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И

 

PACOOPffif
ОПРЕДЪЛЕНІЕ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА:

Отъ

 

10—25

 

сентября

 

1886

 

года

 

за

 

М

 

1918,

 

о

 

точ-

номъ

 

смыслѣ

 

законоположенья,

 

воішдшаго

 

во

 

2

 

примѣч.

къ

 

ст.

 

220,

 

т.

 

XII,

 

ч.

 

1

 

уст.

 

строит.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Овятѣйшій

Правительетвующій

 

Синодъ

 

слушали.'

 

предложеніе

 

г.

 

ис-

правляющего

 

должность

 

синоднльнаго

 

Оберъ-Прокурора,

отъ

 

9

 

сентября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

188,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

внесена

 

была

 

на

 

разсмотрѣ-

віе

 

перваго

 

общаго

 

собранія

 

правительствующаго

 

сената

всеподданнѣйшая

 

жалоба

 

управляющаго

 

антіохійскимъ

подворьемъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

архимандрита

 

ХристоФора,

 

на

опредѣленіе

 

перваго

 

департамента

 

правительствующаго

сената,

 

отъ

 

13

 

іюня

 

1884

 

года,

 

коимъ

 

отдача

 

въ

 

наймы

каменнаго

 

трехъ-этажнаго

 

дома,

    

сооруженная

 

на

 

землѣ



—

 

652

 

—

сего

 

подворья,

 

въ

 

разстояніи

 

менѣе

 

двухъ

 

саженъ

 

отъ

нѣкоторыхъ

 

частей

 

церкви

 

означепнаго

 

подворья,

 

признак

на

 

не

 

согласною

 

съ

 

даннымъ

 

на

 

постройку

 

того

 

дома

разрѣшеніемъ.

 

Общее

 

сената

 

собраніе

 

нашло,

 

что

 

точный

смыслъ

 

и

 

цѣль

 

издапія

 

законоположепія,

 

вошедшаго

 

во

2

 

примѣчаніе

 

къ

 

ст.

 

220

 

т.

 

XII

 

ч.

 

1

 

уст.

 

стр.

 

по

 

прод.

1876

 

года,

 

приводить

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

воспре-

щеніе

 

возведенія

 

церквей

 

въ

 

разстояпіи,

 

по

 

меньшей

мѣрѣ 5

 

10

 

саж.

 

отъ

 

межи

 

сосѣдняго

 

владѣнія

 

вызвано

исключительно

 

необходимостью

 

охранить

 

должное

 

уваже-

ніе

 

къ

 

святынѣ,

 

оградивъ

 

ее

 

отъ

 

близкаго

 

сосѣдства

 

съ

мірскими

 

жилищами,

 

почему

 

и

 

предоставлено

 

духовному

вѣдомству

 

право

 

отчужденія

 

въ

 

пользу

 

свою

 

мѣстъ,

принадлежащихъ

 

частнымъ

 

владѣльцамъ

 

въ

 

десятисажен-

номъ

 

отъ

 

храмовъ

 

разстояніи.

 

Засимъ,

 

то

 

обстоятельство,

что

 

мірскія

 

жилища

 

были

 

бы

 

устроены

 

не

 

въ

 

частномъ,

а

 

церковномъ

 

домѣ,

 

нисколько

 

не

 

измвняетъ

 

сущности

дѣла,

 

и

 

цѣль

 

закона

 

одинаково

 

была

 

бы

 

нарушена

 

какъ

допущеніемъ

 

мірскихъ

 

построекъ,

 

такъ

 

и

 

разрѣшеніемъ

духовенству

 

воздвигать,

 

не

 

стѣсняясь

 

разстояніемъ

 

отъ

храмовъ,

 

зданія,

 

предназначенныя

 

для

 

мірскихъ

 

жилищъ.

Посему

 

подъ

 

употребленнымъ

 

въ

 

вышеприведенной

 

статьѣ

закона

 

выраженіемъ

 

„

 

церковный

 

постройки ",

 

надлежитъ

разумѣть

 

не

 

вообще

 

зданія,

 

принадлежащая

 

духовному

ведомству,

 

а

 

лишь

 

постройки,

 

необходимый

 

для

 

той

 

или

другой

 

церкви

 

по

 

самому

 

свойству

 

ихъ

 

назначеиія,

именно:

 

для

 

помѣщенія

 

церковнослужителей

 

и

 

причетни-

ковъ,

 

для

 

ризницъ,

 

библіотекъ,

 

трапевъ,

 

усыпальницъ

 

и

т.

 

п.

 

О

 

таковомъ

 

разъяснепіи

 

правительствующаго

 

сената,

изложенномъ

 

въ

 

посдѣдовавшемъ

 

по. сему

 

предмету

 

изъ

правительствующаго

 

сената,

 

согласно

 

опредѣленікг

 

онаго

отъ

 

31

 

января

 

1886

 

г.,

 

указѣ

 

на

 

имя

 

министерства

 

внут-

реннихъ

 

дѣлъ,

 

отъ

 

1

 

мая

 

1886

 

года

 

8а

 

№

 

4749,

 

какъ

видно

 

иэъ

 

отношенія

 

сенатора

 

Плеве

 

къ

 

г.

  

Оберъ-Проку-
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рору

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

12

 

іюля

 

сего

 

года

 

за

 

№

4992,

 

уже

 

поставлены

 

въ

 

извѣстность

 

всѣ

 

губернскія

начальства.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненном ь

 

опредѣле-

ніи

 

перваго

 

общаго

 

собранія

 

правительствующаго

 

сената

къ

 

надлежащему

 

по

 

духовному

 

вѣдбмству

 

і

 

руководству,

напечатать

 

въ

 

журналѣ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

для

 

чего

и

 

сообщить

 

о

 

семъ

 

редакціи

 

названнаго

 

журнала,

 

по

принятому

 

порядку.

-----■—«=5 ----=ЗёЭЭ&= —9» ----;-----

Объяснительная

 

записка

 

къ

 

программѣ

 

церковно-славянской

грамоты

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

(Цродолженіе

 

*).
Церковио-славянская

 

грамота

 

въ

 

церкоино-приходскихъ

школахъ

 

должна

 

составлять

 

отдѣльный

 

отъ

 

русскаго

 

языка

предметъ;

 

для

 

обученія

 

ей

 

должны

 

быть

 

назначены

 

осо-

бые

 

часы

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

курса

 

ученія.

 

По

 

своей

 

за-

дачѣ

 

и

 

по

 

духу

 

пренодаванія

 

церковно-славянская

 

гра-

мота

 

должна

 

примыкать

 

къ

 

знкону

 

Божію,

 

какъ

 

блвжай-

шее

 

пособіе ѵ для

 

него,

 

и

 

имѣть

 

значеніе

 

непосредствен-

но

 

послѣ

 

него.

Въ

 

дерковно-приходской

 

школѣ

 

желательно

 

было

 

бы

начинать

 

обѵченіе

 

прямо

 

съ

 

церковно-славянской

 

азбуки.

Ио

 

въ

 

виду

 

затрудненій,

 

какія

 

можетъ

 

вызвать

 

употреб-

лен

 

іе

 

при

 

этомъ

 

стариннаго

 

способа,

 

отличнаго

 

отъ

 

со-

временныхъ,

 

привычпыхъ

 

для

 

большинства

 

учителей

 

ме-

тодовъ

 

обученія

 

чтенію

 

и

 

извѣстнаго

 

имъ

 

только

 

въ

своемъ

 

механизмѣ,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

по

 

многимъ

 

не-

удобствамъ

 

приложенія

 

къ

 

церковно-славянской

 

грамотѣ

общеѵпотребительнаго

 

въ

 

настоящее

 

время

 

звуковаго

способа,

 

предоставляется

 

обучать

 

церковно-славянской

грамотѣ

 

послѣ

 

русской,

 

и

 

именно

 

непосредственно

 

послѣ
Гд

      

•fKO'Ii:

   

НИН

          

I
того,

  

какъ

 

дѣти"

   

ознакомятся

 

съ

 

механизмомъ

    

русскаго
*">

    

'ѵионтния

 

и

 

у»"

              

:

    

>Ѵ Г''
чтенія,

 

т.

  

е.

  

въ

 

концѣ

 

первой

 

или

 

въ

 

иачалѣ

 

второй

 

по-

*)

 

Смі

 

Уфим.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1886

 

г.

 

№—№

 

1б-^0н

 

КШЭНОЕН^
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ловины

 

перваго

 

года

 

ученія.

 

Изученіе

 

церковно-славян-

ской

 

азбуки

 

удобно

 

начинать

 

по

 

напечатаннымъ,

 

по

распоряженію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

таблицамъ

 

сдавян-

скихъ

 

письменъ,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

развѣшены

 

на

стѣнахъ

 

въ

 

школѣ.

 

При

 

этомъ

 

учащіеся

 

должны

 

быть

ознакомлены

 

съ

 

строчными

 

и

 

надстрочными

 

знаками

 

и

сокращеніями

 

словъ.

 

Затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

ознакомить

 

дѣтей

съ

 

подлинными

 

названиями

 

буквъ

 

въ

 

порядкѣ

 

церковной

азбуки.

Для

 

начальнаго

 

упражненія

 

дѣтей

 

въ

 

церковно-сла-

вянскомъ

 

чтеніи

 

могутъ

 

служить

 

стѣнныя

 

таблицы

 

крат-

кихъ

 

употребительнѣйшихъ

 

молитвъ,

 

уже

 

прежде

 

заучен-

ныхъ

 

наизусть

 

со

 

словъ

 

законоучителя.

 

При

 

разъясненіи

учащимся

 

отличительныхъ

 

буквъ

 

славянской

 

азбуки

сравнительно

 

съ

 

русскою,

 

надстрочныхъ

 

внаковъ

 

(уда-

рений

 

и

 

титлъ),

 

славянскйхъ

 

чиселъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

само-

нужнѣйшихъ

 

Формъ

 

славянскаго

 

языка

 

учитель

 

руковод-

ствуется

 

книжкою

 

г.

 

Ильминскаго:

 

«Обученіе

 

церковно-

славянской

 

грамотѣ.

 

Казань,

 

1885

 

г.».

 

Учёніе

 

перваго

года

 

оканчивается

 

чтеніемъ

 

по

 

порядку

 

букваря,

 

издан-

наго

  

Святѣйшимъ

 

Синодомъ.

Лицамъ

 

убѣжденнымъ

 

и

 

опытнымъ

 

отнюдь

 

не

 

возбра-

няется

 

вачинать

 

обученіе

 

съ

 

церковно-славянской

 

азбуки

въ

 

древле-уложенномъ

 

порядкѣ

 

и

 

съ

 

подлинными

 

назва-

ніями

 

буквъ.

 

Такіе

 

опыты

 

даже

 

желательны:

 

они

 

дадугь

цѣнный

 

матеріалъ

 

для

 

болѣе

 

вѣрнаго

 

и

 

положительнаго

рѣшенія

 

вопроса

 

объ

 

обученіи

 

церковно-славянскому

чтенію

 

въ

  

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

Во

 

второй

 

годъ

 

учащіеся

 

читаютъ

 

избранный

 

мѣста

изъ

 

евангелія,

 

а

 

эатѣмъ,

 

часословъ

 

и

 

псалтирь

 

по

 

по-

рядку.

 

Учитель

 

тщательно

 

пріучаетъ

 

при

 

этомъ

 

дѣтей

къ

 

чтенію

 

правильному,

 

раздѣльаому

 

и

 

внятному,

 

съ

точнымъ

 

произношепіемъ

 

славянскйхъ

 

буквъ,

 

безъ

 

вся-

каго

 

уклоненія

 

ихъ

 

эвука,

 

и

 

также

 

съ

 

соблюденіемъ

 

уда»
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реній

 

и

 

знаковъ

 

препинанія;

 

но

 

паче

 

всего

 

славянское

чтеніе

 

должно

 

быть

 

благоговѣйное

 

и

 

молитвенное.

 

Учи-

тель

 

долженъ

 

при

 

этомъ

 

руководить

 

учащихся

 

собствен-

нымъ

 

своимъ

 

образцовымъ

 

чтеніемъ.

При

 

чтеніи

 

обращается

 

внимаиіе

 

на

 

значеніе

 

простѣй-

шихъ

 

словъ

 

и

 

выраженій,

 

чтобы

 

предотвратить

 

чисто

механическое

 

чтеніе

 

безъ

 

всякаго

 

поииманія,

 

но

 

не

 

тре-

буется

 

при

 

этомъ

 

объясненія

 

всего

 

содержанія

 

читаемаго.

Уразумѣніе

 

церковныхъ

 

текстовъ

 

достигается

 

учащимися

постепенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

пріобрѣтенія

 

знанія

 

священной

исторіи

 

и

 

истинъ

 

вѣры,

 

а

 

также

 

по

 

мѣрѣ

 

умственнаго

развитія.

 

Главная

 

забота

 

должна

 

быть

 

посвящена

 

рели-

гиозно- воспитательной

 

задачѣ,

 

и

 

посему

 

главною

 

цѣлію

церковно-славянскаго

 

чтенія

 

поставляется

 

духовное

 

нази-

даніе

 

и

 

воспитаніе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

молитвеннаго

 

духа

 

и

 

во-

обще

 

молитвеннаго

 

настроенія.

 

Поучительно

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

слѣдующее

 

наставленіе

 

въ

 

предисловіи

 

къ

часослову:

 

«Юже

 

книгу

 

вы,

 

родителіе

 

благочестивіи,

 

яко

началоположеніе

 

житія

 

христіанскаго

 

стяжуще,

 

чадомъ

вашимъ

 

вручайте

 

ко

 

ученію,

 

увѣщающе

 

я

 

неусыпно

прилежати

 

твыкновенію

 

въ

 

ней

 

содержимым:

 

вы

 

же,

чада

 

христоименитая,

 

радостно

 

пріемлюще

 

ю,

 

тщитеся

чести

 

и

 

разумѣти

 

напечатанная:

 

да

 

и

 

чтуще

 

моли-

теся

 

и

 

М0ЛЯЩ6СЯ

 

чтете,

 

и

 

тако

 

чтите

 

Бога,

 

да

 

тако

вы

 

съ

 

Богомъ

 

глаголете

 

и

 

Богъ

 

вамъ

 

собесѣдуетъ».

 

Чте-
те

 

псалтири

 

должно

 

производиться

 

по

 

изданіямъ

 

цер-

ковнаго

 

состава,

 

т.

 

е.

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

на

 

каѳизмы

 

и

 

съ

положенными

 

послѣ

 

каждой

 

каѳизмы

 

тропарями

 

и

 

мо-

литвами.

 

Одновременно

 

съ

 

чтеніемъ

 

по

 

евангелію,

 

ча-

сослову

 

и

 

псалтири,

 

учащіеся

 

во

 

второй

 

годъ

 

обученія
должны

 

быть

 

практически

 

ознакомлены

 

съ

 

славянскимъ

счисленіемъ

 

и

 

съ

 

церковнымъ

 

мѣсяцесловомъ.

Въ

 

третъемъ

 

году

 

должно

 

продолжать

 

чтеніе

 

по

 

по-

рядку

 

часослова

 

и

 

псалтири

 

и

 

прочитать

    

все

   

евангелів
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отъ

 

Матвея.

 

Къ

 

этому

 

можно

 

присоединить

 

практическое,

посредствомъ

 

пѣнія,

 

изученіе

 

тропарей

 

воскресныхъ,

 

на

дванадесятые

 

праздники

 

и

 

тропарей

   

дяевныхъ.

Въ

 

четвертомъ

 

году

 

продолжается

 

чтеніе

 

евангелій

отъ

 

Марка,

 

Луки

 

и

 

Іоанна.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

постепенно

прочитываются

 

изъ

 

учебнаго

 

октоиха

 

воскресныя

 

службы

предстоящихъ

 

гласовъ,

 

примѣрно

 

такъ:

 

въ

 

первый

 

обо-

рота

 

(столпъ)

 

8-ми

 

гласовъ

 

стихиры

 

на

 

Господи

 

вов-

звахъ

 

и

 

стиховны,

 

во

 

второй

 

оборотъ— сѣдальпы

 

и

 

ан-

тифоны,

 

въ

 

третій

 

оборотъ— канопы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

воскресные,

  

въ

 

четвертый— хвалитны

 

и

 

блаженны,

Въ

 

двуклассныхъ

 

школахъ

 

къ

 

чтенію

 

въ

 

церкви

 

до-

пускаются

 

всѣ

 

ученики

 

IV

 

и

 

частію

 

III

 

учебнаго

 

года;

а

 

въ

 

одноклассныхъ,

 

по

 

возможности,

 

допускаются

 

уча-

щіеся

 

на

 

второй

 

годъ;

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

къ

 

чтенію

въ

 

церкви

 

нужно

 

допускать

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

послѣ

 

тща-

тельнаго

 

приготовления

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

или

даже

 

священника.

Для

 

усиленія

 

упражненія

 

въ

 

церковно-славянскомъ

 

чте-

ніи

 

полезно

 

доставлять

 

учащимся

 

житгя

 

святыхъ,

 

ия-

бранныхъ

 

изъ

 

четьи-минеи

 

св.

 

Димитрія

 

,

 

Ростовскаго,

для

 

домашняго

 

чтенія

 

въ

 

семействахъ

 

своихъ.

-—e38sS> ——

П

 

Р

 

О

 

Г

 

Р

 

А;

 

М

 

М

 

А

преподаванія

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ.

А.

 

ПРОГРАММА

 

ОДНОКЛАОСНОЙ

 

ШКОЛЫ

■Годъ

 

первый

 

(У

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

Обучепіе

 

чтенію

 

по

 

буквослагательному

    

способу,

 

или

по

 

способу

 

звуковому.

1)

  

Разложеніе

 

предложеній

 

на

 

слова.

2)

  

Разложеніе

 

словъ

 

на

 

слоги.

~0,8)

 

Выдѣленіе

 

изъ

 

слоговъ

 

и

 

словъ

 

гласныхъ

 

и

 

соглас-

НЫХЪ

   

ЗВуКОВЪ.

   

^?«тНІ'Офі

   

к

  

nqwT.tr.ou

   

и

   

вноьооэвр ■■

 

\'АЛ.Щ
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4)

  

Письмо

 

буквъ.

5)

  

Чтеніе

 

и

 

письмо

 

словъ

 

и

 

предложеній

 

изъ

 

изучен-

ныхъ

 

буквъ.

6)

  

Чтеніе

 

словъ

 

съ

 

ъ

 

и

 

ь

 

на

 

концѣ

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

словъ

чтеніе

 

и,

 

е

 

в

  

ё.

 

Буквы

 

ѣ

 

и

 

э.

 

Употребленіе

 

и

 

и

 

г.

   

■

Упражненія

 

при

 

обученіи

 

чтенію:

а)

   

Составленіе

 

изъ

 

подвижныхъ

 

буквъ

 

словъ

 

и

 

предло-

женій.

б)

   

Списываніе

 

съ

 

книги

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

и

 

предло-

женій.

в)

  

Звуковая

 

диктовка.

г)

  

Заучиваніе

 

наизусть,

 

сначала

 

со

 

словъ

 

учителя,

 

а

потомъ

 

и

 

самостоятельно,

 

неболыпихъ

 

статей

 

какъ

 

прозаи-

ческихъ,

 

такъ

 

и

 

стихотворныхъ.

Годъ

 

второй

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

1)

  

Усовершенствованіе

 

въ

 

чтеніи

 

по

 

книгѣ.

2)

  

Передача

 

прочитаннаго

 

устно,

 

по

 

вопросамъ

 

и

 

безъ

вопросовъ.

3)

  

Упражненія

 

въ

 

правописаніи:

а)

  

Списываніе

 

съ

 

книги

 

и

 

письмо

 

выученнаго

 

наизусть.

б)

  

Письменные

 

отвѣты

 

на

 

вопросы

 

учителя.

в)

  

Звуковая

 

диктовка.

г)

  

Изученіе

 

правилъ

 

правописанія

 

на

 

примѣрахъ

 

(въ

объемѣ,

 

указанномъ

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ).

д)

   

Составленіе

 

учениками

 

примѣровъ

 

на

 

усвоенныя

 

пра-

вила

 

правописанія.

е)

   

Провѣрочная

 

диктовка.

ж)

   

Практическое

 

наученіе

 

различать

 

въ

 

словахъ

 

пред-

метъ,

 

дѣйствіе,

 

состоите

 

и

 

качество.

з)

  

Разборъ

 

предложеній

 

по

 

вопросамъ:

 

кто,

 

что,

 

кого,

чего

 

и

 

проч.

и)

 

Составленіе

 

простыхъ

 

предложеній

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

во-

просамъ.

4)

 

Составленіе

 

писемъ

 

по

 

даннымъ

 

образцамъ.
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Руководства

    

и

    

пособія.

Руководствомъ

 

при

 

обученіи

 

азбуьѣ

 

рекомендуется

 

«Бук-

варь

 

для

 

обученія

 

юношества

 

церковному

 

и

 

гражданскому

чтенік» ,

 

изд.

  

Святѣйшаго

 

Синода.

Впредь

 

до

 

составленія

 

особаго

 

руководства,

 

принаров-

леннаго

 

къ

 

программѣ

 

и

 

потребностямъ

 

церковно-приход-

ской

 

школы,

 

предоставляется

 

эавѣдывающимъ

 

школами

вновь

 

пріобрѣтать

 

для

 

школъ

 

слѣдующія

 

учебныя

 

руко-

водства

 

и

 

пособія

 

при

 

обученіи

 

грамотѣ:

1)

  

Славяно-русская

 

подвижная

 

азбука,

 

изданіе

 

Святѣй-

шаго

 

Синода.

 

Цѣна

  

17

 

коп.

2)

  

Азбука

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языка.

 

Со-

ставилъ

 

Викторинъ,

 

бывшій

 

епископъ

 

полоцкій.

 

5-е

 

из-

даніе — протоіерея

 

В.

 

Михайловскаго.

 

С. -Петербурга,

 

1886

года.

 

Цѣна

 

15

 

коп.

3)

  

Азбука

 

священника

 

В.

 

Ликольскагб.

 

Изданіе

 

6-е

братьевъ

 

Салаевыхъ.

 

Москва,

  

1884

 

года.

 

Цѣна

 

20

 

коп.

4)

  

Русская

 

азбука.

 

Составилъ

 

В.

 

И.

 

Вѣлый.

 

Изданіе

9-е

 

Одесса,

  

1883

 

года.

 

Цѣна

  

15

 

коп.

5)

  

Азбука

 

правописанія.

 

Часть

 

1-я.

 

Составилъ

 

Д.

 

Ти-

хомирова

  

10-е

 

изданіе.

 

Москва,

  

1885

 

г.

Первою

 

послѣ

 

азбуки

 

книгою

 

для

 

чтеиія,

 

впредь

 

до

 

из-

дания

 

особой

 

книги,

 

принаровленной

 

къ

 

программѣ

 

и

 

по-

требностямъ

 

церковно-приходской

 

школы,

 

могутъ

 

служить:

1)

  

Н.

 

ЕрмііНЪ.

 

и

 

А.

 

Волотовскій.

 

Приходская

 

школа.

Книга

 

для

 

класснаго

 

чтенія,

 

примѣненная

 

къ

 

обученію

родному

 

языку

 

въ

 

одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

школахъ.

 

С.-Петербургъ,

 

1885

 

года.

 

Изданіе

 

Д.

 

Полу-

бояринова.

 

Цѣна

 

35

 

коя.

2)

  

Солнышко.

 

Книга

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народныхъ

 

учили-

щахъ.

 

Составилъ

 

А.

 

Гадонежшй-

 

Изданіе

 

2-е.

 

С.-Петер-

бургъ,

   

1880

 

года.

 

Цѣиа

 

60

 

коп.

(Продолженіе

 

будетъ).
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

1

 

ИЗШіСПЯ.
Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

казанской

 

духовной

 

семинаріи,

священническій

 

сынъ,

 

Александръ

 

Четаевъ,

 

согласно

 

его

прошенію

 

и

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

29-го

 

сен-

тября

 

1886

 

года

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

александро-

невской

 

церкви

 

города

 

Уфы.

Священники,

 

уФимскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Калинниковъ

 

Петръ

Соколовъ

 

и

 

Симбухина

 

Василій

 

Архангельскій,

 

согласно

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

29

 

сентября

 

1886

 

года

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Послушникъ

 

уФимскаго

 

успенскаго

 

мужскаго

 

монастыря

Владиміръ

 

Домрачевъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію

 

и

 

резолю-

ціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

29

 

сентября

 

1886

 

года

 

опре-

дѣленъ

 

нсаломщикомъ

 

на

 

праздное

 

мѣсто

 

къ

 

покровской

церкви

 

села

 

Димитріевки,

 

уФимскаго

 

уѣзда.

Священпическое

 

мѣсто

 

при

 

Никольской

 

церкви

 

села

 

Ма-

ны—Горы,

 

уФимскаго

 

уѣзда,

 

объявляется

 

вакантнымъ.

Отъ

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіи

 

объявляется

 

вдо-

вамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

званія

 

уфимской

 

епархіи,

 

что

просвирническое

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Охлѣбининѣ,

 

уФимскаго

уѣзда,

 

за

 

ѵвольненіемъ

 

просвирни

 

Малиновской,

 

состоитъ

вывѣ

 

празднымъ.

Отъ

 

ѵфимской

 

духовной

 

консисторіи

 

объявляется

 

вдо-

вамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

званія

 

уфимской

 

епархіи,

 

что

просвирничестое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Александровска-

гог—Волкова,

 

уФимскаго

 

уѣзда,

 

состоитъ

 

нынѣ

 

празднымъ:'

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

христорождественской

церкви

 

Усть-Катавскаго

 

завода,

 

уФимскаго

 

уѣзда,

  

уФий-
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скій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Иванъ

 

Сергѣевь

 

Козипъ,

 

по

 

по-

становленію

 

уфимской

 

духовной

 

конеисторіи,

 

состоявше-

муся

 

21

 

сентября

 

_

 

1886

 

года,

 

Его

 

Преосвящепствомъ

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

озна-

ченной

 

церкви,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1886

  

по

  

1889

 

годъ.

Празднованіе

 

трехсотлѣтняго

 

юбилея
города

 

Уфы.
(Окончите

 

*).

Мысли

 

и

 

чувства,

 

высказанныя

 

въ

 

дни

 

юбилен-
ньнъ

   

иразднествъ

   

участвовавшими

 

въ

 

нихъ

лицами.

Рѣчь

 

члена-секретаря

 

УФимскаго

 

Статистическаго

 

Коми-

тета,

 

Н.

  

А.

 

Гурвича,

 

произнесенная

 

имъ

 

въ

 

торжествен-

номъ

 

засѣданіи

 

Уфим.

 

Город.

 

Думы

 

и

 

Статист.

  

Комите-

та

 

9-го

 

іюля

 

1886

 

года.

Значеніе

   

юбилея

 

въ

 

историческомъ

 

и

 

статистическомъ

 

от-

ношеніяхъ.

Ваше

 

Преосвященство,

 

милостивыя

 

Государыни

 

и

 

мило-

стивые

 

Государи!
Вступленіемъ"

 

къ

 

своей

 

юбилейной

 

рѣчи

 

я

 

избралъ

 

из-

реченія

 

великихъ

 

мыслителей

 

и

 

созерцателей

 

судебъ

 

че-

ловѣчества

 

и

 

законовъ

 

его

 

бытія;

 

изреченія,

 

который

 

такъ

вѣрно;

 

такъ

 

неотраэимо,

 

такъ

 

трогательно

 

напрашиваются

въ

 

душу

 

и

 

сердце

 

въ

 

настоящіе,

 

переживаемые

 

уфимца-

ми,

 

знаменательные

 

историческіе

 

дни.

Я

 

взялъ

 

изреченія

 

двухъ

 

великихъ

 

мыслителей

 

самыхъ

крайнихъ

 

эпохъ

 

человѣческой

 

культуры,

 

отстоящихъ

 

другь

*)

 

См.

 

Уфим.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1886

 

г.

 

№№

 

16-20.
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отъ

 

друга

 

на

 

двѣ

 

тысячи

 

слишкомъ

 

лѣтъ

 

й

 

гласящихъ

тожественную

 

мысль.

 

Первое

 

изреченіе — это

 

царя

 

Фило-

софа

 

и

 

поэта,

 

Соломона,

 

который

 

говоритъ

 

„Родъ

 

пре-

ходить

 

и

 

родъ

 

приходить,

 

а

 

земля

 

во

 

вѣкъ

 

стоить";

 

—

второе

 

изреченіе — великаго

 

мыслителя

 

и

 

поэта,

 

Шиллера,

который

 

въ

 

своей

 

одѣ

 

объ

 

исходѣ

 

XYIII

 

столѣтіи

 

и

 

на-

ступленіи

  

XIX

 

говорить:

„Старое

 

рушится,

 

мѣняются

 

времена,

И

  

на

 

развал

 

и нахъ

  

стара го,

Новая

 

жизнь

 

цвѣтетъ.

  

новая

 

пора".

„Das

 

alle

   

.siue'ra,

 

Ш

   

аешегі

 

sieh

   

me

 

Zeii,
Und

   

ncucs

 

Loben

 

Macht

 

atii'

 

den

  

Rumen".

Я

 

взялъ

 

крайнія

 

эпохи

 

мысли

 

міросозерцателей,

 

но

 

по-

добное

 

высказывалось

 

многими

 

мыслителями

 

н

 

въ

 

проме-

жуткахъ

 

этихъ

 

эпохъ;

 

оттуда

 

и

 

сложилась

 

классичесская

поговорка

 

„tempora

 

mutantur

 

et

 

nos

 

miitairmr

 

in

 

eis",
т.

 

е.

 

времена

 

мѣняются

 

и

 

мы

 

мѣпяемся

 

съ

 

ними.

 

Однимъ

словомъ,

 

во

 

всѣ

 

времена

 

люди

 

объективно

 

созерцавгаіе

явленія

 

жизни

 

и

 

бытія,

 

останавливались

 

на

 

мысли

 

о

 

по-

стоянномъ

 

и

 

безконечномъ

 

обмѣнѣ

 

обмиранія

 

и

 

зарожде-

нія,

 

изчезнованія

 

и

 

воаникновенія.

 

И

 

новѣйшая

 

наука

уже

 

позитивно

 

констатировала

 

эти

 

явленія

 

и

 

въ

 

системѣ

всего

 

міроздапія,

 

а

 

въ

 

органическомъ

 

мірѣ

 

доказаны

 

яв-

ленія

 

нэкробіотизма,

 

т.

 

е.

 

постояннаго

 

обмкрапія

 

и

 

ожпв-

ленія.

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

проще

 

понятія

„Жизнь",' а

 

между

 

тѣмъ

 

это

 

попятіе

 

сознается

 

обыкновен-

но

 

только

 

субъективно;

 

но

 

объективное

 

попятіе

 

о

 

жизни

постигается

 

только

 

тщательнымъ

 

пзучепіе.ѵл.

 

ея

 

явленій

и,

 

какъ

 

пазываютъ

 

статистики,

 

законосообразности

 

этихъ

явлеиій.

 

Оттого

 

то

 

и

 

сущсствуетъ

 

столько

 

теорій

 

о

 

Іяа-
ченіи

 

жизни,— и

 

между

 

прочими

 

знаменитый

 

Фрапцузскій
философъ

 

Биша

 

такъ

 

опредѣлпетъ

 

жизнь:

 

„жизнь

 

есть

 

со-

вокупность

 

отправленій,

 

протпвудѣі;сті;ующііхъ

 

смерти",

„La

 
vie

 
est

 
l'enseitfblc'

 
dcs ;

 
functions,

 
qui

 
resiste

 
a

 
la

 
mort",
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и

 

вотъ

 

опять

 

намекъ

 

на

  

постоянную

 

борьбу

 

бытія

 

и

 

из-

чезновенія.

Чтобы

 

придти

 

къ

 

сказаннымъ

 

умозрительпымъ

 

заклю-

ченіямъ

 

о

 

жизненныхъ

 

явленіяхъ

 

и

 

ихъ

 

законосообраз-

ности,

 

необходимо

 

было

 

мыслителямъ

 

и

 

созерцателямъ

выдти,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

время

 

изъ

 

присущего

 

созерца-

тельнаго

 

кругозора

 

и

 

осмотрѣть

 

его

 

объективно

 

извиѣ

 

и

снаружи,— и

 

вотъ

 

для

 

этого

 

то

 

и

 

признано

 

было

 

ими

 

цѣ-

лесообразнымъ

 

проводить

 

грани

 

въ

 

жизни,

 

отмежевать

отдѣльные

 

періоды

 

ея

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

безпре-

дѣльнаго

 

и

 

умственно

 

даже

 

необозримаго

 

и

 

необъятнаго

понятія

 

„

 

жизнь ",

 

образовать

 

объособлеиные

 

кругозоры

движенія

 

этихъ

 

отдѣльныхъ,

 

какъ

 

бы,

 

жизней;

 

обозрѣть

ряды

 

явленій

 

ихъ,

 

резюмировать

 

ихъ

 

.

 

показанія,

 

уразу-

мѣтъ

 

законосообразность

 

этихъ

 

показапій

 

и,

 

насколько

возможно,

 

предусмотрѣть

 

ихъ

 

значеніе

 

въ

 

грядущемъ.

Вотъ,

 

какъ

 

смѣю

 

думать,

 

основаніе

 

указанныхъ

 

вели-

кими

 

устроителями

 

и

 

правителями

 

своихъ

 

народовъ

 

раз-

члененія

 

и

 

разграненія

 

политической

 

и

 

гражданственной

жизни

 

народовъ,

 

государствъ,

 

городовъ

 

и

 

даже

 

отдѣль-

ныхъ

 

выдающихся

 

людей

 

на

 

отдѣльные

 

періоды — и

 

вотъ

эти

 

то

 

разграненія

 

и

 

размежеванія

 

жизни

 

и

 

составляютъ

юбилей.
Такимъ

 

образомъ,

 

юбилей

 

не

 

есть

 

только

 

праздиикъ,

придуманный

 

якобы

 

только

 

ради

 

чествованія

 

и

 

самоуб-

лаженія — отнюдь

 

нѣтъ :

 

юбилей

 

есть

 

знаменательный,

 

много-

♦

 

значащій

 

и

 

весьма

 

серьезный

 

исторический

 

актъ,

 

необхо-

димость

 

котораго

 

сознается

 

только

 

созрѣвшимъ

 

общест-

вомъ

 

и

 

отдѣльпыми

 

его

 

членами,

 

а

 

отвергается

 

его

 

зна-

ченіе

 

только

 

людьми

 

противоположной

 

натуры,

 

готовыми

на

 

всякое

 

отрицаніе

 

и

 

нежелающими

 

признать

 

эначеніе
даже

 

весьма

 

удобопонятныхъ

 

явленій.

Главные

 

инструменты

 

сказаннаго

 

юбилейнаго

 

размеже-

ванія

 

пространства

 

міровой

 

жизни

 

и

 

обмѣна

 

явлевій — не-
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■сомнѣно

 

исторія

 

и

 

статистика.

 

Первая

 

есть

 

текущая

 

ре-

гистрация

 

или

 

запись

 

жизненныхъ

 

явленій

 

и

 

ихъ

 

движе-

ній,

 

а

 

вторая

 

является

 

на

 

рубежѣ

 

движенія,

 

временно

пріостанавливаетъ

 

эту

 

регистрацію,

 

сводить

 

и

 

повѣряетъ

эту

 

запись

 

явленій

 

и

 

выводить

 

результаты

 

и

 

законосо-

бразность

 

ихъ.

 

Этотъ

 

то

 

процесъ

 

записи

 

и

 

актъ

 

переписи

и

 

Формулировалъ

 

знаменитый

 

историкъ

 

и

 

статистикъ

Шлэцеръ,

 

говоря:

 

„Исторія

 

есть

 

движущаяся

 

стати-

стика,

 

а

 

статистика

 

есть

 

остановивгиаяся

 

исторя".
Конечно

 

всѣмъ

 

извѣстна

 

глубокая

 

древность

 

юбилей-

наго

 

историческаго

 

акта.

 

Начало

 

положено

 

ему

 

боговдох-

новеннымъ

 

и

 

великимъ

 

вождемъ

 

своего

 

народа,

 

Моисеемъ,

который

 

увѣковѣчилъ

 

и

 

нареченіе

 

этого

 

акта— юбилеемъ,

или

 

поеврейски

 

іоввль.

 

Іовель

 

поеврейски

 

значить

 

льго-

та,

 

время

 

свободное

 

огь

 

запятій,

 

праздное,

 

отдыхъ,

 

то

что

 

по

 

латынѣ

 

uacatio,

 

otium,

 

наконецъ

 

нашъ

 

русскій

досугъ,

 

прогулъ,

 

ровдыхъ.

 

Отъ

 

этого

 

слова

 

іовель

 

про-

изошло

 

латинское

 

тЫІаеіШІ,

 

которое

 

сдѣлалось

 

даже

синонимомъ

 

веселья,

 

откуда

 

и

 

глаголь

 

jubilare—весе-

литься,,

 

ликовать,

 

торжествовать.

 

Jubilaeum

 

составлялъ

также

 

историческій

 

актъ,

 

совершавшійся

 

въ

 

политиче-

ской

 

и

 

государственной

 

жизни

 

Римлянъ.

 

Впрочемъ

 

у

Римлянъ

 

юбилеи

 

назывались

 

также

 

saeculares,

 

т.

 

е.

столѣтія.

 

ІОвель

 

Моисея

 

устанонленъ

 

быль

 

на

 

всякое

пятидесятилѣтіе*

 

у

 

Римлянъ

 

же— на

 

столѣтіе.

 

Это,

 

какъ

позволяю

 

себѣ

 

думать,

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

Моисеемъ

устаповленъ

 

іовель

 

или

 

время —разграничение

 

для

 

па-

рода

 

политически

 

юнаго,

 

еще

 

только

 

организовавшагося,

въ

 

политической

 

жизни

 

котораго

 

быстрѣе

 

совершаются

бытовыя

 

явлепія.

 

У

 

древнихъ

 

Грековъ,

 

въ

 

эпоху

 

цвѣ-

тущаго

 

и

 

быстраго

 

возрастанія

 

ихъ

 

культуры,

 

мы

 

ви-

димъ

 

еще

 

кратчайшее

 

разграничевіе

 

времени,

 

тотъ

 

же

родт,

 

юбилея—это

 

олимпіады,

 

совершавшіяся

 

въ

 

каж-

дое

 

четырехлѣтіе,

 

по

 

которымъ

 

Греки

 

даже

    

вели

 

лѣто-
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счисленіа.

 

Эти

 

олимпіады

 

тоже

 

были

 

юбилеи,

 

сводившіе-

итоги

 

и

 

повѣрявшіе

 

результаты

 

народнаго

 

развитія — фн-

зическаго,

 

культурнаго

 

и

 

нраьственнаго.

 

Римляне

 

же

установили

 

свой

 

jubilaeum,

 

когда

 

государство

 

ихъ

 

со-

зрѣло

 

въ

 

плотно

 

сложившійся

 

уже

 

политический

 

орга-

низмъ,

 

въ

 

которомъ

 

обмѣнъ

 

жизненныхъ

 

явлепій

 

совер-

шается

 

уже

 

медленнѣе

 

и

 

долговременнѣе.

Самое

 

отправленіе

 

юбилей

 

наго

 

акіа

 

осуществлялось

различно

 

у

 

обоихъ,

 

завѣщавшихъ

 

его

 

послѣдующимъ

поколѣпіямъ,

 

народовъ.

 

Іовель

 

Моисея

 

быль

 

чисто

политикоекономическій

 

и

 

виѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

религіозный

актъ,

 

заключавшійся

 

главнымъ

 

образомъ

 

во

 

всеобщемъ

роздыхѣ

 

и

 

ликвидаціи

 

всѣхъ

 

дѣлъ:

 

„не

 

сѣйте

 

и

 

не

 

со-

бирайте",

 

завѣщаетъ

 

Моисей,

 

„освобождайте

 

рабовъ,

 

све-

дите

 

всѣ

 

счеты"'.

 

Завѣщалось

 

иностранцамѴ возвратиться

въ

 

свое

 

отечество

 

и

 

даже

 

предупреждена

 

скупка

 

бога-

тыми

 

болынихъ

 

пространетвъ

 

земли,

 

для

 

чего

 

установ-

-

 

лечо

 

было,

 

чтобы

 

къ

 

юбилею

 

есѢ

 

проданныя

 

земли

возвращались

 

къ

 

саоимъ

 

прежнимъ

 

владельцам

 

ь,

 

такъ

что

 

продажа

 

земли

 

обращалась

 

въ

 

долгосрочную

 

аренду

и,

 

потому

 

продажный

 

цѣны

 

соразмерялись

 

съ

 

числомъ

лѣтъ,

 

остававшихся

 

до

 

юбилея.

Изъ

 

изложеннаго

 

ясно

 

видно,

 

что

 

подобные

 

политико-

экономическіе

 

переломы

 

нельзя

 

было

 

вдохновенному

 

му-

дрецу

 

сочинить

 

только

 

ради

 

національной

 

традиціооной

забавы

 

и

 

ибрядоваго

 

отправленія.

•

 

У

 

Римлянъ

 

юбилеи

 

или

 

saeculares

 

имѣли

 

уже

 

больше

значеніе

 

религіозно — народнаго

 

праздника.

 

Такъ

 

въ

 

одѣ

Горація

 

Carmen

 

saeculare

 

говорится:

 

„Когда

 

въ

 

Рим-
скомъ

 

государстве

 

наступить

 

одиннадцатое

 

десятилѣтіе,

да

 

раздадутся

 

пѣсии

 

и

 

игры

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

завѣтныхъ

дней

 

и

 

столькихъ

 

я;е

 

нослѣдователышхъ

 

увеселительныхъ

ночей".

         

MUBft

 

«hmijT

 

циьнртои

 

on
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Эти

 

saeculares

 

сопровождались

 

религіозными

 

обрядами,

молитвами

  

и

 

жертвоприногаеніими.

Вт.

 

средиіе

 

вѣка

 

юбилеи

 

учреждены

 

были

 

римско-

католическою

 

церковью

 

и

 

имѣли

 

символомъ

 

„

 

освобожде-

ніе

 

душъ

 

вѣрующихъ

 

отъ

 

тягости

 

грѣховъ ".

 

Это

 

отпу-

щеніе

 

грѣховъ

 

давала

 

церковь

 

Петра

 

и

 

Павла

 

въ

 

Римѣ

тѣмъ.

 

которые

 

придутъ

 

на

 

поклоненіе

 

гробу

 

святыхь

апостоловъ.

 

Папа

 

БониФацій

 

VIII

 

вь

 

1300

 

году

 

учре-

дилъ

 

первый

 

юбилей

 

на

 

столѣтіе*

 

но

 

такъ

 

кпкъ

 

это

торжество

 

обогащало

 

Ватиканъ,

 

то

 

послѣдующіе

 

папы:

Климентъ

 

VII,

 

Урбанъ

 

V,

 

Павелъ

 

V

 

и

 

Сикстъ

 

IV

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

сокращали

 

юбилейные

 

періоды,

 

сначала

на

 

50

 

лѣть,

 

потомъ

 

на

 

33

 

и

 

наконецъ

 

на

 

25.

 

Юбилеи

эти

 

продолжались

 

и

 

въ

 

послѣдующіе

 

вѣка

 

и

 

только

 

въ

новѣйшее

 

время

 

утратились.

Какъ

 

бы

 

то

 

нибыло,

 

но

 

мы

 

и

 

тутъ

 

въ

 

юбилеяхъ

 

ви-

дймъ

 

идею

 

обновлевія

 

и

 

сведенія

 

счетовъ

 

со

 

старымъ

прошлымъ.

Въ

 

нашемъ

 

отечестве

 

празднованіе

 

юбилеевъ

 

является

уже

 

въ

 

новейшее

 

время

 

и

 

изъ

 

нихь

 

общегосударствен-

ными

 

были

 

только:

 

юбилей

 

тысячелетія

 

Россіи,

 

25 —ле-

пя

 

въ

 

Бозе

 

почивающихъ

 

императоровъ

 

Николая

 

и

Александра

 

II;

 

200 —летіе

 

рожденія

 

Петра

 

великаго

 

и

столетіе

 

рожденія

 

императора.

 

Александра

 

I

 

благословен-

наго.

 

Церковяымъ

 

юбилеемъ

 

должно

 

считать

 

тысячелетіе

памяти

 

святыхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

а

 

затЬмъ

 

частные

юбилеи:

 

сословій,

 

обществъ,

 

университетовъ,

 

городовъ

 

и

отдбльныхъ

 

выдающихся

 

деятелей.

После

 

сказаннаго

 

позволяю

 

себе

 

повторить,

 

что

 

юби-

лей

 

есть

 

собственно

 

весьма

 

знаменательный

 

историческій

актъ,

 

а

 

празднованіе

 

юбилея

 

есть

 

только

 

внешняя

 

его

сторона,

 

которою

 

чествуется

 

знаменательное

 

событіе,

обособляющее

 

известный

 

кругъ

 

жизненныхъ

 

явленій

 

го-

сударства,

 

общества,

 

города

 

и

 

т.

 

п.
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Обращаюсь

 

затемъ

    

къ

 

нашему

    

трехсотлетнему

 

юби-

лею

 

дорогаго

 

намъ

 

города

  

Уфы.

Оставимъ

 

ученымъ

 

историкамъ

 

доказывать,

 

въ

 

какомъ

именно

 

году

 

основана

 

Уфэ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

15'74-мъ,

 

какъ

 

ука-

зывають

 

Рычковъ

 

и

 

Карамзинъ,

 

или

 

въ

 

1586

 

году,

 

какъ

доказалъ

 

полоасительно

 

и

 

документально

 

напіъ

 

знамени-

тый

 

землякъ — историкъ

 

академикъ

 

Петръ

 

Петровичъ

Пекарскій,

 

котораго

 

подобаетъ

 

помянуть

 

сегодня

 

доб-

рымъ

 

словомъ

 

благодарности;

 

оставимъ,

 

говорю,

 

имь,

историкамъ,

 

этотъ

 

споръ,— нашъ

 

юбилей

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чае

 

имѣетъ

 

полный

 

историческій

 

смыслъ

 

и

 

значепіе,

 

по-

тому

 

что

 

во

 

всякомъ

 

случав

 

Уфэ

 

просуществовала

 

уже

неменее

 

трехсоть

 

леть.. .

 

Да,

 

три

 

столетія,

 

три

 

века

 

не

только

 

человеческой

 

жизни,

 

что

 

рЬдко

 

дается

 

въ

 

удвлъ,

но

 

и

 

жизни

 

государства

 

и

 

общества—и

 

вотъ

 

уфимское

городское

 

общество

 

всЬхъ

 

сословій,

 

съ

 

интеллигенцией

города

 

во

 

главе,

 

какъ

 

общество

 

созревшее,

 

сознающее

свое

 

назначеніе,

 

сочло

 

благовременнымъ

 

и

 

подобающимъ

совершить

 

исторический

 

актъ

 

юбилея

 

на

 

рубеже

 

пере-

житаго

 

городомъ

 

трехвековаго

 

періода

 

и

 

на

 

занимаю-

щейся

 

заре

 

новой

 

его

 

жизни,

 

и

 

тбмъ

 

составить

 

первое

звено,

 

связующее

 

отграненное

 

прошедшее

 

Уфы

 

съ

 

без-

предЬльнымъ

 

его

 

будущимъ.

Какъ

 

я

 

сказалъ

 

выше^

 

главные

 

инструменты

 

юбилей-

наго

 

акта

 

—

 

это

 

исторія

 

и

 

статистика.

 

Честь

 

изготовленія

перваго

 

принадлежитъ

 

представителю

 

города,

 

почтенному

городскому

 

голове

 

Д.

 

С

 

Волкову,

 

который

 

является

первымъ

 

исторіографомъ

 

города

 

Уфы,

 

такъ

 

какъ

 

до

 

сихъ

поръ

 

мы

 

имели

 

только

 

отрывочныя

 

летописныя

 

заметки,

съ

 

большими

 

перерывами

 

и

 

пробелами,

 

безъ

 

критиче-

ской

 

и

 

прагматической

 

оценки,

 

безъ

 

систематической

последовательности

 

и

 

съ

 

противоречащими

 

показаніями.

Второй

 

инструментъ

 

юбилейнаго

 

акта

 

изготорленъ

лредставителемъ

    
городской

    
интеллигенціи — статистиче-
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скимъ

 

комитетом-ь,

 

произведшимъ

 

черезъ

 

своихъ

 

чле-

новъ

 

и

 

членовъ

 

городскаго

 

самоуправленія

 

однодневную

перепись

 

города

 

и

 

его

 

населенія,

 

19-го

 

апреля

 

этого

года.

 

Эта

 

перепись,

 

говоря

 

языкомъ

 

Шлэцера,

 

остано-

вила

 

на

 

короткое

 

время

 

историческое

 

движеніе

 

Уфы

 

и

воспроизвела

 

бытовую

 

картину

 

его

 

положенія

 

въ

 

настоя-

щее

 

время.

 

Эта

 

картина,

 

полная

 

существеннаго

 

значенія

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

будетъ

 

драгоценнымъ

 

подаркомъ

будущимъ

 

юбиляторамъ,

 

для

 

сопоставленія

 

эпохъ

 

жизни

Уфы,

 

каковаго

 

сопоставленія

 

съ

 

давно

 

прошедшимъ

 

мы

не

 

имеемъ

 

теперь.

 

Произведенная

 

нами

 

статистическая

операція

 

переписи,

 

помимо

 

прямаго

 

своего

 

статистиче-

скаго,

 

экоыомическаго

 

и

 

административнаго

 

значенія,

является

 

8наменательнымъ

 

обстоятельствомъ,

 

характери-

зующимъ

 

нравственное

 

и

 

интеллигентное

 

состояніе

 

на-

шего

 

общества.

 

Когда

 

статистическій

 

комитетъ

 

обратил-

ся

 

къ

 

содействію

 

общества

 

въ

 

деле

 

производства

 

пере-

писи,

 

онъ

 

встретилъ

 

самую

 

сочувственную

 

живейшую

готовность. —Лучшія

 

интеллигентныя

 

силы

 

города

 

рабо-

тали

 

надъ

 

переписью:

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

мужской

 

гим-

назіи

 

съ

 

г.

 

директоромъ

 

во

 

главе;

 

вся

 

духовная

 

семи-

нарія

 

съ

 

отцомъ

 

ректоромъ

 

во

 

главе;

 

все

 

начальники

отдбльныхъ

 

частей

 

съ

 

своими

 

сослуживцами,

 

не

 

говоря

уже

 

конечно

 

о

 

статистическомъ

 

комитете

 

in

 

сотрите.—

Сознаніе

 

значенія

 

переписи

 

и

 

сочувствіе

 

этому

 

делу

 

явно

выразили

 

и

 

низшіе

 

классы

 

общества;

 

все

 

съ

 

готовностью

дали

 

сведЬнія,

 

требовавшіяся

 

переписными

 

листами.—

А

 

между

 

темъ

 

господствуете

 

почти

 

убежденіе,

 

или

лучше

 

сказать

 

предубежденіе,

 

что

 

общество,

 

особенно

низшіе

 

классы,

 

не

 

сочувствуете

 

статистике?!

 

И

 

после

этого,

 

не

 

составляете

 

ли

 

наша

 

перепись

 

знаменіе

 

вре-

мени

 

въ

 

жизни

 

уФимскаго

 

общества!

 

Не

 

доказываете

 

ли

она

 

убедительно,

 

что

 

это

 

общество

 

сочувственно

 

и

 

от-

зывчиво

  

относится

 

ко

 

всякому

 

научному

 

передовому

 

делу.
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Прежде,

 

чемъ

 

привести

 

данныя,

 

добытыя

 

переписью

и

 

представляемую

 

ею

 

картину

 

состоянія

 

города,

 

я

 

счелъ

уместпымъ

 

для

 

освещенія

 

фоня

 

этой

 

картины

 

изобра-

зить

 

общія

 

черты,

 

характеризующія

 

нашъ

 

юбилярный

городъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

Начнемъ

 

съ

 

того,

 

что

 

Уфа

 

теперь

 

въ

 

полномъ

 

смысле

слова

 

внутренней

 

русскій

 

городъ:

 

внутренній

 

онъ

 

потому,

что

 

куда

 

мысленно

 

или

 

па

 

карте

 

ни

 

окинешь

 

взоромъ,

всюду

 

далеко,

 

далеко

 

все

 

русская

 

ширь

 

и

 

даль,

 

а

 

рус-

скій

 

онъ— повсему:

 

по

 

самому

 

преобладающему

 

русскому

населенію,

 

въ

 

90°/0 ;

 

по

 

русскому

 

обиходу

 

и

 

строю

 

жи-

зни,

 

по

 

истовому

 

и

 

усердному

 

православію

 

населения,

наконецъ

 

по

 

самой

 

русской

 

речи.

 

Вероятно

 

мпогимъ

известно,

 

что

 

даже

 

москвичи

 

считаютъ

 

говоръ

 

уФимцевъ

самымъ

 

чистымъ

 

русскимъ,

 

схожимъ

 

СЪ

 

МОСКОВСКИМ!..

Если

 

въ

 

народной

 

речи

 

слышатся

 

местныя

 

особенности,

въ

 

роде

 

айда,

 

шаберъ,

 

гцерба

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

подобные

 

про-

винціализмы

 

встречаются

 

везде

 

въ

 

народномъ

 

говорѣ.

Итакъ,

  

повторяю,

 

У

 

Фа— истый

 

виутрепній

 

русскій

 

городъ.

Городъ

 

Уфя

 

находится

 

на

 

высоте

 

500

 

Футовъ

 

падъ

уровнемъ

 

моря.

 

Лежитъ

 

подъ

 

54°/

 

и

 

43 1/

 

сев.

 

широты

и

 

73°/

 

36 Y

 

вост.

 

долготы.

 

Выстроенъ

 

по

 

плану,

 

Высо-

чайше

 

утвержденному

 

16-го

 

марта

 

1819

 

года.

 

Имеетъ

длины

 

отъ

 

востока

 

къ

 

западу

 

до

 

3-хъ

 

верстъ,

 

а

 

ширины

отъ

 

севера

 

къ

 

югу

 

до

 

1 а/2

 

версты.

 

Приведенные

 

здесь

размеры

 

имеютъ

 

особенное

 

значеніе

 

для

 

будущихъ

 

сопо-

ставленій,

 

потому

 

что

 

нетъ

 

сомненія,

 

что

 

размеры

 

го-

рода

 

къ

 

западу

 

и

 

северу

 

удлинятся

 

къ

 

направленію

 

же-

лезной

 

дороги.

 

Въ

 

показанные

 

размеры

 

не

 

входить

Нижегородская

 

слобода,

 

которая

 

безъ

 

сомнѣнія

 

тоже

увеличится

 

въ

 

пространстве.

Городъ

 

заключаете

 

въ

 

себе

 

149

 

кварталовъ,

 

а

 

Ниже-

городка

 

особо

  

18

 

кварталов'ь.

Городъ

 

распланированъ

 

правильно

 

продольными

 

и

 

по-
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перечными

    

улицами,

 

число

 

улицъ

    

до

   

59.

    

Изъ

 

числа

улицъ

 

некоторый

 

сохранили

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

свои

   

истори-

ческая

 

названія,

    

а

 

именно:

   

казанская,

    

отъ

 

первой

 

по-

строенной

    

у

 

детинца

 

церкви

    

во

 

имя

 

казанскія

    

Божія

Матери;

 

голубиная

 

(удареніе

 

на

 

у),

 

неправильно

   

произ-

носимая

  

голубиная

 

(удареніе

 

на

 

и);

    

названіе

  

это

 

очень

старинное

 

и

 

по

 

показанію

 

покойнаго

    

уфимскаго

    

лето-

писца

 

Р.

 

Г.

 

Игнатьева,

 

котораго

 

подобаетъ

   

сегодня

   

по-

чтить

 

словомъ

 

благодарности,

 

улица

 

эта

 

названа

   

по

 

фя-

миліи

 

перваго

 

его

 

обывателя,

 

челябинскаго

    

переселенца

Голубина;

 

лазаретная,

 

по

 

находившемуся

 

на

 

этой

 

улице

въ

 

прошдомъ

   

столетіи

 

Божьему

 

дому;

 

бекетовская,

   

въ

честь

 

благодетельницы

 

города,

 

г-жи

 

Бекетовой,

 

выстроив-

шей

 

целую

 

слободку

   

для

 

бедныхъ

 

погорельцевъ

    

после

опустошительнаго

 

пожара

 

1819

 

года,

   

кузнецкая,

    

пере-

именованная

    

въ

   

калмацкую;

 

это

 

одна

    

изъ

 

старинней-

шихъ

 

улицъ

 

въ

 

городе

 

и

 

особенно

 

часть

 

ея

    

къ

 

сибир-

скимъ

 

улицамъ,

   

где

 

основались

    

первыя

 

кузницы,

    

ко-

нечно

 

вскоре

 

после

 

основанія

 

города,

 

какъ

 

самая

   

необ-

ходимая

 

принадлежность

 

строющагося

 

города;

    

да

   

и

 

те-

перь

 

на

 

другомъ

 

конце

 

ея

 

находятся

  

кузницы.

   

Старин-

ныя

 

названія

 

также

 

фроловской,

 

илъжской,

 

усольской

  

и

другихъ

 

улицъ

 

въ

 

старой

 

Уфе.

 

Названія

 

другихъ

 

улицъ

более

    

или

 

менее

    

уже

 

поновее

    

и

 

большая

 

часть

    

изъ

этихъ

 

названій

 

установлены

   

местнымъ

    

статистическимъ

комитетомъ

   

въ

  

1864

 

году

 

передъ

  

производствомъ

   

тогда

въ

 

Уфе

 

первой

   

однодневной

   

переписи,

    

20-го

    

октября

того

 

года.

 

Затемъ

 

уфимскою

 

городской

   

думою

   

въ

 

1876

году

 

было

 

поручено

 

мне

 

вместе

 

съ

 

покойнымъ

 

г.

 

Игна-

тьевымъ

 

исторически

 

изследовать

    

и

 

проектировать

 

-

 

на-

званія

 

улицъ.

 

Проектъ

 

нашъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

думою

 

за

исключеніемъ

 

названія

 

кузнецкой

 

улицы,

    

которую,,

 

по-

чему

 

то

 

не

 

понятно,

 

решено

 

было

  

назвать

    

тлмсщкою.

Позволяю

 

себе

 

полагать,

 

что,

 

чествуя

 

сегодня

 

уфимскую
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старину,

 

подобало

 

бы

 

возстановить

 

древнее

 

названіе

 

куз-

нецкой

 

улицы,

 

хотя

 

бы

 

ОФФиціально,

 

оставляя

 

конечно

и

 

присвоенное

 

ей

 

въ

 

последнее

 

время

 

названіе

 

калмац-

кой.
Городъ

 

имеете

 

12

 

площадей;

 

большой

 

паркъ—уша-

КОвСКІй,

 

въ

 

честь

 

бывшаго

 

губернатора

 

Сергея

 

Петро-

вича

 

Ушакова,

 

устроителя

 

парка;

 

два

 

городскихъ

 

сада:

театральный

 

или

 

соф'тнъ,

 

въ

 

честь

 

устроительницы

сада,

 

покойной

 

супруги

 

бывшаго

 

губернатора,

 

Софіи

Александровны

 

Аксаковой,

 

и

 

думскій,

 

въ

 

средине

 

го-

рода.

 

Кроме

 

того

 

имеются

 

еще

 

места

 

публичныхъ

 

гуль-

бищъ.

Въ

 

городе

 

учебныхъ

 

и

 

воспитательныхъ

 

заведеній

 

17,

въ

 

которыхъ

 

число

 

учащихся

 

муж.

 

пола

 

1193

 

и

 

жен.

704;

 

3

 

библіотеки

 

и

 

2

 

открытыхъ

 

безшіатныхъ

 

читальни;

1

 

музей;

 

2

 

типограФІи;

 

3

 

переплетни;

 

1

 

книжная

 

тор-

говля.

 

Всехъ

 

періодическихъ

 

изданій,

 

выписываемыхъ

городомъ

 

Уфою,

 

было

 

въ

 

1885

 

году

 

1463

 

экземпляра.

Благотворителъныхъ

 

обществъ

 

и

 

отдельныхъ

 

учрежденій

въ

 

Уфе

 

до

 

20.

 

Общественныхъ

 

собраній

 

2:

 

городское

 

и

военное.

 

Кредитныхъ

 

учрежденій

 

въ

 

Уфе,

 

кроме

 

крестьян-

скаго

 

поземельнаго

 

банка,

 

4,

 

общій

 

оборотъ

 

которыхъ

въ

  

1885

 

году

 

былъ

 

въ

  

105,284,149

 

руб.

Прочія

 

учрежденія,

 

заведенія

 

и

 

принадлежности

 

го-

родской

 

жизни

 

следующія:

 

агентовъ

 

разныхъ

 

обществъ

и

 

учрежденій

 

13,

 

магазиновъ.

 

складовъ

 

и

 

торговыхъ

 

за-

веденій,

 

кроме

 

гостиннаго

 

двора,

 

до

 

25;

 

гостинницъ,

 

ре-

сторановъ

 

и

 

кухмистерскихъ

 

9;

 

постоялыхъ

 

дворовъ

 

11;

месте

 

стоянки

 

биржевыхъ

 

извощиковъ

 

14;

 

число

 

дугъ

на

 

нихъ

 

127;

 

ремесленныхъ

 

заведеній

 

разнаго

 

рода

 

до

80;

 

въ

 

нихъ

 

мастеровъ

 

310,

 

рабочихъ

 

308

 

и

 

учепиковъ

271.

 

О

 

более

 

крупныхъ

 

торговыхъ

 

оборотахъ

 

Уфы

 

мож-

но

 

судить

 

по

 

выбраннымъ

 

на

 

1886

 

годъ

 

торговымъ

 

до-

кументам^

 

а

 

именно

 

3189.
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Изобразивъ

 

на

 

память

 

будущимъ

 

юбиляторамъ

 

Уфы

данныя

 

о

 

состояніи

 

города

 

къ

 

настоящему

 

юбилею,

присовокупляю

 

некоторыя

 

знаменательныя

 

и

 

памяти

 

до-

стойныя

 

стороны

 

самого

 

юбилея.

Юбиляру

 

приносятся

 

обыкновенно

 

дары— и

 

нашъ

 

ма-

стистый

 

юбиляръ

 

удостоился

 

таковыхъ.

 

Первый

 

и

 

вели-

чайшій

 

даръ,

 

достойный

 

Величественного

 

Дародателя

 

—

это

 

Всемилостивейшее

 

соизволеніе

 

Августейшаго

 

монарха

на

 

проведеніе

 

черезъ

 

Уфу

 

железной

 

дороги,

 

которая

 

со-

зиждетъ

 

незыблемое

 

основапіе

 

развитію

 

и

 

благосостоянію

города.

 

Затемъ

 

принесли

 

драгоценные

 

дары:

 

во

 

пер-

выхъ

 

все

 

городское

 

общество,

 

нетолько

 

природныхъ

уфимцевъ,

 

но

 

и

 

временно

 

только

 

связанныхъ

 

съ

 

Уфою

служебными

 

и

 

другими

 

отношеніями;

 

все,

 

съ

 

городскою

думою

 

во

 

главе,

 

съ

 

горячими

 

сочувствіемъ

 

и

 

радушіемъ

выразили

 

желаніе

 

и

 

готовность

 

почтить

 

мастистаго

 

юби-

ляра

 

подобающимъ

 

торжествомъ

 

и

 

праздниками.

 

Далее,

представитель

 

города,

 

г.

 

городской

 

голова

 

Д.

 

С.

 

Вол-

ковъ,

 

поднесъ

 

юбиляру

 

часть

 

своего

 

капитальнаго

 

труда—

перваго

 

опыта

 

критической

 

исторіи

 

города.

 

Представи-

тель

 

интеллигенціи

 

города — статистическій

 

комитете—

впесъ

 

свой

 

вкладъ;

 

онъ,

 

во

 

главе

 

съ

 

Его

 

Превосходи-

тельствомъ

 

г.

 

Начальникомъ

 

губерніи

 

и

 

вмЬстб

 

съ

 

го-

родскою

 

думою,

 

организовалъ

 

юбилей

 

и

 

ознамеповалъ

его

 

статистическимъ

 

актомь —однодневною

 

переписью,

которою

 

охарактеризованъ

 

юбиляръ

 

и

 

проведена

 

межа

между

 

его

 

прошлымъ

 

и

 

будущимъ,

 

что

 

безъ

 

всякаго

 

со-

мнет

 

я

 

будете

 

съ

 

признательностью

 

оценено

 

будущими

юбиляторами

 

Уфы;

 

затемъ

 

статистическій

 

комитета

возобновилъ

 

и

 

привелъ

 

въ

 

благоустроенное

 

состояніе

 

къ

юбилею

 

губерпскій

 

музей.

 

Наконецъ

 

юбиляра

 

почтили

высокіе

 

гости

 

своимъ

 

личнымъ

 

посещеніемъ,

 

а

 

отсут-

ствующее

 

приглашенные— выраженіемъ

 

сочувствія

 

и

 

бла-

гихъ

 

пожеланій,

 

за

 

что

 

отъ

 

имени

  

юбиляра

   

приносится
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имъ

 

глубокая

 

благодарность.

Обращаюсь

 

затемъ

 

лично

   

къ

 

юбиляру,

    

и

 

отъ

 

имени

уфимскаго

 

губернскаго

   

статистическаго

 

комитета,

    

коего

ближайшимъ

 

деятелямъ

 

имею

 

честь

 

быть

 

более

 

20

 

летъ,

приношу

 

городу:

    

въ

 

лице

 

его

 

духовнаго

 

Владыки,

    

въ

лице

 

представителя

 

правительственной

   

власти,

    

въ

 

лице

хозяина

 

города,

 

въ

 

лице

 

представителя

    

дворянства,

    

въ

лице

 

представителя

 

магометанскаго

 

духовенства,

 

въ

 

лице

уФимскаго

 

именитаго

 

купечества

 

города

 

и

 

гражданъ,

 

мое

искреннее

    

душевное

    

поздравленіе

    

съ

   

его

 

минувшимъ

трехвековымъ

 

существованіемъ

   

и

 

его

 

грядущимъ

    

ново-

летіемъ.

 

Поклонъ

 

тебе

 

до

 

сырой

 

земли,

 

душевный

   

при-

веть

 

и

 

поздравленіе

    

отъ

 

меня

 

лично,

 

родимая

    

дорогая

Уфэ,

 

вторая

   

моя

 

родина;

    

прими

 

мои

 

глубокія

    

горячія

сердечпыя

 

благопожеланія,

 

которыя

 

выражу

   

въ

 

сдедую-

щихъ

 

сдовахъ.

 

Обыкновенное

 

изреченіе

    

„богоспасаемый

градъ"

  

всецело

 

идете

 

къ

 

городу

 

Уфе.

 

Въ

 

теченіи

 

трех-

сотлетняго

 

его

 

существованія

 

сколько

 

грозныхъ

   

событій

и

 

напастей

  

пронеслось

 

надъ

 

Европою

 

и

 

Россіею;

 

но

 

они,

благодаря

   

Бога,

 

проходили

    

мимо,

 

иногда

 

даже

    

не

 

ко-

снувшись

 

Уфы.

 

Даже

 

бедствія

 

въ

 

самомъ

 

оренбургскомъ

крае

 

весьма

 

мало

 

отражались

 

на

 

Уфе;

 

такъ,

 

напримеръ,

бывшіе

 

въ

 

крае

   

кровопролитные

   

бунты;

 

такъ,

    

напри-

меръ,

   

свирепствовавшая

    

въ

  

1831

  

году

    

въ

 

Оренбурге

опустошительная

    

холерная

    

эпидемія

    

и

 

въ

  

последствіи

эпидеміи

 

50-тыхъ

    

и

 

60-тыхъ

 

годовъ—все

 

эти

 

насланія,

въ

 

часъ

 

добрый

 

молвить,

 

весьма

   

легко

    

отразились

    

на

Уфе.

 

Наконецъ

 

вспомнимъ

 

самую

 

тяжкую

 

годину

 

испы-

танія

 

Уфы —осада

 

ея

 

скопищами

   

Пугачева.

    

По

 

истине

должно

 

сказать

 

„свежо

 

преданіе,

 

а

 

верится

 

съ

 

трудомъ".

Объ

 

этой

 

осаде

 

имеемъ,

 

благодаря

 

изследованіямъ

 

благо-

дарной

 

памяти

  

академика

     

Петра

 

Петровича

 

Пекарскаго

и

 

РуФа

 

Гавриловича

   

Игнатьева,

    

самыя

    

обстоятельный

сведенія.
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Уфу

 

осаждалъ

 

клевретъ

 

Пугачева,

 

яицкій

 

казакъ

Чика— Зарубинъ,

 

съ

 

скопищемъ

 

болѣе

 

10.000

 

человѣкъ,

въ

 

чисдѣ

 

которыхъ

 

были

 

и

 

яицкіе

 

казаки

 

и

 

бѣглые

солдаты.

 

У

 

Чики

 

были

 

и

 

24

 

пушки.

 

Онъ

 

обложилъ

 

го-

родъ

 

съ

 

восточной

 

стороны,

 

начиная

 

отъ

 

села

 

Чесно-

ковки

 

и

 

до

 

самого

 

города.

 

Съ

 

сѣверной

 

стороны

 

осаж-

далъ

 

городъ

 

измѣиникъ

 

Губановъ

 

съ

 

8000

 

мятежниковъ

и

 

9

 

пушками.

 

Рѣка

 

Бѣлая

 

начала

 

замерзать

 

въ

 

1773

году

 

рано,

 

еще

 

съ

 

начала

 

октября;

 

хотя

 

осажденные

расчищали

 

полыньи,

 

но

 

непріятель

 

имѣлъ

 

конечно

 

слиш-

комъ

 

достаточно

 

простора,

 

чтобы

 

перейти

 

Бѣлую

 

въ

другихі

 

мѣстахъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

Бѣлая

 

обтекала

 

тогда

городъ

 

съ

 

юга

 

на

 

далекое

 

разстояніе

 

отъ

 

города

 

до

теперешней

 

деревни

 

Киржацкой,

 

слѣдовательно,

 

пере-

права

 

могла

 

быть

 

подальше

 

отъ

 

города,

 

не

 

говоря

 

уже

о

 

сѣверной

 

сторонѣ,

 

которая

 

была

 

совсѣмъ

 

открыта.

Непріятель

 

не

 

терпѣлъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

недостатка.

Какія

 

же

 

средства

 

защиты

 

имѣла

 

У

 

Фа?

Уфа,

 

по

 

донесенію

 

коменданта

 

Мясоѣдова

 

27

 

іюля

1773

 

г.,

 

имѣла

 

жителей

 

всего

 

муж.

 

пола

 

2313

 

человѣкъ,

но

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

были

 

и

 

ссыльные,

 

на

 

которыхъ

 

нельзя

было

 

разсчитывать.

 

Боевыя

 

силы,

 

какъ

 

показываютъ

лѣтописцы,

 

достигали

 

едва

 

только

 

862

 

человѣкъ,

 

да

 

и

то

 

не

 

на

 

всѣхъ

 

можно

 

было

 

разсчитывать.

 

Крѣпости

тогда

 

уже

 

не

 

было;

 

она

 

сгорѣла

 

въ

 

1759

 

году

 

и

 

больше

не

 

возобновлялась;

 

городъ

 

защищался

 

4

 

батареями

 

вт>

140

 

пушекъ

 

и

 

одною

 

легкою

 

конною

 

въ

 

4

 

пушки.

 

Но
линіи

 

обложенія

 

были

 

такъ

 

растянуты,

 

что

 

осаждавшіе
безпрепятствевно

 

могли

 

дѣлать

 

приступы

 

внѣ

 

СФеры

пушечнаго

 

огня,

 

что

 

и

 

было

 

2

 

раза

 

ими

 

предпринято,

но

 

безуспѣшно.

 

Простой

 

народъ

 

хотя

 

оставался

 

вѣрнымъ

эаконной

 

власти,

 

но

 

онъ

 

удрученъ

 

былъ

 

страхомъ;

 

въ

городѣ

 

сталъ

 

ощущаться

 

педостатокъ

 

съѣстныхъ

 

при-

пасовъ

   

и

 

топлива;

 

стали

    

ходить

 

тревожные

 

слухи

    

отъ
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подметныхъ

 

писемъ...

 

Однимъ

 

словомъ — шансы

 

города

были

 

самые

 

ужасные,

 

шансы

 

же

 

врага— самые

 

выгод-

ные

 

и

 

благопріятные...

Неужели

 

же

 

при

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣла

 

можно

 

допу-

стить,

 

что

 

горсть

 

вѣрныхъ

 

слугъ

 

Царя

 

и

 

отечества,

 

хотя

и

 

беззавѣтной

 

храбрости

 

и

 

преданности,

 

могла

 

сама

 

со-

бою

 

отразить

 

такую

 

неминучую

 

бѣду

 

и

 

погибель?...

Нѣтъ,

 

тутъ

 

не

 

человѣческія

 

руки,

 

а

 

рука

 

Провидѣнія

Уфу

 

спасла;

 

защита

 

Небесной

 

силы

 

отстояла

 

богоспа-

саемый

 

градъ

 

сей!

И

 

вотъ,

 

взирая

 

вообще

 

на

 

благодатное

 

прошлое

 

Уфы

и

 

преисполняясь

 

горячихъ

 

сердечныхъ

 

чувствъ

 

къ

 

ея

будущему,

 

желаю,

 

чтобы

 

это

 

будущее

 

дорогой

 

намъ

Уфы

 

было

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

не

 

мепѣе

 

благодатно,

 

чѣмъ

ея

 

прошлое;

 

чтобы

 

дальнѣйшій

 

ея

 

ростъ

 

и

 

развитіе

 

со-

вершались

 

благотворно,

 

благоуспѣшно

 

и

 

благоденственно,

на

 

благо

 

и

 

счастье

 

жителей

 

Уфы

 

и

 

на

 

радость

 

Отцу—

Царю,

 

неусыпно

 

пекущемуся

 

о

 

благѣ

 

городовъ

 

своей

обширнѣйшей

 

Имперіи!
Е.

 

Гурвичъ.

О

 

!Е>

 

Т~>

 

ѵ5гЗ_

 

_В

 

Л.

 

_h±i

 

_ЕЕС

 

I

 

JzLL
ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА
на

 

1887

  

годті

на

 

издаваемые

 

при

 

с.-петербургской

 

дух.

 

академіи

„щрковный

 

ажшшъ'*
дртетшюші

 

if

 

ни"
(съ

 

толкованіями

 

на

 

Ветхій

 

Завѣтъ).

<Церковный

 

Вѣстникъ»

 

въ

 

1887

 

грду

 

будетъ

 

издавать-

ся

 

на

 

прежпихіі

 

основаніяхъ

 

и

 

въ

 

преяшемъ

 

направле-

віи.

 

Въ

 

ОФИЦІальной

 

своей

 

части

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

есть

 

офиціальиый

 

органъ

 

Св.

 

Синода

 

и

 

состоящихъ

 

при

немъ

 

цеатральныхъ

 

учрежденій,

 

въ

 

неоФиціальной

 

же

части

 

онъ:— органъ

   

с.-петербургской

 

духовной

   

академін.
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Высшее

 

церковное

 

правительство,

 

ивбравъ

 

ОФйціальную

часть

 

академической

 

церковной

 

газеты

 

своимъ

 

офиціэль-

нымъ

 

органомъ

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

ней

 

своихъ

 

распоря-

женій

 

и

 

Высочайшихъ

 

повеленій

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству,

 

не

 

лишило

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

академическую

 

корпо-

рацію

 

возможности

 

въ

 

неоФиціальной

 

части

 

той

 

же

 

га-

зеты

 

свободно

 

выражать

 

свои

 

сужденія

 

по

 

церковнымъ

вопросамъ,

 

сообщать

 

полезныя

 

для

 

духовенства

 

свѣдѣнія,

а

 

вмѣств

 

съ

 

тѣмъ

 

давать

 

возможность

 

и

 

духовенству

 

вы-

сказывать

 

свои

 

нужды

 

и

 

желанія,

 

дабы

 

такимъ

 

образомъ

существовалъ

 

взаимный

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

между

 

людьми

духовной

 

науки

 

и

 

дѣятелями

 

церковной

 

жизни.

 

Акаде-
мическая

 

корпорація

 

доселѣ

 

старалась

 

въ

 

неоФиціальной
части

 

«Церк.

 

Вѣстн.»

 

осуществлять

 

идеалъ

 

служенія

 

ис-

тиннымъ

 

интересамъ

 

православной

 

церкви

 

на

 

поприщѣ

духовной

 

публицистики

 

и

 

впредь

 

будетъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

стремиться

 

къ

 

возможно

 

полному

 

осуществленію

 

этого

идеала.

НеоФИціальная

 

часть

 

«Церк.

 

Вѣстн.>

 

имѣетъ

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

слѣдующій

 

видъ.

 

Въ

 

ней

 

печатаются

 

прежде

всего

 

разнообразныя

 

статьи,

 

посвященныя

 

обсужденію
различныхъ

 

церковныхъ

 

вопросовъ,

 

именно:

 

1)

 

передовым
статьи;

 

2)

 

кореспонденціи,

 

статьи

 

и

 

сообщенія

 

внѣш-

нихъ

 

сотрудниковъ,

 

преимущественно

 

духовныхъ

 

лицъ,

и

 

3)

 

ч-Мнѣигя

 

печати

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

по

 

церков-

нымъ

 

вопросами-

 

Для

 

помѣщенія

 

различныхъ

 

извѣстій

имѣются

 

слѣдующіе

 

постоянные

 

отдѣлы:

 

4)

 

«Лѣтописъ

церковной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

заератщегЬ ,

 

представляю-

щая

 

обозрѣніе

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

и

 

движеній
въ

 

области

 

религіозной

 

жизни;

 

5)

 

«Лѣтопшь

 

обгцест-
венной

 

жизни

 

за

 

прошлую

 

недѣлю

 

въ

 

Focciu

 

и

 

заграни-
цей»,

 

сообщающая

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

обще-
ственныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

и

 

внѣ

 

его;

6)

 

«Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки> ,

 

содержания

 

разно-

образный

 

интересныя

 

свѣдѣнія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

 

Въ

 

видахъ

 

систематизаціи
и

 

освѣщенія

 

главнѣйшихъ

 

фэктовъ

 

религіозной

 

жизни

печатается

 

чрезъ

 

опредѣленные

 

промежутки

 

времени:

 

7)
«Иностранное

 

обозрѣніе> ,

 

группирующее

 

вѣсти

 

съ

 

пра-
вославная

 

востока

 

и

 

рвмско-католическаго

 

и

 

протестант-

скаго

 

-запада.

  

Немалое

 

вниманіе

 

обращено

 

также

   

на

 

от-
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дѣлы

 

библіограФИческіе,

 

которые

 

суть

 

слѣдующіе;

 

8)

«Обозрѣніе

 

духовныхъ

 

журналовъ» ;

 

9)

 

«Обозрѣніе

 

свѣт-

скихъ

 

журналовЪ>

 

со

 

стороны

 

статей,

 

представляющихъ

церковный

 

интересъ,

 

и

 

10)

 

ьВиблжрафическія

 

замѣт-

KU>

 

,

 

или

 

обозрѣніе

 

и

 

оцѣнка

 

вновь

 

выходящихъ

 

бого-

словскихъ

 

сочиненій.
Слѣдуя

 

указаніямъ

 

опыта

 

и

 

удовлетворяя

 

запросамъ

церковно-религіозной

 

жизни,

 

редакція

 

одни

 

отдѣлы

 

со-

кращает'!.,

 

другіе

 

разширяетъ

 

п,

 

сообразно

 

съ

 

вновь

 

за-

рождающимися

 

потребностями,

 

открываешь

 

новые.

 

Съ
истекшаго

 

года

 

особенное

 

вниманіе

 

посвящено

 

церковно-

приходскимъ

 

школамъ,

 

для

 

которыхъ

 

отведенъ

 

особый

отдѣлъ.

«Христіанское

 

Чтеніе»,

 

составляющее

 

прибавленіе

 

къ

«Церк.

 

Вѣстп.»,

 

номѣщаетъ

 

разнообразныя,

 

преимуще-

ственно

 

ученыя,

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

богослов-

скихъ

 

знаній.

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

немъ

 

печатаются,

 

съ

 

осо-

бымъ

 

счетомъ

 

страницу

 

«Толкованія

 

на

 

Ветхій

 

Завѣтъ> ,

Въ

 

1887

 

г.

 

будетъ

 

продолгкаться

 

нечатаніе

 

«Толкованія
на

 

книгу

 

пророка

 

Исаіи> .

«Церк.

 

Вѣстн.»

 

и

 

«Христ.

 

Чт.>

 

съ

 

<Толкованіями>

 

со-

ставятъ

 

въ

 

годъ

 

болѣ

 

двухсотъ

 

шестидесяти

 

(260)

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ

 

(«Церк.

 

Вѣстн.>

 

до

 

142

 

л.

 

и

 

«Христ.
Чтен.>

   

до

 

124

 

п.).

Цѣна.— Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи;

 

за

 

оба

 

журнала

 

7

 

р.

(семь)

 

съ

 

пересылкою;

 

отдѣльно

 

за

 

«Церковный

 

Вѣст-

никъ»

 

5

 

р.

 

(пять),

 

за

 

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

съ

 

«Толко-
ваніями>

 

5

 

р.

 

(пять).

 

За

 

границей,

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

 

за

оба

 

журнала

 

9

 

р.

 

(девять),

 

за

 

каждый

 

отдѣльно

 

7

 

р.

(семь)

 

съ

 

перес.

Подписка- — Иногородные

 

подписчики

 

надписываюсь

свои

 

требования

 

такъ:

 

«Въ

 

Редакцію

 

<Церк.

 

Вѣстн.>

 

и

«Христ.

 

Чт,»,

 

въ

 

С.-Петербургѣ> .

 

Подписывающееся

 

въ

Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

контору

 

редакціи

 

(Шлиссель-
бургскій

 

проспектъ,

 

близъ

 

Невскаго

 

монаст.,

 

•

 

д.

 

№

 

4,
кварт.

 

№

 

1),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

 

отдѣльныя

 

из-

данія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявлены

 

для

 

печа-

танія

 

(по

 

10

 

к.

 

за

 

мѣсто

 

занимаемое

 

1

 

строкой

 

петита

за

 

объявленіе

 

болѣе

 

1

 

раза

 

и

 

15

 

к. —за

 

1

 

разъ)

 

и

 

для

разсылки

 

при

   

<Церк.

 

Вѣстн.>

   

(по

 

5

 

р.

 

за

 

тысячу).
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Въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

текущаго

 

1886

 

года

 

выйдетъ

 

особою

 

книжкою

ШЕСТОЙ

 

ВЫПУСКЪ

ТОЛКОВАНІЙ

 

НА

 

ВЕТХІЙ

 

ЗАВѢТЪ.
Въ

 

этомъ

 

выпускѣ

 

продолжено

 

толкованіе

 

на

 

книгу

пророка

 

Исаіи

 

(главы

 

XIII—XXXIV).

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

безъ

 

перес.

   

и

 

1

 

р.

  

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

Въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

(Шлиссельбургскій

    

просп.,

    

близъ
Невскаго

 

монастыря,

 

домъ

 

№

 

4,

 

кв.

   

1)

 

можно

   

получать

полные

 

экземпляры

„ЦЕРКОВНАГО

 

ВѢСТНИКА"

 

и

 

„ШСТІАНСКАГО

 

ЧТЕНІЯ"
за

 

1875,

 

1876,

  

1877,

 

1878,

 

.1879,

   

1880,

   

1881,

   

1882,

1883,

  

1884

 

и

  

1885

 

гг.

  

по

 

пяти

 

рублей

  

за

 

оба

 

журна-

ла

 

за

 

годъ

 

(вмѣсто

 

семи)

   

и

 

по

 

три

 

рубля

    

за

 

годовой

экземпляръ

 

каждаго

 

журнала

 

отдѣльно

 

(вмѣсто

 

пяти).

Тамъ

 

же

 

можно

 

получать:

I.

 

Собраніе

 

древнихъ

 

литургій

 

въ

 

переводѣ

   

на

 

русскій
ЯЗЫКЪ — въ

 

пяти

 

выпускахъ;

 

цѣна

 

каждаго

 

отдѣльно

 

1

 

р.

съ

 

перес,

 

а

 

всѣхъ

 

пяти

 

выпусковъ

 

вмѣстѣ

 

(больше

 

50
печати,

 

листовъ)

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.

П.

 

Толкованіе

 

на

 

Ветхій

 

Завѣтъ— первый

 

и

 

второй

 

вы-

пуски

 

(толковапіе

 

книги

 

пророка

 

Іереміи),

 

цѣна

 

2

 

p.

 

50
к.,

 

съ

 

нерес.

 

3

 

р.

 

(отдѣльно

 

1-й

 

вып.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

перес,

 

2-й

 

вып.

 

2

 

руб.

 

съ

 

перес.).

 

Третій

 

выпускъ

(начало

 

толкованія

 

на

 

книгу

 

Псалмовъ,

 

введен,

 

и

 

псалмы

I—IX),

 

ц.

 

75

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

1

 

р.

 

съ

 

перес.

 

Четвертый
выпускъ

 

(продолженіе

 

толкованія

 

книги

 

Псалмовъ,

 

псалмы

X— XXIII),

 

ц.

 

75

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

1

 

руб.

 

съ

 

перес.

Пятый

 

выпускъ

 

(начало

 

толкованія

 

книги

 

пророка

 

Исаіи,
введен,

 

и

 

главы

 

I— XII),

 

ц.

 

75

 

к.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

1

 

руб.
съ

 

пересылкою.

Въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

еще

 

продаются:

I.

   

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

за

 

1823,

 

1824,

 

1826,

 

1827,
1833,

 

1836,

 

1839,

 

1840,

 

1843,

 

1844,

 

1845,

 

1846

 

и

1847

 

гг.

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

экзекпляръ

 

каждаго

 

года

 

безъ

 

перес

и

 

по

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.

 

Выписывающіе

 

одновременно

 

за

всѣ

 

исчисленные

 

13

 

годовъ

 

платятъ

 

безъ

 

пересылки

 

18
р.,

 

съ

  

перес.

 

23

  

р.

 

с

II.

   

«Христ.

 

Чт.>

     

за

   

1848,

   

1856,

   

1858,

 

1859,

 

1860,
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1861,

 

1862,

 

1863,

 

1864,

 

1865,

 

1866,

 

1867

 

и

 

1868

 

гг.

по

 

3

 

р.

 

за

 

экземпляръ

 

каждаго

 

года

 

безъ

 

перес.

 

и

 

по

 

4
р.

 

съ

 

перес.;

 

за

 

всѣ

 

13

 

годовъ

 

30

 

р.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

35
р.

 

съ

 

пересылкою.

III.

   

«Христ.

 

Чт.»

 

за

 

1849,

 

1850,

 

1852,

 

1855,

 

1857,
1870

 

и

 

1871

 

гг.

 

по

 

4

 

руб.

 

за

 

экз.

 

каждаго

 

года

 

безъ

перес.

 

и

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

перес;

 

за

 

всѣ

 

7

 

годовъ

 

23

 

р.

 

безъ
перес

 

и

 

28

 

р.

 

съ

 

перес.

IV.

   

«Христ.

 

Чт.»

 

за

 

1872,

 

1873

 

и

 

1874

 

гг.

 

по

 

4

 

р.

 

с.

за

 

экземпляръ

 

каждаго

 

года

 

безъ

 

перес.

 

и

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

перес.

V.

    

«Христ.

 

Чт.»

 

за

 

1875,

 

1876,

 

1877,

 

1878,

 

1879,
1880,

 

1881,

 

1882,

 

1883,

 

1884

 

и

 

1885

 

годы,

 

вмѣстѣ

 

съ

«Церк.

 

ВѢст.>

   

по

 

5

 

р.

 

съ

 

перес,

 

отдѣльно

 

по

 

3

 

р.

За

 

всѣ

 

вышеизложенные

 

годы

 

можно .

 

получать

 

жур-

налъ

 

и

 

отдѣльными

 

книжками

 

по

 

75

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

по

 

1

  

р.

  

съ

 

перес.

Въ

 

«Христіаыскомъ

 

Чтеніи>

 

за

 

прежніе

 

годы

 

помѣ-

щены

 

слѣдующія

 

бесѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго:

 

а)

 

на

кн.

 

Дѣяній

 

св.

 

апостоловъ

 

за

 

1856

 

и

 

1857

 

гг.,

 

б)

 

на

посланія

 

къ

 

Ефесеямъ

 

и

 

Коллоссянамъ—за

 

1858

 

г.

 

и

 

в)
на

 

посланіе

 

къ

 

Солунянамъ,

 

Тимоѳею,

 

къТиту,

 

Фили-
мону

 

и

 

къ

 

Евреямъ —за

 

1859

 

г.

Отдѣльныя

 

изданія:
1)

  

Творенія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста:

 

I.

 

Его

 

бесѣды —а)
къ

 

антіохійскому

 

народу,

 

томъ

 

первый,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

безъ

перес

 

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес;

 

б)

 

на

 

Евангеліе

 

Іоанна,
два

 

тома

 

(въ

 

каждомъ

 

томѣ

 

по

 

34

 

листа),

 

ц.

    

за

 

2

 

тома

1

   

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

р.

 

съ

 

перес;

 

в)

 

на

 

разныя

мѣста

 

св.

 

Писанія,

 

три

 

тома

 

(въ

 

1-мъ

 

и

 

во

 

2-мъ

 

томѣ

по

 

35

 

л.,

 

въ

 

3-мъ — 38

 

лист.),

 

ц.

 

за

 

три

 

тома

 

3

 

р.

 

безъ

перес.

 

и

 

4

 

р.

 

съ

 

перес.;

 

г)

 

на

 

разные

 

случаи,

 

два

 

тома

(въ

 

1-мъ

 

томѣ

 

36

 

л.,

    

во

 

2-мъ

 

—34

 

л.),

 

ц.

    

за

 

оба

 

тома

2

  

р.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

3

 

р.

 

съ

 

пер.;

 

д)

 

на

 

первое

 

посланіе

 

къ

Коринѳянамъ,

 

два

 

тома

 

(въ

 

1-мъ

 

томѣ

 

25

 

л.,

 

во

 

2-мъ —

27

 

л.),

 

ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

II.

 

Письма

 

Златоуста

 

(20

 

л.),

 

ц.

 

50

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

75
к.

  

съ

 

пересылкою.

2)

  

Письма

 

Ѳеодора

 

Студита^

 

два

 

тома

 

(въ

 

1-мъ

 

томѣ

20

 

л.,

 

во

 

2-мъ — 38

 

л.),

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2
р.

 

съ

 

перес.



—

 

679

 

—

3)

  

Церковная

 

исторія

 

Евсевія

 

Ламфила,

 

1-й

 

томъ

 

(34
листа).—Ц.

  

1

 

р.

 

безъ

 

пер.

 

и

  

1

 

p.

  

50

 

к.

 

съ

 

перес.

4)

  

Св.

 

подвижницы

 

восточной

 

церкви.

 

Преосв.

 

Филарета
(25

 

листовъ).—Ц.

 

1

 

р.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

перес.

5)

  

Древнія

 

Формы

 

символовъ.

 

Проф.

 

И.

 

В.

 

Чельцова
(13

 

лист.).

 

Ц.

  

75

 

к.

 

безъ

 

нерес

 

и

  

1

  

р.

 

съ

 

перес.

6)

  

Каноническое

 

право.

 

Митр.

 

Піагуны

 

(40

 

лист.).
Ц.

 

1

  

р.

 

безъ

 

нерес.

 

и

 

1

 

р.

  

50

 

к.

 

съ

 

перес.

7)

  

Указатель

 

къ

 

«Христ.

 

Чт.»

 

за

 

1821 — 1870

 

годы.

Ц.

 

30

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

50

 

к.

  

съ

 

перес.

8)

  

Дополнительный

 

указатель

 

къ

 

«Христ.

 

Чтен.>

 

(за

1871 — 1880

 

гг.).

 

Ц.

 

30

 

к.

 

безъ

 

перес.,

 

50

 

к.

 

съ

 

перес,

а

 

за

 

оба

 

указателя

 

75

 

к.

  

съ

 

перес.

9)

  

Генетическое

 

введеніе

 

въ

 

православное

 

богословіе.

Лекціи

 

(по

 

записямъ

 

студентовъ)

 

прот.

 

0.

 

Ѳ-

 

Сидонскаго-
Ц.

 

80

 

к.

 

безъ

 

нерес,

 

съ

 

перес.

   

1

 

р.

10)

   

Положеніе

 

о

 

правахъ

 

и

 

преимуществахъ

 

лицъ,

служащихъ

 

при

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

Ц.

 

30

 

к.

съ

 

нерес

11)

  

Обозрѣніе

 

посланій

 

св.

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Коринѳянамъ,

проФ.

  

М.

 

Голубева.

 

337

 

стр.

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

12)

   

Грамота

 

константинопольскаго

 

патріарха

 

Паисія

 

I
къ

 

московскому

 

патріарху

 

Никону.

 

Оригинальный

 

текстъ

съ

 

руескимъ

 

переводомъ

 

и

 

примѣч.

 

Ц.

  

1

  

р.

 

съ

 

перес.

13)

  

Толков,

 

на

 

Ветх.

 

Зав.

 

(пять

 

вып.);
14)

  

Собр.

 

древн.

  

литургій

 

(пять

 

вып.),— см.

  

выше.

15)

  

Христ.

 

Апологетика,

 

или

 

курсъ

 

основнаго

 

бого-

словія,

 

проФ.

 

Н.

 

П.

 

Рождвственскаго,

 

два

 

тома

 

(920

 

стр.).
Ц.

 

4

 

р.

  

безъ

 

перес.

 

и

 

5

 

р.

 

съ

 

перес.

Продаются

 

еще

 

слѣдующія

 

книги.-

1)

   

Объ

 

отношевіи

 

писателей

 

классическихъ

 

къ

 

библей-
скимъ

 

по

 

воззрѣнію

 

христіанскихъ

 

апологетовъ.

 

Соч.
проФ.

 

спб.

 

дух.

 

акад.

 

Е.

 

Ловягина.

 

1872

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25
к.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

2)

  

О

 

необходимости

 

священства (противъ

 

безпоповцевъ).

        

,

Соч.

 

баккал.

 

спб.

 

дух.

 

акад.

 

А.

 

Дредтеченскаго.

 

1865

 

г.

Ц.

  

30

 

к.,

 

съ

 

перес

  

50

 

к.

3)

  

Исторія

 

санктпетербургской

 

духовной

 

академіи.

 

Соч.
И.

 

А.

   

Чистовича-

 

Ц-

 

1

 

Р-

 

съ

 

перес.
4)

  

Курсъ

 

опытной

 

психологіи.

 

Его

 

же-

 

2-е

 

изд.

 

1875
т.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

25

 

к.



—

 

680

 

—

5)

  

ѲеоФанъ

 

Прокоповичъ

 

и

 

его

 

время.

 

Его

 

же.

 

Ц.

 

2

 

р.

6)

  

Древнегреческій

 

міръ

 

и"

 

христіанство

 

въ

 

отношеніи
къ

 

вопросу

 

о

 

безсмертіи

 

и

 

будущей

 

жизни

 

человѣка.

 

Его
же-

 

Ц.

 

1

 

р.

7)

  

Семейная

 

жизнь

 

въ

 

русскомъ

 

расколѣ.

 

Историче-
ски!

 

очеркъ

 

раскольническаго

 

ученія

 

о

 

бракѣ.

 

Выпускъ
1-й

 

(отъ

 

начала

 

раскола

 

до

 

царствованія

 

Императора

 

Ни-
колая

 

I).

 

Соч.

 

проФес

 

академіи

 

И.

 

Лильскаго.

 

Ц.

 

1

 

р.

75

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

Выпускъ

 

2-й

 

(царствованіе

 

Импе-
ратора

 

Николая

 

I),

 

ц.

  

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

8)

  

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

русскомъ

 

расколѣ.

 

Его

 

же.

 

Ц.
75

 

к.

 

съ

 

перес.

9)

  

Учебникъ

 

логики.

 

А.

 

Свѣтилина.

 

Изд.

 

6-е.

 

Ц.

 

45
к.,

 

съ

 

перес.

 

60

 

к.

 

При

 

требованіи

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.

 

за

перес.

 

не

 

прилагается.

10)

  

Исторія

 

воэсоединенія

 

западно-русскихъ

 

уніатовъ
старыхъ

 

временъ.

 

Соч.

 

М.

 

О.

 

Еояловііча

 

(стр.

 

XI

 

и

 

400).
Ц.

  

2

 

р.

  

съ

 

перес.

11)

  

Объ

 

апокрисисѣ

 

Христофора

 

Филалета.

 

Изслѣдо-

ваніе

 

Н.

 

А.

 

Скабалановича-

 

Спб.

 

1873

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

съ

 

перес.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

12)

  

Отношеніе

 

греческаго

 

перевода

 

LXX

 

толковни-

ковъ

 

къ

 

еврейскому

 

масоретскому

 

тексту

 

въ

 

книгѣ

 

про-

рока

 

Іереміи.

 

Изслѣдованіе

 

И.

 

Якимова.

 

Спб.

 

1874

 

г.

Ц.

  

1

  

р.,

 

съ

 

перес.

  

1

  

р.

  

25

 

к.

13)

  

Догматическое

 

ученіе

 

о

 

семи

 

церковныхъ

 

таин-

ствахъ

 

въ

 

твореніяхъ

 

древнѣйшихъ

 

отцовъ

 

и

 

писателей

церкви

 

до

 

Оригена

 

включительно.

 

Историко-догматиче-
ское

 

изслѣдованіе

 

проФ.

 

А.

 

Ватанскаго-

 

С.- Петербургу
1877

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

  

(2 6%

 

печ.

 

л.).
14)

  

Историческое

 

обозрѣніе

 

священ,

 

книгъ

 

Новаго
Завѣта.

 

Вып.

 

1-й.

 

Свящ.

 

В.

 

Рождественскаго.

 

1878

 

г.

(263

 

стр.).

 

Ц.

  

1

  

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

перес.

15)

  

Константинопольскій

 

патріархъ

 

и

 

его

 

власть

 

надъ

русскою

 

церковію.

 

Соч.

 

проф.

 

Тимоѳ.

 

Варсова-

 

1872

 

г.

Ц.

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.

16)

  

Историческіе,

 

критическіе

 

и

 

полемическіе

 

опыты

проФ.

 

Николая

 

Варсова-

 

1878

 

г.

 

(567

 

стр.).

 

Ц.

 

3

 

р.

 

съ

перес

17)

  

КлассиФикація

   

выводовъ.

 

ПроФ.

   

М.

 

Еаринскаго.
Ц.

  

2

 

р.

  

съ

 

перес.
.л

 

68

 

л

  

X

   

.И



—

 

681

 

—

18)

   

Происхожденіе

 

древне-христіанской

 

базилики.

 

До-

цента

 

Н.

 

Покровскаго.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

p.

19)

  

Историческая

 

живучесть

 

русскаго

 

народа

 

и

 

ея

культурныя

 

.особенности.

 

М.

 

Еояловича.

 

1882

 

г.

 

Ц.

 

25

к.,

 

съ

 

перес.

  

30

 

if.

20)

  

Дидактическое

 

значеніе

 

священной

 

исторіи

 

въ

кругѣ

 

элементарнаго

 

образованія.

 

Опытъ

 

историко-кри-

тическаго

 

изслѣдованія.

 

Вып.

 

1-й

 

С

 

Соллертинскаго.
Спб.

  

1883

 

г.

 

Ц.

  

2

 

р.

 

25

 

к.

21)

  

Виссаріонъ

 

Никейскій.

 

Его

 

дѣятельность

 

на

 

Фер-

раро-Флорентійскомъ

 

соборѣ,

 

богословскія

 

сочиненія

 

и

значеніе

 

въ

 

исторіи

 

гуманизма.

 

А.

 

Садова-

 

Спб.

 

1883

 

г.

Ц.

 

2

 

р.

               

.

22)

  

Исторія

 

израильскаго

 

народа

 

въ

 

Египтѣ

 

отъ

 

посе-

ленія

 

въ

 

землѣ

 

Гесемъ

 

до

 

египетскихъ

 

казней.

 

Соч.

 

проф.

Ѳ.

 

Г.

 

Елеонскаго.

 

Спб.

 

1884

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

23)

  

Византійское

 

государство

 

и

 

церковь

 

въ

 

XI

 

в.

 

П.
Скабалановича.

 

Спб.

 

1884

 

г.

 

Ц.

 

3

 

р.

24)

  

Чтенія

 

по

 

исторій

 

Западной

 

Россіи.

 

ПроФ.

 

М.

 

Ко-
ЯЛОвича.

 

Спб.

 

1884

 

г. 'изд.

 

4-е

 

съ

 

этнографическою

 

кар-

тою

 

(стр.

 

XIII

 

и

 

349).

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес

  

1

 

р.

 

50

 

к.

25)

  

Пособіе

 

къ

 

преподаванію

 

пространнаго

 

катихи-

зиса.

 

Вып.

 

1-й — введеніе

 

и

 

символъ

 

вѣры.

 

С.

 

Соллер-
тинскаго.

 

Спб.

 

1884

 

г.

 

(стр

 

IV— Ш).

 

Ц.

 

і

 

р..

 

За

перес.

  

1

 

ф.

26)

  

Трактаты

 

ѲеоФана

 

ІІрокоповича

 

о

 

Богѣ

 

единомъ

по

 

существу

 

и

 

троичномъ

 

въ

 

лицахъ.

 

Ѳ.

 

Тихомирова.
Сяб.

  

1884

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

27)

  

Исторія

 

русскаго

 

самосознанія

 

по

 

историческимъ

паматникамъ

 

и

 

научнымъ

 

сочиненіямъ.

 

ПроФ.

 

М.

 

О.

 

Ко-
яловича-

 

Спб.

 

1884

 

г.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

пересылки.

28)

  

Религіозное.

 

общественное

 

и

 

государственное

 

со-

стояніе

 

евреевъ

 

во

 

время

 

судей.

 

И.

 

Трощкаго-

 

Спб.

 

1885
г.

 

Ц.

  

1

  

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

1

  

р.

 

75

 

коп.

29)

  

Исторія

 

первобытной

 

христіанской

 

проповѣди

 

(до
IV

 

вѣка).

 

Соч.

 

Н.

 

Барсова-

 

Ц-

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

30)

  

Грюнвальденская

 

битва

 

1410

 

г.

 

М.

 

О.

 

Еояловича.
Спб.

  

1885

 

г.

 

Ц.

  

10

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

15

 

к.

31)

  

Разборъ

 

критики

 

Корсакова

 

на

 

сочиненіе:

 

Исторія
русскаго

 

самосознанія.

 

М.

 

О.

 

Еояловича-

 

1885

 

г.

 

Ц.

 

20
коп.,

 

съ

 

перес.

 

25

 

к.



—

 

682

 

—

32)

  

Римскій

 

католицизмъ

 

въ

 

Америкѣ.

 

Соч.

 

А.

 

Лопу-
хина.

 

Спб.

   

1881

  

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

съ

 

пер.

33)

  

Религія

 

въ

 

Америкѣ.

 

Его

 

же-'Спб.

 

1882г.

 

Ц.

 

1р.
34)

  

Жизнь

 

заокеаномъ.

 

Егоже.Саб.

 

1882

 

г. Ц.

 

1

 

р.

 

50к.
35)

  

Законодательство

 

Моисея.

 

Съ

 

приложеніемъ

 

трак-

тата:

 

Судъ

 

надъ

 

I.

 

Христомъ.

 

Его

 

же

 

Спб.

 

1882

 

г.

 

Ц.
2

 

руб.
36)

  

Гуситское

 

движеніе.

 

Вопросъ

 

о

 

чашѣ

 

въ

 

Гусит-
скомъ

 

движеніи.

 

Соч.

 

И.

 

Дальмова-

 

Спб.

 

1881

 

г.

 

Ц.

 

2
р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

я:

1)

  

Всѣ

 

статьи

 

и

 

сообщенія

 

для~*оі£|»іценія

 

въ

 

^Цер,-
ковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

должны

 

быть

 

доставляемы

 

или

 

вы-

сылаемы

 

въ

 

редакцію

 

непремѣнно

 

съ

 

адресомъ

 

автора.

Статьи,

 

доставляемым

 

безъ

 

означенія

 

гонорара

 

за

 

ннхъ,

признаются

 

безплатными.

 

За

 

слова

 

и

 

поученія

 

редак-

ція

 

не

 

нлатитъ

 

никакого

 

гонорара-

2)

  

Статьи

 

и

 

сообщенія,

 

признапныя

 

редакціей

 

неудоб-
ными

 

къ

 

напечатанію,

 

сохраняются

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

мѣсяцевъ

 

въ

 

редакціи

 

для

 

возвращевія

 

по

 

личному

 

вос-

требованию;

 

возвр/іщенія

 

же

 

ихъ

 

по

 

почтѣ

 

редакція

 

на

себя

 

не

 

нрянише'тъ.

3)

  

Авторы,

 

желающіе,

 

чтобы

 

объ

 

ихъ

 

сочиненіяхъ

 

по-

мѣщенъ

 

былъ

 

отзывъ

 

въ

 

«Церковпомъ

 

Вѣстникѣ»,

 

благо-

волятъ

 

присылать

 

въ

 

ч редакцію

 

свои

 

сочиненія

 

немедленно

по

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ.

СОДЕРЖАШЕ:

   

Отдѣлъ

   

оффиціальный. — Правптельствепныя

 

постапов-

лешя

 

и

 

расдоряженія,— Епархіальпыя

 

распоряжепія

 

п

 

извѣстія.

Отдѣлъ

  

неоффиціальный,— Праздповапіе

 

трехсотлѣтияго

   

юбилея

   

города

Уфы

 

(ОкОНЧСІНІе). —

 

Объявлепіе.

1

      

tT

    

'
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