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Подписка

   

принимается

   

въ

 

Ре-

    

/ЗЕ>

            

Цѣна

 

годовому

 

издапію

 

„Вѣдо-

дакціи,

   

при

 

Донской

 

Духовной

 

Ce-

 

ç_M3 r )

 

мостей"

 

съ

 

доставкою

 

н

 

пересьигкоят"— -.

минаріи,

 

в*

 

Новочеркасск'!;.
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ВЫСОЧАЙШІЯ

 

ПОВЕЛѢНІЯ.

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

отъ

 

29

 

минувшаго

 

Сентября,

члену

 

Святѣйшаго

 

Сгнода.

 

экзарху

 

Грузіи,

 

архіепнскопу

Карталннскому

 

и

 

Кахетинскому

 

Павлу

 

Всемилостивѣшне

повелѣпо

 

быть

 

архіепископомъ

 

Казапскимъ

 

и

 

Свіяжскимъ,

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

званіи

 

сгнодальнаго

 

члена,

 

архіеписко-

пу

 

же

 

Казанскому

 

Лалладію

 

—

 

архіепископомъ

 

Карталин-

скимъ

 

и

 

Кахётинскимъ,

 

съ

 

званіемъ

 

члена

 

Святѣйшаго

 

Сѵ-

пода

 

и

 

экзарха

 

Грузіи.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

30

 

депь

 

минувшаго

 

Сентя-

бря,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всеподданнѣшпій

 

до-

кладъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

о

 

псремѣіцепіи

 

викарія

 

Влади-

мірской

 

епархіи,

 

епискона

 

Муромскаго

 

Аркадія

 

—

 

па

 

каѳе-

дру

 

епископа

 

Аккерманскаго,

 

викарія

 

Кишиневской

 

епархіи.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

7

 

день

 

сего

 

Октября,

 

Высо-

чайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

    

уволивъ

 

присутствующий)

    

въ



мжшок
Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

сгподальнаго

 

члена,

 

архіепископа

 

Ка-

занскагс

 

Павла

 

во

 

ввѣреппую

 

ему

 

епархію,

 

вызвать

 

въ

С- Петербурга,

 

для

 

прнсутствованія

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сгподѣ,

сгнодальнаго

    

члена,

    

архіешіскопа

    

Холмско-Варшавскаго
іеонтія.

      

ni

 

m

 

mm

 

щ

 

ттш
Государь

 

Императоръ,

 

30-го

 

Августа

 

сего

 

1887

 

года.

Всемилостивѣйше

 

пожаловалъ

 

брилліантовый

 

крестъ,

 

для

 

по-

шенія

 

на

 

клобукѣ,

 

Высокопреосвященному

 

Веиіамину.

 

архі-

еппскопу

 

Иркутскому,

 

при

 

особомъ

 

Высочайшемъ

 

рескриптѣ.

ОПТЕДѢЛЕНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СѴНОДА.

Ощъ

 

16

 

—

 

29

 

Сентября

 

1887

 

года,

 

за

 

№

 

1859,

 

о

 

пожерт-

оованш

 

на

 

г^еркооно-пригодскія

 

школы

 

Олонецкой
епархіи.

По

 

указу

 

Его

 

Императора;;!го

 

Величества,

 

Святѣйпіій

Правительствующей

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

представлешшй

 

бын-

пшмъ

 

предсѣдателемъ

 

Училищпаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

Совѣта,

 

епископомъ

 

Гермапомъ,

 

отъ

 

25

 

Апрѣля

 

сего

 

года,

за

 

№

 

180,

 

журналъ

 

Совѣта,

 

№

 

41,

 

по

 

отношенію

 

преосвя-

щеннаго

 

Олонецкаго

 

о

 

томъ,

 

что

 

свящевликъ

 

С.-Петербург

ской

 

Входо-Іерусалимекой

 

Знаменской

 

церкви

 

Димитрііі

 

Me

горскій,

  

при

 

письмЬ

 

отъ

 

25

  

Марта

 

сего

 

же

  

года,

    

преііро-
11

                                                                    

1

                                                               

1

         

г

водилъ

 

къ

 

нему,

 

преосвященному,

 

одну

 

облигацію

 

Москов-

скаго

 

городскаго

 

кредитпаго

 

общества,

 

въ

 

тысячу

 

пуо,,

 

съ

купонами

 

па

 

срокъ

 

1

 

Сентября

 

1887

 

года,

 

пожертвован-

пую

 

однимъ

 

Зпаменскимъ

 

прихожаниномъ,

 

ножелавшимъ

остаться

 

неизвѣстиымЪі

 

па

 

предметъ

 

образованія

 

фонда,

 

для

устройства

 

церковпо-іірпходскихъ

 

шволъ

 

въ

 

Олонецкой

 

епар-

хіи.

 

Приказали:

 

Газсмотрѣвъ

 

пастоящій

 

журналъ,

 

Свя-

тѣйшій

 

Сгнодъ,

 

согласно

 

заключение

 

Учіілпщпаго

 

Совѣта,

оиредѣляетъ:

 

о

 

ножертвованіи

 

ирнхожашшомъ

 

0. -Петербург-

ской

 

Знаменской

 

церкви,

 

пож.елавшимъ

 

остаться

 

неизвѣст-

пымъ,

    

одной

 

облнгадіи

 

Моековскаго

 

городскаго

 

кредпгііаю



—

 

773

 

--

общества,

 

въ

 

тысячу

 

руб.,

 

на

 

дѣло

 

устроенія

 

церковно-нрн-

ходскихъ

 

школъ

 

въ

 

Олонецкой

 

епархіи,

 

напечатать

 

въ

 

жур-

налѣ

 

„Церковный

 

Вѣстнивъ",

 

коему

 

сообщить

 

о

 

семъ,

 

но

принятому

 

порядку.

От ъ

 

24

 

Августа

 

—

 

3

 

Сентября

 

1887

 

года,

 

за

 

Аг

 

138,

 

объ

ассигнованы

 

кредитов»

 

на

 

трехлѣтіе

 

щ

 

1887

 

года

 

по

 

смѣ-

тамъ

 

земскихъ

 

повинностей

  

въ

 

пособіе

 

церковно-приходскгімъ

школамъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорекаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

представленный

 

пред-

сѣдателемъ

 

Училищнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

СунодѢ

 

Совѣта

22

 

Августа

 

текущаго

 

года,

 

за

 

№

 

431,

 

журналъ

 

Совѣта,

 

$Tï

101,

 

съ

 

заключепіемъ

 

онаго

 

по

 

сообщенію

 

товарища

 

мини-

стра

 

финансовъ

 

объ

 

ассигнованы

 

кредитовъ

 

на

 

трехлѣтіе

съ

 

1887

 

года

 

по

 

смѣтамъ

 

земскихъ

 

повинностей

 

въ

 

носо-

біе

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ

 

тѣхъ

 

губерйій

 

Европей-

ской

 

Россіи,

 

въ

 

коихъ

 

не

 

введены

 

земскія

 

учрежденія,

 

а

кашке

 

по

 

Сибири.

 

Товарищъ

 

министерства

 

финансовъ

 

14

Іюля

 

1887

 

года,

 

за

 

№

 

1982,

 

увѣдомилъ

 

г.

 

сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

что

 

въ

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

9

 

Ію-

ня

 

сего

 

года

 

смѣтахъ

 

земскихъ

 

повинностей

 

на

 

трехлѣтіе

съ

 

1887

 

года

 

въ

 

губерніяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

це

 

введены

 

зем-

скія

 

учрежденія,

 

а

 

также

 

по

 

Сибири,

 

назначены

 

слѣдующіе

кредиты

 

на

 

пособіе

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ:

 

по

 

гу-

берніямъ:

 

Астраханской,

 

Вйленской,

 

Витебской,

 

Волынской,

Гродненской,

 

Кіевской,

 

Ковенской,

 

Минской,

 

Могилевской,

Оренбургской,

 

Подольской,

 

Ставропольской,

 

Тобольской,

Томской

 

и

 

по

 

Забайкальской

 

области

 

—

 

по

 

10,000

 

рублей

на

 

каждую

 

губернію

 

и

 

область;

 

но

 

губерніямъ

 

—

 

Иркутской

и

 

Енисейской

 

по

 

5,000

 

рублей,

 

и

 

но

 

Архангельской

 

губер-

ніи

 

2,000

 

рублей.

 

Училищпый

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

Со-

вѣтъ,

    

обсудивъ

 

означенное

  

сообщеніе

    

товарища

 

министра



—

  

774

  

—

финансовъ,

 

полагаетъ:

 

1)

 

о

 

назначенных!,

 

по

 

Высочайше

утвержденнымъ

 

9

 

Іюня

 

сего

 

года

 

смѣтамъ

 

земскихъ

 

повин-

ностей

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1887

 

года

 

кредитахъ

 

па

 

пособіе

церковно-приходскимъ

 

школамъ

 

въ

 

губерніяхъ

 

Европейской

Россіи,

 

въ

 

коихъ

 

не

 

введены

 

земсвія

 

учрежденія,

 

а

 

также

по

 

Сибири,

 

увѣдомить

 

епархіальныхъ

 

иреосвященныхъ,

 

но

принадлежности;

 

2)

 

означенные

 

въ

 

отношеніи

 

товарища

фипансовъ

 

кредиты

 

предоставить

 

епарХіальнымъ

 

училищнымъ

совѣтамъ

 

расходовать,

 

съ

 

утвержденія

 

епархіальныхъ

 

прео-

священныхъ,

 

а)

 

на

 

устройство

 

школьныхъ

 

здапій,

 

б)

 

на

пріобрѣтѣніе

 

учебныхъ

 

руководствъ

 

и

 

пособій

 

и

 

книгъ

 

для

вн'вкласнаго

 

чтенія

 

учащихся

 

въ

 

церковпо-приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

в)

 

на

 

жалованье

 

законоучителямъ

 

двухклассныхъ

 

и

одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

на

 

награды

наиболѣе

 

ревностнымъ

 

изъ

 

сихъ

 

лицъ,

 

и

 

3)

 

порядокъ

 

тре-

бованія

 

и;;ъ

 

мѣстныхъ

 

казначействъ

 

и

 

расходованія

 

по

 

сво-

ему

 

назиаченію

 

ассигнованныхъ

 

иредитовъ,

 

а

 

также

 

порядокъ

представленія

 

отчетности

 

въ

 

сихъ

 

суммахъ

 

разъяснить

 

епар-

хіа.іьпымъ

 

училищнымъ

 

совѣтамъ

 

по

 

предрарнтельномъ

 

со-,

глашеніи

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Скятѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

съ

департаментомъ

 

государственная

 

казначейства.

 

Приказа-

ли:

 

Утвердить

 

заключеніе

 

Училищнаго

 

при

 

Святѣшемъ

 

Ст-

подѣ

 

Совѣта

 

по

 

сообщенію

 

товарища

 

минисіра

 

фипансовъ

объ

 

ассигнованіи

 

кредитовъ

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1887

 

года

 

по

смѣтамъ

 

земскихъ

 

повинностей

 

въ

 

пособіе

 

церковно-приход-

скимъ

 

школамъ

 

тѣхъ

 

губерпій

 

Европейской

 

Россіи,

 

въ

 

ко-

ихъ

 

пе

 

введены

 

земскія

 

учреждеиія.

 

а

 

тачже

 

по

 

Сибири,

 

іі

поручить

 

Совѣту

 

привести

 

таковое

 

заключепіе

 

свое

 

въ

 

ис-

полненіе.

I

Распоряжения

 

и

 

извѣстія

 

енархіальнаго

 

начальства.

Донское

 

спархіальпое

 

пачальство,

  

для

 

изыскапія

 

болѣс

достойныхъ

 

н

 

благопадеяшыхъ

 

священнослужителей

   

и

 

пра-



—

 

775

  

—

вильнаго

 

перемѣщепія

 

служащихъ

 

лицъ

 

изъ

 

одного

 

прихода

въ

 

другой,

 

между

 

прочимъ,

 

сдѣлало

 

распоряя;еніе,

 

напе-

чатанное

 

въ

 

№

 

14

 

„Донскнхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей"

за

 

1882

 

годъ,

 

объ

 

отибрапіц

 

въ

 

Консисторіи

 

отъ

 

поворуко-

полагаемыхъ

 

свящснпиковъ

 

подинскп

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

рапыне

 

трехъ

 

лѣтъ

 

службы

 

па

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

не

 

будутъ

безпокоить

 

епархіальпое

 

начальство

 

просьбами

 

о

 

перемѣ-

щеніи

 

въ

 

другіе

 

приходы.

 

Это

 

расноряженіе

 

не

 

было

 

рас-

пространено

 

па

 

новорукополаемыхъ

 

діакоповъ

 

и

 

на

 

лицъ

опредѣлепныхъ

 

псаломщиками;

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

эти

 

лица,

 

пе

прослуашвши

 

трехлѣтпяго

 

срока

 

па

 

одпомъ

 

мѣстѣ,

 

весьма

часто

 

подаютъ

 

просьбы

 

о

 

шремѣщепіи

 

ихъ

 

изъ

 

одного

 

при-

хода

 

въ

 

другой,

 

иногда

 

по

 

нричииамъ,

 

не

 

заслуживающимъ

уважепія,

 

и

 

тѣмъ

 

утруждатотъ

 

епархіальнос

 

начальство

 

на-

праспою

 

перепискою.

Въ

 

виду

 

сего

 

Донская

 

Духовная

 

Копсисторія

 

постано,-

вила

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

утвердилъ

 

5

 

го

 

Ноября

1887

 

года:

 

вышеприведенное

 

распоряженіе,

 

напечатанное

въ

 

№

 

14

 

„Донскихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

1882

годъ,

 

.распространить

 

и

 

на

 

рукополагаемыхъ

 

въ

 

санъ

 

діако-

на

 

и

 

па

 

лицъ

 

опредѣляемыхъ

 

псаломщиками.

 

О

 

чемъ

 

п

объявляется

 

духовенству

 

Донской

 

епархіи

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

долашому

 

иснолненію.

■

Переміьны

 

по

 

службѣ

 

священно- церковнослуоісшпелей.

<л]пП1

 

Донской

 

епархги.

Рукоположены:

 

1)

 

Нса.т'омщикъ

 

Троицкой

 

церкви

 

Нияс-

не-Чирской

 

станицы

 

Николай

 

Діошісьевъ

 

—

 

во

 

діакона

 

на

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

той

 

же

 

церкви,

 

27

 

Сентя-

бря

 

1887

 

года.

 

2)

 

Бывшін

 

воспитанникъ

 

IV

 

класса

 

Воро-

нежской

 

Духовной

 

Семииаріи

 

Николай

 

Попоет,

 

—

 

во

 

діакона

къ

 

церкви

 

хутора

 

Бугровскаго,

 

1

 

Октября

 

1887

 

года.

 

3)
Студентъ

 

Донской

 

Духовной

 

Семипаріи

  

Павелъ

 

Захаревсиис



—

  

776

  

—

—

 

во

 

діакона

 

къ

 

Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Сусатскаго,

4

 

Октября

 

1887

 

года.

Умеръ— штатный

 

діаконъ

 

Архангельской

 

церкви

 

слобо

 

-

ды

 

Нижне-Ольховой-Поздѣевой

 

Оѵмеонъ

 

Царевскій,

 

15

 

Сен-

тября

  

1887

 

года.

Перемтщены:

 

1)

 

Состоящіи

 

въ

 

должности

 

псаломщика

при

 

Новочеркасской

 

Троицкой

 

церкви

 

діаконъ

 

Петръ

 

Еу-

ренновъ— на

 

псаломщицкую

 

вакансію

 

въ

 

Новочеркасскій

 

щ-

оедралыіый

 

соборъ,

 

5

 

Октября

 

1887

 

года.

 

2)

 

Священникъ

Аржеповской

 

станицы

 

Александръ

 

Родіоновъ

 

—

 

въ

 

станицу

Николаевскую,

 

а

 

па

 

мѣсто

 

его

 

въ

 

Арженовскую

 

станицу

 

—

священникъ

 

хутора

 

Нижне-Жпрова

 

Сгмеонъ

 

Пономаревъ,

 

8

Октября

 

1887

 

года.

 

3)

 

Псаломщикъ

 

церкви

 

поселка

 

Исае-

во-Крѣпипскаго

 

Ѳедоръ

 

Еуренновъ— па

 

псаломщицкое

 

мѣсто

къ

 

церкви

 

хутора

 

Каргнпа,

 

а

 

па

 

мѣсто

 

его

 

опредѣленъ

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Воронежской

 

Духовной

 

Семинаріи

Митрофанъ

 

Шовскиі,

 

7

 

Октября

 

1887

 

года.

 

4)

 

Священникъ

Заплавской

 

станицы

 

Василіп

 

Рудневъ

 

—

 

къ

 

церкви

 

хутора

Мартыновскаго,

  

9

 

Октября

  

1887

 

года.

Опредѣлены:

 

1)

 

Студепіъ

 

Допской

 

Духовной

 

Селипа-

ріи

 

Алексапдръ

 

Суриновъ — па

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

въ

 

Ми-

тякинскую

 

станицу,

 

8

 

Октября

 

1887

 

года.

 

2)

 

Псаломщикъ

церкви

 

поселка

 

ПІерпаевскаго

 

Семенъ

 

Царевскій — на

 

штат-

ное

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

слободу

 

Нижне-Ольховую-Поздѣе-

ву,

 

7

 

Октября

 

1887

 

г.

 

3)

 

Бывшій

 

воспитанникъ

 

III

 

класса

Новочеркасскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Пеіфъ

 

Иваново

 

—

 

на

псаломщицкое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

слободы

 

Покровской,

 

10-го

Октября

 

1887

 

года.

 

4)

 

Студептъ

 

Донской

 

Духовной

 

Семи-

наріи

 

Иванъ

 

Васильеве

 

—

 

па

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

къ

 

Но-

вочеркасской

 

Троицкой

 

церкви,

 

31

 

Октября

 

1887

 

года.

 

5)

Окончивши

 

курсъ

 

паукъ

 

въ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

Митрофапъ

 

Тихоновь

 

—

 

на

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

хутора

 

Каныгипа,

 

14

 

Октября

 

1887

 

года.



—

  

777

  

—

Уволено

 

—

 

псаломщпкъ

 

Николаевской

 

церкви

 

слободы

Волошипоп

 

Николай

 

Жедковскій

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

долж-

пости,

 

согласно

 

его

 

прошение

Утверждены

 

штатными

 

дгакоиами

 

25

 

Сентябри

 

1887

\ода:года:

   

1)

 

Діаконъ,

 

въ

 

должности

 

псаломщика,

 

церкви

 

слобо-
ТГ

                            

-Г)

         

■

   

•■-

       

ri

                                              

»'

                                  

Я\
ды

 

Паилополья

 

Басилш

 

1

 

ригопъевъ — при

 

той

 

же

 

церкви.

 

2)

Діаконъ,

 

въ

 

должности

 

псаломщика,

 

церкви

 

слоооды

 

Макѣ-

евки

 

Димитрщ

 

Ііостюченкоог, — при

 

той

 

же

 

церкви.

 

3)

 

Діа-

конъ,

 

въ

 

должности

 

псаломщика,

 

церкви

 

слоооды

 

Ііриотъ

Евфимъ

 

Богомолова

 

—

 

при

 

той

 

же

 

церкви.

   

4)

 

Діаконъ,

 

въ

въ

и-

должности

 

псаломщика,

    

церкви

 

слободы

 

Артемовки-йновои
7/

                                       

I 1

   

і

                                  

^

    

ТГ-Іоаннъ

 

Ііуренновъ

 

—

 

при

 

той

 

же

 

церкви.

     

5)

 

Діаконъ.

   

в:

должности

 

псаломщика,

   

церкви

 

Владимірскои

 

станицы

 

Мг
и

                                        

'

 

И

                                       

г\

   

тт-
хаилъ

 

Иваново — при

 

той

 

же

 

церкви.

  

6)

 

Діаконъ,

 

въ

 

долж-
т7

                                         

т

ности

 

псаломщика.

 

.

 

церкви

   

Ііооылянекои

 

станицы

    

Іоанііъ

Филиііповъ — при

 

той

 

же

 

церкви.

Праздныя

 

щящениическШ

 

мгъста.

При

 

одпоклирпыхъ

 

церквахъ:

1)

 

Покровской

 

— ■■

 

хутора

 

Зимпяцкаго,

 

Глазуновскаго

благочнпія.

 

2)

 

Алексаидро-Певской —

 

слободы

 

Александров-

кн,

 

Семеновскаго

 

благочипія.

 

3)

 

Димитріевской —Дурновской

станицы,

 

Павловскаго

 

благочипія.

 

4)

 

Николаевской

 

—

 

Пяіі-

избянской

 

станицы,

 

Нижне- Чпрскаго

 

благочинія.

 

5)

 

Архан-

гельской

 

—

 

поселка

 

Нижпе

 

Ж.ирова,

 

Семикаракорскаго

 

бла-
гочинія.

При

 

двухклирпыхъ

 

церквахъ:

1)

 

Троицкой

 

—

 

Новогрпгорьевской

 

станицы,

 

Качалин-

скаго

 

благочннія.

 

2)

 

Николаевской — Голубпнской

 

станицы,

Качалипскаго

 

благочипін.

 

3)

 

Екатерипенсвой —

 

Екатеринен-
ской

 

станицы.

 

Констаптиповскаго

 

благочанія.
При

 

трехклирпой

 

Стефано-Архндіаиской

 

церкви

 

слобо-
ды

 

Степановіш-Реми,

 

Большинскаго

 

благочинія.
_____



—

   

778

 

—

ІІраздныя

 

діакопскія

 

мѣста.

При

 

одноклирныхъ

 

церквахъ:

1)

 

Скорбященской

 

—

 

хутора

 

Семисотнаго

 

(Ютаевскаго),

Качалинскаго

 

благочинія.

 

2)

 

Богословской

 

—

 

поселка

 

Верх-

не-Большинскаго-Грекова,

 

Черпышевскаго

 

благочинія.

 

3)
Тихоновской

 

—

 

хутора

 

Терновскаго,

 

Глазу повскаго

 

благочи-

нія.

 

4)

 

Рождество

 

Богородицкой

 

—

 

хутора

 

Каныгина,

 

Кон-

стантиновскаго

 

благочинія.

 

5)

 

Тихвинской

 

—

 

Нагавской

 

ста-

ницы,

 

Цымлянскаго

 

благочинія.

 

6)

 

Вознесенской

 

—

 

хутора

Терповаго

 

(на

 

рѣкѣ

 

Гнилой),

 

Болыпинскаго

 

благочинія.

 

7)

Жено

 

мѵроносицкой

 

—

 

поселка

 

Грекова-Полнинскаго,

 

Митя-

кипскаго

 

благочинія.

 

8)

 

Троицкой

 

—

 

слободы

 

Криворожья,

Болыпипскаго

 

благочинія.

 

9)

 

Рождество

 

-Богородицкой

 

—

 

ху-

тора

 

Траилипа,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія.

 

10)

 

Преобра-

женской—

 

Мапычско-Грузсваго

 

носеленія,

 

Семикаракорскаго

благочинііі.

 

11)

 

Вознесенской— слободы

 

Ѳедоровки,

 

Новопи-

колаевскаго

 

благочнпія.

При

 

двухклнрныхъ

 

церквахъ:

1)

 

Архангельской

 

—

 

Теникинской

 

станицы,

 

Ургопипска-

го

 

благочинія.

 

2)

 

Троицкой— Итеревской

 

станицы,

 

Верезов-

скаго

 

благочинія.

 

3)

 

Николавской

 

—

 

хутора

 

Грузынова,

 

Ка-

менска™

 

благочипія.

 

4)

 

Троицкой

 

—

 

Мшулипсвой

 

стапицы,

Казанскаго

 

благочинія.

        

____

Праздныя

 

жаломщгщкія

 

мгьста.

При

 

одноклирныхъ

 

церквахъ:

1)

 

Покровской

 

—

 

хутора

 

Зимняцваго,

 

Глазуновсваго

благочипія.

 

2)

 

Васильевской— поселка

 

Олейникова,

 

Березов-

скаго

 

благочнпія.

 

3)

 

Николаевской— носелка

 

Поповки,

 

Дег-

тевскаго

 

благочинія.

 

4)

 

Іоапно- Богословской

 

—

 

хутора

 

Неха-
ева,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

 

5)

 

Казанской-— хутора

 

Перела-
зовсваго,

 

Чернышевскаго

 

благочинія.

 

6)

 

Успенской

 

—

 

слобо-
ды

 

Мариповки,

  

Качалинскаго

 

благочинія.

   

7)

 

Петро- Павлов-



—

  

779

  

—

ловсвой— Старочеркасской

 

станицы,

 

Аксайскаго

 

благочинія.

8)

 

Рождество-Богородицкой

 

—

 

поселка

 

Мишко-Ерицкаго,

Нижне-Чирсваго

 

благочииія.

При

 

двухклирпыхъ

 

церквахъ:

1)

 

Николаевской

 

—

 

Голубинской

 

станицы,

 

Качалинскаго

благочинія.

 

2)

 

Николаевской

 

—

 

слободы

 

Волошиной,

 

Митя-

кинскаго

 

благочинія.

 

3)

 

Николаевской

 

—

 

Кременсвой

 

стани-

цы,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благочинія.

 

4)

 

Евдокіевской — слобо-

ды

 

Березовой-Мапьковой.

 

Большинсваго

 

благочинія.

 

5)

 

Ус-

пепской

 

—

 

Арчадинской

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочннія.

При

 

трехвлирной

 

Троицкой

 

церкви

 

Нижне-Чарской

станицы,

 

Нижпе-Чирскаго

 

благочинія,

 

два

 

мѣста.

Отъ

 

Совѣта

 

Донскаго

 

Аксайско-Богородичнаго
Братства.

Въ

 

кассу

 

Братства

 

съ

 

конца

 

Апрѣля

 

до

 

ковца

 

Октя-

бря

 

поступило

 

1.640

 

р.

 

69

 

к.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ:

 

отъ

 

книго-

продавца

 

Ѳ.

 

П.

 

Прокофьева

 

3

 

р.,

 

отъ

 

священно

 

цервовно-

служителей

 

и

 

церковнаго

 

старосты

 

Кумылженской

 

станицы

11

 

р.,

 

отъ

 

священнива

 

хутора

 

Дударевсваго

 

Стефана

 

Сав-

вина

 

100

 

руб.,

 

отъ

 

статсваго

 

совѣтника

 

В.

 

М.

 

Себрякова

10

 

р.,

 

отъ

 

свящепно-цервовнослужителей

 

и

 

старосты

 

слобо-

ды

 

Михайловкн

 

12

 

р.,

 

отъ

 

причтовъ

 

станицы

 

Арчадинской

4

 

р., — хутора

 

Терповаго

 

5

 

р.,

 

—

 

хутора

 

Фролова

 

5

 

р., —

слободы

 

Гуляевки

 

5

 

р.,

 

—

 

станицы

 

Глазуновсвой

 

4

 

р.,

 

отъ

священника

 

и

 

старосты

 

хутора

 

Манойлина

 

2

 

р.,

 

отъ

 

пса-

ломщивовъ

 

и

 

старосты

 

хугора

 

Лѣтонскаго

 

2

 

р.,

 

отъ

 

Кон-

стантиновскаго

 

благочиппаго

 

взнесепныхъ

 

священпо-церков-

нослулштслями

 

23

 

церквей

 

86

 

р.,

 

отъ

 

него

 

же

 

собранцыхъ

среди

 

благочестивыхъ

 

прихоліапъ

 

16

 

руб.,

 

отъ

 

священника

Филарета

 

Жахуновича

 

6

 

руб.,

 

отъ

 

Казанскаго

 

благочинна

 

го

взнесепныхъ

 

причтамн

 

97

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

отъ

 

Глазуновскаго

благочиинаго

 

8

 

р.,

    

отъ

 

Каменскаго

 

благочипнаго

 

57

 

руб.,



—

  

780

 

—

отъ

 

Аксайскаго

 

благочиннаго

 

37

 

руб.,

 

отъ

 

священника

 

По-

ливарна

 

Соболева

 

3

 

руб.,

 

отъ

 

генеральши

 

Е.

 

А.

 

Юдипой

100

 

р.,

 

отъ

 

священника

 

А.

 

Власова

 

90

 

р.,

 

отъ

 

евящеппи-

ва

 

Покатилова

 

за

 

высланныя

 

ему

 

изъ

 

склада

 

Братства

 

и

проданныя

 

пмъ

 

книги

 

21

 

руб.,

 

отъ

 

свящепника

 

Виссаріона

Бурыкпна

 

за

 

тоже

 

40

 

р.,

 

отъ

 

діавона

 

Ѳиміамова

 

за

 

тоже

12

 

руб.

 

97

 

к.,

 

отъ

 

священпика

 

Слапскаго

 

за

 

тоже

 

11

 

р..

отъ

 

священника

 

Георгія

 

Ѳедорова

 

за

 

толіе

 

6

 

p.

 

97

 

к.,

 

отъ

священника

 

Тимоѳея

 

Семенова

 

за

 

тоже

 

11

 

руб.

 

50

 

к.,

 

отъ

священпика

 

X,

 

Соколова

 

за

 

тоже

 

11

 

руб.,

 

отъ

 

священнива

Андрея

 

Данилова

 

за

 

тоже

 

9

 

р.,

 

отъ

 

священпика

 

X.

 

Соко-

лова

 

за

 

тоже

 

6

 

руб.,

 

отъ

 

священника

 

Михаила

 

Попова

 

за

учебники

 

70

 

руб.,

 

отъ

 

протоіерея

 

Іакова

 

Соколова

 

за

 

бро-

шюры

 

Братства

 

10

 

р.,

 

наконецъ,

 

продано

 

въ

 

складѣ

 

Брат-

ства

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

на

 

767

 

р.

 

75

 

в. —Всего

 

съ

 

отвры-

тія

 

Братства

 

въ

 

кассу

 

его

 

поступило

 

4,954

 

р.

 

91

  

к.

Отъ

 

Донскаго

 

епархіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

званія.

Отчетъ

 

о

 

щмходіъ,

    

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

Донско-

му

 

епархіалыюми

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

ді/ховиаю
■

      

ш/

 

эзвашя

 

за

 

1886

 

годъ.
I

I.

   

Къ

 

1886

  

г.

   

оставалось:

    

1)

 

наличными

 

3

  

р.

  

91

  

к.

и

 

2)

 

билетами

 

38,399

 

р.

 

27

 

в.;

 

итого

 

38,403

 

р.

  

18

 

к.

II.

  

Въ

 

течепіе

 

1886

 

года

 

въ

 

приходъ

 

поступило:

1)

  

Процентовъ

 

па

 

кашіталъ

   

34,763

 

руб.,

    

собственно

Донскому

    

епархіалыюму

   

Попечительству

    

принадлежащей,

1,29 ІЛт 4

 

К '2)

  

Изъ

 

вружекъ

  

учрелгденпыхъ

 

при

 

церквахъ

 

Донской
епархіи

 

на

 

всномолѵепіе

 

бѣднымъ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

3.218

 

р.

 

29

 

р.

3)

  

Пожертвовапій

 

по

 

пригласительнымъ

 

листамъ

  

1,103

рублей

 

65

 

коп.



—

  

781

   

—

4)

  

Половинной

 

части

 

доходовъ

 

отъ

 

праздныхъ

 

священ-

нослулштельскихъ

 

мѣстъ

 

19,472

  

р.

  

65

  

к.

5)

  

Возвращено

 

за

 

смертію

 

пенсіонеровъ

 

и

 

по

 

другимъ

причипамъ

 

68

 

р.

 

74

 

к.

6)

  

Штрафныхъ

 

441

  

р.

7)

  

Переходящихъ

 

450

 

р.

  

81

  

к.

8)

  

Возвращено

 

выданныхъ

 

заимообразно

 

165

 

р.

9)

  

Вырученпыхъ

 

редавціею

 

„Донсвихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей"

 

отъ

 

продажи

 

проповѣдей

 

Высовопреосвящен-

наго

 

Ниванора,

 

архіеписвопа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

 

и,

согласно

 

волѣ

 

Высокопреосвященнаго

 

автора,

 

обращенныхъ

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовпаго

 

звапія

 

Донской

 

епархіи

 

45

 

р.

Итого

 

26,257

 

р.

  

17

 

к.

А

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1885

 

г.:

 

1)

 

наличными

 

26,261

рублей

 

9

 

коп.

 

и

 

2)

 

билетами

 

38,399

 

руб.

 

27

 

к.;

 

а

 

всего

64,660

 

р.

  

36

  

к.

III.

   

Пенсіонеровъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

было

 

903

 

д.

 

обоего

пола.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ:

 

1)

 

заштатныхъ

 

священнввовъ

 

7,

 

2)

заштатныхъ

 

діавоновъ

 

4,

 

3)

 

заштатныхъ

 

псаломщивовъ

 

17,

вдовъ

 

и

 

сиротъ:

 

4)

 

священническихъ

 

92

 

д.

 

м.

 

п.

 

н

 

2

 

37

 

д.

м.

 

п.,

 

5)

 

діаконскихъ

 

33

 

д.

 

м.

 

п.

 

и

 

132

 

д.

 

ж.

 

п.

 

и

 

6)

псаломщицкихъ

 

87

 

д.

 

м.

 

п.

 

и

 

294

 

д.

 

ж.

 

п.;

 

итого

 

240

 

д.

м.

 

п.

 

и

 

663

 

д.

 

ж.

 

п.

IV.

  

Въ

 

1886

 

году

 

употреблепо

 

въ

 

расходъ:

1)

 

Выдано

 

пособій:

 

а)

 

ежегодпыхъ

 

—

 

пенсіонерамъ

10,262

 

р.

  

и

 

б)

 

единовременвыхъ

 

—

 

разнымъ

 

лицамъ

 

духов-

наго

 

званія

 

(*)

 

760

 

р.

_______________________________

(*)

 

Единовременная

 

пособія

 

выданы:

 

а)

 

въ

 

виду

 

болѣзненнаго

 

состоянія
старншхъ

 

ч.іеновъ

 

семейства

 

(12

 

семействамъ:

 

1

 

умершаго

 

протоіерея,

 

1

 

зашт.

священнику,

 

4

 

вдов,

 

свіпцен.,

 

4

 

вдов,

 

діаконск.

 

п

 

2

 

вдов,

 

дьячковскнмъ)

 

420

 

р.;

б)

 

на

 

одѳікду

 

и

 

обувь

 

дѣтямъ

 

4

 

умердшхъ

 

священинковъ

 

и

 

одному

 

заштатному

священнику

 

115

 

руб.;

 

в)

 

по

 

случаю

 

выхода

 

въ

 

замужество

 

6

 

дѣвицъ

 

духовна

 

го

вѣдонства

 

(4

 

дочери

 

священника,

 

1

 

діакона

 

и

 

1

 

псаломщ.)

 

165

 

р,;

 

г)

 

на

 

погре-

бете

 

заштатнаго

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

45

 

руб.,

 

и

 

д)

 

бывшему

 

псаломщику

на

 

проѣздъ

 

на

 

родину,

 

въ

 

Тамбовскую

 

губернію,

 

15

 

р.



—

  

782

  

—

2)

  

На

 

содержаніе

 

вапцеляріи

 

за

 

Ноябрь

 

и

 

Декабрь

мѣсяцы

  

1885

 

года

 

и

 

за

 

весь

  

1886

 

годъ

 

420

 

р.

      

і

3)

   

Иереходящихъ

 

суммъ:

 

а)

 

выдано

 

разнымъ

 

лицамъ

духовпаго

 

зваиія

 

паличпыми

 

316

 

р.

 

51

 

к.

 

и

 

б)

 

выдано

 

раз-

нымъ

 

лицамъ

 

духовпаго

 

звапія

 

билетами

 

240

 

р.

 

2

 

7

 

к.

4)

  

Выдано

 

заимообразно

 

разнымъ

 

духовпымъ

 

лицамъ

130

 

р.

5)

  

Отослано

 

въ

 

Новочеркасскіп

 

епархіалышй

 

ревизіоп-

пыи

 

Комнтетъ

 

па

 

расходы

 

его

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

1886

года

   

10

   

р.

6)

  

Уплачено

 

въ

 

почтовый

 

доходъ

 

при

 

перссылкѣ

 

де-

негь

 

47

 

р.

 

52

 

к.

 

Итого

 

въ

 

расходѣ

 

въ

 

1886

 

году:

 

1)

 

на-

личными

 

11,946

 

руб.

 

3

 

к.

 

и

 

2)

 

билетами

 

240

 

р.

 

27

 

в.

 

А

всего

  

12,186

 

р.

  

30

  

к.

V.

 

Затѣмъ

  

къ

  

1

  

Января

  

1887

  

года

 

осталось:

    

1)

 

на-

личными

  

14,315

 

р.

  

6

 

к.

 

и

  

2)

 

билетами

 

38,159

 

р.

 

А

 

всего
'

        

г

                                                 

"І

 

ѵоа.

■

   

-)

            

1

 

■

                                                                                           

[J

     

Д]|

, ,.

      

ІІримѣчаніе.

    

1)

 

Въ

 

чиелѣ

  

14,315

 

p.

  

6

 

к.

  

паличпыхъ
J.

                                                        

/

                                                            

7.1

денегъ

 

имѣется

 

переходящихъ

 

177

 

руб.

 

80

 

к.

 

2)

 

Въ

 

числѣ

38,159

 

руб.

 

билетами— переходящихъ

 

3,396

 

руб.

 

3)

 

Кромѣ

суммы

 

52,474

 

р.

 

6

 

к.

 

въ

 

Допскомъ

 

епархіальиомъ

 

Попе-

чительствѣ

 

находился

 

каішталъ.

 

собираемый

 

на

 

отврытіе

 

въ

гор.

 

Новочеркассвѣ

 

училища

 

для

 

дѣвицъ

 

духовпаго

 

звапія;

капитала

 

этого

 

въ

 

1886

 

г.

 

оставалось:

 

а)

 

наличными

 

91

 

р.

50'А

 

в.

    

и

 

б)

 

билетами

  

9,511

  

р.;

 

итого

 

9,602

  

p.

  

50 J A

 

к.

Въ

 

1886

 

году

 

поступило

 

па

 

приходъ:

 

а)

 

процентовъ

и

 

части

 

капитала

 

за

 

истечепіемъ

 

срова

 

вклада

 

1,270

 

руб.

79

 

к.

  

и

 

б)

 

билетомъ

 

838

 

р.;

 

итого

 

2,108

 

р.

  

79

 

к.

Въ

 

1886

 

году

 

выписано

 

въ

 

расходъ:

 

а)

 

внесено

 

въ

областной

 

войска

 

Допсваго

 

приказъ

 

общественна^)

 

призрѣ-

пія

 

па

 

приращепіе

 

ироцептами

 

838

 

р.

 

и

 

б)

 

два

 

билета

 

об-

ластпаго

 

войска

 

Донскаго

 

приказа

 

обществеппаго

 

призрѣнія

за

 

№№

 

63

  

и

 

563

 

для

 

иолученія

 

ироцентовъ

 

и

 

капитала

 

:.иі



—

  

783

  

—

иетечепіемъ

 

срока

 

вклада

 

по

 

нимъ

 

1,060

 

р.;

 

итого

 

1,898

 

р.

Затѣмъ

 

къ

 

29

 

Септября

 

1886

 

года

 

состояло:

 

1)

 

на-

личными

 

524

 

р.

 

29 7-t

 

к.

 

и

 

2)

 

билетами

 

9,289

 

р.;

 

а

 

всего

9.813

  

р.

  

29/4

 

в.

Деньги

 

эти

 

9.813

 

р.

 

29 ;Д

 

в.,

 

па

 

основаніи

 

опредѣле-

пія

 

Попечительства,

 

2

 

Сентября

 

1886

 

года

 

Его

 

Высоко-

иреосвященствомъ

 

утверячдеппаго,

 

переданы

 

въ

 

распорллсе-

ніе

 

Донской

 

Духовной

 

Конспсторіи,

 

въ

 

виду

 

скораго

 

откры-

тия

 

епархіальпаго

 

л;епскаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Новочеркасск/в.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Объ

 

изданіяхъ

  

Общества

 

любителей

 

духовнаго

 

про-

свѣщенія

 

въ

 

1888

 

году.

Въ

 

1888

 

году

    

будетъ

 

по

 

прежнему

 

издаваться

 

въ

 

Москвѣ

ел;енедѣльная

 

газета:

„московскія

 

церковный

 

ВѢДОМОСТИ".
Какъ

 

газета,

 

она

 

будетъ

 

сообщать

 

своимъ

 

чигателимъ

 

подробный

 

н

 

разно-,

стороннія

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

и

 

внішшеп

 

жизни

 

какь

 

нашего

 

отечества

 

и

родственныхъ

 

намъ

 

славяпскихъ

 

странъ,

 

такъ

 

и

 

странъ

 

лноземпыхъ.

Какъ

 

газета

 

церковная,

 

она

 

будетъ

 

стараться

 

каждое

 

явленіе

 

русской
жизни

 

(иногда

 

в

 

иностранной),

 

каждый

 

новый

 

і|іактъ,

 

еще

 

не

 

успѣвшій

 

найти
ссбѣ

 

мѣсто

 

среди

 

другнхъ,

 

освѣтпть

 

свѣтомъ

 

дерковпымъ,

 

тѣмъ

 

свѣтомъ,

 

кото-

рый,

 

объединял

 

всѣхъ

 

нравославно-вѣрующихъ,

 

разсѣяшшхъ

 

по

 

разнымъ

 

краямъ

земля,

 

въ

 

одну

 

христіанскую

 

семью,

 

даетъ

 

ихъ

 

разуму

 

безошибочное

 

мѣрнло

 

при

сужденіи

 

о

 

новыхъ

 

возішкаюіиихъ

 

вонросахъ:

 

и

 

явленія

 

жизни,

 

и

 

мѣ]юпріятія

правительства

 

и

 

толки

 

въ

 

печати

 

в

 

обществѣ

 

—

 

все

 

найдетъ

 

себѣ

 

здѣсь

 

безпри-
страстную

 

одѣнку,

 

стаііетъ

 

на

 

принадлежащее

 

ему

 

мѣсто.

Какь

 

газета

 

Московская,

 

она

 

не

 

иомѣнитъ

 

стародавнимъ

 

предаиіямъ,

 

сіш-

щеннымъ

 

завѣтамъ

 

Москвы

 

ц

 

нхъ

 

голоеъ,

 

чеппающгЁ

 

свою

 

увѣреиность

 

въ

 

мо-

гущества

 

И

 

пі.чѣ

 

спіе

 

жпвущаго

 

въ

 

Москвѣ

 

зшкдитслыіаго

 

духа

 

русской

 

нсто-

рін,

 

найдеіъ,

 

конечно,

 

сочувствіе

 

во

 

всѣхъ

 

концахь

 

Россіи.
Кррмѣ

 

того,

 

будучи

 

единетвсннымъ

 

органомъ

 

православнаго

 

мпсоіонср-
скаго

 

Обвіества,

 

„Моекогскія

 

Церковный

 

Вѣдомостн"

 

прпложатъ

 

все

 

стараніс,
чтобы

 

дать

 

читателлмъ

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

подробное

 

и

 

наглядное

 

прсдставленіе
о

 

дѣятелыгостц

 

и

 

жнзнсниыхъ

 

условіяхъ

 

напгахъ

 

нравослапныхъ

 

миссій

 

среди

лзычниковъ,

 

магометанъ

 

и

 

раско.іышковъ.

Для

 

иыполпепія

 

предположенной

 

программы,

 

газета

 

въ

1888

 

году

 

будетъ

 

нмѣть

 

слѣдутощіе

 

отдѣлы:

     

1)

 

Передовые
статьи

 

по

 

всѣмъ

 

значителышмъ

 

воиросамъ

 

религіозной.

  

по

логической

 

и

 

общественной

 

.жизни

   

какъ

 

вообще

 

всего

 

рус-



—

  

784

 

—

скаго

 

общества,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частности

 

православнаго

 

духо-

венства.

 

2)

 

Московская

 

церковная

 

каѳедра,

 

въ

 

которую

войдутъ

 

лучшіе

 

труды

 

Московскихъ

 

провѣдниковъ.

 

3)

 

Мос-
ковская

 

хроника

 

или

 

педѣльный

 

дневникъ

 

жизни

 

Москов-
ской:

 

религіозной,

 

научной

 

и

 

общественной.

 

4)

 

Внутреннія
извѣстія,

 

берущія

 

свои

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

всѣхъ

 

концевъ

 

обшир-
наго

 

русскаго

 

царства

 

и

 

со

 

всѣхъ

 

ступеней

 

его

 

житейскихъ

положеній,

 

обпимающія

 

жизнь

 

русскаго

 

человѣка

 

во

 

всѣхъ

ея

 

проявлепіяхъ.

 

5)

 

Иностранное

 

обозрѣніе,

 

въ

 

которомъ

будутъ

 

излагаться

 

событія

 

современной

 

жизни

 

иностранныхъ

государству

 

првчемъ

 

особенное

 

вниманіе

 

будетъ

 

удѣлено

государствамъ,

 

родственнымъ

 

Россіи

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

племени.

6)

 

Миссіонерскій

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

кромѣ

 

свѣдѣпій

 

о

ходѣ

 

дѣла

 

въ

 

многочнсленныхъ

 

нравославныхъ

 

миссіяхъ

 

бу-
детъ

 

отведено

 

значительное

 

мѣсто

 

этнографическому

 

и

 

гео-

графическому

 

элементамъ,

 

описанію

 

быта,

 

вѣрованіп

 

и

 

при-

роды

 

тѣхъ

 

инородцевъ,

 

среди

 

которыхъ

 

приходится

 

трудить-

ся

 

миссіонеру.

 

По

 

временамъ

 

будутъ

 

сообщаемы

 

извѣстія

 

и

объ

 

иностранпыхъ

 

миссіяхъ.

 

7)

 

Замѣтки

 

и

 

сообщепія

 

о

 

пе-

чати, — отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

излагаться

 

всѣ

 

наиболѣе

замѣчательпыя

 

статьи

 

газетъ

 

и

 

я;урналовъ,

 

имѣющія

 

обще-
государственный

 

или

 

общецерковный

 

характеръ.

 

8)

 

Библіо-
графія.

 

9)

 

Обзоръ

 

текущей

 

словесности.

 

10)

 

Статьи

 

по

разнымъ

 

отраслямъ

 

зпаній

 

п

 

по

 

вопросамъ

 

современности.

11)

 

Корреспонденции

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

Россіи.

 

12)

 

Извѣ-

стія

 

и

 

замѣтки,

 

—

 

отдѣлъ,

 

въ

 

который

 

войдетъ

 

все

 

интерес-

ное

 

и

 

имѣющее

 

право

 

па

 

вниманіе,

 

по

 

такъ

 

пли

 

иначе

 

не

вошедшее

 

въ

 

предыдущіе

 

отдѣлы.

 

13)

 

Гигіеническіе

 

совѣты,

лѣкарственные

 

и

 

хозяйственные

 

рецепты.

 

14)

 

Распоряжения

и

 

указы

 

мѣстныхъ

 

и

 

центральпыхъ

 

духовныхъ

 

и

 

граждан»

скихъ

 

властей,

 

отчеты,

 

уставы

 

и

 

т.

 

д.

 

15)

 

Нумера

 

выигры-

шей,

 

тиража

 

и

 

т.

 

д.

            

_____

Духовный

 

учено- литературный

 

журналъ:

Чтенія

 

п

 

Обществѣ

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія.
Журналъ:

     

„Чтеиія

 

въ

 

Обществѣ

 

любителей

 

духовнаго

просвѣщенія"

    

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1888

 

году

 

по

 

слѣдую-



—

  

785

 

—

щеп

 

программ!;:

 

à)

 

священное

 

писапіе

 

ветхаго

 

и

 

поваго

завѣта.

 

Въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

статьи

 

исагогическаго

 

и

истолковательнаго

 

содержанія:

 

статьи

 

истолковательныя

 

бу-
дутъ

 

какъ

 

паучпаго,

 

такъ

 

и

 

общедостуинаго

 

характера,

 

б)
Церковная

 

исторія

 

всеобщая

 

и

 

русская.

 

Статьи

 

этого

 

отдѣ-

ла

 

будутъ

 

знакомить

 

съ

 

впѣшнего

 

и

 

внутреннею

 

жизнію
какъ

 

православной

 

вселенской

 

и

 

русской

 

церкви,

 

такъ

 

и

обществъ

 

ипославныхъ.

 

в)

 

Православная

 

христіанская

 

апо-

логетика,

 

г)

 

Философія.

 

Редакція

 

будетъ

 

продолжать

 

печа-

таніе

 

философскихъ

 

лекцій

 

протоіерея

 

Ѳеодора

 

Александро-
вича

 

Голубипскаго;

 

имѣются

 

также

 

въ

 

распоряженіи

 

редак-

ціи

 

и

 

другія

 

статьи

 

по

 

философіи.

 

д)

 

Церковная

 

хроника.

е)

 

Отдѣлъ

 

критике -библіографическій.

 

Сюда

 

войдутъ:

 

1)
критико-библіографическія

 

статьи,

 

касающіяся

 

сочиненій
какъ

 

иностранной,

 

такъ

 

и

 

отечественной

 

богословской

 

ли-

тературы;

 

2)

 

обзоръ

 

руссвпхъ

 

духовпыхъ

 

яіурналовъ,

 

и

 

3)
обзоръ

 

статей

 

въ

 

журпалахъ

 

свѣтскихъ,

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

статьи

 

эти

 

будугъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

касаться

 

церкви.

По

 

всѣмъ

 

уаазаппымъ

 

отдѣламъ

 

редакція

 

имѣетъ

 

по-

сгояипыхъ

 

сотрудниковъ,

 

чѣмъ

 

обезпечивается

 

успѣіпное

въшолпепіс

  

программы.

По

 

иримѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

будугъ

 

по

 

временамъ

 

по-

мещаемы

 

матеріалы

 

для

 

исторіи

 

русской

 

церкви.

Въ

 

виду

 

возвышенія

 

платы

 

за

 

пересылку

 

газетъ

 

и

журпаловъ

 

но

 

почтѣ,

 

и

 

редакція

 

изданій

 

Общества

 

любите-
лей

 

духовпаго

 

просііѣщенія

 

вынуждена

 

возвысить

 

плату

 

за

пересылку

 

н

 

доставку

 

„Московскихъ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомо-

стой"

   

на

  

50

  

к.

Подписная

 

плата

 

„Московскихъ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомо-

стей":

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой — на

 

годъ

 

5

 

р.,

 

па

 

пол-

года

 

3

 

р..

 

па

 

3

 

мѣеяца

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

 

и

 

па

 

1

 

мѣс.

 

60

 

к..;

безъ

 

доставки

 

—

 

па

 

годъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

полгода

 

2

 

р.,

 

на

3

 

мѣс.

  

1

  

р.

 

и

 

на

 

1

 

мѣс.

 

40

 

к.

Годовая

 

плата

 

за

 

журналъ:

 

„Чтенія

 

въ

 

Общества

 

лю-

бителей

 

духовпаго

 

просвѣщенія" — съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кою

  

7

 

р.,

 

безъ

 

доставки

 

6

 

р.

 

50

 

к.

Лица,

 

подиисавшіяся

 

на

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ,

 

съ

 

достав-



—

  

786

  

—

кою

 

и

 

пересылкою

 

платятъ

 

11

 

р.,

 

вмѣсто

 

12

 

р.,

 

безъ

 

до-

ставки

  

10

 

р.

„Воскресный

 

Бесѣды"

 

будутъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

1888
году

 

п

 

выходить

 

еженедѣльно.

 

Въ

 

нихъ

 

будутъ

 

помѣщаемы

поученія,

 

составляемыя

 

по

 

руководству

 

Четіихъ- Миней

 

и

Пролога,

 

съ

 

примѣрами

 

изъ

 

ашзпи

 

святыхъ.

Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

изъ

 

52

 

листовъ

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

10

 

к.,

 

за

 

полгода

 

съ

 

перес.

 

60

 

коп.,

 

за

 

3

 

мѣс.

 

съ

 

перес.

35

 

к.

 

и

 

за

 

1

 

мѣс.

 

10

 

в.,

 

съ

 

нерес.

 

20

 

в.

(О

 

нрежнихъ

 

изданіяхъ

 

Общества

 

см.

 

въ

 

№

 

14

 

„Д.

 

Е.

 

В. 1 '

 

за

 

текущій

 

годъ).

ОТЪ

 

ЖИВОПИСЦА

M

 

А

 

С

 

Л

 

О

 

В

 

А»
Симъ

 

честь

 

имѣю

 

довести

 

до

 

свѣдѣпія

 

духовенства,

 

церков-

ныхъ

 

старость

 

и

 

попечителей

 

Донской

 

епархіи,

 

что

 

я

 

при-

нимаю

 

на

 

себя

 

устройство

 

новыхъ

 

ивоностасовъ,

 

реставра-

цію

 

старыхъ,

 

написаніе

 

ивонъ,

 

живописи

 

и

 

т.

 

п.

 

Образцы
моихъ

 

работа,

 

между

 

прочимъ,

 

можно

 

видѣть,

 

въ

 

г.

 

Ново-
черкассвѣ — въ

 

Алевсандровсвой

 

часовнѣ,

 

дворцовой

 

цервви

(въ

 

кіотахъ)

 

и

 

въ

 

домовой

 

цервви

 

архіерейской

 

дачи.

 

Ра-
боты

 

исполняются

 

авкуратно,

 

добросовѣстно

 

и

 

по

 

весьма

умѣреннымъ

 

цѣнамъ.

 

Пмѣю

 

мною

 

аттестатовг,

 

и

 

рекомен-

дацій

 

(съ

 

1860

 

года)

 

и

 

удостовѣреніе

 

г.

 

областнаго

 

инже-

неръ-архптевтора

    

о

 

полномъ

 

знапіи

 

мною

  

своего

 

дѣла

    

и

добросовѣстномъ

 

выполненіи

 

обязательствъ.

Мастерская

 

находится

 

въ

 

г.

 

Швочеркасскѣ,

 

по

 

Госпиталь-
ной

 

у.тцѣ,

 

въ

 

собствепномъ

 

домѣ,

 

подъ

 

M

 

16.

.
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О

 

расширеніи

 

программы

 

„Донскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей'\

Святѣйшій

 

Правнтельствующій

 

Сѵподъ,

 

вслѣдствіе

 

хо-

датайства

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Митрофана,

 

Архіепи-
скопа

 

Донскаго

 

п

 

Новочеркасска™,

 

увазомъ

 

своимъ

 

отъ

 

7

Сентября

 

сего

 

1887

 

года,

 

за

 

№

 

2,954,

 

разрѣшплъ

 

сдѣлать

слѣдующія

 

измѣнепія

 

въ

 

программѣ

 

„Донскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей",

 

утвержденной

 

въ

 

1867

 

году:

 

1)

 

Въ

 

оф-

фиціальномъ

 

отдѣлѣ

 

—

 

помѣщать

 

всѣ

 

расноряжепія

 

высшей

центральной

 

власти,

 

печатнемыя

 

въ

 

„Церковпомъ

 

Вѣстпи-

кѣ",

 

или

 

разсылаёмыя

 

циркулярно,

 

въ

 

форыѣ

 

указовъ;

 

рас-

поряжения

 

и

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

равно

 

из-

вѣстія

 

и

 

отчеты

 

мѣстныхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

а

другихъ

 

разныхъ

 

учрежденій,

 

какъ-то:

 

енархіальпаго

 

Попе-

чительства,

 

Донскаго

 

епархіальнаго

 

Общества

 

взаимпаго

вспомоществованія.

 

Комитета

 

православпаго

 

миссіонерскаго

Общества,

 

Совѣта

 

Донскаго

 

Аксайско-Богородичнаго

 

Брат-

ства,

 

епархіальваго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

т.

 

п.,

 

объявленія

о

 

сгподальныхъ

 

книгахъ

 

и

 

разные

 

отчеты,

 

присылаемые

 

въ

редакцію

 

„Вѣдомостей"

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ.

 

2)

 

Въ

неоффиціальномъ

 

отдѣлѣ

  

„

 

Вѣдомостей

 

"

   

расшгірить

 

отдѣлы:

а)

  

проповѣдническій —помѣщеніемъ

 

въ

 

немъ

 

наилучшихъ

поученій

 

проиовѣднивовъ,

 

преимущественно

 

Донскихъ,

 

а

также

 

образцовъ

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

бесѣдъ

съ

 

мѣстными

 

сектаптами

    

и

 

отчетовъ

   

объ

 

этихъ

 

бесѣдахъ;

б)

  

мѣстный,

 

—

 

въ

 

коемъ

 

помѣщать

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

бытовымъ,

 

этпографическимъ

 

и

 

нсторпческимъ,

 

въ

 

частности

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

жизни

 

духовенства,

 

какъ

 

въ

его

 

прошломъ,

 

таиь

 

и

 

въ

 

совремеппомъ

 

состояніи.

 

притомъ
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—

нетолько

 

въ

 

формѣ

 

историческихъ

 

изслѣдованій,

 

мемуаровъ,

памятеиковъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

но

 

въ

 

видѣ

 

разсказовъ,

 

повѣстей;

 

сю-
....

 

а

   

\1'

 

I

              

.

 

U
да

 

же

 

и

 

прежде

 

всего

 

должна

 

быть

 

отнесена

 

исторія

 

цер-

квей

 

Донской

 

спархіи, —

 

„церковныя

 

лѣтописи",

 

съ

 

присо-

вокупленіемъ

 

очерковъ

 

распространенія

 

на

 

Дону

 

христіап-

ства,

 

и

 

в)

 

библіографическій:

 

въ

 

немъ

 

должны

 

даваться

рецензіи

 

или

 

краткіе

 

отчеты,

 

хотя

 

и

 

не

 

критическіе,

 

но

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

содержащіе

 

въ

 

себѣ

 

изложеніе

 

сущности

вновь

 

появляющихся

 

книгъ,

 

полезныхъ

 

для

 

духовенства

 

въ

томъ

 

или

 

другомъ

 

отношеніи,

 

а

 

также

 

книгъ

 

п

 

журналовъ,

предназначеппыхъ

 

для

 

чтенія

 

парода,

 

причемъ

 

эти

 

замѣтки

могутъ

 

быть

 

петолько

 

орипінальныя,

 

но

 

и

 

въ

 

видѣ

 

крат-

кихъ

 

перепечатокъ

 

изъ

 

другпхъ

 

издапій;

 

кромѣ

 

сего

 

въ

 

не-

оффиціальпомъ

 

отдѣлѣ

 

—

 

завести

 

новый

 

отдѣлъ:

 

„Лѣтопись

текущихъ

 

событій",

 

преимущественно

 

церковно-религіоз-

наго

 

характера,

 

куда

 

могутъ

 

входшь

 

въ

 

особенности

 

ипо-

епархіальпыя

 

распоряженія,

 

имѣющія

 

нетолько

 

мѣстиое

значеніе.

  

но

 

и

 

всеобщій

 

интересъ.

ьВотъ

 

оффиціальпая

 

сторона

 

дѣла.

 

Почти

 

чрезъ

 

20

 

лѣтъ

реформируется

 

пашъ

 

скромный

 

по

 

размѣрамъ

 

енархіалышЗ

органъ.

 

Каковъ

 

оиъ

 

будетъ

 

при

 

пѣсколько

 

новой,

 

постапов-

кѣ,

 

покажетъ

 

будущее,

 

и

 

не

 

памъ

 

судить

 

объ

 

этомъ.

 

Мы

можемъ

 

только

 

сказать,

 

что

 

лѵелали

 

бы

 

искренпо

 

сдѣлать

все,

 

отъ

 

пасъ

 

зависящее,

 

чтобы

 

„Епархіальныя

 

Ведомости"

въ

 

своей

 

неоффіщіальпой

 

части

 

дѣйствительно

 

были

 

полез-

ны

 

епархіальпому

 

духовенству

 

и

 

послужили

 

его

 

шпоре-

самъ.

 

Но

 

мы

 

ясно

 

созпаемъ,

 

что

 

въ

 

данпомъ

 

случаѣ

 

бе.ѵ,

'Живаго

 

учистгн

 

н

 

энергической

 

помощи

 

самою

 

мѣстнаіо

 

ду-

ховенстве!,

 

одно

 

паше

 

доброе

 

желаніе

 

можетъ

 

не

 

пмѣть

 

прак-

тическихъ

 

результатовъ.

 

Чтобы

 

удовлетворить

 

современнымъ

запросамъ

 

мѣстнаго

 

пастырства,

 

нужно

 

знать

 

всѣ

 

его

 

нуж-

ды,

    

его

 

общественное

   

и

 

матеріальпое

   

цоложеніе,

    

нужно
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войти

 

въ

 

самую

 

жизнь

 

ка'въ

 

его

 

самого,

 

тавъ

 

и

 

руководи-

мой

 

имъ

 

паствы,

 

уразумѣть,

 

вакъ

 

исторически

 

слагалась

эта-

 

жизнв,

 

на

 

чемъ

 

покоятся

 

ея

 

устои

 

и

 

детали.

 

Кому

 

же

прежде

 

всего

 

п

 

больше

 

всего

 

знать

 

всѣ

 

эти

 

подробности,

какъ

 

не

 

самому

 

духовенству?

 

Поэтому,

 

мы

 

убѣдительно

иросимъ

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

—

 

оказать

 

памъ

 

свою

посильную

 

помощь

 

—

 

чрезъ

 

указаніе

 

ли

 

на

 

свои

 

нужды

 

и

встрѣчаемыя

 

педоразумѣпія,

 

или

 

чрезъ

 

сбобщеніе

 

свонхъ

замѣтокъ,

 

фаіітовъ,

 

паблгоденій,

 

въ

 

какой

 

бы

 

то

 

инбыло

формѣ.

 

Все

 

будетъ

 

принято

 

съ

 

благодарностью.

 

Пусть

 

уста-

новится

 

духовная

 

связь

 

между

 

завѣдующею

 

епархіальпымъ

органомъ

 

редакціею

 

и

 

пеизмѣнными

 

его

 

читателями,

 

тогда

и

 

онъ

 

оживится,

 

сдѣлается

 

болѣе

 

пптерсснымъ

 

и

 

притомъ

всегда

 

будетъ

 

оттѣнепъ

 

мѣстнымъ

 

колоритомъ.

 

Утвержден-

ная

 

Свят.

 

Сѵнодомъ

 

программа

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

даетъ

широкій

 

просторъ

 

умственной-

 

и

 

литературной

 

дѣятельности

мѣстныхъ

 

священно-церковнослужителей;

 

Всякому,

 

кажется,

можно

 

быть

 

заранѣе

 

увѣреннымъ,

 

что

 

его

 

сообщеніе,

 

коль

скоро

 

оно

 

имѣеіъ

 

какой

 

либо

 

мѣстный

 

иптересъ,

 

непре-

мѣнно

 

появится

 

на

 

страницахъ

 

„Вѣдомостей",

 

—

 

къ

 

этому

стремится

 

и

 

редакція.

 

Притомъ

 

редакція

 

просить

 

не

 

сте-

сняться

 

литературного

 

обработкою

 

своего

 

сообщенія,

 

лишь

бы

 

оно

 

было

 

справедливо,

 

и

 

къ

 

сообщенію

 

н

 

е прем

 

пни

 

о

присоединять

 

свой

 

адресъ

 

для

 

свѣдѣнія

 

редакціи

 

и

 

о.

 

цен-

зора,

 

хотя

 

подъ

 

статьями

 

подпись

 

автора

 

можетъ

 

появлять-

ся

 

только

 

по

 

его

 

собственному

 

желанію.

 

Относительно

„проповѣдническаго

 

отдѣла"

 

считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

замѣ-

тить,

 

что

 

было

 

бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

желательно

 

—

 

полу-

чать

 

поученія

 

—

 

неболыпія

 

по

 

объему,

 

краткія

 

по

 

содержа-

нію,

 

написанныя

 

языкомъ

 

общедоступнымъ.

 

Мы

 

знаемъ,

 

что

пѣкоторые

 

Донскіе

 

проповѣдники

 

печатаютъ

 

подобныл

 

поу-

ченія

 

въ

 

другихъ

 

журналахъ,

 

наприм.

 

въ

 

приложеніяхъ

 

къ

„Пастырскому

 

Собесѣднику",

    

поэтому

 

иросимъ

 

ихъ

 

не

 

ос-
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тавить

 

безъ

 

внимапія

 

в

 

свои

 

„Епархіальныя

 

Вѣдомости".

Длипныхъ,

 

растяпутыхъ

 

словъ

 

мы

 

будемъ,

 

по

 

возможности,

избѣгать,

 

—

 

ихъ

 

мѣсто

 

въ

 

ежемѣсячныхъ

 

журналахъ.

 

Наша

цѣль

 

такова:

 

по

 

мѣрѣ

 

развитія

 

настоящаго

 

отдѣла

 

и

 

нако-

пленія

 

средствъ

 

сдѣлать

 

изъ

 

него

 

особое

 

приложеніе

 

къ

„Вѣдомостямъ".

Прибытіе

 

Преосвященнаго

 

Августина,

 

Епископа

 

Ак-

сайскаго

 

въ

 

г.

 

Новочеркасск*.

17

 

мннувшаго

 

Октября

 

мѣсяца

 

Новочеркасское

 

духо-

венство

 

получило

 

послѣднее

 

благоеловеніе

 

и

 

съ

 

сердечнымъ

соболѣзнованіемъ

 

проводило

 

своего

 

бывшаго

 

архипастыря,

Преосвященнаго

 

Серафима,

 

Епископа

 

Аксайскаго,

 

уволеи-

наго

 

на

 

покой,

 

согласно

 

прошенію,

 

вслѣдствіе

 

разстроенна-

го

 

здоровья.

 

При

 

этомъ

 

члены

 

Консисторіи,

 

секретарь

 

оной

и

 

все

 

градское

 

духовенство,

 

въ

 

изъявленіе

 

своей

 

благодар-

ности

 

за

 

отеческое

 

отношеніе

 

къ

 

нимъ

 

и

 

въ

 

зпакъ

 

своего

памятованія

 

о

 

святительскихъ

 

трудахъ

 

Его

 

Преосвященства

на

 

пользу

 

Донскаго

 

края,

 

поднесло

 

ему

 

св.

 

икону.

 

30

 

го

же

 

числа

 

Октября,

 

въ

 

12

 

V2

 

часовъ

 

дня,

 

тоже

 

духовенство

имѣло

 

счастіе

 

срѣтать

 

новаго

 

владыку,

 

Преосвящепнаго

Августина,

 

бывшаго

 

Епископа

 

Авкерманскаго,

 

a

 

нынѣ

 

Ак-

сайскаго.

 

Соборный

 

о.

 

ключарь

 

выѣхалъ

 

для

 

встрѣчи

 

Его

Преосвященства

 

въ

 

станицу

 

Аксайскую.

 

Здѣсь

 

граждане

этой

 

станицы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тамошнимъ

 

духовенствомъ

 

вышли

также

 

на

 

встрѣчу

 

своему

 

Владыкѣ

 

и

 

поднесли

 

ему

 

хлѣбъ-

соль.

 

Въ

 

г.

 

Новочеркасск'!;

 

Архипастырь,

 

ветрѣченный

 

па

вовзалѣ

 

о.

 

экономомъ

 

архіерейскаго

 

дома,

 

прослѣдовалъ

прежде

 

всего

 

въ

 

каѳедральный

 

соборъ,

 

въ

 

которомъ

 

встрѣ-

тило

 

его,

 

по

 

чину,

 

все

 

почти

 

градское

 

духовенство

 

во

 

гла-

вѣ

 

съ

 

ваѳедральнымъ

 

о.

 

протоіереемъ.

 

Отпускъ

 

на

 

литіи

свазалъ

 

самъ

 

Преосвященный

 

и

 

во

 

время

 

пѣнія

 

многолѣтія

осѣнилъ

 

свят,

 

крестомъ

 

предстоявших!,

 

въ

 

церкви.

    

Черезъ
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депь,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященный

 

Августинъ

 

совершалъ

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

божественную

 

литургію. .

 

Въ

 

тотъ

ate

 

день

 

ему

 

представлялись

 

служащіе

 

въ

 

духовно-учебныхъ

заведеніяхъ

 

г.

 

Новочеркасска.

 

—

 

Сообщаемъ

 

краткія

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

Преосвященномъ

 

Августинѣ.

 

Въ

 

мірѣ

 

онъ

 

назывался

Андрей

 

Андреевичъ

 

Гуляпицвій,

 

уроженецъ

 

Полтавской

 

гу-

берніи,

 

отъ

 

роду

 

ему

 

около

 

50-ти

 

лѣтъ.

 

Воспитаніе

 

полу-

чилъ

 

въ

 

Кіевсвой

 

Духовной

 

Академіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

въ

 

1863

 

году,

 

со

 

степенью

 

магистра

 

богословія,

 

онъ

 

былъ

оставленъ

 

при

 

академіи

 

баккалавромъ.

 

Чрезъ

 

годъ

 

при-

нялъ

 

монашество

 

и

 

въ

 

1869

 

году

 

былъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

архимандрита.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

течепіе

 

11

 

лѣтъ,

 

онъ

 

былъ

 

рек-

торомъ

 

Литовской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

 

настоятелемъ

 

Ви-

ленскаго

 

Свято-Тропцкаго

 

монастыря.

 

Въ

 

1881

 

году

 

хиро-

тонисанъ

 

во

 

епископа

 

Михайловскаго,

 

викарія

 

Рязанской

euapxiu;

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Кишиневскую

епархію

 

еппскопомъ

 

Аккерманскимъ,

 

а

 

30

 

Сентября

 

насто-

ящаго

 

года

 

назначепъ

 

виваріемъ

 

Донской

 

епархіи,

 

еписко-

помъ

 

Аксайскимъ.

 

Въ

 

богословской

 

литературѣ

 

Преосвя-

щенный

 

Августинъ

 

извѣстенъ.

 

помимо

 

разныхъ

 

назидатель-

ныхъ

 

поученін,

 

кавъ

 

авторъ

 

капитальнаго

 

сочиненія

 

по

 

ос-

новному

 

богословію.

 

Изъ

 

высшихъ

 

наградъ

 

Преосвященный

Августинъ

 

пожаловапъ

 

былъ

 

въ

 

1886

 

г.

 

орденомъ

 

св.

 

Ап-

ны

 

1

 

степени,

 

a

 

ранѣе

 

того

 

получилъ

 

орденъ

 

св.

 

Владими-

ра

 

3

 

степени.

РАЗСКАЗЫ

 

ИЗЪ

 

ИСТОРШ

 

ВОЙСКА

 

ДОНСКАГО

 

(*).

7)

 

Дѣйствіе

 

казаковъ

 

противъ

 

Стеньки

 

Разина.

На

 

„тихомъ"

 

Допѣ,

 

получившемъ

 

это

 

названіе

 

не

 

отъ

харавтера

 

сидѣвшаго

 

по

 

его

 

берегамъ

 

паселенія,

 

въ

 

нача-

лу

 

XVII

 

вѣва

 

рѣзко

 

выдѣлилисъ

 

двѣ

 

партіи:

 

партія

 

кармеь-

_______________________________

(*)

 

Окончаніе.

 

См.

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

за

 

1887

 

г.,

 

Ѣ

 

21.
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зинниковъ

 

(богатыхъ)

 

и

 

голутвы

 

или

 

голытьбы

 

(бѣдныхъ,

голявовъ).

 

Подобное

 

раздѣленіе

 

является

 

во

 

всявомъ

 

общег

ствѣ:

 

не

 

было

 

причинъ,

 

мѣшавшихъ

 

появиться

 

ему

 

и

 

въ

обществѣ

 

Доцскихъ

 

казавовъ.

 

По

 

присягѣ,

 

данной

 

въ

 

ца,р-

ствованіе

 

Михаила

 

Ѳедоровича

 

(въ

 

1634

 

году),

 

казаки

 

прпг

знали

 

власть

 

Московскаго

 

царя,

 

удерживая

 

однаво

 

нѣкото-

рыя

 

вольности.

 

Присяга

 

эта

 

часто

 

нарушалась

 

голытьбой,

которая

 

не

 

стѣсняясь

 

грабила

 

и

 

на

 

Дону,

 

и

 

на

 

Волгѣ,

 

осо-

бенно

 

на

 

послѣдней,

 

гдѣ

 

меньше

 

всего

 

находила

 

препятст-

вій

 

для

 

разбоевъ

 

удалая

 

вольница

 

изъ

 

сброднаго

 

люда.

 

Раз

бои

 

совершались

 

въ

 

шировихъ

 

размѣрахъ

 

и

 

вызывали

 

ча-

стая

 

жалобы

 

вупцовъ,

 

посадскихъ

 

и

 

служилыхъ

 

людей.

 

Изъ

атамановъ

 

разбойпичпыхъ

 

шаевъ

 

того

 

времепии

 

памятны

имена

 

Баловни

 

и

 

Калбака,

 

изъ

 

воторыхъ

 

послѣдній

 

грабилъ

въ

 

низовьяхъ

 

Волги

 

и

 

па

 

Каспійскомъ

 

морѣ.

 

Третій

 

изь

разбойничьихъ

 

атамановъ

 

Васьва

 

Прокофьевъ,

 

грабившій

номѣщиковъ

 

въ

 

Воропеяіской

 

украйнѣ,

 

не

 

боялся

 

дая;е

 

по-

строить

 

недалеко

 

отъ

 

Дона

 

укрѣпленный

 

городъ

 

Рыгу

 

(близъ

ныпѣшней

 

Иловлнпсвой

 

станицы).

 

Такое

 

поведеніе

 

Донской

голытьбы,

 

входившей

 

въ

 

составъ

 

разбойничьихъ

 

шаевъ,

 

ста-

вило

 

Донское

 

войско

 

въ

 

весьма

 

пеловкое

 

положепіе

 

предъ

Московскимъ

 

п])авптельствомъ

 

и

 

войсковой

 

вругъ,

 

желая

выйти

 

изъ

 

этого

 

положенія,

 

запретивъ

 

уходить

 

съ

 

До-

на,

 

нредпринималъ

 

часто

 

цѣлые

 

походы

 

противъ

 

грабителей

и

 

ягестоко

 

наказывалъ

 

попавшихся

 

ему

 

воровъ.

 

Такъ,

 

въ

1660

 

году

 

Донсвое

 

воисво,

 

послѣ

 

упорнаго

 

боя,

 

взяло

 

на

щитъ

 

т.

 

е.

 

разграбило

 

и

 

сожгло

 

упомянутый

 

выше

 

разбой-

ничій

 

городокъ

 

Рыгу.

 

Захваченные

 

при

 

этомъ

 

разбойники

были

 

проданы

 

въ

 

неволю,

 

а

 

атаманъ

 

ихъ

 

Прокофьевъ

 

съ

есауломъ

 

и

 

10

 

товарищами

 

были

 

привезены

 

въ

 

Черкасскъ

и

 

здѣсь

 

повѣшены.

 

Какъ

 

не

 

энергичны

 

и

 

строги

 

были

 

по-

добныя

 

мѣры

 

противъ

 

воровскихъ

 

казавовъ,

 

преступные

промыслы

 

послѣднихъ

    

ne

 

превращались

   

и

 

достигли,

 

небы-
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валыхъ

 

размѣровъ,

 

когда

 

на

 

Волгѣ

 

появился

 

Стенька

 

Разинъ.

Въ

 

60

 

годахъ

 

XVII

 

столѣтія

 

Москва

 

вела

 

войну

 

съ

Польшею.

 

Въ

 

числѣ

 

войскъ,

 

порученныхъ

 

начальству

 

воево-

ды

 

Юрія

 

Долгорукаго,

 

были

 

и

 

Донскіе

 

казави.

 

Атаманомъ

донцовъ

 

былъ

 

нѣвто

 

Разинъ.

 

Пробывъ

 

долгое

 

время

 

въ

По.тьшѣ,

 

казаки

 

просили

 

чрезъ

 

своего

 

атамана

 

отпустить

нхъ

 

на

 

Донъ,

 

но

 

ихъ

 

просьба

 

не

 

была

 

уважена.

 

Получивъ

отказъ,

 

вазави

 

ушли

 

самовольно.

 

Ихъ

 

догнали,

 

воротили,

а

 

атамана

 

новѣсали.

 

У

 

вазнеппаго,

 

вотораго

 

звали

 

Иваномъ,

было

 

два

 

брата:

 

Степанъ

 

и

 

Фролъ

 

(Стеньва

 

и

 

Фролва).

 

Оба

они

 

видѣли,

 

кавъ

 

вѣшали

 

ихъ

 

брата.

 

Желаніе

 

отмстить

 

за

смерть

 

брата

 

легко

 

могло

 

зародитьсл

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

ихъ

душѣ,

 

особенно

 

въ

 

Стеньки,

 

который

 

во

 

всемъ

 

рѣзко

 

от-

личался

 

отъ

 

Фролки.

 

„Стенька

 

обладалъ

 

значительною

 

физи-

ческою

 

силой,

 

ловко

 

владѣлъ

 

оружіемъ,

 

былъ

 

храбръ.

 

Не-

обыкновенно

 

дредпріимчивыіі

 

и

 

дѣятельный,

 

человѣвъ

 

съ

неодолимой

 

волей,

 

которая

 

одна

 

могла

 

заставить

 

ирекло-

питься

 

толпу,

 

своенравный

 

и

 

непостоянный

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

неуклонный

 

въ

 

разъ

 

иринятомъ

 

намѣреніи,

 

то

 

мрач-

ный

 

и

 

суровый,

 

то

 

разгульный

 

до

 

бѣшенства,

 

то

 

нѣвогда

ходившій

 

на

 

богомолье

 

въ

 

далекій

 

Соловецкій

 

монастырь,

то

 

впослѣдствіи

 

пренебрегавшій

 

посты

 

и

 

не

 

хотѣвшій

 

знать

ни

 

таинствъ,

 

ни

 

священниковъ"— таковъ

 

былъ

 

Стенька.

Въ

 

1667

 

г.

 

Стенька,

 

собравъ

 

на

 

Дону

 

значительное

число

 

голытьбы,

 

построилъ

 

между

 

Волгой

 

и

 

подходящимъ

въ

 

ней

 

Допомъ

 

городокъ

 

Кагальнивъ,

 

нарылъ

 

земляновъ

 

и

началъ

 

привлевать

 

въ

 

себѣ

 

разный

 

бродячій

 

людъ.

 

Незна-

чительная

 

въ

 

пачалѣ

 

шайка

 

его

 

росла

 

очень

 

быстро

 

и

 

своро

около

 

Стеньки

 

появилось

 

до

 

3000

 

человѣвъ.

 

Подчиненпымъ

очень

 

нравилось,

 

что

 

ихъ

 

атаманъ

 

щедро

 

надѣляетъ

 

ихъ

всѣхъ

 

добычей

 

отъ

 

грабежей

 

и

 

самъ

 

живетъ

 

въ

 

тавой

 

же

сі.і])ой

 

землянкѣ,

 

кавъ

 

и

 

всѣ.

 

Весною

 

1668

 

г.

 

Стенька

 

по-

явйАШ (Йа ! Волгѣ.

   

Уничтожіпп,

 

близъ

 

Яицваго

 

городка

 

вис-
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данный

 

противъ

 

него

 

отрядъ,

 

онъ

 

взялъ

 

нриступомъ

 

Аст-

рахань

 

и

 

вторгнулся

 

въ

 

Персію.

 

Разграбивъ

 

тамъ

 

много

селъ

 

и

 

городовъ,

 

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Астрахани,

 

откуда

перешелъ

 

на

 

Донъ

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

началѣ

 

1669

 

г.

 

опустошилъ

селенія,

 

грабялъ

 

промышленниковъ

 

и

 

вупцовъ.

 

Въ

 

Апрѣлѣ

1670

 

г.

 

онъ

 

появился

 

въ

 

Черкасс^

 

и

 

11

 

дневное

 

пребы-

ваніе

 

его

 

здѣсь

 

сопровояѵдалось

 

грабительствами

 

и

 

богохуль-

ствомъ:

 

онъ

 

умерщвлялъ

 

старшинъ,

 

священнивовъ

 

и

 

вое-

водъ,

 

присылаемыхъ

 

изъ

 

Мосввы.

 

Повинувъ

 

Донъ,

 

Стень-

ва

 

взялъ

 

Саратовъ

 

и

 

направился

 

въ

 

Веливороссійсвія

 

гу-

берніи,

 

объявляя

 

всюду,

 

что

 

идетъ

 

къ

 

Москвѣ

 

для

 

истреб-

ленія

 

измѣнниковъ — бояръ

 

и

 

чиповниковъ.

 

Города

 

восточной

Россіи

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

подчинялись

 

власти

 

Стеньки,

 

и

возмущепіе,

 

произведенное

 

имъ,

 

распространялось

 

все

 

далѣе

и

 

легко

 

могло

 

дойти

 

до

 

Москвы.

 

Три

 

отряда

 

русскихъ

войскъ,

 

дѣйствовавшіе

 

вначалѣ

 

противъ

 

Стеньки

 

отдѣльно

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

соединились

 

подъ

 

Симбирсвомъ,

 

осаждае-

мымъ

 

Стенькою,

 

и

 

нанесли

 

бунтовщикамъ

 

рѣшительное

 

по-

раженіе.

 

Стенька

 

былъ

 

раненъ

 

и

 

съ

 

горстью

 

нреданныхъ

ему

 

казавовъ

 

и

 

стрѣльцовъ

 

бѣжалъ

 

на

 

Донъ,

 

гдѣ

 

заперся

въ

 

построепномъ

 

имъ

 

Кагальникѣ,

 

обнесенномъ

 

валомъ

 

и

вооруженномъ

 

пушками.

 

Тогдашній

 

войсковой

 

атамапъ

 

Кор-

иной

 

Яковлевъ,

 

стремясь

 

захватить

 

бунтовщиковъ,

 

избралъ

для

 

этого

 

такое

 

средство,

 

которое

 

вѣрнѣе

 

достигало

 

цѣли

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

меньше

 

всего

 

требовало

 

жертъ.

 

Будучи

очень

 

ласковъ

 

со

 

Стенькой,

 

угощая

 

его

 

въ

 

его

 

пріѣздъ

 

въ

Черкассвъ

 

и

 

оказывая

 

ему

 

разныя

 

почести,

 

онъ

 

обворожилъ

его

 

своимъ

 

обхожденіемъ

 

и

 

до

 

того

 

дошедъ

 

въ

 

довѣріе

 

Стень-

ки,

 

что

 

нослѣдній

 

не

 

нодозрѣвалъ

 

опасности

 

и

 

мечталъ

 

на-

брать

 

весной

 

людей

 

и

 

искать

 

новыхъ

 

приключеній.

 

Но

 

вес-

на

 

1670

 

г.

 

была

 

нослѣднею

 

въ

 

жизни

 

Стеньки.

 

Наружно

ласковый

 

и

 

обходительный

 

атаманъ

 

давно

 

лелѣялъ

 

мысль

уничтоашть

 

бунтовщиковъ

    

и

 

цѣлую

 

зиму

    

тайно

 

готовился
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къ

 

этому,

 

собиралъ

 

войсво,

 

запасался

 

судами,

 

пушками

 

и

другимъ

 

оружіемъ

 

и

 

проч.

 

Никто

 

не

 

зналъ

 

о

 

причинѣ

 

всѣхъ

этихъ

 

приготовленій,

 

и

 

она

 

сдѣлалась

 

извѣстною

 

только

тогда,

 

когда

 

все

 

нужное

 

къ

 

осадѣ

 

Кагальнива

 

было

 

готово.

Войско,

 

начинавшее

 

уже

 

смотрѣть

 

подозрительно

 

на

 

друяібу

атамана

 

съ

 

воромъ,

 

съ

 

радостью

 

приняло

 

нреддоженіе

 

Яко-

влева

 

идти

 

къ

 

Кагальниву

 

и

 

въ

 

началѣ

 

Апрѣля

 

выступило

изъ

 

Червассва.

 

Нападеніе

 

на

 

воровской

 

притонъ

 

было

 

сдѣ-

лано

 

(14

 

Апрѣля)

 

внезапно

 

и,

 

заставъ

 

Разина

 

среди

 

пира,

лишило

 

его

 

возможности

 

защищаться.

 

Кагальнивъ

 

былъ

 

раз-

рушенъ,

 

вся

 

шайва

 

истреблена,

 

а

 

Стеньва,

 

съ

 

братомъ

Фролкой

 

взятъ

 

въ

 

плѣнъ.

 

Братьевъ

 

подъ

 

охраною

 

сильнаго

вонвоя

 

привезли

 

въ

 

Червасскъ,

 

гдѣ

 

Стеньва

 

нѣсвольво

 

дней

высидѣлъ

 

на

 

цѣпи

 

въ

 

цервовномъ

 

притворѣ:

 

считая

 

его

волдуномъ,

 

все

 

боялись,

 

что

 

онъ

 

уйдетъ

 

съ

 

помощью

 

нечи-

стой

 

силы.......

 

(23).

  

Потомъ

 

самъ

 

Корнило

 

Явовлевъ

 

повезъ

ихъ

 

въ

 

Мосвву,

 

гдѣ

 

бунтовщивовъ

 

ояіидала

 

достойная

 

кара:

Стеньва

 

былъ

 

распятъ

 

на

 

вольяхъ

 

и

 

четвертованъ,

 

а

 

Фрол-

ка

 

обезголовленъ.

 

Сообщнивн

 

Разина,

 

оставшіеся

 

въ

 

Астра-

хани,

 

Саратовѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

 

по

 

Волгѣ,

 

всѣ

 

были

пойманы

 

и

 

тавже

 

вазнены.

 

Всворѣ

 

за

 

этимъ

 

на

 

Донъ

 

были

посланы

 

съ

 

асалованьемъ

 

стольнивъ

 

Косаговъ

 

и

 

дъявъ

 

Бог-

данову

 

въ

 

присутствіи

 

воторыхъ

 

вазави

 

вторично

 

присяг-

нули

 

руссвому

 

царю

 

на

 

вѣчное

 

подданство.

 

Имена

 

всѣхъ

присягнувшихъ

 

были

 

записаны

 

въ

 

посольскую

 

внигу;

 

другая

же

 

внига

 

была

 

оставлена

 

въ

 

войсвѣ

 

для

 

записи

 

всѣхъ

 

при-

ходящихъ

 

вновь

 

вазавовъ.

-----------------------------------------------

(")

 

Надъ

 

цѣпыо,

 

которою

 

былъ

 

нрикованъ

 

Стенкьа,

 

совершено

 

было
особенное

 

молебствіо

 

съ

 

водосвятіемъ,

 

дабы

 

не

 

дѣйствоиалъ

 

на

 

нее

 

волшебный
наговоръ.

 

Стенька

 

слылъ

 

колдупомъ,

 

летавшимъ

 

по

 

воздуху

 

и

 

плававшимъ

 

въ

водѣ;

 

поэтому

 

тогдаишіе

 

войсковые

 

старшины

 

боялись,

 

что

 

простая

 

цѣиь

 

не

удержитъ

 

его;

 

онп

 

даже

 

опасались

 

и

 

помѣстить

 

его

 

въ

 

обыкновенной

 

тюрьмѣ,

пототу

 

что

 

ему

 

стоило

 

только

 

начертить

 

уголькомъ

 

на

 

стѣнѣ

 

лодку

 

да

 

прило-

жить

 

къ

 

ней

 

руку

 

—

 

тотчась

 

онъ

 

очутится

 

на

 

Волгѣ;

 

паперть

 

же

 

церковная,

какъ

 

мѣсто

 

священное,

 

не

 

доступна

 

для

 

нечистой

 

силы.
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Участіѳ

 

казаковъ

 

въ

 

турецкой

 

войнѣ

 

1673—1680
годовъ.

Послѣ

 

казни

 

Разина

 

казаки

 

продолжаютъ

 

прежпіе

 

по-

ходы

 

противъ

 

турокъ

 

п

 

татаръ.

 

Робвая

 

политива

 

Михаила
Ѳедоровича,

 

убѣждавшаго

 

вазавовъ

 

возвратить

 

Азовъ

 

тур-

вамъ,

 

принимаетъ

 

теперь

 

совершенно

 

противоположное

 

на-

правленіе.

 

Алевсѣй

 

Мнхайловичъ,

 

заклгочивъ

 

договоръ

 

съ

Польшею,

 

направляетъ

 

свою

 

дѣятельность

 

въ

 

унпчтоженію

турецваго

 

владычества

 

на

 

Азовсвомъ

 

морѣ.

 

Для

 

достиженія

*

 

этого

 

онъ

 

не

 

только

 

не

 

посылаетъ

 

угрозъ

 

казакамъ

 

за

 

на-

падете

 

на

 

азовцевъ,

 

но

 

рѣтается

 

открыто

 

подкрѣпить

 

ихъ

руссвимъ

 

войскомъ.

 

Тавъ,

 

въ

 

началѣ

 

1673

 

года

 

на

 

Донъ

былъ

 

послаиъ

 

5-тысячпый

 

отрядъ

 

подъ

 

начальствомъ

 

воево-

ды

 

Хитрово,

 

которому

 

приказано

 

было,

 

по

 

совѣщаніи

 

съ

Донскими

 

казавами,

 

осадить

 

и

 

взять

 

Каланчинскія

 

башни.

Отъ

 

главпаго

 

войска

 

во

 

всѣ

 

городки

 

посланы

 

были

 

грамо-

ты,

 

призывавшія

 

казавовъ

 

въ

 

Черкассвъ.

 

Три

 

части

 

(до

5000

 

человѣвъ)

 

собравшихся

 

вазаковъ,

 

пачальствуемыя

Яковлевымъ,

 

въ

 

Августа

 

открыли

 

осаду

 

Каланчинскихъ

 

ба-

шенъ.

 

Неудача

 

первыхъ

 

приступовъ

 

заставила

 

измѣнпть

планъ

 

дЬпствій.

 

На

 

рѣкѣ

 

Міусѣ

 

была

 

построена

 

крѣность.

въ

 

которой

 

былъ

 

посаягенъ

 

казацкій

 

гарнизонъ,

 

сдѣлавшій

въ

 

1676

 

г.

 

удалое

 

нападеніе

 

на

 

турецкій

 

городъ

 

Темрюкъ

и

 

Азовъ.

Черезъ

 

2

 

года

 

2000

 

казавовъ

 

подъ

 

начальствомъ

 

ата-

мана

 

Саморепина

 

и

 

нолвовнива

 

Фрола

 

Минаева

 

участвуюп.

въ

 

Чигиринсвомъ

 

походѣ

 

внязя

 

Ромодановскаго,

 

a

 

затѣмъ

съ

 

Корниломъ

 

Явовлевымъ

 

идутъ

 

(въ

 

чнслѣ

 

3000)

 

на

 

ув-

райну,

 

въ

 

Царевъ-Борисовъ,

 

для

 

отраяіенія

 

пападеній

 

врым-

сваго

 

хана

 

и

 

участвуютъ

 

съ

 

вняземъ

 

въ

 

разбитш

 

непрія-

телей,

 

подступавшихъ

 

подъ

 

города

 

—

 

Зміевъ

 

и

 

Соколовъ.

Вскорѣ

 

затѣмъ

 

заключенъ

 

былъ

 

миръ

 

съ

 

Турціей,

 

послѣ

котораго

 

тяжело

 

стало

 

жить

 

казакамъ:

  

негдѣ

 

имъ

 

было

 

до-



—
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—

ставать

 

зипуновъ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

„азовцы, —

 

жаловались

 

каза-

ки,

 

—

 

пользуясь

 

миромъ,

 

многія

 

неправды

 

дѣлаютъ.

 

Какіе

казаки

 

ходятъ

 

на

 

звѣриный

 

промыселъ,

 

они

 

тѣхъ

 

грабятъ

надругаются

 

надъ

 

ними,

 

бороды

 

и

 

усы

 

имъ

 

острыгаютъ".

Это

 

продолжалось,

 

впрочемъ,

 

только

 

до

 

1686

 

г.

 

Въ

 

этомъ

году

 

съ

 

Польшею

 

заключенъ

 

былъ

 

миръ

 

и

 

союзъ

 

противъ

Турціи

 

и

 

въ

 

грамотѣ

 

на

 

Донъ

 

казакамъ

 

разрѣшалось

 

вое-

вать

 

турецкаго

 

султана

 

и

 

крынскаго

 

хана,

 

„сколько

 

вамъ

Всемогущій

 

Господь

 

Богъ

 

помощи

 

подастъ",

 

чѣмъ

 

они

 

тот-

чаеъ

 

же

 

и

 

воспользовались

 

(34).
Вл.

 

Б — чъ.

НЕКРОЛОГЪ.

28

 

Октября

 

1887

 

года,

 

въ

 

домовой

 

семинарской

 

цер-

кви,

 

о.

 

ректоромъ.

 

.прот.

 

М.

 

Симашкевичеыъ,

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

о.

 

духовника

 

воспитанпиковъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Левашова,

 

по-

слѣ

 

заупокойной

 

литургіи,

 

было

 

совершено

 

отпѣоаніе

 

уче-

ника

 

IY

 

класса

 

Петра

 

Дьяконова,

 

скончавшагося

 

отъ

 

ско-

ротечной

 

чахотки.

 

Почившій

 

былъ

 

сирота,

 

воспитывался

 

на

казенный

 

счетъ

 

и

 

всегда

 

считался

 

однпмъ

 

изъ

 

лучшпхъ

учениковъ

 

семинаріи

 

какъ

 

по

 

своимъ

 

дарованіямъ,

 

такъ

 

но

прилежанію

 

и

 

поведенію;

 

онъ

 

заслуженно

 

пользовался

 

ува-

женіемь

 

начальствующихъ

 

и

 

наставниковъ

 

и

 

всеобщею

 

лю-

бовно

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

сотоварищей.

 

Многіе

 

изъ

 

послѣд-

нихъ,

 

при

 

отданіи

 

послѣдпяго

 

долга,

 

не

 

могли

 

удержаться

отъ

 

слезъ.

 

Усопшій

 

былъ

 

почтепъ

 

четырьмя

 

рѣчами?т 'а
именно:

 

во

 

время

 

причастнаго

 

стиха

 

сказалъ

 

проповѣдь

ученикъ

 

VI

 

класса

 

В.

 

Смирновъ,

 

предъ

 

отпѣвапіемъ

 

произ-

———.—|-------------------- ,і

( 24 )

 

Предлагаемые

 

разсказы

 

составлены

 

по

 

слѣдующимъ

 

сочиненілмъ:
1)

 

Броневскій.

 

Исторія

 

в.

 

Донскаго.

 

2)

 

Историческое

 

оппсаніе

 

земли

 

в.

 

Дон-
скаго.

 

Пзданіе

 

Области

 

войска

 

Доискало

 

статистическаго

 

комитета.

 

3)

 

Сенют-
кішъ.

 

Донцы.

 

4)

 

Савелъевъ.

 

Трехсотлѣтіе

 

в.

 

Донскаго.

 

5)

 

Красновь.

 

Матеріалы
для

 

исторіи

 

войска

 

Донскаго.

 

G)

 

Еостомаровъ.

 

Русская

 

исторія

 

въ

 

жпзнеони-

саніяхъ

 

ея

 

гллвиѣГініихъ

 

деятелей.

 

Вып.

 

V.

 

7)

 

Труды

 

Областнаго

 

статистиче-

скаго

 

комитета.

 

Выи.

 

П.

 

1874

 

г.



—
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—

несъ

 

свою

 

рѣчь

 

ученикъ

 

того

 

же

 

класса

 

3.

 

Лобовъ,

 

а

 

во

время

 

самаго

 

отпѣванін

 

была

 

сказана

 

учсникомъ

 

П.

 

Один-

цовымъ

 

небольшая,

 

но

 

прочувствованная

 

рѣчь,

 

наконецъ

при

 

выносѣ

 

изъ

 

семипаріи

 

сказалъ

 

нослѣднее

 

„прости"

ученикъ

 

IV

 

класса

 

I.

 

Левчепковъ.

 

Всѣ

 

эти

 

лица

 

характе-

ризовали

 

почившаго

 

сотоварища,

 

какъ

 

„юношу

 

кроткаго,

добраго,

 

обходительнаго

 

съ

 

товарищами,

 

имѣвшаго

 

живой

 

и

здравый

 

умъ.

 

добросовѣстно

 

трудившагося

 

и

 

высоко

 

цѣни-

маго

 

начальствомъ,

 

воспитателями

 

и

 

преиодавателями"

 

(изъ

рѣчи

 

Одинцова);

 

„онъ

 

недавно,

 

яѣсколько

 

дней

 

тому

 

на-

задъ,

 

иитересовался

 

всѣмъ

 

окружающимъ,

 

горячо

 

нринималъ

къ

 

сердцу

 

интересы

 

сотоварищей,

 

—

 

опъ

 

составлялъ

 

широкіе

планы

 

къ

 

достижспію

 

свонхъ

 

цѣлей,

 

такъ

 

что

 

мечты,

 

на-

дежды

 

и

 

стремленія

 

роемъ

 

тѣспились

 

въ

 

его

 

головѣ"

 

(изъ

рѣчи

 

Лобова);

 

„опъ

 

всѣхъ

 

умѣлъ

 

расположить

 

къ

 

себѣ

 

и

всѣхъ

 

заставлялъ

 

искать

 

дружбы

 

съ

 

пимъ, — опъ

 

былъ

 

кра-

сою

 

всего

 

класса

 

и

 

всей

 

семипаріи"

 

(Левченковъ);

 

„онъ

обладалъ

 

добрымъ

 

сердцемъ"

 

(Смирновъ).

 

На

 

литургін

 

и

 

во

время

 

отпѣвапія

 

присутствовали

 

всѣ

 

преподаватели

 

и

 

вос-

питанники.

 

Тѣло

 

учепики

 

песли

 

на

 

рукахъ,

 

нровоягалъ

 

его

самъ

 

о.

 

ректоръ

 

семинаріи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

о.

 

духовникомъ.

Вѣчпая

 

память

 

тебѣ,

 

достойный

 

труженикъ

 

на

 

нопрн-

щѣ

 

духовпаго

 

самообразованія!...

—►— *— • —

Отъ

 

редакціи

   

„Донскихъ

 

Епархіальн.

 

Вѣдомостей".

Съ

 

1-го

 

Ноября

 

текущего

 

года

 

открыта

 

подписка

 

на

„Епархіальныя

 

Вѣдомости"

 

1888

 

года.

 

Цѣна

 

за

 

каждый

годовой

 

экземпляръ

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

Редакція

 

покорнѣйше

 

про-

сить

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

носпѣшить

 

высылкою

 

заявленіп

и

 

денегъ,

 

а

 

также

 

сообщать

 

свои

 

адресы

 

четко

 

и

 

точпо,

 

съ

обозиаченіемъ

 

почтовыхъ

 

станцііг,

 

куда

 

должны

 

быть

 

высы-

лаемы

 

Ведомости

 

.



—
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—

Въ

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

отдѣльные

 

нумера

 

„Вѣ-

домостей"

 

за

 

прежніе

 

годы

 

съ

 

платою

 

пе

 

15

 

к.

 

за

 

каждый.

Редакція

 

„Донскихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостей"

 

про-

ситъ

 

редакціи

 

другихъ

 

періодическихъ

 

изданій,

 

производив-

шихъ

 

обмѣнъ

 

изданіямн

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

продолжатъ

 

та-

ковой

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

1888

 

году.

а

ттшжвшт
Ш

   

.2681-

 

,068L
Объ

 

изданіи

 

ежемѣсячнаго

 

журнала:

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТШЕ
въ

  

1888

 

году.

тт

             

•

                                         

тг

                                         

тт

          

•

    

«

                

1

 

СУООИзданіе

 

журнала

 

„Душеполезное

 

Чтеше

 

въ

 

1888

 

г.,

двадцать

 

девятомъ

 

его

 

существованія,

 

будетъ

 

продолжаемо

на

 

нрожнпхъ

 

основаніяхъ.

 

Редакція

 

останется

 

вѣрною

 

сво-

ей

 

первоначальной

 

задачѣ

 

—

 

служить

 

духовному

 

и

 

нравст-

венному

 

наставление

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности
общеназндательпаго

 

и

 

общепонятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.
Въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ

 

по

 

прежнему:

 

1)

 

Труды

относя іціеся

 

къ

 

изученію

 

св.

 

писапія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучи-

тельпаго

 

и

 

нравоучптельнаго

 

содержанія.

 

Въ

 

нихъ

 

не

 

бу-
дутъ

 

упускаемы

 

изъ

 

вида

 

современный

 

явленія

 

въ

 

общест-

венной

 

и

 

частной

 

жизни,

 

согласныя

 

или

 

нееогласныя

 

съ

ученіемъ

 

и

 

установленіями

 

православной

 

церкви.

 

Иногда
обсужденію

 

этихъ

 

явленій

 

будутъ

 

посвящаемы

 

особыя

 

статьи.

3)

 

Церковно-историческіе

 

разсказы.

 

4)

 

Воспоминанія

 

о

 

ли-

цахъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

церкви

 

и

 

по

 

ду-

ховно- нравственной

 

жизни.

 

5)

 

Статьи

 

относящаяся

 

къ

 

пра-

вославному

 

богослул;енію.

 

6)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поу-

чительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественпыхъ.

 

7)
Описапіе

 

путехпествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстямъ.

 

8)

 

Свѣдѣнія

 

и

сужденія

 

о

 

расколѣ.

 

9)

 

Имѣющія

 

руководственное

 

для

 

па-

стырей

 

и

 

міряпъ

 

значеніе

 

резолгоціи,

   

мнѣпія,

    

допесенія

 

и



—
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и

 

письма

 

Московскаго

 

митрополита

 

Филарета.

 

10)

 

Разныя
извѣстія

 

и

 

замѣтки.

„Душеполезное

 

чтеніе"

 

въ

 

1888

 

году

 

будетъ

 

по

 

пре-

нему

 

выходить

 

ежемѣсячно.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

3

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

иногороднимъ

 

и

 

съ

 

достав-

кой

 

Московскимъ

 

подписчикамъ

 

4

 

руб.
Оставшіеся

 

неразобранными

 

полные

 

экземпляры

 

„Душе-
полезнаго

 

чтенія"

 

за

 

старые

 

годы

 

продаются

 

по

 

значитель-

но

 

понижепнымъ

 

цѣнамъ,

 

именно

 

за

 

1864,

 

1865

 

и

 

1878
годы

 

продаются

 

въ

 

редакціи

 

по

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

экз.,

 

а

съ

 

пересылкою

 

по

 

2

 

руб.;

 

за

 

1869,

 

1870,

 

1872,

 

2873,
1874,

 

1875,

 

1877,

 

1879,

 

1880,

 

1882,

 

1883,

 

1885

 

и

1886

 

годы

 

продаются

 

въ

 

редакціи

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

перес.

 

по

 

3

 

р.;

 

за

 

1887

 

г.

  

3

 

р.

  

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

4

 

р.

Подписка

 

на

 

„Душеполезпое

 

Чтеніе"

 

принимается:

 

Въ
Москвѣ,

 

въ

 

квартирѣ

 

редактора,

 

при.

 

Николаевской,

 

въ

 

Тол-
мачахъ,

 

церкви,

 

протоіерея

 

Василія

 

Нечаева;

 

также

 

въ

складѣ

 

духовно

 

иравствепныхъ

 

книгъ

 

при

 

Петровскомъ

 

мо-

пастырѣ;

 

въ

 

С. -Петербург!'

 

у

 

книгопродавца

 

И.

 

Л.

 

Тузова,
Большая

 

Садовая.
Иногородние

 

благоволятъ

 

относиться

 

для

 

подписки

 

ис-

ключительно

 

въ

 

редакцію

 

„Душеполез.

 

Чтенія",

 

въ

 

Москвѣ.

Издатель- редакторъ

 

нротоіереп

 

Василій

 

Нечаевъ.

При

 

редакціи

   

„ДУШЕ ПОЛ ЕЗНАГО

 

ЧТЕШЯ",

    

также

 

въ

складѣ

 

духовио-правственпыхъ

 

книгъ

   

въ

 

Москвѣ

 

и

 

у

 

кни-

гопродавца

 

Тузова

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

продаются:

1)

  

Сборника

 

для

 

любителей

 

духовнаго

 

чтенія,

 

издан-

ный

 

по

 

случаю

 

двадцатипятилѣтняго

 

юбилея

 

„Душеполезна-
го

 

чтенія",

 

прот.

 

В.

 

Нечаева,

 

съ

 

портретомъ

 

автора.

 

Цѣна

1

  

р.

  

80

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

2

 

р.

2)

  

Очерки

 

христианской

 

оюизни.

 

Второе

 

изданіе

 

1885
года

 

прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

Цѣна

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

1

  

р.

3)

  

Толкованіе

 

на

 

литурию

 

по

 

чину

 

св.

 

Златоуста

 

и

св.

 

Василія

 

Великаю.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

Третье

 

изданіе.
Цѣна

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

1

  

р.

4)

   

Уроки

 

покаянья

 

въ

 

великомь

 

кононѣ

 

святаго

 

Андрея



—

 

801

  

—

К>ритскаіо\

 

заимствованные

 

изъ

 

библейскихъ

 

сказаны.

 

Прот.

В.

 

Нечаева.

 

Цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

 

нерес.

 

1

  

р.

 

20

 

к.

5)

  

Духовный

 

совѣтъ.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

Сборникъ

 

ду-

ховно

 

назидательныхъ

 

статей.

  

Ц.

  

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

  

1

 

р.

 

20

 

к.

6)

  

Духовная

 

гшща.

 

Сборникъ

 

для

 

религіознаго

 

чтенія.
Прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

1884

 

года.

 

Цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

рі]

20

 

к.

7)

   

Обозрѣніе

 

употребительпѣйшихъ

 

церковныхъ

 

мо-

литвъ.

 

Изданіе

 

второе,

 

исправленное*

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

1880

 

г.

 

Цѣпа

 

40

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

50

 

к.

8)

   

Толкованіе

 

па

 

пареміи

 

изъ

 

книги

 

Притчей

 

и

 

изъ

книги

 

Премудрости

 

Соломоновой.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

Цѣна

1

 

р..

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

(Эта

 

книга

 

впервые

 

объявляет-

ся

 

въ

 

продажѣ).

9)

   

Толкование

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

книгъ:

 

I.

 

Навина,

 

Су-
дей,

 

Царствъ,

 

Іова

 

и

 

Паралипоменонъ.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.
1884

 

г.

 

Цѣиа

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес,

  

1

 

р.

10)

  

Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

христіапской

 

аскетической

жизни.

 

Цѣна

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

11)

  

Два

 

указателя

 

къ

 

„Душеполезному

 

Чтенію":

 

одинъ

за

 

первое

 

десятилѣтіе

 

(съ

 

1860

 

по

 

1869),

 

15

 

к.,

 

съ

 

пер.

20

 

к.,

 

другой

 

за

 

второе

 

десяти лѣтіе

 

(1870

 

по

 

1879

 

г.),
15

  

к.,

  

съ

 

перес.

  

20

 

к.

Кромѣ

 

сих.ъ

 

кпигъ

 

при

 

редакцін

 

„Душеполезнаго

 

Чтенія"
продаются

 

слѣдующія

 

брошюры

 

прот.

 

В.

 

Нечаева:

1)

 

Жеппхи

 

и

 

невѣсты.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

2)

 

Лица

 

безбрачныя.
Щ

 

4

 

к.

 

3)

 

Свекрови

 

и

 

невѣстки.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

4)

 

Раздоръ

 

ме;к-

ду

 

мужемъ

 

и

 

женой.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

5)

 

Многочадіе

 

и

 

безчадіе.

Д.

 

6

 

к..

 

6)

 

Радости

 

и

 

скорби

 

родителей

 

о

 

дѣтяхъ.

 

Ц.

 

4

 

к.

7)

 

Вдовство.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

8)

 

Братья

 

и

 

сестры.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

9)

 

Си-;
ротство.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

10)

 

Отчимы

 

и

 

мачахн,

 

пасынки

 

и

 

пад-

черицы.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

11)

 

Убогіе

 

(слѣпые,

 

нѣмые,

 

увѣчные

 

и

т.

 

д.).

 

Ц.

 

6

 

к.

 

12)

 

Доброе

 

имя.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

13)

 

Старость.

 

Ц.
(і

 

к.

 

14)

 

Дружба.

 

Ц.

 

6

 

коп.

 

15)

 

Духовное

 

завѣщаніе.

 

Ц.

5

 

к.

 

16)

 

О

 

путешествіяхъ

 

по

 

св.

 

мѣстамъ.

 

Ц.

 

6

 

к.

 

17)

 

О
тѣлесныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

при

 

богосуженіи

 

и

 

молитвѣ

 

(стояніе,
колѣнопреклоненіе,

 

поклоны

 

поясные

 

и

 

земные,

 

главопре-

клоненіе,

 

падепіе

 

нпцъ,

  

воздѣяніе

 

рукъ,

 

поклонепіе

 

лнцемъ
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пи

 

востокъ.

 

крестное

 

знаменіе).

 

Ц.

 

8

 

к.

 

18)

 

О

 

христан-

скихъ

 

именахъ.

 

Ц.

 

7

 

к.

 

19)

 

Изъясяепіе

 

краткихъ

 

изрече-

ній,

 

употребляемыхъ

 

при

 

богослужепіи

 

(аллилуія,

 

славосло-

віе

 

св.

 

Тройцѣ,

 

аминь,

 

премудрость,

 

прости,

 

Господи

 

по-

милуй,

 

миръ

 

всѣмъ,

 

вѣчная

 

память).

 

Ц.

 

8

 

к.

 

20)

 

О

 

вече-

ринкахъ

 

и

 

балахъ.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

21)

 

Пастырскій

 

голосъ

 

къ

 

ук-

лоняющимся

 

отъ

 

ежегоднаго

 

причащенія

 

св.

 

таинъ.

 

Ц.

 

5

 

к.

22)

 

Злоупотребленіе

 

словами

 

св.

 

писанія.

 

(„Съ

 

преподоб-
нымъ

 

преподобенъ

 

будеши,

 

со

 

строптивымъ

 

развратишися",
Пс.

 

17,

 

26,

 

23.

 

„Ложь

 

—

 

конь

 

воспасеніе".

 

Не.

 

32,

 

17.

„Сотворите

 

себѣ

 

други

 

отъ

 

мамоны

 

неправды".

 

Лук.

 

16,

9).

 

Ц.

 

7

 

к.

 

23)

 

Гордость.

 

Ц.

 

5

 

к.

Первые

 

15

 

нумеровъ

 

поимепованныхъ

 

брошюръ

 

взяты

изъ

 

нашей

 

книги:

 

„Очерки

 

христианской

 

жизни"

 

(см.

 

выше

№

 

2),

 

остальные

 

изъ

 

нашего

 

„Юбилейнаго

 

сборника"

 

(см.
выше

 

Л!;

 

1).
Выписывающіе

 

эти

 

брошюры

 

за

 

пересылку

 

не

 

нлатятъ.

„ПРАВОСЛАВНОЕ

 

ОБОЗРѢНШ"
въ

 

1888

 

году

  

будетъ

 

издаваться

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.

„Православное

 

Обозвѣпіе",

 

учено-литературный

 

жур-

палъ

 

богословской

 

пауки

 

и

 

философіи,

 

особенно

 

въ

 

борбѣ

ихъ

 

съ

 

современпымъ

 

невѣріемъ,

 

церковной

 

исторіи,

 

кри-

тики

 

и

 

библіографіи,

 

современной

 

проповѣди;

 

церковно-об-
щественныхъ

 

вопросовъ

 

и

 

извѣстій

 

о

 

текущихъ

 

церковпыхъ

событіяхъ

 

внутрепнихъ

 

и

 

заграничныхъ,

 

выходитъ

 

ежемѣ-

сячно

 

книжками

 

въ

  

12

 

и

 

болѣе

 

печатпыхъ

 

листовъ.

Новымъ

 

подписчикамъ

 

на

 

1888

 

годъ

 

будетъ

 

дапъ

 

без-
платно

 

„УКАЗАТЕЛЬ"

 

къ

 

„Православному

 

Обозрѣнію"

 

за

1871

 

—

 

1886

 

годы.

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

7

 

р.

 

Подписка

 

принимаетси

 

въ

Москвѣ,

 

у

 

редактора

 

журнала

 

протоіерея,

 

при

 

церкви

 

Ѳео-

дора

 

Студита,

 

у

 

Никитскихъ

 

воротъ,

 

П.

 

Преображенскаго

 

и

у

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ.

 

Иногородные

 

благо-
волятъ

 

адресоваться

 

исключительно

 

такъ:

 

въ

 

редакцію

 

„

 

Пра-
вославная

 

Обозрѣпія"

 

въ

 

Москвѣ.

Въ

 

редакціи

    

можно

 

получать

    

оставшіяся

 

въ

 

пеболь-



—

 

803

  

—

шомъ

 

количеств'!

 

экземпляров

 

„Писанія

 

мужей

 

апостоль-

скихъ",

 

изданныя

 

въ

 

русскомъ

 

перевод!

 

со

 

впеденіпми

 

и

прим!чапіями

 

къ

 

пимъ

 

свмщенникомъ

 

II.

 

А.

 

Преображеп-
скимъ.

  

Нѣна

 

съ

 

иерее.

  

2

 

р.

 

Кром!

 

того:

1)

   

Указатель

 

къ

 

„Православному

 

Обозр!пію"

 

за

 

11

лѣтъ

 

1860

 

—

 

1870

 

гг.,

 

составленный

 

П.

 

А.

 

Ефремовииъ.
Ц.

  

„Указателя"

   

75

  

к.,

  

съ

  

перес.

   

1

   

р.

2)

   

Псалтирь

 

въ

 

новомъ

 

сланяпскомъ

 

перевод!

 

Амвро-
сія

 

архіепископа

 

Московскаго

 

(Зертисъ-Каменскаго).

 

Мос-
ква

 

1878

 

г.

 

Ц.

  

50

 

к.

3)

   

Сочиненія

 

древнихъ

 

христіанскихъ

 

аполоіетонъ:

 

Та-

тіапа,

 

Аѳинагора.

 

Ѳеофила

 

Антіохійскаго,

 

Ермія

 

философа,
Мелнтопа

 

Сардійскаго

 

п

 

Минупія

 

Феликса.

 

Издапіе

 

прот.

П.

 

Преображенскаго.

 

Д.

  

1

   

р.

  

25

 

к.,

 

съ

  

перес.

  

1

   

p.

  

50

  

к.

4)

   

Сочинен/я

 

св.

 

Ирфея

 

Ліонскаю.

 

I.

 

Пять

 

книгъ

 

про

тивъ

 

ересей.

 

П.

 

Отрывки

 

изъ

 

уірачонныхъ

 

сочішепін.

    

Из-
даніе

 

его

 

же.

  

Д.

  

3

  

р.

 

съ

 

перес.

5)

   

Христосъ.

 

Публичный

 

чтенія

 

Эрпеста

 

Навила.

 

Мое-
ква.

  

1881

  

г.

 

Ц

   

75

  

к

   

съ

 

персе

                 

'
6)

   

Чудеса

 

Іосиода

 

нашею

 

Ігісуса

 

Христа.

 

Оиъясни-

тельпыя

 

прим!чапіа

 

къ

 

евангельскими

 

поввствовапіямъ

 

о

чудесахъ

 

Христовыхъ.

 

Сочипеніе

 

Дублипскаго

 

apxieu.

 

Треп-
ча,

 

переведен.

 

А.

 

о.

 

Зиновьевым'!,.

 

Москва

 

1Н83.

 

Д.

 

1

 

р.

30

 

к.

 

съ

 

перес.

7)

   

Теорія

 

Древле-русскаго

 

церковнаго

 

и

 

народиаго

 

пѣ-

пія

 

па

 

оспованіи

 

автеническихъ

 

трактатовъ

 

и

 

акустичёскагр
анализа.

 

Сочнпепіе

 

Юрія

 

Арнольда.

 

Москва.

 

1880.

 

Д.

 

2

 

р.

съ

 

перес.

Редакторъ

 

прот.

  

П.

 

Преображенскіі'

Объ

 

изданіи

 

въ

 

1888

 

году

 

иллюстрированнаго

 

д!тскаго
журнала:

& *Я

 

IfgHtt'
Изданіе

 

С.

 

Ф.

 

Яздовскаго.

Иллюстрированный

 

д!тскій

 

журпалъ

  

„Д!тское

 

Чтепіе"
съ

 

начала

 

1888

 

года

 

будетъ

 

издаваться

 

подъ

 

повою

 

редак-
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ціею

 

Д.

 

Д.

 

Семенова,

 

при

 

постоянность

 

участіи

 

А.

 

Я.

 

Гер-

дера,

 

П.

 

В.

 

Засодимскаго,

 

В.

 

П.

 

Острогорскаго,

 

А.

 

Н.
Плещеева

 

и

 

друг.

Редакція

 

задалась

 

мыслію

 

привлечь

 

также

 

къ

 

участію
въ

 

журнал!

 

молодыя

 

педагогическія

 

силы

 

изъ

 

числа

 

талапт-

ливыхъ

 

и

 

образованпыхъ

 

учительницъ

 

и

 

воспитательницъ.

посвятившихъ

 

себя

 

святому

 

д!лу

 

начальнаго

 

обученія

 

и

воспитапія

 

русскихъ

 

д!тей.

Предкомъ

 

возобновляемая

 

нын!

 

„Д!тскаго

 

Чтенія"
былъ

 

первый

 

въ

 

Россіи

 

д!тскій

 

журпалъ:

 

„Д!тское

 

чтепіе
для

 

сердца

 

и

 

разума",

 

издававшейся

 

при

 

„Московскихъ

 

В!-
домостяхъ"

 

въ

 

продолженіе

 

5

 

лѣтъ,

 

еще

 

съ

 

1785

 

по

 

1790

годъ,

 

сначала

 

подъ

 

радакціею

 

извѣстнаго

 

дѣятеля

 

по

 

народ-

пому

 

образованію

 

временъ

 

Екатерипы

 

Великой

 

И.

 

И.

 

I

 

Го

 

-

викова,

 

а

 

потомъ

 

Н.

 

М.

 

Карамзина.

 

Въ

 

1821

 

—

 

1822

 

гг.

издавалъ

 

„Новое

 

дѣтское

 

чтепіе"

 

С.

 

H.

 

Глинка.

 

Съ

 

Янва-
ря

 

1869

 

года

 

по

 

Іюнь

 

1877

 

года

 

„Детское

 

Чтеніе"

 

редак-

тировалось

 

А.

 

Н.

 

Острогорскимъ,

 

съ

 

Іюня

 

1877

 

но

 

Іюнь
1884

 

года

 

—■

 

В.

 

П.

 

Острогорскимъ;

 

нослѣдніе

 

же

 

два

 

года

издавалъ

 

и

 

редактировалъ

 

журпалъ

 

В.

 

П.

 

Бородинъ.

 

Въ
1886

 

году

 

изданіе

 

„Дѣтскаго

 

Чтенія"

 

къ

 

сожалѣиіго

 

пре-

кратилось.

Возобновленная

 

нын!

 

редакція

 

„Д!тскаго

 

Чтепія.
обезпечснная

 

собственпою

 

типо-литографіею,

 

депежнымн

средствами,

 

постоянными

 

сотрудниками

 

въ

 

лиц!

 

нзв!стпыхъ
лнтераторовъ,

 

педагоговъ

 

и

 

художниковъ,

 

употребитъ

 

всі
усилія,

 

чтобы

 

иллюстрированный

 

дѣтскій

 

журпалъ

 

былъ

 

до-

стоинъ

 

своего

 

зпаменитаго

 

предка,

 

переходя,

 

хотя

 

и

 

съ

большими

 

перерывами,

 

во

 

второе

 

стол!тіе

 

своего

 

существо-

вала.
На

 

знамепи

 

„Дѣтскаго

 

Чтепія"

 

будетъ

 

начертано:

„трудъ,

 

знаніе

 

и

 

любовь

 

къ

 

родин!".

 

Редакція

 

желала

 

бы,
—

 

по

 

выражепію

 

величайшаго

 

славяискаго

 

педагога

 

Амоса
Еоменскаго,

 

сдѣлать

 

свой

 

журналъ

 

„мастерскою

 

гуманно-

сти"

  

для

 

нашихъ

 

русскихъ

 

д!тей.

„Дѣтское

 

Чтеніе"

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

бога-
той

 

и

 

разнообразной

 

программ!,

 

причемъ

 

новая

 

редакція
постарается

 

придать

 

статьямъ

 

журнала

    

печать

 

ев!жеети

 

и



—
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новизны

 

какъ

 

изъ

 

области

 

явлепій

 

природы,

 

такъ

 

и

 

но

 

во-

просамъ

 

современной

 

культуры

 

и

 

преимущественно

 

русской.

Редакція

 

будетъ

 

также

 

знакомить

 

юныхъ

 

читателей

 

и

 

съ

выдающимися

 

явленіями

 

д!тской

 

литературы

 

въ

 

обстоятель-
помъ

 

изложеніи

 

содержапія

 

лучшихъ

 

д!тскихъ

 

книгъ.

„Д!тское

 

Чтеніе"

 

будетъ

 

издаваться

 

ежем!сячными
иллюстрированными

 

книжками

 

въ

 

100

 

и

 

бол!е

 

страницъ

каждая,

 

со

 

множествомъ

 

изищныхъ

 

рисунковъ,

 

заставокъ,

заглавныхъ

 

буквъ

 

и

 

прочее,

 

причемъ

 

вообще

 

на

 

художест-

венную

 

часть

 

изданія

 

будетъ

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе.
Январьскій

 

(Рождествепскій)

 

пумеръ

 

выйдетъ

 

и

 

будетъ
разосланъ

 

гг.

 

нодписчпкамъ

 

15

 

Декабря

 

1887

 

года.

 

Зат!мъ
сл!дующіе

 

нумера

 

будутъ

 

выходить

 

непрем!нно

 

15

 

числа

предыдущего

 

м!сяца.
Подписная

 

ц!на:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербуг!

 

5

 

р.,

съ

 

доставкою

 

въ

 

С.-Петербург!

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

вс!
гор.

 

Россіи

 

6

 

р.,

 

за

 

границу

 

8

 

р.;

 

на

 

полгода

 

3

 

р.

 

Под-
писка

 

въ

 

рассрочку— по

 

сог.іашепію

 

съ

 

конторою

 

журнала.

Гг.

 

иногородние

 

подписчики

  

обращаются

 

исключитель-

но:

   

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

главную

 

контору

 

журнала

 

„Дѣт-

ское

 

Чтеніе",

 

Екатериненскій

 

каналъ,

 

домъ

 

№

 

41

 

— 18,

 

къ

издателю.

Редакторъ

 

Д.

 

Д.

 

Семеповъ.

           

Издатель

 

С.

 

Ф.

 

Яздовскій.

Открыта

 

подписка

 

па

 

1888

 

годъ.

Ш1ЖТРИРШШЫЙ

 

МІРЪ,
БОЛЬШОЙ

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ,

съ

 

разными

 

даровыми

 

прилоліепіяии

 

и

 

великол!пными
преміями.

Подписная

 

цѣна:

    

на

 

годъ

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербург!
4

 

р.

 

и

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

6

 

р.

Выходитъ

 

ежепед!льно,

 

въ

 

количеств!

 

52

 

нумеровъ

 

въ

 

фор-
мат!

 

болыпихъ

 

иллюстрацій

    

и

 

печатается

    

на

 

прекрасной
бумаг!;

   

каждый

 

нумеръ

 

заклЮчаетъ

 

въ

 

себ!

 

мнолгество

 

ве-

ликол!пно

 

исполнепныхъ

 

политипажей.
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Be!

 

подписчики

  

„Иллюстрпроваппаго

 

Міра"

   

получаютъ

 

въ

теченіе

 

года

 

безплатпо:

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

ПРИЛОЖЕНЫ,
заключающін

 

въ

 

ссбѣ

    

выдающіяся

 

произведенія

 

представи-

телей

 

ипостранной

 

литературы.

РОСКОШНЫЙ

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

 

ПРИЛОЖЕНІЯ.

состояния

 

изъ

 

прекрасно

 

выполнёниыхъ

 

копій

    

съ

 

картинъ

русскихъ

 

и

 

ипоетрашшхъ

 

художппковъ.

шІеШшЩ

 

і&шішщ

 

тёща*
Be!

 

годовые

 

подписчики

 

получаютъ

 

па

 

выборъ

   

одну

   

изъ

нижеглѣдующихъ

 

двухъ

 

великол!ппыхъ

 

премій:

1)

 

Альбомъ

 

художественный

 

произведете,
подобный

 

разосланному

 

въ

 

1886

 

году

 

и

 

состоянии

 

изъ

 

двадцати

 

совершенно

 

но-

вихъ

 

пе.шко.тііиннхъ

 

фототинііі

   

di

 

выдающихся

 

нронзведеній

   

знаменитыхъ

 

ху-

дожников'!..

8)

 

ВЫБОРЪ

 

ЦАРСКОЙ

 

невъсты,
большая

 

олеографическая

 

ісарпша

 

(величина

 

1

 

арш.

 

2

 

верш.

 

X

 

13

 

верш.),

    

ис-

полненная

 

20

 

красками

   

въ

 

нзиѣстномъ

 

короленскомъ

 

олеографическомъ

 

заведе-

ніи

 

A.

 

Кауфмана

 

въ

 

Берлинѣ,

 

но

 

оригиналу,

 

писанному

 

маслян.

 

красками.

Картина:

   

„Выборг

 

царской

 

нсвѣсты"

    

выдается

 

городским*

 

подписчика мь

 

тот-

часъ

 

при

 

подппскѣ,

   

а

 

иногородаымъ

 

разсылается

 

съ

 

Л»

 

1

 

журнала.

    

Желаюіціо
получить

 

картину

 

цѣнною

 

посылкою,

  

зашптою

 

въ

 

холстъ,

  

нрпсылаютъ

 

на

 

пере-

сылку

 

60

 

к.

Съ

 

№

 

1

 

журнала

    

вс!мъ

 

годовымъ

 

подипсчіікамъ

  

выдается

„СТѢННОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ"

 

на

 

1888

 

года,

 

отпечатанный

двумя

 

красками.

Допускается

 

подписка

 

въ

 

разерочку:

   

при

 

подппск!

 

2

 

руб.,
къ

 

1

 

Марта

 

2

 

руб.,

    

къ

 

1

 

Іюля

 

1

 

руб.

   

и

 

къ

 

1

 

Сентября

1

 

руб.
Подписка

 

принимается

    

въ

 

главной

 

контор!

 

редакцш

 

жур-

нала:

  

„Иллюстрированный

 

Міръ",

 

въ

 

С. -Петербург!,

 

по

Литейпому

 

проспекту,

 

Щ

 

51,

 

графа

 

Шереметева.
Въ

 

Новочеркасск!

 

подписка

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

ма-

газинам —-П.

 

В.

 

Ананьевой

 

и

 

Ѳ.

 

П.

  

Прокофьева.
(Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

.AÎ;

 

20

 

„Д.

 

Е.

 

ІЗ."

 

за

 

текущій

 

годъ).
-



—

  

807

  

—

Открыта

 

подписка

 

на

19

 

годъ

изданія

If

годъ.

иллюстрированный

 

журналъ — для

 

семейнаго

 

чтенія — литера-

туры,

 

политики

 

и

 

современной

 

жизни,

  

со

 

многими

 

безплат-

ными

 

нриложеніями,

 

преміями

 

и

 

проч.

„Нива"

 

выходитъ

 

еженедельно,

    

и

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

52

 

нуме-

ра,

    

заключагощихъ

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

2,400

 

столбцовъ

 

разно-

образна™

 

текста,

    

2,000

    

превосходно

 

выполненныхъ

   

гра-

вюръ

 

и

  

12

  

нумеровъ

  

„Парижскихъ

 

модъ",

    

составляющихъ

полный

 

модный

 

журналъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

С.-Петербугѣ,

  

въ

 

конторѣ

 

редак-

ціи,

 

по

 

Невскому

 

проспекту,

 

№

 

6.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

  

„Нивы"

  

съ

 

правомъ

 

на

полученіе

 

всѣхъ

 

безнлатныхъ

 

премій

 

въ

 

теченіе

 

1888

 

года:

безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

4

 

р.,

  

съ

 

доставкою

 

5

 

руб.
50

 

к.;

    

безъ

 

доставки

 

въ

 

Москвѣ

  

чрезъ

 

отдѣлевіе

 

конторы

„Нивы"

 

у

 

Н.

 

Печковской

 

(Петровская

 

линія)

 

5

 

р.,

    

съ

 

до-

ставкою

 

въ

 

Москвѣ

   

и

 

другихъ

 

городахъ

 

и

 

мѣстечкахъ

 

им-

перии

 

6

 

р.

 

(*);

 

за

 

границу

 

8

 

р.

Для

 

гг.

 

служащнхъ,

    

какъ

 

въ

 

частныхъ,

    

такъ

 

и

 

въ

 

казен-

ныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

допускается

 

разсрочка

 

съ

 

ручатель-

ствомъ

 

гг.

 

казпачеевъ

 

и

 

управляющихъ.
Въ

 

наступающем!,

 

девятнадцатомъ

 

году

 

своего

 

существованія,

 

„Нива"
будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

нрограммѣ,

 

какъ

 

п

 

въ

 

иредъиду;ція

 

18

 

лѣтъ,

 

со-
храняя

 

характеръ

 

чисто-русскаго

 

журнала

 

для

 

семейнаго

 

чтенія

 

и

 

предлагая

своимъ

 

подписчикам!,

 

лишь

 

нанболѣе

 

интересное

 

н

 

полезное

 

чтеніе.

 

Неустанно
преслѣдул

 

разъ

 

намѣченную

 

цѣль

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

нашъ

 

журналъ

 

былъ
органомъ

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

обо

 

всемъ,

 

чтобы

 

это

 

былъ

 

полный

 

обзоръ

 

современной
жизни,

 

мы,

 

постояпно

 

н

 

всесторонне

 

улучшая

 

свое

 

цзданіе,

 

довели

 

его

 

до

 

той
высокой

 

степени

 

раснроетраненія

 

среди

 

читающей

 

публики,

 

которая

 

еще

 

никѣмъ

въ

 

Россіи

 

не

 

достигалась.

 

Громадное

 

число

 

нодшісчнковъ

 

„Нивы"

 

даетъ

 

намъ

полную

 

возможность,

 

не

 

возвышая

 

подписной

 

платы,

 

дѣлать

 

весьма

 

крупныл

 

ма-
теріальныя

 

золраты

 

па

 

постоянный

 

улучшенія

 

журнала

 

и

 

привлекать

 

къ

 

нему

всѣ

 

выдающіяся

 

литературныя

 

и

 

художественный

 

силы

„Нива"

 

даетъ

 

своимъ

 

читателямъ

   

полные

 

захватываю-Въ

 

теченіе

 

года

щаго

 

интереса

  

нсторическіе

 

романы

 

и

 

повѣстн

   

(преимуществе
•

 

;

 

и

   

U

 

и
русской

(*)

 

Въ

 

виду

 

значительно

 

увелпченнаго

 

формата

 

(противъ

 

нрошлыхъ

 

лѣтъ)

глапной

 

нреміи

 

1888

 

года,

 

а

 

также

 

вслѣдствіе

 

измѣнившнхся

 

почтоныхъ

 

пра-

вилъ,

 

просимъ

 

гг.

 

нногородныхъ

 

поднисчикоиъ

 

(кроиѣ

 

подписной

 

платы

 

—

 

6

 

р.)
высылать

 

60

 

к.

 

на

 

упаковку

 

и

 

пересылку

 

картины.



—

 

№%

 

—

исторіи),

 

разсказы,

 

очерки,

 

біографіи

 

при

 

нортретахъ

 

замѣчателыінхъ

 

лнцъ

 

и

общественныхъ

 

дѣятелей;

 

статьи

 

но

 

вопросамъ

 

искусства:

 

живописи,

 

скульпту-

ры

 

и

 

архитектуры;

 

-по

 

естество.шанію,

 

гигіенѣ

 

(учеиію

 

о

 

здоровьи),

 

географіи,
этнографіи,

 

археологіи,

 

нутешествіямъ,

 

техно

 

югш,

 

астрономіи,

 

иовѣйшнмъ

 

от-

крытіямъ

 

н

 

изобрѣтепіямъ;

 

еженедельное

 

обозрѣніе

 

политическпхъ

 

современных!,

событій,

 

разния

 

пзвѣстія,

 

смѣсь,

 

хозяйственные

 

сопѣты,

 

шахматныя,

 

математг-

ческія,

 

алгебраическія

 

и

 

другія

 

задачи,

 

загадки,

 

ребусы

 

и

 

прочее,

 

тиражи

 

вну-

тренныхъ

 

займовъ

 

и

 

частный

 

объявленія.
Для

 

помѣщенія

 

въ

 

„Нииѣ"

 

1888

 

года,

 

намъ

 

удалось,

 

между

 

нрочимь,

 

нрі-
обрѣсти

 

новое

 

произведете

 

нашего

 

маститаго

 

писателя —Ивана

 

Александровича
Гончарова

 

(автора

 

ромаиовъ:

 

„Обрывъ",

 

„Обломовъ"

 

и

 

друг.),

 

которое

 

начнется

печатанісмъ

 

съ

 

нервнхъ

 

нумеровч.

 

„Пиіш"

 

въ

 

будущр.мъ

 

году.

 

Затѣиъ,

 

въ

 

порт-

фелѣ

 

редакнін

 

нмѣюгся

 

уже

 

нцжсслѣдуіощія

 

нроизведенія

 

нашнхъ

 

лучшихъ

 

ео-

временныхъ

 

писателей:
1)

  

Д.

 

В.

 

Аверкіова:

 

„Вѣчу

 

не

 

быть",

 

историческая

 

повѣсть,

 

въ

 

3

 

част.,

изъ

 

жизни

 

древняго

 

Новгорода,

 

временъ

 

Мароы

 

Посадницы.
2)

  

П.

 

Н.

 

Иолеваго:

 

„Братья

 

соперники",

 

нсторнческій

 

роианъ

 

изъ

 

эпохи

нравленія

 

царевны

 

Софіп.
3)

  

Графа

 

Е.

 

А.

 

Саліаса:

 

„Бригадирская

 

внучка",

 

исторически

 

романъ

временъ

 

Екатерины

 

П.
4)

  

Н.

 

Д.

 

Ахшарумова:

 

„Невѣрный. слуга",

 

повѣсть.

5)

  

H.

 

Станицкаго

 

(автора

 

знамсіштаго

 

романа:

 

„Четыре

 

страны

 

свт.та"):
„Исторія

 

одного

 

таланта".
G)

 

Н.

 

Северина:

 

„Познакомились",

 

драматическая. сцена

 

для

 

домашняго

спектакля.

7)

  

П.

 

П.

 

Вейнберга:

 

„Ваенлекъ",

 

поэма.

8)

  

Н.

 

К.

 

Лебедева

 

(Морскаго):

 

„.'Іилочка",

 

новѣсть.

9)

  

К.

 

A.

 

Воро.ідина:

 

„Поп .ілся

 

неп.іначац.",

 

изъ

 

Ііавказскихъ

 

военоминанііі.
10)

  

Максима

 

Пѣлшіскаго

 

(I.

 

I.

 

Ясинскаго):

 

„Амерпканцы",

 

разсказъ.

11)

  

К.

 

В.

 

Тхоржепскаго:

 

„Рекогносцировка",

 

рнзе.казъ.

Сверхъ

 

того,

 

въ

 

1888

 

году

 

будуп.

 

помі.щены

 

новым

 

нрои.іпеденія:

 

Л.

 

ІГ.
Нолонскаго,

 

Be.

 

Крестовскаго,

 

Немировича-Данченко,

 

П.

 

П.

 

Каразина,

 

А.

 

Л.
Максимова,

 

В.

 

П.

 

Желнховской

 

и

 

многнхъ

 

другихъ.

Въ

 

научномъ

 

отд'Ьл'Ь

 

но

 

прежнему

 

будутъ

 

принимать

 

участіе

 

лучшія

 

ли-

тературныя

 

силы,

 

а

 

рисунки

 

и

 

гравюры

 

будутъ

 

выполняться

 

лишь

 

наиболее

 

та-

лантливыми

 

художниками

 

и

 

граверами.

Кромѣ

 

разныхъ

 

безпіапіыхъ

 

художеетвелныхъ

 

нрнложенін,

 

выдаваемых!,

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

въ

 

теченіе

 

года

 

и

 

„СТѢНПАГО

 

КА'.ТВЫДАРЯ"

 

на

1888

 

годъ,

 

печатаннаго

 

двумя

 

красками,

 

при

 

жтрналѣ

 

„Нива"

 

выдается

 

особое
безплатное

 

ежемѣсячное

 

прилоліеніе:

 

,, ПАРІТЖСІШГ

 

МОДЫ"

 

— m,

 

немъ

 

до

 

500
модпыхъ

 

гравюръ

 

въ

 

годъ

 

и

 

кромі;

 

того,

 

въ

 

особомъ

 

прнложенін

 

до

 

350

 

рнсун-

ковъ

 

рукодѣлыіыхъ

 

работъ,

 

до

 

400

 

чертежей

 

кыкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величи-

ну,

 

рисунки

 

для

 

вынплнванія

 

(ажурпыхъ

 

работъ)

 

и

 

прочее;

 

словомч.

 

—!

 

полный

журналъ

 

модъ

 

и

 

рукодѣлій.

Что

 

же

 

касается

 

обычной

 

'безп.імтшш

 

премін

 

„Пипы"

 

1888

 

года,

 

то

 

она,

надѣемся,

 

превзойдетъ

 

самыя

 

смѣлыя

 

ожидапія

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

вполнѣ

 

удов-

летворить

 

желаніго

 

напшхъ

 

подшісчиковъ

 

—

 

имѣть

 

въ

 

премію

 

иейзажъ.

 

Картина
нанпсана

 

нзвѣстпыиъ

 

художнпкомъ-пейзажистомъ

 

нрофессоромъ

 

Императорской
академіц

 

художествъ,

 

Юліемъ

 

Клеверомъ

 

и

 

ішѣетъ

 

назвапіе:

вечер d

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Петербурга
Вочерпіе

 

эффекты

 

сѣвернаго

 

неба

 

несравненно

 

богаче

 

и

 

разнообразнѣе

чѣмъ

 

на

 

югѣ,

 

гдѣ

 

иочь

 

наступаешь

 

ночін

 

непосредствецно

 

по

 

заходѣ

 

солнца

 

и

сумерокъ

 

не

 

бываетъ

 

вовсе;

 

на

 

сѣверѣ

 

же

 

ежедневно

 

можно

 

любоваться

 

самыми

причудливыми

 

переливами

 

эфирно-лрозрачныхъ,

 

лазурныхъ,

 

зеденоваіыхъ,

 

золо-



—

 

809

 

—

тисто-желтыхъ,

 

алыхъ

 

и

 

дымчатнхъ

 

тоновъ

 

на

 

закатѣ,

 

и

 

вотъ

 

эту-то

 

трудно

уловимую

 

гамму

 

красбкъ

 

и

 

свѣтовыхъ

 

эффектбвъ

 

воспроизвел!,

 

г.

 

Клеверь

 

въ

своей

 

картпнѣ.

 

Высоко-художественная

 

картина

 

эта

 

отпечатана

 

масляными

красками

 

въ

 

27

 

тоновъ,

 

и

 

представляетъ

 

знмпій

 

пейзажъ,

 

освѣщрнный

 

лучами

заходящаго

 

солнца

 

на

 

морскомъ

 

берегу.

 

ІІаліпо

 

ндетт.

 

и

 

иропадаетъ

 

вдали

 

ле-

дяная

 

равнина

 

взморья;

 

на

 

чертѣ

 

горизонта

 

раскаленный

 

днскъ

 

солнца,

 

отра-

жающійся

 

въ

 

полыньѣ,

 

на

 

краяхъ

 

которой

 

нѣсколько

 

рыбаковъ

 

хлопочутъ

 

у

 

ло-

докъ;

 

справа

 

живописно

 

ютится

 

рыбацкая

 

деревушка,

 

за

 

нею

 

высится

 

вѣковой

сосновый

 

лѣсъ —все

 

это,

 

освѣщенное

 

красноватымъ

 

свѣтомъ

 

вечерней

 

зари,

 

про-

изводить

 

на

 

зрителя

 

глубокое

 

впечатлѣніе.

Такая

 

картина,

 

какъ

 

по

 

высокой

 

художественности

 

выполненія,

 

такъ

 

и

по

 

своей

 

громадной

 

величин-!;

 

(14 :| ,

 

і

 

вершкопъ

 

вышины

 

и

 

полтора

 

аршина

 

шири-

ны),

 

превосходить

 

все,

 

что

 

когда

 

либо

 

было

 

даваемо

 

„Нивою"

 

въ

 

видѣ

 

безплат-
ной

 

предіи.

 

(Цт.на

 

картины

 

въ

 

отдельной

 

продажѣ

 

10

 

р.).
Мы

 

выставили

 

картину

 

въ

 

кннжннхъ

 

магазинахъ

 

всѣхъ

 

большихъ

 

горо-

донъ

 

Россіи,

 

гдѣ

 

л;елающіе

 

и

 

могутъ

 

убѣдиться

 

въ

 

справедливости

 

сказаниаго

нами

 

о

 

ней.
При

 

весьма

 

многихъ

 

газегахъ

 

мы

 

разсылаемъ

 

особое

 

иллюстрированное

объявленіе

 

о

 

подпнскѣ

 

на

 

„Нпву"

 

1888

 

года,

 

которое

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

образ-
цы

 

грав:еръ

 

и

 

рисунковъ

 

(изъ

 

разныхъ

 

отдѣловъ

 

нашего

 

журнала),

 

помѣщен-

ныхь

 

въ

 

„Пнвѣ"

 

1887

 

года.

 

Эти

 

образцы

 

могутъ

 

дать

 

приблизительное

 

нонятіе
лнцамъ,

 

не

 

видѣвпшмъ

 

еще

 

нашего

 

журнала,

 

о

 

высоко

 

худоліественномъ

 

испол-

ненін

 

рнсупковъ.

 

Каждый,

 

почему

 

либо

 

не

 

нолучившій

 

этого

 

объявленія,

 

благо-
волить

 

требовать

 

его

 

изъ

 

конторы

 

„Нивы"

 

и

 

оно

 

тотчась

 

же

 

будетъ

 

выслано

безплатно.
ІІіелающнхъ

 

подписаться

 

на

 

будущій

 

188S

 

годъ

 

просятъ

 

заблаговременно
присылать

 

свои

 

требованія,

 

такъ

 

какъ,

 

при

 

громадномъ

 

чпслѣ

 

подписчиковъ,

нриготовленіе

 

печагныхъ

 

адресовъ

 

требуетъ

 

много

 

времени.

Всѣ

 

требованія

 

просимъ

 

адресовать

 

въ

 

главную

 

контору

 

редакціи

 

„НИ-
ВА",

 

А.

 

Ф.

 

Марксу,

 

въ

 

С-

 

'етербургѣ,

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

№

 

6.
Издатель

 

„Нивы"

 

А.

 

Ф.

 

Марксъ.

Объ

 

нзданіи

 

журнала

„ВѢРА

 

И

 

РАЗУМЪ
въ

 

1888

 

году.

Издаиіе

 

богословско-философскаго

 

журнала

 

»Вѣра

 

и

Разумъ"

 

будетъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1888

 

г.

 

по

 

прежней

 

про-

граммѣ.

 

Журналъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

3

отдѣловъ:

 

1)

 

церковнаго,

 

2)

 

философскаго

 

и

 

3)

 

листка

 

для

Харьковской

 

епархш,

 

и

 

оудетъ

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ,

 

по

 

восьми

 

и

 

болѣе

 

листовъ

 

въ

 

каждомъ

 

нумерѣ.

Пѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

10

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускается.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

редакціи

 

ліур-

пала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

при

 

Харьковской

 

Духовной

 

Семи-

наріи,

 

въ

 

свѣчной

 

лавкѣ

 

при

 

Шкровскомъ

 

мопастырѣ,

 

въ

конторѣ

 

тииографіи

 

окружпаго

 

гатаба.

  

Нѣмецкая

 

ул.,

  

д.

 

Jtë



—

  

810

 

--

26

 

и

 

въ

 

кннжныхъ

 

магазинахъ

 

—

 

В.

 

и

 

А.

 

Бирюковыхъ

 

и

Д.

 

Н.

 

Полуехтова

 

на

 

Московской

 

улицѣ;

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

кпижномъ

 

магазинѣ

 

Андрея

 

Николаевича

 

Ѳерапонтова;

 

въ

С.-Петербургѣ:

 

въ

 

книяшомъ

 

магазинѣ

 

г.

 

Тузова.

 

Садовая,
д.

 

№

 

16.

Въ

 

редакціи

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ'

 

можно

 

полу-

чать

 

полные

 

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

за

 

прошлые

 

—

 

1884,

1885,

 

1886

 

и

 

1887

 

годы,

 

по

 

прежней

 

цѣнѣ,

 

т.

 

е.

 

по

10

 

р.

 

за

 

каждый

 

годъ,

 

и

 

„Харьк.

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

за

 

1883

годъ,

 

по

 

уменьшенной

 

цѣпѣ,

 

именпо:

 

по

 

5

 

(вмѣсто

 

7)

 

руб.
за

 

экземнл.

 

съ

 

перес.

■

При

 

семь

 

нумерѣ

 

разсылаются

 

объяв.генія:

    

1)

 

отъ

 

Ростов-

скаго

 

(на

 

Дону)

 

завода

 

Попова,

 

2)

 

о

 

мѣстныхъ

 

издангяхъ

 

на

1888

 

юдъ:

 

„Донская

 

Рѣчъ"

  

и

 

„Донъ"

    

и

 

3)

 

на

 

особомъ

 

по-

лу.тстѣ

 

—

 

объ

 

издангяхъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

1888

 

годъ:

   

„Воскр.

День",

  

„Руководство

 

для

 

пастырей

 

церкви 11

  

и

 

др.

Содѳржаніе

 

оффиціальиаго

 

отдѣла.

Высочайшія

 

повелѣнія.— Опредѣленія

 

Св.

 

Сѵнода.

 

—

 

Распоряженія

 

и

 

пзвѣ-

стія

 

енархіальнаго

 

начальства. — Отъ

 

Оовѣта

 

Донскаго

 

Акеайско-Богородичнаю
Братства.

 

—

 

Отъ

 

Донскаго

 

еяархіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣдннхъ

 

духовнаго

зваыя. — Объявлеиія.
Содержаніѳ

 

нѳоффиціальнаго

 

отдѣла.

О

 

расшнреніи

 

программы

 

„Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомосгей". — Прн-
бытіе

 

Преосвященнаго

 

Августина,

 

Епископа

 

Аксайскаго,

 

въ

 

г.

 

Новочеркасска
—Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

войска

 

Донскаго. — Некрологъ. —

 

Отъ

 

редакціи

 

„Донск-
Епарх.

 

Вѣд.". — Объявленіл.

Въ

 

осооомъ

 

при.тожешн:

 

Записки

 

по

 

обличительному

 

оогословію

 

(л.

 

11).
;

Редакторъ,

 

преподаватель

 

семипаріи

 

Андрей

 

Кирилловъ.

Печатать

 

дозволяется:

    

цензоръ,

   

протоіерей

 

В.

 

Золотаревъ.

Новочеркасску

 

Ноября

  

15

 

дня,

  

1887

 

года.

Печатало

 

ѵъ

 

типографіп

 

H.

 

И.

 

Рѣдичкина.

 

Ноября

 

15

 

дня,

 

1887

 

года.



—
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—

пителя.

 

Кромѣ

 

того,

 

опо

 

представляетъ

 

Бога

 

непрерывно

 

и

разнообразно

 

промышлнющпмъ

 

о

 

людяхъ

 

(откровенія,

 

зано-

вѣди

 

и

 

т.

 

п.)

 

въ

 

теченіе

 

длиннаго

 

ряда

 

вѣкоиъ

 

и

 

въ

 

коп-

цѣ

 

концевъ

 

совершающимъ

 

спасеніе

 

ихъ.

 

Накопецъ,

 

само

слово

 

Божіе

 

и

 

прямо

 

не

 

учило

 

бы

 

о

 

человѣкѣ.

 

какъ

 

суще-

ствѣ

 

разумно-свободпомъ,

 

стремящемся

 

къ

 

счастію.

 

блажен-

ству.

 

Все

 

это,

 

конечно,

 

било

 

бы

 

невозможным^

 

если

 

бы

человѣкъ

 

чрезъ

 

грѣхъ

 

сдѣлался

 

тѣмъ

 

же.

 

чѣмъ

 

сдѣлался

діаволъ.

 

Далѣе,

 

лютеранское

 

учепіе

 

о

 

паденіи

 

человѣка

оказывается

 

выдуманнымъ

 

безъ

 

всякой

 

надобности:

 

рефор-

маторамъ

 

достаточно

 

было

 

бы

 

устранить

 

крайности

 

латип-

ства

 

и

 

твердо

 

стать

 

на

 

почву

 

слова

 

Божія

 

и

 

учепія

 

цер-

кви.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

высказавъ

 

его,

 

Лготеръ

 

очутилсм

 

въ

.іатрудпительномъ

 

положепіи:

 

изъ

 

этого

 

его

 

ученія

 

съ

 

логи-

ческою

 

необходимостью

 

возникали

 

вопросы,

 

па

 

которые

 

опъ

не

 

могь

 

дать

 

отвѣта.

 

Именно:

 

если

 

человѣкъ

 

до

 

своего

 

на-

дета

 

былъ

 

святъ

 

и

 

совершепъ

 

но

 

самой

 

своей

 

природѣ,

 

то

какъ

 

понять

 

возможность

 

его

 

паденія,

 

а

 

главное,

 

какъ

 

по-

пять

 

то,

 

что,

 

несмотря

 

паевое

 

совершенство,

 

онъ

 

не

 

толь-

ко

 

палъ,

 

но

 

и

 

извратилъ

 

всю

 

свою

 

природу,

 

такъ

 

что

 

она

сдѣлалась

 

пегодною

 

ни

 

къ

 

чему

 

доброму?

 

Далѣе,

 

если

 

со-

вершенная

 

человѣческая

 

природа,

 

находящаяся

 

всегда

 

въ

зависимости

 

отъ

 

Бога,

 

могла,

 

благодаря

 

грѣху.

 

мгповенно

и

 

при

 

томъ

 

такъ

 

сильно

 

измениться,

 

то

 

пе

 

произошло

 

ли

все

 

это

 

при

 

участіи

 

самаго

  

іворца,

 

т.

 

е.

 

не

 

было

 

ли

 

какъ

У

                                                                                                                

Y

                                                                        

Y,первобытное

 

совершенство

 

человѣка,

 

такъ

 

п

 

изыѣпеше

 

его

въ

 

состояніе

 

совершенно

 

противополояшо е

 

—

 

дѣломъ

 

'од пой

воли

 

Божіей

 

или

 

безусловпаго

 

Божествепнаго

 

предопредѣ-

лепія?

 

Наконецъ,

 

если

 

бы

 

падшій

 

человѣкъ

 

дѣйствительпо

настолько

 

повредилъ

 

всѣ

 

силы

 

своей

 

природы

 

(умъ,

 

волю,

чувство),

 

что

 

онѣ

 

оказались

 

негодными

 

къ

 

своимъ

 

есте-

ствепиымъ

 

отправлспіямъ,

 

то

 

какъ

 

ьозмояшо

 

было

 

бы

 

тогда

его

 

искуиленіе

 

или

 

спасепіе?



—

 

цт

 

—

Р.прочемъ,

 

лютерапскіе

 

богословы

 

XVI

 

вѣка

 

отчасти

сами

 

же

 

замѣтилц

 

тѣ

 

крайности,

 

въ

 

которыя

 

опи

 

попали,

благодаря

 

своему

 

ученію

 

о

 

прародительскомъ

 

грѣхѣ,

 

и

 

по-

тому

 

постарались

 

ихъ

 

сгладить

 

или

 

уничтожить.

 

Такъ,

 

ес-

тественно

 

возникшее

 

па

 

ряду

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

падепіи

 

ученіе

о

 

безусловпомъ

 

предопредѣленіи

 

было

 

скоро

 

отвергнуто

 

ими

п

 

сохранилось

 

у

 

однихъ

 

только

 

кадьвипистовъ.

 

Такъ,

 

да

лѣе,

 

мысль

 

о

 

грѣховной

 

порчѣ

 

человѣческой

 

природы

 

въ

самомъ

 

ея

 

кориѣ

 

пли

 

суіцествѣ,

 

была

 

совершенно

 

отвергну

та

 

ими

 

и

 

замѣнена

 

ученіемъ,

 

что

 

первородный

 

грѣхъ,

 

хотя

п

 

состоптъ

 

въ

 

лишеніи

 

своего

 

рода

 

совершенствъ.

 

съ

 

каки-

ми

 

созданы

 

были

 

какъ

 

низшія.

 

такъ

 

и

 

особенно

 

высшія

способности

 

человѣка,

 

но

 

не

 

есть

 

совершенное

 

или

 

оконча-

тельное

 

лишспіе

 

ихъ;

 

онъ

 

есть

 

только

 

утрата

 

того

 

свѣта,

которымъ

 

одарепъ

 

былъ

 

умъ

 

первобытнаго

 

человѣка,

 

отвра-

щеніе

 

воли

 

отъ

 

Бога

 

и

 

ея

 

безсиліе.

 

а

 

также

 

иолнѣйшее

отвращепіе

 

сердца

 

отъ

 

высшаго

 

блага.

 

Наконецъ,

 

предпо-

ложеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

свободы

 

въ

 

смыслѣ

 

стремленія

 

къ

 

до-

бру

 

и

 

дѣланію

 

его

 

въ

 

падшемъ

 

человѣкѣ

 

нѣтъ,

 

было

 

болѣе

или

 

мепѣе

 

умѣрено

 

и

 

смягчено

 

призпапіемъ

 

за

 

волею

 

чело-

вѣка

 

возможности

 

и

 

силы

 

совершать

 

дѣла

 

праведности,

 

ес-

ли

 

не

 

духовной,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

гражданской

 

или

 

лш-

те некой.

Не

 

болѣе

 

состоятельно

 

и

 

ученіе

 

лютеранъ

 

объ

 

оправ-

даніи

 

человѣка

 

одною

 

вѣрою,

 

безъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ.

 

ученіе.

составляющее

 

собою

 

основной

 

и

 

исходный

 

пунктъ

 

лютеран-

ской

 

догматики

 

(равно

 

какъ

 

и

 

реформатской)

 

( 69).

('")

 

Достойно

 

вшгманія,

 

что

 

на

 

ученіе

 

объ

 

оправданін

 

человѣка

 

вѣрою,

какъ

 

на

 

главиын

 

припципъ

 

или

 

основной

 

п

 

исходный

 

нунктъ

 

лютеранства,

 

лю-

теранскіе

 

богословы

 

обратили

 

свое

 

вниманіе

 

лишь

 

въ

 

наше

 

столѣтіе

 

н

 

дали

 

ему

назнаніе

 

матеріа

 

линию

 

щшнципа

 

лютеранства;

 

раньше

 

же

 

этого

 

времени

 

са-

ми

 

лютеране

 

думали,

 

что

 

такпмъ

 

пунктом ь

 

было

 

у

 

нихъ

 

ученіе

 

о

 

св.

 

писаны,

как;,

 

единственном!

 

мешочники,

 

и

 

правили,

 

вѣры.

 

А

 

между

 

тЬмъ

 

на

 

ученіе

 

объ
оправданіи

 

вѣрою,

 

какъ

 

на

 

главный,

 

основной

 

нункгъ

 

лютеранской

 

догматики,

указыва.гь

 

еще

 

Дютеръ,

 

когда

 

въ

 

своей,

 

такъ

 

называемой,

 

застольной

 

рѣчи

 

ска-

залъ:

   

„если

 

надеть

 

наше

 

ученіе

 

объ

 

оиравданіи,

 

то

 

пропало

 

все

 

дѣло

 

реформа-



Прежде

 

всего

 

пельзл

 

не

 

указать

 

здѣсь

 

па

 

то.

 

что

 

это

учепіе

 

является

 

загадочиымъ

 

какъ

 

само

 

но

 

себѣ.

 

такъ

 

осо-

бенно

 

въ

 

виду

 

заявленія,

 

сдѣланпаго

 

лютерапами

 

(Мелапх-

тономъ)

 

католикамъ

 

еще

 

на

 

аугсбургскомъ

 

сеймѣ,

 

что

 

доб-

рыхъ

 

дѣлъ

 

они

 

не

 

отвергают*

 

и

 

того

 

обстоятельства,

 

что

самъ

 

Лютеръ

 

писалъ

 

даже

 

цѣлые

 

трактаты

 

о

 

значепіи

 

доб-

рыхъ

 

дѣлъ.

 

Вѣдь

 

къ

 

вѣрѣ

 

человѣкъ,

 

по

 

словамъ

 

Лютера,

пе

 

способенъ

 

самъ

 

по

 

себѣ;

 

если

 

же

 

она

 

у

 

него

 

есть,

 

то

она

 

есть

 

дѣло

 

благодати,

 

т.

 

е.

 

даръ

 

Божій.

 

Какъ

 

же

 

онъ

можетъ

 

заслужить

 

свое

 

спасеніе

 

и

 

спастись

 

тѣмъ,

 

что

 

пе

есть

 

его

 

дѣло

 

и

 

что,

 

между

 

прочимъ,

 

взятое

 

само

 

по

 

себѣ,

явно

 

запечатлѣно

 

ничтожеством*

 

и

 

безсиліемъ?

Чтобы

 

уяснить

 

себѣ

 

это

 

загадочное

 

ученіе

 

лютерапъ

 

и

вѣрпо

 

намѣтить

 

его

 

существенные

 

педостатки,

 

сопоставим*

erd

 

съ

 

православпымъ

 

учепіемъ.

 

Сдѣлать

 

это

 

не

 

безпо.іез-

по,

 

между

 

прочимъ.

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

есть

 

люди,

 

кото-

рые

 

ученіе

 

объ

 

оправдапіи

 

вѣрою

 

осмѣливаются

 

проповѣ-

дынать

 

у

 

насъ.

 

православныхъ,

 

и

 

выдавать

 

его

 

за

 

новое,

совершенно

 

будто

 

бы

 

не

 

извѣстное

 

намъ

 

учепіе

 

an.

 

Павла

(лорд*

 

Редстокъ).

По

 

православному

 

ученію,

 

человѣкъ.

 

извратившій

 

чрезъ

грѣхонаденіе

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

и

 

способности,

 

полученный

имъ

 

отъ

 

Бога

 

совершенными,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

всякихъ

 

недостат-

ков*,

 

и

 

потому

 

сдѣлавшійся

 

не

 

способнымъ

 

самостоятельно

устроит*

 

свое

 

спасеніе,

 

оказался

 

способнымъ

 

нринять

 

его,

воспользоваться

 

имъ,

 

коль

 

скоро

 

оно

 

будетъ

 

ему

 

подапо.

Спасеніе

 

это

 

Богъ,

 

по

 

своему

 

безконечному

 

милосердно,

 

н

ііредлагаетъ

 

людямъ.

 

Имепно,

 

прнмиривъ

 

съ

 

Собою

 

міръ

чрезъ

 

искунительпыя

 

заслуги

 

Своего

 

единороднаго

 

Сына,

Бог*

 

пачинаетъ

 

дѣло

 

спасенія

 

падшаго

 

человѣка

 

тѣмъ,

  

что

цін".

 

.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

весьма

 

ясно

 

указывали

 

на

 

него

 

и

 

„пщалькальдепеьіе.
члены"

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ:

 

„то

 

самое

 

существенное,

 

что

 

мы

 

одно.о

 

вѣрои

оправдываемся".



—

 

m

 

—

дарует*

 

ему

 

евапгеліе

 

или

 

слово

 

о

 

снасеиіи,

 

которое

 

есть

собственно

 

первое

 

орудіе

 

спасающей

 

благодати.

 

Достигая

до

 

слуха

 

людскаго

 

чрезъ

 

какое

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

посредство,

и

 

представляя

 

сознанію

 

и

 

чувству

 

естествен

 

наго

 

человѣка,

съ

 

одной

 

стороны,

 

божественное

 

лице

 

Христа,

 

какъ

 

обра-

зецъ

 

истин

 

наго

 

добра

 

и

 

Его

 

великое

 

дѣло

 

примирепія

 

лю-

дей

 

съ

 

Богомъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

 

зло,

 

какъ

 

его

 

создало

 

въ

 

се-

бѣ

 

человѣчество,

 

оно.

 

будучи

 

силою

 

Вожіею

 

во

 

спасеніе

 

вся-

комц

 

вѣрцющемц

 

(Рим.

 

I,

 

16),

 

производитъ

 

въ

 

немъ,

 

при

ею

 

собственном},

 

соіласіи

 

и

 

содѣйствіи,

 

покаяніе

 

и

 

вѣру

или

 

однимъ

 

словомъ

 

покаянную

 

вѣру.

 

Эта

 

покаянная

 

вѣра.

по

 

которой

 

человѣкъ

 

удостоиваеісл

 

оиравдапія

 

и

 

освященія.

т.

 

е.

 

таинствъ

 

—

 

крещенія

 

и

 

мѵропомазанія,

 

понимается

православною

 

церковію

 

какъ

 

пѣчто

 

сложное,

 

постеиепно,

 

а

пе

 

вдруг*

 

возникающее;

 

именно,

 

въ

 

составъ

 

понятія

 

о

 

пей

входлтъ,

 

какъ

 

ея

 

сосіавныя

 

части:

 

а)

 

вѣра,

 

какъ

 

личное

дотьріе

 

ко

 

всѣмъ

 

словам*

 

и

 

дѣ.іамъ

 

Спасителя

 

какъ

 

прав-

дивымъ,

 

искреннимъ,

 

непреложным*

 

(вѣра

 

историческая);

б)

 

надещда

 

па

 

силу

 

Его

 

креетныхъ

 

заслугь

 

и

 

на

 

всѣ

 

Его

обѣтованія

 

и

 

въ

 

частности

 

на

 

обѣтовапіе

 

Нмъ

 

Святаго

 

Ду-

ха

 

Своимъ

 

послѣдователямъ

 

и

 

на

 

торжество,

 

съ

 

Его

 

помо-

щію,

 

добра

 

над*

 

злом*

 

во

 

времени

 

и

 

въ

 

вѣчности,

 

и

 

в)

 

лю-

бовь

 

или

 

всецѣлая

 

личная

 

преданность

 

человѣка

 

лицу

 

Спа-

сителя

 

міра

 

и

 

Его

 

дѣлу

 

въ

 

своихъ

 

мыслях*,

 

чувствовані-

яхъ

 

и

 

дѣлахъ.

 

Такъ

 

попимаемая

 

вѣра,

 

очевидно,

 

становит-

ся

 

въ

 

человѣкѣ,

 

имѣющемъ

 

ее,

 

живою

 

силою,

 

обязательно

требующею

 

свойствен

 

наго

 

себѣ

 

проявленія

 

во

 

внѣ

 

или

 

въ

добрыхъ

 

дѣлахъ.

 

Стало

 

быть,

 

по

 

православному

 

ученію,

 

ис-

тинная

 

христианская

 

спасающая

 

вѣра

 

не

 

мыслима

 

безъ

 

доб-

рыхъ

 

дѣлъ.

 

равно

 

какъ

 

и

 

наоборотъ — истинныя

 

христіап-

скія

 

дѣла

 

невозможны

 

безъ

 

вѣры.

 

Соответственно

 

этой

 

вѣ-

рѣ

 

и

 

перазлучпо

 

связапнымъ

 

съ

 

пею

 

добрымъ

 

дѣ.тамъ,

 

про-

являемым*

 

христіаниномъ

 

в*

 

теченіе

 

всей

 

его

 

жизни,

    

онь
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и

 

будетъ

 

пѣкогда

 

судимъ

  

въ

 

нослѣдній

 

день

 

міра

    

и

 

полу4'

чип.

 

должное

 

воздаяніе, — однимъ

 

словомъ —спасется.

Не

 

таково

 

по

 

существу

 

лютеранское

 

ученіе

 

объ

 

онрав-

даніи

 

человѣка

 

одною

 

вѣрого,

 

хотя

 

и

 

имѣетъ

 

съ

 

пимъ

нѣкоторое

 

видимое

 

сходство.

 

Сѵмволическія

 

книги

 

лютеранъ,

говоря

 

о

 

ней

 

какъ

 

о

 

дѣлѣ

 

благодати

 

или

 

дарѣ

 

Божіемъ.

 

u

указывая

 

па

 

три

 

причины

 

оправдаиія

 

человѣка:

 

слово

 

Бо-

жіе,

 

Духа

 

Святаго

 

п

 

свободу

 

человѣка,

 

соглашающуюся

 

съ

словомъ

 

Божіимъ

 

и

 

не

 

противящуюся

 

ему.

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

признаготъ

 

человѣка

 

положительно

 

песнособнымъ

 

къ

 

содѣп-

ствію

 

божественной

 

благодати,

 

призывающей

 

его

 

ко

 

снасе-

нію.

 

Самъ

 

Богъ.

 

ужасая

 

и

 

вмѣстѣ

 

утѣшая

 

грѣшника

 

сло-

вомъ

 

Своимъ,

 

оправдываетъ

 

его,

 

т.

 

е.

 

объявляет*

 

оправдан-

нымъ,

 

по

 

безъ

 

всякаго

 

съ

 

его

 

стороны

 

участія.

 

Лишь

 

послѣ

этого

 

человѣкъ

 

иринимаетъ

 

участіе,

 

становится

 

содействую-

щим*

 

Богу

 

въ

 

своемъ

 

дальпѣпшемъ

 

онравдапіи,

 

производи-

мымъ

 

Духомт.

 

Святымъ

 

( |U ).

 

И

 

хотя

 

всякій

 

хрпстіанмпъ,

возрожденный

 

Духомъ

 

Святымъ.

 

содѣйствуя

 

Богу

 

въ

 

дѣ.іѣ

своего

 

онравдапія,

 

облзапъ

 

творить

 

добрыя

 

дѣла

 

изъ

 

чув-

ства

 

благодарности

 

и

 

ради

 

новнновепія

 

Богу,

 

тѣмъ

 

не

 

ме-

пѣе

 

эти

 

дѣ.іа

 

его

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

зпаченія

 

для

 

по.іу-

ченія

 

имъ

 

вѣчпаго

 

снасеніл;

 

н

 

когда

 

идетъ

 

рѣчь

 

объ

 

этомъ

ноелѣдпемъ

 

спасепіи,

 

то

 

о

 

добрыхъ

 

дѣлахъ

 

человѣка

 

не

слѣдуетъ

 

и

 

упоминать,

 

потому

 

что

 

опѣ

 

не

 

суть

 

средства

к*

 

спасенію

 

и

 

христіанипъ

 

ne

 

должеиъ

 

дѣлать

 

ихъ

 

съ

 

цѣ-

лію

 

получить

 

награду

 

въ

 

вѣчпой

 

жизни;

 

вѣчпая

 

блаженная

жизнь

 

пріобрѣтается

 

одною

 

вѣрою.— Таково

 

ученіе

 

сѵмио.ш-

ческихъ

 

кпигъ

 

лютеранства

 

объ

 

оправдаиіи

 

человѣка

 

вѣрою.

очевидно

 

исполнен пое

   

мпогнхъ

 

промаховъ

    

и

 

противорѣчій

---------------- ,-------------------------

( 70 )

 

Въ

 

чемъ

 

и

 

какъ

 

проявляется

 

это

 

содѣйствіе

 

человѣка

 

божественной
благодати

 

въ

 

дѣлѣ

 

его

 

снасенія,

 

сѵмколнческія

 

книги

 

лютеранъ

 

не

 

говорить.

 

И
не

 

мудрено.

 

Очень

 

трудно

 

сказать

 

объ

 

этомъ

 

что

 

нпбудь

 

опредѣленное,

 

n

 

эбен-
но

 

нослѣ

 

того,

 

какъ

 

уже

 

сказано

 

въ

 

нпхъ,

 

что

 

благодать,

 

производнщая

 

въ

 

че-

ловѣкѣ

 

вѣру,

 

производит!,

 

въ

 

немъ

 

и

 

добрыя

 

дѣла,

 

во

 

свидѣтельство

 

его

 

віры.
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(человѣкъ

 

не

 

способен*

 

ни

 

къ

 

чему

 

доброму

 

и

 

содѣйствуетъ

Богу

 

въ

 

дѣлѣ

 

своего

 

спасенія;

 

обязапь,

 

какъ

 

хрнстіа-

нннъ,

 

творить

 

добрыя

 

дѣла

 

и

 

онѣ

 

не

 

имѣют*

 

для

 

него

 

ни-

какого

 

значенія

 

и

 

т.

 

п.).

 

Впрочем*,

 

существование

 

въ

 

пемъ

различныхъ

 

недостатковъ

 

явленіе

 

вполнѣ

 

естественное.

Какъ

 

извѣстно,

 

лютеранское

 

ученіе

 

объ

 

оправданіи

 

вѣрою,

возникло

 

какъ

 

реакція

 

противъ

 

католическаго

 

учепія

 

объ

оиравдаиіи

 

человѣка

 

главным*

 

образом*

 

его

 

дѣлами,

 

па

 

ко-

торыя

 

католики

 

смотрѣли

 

чисто

 

впѣшппмъ

 

образом*,

 

т.

 

е.

не

 

требовали

 

для

 

проявленія

 

ихъ,

 

какъ

 

необходіщаго

 

усло-

вія,

 

добраго

 

внутренняго

 

настроепія.

 

Возставая

 

противъ

этой

 

крайности

 

и

 

впадая

 

въ

 

другую,

 

противоположную,

 

ос-

нователь

 

лютеранства,

 

говоря,

 

что

 

человѣкъ

 

оправдывается

вѣрою,

 

хотѣлъ

 

собственно

 

выразить

 

ту

 

мысль,

 

что

 

ничто

внѣшнее

 

н

 

никакое

 

внѣшнее

 

посредство

 

пе

 

имѣетъ

 

значе-

нія

 

въ

 

дѣлѣ

 

сиасепія,

 

что

 

все

 

тутъ

 

опредѣляется

 

внутрен-

нпмъ,

 

пепосрсдствепнымъ

 

отношепіемъ

 

человѣка

 

къ

 

спаса-

ющей

 

благодати.

 

Вѣрующій

 

посредствомъ

 

своей

 

вѣры,

 

т.

 

е.

впутренняго,

 

певпднмаго

 

акта,

 

соединяется

 

съ

 

Божествомъ,

проникается

 

Нмъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

раскалепиое

 

желѣзо

проникается

 

огнемъ,

 

н

 

тѣмъ

 

спасается.

 

На

 

спасеніе,

 

поэто

му,

 

нельзя

 

смотрѣть

 

какъ

 

па

 

пѣчто

 

внѣшпее;

 

оно

 

есть

 

до-

стояніе

 

собственно

 

сердца

 

чоловѣка,

 

—

 

есть

 

такое

 

дѣло,

 

о

которомъ

 

зпаетъ

 

только

 

внутреппій

 

человѣкъ.

 

Но

 

если

 

та-

ковъ

 

смыслъ

 

этого

 

осиовнаго

 

лютеранскаго

 

догмата,

 

то

 

яс-

но,

 

что

 

онъ

 

вносит*

 

въ

 

область

 

религіозныхъ

 

отпошепін

Бога

 

къ

 

человѣку

 

и

 

человѣка

 

къ

 

Богу

 

полпѣншііі

 

субъектн-

визмъ

 

или

 

личную,

 

пичѣмъ

 

не

 

ограниченную

 

свободу,

 

чѣмъ

существенно

 

н

 

отличается

 

отъ

 

православнаго

 

ученія

 

о

 

томъ

же

 

предметѣ

 

( 71).

 

Это

 

во

 

первыхъ.

 

Во

 

вторыхъ,

 

если

 

всмо-

_______________________________

(")

 

Уамі.чательно,

 

что

 

православная

 

церковь,

 

излагая

 

великое

 

дѣло

 

спа-

сенія

 

I'.oi'OMi.

 

чеювѣка,

 

говорить

 

це

 

о

 

томъ,

 

чѣмъ

 

и

 

какъ

 

человѣкъ

 

спасается,

— какъ

 

это

 

дѣлаютъ

 

католики

 

и

 

протестанты, -а

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

1><яъ

 

совершаешь
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трѣтьея

 

въ

 

лютеранское

 

ученіе

 

объ

 

оправдывающей

 

вѣрѣ.

то

 

ire

 

трудно

 

замѣтить,

 

что

 

ей

 

вполнѣ

 

прилично

 

пазвапіо

мысленной

 

вѣры.

 

И

 

дѣйствнтельно,

 

по

 

Лютеру,

 

стоитъ

 

толь-

ко

 

человѣку

 

прикоснуться

 

мыслію

 

къ

 

идеѣ

 

Христа,

 

чтобы

быть

 

блаженнымъ;

 

стоитъ

 

быть

 

увѣрениымъ

 

въ

 

получепіи

блаженства,

 

чтобы

 

дѣ истец тельно

 

обладать

 

имъ.

 

Христосъ.

твердитъ

 

опъ,

 

есть

 

мой

 

действительный

 

Спаситель,

 

коль

скоро

 

Его

 

заслуги

 

становятся

 

предметомъ

 

моего

 

чувства

или,

 

точнѣе,

 

моей

 

мысли.

 

Коротко

 

суть

 

вышеприведепныхъ

разсужденій

 

Лютера

 

объ

 

оправдаиіи

 

можно

 

передать

 

такъ:

„мысли

 

о

 

дѣлѣ

 

спасенія

 

и

 

опо

 

будетъ

 

твоимъ

 

достояпіемъ' : .

Таковъ

 

внутренній

 

смыслъ

 

главнѣйшаго

 

изъ

 

нроте-

стаптскихъ

 

догматовъ.

 

Очевидно,

 

что

 

кромѣ

 

односторонний»

воззрѣпія

 

па

 

спасающую

 

человѣка

 

вѣру

 

(крайній

 

субъек-

тизмъ

 

и

 

теоретическій

 

характеръ

 

ея),

 

этотъ

 

догматъ

 

отли-

чается,

 

сравнительно

 

съ

 

ученіемъ

 

православной

 

церкви,

 

еще

отріщаніемъ

 

всякаго

 

значенія

 

добрыхь

 

дѣлъ

 

человѣка

 

дли

рѣшенія

 

его

 

судьбы

 

на

 

стр;чпномъ

 

судѣ.

Не

 

трудно

 

теперь

 

намѣтить

 

его

 

существенные

 

недос-

татки.

 

Такъ.

 

повое

 

начало

 

вѣры

 

и

 

жизни,

 

указанное

 

въ

пе<мъ

 

Лютеромъ,

 

есть

 

отвлеченное

 

и

 

мечтательное

 

начало.

Ііъ

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

человѣчсскоп

 

мыслительной

 

способности

здѣсь

 

усвоается

 

очень

 

мпого.

 

можно

 

сказать

 

даже

 

все.

 

А

между

 

тѣмъ

 

человѣкт.

 

состоптъ

 

ne

 

изъ

 

одного

 

только

 

ума;

у

 

него

 

есть

 

и

 

другія

 

способности.

 

Кромѣ

 

того,

 

такое

 

воз-

зрѣніе

 

папомииаетъ

 

собою

 

древпій

 

гпостицизмъ,

 

съ

 

кою-

рымъ

 

боролась

 

еще

 

апостольская

 

церковь.

 

Дѣйствитольпо,

какъ

 

у

 

гностиковъ

 

во

 

имя

 

вѣдѣнін

    

(Тпосиса)

    

требовалась

полная

 

свобода

 

деятельности,

   

въ

 

силу

 

чего

 

у

  

пихъ

 

христі-
----------------------------------------------

ѵпасеніи

 

шдаялка.

 

При

 

такой

 

носгацовкѣ

 

д!.ла,

 

у

 

ираиоолаииым.,

 

конечно,

 

и

рѣчн

 

но

 

можетъ

 

быть

 

о

 

томь:

 

чѣмі

 

заслуживаешь

 

челонѣкъ

 

у

 

Бога

 

снос

 

сШ-
сеніе —иѣрою

 

или

 

дѣлаынѴ

 

тогда,

 

какь

 

у

 

католиконъ

 

д

 

протеотантовъ,

 

оішіакого

стоящихъ

 

на

 

утилитарао-радюналлстической

 

почив,

 

это

 

вопросъ

 

естественный

 

и

дааіе

 

яоизбѣжным.
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аіскимъ

 

требованЬшъ

 

не

 

придавалось

 

никакого

 

зпаченія.

таги,

 

точно

 

и

 

у

 

протестантовъ

 

во

 

имя

 

вѣры

 

прощается

 

че-

ловеку

 

рѣшительно

 

все.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

это

 

начало

есть

 

начало

 

величайшаго

 

личнаго

 

произвола.

 

II

 

подлинно,

если

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

человѣка

 

ничто

 

впѣшнее,

 

никакое

 

по-

средство

 

ne

 

можетъ

 

имѣть

 

мѣста,

 

то

 

ясно,

 

что

 

все

 

дѣло

его

 

сиасенія

 

есть

 

дѣло

 

личнаго

 

созваыія,

 

совѣсти,

 

личныхъ

убѣждеиій.

 

Сказать

 

что

 

нибудь

 

опредѣленное

 

объ

 

этомъ

 

со-

зпанін

 

или

 

объ

 

этнхъ

 

убѣжденіяхъ

 

нѣтъ

 

пи

 

для

 

кого

 

ни-

какой

 

возможности,

 

потому

 

что

 

опѣ— дѣло

 

внутренней

 

пси-

хической

 

жизни

 

человѣка.

 

Развитію

 

человѣческаго

 

самомнѣ-

нія

 

открывается

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

протестантствѣ,

 

бла-

годаря

 

этому

 

догмату,

 

широчайшій

 

просторъ.

 

Понятно

 

пос-

лѣ

 

этого,

 

почему

 

ни

 

одна

 

изъ

 

формъ

 

христіанскаго

 

рели-

гіозиаго

 

сознанія

 

не

 

способствуете

 

такъ

 

много

 

развитію

различпыхъ

 

философе кихъ

 

системъ

 

съ

 

чисто

 

наптеистиче-

скимъ

 

характеромъ,

 

какъ

 

протестантство.

 

Полагая

 

въ

 

свою

основу

 

произвольно

 

мечтательное

 

начало,

 

оно,

 

подъ

 

видомъ

преданности

 

волѣ

 

Искупителя

 

и

 

Духу

 

благодати,

 

мало

 

по

малу

 

приводить

 

своихъ

 

прнверженцевъ

 

къ

 

самообожанію

человѣка,

 

его

 

разума.

 

Путь

 

такой

 

метаморфозы

 

ясенъ.

 

Ос-

тановившись

 

исключительно

 

па

 

своемъ

 

личномъ,

 

внутрен-

немъ

 

бытѣ,

 

протестант ь

 

естественно

 

замыкался

 

въ

 

немъ

 

и

мысленно

 

строилъ

 

цѣлыіі

 

міръ,

 

перенося

 

въ

 

себя

 

и

 

внѣш-

нюю

 

природу

 

и

 

само

  

Божество.

Далѣе,

 

нельзя

 

не

 

указать

 

и

 

на

 

слѣдующую

 

крайность

разсматриваемаго

 

люге.рапскаго

 

догмата.

 

Такъ

 

какъ,

 

по

Лютеру,

 

человѣку

 

все

 

прощается

 

за

 

одно

 

сочувствіе

 

дѣлу

искуиленія,

 

то

 

выходить,

 

что

 

средствами

 

своего

 

снасенія

человѣкъ

 

можетъ

 

овладѣвать

 

также

 

легко,

 

какъ

 

легко

 

его

мысль

 

овлгдѣваетъ

 

какою

 

ннбудь

 

книгою

 

или

 

доктрппою.

Такое

 

воззрѣпіе,

 

копечпо,

 

очепь

 

лестно

 

для

 

человѣческаго

чувства.

    

Потому-то

 

имъ

   

такъ

 

и

 

восхищаются

 

протестанты
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и

 

съ

 

гордостію

 

указываютъ

 

па

 

пего.

 

Но

 

подобное

 

вогзрѣ-

ніе,

 

безспорпо.

 

фальшивое

 

воззрѣніе.

 

Усиокоивая

 

совѣсть

человѣка,

 

усвояя

 

славу

 

спасенія

 

одному

 

Богу,

 

оно,

 

вопреки

ожиданіямъ

 

протестаптовъ,

 

не

 

приводитъ

 

ихъ

 

къ

 

смиренію,
a

 

скорѣе

 

къ

 

гордости,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтельствуютъ

 

различныя

философскія

 

системы

 

число

 

пѣмецкаго

 

происхожденія, .

 

въ

которыхь

 

основное

 

Лютерово

 

начало

 

доведено

 

строго

 

логи-

чески

 

до

 

послѣдпихъ

 

выводовъ.

 

Это

 

разъ.

 

Во

 

вторыхъ,

 

ес-

ли

 

спасеніе

 

совершается

 

такъ

 

легко,

 

то

 

что

 

же

 

остается

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

на

 

долю

 

самаго

 

человѣка,

 

когда

 

даже

 

и

самая

 

вѣра

 

есть

 

произведете

 

благодати?

 

Не

 

оказывается

 

ли

онъ

 

просто

 

празднымъ

 

зрителемъ

 

дѣйствій

 

въ

 

немъ

 

благо-

дати,

 

превращаясь

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

пассивное

 

орудіе,

въ

 

бездушпый

 

механизмъ?

 

Но

 

что

 

всего

 

важнѣе

 

въдапномъ

разѣ,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

этотъ

 

главный

 

догмата

 

лютеранства

рѣшптельно

 

противорѣчитъ

 

слову

 

Божіго.

Действительно,

 

слово

 

Божіе

 

даетъ

 

ясно

 

видѣть,

 

что

 

од

на

 

вѣра,

 

въ

 

смыслѣ

 

призпапія

 

сутцественныхъ

 

религіозныхъ

истинъ,

 

недостаточна

 

для

 

спасенія.

 

Такою

 

вѣрою

 

облада-

ютъ

 

не

 

только

 

люди

 

(Матѳ.

 

VII,

 

21;

 

Рим.

 

II,

 

13;

 

Іак.

 

II,

24),

 

но

 

даже

 

и

 

бѣсы

 

(Іак.

 

II,

 

19),

 

однако

 

же

 

ни

 

тѣ.

 

un

другіе

 

не

 

наслѣдуютъ

 

царствія

 

Божія.

 

Мало

 

того,

 

даже

 

об-

ладание

 

даромъ

 

яяыковъ,

 

пророчества,

 

знаніемъ

 

всякихъ

тайпъ

 

и

 

вѣрою,

 

могущею

 

горы

 

переставлять,

 

безъ

 

любви;

т.

 

е.

 

безъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ,

 

пи

 

къ

 

чему

 

не

 

служитъ

 

(I

 

Кор.

XIII,

 

1

 

—

 

3).

 

Только

 

вѣра

 

проявляющаяся

 

въ

 

добрыхъ

 

дѣ-

лахъ,

 

т.

 

е.

 

когда

 

онѣ

 

суть

 

естественный

 

слѣдствія

 

нравст-

венно

 

добраго

 

настроенія,

 

есть

 

вѣра

 

живая,

 

а

 

не

 

мертвая

(Іак.

 

II,

 

17,

 

18

 

и

 

26);

 

только

 

соблюдающій

 

заповѣди

 

Гос-

пода

 

истинно

 

Его

 

лгобитъ

 

(Іоан.

 

XIY,

 

21).

 

И

 

на

 

страш-

номъ

 

судѣ

 

Христовомъ

 

всѣ

 

люди

 

получатъ

 

воздаяніе

 

не

 

по

одной

 

вѣрѣ,

 

а

 

и

 

по

 

дѣламъ

 

(Матѳ.

 

XVI,

 

27;

 

Ефес.

 

VI,

 

8;

Римл.

 

II,

  

6).
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Легко

 

теперь

 

судить

 

послѣ

 

всего

 

сказаннаго,

 

что

 

лю-

теране

 

совершенно

 

напрасно

 

ссылаются

 

для

 

оиравданія

своего

 

ученія

 

о

 

личной

 

спасающей

 

вѣрѣ

 

на

 

нѣкорыя

 

мѣста

св.

 

писанія,

 

невидимому,

 

благоиріятствующія

 

имъ.

 

Бъ

 

пихъ

заключается

 

вовсе

 

не

 

тотъ

 

смыслъ,

 

какой

 

они

 

придаютъ

имъ.

 

Такъ,

 

хотя

 

у

 

ап.

 

Павла,

 

котораго

 

протестанты

 

счита-

ютъ

 

главпымъ

 

провозвѣстникомъ

 

своего

 

крайняго

 

ученія

 

о

вѣрѣ,

 

и

 

находятся

 

слѣдующія

 

мѣста:

 

увѣдѣвше.

 

яко

 

не

онравднтся

 

человѣкъ

 

отъ

 

дѣлъ

 

закона,

 

по

 

только

 

вѣрою

 

Ли-

су

 

съ

 

Христовою:

 

и

 

мы

 

во

 

Христа

 

Іисуса

 

вѣрова.тмъ,

 

да

оправдимся

 

отъ

 

вѣры

 

Христовы,

 

а

 

не

 

отъ

 

дѣлъ

 

закона:

 

за-

нс

 

не

 

оправдится

 

отъ

 

діълъ

 

закона

 

веяна

 

плоть

 

(Галат.

 

II,

16);

 

мыслгшъ

 

вѣрою

 

оправдатися

 

человѣку,

 

безъ

 

діьлъ

 

зако-

на

 

(Рим.

 

III,

 

28);

 

не

 

дѣлающему,

 

вѣрующему

 

же

 

во

 

оправ-

дывающаго

 

нечестива,

 

вмѣняется

 

вѣра

 

его

 

въ

 

правду ,

 

(— IV',

5),

 

но

 

чтобы

 

правильно

 

судить

 

объ

 

ихъ

 

смыслѣ.

 

нужно

читать

 

ихъ

 

не

 

отрывочно,

 

но

 

въ

 

контекстѣ,

 

а

 

главное

 

—

принимать

 

во

 

вішманіе

 

обстоя

 

гели

 

тва,

 

побудившія

 

св.' апо-

стола

 

къ

 

написанію

 

ихъ.

 

Кто

 

это

 

сдѣлаетъ,

 

тотъ

 

ясно

 

уви-

дитъ,

 

что

 

ап.

 

Павелъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду,

 

съ

 

одной

 

сторон ы,

іудеевъ.

 

гордившихся

 

своимъ

 

нроисхождепіемъ

 

отъ

 

Авраама

и

 

думавшихъ,

 

что

 

Мессія —Христосъ

 

принесъ

 

спасеніе

 

толь-

ко

 

имъ

 

однимъ,

 

усвоить

 

которое

 

можно

 

только

 

чрезъ

 

точ-

ное

 

исполнепіе

 

закона

 

Моѵсеева,

 

а

 

съ

 

другой— язычшшнп,,

которые,

 

своимъ

 

владычествомъ

 

падъ

 

вселенной,

 

своею

 

фи-

дософіею

 

и

 

своими

 

дѣлами,

 

сообразными

 

съ

 

требовапіями

естествеппаго

 

закона,

 

не

 

хотѣли

 

сравнять

 

себя

 

съ

 

отвержен-

ными

 

Богомъ

 

іудеями

 

и

 

утверждали,

 

что

 

евангельская

 

бла-

годать

 

составляете,

 

достояніе

 

только

 

ихъ

 

одиихъ..

 

Принимая

во

 

вниманіе

 

эти

 

и

 

имъ

 

подобныя

 

мысли,

 

распространившая*

ся

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо.іѣе

 

среди

 

хрисчіапъгримлнаъ

 

и

 

галатовъ,

апостолъ

 

п

 

пй.шеі:ъ

 

къ

 

пимъ,

 

что

 

опи

 

ошибаются,

 

когда

думаютъ,

    

что

 

человѣкъ-грѣшникъ

 

спасается

 

па

 

.еамвмъ

 

дѣ-
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лѣ

 

своими

 

дѣлами,

 

сообразными

 

съ

 

закономъ

 

(положитель-

ный

 

законъ

 

Моѵсеевъ,

 

какъ

 

извѣ<"гно,

 

и

 

дапъ

 

былъ

 

людямъ

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

сознали

 

свое

 

жалкое

 

грѣховпое

 

состо-

яніе);

 

онъ

 

спасается

 

не

 

дѣлами

 

закона,

 

но

 

вѣрою

 

въ

 

Иску-

пителя

 

міра

 

—

 

Іисуса

 

Христа.

 

Эта

 

вѣра

 

не

 

есть

 

его

 

собт

ственпое

 

дѣдо,

 

а

 

чистый

 

даръ

 

Божій,

 

дѣло

 

благодати

 

Бо-

жіей;

 

человѣкъ,

 

поэтому,

 

оправдывается

 

блаюдатію

 

Божіею,

оправдывается

 

туне,

 

безъ

 

всякой

 

съ

 

своей

 

стороны

 

заслуги.

Таковъ

 

ходъ

 

мыслей

 

у

 

св.

 

апостола.

 

Стало

 

быть,

 

когда

 

онъ

говорить,

 

что

 

человѣкъ

 

оправдывается

 

не

 

дѣлами,

 

но

 

ве-

рою,

 

то

 

онъ

 

разумѣетъ

 

собственно

 

дѣла

 

іудеевъ

 

и

 

язычни-

ковъ,

 

сообразныя

 

съ

 

ихъ

 

закономъ

 

и

 

совершаемый

 

ими

безъ

 

вѣры

 

во

 

Христа

 

и

 

впѣ

 

церкви

 

Христовой,

 

а

 

вовсе

 

не

тѣ

 

дѣла,

 

который

 

совершаются

 

человѣкомъ

 

по

 

обращеніи

къ

 

христіанству,

 

оказываются

 

сообразными

 

съ

 

вѣрою

 

Хри-

стовою

 

и

 

суіъ

 

естественные

 

плоды

 

ея

 

или

 

проявления.

 

Кро

мѣ

 

того,

 

святый

 

апостолъ,

 

говоря

 

объ

 

оправдапіи

 

человѣка-

грѣшника

 

безъ

 

дѣлъ,

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

не

 

то

 

оправданіе,

 

ко^

тораго

 

удостоивается

 

встуиающій

 

въ

 

царство

 

благодати

Христовой

 

чрезъ

 

крещеніе,

 

и

 

которое

 

дѣйствительпо

 

по-

дается

 

по

 

одной

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа,

 

безъ

 

дѣлъ,

 

а

 

то,

 

которое,

по

 

окопчаніи

 

земнаго

 

поприща,

 

каждый

 

человѣкъ

 

желаетъ

получить

 

па

 

страшномъ

 

судѣ

 

Христовомъ.

 

Послѣднее

 

же,

по

 

свидетельству

 

того

 

же

 

апостола,

 

будетъ

 

совершенно

 

со-

образно

 

съ

 

дѣдами

 

каждаго

 

человѣка

 

(Рим.

 

II,

 

6).

 

Къ.

 

это

му

 

слѣдуетъ

 

прибавить,

 

что

 

подъ

 

вѣрою,

 

оправдывающею

человѣка

 

безъ

 

дѣлъ,

 

апостолъ

 

разумѣетъ

 

не

 

разсудочное

только

 

признаніе

 

религіозныхъ

 

истинъ,

 

какъ

 

думаютъ

 

про-

тестанты,

 

но

 

вѣру,

 

какъ

 

живую

 

силу,

 

проявляющуюся

 

въ

дѣлахъ

 

любви

 

или

 

въ

 

добрыхъ

 

дѣлахъ.

 

Это

 

ясно

 

видно

 

изъ

сдѣдующихъ

 

его

 

словъ:

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

ни

 

обрѣзаніе

что

 

можетъ,

 

ни

 

необрѣзаніе,

 

но

 

вѣра,

 

любрвію

 

поспѣше-

оѵтуема

 

(Галат.

 

V,

 

6).

 

Наконецъ,

 

и

 

то

 

нужно

 

сказать,

 

что
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ІІавелъ,

 

вопреки

 

мпѣпію

 

протестантовъ,

 

вовсе

 

ne

 

ду-

маетъ

 

умалять

 

значенія

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія

человѣка;

 

напротивъ,

 

онъ

 

считаетъ

 

ихъ

 

существенно

 

необ-

ходимыми

 

для

 

христіанъ.

 

Доказательствомъ

 

этого

 

служатъ

всѣ

 

его

 

посланія,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

ностоянно

 

убѣждаетъ

вѣрующихъ

 

обучать

 

себе

 

ко

 

благочестію

 

(I

 

Тим.

 

IV,

 

7).

 

бо-

гатитися

 

въ

 

дѣлахъ

 

добрыхъ

 

( —

 

VI,

 

1

 

8),

 

избыточествовать

и

 

плодоносить

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ

 

блазѣ

 

(II

 

Корипѳяп.

 

IX,

 

8;

Колос.

 

I,

 

10;

 

снес.

 

Гал.

 

VI,

 

10;

 

II

 

Сол.

 

И,

 

17;

 

Тит.

 

III.

1;

 

Евр.

 

XIII,

 

21),

 

объяспяя,

 

что

 

это

 

необходимо

 

потому,

что

 

всѣмъ

 

намъ

 

придется

 

явиться

 

па

 

судъ

 

Христовъ,

 

па

которомъ

 

каждый

 

получитъ

 

соотвѣтственно

 

тому,

 

что

 

онъ

дѣлалъ,

 

живя

 

въ

 

тѣлѣ,

 

доброе

 

или

 

худое

    

(II

 

Кор.

 

V,

  

10).

Итакъ,

 

осповпой

 

лютеранскій

 

догмата

 

объ

 

оправданіи

вѣрою

 

не

 

есть

 

истинно

 

христіанскій

 

догмата.

 

Какъ

 

возпнк-

новеніе

 

его

 

(реакція

 

католическому

 

ученію

 

объ

 

оправданін

человѣка

 

дѣлами),

 

такъ

 

и

 

несообразность

 

съ

 

здравыми

 

со-

браженія

 

ума

 

-

 

и

 

словомъ

 

Божіимъ

 

яспо

 

и

 

неопровержимо

подтверждают!,

 

это.

в)

 

Ученіе

 

о

 

церкви,

 

какъ

 

невидимом?,

 

обш,ествѣ

 

свя-

тыхъ;

 

отрицсшіе

 

іерархіи. — Призпавъ

 

нсходнымъ

 

пупктомъ

своего

 

вѣроучепія

 

начало

 

личной

 

вѣры,

 

благодаря

 

которой

человѣкъ-христіанинъ

 

прямо

 

и

 

непосредственно

 

соединяется

со

 

Христомъ

 

и

 

получаетъ

 

дары

 

невидимой

 

благодати,

 

Лю-

теръ,

 

въ

 

силу

 

логики,

 

долженъ

 

былъ

 

измѣпить

 

почти

 

всю

христіанскую

 

догматику.

 

Въ

 

болыпинствѣ

 

случаеиъ

 

онъ

 

:>то

н

 

едѣлалъ.

•Mju

 

Прежде

 

всего

 

его

 

основной

 

догмата

 

о

 

спасепіи

 

вѣрою

столкнулся

 

съ

 

существовавшимъ

 

взглядомъ

 

на

 

церковь,

 

—

 

и

не

 

могь

 

не

 

столкнуться.

 

По

 

общему

 

убѣжденію

 

иетііиныхъ

христіапъ,

 

цеіжовь.

 

есть

 

общество

 

вѣрующихъ,

 

установлен-

ное

 

Христомъ.

 

Какъ

 

общество,

 

состоящее

 

изъ

 

людей

 

и

имѣющее

 

своею

 

цѣлію

  

освященіе

 

пхъ

 

и

 

усовершенствованіе
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по

 

пути

 

къ

 

царствію

 

пебссному,

 

оно

 

ne

 

могло

 

обойтись

безъ

 

внѣшнихъ

 

средствъ.

 

Эти

 

средства

 

и

 

даны

 

были

 

Іису-

сомъ

 

Христомъ

 

и

 

состояли:

 

въ

 

учепіи

 

(закопъ

 

вѣры

 

и

 

дѣя

тельности),

 

свящепподѣйствіяхъ

 

(таинствахъ)

 

и

 

управленіи,

а

 

равно

 

и

 

въ

 

ліщахъ,

 

особеннымъ

 

образомъ

 

облагодатетво-

ванныхъ

 

и

 

уполномочеиныхъ

 

возвѣщать

 

н

 

изъяснять

 

Бого-

данное

 

ученіе

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

священнодействовать

для

 

освященія

 

вѣрующихъ

 

и

 

управлять

 

или

 

руководить

 

ими.

Лица,

 

на

 

все

 

это

 

уполаомочепныя,

 

образовали

 

собою

 

такъ

называемую

 

священпую

 

іерархію.

 

Все

 

же

 

это,

 

учрежденное

Христомъ

 

въ

 

церкви,

 

и

 

имѣвшее

 

цѣлію

 

единеніе

 

хрнг-тіанъ

между

 

собою

 

и

 

ьхъ

 

спасеніе.

 

было,

 

конечно,

 

внѣшнею,

 

ви-

димою

 

стороною

 

въ

 

церкви.

 

Но

 

эта

 

то

 

впѣшпяя,

 

видимая

сторопа

 

въ

 

церкви

 

и

 

пе

 

соотвѣтствовала

 

основному

 

люте-

ранскому

 

догмату.

 

Коль

 

скоро

 

человѣкъ

 

спасается

 

одною

невидимою,

 

субъективною

 

или

 

личпою

 

вѣрою,

 

то

 

нѣтъ

 

ни-

какой

 

надобности

 

въ

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

видимыхъ,

объектнвпыхъ

 

учреждепіяхъ.

 

Если

 

самъ

 

Богъ

 

спасаетъ

 

вѣ-

рующихъ

 

безъ

 

всккаго

 

участія

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

то

 

зачѣмъ

нуашо

 

это

 

условіе— припадлел;ать

 

къ

 

видимой

 

церкви?

 

Вѣдь

такая

 

принадлежность

 

или

 

неприпадлежность

 

ничего

 

къ

 

дѣ-

лу

 

спасепія

 

человѣка

 

не

 

можетъ

 

ни

 

прибавить,

 

ни

 

убавить.

И

 

вотъ

 

Лютеръ

 

приходитъ

 

къ

 

отрицанію

 

видимой

 

стороны

церкви

 

и.

 

создаетъ

 

своеобразное

 

ученіе

 

о

 

церкви,

 

какъ

 

не-

видимой.

 

На

 

созданіе

 

этого

 

ученія

 

въ

 

весьма

 

значительной

мѣрѣ

 

повліялп

 

также

 

и

 

крайности,

 

существовавшія

 

въ

 

то

время

 

въ

 

римской

 

церкви.

Какъ

 

извѣстно,

 

римско-католическая

 

церковь

 

по

 

свое-

му

 

устройству

 

походила

 

гораздо

 

болѣе

 

па

 

царство

 

мірское,

политическое,

 

чѣмъ

 

па

 

царство

 

Божъе,

 

царство

 

духовное

па

 

землѣ.

 

Во

 

главѣ

 

его

 

стоялъ

 

папа,

 

который

 

представлял-

ся

 

латинянамъ

 

пе

 

столько

 

высшимъ

 

іерархическимъ

 

лицемъ,

сугубымъ

    

посителемъ

   

благодати

    

въ

 

церковномъ

   

смыслѣ,
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сколько

 

владыкою.

 

И

 

въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

 

римская

 

цер'

ковь

 

перестала

 

быть

 

церковью

 

и

 

сделалась

 

своего

 

рода

 

мо-

наршею,

 

она

 

и

 

въ

 

своемъ

 

уетройствѣ

 

приняла

 

чисто

 

мір-

ской

 

характеръ,

 

именно:

 

создала

 

изъ

 

іерархіи

 

своего

 

рода

правительство

 

съ

 

неограниченною

 

властію,

 

a

 

мірянъ

 

пре-

вратила

 

въ

 

подданыхъ,

 

обязапныхъ

 

слѣпо

 

повиноваться

 

ей.

Міряне,

 

поэтому,

 

но

 

были

 

въ

 

ней

 

свободными

 

и

 

сознатель-

ными

 

членами

 

церкви;

 

они

 

составляли

 

собою

 

въ

 

ней

 

не

болѣе,

 

какъ

 

безсозпательпую

 

массу.

 

Ставъ

 

государствомъ,

римская

 

церковь

 

начала

 

употреблять

 

для

 

охраненія

 

своего

ученія

 

и

 

внутренняго

 

благосостояпія

 

отъ

 

всякихъ

 

враговъ,

 

а

также

 

и

 

для

 

исправленія

 

заблуждающихся

 

и

 

средства

 

чисто

ваѣшиія,

 

состояния

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

тяжкихъ

 

наказа-

ніяхь

 

(удовлетворена

 

и

 

особенно

 

кары

 

ипквизиціи).

 

Такова

была

 

римская

 

церковь

 

въ

 

средніе

 

вѣка.

Обративъ

 

внимаяіе

 

на

 

эти

 

крайпостп

 

римско-католи-

ческой

 

церкви

 

и

 

стараясь

 

устранить

 

ихъ,

 

Лютеръ

 

самъ

впалъ

 

въ

 

неменьшую

 

крайность:

 

онъ

 

отвергъ

 

не

 

только

нанскую

 

власть

 

съ

 

ея

 

злоупотреблениями,

 

но

 

и

 

богоучреік-

денную

 

іерархію.

 

отвергъ

 

не

 

только

 

гнета

 

и

 

насиліе,

 

гос-

подствовавшіе

 

въ

 

римской

 

церкви,

 

но

 

и

 

самое

 

понятіе

 

о

церкви,

 

какъ

 

видимомъ

 

учрежденіи.

 

Взамѣнъ

 

всего

 

этого.

отвергнутого

 

имъ,

 

онъ

 

строитъ

 

ионятіе

 

о

 

церкви

 

какъ

 

не-

видимой,

 

не

 

могущей

 

быть

 

наблюдаемою,

 

свободпой

 

отъ

всякихъ

 

внѣшнихъ

 

условій

 

жизни.

 

„Церковь

 

невидима,

 

—

раз'

 

уждаетъ

 

онъ,

 

—

 

потому

 

что

 

жизнь

 

вѣрующаго

 

есть

 

ре-

зультата

 

непосредственныхъ

 

воздѣйствій

 

на

 

него

 

Духа

 

бла

годати.

 

Нѣтъ

 

и

 

пе

 

должно

 

быть

 

никакого

 

впѣшнлго

 

по-

средства

 

между

 

благодатно

 

и

 

сердцемъ

 

вѣрующаго

 

(т.

 

е.

іерархіи),

 

ни

 

дѣйствій,

 

чрезъ

 

посредство

 

которыхъ

 

можно

было

 

бы

 

получить

 

благодать.

 

Всѣ

 

вѣрующіе

 

равноправны

 

и

всѣ

 

одинаково

 

самостоятельно

 

приражаются

 

своимъ

 

духомъ

къ

 

божесткеннымъ

 

благодатнымъ

 

силамъ.

    

Какъ

 

это

 

нроис-
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—

ходитъ,

 

пикто

 

ne

 

видптъ

 

и

 

не

 

зпаетъ,

 

потому

 

что

 

Духъ,

шкъоюе

 

хощ&тъ,

 

дышеть,

 

и

 

іласъ

 

его

 

слыгиииш,

 

но

 

не

 

впей,

откуду

 

приходить,

 

и

 

камо

 

идешь

 

(Іоанна

 

III,

 

8).

 

Эта-то

сверхчувственная,

 

невидимая

 

церковь,

 

и

 

только

 

она

 

одна,

 

и

есть

 

церковь

 

святая

 

и

 

непогрешимая,

 

потому

 

что

 

управ-,

ляется

 

пеподередствепно

 

Духомъ

 

благодати,

 

Который

 

живо-

творить,

 

ее

 

собою,

 

очищаетъ

 

очъ

 

всякой

 

скверны,

 

невидимо

отсѣкаетъ

 

недоетойпыхъ

 

членовъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

цер-

кви

 

видимой,

 

до

 

видимаго

 

общества

 

вѣрующихъ,

 

то

 

это

 

не

бодѣе,

 

какъ

 

церковная

 

масса.

 

Ея

 

устройство

 

— человѣческа-

го,

 

а

 

не

 

божеетвепнаго

 

происхожденія;

 

самое

 

бытіе

 

ея

 

—

дѣло

 

случая.

 

Истинная

 

же

 

церковь

 

Христова

 

только

 

скры-

вается

 

за.

 

этою

 

массою

 

людей,

 

припадлежащихъ

 

къ

 

извѣст-

пому

 

вѣроисповѣданію".

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

лютеранское

 

ученіе

 

о

 

церкви,

 

срав-

нительно

 

съ

 

нравославнымъ,

 

оказывается

 

односторонними

Существенная

 

разница

 

между

 

ними

 

«включается

 

въ

 

томъ,

что

 

лютеране,

 

признавая

 

свою

 

церковь

 

невидимою

 

и

 

всѣхъ

людей

 

равноправными

 

въ

 

ней,

 

отрицаетъ

 

священную

 

іерар-

хію,

 

какъ

 

учрежденіе

 

будто

 

бы

 

чисто

 

человѣческое

 

и

 

при

томъ

 

случайпое.

Но

 

немного

 

нужно

 

сообразительности,

 

чтобы

 

видѣть,

какъ

 

не

 

право

 

такое

 

ученіе.

 

Прежде

 

всего

 

естественно

 

воз-

никаютъ

 

вопросы:

 

что

 

такое

 

эта

 

певидимая

 

церковь,

 

какова

ея

 

внутренняя

 

жизнь

 

и

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

сущность

 

этой

жизни?

 

На

 

все

 

это

 

пи

 

у

 

Лютера,

 

ни

 

у

 

его

 

послѣдователей

нѣтъ

 

прямаго

 

и

 

яснаго

 

отвѣта,

 

да

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

но

самому

 

существу

 

дѣла.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

общество

вѣрующихъ —только

 

видимая

 

масса,

 

а

 

не

 

составляете

 

собою

церкви,

 

если

 

пе

 

видимый

 

вѣрующій,

 

состоящій

 

изъ

 

пло'ш

 

и

крови,

 

принадлежите

 

къ

 

пей,

 

а

 

какой

 

то

 

другой

 

невидимый

человѣкъ,

 

или

 

лучше

 

—

 

его

 

духъ,

 

его

 

сердце,

 

отрѣшепиое

отъ

 

всякихъ

 

дѣйствительпыхъ

   

впѣишнхъ

 

проявлепій,

    

если
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—

пѣтъ

 

никакого

 

видимаго

 

посредства

 

между

 

этимъ

 

вѣрую-

щимъ

 

и

 

Богомъ,

 

то

 

церкви

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

слова

нѣтъ,

 

нѣтъ

 

ея

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

для

 

людей,

 

живущихъ

 

въ

тѣлѣ

 

на

 

землѣ.

 

Она

 

въ

 

какой-то

 

другой

 

области,

 

совершен-

но

 

недоступной

 

для

 

простыхъ

 

смертныхъ.

 

Никто

 

изъ

 

этихъ

послѣднихъ

 

не

 

можетъ

 

даже

 

знать

 

—

 

принадлежитъ

 

ли

 

онъ

къ

 

пей

 

или

 

нѣтъ.

 

Попятное

 

дѣло,

 

что

 

такому

 

отвлеченному

воззрѣнію

 

на

 

церковь

 

очень

 

легко

 

было

 

превратиться

 

впо-

слѣдствіи

 

у

 

проті

 

стаптс

 

пі.ѵь

 

мпстиковъ

 

въ

 

„пебесное

 

все-

объемлющее

 

тѣло

 

Христа"

 

или

 

въ

 

„царство

 

чистой

 

мысли"

въ

 

философскихъ

 

системахъ

 

(Гегель,

 

Шлейермахеръ).

Правда,

 

еще

 

самъ

 

.Іютеръ

 

замѣтилъ

 

вышеуказанную

крайность

 

своего

 

ученія

 

о

 

церкви

 

и

 

пытался

 

устранить

 

ее.

Самъ

 

собою

 

возникающій

 

вопросъ

 

о

 

томъ:

 

по

 

какимъ

 

имен-

но

 

признакамъ

 

молено

 

отличить

 

истинную

 

церковь

 

отъ

 

лож-

пой,

 

если

 

невидимая

 

церковь

 

пе

 

поддается

 

никакому

 

чувст-

венному

 

паблюденіго?

 

заставплъ

 

его

 

признать,

 

на

 

ряду

 

ст.

церковію

 

невидимою,

 

еще

 

церковь

 

видимую,

 

какъ

 

ея

 

впѣш-

нее

 

выраженіе

 

или

 

проявленіе.

 

Такимъ

 

впѣшнимь

 

выраже-

ніемъ

 

невидимой

 

церкви

 

служатъ

 

у

 

пего

 

употребленіе

 

еван-

гелія

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

таинствъ

 

(крещенія

 

и

 

евхаристіи).

 

Но

очевидно,

 

что

 

подобная

 

уступка

 

Лютера

 

есть

 

непоследова-

тельность,

 

противорѣчіе

 

его

 

основному

 

пачалу

 

и

 

здравой

 

ло-

гике

 

вообще.

 

Действительно,

 

если

 

видимая

 

церковь

 

не

 

есть

церковь

 

въ

 

собственномъ

 

смыелѣ,

 

то

 

она

 

не

 

нужна,

 

а

 

если

безъ

 

пея

 

пе

 

мол;етъ

 

обойтись

 

невидимая

 

церковь,

 

то

 

ясно

что

 

возрѣніе

 

Лютера

 

па

 

нее— ложное

 

воззрѣпіе.

 

Па

 

самомъ

же

 

дѣлѣ

 

церковь

 

нельзя

 

считать

 

исключительно

 

ни

 

видимою

только,

 

ни

 

невидимою.

 

Церковь

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

и

видима

 

и

 

невидима.

 

Она

 

видима

 

потому,

 

что

 

видимымъ

 

об-

разомъ

 

была

 

основана

 

Христомъ

 

для

 

совершенія

 

спасенія

людей,

 

видимо

 

иреподаетъ

 

Его

 

божественное

 

ученіе,

 

види-

мымъ

 

образомъ

    

совергааетъ

  

таинства

    

и

 

управляете

 

чрезъ



Н6ЛЕІ

 

ѣ

 

МЕРУ

 

П I Е.

 

В."

 

3ft

 

1881 ГОДЪ.

ОІМВШІЯ.
Открыта

 

подписка

 

па

 

ежстдѣльныіі,

 

иллюстрированный

журналъ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

христіанской

 

семьѣ:

(Второй

 

годъ

 

изданія).

4

 

р.

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

2

 

р.

  

50

 

к.

 

за

 

полутодіе

 

съ

пересылкою.

Адресъ

 

редакці»:

 

Москва,

 

Кожевпики.
Имѣя

 

въ

 

виту

 

читателей

 

съ

 

различнымъ

 

развиті-
емъ

 

и

 

неодинаковою

 

мѣрою

 

нознаній,

 

журналъ

 

будетъ
доставлять

 

разнообразное

 

чтепіе,

 

одинаковое

 

способное

 

за-

интересовать

 

собою

 

какъ

 

образованнаго,

 

такъ

 

и

 

простолю-

дина.

 

Удерживая

 

уже

 

сущест

 

ующіе

 

въ

 

журналѣ

 

отдѣлы,

редакція

 

для

 

улучшенія

 

общаго

 

внутренняго

 

содержанія

 

из-

данія,

 

на

 

основаніи

 

дознаннаго

 

опыта,

 

позаботится

 

дать

 

имъ

наиболѣе

 

цѣлесообразную

 

постановку.

 

Помимо

 

существен-

ныхъ

 

улучгаепій

 

по

 

другимъ

 

отдѣламъ

 

журнала,

 

редакція
намѣрена

 

расширить

 

„Извѣстія

 

и

 

за.мѣтни' 1 ,

 

куда

 

будутъ

входить

 

сжатия,

 

по

 

полныя

 

сообщенія

 

о

 

всѣхъ

 

выдающих-

ся,

 

болѣе

 

важныхъ

 

событіяхъ

 

изъ

 

современной

 

государст-

венной,

 

общественной

 

и

 

церковпой

 

жизни

 

какъ

 

гъ

 

Россіи,

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

Въ

 

библіографическихъ

 

и

 

журпаль-

пыхъ

 

обзорахъ

 

будетъ

 

обращено

 

должное

 

вниманіе

 

па

 

все

появляющееся

 

въ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихь

 

изданіяхъ

 

и

 

такъ

или

 

иначе

 

относящееся

 

къ

 

программѣ

 

нашего

 

журнала.

Не

 

смотря

 

на

 

значительное

 

улучшеніе

 

журнала

 

и

 

поч-

ти

 

двойное

 

увеличеніе

 

расходовъ

 

на

 

изданіе

 

и

 

почтовую

пересылку,

 

цѣна

 

для

 

годовыхъ

 

подписчиковъ

 

на

 

журналъ

остается

 

прежняя,

 

а

 

именно:

 

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

Въ

 

приложеніи:

 

Общедоступное

 

истолковані,'

 

цоолг.піа.

апостола

 

Павла

 

къ

 

римлянамъ.



Въ

 

редакціи

 

продаются:

 

1)

 

Общедоступное

 

истолкованіс
(I— II

 

гл.)

 

Евангелія

 

отъ

 

Матѳоя.

 

41

 

стр.

 

Цѣпа

 

15

 

к.

 

съ

перес.

 

2)

 

Общедоступное

 

пстолковапіе

 

(III

 

—

 

IY

 

гл.)

 

Еван-
гелія

 

отъ

 

Матвея.

 

44

 

стр.

 

Ц.

 

15

 

к.

 

съ

 

персе.

 

3)

 

Общедо
ступпое

 

пстолкованіе

 

(V

 

—

 

'VII

 

гл.)

 

Ев'ангедгя

 

отъ

 

Матвея.
88

 

стр.

 

Ц.

 

20

 

к.

 

съ

 

пер.

 

4)

 

Указатели

 

къ

 

словамъ

 

и

 

рѣ-

чамъ

 

Филарета,

 

митрой.

  

Московскаго.

 

Ц.

  

50

 

к.

  

съ

 

пер.

(Подробное

 

объяменіе

 

си.

 

въ

 

Л»

 

21

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

за

 

текущій

 

годі.).
______

О

 

продолжены

 

издапія

 

x^"ÎO'CZ)
1

 

N

 

«

въ

  

1888

  

году.

Святѣйшій

 

Стнодъ.

 

благословпвіпій

 

въ

 

1860

 

году

 

изда-

ніе

 

журнала

 

при

 

Кіевекой

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

 

назвав-

ши!

 

его:

 

„Руководство

 

для

 

сельсішхъ

 

пастырей",

 

въ

 

1885

году,

 

ко

 

времени

 

двадцачншпи.иѵіія

 

сего

 

пастырекаго

 

изда-

нііі.

 

благоизволилъ

 

рекомендовать

 

опый

 

духовенству

 

и

 

па-

чальствующимъ

 

въ

 

духовпо-учеопыхъ

 

заведешяхъ

 

къ

 

вшпие-

кѣ

 

въ

 

церковный

 

и

 

семипарскія

 

биб.ііотекіі

 

['сѵнбдальпбе

оп]>едѣленіе

 

отъ

 

4

 

Февраля — 14

 

Марта

 

1885

  

г..

 

за

 

%

 

280).
Годовое

 

издаяіе,

 

состоящее

 

изъ

 

52

 

ел;енедѣльпо

 

вых'о-
дящихъ

 

нумеровъ,

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

двухъ

 

до

 

трехъ

 

съ

 

поло-

виною

 

листовъ,

 

составитъ

 

три

 

тома,

 

независимо

 

отъ

 

печа-

таемыхъ

 

въ

 

цриложеніяхъ

 

пропдвѣдей

 

и

 

библіоірафичеасихъ
статей.

Подписпая

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

   

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россій
ской

 

имперіи

 

шесть

 

рублей.

   

Плата

 

за

 

журналъ

 

по

 

оффпці-
альнымъ

 

требованіямъ,

  

какъ-то:

   

отъ

 

конснсторій,

  

правленій
духовныхъ

   

семинарій

    

и

 

благочиппыхъ,

    

мол^етъ

 

быть,

    

по

примѣру

 

прежиихъ

 

годовъ,

 

разерочиваема.

При

 

Кіевскоп

 

Духовной

 

Семинаріи

 

принимается

 

под-

лиска

 

и

 

па

 

журналъ:

 

„Воскресное

 

Чтеніе"

 

съ

 

повремен-

ными

 

выпусками

 

„Шевскихъ

 

листісовъ"

 

религіошо-нравст-

г.енпаго

 

чтенія

 

для

 

наро;а.

 

Цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кою

 

четыре

 

руо.ін.

(Подробное

 

объяшіеиіе

 

см.

 

иъ

 

.\»

 

21

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

аа

 

текущііі

 

годъ).



о

Подписка

 

па

 

1888

 

годъ

    

на

 

иллюстрированный

   

литератур-

ный

 

ежонедѣльный

 

лгурналъ

    

и

 

политическую

 

и

 

обществен-

ную

 

еженедельную

 

газету:

„РОДИН

 

.А".
(Пятый

 

годъ

 

нзданія).

Газета

 

„Родина",

 

вступал

 

въ

 

пятый

 

годъ

 

своего

 

суще-

ствовапія,

 

ne

 

нуждается

 

въ

 

громкихъ

 

зазывательныхъ

 

рек-

ламах'],

 

и

 

гг.

 

подписчикам-!,

 

хорошо

 

пзвѣстенъ

 

ел

 

харак-

тера

  

программа

 

и

 

паиравлепіе.
Стремясь

 

къ

 

улучшепііо

 

нзданія,

 

редакція

 

„Родины"
дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

1888

 

году

 

за

 

четыре

 

руб.іл
три

 

цздапія,

  

съ

 

приложеніями

 

и

 

иреміями,

 

то

 

есть:

52

 

ежепедѣльпыхъ

 

нумера

 

журнала,

 

четкаго,

 

убори-

стаго

 

шрифта,

 

съ

 

нлліоетраціями,

 

на

 

глазированной

 

велене-

вой

 

бумагѣ.

52

 

еяіепедѣлыіыхъ

 

нумера

 

газеты,

 

такой

 

же

 

убористой
печати.

48

 

даровыхъ

 

прііложепіи:

 

12

 

нумеровъ

 

„Моды

 

и

 

ру-

коделья

 

,

 

съ

 

рисункаміі

 

и

 

описаніемъ

 

къ

 

нимъ.

 

12

 

нуме-

ровъ

 

„Сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

домоводства".

 

12

 

нумеровъ

„Всемірпаго

 

путешественника"

 

(разсказы,

 

повѣсти

 

и

 

прц-

ключенія

 

нзъ

 

путешествій.

 

съ

 

рисупками).

 

12

 

нумеровъ

„Дѣтскаго

 

Чтеніа",

 

съ

 

рисунками.

12

 

еячемѣсячпыхъ

 

кпижекъ:

     

„Собраніе

 

романовъ,

 

по-
Y

                                                         

и

                                                           

'"■■'■'*

       

ІГ-
вѣстеа

 

и

 

разсказовъ

 

еовременпыхъ

 

писателей,

 

(Книги

 

эти

въ

 

отдѣльной

 

иродажѣ

 

бѵдугъ

 

стоить

 

отъ

 

10

 

— 12

 

р.).
Въ

 

первыхъ

 

книжкахъ

 

оудеть

 

помѣщенъ

 

историческш

])оманъ

 

изъ

 

времепъ

 

освобождепіл

 

Малороссіи,

 

Александра
Соколова:

   

„За

 

честь

 

и

 

свободу".
Кромѣ

 

того,

 

редакція

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

без-
платпо

 

дві

 

преміи:

 

первая

 

— „ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

КА-
ЛЕНДАРЬ"

 

для

 

домашпяго

 

обихода

 

и

 

справокъ

 

на

 

1888
годъ,

 

который

 

гг.

 

подписчики

 

получатъ

 

съ

 

первыми

 

нуме-

рами

 

газеты

 

и

 

журнала*]

 

и

 

вторая,

 

главная

 

премія:

 

боль-
шая,

 

художественно

 

исполненная,

 

историческая

 

картина,

изображающая

   

„ТСРЕЩЕШЕ

 

РУСИ",

    

точно

 

воспроязве-



—

 

4

  

—

денная

 

по

 

оригиналу

 

19-ю

 

масляными

 

красками,

 

въ

 

размѣ-

рѣ

  

15

 

верш,

 

длины

  

и

  

10

  

верш,

 

вышины.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

и

 

газету

 

остается

 

преж-

няя,

 

т.

 

е.

 

за

 

годъ:

 

52

 

нумера

 

журнала,

 

52

 

нумера

 

газеты,

12

 

книжекъ:

 

„Собраніе

 

ромаповъ",

 

48

 

даровыхъ

 

приложе-

пій

 

и

 

иреміи

 

—

 

безъ

 

пересылки

 

4

 

р.,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

дос-

тавкой

 

только

 

5

  

р.

Разсрочка

 

допускается:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

1

 

Марта
1

  

р.,

  

1

  

Мая

  

1

  

р.

 

и

  

1

  

Поля

 

1

  

р.

Гг.

 

городскіе

 

подписчики,

 

впесшіе

 

сполна

 

подписную

годовую

 

сумму,

 

получать

 

главную

 

премію

 

безплатно

 

въ

конторѣ

 

редакціи.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

олеографическую

 

кар-

тину

 

невозможно

 

сгибать,

 

для

 

пересылки

 

ел

 

обыкновенпымь

снособомъ,

 

гг.

 

ипогородные

 

подписчики

 

благоволятъ

 

присы-

лать

 

для

 

упаковки

 

(трубкой)

 

и

  

пересылки

 

по

 

60

  

к.

Подписка

 

адресуется

 

исключительно:

 

въ

 

редакцію

 

„Ро-
дины",

 

С- Петербурга,

 

Ыевскій,

  

80.

Издатель

 

А.

  

Каспари.
(Подробное

 

объявленіе

 

си.

 

въ

 

№

 

21

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

за

 

текущій

 

годъ).

Объ

 

изданіи

 

въ

 

1888

 

году

 

политической

 

и

 

литературной
газеты:

ІЖЕЩШНОЕ

 

0Б03РѢН1Е".
Редакція

 

„Еженедѣлыіаго

 

Обозрѣпія"

 

задалась

 

цѣлію

 

доставить

 

читаю-

щей

 

публикѣ

 

за

 

недорогѵю

 

цѣну

 

такое

 

еженедѣльное

 

изданіе,

 

въ

 

которомъ

 

были
бы

 

сосредоточены

 

въ

 

сисгематичеекомъ

 

порядкѣ

 

всѣ

 

огласнвшіяея

 

за

 

недѣлю,

наиболее

 

интересный

 

и

 

выдакнцілся

 

новости

 

изъ

 

области

 

политики,

 

общественной
жизни,

 

литературы,

 

науки

 

и

 

искусства,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

давалось

 

достаточно

 

мате-

ріала

 

для

 

легкаго

 

чтенія.
Для

 

лицъ,

 

ненмѣюіцихь

 

возможности

 

или

 

времени

 

читать

 

ежедневный

 

га-

зеты,

 

„Еженедельное

 

Обозрѣніе"

 

нмѣеть

 

цѣлію

 

восполнить

 

эготъ

 

нсдостатокъ;

нолучающимъ

 

ежедневный

 

ияданіц

 

—

 

даеть

 

возможность

 

разобраться

 

въ

 

массѣ

слуховъ,

 

толковъ

 

и

 

разнохарактерныхъ

 

изігкстій,

 

сообщаемыхь

 

ежедневной

 

прес-

сой.

 

Всѣ

 

извѣстія

 

сообщаются

 

въ

 

переработанномъ

 

видѣ,

 

въ

 

извѣсгномъ

 

освѣ-

іценіи,

 

съ

 

дополненіями

 

и

 

разънсненіимн

 

но

 

мѣрѣ

 

надобности.
Съ

 

1887

 

г.

 

изданіе

 

расширено

 

но

 

размѣрамъ

 

и

 

преобразовало

 

въ

 

смыслѣ

большой

 

полноты

 

и

 

разнообразія

 

огдѣловъ.

Кромѣ

 

того,

 

къ

 

каждому

 

Л»

 

„Кженедѣльиаго

 

Обозрѣнія"

 

присоединяется

съ

 

особымъ

 

счетомъ

 

страиицъ

 

и

 

особымъ

 

заголовкомъ

 

литературно-научный
журналъ.

33

 

л

 

ш

 

M

 

ѣ>мл

Въ

 

составь

 

коего

 

входлть

 

слѣдуюіціе

 

отдѣлы:

 

1)

 

Беллетристика.

 

Романы,
ііовѣстн,

 

разказы,

 

очерки,

 

сцены,

   

стихотворенія.

   

2)

 

Статьи

 

научиаго

 

содержа-



—

  

5

  

—

нія

 

no

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знаній.

 

Общедоступно

 

изложенный

 

нзслѣдованія

 

въ

 

об-
ласти

 

истори,

 

эгнографіи,

 

педагогики,

 

описанія

 

путешествій

 

н

 

проч.

 

Научные
рефераты.

 

3)

 

„Іитературно-критескія

 

статьи

 

и

 

изелѣдованія.

Оба

 

изданія

 

обезпечены

 

солидными

 

литератуными

 

силами.

 

Въ

 

нихъ

 

уча-

ствуютъ

 

— М.

 

П.

 

Альбовъ,

 

Максимъ

 

Вѣлинскій

 

(I.

 

I.

 

Ясинскій),

 

В.

 

Крестовекіи
(псевдонимъ)

 

А.

 

В.

 

Кругловъ,

 

Г.

 

А.

 

Лишинъ,

 

Н.

 

С.

 

Лѣсковъ,

 

А.

 

Михайловъ
(А.

 

К.

 

Шеллеръ),

 

В.

 

II.

 

Острогорскій,

 

А.

 

Н.

 

Плещеевъ,

 

А.

 

Г.

 

Сахарова,

 

И.

 

Ое-
веринъ,

 

.1.

 

X.

 

Симонова,

 

Ь".

 

М.

 

Фофаиовъ,

 

М.

 

К.

 

Цебрикова,

 

В.

 

В.

 

Чуйко

 

и

 

пр.

На

 

каждый

 

отдѣлъ

 

въ

 

газетѣ

 

и

 

журналѣ

 

приглашены

 

особые

 

сотрудники.

Каждый

 

Д»

 

„Еженедѣльнаго

 

Обозрѣнія"

 

съ

 

1887

 

года

 

сосіоитъ

 

изъ

 

3-хъ
нечатныхъ

 

листовъ

 

(48

 

стр.)

 

обыкновеннаго

 

размѣра

 

еженедѣльныхъ

 

и

 

и.ілюст-

рированныхъ

 

изданій;

 

въ

 

каждомъ

 

.V»

 

„Дня"

 

40

 

стр.

 

формата

 

книжекъ.

Цѣна

 

за

 

годъ:

 

„Еженедѣльное

 

Обозрѣніе"

 

безъ

 

приложеніл

 

четыре

 

рубля,
— съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

„

 

І,ень"

 

восемь

 

рублей;

 

на

 

полгода: —безъ

 

приложе-

ния

 

два

 

рубля; — съ

 

прпложеніемъ

 

четыре

 

рубля.
АДРЕСЪ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

   

С.-Петербуръ,

 

Преображенская

 

ул.,

 

д.

 

f.

Жители

 

С.-Петербурга

 

могутъ

 

подписываться

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

„Новаго

 

Времени".
Редакторъ

 

И.

 

В.

 

Скворцовъ.

 

Издатель

 

А.

 

А.

 

Греве.

(Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

$>

 

21

  

„Д.

 

Е.

 

В."
за

 

текущій

 

годъ)*

Открыта

 

подписка

 

на

 

1888

  

годъ

   

на

 

худоягественно

 

литера-

турный

 

журнал

 

ь:

„Живописное

 

Обозрѣвіе".
(Изданіе

 

существуетъ

 

съ

  

1835

  

года).

52

 

нумера,

 

выходящихъ

 

еженедѣлно.

 

Каждый

 

нумеръ

въ

 

два

 

листа

 

большаго

 

формата

 

съ

 

7

 

—

 

8

 

большими

 

рінун-

ками,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторые

 

печатаются

 

въ

 

два

 

и

 

три

 

тона.

12

 

литературныхъ

 

приложепій,

 

выходящихъ

 

ежемѣсяч-

но

 

отдѣльными

 

книжками

 

въ

 

объемѣ

   

до

  

10

 

печатныхъ

 

ли

стовъ

 

въ

 

8

 

долю.

12

 

нумеровъ

 

„Новѣйшихъ

 

Парижскихъ

 

модъ",

 

выхо-

дящихъ

 

ежемѣсячно,

 

въ

 

первое

 

воскресенье

 

послѣ

 

1

 

числа.

При

 

нумерахъ

 

модъ

 

прилагаются

 

особые

 

листы:
1)

 

Выкройки

 

(въ

 

натуральную

 

величину)

 

съ

 

новѣйшихъ

 

модныхъ

 

костю-

мовъ.

 

2)

 

Узоры

 

и

 

мѣтки

 

для

 

бѣлья

 

(отъ

 

иростаго

 

до

 

изящнаго).

 

3)

 

Образцы
изяпдныхъ

 

рукодѣлій.

 

4)

 

Образцы

 

и

 

рисунки

 

разнаго

 

рода

 

вязаній.

 

5)

 

Образцы
выниловочныхъ

 

рабогъ

 

и

 

друг.

Художественный

 

альбомъ

 

гравюръ-копій

 

съ

 

картинъ

 

луч-

шихъ

 

художниковъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

школъ

 

(печатает-
ся

 

въ

 

нѣсколько

 

топовъ).
Стѣнной

 

кабинетный

 

календарь

 

на

 

1888

 

годъ,

 

изящно



—

 

6

 

—

отпечатанный

 

(на

 

одну

 

сторопу).

 

Разсылается

 

при

 

первомъ

пумер-Ь.
Г.іавпая

 

премія

 

па

 

1888

 

годъ

 

—

 

большая,

 

эффектная
и

 

художественно-исполненная

 

картпна-олеографія

 

въ

 

28

краеокъ,

 

изображающая

 

напнсаппый

 

съ

 

натуры

 

русскій
і:ен;;ажъ:

 

„ЗАКАТЪ

 

СОЛНЦА

 

ВЪ

 

ЗИМНІЙ"

 

ДЕНЬ".
Размѣръ

 

картины:

 

длина

 

—

 

полтора

 

аршина,

 

высота

 

—

одинъ

 

аршинъ.

Подписная

 

цѣпа:

 

па

 

годъ— сь

 

пересылкою

 

8

 

р,,— безъ

доставки

 

6

 

р.

  

60

 

к.; — за

 

границею

  

10

  

р.
Значительное

 

новышеіііс

 

таможениаго

 

тарифа

 

и

 

ноныя

 

почтовыя

 

правила,

не

 

допуска

 

іщція

 

разсн.ікн

 

нечатнмхъ

 

произведет

 

іі

 

бплыиаго

 

размера

 

нодъ

 

бан-
деролью

 

нензбѣжно

 

вызывають

 

увеличеніе

 

въ

 

нлатѣ

 

за

 

доставку

 

премін,

 

а

 

именно:

Гг.

 

иногородние

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

премію

 

сь

 

доставкою

цѣнною

 

посылкою,

 

за

 

іѣ.іанною

 

гл.

 

холегь

 

и

 

накатанной

 

на

 

скалку,

 

благоволлтъ
выслать

 

на

 

доставку

 

1

 

р.

 

Мелкія

 

суммы

 

(копт.йкн)

 

нрослтъ

 

высылать

 

почтовы-

ми,

 

а

 

не

 

гербовыми

 

марками.

Безъ

 

упомянутой

 

прішлаты

 

прем ія

 

высылаться

 

ne

 

будетъ.
Премія

 

уже

 

изготовлена

 

и

 

выдается

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

городскішъ

 

под-

писчикам!,

 

тотъ

 

часъ

 

при

 

нодпнскѣ,

 

a

 

нноі '0]іоднимт,

 

высылается

 

исмодлешю

 

ни

очереди

 

постулленія

 

треоованій.

За

 

редактора — издатель

 

С.

 

Добродѣевъ.

Адресъ

 

главной

 

конторы:

 

С.

 

Петербурга,

   

Невскіп

  

пр.,

у

 

Аничкина

 

моста,

 

д.

 

Д!:

 

68

 

—

 

48.
(Подробное

 

обънвленіо

 

см.

 

въ

 

Л»

 

21

 

„Д.

  

В.

  

П."

 

за

 

текущій

 

годъ).

H'(J')

 

■•

Волыпая

 

ежедневная

 

политическая,

    

ученая

 

и

 

литературная

газета:

JSU»

 

if

 

Illif

 

Шат »

(Пздапіе

  

основано

  

въ

  

1812

  

году).

Вслупивъ

 

сь

 

4

 

числа

 

Оішібря

 

1887

 

г.

 

въ

 

семьдесят'!,

шестой

 

год'ь

 

своего

 

сущее

 

і'вованія,

 

газета,

 

съ

 

1-го

 

Ноября,
вновь

 

реформирована,

 

значительно

 

дополнена

 

новыми

 

отдѣ-

лами

 

и

 

увеличена

 

въ

 

формѣ

 

до

 

раимѣра

 

большихъ

 

столич-

ныхъ

 

газетъ

 

(безъ

 

новышенія

 

подписной

 

цѣны)

 

и,

 

но

 

своей
обширной

 

программѣ.

 

всесторонней

 

разработкѣ

 

совремеп-

ныхъ

 

вопросовъ

 

и

 

своевременному

 

сообщепііо

 

выдающихся

новостей,,

    

какъ

 

изъ

 

русской,

    

такъ

   

и

 

иносграпной

 

жизни,



—

   

7

   

—

можетъ

 

вполпѣ

 

замѣнить

 

собою

 

дорогую

 

по

 

подиисной

 

цѣ-

нѣ

 

газету

 

и

 

еженедѣльный

 

журналъ.

При

 

воскресныхъ

 

нумерахъ

 

рассылается

 

прилояіепіе

 

въ

видѣ

 

еженедѣльпаго

 

„ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО

 

ЖУРНА-
ЛА",

 

въ

 

который

 

войдутъ:

 

исторические

 

и

 

современные

 

но-

вѣсти,

 

романы,

 

разсказы

 

(оригинальные

 

и

 

переводные),

 

пор-

треты

 

современпыхъ

 

и

 

историческихъ

 

дѣятелей,

 

рисунки

бытовые,

 

историческіе

 

и

 

современпые

 

преимуществено

 

изъ

русской

 

жизни,

 

а

 

также

 

каррикатуры.

Ежемѣсячно

 

при

 

одпомъ

 

изъ

 

воскресныхъ

 

нумеровъ

прилагаются

 

къ

 

домашнему

 

производству

 

„МОДЫ

 

и

 

РУКО-
ДЕЛЬЕ"

 

съ

 

приложепіемъ

 

образцовъ

 

вышивокъ,

 

вязапій

 

и

другихъ

 

дамскихъ

 

рукодѣлій,

 

а

 

также

 

и

 

выпиловочныхъ

работъ

 

при

 

объяспеніи

 

производства

 

работъ

 

и

 

указаніи

 

ма-

теріала

Гг.

 

подписчики,

 

выславшіе

 

сполна

 

годовую

 

подписную

илату

 

до

 

1

 

Января

 

нмѣютъ

 

право

 

иолучить

 

па

 

выборъ

 

од-

ну

 

изъ

 

трехъ

 

тшжеозпаченныхъ

 

картинъ-олеографій,

 

отпе-

чатал

 

пыхъ

 

гл,

 

пѣсколько

 

краеокъ

 

на

 

эстампной

 

бумагѣ

 

съ

лакировкою

 

и

 

рельефомъ:
1)

   

„Крещеніе

 

кіевлянъ

 

при

 

св.

 

кпязѣ

 

Владимірѣ"

 

(из-
дана

 

въ

 

виду

 

иаступающаго

 

900-лѣтія

 

— 15

 

Поля

 

1888

 

г.).
Размѣръ

 

картины:

  

1

   

арін.

  

2

 

верш.,

 

вые.

   

14

 

верш.

2)

   

„Смерть

 

Нвапа

 

Сусанина"

 

(изданіе

 

второе

 

тождест-

венное

 

съ

 

первымъ).

 

Размѣръ

 

картипы:

 

1

 

аршипъ.

 

высота

s/i

 

аршина.

о)

 

.Дѣвичпикъ

 

въ

 

Малороссии"

 

(сь

 

картины

 

профес.

А.

 

Маковскаго).

 

Размѣръ

 

картипы

 

длина

 

l'/з

 

аршина,

 

вы-

сота

  

1

  

аршинъ.

                                  

ііэтііді

Желающіе

 

получить,

 

кромѣ

 

одной

 

(бези.іатной)

 

карти-

ны

 

—-

 

остальным

 

двѣ,

 

благоволятъ

 

выслать

 

за

 

каждую

 

по

1

 

руб.

 

и

 

па

 

доставку

 

прибавить

 

по

 

10

 

коп.

 

за

 

экз.

 

(если
требованіе

 

трехъ

  

каргинъ

 

будетъ

 

одновременно).

Подписная

 

цѣпа

 

ежедневной

 

газеты

 

„Сынъ

 

Отечества"
съ

 

еженедельными

 

и

 

ежемѣсячпыми

 

иллюстрированными

прпложепіямн

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки:

 

на

 

годъ

 

7

 

руб.,
на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

3

 

руб.

 

60

 

коп.:

 

съ

 

достакою

 

и

 

пересылкою:

на

 

годъ

 

8

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

4

 

руб.

  

50

  

коп.



—

   

8

   

—

Желающіе

 

получить

 

картину-олеографію,

 

благоволятъ
выслать

 

80

 

к.

 

Безъ

 

этой

 

приплаты

 

премія

 

не

 

высылается.

Въ

 

разсылкѣ

 

олеографій

 

соблюдается

 

очередь

 

поступленія
требованій.

За

 

редактора

 

М.

 

Куплетскій.

        

.Издатель

 

С.

 

Добродѣевъ.

Адресъ

 

главпой

 

конторы:

 

С. -Петербурга,

 

Невскій

 

пр.,

у

  

Апичкина

 

моста,

 

д.

 

Д°

 

68—40.

--------

Подписка

 

на

„Проповѣдническій

 

Листокъ"
въ

 

1888

 

году.

Въ

 

1888

 

году

 

(седмой

 

годъ

 

отъ

 

начала

 

изданія

 

и

 

вто-

рой

 

годъ

 

по

 

расширеніи

 

изданія)

 

„Проповѣдпическій

 

Лис-
токъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

издавал-

ся

 

опт.

 

въ

 

1887

 

году.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

2

 

р.

 

съ

 

пе-

ресылкой.

За

 

прежніе

 

пять

 

лѣтъ

 

(1882.

 

1883,

 

1884.

 

1885

 

и

1886)

 

можно

 

получать

 

„Листокъ"

 

по

 

1

 

руб.

 

съ

 

перес.

 

за

годъ;

 

а

 

за

 

1887

 

годъ

 

(въ

 

распшрепномъ

 

видѣ)

 

по

 

2

 

р.

 

съ

пересылкою.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

исключительно

 

на

 

имя

редактора-издателя,

 

профессора

 

Кіевской

 

Духовпой

 

Акаде-

міи,

 

M.

 

Л.

 

Олеснгщкаю.
'Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

.4»

 

21

 

„Д.

 

К.

 

В"

 

за

 

текущій

 

годъ).

Въ

 

редакціи

  

„Донскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд."

   

продается:

„Сборникъ

 

назыдательныхъ

 

сказаній

    

изъ

 

совремѳн-

ж

ной

 

жизни",

 

подъ

 

заглавіемъ:

цѣна

  

15

  

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

20

 

к.;

 

выішсысывающіе

  

100
и

 

болѣе

 

экз.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платЯтъ.




