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Выводить

 

три

 

раза

 

ёъ

 

мѢсйдъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

4.).

&

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

s

 

_$L

 

в

 

Цгъна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

$
j

 

дакціи

 

„Донскихъ

 

En.

 

В-ѣдомо-

 

I

 

^р/

 

3

 

скихъ

 

Епархгальныхъ

 

Вѣдомо- 1,

1

 

сшей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

 

?

 

^^,

 

j

 

сшей

 

"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

?
jj

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи.

     

S

   

^Г

 

{•

 

5

 

pj/<J.

 

50

 

коп.

                              

j;
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Г.Ѵ
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.

Годъ

 

тридцать

 

пятый.

I

 

декабря

 

И) 03

 

года.

Will

 

и

 

pÉj|

 

firm»

 

liiiïi.
Письмо

 

предсѣдателя

 

Высочайше

 

утвержденного

 

Общества

 

для

распространенія

 

Священного

 

ІІисанія

 

въ

 

Россіи

 

дтйств.

 

ст.

 

сов.

Александр- l

 

Ивановича

 

Поповицкаго

 

отъ

 

22

 

сентября

 

1903

 

года,

за

 

И?

 

1662,

 

на

 

имя

 

Ело

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшаго

 

Аѳанасія,

 

Архіепископа

 

Донского

и

 

Новочеркасскаго.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыко,

Милостивѣйшій

 

Архипастырь!

Ровио

 

40

 

лѣтъ

 

прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

образовался

 

въ

С.-Петербургѣ

 

кружокъ

 

любителей

 

Слова

 

Божія,

 

задавгаійся

 

цѣлью,

по

 

возможно

 

дешевой

 

цѣнѣ,

 

а

 

при

 

случаѣ

 

и

   

безплатпо,

   

распро-
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странять

 

Свящеппое

 

Писаніе

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

въ

 

изда-

ігіи

 

Святѣйшаго

 

Сгнода.

 

Скромпая

 

въ

 

началѣ

 

дѣительность

 

круж-

ка

 

постепенно

 

расширилась

 

и

 

черезъ

 

шесть

 

лѣтъ

 

послѣ

 

своего

образованія

 

кружокъ

 

превратился

 

въ

 

Общество

 

дли

 

расиростра-

непія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи,

 

удостоившееся

 

ВЫСОЧАИША.ГО

утвержденія.

Болѣе

 

двухъ

 

милліоновъ

 

экзеыпляровъ

 

священпой

 

книги

 

рас-

пространено

 

Обществомъ

 

за

 

сорокалѣтиій

 

періодъ

 

его

 

существо

 

-

ванія.

 

Но

 

этого

 

слишкомъ

 

мало

 

дая

 

свыше

 

стоиилліоннаго

 

иасе-

ленія,

 

посреди

 

котораго,

 

къ

 

несчастію,

 

существуютъ

 

густыя

 

мас-

сы

 

людей

 

или

 

совершенно

 

незнакомыхъ

 

со

 

Оловомъ

 

Божіимъ,

 

или

пеправильно

 

понимающихъ

 

его,

 

вслѣдствіе

 

разныхъ

 

о

 

немъ

 

кри-

вотолковъ,

 

или

 

наконецъ

 

упорпо

 

его

 

отвергающихъ.

Между

 

тѣмъ,

 

по

 

своему

 

священному

 

щ.оисхожденію,

 

равно

какъ

 

по

 

воздѣйствію

 

на

 

умъ,

 

сердце

 

и

 

волю

 

человѣка,

 

Слово

 

Бо-

жіе

 

составляетъ

 

неисчерпаемый

 

источникъ

 

вѣры,

 

знанія,

 

назида-

нія

 

и

 

утѣшепія

 

и

 

указываете

 

прямой

 

и

 

вѣрный

 

путь

 

къ

 

царствію

Божію;

 

и

 

поэтому

 

святая

 

Библія

 

должна

 

быть

 

настольного

 

кни-

гою

 

во

 

всякомъ

 

христіанскомъ

 

семействѣ,

 

среди

 

учащагося

 

юно-

шества

 

и

 

у

 

каждаго

 

жаждущаго

 

свѣта

 

истины

 

христіанина;

 

нѣтъ

тѣхъ

 

усилій,

 

которыя

 

хрнстіанскому

 

обществу

 

не

 

надлежало

 

бы

употреблять

 

для

 

поддержанія

 

столь

 

святого

 

дѣла,

 

какимъ

 

являет-

ся

 

распространеніе

 

Св.

 

Писанія

 

между

 

русскимъ

 

населеніемъ

 

на-

шего

 

отечества.

Главное

 

содѣйствіе

 

при

 

этомъ,

 

по

 

самому

 

назпаченію

 

своему,

можетъ

 

оказать

 

естественный

 

учитель

 

народа

 

на

 

поприщѣ

 

вѣры

и

 

нравственности

 

-православное

 

духовенство.

 

Общество

 

наше

счастливо,

 

считая

 

въ

 

средѣ

 

своихъ

 

членовъ

 

до

 

16-ти

 

преосвя-

щенныхъ

 

архіереевъ

 

и

 

свыше

 

200

 

другихъ

 

духовныхъ

 

лицъ.

 

Къ

сожалѣнію,

 

Общество

 

все

 

еще

 

не

 

достаточно

 

извѣстно

 

между

 

ду-

ховенствомъ,

 

что

 

можетъ

 

зависѣть,

 

между

 

прочнмъ,

 

и

 

отъ

 

того,

что

 

есть

 

другое,

 

иностранное

 

библейское

 

общество,

 

располагаю-

щее,

 

можно

 

сказать,

 

огромными

 

матеріальными

 

средствами

 

и

 

по-

тому

 

дѣйствующее

 

съ

 

большей

 

широтой

 

и

 

свободой,

 

нежели

 

наше

русское

 

православное

 

Общество.
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Въ

 

теченіе

 

долголѣтней

 

практики

 

нашей

 

неоднократно

 

было

замѣчаеыо,

 

что

 

Общество

 

паше

 

смѣшивалось

 

съ

 

вышеупомяну-

тымъ

 

иностраннымъ

 

и

 

по

 

громадному

 

району

 

дѣятельности

 

по-

слѣдннго

 

теряло

 

естественныхъ

 

своихъ

 

кліентовъ.

 

Между

 

тѣмъ

для

 

русскаго

 

народа

 

Общество

 

наше

 

имѣетъ

 

тѣмъ

 

большее

 

зпа-

чепіе,

 

чѣмъ

 

оно

 

ближе

 

къ

 

родному

 

православію,

 

почему

 

и

 

под-

держание

 

русскаго

 

Общества

 

составляете

 

задачу,

 

которая

 

доіжна

быть

 

священна

 

для

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

людей.

На

 

эту

 

именно

 

задачу

 

и

 

обратила

 

особенное

 

вниманіе

 

но-

вая

 

администрація

 

Общества,

 

избранная

 

22-го

 

апрѣля

 

текущаго

года.

 

Дорожа

 

религіозно-нравственпыми

 

интересами

 

нашего

 

паро-

да

 

вообще

 

и

 

поддержаніемъ

 

православія

 

въ

 

средѣ

 

его

 

въ

 

частно-

сти,

 

ниже

 

подписавшійся,

 

какъ

 

давній

 

защитннкъ

 

этихъ

 

иптере-

совъ.

 

въ

 

качествѣ

 

редактора

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

„Рус-

скій

 

Паломникъ",

 

былъ

 

иоставлепъ

 

во

 

главѣ

 

новой

 

администра-

ции

 

Общества,

 

и

 

для

 

приведеиія

 

въ

 

дѣйствіе

 

основной

 

идеи

 

со-

вершившихся

 

выборовъ

 

рѣшилъ

 

обратиться

 

къ

 

руководящимъ

 

дѣя-

тельностыо

 

православпаго

 

духовенства

 

преосвященнымъ

 

архнпа-

стырямъ,

 

съ

 

покорнѣйшею

 

просьбою

 

благословить

 

новыя

 

начина-

пія

 

и

 

оказать

 

свое

 

содѣйствіе

 

для

 

ознакомленія

 

ихъ

 

паствъ

 

съ

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденнымъ

 

русскимъ

 

Обществомъ

 

распростра-

пенія

 

Св.

 

Писанія.

Въ

 

этихъ

 

впдахъ,

 

я

 

имѣю

 

честь

 

препроводить

 

къ

 

Вашему

Высокопреосвященству

 

одинъ

 

экземпляръ

 

только

 

что

 

вышедшаго

отчета

 

Общества

 

за

 

1902

 

годъ

 

и

 

два

 

экземпляра

 

листковъ,

 

раз-

даваемыхъ

 

Обществомъ

 

безплатно,

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

Обще-

ствомъ

 

и

 

его

 

задачами,

 

и

 

льщу

 

себя

 

надеждою,

 

что

 

Ваше

 

Высо-

копреосвященство

 

соблаговолите

 

довести

 

содержаніе

 

его

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

духовенства

 

путемъ

 

папечатанія

 

этихъ

 

свѣдѣній,

 

полностью

или

 

въ

 

извлеченіи,

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

или

 

въ

другихъ

 

органахъ

 

епархіальнаго

 

управленія,

 

и

 

вообще

 

окажете

Ваше

 

просвѣщенпое

 

архипастырское

 

содѣйствіе

 

къ

 

поддержанію

дѣятельности

 

единственнаго

 

русскаго

 

Общества,

 

принявшаго

 

на

себя

 

безкорыстпый

 

и

 

плодотворный

 

трудъ

 

распространенія

 

Олова
Божія

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ.



—

 

650

 

—

Испрашивая

 

архипастырскихъ

 

молитвъ

 

Вашего

 

Высокопрео-

священства

 

какъ

 

для

 

себя

 

лично,

 

такъ

 

и

 

для

 

ВЫСОЧАНЩЕ
утвержденнаго

 

Общества,

 

во

 

главѣ

 

котораго

 

я

 

иоставленъ

 

довѣ-

ріемъ

 

его

 

членовъ,

 

имѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Высокопреосвящен-

ства

 

нокорнѣйшимъ

 

слугою

 

А.

 

Поповицкій.

■

   

■

--------Ог^ЬСш^ЬС^--------

ВЫСОЧАЙШЕ

  

УТВЕРЖДЕННОЕ

2

 

мая

 

1869

 

года

общество
для

 

расиространенія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи.
Заблуждаетесь,

 

не

 

зная

 

писаній

(Матѳ.

 

XXII,

 

29).

Въ

 

пачалѣ

 

1863

 

г.,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

появленія

 

Новаго

 

Завѣта

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

въ

 

С-Петербургѣ

 

возникъ

 

небольшой

 

част-

ный

 

кружокъ,

 

поставившій

 

себѣ

 

задачею

 

содѣйствовать

 

распро-

страненію

 

въ

 

народѣ

 

этой

 

св.

 

кпиги,

 

чтобы,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможно-

сти,

 

доставить

 

ее

 

тѣмъ,

 

которые

 

не

 

имѣютъ

 

еще

 

ея

 

но

 

невѣдѣ-

дію,

 

бѣдности

 

или

 

инымъ

 

подобнымъ

 

причинамъ.

 

Это

 

было

 

время,

когда

 

въ

 

образованномъ

 

сословіи

 

пробудилось

 

почти

 

всеобщее

стремленіе

 

распространять

 

грамотность

 

въ

 

народѣ.

 

Извѣстно,

 

какое

неизгладимое

 

впечатлѣніе

 

оставляетъ

 

первая

 

прочитанная

 

книга;

какъ

 

важно

 

было

 

поэтому,

 

чтобы

 

эта

 

первая

 

книга,

 

попавшая

въ

 

руки

 

грамотному

 

простолюдину,

 

была

 

не

 

вздорная

 

какая-ни-

будь

 

книжонка,

 

а

 

Слово

 

Божіе,

 

„умудряющее

 

простыхъ"

 

(Псал.

18,

 

8).
Чрезъ

 

шесть

 

лѣтъ

   

скромной,

   

но

 

постепенно

 

развивавшейся

деятельности,

 

частный

 

кружокъ,

 

по

 

Высочайшемъ

 

утвержденіи

 

его

Устава

 

2

 

мая

  

1869

 

г.,

   

преобразовался

 

въ

    

„Общество

 

для

 

рас-

пространенія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи" .

Общество

 

положило

 

руководствоваться

 

слѣдующими

 

прави-

лами:
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1)

   

Распространять

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

За-

вѣта,

 

изданныя

 

лишь

 

„по

 

благословенно

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода".

2)

   

Для

 

облегченія

 

пріобрѣтеніл

 

св.

 

книгъ —распространять

их

 

і,

 

преимущественно

 

чрезъ

 

членовъ-книгонотъ,

 

посылая

 

ихъ

 

въ

разныя

 

мѣстиости

 

Имперіи,

 

и

 

чрезъ.

 

прочихъ

 

членовъ

 

сотрудни-

ковъ,

 

для

 

распространенія

 

въ

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

жительства;

 

а

 

чтобы

 

св.

книги

 

вездѣ

 

въ

 

Европейской

 

Россіи

 

могли

 

быть

 

продаваемы

 

по

одной

 

и

 

той

 

же

 

дешевой

 

цѣнѣ,

 

принимать

 

пересылку

 

ихъ

 

на

 

счетъ

Общества.

3)

  

Продавать

 

св.

 

книги

 

въ

 

переплетѣ,

 

по

 

возможно

 

дешевой

цѣнѣ;

 

людямъ

 

же

 

неимущимъ,

 

равно

 

какъ

 

въ

 

богадѣльни,

 

больни-

цы,

 

тюрьмы

 

и

 

бѣдныя

 

школы,

 

уступать

 

по

 

уменьшенной

 

еще

 

цѣ-

нѣ

 

и

 

даже

 

дарить,

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ.

Дѣятельность

 

Общества,

 

какъ

 

и

 

можно

 

было

 

ожидать,

 

вы-

звала

 

сочувствіе

 

и

 

въ

 

пастыряхъ

 

Церкви

 

православной.

 

„Ваше

 

де-

ло

 

было

 

точно

 

отзывъ

 

на

 

наши

 

задушевныя

 

мысли", —писалъ

 

въ

Общество

 

одинъ

 

изъ

 

сельскихъ

 

священниковъ.

 

Мы

 

высоко

 

цѣнимъ

участіе

 

духовныхъ

 

лицъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

Общества:

 

изъ

 

рукъ

 

пастыря

своего

 

прихожанинъ

 

съ

 

довѣріемъ

 

приметъ

 

св.

 

книгу,

 

отъ

 

него

же

 

получитъ

 

наставленіе,

 

какъ

 

пользоваться

 

ею.

 

Такъ,

 

одинъ

 

изъ

достойнѣйшихъ

 

пастырей

 

нашей

 

Церкви,

 

предлагая

 

своимъ

 

при-

хожанамъ

 

(въ

 

г.

 

В —ѣ,

 

Пермской

 

губ.)

 

полученныя

 

имъ

 

отъ

 

Об-

щества

 

св.

 

книги

 

Новаго

 

Завѣта,

 

па

 

бѣлы.-

 

ъ

 

листахъ

 

каждой

 

изъ

нихъ

 

собственноручно

 

начерталъ

 

краткое

 

наставленіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

должно

 

читать,

 

съ

 

пользою

 

душевною,

 

Новый

 

Завѣтъ.

 

Приводимъ

его

 

здѣсь

 

полностію:

„Христолюбивый

 

христіанинъ!

 

Прійми

 

сію

 

священную

 

кпи-

гу,

 

какъ

 

даръ,

 

посланный

 

тебѣ

 

съ

 

небесъ

 

отъ

 

самого

 

Господа:

назидай

 

и

 

услаждай

 

душу

 

твою

 

ученіемъ

 

ея.

 

Чтобы

 

ученіе

 

ея

успѣшнѣе

 

и

 

полезнѣе

 

действовало

 

на

 

мысли,

 

чувства

 

и

 

дѣла

 

твои

для

 

этого

 

берись

 

за

 

нее

 

не

 

съ

 

разсѣянностью,

 

а

 

съ

 

благоговѣпі-

емъ

 

и

 

единственнымъ

 

желаніемъ

 

научиться

 

благочестивой

 

жизни,

спасенія,

 

спокойствія

 

совѣсти

 

и

 

земного

 

благоденствія.

 

Моли

 

Гос-

пода,

 

чтобы

 

Онъ

 

помогъ

 

тебѣ

 

уразумѣть

 

истины

 

и

 

правила

 

еван-

гельскаго

 

ученія,

 

полюбить

 

и

 

исполнять

 

ихъ,

  

преодолѣвая

 

въ

 

се-
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бѣ

 

худыя

 

привычки,

 

страсти

 

и

 

пороки.

 

При

 

чтепіи

 

не

 

забывай,

что

 

ты

 

видишь

 

самого

 

Господа,

 

разговаривающаго

 

и

 

действующа-

то

 

предъ

 

тобою

 

со

 

св.

 

Апостолами

 

въ

 

св.

 

Евангеліи,

 

Дѣяніяхъ

 

и

Посланіяхъ

 

Апостольскихъ;

 

а

 

потому

 

все

 

свое

 

внимапіе

 

сосредо-

точь

 

на

 

чтеніи.

 

По

 

прочтеніи

 

давай

 

себе

 

отчета

 

о

 

прочитанномъ,

помни

 

прочитанное

 

и

 

сообразуй

 

свою

 

жизнь

 

съ

 

Христовымъ

 

учс-

ніемъ.

 

Читай

 

сію

 

книгу

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

запятій

 

твоихъ

 

время,

а

 

наипаче

 

въ

 

воскресенье

 

и

 

другіе

 

праздники.

 

Если

 

семейные

все

 

свободны,

 

читай

 

всемъ,— если

 

не

 

все,

 

то

 

читай

 

одинъ,

 

по-

ставь

 

себе

 

въ

 

обязанность

 

разсказать

 

имъ

 

прочитанное

 

хотя

 

бы

за

 

обедомъ

 

или

 

за

 

ужиномъ.

 

Бросьте

 

сказывать

 

и

 

слушать

 

сказки

и

 

вести

 

пустые

 

разговоры:

 

они

 

недостойны

 

христіанина,

 

а

 

займи-

тесь

 

лучше

 

разсказомъ

 

и

 

слушаніемъ

 

полезнаго,

 

спасительнаго

учеиія

 

и

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

его

 

Апостоловъ.

 

Въ

 

воскре-

сепье

 

и

 

праздники

 

располагай

 

всехт

 

семейныхъ

 

къ

 

слушанію,

 

а

себя

 

къ

 

чтенію.

 

Читай

 

внятно,

 

не

 

торопясь,

 

чтобы

 

слушающіе

понимали.

 

Не

 

дозволяй

 

смеяться

 

за

 

чтеніемъ.

 

Если

 

не

 

поймешь

чего,

 

прочитай

 

еще;

 

если

 

и

 

второй

 

разъ

 

пе

 

понялъ,

 

то

 

не

 

дерзай

объяснять,

 

читай

 

дальше.

 

Непонятное

 

запомни

 

и

 

при

 

удобномъ

случае

 

сообщи

 

своему

 

священнику,

 

и

 

онъ

 

объясните

 

тебе

 

или

дастъ

 

толкованіе

 

Св.

 

Отцевъ

 

Церкви.

 

Будь

 

же

 

радушенъ,

 

усер-

денъ

 

и

 

благоговеенъ

 

къ

 

сей

 

книге

 

и

 

верь:

 

она

 

хотя

 

и

 

малая,

 

а

много-много

 

разума

 

Христова

 

и

 

любви

 

въ

 

ней.

 

Она

 

паучитъ

 

те-

бя

 

быть

 

благочестивымъ

 

христіаниномъ,

 

истиннымъ

 

гражданипомъ

любезнаго

 

отечества,

 

полезнымъ

 

членомъ

 

общества,

 

вернымъ

 

дру-

гомъ

 

семейства,

 

однимъ

 

словомъ,

 

она

 

научите

 

тебя

 

быть

 

совер-

шенпымъ

 

Божіимъ

 

человекомъ,

 

ко

 

всякому

 

добру

 

делу

 

приготов

ленымъ!

 

Берись

 

за

 

сію

 

книгу

 

и

 

во

 

дни

 

горестей

 

твоихъ,

 

и

 

во

время

 

нечистыхъ

 

помысловъ

 

и

 

искушеній,

 

обуревающихъ

 

душу

твою,

 

и

 

опа

 

разсеетъ

 

нечистые

 

помыслы,

 

отгонитъ

 

искушенія

 

и

облегчите

 

твои

 

горести.

 

Прійми

 

святую

 

книгу

 

сію,

 

поблагодари

Господа,

 

что

 

опъ

 

не

 

оставилъ

 

насъ

 

въ

 

невёденіи

 

делъ

 

Его

 

и

учеиія,

 

сделанныхъ

 

и

 

преподанныхъ

 

къ

 

нашему

 

спасенію,

 

но

 

за-

печатлелъ

 

ихъ

 

во

 

Святомъ

 

Писаніи.

 

Прійми

 

же

 

святую

 

книгу

сію,

 

читай

 

благословясь

 

и

 

умудряйся

 

во

 

славу

 

Божію,

 

на

 

снасеніе
свое

 

и

 

ближнихъ".
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„Въ

 

Костроме",

 

разсказывалъ

 

книгоноша

 

М.,

 

„въ

 

1894

 

г.

купила

 

у

 

мепя

 

женщина-вдова,

 

неграмотная,

 

работающая

 

на

 

фаб-

рике,

 

Новый

 

Завѣтъ

 

съ

 

Нсалтиремъ

 

за

 

1

 

рубль.

 

Нынче

 

летомъ

(1897

 

г.),

 

увидавъ

 

меня,

 

купила

 

Библію

 

русскую

 

за

 

3

 

рубля.

„Съ

 

вашей

 

книги

 

и

 

совета",

 

говорила

 

она,

 

„я

 

выучилась

 

читать;

сначала

 

меня

 

учила

 

моя

 

дочь,

 

но

 

я

 

скоро

 

поняла

 

и

 

стала

 

читать

сама

 

хорошо,

 

много

 

разъ

 

книга

 

у

 

меня

 

прочитана

 

съ

 

начала

 

до

конца.

 

Раньше

 

я

 

пичего

 

не

 

знала,

 

была

 

темный

 

человѣкъ,

 

не

знала

 

ученія

 

Господа,

 

теперь

 

я

 

знаю

 

ученіе

 

Господа.

 

Его

 

стра-

данія

 

за

 

насъ

 

грешныхъ.

 

Большую

 

пользу

 

принесла

 

мне

 

ев

 

кни-

га:

 

раньше

 

я

 

шибко

 

пила

 

вино;

 

дочь

 

у

 

меня

 

хотела

 

меня

 

бро-

сить

 

и

 

уйти

 

въ

 

монастырь,

 

если

 

я

 

буду

 

продолжать

 

пить;

 

когда

я

 

стала

 

читать

 

Евангеліе,

 

я

 

совсемъ

 

бросила

 

пить

 

вино

 

и

 

те-

перь

 

не

 

беру

 

капли

 

въ

 

ротъ.

 

Праздники

 

теперь

 

у

 

меня

 

проводят-

ся

 

въ

 

чтеніи

 

святой

 

книги

 

и

 

въ

 

отдыхе, — жизнь

 

у

 

насъ

 

теперь

стала

 

совершенно

 

иная.

 

Дочь

 

свою

 

теперь

 

выдаю

 

замужъ

 

за

 

хо-

рошаго

 

человека,

 

за

 

подмастерья

 

на

 

фабрике;

 

беретъ

 

онъ

 

ее

 

безъ

всякаго

 

приі,анаго,

 

да

 

и

 

у

 

меня

 

нѣтъ

 

его,

 

ему

 

понравилась

 

на-

ша

 

тихая

 

жизнь

 

Раньше

 

которые

 

смеялись

 

надъ

 

нами,

 

теперь

 

за-

видуютъ".

Въ

 

той

 

же

 

Костромской

 

губерніи,

 

въ

 

селе

 

Ор

 

-ахъ,

 

на

 

ба-

заре,

 

встречаете

 

того

 

же

 

книгоношу

 

мужичекъ

 

и

 

съ

 

радостью

говорить:

 

„Ну

 

слава

 

Богу,

 

что

 

пріѣхали

 

вы, —я

 

каждый

 

базаръ

высматривалъ

 

васъ,

 

что-то

 

давно

 

васъ

 

не

 

было.

 

Я

 

въ

 

третьемъ

году

 

купилъ

 

у

 

васъ

 

Евангеліе

 

съ

 

Псалтиремъ,—больно

 

поправи-

лось

 

чтеніе-то

 

въ

 

Евангеліи

 

и

 

въ

 

Псалтирѣ;

 

нѣкоторыя

 

места

 

я

читаю,—а

 

жена

 

у

 

меня

 

такъ

 

и

 

заплачетъ...

 

и

 

семья-то

 

у

 

меня

 

толь-

ко

 

что

 

жена

 

одна,

 

былъ

 

сынъ,

 

да

 

недавно

 

умеръ,

 

14

 

л.

 

Страсть

жалко, — только

 

и

 

утешимся,

 

что

 

почитаемъ

 

святую

 

книгу.

 

Когда

я

 

стану

 

читать,

 

жена

 

зажжетъ

 

предъ

 

образомъ

 

Спасителя

 

лам-

падку,

 

которая

 

все

 

и

 

горитъ,

 

пока

 

я

 

читаю.

 

Когда

 

почитаешь,

такъ

 

и

 

на

 

душе

 

станетъ

 

лучше...

 

Буду

 

и

 

другимъ

 

советовать,

чтобы

 

покупали,

 

а

 

то

 

наши

 

мужики

 

свободное

 

время

 

больше

 

про-

водятъ

 

въ

 

трактире;

 

раньше

 

и

 

я

 

посиживалъ

 

тамъ,

 

а

 

теперь

 

из-

бавилъ

 

Богъ,

 

какъ

 

сталъ

 

читать

 

святую

 

книгу".
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Одинъ

 

бомбардиръ,

 

получивъ

 

изъ

 

рукъ

 

своего

 

пастыря

 

Биб-

лію,

 

разсказывалъ

 

потомъ,

 

что

 

когда

 

онъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

прочелъ

Библію,

 

то

 

ничего

 

не

 

попялъ,

 

а

 

когда

 

прочелъ

 

во

 

второй

 

разъ,

тогда

 

понялъ

 

духъ

 

евангельскій:

 

„Все

 

мне

 

въ

 

ней

 

теперь

 

откры-

то, — за

 

золото

 

всего

 

міра

 

не

 

отдамъ

 

теперь

 

своей

 

Библіи"!

 

съ

восторгомъ

 

восклицалъ

 

онъ.

Подобныхъ

 

примеровъ

 

неподдельной

 

радости,

 

съ

 

какою

 

при-

нимается

 

народомъ

 

Св.

 

Писаніе,

 

„умудряющее

 

во

 

спасеніе"

 

(2

Тим.

 

3,

 

15),

 

и

 

какъ

 

оно

 

вліяетъ

 

на

 

простое

 

сердце,

 

много

 

мож-

но

 

было

 

бы

 

привести

 

изъ

 

годовыхъ

 

отчетовъ

 

Общества.

 

Вотъ

 

не-

сколько.

Одинъ

 

рядовой,

 

купивши

 

у

 

книгоноши

 

Г.

 

Новый

 

Завете

 

и

спустя

 

годъ

 

встретивъ

 

его

 

опять

 

въ

 

С.-Петербурге,

 

съ

 

радостью

приветствовалъ

 

его.

 

„Прежде",

 

сталъ

 

онъ

 

ему

 

разсказывать,

„живя

 

въ

 

деревне,

 

я

 

былъ

 

неграмотный

 

(онъ

 

выучился

 

грамоте

въ

 

полку

 

уже);

 

вставь

 

утромъ,

 

помолюсь

 

Богу,

 

а

 

пойду

 

прочь, —

и

 

забылъ

 

все.

 

А

 

теперь

 

читаю

 

Новый

 

Завета

 

и

 

целый

 

день

 

все

думаю,

 

какъ

 

Спаситель

 

на

 

земле

 

былъ,

 

какія

 

чудеса

 

творилъ,

 

какъ

страдалъ...

 

Прежде

 

я

 

былъ

 

темный

 

человекъ,

 

а

 

теперь,

 

какъ

 

чи-

таю

 

Евангеліе,

 

такъ

 

свѣтло

 

стало"!

Молодая

 

девица,

 

купивъ

 

у

 

книгоноши

 

Н

 

— ой

 

Новый

 

Завета,

по

 

ея

 

совету,

 

стала

 

читать

 

св.

 

книгу

 

еоюедневно

 

и,

 

встретивъ

 

ее

опять,

 

благодарила

 

за

 

добрый

 

совета.

 

„Откровенно

 

говоря",

 

ска-

зала

 

она,

 

„я

 

не

 

знала,

 

что

 

такое

 

Евангеліе.

 

Теперь,

 

читая

 

его,

я

 

чувствую,

 

что

 

сделалась

 

лучше".

„По

 

пути

 

въ

 

одну

 

деревню",

 

разсказываетъ

 

одинъ

 

изъ

 

кни-

гоношъ

 

Общества:

 

„везъ

 

меня

 

мужичекъ

 

на

 

плохой

 

лошадке.

 

У

перваго

 

же

 

трактира

 

онъ

 

предлагаетъ

 

мне

 

заехать

 

„выпить".

„Я

 

не

 

пью

 

водки",

 

говорю

 

ему.

 

Онъ

 

смотритъ

 

на

 

меня

 

съ

 

удивлені-

емъ.

 

Я

 

предлагаю

 

ему

 

лучше

 

напиться

 

чаю

 

на

 

ближайшемъ

 

по-

стояломъ

 

дворе.

 

Соглашается.

 

За

 

чаемъ

 

завязывается

 

разговоръ.

Раскрывъ

 

Новый

 

Завета,

 

читаю

 

ему

 

последовательно

 

Ев.

 

Матѳ.

6

 

и

 

7

 

главы,

 

Римл.

 

13,

 

12— 14,

 

Ефес

 

5,

 

18,

 

Галат.

 

5,

 

21.

Слова

 

Апостола,

 

что

 

„пьяницы

 

царствія

 

Божія

 

не

 

наследуютъ"

(Гал.

 

5,

 

21),

   

произвели

 

на

 

него

 

сильное

 

внечатленіе.

 

Съ

 

благо-
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дарностью

 

покупаетъ

 

онъ

 

Новый

 

Завѣтъ

 

и

 

все

 

прочитанныя

 

ме-

ста

 

замечаетъ.

 

Недели

 

две

 

спустя

 

встречаемся

 

мы

 

опять.

 

Съ

 

ра-

достью

 

объявляете

 

онъ

 

мне,

 

что

 

„съ

 

техъ

 

порч,

 

онъ

 

не

 

пилъ

 

еще

водки".

 

На

 

маслянице

 

ему

 

обязательно

 

нужно

 

было

 

купить

 

вод-

ки

 

для

 

угощенія,

 

но

 

онъ

 

обошелся

 

безъ

 

нея,

 

уѣхавъ

 

отъ

 

гостей

на

 

работу

 

„Евангеліе

 

я

 

читаю",

 

прибавилъ

 

онъ,

 

„или

 

ребятъ

своихъ

 

заставляю

 

читать".

„Года

 

два

 

тому

 

назадъ",

 

пишетъ

 

книгоноша

 

Общества,

 

„про-

да.чъ

 

я

 

Новый

 

Завета,

 

одному

 

крестьянину

 

въ

 

Ярославской

 

губер-

піи,

 

привыкшему

 

ругаться

 

скверными

 

словами,

 

при

 

чемъ

 

советы-

валъ

 

ему

 

отстать

 

отъ

 

этой

 

дурной

 

привычки

 

и,

 

для

 

большаго

 

убѣж-

денія,

 

прочелъ

 

ему

 

изъ

 

послапія

 

къ

 

Ефесянамъ

 

гл.

 

4,

 

ст.

 

29:

„Никакое

 

слово

 

гнилое

 

да

 

не

 

исходить

 

изъ

 

устъ

 

вашихъ"

 

и

 

пр.,

и

 

гл.

 

5,

 

ст.

 

4:

 

„Также

 

сквернословіе"

 

и

 

т.

 

д.

 

„не

 

приличны

вамъ".

 

Теперь,

 

при

 

входѣ

 

моемъ

 

въ

 

избу

 

этого

 

крестьянина,

 

онъ

бросается

 

ко

 

мне

 

на

 

встречу,

 

обнимаетъ,

 

цѣлуетъ

 

и

 

радостно

 

го-

ворить:

 

„Я

 

теперь

 

совсемъ

 

пересталъ

 

ругаться,

 

-

 

сколько

 

добраго,

нолезнаго

 

для

 

меня

 

нашелъ

 

я

 

въ

 

этой

 

ев

 

книге!

 

Она

 

многому

меня

 

научила.

 

Я

 

теперь

 

знаю

 

ученіе

 

Господа

 

и

 

Его

 

страданіе

 

за

насъ

 

грешныхъ.

 

На

 

дняхъ

 

я

 

нашелъ

 

серію

 

въ

 

50

 

р.,

 

потерялъ

ее

 

нашъ

 

трактирщикъ,—я

 

ему

 

ее

 

отдалъ;

 

ужъ

 

какъ

 

онъ

 

меня

благодарилъ

 

за

 

это

 

и

 

напоилъ

 

чаемъ

 

съ

 

кренделями, — а

 

еслибъ

я

 

не

 

читалъ

 

Св.

 

Писаніе,

 

то

 

не

 

только

 

серію,

 

а

 

20

 

к.

 

нашелъ

бы,

 

и

 

то

 

бы

 

не

 

отдалъ".

 

Видно,

 

что

 

на

 

добрую

 

почву

 

упало

 

сѣ-

мя

 

слова

 

Божія.

Въ

 

Гельсингфорсе

 

(въ

 

Финляндіи)

 

строились

 

казармы

 

(въ

1901

 

г.),— строили

 

русскіе

 

рабочіе.

 

Приходить

 

туда

 

во

 

время

обеда

 

книгоноша

 

Т.

 

и

 

предлагаетъ

 

св.

 

книги.

 

—

 

„Нвтъ",

 

гово-

рятъ,

 

—

 

„нѣтъ!

 

намъ

 

некогда

 

читать!"

 

Т.,

 

раскрывъ

 

Евангеліе,

прочитываете

 

имъ

 

вслухъ

 

слова

 

Спасителя:

 

„Не

 

хлебомъ

 

од-

нимъ

 

будете

 

жить

 

человекъ,

 

но

 

всякимъ

 

сювомъ,

 

исходя щимъ

изъ

 

устъ

 

Божіихъ"

 

(Ев

 

Матѳ.

 

4,

 

4).—

 

„Некогда

 

читать"!

 

отве-

чайте.— Ну,

 

такъ

 

детямъ

 

своимъ,

 

ученикамъ,

 

купите,—вместо

 

го-

стинца

 

подарите,

 

чтобы

 

не

 

испортились

 

соблазнами

 

мірскими".

 

■--

„Вотъ

 

старикъ

 

нашъ

 

правду

 

говорить",

   

воскликнулъ

   

одинъ

 

изъ
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пихъ, —что

 

мьі

 

заботимся

 

только

 

о

 

тѣ.іесномъ,

 

а

 

о

 

душспномъ

никогда".

 

Тогда

 

и

 

прочіе,

 

вставъ,

 

обетуішотъ

 

іінигоношу

 

іі

 

по-

купают*

 

себѣ

 

Ноіше

 

Завѣтьі.

 

Былъ

 

тамъ

 

еще

 

два

 

раза

 

и

 

иро-

даіъ

 

(всего)

 

20

 

Новыхъ

 

оавѣтовъ

 

крупной

 

печати,

 

10

 

Впблій

 

и

10

 

ме.ікнхъ

 

св.

 

кпигъ.

 

„Господь

 

тебя

 

пос.іалъ!"

 

говорили

 

они

книгопошѣ, —

 

„это

 

самый

 

лучшій

 

гостинецъ

 

семьѣ!"

 

Нотомъ

 

одішъ

изъ

 

нихъ

 

встрѣчается

 

съ

 

книгоношею

 

Т.

 

на

 

нароходѣ

 

и

 

говорить

ему:

 

„Ты

 

не

 

знаешь,

 

какую

 

неремѣну

 

твои

 

книги

 

произвели

 

въ

артели!

 

Прежде

 

въ

 

карты

 

играли,

 

разсказывалп,

 

пьянствовали,

спорили,

 

дрались,

 

а

 

теперь

 

лее

 

равно

 

какъ

 

въ

 

монастырѣ.

 

Одииъ

читаетъ

 

Библію,

 

a

 

другіе

 

слушаютъ,

 

кругомъ

 

обстуиивь,

 

и

 

бла-

годарятъ

 

Бога,

 

Общество

 

ваше

 

и

 

тебн

 

Благодарю,

 

отецъ,

 

что

 

ты

принесъ

 

намъ

 

Св

   

Пис.иііе

 

и

 

убѣдилъ

 

купить".

Въ

 

одномъ

 

пзъ

 

селъ

 

Ярославской

 

губерніи

 

„иду

 

я

 

по

 

улн-

цѣ",

 

разсказывалъ

 

книгоноша

 

М.;

 

„у

 

одного

 

дома

 

стучатъ

 

въ

окно

 

и

 

машутъ

 

мнѣ

 

рукой, — вхожу

 

въ

 

избу:

 

„здорово!

 

старый

знакомый,

 

— пебось

 

не

 

узналъ

 

меня"?

 

обращается

 

къ

 

нему

 

ста-

рикъ -хозяинъ,

 

а

 

я

 

тебя

 

сразу

 

призналъ:

 

помнишь

 

ли,

 

года

 

че-

тыре

 

тому

 

назадъ

 

я

 

купилъ

 

у

 

тебя

 

Библію,

 

не

 

для

 

себя,

 

а

 

для

сына.

 

Самъ

 

я

 

неграмотный,

 

а

 

сыпъ

 

у

 

меня

 

грамотей,

 

да

 

больно

пошаливать

 

началъ

 

онъ

 

у

 

меня

 

тогда;

 

все

 

гармонія

 

да

 

трактиръ!

Женилъ

 

парня:

 

думалъ

 

остепенится,

 

а

 

онъ

 

еще

 

хуже

 

сталъ.

 

Вотъ

тогда-то

 

я

 

васъ

 

и

 

увидѣлъ,

 

и

 

купилъ

 

св.

 

книгу,

 

думалъ,

 

не

 

зай-

мется-ли

 

парепьУ

 

И

 

въ

 

часъ

 

добрый

 

сказать

 

(перекрестился

 

стар

рикъ),

 

мой

 

парень

 

сталъ

 

сначала

 

изрѣдка

 

поглядывать

 

въ

 

нее,

а

 

потомъ

 

почитывать

 

все

 

больше,

 

да

 

больше;

 

гармонію

 

забросилъ,

въ

 

трактиръ

 

тоже

 

пересталъ

 

ходить.

 

Теперь

 

мой

 

Иванъ,

 

слава

ч

 

Богу,

 

парень

 

золотой

 

сталъ.

 

Теперь

 

я

 

на

 

него

 

не

 

нарадуюсь

Сеичасъ

 

и

 

въ

 

дому-то

 

у

 

насъ

 

благодать

 

да

 

миръ

 

сталъ.

 

Когда

читать

 

станетъ

 

сынокъ,

 

старуха

 

зажжетъ

 

лампаду

 

предъ

 

обра

зомъ;

 

онъ

 

читаетъ,

 

а

 

мы

 

слушаемъ.

 

Особенно

 

какъ

 

жалостно

 

чи-

таетъ

 

про

 

Даніила

 

пророка,

 

или

 

про

 

Іова,

 

или

 

про

 

страданія

 

Го-

сподни,

 

сердце

 

т.ікъ

 

и

 

замираетъ,

 

а

 

у

 

старухи

 

на

 

глазахъ

 

сле-

зы

 

появляются.

 

Я

 

каждый

 

разъ

 

благодарю

 

ваше

 

Общество,

 

во-

скресило

 

оно

 

у

 

меня

 

нарня"!

    

заключилъ

 

старикъ

 

свой

 

разсказъ.
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Къ

 

ис

 

оду

 

1902

 

года

 

въ

 

Обществѣ

 

состояло

 

989

 

члеповъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

16

 

нреоснящепныхъ

 

архіерсевъ,

 

204

 

прочихъ

 

ду-

ховныхъ

 

лнцъ

  

и

  

5

  

книгоношъ.

Въ

 

теченіе

 

39

 

ти

 

лѣтъ

 

(1863 — 1902)

 

распространено

2157156

 

экз.

 

Ов.

 

Писанія,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

въ

 

Сибири,

 

Пріамур-

скомъ

 

краѣ

 

и

 

Туркестанѣ

 

165097

 

экз.

 

Изъ

 

всего

 

числа

 

рас-

простраиенныхъ

 

св

 

книгъ

 

подарено

 

или

 

уступлено

 

по

 

уменьшен-

ной

 

цѣнѣ

  

1/7233

 

экз.

Общество

 

располагаешь

 

лишь

 

незначительными

 

средствами

 

и

ведетъ

 

свое

 

дѣло

 

преимущественно

 

на

 

члепскіе

 

взносы

 

и

 

добро -

хотныя

 

пожертвовамія.

Ежегодно

 

оно

 

ймѣетъ

 

счастье

 

получать

 

Всемплостивѣйшія

пожертвованія

 

отъ

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

и

 

Особъ

 

Им-

ператорскаго

 

Дома.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

тысячи

 

мѣстъ

 

слово

 

Божіе

 

не

 

про-

никало

 

еще;

 

нужно

 

было

 

бы

 

имѣть

 

гораздо

 

болѣе

 

книгоношъ;

 

же-

лательно

 

было

 

бы

 

также

 

въ

 

болыпемъ

 

размѣрѣ

 

снабжать

 

безвоз-

мездно

 

книгами

 

Св.

 

Писанія

 

больницы,

 

богадѣльни,

 

тюрьмы,

 

бѣд-

ныя

 

школы

 

и

 

т.

 

п

 

;

 

желательно

 

бы

 

ю

 

бы,

 

пагсонецъ,

 

удешевить

еще

 

болѣе

 

цѣну

 

св.

 

книгъ.

Чтобы

 

„Общество

 

для

 

распространеиія

 

Св.

 

Ппсанія

 

въ

 

Рос-

сіи"

 

могло

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своей

 

задачи,

 

чтобы

 

оно

 

могло

 

каж-

дому

 

желающему

 

доставить

 

„кпигу

 

жизни",

 

оно

 

должпо

 

Пігвть

болѣе

 

средствъ.

 

Мы

 

обращаемся

 

поэтому

 

къ

 

пашимъ

 

любезны

 

мъ

соотечественникам*,

 

предлагая

 

всѣмъ,

 

кому

 

дорою

 

распросУиране-

ніе

 

въ

 

народѣ

 

руссісомъ

 

познанія

 

слова

 

Вожія,

 

принять

 

вмѣстѣ

 

съ

нами

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

и

 

велйкомъ

 

дѣлѣ

 

доброхогнымъ

пожергвоваиіемъ,

 

склонепіемъ

 

къ

 

подобному

 

иожертвовапію

 

дру-

гихъ,

 

личнымъ

 

трудомъ

 

чрезъ

 

непосредственное

 

распространепіе

св.

 

книгъ

 

въ

 

мѣстѣ

 

своего

 

жительства,

 

наконецъ

 

молитвою,

 

теп-

лою

 

сердечною

 

молитвою

 

къ

 

Господу,

 

чтобы

 

слово

 

Вожіе

 

распро-

странялось

 

въ

 

народѣ

 

русскомъ..

 

озаряя

 

сердца

 

своимь

 

чуднымт,

свѣтомъ

 

и

 

возрождая

 

ихъ

 

къ

 

новой

 

святой

 

жизни

 

(1

 

Петра

 

1,

23;

 

Іак.

   

1,

  

21;

  

2

 

Тим.

  

3,

  

16).
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Желающіе

 

принять

 

непосредственное

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

Об-

щества,

 

могутъ

 

быть

 

избраны

 

въ

 

члены- сотрудники

 

онаго;

 

для

сего

 

нужно

 

приложить

 

къ

 

своему

 

заявленію

 

письменную

 

реко-

мендацию

 

или

 

члена

 

Общества,

 

или

 

мѣстнаго

 

приходскаго

 

священ-

ника

 

(съ

 

приложеніемъ

 

церковной

 

печати).

 

Всѣ

 

же

 

священнослу-

жители,

 

а

 

равно

 

и

 

лица,

 

состоящія

 

на

 

государственной

 

или

 

об-

щественной

 

службѣ

 

(при

 

чемъ

 

отъ

 

лицъ

 

неизвѣстныхъ

 

предста-

вляется

 

удостовѣреніе

 

о

 

ихъ

 

личности),

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

въ

Общество

 

по

 

одному

 

ихъ

 

письменному

 

заявленію,

 

съ

 

приложені-

емъ

 

членскаго

 

взноса,

 

размѣръ

 

коего

 

предоставляется

 

доброй

 

волѣ

каждаго

Всѣ

 

св.

  

книги,

  

распространяемыя

   

Обществомъ,

    

имѣютъ

 

на

нереплетѣ

 

штемпель

 

Общества

   

и

 

обозначеніе

 

цѣны,

    

по

 

которой

онѣ

 

и

 

^предлагаются

 

повсемѣстно.

Св.

 

книги

 

отпускаются

 

какъ

 

членамъ

 

Общества,

 

такъ

 

и

 

про-

чимъ

 

покупателямъ

 

лишь

 

на

 

наличныя

 

деньга.

Пересылка

 

св.

 

книгъ

 

принимается

 

на

 

счетъ

 

Общества:

 

по

линіямъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ — по

 

всей

 

Россіи,

 

почтою

 

же — только

въ

 

предѣлахъ

 

Европейской

 

Россіи

 

и

 

Закавказья.

Енигопродавцамъ,

 

церковнымъ

 

братствамъ

 

и

 

книжнымъ

 

скла-

дамъ

 

при

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

дѣлается

 

10°/о

 

уступка,

 

съ

принятіемъ

 

пересылки

 

св.

 

книгъ

 

при

 

покупкѣ

 

ихъ

 

на

 

сумму

 

не

менѣе

 

10

 

руб.

 

на

 

счетъ

 

Общества,

 

но

 

только

 

по

 

линіямъ

 

желѣз-

ныхъ

 

дорогъ.

Правленге

 

Общества —въ

 

С.-І1етербургѣ }

 

Дмитровскій

 

пер.,

д.

 

№

 

8.

 

Склады

 

Общества:

 

1)

 

въ

 

С. -Петербурга

 

-при

 

Правле-

ніи

 

Общества

 

и

 

2)

 

вь

 

Москвѣ

 

-

 

на

 

Покровкѣ,

 

въ

 

домѣ

 

церкви

Іоанна

 

Предтечи,

 

№

 

52,

 

у

 

Земляного

 

вала;

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

Мос-

квѣ

 

же

 

имѣются

 

книги

 

въ

 

кіоскѣ

 

Общества,

 

у

 

Ильинскихъ

 

во-

рота.

Отчеты

 

и

 

прочія

 

свѣдѣнія

 

доставляются

 

Правленіемъ

 

немед-

ленно

 

и

 

безплатно

 

по

 

требованію.

Пож&ртвованія

 

на

 

дѣло

 

Общества

 

принимаются

 

въ

 

складахъ

его

 

— въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

въ

 

Москвѣ.
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Кромѣ

 

того,

 

на

 

основаніи

 

§

 

8

 

Устава,

 

пожертвованія

 

при-

нимаются

 

также

  

въ

 

сборныя

 

книжки

 

ч.теповъ

 

Общества.

Желательно

 

было

 

бы

 

имѣть

 

сисціальныя

 

пожертвованія

 

для

снабженія

 

бѣдпыхъ

 

школъ

  

Евангеліями.

Были

  

ножертвованія

  

и

  

по

 

духовнымъ

 

завгъщаніямъ.

Каталогъ

 

св

   

книгамъ,

 

имѣющимся

 

въ

 

складахъ

 

Общества.

Т.

 

Новые

 

Завѣты.

(Съ

 

указателемъ

 

церковныхъ

 

чтепій).
а)

  

Русскіе.

Въ

  

16-ю

 

д.

 

л.,

  

въ

 

кол.

  

30

  

к.

Въ

   

16-ю

 

д.

 

л,

 

съ

 

Псалт..

  

Мое

  

изд.

  

45

  

к.

Въ

 

8-ю

 

д.

 

л.,

 

съ

 

Псалт.,

 

крупн.

  

печ.

  

1

  

р.

Въ

 

32

 

д.

 

л.,

 

съ

 

Псалт.,

  

въ

 

мяг.

  

кож.

 

пер.,

  

съ

 

з.

 

об.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

Въ

 

8-ю

 

д.

 

л.,

 

съ

 

Псалт.,

 

въ

 

кожѣ,

 

съ

 

зол.

 

обо.

  

3

 

р.

б)

  

Славянско-русскіе.

Въ

  

24-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

коленк.

  

75

  

к.

Въ

  

16-ю

 

д.

 

л.,

  

въ

 

кол.,

    

съ

 

пар.

  

мѣст.

 

и

    

съ

    

ирил.

  

подл.

текст,

 

ветхоз.

 

парал.

   

1

   

р.

в)

  

Славянскіе.

Въ

  

32-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

кол.,

 

съ

   

Псалт.

  

40

  

к.

Въ

  

16-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

кол.,

  

60

 

к:

II.

   

Четвероевангелія.

(Съ

 

указателемъ

 

церкошіыхь

 

чтепій).
а)

  

Русскія.

Въ

  

32-ю

 

д.

 

л.,

  

въ

 

кол.

   

18

  

к.

б)

  

Славянско-русскія.

Въ

  

16-ю

 

д.

  

л.,

 

въ

 

кол.

   

55

 

к.

в)

   

Славянскія.

Въ

 

32-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

кол.,

 

съ

 

изобр.

 

еванг.

  

20

  

к.

Въ

  

16-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

кол.,

 

съ

 

дѣян.

  

св.

 

апос.

 

40

  

к.

III.

 

Евангелія- брошюры.

Русск.,

 

въ

 

32-ю

 

д.

  

л.,

 

кажд.

 

Евангеліе

 

отдѣльно

 

3

 

к.
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Тоже,

 

въ

 

мягк.

 

кол.

  

6

 

к.

Что

 

мм

 

я

  

во

 

Св.

  

Великій

 

Шгтокъ

 

15*

 

к

IV.

  

Псалтири.

Въ

 

16-ю

 

д.

 

л.,

  

русскія,

 

въ

 

колепк.

  

25

  

к.

Въ

 

32-ю

 

д.

 

л,

 

русскія.

 

въ

 

колснк

   

12

   

к

Вт.

 

4-ю

 

д

   

л-,

 

славян.,

 

въ

 

кожѣ

 

1

  

р.

Въ

  

16-ю

 

д.

 

л-,

 

славян.,

 

въ

 

кол.

 

25

  

к.

F.

  

Еибліи,

 

(Съ

 

параллельп.

 

мі-.стамп).

Русскія,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

коленк.

 

3

 

р.

Русскія,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

кожѣ

 

3

 

р.

 

50

 

к.

Русскія,

 

въ

 

8

 

ю

 

д

   

л.,

 

въ

 

кожѣ

 

4

 

р.

 

и

 

русскія,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.,

въ

 

кожѣ,

 

з.

 

об.,

 

въ

 

ф.

 

7

 

р.

 

(Кіев.

 

изд.).
Русскія,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л-,

 

въ

 

кож,ѣ,

 

з.

 

об

 

,

 

въ

 

ф.

 

5

 

р.

Русскія,

 

въ

 

4-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

кожѣ

   

10

 

р.

 

и

   

русскія,

    

въ

 

4-ю

д.

 

л.,

 

въ

 

кожѣ,

 

з.

 

об.,

 

въ

 

ф.

  

6

 

р.

 

(Моск.

 

изд.'.

Олавннскія,

 

въ

 

18-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

колепкорѣ

 

1

 

р.

  

75

  

к-

Славянскія,

 

въ

 

8-ю

 

д

   

л.,

 

въ

 

кожѣ

 

3

 

р.

  

60

 

к

------------̂ ---------—

Перелиъны

 

по

 

службѣ

 

священно-церковнослужителеіі

Донской

 

епархіи.

Рукоположены:

 

во

 

священника —къ

 

Михмйло-Архангельской

церкви

 

слободы

 

Нпжне-ОльховопЧІоздѣевой,

 

Мнлютинскаго

 

благо-

чиния,

 

исаломщикъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

селя

 

Успенскаго,

 

Екате-

рпвославской

 

епархіи,

 

Павелъ

 

Васильевъ

 

Еоролевъ,

 

9

 

ноября

 

1903

г.;

 

во

 

діакона — къ

 

Николаевской

 

церкви

 

Ново.іиколаевской

 

стани-

цы,

 

Новонпколавскаго

 

благочинія,

 

исаломщикъ

 

Богоявленской

 

цер-

кви

 

Перекопской

 

станицы,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благочинія.

 

Григорій

Зеленскій,

 

9

 

ноября

 

1903

 

г.,

 

и

 

во

 

діакопа — на

 

исаломщнческой

вакансіи

 

исаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

при

 

станцін

 

Шептѵхов-

ка,

 

Тарасовскаго

 

благочинія,

 

Ѳеодоръ

 

Ноповъ,

 

14

 

ноября

 

1903

 

г.

Перемѣщенъ

 

согласно

 

ирошенію

 

исаломщикъ

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

поселка

 

Алексѣево-Нагольчинскаго,

 

Ровенецкаго

 

б.іагочннія,

Мпхаилъ

 

Покатиловъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

поселка

 

Николаевска-

го,

 

Амвросіев^каго

 

благочпнія,

 

19

 

ноября

 

1903

 

г.
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Опредѣлены:

 

на

 

діаконское

 

иѣсто — къ

 

Алексѣевской

 

церкви

Бесергепевекой

 

станицы,

 

Аіександроиеко

 

Грушевскаго

 

благочивія,

исаломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

 

Акпшевской

 

станицы,

 

Зотовска-

го

 

благочпнія,

 

Михаил ь

 

Назарова,

 

20

 

ноября

 

1903

 

г.,

 

и

 

па

 

свя-

щенническое

 

мѣсто — къ

 

Архангельской

 

церкви

 

Кенийской

 

стани-

цы,

 

Глазуновскаго

 

благочииія,

 

исаломщикъ

 

Троицкой

 

церкви

 

сло-

боды

 

Уоть-Мѣловой-Маньковой,

 

Тарасовскаго

 

благочинія,

 

Ѳеодоръ

Сорокгтъ,

  

24

 

ноября

   

1903

  

г.

Уволены

 

за

 

штатъ

 

но

 

боіѣзни:

 

священник

 

ь

 

Архангельской

церкви

 

Кепинскоп

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочниін,

 

Андрей

Финляндскій,

 

24

 

ноября

 

1903

 

г.,

 

а

 

исправляющей

 

должность

 

пса-

ломщика

 

Введенскаго

 

единовѣрческаго

 

молитвеннаго

 

дома

 

хутора

Рабпчева,

 

Семикаракор.;каго

 

благочинія,

 

Яковъ

 

Малаховъ

 

согласно

прошенію,

 

24

 

ноября

  

1903

 

г.

Утвержденъ

 

духовникомъ

 

по

 

Сеиикаракорскому

 

благочпнію

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

Семикаракорской

 

станицы

 

Михаилъ

Поповъ,

 

24

 

ноября

   

1903

 

г.

Свободный

 

мѣста.

Сиященннческія:

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Кирѣева,

Ііерезовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

7

 

октября

  

1903

 

года.

При

 

одноклирной

 

Ольгинской

 

церкви

 

поселка

 

Ново-Павлов -

скаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія,

 

съ

 

20

 

сентября

 

19 ОН

 

года;

 

жало-

ванья

 

нѣтъ.

При

 

одноклирной

 

церкви

 

хутора

 

Камышинскаго,

 

Константин

новскаго

 

благочинія,

 

съ

 

27

 

сентября

  

1903

 

года.

При

 

двухклирной

 

Николаевской

 

церкви

 

станицы

 

Кобылян-

сісоіі,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

30).

При

 

трехклирной

 

Николаевской

 

церкви

 

слободы

 

Голодаевки-

ЛІартыновой,

  

Кирсаиовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

30).

При

 

четырехклирной

 

Троицкой

 

церкви

 

станицы

    

Нижне-Чир-
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ской,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія,

 

4-я

 

вакансія

 

священника,

 

съ

 

12

сентября

 

1903

 

года.

Съ

 

14

 

октября

 

1903

 

года

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

Ново-
николаевской

 

станицы,

 

Новониколаевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

31).

Сь

 

4

 

iiohôdh

 

19Q3

 

года

 

при

 

однокіирной

 

Успенской

 

едино-

верческой

 

церкви

 

хутора

 

Суханова,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

5

 

ноября

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

поселка

 

Алексѣево-Н

 

гольчпнскаго,

 

Ровевецкаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

8

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

хутора

 

Садковско

 

Николаевскаго,

 

Александровско-

Грушевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

33).

При

 

одноклирной

 

Предтеченской

 

церкви

 

хутора

 

Калпновска-

го,

 

Зотовскаго

 

благочишя.

Драконскія:

При

 

одноклирной

 

церкьи

 

слободы

 

Нагольно-Луковкиной,

 

Кир

 

-

сановскаго

 

благочинія

 

(см.

 

JV»

 

15).

Съ

 

6

 

мая

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушиной,

   

Новопавловскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Бого-

родицкой

 

церкви

 

п.

 

Мокро-Елапчикскаго,

 

Кирсан,

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

ири

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Греково-Ильипскаго,

 

Болыпинскаго

 

благ.

 

(см.

 

J6

 

15).

Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

цер-

кви

 

носелка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Болыпинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

23

 

мая

 

1896

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

нос.

 

Лукичево-Сулиновскаго,

 

Болыпинскаго

 

благ.

 

(см.

 

№15).

При

 

одноклирной

 

церкви

 

станицы

 

Камншевской,

 

Цымлян-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

Ж

 

15).

Съ

 

15

 

септября

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Бо-

городицкой

 

церкви

 

х.

 

Ажинова,

 

Алексапдр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

JV»

 

15).
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При

 

двухклирной

 

церкви

 

станицы

 

Романовской,

 

Цымлянскаго

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

церкви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

Копстантиоовскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).

При

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Громославки,

 

Потемкин-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

  

15).

При

 

одноклирной

 

Александро-Невской

 

церкви

 

селепія

 

Ста-

роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

ири

 

одноклирной

 

Іоанпо-Богослов-

ской

 

церкви

 

хутора

 

Заполянекаго,

 

Березовскаго

 

благ.

 

(см.

 

J6

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

церкви

 

хутора

 

Марты новскаго,

  

Павловскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

  

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

церкви

 

слободы

  

Купавы,

 

Семеновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

21

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

тоселка

 

Лобойкова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

19).

Съ

 

28

 

марта

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Кресто-Воздвижен-

ской

 

церкви

 

стан.

 

Глазуновской,

 

Глазуновскаго

 

бл.

   

(см.

 

№

 

19).

Съ

 

27

 

іюня

 

1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богословской

церкви

 

поселка

 

Колышкина,

  

Милютинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

Л»

 

20).

Съ

 

13-го

 

августа

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Вогородицкой

церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

   

(см.

 

№

 

24).

Съ

 

3

 

декабря

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Новоселовки,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

36).

Съ

 

13

 

января

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Живоносновской

церкви

 

Бабинскаго

 

Источника,

 

Кирсановскаго

 

благ

   

(см.

 

№

 

3).

Съ

 

21

 

февраля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

церкви

 

станицы

 

Усть-Быстрянской,

 

Констант,

 

благоч.

  

(см.

 

№

 

8).

С*

 

7

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Покровской

 

церкви

слободы

 

Даниловки,

 

Березов.

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

21).

При

 

одноклирной

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

слободы

Степановки-Реми,

 

Кирсановскаго

 

благочишя

 

(см.

 

№

 

30).

При

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Степановки-

КрынсКой

 

(она

 

же

 

Кутейниково),

 

Амвросіевскаго

 

благочинія,

 

съ

 

8

октября

 

1903

 

г.
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Прп

 

двухклирной

    

Николаевской

  

церкви

   

хутора

    

Калача

 

на

Дону,

 

Качалинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

30).

Псаломщическгя:

Съ

 

18

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

цер-

кви

 

пос.

 

Старо- Манычскаго-Николаевскаго,

  

Сал.

 

бл.

 

(см.

 

,і\»

 

23).
Съ

 

14

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Александрова,

 

Ермаковскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

25).

Съ

 

24

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Рождество

 

Богоро-

дицкой

 

церкви

 

слободы

 

Мачихи,

 

Преображен,

 

благ.

    

(см.

 

J\°

 

26).

При

 

одноклирной

 

Александро-Невской

 

церкви

 

поселка

 

Степа-

но-Савченкова,

 

Милютинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

30).

При

 

одноклирной

 

Ольгинской

 

церкви

 

поселка

 

Новопавлов-

скаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія,

 

съ

 

20

 

сентября

 

1903

 

года;

 

жало-

ванья

 

нѣтъ.

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

Трехъ-Святительской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Бѣляпскаго,

 

Константиновскаго

 

благочинія,

 

съ

 

15

іюля

  

1903

  

г.

При

 

одноклирной

 

един о вѣр ческой

 

церкви

 

хутора

 

Кирѣева,

Березовскаго

 

благочишя,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

 

г.

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Атаманска-

го,

 

Березовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

  

г.

Съ

 

14

 

октября

 

1903

 

года

 

при

 

одпоклирной

 

Богоявленской

церкви

 

хутора

 

Задонско-Кагальиицкаго,

 

Семикаракорскаго

 

благо-

чишя

 

(см.

 

№

 

31).

Съ

 

25-го

 

октября

 

1903

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Вознесенской

церкви

 

Урюпинской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

31).

Съ

 

14

 

октября

 

1903

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

Новониколаевской

 

стан.,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

Л»

 

31).

Съ

 

26

 

октября

 

190о

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Бо-

городицкой

 

церкви

 

нос

 

Лютова,

 

Митякиаскаго

 

благ.

  

(см.

 

J6

 

32).

Съ

 

3

 

ноября

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Богоявленской

 

цер-

кви

 

Перекопской

 

станицы,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благ.

    

(см.

 

Ж

 

32).

Съ

 

3

 

ноября

   

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

  

Вознесенской

 

цер-
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кип

 

хутора

 

Сизова,

 

Цымлаискаго

 

благочинія

 

(cvt.

 

№

 

32).

Съ

 

3

 

ноября

 

1903

 

г.

 

прч

 

трехклирпой

 

Ильинской

 

церкви

поселка

 

Ного-Мпрьепскаго-Янова,

 

Ермаковскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

5-го

 

поября

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

 

слободы

Добринской,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

5

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Богоявленской

 

цер-

кви

  

Михайловской

 

станицы,

 

Ургопинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

7

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Христо -Рождествен-

ской

 

церкви

 

Ургопинской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

33).

го

 

получено

 

прнчтомъ

 

денежнаго

 

дохода

 

за

 

1902

 

годъ

 

565

 

руб.

30

 

коп.;

 

душъ

 

мужского

 

пола

 

588

 

и

 

жен.

  

601.

При

 

одноклирной

 

Предтеченской

 

церкви

 

хутора

 

Калиновска-

го,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

При

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

 

Верхне-Чирской

 

стани-

цы,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочишя .

При

 

одноклирной

 

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Карпово-

Крѣпинскаго,

 

Ровепецкаго

 

благочинія.

При

 

одноклирной

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

хутора

 

Миш-

кина,

 

Новочеркасскаго

 

благочинія.

При

 

одноклирпой

 

церкви

 

хутора

 

Камышина,

 

Константинов-

скаго

 

благочинія.

При

 

трехклирной

 

Флоро-Лаврской

 

церкви

 

Великокняжеской

станицы,

 

Сальскаго

 

благочинія.

Вновь

 

открывшгяся

 

псаломщическія

 

мѣста.

Съ

 

19

 

поября

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

поселка

 

Алексѣево-Нагольчинскаго,

 

Ровенецкаго

 

б.іагочинія;

 

зем-

ли

 

нѣтъ;

 

домъ

 

подцерковпый;

 

жалованья

 

отъ

 

общества

 

500

 

р.;

кромѣ

 

того

 

получено

 

въ

 

1902

 

году

 

причтомъ

 

денежпаго

 

дохода

250

 

руб.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

4

 

четверти;

 

имѣется

 

школа

 

грамоты;

душъ

 

мужского

 

пола

 

942

 

и

 

жен.

  

936.

Съ

 

20

 

ноября

 

1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

Акишевской

 

станицы,

 

Зотовскаго

 

благочинія;

 

жалованья,

 

зем-

ли

 

и

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1902

 

г.

872

 

р.

 

49

 

к.;

 

имѣется

 

двѣ

 

школы

 

грамоты

 

и

 

свѣтское

 

приход-

ское

 

училище;

 

душъ

 

мужского

 

пола

  

1142

 

и

 

жен.

   

1103.
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Съ

 

24

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

Введенскомъ

 

едиповѣрческомъ

молитвенпрмъ

 

домѣ

 

хутора

 

Рабичева,

 

Оемикаракорскаго

 

б.іагочи-

иія;

 

земли

 

и

 

дома

 

нѣтъ;

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

125

 

р.;

 

душъ

 

обо-

его

 

пола

 

едішовѣрцевъ

  

193

 

и

 

расколышковъ

 

666.

Свободный

 

просфорцическія

 

мѣста.

При

 

Михайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Ка-

мѳнскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Мигякип-

скаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Камен

 

жаго

 

б.іаго-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочпнія.

 

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовскаго,

 

Дегтевскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевскаго,

 

Аксайскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Рябова,

 

Зотове ісаго

благочинія.

 

Прч

 

церкви

 

слободы

 

Астаховой,

 

ГСирсановскаго

 

бла-

гочинін.

 

При

 

церкви

 

хутор»

 

Топилина,

 

Оемикаракорскаго

 

благо-

чивія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Средне-Царицынзкаго,

 

Чернышевскаго

Олагочинін.

 

При

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

 

Верезовскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Нижве-Ольховой-Поздѣевой,

 

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Екагериповки-Черно-

зубовой,

 

Милютивскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

 

Марипов-

скаго,

 

Оемикаракорскаго

 

благочинія.

 

При

 

Архангельской

 

церкви

станицы

 

Вешенской,

 

Казанскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

Петрово-

 

Куртлакскаго.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

ІПе-

стакова.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ляпичева.

 

При

 

еди-

повѣ])ческой

 

церкви

 

хутора

 

Великанова.

 

Цымлянскаго

 

благочинія-

Съ

 

12-го

 

сентября

 

1903

 

года

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

поселка

Болыие-Козипскаго,

 

Аксайскаго

 

благочинія.

 

Съ

 

8

 

октября

 

1903

года

 

при

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Садковско-Нико-

лаевскаго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія.
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Росписаніе

 

проповѣдей.

 

назначенныхъ

 

къ

 

произнесенію

 

въ

Новочеркасскомъ

 

каѳедральномъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ

 

на

1904

 

годъ,

 

утвержденное

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

Аѳанасіемъ,

 

Архіепископомъ

 

Донскимъ

 

и

 

Новочеркасскимъ,

5

 

ноября

 

1903

 

года.

Въ

 

январѣ.

I

   

числа,

 

въ

 

день

 

Новаго

 

годи

 

проиовѣдь

 

произнести

 

священ-

нику

 

Константину

 

Родосскому.

4

 

числа,

   

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

просиѣщеніемъ*—

 

священнику

 

Ди-

митрію

 

Перекопскому.

6

  

числа,

 

въ

 

день

 

Богоявленія

 

Господня — священнику

  

Ваоилію
Кожину.

II

   

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

по

 

ііросвѣщенііі — священнику

  

Григорію
Грачеву.

18

 

числа,

 

въ

 

еедѣлю

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарнсев — священнику

 

Ни-

колаю

 

Моисееву.

25

 

числа,

    

въ

 

недѣлю

   

о

 

блудномъ

 

сынѣ — священнику

 

Але-

ксандру

 

Куреннову.
Въ

 

февралѣ.

1-го

 

числа,

   

въ

 

недвлю

 

мясопустную — священнику

 

Іоапникію

Яржемскому.

2-го

 

числа,

 

въ

 

день

 

Орѣтеиія

 

Господня — священнику

 

Захаріп
Лобову.

8

 

числа,

   

въ

 

недѣлю

 

сыропустную-

 

протоіерею

 

Николаю

 

За-
харову.

15

 

числа,

    

въ

 

недѣлю

 

прнвоолавіи —священнику

   

Александру
Попову.

22

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

2-ю

 

Великого

 

поста

 

-священнику

 

Ми-

хаилу

 

Гиляревскому.

29

 

числа,

   

въ

 

недѣлю

 

крестопоклонную

 

— нротоіерею

 

Василію
Петрову.

Въ

 

мартіь.

7

   

числа,

 

въ

 

4-ю

 

недѣлю

 

Великаго

 

поста

 

—

 

священнику

  

Васп-

лію

 

Памфилову.

14

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

5-ю

 

Великаго

 

поста —священнику

 

Гри-

горію

 

Митропольскому.
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21

 

числа,

   

въ

 

депь

 

Входа

 

Господня

 

во

 

Іерусалпмъ —священ-

нику

 

Іоанну

 

Вуколову.

25

   

числа,

    

въ

 

депь

 

Блаіовѣщеиіи

   

Пресвятыя

 

Богородицы—

протоіерею

 

Сѵмеону

 

Макарову.

26

   

числа,

    

въ

 

великій

 

пятокъ

 

на

 

вечерни— священнику

 

Ти-

хону

 

Донецкому.

28

 

числа,

 

въ

 

день

 

Св.

 

Пасхи

 

на

 

вечерни — священнику

 

Іоан-

ну

 

Артинскому.
Въ

 

апрѣлѣ.

4

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Ѳомѣ— священнику

 

Сѵмеону

 

Троицкому.

11

 

го

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

женъ-мгроноспцъ —священнику

 

Але-

ксандру

 

Власову.

18

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

разслабленно.ігь — священнику

 

Нико-

лаю

 

Моисееву.

23

 

числа,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Государыни

 

Императрицы

Александры

 

Ѳеодоровны

 

-священнику

 

Матѳію

 

Архангельскому.

25

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

самаряпынѣ—

 

священнику

 

Алексію

Александрову.
Въ

 

маѣ.

2

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ —священнику

 

Евграфу

 

Овсян-
никову.

6

 

числа,

 

въ

 

день

 

Вознесенія

 

Господня

 

и

 

рожденія

 

Государя

Императора — протоіерею

 

Николаю

 

Кратирову.

9

 

числа,

 

въ

 

день

 

перенесенін

 

мощей

 

св.

 

Николая

 

Чудотвор-

ца — священнику

 

Александру

 

Мануйлову.

14

 

числа,

 

въ

 

день

 

священнаго

 

коронованія

 

Ихъ

 

Император-

скихъ

 

Величествъ — ректору

 

семинаріи

 

нротоіерею

 

Митрофчпу

 

Си-

машкевичу.

23

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

всѣхъ

 

святыхъ—протоіерею

 

Николаю

Воскресенскому.

25

 

числа,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Государыни

 

Императрицы

 

Але-

ксандры

 

Ѳеодоровны — протоіерею

 

Василію

 

Петрову.

30

 

числа,

 

въ

 

педѣлю

 

2-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ — протоіерею

 

Титу

Клименту.
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Въ

 

іюнѣ.

6

 

числа,

   

въ

 

недѣлю

 

3

 

по

 

Пятидесятнпцѣ —нротоіерею

 

Вита-

лію

 

Ермолову.

13

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

4

 

по

 

Пятидесятницѣ —священнику

 

Ва-

силию

 

Попову.

20

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

5

 

по

 

Пятидесятницѣ— священнику

 

Пе-

тру

 

Туторскому.

27

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

6

 

по

 

Пятидесятницѣ —протоіерею

 

Аѳа-

насію

 

Грачеву.

29

 

числа,

 

въ

 

день

 

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла —священ-

нику

 

Михаилу

 

Крылову.
(Окончаніѳ

 

олѣдуѳтъ).

Отъ

 

Правленіа

 

Донского

 

епархіальнаго
свѣчного

 

завода.

Вѣдомость

 

1-я

 

о

 

движеніи

 

денежныхъ

 

суымъ

 

но

 

Донскому

епархіальному

 

свѣчному

 

заводу

 

съ

 

1

 

го

 

октября

 

по

 

1-е

 

ноября

1903

 

года:

 

1)

 

оставалось

 

къ

 

1

 

октября

 

2081

 

р.

 

94

 

к.;

 

2)

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ:

 

отъ

 

церквей

 

2939

 

р.

 

73

 

к.,

 

отъ

 

завѣдую-

щихъ

 

благочипничсскимн

 

складами

 

33874

 

р.

 

55

 

к.,

 

отъ

 

частныхъ

лііцъ

 

4(і4

 

p.

 

7

 

5

 

к.,

 

отъ

 

продажи

 

фитиля

 

и

 

обвощенныхъ

 

отбро-

сонъ

 

709

 

р.

 

44

 

к

 

,

 

случайныя

 

поступленія

 

15

 

р.,

 

итого

 

3S003

руб.

 

47

 

к

 

,

 

а

 

всего

 

съ

 

прежнимъ

 

остаткомъ — 2081

 

р.

 

94

 

к

 

-

на

 

приходѣ

 

имѣется

 

40085

 

р

 

41

 

к.;

 

3)

 

израсходовано

 

35819

 

р.

63

 

к.

  

и

 

4)

 

остается

 

къ

  

1

  

ноября

 

4205

 

р.

  

78

 

к.

Вѣдомость

 

2-я

 

о

 

нриходѣ

 

и

 

расходѣ

 

свѣчей

 

по

 

складу

 

Дон-

ского

 

епарчалыіаго

 

свѣчного

 

завода

 

съ

 

1

 

октября

 

по

 

1

 

ноября

1903

 

годі.:

 

1)

 

оставалось

 

къ

 

1-му

 

октября

 

1094

 

п.

 

31 7 /в

 

ф.;

 

2)

поступило

 

2275

 

пуд.

 

35

 

ф.;

 

3)

 

израсходовано

 

1770

 

п.

 

35

 

ф.

 

и

1)

 

остается

  

къ

  

1

  

ноября

 

1599

  

п.

  

31 7 /в

 

ф.



в

 

в

 

д

 

ѳ

 

д

 

б

 

е

 

т

 

ь

 

s-я

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

носка

 

и

 

другихъ

 

свѣчвыхъ

 

матеріаловъ

 

по

 

складу

 

Донского

 

епархіальнаго

свѣчного

 

завода

 

съ

 

1

 

октября

 

по

  

1

  

ноября

 

1903

 

годя.

ВОСКА.
Огарковъ.

Обвоіцен-
ныхъ

 

от- Фитиля.
Обвѳрточ-

ной

 

бума- Увязи .

Золо- Эти-

Бѣлаго. Же.чтаго бросовъ. ги. та. кетов,

Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд.

 

!

 

Фун. Пуд.

 

|Фун. Пуд.

 

Фун. Пуд. Фуп. Пуд.|

 

Фун. Кн. Фун.

Остава-
лось

 

кх

 

1

октября
1903

  

г. 4277 17 4285,

  

28 — — — — 82 37 х /2 107 38 7 6 304 —

Посту-
пило 612 02 360

    

28 542 128 — — — 120 — 6 — 350 2н.20ф.

Израехо
довано 475 29 651

    

37 542 36 128 — 47 08 91 36 7 6 136 2и.20ф.

Остает-

ся

 

къ

1-му

ноября

1903

  

г. 4413 30 3994

   

19 — — — — 35 29Ѵа 136 2 6 — 518 —
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О

 

продолженіи

 

изданія

  

при

  

Кіевской

 

Духовной

 

Семинаріи

^Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"
въ

  

1904

 

году.

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

1904

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

съ

 

тѣмь

 

же

 

характеромъ

 

об-

щедоступности

 

и

 

въ

 

тоиъ

 

же

 

по

 

преимуществу

 

практическомъ

 

на-

правленіи,

 

какъ

 

издавалось

 

доселѣ.

Оставаясь

 

неизмѣнно

 

вѣрнымъ

 

своей

 

особенной

 

задачѣ—со-

дѣйствовать

 

приходскимъ

 

пастырямъ

 

въ

 

ихъ

 

высокомъ

 

и

 

трудномъ

служеніи

 

Церкни,

 

журналъ

 

нашъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

органомъ,

чрезъ

 

который

 

священнослужители

 

и

 

другіе

 

дѣятели,

 

болѣе

 

или

менѣе

 

близко

 

сгоящіе

 

къ

 

пастырскому

 

дѣлу,

 

могутъ

 

обмѣнивать-

ся

 

между

 

собою

 

взглядами

 

на

 

высокое

 

и

 

святое

 

дѣло

 

пастырска-

го

 

служенія,

 

слагающимися

 

у

 

нихъ

 

по

 

указаніямъ

 

опыта

 

и

 

по

 

тре-

бованіямъ

 

общественной

 

жизни,

 

а

 

также

 

выражать

 

указываемыя

пастырскою

 

практикою

 

нужды,

 

законныя

 

желанія

 

и

 

потребности

нашего

 

духовенства.

 

Въ

 

виду

 

такихъ

 

задачъ

 

своахъ

 

„Руковод-
ство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

открываетъ

 

широкій

 

достунъ

 

на

свои

 

страницы

 

тѣмъ

 

трудамъ

 

касательно

 

различныхъ

 

сторонъ

 

па-

стырскаго

 

служенія,

 

которые

 

будутъ

 

удовлетворять

 

общелитера-
турнымъ

 

требованіямъ

 

и

 

соотвѣтствовать

 

цѣли,

 

характеру

 

и

 

на-

правлению

 

нзданія.
Годовое

 

изданіе

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

52-хъ

 

еженедѣльно

 

вы-

ходящихъ

 

номеровъ,

 

въ

 

прежнемъ

 

объемѣ,

 

и

 

составитъ

 

три

 

тома,

независимо

 

отъ

 

печатаемыхъ

 

въ

 

видѣ

 

приложеній

 

12

 

книжекъ

„Проповѣдей"

 

и

 

12-ти

 

выпусковъ

 

„Богословскаго

 

Библіографиче-
скаго

 

Листка*.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

1904

 

г.

 

редакція

 

дастъ

 

подписчи-

камъ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатной

 

преміи

 

второй

 

выпускъ

 

„Сборника
рѣшеній

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

изъ

 

пастырской

 

практики",

 

въ

который

 

войдутъ

 

рѣшенія

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

совершенія

 

чи-

нопослѣдованій

 

Требника.
Журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

рекомен-

дованъ

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимъ

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

къ

 

выпискѣ

 

въ

 

церковныя

 

и

 

се-
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минарсвія

 

библіотеки

 

(сѵнод.

 

опредѣленіе

 

отъ

 

4

 

февраля — 14
марта

 

1885

 

года,

 

№

 

280).
Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣ

 

-та

 

Россійской
Имперіи

 

шесть

 

рублей.

 

Плата

 

за

 

журналъ

 

по

 

офиціа.іьнымъ

 

тре-

бовавіямъ,

 

какь

 

то:

 

отъ

 

консисторій,

 

правлѳній

 

духовпыхъ

 

семи-

нара

 

и

 

благочинныхъ

 

можетъ

 

быть,

 

но

 

примѣру

 

прежпихъ

 

го-

довъ,

 

разсрочена

 

до

 

сентября

  

1904

 

года.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Кіевъ,
въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей".
Въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

иродаются:

1)

   

Полные

 

экземпляры

 

журн.

 

за

 

1888,

 

1889,

 

1890,

 

1891,
1894

 

и

 

1895

 

годы

 

съ

 

ириложееіями

 

но

 

3

 

руб.;

 

за

 

1892,

 

1896,
1897

 

и

 

1898

 

годы

 

съ

 

приложеніями

 

по

 

4

 

руб.;

 

а

 

за

 

1879,

 

1880,
1881,

 

1882,

 

1883,

 

1899,

 

1900

 

и

 

1902

 

годы

 

съ

 

приложенія-
ми

 

по

 

5

 

руб.

    

Экземпляры

 

журнала

 

1903

 

года

 

всѣ

 

израсходованы.

2)

   

Прнложепія

 

къ

 

журналу — „Проповѣди":

 

1)

 

Вып.

 

ІІ-й,
изд.

 

1888

 

г.

 

2)

 

Вып.

 

12-й,

 

изд.

 

1889

 

г.

 

3)

 

Вып.

 

13-й,

 

изд.

1890

 

г.

 

4)

 

Вып.

 

14-й,

 

изд.

 

1891

 

г.

 

5)

 

Вып.

 

17-й,

 

изд.

 

1894

 

г.

6)

 

Вып.

 

18-й,

 

изд.

 

1895

 

г.

 

7)

 

Вып.

 

19-й,

 

изд.

 

1896

 

г.

 

8)

 

Вып.

20-й,

 

изд.

 

1897

 

г.

 

9)

 

Вып.

 

21-й,

 

изд.

 

1898

 

г.— по

 

1

 

руб.

 

50
коп.

 

10)

 

Выи.

 

6-й,

 

изд.

 

18S3

 

г.

 

11)

 

Вып.

 

9-й,

 

изд.

 

1886

 

г.

12)

 

Вып.

 

15-й,

 

изд.

 

1892

 

г.

 

13)

 

Вып.

 

22-й,

 

изд.

 

1899

 

г.

 

14)
Вып.

 

23-й,

 

изд.

 

1900

 

г.

 

15)

 

Вып.

 

24-й,

 

изд.

 

1901

 

г.

 

16)

 

Вып.
25-й,

 

изд.

 

1902

 

г.

 

и

 

17)

 

Вып.

 

26-й

 

изд.

 

1903

 

г.—по

 

2

 

р.

 

за

каждый

 

отдѣльный

 

выпускъ.

Душеполезное

 

Чтеніе
въ

 

1904

 

году.

Годъ

 

изданія

 

сорокъ

 

пятый.

Изданіе

 

журнала

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

въ

 

1904

 

году,

 

со-

рокъ

 

пятомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

преж-

нихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословеніи

 

Преосвященнѣйшаго

 

Висса-
ріона,

 

Епископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

 

по

 

ре-

даціи

 

„Душеполезнаго

 

Чтенія"

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

нолномъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

 

радакція

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

году

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

предназначал*

журналу

 

и

 

святитель

 

Филаретъ,

 

Митрополитъ

 

Московскій:

 

„И

 

пра

 

■

вительствомъ

 

и

 

частыми

 

людьми

 

усиленно

 

распространяемая

 

гра-

мотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтенію, —пиеалъ

 

онъ

 

Святѣйшему

 

Сгноду, —



—

 

673

  

—

требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

и

 

особенно

 

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

лите-

ратура

 

повсюду

 

предлагает

 

ь

 

чтепіе

 

большею

 

частно

 

суетное

 

и

 

не-

благопріятное

 

для

 

истинпаго

 

назиданія

 

народа.

 

Посему

 

предлагае-

мое

 

повременное

 

изданіе:

 

„Душеполезное

 

Чгеніе"

 

можѳтъ

 

соот-

ветствовать

 

современнымъ

 

настоятельнымъ

 

потребностями — слу-

жить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставленію

 

христіанъ,

 

удовле-

творять

 

потребности

 

пазидательнаго

 

и

 

поиятнаго

 

духовнаго

  

чтенія.

Вь

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

болѣе

 

чѣмь

 

нятистахъ

 

книгахъ

 

„Душе-
полезнаго

 

Чтенія"

 

уже

 

имЬется

 

твердое

 

основаніе

 

для

 

сужденія

 

о

журналѣ

 

и

 

только

 

для

 

лицъ,

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

считаемь

 

не-

обходимымъ

 

сообщить,

 

что

 

въ

 

составь

 

журнала

 

входягь:

 

1)

 

Тру-
ды,

 

относящіесн

 

къ

 

изучепію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореяій

 

св.

 

отцевъ

 

и

православнаго

 

богослужепія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣрручительнаго

 

и

 

нраво-

учительпаго

 

содержания,

 

сь

 

обращепіемъ

 

особепнаго

 

вниманія

 

на

современным

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизпи.

 

3)

 

„

 

Пуб-
личный

 

богословскія

 

чтепія".

 

4)

 

Церковно-историческія

 

разсказы

па

 

основаніи

 

первоисточниковъ

 

и

 

исторически

 

авторитетѳыхъ

 

па-

мягниковъ.

 

5)

 

Воспомипанія

 

о

 

лицахъ,

 

замѣчате

 

іьныхъ

 

по

 

заслугамъ

для

 

Церкви

 

и

 

но

 

духовно-нравственной

 

жизпи.

 

6)

 

Письма

 

и

 

раз-

ныя

 

изслѣдованія

 

Преосвященнаго

 

Ѳеофана-затворнша,

 

іеросхи-
монаха

 

о.

 

Амвр

 

еія

 

Оатинскаго,

 

„Вейѣды"

 

вселенскаго

 

патріарха
Анѳима

 

ѴП,

 

достойнаго

 

преемника

 

сиятѣйшаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

мудраго

 

первосвятителя

 

православной

 

Церкви;

 

уроки

 

благодатной
жизни

 

по

 

руководству

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

 

слова,

 

поуче-

нія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи

 

святооте-

ческихъ

 

творепіп

 

и

 

наиболѣе

 

зпаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

7)
Общепонятное

 

и

 

духовпо-поучите.іьпое

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

на-

укь

 

естественных!..

 

8)

 

Оннсапіе

 

нутешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

и

 

„богоспасаемымъ

 

градамъ".

 

9)

 

Новыя

 

данный

 

о

 

расколѣ,

 

осо-

бенно

 

при

 

содѣйствіи

 

высшаго

 

спеціалисга

 

по

 

расколу

 

Н.

 

И.
Субботина.

 

10)

 

По

 

возможности

 

докуме.ггальныя

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

вре-

мя

 

понятный

 

свѣдѣнія

 

о

 

заиадныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-като-

лнческомъ,

 

англнкапскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

много-

различныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

11)
Отклики

  

на

 

современность.

Во

 

иснолнеиіе

 

желанія-

 

очень

 

миогихъ

 

читателей

 

„Душепо-
лезнаго

 

Чтенія"

 

въ

 

приложепін

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

особымъ
издаиіемъ

 

Полное

 

собрате

 

резолюцій

 

Филарета,

 

Митрополита
Московскаго,

 

съ

 

нримѣчаніями

 

протопресвитера

 

Московскаго

 

Боль-
шого

  

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

0.

 

Маркова.
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По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1903

 

году

 

въ

 

„Душепо-
лезномъ

 

Чтеніи"

 

нѣкоторня

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соот-

вѣтственными

 

рисунками.

Для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

во

 

внѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

жур-

налѣ,

 

сіѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

извѣстпый

 

всей

 

Россіи

 

Прео-
священный

 

Ѳеофанъ —доаторъ

 

богословія

 

и

 

затворник

 

ь,

 

на

 

обра-

щенный

 

къ

 

нему

 

воиросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтенія,

 

писалъ:

 

„Для

 

чтенія
выписывайте

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтепіе".

 

Очень

 

приходный

журнаіъ

 

и

 

дешевый — 4

 

р.

 

съ

 

пересылкой".

 

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

опъ

 

же

 

пишетъ:

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

я

 

получаю.

 

Это

 

един-

ственный

 

журналъ,

 

гдѣ

 

статьи

 

не

 

отуманиваются

 

мудрованіями"...
И

 

еще:

 

„Мужъ

 

вашъ

 

сдѣлалъ

 

вамъ

 

подарокъ

 

не

 

наиіучшій...

 

Луч-

ше

 

всѣхъ

 

журналовъ

 

духовныхъ:

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

и

 

де-

шевле

 

всѣхъ.

„ Московскія

 

Вѣдомости"

 

свидѣтельствують,

 

что

 

„Душенолез

ное

 

Чтеніе"

 

всецѣло

 

и

 

исключительно

 

онравдываетъ

 

свое

 

пазваніе"...
„ Среди

 

журналовъ,

 

избравгаихъ

 

для

 

себя

 

нарочитою

 

цѣлію—да-

вать

 

своимъ

 

читателямъ

 

назидательное

 

чтеніе,

 

говоритъ

 

.Руковод-
ство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей",

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

должны

 

по-

ставить

 

„Душеполезное

 

Чтеніе".

 

И

 

въ

 

„Руссаомъ

 

Оловѣ"

 

читаемъ:

„Душеполезное

 

Чтепіе"

 

богато,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

статьями

 

популяр-

ными

 

и

 

нравоучительными,

 

которыя

 

всѣ

 

читаются

 

легко

 

и

 

съ

 

ин-

тересомъ.

 

Большую

 

цѣнность

 

представляютъ

 

печатающіяся

 

здѣсь

письма

 

Преосвященнаго

 

Ѳеофана-затворника

 

и

 

Амвросія

 

Оптин-
скаго,

 

этихь

 

двухъ

 

великихъ

 

знатоковъ

 

души

 

и

 

учителей

 

хрпстіан-

ской

 

мудрости.

 

Въ

 

этихь

 

письмахъ

 

и

 

поученіяхъ

 

заключается

 

цѣ-

лая

 

система

 

христіанской

 

философіи"...

 

Редакція

 

„Троицкихъ

 

лист-

ковъ"

 

съ

 

своей

 

стороны

 

присовокупдяетъ:

 

„Отъ

 

души

 

сі>вѣтуемъ

нашимъ

 

читателямъ

 

выписывать

 

этотъ

 

воистину

 

душеполезный

 

жур-

налъ.

 

Это

 

такое

 

чтеніе,

 

которое

 

даетъ

 

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу

 

и

 

за

которымъ

 

отдыхэетъ

 

душа"...
Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

отъ

 

16 — 19

 

іюня

 

1898

 

г.,

 

за

 

№

 

477,

 

утвержденнымъ

 

г.

 

Оберъ-
Црокуроромъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

ежемесячный

 

духовный

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чіеніь" — одоб

рить,

 

въ

 

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

гаколъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2600
страниц ь,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу — 5

 

рублей.

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Душеполезное

 

Чте-
те"

 

при

 

церкви

 

святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмчахъ.
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Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

кнпж-

пыхъ

 

магазинахъ.

Редакторъ,

 

докторъ

 

богословія,

 

профессоръ

 

Московской

 

Духов-
ной

 

Академіи

 

Алексѣй

   

Введенсчій.
______________

                                                                                                   

2—1.

Открыта

 

подписка

    

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

   

для

  

чтенія

 

въ

христіаиской

 

семьѣ

съ

  

приложеніемі,

  

газеты

„СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛЪТОПИСЬ"

(lS-й

 

годъ

 

изданія).

Допущенъ

 

въ

 

библіотекн

 

духопно-учебн.

 

заведепій.
Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской
церкви.

За

 

4

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

19Q4

 

году

будетъ

 

дано:

52

 

ЛИ"

 

журнала

 

иллюстргіров.,

 

въ

 

объемѣ

 

въ

 

1 х /з

 

цояатп.

лист,

 

болып.

 

формата

 

каждый,

 

по

 

слѣд.

 

программѣ:

 

1)

 

Церкеіь

Христова

 

въ

 

ея

 

прошюѵіъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изь

 

исторіи

 

би-
блейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

граж

 

опекой.

 

Общедо-
ступный

 

статьи

 

по

 

русской,

 

церковной

 

исгоріи

 

нодъ

 

заглавіемь:
„Чтевія

 

вь

 

школѣ".

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящсмъ.

Жизнеонисанія

 

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

восаомннапія

 

о

вихь

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихь

 

жизни.

 

3)

 

Христіанское

 

бого-

служепіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

значеніе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе-

 

5)

 

Церковная

 

географія.
Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣсть

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

свя-

тынь.

 

6)

 

Полезная

 

св'дѣнія.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроучепіе

и

 

нравоученіе.

 

Ьлагодатныя

 

явленія

 

вѣры.

 

8)

 

Религіозно-нрав-
ственная

 

оцѣнка

 

художественныхъ

 

ироизведеній

 

свѣгской

 

литера-

туры.

 

9)

 

Церковпо-бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы,

 

воснодцжанін

 

изъ

церковно-бытовой

  

и

  

религіозпо-прчвствеппой

  

жизни.

52

 

№№

 

газеты

 

„Современная

 

Лѣтѳпжъ"

 

но

 

слѣдующей

программѣ:

 

1)

 

Статьи

 

и

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)
Церковно-обществ.

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Раепоряж.

 

епарх.

 

на-

чальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

жури.

 

5)

 

Церковно-обществ.

 

жизнь

за

 

границей.

  

6)

 

Разныя

 

извѣстія.

52

 

$Ш

 

„Воскресныхъ

 

Листковъ",

 

пріобрѣвшпхъ

 

такую

  

извѣ-
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стность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

иѣсколько

 

милліоповъ
экземпляров!..

 

Въ

 

„Воскреспыхъ

 

Лнсткахъ"

 

будуть

 

помещаться
простые

 

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

врапствен-

ными

 

приюженіями

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

кнтъ

 

поученій

 

„Пастырскія

 

Бесѣды"

 

на

 

всіі

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Книги

 

„Иастырскія

 

Вееѣды"

 

будутъ

 

раз-

сылаться

 

за

 

нѣскольво

 

мѣсяцесъ

 

до

 

произнесенія

 

поученій

 

въ

церкви.

12

 

кнтъ

 

внѣбогослужебн.

 

бесѣдъ

 

„Воскресный

 

Ообесѣднжъ".

Содержаніемь

 

бесѣдъ

 

будетъ

 

объясненіе

 

евангельскихъ

 

зановѣдей

блаженства

 

съ

 

нравственными

 

уроками,

 

нримѣрами

 

изъ

 

жизаи

святыхъ

 

и

 

обыденной

 

жизни.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1904

 

году^будеть

 

безнлатно

 

разосланъ

 

го-

довымь

 

подписчикамъ

 

ИЗЯЩНЫЙ

 

АЛЬБОМЪ

 

ВИДОВЪ

 

— огкры-

тіе

 

мсщей

 

преп.

 

Серафима

 

Саровскаго

 

въ

 

присутствіи

 

Ихъ

 

Ии-
нераторскихъ

 

Величествъ.
Альбомъ

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

32

 

картинъ,

 

изображающихъ
памятные

 

моменты

 

изъ

 

пребыванія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Вели-
чествъ

 

въ

 

Оаровѣ,

 

виды

 

Саровской

 

обители,

 

мѣсто

 

молитв,

 

нод-

ыіговъ

 

преп.

 

Серафима.

 

Ивд.

 

альбомъ

 

будетъ

 

на

 

бѣлой,

 

глазиров.

бум.,

 

въ

 

изящн.

 

обложкѣ.

Подписпая

 

цѣна

 

на

 

„Воскресный

 

День"

 

со

 

всѣми

 

приложе-

нінми,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

4

 

р.,

 

па

 

полгода

 

2
рубля

 

50

 

к.

Благочинные,

 

вып.

 

журн.

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.,

 

получаютъ

 

еще

одиннадцатый

 

безнлатно.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редавціи:

 

Мясницкая,
д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ- издатель

 

свящевнииъ

 

С.

 

Уваровъ.
_______________

                                                                                    

з

   

1.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

годъ

   

(изд.

 

XIX

 

годъ)

   

на

 

иллюстри-

рованный

 

журналъ

 

для

 

семьи

подъ

 

редакціею

 

А.

 

И.

  

Попоиицкаго

 

и

 

при

 

участіи

ОТЦА

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО.

8а

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

6

 

р.,

    

за

 

2

 

мѣс.

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

I

 

р.

52

 

№№

 

журн.

 

до

 

2000

 

столбц.

  

текста

 

и

 

до

   

300

 

иллюстр.
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Очерки, рассказы,

 

стихотвореаія,

 

статьи

 

бытового,

 

нравствевнаго

 

и

лсторическаго

 

со^ержанія,

 

воспомянанія

 

и

 

преданія

 

руеск.

 

стари-

ны,

 

отклики

  

на

 

вопросы

 

современной

 

жизни.

12

 

книгь

 

до

 

2400

 

стран,

 

убористой

 

печати,

 

заключающихъ

въ

 

себѣ

 

истораческін

 

пэвѣсти,

 

повѣсги

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

на-

рода

 

и

 

православной

 

церкви,

 

очерки

 

и

 

разеказы

 

изь

 

исторіи

 

би-

блейской,

 

общей

 

и

  

церковной.

Кромѣ

 

того

 

БЕЗИЛАТПО

 

будетъ

 

выдано:

6

 

існигъ

 

большого

 

формата,

 

болве

 

250

 

иллюстрацій,

 

сочин.

Ф.

 

В.

 

Фаррара

 

„ЖИЗНЬ

 

ІИСУСА

 

ХРИСТА".

 

Полное

 

иллюстри-

р

 

ваниое

 

издаяіе

 

съ

 

иредисііовіемъ

 

и

 

пояснительными

 

примѣчаві-

ями

 

священника

  

П.

  

M

 

Ѳивейскаго.

К,опін

 

съ

 

иконы

 

повоявленнаго

 

чудотворца

 

СЕРАФИМА

 

СА-
РОВСКАГО,

 

исполненная

 

на

 

металлѣ

 

въ

 

рельефной

 

золоченой

 

ризѣ.

Уплагившіе

 

сиолна

 

подписную

 

сумму

 

иолучатъ

 

немедленно

при

 

первыхъ

 

номерахь,

 

a

 

подиисавшіеся

 

съ

 

разсрочкой — по

 

упла-

тѣ

 

послѣдняго

 

взноса.

Въ

 

12

 

книгалъ

 

„Русскаго

 

Паломника"

 

будетъ

 

дано:

1)

   

Черноморскіе

 

богатыри.

 

Картины

 

Севастопольской

 

оборо-

ны.

 

В.

  

А.

 

Радича.

2)

   

Прельщеніе

 

литовское.

 

Церковно- историческая

 

повѣсть.

Вл.

  

П.

 

Лебедева.

3)

   

Задушевный

 

рѣчи.

 

Очерки,

 

бесѣды

 

и

 

странички

 

изъ

 

днев-

ника.

  

А.

   

В.

   

Ііруглова.

4)

   

Вокругъ

 

собора.

 

Иовѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

Западной

 

церкви

XV

 

в.

 

Д.

 

Алькока.

  

Перев.

  

Н.

 

П.

 

Двигубскаго.

5)

   

Лучъ

 

Вожьяго

 

свѣта

 

въ

 

пустынѣ

 

глухой.

 

Повѣсть

 

иэъ

жизни

 

па

  

Персидской

 

окраинѣ.

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Тютчева.

6)

   

На

 

сѣверѣ

 

дикомъ.

 

Церковпо-историч.

 

повѣсть

 

П.

 

А.

Россіева.

7)

   

Вопросы

 

вѣры

 

и

 

жизни.

 

Обор,

 

статей

 

доц.

 

Спб.

 

Дух.

Акад.

 

іеромопаха

 

Михаила.

8)

   

Русскій

 

Саванарола.

  

Исгорич.

  

повѣсть,

   

H.

  

О.

  

Лихарева.

9)

   

Боярыня

 

Морозова.

 

Поввсть

 

изъ

 

псторіи

 

русскаго

 

раско-

ла.

 

Г.

 

Т.

 

Сѣверцева.



—
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10)

  

Братъ

 

на

 

брата.

 

Историч.

 

повѣеть-хроника.

 

H.

 

H.

Алексѣева-Кунгурцева.

11)

  

Въ

 

дебряхъ

 

сектантства.

 

Бытовая

 

повѣсть

 

изъ

 

жизни

скопцовъ

 

и

 

хлыстовъ.

 

Д.

 

М.

  

Березкипа.

12)

   

Свѣтъ.

 

Поиѣсть

 

M.

 

Мотора

 

изъ

 

временъ

 

земной

 

жиз-

ни

 

Іисуса

 

Христа.

 

Переработка

 

кн.

 

М.

 

В.

  

Волконской.

Въ

 

JV'jYï

 

журнала

 

печатаются

 

„Весѣды

 

съ

 

читателями

 

Рус-

скаго

 

Паломника",

 

принадлежащія

 

перу

 

извѣстнаго

 

церковнаго

публициста,

 

доц.

 

Спб.

 

Духовн.

 

Акад.

 

іеромонаха

 

Михаила

 

и

„Отклики

 

на

 

вопросы

 

современной

 

жизни"

 

изввстнаго

 

писателя

мірянина

 

А.

 

В.

 

Круглова

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журнаіъ:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

Спб.

 

пять

руб.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перес

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россійской

 

имперіи

шесть

 

руб.,

 

за

 

границу

 

ІО

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

иодпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

2

 

р.

 

и

 

къ

  

1

 

іюля

 

остальныя.

Главная

 

контора:

 

Спб.,

 

Стремянная

 

ул.,

    

12,

   

собств.

   

домъ.

3—1.

Содержаніе

 

ооиціальнаго

 

отдѣла

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

ѳпархіальнаго

 

начальства.— Росписаніе

 

про-

повѣдѳй.— Отъ

 

ІІравленія

 

Донского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода— Объ-
явленія.

Въ

 

особом і.

 

при. іожепіи:

 

«Обънвіенія

 

о

 

подиискѣ

 

на

 

1904

голъ

  

па

  

журналы

  

и

  

г;ізсті.і » .

Редакторъ,

 

рскторъ

 

семиыаріи,

 

протоіерей

 

Митрооанъ
Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-

ровъ.

 

Новочеркасск?.,

 

1

 

декабря

 

1903

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

   

1

 

декабря

 

1903

 

года.



іііігшііі.ш

 

ii

 

il

 

a

 

«ai

 

«th.
Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣейдъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

?

 

'
s

 

Подписка

 

>іринимается

 

въ

 

Ре-
]

 

дакцги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вгъдомо-
"t

 

стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

Sj

 

Донской

 

Духовной

 

Ѵеминаріи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

Ь
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

 

[
стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

t
5

 

руб.

 

50

 

коп.

                              

f

—адэ—вді—адз—ьѴ

 

fi

Годъ

 

тридцать

 

пятый.

1

 

декабря

 

1903

 

года.

mдѣіъ

 

тшшшщжѣжшШ,

ймеше

въ

 

недѣлю

 

25-ю

 

по

 

Пятидесятниц!
Иди

 

и

 

ты

 

твори

 

такожде

 

(Луки

 

X,

 

37).

Весьма

 

поучительную

 

притчу

 

Спасителя

 

слышали

 

мы

въ

 

ныеѣ

 

чтеееомъ

 

евавгеліи.

 

Разскажемъ

 

содержаніе

 

ея.

 

Во
время

 

земной

 

жизни

 

Спасителя

 

іудейскіе

 

книжника,

 

мнящіе
себя

 

всезнающими,

 

часто

 

искушали

 

Спасителя

 

разными

 

хи-

тросплетенными

 

вопросами,

 

изъ

 

коварнаго

 

желанія

 

привести

Его

 

въ

 

замѣшательство.

 

Одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

книжниковъ

 

при-

ступидъ

 

однажды

 

къ

 

Іиоусу

 

Христу

 

съ

 

вопросомъ,

   

что

 

ему
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—

нужно

 

дѣлать,

 

чтобы

 

наслѣдовать

 

царство

 

небесное.

 

Спаси-
тель

 

отвѣтилъ

 

вопрошавшему

 

съ

 

оттѣнкомъ

 

укоризны:

 

„раз-

вѣ

 

ты

 

не

 

читалъ,

 

что

 

писано

 

въ

 

закон

 

в1?

 

Возлюбиши

 

Гос-
пода

 

Бога

 

твоего

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

твоимъ

 

и

 

всею

 

душею

 

твоею

и

 

всѣмъ

 

помышленіемъ

 

твоимъ,

 

и

 

ближняго

 

твоего,

 

какъ

 

са-

мого

 

себя".

 

Книжникъ,

 

не

 

удовлетворившись

 

этимъ,

 

продол-

жая

 

искушать

 

Спасителя,

 

опрашиваешь:

 

„и

 

кто

 

ближній
мой"?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

Спаситель

 

отвѣтилъ

 

елѣдующею

притчею.

 

Человѣкъ

 

нѣкій

 

шелъ

 

изъ

 

Іерусалима

 

въ

 

Іерихонъ
и

 

попалъ

 

въ

 

руки

 

разбойниковъ,

 

которые,

 

изранивъ

 

его

 

и

обобравъ,

 

скрылись,

 

оставивъ

 

его

 

еле

 

живымъ.

 

Случайно
тою

 

дорогою

 

шелъ

 

евященникъ,

 

и,

 

посмотрѣвъ

 

на

 

несчастна-

го,

 

прошелъ

 

мимо.

 

Также

 

и

 

левитъ

 

прошелъ

 

мимо

 

страдаль-

ца,

 

не

 

обративъ

 

на

 

него

 

вниманія.

 

Самарянинъ

 

же

 

нѣкій,

проѣзжая

 

по

 

той

 

дорогѣ

 

и

 

увидѣвъ

 

несчастнаго

 

страдаль-

ца,

 

сжалился

 

надъ

 

нимъ,

 

остановился,

 

обвязалъ

 

раны

 

его,

и

 

для

 

облегченія

 

боли

 

возлилъ

 

на

 

раны

 

бывшее

 

при

 

немъ

масло

 

и

 

вино.

 

Мало

 

этого:

 

онъ

 

посадилъ

 

страдальца

 

на

 

свой

скотъ

 

и

 

кое-кааъ

 

довезъ

 

его

 

до

 

ближайшей

 

гостиницы

 

и

помѣстилъ

 

его

 

здѣсь.

 

Этимъ

 

однако

 

не

 

окончились

 

заботы

самарянина

 

о

 

несчастномъ:

 

оставляя

 

деньги,

 

онъ

 

убѣдительно

проситъ

 

хозяина

 

гостиницы

 

поухаживать

 

за

 

раневымъ,

 

обѣ-

щая

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

уплатить

 

всѣ

 

расходы.

 

Окончивъ

притчу,

 

Спаситель

 

опрашиваешь

 

искушающаго

 

книжника:

„кто,

 

по

 

твоему

 

мвѣнію,

 

изъ

 

тѣхъ

 

трехъ

 

быль

 

ближнимъ

 

не-

счастному,

 

попавшему

 

въ

 

руки

 

разбойниковъ"?

 

Книжникъ
безъ

 

запинки

 

отвѣтилъ:

 

„оказавшій

 

милость

 

ему".

 

Спаситель
заповѣдалъ

 

ему:

 

„иди,

 

и

 

ты

 

дѣлай

 

такъ

 

же",

 

т.е.

 

слѣдуй

 

при-

мѣру

 

милосерднаго

 

самарянина.

Притчу

 

о

 

милосердномъ

 

самарянинѣ

 

особенно

 

благовре-

менно

 

напомнить

 

людямъ

 

настоящего

 

времени,

 

когда

 

всюду

замѣчается

 

оскудѣніе

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

 

оскудѣніе

 

взаимопо-

мощи,

 

состраданіе

 

къ

 

обездоленнымъ.

 

Представимъ

 

приблизи-

тельную

 

картину

 

(къ

 

сожалѣнію,

 

очень

 

мрачную)

 

взаимныхъ

отношеній

 

людей

 

настоящаго

 

времени.

 

Впадаетъ

 

человѣкъ

 

въ
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тяжкія

 

бѣдствія.

 

Возвращаясь

 

изъ

 

дальней

 

дороги,

 

чело-

вѣкъ

 

заболѣлъ

 

на

 

пути.

 

Встрѣчаются

 

его

 

односельчане'

 

и

съ

 

холодными

 

чувствами

 

приточныхъ

 

священника

 

и

 

левита

проѣзжаютъ

 

мимо,

 

ни

 

одинъ

 

не

 

проникнется

 

чувствомъ

 

со-

страданія

 

милосерднаго

 

самарянина.

 

Всмотритесь

 

въ

 

жизнь

внимательнѣе

 

и

 

вы

 

согласитесь

 

съ

 

этимъ.

 

Вотъ

 

одинокій
бѣднякъ

 

изнываетъ

 

отъ

 

трудовъ,

 

бьется

 

изъ

 

всѣхъ

 

силъ,

 

а

у

 

насъ

 

и

 

въ

 

мысляхъ

 

нѣтъ

 

помочь

 

ему.

 

Онъ

 

не

 

успѣлъ

 

до-

пахать

 

своей

 

полосы

 

(такъ

 

какъ

 

у

 

него

 

одна

 

лошаденка),

 

и

никто

 

изъ

 

сосѣдей

 

не

 

проведетъ

 

ему

 

и

 

борозды.

 

Онъ

 

на

 

сво-

ей

 

лошаденкѣ

 

ne

 

успѣлт

 

перевезти

 

хлѣбъ

 

съ

 

поля;

 

пошелъ

дождь,

 

хлѣбъ

 

начинаешь

 

гнить

 

въ

 

полѣ,

 

однако

 

никто

 

самъ

не

 

скажешь

 

ему:

 

„дай

 

помогу

 

тебѣ".

 

Всякій

 

только

 

посмо

тритъ

 

на

 

бѣдняка

 

и

 

подумаешь

 

про

 

себя:

 

„хорошо,

 

что

 

я -то

свезъ

 

свой

 

хлѣбъ".

 

A

 

бѣдняку

 

нужно

 

усиленно

 

просить

 

по-

мощи,

 

и

 

послѣ

 

этого

 

мало

 

найдется

 

желающихъ

 

помочь

ему.

 

Вотъ

 

паступилъ

 

неуролсайный

 

годъ.

 

Вѣдняку

 

нечего

ѣсть.

 

Вогачъ- с<

 

сѣдъ

 

имѣетъ

 

большой

 

запасъ

 

хлѣба

 

оть

прежнихъ

 

годовъ.

 

Станешь

 

ли

 

онъ

 

продавать

 

бѣдняку-сосѣ-

ду

 

(не

 

говоря

 

уже

 

о

 

даровой

 

помощи)

 

хлѣбъ

 

по

 

сходной

цѣнѣ'2

 

Ыапротивъ,

 

въ

 

такое

 

время

 

онъ

 

пользуется

 

общимъ

бѣдствіемъ

 

и

 

продаешь

 

хлѣбъ

 

какъ

 

можно

 

дороясе.

 

Богачу
нѣтъ

 

дѣла,

 

что

 

высокая

 

цѣна

 

не

 

подъ

 

силу

 

бѣдному.

 

Онъ

думаетъ

 

только

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

самому

 

ему

 

нажиться

 

еще

болѣе.

 

Бѣдный

 

же

 

чуть

 

не

 

умираешь

 

съ

 

голода.

 

Вогачъ

 

за-

крываешь

 

глаза

 

на

 

бѣдствія

 

сосѣда,

 

старается

 

заглушить

 

въ

совѣсти

 

своей

 

голосъ

 

Спасителя:

 

„смотри

 

на

 

примѣръ

 

мило-

серднаго

 

самарянина

 

и

 

твори

 

такожде".

 

И

 

много

 

можно

 

на-

блюдать

 

въ

 

настоящее

 

время

 

такихъ

 

мрачныхъ

 

картинъ

 

без-

сердечія;

 

братской

 

любви

 

и

 

въ

 

поминѣ

 

нѣтъ.

 

Забыли

 

всѣ,

что

 

Богъ

 

первый

 

показалъ

 

высочайшій

 

примѣръ

 

любви

 

къ

намъ

 

грѣганымъ,

 

не

 

пощадивъ

 

M

 

Своего

 

Шинорьднаго

 

Сына,

 

но

далъ

 

есть,

 

да

 

всякъ,

 

вѣруяй

 

въ

 

Онь,

 

не

 

погибнетъ,

 

но

 

имать

 

жи-

вотъ

 

вѣчный.

 

Оскудѣла

 

любовь

 

между

 

людьми,

 

оскудѣли

 

от-

того

 

и

 

блага

 

земныя.

    

Вудемъ,

 

братіе,

 

постоянно

 

имѣть

 

въ
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умѣ

 

образъ

 

евангельскаго

 

милосерднаго

 

самарянина

 

и

 

въ

жизни

 

своей

 

творить

 

такожде,

 

какъ

 

онъ.

 

Вотъ

 

сосѣдъ

 

твой

тяжко

 

захворалъ,—навѣсти

 

его

 

въ

 

болѣзни,

 

помоги

 

ему

 

въ

пахотѣ

 

и

 

уборкѣ

 

хлѣба,

 

иначе

 

семья

 

его

 

на

 

цѣлый

 

годъ

останется

 

голодною.

 

Если

 

у

 

сосѣда

 

недостатокъ

 

хлѣба,

 

—

 

удѣ-

ли

 

ему

 

отъ

 

избытка

 

твоего.

 

И

 

при

 

всякомъ

 

бѣдствіи

 

ближ-
няго

 

не

 

жди,

 

пока

 

онъ

 

будетъ

 

просить

 

твоей

 

помощи,

 

а

самъ

 

поспѣши

 

на

 

помощь, — Богъ

 

не

 

оставитъ

 

и

 

тебя.

 

От-

киньте

 

ложную

 

мысль,

 

несвойственную

 

душѣ

 

христіанской,
будто

 

разоритесь,

 

если

 

будете

 

помогать

 

ближнимъ.

 

Оамаря-
нинъ

 

не

 

жалѣетъ

 

денегъ,

 

можетъ

 

быть

 

необходимыхъ

 

ему

въ

 

предстоящей

 

дорогѣ:

 

онъ

 

уплачиваетъ

 

хозяину

 

гости

 

-

вицы

 

за

 

всѣ

 

хлопоты

 

его

 

о

 

несчастномъ.

 

Нужно

 

ли

 

намъ

жалѣть

 

для

 

ближнихъ

 

то,

 

что

 

у

 

насъ

 

отъ

 

Бога.

 

Взамѣнъ

того,

 

что

 

мы

 

раздадимъ

 

ближнимъ,

 

Богъ

 

воздастъ

 

намъ

 

сто-

рицею.

 

Примѣровъ

 

сему

 

мы

 

много

 

находимъ

 

въ

 

житіи

 

свя-

тыхъ

 

людей.

 

Св.

 

Тихонъ

 

Амаѳунтскій

 

былъ

 

сынъ

 

хлѣбника

и

 

въ

 

молодости

 

своей

 

занимался

 

продажею

 

хлѣба.

 

По

 

своей

добротѣ

 

онъ

 

часто

 

раздавалъ

 

бѣдствующимъ

 

хлѣбъ

 

даромъ.

Отецъ

 

за

 

это

 

гнѣвался

 

на

 

него

 

и

 

даже

 

нерѣдко

 

бранилъ.

Св.

 

Тихонъ

 

не

 

обращалъ

 

на

 

это

 

вниманія,

 

твердо

 

помня,

что

 

Богъ

 

милостивъ

 

къ

 

милостивымъ,

 

и

 

продолжалъ

 

свое

доброе

 

дѣло.

 

Святый

 

говорилъ

 

своему

 

отцу,

 

не

 

печалься,

отецъ!

 

Твой

 

хлѣбъ

 

я

 

трачу

 

не

 

напрасно,

 

а

 

отдаю

 

его

 

въ

займы

 

Богу,

 

въ

 

этомъ

 

я

 

имѣю

 

отъ

 

Него

 

росписку

 

въ

 

Его

св.

 

словѣ,

 

гдѣ

 

сказано:

 

„кто

 

даетъ

 

нищему,

 

тотъ

 

взаймы

даетъ

 

Богу

 

и

 

сторицею

 

отъ

 

Него

 

пріиметъ"

 

(Притч.

 

XIX,

 

17).

Послѣ

 

этихъ

 

словъ

 

св.

 

Тихонъ

 

взялъ

 

отца

 

за

 

руку

 

и

 

по-

велъ

 

его

 

въ

 

житницу.

 

Отворивъ

 

двери,

 

отецъ

 

увидѣлъ

 

жит-

ницу,

 

наполненную

 

чистою

 

пшеницею

 

(хотя

 

раньше

 

этого

не

 

было).

 

Отецъ

 

палъ

 

на

 

землю

 

и

 

возблагодарилъ

 

Бога

 

за

Его

 

благодѣянія.

 

Съ

 

того

 

времени

 

отецъ

 

уже

 

не

 

запрещалъ

сыну

 

помогать

 

неимущимъ.

 

Поистинѣ

 

„блаэюени

 

милостивіи,

яко

 

тіи

 

помилованіи

 

будутъ" .

 

Мы

 

же,

 

не

 

дѣлая

 

такъ,

 

не

 

по-

лучаемъ

 

и

 

себѣ

 

благъ

 

отъ

 

Бога.

   

Богъ

 

лишаетъ

 

насъ

 

Сво-



—
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—

ихъ

 

милостей

 

за

 

безсердечное

 

отноніеніо

 

наше

 

къ

 

ближнимъ.
Гдѣ

 

нынѣ

 

сострадательные

 

самаряне1?

 

Не

 

чаще

 

ли

 

встрѣча-

емъ

 

безжалостпыхъ

 

левитовъ,

 

спокойно

 

проходящихь

 

мимо

страждущихъ,

 

требующихъ

 

помощи

 

и

 

заступленія?

 

Нынѣ

вмѣсто

 

требуемаго

 

евангельскимъ

 

ученіемъ

 

состраданія

 

къ

ближнимъ

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

все

 

болѣе

 

развивается

 

злоб?,
зависть,

 

ненависть

 

къ

 

ближнимъ.

 

Печальное

 

знаменіе

 

вре-

мени!

 

Поистинѣ

 

нынѣшній

 

міръ

 

во

 

злѣ

 

лѳжитъ.

 

Убоимся,
братіе,

 

грознаго

 

Божія

 

прещенія:

 

„судъ

 

безъ

 

помилования

 

то-

му,

 

кто

 

не

 

дѣлалъ

 

милости"'

 

(Іак.

 

II,

 

13),

 

и

 

умягчимъ

 

сердца

свои

 

елеемъ

 

милости

 

и

 

состраданія.
Памятуйте

 

о

 

милосердномъ

 

саиарянинѣ

 

и

 

старайтесь

„творить

 

такожде".

 

Аминь.
Свящ.

 

Ал.

 

Санталовъ.

ШТІТМЬ

 

МІТРОФАІЪ,

ПЕРВЫЙ

 

ЕПЙСКОПЪ

 

ВОРОНІІСКШ.
(1703-1903).

(Окончаніе).

ІУ.
Нравственное

 

величіе

 

и

 

прославленіе

 

святителя

 

Митрооана.

Тѣмже

 

гі

 

во

 

свѣтлошяхъ

 

святыхъ,

 

солнца

свѣтлѣйше

 

возсіялъ

 

ecu,

 

вѣнцемъ

 

нетлгьнія

 

гі

славы

 

украшаемъ

 

(изъ

 

тропаря

 

святителю).

Ангелъ

 

земный

 

гі

 

человѣкъ

 

небесный...

 

(изъ

акаѳиста

 

св.

 

Митрофану).

Иоторія

 

церкви

 

и

 

государства

 

русскаго

 

оцѣнитъ

 

со

 

вре-

менемъ

 

по

 

достоинству

 

историческія

 

заслуги

 

Донского

 

пер-

вопрестольника,

 

положившаго

 

твердое

  

основаніе

  

церковно-



—

 

966

  

—

му

 

и

 

гражданскому

 

строю

 

Донской

 

украйны.

 

Но

 

гораздо

раньше

 

суда

 

офиціальпаго

 

надъ

 

жизнію

 

святителя

 

выска-

зался

 

объ

 

немъ,

 

какъ

 

„объ

 

ангелѣ

 

земномъ

 

и

 

человѣкѣ

 

не-

бесномъ",

 

голосъ

 

православной

 

его

 

паствы,

 

успѣвшей

 

за

 

20
лѣтъ

 

его

 

жизни

 

въ

 

Воронежѣ

 

не

 

только

 

оцѣнить

 

по

 

до-

стоинству,

 

но

 

и

 

горячо

 

полюбить

 

своего

 

архипастыря

 

ми-

лостивца.

 

Къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

церковь

 

русская

 

присту-

пила

 

къ

 

торжественному

 

прославленно

 

святой

 

его

 

памяти,

душа

 

народная,

 

какъ

 

оказалось,

 

имѣла

 

уже

 

полное

 

и

 

живое

представленіе

 

о

 

жизни

 

и

 

подвигахъ

 

святителя,

 

какъ

 

учите-

ля,

 

который

 

„умѣлъ

 

сказать

 

народу

 

его

 

правду,

 

далъ

 

ему

примѣръ

 

святой

 

и

 

праведной

 

жизни,

 

научилъ

 

его

 

жить,

 

тер-

пѣть

 

и

 

молиться"

 

( 61 ).

 

И

 

почти

 

всѣми

 

жизнеописателями

 

(62 )
святителя

 

отмѣчается

 

то

 

странное

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

об-

стоятельство,

 

что

 

раньше

 

всякихъ

 

историческихъ

 

изысканій
объ

 

образѣ

 

жизни

 

святителя

 

народъ,

 

какъ

 

оказалось,

 

хра-

нилъ

 

въ

 

своей

 

благодарной

 

памяти

 

живой

 

нравственный

образъ

 

святителя,

 

какъ

 

милосерднаго

 

пастыря,

 

покровителя

сирыхъ

 

и

 

убогихъ,

 

утѣшителя

 

несчастныхъ,

 

молитвевника

за

 

усоншихъ,

 

и

 

къ

 

этому

 

нравственному

 

образу,

 

выношен-

ному

 

душой

 

народной^

 

позднѣйшія

 

изслѣдованія,

 

по

 

нашему

мнѣнію,

 

не

 

прибавляютъ

 

почти

 

ни

 

одной

 

новой

 

черты.

 

Этимъ
обстоятельствомъ

 

подтверждается

 

вѣрность

 

той

 

мысли,

 

что

„народъ

 

дѣйствительно

 

знаетъ

 

своихъ

 

святыхъ.

 

Онъ

 

задолго

до

 

всенароднаго

 

прославленія

 

ихъ

 

благоговѣйно

 

чтишь

 

ихъ

могилы"

 

( 6S ).

Чѣмъ

 

же

 

заслулсилъ

 

Воронежскій

 

первосвятитель

 

та-

кую

 

горячую

 

любовь

 

народа

 

при

 

жизни

 

и

 

такую

 

безсмерт-

ную

 

память

 

народную

 

въ

 

потомствѣ?

 

Отвѣтомъ

 

на

 

этотъ

 

во-

( 61)

   

„Русскій

 

Вѣстникъ",

 

ноябрь

   

1903

 

г.,

    

„Святые

  

земли

русской",

 

стр.

 

207.

( 62 )

  

Напр.

 

П.

 

В.

 

Наколыжій.

 

„Очерки

 

по

 

исторіи

 

церк.

 

сму-

ты

 

m

 

Дову",

 

стр.

 

45.

( 63)

   

„Русскій

 

Вѣстникъ",

 

указ.

 

статья,

 

стр.

 

205.



—

 

967

 

—

просъ

 

пусть

 

послужитъ

 

изображеніе

 

личной,

 

келейной,

 

такъ

сказать,

 

жизни

 

святителя,

 

насколько

 

ее

 

можно

 

возстановить

по

 

сохранившимся

 

документами

 

каковы,

 

напр.,

 

приходо-рас-

ходныя

 

книги

 

Воронежскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

1699—
1704

 

іт.

 

(64).

 

Вотъ

 

какъ,

 

на

 

основаніи

 

ихъ,

 

изображаетъ

келейную

 

жизнь

 

святителя

 

одинъ

 

изъ

 

новѣйшихъ

 

его

 

жиз-

неописателей

 

( 65).

 

„Лично

 

для

 

себя

 

св.

 

Митрофанъ

 

доволь-

ствовался

 

самымъ

 

необходимыми

 

Его

 

свитки

 

(подрясники)
шились

 

изъ

 

синей

 

крашенины,

 

одѣяло — изъ

 

овчинъ,

 

крытыхъ

пестрой

 

крашениной,

 

подушки— въ

 

наволокахъ

 

изъ

 

крашени-

ны,

 

теплая

 

ряса— изъ

 

черныхъ

 

курпяковъ.

 

Его

 

келейная

столовая

 

посуда

 

-оловянные

 

стаканы

 

да

 

глиняные

 

горшеч-

ки.

 

Его

 

столъ

 

-

 

самый

 

невзыскательный,

 

почти

 

безъ

 

вся

 

-

кихъ

 

прибавлены

 

къ

 

обычному

 

содіржанію

 

монашествую-

щей

 

братіи".

 

..

 

Рыба

 

и

 

вино

 

покупались

 

лишь

 

по

 

торже-

ственнымъ

 

случаямъ

 

въ

 

дни

 

пріема

 

царя

 

и

 

другихъ

 

почет-

ныхъ

 

гостей.

 

И

 

однако,

 

несмотря

 

на

 

такую

 

простоту

 

цо-

машняго

 

обихода

 

святителя,

 

денегъ

 

въ

 

домовой

 

казнѣ

 

свя-

тителя

 

не

 

только

 

ко

 

дню

 

смерти,

 

но

 

и

 

во

 

всякое

 

другое

время

 

не

 

оставалось.

 

„Не

 

имамъ

 

въ

 

келліи

 

своей

 

ни

 

злата,

ни

 

сребра,

 

что

 

дати

 

на

 

воспоминаніе

 

души

 

моей

 

грѣшной",

—писалъ

 

святитель

 

приблизительно

 

за

 

10

 

лѣтъ

 

до

 

своей

смерти

 

( С6).

 

Эти

 

деньги,

 

очевидно,

 

тратились,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

какъ

 

получались,

 

на

 

дѣла

 

благотворительности,

 

и

 

дѣла

 

эти

были

 

такъ

 

разнообразны

 

и

 

обильны,

 

что

 

спеціальный

 

изслѣ-

дователь

 

(° 7 )

 

этой

 

стороны

 

въ

 

жизни

 

св.

 

Митрофана

 

не

 

безъ

основанія

 

сравниваетъ

 

Воронежскаго

 

первопрестольника

 

съ

і

( 64 )

 

Изданы

 

Н.

 

И.

 

Поликарповымъ

 

въ

 

„Трудахъ

 

Воров,

 

арх.

ком."

 

за

 

1902

 

г.,

 

вып.

 

1,

 

стр.

 

1—74.

( 6б)

 

Никольскій.

 

„Очерки"...,

 

стр.

 

38.

( 66)

   

„Дух.

 

завѣщаніе",

 

стр.

 

19.

(67)

   

Поликарповъ

 

въ

 

соч.

 

„Милосердный

 

святитель",

 

стр.

 

3,
и

 

ьъ

 

ст.

 

„Черты

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

Митрофана"

 

въ

 

„Трудахъ

 

Вор
арх.

 

ком."

 

вып.

 

1,

 

стр.

 

127.



—

 

968

 

—

библейскимъ

 

Товитомъ,

 

о

 

которомъ

 

говорится,

 

что

 

„онъ

 

дѣ-

лалъ

 

иного

 

благодѣяеій

 

братьямъ

 

своимъ:

 

алчущииъ

 

давалъ

хлѣбъ,

 

еагимъ —одежды,

 

и

 

если

 

кого

 

изъ

 

племени

 

своего

видѣлъ

 

умершииъ

 

и

 

выброшеннымъ

 

за

 

стѣну

 

Ниневіи,

 

по-

гребалъ

 

его"

 

(Тов.

 

I,

 

16

 

-7).

 

Подобно

 

этому

 

библейскому
милостивцу

 

и

 

домъ

 

св.

 

Митрофана,

 

по

 

народному

 

преданію,
записанному

 

первымъ

 

жизнеописателемъ

 

святителя

 

( 68 ),

 

„былъ
странникамъ

 

гостиница,

 

болящимъ

 

врачебница,

 

убогимъ
мѣсто

 

упокоенія".

 

Но

 

не

 

довольствуясь

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

своемъ

домѣ

 

святитель

 

„ставилъ

 

столы

 

для

 

нищихъ"

 

и

 

одаривалъ

ихъ

 

деньгами,

 

нерѣдко

 

св.

 

Митрофанъ,

 

какъ

 

бы

 

подражая

библейскому

 

Товиту,

 

самъ

 

выходилъ

 

на

 

встрѣчу

 

нуждѣ,

 

„по-

сещая

 

тѣхъ

 

страдальцевъ,

 

которые

 

находились

 

въ

 

невоз-

можности

 

достигнуть

 

его

 

дома".

„Страннолюбія

 

не

 

забывайте"

 

(Евр.

 

XIII,

 

2),

 

писалъ

нѣкогда

 

апостолъ

 

Павелъ

 

христіанамъ

 

изъ

 

евреевъ,

 

напоми-

ная

 

въ

 

качествѣ

 

побужденія

 

къ

 

этой

 

добродѣтели,

 

что

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

евреевъ

 

(напр.:

 

Авраамъ,

 

Товитъ)

 

этимъ

 

ну-

темъ

 

оказали

 

гостѳпріимство

 

ангеламъ.

 

Изъ

 

приходо-расход-

ныхъ

 

книгъ

 

Воронежскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

видно,

 

что

„святитель

 

помнилъ

 

этотъ

 

завѣтъ

 

апостола,

 

ибо

 

по

 

имян-

ному

 

Преосвященнаго

 

Епископа

 

приказу"

 

милостыня

 

разда-

валась

 

страннымъ

 

постоянно,

 

къ

 

празднику

 

же

 

Рождества
Христова

 

покупался

 

значительный

 

запасъ

 

теплой

 

зимней

одежды

 

цля

 

раздачи

 

страннымъ

 

( 69 ).

 

Тулупы,

 

зипуны,

 

каф-

таны,

 

холстина

 

на

 

рубахи

 

щедро

 

раздавались

 

странаымъ

людямъ

 

изъ

 

архіерейскаго

 

дома.

 

Но

 

кромѣ

 

этого

 

празднич-

наго,

 

такъ

 

'

 

сказать,

 

расхода,

 

въ

 

раздачу

 

нищимъ

 

и

 

стран-

нымъ

 

шла

 

постоянная

 

милостыня

 

изъ

 

келліи

 

святителя,

 

до-

стигавшая

 

въ

 

три

 

мѣсяца

 

крупной

 

но

 

тому

 

времени

 

суммы,

( 63 )

 

Іеромонахъ

 

Авпкита,

 

въ

 

мірѣ

 

кн.

 

Ширинскій-Шихматовъ.
„Житіе

 

св.

  

Митрофана".

 

Москва.

  

1838

 

г.,

 

стр.

 

289.

( 69 )

 

„Черты

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

Митрофана",

 

стр.

 

130

 

1-го

 

вып.

,Трудовъ

 

Ворон,

 

арх.

 

ком.".



—

 

969

 

—

въ

 

60

 

съ

 

лишеимъ

 

рублей

 

( 70).

 

Но,

 

конечно,

 

далеко

 

не

 

всѣ

деньги,

 

раздававшіяся

 

святителемъ

 

въ

 

милостыню,

 

подлежа-

ли

 

записи

 

въ

 

расходныя

 

книги;

 

у

 

епископовъ

 

были

 

свои

 

лич-

ные

 

доходы

 

съ

 

епархіи,

 

не

 

подлежавшія

 

отчетности,

 

но,

какъ

 

извѣстно

 

уже

 

изъ

 

„Духовнаго

 

завѣщанія"

 

святителя,

остатковъ

 

отъ

 

этихъ

 

денегъ

 

никогда

 

у

 

святителя

 

не

 

было,

ибо

 

всѣ

 

онѣ

 

цѣликомъ

 

уходили

 

на

 

дѣла

 

благотворительно-

ности....

 

А

 

надо

 

замѣтить,

 

что

 

каѳедральный

 

городъ

 

святи-

теля,

 

какъ

 

пересылочный

 

пунктъ

 

остановки

 

ссылаемыхъ

 

въ

Палатовъ,

 

а

 

позже

 

въ

 

Азовъ,

 

и,

 

въ

 

частности,

 

архіерейскій
домъ

 

св.

 

Митрофана,

 

стоявшій

 

рядомъ

 

съ

 

тюрьмой,

 

былъ

очень

 

близокъ

 

къ

 

очагамъ

 

нужды

 

и

 

горя

 

человѣческаго.

 

По-

ка

 

были

 

силы,

 

70-лѣтній

 

старецъ

 

самъ

 

посѣщалъ

 

тюрем-

ныхъ

 

„сидѣльцевъ"

 

и

 

снабжалъ

 

ихъ

 

милостынею

 

( 71);

 

когда

же

 

силы

 

святителя

 

ослабѣли,

 

появляются

 

записи

 

о

 

вылдчѣ

тюремвымъ

 

сидѣльцамъ

 

какъ

 

милостыни,

 

такъ

 

и

 

„влазнаго

на

 

искупъ"

 

(выкупа

 

за

 

долги),

 

и

 

эти

 

милостыни

 

создали

святителю

 

широкую

 

популярность

 

среди

 

несчаствыхъ,

 

знав-

шихъ

 

къ

 

кому

 

обратиться

 

за

 

помощію.

 

И

 

эта

 

помощь

 

не

оскудѣвала,

 

по

 

слову

 

Вожію:

 

„рука

 

дающаго

 

не

 

оскудѣетъ".

Но

 

нужда

 

была

 

широка

 

и

 

разнообразна,

 

судя

 

по

 

записямъ

въ

 

расходныхъ

 

книгахъ.

 

Выдавались

 

деньги

 

ссылочпымъ,

проходившимъ

 

чрезъ

 

Вороаежъ

 

въ

 

мѣста

 

своей

 

ссылки,

 

вы-

давались

 

погорѣльцамъ,

 

иностранцамъ,

 

разсылались

 

деньги

по

 

приказамъ,

 

тюрьмамъ,

 

богодѣльнямъ,

 

развозились

 

по

 

го-

родамъ

 

и

 

бѣднымъ

 

монастырямъ.

 

Самыя

 

поѣздки

 

архіерен
по

 

епархіи

 

обращались

 

въ

 

дѣло

 

благотворительности,

 

при

чемъ

 

близость

 

и

 

очевидность

 

нужды

 

находили

 

въ

 

святителѣ

скораго

 

и

 

щедраго

 

помощника

 

( 72).
Но

 

мы

 

погрѣшили

 

бы

 

противъ

  

цѣльности

    

и

 

полноты

нравственнаго

 

образа

 

святителя,

 

если

   

бы

 

не

    

отмѣтили

 

въ

( 70)

  

Тамъ

 

же.

( 71 )

  

Поликарповъ.

 

„Милосердный

 

святитель",

 

стр.

 

8.

(72)

   

„Черты

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

Митрофана",

 

стр.

 

134.



—

 

970

 

—

характерѣ

 

добраго

 

святителя

 

особенную

 

любовь

 

къ

 

усоп-

шимъ

 

и

 

забот$

 

о

 

приличеомъ

 

ихъ

 

погребеніи.

 

Давно

 

уже

замѣчено

 

жизнеописателями

 

св.

 

Митрофана,

 

что

 

„память

смертная

 

сладка

 

была

 

душѣ

 

святителя"

 

( 73),

 

и

 

этотъ

 

вы-

водъ

 

основывается

 

на

 

той

 

любви

 

къ

 

молитвѣ

 

за

 

усопшихъ,

которая

 

нашла

 

себѣ

 

яркое

 

изображеніе

 

въ

 

составленномъ

имъ

 

„Сѵнодикѣ".

 

Выборъ

 

статей

 

въ

 

этомъ

 

памятникѣ

 

все-

цѣло

 

принадлежитъ

 

святителю

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

видно,

 

что

 

„лю-

бимымъ

 

его

 

размышленіемъ

 

было

 

размышленіе

 

о

 

смертномъ

часѣ,

 

о

 

загробной

 

жизни,

 

о

 

мытарствахъ;

 

любимыми

 

его

изображеніями

 

были

 

изображенія

 

смерти;

 

любимою

 

его

 

мо-

литвою

 

была

 

молитва

 

за

 

умершихъ"

 

( 74).

 

Родъ

 

св.

 

Митро-
фана

 

въ

 

„Оѵнодикѣ"

 

насчитываете

 

до

 

800

 

именъ

 

и

 

это

 

одно

показываетъ,

 

какъ

 

широко-любвеобильно

 

было

 

сердце

 

свя-

тителя

 

въ

 

памяти

 

и

 

молитвѣ

 

объ

 

усопшихъ

 

(75).

 

Но,

 

кромв

рода

 

святителя,

 

въ

 

„Сѵнодикъ"

 

уже

 

въ

 

правленіе

 

святите-

ля

 

записано

 

было

 

болѣе

 

100

 

именъ

 

„вкладчиковъ"

 

и

 

между

ними

 

имена

 

мвогихъ

 

Донскихъ

 

казаковъ

 

и

 

между

 

другими

имена

 

атамановъ

 

Фрола

 

Минаева

 

и

 

Корнѣя

 

Яковлева

 

( 76 ).

Значить,

 

уже

 

современникамъ

 

св.

 

Митрофана

 

и

 

даже

далеко

 

отъ

 

него

 

живущимъ

 

извѣстна

 

была

 

трогательная

 

лю-

бовь

 

святителя

 

къ

 

заупокойной

 

молитвѣ,

 

съ

 

какою

 

св.

 

Пер-
восвятитель

 

Воронел;а

 

молился

 

въ

 

своемъ

 

„Оѵнодикѣ"

 

не

только

 

о

 

своихъ

 

присныхъ

 

и

 

о

 

богатыхъ

 

людяхъ,

 

за

 

кото-

рыхъ

 

были

 

сдѣланы

 

вклады

 

въ

 

Влаговѣщенскій

 

соборъ,

 

но

и

 

„о

 

преставлыпихся

 

скоропостижною

 

смертію,

 

безъ

 

по-

каяеія

 

и

 

причастія,

   

безъ

 

отцовъ

 

духовныхъ,

   

и

 

объ

 

утоп-

( 73)

  

Въ

 

жизееописаніяхъ

 

іероь..

 

Аникиты,

 

Пр.

 

Филарета

 

Черн.,
Eu.

 

Лаврентія.

( 74 )

  

Изъ

 

жизнеописанія

 

прот.

 

Некрасова

  

(нынѣ

 

En.

  

Лаврен-
тія),

 

стр.

 

34—5.

( 7б )

 

Поликарповъ.

    

„Сгнодикъ

   

св.

 

Митрофана"

    

въ

   

3

 

выи.

„Ворон.

 

Стар.",

 

стр.

 

142.

( 76 )

 

Въ

 

„Сѵводикѣ"

 

ихъ

 

имена

 

занимаютъ

 

]Щ

 

17

 

и

 

18.



—

 

971

  

—

шихъ"...,

 

о

 

преставльшихся

 

на

 

пути

 

и

 

подъ

 

городомъ

 

Азо-

вомъ...,

 

о

 

побіенныхъ

 

и

 

въ

 

плѣнъ

 

заведенныхъ*

 

(77).

 

Въ

этомъ

 

же

 

„Оѵнодикѣ"

 

нашли

 

себѣ

 

мѣсто

 

и

 

„трудники

 

ар-

хіерейскаго

 

дома,

 

и

 

положенные

 

въ

 

„убогомъ

 

домѣ

 

( 78).

 

И,'

вѣроятно,

 

не

 

для

 

одного

 

изъ

 

послѣднихъ

 

бѣдняковъ

 

св.

Митрофанъ

 

сооружалъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

и

 

гробы,

 

и

 

саваны,

судя

 

по

 

записи

 

расхода

 

въ

 

100

 

съ

 

лишнимъ

 

рублей

 

(на

 

на-

ши

 

деньги)

 

на

 

покупку

 

98

 

гробовъ

 

за

 

два

 

только

 

лѣтнихъ

мѣсяца

 

1703

 

года

 

( 79 ).

Неудивительно,

 

что

 

при

 

такой

 

любви

 

къ

 

усопшимъ

 

и

молитвѣ

 

за

 

нихъ

 

святитель

 

и

 

значительную

 

часть

 

своего

„Духовнаго

 

завѣщанія"

 

посвящаетъ

 

просьбамъ

 

къ

 

своей

 

па-

ствѣ

 

о

 

поминовеніи

 

его

 

„грѣшной

 

души"

 

(80).

 

И

 

можно

 

ду-

мать,

 

что

 

эта

 

его

 

послѣдняя

 

просьба

 

была

 

свято

 

выполняе-

ма

 

его

 

благодарной

 

паствой

 

не

 

только

 

въ

 

теченіе

 

урочнаго

годового

 

срока,

 

но

 

и

 

потомъ,

 

въ

 

продолженіе

 

долгихъ

 

.129
лѣтъ,

 

прошедшихъ

 

отъ

 

дня

 

смерти

 

до

 

дня

 

открытія

 

и

 

про-

 

■

славленія

 

его

 

нетлѣнныхъ

 

мощей,

 

когда

 

паннихиды,

 

служив-

шіяся

 

при

 

гробѣ

 

святителя,

 

смѣнились

 

торжественными

 

мо-

лебнами.
Таковъ

 

былъ

 

первый

 

Донской

 

архіерей

 

по

 

своему

 

нрав-

ственному

 

складу,

 

по

 

своимъ

 

истинно-христіанскимъ

 

каче-

ствами

 

Проповѣдь

 

такого

 

святителя

 

неотразимо

 

действова-

ла

 

и

 

на

 

пастырей,

 

сотрудниковъ

 

его

 

христіанской

 

деятель-

ности,

 

и

 

на

 

людей

 

начальственныхъ,

 

къ

 

которымъ

 

св.

 

Ми-
трофанъ

 

обращается

 

въ

 

„Духовномъзавѣщаніи"

 

съ

 

трогатель-

нымъ

 

наставленіемъ

 

о

 

правосудіи

 

( 81),

 

и

 

на

 

ту,

 

наконецъ,

„голытьбу",

 

которая

 

массами

   

собиралась

    

на

 

Воронежской
корабельной

 

верфи.

 

„Только

 

такая

 

живая

 

проповѣдь

 

и

 

мог-
_______________________________

( 77)

   

Конецъ

 

„Сѵнодика"

 

св.

 

Митрофана.

( 78 )

  

Тамъ

 

же.

( 79)

  

Приходо-расходныя

 

книги

 

Ворон,

 

арх.

 

дома

 

за

 

1703

 

годъ.

(80)

   

„Дух.

 

завѣщаніе",

 

стр.

 

12,

 

20

 

и

 

др.

( 81 )

   

»ДУ Х -

 

завѣщаніе",

 

стр.

 

13.



—

 

972

 

—

ла

 

имѣть

 

здѣсь

 

практическое

 

значеніе.

 

Среди

 

недисципли-

нированной

 

толпы,

 

среди

 

полной

 

почти

 

раздробленности

 

на-

селенія,

 

когда

 

сосѣднія

 

поселенія

 

рѣшали

 

споры

 

вооружен-

ными

 

столкновеніями,

 

всѣми

 

почувствовался

 

оплотъ

 

мирнаго

устроенія

 

края.

 

Явился

 

нравственный

 

центръ

 

тяготѣнія,

 

во-

кругъ

 

котораго

 

почувствовали

 

миръ

 

озлобленный

 

сердца...

Масса

 

населенія

 

охотно

 

шла

 

за

 

такимъ

 

пастыремъ,

 

подчи-

няясь

 

его

 

распоряженіямъ...

 

Ей

 

нужны

 

были

 

не

 

возвышен-

ный

 

размышленія

 

о

 

сокровенныхъ

 

движеніяхъ

 

духа,

 

а

 

жи-

вой

 

урокъ

 

общежитія"

 

(82).

 

Таковъ

 

ей,

 

можно

 

сказать,

 

по-

добаше

 

архіѳрей,

 

„могущій

 

снисходить

 

невѣжествующимъ

 

и

заблуждающимъ,

 

потому

 

что

 

и

 

самъ

 

обложенъ

 

немощью"
(Евр.

 

У,

 

2).

 

Съ

 

этой

 

характеристикой

 

святителя

 

вполнѣ

мирится

 

то

 

обстоятельство,

 

что,

 

по

 

согласному

 

мнѣнію

 

из-

слѣдователей

 

отношеній

 

святителя

 

къ

 

современнымъ

 

ему

раскольникамъ,

 

св.

 

Митрофанъ

 

не

 

установилъ

 

къ

 

нимъ

 

ка-

кихъ

 

либо

 

спеціалъныхъ

 

мѣропріятій.

 

„Въ

 

то

 

время,

 

когда

разгоралась

 

раскольничья

 

смута,

 

неумѣстно

 

было

 

вступить

съ

 

расколомъ

 

въ

 

полемику"

 

(83),

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

при

 

тог-

дашнихъ

 

стрѣлецкихъ

 

волненіяхъ

 

и

 

бунтахъ,

 

руководимыхъ

вожаками

 

раскола,

 

представители

 

старой

 

вѣры,

 

по

 

подлин-

ному

 

выраженію

 

святителя,

 

разсматривались,

 

какъ

 

„враги

 

и

развратители

 

церквей

 

Вожіихъ

 

и

 

хульники

 

истинныя

 

пра-

вославный

 

христіанскія

 

вѣры,

 

враги

 

Вожіи,

 

други

 

діаво-
ла"

 

( 84).

 

Поэтому

 

и

 

отношенія

 

св.

 

Митрофана

 

къ

 

расколь-

никамъ

 

своего

 

времени

 

выражались

 

въ

 

общихъ

 

мѣрахъ,

 

на-

правленныхъ

 

„къ

 

подъему

 

уровня

 

религіозности

 

и

 

нрав-

ственности

 

въ

 

духовенствѣ

 

и

 

народѣ"

 

(8б).
---------------------------------------- 1----------

( 82)

   

Никольскій.

 

„Св.

 

Митрофанъ,

 

первый

 

Ворон,

 

епископъ".
„Вор.

 

Стар."

 

3

 

вып.,

 

стр.

 

11.
(83)

  

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

9.
О

 

„Св.

 

Митрофанъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ".

 

Статья

 

свящ.

Звѣрева

 

въ

 

1

 

вып.

 

„Трудовъ

 

Вор.

 

арх.

 

ком.",

 

стр.

 

27.
(8б)

 

Никольскій.

 

„Очерки",

 

стр.

 

42,

 

Звѣревъ,

 

цит.

 

статья,

стр.

 

27.



—

 

973

 

—

Достигнувъ

 

маститой

 

старости,

 

св.

 

Митрофанъ

 

почув-

ствовалъ

 

упадокъ

 

силъ,

 

и

 

2

 

августа

 

1703

 

года

 

въ

 

первый

разъ

 

прибѣгъ

 

къ

 

таинству

 

елеосвященія,

 

которое

 

потомъ

было

 

повторено

 

надъ

 

нимъ

 

10

 

августа,

 

10

 

сентября

 

и

 

8
октября.

 

Въ

 

Воронежѣ

 

легко

 

было

 

найти

 

помощь

 

врачеб-

ную,

 

но

 

святитель

 

искалъ

 

помощи

 

въ

 

постигшей

 

его

 

„скор-

би"

 

единственно

 

у

 

Вога.

 

Щедро

 

раздавалась

 

въ

 

эти

 

дни

милостыня,

 

какъ

 

средство,

 

„покрывающее

 

множество

 

грѣ-

ховъ".

 

10

 

августа,

 

съ

 

разрѣшенія

 

высшей

 

власти,

 

смирен-

ный

 

архипастырь

 

исполнилъ

 

завѣтное

 

свое

 

желаніе —при-

нялъ

 

схиму

 

съ

 

именемъ

 

чтимаго

 

имъ

 

преп.

 

Макарія

 

Унжен-
скаго.

 

Въ

 

этой

 

схимнической

 

одеждѣ

 

онъ

 

завѣщалъ

 

похо-

ронить

 

себя

 

еще

 

при

 

написаніи

 

„Духовнаго

 

завѣщанія"

 

( 86 ).
Трогательны

 

въ

 

томъ

 

же

 

завѣщаніи

 

просьбы

 

святите-

ля

 

о

 

своихъ

 

сотрудникахъ,

 

іеромонахѣ

 

Тихонѣ,

 

вѣдавшемъ

архіерейскій

 

казенный

 

приказъ,

 

о

 

соборномъ

 

діаконѣ

 

Фили
монѣ,

 

вѣдавшемъ

 

духовный

 

судный

 

приказъ,

 

и

 

о

 

братіи

 

со-

бора

 

и

 

архіерейскаго

 

дома.

 

Всѣхъ

 

ихъ

 

любилъ

 

святитель,

всѣми

 

былъ

 

доволенъ,

 

всѣмъ

 

благодаренъ

 

за

 

понесенные

труды

 

и

 

теперь

 

просилъ

 

своего

 

будущего

 

преемника,

 

„ни

 

въ

чемъ

 

ихъ

 

не

 

оскорбить,

 

и

 

не

 

истѣснить"

 

( 87 )..

 

Здѣсь

 

слы-

шенъ

 

всепрощающій

 

голосъ

 

благого

 

святителя,

 

благослов-

ляющаго

 

изъ

 

глубины

 

сердца

 

всѣхъ

 

своихъ

 

помощниковъ.

Надо

 

думать,

 

что

 

преемникъ

 

св.

 

Митрофана,

 

архіепископъ
Воронежскій

 

и

 

Елецкій

 

Арсеній

 

I

 

(Кострюнинъ)

 

( 88 ),

 

глубо-
ко

 

чтимый

 

царемъ

 

Петромъ

 

I

 

и

 

въ

 

народѣ

 

стяжавшій

 

имя

избранника

 

Вожія,

 

свято

 

исполнилъ

 

завѣтъ

 

своего

 

предше-

ственника.

 

Народная

 

молва,

 

сказали

 

мы

 

въ

 

началѣ

 

этой
главы,

 

упреждаетъ

 

судъ

 

исторіи.

 

Разсуждая

 

объ

 

этомъ

 

на-

родномъ

 

почитаніи

 

памяти

 

святыхъ

 

людей,

 

одинъ

 

изслѣдо-

ватель

 

этого

 

вопроса

 

пишетъ:

    

„Народъ

 

не

  

могъ

    

бы

 

ска-

( 8(і )

 

„Дух.

 

завѣщаніе",

 

стр.

 

18.
( 87 )

  

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

21-2.
( 88 )

  

Поликарновъ.

 

Арсеній

 

I.

 

(Кострюнинъ).



—

 

974

 

—

зать,

 

чѣмъ

 

былъ

 

когда-то

 

этотъ

 

святой,

 

но

 

онъ

 

прекрасно

знаетъ,

 

что

 

онъ

 

есть

 

теперь

 

для

 

него,

 

чѣмъ

 

онъ

 

служить

для

 

притекающихъ

 

къ

 

его

 

ходатайству"

 

( 89 ).
„При

 

этомъ

 

какое-нибудь

 

случайное

 

обстоятельство,

 

въ

родѣ

 

перестройки

 

храма,

 

ведетъ

 

къ

 

послѣднему

 

удостовѣре-

нію

 

въ

 

чудесномъ

 

прославленіи

 

угодника

 

Вожія"

 

( 90).

 

Такъ
именно

 

случилось

 

съ

 

прославленіемъ

 

св.

 

Митрофана.

 

Пере-
стройка

 

создавнаго

 

святителемъ

 

собора

 

въ

 

1718—35

 

гг.

 

и

двукратное

 

при

 

этомъ

 

перенесете

 

мощей

 

святителя,

 

изъ

собора

 

въ

 

храмъ

 

Неопалимой

 

Купины

 

(подъ

 

колокольней)

 

и

оттуда

 

обратно

 

во

 

вновь

 

отстроенвый

 

соборъ,

 

дали

 

воз-

можность

 

многимъ

 

почитателямъ

 

памяти

 

святителя

 

увидѣть

нетлѣнные

 

оставки

 

святого

 

первопрестольника

 

Воронежа.
Особенно

 

же

 

къ

 

1820

 

году

 

усилилось

 

въ

 

народѣ

 

убѣж-

деніе

 

въ

 

святости

 

св.

 

Митрофана,

 

увеличилось

 

число

 

слу-

жившихъ

 

по

 

немъ

 

панвихиды

 

до

 

многолюдства.

 

Къ

 

этому

времеви

 

свидетельства

 

вѣрующихъ

 

о

 

полученныхъ

 

отъ

 

гро-

ба

 

угодника

 

Вожія

 

исцѣленіяхъ

 

становятся

 

болѣе

 

гласными

и,

 

по

 

порученію

 

Свят.

 

Сѵнода,

 

тщательво

 

провѣряются

 

тог-

дашнимъ

 

епископомъ

 

Воронежскимъ

 

Антовіемъ,

 

глубокимъ

почитателемъ

 

памяти

 

своего

 

святого

 

предшественника.

 

При

новыхъ

 

поправкахъ

 

Влаговѣщенскаго

 

собора

 

вновь

 

обнару-

лсево

 

было

 

въ

 

1831

 

году

 

ветлѣніе

 

мощей

 

святителя,

 

и

 

тог-

да

 

же

 

Оаровскій

 

старецъ,

 

нынѣ

 

причисленный

 

церковью

 

къ

лику

 

святыхъ,

 

преп.

 

Оерафимъ

 

пророчески

 

поздравилъ

 

съ

предстоящимъ

 

торясествомъ

 

своего

 

Воронежскаго

 

друга,

 

архі-

епископа

 

Антонія,

 

чтимаго

 

также

 

Воронежской

 

паствой

 

за

святого.

 

Особой

 

комиссіей,

 

назначенной

 

отъ

 

(Мат.

 

Сѵеода,

установленъ

 

былъ

 

фактъ

 

полваго

 

нетлѣнія

 

тѣла

 

и

 

одеждъ

угодника,

 

пролежавшихъ

 

во

 

влажномъ

 

черноземѣ

 

128

 

лѣтъ,

а

 

также

 

удостовѣрены

 

многочислеввые

 

факты

 

исцѣленія

 

по

(89 )

  

Слова

 

проф.

 

Ключевсваго

 

изъ

 

соч.

 

о

 

капонизаціи

 

святыхъ.

( 90)

  

Никольские.

 

„Св.

  

Митрофааъ,

 

первый

 

еп.

 

Ворон.",

    

стр.

3.

 

„Вор.

 

Ст.",

 

вып.

 

3.



—

 

975

 

—

ходатайству

 

св.

 

Митрофана,

 

или

 

чрезъ

 

одно

 

возложеніе

 

его

мавтіи.

 

7

 

августа

 

1832

 

г.

 

мощи

 

св.

 

Митрофана

 

были

 

тор-

жественно

 

открыты

 

для

 

всеобщего

 

поклоненія

 

въ

 

Архан-
гельскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

Влаговѣщенскій

 

же

 

соборь,

 

обновлен-

вый

 

архіеп.

 

Автоніемъ,

 

перенесены

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году.

При

 

этомъ

 

торжественномъ

 

прославленіи

 

угодника

 

Вожія
всенародно,

 

на

 

глазахъ

 

всѣхъ,

 

совершались

 

вѳликія

 

чудеса.

Государь

 

ймператоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

ко

 

дню

 

откры-

тія

 

святыхъ

 

мощей

 

прислалъ

 

на

 

раку

 

св.

 

Митрофана

 

дра-

гоцѣнный

 

золотой

 

покровъ,

 

а

 

чрезъ

 

40

 

дней

 

послѣ

 

торже-

ства

 

самъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Воронежъ

 

на

 

поклоневіе

 

св.

 

мо-

щамъ.

 

Драгоцѣнная

 

рака

 

для

 

св.

 

мощей,

 

вѣсомъ

 

въ

 

7

 

пу-

довъ,

 

цѣною

 

въ

 

45

 

тыс.

 

р.,

 

была

 

сооружена

 

Воронежскимъ
купечествомъ.

 

Въ

 

1836

 

году,

 

по

 

ходатайству

 

архісп.

 

Анто-
нія,

 

при

 

Благовѣщенскомъ

 

соборѣ

 

учрежденъ

 

былъ

 

перво-

классный

 

мужской

 

монастырь,

 

съ

 

наименованіемъ

 

его

 

въ

честь

 

новоявленнаго

 

угодвика

 

Вожія

 

„Митрофановымъ"

 

( 91).
Въ

 

девь

 

торжествевваго

 

открытія

 

Митрофанова

 

монастыря

Воронежскій

 

архипастырь

 

Антоній

 

просилъ

 

угодника

 

Бо-
лсія

 

„быть

 

отцомъ,

 

наставникомъ,

 

путеводителемъ

 

новосо-

зданной

 

обители"

 

( 92 ).

 

Больше

 

чѣмъ

 

когда-либо

 

это

 

отеческое

попеченіе,

 

это

 

наставническое

 

руководство,

 

это

 

молитвенное

ходатайство

 

святителя

 

нужно

 

всѣмъ

 

намъ— и

 

пастырямъ,

 

и

пасомымъ,

 

въ

 

переживаемые

 

нами

 

„лукавые

 

дви".

 

Вудемъ
же

 

чаще

 

призывать

 

себѣ

 

на

 

помощь

 

память

 

о

 

святомъ

 

стар-

цѣ

 

и,

 

освящая

 

этимъ

 

воспоминаніемъ

 

свои

 

слабыя

 

силы,

просить

 

святителя

 

Митрофана:

 

„моли

 

Христа

 

Вога,

 

Бла-
гочестивѣйшел'у

 

Императору

 

нашему

 

Николаю

 

Александро-
вичу,

 

всей

 

державѣ

 

Его,

 

и

 

граду

 

твоему

  

въ

 

мирѣ

 

спастися"!

Свящ.

 

1.

 

Донецкій.

(91 )

  

Свѣдѣнія

 

объ

 

открытіи

 

мощей

 

св.

  

Митрофана

   

заимство-

ваны

 

изъ

 

книги

 

„Св.

 

Митрофанъ",

 

изд.

 

Сытина,

 

стр.

 

48— 64.
(92)

   

п ДУ шеп-

 

Чт."

 

1903

 

г.,

 

ноябрь.

 

Изъ

 

слова

 

Автонія,

 

Арх.
Вор.,

 

стр.

 

458.



—
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-

„новад

 

«крижляь"
(Историкобиблгоѵрафичсшй

   

очеркъ

    

по

  

поводу

    

испо.шившагося

столѣтгя

 

со

 

дня

 

ея

 

перваго

 

изданія

 

1803 —1903

 

і.).

(Иродолженіе).

Обращаясь

 

теперь

 

къ

 

частиѣйшему

 

разсмотрѣнію

 

плана

 

и

состава

 

„Новой

 

Скрижали",

 

мы

 

замѣчаемъ,

 

что

 

въ

 

основѣ

 

дѣле-

яія

 

книги

 

на

 

составныя

 

части

 

лежитъ

 

двоякая

 

точка

 

зрѣнія

 

авто-

ра

 

на

 

богослуженіе

 

и

 

его

 

обряды.

 

Не

 

трудно

 

видѣть,

 

что

 

дѣле-

ніе

 

„Новой

 

Скрижали"

 

на

 

-і

 

части,

 

а

 

частей

 

на

 

главы

 

вызыва-

лось

 

самимъ

 

составомъ

 

нашего

 

богослуженія,

 

содержаніемъ

 

бого-

служебной

 

практики.

 

Что

 

же

 

касается

 

дѣленія

 

главъ

 

на

 

парагра-

фа

 

и

 

отдѣльные

 

пункты,

 

то

 

здѣсь

 

опредѣляющнмъ

 

началомъ

 

слу-

жить

 

значеиіе

 

богослужебныхъ

 

обрядовъ

 

и

 

принадлежностей.

 

А

извѣстно,

 

какого

 

глубокаго

 

смысла

 

и

 

значенія

 

полно

 

наше

 

бого-

служеніе.

 

Обыкновенно

 

оно

 

въ

 

научныхъ

 

системахъ

 

разсматри-

вается

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ:

 

исторической,

 

сѵмволической

 

и

 

таин-

ственной.

 

Со

 

всѣхъ

 

этихъ

 

сторонъ

 

раскрывается

 

богослуженіе

 

и

въ

 

„Новой

 

Скрижали".

 

А

 

такое

 

различеніе

 

сторонъ

 

въ

 

богослуже-

ніи

 

потребовало

 

для

 

большей

 

раздѣльпости

 

многихъ

 

рубрикъ,

 

дѣ-

леній

 

и

 

подраздѣленіи.

 

Кромѣ

 

того,

 

такъ

 

какъ

 

„Новая

 

Скрижаль"

-

 

вызвана

 

была

 

пе

 

сто

 

іько

 

запросами

 

научными,

 

сколько

 

запроса-

ми

 

жизни,

 

то

 

это

 

также

 

должно

 

было

 

вліять

 

и

 

на

 

составъ

 

книги

и

 

на

 

ея

 

планъ.

 

Раскрывая

 

значеніе

 

богослужебныхъ

 

обрядовъ

 

и

принадлежностей,

 

авторъ

 

не

 

скупится

 

на

 

изъясненіе

 

истинъ,

 

такъ

или

 

иначе

 

соприкасающихся

 

съ

 

богослуженіемъ —догматическихъ,

церковно

 

историческихъ

 

(напр ,

 

о

 

крестѣ,

 

часть

 

1 ,

 

глава

 

XI,

 

§

1'2-*-13;

 

объ

 

оглашенныхъ,

 

ч.

 

J,

 

гл.

 

10,

 

§

 

2—10

 

и

 

др.)

 

Прео-

священный

 

Веніаминъ

 

зналъ,

 

въ

 

чемъ

 

нуждался

 

читатель

 

его

 

вре-

мени,

 

и

 

потому

 

старался

 

дать

 

„всѣмъ

 

все"

 

въ

 

раскрываемой

имъ

 

области.

 

Наконецъ,

 

въ

 

книгѣ

 

мы

 

находимъ

 

много

 

пунктовъ,

въ

 

которыхъ

 

авторъ

 

даетъ

 

читателямъ

 

нравственно-назидательные

уроки,

 

выводя

 

ихъ

 

изъ

 

объясненпихъ

 

богослужебныхъ

 

обрядовъ

(см.

 

ч.

 

1,

 

гл.

 

§

 

5,

 

гл.

 

XII,

 

§

 

6

 

и

 

др.).
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Такая

 

сложность

 

задачи

 

заставляла

 

Преосвящ.

 

автора

 

„Но-

вой

 

Скрижали"

 

выдѣлять

 

въ

 

особые

 

пункты

 

такіе

 

вопросы,

какіе

 

къ

 

существу

 

богослуженія

 

прямого

 

отношенія

 

не

 

имѣютъ,

и

 

говорить

 

о

 

нихъ

 

въ

 

такомъ

 

объеыѣ,

 

какой

 

не

 

требовался

 

иде-

ей

 

предмета.

 

Но

 

этотъ

 

формальный

 

педостатокъ

 

былъ,

 

собственно

говоря,

 

достоинствомъ,

 

благодаря

 

которому

 

книга

 

Преосвященна-

го

 

Вепіамина

 

явилась

 

руководствомъ

 

съ

 

чрезвычайно

 

богатымъ

 

со-

держаніемъ,

 

въ

 

которомъ

 

всякій

 

могъ

 

найти

 

себѣ

 

пособіе

 

не

 

толь-

ко

 

по

 

изъясненію

 

православнаго

 

богослужевія,

 

но

 

и

 

по

 

догмати-

кѣ

 

и

 

церковной

 

исторіи.

2)

 

Вышеуказанною

 

жизненностію

 

задачъ,

 

какія

 

преслѣдо-

валъ

 

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

при

 

составленіи

 

„Новой

 

Скри-

жали",

 

отчасти

 

объясняется

 

и

 

направленіе

 

его

 

книги,

 

характеръ

толкованій,

 

какого

 

онъ

   

держится

 

при

   

изъясненіи

   

богослуженія.

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

говорить

 

о

 

направлеяіи

 

толкованій

 

Прео-

священнаго

 

Веніамина,

 

мы

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

сказать

 

нѣсколько

словъ

 

о

 

томъ,

 

какія

 

до

 

него

 

существовали

 

направленія

 

въ

 

тол-

кованіи

 

богослуженія,

 

такъ

 

какъ,

 

только

 

имѣя

 

понятіе

 

объ

 

этомъ,

можно

 

оцѣнивать

 

книгу

 

ГІреосвящеинаго

 

Веніамина

 

съ

 

этой

 

стороны.

Въ

 

исторіи

 

извѣстны

 

два

 

направленія

 

въ

 

истолкованіи

 

бого-

служенія:

 

историческое

 

и

 

сгмволическое.

 

Историческое

 

направле-

ніе

 

на

 

всѣ

 

богослужебныя

 

формы

 

смотритъ

 

какъ

 

на

 

продуктъ

исторіи,

 

причину

 

возникновенія

 

ихъ

 

видитъ

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

обстоятельствахъ

 

жизни

 

церкви.

 

Представители

 

этого

 

направленія

задачей

 

своей

 

ставятъ

 

выяснить,

 

откуда

 

ведутъ

 

свое

 

начало

 

суще-

ствующія

 

въ

 

настоящее

 

время

 

богослужебныя

 

формы,

 

какъ

 

онѣ

развивались

 

и

 

когда

 

получили

 

современный

 

видъ.

 

Начало

 

этому

направленію

 

положено

 

было

 

на

 

западѣ

 

въ

 

эпоху

 

борьбы

 

проте-

стантовъ

 

съ

 

католиками.

 

Другое—сгмволическое

 

направленіе

 

раз

сматриваетъ

 

богослужебныя

 

формы

 

не

 

какъ

 

продуктъ

 

исторіи,

 

но

какъ

 

выраженіе

 

высшей

 

истины— догматической

 

или

 

нравствен-

ной;

 

каждое

 

литургическое

 

явленіе,

 

по

 

этому

 

направленію,

 

имѣетъ

цѣну

 

лишь

 

настолько,

 

насколько

 

опо

 

выражаетъ

 

собою

 

эту

высшую

 

истину.

 

Въ

 

своемъ

 

стремленіи

 

подвести

 

всѣ

 

литургиче-

скія

 

формы

 

къ

 

высшимъ

 

началамъ,

 

оно

 

иногда

 

въ

  

лицѣ

 

нѣкото-



—
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рыхъ

 

учепыхъ

 

совершеппо

 

игпорируетъ

 

историчесвія

 

причины,

 

по-

роднвшія

 

собой

 

эти

 

формы,

 

и

 

въ

 

одной

 

высшей

 

пдеѣ

 

полагает*

источникъ

 

и

 

цѣль

 

формы.

 

Напр.,

 

„малый

 

входъ"

 

па

 

литургіп,

 

по

сгмволическому

 

толкованію,

 

означаете

 

явленіе

 

Іисуса

 

Христа

 

па

проповѣдь,

 

а

 

по

 

историческому

 

„малый

 

входъ" —явлепіе

 

историче-

ское,

 

онъ

 

вызванъ

 

былъ

 

въ

 

древности

 

необходимостью

 

перепесе-

нія

 

евангелія

 

нзъ

 

діаконпика

 

на

 

амвопъ

 

для

 

чтенія.

 

А.

 

уже

 

впо-

слѣдствіи

 

обычай

 

нужды

 

сдѣлался

 

обрядомъ

 

и

 

получи. іъ

 

сѵмволи-

ческое

 

значеніе.

 

Особепнаго

 

развитія

 

сѵмволическое

 

направленіе

достигло

 

въ

 

VI- мъ

 

вѣкѣ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

церковь

 

старается

провести

 

глубоко

 

сознанныя

 

ею

 

и

 

прекрасно

 

раскрытыя

 

на

 

собо-

рахъ

 

догматическія

 

истины

 

въ

 

жизпь

 

богослужебную,

 

обрядовую.

Это

 

была

 

та

 

пора,

 

когда

 

необыкповенпо

 

живо

 

чувствовалась

 

по-

требность

 

впбшняго

 

выраженія

 

духовной

 

связи

 

между

 

Христомъ

и

 

церковью,

 

благодатью

 

и

 

ея

 

образами,

 

когда

 

возникла

 

стройная

система

 

воіілощенія

 

невидіімаго

 

въ

 

впдимомъ

 

и

 

облеченія

 

види-

мымъ

 

невидимаго.

 

Самымъ

 

лучшимъ

 

христіаискимъ

 

мыслителемъ

этого

 

неріода

 

былъ

 

преп.

 

Максимъ

 

Исиовѣдникъ

 

(въ

 

VI

 

в.).

 

По

его

 

словамъ,

 

„весь

 

мысленный

 

(духовный)

 

міръ

 

таинственно

 

въ

сѵмволическихъ

 

образахъ

 

изображается

 

въ

 

мірѣ

 

чувственпомъ".

По

 

си.іѣ

 

этого

 

воззрѣнія

 

писатели,

 

слѣдовавшіе

 

за

 

преп.

 

Мак-

снмомъ,

 

св.

 

Софроній,

 

патр.

 

Іерусалимскій

 

(въ

 

VII

 

в.),

 

и

 

Германъ,

патр.

 

Константинополь

 

;кій

 

(въ

 

VIII

 

в.),

 

обратили

 

особенное

 

вни-

маніе

 

на

 

богослужебную

 

практику

 

и

 

старались

 

какъ

 

можно

 

болѣе

проводить

 

въ

 

нее

 

догматическія

 

попятія

 

и

 

представленія.

 

Лигур-

ия

 

представляла

 

особенпо

 

много

 

къ

 

тому

 

случаевъ.

 

Каждой

 

су-

ществовавшей

 

уже

 

вещи

 

и

 

обряду

 

стали

 

придавать

 

особенный

таинственно-догматическій

 

смыслъ

 

и

 

значеніе,

 

и

 

наоборотъ,

 

для

каждой

 

догматической

 

истины

 

считали

 

нужнымъ

 

внести

 

въ

 

литур-

гію

 

соотвѣтствующій

 

ей

 

обрядъ,

 

сумволъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

ли-

тургіи

 

сообщенъ

 

тотъ

 

характеръ,

 

по

 

которому

 

она

 

является

 

служ-

бой,

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

составпыхъ

 

частяхъ

 

воспроизводящей

 

раз-

личныя

 

событія

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя.

Это

 

сѵмволнческое

 

направленіе

 

въ

 

толкованіи

   

богослуженія,

благодаря

 

трудамъ

 

Сѵмеона,

    

архіепископа

   

Солунскаго

   

(XV

 

в.),
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—

составленнымъ

 

подъ

 

вліяпіемь

 

св.

 

Максима

 

и

 

Германа,

 

перешло

и

 

къ

 

намъ

 

въ

 

Россію,

 

и

 

въ

 

вЬкъ

 

Веніамипа

 

было

 

единствеппо

извѣстнымъ

 

не

 

только

 

среди

 

общества,

 

но

 

и

 

среди

 

учепыхъ.

Какъ

 

и

 

с.іѣдовало

 

ожидать,

 

Преосвященный

 

Веніамипъ

 

въ

 

„Но-

вой

 

Скрижали"

 

въ

 

своемъ

 

толкованіи

 

богослуженія

 

сталъ

 

на

 

сѵм-

во.тическую

 

точку

 

зрѣнія.

 

Правда,

 

изъ

 

многихъ

 

мѣстъ

 

„Новой

Скрижали"

 

видно,

 

что

 

Преосвящ.

 

Веніаминъ

 

былъ

 

знакомъ

 

съ

историческимъ

 

м^

 

тодомъ

 

въ

 

изъясненіи

 

богослуженія,

 

но

 

онъ

 

не'

рѣшился

 

отступить

 

отъ

 

сѵмволическаго,

 

во

 

1-хъ

 

потому,

 

что

 

этотъ

методъ

 

былъ

 

господствующимъ

 

въ

 

его

 

время,

 

освященъ

 

автори-

тетомъ

 

церкви

 

и

 

авторитетомъ

 

именъ

 

св.,

 

Максима,

 

Германа

 

и

Софронія,

 

во

 

2-хъ,

 

онъ

 

писалъ

 

свою

 

книгу

 

прежде

 

всего

 

для

 

обще-

ства,

 

а

 

не

 

для

 

науки,

 

а

 

общество

 

въ

 

то

 

время

 

нуждалось

 

въ

объясненіи

 

богослужепія,

 

а

 

не

 

въ

 

исторіи

 

его,

 

и

 

въ

 

3-хъ,

 

это

 

на-

правленіе

 

оправдывается

 

существомъ

 

предмета,

 

и

 

оно

 

совершенно

не

 

вызываетъ

 

противъ

 

себя

 

возраженій,

 

если

 

только

 

оно

 

не

 

пере-

ходить

 

въ

 

крайности,

 

т.

 

е.

 

не

 

ведетъ

 

къ

 

сокрушенно

 

псториче-

скихъ

 

основъ

 

въ

 

развитіи

 

богослуженія-

 

А

 

такихъ

 

крайностей

 

н

не

 

замѣчается

 

въ

 

книгѣ

 

Преосвящ.

 

Веніамина.

 

Онъ

 

держится

исключительно

 

сѵмволической

 

точки

 

зрѣнія

 

только

 

при

 

изъяспеніи

литургіи,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

этой

 

службѣ

 

эта

 

точка

 

зрѣ-

нія

 

освящена

 

была

 

пр.

 

Максимомъ

 

и

 

св.

 

Германомъ.

 

Въ

 

тѣхъ

же

 

отдѣлахъ

 

„Новой

 

Скрижали",

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

другичъ

 

служ-

бахъ

 

и

 

требахъ

 

и

 

о

 

принадлежностяхъ

 

богослужебныхъ,

 

Прео-

священный

 

Веніамипъ

 

часто

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

указанію

 

историче-

скихъ

 

обстоятельствъ,

 

оказывавшихъ

 

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

богослу-

женія.

 

Въ

 

этихъ

 

отдѣлахъ

 

трудъ

 

Преосвященнаго

 

Веніамина

 

пред-

ставляетъ

 

сравнительно

 

съ

 

предшествовавшими

 

опытами

 

значитель-

ный

 

шагъ

 

впередъ,

 

—настолько

 

значительный,

 

что

 

его

 

не

 

расши-

рили

 

послѣдующіе

 

ученые

 

вплоть

 

до

 

80 -хъ

 

годовъ

 

XIX

 

сголѣтія.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

эги

 

отдѣлы

 

въ

 

книгѣ

 

Преосвященнаго

 

Ве-
піамина,

 

его

 

съ

 

полнымъ

 

правомъ

 

можно

 

считать

 

родоначальни-

комъ

 

того

 

наиравленія

 

въ

 

изъясненіи

 

православнаго

 

богослуже-

пш,

 

котораго

 

въ

 

настоящее

 

время

 

держится

 

православная

 

архео-

логія

 

и

 

литургика,

 

и

 

которое

 

можно

 

назвать

 

историко-сгмволиче-
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скимъ.

 

Вообще

 

о

 

толкованіи

 

Преосвященнаго

 

Веніамипа

 

слѣдуетъ

сказать,

 

что

 

оно,

 

не

 

чуждаясь

 

совершенно

   

историческихъ

 

основъ

въ

 

развитіи

 

богослуженія,

 

ведется

 

въ

 

согіасіи

 

съ

 

догматическими

и

 

нравственными

 

основами

 

православія

 

и

   

вполнѣ

   

соотвѣтствуетъ

идеальному

 

характеру

 

предмета.

П.

 

Дударевъ.
(Окончаніѳ

 

слѣдуѳтъ).

--------------■^3Œ O^B>sa *

Въ

 

чеѵіъ

 

заключается

 

истинное

 

счаетіе?

Счастливымъ

 

мы

 

обыкновенно

 

называемъ

 

того,

 

кто

 

занимаете

почетную

 

должность,

 

имѣетъ

 

высокій

 

чинъ,

 

владѣетъ

 

большимъ

капиталомъ,

 

проводите

 

жизнь

 

въ

 

нѣгѣ

 

и

 

роскоши

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

если

 

взглянемъ

 

на

 

жизнь

 

очами

 

вѣры,

 

то

 

увидимъ,

 

что

 

счастіе

живетъ

 

и

 

въ

 

кругу

 

людей

 

незнатпаго

 

происхожденія,

 

среди

 

бѣд-

ности

 

и

 

нищеты,

 

среди

 

голода

 

и

 

холода.

 

Одинъ

 

знаменитый

 

сво-

ими

 

познаніями

 

учитель

 

встрѣтилъ

 

какъ-то

 

на

 

церковной

 

паперти

нищаго- старца.

 

Изможденное

 

тѣло

 

его

 

покрывало

 

рубище,

 

и

 

онъ

весь

 

былъ

 

въ

 

ранахъ.

—

 

«Добрый

 

день

 

тебѣ,

 

старецъ!» — сказалъ

 

нищему

 

въ

 

привѣт-

ствіе

 

учитель.

 

Нищій

 

отвѣтялъ:

 

«ne

 

помню,

 

чтобы

 

день

 

былъ

 

ког-

да

 

нибудь

 

несчастнымъ

 

для

 

меня».

 

Учитель

 

продолжалъ:

 

«я

 

же-

лаю

 

тебѣ

 

сяастія».

 

Нищій

 

сказалъ

 

на

 

это:

 

«несчастнымъ

 

я

 

ни-

когда

 

не

 

бывалъ».

Удивился

 

учитель

 

и,

 

подумавъ,

 

что

 

нищій

 

хорошо

 

не

 

вслу-

шался

 

въ

 

его

 

слова,

 

присовокупим.:

 

«я

 

желаю,

 

чтобы

 

ты

 

былъ

благополучнымъ

 

» .

 

Нищій

 

замѣтилъ.

 

что

 

«злополучннмъ»

 

не

 

бы-

валъ. —

 

«Ужели

 

ты

 

одинъ

 

счастливецъ

 

между

 

всѣми

 

людьми, —въ

совершенномъ

 

уже

 

недоумѣніи

 

спросилъ

 

учитель,— когда

 

земная

жизнь

 

полна

 

скорбей

 

и

 

лигаеній»? — «Несчастливъ

 

тотъ,

 

объяс-

нилъ

 

нищій,

 

кто

 

ищетъ

 

счастія;

 

а

 

на

 

землѣ

 

нѣтъ

 

иного

 

счастія,

какъ

 

во

 

всемъ

 

полагаться

 

на

 

волю

 

Божію;

 

пріятное

 

и

 

противное,

горькое

 

и

 

сладкое

 

въ

 

жизни

 

принимаю

 

всегда

 

отъ

 

Бога

 

съ

 

лю-

бовію

 

и

 

покорностію

 

и

 

желаю

 

только

 

того,'*

 

что

   

угодно

 

Господу,
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а

 

потому

   

все

 

случается

 

по

 

моему

 

желанію».

 

(Нар.

 

библ.

   

«Корм-

чаго»,

 

кн.

  

3,

  

1903

  

г.).

—

            

щппо оо ампг —-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О

 

подпискѣ

 

въ

  

1904

 

году

 

па

 

журпалъ

„ІШОНЕРШІ

 

СБОРНИКА,
изіаваемый

 

состоящимъ

    

подъ

   

Августѣйшимъ

    

покровительствомъ

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

   

Великаго

 

Князя

 

Сергія

 

Алексан-
дровича

 

Братствомъ

 

св.

 

Василія,

 

епископа

 

Рязанскаго.
14-й

 

годъ

 

изданія.
„Миссіонерскій

 

Сборпикъ"

 

имѣеть

 

своею

 

цѣлыо

 

служить

интересамъ

 

св.

 

Церкви

 

Христовой

 

въ

 

ея

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

старообрядства,

 

русскиыъ

 

сектантствомъ

 

раціоналистическаго

 

и

мистическаго

 

направленій

 

и

 

Магомета нствомъ.

Издается

 

по

 

программѣ,

 

утвержденной

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

и

 

со-

стоящей

 

изъ

 

4-хъ

 

отдѣловъ.

 

Огд.

 

I.

 

Узаконенія

 

и

 

распоряженія

граждапсвой

 

и

 

церковной

 

власти.

 

Офиціальные

 

отчеты.

 

Отд.

 

П.
Научяо-литературныя

 

статьи.

 

Бѳсѣды

 

и

 

поучепія.

 

Неизданные

 

па-

мятники

 

древности.

 

Библіографія.

 

Списки

 

киигъ.

 

Отд.

 

III.

 

Извѣ-

стія

 

по

 

Рязанской

 

епархіи.

 

Отд.

 

IV.

 

Обзоръ

 

текущихъ

 

событій

 

въ

иныхъ

 

епархіяхъ.
Третій

 

всероссійскій

 

миссіоаерскій

 

съѣздъ

 

(въ

 

г.

 

Казани),
признавая

 

журналъ

 

этотъ

 

полезнымъ

 

пособіемъ

 

при

 

борьбѣ

 

съ

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

рекомендовалъ

 

его

 

для

 

пріобрѣтенія

во

 

всѣ

 

церковно-приходскія

 

и

 

благочинническія

 

противорасколь-

ническія

 

и

 

противосектаптскія

 

библіотѳки.

„Миссіонерсвій

 

Сборникъ"

 

выходите

 

разъ

 

въ

 

два

 

мѣсяца

книжками

 

не

 

менѣе

 

пяги

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

два

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

Адресъ:

 

Г.

 

Рязань,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Миссіоперскій
Сборникъ

 

".
Редаіпоръ

   

В.

  

Воробьев!..
2—1.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

годъ

 

на

Техничеекій

 

Сборнжь
и

 

Вѣетникъ

 

Промышленности,
ежемѣсячпый

 

журналъ

 

новостей,

   

открытій,

   

инобрѣтеній

 

и

 

усовершен-

ствована

 

по

 

всѣнъ

 

отраслямъ

 

техники

 

и

 

промышленности.

(15-й

 

годъ

 

изданія).
Фабриканты,

    

заводчики

 

и

 

техники

  

найдутъ

 

въ

 

журналѣ

 

много

полозныхъ

 

и

 

необходимыхъ

 

для

 

нихъ

 

свѣдѣній

  

практическая

 

харак-

тера.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

многообразныя

 

нужды

 

русской

 

промышленности

 

и

торгов і и,

 

а

 

также

 

различные

 

вопросы

 

и

 

явленія

 

совршчнпой

 

жизни

въ

 

этой

 

обширной

 

области

 

труда,

 

рѳдакція

 

отводите

 

на

 

страницахъ

журнала

 

надлежащее

 

впиманіе

 

и

 

мѣсто

 

статьямъ

 

соотвѣтствующаго

характера.

Задавшись

 

цѣіью

 

служать

 

практическимъ

 

интересамъ

 

фабрично-
заводской

 

техники

 

и

 

промышленности,

 

родакція

 

стремится

 

давать

 

въ

журпалѣ

 

возможно

 

болѣе

 

полезнаго

 

матеріала

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

программы.

Въ

 

программу

 

журнала

 

входятъ:

 

маіпиностроѳніѳ

 

и

 

мѳханиче-

скоо

 

дѣло,

 

механическая

 

и

 

химическая

 

тѳхнологія,

 

жѳ.іѣзнодорожноѳ

дѣло,

 

архитектура,

 

ипжѳнерноѳ

 

и

 

строительное

 

искусства,

 

электротех-

ника,

 

техническое

 

образованіе,

 

обзор

 

ь

 

дѣятельпости

 

торгово-промыш-

ленныхъ

 

учреждѳній

 

и

 

техпическихъ

 

общѳствъ,

 

біографіи

 

выдающихся

дѣятолей

 

техники

 

и

 

промышленности,

 

критика

 

и

 

библіографія;

 

смѣсь:

замѣтки

 

о

 

новостяхъ

 

техники,

 

промышленности,

 

разныя

 

мѳікія

 

извѣ-

стія

 

и

 

т.

 

д.;

 

справочный

 

отдѣлъ:

 

торговыя

 

и

 

статистичѳскія

 

свѣдѣ-

пія,

 

данпыя

 

о

 

снросѣ

 

и

 

нредложеніа;

 

правительствонныя

 

распоряженія.

Прпложенія:

 

сочинонія

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

техники,

 

чертежи

и

 

проч.

За

 

истѳкшія

 

четырнадцать

 

лѣтъ

 

въ

 

составь

 

сотрудпиковъ

 

жур-

нала

 

вошли

 

слѣдующія

 

лица:

Профессоры

 

и

 

адъюнктъ-профессоры

 

технологическихъ

 

институ-

товъ

 

С.-Петѳрбурскаго

 

и

 

Харьковскаго,

 

Императорскаго

 

Московскаго
Техпическаго

 

училища,

 

Рижскаго

 

и

 

Кіѳвскаго

 

Политехпичѳскихъ

 

ин-

ститутовъ

 

и

 

др.— В.

 

И.

 

Альбицкій,

 

К.

 

А.

 

Владиміровъ,

 

П.

 

В.

 

Вой-

паровскій,

 

А.

 

П.

 

Гавриленко,

 

А.

    

Д.

 

Гатцукъ,

 

А.

 

В.

 

Гречаниновъ,
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M.

 

H.

 

Деміяновъ,

 

П.

 

Ф.

 

Ерчѳнко,

 

Г.

 

Ф.

 

Деппъ,

 

В.

 

Г.

 

Залѣсскій,

К.

 

А.

 

Зворы

 

янъ,

 

В.

 

Д.

 

Клрпичевъ,

 

U.

 

В.

 

Котурницкій,

 

H.

 

П.
Ланговой,

 

С.

 

1.

 

Ланговой,

 

А.

 

П.

 

Лидоръ,

 

П.

 

М.

 

Мухачѳвъ,

 

Я.

 

Я.
Никитипскій,

 

П.

 

II.

 

Петровъ,

 

А.

 

И.

 

ПредтечѳнскШ,

 

Б.

 

Н.

 

Писа-
ревъ,

 

П.

 

О.

 

Страховъ,

 

Н.

 

И.

 

Тавилдаровь,

 

О.

 

Л.

 

Франкфурте,

 

М.
М.

 

Чо(Ѳпашннскій,

  

В.

  

В.

  

Шкатѳловъ

 

и

 

др.

Преподаватели,

 

ассистенты,

 

лаборанты

 

-И.

 

II.

 

Александровъ,

 

А-
М.

 

Боч^аръ,

 

А.

 

II.

 

Вѳ.іичковскій,

 

H.

 

Л.

 

Громъ,

 

И.

 

В.

 

Егоровъ,

 

Д«
В.

 

3\барѳвъ,

 

Е.

 

И.

 

Ор.ювъ,

 

Н.

 

А.

 

Пановъ,

 

В.

 

П.

 

Пантѳлѣѳвъ,

 

К-
М.

  

Влѣпіковъ,

 

А.

 

Русановъ,

 

А.

 

М.

 

Соколовъ,

 

А.

 

Н.

 

Шустовъ

 

и

 

др.

Представители

 

фабрикъ,

 

заводовъ,

 

жѳлѣзныхъ

 

дорогъ

 

и

 

пр.

 

про"
мышленныхъ

 

прѳдпріятій,

 

а

 

также

 

правитѳльствѳнныхъ

 

и

 

обществен"
ныхъ

 

учреждѳній — M.

 

И.

 

Алтуховъ,

 

И.

 

К.

 

Аедрюковъ,

 

Н.

 

Н.

 

Алян-
чиковъ,

 

Л.

 

Я.

 

Аркинъ,

 

А.

 

Г.

 

Бадюлъ,

 

Г.

 

М.

 

Барановъ,

 

В.

 

Я.
Беинъ,

 

Н.

 

Е.

 

Березовскій,

 

M.

 

Берловъ,

 

M.

 

И.

 

Блокъ,

 

Н.

 

Н.

 

Бот-
винкинъ,

 

И.

 

П.

 

Воклеьскій,

 

С.

 

И.

 

Бокастовъ,

 

Л.

 

А.

 

Боровичъ,

 

А.
И.

 

Ьѣловъ,

 

Е.

 

Я.

 

Вайнъ,

 

Ф.

 

И.» Вараксипъ,

 

М.

 

К.

 

Васильевъ,

 

И.
Видавскій,

 

П.

 

П.

 

Викторовъ,

 

Ю.

 

Ф.

 

Виганевскій,

 

Г.

 

В.

 

Вдовишѳв-

скій,

 

С

 

В.

 

Ганшипъ,

 

П.

 

Гарбѳръ,

 

К.

 

Ф.

 

Гессель,

 

Л.

 

Н.

 

Глазовъ,
Ы.

 

П.

 

Глухареву

 

Д

 

А.

 

Головъ,

 

I.

 

II.

 

Горенцель,

 

А.

 

Ф.

 

Грязновъ,
А.

 

В.

 

Грушке,

 

С

 

И.

 

Гулишамбаровъ,

 

И.

 

Гурвичъ,

 

К.

 

Г.

 

Дементьеву
А.

 

Н.

 

Державину

 

И.

 

А.

 

Добряковъ,

 

К.

 

Дьяконовъ,

 

В.

 

Ефременковъ,
Л.

 

П.

 

Жѳрѳбовъ,

 

А.

 

А.

 

Завадскій,

 

А.

 

Завалишинъ,

 

И.

 

Залкиндъ,
Н.

 

Ы.

 

Зворыкинъ,

 

А.

 

А.

 

Зяб.ювъ,

 

П.

 

Касаткинъ,

 

Д.

 

Кирпичниковъ,
Н.

 

А.

 

Кирпичниковъ,

 

О.

 

А.

 

Козыіипъ,

 

А.

 

И.

 

Корѳнблитъ,

 

П.

 

Н.
Коротковъ,

 

M.

 

Г.

 

Котѳльниковъ,

 

It.

 

В.

 

Курчениновъ,

 

А.

 

Г.

 

Лапи-
совъ,

 

Л.

 

К.

 

Лѳйхманъ,

 

Л.

 

М.

 

Лялинъ,

 

П.

 

А.

 

Малыхъ,

 

И.

 

Г.

 

Ма-
нохин!,

 

Л.

 

Мейро,

 

А.

 

II.

 

Милинскій,

 

H.

 

В.

 

Мыльниковъ,

 

А.

 

М.
Настюковъ,

 

Ф.

 

Ф.

 

Надлеръ,

 

И.

 

М.

 

Нелюбинъ,

 

Н.

 

Я

 

Нелькинъ,
М.

 

А.

 

ПегыііСа,

 

К.

 

Ф.

 

Неймайеръ,

 

С.

 

Ф.

 

Николаѳвскій,

 

Л.

 

В.

 

Ни-
колаѳвъ,

 

О.

 

Я.

 

Никитинскій,

 

M

 

И.

 

Носачъ,

 

Н.

 

П.

 

Овсянниковь,

 

В,
Н.

 

Оглоблинъ,

 

А.

 

И.

 

Онуфровичъ,

 

П.

 

А.

 

Порсіяпиновъ,

 

H.

 

А.

 

Песоц-
кій,

 

П.

 

Т.

 

Плаксицкій,

 

В.

 

Е.

 

Полуэктовъ,

 

Л.

 

0.

 

Плущевскій,

 

А.
А.

 

Прессъ,

 

А.

 

Т.

 

Разуваевъ,

 

К.

 

Рейпѳръ,

 

А.

 

С.

 

Рейсеръ,

 

X.

 

X.
Репманъ,

 

Н.

 

Родимцѳвъ,

 

M.

 

А.

 

Рыловъ,

 

А.

 

Э.

 

Сябекъ,

 

А.

 

Семе-
нову

 

С

 

Сѳрбиновичъ,

 

II.

 

И.

 

Сиптицъ,

 

А.

 

А

 

Соломка,

 

Б.

 

А.

 

Со-
лонина,

 

О.

 

Отарикъ,

 

Н.

 

Д.

 

Стѳпановъ,

 

И.

 

Таубѳръ,

 

M.

 

H.

 

Трипо-
литовъ,

 

А.

 

П.

 

Угаровъ,

 

А.

 

Г.

 

Фадѣѳвъ,

 

И.

 

А.

 

Ѳѳдоровъ,

 

H.

 

А.

 

Фи-
липповъ,

 

И.

 

М.

 

Фуксъ,

 

Г.

 

Г.

 

Хѳлимскій,

 

M.

 

Я.

 

Цоллоръ,

 

В.

 

Чѳр-

нѳвъ,

 

0.

 

В.

 

Шапьгинъ,

 

А.

 

Ѳ.

 

Шварабовичъ,

   

д-ръ

    

Юркевичъ,

 

Ю.
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A.

 

Эльтѳрманъ,

 

П.

 

К.

 

Эпгельмойерг,

 

М.

 

Е.

 

Эфросъ

 

и

 

др.

Журналъ

 

одобренъ

 

Учѳнымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народ-
наго

 

Просьѣщенія.

Полные

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1890,

 

1891,

 

1892,

 

189.3,
1S94,

 

1895,

 

1896,

 

1897,

 

1893,

 

1899,

 

1900,

 

1901,

 

1902

 

и

1903

 

гг.

 

высылаются

 

по

 

16

 

р.

 

Выписывающіѳ

 

за

 

всѣ

 

четырнадцать

лѣтъ

 

сраву

 

платятъ

 

100

 

р.

Подписавшимся

 

среди

 

года

 

высылаются

 

всѣ

 

выгаѳдшіѳ

 

въ

 

свѣтъ

№№.
Пробные

 

KîKt

 

высылаются

 

но

 

первому

 

требованію

 

но

 

1

  

р.

 

50

 

it.
Допускается

 

равсрочка.

 

16

 

р.

 

въ

 

гогъ

 

съ

 

доставкой,

 

за

 

Va

 

го-

да

 

9

 

р.

 

Учащимся

 

скидка

 

въ

 

25°/о.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книж-

ныхъ

 

магазипахт.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Долгоруковская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

71.

Рѳдакторъ-изд.

 

учен,

 

инж.-мѳх.

 

К.

 

А.

 

Казпачеѳвъ.

3—1.

Открыта

 

подписка

 

па

   

1904

 

годъ.

Гигіеаическій

 

семейный

 

журналъ.

(Одивнадцатый

 

годъ

 

изданія).
Выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Популярный

 

статьи

 

о

 

здоровьѣ

 

и

 

болѣзняхъ.

 

Общедоступпыя
статьи

 

о

 

человѣческомъ

 

тѣлѣ

 

и

 

уходѣ

 

за

 

нимъ.

 

Сохраненіе

 

здо-

ровья,

 

предохраненіе

 

отъ

 

болѣзней,

 

.іечевіе

 

домашними

 

средства-

ми.

 

Гигіена

 

мужчины

 

и

 

женщины.

 

Школьная

 

гигіена

 

и

 

воспита-

ніе

 

дѣтей.

 

Практическія

 

свѣдѣнія

 

по

 

дому

 

и

 

хозяйству.

 

Домаш-
няя

 

аптека

 

и

 

домашній

 

лечебиикъ.

 

Безплатные

 

медицивскіе

 

сове-

ты

 

подписчикамъ

 

касательно

 

ихъ

 

здоронья

  

и

 

болѣзней.

Всякій

 

интеллигентный

 

читатель,

 

дорожащій

 

своимъ

 

здоровь-

емъ,

 

найдете

 

много

 

полезнаго

 

для

 

себя

 

въ

 

журналѣ

 

„Будьте

 

Здо-
ровы"!

 

Въ

 

провинціальпой

 

семьѣ,

 

гдѣ

 

часто

 

приходится

 

не

 

толь-

ко

 

лечиться

 

самому

 

безъ

 

помощи

 

врача,

 

но

 

и

 

лечить

 

окружаю-

щихъ,

 

этотъ

 

журналъ

 

можете

 

замѣнить

 

собой

 

домашняго

 

врача.

Дешевая

   

подписная

    

цѣна

 

дѣлаете

   

его

 

доступнымъ

 

для

 

каждаго.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой:

    

годъ

 

4

 

р.,

 

полгода

 

2

 

руб.
Адресъ:

 

С.-Петербургъ,

 

журналу

 

^Будьте

 

Здоровы"!
Редакторъ-издатель

 

д-ръ

 

И.

 

Зарубипъ.
3-2.
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О

 

подпискѣ

 

въ

  

1904

 

году

 

па

 

пѳдагогичѳскій

 

журналъ

Народное

 

Образованіе,
издаваемый

 

Училищпымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйіпемъ

 

Сѵподѣ.

Годъ

 

девятый.

Въ

 

журналѣ

 

припимаютъ

 

участіѳ:

 

К.

 

П.

 

Побѣдопосцѳпъ,

 

прот.

П.

 

А

 

Смирповъ,

 

В.

 

И.

 

Шѳмякипъ,

 

П.

 

А.

 

Игпатовичъ,

 

К.

 

В.

 

Ду-
бронскій,

 

А.

 

М.

 

Вапчаковъ,

 

И.

 

А.

 

Износковъ,

 

доцоптъ

 

С. -Петербург-
ской

 

Духов.

 

Акад.

 

іѳромонахъ

 

Михаилъ,

 

Я.

 

И.

 

Ковальскій,

 

К.

 

В.
Ельницкій,

 

С.

 

И.

 

Шохоръ-Троцкій,

 

В.

 

В.

 

Ѳедоровъ,

 

Я.

 

И.

 

Руд-

нѳвъ,

 

И.

 

И.

 

Поляпскій,

 

д-ръ

 

А.

 

С

 

Вирѳніусъ,

 

д-ръ

 

медицины

 

Г.
Я.

 

Трошинъ,

 

П.

 

Н.

 

Лупповъ,

 

а

 

также

 

миогіѳ

 

мѣстпыѳ

 

гакол!.иыѳ

дѣятѳли— наблюдатели,

 

священники,

 

учителя

 

и

 

учительницы.

Журиалъ

 

„Народное

 

Образовапіѳ"

 

всецѣло

 

посвященъ

 

разработ-
ки

 

вопросовъ

 

школьпаго

 

и

 

внѣгакольпаго

 

образованія

 

парода;

 

задача

его

 

ближайтимъ

 

обраяомъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

содѣйствовать

практически

 

разумной,

 

прочно

 

и

 

методически

 

обоснованной

 

постановкѣ

дѣла

 

воспитапія

 

и

 

обучонія

 

въ

 

цѳрковиой

 

и

 

вообще

 

въ

 

русской

 

на-

родной

 

школѣ.

Въ

 

программу

 

журнала

 

входятъ

 

слѣдущіѳ

 

отдѣлы:

 

1)

 

воспита-

ніѳ

 

нравствѳнно-религіозноо

 

и

 

умственное

 

въ

 

его

 

практичѳскихъ

 

прі-

омахъ,

 

2)

 

разсказы

 

и

 

замѣтки

 

изъ

 

исторіи

 

народваго

 

образованія

 

и

изъ

 

быта

 

современной

 

народной

 

школы,

 

8)

 

вопросъ

 

о

 

здоровьи

 

уча-

щихся

 

въ

 

условіяхъ

 

народной

 

школы,

 

4)

 

„изъ

 

школьной

 

практики"

— статьи

 

и

 

сообщѳпія

 

практиковъ-учитѳлѳй

 

и

 

учитѳльницъ;

 

отвѣты

рѳдакціи

 

на

 

запросы

 

по

 

учебной

 

и

 

воспитательной

 

части,

 

5)

 

психо-

логическая

 

сторона

 

учительской

 

практики

 

и

 

выяспѳніѳ

 

ея

 

при

 

помо-

щи

 

данныхг

 

современной

 

психологіи,

 

6)

 

школьное

 

пѣніе

 

въ

 

примѣнѳ-

ніи

 

къ

 

условіямъ

 

школы

 

и

 

народныхъ

 

хоровъ,

 

7)

 

мѣстный

 

отдѣлъ

въ

 

видѣ

 

обоірѣнія

 

замѣчатѳльныхъ

 

фактовъ

 

и

 

явленій

 

изъ

 

жизни

 

на-

родныхъ

 

гаколъ,

 

8)

 

библіографическій

 

листокъ

 

для

 

отзывовъ

 

о

 

кни-

гахъ,

 

относящихся

 

къ

 

вопросамъ

 

воспитанія

 

и

 

образованія,

 

а

 

также

прѳдназначаемыхъ

 

для

 

народпаго

 

чтѳнія,

 

9)

 

книжное

 

и

 

журнальное

обозрѣніе

 

и

 

10)

 

изъ

 

иностранныхъ

 

пѳдагогическихъ

 

журпаловъ

 

(за-
мѣтки

 

по

 

практической

 

дидактикѣ

 

нѣмецкой,

 

англійской,

 

француз-
ской,

 

американской

 

народной

 

школы).

Въ

 

журналѣ

 

печатаются

 

и

 

иллюстраціи

 

къ

 

тексту

 

(виды

 

школь-
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выхъ

 

зданій,

 

школьный

 

группы,

 

рисунки

 

и

 

чертежи

 

научнаго

 

харак-

тера).
Кромѣ

 

книжѳкъ

 

журнала,

 

при

 

«Народномъ

 

Образованіи»

 

изда-

ются

 

слѣдуюідія

 

приложенія:

 

1)

 

«Школьная

 

Ііибліотека» — но

 

менѣо

15

 

книжекъ

 

въ

 

годъ

 

для

 

школьнаго

 

и

 

народнаго

 

чтѳнія,

 

разпоибраз-
наго

 

содержавія,

 

въ

 

общедоступномъ

 

изложепіи,

 

для

 

окончившихъ

курсъ

 

начальной

 

школы

 

и

 

для

 

школьниковъ

 

старшаго

 

возраста,

 

г)
Ноты

 

для

 

школьнаго

 

и

 

церковного

 

пѣнія,

 

8)

 

Школьный

 

календарь

 

на

1903 — 4

 

учебный

 

годъ.

Ученымъ

 

Комитотомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщепія

журналъ

 

допущенъ

 

въ

 

народныя

 

библіотѳки

 

и

 

читальни.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журнал ь

 

три

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

пере-

сылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Училищнаго

 

Совѣта

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

(Кабинетская,

  

13).
Иногородныо

 

подписчики

 

благоволятъ

 

адресовать

 

требованія
такъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Кабинетская

 

ул.,

 

д.

 

Л»

 

13,

 

въ

 

рѳдакцію

 

жур-

нала

 

„Народное

 

Образованіѳ".

Рѳдакторъ

 

П.

 

Миропосицкій.

Открыта

 

подписка

    

на.

 

1904

 

годъ

    

па

 

ежедневную

   

безцензурную

газету

СЛОВО.
(Годъ

 

изданія

 

2

 

й).

Ці.на

 

на

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

5

 

р.,

 

на

 

полгода

 

3

 

р.

Редакція

 

„Слова"

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

идти

 

на

 

встрѣчу

 

назрѣв-

шей

 

въ

 

обществѣ

 

потребности

 

въ

 

серьезномъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

живомъ,

отзывчьвомъ

 

на

 

текущіе

 

вопросы

 

и

 

интересы

 

дня,

 

ежедневномъ

органѣ

 

опредѣленнаго

 

и

 

устойчиваго

 

прогрессивна™

 

направленія,
равпо

 

чуждаго

 

какъ

 

узкой

 

партійности,

 

такъ

 

и

 

безоглядочнаго

 

слу-

женія

 

разнообразнымъ

 

теченіямъ

 

и

 

вѣяніямъ,

 

проникающимъ

 

съ

разныхъ

 

сторонъ

 

въ

 

нашу

 

общественную

 

жизнь.

 

Стремясь

 

сдѣ-

лать

 

изданіе

 

выразителемъ

 

желаній

 

и

 

чаяній

 

истинно-русскихъ

 

лю-

дей,

 

свободная

 

въ

 

своихъ

 

сужденіяхъ

 

оіъ

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

постороннихъ

 

вліяній,

 

редакція

 

„Слова"

 

охотно

 

даетъ

 

^въ

 

газетѣ

мѣсто

 

честнымъ

 

невависимымъ

 

голосамъ

 

людей

 

практики

 

и

 

опыта,
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сторонниковъ

 

свѣта

 

и

 

гласности,

 

убѣжденныхъ

 

носителей

 

живыхъ

иоложительныхъ

 

идеаловъ,

 

къ

 

какой

 

бы

 

общественной

 

группѣ

 

они

ни

 

принадлежали.

 

Особенпое

 

вниманіе

 

обращено

 

на

 

дѣла

 

и

 

нуж-

ды

 

провипціи,

 

силами

 

которой

 

питаются

 

наши

 

центры,

 

умствен-

ный

 

и

 

моральный

 

росте

 

которой

 

составляеть

 

такое

 

замѣтное

 

явле-

ніе

 

въ

 

наши

 

дни.

Въ

 

отдѣіѣ

 

„

 

Провинціальная

 

жизнь"

 

принимаете

 

исключи-

тельное

 

участіе

 

Независимый

 

(I.

 

I.

 

Ясинскій),

 

бывшій

 

7

 

лѣтъ

 

ре-

дакторомъ

 

2-го

 

издапія

  

„Вирж.

 

Вѣдомостей".

При

 

педорогой

 

цѣнѣ

 

пзданію

 

придана

 

серьезная

 

постановка.

Программа

 

изданія

 

обнимаете

 

всѣ

 

отдѣлы

 

болыпихъ

 

политиче-

скихъ,

 

общественныхъ

 

и

 

литературныхъ

 

газете.

Въ

 

газетѣ

 

участвуютъ

 

слѣдующія

 

лица:

 

М.

 

Н.

 

Альбовъ,

 

К.

С

 

Варанцевичъ,

 

А.

 

И.

 

Бахтіаронъ,

 

В.

 

В.

 

Бирюковичъ,

 

М.

 

Н.

Васильевъ,

 

проф.

 

А.

 

И.

 

Введенскій,

 

акад.

 

А

 

И.

 

Веселовскій,

 

А.

И.

 

Высшенскій,

 

В.

 

Г.

 

Генкенъ,

 

Б.

 

В.

 

Добрышинъ,

 

А.

 

Н.

 

Догано-
ішчъ,

 

Е.

 

О.

 

Дубровина,

 

С.

 

М.

 

Житковъ,

 

Я.

 

И.

 

Колубовскій,

 

H.

А.

 

Крашенинииковъ,

 

А.

 

В.

 

Круглоиъ,

 

Н.

 

А.

 

Лаговъ,

 

проф.

 

В.

 

А.

Лебедевъ,

 

И.

 

С.

 

Морозовъ,

 

проф.

 

В.

 

И.

 

Модестовъ,

 

А.

 

П.

 

На-
лимовъ,

 

Я.

 

Л.

 

Паперь,

 

Л.

 

X.

 

Симопона,

 

И.

 

Стдронъ,

 

В.

 

В.

 

Ста-
совъ,

 

А.

  

Н.

 

Шабанова,

 

Е.

  

П.

  

Щировская,

 

I.

 

I.

 

Ясинскій

    

и

 

др.

Ус.іовін

 

подписки:

 

на

 

годъ

 

съ

 

пер.

 

5

 

р.,

 

на

 

*/з

 

г.

 

3

 

р.

 

До-
пускается

 

рассрочка

 

по

 

]

 

р.

 

въ

 

ѵіѣсяцъ.

 

Новые

 

подписчики,

 

до-

ставиншіи

 

сполна

 

свои

 

взносы

 

на

 

1904

 

г.

 

до

 

1-го

 

декабря,

 

по-

лучаютъ

 

безилатно

 

газету

 

и

 

за

 

декабрь

 

1903

 

г.

 

Пробные

 

JVïJVï

 

вы-

сылаются

  

желающимъ

 

но

 

доставленіи

 

адреса.

Адресъ:

 

С.- Петербурга,

 

Лафонская

 

ул.,

 

д.

  

1.
Редакторъ-издатель

 

И.

  

В.

 

Скворцовъ.
__________________________________________________ 2—1.

Открыта

 

подписка

 

на

  

1904

 

года

 

на

Ремесленную

 

Газету.
(20-й

 

годъ

 

изданія).

Еженедельное

 

общеполезное

 

изданіе

 

съ

 

рисунками

 

и

 

черте-

жами

 

въ

 

текстѣ

 

образцовъ

 

иовыхъ

 

издѣлій,

 

инструментовъ,

 

стан-

ковъ,

 

приспособлена

 

и

 

пр.

 

предметовъ

 

по

 

различнымъ

 

ремеслам!,

а

 

также

 

кустарпымъ

 

и

 

мелкимъ

 

фабрично-заводскимъ

 

производ-

ствамъ,

 

съ

 

подробными

 

описаніями

 

и

 

наставленіями,

 

къ

 

нимъ

 

от-
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носящимися.

 

При

 

этомъ

 

въ

 

общепонятвомъ

 

изложеніи

 

даются

нядлежащія

 

описанія,

 

указанія

  

и

 

рецепты

 

практическая

 

свойства.

„Ремесленная

 

Галета"

 

необходима

 

спеціальнимь

 

гаколамъ,

технику,

 

ремесленнику,

 

кустарю,

 

торговцу,

 

сельскому

 

хозяину,

 

лю-

бителю

 

ремеслъ

 

и

 

потребителямъ

 

ремесленныхъ

 

издѣлій,

 

т.

 

е.

 

во

всякомъ

 

семействѣ.

Кромѣ

 

множества

 

разво^бразнѣйшихъ

 

чертежей

 

и

 

рисунковъ,

въ

 

„Ремесл.

 

Газетѣ"

 

будетъ

 

помѣщепъ

 

рядъ

 

описаній:

 

различ-

ных*

 

ремесленныхъ

 

производству

 

новѣйшихъ

 

изобрвтеяій,

 

усовер-

шенствованій,

 

выставокъ,

 

музеевъ,

 

образцовыхъ

 

ремесленныхъ

 

и

техническихъ

 

школъ,

 

частныхъ

 

промыніленныхъ

 

мастерскихъ

 

и

 

пр.

Кромѣ

 

еженедѣльныхъ

 

сообщеній

 

о

 

различныхъ

 

загранич-

ныхъ

 

новостяхъ,

 

редакція

 

будетъ

 

давать

 

безплатно

 

отвѣты

 

и

 

со-

вѣгы

 

на

 

запросы

 

гг.

 

подписчиков*,

 

относящееся

 

до

 

ихъ

 

спеці-
альности.

Получая

 

всѣ

 

извѣстнѣйшія

 

иностранныя

 

изданія

 

по

 

раз.іич-

нымъ

 

ремесламъ,

 

редакція

 

располагаешь

 

лучшими

 

изъ

 

помѣщеп-

ныхъ

 

въ

 

пихъ

 

статей

 

и

 

рисунковъ

 

и

 

даетъ

 

возможность

 

своимъ

подписчикамъ

 

пользоваться

 

массою

 

полезнаго,

 

необходимая

 

и

 

до-

рогого

 

(многимъ

 

недоступнаго)

 

матеріала

 

за

 

крайне

 

дешевую

 

цѣпу.

Каждый

 

подписчикъ

 

иолучитъ

 

въ

 

теченіе

 

года:

а)

   

60

 

№№

 

„Рем.

 

Газ.",

 

содержащихъ

 

до

 

1000

 

статей

 

со

множествомъ

 

рисунковъ

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

приложепіяхъ,

б)

   

иллюстрированный

 

настѣниый

 

календарь

 

и

в)

   

двѣнадцать

 

слѣдующихъ

 

премій-сборпиковъ,

 

составлен-

ныхъ

 

изъ

 

новѣйшихъ

 

лучшихъ

 

образцовъ,

 

представляюіцихъ

 

со-

бою

 

точные

 

снимки

 

съ

 

патуры,

 

сцѣланные

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

грани-

цей,

 

и

 

т.

 

и.

 

изданій —Сборники

 

рисунковъ

 

мебели,

 

столярныхъ

 

и

пр.

 

издѣлій,

 

Сборникъ

 

рисунковъ

 

мягкой

 

мебели,

 

Сборникъ

 

ри-

сунковъ

 

драппровокъ

 

для

 

оконъ,

 

дверей

 

и

 

пр.,

 

Сборники

 

рисуп-

ковъ

 

желѣзныхъ

 

воротъ,

 

оградъ

 

и

 

пр.,

 

Сборникъ

 

плотпичиыхъ

 

и

т.

 

п.

 

работь

 

-дверей,

 

воротъ,

 

оградъ

 

и

 

пр.,

 

а

 

также

 

и

 

др.

 

без-

платныя

 

иреміи— приложеніи

 

къ

 

„Рем.

 

Газ/.

Примѣч.

 

I.

 

Эти

 

новые

 

сборники

 

вмѣстѣ

 

съ

 

изданными

 

въ

нредществующіе

 

годы

 

могутъ

 

составить

 

рѣдкія

 

и

 

богатыя

 

собранія

рисунковъ

 

и

 

чертежей

 

образцовыхъ

 

издѣлій

 

по

 

разнымъ

 

ремесламъ.

Прпмѣч.

 

II.

 

Эти

 

сборники

 

въ

 

отдѣльной

 

иродажѣ

 

будугь

стоить

 

каждый

 

по

 

1

 

руб.

  

и

 

болѣе

 

(съ

 

иерее).

Примѣч.

 

Ш.

    

Къ

 

сборникамъ

   

будутъ

    

приложены

  

соотвѣт-



—

 

989

  

—

ствующія

 

описанія

  

входящйхъ

  

въ

 

составъ

   

ихъ

 

рисунковъ

   

и

  

чер-

тежей.

Каждый

 

подписчикъ

 

всегда

 

можетъ

 

сборникъ,

 

не

 

соответ-
ствующей

 

его

 

нуждамъ,

 

продать

 

лично

 

или

 

при

 

поередсгвѣ

 

мѣ-

стпаго

 

кппжпаго

 

ййУазШа

 

сиеціалпсту

 

по

 

соогвѣтстнующсму

 

рс-

меслу.

Кромѣ

 

того

 

будутъ

 

помѣіцаемы

 

въ

 

„Рем.

 

Газ."

 

образцы

 

по-

ввйшихъ

 

мужскихъ

 

модъ

 

всѣхъ

 

сезоноіп.,

 

а

 

также

 

образцы

 

мод-

ной

 

обуви

 

мужской

  

п

  

женской.

Подписавшимся

 

среди

 

года

 

высылаются

 

всѣ

 

вышедшіе

 

jYî№

съ

 

преміями.

Подписная

 

цѣна:

 

fi

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

до-

ставкой,

 

за

 

полгода

 

4

  

рубля.

Полные

 

экземпляры

 

„Ремесленной

 

Газеты"

 

со

 

всѣми

 

прило-

жевіями

 

за

 

1886

 

г.

 

по

 

10

 

р.;

 

а

 

за

 

1887,

 

1889,

 

1890,

 

1891,

1892

 

(безъ

 

книгъ),

 

1893,

 

1894,

 

1895,

 

1896,1897,1898,1899,
1900,

 

1901,

 

1902

 

и

 

1903

 

гг.

 

(безъ

 

сборниковъ)

 

высылается

 

пб

5

 

р.;

 

а

 

за

 

1901,

 

1902

 

и

 

1903

 

гг.

 

съ

 

преміями — сборниками

рисунковъ

 

по

 

разнымъ

 

ремесламъ — по

 

12

  

руб.

Экземпляры

 

за

 

1885

  

п

  

1^88

 

гг.

 

всѣ

 

разошлись.

„Ремесленная

 

Газета"

 

рекомендована

 

г.

 

министромъ

 

народ,

нросвѣщенія:

 

1)

 

для

 

техническихъ

 

и

 

ремеслепныхъ

 

уЧилищъ —

мужскихъ

 

и

 

женскихъ;

 

2)

 

для

 

гороцскихъ

 

и

 

сельских ь

 

училищ*);

3)

 

для

 

учительскихъ

 

институтовъ

 

и

 

семииарій,

 

а

 

тнкже

 

4)

 

для

библіотевъ

 

реальныхъ

 

училищъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Долгоруковская

 

улица,

 

домъ

 

JY?

 

71.

Редакторъ- издатель

 

ученый

 

инжеперъ-механивъ

 

К.

 

А.

 

Каз-
начеевъ.

Открыта

 

подписка

 

на

  

190*4

 

г.

Съ

 

1

  

октября

  

1903

 

года

 

начался

  

7-й

 

годъ

 

издшія

   

ежемѣсячна-

го

 

иллюстрированная

 

журнала

„Книжныхъ

   

магазиновъ

   

Товарищества

 

\1.

 

0.
Вольфъ

 

извѣстія

   

но

 

литература

   

наукамъ

 

и

библіографіи".
Назначеніе

 

журнала —дать

 

читающей

 

публикѣ

 

возможность

своевременно

 

слѣдить

 

за

 

всѣмъ,

 

что

 

есть

 

новаго

 

въ

 

области

 

ли-

тературы,

  

иаукъ

 

и

 

библіографіи

 

у

   

паСъ

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границею.



—

 

990

 

—

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

журналъ

 

„КНИЖНЫХЪ

 

МАГАЗИНОВЪ

 

ТО-
ВАРИЩЕСТВА

 

М.

 

О.

 

ВОЛЬФЪ

 

ИЗВѢСТІЯ

 

ПО

 

ЛИТЕРАТУРѢ,

НАУКАМЪ

 

И

 

БИБЛЮГРАФІИ"

 

помѣщаеть

 

иллюстрированный

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

вопросамъ

 

изъ

 

указанной

 

области,

 

критиче-

свіе

 

отзывы

 

о

 

наиболѣе

 

выдающихся

 

новыхъ

 

сочиненіяхъ,

 

списки

новыхъ

 

кнпгъ

 

и

 

важнѣбшихъ

 

журнальныхъ

 

статей,

 

русскихъ

 

и

иностранныхъ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

подготовляемыхъ

 

•

 

къ

 

печати

 

новыхъ

изданіяхъ

 

и

 

пр.

 

Особый

 

отдѣлъ

 

журнала

 

посвященъ

 

справкамъ,

совѣтамъ

 

и

 

отвѣтамъ

 

на

 

предлагаемые

 

читателями

 

жур

 

іала

 

вопросы.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

журналу

 

на

 

полувеленевой

 

бумагѣ

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

1

 

р.;

 

изданіе

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ

 

2

рубля.
Подписка

 

и

 

объявленія

 

принимаются

 

въ

 

книжныхъ

 

магази-

нах!.

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ.

 

С- Петербургу

 

Гостиный

 

Дворт-,
Ж

 

18.

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

№

 

12.
Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Островъ,

 

16

 

линія,

Д-

 

5

 

—

 

7.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

годъ

 

на

 

два

 

изданія:

I.
Ежедневная

 

газета

„НОВОСТИ

 

ДНЯ"
съ

 

портретами

 

государствѳнныхъ

 

и

 

общѳствѳнныхъ

 

дѣятѳлей.

Двадцать

 

второй

 

годъ

 

издапія.

Вступая

 

въ

 

двадцать

 

второй

 

годъ

 

изданія,

 

газета

 

паша

 

но

 

нуж-

дается

 

въ

 

какой-либо

 

рекомендации

 

ѳя

 

характера

 

и

 

содѳржанія.

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

8

 

р.,

 

6

 

мѣсяцевъ

 

5

 

р.,

 

одинъ

 

мѣ-

сяцъ

 

1

 

р.

II.

Еясѳнѳдѣльный

 

иллюстрированный

 

журналъ

„СЕМЬЯ".
Двѣнадцатый

 

годъ

 

издаиія.

Несмотря

 

на

 

свою

 

дешевизну,

 

журналъ

  

„Семья"

   

представляѳгъ

собою

 

шюлнѣ

 

И8яжное

 

изданіе,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщаѳтся

   

разнообрав-



ный

 

интересный

 

текстъ,

 

масса

 

портретовъ

 

государственныхъ

 

и

 

обще-
ственныхъ

 

дѣятелѳй,

 

представителей

 

науки

 

и

 

искусствъ

 

и

 

т.

 

п.

 

и

рисунковъ,

 

относящихся

 

къ

 

злобѣ

 

дня.

Подписная

 

цѣпа:

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

3

 

р. — Адресъ:

 

Москва.
3—1.

Открыта

 

подписка

   

па

 

1904

 

годъ

    

на

 

еженедѣіьпый

   

общедоступный
журналъ

ХОРИСТЪ.
(Третій

 

годъ

 

взданія).

Цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

5

 

р.

Рязсрочиа

 

допускается:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

1

 

марта

 

2

 

р.

 

и

 

1

 

іюня

 

1

 

р.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

„Юриста",

 

С.-Пѳтербургъ,

Фонтанка,

 

86,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Съ

 

закономъ

 

сталкиваться

 

приходится

 

каждому.

 

Незнавіѳ

 

зако-

на

 

не

 

есть

 

оправданіѳ.

 

Между

 

тѣмъ

 

законы

 

вѣдаютъ.

 

только

 

спеціа-

листы.

 

Цѣль

 

„Юриста"

 

прійти

 

на

 

помощь

 

русской

 

публикѣ,

 

мало

знакомой

 

съ

 

законами

 

и

 

не

 

привыкшей

 

вовсе

 

разбираться

 

въ

 

вопро-

сах!,

 

права.

 

Популяризацііі

 

дѣйствующихъ

 

законовъ

 

и

 

основныхъ

правопыхъ

 

понятій

 

въ

 

общедоступномъ,

 

литѳратурномъ

 

из

 

южѳніи

 

со-

ставляет!,

 

ближайшую

 

задачу

 

„Юриста".

 

На

 

ряду

 

съ

 

этимъ

 

„Юристъ",

считаясь

 

съ

 

юридической

 

бѳзпомощностыо

 

русской

 

публики,

 

въ

 

осо-

бенности

 

крестьяпской

 

массы,

 

въ

 

дѣлѣ

 

практическаго

 

осущѳствлѳнія

своихъ

 

правъ

 

и

 

примѣнѳнія

 

законовъ,

 

даѳтъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

на

возникшіе

 

въ

 

ихъ

 

практикѣ

 

вопросы

 

права

 

и

 

примѣненія

 

законовъ

бѳзплатныѳ

 

печатные

 

отвѣты

 

въ

 

особомъ

 

отдѣлѣ

 

журнала.

 

Такихъ

отвѣтовъ

 

въ

 

1903

 

г.

 

дано

 

болѣѳ

 

тысячи.

Издатель

 

прис.

 

пов.

 

Н.

 

Б.

  

Полыновъ.

Редакторы:

 

прис.

 

пов.

 

Н.

 

П.

 

Карабчѳвскій

 

и

 

прис.

 

пов.

 

Л.

 

Д.

Ляховѳцкій.

(Подробное

 

объявленіе

 

будетъ

 

напечатано

 

въ

 

слѣд.

 

номерѣ).



A

 

ѳ

 

а

 

н

 

а

 

с

 

і

 

я

 

Вячеславовича

 

СОЛНЦЕВА.
Г.

 

НОВОЧЕРКАССКЪ.

 

КОНСИСТОРСКАЯ

 

УЛ.,

 

№

 

10.

Прісмъ

 

постройки

 

новыхъ

 

и

 

ромонтъ

 

старыхъ

 

иконостасовъ,

кіотовт,

 

оѣней,

 

жертвенннковъ

 

и

 

проч.,

 

художественной

 

и

обыкновенной

 

живописи

 

и

 

иконописи

 

св.

 

иішвъ

 

и

 

картинъ.

Золоченіе

 

глявъ

 

и

 

крестовъ

 

и

 

окраска

 

церквей.

 

Кромѣ

 

вы-

шесказаввыхъ

 

работу

 

принимаются

 

заказы

 

на

 

исполвеніе
всевозможныхъ

 

рамъ

 

дли

 

картивъ,

 

портретовъ

 

и

 

иковъ

 

рѣз-

ныхъ,

 

золочевыхъ

 

и

 

полироваввыхъ,

 

а

 

также

 

и

 

изъ

 

багета.
Рисунки

 

изготовляются

 

мною

 

по

 

желанію

 

и

 

выбору

 

гг.

 

за-

казчике

 

въ.

Заказы

 

исполняются

 

добросовѣстно

 

и

 

своевременно.

Съ

 

почтеніемъ

 

А.

 

Солнцевъ.
л

   

і.

Содержаніе

 

неоФиціальнаго

 

отдѣла.

Слово

   

въ

 

исдѣлю

 

25-ю

   

по

 

Иятидесятницѣ.—

 

Святитель

 

Митрофшгь,
норный

 

епнскопл

  

Вороножскіи.

 

-

 

Новая

 

Скрижаль.— Объявлонія.

""^-

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

протоіерей

 

МитроФанъ
Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-

ровъ.

 

Новочеркасску

 

1

 

декабря

 

1903

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

   

1

 

декабря

 

1903

 

года.




