
XXXVII.Ш

   

КІЕВСКІЯ

щгміішіа

 

nwimw.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

   

fa

   

Выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкою,

    

у

    

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

16

 

чиселъ.

1897

 

года.

            

N°

  

2.

        

16

 

Января.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧИТЕІЬНОЕ

 

ЧТЕШЕ 1)

о

 

Святителѣ

 

Василіѣ

 

Великомъ.

( <Каковъ

 

есть

  

Василій> ).

Болѣе

 

полуторы

 

тысячи

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

Малой

 

Азіи,

 

въ

 

сирскихъ

 

областяхъ,

 

подвизался

о

 

Господѣ

 

одинъ

 

великій

 

пустынникъ,

 

славный

 

въ

 

хри-

стіанскомъ

 

мірѣ,

 

святой

 

Ефремъ

 

Сиринъ.

 

Онъ

 

былъ

 

со-

врѳменникомъ

 

св.

 

Василію

 

Великому.

 

Василій

 

Великій
былъ

 

тогда

 

уже

 

епископомъ

 

въ

 

Кесаріи,

 

тоже

 

въ

 

Малой

Азіи.

 

Слава

 

о

 

мудромъ

 

учительсТвѣ

 

Великаго

 

святителя

и

 

объ

 

его

 

великихъ

 

подвигахъ

 

въ

 

защитѣ

 

Вѣры

 

и

 

въ

дѣлахъ

 

благочестія

 

дошли

 

и

 

до

 

слуха

 

великаго

 

пустын-

ника

 

Ефрема.

 

Преподобный

 

Ефремъ

 

молилъ

 

Господа,

чтобы

   

Онъ

  

открылъ

   

ему:

   

„каковъ

  

есть

  

Василій".

 

И

1 )

 

Члена

 

кіѳвскаго

 

Общества

 

распространенія

 

pWr. -нравств.

 

просвѣщѳвія

въ

 

духѣ

 

Нрав.

 

Церкви,

 

прот.

 

П.

 

Туоцкаіо.
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вотъ,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

его

 

молитву,

 

Господь

 

удо-

стоилъ

 

его

 

такого

 

видѣнія:

 

видитъ

 

онъ

 

яркій

 

огненный

столпъ,

 

воршина

 

котораго

 

достигала

 

небесъ,

 

и

 

при

 

этомъ

слышитъ

 

голосъ:

 

„Ефремъ,

 

Ефремъ:

 

каковъ

 

этотъ

 

ог-

ненный

 

столпъ,

 

таковъ

 

есть

 

и

 

Василій".

 

Послѣ

 

этого

чуднаго

 

видѣнія,

 

преподобный

 

Ефремъ

 

беретъ

 

съ

 

собою
одного

 

спутника

 

и

 

направляется

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Кесарію.
Приходитъ

 

онъ

 

сюда

 

въ

 

день

 

Вогоявленія;

 

въ

 

простой

нищенской

 

одеждѣ,

 

какъ

 

простой

 

путникъ

 

входитъ

 

онъ

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

имѣлъ

 

совершать

 

Богослуженіе

 

св.

 

Ва-
силій.

 

Никѣмь

 

не

 

знаемый

 

и

 

неузнаваемый,

 

великій
пустынникъ

 

стоитъ

 

въ

 

толпѣ

 

молящихся.

 

Совершается
торжественно

 

съ

 

величайшимъ

 

благоговѣніемъ

 

Боже-
ственная

 

Литургія.

 

Во

 

время

 

Литургіи

 

Великій

 

святи-

тель,

 

по

 

своему

 

обычаю,

 

обратился

 

къ

 

народу

 

и

 

съ

 

по-

учительнымъ

 

словомъ:

 

благодатная

 

рѣчь

 

его

 

льется

струею

 

въ

 

сердца

 

слушателей;

 

съ

 

замираніемъ

 

сердца

всѣ

 

ее

 

слушаютъ.

 

Восторженный

 

словами

 

Святителя,
великій

 

пустынникъ

 

не

 

могъ

 

сдержать

 

своихъ

 

чувствъ

и

 

всенародно

 

воскликнулъ:

 

„Во

 

истину

 

Великъ

 

Василій;
воистину

 

столпъ

 

огненный

 

есть

 

Василій;

 

воистину

Духъ

 

Святый

 

говоритъ

 

его

 

устами!"

 

Народъ

 

пришелъ

въ

 

смятеніе

 

отъ

 

необычайныхъ

 

словъ

 

незнакомца.

 

„Ты
ли

 

это

 

Ефремъ,

 

отъ

 

юности

 

покорившій

 

себя

 

благому
игу

 

Господню, — о

 

коемъ

 

я

 

столько

 

слышалъ?"

 

вопросилъ

Святитель,

 

провидя

 

въ

 

незнакомцѣ

 

великаго

 

Ефрема
Сирина.

 

„Я,

 

отвѣчалъ

 

смиренно

 

Ефремъ,

 

я —послѣдній,

текущій

 

на

 

поприщѣ

 

небесномъ."

 

„Что

 

же

 

было

 

при-

чиною

 

твоихъ

 

громкихъ

 

похвалъ

 

въ

 

Церкви?"

 

вопросилъ

опять

 

Святитель.

 

„Мнѣ

 

видѣлась,

 

возразилъ

 

ему

 

святой

мужъ,

 

бѣлая

 

голубица,

 

сидящая

 

на

 

правомъ

 

плечѣ

 

тво-

емъ

 

и

 

внушавшая

 

тебѣ

 

рѣчи

 

къ

 

паствѣ."

 

Затѣмъ

 

свя-

той

 

пустынникъ

 

разсказалъ

 

ему

 

и

 

о

 

бывшемъ

 

ему

 

дру-
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гомъ

 

видѣніи

 

въ

 

пустынѣ,

 

когда

 

онъ

 

молилъ

 

Господа

открыть

 

ему

 

о

 

Васвліѣ.

 

Послѣ

 

долгой

 

духовной

 

бесѣды,

великіе

 

мужи,

 

давши

 

другъ

 

другу

 

цѣлованіе,

 

разста-

лись.— Чтобы

 

пообстоятельнѣе

 

разсказать

 

вамъ,

 

бр.,

 

о

Вѳликомъ

 

святите лѣ

 

вселенскомъ

 

Василіѣ,

 

для

 

этого

понадобилось

 

бы

 

много

 

времени;

 

немощно

 

и

 

мое

 

слово,

чтобы

 

изобразить

 

всю

 

славную

 

жизнь

 

Великаго

 

учителя

Церкви.

 

Разскажу

 

же

 

вамъ

 

нынѣ

 

хотя

 

немногое

 

и

притомъ

 

постараюсь

 

говорить

 

вамъ

 

словами

 

евятыхъ

учителей

 

Церкви,

 

особенно

 

словами

 

святаго

 

Григорія
Богослова,

 

ближайшаго

 

друга

  

Василію.
Василій

 

Великій

 

родился

 

въ

 

Кесаріи,

 

столицѣ

 

кап-

падокійской

 

области,

 

въ

 

329

 

году,

 

отъ

 

благородныхъ
и

 

благочестивыхъ

 

родителей— Василія

 

и

 

Емиліи.

 

Предки
его

 

по

 

отцу

 

и

 

матери

 

были

 

мучениками:

 

иные

 

изъ

 

нихъ

были

 

и

 

замучены,

 

а

 

иные

 

только

 

страдали

 

за

 

Христа,
то

 

изгнаніемъ,

 

то

 

лишеніемъ

 

имущества.

 

Отъ

 

святаго

корня

 

пошли

 

и

 

вѣтви

 

святы

 

я:

 

кромѣ

 

предковъ

 

его-,

 

при-

численныхъ

 

къ

 

лику

 

евятыхъ,

 

святая

 

Церковь

 

про-

елавляетъ

 

во

 

евятыхъ

 

и

 

сестру

 

его

 

Макрину

 

и

 

брать-
евъ

 

его

 

святителей — Петра

 

Севастійскаго

 

и

 

Григорія
Нисскаго.

„Понятіе

 

о

 

Богѣ,

 

которое

 

я

 

пріобрѣлъ

 

съ

 

дѣтства

отъ

 

блаженной

 

матери

 

своей

 

и

 

бабки

 

(Макрины),

 

воз-

растало

 

во

 

мнѣ

 

съ

 

раскрытіемъ

 

разума:"

 

говорилъ

 

о

себѣ

 

самъ

 

Великій

 

святитель.

 

„Какъ

 

благодѣтельно

было

 

для

 

Василія,

 

что

 

онъ

 

дома

 

имѣлъ

 

образецъ

 

доб-
родѣтели,

 

на

 

который

 

взирая,

 

скоро

 

сталъ

 

совершен-

нымъ!"

 

говорить

 

о

 

дѣтствѣ

 

св.

 

Василія

 

другъ

 

его

 

св.

Григорій

 

Богословъ.

 

Учился

 

св.

 

Василій

 

сначала

 

въ

понтійскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

Неокесаріи

 

у

 

своего

 

родителя,

потомъ

 

въ

 

Кесаріи

 

каппадокійской,

 

затѣмъ

 

въ

 

Царь-
градѣ

 

и

 

наконецъ

  

въ

  

Аѳинахъ.

 

„Въ

  

короткое

   

время
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Василій

 

пріобрѣлъ

 

славу

 

у

 

всѣхъ —и

 

у

 

простолюдиновъ

и

 

у

 

знатныхъ,

 

не

 

по

 

лѣтамъ

 

своимъ

 

показывая

 

знанія,
а

 

еще

 

больше

 

степенность

 

и

 

постоянство:

 

говорить

 

св.

Григорій

 

Вогословъ.

 

Онъ

 

былъ

 

риторъ

 

среди

 

риторовъ,

философъ

 

между

 

философами,

  

и

  

что

  

всего

  

важнѣѳ —

священникъ

 

между

 

христіанами,

 

прежде

 

принятія

 

свя-

щенства.

 

Главнымъ

   

занятіемъ

   

Василія

 

было

 

любому-
дріе,

 

т.

 

ѳ.

 

отрѣшеніе

 

отъ

 

міра,

 

пребываніе

 

въ

 

Вогѣ,—

стремленіе

 

чрезъ

 

преходящее

 

и

 

тлѣнное

 

пріобрѣсть

 

не-

тлѣнное

 

и

 

вѣчное".

 

„Намъ

 

извѣстны

   

были

 

двѣ

 

дороги

въ

 

Аѳинахъ,

 

продолжаетъ

 

другъ

 

и

 

соученикъ

 

его

 

Гри-
горій,

 

одна,

 

это

 

первая

   

и

   

превосходнѣйшая,

  

вела

 

къ

нашимъ

 

священнымъ

 

храмамъ

 

и

 

къ

 

тамошнимъ

 

наетав-

никамъ;

 

другая,

   

это

 

вторая

 

и

 

неравнаго

 

достоинства

 

съ

первою,

   

вела

   

къ

  

преподавателямъ

  

наукъ

   

внѣшнихъ.

Другія

 

дороги

 

на

 

зрѣлища,

 

на

 

народныя

 

сборища,

 

пир-

шества

 

мы

 

предоставили

 

желающимъ".

 

Говоря

 

о

 

богат-
ствѣ

  

и

  

разностороннихъ

  

знаніяхъ

   

Василія,

 

Григорій
восклицаетъ:

 

„Василій — это

 

былъ

 

корабль,

 

столько

 

на-

груженный

 

знаніями,

 

сколько

 

возможно

  

для

 

человѣче-

екой

 

природы.

 

Однако

 

же

 

мудрость,

  

которую

  

стяжалъ

онъ

 

въ

 

продолжены

 

15

 

лѣтъ,

 

не

 

удовлетворяя

 

великой

души

 

его,

 

возбудила

 

въ

 

немъ

 

только

 

сильнѣйшую

 

жаж-

ду

 

высшаго

   

любомудрія,

   

уединенія

  

и

  

подвиговъ,

  

къ

чему

 

много

 

располагала

 

его

 

старшая

 

сестра

   

благочес-
тивая

 

дѣвственяица— Макрина".

 

Посѣтивши

 

пустынни-

ковъ,

 

жившихъ

 

въ

 

то

 

время

 

во

 

множествѣ

 

въ

 

окрест-

ностяхъ

   

Александры,

   

въ

  

Египтѣ,

   

въ

   

Палестинѣ,

 

въ

Сиріи

 

и

 

Месопотаміи,

   

Василій,

   

восхищенный

  

жизнію
подвижниковъ,

 

рѣшидся

 

самъ

   

жить

   

строжайшею

 

под-

вижническою

 

жизнью.

 

Въ

 

Понтійской

 

пустынѣ,

 

на

 

бе-
регу

 

рѣки

 

Ириса,

 

вблизи

 

мѣста,

 

въ

 

которомъ

 

посвятили

себя

 

уединенію

 

его

 

сестра

 

и

 

мать,

 

поселился

 

въ

 

уеди-
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неніи

 

и

 

Василій.

 

Здѣсь

 

благочестивое

 

пустынное

 

житіе
такъ

 

ему

 

понравилось,

 

что

 

онъ

 

думалъ

 

тутъ

 

окончить

и

 

жизнь

 

свою.

 

Сюда

 

удалось

 

ему

 

на

 

время

 

вызвать

 

и

своего

 

любимаго

 

друга

 

Григорія.

 

Здѣсь

 

святые

 

друзья

провожали

 

время

 

въ

 

неустанныхъ

 

подвигахъ

 

и

 

духов-

ныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ:

 

„

 

работали

 

своими

 

руками,

 

нося

 

дрова,

обтесывая

 

камни,

 

сажая

 

и

 

поливая

 

деревья,

 

таская

 

на-

возъ,

 

возя

 

тяжести,

 

такъ

 

что

 

мозоли

 

на

 

ихъ

 

рукахъ

долго

 

оставались"!

 

А

 

духовные

 

ихъ

 

подвиги

 

трудно

 

и

описать:

 

вмѣстѣ

 

они

 

молились,

 

вмѣстѣ

 

читали

 

божест-
венныя

 

книги,— составляли

 

священные

 

гимны

 

и

 

писали

толкованія

 

на

 

священныя

 

книги

 

и

 

пр.

 

пр.

 

Въ

 

скоромь

времени

 

къ

 

нимъ

 

собрались

 

толпы

 

ищущихъ

 

святого

житія,

 

и

 

устроилось

 

первое

 

иноческое

 

общежитіе,

 

пер-

вая

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

многолюднѣйшая

 

монастырская

обитель.

 

„Но

 

когда

 

мы

 

упражнялись

 

въ

 

пустынѣ,

 

го-

ворить

 

св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

вдругъ

 

поднялась

 

гра-

доносная

 

туча,

 

угрожающая

 

пагубою,

 

и

 

поражала

 

всѣ

церкви,

 

надъ

 

которыми

 

разражалась

 

и

 

на

 

которыя

 

про-

стиралъ

 

власть

 

свою

 

златолюбивый

 

царь

 

Валентъ,
зараженный

 

аріанствомъ.

 

Предстояла

 

великая

 

борьба.
Не

 

много

 

нулшо

 

было

 

убѣжденій

 

для

 

Василія,

 

чтобы
онъ

 

явился

 

туда,

 

гдѣ

 

была

 

опасность

 

для

 

Церкви

 

и

сталъ

 

поборникомъ

 

ереси.

 

По

 

приглашенію

 

епископа

кесарійскаго

 

Евсевія,

 

онъ

 

тотчасъ

 

отправляется

 

изъ

Понта,.,

 

и

 

самъ

 

предаетъ

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Церкви.

 

Для
однихъ

 

онъ

 

былъ

 

стѣна

 

и

 

о

 

плоть,

 

для

 

другихъ

 

млатъ,

сотрыющій

 

камень

 

(Іерем.

 

XXIII;

 

29),

 

и

 

огнь

 

въ

 

терѣіи,

(Псал.

 

СХѴІІ,

 

12).

 

Съ

 

этого

 

времени

 

и

 

церковное

 

пра-

вленіе

 

перешло

 

къ

 

Василіго,

 

хотя

 

на

 

каѳедрѣ

 

занималъ

онъ

 

второе

 

мѣсто".

 

Однимъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

занятій
«го

 

въ

 

это

 

время

 

тутъ

 

было

 

проповѣдываніе

 

слова

 

Божія.
Св.

 

Василій

 

проповѣдывалъ

 

ежедневно,

 

и -даже

 

иногда
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по

 

два

 

раза

 

въ

 

день,

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ.

 

„Много

 

есть

 

до-

казательствъ

  

Васильевой

 

заботливости

  

и

   

попечитель-

ности

 

о

 

Церкви

 

изъ

 

этого

 

времени:

 

говорить

   

св.

 

Гри-
гория

 

Богословъ;

 

таковы:

 

смѣлость

 

Василія

   

предъ

   

на-

чальниками,

 

какъ

 

вообще

 

предъ

 

всѣми,

 

такъ

   

и

   

предъ

самыми

 

сильными

 

въ

 

городѣ;

   

его

  

рѣшенія

 

распрей, —

его

 

предстательство

 

за

 

нуяідающихся,

  

пропитаніе

 

ни-

щихъ,

 

страннопріимство,

 

попеченіе

 

о

 

дѣвахъ,

 

писанные

,и

  

неписанные

   

уставы

 

для

 

монашествующихъ,

 

чинопо-

ложеніе

 

молитвъ,

 

благоукрашеніе

 

алтаря

 

и

 

иное,

 

чѣмъ

только

 

Божій

 

во

 

истину

 

человѣкъ

   

и

   

дѣйствующій

   

по

Богу

 

можетъ

 

пользовать

 

народъ".

 

По

 

кончинѣ

 

епископа

кесарійскаго

 

Евсевія,

 

семь

 

съ

   

половиною

  

лѣтъ

  

святи-

тельствовалъ

 

на

 

кесарійскѳй

 

каѳедрѣ

 

и

 

самъ

   

св.

  

Ва-

силій.

 

Его

 

труды

 

по

 

управление

   

обширною

   

епархіею»
обуреваемою

 

ересями,

 

теперь

 

еще

 

больше

 

увеличились.

„Удостоенный

 

предсѣдательства,

 

говорить

 

св.

 

Григорій
Богословъ,

 

Василій

 

не

 

власть

 

употреблялъ,

 

но

 

снисхо-

жденіемъ

 

покорялъ

 

другихъ,—

 

иокорялъ

 

тѣмъ,

 

что

 

всѣ

уступали

 

его

 

разуму,

 

признавали

 

добродѣтель

 

его

  

для

себя

 

недосягаемою.

 

„Однажды,

 

по

 

повелѣнію

 

императора

Валѳнта,

   

начальникъ

   

кеоарійской

   

области,

   

Модестъ,
вздумалъ

 

было

 

заставить

 

Василія

 

склониться

 

къ

 

аріан-
етву.

 

Послѣ

 

напрасныхъ

 

убѣжденій,

 

онъ

 

вздумалъ

 

было

дѣйствовать

 

на

 

Святителя

 

и

 

угрозами.

 

„Тотъ

 

не

 

теряетъ

лмѣнія,

 

кто

 

ничего

 

не

 

имѣетъ,

 

кроиѣ

 

ветхихъ

 

изношен-

ныхъ

 

одеждъ

 

и

 

немногихъ

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

заклю-

чается

 

все

 

его

 

богатство:

 

отвѣчалъ

 

Святитель.

  

Ссылки

нѣтъ

 

для

 

меня;

 

потому

 

что

  

я

  

не

  

связанъ

  

мѣстомъ;

 

и

то

 

мѣсто,

 

на

 

которомъ

 

живу

 

теперь,

 

не

 

мое,— и

 

всякое,

куда

 

меня

 

не

 

кинуть,

 

будетъ

 

мое.

 

Лучше

  

же

 

сказать:

Божіе

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

не

 

буду

 

пресельпакомъ

 

и

 

пришельцемъ.

(Псал.

 

38,

 

13).

 

А

 

мученія

 

что

 

могутъ

  

сдѣлать

 

мнѣ?

 

Я
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такъ

 

слабъ,

 

что

 

развѣ

 

только

 

первый

 

ударъ

 

будетъ

 

чув-

ствителенъ.

 

Смерть

 

же

 

для

 

меня

 

благодѣяніе:

 

она

 

еко-

рѣе

 

приведетъ

 

меня

 

къ

 

Богу,

 

для

 

Котораго

 

живу

 

и

тружусь,

 

и

 

къ

 

Которому

 

давно

 

я

 

стремлюсь....

 

Во

 

всемъ

иномъ

 

мы

 

кротки,

 

смиреннѣе

 

всякаго,

 

и

 

не

 

только

 

предъ

твоимъ

 

могуществомъ,

 

но

 

и

 

предъ

 

всякимъ,

 

потому

 

что

такъ

 

предписано

 

намъ

 

закономъ.

 

Но

 

когда

 

дѣло

 

идетъ

о

 

Богѣ,

 

и

 

противъ

 

Него

 

дерзаютъ

 

возставать,— тогда

мы

 

все

 

прочее

 

вмѣняемъ

 

за

 

ничто,

 

взираемъ

 

только

 

на

Его

 

Единаго;

 

тогда

 

огонь,

 

мечь,

 

звѣри

 

и

 

желѣзо,

 

тер-

зающее

 

тѣло,

 

скорѣѳ

 

будутъ

 

для

 

насъ

 

удовольствіемъ,
нежели

 

устрашать".

 

Твердость

 

въ

 

Бѣрѣ

 

св.

 

Василія
изумила

 

и

 

префекта

 

кесарійскаго

 

и

 

самаго

 

государя

аріавина,— и

 

они

 

не

 

могли

 

не

 

почувствовать

 

къ

 

нему

уваженія.

 

Твердостью

 

своею

 

св.

 

Василій

 

охранялъ

 

отъ

наплыва

 

аріанъ

 

не

 

только

 

свою

 

кѳсарійскую

 

паству,

но

 

и

 

всю

 

Церковь

 

Христову.— Что

 

же

 

еще

 

сказать

о

 

неусыпныхъ

 

заботахъ

 

св.

 

Василія

 

по

 

управле-

нін)

 

клира,

 

по

 

устройству

 

иноческой

 

жизни,

 

по

 

его

 

по-

печенію

 

о

 

знаменитой

 

ВасиліаДѣ— громадныхъ

 

странно-

пріимницахъ,

 

устроееныхъ

 

вблизи

 

Кесаріи,

 

которыя

были

 

какъ

 

бы

 

другимъ

 

городомъ?

 

'Что

 

сказать

 

о

 

слав-

ныхъ,

 

многочисленныхъ

 

твореніяхъ

 

св.

 

Василія?

 

Не

 

они

Ли

 

дали

 

ему

 

право

 

называться

 

вселенскимъ

 

учителемъ

для

 

всѣхъ

 

временъ?...

 

Не

 

удивительно,

 

что

 

кончина

 

та-

кого

 

Великаго

 

святителя

 

была

 

великимъ

 

ударомъ

 

для

его

 

паствы.

 

„Вокругъ

 

умирающаго

 

Василія,

 

говорить

другъ

 

его-

 

св.

 

Григорій,

 

волновался

 

весь

 

городъ,

 

жало-

вались

 

всѣ

 

на

 

его

 

отшествіе,

 

какъ

 

на

 

притѣсненіе,—

думали

 

удержать

 

его

 

душу,

 

какъ

 

будто

 

можно

 

было

 

за-

хватить

 

и

 

насильно

 

остановить

 

ее

 

руками

 

и

 

молитвами;

и

 

всякій,

 

если

 

бы

 

только

 

можно

 

было,

 

готовъ

 

былъ

 

при-

ложить

 

ему

 

что

 

нибудь

 

отъ

 

своей

 

жизни.

 

Изрекши

 

ііо-
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слѣднѳѳ

 

слово:

 

въ

 

руцѣ

 

Твои

 

предаю

 

духъ

 

мой

 

(Псал.
XXX,

 

6.),

 

поемлѳмый

 

ангелами,

 

святитель

 

Христовъ
радостно

 

испустилъ

 

духъ

 

свой".

„Василій —это

 

опора

 

Вѣры,

 

правило

 

истины,

 

обра-
зѳцъ

 

въ

 

Церкви,

 

обитель

 

св.

 

Духа,

 

мужъ

 

многообъем-
лющій,

 

великій

 

и

 

святой;

 

для

 

всѣхъ

 

онъ

 

былъ

 

образ-
цомъ

 

вѣры

 

и

 

добродѣтели;

 

слово

 

его

 

было

 

высокомуд-

ренно,

 

глубоко

 

и

 

совершенно":

 

говорилъ

 

св.

 

Григорій
Богословъ

 

въ

 

надгробномъ

 

словѣ

 

своему

 

другу

 

св.

 

Ва-
силію.

 

„Сей

 

великій

 

мужъ

 

принадлежитъ

 

не

 

одной

 

кѳ-

сарійской

 

Церкви,

 

коей

 

былъ

 

святитѳлемъ,

 

но

 

и

 

всѣмъ

странамъ

 

и

 

градамъ

 

вселенныя, —для

 

христіанъ

 

онъ

всегда

 

былъ

 

и

 

будетъ

 

учителемъ

 

спасительнѣйшимъ":

говорить

 

и

 

другой

 

современникъ

 

и

 

почитатель

 

Вели-
каго

 

святителя,

 

св.

 

Амфилохій,

 

епископъ

 

иконійскій.
Таковъ

 

то

 

былъ

 

Великій

 

вселенскій

 

учитель

 

нашъ —

святой

 

Василій.

 

Аминь.

сказанное

 

при

 

освященіи

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Воля-Цезаровкѣ,

каневскаго

 

уѣзда.

Господи.!

 

Возлюбихъ

 

благолѣпіе

дому

 

Твоего

 

и

 

мѣето

 

ееленія

 

славы

Твоея

 

(Псал.

 

25-8).

Слава

 

и

 

благодареніе

 

Господу

 

Богу!

 

Желаніе

 

на-

ше

 

наконецъ

 

исполнилось!

 

Храмъ

 

сей

 

оконченъ

 

и

 

уже

освященъ!

Честь

 

вамъ,

 

жители

 

веси

 

сей!

 

Вы

 

люди

 

небога-

тые,

 

народонаселеніе

 

веси

 

сей

 

немногочисленное,

 

и

 

одна-

коже

 

вы

 

успѣли

 

въ

 

самое

 

непродолжительное

 

время

 

на

однв

 

собственныя

 

средства,

 

безъ

 

всякаго

 

посторонняго
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пособія,

 

соорудить

 

сей

 

довольно

 

благолѣпный

 

храмъ.

На

 

сооруженіе

 

сего

 

святого

 

храма

 

вы

 

не

 

жалѣли

 

своихъ

средствъ.

 

Я,

 

вашъ

 

пастырь

 

радовался

 

за

 

васъ,

 

видя

съ

 

какою

 

охотою

 

вы

 

несли

 

свои

 

пожертвованія

 

на

 

со-

оруженіе

 

сего

 

святаго

 

храма.

 

Вы

 

не

 

жалѣли

 

ничего,

только

 

бы

 

скорѣе

 

видѣть

 

храмъ

 

сей

 

оконченнымъ.

 

И
вотъ,

 

наконецъ,

 

желаніе

 

ваше

 

исполнилось!

 

Храмъ

 

сей,

оконченъ

 

и

 

повторяю,

 

освященъ.

 

Какая

 

послѣ

 

сего

должна

 

быть

 

радость

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

васъ!

 

Возблагода-
римъ

 

же

 

Господа

 

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

помогъ

 

намъ

 

со-

вершить

 

столь

 

великое

 

и

 

благое

 

дѣло— соорудить

 

сей

святый

 

храмъ.

Да,

 

великое,

 

святое

 

и

 

богоугодное

 

дѣло

 

совершили

вы,

 

устроивъ

 

въ

 

веси

 

сей

 

святый

 

храмъ.

 

Лучшаго

 

упо-

требленія

 

своимъ

 

благопріобрѣтеніямъ

 

вы

 

и

 

не

 

могли

 

сдѣ-

лать,

 

какъ

 

пожертвовавши

 

ихъ

 

на

 

храмъ

 

Вожій.Безъ

 

хра-

ма

 

чѳловѣку

 

христіанину

 

оставаться

 

нельзя.

 

Человѣкъ

долженъ

 

всегда

 

обращаться

 

къ

 

своему

 

Господу

 

Богу,

 

а

храмъ

 

Божій

 

есть

 

мѣсто

 

особеннаго

 

присутствія

 

Божія
(2

 

Пар.

 

7—16), — есть

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

домъ

Божій

 

(Лук.

 

19—46),

 

есть

 

Божіе

 

жилище,

 

въ

 

которомъ

Богъ

 

обитаѳтъ

 

не

 

только

 

невидимо,

 

но

 

даже

 

и

 

видимо

Тѣломъ

 

и

 

Кровію

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Храста.
А

 

если

 

храмъ

 

Божій

 

есть

 

домъ

 

Божій,

 

то

 

жертва

на

 

храмъ

 

Божій

 

есть

 

жертва

 

Самому

 

Богу;

 

а

 

кому

первѣе

 

всего

 

мы

 

должны

 

приносить

 

жертвы

 

свои

 

какъ

не

 

Богу?

 

Отъ

 

Бога

 

мы

 

все

 

получили;

 

Ему

 

мы

 

обя-
заны

 

самою

 

жизнію

 

своею;

 

по

 

сему,

 

по

 

чувству

 

своей

любви

 

и

 

благодарности

 

къ

 

Богу,

 

раздаятелю

 

всѣхъ

благъ,

 

мы

 

должны

 

приносить

 

хотя

 

часть

 

получаемыхъ

отъ

 

Него

 

благъ.
Храмъ

 

Божій,

 

какъ

 

мѣсто

 

особеннаго

 

присутствія
Вожія,— есть

 

хранилище

 

Божіей

 

благодати.

 

Изъ

 

храма
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Божія,

 

какъ

 

изъ

 

особаго

 

источника,

 

незримыми

 

пото-

ками

 

изливается

 

благодать

 

Божія

 

на

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ.

Въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

совершается

 

наше

 

освященіе

 

и

 

спа-

сете

 

посредствомъ

 

молитвословій,

 

священнодѣйствій

 

и

таинствъ.

 

Нигдѣ

 

такъ

 

обильно

 

не

 

предлагается

 

намъ

Слово

 

Божіе,

 

какъ

 

въ

 

храмѣ

 

Вожіемь.

 

Нигдѣ

 

такъ

часто

 

не

 

призывается

 

имя

 

Божіе,

 

какъ

 

въ

 

святомъ

 

храмѣ.

Здѣсь

 

Слово

 

Божіе

 

предлагается

 

въ

 

чтеніяхъ

 

пророчѳ-

скихъ,

 

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ,— въ

 

молитвосло-

віяхъ,

 

пѣснопѣніяхъ

 

и

 

поученіяхъ

 

пастырскихъ.

 

Здѣсь

вѣрные,

 

собравшись

 

на

 

молитву,

 

единымъ

 

сердцем^

едиными

 

устами

 

славятъ,

 

благодарятъ

 

и

 

вѳличаютъ

 

все-

святое

 

Имя

 

Отца,

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа.

 

Въ

 

Церкви
Божіей,

 

по

 

выраженію

 

одного

 

проповѣдника,

 

«скорбя-
щимъ—

 

утѣшеніе;

 

печальнымъ —веселіе,— удрученаымъ —

отдыхъ, —труждающимся

 

-

 

облегченіе, —мертвымъ — упо-

коеніе. »

Вотъ

 

какое

 

великое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

для

 

всякаго

христіанина

 

храмъ

 

Божій!

 

Вотъ

 

почему

 

всѣ

 

святые

 

люди

любили

 

храмъ

 

Божій!

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

святый

 

про-

рокъ

 

и

 

царь

 

Давидъ

 

говорилъ

 

о

 

себѣ:

 

Господи!
возлюбилъ

 

я

 

обитель

 

дома

 

Твоего

 

и

 

мѣсто

 

жилища

«лавы

 

Твоей

 

(Псал.

 

25—8)!

 

Любя

 

благолѣпіѳ

 

дома

Божія,

 

онъ

 

не

 

только

 

соорудилъ

 

великолѣпнѣйшую

скинію,

 

или

 

по

 

нашему,

 

храмъ

 

истинному

 

Богу,

 

но

 

и

любилъ

 

неопустительно

 

посѣщать

 

эту

 

скииію.

 

„Одного

просилъ

 

я

 

у

 

Господа,

 

того

 

только

 

и

 

ищу,

 

чтобы

 

пре-

бывать

 

мнѣ

 

въ

 

домѣ

 

Господнемъ

 

во

 

всѣ

 

дни

 

жизни

моей,

 

созерцать

 

красоту

 

Господню

 

и

 

посѣщать

 

святый

храмъ

 

Его"

 

(Псал.

 

26—4).

 

Такъ

 

любилъ

 

храмъ

 

Божій
овятый

 

царь

 

Давидъ.

 

Такъ

 

любили

 

храмъ

 

и

 

всѣ

 

святые.

Вотъ

 

и

 

вы,

 

жители

 

веси

 

сей,

 

какъ

 

видно,

 

возлю-

били

 

благолѣпіе

 

дома

 

Божія.

 

Вы

 

не

 

пожалѣли

 

средствъ
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на

 

сооруженіе

 

сего

 

святаго

 

храма.

 

Соорудивши

 

сей

святый

 

храмъ,

 

вы

 

выразили

 

симъ

 

свою

 

любовь

 

Господу
Богу

 

и

 

показали,

 

что

 

для

 

васъ

 

дорого

 

спасеніе

 

души

вашей.

 

Соорудивши

 

сей

 

святый

 

храмъ,

 

вы

 

чрезъ

 

это

пріобрѣли

 

себѣ

 

молитвенниковъ

 

на

 

вѣчныя

 

времена.

 

О
васъ,

 

какъ

 

создателяхъ

 

святаго

 

храма,

 

будетъ

 

возно-

ситься

 

молитва

 

при

 

каждомъ

 

богослуженіи,

 

совершае-

момъ

 

въ

 

семъ

 

святомъ

 

храмѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

бу-

детъ

 

существовать

 

этотъ

 

храмъ;

 

ибо

 

молитва

 

о

 

созда-

теляхъ

 

и

 

благотворителяхъ

 

храма

 

возносится

 

при

 

каж-

домъ

 

церковаомъ

 

богослуженіи,

 

совершаемомъ

 

въ

 

свя-

томъ

 

храмѣ:

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

богослу-
женій —божественной

 

литургіи

 

святая

 

Церковь

 

молится

такъ:

 

освяти,

 

Господи,

 

любящія

 

благолѣпіе

 

дома

 

Тво-
его,

 

Ты

 

тѣхъ

 

воспрослави

 

божественною

 

Твоею

 

силою,

(заамвонная

 

молитва).

 

Такъ

 

молится

 

святая

 

Церковь

 

о

создателяхъ

 

храма,— и

 

молитва

 

Церкви

 

не

 

бываетъ

 

тщет-

на.

 

Господь

 

слышитъ

 

молитвы

 

вѣрующихъ

 

и

 

силенъ

исполнить

 

благія

 

прошенія

 

ихъ.

 

Вотъ

 

мы

 

и

 

теперь

 

мо-

лились

 

о

 

васъ;

 

будемъ

 

молиться

 

и

 

впредь.

 

Да

 

услы-

шитъ

 

же

 

Господь

 

молитвы

 

наши

 

и

 

исполнитъ

 

проше-

нія

 

наши!

 

Да

 

благословить

 

Онъ

 

всѣхъ

 

васъ,

 

потрудив-

шихся

 

при

 

сооружены

 

сего

 

святаго

 

храма!

 

За

 

ваши

труды,

 

за

 

ваши

 

жертвы

 

да

 

воздастъ

 

Онъ

 

вамъ

 

сторицею

богатыми

 

Своими

 

дарами, —да

 

воздастъ

 

Онъ

 

вамъ

 

вмѣ-

сто

 

временныхъ —вѣчными,—вмѣсто

 

тлѣнныхъ

 

— нетлѣн-

лыми!

 

Да

 

сподобитъ

 

Онъ

 

васъ

 

царствія

 

небеснаго!
Испрашивая

 

благословеніе

 

Божіе

 

на

 

васъ

 

за

 

ваши

труды

 

за

 

ваши

 

жертвы,

 

прошу

 

васъ,

 

жители

 

веси

 

сей,

 

не-

хшустительно

 

посѣщать

 

храмъ

 

Божій.

 

Положите

 

себѣ

 

за

правило

 

быть

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

каждомъ

 

богослуженіи,

 

со-

вершаемомъ

 

въ/

 

семъ

 

храмѣ.

 

Для

 

сего

 

ненужно

 

теперь

идги,

 

какъ

 

было

 

прежде,

 

за

 

нѣсколько

 

верстъдо

 

своей

I
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приходской

 

Церкви.

 

Теперь

 

храмъ

 

Вожій

 

близко.

 

Грѣхъ

поэтому

 

будетъ

 

не

 

ходить

 

въ

 

храмъ

 

Божій.

 

А

 

потому,

чуть

 

только

 

услышите

 

звонъ

 

колокола

 

церковнаго,

 

при-

зывающій

 

васъ

 

на

 

молитву,

 

отложите

 

всякое

 

житей-

ское

 

попеченіе

 

и

 

спѣшите

 

въ

 

Церковь,

 

— идите

 

сами, —

ведите

 

сюда

 

и

 

дѣтей

 

своихъ.

 

Молитесь

 

Богу,

 

живите-

благочестиво,

 

тогда

 

благословеніе

 

Божіе

 

будетъ

 

почи-

вать

 

на

 

васъ,

 

и

 

вы

 

сами

 

содѣлаетесь

 

живыми,

 

духов-

ными

 

храмами

 

и

 

будете

 

причастниками

 

небеснаго

 

цар-

ствія.
Слово

 

сіе

 

считаю

 

весьма

 

приличнымъ

 

закончить

молитвою,

 

которою

 

молился

 

Соломонъ

 

царь

 

израиль-

скій

 

о

 

новосозданномъ

 

имъ

 

храмѣ

 

іерусалимскомъ.

 

Какъ
онъ

 

молился,

 

такъ

 

и

 

мы

 

помолимся,— а

 

онъ

 

молился

такъ:

 

«Господи

 

Бояге

 

израилевъ!

 

Небо

 

и

 

небо

 

небесъ
не

 

вмѣщаютъ

 

Тебя,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

сей

 

храмъ,

 

который

 

я

построилъ

 

(имени

 

Твоему),

 

но

 

призри

 

на

 

молитву

 

мою,

раба

 

Твоего

 

и

 

на

 

прошеніе

 

мое.

 

Да

 

будутъ

 

очи

 

Твои
отверзты

 

на

 

храмъ

 

сей

 

день

 

и

 

ночь!

 

Услышь

 

моленіе
раба

 

Твоего

 

и

 

народа

 

Твоего;

 

когда

 

они

 

будутъ

 

мо-

литься

 

на

 

мѣстѣ

 

семъ,

 

услышь

 

и

 

помилуй!

 

Когда

 

зак-

лючится

 

небо

 

и

 

не

 

будетъ

 

дождя

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

со-

грѣшатъ

 

предъ

 

Тобою,

 

и

 

когда

 

помолятся

 

на

 

мѣстѣ

семъ,

 

тогца

 

услышь

 

съ

 

неба

 

и

 

прости

 

грѣхи

 

рабовъ

Твоихъ

 

и

 

пошли

 

дождь

 

на

 

землю

 

Твою.

 

Будетъ

 

ли

 

на

землѣ

 

голодъ,

 

будетъ

 

ли

 

моровая

 

язва,

 

будетъ

 

ли

 

па-

лящій

 

вѣтеръ,

 

ржавчина,

 

саранча,

 

червь,

 

будетъ

 

ли

 

ка-

кое

 

бѣдствіе,

 

какая

 

болѣзнь,—при

 

всякой

 

молитвѣ,

 

при

всякомъ

 

прошеніи,

 

какое

 

будетъ

 

отъ.

 

какого

 

либо

 

чело-

вѣка,

 

когда

 

они

 

прострутъ

 

руки

 

свои

 

ко

 

храму

 

сему,

Ты

 

услышь

 

съ

 

неба,

 

съ

 

мѣста

 

обитав^

 

Твоего

 

и

 

по-

милуй!»

 

(3

 

Цар.

 

8,

 

23—39.

 

Такъ

 

молилая

 

Соломонъ

 

и,

какъ

 

видно

 

изъ

 

книгъ

 

св.

 

Писанія,

 

молитва

 

сія

 

била

 

усды-
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шана

 

Богомъ.

 

Господь

 

Оамъ

 

явился

 

Соломону

 

и

 

ска-

залъ

 

ему:

 

«Я

 

услышалъ

 

молитву

 

твою

 

и

 

исполню

 

про-

шеніе

 

твое,

 

если

 

ты

 

будешь

 

исполнять

 

все,

 

что

 

я

 

за-

повѣдалъ

 

тебѣ»

 

(3

 

Цар.

 

1, — 5).

 

Услышитъ

 

Господь

 

и

наши

 

молитвы,

 

исполнить

 

Онъ

 

и

 

наши

 

прошенія,

если

 

мы

 

будемъ

 

исполнять

 

Его

 

святыя

 

заповѣди

 

и

 

мо-

литься

 

Ему

 

усердно,

 

съ

 

живою

 

вѣрою,

 

отъ

 

искренняго

сердца.

 

Аминь.

Пьянство,

 

какъ

 

тяжкій

 

недугъ

 

русскаго

 

народа,

и

 

пастырская

 

борьба

 

съ

 

нимъ.

(Окончаніе

 

*).

Не

 

диво,

 

что

 

съ

 

молокомъ

 

хмѣльной

 

матери

 

дитя

 

уже

 

впиты-

ваетъ

 

въ

 

свою

 

іілоть

 

и

 

кровь

 

этотъ

 

страшный

 

ядъ

 

зеленаго

 

змія

и

 

съ

 

раннихъ

 

дѣтскихъ

 

лѣтъ

 

уже

 

научается

 

подражать

 

пришѣру

старшихъ,— съ

 

удовольствіемъ

 

и

 

охотой,

 

молодецки,

 

не

 

покривив-

шись,

 

до

 

дна

 

осушиваетъ

 

рюмку,

 

при

 

одобрительныхъ

 

возгласахъ

взрослыхъ

 

и

 

къ

 

явному

 

удовольствію

 

родителей.

 

Еще

 

съ

 

отрочества

онъ

 

начинаетъ

 

принимать

 

активное

 

участіе

 

въ

 

роковомъ <весельи».,

которому

 

уже

 

не

 

пзмѣняетъ

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни;

 

а

 

иногда

 

слу-

чается,

 

что

 

въ

 

хмЬлю

 

несчастнаго

 

веселія,

 

застигнутый

 

смертью,

въ

 

нетрезвомъ

 

видѣ"и

 

умнраетъ

 

онъ.

 

Подобные

 

печальные

 

случаи,

а

 

равно

 

случаи

 

смерти

 

отъ

 

бѣлой

 

горячки,

 

самоубійствъ,

 

подъ

вліяніемъ

 

алкоголизма,

 

къ

 

большому

 

прискорбію,

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

встрѣчаются

 

среди

 

сельскаго

 

населенія,

 

почти

 

въ

 

каждомъ

 

сель-

скомъ

 

приходѣ.

Понятно,

 

какъ

 

тяжела

 

и

 

малоуспѣшна

 

можетъ

 

быть

 

борьба

съ

 

глубоко

 

укоренившимся

 

народнымъ

 

порокомъ

 

пьянства.

 

Легко

бороться

 

съ

 

такимъ

 

порокомъ,

 

который

 

всѣмъ

 

общественнымъ

 

мнѣ^

ніемъ

 

признается

 

за

 

порокъ

 

и

 

возбуждаетъ

 

къ

 

себѣ

 

страхъ

 

пли

омерзѣніе,

 

напр.

 

убійство,

   

грабежъ,

   

воровство

   

и

   

проч.

 

Но

 

какъ

»)

 

См.

 

К.

 

Е.

 

Вѣд.

 

;Y«

 

1.

3
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станешь

 

бороться

 

и

 

противодействовать

 

такому

 

пороку,

 

который

въ

 

извращенномъ

 

понятіи

 

народа

 

не

 

только

 

не

 

считается

 

за

 

что

то

 

позорное

 

и

 

предосуцительное,

 

а

 

напротивъ

 

того,

 

возведенъ

 

чуть

не

 

въ

 

добродѣтель:

 

напоить

 

гостя

 

до

 

безчувствія —значитъ

 

добле-

стно

 

выполнить

 

долгъ

 

русскаго

 

гостепрінмства,

 

а

 

отказаться

 

отъ

излишней

 

рюмки,

 

предложенной

 

выпить

 

за

 

чье

 

нибудь

 

здоровье, —

значитъ

 

проявить

 

свое

 

недоброжелательство

 

и

 

нанесть

 

оскорбленіе

этому

 

лицу.

Имѣя

 

твердое

 

основаніе

 

въ

 

извращенпыхъ

 

взглядахъ

 

и

 

поня-

тіяхъ

 

народа,

 

этотъ

 

нравственный

 

недугъ,

 

какъ

 

страшный

 

пожаръ,

кавъ

 

злокачественная

 

упорная

 

болѣзнь,

 

овладѣла

 

народоыъ

 

и

 

гу-

бить

 

его.

 

Легко

 

тушить

 

пожаръ,

 

когда

 

покажутся

 

только

 

искры;

легко

 

лечить

 

болѣзнь,

 

когда

 

она

 

только

 

начинается

 

и

 

поразила

 

одинъ

какой

 

нибудь

 

членъ

 

организма.

 

Другое

 

дѣло,

 

когда

 

пожаръ

 

разро-

стется,

 

охватить

 

не

 

только

 

строеніе,

 

но

 

и

 

все

 

село,

 

всю

 

окрест-

ность,—

 

когда

 

болѣзнь

 

вкоренится

 

и

 

поразить

 

весь

 

организмъ.

 

Такъ

именно

 

и

 

случилось

 

у

 

насъ

 

съ

 

пьянствомъ,

 

съ

 

этимъ

 

ноистинѣ

великимъ

 

народнымъ

 

русскнмъ

 

бѣдствіемъ.

Вѣками

 

жнлъ,

 

росъ

 

и

 

вкоренялся

 

въ

 

народѣ

 

этотъ

 

статный

недугъ;

 

а

 

потому

 

только

 

упорная,

 

постепенно

 

усиливаемая

 

и

 

про-

должительная

 

разумная

 

борьба

 

можетъ,

 

если

 

не

 

совсѣмъ

 

искоре-

нить,

 

то

 

хотя

 

ослабить

 

пагубныя

 

послѣдствія

 

его.

 

Врачевателемъ

этого

 

тяжкаго

 

недуга

 

можетъ

 

и

 

должна

 

быть

 

только

 

наша

 

Право-

славная

 

Церковь

 

чрезъ

 

видимое

 

посредство

 

ея

 

служителей

 

— пасты-

рей.

 

Это

 

ихъ

 

прямое,

 

неотъемлемое

 

дѣло,

 

прямой

 

долгъ.

 

Участіе

свѣтскаго

 

общества

 

и

 

правительства

 

только

 

помогаетъ

 

имъ

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ

 

и

 

облегчаетъ

 

ихъ,

 

но

 

никонмъ

 

образомъ

 

не

 

устраняетъ

 

а

 

не

замѣняетъ

 

ихъ.

И

 

по

 

указанію

 

Божьему

 

и

 

по

 

самому

 

положению

 

вещей,

 

па-

стыри,

 

какъ

 

богоизбранные

 

врачеватели

 

духовныхъ

 

недуговъ

 

своей

наствы,

 

должны

 

быть

 

главными

 

неизмѣнными

 

борцами

 

и

 

стоять

въ

 

первыхъ

 

рядахь,

 

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

предъ

 

врагомъ.

 

Да

 

оно

 

иначе

и

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Кто

 

ближе

 

стоить

 

къ

 

народу,

 

какъ

 

не

 

пастырь?

Кто

 

можетъ

 

оказывать

 

на

 

народъ

 

большее

 

нравственное

 

вліяніе,

какъ

 

не

 

тотъ,

 

кому

 

предоставлено

 

право

 

рѣшить

 

и

 

вязать

 

совѣсть

міюдей?
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Какъ

 

же

 

нужно

 

бороться

 

пастырямъ

 

съ

 

этимъ

 

зломъ;

 

какія

ыѣры

 

предпринимать,

 

какъ

 

приступить

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

съ

 

чего

 

начать,

чтобы

 

борьба

 

привела

 

къ

 

желанному

 

успѣху?

 

Прежде

 

всего,

 

по

нашему

 

крайнему

 

убѣжденію,

 

необходимо

 

всѣмъ

 

намъ

 

пастырямъ

воспрянуть

 

и

 

проникнуться

 

твердымъ

 

сознаніемъ,

 

что

 

пристрастіе

народа

 

къ

 

злоупотребленію

 

сииртными

 

нанитками

 

зашло

 

ужъ

 

слиш-

комъ

 

далеко

 

и,

 

прпнявъ

 

видъ

 

острой

 

язвы

 

настоящаго

 

времени

 

въ

жизни

 

нашей

 

паствы,

 

угрожаетъ

 

быстрымъ

 

иораженіемъ

 

всего

 

ор-

ганизма,

 

а

 

потому

 

требуетъ

 

немереннаго

 

усиленнаго

 

леченія,

 

какъ

общими,

 

доселѣ

 

практиковавшимися

 

средствами,

 

такъ

 

а

 

особенными,

новыми,

 

спеціально

 

направленными

 

иротивъ

 

острыхъ

 

симптомовъ

недуга,—т.

 

е.,

 

намъ

 

всѣмъ

 

слѣдуетъ

 

также

 

взглянуть

 

и

 

отнестись

 

къ

пьянству,

 

какъ

 

мы

 

взглянули

 

и

 

отнеслись

 

къ

 

появленію

 

и

 

развп-

тію

 

штунды.

 

Съ

 

народнымъ

 

порокомъ

 

пьянства

 

и

 

страшными

 

но-

слѣдствіямп

 

его

 

иногіе

 

изъ

 

насъ

 

пастырей

 

такъ

 

уже

 

освоились

 

и

свыклись,

 

что

 

считаютъ

 

его

 

за

 

неизбѣжное

 

и

 

не

 

устранимое

 

зло,

которое

 

не

 

угрожаетъ

 

особенной

 

опасностью

 

для

 

народа,

 

а

 

потому

и

 

не

 

требуетъ

 

особен

 

ныхъ

 

усиленныхъ

 

заботь

 

и

 

мѣропріятій

 

для

цротаводѣйствія

 

злу.

 

Не

 

такъ

 

мы

 

встрѣтили

 

появленіе

 

штунды,

 

не

такъ

 

отнеслись

 

къ

 

ней;

 

а

 

потому,

 

благодареніе

 

Богу,

 

борьба

 

съ

ней

 

имѣла

 

и

 

имѣетъ

 

усиѣхъ.

 

Забьемъ

 

же

 

общую

 

тревогу

 

и

 

про-

тивъ

 

пьянства,

 

вооружимся

 

всѣми

 

возможными

 

доступными

 

мѣрами

и

 

средствами

 

п

 

ударимъ

 

на

 

врага,

 

противъ

 

котораго

 

уже

 

у

 

насъ

есть

 

союзники— и

 

общество

 

и

 

правительство.

 

Оиленъ

 

и

 

могучъ

 

нашъ

врагъ,

 

издавна

 

иобѣднвшій,

 

илѣнившій

 

п

 

держащій

 

въ

 

крѣикихъ

дѣияхъ

 

рабства

 

нашъ

 

народъ;

 

но

 

сильны

 

и

 

могучи

 

можемъ

 

быть

и

 

мы,

 

если

 

только

 

всѣ

 

единодушно

 

проникнемся

 

пламенной

 

рев-

ностью

 

къ

 

своему

 

святому

 

служенію

 

и

 

сдѣлаемся

 

чистыми

 

и

 

до-

стойными

 

проводниками

 

благодати

 

Божіей,

 

столь

 

обильно

 

излива-

ющейся

 

въ

 

святой

 

Православной

 

Церкви

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

нашего.

Съ

 

такимъ

 

всеобщимъ

 

воодушевлеиіемъ

 

и

 

единодушіемъ,

 

съ

 

такой

всесильной

 

помощью

 

небесной,

 

возможно

 

всякое

 

зло

 

нобѣдить

 

и

сокрушить.

Корень

 

зла

 

держится

 

на

 

извращенномъ

 

остатками

 

языческаго

заблужденія

 

понятіи

 

и

 

убѣждевів

 

нашего

 

народа,

 

что

 

пьянство,

вакъ

 

обычай

 

старины,

 

завѣтъ

 

дѣдовъ

 

и

 

отцовъ,

 

не

 

предосудительно
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и

 

не

 

позорно.

 

Оправдывамое

 

помраченнымъ

 

умомъ,

 

оно

 

сдѣлалось

близкимъ

 

и

 

дорогимъ

 

для

 

пораженнаго

 

страстью

 

сердца

 

и,

 

извра-

тивши

 

п

 

покоривши

 

волю,

 

врѣпко

 

вгнѣздплось

 

и

 

поработило

 

грѣху

нашъ

 

народъ,

 

который

 

не

 

только

 

не

 

возмущается

 

нравственнымъ

безобразіемъ

 

пьянства,

 

но,

 

наиротивъ

 

того,

 

отъ

 

души

 

услаждается

подобными

 

картинами.

 

Просвѣтимъ

 

же

 

омраченный

 

умъ

 

народа,

очистимъ

 

оскверненное

 

страстью

 

сердце,

 

оживимъ

 

сожженную

 

со-

вѣсть

 

и

 

наиравимъ

 

порабощенную

 

зломъ

 

волю

 

къ

 

добру.

 

У

 

насъ

всѣ

 

для

 

этого

 

средства

 

подъ

 

руками.

 

Чѣмъ

 

можно

 

бороться

 

съ

остатками

 

заблужденій

 

язычества,

 

жпвущаго

 

доселѣ

 

въ

 

наінемъ

 

на-

родѣ,

 

какъ

 

не

 

благодатію

 

Вѣры

 

Христовой?

 

Чѣмъ

 

можно

 

въ

 

конецъ

 

<

разсѣять

 

мракъ

 

ндольскіп

 

и

 

освѣтить

 

тьму

 

язычеекую,

 

просвѣтить

заблудшій

 

умъ,

 

очистить

 

развращенное

 

сердце,

 

и

 

направить

 

къ

добру

 

извращенную

 

волю,

 

какъ

 

не

 

прпсносущнымъ

 

свѣтомъ

 

истины

Христовой?

 

Если

 

и

 

досихъ

 

иоръ

 

еще

 

жнвутъ

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

слѣды

 

язычества,

 

значить,

 

свѣтильнпки

 

истины

 

Христовой

 

недо-

статочно

 

ярко

 

горѣли

 

и

 

освѣщалп

 

его.

 

Усилимъ

 

же

 

нынѣ

 

этотъ

свѣтъ,

 

мы,

 

служители

 

Свѣта

 

Христова,

 

исправнмъ

 

и

 

разширимъ

свѣтпльники

 

и,

 

прибавивъ

 

побольше

 

чистаго

 

елея,

 

подымемъ

 

ихъ

возможно

 

выше

 

и

 

будемъ

 

неусыпно

 

держать

 

такъ,

 

чтобы

 

спаси-

тельные

 

лучи

 

сего

 

свѣта

 

проникли

 

возможно

 

глубже,

 

въ

 

самые

тайники

 

душъ

 

и

 

сердецъ

 

нашой

 

паствы,— освѣтили

 

бы

 

самые

 

со-

кровенные

 

уголки

 

ихъ

 

н

 

тѣмъ

 

разсѣялн

 

бы

 

иослѣдніе

 

остатки

 

и

предразсудки

 

языческой

 

скверны,

 

гнѣздящейся

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ.

Все

 

это

 

можетъ

 

служить

 

общими

 

н

 

подготовительными

 

средствами

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

порокомъ

 

пьянства.

 

Спеціальными

 

же

 

мѣронріятіями

и

 

средствами,

 

исключительно

 

направляемыми

 

нротивъ

 

пьянства

могутъ

 

быть

 

поученія,

 

бесѣды,

 

собесѣдованія,

 

при

 

всевозможныхъ

случаяхъ,

 

п

 

обстоятельствахъ

 

практики

 

пастырской,

 

а

 

также

 

чте-

нія

 

и

 

распространеніе

 

въ

 

народѣ

 

листовъ,

 

брошюръ

 

и

 

книгъ,

 

на-

правленныхь

 

противъ

 

ньянства;

 

далѣе

 

обязательное

 

и

 

непрелтнпое

для

 

каокдаю

 

пастыря

 

преслвдованіе

 

и

 

уничтоженіе

 

иьянства

 

при

семей

 

но

 

и

 

общественно

 

религіозныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

обрядахъ

 

въ

приходѣ,— устройство

 

обществъ

 

трезвости,

 

изъ

 

строгихъ

 

ревнителей

трезвой

 

жизни

 

среди

   

народа,

   

открытіе

   

чайныхъ,

   

какъ

 

средствъ
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отвлеченія

 

народа

 

отъ

 

пьянства

 

а

 

разгула

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни

 

и

 

пр.

Много

 

найдется

 

между

 

нами

 

настырей,

 

которые,

 

неусыпно

ратуя

 

нротивъ

 

пьянства,

 

уже

 

успѣли

 

примѣнить

 

эти

 

или

 

другія

соотвѣтствующія

 

средства

 

мѣры

 

п

 

достигли

 

успѣха,

 

органичивъ

 

въ

значительной

 

стеиени

 

пьянство

 

народа,

 

особенно

 

при

 

такъ

 

назы-

ваемых!,

 

но

 

народному,

  

<оказіяхъ>,

 

или

 

требахъ.

Къ

 

сожалѣнію,

 

однако

 

же,

 

есть

 

много

 

и

 

такихъ

 

приходовъ,

въ

 

которыхъ

 

пьянство

 

при

 

оказіяхъ

 

не

 

только

 

не

 

ограничивается,

но

 

еще

 

больше

 

развивается

 

и

 

усаливается.

 

Возьмемъ

 

для

 

нримѣра

крестьянскіе

 

крестбпны,

 

какъ

 

они

 

происходятъ

 

въ

 

ппыхъ

 

прихо-

дахъ.

 

Не

 

только

 

считается

 

должныыъ,

 

въ

 

ожиданіи

 

ребенка

 

на

свѣтъ,

 

запастись

 

прежде

 

всего,

 

обпльнымъ

 

количествонъ

 

хмѣльнаго

питья,

 

но

 

и

 

вполнѣ

 

умѣстнымъ

 

и

 

даже

 

необходимым!,

 

еще

 

раньше

совершенія

 

св.

 

обряда

 

Церкви

 

надъ

 

нонорожденнымъ,

 

напиться

 

до-

полнаго

 

опьяненія

 

и

 

повивальной

 

бабкѣ

 

и

 

восиріемникамъ,

 

кото-

рые

 

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

ничто

 

же

 

сумняся,

 

дерзаютъ

 

являться

 

къ

 

ба-

тюшкѣ

 

для

 

нареченія

 

имени

 

и

 

совершевія

 

таинства

 

крещенія

 

надъ

ребенкомъ.

 

Тернѣть

 

подобное

 

безобразіе,

 

читать

 

надъ

 

главой

 

пья-

ной

 

бабка

 

святыя

 

молитвы,

 

допускать

 

пьяныхъ,

 

съ

 

трудомъ

 

ново-

рачивающихъ

 

при

 

чтеніп

 

символа

 

Вѣры

 

языкомъ

 

лнцъ

 

въ

 

роли

воспріемниковъ

 

у

 

св.

 

купели,

 

значить

 

не

 

только

 

оскорблять

 

святость

обрядовъ

 

церкви,

 

но

 

и

 

прямо

 

потворствовать

 

пьянству

 

народа,

поддерживая

 

въ'

 

немъ

 

убѣжденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

если

 

даже

 

самъ

 

ба-

тюшка

 

смотрнтъ

 

сквозь

 

пальцы

 

на

 

это

 

и

 

молчитъ,

 

значитъ

 

все

это

 

вовсе

 

не

 

противно

 

нашей

 

Вѣрѣ

 

и

 

нѣтъ

 

надобности

 

искоре-

нять

 

его.

И

 

ужъ

 

само

 

собою

 

понятно:

 

если

 

въ

 

ирисутствіи

 

самаго

 

свя-

щенника

 

и

 

при

 

совершеніи

 

св.

 

таинствъ

 

въ

 

порядкѣ

 

вещей

 

быть

пьяными,

 

то

 

что.

 

уже

 

совершается

 

дома,

 

за

 

глазами

 

батюшки...

Самые

 

бѣдные

 

хозяева

 

на

 

водку

 

при

 

крестбинахъ

 

тратятъ

 

десятки

рублей,

 

пьянствуя

 

по

 

нѣскольку

 

дней

 

сряду

 

и

 

дома

 

и

 

въ

 

кабакѣ.

А

 

между

 

тѣмъ

 

вовсе

 

не

 

такъ

 

трудно,

 

какъ

 

думаютъ

 

иные,

 

добиться

того,

 

чтобы

 

ни

 

бабки,

 

ни

 

воспріемники

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

смѣли

 

являться

 

пьяными

 

къ

 

священнику.

 

Стоить

 

одинъ

 

другой

разъ

 

замѣнить

 

пьяныхъ

  

лицъ

   

трезвыми,

   

и

   

ужъ

 

рѣдкій

 

дерзнетъ
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потоііъ

 

являться

 

ньянымъ.

 

Объ

 

этомъ

 

говоримъ

 

и

 

утверждаемъ

 

н&

a

 

priori,

 

а

 

изъ

 

живаго

 

опыта.

 

Еще

 

лучше

 

завесть

 

порядокъ,

 

чтобы

бабка

 

и

 

воспріемники

 

съ

 

ребенкомъ

 

являлись

 

къ

 

св.

 

купели

 

по-

утрамъ

 

и

 

на

 

тощахъ,

 

хотя,

 

конечно,

 

но

 

уважительнымъ

 

нричпнамъ,

и

 

въ

 

такнхъ

 

случаяхъ

 

могутъ

 

быть

 

исключенія.

 

И

 

не

 

такъ

 

трудно

ввесть

 

обычай

 

приносить

 

ребенка

 

къ

 

крещенію

 

по

 

утрамъ,

 

на

 

то-

щахъ,

 

стоитъ

 

только

 

быть

 

энергичнымъ

 

и

 

настойчивымъ.

 

Этим»

и

 

тому

 

подобными

 

мѣрами,

 

какъ

 

хотите,

 

а

 

можно

 

отчасти

 

проти-

водѣйствовать

 

пьянству.

 

Безспорно,

 

что

 

за

 

глазами

 

батюшки

 

бу-

дутъ

 

таки

 

наипваться

 

при

 

крестбинахъ,

 

но

 

явно

 

осужденное

 

а

изгнанное

 

церковью

 

въ

 

лицѣ

 

ея

 

священнослужителя,

 

пьянство

 

те-

ряетъ

 

уже

 

во

 

мнѣніи

 

народа

 

свой

 

прежній

 

престпжъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

-

уже

 

совершаться

 

съ

 

прежней

 

свободой

 

и

 

спокойной

 

совѣстью-

празднующихъ

 

родины

 

и

 

крестины.

 

А

 

это

 

много

 

уже

 

значить.

Особенно

 

широкое

 

поле

 

представляется

 

пастырю

 

для

 

борьбы

съ

 

пьянствомъ,

 

происходящимъ

 

при

 

крестьянскихъ

 

свадьбахъ.

 

Обы-

кновенно

 

это

 

семейное

 

торжество

 

сопровождается

 

у

 

нашего

 

народа

такимъ

   

обильнымъ

   

и

   

необузданнымъ

   

иьянствомъ,

 

что

   

зачастую

влечетъ

 

за

 

собой

 

страшное

 

матеріальное

 

разореніе

 

семей.

 

Неіаромъ

къ

 

свадьбамъ

 

готовятся

 

еще

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

впередъ,—

 

собира-

ютъ

 

и

 

откладываютъ

   

нослѣднія

   

крохи,

 

часто

 

живугъ

 

впроголодь^

отказываютъ

 

себѣ

 

въ

 

самомъ

  

необходимом!,

  

продаютъ

 

иослѣднюю

штуку

 

скота,

 

отдаютъ

 

въ

 

долгосрочную

  

аренду

 

послѣдній

 

клочекъ

поля

 

или

 

усадьбы,

 

обрекая

 

всю

 

семью

 

на

 

продолжительную

 

безвы-

ходную

 

нужду,

 

лишь

 

бы

  

только

   

соблюсти

   

варварскіа

 

традиціи

 

и

выставить

 

побольше

 

запасу

   

хмѣльнаго

 

зелья.

 

На

 

угощенія

 

съѣст-

нымъ

 

мало

 

требуется;

   

скудость

   

въ

 

этомъ

 

легко

 

извинитъ

 

всякій;.

совсѣмъ

 

иное

 

дѣло

 

съ

 

выпивкой:

   

недостатокъ

 

въ

 

ней

 

ляжетъ

 

не-

изгладимымъ

 

пятномъ

 

на

 

честь

 

всей

 

фамилін

 

во

 

мнѣніи

 

народа,— и

страхъ

 

предъ

 

этимъ

 

заставляет!

 

иослѣдняго

 

бобыля

 

изъ

 

кожи

 

лѣзть

вонъ,

 

чтобы

 

не

 

ударить

 

лицемъ

   

въ

 

грязь

   

о

   

возможно

 

большимъ

<весельемъ»

  

обставить

   

свадьбу.

   

И

   

ужъ

 

действительно

  

веселятся,

наши

 

крестьяне

   

во

 

всю

   

богатырскую

   

мочь

   

русскую:

  

свадебному

пьянству

 

и

 

разгулу

 

нѣтъ

 

мѣры

 

и

 

границъ.

 

Пьютъ

 

въ

 

такомъ

 

изо-

биліи,

 

что

 

невольно

 

всаоминается

   

восиѣтый

 

въ

 

народныхъ

 

были-

нахъ

 

вѣкъ

 

русскихъ

 

богатырей,

 

пившихъ

 

<зелено

 

вино>

 

не

 

чаркам»
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и

 

стаканами,

 

а

 

цѣлыми

 

ведрами

 

за

 

разъ.

 

Русскій

 

человѣкъ

 

любатъ

веселиться

 

нра

 

большой

 

комианіи,

 

поэтому

 

участіе

 

въ

 

свадебномъ

пьянствѣ

 

принимаетъ

 

чуть

 

не

 

все

 

село;

 

собираются

 

н

 

званные

 

и

незванные,— и

 

радушные

 

гостеиріимные

 

хозяева

 

никого

 

не

 

обдѣля-

ютъ

 

вождѣленной

 

чарой.

 

Не

 

хватать

 

запаса,

 

раздобываютъ

 

вновь,—

ходятъ

 

по

 

дворамъ,

 

собираютъ

 

пожертвованія

 

и

 

деньгами

 

и

 

нату-

рой,

 

и

 

все

 

собранное

 

сбываютъ, — и

 

вновь

 

пьютъ

 

и

 

пьютъ.

 

Мало

заботы

 

о

 

томъ,

 

что

 

вся

 

семья

 

и,

 

особенно

 

молодожены,

 

будутъ

 

за-

кабалены

 

чрезъ

 

долги

 

на

 

много

 

лѣть

 

упорнаго

 

труда

 

и

 

лишеній;

за

 

то

 

на

 

всю

 

жизнь

 

останется

 

нріятное

 

воспоминаніе

 

о

 

широкомъ

свадебном!

 

разгулѣ.

В!

 

этом!

 

разгулѣ

 

есть

 

что

 

то

 

роковое,

 

стихійное,

 

неудержи-

мое,

 

за

 

которое

 

крестьянин!

 

буквально

 

готовь

 

все

 

отдать,

 

всѣмъ

пожертвовать.

 

И

 

длится

 

этотъ

 

разгулъ

 

не

 

день,

 

не

 

два,

 

а

 

цѣлые

недѣли.

 

Пьютъ

 

при

 

сватовствѣ,

 

пьютъ

 

до

 

брака,

 

пьютъ

 

и

 

послѣ

брака.

 

Ни

 

у

 

кого

 

другого

 

не

 

встрѣтишь

 

подобнаго

 

продолжитель-

на™

 

разгула

 

пьянства:

 

ни

 

у

 

евреевъ,

 

ни

 

у

 

католиков!,

 

ни

 

у

 

нѣм-

цев!.

 

Не

 

потому

 

ли

 

русскій

 

человѣк!

 

и

 

держится

 

пьянства,

 

думая,

что

 

В!

 

противном!

 

случаѣ

 

было

 

бы

 

не

 

иорусски,

 

«не

 

по

 

право-

славному> .

 

Неужели

 

нам!

 

православным!

 

пастырям!

 

можно

 

оста-

ваться

 

безучастными,

 

хладнокровными

 

зрителями

 

иодобнаго

 

раз-

гула,

 

повергающаго

 

в!

 

нищету

 

и

 

нравственно

 

растлѣвающаго

 

нашу

паству?..

 

Трудна,

 

почти

 

непосильна

 

борьба,

 

гдѣ

 

сплелись

 

и

 

слились

съ

 

пьянствомъ

 

вѣковые

 

народные

 

обычаи

 

и

 

обряды,

 

но

 

все

 

же

таки,

 

при

 

желаніи,

 

умѣніа

 

и

 

настойчивости,

 

и

 

здѣсь

 

можно

 

имѣть

усиѣхъ.

 

Говоримъ

 

и

 

тутъ

 

не

 

зря,

 

а

 

по

 

личному

 

опыту.

 

Прежде

всего

 

нужно

 

немедленно

 

нреслѣдовать

 

и

 

искоренять

 

такъ

 

называ-

емые

 

<дѣвичники>,

 

устраиваемые

 

на

 

канунѣ

 

свадебъ

 

и

 

сопровож-

дающіеся

 

цѣлоночнымъ

 

пьянствомъ

 

и

 

разгуломъ,

 

съ

 

музыкой,

 

тан-

цами,

 

пѣснями

 

и

 

т.

 

п.

Нарушая

 

иочитаніе

 

и

 

оскорбляя

 

святость

 

кануновъ

 

празд-

ничныхъ

 

а

 

воскресныхъ

 

дней,

 

въ

 

какія

 

исключительно

 

соверша-

ются

 

свадьбы

 

у

 

крестьянъ,

 

дѣвичники

 

и

 

потому

 

еще

 

не

 

могутъ

быть

 

терпимы,

 

что

 

свадебная

 

комнанія,

 

столь

 

разгульно

 

проведшая

всю

 

ночь,

 

является

 

часто

 

въ

 

такомъ

 

нетрезвомъ

 

и

 

неблагоари-

стойномъ

 

видѣ

 

въ

 

храмъ

 

(въ

 

томъ

 

чпслѣ

  

и

   

брачущіеся),

 

что

 

это
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можетъ

 

служить

 

прямымъ

 

оскорбленіемъ

   

и

   

для

 

святости

 

мѣста

 

и

для

 

святости

 

таинства.

 

Великій

   

грѣхъ

 

взяли

 

бы

  

мы,

 

пастыри,

 

на

свою

 

душу,

 

если

 

бы

 

стали

 

молчать

 

п

   

тѣмъ

 

потворствовать

 

подоб-

ному

  

безчинію,

   

вкоренившемуся

   

въ

  

жизнь

   

паствы.

   

Необходимо

приложить

 

все

 

свое

 

стараніе,

 

употребить

   

все

   

свое

 

вліяніе

 

и

 

воз-

дѣйствіе

 

на

 

народъ,

 

чтобы

 

вывесть

   

эти

 

дѣвичники.

 

Труденъ

 

пер-

вый

 

починъ.

 

Предварительно,

 

разъяснивъ

  

народу

 

суть

 

дѣла

 

и

 

до-

ведя

 

его

 

до

 

сознанія

 

не

 

умѣстности

 

и

 

несогласія

 

съ

 

духомъ

 

нашей

Вѣры

 

подобнаго

 

обычая,

 

слѣдуетъ

 

объявить

 

вслухъ

 

всѣмъ,

 

чтобы

 

съ

дальнѣйшаго

 

времени

 

этого

 

не

 

было,— потребовать

 

при

 

этомъ,

 

чтобы

женахъ

 

и

 

невѣста

 

присутствовали

 

обязательно

 

въ

 

храмѣ

 

не

 

только

во

 

время

 

литургіи,

 

но

 

и

   

наканунѣ

 

брака,

 

во

 

время

 

всенощной

 

').

При

 

настойчивости

 

пастыря,

 

особенно

 

если

 

одни— другіе

 

вліатель-

ные

 

прихожане

 

поддержать

   

священника,

 

дѣвичники

 

будутъ

 

скоро

выведены

   

и

   

свадебный

   

разгулъ

   

сократится

   

уже

  

одним!

 

днем!.

Добившись

 

этого,

 

настойчивый

 

пастырь

 

может!

 

добиться

 

и

 

сокра-

щена

 

послѣбрачнаго

 

разгула,

 

продолжающаяся

 

в!

 

нѣкоторыхъ

 

мѣ-

стахъ

 

почти

 

недѣлю,

 

убѣдивъ

  

народъ

 

праздновать

 

свадьбу

 

только

одпнь

 

день.

 

Много

 

хлопотъ

 

и

 

настойчивости

   

потребуется

 

отъ

 

па-

стыря,— много

 

даже

 

и

 

непріатностей

 

нрійдется

 

получить

 

ему;

 

зато

какъ

 

пріятно

 

будетъ

 

услышать

 

слово

 

благодарности

 

и

 

признатель-

ности

 

отъ

 

самихъ

 

же

 

крестьян!,

 

которые,

 

волей

 

неволей

 

испробо-

вав!

 

на

 

дѣлѣ

 

совѣт!

 

и

 

требованіе

 

батюшки

   

и

 

тѣм!

 

значительно

сократив!

 

свои

 

расходы,

   

прежде

   

всего

   

с!

 

этой

   

стороны

   

быстро

поймут!

 

и

 

оцѣнятъ

 

то

 

благо,

   

какое

 

для

 

них!

 

дѣлается.

 

Имѣются

среди

 

нас!

 

свѣжіе

 

примѣры

 

подобной

 

благодарности

 

и

 

признатель-

ности

 

прихожан!

 

къ

 

своамъ

 

пастырямъ

 

за

 

вышеуказанный

 

образъ

дѣйствій

   

ЙХЪ.

Предаваясь

 

пьянству

 

ира

 

радостныхъ

 

событіяхъ.и

 

объстоя-

*ельствахъ

 

въ

 

своей

 

жизни,

 

крестьянинъ

 

не

 

измѣняетъ

 

своему

пагубному

 

веселью

 

даже

 

и

 

при

 

грустныхъ

 

и

 

печальныхъ

 

случаяхъ,

когда,

 

казалось

 

бы,

 

вовсе

 

не

 

до

 

пьянства

 

и

 

разгула.

 

Связанный

по

 

рукамъ

 

и

 

по

 

ногамъ

 

страстью,

 

старается

 

он!

 

топить

 

свое

 

горе,

х )

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

нриходахъ

 

заведево,

 

что

 

женихъ

 

и

 

нѳвѣста

 

говѣютъ

 

и

причащаются

 

въ

 

самый

 

день

 

брака.
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заливать

 

свою

 

бѣду

 

обильными

 

струями

 

одуряющей

 

сивухи;

 

и

 

при

заболѣваніи

 

родныхъ

 

и

 

близкихъ,

 

и

 

при

 

смерти

 

ихъ,— при

 

погре-

беніи,

 

и

 

при

 

поминовеніи

 

усопшихъ.

 

Смертельно

 

заболѣваетъ

 

кто

нибудь

 

изъ

 

членовъ

 

семьи,

 

приглашается

 

причтъ

 

для

 

совершепія

таинства

 

елеосвященія,

 

— и

 

послѣ

 

окон чанія

 

св.

 

обряда,

 

тутъ

 

же

 

въ

одномъ

 

помѣщеніи

 

съ

 

больнымъ,

 

при

 

стонахъ

 

умирающаго,

 

проис-

ходятъ

 

традиціонные

 

обѣды

 

Ъъ

 

обильными

 

возліяніями,

 

которые

долженъ

 

батюшка

 

и

 

благословить

 

и

 

-раздѣлить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

причтомъ

и

 

собравшимся

 

народомъ.

 

Умретъ

 

ли

 

кто

 

нибудь

 

въ

 

крестьянской

семьѣ,

 

еще

 

тѣло

 

покойника

 

не

 

охладѣло,

 

а

 

ужъ

 

и

 

родные

 

и

 

зна-

комые

 

отдаютъ

 

должную

 

дань

 

обычному

 

возліянію,

 

въ

 

которомъ,

по

 

ихъ

 

взвращеляымъ

 

понатіямъ,

 

и

 

должно

 

состоять

 

оплакиваніе

и

 

поминовеніе

 

усоишаго

 

по

 

обычаю

 

русскому,

 

но

 

обряду

 

право-

славному.

 

При

 

отпѣваніи

 

литіи

 

въ

 

домѣ

 

надъ

 

усоашимъ,

 

винные

пары,

 

какими

 

уже

 

изрядно

 

насыщена

 

атмосфера

 

иомѣщенія,

 

ко-

щунственно

 

снѣшиваются

 

съ

 

дымомъ

 

кадильнымъ,—а

 

раскраснѣв-

шіяся

 

лица,

 

развязность

 

движеній

 

и

 

шумное

 

гоготанье

 

толпы,

 

без-

церемонно

 

болтающей

 

во

 

время

 

самаго

 

обряда

 

погребенія

 

и

 

про-

вожанія

 

тѣлъ

 

къ

 

кладбищу,

 

наглядно

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

всѣ

участвующіе

 

вь

 

погребальной

 

процессіи

 

принесли

 

уже

 

должную

дань

 

народному

 

обычаю

 

поминанія

 

усопшаго.

 

Еще

 

недавно

 

води-

лось,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

гдѣ

 

нибудь

 

водится

 

и

 

доселѣ,

 

что,

 

оаустввши

тѣло

 

въ

 

могилу,

 

всѣ

 

присутствующіе

 

во

 

главѣ

 

съ

 

причтомъ

 

тутъ

же

 

на

 

кладбищѣ,

 

у

 

могилы,

 

пьютъ

 

за

 

вѣчный

 

покой

 

усопшаго.

Обязательно

 

справляются,

 

тотчасъ

 

же

 

послѣ

 

погребенія,

 

въ

 

домѣ

обѣды

 

съ

 

обильными ч

 

возліяніями,

 

при

 

чемъ

 

родные

 

покойника

всѣма

 

мѣрами

 

стараются

 

и

 

сами

 

ублажиться

 

и

 

другихъ

 

ублажить

до

 

положенія

 

ризъ.

                     

"

 

.

Тяжело

 

до

 

боли

 

видѣть

 

подобную

 

картину

 

русскаго

 

помино-

венія

 

усопших!,

 

в!

 

которой

 

охмѣлѣвшая

 

толпа

 

съ

 

трудомъ

 

дви-

гающимися

 

руками

 

и

 

заплетающимся

 

языкомъ,

 

въ

 

ослѣиленіи

своемъ

 

не

 

сознавая

 

грѣха,

 

кощунственно

 

соединяетъ

 

священные

христіанскіе

 

обряды

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

молитвы

 

за

 

усопшаго

 

о

дарованіи

 

<вѣчнаго

 

покоя»

 

и

 

«царства

 

небеснаго,

 

съ

 

языческимъ

невоздержаніемъ.

 

А

 

загляните

 

на

 

наши

 

православныя

 

кладбища

во

 

время

 

дней

 

общаго

 

поминовенія

   

усопшихъ

   

въ

 

послѣ

 

пасхаль-
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ные

 

дни,

 

во

 

время

 

такъ

 

называемыхъ

 

проводъ,

 

и

 

нредъ

 

праздни-

комъ

 

св.

 

Троицы,— что

 

тамъ

 

совершается?

 

Развѣ

 

это

 

въ

 

духѣ

 

об-

рядов!

 

и

 

установленій

 

Православной

 

Церкви,

 

требующей

 

не

 

только

умѣренности

 

В!

 

пищѣ

 

и

 

питіи,

 

но

 

и

 

усиленнаго

 

воздержанія

 

для

полноты

 

и

 

дѣйствительности

 

наших!

 

молитв!

 

пред!

 

Богомъ.

 

Пьян-

ственный

 

разгулъ

 

и

 

страшныя

 

безумія,

 

какими

 

обыкновенно

 

со-

провождаются

 

наши

 

проводы

 

скорѣе

 

нааоминаютъ

 

шумныя

 

языче-

скія

 

тризны

 

нашихъ

 

прадЬдовъ— славянъ,

 

до

 

нринятія

 

имп

 

Хри-

стіанской

 

вѣры,

 

чѣмъ

 

обряды

 

христіанства.

 

Недаромъ

 

нѣсколько

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

послѣдовало

 

у

 

нас!

 

строжайшее

 

предписаніе

епархіалышй

 

власти

 

обь

 

искорененіи

 

этого

 

безчинія.

 

Дѣлать

 

по-

минальные

 

обѣды

 

внолнѣ

 

умѣстно

 

н

 

согласно

 

С!

 

духом!

 

Право-

славной

 

Вѣры

 

Христовой,

 

зааовѣдующей

 

нам!

 

свершать

 

благотво-

реыія

 

и

 

милостыню

 

за

 

усопших!,

 

кормить

 

голодных!

 

и

 

неимущахъ.

Но

 

въ

 

томъ

 

то

 

и

 

горе,

 

что

 

наша

 

номинальные

 

обѣды

 

устраива-

ются

 

не

 

для

 

однихъ

 

только

 

бѣдныхъ

 

и

 

голодныхъ,

 

но,

 

главнымъ

образомъ,

 

для

 

сытыхъ,

 

имущихъ

 

достатокъ

 

и

 

вовсе

 

не

 

нуждающихся

въ

 

мплостынѣ;

 

къ

 

тому

 

же

 

на

 

этихъ

 

обѣдахъ

 

не

 

заботятся

 

утолить

только

 

голодъ,

 

но

 

обыкновенно

 

напиваются

 

до

 

оньяненія;

 

а

 

это-

уже

 

не

 

похоже

 

па

 

дѣла

 

христіанской

 

милостыни

 

и

 

благотворенія.

По

 

нашему

 

разумѣиію,

 

слѣдуетъ

 

совершенно

 

выводить

 

обѣды

 

при

елеосвященіяхъ,

 

какъ

 

неудобные

 

и

 

по

 

времени,

 

и

 

по

 

обстановкѣ.

Тогда

 

и

 

случаи

 

елеосвященій

 

будут!

 

совершаться

 

гораздо

 

чаще;

так!

 

как!

 

устройство

 

обѣдовъ

 

обходится

 

не

 

дешево,

 

а

 

потому

 

мно-

гіе

 

волей

 

неволей

 

лишаютъ

 

себя

 

изъ

 

за

 

этого

 

таинства

 

есеосвяще-

нія.

 

Устраните

 

обѣды,— и

 

почти

 

всякій

 

умирающій

 

или

 

серьезно

заболѣвшій

 

станетъ

 

прибѣгать

 

къ

 

этому

 

таинству.

 

Говоримъ

 

и»

оаыту.

 

Трудно,

 

да

 

пожалуй

 

и

 

невозможно

 

пока,

 

вывести

 

пьянства

при

 

поминальных!

 

обѣдах!,

 

хотя

 

и

 

здѣсь

 

кое

 

что

 

можно

 

сдѣлать.

Многіе

 

изъ

 

болѣе

 

разумныхъ

 

крестьянъ

 

обыкновенно

 

говорят!,

что

 

они

 

и

 

сами

 

желала

 

бы

 

ограничить

 

трату

 

средствъ

 

на

 

пьян-

ство

 

при

 

оказіяхъ,

 

особенно

 

при

 

поминальныхъ

 

обѣдахъ,

 

по

 

волей

неволей

 

вылуждены

 

это

 

сдѣлать,

 

поелику

 

и

 

звавгные

 

и

 

незванные,

послѣ

 

погребенія,

 

идутъ

 

въ

 

домъ

 

и

 

въ

 

положеніи

 

хозяина

 

невоз-

можно

 

не

 

угостить

 

всѣхъ

 

гостей;

 

а

 

для

 

этого

 

напередъ

 

нужно

 

сдѣ-

лать

 

большой

 

запасъ

 

всего,

  

хотя

 

бы

   

пришлось

 

урвать

   

послѣднее
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въ

 

хозяйствѣ

 

п

 

даже

 

войти

 

в!

 

долги.

 

В!

 

этих!

 

случаях!

 

пастырь

может!

 

и

 

должен!

 

прійти

 

на

 

помощь,

 

непзмѣнно

 

внушая

 

народу,

что

 

ходить

 

по

 

обѣдам!

 

незванному

 

и

 

имѣющему

 

чѣмъ

 

аообѣдать

дома

 

не

 

слѣдует!,— что

 

долг!

 

усопшему

 

отдать

 

но

 

обычаю

 

истинно

православному —это

 

значить

 

помолиться

 

за

 

него,

 

если

 

можно,

 

то

и

 

провесть

 

его

 

къ

 

могилѣ

 

и

 

бросить

 

туда

 

горсть

 

земли;

 

но

 

ни

коимъ

 

образом!

 

не

 

наииваться

 

на

 

номинальных!

 

обѣдахъ.

 

Для

ограни ченія

 

пьянства

 

при

 

иоминовеніяхъ,

 

слѣдуетъ

 

предлагать

крестьянамъ

 

вмѣсто

 

траты

 

на

 

угощеніе,

 

опускать

 

въ

 

нарочно

 

устро-

енную

 

ара

 

церкви

 

кружку

 

денежныя

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

бѣд-

ных!

 

в!

 

приходѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

дѣлать

 

ножертвованія

 

натурою;

 

все

собранное

 

раздѣдять

 

потом!

 

между

 

бѣдняками

 

в!

 

намять

 

усопшаго.

Мало

 

по

 

малу

 

это

 

нововведеніе

 

может!

 

укорениться

 

в!

 

нриходѣ

 

и

вызовет!

 

виослѣдствіи

 

признательность

 

народа.

 

Равно

 

слѣдуетъ

выводить

 

устройство

 

обѣдовъ

 

при

 

освященіи

 

доыовъ,

 

колодцевъ,

полей

 

и

 

т.

 

п.

 

случаахъ;

 

тогда

 

крестьяне,

 

не

 

стѣсняясь

 

большими

расходами

 

на

 

обѣды,

 

чаще

 

будут!

 

нрпбѣгать

 

к!

 

аодобпым!

 

тре-

боисправленіям!,

 

съ

 

охотою

 

и

 

благодарностію

 

удовлетворяя

 

болѣе

доступнымъ

 

для

 

нихъ

 

религіознымъ

 

обрядам!.

Противодѣйствуя

 

такими

 

или

 

подобными

 

мѣрамп

 

пьянству

в!

 

прпходѣ,

 

энергичный

 

пастырь

 

этим!

 

уже

 

подготовить

 

благопрі-

ятную

 

почву

 

для

 

открытія

 

общества

 

ревнителей

 

народной

 

трезвости;

въ

 

союзѣ

 

же

 

съ

 

этпмъ

 

обществомъ

 

онъ

 

будетъ

 

уже

 

не

 

«одинъ

 

въ

полѣ

 

воинъ>

 

и

 

можетъ

 

добиться

 

большаго

 

усаѣха

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

порокомъ.

 

Заводить

 

же

 

общества

 

трезвости

 

без!

 

подготовленной

почвы

 

было

 

бы

 

не

 

вполнѣ

 

надежно

 

и

 

цѣлесообразно.

 

Ві

 

каждомъ

приходѣ

 

найдется

 

нѣсколько

 

лицъ,

 

по

 

тѣмъ

 

ила

 

иным!

 

причинам!

неуиотребляющихъ

 

сииртныхъ

 

наиитковъ.

 

Составить

 

п

 

объявить

общество

 

трезвости

 

изъ

 

этихъ

 

лицъ,

 

а

 

равно

 

изъ

 

лицъ,

 

в!

 

горя-

чемъ

 

увлеченіи

 

изъявивших!

 

свое

 

согласіе

 

и

 

давшпхъ

 

обѣтъ

 

не

пить,

 

весьма

 

легко;

 

но

 

пользы

 

отъ

 

такого

 

общества

 

будетъ

 

мало:

непьющіе

 

не

 

изъ

 

ревности

 

къ

 

трезвости,

 

а

 

по

 

иныыъ

 

побужденіямъ

не

 

будутъ

 

желанными

 

ревнителями

 

трезвости

 

и

 

борцами

 

съ

 

пьян-

ствомъ

 

народа,

 

а

 

иавшіе

 

и

 

не

 

укрѣпившіеся

 

въ

 

трезвомъ

 

образѣ

жизни,

 

но

 

давшіе

 

обѣтъ

 

сгоряча,

 

могутъ

 

легко

 

опять

 

впасть

 

въ

пьянство

 

и,

 

являясь

 

уже

  

нарушителями

   

обѣта,

 

послужатъ

 

къ

 

вя-
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щему

 

соблазну

 

другихъ.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

какъ

 

показываетъ

 

опытъ,

дѣленіе

 

прихожанъ

 

на

 

членовъ

 

общества

 

-трезвости

 

и

 

ньющихъ,

какъ

 

бы

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

превознося

 

однихъ

 

и

 

щекотливо

трогая

 

самолюбіе

 

другихъ,

 

порождаютъ

 

между

 

тѣми

 

и

 

другими

крайне

 

нежелательныя

 

отношенія

 

и

 

столкновенія,

 

служащія

 

иногда

источникомъ

 

нарушенія

 

мира

 

и

 

согласія

 

въ

 

ириходѣ.

 

Понятно,

что

 

преждевременно

 

и

 

наскоро

 

открытое

 

общество

 

трезвости

 

не

можетъ

 

прочно

 

стоять

 

и

 

благотворно

 

вліять

 

на

 

народъ;

 

только

постепенная

 

н

 

продолжительная

 

подготовка

 

къ

 

этому

 

дѣлу,

 

можетъ

выработать

 

и

 

воспитать

 

истинныхъ

 

ревнителей

 

трезвости

 

и

 

бор-

цовъ

 

съ

 

пьянствомъ.

 

Къ

 

такому,

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

выводу

 

нраво-

дятъ

 

автора

 

наблюденія

 

и

 

опыты,

 

вынесенныя

 

изъ

 

практики

 

из-

вѣстныхъ

 

ему

 

пастырей

 

и

 

потому

 

то

 

доселѣ,

 

не

 

смотря

 

на

 

неод-

нократныя

 

предписанія

 

и

 

требованія

 

начальства,

 

обществъ

 

трез-

вости

 

у

 

насъ

 

найдется

 

не

 

очень

 

много,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

по

истинѣ

 

считаться

 

действительными

 

и

 

плодотворными,

 

а

 

непоказными

только

 

и

 

фиктивными.

 

Съ

 

такпмъ

 

важнымъ

 

и

 

труднымъ

 

дѣломъ,

по

 

смыслу

 

народной

 

поговорки,

 

«поспѣшить,—только

 

людей

 

насмѣ-

шить«.

 

А

 

сохрани

 

насъ,

 

пастырей,

 

Богъ

 

отъ

 

этого

 

особенно

 

въ

настоящую

 

напряженную

 

пору,

 

когда

 

слѣдуетъ

 

не

 

ронять,

 

а

 

все

выше

 

и

 

выше

 

подымать

 

\вой

 

пастырскій

 

авторитет!

 

въ

 

глазахъ

народа,

 

чтобы

 

быть

 

разумнымъ

 

и

 

иослѣдовательнымъ

 

во

 

всемъ,

 

а

особенно

 

при

 

ноновведеніяхъ,

 

къ

 

которьшъ

 

нашъ

 

народъ,

 

обыкно-

венно,

 

съ

 

болыпимъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

недовѣріелъ

 

относится,

 

и

только

 

тогда

 

уже

 

сочувствуешь

 

и

 

принпмаетъ

 

ихъ,

 

когда

 

непосред-

ственнымъ

 

онытомъ

 

и

 

живымъ

 

близкимъ

 

примѣромъ

 

убѣдится

 

въ

полезности

 

сихъ

 

нововвёденій.

 

Если

 

оаытъ,

 

по

 

небрежности

 

или

поснѣшности,

 

вышелъ

 

неудаченъ,

 

пропало

 

все

 

дѣло;

 

простой

 

на-

родъ

 

перестаетъ

 

сразу

 

вѣрить

 

въ

 

успѣхъ

 

его.

Какъ

 

дѣйствительное

 

средство,

 

могущее

 

отвлекать

 

отъ

 

каба-

ка,

 

особенно

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

могутъ

 

быть

 

чай-

ныя,

 

устраиваемыя

 

по

 

деревнямъ.

 

Крестьянину,

 

ведущему

 

тяжелую

трудовую

 

жизнь

 

въ

 

теченіи

 

недѣли,

 

естественно,

 

въ

 

праздничный

день

 

хочется

 

отдохнуть,

 

разсѣяться,

 

собраться

 

въ

 

комианіп,

 

по-

болтать,

 

поговорить

 

о

 

семь— о

 

томъ

 

другъ

 

съ

 

другомъ.

 

Доселѣ

 

та-

вимъ

 

мѣстомъ

 

въ

 

деревнѣ

 

былъ

 

кабакъ— этотъ

 

сельскій

 

крестьян-
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скій

 

клубъ,

 

гдѣ

 

обыкновенно

 

крестьяне

 

и

 

коротали

 

праздничный

день

 

и,

 

заражаясь

 

соблазнительной

 

обстановкой

 

и

 

аримѣромъ

 

иья-

ниц!,

 

и

 

не

 

думавшіе

 

пить

 

то

 

же

 

напввались.

 

Въ

 

настоящую

 

по-

ру,

 

с!

 

введеніемъ

 

казенной

 

питейной

 

моноаоліа,

 

ври

 

существова-

ніи

 

продажи

 

нитей

 

только

 

на

 

вынос!,

 

крестьяне,

 

лишенные

 

воз-

можности

 

собираться

 

въ

 

стѣнахъ

 

кабака,

 

располагаются

 

обыкно-

венно

 

вокругъ

 

него

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

и

 

одни,

 

заражаясь

прпмѣромъ

 

другихъ,

 

тутъ

 

же

 

сообща,

 

расположившись

 

на

 

землѣ,

угощаются

 

и

 

предаются

 

необузданному^

 

разгулу.

 

Введеніе

 

у

 

насъ

казенной

 

монополіи

 

крестьяне

 

толкуютъ

 

по

 

своему

 

разуыѣнію,—

именно

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

казна

 

только

 

съ

 

цѣлыо

 

иолученія

большаго

 

дохода

 

и

 

желая

 

сдѣлать

 

водку

 

лучшей,

 

безъ

 

всякихъ

иримѣсей

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

обмана

 

въ

 

мѣрѣ

 

и

 

цѣнѣ,

 

взяла

 

торговлю

отъ

 

жидовъ

 

въ

 

свои

 

руки.

 

Понимая

 

такъ

 

и

 

находя

 

теперь

 

водку

 

и

вкуснѣй

 

и

 

дешевле,

 

народъ

 

не

 

только

 

не

 

уменыпплъ

 

пьянство,

 

но

еще

 

больше

 

стадъ

 

иить

 

теперь,

 

нокрайней

 

мѣрѣ

 

разгулъ

 

толпы,

не

 

имѣющей

 

возможности

 

быть

 

в!

 

стѣнах!

 

кабака,

 

а

 

располагаю-

щейся

 

на

 

открытом!

 

воздухѣ,

 

дѣлаетъ

 

картину

 

пьянства

 

болѣе

широкой

 

и

 

болѣе

 

наглядной,

 

чѣм!

 

в!

 

прежнее

 

время.

 

Попятно,

пока

 

будет!

 

существовать

 

въ

 

деревнѣ

 

кабакъ,

 

безразлично

 

въ

 

чьихъ

бы

 

рукахъ

 

онъ

 

на

 

былъ,

 

онъ

 

будетъ

 

тянуть

 

къ

 

себѣ

 

народъ.

 

От-

влекающим!

 

мѣстомъ

 

можетъ

 

служить

 

чайная,

 

куда

 

собирался

 

бы

народ!

 

потолковать

 

между

 

собою

 

за

 

стаканом!

 

доступнаго

 

по

 

цѣнѣ

чаю.

 

Приличная

 

обстановка

 

— икона,

 

лампадка,

 

назидательный

картины

 

и

 

листы

 

вдоль

 

стѣн!,

 

присутствіе

 

для

 

чтенія

 

книжекъ

 

и

брошюръ

 

хотя

 

бы

 

ао

 

дежурству

 

кого

 

нибудь

 

пзъ

 

членовъ

 

иричта,

учителя

 

или

 

грамотѣевъ,

 

иоявленіе

 

норой

 

и

 

бесѣдъ

 

самого

 

ба-

тюшки

 

за

 

стаканомъ

 

чая,

 

запросто,

 

среди

 

сидящихъ

 

въ

 

кругъ

 

при-

хожанъ,

 

сдѣлало

 

бы

 

современемъ

 

это

 

мѣсто

 

самымъ

 

излюбленнымъ

для

 

народа

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дна.

 

Посѣтивъ

 

святой

храмъ,

 

отдохнувъ

 

дома

 

и

 

прослушавъ

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдо-

ванія

 

въ

 

школѣ

 

или

 

въ

 

церкви,

 

крестьяне

 

остальное

 

время'

 

про-

водили

 

бы

 

не

 

у

 

кабака,

 

а

 

въ

 

чайныхъ

 

и

 

тѣмъ

 

удерживались

 

бы

отъ

 

празднпчнаго

 

иьянственпаго

 

разгула.

Пастырю,

 

успѣвшему

 

привлечь

   

въ

 

число

 

членовъ

 

общества

трезвости

 

сельскія

 

власти

 

и

 

мѣстную

 

интеллигенцію,

 

если

 

таковая
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имѣется,

 

особенно

 

помѣщнковъ,

 

можно

 

бы,

 

при

 

настойчивости,

 

изы-

скать

 

и

 

средства

 

для

 

открытія

 

чайной.

 

Главный

 

вопросъ

 

въ

 

uty-

мѣщеніи.

 

Разгулъ

 

народа

 

бываетъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

по

 

окончаніи

 

обѣдни.

 

При

 

неимѣніи

 

до

поры

 

другаго

 

помѣщенія,

 

можно

 

бы

 

было,

 

но

 

нашему

 

крайнему

разумѣнію,

 

временно

 

открыть

 

чайныя

 

въ

 

школѣ.

 

Затрата

 

на

 

устрой-

ство

 

куба

 

для

 

киияченія

 

воды

 

въ

 

сторожкѣ

 

и

 

на

 

необходимую

посуду,

 

а

 

равно

 

на

 

чай

 

п

 

сахаръ,

 

не

 

настолько

 

еще

 

велика,

 

чтобы

могла

 

затруднить;

 

къ

 

тому

 

же

 

выручаемая

 

отъ

 

продажи

 

чая

 

не-

большая

 

сумма

 

могла

 

бы

 

отчасти

 

покрывать

 

эти. расходы.

 

Нашъ

крестьянинъ

 

начинаетъ

 

уже

 

входить

 

во

 

вкусъ

 

уаотребленія

 

чая.

Болѣе

 

состоятельные

 

уже

 

имѣютъ

 

свои

 

самовары;

 

на

 

сельскнхъ

ярмаркахъ

 

уличные

 

торговцы

 

готовымъ

 

чаемъ,

 

или'

 

по

 

народному

названію

 

«горячкош ,

 

имѣютъ

 

многочисленных!

 

потребителей

 

сво-

его

 

напитка,

 

въ

 

лицѣ

 

крестьянъ.

 

Быть

 

можетъ,

 

съ

 

помощью

 

Бо-

жіею,

 

при

 

общихъ

 

усиліяхъ

 

удастся

 

ослабить

 

и

 

замѣнить

 

уиотреб-

леніе

 

водки

 

чаемъ.

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

происходящіе

 

вокругъ

 

нас!

 

опыты

должны

 

вселять

 

увѣренность

 

въ

 

уепѣхѣ

 

борьбы

 

съ

 

народнымъ

 

но-

рокомъ,

 

если

 

только

 

всѣ

 

мы,

 

пастыри,

 

возгоря

 

святою

 

ревностью,

объединившись

 

и

 

тѣсно

 

сплотившись

 

между

 

собою,

 

иризванъ

 

по-

мощь

 

Божью

 

и,

 

имѣя

 

союзнаковъ

 

въ

 

лицѣ

 

общества

 

и

 

правитель-

ства,

 

сообща

 

смѣло

 

и

 

дружно

 

ударимъ

 

на

 

врага.

Сослужнмъ

 

мы

 

этимъ

 

службу

 

не

 

только

 

св.

 

Церкви,

 

но

 

и

 

го-

сударству

 

нашему,

 

выиолнимъ

 

высокую

 

службу

 

царскую.

 

Пережи-

ваем!

 

мы

 

тенерь

 

знаменательныя

 

времена

 

в!

 

исторін

 

нашего

Отечества.

Многоскорбная,

 

многопечальная

 

родина

 

наша,

 

кротко

 

и

 

тер-

пѣливо

 

выносившая

 

вѣковыя

 

бѣды

 

и

 

страданія,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

явное

исполненіе

 

заиовѣди

 

Христа

 

о

 

кротости,

 

разрослась

 

теперь,

 

раз-

ширилась

 

на

 

необъятныя

 

пространства:

 

уперлась

 

она

 

однимъ

 

кон-

цомъ

 

въ

 

вѣчные

 

льды

 

сѣвернаго

 

полюса,

 

а

 

другимъ

 

въ

 

знойныя

степи

 

Средней

 

Азіи;

 

а

 

длиной

 

своей

 

пораскинулась

 

почти

 

отъ

 

по-

ловины

 

материка

 

Европы

 

до

 

туманныхъ

 

далекахъ

 

береговъ

 

восточ-

ная

 

океана

 

въ

 

Азіи.

 

Вмѣщая

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

ста

 

двадцати

 

миллі-

<шовъ

 

населенія

   

и

   

обладая

 

неистощими

   

заиасами

 

естественных!
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богатствъ,

 

переживая

 

тихое

 

и

 

спокойное

 

время,

 

ігодъ

 

иудрымъ,

твердымъ

 

и

 

благотворнымъ

 

водительствомъ

 

Единодержавна™

 

Рус-

скаго

 

Владыки

 

и

 

Вождя,

 

широко

 

она

 

идетъ

 

по

 

пути

 

всесторонняго

своего

 

развитія,

 

быстро

 

растетъ

 

и

 

крѣпнетъ

 

мочь

 

ея

 

государствен-

ственная,— и

 

ужъ

 

теперь

 

стоитъ

 

она,

 

какъ

 

могучая

 

и

 

славная

 

дер-

жава,

 

въ

 

раду

 

иервыхъ

 

государствъ

 

въ

 

мірѣ.

 

Не

 

страшны

 

ей

 

ни-

какіе

 

враги

 

внѣшніе;

 

Ея

 

Могучій

 

Вождь

 

въ

 

Своихъ

 

рукахъ

 

дер-

житъ

 

миръ

 

и

 

спокойствіе

 

многихъ

 

державъ.

 

Одинъ

 

только

 

у

 

нея

есть

 

врагъ,

 

доселѣ

 

непокорный,

 

не

 

побѣжденный,

 

и

 

этотъ

 

врагъ

ея

 

невнѣшній,

 

а

 

внутренній:

 

гложетъ

 

онъ

 

ее,

 

какъ

 

трупный

 

червь,

за

 

самое

 

сердце,—изсушиваетъ

 

ея

 

могучее

 

тѣло,

 

мѣшаетъ

 

ея

 

бога-

тырскому

 

росту;

 

и

 

этотъ

 

врагъ

 

ея— народное

 

пьянство.

Служили

 

наши

 

предки,

 

нравосланные

 

русскіе

 

пастыри,

 

вѣрно

и

 

доблестно

 

св.

 

Православной

 

Церкви;

 

служили

 

они

 

вѣрно

 

и

 

до-

блестно

 

и

 

своему

 

дорогому

 

Отечеству

 

русскому.

 

Ихъ

 

славные

 

под-

виги

 

чрезъ

 

всѣ

 

вѣка

 

исторіи

 

Россіи

 

золотыми

 

страницами

 

блестятъ

въ

 

лѣтописяхъ

 

нашего

 

Отечества.

 

Оставили

 

они

 

намъ

 

послѣ

 

себя

память

 

славную

 

и

 

честь

 

не

 

увядающую.

 

Не

 

посрамнмъ

 

же

 

и

 

мы

чести

 

своего

 

рода,—будемъ

 

достойными

 

потомками

 

нашихъ

 

слав-

ныхъ

 

отцовъ.

 

Наступило

 

теперь

 

благопріятное

 

время

 

и

 

для

 

на-

шихъ

 

подвиговъ

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

и

 

Отечества.

 

На

 

насъ

 

возложено

величайшее

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія

 

подъ

 

сѣнью

 

Церкви,

 

въ

духѣ

 

Православной

 

Вѣры.

 

Такой

 

честью,

 

такимъ

 

довѣріемъ

 

Пра-

вительства

 

едвали

 

какое

 

другое

 

духовенство

 

среди

 

государствъ

 

всего

свѣта

 

можетъ

 

похвалиться.

 

Будемъ

 

же

 

достойны

 

этой

 

чести,—доблест-

но

 

оправдаемъ

 

оказанное

 

намъ

 

высокое

 

довЬріе.

 

Въ

 

нашихъ

 

рукахъ

ыилліоны

 

юнцовъ;

 

отдадимъ

 

же

 

всю

 

свою

 

жизнь,

 

посвятймъ

 

всѣ

свои

 

силы

 

на

 

воспитаніе

 

молодаго

 

иоколѣнія

 

въ

 

твердыхъ

 

нача-

лахъ

 

доброй

 

нравственности

 

и

 

трезвости

 

народной,

 

въ

 

духѣ

 

Пра-

вославія,

 

въ

 

духѣ

 

горячей

 

любви

 

и

 

преданности

 

свопмъ

 

Государямъ

и

 

Отечеству.
Свящ.

 

Іаковъ

 

Ганицкіѵ.
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Освяіденіе

 

церкви

  

въ

 

деревнѣ

 

Воля-Цезаровкѣ,

наневскаго

 

уѣзда.

Октября

 

28

 

дня,

 

прошлаго

 

года,

 

по

 

благословенно

 

Высоко-

преосвященнѣйшаго

 

Іоанникія,

 

митрополита

 

кіевскаго

 

и

 

галицкаго,

освящена

 

новопостроенная

 

церковь

 

въ

 

деревнѣ

 

Воля-Цезаровкѣ,

каневскаго

 

уѣзда,

 

во

 

имя

 

святителя

 

Христова

 

и

 

чудотворца

 

Нико-

лая.

 

Деревня

 

Воля-Цезаровка,

 

извѣстна

 

болѣе

 

подъ

 

«менемъ

 

Ка-

домки,

 

причислена

 

къ

 

приходу

 

Симеоновской

 

церкви

 

с.

 

Великнхъ

Прицекъ,

 

каневскаго

 

уѣзда,

 

и

 

расположена

 

на

 

юго-заиадъ

 

отъ

 

сего

села,

 

на

 

разстояніи

 

5

 

верстъ.

Деревня

 

эта

 

образовалась

 

сравнительно

 

недавно.

 

Въ

 

докумен-

тахъ

 

церковиыхъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

о

 

ней

 

упоминается

 

въ

 

1840

 

г.

На

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

теперь

 

деревня

 

Воля-Цезаровка

 

въ

 

преж-

нее

 

время

 

была

 

степь,

 

принадлежавшая

 

помѣщику

 

Зенону

 

Голо-

винскому.

 

На.

 

этой

 

степи

 

иаслись

 

стада

 

разнаго

 

скота,

 

нринадле-

жавшаго

 

этому

 

помѣщику.

 

Затѣмъ,

 

степь

 

эта

 

постепенно

 

распахи-

■

 

валась

 

сначала

 

подъ

 

бакчи,

 

а

 

нотомъ

 

и

 

подъ

 

зерновой

 

хлѣбъ.

Распашка

 

поля

 

и

 

уборка

 

хлѣба

 

требовали

 

рабоч~ихъ

 

рукъ,

 

но

 

такъ

какъ

 

вблизи

 

не

 

было

 

жителей,

 

то

 

номѣщикъ

 

Головинскій

 

выслалъ

изъ

 

прннадлежавшаго

 

ему

 

села

 

Великпхъ

 

Прицекъ

 

значительную

часть

 

крестьянъ

 

и

 

носелилъ

 

ихъ

 

среди

 

степи,

 

вблизи

 

небольшаго

ручья,

 

впадающаго

 

въ

 

с.

 

Зеленкахъ

 

въ

 

рѣчку

 

Россаву,

 

и

 

образовалъ

хуторъ,

 

который

 

подарплъ

 

сыну

 

своему

 

Цезарію,

 

и

 

но

 

имени

 

его

названъ

 

Цезаровкою.

Спустя

 

нѣкоторое

 

время,

 

номѣщикъ

 

Головинскій

 

выселилъ

изъ

 

села

 

Великихъ

 

Прицекъ

 

еще

 

часть

 

крестьянъ

 

и

 

поселплъ

 

ихъ

тоже

 

въ

 

степи

 

но

 

обѣ

 

стороны

 

болотистой

 

долины,

 

которая

 

въ

то

 

время

 

называлась

 

«гадивкок»

 

(отъ

 

слова

 

гадъ— змѣп,

 

которыхъ,

говорятъ,

 

тамъ

 

было

 

много).

 

Отъ

 

этой

 

долипы

 

и

 

самая

 

деревня

называлась

 

Гадовкою,

 

затѣмъ

 

Гадбмкою

 

и

 

Кадомкою.

 

Самъ

 

же

иомѣщикъ

 

Головинскій

 

назвалъ

 

эту

 

деревню— деревнею

 

Воли,

 

такъ

какъ

 

иодарилъ

 

ее

 

своему

 

малолѣтнему

 

сыну

 

Воли— (уменшитель-

ное

 

имя

 

имени

 

Волеславъ— (Воля).
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Въ

 

обѣихъ

 

сихъ

 

деревняхъ

 

по

 

исиовѣднымъ

 

росписямъ

 

за

1840

 

годъ,

 

значилось

 

мужскаго

 

пола

 

185

 

и

 

женскаго

 

пола

 

177.

Съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

народонаселеніе

 

сихъ

 

деревень

 

значи-

тельно

 

увеличивалось.

 

Къ

 

прежнпмъ

 

жителямъ

 

присоединялись

новые

 

поселенцы,

 

которымъ

 

для

 

усадьбъ

 

отводились

 

новыя

 

мѣста,

расположенныя

 

межцу

 

этими

 

деревнями;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

разстояніе

между

 

этими

 

деревнями

 

постепенно

 

сокращалось,

 

а

 

въ

 

тслѣднее

время

 

стало

 

незначительнымъ.

Съ

 

освобожденіемъ

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣностной

 

зависимости,

когда

 

крестьянамъ

 

даровано

 

самоунравленіе,

 

для

 

обѣпхъ

 

сихъ

 

де-

ревень

 

учреждено

 

одно

 

сельское

 

управленіе

 

и

 

избирается

 

одинъ

сельскій

 

староста,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

двухъ

 

деревень

 

соста-

вилась

 

одна,

 

которой

 

дано

 

названіе

 

Воля-Цезаровка, — сами

 

же

жители

 

сей

 

деревни

 

называютъ

 

ее

 

Кадомкою.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

1896

 

году,

 

въ

 

деревнѣ

 

Воля-Цеза-

ровкѣ

 

по

 

исповѣднымъ

 

росписямъ

 

числится

 

жителей

 

мужскаго

 

пола

542

 

и

 

женскаго

 

пола

 

565

 

д.

 

Жители

 

деревни

 

Воля-Цезаровки

 

въ

большинствѣ

 

довольно

 

релнгіозны.

 

Многіе

 

изъ

 

пихъ,

 

не

 

смотря

 

на

дальность

 

разстояиія

 

отъ

 

своей

 

приходской

 

церкви,

 

довольно

 

часто

бываютъ

 

въ

 

церкви

 

при

 

богослуженіи.

Деревня

 

Воля-Цезаровка

 

отстоитъ

 

отъ

 

села

 

Великихъ

 

При-

цекъ

 

но

 

разстоянію

 

5

 

верстъ,

 

а

 

отъ

 

приходской

 

церкви

 

не

 

ближе

6

 

верстъ.

 

Вслѣдствіе

 

дальности

 

разстоянія

 

отъ

 

своей

 

приходской

церкви,

 

жители

 

сей

 

деревни

 

испытывали

 

немало

 

затрудненій,

 

при

удовлетворен^

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

потребностей.

 

Въ

 

особенности

много

 

затрудненій

 

приходилось

 

испытывать

 

имъ

 

въ

 

великій

 

постъ,

при

 

нсполненіи

 

хрпстіанскаго

 

долга

 

говѣнія, — исповѣди

 

в

 

прпчастія

святыхъ

 

Таинъ.

 

Чтобы

 

устранить

 

эти

 

затрудненія,

 

они

 

порѣшили

построить

 

въ

 

своей

 

деревнѣ

 

церковь.

 

Они

 

пригласили

 

принять

участіе

 

въ

 

постройкѣ

 

этой

 

церкви

 

и

 

жителей

 

деревни

 

Забары,

 

ко-

торая

 

называется

 

также

 

и

 

Монтрезороискою.

 

Деревня

 

эта

 

также

причислена

 

къ

 

Прицковской

 

церкви

 

и

 

отстоитъ

 

отъ

 

этой

 

церкви

на

 

разстояніи

 

8

 

верстъ,

 

а

 

отъ

 

Воля-Цезаровки

 

недалѣе

 

2

 

верстъ.

Когда

 

жители

 

Забары

 

изъявили

 

на

 

то

 

свое

 

согласіе,

 

избраны

 

были

особые

 

уполномоченные,

 

которые

 

и

 

вошли

 

къ

 

кіевскому

 

епархіаль-

4
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-

ному

 

начальству

 

съ

 

ирошеніемъ

   

о

   

разрѣшеніи

 

имъ

 

построить

 

въ

деревнѣ

 

Воля-Цезаровкѣ

 

новую

 

церковь.

Въ

 

1893

 

году,

 

16

 

іюля,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Іоанни-

кіемъ,

 

митрополптомъ

 

кіевскимъ

 

_разрѣшена

 

въ

 

деревнѣ

 

Воля-Це-

заропкѣ

 

постройка

 

новой

 

деревянной

 

церкви

 

во

 

имя

 

святителя

Христова

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

по

 

плану,

 

составленному

 

архи-

текторомъ

 

С.

 

Рыкачевымъ

 

и

 

утвержденному

 

кіевскимъ

 

губернскимъ

церковно-строительнымъ

 

прпсутетвіемъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

эта

 

цер-

ковь

 

состояла

 

приписною

 

къ

 

Велико-Прицковской

 

церкви.

Получивъ

 

это

 

разрѣшеніе,

 

уполномоченные

 

отъ

 

общества,

 

ру-

ководимые

 

свопмъ

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

энергично

 

при-

нялись

 

за

 

дѣло.

 

Въ

 

1894

 

году

 

былъ

 

заготовленъ

 

строительный

матеріалъ.

 

Весною

 

1895

 

года

 

начата

 

самая

 

постройка

 

церкви.

 

Въ

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

23

 

дня,

 

на

 

третій

 

день

 

праздника

 

святой

 

Троицы,

помощнпкомъ

 

благочпннаго

 

2-го

 

округа

 

каневскаго

 

уѣзда,

 

священ,

никомъ

 

Іосифомъ

 

Олыпевскимъ,

 

при

 

участіп

 

трехъ

 

священнпковъ

-

 

и

 

діа,кона,

 

въ

 

прпсутствіп

 

многочисленнаго

 

народа

 

совершено

 

чи-

нопослѣдованіе

 

на

 

основаніе

 

храма.

 

При

 

сенъ

 

приходскимъ

 

свя-

щенникомъ

 

С.

 

К.

 

была

 

сказана

 

рѣчь,

 

въ

 

которой,

 

похваляя

 

мѣст-.

мыхъ

 

жителей

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

сооружаютъ

 

въ

 

своей

 

деревнѣ

 

цер-

ковь,

 

нросилъ

 

ихъ

 

приняться

 

за

 

дѣло

 

дружно,

 

не

 

жалѣя

 

средствъ,

трудиться,

 

молиться

 

и

 

повиноваться

 

своимъ

 

законнымъ

 

руководи-

телямъ,

 

и

 

тогда

 

можно

 

надѣяться,

 

что

 

постройка

 

церкви

 

доведена

будетъ

 

до

 

конца.

 

Въ

 

концѣ

 

рѣчп

 

онъ

 

обратился

 

къ

 

собравшемуся

нароцу

 

съ

 

призывомъ

 

къ

 

пожертвованііо,

 

послѣ

 

чего

 

одинъ

 

изъ

уполномоченныхъ

 

обошелъ

 

съ

 

тарелкою

 

н

 

собралъ

 

на

 

«ооруженіе

новаго

 

храма

 

56

 

рублей.

 

Священникъ

 

Іосифъ

 

Ольшевскій

 

сказалъ

рѣчь

 

о

 

томъ,

 

что

 

прихожане

 

должны

 

иовпноваться

 

своимъ

 

пасты-

рямъ.

 

Въ

 

теченіе

 

всего

 

1894

 

года

 

постройка

 

церкви

 

продолжалась

непрерывно

 

и

 

къ

 

осени

 

вчернѣ

 

была

 

окончена.

 

Къ

 

слѣдующему

году

 

осталась

 

обшалевка

 

церкви

 

и

 

покраска.

 

Въ

 

еентябрѣ

 

мѣсяцѣ

1896

 

года

 

всѣ

 

работы

 

ію

 

постройкѣ

 

церкви

 

были

 

окончены.

 

Не-

доставало

 

только

 

иконостаса.

 

Средствъ

 

па

 

сооруженіе

 

новаго

 

ико-

ностаса

 

не

 

было

 

никакпхъ.

 

Всѣ

 

средства,

 

какія

 

только

 

были—

израсходованы

 

на

 

постройку

 

церкви.

 

Положеніе

 

крестьянъ

 

было

 

за-

труднительное.

 

Священникъ

 

м.Ходоркова,

 

сквирскагоу.,

 

о.-Николай
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Веледницкій,

 

бывшій

 

прежде

 

священникомъ

 

с.

 

Велпкихъ

 

Прицекъ,

узнавъ

 

о

 

такомъ

 

затруднительномъ

 

положеніи

 

своихъ

 

бывшихъ

прихожанъ,

 

съ

 

согласія

 

ходорковскихъ

 

прихожанъ,

 

уступилъ

 

въ

 

но-

вопостроенную

 

воля-цезаровскую

 

церковь

 

за

 

самую

 

дешевую

 

цѣну

 

изъ

ходорковской

 

церкви

 

старый

 

пконостасъ,

 

который,

 

вирочемъ,

 

послѣ

устройства

 

въ

 

сей

 

церкви

 

новаго

 

иконостаса,

 

оказался

 

лишнимъ.

Когда

 

иконостасъ

 

былъ

 

нріобрѣтенъ

 

и

 

поставленъ

 

на

 

мѣсто,

испрошено

 

было

 

у

 

епархіальнаго

 

начальства

 

разрѣшеніе

 

на

 

освя-:

щеніе

 

новоустроепнаго

 

храма.

Освященіе

 

храма

 

было

 

совершено

 

28

 

октября

 

благочиннымъ

2

 

округа,

 

каневскаго

 

уѣзда,

 

священникомъ

 

Михаиломъ

 

Ероѳеевымъ

въ

 

сослужевіи

 

четырехъ

 

священниковъ

 

и

 

діакона.

 

Несмотря

 

на

ненастную

 

погоду,

 

народа

 

было

 

множество.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

на-

чалось

 

освященіе

 

воды

 

а

 

затѣмъ

 

освященіё

 

престола

 

и

 

храма.

 

На

литургіи

 

послѣ

 

причастна

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

Ст.

 

К.

 

ска-

зано

 

поученіе

 

о

 

необходимости

 

для

 

человѣка

 

христіанина

 

храма

Божіа

 

и

 

о

 

томъ,

 

какое

 

великое

 

и

 

святое

 

дѣло

 

дѣлаютъ

 

тѣ,

 

которые

«вон

 

благопріобрѣтепія

 

жертвуютъ

 

на

 

устройство

 

храмовъ

 

Вожіпхъ.

По

 

окончаніи

 

дитургіи,

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

храма

 

и

 

затѣмъ

 

возглашено

 

многолѣтіе

 

по

 

чину.

 

На

 

литургіи,

 

какъ

и

 

при

 

освященіи

 

храма

 

иѣлъ

 

хоръ,

 

составленный

 

изъ

 

учениковъ

министерской

 

школы

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

великоприцковскаго

 

прихода

и

 

пѣлъ

 

довольно

 

стройно.

 

Послѣ

 

всего,

 

предложена

 

была

 

трапеза

на

 

счеть

 

общества

 

крестьянъ— для

 

священнослужителей

 

въ

 

домѣ

ломѣщпка,

 

а

 

для

 

народа

 

— на

 

паперти

 

церковной.

Библіографическая

 

замѣтка.

«День

 

въ

 

Черниговѣ,

 

(воспоминанія

 

и

 

впечатлѣнія),

 

съ

 

6-ю

рисунками».

 

Составитель

 

поименованной

 

брошюры— высокочтимый

о.

 

протоіерей

 

Петръ

 

Алексѣевичъ

 

Смирновъ,

 

настоятель

 

С.-Пе-

тербургскаго

 

Исаакіевскаго

 

каѳедральнаго

 

собора.

 

Имя

 

автора

 

поль-

зуется

 

въ

 

духовномъ

 

мірѣ

 

широкою

 

и

 

заслуженною

 

извѣстпостію.

Посѣтивъ

 

осенью

 

нстекшаго

 

1896

 

года

 

Чернпговъ

 

и

 

поклонившись



—

 

и

 

—

св.

 

мощамъ

 

новоявленпаго

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Чернпговскаго,

 

о.

протоіерей

 

П.

 

А.

 

Смпрновъ,

 

по

 

возвращеніи

 

въ

 

столицу,

 

иредло-

жилъ

 

въ

 

«С.-Петербургсконъ

 

Обществѣ

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

въ

духѣ

 

Православной

 

Церкви>

 

чтеніе

 

о

 

новоявленномъ

 

Святителѣ

Русской

 

Церкви.

 

Это

 

чтеніе,

 

по

 

извѣстіямъ

 

изъ

 

Петербурга,

 

имѣло

необычайный

 

усиѣхъ».

 

Желая

 

распространить

 

поучительную

 

бе-

еѣцу

 

о

 

новомъ

 

молитвенникѣ

 

нашей

 

Церкви

 

святителѣ

 

Ѳеодосіѣ,

благожелательные

 

и

 

благомыслящіе

 

люди

 

склонили

 

о.

 

протоіерея

издать

 

свое

 

чтеніе

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльной

 

брошюры.

 

Желаніе

 

благо-

мыслящихъ

 

людей

 

удовлетворено.

 

Отъ

 

души

 

желаемъ

 

самаго

 

ши-

рокаго

 

распространенія

 

этой

 

малой,

 

но

 

содержательной

 

брошюрѣ—

<День

 

въ

 

Черниговѣ>

 

—

 

по

 

всей

 

святой

 

Руси.

 

Цѣна

 

брошюры

 

не-

дорогая:

 

20

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

25

 

коп.

 

Въ

 

Кіевѣ

 

продается

 

она

 

у

Оглоблина

 

и

 

Розова,

 

— въ

 

С.-Петербургѣ

 

у

 

Тузова.

Извѣстія

 

и

  

замѣтки.

—

 

Встрѣча

 

новаго

 

года

 

въ

 

кіевскихъ

 

храмахъ.

 

Въ

 

прошломъ

году,

 

съ

 

благословенія

 

иреосвященнаго

 

Іакова,

 

епископа

 

чигирин-

скаго,

 

въ

 

Кіево-Срѣтенскоп

 

и

 

Вознесенской

 

церквахъ

 

въ

 

12-мъ

 

ч.

ночи

 

съ

 

31

 

декабря

 

на

 

1

 

января

 

отслужены

 

были

 

молебны,

 

кото-

рые

 

положено

 

совершать

 

въ

 

день

 

новаго

 

года,

 

послѣ

 

литургіи.

Собравшихся

 

помолиться

 

оказалось

 

такъ

 

много,

 

что

 

обѣ

 

церкви

переполнены

 

были

 

до

 

тѣсноты...

 

Такое

 

сочувствіе,

 

выразившееся

болыпимъ

 

числомъ

 

собравшихся

 

встрѣтить

 

новый

 

годъ

 

молитвою

въ

 

храмѣ

 

Вожіемъ,

 

навело

 

нѣкоторыхъ

 

оо.

 

настоятелей

 

на

 

мысль,

что

 

хорошо

 

было

 

бы

 

совершать

 

новогодніе

 

молебны

 

не

 

только

послѣ

 

литургіп

 

1

 

января,

 

но

 

и

 

наканунѣ

 

новаго

 

года

 

около

 

полу-

ночи,

 

когда

 

въ

 

домахъ,

 

по

 

установившемуся

 

издавна

 

обычаю,

 

встрѣ-

чаютъ

 

новый

 

годъ

 

съ

 

суевѣрными

 

гаданіяаи,

 

съ

 

бокалами

 

шам-

панскаго,

 

или

 

«съ

 

чарами

 

зелена

 

русскаго

 

вина>

 

въ

 

рукахъ.

 

Во-

просъ

 

этотъ

 

предложеиъ

 

былъ

 

для

 

обсужденія

 

на

 

братскомъ

 

собра-

ніп

 

спященнпковъ

 

у

 

благочиннаго

 

старо-кіевскихъ

 

церквей,

 

а

 

также

на

 

собраніи

 

членовъ

 

Шевскаго

 

общества

 

иросвѣщеніа

 

въ

 

духѣ

Православной

 

Церкви,

   

бывшемъ

   

27

   

ноября

 

ирошлаго

 

1896

 

года.
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Общее

 

мнѣніе,

 

высказанное

 

по

 

этому

 

вопросу,

 

было

 

таково,

 

что

встрѣча

 

новаго

 

года

 

въ

 

указанный

 

часъ

 

молитвою

 

въ

 

храмѣ

 

Вожі-

шъ

 

желательна,

 

но

 

при

 

непремѣнномъ

 

условіи,

 

чтобы

 

и

 

1

 

января

послѣ

 

литургіи,

 

по

 

прежнему,

 

служился

 

новогодній

 

молебенъ.

 

Пре-

досудительнаго

 

или

 

незаконнаго,

 

въ

 

смыслѣ

 

нарушенія

 

устава,

тутъ

 

ничего

 

нѣтъ,

 

а

 

польза,

 

въ

 

смыслѣ

 

религіозно-нравственнаго

воздѣйствія

 

на

 

нрихожанъ

 

и

 

отвлеченія

 

хотя

 

нѣкоторыхъ

 

,изъ

нихъ

 

отъ

 

нехрпстіанской

 

встрѣчи

 

новаго

 

года,

 

будетъ

 

несомнѣнна.

Указывалось,

 

межау

 

нрочимъ,

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

кіевлянамъ

 

не

 

чужда

мысль

 

н

 

желаніе

 

встрѣчать

 

новый

 

годъ

 

молитвою

 

въ

 

храмѣ

 

Бо-

жіемъ,

 

такъ

 

какъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

приглашаюсь

 

къ

 

себѣ

 

на

домъ

 

нриходскихъ

 

священниковъ

 

ночью

 

подъ

 

1

 

января

 

отслужить

новогодній

 

молебенъ.

 

Если

 

служится

 

новогодній

 

молебенъ

 

ночью,

наканунѣ

 

1

 

января

 

но

 

домамъ,

 

для

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

то

 

почему

же

 

не

 

служить

 

его

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

для

 

веѣхъ

 

вообще

 

при-

хожанъ

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

Вожіемъ.

 

Взято

 

было

 

въ

 

соображеніе

 

также

 

и

то

 

обстоятельство,

 

что

 

нримѣры

 

такого

 

обычая

 

есть

 

въ

 

Петер-

бург,

 

Москвѣ,

 

Воронежѣ,

 

Каменецъ-Подольскѣ

 

и

 

въ

 

др.

 

городахъ.

Руководствуясь

 

всѣмъ

 

вышеизложеннымъ

 

и

 

въ

 

полной

 

уввренно-

сти,

 

что

 

отъ

 

служенія

 

молебна

 

наканунѣ

 

новаго

 

года

 

ничего

 

дру-

гаго,

 

кромѣ

 

христіанскаго

 

утѣшеніа

 

для

 

многихъ

 

и

 

назицанія,

произойти

 

не

 

можетъ,

 

оо.

 

настоятели

 

нѣкоторыхъ

 

кіевскихъ

 

цер-

квей

 

и

 

рѣшилнсь

 

осуществить

 

предложенную

 

мысль.

Молебны

 

отслужены

 

были,

 

во

 

Владимірскомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

старокіевскихъ

 

церквахъ

 

—

 

Срѣтенской,

 

Георгіевской,

 

Вознесен-

ской

 

и

 

лукіановской

 

Ѳеодоровской.

 

Начались

 

моленія

 

вездѣ

 

въ

lU/a

 

часовъ

 

ночи,

 

то

 

акаѳистомъ,

 

то

 

полунощницею.

 

Предъ

молебномъ

 

настоятелями

 

означенныхъ

 

церквей

 

сказаны

 

были

 

при-

личныя

 

случаю

 

ноученія.

 

Въ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

иѣлъ

 

люби-

тельскій

 

хоръ

 

религіозно-нросвѣтительнаго

 

общества.

 

Къ

 

общей

радости,

 

церкви

 

оказались

 

переполнены

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

буквально

 

негдѣ

 

было

 

упасть

 

яблоку.

 

Во

 

Владпмірскомъ

 

соборѣ

нѣкоторые

 

ожидали

 

молебна

 

отъ

 

самой

 

всенощной,

 

т.

 

е

 

,

 

съ

 

81/ 2

часовъ

 

вечера

 

до

 

117*

 

часовъ

 

ночи.

 

Если

 

не

 

большую

 

часть,

 

то,

покрайней

 

мѣрѣ,

 

половину

 

молящихся

 

составляли

 

интеллигентные

люди.

 

При

 

нервомъ

 

же

 

возгласѣ

 

діакона

   

многіе

 

стали

   

на

 

колѣни
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в

 

въ

 

такомъ

 

іюложеніи

 

оставались

 

до

 

конца

 

службы.

 

Порадокъ

 

в

внѣшніе

 

знаки

 

благоговѣйнаго

 

моленія

 

были

 

такіе,

 

какіе

 

рѣдко

наблюдаются

 

въ

 

кіевскихъ

 

храмахъ.

 

Глубоко

 

трогательныя

 

нроше-

нія

 

замѣчательныхъ

 

по

 

содержанію

 

молебныхъ

 

эктеній

 

и

 

новогод-

няя

 

молитва

 

проникали,

 

казалось,

 

<до

 

раздѣленія

 

души

 

и

 

тѣла»

молящихся...

 

Нѣкоторые

 

плакали:

 

конечно,

 

это

 

были

 

слезы

 

уми-

леннаго

 

и

 

восторженнаго

 

сердца...

 

Въ

 

общемъ

 

картина

 

была

 

по-

разительная.

 

Дѣйствительность

 

превзошла

 

всякія

 

ожиданія

 

пасты-

рей.

 

<Такое

 

отрадное

 

ощущеніе

 

и

 

религіозный

 

нодъемъ

 

духа

 

я

испытывала

 

только

 

на

 

пасхальной

 

заутренѣ> :

 

говорила

 

намъ

 

одна

почтенная

 

дама,

 

жена

 

генерала,

 

бывшая

 

съ

 

семьею

 

своею

 

въ

 

храмѣ.

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

храмѣ

 

было

 

нѣчто,

 

напоминающее

 

пасхаль-

ную

 

заутреню:

 

глубокая

 

полночь,

 

полное

 

освѣщеніесъ

 

зажженными

паникадилами,

 

усиливаемое

 

мерцаніемъ

 

множества

 

поставленныхъ

богомольцами

 

свѣчей,

 

благоговѣйное.

 

служеніе

 

и

 

множество

 

колѣ-

нопреклоненныхъ

 

богомольцевъ—все

 

это

 

наполняло

 

душу

 

невыра-

зимымъ

 

религіознымъ

 

восторгомъ...

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

благое

 

начи-

наніе

 

это

 

нашло

 

многихъ

 

подражателей;

 

несомнѣнно,

 

оно

 

отвѣчаетъ

религіознымъ

 

запросамъ

 

и

 

потребностямъ

 

современнаго

 

общества,

особенно

 

въ

 

Кіевѣ,

 

гдѣ

 

даже

 

нодъ

 

такіе

 

праздники,

 

какъ

 

Рожде-

ство

 

Христово

 

и

 

Крещеніе

 

Госиодне,

 

церкви

 

(за

 

исключепіемъ

 

мо-

настырей

 

и

 

соборовъ)

 

бываютъ

 

не

 

особенно

 

полны.

 

И

 

если

 

въ

томъ

 

же

 

самомъ

 

Кіевѣ

 

храмы

 

Божіи

 

для

 

встрѣчн

 

новаго

 

года

 

въ

полночное

 

время

 

переполнились

 

до

 

такой

 

тѣсноты,

 

какая

 

бываетъ

только

 

въ

 

нѣкоторые

 

дни

 

Страстной

 

седьмицы

 

и

 

Пасхи,

 

то

 

этимъ-

нужно

 

дорожить

 

и

 

пользоваться

 

для

 

религіознаго

 

воздѣйствія

 

на

вѣрующнхъ

 

и

 

насажденія

 

среди

 

нихъ

 

христіанскихъ

 

обычаевъ...

Только

 

молебенъ,

 

о

 

которомъ

 

идетъ

 

рѣчь,

 

слѣдовало

 

бы

 

служить.

иослЬ

 

всенощнаго

 

бдѣнія,— а

 

всенощное

 

бдѣніе

 

нодъ

 

новый

 

годъ

слѣдовало

 

бы

 

начинать

 

въ

 

9 x/2

 

часовъ

 

вечера.

—

 

Второклассный

 

церковно-приходскія

 

школы.

 

Въ

 

кіевской

губ.

 

съ

 

нынѣшняго

 

учеб.

 

года

 

открыто

 

шесть

 

второклассныхъ

 

цер-

ковно-нриходскихъ

 

школъ,

 

главная

 

цѣль

 

которыхъ

 

подготовлять,

крестьянскихъ

 

и

 

др.

 

сословій

 

дѣтей

 

къ

 

учительству

 

въ

 

школахъ.

грамоты.

 

При

 

школахъ

 

устроены

 

общежитія

 

для

 

постороннихъ.

 

На

содержаніе

 

каждой

 

школы

 

отпускается

  

отъ

 

казны

 

1500

 

р.

 

Это

 

со-
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держаніе

 

распределяется

 

такъ:

 

завѣдывающему

 

школою

 

и

 

вмѣстѣ

законоучителю

 

священнику

 

.150

 

руб..

 

старшему

 

учителю

 

360

 

руб.,

младшему— 300

 

руб.

 

и

 

учителю

 

образцовой

 

школы

 

240

 

руб.

 

при

готовыхъ

 

квартирахъ;

 

на

 

библіотеку

 

150

 

руб.

 

и

 

на

 

хозяйственныя

надобности

 

300

 

руб.

 

Пользующіеся

 

общежитіемъ

 

илатятъ

 

отъ

 

30

до

 

40

 

руб.

 

за

 

учеб.

 

время.

Курсъ

 

ученія

 

въ

 

школахъ

 

3-хъ

 

лѣтній,— изъ

 

нихъ

 

два

 

года

общеобразовательные

 

и

 

послѣдній

 

спеціальный

 

педагогпческі».

Для

 

практичесвихъ

 

занятій

 

учениковъ

 

спеціальнаго

 

класса

 

тутъ

 

же

находится

 

образцовая

 

одноклассная

 

школа.

 

Въ

 

эти

 

школы

 

прини-

маются

 

дѣти

 

крестьянъ

 

и

 

др.

 

сословій,

 

успѣшно

 

окончившіа

 

цер-

ковно-приходскія

 

и

 

другія

 

одноклассныя

 

школы

 

и

 

достпгшія

 

14

лѣт.

 

возраста.

 

Школы

 

разсчитапы

 

на

 

40=45

 

учащихся

 

кромѣ

 

об-

разцовой,

 

въ

 

которой

 

полагается

 

до

 

60

 

учащихся.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

учеб.

 

году

 

всѣ

 

школы

 

кромѣ

 

одной,

 

въ

 

которой

 

одно

 

отдѣленіе,

открыты

 

только

 

съ

 

двумя

 

(общеобразовательными)

 

отдѣленіями;

спеціальные

 

педагогическіе

 

классы

 

будутъ

 

открыты

 

съ

 

слѣдующаго

учеб.

 

года.

 

Во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

ученіе

 

идетъ.

 

Во

 

2-й

 

классъ

 

каж-

дой

 

школы

 

принято

 

отъ

 

20

 

до

 

40

 

учащихся.

 

Возрастъ

 

учащихся

отъ

 

14

 

до

 

22

 

лѣтъ.

 

По

 

сословіямъ

 

учащіеся

 

распредѣляются

 

такъ:

большинство— крестьяне,

 

изъ

 

другихъ

 

же

 

сословій

 

(духовныхъ,

дворянъ,

 

гражданъ

 

и

 

мѣщанъ)

 

болыпій

 

процентъ

 

составляетъ—

дѣти

 

духовенства.

 

Ученики

 

принимались

 

по

 

экзамену:

 

въ

 

первое

отдѣленіе

 

поступили

 

уснѣшво

 

окончившіе

 

церк.-приходскіа

 

и

 

одно-

классныя

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев,

 

школы,

 

а

 

также

 

учившіеся

 

одинъ

 

годъ

въ

 

двухклассныхъ

 

цер.-прнходскнхъ

 

школахъ;

 

во

 

второе

 

отдѣленіе—

окончившіе

 

двухклассный

 

церк.-приходскія

 

школы,

 

а

 

также

 

двух-

классныя

 

сельскія

 

и

 

городскія

 

училища

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

Второ-

классныя

 

церковно-приходскія

 

школы

 

находятся

 

въ

 

слѣдующихъ

вунктахъ:

 

1)

 

въ

 

м.

 

Спичинцахъ,

 

бердичевскаго

 

уѣзда,

 

2)

 

въ

 

селѣ

Будаевкѣ,

 

кіевскаго

 

уѣзда,

 

3)

 

въ

 

с.

 

Кирпловкѣ,

 

звенигородскаго

 

у.,

4)

 

въ

 

с.

 

Головковкѣ,

 

чпгпр.

 

у.,

 

5)

 

въ

 

с.

 

Трощѣ,

 

липовецкаго

 

у.

 

и

6)

 

въ

 

с.

 

Заболотьѣ,

 

радом

 

ысль

 

ска

 

го

 

уѣзда.

При

 

всѣхъ

 

этпхъ

 

школахъ

 

есть

 

неболыпіе

 

(отъ

 

1

 

до

 

8

 

дес.)

участки

 

земли,

 

на

 

которыхъ

 

предполагается

 

вести

 

образцовое

 

ого-

родничество,

 

садоводство,

 

шелководство

 

и

   

пчеловодство

 

для

 

прак-
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тическаго

  

ознакомленія

   

будущихъ,

 

учителей

   

съ

 

этими

 

отраслями

сельскаго

 

хозяйства.

 

(«Шевл.»).

—

   

20

 

декабря,

 

прошлаго

 

года,

 

происходило

 

торжественное

освященіе

 

придѣла

 

при

 

Свято-Владимірскомъ

 

соборѣ

 

во

 

имя

 

св.

 

бла-

говѣрной

 

княгини

 

Ольги.

 

Чинъ

 

освященія

 

совершалъ

 

преосвящен-

ный

 

Сергій,

 

епископъ

 

уманскій,

 

въ

 

сослужепіи

 

съ

 

намѣстникомъ

Кіево-Печерской

 

лавры,

 

архим.

 

Антоніемъ,

 

инспекторомъ

 

духов.

Академіи,

 

архпм.

 

Димитріемъ,

 

благочиннымъ

 

старокіевскихъ

 

цер-

квей

 

прот.

 

о.

 

П.

 

Троцкимъ,

 

настоятелемъ

 

собора

 

прот.

 

I.

 

Н.

 

Ко-

рольковымъ

 

и

 

нѣсколькими

 

священниками.

 

На

 

освященіи

 

присут-

ствовали:

 

г.

 

начальникъ

 

края,

 

графъ

 

А.

 

П.

 

Игнатьевъ,

 

г.

 

губер-

наторъ

 

Л.

 

П.

 

Томара,

 

губернскій

 

предводитель

 

дворянства

 

князь

Н.

 

В.

 

Репнинъ

 

п

 

другія

 

лица

 

и

 

много

 

молящагося

 

народа.

 

Чинъ

освященія

 

былъ

 

законченъ

 

по

 

установленному

 

порядку

 

многолѣ-

тіемъ

 

за

 

Высочайшихъ

 

Особъ

 

и

 

весь

 

православный

 

народъ.

 

Послѣ

освященія

 

придѣла

 

торжественно

 

совершена

 

божественная

 

литургія.

—

   

6

 

января,

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

Братскомъ

 

монастырѣ,

 

было,

по

 

обычаю,

 

торжественное

 

освященіе

 

воды

 

въ

 

р.

 

Днѣпрѣ

 

архіе-

рейскимъ

 

служеніемъ,

 

при

 

массѣ

 

народа

 

и

 

при

 

военномъ

 

парадѣ.

—

  

Изъ

 

уманскаго

 

уѣзда.

 

Преосвященный

 

Сергій,

 

епископъ

уманскій,

 

во

 

время

 

ревизіи

 

церквей

 

кіевской

 

еиархіи,

 

9

 

октября,

прошлаго

 

года,

 

въ

 

6

 

час.

 

веч.

 

прибылъ

 

въ

 

м.

 

Монастырище,

 

липо-

вецкаго

 

уѣзда.

 

Осмотрѣвъ

 

всѣ

 

четыре

 

находящіяся

 

здѣсь

 

церкви,

Владыка

 

ножелалъ

 

посѣтить

 

и

 

церковно-приходскія

 

школы.

 

Но

тутъ

 

преосвященный

 

узналъ,

 

что

 

въ

 

обоихъ

 

Монастырищахъ^съ
ихъ

 

предмѣстьями

 

(8,000

 

нас.)

 

существуетъ

 

только

 

одна

 

одноклас-

сная

 

министерская

 

школа

 

и

 

ни

 

одной

 

церковно-приходской.

 

Миро-

вой

 

посредникъ,

 

по

 

распоряженію

 

Преосвященнаго,

 

созвалъ

 

сель-

скій

 

сходъ,

 

на

 

которомъ

 

Преосвященный

 

убѣдилъ

 

прихожанъ

 

открыть

при

 

каждой

 

церкви

 

но

 

одной

 

школѣ.

 

Крестьяне

 

единогласно

 

при-

говорили

 

«открыть

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

по

 

одной

 

школѣ,

 

ассигно-

вавъ

 

по

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ

 

на

 

содержаніе

 

каждой

 

школы, — 120

 

руб.

на

 

жалованье

 

учителю

 

и

 

30

 

руб.

 

на

 

первоначальное

 

обзаведеніе» .

Самъ

 

преосвященный

 

подписался

 

на

 

приговорѣ

 

крестьянъ.

 

(<Вирж.

Вѣдом.>).

Неоффидіалыюй

 

части

 

рѳдавторъ,

  

прот.

 

Павелъ

 

Троцкій.
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-

ОБЪЯВЛЕН

 

I

 

Я.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ

   

ЧТЕНІЯ

   

ВЪ

   

ХРИСТІАНСКОЙ

   

СЕМЬИ

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ"
Адресъ

 

редакціи:

   

Москва,

  

Масляницвая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Учебнымъ

 

комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

журналъ

 

допущенъ

 

въ

библіотеки

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Вступая

 

въ

 

одішадцатый

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

журналъ

<Воскресный

 

Двнъу

 

остается

 

вѣрнымъ

 

задачѣ— служить

 

полезныыъ

чтеніемъ

 

для

 

христіанской

 

семьи,

 

чтобы

 

каждый

 

христіанинъ

 

могъ

найти

 

себѣ

 

духовную

 

пищу

 

сообразно

 

съ

 

своими

 

потребностями.

программа

 

журнала:

             

ч

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

изъ

 

исто"ріи

 

.библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

 

служите-

лей

 

Христовой

 

истины,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

значеніе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

состояніе.

 

5)

 

Церковная

 

біографія.

 

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

Подвиги

 

нроиовѣдниковъ

 

евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

за

 

предѣлами

 

онон.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нраво-

ученіе.

 

Благодатныя

 

явленія

 

вѣры.

 

Духовно-нравоучительное

 

изло-

женіе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

7)

 

Религіозно-нравствен-

ная

 

оцѣнка

 

художественныхъ

 

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

Церковно

 

бытовая

 

жизнь.

 

Новѣстн

 

и

 

разсказы.

 

дневники,

 

записки,
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воспоминанія

  

изъ

  

церковно

   

бытовой

   

и

   

религіозно-нравственной*

жизни.

 

10)

 

Смѣсь.

Вь

 

теченіе

 

года

 

редакцгн

 

журнала

 

дастъ

 

читателямъ:

52

 

№J\°

 

ЖУРНАЛА

 

въ

 

объемѣ

 

полутора

 

печатныхъ

 

листовъ-

каждый,

 

со

 

множествомъ

 

рисунковъ

 

религіозно-нравственнаго

 

со-

держанія.

52

 

JV»№

 

«ВОСКРЕСНЫХЪ

 

ЖИСТКОВЪ*

 

съ

 

рисунками

 

весьма

пригодныхъ

 

для

 

чтенія

 

какъ

 

въ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

въ

 

христіанской

семьѣ.

 

Содержаніемъ

 

листковъ

 

будутъ

 

служить

 

по

 

преимуществу

толкованія

 

Евангелія

 

отъ

 

Луки.

52

 

№№

 

газеты

 

^СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛѢТОПИСЬ> .

 

Пограмма

газеты:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковво-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

06-

зоръ

 

событій

 

церковно-общественноп

 

жизни

 

за

 

недѣлю

 

какъ

 

въ

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіал.

 

начальствъ.

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

5)

 

Разныя

 

извѣстія.

Въ

 

концѣ

 

года

 

будетъ

 

разослано

 

еще

 

особое

 

безплатное

 

ил-

люстрированнное

 

приложеніе

 

<ВОСКРЕСНЫЙ

 

СОВЕСѢДНИКЪу

 

,

въ

 

объемѣ

 

12

 

лпстовъ,

 

содержаніемъ

 

котораго

 

будутъ

 

служить

 

важ-

нѣйшія

 

событія

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви,

 

съ

 

нравственными

приложеніямп.

Подписная

 

цѣна

 

со

 

всѣмп

 

ириложеніями,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пе-

ресылкой

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.

 

на

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Редакторъ-издатель

 

священнпкъ

 

С.

 

Ѵиаровъ.

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1897

 

ГОДЪ

НА

„ШИШ

 

церковныя

 

ірі!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ

Общества

 

Любителей

 

Духовнаго

 

Просвѣщенія

 

въ

 

Москвѣ.

Каждый

 

JVs-ръ

 

въ

 

размѣрѣ

 

2-хъ

 

печатныхъ

 

лпстовъ.

Московскія

 

Церковныя

   

Вѣдомости

   

имѣютъ

 

своею

 

цѣлію

 

до-

ставлять

 

серьезное

 

чтеніе

 

по

 

вопросамъ

 

религіозпо-нравственнымъ,.



—

 

101

 

—

церковно

 

историческимъ

 

и

 

практическимъ

 

не

 

для

 

духовныхъ

 

толь-

ко,

 

но

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

интересующихся

 

означенными

 

вопросами^

Согласно

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ

 

программѣ,

 

въ

 

составъ

Московскихъ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

будутъ

 

входить:

1)

  

Слова

 

и

 

поученія

 

особенно

 

выдающіяся.

2)

  

Статьи

 

(по

 

временамъ

 

передовыа),

 

обсуждающія

 

различный

вопросы

 

и

 

явленія

 

жизни

 

общественной,

 

имѣющія

 

то

 

или

 

иное-

соирикосновеніе

 

съ

 

жпзнію

 

Церкви,

 

а

 

также

 

рефераты,

 

читанные

и

 

обсуждаемые

 

въ

 

очередныхъ

 

собраніяхъ

 

Общества.

3)

 

Очерки

 

изъ

 

исторіп

 

Церкви— преимущественно

 

русской,

 

въ.

которыхъ

 

будутъ

 

сообщаться

 

свѣдѣнія

 

о

 

замѣчательныхъ

 

эиохахъ.

и

 

дѣятеляхъ

 

въ

 

пользу

 

праиославія,

 

а

 

также

 

о

 

движенів

 

въ

 

рас-

колѣ

 

и

 

проявленіяхъ

 

сектанства

 

съ

 

обсужденіемъ

 

ихъ.

4)

  

Замѣтки

 

и

 

сужденія

 

по

 

воііросамъ

 

пастырской

 

практики.

5)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

благотворптельныхъ

 

н

 

учебно-восиитательныхъ

учрежденіяхъ

 

Московской

 

еиархіи,

 

куда

 

войдутъ

 

сообщенія

 

изъ

Жизни

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

6)

  

Московская

 

хроника,

 

сообщающая

 

недѣльныя

 

свѣдѣнія

 

о

выдающихся

 

явлѳніяхъ

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

жизни

 

и

 

пастыр-

ской

 

дѣятельности

 

духовенства.

7)

  

Библіографія:

 

.замѣткн

 

о

 

вновь

 

появляющихся

 

въ

 

свѣтъ

книгахъ,

 

выдающихся

 

чѣмъ

 

либо

 

журнальныхъ

 

и

 

газетныхъ

 

стать-

яхъ,— обозрѣніе

 

духовныхъ

 

журналовъ^

8)

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

гдѣ

 

будутъ

 

отмЬчаться

 

разнообразны»,

свѣдѣнія

 

о

 

событіяхъ

 

современной

 

жизни

 

(церковной

 

и

 

обществен-

ной)—мѣстныя,

 

иногороднія,— корреспонденціи.

9)

  

Оффиціальный

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

печатаются

 

Высочай-

шія

 

повелѣнія,

 

Указы

 

Сватѣйшаго

 

Правительствующего

 

Синода-

расиоряженія

 

Московскаго

 

Еиархіальнаго

 

Начальства,

 

распоряженія

и

 

отчеты

 

мѣстныхъ

 

еиархіальныхъ

 

учрежденій

 

п

 

т.

 

п.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1897

 

году

 

Московскія

 

Церковныя

 

Вѣдомоств

дадутъ

 

читателямъ

 

статьи

 

съ

 

нсторическо-археологическимъ

 

опи-

саніемъ

 

Московской

 

церковной

 

старины

 

и

 

чтимой

 

святыни.

Московекія

 

Церковныя

 

Вѣдомости

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

предла-

гать

 

суждеьія

 

о

 

фактахъ

 

и

 

явленіяхъ

 

жизни

 

съ

 

точкя

 

зрѣнія

 

ученія
Православной

 

Церкви,— подвергать

 

обсужденію

 

тѣ

 

вопросы,

   

кото-
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рые

 

вызываются

 

самою

 

жпзнію

 

и

 

потребностями

 

времени

 

и

 

потому

должны

 

представлять

 

живой— современный

 

интересъ.

По

 

временамъ

 

будутъ

 

приниматься

 

иллюстраціи.

Подписка

 

принимается:

 

а)

 

въ

 

Еиархіальнон

 

библіотекѣ,

 

въ

ІІетровскоыъ

 

монастырѣ,

 

на

 

Иетровкѣ;

 

b)

 

въ

 

редакціи:

 

Б.

 

Яки-

манка,

 

церковь

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

квартира

 

священника

 

Іоанна

 

Ѳе-

доровича

 

Мансветова,

 

с)

 

въ

 

конторѣ

 

Печковской—на

 

Петровкѣ

 

и

въ

 

извъттныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

г.

 

Москвы.

ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА:

На

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

р.— безъ

 

иерее.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

На

 

полгода

 

съ

 

пересыл.

 

3

 

р.

 

— безъ

 

иерее.

 

2

 

р.

Редакторъ

 

священнпкъ

 

Іоанъ

 

Мансветовъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ

НА

  

ЖУРНАЛЪ

ИЗДАВАЕМЫЙ

,

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

I.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

 

Правительственны»

 

расіюряженія.

П."

 

Статьи

 

общаго

 

характера

 

по

 

воиросаыъ

 

воспитанія,

 

обученія

 

и

устройсту

 

школъ.

 

Ш.

 

Исторія

 

школъ

 

Замѣчательные

 

дѣятели

 

по

народному

 

образованію

 

въ

 

Россіп

 

и

 

заграницей.

 

ІУ.

 

Современное

иоложеніе

 

начальныхъ

 

школъ

 

въ

 

Россіи

 

и

 

въ

 

славянскихъ

 

зем-

ляхъ.

 

V.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

школьной

 

жизни.

 

YL

 

Критика

библіографія.

 

VII.

 

Хроника

 

приходской

 

жизни.

 

ѴШ.

 

Замѣтки.

 

Из-

вѣстія.

 

Полезныя

 

свѣдѣнія

 

для

 

сельской

 

жизни.

 

Отвѣты

 

редакціи

на

 

запросы.

 

IX.

 

Приложенія:

 

книги,

 

рисунка

 

и

 

музыкальныя

 

из-

данія.

 

Объявленія.
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Журналъ

 

«Народное

 

Образованіе«

 

выходптъ

 

безъ

 

предвари-

тельной

 

цензуры,

 

ежемѣсячяо,

 

книжками,

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

5

 

до

 

10

печатныхъ

 

листовъ.

Подиисная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

за

 

годъ

 

полагается

 

5

 

руб.;

 

но

для

 

законоучителей

 

и

 

учителей

 

начальныхъ

 

школъ

 

она

 

понижена

до

 

3

 

р.

 

въ

 

годъ.

Журналъ

 

«Народное

 

Образованіе»

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

выясненіе

исторически

 

сложившихся

 

основъ,

 

на

 

которыхъ

 

должно

 

утверж-

даться

 

наше

 

народное

 

обраеованіе

 

и

 

создаваться

 

наша

 

началь-

ная

 

школа.

Желательнымъ

 

Образцомъ

 

ея

 

служитъ

 

школа

 

приходская,

 

на-

дящаяся

 

подъ

 

неиосредственнымъ

 

руководствомъ

 

церкви

 

православ-

ной

 

и

 

потому

 

называемая

 

церковно-ириходскою.

Школа

 

эта,

 

воспитывая

 

подростающія

 

поколѣнія

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

и

 

православной

 

церковности,

 

является

 

живою

 

хранительницею

всѣхъ

 

историческихъ

 

завѣтовъ

 

русскаго

 

народа.

Отвѣчая

 

духовнымъ

 

лотребностямъ

 

народа,

 

школа

 

церковно-

приходская

 

восиитываетъ

 

подростающія

 

поколѣнія,

 

сообщаетъ

 

ему

грамотность,

 

въ

 

широкомъ

 

значеніи

 

этого

 

слова,

 

и

 

раеиространяетъ

въ

 

тоже

 

время

 

полезныя

 

знанія

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

ремес-

ламъ,

 

рукодѣлію,

 

живописи

 

и

 

иконоиисанію.

 

Удовлетворяя

 

заду-

шевной

 

потребности

 

народа

 

въ

 

церковномъ

 

иѣніи,

 

она

 

обращаетъ

особенное

 

вниманіе

 

на

 

участіе

 

дѣтей

 

въ

 

богослуженіи.

Церковные

 

хоры

 

изъ

 

учащихся

 

должны

 

составлять

 

иовсемѣст-

ную

 

принадлежность

 

церковно-приходской

 

школы.

-

 

Въ

 

цѣляхъ

 

обезпеченія

 

правильнаго

 

самообразованія

 

народа

и

 

удовлетворенія

 

его

 

любознательности,

 

православное

 

духовенство

прилагаете

 

заботы

 

объ

 

устройствѣ

 

приходскихъ

 

и

 

школьныхъ

 

бпб-

ліотекъ,

 

читаленъ,

 

народныхъ

 

чтевій

 

и

 

вообще

 

способствуете

 

пу-

•

 

темъ

 

церковной

 

школы

 

и

 

связанныхъ

 

съ

 

нею

 

учрежденій

 

подъему

духовной

 

и

 

матеріальной

 

жизни

 

народа.

Настоящее

 

положеніе

 

церковной

 

школы

 

и

 

способы

 

дальнѣй-

шаго

 

ея

 

развитія

 

будутъ

 

выясняться

 

путемъ

 

сравненія

 

съ

 

суще-

ствующими

 

начальными

 

школами

 

иныхъ

 

вѣдомствъ,

 

а

 

также

 

со

школами

 

заграничными.
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Возможно

 

полное

 

выясненіе

 

типа

 

этой

 

школы,

 

ея

 

задачъ,

 

вос-

■иитательныхъ

 

и

 

учебныхъ

 

средствъ

 

и

 

ея

 

вліяніи

 

на

 

религіозно-

нравственный

 

и

 

экономическій

 

строй

 

народной

 

жизни—составляете

главную

 

задачу

 

журнала

  

«Народное

 

Обозрѣніе>.

Подписка

 

адресуется:

 

въ

 

С.-ІІетербургъ,

 

въ

 

Издательную

 

Ко-

миссію

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

Статьи

 

и

 

письма

 

по

 

дѣламъ

 

журнала

 

адресуются:

 

въ

 

С.-Пе-

тербургъ,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

«Народное

 

Образованіе» ,

 

зданіе

-Святѣйшаго

 

Сгнода.

ІІ-Й

    

ГОДЪ

    

ИЗДАНІЯ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

СЕЛЬСГКО

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

7Г

 

ТиР

 

ТЭ

 

ТГ"

 

~СЗ

 

"И"

 

СГ^Х,

 

Jujl

 

JET

 

JELi

 

Jra

 

JEZL

 

^гЭ.^
(иодъ

 

редакціей

 

П.

 

Н.

 

Елагина)

имѣющей

 

задачею

 

распространять

 

ирактическп-иолезныя

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

свѣдѣнія,

 

прпгодныя

 

главнымъ

 

образомъ

  

для

  

не-

большихъ

 

хозяевъ.

Учеными

 

Комитетами

 

Министерствъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

и

Земледѣлія

 

п Тосударственныхъ

 

Имуществъ

 

журнаіъ

 

«ДЕРЕВНЯ»

допущенъ

  

въ

  

бпбліотеки

   

всѣхъ

   

среднпхъ

 

и

 

низшихъ

   

учебныхъ

заведеній.

Жинпстерствомъ

 

народнаго

 

Просвѣщенія

 

журналъ

 

«Деревня>

 

допу-

щенъ

 

въ

 

безплатныя

 

народныя

 

чптальни.

Программа

 

журнага:

 

отрасли

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

ремесла'

 

и

домоводство.

Безилатныя

 

праложенія:

 

сѣмена

 

хорошихъ

 

сортовъ

 

сельско-

хозяйственныхъ

 

растеній,

 

планы

 

и

 

чертежи

 

хозяйственныхъ

 

пост-

.роекъ

 

и

 

рисунки

 

на

 

отдѣльныхъ

 

лпстахъ.

Срокъ

 

выхода

 

журнала

 

ежемесячный,

 

сброшюрованными

 

книж-

ками,

 

съ

 

иллюстраціями

 

въ

 

текстѣ

 

а

 

съ

 

приложепіемъ

 

чертежей

 

и

рисунковъ

 

на

 

особыхъ

 

лпстахъ.
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Выдержки

 

изъ

 

отзывовъ

 

о

 

журналѣ

 

Деревня".

Газета

 

«Новое

 

Время»

 

№

 

7419—22

 

Октября

 

1896

 

года:

 

«Въ

«ынѣшнемъ

 

году

 

былъ

 

сдѣланъ

 

опыте

 

изданія

 

дешеваго

 

сельско-

хозяйственнаго

 

журнала

 

«Деревня> .

 

Опыте

 

вышелъ

 

очень

 

удачный

и

 

успѣшный.

 

При

 

цѣнѣ

 

всего

 

въ

 

три

 

рубля

 

съ

 

пересылкой,

 

«Де-

ревня)

 

выходила

 

ежемѣсячно

 

хорошенькими

 

книжками

 

съ

 

множе-

жествомъ

 

рисунковъ

 

и

 

хромолитографированныхъ

 

приложеній,

 

ис-

полненныхъ

 

очень

 

хорошо.

 

Содержаніе

 

каждой

 

книжки

 

состояло

изъ

 

двѵхъ

 

короткихъ,,

 

но

 

дѣльныхъ

 

и

 

ясно

 

наннсанныхъ

 

статеекъ

на

 

самыя

 

разнообразныя

 

темы,

 

но

 

всегда

 

чисто

 

практически

 

изла-

гавшихъ

 

предмета.

 

Это

 

наиравленіе

 

намъ

 

кажется

 

очень

 

цѣанымъ

для

 

сельско-хозяйственнаго

 

журнала.

 

Многіе

 

изъ

 

деревенскихъ

 

жи-

телей

 

читывали

 

въ

 

книжкахъ

 

и

 

журналахъ

 

и

 

знаютъ,

 

что

 

имъ

 

надо

было

 

бы

 

у

 

себя

 

сдѣлать,

 

но

 

какъ

 

это

 

сдѣлать— туте

 

они

 

занима-

ются

 

на

 

первыхъ

 

же

 

шагахъ

 

и...

 

откладываютъ

 

задуманное

 

до

лучшихъ

 

временъ.

 

Помочь

 

имъ

 

перейти

 

отъ

 

словъ

 

къ

 

самому

 

дѣлу—

эту

 

то

 

задачу

 

и

 

поставилъ

 

себѣ

 

журналъ,

 

насколько

 

можно

 

судить

по

 

первому

 

его

 

году.

 

Среди

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

журналъ

 

былъ

 

при-

нята,

 

повидимому,

 

очень

 

сочувственно,

 

первыя

 

двѣ

 

книжки

 

его

были

 

напечатаны

 

даже

 

вторымъ

 

изданіемъ,

 

и

 

нельзя

 

не

 

сказать

что

 

успѣхъ

 

этотъ— добросовѣстно

 

заслуженный

 

успѣхъ> .

«Записки

 

Императорскаго

 

общества

 

сельскаго

 

хозяйства

 

Юж-

ной

 

Россіи>,

 

№

 

4— Апрѣль

 

1896

 

г.:

 

«Выборъ

 

статей

 

и

 

характеръ

ихъ

 

изложенія

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

самаго

 

простого

 

читателя.

 

При

этомъ

 

большая

 

часть

 

статей

 

снабжена

 

рисунками

 

и

 

чертежами.

Отъ

 

души

 

желаемъ

 

широкаго

 

распространенія

 

журналу

 

«Деревня»,

самому

 

дешевому

 

изъ

 

всѣхъ

 

сельско-хозяйственныхъ

 

изданій.

 

Не-

смотря,

 

однако,

 

нь

 

всю

 

дешевизну,

 

журналъ

 

издается

 

весьма

 

опрятно

и

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

такъ,

 

что

 

большаго

 

ни

 

съ

 

внутренней

 

ни

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

нельзя

 

требовать> .

Подписная

 

пѣна

 

на

 

журналъ

 

«Деревня»:

 

за

 

годъ,

 

12

 

выпус-

ковъ

 

со

 

всѣми

 

цриложеніями,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

паресылаой

 

3

 

р.
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Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ.

 

журнала:

 

С.-Петербургъ,

уголъ

 

Большой

 

Морской

 

и

 

Кирпичнаго

 

переулка,

 

д.

 

3

 

—

 

13-

 

Въ

Москвѣ— въ

 

отдѣленіи

 

конторы,

 

ири

 

книжномъ

 

магазины

 

Е.

 

И.

Тихомирова

 

(Кузнецкій

 

моста).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

ПР0П0ВѢДНЙЧЕСКАГО

 

ЛИСТКА
въ

 

1897

 

году.

Въ

 

1897

 

году

 

«Проповѣдническій

 

Листокъ>

 

будетъ

 

выходить

съ

 

прибавленіемъ

  

«Внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій> .

«Внѣбогослужебиыя

 

собесѣдованія»

 

будутъ

 

имѣть

 

предметомъ

жизнь

 

и

 

подвиги

 

святыхъ.

«Поученія

 

будутъ

 

издаваться

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ:

 

1)

 

они

 

бу-

дутъ

 

кратки,

 

но

 

содержательны;

 

2)

 

по

 

изложенію

 

будутъ

 

просты,

общедоступны;

 

3)

 

будутъ

 

выходить

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

того

 

времени,

 

на

которое

 

назначены;

 

4)

 

будутъ

 

помѣщатьса

 

ноученія

 

на

 

различные

случаи

 

(погребеніе,

 

вѣнчаніе

 

и

 

т.

 

д.)

 

и

 

темы

 

для

 

самостоятель-

наго

 

составленія

 

проповѣдей.

Цѣна

 

«Прои.

 

Листка»

 

съ

 

«Внѣбог.

 

собесѣдованіями»

 

2

 

руб.

Везъ

 

«Внѣбог.

 

собесѣдованій»

 

«Проп.

 

Листокъ»

 

не

 

можетъ

 

быть

высылаемъ;

 

какъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

и

 

«Внѣбог.

 

собео

безъ

  

«Нроп.

 

Листка>.

За

 

прежніе

 

одиннадцать

 

лѣтъ

 

(1882—1886

 

и

 

1888—1803)

можно

 

иолучать

 

«Проп.

 

Лист.*

 

по

 

1

 

рублю

 

за

 

годъ;

 

а

 

за

 

1887

 

г.

(въ

 

расширенномъ

 

видѣ)

 

но

 

1

 

рублю

 

50

 

к.

 

За

 

1894,

 

1895

 

и

 

1896

годы

 

высылается

 

«Проп.

 

Листокъ

 

<

 

съ

 

«Внѣб.

 

собесѣд

 

>

 

по

 

2

 

руб.

за

 

каждый

 

годъ.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

исключительно

 

на

 

имя

 

редак-

тора-издателя,

 

профессора

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

Маркеллина

Алексѣевича

 

Оле.сницкаю.
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ОБЪ

    

ИЗДАНІИ

УНИВЕРСИТЕТСКИХЪ

  

ИЗВШІЙ
въ

 

1897

 

году.

Цѣль

 

настоящаго

 

изданія

 

остается

 

прежнею:

 

доставлять

 

чле-

намъ

 

универсптетскаго

 

сословія

 

свѣдѣнія,

 

необходимый

 

имъ

 

по

отношеніямъ

 

ихъ

 

къ

 

Университету,

 

и

 

знакомить

 

публику

 

съ

 

состо-

яніемъ

 

и

 

дѣятельностію

 

Университета

 

и

 

разлпчныхъ

 

его

 

частей.

Университетскія

 

Извѣстія

 

въ

 

1897

 

году

 

будутъ

 

выходить

ежемѣсячно

 

книжками,

 

содержащими

 

въ

 

себѣ

 

до

 

20

 

печатныхъ

лисговъ.

 

Цѣна

 

за

 

12

 

киижекъ

 

Извѣстіп

 

безъ

 

пересылки

 

б

 

рублей

50

 

коп.,

 

а

 

съ

 

пересылкой

 

7

 

рублей.

 

Въ

 

случаѣ

 

выхода

 

прило-

жений

 

(болыпихъ

 

сочиненій),

 

о

 

нихъ

 

будете

 

объявлено

 

особо.

Подписчики

 

Извѣстій,

 

при

 

выпискѣ

 

приложеній,

 

пользуются

 

уступ-

кою

 

20%.

Подписка

 

н

 

заявленія

 

объ

 

обмѣнѣ

 

изданіями

 

принимаются

»ъ

 

канцеляріп

 

правленія

 

Университета.

Студенты

 

университета

 

св.

 

Владиміра

 

илатятъ

 

за

 

годовое

изданіе

 

Унпверситетскпхъ

 

Извѣстій

 

3

 

руб.,

 

а

 

студенты

 

прочихъ

университетовъ

 

4

 

р.;

 

продажа

 

отдѣльныхъ

 

книжекъ

 

не

 

допускается.

Университетскія

 

Извѣстія

 

высылаются

 

только

 

по

 

получепіп

подписныхъ

 

денегъ.

Гг.

 

иногородные

 

могутъ

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

своими

къ

 

компссіонеру

 

университета

 

Н.

 

Я.

 

Оглоблину

 

въ

 

С.-Петербургъ,

на

 

Малую

 

Садовую,

 

№

 

3,

 

и

 

въ

 

Кіевъ,

 

на

 

Крещатикъ,

 

въ

 

книж-

ный

 

магазинъ

 

его

 

же,

 

или

 

непосредственно

 

въ

 

Правленіе

 

Универ-

ситета

 

ев

   

Владпміра.
Редакторъ

 

В.

 

Иконниковъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ

 

на

 

газету

?т сс

годъ

 

ѵзданія

   

2.

Въ

 

программу

 

пзданія

 

входятъ

 

всѣ

 

обычные

 

отдѣлы

 

полити-

ческихъ,

 

общественныхъ

 

и

 

литературныхъ

 

газета.

 

Въ

 

каждомъ

 

№

дается

 

въ

 

сжатомъ,

   

но

 

жнвомъ

   

и

   

общедостунномъ

 

изложеніи

 

си-
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стематическій

 

обзоръ

 

всѣхъ

 

важнѣншпхъ

 

новостей

 

въ

 

области

 

по-

литики

 

и

 

общественной

 

жизни

 

за

 

недѣлю,

 

а

 

также

 

отчеты

 

о

 

всѣхъ

выдающихся

 

и

 

ингересныхъ

 

новпнкахъ

 

русской

 

литературы

 

съ

приведеніемъ

 

найболѣе

 

характерныхъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

нихъ,

 

что

можетъ

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

замѣнить

 

непосредственное

 

съ

 

ними

знакомство.

 

Разета

 

предназначается

 

преимущественно

 

для

 

лицъ,

неимѣющихъ

 

возможности

 

или

 

времени

 

слѣдить

 

за

 

ежедневными

изданіями

 

и

 

ежемѣсячнымп

 

журналами

 

и

 

разбираться

 

въ

 

массѣ

даваемаго

 

ими

 

матеріала.

 

Изданію

 

придана

 

серьезная

 

постановка.

Особенное

 

вниманіе

 

обращено

 

на

 

сообщенія

 

пзъ

 

провинціи,

 

си-

лами

 

которой

 

питаются

 

наши

 

центры,

 

умственный

 

и

 

моральный

роста

 

которой

 

составляете

 

такое

 

замѣтное

 

явленіе

 

въ

 

наши

 

дни.

Газета

 

выходите

 

еженедѣльно

 

нумерами

 

обычнаго

 

формата

еженедѣльныхъ

 

и

 

нллюстрированпыхъ

 

изданій. —Условія

 

подписки:

на

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

и

 

иерее.

 

3

 

р.

 

За

 

границу

 

на

 

годъ

 

5

 

р.— Адресъ

редакцін

 

н

 

конторы:

 

С.-Петербургъ,

 

6-я

 

Рождественская,

 

д.

 

№

 

10.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ,

   

РЕЛИГІОЗНО-НРАВОТВЕННЫЙ

   

ИЛЛЮСТРИРО-

ВАННЫЙ

   

НАРОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

КОРМЧІЙ
(X

 

годъ

 

пзданія).

«Кормчій»

 

одобренъ

 

Его

 

Императорским*

 

Высочеетвомъ

 

Ве-

ликимъ

 

Княземъ

 

Михаиломъ

 

Николаевіічемъ,

 

какъ

 

полезное

 

чтеніе

для

 

солдате,

 

и

 

рекомендованъ

 

Имъ

 

къ

 

выпискѣ

 

по

 

Россійской

 

Ар-

тиллеріи.

Учплищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

допущенъ

 

въ

 

бнблі-

отеки

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Ученымъ

 

Комитетолъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

допущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

народныхъ

 

училищъ

 

для

 

внѣкласснаго

чтенія

 

учащихся

 

п

 

взрослыхъ.

Одобренъ

 

и

 

рекомендованъ

 

московекимъ

 

епархіальнымъ

 

на-

чальствомъ.

                            

-

Костромскимъ

 

еііархіальньшъ

 

начальствомъ

 

объявлено

 

чрезъ

мѣстныя

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

(№

 

2,

 

1895

 

года),

 

что

 

журналъ
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«Кормчій>,

 

uo

 

своимъ

 

внутренние

 

достопнствамъ

 

и

 

дешевизнѣ,

заслуживаете

 

распространенія

 

н

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковныя

 

и

училпіцныя

 

библіотеки.

Епархіальными

 

начальсівамп:

 

пензенскиаъ,

 

тульскимъ,

 

том-

■скимъ,

 

енисейскимъ,

 

минскимъ,

 

астраханскииъ,

 

подольскимъ

 

и

рижекимъ

 

училищнымъ

 

совѣтонъ

 

рекомеидованъ

 

для

 

выински

 

въ

церковныя,

 

благочинническія

 

н

 

училищныя

 

бпбліотеки,

 

какъ

 

жур-

•налъ

 

полезный.

Адресъ

 

редакціо:

 

Москва,

 

Ордынка,

 

д.

 

Ьажановой

 

(квпртира

дротоіерея

 

Скорбященской

 

церкви).

«Кормчій»

 

предназначается

 

для

 

воскреснаго

 

и

 

ираздннчнаго

народнаго

 

чтенія.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

программа

 

нзцанія

 

его

 

носитъ

характеръ

 

общедоступности,

 

какъ

 

въ

 

выборѣ

 

статей

 

для

 

чтенія,

такъ

 

п

 

въ

 

формѣ

 

ихъ

 

изложенія.

«Кормчіп»

 

имѣетъ

 

главною

 

своею

 

цѣлью,

 

какъ

 

показываетъ

и

 

самое

 

названіе,

 

путеводпть

 

православнаго

 

хрпстіанина,

 

т.

 

е.

 

ука-

зывать

 

ему

 

тотъ

 

истинно

 

добрый

 

путь

 

ко

 

спасеиію,

 

который

 

Цер-

ковію

 

Православною

 

предначертанъ

 

для

 

всѣхъ

 

чадъ

 

ея.

 

<Кормчій»

я

 

въ

 

1897

 

году

 

будетъ

 

издаваться,

 

иримѣняясь

 

къ

 

событіямъ

 

не-

дѣли,

 

и;

 

такимъ

 

образомъ,

 

можетъ

 

служить

 

удобныыъ

 

подспорьеыъ

для

 

внѣ

 

богослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

народомъ

 

на

 

весь

 

годъ,

въ

 

особенности

 

духовенству;

 

а

 

для

 

мірянъ

 

и

 

христіанскихъ

 

семей

 

—

благовременнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

чтеніемъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни.

Подписная

 

цѣна:

 

4

 

р.

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой;

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

полгода

 

съ

 

пересылкой.

№№

 

журнала

 

будутъ

 

украшаться

 

рисунками

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

содержанія

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

поясненіямп

 

въ

 

текстѣ.

Обязательный

 

объемъ

 

каждаго

 

номера

 

12

 

страницъ,

 

т.

 

е.

 

1 х/2

печатныхъ

 

листа

 

средняго

 

убористаго

 

шрифта.

 

Но

 

редакція,

 

по

иримѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

нѣкоторые

 

номера

 

будетъ

 

выпускать

 

въ

два

 

листа.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

въ

 

журналѣ

 

«Кормчій»

 

по

 

прежнему

 

будетъ

принимать

 

участіе

 

своими

 

литературными

 

трудами

 

извѣстный

 

крон-

штадтскій

 

пастырь

 

отецъ

 

Іоаннъ.

Въ

 

1897

 

году

 

редакція

 

«Кормчаго»

 

дастъ

 

своимъ

 

иодписчи-

каиъ

 

безплатное

 

нрпложеніе

 

подъ

 

заглавіемъ:

  

<Воскресныя

 

поуче-



-no

 

—

вія

 

по

 

житіямъ

 

святыхъ>.

   

Въ

 

ряду

 

другихъ

 

статей

 

въ

 

1897

 

году

въ

 

«Кормчемъ»

  

будетъ

 

печататься

 

«Жизнь

 

современныхъ

 

подвиж-

нпковъ

 

благочестія».
Протоіерей

    

С.

 

11.

 

Ляпидевскій.
Редакторы-пздатели:

   

„

                       

I.

 

Н

   

Бухарввъ.
Священники

   

R

 

п

  

гУур/евъ

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАІЪ

В-ЬСТНИКЪ

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
Журналъ

 

посвященъ

 

веѣмъ

   

вопросамъ,

   

относящимся

  

до

 

благотво-

рительности

 

и

 

общественнаго

 

призрѣнія.

Органъ

 

Вѣдомства

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ.

Журналъ

 

издается

 

Цеитралышмъ

 

Уиравлевіемъ

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ

 

Вѣдомств»

учиіжденій

 

Императрицы

 

Маріи,

 

подъ

 

редакціею

 

дѣйств.

 

стат.

 

сов.

 

Евгенія

Севастьяновича

 

Шумигорскаго.

Журналъ

 

выходитъ

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

объемомъ

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

печат-

ныхъ

 

листовъ— Подписная

 

цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе,

 

съ

 

доставкою

 

п

 

пере-

сылкою,

 

три

 

рубля.— Доходъ

 

отъ

 

изданія,

 

за

 

покрытіемъ

 

всѣхъ

 

расходовъ,.

обращается

 

въ

 

пользу

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ

 

Вѣдомства

 

учрежденій

 

Импера-

трицы

 

Маріи. — Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

(С.-Петербурга,

 

Ка-

занская

 

ул.,

 

7). — Статьи

 

для

 

напечатанія

 

и

 

всѣ

 

запросы,

 

касающіеся

журнала,

 

должны

 

быть

 

адресуемы

 

исключительно

 

въ

 

редакцію.— Редакція

для

 

личныхъ

 

объясненій

 

открыта,

 

исключая

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

ежедневно

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

час.

 

пополудни.— Отдѣльные

 

№№

 

продаются

 

по

 

3ft

коп.

 

— Объявленія

 

принимаются

 

за

 

строчку,

 

или

 

занимаемое

 

ею

 

иѣсто

 

по

 

15

 

к.

Адрессъ

 

Редакціи:

 

С.-ІІвтербуріъ.

 

Казанская

 

ул.,

 

7.

ОВЪ

 

ИЗДАНШ

 

ЖУРНАЛА

ВЪРА

 

И

 

РАЗУМЪ
въ

 

1897

 

году.

Изданіе

  

богословско-философскаго

   

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

будетъ

 

про-

должаемо

 

въ

 

1897

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Журналъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,



—

 

Ill

 

—

будетъ

   

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Церковнаго.

 

2)

 

Философскаго

   

и

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

   

епархіи.

Журналъ

 

выходитъ

 

отдѣльными

 

книжками

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

по

 

девяти

я

 

болѣе

   

печатныхъ

   

листовъ

 

въ

 

каждой

   

книяскѣ,

 

т.

 

е.

   

годичное

   

изданіе

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

24

 

выпусковъ

 

съ

 

текстомъ

  

богословско-философскаго

содержанія

 

до

 

220

 

и

 

болѣе

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

  

внутри

 

Россіи

 

10

 

р.,

 

а

 

за-грани-

цу

 

12

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Разсрочка

 

въуплатѣ

 

дснеіъ

 

не

 

допускается.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

Редакціи

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Ра-

зумъ"

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

при

 

свѣчной

 

лавкѣ

 

Харьковска-,

го

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

въ

 

Харьковской

 

конторѣ

 

„Новаго

 

Времени",

 

во

всѣхъ

 

остальпыхъ

 

киижныхъ

 

магазинахъ

 

г.

 

Харькова

 

и

 

въ

 

Копторѣ

 

Дарь-

ковскихъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостей";

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Печков-

<ской,

 

Петровскія

 

линіи,

 

контора

 

В.

 

Гиляровскаго,

 

Столѣшниковъ

 

пере-

улокъ,

 

д.

 

Корзинкина;

 

въ

 

Петербургѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

г.

 

Тузова,

■Садовая,

 

домъ

 

№

 

16.

 

Въ

 

остальныхъ

 

городахъ

 

Имперіи

 

подписка

 

на

 

жур-

налъ

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

   

книжныхъ

 

магазинахъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

конторахъ

 

„Новаго

 

Времени".

Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разунъ"

 

можно

 

получать

 

полные

 

экземпля-

ры

 

]ея

 

изданія

 

за

 

прошлые

 

1886— 1889

 

годы

 

включительно

 

по

   

уменьшен-

ной

   

цѣнѣ,

   

именно

 

по

 

7

 

р.

 

за

 

каждый

   

годъ;

 

по

 

8

 

р.

 

за

 

1890

 

г.,

 

и

 

по

9

 

р.

 

за

 

1891,

   

1892,

  

1893

 

и

 

1894

 

годы.

Лицамъ

 

же,

 

выписывающимъ

   

журналъ

 

за

 

всѣ

 

означенные

   

годы,

  

журналъ

можетъ

 

быть

   

уступленъ

 

за

 

65

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

ОБЪ

 

ИЗДАШИ

-

 

ШВОШВШО

 

СОШДНШ
въ

 

1897

 

году.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

СОБЕСЬДНИКЪ

•будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

строго-православноиъ

духѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

ученомъ

   

направленіи,

 

какъ

 

издавался

   

доселѣ,

 

съ

 

1-го
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января,

   

ежемѣсячно,

   

книжками

   

отъ

 

10

  

до

 

12

 

пѳчатныхъ

  

листовъ

 

въ

каждой.

Журпадъ

 

Православный

 

Собесѣдпикъ

 

рекомепдованъ

 

Святѣйшимъ

 

Си-

нодомъ

 

для

 

выписыванія

 

въ

 

церконвыя

 

библіотеки,

 

„какъ

 

изданіе

 

полезпое

для

 

пастырскаго

 

служенія

 

духовенства'1

 

(Синод,

 

опред.

 

8

 

сент.

 

1874

 

г.

 

X?

2792).

Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе,

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

къ

 

нему,

 

остается

прежняя:

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

  

Имперіи —

семь

 

рублей.

При

 

журналѣ:

 

„Православный

 

Собесѣдникъ"

 

издаются

ИЗВЬСТІЯ

  

ПО

 

КАЗАНСКОЙ

   

ЕПАРХІИ,

выходящія

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

нумерами,

 

по

 

2

 

печатпыхъ

 

листа

 

въ

важдомъ,

 

убористаго

 

шрифта.

Принты

 

Казанской

 

епархіи,

 

выписывающіе

 

„

 

Православный

 

Собесѣд-

никъ",

 

получаютъ

 

за

 

ту

 

же

 

цѣну

 

к

 

„Извѣстія",

 

съ

 

приплатою

 

1

 

руб.

 

за

пересылку

 

по

 

почтѣ.

Цѣна

 

«ИЗВѢОТІЙ»

 

для

 

мѣсть

 

и

 

лицъ

 

другихъ

 

епархій

 

и

 

другихъ.

вѣдомствъ,

 

за

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пересылкою—

десять

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

Оравославнаго

 

Собесѣдника,

 

при-

Духовной

 

Академіи,

   

въ

 

Казани.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

Въ

 

1897

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

продолжать

 

из-

даніе

 

Вогословскаго

 

Вѣстника

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

отъ

 

двѣнадцати

 

до-

пятнадцати

 

листовъ,

 

по

 

прежней

 

программѣ.

Содержаніе

 

журнала

 

распадается

 

на

 

пять

 

отдѣловъ.

Отдѣлъ

 

I.

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.
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Отдѣлъ

 

II.

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ

 

и

историческимъ.

Отдѣлъ

 

III.

Изъ

 

современной

 

жизни.

 

Въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

обозрѣнія

 

совремеп-

ыхъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизпи

 

Россіи,

 

православнаго

 

Востока,

 

странъ

славянскихъ

 

и

 

западно-европейскихъ,

 

а

 

также

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

жизви

Академіи.

Отдѣлъ

 

IV.

Критика,

 

рецензіи

 

и

 

библіографія

 

по

 

богословскимъ,

 

философскимъ

 

и

историческимъ

  

наукамъ.

Отдѣлъ

   

V.

Приложенія.

                                        

'

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ:

 

безъ

 

пересылки

 

шесть

 

рублей,

 

съ

 

пере-

сылкой

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

восемь

 

рублей.

Адресъ:

 

въ

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

редакцію

 

„Бого-

 

~

словскаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

з.

 

орд.

   

проф.

 

В.

 

Соколовъ

ВОСКРЕСНАЯ

 

БЕСѢДА.
Еженедѣльпое

 

шмтрршш

 

изданіе.

Издается

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

(Большая

 

Итальянская

 

№

 

5).

Редакторъ-пздательнпца

 

княгиня

 

Н.

 

М.

 

Щербатова.

Ц«на

 

за

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

іі

 

пересылкою

 

5

 

руб.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1897

 

ГОДЪ

на

 

духовно-академическіе

 

журналы

TT cCv DFnX>n,tLT'U>

     

ОфПфНИТЁРП^
Ц&Г£шоД<ЬлД

    

JD

 

Jdu

 

X,

 

JwJuJtv

 

JD

И

ДРИСТІАНСНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

СЪ

   

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

полнаго

 

собранія

 

творвщй

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста.

С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣшамости

 

и

 

впредь

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

салъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

 

служила

 

до

 

сихъ

 

поръпо-

средствомъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

 

издавать

 

въ

 

1897

 

году

 

«Церковный

Вѣстникъ»

 

и

 

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

по

 

слѣдующей

 

црограммѣ.

Въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

печатаются:

1)

  

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

обсужденіе

 

бо-
гословскихъ

 

и

 

церковпо-истор.

 

вопросовъ,

 

какъ

 

они

 

выдвигаются

 

запросами

времени;

2)

   

Статьи

 

церковно-общественнаго

 

характера,

 

посвященныя

 

об-
сужденію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

явленій,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

дастъ

 

ши-

рокое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

соблаго-

волять

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

назрѣвающимъ

 

вопросамъ

 

жизни;

3)

   

Мнѣнія

 

и

 

отзывы- отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

 

и

 

подверга-

ются

 

критическимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

церковно-общественной

жизня,

 

какъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

текущей

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати;

4)

   

„Въ

 

области

 

цѳрковно-приходской

 

практики'1 — отдѣлъ,

 

въ

которомъ

 

редакція

 

дастъ

 

разрѣшеніѳ

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

изъ

 

пастыр-

ской

 

практики;

5)

   

Корреспонденции

 

изъ

 

ѳпархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

выдающихся

явленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

6)

   

Обозрѣніе

 

ннигъ

 

и

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣтскихъ

 

жур-

наловъ.

7)

  

Постановлена

 

и

 

распоряженія

 

правительства;

8)

  

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

за

 

границей

 

на

 

пространствѣ

 

всего

 

земного

 

шара.
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9)

 

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

разнообразный

 

интересныя

 

свѣ-

дѣнія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

„ХРИСТИАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

входятъ

 

самостоятельныя

 

и

 

перевод-

ныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

назидательпаго

 

содержанія,

 

въ

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

 

дѣла

 

соединяется

 

и

 

общедо-

ступность

 

изложенія,

 

а

 

также

 

критическія

 

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

ново-

стяхъ

 

отечественной

 

и

 

иностранной

   

богословской

 

литературы.

Лримѣчаніе.

 

Въ

 

удовлетвореніе

 

желанія

 

многихъ

 

поднисчиковъ,

я

 

Христианское

 

Чтеніе и

 

съ

 

будущаго

 

1897

 

года

 

будетъ

 

выходить

 

еже-

месячно

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

печ.

 

листовъ,

 

что

 

дастъ

 

возможность

правильнѣе

 

слѣдить

 

за

 

всѣми

 

выдающимися

 

явленіями

 

въ

 

области

 

бого-

словской

 

науки

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни.

 

Такое

 

расширеніе

 

журнала

конечно

 

потребуетъ

 

удвоенныхъ

 

усилій

 

со

 

стороны

 

редакціи

 

и

 

крайняго

напряженія

 

ея

 

матеріальныхъ

 

средствъ.

 

Несмотря

 

на

 

это,

 

цѣна

 

на

 

жур-

налъ,

 

выписываемый

 

отдѣльно,

 

остается

 

прежняя,

 

т.

 

е.

 

5

 

рублей

 

въ

 

годъ,

я

 

только

 

тѣ

 

подписчики,

 

которые

 

выписываютъ

 

его

 

совмѣстно

 

съ

 

„Церков-

вымъ

 

Вѣстникомъ",

 

за

 

дополнительныя

 

шесть

 

книжекъ

 

приплачиваютъ

одинъ

 

рубль,

 

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

двухъ

 

рублей

 

платятъ

 

три

 

рубля.

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

1895

 

года

 

редакція

 

приступилакъ

 

изданію

 

„Полнаго

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

 

въ

 

рус.

 

перево-

дѣ

 

на

 

весьма

 

льготпыхъ

 

для

 

своихъ

 

подписчиковъусловіяхъ.

 

Именно

 

подпис-

чики

 

на

 

ОБА

 

ЖУРНАЛА

 

нолучаютъ

 

ежегодно

 

большой

 

томъ

 

этихъ

твореній

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ

 

(около

 

1,000

 

страницъ

 

убористаго,

 

по

 

четкаго

шрифта),

 

вмѣсто

 

номинальной

 

цѣны

 

въ

 

три

 

рубля,

 

за

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ,

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ— за

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

считая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пе-

ресылку.

 

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ,

 

всѣ

 

подписчики

 

„Церковнаго

Вѣстпика"

 

и

 

„Христіавскаго

 

Чтевія"

 

получаютъ

 

возможность,

 

при

 

самомъ

аезначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ,

 

пріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

твореній

одного

 

изъ

 

величайшнхъ

 

отцовъ

 

церкви, — собраніе,

 

которое,

 

по

 

богатству

л

 

разнообразію

 

содержанія,

 

составляетъ

 

цѣлую-

 

библіотеку

 

богословской

 

ли-

тературы

 

ея

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

1897

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

ТРЕТІЙ

 

ТОМЪ

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ.

Въ

 

него

 

войдутъ

 

толкованія

 

на

 

различный

 

мѣста

 

Св.

 

Иисанія,

 

бесѣды

 

на

разные

 

случаи,

 

письма

 

къ

 

діакониссѣ

 

Олимпіадѣ

 

и

 

другииъ

 

лицамъ

 

и

 

др.

статьи.

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

и

 

ПЕРВЫЕ

 

ДВА

ТОМА,

 

благоволить

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣвѣ

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

томъ
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УСЛОВІЯ

  

ПОДПИСКИ.-Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

а)

    

Отдѣльно

 

за

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

5

 

(пять)

 

руб.

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

10АННА

 

ЗЛАТОУСТА— Ь

 

руб.

 

50

 

коп;

въ

 

изящномъ

 

переплепгѣ

 

7

 

руб.;

 

за

 

<Христіанское

 

Чтевіе>

 

5

 

(пять)

руб.;

 

съ

 

приложеніемъ

 

ТВОРЕЩЙ

 

СВ.

 

10АННА

 

ЗЛАТОУСТА
—

 

6

 

р.

 

50

 

к. — въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

 

7

 

руб*

б)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

ТВОРЕ-

НІЙ

 

СВ.

 

10АННА

 

ЗЛАТОУСТА

 

9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

переплетѣ

 

9

 

р.

 

50

 

коп.

За

 

границей

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

За

   

оба

  

журнала

 

10

 

(десять)

 

р.;

 

съ

 

приложеніемъ

   

Твѳреній

 

св.

Іранна

  

Златоуста

 

11

 

р.

 

50

 

к.;

 

зъ

 

каждый

  

отдѣльно

 

7

 

(семь)

  

руб.;

  

съ

   

*

орйложеніемъ

 

«Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста»— 9

 

рублей.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

« Въ

 

редакцію

 

,,

 

Церковнаго

 

Вѣстника^

 

и

 

„

 

Христганскаю

 

Чте-

нія^

 

въ

 

С.-1Іетербуріѣ и .

Редакторъ

  

проф.

 

А.

 

Лопухинъ.

О

 

продолжены

 

въ

 

новомъ

 

1897

 

году

 

изданія

Противосектантскаго

 

журнала

МИССІОНЕРСКОЕ

 

0Б03РѢНІЕ,

f

 

Одобренная

 

общимъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

дѣлу

 

основанія

 

противосектантск.

журнала,

 

Редакція,

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

найлучшемъ

 

выполненіи

 

новымъ

 

органомъ

его

 

задачъ,

 

съ

 

перваго

 

же

 

года

 

начала

 

свое

 

изданіе

 

болѣе

 

широко,

 

чѣмъ

предрѣшила.

 

Объявивъ

 

въ

 

началѣ,

 

что

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

бу-

детъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

въ

 

одной

 

книжкѣ,

 

объемомъ

 

отъ

 

6

 

до

 

8

 

печат—

ныхъ

 

листовъ,

 

при

 

подписной

 

цѣнѣ

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ,'

 

Редакція,

 

не

 

увеличи-

вая

 

стоимости,

 

издаетъ

 

журналъ

 

въ

 

двухъ

 

ежемѣсячныхъ

 

вьтускахъ,

 

прп-

чемъ,

 

вслѣдствіе

 

накопленія

 

неразработанная)

 

матеріала

 

по

 

миссіонерству

 

в

сектовѣдѣнію

 

и

 

нарожденія

 

новыхъ

 

миссіонерскихъ

 

запросовъ,

 

требующихъ

отъ

 

журнала

 

должнаго

 

освѣщенія

 

и

 

разрѣшенія,

 

всѣ

 

книжки

 

^Миссіонер-

скаго

 

Обозрѣнія"

 

выпущены

 

въ

 

значительно

 

увеличенномъ

 

противъ

 

объ-

явленнаго

 

объемѣ.

    

„Миссіонерское

   

Обозрѣніе л

   

въ

 

теченіе

 

года

 

дастъ
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своимъ

 

подписчикамъ

 

24

 

выпуска,

 

всего

 

въ

 

количествѣ

 

не

 

менѣе

 

125-

печатныхъ

 

листовъ,

 

что

 

обезпечиваетъ

 

новому

 

журналу

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

болъшихъ,

 

и

 

по

 

цѣнѣ

 

найболѣе

 

доступныхъ

 

періодическихъ

 

духовныхъ-

изданій.

Посвящая

 

себядѣлу,

 

такъ

 

называемой,

 

внутренней,

 

по

 

преимуществу

противосектантской

 

миссіи

 

отечественной

 

Церкви,

 

въ

 

борьбѣ

 

ея

 

съ

раціонатстическимъ

 

и

 

мистическимъ

 

сектантствомъ,

 

существую-

щимъ

 

среди

 

православнаго

 

паселенія

 

многихъ

 

епархій,

 

то

 

въ

 

видѣ

 

старыхъ

сектъ— духоборства,

 

молоканства,

 

жидовства,

 

то

 

въ

 

иовѣйшихъ

 

фор-

тѵъ—штунды~

 

баптизма,

 

пашковщины,

 

толстовщины,

 

а

 

также

 

въ

видѣ

 

тайныхъ

 

сектъ

 

—

 

хлыстовства,

 

шалапутства,

 

мормонства,

 

скоп-

чества

 

и

 

др.,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

не

 

можетъ

стоять

 

въ

 

стороиѣ

 

и

 

отъ

 

противораскольничьей

 

миссіи,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что-

въ

 

нѣдрахъ

 

раскола

 

ныиѣ

 

наблюдаются

 

явленія

 

чисто

 

раціоналистическаго

сектантскаго

 

характера.

„Миссгонерское

 

Обозрѣнге"

 

будетъ

 

споспѣшествовать

 

дѣлу

 

внутрен-

ней

 

миссіи:

 

а)

 

путемъ

 

раскрытія

 

и

 

уясненгя

 

неправоты

 

сектант-

скихъ

 

лжеученій

 

всѣми

 

средствами,

 

какія

 

представляетъ

 

православная

богословская

 

и

 

историческая

 

литература,

 

б)

 

общедоступнымъ

 

изложенг-

емъ

 

основныхъ

 

истинъ

 

христіанской

 

вѣры,

 

правилъ

 

нравственности

и

 

в)

 

всестороннимъ

 

изслѣдованіемъ

 

русскихъ

 

раціоналистическихь

и

 

мистическихъ

 

сектъ

 

и

 

современнаю

 

состоянья

 

раскола,

 

со

 

сто-

роны

 

существа

 

и

 

характера

 

содержимаго

 

ими

 

ученія,

 

духовнаго

 

и

 

соціальнаго

вліянія

 

на

 

послѣдователей

 

своихъ

 

и

 

отношеній

 

къ

 

церковной,

 

общественной

и

 

государственной

 

жизни

 

нашего

 

православнаго

 

отечества.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

журнала

 

въ

 

24

 

выпуска

 

со

 

всѣми

 

приложені-

ями

 

и

 

пересылкою

 

прежняя

 

-пять

 

руб.,

 

при

 

подпискѣ

 

на

 

полугодіе

 

три

руб.,

 

заграницу

 

семь

 

руб.

Желаюшіе

 

при

 

журиалѣ

 

получить

 

8

 

выпусковъ

 

Ыиссіонерскшъ

листковъ

 

изданія

 

1896

 

года,

 

а

 

равно

 

и

 

имѣющіе

 

выдти

 

въ

 

новомъ

 

году

отдѣльными

 

отъ

 

журвала

 

брошюрами

 

и

 

стѣнными

 

листами,

 

прилага-

ютъ

 

одинъ

 

руб.

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Шее»,

 

въ

 

Редакціи

 

журнала

 

„Миссіонерскаго-

Обозрѣнія'

 

(Кириловская

 

ул.,

 

домъ

 

№

 

10)

 

и

 

въ

 

книжп.

 

маг.

 

Оілоблина

и

 

Гинтера-Малецкаю

 

на

 

Крещатикѣ;

 

въ

 

Москвѣ—ъъ

 

книж.

 

маг.

 

Сино-

дальной

 

типографіи.

 

(Никольская

 

у.);

 

Петербург»— въ

 

книж.

 

маг.

 

Тузова-

(Гостинн.

 

дворъ,

 

№

 

45).

Редакторъ-издатель

 

В.

 

Ж.

  

Скворцовъ.
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О

 

ПРОДОЛЖЕНЫ

 

ИЗДАНІЯ

при

 

Кіѳвекой

 

Духовной

 

Сѳминаріи

ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО

 

дія

 

СЕЛЬСШЪ

 

ПАСТЫРЕЙ"
въ

 

1897

 

году.

Въ

 

1897

 

году

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

Семинаріи

 

по-прежнему

 

будетъ

издаваться

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей11 ,

 

въ

 

видѣ

ѵженедѣлъно

 

выходящахъ

 

номеровъ,

 

ежемѣсячно

 

выходящихъ

 

^Пропо-

яѣдей*

 

и

 

„Боюсловскаю

 

Библіоірафическаю

 

Листка*.

Оставаясь

 

съ

 

самаго

 

начала

 

своего

 

изданія

 

въ

 

1860

 

году

 

и

 

доселѣ

■неизмѣнно

 

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ

 

способствовать

 

приходскимъ

 

пастырямъ

 

въ

ихъ

 

высокомъ

 

и

 

многотрудномъ

 

служеніи,

 

журналъ

 

^Руководство

 

для

селъскихъ

 

пастырей"

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

ІЬ97

 

году

 

будетъ

 

заключать

 

на

своихъ

 

страницахъ

 

статьи,

 

посвященныя

 

разъяспенію

 

православнаго

 

богослу-

женія,

 

изложенію

 

и

 

уясненію

 

нравственныхъ

 

началъ,

 

обще-каноническихъ

требованій

 

мѣстпыхъ

 

церковно-гражданскихъ

 

постановленій,

 

которыми

 

долж-

ны

 

руководствоваться

 

православные

 

русскіе

 

пастыри

 

въ

 

своей

 

жизни

 

и

 

дѣя-

тельпости.

 

Въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

 

чтобы

 

православные

 

приходскіе

 

пастыри

 

могли

«тоять

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

призваиія,

 

при

 

современныхъ

 

условіяхъ

 

и

 

обстоя -

тельствахъ

 

жизни,

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей"

не

 

оставить

 

безъ

 

своего

 

иосильнаго

 

разъясненія

 

и

 

отвѣта

 

вопросовъ,

 

вы-

двигаемыхъ

 

пастырскою

 

практикою,

 

религіозио-нравственнымъ

 

состояніемъ

 

на-

рода

 

и

 

ходомъ

 

законодательства,

 

а

 

равно

 

богословскихъ

 

и

 

философскихъ

 

во-

просовъ,

 

имѣющихъ

 

близкое

 

отпошеніе

 

къ

 

пастырскому

 

служенію.

 

Такъ

 

какъ

съ

 

развитіемъ

 

и

 

усиліемъ

 

сектантства,

 

чувствуется

 

и

 

сознается

 

пастырями

Церкви

 

настоятельная

 

потребность

 

въ

 

руководствѣ

 

относительно

 

ихъ

 

миссіо-

нерскихъ

 

обязанностей,

 

то

 

журналъ

 

^Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пас-

тырей"

 

въ

 

будущемъ

 

1897

 

году

 

будетъ

 

давать

 

мѣсто

 

на

 

своихъ

 

страни-

цахъ,

 

между

 

нрочимъ,

 

статьямъ,

 

содержащимъ

 

въ

 

себѣ

 

какъ

 

уясненіе

 

най-

лучшихъ

 

способовъ

 

и

 

средствъ

 

воздѣйствія

 

на

 

сектантовъ

 

и

 

охраненія

 

пра-

вославныхъ

 

отъ

 

увлеченія

 

современными

 

еретическими

 

заблужденіями,

 

такъ

и

 

истолковательный

 

разборъ

 

пзвращаемыхъ

 

сектантами

 

мѣстъ

 

Свящ.

 

Писанія .

Для

 

поддержанія

 

постоянной

 

духовной

 

связи

 

съ

 

своими

 

подписчиками

 

-

пастырями,

 

Редакція

 

журнала

 

предлагаетъ

 

имъ

 

дѣлать

 

сообщенія

 

о

 

религіо-

зной

 

и

 

нравственной

 

жизни

 

пасомыхъ,

 

а

 

также

 

обращаться

 

къ

 

ней

 

съ

 

недо-

умѣнными

    

вопросами

 

изъ

 

богослужебной,

   

пастырской,

 

миссіонерской

 

и

 

пе-
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дагогической

 

практики

 

священника.

 

Сообщенія,

 

по

 

напечатаніи,

 

могугь

 

быть,

при

 

извѣстныхъ

 

условіяхъ,

 

оплачиваемы

 

гонораромъ,

 

а

 

вопросы

 

будутъ

 

раз-

рѣшаемы

 

на

 

страницахъ

 

журнала

 

съ

 

возможной

 

скоростью.

« Руководство

 

для

 

се.іьскихъ

 

пастырей*

 

ежемѣсячно

 

будетъ

 

вы-

пускать

 

сборяикъ

 

<ІІроповѣдей> .

 

Въ

 

немъ

 

будутъ

 

помѣщаться:

 

1 )

 

поуче-

нья

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

заимствованный

 

изъ

 

тво-

реній

 

богомудрыхъ

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви;

 

2)

 

поученія

 

на

 

во-

скресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни

 

современных'!,,

проповѣдниковъ

 

(преимущественно

 

сельскихъ

 

пастырей),

 

отличающіяся

 

про-

стотою

 

изложенія

 

и

 

примѣнимостыо

 

къ

 

народной

 

жизни;

 

8/

 

внѣбоюслуоюеб-

ныя

 

чтенія

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни;

 

4)

 

катихизическія

 

по-

ученія;

 

5)

 

поученія

 

и

 

бесѣды

 

на

 

разные

 

случаи

 

примѣнительно

 

къ

религіозно-нравственвымъ

 

потребностямъ

 

современной

 

жизни,

 

6)

 

и

 

поученія

въ

 

обличеніе

 

лжеученій

 

раскола

 

и

 

современнаго

 

сектантства

Въ

 

12-ти

 

вынускахъ

 

«Богословскаго

 

Библіографическаго

 

Листка»

„Руководства"

 

будетъ

 

вестись;

 

книжная

 

лѣтопись—списокъ

 

вновь

 

вы-

ходящихъ

 

богословскихъ

 

книгъ

 

съ

 

краткими

 

отзывами

 

о

 

найбодѣе

 

выдаю-

щихся

 

изъ

 

нихъ,

 

а

 

также

 

сжатое

 

обозрѣніе

 

статей,

 

печатающихся

 

въ

 

на-

шихъ

 

духовныхъ

 

журналахъ

 

и

 

заслуживающихъ

 

особеннаго

 

впиианія

 

со

 

сто-

роны

 

пастырей

  

Церкви.

Подписная

 

цѣпа

 

журнала

 

съ

 

означенными

 

приложеніями

 

—

 

Цроповѣ-

дями

 

и

 

Богословскимъ

 

Библіографическимъ

 

Листкомъ— ШЕСТЬ

 

рублей

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

иѣста

 

Россійской

 

Имперіи.

 

Плата

 

за

 

журпалъ

 

по

оффиціальнымъ

 

требованіямъ,

 

какъ-то:

 

отъ

 

консисторій,

 

правіеній

 

духов-

выхъ

 

семинарій

 

и

 

благочинвыхъ,

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

го-

довъ,

 

отсрочена

 

до

 

сентября

  

1897

 

года.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Кіевъ

 

въ

 

Ре-

дакцию

 

журнала

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

  

пастырей*.

И

   

НА

   

ИЗДАВАЕМЫЕ

   

ПРИ

   

НЕМЪ

„памятники

 

древне-русской

 

церковно-учительной

 

литературы"

на

 

1897

 

годъ.

Журвалъ

   

<Странникъ> ,

   

съ

   

октябри

   

1850

 

года,

 

издается

 

новою

родакціей,

 

по

 

угверждеипоГі

 

Св.

 

Сѵыодомі.

 

повои

 

программе,

 

и

 

вых'дитъ
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-ежемесячно,

 

книгами

 

отъ

 

10-ти

 

до

   

12-ти

 

и

 

болѣе.листовъ,

 

по

   

слѣду-

ющей

  

программ!;:

1)

 

Богосдовскія

 

статьи

 

и

 

взслѣдовавія

 

по

 

рашымъ

 

отраслямъ

 

об-

ще-церковной

 

исторі»

 

и

 

исторпко-лптературнаго

 

знанія,— преимущест-

венво

 

въ

 

отдѣлахъ,

 

имѣющихъ

 

ближайшее

 

отношеніе

 

къ

 

Православной

Восточной

 

и

 

Русской

 

жизни.

 

2)

 

Статьи,

 

изслѣдованія

 

и

 

необнаро-

дованные

   

ыатеріалы

 

но

 

всѣмъ

   

отдѣдамъ

   

Русской

   

церковной

 

исторіи.

3)

  

Бесѣды,

 

поученія,

   

слова

 

и

 

рѣчи

   

извѣстнѣйшихъ

   

проповѣдииковъ.

4)

  

Статьи

 

философскаго

 

содѳржанія

 

по

 

вопрссамъ

 

современной

 

бого-

словской

 

жизни.

 

5)

 

Статьи

 

публицистическаго

 

содержанія

 

по

 

выдаю-

щимся

 

явденіямъ

 

церковной

 

жизни.

 

6)

 

Очерки,

 

разсказы,

 

описапія,

знакомящіе

 

съ

 

укладомъ

 

л

 

строемъ

 

церковной

 

жизни

 

вообще

 

хри-

-стіанскихъ

 

исповѣдааій,

 

особенно— съ

 

жизнью

 

пастырства

 

и

 

преиму-

щественно

 

у

 

славянъ.

 

7)

 

Бытовые

 

очерки,

 

разскази

 

и

 

характеристики

изъ

 

области

 

религіознаго

 

строя

 

и

 

нравственныхъ

 

отношеній

 

нашего

 

ду-

ховенства,

 

общества

 

и

 

простаго

 

народа.

 

8)

 

Внутреннее

 

церчовцое

 

обо-

зрѣніе

 

и

 

хроника

 

епархіальной

 

жизни.

 

9)

 

Иностранвое

 

о'озрѣніе:

 

ва-

жнѣйшія

 

явленія

 

текущей

 

церковно-религіозной

 

жизни

 

правосіавнаго

іі

 

неправославная

 

ыіра

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

Западѣ,

 

особенно

 

у

 

славянъ.

 

10)

•Обзоръ

 

русскихъ

  

духовныхъ

   

журналовъ

   

и

 

еаархіальныхъ

   

вѣдомостей.

11)

 

Обзоръ

 

свѣтскихъ

 

журналовъ,

 

газетъ

 

н

 

книгъ:

 

отчеты

 

и

 

отзывы

 

о

ломѣщаемыхъ

 

тамъ

 

статьяхъ,

 

имѣющихъ

 

отногаеніе

 

къ

 

программе

 

жур-

нала.

 

12)

 

Бвбдіографическія

 

и

 

критическія

 

статьи

 

о

 

новыхъ

 

русскихъ

ивигахъ

 

духовнаго

 

содержаиія,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

важнѣйшихъ

 

произведе-

ніяхъ

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

 

13)

 

Книжная

 

лѣтопись:

ежемѣсячный

 

указатель

 

всѣхъ

 

вновь

 

выходящихъ

 

русскихъ

 

книгъ

 

ду-

■ховнаго

 

содержанія;

 

краткіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

кнвгахъ.

 

14)

 

Хроника

важнѣйшпхъ

 

церковно-административныхъ

 

распоряжевій

 

и

 

указовъ.

 

15)

Разныя

 

отрывочный

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

корресподенціи,

 

объявденія.

При

 

«Странникѣ>

 

начато

 

изданіе

 

«Памятаиковъ

 

древае-руеской

•церковно-учительной

 

литературы>.

 

Въ

 

первомъ

 

выпускѣ

 

егопомѣщеиы:

Поучеиія

 

Луки

 

Жидяты,

 

преп.

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго,

 

митр.

 

И.гдаріона

и

 

Кирилла

 

Туровскаго,

 

съ

 

примѣчаніями

 

и

 

объяснительными

 

статьями;

во

 

второмъ

 

выпускѣ:

 

«Славяно-русскій

 

церковно-учительный

 

Пролот ,

■съ

 

примѣчаніями

 

и

 

объяснительной

   

статьей

   

проф.

 

А.

 

И.

   

Поломарева;
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въ

 

третьемъ

 

выпускв

 

на

 

1896

 

годъ:

 

<Древке»русскія

 

поучѳнія

 

о

 

раз-

ныхъ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

жизни

 

по

 

церковно-учительнымъ

 

сборвикамъ

XI— XVI

 

в.»

 

со

 

статьями

 

и

 

приыѣчаніями

 

профессоровъ

 

П.

 

В.

 

Влади-

мірова,

 

А.

 

И.

 

Пономарева,

 

Е.

 

В.

 

Пѣтухова.

 

Въ

 

1897

 

году

 

выйдетъ

четвертый

 

выііускъ

 

«Памятников!»,

 

въ

 

который

 

войдеть

 

вторая

 

часть

<Сда"ряно-русскаго

 

Пролога>

 

за

 

мѣсяцы

 

январь — апрѣль,

 

со

 

статьей

 

и

иримѣчаніями

 

профессора

 

А.

 

И.

 

Пономарева.

Журвадъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книгами

 

отъ

 

10-ти

 

до

 

12-ти

 

и

болѣе

 

листовъ.

 

Подписная

 

плата

 

на

 

журналъ

 

въ

 

1897

 

году,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

въ

 

Россіи

 

и

 

д

 

ставкою

 

вь

 

С. -Петербург!

 

<діесть>

 

рублей,

 

съ

оридоженіемъ

 

же

 

<Памятннковъ>

 

<семь>

 

рублей

 

(Цѣна

 

перваго,

 

вто-

рого

 

н

 

третьяго

 

выпусковъ

 

«Памяти

 

и

 

к

 

о

 

въ>

 

для

 

подиисчиковъ

 

«Стран-

ника»

 

по

 

<одному>

 

рублю,

 

для

 

не-подписчиковъ

 

по

 

«два>

 

рубля

 

за

эвзѳмпляръ);

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

границу

 

«восемь»

 

руб.

 

и

 

съ

 

придоже-

ніемъ

 

«Намятниковъ»

 

«девять»

 

руб. — Адресоваться

 

въ

 

редакцію

 

жур-

наіа

   

<Стравникъ>,

  

въ

 

О.-Петербургѣ,

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

JVs
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Редакторъ-издатель:

 

Проф'Ссоръ.

 

А.

 

Пономаревъ.

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ

съ

 

„Извѣстіями

 

по

 

С.-Петербургской

 

еггархіи"

 

въ

 

1897

 

г.

Третій

 

годъ

 

изданія

Журналъ

 

издается

 

«Обществомъ

 

распространена

 

религіозно-

«равственнаго

 

иросвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви>

 

въ

Сиб.

 

и

 

даетъ

 

лицамъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

назидательное

 

чтеніе

 

въ

 

духѣ

св.

 

Православной

 

Церкви.

Особенное

 

вниманіе

 

въ

 

статьахъ

 

журнала

 

даетса

 

церковной

чіроповѣди.

 

Вопросы,

 

выдвигаемые

 

на

 

очередь

 

жизнію,

 

находятъ

въ

 

журналѣ

 

посильное

 

разрѣгяеніе

 

съ

 

церковной

 

точки

 

зрѣнія.

Секты,

 

расколъ,

 

уклоненія

 

отъ

 

церковныхъ

 

иравнлъ

 

въ

 

жизни,

 

все

находитъ

 

подобающее

 

облнченіе

 

и

 

освѣщеніе

 

въ

 

журналѣ.



—

 

122

 

—

Дѣятельнымь

 

сотрудникоиъ

 

журнала

 

состоитъ

 

прот.

 

Іоаннъ

Ильичъ

 

Сергіевъ

 

(Кронштадтскій).

 

Въ

 

журналѣ

 

за

 

1895

 

и

 

1896

года

 

печатались

 

его

 

слова

 

и

 

рѣчи,

 

произнесенный

 

по

 

разныыъ

случаямъ,

 

а

 

также

 

дневники

 

нигдѣ

 

пе

 

напечатанные

 

ранѣе,

 

за

1861,

 

1894

 

и

 

1895

 

года.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

будетъ

 

продолжаться

 

нечата-

ніе

 

дневниковъ

 

1861

 

—

 

1895

 

гг.,

 

а

 

также

 

слова

 

и

 

рѣчп

 

о.

 

Іоанна.

Ііодиисная

 

цѣна

 

па

 

журналъ— 5

   

р.

   

въ

 

годъ,

   

3

 

р.

 

на

 

полъ

 

года,,

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи:

 

Спб.

 

Николаев-

ская

 

ул.,

 

№

 

5,

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

праздниковъ,

 

отъ

 

10

 

до

 

4

 

ч.

 

дня.

Тамъ

 

же

 

можно

 

получить

 

журналъ

 

за

 

1895

 

г.

 

по

 

5

 

руб.

 

и

отдѣльные

 

ЛУѴ;

 

журнала

 

по

 

10

 

к.

 

за

 

№.

Редакторъ,

 

священникъ

 

Философе

 

Орнатскій.

№

 

2

 

сданъ

 

на

 

почту

 

16

 

января.

Содержаніе:

 

Поучительное

 

чтеыіѳ.о

 

свят.

 

Василіѣ

 

Великомъ. —

Поученіе

 

при

 

освящ.

 

церкви

 

въ

 

д.

 

Воля-Цезароввв.

 

—

 

Пьянство,

 

какъ

 

тяжній

недугъ

 

русскаго

 

народа.

 

—

 

Освященіѳ

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Воля-Цеваровкѣ.

 

—

Библиографическая

 

аамѣтка.

 

—

 

Извѣстія

 

в

 

замѣтки.

 

Встрѣча

 

новаго

 

года

 

въ

кіевскихъ

 

храмах*.

 

Второкіассныя

 

церковно-нриходскія

 

школы.

 

Освященіе

 

при-

іѣла

 

Владимірсваго

 

собора.

 

Изъ

 

уманснаго

 

уѣзда.

 

—

 

Объявленія.

Отъ

 

Кіевск.

 

Духовв.

 

цензура.

 

Комитета

 

печат.

 

дозвол.

   

12

 

января

 

1897

 

г.

Цензоръ,

 

проф.

 

Акад.,

 

прот.

 

I.

 

Королъковъ.

Типографія

 

Корчакъ-Новицкаго,

 

Михайлоіск.

 

ул.

 

д.

 

№

 

4.


