
ТАВРИЧЕСКІЯ

О Т Д Ъ Л Ъ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Само

держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода, Преосвященному Мартиніану, Архіепископу 
Таврическому и Симферопольскому.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе 
г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 15 марта сего года 
№ 6176, по представленному Вашимъ Преосвященствомъ 
проэкту устава эмеритальной кассы духовенства Тавриче
ской епархіи. Приказали: принимая во вниманіе—1) что 
учрежденная въ Таврической епархіи эмеритальная касса 
для мѣстнаго духовенства имѣетъ цѣлію обезпеченіе за
штатныхъ свяіценно-церковно-служителей и другихъ служа
щихъ по духовному вѣдомству въ епархіи, а равно ихъ 
вдовъ и сиротъ, каковая цѣль, при существующихъ нынѣ 
незначительныхъ пенсіонныхъ окладахъ для священно-слу- 
жителей и ихъ вдовъ и при полномъ отсутствіи пенсій изъ 
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казны для причетниковъ, представляется весьма благодѣ
тельною и 2) что представленный Вашимъ Преосвященствомъ 
проэктъ устава эмеритальной кассы, за сдѣланными въ 
немъ исправленіями, не содержитъ въ себѣ ничего против
наго общимъ узаконеніямъ или дѣйствующимъ по духовно
му вѣдомству особымъ постановленіямъ, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: прилагаемый при семъ, въ печатномъ экзем
плярѣ, проэктъ устава эмеритальной кассы духовенства 
Таврической епархіи утвердить съ слѣдующими измѣненія
ми: а) къ перечисленнымъ въ § 10 ежегоднымъ доходамъ 
кассы отнести „проценты на капиталъ кассы"; б) тотъ-же 
§ 10 дополнить примѣчаніемъ: пА. Отчисленіе изъ церков
ныхъ суммъ допускается времепно, до тѣхъ поръ, пока не 
откроется другого источника, могущаго замѣнить это вос- 
пособленіе, и съ тѣмъ, чтобы оно не препятствовало содер
жанію церквей въ благоустроенномъ видѣ и выполненію 
другихъ расходовъ, относимыхъ по существующимъ поста
новленіямъ на церковныя суммы. Б. Взносы при полученіи 
наградъ или при переходѣ на другія мѣста, не обязатель
ны, но разсматриваются, какъ добровольныя приношенія въ 
кассу"; в) въ § 16 исключить слова „пли учрежденія"; г) 
примѣчаніе къ § 22 исключить; д) въ § 52 послѣ словъ 
„свой сундукъ въ казначействѣ" дополнить словами: „если 
не встрѣтится къ тому препятствія со стороны казначей
ства", и е) въ 53 послѣ словъ „со времени открытія кас
сы"—словами: „и за симъ по истеченіи каждаго послѣдую
щаго пятилѣтія". О чемъ и увѣдомить Ваше Преосвящен
ство указомъ, съ приложеніемъ устава эмеритальной кассы. 
Ноября 5 дня, 1896 года. Оберъ-Секретарь Ушаковъ. Се
кретарь С. Романовскій.
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Епархіальныя извѣстія.

Псаломщики церквей: Успенской с. Зеленаго, Мелит. 
уѣзда, Александръ Новицкій и Успенской-же с. Андреевки, 
Берд. уѣзда, Георгій Георги перемѣщены одинъ на мѣсто 
другаго.

Псаломщикъ Алешковской Введенской соборной церкви 
Левъ Бойковъ рукоположенъ во діакона, съ оставленіемъ 
на занимаемой имъ вакансіи.

Псаломщикъ Покровской церкви с. Покровки, Перек. 
у., Харалампій Лафаки уволенъ отъ занимаемой имъ дол
жности.

Послушникъ Катерлезской Георгіевской киновіи, крестья
нинъ Кіевской губ в уѣзда, с. Великой Бугаевки Діомидъ 
Григоріевъ Калайда постриженъ въ монашество съ наре
ченіемъ ему имени Діодоръ.

Поручено преподаваніе Закона Божія. Въ Севастополь
скомъ дѣтскомъ сиротскомъ пріютѣ—священнику Павлу 
Пересыпкину.

Въ Камышеватскомъ, Бердянскаго уѣзда, начальномъ 
земскомъ училищѣ—діакону Николаю Владгімірову.

Въ Ново-Софіевскомъ, Днѣпровскаго уѣзда, такомъ-же 
училищѣ-священнику Василію Кохову.

Утверждены въ должности церковнаго старосты. Къ 
Пегро-Павловской церкви с. Воиновки, Перекопскаго уѣзда, 
Его Превосходительство, г-нъ Таврическій губернаторъ, въ 
должности шталмейстера Двора Его Императорскаго Вели
чества, дѣйствительный статскій совѣтникъ Петръ Михай
ловичъ Лазаревъ.
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Къ Покровской церкви с. Обыточиаго, Берд. уѣзда, 
крестьянинъ Пантелеймонъ Іоанновъ Дьяченко

Къ Андреевской церкви с. Песчанаго, Мелит. уѣзда, 
крестьянинъ Максимъ Семеновъ Ковалевъ.

Умерли. Архангело Михайловской церкви с. Михайлов
ки, Мелит. уѣзда, священникъ Іоаннъ Русаневгічъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ

ТАВРИЧЕСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
№46 | 15 Ноября 1896 года. | №46

і.

слово
въ день столѣтія со дня смерти Императрицы Екатерины 

Великой (6 ноября, 1796 г.).

..Помянулъ дни древнія и поучился* ... 
(Псал. 142, 5).

Среди царственныхъ Лицъ, возвышавшихся десницею 
Всевышняго для возвеличенія и укрѣпленія дорогого намъ 
отечества-Россіи, мы видимъ величавый образъ Импера
трицы Екатерины II, Сто лѣтъ прошло со дня Ея смерти, 
но память о ней жива понынѣ и слава о Ея великихъ под
вигахъ не умерла.

Приведемъ же на память Ея царственныя дѣла, дабы 
тѣмъ воздать хвалу Всевышнему, промышляющему о насъ.

По вступленіи на престолъ, Екатерина II задалась цѣ
лію доставить Россіи возможное счастіе и благоденствіе, 
вслѣдствіе чего Опа вникала во всѣ отрасли жизни госу
дарства, п не было такого мѣста, куда бы не проникалъ 
Ея царственный, благодѣтельный взоръ, всюду оставляя по 
себѣ слѣды: опа обновляла то, что оказалось старымъ, до
полняла то, чего не доставало, и уничтожала все лишнее.

Въ первый же годъ своего царствованія, дабы дать 
государству стройное движеніе, Она рѣшилась преобразовать 
отдѣльныя его управленія, для чего и сзывала въ столицу 
коммиссію изъ всѣхъ сословій Россіи. При этомъ Она на
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писала знаменитый „Наказъ", удивившій Европу мудростію 
изложенныхъ въ немъ правилъ, проникнутыхъ христіанскою 
кротостію духа *).  Правила эти легли въ основаніе русска
го законодательства и на первыхъ же порахъ принесли ве
ликую пользу: исчезли шумныя паденія могущественныхъ 
вельможъ, сегодня знатпыхъ, а завтра—ничтожныхъ, пытки 
отошли въ область преданія и слово „рабъ" замѣнилось 
словомъ „вѣрноподданный", возвысились личность и нрав
ственное достоинство людей, такъ что каждый могъ дости
гать извѣстныхъ степеней по службѣ не по заслугамъ и 
могуществу предковъ своихъ, а по собственнымъ трудамъ 
и дарованіямъ. На дворянъ было обращено особое Ея вни
маніе: они получили „жалованную грамоту", утвердились 
въ правахъ дворянства, избавились отъ тѣлеснаго наказа
нія, освободились отъ личныхъ податей и были допущены 
къ участію въ земскомъ управленіи. Такимъ образомъ дво
ряне были выведены изъ приниженнаго, рабскаго состоянія 
и возведены въ достоинство передоваго сословія, какъ цар
скихъ слугъ и государственныхъ дѣятелей.

*) „1. Законъ христіанскій, писалось въ „наказѣ, на
учаетъ насъ взаимно добро дѣлати другъ другу, сколько 
возможно. 2. Полагая сіе, закономъ вѣры предписанное, 
правило.... не можемъ кромѣ сего сдѣлать положенія, что 
всякаго честнаго человѣка въ обществѣ желаніе есть видѣ
ти все отечество свое на самой высшей степени благопо
лучія, славы, блаженства и спокойствія",

За дворянами и среднее сословіе получило правильное 
устройство: купцамъ и прочимъ среднимъ горожанамъ дано 
было „городовое положеніе", въ силу котораго они предо
ставлялись собственному управленію (или самоуправленію); 
а для развитія свободной торговли—были уничтожены моно
поліи, по которымъ раньше право торговли принадлежало 
исключительно отдѣльнымъ лицамъ и компаніямъ. Промы
шленное сословіе также изъято было изъ руководства пра
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вительственнаго и предоставлено самому себѣ, собственному 
росту.

При всемъ томъ право собственности и личной не
прикосновенности было ограждено закономъ и всякій про
изволъ въ этомъ отношеніи строго наказывался.

(Далѣе: обмежеваны были частныя и казенныя земли, 
учрежденъ ассигнаціонный банкъ съ обезпеченіемъ золотомъ 
и серебромъ и вообще денежныя обороты были приведены 
въ хорошее состояніе).

По народному образованію была сдѣлана попытка осно
вать стройную и постоянную систему общественныхъ школъ, 
для чего была составлена особая коммиссія. Послѣдствіемъ 
трудовъ этой коммиссіи было возникновеніе въ разныхъ 
мѣстахъ Россіи народныхъ училищъ, гдѣ подростающее на
родное поколѣніе получало посильное образованіе.

Въ Петербургѣ и Москвѣ возникаютъ воспитательные 
дома и полагается начало закрытымъ учебнымъ заведеніямъ 
для женскаго пола.

Для развитія общественной мысли обращается внима
ніе на журнальное дѣло, и сама Великая царица была од
ною изъ первыхъ писательницъ.

Таковы были заботы Екатерины Великой по внутрен
нему благоустройству Россіи.

Что касается Ея заботъ о внѣшнемъ благоустройствѣ 
Имперіи, то и здѣсь проявилась Ея пеослабѣвающая энер
гія и мудрая предусмотрительность.

Отечество наше въ то время было стѣснено турками, 
татарами и полыней. Нужно было отразить это стѣсненіе, 
и вотъ въ 2 хъ войнахъ съ Турціей-туркамъ былъ на
несенъ смертельный ударъ, крымскіе татары покорены Рос
сіи, а горделивая Польша, послѣ знаменитыхъ побѣдъ Су
ворова, потеряла свою самостоятельность. Кромѣ этихъ 
войнъ, были еще ведепы войны съ Швеціей и Персіей, 
при чемъ послѣдняя война кончилась присоединеніемъ къ 
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Роееіи Грузинскаго царства. И такъ, видно, что Богъ бла
гословилъ успѣхи и военнаго могущества Россіи, даровавъ 
Царицѣ Екатеринѣ II такихъ славныхъ дѣятелей и борцовъ, 
какъ Суворовъ, Кутузовъ, Голицынъ, Румянцевъ, Потем
кинъ, Долгоруковъ, Орловы и др. Блистательные подвиги 
этихъ героевъ изумили весь міръ и заставили враговъ 
Россіи смириться и страшиться ея грознаго оружія.

Въ часы затишья военныхъ дѣйствій Екатерина обо
зрѣвала пріобрѣтенныя владѣнія и между прочимъ лично 
посѣтила нашъ Крымъ, назвавъ его драгоцѣнною жемчу
жиною въ коронѣ русскихъ царей. Объ этомъ краѣ Она 
усугибила свои заботы и положила начало тому развитію, 
въ которомъ онъ находится въ настоящее время

Таковы были дѣянія Императрицы Екатерины Великой 
по внутреннему и внѣшнему благоустройству Россіи. Къ 
этому нужно присоединить, что, будучи сама православною, 
она строго оберегала православіе отъ враговъ его. 
„Всякій, говорится въ „наказѣ", обязанъ учить дѣтей сво
ихъ страха Божія... и вселятн въ лихъ всѣ тѣ должности, 
которыхъ Богъ отъ насъ требуетъ... и православная паша 
восточная Греческая вѣра въ правилахъ и прочихъ своихъ 
преданіяхъ" (прав. 351). Преступленія противъ вѣры от
несены Ею къ первому роду преступленій, такъ какъ они 
нарушаютъ спокойствіе и безопасность гражданъ. „Чтобы 
наказаніе за это святотатство (противъ вѣры) производимо 
было изъ свойства самой вещи, то должно оное состояти 
въ лишеніи всѣхъ выгодъ, закономъ намъ даруемыхъ, 
какъ-то: изгнаніе изъ храмовъ, исключеніе изъ собранія 
вѣрныхъ на время, или навсегда, удаленіе отъ ихъ при
сутствіи" (прав. 74). Мы коснулись только Ея главныхъ 
заботъ и дѣлъ, но и представленнаго достаточно для того, 
чтобы оцѣнить труды Великой Монархини въ Ея 34-хъ 
лѣтнее царствованіе и удивляться предъ Ея могуществомъ 
и постоянствомъ въ царственномъ трудѣ. Поистинѣ—ве-
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ликъ Богъ христіанскій, совершающій дивное чрезъ Своихъ 
„избранныхъ" и возвеличивающій народы чрезъ Своихъ 
„помазанныхъ". Екатерина И еще при жизни получила 
за дѣла свои названіе „Великой" и заслужила искреннюю 
благодарность отъ признательныхъ современниковъ. Мы, 
потомки ихъ, пожиная плоды Ея цвѣтущаго царствованія, 
вспоминая нынѣ столѣтнюю годовщину со дня Ея смерти, 
не можемъ остаться лишь равнодушными зрителями сего 
событія, а, вспоминая вѣкъ Екатерины Великой и Ея слав
ныя дѣянія, а равно благодѣянія, сдѣланныя Ею для Кры
ма, гдѣ православіе смѣнило мусульманство, гдѣ вмѣсто 
языческихъ мечетей появились храмы истинному Богу, гдѣ 
вмѣсто татарскаго полумѣсяца засіялъ св. крестъ, какъ 
торжество православія, гдѣ свѣтъ просвѣщенія замѣнилъ 
тьму невѣжества, отзовемся, православные, на это доб
рымъ, признательнымъ чувствомъ и вознесемъ объ усопшей 
императрицѣ горячія молитвы къ Богу: „да будетъ импе
ратрицѣ Екатеринѣ Великой, благодѣтельницѣ Россіи, по
кой на небѣ и вѣчная память на землѣ; возвеличенную же 
Ею Россію, насъ и потомковъ нашихъ, православныхъ, да 
хранитъ Всевышній подъ кровомъ Своей благости на страхъ 
и смиренье враговъ до конца вѣка!". Аминь.

Таврическій епархіальный миссіонеръ, священникъ Па
велъ Тихвинскій.



Значеніе царствованія Императрицы 
Екатерины II. *)

*) Рѣчь произнесена 6 Ноября въ Таврической духов
ной семинаріи.

Сегодня исполнилось ровно сто лѣтъ со дня кончины 
императрицы Екатерины II. Это была великая государыня: 
недаромъ депутаты законодательной коммиссіи поднесли ей 
титулъ великой, мудрой и матери отечества, исторія назва
ла „Великой", а народный голосъ—ея время „славнымъвѣ
комъ Екатерины".

Дочь мелкаго нѣмецкаго князя (Ангальтъ-Цербстскаго), 
сосватанная Фридрихомъ II не безъ задней мысли восполь
зоваться впослѣдствіи ея услугами, она прибыла въ Рос
сію, когда ей было около 15 лѣтъ (род. 1729 г.); но при
нятіи православія изъ Софіи-Фредерики —Августы преврати
лась въ Екатерину Алексѣевну, сочеталась бракомъ съ 
наслѣдникомъ русскаго престола Петромъ Ѳедоровичемъ и 
такимъ образомъ сдѣлалась русскою великою княгиней 
(1745 г.). Не пользуясь особеннымъ расположеніемъ импе
ратрицы (Елизаветы) и вниманіемъ своего супруга и ведя 
уединенную жизнь, опа занялась пополненіемъ своего скуд
наго образованія: начала съ романовъ, а потомъ перешла 
къ классическимъ авторамъ (Плутарху, Тациту и Платону) 
и новѣйшимъ писателямъ (Вольтеру, Монтескье, Беккарію и 
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др.); а главное быстро выучилась русскому языку, усвои
ла русскіе обычаи и выказывала явное сочувствіе всему 
русскому. Если-же присоединить къ этому привлекатель
ность, веселость, обходительность, остроуміе, признаки не
дюжиннаго ума и большого политическаго смысла, то ста
новится понятною та любовь, которую пріобрѣла она во 
всѣхъ слояхъ общества. Между тѣмъ великій князь дѣлалъ 
все, что только могло отчуждать отъ него подданныхъ. 
Не любя ничего русскаго, онъ окружилъ себя голштински
ми и прусскими офицерами и проводилъ съ ними все вре
мя. Дѣйствія-же его въ качествѣ императора еще болѣе 
оттолкнули отъ него подданныхъ. Нерасположеніе къ люби
мой всѣми супругѣ (ходйли слухи, что императоръ хочетъ 
заключить ее въ монастырь и жениться на фрейлинѣ Во
ронцовой) вооружило противъ него высшее общество, а 
благоговѣніе предъ Фридрихомъ, преобразованіе войска на 
манеръ прусскаго, предпочтеніе голштинскихъ офицеровъ и 
отряда русскимъ офицерамъ и войскамъ и намѣреніе всту
пить въ войну съ Даніей изъ за Голштиніи вызвали силь
нѣйшее неудовольствіе въ арміи. Наконецъ причисленіе цер
ковныхъ и монастырскихъ крестьянъ къ государственнымъ 
и странныя распоряженія относительно иконъ, домовыхъ 
церквей и внѣшняго вида духовенства возстановили про
тивъ него духовенство, а вслѣдъ за нимъ и весь народъ. 
Всѣмъ этимъ и воспользовалась Екатерина, чтобы отнять 
престолъ у своего супруга, тѣмъ болѣе, что ея молодые 
приверженцы изъ офицеровъ (Орловы, Потемкинъ, Барятин
скій, Пассекъ и др.) успѣли склонить па ея сторону вой
ско. Когда по случаю войны съ Даніей распространился 
слухъ, что тотчасъ по выступленіи гвардіи въ походъ 
Екатерина будетъ заключена въ монастырь, послѣдняя рѣ
шилась дѣйствовать. Наканунѣ выступленія гвардіи утромъ 
28 іюня она пріѣхала изъ Петергофа въ Петербургъ и бы
ла провозглашена императрицею. Первой присягнула гвар
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дія, а за ней и вся столица. Петръ, находившійся въ это 
время въ Ораніембаумѣ оказалъ нерѣшительность и узнавъ, 
что Екатерина во главѣ 15000 приближается къ Ораніен
бауму, подписалъ актъ отреченія отъ престола и былъ от
правленъ въ Ропшу, гдѣ вскорѣ и скончался. Такимъ обра
зомъ Екатерина изъ императрицы — супруги превратилась 
въ императрицу—правительницу (1762 г.).

На новомъ поприщѣ Екатерина обнаружила замѣча
тельный дипломатическій талантъ, искусство управлять, а 
еще болѣе умѣнье выбирать людей для исполненія своихъ 
плановъ (Орловъ, Потемкинъ, Панинъ, Бецкій, Завадовскій, 
Сиверсъ, Румянцевъ, Суворовъ и др.). Оттого ея царствова
ніе ознаменовано было огромными внѣшними успѣхами и 
многостороннею и плодотворною внутреннею дѣятельностію; 
такъ что она вполнѣ заслужила названіе „Великой".

Во внѣшней политикѣ она держалась правила не вмѣ
шиваться въ чужія дѣла, если нельзя извлечь изъ нихъ 
пользы для себя, поэтому она отозвала русскія войска съ 
театра семилѣтней войны и заключила миръ съ Даніей, но 
за то вступила въ войну съ Турціей и вмѣшалась въ дѣ
ла Польскія и тутъ извлекла такую пользу, что Россія изъ 
сильной державы на сѣв.-вост. Европы сразу превратилась 
въ перво классную европейскую державу. Съ Турціей она 
вела двѣ войны: первою (1768—74) она открыла русскимъ 
купеческимъ кораблямъ свободное плаваніе изъ чернаго мо
ря въ средиземное, получила для Россіи право покровитель
ства православнымъ христіанамъ на востокѣ и добилась 
признанія независимости отъ Турціи татаръ Буджакскихъ 
кубанскихъ и крымскихъ. Съ уступкою крѣпостей Азова, 
Керчи и Кипбурна Крымъ, эта жемчужина русской короны, 
былъ совершенно изолированъ отъ Турціи, такъ что во
просъ о присоединеніи его къ Россіи сталъ лишь вопро
сомъ времени. Это время и наступило въ 1783 г, когда 
русскія войска двинулись въ Крымъ и присоединили его 
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къ Россіи. Возгорѣвшаяся изъ за этого 2-я турецкая вой
на (1787 — 91) повела лишь къ тому, что Турція прину
ждена была уступить Россіи земли между Бугомъ и Днѣ
стромъ и такимъ образомъ признать за послѣднею весь сѣ
верный берегъ чернаго моря. Новоприсоединенныя области 
были заселены, въ нихъ заведены были новыя отрасли 
производства (шелководство, винодѣліе, садоводство и т д ) 
и возникли новые города Симферополь (Акъ-Мечеть), Одесса 
(Хаджи-Бей), Екатеринославъ, Херсонъ, Николаевъ. Это бы
ло дѣломъ Потемкина. Еще плодотворнѣе по своимъ резуль
татамъ было вмѣшательство въ дѣла Польши и участіе въ 
3-хъ ея раздѣлахъ (1772, 93, 95 гг.), потому что благо
даря имъ Россія пріобрѣла болѣе полмилліона квадратныхъ 
верстъ. И такъ если перевести пріобрѣтенія Екатерины на 
современный языкъ, то она присоединила къ Россіи площадь 
слѣдующихъ нынѣшнихъ областей и губерній: Кубанской, 
Таврической, Херсонской, Кіевской, Волынской, Подольской, 
Минской, Витебской, Могилевской, Виленской, Ковенской 
Гродненской (половина) и Курляндской. Мы не упомянули 
о войнахъ Шведской и Персидской, но это потому, что 
первая была вызвана не Россіей, а Швеціей и не повлекла 
за собою никакихъ территоріальныхъ измѣненій а вторая 
неимѣла тѣхъ результатовъ, какихъ можно было ожидать, 
судя по ея началу, за смертію Екатерины.

Въ 18 вѣкѣ на западѣ Европы появилось усиленное 
движеніе въ наукѣ и литературѣ, представителями котораго 
были Вольтеръ, Монтескье, Руссо и цѣлый рядъ писателей, 
извѣстныхъ подъ именемъ энциклопедистовъ. Писатели эти, 
если откинуть ихъ крайности, проповѣдывали гуманность, 
возставали противъ суевѣрій и предразсудковъ, религіозной 
нетерпимости, неравенства гражданъ предъ закономъ, пы
токъ и злоупотребленій въ области судебной и ратовали за 
свободу личности, слова и печати въ области общественной 
Вліяніе ихъ на современныхъ европейскихъ государей было
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громадно. Не избѣжала этого вліянія и Екатерина, ихъ 
усердная почитательница и ученица. (Она какъ извѣстно 
была прекрасно знакома съ ихъ произведеніями, вела дру
жескую переписку съ Вольтеромъ, приглашала въ Россію 
Даламбера и имѣла личное общеніе съ Дидро, ея гостемъ и 
собесѣдникомъ въ Петербургѣ). Находясь подъ вліяніемъ 
этихъ писателей и беря за образецъ въ своей внутренней 
дѣятельности своего великаго предшественника (Петра Ве
ликаго) она старалась ввести большую мягкость и гуман
ность въ законодательство, уничтожить пытки и жестокія 
наказанія, улучшить областное устройство и управленіе, 
дать большую самостоятельность и самоуправленіе сослові
ямъ, отмѣнить или по крайней мѣрѣ смягчить крѣпостное 
право и распространить просвѣщеніе во всѣхъ слояхъ на
рода. Впрочемъ въ этомъ случаѣ она дѣйствовала гораздо 
осторожнѣе и своихъ современниковъ (Іосифъ II, Помбаль) 
и своего геніальнаго предшественника, постоянно справля
ясь что возможно и пригодно было для Россіи по ея усло
віямъ. Находясь подъ такими вліяніями, Екатерина присту
пила къ реформамъ, а онѣ были крайне необходимы. По 
словамъ самой императрицы (письма къ Панину) при всту
пленіи ея на престолъ казна была совершенно пуста (рус
ское войско во время семилѣтней войны за 8 мѣсяцевъ не 
получало жалованья), кредитъ Россіи на европейской бир
жѣ совершенно упалъ (голландскіе банкиры не хотѣли дать 
взаймы Елизаветѣ и 2 мил. руб.) заводскіе, монастырскіе 
и помѣщичьи крестьяне волновались во многихъ мѣстахъ 
имперіи, торговля находилась въ рукахъ иностранцевъ, а 
многія статьи внутренняго производства составляли моно
полію немногихъ торговыхъ домовъ, дѣла въ сенатѣ шли 
медленно и безпорядочно, сенаторы ссорились и дѣлились 
на враждебныя партіи, въ провинціяхъ привыкли ждать 
3-го указа изъ столицы (два первыя клали обыкновенно подъ 
сукно), наконецъ всюду царило страшное взяточничество 



1219—

которое привело въ содроганіе императрицу (брали взятки 
даже за приводъ къ присягѣ новой императрицѣ) и вызва
ло съ ея стороны тотчасъ-же по вступленіи на престолъ 
строжайшій указъ.

Прежде всего она обратила вниманіе на законодатель
ство. Ни Петръ Великій, ни его преемники, не смотря на 
всѣ попытки, не успѣли составить новаго уложенія, такъ 
что дѣйствующимъ сводомъ оставалось устарѣлое и совер
шенно не соотвѣтствовавшее новымъ условіямъ и потребно
стямъ „уложеніе царя Алексѣя Михайловича". Если-же при
бавить къ этому массу указовъ, издававшихся по разнымъ 
случаямъ и часто противорѣчившихъ другъ другу, то ста
новится понятнымъ, какое замѣшательство производило все 
это въ судѣ и расправѣ и какъ много способствовало вся
каго рода злоупотребленіямъ. Вслѣдствіе этого императрица 
рѣшилась составить новый сводъ законовъ, который бы бо
лѣе соотвѣтствовалъ и нравамъ русскаго народа и новымъ 
потребностямъ. Въ 1768 г. она вызвала въ Москву выбор
ныхъ (около 600 ч.) отъ правительственныхъ мѣстъ йотъ 
народа, съ цѣлію поручить имъ составленіе проэкта новаго 
уложенія, а также познакомиться съ нуждами и потребно
стями народа. Въ качествѣ руководства она дала имъ свой 
„Наказъ", составленный по „Преступленію и наказанію" 
Беккаріи и по „Духу законовъ” Монтескье. Здѣсь она вы
сказывается за самодержавіе, какъ единственно пригодное 
для Россіи, возстаетъ противъ пытокъ и жестокихъ нака
заній и стоитъ за вѣротерпимость и просвѣщеніе. Коммис
сія уложенія конечно не составила, такъ какъ это дѣло 
требуетъ спеціальныхъ юридическихъ познаній, но за то 
наказы избирателей депутатамъ и пренія депутатовъ выя
снили нужды и потребности различныхъ классовъ населе
нія или, какъ выражалась Екатерина, „подали свѣтъ и 
свѣдѣніе о всей имперіи, съ кѣмъ дѣло имѣемъ и о комъ 
пещись должно".
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Ознакомившись чрезъ коммиссію съ нуждами государ
ства., Екатерина приступила къ преобразованію областного 
устройства, почти незатронутаго реформами Петра. Своимъ 
„учрежденіемъ о губерніяхъ" (1775 г.) она раздѣлила 
Россію на 50, приблизительно равныхъ но количеству на
селенія, губерній, а губерніи—на уѣзды. Во главѣ пер
выхъ поставлены были губернаторы, а во главѣ вторыхъ 
земскіе исправники. Иногда 2 или 3 губерніи соединялись 
вмѣстѣ и поручались вѣдѣнію генералъ-губернатора, или 
намѣстника. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ губерніяхъ и уѣздахъ 
учреждены были разнаго рода административныя, судебныя 
и финансовыя учрежденія. Такъ въ уѣздахъ заведены были: 
уѣздные суды (для дворянъ), городовые магистраты (для 
купцовъ и мѣщанъ) нижнія расправы (для однодворцевъ 
и государственныхъ крестьянъ), нижніе земскіе суды 
(для полиціи) и казначейства (для сбора и храненія 
доходовъ). Изъ уѣздныхъ учрежденій дѣла могли перехо
дить въ высшія инстанціи, т. е. въ губернскія учрежденія: 
губернскій магистратъ, верхнюю расправу и верхній зем
скій судъ. Кромѣ того въ губернскихъ городахъ учреждены 
были: губернское правленіе (съ исполнительною и поли
цейскою властію) и палаты: гражданская (для гражданска
го судопроизводства), уголовная (для уголовнаго) и казен
ная (для государственныхъ доходовъ). Далѣе слѣдовали: 
совѣстные суды, дворянскія опеки, сиротскіе суды и при
казы общественнаго призрѣнія. Всѣ ѳти учрежденія снаб
жены были достаточнымъ количествомъ должностныхъ лицъ, 
причемъ губернаторовъ, вице губернаторовъ и намѣстниковъ 
назначала сама императрица; предсѣдатели губернскихъ 
присутственныхъ мѣстъ и чиновники, завѣдывавшіе казен
ными доходами, назначались синатомъ, а остальные частію 
назначались губернскимъ правленіемъ, частію выбирались 
изъ своей среды дворянами и купцами. Новыя учрежденія 
были вводимы постепенно въ теченіе 20 лѣтъ и были
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распространены и на тѣ части имперіи, которыя пользо
вались привилегіями, напр. Малороссія, гдѣ еще въ 1764 
г. уничтожено было гетманское достоинство и прибалтій
скій край. Доказательствомъ необходимости и жизненности 
этихъ учрежденій служитъ то, что большая часть ихъ про
существовала до царствованія Александра II, а нѣкоторые 
существуютъ и до сихъ поръ.

Устроивъ областное управленіе императрица рѣшилась 
точнѣе опредѣлить значеніе, права и обязанности сословій. 
Считая дворянство главною опорою престола и отечества и 
желая придать ему значеніе первенствующаго сословія въ 
государствѣ, Екатерина даровала ему „жалованную гра
моту “ (1785 г.), по которой оно получило свободу отъ 
личныхъ податей и тѣлесныхъ наказаній, исключительное 
право владѣть крестьянами (Петръ В. даровалъ это право 
и купцамъ) право судиться судомъ равныхъ и право слу
жить или неслужить. Кромѣ того дворяне каждой губерніи 
получили право чрезъ каждые 3 года собираться въ гу
бернскій городъ на такъ называемыя „дворянскія собра
нія", гдѣ могли разсуждать о дѣлахъ своего сословія, вы
бирать губернскихъ и уѣздныхъ предводителей дворянства 
и лицъ на различныя государственныя должности, напр. 
засѣдателей судебныхъ палатъ, уѣздныхъ судей, исправни
ковъ и друг. Наконецъ дворянскія собранія получили право 
заявлять о своихъ нуждахъ не только намѣстнику и се
нату, но и непосредственно верховной власти. Въ тоже 
время (1785 г.) по „городовому положенію" всѣ городскіе 
вбыватели, платившіе подати, составили, такъ называемое, 
городское общество, состоявшее изъ купцовъ, мѣщанъ и 
ремесленниковъ; къ разряду купцовъ, сообразно величинѣ 
объявленныхъ капиталовъ дѣлившихся на три гильдіи, от
несены были тѣ, которые объявили капиталу не менѣе 
500 руб., а объявившіе капиталу менѣе 500 руб., соста
вили разрядъ мѣщанъ; что же касается ремесленниковъ"
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то они по разнымъ занятіямъ раздѣлены были на цехи. 
Всѣ эти податные обыватели имѣли право чрезъ каждые 
3 года собираться въ „общую городовую думу, для вы
бора городского головы и „шестнгласной думы", которая 
завѣдывала текущими дѣлами города, его доходами и рас
ходами, общественными постройками, раскладкою и сборомъ 
податей, исполненіемъ казенныхъ повинностей и т. д. 
Всѣмъ этимъ имѣлось въ виду образовать въ Россіи среднее 
сословіе (ііегз ёіаі).

Екатерина, какъ извѣстно, не сочувствовала крѣпост
ному праву и въ началѣ царствованія намѣревалась было 
приступить къ постепенному ограниченію власти помѣщи 
ковъ надъ крестьянами, но несочувствіе этой мѣрѣ при
ближенныхъ, большинства дворянъ и коммиссіи депутатовъ, 
высказавшейся даже за расширеніе крѣпостного права, за
ставили ее отказаться отъ своихъ намѣреній; такъ что 
она успѣла освободить только крестьянъ церковныхъ и 
монастырскихъ Тотчасъ по вступленіи на престолъ соста
влена была коммиссія изъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ, 
которая составила опись всѣмъ церковнымъ и монастыр
скимъ землямъ съ принадлежавшими къ нимъ крестьянами. 
Число послѣднихъ оказалось около милліона душъ. Всѣ 
эти земли были изъяты изъ духовнаго вѣдомства и пере
даны въ вѣдѣніе коллегіи экономіи. Подати съ этихъ, 
такъ называемыхъ, экономическихъ крестьянъ (по Полтора 
рубля съ души) шли отчасти на содержаніе монастырей, 
архіерейскихъ домовъ, ружныхъ церквей и чиновниковъ си
нодальнаго вѣдомства (для чего составлены были особые 
штаты), отчасти же на содержаніе духовныхъ училищъ, 
госпиталей, инвалидныхъ домовъ и на пособіе отставнымъ 
военнымъ. Что-же касается положенія помѣщичьихъ кре
стьянъ, то оно не только не улучшилось, а напротивъ 
ухудшилось; возстанія въ разныхъ мѣстахъ, подъ вліяні
емъ слуховъ о волѣ, повели къ усмиренію оружіемъ, а
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частыя жалобы на жестокое обращеніе помѣщиковъ къ 
строжайшему запрещенію подавать ихъ, подъ угрозою на
казанія кнутомъ и ссылки на вѣчную каторгу. Кромѣ того 
помѣщики получили подтвержденіе права отдавать кресть
янъ въ рекруты, ссылать въ Сибирь и продавать въ оди
ночку, противъ чего возставалъ еще Петръ Великій. При 
этомъ число крѣпостныхъ значительно увеличилось, по
тому что со введеніемъ учрежденія о губерніяхъ крѣпост
ное право распространено было и на Малороссію; такъ что 
царствованіе Екатерины, вопреки всѣмъ ея намѣреніямъ, 
было эпохою полнаго развитія крѣпостнаго права.

Что касается финансовъ, то въ этомъ отношеніи 
царствованіе Екатерины замѣчательно слѣдующимъ ново
введеніемъ Такъ какъ золота и серебра въ обращеніи бы
ло мало, а мѣдныя деньги были неудобны, то императрица 
учредила (1768 г) ассигнаціонный банкъ съ капиталомъ 
въ 1 милл. руб. золотою и серебряною монетой; на такую 
же сумму было выпущено кредитныхъ билетовъ (ассигнацій) 
такъ какъ они безпрепятственно обмѣнивались на звонкую 
монету, принимались во всѣ казенные и частные платежи 
и были удобны въ обращеніи, то пріобрѣли большое довѣ
ріе и получили характеръ бумажныхъ денегъ. (Впрочемъ 
впослѣдствіи вслѣдствіе неосторожныхъ выпусковъ онѣ 
значительно упали въ цѣнѣ). Кромѣ того вмѣсто двухъ 
Елизаветинскихъ банковъ дворянскаго и коммерческаго 
учрежденъ былъ одинъ государственный заемный банкъ, 
выдававшій ссуды дворянамъ и городскимъ обывателямъ за 
5% съ разсрочкою уплаты отъ 20 до 22 лѣтъ. Для уве
личенія государственныхъ доходовъ введены были винные 
откупа, а всѣ таможни взяты были въ казенное управле
ніе. Наконецъ при Екатеринѣ же впервые стали соста
вляться ежегодныя смѣты государственныхъ доходовъ и 
расходовъ.

Населеніе Россіи при Екатеринѣ значительно увеличи
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лось какъ вслѣдствіе территоріальныхъ пріобрѣтеній, такъ 
и мудрыхъ мѣръ принятыхъ императрицею. Именно: забо
тясь о населеніи плодородныхъ, но пустынныхъ прост 
ранствъ на югѣ и востокѣ имперіи, правительство Екате
рины приглашало въ Россію иностранныхъ колонистовъ, ста
раясь привлечь ихъ обѣщаніемъ разныхъ льготъ и пособій 
на подъемъ и первое хозяйственное обзаведеніе. Вслѣдствіе 
этого значительное количество славянъ, грековъ и армянъ 
и свыше 25 тысячъ нѣмецкихъ колонистовъ переселилось 
въ Россію. Первые поселились преимущественно на югѣ, 
а вторые на Востокѣ (по Волгѣ) Въ тоже время прави
тельство старалось возвратить въ Россію раскольниковъ, 
въ большомъ числѣ уходившихъ заграницу, обѣщая имъ 
полное прощеніе и освобождая отъ двойной подушной по
дати и обязанности носить особое платье и брить бороду. 
Одновременно съ принятіемъ мѣръ къ увеличенію населе
нія, принимались мѣры и къ его сохраненію. Такъ учре
ждена была „медицинская коллегія“ для воспитанія рус
скихъ докторовъ, хирурговъ и аптекарей, устроены были 
фабрики хирургическихъ инструментовъ, въ городахъ заве
дены были аптеки и учреждены должности городовыхъ и 
уѣздныхъ врачей, приказамъ общественнаго призрѣнія вмѣ
нено было въ обязанность учреждать больницы и дома для 
неизлечимыхъ больныхъ и умалишенныхъ, наконецъ введе
но было оспопрививаніе. Результатомъ всѣхъ этихъ мѣръ 
было значительное увеличеніе народонаселенія.

Считая образованіе и воспитаніе самымъ надежнымъ 
средствомъ сдѣлать людей лучшими, Екатерина задалась 
цѣлію создать въ Россіи стройную и постоянную систему 
общественныхъ школъ. Съ этою цѣлію въ 1782 г. соста
влена была „коммиссія объ учрежденіи народныхъ учи
лищъ" подъ предсѣдательствомъ Завадовскаго. Она вырабо
тала первый „общій уставъ народныхъ училищъ" для дѣ
тей всѣхъ свободныхъ сословій. Предположено было въ го
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родахъ уѣздныхъ открыть „малыя (двухкласныя) народныя 
училища" въ губернскихъ „главныя, (четырехклассныя), а 
къ существовавшему московскому университету прибавить 
четыре новыхъ (въ Псковѣ, Пензѣ, Черниговѣ иЕкатерино- 
славлѣ). Сначала коммиссія позаботилась о приготовленіи 
учителей и о составленіи необходимыхъ учебныхъ руко
водствъ, а потомъ уже приступила къ открытію училищъ. 
Къ сожалѣнію предположенный планъ за недостаткомъ де
негъ не былъ приведенъ въ исполненіе: ни одинъ изъ 
университетовъ не былъ открытъ, а главныя училища за
ведены были лишь въ немногихъ городахъ. Кромѣ того по 
мысли Бецкаго въ Москвѣ и Петербургѣ заведены были 
воспитательные дома для брошенныхъ родителями дѣтей, 
которыхъ здѣсь не только воспитывали, но и обучали. По 
его же плану положено было и начало женскимъ учебнымъ 
заведеніямъ учрежденіемъ „училища для благородныхъ дѣ
вицъ" ири Смольномъ монастырѣ, откуда воспитанницъ не 
выпускали никуда до самаго окончанія курса, чтобы изба
вить ихъ отъ вліянія семьи и общества и такимъ образомъ 
создать новую породу матерей свободную отъ суевѣрій и пред
разсудковъ. На тѣхъ же началахъ основаны были кадет
скіе корпуса: инженерный и артиллерійскій. Кромѣ того 
Екатерина много способствовала оживленію научно-литера
турнаго движенія въ Россіи. Такъ она основала „Россій
скую Академію" для научной обработки русскаго языка 
(Академія издала первый толковый словарь русскаго языка), 
отправляла ученыя экспедиціи въ разные концы государ
ства. (Таковы экспедиціи академиковъ: Палласа, Гильден- 
штета, Гмелина, Лепехина и др., собравшихъ неоцѣненный 
запасъ свѣдѣній по части зоологіи, ботаники, минералогіи 
географіи, технологіи, сельскаго хозяйства и статистики), 
составила коммиссію для перевода на русскій языкъ луч
шихъ сочиненій древнихъ и новыхъ, открыла изслѣдовате
лямъ архивы, велѣла издавать лѣтописи и щедро награ-
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ждала авторовъ выдающихся произведеній, кромѣ того и 
сама принимала живое участіе въ литературно научной 
дѣятельности: писала нравоучительныя сказки для дѣтей, 
сатирическіе разсказы, драматическія піѳсы и разсказы о 
русской исторіи. Наконецъ при ней же появились въ Рос
сіи частныя типографіи не бывалая доселѣ свобода слова 
и печати.

Въ заключеніе подведемъ итоги дѣятельности Екате
рины. Она возвратила Россіи почти всѣ коренныя земли 
на западѣ, придвинула Россію къ черному морю на югѣ, 
создала на немъ флотъ и оживила весь обширный южный 
край, положила начало вліянію Россіи на Востокѣ,и сдѣлала 
ее великою державой и дала ей преобладающее вліяніе въ 
дѣлахъ Зап. Европы Внутри государства она старалась 
ввести гуманность, преобразовала областное устройство и 
управленіе, точно опредѣлила значеніе, права и обязан
ности сословій, причемъ дворянству и городскому сословію - 
дала полное самоуправленіе, ввела новый видъ денежныхъ 
знаковъ, организовала медицинскую часть и ввела оспо
прививаніе, оживила торговлю и положила начало новымъ 
отраслямъ производства въ южной Россіи, поставила на 
прочную ногу образованіе въ Россіи, дала толчокъ наукѣ и 
литературѣ, сама принимала личное участіе въ литератур
но научномъ движеніи, наконецъ ввела въ Россіи небыва
лую до нея свободу слова и печати. Таковы ея заслуги 
для Россіи вообще.

Что-же касается въ частности Крыма, то она присо
единила его къ Россіи, переименовала въ Тавриду, лично 
посѣтила и объѣхала его, основала Симферополь, руками 
Потемкина устроила Севастопольскій портъ, создала черно
морскій флотъ и положила начало шелководству, винодѣлію 
и садоводству.

Г. 11.
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< > Б Ь Л В Л К II I Я.

Открыта подписка на 1897 г. ХХѴШ годъ изданія.

„Н И В А“
Иллюстрированный журналъ литературы, политики и совре

менной жизни, со многими безплатными приложеніями.

Подписная цѣна за годовое изданіе „Нивы,, 1897 г.
Совсѣми приложеніями. Безъ доставки въ С.-Петербур

гѣ 5 р Безъ доставки въ Москвѣ, чрезъ отд. „Нивы“,въ 
д. Петров, торг. линій, въ конторѣ Печковской 6 р.

Съ доставкою въ С.-Петербургѣ в р. 50 к. Съ пе
ресылкою въ Москву и во всѣ города и мѣстности Россіи 
7 р. За границу съ пересылкою Юр.

Разсрочка подписной платы допускается: для гг. ино
городнихъ подписчиковъ: въ два срока: при подпискѣ 4 р. 
и 1 іюня 1897 г. 3 р. Въ три срока: при подпискѣ 3 р., 
1 мая 1897 г. 2 р. и 1 сентября 1897 г. 2 р.

Лицамъ, пользующимся разсрочкой подписной платы, 
при аккуратной высылкѣ ими взносовъ журналъ будетъ 
высылаться со всѣми объявленными приложеніями—наравнѣ 
съ годовыми подписчиками

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и др. 
городахъ) допускается разсрочка за ручательствомъ гг. 
казначеевъ и управляющихъ.

На Всероссійской промышленной и художественной 
выставкѣ въ Нижнемъ Новгородѣ издателю „Нивыи А. Ф. 
Марксу присуждены: по отдѣлу народнаго образованія — 
дипломъ перваго разряда и по отдѣлу художественно-про
мышленному—право изображенія Государственнаго герба.

Двадцать семь лѣтъ изданія журнала, двадцать семь 
лѣтъ постояннаго улучшенія его и увеличенія его объема 
и—какъ показатель успѣха - постоянное возрастаніе числа 
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подписчиковъ, - что можпо сказать лучше этого для привле
ченія къ „Нивѣ“ вниманія тѣхъ, кому она какъ-нибудь 
случайно оказалась бы еще недостаточно извѣстной?

Объ увеличивающейся распространенности „Нивы“ все
го яснѣй могутъ дать понятіе двѣ цифры: коронаціонный 
номеръ ,,Нивы“ 1883 года печатался въ количествѣ 130,000 
экземпляровъ, а коронаціонный номеръ (№» 20) текущаго
1896 года—уже въ количествѣ 200,000 экземпляровъ; что 
же касается достоинства журнала, то лучшими судьями въ 
этомъ дѣлѣ могутъ быть сами читатели, и въ особенности 
тѣ, которые остались вѣрны журналу съ самаго его осно
ванія.

Продолжая давать ежегодныя приложенія для пополне
нія домашнихъ библіотекъ своихъ подписчиковъ собраніями 
сочиненій главнѣйшихъ русскихъ писателей, „Нива“ въ
1897 году въ 12-ти книгахъ своего „Сборника^ дастъ 
собраніе романовъ, повѣстей и разсказовъ

П Д. БОБОРЫКИНА,
избранныхъ авторомъ и „Нивою“ изъ числа лучшихъ его 
произведеній представляющихъ все наиболѣе выдающееся 
и цѣнное, что было написано П. Д. Боборыкинымъ въ по
слѣднія 25 лѣтъ, начиная сь появленія его извѣстнаго ро
мана „Китай-городъ“.

Талантъ П. Д. Боборыкина хорошо знакомъ всѣмъ рус
скимъ читателямъ; но большинство произведеній его было 
до сихъ поръ разсѣяно по разнымъ журналамъ, и то со 
браніе ихъ, которое дастъ ,,Нива“ въ 1897 году, является 
впервые.

Въ двѣнадцати книгахъ собранія романовъ, повѣстей и 
разсказовъ П. Д. Боборыкина, которыя составятъ приложе
ніе къ „Нивѣ“ 1897 года и будутъ выходить въ началѣ 
каждаго мѣсяца, будутъ помѣщены:

Томъ 1. „Китай-городъ'4. Романъ въ 5-ти книгахъ.
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Томъ II. „Безъ мужей**.  Повѣсть. „Псарня**.  Разсказъ. 
„Умереть-уснуть1*. Разсказъ. „Пристроился1*. Повѣсть. 
„Безвѣстная**.  Разсказъ.

Томъ Ш „По чужимъ людямъ**.  Разсказъ. „За кра
сненькую**.  Разсказъ. „Послѣдняя депеша**.  Разсказъ. „Три 
афиши**.  Разсказъ „Голубой лифъ**.  Разсказъ. „У плиты**.  
Разсказъ. „Изъ новыхъ**.  Романъ въ 3 хъ частяхъ. Часть I.

Томъ IV*.  „Изъ новыхъ**.  Романъ въ 3-хъ частяхъ. 
Части II и 1П.

Томъ У. „На ущербѣ**.  Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Томъ VI. „Обречена**.  Повѣсть. „Проѣздомъ**.  Повѣсть 

„Вторая отъ воды**.  Разсказъ. „Въ отъѣздѣ**.  Разсказъ.
Томъ VII „Перевалъ**.  Романъ въ 3 хъ частяхъ Ча

сти I и II.
Томъ ѴШ. „Перевалъ**.  Романъ въ 3-хъ частяхъ. 

Часть Ш „Съ убійцей**.  Повѣсть. „Горленки**.  Разсказъ.
Томъ IX. „Ходокъ**.  Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Томъ X „Поумнѣлъ**.  Повѣсть. „Измѣнникъ**.  Повѣсть 

„Морзъ и Юзъ**.  Разсказъ.
Томъ XI. „Ранніе выводки**.  Повѣсть. „Трупъ'’*.  Раз

сказъ. „Василій Теркинъ**.  Романъ въ 3-хъ частяхъ. 
Часть I.

Томъ XII. „Василій Теркинъ**.  Романъ въ 3 хъ ча
стяхъ. Части II. и Ш.

Всѣ эти романы, повѣсти и разсказы будутъ напеча 
таны въ „Сборникѣ Нивы“ въ томъ видѣ, какъ они были 
написаны авторомъ, безъ всякихъ пропусковъ и сокращеній.

При первомъ томѣ будетъ приложенъ гравированный 
на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ портретъ съ 
автографомъ П. Д Боборыкина.

Эти 12 книгъ будутъ выпущены въ томъ же форма
тѣ „Сборника Нивы’* и на такой же глазированной бума
гѣ, какъ и заключавшій въ себѣ сочиненія Д В. Григоро
вича „Сборникъ Нивы“ за 1896 годъ.
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О стоимости такого никогда не теряющаго своей цѣны 

изданія, какъ этотъ „Сборникъ", можно судить но тому, 
что 12 книгъ „Сборника Нивы", въ которыхъ будутъ за
ключаться перечисленныя выше произведенія, составятъ въ 
общемъ около 250 печатныхъ листовъ; при обычной про
дажной цѣнѣ отдѣльныхъ изданій—отъ 6 до 8 копеекъ за 
печатный листъ—такое „Собраніе романовъ, повѣстей и 
разсказовъ II. Д. Боборыкина" стоило бы въ отдѣльной 
продажѣ не менѣе 15 уб. Подписчики же „Нивы" на 
1897 годъ получатъ его при журналѣ безъ всякой доплаты.

Той же программы, что и до сихъ поръ, и при тѣхъ 
же сотрудникахъ, будетъ держаться „Нива" и въ буду
щемъ 1897 году; и, кажется, уже настало то время, ко
гда сознаніе долголѣтняго добросовѣстнаго выполненія сво
ихъ обязательствъ предъ многочисленными подписчиками 
и увѣренность въ ихъ неизмѣнномъ сочувствіи дѣлаютъ 
для „Нивы" излишнимъ ежегодное перечисленіе всего, что 
предполагается помѣщать въ журналѣ. Постоянныя заботы 
„Нивы“ состоятъ въ томъ, чтобы тщательный выборъ ли
тературнаго и художественнаго матеріала далъ ея читате
лямъ возможность сказать: „Нива* ’ непрерывно совершен- 
ствуется".

По многочисленнымъ прежнимъ примѣрамъ читатели 
знаютъ, что „Нива“ не останавливалась даже предъ за
тратами на особыя, не входившія въ программу того или 
другого года приложенія, если того требовали обстоятель
ства. Само собою разумѣется, что и въ наступающемъ го
ду все, что будетъ болѣе или менѣе замѣтнаго, найдетъ 
себѣ мѣсто на страницахъ „Нивы“ въ видѣ описаній и 
иллюстрацій. Кромѣ того, предполагается помѣстить имѣю
щійся въ , Нивѣ“ цѣнный запасъ разнообразныхъ иллю
стрированныхъ статей этнографическаго, историческаго, 
естественно научнаго, сельско-хозяйственнаго и техниче
скаго содержанія, которыя на ряду съ новѣйшими романа
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ми, повѣстями, стихотвореніями, пьесами и текущими ста
тьями будутъ печататься, какъ и прежде, въ еженедѣль
ныхъ номерахъ „Нивы" и ежемѣсячныхъ книжкахъ 

„Литературныхъ приложеній".
къ ней, которые будутъ выходить въ томъ же увеличен
номъ объемѣ и по той же обширной программѣ, какъ и въ 
1896 году, когда „Нива" нашла возможнымъ сдѣлать раз
ныя улучшенія въ самомъ журналѣ, увеличить „Литера
турныя Приложенія" и улучшить бумагу „Сборника Нивы".

Съ первыхъ годовъ существованія „Нивы" при ней 
выходилъ въ особомъ приложеніи „модный" отдѣлъ, рас
ширившійся теперь, по количеству даваемыхъ въ немъ ри 
сунковъ, моделей и чертежей, въ цѣлый

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

Какъ это дѣлалось и въ предыдущіе годы, при пер
вомъ номерѣ „Нивы" подписчики получатъ СТБННОЙ КА
ЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

По обычаю, мы разсылаемъ каждый годъ иллюстри
рованное объявленіе о подпискѣ на „Ниву" при многихъ 
газетахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно. 
Съ требованіями просимъ обращаться въ контору Редакціи 
журнала „НИВА", въ С -Петербургъ, Малая Морская, № 22.

Открыта подписка на духовный журналъ

„СТРАННИКЪ"
и на издаваемые при немъ „памятники древне-русской цер 

ковно-учительной литературы" на 1897 годъ.
Журналъ „Странникъ", съ октября 1880 года, изда

ется новою редакціей, по утвержденной Св. Сѵнодомъ но 
вой программѣ, и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ Ю ти 
до 12-ти и болѣе листовъ, по слѣдующей программѣ:
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1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ обще церковной исторіи и историко литературнаго 
знанія,—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Православной Восточной и Русской жи
зни. 2) Статьи, изслѣдованія й необнародованные матеріалы 
по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, 
поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) 
Статьи философскаго содержанія по вопросамъ современной 
богословской жизни. 5) Статьи публицистическаго содержа
нія по выдающимся явленіямъ церковной жизни. 6) Очерки, 
разсказы, описанія, знакомящіе съ укладомъ и строемъ цер
ковной жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, особенно— 
съ жизнью пастырства и преимущественно у славянъ. 7) 
Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ области 
религіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашего 
духовенства, общества и простаго народа. 8) Внутреннее 
церковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9} 
Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей цер
ковно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго 
міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Об
зоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣ
домостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ: 
отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣю
щихъ отношеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографи
ческія и критическія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ 
духовнаго содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведе
ніяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книжная 
лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ 
русскихъ книгъ духовнаго содержанія: краткіе отзывы о 
новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-адми 
нистративныхъ распоряженій и указовъ 15) Разныя отры
вочныя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи, объявленія.

При „Странникѣ" начато изданіе „Памятниковъ древне
русской церковно-учительной литературы". Въ первомъ
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выпускѣ его помѣщены: Поученія Луки Жудяты, преп. 
Ѳеодосія Печерскаго, митр. Илларіона и Кирилла Туровска
го, съ примѣчаніями и объяснительными статьями; во вто
ромъ выпускѣ: „Славяно русскій церковно учительный Про
логъ", съ примѣчаніями и объяснительной статьей проф. 
А. И. Пономарева; въ третьемъ выпускѣ на 1896 годъ: 
„Древне-русскія поученія о разныхъ истинахъ вѣры и жи
зни по церковно-учительнымъ сборникамъ XI—XVI в." со 
статьями и примѣчаніями профессоровъ П. В. Владимірова, 
А. И. Пономарева, Е. В. Пѣтухова. Въ 1897 году выйдетъ 
четвертый выпускъ „Памятниковъ", въ который войдетъ 
вторая часть „Славяно-русскаго Пролога" за мѣсяцы ян
варь—апрѣль, со статьей и примѣчаніями профессора А. И. 
Пономарева.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-то до 
12-ти и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ въ 
1897 году, съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.- 
Петербургѣ шесть рублей, съ приложеніемъ же „Памятни
ковъ" семь рублей. Цѣна перваго, второго и третьяго вы
пусковъ „Памятниковъ" для подписчиковъ „Странника*  по 
одному рублю, для не-подписчиковъ по два рубля за экзем
пляръ); съ пересылкою за границу восемь руб. и съ при
ложеніемъ „Памятниковъ" девять руб.—Адресоваться въ 
редакцію журнала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ, Невскій 
проспектъ, д. № 173).

Редакторъ-издатель; Профессоръ А. Пономаревъ.



1234—

Василія Михайловича Фоломина,
---  ВЪ КІЕВЪ,

уголъ Александровской ул., соб. д., пр. маг. Сорокоумовснаго. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ.
Священ. облаченія, плащаницы, паникадилы, евангелія, кресты, 
ковчеги, сосуды, дароносицы, ковши для теплоты, копіи, миро- 
помазанницы, крестильницы, всенощныя блюда, кропилы, 
вѣнцы вѣнчальные, воздуха, пасхальники, хоругви, кадилы, 
лампадки, ставники, купели, подсвѣчники разн., образа въ 

ризахъ, парча и галунъ.
Раэкіян яфлфтыя) и ©тфдфвф© ©©добдо,

СКЛАДЪ КОЛОКОЛОВЪ.
Ца всѣ вещи принимаются заказы. 
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