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Епархіальныя вѣдомости.
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1 Января 1902 г.
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Отдѣлъ оф ф иціальны й.

Епархіальныя извѣстія.
Его Преосвященствомъ 25 декабря возведенъ въ санъ 

протоіерея священникъ Юрьевской Успенской церкви Василій 
Алѣевъ.

Рукоположенъ 16 декабря во священника къ Николаевской 
церкви села Казачинскаго, Кирѳнскаго уѣзда, Иркутской епар
хіи, Кириллъ Силинъ.

Назначенъ законоучитель Прибалтійской учительской семи
наріи священникъ Симеонъ ІІавскій —  священникомъ Иллукст- 
ской примонастырской церкви и инспекторомъ классовъ йл- 
лукстскаго женскаго примонастырскаго училища.

Перемѣщенъ псаломщикъ Іоанновской церкви Георгій Ви- 
лидо къ Лаймъяльскпй церкви.

Уволенъ отъ службы по Рижскому епархіальному вѣдом
ству псаломщикъ Коплауской церкви Аѳанасій Угольниковъ.

Утвержденъ церковнымъ старостой крестьянинъ Торгель- 
ской волости Павелъ Сааръ къ Ямской церкви на первое 
трехлѣтіе 19 декабря.



Имѣются вакантныя мѣста: діакона при церквахъ Риж- 
ской Благовѣщенской и Верроской и псаломщиковъ при церк
вахъ: Олешницкой, Раксольской единовѣрческой, ІІигавольдской, 
Леальской, Гольденбекской, Мяэмызской, Іангофской, Аррокюль- 
ской, Везенбергской, Зербенской, Марценской, Коилауской, 
Іоанновской, Вендауской и въ Каооальскомъ приходѣ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Съ разрѣшенія и благословенія св. Синода и мѣстнаго Преосвященнаго съ 10-го 
Января 1902 г. начнетъ выходить на латышскомъ языкѣ новый ежемѣсячный 

журналъ религіозно-нравственнаго и церковно-общественнаго характера,

©arigaU SSeljftttefiS".
Ближайшею своею цѣлью полагая служеніе религіозно-нравственнымъ по

требностямъ православныхъ латышей п церковно-общественной жизни православ
ныхъ латышскихъ приходовъ, новый журналъ въ то-же время будетъ стара! вся 
быть полезнымъ для каждаго вѣрующаго латыша, интересующагося вопросами 
вѣры, нравственности и церковной жизни.

Соотвѣтственно этой цѣли въ немъ будутъ помѣщаться статьи слѣдующаго 
содержанія: I. Объясненіе св. Писанія, раскрытіе въ общедоступной формѣ 
истинъ православной вѣры, объясненіе православнаго Богослуженія и обрядовъ 
православной церкви. И. Статьи нравственнаго характера преимущественно въ 
видѣ нравоучительныхъ разсказовъ, житій свв.; изъ исторіи православной церкви, 
жизнеописаніе, некрологи выдающихся лицъ русской церкви и проч.; Ш— о на
родной трезвости и воспитаніи дѣтей. IV. Извѣстія церковно-общественнаго 
характера: распоряженія Правительства, касающіяся церковной и школьной 
жизни; выдающіяся событія церковно-общественной жизни въ Имперіи, заграницею 
и здѣсь; краткія свѣдѣнія о политическихъ событіяхъ въ Россіи и заграницей. 
Извѣстія о вновь вышедшихъ латышскихъ книгахъ духовнаго содержанія. Отвѣты 
на вопросы изъ области религіозно-нравственной. Бъ нынѣшнемъ году между 
прочимъ, въ журналѣ будетъ помѣщено: жизнь и дѣятельность о. Іоанна Крон
штадтскаго и послѣдовательное объясненіе Евангелія отъ Матѳея.

Журналъ будетъ выходить разъ въ мѣсяцъ въ первыхъ числахъ 
мѣсяца въ объемѣ Г/я—2 печатныхъ листовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 1 р. 50 к. на годъ и 80 к. на полгода.
Издатель проситъ всѣхъ священппковъ, учителей и всѣхъ кому близки Д5- 

ховныя нужды православныхъ латышей, содѣйствовать распространенію журнала.
Подписка принимается у свящ. И. Дава, гор. Рига— Іагенсбергъ, Забор

ная ул., д. й  1, кв. 10.
Редакторъ священникъ П. Давъ.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи II. Соколовъ.



Отдѣлъ неоффиціальный.

Образовательныя средства для дѣтей Лиф- 
ляндскаго и Курляндскаго духовенства въ 

18 и въ первой четверти 19 столѣтія.
(Окончаніе).

Только одинъ изъ вышеприведенныхъ указовъ указываетъ на 
непонятливость въ наукѣ, какъ на причину бѣгства изъ школы; 
можно думать, что бѣгство и самовольныя отлучки изъ школъ 
вызывались и другими причинами, на которыя указываетъ про
фессоръ Знаменскій, лѣностію, тоскою по родинѣ и тяжелою 
матеріальною нуждою учениковъ, зависѣвшею отъ бѣдности ихъ 
родителей.

Выли случаи, что священно-служитѳли, по причинѣ своей 
бѣдности, просили архипастыря объ увольненіи ихъ дѣтей изъ 
семинаріи.

Въ 1788 году на прошеніи протопопа рижскаго Петро- 
ГІавловскаго собора Спиридона Тихомирова объ увольненіи сына 
его Николая Тихомирова, слушателя философіи, для опредѣленія 
въ службу по рижскому намѣстничеству, резолюція слѣдующая: 
„резоны нросителевы въ недостатяѣ содержать большое семей
ство справедливы какъ потому, что въ тамошнемъ мѣстѣ со
держаніе отъ прочихъ мѣстъ большаго стоитъ, такъ и потому 
что онъ не полное получаетъ протопопское жалованье. 81) О. 
Спиридонъ получилъ изъ протопопскаго жалованья только 300 
талеровъ, а остальные 200 т. его предмѣстникъ о. Савва Гла- 
зовскій, бывшій заштатомъ. Въ томъ же 1788 году на проше
ніи священника динаминдской церкви о. Іоанна Іоаннова объ 
опредѣленіи сына его Ивана, находящагося въ Псковской семи
наріи, въ динаминдскую церковь на пономарскую должность 
резолюція архипастыря такая: „какъ въ производствѣ просителю 
жалованья по должности его на брантвахтейномъ Фрегатѣ про-

81) Ук. 1788 г. 29 сент.



исходили да и нынѣ происходятъ затрудненія, такъ что много 
изъ опредѣленнаго не получаетъ, отъ чего и въ содержаніи 
своемъ имѣетъ подлинно недостатокъ, того ради сына его отъ 
семинаріи ^уволить и опредѣлить пономаремъ на показанное 
ш т ат н о е  мѣсто, ежели состоитъ оно праздно, ”) и сынъ его 
Иванъ Карпинскій, дѣйствительно, уволенъ былъ изъ семинаріи. 
Отецъ Іоаннъ уплатилъ дьячку нсковоградской Богоявленской 
церкви Николаю Никитину не всѣ деньги, за содержапіе сына 
по уговору, и жена дьячка, Матрона, подала прошеніе въ 
псковскую консисторію: „договорено было священникомъ дина- 
миндской церкви Іоанномъ Іоанновымъ о сынѣ, находящемся 
въ псковской семинаріи, Іоаннѣ, чтобъ ему жительство имѣть 
въ квартирѣ ея, харчемъ его довольствовать и прочимъ его 
снабдѣвать и за то въ годъ ей получить съ него денегъ 20 
рублей, который у ней цѣлый годъ былъ на квартирѣ, и по
казанный отецъ священникъ уплатилъ ей только половину, а 
другая половина и донынѣ на немъ, священникѣ, имѣется, да 
за тѣмъ же сыномъ его имѣется сверхъ онаго рубль 40 ко
пѣекъ"__и просила, дабы благоволено было остальныя деньги
одиннадцать рублей сорокъ конѣекъ взыскать для отдачи про
сительницѣ. 83) Въ 1802 году построенъ былъ ио причинѣ до
роговизны квартиръ для обучающихся учениковъ семинаріи 
флигель для жительства въ немъ своекоштныхъ, при этомъ 
имѣлось въ виду, что живущіе въ немъ будутъ состоять при 
зданіи подъ надзоромъ, вслѣдствіе чего нравственность и бла
гоповеденіе ихъ будутъ стоять на должной высотѣ. Семинар
ское правленіе за содержаніе своекоштныхъ учениковъ поло
жило 40 рублей, каковыя деньги должны были быть пред
ставлены два раза въ годъ: послѣ вакаціи въ сентябрѣ и послѣ 
Рождества Христова въ январѣ, при чемъ у  учениковъ конту- 
берналистовъ будутъ свѣчи, бумаги, дрова, баня и проч., а 
платье, обувь и шапки должны быть свои. 84)— Можетъ быть 
бѣдностію родителей объясняется и другое явленіе— несвоевремен-

«) Ук. 1788 г. Окт. 6. 
«) Ук. 1788 Г. 13 окт. 
М) Ук. 1802 г. 17 дек.
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ноѳ возвращеніе родителями своихъ дѣтей, отпущенныхъ изъ 
школы домой. Въ 1751 году велѣно было выслать не явив
шихся послѣ вакаціи въ славянолатинскую школу священно- 
цѳрковно-служитѳльскихъ дѣтей: Ивана Югова, сына діакона 
рижскаго Нетро-ІТавловскаго собора Ивана Іудина, и Андрея 
Рѣдкина, сына священника рижской Живоносницкой церкви Ива
на Львова. 85) Въ 1764 году велѣно было выслать въ семи
нарію Ивана, сына священника рижскаго Иетро-Павловскаго собора 
Іоанна Константинова, которому уже по отпускѣ прошлаго 
1763 года на вакацію сверхъ термину наступилъ второй годъ.86) 
Съ этимъ явленіемъ встрѣчаемся и въ началѣ 19 столѣтія. Въ 
указѣ ЛиФляндскаго дух. правленія 1806 года 3 іюня, ио пред
писанію псковской дух. консисторіи, предписано было, что 
„тѣхъ семинаристовъ, кои послѣ Пасхи въ свое время, а другіе 
и доселѣ не явились, велѣно семинарскому правленію, по мѣрѣ 
вины каждаго изъ нихъ, наказать лозами въ страхъ имъ и въ 
примѣръ другимъ, а хотя бы и слѣдовало оштрафовать, по силѣ 
учиненнаго 1805 года мая 8 въ консисторіи указа, какъ бла
гочинныхъ, такъ и священно-церковно-служителей тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ таковые самовольно проживали и проживаютъ, но на сей 
разъ оставлено и подтверждается всѣмъ священно-цѳрковно-слу- 
жителямъ съ подписками." 87) Въ 1822 году правленіе семи
наріи просило внушить благочиннымъ, родителямъ и родствен
никамъ, дабы первые высылали, а послѣдніе непремѣнно пред
ставляли къ срочному времени увольняемыхъ на вакаціонные 
дни учениковъ въ семинарію и училища, и консисторія опре
дѣлила: „подтвердить съ подписками46; 88) а въ 1823 году 
подтверждено было, чтобы родители вовремя представляли 
своихъ дѣтей въ училище, подъ опасеніемъ сугубаго взысканія.89) 
Какъ обременительно было для лиФляндскаго и курляндскаго 
духовенства представленіе своихъ дѣтей во Псковъ въ училища 
можно судить по тому Факту, что вызванному въ 1823 году

8б) Ук. 1751 г. 2 ок.
86) Ук. 1764 г. 25 сснт. ------------
87) Ук. Лиф. пр. 1805 г. 8 мая.

Ук. 1822 г. 31 окт.
89) Ук. 1823 г. 29 сент. ' * .



священнику рижскаго Петро-Иавловскаго собора Павлу Колы- 
ванцеву къ суду въ консисторію за нѣкоторыя его провинности, 
вмѣсто штрафа, вмѣнены были ему въ наказаніе значительные 
убытки, издержанные имъ на проѣздъ отъ Риги до Пскова и 
обратно. 90)

Скудость матеріальныхъ средствъ нерѣдко побуждала свя
щенниковъ просить высшую епархіальную власть о зачисленіи 
за ихъ дѣтьми, до опредѣленія ихъ въ школу или вмѣсто 
опредѣленія въ школу, праздныхъ причетническихъ и дьяческихъ 
мѣстъ. Въ 1740 году консисторія, заслушавъ прошеніе оберъ- 
ОФицеровъ прихожанъ рижской Замковской церкви объ опредѣле
нъ Успенской церкви на праздное пономарское мѣсто сына 
священника той же церкви Василія, съ засвидѣтельствованіемъ 
съ ихъ стороны, что онъ Василій къ исправленію этой долж
ности способенъ, приказала: „быть ему Василію, согласно ре
золюціи преосвященнаго въ ^митавской школѣ (см. выше), а въ 
ту церковь для исправленія пономарской должности отъ себя 
нанимать искусныхъ людей, а за то отправленіе пономарской 
должности получать ему Василію, но окладу, жалованье и до
ходы, какъ дѣйствительные пономари получаютъ. 91) Въ 1761 
году сынъ священника Благовѣщенской церкви Гаврилы Ива- 

" нова Алексѣй, 11 лѣтъ, опредѣленъ былъ, но просьбѣ отца, 
преосвященнымъ Веніаминомъ на праздное мѣсто пономаря при 
рижской Алексѣевской церкви. 92) Въ 1777 году сынъ свя
щенника Езель-Островской церкви Іоанна Лукина Стефанъ на
значенъ былъ дьчкомъ при той же церкви, а средній братъ его 
Симеонъ, которому по вѣдомости было 11 лѣтъ и грамотѣ уже 
обученъ, былъ пономаремъ подъ присмотромъ отца своего, 
„хотя онъ Симеонъ и долженъ былъ быть взятъ но лѣтамъ въ 
семинарію, но за дальностію острова Езеля содержать его пи
щею, одеждою, обувью и квартирою отцу его не возможно"! 
Въ 1790 году, но просьбѣ священника Благовѣщенской церкви 
Андрея Степанова, имѣвшаго многочисленное семейство, прео-

®°) Клир. Вѣд. 1829 г.
м) Ук. 1740 г. 15 сснт.

Ук. 1761 г. 14 авг.
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священный Иннокентій приказалъ „опредѣлить сына его Іриго- 
рія въ пономари къ Замковской церкви, если, по освидѣтельство
ваніи его правленіемъ въ чтеніи и пѣніи, окажется способнымъ, 
съ тѣмъ, чтобы сей священникъ изъ другихъ сыновей одного 
изъ большихъ, но приспѣяніи къ тому времени, непремѣнно 
отдалъ въ семинарію. 93) Въ 1797 году священникъ 
Митавской церкви Ѳеодоръ Сачковскій, имѣвшій большую семью, 
просилъ преосвященнаго объ опредѣленіи сына его Алексѣя въ 
дьячки, а просителю велѣно было приготовить сына въ семина
рію. 94) Вдовы рижскихъ священно-церковно-служитѳлей, какъ 
просфирни, получавшія, еще болѣе скудное содержаніе, чѣмъ 
священники,— всего 15 р. въ годъ до 1786 г., а с ъ  1787 года 
20 рублей 95) въ годъ, совсѣмъ лишены были возможности 
воспитывать своихъ дѣтей на своемъ коштѣ въ псковскихъ 
школахъ и, подобно священникамъ, обращались къ преосвящен
нымъ съ просьбами о зачисленіи за ихъ дѣтьми пономарскихъ 
или дьяческихъ мѣстъ въ г. Ригѣ, ибо чрезъ то они пользова
лись квартирою, жалованьемъ, дровами и доходами. Въ 1767 
году опредѣленъ пономаремъ къ Езель-островской церкви Се
менъ Ѳедоровъ, для пропитанія своей матери, просфирни при 
той же церкви; 96) въ 1778 году назначенъ былъ пономаремъ 
къ Алексѣевской церкви Антонъ, 9 лѣтъ, сынъ вдовы Матрены 
Тимоѳеевой, 97) въ 1781 году вдова просфирня АгаФІя Никитина 
просила преосвященнаго назначить ея сына Ивана Львова, 10 
лѣтъ, на какое либо праздное дьяческоѳ мѣсто. 98) Ничтожное 
жалованье, получаемое вдовами— просфирнями, побуждало ихъ 
обращаться съ просьбою къ псковскому архіепископу предоста
вить имъ приготовленіе восковыхъ свѣчей на рижскія церкви, 
за каковую работу онѣ получали денежную плату. Такъ, въ 
1768 году вдова, жена умершаго священника рижскаго Петро- 
ІІавловскаго собора Ильи Миронова, Екатерина Иванова подала

83) Ук. 1777 авг. 25.
м) Ук. 1790 г. 11 іюля. Дѣла 1797 г.
95) Ордеръ 19 мая 1786 г.

Ук. 1767 г. мартъ.
»’) Ук. 1778 г. іюля 17.

См. указы за 1781 годъ и ордеръ 17 авг. . <
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преосвященному Иннокентію прошеніе, въ которомъ, заявляя, 
что. „не будучи въ состояніи содержатъ себя и трехъ своихъ 
малолѣтнихъ сыновей на счетъ пятнадцати-рублеваго жалованья, 
а при рижскихъ церквахъ священники сканіѳ свѣчей поручаютъ 
разнымъ обывателямъ, солдатамъ, мужикамъ и прочимъ разно- 
чинцамъ",— просила „поручить ей сканіѳ свѣчей на рижскія 
церкви, дабы она не могла съ дѣтьми своими волочиться по 
міру и крайнюю претерпѣвать бѣдность и нищету. Консисторія 
опредѣлила: „такъ какъ оная вдова и прежде сего будучи въ Ригѣ 
сканіѳ свѣчей на церкви исправляла добропорядочно и бѳзподозри- 
тельно, то для содержанія единственно ей одной на всѣ риж
скія церкви сканіѳ свѣчей препоручить, ежели она все то ис
править можетъ и чтобы въ свѣчахъ на церкви не было ос
тановки и все то исправляла добропорядочно и безъ церковнаго 
ущерба, въ томъ ее въ рижскомъ духовномъ правленіи обязать 
подпискою. " )  Чтобы дать возможность и другимъ вдовамъ, же
намъ умершихъ священниковъ, снискивать себѣ и своимъ мало
лѣтнимъ дѣтямъ пропитаніе честнымъ трудомъ, сканіе свѣчей 
въ 1777 году было раздѣлено между тремя вдовами: сказанной 
Екатериной Ивановой, при которой въ это время находился 
только одинъ малолѣтпій сынъ,— Агафьей Никитиной, женой умер
шаго соборнаго священника Андрея Іоаннова Львова,— и Матреной 
Тимофеевой, женой умершаго священника Леонтія Иванова; 
первая изъ нихъ приготовляла свѣчи на Благовѣщенскую цер
ковь, вторая на Соборную, третья на Алексѣевскую, съ платою 
каждой вдовѣ за каждый пудъ свѣчей по рублю. 10°) Съ 1802 
года стало выдавать денежное вспомоществованіе вдовамъ и 
сиротамъ Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія, учреж
денное въ Ригѣ въ 1802 году. Но предписанію лифляндскаго 
духовнаго правленія отъ 9 сентября сего года устроены были 
ящики въ церквахъ для доброхотныхъ подаяній на вдовъ и си
ротъ. * 101) Въ 1822 году послѣдовалъ синодальной -указъ объ 
изысканіи средствъ къ пособію священно-цѳрковно-служитѳль-

" )  Ук. 1768 г. мая 3.
W0) Ук. 1777 г. мая 6.
іоі) Дѣда П рям . 1802 г.
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скимъ вдовамъ и сиротамъ и такими средствами были признаны 
псковской консисторіей добровольныя пожертвованія. 102) Какъ 
велика была годовая сумма денежныхъ пожертвованій въ раз
ныхъ церквахъ на содержаніе бѣдныхъ вдовъ и сиротъ можно 
судить по выемкѣ, учиненной рижскимъ благочиннымъ Симео
номъ Иоспѣловымъ въ 1819 году. Именно — имъ най
дено: въ Алексѣевской церкви 32 р. 7 к., въ Замковской 5 р. 
50 к., въ Благовѣщенской б р,, во Всесвятской кладбищенской 
80 к., въ Покровской кладбищенской 1 р. 30 к., въ Митавской 
30 р. 80 к., всего— 76 р 47 к.; 103 104) выдавалось же каждой 
просительницѣ денежнаго вспомоществованія не болѣе 10 руб- 
леи въ годъ. AUj

Въ 18 столѣтіи псковскими преосвященными не было изы
скано особыхъ средствъ къ предоставленію бѣднымъ священно- 
церковно-служителямъ возможности воспитывать своихъ дѣтей 
въ семинаріи; только нѣкоторые сироты, со времени учрежде
нія при императрицѣ Екатеринѣ штатовъ въ семинаріяхъ и — 
усиленіи ихъ при императорѣ Павлѣ, принимались въ семина
рію на казенный счетъ. Такъ въ 1772 году велѣно было прео
священнымъ Иннокентіемъ „дѣтей попадьи Екатерины Иванов
ны Петра и Андрея, подъ присмотромъ лнфляндскаго духов
наго правленія, обучить чтенію и письму, а когда изучатъ и 
приспѣютъ лѣта, то одного взять въ семинарію на казенный 
счетъ, а другого представить въ причетника." 105) Изъ указа 
20 января 1775 года видно, что третій сынъ вдовы Екатерины 
Ивановны былъ тогда въ семинаріи, 106) въ 1781 году данъ 
быль отвѣтъ преосвященнымъ Иннокентіемъ просФирнѣ вдовѣ 
Агаѳіи Никитовнѣ, „что ежели она своимъ состояніемъ недо
вольна, то лучшебъ ѣхала во Псковъ, гдѣ и сынъ ея Иванъ 
Львовъ принятъ быть можетъ въ семинарію на казенное содер
жаніе; 107) въ 1796 годъ сынъ умершаго священника Благо-

102) Ук. 1822 г. 31 мая.
103) Дѣла Цравл. 1819 г.
104) № дѣл. 75 за 1824 г. и Ук. 1810—1813 г.
ж ) Ук. 1772 г. 27 авг.
10в) Ук. 1775 г. 20 янв.
107) Ордеръ 1781 г. авг. 17.
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вѣіценской церкви Андрея Степанова Симеонъ быль принятъ ков 
на казенное содержаніе и мать его вдова, Ульяна Ивановна, у к: 
просила преосвященнаго о принятіи и сына ея Ѳеодора вь дѢн 
семинарію на казенноо содержаніе, резолюція же на прошеніи рас 
ея такая: „объявить просительницѣ, чтобъ старалась сына Пре 
своего помощію другихъ обучить исправному чтенію, пѣнію и ЛИФ 
писать, когда же обученъ будетъ, можетъ просить на нразд- СВѢ 
ное церковника мѣсто." 108) Въ 1799 году опубликованъ былъ год 
Высочайше утвержденный докладъ синода, но силѣ указа им- вид 
нератора Павла объ опредѣленіи содержанія вдовамъ и сиро- ДОв 
тамъ, „что дѣти умершихъ священно-цѳрковно-служителей, въ ВОс 
сиротствѣ оставшіяся мужекаго пола отдаются въ духовныя Коі 
училища на казенное содержаніе, съ предоставленіемъ при томъ бью 
за нѣкоторыми изъ нихъ, для пропитанія семействъ ихъ, свя- дил 
щенно-церковно-служительскихъ мѣстъ“, Въ 1807 году окладъ бед 
на содержаніе семинаріи возросъ до 7000 р. Учрежденный но По 
Высочайшему указу императора Александра перваго оъ ь 29 вѣъ 
ноября 1807 года, комитетъ для преобразованія духовно - учеб- стс 
ныхъ заведеній и выработки мѣропріятій къ улучшенію мате- 40 
ріальнаго положенія духовенства, но предложенію М. М. Спе- дил 
райскаго, для улучшенія матеріальнаго положенія духовныхъ онъ 
школъ, между прочимъ, постановилъ возстановить утраченное чис 
духовенствомъ право церквей на исключительную продажу наг 
восковыхъ свѣчей. Еще Петръ Вѳликіи даровалъ это нраве кол 
церквамъ, но духовенство не удержало его въ своихъ рукахъ, шѳ< 
такъ что Таможеннымъ Уставомъ 1755 года, разрѣшившимъ А > 
крестьянамъ торговать восковыми свѣчами, продажа свѣчей же. 
была отнята у духовенства. 109) Возстановленное же въ силу бѣд 
Высочайше утвержденнаго 26 іюня 1808 года проэкта Комите- 20( 
та право церквей на исключительную продажу восковыхъ свѣчей ска 
вмѣстѣ съ денежнымъ пособіемъ отъ государственной казнь жаі
могло дать духовенству значительныя средства на содержаніе 
духовныхъ школъ. Духовныя власти придавали особенное знз 
ченіѳ этому исключительному праву церквей на продажу вое-

>08) У К . 1796 г.
100) Русскій Вѣстникъ 1899 г. іюнь 466 стр.
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ковыхъ свѣчей въ вопросѣ о содержаніи духовныхъ школъ. 
Указомъ псковской консисторіи отъ 25 ноября 1810 года ве
лѣно было лиФляндскому духовному правленію о приходѣ и 
расходѣ свѣчныхъ доходовъ составлять ежегодно вѣдомость и 
представлять ее въ консисторію. 110 *) Изъ свѣчной вѣдомости 
лифляндскаго духовнаго правленія за 1814 годъ видно, что 
свѣчныхъ доходовъ ио вѣдомству этого правленія въ этомъ 
году было 4261 р. 1%  к. П1) Изъ дѣлъ же за 1818 годъ 
видно, что благочинный рижскихъ церквей о. Симеонъ Носпѣ- 
ловъ нашелъ въ 33 лавкахъ города Риги незаконную продажу 
восковыхъ свѣчей, вѣсомъ четыре пуда, которыя, по докладу 
Коммиссіи Высочайше въ 1808 году утвержденному, отобраны 
были и разосланы по церквамъ тѣхъ приходовъ, гдѣ лавки нахо
дились. 112) Священникъ Благовѣщенской церкви о. Василій Ле
бедевъ также старался поднять свѣчные доходы этой церкви. 
Но его словамъ чистая прибыль свѣчныхъ доходовъ но Благо
вѣщенской церкви возвысилась при немъ за 1838 годъ: вмѣ
сто 1604 рублей 75 коп., какъ было въ 1836 году, на 2652 р. 
40 к., въ 1839 году на 3048 р, 6 к., о 1837 годѣ произво
дилось дѣло. Переведенный въ Замковскую церковь въ 1838 году, 
онъ поднялъ свѣчные доходы и этой церкви: въ 1839 году 
чистой прибыли свѣчной вмѣсто 104 рублей 8 копѣекъ ассиг
націями, какъ было въ 1837 году, отослано 467 рублей 36 
копѣекъ и вообще свѣчные доходы возвысились противъ пред
шествовавшихъ годовъ, какъ возвышаются 12 предъ двумя.113) 
А одинъ изъ протоіереевъ города о. I. Сперанскій изъявилъ 
желаніе жертвовать ежегодно но 100 рублей на содержаніе 
бѣдныхъ учениковъ 114) и пожѳртвоваль за 1810 и 1811 годы 
200 рублей, содержа при этомъ своего сына Николая Сперан
скаго въ Александро-Невской семинаріи на собственномъ содер
жаніи. 11э) Вначалѣ на содержаніе всѣхъ духовныхъ училищъ,

110) Ук. 1810 г. 25 ноября.
ш ) Указы 1815 г., ук. 16 марта 1815 г.
112) Дѣла 1818 г.
пз) Клир. Вѣд. 1839 г.
ш ) Ук. 1811 г. 30 іюня. 
ш) Ук. 1812 г. 26 іюня.
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преобразованныхъ въ 1808 году назначено было 923356 руб. 
въ годъ, а съ 1820 года сумма эта увеличена была до 1674120 
рублей. Часть этой суммы отпускавшаяся на содержаніе учени
ковъ псковской семинаріи и училища была недостаточна и псков
скіе преосвященные, для содержанія дѣтей духовнаго чина, 
стали зачислять священно-церковно-служительскія мѣста какъ 
за учениками, имѣвшими отцевъ, обремененныхъ большою семьею, 
такъ и за учениками— сиротами и деньги отъ этихъ мѣстъ пе
реводить на содержаніе учениковъ. Въ 1806 году, но просьбѣ 
священника Живоносницкой церкви Петра Колывзнцева, мно
госемейнаго, (у него было 9 душъ семьи) Консисторія опредѣ
лила: „снисходя многосемейству отца Колыванцова, при означен
ной Живоноснаго Источника церкви пономарское мѣсто утвер
ждено за сыномъ его Павломъ, обучающимся въ семинаріи въ 
синтаксическомъ классѣ, для удобнѣйшаго какъ его въ семи
наріи, такъ и прочаго семейства содержанія. 116) Въ 1807 году 
за ученикомъ философскаго класса зачислено б ы л о  діаконское 
мѣсто при Динаминдской церкви, съ тѣмъ, чтобы онъ оканчи
валъ курсъ въ семинаріи; 117) въ томъ же году, по просьбѣ 
протоіерея Псковоградскаго ІІетро-ІІавловскаго собора Василія 
Тихомірова, имѣвшаго въ бёминаріи на своемъ коштѣ 3 сыно
вей и, сверхъ того, не малое семейство, праздное діаконское 
мѣсто при Николаевской церкви на островѣ Эзелѣ утверждено 
было за старшимъ его сыномъ Иваномъ Лебедевымъ 19 лѣтъ, 
обучавшимся философіи и жалованье ему 100 рублей велѣно 
было присылать въ консисторію, для отдачи сихъ денегъ отцу 
протоіерею; 118) въ 1808 году за Михаиломъ НикиФоровскимъ, 
сыномъ священника рижской Алексѣевской церкви отца Никиты 
Васильева, содержавшаго трехъ сыновей въ семинаріи на своемъ
коштѣ, утверждено было мѣсто дьячка при Алексѣевской цер
кви; 119) въ 1809 году, по окончаніи Иваномъ Лебедевымъ курса 
въ семинаріи, вакантное діаконскоѳ мѣсто при эзѳль-островской
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ив) у к. 1806 г. 16 окт. 
ПТ) Ук. 1807 г. 1 іюня. 
Н8) Ук. 1807 г. 6 нояб. 
ив) Ук. 1808 г. 16 анр.



і а

руб.
74120 
учени- 
псков- 
чина, 
какъ 

емьѳю, 
тъ ие- 
росьбѣ 
, мно- 
прѳдѣ- 
начѳн- 
утвѳр- 
)ІИ въ 

семи-
7 году 
онскоѳ
жанчи-
:росьбѣ
Василія

сыно-
онское 
)ждено 

лѣтъ, 
велѣно 
ь отцу 
зскимъ,
Іикиты 
своемъ 
)й цер- 

курса
)ОВСКОЙ

церкви утвержено было за восьмилѣтнимъ сыномъ протоіерея 
псковскаго каѳедральнаго собора Петра Вѣхновскаго; 12°) въ 
томъ же году Стефану Флоринскому, сыну священника Ряиин- 
окон мызы Петра Флоринскаго предоставлено дьяческое мѣсто 
при Ряпинской церкви; * 121) въ томъ же году пономарю при 
Митавской церкви Негру банковскому сыну священника той 
же церкви о. Ѳеодора Сачковскагс, изучавшему дома предметы 
училищнаго курса отсрочено до 16 лѣтняго возраста поступ
леніе въ школу. 122) Извѣстенъ одинъ только случай отказа 
священно-церковно-служителю, имѣвшему большое семейство: 
въ 1811 году на прошеніи діакона митавской церкви Андрея 
Петрова, имѣвшаго четырехъ сыновей, изъ коихъ одинъ былъ 
въ уѣздномъ училищѣ, второй въ приходскомъ на его собствен
номъ иждивеніи, третій въ армейской семинаріи на казенномъ 
коштѣ резолюція преосвященнаго Иринея отъ 27 октября 
1811 года слѣдующая: благословляю просить о себѣ и о дѣтяхъ 
г. синодальнаго члена, 123) арміи и флотовъ оберъ священника 
Державина и желаю ему получить въ томъ успѣхъ*4. Извѣстно 
нѣсколько случаевъ зачисленія праздныхъ священно-церковно- 
служительскихъ мѣстъ и за сиротами, для полученія ими об
разованія: въ 1811 году вицегубернаторъ курляндскій просилъ 
утвердить за сыномъ умершаго священника митавской церкви 
о. Ѳеодора Сачковскаго Григоріемъ Сачковскимъ, студентомъ 
философіи, священническое мѣсто при означенной -церкви до 
окончанія имъ, Григоріемъ, ученія въ семинаріи и ,— снисходя 
великосемейству умершаго,— праздное діаконскоѳ мѣсто при 
митавской церкви предоставлено было ему до окончанія имъ 
курса въ семинаріи, съ полученіемъ ему жалованья и полнаго 
дохода; 124) въ 1812 году праздное діаконское мѣсто при ми
тавской церкви утверждено было за студентомъ псковской се
минаріи Иваномъ Сачковскимъ, до окончанія имъ наукъ бого-

12°) Ук. 1809 г. 9 окт.
121) У к, 1809 г. 3 дек.
122) Ук. 1809 г. Кл. Вѣд. 1809 г.

Ук. 1811 г. окт.
Ук. 1811 г. 21 сент.
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словскихъ * 128) съ полученіемъ ему на пропитаніе съ матерью 
своею діаконскаго жалованья и половинной части доходовъ; въ 
1821 году, по смерти священника Алексѣевской церквц о. 
Никиты НикиФоровскаго, праздное священническое мѣсто при 
означенной церкви, по просьбѣ прихожанъ этой церкви, было 
предоставлено, для поддержанія осиротѣвшаго семейства, его 
сыну Ивану 19 лѣтъ, обучавшемуся въ богословскомъ классѣ, 
до окончанія имъ учебнаго курса; 126) въ 1827 году, по указу 
псковской консисторіи, третье дьяческоѳ мѣсто при Благовѣ
щенской церкви предоставлено, въ уваженіе осиротѣвшаго 
семейства дьячка Благовѣщенской церкви Ильи Соколова, за 
сыномъ его, ученикомъ семинаріи, Павломъ Соколовымъ, обу
чавшимся въ риторическомъ классѣ; 12') въ 1829 году Констан
тинъ и Василій Бочаровы, сыновья умершаго священника Арен- 
сбургской церкви были приняты на полное казенное содержа
сь полученіемъ 200 рублей отъ предоставленнаго за се
мействомъ симь празднаго діаконскаго мѣста въ Аренсбургѣ и 
деньги эти высылались лифляндскимъ духовнымъ правленіемъ 
въ псковскую консисторію, для отдачи ихъ но принадлежности.128)

Зачисленіе за сиротами, обучавшимися въ духовныхъ шко
лахъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ, давало возмож
ность этимъ сиротамъ продолжить свое школьное образованіе и 
нерѣдко оканчивать полный семинарскій курсъ, какъ это яв
ствуетъ изъ нижеслѣдующихъ Фактовъ: въ 1811 году окончилъ 
полный семинарскій курсъ Навелъ Колыванцѳвъ и Алексѣй 
Сачковскій спбургскую семинарію въ мартѣ 1811 г. (см. о немъ 
выше); въ 1815 году— Иванъ Сачковскій, въ 1821 году Иванъ 
НикиФоровскій. Кромѣ этихъ лицъ окончили полный семинар
скій курсъ еще слѣдующія священно.церковно-служительскія 
дѣти, обучавшіяся въ семинаріи на казенномъ или же на своемъ 
коштѣ: Симеонъ Андревъ Грязновъ, сынъ умершаго священ
ника Благовѣщенской церкви, въ 1811 году; Николай Сперан-

*25) Ук. 1812 г. 16 апр.
12в) Ук. 1821 г. 14 февр., 31 мар.
ЯЛ) Кл. Вѣд. 1329 г.
128) Ук. 1827 г. 31 дек.
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скій сынъ священника Благовѣщенской церкви,— въ Александро- 
Невской семинаріи, въ 1813 году; Алексѣй Рижскій, сынъ свя
щенника митавской церкви о. Николая Антоніева Островѳцкаго, 
въ 1821 году; Василій Розановъ, сынъ діакона Благовѣщенской 
церкви о. Хряпьевскаго, въ 1831 году. 129)

П р и м ѣ ч а н іе .  Можно сдѣлать только предположеніе, 
что Иванъ Рижскій, (судя ио Фамиліи и тому обстоятель
ству, что онъ просилъ въ 1810 году Лифляндскоѳ духов
ное правленіе уволить родственника его, сына умершаго 
священника Ііерновской церкви Евѳимія Спекинскаго —  
Николая изъ духовнаго званія) бывшій иреФектомъвъ Тро
ицкой семинаріи и потомъ ректоромъ Харьковскаго универ
ситета, окончилъ курсъ въ Псковской семинаріи. См. Зна
менскій 702 стр. Указъ коне. 1810 г. апр. 27. 
Фактънолученія полнаго семинарскаго образованія вышѳука

I занными лицами несомнѣнно свидѣтельствуетъ о томъ, чть вь нач 
лѣ 19  столѣтія образованіе дѣтей рижскаго и митавскаго духо
венства значительно подвинулось впередъ, въ сравненіи съ 18

I столѣтіемъ, ибо за 18 столѣтіе мы не нашли ни одного указа
нія объ окончаніи кѣмъ либо изъ дѣтей означеннаго духовѳн- 

I ства полнаго семинарскаго курса; а въ тридцатыхъ годахъ 19 
I столѣтія псковскій преосвященный письменно засвидѣгельство- 
I валъ, что оканчивающихъ полный семинарскій курсъ ученія 
I достаточно для замѣщенія священническихъ вакансій въ псков

ской епархіи. 13°) Поэтому въ 1842 г. послѣдовалъ, въ силу
■ резолюціи еп. Нафанаила, указъ Консисторіи, чтобы изъ нѳ- 
I окончившихъ курсъ семинаріи никто не утруждалъ начальство
■ просьбами о производствѣ ихъ во священники, ибо теперь и 
I для кончившихъ курсъ недостаточно мѣстъ священническихъ.

Есть еще другого рода историческія свидѣтельства, показы
вающія заботливость высшей духовной власти объ образованіи 
дѣтей духовенства въ началѣ 19 столѣтія. Въ 1802 году обна
ружилось „что просившіяся на священническія, діаконскія и при
четническія мѣста оказывались въ консисторіи ноумѣющими

129) Клир. Вѣд. 1810—1831 г.
13°) Ук. 1837 года.
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пѣть, а равно н катихизиса незнающими, а силы онаго вовоо 
неразумѣющими и оттого причиняли себѣ немалые чрезъ волокиту
убытки, посему приказали: велѣть объявить священно-церковно-
служителямъ и ихъ дѣтямъ, что хотя нѣть по нотѣ и катихизисъ 
изустно знать равно какъ и силу онаго понимать есть общая 
всѣхъ ихъ обязанность, но если кто изъ нихъ имѣетъ въ виду 
просить на священническія или діаконскія мѣста, тѣ бы наипаче 
всему тому, а кто на причетническія мѣста, тѣ бы но крайней 
мѣрѣ читать и исправно пѣть но нотѣ непремѣнно пріучились 
и тѣмъ бы какъ самихъ себя до убытка не доводили, такъ и 
въ производствѣ на мѣста остановки не дѣлали, о чемъ для 
должнаго исполненія посланъ былъ указъ въ рижское духовное 
правленіе. і31 132) Ио силѣ новаго указа псковской консисторіи 
лифляндское духовное правленіе брало подписку отъ дьячковъ 
въ 1805 году т32) черезъ годъ обучиться пѣть но нотамъ, равно 
и ариѳметикѣ, а по окончаніи годичнаго времени явиться въ 
лифляндское духовное правленіе на экзаменъ; і33) мѣра эта выз- 
аана была подтвержденіемъ св. Синода, чтобы всѣ діаконы и 
причетники, сверхъ исправнаго чтенія, нотнаго пѣнія и знанія 
катихизиса, знали ио крайней мѣрѣ первыя четыре дѣйствія 
ариѳметики, безъ чего производимы и опредѣляемы на мѣста 
быть не могутъ и— долго оно соблюдалось лифляндскимъ духов
нымъ Правленіемъ. Такъ, въ 1810 году дьячекъ Успенской 
замковской церкви, Терентій Устинскій, былъ экзаменованъ лиф
ляндскимъ духовнымъ правленіемъ и на экзаменѣ оказался въ 
чтеніи и пѣніи, въ знаніи устава, катихизиса и ариѳметики 
первой части исправенъ. т34) На объѣздномъ журналѣ за первую 
половину 1820 года о дьячкѣ рижскаго Петро-Павловскаго собора 
Ал. Протопоповѣ замѣчено, что онъ не старается знагь какъ 
катехизиса, такъ и исторіи. На этой статьѣ отмѣтка псковскаго 
преосвященнаго такая: „велѣть выучить и выслушать его въ 
правленіи. т35)

мі) Дѣло 1842 года. 2. в1/е-
132) Ук. 1802 г, 25 сент.
188) Дѣла за 1805 г.
134) Рапортъ 11 ноября 1810 г.
185) Ук. 30 іюля 1820 года.
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Кромѣ того, въ тѣхъ же видахъ поднятія уровня образо
ванія среди дѣтей духовенства, неспособныхъ, по незнанію 
латинскаго языка, къ изученію высшихъ наукъ, которыя могли 
на своемъ родномъ русскомъ языкѣ получить духовное образо
ваніе и чрезъ то послужить на пользу церкви въ санѣ священ
ника или же причетника, Св. Синодъ предписалъ открыть трёх
классную русскую духовную школу при псковской семинаріи, 
равно какъ и при другихъ семинаріяхъ. Курсъ для этой школы 
назначенъ былъ пятилѣтній, раздѣленный на три класса. Въ 
первомъ классѣ съ годичнымъ курсомъ положено было обучать 
чтенію, чистописанію, пѣнію по обиходу и краткой россійской 
грамматикѣ ио книжкѣ, изданной для народныхъ училищъ, во 
второмъ,— съ курсомъ двухгодичнымъ, краткой священной 
исторіи, географіи, при помощи изданныхъ для народныхъ 
училищъ ландкартъ, краткой исторіи— всеобщей и русской по 
Голбергову сокращенію исторіи, ариѳметикѣ ио народной книгѣ 
и пасхаліи; въ третьемъ, тоже двухгодичномъ, краткой россій
ской логикѣ и риторикѣ по книжкѣ, изданной въ 1785 году, 
ученію о должностяхъ человѣка и гражданина по книжкѣ, из
данной для народныхъ училищъ и о должности пресвитеровъ 
приходскихъ ио книгѣ 1796 года, пространному катехизису, 
руководству къ чтенію св. Писанія по книгѣ митрополита 
Амвросія 1779 года и наконецъ церковному уставу по руко
водству 1800 года. 136) ЛиФляндское и Курляндское духовен
ство обязалось подпискою посылать своихъ дѣтей въ это учи
лище. 137) Въ этомъ училищѣ (собственно говоря, въ информаторіи, 
переименованной въ первый классъ русской школы) обучались 
сынъ умершаго дьячка Ряпинской мызы Кодрата Михайлова 
Ѳеодоръ; 138) Иванъ Ивановъ, состоявшій съ 1809 года дьячкомъ 
въ Аренсбургской церкви; Матѳей Ивановъ Лобѳнскій, состояв
шій дьячкомъ въ Перновской церкви въ 1806 году; Николай 
Колюковскій, состоявшій въ 1810 году дьячкомъ въ Рижскомъ 
Петро-Павловскомъ соборѣ и другіе. 139) Съ преобразованіемъ

136) Ук. 1803 г. 21 авг.
137) Дѣла 1803 г.
138) Ук. 1805 г. 17 мая.
139) Клир. Вѣд. 1806—1810 г.
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псковской оѳминаріи въ 1809 году русское духовное училище? 
было закрыто.

Два раза дѣти священно-церковио-служителей, нодвѣдомыхъ 
лифляндскому духовному правленію, подверглись разбору, какъ 
негодныя для церковной службы: первый разъ— въ 1784 году, 
второй— въ 1807 году. По указу св. Синода отъ 23 апрѣля 
1784 года „священно-церковно служительскія дѣти, писанныя j 
по ревизіи 16 лѣтъ и выше и излишнія и малограмотныя и 
подозрительныя, за нынѣшнимъ распредѣленіемъ къ церквамъ, 
изъ церковнаго причта исключены и въ вѣдомство казенной 
палаты отданы; въ Ригѣ 1) дьячекъ Петро-Навловскато собора 
Софронъ Борисовъ, сынъ священника Бориса Васильева въ но-1 
душный окладъ, 2) того же собора умершаго дьячка Михаила! 
Сидорова сынъ Петръ, 3) того же собора умершаго священника | 
Андрея Іоаннова сынъ Иванъ, 4) Динаминдской церкви дьячекъ 
Василій Филипповъ въ подушный окладъ, вслѣдствіе доклада 
Синода и Сената въ 29 день марта 1784 г. о разборѣ и рас
предѣленіи священно-церковно -служительскихъ дѣтей. 14°) Имен
нымъ указомъ отъ 20 ноября 1806 года велѣно было: священ-1 
но-церковно-служительскимъ дѣтямъ необучавшимся въ шко
лахъ и живущимъ праздно при отцахъ учинить разборъ на 
основаніи прежде бывшихъ и тѣхъ, кои болѣе 15 лѣтъ отъ 
роду, взять въ военную службу. На основаніи этого указа, I 
сыновья Перновскаго священника, получившіе образованіе въ 
Пѳрновскомъ городскомъ училищѣ,— Петръ, 19 лѣтъ, никуда 
еще неопредѣленный, не имѣвшій ни склонности, ни навыка къ 
духовной службѣ, отданъ былъ въ военную службу 16 марта 
1807 года, а Иванъ, имѣвшій болѣе 15 лѣтъ, находившійся при 
отцѣ въ праздности ио силѣ того же В ы с о ч а й ш а г о  указа, 
предназначенъ былъ къ обращенію въ военную службу. 141)

Встрѣчаются въ документахъ Архива правленія указанія,
что нѣкоторыя дѣти священно-церковно-служителей поступали
въ свѣтскія училища, для полученія свѣтскаго образованія Въ
1793 году сынъ священника Благовѣщенской церкви Андрея 
»-------------

»*>) Ук. 1784 г. іюль 31.
»«) Ук. Коне. 1807 г. 19 янв.
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Степанова Николай поступилъ въ Горное училище; 142) выше
упомянутые Сачковскіе обучались только въ Перновскомъ го
родскомъ училищѣ; 143) Ѳеодоръ НикиФоровскій сынъ священ
никъ Алексѣевской церкви, окончилъ курсъ въ Рижской гу 
бернской гимназіи и поступилъ въ Дерптскій университетъ въ 
1829 году; 144) сынъ Рижскаго протоіерея М. Кузьминскаго 
Константинъ окончилъ курсъ 145) въ Рижской губернской гим
назіи и въ 1849 году обучался въ С.-Петербургскомъ универ
ситетѣ. Въ 1829 состоялъ профессоромъ С.-Петербургскаго 
университета Петръ Васильевичъ Тихоміровъ, сынъ бывшаго 
священника Петро-Павловскаго собора Василія Иванова. 146)

Р ѣ ч ь
на молебствіи при открытіи Гривской народной чай
ной Иллукстскаго уѣзднаго комитета попечительства 

о народной трезвости *).
Сограждане!

Правительство, въ своемъ стремленіи создать народное 
матеріальное и духовное благо и— въ частности— истребить въ 
народѣ пьянство— этотъ источникъ разореній хозяйственныхъ, 
источникъ народныхъ пороковъ и разврата,— вводитъ повсе
мѣстно ограничительную продажу спиртныхъ напитковъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ устраиваетъ, такъ называемыя, „народныя 
чайныя^, которыя имѣютъ своею цѣлью отвлекать народъ отъ 
злоупотребленій спиртными питіями.

Совмѣстно съ „чайными^ правительство разрѣшаетъ откры
вать и такъ называемые „народные дома*, имѣющіе своей за
дачей удовлетворять не только матеріальнымъ нуждамъ на-

142) Дѣла 1793 г.
143) Клир. Вѣд. 1806 г.
144) Д ѣ ла 1829 г.
145) Дѣла 1839 г. Клирг Вѣд. 1849 г.
146) Ук. 1810 г. 3 сент.
*) Произнесена мѣстнымъ священникомъ въ присутствіи разнород

ныхъ представителей мѣстечка Гривы и ея окрестностей.
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рода, но и служить его духовнымъ потребностямъ— нросвѣ-| 
щать, облагораживать его умъ и сердце.

Вѣдая, что борьба съ тягостными недостатками народа— I 
его умственнымъ невѣжествомъ, нравственной грубостію, съ I 
его порочной склснностію къ вину— можетъ быть успѣшной I 
лишь при условіяхъ долговременнаго веденія ея и усиліяхъ! 
многихъ лицъ, правительство призываетъ къ этой борьбѣ самоі 
общество, среди котораго живутъ эти недостатки и которое I 
поэтому должно само стараться объ искорененіи ихъ. Такое 
стараніе особенно должно быть умѣстнымъ въ теперешнее! 
время, когда обществу въ его жизни и устройствѣ ея дано і 
столько простора и самостоятельности въ дѣйствіяхъ.

Въ ряду другихъ мѣстъ и наше мѣстечко дождалось ми-I 
лости правительственной, въ видѣ этой благословляемой и от-І 
врываемой теперь у насъ народной чайной.

Эта чайная будетъ имѣть своей ближайшей и непосред
ственной задачей удовлетворять одной изъ первыхъ насущнѣй-1 
шихъ потребностей простого люда въ его обыденной жизни.! 
Уже одно это и то, что такимъ „удовлетвореніемъ" чайная! 
будетъ хоть мало-мальски отвлекать людъ отъ злоупотребленій! 
спиртнымъ питьемъ, ставитъ ее/, чайную, въ ряды тѣхъ благо-» 
родныхъ общественно-государственныхъ учрежденій, девизомъ! 
которыхъ служитъ польза народа, его нравственно-духовное! 
возвышеніе.

Но мнѣ могутъ возразить, что „чайная" съ однимъ сво
имъ чаемъ будетъ безсильна заставить народъ бросить пьянство! 
и сдѣлать его болѣе разумнымъ и нравственнымъ. Совершенно! 
съ вами согласенъ. Согласенъ, что для достиженія такого ве |  
ликаго и важнаго преуспѣянія, мало дать народу одну „чай
ную", а надо придать къ ней еще такія учрежденія, которыя? 
помогали-бы ей и сами по себѣ благотворно вліяли-бы на само
улучшеніе народа въ его жизни и духѣ.

Лучшими и болѣе подходящими у насъ изъ такихъ доба
вочныхъ учрежденій къ чайной, могутъ быть: 1, „народная 
столовая" и „ночлежный пріютъ", которые давали-бы возмож
ность всякому, особенно пріѣзжему человѣку, находить себѣ въ I
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нихъ дешевое и неразвращающее пристанище, нѣмъ не могутъ 
похвалиться обычные заѣзжіе дома, по большей части— тайно 
торгующіе водкой и пивомъ; 2, еще болѣе полезнымъ добавле
ніемъ къ нашей „чайной" могъ-бы быть дневной пріютъ для 
дѣтей, родители которыхъ, занятые поденною работою, вынуж
дены бываютъ оставлять ихъ безъ призора старшихъ или подъ 
ненадежнымъ доглядомъ слишкомъ старыхъ, либо слишкомъ ма
лыхъ нянекъ.

Дѣтскій пріютъ, или, какъ принято называть его— дѣт
скія ясли“ , принимая на себя попеченіе о дѣтяхъ, будутъ сни
мать съ матерей ношу, связывающую ихъ рабочія руки и тѣмъ 
облегчатъ заботы ихъ трудовой жизни. Мать, раоотающая на 
фабрикѣ, прачка, поденщица и проч. съ радостію приведетъ н 
принесетъ свое дитя въ „яслии, зная, что здѣсь оно найдетъ 
и добрый уходъ не хуже материнскаго и пищу, тепло, про- 
сторь и полезныя для него забавы, а главное, что оно бди- 
тельно охраняемо здѣсь отъ разныхъ случайностей, вредящихъ 
его здоровью, калѣчащихъ его и нерѣдко бывающихъ причиною 
его смерти.

Въ томъ, что „ясли<4 будутъ освобождать материнскія рабо
чія руки отъ связывающихъ ихъ дѣтскихъ оковъ, будетъ заклю
чаться самая видная сторона дѣятельности яслей: онѣ оу дутъ 
имѣть въ виду не нищихъ, не тунеядцевъ и дармоѣдовъ, а лю
дей честныхъ, трудящихся, онѣ будутъ спасать этихъ людей 
отъ нищенства, будутъ много облегчать условія ихъ тяжелой 
трудовой жизни. Кромѣ того ясли могутъ внести и нѣкоторый 
просвѣтъ въ непроглядную тьму предразсудковъ и заблужденій, 
которыми заурядъ окружена бываетъ жизнь дѣтская въ нашемъ 
бѣдномъ и темномъ народѣ. Видя правильный уходъ за дѣтьми 
въ ясляхъ и вступая въ разговоръ о немъ съ лицомъ, служа
щимъ въ ясляхъ, матери будутъ пріобрѣтать свѣдѣнія о пра
вильномъ воспитаніи дѣтей и переносить эти свѣдѣнія въ свои 
семьи и тѣмъ будѵтъ содѣйствовать распространенію въ своей 
средѣ народной разумныхъ правилъ ухода за дѣтьми. И такъ: 
улучшеніе условій труда для честныхъ, но бѣдныхъ родителей, 
сокращеніе Смертности и уродства дѣтей, распространеніе въ
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народѣ правилъ разумнаго воспитанія— вотъ неоцѣнимые плоды 
по-истинѣ прекраснаго и благодѣтельнаго учрежденія— яслей, 
созданіе которыхъ возможно при “чайной".

3, Далѣе, въ цѣляхъ умственнаго образованія и нравствен
наго возвышенія народа, при ,,чайной" могутъ быть учреждены: 
народная библіотека— читальня и народныя публичныя чтенія 
съ туманными картинами.

Не особенно много у насъ въ мѣстечкѣ и вокругъ него 
грамотнаго люда, но и эти грамотные не находятъ себѣ по 
большей части здоровой пищи для просвѣщенія своего ума и 
сердца, а пробавляются чтеніемъ безсодержательныхъ, если не 
сказать— безсмысленныхъ произведеній лубочнаго изданія. А 
зачастую бываетъ и такъ, что иной не находитъ и этого жал
каго матеріала для чтенія. Тѣ и другіе грамотѣи, не имѣя 
чѣмъ поддержать и тѣмъ паче развить въ себѣ свое школьное 
образованіе, естественно теряютъ и глушатъ въ себѣ все то 
небольшое достояніе, какое они вынесли изъ школы, забыва
ютъ даже самую грамоту, которой съ немалымъ трудомъ нау
чились. Удивительно-ли, что ихъ умъ и ихъ духъ въ концѣ 
концовъ всецѣло возвращается къ той-же тьмѣ невѣжества, не
развитости, суевѣрій, отъ которой старалась оторвать ихъ 
школа, стремясь раскрыть ихъ смыслъ, насадить въ него ра
зумныя, полезныя знанія, выяснить имъ лучшія человѣческія 
идеалы, вызвать къ оытію и развить всѣ качества, необходи
мыя для нравственно-разумной жизни.

Народная библіотека и чтенія, имѣя въ себѣ строгій вы
боръ разумныхъ и благочестивыхъ книгъ и статей, сообщитъ 
всякому желающему много свѣта для его ума, много до
брыхъ назиданій сердцу, пробудитъ и освятитъ волю сознані
емъ нравственнаго долга и прямыхъ обязанностей и направитъ 
ее на тотъ путь правды, которымъ долженъ идти всякій че
ловѣкъ, чтобы достигнуть послѣдней цѣли своего бытія. Та
кимъ путемъ, хотя и съ теченіемъ долгаго времени, будутъ у 
насъ созидаться люди достойные своего высокаго человѣческаго 
званія, люди лучшіе для семейной и общественной жизни.
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Но, господа, кто-же дастъ намъ въ нашу „чайную* всѣ 
эти добрыя и полезныя простому люду нашему насажденія, о 
которыхъ мы теперь мечтаемъ?

Вы, господа, а не кто другой должны создать все это 
своимъ сочувствіемъ, своимъ усердіемъ, своими жертвами и 
своимъ вліяніемъ на народъ! Вы, господа, мнящіе себя людьми 
отличными отъ народа, людьми высшими и лучшими его, вы 
именующіе иногда себя старшими братьями и друзьями прос
тыхъ людей, вы, созданіемъ истинно-полезныхъ для нихъ уч
режденій, должны на дѣлѣ доказать, что воистину вы братья 
этому простому, бѣдному и темному народу, а не равнодуш
ные, чужіе и малодоброжелательные ему люди! —

Быть можетъ, нѣкоторые изъ васъ склонны думать, что 
создать у насъ все то доброе для народа, о чемъ мы говорили 
примѣнительно къ нашей чайной, должно "правительство?

Несомнѣнно правительство и Глава его Всемилостивѣйшій 
Государь, желающіе и ищущіе всякаго блага для своего на
рода, помогутъ намъ создать задуманное нами на пользу на
родную. Доказательствомъ тому служатъ Ихъ велѣніемъ и 
иждивеніемъ создаваемыя во всей землѣ нашей народныя чай
ныя— эти начала и зерна, изъ которыхъ, при добрыхъ усло
віяхъ, по многимъ мѣстамъ выростаютъ „народные д о м а \ 
обставляемые различными благодѣтельными учрежденіями, не
сущими неувядаемое, великое благо народу. Но для того, 
чтобы дать эти „добрыя условія*4, для того, чтобы’вполнѣ’при- 
вилось и произросло, и процвѣло у насъ это благо, мы должны 
желать его, должны искать его, должны просить о немъ, дол
жны дѣлать хоть что-нибудь для него, ибо, въ противномъ 
случаѣ, мудрѳно-ли, если подъ насъ— лежачій камень—-никакая 
вода не потечетъ?

Дадимъ-ли ростъ зерну посѣянному на наше поле 
доброй рукою нашего правительства, создадимъ-ли изъ него 
что нибудь или все намѣченное нами для блага народа нашего 
мѣстечка и "окрестностей его—• честь насъ^ждетъ впереди и бла
годарность этого^народа! А за начало этого^блага, положен
ное у насъ попечительнымъ Отцемъ—-Государемъ и Его пра-
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витѳльствомъ, мы воздадимъ теперь Имъ честь и хвалу и мольбу 
о нихъ. Боже, Царя храни! Его царствію даруй многіе годы 
и свѣтлые дни!

Аминь.
Слѣдовало пѣніе народнаго гимна. Мѣстный, всѣми глу

бокоуважаемый пасторъ, г. Вельцеръ, прислалъ на имя грив- 
скаго священника, завѣдующаго, въ качествѣ участковаго попе
чителя народной чайной, нижеслѣдующее привѣтствіе, по по
воду открытія послѣдней (переводъ съ нѣмецкаго): „Высоко
чтимый господинъ священникъ. Будучи занятъ своими слу
жебными дѣлами, я, съ сожалѣнію моему, не имѣлъ возмож
ности своевременно прибыть къ открытію народной чайной и 
сказать нѣсколько приличествующихъ этому случаю словъ.— Но 
вамъ извѣстно, сколь симпатиченъ мнѣ призывъ къ народной 
трезвости, и потому будьте надлежащимъ толкователемъ моихъ 
желаній и надеждъ относительно преуспѣянія учрежденія, по
печителемъ котораго Вы состоите.

По скольку человѣкъ, въ силу заповѣди Божіей, несетъ 
на себѣ долгъ трудиться, но стольку онъ, въ силу требованій 
своей природы, нуждается въ отдохновеніи отъ труда, въ об
щеніи съ своими ближними и увеселеніяхъ.

Вотъ этой-то потребности, надѣюсь, будетъ удовлетворять 
наша чайная, будучи надлежаще направляема въ ея стремле
ніяхъ. И если нашъ народъ путемъ благопристойнаго взаимо
общенія и потребленіемъ невинныхъ продуктовъ питья, отвык
нетъ отъ пьянства, то онъ призовется къ отрадной работѣ надъ 
обою: укрѣплять себя и совершенствовать въ куль турномъ 
развитіи. Стремленіямъ къ тому нашей свѣтской власти ду
ховныя лица обязаны оказать самое горячее содѣйствіе, ибо 
для здраваго христіанства благоденствіе народа и культурное 
развитіе человѣчества суть высокія цѣли, ради достиженія ко
торыхъ церковь должна трудиться, если только желаетъ все
сторонне исполнить свой долгъ въ отношеніи люда Божія.

Въ такомъ духѣ и смыслѣ я высказываю предъ Вами мои 
сердечныя пожеланія и призываю благословеніе Божіе на от* 
крытіе Гривской народной ̂ чайной.
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Остаюсь съ совершеннѣйшимъ почтеніемъ вашъ преданный 
К. А. Вельцеръ“ .

С в я щ е н н и к ъ  II. Тычининъ.

Обѣтъ Іефѳая.
Если мы возьмемъ употребляющіеся въ семинаріяхъ учеб

ники по курсу историческихъ книгъ Священнаго Писанія—  
Хераскова и Аѳанасьева, то найдемъ въ нихъ иротивуиоложныя 
рѣшенія вопроса объ обѣтѣ Іефѳая: тогда какъ одинъ утверж
даетъ, что Іефѳай принесъ свою дочь во всесожженіе, другой 
говоритъ, что, хотя ІеФѳай далъ безумный обѣтъ Богу, однако 
его не исполнилъ, но что разумная дочь ІеФѳая внесла надле
жащую поправку въ обѣтъ ІеФѳая и посвятила себя на служе
ніе Богу при скиніи.

Важнѣе всего то, что ни то ни другое рѣшеніе не пред
ставлено съ достаточною убѣдительностію, такъ что, кто про
чтетъ только эти два руководства,— вынесетъ убѣжденіе, что 
вопросъ не разрѣшимъ.

Ищешь болѣе авторитетнаго рѣшенія вопроса, берешь спе
ціальную о времени Судей диссертацію профессора И. Г. Троиц
каго: „Религіозное, общественное и государственное состояніе 
евреевъ во время Судей*; (Пѳтерб. 1886 г.), и читаешь здѣсь 
слѣдующее: „Возвращаясь съ побѣды въ свое селеніе, ІеФѳай 
встрѣтилъ прежде всего свою единственную дочь, которая въ 
сопровожденіи своихъ подругъ, съ музыкой и пѣснями, шла на 
встрѣчу побѣдителей. ІеФѳай, вспомнивъ обѣгч, съ горя разодралъ 
на себѣ одежду, но тѣмъ не менѣе исполнилъ данное имъ слово, 
принесъ ее во всесожженіе, и ея прежнія подруги ходили на 
ея могилу оплакивать свою подругу“ (стр. 220), и— только. 
Убѣдительности и здѣсь нѣтъ.

Наоборотъ, кажется весьма убѣдительнымъ обстоятельное 
рѣшеніе вопроса, предложенное Кейлемъ въ комментаріи его 
на разсматриваемое мѣсто книги Судей, ]) гл. X I, стихи 34— 40

О Riblischer Commentar fiber die Prophetischen Geschichtsbticher des 
Alten Testaments von C. F. Keil. I. Leipzig, 1863.
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и предшествующіе. Изложеніе событія ио Кѳйлю мы и предла
гаемъ здѣсь.

Когда побѣдоносный герой возвращался домой въ МассиФу, 
на встрѣчу ему изъ дома вышла дочь его „съ тимпанами и 
ликами64, т. е. во главѣ женскаго хора, который встрѣтилъ по
бѣдителя торжественною игрою и хороводною пляскою 
(ср. Исх. X V , 20). „Она была у него одна, и не было у  него 
(по рус. т.) еще ни сына, ни дочери*. Соотвѣтствующее русскому 
„у него66 еврейское выраженіе не можетъ обозна
чать ex se, отъ него, въ томъ смыслѣ, что не было дѣтей 
отъ него, хотя могли быть у  него дѣти— пасынки, приведенные 
его женами отъ другихъ мужей; но выраженіе миммену, какъ 
уж е замѣчено въ великой Мазорѣ, стоитъ вмѣсто миммена—  
кромѣ нея, т. е. выше названной дочери, ибо мужескій родъ, 
какъ ближайшій и болѣе общій, употребленъ вмѣсто женскаго 
потому что повѣствователю предносилось понятіе дитяти. Разо 
дравъ свою одежду (въ знакъ своей глубокой горести), Іефѳай 
воскликнулъ: „Ахъ, дочь моя! ты сразила меня; и ты въ числѣ 
нарушителей покоя моего! Я отверзъ (о тѳбѣ) уста мои, предъ 
Господомъ, и не могу отречься66.

Дочь, замѣчая, что обѣтъ касается ея, такъ какъ ея отецъ, 
безъ сомнѣнія, сказалъ ей это опредѣленнѣе, а повѣствователь опус
тилъ это, потому что онъ сообщилъ объ обѣтѣ въ 31 ст., отвѣ
чала: „отецъ мой, ты отверзъ уста твои предъ Господомъ,—  
дѣлай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь 
совершилъ чрезъ тебя отмщеніе врагамъ твоимъ, Аммонитянамъ66, 
и присоединила: „отпусти меня на 2 мѣсяца; я пойду, взойду 
на горы, (разумѣются близъ лежащія, по отношенію къ МассиФѣ, 
горы и ихъ долины), и оплачу дѣвство мое съ подругами 
моими,,. Б ет улим  означаетъ не юношескій возрастъ (неурим), 
но состояніе дѣвственности, дѣвство, сравни Лев. 21, 13. Эту 
ея просьбу отецъ исполнилъ, и по прошествіи 2-хъ мѣсяцевъ 
она возвратилась къ своему отцу, „и онъ совершилъ надъ нею 
обѣтъ свой, который далъ, и она не познала мужа,,. Вслѣд
ствіе этихъ обстоятельствъ, имѣвшихъ мѣсто съ Іефѳаемъ и его 
дочерью, „вошло въ обычай у Израиля, что ежегодно дочери
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Израилевы ходили прославлять дочь Іефѳая Галадитянина, 
4 дня въ году“ . Это оттѣнимъ, что евр. глаголъ тинна  не 
означаетъ: frpTjveiv, оплакивать, сѣтовать (L X X , Халдейскій пе
реводъ и др.), но означаетъ —прославлять (разсказывать), какъ 
уже Раввинъ Танхумъ, позднѣе Д ан / Фессель и Цорнъ пра
вильно признавали.

Касательно обѣта Іефѳая господствовало въ древности, у 
отцѳвъ Церкви и раввиновъ, единогласное воззрѣніе, выраженное 
уже Іосифомъ Флавіемъ и Халдейскимъ переводомъ, что Іефѳай 
закололъ свою дочь и сожегъ на жертвенникѣ, какъ кровавую 
жертву Іеговѣ. Лишь въ средніе вѣка пытались Моисей и Давидъ 
Кимхи и нѣкоторые другіе раввины обосновать тотъ взглядъ, что 
Іефѳай лишь посвятилъ свою дочь на служеніе при святилищѣ 
Іеговы съ пожизненнымъ безбрачіемъ. Въ X V II столѣтіи было 
предложено (Людовикомъ Капелломъ) и такое мнѣніе, что Іефѳай 
умертвилъ свою дочь по закону заклятія въ честь Іеговы, потому 
что людей не могли приносить во всесожженіе.

Изъ этихъ трехъ разныхъ взлядовъ третій не имѣетъ 
никакой поддержки въ библейскомъ текстѣ. Слова: „Онъ совер
шилъ надъ нею обѣтъ свой, который далъа не допускаютъ, 
иного пониманія, какъ въ томъ смыслѣ, что онъ принесъ ее 
Господу, какъ „ола“, какъ жертву (въ какомъ смыслѣ, увидимъ 
ниже): законъ о заклятіи и обѣтахъ этого рода, чтобы не от
крыть настежь ворота преступленію, не могъ уполномочить 
каждаго израильтянина предать заклятію свое невинное дитя 
или кого-нибудь изъ членовъ семьи. Такимъ образомъ обѣтъ 
заклятія, какъ обусловливаемый волею Господней, не можетъ 
разсматриваться, какъ жертва отъ частнаго лица.

Посему мы перейдемъ къ разсмотрѣнію двухъ другихъ 
взглядовъ, выборъ между которыми обосновать не легко.— 
Хотя слова: „и я вознесу (или принесу) сіе во всесожженіе*, 
повидимому, говорятъ за тѣлесное жертвоприношеніе, такъ что 
съ особеннымъ удареніемъ любятъ повторять замѣчаніе Лютера 
въ глоссѣ на краю текста: „хотятъ (думать), что онъ но при- 
несъ ее въ жертву, но текстъ здѣсь ясенъ"; однако, при болѣе 
внимательномъ проникновеніи въ Фактъ, противустоятъ буквалъ-
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ному пониманію этихъ словъ неустранимыя трудности. Такъ, 
выраженіе „что выйдетъ“— гайоце ашерйеце не можетъ быть 
понимаемо безлично, ІеФѳай при произнесеніи своего обѣта 
долженъ былъ думать ио меньшей мѣрѣ о выходѣ на встрѣчу 
людей; такъ, далѣе, оба сказуемыхъ: „будетъ Господу “, „вознесу 
сіе во всесожженіе'- не могутъ быть изъясняемы, какъ раздѣ
лительныя, ьъ смыслѣ: или будетъ посвящено Господу, или, 
если это годное къ жертвоприношенію животное, то я по
жертвую его во всесожженіе,— но второе сказуемое содержитъ 
лишь болѣе точное опредѣленіе перваго: первая половина обѣт 
ныхъ словъ уполномочиваетъ насъ заключить, что Іефѳай съ са 
маго начала имѣлъ въ виду возможность человѣческой жертвы 
Но человѣческія жертвы не только запрещались Закономъ, какъ 
мерзость предъ Господомъ, подъ угрозою смерти (Лев. X V HL 
21; X X , 2— 5; Втор. ХП, 31; ХѴНІ, 10), но и являются 
дѣломъ неслыханнымъ въ Израилѣ въ древнѣйшее время, такъ 
что въ первый разъ онѣ вводятся въ Іерусалимѣ безбожными 
царями Ахазомъ и Манассіей. Человѣческія жертвы не принад
лежатъ даже и язычеству вообще, но чернѣйшей, мрачной сто
ронѣ язычества. Они являются лишь у падшихъ въ религіоз
номъ и нравственномъ отношеніи народовъ. Слѣдовательно, если
бы ІеФѳай обѣщалъ Богу принесеніе человѣческой жертвы, то 
или онъ долженъ былъ произнести обѣтъ безъ всякаго размы
шленія, или долженъ былъ быть совершенно потеряннымъ че
ловѣкомъ въ нравственномъ и религіозномъ отношеніи. Но такое 
предположеніе ни коимъ образомъ не оправдывается тѣмъ, что 
мы знаемъ объ этомъ храбромъ героѣ. Его поведеніе не по
казываетъ ни одного слѣда необдуманности или поспѣшности. 
Онъ не сразу берется за мечъ, но лишь тогда, когда переговоры 
съ царемъ Аммонитскимъ остались безъ дѣйствія. Также свой 
обѣтъ онъ произнесъ не среди сраженія, чтобы можно было 
думать, что онъ далъ обѣтъ въ пылу битвы, безъ яснаго пони
манія важности своихъ словъ; но произнесъ онъ свой обѣтъ 
прежде, чѣмъ выступилъ противъ Аммонитянъ (ср. ст. 30 и 32).

Что-же касается религіознаго воспитанія Іефѳая, то хотя 
онъ прежде своего избранія въ вождя Израиля, во время из-
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гнанничества изъ отчаго дома и отечества, велъ жизнь чело
вѣка „ выходящаго “ на добычу съ толпою вольницы, но заклю
чать изъ одного этого о нравственной потерянности и рели
гіозной грубости запрещаетъ намъ хотя бы аналогичный слу
чай изъ жизни Давида. Когда Давидъ, гонимый Сауломъ, бѣ
жалъ изъ своего отечества, то онъ велъ жизнь такого свойства, 
что собирались къ нему не одни только благочестивые и доб
родѣтельные люди, но и всѣ притѣсненные, всѣ должники и 
всѣ огорченные душою, и сдѣлался онъ начальникомъ надъ 
ними" (1 Ц. XXII, 22), и однако въ такомъ положеніи онъ 
продолжалъ жить въ Законѣ Господнѣ. Также Іефѳай былъ 
не безъ благоговѣнія къ Богу; на это указываетъ уж е то об
стоятельство, что сейчасъ же по возвращеніи своемъ изъ изгна
нія онъ ожидаетъ отъ Іеговы побѣды надъ Аммонитянами и 
договоръ со старѣйшинами заключаетъ предъ лицемъ Господа14 
(XI, II); это же доказываетъ и то обстоятельство, что обѣтомъ 
онъ желаетъ обезпечить себѣ помощь Іеговы. Такъ же мало, 
по всей справедливости, можемъ мы отрицать у  него познаніе 
Закона. Если онъ (какъ думаетъ Куртцъ) переговоры съ Ам- 
монитскимъ царемъ, обнаруживающіе точнѣйшее знакомство съ 
Пятокнижіемъ, велъ не самостоятельно, сообразно собственному 
знанію Закона, и совѣтовался объ отсылкѣ посольства къ враж
дебному царю въ народномъ Массиѳскомъ собраніи съ присут
ствовавшими священниками, левитами и народными старѣйши
нами, причемъ законосвѣдущіе левиты могли восполнить его 
недостаточное познаніе въ Законѣ и исторіи прошлаго,— то, съ 
другой стороны, вовсе не нужно было каждому израильтянину 
изучать обстоятельно все Пятокнижіе, чтобы пріобрѣсти взглядъ 
и убѣжденіе, что человѣческія жертвы не соединимы съ содер
жаніемъ и духомъ религіи Іеговы, и что Іегова, Богъ Израи • 
левъ, не есть Молохъ. Затѣмъ, хотя мы не знаемъ, насколько 
мужи и отцы семействъ во Израилѣ были знакомы съ содер
жаніемъ закона Моисеева, но во всякомъ случаѣ совсѣмъ оши
бочно мнѣніе (Куртца), что израильтяне черпали свое познаніе 
Закона только изъ публичнаго чтенія его въ праздникъ Кущей 
—субботняго года, согласно Втор. X X X I, Ю и сл., что, если
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это, бывавшее чрезъ 7 лѣтъ, чтеніе оставлялось, то народъ 
совсѣмъ оставался безъ наученія Закону, Оное распоряженіе 
имѣло совсѣмъ другую цѣль, чѣмъ ту, чтобы знакомить народъ 
съ содержаніемъ Закона (см. спеціальное толкованіе Кейля на 
то мѣсто).

Затѣмъ, правда, что во время судей Законъ не обратился 
еще in  succum  еѣ san g u in em  народнаго религіознаго самосо
знанія, такъ что народъ не могъ вротивустоять чарующей силѣ 
обожанія природы, мы видимъ его многократно впадающимъ въ 
служеніе Ваалу,— однако мы не находимъ ни единаго слѣда 
человѣческихъ жертвъ даже у тѣхъ, которые блудили во слѣдъ 
Ваала. И хотя также теократически законное самосознаніе 
оказывается смутнымъ даже у людей, подобныхъ Гедеону, такъ 
что этотъ судья позволилъ себѣ учредить въ Офрѣ иротивуза 
конный ефодъ, однако мнѣніе, что служеніе Ваалу, къ кото
рому израильтяне часто возвращались,^ связано было съ чело
вѣческими жертвоприношеніями, принадлежитъ къ ошибочнымъ 
представленіямъ объ образованіи религіозной жизни и идоло
поклонства не только между израильтянами, но даже у хана- 
неевъ, каковыя представленія нельзя подтвердить историческими 
свидѣтельствами и фактами. Что ханаанское служеніе Ваалу 
и Астартѣ, которому предавались израильтяне, не требовало 
человѣческихъ жертвъ, это несомнѣнно ясно уже изъ того, что 
даже во время Ахава и его идолопоклонницы— жены Іезавели, 
дочери Сидонскаго царя Этбаала, которые возвысили служеніе 
Ваалу до степени государственной религіи въ десятиколѣнномъ 
царствѣ, а пророковъ Іеговы преслѣдовали и умерщвляли,—  
совсѣмъ ничего не повѣствуется о человѣческихъ жертвахъ. И 
тогда еще человѣческія жертвы представлялись израильтянамъ 
ужасною мерзостью, такъ что осаждающіе царя Моавитскаго 
два царя Израиля, не только благочестивый Іосафатъ, но и 
Іорамъ, сынъ Ахава и Іезавели, тотчасъ же отступили и пре
кратили войну, когда Моавитскій царь въ крайнемъ отчаяніи на 
стѣнѣ города принесъ сына своего на всесожженіе (4 Ц. III, 
26 и сл.).
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При такомъ отношеніи израильтянъ къ человѣческимъ жер
твамъ до временъ Ахаза и Манассіи, которые ввели въ Іеру
салимѣ служеніе Молоху съ человѣческими жертвами мы не 
можемъ безъ вѣскихъ доказательствъ допустить, чтобы Іефѳай 
могъ совершить кровавое человѣческое жертвоприношеніе. Не
мыслимо, далѣе, допуститъ, чтобы, при діаметральной противу- 
иоложности между религіей Іеговы и служеніемъ Молоху, 
Господь Богъ могъ избрать совершителемъ Своего дѣла такого 
человѣка, который былъ способенъ совершить человѣческое 
жертвоприношеніе и который, благодаря этому ничѣмъ не от
личался отъ служителя Молоху. Люди, которыхъ Богъ изби
ралъ носителями Своего спасительнаго Откровенія, исполните
лями Его воли, которыхъ, въ качествѣ вождей и судей Своего 
народа, Онъ исполнялъ Святаго Д уха (ср. 29 ст. той-же X I 
гл.), имѣли, правда, нѣкоторыя слабости, недостатки и грѣхи, 
такъ что иногда они могли глубоко падать,— однако нигдѣ въ 
Писаніи не сказано ничего подобнаго тому, чтобы Духъ Божій 
когда-либо сходилъ на служителя Молоха и снабжалъ его Сво
ею силою, какъ избавителя и судію Израиля.

Не можемъ мы изъ Іефѳая дѣлать служителя Молоху и 
потому еще, что разсказъ объ исполненіи обѣта является не
совмѣстимымъ съ буквальнымъ пониманіемъ словъ вегаалитигу 
ола „и вознесу его во всесожженіе", въ смыслѣ кровавой жер
твы. Правда, изъ скорби, которую Іефѳай почувствовалъ и 
выразилъ, когда его единственная дочь вышла къ нему на
встрѣчу, ничего нельзя извлечь вѣрнаго о родѣ и образѣ по 
жертвованія. Ибо эта скорбь одинаково понятна— съ чѣмъ 
соглашаются и защитники буквальнаго пониманія тѣхъ словъ — 
и въ томъ случаѣ, если Іефѳай своимъ обѣтомъ былъ вынуж
денъ посвятить свою дочь Господу съ условіемъ пожизненнаго 
дѣвства, какъ и въ томъ случаѣ, если она должна была уме
реть и сгорѣть на жертвенникѣ. Но просьба дочери отпустить 
ее на два мѣсяца въ горы, чтобы она тамъ могла съ своими 
подругами оплакать свое дѣвичество, составляло бы странный 
контрастъ съ извѣстіемъ, что она должна умереть въ качествѣ 
жертвы. Плакать о дѣвичествѣ не значитъ плакать о томъ,
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что она умретъ дѣвою, но— о томъ, что она есть дѣва и должна 
таковою остаться. Но если бы желали принять, что „оплаки
вать дѣвичество" равносильно оплакиванію молодой жизни (хотя 
способъ выраженія не позволяетъ этого принять, такъ какъ 
бетулим, дѣвичество, не равносильно съ неурим, молодость 
или юность),— то нельзя было бы понять, почему это оплаки
ваніе должно было имѣть мѣсто въ горахъ. Не естественно, 
чтобы дитя, обреченное на смерть, пользуясь даннымъ ему сро
комъ, оставило отца. Имѣло бы извѣстный смыслъ желаніе 
повеселиться еще два мѣсяца жизни, прежде чѣмъ умереть; но 
оплакивать дѣвичество, когда предстоитъ смерть, которая выр
ветъ у отца"4 единственное дитя,— это противорѣчивъ всѣмъ 
обычнымъ склонностямъ человѣческаго сердца. Но такъ какъ 
повѣствованіе дѣлаетъ особенное удареніе на оплакиваніи ея дѣ
вичества, то должно это оплакиваніе стоять въ особенномъ от
ношеніи къ обѣту. Если дѣвушка оплакиваетъ свое дѣвиче
ство, то это можетъ имѣть основаніе лишь въ томъ, что „почка 
остается не распустившеюся, чему препятствуетъ не смерть, 
но жизнь". Къ этому присоедините прибавку; „на горахъ" ей 
нужно оплакивать свое дѣвство. Если рѣчь идетъ о жизни, 
то и дома могла она проливать свои слезы. Но плачъ былъ 
посвященъ дѣвству; она не могла начать это оплакиваніе въ 
городѣ, въ присутствіи мужчинъ. Цѣломудренный нравъ изби
ралъ для этого плача уединеніе горъ. Не открывается добро
дѣтельное сердце дѣвушки во всеуслышаніе, но въ священной 
тишинѣ плачетъ она о погибшей любви.— Также мало согласна 
съ принятіемъ смерти и прибавка въ разсказѣ объ исполненіи 
обѣта: „и она не познала мужа". Къ ближайшему опредѣле
нію понятія о дочери Іефѳая эта прибавка не можетъ служить, 
потому что уже извѣстно, что она была дѣвица. Смыслъ по
лучаютъ эти слова лишь тогда, когда мы поставимъ ихъ въ 
связь съ предыдущими; „и онъ совершилъ надъ нею обѣтъ 
свой", и отсюда узнаемъ, что сдѣлала она для исполненія обѣ
та. Ея отецъ исполнилъ надъ нею свой обѣтъ, а она не поз
нала мужа, т. е. исполнила обѣтъ чрезъ то, что не познала 
мужа, что въ пожизненномъ цѣломудріи посвятила свою жизнь
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Господу, какъ духовную жертву. Эту-то готовность къ само
пожертвованію и прославляли ежегодно дочери Израиля, уда
ляясь въ горы, куда съ подругами ходила для оплакиванія дѣ- 
вичества дочь Іефѳая. . < ; г •-ч Л

За духовную жертву рѣшительно говоритъ и то обстоя
тельство, что священный историкъ словами: „и онъ совершилъ 
надъ нею свой обѣтъ“ отмѣчаетъ исполненіе его такъ, что нужно 
думать -онъ  считалъ это дѣло за доброе и достойное хвалы.
Но человѣческую жертву отнюдь не могъ одобрить пророкъ__
писатель книги,- а что авторъ книги Судей йе"умалчиваетъ о 
томъ, что было достойно порицанія у  судей; это ясно уже изъ 
его замѣчанія о поступкѣ Гедеона (Суд. V III, 27), о такомъ 
поступкѣ, который, въ сравненіи съ ужасомъ человѣческой
жертвы, былъ лишь незначительнымъ прегрѣшеніемъ.

Наконецъ, какъ можно было принести Іеговѣ человѣче
скую жертву? Всесожженіе, кровавая жертва, въ которой жер
твуемое закалали, а потомъ воспламеняли на жертвенникѣ.__
могло имѣть мѣсто только на законномъ жертвенникѣ при ски
ніи или предъ ковчегомъ Завѣта, причемъ совершалось жертво
приношеніе священниками изъ колѣна Левіина; условія эти могли 
быть нарушены лишь въ томъ случаѣ, если жертва вызвана 
была чрезвычайнымъ божественнымъ откровеніемъ, о чемъ 
здѣсь нельзя и думать. Но можно ли допустить, чтобы свя
щенникъ могъ согласиться принести на жертвенникъ Іеговы 
жертву, которая Закономъ отвергнута, какъ отвратительная 
мерзость язычниковъ. Странно допустить мысль о совершеніи 
жертвоприношенія безъ священническаго посредства со стороны 
того Іефѳая, который въ разсматриваемой же X I главѣ пред
ставляется дѣйствующимъ съ совѣта законосвѣдущихъ священ
ников ь, левитовъ и старцевъ. Если-бы, далѣе, онъ закололъ 
свою дочь на какомъ-либо тайномъ жертвенникѣ, какъ священ
ный писатель могъ обозначить такое закланіе исполненіемъ
обѣта принести жертву Господу, когда оно было жертвой 
Молоху?

Всѣ эти обстоятельства, надлежаще взвѣшенныя, настой
чиво требуютъ духовнаго смысла геала ола, „принесъ жертву“.
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Хотя для духовнаго пониманія этихъ словъ нельзя привести ни 
одного вполнѣ  соотвѣтствующаго мѣста изъ Ветхаго Завѣта, 
однако зародышъ того духовнаго пониманія этихъ словъ, кото
рое встрѣчается въ псалмахъ и пророческихъ писаніяхъ, ле
житъ уж е въ требованіи Бога къ Аврааму— принести Ему въ 
жертву его единственнаго сына, по-скольку это испытаніе 
Авраама имѣло тотъ исходъ, что Богъ призналъ готовность 
Авраама принести въ жертву своего сына равнозначущею са
мой жертвѣ и, вмѣсто сына, для кровавой жертвы представилъ 
ему барана. Какъ этотъ фактъ учитъ, что Богъ требуетъ не 
тѣлесной, но духовной жертвы,— такъ опредѣленія Закона о 
выкупѣ принадлежащихъ Богу первенцевъ и обѣщанныхъ Богу 
лицъ (Исх. X III, 1. 13;Числ. X V II I I ,  15 слѣд.; Лев. X X V II, 
1 слѣд.) показываютъ, какъ могли израильтяне посвящать 
Богу себя и дѣтей, не сожигая обѣщанныхъ лицъ на жер
твенникѣ.

Изъ совершенно случайнаго упоминанія о женщинахъ, 
служащихъ при скиніи (Исх. X X X V III, 8 по переводу LX X ; 
1 Цар. И, 22), ясно, что въ Израилѣ нѣкоторыя лица посвя
щали себя на служеніе при святилищѣ такъ, что совершенно 
отрекались отъ міра. Такое принесеніе Господу, безъ сомнѣ
нія, имѣлъ въ умѣ Іефѳай, когда произносилъ свой обѣтъ, ио 
крайней мѣрѣ на случай, если Господь, Которому онъ предо
ставляетъ опредѣленіе жертвы, потребуетъ въ жертву че
ловѣка.—

Въ еврейскомъ словѣ ола не заключается, какъ въ рус
скомъ словѣ „ в с е с о ж ж е н іе п о н я т ія  о сожженіи, но лишь 
возношеніе на жертвенникъ, или полное преданіе, посвященіе 
Богу. Ола есть всецѣлая жертва въ отличіе отъ другихъ 
жертвъ, въ которыхъ лишь нѣкія части посвящались 
Богу. Если теперь дѣва предназначается въ духовное ола, то 
разумѣется само собою, что она отселѣ всецѣло будетъ при
надлежать Господу, слѣдовательно пожизненно должна пребы
вать дѣвою. Изъ того, что назореи вступали въ бракъ, и даже 
такіе, которые обѣщались пожизненно быть назореями,—нельзя
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непремѣнно выводить того, что также посвященнымъ чрезъ 
обѣты дѣвамъ разрѣшалось вступленіе въ бракъ.

О такомъ духовномъ жертвоприношеніи въ Ветхомъ За
вѣтѣ болѣе обстоятельныхъ свѣдѣній мы не имѣемъ; но отсут
ствіе о немъ точныхъ данныхъ не даетъ намъ права отвергать 
самое его существованіе. Равно и о духовномъ служеніи жен
щинъ при Скиніи отсутствуютъ у  насъ болѣе точныя свѣдѣнія, 
и мы совсѣмъ ничего бы не знали о такого рода явленіи, если 
бы эти женщины времени Моисея не пожертвовали своихъ 
зеркалъ для изготовленія священной умывальницы, и позднѣе 
сыновья Илія не оскверняли такихъ женщинъ.

Поэтически прекраснымъ является образъ дочери Іефѳая 
подъ условіемъ пониманія событій въ выше указанномъ смыслѣ. 
Не мудрено, что этотъ поэтическій образъ такъ сильно повлі
ялъ на чуткія сердца ея горожанокъ, ходившихъ ежегодно на 
четыре дня въ горы, чтобы прославлять дочь Іефѳая. Это 
тинна, повторять, разсказывать, прославлять— настолько зна
менательно для уразумѣнія смысла фактовъ, наряду съ тѣмъ 
обстоятельствомъ, что почти рядомъ, въ ст. 37 и 38 , гдѣ рѣчь 
идетъ объ оплакиваніи дѣвства, употребленъ совсѣмъ иной гла
голъ бака (пролить слезы): что мы не можемъ не подчеркнуть 
еще разъ этой особенности въ повѣствованіи священнаго 
писателя.

Вообще аргументація Кейля представляется очень убѣди
тельною въ томъ смыслѣ, что она внушаетъ читателю увѣ
ренность въ актѣ посвященія Богу дочери Іефѳая и на проч
ныхъ основаніяхъ отвергаетъ ея жертвоприношеніе во всесож
женіи. Конечно, нѣкоторыя частности и общій планъ аргу
ментаціи Кейля могутъ быть и видоизмѣнены на основѣ фило
логическихъ или грамматическихъ соображеній.

Планъ аргументаціи покоится на разборѣ текста: „что 
выйдетъ изъ воротъ дома моего на встрѣчу мнѣ, будетъ Гос- 
п°ду, и вознесу сіе на всесожженіе", Второе изъ этихъ вы
раженій , вознесу сіе на всесожженіе" Кейль считаетъ .болѣе 
точнымъ опредѣленіемъ" перваго положенія: „будетъ Господу* 
а еврейское слово ола, стоящее на мѣстѣ нашего „всесожже-



нія*4. онъ понимаетъ въ смыслѣ „ возношенія “ Богу духовнаго, 
которое и составляло сущность жертвы всесожженія.

Извѣстный нѣмецкій оиблеистъ ІхОлеръ () предпочитаетъ і 
понимать оба указанныя выраженія какъ самостоятельныя по
ложенія, которыми обозначается, что обѣтъ Іефѳая (хотя бы 
въ томъ смыслѣ, какой онъ получилъ въ моментъ его выиол- { 
ненія) долженъ быть понимаемъ, какъ состоящій изъ двухъ 
частей. Выраженіемъ „будетъ Господу" Іефѳай обѣщалъ, что 
онъ первое встрѣтившееся живое существо отдастъ въ соб
ственность Іосиоду. Какъ нужно это понимать въ приложеніи 
къ дочери ІеФѳая, показываетъ исторія Самуила (ср. 1 Цар. I 
11 и 22 ст,) и гаваонитянъ, сдѣлавшихся неѳинеями (отдан
ными на служеніе Богу), предназначенными къ выполненію ра- | 
ботъ при скиніи.

Іоворя о служеніи посвященныхъ Богу при скиніи, Кблеръ 
выясняетъ, почему мужъ, служащій Богу, могъ, подобно Са
муилу (1 Цар. VIII, 1. 2), быть женатымъ, тогда какъ жен- і 
щина должна была пребывать безбрачною: мужчина чрезъ су
пружество, по древнему воззрѣнію, не дѣлался собственностью 
жены, а женщина становилась собственностью мужа; понятно 
поэтому, что при надлежащая Господу не могла стать собственностью 
человѣка.

Но что дочь ІеФѳая должна была стать собственностью 
Іеговы, это лишь половина обѣта; вторая половина состояла въ 
томь, что онъ долженъ былъ „принести ее Богу какъ всесож
женіе . Эго возможно было сдѣлать лишь на основѣ опредѣ
леній Лев. XXVII, 1— 7: такъ какь но опредѣленіямъ закона 
относительно жертвеннаго матеріала человѣка нельзя было за
калять и сожигать во всесожженіе на жертвенникѣ, то дочь 
ІеФѳая должна была— ио Лев. XXVII, 1 — 7— быть оцѣнена 
священникомъ, чтобы на оцѣночную сумму7 былъ купленъ за
конный жертвенный матеріалъ для дѣйствительнаго все
сожженія.

1) А. Kohler. Lehrbuch der Biblischen Geschichte Alten Testamentes. 
1875—1893.

II Halfte, i Theil, 5. 100—102.
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Іакъ Колеръ варьируетъ аргументацію противъ дѣйстви
тельнаго жертвоприношенія дочери ІвФѳая. Но онъ не остав
ляетъ въ сторонѣ и мысли Кейля о жертвѣ всесожженія, какъ 
выражающей идею всецѣлой преданности Богу, въ примѣненіи 

дочери ІвФѳая: то обстоятельство, что Богъ, Которому Іеф
ѳай въ своемъ обѣтѣ предоставилъ опредѣлить угодную Ему 
жертву благодарности, потребовалъ отъ него именно его един
ственное дитя, можетъ имѣть свое основаніе въ намѣреніи Бо
жіемъ показать Іефѳаю, что всякій внѣшній даръ, какъ бы ве
ликъ онъ ни былъ, самъ но себѣ не есть довлѣющая Богу 
жертва благодарности, но таковою является лишь тотъ даръ, 
въ которомъ человѣкъ посвящаетъ Богу свое собственное я,’ 
свои наиболѣе дорогія привязанности и чувства, всю свою лич
ность; ибо то, что Богъ въ концѣ концовъ требуетъ отъ чело- 
вѣка,— есть его сердце.

Помимо разсмотрѣнныхъ Кейлемъ библейскихъ Фактовъ, 
говорящихъ противъ возможности дѣйствительнаго жертвопри
ношенія дочери Іея-ѳая, Кодеръ обращаетъ вниманіе еще на 
слѣдующіе два: 1) галаадитянѳ въ періодъ ІвФѳая съ искрен
нимъ покаяніемъ обращаются къ Богу истинному— Іеговѣ," но 
свидѣтельству Суд. X, 10— 16; 2) Богъ оказываетъ Свое ’бла
говоленіе къ ІеФѳаю не только до исполненія обѣта, но и послѣ
его, что выразилось въ побѣдѣ Іефѳая надъ гордыми еФрем- 
лянами.

Чю касается выраженія летаннот, передаваемаго въ 
Русской Библіи словомъ „оплакивать14, то оно и у Кблера, 
какь и Койля, передается въ смыслѣ: „праздновать и про-
елавлліь <сгр. 100 и 102), т. е. добровольное послушаніе 
Дочери.

Н есто р ъ  Д  а г а е в ъ .

і'
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БЕЗПЛАТНО 0  СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
BI 12

^ ^ Ы Ь З Д і і к т о в А  въ 2-хъ изящно иереи л. томахъ, 
М И Ц К  bQ 13 И М  А  въ 4-хъ изящно перепл. томахъ и 
С Т А Х Ѣ Е В А - 6  изящно перепл. томовъ получитъ въ 1902 году

богато м ж в д о в а и н а г о .  литецатурно-художествзннаго журнала

НОВЫЙ МІРЪ
Кромѣ того, также безплатно рядъ другихъ приложеній, въ числѣ которыхъ: 

ДВА НОВЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ИЗДАНІЯ;

” КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ
віи аа аза* ѵго вво® % а 'о  эв»яі вата і і і  .а

» 2 )  О РУ  Ж Е Й IIА Я I ІА Л АТА въ Москвѣ,
состоящія изъ ЗОО — 400 художественныхъ картинъ-автотипій на веленевой бу- 

-м гѣ, въ Форматѣ іп-ИоГіо

Подписная цѣна идівога изданія Журнала., Новый Міръ1
состоящаго изъ: 24 илл. лит.-худож. ж. „Нозый *Міръ‘- , ... - „ ............... г - на веленевой
оумагѣ, 24 илл. Ns№> „Бсег, ірной Лѣтопис,." на веленевой бумагѣ, 24 илл.

ж. ирикл. знаній и новѣйшихъ изобрѣтеній для самообразованія 
п. н. „Мозаика", 52 илл. №№ ж . „Живописная I оссія , 52 №№ „Временника 
Живописной Россш" и 12 илл. ьи. ж. „Литературные Вечера" для семейнаго 
чтенія, безъ всякой доплаты за до ст. и перес. '

Картинной галлереи Императорскаго Зрм ігажа", 
изящно переплетенныхъ книгъ , “ ‘
телей“, состоящей изъ собранія

безплатныхъ премій, т.-е.
. „ Оружейной Палаты" и 12 

библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Писа- 
сочыненій Бенедиктова въ 2-хъ изящно 

перепл. том., собранія сочиненій Мицкевича въ 4-хъ изящно перепл. том. 
и 6 і—6' изящно перепл. том. собранія сочиненій Стахѣева, съ дост и 
перес, на л одъ 14 р. Тѣ же изданія, но съ „Новымъ Міромъ" и „Все
мірной Лѣтописью" на слоновой бумагѣ ^вмѣсто веленевой'на годъ 18 р 
Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ не менѣе 2 р. и ежемѣсячно не 
менѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся подписная сумма бь ла уплачена полностью не 
позже 10-го декабря 1902 г. Г’г. подписчикамъ съ разсрочкой одна изъ 
объявленныхъ премій, а именно-12 переп летенныхъ книгъ „Библіотеки 

Русскихъ и Иностранныхъ Писателей" будетъ выслана по уплатѣ 
послѣдняго взноса.

Подписка на «Новый Міръ» принимается въ книжныхъ магазинахъ Това
рищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-ІІетербургѣ, Гостиный Дворъ, 18, и въ Москвѣ, 
Кузнецкій Мостъ, 12, а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ и провинціаль
ныхъ книжныхъ магазинахъ. Адресъ ред.: Спб., В. О., 16 л., д. 5-7 .



РТИРЫ ТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„П Р А В О С Л А В Н О -Р УС С К О Е  СЛОВО11.
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Общество распростран. религіозно-нравствен
наго просвѣщен ія въ духѣ Православ ной Церкви 

СЪ 1 -г о  я н в а р я  1 9 0 2  г о д а
БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬд а н Е м ь н ы й , ДУХОВНЫЙ И ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ

Ж У Р Н А Л Ъ

П рограм ма ж урнала П равославно-Русское Слово 
слѣдую щ ая:

I. Отдѣлъ церковно-общественный, въ который входятъ сужденія и от
зывы въ православно-христіанскомъ духѣ о выдающихся событіяхъ и замѣчатель
ныхъ явленіяхъ текущей церковно-общественной жизни.

П. Религіозно-нравственный, заключающій въ себѣ осново-положитель
ные богословскія, церковно-историческія и каноническія статьи но общимъ 
религіозно-нравственнымъ и церковнымъ вопросамъ, возникающимъ въ современ- 
ной русской жизни и волнующимъ наше общество.

ІИ. Свято-отеческій, представляющій цѣльныя извлеченія изъ твореній 
св. отцевъ и учителей церкви, имѣющія отношеніе къ современной дѣйствитель
ности и дающія руководательныя начала для правильнаго пониманія и разрѣше
нія н которыхъ вопросовъ церковно-общественныхъ и религіозно-нравственныхъ. 

-  I  ’ 0бозРѣніе текущей Духовной журналистики, съ изложеніемъ сущ- 
ти г хъ или другихъ выдающихся по своей жизненности статей и критиче

скими о нихъ отзывами. г
'•  Православно-нритичесній обзоръ повременной свѣтской печати, по

скольку она касается вопросовъ вѣры и нравственности, православія и церкви.
И- Библіографическій отдѣлъ, представляющій отзывы о разныхъ но

выхъ книгахъ, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, имѣющихъ какое-либо отно-
іе къ жизни религіозно-нравственной и церковной.

Гіознп I " '  ° ТДѢЛЪ’ содержащій въ себѣ кРаткіе отвѣты на недоумѣнные рели- 
ламр, Р венные " церковные вопросы серьезнаго и живого свойства, пред-

мые читателями журнала на разрѣшеніе редакціи.
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VIII. Извѣстія о дѣятельности „Общества религіозно-нравственнаго про- I 
свѣіценія" и другихъ подобныхъ обществъ и учрежденій.

Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Общества Протоіерею 
Философу Орнатскому.

Открі
Од

ЕЖЕНЕ,
Журналъ будетъ выходить книжками отъ пяти листовъ каждая, in  8°, по 

двѣ книжки въ мѣсяцъ 1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ предъ празд
никами Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня и іюля, въ которые будетъ вы
ходить ио одной книжкѣ, всего 20  книжекъ въ годъ, съ особыми приложеніями.

На первый годъ будетъ данъ, въ качествѣ приложенія, Полный кругъ 
словъ и поученій Протоіерея Іоанна Ильича Сергіева (Кронштадскаго) 
на всѣ воскресные и праздничные дни года, выбранныхъ изъ его твореній, пре
имущественно послѣдняго періода его проповѣднической дѣятельности. Полный 
кругъ поученій о. Іоанна Кронштадтскаго, въ видѣ большого тома, дастъ незамѣ
нимое руководство въ пороповѣдническомъ служеніи для пастырей церкви и 
назидательнѣйшее чтеніе для читателей журнала— мірянъ.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ доставки и пе
ресылки, 6 руб.— съ доставкой и пересылкой въ Россіи и 7 руб.— заграницу. 
Въ розничной продажѣ 30  коп. за Л».

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. Д? 5.
Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта ежедневно съ 10 час. 

утра до 4 час. пополудни, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, а также 
въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа —  Гостинный дворъ, 18, Т узова— Гостинный 
дворъ, 45, Попова— Невскій, 66 и въ Москвѣ— въ конторѣ Печковской, Пет
ровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ. 
Священникъ Павелъ Лахостскій.

Александръ Надеждинъ.

рпрованн 
I богатству 

рисунк<

52
Г ---------

и кроіѵ

К А Л Е Н Д А Р Ь
для православныхъ эстовъ на 1902 ГОДЪ, Въ 12

и зд ан . П. Михкельсономъ 1) Свя
можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержанія: въ Перновѣ, повѣсть. I] 

Юрьевѣ, Феллинѣ, Аренсбургѣ, Верро, Ревелѣ, Гапса'лѣ и Валкѣ. ’ I  2) Тев

С о д е р ж а н іе  № 1.
Отдѣлъ оффиціальный. Епархіальныя извѣстія. — Объявленіе. 
Отдѣлъ неоффиціальный. Образовательныя средства для дѣтей Лиф

ляндскаго и Курляндскаго духовенства въ 18 и въ первой четверти 19 
столѣтія.—Рѣчь на молебствіи при открытіи Гривской народной чайной,— 
Обѣтъ Іефѳая.—Объяв ленія.

■ W  При семъ № прилагается оглавленіе Риж. еп. вѣд. за 1901 г. Т И ~
Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей А. Аристовъ.

Печ. дозв. 1 янв. 1902 г. Цензоръ, Каѳедральный Протоіерей ВладимірѣПлиссі. 
Типо-лит. Л. Бланкенштейна. Ткацкая ул., 13, соб. домъ.

ская новѣе
3) Очер 

НОЙ ЖИЗНк
4) Путі

временъ К 
англ. В. Н

5) За и 
ская новѣе

6) Фелі 
гоненій хрі 
Переводъ I
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Открыта подписка на 1902 годъ (изд. XVII годъ)
Одобренъ всѣми вѣдлізтвами. — Съ ежемѣс. литерат. прил.

ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНЫ Й «в м  ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛЪ

л* п. л.
4*

подъ редакціею

А. И. ПОПОВКЦНАГО и при участіи

Отца Joanna ОСропштадтскаго. 
Русскій Паломникъ
рированныи журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія по 
богатству же, разнообразію и занимательности содержанія и художеств 

рисунковъ его можно сравнить съ лучшими отечественными изданіями. 

Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ:

ювѣ,

Пиф

ссъ.

на л  ИЛЛЮСТРИРОВАН. № № 
Ьщ* J  больш. форм. ДО 2000 столб.

съ рисунк. изъ истор. русск. 
народа и русск. прав, церкв.

Г

ЕЖЕМѢСЯЧН. КНИГЪ, объ
емомъ свыше 2ооо стран., закл. 
въ себѣ: история, повѣсти и 
разсказ., описан, святынь и т. п.

и кромѣ того будетъ выдано безъ всякой доплаты за перес картина^ 
извѣстнаго художника проф. Ѳ. А. БРУНИ

МОЛЕНІЕ О ЧАШЪ
исполненная НА МЕТАЛЛЪ, въ 18 красокъ, ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ РАМЪ.

Въ 12 книгахъ  „Русскаго
1) Святитель Алексѣй. Истории, 

повѣсть. П. А. Россіева.
2) Тевмонтовъ мечъ. Историче

ская повѣсть. Вл. П. Лебедева.
3) Очерки изъ русской духов

ной жизни ХѴі’і вѣка. Е. Поселянина.
4) Пути Провидѣнія. Иов. изъ 

временъ Константина Вел. Пер. съ 
англ. В. И. А.

5) За нрестъ и вѣру. Историче
ская повѣсть. А. I. Красннцкаго.

6) Фелинисъ. Повѣсть изъ исторіи 
гоненій христіанъ при Домиціанѣ Гено.
Переводъ И. В. Новгородской.

П алом ника” будетъ  дано:
7) Исторія Россіи для народа

(съ иллюстраціями). А. Н. Сальникова.
8—9) Мученики. Церковно-истори

ческая повѣсть. Кн. I— П. Ф. Шато- 
бріана. Переводъ А. С. Мерказиной.

10) Буръ-Ань. Повѣсть изъ древне
зырянской жизни. Н. М. Лебедева.

И ) Предъ разсвѣтомъ. Истори
ческая повѣсть. А. И. Лаврова.

12) Путемъ неисповѣдимымъ.
Историческая повѣсть изъ жизни па
тріарха Филарета Никитича Вл. П. 
Лебедева.
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на ж урнал ъ  „Р У С С К ІЙ  П А Л О М Н И К Ъ * 
со всѣми прилож ен іям и  остается прежняя:

РУБЛЕЙ за годъ безъ доставки; съ доставкою и пересылкою ио всей 
Россіи ШЕСТЬ РУБ. За границу 8 руб. Допускается разсрочка: при под-

пискѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля остальные.
Главная Контора С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, собств. домъ.

Отдѣленіе Конторы СПБ., Невскій пр. #  96, уг. Надеждинской.

П р и р о д а  и Л ю д и
Мин. Нар. Пр. разрѣш. къ выпискѣ въ безпл. библ. и чит.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. (ХШ г. изд.). Подписи, годъ начин, 
съ 1 Ноября.

Въ теченіе 1902 года ВСѢ подписчики ПОЛУЧАТЪ:

52

12

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ №№, въ которыхъ будутъ помѣщаться 
выдающіяся событія всего міра, очерки и разсказы изъ исторіи 
науки, путешествій и изобрѣтеній, романы и повѣсти, живописныя 
описанія чудесъ и великихъ явленій природы, фокусы, забавы и 
развлеченія.

КНИГЪ съ рисунками, объемомъ свыше 2,000 страницъ, въ
которыхъ будутъ помѣщаться сочиненія извѣстныхъ писателей, со
стоящія изъ романовъ, разсчитанныхъ на занимательное, но поучи
тельное чтеніе, подъ общимъ заглавіемъ:

вполнѣ

128
подг
5-
Г л а в н а

№

БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ
(Приключенія на сушѣ и на морѣ).

1. Великій лѣсъ. Ж. Верна.
2. Островъ сокровищъ. Р. Стивенсона.
3. Лагерь въ горахъ. Э. Эллиса.
4. Потерпѣвшіе крушеніе. Р. Стивенсона.
5. Пондіакъ, вождь Оттавовъ. Э. Эллиса.
6. Искатели каучука. Его-же.

7. Желѣзный пиратъ. Макса Пембер-
8. Морскіе волки. Его-же. [тона.
9. Исторія Жанъ-Мари Кабидулина.

10. I [Ж. Верна.
11. ! Приключенія капитана Маріэтта.
12. '

И КРОМѢ того безъ всякой доплаты 
за пересылку

могутъ получить, ио желанію на выборъ:

ЯСмзкь животныхъ Дрэма
подъ редакціей д-ра зоологіи А. М. НИКОЛЬСКАГО. 

Роскошное изданіе съ массою рисунковъ и хромолитографіями

Са,
Журналъ

Подписи

Подпис

Д. П. Aj 
Гомилевсь 
И. И. Ка

ИДДЮСТРИР. ВЫПУСКОВЪ J A A A  страницъ л т о м а ,
большого формата, на веленевой T11| ІІ | убористой .4 60 печати, 
бумагѣ, свыше 600 рисунковъ. ІѵѴѴ печати. U листовъ.



00В Ы П У С К О В Ъ  формата
словарей «с*

БРОКГАУЗА и МЕЙЕРА. С А12

ш

ШЩКЖДЙЬ. СЛОВАРЬ
вполнѣ законченный, подъ редакціей д-ра философіи М. М. ФИЛИППОВА.

столбцевъ Л  т о м а ,  
убористой <  120 печати, 

печати. О  листовъ.

ПОДПИСНАЯ У Ѣ Н А  па журналъ »п р и р ° д * » лю ди» сокg V j t v 1Г-І1 g 24 М В ІП  всѣми приложеніями о таэтся прежняя:

РУБЛЕЙ за годъ безъ доставки; съ доставкою и пересылкою по всей 
Россіи ШЕСТЬ РУБ. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 
1 марта 1 р., къ 1 мая 1 р. и къ 1 іюля остальные, или по одному 

рублю въ мѣсяцъ до полной уплаты подписной цѣны.
Главная контора и редакція: СПБ., Стремянная, соб. д. 12. 

Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ В. Груздевъ.

IV годъ. Зірихимается подписка ха 1902 г IV годъ 

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О ЕСадоводство и Огородничество.
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ М. 3. и Г. И. и удостоенъ золотой медали

ВЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ ЖУРНАЛЪ ДАЕТЪ:
книги, рисунки, еЧ̂ тягетта, дички, черенки и ирѳч.

Подписчики имѣютъ право помѣстить въ теченіе года 3 раза по 5 строкъ 
свои объявленія безплатно.

Подписная цѣна: въ годъ-3 р. х/ 2 года-1 р. 50 к., 3 мѣсяца-1 р.
ВЪ ЖУРНАЛѢ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:

Д. ГІ. Алферовъ, Н. В. Андросовъ, М. С. Балабановъ, Н. М. Буренковъ, В. I. 
Гомилевскій, С. Н. Гаховичъ, Н. Игнатьевъ, Н. И. Кичуновъ, X. И. Клейнъ^ 
И. И. Кабештовъ, К. Г. Мейеръ, С. А. Мокржецкій, Я. Т. Павленко, Л. П.’

Симиренко, Р. И. Шредеръ и мн. др.
ПРОБНЫЕ НОМЕРА БЕЗПЛАТНО.

Ближайшее руководство журналомъ приняли:
Н. И. КИЧУНОВЪ.
С. А. МОНРЖЕЦКІЙ----
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Для удобства подписчиковъ и читателей при конторѣ журнала открытъ
КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ СКЛАДЪ САДОВЫХЪ

ЛИТЕРАТУРЫ ПО САДОВОДСТВУ. Принадлежностей и Опрысиивател.
Редакція принимаетъ на себя изданіе садовыхъ Прейсъ-Курантовъ и Каталоговъ 

съ редакціей послѣднихъ относительно терминологіи.
КАТАЛОГИ и ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

Адресъ редакціи и конторы: Харьковъ. Рыбная улица, А» 32.
Редакторъ-издатель Н. В. Петровъ.

(Ір<
Подъ ре
Подписаі

л;

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
на еженедѣльный общедоступный иллюстрированный

IV г. изд. ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ IV г. изд.„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ”
подъ редакціей и при ближайшемъ участіи Гг. ПРОФЕССО

РОВЪ и врачей по ихъ спеціальностямъ.
номера журнала даютъ своимъ читателямъ массу полезныхъ статей 
и свѣдѣній, изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и понятнымъ языкомъ, 
по всѣмъ вопросамъ популярной медицины, гигіены и санитаріи, 
освѣщающихъ всѣ могущіе интересовать читателя вопросы со
храненія здоровья;
приложенія, содержащія въ себѣ полезныя и необходимыя свѣдѣнія 
по домоводству, домохозяйству, фальсификаціи продуктовъ, сель
скому хозяйству, ветеринаріи и т. д. посколько они затрагиваютъ 
вопросы о человѣч. здоровьѣ и вполнѣ примѣнимы при каждой 
семейн. обстановкѣ. Кромѣ того.

8
и кромѣ

ц
ІІодпис

С.-Петері

ОТКРЬИ

52
24

□лучатъ "Я Л

!СЫЛКѴ ии Ч/
ПРИЛОЖЕНІЙ ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫХ!) 

ВЪ К А Ж Д О Й  С ЕМ Ь Ѣ :
въ  теченіи 1902 г. подписчики получатъ

— БЕЗП Л А Т Н О
и безъ всякой доплаты за  пересылку

12 книгъ общедост. библіотеки „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ“.
ПОДАЧА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ профес.

Эсмарха, съ рисунками.
ЗДОРОВЫЕ И БОЛЬНЫЕ НЕРВЫ ;

прбфес. Крафтъ-Эбинга. 
ИСКУССТВО ПРОДЛИТЬ жизнь

профес. Эбштейна.
ПОВАРЕННАЯ КНИГА Діэтетика для

желудоч. боляныхъ проф. Бидерта. 
МАССАЖЪ И ЕГО примѣненіе. Д-ра

Бернъ съ рисунками.
ВОДОЛЕЧЕНІЕ (Дома у себя). Д-ра

Дюваль соч.удост. преміи Пар. Акад.

& ГИГІЕНА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
профес. Гравицъ.

КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
дѣтей профес. Фишль.

ГИГІЕНА КОЖИ, ВОЛОСЪ И ногтей
профес. Ралле.

ГИГІЕНА ЗУБОВЪ И РТА профес
сора Бертенъ.

ГЛАЗЪ И УХОДЪ ЗА НИМЪ про
фессора Фина.

ДОМАШНЯЯ ГИМНАСТИКА Д-ра 
Ангерштейна и

и НОЕ
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ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ

Предупрежденію болѣзней
И СОХРАНЕНІЮ ЗДОРОВЬЯ. Въ 4-хъ томахъ.

Подъ редакц. Проф. Г. В. ХЛОПИН А В в е д е н іе  Проф. Ф. ф. ЭРИСМ АН А.
Подписавшіеся на 1902 г. и внесшіе годовую плату до 20 Декабря с. г. по

лучатъ 8 номеровъ журнала съ двумя къ нимъ приложеніями
за НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 1901 года

Б Е 3  П «П А Т Н О -w
и кромѣ того, въ началѣ года одновременно всѣ 4  тома Руководство къ преду

прежденію болѣзней.
Цѣна съ пересылкой на годъ— 5 р. Разсрочка допускается. 

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала „Спутникъ Здоровья". 
С.-Петербургъ, Ноломенсная ул., соб. ДОМЪ. Отв. Р ед акт . Л . О. Д ука т ъ .

О Т К РЫ Т А  П О Д П И С К А  на 1 9 0 2  го д ъ  Н А  Д У Х О В Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

, , Общедоступной Богословской Библіотекиu
и новой серіи богословско - апологетическихъ трактатовъ.

Духовный журналъ „Странникъ2 * 4* будетъ издаваться въ 1902 году 
по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній бого
словско-философской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ 
которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. 
Кромѣ того въ удовлетвореніе насущнѣйшей потребности нашего 
времени редакція съ І898 года приступила къ крупному литературному 
предпріятію, именно къ изданію „ О б щ е д о с т у п н о й  Б о г о с л о в с к о й  
Б и б л і о т е к и 44, имѣющей своею цѣлью сдѣлать болѣе доступными для 
читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной 
богословской литературы. Именно:

1) При редакціи духовнаго журнала „Странникъ44 издается О б щ е д о 
с т у п н а я  Б о г о с л о в с к а я  Б и б л і о т е к а 44 въ качествѣ б е з п л а т 
н а г о  приложенія.

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской
И иностранной богословской литературы по всѣмъ отраслямъ богословскаго
знанія: по Св. Писанію (гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ его изученію 
сочиненій имѣется въ виду издать и п о л н о е  т о л к о в а я і е  н а  в с ю  
Библію примѣнительно къ потребностямъ пастырей и проповѣдниковъ), 
но Основному, Догматическому и Нравственному богословію (лучшія сис-
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темы изъ русской и иностранной литературы), Библейской и Церковной 
исторіи, проповѣдничеству и пр., причемъ для каждой отрасли предста
вителями избираются капитальнѣйшіе труды л у ч ш и х ъ  б о г о с л о в 
с к и х ъ  п и с а т е л е  й—русскихъ и иностранныхъ.

3) Ежегодно издается п о  д в а  т о м а  отъ 40до 45 и оолѣе печатныхъ 
листовъ въ томѣ,—всего около 1,500 страницъ убористаго, но четкаго шриф
та, такъ что подписчики нашего журнала, ежегодно получая п о д в а т о- 
м а лучшихъ произведеній русской и иностранной богословской литературы, 
безъ обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ произведеній, 
которая при отдѣльной покупкѣ потребовала бы громадныхъ расходовъ, 
непосильныхъ большинству нашихъ пастырей.

Въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ выхода „Общедоступной Бого
словской Библіотеки" подписчиками получены слѣдующія цѣнныя изданія;

а) „ПРАВОСЛ. СОБЕСѢ ДОВАТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВІЕ" придв. прот. 
L В. Толмачева,—капитальное и единственное въ своемъ родѣ сочиненіе въ 
нашей духовной литературѣ, составляющее вполнѣ необходимую книгу для 
всякаго пастыря, который по долгу служенія и совѣсти не хочетъ оставать
ся нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовному назиданію во ввѣрен
ной его попеченію паствѣ;

б) „ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ XIX ВѢКѢ" въ двухъ 
томахъ (Православ. Востокъ и иносл. западъ) съ и л л ю с т р а ц і я м и ,  со
ставляющая вполнѣ понятную потребность для современнаго поколѣнія, ко
торое стоитъ на зарѣ новаго вѣка и поэтому должно знать, что нашъ вѣкъ 
внесъ въ сокровищницу міровой исторіи, и

в) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ" или Бо
гословскій энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходимыя для 
всякаго богословски- образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ 
богословскаго и философскаго знанія, съ и л л ю с т р а ц і я м и  и картами.

Въ 1902 году подписчики журнала получатъ 3-й и 4-й томы „ПРА- 
ВОСЛ. БОГОСЛОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ" (на буквы В, Г, Д и Е), за 
которыми въ свое время не замедлятъ послѣдовать и другіе.

Кромѣ того съ 1902 г. редакція приступаетъ къ новой серіи бого
словско-апологетическихъ трактатовъ подъ общимъ заглавіемъ: „ХРИСТІАН
СТВО, НАУКА И НЕВѢРІЕ", имѣющихъ своею цѣлію защиту Христіанства 
противъ новѣйшаго невѣрія во всѣхъ его видахъ. Ежегодно будетъ изда
ваться по одному выпуску въ іо—12 печ. листовъ (около 2оо страницъ) въ 
каждомъ. Въ 1902 г. будетъ данъ Крит, разборъ извѣстныхъ лекцій А. 
Г а р  н а к а „СУЩНОСТЬ ХРИСТІАНСТВА".

Ж урналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 
іо—іа и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

ЦѢНА: а) в ъ Р о с с і и  за журналъ „С т р а н н и к ъ" съ приложе
ніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки" и одного 
вып. б о г о с л о в с к о - а п о л о г е т и ч е с к и х ъ  т р  а к т а т о в ъ  в о 
сем ь  (8) рублей съ перес. и дост., б) з а  г р а н и ц е й  и  руб. съ перес.
П р и м ѣ  ч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна „Обіцед' 

Богосл Библіотеки" а р. 50 к. за томъ, а съ перес. 3 р.

Адр
С.-ПЕТЕІ

Гор
редакціи-

ва болыпу 
издаваемую

Газе 
изданій, б. 
новизнѣ п< 
краткости 
администра 
графу изъ 
одновремег

Свое 
въ Париж] 
особой вая 
было посла 
Брюссель—
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б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ и з я щ н о м ъ  

а н г л і й с к о м ъ  п е р е п л е т ѣ  благоволятъ прилагать по 
50 коп. за выпускъ.

в) НОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, желающіе получить уже вышед
шіе в о с е м ь  выпусковъ „Библіотеки" (четыре тома „Православ
наго Собесѣдовательнаго Богословія", два тома „Исторіи Христ. 
Церкви44 и два тома „Прав. Богословской Энциклопедіи44), при 
выпискѣ в с ѣ х ъ  прилагаютъ по і р. за томъ, а при выпискѣ 
на в ы б о р  ъ—по 1 р. 50 к.

г) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній большихъ 
расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ въ ограниченномъ 
количествѣ экземпляровъ и поэтому подписчикамъ на льготныхъ 
условіяхъ будетъ выдавать только по і экз. За второй и слѣд. 
экземпляры подписчики’платятъ по 2 р. 50 коп. за экз. безъ Пе
рес. и з р. съ перес., въ англійскомъ переплетѣ 3 р. 50 коп. 
съ перес.

Адресоваться: В ъ  р е д а к ц і ю  ж у р н а л а  „СТРАННИКЪ44
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ Д. № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ к о н т о р у  
редакціи—Т е л ѣ ж н а я ул., д. № 5.

За редактора издатель ироф. А. П Лопухинъ.

Открыта подписка на 1902 г. (XIV г. изданія)
ва большую ежедневную политическую, общественную и литературную газету, 
издаваемую безъ предварительной цензуры, съ еженедѣльными иллюстриро

ванными добавленіями.

„русскій Дисшокъ44
(XIV  годъ  изданія).

Газета принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ ежедневныхъ 
изданій, благодаря своему чисто русскому направленію, безусловной свѣжести и 
новизнѣ помѣщаемыхъ сообщеній и всего матеріала, а также благодаря живости, 
краткости и ясности печатаемыхъ въ ней статей извѣстныхъ журналистовъ. Всѣ 
административныя новости (сообщаемыя по телефону изъ Петербурга и по теле
графу изъ другихъ мѣстъ) появляются въ „РУССКОМЪ ЛИСТКЪ“ не только 
одновременно съ петербургскими газетами, но даже часто и раньше послѣднихъ.

Свои корреспонденты имѣются во многихъ городахъ Россіи и за границей—  
въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Софіи, Римѣ, Женевѣ и др., а въ случаяхъ 
особой важности командируются спеціальные корреспонденты. (Въ истекшемъ году 
было послано 6 кор.— въ Данцигъ, Реймсъ и Дюнкирхенъ на торжества, въ 
Брюссель— на конгрессъ, въ Боснію и Герцеговину— во время смутъ).
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Обширность программы „РУССКАГО ЛИСТКА*1 даетъ возможность пред
ложить читателямъ большое обиліе самаго резнообразнаго матеріала. Ежедневно 
въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе романы, повѣсти, историческія и научныя статьи.

Иллюстрированныя добавленія извѣстныя по своей художественности, въ 
1902 г., какъ было въ истекшемъ 1901 г. будутъ выходить ЕЖЕНЕДѢЛЬНО 
и за годъ составятъ объемистый томъ съ массою рисунковъ, портретовъ, модъ 
и т. п. Всѣ болѣе крупныя событія дня иллюстрируются фотографическкми сним
ками нашего фотографа.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А .
с ъ  д о с т а в к о й

на г о д ъ .................... 8 р.
„ 6 мѣс.....................4 „ 50 к.
,» 4 ,) ............... з  „ 30 „

и  п е р е с ы л к о й

на 3 мѣс.....................
2?» ?» ................

„ ' »> ................

2 р. 50 к. 
1 „ 70 „

-  „ 90 „
При годовой подпискѣ допускается разсрочка:

при подпискѣ— 5 р. и къ 1 іюля— 3 р. или при подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля—  
3 р. и къ 1 іюля— 2 р. Кромѣ того, допускается особая разсрочка по 1 руб. 

въ мѣсяцъ— въ теченіе 8 мѣсяцевъ, считая съ января.
Адресъ главной нонторы: МОСКВА, Мясницкая, д. № 20.

Свои от дѣ ленія— въ М осквѣ, //ет ербургѣ , Т улѣ , Калугѣ и  Р я за н и .

Редакторъ-издатель Н. Л. КАЗЕЦКІЙ.

душеполезное Чтеніе
въ 1902 году

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ТРЕТІЙ.

Въ составъ ж урнала входятъ :
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и 

православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго 
содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явлен ія  въ 
общественной и  част ной ж изни. 3) „ П убличны я богословскія чт енія* . 
4) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически 
авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по 
заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и разныя 
изслѣдованія преосвященнаго ѲЕОФАНА-Затворника, іеросхимонаха о. АМВРОСІЯ 
Оптинскаго, „Бесѣды" Вселенскаго патріарха АНѲИМА V II, достойнаго преемника 
святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго первосвятителя православной Церкви; Уроки 
благодатной жизни по руководству о. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО, слова, 
поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ

творені 
поучите 
ствій : 
раскол'! 
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лезном  
книги: 
по отзь 
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римско- 
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Во и 
нриложе
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примѣчг
собора
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нѣкоторі
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цѣло и
избравші 
чтеніе, і 
мы доло 
читаемъ: 
и нраво) 
цѣнносп 
Затворяй 
w учит  
заключи 
кихъ /И 
чнтателяі 
которое ,

Опреді 
іюня 18(



IX

твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное и духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путеше
ствій къ святымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ". 9) Новыя данныя о 
расколѣ, особенно ири содѣйствіи высшаго спеціалиста по расколу Н. И. 
Субботина. Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ печатается въ Д уш епо
лезномъ Чтеніи'. Разсмот рѣ ніе изданной поповцам и Авст рійскаго согласія 
книги'. „Разборъ отвѣтовъ на  сто пят ъ вопросовъ Е . Е . А нт онова*, 
по отзыву Богословскаго Библіограф ическою  Л ист ка  „можно сказать, собрано 
все, что выставляется расколомъ-поповщиной противъ Православной Церкви, и 
все, что обличаетъ заблужденія раскола". 10) По возможности документальныя и 
въ то же время понят ны я  свѣдѣнія о з а п а д н ы х ъ  и с п о в ѣ д а н і я х ъ :  
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многораз
личныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. По тому самому, что 
редакторъ журнала долгое время преподавалъ о з а п а д н ы х ъ и с н о в ѣ д а н і я х ъ  
въ Московской Духовной Академіи и три раза отправлялся за границу, чтобы 
лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,— на этотъ отдѣлъ обращеио его особенное 
вниманіе, что настоятельно требуется умноженіемъ и усиленіемъ сектъ въ нашемъ 
отечествѣ за послѣднее время.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душ еполезнаго Чтенія, въ 
приложеніи къ журналу печатается съ особымъ счетомъ страницъ ПОЛНОЕ 
СОБРАНІЕ РЕЗОЛЮЦІИ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО, съ 
примѣчаніями Протопресвитера Московскаго Большаго Успенскаго 
собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1902 году въ Душ еполезномъ Чтеніи  
нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, слѣдуетъ 
присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный ѲЕОФАНЪ—докторъ 
Богословія и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, 
писалъ: „Для чтенія выписывайте журналъ „Душ еполезное Чтеніе*. 
Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой". И въ другомъ 
мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душ еполезное Чтеніе* я получаю. Это единственный 
журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудрованіями"...

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Душеполезное Чтеніе все
цѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе"... „Среди журналовъ, 
избравшихъ для себя нарочитою цѣлію— давать своимъ читателямъ назидательное 
чтеніе, говоритъ Руководство для Сельскихъ Пастырей, w« «ерволг.
•мм должны пост авит ъ „Дугиеполезное Чт ете*... И въ Русскомъ Словѣ 
читаемъ: „Душеполезное Чтеніе богато, какъ и всегда, статьями популярными 
и нравоучительными, которыя всѣ читаются легко и съ интересомъ. Больш ую  
цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь письма преосвященнаго Ѳеофана- 
Затворника и Амвросія Оптинскаго, эт ихъ  двухъ великихъ  знатоковъ душ и  
и учит елей  христ іанской  мудрост и. Въ эт ихъ  письмахъ и поученіяхъ  
заключается ц ѣ ла я  система христ іанской  ф илософ іи*... Редакція Троиц- 
КИХЪ Листковъ съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ нашимъ 
читателямъ выписывать этотъ воистинну душеполезный журналъ. Это такое чтеніе, 
которое даетъ пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа"...
. Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16— 19 
іюня 1898 года за А» 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода,



постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Д уш епо
лезное Чтеніе— одобритъ, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно
приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2 .300  страницъ, 4 
рубля съ пересылкой. За границу— 5 рублей.

Адресъ: МОСКВА- Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при 
церкви Святителя Николая въ Толмачаіъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинаіъ. 
Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій КАСИЦЫНЪ.„СѢВЕРО-ЗАПАДНАЯ НЕДѢЛЯ",

литературно-художественный еженедѣльный журналъ.
„Сѣверо-Западная Недѣля" представляетъ собою типъ 

ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ, періодическаго иллюстрированнаго 
литературно-художественнаго изданія съ отдѣломъ публи
цистическимъ. „Сѣверо-Западная Недѣля" состоитъ изъ 
слѣдующихъ постоянныхъ отдѣловъ: 1) Публицистика,
2) Беллетристика, 3) Литературная критика, 4) Искусства,
5) Научная хроника, 6) Мозаика. 7) Рисунки и т. п.

Стараясь сдѣлать возможно полными всѣ отдѣлы 
своей программы „Сѣверо-Западная Недѣля" посвящаетъ 
преимущественное вниманіе интересамъ сѣверо-западнаго 
края вообще и прибалтійскаго въ особенности; видное 
мѣсто въ журналѣ отводится описанію жизни г. Риги и 
Рижскаго взморья.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Безъ

доставки.
Съ доставкой 
и пересылкой.

Безъ Съ доставкой
доставки. и пересылкой.

1 мѣсяцъ —  50 к. — 60 к.
2 мѣсяца —  90 к. 1 р. 10 к.
3 мѣсяца 1р. 20 к. 1 р. 50 к.
4 мѣсяца 1р. 50 к. 1 р. 90 к.
5 мѣсяц. 1р. 80 к. 2 р. 30 к.
6 мѣсяц. 2 р. — „  2 р. 50 к.

Отдѣльный номеръ—15 
(можно почтовыми марками).

7 мѣсяц. 2 р. 40 к. 3 р. — к.
8 мѣсяц. 2 р. 80 к. 3 р. 50 к.
9 мѣсяц. 3 р. 10 к. 3 р. 90 к.

10 мѣсяц. 3 р. 40 к. 4 р. 20 к.
11 мѣсяц. З р .  70 к. 4 р. 50 к.
12 мѣсяц. 4 р. — „ 5р- — „ 

к., съ  пересылкою—21 к.
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33'игодъ Открыта подписка на 1002 г. 33‘и годъ
изданія. г  1 изданія.

Н И В А
Иллюстрированный журналъ литературы, политики и современ

ной жизни, со многими приложеніями.
Подписная цѣна на годовое изданіе „Н И В Ы “ 1902 г.

со всѣми приложеніями.

Безъ доставки въ 
С.-Петербургѣ . . . .

Съ доставкою въ 
С.-ІІетербургѣ . . . .

5 р. 50 к.
6 р. 50 к. За границу

Съ пересылкою во всѣ 
города и мѣстности Рос- 
с і и ...................................

. 1 0  РУБ. РУБ.

Безъ доставни въ двухъ отдѣленіяхъ „НИВЫ":

Бі) въ Москвѣ, въ кон
торѣ Н. Н. Печковской, 
Петровскія линія . . . р.

1 2) въ Одессѣ, въ книжн. 
и і маг. „Образованіе^, Ри-

I шельевская, № 12. . . . 6 г.50 К.

Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подпис
чиковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два 
срока: при подпискѣ 4  р. и 1 іюня 1902 г. 3 р. Въ три 
срока: при подпискѣ 3 р., 1 апрѣля 1902 г. 2 р. и 1 ав

густа 1902 г. 2 р.
Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и казенныхъ учрежде

ніяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и другихъ городахъ), при кол
лективной подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, 
разсрочка платежа допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Достоевскій, Григоровичъ, Боборыкинъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Гоголь, 
Данилевскій—вотъ тѣ писатели, которымъ за послѣднія восемь лѣтъ „Нива“ 
дала среди русской читающей публики небывалое распространеніе. Собранія 
сочиненій этихъ столь заслуженныхъ передъ русскимъ просвѣщеніемъ пи
сателей разошлись раньше въ скромной цифрѣ немногихъ тысячъ экземп
ляровъ; „Нива" же довела цифру ихъ распространенія до сотенъ тысячъ.

Теперь настала очередь для Лѣскова. Въ то время какъ Гоголь, Гон
чаровъ, Тургеневъ, Достоевскій съ необычайной полнотою раскрыли намъ 
въ безсмертныхъ образахъ то, что волновало, заботило, радовало и печалило 
русское общество въ ХІХ-мъ вѣкѣ, Лѣсковъ, дополнивъ во многихъ начер
танную ими широкую картину русской жизни, подмѣтилъ тѣ теченія, кото
рыя въ его время только еще нарождались, но которымъ, несомнѣнно, при
надлежитъ будущее. Онъ съ большимъ прямодущіемъ и гражданскимъ му
жествомъ задался вопросомъ —насколько новые русскіе люди, народившіеся 
при Царѣ-Освободителѣ, подготовлены и способны разыграть плодотворную 
роль въ русской жизни,—и отвѣтилъ на этотъ вопросъ въ цѣломъ рядѣ 
замѣчательныхъ произведеній (романы: „Обойденные", „Островитяне" и 
„Некуда" и разсказъ „Овцебыкъ") съ такою силою критическаго анализа и
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въ такихъ яркихъ образахъ, что вполнѣ уяснить себѣ эту сторону русской 
жизни помимо произведеній Лѣскова очень трудно. Онъ первый въ нашей 
литературѣ съ большою убѣдительностью выяснилъ, что спасеніе родимы 
зависитъ не отъ Онѣгиныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, словомъ, не отъ лю
дей, напоминающихъ главныхъ героевъ прежней нашей беллетристики, а 
отъ тихихъ, незамѣтныхъ, но стойкихъ работниковъ на родной нивѣ, кото
рыхъ онъ назвалъ „Праведниками*4. Затѣмъ, онъ, даже несравненно болѣе 
Достоевскаго, остановился на религіозной жизни русскаго общества и на
рода и съ рѣдкимъ мастерствомъ, наблюдательностью и правдивостью рас
крыть намъ ихъ религіозное мірососерцаніе, равно какъ и бытъ русскаго 
духовенства. Въ этомъ отношеніи Лѣсковъ, авторъ легендъ изъ первыхъ 
вѣковъ христіанства „С.оборянъ44, „Мелочей архіерейской жизни4*, дивныхъ 
по глубинѣ религіознаго чувства разсказовъ: „На краю свѣта", „Запечатлѣн- 
ный Ангелъ" и т. д., положительно не имѣетъ соперниковъ въ русской ли
тературѣ. Наконецъ, рѣдкій русскій писатель такъ глубоко изучилъ почти 
всѣ классы русскаго общества. Онъ замѣчательно зналъ крестьянскій бытъ 
и вообще народную жизнь. Столь же мастерски онъ очертилъ бытъ нашего 
купечества и торговаго люда; кромѣ того, затронулъ съ рѣдкой наблюда
тельностью и широтою взгляда положеніе нашихъ инородцевъ и иновѣрцевъ, 
(■ловомъ, въ сочиненіяхъ Лѣскова всѣ классы русскаго населенія проходятъ 
передъ умственнымъ взоромъ читателя. И вездѣ, во всѣхъ этихъ разнооб
разныхъ сферахъ Лѣсковъ проявилъ такое глубокое знакомство съ русскою 
жизнью, что произведенія его читаются съ интересомъ, какой можетъ воз
буждать только жизненная правда, воплощенная въ яркихъ художественныхъ 
образахъ. Поэтому одинъ изъ лучшихъ современныхъ историковъ русской 
литературы могъ по всей справедливости сказать о Лѣсковѣ, сравнивая его 
съ Островскимъ, Писемскимъ и Достоевскимъ, что онъ „ни одному изъ 
этихъ великихъ мастеровъ слова не уступаетъ по чисто - художественнымъ 
силамъ14, что „ни у одното русскаго писателя нѣтъ такого неисчерпаемаго 
богатства фабулы44 и, наконецъ, что „не много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ 
въ русской литературѣ по колоритности и оргинальности своего языка44.

Поставивъ себѣ задачею по мѣрѣ силъ содѣйствовать широкому и 
быстрому распространенію въ читающей публикѣ сочиненій нашихъ луч
шихъ писателей, мы рѣшили дать нашимъ подписчикамъ въ видѣ приложенія.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С . Л ѣ с к о в а .
Къ сожалѣнію, почтовыя правила, требующія, чтобы нумеръ „Нивы44 

съ приложеніями не превышалъ извѣстнаго вѣса, лишаютъ насъ возможно
сти, въ виду многочисленности произведеній Лѣскова и значительнаго ихъ 
объема, дать ихъ въ теченіе одного 1902 г. Даже если раздѣлить ихъ, по 
примѣру сочиненій Данилевскаго,, на 24 тома, то эти томы окажутся слиш
комъ тяжелыми, и поэтому мы вынуждены для удовлетворенія требованій 
почты раздѣлить ихъ на 36 томовъ. Между тѣмъ изъ числа 52 нумеровъ 
„Нивы44—24 имѣютъ уже свои приложенія („Ежемѣсячныя Литературныя 
Приложенія44—12 нумеровъ и „Моды"—также 12). При такихъ условіяхъ намъ 
не остается ничего другого, какъ распредѣлить сочиненія Лѣскова на два года.

Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилѣтіе со дня смерти двухъ 
корифеевъ нашей литературы: Гоголя и Жуковскаго. По этому случаю вся 
просвѣщенная Россія снова вспомнитъ о великихъ заслугахъ этихъ двухъ 
писателей, и всякій образованный человѣкъ, не запасшійся еще ихъ произ
веденіями, пожелаетъ ихъ пріобрѣсти. Сочиненія Гоголя нами уже даны 
читателямъ въ видѣ безплатнаго приложенія къ „Нивѣ44 1900 года. Сочине
нія же Жуковскаго, который присвоилъ русской литературѣ много класси
ческихъ произведеній Запада въ геніальныхъ переводахъ, чистота помыс
ловъ и чувствъ котораго воспитала намь „человѣка" на престолѣ, незаб-
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веннаго Царя-Освобооителя, и имѣетъ вообще такое громадное воспита
тельное значеніе, которому Пушкинъ такъ вѣрно предсказалъ, что ПИТа

Его стиховъ плѣнительная сладость 
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,—

сочиненія такого писателя должны также находиться въ библіотекѣ жаждой 
русской семьи и каждаго русскаго образованнаго человѣка. Поэтому мы и 
рѣшили дать нашимъ читателямъ въ 1902 году У

Полное собраніе сочиненій

3- Л- Жуковскаго,
хангельскому. Само собою разумѣется, что наше изданіем ъ которое войдетъ 
цѣлый рядъ еще не напечатанныхъ поэтическихъ произведеній знаменитаго 
писателя, не будетъ имѣть ничего общаго съ тѣми изданіями которыя 
расчитаны исключительно на дешевизну и поэтому ни полнотою’ ни точ
ною провѣркою текста компетентнымъ изслѣдователемъ, ни изящною внѣш
ностью отличаться не могутъ. ’

Такимъ образомъ читатели получатъ въ наступающемъ 1002 году
РаН‘е С0ЯИненій В А- Жуковскаго въ [3 томахъ расширеннаго 

формата, въ 2 столоца, отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на хорошей бу- 
Г б 2 Т0М0Вы П0Л*аг0 собранія со™неній Н. t  Лѣскова обычншо фоІ- 

піеТб’™ Л НИАа НИВЫ ’ отпечатаннаго также четкимъ шрифтомъ на х о р о -  
мнпгіУо™ Остальные же 24 тома сочиненій Лѣскова, въ которые войдутъ 
еше n n f?  АеН1Я’ не вошедш1я въ прежнія изданія или до сихъ поръ 

ж вовсе не напечатанныя, подписчики наши получатъ въ 1903 году при 
чемъ мы считаемъ неооходимымъ обратить вниманіе на слѣдующее обстоя
тельство. Чтооы изоѣжать большихъ непроизводительн. затратъ мы можемъ
печатать въ 1902 г. сочиненія Лѣскова только въ такомъ количествѣ эк
это гГ го д Г сКіѣКлОоеватеаЖеТСЯ нужнымъ для Удовлетворенія подписчиковъ 

f  ѣд 3 ельно’ лица, которыя, подписываясь на „Пиву" 1903 г ,  
сХ іанІя POUH доп?лнительную плату получить и первые 12 томовъ полнаго 
жела нія С0чиненіи Лѣскова, не могутъ расчитывать на удовлетвореніе ихъ

Въ первые 12 томовъ войдутъ слѣдующія произведенія Н. С. Лѣсноза. 
вт, п Ромъ І  ПоР?Ретъ С- Лѣскова, гравирован, на стали у Врокгауза 
C ^ X ^ X pô ^ tV ^ 3*11” 0 ° ЧерКЪ Р- "  Сементков^каго.7-

Томъ II. Соборяне. Хроника. Части 2 и 3.
Рот,, Томв Ш ’ Запечатлѣнный ангелъ. Разсказъ. Праведники. Предисловіе

» » и « с ~ р ь .-П р „ б ,.л е „ «  .  ' Во»:

? 0МЪ Обойденные. Романъ. Часть 3,—На краю свѣта. Разсказъ 
Томъ ѴШ. Островитяне. Повѣсть. н разсказъ.
Томъ IX. Некуда. Романъ. Книга первая: Въ провинціи.

КнигаТв °т о р І £  МосквРѣ°МаНЪ' К т  ПерВаЯ’ <окончаніе)' Въ провинціи ,- 

Томъ XI. Некуда. Романъ. Книга вторая (окончаніе): Въ Москвѣ.
берегахъ^ ХП' НеКуДа‘ Романъ’ Книга третья и послѣдняя: На невскихъ
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Что же касается до полнаго собранія сочиненій 3. А. Жуковскаго, то 

распредѣленіе ихъ по томамъ будетъ слѣдующее:
Томъ I—IV. Портретъ В. А. Жуковскаго, грав. на стали у Брокгауза 

въ Лейпцигѣ. — Біографическій очеркъ А. С. Архангельскаго. — Отдѣлъ 
первый: Лирическія стихотворенія, баллады, повѣсти въ стихахъ, сказки, 
посланія и мелкія стихотворенія: Изъ „Донъ-Кишота". — Пѣснь барда надъ 
гробомъ славянъ-побѣдителей. — Людмила. — Двѣнадцать спящихъ дѣвъ. — 
Ивиковы журавли.—Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ.—Императору Алек
сандру.—Овсяный кисель.—Смерть Іисуса.—Шильонскій узникъ.—Разруше
ніе Трои.—Поѣздка на маневры.—Поликратовъ перстень.—Жалоба Цереры. 
—Кубокъ.— Спящая царевна. — Война мышей и лягушекъ. — Сказка о царѣ 
Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ Царевичѣ, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго 
и о премудрости Марьи Царевны, кощеевой дочери.—Ночной смотръ.—Сель
ское кладбище. — Бородинская годовщина. — Котъ въ сапогахъ. — Сказка 
объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ и мног. другіе.

Томъ V. Отдѣлъ второй: Слово о полку Игоревѣ.—Орлеанская дѣва.— 
У ндина.—Камоэнсъ.

Томъ VI. Наль и Дамаянти.—Рустемъ и Зорабъ.
Томъ VII и ѴШ. Одиссея.
Томъ IX. Отрывки изъ Иліады.—Отрывки изъ Энеиды.—Странствую

щій жидъ.—Отрывки изъ Апокалипсиса.—Изъ неизданныхъ и черновыхъ ру
кописей поэта.

Томъ X. Отдѣлъ третій: Произведенія въ прозѣ: Миръ и война.—И с
тинный герой.—Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ-—Писатель въ 
обществѣ.—О нравственной пользѣ поэзіи.—О баснѣ и басняхъ Крылова. — 
О критикѣ.—Рафаэлева Мадонна и мног. другіе.

Томъ XI. Произведенія въ прозѣ: О холерномъ возмущеніи въ 1831 г. 
—Взглядъ на землю съ неба.—Воспоминанія о К. М. Мер дерѣ.— Черты Ис
торіи. — Государства Россійскаго и мног. другіе. — Отдѣлъ четвертый: Изъ 
дневника.

Томъ XII. Письма.
Репутація „Нивы", какъ литературно-художественнаго органа, чутко 

отзывающагося на всѣ запросы современной жизни, настолько упрочилось 
за тридцать два года ея существованія, что указывать здѣсь на ея харак
теръ, направленіе, содержаніе мы считаемъ излишнимъ. Постоянно возра
стающее число ея читателей служитъ очевиднымъ доказательствомъ, что 
она умѣетъ пользоваться лучшими литературными и художественными си
лами для осуществленія своей отвѣтственной, но благодарной задачи. „Нива“ 
и впредь будетъ ей по мѣрѣ силъ удовлетворять какъ въ еженедѣльныхъ 
своихъ нумерахъ, такъ и въ своихъ.

„ Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Х Ъ

Л и т е р а т у р н ы хъ  Прилож еніяхъ",
постепенно ^превратившихся въ мѣстный журналъ съ разнообразнымъ бел
летристическимъ, критическимъ, историческимъ и популярно-научнымъ содер
жаніемъ и со многими отдѣлами (библіографіи, смѣси, музыки, спорта, забавъ 
и разныхъ игръ).

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ“ 1902 года будетъ приложепъ 
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, заключающій въ себѣ 12 ?&№ новѣй
шихъ парижскихъ фасоновъ и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ 
гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На от
дѣльно приложенныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе з°° 
рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около 300 чертежей вы
кроекъ въ натуральную величину.
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„ Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ Почто

вый ящикъ цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково 
полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значитель
ными средствами.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ, 
отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно цо 
первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ 
обозначить непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ) 
на что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій)’.

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала Нива". 
А. Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, домъ № 22.

Открыта лѳдтоска
н а

богословскій J tc m x u h
1902 го д а

(одиннадцатый годъ изданія)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,
АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.

Въ 1902 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе 
„Богословскаго Вѣстника* ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать и болѣе пе
чатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣдованія и статьи по 
наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ боль
шей своей массѣ труды профессоровъ Академіи; 3) Изъ современной жизни: 
обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго Вос
тока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообщенія изъ области внут
ренней жизни Академіи; 4) Систематическій обзоръ текущей русской журналисти
ки, преимущественно духовной, а также критика, рецензіи и библіографія по на
укамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) Приложенія въ кото
рыхъ будутъ печататься автобіографическія записки Высокопреосвященнаго 
Саввы, Архіепископа Тверскаго (продолженіе), и протоколы Совѣта Академіи 
за истекающій 1901 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго приложеніе 
къ журналу „Богословскій Вѣстникъ1* всѣмъ подписчикамъ его въ 1902 году 
будутъ даны: J



XVI

П Е Р В А Я  И  В Т О Р А Я  Ч А С Т ЯТ В О Р Е Н І Й  С В Я Т А Г О  А Ѳ А Н А С І Я ,
Архіепископа А лександрійскаго,

в ъ  р у с с к о м ъ  п е р е в о д ѣ .
Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, ихъ догматическая и 

церковно-историческая важность, глубокая назидательность нравоучительныхъ пос
ланій и сочиненій его и вытекающая отсюда необходимость для всякаго правос
лавнаго, ищущаго здраваго наученія и назиданія въ предметахъ своей вѣры и 
поведенія, ближе ознакомится съ ними— не требуютъ объясненія. Не многимъ 
изъ своихъ дѣятелей церковь усвоила имя „Великихъ", и къ сонму ихъ при
надлежитъ св. Аѳанасій, котораго она въ своихъ пѣснопѣніяхъ именуетъ „стол
помъ православія". Какъ высоко цѣнились творенія его въ древности, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, сдѣланный однимъ под
вижникомъ (аввой Космою) въ такихъ словахъ: „если ты найдешь сочиненіе 
Аѳанасія, и у тебя не будетъ бумаги,—запиши его на своей одеждѣ." 
На древне-славянскій языкъ нѣкоторыя творенія св. Аѳанасія переведены были 
очень рано, въ IX и X вв., вмѣстѣ съ насажденіемъ христіанства среди сла
вянскихъ племенъ и въ числѣ тѣхъ немногихъ памятниковъ святоотеческой пись
менности, которые являлись наиболѣе необходимыми для укрѣпленія вѣры и на
сажденія духовнаго просвѣщенія въ новообращенныхъ странахъ. Въ полномъ рус
скомъ переводѣ они появились въ первый разъ въ 1851— 1854 г.г. трудами 
Московской Духовной Академіи, исполненными по благословенію и при непосред
ственномъ руководствѣ приснопамятнаго святителя русской церкви Филарета, Мит
рополита Московскаго. Но этотъ переводъ, давно уже вышедшій изъ продажи, въ 
настоящее время представляетъ собой библіографическую рѣдкость и, кромѣ того, 
нуждается въ пересмотрѣ и дополненіяхъ, особенно благодаря открытію нѣкото
рыхъ, тогда еще неизвѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовлетворяя этой дав
но чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ переводѣ твореній св. Аѳа
насія, редакція Бог. Вѣст. и находитъ благовременнымъ, начиная съ 1902 года, 
предложить подписчикамъ своего журнала, въ качествѣ приложенія къ нему, 
творенія этого великаго отца церкви во второмъ тщательно.

ИСПРАВЛЕННОМЪ И ДОПОЛНЕННОМЪ ИЗДАНІИ.
Новое изданіе твореній св. Аѳанасія будетъ состоять изъ четырехъ частей, отъ 
2 5 — 30 печати, лист, (около 500 стр), каждая, и закончится въ 1903 году.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ совмѣстно съ приложеніемъ пер
выхъ двухъ томовъ твореній св. Аѳанасія Александрійскаго.

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ

Прим.: безъ пересылки семь рублей, за границу— десять.
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію Бого

словскаго Вѣстника.
Р е д а к т о р ъ  п р о ф . Л . С п а с с к ій .

Печ. дозв. J5 нояб. 1901 г. Цензоръ, Каѳедральный Протоіерей Владиміро Плиссе. 
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