная

 

сила

таинствъ

 

проявляется

 

и

 

нынѣ

 

по

 

мѣрѣ

 

предрасположенія

 

къ

принятію

 

ея

 

со

 

стороны

 

человѣка.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

дѣйствіе

 

ея,

 

кромѣ

 

душевнаго

 

удовлетворенія

 

иумиротворенія,
подлежащаго,

 

такъ

 

сказать,

 

оцѣнкѣ

 

субъективнаго

 

самочув-

ствія

 

человѣка,

 

выражается

 

и

 

внѣшяе

 

наглядными

 

послѣдст-

віями.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

какое

 

заключеніе

 

вынесъодинъ

 

врачъ

 

изъ

своей

 

медицинской

 

практики

 

(докторъ

 

Оболенскій,

 

впослѣд-

ствіи

 

епископъ):

 

„при

 

постели

 

больного

 

я

 

научился

 

вѣрить

въ

 

могущественное

 

дѣйствіе

 

благодати

 

Божіей

 

въ

 

таинствахъ

св.

 

церкви,

 

ибо

 

былъ

 

евидѣтелемъ

 

и

 

очевидцемъ

 

поразительной
и

 

чудесной

 

помощи

 

Божіей

 

тяжелымъ

 

и

 

безнадежнымъ

 

боль-
нымъ.

 

Многіе

 

больные,

 

приговоренные

 

врачами

 

къ

 

смерти,

послѣ

 

исповѣди

 

и

 

причастія

 

Св.

 

Таинъ

 

и

 

соборованія,

 

неожи-
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данно

 

для

 

врачей

 

поправлялись

 

и

 

совершенно

 

выздоравли-

вали....

 

Я,

 

какъ

 

врачъ,

 

на

 

опытѣ

 

убѣдился,

 

какая

 

великая

сила

 

цѣлительная

 

въ

 

таинствахъ

 

св.

 

церкви

 

подается

 

даже

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

наука

 

и

 

врачи

 

совершенно

 

безсігльны,

 

и

 

гдѣ

 

они

потеряли

 

всякую

  

падеясду"

 

7).

Алѳксандръ

 

Транквиллитатинъ.

(Окончаніе

  

будетъ).

Русскія

 

иконописный

 

школы*).
С.

 

Н.

 

Гумилевскаго.

5.

 

Устюжская

 

школа.

Ни

 

одна

 

изъ

 

русскихъ

 

иконописныхъ

 

школъ

 

не

 

подвер-

глась

 

такому

 

забвенію,

 

какъ

 

школа

 

Устюжская.

 

Объ

 

этой

 

шко-

лѣ

 

многіе

 

изслѣдователи

 

даже

 

совсѣмъ

 

не

 

упоминаютъ,

 

какъ

будто-бы

 

ея

 

не

 

существовало,

 

какъ

 

будто-бы

 

даже

 

не

 

было
и

 

иконъ

 

устюжскаго

 

письма.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

г.

 

Устюгѣ,

 

Во-
логодской

 

губерніи,

 

были

 

свои

 

иконописцы,

 

и

 

были

 

даже

 

еще

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

центромъ

 

русской

 

жизни

 

служила

 

не

 

Москва,
а

 

Владиміръ.

 

До

 

нашего

 

времени

 

дошла

 

икона,

 

писанная

 

въ

Устюгѣ

 

еще

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ.

 

Это

 

—

 

извѣстнын

 

образъ

 

Благовѣ-

щенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

предъ

 

которымъ

 

молился

 

объ

 

из-

бавленіи

 

Устюга

 

отъ

 

„каменной"

 

тучи

 

блаж.

 

Прокопій

 

и

 

которая

нынѣ

 

находится

 

въ

 

Московскомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

 

Боль-
шинство

 

же

 

иконъ

 

Устюжскаго

 

письма,

 

дошедшихъ

 

до

 

нашего

времени,

 

обязаны

 

своимъ

 

происхожденіемъ

 

XVI

 

вѣку.

На

 

основаніи

 

разсмотрѣпія

 

этихъ

 

иконъ,

 

изслѣдователи

 

при-

ходятъ

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

устюжское

 

письмо

 

произо-

шло

 

отъ

 

письма

 

новгородскаго,— иначе

 

говоря:

 

устюжскіе

 

ико-

нописцы

 

были

 

учениками

 

и

 

подражателями

 

новгородскихъ.

Какъ

 

на

 

особенности

 

устюжскаго

 

письма

 

изслѣдователи

 

ука-

зываютъ

 

на

 

преобладаніе

 

въ

 

устюжскихъ

 

иконахъ

 

темно-зеле-

наго

 

колорита;

 

даже

 

лица

 

святыхъ

 

на

 

иконахъ

 

имѣютъ

 

тем-

но-зеленый

 

огтѣнокъ.

 

Устюжскіе

 

иконописцы

 

заботились

 

о

внѣшней

 

отдѣлкѣ

 

своихъ

 

иконъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

иконописцы

 

нов-

7 )

 

Тульск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1902

 

г.,

 

№

 

21,

 

стр.

 

699—700.
*)

 

Окоінаиіе. —См.

 

№

 

22.



—

 

765

 

—

городскіе.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

линіи,

 

круги

 

и

 

арки

 

на

иконахъ

 

устюжскаго

 

письма

 

обводятся

 

цпркулемъ

 

и

 

по

 

ли-

пейкѣ,

 

а

 

не

 

„отъ

 

руки",

 

какъ

 

на

 

иконахъ

 

новгородской

 

шкоды

 

').

6.

 

Строгановская

 

школа.

Сверхъ

 

школы

 

Устюжской,

 

наслѣдницей

 

новгородскаго

письма

 

была

 

въ

 

сѣверо-восточномъ

 

краѣ

 

древней

 

Руси

 

школа

Строгановская,

 

получившая

 

свое

 

названіе

 

отъ

 

именитыхъ

 

лю-

дей

 

Строгановыхъ.

 

Эта

 

школа

 

начала

 

свое

 

существованіе

 

во

второй

 

половинѣ

 

ХУІ

 

вѣка.

 

Сыновья

 

и

 

внуки

 

Аникія

 

Стро-
ганова,

 

получивъ

 

отъ

 

Московскаго

 

государя

 

разныя

 

права

 

на

свободную

 

торговлю

 

въ

 

сѣверо-восточной

 

окрайнѣ

 

Россіи, ста-

ли

 

съ

 

1558

 

г.

 

заводитъ

 

въ

 

Перми

 

селеніл,

 

а

 

вмѣстѣ

 

сътѣмъ

открыли

 

иконописную

 

школу,

 

изъ

 

которой

 

въ

 

продолженіе
одного

 

вѣка

 

вышло

 

огромное

 

количество

 

иконъ,

 

замѣчатель-

ныхъ

 

по

 

своей

 

отдѣлкѣ.

 

Этой

 

школѣ,

 

какъ

 

шедшей

 

на

 

встрѣ-

чу

 

запросамъ

 

русскаго

 

общества,

 

стремившагося

 

по

 

иконамъ

знакомиться

 

съ

 

ученіемъ

 

вѣры

 

и

 

исторіей

 

церкви,

 

суждено

было

 

сдѣлаться

 

одною

 

изъ

 

самыхъ

 

популярныхъ

 

школъ

 

въ

нашемъ

 

отечествѣ.

 

Задачи

 

этой

 

школы

 

близко

 

соприкасались

съ

 

задачами

 

школы

 

суздальской.

 

Если

 

послѣдняя

 

имѣла

 

своею

цѣлію—распространить

 

иконы,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

искуснаго

 

пись-

ма,

 

по

 

всему

 

лицу

 

земли

 

русской,

 

не

 

оставивъ

 

безъ

 

иконы

 

ни

одной

 

хижины,

 

то

 

школа

 

Строгановская

 

предметомъ

 

стрем-

леній

 

своихъ

 

постановила

 

распространеніе

 

въ

 

народѣ

 

иконъ

искуснаго,

 

изящнаго

 

письма.

 

Иконописцы

 

Строгановской

 

шко-

лы

 

усвоили

 

взглядъ

 

новгородскихъ

 

пконописцевъ

 

на

 

значеніе
иконы,

 

какъ

 

средства

 

къ

 

духовному

 

просвѣщенію

 

и

 

образо-
ванію

 

народа

 

и,

 

сообразно

 

съ

 

этимъ

 

взглядомъ,

 

направили

 

свою

художественно-иконописную

 

дѣятельность.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

наи-

болѣе

 

целесообразными

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

духовному

 

просвѣ-

щенію

 

народа

 

были

 

иконы

 

многоличныя,

 

то

 

Строгановская
школа

 

на

 

нихъ

 

именно

 

и

 

сосредоточила

 

свое

 

вниманіе.

 

Если
новгородская

 

школа,

 

введшая

 

на

 

Руси

 

многоличныя

 

иконы,

имѣя

 

дѣло

 

преимущественно

 

съ

 

храмами,

 

писала

 

иконы

 

боль-
шого

 

размѣра,

 

то

 

школа

 

Строгановская,

 

идя

 

на

 

встрѣчу

 

за-

просамъ

 

частныхъ

 

домовъ,

 

часовенъ

 

и

 

моленныхъ,

 

стала

 

изго-

товлять

 

иконы

 

малаго

 

размѣра,

 

письма

 

мелкаго,

 

миніатюрнаго.
Такимъ

 

образомъ,

 

Строгановская

 

школа

 

соединила

 

въ

 

своихъ

*)

 

Ровинскій,

 

стр.

 

19.



—

 

766

 

-

иконахъ

 

многоличность

 

и

 

миніатюрность;

 

древняя

 

величавость

и

 

строгость

 

иконъ

 

кіевской,

 

новгородской

 

и

 

московской

 

шко.іъ

заменилась

 

теперь

 

на

 

иконахъ,

 

благодаря

 

школѣ

 

строганов-

ской,

 

игривостью

 

и

 

затѣйлпвостіло

 

миніатюры.

 

Чтобы

 

оцѣнпть

достоинство

 

миніатюриаго

 

письма

 

строгановской

 

школы,

 

нужно

строгановскія

 

иконы

 

разсматривать

 

вблизи,

 

даже

 

чрезъ

 

увели-

чительное

 

стекло.

 

Извѣстный

 

изслѣдователь

 

русскаго

 

иконо-

писанія,

 

г.

 

Ровинскій

 

говорптъ

 

даже,

 

что

 

„строгановскіе

 

икон-

ники

 

начали

 

первые

 

смотрѣть

 

на

 

иконопись,

 

какъ

 

на

 

художе-

ство,

 

и

 

заботиться

 

не

 

объ

 

одномъ

 

сохраненіи

 

символизма

 

и

преданій

 

въ

 

иконописаніи,

 

но

 

и

 

о

 

красотѣ

 

отдѣлки

 

въ

 

„до-

личномъ"

 

и

 

разнообразіи

 

переводовъ

 

2).

 

Действительно,

 

ико-

нописцы

 

строгановской

 

школы

 

прилагали

 

большое

 

стараніе
для

 

придачи

 

красоты

 

своимъ

 

иковамъ,

 

и

 

техническая

 

часть

иконописанія

 

была

 

доведена

 

ими

 

до

 

возможнаго

 

совершенства.

Строгановскіе

 

иконописцы

 

всего

 

менѣе

 

были

 

копіистами;

 

они

сочиняли

 

новые

 

рисунки

 

и

 

очень

 

рѣдко

 

переписывали

 

одну

и

 

туже

 

икону

 

безъ

 

измѣненій

 

и

 

прибавленій,

 

такъ

 

что

 

слово

„переводъ"

 

(т.

 

е.

 

образецъ,

 

оригиналъ)

 

въ

 

строгановской

 

шко-

лѣ

 

могло

 

быть

 

совершенно

 

оставлено

 

и

 

смѣло

 

замѣнено

 

сло-

вомъ

 

„композиція",

 

въ

 

его

 

собственномъ

 

смыслѣ.

 

Но,

 

хотя

строгановская

 

школа

 

и

 

была

 

школой

 

художественной,

 

отно-

сившейся

 

къ

 

дѣлу

 

иконописанія

 

серьезно,

 

иконы

 

ея

 

всетаки

 

не

чужды

 

крупныхъ

 

недостатковъ.

 

Главнымъ

 

изъ

 

такихъ

 

недостат-

ковъ

 

было

 

то,

 

что

 

строгановскіе

 

иконописцы

 

обращали

 

больше
вниманія

 

на

 

отдѣлку

 

аксессуарной

 

части

 

иконы,

 

чѣмъ

 

на

 

чёловѣ-

ческія

 

фигуры,

 

занимающая

 

на

 

каждой

 

иконѣ

 

центральное

 

мѣсто.

Фнгурамъне

 

доставало,

 

какъ

 

и

 

на

 

иконахъ

 

другихъ

 

школъ,

 

ни

выраженія,

 

ни

 

движенія.

 

Впрочемъ,

 

винить

 

за

 

это

 

строгановскихъ

иконописцевъ

 

нельзя:

 

они

 

сдѣлали

 

все,

 

что

 

могли,

 

и

 

въ

 

отдѣлкѣ

„доличнаго"

 

ушли

 

далеко

 

впередъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

прочими

иконописными

 

школами.

 

И

 

эта

 

отдѣлка

 

аксессуарной

 

части

иконъ

 

вмѣсѣ

 

съ

 

пестрымъ

 

колоритомъ

 

миніатюрнаго

 

письма

скрадывала

 

и

 

воолнѣ

 

искупала

 

въ

 

глазахъ

 

иашихъ

 

предковъ

всё

 

недостатки

 

въ

 

изображеніи

 

фигуръ.
Первыми

 

иконописцами

 

строгановской

 

школы

 

были

 

Степанъ
Рефьевъ

 

и

 

Семейка

 

Бороздинъ,

 

лучшимъ

 

же

 

представителемъ

ея

 

считается

 

Прокопій

 

Чиринъ.

 

Изъ

 

иконъ

 

Степана

 

Руфьева
сохранились

 

до

 

нашего

  

времени:

 

а)

 

Ролгдество

 

Николая

 

Чу-

*2)

 

Ibid

 

стр.

 

18.



-
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-

дотворца,—икона,

 

писанная

 

въ

 

1596

 

г.

 

для

 

Никиты

 

Григорь-
евича

 

Строганова,— и

 

б)

 

Сотвореніе

 

света.

 

Изъ

 

иконъ

 

Семей-
ки

 

Бороздина

 

известны:

 

а)

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

съ

 

Прохоромъ
(писана

 

въ

 

1601

 

г.),

 

б)

 

Срѣтеніе

 

иконы

 

Владимірской

 

Божіей
Матери,

 

в)

 

Зачатіе

 

Іоанна

 

Предтечи

 

и

 

г)

 

Неделя

 

о

 

разслаб-
ленномъ.

 

Наиболее

 

добросовестный

 

изъ

 

всехъ

 

иконописцевъ

строгановской

 

школы,

 

Прокопіп

 

Чиринъ,

 

иконы

 

котораго

 

це-
нятся

 

любителями

 

за

 

особенную

 

законченность

 

въ

 

отделке

 

и

за

 

крепость

 

письма, оставилъ

 

после

 

себя

 

много

 

иконъ,

 

заме-
чательнейшими

 

и

 

лучшими

 

изъ

 

которыхъ

 

считаются:

 

образъ
Владимірской

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

деяніемъ

 

вокругъ

 

и

 

образъ
Печерской

 

Богоматери

 

съ

 

предстоящими

 

святыми,

 

имена

 

ко-

торыхъ

 

носило

 

семейство

 

Строгановыхъ.
Строгановская

 

школа

 

существовала

 

не

 

особенно

 

долго.

 

Во
второй

 

половине

 

XVI

 

века

 

она

 

получила

 

начало,

 

а

 

во

 

вто-

рой

 

половине

 

следующаго

 

столѣтія

 

она

 

уже

 

прекратила

 

свое

существовавіе.

7.

 

Царская

 

школа.

Во

 

второй

 

четверти

 

XVII

 

века,

 

при

 

царе

 

Алексее

 

Ми-
хайловиче,

 

была

 

основана

 

въ

 

Москве

 

особая

 

школа

 

царскихъ

иконописцевъ— „для

 

государевыхъ

 

всякихъ

 

приказныхъ

 

и

 

вер-

ховыхъ

 

иконописпыхъ

 

и

 

прибылыхъ

 

делъ

 

и

 

для

 

починки

 

об-
разовъ

 

вновь".

 

Какъ

 

учрежденіе

 

государственное,

 

эта

 

школа

находилась

 

въ

 

ведепіи

 

Оружейнаго

 

приказа,

 

делами

 

котора-

го

 

управляли

 

оружейничій,

 

стольникъ

 

и

 

дьякъ.

 

Государевы
иконописные

 

мастера

 

не

 

были

 

последователями

 

и

 

представи-

телями

 

какой-либо

 

одной

 

определенной

 

иконописной

 

школы;

они

 

набирались

 

изъ

 

лучшихъ

 

иконописцевъ

 

московской,

 

нов-

городской

 

и

 

строгановской

 

школы.

 

При

 

Оружейной

 

палате
въ

 

царствованіе

 

Алексея

 

Михайловича

 

никогда

 

не

 

бывало
менее

 

10

 

иконописцевъ,

 

иногда

 

же

 

число

 

ихъ

 

увеличивалось

даже

 

до

 

30.

 

Всемъ

 

иконописцамъ,

 

жившимъ

 

въ

 

Москве,

 

ве-

лись

 

въ

 

Оружейномъ

 

приказе

 

списки

 

и

 

въ

 

вызове

 

этихъ

 

жи-

вописцевъ

 

на

 

работу

 

къ

 

царскому

 

двору

 

соблюдалась

 

очередь.

Въ

 

случае

 

надобности

 

вызывались

 

иконописцы

 

и

 

изъ

 

другихъ

городовъ

 

и

 

разныхъ

 

монастырей,

 

и

 

съ

 

этою

 

целью

 

посыла-

лись

 

къ

 

воеводамъ

 

и

 

архимандритамъ

 

„государевы

 

указы",
которыми

 

предписывалось

 

выслать

 

иконниковъ

 

„за

 

крепкими
поруками"

 

съ

 

приставомъ

 

„безъ

 

всякаго

 

мотчанья",

 

давъимъ

подводы.

 

Все

 

государевы

 

иконописцы

 

разделялись

 

на

 

жалован-

ншхъ

  

и

  

кормовыхъ.

   

Государевымъ

 

жалованнымъ

  

иконопис-
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цамъ

 

выдавалось

 

годовое

 

жалованье

 

хлебомъ

 

и

 

деньгами.

 

Во
время

 

работы

 

они

 

получали

 

сверхъ

 

того

 

„поденный

 

кормъ".
Денежное

 

жалованье

 

определялось

 

жалованнымъ

 

иконопис-

цамъ,

 

смотря

 

по

 

ихъ

 

искусству

 

и

 

опытности,

 

отъ

 

10

 

до

 

30

 

р.

въ

 

годъ.

 

Кормовые

 

иконописцы

 

годоваго

 

жалованья

 

не

 

полу-

чали,

 

и

 

этимъ

 

они

 

отличались

 

отъ

 

жалованныхъ.

 

Имъ

 

выда-

вались

 

лишь

 

поденная

 

денежная

 

плата

 

и

 

„дворцовый

 

кормъ"
во

 

время

 

работы.

 

Для

 

ноступленія

 

въ

 

жалованные

 

иконопис-

цы

 

требовалось

 

предварительное

 

испытаніе,

 

которое

 

произво-

дили

 

лучшіе

 

изъ

 

царскихъ

 

жалованныхъ

 

иконописцевъ.

 

Какъ
жалованные,

 

такъ

 

и

 

кормовые

 

иконописцы,

 

при

 

вступленіи
въ

 

число

 

государевыхъ

 

иконописцевъ,

 

представляли

 

поручныя

записи

 

въ

 

томъ,

 

что

 

„быть

 

имъ

 

у

 

государевыхъ

 

иконописныхъ

делъ

 

въ

 

Оружейной

 

палате,

 

не

 

пить,

 

не

 

бражничать,

 

къ

 

го-

судареву

 

делу,

 

къ

 

иконному

 

письму

 

всегда

 

быть

 

готову

 

и

 

съ

Москвы

 

не

 

съехать".

 

Занятіе

 

жалованныхъ

 

и

 

кормовыхъ

иконописцевъ

 

были

 

одни

 

и

 

теже.

 

Они

 

вЬдали

 

„государевы

 

вер-

ховыя

 

дела"

 

т.

 

е.

 

расписывали

 

придворныя

 

церкви,

 

писали

иконы

 

для

 

государя

 

и

 

его

 

семейства,

 

чистили

 

и

 

поновляли

старые

 

образа;

 

ведали

 

затемъ

 

и

 

„приказныя

 

дела",

 

т.

 

е.

 

по

распоряжение

 

приказовъ,

 

расписывали

 

монастырскія,

 

собор-
ныя

 

и

 

приходскія

 

церкви.

 

Но,

 

кроме

 

этого,

 

на

 

жалованныхъ

иконописцевъ

 

возлагались

 

такія

 

работы,

 

которыя

 

слишкомъ

мало

 

общаго

 

имели

 

съ

 

иконописью;

 

такъ,

 

напр.,

 

государевы

иконописцы

 

занимались

 

составленіемъ

 

чертежей

 

городовъ,

 

ри-

сунковъ

 

для

 

гравированія,

 

на

 

кормовомъ

 

дворе

 

„доски

 

пря-

нишные

 

писали

 

и

 

кадки

 

яичные

 

травами

 

писали

 

и

 

столы

 

тра-

вами

 

писали

 

же,

 

решетки

 

и

 

шесты

 

писали"

 

и

 

т.

 

д.

 

3).
Такимъ

 

образомъ,

 

школа

 

царская

 

представляла

 

собою

 

ско-

рЬе

 

конгломератъ,

 

чемъ-

 

живой

 

художественный

 

организмъ,

одушевленный

 

определенными

 

идеями

 

и

 

стремленіями.

 

Школа
царская,

 

какъ

 

школа

 

сборная

 

не

 

походила

 

на

 

прочія

 

иконо-

писныя

 

школы

 

и

 

пе

 

имела

 

техъ

 

определенныхъ,

 

установив-

шихся

 

преданій

 

и

 

принциповъ,

 

какими

 

руководились

 

прочія
школы.

 

Но

 

это

 

именно

 

отсутствіе

 

у

 

царской

 

школы,

 

создан-

ной

 

искуственно

 

правительствомъ,

 

живыхъ

 

преданій

 

и

 

объ-
единеній

 

въ

 

этой

 

школе

 

представителей

 

разныхъ

 

иконопис-

ныхъ

 

школъ

 

оказало

 

весьма

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

въ

нашемъ

 

отечестве

 

иконописи.

 

Частые

 

сборы

 

иконописцевъ

 

изъ

разныхъ

   

городовъ

   

и

   

монастырей,

    

подчиненіе

  

ихъ

   

вліянію

8 )

 

Ibid.

 

стр.

 

31—40.
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-

избранныхъ

 

самимъ

 

правительствомъ

 

руководителей— масте-

ровъ,

 

знакомство

 

ихъ

 

при

 

царскомъ

 

дворе

 

съ

 

западными

 

жи-

вописцами—все

 

это,

 

вместе

 

взятое,

 

постепенно

 

уничтожало

 

и

сглаживало

 

те

 

характерныя

 

черты

 

и

 

тонкія

 

особенности,

 

ко-

торыми

 

отличалась

 

одна

 

школа

 

отъ

 

другой;

 

все

 

это

 

постепен-

но

 

ослабляло

 

те

 

традиціи,

 

которыя

 

жили

 

въ

 

каждой

 

школе,
и

 

помогало

 

русскому

 

иконописцу

 

отступить

 

отъ

 

завещанныхъ
Византіей

 

иконописныхъ

 

правилъ

 

и

 

усвоить

 

пріемы

 

запад-

ныхъ

 

живописцевъ.

8.

 

Фряжская

 

школа.

Старыя

 

иконописныя

 

иреданія,

 

благодаря

 

царской

 

школе,
ослабели;

 

на

 

Русь

 

стали

 

проникать

 

новыя

 

веянія,

 

и

 

въ

 

по-

следней

 

четверти

 

XVII

 

столетія

 

возникла

 

у

 

насъ

 

новая

 

школа,

известная

 

подъ

 

именемъ

 

фряжской,

 

т.

 

е.

 

варяжской.

 

Это
названіе

 

новой

 

школы,

 

не

 

определяя

 

ея

 

сущиости,

 

ясно

 

указы-

ваетъ

 

на

 

то,

 

что

 

возникновеніе

 

этой

 

школы

 

не

 

обошлось

 

безъ

иностраннаго,

 

западнаго

 

вліянія.

 

А

 

оказывать

 

свое

 

вліяніе
на

 

русскихъ

 

иностранцы

 

при

 

Алексее

 

Михайловиче

 

имели
возможность.

 

Любиізшій

 

иноземныя

 

потехи,

 

царь

 

Алексей
Михайловичъ

 

вызвалъ

 

изъ- за

 

границы,

 

для

 

украшенія

 

своихъ

палатъ

 

портретами

 

и

 

пейзажами,

 

иностранпыхъ

 

мастеровъ—

художниковъ.

 

Вступая

 

съ

 

этими

 

иностранными

 

художниками

въ

 

сношеніе,

 

лучшіе

 

русскіе

 

иконописцы

 

не

 

могли

 

не

 

увидеть
слабыхъ

 

сторонъ

 

и

 

недостатковъ

 

своей

 

иконописи.

 

Слабыя
стороны

 

старо-русской

 

иконописной

 

системы

 

были,

 

действи-
тельно,

 

замечены;

 

появилось

 

новое

 

направленіе

 

въ

 

иконописи,

во

 

главе

 

котораго

 

сталъ

 

замечательный

 

по

 

своему

 

времени

царскій

 

иконоиисецъ

 

Симонъ

  

Ушаковъ.
Симонъ

 

Ѳедоровичъ

 

Ушаковъ,

 

родственникъ

 

митрополита

суздальскаго

 

Иларіона,

 

родился

 

въ

 

1628

 

г.

 

Первоначально
Ушаковъ

 

былъ

 

на

 

службе

 

въ

 

серебряной

 

палате,

 

где

 

зани-

мался

 

изготовленіемъ

 

рисунковъ

 

для

 

выделывавшихся

 

въ

 

той
палате

 

предметовъ.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

работалъ

 

въоружейномъ

 

при-

казе,

 

по

 

требованію

 

котораго

 

чертилъ

 

планы,

 

писалъ

 

образа,

знамена,

 

составлялъ

 

рисунки

 

для

 

монетъ

 

и

 

украшенія

 

для

 

ру-

жей

 

и

 

пищалей

 

и

 

т.

 

д.

 

Кроме

 

того,

 

онъ

 

нередко,

 

по

 

пору-

ченію

 

царицы,

 

„знаменилъ

 

подъ

 

шитье"

 

разные

 

церковные

покровы,

 

пелены

 

и

 

т.

 

п.

 

Такая

 

многосторонняя

 

деятельность
Ушакова

 

много

 

способствовала

 

его

 

художественному

 

и

 

умствен-

ному

 

развитію.

 

Благодаря

 

именно

 

этой

 

свободной

 

светской
работе,

    

а

 

также

 

знакомству

   

съ

   

западными

    

художниками,
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пріезжавшими

 

на

 

Русь.

 

Ушаковъ

 

и

 

выработалъ

 

те

 

здравыя

понятія

 

о

 

характере

 

и

 

сущности

 

иконописи,

 

которыя

 

впо-

следствіи

 

постарался

 

осуществить

 

надѣлѣ

 

и

 

передать

 

своимъ

последователямъ

 

и

 

преемнпкамъ.

 

Оставаясь

 

вѣрнымъ

 

церков-

ному

 

преданію

 

и

 

будучи

 

человѣкомъ

 

благочестивымъ,

 

Уша-
ковъ

 

первый

 

изъ

 

русскихъ

 

иконописцевъ

 

усвоилъ

 

пріемы

 

за-

падной

 

живописи

 

и

 

внесъ

 

пхъ

 

въ

 

русскую

 

иконописную

 

си-

стему,

 

почему

 

наши

 

предки

 

и

 

назвали

 

письмо

 

Ушакова

 

и

его

 

последователей

 

письмомъ

 

„фряжскимъ"

 

и

 

„наголландскій
манеръ",

 

а

 

самихъ

 

представителей

 

новой

 

школы,

 

въ

 

отличіе
отъ

 

прежпихъ

 

иконописцевъ,

 

стали

 

называть

 

„изуграфами"
и

 

„зоографамн".
^своивъ

 

пріемы

 

живописи,

 

Ушаковъ,

 

однако,

 

по

 

духу

 

остал-

ся

 

все-таки

 

русскимъ

 

православпымъ

 

иконопнсцемъ.

 

Взгля-
нувъ

 

на

 

иконопись,

 

какъ

 

на

 

художество

 

и

 

искусство.

 

Уша-
ковъ,

 

прежде

 

всего,

 

постарался

 

придать

 

иконамъ

 

своего

 

письма

согласіе

 

съ

 

природой

 

и

 

действительностью,

 

каждому

 

лицу

на

 

иконе—жизненность,

 

определенное

 

выраженіе

 

и

 

индиви-

дуальный

 

характеръ,

 

въ

 

противовЬсъ

 

иконописцамъ

 

прежнихъ

школъ,

 

которые

 

писали

 

лица

 

святыхъ

 

слншкомъ

 

однообразно,
безъ

 

индивидуальпыхъ

 

особенностей

 

и

 

подробностей

 

и

 

при-

томъ

 

преимущественно

 

темными

 

красками.

 

Объ

 

этой

 

особен-
ности

 

новаго

 

письма,

 

съ

 

указаніемъ

 

на

 

ея

 

основапія,

 

доволь-

но

 

ясно

 

говоритъ

 

„изуграфъіосифъ"

 

(последователь

 

Ушакова)
въ

 

своемъ

 

сочиненіи,

 

направленном'!,

 

противъ

 

пристраспшхъ

приверженцевъ

 

стариннаго

 

іпюнописанія:

 

„где

 

таково

 

указа-

Hie

 

изобрели

 

песмысленные

 

любопрители,

 

которые

 

одною

 

фор-
мою,

 

смугло

 

и

 

темновидно

 

святыхъ

 

писать

 

повелѣваютъ?

Весь-ли

 

родъ

 

человеческій

 

во

 

едино

 

обличье

 

созданъ?

 

Веб

 

ли

святые

 

смуглы

 

и

 

тощи

 

были?

 

Если

 

и

 

имели

 

они

 

умерщвлен-

ные

 

члены

 

здесь

 

на

 

земле,

 

то

 

тамъ,

 

на

 

небесахъ,

 

оживотво-

ренпы

 

и

 

просвещенны

 

явились

 

они

 

своими

 

душами

 

и

 

теле-
сами"

 

4).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

школа

 

Ушакова

 

или

 

„фряжская",
была

 

воодушевлена

 

повыми,

 

до

 

той

 

поры

 

неведомыми

 

идеями.

Этой

 

школой

 

открывается

 

новая

 

эпоха

 

въ

 

исторіи

 

развитія
русской

 

иконописи.

 

Ушаковъ

 

сделалъ

 

для

 

иконописи

 

все,

 

что

могъ

 

сдѣлать

 

русскій

 

человекъ

 

того

 

времени.

 

Фряжская

 

школа

была

 

переходною

 

ступенью

 

отъ

 

старой

 

иконописи

 

къ

 

итальян-

ской

 

живописи,

 

получившей

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

въ

 

XVIII

 

вЬке
право

 

гражданства.

 

Въ

 

этомъ—

 

главное

 

зпаченіе

 

фряжской
школы.

4)

 

Буслаевъ.

 

Очерки.

 

II

 

ч.,

 

стр.

 

403—404.
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-

Изъ

 

иконъ

 

фряжскаго

 

письма,

 

иринадлежащихъ

 

самому

 

Уша-
кову,

 

известны:

 

икона

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго,

 

находящаяся

пъ

 

Троицкомъ

 

соборе

 

Сергіевой

 

Лавры,

 

икона

 

Сретенія
Господня

 

въ

 

церкви

 

Спаса

 

на

 

Бору

 

въ

 

Москве,

 

поясныя

 

изоб-
ражена

 

пророковъ

 

и

 

несколько

 

иконъ,

 

находящихся

 

въ

 

Мо-
сковской

 

церкви

 

Грузинской

 

Божіей

 

Матери.

 

Самая

 

ранняя

изъ

 

этихъ

 

иконъ

 

отпосится

 

къ

 

1678

 

году.

 

Съ

 

этого

 

года

 

и

можно

 

считать

 

начало

 

новаго

 

направленія

 

въ

 

художественно-

иконописной

 

деятельности

 

Симона

 

Ушакова.

 

До

 

этого

 

же

 

вре-

мени

 

онъ,

 

какъ

 

иконописецъ,

 

придерживался

 

еще

 

старыхъ

традицій

 

и

 

следовалъ,

 

повидимому,

 

строгановской

 

школѣ.

ІЗпрочемъ,

 

будучи

 

и

 

иконописцемъ,

 

въ

 

старо

 

русскомъ

 

смысле
этого

 

слова,

 

онъ

 

шелъ

 

все-таки

 

впереди

 

своихъ

 

совремепни-

ковъ,

 

согласуя

 

аксессуарную

 

часть

 

икопъ

 

съ

 

действительностью
и

 

природой

 

и

 

изображая

 

виды

 

и

 

предметы

 

на

 

своихъ

 

ико-

нахъ

 

въ

 

перспективе,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

почти

 

для

 

всѣхъ

 

рус-

скихъ

 

иконописцевъ

 

было

 

новостью.

Ііослѣ

 

Ушакова

 

лучшими

 

представителями

 

фряжской

 

школы

считаются

 

Михайло

 

Малютинъ,

 

Ѳедоръ

 

Зубковъ,

 

Максимовъ
и

 

Кириллъ

 

(въ

 

иночестве

 

-

 

игуменъ

 

Корнилій)

 

Улановъ.

 

Ме-
нее

 

известными

 

и

 

замечательными

 

были

 

Поліевктъ

 

Никифо-
рову

 

родившійся

 

безъ

 

рукъ

 

и

 

писавшій

 

губами,

 

Артемій

 

Хату-
нецъ,

 

священникъ

 

Благовещенскаго

 

собора

 

Ѳеодотъ

 

Ухтом-
скій

 

и

  

др.

О

 

чтеніи

 

на

 

Литургіяхъ

 

зачалъ

 

изъ

 

Апостола

 

и
Евангелія

 

въ

 

1904—1905

 

пасхальномъ

 

году.

(Типиконная

 

справка).

Въ

 

текущемъ

 

1904— 1905

 

пасхальномъ

 

году

 

(т.

 

е.

 

отъ

 

пасхи

1904

 

г.

 

28

 

Марта

 

до

 

пасхи

 

1905

 

г.

 

17

 

Апр.)

 

имеетъ

 

мѣсто

т.

 

наз.

 

„внб— пасха",

 

и

 

иритомъ

 

максимальная:

 

между

 

двумя

пасхами

 

означенныхъгодовъ

 

умещается

 

(не

 

52

 

седмицы=364
дня,

 

а-)

 

55

 

седмицъ

 

(384

 

дня),

 

и

 

потому,

 

въ

 

частпости,отъ

недели

 

50 — цы

 

1904

 

г.

 

до

 

недели

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея

 

1905

 

г.

нройдетъ

 

37

 

недель

 

и

 

38

 

седмицъ

 

и

 

субботъ

 

').

')

 

Строго

 

ра^личаемъ

 

здѣсь

 

и

 

въ

 

далыіѣйшемъ

 

типиконные

термины:

 

неделя

 

(=воскресенье),

 

седмица

 

(=съ

 

понедельника

 

до

пятка

 

включительно),

 

суббота.



—
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—

Между

 

темъ

 

въ

 

указателяхъ

 

(„сказаніяхъ")

 

чтенія

 

зачалъ

изъ

 

Евапгелія

 

и

 

Апостола

 

„въседмицахъ

 

всего

 

лета"

 

(пасхаль-
наго),

 

которые

 

помещены

 

въ

 

служебныхъ

 

Евангеліи

 

и

 

Апо-
столе,

 

и

 

которыми

 

следуетъ

 

руководствоваться

 

при

 

назначе-

на

 

чтенія

 

зачалъ.

 

имеется

 

определенное

 

расписаніе

 

лишь

 

для

32-хъ

 

недель

 

(33-хъ

 

седмицъ)

 

по

 

50 —цѣ

 

въ

 

томъ

 

справедли-

вомъ

 

предположепін,

 

что

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

между

 

двумя

соседними

 

пасхами

 

будетъ

 

не

 

более

 

51

 

недели,

 

и

 

что,

 

въ

 

ча-

стности,

 

32

 

недели

 

отъ

 

50

 

-

 

цы

 

первой

 

пасхи

 

до

 

педели

 

Мы-
таря

 

и

 

Фарисея

 

второй

 

пасхи

 

есть

 

папболее

 

обычный,

 

средній
ариѳметическій.

 

т.

 

ск.,

 

промежутокъ.

Однако,

 

относящаяся

 

къ

 

этому

 

вопросу

 

указанія

 

Устава,
разсеяппыя

 

въ

 

разныхъ

 

главахъ

 

Тииикопа

 

и

 

въ

 

служебномъ
Евангеліи 2),

 

не

 

оставляютъ

 

безъ

 

вппманія

 

выіпеуказаннаго

случая

 

„вне-

 

пасхи"

 

и

 

происходящаго

 

отсюда

 

недостатка

 

въ

чтепіяхъ

 

для

 

недель

 

и

 

седмицъ,

 

могущихъ

 

оказаться

 

меяіду

нед.

 

32-ой

 

по

 

50— це

 

и

 

нед.

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея.

 

Указанія

 

эти

съ

 

несомненностью

 

устанавливаютъ

 

то,

 

какимъ

 

путемъ

 

(спо-
собомъ)

 

следуетъ

 

разрешать

 

подобная

 

затруднепія, — воспол-

нять

 

недостающая

 

зачала.

 

Тѣмъ

 

не

 

мепѣе,

 

фактическое

 

осуще-

ствленіе

 

этихъсовьтовъ

 

Типикона,

 

не

 

всегда

 

одинаково

 

ясныхъ

и

 

притомъ

 

разбросанныхъ

 

въ

 

разныхъ

 

главахъ

 

и

 

„зри",

 

мо-

яіетъ

 

привести

 

отдельпыхъ

 

„экклисіарховъ"

 

къ

 

неодинаковому

въ

 

деталяхъ

 

рѣшенію

 

вопроса,

 

что

 

весьма

 

нежелательно

 

съ

точки

 

зреш'я

 

того

 

же

 

церковнаго

 

Устава.

 

И

 

потому,

 

въ

 

по-

мощь

 

о.о.

 

Настоятелямъ

 

церквей,

 

обремепенпымъ

 

кроме

 

эккли-

сіаршества

 

и

 

еще

 

делами

 

многими,

 

предлагаются

 

нйжеслѣду-

ющія

 

таблицы

 

чтеній

 

Евангельскихъ

 

и

 

Апостольскихъ

 

зачалъ

на

 

а)

 

субботы

 

и

 

недели

 

и

 

б)

 

седмицы

 

по

 

50 —це

 

съ

 

28-й

 

до

недели

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея

 

(съ

 

28

 

Ноября

 

1904

 

г.

 

до

 

6

 

Фев-
раля

 

1905

 

г.).

 

Въ

 

подстрочныхъ

 

примечаніяхъ

 

помещены

 

не-

обходимыя

 

объясненія

 

и

 

ссылки.

2)

 

„Сказапіе,

  

пріемлющее

   

всего

 

лѣта

   

число

 

евангельское"...

 

и

рядомъ

 

„Буди

 

же

 

ведомо"...



а)

 

чтенія

 

на

 

субботы

 

и

 

нѳдѣлп

 

(воскресенья).

Число

 

мѣсяца.

1

Субботы

 

и

 

недѣди

1ГС)

 

60-цѣ

 

(по

 

ІІОДІІИЖ-

ному

 

кругу).

Субботы

 

н

 

недѣли

съ

 

особыми

 

назва-

ніями

 

(по

 

мвсяце-

словному

   

кругу).

ЧТЕНІЯ

   

(ЗАЧАЛА) Изъ

 

„ряда"

 

какихъ

субботь

   

и

 

иедѣль

 

взяты

эти

 

чтенія.Е

 

в

 

а

 

н

 

г. А

 

п

 

о

 

с

 

т.

27

  

Ноября.
28

   

Ноября.
Суб.

 

28.
Нед.

 

28.
Лк.

   

67.
Лк.

  

91.
Ефес.

 

218.
Кол.

    

250.
Изъ

 

суб.

 

28 3).

іЕв.

 

изъ

 

нед.

 

304 ).
1

 

Ап.

 

изъ

 

пед.

 

28.

4

  

Декабря.
5

  

Декабря.
Суб.

 

29.
Нед.

 

29.
Лк.

 

72.
Лк.

 

85.

Еф.

   

220

 

отъ

полу.

Кол.

 

258.
Изъ

 

суб.

 

29 3).
(Ев.

  

изъ

 

пед.

 

29.
(Ап.

 

изъ

 

нед.

 

30 5 ).
і

11

   

Декабря.
12

  

Дебабря.
Сцб.

 

30.
Нед.

 

30. Нед.

   

св.

 

Пра-
отецъ.

Лк.

 

74.
Лк.

 

76.
Ефес.

  

228.
Кол.

 

257.
Изъ

 

суб.

 

30

 

3).
/Ев.

 

изъ

 

нед.

 

28 4 ).
ІАп.

 

изъ

 

нед.

 

29 6 ).

18

  

Декабря.
19

  

Декабря.
(Суб.

 

31).
(Нед.

   

31).

Суб.

 

предъ

 

Р.
Хр.

Нед.

 

предъ

 

Р.
Хр.

Лк.

 

72.
Мѳ.

   

1.
Гал

   

205.
Евр.

 

328.
Суб.

 

предъ

 

Р.

 

Хр. 7).
Нед.

 

предъ

 

Р.Хр.

25

  

Декабря.
26

  

Декабря.
(Суб.

 

32).
(Нед.

 

32).
Рожд.

 

Христово.
Нед.

 

по

 

Р.

 

Хр.
Мѳ.

 

3.
Мѳ.

 

4.
Гал.

 

209.
Гал.

 

200.
Праздника.

 

|

Нед.

 

по

 

Р.

 

Хр.



1

  

Января.

2

  

Января.

(Суб.

 

33).

(Нед.

 

33).

1

 

Обрѣзааіе

 

Г-дне

1

 

и

 

суб.

 

предъ

 

Проев.

Нед.

 

предъ

 

ІІросв.

Лк.

 

6

 

и

 

Мѳ.

 

5.

Мрк.

   

1.

1

 

Колос.

 

254.
1

 

и

 

Тимоо.

 

284.
Тпмоѳ.

 

29S.

1

 

Праздника

 

и

 

суб.
1

 

предъ

 

Проев.

 

&).
Пед.

 

предъ

 

Проев.

8

  

Января.
9

  

Января.
(Суб

  

31).
(Нед.

 

84).
Суб.

  

по

 

Проев.
Нед.

 

по

 

Проев.
Мо.

 

7.
Мѳ.

 

8.
Еф.

 

233

 

<J ).
Еф.

  

224

 

оть

полу.

Суб.

 

но

 

Про^вѣщ.

Нед.

 

по

 

Просвѣщ.

15

  

Января.
16

  

Января.
Суб.

 

35.
Нед.

 

35.
Лк.

 

81.

    

.

Л

 

к.

 

93.

Кол.

 

249

 

отъ

полу.

Тимоо.

 

280

 

отъ

иолу.

Изъ

   

суб.

 

31

 

,0).
Изъ

 

нед.

 

3].

22

  

Января.
23

  

Января.
Сцб

 

36

 

").
Нед.

 

36
Лк.

 

81.
Мо.

 

62.
Солун.

 

273.
Кор.

 

182

 

оть

ПОЛУ.

і

Изъ

 

суб.

 

32

 

І2).

Изъ

 

пед.

 

17

 

,3).

1
2!)

 

Январи.
30

 

Января.
Суб.

 

37.
Нед.

 

37.
Мо.

 

104.
Лк.

    

94.
Кор.

  

156.
Тимоѳ.

  

285

 

отъ

полу.

1
Изъ

 

суб.

 

17

 

и).
Изъ

 

нёд.

 

32

 

12j.

5

  

Февраля.

6

  

Февраля.

Суб.

 

38

Нед.

 

38. о

Лк.

 

88.

М

 

ы

 

т

 

а

 

р

 

ѣ

Тныоѳ.

 

293.

и

   

Фа

 

р

 

и

 

(

Изъ

 

суб.

 

33.

з

 

е

 

ѣ.



—

 

775

 

-

Кавъ

 

видно

 

изъ

 

предложенной

 

таблицы,

 

для

 

заполнения

 

суб-
ботъ

 

и

 

недѣль

 

между

 

32-й

 

нед.

 

по

 

50—цѣ

 

и

 

нед.

 

Мытари

 

и

Фарисея

 

пришлось

 

воспользоваться

 

двумя

 

средствами:

 

1)

 

остав-

леніемъ

 

безъ

 

прочтенія

 

зачалъ,

 

попадавшихъ

 

на

 

субботы

 

и

недѣли

 

т.

 

иаз.

 

„вводный",

 

имѣющія

 

для

 

себя

 

особыя

 

зачала

по

 

мѣсяцесловному

 

кругу,

 

и

 

назначеніемъ

 

ихъ

 

па

 

недѣли

 

и

субботы

 

послѣ

 

32

 

й,

 

и

 

2)

 

повтореніемъ

 

зачалъ

 

недѣли

 

(и

 

суб-
боты)

 

17-й

 

по

 

50 —цѣ.

3 )

   

Безъ

 

измѣненія

 

противъ

 

обычнаго

 

порядка.

4 )

   

По

 

исключение,

 

возведенному

 

въ

 

Уставѣ

 

въ

 

постоянное

 

пра-

вило

 

(Типикопъ

 

11

 

Дек.,

 

предъ

 

Марк,

 

гл.):

 

въ

 

недѣлю

 

свв.

 

Пра-
отецъ

 

„чти

 

епангеліе

 

недѣли

 

28-й

 

едино,

 

а

 

въ

 

28

 

недѣлю

 

чти

 

ря-

довое

 

кое

 

прилучится

 

иныя

 

недѣли", — именно,

 

естественпѣе

 

все-

го, — рядовое

 

той

 

педѣли,

 

въ

 

которую

 

при.іучилась

 

недѣля

 

Пра-
отецъ,

 

въ

 

данпомъ

 

году — пед.

 

30-й. —Ср.

 

прот.

 

К.

 

Никольского
„Иособіе

 

къ

 

иуучепію

 

Устава

 

богослуженія

 

Православной

 

Церкви",
СПБ.

 

1S94

 

г.,

 

стр.

 

421. — Бпрочемъ,

 

авторъ

 

прекраспаго

 

недавно

вышедшаго

 

труда

 

„Богослужебный

 

Уставъ

 

Православной

 

Церкви"
(Москва

 

1902

 

г.)

 

Василій

 

Рояановъ

 

иначе

 

попимаетъ

 

выражеиіе
Типикона

 

'„...кое

 

прилучится

 

иныя

 

недѣли",

 

рекомендуя

 

брать
для

 

пед.

 

28-й

 

зачало

 

изъ

 

сосѣдпей

 

(предъидущей

 

27-й,

 

въ

 

случаѣ

поздней

 

первой

 

пасхи,

 

или,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

—

 

послѣдующей

 

29-й)
недѣли,

 

а

 

не

 

изъ

 

недѣли,

 

въ

 

которую

 

прилучилась

 

пед.

 

Праотецъ
(стрр.

 

344,

 

346 —таблицы),

 

что,

 

конечно,

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

даль-

нѣйшую

 

перестановку

 

зачалъ

 

(на

 

одну

 

недѣлю

 

впередъ)

 

оста-

ющихся

 

педѣль

 

(съ

 

29

 

до

 

32-й, — см.

 

у

 

пего

 

таблицы

 

10,

 

11),

 

но

сохраняешь

 

за

 

то

 

послѣдонательность

 

счета

 

недѣльпыхъ

 

зачалъ,

т.

 

е.

 

не

 

бываетъ,

 

напр.,

 

чтенія

 

изъ

 

нед.

 

30-й

 

ранѣе,

 

чѣмъ

 

будутъ
прочитапы

 

зачала

 

недѣль

 

до

 

30-й.

 

Такая

 

перестановка

 

нѣсколь-

кихъ

 

(иногда

 

съ

 

26-й)

 

недѣль

 

иамъ

 

представляется

 

нецелесооб-
разной,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

для

 

недѣли

 

Праотецъ

 

неизбѣжно

 

нару-

шается

 

эта

 

послѣдовательпость

 

зачалъ

 

недѣлышхъ,

 

именно — всегда

въ

 

эту

 

недѣлю

 

Евангельское

 

зачало

 

изъ

 

недѣли

 

28-й,

 

Апостоль-
ское

 

изъ

 

29-й.
5 )

   

Апостольское

 

чтеніе

 

взято

 

изъ

 

недѣли

 

30-й,

 

въ

 

которую

 

при-

лучилась

 

недѣля

 

Праотецъ,

 

ибо

 

въ

 

недѣлю

 

Праотецъ

 

положено

Апост.

 

зачало

 

(Кол.

 

257)

 

тоже

 

самое,

 

что

 

и

 

въ

 

нед.

 

29-ю.

 

Объ
этой

 

замѣпѣ

 

Апост.

 

чтенія

 

въ

 

Тиниконѣ

 

умолчано, —дѣлается

 

опа

всѣми

 

авторитетами

 

въ

 

Уставѣ

 

церковномъ

 

единогласпо,

 

по

 

ана-

логи!

 

съ

 

требованіемъ

 

Типикона

 

относительно

 

Еванг.

 

чтепія

 

не-

дѣли

 

Праотецъ

 

(Тип.

  

11

 

Дек.,

 

предъ

 

Марк.

 

гл.).
6 )

  

Это

 

положительно

 

указано

 

въ

 

Типиконѣ

 

(предъ

 

12

 

Дек.). —

Доселѣ

 

встрѣчались

 

случаи

 

нашачепія

 

зачалъ

 

Евапгельскихъ

 

пе-



—

 

776

 

-

равномѣрно

 

(непараллельно)

 

съ

 

Апостольскими

 

(три

 

случая).

 

При-
чина

 

этому

 

одна

 

и

 

та

 

же,

 

именно —недѣля

 

свв.

 

Праотецъ,

 

кото-

рая

 

имѣетъ

 

Еванг.

 

зачало

 

изъ

 

нед.

 

28-й,

 

а

 

Апостольское

 

изъ

нед.

 

29,

 

чѣмъ

 

и

 

вліяетъ

 

въ

 

указанномъ

 

(„непараллельномъ")смы-
слѣ

 

на

 

недѣли

 

28

 

и

 

29.

 

Это

 

единственный

 

случай

 

за

 

весь

 

годъ.

Въ

 

дальнѣйшемъ

 

параллели

 

Евангельскихъ

 

и

 

Апостольскихъ

 

чте-

ній

 

будутъ

 

совпадать

 

безъ

 

изъятія.
7 )

  

Эти

 

зачала

 

недавно

 

были

 

читаны:

 

Лк.

 

72

 

въ

 

суб.

 

29,

 

Гал.

 

205
въ

 

суб.

 

26.

 

Уставъ

 

церковный

 

ничего

 

не

 

даетъ

 

для

 

избѣжанія

этихъ

 

повтореній,

 

напротивъ,

 

узаконяетъ

 

ихъ

 

(ср.

 

киноварныя

подстрочныя

 

замѣтки

 

въ

 

Апостолѣ

 

и

 

Евангеліи

 

нодъ

 

указанными

зачалами). —Начиная

 

съ

 

этой

 

субботы

 

(суб.

 

31)

 

и

 

недѣли

 

(31-я)
въ

 

таблицѣ

 

пазначены

 

къ

 

чтенію

 

только

 

зачала

 

субботъ

 

и

 

не-

дѣль

 

(т.

 

наз.

 

„вводныхъ")

 

по

 

мѣсяцесловному

 

кругу, —зачала тѣхъ

же

 

дней

 

но

 

подвижному

 

кругу

 

(„рядъ")

 

отлагаются

 

всѣ(хотябы

въ

 

Типикопѣ

 

подъ

 

субботами

 

и

 

недѣлями

 

вводными

 

находилось

замѣчапіе

 

о

 

чтеніи

 

и

 

зачала

 

„субботы"

 

или

 

„недѣли"

 

и

 

„ряда",
или

 

даже

 

еще

 

и

 

„святаго",

 

какъ,

 

напр.,

 

въ

 

суб.

 

предъ

 

Р.

 

Хр.,).
Сдѣлано

 

это

 

ради

 

великой

 

„впѣпасхи",

 

чтобы

 

восполнить

 

такимъ

образомъ

 

недостатокъ

 

зачалъ

 

для

 

субботъ

 

34—38

 

и

 

недѣль

 

33—37
(въ

 

настоящемъ

 

году).

 

Такая

 

практика

 

есть

 

обычная

 

(ср.

 

К.

 

Ни-
кольскій,

 

стрр.

 

414—415;

 

В.

 

Розаповъ,

 

стр.

 

328).

 

Основаніе

 

для

нея,

 

хотя

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

определенное, —въ

 

замѣчаніяхъ

 

Типикона
о

 

нѣкоторыхъ

 

вводныхъ

 

недѣляхъ:

 

„рядъ

 

же

 

недѣли

 

оставляется",
напр.,

 

въ

 

нед.

 

Праотецъ

 

(Тин.

 

предъ

 

12

 

Дек.,

 

17

 

Дек.

 

1-е

 

„зри"),
въ

 

нед.

 

предъ

 

Р.

 

Хр.

 

(Тип.

 

18

 

Дек.

 

Марк,

 

гл.,

 

24

 

Дек.

 

Марк,

 

гл.),
„таже

 

недѣля

 

рядъ,

 

аще

 

не

 

будетъ

 

отступай;

 

аще

 

ли

 

же

 

бу-
детъ

 

отступка"...

 

(Тип.

 

предъ

 

27

 

Дек.

 

„зри",

 

7

 

Янв.

 

„зри"),

 

и

 

въ

выраженіи

 

уставной

 

статьи

 

въ

 

служебномъ

 

Евангеліи

 

(„Сказаніе,
нріемлющее"...) — „аще

 

бо

 

за

 

еже

 

пе

 

снизитися

 

пасцѣ

 

(т.

 

е.

 

если

пасха

 

будетъ

 

„высоко"

 

въ

 

Мартѣ),

 

нѳ

 

достанѳтъ

 

ивъ

 

Луцѣ

субботъ

 

и

 

нѳдѣль".

 

.,

 

каковое

 

выраженіе

 

какъ

 

бы

 

предпола-

гаешь,

 

что

 

назначенныхъ

 

на

 

субботы

 

(30 — 33)

 

и

 

недѣли

 

(30—32)
зачалъ

 

изъ

 

ев.

 

Луки

 

должно,

 

при

 

разумномъ

 

пользованіи

 

зачалами

вводныхъ

 

субботъ

 

и

 

недѣль,

 

„достать"

 

до

 

нед.

 

Мытаря

 

и

 

Фари-
сея

 

(за

 

рѣдкимъ

 

исключепіемъ,

 

которое

 

и

 

указано

 

въ

 

„Сказаніи",
—о

 

Мѳ.

 

62

 

зач.

 

о

   

Хананеянкѣ).

8 )

  

Чтенія

 

„святому"

 

(Василію

 

вел.)

 

не

 

бываетъ:

 

Тип.,

 

нед.

 

по

Рожд.

 

Хр.

 

Марк,

 

гл..,

 

7-е

 

„зри". —Чтенія

 

субботѣ

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

не

можетъ

 

быть

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

оно

 

будетъ

 

въ

 

пятокъ

 

31

 

Дек.

 

на

отданіе

 

праздника:

 

Тип.,

 

нед.

 

по

 

Р.

 

Хр..

 

7-е

 

„зри".
9)

  

Ефес.

 

233

 

зачало

 

читано

 

было

 

въ

 

нед.

 

27

 

(ср.

 

примѣч.

 

7).



-

 

7/7

 

—

10)

 

„Отъ

 

здѣ"

 

въ

 

субботы

 

и

 

педѣли

 

пользуемся

 

рядовыми

зачалами,

 

оставшимися

 

отъ

 

суб.

 

и

 

нед.

 

предъ

 

Р.

 

Хр.,

 

субботы

 

—

дня

 

Рождества

 

Хр.

 

(„субботы

 

по

 

Р.

 

Хр."

 

вовсе

 

не

 

было...,

 

она,

т.

 

е.

 

чтепія

 

ея

 

будутъ

 

въ

 

пятокъ

 

31

 

Дек.:

 

Тип.,

 

пед.

 

по

 

Р.

 

Хр.,
7-е

 

„зрн"),

 

недѣли

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

и

 

субботы

 

предъ.

 

Просвѣщевіемъ

(она

 

яге

 

и

 

день

 

Обрѣзанія).

u )

 

Въ

 

Тульской

 

епархіи

 

22-го

 

Января

 

принято

 

торжественное

нраздновапіе

 

(со

 

бдѣпіемъ)

 

дня

 

преставлепія

 

мѣстно

 

чтимаго

 

пре-

подобнаго

 

Макарія

 

Жабынскаго

 

игумена,

 

Бѣлевскаго

 

чудотворца.

Аще

 

творимъ

 

бдѣпіе

 

ему,

 

то

 

рядовые

 

Апостолъ

 

и

 

Евангеліе

 

все

же

 

слѣдуетъ

 

читать

 

въ

 

виду

 

того,

   

что

 

правило

 

Тяпикопа,

 

изло-

женное

 

въ

 

15

 

гловѣ

 

(въ

 

копцѣ),

 

имѣетъ

 

для

 

себя

 

исключенія

 

въ

томъ

 

же

 

Типиконѣ

 

(см.

 

напр.

 

23

 

Аир.),

 

и,

 

главное,

  

„новымъ

 

чудо-

творцемъ"

  

дѣлать

 

такія

 

исключительный

 

чтеніянигдѣ

 

не

 

указано.

12 )

 

Не

 

видится

   

нреиятствій

   

къ

 

такому

 

раздѣленію

  

чтеній

 

изъ

субботы

 

32-й

 

и

  

педѣли

 

32-й

   

междувложепіемъ

 

чтеній

 

(23

   

и

   

29

Янв.

 

въ

 

пед.

 

36

 

и

 

суб.

 

37)

 

изъ

 

недѣли

 

и

 

субботы

  

17-й.

 

Въ

  

„ска-

заніи"

   

служебпаго

   

Евангелія,

   

которое

 

является

   

едипствепнымъ

оспованіеМъ

 

но

 

этому

 

вопросу

 

(о

 

чтеши

 

изъ

 

пед.

  

17-й),

   

сказано:

„Чтется

   

недѣля...

   

Ханааныпя

 

(17-я)

   

прежде

   

Закхеевы"

   

(32-й),
т.

 

е.

 

послѣднее

 

недѣльпое

 

чтеніе,

   

положенное

 

по

 

расписание

 

на

нед.

 

32-ю,

 

должно

 

оказаться

 

именно

 

послѣдпимъ

 

(предъ

 

нед.

 

Мы-
таря

 

и

 

Фарисея);

 

естественно

 

думать,

 

что

 

и

 

иослѣднее

 

субботпее
чтеиіе,

 

положенное

 

на

 

33

 

субботу,

 

должно,

 

аналогично,

  

остаться

послѣднимъ

 

же.

    

Связь

 

же

 

между

   

субботой

 

и

   

недѣлей,

   

рядомъ

стоящими,

 

хотя

 

и

 

существуешь

 

по

 

взгляду

 

Устава,

 

однако,

 

больше
по

 

формѣ,

 

именно —въ

 

счетѣ

   

седмицъ

   

богослужебнаго

 

года,

   

на-

чинающемся

 

съ

 

понедѣльника

 

и

 

оканчивающемся

 

педѣлей

 

(и

 

то,

впрочемъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

50 — цы,

 

гдѣ

 

счетъ

 

седмицъ

 

начинается

недѣлей

 

и

 

оканчивается

   

субботой,

   

и

 

средокрестной

 

седмицы

 

св.

40 — цы,

 

тоже

   

начинающейся

 

съ

 

педѣли

 

н

 

оканчивающейся

 

суб-
ботой);

 

напротивъ,

 

употреблепіе

 

гласовъ

 

Октоиха,

 

и

 

въ

 

частности

и

 

въ

 

особенности,

 

въ

 

субботу

   

богородичновъ

  

воскреспыхъ

   

гласа

„настоящаго"

   

(Тип.

   

12

   

и

   

13

   

глл.),

   

т.

 

е.

   

„нрешедшаго"

   

(Тип.
24

 

Фепр.,

 

9-я

 

Мрк.

 

гл.),

 

„мимошедшаго"

 

(20

 

Дек.

 

„зри")

 

пе

 

по-

зволяешь

 

ставить

 

субботу

 

и

 

слѣдующую

 

за. ней

 

недѣлю

 

въ

 

такую

связь,

 

въ

 

какой,

 

напр.,

 

стоять

 

среда

 

и

 

пятокъ

 

и

 

вообще

 

всѣдни

седмичные, — съ

 

понедѣлышка

 

по

 

пятокъ.

 

Совершенно

 

напротивъ,

связь

 

существуешь

 

между

 

недѣлей

   

и

  

слѣдующей

 

за

 

ней

 

суб-
ботой;

 

и

 

потому

 

раздѣлить

 

чтепіе

 

субботы

 

32

 

и

 

недѣли

 

32-й

 

(какъ
это

 

сдѣлапо)

 

пе

 

представляется

 

дѣломъ

 

аити-уставнымъ.

13 )

 

Согласно

 

уставной

   

статьѣ

    

сдужебпаго

   

Еваигелія

  

(„Сказа-

Hie,

 

пріемлющее"...)-~„аще...

   

не

 

достаиетъ

 

и

 

въ

 

Луцѣ

 

субботъ



-

 

778

 

-

и

 

нѳдѣль,

 

и

 

чтется

 

тамо

 

сія

 

недѣля

 

Матвеева,

 

яже

 

есть

 

Ха-
нааныня,

 

прежде

 

Закхеевы"—ставимъ

 

предъ

 

нед.

 

о

 

Закхеѣ

 

(пед.

 

37)
чтепіе

 

пед.

 

17

 

о

 

Хапанейской

 

женѣ.

 

Апостолъ

 

слѣдуетъ

 

заЕван-
геліемъ

 

неразрывно

 

по

 

общему

 

правилу.

и)

 

Хотя

 

о

 

поставленіи

 

предъ

 

нед.

 

о

 

Закхеѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

недѣ-

лей

 

17-й,

 

и

 

субботы

 

17-й

 

не

 

показано

 

такъ

 

ясно

 

въ

 

приведен-

номъ

 

(примѣч.

 

13)

 

„Сказаніи",

 

однако

 

поступить

 

такъ

 

является

дѣломъ

 

пеизбѣжнымъ

 

въ

 

пасхалыюмъ

 

году,

 

обнимающемъ

 

55

 

сед-

мицъ

 

(какъ

 

настоящій); —ср.

 

В.

 

Розанова,

 

стр.

 

335,

 

гдѣ

 

высказапъ

взглядъ

 

(общій)

 

совершенно

 

согласный

 

съ

 

изложеннымъ

 

здѣсь,

 

но

въ

 

примѣрѣ

 

и

 

таблицѣ

 

12-й,

 

имѣющей

 

въ

 

виду

 

именно

 

1904—5

 

г.,

грубая

 

ошибка

 

въ

 

счетѣ

 

субботъ.

 

У

 

К.

 

Никольскаго

 

о

 

субботахъ
вовсе

 

умолчано.

Влад.

 

Лотоцкій,

(Окопчапіе

  

будетъ).



—

 

779

 

—

Епархіальвая

 

лѣтопиеь.

t
Протоіерей

 

Алексѣй

 

Ивановичъ

 

Ильинскій.

Вечеромъ

 

19

 

Сентября,

 

сего

 

1904

 

года,

 

послѣ

 

продолжи-

тельной

 

и

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

отошелъ

 

въ

 

вѣчность

 

одпнъ

 

изъ

выдающихся

 

и

 

достоГіпѣпшихъ

 

пастырей

 

Церкви

 

Христовой—

Благочинный

 

4-го

 

Богородицкаго

 

округа,

 

с.

 

Михайловскаго,
протоіерей

  

А.

  

И.

 

Ильинскій.
Покойный

 

все

 

время

 

своего

 

служенія,

 

по

 

слову

 

св.

 

Кипріана,
„трудился

 

денно

 

и

 

нощно

 

для

 

дѣлъ

 

небесныхъ

 

пдуховныхъ",
чѣмъ

 

и

 

обратилъ

 

на,

 

себя

 

особое

 

вниманіе

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства

 

и

 

былъ

 

любимъ

 

пасомыми,

 

сослуживцами

 

и

 

подчи-

неннымъ

 

ему

 

духовенствомъ.

 

Нашъ

 

долгь

 

поэтому

 

сказать

свое

 

правдивое

 

слово

 

о

 

жизни

 

и

 

трудахъ

 

покойнаго,

 

какъ

 

об-
разцовая

 

пастыря,

 

примѣрнаго

 

благочиннаго

 

и

 

неутомимаго

труженника,— не

 

съ

 

цѣлію

 

похвалы

 

ему

 

(онъ

 

ея

 

не

 

услышишь),
а

 

по

 

завѣту

 

Апостола

 

сохранить

 

память

 

о

 

наставннкѣ

 

нашемъ

дабы — взирая

 

на

 

его

 

жизнь,

 

подражать

   

вѣрѣ

   

и

 

дѣлапію

 

его.

Для

 

характеристики

 

облика

 

покойнаго,

 

намъ

 

кажется,

 

до-

статочно

 

привести

 

оцѣнку

 

его

 

службы,

 

какъ

 

пастыря

 

Церкви
и

 

какъ

 

благочиннаго.
Намъ

 

не

 

судилъ

 

Богъ

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

пастырской

 

службы
въ

 

молодыхъ

 

его

 

годахъ,

 

и

 

сказать

 

о

 

ней

 

что -либо

 

определен-
ное

 

счигаемъ

 

для

 

себя

 

не

 

въ

 

правѣ,

 

но,

 

судя

 

по

 

быстрому
повышенно

 

его

 

по

 

службѣ,

 

можно

 

думать,

 

что

 

и

 

тогда

 

онъ

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

вдохновленныхъ

 

служителей

 

и

 

энергичнымъ

дѣятелемъ

 

па

 

нивѣ

 

Божіей,

 

намъ

 

пришлось

 

видѣть

 

непосред-

ственно

 

только

 

нослѣдніе

 

7

 

лѣтъ

 

его

 

жизни

 

и

 

службы,

 

о

 

нихъ

и

 

будетъ

 

рѣчь.

Какъ

 

служитель

 

Церкви,

 

покойный

 

иоказалъ

 

себя

 

искрен-

нимъ

 

и

 

убѣжденнымъ

 

радѣтелемъ

 

„дома

 

Божія".

 

Онъ

 

не-

устанно

 

заботился

 

о

 

благолѣпіи

 

своей

 

Михайловской

 

церкви

и

 

только

 

недавно,

 

года

 

два

 

тому

 

назадъ,

 

исполнилась

 

его

 

за-

душевпая

 

мысль,

 

которую,

 

говорятъ,

 

носилъ

 

онъ

 

въ

 

сердцѣ

своемъ

 

чуть

 

пе

 

съ

 

первыхъ

 

годовъ

 

своего

 

священства,

 

это—

расширить

 

трапезную

 

часть

 

церкви,

 

возобновить

 

иконостасъ

 

и

сдѣ.тать

   

ее

 

теплой.

    

И

 

съ

 

какой

 

охотой

 

онъ

 

водилъ

 

каждаго



—

 

780

 

-

пріѣзжаго

 

къ

 

нему

 

священника

 

иосмотрѣть

 

его

 

церковь!
Чистота,

 

опрятность,

 

порядокъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

оградѣ

 

ясно

 

го-

ворили

 

о

 

сердечной

 

заботѣ

 

служителя

 

ея.

 

Этотъ

 

прпмѣръ

 

за-

ботливости

 

благочиннаго

 

о

 

церкви

 

Божіей

 

дѣйстиовалъ

 

на

 

под-

чиненное

 

ему

 

духовенство

 

сильнѣе

 

строгихъ

 

угрозъ

 

и

 

пред-

иисаній.
Его

 

же

 

трудами

 

и

 

уснліями

 

на

 

рѣдкость

 

благоустроено

 

при-

ходское

 

кладбище:

 

расположенное

 

на

 

высокомъ

 

и

 

открытомъ

мѣстѣ,

 

окаймленное

 

интересной

 

по

 

архитектур!;

 

кирпичной
оградой,

 

правильно

 

засаженпое

 

разпаго

 

рода

 

деревцами,— оно

представляешь

 

собою

 

отрадную

 

картину.

 

Это

 

кладбище—во-

роний

 

памятникъ

 

попечительное™

 

протоіерея

 

А.іексѣя

 

о

 

по-

чпвшихъ

 

прихожапахъ.

 

Заботясь

 

о

 

внѣшнемъ

 

благоустройствѣ

своей

 

церкви,

 

онъ

 

не

 

мало

 

трудовъ

 

ноложилъ

 

по

 

организации

хорового

 

церковнаго

 

пѣпія,

 

этого

 

украшенія

 

службы

 

церков-

ной

 

и

 

даже

 

по

 

введенію

 

общенародная

 

пѣнія

 

вь

 

церкви.

 

Какъ
любитель

 

пѣнія,

 

онъ

 

всегда

 

интересовался

 

хорошими

 

хорами

и

 

стремился

 

и

 

свой

 

Мпхайловскій

 

хоръ

 

поставить

 

на

 

надле-

жащую

 

высоту,

 

принимая

 

самъ

 

живое

 

участіе

 

въ

 

спѣвкіхъ.

А

 

общенародное

 

пѣніе

 

было

 

его

 

излюблепнымъ

 

дѣломъ,

 

о

 

ко-

торомъ

 

онъ

 

говорплъ

 

съ

 

восторгомъ

 

и

 

которымъ

 

занимался

каждый

 

воскресный

 

день

 

между

 

утреней

 

и

 

обѣдней.

 

Резуль-
татомъ

 

его

 

упорпаго

 

труда

 

было

 

то,

 

что

 

у

 

него

 

за

 

службой
пѣли

 

всѣ

 

предстойщіе,

 

оглашая

 

свонмъ

 

моіучимъ

 

массовымъ,

унпсоннымъ

 

и

 

терцеиымъ

 

пѣніемъ

 

церковные

 

своды

 

и

 

возбуж-
дая

 

молитвенпое

 

восхищепіе.
Всѣ

 

труды

 

отца

 

Алексѣя

 

по

 

церкви

 

прихожане

 

видѣли

 

и

оцѣннли

 

по

 

достоинству:

 

при

 

освящепін

 

трапезной

 

церкви

 

ему

былъ

 

подиесенъ

 

дорогой,

 

золотой

 

съ

 

камнями,

 

наперсный
крестъ,

 

который

 

опъ

 

цѣнилъ

 

за

 

высшую

 

награду,

 

съ

 

кото-

рымъ

 

и

 

отошелъ

 

къ

 

своему

  

Пастыреначальнику

 

Господу.
Какъ

 

духовный

 

отецъ,

 

почившій

 

показалъ

 

себя

 

образцомъ,
достойнымъ

 

подражапія.

 

Онъ

 

всегда

 

близокъ

 

былъ

 

къ

 

каж.дой
приходской

 

семьѣ,

 

впикалъ

 

въ

 

нужды

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

ста-

рался

 

помочь

 

и

 

матеріалыю

 

и

 

нравственно.

 

Заваленный

 

мас-

сою

 

дѣлъ,

 

онъ

 

всегда

 

охотно

 

исполнялъ

 

даже

 

такія

 

просьбы
крестьянь,

 

какъ

 

пзписать

 

куда-либо

 

адресъ.

 

Просвѣщеніе

 

сво-

ихъ

 

духовпыхі.

 

чадъвъдухѣ

 

преданности

 

Церкви

 

'И

 

Престолу
опъ

 

ставилъ

 

выше

 

всего,

 

почему

 

до

 

конца

 

своихъ

 

дней

 

за-

ботился

 

о

 

благоусгройствіі

 

церковныхъ

 

школъ.

Какъ

 

благочинный,

 

покойный

 

былъ

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

поло-

женія

 

и

 

заавилъ

 

себя

 

тремя

 

драгоцѣнными

 

качествами:

 

лю-

бовью

 

къ

 

подчиненнымъ,

 

аккуратностью

 

и

 

исиоліштольностыо.

Аккуратность

   

его

  

въ

 

нѣкоторыхъ

   

случаяхъ

   

могла

   

казаться



-

 

78.1

 

-

смѣшной:

 

всякую,

 

даже

 

совсѣмъ

 

маловажную,

 

бумажку

 

онъ

писалъ

 

предварительно

 

начерно,

 

хотя

 

свободно

 

владѣлъ

 

пе-

ромъ,

 

а

 

потомъ,

 

обдуманно

 

составивши,

 

самъ

 

же

 

ее

 

и

 

пере-

писывалъ,

 

вслѣдствіе

 

чего,

 

отношепія

 

его

 

отличались

 

сжатостью,

ясностью

 

и

 

основательностью.

 

Сдача

 

годовой

 

отчетности

 

по

церквамъ

 

у

 

него

 

велась

 

довольно

 

своеобразно:

 

напередъ

 

на-

значались

 

сроки,

 

въ

 

которые

 

должны

 

были

 

являться

 

причтъ

 

и

староста

 

извѣстной

 

церкви,

 

отчего

 

большого

 

скопленія

 

и

 

дѣлъ,

и

 

людей

 

у

 

него

 

не

 

было,

 

что

 

давало

 

ему

 

полную

 

возможность

неспѣша

 

провѣрить

 

всю

 

отчетность

 

и

 

во-время

 

отпустить

 

прі-
ѣзжихъ

 

за

 

15 — 20

 

верстъ.

Въ

 

свои

 

поѣздки

 

по

 

округу

 

онъ

 

не

 

былъ

 

строгимъ

 

обли-
чителемъ

 

людскихъ

 

пороковъ

 

и

 

педостатковъ:

 

строгій

 

къ

 

себ

 

ѣ,

онъ

 

былъ

 

списходителышмъ

 

къ

 

другимъ,

 

почему

 

являлся

 

не

грознымъ

 

начальникомъ,

 

а

 

скорѣй

 

понечительнымъ

 

отцомъ

 

и

старгаимъ

 

товарищемъ,

 

всегда

 

готовымъ

 

войти

 

въ

 

положеніе
подчинениагп,

 

выслушать

 

его

 

настроеніе

 

и

 

оказать

 

свое

 

актив-

ное

 

сочувствіе.

 

Нровѣряя

 

церковное

 

хозяйство,

 

письмоводство,

онъ

 

молча

 

замѣчалъ.

 

всякія

 

неисправности

 

и

 

упущенія

 

и,

 

не

желая

 

конфузить

 

виноватаго

 

выговоромъ,

 

при

 

сослуживцахъ,

дѣлалъ

 

замѣчапія

 

послѣ,

 

одному,

 

да

 

съ

 

такою

 

деликатностью,

что

 

невольно

 

приходилось

 

проникаться

 

къ

 

нему

 

и

 

уваженьемъ

и

 

любовью.

 

Возникавшія

 

между

 

членами

 

причта

 

неудовольетвія
онъ

 

умѣлъ

 

такъ

 

улаживать,

 

что

 

почти

 

никогда

 

въ

 

его

 

округѣ

не

 

было

 

слѣдственныхъ

 

дѣлъ:

 

враждующіе

 

несли

 

кънему

 

всякъ

свою

 

обиду,

 

безбоязненно

 

высказывали

 

свои

 

скорби,

 

опъ

 

тер-

пѣдиво

 

выслушивалъ,

 

складывалъ

 

все

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ,

 

безъ
гнѣва

 

и

 

даже

 

не

 

возвышая

 

голоса,

 

давалъ

 

отеческіе

 

"Ъовѣты

и

 

дѣло

 

обыкновенно,

 

къ

 

общему

 

благополучію,

 

обходилось

 

безъ
острыхъ

 

проявленій.

 

Дѣятельныхъ

 

и

 

достойныхъ

 

священни-

ковъ

 

опъ

 

всегда

 

поддержиналъ,

 

поощрялъ

 

и

 

выставлялъ

 

На-
чальству,

 

какъ

 

заслуживающпхъ

 

особаго

 

вннманія.

 

Вслѣдствіе

всего

 

этого,

 

онъ

 

и

 

пользовался

 

отъ

 

подчиненпаго

 

ему

 

духо-

венства

 

полнымъ

 

уваженіемъ

 

и

 

искренней

 

любовью.

 

Епархіаль-
ное

 

Начальство,

 

видя

 

его

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

духовенство,

его

 

умѣнье

 

примѣняться

 

ко

 

всякимъ

 

случаямъ

 

въ

 

жизни,

 

въ

нпхъ

 

разбираться

 

и

 

все

 

улаживать,

 

давало

 

ему

 

серьезныя

 

по-

ручеиія,

 

который

 

онъ.

 

по

 

своей

 

исполнительности,

 

всегда

 

ста-

рался

 

выполнить

 

съ

 

первой

 

же

 

возможностью.

 

Какъ

 

духовный
слѣдователь,

 

онъ

 

былъ

 

командировать

 

и

 

вь

 

Веневскій

 

уѣздъ,

и

 

въ

 

Каширскіп,

 

и

 

въ

 

Ефремовскій,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

Бого-
родицкомъ

 

уѣздѣ.

 

Прове

 

іеиіе

 

имъ

 

слѣдствеиныхъ

 

дѣлъ

 

всегда

 

от-

личалось

 

основательностью,

 

добросовестностью

 

и

 

ясностью.

 

На



—

 

782

 

—

одномъ

 

изъ

 

производимыхъ

 

имъ

 

слѣдствій

 

мнѣ

 

пришлось

 

быть
его

 

сотрудникомъ

 

и

 

я

 

удивлялся,

 

какъ

 

онъ

 

быстро,

 

ловко' и

умѣло

 

распутнвалъ

 

узлы

 

и

 

приводилъ

 

въ

 

порядокъ

 

очень

 

за-

путанное

 

дѣло.

 

Начальство

 

всегда

 

удовлетворялось

 

его

 

рабо-
той

 

и

 

считало,

 

его

 

одпнмъ

 

изъ

 

опытныхъ

 

и

 

умѣлыхъ

 

следо-
вателей.

И

 

вотъ,

 

этотъ,

 

трудно

 

замѣнимый

 

теперь,

 

работникь

 

сошелъ

въ

 

могилу.

 

Вѣсть

 

о

 

копчинѣ

 

его

 

быстро

 

облетѣла

 

какь

 

с.

 

Ми-
ханловское,

 

такъ

 

и

 

весь

 

его

 

округъ,

 

и

 

вездѣ

 

была

 

принята

съ

 

искреннпмъ

 

и

 

глубокимъ

 

сожалѣніемъ.

Въ

 

9

 

ч.

 

утра

 

2 Ь

 

Сентября

 

состоялся

 

выпосъ

 

тѣла

 

почив-

шаго.

 

Къ

 

выносу

 

собрались

 

17

 

сващопппковъ,

 

мѣстное

 

купе-

чество,

 

служащіе

 

въ

 

конторѣ

 

имѣпія

 

гр

 

Бобринскихъ

 

и

 

ты-

сячный

 

толпы

 

крестьяпь.

 

При

 

пѣпіи

 

мѣстпаго

 

хора

 

пѣвчихъ,

заунывпомъ

 

колокольномъ

 

звоиѣ,

 

священники

 

вынесли

 

останки

своего

 

любимаго

 

благочиннаго.

 

ПІеотвіе

 

нѣсколько

 

разь

 

оста-

навливалось,

 

чтобы

 

совершить

 

лигію,

 

и

 

тогда

 

народъ

 

густгамъ

кольцомъ

 

окружалъ

 

гробь

 

своего

 

батюшки,

 

усердно

 

молясь

 

о

упокоеніи

 

его

 

души.

 

ІІоставивъ

 

гробъ

 

въ

 

церкви,

 

при

 

кото-

рой

 

покойный

 

трудился

 

слипікомь

 

30

 

лѣтъ,

 

возложили

 

па

гробъ

 

его

 

вѣнкн:

 

оть

 

причта

 

и

 

ц.

 

старосты,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

ку-

печества,

 

отъ

 

служащпхъ

 

у

 

гр.

 

Бобринскихъ

 

и

 

отъ

 

нрихо-

жанъ.

 

Началась

 

обѣдня.

 

Пѣніе

 

хора

 

пѣвчихъ

 

было

 

приноров-

лено

 

къ

 

заупокойному

 

служенію.

 

Молитву

 

Господню,

 

въ

 

воз-

даяніе

 

трудамъ

 

почившаго

 

по

 

устройству

 

общепароднаго

 

пѣ-

нія,

 

пронѣли

 

всѣ

 

предстоящіе

 

медленно,

 

звучно

 

и

 

согласно.

Во

 

время

 

„запричастнаго

 

стиха"

 

священникъ

 

с.

 

Никитскаго
о.

 

А.

 

Нащокипъ

 

сказалъ

 

проновѣдь,

 

въ

 

которой

 

охарактери-

зовалъ

 

покойнаго,

 

какъ

 

добраго

 

пастыря

 

и

 

начальника

 

и

 

нро-

силъ

 

народъ

 

поминать

 

его.

 

Позаамвопной

 

молитвѣ

 

произпесъ

проповѣдь

 

товарпщъ

 

и

 

сослуживецъ

 

покойнагі>

 

священникъ

В.

 

Розановъ,

 

въ

 

которой

 

выясиилъ

 

заслуги

 

иочнвіиаго

 

по

 

укра-

шенію

 

храма

 

и

 

благодарилъ

 

его

 

за

 

сердечное

 

и

 

участливое

къ

 

нему

 

отношепіе.
Особой

 

торжественностью

 

отличалось

 

отпѣваніе:

 

оно

 

откры-

лось

 

рѣчыо

 

священника

 

с.

 

Коломенскаго

 

М.

 

Ѳеологова

 

о

 

хри-

стіанскомъ

 

характерѣ

 

и

 

заслугахъ

 

умершаго

 

протоіерея.

 

По
окончапіи

 

рѣчп,

 

стали

 

въ

 

два

 

ряда

 

священники,

 

облаченные
въ

 

одипакія

 

ризы,

 

и

 

начали

 

отпѣваніе.

 

Передъ

 

„со

 

святыми

упокой"

 

сказалъ

 

прочувствованное

 

слово

 

священникъ

 

с.

 

Не-
ирядвы

 

Н.

 

Глаголевъ,

 

въ

 

которомъ

 

раскрыл

 

ь

 

уваженіе

 

къ

 

по-

койному

 

нетолько

 

со

 

стороны

 

мѣстнаго

 

населенія

 

и

 

подчинен-

ная

 

ему

 

духовенства,

 

а

 

и

 

самаго

   

Начальства,

   

всячески

 

на-

і



-

 

78В

 

-

граждавшаго

 

его.

 

Передъ

 

стихирой

 

„плачу

 

и

 

рыдаю"

 

сказалъ

свое

 

слово

 

другой

 

Никитскій

 

священникъ,

 

въ

 

которомъ

 

рас-

крылъ

 

сердечное

 

отношеніе

 

покойнаго

 

къ

 

подвѣдомому

 

ему

духовенству.

 

Передъ

 

„вѣчння

 

память"

 

сказалъ

 

сердечное

 

слово

священникъ

 

с.

 

Мышенки

 

А.

 

Преображенскій,

 

въ

 

когоромъ

выразилъ

 

свою

 

любовь

 

къ

 

почившему

 

со

 

дней

 

юности.

 

По
окончаніи

 

отпѣванія

 

гробъ

 

былъ

 

перенесенъ

 

въ

 

трапезную

церковь,

 

для

 

которой

 

почившій

 

протоіерей

 

такъ

 

много

 

потру-

дился

 

и

 

здѣсь

 

били

 

сказаны

 

двѣ

 

рѣчи:

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

отъ

служащихъ

 

въ

 

конторѣ

 

гр.

 

Бобринскихъ.

 

Отъ

 

прихожанъ—

волостнымъ

 

писаремъ.

 

который

 

мѣтко

 

охаракгеризовалъ

 

па-

стырское

 

отпошеніе

 

покойнаго

 

къ

 

прихожанамъ,

 

а

 

отъ

 

слу-

жащихъ

 

въ

 

конторѣ

 

гр.

 

Бобринскихъ—мѣстнымъ

 

фельдше-
ромъ,

 

который

 

выразилъ

 

глубокую

 

скорбь

 

и

 

сожалѣніе

 

по

 

по-

воду

 

разставанья

 

навѣкъ

 

съ

 

дорогимъ

 

и

 

уважаемымъ

 

человѣ-

комъ.

 

Послѣ

 

этого,

 

гробъ

 

понесли

 

къ

 

мѣсту

 

послѣдпяго

 

ycno-

коенія.

 

Около

 

могилы,

 

передъ

 

самымъ

 

оиусканіемъ

 

гроба

 

про-

читалъ

 

стихи

 

старшій

 

зять

 

покойнаго,

 

свящ.

 

с.

 

Любимовки
Г.

 

Глаголеиъ,

 

вь

 

коіорыхъ

 

инобрачилъ

 

свое

 

скорбное

 

пастрое-

ніе

 

передъ

 

могилой

 

своего

 

тестя

 

и

 

его

 

завѣты,

 

преподанные

имъ

 

передъ

 

смертью.

 

Когда

 

уже

 

начали

 

забивать

 

крышку,

 

я

увидѣлъ

 

тронувшее

 

меня

 

явлен іе:

 

изъ

 

окружающей

 

толпы

выступилъ,

 

запыхавшись,

 

блѣдный

 

отъ

 

волненья,

 

со

 

слезами

на

 

глазахъ,

 

молодой

 

почтовый

 

чиновникъ.

 

который

 

очевидно

былъ

 

радъ,

 

что

 

засталъ

 

гробъ

 

еще

 

не

 

зарытымъ

 

и,

 

желая

 

въ

чемъ

 

нибудь

 

выразить

 

свою

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

покойнику,
взявшись

 

за

 

холстъ,

 

съ

 

полнымъ

 

благоговѣніемъ

 

сталъ

 

по-

соблять

 

опускать

 

тяжелый

 

дубовый

 

гробъ,

 

а

 

въ

 

немъ

 

останки

столь

 

любимаго

 

имъ

 

пастыря.

 

Искреннія

 

слезы

 

этого

 

почи-

тателя

 

яспо

 

говорили

 

о

 

той

 

любви,

 

которую

 

снискалъ

 

почтен-

ный

 

протоіерей

 

въ

 

обществѣ.

Съ

 

задумчивыми

 

лицами,

 

съ

 

поникшими

 

головами,

 

съ

 

глу-

бокой

 

скорбью

 

на

 

сердцѣ

 

.возвратились,

 

уже

 

въ

 

3

 

часу,

 

съ

 

пе-

чальныхъ

 

проводовъ

 

незабвепнаго

 

отца

 

Алексѣя

 

священники,

родные

 

и

 

гости

 

въ

 

домъ

 

покойпаго

 

на

 

поминальную

 

трапезу,

созианая,

 

что

 

теряли

 

истинно

 

добраго

 

человѣка,

 

честнаго

 

тру-

жен

 

пика

 

и

 

незамѣпимаго

 

собрата.
Пусть

 

же,

 

зарытый

 

землей,
Онъ

 

отдохпетъ

 

отъ

 

заботъ

 

и

 

волненья

Этотъ

 

учитель

 

труда

 

и

 

терпѣнья

Въ

 

нашей

 

отчизнѣ'

 

родной...
Вѣчная

 

память

 

ему!

Свящ.

 

Н.

 

Алявдинъ.
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Объявленія.
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

   

на

 

1905

 

годъ

 

на

 

журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЬСТНИКЪ"
и

„ХРИСТІАНСКОЕ

     

ЧТЕНІЕ^

СЪ

   

ІІРИЛОЖЕПІЕМЪ

Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

издаваемые

 

при

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи.

I.

„ЦЕРКОВНЫЙ

  

ВѢСТНИКЪ".

Еженедельный

 

журналъ

 

„церковный

 

вѣстникъ"

 

всту-

паетъ

 

въ

 

1905

 

г.

 

въ

 

тридцать

 

первый

 

годъ

 

изданія.

 

Программа
изданія

 

остается

   

прежняя.

1)

   

Въ

 

передовыхъ

 

статьяхъ

 

,.Церковный

 

вѣстникъ"

 

даетъ

разрѣшеніе

 

запимающихъ

 

общество

 

вопросовъ

 

церковной

 

и

общественной

 

жизпи,

 

выдвпгаемыхъ

   

современностью.

2)

  

Въ

 

статьяхъ

 

церковпо-общественнаго

 

характера

 

подвер-

гаются

 

обсужденію,

 

сь

 

церковной

 

точки

 

зрѣвія,

 

современныя

явленія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

жизни,

 

при

 

чемъ

 

съ

 

особен-
нымъ

 

удовольствіемъ

 

помѣщаются

 

и

 

статьи

 

постоянныхъ

 

под-

писчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

иожелаютъ

 

откликнуться

 

на

выдвигаемые

 

текущею

 

жизнью

  

вопросы.

3)

  

Въ

 

огдѣлѣ

 

„Мнѣнія

 

и

 

отзывы"

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

знакомить

 

съ

 

выдающимися

 

сужденіями

 

печати,

 

имѣющими

живой

 

интересъ

 

для

 

духонпаго

 

читателя,

 

давая

 

имъ

 

должную

оцѣпку

 

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,

 

пору-

чая

 

составленіе

 

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

вполнѣ

 

освѣдомлен-

нымъ

   

и

 

авторитетнымъ

 

лицамъ.

5)

  

Корреспонденціи

 

изъ

 

провнпціи

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

зна-

комятъ

 

читателей

 

съ

 

явлениями

 

мѣстной

 

церковной

 

жизни,

 

за-

служивающими

 

ьсеобщаго

  

вниманія.
ік.н.1
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6)

  

Въ

 

библіографическихъ

 

замѣткахъ

 

читатели

 

найдутъ
краткій

 

отчетъ

 

о

 

новипкахъ

 

въ

 

области

 

духовной

 

и

 

свѣтской

литературы,

 

наиболѣе

 

для

 

нихъ

  

интересныхъ.

7)

   

Постановлепія

 

и

 

распоряженія

 

духовнагг»

 

п

 

свѣтскаго

правительства

 

номѣщаются

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ",

 

смотря

по

 

обстоятельствамъ,

 

полностью

 

или

 

въ

 

извлеченіи.
8)

  

Въ

 

лѣтописи

 

церковной

 

н

 

общественной

 

жизни

 

сообща-
ются

 

извѣстія

 

о

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

какъ

 

въ

 

Россіи,такъ
и

 

за

 

границей,

 

особенно

 

въ

 

родственныхъ

 

памъ

 

по

 

вѣрѣ

странахъ.

9)

  

На

 

послѣднихъ

 

страницахъ

 

журнала

 

печатаются

 

разныя

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

не

 

нашедшія

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

 

выгаеозна-

ченпыхъ

 

отдѣлахъ,

 

и

 

10)

   

объявленія.

II.

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ".

Ежемѣсячп;.:й

 

журналъ

 

„хрястіанское

 

чтеніе",

 

старѣй-

шій

 

изъ

 

всѣхъ

 

русекнхъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

вступая

 

въ

1905

 

году

 

въ

 

восемьдесятъ

 

пятый

 

годъ

 

изданія,

 

по

 

прежнему

будетъ

 

давать:

1)

  

статьи

 

богословекія,

 

философскія,

 

историческія

 

и

 

по

другимъ

 

академическимъ

 

предметам!.,

 

припадлежащія

 

преиму-

щественно

 

ирофессорамъ

 

академіи,

 

зашшательныл

 

по

 

пред-

метамъ,

 

научныя

  

по

 

разработкѣ,

 

но

 

доступныя

 

по

 

пзложенію;
2)

  

критическіе

 

отзывы

 

о

 

повыхъ

 

болѣе

 

круппыхъ

 

произве-

депіяхъ

 

богословско-фплософской

 

и

 

исторической

 

литературы,

русской

 

и

 

иностранной,

 

а

 

также— обзорърусскихъ

 

духовпыхъ

(и

 

отчасти

 

свѣтскихъ)

 

журналовъ,

 

знакомящій

 

съ

 

содержаніемъ
ихъ

 

статей

 

и

 

изслѣдованій

 

и

 

съ

 

ихъ

 

общими

 

достоинствами;

3)

  

годичный

 

отчетъ

 

о

 

состояпіи

 

С.-Петербургской

 

духовной
академіи

 

а

 

журналы

 

собраній

 

ея

 

Совѣта

 

за

 

текущій

 

учебный
годъ,

 

знакомя щіе

 

читателей

 

съ

 

тѣми

 

мѣрами,

 

какія

 

академія
употребляетъ

 

для

 

приготовленія

 

достойныхъ

 

дѣятелей

 

на

 

ду-

ховпо-педагогическомъ

 

и

 

иастырскомъ

 

служеніяхъ

 

и

 

для

 

раз-

вития

 

христіанскаго,

 

въ

 

православномъ

 

духѣ,

 

образованія

 

въ

Росс.іп.
Выходя

 

*въ""количествѣ

 

12-ти

 

книжекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

 

до

12

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

„Хрпстіапское

 

Чтепіе"

 

даетъ

 

въ

 

годъ

до

 

132

 

печатиыхъ

 

листовъ

 

болѣе

 

200'

 

стр.),

 

составляющихъ

два

 

тома

 

(по

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждомъ)

 

паучно

 

богословскпхъ
статей

 

и

 

очерковъ

 

и

 

одипъ

 

томъ

 

журналовъ

 

академическаго

Совѣта.
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Ш.

Съ

 

1895

 

года

 

редакціп

 

издаетъ

„ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

   

ТВОРЕНІЙ

  

СВ.

   

ІОАННА

 

ЗЛАТОУСТА"

въ

    

русском

 

ъ

   

переводѣ

   

на

 

слѣдуюіцихъ

 

основаніяхъ:

1)

  

Въ

 

изданіе

 

это

 

входят ь

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

творенія
святого

 

отца

 

Церкви

 

въ

 

той

 

последовательности,

 

въ

 

какой
они

 

расположены

 

въ

 

извѣстной

 

патрологіи

 

Мипя

 

(съ

 

обозна-
ченіемъ

 

страницъ

 

подлинника).
2)

  

Ежегодно

 

издается

 

большой

 

томъ

 

до

 

60-ти

 

и

 

болѣе

 

пе-

чатиыхъ

 

листовъ

 

(около

 

1О00

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

чет-

каго

 

шрифта),

    

пока

 

не

 

исчерпано

 

будетъ

  

все

 

издапіе

 

Миня.
3)

  

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

три

 

(3)

 

рубля.
4)

  

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

ивданія,
редакція

 

духовно-академическпхъ

 

лгурпаловъ,

 

разсматривая

его

 

какъ

 

особое

 

ирнложеніе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

находитъ

 

возмож-

нымъ

 

предоставить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

слѣдующія

 

льготныя

условія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

томъ,

 

из-

даваемый

 

въ

 

текущемъ

 

нодписиомъ

 

году,

 

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.
за

 

одинъ

 

руб.

 

(8

 

р.

 

+

 

1

 

р.

 

—

 

9

 

р.)

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

журналъ—за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(5

 

p.

 

-f-

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

=

 

6

 

р.

 

50

 

к.),
считая

  

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

услоніяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

„Церков-
нако

 

Вьстника"

 

и

 

„Хриетіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

 

воз-

мо?кность

 

при

 

самомъ

 

незначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

пріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

отцовъ

 

Церкви, — собраніе,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

разнообра-
зію

 

содержанія

 

составляетъ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

богословской
литературы

 

ея

 

золотого

   

вѣка.

Въ

 

1905

 

году

 

будетъ

 

изданъ

 

одиннадцатый

 

томъ

 

въ

 

двухъ

книгахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

бесѣды

 

Св.

 

Іоанпа

 

Златоуста

 

на

посланін

 

Св.

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Ефесянамъ,

 

Филиппійцамъ,
Колоссянамъ.

 

Ѳессалоникійцамъ,

 

Тимоѳего,

 

Титу

 

и

 

Филимону.
Тѣ

 

изъ

 

г. г.

 

подписчиковъ,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

и. и

 

въ

теченіе

 

1905

 

года

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

десять

томовъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

уплачиваютъ

 

за

 

каждый

 

томъ

по

 

два

 

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

 

въ

 

иереплетѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

съ

 

пересылкой.
Примѣчаніе.

 

По

 

этой

 

льготной

 

цѣнѣ

 

каждый

 

подписчикъ

пмѣетъ

 

право

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

первыхъ

десяти

 

томовъ.
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Условія

 

подписки

 

на

 

1905

 

годъ.

Въ

 

Россіи:

а)

    

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ
11-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 9

 

(девять)

 

руб.,
въ

 

изящномъ

 

переплетѣ — 9

 

руб.

 

50

 

коп.

б)

  

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ*

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

11-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста—

6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ —7

 

руб.

 

(на

 

полуго-

діе

 

3

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

11-го

 

тома

 

Твореній

 

св.

 

Іоанна
Златоуста— 5

 

руб.

 

въ

 

переплет!;— 5

 

руб.

 

50

 

коп,);

 

за

 

„Хри-
стіанское

 

чгеніе"

 

5

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

11-го

 

тома

 

Тво-
реній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

переплетѣ — 5

  

руб.

За

 

границей

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

за

 

оба

 

журнала

 

10

 

(десять)

 

р.,съ

 

приложеніемъ

 

11-го тома

Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 11

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

переплетѣ —

12

 

руб.;

 

за

 

каждый

 

журналъ

 

отдѣльно — 7

 

(семь)

 

руб.,

 

съ

 

ири-

ложепіемъ

 

„Твореніп

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"— 9

 

руб.,

 

въ

иереплетѣ—

 

9

 

р.

 

50

 

к.

Иногородние

 

подписчики

 

падиисмваютъ

 

свои

 

требованы
такь:

 

въ

 

РЕдакщю

 

„церковнаго

 

вѣстника"

 

и

 

„христіан-

СКАГО

   

ЧТЕНІЯ",

   

ВЪ

   

С.-ПЕТЕрВУРГѢ.

Лодписывающіеся

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

кон-

тору

 

редакціи

 

(Невскій

 

пр.,

 

д.

 

№

 

151,

 

кв.

 

3)

 

гдѣ

 

можно

 

по-

лучать

 

также

 

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

объявленія

 

для

 

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

 

^Церковномъ
Вѣстникѣ".

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналы

 

въ

 

креднтъ

 

и

 

съ

 

раз-

срочкою

 

платежа

 

подписныхъ

 

денегъ,— по

 

усмотрѣнію

 

самихъ

подписчиковъ;

 

но

 

выписка

 

въ

 

кредитъ

 

прежде

 

вышедшихъ

(1 — 10)

 

томовъ

 

„Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

 

не

 

допу-

скается.

Редакторъ

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

проф.

   

свящ.

   

А.

 

Рождественский.
Редакторъ

 

„Христ.

   

Чтенія"
проф.

   

Л.

 

Смирнове.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1905

 

годъ

НА

   

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

„Православный

 

Собееѣдникъ"

(50-й

 

годъ

 

иэданія)

съ

 

приложепіемъ:

„То/шованій

   

на

  

новый

   

Завътъ
б

 

л.

 

Ѳѳофилакта

 

Болгарскаго".

Въ

 

1905

 

году

 

при

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

будетъ
продолжаться

 

изданіе

 

журнала

 

„Православный

 

Собѳсѣдникъ",

который

 

будетъ

 

выходить;

 

какъ

 

и

 

ранѣе,

 

ежемесячно

 

книж-

ками

  

по

 

15

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

1.

 

Творепія

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

церковпыхъ

 

писателей

 

въ

 

рус-

скомъ

 

переводѣ.

 

Будетъ

 

продолаіаться

 

изданіе

 

знаменитаго

апологетическаго

 

произведенія

 

Оригена

 

„Иротивъ

 

Цельса".—
2.

 

Статьи

 

богословскаго,

 

философсісаго,

 

церковно-историче-

скаго

 

и

 

миссіонерскаго

 

содержапія.

 

Между

 

прочимъ,

 

будутъ
печататься

 

нигдѣ

 

еще

 

не

 

изданные

 

письма,

 

проэкты

 

и

 

оффи-
ціальныя

 

допесенія

 

Св.

 

Синоду

 

Иннокентія,

 

митрополита

 

Мо-
сковскаго

 

(f

 

1879),

 

за

 

время

 

его

 

управлеиія

 

Камчатскою

 

епар-

хіей.

 

Эти

 

произведенія

 

Высокопреосвященпаго

 

Иннокентія

 

со-

ставятъ

 

весьма

 

цѣнный

 

матеріалъ

 

для

 

изучепія

 

исторін

 

Даль-
няго

 

Востока.— 3.

 

Очерки

 

текущей

 

церковно-общественной
жизпи:

 

а)

 

Россіи,

 

б)

 

Запада

 

и

 

в)

 

православнаго

 

востока.—

4.

 

Обзоръ

 

миссіонерской

 

(главнымъ

 

образомъ — внѣшней,

 

ино-

родческой)

 

дѣятельыости

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

связи

 

съ

 

изученіемъ
жизни

 

русскихъ

 

инородцевъ.

 

—

 

5.

 

Хроника

 

академической
жизпи.— 6.

 

Критическія

 

статьи

 

и

 

библіографическія

 

сообще-
нія

 

изъ

 

области

 

духовной

 

литературы

 

и

 

журналистики,

 

какъ

русской,

 

такъ

 

и

 

заграничной.
Въ

 

видѣ

 

особаго

 

приложенія

 

всѣ

 

годовые

 

подписчики

 

на

журналъ:

 

„Православный.

 

Собесѣдникъ"

 

получатъ

 

въ

 

1905

 

г.

два

 

большихъ

 

(не

 

менѣе

 

50

 

печатныхъ

 

листовъ)

 

тома

 

(пятый
и

 

шестой),

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

общаго

 

восьмитомнаго,

предпринятаго

 

Казанской

 

Академіей,

 

нздапія

 

„Толкованій

 

на

Новѣй

 

Завѣтъ

 

бл.

 

Ѳеофилакта

 

Болгарскаго".

 

Въ

 

составъ

этихъ

 

томовъ —пятаго

 

и

 

шестого—войдутъ:

 

Толкованія

 

на

Дѣянія

 

апостольскія,

 

Соборныя

 

посланія,

 

Посланія

 

an.

 

Павла
къ

 

Римлянамъ

 

и

 

Коринѳянамъ.
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Само

 

по

 

себѣ

 

предлагаемое

 

приложеніе,

 

которое

 

будетъ
использовано

 

въ

 

4

 

года

 

(по

 

2

 

тома

 

въ

 

годъ),

 

явится

 

весьма

цѣннымъ

 

иріобрѣтеніемъ

 

для

 

подписчиковъ

 

„Правосл.

 

Соб."
„Толкованія

 

на

 

Новый

 

Завѣтъ"

 

принадлежать

 

перу

 

бл.

 

Ѳео-

филакта,

 

ученѣйшаго

 

мужа

 

своего

 

времени

 

(XI

 

ст.)

 

и

 

соста-

влены

 

па

 

основаніи

 

лучшихъ

 

святоотеческихъ

 

твореній,

 

глав-

нымъ

 

образомъ—твореній

 

Іоанна

 

Златоуста.

 

Являясь

 

такимъ

образомъ

 

вѣрнымъ

 

отраженіемъ

 

истинно-церковнаго

 

автори-

тетно-отеческаго

 

пониманія

 

священнаго

 

Новозавѣтнаго

 

текста,

предлагаемый

 

Творенія

 

Ѳеофилакта,— написанныя

 

къ

 

тому

 

же

языкомъ

 

простымъ,

 

яснымъ

 

и

 

точнымъ— могутъ

 

служить

любителямъ

 

духовно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

вполнѣ

 

на-

дежнымъ

 

руководствомъ

 

при

 

чтеніи

 

Новозавѣтныхъ

 

книгъ

Священнаго

 

Писанія.

 

Особенно

 

же

 

важны

 

и

 

пригодны

 

„Тол-
кованія"

 

для

 

лицъ,

 

ведущихъ

 

миссіонерскую

 

противо-расколь-

ническую

 

деятельность,

 

такъ

 

какъ

 

истолковательныя

 

Творе-
нія

 

Ѳеофилакта

 

имѣютъ

 

особый

 

священный

 

авторитетъ

 

въ

глазахъ

 

раскольниковъ.

Журналъ

 

„Православный

 

Собесѣдникъ"

 

рекомендованъ

 

Св.
Синодомъ

 

для

 

выписывангя

 

въ

 

церковныя

 

библиотеки,

 

„какъ

изданіе

 

полезное

 

для

 

пастырскаго

 

служенія

 

духовенства"

 

( Си-
нод,

 

опред.

 

8

 

сент.

 

1874

 

г.

 

Л?

 

2792).
Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе

 

„Православнаго

 

Собесѣд-

ника"

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

безъ

 

приложенія

 

„Толко-
ваній

 

бл.

 

Ѳеофилакта"—въ

 

Россію

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

—

десять

 

рублей;

 

съ

 

приложеніемъ

 

же

 

двухъ

 

томовъ

 

„Толкова-
ній" —въ

 

Россію

 

восемь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

одиннадцать

 

руб.

Отдѣлъныя

 

книжки

 

журнала

 

продаются

 

по

 

80

 

коп.

Адресъ

 

редакціи:

 

Казань,

 

Духовная

 

Академія.

Редакторъ

 

профессоръ

 

Л.

 

Писаревъ.

„ИЗВѢСТІЯ

 

НО

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ"
въ

 

1905

 

году.

будутъ

 

выходить

 

четыре

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

нумерами

 

до

 

двухъ
печатныхъ

  

листовъ

 

въ

 

каждомъ.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

на

 

годъ

 

пять

 

рублей;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

я ІІравославнымъ

 

Собесѣдни-

комъ",

 

но

   

безъ

   

приложенія

  

„Толкованій

 

бл.

 

Ѳеофилакта"—

восемь

 

рублей,

 

съ

 

приложеніемъ

 

же

 

двухъ

 

томовъ

 

„Толкова
ній" —девять

 

рублей.

Адресъ:

 

Казань,

 

Духовная

 

Академія.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

полсмііко-апологетичсекій

 

журшъ

МИССІОНЕРСКОЕ

  

ОБОЗРЪНІЕ

Ы»

   

1905

 

і\

20

 

кн.

 

журнала

 

2

 

кн.

 

прилож.

Подписи,

   

цѣна

   

6

   

руб.

Въ

 

1905

 

г.

 

„Мисс.

 

Обозрѣніе"

 

вступаетъ

 

въ

 

X

 

годъ

 

своего

служенія

 

православной

 

Церкви

 

п

 

Отечеству

 

литературного

борьбою

 

съ

 

религіозными

 

лжеучепіями

 

расколо-сектантства

 

и

съ

 

противными

 

православно

 

и

 

христіанству

 

вообще

 

заблу-
жденіями,

 

существующими

 

въ

 

интеллигептпыхъ

 

слояхъ

 

рус-

скаго

 

общества.
По

 

апологетическому

 

характеру

 

и

 

по

 

разносторонности

 

и

жизненности

 

своего

 

содержанія

 

„Миссіооер.

 

Обозрѣніе"

 

давно

перестало

 

быть

 

узкимъ

 

спеціальнымъ

 

журналомъ

 

и

 

нынѣ

 

за-

ключаешь

 

въ

 

себѣ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

всесторонпимъ

 

изслѣдованіемъ

и

 

обличеніемъ

 

расколо-сектаптскнхъ

 

заблужденій,

 

православно-

апологетическое

 

обоврѣніѳ

 

выдающихся

 

событій

 

современной
церковно" общественной

 

жизни.

Направленіе

 

нашего

 

журнала,

 

какъ

 

миссіонерскаго,

 

естест-

венно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

инымъ,

 

какъ

 

боевымъ

 

проникпутымъ

ревностною,

 

убѣжденпого

 

вѣрою

 

въ

 

св.

 

истину

 

родного

 

пра-

вославія

 

и

 

въ

 

правду

 

своего

 

служенія.

 

Но,

 

держа

 

твердо

 

и

высоко

 

знамя

 

православія

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

заблужденіями,

 

го-

сподствующими

 

какъ

 

въ

 

простомъ

 

народѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

обра-
зованномъ

 

обществѣ

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

поставляетъ

 

своимъ

 

не-

премѣннымъ

 

правкломъ

 

относиться

 

къ

 

заблуждающимся,

 

какъ

братьямъ

 

во

 

Христѣ,

 

—

 

съ

 

истинпо-христіанскою

 

терпимостью

и

 

съ

 

тою

 

любовью

 

къ

 

святому

 

дѣлу

 

миссіи,

 

каторая

 

не

ищетъ

 

своего,

 

не

 

мыслитъ

 

зла,

 

сорадуется

 

истинѣ,

 

всегда

 

на-

дѣется,

 

все

 

переноситъ

 

(1

 

Кор.

  

13,

 

4 — 7).
Основная

 

задача

 

и

 

завѣтная

 

цѣль

 

литературной

 

миссіи

 

на-

шего

 

органа

 

состоитъ

 

въ

 

томъ

 

чтобы

 

посильно

 

а)

 

содѣйство-

вать

 

возвращепію

 

въ

 

лоно

 

православной

 

Церкви

 

русскихъ

 

лю-

дей,

 

отторгшихся

 

отъ

 

православ'Я,

 

какъ

 

своего

 

исконнаго,

могучаго,

 

какъ

 

сама

 

истина

 

и

 

жизнь,

 

корня

 

и

 

основы

 

духов-
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ной

 

жизни

 

во

 

Христѣ,

 

б)

 

примирять

 

съ

 

Церковью

 

такъ

 

на-

зываемую

 

„ищущую

 

Бога

 

интеллигенцію", —удовлетворяя

 

ея

религіознымъ

 

заиросамъ

 

путемъ

 

выясненія

 

воиросовъ

 

вѣры

и

 

духовной

 

Лѵизпп,

 

на

 

твердомъ

 

камнѣ

 

вѣря

 

Христовой,

 

по

разуму

 

заповѣдей

 

и

 

каноновъ

 

православной

 

Церкви.
Понимая

 

внутреннюю

 

миссію

 

Церкви

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

и

 

значеніи,

 

редакція

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

считаетъ

 

своимъ

 

обя-
зательнымъ

 

дѣломъ

 

стоять

 

въ

 

наше

 

духовно-смятенное

 

время

на

 

стражѣ

 

христіапскихъ

 

идеаловъ

 

истины

 

и

 

правды,

 

пре-

сѣкая

 

духовную

 

смуту

 

въ

 

слабыхъ

 

вѣрою

 

умахъ

 

и

 

сердцахъ,

опровергая

 

клевету

 

и

 

ложь,

 

вкрадывающіяся

 

въ

 

такіе

 

завѣт-

ныя

 

святилища

 

духа

 

и

 

жизни,

 

какъ

 

религіозныя

 

вѣрованія

и

 

истина,

 

свобода

 

и

 

совѣсть

 

убѣжденія

 

и

 

основный

 

начала

православно-русской

 

жизни

 

нашего

 

народа

 

и

 

общества
Имѣя

 

въ

 

виду

 

тотъ

 

закоиъ

 

природы,

 

что

 

сорныя

 

травы

изобильно

 

произрастаютъ

 

и

 

цвѣтутъ

 

только

 

на

 

плохо

 

воздѣ-

лываемой

 

нивѣ,

 

„Мисс.

 

Обозрѣніе"

 

долгомъ

 

считаетъ

 

всяче-

ски

 

стремиться

 

къ

 

очищепію

 

той

 

почвы,

 

на

 

которой

 

прихо-

дится

 

дѣйствовать

 

миссіи,

 

отъ

 

илевелъ,

 

порождающихъ

 

и

укореняющихъ

 

расколъ

 

и

 

секты

 

въ

 

нашемъ

 

церковномъ

 

вер-

тоградѣ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлыо

 

въ

 

нашемъ

 

журналѣ

 

посильно

 

вы-

ясняются

 

условія,

 

содѣйствующія

 

подъему

 

пастырскаго

 

духа

миссіонерско

 

просветительной

 

дѣятельности

 

приходскаго

 

ду-

ховенства,

 

обсуждаются

 

и

 

вырабатываются

 

мѣры,

 

способы

 

и

пріемы

 

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

 

огражденія

 

вѣрныхъ

 

чадъ

Церкви

 

отъ

 

вовлеченія

 

въ

 

расколъ

 

и

 

ересь;

 

въ

 

дѣлѣ

 

утвер-

ждевія

 

колеблющихся

 

въ

 

основахъ

 

вѣры,

 

въ

 

устояхъ

 

пра-

вославно-русской

 

жизни— примиренія

 

съ

 

Церковью

 

враждую-

щихъ

 

(миссія

 

среди

 

интеллигенціи),

 

наконецъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

воз-

вращенія

 

въ

 

лоно

 

Церкви

 

отпадшихъ

 

и

 

заблудшихъ.

Программа

  

журнала:

Р'

 

1)

 

Руководственныя

 

(передовыя)

 

статьи

 

по

 

современнымъ

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ,

 

по

 

миссіонерству

 

п

 

ра-

сколо-сектовѣдѣнію.

 

2)

 

Миссіонерскіе

 

отвѣты

 

на

 

запросы

 

и

па

 

сомнѣнія

 

вѣрныхъ

 

и

 

отпадающпхъ

 

чадъ

 

Церкви,

 

о)

 

Мис-
сіонерскихъ

 

записокъ

 

и

 

дневниковъ

 

4)

 

Изъ

 

миссіонерскон
полемики

 

съ

 

сектантами

 

и

 

раскольниками

 

(образцовый

 

собе-
Сѣдованіл).

 

5)

 

Лѣтопнсь

 

періоднческой

 

духовной

 

и

 

свѣтской

печати

 

и

 

новыя

 

книги

 

но

 

вопросамъ

 

вѣры

 

и

 

миссіи

 

церкви.

6)

 

Миссіонерство,

 

секты

 

и

 

расколъ.

 

Хроника

 

о

 

дѣятельности

епархіальныхъ

 

миссій

 

и

 

о

  

совремеаномъ

  

состояпіи

   

и

 

жизни
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русскаго

 

сектантства

 

и

 

раскола.

 

7)

 

Изъ

 

міра

 

инославія

 

и

 

за-

граничпаго

 

сектантства

 

(иностранная

 

хроника).

 

8)

 

Коррес-
поденція

 

„Мисс.

 

Обозрѣпія",

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

9)

 

Изъ

 

ли-

тературы

 

и

 

жизни

 

(впечатлѣнія

 

миссіонера).

 

10)

 

Отклики

 

(жиз-
ненный

 

наблюденія,

 

бесѣды

 

съ

 

людьми,

 

„взыскующими

 

путь,

истину

 

и

 

жизнь*,

 

обозрѣніе

 

текущей

 

литературы

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

того

 

же

 

„исканія

 

жизненной

 

церковной

 

правды").
11)

 

Со

 

скрижалей

 

сердца

 

(бесѣда

 

ректора

 

съ

 

читателями

 

по

церковно-публицистическимъ

 

вопросамъ,

 

составляющимъ

 

злобу
дня

 

въ

 

жизни

 

Церкви,

 

народа

 

и

 

общества).
Въ

 

1905

 

году

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣніе"

 

будетъ

 

выходить

двухнедельными

 

выпусками,

 

въ

 

объемѣ

 

8

 

— 10

 

и

 

болѣе

 

печат-

ныхъ

 

листовъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

пасхальныхъ

 

и

 

лѣтнихъ

 

ка-

никулъ,

 

когда

 

журналъ

 

выходитъ

 

по

 

1

 

кн.

 

въ

 

мѣсяцъ),

 

всего

въ

 

теченіе

 

года

 

будутъ

 

дано

 

20

 

кн.

 

журпала.

Такъ

 

какъ

 

всякое

 

воннствованіе,

 

не

 

исключая

 

и

 

духовнаго,

безъ

 

оружія

 

не

 

мыслимо,

 

а

 

съ

 

плохимъ

 

оружіемъ —малоус-

пѣшпо,

 

Редакція

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія"

 

считаетъ

 

дол-

гомъ

 

своей

 

литературной

 

службы

 

идти

 

на

 

помощь

 

воинству

 

ю-

щимъ

 

мечемъ

 

Слова

 

Божія — еокегодно

 

выпуская

 

въ

 

качествѣ

безплатныхъ

 

прнложеній

 

къ

 

журналу

 

популярный

 

миссіонер-
скія

 

и

 

проповѣдническія

 

пособія

 

и

 

руководства,

 

необходимый
для

 

приходскихъ

 

библіотекъ. Независимо

 

отъ

 

ежегодныхъ

 

иропо-

вѣднпческихъ

 

выпусковъ

 

и

 

сборника

 

иоученій

 

на

 

всевозмооюныя

случаи

 

пастырской

 

практики

 

свящ.

 

С.

 

Брояковскаго,

 

Редакц.
„Мисс.

 

Обозр.",

 

между

 

другими,

 

дала

 

своимъ

 

подписчикамъ

въ

 

истекшіе

 

годы

 

Миссіонерскій

 

калепдарь,

 

или

 

Спутникъ,
Миссіонерскій

 

Щитъ,

 

а

 

въ

 

новомъ

 

1905

 

году

 

Редакція

 

даетъ,

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія.

 

„Миссіонерскій

 

путево-

дитель

 

по

 

Библіи"

 

—

 

Главная

 

задача

 

новаго

 

изданія

 

содѣйство-

вать

 

пастырямъ-проповѣдникамъ

 

и

 

миссіонерствующимъ

 

рев-

нителямъ

 

православія

 

быстро

 

и

 

умѣло

 

владѣть

 

мечемъ

 

(биб-
лейскими

 

текстами)

 

Слова

 

Божія

 

при

 

бесѣдахъ

 

проповѣдяхъ

и

 

въ

 

полемикѣ

 

съ

 

сектантами.

„Миссіонерскій

 

путеводитель

 

I.

 

Смолина

 

издается

 

въ

 

ма-

ломъ

 

портативномъ

 

(карманномъ)

 

форматѣ

 

и

 

разосланъ

 

бу-
детъ

 

въ

 

переплетѣ.

 

По

 

содержанію

 

„Мисс.

 

Путеводитель"
представляетъ

 

необходимое

 

дополненіе

 

къ

 

изданному

 

нами

 

въ

пропіломъ

 

году

  

„Миссіон.

 

Щиту

 

Вѣры".

„Миссіоперскій

  

путеводитель

   

по

 

Библіи" — по

   

цѣли

 

и

 

ха-'

рактеру — справочная

 

книжка,

 

своего

 

рода

 

миссіоперскаясим-
фонія.

  

Въ

 

изданіе

   

вошли

 

четыре

   

отдѣла,

 

среди

 

нихъ

 

основ-



-

 

793

   

-

ной

 

отдѣлъ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

сводъ

 

главныхъ

 

догматиче-

скихъ

 

положеній

 

(тезисовъ)

 

со

 

всѣми

 

относящимися

 

къ

 

каж-

дому

 

тезису

 

текстами

 

свящ.

 

Писанія,

 

полностью

 

приведенны-

ми

 

по

 

всѣмъ

 

пререкаемымъ

 

сектантами

 

догматическимъ

 

и

нравственпымъ

 

истинамъ

 

православной

 

вѣры.

Одинъ

 

изъ

 

отдѣловъ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

краткій

 

библей-
скій

 

указатель

 

или

 

словарь

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ

 

распо-

ложенный,

 

начиная

 

съ

 

словъ:

 

Агнецъ

 

Адъ,

 

гдѣ

 

подъ

 

каж-

дымъ

 

необходимымъ

 

для

 

миссіонера

 

словомъ

 

или

 

библейскимъ
рѣченіемъ

 

подведены

 

всѣ

 

соотвѣтствующія

 

цитаты,

 

которыя

имѣются

 

въ

 

Библіи.
Редакція

 

увѣрена,

 

что

 

„Мисс.

 

Путеводитель"

 

сдѣлается

 

не-

разлучнымъ

 

другомъ

 

не

 

только

 

пастырей,

 

но

 

и

 

всякаго

 

хри-

стіанина,

 

ревнующаго

 

о

 

вразумленіи

 

заблудшихъ.
Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

для

 

проповѣдническаго

 

отдѣла

 

Ред.

 

из-

даетъ

 

сборникъ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Церковная

 

исторія

 

въ

 

па-

стырскихъ

 

поученіяхъ,

 

изложенная

 

по

 

жизнеописаніямъ

 

ве-

ликихъ

 

свѣтильниковъ

 

православия",

 

прот.

 

Н.

 

Русанова.
Новый

 

трудъ

 

извѣстнаго

 

въ

 

духовной

 

литературѣ

 

писателя

и

 

проповѣдника

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

50

 

поученій

 

и

бесѣдъ

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

великихъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

и

 

церковныхъ

 

учителей,

 

въ

 

связи

 

съ

 

событіями

 

церковно-исто-

рической

 

жизни,

 

начиная

 

съ

 

св.

 

Климента

 

Римскаго

 

и

 

кон-

чая

 

св.

 

Серафимомъ

 

Саровскимъ.
Новый

 

трудъ

 

почтеннаго

 

автора

 

долженъ

 

занять

 

среди

 

мно-

жества

 

проповѣдническихъ

 

сборниковъ

 

свое

 

особое

 

мѣсто

 

и

восполнить

 

тотъ

 

пробѣлъ

 

на

 

нашей

 

церковной

 

каѳедрѣ,

 

ко-

торый

 

давно

 

чувствуется

 

проповѣдниками— недостатокъ

 

систе-

матическихъ

 

проповѣдей

   

церковно-историческаго

 

содержанія.
Редакція

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

выпускаетъ

 

въ

 

1905

 

году

 

новую

серію

 

брошюръ

 

„Народно-Мисс.

 

Библіотечки"

 

для

 

чтенія

 

гра-

мотному

 

люду,— сюда

 

войдутъ:

 

Сборникъ

 

(въ

 

переплетѣ)

 

38
вьшусковъ—

 

„Отвѣтовъ

 

пзъ

 

Слова

 

Божія

 

вопрошающимъ

 

ра-

скольникамъ

 

и

 

сектантамъ

 

и

 

20

 

стихотворепій

 

свящ.

 

Г.

 

Га-
ницкаго,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

изображепіе

 

поучительпыхъ

въ

 

миссіонерскомъ

 

отношеніи

 

уроковъ

 

и

 

чертъ

 

изъ

 

жизни

святыхъ

 

кіевопечерскихъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

и

 

несколько

разсказовъ

 

изъ

 

религіозно-бытовой

 

жизни

 

свящ.

 

I.

 

Орлова.
Цѣна

 

выпусковъ

 

„Нар.

 

Мисс.

 

Бнбліотечки"

 

новаго

 

1905

 

г.

2

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣ-

нія"

  

Спб.

 

Невскій

 

пр.

  

153.

 

въ

 

Москвѣ—въ

 

Синодальной

 

ти-



-

 

794

 

-

пографіи,

 

а

 

также

 

въ

 

извѣстныхъ

 

книжпыхъ

 

магазинахъ

 

«о

всѣхъ

  

городахъ.

Подписная

  

цѣна

 

6

 

руб.,

 

за

 

границу

 

8

 

руб.
Д.ія

 

бѣдныхъ

 

причтовъ

 

и

 

церквей

 

допускается

 

разсрочка

въ

 

платежѣ

 

подписной

 

цѣны

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

первый

 

взносъ

3

 

р.

 

сдѣланъ

 

былъ

 

при

 

подпискѣ,

 

а

 

вторые

 

3

 

р.

 

высланы

 

бы-
ли

 

къ

  

Св.

  

Пасхѣ.

Редакторъ-издатель

 

В.

 

М.

 

С?сворцовъ.

Открыта

 

подписка

 

на

  

1905

 

годъ

 

на

 

дух.

 

ежем.

 

журналъ

„СТРАННИКЪ*
(40

 

годъ

 

издамія)'

„Общедоступной

 

Богословской

 

БибліотекиЛ

Духовпый

 

журналъ

 

„Странпикъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

1905

 

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

кругь

 

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

церковно-

общественной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

слу-

житъ

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

При

 

журналѣ

 

въ

 

качеетвѣ

безплатнаго

 

ириложенія

 

издается

 

„Общедоступная

 

Бого-
словская

 

Библіотека",

 

имѣющая

 

своею

 

цѣлью

 

сдѣлать

 

вполнѣ

доступпыми

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

капиталыіѣйгаія

 

произ-

веденія

 

руссской

 

и

 

иностранной

 

богословской

   

литературы.

Въ

 

1905

 

году

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

без

 

плат

 

но

 

три

капитальныхъ

   

сочиненія:
I.

 

„Православная

 

Богословская

 

Эпциклопедія".

 

Шестой
томъ,

  

в'ь

 

который

 

имѣютъ

 

войти

 

статьи

 

начипая

 

съ

 

буквы

 

і.
Ученое

 

руководство

 

въ

 

изданіи

 

Энциклопедіи

 

принято

 

дав-

нимъ

 

сотрудпикомъ

 

ея

 

ордннарнымъ

 

профессоромъ

 

с.-петер-

бургской

 

духовной

 

академіи,

 

докторомъ

 

богословія

 

II.

 

Л.

 

Ілц-
боковскимъ,

 

которому

 

представлены

 

Св.

 

Синодомъ

 

и

 

права

 

не-

зависимой

 

цензуры

 

для

 

этого

 

изданія.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ
наша

 

„Энциклопедія"

 

надѣется

 

стать

 

дѣйствителышмъ

 

сред-

ствомъ

 

къ

 

обстоятельному

 

ознакомленію

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

въ

 

области

 

вѣры

 

и

 

богословской

 

мысли

 

и

 

для

 

сего

 

будетъ
сообщать

 

прежде

 

всего

 

точным

 

фактическія

 

даиныя

 

въ

 

науч-

номь

 

освѣіцепіи

 

сь

 

православной

 

точки

 

зрізнія

 

и

 

въ

 

возможно

доступномъ

 

изложепіи.



795

 

-

II.

 

Толковая

 

Библія,

 

или

 

Комментарій

 

на

 

всѣ

 

книги

 

Св.

 

Пи-
санія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Томъ

 

второй,

 

въ

 

который

войдутъ

 

-

 

исторпческія

 

книги

 

Ветхаго

  

Завѣта.

Редакція

 

приступила

 

къ

 

этому

 

пзданію,

 

въ

 

той

 

увѣрен-

ности,

 

что

 

она

 

идетъ

 

навстрѣчу

 

самой

 

пастойчивой

 

и

 

насущ-

ной

 

потребности

 

нашего

 

духовенства

 

п

 

всего

 

общества.

 

Дать
пастырямъ

 

церкви,

 

какъ

 

и

 

всѣмь

 

вообще

 

любитолямъ

 

чтенія
слова

 

Божія,

 

пособіе

 

къ

 

правильному

 

разумѣнію

 

Библіи,

 

оп-

равданно

 

и

 

защитѣ

 

истины

 

отъ

 

искаженія

 

ея

 

лжеучителями,

а

 

также

 

и

 

руководство

 

къ

 

уразумѣнію

 

многихъ

 

пеясныхъ

 

въ

ней

 

мѣстъ— вотъ

 

цѣль

 

настоящаго

 

изданія.

 

Въ

 

изданіи

 

при-

нимаютъ

 

участіе

 

профессора

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

другія
вполнѣ

 

компетеитныя

 

лица

 

съ

 

выспіимъ

 

богословскимъ

 

обра-
зованіемъ.
Кромѣ

 

того

 

редакція,

 

но

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

дастъ

особое

 

безплатпое

 

приложение

   

изъ

 

серіи

Христіанство,

 

наука

 

и

 

невѣріе

НА

   

ЗАРЬ

   

XX

   

ВѢКА.

Въ

 

1905

 

г.

 

подписчики

 

получатъ

 

трактатъ,

 

ьъ

 

которомъ

будетъ

 

подвергнутъ

 

критикѣ

 

новый

 

„кумиръ

 

такъ

 

называемой
нашей

 

и

 

заграничной

 

„интеллигепціп":

II.

 

Фридрихъ

 

Ницше.

Нѣтъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

философа,

 

который

 

былъ

 

бы

 

такъ

популяренъ,

 

какъ

 

Фридрихъ

 

Ницше.

 

Даже

 

слава

 

Толстого
меркнетъ

 

иредъ

 

успѣхомъ

 

этого

 

представителя

 

нашего

 

нерв-

наго

 

вѣка.

 

Ницше

 

есть

 

послѣднее

 

слово,

 

логическій

 

выводъ

нашей

 

антихрпстіанской

 

жизни

 

и

 

мысли.

 

Онъ

 

подкупаетъ

 

тою

безглядной

 

смѣлостью,

 

съ

 

которою

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

окончательные

выводы

 

изъ

 

общихъ,

 

иринятыхъ

 

въ

 

основу

 

европейской

 

мысли,

посылокъ,

 

куда

 

бы

 

эти

 

выводы

 

его

 

не

 

иривели.

 

Онъ

 

объеди-
нилъ

 

горячія

 

головы

 

какъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

его

 

понимаютъ, такъ

и

 

тѣхь,

 

кто

 

не

 

пмѣетъ

 

къ

 

нему

 

никакого

 

родственнаго

 

отпо-

шенія.

 

Его

 

имя

 

выбрасываютъ

 

какъ

 

свое

 

знамя

 

совершенно

различпыя

 

лица;

 

все,

 

что

 

нуждается

 

въ

 

нравствепномъ

 

оправ-

даніи,

 

прикрывается

 

ею

 

именемъ,

 

какъ

 

щнтомъ.

 

Выяснить
объективный

 

образъ

 

Ницше,

 

какъ

 

философа

 

и

 

моралиста,

 

при

свѣтѣ

 

вѣчной

 

истины

 

христіанства — такова

 

задача

 

критическаго



—

 

796

 

-

очерка,

 

предлагаемаго

 

читателямъ

 

„Странника"

 

въ

 

наступаю-

щемъ

 

1905

 

году.

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

ж.

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложеніемъ
трехъ

 

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богосл.

 

Библіотеки"

 

восемь

(8)

 

руб.

 

съ

 

перес:

 

б)

 

за

 

границей

   

11

 

руб.

 

съ

 

перес.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„СТРАННИКЪ"
С.-Петербургъ.

 

Невскій

 

Проспектъ,

  

д.

 

№

 

182.
Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

контору

 

редакціи — Невскій

 

пр.,

 

182.

За

 

Редактора

 

С.

 

Артсмьевъ.

Издательница

   

Р.

 

А.

 

Артемьева.
урожд

   

Лопухина.

О

 

продолженіи

  

изданія

   

богословско-миссіонерскаго

 

журнала

„Правоелавный

 

Путеводитель"
въ

   

19

 

05

   

году.

Годъ

 

изданія

 

третій.

Въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

изданія

 

характеръ,

 

направленіе

 

и

содержаніе

 

нашего

 

журнала

 

выяснились

 

съ

 

достаточною

 

пол-

нотою;

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

и

 

направленіи

 

онъ

 

будетъ

 

издаваться

и

 

въ

 

слѣдующемъ

  

1905

 

г.

Программа

 

журнала.

Отдѣлъ

 

I

 

(оффиціальный).

 

1)

 

Узаконенія

 

и

 

распоряженія
центральнаго

 

и

 

епархіальнаго

 

начальства

 

по

 

дѣламъ

 

раско-

ла,

 

сектантства

 

и

 

миссіи.Отдѣлъ

 

II

 

(общебогословскій).

 

2)

 

Сло-
ва

 

и

 

бесѣды

 

на

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжествен-

ные

 

дни,

 

преимущественно

 

противораскольническаго

 

и

 

про-

тивосектантскаго

 

содержанія.

 

3)

 

Изъясненіе

 

Священчаго

 

Пи-
санія.

 

4)

 

Статьи

 

объ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

 

5)

 

Статьи
по

 

изъясненію

 

богослужепія

 

и

 

церковныхъ

 

каноновъ.

 

Ог-
дѣлъ

 

III

 

(историческій).

 

6)

 

Статьи

 

по

 

общей

 

и

 

русской

 

цер-

ковной

 

исторіи.

 

7)

 

Жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

борцовъ

 

съ

 

раско-

ломъ.

 

8)

 

Русскій

 

расколъ

 

старообрядчества

 

и

 

сектантство

 

въ



-

 

797

 

—

его

 

прошломъ

 

и

 

настоящемъ.

 

9)

 

Лѣтопись

 

происходящихъ

 

въ

расколѣ

 

и

 

сектантствѣ

 

событій.

 

Отдѣлъ

 

ІѴ(апологетико-поле-

мическій).

 

10)

 

Разборъ

 

ученія

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

11)

 

Мнссіонерскія

 

бесѣды.

 

Отдѣлъ

 

V

 

(миссія).

 

12)

 

Мысли

 

и

сужденія

 

по

 

вонросамъ

 

внутренней

 

миссіи.

 

13)

 

Обозрѣніе

современной

 

постановки

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россін.

 

14)

 

Суж-
денія

 

свѣтскихъ

 

писателей

 

по

 

вопросамъ

 

миссіи

 

и

 

расколо-

сектантства.

 

Отдѣлъ

 

VI.

 

15)

 

Впечатлѣнія

 

и

 

замѣтки

 

деяте-
лей

 

миссіи.

 

16)

 

Воспоминанія

 

обратившихся

 

изъ

 

расколо-

сектантства

 

въ

 

православіе

 

о

 

жизни

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

сектант-

ствѣ.

 

17)

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

современной

 

религіозно-
бытовой

 

жизни

 

православныхъ,

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

Отдѣлъ

 

VII.

 

18)

 

Отвѣты

 

редакціи

 

на

 

вопросы

 

изъ

 

церковно-

приходской

 

практики.

 

Отдѣлъ

 

VIII.

 

19)

 

Критика

 

и

 

библіогра-
фія

 

съ

 

обзоромъ

 

духовныхъ

 

журналовъ.

 

Отдѣлъ

 

IX.

 

20)

 

Из-
вѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Отдѣлъ

 

X.

 

21)

 

Объявленія.

 

Приложеніе.
22)

 

Мнссіонерскія

 

поученія

 

по

 

Прологу

  

и

 

Четіи-Минеямъ.
Цѣль

 

журнала— помочь

 

священнику

 

въ

 

его

 

пастырско-

миссіонерской

 

дѣятельности,

 

дать

 

ему

 

своевременно

 

все

 

нуж-

ное

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличение

 

современнаго

 

расколо-сектантства

и

 

въ

 

немъ

 

самомъ

 

поддерживать

 

и

 

возгрѣвать

 

миссіонерскую
бодрость.

 

Ни

 

одно

 

явленіе

 

изъ

 

жизни

 

расколо-сектантства

 

'не
будетъ

 

упущено

 

изъ

 

вниманія,

 

ни

 

одно

 

вновь

 

появляющееся

сочиненіе

 

раскольническое

 

не

 

будетъ

 

оставлено

 

безъ

 

отвѣта.

Всѣмъ

 

интересующимся

 

расколо-сектантствомъ

 

и

 

борьбою

 

съ

нимъ

 

журналъ

  

постарается

 

дать

 

необходимое

 

на

 

потребу.
Оставаясь

 

вѣрною

 

программѣ,

 

цѣлн

 

и

 

задачамъ

 

своего

 

жур-

нала,

 

Редакція

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

обратила

 

особенное

 

вни-

маніе

 

на

 

противосектантскій

 

отдѣлъ

 

и

 

поставила

 

его

 

шире,

полнѣе,

 

разнообразнѣе,

 

а

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

постарается

 

срав-

нять

 

съ

 

противораскольническимъ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

виду

 

скудости

 

проповѣднической

 

литерату-

ры

 

по

 

вопросамъ,

 

пререкаемымъ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами,

Редакція

 

рѣшила

 

дать

 

окончаніе

 

двухъ

 

своихъ

 

безплатныхъ
приложеній,

 

данныхъ

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

именно:

1)

 

Сборникъ

 

проповѣдей

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Архипастырскій
гласъ

 

по

 

главнѣйшимъ

 

вопросамъ

 

вѣры,

 

пререкаемымъ

 

сек-

тантами,

 

подъ

 

редакціей

 

извѣстнаго

 

знатока

 

сектантства

 

свящ.

В.

 

А.

 

Прозорова.

 

Вып.

 

второй.
и

 

2)

 

Миссіонерскія

 

поученія

 

по

 

Прологу

 

(мѣсяцы

 

Май—
Августъ)

 

К.

 

Н.

 

Плотникова.



—

 

793

 

—

Составъ

 

сотрудниковъ

 

нашего

 

журнала

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

увеличивается.

 

Такъ

 

въ

 

немь

 

участвѵютъ:

 

Цепзоръ

 

архиман-

дритъ

 

Меѳодій

 

(Велнкановъ),

 

проф.

 

Н.

 

И.

 

Суботинъ,

 

доцентъ

Московск.

 

дух.

 

акад.

 

И.

 

М.

 

Громогласовъ,

 

свящ.

 

В.

 

А.

 

Про-
зоровъ,

 

епархіальные

 

миссіоперы:

 

Булг.жовъ

 

Н.

 

И.

 

Воловей
Ѳ.

 

О,

 

свящ.

 

Головкинъ

 

М.

 

I.,

 

Зубаревъ,

 

Е.

 

свящ.,

 

Кальневъ
М.

 

А.

 

Обтемперанскій

 

А.

 

II,

 

свищ.

 

Д.

 

В.

 

Островскій,

 

свящ.

I.

 

П.

 

Рябухинъ,

 

СгЬдниковъ

 

Н.

 

Н.

 

и

 

др.

 

преподаватели

 

се-

минарій:

 

Никольскій

 

II.

 

В.,

 

свящ.

 

Овсяниковъ

 

Е.

 

М.,

 

Рома-
новски!

 

С.

 

Н.,

 

Скворцовъ

 

Д.

 

И.,

 

и

 

друг.,

 

окружпые

 

миссіо-
перы:

 

свящ.

 

Кс.

 

Соколовскіп,

 

Кал.

 

Картушинъ

 

св.

 

Ф.

 

Троиц-
ке,

 

свящ.

 

А.

 

И.

 

Казанскій

 

и

 

др..

 

мпогіе

 

священники

 

и

 

свѣт-

скія

 

лица.

При

 

такомъ

 

составѣ

 

постоянныхъ

 

сотрудниковъ,

 

мы

 

на-

дѣемся

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

не

 

обмануть

 

ожиданій

 

нашихъ

друзей

 

и

 

подписчиковъ

 

и

 

съ

 

полною

 

аккуратностію

 

выпол-

нить

 

взятыя

 

на

 

себя

 

обязательства.
Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежнему,

 

1

 

числа

 

каждаго

мѣсяца

 

(январская

 

книжка

 

около

 

10

 

числа),

 

а

 

нриложенія
будутъ

 

даны:

 

одно

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

года,

 

а

 

другое— во

второй.
Объемъ

 

книжекъ

 

прежній

 

(отъ

 

8

 

до

 

12

 

л.).
Цѣиа

 

за

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

5

 

руб.

 

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой

 

по

 

Россіи,

 

а

 

за

 

границу

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(Допу-
скается

 

разсрочка).
Требованія

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

Суворов-
скій

 

просп.

 

д.

 

65,

 

кв,

 

15,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Правослаь-
пый

 

Путеводитель".
Городскіе

 

(СПБ.)

 

подписчики

 

могутъ

 

подписываться

 

у

 

свящ.

П.

 

С.

 

Туманова

 

(Боровая,

 

д.

 

52),

 

свящ.

 

М.

 

П.

 

Чельцова

 

(За-
балканскій

 

пр.,

 

д.

  

29)

 

и

 

въ

 

лучшнхъ

 

кпижныхъ

 

магазинахъ.

Имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1903

 

г.,

 

ц.

 

4

 

р.

съ

 

перес,

 

и

 

за

 

1904

 

г.

 

съ

 

нриложеніями

 

ц.

 

5

 

руб.,

 

а

 

безъ
приложеній — 4

 

р.

 

съ

 

нерес

священникъ

 

П.

 

С.

 

Тумановъ.
Редакторы-Издатели:

    

священникъ

 

М.

 

П.

 

Чельцовь.
Стат.

 

Совѣт.

 

К.

  

Н.

 

Плотниковъ.



A Q

      

годъ

13

    

изданія

„Воскр.

 

День".
ОТКР ЫТА

   

ПОДПВО]

НА

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

1П

 

г0*ѵ
«и

 

изданія
„Совр.

 

Ution."

Воскресный

 

День
и

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ

   

ГАЗЕТУ

Современная

 

Лѣтопись.
Программа

 

журнала:

 

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

цер-

ковной

 

и

 

гражданской.

 

Общедоступный

 

статьи

 

по

 

русской

 

исто-

ріп,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Чтенія

 

въ

 

ші-оль".

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

настоящетъ.

 

Жизнеописание

 

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

во с-

пошшанія

 

о

 

нвхъ

 

и

 

отдт.лыіыѳ

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Хри-
отіансное

 

богослужені ■•.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

значеиіе.

 

4)

 

ХристІансное
искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

соврем,

 

состояніе.

 

Б)

 

Церковная

 

гѳографія.

Путешестиія,

 

описаніе

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскнхъ

 

свя-

тынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдипковъ

 

еван-

гелия

 

на

 

окраннахъ

 

русской

 

земли

 

п

 

за

 

предѣламн

 

опой.

 

7)

 

Хри-
стіэнская

 

мысль.

 

Вѣроучешс

 

и

 

правоученіе.

 

Благодатный

 

явле-

пія

 

вѣры.

 

Духоішо -нравоучительное

 

пзложеніе

 

свѣдѣпій

 

изъ

паукъ

 

естественныхъ.

 

8)

 

Релнгіозно -нравственная

 

оцѣнка

 

худо-

жественныхъ

 

произволе

 

и

 

пі

 

свѣтскоіі

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-
бытовая

 

жизнь.

 

Разскаяы,

 

диѳвнпкп,

 

записки,

 

восиомішанія

 

изъ

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нравствѳппой

 

жизни.
Программа

 

газеты:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-обществѳннымъ

вопросамъ.

 

2)

 

Русско-яионспап

 

война.

 

3)

 

Церковпо-обществеки;ія
жизнь

 

въ

 

Россін.

 

4)

 

Рлспоряженіе

 

епархіальныхъ

 

Іпачальствъ.
5і

 

Среди

 

гозетъ

 

и

 

журналовъ.

 

G)

 

Церковно-оСщестпенпая

 

жизнь

 

за

границей.

 

7)

 

Корресііондѳнцін.

 

8)

 

Полезный

 

свѣдѣнія.

 

'J)

 

Разпыя
нзвѣстія.

 

10)

 

Смѣсь.

Допущенъ

 

въ

 

библио-
теки

 

духовпо-учебныхъ
заведенін.

Адресъ

 

ргдакціи:

 

Москва,
Мясницкая

 

ул>,

 

д.

  

Нико-
лаевской

 

церкви.

За P.
въ

 

годъ
съ

 

пересылкой

 

и

доставкой.
Въ

 

1905

 

году

 

по,:писчикамъ

 

будетъ

 

дано:

52

 

№№

 

журнала

 

иллюстрированных*,

 

Z£^*$£E2wt-'
52

 

№№

 

иллюстрированной

 

газеты

 

„Современная

 

Лѣтопись".

50

 

№№

 

„Воскресныхъ

 

Листковъ",

 

ЗЙ*Й^^^й£
расходптся

 

кѣснолькі

 

мллліоковт-

 

эи-ем""яровъ.

 

Въ

 

„Воскресныхъ

 

Листкахъ"
будутъ

 

помещаться

 

простые

 

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

правствеппымп

 

при.чожепіямп

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

кн.

 

поученій

 

„Пастылскія

 

Наставлвнія"

 

£Л?даЭ£ч»2
Наставлеиія"

 

будутъ

 

разсылаться

 

за

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

пропзнесенія
поученііі

 

въ

 

Церкви.

12

 

кн.

 

вншпклуж

 

бвд,

 

оесѣдъ

 

„Воскресный

 

СоОесѣдникъ",
объясиеніе

 

10

 

заповѣдеіі

 

съ

 

нравственными

 

уроками,

 

прпмѣрами

 

изъ

 

жпзни

святыхъ

 

п

 

обыденной

 

жизни.
«'■лл*а*л*»лѵѵѵ**ѵчѵѵ*****л^/*л**ллл*^^ѵѵ^/'*ѵѵѵѵѵѵѵѵ*л*

Еромгь

 

этого,

 

въ

 

1905

 

году

 

будутъ

 

даны:

КНИЖКИ

 

НАЗИДАТЕЯЬНЫХЪ

 

РАЗСКАЗОВЪ
съ

 

иллюсірацЬіМИ,

 

прпгодныхъ

 

для

 

чтеиія

 

на

 

бесЬдахъ

 

съ

 

народоыъ

 

и

 

въ

 

школахъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ

 

СТѢННЫЕ

 

ЛИСТЫ
по

 

объясненію

 

православпаго

 

богослужепія.

 

Текстъ

 

будетъ

 

напечатаиъ

только

 

на

 

одпой

 

сторон!»

 

и

 

потому

 

эти

 

листы

 

могутъ

 

быть

 

развѣши-

ваемы

 

на

 

наруяшыхъ

 

стѣнахъ

 

храма

 

и

 

въ

 

школахъ.
v»лл^vл»v*v*vvvw^л»*vvvw***vv**vvv^'***^*^**^*^*'v^ A'V^лллллv•^л^

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА
ная

 

Hbformcb"
и

 

со

 

всѣии

приложениями
съ

 

пересылкой
и

 

доставкой
на

 
годъ 4

на

 

„Воскресный

 

День",

 

„Современ-
на

 

Чз

 

года

Р
2

 
р

 
50

 
к.

Выписывающіе

 

журналъ

 

не
менъе

 

10

 

экз.

 

получаютъ

еще

 
11-й

 
экз.

 

БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ
въ

 

Москвѣ

 

въ

 

редакціи:
Мясницкая,

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-издателѣ

сяящ.

 

О.

 

Уваров-»



—

 

800

 

-

Открыта

 

подписка

 

на

 

1905

 

годъ

 

(изд

 

XX

 

годъ)

иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семьи

1

  

р.

 

за

 

2

 

мѣсяца

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

РУССКІЙ

   

ЦЙДОРИЙКЪ
подъ

 

Рѳдакціею

И.

 

-Д.

  

Ѳеодоровскаго

 

и

 

при

 

участіи

ОТЦА

   

10АННА

   

КРОНШТАДТСКАГО

52

 

№№

 

журн.

 

до

 

200

 

столбц.

 

текста

 

и

 

до

 

300

 

иллюстр.

Очерки,

 

разсказы,

 

стихотворенія,

 

статьи

 

бытового,

 

нравствен-

наго

 

и

 

историческаго

 

содержания,

 

воспоминанія

 

и

 

предан,

русск.

 

старины,

 

отклики

 

на

 

запросы

 

современной

 

жизни.

12

 

книгъ

 

до

 

2400

 

стран,

 

убористой

 

печати,

 

заключающихъ

въ

 

себѣ

 

повѣсти

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

православной
церкви,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей

 

и

церковной,

 

описаніе

 

святынь

 

и

 

т.

 

п.

И

 

кромѣ

 

того

 

БЕЗПЛАТНО

 

будетъ

 

выдано:

6

 

кн.

 

болын.

 

форм.

  

1200

   

стр.

 

до

   

350

   

иллгост.

 

сочин.

 

Ф.

 

В.
Фаррара.

Жизнь

 

и

 

труды

 

ев.

 

Апостола

 

Павла.
Полное

 

иллюстрир.

 

изданіе.

 

Церев.

 

съ

 

пояснит,

 

примѣчан.

свящ.

 

М.

 

П.

 

Ѳивейскаго.

Уплатившіе

 

сполна

 

подписную

 

сумму

 

получатъ

 

въ

 

началѣ

года,

 

а

 

подписавшіеся

 

съ

 

разсрочкой— по

 

уплатѣ

 

послѣдняго

взноса,

 

исполненную

 

на

 

металлѣ,

 

въ

 

20

 

красокъ,

 

въ

 

рельеф-
ной

 

рамѣ,

КОПІЮ

 

СЪ

 

ПОРТЪ-АРТУРСКІЯ

 

ИКОНЫ

 

БОГОМАТЕРИ,

написанной

   

художн.

 

П.

 

Ѳ.

 

Штрондой

   

(въ

 

Кіевѣ)

 

но

 

случаю

русско-японской

 

войны.
Въ

 

12

 

кеигахъ

  

„Русскаго

 

Паломника"

 

будетъ

 

дано:

1)

 

Японія

 

и

 

японцы.

 

Страна,

 

религіозный

 

государственный,
общественный

 

и

 

домашній

 

бытъ

   

японцевъ.

 

Очеркъ

 

Мих.

 

Фе-
дорова.



-

 

801

 

-

2)

  

Врасплохъ.

 

Повѣсть

 

изъ

 

событій

 

русско-японской

 

войны.
Ал.

 

Лаврова.
3)

  

Святая

 

княгиня.

 

Историческая

 

повѣсть

 

изъ

 

времепъ

 

Ба-
тыева

 

нашествін

 

Вл.

 

П.

 

Лебедева.
4— 5)

 

Аврелія.

 

Повѣсть

 

изъ

 

перваго

 

вѣка

 

христіанства,

 

въ

2

 

книгахъ.

 

Переводъ

 

съ

 

французскаго

 

Л.

 

Окр— ко.

6)

   

„Огневый

 

еретикъ".

 

Церковно-историческая

 

повѣсть

 

изъ

ХѴП

 

в.

 

Н.

 

Алексѣева-Кунгурцева.

7)

  

Воронограй.

 

Историческая

 

повѣсть

 

изъ

 

XV

 

в.

 

Н.

 

Ли-
харева.

8)

  

Въ

 

мірѣ

 

сказаній.

 

Очерки

 

народныхъ

 

взглядовъ

 

и

 

повѣ-

рій

 

А.

 

А.

 

Коринфскаго.
9)

  

Въ

 

грозную

 

пору.

 

Историческая

 

пов

 

изъ

 

1812

 

г.

 

Н.
Бутунова.

1 0)

   

Въ

 

стародавніе

 

годы.

 

Истор.

 

повѣсть

 

изъ

 

первой

 

по-

ловины

 

ХІ-го

 

в.

 

Л.

 

Волкова.
11)

   

Золотыя

 

слова.

 

(ІЛосвящ.

 

О.

 

Іоанну

 

Кронштадтскому).
Сборникъ

 

проповѣдей

 

русскихъ

 

церковныхъ

 

витіп.

 

Сост.

 

Ф.
Думскій.

12)

     

„Жидовское

 

плѣненіе".

 

Историческія

 

картины

 

изъ

быта

 

Руси

 

конца

   

XV

 

в.

 

въ

   

двухъ

   

частя хъ.

 

Н.

  

Стрѣшнева.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

Спб.

 

пять

руб.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россійской

 

импе-

ріи

 

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,

 

собств.

 

домъ.

Издатель

 

П.

 

II.

 

Сойкинъ.



-

 

802

 

-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

3-й

 

1905

 

Г.

„ВЪСТНИНЪ

 

ЗНАНІЯ",
48

 

книгъ

 

въ

  

годъ

 

8

 

р.

Изданіѳ

 

подъ

 

рѳдакціѳю

 

В

   

В.

 

ВИТНЕРА.

Иллюстрир.

   

ежемѣсячн.

   

лит..

   

и

   

попул.

   

научп.

   

журналъ

 

съ

36

 

кн.

 

безплати.

 

прнлож.

 

самообразов.

1

 

Ноября

   

выгаелъ

   

№

   

11

  

(Ноябрь)

 

„Вѣстникъ

   

Зпанія".

 

Со-
держание:

Акимъ

 

ІПепецкій.

 

Что

 

такое

 

интеллигепція.

 

—

 

Проф.

 

Бран-
десъ.

 

Артуръ

 

Шнитцлеръ. — Артуръ

 

Шнитцлеръ.

 

Х|)абрый
Касьяпъ

 

(Шутка

 

вь

 

одно.мъ

 

дѣйствін).— Проф.

 

И.

 

И.

 

Мечни-
ковъ.

 

Старость. — В.

 

Б — ковъ.

 

Права

 

личности

 

въ

 

пмнератор-

скій

 

періодъ

 

(ХѴШ

 

и

 

XIX

 

в

 

в.).— Огнопіеніе

 

самодержавнаго

полицейскаго

 

государства

 

къ

 

личности

 

вообще.

 

— Антонъ

 

Го-
ремыка

 

(С.

 

Ціонъ)

 

Въ

 

странѣ

 

„Бѣлаго

 

Ненюфара".

 

В.

 

Ѳ.

Тотоміапцъ.

 

Муниципальная

 

торговля

 

хлѣбомъ.— Лѣтопись

текущей

 

литературы

 

и

 

искусства:

 

П.

 

М.

 

ІТильскій.

 

Новыя
вѣяніл.

 

— М.

 

Бееръ.

 

Жизнь

 

и

 

учепіе

 

Герберта

 

Спенсера. —

Прив.-доцентъ

 

К.

 

X.

 

Рпчковъ.

 

Кавказская

 

ПІвейцарія.

 

— X.

 

Под-
боровскій.

 

Вопросы

 

русско-японской

 

войны

 

въ

 

современной
деревпѣ.

 

—

 

Проф.

 

Р.

 

Боммели.

 

Спутники

 

смерти. —Дя.онъ

 

Ан-
туапъ

 

Но.

 

Враждебная

 

сила. — А.

 

К.

 

Смоликовъ

 

I.

 

Запятія
энтомолога. — Вопросы

 

народнаго

 

образования:

 

А.

 

А.

 

Нілсо-
лаевъ.

 

Школа

 

и

 

общество.

 

—

 

Справочный

 

отдѣлъ

 

ио

 

народно-

му

 

образованію. — Къ

 

свѣдѣнію

 

русской

 

молодежи. — О

 

Поступ-
лении

 

духовныхъ

 

лицъ

 

въ

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія. — Зубо-
врачебныя

 

школы — Педагогическіе

 

сельско-хозяйственные

 

кур-

сы. —Курсы

 

для

 

приготовления

 

ипостранпыхъ

 

корреспонден-

товъ. — Курсы

 

учительницъ

 

домоводства

 

и

 

поварского

 

искус-

ства. —О

 

преобразованіи

 

Уральскаго

 

горнаго

 

училища. — Ге-
новичъ.

 

Соціальпо-этическая

 

сторона

 

русскаго

 

идеализма. — Ф.
ди-Брацца

 

и

 

П.

 

Пиреннъ.

 

Жизнь

 

въ

 

кристаллахъ. —К.

 

Ш.
Постройка

 

Кругобайкальской

 

ж.

 

д.

 

— Д-ръ

 

Э.

 

Гомбергеръ.

 

Ме-
дицина

 

и

 

химія. —Библіографія.

 

Толковый

 

указатель

 

книгъ

для

 

чтенія.

 

А.

 

А.

 

Н. — „Программы

 

чтенія

 

для

 

самообразова-
ния.

 

Тау.

 

—

 

Ы.

 

А.Скворцовъ.

 

Въ

 

царствѣ

 

яиівотныхъ.

 

А.

 

А.

 

Н. — В.
А.

 

Гольцевъ.

 

Дѣти

 

и

 

природа

 

въ

 

разсказахъ

 

А.

 

П.

 

Чехова

 

и

 

В.

 

Г.



—

 

808

 

—

Короленко.

 

А.

 

А.

 

Н.— П.

 

П.

 

Гнѣдичъ.

 

„Бѣглые",

 

„Недвижи-
мая

 

собственность"

 

и

 

другіе

 

разсказы.

 

II.

 

II— скіГі.—

 

Вѣст-

никъ

 

психологіи,

 

криминальной

 

антропологіи

 

и

 

гиппотизма,

подъ

 

общею

 

редакціею

 

акад.

 

В.

 

М.

 

Бехтерева

 

и

 

проф.

 

В.

 

С.
Серебреникова.— Научное

 

обозрѣніѳ.

 

Литературно-научная

 

хро-

ника.

 

Проф.

 

М.

 

Ковалевскій

 

и

 

Ю.

 

Гамбаровъ.

 

Отчетъ

 

Русской
Высшей

 

Школы

 

общественныхъ

 

наукъ

 

въ

 

Парижѣ

 

за

 

1903 —

1904

 

учебный

 

годъ.

 

ІІроектъ

 

„Пушкинскаго

 

Общества

 

рас-

пространенія

 

просвѣщенія". — Научныя

 

новости.

 

Антропологія,
этнографія,

 

археологія,

 

путешествія.

 

Живой

 

иитекантропъ.—

Путешествіе

 

проф.

 

Клаача

 

въ

 

Австралію —Новѣйшая

 

поляр-

ная

 

экспедиція

 

— Мегалитическіе

 

памятники

 

и

 

финикінне. —

Астрономія

 

и

 

геологія.

 

Новый

 

спутникъ

 

Сатурна.—Но

 

пово-

ду

 

землетрясенія

 

въ

 

Ригѣ.—Техника

 

и

 

сельское

 

хозяйство.

 

До-
бываніе

 

золота

 

изъ

 

золотоноснаго

 

песка

 

по

 

Эдиссону.

 

—

 

Элек-
тричество

 

въ

 

садоводствѣ. —Быстродѣйствующій

 

телеграфъ

 

Си-
менса

 

и

 

Гальске.

Взаимопомощь

   

читателей

   

„Вѣстника

   

Знанія".

 

-

 

Отвѣты

подписчикамъ.

 

Списокъ

 

книгъ,

 

приел,

 

для

 

отзыва.

Приложенія

 

къ

 

№

 

11. — Три

 

книжки:

 

1)

 

„Общедоступный

 

Уни-
верситетъ'':

 

Новѣйшіе

 

успѣхи

 

матеріальной

 

культуры

 

въ

 

связи

съ

 

ея

 

исторіею.

 

Часть

 

IX. —Оружіе

 

2)

 

„Энциклопедическая
Библіотека

 

для

 

саыообразованія".

 

Краткій

 

систематически!

 

сло-

варь

 

Біологическихъ

 

наукъ.

 

Часть

 

III.

 

3)

 

Читальня

 

„Вѣст-

ника

 

Знанія": —Проф.

 

Виндельбандтъ.

 

О

 

свободѣ

 

воли.

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

(48

 

кн.)

 

8

 

р.

 

съ

 

пер.,

 

7.

 

руб.

 

безъ
пер.

   

Разсрочка

   

по

 

соглашенію.

   

Подробныя

   

объявленія

  

без-
платно.

 

С.-Петербургъ,

 

Кузнечный,

 

2.
Подписка

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

 

Наложеннымъ

 

пла-

теж,

 

журналъ

 

не

 

высылается.

 

Коллектив,

 

подпис.

 

5%>

 

уступки.

Подписавшіеся

 

получають

 

всѣ

 

вышедшіе

 

№№

 

и

 

приложенія.
Послѣ

 

25

 

Декабря

 

подписка

 

закрывается

 

и

 

цѣна

 

журнала

 

по-

вышается

 

до

 

10

 

р.,

 

а

 

въ

 

отдаленныя

 

мѣстности— 11

  

р.

Изданія

 

В.

 

БИТНЕРА

 

для

 

самообразованія:

Системат.

 

курсъ

 

природовѣдѣнія

 

въ

 

12

 

вып.

 

по

 

50

 

к.:

 

„Вода
въ

 

природѣ"

 

2

 

ч.

 

„Атмосфера"

 

3

 

ч.,

 

„Теплота"

 

3

 

ч.,

 

„Свѣтъ"

2

 

ч.,

 

„Звукъ"

 

и

 

„Лучи

 

и

 

волны"

 

— всѣ

 

12

 

вып.

 

этого

 

„Обще-
дост.

 

Университета"

 

—

 

3

 

р.— 12

 

кн.

 

„Читальни"

 

„Мильтатули
и

 

его

 

произведения";

 

проф.

 

Шерръ.

 

„Истор.

 

загадки"

 

(Лжеди-
митрій,

 

заг.

 

Тампля,

 

Жел.

 

маска.

 

Каліостро);

 

Г.

 

Мепо.

  

„Жен-



—

 

804

 

—

щппа";

 

ДТОмьякъ.

 

„Вел.

 

легенды

 

человѣч.";

 

проф.

 

Бернацкій,
„Современная

 

медицина

 

и

 

ея

 

предѣлы".

 

„Соціальныя

 

утопіи";
проф.

 

Брандесъ.

 

„Литер,

 

портреты"

 

(Ибсенъ,

 

Гауптманъ,

 

Мэ-
терлинкъ);

 

„Общ.-полптич.

 

жиз.

 

Зап.—Англія";

 

Нордау

 

и

 

Эл.
Кей.

 

„ГІзбр.

 

парадоксы"

 

— ц.

 

по

 

50

 

к.;

 

проф.

 

Мутеръ.

 

„Стар.
Искусство"

 

(Пракситель,

 

Возрожд.

 

ант.

 

искусства

 

Лсонарда-
да-Винчи)

 

ц.

 

80

 

к.

 

В.

 

Бйтнеръ.

 

^Гипнотизмъ

 

и

 

родет.

 

явле-

піа";

 

проф.

 

Боринскій

 

и

 

Жинисти

 

„Театръ"

 

(задачи,

 

истор.,

совр.

 

театральн.

 

жизнь)—по

 

1

 

р.

 

всѣ

 

12

 

кн.

 

„Читальни"—

5

 

р. — Энцикл.

 

Библ.

 

12

 

кп.

 

проф.

 

Веберъ,

 

„Панорама

 

вѣдовъ"

проф.

 

Бренперъ,

 

и

 

В.

 

Белыпе.

 

„Астроном,

 

вечера";

 

Ру,

 

„Истор.
Искусствъ" — ц.

 

по

 

1

 

р.;

 

„Популярная

 

химія

 

и

 

общедост.

 

ана- '
лизъ

 

почвы"

 

ц.

 

85

 

к.;

 

Лоліе,

 

„Ист.

 

всемір.

 

литер."

 

ц.

 

80

 

к.;

„Руков.

 

для

 

собир.

 

ест.-ист.

 

коллекц.

 

и

 

набл.

 

прир."

 

ц.

 

90

 

к.;

„Спстемат.

 

слов,

 

экоио.мпческ.

 

наукъ"

 

2

 

ч.

 

ц.

 

1

 

р.

 

10

 

к.;

 

В.
Бельше,

 

„Ист.

 

миросозерцанія",

 

„Ист.

 

естествозп.",

 

„Проис-
хожд.

 

орг.

 

жиз.",

 

„Осн.

 

разв.

 

орг.

 

міра" —

 

ц.

 

по

 

60

 

к.

 

Всѣ

12

 

кн.

 

„Энц.

 

Виол." — 6

 

р.

 

„Ужасы

 

войны

 

и

 

ея

 

конецъ"— ц.

1

 

р.

 

Вьтпис.

 

изъ

 

ред.

  

„Вѣстн.

  

Зн.",

 

СПБ.,

  

Кузнечпый,

 

2,

 

за

перес.

  

не

 

платятъ.

Подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

1

 

Ноября.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

НА

  

1905

 

ГОДЪ

 

изд.

 

г.

  

ХѴГ.

ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ
Изданіе

 

П.

  

Д.

 

Сойкина.

За

 

пять

 

руб.

 

безъ

 

дост.

 

въ

 

СНБ.

 

шесть

 

руб.

 

съ

 

перес.

 

ио

Россіи

 

Допускается

 

разср.:

 

при

 

подп.

 

2

 

руб.,

 

1

 

Февр.

 

1

 

руб.,
1

  

Апр.

  

1

  

руб.

  

и

  

1

 

Іюня

 

остал.

52

 

№Лг

 

художеств. -литератур,

 

журнала,

 

въ

 

которыхъ,

 

между

прочимъ,

 

будетъ

 

печататься

 

большой

 

романъ

 

Вас.

 

Ив.

 

Не-
мировича-

 

Данченко

 

„Пограничники",

 

изъсобытій

 

Русско-Янон-
сліой

 

войны,

 

и

 

сенсаціонный

 

романъ

 

Фели

 

Брюжьера

 

и

 

Гастина,
въ

  

переводѣ

  

К.

  

Михайленко

   

„Азія

  

въ

 

огнѣ".

20

 

то.мовъ

 

свыше

 

4000

 

стран,

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій
извѣстнаго

 

беллетриста

 

Н.

 

В..

 

Каразина.

 

Т.

 

I.

 

На

 

далекихъ

окраипахъ.

 

Ром.

 

въ

 

3-хъ

 

част.

 

Т.

 

II

 

и

 

III.

 

Погоня

 

за

 

нажи-

вой.

 

Ром.

 

въ

 

2-хъ

 

том.

 

Т.

 

IV.

 

Рождественские

 

разсказы.

 

Т.

 

V.
Наль.

 

Ром.

 

въ

  

3-хъ

 

част.

 

Т.

 

VI.

 

Тьма

 

непроглядная.

 

Повѣсти.



—

 

805

 

—

T

 

VII

 

и

 

VIII.

 

Съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ.

 

Ром.

 

въ

 

2-хъ

 

том.

 

Т.

 

IX.

 

Въ
огнѣ.

 

Боевые

 

разсказы.

 

Т.

 

X

 

и

 

XI.

 

Въ

 

пороховомъ

 

дыму.

 

Ром.
въ

 

2-хъ

 

том.

 

Т.

 

XII.

 

У

 

костра.

 

Очерки

 

и

 

разсказы:

 

Т.

 

XIII.
Въ

 

камышахъ.

 

Повѣсть.

 

Т.

 

XIV.

 

Двуногін

 

волкъ.

 

Ром.

 

въ

2-хъ

 

частяхъ.

 

Т.

 

XV.

 

Недавнее

 

былое.

 

Т.

 

XVI.

 

Въ

 

пескахъ.

Повѣсти

 

и

 

разсказы

 

Т.

 

XVII.

 

Голосъ

 

крови.

 

Ром.

 

въ

 

3-хъ

 

част.

Т.

 

XVIII

 

и

 

XIX.

 

Дунай

 

въ

 

огнѣ.

 

Дневникъ

 

корреспондента

въ

 

2-хъ

 

част.

 

Т.

 

XX.

 

Сказки

 

дѣда

 

бородатаго.

 

(Посвящается
дѣтямъ

 

отъ

 

6

 

до

 

60-лѣтняго

 

возраста).

12

 

книгъ

   

болып.

   

форм,

    

всемирно-извѣстнаго

   

труда

 

по

природовѣдѣнію

 

1200

 

стран,

   

и

 

до

 

300

 

рис.

ВСЕЛЕННАЯ

 

и

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Популярное

 

изложеніе

 

классическ.

 

соч.

 

Вселенная

 

и

 

чело-

вѣчество,

 

въ

 

составлееіи

 

котораго

 

принимаютъ

 

участіе

 

выдаю-

щееся

 

современные

 

ученые,

 

подъ

 

редакціею

 

дѣйств.

 

члена

 

Имп.
Русск.

 

Географ.

 

Общ.

 

Ф.

  

С.

 

Груздева.
По

 

богатству

 

рисунковъ

 

и

 

разнообразію

 

содержанія

 

„Все-
ленная

 

и

 

человечество"

 

является

 

цѣннымъ

 

руководствомъ

 

для

самообразованія,

 

пособіемъ

 

для

 

учащихся

   

и

   

преподавателей.

52

 

№№

 

иллюстрированной

 

газеты

 

Современная

 

жизнь.

При

 

массѣ

 

рисунк.

 

и

 

иллюстр.

 

является

 

иллюсгр.

 

хроникою

текущихъ

 

событий.

 

Главное

 

мѣсто

    

въ

   

ней

   

будетъ

   

занимать

Русско-японская

 

война.

Кромѣ

 

того,

 

подписчики,

 

уилатившіе

 

сполна

   

подписную

   

сумму,

получатъ

 

за

 

доплату

 

одного

 

рубля

   

небывалое

  

по

 

оригиналь-

ности

  

изданіе

НАШИ

   

ЮМОРИСТЫ

   

ЗА

  

100

 

ЛЪТЪ

въ

 

каррикатурѣ,

 

прозѣ

 

и

 

стихахъ.

Роскошное

 

настольное

 

изданіе,

 

съ

 

массою

 

рисунк.,

 

отпеч.

 

на

тоновой

   

велен.

   

бум.

СПБ..

 

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ",

 

Стременная

 

ул.,

 

Дг

 

12соб.домъ.

Отдѣленіе

 

Конторы:

 

Невскій,

 

96

 

уг.

 

Надеждинской.



\

СОДЕРЖАНИЕ

 

НЕОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Поученіе

 

на

 

1-е
Декабря.—Псалтирь.

 

Н.

 

Ив.

 

Тропикам- — Смыслъ

 

жизни. —Алекс
Транквиллитатина- —Русскія

 

иконописныя

 

школы.

 

С.

 

И.

 

Гумилев-
скаго.— О

 

чтепіи

 

на

 

Литургіяхъ

 

зачалъ

 

изъ

 

Апостола

 

и

 

Еванге-
лія

 

въ

 

1904 — 1905

 

пасхальномъ

 

году.

 

В.

 

К.

 

Лотоцкаго. —Епархі-
альная

 

лѣтопись.

 

Протоіерей

 

Алексѣй

 

Ивановичъ

 

Ильинскій. —

Свящ.

 

И.

 

Алявдина.—

 

Объявлетя.

Редакторъ

 

неоф.

 

ч.

 

Н.

 

Троицкій.

Тула.

   

27

   

Ноября

 

1904

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Георігй

 

Гіановъ.

Типографія

 

И.

 

Д.

 

Фортунатова

 

наел:,

  

въ

 

Тулѣ.


