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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВ. СИНОДА.
О тъ 1 5 -го  с е н т я б р я — 6 -го  о к т я б р я  1876  г о д а , за  

№  1 ,5 7 7 , п о  в о п р о с у  о т о м ъ , к а к ъ  п о н и м а т ь  ч е т ы р е х -  
м ѣ е я ч н у ю  б о л ѣ зн ь  л и ц ъ , с л у ж а щ и х ъ  въ  д у х о в н о 

у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ .
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали предложенный господиномъ 
исправляющимъ должность синодальнаго Оберъ-ГІрокѵрора 
журналъ Учебнаго Комитета, Лг 188, но возбужденному въ 
правленіи калужской духовной семинаріи вопросу: какъ дол
женъ бить понимаемъ четырехмѣсячный періодъ болѣзни 
служащихъ при семинаріи лицъ, въ теченіи котораго сохра
няется получаемое ими по службѣ содержаніе, а именно:



какъ періодъ, непрерывно продолжающійся четыре мѣсяца, 
или же съ различными промежутками? П р и к а з а л и : Въ 
разъясненіе изложеннаго вопроса разъяснить правленіямъ 
семинарій и духовныхъ училищъ циркулярно чрезъ „Церков
ный Вѣстникъ:“ а) что свышечетырехмѣсячная болѣзнь, ли
шающая преподавателя права на полученіе полнаго оклада 
по должности, согласно съ опредѣленіемъ Синода отъ 11-го 
марта— 1-го іюля 1868 года, должна быть понимаема въ 
смыслѣ непрерывно продолжающагося періода болѣзни свы
ше четырехъ учебныхъ мѣсяцевъ сряду, принимая въ исчи
сленіе сего срока дни и періоды вакаціонные и неучебные, 
встрѣчающіеся въ теченіе учебнаго года, за исключеніемъ 
лѣтнихъ каникулъ, спеціально назначенныхъ для отдыха уча
щихъ и учащихся, и б) что въ тѣхъ случаяхъ, когда болѣзнен
ное состояніе наставниковъ, случаясь періодически, сопро
вождается частыми и продолжительными уклоненіями отъ 
служебныхъ обязанностей, семинарскому начальству надле
житъ входить въ соображеніе о томъ, не причиняетъ- и ча
стое опущеніе уроковъ наставниками по болѣзни значитель
наго ущерба учебному дѣлу заведенія, и въ случаѣ нужды, 
принимать, на основаніи 24 ст. П т. Св. Зак. (изд. 1857 г.), 
мѣры къ замѣщенію должности такихъ наставниковъ други
ми лицами.

I I .

О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи Пензенскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства въ учебномъ отношеніи за 

187®/в учебпый годъ. *)
5., Посѣщеніе классовъ начальницею и и. д. инспектора.
Посѣщая воспитанницъ въ занятные часы, и наблюдая за 

ходомъ и успѣхомъ преподаванія, начальница училища и и. 
д. испектора классовъ не однократно входили въ объясне-

♦) Окончаніе. См. К 22.
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нія съ преподавателями особенно по поводу неудовлетво
рительныхъ отвѣтовъ тѣхъ или другихъ воспитанницъ. Сов5 
мѣстная забота о правильной постановкѣ учебнаго дѣла, 
соотвѣтствующей умственному развитію воспитанницъ и 
особенное вниманіе къ неуспѣвающимъ воспитанницамъ при
вели къ тому, что къ концу учебнаго года число малоуспѣв- 
шихъ воспитанницъ составляло самый незначительный про
центъ, какъ это показано ниже въ трактатѣ объ учащихся.

6. Порядокъ производства экзаменовъ пріемныхъ и годич
ныхъ и составленіе списковъ.

Пріемные экзамены произведены были Совѣтомъ въ тече
ніи 20-25 чиселъ августа. Отъ воспитанницъ, желавшихъ 
поступить въ училище, требовалось знаніе общеупотребитель
ныхъ молитвъ „Царю Небесный/ „Слава Отцу/ „Святый 
Б о ж е/ „Отче н аш ъ / „Богородице Дѣво радуйся/' и „До
стойно есть") и умѣнье прочесть и разсказать описаніе 
какого-либо обще-извѣстнаго предмета (изъ книги Ушин
скаго: „Родное слово").—Годичные экзамены произведены 
были членами Совѣта и преподавателями отъ 8 до 18-го 
іюня. Совѣтъ весьма тщательно старался провѣрить успѣхи 
и степень развитія воспитанницъ, а потому не спѣшилъ 
производствомъ испытаній: экзаменъ по закону Божію, про
изведенный въ присутствіи Его Преосвященства, продолжал
ся съ 10 часовъ утра до 3*/2-хъ часовъ вечера; экзамены 
по ариѳметикѣ и русскому языку отъ 10 до 3 часовъ; по 
географіи—отъ 10 до 2-хъ; по физикѣ и педагогикѣ отъ 10 
до 1 часу. Экзамены производились по представленнымъ 
наставниками конспектамъ, которые раздѣлены были на би
леты. Не ограничиваясь отвѣтомъ воспитанницы на достав
шійся ей билетъ, члены Совѣта и преподаватели предлагали 
отъ себя разные вопросы, имѣвшіе отношеніе къ содержанію 
билета, чтобы изъ отвѣтовъ па оные уяснить степень умствен
наго развитія воспитанницы и убѣдиться въ разумномъ усвое
ніи изученнаго ею. Выслушавъ отвѣтъ, каждый членъ Совѣ-
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та и преподаватель ставили въ экзаменаціонной вѣдомости 
баллы, сообразуясь съ нормальнымъ ихъ значеніемъ (§ 86 
5*ст. епарх. женск. учил.); затѣмъ изъ отмѣтокъ членовъ Со
вѣта извлекался средній баллъ, который складывался съ 
экзамёнскимъ балломъ наставника и полученная сумма дѣ
лилась на два. Выведенный такимъ образомъ экзаменскій 
баллъ слагался съ годичнымъ балломъ наставника и сумма 
снова дѣлилась на 2; средній выводъ изъ общаго экзамен- 
скаго и годичнаго балловъ считался окончательнымъ.

Общій списокъ воспитанницъ послѣ годичныхъ испытаній 
составленъ былъ на слѣдующихъ основаніяхъ. Первоначально 
выдѣлены были воспитанницы, получившія неудовлетворитель
ные баллы по одному или нѣсколькимъ предметамъ; затѣмъ 
баллы (окончательные) каждой изъ прочихъ воспитанницъ по 
всѣмъ предметамъ сложены были въ общія суммы: большая 
или меньшая сумма балловъ опредѣляла высшее или низ
шее мѣсто, которое и давалось воспитанницамъ въ общемъ 
спискѣ; неуспѣвшія воспитанницы поставлены въ концѣ 
списковъ. Составленные такимъ образомъ списки, по утвер
жденіи Его Преосвященствомъ, прочитаны были въ день 
отпуска (20 іюня), и затѣмъ отпечатаны въ мѣстныхъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ.

7. Возбужденные наставниками вопросы объ улучшеніи 
учебной части въ училищѣ и утвержденныя по нимъ заключенія.

Въ видахъ улучшенія учебной части въ училищахъ настав
ники нерѣдко представляли въ Совѣтъ заявленія о необхо
димости пріобрѣтенія для училищной библіотеки книгъ, 
рекомендованныхъ Учебныхъ Комитетовъ при Св. Синодѣ и 
другихъ, признанныхъ полезными для воспитанницъ, а_пре- 
подаватель географіи, по недостаточности и неудовлетвори
тельности имѣвшихся въ училищѣ географическихъ картъ, 
заявилъ Совѣту о необходимости пріобрѣсти., ноеыя геогра
фическія карты и атласы. Заявленія эти были удовлетворены 
Совѣтомъ всѣ безъ исключенія.



8. Состояніе училищной библіотеки.
Небогатая въ предшествовавшіе годы, училищная библіо

тека въ отчетномъ году получила значительное приращеніе 
Съ чувствомъ безпредѣльной благодарности училище будетъ 
хранить имя настоящаго архипастыря нашего, просвѣщен
ной внимательности котораго библіотека обязана весьма 
важнымъ улучшеніемъ. Еще въ прошломъ 1874/ 3 учебномъ 
году училище получило отъ архипастыря 100 рублей., въ 
отчетномъ же году Преосвященнѣйшій Григорій, пожертво
валъ 200 рублей на библіотеку женскаго училища. Затѣмъ 
редакція Епархіальныхъ Вѣдомостей сверхъ 300 рублей, 
ежегодно вносимыхъ ею въ училище, пожертвовала 25 руб. 
47 коп. собственно на училищную библіотеку. Благодаря 
этимъ пожертвованіямъ, училище, не смотря на свои небо
гатыя средства, получило возможность привести библіотеку 
въ такое состояніе, въ которомъ она можетъ быть названа 
болѣе чѣмъ удовлетворительною.

Всего же училищемъ пріобрѣтено: книгъ 55 названій въ 
93 томахъ; отласовъ и картъ 13; приборовъ 4,—на сумму 
около 300 р.; съ прежнимъ достояніемъ училищная библіо
тека въ настоящее время имѣетъ: 1, книгъ 150 названій въ 
197 том; 2, атласовъ и картъ 26; 3, приборовъ 5-ть.

Объ учащихся.

1. Общее число воспитанницъ и сколько изъ какого сословія.
• Общее число воспитанницъ училища въ началѣ отчетнаго 

года было 52; изъ нихъ 48 духовнаго происхожденія (47 
пенз. епарх. и 1 сарат.) и 4 другихъ сословій. Жившихъ въ 
училищномъ зданіи было 46, приходящихъ 6. Въ числѣ 
жившихъ въ зданіи училища 25 воспитанницъ содержались 
на епархіальныя средства; своекоштныхъ духовнаго происхо
жденія было 17,—другихъ сословій 4.— Приходящія воспитан
ницы пользовались правомъ обученія безплатно.
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2. ЧисЛо воспитанницъ по классамъ съ показаніемъ числа выбывшихъ изъ училища.Въ началѣ отчетнаго года въі-мъ классѣ было 29 воспи

танницъ, во 2-мъ 15, въ 3-мъ 8.—2 воспитанницы выбыли изъ училища до окончанія учебнаго года; въ іюнѣ 1876 г. 
окончили полный курсъ ученія и получили аттестаты 8 
воспитанницъ.—Исключенныхъ изъ училища не было.

3. Успѣхи воспитанницъ.
Успѣхи воспитанницъ по всѣмъ предметамъ представляются въ нижеслѣдующей таблицѣ, гдѣ показаны средніе баллы 

изъ годичныхъ и экзаменскпхъ отмѣтокъ.

Кла
ссы Учебные предметы

Баллы
5 4 3 2 1

Законъ Божій • . . . . 12 11 5Русскій языкъ......... 18 10 —■ —1 Географія 7 7 11 3Ариѳметика ............ 6 17 4 1 —Чистописаніе • • . . . . 15 9 4 —“

Законъ Божій . . • . . 13 1Русскій языкъ......... 13 1 — —2 Географія . . . . . . . 7 7 — — —Ариѳметика • ......... 7 6 1 —Чистописаніе............ 12 2 — — —

Законъ Божій . . . • . 7 1
Р усскій языкъ......... 7 1 __ -3 Географія.............. 6 1 1 — _Исторія . . . . . . . . 5 2 1 — —Ариѳметика .........  • 4 3 — 1Физика................. 2 5 1 _  • -Педагогика ............ 2 5 1 —

Всего . . . j 123 89 29 5 —



Причины безуспѣшности нѣкоторыхъ воспитанницъ состоя
ли не столько въ упорной лѣности н нерадѣніи, сколько въ 
недостаткѣ дарованій или еще въ слабости не развивших
ся дѣтскихъ способностей. Одна изъ малоуспѣвшихъ воспи
танницъ 1-го класса училась въ ономъ всего годъ и потому 
по нѣкоторымъ предметамъ не могла успѣватъ за своими 
соученицами, учившимися два года. Большій процентъ про
чихъ малоуспѣшныхъ падаетъ на воспитанницъ, жившихъ на 
квартирахъ при обстановкѣ, мало благопріятствующей учеб
нымъ занятіямъ.

Преподаватели обращали особенное вниманіе на неуспѣ
вавшихъ воспитанницъ, предлагая и повторяя для нихъ свои 
объясненія въ самой простой формѣ, какая только могла 
бить допущена безъ ущерба для основательнаго и отчетли
ваго пониманія предмета. Постоянно провѣряя затѣмъ отно
сительно слабыхъ воспитанницъ въ усвоеніи класныхъ уро
ковъ и объясненій, преподаватели достигли того, что число 
малоуспѣшныхъ воспитанницъ, первоначально простиравшее 
по нѣкоторымъ предметамъ до 50% , ко второй половинѣ 
года совратилось по географіи до 6% , по ариѳметикѣ до 
4°/0, а по прочимъ предметамъ малоуспѣшныхъ вовсе не 
стало. Г-жа начальница и и. д.инспектора классовъ съ сво
ей стороны старались руководить малоуспѣвавшихъ воспи
танницъ въ часы вечернихъ занятій, заставляя таковыхъ по
вторять слышанное ими въ классѣ и объясняя имъ то, чего 
онѣ не понимали.

5. Число больныхъ воспитанницъ въ теченіе года, преобла
дающія болѣзни и мѣры, принятыя къ устраненію ихъ.

Съ истинно-материнскою заботливостію г-жа начальница 
постоянно и неослабно слѣдила за тѣмъ, чтобы воспитан
ницы содержались при наилучшихъ гигіеническихъ условіяхъ, 
имѣли простую, но разнообразную и питательную, пригото
вляемую изъ свѣжихъ припасовъ пищу, пользовались свѣжимъ 
воздухомъ при хорошей погодѣ и безъ нужды не выходили
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изъ дома въ слишкомъ жаркое или сырое и холодное время 
Эти мѣры привели къ тому,'что въ теченіе отчетнаго год. 
было всего 16 случаевъ заболѣванія и притомъ болѣзни н& 
имѣли серьезнаго характера. Острыя воспаленія воздухо
носныхъ путей и перемѣжающіяся лихорадки составляли 
почти исключительныя болѣзни, которымъ подвергались 
воспитанницы, главнымъ образомъ въ осенніе и зимніе мѣ
сяцы, когда при самой строгой осторожности иногда тру
дно избѣжать хотя бы легкой простуды.

Всѣ болѣвшія дѣвицы, при помощи врача, выздоравливали 
въ самое короткое время: ни одна воспитанница не болѣла 
больше 6 дней. Смертныхъ случаевъ не было.

ЭКОНОМИЧЕСКІЙ ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержа
нію Ниакнѳ-ломовскаго духовнаго училища в®

1875 году.

Отъ 1874 года къ 1875 году перешло остаткомъ на со
держаніе училищныхъ домовъ и канцеляріи, на добавочное 
жалованье учителямъ и на вречебныя пособія для учениковъ 
€63 рубля бК/а копѣйка.

Въ 1875 году поступило на приходъ: 1, на содержаніе 
домовъ и канцеляріи и на добавочное жалованье учителямъ 
2167 руб. 84 копѣйки; 2., на содержаніе ученической би
бліотеки 40 рублей.

Въ 1875 году поступило въ расходъ: 1., на содержаніе 
домовъ и канцеляріи и на добавочное содержаніе учителямъ 
1086 рублей 4 копѣйки; 2., на содержаніе ученической би
бліотеки 6 рублей 70 копѣекъ

Къ 1876 году перешло остаткомъ 1., по содержанію до
мовъ и канцеляріи 1618 рублей 41 ' / 2 копѣйка: 2., на врачеб
ныя пособія для учениковъ 67 рублей: 3., на содержаніе 
уьенической библіотеки 33 рубля 30 копѣекъ.
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1. П о  с о д е р ж а н ію  у ч и л и щ н ы х ъ  дом овъ :

Застраховка училищныхъ зданій 76 руб. 48 коп.
Дрова сухія дубовыя трехполенныя 19 саж. по 8 руб.

25 коп. и 4 воз. по 75 коп.— 159 р. 75 к.
Метлы 60 коп.
5 лопатъ по 15 коп.—75 коп. .п;>я Оі
Оправка топора 10 коп.
Вставка и оправка стеколъ 12 руб. 15 коп.
Очистка редирадъ 6 руб.
Починка печей п чистка трубъ 5 руб.
Оправка фундамента 4 руб.
Оправка воротъ 45 коп.
Постройка новаго сортира 65 руб.
Мелочные расходы 2 руб. 10 коп.
Двоимъ училищнымъ служителямъ 144 руб.
Возка воды 30 руб.
На разъѣзды по дѣламъ училища 21 руб. 28 коп.

2. П о  с о д е р ж а н ію  к а н ц ел я р іи :

Свѣчи сальныя 2 пуд. по 6 руб. 12 руб.
Епархіальныя Вѣдомости 5 руб. Іо коп.
Ножъ перочинный 50 коп.
Бланки для классныхъ журналовъ 5 руб. 10 коп.
Сургучъ 1 руб. 20 коп.
Перья стальныя 80 коп.
Чернила 1 руб. 10 коп.
Карандаши и другія принадлежности канцелярскагс» стола 

92 коп.
Писчая бумага 2 ст. № 6-й по 2 р. 60 коп. и I 1/» ст. 

по 2 руб. 8 руб. 20 коп.
Шкафъ для архива 3 руб. 75 коп.
Оправка канцелярскихъ часовъ 1 руб.
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Клеенка для канцелярскаго стола 2 руб. 25 коп. 
Переплетъ канцелярскихъ книгъ и бумагъ 4 руб. 20 коп. 
Переписка канцелярскихъ бумагъ 47 руб.

3. Классныя принадлежности:

2 войлока для стирки съ классныхъ досокъ по 40 коп. 
80 коп.

Мѣлу для писанія на классныхъ доскахъ 1 п. 45 коп. 
Оправка стѣнныхъ географическихъ картъ 1 руб. 90 коп.

4. По содержанію ученической библіотеки:

Прописи и руководство къ чистописанію сочиненія Гер
бами 1 руб. 25 коп.

Переплетъ 14 книгъ 5 руб. 45 коп.

б. Жалованье служащимъ при училищѣ:

Смотрителю училища Леониду Грандилевскому 49 руб. 
95 коп.

Учителю Андрею Богданову 24 руб. 97*/а коп.
Учителю Александду Лаврову 24 руб. 97*/і коп.
Учителю Михаилу Сацердотову 37 руб. 97‘/ 2 коп. 
Учителю Михаилу Бѣляеву 34 руб. 97'/ 2 коп.
Учителю приготовительнаго класса Афанасію Богоявлен

скому 130 руб.
Учителю приготовительнаго класса Ивану Небосклонову 

105 руб.
Учителю пѣнія, дьячку Ивану Аристидову 48 руб.
Итого 1083 руб. 48 коп.
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В О ЗЗВ А Н ІЕ .

30 августа текущаго 1876-го года въ селѣ Лукиной По
лянѣ, нижне.-ломовскаго уѣзда, послѣ бож. литургіи и мо
лебна о здравіи и спасеніи Е го  И мператорскаго В еличе
ства Г осударя И мператора сгорѣла деревянная церковь. 
Пожаръ начался внутри церкви въ два часа, истребилъ все 
церковное зданіе, а вмѣстѣ съ нимъ и половину прихода, 
села Лук. Поляны. Храмъ былъ обтянутъ внутри холстомъ, 
окрашенъ и росписанъ масляными красками, а потому пла
мя въ церкви такъ быстро распространилось, что не до
пустило войти въ оную, чтобы спасти что нибудь изъ церков
наго имущества. Въ настоящее время ни храма, ни ризницы, 
ни утвари, ни богослужебныхъ книхъ, ничего не осталось въ 
селѣ Лукипой Полянѣ, — все превратилось въ пепелъ. 
Между тѣмъ прихожане Лукиной Поляны, состоящіе всего изъ 
400 ревизскихъ душъ казенныхъ крестьянъ, за послѣднія 
пять лѣтъ потратили на украшеніе своего приходскаго хра
ма болѣе четырехъ тысячъ рублей серебромъ, и въ настоя
щее время не имѣютъ никакой возможности безъ помощи 
благотворителей собственными средствами приступить къ 
постройкѣ новаго храма и пріобрѣсти хотя самую необхо
димую утварь церковную, тѣмъ болѣе, что половина села 
отъ пожара лишилась и собственныхъ жилищъ со всѣмъ 
своимъ имуществомъ.

Почему церковный причтъ и староста села Лукиной По
ляны обращаются съ мольбою о помощи ко всѣмъ право
славнымъ христіанамъ. Всякая лепта на благоустроеніе дома 
Божія будетъ принята съ благодареніемъ и имена доброхот- 
нодателей будутъ внесены въ церковный сѵнодикъ для вѣч
наго поминовенія.

Пожертвованія высылаются на имя церковнаго старосты, 
казеннаго крестьянина села Лукиной Поляны нижне.-ломов
скаго уѣзда, Василія Сазыкина.

Села Лукиной Поляны, свящ. Зиновій Доброхотовъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

1., О п р о д о л ж е н іи  и зд а н ія  ж у р н ал а  „Т руды  к іе в 
ской  д у х о в н о й  ак ад ем іи "  в ъ  1877 го д у

Въ „Трудахъ Кіевской дух. академіи" будутъ помѣщать
ся: I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ. II. 
Лекціи наставниковъ академіи и произносимыя ими церков
ныя собесѣдованія. III. Диссертаціи на ученыя академиче
скія степени и сочиненія на преміи, также диссертаціи 
pro venia legendi. IV. Трактаты, очерки и изслѣдованія 
по наукамъ, преподаваемымъ въ академіи. V. Переводы ино
странныхъ сочиненій замѣчательныхъ въ религіозномъ отно
шеніи. VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обо
зрѣніе произведеній современной, по преимуществу богослов
ской и философской литературы, какъ отечественной, такъ 
и иностранной. VII. Памятники, относящіеся къ исторіи 
русской духовной литературы, могущіе имѣть интересъ не 
для однихъ только спеціалистовъ, но и для большинства чи
тателей духовныхъ журналовъ. VIII. Извѣстія церковно-ар
хеологическаго Общества при академіи. IX. Въ приложеніи 
къ журналу будутъ печататься протоколы академическаго 
Совѣта. „Труды Кіевской духовной академіи" выходятъ книж
ками отъ 12 до 20 листовъ ежемѣсячно, и притомъ вначалѣ 
гйто міъсяиа, -на* который ■■кми/м назначается. Цѣна годово
му изданію на мѣстѣ 6 рубл . 50 к., съ пересылкою въ 
другіе города и доставкою на домъ въ г. Кіевѣ 7 рублей . 
Подписка принимается въ редакціи „Трудовъ Кіевской духов* 
ной академіи.

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чтеніе'1 за слѣ
дующіе годы существованія журнала при академіи; I (1837 — 
38), II (1838— 39), V (1841—42), VI (1842—43), VII (1843— 
44), X (1846—47), XI (1847—48), XII (1848— 49), XV 
(1851 — 52), XVII (1853— 54), XVIII (1854— 55), XIX (1855— 
56), XX (1856—57), XXI (1857— 58), XXIII (1859— 60), 
XXIV (1860—61), XXV (1861— 62), XXVII (1863—64),
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XXVIII (1864— 65), XXIX (1865—66), XXX (1866—67), 
XXXI (1867— 68), XXXII (1868— 69), XXXIII (1869— 70), 
XXXIV (1870—71). Воскресное Чтеніе продается за годовой 
экземпляръ съ пересылкою и укупоркою 2 руб. 60 коп.

„Труды Кіевской духовной академіи" продаются по умень
шенной цпнѣ: 1860— 1869 годы по 2 руб. безъ пересылки, 
а съ пересылкою 2 р. 60 к.; за 1870—1873 годы по 3 руб. 
50 коп. безъ пересылки, съ пересылкою 4 р. 68 коп.; за 
1874 годъ 4 руб. 50 коп. на мѣстѣ, съ пересылкою 5 р. 
50 коп., за 1875 годъ 6 руб., за 1876 годъ 7 руб. Мѣсяч
ныя книжки „Трудовъ" 1860— 1873 гг. отдѣльно продаются 
на мѣстѣ по 65 коп., съ пересылкою 75 коп.

О продолженіи въ 1877 году изданія политико-обществен
ной и литературной газеты „С оврем енность". Газета „Со
временность", с л у ж а щ а я  о р ган о м ъ  д у х о в ен ств а , всту
пая въ седьмой годъ своего существованія, будетъ издавать
ся по прежнему безъ  п р ед в а р и т ел ь н о й  ц ен зу р ы  рури 
раза въ недѣлю. Въ программу ея входятъ слѣдующіе от
дѣлы: 1. Перёдовыя статьи по всѣмъ болѣе важнымъ вопро
самъ церковно-общественной и политической жизни. 2., дѣ й 
ств ія  п р ав и т е л ь с т в а , касающіяся всѣхъ вѣдомствъ. 3., 
хро н и ка , въ которой будутъ сообщаемы извѣстія, по пре
имуществу имѣющія интересъ дня. 4.. п р о в и н ц іа л ь н ы я  
извѣстія-^-корреспонденціи. 5., су д еб н ая  х р о н и к а . 6., 
и н о стр ан н ы й  отдѣ лъ , гдѣ съ особенною подробностію 
будутъ сообщаемы свѣдѣнія о событіяхъ, совершающихся 
на Балканскомъ полуостровѣ. П о д п и сн ая  ц ѣ н а  на „Со
временность" т е с т ь  р у б л ей  съ иересылкою во всѣ мѣста 
Россіи. П одп иска  н а  одно п ер во е  п о л у го д іе  н е  п р и 
н им ается. А д ресоваться: Въ Петербургъ, въ редакцію га
зеты „ Современность".

Прежніе подписчики наши благоволятъ, при подпискѣ, 
прилагать свои печатные адресы, наклеиваемые на бандероли нашего изданія.
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2. Объ изданіи Домашней Бесѣды въ 1877 году.

Д о м а ш н я я  Б есѣ д а  въ будущемъ 1877 году будетъ из
даваться по прежней ^программѣ.

Годовая подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста 
Имперіи ш есть  руб. Подписка отъ иногороднихъ принимает
ся въ Петербургѣ исключительно въ конторѣ Редакціи, у 
Измайловскаго моста, въ домѣ Вебера. Полугодовая подпи
ска, отсрочка или разсрочка платежа ни для кого и ни 
подъ какимъ видомъ не допускается. Никакихъ порученій, 
не относящихся къ прямымъ своимъ обязанностямъ, Редак
ція на себя не принимаетъ. Передачу пожертвованій на ка
кой бы то ни было предметъ—тоже.

Подписка продолжается и будетъ продолжаться въ теченіе 
всего года. Подписчики получатъ всѣ выпуски, начиная съ 
перваго.

Въ Конторѣ Редакціи состоятъ въ продажѣ:
1. Письма о духовной жизни. Соч. епископа Ѳеофа

на. Цѣна безъ пересылки 75 коп., съ пересылкою 1 р,
2. Исторія Кіевской академіи. Цѣна съ пересылкою 
1 р. 3. Письма съ того свѣта. (Изданье третье). Цѣна 
съ пересылкою за четыре экз. 1 р. отдѣльно за экземпляръ 
25 к. безъ пересылки. 4. Басни Незамая. Цѣна съ 
пересылкою 1 р. 50 к. 5. Марей Посадница. Цѣна съ 
пересылкою 1 р. 6. Панорама. Въ 3-хъ частяхъ. Цѣна 
съ пересылкою и безъ пересылки 1 р. 50 к. 7. Стихотво
ренія Григорія Барышева. Цѣна экз. съ пересылкою 20 коп.

!
А. Поповъ.

э э ш  лНойаэмэца

Н. Смирновъ.

Дозволено цензурою. Пенза, 1 декабря 1876 г.
Цензоръ, учитель семинаріи, священникъ М. Шестаковъ.Печатано въ Пензепскоіі Губернской Типографіи.



П Е Н З Е Н С К ІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 23. 1876 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

С Л О В А ,

произнесенныя Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  в ъ  
Москвѣ 29-го октября, при пріемѣ Московскаго 

дворянства и городскаго общества.
„Благодарю, васъ, господа, за чувства, которыя вы 

желали Миѣ выразить по случаю настоящихъ поли
тическихъ обстоятельствъ. Они теперь болѣе разъ
яснились, и потому Я готовъ принять вашъ адресъ 
съ удовольствіемъ.
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„Вамъ уже извѣстно, что Турція покорилась Мо
имъ требованіямъ о немедленномъ заключеніи пере
мирія, чтобы положить конецъ безполезной рѣзнѣ въ 
Сербіи и Черногоріи. Черногорцы показали себя въ 
этой неравной борьбѣ, какъ всегда, пстипными ге
роями. Къ сожалѣнію, нельзя того же сказать про 
сербовъ, не смотря на присутствіе въ ихъ рядахъ 
нашихъ добровольцевъ, изъ коихъ мпогіе поплати
лись кровью за славянское дѣло.

„Я знаю, что вся Россія, вмѣстѣ со Мною, при
нимаетъ живѣйшее участіе въ страданіяхъ нашихъ 
братій по вѣрѣ и по происхожденію; но для Меня 
истинные интересы Россіи дороже всего, и Я желалъ 
бы до крайности щадить дорогую русскую кровь.

„Вотъ почему Я старался и продолжаю стараться 
достигнуть, мирнымъ путемъ, дѣйствительнаго улуч
шенія быта всѣхъ христіанъ, населяющихъ Балкан
скій полуостровъ. На дняхъ должны начаться со
вѣщанія въ Константинополѣ между представителя
ми шести великихъ державъ, для опредѣленія мир
ныхъ условій.

„Желаю весьма, чтобы Мы могли придти къ обще
му соглашенію. Еслпже оно не состоится и Я увижу, 
что мы пе добьемся такихъ гарантій, которыя обез
печивали бы псполпепіе того, что Мы въ правѣ тре
бовать отъ Норты, то Я имѣю твердое намѣреніе 
дѣйствовать самостоятельно и увѣренъ, что въ та
комъ случаѣ вся Россія отзовется на Мой призывъ, 
когда Я сочту это нужнымъ и честь Россіи того по
требуетъ. Увѣренъ также, что Москва, какъ всегда, 
подастъ въ томъ примѣръ. Да поможетъ намъ Богъ 
исполнить наше святое призваніе!"
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В с E п о д д а н н ъ й ш i e а д р е с  ы:

1) Пензенской городской думы.

Августѣйшій Монархъ.

Страданія нашихъ братій по вѣрѣ и происхожденію— ела* 
вянъ Балканскаго полуострова живо отозвались и отзываются 
въ сердцѣ каждаго русскаго Поэтому державное слово 
Вашего Императорскаго Величества, раздавшееся въ защиту 
угнетенныхъ, не могло быть встрѣчено нами безъ чувства 
благоговѣнія и восторга.

Движимая эгіім'і, чувствомъ, Пензенская городская дума спѣ
шитъ повергнуть къ стопамъ Вашего ИмпЕРАторскаго Вели
чества заявленіе глубокой вѣрноподданнической любви и гото
вности со стороны пензенскихъ гражданъ жертвовать своимъ 
имуществомъ и жизнію за вѣру и свободу славянъ, и за славу 
Русскаго Престола и Отечества.

Повели, Государь, и мы всѣ Твои вѣрноподданные, какъ 
одинъ человѣкъ, возстанемъ по твоему зову.

Государь Императоръ, милостиво принявъ означенный ад
ресъ, Высочайше повелѣть соизволилъ: благодарить пензен
ское городское общество за выраженныя имъ вѣрноподдан
ническія чувства.

(Прав. Вѣст.)

2) Пензенскаго дворянсгпва.

„Ваше Императорское Величество,<І.Т0 Д'ІІХЛІІУК*?1<і1LI-H. е - гj ПОЛО * '•' ЙГИ М
Всемилостивѣйшій Государь!

„Мощное слово Ваше изъ Москвы какъ молнія разнеслось 
по всей Русской землѣ и на вѣки запечатлѣлось въ серд
цахъ нашихъ: служитъ оно новымъ залогомъ той безпре
дѣльной любви и довѣрія, съ которымъ относится Ваше 
Императорское Величество ко ввѣренному Вамъ Богомъ 
■йярвАуЬдоі®. оятээді&О,, «•лмошвазвн .г доп .'і 8681 ле ‘‘«гянн
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„ Дворянство Пензенской губерніи готово жертвовать со

стояніемъ и жизнью за святое дѣло: мы всѣ станемъ гру
дью противъ враговъ, и знамя Русское останется несокру
шимо на той высотѣ, на которой развевалось до нынѣ: со
гнуть его мы не дадимъ, сломить его— Богъ не допуртцуъ,.11

27-го числа прошедшаго сентября мѣсяца въ Пенз. 
Окружном^, Судѣ слушалось дѣло о скопцахъ цсцдрн- 
скаго уѣзда, деревни Ахлѣбиновки, къ которому я ц 
учитель семинаріи II. А. Невскій были приглашены^ 
какъ эксперты, въ качествѣ профессоровъ, Богосло
вія. Данное мною объясненіе о происхожденіи, вну
треннемъ устройствѣ и сущности ученія скопческой 
ереси воспроизведено въ 212 номерѣ Справочнаго 
листка Моршанско-Сызранской желѣзной дороги, но 
въ такомъ искаженномъ видѣ, что для возстановле 
нія истины я считаю долгомъ изложить обстоятель
но все, что мною было сказано въ Судѣ. Это изложе
ніе, я полагаю, будетъ не безполезнымъ и для того 
темнаго люда, въ средѣ котораго фанатики ереси 
такъ легко уловляютъ простодушныхъ въ жертву 
своего изувѣрства, Если и одцнд, редррѣкъ, склоняе
мый къ скопчеству, прочитавъ, или выслушавъ отъ 
умѣющаго читать, настоящую статью, уклонится 
отъ ножа оскопите ля, трудъ автора будетъ награж
денъ достаточно. *) ______

П О  НО 4 d i /.ОІОГЛ;;, .• »' t -ЛИ ОНО іі TU Ж Г. О . ьіііГ.П <Г/Г>Д * 1

*) Источниками при составленіи настоящей статьи были
1, статьи, помѣщенныя въ дух. журналѣ „Правосл. Собесѣд- 
нивъ“ за 1858 г. подъ названіемъ; ,,Общество людей Боекіг 
ихъ“ 2., статьи Гр. Протопопова: „Опытъ истор. обозрѣнія
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I. l i i i .

Скопчество есть явлепіе весьма древнее. Начало 
его на востокѣ, въ ревнивомъ многоженствѣ азіат
скихъ жителей, которые для безопаснѣйшаго охра
ненія своихъ гаремовъ уродовали приставляемыхъ 
къ нимъ рабовъ 'отнятіемъ членовъ.'* отлитающихъ 
мужчину отъ женщины. Отъ Азіатневъ варварскій 
обычай оскопленіи домашнихъ слугъ перешелъ и въ 
Европу, гдѣ онъ сначала принялъ меркантильный 
характеръ: оскопленные рабы при продажѣ цѣни
лись несравненно дороже нёос копленныхъ; а въ Ита
ліи, подъ вліяніемъ любви къ изящнымъ искусствамъ, 
стали’; оскоплять дѣтей отъ 8-ми до 10-ти дгатняго 
возраста для сохраненія чистоты и сладости ихъ 
дѣтскаго голоса. Но ни церковь ветхозавѣтная, ни 
правительственная власть въ Европѣ никогда не 
одобряли этого уродованія созданнаго Богомъ чело. 
въка?™о закоощожію^ данному чрезъ Моѵсея, скоп
цы не допускались ни до какихъ церковныхъ и даже 
гражданскихъ должностей. У Грековъ оскопленіе не
вольниковъ считалось „безбожиѣйшимъ нечестіемъ";
Мйстич. сектъ въ Россіи", помѣщенныя въ „Трудахъ Еіев. Д- 
Ай’йдѣміи" за 1807 годъ; 3., Письма о расколѣ МельийЖова, 
1862 г. 4., Сочиненіе Ѳ. Ливанова: дРаскольнйки й острОік- 

-вики“ 4-ре тома. Книги Ливанова ио обилію собраннаго 
матеріала представляютъ весьма полезный источника, при 
изученіи раскола. Особенно въ никъ мр<р'о съадей о скоп
цахъ и хлыстахъ, котррыв извлечены цзц, подлинникъ, архив
ныхъ дѣлъ и изъ записки о скопчествѣ Н. И. Надеждина, 
которая, бывъ, напечатана въ небольшомъ количествѣ экзем
пляровъ, въ настоящее время составляетъ библіографическую 
рѣдкость.
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а Римскіе императоры—Адріанъ, Константинъ вед., 
Юстіанъ вод. и др. —опредѣляли смертную казнь 
и конфискацію имущества какъ совершителямъ, такъ 
и участникамъ оскопленія.

Не смотря на это, скопчество перешло и въ хри
стіанскую Церковь. Нашлись неразумные ревнители 
чистоты, которые начали оскоплять себя для болѣе 
легкой борьбы со страстями, т. е. хотѣли получать 
вѣнцы дѣвственниковъ безъ подвига дѣвственнаго. 
Таковъ былъ знаменитый ученостію Оригенъ, учитель 
Александрійской огласительной школы. Цѣль такого 
оскопленія, повидимому благонамѣренная; но она 
въ самой основѣ подрываетъ начала христіанской 
нравственности—служить Богу въ духѣ свободнаго 
изволенія и постоянной борьбы со страстями. Не 
тотъ нравствененъ, кто не дѣлаетъ худаго, потому 
что не можетъ: но тотъ, кто не дѣлаетъ, потому что 
не хочетъ дѣлать. По этому-то и Церковь христіан
ская никогда не одобряла этого варварскаго и про- 
тивуестествеянаго уродованія природы. Вотъ что 
читаемъ въ правилахъ св. Апостоловъ: „Самъ себя 
„оскопившій да не будетъ принятъ въ клиръ, само
убійца бо есть и врагъ Божія созданія" (пр. 22). 
„Аще кто отъ клира оскопитъ самаго себе, да будетъ 
„изверженъ; ибо убійца есть самаго себе (пр. 23.).“ 
„Мірянинъ самаго себе скопившій на три года от- 
„лученъ да будетъ отъ таинствъ. Ибо навѣтникъ есть 
„своея жизни" (пр. 24). Таковъ же судъ о скопчествѣ 
и 1-го Всел. собора (прав. 1.). Что же касается до 
оскопленія другихъ, Константинопольскій соборъ, 
именуемый двукратнымъ, такъ разсуждаетъ о семъ: 
„Божественное и священное правило святыхъ Апо-
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„столовъ признаетъ скопящихъ самихъ себя за само- 
„убійцъ, и аще суть священники, извергаетъ, аще 
■„ли же не суть, заграждаетъ имъ восхожденіе въ 
„священство. Отсюда явнымъ становится, яко аще 
„скопящій самъ себя есть самоубійца, то скопящій 
„ другаго, безъ сомнѣнія, есть’убійца. Можно же пра
ведно рещи, яко таковой оскорбляетъ и самое соз
иданіе". (нрав. 8). —На основаніи сихъ то правилъ 
св. Церкви Оригенъ былъ судимъ и лишенъ священ
ства. Только скопцевъ невольныхъ Церковь терпѣла 
въ клирѣ. „Аще у кого въ болѣзни отняты члены, 
„или кто варварами оскопленъ: таковый да пребы
ваетъ въ клирѣ", говоритъ 1-е правило 1-го Всел. 
собора. Таковые могли достигать даже высшихъ 
іерархическихъ степеней. 21-е правило апостольское 
говоритъ: „Скопецъ, аще отъ человѣческаго наси
л і я  таковымъ сдѣланъ, или въ гонепіи мужескихъ 
„членовъ лишенъ, или тако рожденъ, и аще достоинъ, 
„да будетъ Епископъ".

Строгое отношеніе Церкви къ произвольному скоп
честву, (конечно, поставляло сильный оплотъ рас
пространенію заблужденія ’); но оно не могло истре
бить его совершенно. Обычай оскопляться въ видахъ 
легчайшаго достиженія спасенія продолжалъ суще
ствовать и перешелъ въ русскую землю. Въ этомъ 
случаѣ ревнители чистоты находили себѣ опору въ 
неправильномъ толкованіи словъ Спасителя о скоп
цахъ, находящихся въ евангеліи отъ Матѳея, гл.

‘41 ,і T'.’J.'Cf V ■ 0 !; Ь.ІІПІП О ' Hi Н Ь'н і і ‘;:і НД
*;). Упомянутый нами Оригенъ въ послѣдующіе годы жизни 

искренно оплакалъ заблужденіе скопчества, допущенное имъ 
въ ;мрдодыхъ лѣтахъ .̂



XIX ст. 12. Вотъ какъ читается это мѣсто: суш  do 
скопцы: иже изъ чр'ева машряя роднимся тако’ и суть 
скопцы, иже скопииіися отъ человѣкъ: й суть скопцы* иже 
нскаЗигПа сими себе царствія ради небеснаго,могій омѣ- 
еМпмн, да вмѣститъ.

Слова сіи могутъ быть правильно поняты только 
въ связи въ контекстомъ, т. е. съ предыдущего и по
слѣдующею рѣчью Спасителя. Фарисеи спрашивали 
Господа: можно ли разводиться съ женою по гібякой 
винѣ (ст. 3)? Спаситель указалъ, что только одна 
вина можетъ быть законнымъ основаніемъ къ раз
воду,—это прелюбодѣяніе жены, и училъ, что раз
водъ по всякой другой причинѣ есть беззаконіе: 
иже аще пуститъ жену свою (разведется съ своею 
женою) разе», (кромѣ) сло&се прелисбодѣйна п оженится 
иною прелюды творитъ: и женяйся пущеницею прелюбы 
дѣетъ (ст. 9). Выслушавъ это ученіе Спасителя, Апо
столы сказали: аще тако есть вила человѣку съ женою, 
лучше есть не женнтися (ст. 10), т. е. лучше вовсе 
не вступать въ бракъ, нежелй подвергать себя опа
сности жениться на злой женѣ, сь которою разводъ 
уже не возможенъ, На зт н —то слова и сказалъ Го
сподь, что не вен вмѣщают^словеси мяц т. е. словѳси 
безбрачія, дѣвственности, но имъ же дано есть (ст. 11.), 
дано разумѣется отъ Бога, -это особый даръ благо- 
цати только нѣкоторымъ избраннымъ; и за тѣмъ 
продолжаетъ: суть бо сконцы, /же изъ чрева мат&рня 
родитпоя тако п пр. (ст. 12). Очевидно отсюда, что 
Спаситель подъ скопцами разумѣетъ не людей, урѣ
завшихъ свои дѣтородные члены; но людей, имѣю
щихъ достаточныя силы вести жизнь безбрачную, 
дѣвственниковъ вообще. Такъ именнб сѣ-. оТцЫЙ
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учители Церкви и объясняли разсматриваемыя слова 
Спасителя, относя оныя не къ плотскому оскопле
нію, но духовному.

Суть бо скопцы, иже изъ чрева материя родѣимвя 
тако,—^то люди, отъ природы не имѣющіе наклон’ 
ности, или и способности, къ брачной жизни. Такіе 
люди есть, и ихъ не мало, которые по одному врож
денному, иногда безотчетному, чувству отвращенія 
отъ женскаго пола, во вою жизнь сохраняютъ себя 
дѣвственниками.

И  суть скопцы., иже скѳпитцася отъ человѣкъ, Это 
люди, которыхъ воспитаніе, обстоятельства жизни, 
нравственное руководство отъ другихъ расположили 
къ жизни безбрачной, или привели въ обители ино
чества. Конечно при семъ нельзя исключать и на
сильственно оскопленныхъ отъ людей по тѣлу.

И  суть скопцы, иже пскцзища сами себе царствія 
ради небеснаго. Выраженіе: цсказиша сами себе— равно- 
значуще съ выраженіями Писанія: о распятіи плоти 
(Гал. V, 24.), о ррспятіи со Христомъ (Гад. U, 20), 
объ умерщвленіи уборъ (Код. HI, 5), исторженіи собла
зняющаго глаза, отсфченіщ руки (Цѳ. V, 29 —Зо.). 
Всѣ подобныя выраженія означаютъ одно: обязан
ность христіанина усиленною борьбою съ пожела
ніями плоти, постомъ, бдѣніемъ, трудами и молит
вою обуздывать свои страсти, приводить плоть свою 
до состоянія безстрастія. Умертвите, говоритъ Апо
столъ, уды ващу, яже на земли, блудъ, нечистоту, 
страсть, пороть злую и уихоимаціе, еже есть идолорлу- 
женіе. Учители ртсопчества скажутъ, что здѣсь подъ 
блудимъ должно разумѣть удъ, или членъ тѣла, слу
жащій орудіемъ блуда: таковыхъ опросилъ бы я:
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какой же удъ надобно разумѣть подъ неЧмстотою] 
какой подъ страстію^ какой подъ лпхоиминіемъі От
рубите обѣ руки у лихоимца, онъ останется лихо
имцемъ. Очевидно отсюда, что рѣчь идетъ здѣсь о 
страстяхъ, а не тѣлесныхъ удахъ. Аще око твое со
блазняетъ тл, учитъ Спаситель ;< пзмп е и верзн отъ 
себе... (Мѳ. V, 28). Объясняя эти слова, св. Златоустъ 
говоритъ: „Спаситель произнесъ сіи слова, не о чле
нахъ... Онъ нигдѣ не осуждаетъ плоти, но вездѣ об- 
„виняетъ развращенную 'волю. Не глазъ смотритъ, 
но чрезъ него умъ и сердце" *). Подобнымъ обра
зомъ объясняетъ св. Златоустъ и слова Спасителя о 
скопцахъ, нжеисказнша сами себе", „не отсѣченіе чле
новъ “, говоритъ онъ, разумѣется здѣсь, „да не будетъ 
„сего! но потребленіе злыхъ помысловъ; ибо отсѣ
даю щ ій членъ подвергается проклятію; кромѣ того 
„пожеланія наши отсѣченіемъ членовъ не только 
„не укрощаются, но еще болѣе раздражаются." 
Итакъ духовное, а не тѣлесное оскопленіе разумѣетъ 
Спаситель, когда говоритъ о скопцахъ, иже исказиша 
себе **)• Посему-—то Онъ и присовокупилъ къ своимъ сло
вамъ: дготг вмѣстити да вмѣститъ. Отсѣчь членъ 
всякому возможно: но отнять страсть—дѣло истинно 
трудное, подвигъ великій и не всякому подъ силу!

*). Бъ объясненіе на сіе мѣсто. Подобно и св. Аѳанасій 
учитъ: „Исторгнемъ мы у себя соблазняющее око, но не чув
ственное (ибо и слѣпые любодѣйствуютъ), а мысленное1'.

**) Св. Григорій Богословъ въ объясненіи на сіе мѣсто
говоритъ: „Мнѣ кажется, что слово уклоняясь отъ тѣлеснаго
посредствомъ тѣлеснаго изображаетъ высшее... Одни кажутся
отъ природы расположенными къ добру, когда говорю отъ
природы, не унижаю тѣмъ произволенія, но предполагаю то и
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Возвращаемся къ исторіи скопчества. На Руси пер

вымъ извѣстнымъ скопцомъ явился при св. Влади
мірѣ нѣкто монахъ Адріанъ, пришедшій къ намъ изъ 
Болгаріи (1004.). Были и другіе примѣры скопче
ства, по большой части впрочемъ невольнаго: таковъ 
былъ въ Кіевѣ Моѵсей многострадальный, оскоплен
ный въ плѣну одною Полькою за то, что подобно 
древнему Іосифу не хотѣлъ отвѣчать ея постыдной 
къ нему страсти (1041 г.). Таковы были митрополи
ты—Іоаннъ II (1096 г.), Ефремъ (1095 г.) и епи
скопы—Мануплъ въ Смоленскѣ (+1138 г.) и Ѳеодоръ 
во Владимірѣ-волынскомъ (+1147 г.). Но всѣ эти 
примѣры были одиночные, не соединявшіеся ни съ 
какимъ вреднымъ ученіемъ, не образовавшіе ника
кой еретической секты. Какъ секта еретическая, и 
притомъ самая грубая и дикая, скопчество стало 
извѣстно у насъ не ранѣе 18-го столѣтія. А основа
телемъ настоящей скопческой ереси, въ современ
номъ ея развитіи, считается крестьянинъ Кондратій 
Селивановъ.

Чтобы яснѣе видѣть путь, какимъ Селивановъ 
пришелъ къ своему дикому ученію, я считаю нуж-
другое, и наклонность къ добру и волю, которая приводитъ 
въ дѣйствіе собственную наклонность. А другіе таковы, что 
ихъ очищаетъ ученіе, отсѣкая съ нихъ страсти,—и ихъ-то
разумѣю подь скопцами, оскопленными отъ людей...  Иные
не имѣли наставниковъ, но сами для себя содѣлались по
хвальными наставниками... Приведя въ дѣйствіе разумъ, сво
бодной волей воспламенивъ искру добра... пріобрѣли такой 
навыкъ въ добродѣтели, что стало уже почти невозможнымъ 
устремляться къ злу. (Твор. Гр. Бог. въ рус. пер. т. Ill, 
стр. 230).
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нымъ на Время оставить его и обратиться къ другой 
еретической сектѣ, которая .тала Селиванову и поводъ 
и матеріалъ для образованія этого ученія. Секта 
эта есть Хлыстовщина, или Христовщина.

Вотъ сказаніе самихѣ хлыстовъ о происхожденіи 
ихъ еретической секты, „Въ царствованіе царя Але
ксѣя Михайловича (1645 г.), во Владимірской'тубер- 
іпи, муромскаго уѣзда, въ Стйродубской волости, 
близъ деревни Мпхайлицъ, на гору Бородину сошелъ 
съ неба на огненныхъ облакахъ, вѣ пламенной ко
лесницѣ Самъ Богъ Отецъ1—Саваоѳъ, окруженный 
ангелами, и; приняцк'иа себя чистую плоть чело
вѣка Данилы Филипбвйча, сталъ видимъ,—За 30-ть 
лѣтъ предъ симъ (1616 г.) въ той же Сѣародуйскбй 
волости, въ деревнѣ Максаковой столѣтній старики, 
мужъ и жена, ио прозванію Сусловы, Діоди благо
честивой жизни, родили сыйй Но иеобычаййости 
такого рожденія мѣстный 'с’ёйійегіййкъ не рѣшился 
крестить новорождённаго й пикто' не соглашался 
быть его воспріемникомъ. Цѣлыя шесть недѣль ста
рикъ—отецъ бродилъ по окрестнымъ деревнямъ, іііца, 
кто бы окрестилъ его съійа. НаѣОсцЪ изъ толпы 
дщдей, рлучайио встрѣченной имъ на дорогѣ, одинъ 
неизвѣстный человѣкъ срддасцлся дщрестцть его. Свя
щенникъ ,самъ пришелъ въ церковь и не понимая, 
что д.ѣлза»лъ|. окрестилъ чудно-рожденнаго младенца, 
назвавъ его Іоанномъ; а послѣ крещенія очутился 
подъ лавкою иа паперти церковной. До 30-ти лѣтъ 
Иванъ Тимоѳеевичъ Сусловъ, такъ стали звать его, 
ЯЙлъ въ домѣ родителей, помогай имъ въ йхъ тру- 
дЙъ( а йогдй оба бта^йкйі, отецъ и мать, йомерли, 
онъ перешелъ на жительство въ деревню Михаілицы,
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а отсюда, будучи уже 33-хъ лѣтъ отъ рожденія, по 
воплощеніи Саваоѳа; ■ въ Данилу Филипыча, вызвалъ 
симъ послѣднимъ въ деревню Старую, Костромской 
губерніи, и получилъ отъ него божественное досто
инство Сыпа Божія". Вотъ основатели хлыстовщины, 
они же и божества хлыстовъ!

Подлинная же ихъ исторія такова: Данила Фили
новъ былъ крестьянинъ Юрьевецкаго уѣзда, отдан
ный въ солдаты. Отъ кого и гдѣ заразился онъ ере
тическими мыслями, неизвѣстно *); только изъ воен
ной службы онъ ушелъ, явился въ деревню Старую, 
Костромской губерніи, въ домъ жившаго тамъ его 
роднаго брата, и выдалъ себя за Господа Саваоѳа. 
Чтобы имѣть болѣе успѣха, онъ вызвалъ къ1 себѣ 
изъ деревни Михайлицъ помянутаго Ивана Тимб- 
ѳеева Суслова, котораго объявилъ Христомъ, своимъ 
возлю&гмрнымъ сыночкомъ И вотъ два сумасброда раз
дѣлили между собою всю божественную Власть во 
вселенной, — одинъ Саваоѳъ, другой Христосъ,—и 
пошли проповѣдовать о себѣ по разнымъ городамъ и 
селамъ доброй, простодушной и довѣрчивой Россіи— 
въ губерніяхъ Костромской, Владимірской, Нижего
родской, Тульской и даже Московской, не исключая 
и самой Москвы. Сусловъ, какъ лжехристосъ, набралъ

*) ВъХѴ иХѴ і столѣтіяхъ Христовщина существовалавъ 
Полыпѣ и Силееіи, откуда самозванные христы приходили 
и къ намъ. Таковъ былъ лжехристосъ Аверьянъ, при Ди
митріи Донскомъ; таковъ при Ив. Вас. Грозномъ лжехри
стосъ Иванъ Емельяновъ. Не мудрено было Данилѣ Фили
пову во время воевной службы встрѣтиться съ подобными 
христами на Югозападѣ Россіи и придти къ желанію са
мому сдѣлаться богомъ.
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себѣ 12-ть мужиковъ, которыхъ назвалъ апостолами; 
а непотребную дѣвку, жившую съ нимъ, назвалъ 
богородицею. Въ каждомъ мѣстѣ, гдѣ удавалось Фи
липову и Суслову набрать значительное число по
слѣдователей, она учреждали молитвенныя собранія 
въ какомъ либо одномъ домѣ, которому давали имя 
дома Божія, а собранія въ немъ сектантовъ называли 
кораблемъ, Здѣсь они учили, что нѣтъ другаго Бога 
и другаго Христа, кромѣ Данилы Филипыча и Ивана 
Тимоѳеевича Суслова; нѣтъ и не искать другаго уче
нія, кромѣ ихъ ученія. Учили: не жениться, а кто 
женатъ разжениться, хмѣльнаго не пить, скверныхъ 
словъ не произносить, на свадьбы и крестины не 
ходить, а главное—содержать ихъ ученіе въ тайнѣ, 
отцу и матери не объявлять, и хотя бы за то стали 
бить кнутомъ и жечь огнемъ, терпѣть. Въ каждомъ 
кораблѣ они имѣли своихъ пророковъ и пророчицъ; 
а молитвенныя собранія, если только можно такъ 
назвать тѣ безпутства, которыя здѣсь совершилась, 
назвали радѣніями *). Когда будемъ говорить о скоп
ческомъ богослуженіи, мы опишемъ эти радѣнія.

Къ этой—то дикой до безумія сектѣ сначала при
надлежалъ и Селивановъ, основатель нашего русскаго 
скопчества. Селивановъ былъ родомъ изъ села Стол
бова Орловской губерніи. Въ шестидесятыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія онъ явился въ Тульской губер
ніи подъ именемъ „Кіевскаго затворника", и при
ставши къ одному большому кораблю, въ которомъ 
собиралось до 1000 хлыстовъ, сталъ усердно посѣ
щать ихъ радѣнія. Но ему оказалось здѣсь мало

*) Отъ слова порадѣть, послужить Богу.
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простора. Здѣсь былъ уже и свой саваоѳъ, и свой 
Христосъ, и своя богородица, свои пророки и про
рочицы: и вотъ онъ отдѣляется отъ хлыстовъ, что
бы, устроивъ свое особое общество, возвесть самого 
себя въ Христа. Оиъ началъ проповѣдовать высшую 
чистоту, т. е. оскопленіе, какъ необходимое условіе 
спасенія: а главная начальница того корабля, Аку
лина Иванова, разстрига одного жензкаго москов
скаго монастыря, чрезъ злправлявшую радѣніями 
пророчицу Анну Родіонову, объявила его богбмъ 
и правозгласпла, что онъ „прославится во вселен, 
„ной, какъ богъ надъ богами, царь надъ царями и 
„пророкъ надъ пророками". Это, можно сказать, была 
канонизація Селиванова. Съ сего времени онъ является 
новымъ ересіархомъ, организаторомъ ереси скопче
ской, которая въ сущности есть таже хлыстовщина» 
дополненная правиломъ объ отнятіи дѣтородныхъ 
членовъ для достиженія чистоты, проповѣданной 
хлыстами.

По примѣру Данилы Филипыча, Селивановъ нашелъ 
себѣ помощника въ тульскомъ крестьянинѣ села Ма
слова, Александрѣ Ивановѣ Шиловѣ. Назвавъ самого 
себя Христомъ, искупителемъ, во второй разъ сошед* 
шимъ на землю „грѣхъ весь изодрать", Шилова онъ 
возвеличилъ именемъ „Предтечи", а свою благодѣ
тельницу, Акулину Иванову, назвалъ богородицею, 
матушкою, царипею небесною. И пошли два фанатика, 
Селивановъ и Шиловъ, проповѣдовать оскопленіе въ 
губерніяхъ Орловской, Тульской, Тамбовской, а за 
тѣмъ и въ обѣихъ столицахъ. Слухъ о новой ереси 
дошелъ до Правительства. Въ 1772 году Селивановъ 
и Шиловъ были схвачены. Послѣдній по наказаніи
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кнутомъ сосланъ въ Ригу, затѣмъ переведенъ въ 
Дннаминдъ и наконецъ въ Шлиссельбургскую крѣпость, 
гдѣ и умеръ, причислении# скопцами къ лику свя
тыхъ съ громкимъ именемъ „предтечи Господа Спа
сителя, возлюбленнаго сыночка и с к у п и те л я т . е. 
Селиванова! Но Селиванову долго еще дано было 
жить на погибель многихъ тысячъ легко вѣрныхъ 
людей. Наказанный кнутомъ тамбовской губерніи въ 
селѣ Сосновкѣ, гдѣ онъ многихъ лично перескопилъ, 
Селивановъ сосланъ былъ въ Иркутскъ и тамъ вы
думалъ новое сумазбродство, присоединивъ къ преж
нему своему титулу титло Императора Петра III 
Ѳедоровича, о которомъ въ то время въ пародѣ хо
дили разные темные слухи.

У сконцевъ объ этомъ составилось слѣдующее чудо- 
«: вищное сказаніе. „Императрица Елисавета Петровна, 

оскопленная въ дѣтствѣ, была предизбрана къ житію 
святому и зачавши отъ Духа Святаго, у далилась изъ 
Россіи въ Голштинію и тамъ родила сына Петра, 
оставаясь чистою дѣвою въ рождествѣ, до рожде
ства и по рождествѣ, какъ истинная Богоматерь. За 
тѣмъ снова возвратилась въ Россію, но уже не сѣла 

“ на престолъ, а посадила вмѣсто себя одну изт своихъ 
наперсницъ, во всемъ ей подобную, такъ что никто 
не узналъ этой перемѣны царицы; сама же скрылась 
въ Орловскую губернію, гдѣ и приняла на себя об
разъ простой женщины Акулины Ивановны*. Зна
читъ оиа~тои есть матушка, царица небесная, скоп
ческая богородица! „Сынъ ея Петръ па десятомъ году 
возраста принялъ оскопленіе и, достигши совершен
ныхъ лѣтъ, прибывъ въ Россію, занялъ пмператор- 
скій престолъ. Но здѣсь хотѣли его убить: почему
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онъ тайно, въ простомъ солдатскомъ одѣяніи скрыл
ся изъ дворца, гдѣ вмѣсто его былъ убитъ часовой; 
съ которымъ онъ помѣнялся одеждою. Послѣ того 
Петръ III, какъ истинный искупитель, скрываясь то 
въ окресностяхъ Петербурга, то за границею Россіи, 
всюду проповѣдовалъ, что онъ есть истинный Хри
стосъ, пришедшій спасти людей посредствомъ я’ог" 
неннаго крещенія", т. е. оскопленія; наконецъ явил
ся въ Тулѣ въ линѣ Кондратія Селиванова, откуда 
по претерпѣніи многихъ страдъ сосланъ въ Иркут
скую губернію “.

Съ этого времени лице Императора Петра III и 
Селиванова у скопцовъ отождествляется. Въ Иркутскѣ 
Селивановъ (онъ же и мнимый Петръ Ш-й) не
усыпно разспространялъ свою ересь и сумазбродное 
ученіе о своемъ царственномъ величіи: такъ что 
слухъ о семъ дошелъ до Петербурга и Двора. Импе
раторъ Павелъ Первый въ 1800 году велѣлъ при
вести изъ Сибири и представить къ нему Селиванова, 
и, увѣрившись въ его сумасбродствѣ, какъ помѣшан
наго, приказалъ посадись въ каменный мѣшокъ. Но 
вскорѣ по воцареніи Императора Александра I, по- 
ходатайству многихъ богатыхъ и вліятельныхъ скоп- 
цевъ Петербурга* между коими особенно извѣстенъ 
полякъ, каммергеръИлянскій *), ересіархъ переведенъ

*') Въ 1804 году ов'і представилъ Императору Александру 
Бму гіроэктъ о „Божественной канцеляріи въ Россіи и объ 
установленіи ѳеократичеркаго правленія'1, при чемъ бы скоп
ческіе и, хлыстовскіе пророки какъ пророки дней Израиля были 
посредниками между Богомъ и русскимъ Императоромъ. За свой 
дерзкій и дикій ирбэктъ онъ отправился въ ссылку въ Суз
дальскій СиасцеифиміевеКій монастырь, куда въ послѣдствіи 
одррдвлриъ былъ и Селивановъ.
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за старостію лѣтъ въ богадѣльный домъ, а отсюда 
отданъ на поручительство и ирокормленіе богатымъ 
купцамъ, его дѣтушкамъ. Съ этого времени Селива. 
новъ началъ въ С.-Петербургѣ свободно распростра
нять свою ересь. Онъ купилъ собственный каменный 
домъ, и, назвавъ его „домомъ Давидовымъ/ открылъ 
въ немъ собранія скопцовъ. Лица мѣщанскаго, ку
печескаго, гражданскаго, военнаго и даже духовнаго 
званія во множествѣ увлекались дикимъ ученіемъ 
Селиванова и на торжественныхъ многолюдныхъ 
собраніяхъ въ его домѣ воздавали ему честь, подо
бающую Богу и царю. Это время скопцы называютъ 
„воскресеніемъ искупителя", своимъ „золотымъ вре
мечкомъ". Такъ было до 1820 года. Наконецъ Пра
вительство обратило вниманіе на работу Селиванова. 
7-го іюля 1820 года онъ тайно взятъ и отправленъ 
въ Суздаль въ Спасоевфиміевскій монастырь. Но и 
здѣсь въ продолженіи 12'ти лѣтъ Селивановъ продол
жалъ свою пропаганду, привлекая толпу своею та
инственностію и мнимою святостію. Нѣкоторые Пе
тербургскіе послѣдователи и сотрудники его разосла
ны въ Соловецкій монастырь и на Кавказъ, и вездѣ 
разносили скопчество и словомъ и дѣломъ. Въ 1832 году 
Селивановъ наконецъ померъ. Но ересь его пустила 
корни широко и глубоко, по всему Государству, осо
бенно въ губерніяхъ С.-Петербургской, Орловской, 
Костромской, Рязанской, Тамбовской, Курляндской и 
др. Теперь на мѣсто умершаго лжехриста являются 
новые; но скопцы вѣруютъ, что это тотъ же Селива
новъ, который, по ихъ понятію, умеръ только при
зрачно. Не переводятся у нихъ и богородицы. Бла
годаря этимъ-то самозванцамъ, гнусная и отврати-
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тельная ересь, всѣми презираемая, явилась и у наст, 
въ Пензѣ и ея окресностяхъ.

Пр. Іаковъ Бурлуцкій.
(Окончаніе будетъ).

Разборъ различныхъ мнѣній о происхожденіи 
и сущности грѣха.

Вопросъ о происхожденіи нравственнаго зла или 
грѣха всегда привлекалъ къ себѣ мыслящій умъ 
человѣка. Труднымъ для объясненія, но тѣмъ не ме
нѣе не отвязчивымъ и неизбѣжнымъ представлялся 
опт, для послѣдняго, въ силу принциповъ его духов
ной природы. Еще древніе мудрецы, какъ предста
вители интеллигенціи древняго человѣчества, зада
вались вопросомъ о происхожденіи нравственнаго 
зла, и старались отвѣчать на него такъ или иначе по 
мѣрѣ своего крайняго разумѣнія. Эти отвѣты ихъ 
можно подвести подъ два главныхъ вида и сущность 
ихъ представить слѣдующимъ образомъ: не умѣя 
примирять свѣтлыхъ и добрыхъ явленій съ нравствен
нымъ зломъ,—какъ двѣ діаметрально противополож
ныхъ факта бытія, мудрецы для объясненія существо
ванія нравственнаго зла признавали особое злое на
чало или злую, совѣчную Богу, и враждебную Ему, 
субстанцію (персидскій дуализмъ, а также гности
цизмъ, и манихейство); или Же считали источни
комъ зла матерію, какъ условіе ограниченности на
шего бытія, и объясняли нравственное зло, какъ 
процессъ борьбы планетныхъ стихій съ духовнымъ 
началомъ человѣка (Платонъ и др.). Но оба эти рѣ
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шенія и объясненія вопроса о нравственномъ злѣ 
нисколько не удовлетворительны для разума. Послѣд
ній въ силу извѣстнаго строя своей природы необ
ходимо требуетъ для объясненія происхожденія бы
тія предметовъ и явленій одного только начала; 
дуалистическое же ученіе древнихъ служитъ для 
него противорѣчіемъ и абсурдомъ. Грѣхъ есть не 
субстанція, а явленіе, бываніе.—Согласиться съ дру
гимъ предположеніемъ, видящимъ начало зла въ 
матеріи, нельзя потому, что въ такомъ случаѣ нужно 
будетъ признать Самого Бога виновникомъ зла. Но 
Богу, какъ Существу святѣйшему, совершенно не 
свойственно зло.

Новые и позднѣйшіе мыслители также высказыва
ют ь нѣсколько теорій для объясненія происхожде
нія и Сущности зла нравствеишіго. Такъ, нѣкоторые 
мыслители (Кантъ, Шеллингъ, ^егель, Шлейерма- 
херъ, Шиллеръ и др.) придаютъ нравственному злу 
значеніе необходимости,, которую они выводятъ изъ 
проявленія способностей духа человѣческаго само
опредѣлять себя къ дѣятельности и сознавать себя, 
какъ существо отличное отъ неразумной природы, и 
въ борьбѣ нротивопо ложностей развиваться историче
ски. Отсюда на паденіе человѣка они смотрятъ 
какъ на необходимое событіе въ исторіи его разви
тія, какъ па условіе его самоусовершенствованія, 
какъ на шагъ къ прогрессу. Грѣхъ первозданнаго 
человѣка, по ихъ, мнѣнію, состоялъ въ выходѣ изъ 
первоначального безсознательнаго и безразличнаго 
положенія къ сознанію себя и своего, союза съ Бо
гомъ. Грѣхъ—это первоначальный моментъ разви
тія человѣка и потому онъ есть общее состояніе
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каждаго человѣка. На первой ступени своего разви 
т ія  человѣкъ не имѣетъ еще сознанія, не отличаетъ 
своего я отъ всего окружающ аго; напротивъ, пода
вляемый внѣшнимъ міромъ, соверш енно сливается съ 
нимъ. Но съ дальнѣйш имъ своимъ развитіемъ, каж 
дый человѣкъ долженъ нутемт. реф лексіи  выдти изъ 
безсознательности, высвободиться изъ -п одъ  давлен ія  
универса. ГІреді» человѣкомъ является  древо позна
н ія — опытъ, и каждый иінгъ нашъ есть результатъ 
наш его вкуш енія отъ. этого древа.— Грѣхъ состоитъ 
въ индивидуализац іи , въ сознапіи себя личностію  само
стоятельно ю, независимою  и отличною отъ м ір а .— 
Н еосновательность такой теоріи видна изъ того, что 
грѣхъ есть фактъ не и нтеллектуальны й, а нравствен
ный. Грѣхъ не можетъ' составлять естественнаго мо
мента или  ступени въ процессѣ разви тія . П антеистиче
ское объясненіе грѣха противорѣчитъ наш ей духов
ной природѣ, въ которой возможность грѣ ха есть воз
можность абстрактная; она можетъ оставаться и безъ 
осущ ествленія въ качествѣ одной только возможно
сти, не переходя въ дѣйствительность. Отсюда грѣхъ 
есть случайное явлен іе . Но не говоритъ ли противъ 
этого, т. е. противъ случайности грѣха, ненорм аль
ность состоянія наш ей нриродыѴДІѢкоторые, дѣйстви
тельно, принимая за исходную  точку своего суж де
н ія  фактъ ненормальнаго состоянія паш ей природы, 
хотятъ  принимать въ ней такую  иснорченость за ея 
естественное состояніе и потому во имя опытнаго, 
фактическаго сущ ествованія грѣха утверж даю тъ, что 
грѣ хъ  не есть случайное явлен іе , прнвзош едш ее въ 
норм альны я условія ж изни,-- что грѣхъ свойственъ 
самой натурѣ человѣка и потому онъ абсолютно не-
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обходимъ. Ио такъ утверждать значитъ игнорировать 
голосъ совѣсти и разума,—игнорировать духовно- 
правственпую природу человѣка. Христіанское со
знаніе справедливо выставляетъ въ опроверженіе та
кого взгляда психологическій фактъ раскаянія, 
всегда слѣдующаго за совершеніемъ грѣха. Раская
ніе не есть только пассивное чувство страданія,— 
что должно было бы быть, если бы грѣхъ обусло
вливался самою природою нашею,—нѣтъ, раскаяніе 
есть горькое сознаніе себя виною своихъ грѣховъ, 
самоосужденіе, самообвиненіе. Если грѣхъ составля
етъ естественную и неизбѣжную ступень въ разви
тіи человѣка, то зачѣмъ же человѣкъ послѣ совер
шенія грѣха обвиняетъ себя въ немъ, будучи впол
нѣ увѣренъ въ томъ, что онъ могъ и не совершать 
грѣха? Этотъ фактъ служитъ неопровержимымъ аргу
ментомъ того, что грѣхъ вовсе не свойственъ нашей 
природѣ. Если же мы и видимъ глубокую испорчен
ность и грѣховность въ настоящемъ состояніи на
шей природы, то противъ этого нужно сказать, что 
о существѣ своей природы мы должны судить не по 
состоянію нынѣшней ненормальной натуры, напро
тивъ послѣднюю мы должны поставить въ отноше
ніе къ первоначальной, нормальной натурѣ, какою 
она была въ нашихъ прародителяхъ до паденія, и 
по ней измѣрять и оцѣнив ть настоящее положеніе 
человѣческой натуры.

Другая попытка (Лейбница и др.) думаетъ объ
яснить грѣхъ ограниченностію и недостаточностію 
существа конечнаго. Но ограниченность не есть 
нравственное несовершенство: она есть необходимое 
условіе самаго бытія существъ и предметовъ коиеч-
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иыхъ. Въ опроверженіе того мнѣнія, что недостаточ
ность служить причпною грѣха, можно указать на 
то, что богатство и развитіе духовныхъ силъ ни
сколько не обезпечиваютъ отсутствія грѣха; напро
тивъ, большею частію люди, имѣющіе громадныя 
силы духовныя, большему подвергаются п грѣху- 
Грѣхъ и недостаточность— отнюдь не тожествен
ныя понятія, они имѣютъ совершенно различныя 
значенія. Первый, какъ противоестественное явленіе, 
возбуждаетъ въ насъ отвращеніе; вторая побуждаетъ 
насъ къ усовершенію.

Третья попытка объясненія грѣха хочетъ обосно
вать свою теорію на св. Писаніи. По этой теоріи 
чувственность служитъ причиною и источникомъ 
грѣха. П дѣйствительно, чувственности или плотя- 
ности въ св. Писаніи усвояется тотъ же терминъ, 
какой придается грѣху. Разумѣемъ слово „плоть.“ 
Въ свящ. Писаніи тѣло нерѣдко называется плотію. 
Но тамъ, гдѣ говорится о борьбѣ плоти съ духомъ, а 
также объ умерщвмнъи п^отн (Римл. 7, 22 — 24 и др.), 
нельзя разумѣть плоть въ смыслѣ тѣлесности. Въ 
этихъ мѣстахъ с в. Писанія предполагается враждеб
ная и непримиримая противоположность между пло
тію и духомъ; между тѣмъ тѣло и душа никогда не 
были п не будутъ въ такой противоположности. Ме
жду ними—самая тѣсная органическая связь. Св. 
Писаніе нигдѣ не отождествляетъ тѣлесности съ грѣ
хомъ и не видитъ въ первой сѣдалище послѣдняго. 
Напротивъ тѣло, по ученію св. Писанія, есть храмъ 
Бога (1 Кор. 6, 19). Обращаясь къ исторіи христіан
ской Церкви, мы видимъ, что она осуждала нѣкото
рыхъ еретиковъ (гностиков!,, эикратитовъ и др.), под*
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вер гав ш ихт себя всевозможнымъ изнурен іям ъ  и из- 
тязан іям ъ  тѣлеснымъ. -- Поэтому йодъ „ плотію  “ въ 
противоположность „д у х у “ не должно разумѣть въ 
Словѣ Божіемъ, въ указанны хъ нами мѣстахъ, одну 
только чувственную  физическую природу человѣка, 
равно подо, выражепіемі. „духъ" не должно разумѣть, 
въ этихъ же мѣстахъ П исанія, одну только духов
ную природу, подъ тѣмъ и другимъ выраженіемъ 
разумѣется полны й человѣкъ въ совокупности своей 
природы. Такъ понимать эти библейкія вы раж енія 
даетъ намъ право то, что въ с в. П исаніи плоти 
иногда приписы ваю тся аттрибуты, свойства и силы 
духа, напримѣръ въ посланіи къ Колос, апостолъ 
приписы ваетъ плоти умъ 12, 18), а въ посланіи  къ 
Галатамъ, и зч и сл яя дѣла и л о та--б л у д ъ  и п р . , онъ 
вклю чаетъ подъ одну категорію  и дѣла, совершенно 
не п ринадлеж ащ ія чувственности: ереси, желаніе 
оправдаться дѣлами закона, даже аскетическіе под
виги  нѣкоторыхъ еріітиковъ; иногда же, наоборотъ, 
усвояетъ душѣ эпитетъ „плотской" (1 Кор. 15, 44.). 
Отсюда, подъ словомъ „п лоть“ въ эти хъ  мѣстахъ 
разумѣется не одно только тѣло, (хотя въ другихъ 
мѣстахъ разумѣется и собственно тѣло Еккл. 12,7), 
а разумѣется вся наша естественная, поврежденная 
грѣхомъ, природа человѣка.—Н азваніе плоти усвояет- 
ся послѣдней потому, что въ ней высшее н а ч а л о -  
д у х ъ —слишкомъ привязано къ случайному, преходя
щему и измѣнчивому началу, но отношенію къ кото
рому, слѣдовательно, оно находится въ неестествен
номъ подчиненій. —Наоборотъ, подъ словомъ „духъ", 
употребляю щ имся въ Б и бл іи  въ параллель съ пло
тію , разумѣется не только собственно духъ, какъ само-



стоятельное духовное начало въ человѣкѣ, но благодат. 
ный, освященный Христомъ человѣкъ,—христіанина. 
Поэтому, когда апостолъ противопоставляетъ плоти— 
какъ антиморальному феномену—противопоставляетъ 
духъ,—какъ неточное начало всего добраго и свя
таго въ человѣкѣ, то разумѣеть подъ плотію не чув
ственное начало, какъ бы враждебное духовному, а 
разумѣетъ грѣховное и ненормальное состояніе есте
ственной человѣческой природы. Въ этомъ-то послѣ
днемъ смыслѣ и разумѣется человѣкъ, когда о немъ 
говорится: плоть и кровь цярещѵія Божія не, наслѣ
дятъ), пли: не опрнвдится предъ, Бономъ всякая плоть. 
То есть, здѣсь понятія плоди тождественно съ поня
тіемъ естественной нашей грѣховности; имъ обозна
чается родовое понятіе грѣха—какъ роковаго наслѣд
ства, доставшагося отъ прародителей. А понимая въ 
такомъ смыслѣ плоть, нельзя признавать ее источ
никомъ грѣха.

Не находя себѣ оправданія въ св. Писаніи, теорія, 
которая смотритъ на грѣхъ, какъ на продуктъ на
шей чувственности, противорѣчитъ также самому 
понятію о грѣхѣ, какъ фактѣ психическомъ.—Мы 
знаемъ очень много чисто духовныхъ грѣховъ, въ 
которыхъ чувственность не находитъ себѣ никакого 
утѣшенія, напротивъ терпитъ разныя стѣсненія и 
ограниченія со стороны духа, таковы: скупость, гор
дость, тщеславіе и т. д. Грѣхъ—это нравственное 
явленіе, это—кризисъ нашей свободной воли; грѣхъ 
принадлежитъ нашей духовной, а не физической при
родѣ; иначе и борьба противъ него была бы не ду
ховная, а физическая. Можно какъ угодно умерщ
влять свое тѣло, но этимъ нельзя уничтожить грѣха.
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Итакъ, причина грѣха не заключается въ паіпей 
чувственности. Чувственность сама въ себѣ, какъ 
твореніе Божіе, есть естественная сила и нисколько 
ие носитъ въ себѣ начала грѣха или нравствен
наго зла. Правда, настоящее состояніе нашей чув
ственности грѣховно и находится въ ненормаль
номъ отношеніи къ душѣ, но это составляетъ резуль
татъ грѣха, а вовсе не начало его. Чувственныя 
влеченія становятся дурными и порочными не сами 
собою, а вслѣдствіе того, что имъ даетъ дурное, 
превратное направленіе свободная воля духа.

Далѣе существуетъ еще попытка, которая такъ же 
какъ и предъидущая думаетъ обосновать свою теорію 
на св. Писаніи. По этой теоріи міръ служитъ источ
никомъ грѣха. Въ евангеліяхъ дѣйствотелыто слово 
„міръ* употребляется въ смыслѣ аналогичномъ со 
смысломъ слова „плоть" и имѣетъ специфическое 
значеніе. *) „Не любите міра,“ говоритъ апостолъ,— 
,ни того, что въ мірѣ: кто любитъ міръ; въ томъ нѣтъ 
любви Отчей. Ибо все, что въ мірѣ, похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, не есть отъ Отца, 
но отъ міра сего“ fl Іоан. 2, 15 и 16.). „Царство

*) Нашимъ пастырямъ, конечно, извѣстно, что каждый по
чти изъ ихъ пасомыхъ употребляетъ въ бесѣдахъ евангельскіе 
термины ,,пло ь и міръ.“ Но понимается ли простолюдинами 
истинный смыслъ и знаніе этихъ терминовъ? къ сожалѣнію, 
нѣтъ. Между тѣмъ неправильное пониманіе ведетъ иногда къ 
печальнымъ и прискорбнымъ результатамъ. Не этимъ ли глав
нымъ образомъ объясняется появленіе ложныхъ богомоловъ, 
которые чуждаются міра, бѣгутъ отъ занятій и проводятъ время 
въ праздности и пустомъ, безцѣльномъ шатаніи изъ мѣста 
на мѣсто?
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18, 36). Но что такое міръ? Касательно понятія о Мі
рѣ существуетъ большая сбивчивость, шаткость й 
неопредѣленность. Одни йодъ Міромъ разумѣйтѣ об
щество людей съ ихъ жйтейскйМй дѣлами. Но по 
смыслу притчи Спасителя, міръ есть Иоле, гдѣ по
сѣялъ дьяволѣ плевелы (Мѳ. 13, 37. 38.) Слѣдователь
но, пе міръ, а плевелы составляютъ грѣхъ. 
А̂ руіЧе‘>г разумѣютъ „міръ** въ смыЙгЬПійрйрЬДій 
космоса. Правда, Спаситель, обращавйіій преимуще
ственное вниманіе на внутреннее, нежели йа внѣш
нее, вйДѢЛъ вѣ этой’ѣ кЬсМосѣ нѣчто прёхддйіДёе. Н6 
извѣстно ТакЖё, Что ОНѢ обтанай ли балъ Ьвоб внйМй- 
ніе на природѣ и услаждался красоТбіо ея. (И СоДо- 
монѣ Ьо всей слайѣ своей не одѣвНДся такъ', какъ 
всякйя изті пйл’евыхѣ лилій. Мѳ. 6, 29.)—Стало бйть,
то, чему Спасителѣ не сочувствовалъ, не одіго й То

) «едотол днивтнпооа имѳтонэ
Наконецъ, нѣкоторые разумѣютъ поДъ „мірНмъ** 

свѣтскія удовольствія и развлеченія. Но й'ёѣйнйыя 
удовольствія и развлеченія Совершенно йозЬ'о'ДйтёДЬ1 
й^еді^рйсѣіански-йраведвенйой точкй’З^ѣгі®',—<Жй? 
служатъ отдыхомъ отъ Трудовъ и дѣятелъйОНтй, ѣбЗ- 
становляя и освѣжая силы человѣка, утоМДейИНго тру и 
домъ и Дѣятельностію. Поученію апостола йужйо йё 
отвращаться оТъ удовольствій, а только не ирйеТрй- 
щаться къ нимъ, не прилагать кѣ нимъ Сердца. Вся 
мнѣ лѣтъ сутЪ... но да не облЬдаАъ буду.— Чтб Же 
должно разумѣть поДъ „міромъ??

Міръ, о которомъ говорится въ ейангелій й НйР 
стольЬкихъ посланіяхъ,—это міръ нравсТйёйЙйй; 
иОдѢ міромъ Спаситель и апостолы разумѣютъ со-
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временную имъ грѣховную жизнь съ ея ненормаль
нымъ складомъ,—жизнь, въ которой они видѣли не
сообразность съ своимъ ученіемъ. Борьба съ міромъ— 
это борьба не съ опредѣленнымъ лицемъ и предме
томъ, а съ нехристіанскими нравственными прин
ципами и убѣжденіями.

Существуетъ еще теорія (Руссо и др.), которая ду
маетъ объяснить происхожденіе грѣха посредствомъ 
воспитанія. Но воспитаніе не вводитъ и не можетъ 
ввести въ душу воспитанника новыхъ какихъ-либо 
силъ и дѣятелей; воспитаніе есть только раскрытіе 
и направленіе данныхъ природою силъ и способно
стей, слѣдовательно оно только могло бы развить 
зло, но не породить его. Почему же и отчего же 
никакое воспитаніе,—какъ бы раціонально оно ни 
было,—не сдѣлаетъ человѣка чистымъ и безгрѣш
нымъ? Отчего же не выдумаютъ до сихъ поръ такой 
системы воспитанія, которая совершенно уничтожи
ла бы грѣхъ? ттогѣмуг.вн йййцтояйк

Наконецъ, тѣ, которые допускаютъ такъ называе
мые предсуществованіе душъ (Оригенъ и др.) дума
ютъ, что сперва душа была чиста, но вслѣдствіе 
грѣхопаденія она низпала, на землю. Но отчего же, 
мы ничего не помнимъ изъ своего прежняго состоя
нія небесной святости? Душа изъ горняго міра пере
селяется на землю для наказанія. Но какъ возмож
но достиженіе этой цѣли, когда душа не сознаетъ 
своей прежней грѣховности и настоящаго наказанія?

Итакъ, всѣ указанныя теоріи о происхожденіи прав- 
ственаго зла неосновательно предъ судомъ здраваго 
христіанскаго разума. Зло не есть совѣчное Богу, 
самосущѳе злое начало; происхожденіе его нельзя
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видѣть въ матеріи и чувственности. Оно также не 
есть натуральное состояніе, а потому и необходимое 
явленіе въ жизни человѣка. Въ чемъ же состоитъ 
сущность нравственнаго зла и какимъ образомъ оно 
произошло въ человѣческомъ родѣ? Этотъ вопросъ 
вполнѣ разрѣшаете^ только въ св. Писаніи па пер,- 
Вф1Х,ЪгЩГО.н(5ДН^|[@П^Хй. .(.гхипаохи  II фг.онѵ тм от .іяі .гаоь.

Е. Успенскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О тк р ы та  п о д п и ск а  н а  1877 го д ъ  „на г а з е т у -ж у р 
н ал ъ  „Г р аж д ан и н ъ ."

Въ 1877 году „Гражданинъ'* будетъ издаваться въ томъ 
же объемѣ и выходить каждую недѣлю, по воскресеньямъ, по
слѣдующей программѣ: 1. в а ж н ѣ й ш ія  у з а к о н е н ія  и  
р а с п о р я ж е н ія  п р ав и т е л ь с т в а : манифесты, указы, пра
вительственныя сообщенія и т. п, 2. О собы я с т а т ь и  по 
вопросамъ какъ православной, такъ и иновѣрческихъ церквей, 
по вопросамъ политической, государстенной, общественной, 
экономической и семейной жизни. 3. В н у тр ен н ее  о бозрѣ 
ніе. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: а) „Русская Лѣтопись" или 
обозрѣніе законодательной дѣятельности и всѣхъ выдающих
ся явленій по внутренней жизни Россіи, б) Постоянныя за
мѣтки о московской жизни, в) „Областное или Провинціаль
ное Обозрѣніе," а также выдающіеся факты и явленія изъ 
епархіальной жизни, г) Земское обозрѣніе, д) Отдѣльныя 
статьи но народному образованію вообще и о народной 
школѣ— въ особенности, е) Внутреннія корреспонденціи. И 
ж) Фельетоны. 4. И н о стр ан н о е  О бозрѣніе. Сюда вой
дутъ: а.) Обсужденіе всѣхъ выдающихся событій и явленій



политической. жи^ни. б) „Иностранныя Событія11 или по
стоянный обтоятельный отчетъ обо всѣхъ, заслуживающих1̂ 
вниманія, фактахъ и явленіяхъ политической и вообще ино
странной жизни. И в) Особыя заіраничныя корреспонден
цій. 5. Л и тер ат у р а , а) Романы, повѣсти, разсказы, очер
ки, драматическія произведенія и стихотворенія, б) Крикика 
и библіографія или обозрѣніе выходящихъ книгъ и журна
ловъ (въ томъ числѣ и духовныхъ). И в) Обозрѣніе разныхъ 
иностранныхъ европейскихъ литературъ. 6. Ю р и д и ч е с к а я  
и  су д еб н ая  х р о н и к а  7. П о с л ѣ д н я я  С т р а н и ч к а  или 
сводъ всего удивительнаго, страннаго смѣтнаго и особен
но характернаго въ разныхъ областяхъ, современной жизни. 
Подписка принимается: въ С.-ІІетербургѣ, въ Редакціи (На
деждинская, 24, кв. 7) или въ Главной конторѣ „Граждани
на.11 Прежніе подписчики прилагаютъ печатный адресъ 
(бандероль) съ исправленіями, если они окажутся нуж
ными.

П о д п и сн ая  цѣна: на годъ безъ доставки 7 р., съ до
ставкою и пересылкою 8 р. на полгода съ доставкою и 
пересылкою 5 р., на треть года съ доставкою и пересыл
кой. 4 р. Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, 
безъ различія вѣдомствъ, и волостныхъ правленій, Редакція
понижаетъ подписную цѣну съ 8 на 6 р. Этимъ же пра-
.ЙОНІІЭаТОбЛіОО .Н<И’Н • • • ■»Iг» I / ' ; < ДМЯЭЭРНТВЬОО <гм& >оппоя onвомъ могутъ пользоваться и священнослужители, безплатно
обучающіе въ народныхъ школахъ. Для народныхъ учителей 
н і н  ’ ’л  э н  п о т а  й .  к в я э э у Ч , ,  ( в  у г ѵ ь й о н  л т и и т о  « п о т е  < гЯ  .a teи училищъ, волостныхъ правленіи, священно-церковно-слу 
-хііпюіщ ; ■ <гха’ои н  н т о о п л г . э Т к й в  я о н л г . о т н і о н о я в в  э г е а п к о о ожителей, а также для служащихъ попускается разсрочка въ 
платежѣ подписной суммы— съ платой за каждую треть или 
каясдые три мѣсяца впередъ по 2 р., причемъ желающіе поль
зоваться разсрочкой благоволятъ съ точностію заявлять объ 
этомъ въ своихъ письмахъ. Для подписчиковъ нынѣшняго 
1,876 года печатается премія—„Русскій ' Сборникъ,^ который
будетъ разосланъ въ декабрѣ.
-нон в  о н  ) .эгнйсгеооО ео
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Ноше подписчика на 1876 годъ получатъ также безплат

но „Русскій Сборникъ/' если они: 1) подпишутся на 1877 г. 
заблаьдщіеменно, не цозже 1 января и 2) при подпискѣ за? 
явятъ, что они новые подписчики и желаютъ получить „Сбор- 
никъ.“

Съ января мѣсяца 1877 года журналъ „С ѣ верн ая  З в ѣ з
да" будетъ выходить подъ редакціею Н. И. Зуева , бывшаго 
ррдаіртрра „^ивопцснауіЦ Обозрѣнія", цяіенедѣльрыци номе- 
рруц, въ дв.а болыцр^ъ печатныхъ листа (ръ г,рдъ 52 №№ 
или 832 ст^аниЕ^ы). Въ каждомъ № будетъ помѣп^аемр до 
ч е т ы р е х ъ  и болѣе х у д о ж е ст в е н н ы х ъ  р и су н к о в ъ  (въ 
годъ 300—400), исполненныхъ по заказамъ редакціи ръ 
Россіи и заграницею. Въ теченіе года всѣ подписчики по
лучатъ нѣсколько безплатныхъ5 премій, какъ-то: ноты, кар: 
тины, брошюры и, кромѣ того, ежемѣсячное б езп л атн о е
же приложеніе подъ заглавіемъ: „и зб р ан н ы е ром аны ." 
Это приложеніе (д вѣ н ад ц ать  особыхъ полныхъ номеровъ), 
въ отдѣльной продажѣ будетъ стоить 4 р., а съ пересылкою 
4 р. 50 к.

Упомянутыя выгпе преміи могутъ, по желанію подиисчи' 
ковъ, быть замѣнены: или безилатною же преміею И л л ю 
с т р и р о в а н н о й  Г ео гр аф іи  Р о сс ій ск о й  И м п ер іи , кни
гою въ 195 страницъ убористой печати, съ многочислен
ными художественными рисунками и двумя картами, Евро- 
Ьейской и Азіатской Россіи, отдѣльная цѣна которой 1 р. 
75 к., а съ пересылкою 2 р. 25 к., или же И л л ю ст р и р о 
в а н н о й  Ф и зи ч еской  Г ео гр аф іи , съ тысячью изящ 
ними рисунками, вь трехъ томахъ, отдѣльная цѣна которой 
5 р., а съ пересылкою 6 р. 50 к., но въ послѣднемъ случаѣ 
лица, желающія имѣть эту книгу, благоволятъ къ подпис
ной цѣнѣ журнала, 8 рублямъ, добавлять еще 3 р. 50 к. 
всего 11 р. 50 к.), то-есть уступаемые 3 р. на экземпляръ
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идутъ гг. подписчикамъ въ значеніи преміи. Приложеніе жъ 
„Избранные романы41 будетъ во всякомъ случаѣ высы
лаемо безплатно. Такимъ образомъ журналъ будетъ состоять изъ 64 номеровъ.

Редакція заручилась полною возможностію вести изданіе 
„Сѣверной Звѣзды11 въ уровень съ тѣми изъ лучшихъ ев- 
ропейск ихъ иллюстрацій, которыя давно уже пользуются 
вполнѣ заслуженной извѣстностью. Массы сочувственныхъ 
писемъ, которыми отвѣтило общество, заинтересованное раз- 
нообраеною программою, побуждаютъ редакцію не остана
вливаться ни предъ какими затратами, чтобы вести дѣло 
вполнѣ добросовѣстно, какъ по внутреннему содержанію жур
нала, такъ и m внѣшнему его изяществу. Въ содержаніе 
„Сѣверной Звѣзды11 1877 года войдутъ, между прочимъ: 
1) „Записки съ корабля Нортумбѳрлѳнтъ11, 2) “Мысли 
Наполеона 1 (на остр. св. Елены) о современномъ ему 
обществѣ и правительствахъ Европы, 3) поэма „Король 
Фъялеръ11—Рунеберга знаменитаго сѣвернаго скальда, 
пер. В. Головина, 4) историческій романъ „Людовникъ 
XVI и революція11, въ 2 том., соч. Дюма, 5) „Варѳо
ломеевская ночь11 (избіеніе протестантовъ католиками въ 
ночь на 24 августа 1572 г.)—историческій очеркъ изъ вто
рой половины XVI вѣка. 6) Коссовскій бой и паденіе не
зависимости Сербіи, 7) Историческій очеркъ Черно
горіи, 8) „Молодой Фромонъ и Риолеръ старшій11, 
романъ Альфонса Доде, имѣвшій громадный успѣхъ во всей 
Европѣ, выдержавшій въ самое короткое время 18 изданій 
и увѣнчанный парижскою академіею, 9) Красные, Бѣлые, 
Голубые и Зеленые (партіи цирка) проф. Надлера.

ILpoipa чма еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала „ Сѣ
верная Звѣзда.“ 1) Литературный отдѣлъ: романы, повѣ
сти, стихотворенія, драматическія произведенія. 2) Исторія:
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историческіе очерки, эпизоды, біографіи, дневники, мемуары. 3) 
Хозяйство вооьще и хозяйство сельское. 4) Народное здра
віе, гигіена, медицина. 5) Очерки географическіе и путе
шествія. 6) Искуства: живопись, скульптура, архитектура, 
театръ, музыка. Зодчество древнихъ и среднихъ вѣковъ. 7) 
Бытъ древнихъ и современныхъ народовъ: ихъ нравы, обы
чаи, религія, одежда, оружіе, прическа, обувь, украшенія, 
косметика. 8) Торговля, промышленность, охота. 9) Поли
тическое обозрѣніе. 10) Судебныя извѣстія. 11) Новости 
наукъ и общественной жизни. 12) Смѣсь и разныя мелкія 
статьи. 13) Загадки, шарады, задачи. 14) Тиражъ выигрышей 
1 и 2 внутреннихъ займовъ. 15) Почтовый ящикъ. 16) Ча
стныя объявленія.

Служащіе, желающіе имѣть журналъ съ разсрочкою упла
ты, обращаются въ редакцію чрезъ своихъ казначеевъ, кас
сировъ или ггриходо-расходчиковъ, оффиціальнымъ отношеніемъ 
• Журналъ „Сѣверная Звѣзда44 будетъ издаваться теперь 
не въ томѣ маленькомъ форматѣ, какъ редактировавшееся 
мною прежде,,Живописное Обозрѣніе4*, а въ большомъ фор
матѣ извѣстныхъ европейскихъ иллюстрацій, средняя цѣн
ность которыхъ по годовой подпискѣ движется около 17 
рублей. Годовая же подписка на „Сѣверную Звѣзду,*< 
вмѣстѣ съ пересылкою, только восемь рублей, со всѣми 
приложеніями и преміями. Цѣна пулугодовой подписки безъ 
приложеній и безъ премій 5 рублей. Деньги, письма и статьи 
адресуются прямо на имя редактора-изданія И. Н. Зуева, 
въ С.-Петербургъ, Псковская ул., № 18.

Оттуда же можно получать слѣдующія книги:
Иллюстрированная популярная физическая географія (2-е 

изд.) Н. И. Зуева. Въ первомъ томѣ заключается описаніе 
твердой, водной и воздушной оболочекъ земного 
шара (209 рисунковъ); во второмъ— трехъ царствъ приро-
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ды: ископаемаго, растительнаго и жийётНаЫб (439 
рисункойЪ)) въ третьем?,— челЬвѣка, его фйзйчесйой й 
духовной стсрбны (329 рисунковъ). Всего НО всѣхъ трёхъ 
частяхъ 977 рисунковъ. Цѣна всѣхъ трёхъ частей вмѣстѣ 
5 руб. Вѣсовыхъ на 6 ф. Цѣна каждой чаёти оѣдѣльН'о 3 
руб. Вѣсовыхъ на 3 ф.—Двухс'МоЛіьтйяя тдйУіа (желѣійаѣ 
маскй) исторйчёСкій рйзск'йзъ изъ врёменъ ЛюДбвнёкй, XIV. 
Цѣнй, 40 к., Съ пересылкою 45 к. БМрОолЬмеевская ночь 
Избіеніе пр'отестанЪоВъ католийамД въ ночь нй 24 августа 
1572 г. Историческій очеркъ изъ временъ релгіі’іозпой борь
бы во Франціи во второй половинѣ XVI вѣка. Цѣна 60 коп., 
съ ЙерСЬыЛкоФ 69 кбп. ГБІ'лю^ІгірсфЬ^иййая ieffijtticfiih ffif'ceriicftou 
имперіи Н. И. Зуева. Книга заключаетъ въ себѣ до 200пойЙ- 
типажныхъ рисунковъ, исполнейныіъ извѣстными худож
никами. Рисунки изображаютъ йидьі русскйхъ гороДбѣъ, па
мятниковъ, дворцовъ, предметовъ природы —степей, 
озеръ и проч., изображенія раёѣеній и животйъікъ, 
характеризующихъ различный клийаты Россіи и тйпьі всѣхъ 
наріодовѣ, Населяющихъ РоссіЙ. Крбмѣ рисунковъ, КЪ кнйгѢ 
принадлежатъ двѣ карты: Европейской Россіи и Сибйрй. 
Цѣна 1 р. 75 к., вѣс. на 2 ф.

» 4 лИллюстриров. газеѣа (йлл. яёд&ля) въ 1877 г.
Журналъ для вспхъ ц обо всемъ.

Съ 1877 гёда Начинается двадцатый гСДъ Изданія наШНй 
„Иллюстрированной газеты,“ выхі/дивНіей сйачгІЛа, въ 
1858 году, подъ названіемъ „Иллюстрація,” всейірное 
обозрѣніе. Возрастающій успѣхъ нашей газеты налагаетъ на 
насъ й’овыя обязанности. Заявленіе о выпускѣ р'оскошнаСо 
сборника „Русскіе Современные Дѣятели” встрѣчено столь 
сочувственно; что йы рѣшились предпрйнй'гь ёіце й друзой
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новый трудъ, подъ названіемъ: ,,З н ам ен и ты е  Р у сск іе  
д ѣ я т е л я  п р о ш л а го  вр ем ен и ,” первый томъ котораго, 
кром ѣ  2-го то м а  „Р усски хъ  с о в р е м е н н ы х ъ  д ѣ я т е 
лей ,” наши подписчики подучатъ также въ видѣ безплат
ной преміи. Преміи эти будутъ продолжаться изъ года въ 
іодъ, такъ что мало-помалу, наши подписчики б езп л атн о  
пріобрѣтутъ полную портретную, съ текстомъ, Г а л л е р е ю  
Р у с с к и х ъ  З п а м е н а т о зт е й  п р о ш л а г о  и  н а с т о я щ а г о  
вр ем ен я . (Первый томъ „Р у сски х ъ  С о в р ем е н н ы х ъ  
Д ѣ я т е л е й ,” безплатная премія 1376 года, содержитъ портр
ет, біограф. очерками: Архіепископа М акар ія , князя А. М. 
Г о р н ак о в а , К. И. ф он -К ау ф м ан а , А. А. П о п о ва , С. 
М. С оловьева , И. М, С ѣ чен ова , И: С. Т у р г е н е в а  А. Н- 
М ай кова И. К. А й вазо в ск аго , А. Г. Р у б и н ш т е й н а , А. 
Н. О стровскаго  и В. В. С ам ой лова . Цѣна для іт. под
писчиковъ 1877 г. 2 р.; въ роскоши, перепл. 3 р.

И Д  ЛЮ СТР. ГА ЗЕ Т А  въ 1877 году будетъ, по преж
нему, состоять изъ 50 нум.(І200 большихъ столбцовъ тек
ста) со многими, р о с к о ш н ы м и  и л л ю с т р а ц ія м и  и еже
недѣльно обозрѣвать все важное въ п о л и т и к ѣ , н а у к а х ъ  
л и тер а ту р ѣ , и с с к у с т в а х ь , т о р го в л ѣ  и  п р о м ы ш л е н 
ности . При каждомъ нумерѣ будетъ б е зп л а т н о е  п р и л о 
ж еніе РОМ АНЫ  И „П О ЗЪ С ТИ ” (1200 столбцовъ тек
ста) со многими, пріобрѣтаемыми въ Парижѣ, модными кар
тинами. „И Д Л Ю СТР. В Ъ С Т Н И К Ъ ” соб ран іе  ром ан овъ) 
повѣ стей , р а зск а зо в ъ , зап и со к ъ  и проч. будетъ вы
ходить ежемѣсячно (1152 столбца текста) съ х о р о ш и м и  
и л л ю стр ац іям и . Н аш и  ж у р н ал ы , п о м ѣ щ а ю щ іе  т о л ь 
ко н о в ѣ й ш іе  и  и н т ер е с н ѣ й ш іе  р о м а н ы  и  р а зск а зы  
и н о с т р а н н ы х ъ  п и с а те л е й , п о л ь зу ю щ и х с я  и зв ѣ с т 
ностью , сд ѣ л ал и сь  лю би м ы м ъ  ч т ен іе м ъ  н аш ей  п у б 
лики. Пріобрѣтаемый богатый матеріалъ, купленный подписчи
комъ отдѣльными книгами, стоилъ-бы врядъ-ли менѣе 80 руб.



На 1877 г. у насъ уже имѣется запасъ весьма интерес- 
выхъ рукописей и мы заручились обѣщаніемъ литераторовъ, 
извѣстныхъ публикѣ, содѣйствовать своими статьями успѣху 
нашихъ изданій. Б е зп л а т н ы м и  преміями для годовыхъ 
подписчиковъ будутъ двѣ р о ск о ш н ы я  к н иги : Къ ПАСХѢ; 
1-й томъ книги З н а м ен и т ы е  Р у сск іе  Д ѣ я т е л и  П рош 
л а г о  (12 портретовъ и біографій). Къ Р О Ж Д Е С Т В У : 2-й 
томъ книги Р у сск іе  С оврем ен н ы е Д ѣ я т е л и  (12 портре
товъ и біографій). Въ книжной торговлѣ каждый томъ будетъ 
стоить 5 рублей. Кромѣ того, подписчики получаютъ, при
бавивъ къ подписной цѣнѣ 1 рубль, И л л ю ст р и р о в а н н ы й  
К ал е н д а р ь  н а  1877 годъ , съ перес. и въ красивомъ пере
плетѣ. Городскіе подписчики платятъ лишь 75 коп. Неподпи
счики платятъ 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 к. К ал е н д а р ь  
эт о тъ  у к р а ш е н ъ  п р ево сх о д н ы м ъ  п о р т р е т о м ъ  г е н е 
р а л а  Ч е р н я е в а  и  со сто и тъ  и зъ  3-хъ отдѣ ловъ : 1. 
Все то , ч то  м ож н о  н а й т и  и  въ  самомъ п о л н о м ъ  
к ал ен д ар ѣ . 2. С л а в я н с к а я  в о й н а  съ 25 п о р т р  и 
кар ти н ., обзоръ  Р осс іи  и  и ностр . д ер ж ав ъ  и н е к р о 
л о гъ . 3. П овѣсти , Р азск азы , О бщ еп олезн ое  и  п роч. 
и  К ар и к ату р ы .

Цѣна И ЛЛ. Г А ЗЕ Т Ы  безъ доставки: за годъ 5 р.; 6 
мѣс. 2 р. 50 к/, 3 мѣс. 1 р. 25 к ; о д и н ъ  н-умеръ 12 к. 
Съ дост. или перес. За годъ 6 р.; 6 мѣс. 3 р.; 3 мѣс. 1 р. 
50 к.; о д и н ъ  нумеръ 16 к.

Цѣна И Л Л . Г А З Е Т Ы  съ И Л Л . В Ѣ С Т Н И К О М Ъ  б е зъ  
доставки: За годъ 8 р.; 6 мѣс. 4  р.; 3  мѣс. 2 р. Съ доет-
или перес. за годъ 9 р.; 6 мѣс. 4  р. 50 к.; 3 мѣс. 2 р. 25 к.

Цѣна И Л Л . В Ѣ С Т Н И К А  одного, безъ доставки: <3а годъ 
3 р.; 6 мѣс. 1 р. 50 к.; о д и н ъ  нумеръ 25 к. Съ дост. или
перес. За  годъ 3  р. 50 к.;' 6 мѣс. 2 р.; о д и н ъ  нумеръ
30 к. 1 ■
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И лдстр , Г азету  (И лд. Н едѣ лю ) за 1874, 1875 и 
1876 гг., желающіе могутъ получить брошюр, экземпл. по 
5 р. 50 к. съ перес. И лд . В ѣ стн и к ъ  за 1873— 1876, по 
3 р. Подписчики платятъ безъ доставки за изящн. перепл 
календаря или за роскошный нереплетъ къ каждому, тому 
сборника 75 к., съ перес. 1 р. А дресовать: А лексѣ ю  
О сиповичу Б ау м ан у , З а х а р ь ев с к а я , 27, въ Петербургѣ.

И л лю стр . К ал л е н д а р ь  Б ау м ан а . Съ п ревосходи , 
п о р тр е то м ъ  М. Г. Ч е р н я ев а .

Вышелъ въ свѣтъ 10 октября. Онъ состоитъ изъ 3 хъ 
отдѣловъ: Въ 1-мъ, помѣщено все, что можно найти и въ 
самомъ полномъ календарѣ. Во 2-мъ, Славянская война съ 
25-ю порт, и картин , обзоръ Россіи и иностранныхъ дер
жавъ и некрологъ (съ авг. 1875 по 1 сент. 1876). Въ 3-мъ, 
занимательныя повѣсти разсказы, общеполезное и т. д., и 
карикатуры. •

Составленъ И ллю стр  К ал ен д ар ь , н а  1877г. на столь
ко добросовѣстно, что издатель расчитываетъ на благосклон
ный пріемъ со стороны публики.

Цѣна: брюш. 80 к., роск перепл. 1 р. 20 к., съ перес. 
брош. 1 р., роск. перепл. 1 р. 50 к.

Вновь подписывающіеся на „Илл. Газету/' получаютъ 
перепл. экз. Календаря съ перес., прибавивъ къ подписной 
цѣнѣ 1 р. и безъ перес. 75 к.. (Цѣна Илл. Газеты съ 
перес. 6 р., Илл. Газеты съ Илл. Вѣстникомъ 9 рубл.).

Адресъ Алексѣю Осиповичу Бауману, въ Петербургѣ. 
Захарьевская, 27.

л  9Y8JL Bqdjwics і ■. эП .-.ко' ;знг;' онэкояео/І 
.«ГаоНбТЭвШ .М «гяиннѳтпвяо . н і т т і г а я п  . ‘ г.,,-,- ,  . ’



ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЩАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Слова, произнесенныя Государемъ Императоромъ въ Москвѣ 29 октя
бря, при пріемѣ московскаго дворянства и городскаго общества. 2. Всеподан- 
нѣйшіе адресы: 1) Пензенской городской думы; 2) Пензенскаго дворянства. 3. 
Скопческая ересь, І І р о т .  I .  В у р л у ц к а г о .  4. Разборъ различныхъ 
мнѣній о происхожденіи и сущности грѣха, Е .  У с п е н с к а г о .  5. Объявле
нія объ изданіи журналовъ и газетъ въ 1877 г.

І
А. Поповъ.

.цгоотылК

Н. Смирновъ.
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Дозволено цензурою. Пенза. 1 декабря 1876 г. 
Цензоръ, учитель семинаріи, священникъ М. Шестаковъ.

Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.


