
годъ 20-го

 

ФЕВРАЛЯ

 

1911

 

г. LII.

ЯРОСЛАВСКІЯ
ШРШШННШІШІ

ВЫХОДЯТЪ

 

ЕЖЕНЕД-ЬЛЬНО.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

ивддніе

 

6

 

р.

 

вь

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редак-

ціи

 

при

 

Ярославской

 

Духовной

 

Конси-

сторін.

Объявдепіи

 

принимаются

 

для

 

пе-

чати:

 

за

 

1

 

страх.

 

S

 

р.,

 

'/»

 

стран.

 

2

 

р.

50

 

к.,

 

Ѵі

 

стран.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

строчка —

15

 

к.

 

При

 

повторении

 

объявленій

 

дѣ-

лается

 

скидка

 

во

 

соглашенію.
При

 

перемѣнѣ

 

адреса

 

взимается

30

 

копеекъ.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІДЛЬНДЯ.

ЭФ

 

8. J№

 

8.
---------*-

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
РезолюціямиІСго

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопрѳосвящен-

нѣйшаго

 

Тихона,

 

Архіепископа

 

Ярославскаго

 

и

 

Ростовскаго,

 

ут-

верждены

 

въ

 

должностях^

 

согласно

 

избранію:

 

священникъ

 

цер-

кви

 

села

 

Щетинскаго,

 

Пошехонскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Смарагдовъ

духовнымъ

 

слѣдователемъ

 

по

 

4

 

благочинническому

 

округу

 

озна-

ченнаго

 

уѣзда;

 

мѣщанрнъ

 

г.

 

Р.-Борисоглѣбска

 

Сергѣй

 

Трутневъ

и

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Черменина,

 

Рыбинскаго

 

уѣзда,

 

Павѳлъ

Сахаровъ

 

старостами

 

церквей:

 

первый— Покровской

 

г.

 

Р.-Борисо-

глѣбска,

 

а

 

второй— села

 

Вознесенскаго

 

на

 

Слудѣ,

 

Рыбинскаго

уѣзда;

 

всѣ

 

трое— отъ

 

1

 

февраля;

 

освобожденъ,

 

согласно

 

просьбѣ,

отъ

 

обязанностей

 

по

 

должности

 

духовнаго

 

слѣдователя

 

4-го

 

бла-

гочинническаго

 

округа,

 

Мологскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Архангельский

отъ

 

3

 

февраля.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Іоси-

фа,

 

Епископа

 

Угличскаго,

 

уволенъ,

 

согласно

 

просьбѣ,

 

за

 

штатъ,
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ведомости.

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Васильевскаго

 

на

 

Талицѣ,

 

Угличскаго

уѣзда,

 

Петръ

 

Цвѣтковъ

 

отъ

 

8

 

февраля;

 

перемѣщенъ,

 

согласно

просьбѣ,

 

тѣмъ

 

же

 

званіемъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Васильевскаго

 

на

Талицѣ,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Лучинскаго,

означеннаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Колобовъ— отъ

 

8

 

февраля;

 

назначенъ

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Василь-

евскаго

 

въ

 

Юхти,

 

того

 

нее

 

уѣзда,

 

поолушникъ

 

Угличскаго

 

По-

кровскаго

 

монастыря

 

Сергѣй

 

Алексѣѳвъ

 

отъ

 

10

 

февраля.

Резолюціѳю

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Силь-

вестра,

 

Епископа

 

Рыбинскаго,

 

перемѣщенъ

 

тѣмъ

 

же

 

званіемъ

 

къ

церкви

 

села

 

Ыикольскаго

 

на

 

Шермангѣ,

 

Пошехонскаго

 

уѣзда,

исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Феодоровска-

го,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Волковъ

 

отъ

 

8

 

февраля.

*

   

*

Ярославская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

1)

 

рескриптъ

Его

 

Ямператорскаго

 

Высочества,

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Алек-

сандровича

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

29

 

января

текущаго

 

года

 

за

 

№

 

70,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«въ

 

1909

 

году,

въ

 

С.-Петербургѣ

 

образовался

 

подъ

 

Моимъ

 

покровительствомъ

Еомитетъ

 

по

 

сооруженію

 

въ

 

здѣшней

 

столицѣ

 

храма

 

въ

 

ознаме-

нованіе

 

предстоящаго

 

300-лѣтія

 

Царствованія

 

въ

 

Россіи

 

Дома

Романовыхъ.

 

Считая,

 

что

 

въ

 

виду

 

крайне

 

ограниченнаго

 

числа

приходскихъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

церквей

 

(всего

 

35)

 

храмъ

 

долженъ

быть

 

воздвигнутъ

 

въ

 

мѣстности

 

многолюдной,

 

нуждающейся

 

въ

общедоступномъ

 

Домѣ

 

Божіемъ,

 

Комитета

 

остановился

 

на

 

окреот-

"Яостяхъ

 

товарной

 

станціи

 

Николаевской

 

жедѣзной

 

дороги,

 

гдѣ

православное

 

рабочее

 

населеніе,

 

усердное

 

къ

 

храму,

 

состоитъ

 

по

преимуществу

 

изъ

 

уроженцевъ

 

нашихъ

 

сѣверныхъ

 

губерній.

 

Въ

этой

 

мѣстности

 

издавна,

 

болѣе

 

40

 

лѣтъ,

 

пребываетъ

 

копія

 

иконы

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери,

 

при

 

подворьѣ

 

Городецкой,

 

имени

сѳй

 

иконы

 

обители.

 

Еще

 

въ

 

1894

 

году,

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающій

 

Мой

•Родитель,

 

Императоръ

 

Александръ

 

III,

 

на

 

всеподданнѣйшемъ

-докладѣ

 

Министра

 

Путей

 

Сообщенія

 

о

 

разрѣшеніи

 

соорудить

 

въ

означенной

 

мѣстности

 

часовню,

 

сопзволилъ

 

собственноручно

 

на-

чертать:

 

«А

 

почему

 

не

 

церковь?»

 

Во

 

исполненіе

 

таковой

 

Высочай-

шей

 

воли

 

и

 

была

 

выстроена

 

существующая

 

тамъ,

 

небольшая

  

дѳ-
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ревянная

 

храмина.

 

Комитета

 

рѣшилъ

 

ее

  

замѣнить

 

достойнымъ

памяти

 

великаго

 

событія

 

Воцаренія

 

въ

 

Россіи

 

Дома

 

Романовыхъ

храмомь.

 

Къ

 

сему

 

онъ

 

былъ

  

побуждаемъ

  

тѣмъ

  

соображеніеиъ,

что

 

до

 

этого

 

времени

 

остается

 

неисполненною

 

Высочайшая

 

Моего
Родителя

 

резолюція,

 

такъ

  

какъ

  

скромная,

  

тѣсная,

  

маленькая

церковь,

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

на

 

200

 

человѣкъ,

 

конечно,

 

волѣ

 

въ

 

Бозѣ

почивающаго

 

Императора

 

не

 

соотвѣтствуетъ.

 

За

 

симъ

 

Комитета

принялъ

 

во

 

ьниманіе,

 

чти

 

судьба

 

небогатаго,

  

но

  

достойнаго

  

по

своему

 

прошедшему

 

Городецкаго

 

монастыря,

 

къ

 

подворью

 

коего

принадлежитъ

 

упомянутая

 

церковь,

 

тѣсно

 

связана

 

черезъ

 

восемь

почти

 

вѣковъ

 

съ

 

исторіей

 

развитія

 

Государства

 

Россійскаго.

 

Его

возникновеніе

 

на

 

мѣстѣ

 

чудеснаго

 

первоначальнаго

 

явленія

 

Ѳео-

доровской

 

Бояией

 

Матери

 

относится

 

къ

 

1154

 

году.

 

Съ

 

тѣѵ.

 

ь

 

п

 

^ръ

Городецъ

 

раздѣлялъ

 

судьбу

 

нашего

 

верхняго

 

Поволжья.

 

Вмѣстѣ

съ

 

обителью

 

онъ

 

былъ

 

истребленъ

 

въ

 

1238

 

году

 

татарскими

 

пол-

чищами.

 

Въ

 

то

 

время

 

горожане

 

болѣе

 

всего

 

печалились

 

объ

 

исчез-

нувшей

 

иконѣ;

 

но

 

^ставшись

  

нѣкоторое

  

время

  

сокрытою,

  

она

16

 

августа

 

1239

 

года

 

вновь

 

чудесно

 

явилась

 

въ

 

гор.

 

Костромѣ.

гдѣ

 

и

 

пребываетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

а

 

копія

 

съ

 

нея

 

тогда

 

же

 

была

доставлена

 

Костромскимъ

 

Княземъ

  

Василіемъ

  

въ

 

Городецкую

обитель.

 

Это

 

двукратное

  

чудесное

 

явлиніе

 

иконы

 

засвидѣтель-

ствовано

 

учрежденнымъ

 

церковью

 

передъ

 

Ея

 

ликомъ

 

богослузке-

ніемъ.

 

За

 

симъ

 

сама

 

икона

 

уже

 

получила

 

особливое

 

значеніе

 

въ

судьбѣ

 

Дома

 

Романовыхъ.

 

Въ

 

начапѣ

 

13

 

столѣтія

 

въ

 

Городцѣ,

въ

 

теченіе

 

18

  

лѣтъ

 

княншлъ

 

Андрей

 

Ярославовичъ,

  

который

тамъ

 

и

 

похороненъ

 

въ

 

церкви

 

архистратига

 

Михаила.

 

Въ

 

1263

 

г.

въ

 

Городецкій

 

монастырь

 

прибыль

 

на

 

пути

 

изъ

 

Орды

 

Великій
Князь

 

Александръ

 

Невскій,

 

двоюродный

 

братъ

 

Андрея

 

Яросла-

вовича;

 

здѣсь

 

онъ

 

тяжко

 

заболѣлъ,

 

принялъ

 

схиму

 

подъ

 

покро-

вомъ

   

Ѳеодоровской

   

Божіей

  

Матери

  

и

   

мирно

 

почилъ

  

14

 

но-

ября.

 

Событіе

 

это

 

еще

 

тѣснѣе

 

сблизило

 

обитель

 

съ

 

судьбами

 

Рус-

скаго

 

Государства,

 

въ

 

особенности

 

съ

 

городомъ

 

С.-Петербургомъ,

куда

 

обрѣтенныя

 

въ

 

1381

 

году,

 

мощи

 

сего

  

великаго

  

патріота

 

и

страстотерпца

 

за

 

Русскую

 

землю,

  

были

  

самолично

  

перенесены

нашимъ

   

Великимъ

   

Преобразователемъ

   

30

  

августа

  

1721

  

года.

Въ

   

смутную

   

эпоху,

   

предшествовавшую

   

воцаренію

  

Дома

 

Ро-

мановыхъ,

 

Городецъ

 

и

 

его

 

обитель

 

подверглись

  

раззоренію

  

отъ

рукъ

 

польскихъ,

 

наравяѣ

 

съ

 

Юрьевцомъ,

  

Киныпмого,

  

Плессомъ

и

 

Костромою;

 

монастырь

 

былъ

 

возобновленъ

 

заботами

  

Импера-

тора

 

Петра

 

Великаго,

 

который,

  

путешествуя

 

въ

  

1722

  

году

  

по
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Волгѣ,

 

останавливался

 

въ

 

Городцѣ.

 

Вновь

 

истребленный

 

пожа-

ромъ,

 

монастырь,

 

по

 

возстановленіи

 

усердіемъ

 

прихожанъ,

 

былъ

въ

 

1767

 

году

 

осчастливленъ

 

посѣщеніемъ

 

Императрицы

 

Екатери-

ны

 

Великой,

 

присутствовавшей

 

при

 

освященіи

 

возобновленнаго

храма,

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сохраняется

 

въ

 

соборѣ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

стояла

Императрица.

 

Въ

 

1831

 

году

 

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

по-

велѣлъ

 

украсить

 

монастырь

 

новыми

 

зданіями

 

на

 

отпущенныя

Имъ

 

суммы.

 

Рѣшивпшсь

 

избрать

 

своей

 

цѣлью

 

сооруженіе

 

упомя-

нутаго

 

храма,

 

Комитетъ

 

объявилъ

 

конкурсъ

 

на

 

составленіе

 

про-

екта

 

храма,

 

во

 

вкусѣ,

 

современнаго

 

началу

 

17

 

столѣтія,

 

русскаго

зодчества,

 

принялъ

 

наиболѣе

 

подходящій

 

предъявленнымъ

 

требо-

ваніямъ

 

проэктъ,

 

пріобрѣлъ

 

отъ

 

г.

 

С.-Петербурга

 

часть

 

необхо-

димой

 

ему

 

земли

 

въ

 

количествѣ

 

240

 

кв.

 

саж.

 

за

 

36000

 

руб.,

 

полу-

чилъ

 

въ

 

даръ

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

33

 

кв.

 

сажени

 

и

 

25000

 

р.

отъ

 

Монаршихъ

 

щедротъ

 

(изъ

 

коихъ

 

въ

 

1910

 

году

 

поступило

15000

 

р.),

 

наконецъ,

 

Комитетъ

 

получилъ

 

100

 

р.

 

отъ

 

отца

 

Іоанна

Кронштадтскаго,

 

на

 

смертномъ

 

одрѣ.

 

Хотя

 

храмъ

 

будетъ

 

обслу-

живаться

 

братіей

 

Городецкаго

 

монастыря,

 

нынѣ

 

занимающей

частную

 

квартиру

 

въ

 

домѣ

 

прилегающемъ

 

къ

 

мѣсту

 

сооруженія

храма,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

подворье

 

Городецкаго

 

монастыря

 

бу-

детъ

 

находиться

 

при

 

храмѣ,

 

но

 

постройку

 

особаго

 

дома

 

для

 

бра-

Tin

 

монастыря

 

Комитетъ

 

предоставляетъ

 

будущему,

 

на

 

средства,

кои

 

со

 

временемъ

 

могутъ

 

быть

 

изысканы,

 

независимо

 

отъ

 

пред-

принятая

 

нынѣ

 

сбора.

 

Могущія

 

же

 

быть

 

нынѣ

 

собранными

 

по-

жертвованія,

 

а

 

равно

 

имѣющіяся

 

на

 

оную

 

средства

 

Комитетъ

всецѣло

 

посвящаетъ

 

исключительно

 

на

 

сооруженіе

 

самаго

 

храма

и

 

на

 

его

 

украшеніе.

 

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

16—18

 

декабря

 

1910

 

года

 

за

 

№

 

10405

 

разрѣшенъ

 

повсемѣстный

въ

 

Россійской

 

Имперіи

 

церковный

 

сборъ

 

въ

 

теченіе

 

второй

 

не-

дѣли

 

предстоящаго

 

великаго

 

поста.

 

Считая

 

предпринятое

 

дѣло

всенароднымъ

 

обращаюсь

 

къ

 

Вамъ,

 

Владыка,

 

съ

 

просьбою

 

ока-

зать

 

упомянутому

 

сбору

 

Ваше

 

высокое

 

и

 

сердечное

 

содѣйствіе,

благословивъ

 

подвѣдомственное

 

Вамъ

 

бѣлое

 

духовенство

 

и

 

цер-

ковныхъ

 

ктиторовъ,

 

а

 

равно

 

и

 

настоятелей

 

монастырей

 

съ

 

тща-

ніемъ

 

и

 

любовью

 

отнестись

 

къ

 

сему

 

дѣлу

 

и

 

собранный

 

деньги,

крайне

 

необходимый

 

къ

 

началу

 

строительнаго

 

періода

 

отослать

непосредственно

 

въ

 

Управленіе

 

моими

 

дѣлами

 

С.-Пѳтербургѣ,

 

Га-

лерная

 

38;

 

2)

 

рѳзолюцію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

рескриптѣ

семь

 

послѣдовавшую

 

отъ

 

25

 

января

 

за

 

№

 

212:

 

«въ

 

Коней

 

сто

 

рію.

Предлагается

 

сочувственному

 

вниманію

 

духовенства

 

и

 

насомыхъ
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епархіи».

 

Постановили:

 

во

 

исполненіе

 

Архипастырской

 

резолюціи
рескрипта

 

сей

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣцомостяхъ

 

къ

свѣдѣнію

 

духовенства

 

епархіи

 

съ

 

предписаніемъ

 

произвести

 

въ

теченіе

 

второй

 

недѣли

 

предстоящаго

 

великаго

 

поста

 

въ

 

церквахъ

епархіи

 

сборъ

 

пожѳртвованій

 

на

 

сооруженіе

 

вышеупомянутаго

храма

 

въ

 

память

 

ЗОО-лѣтняго

 

юбилея

 

царствованія

 

ДомаРомано-

выхъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

собранный

 

суммы

 

при

 

соотвѣтствующихъ

актахъ

 

были

 

отосланы

 

черезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

непосред-

ственно

 

въ

 

Управленіе

 

дѣлами

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Ве-

ликаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

С.-П.-Бургѣ,

 

Галерная

 

38.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я.
Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

12

 

января

 

тѳкущаго

 

года

за

 

JV»

 

423,

 

дано

 

знать

 

о

 

разрѣшеніи,

 

согласно

 

ходатайству,

 

обра-

тить

 

въ

 

оброчную

 

статью,

 

для

 

сдачи

 

въ

 

арендное

 

содержаніе.

участокъ

 

луговой

 

земли,

 

въ

 

количѳствѣ

 

одной

 

десятины,

 

принад-

лежащій

 

церкви

 

села

 

бывой

 

Александровой

 

пустыни,

 

Рыбин-

скаго

 

уѣзда.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

31

 

января

 

текущаго

 

года,

за

 

№

 

1382,

 

дано

 

знать

 

о

 

назначеніи,

 

за

 

службу

 

по

 

епархіальному

вѣдомству,

 

пенсій

 

изъ

 

казны

 

нижеслѣдующимъ

 

лицамъ

 

ѳпархіи:

Ростовскаго

 

Успенскаго

 

собора

 

заштатному

 

протоіѳрѳю

 

Автоному

Петровскому

 

въ

 

количѳствѣ

 

300

 

р.,

 

съ

 

производствомъ

 

выдачи

оной

 

съ

 

7

 

октября

 

минувшаго

 

года

 

изъ

 

Ростовскаго

 

казначей-

ства;

 

церкви

 

села

 

Ильинскаго

 

въ

 

березникахъ,

 

Р.-Борисоглѣбска-

го

 

уѣзда,

 

заштатному

 

псаломщику

 

Владиміру

 

Левикову

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

100

 

р.,

 

съ

 

производствомъ

 

выдачи

 

оной

 

съ

 

19

 

октября

минувшаго

 

года,

 

изъ

 

Р.-Борисоглѣбскаго

 

казначейства;

 

церкви

села

 

Спасскаго

 

въ

 

Березникахъ,

 

Р.-Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

Петру

Левикову

 

въ

 

количествѣ

 

100

 

р.,

 

съ

 

производствомъ

 

выдачи

 

оной

съ

 

13

 

августа

 

минувшаго

 

года

 

изъ

 

Ярославскаго

 

казначейства.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

31

 

января

 

текущаго

 

года

за

 

№

 

1548,

 

дано

 

знать

 

о

 

назначены,

 

за

 

службу

 

по

 

епархіальному

вѣдомству,

 

единовременнаго

 

изъ

 

казны

 

пособія

 

въ

 

количѳствѣ

100

 

рублей

 

діаконской

 

вдовѣ

 

церкви

 

села

 

Ягорбы,

 

Мологскаго
уѣзда,

 

Аннѣ

 

Шестаковой,

 

съ

 

производствомъ

 

выдачи

 

онаго

 

изъ

Мологскаго

 

казначейства.
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е

 

в

 

ъ

 

д

 

ъ

 

и

 

і

 

я

о

 

всщсштныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Н

       

Н

о
В]

 

да

Н

   

о
_2

е€

   

Я

о
я

и

    

-

  

са Ч

   

Я —1

    

сб л

Наимвнованіе

 

прихода.
2

     

МО"

      

о
я

     

и
N

       

К
О

        

Q-

М

      

Я

Кодиче церков зеили.
™

   

jo

   

«Я
о

   

К

   

f

О

  

о

   

Я

ерковное шчтовое вщеніе.
я

я

ё

 

.
О

       

«4

||м.

 

п. ж.

 

п. ДЕС. САЖ. РУБ. к. t=r

 

я

   

Я о

 

g

а)

 

Священническія:

При

 

ц.

 

с.

 

Маркова,
Ростовскаго

 

у.

 

.

   

. 519 591 35 2066 461 93 имѣется 2

 

член.
При

 

ц.

 

с.

 

Воскре-
сенск.

  

въ

 

Порѣчьѣ,

Угличск.

 

уѣзда

 

.

  

. 1784 2041 178 54 2677 — имѣется 5

 

член.
При

 

ц.

  

с.

 

Георгі-
ѳвскаго

 

въ

 

Арбужев-
цѣ,

 

Пошех.

 

у.

 

.

  

.

   

. 541 540 45 — 592 — имѣется 2

 

член.

б)

 

Діаконскія:

При

 

ц.

 

с.

 

Бѣлаго,

Пошехонскаго

 

у.

 

.

 

. 771 911 50 2136 643 — имѣется 3

 

член.

При

 

ц.

 

с.

 

Воскре-
сен.

 

на

 

Мусорѣ,

 

По-
шех.

 

у....... 1889 1714 88 944 1515 — имѣется 5

 

член.
При

 

Вознесенско-
кладб.

 

ц.

 

г.Данилова. — — 1 — 1104 24 имѣется 3

 

член.

При

  

ц.

   

с.

 

Вески,
Ростовскаго

 

у.

   

.

  

. 400 447 37 1924 1018 78 имѣѳтся 3

 

член.

При

 

ц.

 

с.

 

Василь
кова,

 

Мышкин.

 

у.

 

. 945 1108 36 — 734 42 нѣтъ 3

 

член.

При

 

ц.

 

с.

 

Георгі-
евскаго,

 

Мышк.

 

у. 680 819 145 439 956 67 имѣется 3

 

член.

в)

 

Псаломщическгя:

При

 

ц.

 

с.

 

Лучин-
скаго,

    

Угличскаго
уѣзда

 

....... 215 264 36 — 633 S8 имѣется 2

 

член.

При

 

ц.

  

с.

  

Троиц-
каго

 

въ

 

Бору,

 

Рост.
уѣзда

 

....... 1043 1165 63 1368 2000 имѣется 5

 

член.

При

 

ц,

 

с.

 

Исакова,
Пошехонскаго

 

у.

 

.

 

. 335 367 46 ■~- 550

і
нѣтъ 2

 

член.
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При

   

Никольской
ц.

   

при

  

гончарномъ .

■

зав.

 

Аксенова,

 

Рыб. S

 

*
.

уѣзда

 

....... — — 30 —
сі

  

о
н

 

ж имѣется 2

 

член.
При

    

Тихвинской 18
единовѣрческой

 

д.

 

с. и

 

см

Великаго,

 

Яросл.

 

у. 207 197 — -— 446 нѣтъ 2

 

член.
При

 

ц.

 

с.

 

Шеста •

кова,

 

Рост.

 

у.

 

.

  

.

  

. 425 464 36 — 509 — имѣѳтся

.

 

1

2

 

член.

Церковно-приходскія

 

попечительства

 

епархіи

 

за

1910

 

годъ.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е).

Духовское

 

приходское

 

попечительство

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ.

 

При-

ходъ.

 

Получено

 

въ

 

теченіи

 

1910

 

г.

 

наличными:

 

по

 

купонамъ

 

отъ

процентныхъ

 

бумагъ

 

337

 

р.

 

70

 

к.,

 

квартирной

 

платы

 

отъ

 

Моро-

зовой

 

180

 

р.,

 

кружечнаго

 

сбора

 

попечительства

 

82

 

р.

 

40

 

к.,

 

спѳ-

ціальнаго

 

на

 

старухъ

 

112

 

р.

 

19

 

к.;

 

поясертвованій:

 

отъ

 

неизвѣ-

стнаго

 

и

 

отъ

 

Геннадія

 

Яковлевича

 

и

 

Анны

 

Яковлевны

 

Лопати-

ныхъ

 

1566

 

р.

 

12

 

к.,

 

а

 

всего

 

2278

 

р.

 

41

 

к.

 

и

 

неприкосновѳннаго

капитала

 

8126

 

р.

 

Въ

 

теченіе

 

1910

 

года

 

израсходовано:

 

на

 

отопле-

ніѳ

 

зданій

 

355

 

руб.

 

52

 

к.,

 

на

 

страховку

 

зданій

 

и

 

выигрышныхъ

займовъ

 

15

 

руб.

 

80

 

к.,

 

на

 

жалованье

 

уличному

 

стороясу

 

12

 

руб.,

школьному

 

сторожу

 

120

 

р.,

 

3-мъ

 

учительницамъ

 

360

 

р.,

 

учителю

пѣнія

 

108

 

р.,

 

2-мъ

 

прислугамъ

 

40

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

ремонтъ

 

и

 

пере-

стилку

 

половъ

 

и

 

проч.

 

401

 

р.

 

39

 

к.,

 

на

 

пробивку

 

школы

 

120

 

р.,

на

 

капитальный

 

ремонтъ

 

ватер-клозетной

 

ямы

 

65

 

р.,

 

на

 

очистку

ямъ

 

40

 

р.

 

80

 

к.,

 

трубъ

 

и

 

ремонтъ

 

печей

 

42

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

ремонтъ

книяшыхъ

 

шкафовъ

 

20

 

руб.,

 

на

 

храненіе

 

°/о°/о

 

бумагъ

 

въ

 

банкѣ

21

 

р.,

 

яа

 

покупку

 

матеріаловъ

 

для

 

ремонта:

 

кирпича,

 

цемента,

глины,

 

песку

 

и

 

проч.

 

90

 

р.

 

92

 

к.,

 

гвоздей,

 

желѣза,

 

приборовъ

 

и

проч.

 

28

 

р.

 

82

 

к.,

 

лѣсныхъ

 

матеріаловъ

 

200

 

p.

 

30

 

к.,

 

льняныхъ

отбросовъ,

 

моху

 

и

 

проч.

 

62

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

мѳлкіѳ

 

подѣлки

 

и

 

ремон-

ты

 

35

 

р.

 

13

 

к.,

 

на

 

покупку

 

учебныхъ

 

пособій

 

и

 

проч.

 

мелк.

 

по-

купки

 

26

 

р.

 

4

 

к.,

 

выдано

 

старухамъ

 

112

 

р.

 

19

 

к.,

 

а

 

всего

 

2278

 

р.

41

 

коп.

Александро-Ильинское

 

приходское

 

попечительство,

 

Ярослав-

ского

 

уѣзда.

 

Приходъ.

 

Отъ

 

1909

 

года

 

оставалось

 

наличными

 

4

 

р.
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41

 

к.,

 

билетами

 

48100

 

р.,

 

всего

 

48104

 

р.

 

41

 

к.;

 

въ

 

1910

 

году

 

по-

лучено

 

процентовъ

 

2400

 

руб.,

 

итого

 

въ

 

1910

 

году

 

въ

 

приходѣ

 

съ

остаточными

 

50504

 

р.

 

41

 

к.

 

Въ

 

1910

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ:

на

 

содержаніе

 

и

 

ремонтъ

 

Ильинскаго

 

и

 

Ершовскаго

 

нач.

 

учи-

лищъ

 

165

 

р.

 

95

 

к.,

 

на

 

пособія

 

родителямъ

 

бѣднѣйшихъ

 

учениковъ

сихъ

 

училищъ

 

232

 

р.,

 

мѣстному

 

причту

 

за

 

служеніѳ

 

литургій

 

и

панихидъ

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающихъ

 

Государяхъ

 

Императорахъ

Александрѣ

 

II

 

и

 

Алѳксандрѣ

 

Ш,

 

учредителѣ

 

попечительства

 

и

его— учредителя

 

родственникахъ

 

70

 

р.,

 

церкви

 

за

 

освѣщеніѳ

 

во

время

 

означенныхъ

 

богослуженій

 

40

 

руб.,

 

за

 

гробы

 

для

 

бѣднѣй-

шихъ

 

лицъ

 

Ильинской

 

волости

 

47

 

р.,

 

на

 

выдачу

 

пособій

 

при

 

по-

грѳбеніяхъ

 

31

 

р.,

 

на

 

пособія

 

при

 

постройкахъ

 

32

 

лицамъ

 

285

 

р.,

30

 

лицамъ

 

пострадавшимъ

 

отъ

 

падежа

 

скота

 

160

 

р.,

 

на

 

пособія

172

 

лицамъ

 

духовнаго,

 

крестьянскаго

 

и

 

военнаго

 

званій

 

846

 

р.,

пѣвчимъ

 

Ильинской

 

церкви

 

100

 

руб

 

,

 

на

 

жалованье

 

церковному

сторожу

 

115

 

руб.,

 

члѳнамъ

 

попечительства

 

23

 

р.,

 

письмоводство,

путевые

 

и

 

канцѳрярскіе

 

расходы

 

60

 

р.,

 

страхованіе

 

выигрышнаго

билета

 

12

 

р.,

 

на

 

устройство

 

цѳрковнаго

 

дома

 

210

 

р.,

 

итого

 

2396

 

р.

95

 

к.,

 

къ

 

1911

 

году

 

остается

 

наличными

 

7

 

руб.

 

46

 

к.,

 

билетами

48100

 

р.,

 

всего

 

съ

 

израсходованными

 

50504

 

р.

 

41

 

к.

Отъ

 

Совета

 

Ярославскаго

 

епархіальнаго

 

Свято-Димитріевскаго

 

Братства.

«Совѣтъ

 

Братства

 

свят.

 

Димитрія

 

обращается

 

съ

 

покорней-
шей

 

просьбой

 

къ

 

духовенству

 

епархіи

 

и

 

преподавателямъ

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеній

 

не

 

оставить

 

редакцію

 

«Приходской

 

жизни»

сообщеніемъ

 

статей

 

и

 

извѣстій

 

о

 

церковно-приходской

 

жизни

 

и

по

 

другимъ

 

религіозно-нравственнымъ

 

вопросамъ.

 

Плата

 

отъ

 

10

 

р.

до

 

20

 

р.

 

за

 

печатный

 

листъ

 

въ

 

16

 

страницъ.

Оодэржаніѳ.—Распоряаенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

 

служебный

 

перемѣны;

о

 

производствѣ

 

въ

 

церквахъ

 

епархіи

 

сбора

 

во

 

вторую

 

недѣлю

 

вел.

 

поста

 

на

храмъ

 

въ

 

память

 

300-лѣтія

 

царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ. —Извѣстія:

 

о

 

об-
ращены

 

въ

 

оброчную

 

статью

 

земельнаго

 

участка

 

по

 

церкви

 

бывой

 

Александ-
ровой

 

пустыни;

 

о

 

назначеніи

 

пенсій

 

и

 

иособій;

 

вакантныя

 

нѣста.— Церковно-
приходскія

 

попечительства

 

за

 

1910

 

годъ

 

(продолженіе). — Отъ

 

Братства

 

св.

Димитрія,

 

Ростовскаго

 

чудотворца.

Редакторъ

 

К.

 

Рыбинъ.

Яро*іавль.

 

1911

 

г.

 

Типолитографія

 

Губ.

 

Зеи.

 

Управы.



ГОДЪ

                     

20-го

 

ФЕВРАЛЯ

 

1911

 

г.

                     

LII.

ЯРШЖК1Я

 

ШРШЬНЫЯ

 

ВѢШОСТЙ.

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

J4°

 

8.

                                                                          

3№8.
^.------------------------------------------------------------------------------------------^.

ПОУЧЕНІЕ
въ

 

недѣлю

 

о

 

бл^днолмь

 

сынѣ.

Нынѣ,

 

братіе,

 

изъ

 

евангелія

 

была

 

читана

 

назидательнѣйшая

притча

 

Іисуса

 

Христа.— У

 

одного

 

чѳловѣка

 

было

 

два

 

сына.

 

Млад-

шему

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

захотѣлось

 

жить

 

въ

 

домѣ

 

отца,

 

подъ

 

опекою

родителя,

 

и

 

вотъ

 

онъ,

 

выпросивъ

 

у

 

отца

 

слѣдующую

 

ему

 

часть

имѣнія,

 

удаляется

 

изъ

 

родительскаго

 

дома

 

въ

 

дальнюю

 

сторону

и

 

тамъ,

 

живя

 

распутно,

 

въ

 

скорое

 

время

 

проживаетъ

 

отцовское

достояніе.

 

Къ

 

его

 

несчастію,

 

настаетъ

 

большой

 

голодъ

 

въ

 

той

сторонѣ

 

и

 

самовольный

 

юноша,

 

чтобы

 

не

 

погибнуть

 

отъ

 

голода

нанялся

 

у

 

одного

 

изъ

 

тамошнихъ

 

жителей

 

пасти

 

свиней

 

и

 

радъ

былъ

 

питаться

 

ихъ

 

пищею,

 

но

 

и

 

ея

 

ему

 

не

 

давали

 

досыта.

 

На-

ходясь

 

въ

 

столь

 

бѣдственномъ

 

состояніи,

 

несчастный

 

юноша

вспоминаетъ

 

о

 

родатѳльскомъ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

ему

 

жилось

 

такъ

 

при-

вольно

 

и

 

покойно,

 

гдѣ

 

даже

 

работники

 

съ

 

излишкомъ

 

получа-

ютъ

 

хлѣбъ.

 

«Сколько

 

наемниковъ

 

у

 

отца

 

моего,

 

сказалъ

 

онъ

 

самъ

въ

 

себѣ,

 

избыточествуютъ

 

хігѣбомъ,

 

а

 

я

 

умираю

 

отъ

 

голода.

 

Вста-

ну,

 

пойду

 

къ

 

отцу

 

моему

 

и

 

скажу

 

ему:

 

отче!

 

я

 

согрѣшилъ

 

про-

тивъ

 

неба

 

и

 

предъ

 

тобою,

 

и

 

уже

 

не

 

достоинъ

 

называться

 

сыномъ

твоимъ;

 

прими

 

меня

 

въ

 

число

 

наемниковъ

 

твоихъ»

 

(Лук.

 

15, 17—

19).

 

Всталъ

 

и

 

въ

 

худомъ

 

рубищѣ.

 

босой,

 

голодный

 

пошелъ

 

онъ

къ

 

отцу,

 

своему.—Что-же

 

отецъ?

 

Отецъ

 

зная,

 

конечно,

 

что

 

юность

легкомысленна,

 

что

 

она

 

не

 

знаетъ

 

мѣры

 

удовольствіямъ,

 

не

 

знаетъ

цѣны

 

деньгамъ,

 

особенно,

 

если

 

онѣ

 

добыты

 

чужимъ

 

трудомъ,

быть

 

можетъ,

 

долго

 

уговаривалъ

 

своего

 

свободолюбиваго

 

сына

жить

 

подъ

 

родитѳльскимъ

 

кровомъ

 

и

 

только,

 

уступая

 

его

 

назой-
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ведомости.

ливымъ

 

просьбалъ,

 

да

 

не

 

желая

 

стѣснять

 

его

 

свободной

 

воли,

рѣшился

 

выдать

 

е

 

о

 

часть

 

имѣнія.

 

Отпустивъ

 

же

 

сына,

 

онъ

 

день

и

 

ночь

 

думалъ

 

о

 

немъ.

 

Часто,

 

какъ

 

бы

 

невольно,

 

родительскій

взсръ

 

его

 

обращался

 

въ

 

ту

 

сторону,

 

куда

 

ушелъ

 

его

 

юный

 

сынъ,

въ

 

надеждѣ

 

увидѣть

 

его

 

возвращеніе.

 

И

 

родительское

 

сердце

его

 

не

 

обмануло.

 

Страшный

 

голодъ

 

и

 

нужда

 

научили

 

его

 

сына

покорности.

 

Въ

 

одно

 

время

 

его

 

старческій

 

глазъ

 

еще

 

издалека

узналъ

 

своего

 

непокорнаго

 

сына,

 

отеческое

 

сердце

 

его

 

нетерпѣ-

ливо

 

радостно

 

забилось

 

и

 

онъ,

 

простивъ

 

все

 

сыну,

 

бѣжитъ

 

на-

встрѣчу

 

ему

 

и,

 

падъ

 

на

 

шею

 

обнимаетъ,

 

цѣлз^етъ

 

его.

 

Затѣмъ,

придя

 

домой,

 

отецъ

 

велитъ

 

слугамъ

 

одѣть

 

сына

 

въ

 

лучшую

одежду,

 

дать

 

на

 

руку

 

его

 

перстень

 

и

 

сапоги

 

на

 

ноги;

 

повелѣ-

ваетъ

 

заколоть

 

откормленнаго

 

теленка

 

и

 

устроить

 

пиръ.

 

На

 

во-

просъ

 

старшаго

 

сына,

 

по

 

какой

 

причинѣ

 

отецъ

 

устроилъ

 

пиръ,

посдѣдній

 

отвѣтилъ:

 

«о

 

томъ

 

надобно

 

было

 

радоваться

 

и

 

весе-

литься,

 

что

 

братъ

 

твой

 

сей

 

былъ

 

мертвъ

 

и

 

ожилъ,

 

лропадалъ

 

и

нашелся».

 

(Лук.

 

15,

 

2^—32).

Въ

 

сей

 

притчѣ,

 

братіе,

 

подъ

 

отцемъ,

 

раздѣлившимъ

 

свое

имѣніе

 

сыновьямъ

 

и

 

съ

 

любовію

 

встрѣтившимъ

 

возвратившагося

распутнаго

 

сына,

 

разумѣется

 

Отецъ

 

Небесный,

 

надѣляющій

 

насъ

еще

 

при

 

рожденіи

 

и

 

естественными

 

способностями

 

и

 

благодат-

ными

 

дарами

 

и

 

съ

 

радостію

 

принимающей

 

каждаго

 

кающагося

грѣшника,

 

подъ

 

блуднымъ

 

сыномъ

 

разумѣемся

 

мы

 

люди

 

грѣшные

распутные,

 

своевольные.

Слушатели

 

христіане!

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

Господь

 

при

 

рож-

ніи

 

наградилъ

 

здоровьемъ

 

и

 

душевными

 

способностями:

 

умомъ

сердцемъ,

 

волею,

 

а

 

св.

 

церковь

 

при

 

крещеніи,

 

омывши

 

перво-

родный

 

грѣхъ,

 

возродила

 

насъ

 

въ

 

жизнь

 

духовную

 

и

 

обиеклавъ

бѣлую

 

одежду

 

опагенія,

 

въ

 

таинствѣ

 

миропомазанія

 

сообщила

намъ

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

 

укрѣплающую

 

насъ

 

въ

 

жизни

 

духов-

ной,

 

а

 

когда

 

мы

 

грѣхами

 

своими

 

грязнили

 

эту

 

ризу

 

чистоты

 

и

невинности,

 

она

 

снова

 

очищала

 

ее

 

чрезъ

 

таинство

 

покаянія.

 

Но

мы

 

не

 

хотѣяи

 

ясить

 

въ

 

домѣ

 

Отца

 

Небеснаго,

 

не

 

хотѣли

 

пользо-

ваться

 

благодатными

 

средствами

 

«яже

 

къ

 

животу

 

и

 

f

 

лагочестію»

(2

 

Пет.

 

1

 

3).

 

Своими

 

грѣхами

 

мы

 

снова

 

«разодрали

 

боготканную

одежду

 

невинности

 

и

 

лѳжимъ

 

ранами

 

т.-е.

 

грѣхами

 

уязвлены».

Мы

 

удалились

 

отъ

 

Бога

 

въ

 

страну

 

далекую— въ

 

область

 

грѣхов-

ную

 

и

 

какъ

 

блудный

 

сынъ,

 

расточаемъ

 

богатство

 

Отца

 

своего

Небеснаго:

 

теряемъ

 

сначала

 

дары

 

благодати,

 

а

 

потомъ

 

ослабляемъ,

притупляемъ

  

и

 

погубляемъ

 

и

 

естественныя

 

силы

 

и

 

способности.
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Намъ

 

грѣшнымъ

 

кажется

 

трудно

 

жить

 

по

 

волѣ

 

Бижіей,

 

правила

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской

 

кажутся

 

для

 

насъ

 

стѣ сия-

тельными.

 

Намъ

 

хочется

 

жить

 

по

 

своей

 

волѣ.

 

Оттого-то

 

нынѣ

равнодушіе

 

къ

 

вѣрѣ,

 

а

 

то

 

и

 

полное

 

невѣріе— отрицаніе

 

вѣры

 

въ

Бога

 

и

 

всякой

 

обрядности.

 

Кичливый

 

разумъ

 

современнаго,

 

яко-

бы

 

образованная,

 

человѣка,

 

не

 

могущаго

 

воспринять

 

ограничен-

нымъ

 

умомъ

 

непостижимыхъ

 

предметовъ

 

вѣры,

 

своимъ

 

автори-

тетнымъ

 

словомъ

 

вливаетъ

 

ядъ

 

сомнѣнія

 

и

 

въ

 

безхитростную

душу

 

народа.

 

Оттого-то

 

нынѣ

 

неслыханное

 

дпселѣ

 

кощунство-

насмѣшка

 

надъ

 

всѣмъ

 

священнымъ— и

 

дерзкое

 

святотатство.

 

От-

того-то

 

ныкѣ

 

благочестіе

 

расшатано,

 

нравственность

 

такъ

 

пала,

почтеніе

 

къ

 

старшимъ

 

ослабѣло,

 

произволу

 

и

 

насиліямъ

 

нѣтъ

конца.

 

Забывъ

 

страхъ

 

Божій,

 

нынѣ

 

каждый

 

хочетъ

 

жить

 

по

 

сво-

ему,

 

дѣти

 

не

 

хотятъ

 

признавать

 

власти

 

родительской,

 

не

 

хотятъ

имъ

 

повиноваться,

 

а

 

родители,

 

видя

 

своеволіе

 

и

 

разнузданность

своихъ

 

дѣтей,

 

безпомощно

 

и

 

безнадежно

 

махнули

 

рукой

 

и

 

не

только

 

потакаютъ

 

имъ,

 

но

 

еще

 

своею

 

жизнію

 

нерѣдко

 

подаютъ

имъ

 

дурной

 

примѣръ.

Но

 

пора,

 

давно

 

пора

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

послѣдовать

 

примѣ-

ру

 

блуднаго

 

сына— придти

 

въ

 

себя,

 

сознать

 

и

 

восчувствовать

свою

 

грѣховность

 

и

 

виновность

 

предъ

 

Богомъ,

 

обратиться

 

къ

Нему

 

съ

 

молитвою

 

и

 

сказать:

 

«Отче!

 

согрѣшихъ

 

на

 

небо

 

и

 

предъ

Тобою,

 

и

 

уже

 

нѣсмь

 

достоинъ

 

нарещися

 

сынъ

 

Твой»

 

(Лук.

 

15,

21).

 

И

 

сознавъ

 

свою

 

грѣховность,

 

постараться

 

жить

 

такъ,

 

какъ

велитъ

 

Господь

 

и

 

Его

 

св.

 

законъ.— Голодъ

 

заставить,

 

братіе,

распутнаго

 

сына

 

вспомнить

 

о

 

домѣ

 

отца!

 

Не

 

то-ли

 

мы

 

видимъ

и

 

у

 

насъ?

 

Посыляетъ

 

намъ

 

Господь

 

въ

 

наше

 

наказаніе

 

и

 

вразум-

леніе

 

и

 

голодъ

 

и

 

болѣзни;

 

недавно

 

была

 

у

 

насъ

 

и

 

неудачная

война,

 

а

 

теперь

 

происходятъ

 

внутреннія

 

неурядицы,

 

воровства,

грабежи,

 

убійства,

 

отъ

 

которыхъ

 

Русь

 

стономъ

 

стонетъ.

Обратимся

 

же,

 

братіе,

 

пока

 

не

 

поздно

 

кЧ

 

Богу.

 

Онъ

 

любве-

обильный

 

давно

 

ждетъ

 

нашего

 

раскаянія

 

и

 

всегда

 

готовъ

 

про-

стить

 

насъ.

 

Милость

 

Его

 

безпредѣльна,

 

человѣколюбіе

 

Его

 

неиз-

реченно.

 

«Обратитеся

 

ко

 

Мнѣ

 

и

 

обращуся

 

къ

 

вамъ,

 

глаголетъ

Господь

 

Вседержитель»

 

(Малах.

 

3,

 

7).

 

И

 

вѣрьте,

 

что

 

отъ

 

нрав-

ственная

 

исцравленія

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

зависитъ

 

не

 

только

благо

 

наше

 

личное,

 

но—и

 

общества

 

и

 

нашей

 

родины,

 

тогда

 

толь-

ко

 

прекратятся

 

между

 

усобицы,

 

насилія,

 

грабежи

 

и

 

убійства,
только

 

тогда

 

водворится

 

миръ

 

и

 

безмятежіе

 

въ

 

землѣ

 

нашей.

Аминь.

                

С.

 

Вепревой

 

пустыни

 

свящ.

 

I.

 

Тихвинскгй.
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Іріішш

 

щт

 

и

 

вшішрііі

 

крестьпъ.

(Ко

 

дню

 

ВО

 

лѣтія—19

 

февр.

 

1911

 

г.).

Дѣла

 

давно

 

минувшихъ

 

дней,

Преданья

 

старины

 

глубокой.

Лушкинъ.

Наши

 

предки

 

жили

 

отдѣльными

 

колѣнами

 

или

 

семьями.

 

Въ

домѣ

 

господствовалъ

 

хозяпнъ—надъ

 

дѣтьми

 

отецъ,

 

надъ

 

женой

муяіъ.

 

Семейство

 

яшло

 

и

 

управлялось

 

вполнѣ

 

самостоятельно,

хотя

 

обычаи

 

и

 

порядки,

 

перешедшіе

 

изъ

 

древности,

 

почитались

всѣми

 

и

 

слуяшли

 

какъ

 

бы

 

законною

 

связью

 

между

 

отдѣльными

семьями,

 

которыя

 

въ

 

важныхъ

 

случаяхъ

 

сходились

 

на

 

общіе

 

со-

вѣты,

 

особенно,

 

когда

 

имъ

 

приходилось

 

предпринимать

 

какіе-пибо

воинскіе

 

походы

 

или

 

обороняться

 

отъ

 

враговъ,

 

которые

 

въ

 

тѣ

неспокойный

 

времена

 

не

 

давали

 

пощады

 

даже

 

мирному

 

селянину,

неожиданно

 

появляясь

 

отовсюду,

 

производя

 

грабежи

 

и

 

убійства.

Эта

 

необходимость

 

самозащиты,

 

взаимной

 

поддержки,

 

за-

ставила

 

постепенно

 

сплотиться

 

сосѣдей.

 

Впослѣдствіи

 

семьи

сблизили

 

свои

 

жилища

 

и,

 

образовавъ

 

селенія,

 

вступали

 

въ

 

обще-

ния

 

между

 

собою,

 

т.-е.

 

положили

 

начало

 

обществу

 

(общинѣ).

 

Позд-

нѣе

 

нѣсколько

 

такихъ

 

обществъ

 

образовали

 

волость

 

(власть)

 

или

область

 

(округъ).

 

Дѣленіе

 

населенія

 

на

 

волости

 

велось

 

съ

 

осно-

ванія

 

россійскаго

 

государства,

 

начало

 

которому

 

положено

 

въ

862

 

году

 

отъ

 

Р.

 

X.

Въ

 

то

 

время

 

русскіе

 

люди

 

раздѣлялись

 

на

 

такія

 

сословія.

Бояре

 

и

 

тіуны

 

княже:жіе

 

занимали

 

первую

 

степень.

 

Люди

 

воен-

ные,

 

старшіе

 

дружинники,

 

придворные,

 

купцы

 

принадлежали

 

ко

второй

 

степени.

 

Къ

 

третьей

 

степени

 

принадлежали

 

«черные

 

лю-

ди»:

 

горожане,

 

кромѣ

 

купцовъ,

 

и

 

сельчане,

 

жившіе

 

на

 

чужихъ

земляхъ.

 

Сельскіе

 

черные

 

люди

 

были

 

свободными

 

людьми

 

и

 

на-

зывались

 

смердами.

 

Четвертую

 

степень

 

составляли

 

холопы,

 

т.-е.

люди

 

несвободные,

 

принадлежащее

 

въ

 

собственность

 

своимъ

 

гос-

подамъ.

 

Были

 

въ

 

древней

 

Руси

 

и

 

люди

 

«вольные»,

 

не

 

несшіе
никакихъ

 

повинностей,

 

по

 

крайней

 

своей

 

бѣдности

 

и,

 

прислуяшвав-

шіе

 

въ

 

чужсмъ

 

хозяйствѣ.

 

Къ

 

числу

 

несвободныхъ

 

относились:

холопы

 

княжескіе,

 

боярскіе

 

и

 

монастырскіе,

 

которые

 

не

 

имѣли

никакихъ

 

собственныхъ

 

правъ

 

гражданскихъ.

 

Древнѣйіпими

 

ра-

бами

 

въ

 

отечествѣ

 

нашемъ

 

были,

  

конечно,

 

потомки

 

военноплѳн-
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ныхъ;

 

но

 

въ

 

это

 

время,

 

т.-е.

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ,

 

уже

 

разныя

 

причины

могли

 

отнимать

 

у

 

людей

 

свободу.

Крестьяне

 

подъ

 

своимъ

 

именемъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

встрѣча-

ются

 

въ

 

уставной

 

грамотѣ

 

митрополита

 

Кипріана—Константи-

нову

 

монастырю

 

(1391

 

г.).

 

Грамота

 

великаго

 

князя

 

ВасиліяДми-

тріевича

 

митрополиту

 

Ѳѳодосію

 

1495

 

г.

 

называетъ

 

крестьянъ

общимъ

 

именемъ

 

люди.

 

Этотъ

 

же

 

классъ,

 

по

 

лѣтописямъ

 

и

 

дру-

гимъ

 

памятникамъ,

 

носилъ

 

въ

 

древности

 

также

 

названіе

 

земянъ

и

 

нѣсколько

 

позднѣе

 

былъ

 

извѣстенъ

 

подъ

 

однимъ

 

общимъ

 

наз-

ваніемъ

 

чернаго

 

люда.

Вся

 

земля

 

на

 

Руси

 

раздѣлялась

 

на

 

землю:

 

])

 

дикую,

 

т.-е.

никому

 

не

 

принадлежавшую;

 

2)

 

общинныя

 

или

 

чернил

 

земли,

обрабатывавшіяся

 

общинами,

 

и

 

3)

 

земли

 

вотчинния

 

(княжескія)

или

 

частныя,

 

принадлежавшія

 

отдѣльнымъ

 

людямъ.

Древнѣйшія

 

грамоты

 

представляютъ

 

крестьянъ

 

людьми

вольными,

 

могущими

 

переходить

 

съ

 

одной

 

земли

 

на

 

другую.

Но

 

ряд"»мъ

 

съ

 

переходнымъ

 

населеніемъ

 

встрѣчается

 

наро-

донаселеніе

 

несвободное,

 

принадлежащее

 

землевладѣльцамъ,

 

такъ,

въ

 

жалованныхъ

 

грамотахъ

 

землевладѣльцамъ

 

отличаются

 

люди,

купленные

 

ими,

 

отъ

 

тѣхъ,

 

кого

 

они

 

перезовутъ,

 

или

 

старожиль-

цы

 

и

 

пришлые

 

люди

 

отличаются

 

отъ

 

окупленныхъ.

 

Князья

 

въ

своихъ

 

договорахъ

 

отличаютъ

 

холоповъ

 

своихъ

 

отъ

 

сельчанъ,

говорятъ

 

о

 

своихъ

 

бортникахъ

 

и

 

оброчникахъ

 

куплеяныхъ,

 

о

 

лю-

дяхъ

 

купленныхъ,

 

о

 

людяхъ

 

дѣловыхъ

 

(ремесленникахъ),

 

кото-

рыхъ

 

они

 

прикупили

 

или

 

за

 

вину

 

взяли

 

себѣ,

 

о

 

людяхъ

 

полныхъ

(рожденныхъ

 

въ

 

холопствѣ),

 

купленныхъ

 

грамотныхъ

 

(отдавшихся

добровольно

 

въ

 

холопство

 

по

 

кабальнымъ

 

грамотамъ).

Въ

 

концѣ

 

ХУІ

 

вѣка

 

возрасли

 

казенный

 

подати

 

и

 

крестьяне

были

 

прикрѣплены

 

къ

 

землѣ,

 

т.-е.

 

отъ

 

нихъ

 

было

 

отнято

 

право

свободная

 

перехода.

Ярикрѣпленіе

 

къ

 

землѣ

 

крестьянъ

 

было

 

мѣрой

 

для

 

правиль-

ная

 

сбора

 

податей.

 

Немногіѳ

 

изъ

 

крестьянъ

 

были

 

землевладель-

цами-собственниками,

 

вообще

 

лее

 

они

 

не

 

имѣли

 

собственной

 

зем-

ли

 

и

 

селились

 

или

 

на

 

частной,

 

или

 

на

 

общественной

 

черной

 

зем-

ле.

 

Они

 

могли

 

свободно

 

переходить

 

съ

 

одной

 

земли

 

на

 

другую,

только

 

для

 

этого

 

перехода

 

былъ

 

опредѣленъ

 

извѣстный

 

срокъ.

Владѣлецъ

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

не

 

могъ

 

удерясать

 

у

 

себя

крестьянина,

 

а

 

если

 

тотъ

 

долженъ

 

ему,

 

то

 

могъ

 

искать

 

судеб-

нымъ

 

порядкомъ,

 

но

 

не

 

задерживать

 

его.

 

При

 

такихъ

 

постоян-

ныхъ

 

передвиженіяхъ

 

крестьянъ

 

подати

 

не

 

могли

 

быть

 

постоян-
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ны

 

п

 

прочны.

 

Землевладельцы

 

собирали

 

съ

 

крестьянъ,

 

жившихъ

на

 

ихъ

 

земляхъ,

 

казенные

 

сборы

 

и

 

ужъ

 

сами

 

вносили

 

ихъ

 

въ

казну.

 

Понятно,

 

что

 

для

 

нихъ

 

выгодно

 

было

 

показывать

 

меньшее

число

 

крестьянъ,

 

а

 

при

 

неосѣдлости

 

крестьянская

 

сословія

 

усле-

дить

 

за

 

этимъ

 

не

 

было

 

никакой

 

возможности

 

для

 

правительства.

Когда

 

я№

 

посылались

 

переписчики,

 

то

 

крестьянъ

 

скрывали,

 

уго-

няли

 

въ

 

леса,

 

дворы

 

ихъ

 

показывали

 

пустыми.

 

Для

 

прекращенія
злоупотребленій

 

Бориоъ

 

Годуновъ

 

решилъ

 

прикрѣпить

 

крестьянъ

къ

 

землѣ

 

и

 

они

 

сделались

 

крѣпостними.

Въ

 

XVII

 

столетіи

 

посяѣдовали

 

новыя

 

стесненія

 

правъ

 

кре-

стьянъ

 

и

 

распространеніе

 

землевладбльческихъ

 

правъ.

 

Землевла-

дельцы

 

мало-по-малу

 

пріобрели:

 

сперва

 

право

 

переводить

 

кресть-

янъ

 

съ

 

одной

 

своей

 

земли

 

на

 

другую,

 

потомъ—переводить

 

съ

своей

 

земли

 

на

 

другую

 

землю

 

землевладельцевъ

 

по

 

договорамъ

съ

 

ними;

 

послѣ—обращать

 

крестьянъ

 

въ

 

дворовыхъ,

 

т.-е.

 

пере-

водить

 

съ

 

земли

 

во

 

дворъ,

 

и,

 

наконецъ,

 

продавать

 

ихъ

 

безъ

земли.

 

Первый

 

актъ

 

закреплен!

 

я

 

крестьянъ

 

безъ

 

земли

 

бояриномъ

Матвеевымъ

 

относится

 

къ

 

1675

 

году.

 

При

 

Петрѣ

 

Великомъ

положеніе

 

крестьянъ

 

значительно

 

ухудшилось,

 

такъ

 

какъ

 

въ

заменъ

 

поземельной

 

они

 

были

 

обложены

 

подушною

 

податью

и

 

рекрутскою

 

повинностью.

Въ

 

силу

 

этого

 

царская

 

указа

 

все

 

люди,

 

отъ

 

стараго

 

до

малаго,

 

живущіе

 

въ

 

Россіи,

 

признавались

 

какъ

 

бы

 

государевыми

людьми.

Но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

между

 

государствомъ

 

и

 

крестьяниномъ

становится

 

посредникомъ

 

землевладелецъ.

 

Крестьяне

 

обратились

въ

 

крепостныхъ

 

людей,

 

и

 

самый

 

платежъ

 

повинностей

 

перешелъ

на

 

землевладѣльцевъ.

Цѣлымъ

 

рядомъ

 

указовъ

 

съ

 

1725

 

по

 

1760

 

г.,

 

со

 

времени

смерти

 

Петра

 

до

 

воцаренія

 

Екатерины

 

II

 

довершено

 

было

 

закре-

пощеніе

 

русская

 

народа.

 

1729

 

г.

 

(26

 

марта)

 

повелѣпо

 

всехъ

 

ка-

бальныхъ

 

людей,

 

жившихъ

 

за

 

господами

 

по

 

срочнымъ

 

и

 

утолов-

нымъ

 

записямъ,

 

записать

 

за

 

помѣщиками

 

въ

 

вѣчное

 

владѣніе.

Государевыхъ

 

вольныхъ

 

людей,

 

если

 

они

 

не

 

годны

 

къ

 

слуягбѣ,

отдавать

 

въ

 

крепостное

 

владеніе

 

темъ,

 

которые

 

ихъ

 

запишутъ

за

 

собой

 

въ

 

подушный

 

окладъ,

 

а

 

если

 

таковыхъ

 

не

 

найдется,

 

то

ссылать

 

ихъ

 

въ

 

Сибирь

 

на

 

поселеніе.

 

Въ

 

1747

 

г.

 

дозволено

 

по-

мещикамъ

 

продавать

 

крестьянъ

 

въ

 

рекруты,

 

съ

 

обязательствомъ

платить

 

за

 

нихъ

 

подушныя

 

деньги.

 

Хотя

 

императрица

 

Екатерина

II

 

высказала

 

свои

 

мнѣнія

 

о

 

крепостныхъ

 

крестьянахъ

 

въ

 

своемъ
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«Наказе і),

 

клонившіясл

 

въ

 

пользу

 

крестьянъ

 

и

 

противь

 

неогра-

ниченности

 

помещичьей

 

власти,

 

въ

 

силу

 

которой

 

устранялись

всякія

 

имущественныя

 

права,

 

всякая

 

возмолшость

 

работать

 

на

себя,

 

иметь

 

что-нибудь

 

свое,

 

но

 

пояіеланія,

 

выраясенныя

 

въ

 

«На-

казе»,

 

не

 

произвели

 

должная

 

впечатлѣнія

 

на

 

комиссію,

 

члены

которой

 

боролись,

 

главнымъ

 

образомъ

 

за

 

привилегіи

 

высшихъ

сословій.

 

Большинство

 

комиссіи

 

не

 

только

 

не

 

говорило

 

ничего

противъ

 

крепостного

 

права,

 

но

 

даже

 

явно

 

стремилось

 

къ

 

его

распространению.

 

Купечество

 

тоже

 

настаивало

 

на

 

предоставленіи
и

 

ему

 

права

 

владеть

 

крепостными

 

людьми,

 

для

 

выгодъ

 

завод-

ская

 

и

 

фабричная

 

дела.

 

Оно

 

всемѣрно

 

старалось

 

отнять

 

у

крестьянъ

 

вообще

 

право

 

торговли,

 

даже

 

въ

 

самыхъ

 

скромныхъ

размерахъ.

Съ

 

воцареніемъ

 

Императора

 

Павла

 

Петровича

 

начинается

улучшеніе

 

быта

 

и

 

увеличеніе

 

правъ

 

крестьянъ.

Въ

 

день

 

коронаціи— высокоторягественный

 

день,

 

св.

 

Пасхи.

манифестомъ

 

5-го

 

апрѣля

 

1797

 

г.

 

Императоръ

 

Павелъ

 

утвердилъ

постоянный

 

законъ,

 

чтобы

 

помещики

 

не

 

принуждали

 

крестьянъ

къ

 

работе

 

но

 

праздникамъ,

 

да

 

и

 

въ

 

будни

 

пользовались

 

только

3-дневною

 

работой

 

въ

 

неделю,

 

а

 

другіе

 

3

 

дня

 

недЬяи

 

оставляли

крестьянамъ

 

для

 

работъ

 

по

 

крестьянскому

 

хозяйству.

Государи

 

Александръ

 

1-й

 

и

 

Николай

 

1-й

 

всячески

 

старались

входить

 

въ

 

нужды

 

крестьянъ

 

и

 

облегчать

 

бытъ

 

ихъ.

Но

 

все

 

таки

 

крестьяне

 

были

 

крепостными,

 

такъ

 

какъ

 

на-

ходились

 

у

 

помещиковъ

 

въ

 

крепости.

 

Земля

 

была

 

помещичья,

 

и

крестьянинъ

 

принадлежалъ

 

помещику.

 

Получалъ

 

крестьянинъ

отъ

 

помещика

 

столько

 

земли,

 

сколько

 

помещику

 

вздумается

дать.

 

Работать

 

себе

 

могъ

 

онъ

 

только

 

три

 

дня

 

въ

 

неделю,

 

и

 

то

у

 

хорошаго

 

помещика;

 

остальное

 

же

 

время

 

долженъ

 

онъ

 

былъ

работать

 

на

 

помещичье

 

хозяйство

 

даромъ.

 

Работа

 

эта

 

называ-

лась

 

барщиною,— а

 

въ

 

другихъ

 

селеньяхъ

 

онъ

 

вместо

 

работы

долженъ

 

былъ

 

платить

 

въ

 

годъ

 

помещику

 

оброкъ,

 

и

 

опять-таки

отъ

 

помещика

 

завцсѣло

 

назначить

 

какой

 

угодно

 

оброкъ.

 

Кроме

того

 

крестьянинъ

 

ничего

 

не

 

могъ

 

делать

 

безъ

 

позволеэія

 

поме-

щика:

 

не

 

могъ

 

онъ

 

иметь

 

собственной

 

земли,

 

безъ

 

согласія

 

по-

мещика,

 

и

 

помещикъ

 

могъ

 

эту

 

землю

 

у

 

крестьянина

 

отнять,

когда

 

вздумается;

 

не

 

могъ

 

крестьянинъ

 

жениться,

 

не

 

могъ

 

онъ

уходпть

 

на

 

заработки

 

безъ

 

позволенія

 

помещика.

 

За

 

ослушаніе ;

или

 

за

 

дурную

 

работу,

  

или

   

за

  

неплатеясъ

  

оброка,

   

помещикъ
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могъ

 

крестьянина

 

наказывать,

 

и

 

отдавать

 

въ

 

солдаты,

 

и

 

даже

въ

 

Сибирь

 

отправлять...

 

Такимъ

 

образомъ

 

власть

 

помещика

 

была

великая

 

и

 

суровая.

 

При

 

этомъ,

 

само

 

собою

 

разумеется

 

что

 

тамъ,

где

 

помещикъ

 

былъ

 

добрый

 

человекъ,

 

тамъ

 

онъ

 

действительно
былъ

 

отцемъ

 

своихъ

 

крестьянъ.

 

Крестьяне

 

платили

 

мало,

 

рабо-

тали

 

на

 

себя

 

больше,

 

чемъ

 

на

 

помещика;

 

пожаръ

 

бывалъ— поме-

щикъ

 

отстраивалъ

 

крестьянамъ

 

избы,

 

и

 

сокращалъ

 

оброки

 

и

 

не-

доимки;

 

крестьянинъ

 

шѳлъ

 

въ

 

солдаты—помещикъ

 

помогалъ

 

ему

собираться,

 

и

 

помогалъ

 

семьѣ

 

рекрута;

 

устраивалъ

 

больницу

 

му-

жичкамъ,

 

школу

 

заводилъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

для

 

крестьянскихъ

 

де-

тей,

 

и

 

мужички

 

благословляли

 

своего

 

помещика.

Но

 

были

 

и

 

другіе

 

помещики.

 

Было

 

много

 

именій,

 

где

 

поме-

щики

 

никогда

 

не

 

жили,

 

а

 

жилъ

 

тамъ

 

управляющій,

 

или

 

староста

—или

 

прикащикъ.

 

И

 

часто

 

въ

 

такихъ

 

селеніяхъ

 

жутко

 

приходи-

лось

 

крестьянамъ

 

отъ

 

ягестокости

 

управляющаго,

 

или

 

отъ

 

рас-

правы

 

своего

 

же

 

брата,

 

старосты.

 

Жаловаться

 

было

 

не

 

кому,

 

и

приходилось

 

терпѣть

 

и

 

выносить

 

всякія

 

мученія

 

и

 

всякія

 

при-

тесненія.

А

 

главною

 

бедою

 

было

 

то,

 

что

 

крестьянинъ

 

помещичій

 

не

былъ

 

свободный

 

человекъ,

 

какъ

 

все

 

люди

 

на

 

Руси,

 

а

 

принадле-

жалъ

 

помѣщику

 

со

 

всею

 

своею

 

семьею,

 

какъ

 

невольникъ.

 

Вотъ

въ

 

чемъ

 

была

 

тягость

 

крепостного

 

состоянія.

Но

 

вотъ

 

въ

 

жизни

 

крестьянъ

 

блеснула

 

светлая

 

заря.

 

19

 

фе-

враля

 

1861

 

года

 

Государь

 

Александръ

 

П-й— Освободитель,

 

въ

Зимнемъ

 

дворце,

 

после

 

молитвы

 

на

 

могиле

 

своего

 

августейшая

родителя,

 

подписалъ

 

манифестъ

 

объ

 

освобождения

 

крестьянъ.

 

При

этомъ

 

не

 

только

 

освободилъ

 

крепостныхъ

 

рабовъ,

 

но

 

и

 

обезпе-

чилъ

 

ихъ

 

собственностью,

 

давши

 

земельные

 

наделы,

 

чего

 

въ

другихъ

 

странахъ

 

не

 

было,

 

не

 

только

 

освободилъ,

 

но

 

и

 

издалъ

законы,

 

которыми

 

уравнялъ

 

правами

 

съ

 

другими

 

своими

 

поддан-

ными.

Историкъ

 

М.

 

П.

 

Погодинъ

 

сообщаетъ,

 

что

 

въ

 

деньподписа-

нія

 

манифеста

 

Государь

 

горячо

 

молился

 

въ

 

уединеніи,

 

а

 

подпи-

савъ

 

«и

 

плакалъ-то

 

онъ,

 

и

 

смѣялся,

 

и

 

деточекъ

 

целовалъ,

 

и

близкихъ

 

обнималъ,

 

спрашивалъ

 

и

 

разсказывалъ.

 

Окружавшіе

диву

 

давались,

 

глядя

 

на

 

него;

 

маленькая

 

дочка

 

побежала

 

къ

своей

 

образной,

 

вынула

 

образочекъ

 

Благовещѳнія

 

и

 

принесла

 

къ

нему

 

въ

 

подарокъ

 

на

 

память^о

 

дне

 

крестьянская

 

освобоясденія».

Обнародованіе

 

манифеста

 

состоялось

 

5

 

марта,

 

послѣ

 

того,

какъ

 

манифестъ

 

былъ

  

отпечатанъ

 

въ

 

громадномъ

 

количестве.
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Благая

 

весть

 

о

 

свободе

 

была

 

прочитана

 

въ

 

церквахъ

 

съ

 

амвона.

Кроме

 

того,

 

экземпляры

 

манифеста

 

были

 

расклеены

 

на

 

стенахъ.

Когда

 

въ

 

два

 

часа

 

дня,

 

Государь,

 

возвращаясь

 

съ

 

развода,

 

про-

ехалъ

 

мимо

 

громадной

 

толпы

 

народа,

 

собравшейся

 

на

 

Царицы-

номъ

 

лугу

 

(последній

 

день

 

масляной

 

недели,

 

гулянье),

 

раздалось

такое

 

«ура»,

 

отъ

 

котораго,

 

казалось,

 

земля

 

затряслась,

 

шапки

полетели

 

вверхъ,

 

и

 

народная

 

радость

 

достигла

 

высшаго

 

напря-

женія.

Площадь

 

передъ

 

Зимнимъ

 

дворцомъ,

 

куда

 

направился

 

потомъ

Государь,

 

была

 

тоже

 

сплошь

 

покрыта

 

народомъ.

 

Гулъ

 

стоялъ

 

въ

воздухе.

 

Народъ

 

плакалъ

 

въ

 

умиленіи;

 

все

 

обнимались,

 

целова-

лись,

 

точно

 

въ

 

Светлое

 

Христово

 

Воскресеніе.

 

Вдругъ

 

эта

 

масса

народа

 

заволновалась

 

сильнее...

 

шапки

 

полетели

 

въ

 

воздухъ.

Многіе

 

изъ

 

толпы

 

пали

 

на

 

колени.

 

Показалась

 

коляска:

 

въ

 

ней

сиделъ

 

Императоръ

 

Александръ

 

Николаевичу

 

съ

 

умиленіемъ

глядя

 

на

 

толпу...

 

Кто

 

виделъ

 

это

 

зрелище,

 

тотъ

 

навсегда

 

запѳ-

чатлелъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

и

 

на

 

всю

 

жизнь

 

сохранилъ

 

благого-

вейное

 

воспоминаніе.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

счастливый

 

монархъ

 

наве-

стилъ

 

свою

 

дочь,

 

малолѣтнюю

 

великую

 

княяшу

 

Марію

 

Алексан-

дровну,

 

и,

 

сіяя

 

отъ

 

радости,

 

целуя

 

ее,

 

сказалъ,

 

что

 

«сегодня—

лучшгй

 

день

 

моей

 

жизни».

 

Радостная

 

весть

 

объ

 

уничтожении

крепостного

 

права

 

быстро

 

облетела

 

все

 

обширное

 

отечество.

 

На-

родъ

 

восторягенно

 

встречалъ

 

объявленіе

 

манифеста,

 

вознося

 

го-

рячія

 

молитвы

 

за

 

великая

 

государя,

 

даровавшаго

 

ему

 

полную

свободу

 

и

 

съ

 

нею

 

все

 

человеческія

 

права.

 

Съ

 

благоговеніемъ

читали

 

и

 

перечитывали

 

крестьяне

 

дорогую

 

грамоту.

(Изъ

 

Кал.

 

при

 

Дух.

 

Бес).

Бакимъ

 

путемъ

 

духовенство

 

епархіи

 

могло

 

бы

 

помочь

себѣ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обравованія

 

своихъ

 

дѣтей?

За

 

последніе

 

годы

 

духовенствомъ

 

нашей

 

епархіи

 

много

 

было

сделано

 

для

 

обезпеченія

 

своихъ

 

сиротствующихъ.

 

Такъ

 

увеличе-

ны

 

были

 

сборы

 

на

 

Епархіальное

 

Попечительство,

 

утверждены

эмеритальная

 

касса,

 

многія

 

стипендіи

 

и

 

пр.

 

На

 

все

 

это

 

отъ

 

прич-

товъ

 

поступило

 

и

 

поступаетъ

 

не

 

мало.

 

Вообще

 

духовенство

 

забо-
тится

 

о

 

сиротствующихъ,

 

но

 

самому

 

то

 

ему

 

очень

 

и

 

очень

 

часто

живется

 

не

 

легко.

  

Всякій

 

изъ

 

насъ

 

знаетъ

 

какъ

 

трудно,

 

а

 

под-
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часъ

 

даже

 

и

 

прямо

 

непосильно

 

многосемейнымъ

 

священникамъ

(не

 

говорю

 

уясе

 

о

 

псаломщикахъ)

 

дать

 

образованіе

 

своимъ

 

детямъ.

Нерѣдко

 

приходится

 

слышать

 

жалобы

 

отъ

 

священниковъ,

 

имею-

щихъ

 

въ

 

своихъ

 

семьяхъ

 

двоихъ

 

обучающихся

 

детей,

 

что

 

имъ

трудно

 

жить.

 

Какъ

 

же

 

яшвется

 

темъ

 

священникамъ,

 

у

 

которыхъ

учится

 

четверо,

 

пятеро,

 

а

 

то

 

и

 

более

 

детей?

 

Скаліутъ—у

 

такихъ

многосемейныхъ

 

принимаютъ

 

учащихся

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

и

даютъ

 

пособія,

 

но

 

мне

 

известно,

 

что

 

нерѣдко

 

третій

 

и

 

даже

 

чет-

вертый

 

учащійся

 

не

 

получаетъ

 

пособія.

 

Въ

 

какихъ

 

условіяхъ

 

ча-

сто

 

приходится

 

жить

 

такимъ

 

учащимся!

 

Ведь

 

не

 

тайна,

 

что

 

не-

которые

 

изъ

 

нихъ,

 

особенно

 

семинаристы,

 

яшвутъ

 

впроголодь,

часто

 

питаясь

 

чуть

 

не

 

крохами

 

въ

 

кухняхъ

 

семинарскихъ

 

обще-

житій.

 

Очевидно,

 

что

 

въ

 

деле

 

обученія

 

дѣтей

 

духовенства

 

много

ненормальнаго

 

съ

 

матеріальной

 

стороны,

 

много

 

такого,

 

что

 

об-

щими

 

усиліями

 

духовенства

 

должно

 

быть

 

изменено

 

къ

 

лучшему.

Но

 

какъ

 

этого

 

достигнуть?

 

Если

 

для

 

этой

 

цели

 

открыть

 

кассу

и

 

установить

 

ежегодные

 

взносы,

 

то

 

на

 

более

 

или

 

менее

 

значи-

тельные

 

взносы

 

согласія

 

духовенства,

 

особенно

 

низшихъ

 

членовъ

его,

 

не

 

будетъ,

 

такъ

 

какъ

 

последнимъ

 

эти

 

взносы

 

непосильны,

да

 

непосильны

 

они

 

сейчасъ

 

и

 

большинству

 

многосемейныхъ

 

свя-

щенниковъ;

 

если

 

же

 

взносы

 

установить

 

незначительные,

 

то

 

и

 

ре-

зультаты

 

получатся

 

ничтожные

 

и

 

дела

 

они

 

не

 

измѣнятъ.

 

А

 

ду-

мается

 

есть

 

выходъ

 

изъ

 

этого

 

положенія.

 

Дело

 

въ

 

томъ,

 

что

 

за

последніѳ

 

годы

 

на

 

многихъ

 

блаячинническихъ

 

съездахъ

 

подни-

мался

 

вопросъ

 

объ

 

измененіи

 

раздела

 

братскихъ

 

доходовъ

 

въ

смыслѣ

 

увеличѳнія

 

на

 

5%

 

части

 

поручаемой

 

псаломщикомъ

 

(и

рбшался

 

на

 

нихъ

 

часто

 

въ

 

утвердительномъ

 

смысле).

 

Этотъ

 

во-

просъ

 

обсуждался

 

и

 

на

 

послѣднемъ

 

XVI

 

общеепархіальномъ

съезде

 

духовенства

 

и

 

остался

 

открытымъ

 

благодаря

 

тому,

 

что

незначительное

 

большинство

 

депутатовъ

 

высказалось

 

противъ

измененія,

 

практикующаяся

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

раздела,

 

при

чемъ

 

вполне

 

справедливо

 

некоторыми

 

депутатами

 

указывалось

на

 

то,

 

что

 

добрая

 

половина

 

псаломщиковъ

 

не

 

семейныхъ

 

и

 

для

нихъ

 

вполне

 

достаточно

 

техъ

 

доходовъ,

 

которые

 

они

 

теперь

 

по-

лучаютъ.

 

Заслуживаетъ

 

вниманія

 

и

 

то

 

возраженіе

 

противъ

 

измѣ-

ненія

 

раздѣла,

 

что

 

бѣдныхъ

 

священниковъ

 

и

 

бедныхъ

 

псалом-

щиковъ

 

едва

 

ли

 

не

 

поровну

 

и

 

помогать

 

беднымъ

 

псаломщикамъ

за

 

счетъ

 

бедныхъ

 

же

 

священниковъ

 

несправедливо.

Следовало

 

бы

 

сделать

 

такъ.

 

Установить

 

отчисленія

 

5%

 

изъ

доходовъ

 

священника,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

суммы

 

эти

 

поступали
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нѳ

 

въ

 

пользу

 

местная

 

псаломщика,

 

а

 

передавались

 

бы

 

въ

 

какое

либо

 

епархіальное

 

учрежденіе,

 

(по

 

усмотренію

 

общеепархіальнаго
съѣзда),

 

которое

 

расходовало

 

бы

 

ихъ

 

на

 

содержаніе

 

детей

 

много-

семейная

 

духовенства,

 

обучающихся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

деніяхъ

 

епархіи.

 

Капиталъ

 

получился

 

бы

 

довольно

 

значительный.

Такъ,

 

считая,

 

что

 

отъ

 

каждаго

 

священника

 

круглымъ

 

числомъ

поступитъ

 

50

 

р.,

 

отъ

 

900

 

причт.

 

45000

 

р.

 

(на

 

самомъ

 

деле

 

цифра

должна

 

получиться

 

большая).

Къ

 

сожаленію

 

я

 

не

 

имею

 

сейчасъ

 

подъ

 

руками

 

сведеній

 

ни

о

 

количестве

 

учащихся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

епар-

хіи,

 

ни

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

изъ

 

нихъ

 

пользуется

 

казеннымъ,

 

полу-

казеннымъ

 

содерясаніемъ,

 

и

 

стипендіямя,

 

но

 

едва

 

ли

 

сделаю

большую

 

ошибку,

 

если

 

скажу,

 

что

 

тогда

 

две

 

трети

 

учащихся

будутъ

 

пользоваться

 

казеннымъ

 

содержаніемъ,

 

а

 

безъ

 

помощи

останутся

 

только

 

дети

 

состоятельныхъ

 

родителей.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

и

 

все

 

действительно

 

нуяодающіеся

 

псаломщики

 

были

 

бы

удовлетворены

 

и

 

многосемейные

 

священники

 

получили

 

бы

 

необ-

ходимую

 

для

 

нихъ

 

помощь.

Если

 

бы

 

духовенство

 

епархіи

 

признало

 

въ

 

принципе

 

этотъ

проэктъ

 

яріемлемымъ,

 

то

 

къ

 

будущему

 

епархіальному

 

съезду

можно

 

бы

 

его

 

разработать

 

детально.

Священникъ

 

Николай

 

Ширяевъ.

О

 

т

 

ч

 

ш

 

т

 

ъ
Ярославскаго

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

школь

церковно-приходскихъ

 

и

 

грамоты

 

о

 

состояніи

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

Ярославской

 

епархіи

 

за

 

1909-1910
учебный

 

годъ.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е).

У.

Порядокъ

 

снабоюенгя

 

школъ

 

учебниками,

 

учебными

 

пособгями

 

и
письменными

  

принадлежностями.

  

Книжные

 

склады

 

и

 

отдѣле-

нія

 

ихъ.

Церковный

 

школы

 

епархіи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

снаб-
жались

 

учебниками

  

и

 

учебными

 

пособіями

 

отъ

 

Издательской
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Комиссіи

 

Училищная

 

Совета

 

при

 

Св.

 

Синоде.

 

Деньги,

 

ассигну-

емыя

 

Советомъ

 

на

 

выписку

 

учебниковъ

 

и

 

пособій,

 

въ

 

количе-

стве

 

шести

 

тысячъ

 

рублей,

 

распределены

 

были

 

по

 

уезднымъ
отделеніямъ,

 

соответственно

 

числу

 

школъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ;

затемъ

 

о

 

количестве

 

ассигнованныхъ

 

суммъ

 

сообщалось

 

по

 

от-

деленіямъ,

 

и

 

книги

 

выписывались

 

и

 

присылались

 

въ

 

отделенія
непосредственно

 

отъ

 

Издательской

 

Комиссіи.

 

Некоторый

 

отдѣ-

ленія

 

сверхъ

 

казенныхъ

 

суммъ

 

затратили

 

свои

 

местныя

 

суммы

на

 

переплетъ

 

книгъ

 

и

 

дополнительную

 

выписку

 

учебниковъ.

Чрезъ

 

книжный

 

складъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

отъ

 

Издательской

 

Комиссіи

 

выслано

 

было:

1.

  

Для

 

пополненія

 

школьныхъ

 

библіотекъ

 

3130

 

экземгащ-

ровъ

 

книгъ.

2.

  

Для

 

образованія

 

новыхъ

 

библіотекъ

 

520

 

экземпляровъ.

3.

  

Потретовъ

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтская

 

617

 

экз.

4.

  

Журналъ

 

«Дневникъ

 

Писателя»,

 

за

 

1909

 

годъ— 9

 

экз.

5.

  

Наглядный

 

нособія

 

для

 

второклассныхъ

 

и

 

двухклассныхъ

школъ:

 

карта

 

Палестины

 

15

 

экз.,

 

карта

 

Священной

 

и

 

Церковной

исторіи

 

15

 

экз.

Порядокъ

 

разсылки

 

книгъ

 

изъ

 

книжныхъ

 

складовъ

 

при

 

от-

деленіяхъ

 

оставался

 

прежній,

 

за

 

полученіемъ

 

книгъ

 

являлись

большею

 

частію

 

о.о.

 

заведующіе

 

или

 

учащіе,

 

иногда

 

доверенные

отъ

 

заведующихъ;

 

доставлялись

 

въ

 

школы

 

книги

 

иногда

 

и

 

о.о.

уездными

 

наблюдателями

 

при

 

обычныхъ

 

поездкахъ

 

по

 

школамъ.

Снабженіе

 

школъ

 

письменными

 

принадлежностями

 

произво-

дилось

 

прежнимъ

 

порядкомъ.

 

Въ

 

некоторыхъ

 

гаколахъ

 

письмен-

ный

 

принадлежности

 

покупаются

 

на

 

средства

 

нопечителей

 

школъ,

на

 

средства

 

сельскихъ

 

обществъ

 

и

 

выдаются

 

всемъ

 

учащимъ

безплатно;

 

въ

 

другихъ

 

школахъ

 

сами

 

учащіе

 

покупаютъ

 

бумагу,

перья,

 

чернила,

 

карандаши

 

и

 

т.

 

под.

 

и

 

продаютъ

 

учащимся

 

за

купленную

 

стоимость;

 

есть

 

школы,

 

где

 

учащіеся

 

покупаютъ

 

сами

или

 

ихъ

 

родители

 

у

 

местныхъ

 

торговцевъ

 

за

 

высокую

 

цену

 

и

не

 

всегда

 

хорошаго

 

качества.

 

Склады

 

письменныхъ

 

принадлеж-

ностей

 

были:

 

при

 

Мышкинскомъ

 

отделеніи —изъ

 

склада

 

продано

на

 

707

 

руб.

 

60

 

к.,

 

при

 

Мологскомъ

 

отделеніи— продано

 

на

 

730

 

р.

60

 

коп.



ЯРОСЛАВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ведомости.

                  

135

VI.

Второклассным

 

школы.

 

Успѣхи

 

обученія

 

по

 

предметамъ

 

учебного
курса.

 

Дополнительные

 

уроки

 

и

 

курсы

 

по

 

иконописанію,

 

музыкѣ,

ремесламъ

 

и

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Курсы

 

по

 

церковному

 

пѣнію.

Практическгя

 

занятія

 

воспитанниковъ

 

и

 

воспитаннщъ

 

второ-

классныхъ

 

школъ

 

въ

 

образцовыхъ

 

школахъ.

 

Общежитія.

 

Размѣръ

взносовъ

 

за

 

содержаніе.

 

Строй

 

оюизни

 

въ

 

общежитіяхъ.

 

Здоровье
воспитанниковъ

 

и

 

воспитаннщъ.

Второклассныхъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи

 

было— 9,

 

изъ

 

нихъ

 

двѣ

женскія.

 

Учащихся

 

въ

 

нихъ

 

было

 

325

 

(220

 

м.

 

105

 

ж.)-

 

Учащихъ

было:

 

законоучителей-священниковъ

 

9,

 

изъ

 

нихъ

 

одинъ

 

состоялъ

и

 

старшимъ

 

учителемъ

 

школы;

 

свѣтскихъ

 

учащихъ

 

было

 

26

 

(20

учителей

 

и

 

6

 

учительницъ);

 

всѣ

 

учащіе

 

окончили

 

курсъ

 

среднѳ-

учебныхъ

 

заведеній.

 

Особыхъ

 

учителей

 

было:

 

пѣнія

 

3,

 

сельскаго

хозяйства

 

1,

 

слесарнаго

 

мастерства

 

1

 

и

 

учительницъ

 

рукодѣлія

 

2.

Въ

 

личномъ

 

составѣ

 

учащихъ

 

перемѣна

 

была

 

только

 

въ

 

Велико-

сельской

 

школѣ:

 

вмѣсто

 

выбывшей

 

на

 

курсы

 

въ

 

Москву

 

второй

штатной

 

учительницы

 

А.

 

Казанской

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

была

 

назначена

 

ок.

 

к.

 

съ

 

золотой

 

медалью

 

въ

 

частной

 

гимназіи

въ

 

Ярославлѣ

 

Вѣра

 

Морозкова,

 

ранѣе

 

до

 

ігоступленія

 

въ

 

гимна-

зію,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

той

 

же

 

Вѳликосельской

 

второклассной

школѣ.

Учебныя

 

занятія

 

во

 

всѣхъ

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

нача-

лись

 

съ

 

перваго

 

сентября.

 

Ежедневныя

 

занятія

 

начинались

 

съ

восьми

 

съ

 

половиной

 

утра

 

и

 

продолжались

 

до

 

двухъ

 

часовъ

 

дня,

въ

 

болыпинствѣ

 

школъ

 

бываетъ

 

четыре

 

урока

 

въ

 

день.

 

Предме-

ты

 

проходились

 

по

 

установленнымъ^программамъ

 

и

 

распределены

были

 

между

 

учащими

 

по

 

группамъ,

 

соответственно

 

опрѳдѣяенію

Св.

 

Синода

 

отъ

 

15—17

 

ноября

 

1902

 

года

 

за

 

№

 

5090.

 

Отступлѳнія

сдѣланы

 

были

 

по

 

взаимному

 

соглашенію

 

учащихъ

 

въ

 

Пѣстовской

 

и

Кукобойской

 

школахъ:

 

въ

 

Пѣстовской

 

школѣ

 

старшій

 

учитель-

священникъ

 

преподавалъ

 

предметъ

 

второго

 

учителя,

 

а

 

послѣдній—

перваго;

 

въ

 

Кукобойской

 

старшій

 

учитель

 

преподавалъ

 

предметы

третьяго,

 

а

 

тотъ—предметы

 

перваго.

Программы

 

по

 

главнымъ

 

предметамъ

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

пройдены

 

съ

 

достаточной

 

полнотой;

 

съ

 

сокращеніями

 

пройдены

программы

 

по

 

естествовѣдѣнію

 

и

 

гигіенѣ

 

въ

 

Брейтовской

 

школѣ

и

 

по

 

пѣнію

 

въ

 

Заозерской.

Для

 

практической

 

подготовки

 

ученпковъ

 

и

 

ученицъ

 

стар-

шаго

 

отдѣлѳнія

 

къ

 

учительству

 

при

 

каждой

 

второклассной

 

шко-

ле

  

есть

  

образцовая

 

школа

 

съ

 

особымъ

 

учителемъ

 

или

 

учитель-
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ницей.

 

Практическія

 

занятія

 

ведутся

 

прочно

 

выработавшимся
порядкомх

 

и

 

даютъ

 

оканчивающимъ

 

курсъ

 

достаточное

 

знаком-

ство

 

съ

 

лучшими

 

пріемами

 

преподаванія

 

всѣхъ

 

предметовъ

 

курса

начальной

 

школы.

 

Къ

 

сожаленію

 

оканчивающимъ

 

курсъ

 

второ-

классныхъ

 

школъ

 

почти

 

не

 

приходится

 

применять

 

своихъ

 

педа-

гогическихъ

 

знаній:

 

школы

 

грамоты

 

закрываются,

 

а

 

въ

 

число

учащихъ

 

одноклассныхъ

 

школъ

 

приходится

 

поступать

 

съ

 

боль

шимъ

 

трудомъ,

 

даже

 

после

 

успешной

 

сдачи

 

экзамена

 

на

 

званіь

учителя

 

одноклассной

 

школы.

Дополнительныя

 

занятія

 

были

 

въ

 

следующихъ

 

школахъ:

Въ

 

Даниловской

 

и

 

Великосельской

 

женскихъ

 

школахъ

 

уче-

ницы,

 

по

 

примеру

 

прежнихъ

 

летъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

особыхъ

учительницъ,

 

обучалась

 

кройке

 

и

 

шитью.

 

Заведываніе

 

классами

рукоделія,

 

покупка

 

матеріаловъ,

 

наблюденіе

 

за

 

занятіями

 

лежало

на

 

обязанности

 

одной

 

изъ

 

штатныхъ

 

учительницъ.

При

 

Пестовской

 

школѣ

 

продолжала

 

существовать

 

кузнечно-

слесарная

 

мастерская;

 

на

 

содержаніе

 

ея

 

отпускалось

 

пособіе,

 

въ

размере

 

500

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Обученіемъ

 

занимается

 

особый

 

ма-

стера

 

съ

 

вознагражденіемъ

 

360

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

и

 

50%

 

съ

 

чистой

прибыли

 

отъ

 

заработка.

 

Хотя

 

обученіе

 

не

 

обязательно,

 

но

 

мастер-

ствомъ

 

занимаются

 

весьма

 

охотно

 

почти

 

все

 

ученики;

 

занятія

ведутся

 

въ

 

две

 

смены:

 

съ

 

2

 

до

 

4

 

часовъ

 

дня

 

и

 

съ

 

5

 

до

 

7

 

веч.

Въ

 

Серпевской

 

школе

 

во

 

внеурочное

 

время

 

ученики

 

зани-

мались

 

переплетнымъ

 

мастерствомъ.

При

 

Алексеевской

 

школе

 

велись

 

сельско-хозяйотвенныя

занятія

 

съ

 

особымъ

 

учителемъ.

 

На

 

теоретическое

 

преподаваніе

уделялось

 

пять

 

уроковъ

 

въ

 

неделю:

 

два

 

въ

 

первомъ

 

отделеніи,

одинъ

 

во

 

второмъ

 

и-

 

два

 

въ

 

третьемъ.

 

Въ

 

практическихъ

 

заняті-

яхъ

 

ученикиь принимали

 

незначительное

 

участіе

 

осенью

 

и

 

весной:

ученики

 

I

 

отделенія

 

участвовали

 

при

 

набивкѣ

 

разсадниковъ

 

и

посеве

 

въ^

 

нихъ

 

капустныхъ

 

семянъ,

 

садили

 

огородныя

 

ОВОЩИ;

ученики

 

II

 

отделенія

 

помогали

 

при

 

уборке

 

и

 

обработке

 

льна;

ученики

 

ПІ

 

отделенія

 

помогали

 

при

 

весенней

 

выставке

 

и

 

осен-

ней

 

уборке

 

пчелъ,

 

помогали

 

при

 

уборке

 

хлебовъ,

 

знакомились

съ

 

устройствомъ

 

и

 

установкой

 

плуга,

 

веялки

 

и

 

льномялки.

 

Боль-

шинство

 

же

 

полевыхъ

 

работъ

 

производилось

 

наемными

 

руками.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).
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Ъ&ноепархіалъныя

 

овѣдѣнія.

21

 

декабря

 

состоялся

 

экстренный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

и

 

церк.

старость

 

Симбирской

 

епархіи.

 

Съѣздъ

 

продолжался

 

всего

 

Іідинъ

 

день.

Обсуждѳнію

 

съѣзда

 

предложено

 

было

 

6

 

вопросовъ.

 

Общее

 

значевіе

 

имѣютъ

три

 

вопроса.

 

Главнѣйшимъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

вопросъ,

 

предложенный

 

по

распоряжѳнію

 

Св.

 

Синода,

 

о

 

роформѣ

 

церковнаго

 

обложѳнія

 

чрезъ

 

пере-

несете

 

на

 

свѣчи,

 

путѳмъ

 

возвышенія

 

ихъ

 

цѣны,

 

и

 

объ

 

освобождѳніп

 

цер-

квей

 

отъ

 

прямого

 

налога

 

на

 

епархіальныя

 

нужды,

 

по

 

образцу

 

обложенія,
сущѳствующаго

 

въ

 

Могилѳвской

 

ѳпархіи.

 

Подготовительная

 

къ

 

съѣзду

комиссія

 

представила

 

по

 

этому

 

вопросу

 

обстоятельный

 

докладъ,

 

гдѣ

 

дала

рядъ

 

справокъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

поставлено

 

обложѳніе

 

въ

 

Могилевской

 

епар-

хіи,

 

и

 

доказала,

 

что

 

систома

 

обложенія

 

чрезъ

 

свѣчи

 

постепенно

 

привела

тамъ

 

епархіальноо

 

хозяйство

 

въ

 

полное

 

разстройство,

 

заставила

 

духовенство

продать

 

для

 

покрытія

 

расходовъ

 

принадлежавшій

 

епархіи

 

участокъ

 

зомли

и

 

закрыть

 

одно

 

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Въ

 

докладѣ

 

компссіи

 

также

 

было
указано,

 

что

 

ненормальная

 

цѣна

 

на

 

свѣчи

 

немедленно

 

вызоветъ

 

частную

фабрикацію

 

свѣчи,

 

и

 

теперь

 

закономъ

 

никому

 

не

 

возбраняемую.

 

Отзываясь
на

 

указапіе

 

прпчпнъ,

 

побудпвшихъ

 

Св.

 

Спнодъ

 

поставить

 

обсуждаемый
вопросъ,

 

на

 

толки

 

печати

 

и

 

думскихъ

 

ораторовъ

 

о

 

чрозмѣрноетн

 

церков-

наго

 

обложенія,— комиссія,

 

съ

 

цифрами

 

въ

 

рукахъ,

 

доказала,

 

что

 

въ

Симбирской

 

епархіи

 

на

 

епархіальныя

 

нужды

 

взимается

 

только

 

17%

 

с0

всей

 

церковной

 

доходности,

 

а

 

остальные

 

83°/0

 

остаются

 

на

 

мѣстныя

церковно-приходскія

 

нужды.

 

Съѣздъ

 

заслушалъ

 

этотъ

 

докладъ,

 

почти

 

безъ
проній

 

единогласно

 

постановилъ:

 

остаться

 

при

 

старомъ

 

способѣ

 

нѳпосрѳд-

ственнаго

 

отчпсленія

 

суммъ

 

изъ

 

доходовъ

 

церквей

 

на

 

ѳпархіальныя

 

нужды

чрезъ

 

°/0

 

обложѳніѳ,

 

а

 

рекомендуемую

 

Св.

 

Синодомъ

 

систему

 

обложенія
признать

 

допустимой

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

законодатѳльнаго

 

установленія

церковной

 

свѣчной

 

монополіи.

 

въ

 

случав

 

установленія

 

по

 

всей

 

Россіп

 

оди-

наковой

 

цѣны

 

на

 

свѣчи

 

и

 

переложѳнія

 

на

 

заводъ

 

всѣхъ

 

безъ

 

ограниченія
цорковныхъ

 

налоговъ

 

на

 

однѣ

 

только

 

епархіальныя

 

нужды.

По

 

другому

 

вопросу-

 

о

 

страхованіи

 

цорковвой

 

утвари

 

и

 

колоколовъ,

съѣздъ

 

прпшелъ

 

къ

 

утвердительному

 

рѣшенію,

 

съ

 

пожоланіомъ

 

ввѳденія

обязательнаго

 

ихъ

 

страхованія.

 

Желательнымъ

 

признано

 

также

 

страхованіѳ

и

 

домовъ,

 

принадложащихъ

 

отдѣльнымъ

 

членамъ

 

прпчтовъ

 

и

 

сельскпмъ

обществамъ

 

и

 

построенныхъ

 

для

 

цорковно-приходскихъ

 

надобностей,

 

на

началахъ

 

добровольнаго

 

страхованія.

 

На

 

этой

 

же

 

основѣ

 

признано

 

жела-

тельнымъ

 

страхованіе

 

и

 

движииаго

 

имущества,

 

находящагося

 

въ

 

строоніяхъ,
застраховавыхъ

 

въ

 

вѣд.

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Разсмотрѣніѳ

 

3-го

 

вопроса—о

 

борьбѣ

 

съ

 

сѳктантствомъ

 

оставлено

до

   

будущаго

   

съѣзда.

 

Мпссіонерскому

   

Совѣту

   

отпущено

   

по

   

50

 

к.

 

съ
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каждой

   

цорквн

   

на

   

расходы

   

предполагаемымъ

   

лѣтомъ

   

двухнѳдѣльнымъ

миссіоперзкимъ

 

курсамъ

 

(Костр.

 

Ел.

 

Вѣд.).

Разный

  

и з etc т і я.

-

 

О

 

нетлѣніи

 

мощей

 

патріарха

 

Гермогена.

 

Въ

 

Москвѣ

 

въ

 

залѣ

Епархіальнаго

 

дома

 

подъ

 

предлѣдатѳльствомъ

 

преосвященнаго

 

епископа

Анастасія,

 

состоялось

 

засѣданіе

 

«юбилейной»

 

комиссіп

 

по

 

поводу

 

празд-

нованія

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

цѣлаго

 

ряда

 

псторпчѳскихъ

 

юбилеевъ.

На

 

засѣданіи

 

о.

 

протопресвитѳромъ

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Марко-
вымъ

 

былъ

 

прочптанъ

 

очень

 

интересный

 

докладъ

 

«О

 

нотлѣніп

 

мощей

 

стра-

дальца

 

за

 

православіѳ

 

патріарха

 

Гермогена>.

Какъ

 

извѣстно

 

изъ

 

исторіи,

 

патріархъ

 

Гермогенъ

 

былъ

 

замучонъ

голодомъ

 

поляками

 

17-го

 

февраля

 

1612

 

г.

 

въ

 

подземелья

 

подъ

 

Михай-
ловской

 

церковью

 

Чудова

 

монастыря

 

и

 

здѣсь

 

же

 

былъ

 

погрѳбонъ.

Въ

 

царствованіе

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

по

 

мысли

 

новгородскаго

митрополита

 

Никона,

 

впослѣдствіп

 

патріарха,

 

было

 

рѣшено

 

перенести

 

гробъ
съ

 

тѣломъ

 

мученика

 

патріарха

 

пзъ

 

Чудова

 

монастыря

 

въ

 

Успѳнскій

 

со-

боръ;

 

когда

 

приступили

 

къ

 

вскрытію

 

могилы,

 

оказалось,

 

что

 

деревянный

гробъ

 

распался,

 

п

 

тѣло

 

патріарха

 

было

 

найдено

  

нѳтлѣннымъ.

Тогда

 

священные

 

останкп

 

были

 

облечены

 

въ

 

новыя

 

святительскія
одежды,

 

положены

 

въ

 

дубовый

 

гробъ

 

и

 

перенесены

 

съ

 

подобающею

 

честью

въ

 

Успенскій

 

соборъ,

 

гдѣ

 

и

 

положены

 

повѳрхъ

 

земли

 

подъ

 

надгробіемъ
возлѣ

 

шатра

 

съ

 

Ризой

 

Господней

 

въ

 

юго-западной

 

части

 

собора.

Въ

 

1812

 

году

 

французы

 

искали

 

повсюду

 

въ

 

соборѣ

 

сокровищъ

 

и

выбросили

 

мощи

 

патріарха

 

Гермогена

 

изъ

 

гроба.

 

Онѣ

 

были

 

найдены

 

по

удаленіи

 

непріятеля

 

на

 

полу

 

нетлѣннымп;

 

по

 

распоряжение

 

епископа

 

Авгу-

стина

 

мощи

 

были

 

облечены

 

въ

 

одежды

 

пзъ

 

темнозѳленаго

 

бархата

 

съ

золотомъ

 

и

 

положены

 

въ

 

новомъ

 

дубовомъ

 

гробу

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ.

Въ

 

1883

 

году,

 

когда

 

въ

 

Успопскомъ

 

соборе

 

производился

 

ремонтъ

къ

 

коронованію

 

императора

 

Александра

 

III,

 

со

 

стѣны

 

сорвался

 

громад-

ный

 

камень,

 

который

 

пробплъ

 

каменное

 

надгробіѳ

 

и

 

разбилъ

 

гробъ,

 

въ

которомъ

 

находились

 

мощи.

 

Въ

 

присутствіи

 

покойнаго

 

сакелларія

 

прото-

іерея

 

П.

 

М.

 

Рослякова

 

и

 

другихъ

 

соборянъ

 

камень

 

былъ

 

вынутъ

 

пзъ

гроба,

 

причемъ

 

одежды

 

на

 

патріархѣ-мучѳникѣ

 

оказались

 

въ

 

цѣлостп,

 

а

самыя

 

мощи

 

были

 

найдены

 

нетлѣнными.

 

Тогда

 

была

 

сдѣлана

 

новая

крыщка

 

къ

 

гробу.

Въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

одна

 

богатая

 

помѣщпца

 

изъ

 

Воронеж-

ской

  

губерніп,

  

страдавшая

  

тяжкой

   

ноизлѣчимой

 

болѣзныо,

 

пріѣхала

 

по
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сонному

 

видѣнію

 

въ

 

Москву

 

и,

 

отслуживъ

 

у

 

гробницы

 

святителя

 

патрі-

арха

 

Гермогена

 

паннихиду,

 

получила

 

псцѣленіо

 

отъ

 

болѣзнп.

 

Въ

благодарность

 

она

 

съ

 

разрѣшенія

 

синодальной

 

конторы

 

соорудила

 

надъ

гробницей

 

патріарха

 

икону

 

тозопыѳиитаго

 

ому

 

св.

 

мученика

 

Гермогена

 

въ

цѣнной

 

металлической

 

вызолоченной

 

рамѣ

 

съ

 

серебряной

 

лампадкой.

 

Въ
1903

 

году

 

у

 

гробницы

 

святителя

 

по

 

совершеніи

 

паннихиды

 

исцѣлилась

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни

 

московская

 

мѣщанка

 

М.

 

С.

 

Павлова,

 

о

 

чѳмъ

 

и

сдѣлано

 

соотвѣтствующеѳ

 

заявленіо

 

соборному

 

причту.

За

 

послѣднее

 

время

 

сдѣлано

 

еще

 

нѣсколько

 

заявленій

 

о

 

благодат-
ныхъ

 

исцѣленіяхъ

  

послѣ

 

молитвы

 

перѳдъ

 

гробомъ

 

страдальца-патріарха.

Собраніѳ

 

съ

 

живымъ

 

интересомъ

 

выслушало

 

это

 

сообщеніо

 

и

 

поста-

новило:

 

просить

 

прпчтъ

 

Успенскаго

 

собора

 

тщательно

 

записывать

 

даль-

нѣГішія

 

благодатный

 

знамѳнія

 

у

 

гробницы

 

святителя

 

Гермогена.

—

 

Древнѣйшее

 

Евангеліе.

 

Въ

 

Петербурга,

 

по

 

порученію

 

Архе-
ологичѳскаго

 

Общества,

 

прпбылъ

 

Московскій

 

проф.

 

А.

 

С.

 

Хахановъ

 

для

разработки

 

находящегося

 

въ

 

публичной

 

бпбліотекѣ

 

древнѣйшаго

 

Евангелія,
наппсаннаго

 

въ

 

Греціи

 

въ

 

995

 

году,

 

въ

 

царствование

 

царя

 

Іоанна

 

Иса-

врянина.

 

Евангеліо

 

написано

 

на

 

пѳргамонтѣ

 

и

 

прекрасно

 

сохранились

рисунки

 

къ

 

тексту

 

священаго

 

ппсанія.

 

Въ

 

прошломъ

 

вѣкѣ

 

это

 

Еванголіѳ

было

 

перевезено

 

въ

 

Петербурга

 

изъ

 

библіотекп

 

грузинскпхъ

 

царей,

 

гдѣ

оно

 

хранилось

 

какъ

 

драгопѣннѣйшая

 

реликвія

 

грузинскаго

 

народа.

—-

 

Взглядъ

 

Выспкопреосзященнаго

 

Архіепископа

 

Іакова

 

на

задачи

 

Духовныхъ

 

Семинарій.

 

При

 

прощаніи

 

съ

 

воспитанниками

 

и

корпораціей

 

преподавателей

 

Симбирской

 

Духовной

 

Сомпнаріи

 

Высокопрео-
священнѣйшій

 

Архіопископъ

 

Іаковъ

 

произнесъ

 

обширную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой,

между

 

прочпмъ

 

обрпсовалъ

 

задачи

 

духовной

 

школы

 

въ

 

слѣдующихъ

 

чѳр-

тахъ,

„Обозрѣвая

 

мысленно

 

пройденый

 

путь

 

своего

 

служенія

 

въ

 

Снмбир-
скѣ,

 

говорплъ

 

Владыка,

 

я

 

не

 

могу

 

не

 

испытывать

 

чувства

 

удовольствія,

чувства

 

довольства

 

вашимъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

вашнмъ

 

обязанностямъ,

 

какъ,

надѣюсь,

 

и

 

вы

 

не

 

можете

 

не

 

испытывать

 

чувства

 

самоудовлетворѳнія.

 

Въ
тѳчоніѳ

 

4-хъ

 

почти

 

лѣтъ

 

жизнь

 

Симбирской

 

семпнаріи

 

тема

 

совершенно

мирно,

 

спокойно,

 

въ

 

тѣхъ

 

граннцахъ,

 

какія

 

указавы

 

для

 

нея

 

закономъ.

А

 

ведь

 

въ

 

нынѣшнео

 

время

 

люди

 

такъ

 

расшатаны

 

духовно

 

и

 

даже

 

фи-

зически,

 

что

 

только,

 

повпдимому,

 

съ

 

трудомъ

 

могутъ

 

сдерживать

 

себя

 

въ

опредѣленныхъ

 

ихъ

 

положеніемъ

 

граннцахъ.

 

Поэтому

 

въ

 

наше

 

время

 

такъ

часты

 

бываютъ

 

всякаго

 

рода

 

оплошности,

 

всякаго

 

рода

 

невѣрныѳ

 

шаги.

Вѣдъ

 

всѣ

 

эти

 

оплошности

 

совремонныхъ

 

людей,

 

всѣ

 

новѣрные

 

ихъ

 

шаги

пропсходятъ,

 

по

 

большой

 

части,

 

отъ

 

того,

 

что

 

люди

 

хотятъ

 

быть

 

выше

своего

 

положенія.

 

И

 

по

 

отношонію

 

къ

 

сомпнаріи

 

нѣкоторыо

 

склонны

предъявлять

 

требованія,

 

къ

 

ней

 

нѳпредъявимыя.

 

Семпнарія

 

никогда

 

не

скрывала

   

и

 

но

   

скрываетъ

  

своей

   

задачи—имѣющпмпся

 

въ

 

ея

 

распоря-
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женіи

 

средствами

 

готовить

 

воспитанниковъ

 

къ

 

служенію

 

св.

 

Церкви.

 

На-

значено

 

духовной

 

школы

 

извѣстно

 

и

 

тѣмъ,

 

которымъ

 

болѣо

 

симпатично

пазначеніо

 

другпхъ

 

учебныхъ

 

заведоній,

 

надо

 

было

 

бы

 

обратиться

 

къ

этимъ

 

другимъ

 

заведѳніямъ,

 

но

 

не

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

ради

 

ихъ

 

сим-

патій

 

должна

 

изменить

 

обликъ

 

самая

 

сѳминарія.

 

Подобный

 

требованія

 

къ

сѳминаріи

 

явно

 

несправедливы.

 

Правда,

 

полученіѳ

 

образовавія

 

въ

свѣтской

 

школѣ

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

доступно

 

по

 

нашему

 

экономическому

 

поло-

женно,

 

но

 

не

 

семинарію

 

же

 

съ

 

ея

 

уставомъ

 

нужно

 

обвинять

 

въ

 

томъ,

что

 

нѣкоторымъ

 

взъ

 

духовныхъ

 

юношей

 

недостаѳтъ

 

средствъ

 

для

 

обученія
въ

 

свѣтской

 

школѣ.

 

Пѣль

 

семинаріи

 

извѣстна,

 

и

 

къ

 

семішаріи

 

должны

обращаться

 

лпшьтѣ,

 

кто

 

стремится

 

къ

 

ею

 

преслѣдуемой

 

цѣлн.

 

Если

 

ку-

пецъ

 

торгуотъ,

 

напр.,

 

мукой,

 

то

 

было

 

бы

 

странно

 

обращаться

 

къ

 

нему

за

 

сукномъ.

 

Странно

 

и

 

отъ

 

соминаріп

 

желать,

 

чтобы

 

она

 

была
учрожденіомъ,

 

•

 

прпгоднымъ

 

для

 

всѣхъ.

 

Всякій

 

долженъ

 

сознавать

 

это

ясно,

 

и

 

тогда

 

въ

 

будущемъ

 

жизнь

 

ваша

 

пойдѳтъ

 

по

 

доброму

 

путп.

 

Нѣ-

которыхъ

 

изъ

 

учащихся

 

въ

 

сѳминаріи

 

иногда

 

смущаотъ

 

то,

 

что

 

путь

 

слу-

женія

 

Церкви

 

трудснъ

 

и

 

терппстъ.

 

Но

 

никогда

 

не

 

нужно

 

забывать,

 

что

это

 

путь

 

правый,

 

святой,

 

вѣчный

 

и

 

глубоко-привлекательный.

 

И

 

чело-

вѣкъ

 

идейный

 

никогда

 

не

 

убоится

 

трудностей

 

этого

 

пути.

 

Наоборотъ,
чѣмъ

 

больше

 

этпхъ

 

трудностей,

 

тѣмъ

 

больше

 

онъ

 

будотъ

 

укрѣпляться

 

въ

своемъ

 

дѣлѣ,

 

тѣмъ

 

усиленнѣе

 

и

 

настойчивѣе

 

будетъ

 

его

 

стромлоніо

 

къ

пдеалу.

 

Для

 

пдейнаго

 

человѣка

 

внѣшнія

 

препятствія

 

монѣе

 

всего

 

пмѣютъ

значенія.

 

И

 

вотъ

 

я,

 

раздаваясь

 

съ

 

вамп,

 

выражаю

 

сердечное

 

свое

 

по-

желаніе:

 

возгрѣвайте

 

въ

 

себѣ

 

любовь

 

къ

 

великому

 

пастырскому

 

служенію,
неослабно

 

стремитесь

 

къ

 

высотѣ

 

кристіанскаго

 

идеала.

 

Жатвы

 

много,

 

а

дѣлателеп

 

мало

 

(Матѳ.

 

IX,

 

37).

 

Это

 

замѣчаніѳ

 

Спасителя

 

п

 

къ

 

нашему

времени

 

такъ

 

же

 

прнложимо,

 

какъ

 

и

 

къ

 

тому,

 

когда

 

оно

 

было

 

выска-

зано

 

нашимъ

 

Господомъ>.

—

 

Назкаченіе

 

дня

 

празднования

 

300-лѣтія

 

царствованія
Дома

 

Романовыхъ.

 

Главнымъ

 

днемъ

 

празднованія

 

300-лѣтія

 

царство-

вавія

 

Дома

 

Романовыхъ

 

Высочайше

 

назначенъ

 

21-й

 

день

 

февраля

1913

 

года,

 

въ

 

который

 

300

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

состоялось

 

пзбраніо

 

въ

г.

 

Москвѣ

 

на

 

царство

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

Романова.

Содѳроканіѳ.— Иоученіе

 

въ

 

аедѣлю

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ.—Крѣпостное

 

право

и

 

освобождение

 

крестьянъ. —Ёакимъ

 

путемъ

 

духовенство

 

епархіи

 

могло

 

бы

 

по-

мочь

 

себѣ

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

своихъ

 

дѣтей.—Отчетъ

 

Ярославскаго

 

Епархі-
альнаго

 

наблюдателя

 

школъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

грамоты

 

о

 

состоявіи

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

Ярославской

 

епархіи

 

за

 

1909 — 1910

 

учебный

 

годъ

 

(продолже-
ние).—Иноепархіальныя

 

свѣдѣнія. —Разныя

 

извѣстія.— Объявленія.

Редакторъ

 

преподаватель

 

семинаріи

 

М.

 

Троицвій.

Ярославль.

 

1911

 

г.

 

Типодитографія

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.



Объявпѳмія.

„Правительственный

 

Вѣетникъ".
Оффиціальная

 

газета,

 

общая

 

для

 

всѣхъ

 

Министерств!

 

и

 

Управло-
ній,

 

издаваемая

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

съ

 

1869

 

года

 

при

 

Главномъ
Управлевіп

 

по

 

дѣламъ

 

печати,

 

въ

 

1911

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

попрож-

нему

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

дней,

 

слѣдующихъ

 

за

 

воскресвыми

 

п

 

праздничными

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

 

Придворныя

 

пзвѣстія

 

и

 

Цоремоніалы. —Отдѣлъ

дѣйствій

 

Правительства:

 

Правительствеоныя

 

сообщенія;

 

Высочайшіе

 

Ма-
нифесты;

 

Именныо

 

Высочайшіе

 

Указы

 

и

 

повелѣнія;

 

договоры

 

съ

 

ино-

странными

 

державами;

 

Высочайшіе

 

Рескрипты,

 

грамоты,

 

награды

 

и

 

при-

казы;

 

указы

 

и

 

опредѣлснія

 

Святѣншаго

 

Синода

 

и

 

Правптельствующаго
Сената;

 

приказы

 

по

 

разнымъ

 

вѣдомствамъ;

 

распоряженія,

 

объявляемыя
Правительствующему

 

Сенату

 

Министрами

 

и

 

Управляющими

 

Министерства-
ми;

 

циркуляры,

 

положрнія,

 

правила,

 

вѣдомости,

 

расппсанія,

 

таксы

 

и

 

проч.

—

 

Отдѣлъ

 

внутревній:

 

Извѣстія

 

о

 

Высочайшихъ

 

Особахъ

 

и

 

столичныя.—

Свѣдѣнія

 

и

 

распоряженія

 

по

 

дѣламъ

 

печати.—Извѣщевія. —Казенныя

 

и

частныя

 

объявлонія.

 

Сверхъ

 

того,

 

въ

 

«Правительственномъ

 

Вѣстникѣ>

будутъ

 

помѣщаться

 

сообщенія

 

пзъ

 

области

 

общественной,

 

экономической

 

и

умствевной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

гравпцей.

Подписная

 

цѣна:

 

внутри

 

Имперіи:

 

за

 

годъ— 12

 

руб

 

,

 

па

 

другіе

сроки— по

 

1

 

р.

 

за

 

нѣсяцъ;

 

за

 

границу:

 

за

 

годъ— 18

 

рубл.,

 

па

 

другіе

сроки— по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

мѣсяцъ.

 

Цѣна

 

отдѣльнаго

 

номера

 

(безъ

 

пере-

сылки)

 

—

 

5

 

коп.

Подписка

 

принимается

 

на

 

всѣ

 

сроки,

 

съ

 

порваго

 

числа

 

каждаго

мѣсяца

 

и

 

но

 

далѣо

 

конца

 

года.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

взимается:

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи

 

п

 

за

 

грани-

цей— едпновремевно

 

1

 

р.,

 

а

 

за

 

границу— по

 

60

 

к.

 

за

 

мѣсяцъ.

Плата

 

за

 

объявленія

 

взимается

 

за

 

занятое

 

ими

 

мѣсто

 

изъ

 

разечета

по

 

25

 

коп.

 

со

 

строчки

 

молкаго

 

шрифта — петитъ—въ

 

одномъ

 

столбцѣ —

за

 

каждый

 

разъ.—За

 

разсылку

 

при

 

іазетѣ

 

постороннпхъ

 

прпложеній
плата

 

взимается

 

по

 

1/і

 

коп.

 

съ

 

лота

 

вѣса

 

каждаго

 

экземпляра.

Цѣна

 

Указателя

 

статей

 

«Правительственпаго

 

Вѣстнпка»— 25

 

коп.

по

 

подпискѣ

 

и

 

50

 

коп.

 

въ

 

розничной

 

продажѣ.
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книжная

 

лътопись
Главнаго

 

Управлѳнія

 

по

 

дѣлаыъ

 

печати.

•

  

Въ

 

1911

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

попрежнѳму

 

еженѳдѣльно

   

по

 

слѣ-

дующей

 

программѣ:

 

I.

 

а)

 

Перечень

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ

 

книгъ,

 

на-

печатанныхъ

 

въ

 

Россіи,

 

какъ

 

на

 

русскомъ,

 

такъ

 

и

 

надругихъ

 

языкахъ;

б)

   

Алфавитный

 

указатель

 

авторовъ,

 

переводчиковъ,

 

редакторовъ

 

и

 

т.

 

д.;

в)

  

Предмѳтвый

 

указатель,

 

прѳдставляющій

 

собою

 

сводъ

 

всего

 

напѳчатан-

наго

 

за

 

подѣлю.

 

II.

 

Разныя

 

извѣстія,

 

касающіяся

 

книгопочатанія

 

и

 

книж-

но

 

торговли;

 

частныя

 

объявлонія.

 

III.

 

2

 

раза

 

въ

 

годъ:

 

а)

 

Указатель
авторовъ

 

за

 

6

 

мѣсяцевъ;

 

б)

 

Сводный

 

предметный

 

указатель

 

за

 

то

 

же

время;

 

в)

 

Руководящія

 

статьи

 

и

 

ежегодно:

 

Сводный

 

годовой

 

спстематичѳ-

скій

 

указатель

 

предметовъ.

 

Крпмѣ

 

того,

 

при

 

«Книжной

 

Лѣтоппсп>

 

бу-
дутъ

 

печататься

 

пзвѣстія

 

о

 

повременной

 

печати.

Подписка

 

принимается

 

на

 

годъ— съ

 

1-го

 

января;

 

на

 

полугодія

 

же

— съ

 

1-го

 

января

 

или

 

съ

 

1-го

 

іюля.

Подписная

 

цѣна:

 

внутри

 

Импоріи:

 

за

 

годъ — 6

 

р.,

 

на

 

72

 

года —

3

 

руб.,

 

за

 

границу:

 

за

 

годъ — 10

 

р.,

 

за

 

72

 

г°Да — 5

 

руб.;

 

отдѣиьный

номѳръ

 

(безъ

 

пересылки)

 

15

 

коп.

 

Для

 

бпбліотекъ

 

и

 

любителей

 

пзданіѳ

печатается

 

съ

 

одной

 

стороны;

 

подписка

 

только

 

годовая — цѣна

 

9

 

р.,

 

за

границу — 14

 

р.;

 

въ

 

розницу

 

но

 

продается.

Указатели

 

въ

 

розницу

 

также

 

не

 

продаются.

Плата

 

за

 

объявлѳнія:

 

1

 

страница

 

15

 

руб.,

 

7 2

 

страницы

 

8

 

руб.,
1/1

 

страницы

 

4

 

руб.

Подписка

 

на

 

оба

 

изданія,

 

а

 

также

 

на

 

«Указатель

 

статей,

 

напеча-

танныхъ

 

въ

 

«Правпт.

 

Вѣстн.»

 

за

 

1911

 

г.,

 

п

 

объявленія

 

принимаются

въ

 

конторѣ

 

рѳдакціп

 

«Правитѳльственнаго

 

Вѣстника»,

 

Спб.,

 

Фонтанка,
57,

 

зданіѳ

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ.

Заявленія

 

о

 

нополученіи

 

номеровъ

 

этпхъ

 

изданіп

 

должны

 

дѣлаться

вслѣдъ

 

за

 

получоніѳмъ

 

слѣдующаго

 

номера,

 

болѣе

 

жѳ

 

позднія

 

заявлѳнія

оставляются

 

безъ

 

послѣдствіп.

Въ

 

той

 

же

 

конторѣ

 

продаются:

1)

 

Полный

 

алфавитный

 

списокъ

 

драматячѳскимъ

 

сочиненіямъ

 

на

русскомъ

 

языкѣ,

 

дозволеннымъ

 

къ

 

представленію

 

безусловно,

 

составл.

 

по

1-е

 

января

 

1904

 

года

 

(цѣна

 

1

 

р.,

 

перес, — 16

 

к.),

 

и

 

дополнѳнія

 

къ

нему:

 

1-е,

 

составл.

 

по

 

1-ѳ

 

мая

 

1905

 

года

 

(цѣна— 15

 

к,,

 

перес. — 2

 

к.),

2-е,

 

составл.

 

по

 

1-е

 

апрѣля

 

1908

 

г.

 

(цѣна

 

40

 

к.,

 

пѳрѳс.— 8

 

к.)

 

и

3-е,

 

состлвл.

 

по

 

15-е

 

апрѣля

 

1910

 

года

 

(цѣна

 

40

 

к.,

 

пер. — 8

 

к.).
II)

 

Полный

 

алфавитный

 

списокъ

 

драматичѳскимъ

 

сочинѳніямъ

 

на

 

рус-

скомъ

 

языкѣ,

 

одоброннымъ

 

къ

 

прѳдставлонію

 

на

 

сцѳнѣ

 

народныхъ

 

тѳатровъ

составл.

 

по

 

1-е

 

апреля

   

1908

 

года

 

(цѣна

 

50

 

к.,

 

перес

 

— 6

 

к.)

 

и

 

къ
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«Дополнительный

 

списокъ»,

 

составненный

 

по

 

15-ѳ

 

апрѣля

 

1910

 

года

(цѣна— 10

 

к.,

 

перес.— 2

 

к.)

 

и

 

III)

 

Алфавитный

 

указатель

 

книгамъ

 

и

брошюрамъ,

 

арестъ

 

на

 

который

 

утвѳржденъ

 

судебными

 

установленіями

 

по

1-е

 

января

 

1910

 

г.

 

(цѣна

 

40

 

к.,

 

перес— 4

 

к.),

 

и

 

дополненіякъ

 

нему:

а)

 

1-е,

 

составл.

 

по

 

1-е

 

апрѣля

 

1910

 

года,

 

б)

 

2-е,

 

составл.

 

по

 

1-е
іюля

 

1910

 

года

 

и

 

в)

 

3-е,

 

составл.

 

по

 

1-е

 

октября

 

1910

 

года

 

(цѣна

каждому

 

дополнѳнію — 5

 

к.,

 

перес. — 2

 

к.).

На

 

высылку

 

этихъ

 

изданій

 

подъ

 

заказной

 

бандеролью

 

прибавляется
7

 

коп.

Деньги

 

до

 

60

 

копѣекъ

 

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

и

 

марками,

 

но

 

нѳ

иначе,

 

какъ

 

гербовыми

 

5-ти

 

копѣечными,

 

причемъ

 

вообще

 

деньги

 

при-

нимаются

 

только

 

за

 

вышедшее

 

въ

 

свѣтъ

 

изданіе;

 

наложеннымъ

 

платежѳмъ

или

 

въ

 

кредитъ

 

высылка

 

изданія

 

не

 

допускается.

О

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

послѣдующихъ

 

выпусковъ

 

названныхъ

 

пзданій
своевременно

 

будетъ

 

опубликовываться

 

въ

 

«Правительственном!!

 

ВЪСШІГЬ»,
съ

 

указапіемъ

 

цѣны

 

и

 

стоимости

 

пересылки.

іирніа

 

нодшква

 

на

 

гаііішішй

 

дрівіыі

 

куршъ

„СТРАННИКЪ"
на

 

±Э11

 

г.

(52-й

 

годъ

 

изданія)
СЪ

 

БЕЗШІАТНЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕШЕМЪ

ѲіщоѲоатупной

 

сЬогословскоіі

 

оЬибліотѳки

и

 

прибавлѳнія

 

кгь

 

ней.

Духовный

 

журналъ

 

«СТРАННИКЪ»

 

въ

 

1911

 

гсду

 

будетъ

 

изда-

ваться

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

 

движеній
богословско-

 

философской

 

мысли .

Главною

 

особенностью

 

« Странника » ,

 

одного

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

и

популярнѣйшихъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

полу-

вѣковаго

 

его

 

существованія,

 

какъ

 

извѣстно

 

нашимъ

 

читатѳлямъ,

 

было

 

то,

что

 

онъ

 

всегда

 

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

 

всѣми

 

движеніями

 

в?

 

области
цѳрковно-рѳлигіозной

 

и

 

вообще

 

духовной

 

жизни

 

какъ

 

во

 

всемъ

 

христіан-
скомъ

 

мірѣ,

 

такъ

 

особенно

 

въ

 

славянскомъ

 

мірѣ

 

и

 

нашемъ

 

отѳчествѣ,

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

удовлетворяя

 

назрѣвающимъ

 

запросамъ

 

мысли

 

и

 

чувства.

За

 

13

 

лѣтъ

 

(съ

 

1898

 

г.— когда

 

„Странникъ"

 

пѳрешѳлъ

 

къ

проф.

 

А.

 

П.

 

Лопухину)

 

подписчики

 

получили

 

уже

 

въ

 

качествѣ

 

без-
платиыхъ

 

приложеній

 

двадцать

 

шесть

 

томовъ

 

капитальныхъ

 

произведеній.
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Въ

 

наступающѳмъ

 

1911

 

году

 

будутъ

 

даны:

I.

   

„Православная

 

Богословская

 

Энциклопедія"

 

Двѣнадцатый

 

томъ,

въ

 

который

 

имѣготъ

 

войти

 

статьи

 

на

 

букву

 

К

 

и

 

Л.
II.

   

Толковая

 

Виблія

 

или

 

Комментарій

 

на

 

всѣ

 

книги

 

Св.

 

Писанія
Вѳтхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Томъ.

 

восьмой,

 

въ

 

который

 

войдетъ

ТОЛКОВОЕ

 

ЕВАВТЕЖЕ.

Рѳдакція

 

приступила

 

къ

 

этому

 

изданію

 

въ

 

той

 

увѣренности,

 

что

она

 

идѳтъ

 

навстрѣчу

 

самой

 

настойчивой

 

и

 

насущной

 

потребности

 

нашего

духовенства

 

и

 

всего

 

общества.

 

Дать

 

пастырямъ

 

церкви,

 

какъ

 

и

 

всѣмъ

вообще

 

любителяаъ

 

чтѳнія

 

слова

 

Божія,

 

пособіе

 

къ

 

правильному

 

пони-

мание

 

Библіи,

 

оправданію

 

ж

 

защитѣ

 

истины

 

отъ

 

искажѳнія

 

ёя

 

лжеучи-

телями,

 

а

 

также

 

руководство

 

къ

 

уразумѣнію

 

многихъ

 

неясныхъ

 

въ

 

ней

мѣстъ—вотъ

 

цѣль

 

настоящаго

 

изданія.

 

Въ

 

изданіи

 

принимаюсь

 

участіѳ

профессора

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

другія

 

вполнѣ

 

компѳтѳнтныя

 

лица

 

съ

высшимъ

 

богословскимъ

 

образованіѳмъ.

Изданіѳ

 

ветрѣчѳно

 

такимъ

 

сочувствіемъ

 

публики,

 

что

 

первые

 

томы

уже

 

разошлись

 

и

 

требуется

 

второе

 

изданіо

 

ихъ.

Еромѣ

 

того

 

рѳдакція,

 

по

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

дастъ

 

особое
безплатноѳ

 

приложѳніе

 

изъ

 

серіи:

Христианство,

 

наОДа

 

и

 

невѣріе

на

 

зарѣ

 

XX

 

вѣка.

Въ

 

будущѳмъ

 

1911

 

году

 

подписчики

 

получатъ

 

трактатъ:

III.

   

„Социальное

 

ученіе

 

Христа".

 

Опытъ

 

христіанской

 

соціологіи.
S.

 

Mathews'a.
Цѣна

 

на

 

журналъ

 

„Страпникъ"'

 

съ

 

приложеніѳмъ

 

„Общедоступной
Богословской

 

Библіотеки"

 

и

 

дополненія

 

къ

 

ней

 

прежняя:

 

8

 

(восемь)

 

руб.
съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой,

 

за

 

границу

 

11

 

руб.

 

съ

 

пер.

Примѣч.

 

1)

 

Желающіѳ

 

имѣтъ

 

„Обшед.

 

Богосл.

 

Библіо-
тѳку"

 

въ

 

изящномъ

 

англійскомъ

 

пѳреплетѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

по

 

50

 

к.

 

за

 

томъ

 

(всего

 

за

 

годъ

 

1

 

рубль);
2)

 

Новая

 

серія:

 

«Христіанство,

 

наука

 

и

 

яѳвѣріе»

   

издается

только

 

безъ

 

переплета.

 

Въ

 

отдѣльной

 

ііродажѣ:

 

1

 

р.

 

за

 

выпускъ.

Отдѣльно

 

цѣна

 

„Общед.

 

Богосл.

 

Библиотеки"

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ

бѳзъ

 

перес.

 

и

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.

Примѣчанія

 

а)

 

Новые

 

подписчики

 

на

 

журналъ,

 

жѳлающіѳ

получить

 

всѣ

 

(26)

 

вышѳдшіѳ

 

выпуски

 

„Общедоступной

 

Богослов-
ской

 

Библіотеки",

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

„

 

Энциклопѳдіи

 

(11

 

то-

мовъ)

 

и

 

Толковой

 

Библіи"

 

(7

 

томовъ)

 

платятъ

 

по

 

1

 

рублю

 

за

каждый

 

выпускъ

 

(съ

 

пересылкой),

 

а

 

при

 

выпискѣ

 

на

 

выборъ — ио

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

За

 

изящный

 

англ.

 

перѳплѳтъ

 

безразлично

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

кажд.

 

томъ.
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Подписчики,

 

подучавшіѳ

 

досѳлѣ

 

„Общед.

 

Бог.

 

Бабліо-
теку"

 

бѳзъ

 

ішрѳшюта,

 

но

 

желающіѳ

 

имѣть

 

еѳ

 

въ

 

пѳрѳплотѣ,

 

мо-

гутъ

 

получитъ

 

готовня

 

крышки

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

экземшг.

в)

   

Въ

 

виду

 

сшізаппыхъ

 

съ

 

изданіемъ

 

пршюженій

 

весьма

 

боль-
шихъ

 

расходовъ,

 

рѳдакція

 

вынуждена

 

печатать

 

ихъ

 

въ

 

ограничен-

номъ

 

количѳствѣ

 

экземпляров!,

 

и

 

поэтому

 

подписчики

 

на

 

лъгот-

ныхъ

 

условіяхъ

 

могутъ

 

получать

 

только

 

по

 

1

 

экз.

 

За

 

второй

 

и

слѣд,

 

экземпляры

 

подписчики

 

платятъ

 

номинальную

 

цѣну— по

 

2

 

р.

50

 

коп.

 

за

 

экз.

 

безъ

 

перѳс.

 

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес,

 

въ

 

англійскомъ
перѳплетѣ

 

3

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

духовнаго

 

журнала

„С

 

Т

 

Р

 

А

 

Н

 

Н

 

И

 

К

 

Ъ\

С. -Петербурга,

 

Нѳвскій

 

проспѳктъ,

 

д.

  

182

За

 

редактора

 

С.

 

Артемъевъ.

Издательница

 

Р.

 

А.

 

Артемьева,

урожд.

 

Лопухина.

ДЕВЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНШ.

Открыта

  

подписка

 

на

 

1911

 

г.

— )ва(—
самый

 

общедоступный

 

въ

 

Россіи

 

иллюстрированный

 

еженедельный

 

журналъ

«Дружескія

 

Рѣчи»— изданіе

 

безпартійноѳ,

 

проводящее

 

въ

 

жизнь

начала,

 

возвѣщенныя

 

Высочайшим!

 

манифестомъ

 

17

 

октября

 

1905

 

г.,

и

 

служащее

 

нуждамъ

 

и

 

интересам!

 

сельскаго

 

обывателя

 

по

 

преимуществу.

Въ

 

журналѣ

 

помѣщаются

 

текущія

 

событія,

 

вопросы

 

сельскаго

 

и

 

до-

машняго

 

хозяйства,

 

военный

 

отдѣлъ,

 

врачебные

 

совѣты,

 

разсказы,

 

иллю-

стрированные

 

очерки

 

по

 

научнымъ

 

и

 

общѳственнымъ

 

вопросамъ,

 

портре-

ты

 

выдающихся

 

людей,

 

исторпческіѳ

 

очерки,

 

страничка

 

смѣха

 

на

 

ннтѳ-

ресныя

 

темы

 

изъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

жизни.

Въ

 

каждомъ

 

номерѣ

 

подробные

 

отчеты

 

о

 

засѣданіяхъ

 

Государствен-
ной

 

Думы.
Въ

 

каждомъ

 

номерѣ

 

многочисленные

 

рисунки.

Всѣ

 

новости

 

и

 

всѣ

 

выдающіяся

 

статьи,

 

появляющіяся

 

въ

 

дорогихъ

изданіяхъ,

 

будутъ

 

помѣщены

 

и

 

на

 

страницах!

 

«Дружескпхъ

 

Рѣчѳй».

По

 

пнтересующішъ

 

подписчиков!

 

вопросамъ

 

Редакція

 

на

 

особыхъ
условіяхъ

 

даетъ

 

обстоятельные

 

отвѣты;

 

отвѣты,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

уело-
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вій

   

оплаты

  

ихъ,

   

печатаются

   

въ

  

журналѣ

 

пли

 

посылаются

 

отдѣльнымв

письмами

 

почтою.

 

Въ

 

1909

 

г.

 

было

 

дано

 

около

 

10.000

 

отвѣтовъ,

Всѣмъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

дается

 

8

 

бѳзплатныхъ

 

премій.

1.

   

«Дружески

 

Календарь*

 

на

 

1911

 

г.

 

съ

 

многочисл.

 

рисушцвъ

 

рос-

кошной

 

обложкѣ.

 

Юбилейное

 

изданіе

 

въ

 

память

 

пятпдесятилѣтія

 

освобож-

депія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

Въ

 

календарѣ,

 

наряду

 

съ

обычными

 

справочными

 

свѣдѣніями,

 

помѣщены

 

иллюстраціи

 

выдающихся

событій

 

русской

 

и

 

заграничной

 

жизни,

 

новѣйшіе

 

законы,

 

а

 

также

 

в

юмористика.

2.

   

«Русская

 

Муза».

 

Желая

 

дать

 

небогатому

 

читателю

 

домашнюю

библіотеку

 

лучшихъ

 

русскпхъ

 

писателей

 

въ

 

образцовыхъ

 

пзданіяхъ,

 

Ре-

дакція

 

рѣшила,

 

въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

безплатныхъ

 

приложены,

 

ежегодно

 

вы-

пускать

 

по

 

одному

 

классическому

 

пропзведѳнію

 

велпкихъ

 

мастеровъ

 

рус-

скаго

 

слова.

 

Въ

 

1910

 

году

 

подписчики

 

получили

 

«Мертвыя

 

Души*

 

соч.

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

Въ

 

1911

 

году

 

для

 

домашней

 

библіотеки

 

будетъ

 

дано

собраніо

 

избранныхъ

 

произведеній

 

пзвѣстныхъ

 

нашихъ

 

писателей:

 

Пушки-

на,

 

Лермонтова,

 

Кольцова,

 

Козлова

 

и

 

друг,

 

съ

 

вступительной

 

статьею

«Искусство

 

писать

 

стпхи».

3.

   

«Хозяйственный

 

Ежегодникъ».

 

Подробное

 

наставлоніе,

 

какъ

устроить

 

доходный

 

огородъ.

 

Новѣйшіѳ

 

совѣты

 

по

 

домоводству

 

и

 

хозяйству.

4.

   

Большая

 

картина

 

въ

 

7

 

краскахъ

 

по

 

особому

 

заказу.

 

Изящное
украшеніѳ

 

каждой

 

комнаты.

Вслѣдствіѳ

 

предпринятых!

 

улучшеній

 

изданія

 

и

 

увелаченія

 

числа

премій,

 

Родакція

 

«Дружоскихъ

 

Рѣчей»

 

вынуждена

 

повысить

 

годовую

подписную

 

плату

 

на

 

журналъ

 

со

 

всѣми

 

къ

 

ней

 

приложеяіями

 

до

 

1

 

рубля

95

 

коп.,

 

на

 

У2

 

года— 97

 

коп.,

 

а

 

на

 

одинъ

 

мѣсяцъ— 16

 

коп.

 

На

другіе

 

сроки

 

подписка

 

не

 

принимается.

Разсрочка

 

подписной

 

платы

 

не

 

допускается.

Всѣ

 

восемь

 

премій

 

получаютъ

 

только

 

годовые

 

подписчики,

 

приелав-

шіе

 

деньги

 

1

 

р.

 

95

 

к.

 

полностью,

Отдѣльно

 

отъ

 

журнала

 

«Сезонныя

 

моды»

 

1911

 

г.

 

будутъ

 

стоить

1

 

руб.

 

25

 

коп.

§ниманію

 

подписчиковъ.

Лица,

 

приславшія

 

въ

 

контору

 

2

 

р.

 

42

 

к.,

 

будутъ

 

зачислены

 

под-

писчиками

 

на

 

15

 

мѣсяцовъ—съ

 

1-го

 

октября

 

1910

 

года

 

по

 

31

 

дека-

бря

 

1911

 

года,

 

въ

 

продолженіе

 

какового

 

времени

 

имъ

 

будетъ

 

высылать-

ся

 

еженедѣльно

 

журналъ

 

«Дружескія

 

Рѣчи»

 

со

 

всѣми

 

вышеперечислен-

ными

 

преміямп

 

1911

 

года;

 

кромѣ

 

того,

 

они

 

получатъ

 

и

 

двѣ

 

прѳміи

1910

 

года,

 

а

 

именно

 

книги

 

«Мертвыя

 

Души?

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

и

 

«Но-
вый

 

путь

 

къ

 

разведенію

 

пдодовыхъ

 

садовъ»,

Адросъ

 

конторы

 

журнала:

 

С.-Петербургъ,

 

Фонтанка,

 

39.

Редакторъ-пздатель

 

§.

 

И.

 

БаФталовсцій.


