
хххѵш

 

г.

               

*f А

/ Св.

 

&іш

 

rfWiffi

 

я

 

во*рН2

 

fofcopz

 

черни 6a

ОЭ
I

ex.

Выходятъ
два

 

раза

 

въ

 

[
иѣсяцъ.

 

-

Годовая
цѣии

 

і

 

руб.
ЬО

 

коп.,

   

съ

пересылкою. £>'ф

\

 

Подписка
■

 

црцнпиаетоя
\

 

въ

 

редакціи
>

 

„Чернигов.
\

 

Епарх.

 

Ивв.",
<

 

при

 

Черниг.
\

 

дух.

 

семинар.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАДЬНАЯ.

Оодержаніе:

 

Отпошеиіе

 

Правленія

 

Императорскаго

 

Россійскаго

 

плодоводства

 

на

имя

 

Его

 

Преосвященства. —Расиоряженія

 

Епархіальпаго

 

Начальства. —

Епархіальныя

 

извѣстія. — Вакаптныя

 

мѣста,— Объявленія.

Отношеніе

 

Правленія

 

Императорскаго

 

Россійскаго

 

Общества
плодоводства

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго.

Ваше

 

Преосвященство!

Бездоходность

 

земледѣлія,

 

развивающаяся

 

сѣть

 

желѣзныхъ

 

до-

рогъ,

 

расширеніе

 

рынковъ

 

потребленія

 

и

 

все

 

увеличиватощійся

ввозъ

 

иностранныхъ

 

плодовъ

 

заставили

 

русскихъ

 

хозяевъ

 

серьез-

нее

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

плодоводство,

 

какъ

 

на

 

болѣе

 

доходную

отрасль

 

хозяйства.

 

Для

 

поддержанія

 

и

 

развитія

 

отечественнаго

плодоводства,

 

возродившагося

 

какъ

 

промышленная

 

отрасль

 

сель-

скаго

 

хозяйства,

 

создалось

 

въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

1891

 

г.

 

подъ

 

вы-

сокимъ

 

покровительствомъ

 

Великаго

 

Князя

 

Николая

 

Михаиловича
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Императорское

 

Россійское

 

Общество

 

Плодоводства.

  

Истинный

 

по-

требности,

 

вызвавшія

 

Общество

 

къ

 

жизни,

 

обезпечили

 

ему

 

съ

 

пер-

выхъ

 

же

 

шаговъ

 

его

 

дѣятельности

 

вниманіе

 

Правительства

 

и

 

при-

токъ

 

силъ

 

въ

 

видѣ

 

выдающихся

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и

 

плодоводовъ.

При

 

столь

   

благонріятпыхъ

   

условіяхъ

 

юное

   

Общество

 

въ

 

первые

же

 

годы

   

своего

 

существованія

   

широко

 

раскипуло

 

свою

 

дѣятель-

ность:

 

предприняло

   

и

   

издало

 

нѣсколько

   

трудовъ

 

для

   

изученія
современная

 

состоянія

 

плодоводства

 

ьъ

 

Россіи,

 

устроило

 

плодовую

ярмарку,

 

первую

   

въ

 

исторіи

 

международную

 

выставку

 

плодовод-

ства

 

и

   

конгрессъ

 

плодоводовъ,

   

успѣгано

 

ходатайствовало

 

передъ

Праиительствомъ

   

о

   

нуждахъ

   

промышленнаго

   

садоводства.

   

Въ

будущомъ

 

Общество

 

предполагаотъ

 

устроить

 

собственные

 

образцо-
вые

 

питомники

 

и

 

училище

 

садовниковъ-ирактиковъ,

 

организовать

рядъ

   

выставокъ,

   

имѣющихъ

   

практическое

   

значоніе,

   

и

   

вообще
слѣдить

 

за

 

нуждами

 

промышленнаго

 

плодоводства,

 

доводя

 

о

 

нихъ

до

 

свѣдѣнія

 

Правительства.

На

 

первыхъ

   

же

 

порахъ

   

Общество

 

поняло

   

всю

 

затруднитель-

ность

 

условій

 

для

 

успѣшной

 

дѣятельности

 

въ

 

провинціи,

 

въвиду

отсутствія

 

знаній

 

плодоводства

   

въ

 

массѣ,

 

разрозненности

  

и

 

пол-

наго

   

почти

   

отсутствія

   

обмѣна

   

наблюденій

   

между

   

отдѣльными

дѣятелями

 

и,

   

при

 

всемъ

 

томъ,

 

чрезвычайная

 

разнообразія

   

при-

родныхъ

 

условій

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

обширной

 

Россіи.

 

Сбли-
зить

 

знатоковъ

 

плодоводства

 

между

 

собой,

 

вызвать

 

обмѣнъ

 

мыслей
и

 

наблюденій

 

между

 

ними,

   

сдѣлать

 

сумму

 

знанія

   

и

 

опыта

   

ихъ

доступною

 

для

 

публики,

   

а

 

затѣмъ

 

общими

 

силами

   

поднять

 

рус-
ское

   

плодоводство

 

и

   

распространить

 

его

   

въ

 

народѣ,

   

вотъ

   

что
едѣлалось'

 

священнѣйшей

   

задачей

 

Общества.

   

Для

 

осуществлен*
этой

 

задачи

   

Общество

 

завело

 

свой

 

собственный

 

печатный

 

органъ
и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

   

неуклонно

 

стремилось

   

сдѣлать

 

его

  

общедостуи-
нымъ

   

и

 

наиболѣе

   

отвѣчающимъ

 

настоящимъ

  

потребностямъ

 

рус-

ская

 

плодоводства.

Сельская

 

школа

 

и

 

народный

 

учитель,

 

какъ

 

ея

 

дѣятель,-вѣр-

нѣйшіе

   

пути

   

для

   

проведенія

   

въ

 

народъ

   

знаній

   

по

   

сельскому
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хозяйству.

 

Международный

 

конгрессъ

 

плодоводовъ

 

1S94

 

г.,

 

рас-

суждая

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

поднятію

 

плодоводства

 

въ

 

Россіи,

 

указалъ

на

 

народную

 

школу,

 

какъ

 

на

 

могущестпопное

 

средство

 

развитія

плодоводства

 

въ

 

странѣ.

 

Исходя

 

изъ

 

такого

 

же

 

убѣжденія,

 

Импе-

раторское

 

Россійское

 

Общество

 

Плодоводства

 

въ

 

1894

 

г.

 

обрати-

лось

 

къ

 

гг.

 

Попечптелямъ

 

учебныхъ

 

округовъ

 

съ

 

просьбой

 

сдѣ-

лать

 

указанія

 

о

 

желаемыхъ

 

измѣневіяхъ

 

въ

 

программѣ

 

журнала

„Плодоводство",

 

для

 

того,

 

чтобы

 

журналъ

 

былъ

 

наиболѣе

 

поле-

зонъ

 

для

 

школъ.

 

Цѣнныя

 

указанія

 

гг.

 

попечителей

 

были

 

при-

няты

 

съ

 

благодарностью,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

журналъ,

 

видоизмѣ-

нивъ

 

нѣсколько

 

свою

 

программу,

 

сталъ

 

давать

 

большой

 

запасъ

элементарныхъ

 

свѣдѣній

 

и

 

провѣренныхъ

 

опытомъ

 

указаній,

 

полсз-

ныхъ

 

какъ

 

для

 

начинающихъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

болѣе

 

опытныхъ

 

пло-

доводовъ.

 

Помимо

 

отдѣльныхъ

 

статей

 

по

 

плодоводству,

 

огородни-

честву,

 

винодѣлію

 

и

 

культурѣ

 

цѣнныхъ

 

растеній,

 

къ

 

журналу

ежегодно

 

прилагались

 

полные

 

систематическіе

 

курсы

 

плодовод-

ства,

 

огородничества

 

и

 

т.

 

д.

 

такихъ

 

авторитетныхъ

 

писателей,

какъ

 

проф.

 

Рудзкій,

 

Гребницкій,

 

Рытовъ

 

и

 

А.

 

Клаусепъ.

Журналъ

 

„ Плодоводство"

 

выходитъ

 

ежемѣсячно

 

довольно

 

объ-

емистыми

 

книжками

 

(до

 

60

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

годъ,

 

не

 

счи-

тая

 

безплатныхъ

 

приложеній);

 

текстъ

 

поясняется

 

многочисленными

рисунками

 

и

 

нѣсколькими

 

художественно

 

исполненными

 

хромо-

литографіями.

 

Несмотря

 

на

 

значительную

 

стоимость

 

изданія,

 

под-

писная

 

плата

 

на

 

журналъ

 

назначена

 

въ

 

два

 

рубля

 

за

 

годъ

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.

 

Такая

 

ничтожная

 

плата,

 

разумѣется,

не

 

окупаетъ

 

расходовъ

 

и

 

объясняется

 

только

 

безкорыстнымъ

 

же-

ланіемъ

 

Общества

 

содѣйствовать

 

развитію

 

отечествоннаго

 

плодо-

водства,

 

какъ

 

занятія,

 

могущаго

 

составить

 

источникъ

 

народная

благосостоянія

 

и

 

имѣющая

 

для

 

народа

 

не

 

только

 

практическое,

но

 

и

 

культурно-нравственное

 

значеніе.

Въ

 

виду

 

упомянутой

 

высокой

 

цѣли,

 

Общество

 

рѣшило,

 

не

 

смо-

тря

   

на

 

убытки,

 

не

   

уменьшать

   

объема

  

изданія

   

и

 

не

   

измѣнять
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установившейгя

 

уже

 

широкой

 

программы

 

его

 

на

 

предстоящи}

1898

 

годъ.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

Общество

 

могло

 

п

 

въ

 

будущемъ

не

 

только

 

удержать

 

журналъ

 

на

 

его

 

высотѣ,

 

но

 

и

 

совершенство-

вать

 

и

 

развивать

 

его

 

далѣе,

 

необходима

 

поддержка

 

руескихъ

садоводовъ,

 

какъ

 

матеріальная,

 

такъ

 

и

 

нравственная.

 

Первая

выражается

 

въ

 

возрастающѳмъ

 

числѣ

 

подписчиковъ,

 

которое

 

со-

вроменемъ

 

обезиечило

 

бы

 

Общество

 

отъ

 

убытковъ,

 

превышающихъ

его

 

средства.

Каждый

 

иодписчикъ,

 

внося

 

свою

 

лепту

 

въ

 

видѣ

 

двухрублевой

подписной

 

платы,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

вноситъ

 

свое

 

участіо

 

въ

 

обще-

полезное,

 

патріотическое

 

дѣло

 

развитія

 

и

 

распространенія

 

отече-

ственная

 

плодоводства,

 

которое

 

одно

 

можетъ

 

превратить

 

пустын-

ную

 

степь

 

въ

 

цвѣтущій

 

садъ,

 

внести

 

отраду

 

въ

 

трудовую,

 

жизнь

земледѣльца

 

и

 

обезиечить

 

его

 

отъ

 

липіеніп

 

въ

 

тяжелые

 

годы

неурожая

 

хлѣбовъ.

Твердо

 

надѣясь

 

на

 

патріотическую

 

отзывчивость

 

руескихъ

 

са-

доводовъ

 

и

 

обѣщая,

 

при

 

ихъ

 

содѣйствіи,

 

посильно

 

служить

 

обще-

му

 

дѣлу,

 

Общество

 

вступаетъ

 

въ

 

новый

 

годъ

 

изданія

 

журнала

„Плодоводство".

 

Немалымъ

 

поощреніемъ

 

служатъ

 

ему

 

лестные

и

 

сочувственные

 

отзывы

 

органовъ

 

печати.

 

Такіе

 

отзывы

 

появились,

напр.,

 

въ

 

„ЦѳрковвыхъВѣдомостяхъ'',

 

затѣмъ

 

въ

 

„Нивѣ",

 

и,

 

на-

копецъ,

 

въ

 

„Новомъ

 

Времени".-

 

Въ

 

пространной

 

статьѣ,

 

озаглав-

ленной

 

„Серьезная

 

услуга*

 

и

 

понѣщенной

 

въ

 

этой

 

газетѣ

 

11

 

де-

кабря

 

1897

 

года,

 

извѣстный

 

сельскій

 

хозяинъ

 

и

 

авторитетный

писатель

 

Ѳ.

 

Е.

 

Ромеръ

 

говорить,

 

между

 

прочимъ,

 

слѣдующее:

„Непростительно

 

и

 

неразсчетлЕво

 

со

 

стороны

 

хозяевъ

 

пренебре-

гать

 

тѣми

 

изданіями,

 

которыя

 

безспорво

 

являются

 

дорогимъ

 

дру-

ямъ

 

и

 

совѣтникомъ

 

для

 

всякая

 

плодовода,

 

и

 

многоопытная,

 

и

начинающая;

 

тѣиъ

 

болѣе,

 

если

 

подобное

 

изданіе

 

повременное,

обѣщающее

 

расширять

 

въ

 

будущемъ

 

свое

 

благотворное

 

яоядѣі-

ствіе

 

и

 

возникшее

 

не

 

изъ

 

разчетовъ

 

личной

 

воли,

 

а

 

по

 

бескоры-

стному

 

рѣшенію

 

цѣлаго

 

товарищества

 

людей,

 

связанныхъ

 

любовью

къ

 

одному

 

общему

 

дѣлу"...
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„Скажу

 

прямо

 

и

 

не

 

обинуясь,

 

что

 

наше

 

русское

 

„Плодовод-

ство"

 

отнюдь

 

не

 

уступаетъ

 

(по

 

доступности,

 

внѣпіпимъ

 

качест-

вам!)

 

и

 

внутреннему

 

содержанію)

 

любому

 

изъ

 

нодобныхъ

 

изданій

на

 

нѣмецкоиъ

 

языкѣ"...

Журналъ

 

„Плодоводство"

 

за

 

предыдущіе

 

годы

 

былъ

 

одобрепъ

Учеными

 

Комитетами

 

Минпстерствъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

и

Зсиледѣлія,

 

а

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

постановилъ

допустить

 

ого

 

въ

 

библіотеки

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Въ

 

предстоящемъ

 

1898

 

году

 

имѣется

 

въ

 

виду,

 

между

 

нрочимъ,

напечатать

 

„Бесѣды"

 

А.

 

Клаусена

 

объ

 

устройствѣ

 

питомниковъ,

а

 

также

 

помѣстить

 

рядъ

 

статей

 

съ

 

описаніем

 

>

 

посадки,

 

обрѣзкп

и

 

другихъ

 

пріемовъ

 

культуры

 

плодовыхъ

 

доревьевъ.

 

при

 

чемъ

стьтьц

 

эти

 

будутъ

 

сопровождаться

 

рисунками,

 

снятыми

 

съ

 

натуры

н

 

наглядно

 

показывающими,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

производить

 

данную

работу

 

и

 

что

 

происходить

 

при

 

неправильном^

 

оя

 

исполпеніи.

Сообщая

 

Ваиъ

 

о

 

всемъ

 

ішшеизложенномъ,

 

Правленіе

 

Импера-

торского

 

Росеійскаго

 

Общества

 

Плодоводства

 

имѣетъ

 

честь

 

покор-

яйте

 

просить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

не

 

отказать

 

въ

 

еочувствен-

номъ

 

внимапіи

 

къ

 

стремленіямъ

 

Общества,

 

а

 

также

 

въ

 

Вашемъ

вліятелыюмъ

 

содѣйствіи

 

къ

 

распространен^

 

свѣдѣній

 

о

 

жур-

налѣ

 

„Плодоводство",

 

и

 

привлеченію

 

возможно

 

большаго

 

числа

подписчиковъ.

Товарищъ

 

Предсѣдателя*

 

Ен,

 

Анатолій

 

Гагаринг.

Редакторъ

 

А.

 

Базаровъ.

Секретарь

 

Вар.

 

Н.

 

Раушъ

 

фонъ-Траубенберіъ.

Подписка

 

на

 

1S98

 

годъ

 

принимается

 

въ

 

Конторѣ

 

редакціи

журнала

 

„Плодоводство",

 

С.-Потербургъ,

 

Черныгаевъ

 

переулокъ,

К

 

16.

На

 

семъ

 

отношеніи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

19-го

 

января

 

сего

Гі>дл

 

положена

 

слѣдующая

 

резолюція:

 

„1)

 

журналъ

 

„Плодоводство"

ложно

 

выписывать

 

въ

 

библіотеки

 

тѣхъ

 

церковно-приходскихъ

школъ,

   

которыя

  

обладаютъ

 

достаточными

  

для

 

сего

  

средствами.
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2)

 

Чтобы

 

ознакомить

 

духовенство

 

съ

 

задачами

 

Общества

 

плодо-

водства

 

и

 

съ

 

ого

 

журналомъ,

 

считаю

 

за

 

лучшее,

 

чтобы

 

отношсніе

Правленія

 

Общества

 

на

 

мое

 

имя

 

было

 

напечатано

 

въ

 

Черниг,

Енарх.

 

Извѣстіяхъ."

Распоряжение

 

Епархіальнагс

 

Начальства.

Черниговская

   

Духовная

   

Консисторія,

   

усматривая

   

изъ

 

дѣлъ,

что

 

нѣкоторые

 

священники

 

выдаютъ

 

свидѣтельства

 

на

 

встуилевіл

въ

 

браки

 

прежде

 

окончанія

 

трехъ

 

оглашоній,

 

вопреки

 

циркуляр-

ному

 

указу

 

Чорниговскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

  

12-го

августа

    

1894

 

года,

 

и

 

тѣмъ

   

подаютъ

    

поводъ

 

къ

 

жалобамъ

 

на

ихъ

   

собратовъ

   

священниковъ,

   

желающихъ

   

быть

   

исполнителявя

законныхъ

 

требованій

   

при

   

бракахъ,

   

подтверждаете

 

духовенству

Черниговской

 

Епархіи,

    

чтобы:

  

1)

 

оглашенія

 

начинали

 

произво-

дить

 

въ

 

первый

   

воскресный

 

или

  

праздничный

    

день,

 

послѣ

 

ли-

тургіи,

 

по

 

заявлеши

 

о

 

желавіи

    

вступить

 

въ

 

бракъ

 

и

 

2)

   

чтобн
выдавали

    

свидѣтельства

    

для

 

орака

 

послѣ

  

трехъ

 

оглашеній

 

ft

прописаніемъ

   

въ

   

н.емъ,

   

въ

   

какіе

    

именно

   

дни

    

производились

оглашенія.

Епархіальныя

 

извѣстія.

Указомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1897

 

года,

 

за

 

Je

 

7180,
дано

 

знать

 

Иреосвященнѣйшеиу

 

Антонію,

 

епископу

 

Черниговскому

 

в

Квжинекочу,

 

что

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Витовки,

 

припис-

ной

 

кь

 

Срѣтенскому

 

храму

 

м.

 

Почепа,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

воз-

стаиовленъ

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священ-

ника

 

и

 

псаломщика,

 

и

 

назначено

 

на

 

содержаніе

 

сего

 

причта,

 

при-

мѣнительно

 

къ

 

средней

 

цифрѣ

 

окладовъ

 

жалованья,

 

установлен-

пыхъ

 

для

 

причтовъ

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

23

 

анрѣля

1893

 

года

 

мнѣнію

   

Государственнаго

  

Совѣта,

 

по

 

400

 

рублей

 

въ



—

 

103

 

—

тодъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священнику

 

300

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

100

 

р.,

увеличивъ

 

до

 

такихъ-же

 

размѣровъ

 

получаемое

 

Почепскимъ

 

прич-

томъ

 

содержаніе,

 

съ

 

обращеніеиъ

 

въ

 

счетъ

 

потребной

 

суммы

 

36

 

р.,

ежегодно

 

отпускаемыхъ

 

изъ

 

казны

 

на

 

содержаніе

 

псаломщика

 

при

церкви

 

г.

 

Витовки,

 

и

 

съ

 

отнесеніемъ

 

остальнаго

 

расхода,

 

всего

въ

 

суммѣ

 

622

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

1898

 

г.

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуе-

мая

 

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Синода-

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отношеніемъ,

 

отъ

 

18

 

декабря

1897

 

года,

 

за

 

Ж

 

7839,

 

увѣдомилъ

 

Преосвящевнѣйшаго

 

Антонія,

епископа

 

Чернпговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

что

 

Государь

 

Императоръ,

но

 

всенодданпѣйшему

 

докладу

 

Его

 

Высокопревосходительства,

 

сог-

ласно

 

опредѣлепію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

въ

 

13

 

день

 

декабря

1897

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

Трехъ-Свя-

тительскою

 

церковію

 

города

 

Глухова

 

завѣщаннаго

 

вдовою

 

Глухов-

скаго

 

мѣщанина

 

Александрою

 

Коваленковою,

 

на

 

вѣчнос

 

ея

 

поми-

новеніе,

 

усадебнаго

 

мѣста,

 

мѣрою

 

земли

 

1

 

дес,

 

или

 

сколько

 

въ

действительности

 

окажется,

 

съ

 

находящимися

 

на

 

немъ

 

построй-

ками

 

и

 

состоящаго

 

въ

 

г.

 

Глуховѣ,

 

на

 

Бѣлополовскомъ

 

форштадтѣ,

въ

 

приходѣ

 

названной

 

церкви.

Благочинный

 

3

 

округа,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Дані-

мъ

 

Полонскій

 

рапортомъ,

 

24

 

января

 

1898

 

года,

 

за

 

$

 

1Ю}

донесъ

 

Преосвященнѣйшему

 

Антонію,

 

епископу

 

Черниговскому

и

 

Нѣжинскому,

 

что

 

въ

 

1897

 

году:

 

а)

 

въ

 

селѣ

 

Петровкѣ

 

Петро-

Павловская

 

церковь

 

заново

 

фундаментально

 

ремонтировалась,

 

на

что

 

издержано

 

9000

 

рублей

 

и

 

крупную

 

жертву

 

принесъ

 

Гофыей-

«тѳръ

 

двора

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Тайный

 

Совѣтникъ

Петръ

 

Алексѣевичъ

 

Васильчиковъ — 1500

 

рублей

 

деньгами

 

и

 

на

300

 

рублей

 

матеріаломъ;

 

прихожане

 

села

 

Петровки

 

пожертвовали

5315

 

руб.,

 

устроивъ

 

художественную

 

иконостасную

 

живопись

 

в

мбствонникъ

 

Аврамъ

 

Гавріиловъ

 

Комарный

 

пожертвовалъ

 

пани-

кадило,

 

стоимостію

 

215

 

рублей;

 

б)

 

Въ

 

м.

 

Новой-Басани

 

къ

 

Космо-



—

 

104

 

—

Даміаповской

 

церкви

 

пристроенъ

 

камоппый

 

нридѣлъ

 

съ

 

западной

стороны

 

15

 

арш.

 

длиною

 

и

 

Si/e

 

арні.

 

шириною,

 

стоющій

 

5000

 

p.

и

 

крупную

 

жертву

 

оказалъ

 

потомственный

 

дворянинъ

 

Владпчіръ

Нико.таевичъ

 

Бутовичъ

 

на

 

950

 

руб,

 

матеріаломъ, 'мѣщанинъ

 

Гри-

горій

 

Алексѣевъ

 

Федчѳако

 

и

 

козакъ

 

Максимъ

 

Тимофеепъ

 

Ді.я-

ченко —свыше

 

100

 

руб.

 

матеріаломъ

 

каждый,

 

а

 

прихожане,

 

во-

мимо

 

жертвы

 

своей,

 

оказывали

 

усердіе

 

при

 

перевозкѣ

 

матеріала;

в)

 

въ

 

солѣ

 

Старол-Басани

 

потомственный

 

дворянинъ

 

Андрей

 

Ива-

новичъ

 

Бобровниковъ

 

уетроилъ

 

на

 

погостѣ

 

Преображенской

 

ц_

деревянную

 

ограду

 

въ

 

300

 

руб.

 

и

 

козакъ

 

Прохоръ

 

Ооменовг

Плюта

 

обновилъ

 

три

 

кіота

 

за

 

270

 

рублей;

 

г)

 

въ

 

селѣ

 

Воронь-

кахъ

 

потомственный

 

дворянинъ

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

 

Кочубей

пожертвовалъ

 

для

 

хора

 

церковнаго

 

и

 

для

 

церкви

 

свыше

 

100

 

руб.;

д)

   

въ

 

м.

 

Бобровицѣ

 

въ

 

Уснеискую

 

церковь

 

пожертвовала

 

дворяви

Марѳа

 

Павловна

 

Плоскачеза

 

Дарохранительницу

 

свыше

 

100

 

руб.;

е)

    

въ

 

м.

 

Новой-Багани

 

въ

 

Рождество-Богородичную

 

церковь

пожертвовалъ

 

казакъ

 

Іоакивъ

 

Булахъ

 

образъ

 

св.

 

Ѳеодосія

 

Углиц-

каго

 

свыше

 

100

 

руб.

 

а;)

 

въ

 

селѣ

 

Ярославкѣ

 

козакъ

 

Іаковъ

 

Пет-

ровъ

 

Клименко

 

(200

 

рублей)

 

и

 

козачка

 

Лукія

 

Игнатова

 

Клименко

(100

 

руб.)

 

сдѣлали

 

вѣчный

 

вкладъ

 

въ

 

Покровскую

 

церковь

 

въ

пользу

 

причта.

 

На

 

семъ

 

рапортѣ

 

2S

 

января

 

1898

 

г.

 

резолюція

Его

 

Преосвященства

 

состоялась

 

слѣдующая:

 

„Всѣмъ

 

жѳртвовате-

ля.чъ,

 

о

 

коихъ

 

идетъ

 

рѣчь

 

въ

 

семъ

 

рапортѣ,

 

преподаатся

 

on

меня

 

Архипастырское

 

благословоніе

 

и

 

выражается

 

благодарность

и

 

признательность

 

за

 

ихъ

 

жертвы

 

па

 

пользу

 

приходскихъ

 

храмовъ".

С

 

!5пценяикъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Горска,

 

Городнянскаго

уѣзда,'

 

Ді;ѵнтрій

 

Мирашковскій

 

[донссъ

 

Преосвяіценнѣйгаему

 

Аято-

нію,

 

еаискину

 

Черниговскому

 

и

 

Нѣжинскому,

 

что

 

при

 

построив*

повой

 

церкви

 

въ

 

сслѣ

 

Жоведѣ,

 

ириписномъ

 

къ

 

сему

 

Горску,

 

пред-

седатель

 

попечительства,

 

онъ-же

 

и

 

строитель,

 

по

 

уполвомочію

нрихожанъ,

 

статскіи

 

совѣтникъ

 

Стефанъ

 

Димитріевичъ

 

Репчиц-

кій

 

ока&алъ

 

особенно

 

свое

 

усердіе,

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

по

 

его

  

старані»



—

 

105

 

—

сдѣланы

 

слѣдующія

 

цожсртвованія

 

прихожанпмп

 

въ

 

новоустроеп-

ную

 

свою

 

церковь:

 

статскимъ

 

совѣтникомъ

 

Платопомъ

 

Сергѣеви-

чемъ

 

Порѣцкимъ

 

пожертвованъ

 

серебрянпый

 

вызолоченный

 

потиръ

со

 

всѣми

 

къ

 

нему

 

принадлежностями,

 

стоимостію

 

102

 

руб.,

 

Кол-

лѳжскимъ

 

совѣтникомъ

 

Александромъ

 

Степановичемъ

 

Тарасеви-

чемъ

 

—серебряный

 

вызолоченный

 

ковчегъ

 

на

 

престолъ,

 

такая-же

Дароносица

 

и

 

напрестольный

 

крестъ,

 

стоимостію

 

201

 

руб.;

 

кресть-

янином!.

 

Аѳанасіемъ

 

Воробьемъ—

 

икона

 

въ

 

кіотѣ

 

на

 

горнее

 

нѣсто,

стоимостію

 

150

 

руб.

 

и

 

крестьяниномъ

 

Ѳомою

 

Коваленко

 

носеребрян-

воо

 

паникадило,

 

стоимостію

 

80

 

руб.

 

На

 

семъ

 

рапортѣ

 

26

 

января

1898

 

г.

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

состоялась

 

слѣдующая

„статскому

 

совѣтнику

 

Стефану

 

Репчицкому

 

и

 

прочимъ

 

жертвова-

тслямъ

 

преподается

 

архипастырское

 

благословеніо".

Преподается

 

архипастырское

 

благославеніе

 

и

 

выражается

благодарность

 

Его

 

Преосвященства:

 

дворянамъ —Николаю

Ѳеофиловпчу

 

и

 

Маріи

 

Андреовнѣ

 

Тарасонковымъ

 

за

 

ихъ

 

пожер-

твованія

 

въ

 

пользу

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Шестовицы,

 

Черний

говскаго

 

уѣзда.

 

трехъ

 

иконъ

 

въ

 

серебряно-вызолоченныхъ

 

ризахъ,

въ

 

иыяолоченпыхъ

 

кіотахъ,

 

стоимостію

 

свыше

 

100

 

руб.,

 

въ

 

честь

Покрова

 

Божіей

 

Матери,

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

свя-

тителя

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

 

Черниговскаго

 

Чудотворца.

Преподается

 

архипастырское

 

благословеніе

 

псаломщику

Николаевской

 

црркви

 

с.

 

Сопича,

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

Никитѣ:

Калашникову

 

за

 

его

 

труды

 

по

 

церковной

 

библіотекѣ

 

и

 

птенію

книгъ

 

прихожанаѵ.ъ, — 26

 

января.

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника:

 

діаконъ

 

Черниговскоо

соборной

 

церкви,

 

Могилевской

 

епархіи,

 

Арсоній

 

Рыжковъ

 

къ

Николаевской

 

церкви,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

с.

 

Рѣшетокъ,— 30

 

япваря!

Діаконъ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

м.

 

Рѣпокъ,

 

Городнянскаг-

У'Ьзда,

 

Митрофанъ

 

Булгаковъ,

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Низ

копии,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

—

 

1

 

февраля.



—

 

106

 

—

Перемѣщены:

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

с.

 

Струговской-Буды,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

ш-

щонникъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Великаго-Бсра,

 

того

 

же

 

у.,

Іоаннъ

 

Пятницкій, — 28

 

января;

 

священникъ

 

Вознесенской

 

церкви

м.

 

Орловки,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Булгаковъ

 

къ

Введенской

 

церкви

 

с.

 

Городечни,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

—

 

30

 

января;

псаломщики:

 

Днмитріевской

 

церкви

 

с.

 

Чулитова,

 

Новгородсѣвор-

скаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Калиновскій

 

и

 

Михайловской

 

церкви

 

с,

Собичь,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

Илья

 

Болхоровскій,

 

согласно

 

обо-

юдному

 

ихъ

 

прошенію,

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго,—

23

 

января;

 

псаломщики — Покровской

 

церкви

 

с.

 

Клишекъ,

 

Кро-

левецкаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Шендерей

 

и

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Гор-

чаков*,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Свѣтовъ,

 

согласно

 

обоюдноит

ихъ

 

прошенію,

 

перемѣщоны

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого, — 28

 

января.

Опредѣленъ

 

на

 

вакантное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Михай-

ловской

 

церкви

 

с.

 

Кулажинецъ,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

безмѣстоыі

псалодщикъ

 

Ѳеодоръ

 

Рубановскій,— 27

 

января.

Умерли:

 

заштатный

 

священникъ

 

м.

 

Веркіевки,

 

Нѣжинсшо

уѣзда,

 

Алексапдръ

 

Гурскій,

 

21

 

декабря;

 

заштатный

 

псалонщикъ

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Тарасовки,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

Девъ

 

Матвѣевъ

 

Байдолинъ, — 14

 

декабря;

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Петро-

павловской

 

церкви

 

зашт.

 

гор.

 

Березнаго,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Ремболовичь, — 27

 

января.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

священникомъ

 

Петро-Пав-

ловской

 

церкви

 

посада

 

Клинцовъ,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Стефаном

Лапчинскимъ— -раскольница,

 

мѣщанка

 

гор.

 

Новозыбкова

 

Марі»

Иванова

 

Глибина,

 

33

 

лѣтъ,

 

дѣвица,

 

съ

 

оставленіемъ

 

ой

 

изіеви

„Марія"

 

и

 

колонистъ

 

колоніи

 

Новыхъ

 

-

 

Мезиричь

 

Генрихт»

Фридрихъ

 

Коллеръ,

 

13

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имели

„Ѳеодоръ",— 30

 

марта

 

1897

 

года;

 

священникомъ

 

Николаевской

церкви

 

города

 

Кролевца

 

Владимиром*

 

ПІейновымъ — отставной

рядовой

    

солдатъ

 

Адамъ

 

Іосифовъ

 

Богуславскій,

 

67

  

лѣтъ,

   

$



—

 

107

  

-

оставленіемъ

 

ому

 

прежняго

 

имени

 

„Адамъ", — 12

 

апрѣля

 

1897

 

г.,

священникомъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Гутъ,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

Василіемъ

 

Бугаевскимъ, — почетная

 

гражданка

 

г.

 

Прилукъ,

 

Пол-

тавской

 

губерніи,

 

Марцелина

 

Климовская,

 

32

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

ей

 

имени

 

„Маргарита", — 15

 

августа

 

1897

 

года,

 

священникомъ

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Кро.тевца

 

Владиміромъ

 

Шойновымъ — вдова

Ковтръ-Адмирала

 

Амалія

 

Павлова

 

Евфимова,

 

69

 

лѣтъ,

 

съ

 

наре-

ченіемъ

 

ей

 

имени

 

„Марія", — 4

 

января

 

сего

 

года;

 

благочиннымъ,

священникомъ

 

Благовѣщснской

 

церкви

 

зашт.

 

города

 

Березнаго,

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

Александромъ

 

Святскимъ—мѣщанинъ

 

озна-

ченнаго

 

зпшт.

 

города.

 

Лука

 

Димитріевъ

 

Чистяковъ,

 

45

 

лѣтъ.

Просвѣщена

 

св.

 

крещеніемъ

 

священникомъ

 

Р.-Богородичной

церкви

 

села

 

Краснаго,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

 

Петромъ

 

Корніев-

скимъ

 

еврейка,

 

мѣщанка

 

г.

 

Конотоиа,

 

Сарра

 

Хаимова

 

Саевичева

17-ти

 

лѣтъ,

 

съ

 

наречоніемъ

 

ей

 

имени

 

„Варвара", --4

 

января.

Сішсокъ

 

вакантные

 

м£стъ,

Священническихъ:

 

при

 

Вознесенской

 

единовѣрческой

 

ц.

 

П.

Злынки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

мая

 

1897

 

г.;

 

при

 

Р.-Бо-

і'0|,одичной

 

цер.

 

С

 

Лотаковъ,

 

Суражскаго

 

у.,

 

2-е

 

мѣсто

 

съ

 

16

іюля

 

1S97

 

года;

 

при

 

Х.-Рождественской

 

ц.

 

с.

 

Ковпинни,

 

Нов-

іородсѣверскаго

 

у.,

 

съ

 

24

 

сентября

 

1897

 

г.;

 

при

 

Николаевской

Ц-

 

С

 

Семешкова,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

сентября

 

1897

 

г.;

при

 

Пстро-Павловской

 

ц.

 

С

 

Добродѣевки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

съ

 

7

 

октября

 

1897

 

года;

 

при

 

Покровской

 

цер.

 

с.

 

Манюковъ,

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

Поля

 

1897

 

г.;

 

при

 

Троицкой

 

цер.

 

С,

Лобановки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

30

 

октября

 

1897

 

г.;

при

 

Преображенской

 

ц.

 

С.

 

Гарцева,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

10

ноября

 

1S97

 

г.;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Собычева,

 

Глуховскаго

У->

 

съ

 

2

 

декабря

 

1S97

 

г.;

 

ііри

 

Варваринской

 

ц.

 

С.

 

Митченокъ,

Конотопскаго
 

у.,

 

съ

 

1

 

декабря

 

1S97

 

г.;

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.
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Малиноостровскаго

 

женскаго

 

единовѣрческаго

  

монастыря,

   

съ

 

15

декабря

 

1897

 

г.

 

при

 

Михайловской

 

цер.

 

С.

 

Михайловска,

 

Старо-

дубскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

декабря

  

1897

 

года;

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

с.

Городища,

 

Кролевецкаго

 

у.,

 

съ

 

17

 

декабря

 

1^97

 

г.;

 

при

 

Иль-

инской

 

ц.

 

С.

 

Котлякова,

 

Мглинскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

января

 

1898

 

г.;

 

при

Параскевіевской

 

ц.

 

г.

   

Чернигова,

 

съ

 

13

 

января

 

1898

 

г.;

  

при

Михайловской

 

ц.

 

С.

 

Синяго-Колодезя,

    

Новозыбковскаго

  

у.,

 

съ

14

 

января

 

1898

 

года;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Есмани,

 

Глухов-

скаго

    

у.,

 

съ

 

4

 

января

    

1898

    

года;

 

при

 

Васильевской

 

цер.

 

С.

Вышкова,

   

Ноюзабковекаго

 

у.

   

съ

 

19

 

января

 

1898

   

года;

 

при

Михайловской

 

ц.

 

С.

   

Демьянова,

    

Млинскаго

 

у.

   

съ

 

19

 

января

1898

  

года;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Фаевки,

   

Новгородсѣвершго

у.,

 

съ

 

20

   

января

 

1898

   

года;

   

при

   

Уснонской

 

ц.

 

м.

 

Новыхъ-

Боровичъ,

 

Городнянскаго

 

у.,

 

съ

  

27

 

января

 

1897

 

г.;

 

при

 

Возне-

сенской

 

ц.

 

С.

 

Великаго-Бора,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

   

съ

 

2S

  

января

189S

 

года;

    

при

   

Николаевской

    

церкви

 

С.

 

Соколовки,

 

Город-

нянскаго

 

уѣзда.

Списокъ

 

діаконскихъ

 

мѣстъ

 

остается

 

безъ

 

измѣненій,

 

какъ

пропечатан*

 

въ

 

1

 

№

 

Епарх.

 

Извѣстій

 

за

 

текущій

 

годъ,

 

съ

 

добав-

леніемъ

 

ещо

 

мѣста

 

при

 

Петро-Павловской

 

ц.

 

М.

 

Рѣпокъ,

 

Городнян-

скаго

 

уѣзда.

Псаломщичеснихъ:

 

при

 

Преображенской

 

единовѣрческой

 

ц.

г.

 

Новозыбгсова

 

съ

 

17

 

мая

 

1897

 

года;

 

при

 

Никитской

 

едино-

вѣрческой

 

цер.

 

П.

 

Злынки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

7

 

ноября
1897

 

г.;

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

С.

 

Нулажинецъ,

 

Козелецкаго

 

у.,

 

л

12

 

ноября

 

1897

 

г.;

 

при

 

Іоанно-Богословскойц.

 

с.

 

Клинка,

 

Мгли-
скаго

 

у'.,

 

съ

 

10

 

декабря

 

1897

 

г.;

 

при

 

Вознесенской

 

цер.

 

С.

 

БурковнН'
Борзенсваго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

ноября

 

1897

 

года;

 

при

 

Введенской

цер.

 

С.

 

Городечни,

 

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

января

 

1898

 

f.]

 

ИР"
Р.-Богородичной

 

ц.

 

с.

 

Туросновки,

 

Борзонскаго

 

у.,

 

съ

 

28

 

ноября
1897

 

г.;

 

при

 

Петро-Павловской

 

ц.

 

зашт.

 

г.

 

Березнаго,

 

Чсрнп-
говскаго

 

у,,

 

съ

 

27

 

января

 

1898

 

г.
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ВОЗЗВАНІЕ.

Н;і

 

дальней

 

чужбинѣ,

 

въ

 

отдаленномъ

 

Буэносъ-Айресѣ

 

(столицѣ

Аргентинской

 

республики),

 

вотъ

 

}же

 

восемь

 

лѣтъ

 

существуетъ

Русская

 

Православная

 

Церковь,

 

единственная

 

для

 

всей

 

Южной

Америки.

 

Въ

 

составъ

 

тамошней

 

православной

 

общины

 

входят*

ризныя

 

национальности:

 

славяне

 

разных*

 

стран*,

 

арабы-сирійцы,

греки,

 

румыны

 

и

 

русскіе;

 

всѣ.чъ

 

живущих*

 

въ

 

Буэносъ-Айресѣ

 

и

разсѣянныхъ

 

по

 

разнымъ

 

ировііпціямъ

 

Аргентинской

 

республики

наберется

 

около

 

тысячи

 

человѣкъ;

 

все

 

это

 

народъ

 

трудовой,

 

въ

потѣ

 

лица

 

зарабатывающей

 

пасущный

 

хлѣбъ

 

и

 

пропитапіе

 

для

семьи,

 

не

 

отличающійся

 

матеріалыіыми

 

достатками,

 

но

 

свято

 

храня-

шли

 

и

 

на

 

чужбипѣ

 

вѣру

 

своих*

 

иредковъ,

 

привязанность

 

къ

 

Ма-

тери-Церкви

 

и

 

любовь

 

къ

 

молитвѣ,

 

въ

 

которой

 

они

 

всегда

 

нахо-

дясь

 

отраду

 

и

 

утѣшеніе.

Но

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

горько

 

и

 

прискорбно

 

то,

 

что

 

церковь

 

наша

пояѣщается

 

въ

 

простом*

 

наемном*

 

домѣ,

 

ютится

 

въ

 

небольшой

комнатѣ,

 

но

 

имѣя

 

никакихъ

 

внѣшнихъ

 

знаковъ — ни

 

архитектуры,

ни

 

колоколовъ,

 

ни

 

креста

 

вверху,

 

и

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствуетъ

высотѣ

 

исповѣдуемаго

 

нами

 

Православія

 

и

 

пеличію

 

дорогой

 

ро-

дины.

 

Поэтому

 

всѣ

 

наши

 

старанія

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

изыскать

 

сродства

 

на

 

построеніе

 

въ

 

Вуэносъ-Айресѣ

 

постоявнаго

православнаго

 

храма

 

и

 

тѣмъ

 

утвердить

 

и

 

упрочить

 

навсегда

 

дѣло

Православія

 

въ

 

отдаленной

 

Южной

 

Америкѣ.

 

Благодареніе

 

Все-

вышнему!

 

въ

 

настоящее

 

время

 

мы

 

уже

 

имѣемъ

 

участокъ

 

земли

 

и

около

 

27,000

 

руб.

 

собственно

 

на

 

построеніе;

 

кромѣ

 

того,

 

имѣемъ

архитектора,

 

во

 

вниианіо

 

къ

 

столь

 

высокому

 

дѣлу

 

предложив-

шего

 

намъ

 

свои

 

услуги

 

безвозмездно

 

и

 

составившаго

 

пданъ

 

и

смѣту,

 

которые

 

уже

 

утверждены

 

Св.

 

Синодомъ.

По

 

смѣтѣ,

 

на

 

возводеніе

 

построекъ,

 

безъ

 

внутренней

 

отдѣлки,

потребуется

 

еще

 

около

 

23,000

 

рублей.

 

Не

 

имѣя

 

никакихъ

 

дру-

гихъ

 

источи иковъ

 

для

 

восполненія

 

недостающей

 

суммы,

 

позволя-

ем*

 

себѣ

 

обратиться

 

къ

 

вамъ,

 

дорогіе

 

соотечественники:

 

не

 

отка-



—

 

по

 

—

жите

 

на

 

доброе

 

дѣло,

 

протяните

 

нам*

 

руку

 

помощи

 

и

 

помогите,

чѣм*

 

Господь

 

благословит*,

 

твердо

 

памятуя,

 

что

 

рука

 

дающаго

во

 

вѣкъ

 

не

 

оскудѣетъ!

 

Евангельская

 

вдовица

 

заслужила

 

похвалу

отъ

 

Господа

 

за

 

двѣ

 

лепты,

 

поданныя

 

ею

 

на

 

храмъ;

 

нослѣдуйте

и

 

вы

 

ея

 

примѣру:

 

принесите

 

на

 

святое

 

дѣло

 

свою

 

посильную

жертву

 

и

 

ксякое

 

ваше

 

приношеніе

 

будстъ

 

пріятво

 

Госполу

 

и

 

да

воздастъ

 

Онъ

 

вамъ

 

за

 

него

 

сторицею!

 

Пожертвуйте

 

на

 

построеніе
православнаго

 

храма

 

въ

 

Буэносъ-Айресѣ-перваго

 

во

 

всей
Южной

 

Америкѣ!

Настоятель,

 

протоіерей

 

Еонст.

 

Изразцовг.

Пожертвованія

 

просимъ

  

направлять

 

въ

 

Хозяйственное

  

Управ-
леніе

 

при

 

Св.

 

Синод*

 

или

 

въ

 

контору

 

„Новаго

 

Времени".

Редакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ВЪ

 

ЧЕРНИГОВСКОЙ

 

ЕПАРШ
вновь

 

учреждена

 

должность

ПРОТШСШШСШО

 

НИССХОНШ.
Жалованье

 

1200

 

рублей

 

И

 

300

 

рублей

 

на

 

разъѣзды.

 

На

 

этой
должности

 

желательно

 

видѣть

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

опытное

 

лицо.

Желающіо

 

занять

 

вышеозначенную

 

должность

 

должны

 

подавать

прошеніѳ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Проосвященнѣйшаго

 

Анто-
нія,

 

Еиископа

 

Чорниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго.

При

 

Выровской

 

второклассной

 

церковно-приходской

 

Конотоп-
скаго

 

уѣзда

 

школѣ

 

вакантно

 

мѣсто

 

старшаго

 

учителя

 

съ

 

окла-

домъ

 

въ

 

тряста

 

шестьдесятъ

 

(360)

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

при

 

готовой
квартирѣ.

 

Желающіе

 

занять

 

это

 

мѣсто

 

имѣютъ

 

подавать

 

проіпе-

нія

 

съ

 

необходимыми

 

документами

 

въ

 

Конотопское

 

Уѣздное

 

Отдѣ-

леніе

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Печ.

 

дозв.:

 

15

   

февраля

 

1898

   

г.

   

Цѳнзоръ,

   

инспекторъ

 

классовъ

 

и

 

законоучитель
епархіальнаго

   

жеяскаго

   

училища

   

священникъ

   

Аѳанасій

 

Тупатн.ювъ.

 

Чернигов*.
Типографія

 

Губернскаго

 

Правленія.



ss

 

ПРИБАВЛЕНІЕ

 

=
къ

черниговский

 

епарііальнымъ

 

извмтіиъ.
(ГОДЪ

   

ХХХѴИІ).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

15

 

февраля

 

-^ss

 

къ

 

№

 

4 иу

 

es^s»

 

1898

 

года.

Содержаніе:

 

Слово

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня. — Расколъ

 

въ

 

сѣверной

 

Малороссіи
въ

 

XVII — XVIII

 

в.в,— О

 

внѣбогослужебныхъ"собѳсѣдованіяіъ.— Резуль-
таты

 

учрежденія

 

казенной

 

продажи

 

крѣпкихъ

 

напитковъ

 

въ

 

Чернигов-
ской

 

епархіп.— Нужды

 

церковнаго

 

дѣла

 

на

 

Сибирской

 

дорогѣ

 

и

 

Забай-
калье

 

. — Объявленія.

СЛОВО

въ

 

день

 

Орѣтенія

 

Господня.

<Нынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

Твоего,

 

Владыко,

по

 

глаголу

 

Твоему

 

съ

 

миромъ.у

 

(Луки

 

2,

 

ст.

 

29).

Задушевнымъ

 

напѣвоиъ

 

своимъ

 

чье

 

сердце

 

не

 

трогаетъ

 

эта

дивная

 

церковная

 

иѣспь,

 

въ

 

которой

 

совмѣщены:

 

и

 

благодарная

молитва

 

вѣры,

 

и

 

радость

 

нъ

 

исполненіи

 

завѣтной

 

надежды,

 

тор-

жественно

 

спокойное

 

прощанье

 

съ

 

жизнью

 

и

 

такое

 

свѣтлое

 

пред-

ставлоніе

 

о

 

характерѣ

 

грядущаго

 

царства

 

Мессіи,

 

какого

 

по

 

было

при

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

даже

 

у

 

Апостоловъ.

Праведный

 

старецъ

 

Симеонъ,

 

„которому

 

было

 

предсказано

Духомъ

 

Святымъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

увидитъ

 

смерти,

 

доколѣ

 

не

увидитъ

 

Христа

 

Господня,"

 

дожилъ

 

наконецъ

 

до

 

своего

 

сча-

стливая

 

дня,

 

и

 

когда

 

Богоматерь

 

принесла

 

Младенца

 

Іисуга

 

въ



—

 

180

 

—

храмъ,

 

онъ

 

взялъ

 

Его

 

на

 

руки,

 

благословилъ

 

Бога

 

и

 

проикнесъ

вдохновенную

 

пророческую

 

рѣчь,

 

начальныя

 

слова

 

которой

 

иною

приведены-

 

Какъ

 

счастливъ

 

былъ

 

святый

 

Богопріимецъ,

 

разда-

ваясь

 

съ

 

жизнью

 

въ

 

такомъ

 

полномъ

 

мира

 

душевномъ

 

настрсе-

ніи,

 

счастливъ

 

не

 

за

 

себя

 

только,

 

а

 

за

 

весь

 

родъ

 

человѣческій,

отнынѣ

 

спасаемый

 

Христомъ!

 

И

 

если

 

эта,

 

знакомая

 

каждому

 

съ

дѣтства,

 

молитва

 

Богопріимца

 

такжо

 

плѣняетъ

 

душу

 

христіанина

и

 

богатствомъ

 

и

 

глубиною

 

мыслей

 

своихъ — въ

 

соотвѣтствіе

 

надѣ-

ву,

 

то

 

многое

 

можотъ

 

она

 

уяснить

 

чуткому

 

сердцу

 

и

 

подкрѣиить

вѣрующаго

 

для

 

самой

 

трудной

 

минуты

 

жизни;

 

ибо

 

для

 

того

 

и

назначены

 

церковныя

 

пѣсни,

 

чтобы

 

будили

 

часто

 

дремлющую

 

ду-

шу

 

христіанина,

 

поучая

 

и

 

назидая

 

его

 

(Колос.

  

3,

 

ст.

  

16).

Вотъ

 

и

 

мы — причастники

 

Духа

 

Святаго,

 

близки

 

kj

 

Христу

 

и

знаемъ

 

Его

 

больше

 

даже,

 

чѣмъ

 

Симеонъ,

 

ибо

 

самъ

 

Господь

 

от-

крылъ

 

намъ

 

о

 

Оебѣ

 

все,

 

что

 

подъ

 

силу

 

яашимъ

 

способностявіъ;

Его

 

святымъ

 

именемъ

 

мы

 

и

 

называемся;

 

но

 

почему

 

же

 

среди

насъ

 

обычны

 

сожалѣніо

 

и

 

муки,

 

печаль

 

и

 

горечь,

 

разочарованіе

и

 

иногда

 

даже

 

отчаяиіѳ,

 

когда

 

близится

 

веизбѣжный

 

конедъ

жизни

 

земной]

 

И

 

если

 

онъ,

 

мужъ

 

ветхаго

 

завѣта,

 

жившій

 

только

вѣрою

 

въ

 

грядущаго

 

Мессію.

 

удостоился

 

такой

 

кончины

 

„мирной

 

и

непостыдной",

 

то

 

намъ,

 

людямъ

 

завѣта

 

новаго, — не

 

болѣе

 

ли

 

дано

средствъ — и

 

естественныхъ

 

и

 

благодатныхъ — для

 

того,

 

чтобы

 

и

мы

 

на

 

закатѣ

 

жизни

 

могли

 

также

 

сознательно-спокойно

 

и

 

сердечно-

мирно

 

перейти

 

за

 

грань

 

земного

 

бытія

 

съ

 

молитвой

 

Богопріимца

на

 

устахъ?

Зачѣмъ

 

же

 

это

 

въ

 

часъ

 

смертный

 

одинъ

 

изъ

 

насъ

 

скорбитъ

о

 

благахъ

 

міра

 

сего,

 

другой

 

разочарованъ

 

въ

 

своихъ

 

надеждахъ,

третій — въ

 

отчаяніи

 

за

 

участь

 

семьи

 

родной,

 

а

 

иной

 

даже

 

ужа-

сается

 

загробной

 

жизни — какъ

 

неизвѣстности?

 

Значитъ,

 

не

 

полна

была

 

вся

 

эта

 

жизнь,

 

чего

 

то

 

важнаго

 

не

 

доставало

 

въ

 

ней,

 

если

 

такъ

ненормально

 

заканчивается

 

она,

 

если

 

не

 

даотъ

 

спокойнаго

 

удовле-

творенія

 

и

 

мира

 

въ

 

самый

 

важный

 

момонтъ

 

бытія.
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Такъ

 

какъ

 

прѳдъ

 

лицемъ

 

смерти

 

тѣло

 

окончиваетъ

 

свою

 

жизнь,

а

 

остается

 

лишь

 

душа,

 

то

 

оныя

 

блага

 

міра,

 

о

 

которыхъ

 

скорбитъ

иной

 

уииравщій,

 

зачѣмъ

 

они

 

ей?

 

Для

 

нея

 

полезно

 

теперь

 

лишь

то,

 

что

 

угоднаго

 

Богу

 

она

 

пріобрѣла

 

себѣ

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

тѣломъ^

но

 

если

 

блага

 

міра

 

не

 

помогали

 

ей

 

обогатить

 

сокровищницу

 

душев-

ную,

 

а

 

лишь

 

заглушали

 

чистыя

 

стремлонія

 

безсмертнаго

 

духа,

если

 

душа

 

не

 

была

 

истиннымъ

 

господиномъ

 

тѣла

 

своего,

 

то

 

въ

эту

 

трудную

 

минуту

 

какъ

 

ярко

 

должны

 

придти

 

на

 

память

 

уми-

рающему

 

неложныя

 

слова

 

Господа:

 

„какая

 

польза

 

человѣку,

 

если

онъ

 

пріобрѣтетъ

 

весь

 

міръ,

 

а

 

душу

 

отщетитъ"

 

(Матѳ.

 

XYL

26.),

 

оставивъ

 

ея

 

жизнь

 

пустою,

 

безъ

 

запаса

 

благъ

 

вѣчныхъ

 

на

путь

 

далекій

 

и

 

незнаемый!

Богатая

 

способность

 

человѣка

 

къ

 

совершенству — во

 

образъ

Безконечнаго,

 

къ

 

жѳланію

 

впдѣть

 

и

 

другихъ

 

счастливыми,

 

можетъ

иногда

 

ограничиться

 

стремленіемъ

 

къ

 

достиженію

 

того,

 

что

 

или

не

 

полезно

 

для

 

души,

 

или

 

невозможно

 

по

 

условіямъ

 

жизни

 

обще-

ственной.

 

Сожалѣніе

 

на

 

краю

 

гроба

 

о

 

томъ,

 

что

 

подобный

 

надежды

не

 

исполнены,

 

снова

 

указываетъ

 

на

 

бѣдность

 

духовной

 

жизни

 

и

неподготовленность

 

умирающаго:

 

ибо

 

если

 

надежды

 

мои

 

чисты,

 

то

санъ

 

Богъ

 

— помощникъ

 

мой;

 

когда

 

онѣ

 

о

 

другихъ,

 

я

 

спокоенѵ

зная

 

Бога

 

всовѣдущимъ,

 

всемогущимъ

 

и

 

милосерднымъ;

 

а

 

если

 

я

о

 

себѣ

 

думалъ,

 

то

 

надежда

 

моя

 

нынѣ

 

исполняется,

 

ибо

 

я

 

уже

иду

 

къ

 

Нему — Источнику

 

и

 

Подателю

 

всяческихъ

 

благъ,

 

и

 

хри-

иіанская

 

надежда

 

есть

 

„полное

 

успокоеніе

 

сердца

 

въ

 

Богѣ"

 

—

Отцѣ

 

и

 

Промыслителѣ.

Именно

 

„какъ

 

Промысл ителя"

 

не

 

вѣдаѳтъ

 

Бога

 

итотъ,

 

кто

 

при

разлукѣ

 

съ

 

жизнью

 

находится

 

въ

 

отчаяніи

 

за

 

участь

 

близкихъ

лицъ,

 

забывая,

 

что

 

„Отецъ

 

Небесный

 

знаетъ,

 

въ

 

чемъ

 

мы

 

имгь-

емг

 

нужду"

 

(Матѳ.

 

VI,

  

32).

А.

 

кто

 

ужасается

 

„неизвѣстности"

 

загробной,

 

тотъ,

 

значитъ,

былъ

 

настолько

 

безпечныиъ,

 

что

 

видимо

 

не

 

отдавалъ

 

себѣ

 

никакого

отчёта

 

въ

 

жизни.



—

  

1S2
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Въ

 

указанныхъпримѣрахъ

 

есть

 

нѣчто

 

общее

 

всѣмъ:

 

одинъ

 

„забы-

ваетъ",

 

другой

 

„не

 

вѣдаетъ",

 

третій

 

„не

 

давалъ

 

себѣ

 

отчета';

значитъ,

 

мало

 

у

 

насъ

 

знаній,

 

и

 

мы

 

какъ

 

будто-не

 

очень

 

виновны

за

 

неподготовленность

 

къ

 

разсчету

 

съ

 

жизнью?

Нѣтъ,

 

православные,

 

знапій

 

у

 

насъ

 

много,

 

но

 

знанія

 

религіоз-

наго

 

нельзя

 

сравнивать

 

съ

 

научнымъ,

 

и

 

если

 

поелѣднее

 

свободно

можетъ

 

лежать

 

въ

 

памяти

 

безъ

 

движенія,

 

но

 

затрогивая

 

текущей

жизни,

 

то

 

надъ

 

первымъ — въ

 

этошъ

 

направленіи

 

произнесены

 

слова

Спасителя:

 

„не

 

всякій

 

говорящій

 

Мнѣ:

 

Господи!

 

Господи 1,

 

вой-

детъ

 

въ

 

царствіе

 

небесное,

 

но

 

исполняющгйй

 

волю

 

Отца

 

Моею"

(Матѳ.

 

VII,

 

21);

 

христианину

 

необходимо

 

не

 

только

 

самому

 

знать

Господа,

 

но

 

чтобы

 

и

 

Господь

 

зналъ

 

его

 

и

 

призналъ

 

Своимъ

 

(Ід.,

23);

 

и

 

современники

 

Христа-Іудои —

 

знали

 

Его

 

и

 

видѣл и

 

чудеса,

знали

 

и

 

распяли,

 

ибо

 

„не

 

увѣровали"

 

въ

 

Него.

 

Недостаток

вѣры

 

и

 

уродуетъ

 

христианина,

 

не

 

давая

 

ему

 

центра

 

жязненнаго,

бросая

 

его

 

на

 

распутія

 

міра,

 

не

 

прилагая

 

къ

 

дѣлу

 

знаній

 

и

 

остав-

ляя

 

его

 

безпомощнымъ

 

въ

 

страшный

 

часъ

 

смертный.

 

Если

 

безъ

помощи

 

Божіей

 

мы

 

но

 

способны

 

сдѣлать

 

что

 

либо

 

доброе

 

(2

 

Кор.

III,

 

5),

 

и

 

если

 

помощь

 

свыше

 

дается

 

только

 

чрезъ

 

вѣру

 

(Ефес

11,

 

8),

 

то

 

понятно,

 

какое

 

великое

 

значеніо

 

въ

 

религіозной

 

жизни

человѣка,

 

въ

 

его

 

оправданіи,

 

ияѣетъ

 

вѣра: — „безъ

 

вѣры

 

невоз-

можно

  

угодить

 

Богу".

 

(Евр.

 

XI,

 

6).

Руководя

 

первыми

 

шагами

 

человѣка

 

на

 

жизненномъ

 

пути,

 

откры-

вая

 

ему

 

дверь

 

въ

 

церковь

 

Христа

 

чрезъ

 

Св.

 

Таинство

 

Крещенія'
вѣра

 

должна

 

воплотиться

 

въ

 

жизнь,

 

отразиться

 

на

 

нашѳмъ

 

и

 

зна-

ти,

 

и

 

дѣлахъ,

 

ибо

 

истинная

 

христіанская

 

вѣра

 

есть

 

но

 

простое

только

 

довѣріе

 

къ

 

факту

 

или

 

лицу,

 

а — сама

 

жизнь,

 

основанная

на

 

полной

 

увѣренности

 

ума

 

и

 

убѣжденіи

 

сердца..

 

„Вѣра

 

безг

дѣлъ — мертва".

 

(Іак.

  

11,

  

14

 

и

 

д.).

Такою

 

именно

 

живою

 

и

 

дѣятельною

 

вѣрою

 

полна

 

была

 

жизнь

святаго

 

Богопріимца.

 

Образъ

 

Мессіи,

 

чистый,

 

незатемненный

 

воз-

зрѣніями

 

узкой

 

національности,

 

наполнялъ

 

глубоко

 

вѣрующую

душу

 

Симеона:

 

въ

   

Спаситѳлѣ,

  

въ

 

чаяніи

  

Его

 

былъ

 

весь

 

емысгь
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его

 

жизни,

 

ея

 

завѣтныя

 

надежды,

 

ея

 

интересы

 

и

 

цѣли.

 

Св.

 

Евангеліе

повѣствуетъ,

 

каковы

 

были

 

и

 

плоды

 

такой

 

вѣры:

 

„онъ

 

былъ

 

чыовѣкъ

праведный

 

и

 

благочестивый

 

и

 

Дух*

 

Святый

 

былъ

 

въ

 

немъ''.

Оврѣпшая

 

въ

 

такой

 

жизни

 

душевная

 

настроенность

 

дала

 

правед-

нику

 

мирную

 

кончину,

 

и

 

онъ

 

удостоился

 

видѣть

 

тѣлесными

 

очами

Того,

 

Кого

 

имѣлъ

 

всю

 

жизнь

 

предъ

 

своими

 

духовными

 

очами.

Вспомнимъ

 

другіе

 

величавые

 

образы

 

изъ

 

ветхаго

 

завѣта

 

и

 

поу-

чимся

 

вѣрѣ

 

у

 

Авраама

 

и

 

Іакова...

И

 

такъ,

 

каждому,

 

желающему

 

непостыдной

 

и

 

мирной

 

кончины»

необходимо

 

воспитывать

 

івъ

 

себѣ

 

истинное

 

понятіе

 

о

 

смерти

 

и

заблаговременно

 

готовить

 

свою

 

душу

 

къ

 

разлукѣ

 

съ

 

тѣломъ:

тогда

 

она

 

не

 

будетъ

 

чувствовать

 

полнаго

 

одиночества,

 

переходя

въ

 

другой

 

міръ —иногда

 

незнакомый

 

и

 

чуждый

 

ей.

 

Вѣрующая

душа,

 

окрѣпшая

 

въ

 

жизни

 

по

 

закону

 

Господню,

 

находить

 

въ

послѣдній

 

часъ

 

земнаго

 

бытія

 

своего

 

благодатное

 

успокоеніе:

 

въ

знаніи

 

Бога —любящаго

 

Отца,

 

въ

 

единеніи

 

съ

 

Сыномъ

 

Его — Спа-

сителемъ

 

нашимъ,

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

Духомъ— Утѣшителемъ,

 

чув-

ствуя

 

себя

 

въ

 

Церкви

 

Христа,

 

черпая

 

обновляющую

 

силу

 

въ

 

св.

Таинствахъ;

 

и

 

міръ

 

загробный

 

окажется

 

не

 

только

 

сроднымъ

 

ей,

но

 

и

 

знакомымъ

 

по

 

духу,

 

по

 

единству

 

вѣры,

 

по

 

общенію

 

молитвы.

Да

 

даруетъ

 

же

 

Господь

 

и

 

Спаситель

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

въ

свое

 

время

 

такую

 

счастливую

 

кончину,

 

о

 

которой

 

часто

 

напоми-

наетъ

 

намъ

 

Святая

 

церковь

 

и

 

молитвою

 

Богонріимца

 

Симеона

 

и

тѣмъ

 

заключительнымъ

 

прошеніемъ

 

одной

 

эктеніи,

 

на

 

которое

 

мы

иногда

 

лишь

 

полусознательно

 

отвѣчаемъ:

 

„Подай,

 

Господи!*

Аминь.

Священ.

 

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Бобровицы

 

В.

 

Мыславскгй.

Расколъ

 

въ

 

сѣверной

 

Малороссіи

 

въ

 

XVII—XVIII

 

вв.

(Продолженіе).

Гораздо

 

яснѣо

 

представляется

 

положеніе

 

раскола

 

и

 

его

 

пѳслѣ-

доватолой

 

въ

 

Стародубьѣ,

   

въ

 

періодъ

 

времени

 

отъ

 

первоначаль-
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наго

 

ихъ

 

здѣсь

 

носеленія

 

до

 

миссіонерекаго

 

преслѣдованія

 

пол-

ковника

 

Самойловича,

 

въ

 

другомъ

 

близкомъ

 

къ

 

тому

 

времени

свидѣтольствѣ,

 

именно

 

въ

 

„Распросныхъ

 

рѣчахъ

 

предъ

 

судомъ

войсковымъ

 

генеральнымъ

 

о

 

Никитѣ

 

капитанѣ,

 

увезонномъ

 

въ

дѣтствѣ

 

изъ

 

Москвы".

 

Эти

 

„Гаспросныя

 

рѣчи"

 

пояѣчепы

 

1-мъ

сентября

 

1700

 

г.

 

и

 

хранятся

 

теперь

 

въ

 

Московскомъ

 

архивѣ

министерства

 

иностранныхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

числѣ

 

малороссійскихъ

 

по-

длинныхъ

 

актовъ.

 

Въ

 

качествѣ

 

свидѣтелей

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

при-

влечены

 

были

 

почти

 

всѣ

 

тогдашніе

 

Стародубскіе

 

старожилы,

 

хо-

рошо

 

знакомые

 

съ

 

положеніемъ

 

мѣстныхъ

 

дѣлъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

бывшій

 

не

 

разъ

 

Стародубсквмъ

 

полковникомъ,

 

начиная

 

съ

 

1676

 

г.,

Тимоѳей

 

Алексѣевъ,

 

Спиридонъ

 

Яковлевичъ

 

Ширай,

 

тогдашвій

Стародубскій

 

войтъ,

 

занимавшій

 

этотъ

 

урядъ

 

около

 

30

 

лѣтъ,

 

съ

1681

 

по

 

1708

 

г.

 

Всѣ

 

они,

 

между

 

прочимъ,

 

подтвердили,

 

что

„о

 

церковномъ

 

раздорѣ"

 

какъ

 

здѣсь

 

называется

 

расколъ,

 

„пово-

лѣно

 

было",

 

во

 

время

 

полковничестпа

 

С.

 

И.

 

Самойловича,

 

„испы-

тание

 

и

 

разсмотрѣніе

 

въ

 

городахъ

 

малороссійскихъ

 

(учинить),

 

а

барзѣй

 

(преимущественно)

 

въ

 

Стародубовѣ,

 

идѣ

 

церковнаго

 

pap

смущенія

 

многыхъ

 

зъ

 

цоснолитаго

 

народа,

 

клеветы

 

ради

 

расколь-

нической,

 

зъ

 

церквей

 

Божіихъ

 

блазнилися".

По

 

этому

 

свидѣтѳльству,

 

расколъ

 

въ

 

Стародубьѣ

 

былъ

 

такъ

силенъ,

 

что

 

у

 

многихъ

 

въ

 

то

 

время

 

явилось

 

церковное

 

смущеніе

и

 

именно

 

„клеветы

 

ради

 

раскольнической",

 

и

 

что

 

„зъ

 

церквей

Божіихъ

 

блазнилися"

 

не

 

только

 

иоеелившіеся

 

здѣгь

 

раскольники,

по

 

и

 

многіе

 

завлеченные

 

ими

 

въ

 

свою

 

„прелесть"

 

изъ

 

посполитаго

народа.

 

Проявленіе

 

раскола

 

было

 

такъ

 

очевидно,

 

что

 

оно

 

нако-

нецъ

 

обратило

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

правительства,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

повслѣпо

 

было

 

произвести

 

иснытавіе

 

и

 

разсмотрѣніе

 

о

 

церковном*

раздорѣ

 

и

 

въ

 

малороссійскихъ

 

городахъ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

са-

момъ

 

полковомъ

 

городѣ

 

Стародубѣ.

 

Характсръ

 

и

 

направденіе
этого

 

церковнаго

 

смущенія

 

и

 

блазнснія

 

съ

 

церквей

 

Божіихъ

 

объ-

ясняется

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

только

 

той

 

чертой,

 

что

 

мѣстные

церковные

 

бѳзпорядки

 

произошли

 

я

 

клеветы

 

ради

 

раскольнической."
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Это

 

объасненіе,

 

ясное

 

и

 

характеристичное

 

и

 

само

 

по

 

себѣ,

 

можно

поставить

 

въ

 

связь

 

съ

 

тѣми

 

церковными

 

безпорядкам и

 

въ

 

Старо-

дубѣ,

 

которые

 

описываются

 

въ

 

лѣтописи

 

Самовидца

 

подъ

 

1677

 

г.

Здѣсь

 

лѣтописецъ

 

прямо

 

говоритъ,

 

что

 

жители

 

Стародуба

 

„ду-

ховныхъ

 

не

 

за

 

що

 

но

 

мѣли,

 

хлюбячися

 

(хлубячися)

 

оздобою

 

цер-

квей

 

Божіихъ,

 

отказуючи,

 

же

 

намъ

 

не

 

трудно

 

(по

 

др.

 

списку

безъ

 

отрицанія — „трудно")

 

о

 

(тъ)

 

поповъ

 

и

 

священниковъ;

 

любо

напоминали,

 

пе

 

слухали,

 

аде

 

отъ

 

таковыхъ,

 

которіе

 

ихъ

 

за

 

зброднѣ

до

 

покути

 

приводили,

 

з

 

гнѣвомъ

 

отходили

 

и

 

по

 

своихъ

 

воляхъ

собѣ

 

духовныхъ

 

шукали,

 

не

 

жалуючи

 

загрѣхи".

 

Сюда

 

же,

 

быть

можетъ,

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

и

 

случай

 

избіенія

 

народомъ

 

священника

Стародубскаго

 

Якова

 

Хапчинскаго,

 

вытащсннаго

 

при

 

этомъ

 

наро-

домъ

 

изъ

 

алтаря

 

послѣ

 

службы

 

Божіей

 

(лѣт.

 

Самовидца,

 

стр.

135 — 137).

 

Хапчинскій

 

до

 

священства

 

былъ

 

архіерейскимъ

 

кон-

гожимъ;

 

а

 

какъ

 

священникъ

 

оиъ

 

имѣлъ

 

отношеніе

 

и

 

къ

 

поселив-

шимся

 

въ

 

Стародубьѣ

 

раскольникамъ,

 

именно

 

Дсмьянскимъ.

 

Подо-

бваго

 

рода

 

столкновенія

 

между

 

Стародубскимъ

 

духовенствомъ

 

и

раскольниками

 

были

 

и

 

послѣ

 

и

 

выражались

 

весьма

 

рѣзко,

 

даже

напэденіемъ

 

на

 

церкви

 

и

 

поруганіемъ

 

креста

 

Христова,

 

какъ

напр.

 

во

 

время

 

миссіонерской

 

деятельности

 

въ

 

Стародубьѣ

 

извѣст-

наго

 

іеромонаха

 

Іосифа

 

Рѣгаилова

 

(Пол.

 

соб.

 

пост,

 

и

 

расп.

 

по

вѣд.

 

прав.

 

исп.

 

т.

 

IV,

 

стр.

  

166—167

 

и

 

др.).

Откуда

 

исходило

 

поволѣніе

 

о

 

испытаніи

 

и

 

разсмотрѣніи

 

цер-

ковнаго

 

раздора

 

въ

 

малороссійскихъ

 

городахъ,

 

отъ

 

мѣстной

 

ли

ммлороссійской

 

власти

 

или

 

отъ

 

центральной

 

Московской

 

власти,

неясно

 

и

 

въ

 

разсматриваомомъ

 

нами

 

свидѣтельствѣ.

 

Однако

 

въ

этомъ

 

послѣдномъ

 

свидѣтельствѣ,

 

взятомъ

 

въ

 

цѣломъ,

 

есть

 

дан-

выя,

 

приближающія

 

къ

 

болѣо

 

или

 

менѣе

 

положительному

 

разрѣ-

шенію

 

поставленнаго

 

нами

 

вопроса.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

тѣхъ

же

 

„Распросннхъ

 

рѣчахъ"

 

прежде

 

всего

 

говорится

 

о

 

появленіи

при

 

царѣ

 

Алексѣѣ

 

Михайловичѣ

 

раскола

 

„отъ

 

ересей

 

начивни-

ковъ,

 

смутившихъ

 

цорковь

 

Божію",

 

а

 

также

 

и

 

о

 

покелѣніи

 

„пре-

евѣтлаго

 

царскаго

 

величества,

   

по

 

совѣту

 

строителей

   

Таинъ

 

Бо-
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жіихъ,

 

пастырей

 

и

 

старецъ....,

 

о

 

испытаніи

 

ересеначальниковъ

 

и

подражаючыхъ

 

имъ

 

ихъ

 

соучениковъ".

 

Если

 

мы

 

теперь

 

сопоста-

вимъ

 

это

 

общее

 

указаніе

 

съ

 

сказаннымъ

 

далѣе

 

о

 

малороссійскихъ

городахъ,

 

то

 

можемъ

 

повидимому

 

безошибочно

 

утверждать,

 

что

повелѣвіе

 

о

 

испытаніи

 

и

 

разсмотрѣніи

 

церковнаго

 

раздора

 

и

 

въ

послѣднемъ

 

случаѣ

 

исходило

 

отъ

 

того

 

же

 

центральнаго

 

Москов-

ская)

 

правительства,

 

а

 

не

 

отъ

 

мѣстпаго

 

малороссійскаго.

Труднѣе

 

опредѣлить

 

время

 

появленія

 

этого

 

царскаго

 

поволѣнія.

За

 

недостаткомъ

 

прямыхъ

 

данныхъ

 

и

 

указаній

 

приходится

 

обра-

титься

 

къ

 

косвенвымъ

 

и

 

довольствоваться

 

пока

 

приблизительнымъ

опредѣленіемъ

 

времени

 

появленія

 

означевнаго

 

повелѣнія.

 

Для

хронологической

 

даты

 

по

 

этому

 

вопросу

 

даютъ

 

вѣкоторый

 

мате -

pi

 

алъ

 

и

 

„Раснросныя

 

рѣчи"

 

по

 

дѣлу

 

о

 

наслѣдствѣ

 

Шелковни-

кова,

 

а

 

также

 

и

 

„Выиись

 

изъ

 

книгъ

 

мѣскихъ

 

Стародубовскихъ

права

 

майдебургскаго",

 

отъЗіюня

 

1714

 

г.,

 

по

 

дѣлу

 

того

 

же

 

Шелков-

никова

 

о

 

захваченныхъ

 

его

 

пожиткахъ

 

Аѳанасіемъ

 

Зѣнченкомъ.

Въ

 

„распросныхъ

 

рѣчахъ"

 

съ

 

попелѣніемъ

 

о

 

испытаніи

 

и

 

раз-

смотрѣніи

 

церковнаго

 

раздора

 

въ

 

малороссійскихъ

 

городахъ

 

сое-

диняется

 

бѣгство

 

матери

 

Шелковпикова

 

съ

 

дѣтьми

 

„изъ

 

слободы

Понуровской,"

 

находившейся

 

„въ

 

ключу

 

Стародубовскомъ":

 

„тогда

побѣгла

 

она,

 

матка

 

Микиткина,

 

до

 

границъ

 

польскихъ

 

или

 

Ли-

товскихъ

 

осѣли

 

на

 

границѣ

 

въ

 

селѣ

 

Замишевѣ."

 

Въ

 

указанной

„Выписи

 

изъ

 

кпигъ

 

мѣскихъ"

 

еще

 

точнѣо

 

и

 

опредѣленнѣе

 

объ-

ясняется

 

это

 

бѣгство

 

матери

 

Шелковпикова

 

съ

 

дѣтьми

 

и

 

близкими

ей

 

лицами

 

изъ

 

слободы

 

Понуровской.

 

„А

 

при

 

полковничествѣ

Семена

 

гетманича

 

переселися

 

изъ

 

села

 

Понурницъ

 

въ

 

соло

Замѣшево

 

полковвичье,

 

и

 

тамъ

 

Акилина,

 

матка

 

Кузмина

 

и

 

Ни-

китина,

 

по

 

кончинѣ

 

житія

 

свеого,

 

погребена...

 

А

 

когда

 

на

 

капи-

тоновъ

 

было

 

гоненіе

 

отъ

 

Семіона

 

гетманича,

 

полковника

 

старо-

дубовскаго,

 

тогда

 

онъ,

 

Павелъ

 

Ѳедоровъ

 

(работникъ

 

Акилины),

 

съ

Кузьмою

 

и

 

Никитою,

 

ушли

 

на

 

вѣтку

 

за

 

попа

 

Халецкаго

 

н»

житье."

 

Здѣсь

 

ясно

    

различаются

 

два

 

ѵоненія,

 

о

 

которыхъ

 

у

 

по-
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минаетъ

 

и

 

Иганъ

 

Алексѣевъ.

 

По

 

словамъ

 

пос.іѣдняго

 

дѣло

 

пред-

ставляется

 

такъ:

 

когда

 

разгласился

 

указъ

 

царевны

 

Софьи

 

Алек-

сѣевны

 

къ

 

Черниговскому

 

архіерею

 

и

 

стародубскому

 

полковнику,

и

 

когда

 

стали

 

„забѣглые

 

народы,

 

или

 

ласкою,

 

или

 

прещеніемъ

градскимъ

 

къ

 

вовымъ

 

догматамъ"

 

приводить,

 

тогда

 

„ревнителіе

древнихъ

 

преданій

 

бѣгу

 

яшася,

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

разсѣяшася.

Слабѣйшіи

 

же,

 

не

 

хотяще

 

стяжанія

 

и

 

домовъ

 

лишиться,

 

къ

 

ново-

догматствованію

 

ириступиша.

 

Времени

 

убо

 

нѣкоему

 

въ

 

тоиъ

пребывающу,

 

утишися

 

таковая

 

зѣльпость

 

гононія,

 

и

 

бысть

 

тишина;

паки

 

собрашася

 

гониміи.

 

Но

 

паки

 

отъ

 

того

 

же

 

Сииеона

 

гоненіе

наста.

 

Видѣвгае

 

же

 

людіо

 

толико

 

бурю

 

гоневія

 

на

 

тѣхъ

 

возста-

ющу,

 

общо

 

вси

 

совѣтѣ

 

(съ

 

Козмою

 

и

 

Стефаномъ)

 

положиша

отъити

 

въ

 

Польшу.

 

И

 

тако

 

усовѣтовавте,

 

поидоша

 

и

 

поселигаася

въ

 

области

 

пана

 

Халсцкаго,

 

на

 

рѣцѣ

 

Вѣткѣ

 

(стр.

 

58).

 

Изъ

сопоставленія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

данвыхъ

 

видно,

 

что

 

одно

 

гоненіе

 

было

по

 

иовелѣнію

 

царскому,

 

когда

 

по

 

видимому

 

особенно

 

досталось

Понуровкѣ,

 

какъ

 

главному

 

раскольничьему

 

..гнѣзду",

 

по

 

выра-

женію

 

того

 

времени,

 

въ

 

стацодубскихъ

 

предѣлахъ,

 

гдѣ

 

жилъ

унажаомый

 

всѣми — старообрядцами

 

и

 

чтимый

 

за

 

святителя

 

попъ

Козма,

 

и

 

другое

 

собственно

 

отъ

 

полковника

 

гетманича,

 

по

„явственной

 

волѣ

 

и

 

указу"

 

самого

 

гетмана,

 

когда

 

раскольник»,

встревоженные

 

первымъ

 

гоненіемъ,

 

стали

 

уходить

 

изъ

 

стародубья

въ

 

Ляцкую

 

сторону.

 

Что

 

въ

 

иервомъ

 

случаѣ

 

преслѣдованіе

раскольнвковъ

 

было

 

и

 

не

 

особенно

 

сильно

 

и

 

не

 

простиралось

 

на

все

 

раскольничье

 

населеніе

 

Стародубья,

 

указываетъ

 

и

 

тотъ

 

фактъ,

что

 

понуровскіе

 

раскольники

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

могли

 

селиться

 

въ

полковничьемъ

 

селѣ

 

Залишевѣ.

 

Во

 

второмъ

 

случаѣ

 

преслѣдовался

главнымъ

 

образомъ

 

пороходъ

 

раскольнвковъ

 

въ

 

Холетчину,

 

нару-

шавши

 

владѣльческіо

 

интересы

 

малоросійекихъ

 

державцевъ.

Первое

 

гоненіе

 

съ

 

вѣроятностію

 

можно

 

относить

 

къ

 

концу

 

1682

 

г.

или

 

къ

 

началу

 

1683

 

г.,

 

когда

 

и

 

въ

 

иалороссіи,

 

какъ

 

мы

 

уже

видѣли,

 

отозвалось

 

соединенное

 

движеніе

 

стрѣльцовъ

 

и

 

расколь-

нвковъ,

 

а

 

второе

 

къ

 

первой

 

половинѣ

 

1684

 

г.,

 

какъ

 

можно

 

заклю-
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чать

    

изъ

    

„листа"

    

къ

    

гетману

   

С.

 

И.

 

Самойловича,

  

отъ

 

2го

сентября

 

1684

 

г.

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

фактъ

 

гоненій

 

стародубскихъ

 

расколь-

ковъ

 

при

 

полковникѣ

 

С.

 

И.

 

Самойловичѣ — фактъ

 

несомнѣнный,

какънесомнѣнно

 

и

 

то,

 

что

 

Понуровка,

 

какъ

 

чисто

 

раскольничья

слобода,

 

какъ

 

главное

 

гнѣздо

 

раскола

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

въ

Стародубпшнѣ,

 

перестала

 

существовать

 

съ

 

того

 

именно

 

времени,

какъ

 

попы

 

Козма

 

и

 

Стефанъ,

 

въ

 

виду

 

гоненій,

 

по

 

общему

 

совѣту

съ

 

своими

 

духовными

 

дѣтьми

 

ушли

 

на

 

житье

 

на

 

Вѣтку

 

къ

 

пану

Халецкому,

 

старостѣ

 

Мозырскому

 

и

 

Ливскому.

 

Съ

 

этого

 

времени

исторія

 

стародубскихъ

 

раскольниковъ

 

надолго

 

связывается

 

съ

исторіей

 

Вѣтки,

 

именно

 

до

 

устройства

 

Покровскаго

 

раскольничьяго

монастыря

 

около

 

слободы

 

Климовой

 

въ

 

началѣ

 

царствованія

 

Ека-

терины

 

II,

 

когда

 

Стародубье

 

снова

 

получаетъ

 

значеніе

 

религіоз-

наго

 

центра

 

поповщинскаго

 

раскола,

 

хотя

 

и

 

не

 

надолго.

Вѣтка

 

въ

 

сущности

 

была

 

раскольничьего

 

колоніею

 

изъ

 

Старо-

дубья

 

и

 

находилась

 

въ

 

ту

 

пору

 

почти

 

непосредственно

 

за

 

рус-

ской

 

границей

 

въ

 

польскихъ

 

предѣлахъ.

 

Первоначальное

 

расколь-

ничье

 

поселеніе

 

здѣсь

 

если

 

и

 

образовалось

 

неодновременно

 

съ

раскольничьимъ

 

поселеніемъ

 

въ

 

Стародубьѣ,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

въ

 

ближайшее

 

съ

 

нимъ

 

время,

 

и

 

потомъ

 

усилилось

 

во

 

время

преслѣдованій

 

ноьыхъ

 

васельниковъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

при

 

полков-

пикѣ— гетманичѣ.

 

Больше

 

же

 

всего

 

число

 

вовыхъ

 

насельниковъ

Вѣтки,

 

какъ

 

и

 

окружающихъ

 

ее

 

другихъ

 

раскольничьихъ

 

слободъ,

увеличилось

 

при

 

послѣдующихъ

 

прѳслѣдованіяхъ

 

раскольниковъ

въ

 

Великороссіи

 

особенно

 

послѣ

 

изданія

 

извѣстныхъ

 

статей

1685

 

г.

Первыми

 

духовными

 

организаторами

 

раскола

 

и

 

на

 

Вѣткѣ

 

были

извѣстные

 

намъ

 

капитонскіе

 

попы

 

Козма

 

и

 

Стефанъ,

 

съ

 

общииъ

характеромъ

 

дѣятельности

 

которыхъ

 

мы

 

познакомились

 

выше.

 

По
„сказкѣ"

 

дьячка

 

г.

 

Рыльска

 

Ивашки

 

Тимоѳеева

 

1689

 

г.

 

попъ

Козма

 

Московскій

 

жилъ

 

за

 

паномъ

 

Холецкимъ

 

въ

 

д.

 

Романовой,
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вмѣя

 

цриходъ

 

дворовъ

 

сорокъ

 

въ

 

Романовѣ,

 

да

 

около

 

тридцати

въ

 

Деонтьевѣ;

 

на

 

рѣкѣ

 

Сожѣ

 

подъ

 

Хальцомъ,

 

во

 

владѣніяхъ

того

 

же

 

Халецкаго,

 

въ

 

селѣ

 

Вѣткѣ

 

жилъ

 

попъ

 

Стефанъ

 

бѣлев-

скій,

 

въ

 

приходѣ

 

котораго

 

состояла

 

и

 

деревня

 

Косецкая;

 

въ

Косецкой

 

было

 

около

 

сорока

 

дворовъ,

 

на

 

Вѣткѣ

 

больше

ста.

 

По

 

той

 

же

 

еказкѣ

 

оказывается,

 

что

 

близъ

 

Вылева,

по

 

Алексѣеву — въ

 

пяти

 

верстахъ

 

въ

 

лѣсу,

 

дѣйствительно

 

въ

1689

 

г.

 

уже

 

жилъ

 

черный

 

попъ

 

Амонской

 

пустыни

 

Іоасафъ

 

х).

Начало

 

воувыішзнію

 

Вѣтки,

 

какъ

 

поповщинскаго

 

центра

 

рас-

кола,

 

положилъ

 

третій

 

духовный

 

раскодьничій

 

представитель

 

ея,

черный

 

попъ

 

Іоасафъ.

 

По

 

своему

 

происхожден!ю,

 

онъ

 

былъ

 

твер-

дой

 

монахъ,

 

келейникъ

 

и

 

учсникъ

 

изввстнаго

 

тихаго

 

и

 

мирнаго

сѣятеля

 

раскола

 

какъ

 

въ

 

средней

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

на

 

Дону,

 

Іова.

Тимоѳеева

 

(f

 

1680).

 

Сдѣлавшись

 

преевникомъ

 

Козмы

 

и

 

Стефана,

этихъ

 

духовныхъ

 

„первоначинниковъ"

 

Стародубско

 

— вѣтковскаго

раскола

 

и

 

духовнымъ

 

руководптелемъ

 

этой

 

великорусской

 

расколь-

ничьей

 

колоніи,

 

Іосафъ,

 

по

 

примѣру

 

своего

 

учителя

 

„иноческой

философіи",

 

старца

 

Іова,

 

устроившаго

 

па

 

Дону

 

въ

 

основанной

имъ

 

Чирской

 

пустыни

 

церковь,

 

началъ

 

располагать

 

и

 

свое

 

„сло-

восное

 

стадо"

 

на

 

трудъ

 

созиданія

 

на

 

Вѣткѣ

 

церкви.

 

Призывъ

Іоасафа

 

но

 

остался

 

безъ

 

послѣдствія;

 

церковь

 

была

 

устроена;

 

но

ему,

 

какъ

 

и

 

Іову,

 

не

 

удалось

 

при

 

своей

 

жизни

 

освятить

 

ее;

 

онъ

умеръ

 

въ

 

1695

 

г.,

 

пробывъ

 

на

 

Вѣткѣ

 

около

 

5

 

л.

 

Іоасафу

 

же

удалось

 

собрать

 

около

 

себя

 

и

 

иночествующую

 

братію,

 

ипоковъ

 

и

старицъ.

 

Устройствомъ

 

церкви

 

и

 

собраніемъ

 

иноковъ

 

и

 

старицъ

Іоасафъ

 

положилъ

 

начало

 

дальнѣйіцому

 

возвышенію

 

Вѣтки

 

и

 

ея

вліянію

 

среди

 

великороссійскихъ

 

старообрядцевъ.
і

)

 

Скаэка

 

эта

 

по

 

рукописи

 

Синод,

 

библіотеки

 

№

 

792

 

напечатана

проф.

 

П.

 

Ѳ.

 

Николаевским*

 

(христ.

 

чт.

 

1895

 

г.,

 

11,

 

395—396).

 

Въ

сопоставленіи

 

съ

 

пзвѣстіемъ

 

Алексѣева

 

она

 

подтверждаете

 

другія

данныя

 

(пол.

 

мат.

 

для

 

ист.

 

раек,

 

на

 

Вѣткѣ

 

и

 

въ

 

Старод.,

 

стр.

 

98),

что

 

на

 

Вѣтку

 

раскольники

 

уходили

 

еще

 

въ

 

концѣ

 

семидесятыхъ

 

годовъ

XVII

 

в.
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При

 

преемникѣ

 

Іоасафа,

 

старцѣ

 

Ѳеодосіѣ,

 

(f

 

1710

 

г.)

 

Вѣтка

достигла

 

наибольгааго

 

возвышенія

 

и

 

процвѣтанія

 

и

 

сдѣлалась

настоящимъ

 

духовныаъ

 

центромъ

 

всего

 

поповщинскаго

 

раскола.

Ѳеодосій

 

пользовался

 

великимъ

 

уваженіемъ

 

и

 

авторитетомъ

 

во

всей

 

почти

 

тогдашной

 

попонщинѣ,

 

и

 

этимъ

 

расширеніемъ

 

своего

вліянія

 

и

 

управляемая

 

имъ

 

Вѣтковскаго

 

Покровскаго

 

монастыря

обязанъ

 

какъ

 

личному

 

своему

 

характеру

 

и

 

умѣнью

 

пользоваться

обстоятельствами,

 

такъ

 

и

 

самымъ

 

обстоятельствамъ

 

своей

 

жизни,

связавшимъ

 

его

 

почти

 

со

 

всѣми

 

современными

 

ему

 

и

 

болѣе

 

или

менѣе

 

значительными

 

и

 

выдающимися

 

дѣятелями

 

и

 

колоніями

поповщины:

 

на

 

Дову,

 

въ

 

Поморьѣ,

 

Еерженцѣ

 

и

 

Калугѣ.

 

Ѳеодосія

чтили

 

какъ

 

священника

 

„крещенія

 

и

 

поставленія

 

древняго".

 

По

словамъ

 

Алекгѣева,

 

онъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

священническій

санъ

 

еще

 

патріархомъ

 

Іосифомъ

 

„въ

 

градъ

 

Рыльсвій

 

въ

 

церковь

Василія

 

Неокессарійскаго,

 

Никольскаго

 

монастыря"

 

(ibid.

 

стр.

 

61).

По

 

прибытіи

 

своемъ

 

на

 

Вѣтку

 

Ѳеодосій

 

прежде

 

всего

 

обративъ

вниманіе

 

на

 

устроенную

 

Іоасафомъ

 

церковь,

 

нашелъ,

 

что

 

она

 

мала

и

 

не

 

можетъ

 

вмѣщать

 

всѣхъ

 

слобожанъ

 

богомольцевъ,

 

такъ

 

какъ

къ

 

тому

 

времени

 

населеніе

 

Вѣтки

 

и

 

окружающихъ

 

ее

 

слободъ

 

зна-

чительно

 

возросло.

 

Вѣтковцы

 

взялись

 

за

 

топоры,

 

и

 

въ

 

короткое

время,

 

церковь

 

была

 

расширена.

 

Осенью

 

1695

 

г.

 

Вѣтковская

Покровская

 

церковь

 

была

 

освящена.

Понятно,

 

какое

 

значеніе

 

для

 

старообрядцевъ

 

должна

 

была

имѣть

 

освященная

 

Ѳеодосіемъ

 

на

 

Вѣткѣ

 

церковь,

 

и

 

не

 

только

 

въ

Вѣтковскихъ

 

и

 

Стародубскихъ

 

предѣлахъ.

 

Еще

 

болѣе

 

должны

были

 

усилить

 

ея

 

значеніо

 

устроившіяся

 

при

 

ней

 

раскольничьи

 

оби-

тели — мужская

 

и

 

женская,

 

начавшія

 

организоваться

 

еще

 

при

Іоасафѣ.

 

Скоро

 

Ѳеодосій

 

съумѣлъ

 

прославить

 

среди

 

старообряд-

цевъ

 

свой

 

Покровскій

 

на

 

Вѣткѣ

 

монастырь

 

и

 

открытіемъ

 

мощей,

какъ

 

вещественвыхъ

 

признаковъ

 

святости

 

мѣста

 

и

 

спасвтельнаго

дѣйствія

 

вѣры.

 

Первымъ

 

Вѣтковскимъ

 

святымъ,

 

по

 

всей

 

вѣроят-

ъности

 

по

 

предложенію

    

самого

 

Ѳеодосія,

 

былъ

 

объявлен

  

вниці-
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аторъ

 

и

 

устроитель

 

на

 

Вѣткѣ

 

церкви,

 

„тихій

 

и

 

благоцвѣтвый

Іоасафъ."

 

Въ

 

свое

 

время

 

были

 

составлены

 

на

 

Вѣткѣ

 

чудесныя

сказанія

 

и

 

службы

 

новоявленнымъ

 

Вѣтковекимъ

 

святымъ

 

(Нов.

Мат.,

 

стр.

 

143;

 

Поли.

 

ист.

 

изв.

 

о

 

раек.

 

III,

 

44—45;

 

Пол.

 

соб.

пост,

 

и

 

расп.

 

по

 

вѣд.

 

прав.

 

исп.

 

IV,

 

161;

 

Опис.

 

док.

 

и

 

д.

хран.

 

въ

 

арх.

 

Св.

 

Син.

 

1,

 

585

 

и

 

др.).

 

Въ

 

качествѣ

 

главы

 

Вѣт-

ковской

 

церкви,

 

Ѳеодосій

 

разсылалъ

 

благословенія

 

и

 

Св.

 

дары

своей

 

церкви

 

по

 

всѣмъ

 

поповщинскимъ

 

общинамъ,

 

принималъ

бѣглыхъ

 

отъ

 

господствующей

 

церкви

 

поповъ,

 

исправлялъ

 

ихъ

 

по

раскольничьи

 

и

 

разсылалъ

 

натѣмъ

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ.

 

Самый

Керженецъ,

 

несомнѣнно,

 

болѣе

 

старый

 

очагъ

 

раскола,

 

бывшій

дотолѣ

 

и

 

самъ

 

виднымъ

 

средоточіевъ

 

поповщины,

 

долженъ

 

былъ

теперь

 

преклониться

 

предъ

 

Вѣткой.

 

Вліявіѳ

 

и

 

авторитета

 

Ѳео-

досія

 

были

 

сильны

 

и

 

здѣсь:

 

онъ

 

и

 

самъ

 

ходилъ

 

сюда

 

мирить

возникавшее

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

Керженцѣ

 

споры

 

и

 

посылалъ

 

съ

Вѣтки

 

увѣщательныя

 

и

 

наставительный

 

грамоты.

Предметомъ

 

особенвой

 

заботливости

 

Ѳеодосія

 

были

 

Стародуб-

екія

 

и

 

Чѳрниговскія

 

раскольничьи

 

слободы

 

тогда

 

еще

 

слабо

населенныя,

 

находившіяся

 

въ

 

постоянномъ

 

и

 

нспосредственномъ

церковномъ

 

общеніи

 

съ

 

Вѣткою

 

и

 

ея

 

монастырями.

 

Общеніе

 

это

поддерживалось

 

какъ

 

сравнительною

 

близостью

 

Вѣтки

 

отъ

 

старо-

дубскихъ

 

и

 

Черниговскихъ

 

раскольничьихъ

 

слободъ,

 

такъ

 

и

рано

 

начавшимися

 

оживленнымъ

 

торговыми

 

и

 

промышленными

сношеніями

 

зарубежныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

Вѣтковскихъ

 

раскольниковъ

съ

 

Стародубьемъ

 

и

 

Малороссіей

 

вообще.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

обра-

яовавшіося

 

на

 

Вѣткѣ

 

старообрядчеекіе

 

монастыри,

 

пріютившіе

значительное

 

количество

 

чернцовъ

 

и

 

черницъ,

 

разъѣзжавшихъ

 

съ

проповѣдью

 

раскола

 

и

 

Вѣтковскими

 

таинствами

 

по

 

довольно

отдаленнымъ

 

отъ

 

Вѣтки

 

мѣстностямъ

 

обширной

 

русской

 

земли,

имѣли

 

предъ

 

собою

 

въ

 

раскольничьихъ

 

Стародубскихъ

 

и

 

Черни-

говскихъ

 

слободахъ

 

болѣе

 

близкое

 

и

 

сподручное

 

поприще

 

для

своей

 

дѣятольности.

 

Вѣтковскіе

 

пропагандисты

 

въ

 

то

 

время

 

могли

въ

 

Сѣверной

 

Малороссіи

 

пріобрѣтать

 

и

 

новыхъ

 

членовъ

 

раскола,
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такъ

 

какъ

 

сюда

 

переселялись

 

и:;ъ

 

Великороссе

 

далеко

 

не

 

одни

раскольники

 

и

 

не

 

изъ

 

однихъ

 

только

 

религіозиыхъ

 

мотивовъ.

Кромѣ

 

временныхъ

 

разъѣздовъ

 

по

 

Стародубскимъ

 

и

 

Чернигов-

скимъ

 

раскольвичьимъ

 

слободамъ

 

вѣіковскихъ

 

поповъ,

 

чернцовъ

и

 

черпицъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлалось

 

повсюду

 

въ

 

русскихъ

 

прсдѣлахъ,

гдѣ

 

жили

 

раскольники,

 

при

 

Ѳеодосіѣ

 

было

 

положено

 

начало

 

и

болѣѳ

 

устойчиваго

 

порядка

 

отношеній

 

между

 

Вѣткой

 

и

 

Старо-

дубьемъ.

 

Именно

 

Ѳѳодисій,

 

по

 

сиидѣтельству

 

Ивана

 

Алексѣева,

отличающагоея

 

рѣдкой

 

у

 

раскольническихъ

 

писателей

 

прав-

дивостью

 

въ

 

изложеніи

 

событій,

 

отправилъ

 

въ

 

эти

 

слободы

 

осо-

баго

 

постояннаго

 

бѣглаго

 

попа

 

Бориса,— перваго

 

пола,

 

порезван-

наго

 

имъ

 

изъ

 

Калуги.

 

Это

 

свидѣтельство

 

Алоксѣева

 

подтверж-

дается

 

показаніемъ

 

Еленскаго

 

раскольника

 

Ивана

 

Парфенова

Подпружникова,

 

разсказывавшаго

 

въ

 

Синодальной

 

канцеляріи

въ

 

1723

 

г.,

 

что

 

попъ

 

Борисъ

 

былъ

 

присланъ

 

изъ

 

за

 

рубежа

съ

 

Вѣтки

 

лѣтъ

 

15 — 17

 

тому

 

назадъ.

 

Именно

 

онъ

 

показывалъ

 

,

12

 

іюня,

 

что

 

ушелъ

 

на

 

Вѣтку

 

изъ

 

Москвы

 

изъ

 

Сыромятной

 

сло-

боды

 

лѣтъ

 

17

 

назадъ,

 

жилъ

 

на

 

Вѣткѣ

 

у

 

пана

 

Халецкаго

 

„пол-

третья

 

года",

 

а

 

потомъ

 

сошелъ

 

„въ

 

дворцовое

 

село

 

Еленки",

гдѣ

 

съ

 

сеисйствомъ

 

исповѣдывался

 

и

 

св.

 

таинъ

 

причащался

 

„отъ

присланнаго

 

изъ

 

за

 

рубежа

 

съ

 

Вѣтки

 

раскольническаго

 

попа

Бориса"

 

(ист.

 

о

 

бѣгств.

 

свящ.

 

стр.

 

63.

 

Опис.

 

док.

 

и

 

д.,

 

хран.

въ

 

арх.

 

Св.

 

Син.

  

14,

 

ст.

 

342).

(Продолженье

 

слѣдуетг.

Къ

 

вопросу

 

о

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

Веденіе

 

внѣбогослужебнихъ

 

собесѣдованій

 

пастырей

 

съ

 

пасомыми

признано

 

нынѣ

 

всѣми

 

благомыслящими

 

людьми

 

однимъ

 

изъ

 

са-

мыхъ

 

раціональныхъ

 

средствъ

 

къ

 

наставленію

 

и

 

утверждснію

народа

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи.

 

Сознаніемъ

 

пользы

 

такихъ

 

собе-

сѣдованій,

 

полагаемъ,

 

проникнуты

 

всѣ

 

пастыри

 

церкви,

 

и

 

едва

ли

   

можно

 

встрѣтить

   

среди

 

ихъ

 

такого,

   

который

 

бы

   

отказался



—

 

193

 

-

включить

 

въ

 

кругъ

 

своей

 

пастырской

 

дѣятельности

 

столь

 

полез-

ное

 

дѣло.

 

Но

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

желаніи

 

потрудиться

 

во

 

благо

своей

 

паствы,

 

многіѳ

 

пастыри,

 

особенно

 

изъ

 

молодыхъ,

 

только

что

 

поетупившихъ

 

на

 

приходъ,

 

безъ

 

сомнѣпія,

 

встрѣтятъ

 

не

 

мало

затрудненій

 

при

 

введеніи

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

со

своими

 

пасомыми.

 

Вопросы:

 

въ

 

какое

 

время

 

дня

 

удобнѣе

 

вести

собесѣдованія— утромъ,

 

между

 

утреней

 

и

 

дитургіей.

 

или

 

вечеромъ 1?

Но

 

какому

 

плану

 

ихъ

 

вести 1?

 

Какимъ

 

обраномъ

 

достичь

 

того,

чтобы

 

всѣ

 

еобесѣдованія

 

составляли

 

одно

 

цѣлое,

 

связное

 

и

 

слу-

жили

 

вѣрнымъ

 

средствомъ

 

для

 

достиженія

 

намѣчопной

 

цѣли?

 

Что

яожетъ

 

служить

 

пособіемъ

 

при

 

веденіи

 

собесѣдованШ

 

Эти

 

и

 

по-

добные

 

имъ

 

вопросы

 

неминуемо

 

должны

 

явиться

 

у

 

каждаго

 

па-

стыря,

 

намѣревающагося

 

приступить

 

къ

 

собесѣдованіямъ.

Томимые

 

такими

 

вопросами,

 

назадъ

 

тому

 

пять

 

лѣтъ

 

приступа-

ли

 

и

 

мы

 

къ

 

введенію

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

въ

 

своемъ

ііриходѣ,

 

надѣясь

 

на

 

помощь

 

Божію

 

я

 

горя

 

искреннимъ

 

жела-

ніемъ

 

послужить

 

съ

 

пользою

 

для

 

ввѣренной

 

намъ

 

паствы.

Принимая

 

въ

 

соображеніе

 

краткость

 

промежутка

 

времени

 

между

утреней

 

и

 

литургіей,

 

значительная

 

часть

 

котораго

 

удѣляется

здѣсь

 

на

 

подготовленіѳ

 

къ

 

предстоящей

 

литургіи

 

и,

 

по

 

ранѣе

заведенному

 

обычаю,

 

на

 

исполноніе

 

нѣкоторыхъ

 

требъ

 

въ

 

церкви,

напр.

 

исповѣдь

 

больныхъ

 

и

 

престарѣлыхъ

 

и

 

т.

 

п., — признано

было

 

болѣо

 

удобнымъ

 

вести

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

ве-

черомъ,

 

послѣ

 

вечерни

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

нѣкоторые

 

празднич-

ные

 

дни.

 

При

 

такомъ

 

выборѣ

 

времени

 

для

 

собесѣдопаній

 

имѣ-

лось

 

въ

 

виду,

 

между

 

нрочимъ,

 

отвлечепіе

 

прихожанъ

 

отъ

 

разгу-

ла

 

и

 

продолженіе

 

общей

 

молитвы

 

въ

 

храмѣ,

 

во

 

еже

 

святити

 

день

годьный

 

или

 

праздничный.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

видахъ

 

предположено

чтеніе

 

въ

 

концѣ

 

вечерни

 

акаѳиста

 

или

 

Божіей

 

Матери,

 

или

 

Іисусу

Христу,

 

или

 

одному

 

изъ

 

святыхъ

 

Его,

 

память

 

котораѵо

 

совер-

шалась

 

св.

 

церковью

 

въ

 

тотъ

 

или

 

ближайзіій

 

день

 

недѣли.

 

По

окончаніи

 

акаѳиста

 

и

 

иропѣтія

 

г.сѣми

 

присутствующими

 

молитвы

Св.

 

Духу,

 

начиналось

 

собесѣдованіе,

 

по

 

намѣчепному

 

нами

 

плану.
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Для

 

составленія

 

плана

 

веденія

 

собѳсѣдованій

 

прекрасным

руководствомъ

 

послужила

 

намъ

 

программа

 

Св.

 

Стнода

 

для

 

дер-

ковно-приходскихъ

 

школъ.

 

И,

 

какъ

 

показалъ

 

опытъ,

 

въ

 

такихъ

приходахъ,

 

какъ

 

нагаъ,

 

который

 

состоитъ

 

совсѣмъ

 

почти

 

изъ

темнаго,

 

неграмотнаго

 

крестьянскаго

 

населенія

 

(грамотность

 

на-

чала

 

развиваться

 

только

 

съ

 

открытіѳмъ

 

здѣсь

 

въ

 

1891

 

году

школы

 

грамоты), — нланъ

 

вѳденія

 

собесѣдованій,

 

составленный

 

по

этой

 

программѣ

 

въ

 

нѣсколько

 

болыпемъ

 

объемѣ,

 

на

 

пѳрвыхъ

 

по-

рахъ

 

весьма

 

пригоденъ

 

и

 

цѣлесообразенъ.

Установленный

 

нами

 

порядокъ

 

собесѣдованій

 

таковъ.

  

Въ

 

нача-

лѣ

 

важдаго

 

собесѣдованія

 

кратко

 

излагается

 

сущность

 

првдъиду-

щей

 

бесѣды;

   

затѣмъ

 

предлагается

 

слушателямъ

 

новый

   

разсказь,

служащій

 

какъ

   

бы

 

продолженіемъ

   

ея;

 

за

   

разсказомъ

   

слѣдуеп

чтеніе

 

статей,

 

имъчющихъ

   

съ

 

нимъ

 

связь.

   

Въ

 

заключен!»

 

всегда

дѣлаотся

 

изъ

 

собесѣдованія

 

нравственный

 

выводъ.

  

На

 

предлага-

емые

 

со

   

стороны

 

собесѣдниковъ

   

вопросы

 

даются

 

отвѣіы

 

тотчасъ

же,

 

если

   

они

 

не

 

требуютъ

   

обстоятельнаго

 

разъясненія,

 

въ

  

про-

тивномъ

 

случаѣ

 

рѣшеніе

   

ихъ

 

отлагается

 

до

 

слѣдующаго

  

собесѣ-

дованія.

   

Послѣ

 

собесѣдованій

 

каждый

 

разъ

 

ведется

 

общее

 

хоро-

вое

   

пѣніе

   

подъ

 

руководствомъ

   

псаломщика.

 

Поются,

   

главным!

образомъ,

 

молитвы,

   

тропари,

 

пѣснопѣнія

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

Бо-
жественной

 

литургіи

 

и

 

пр.,

 

въ

 

концѣ

 

же

 

всегда

 

поется:

 

„Достой-

но

 

есть..."

   

По

 

принятіи

 

отъ

 

священника

 

благословенія,

 

собесѣд-

ники

   

расходятся

 

по

   

домамъ,

   

не

   

преминувъ

 

при

   

этомъ

   

всякій
разъ

  

выразить

 

ему

   

искреннюю

 

благодарность

   

за

 

назиданіе

 

ихъ

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочостіи.

 

Собесѣдованіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вечерней

 

и

 

чте-

ніѳмъ

 

акаѳиста

 

продолжается

 

часа

 

два— три.

 

Вечерня

 

въ

 

лѣтнео

время

 

начинается

 

обыкновенно

   

въ

 

5

 

часовъ,

   

а

 

въ

 

зимнее

 

около

4-хъ.

   

Всѣхъ

 

собесѣдованій

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ

   

(съ

 

11

 

октя-

бря

   

1892

 

г.

 

по

 

3

 

августа

   

сего

 

года)

   

было

 

235,

 

на

  

которые

участвовало

 

9300

 

человѣкъ;

 

среднимъ

 

числомъ

 

на

 

каждое

 

собееѣ-

дованіе,

 

слѣдовательно,

  

приходится

 

около

   

40

 

человѣкъ.

   

Кроя*
того,

 

въ

 

учебное

 

время

 

собесѣдованія

 

посѣщали

 

учащіеся

 

ыѣстноя
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школы

 

грамоты.

 

Наибольшее

 

число

 

собесѣдвиковъ

 

(до

 

100

 

чедов.)

бываетъ

 

въ

 

великій

 

постъ,

 

наименьше

 

(12

 

челов.)

 

въ

 

страднеѳ

время

 

и

 

когда

 

въ

 

прёдъидущеѳ

 

воскресенье

 

по

 

какимъ

 

либо

 

при-

чинамъ,— разъ,

 

напр.,

 

по

 

случаю

 

окраски

 

пола

 

въ

 

церкви, — не

было

 

собесѣдованій.

 

Изъ

 

сего

 

можно

 

заключить,

 

что

 

Великимъ

Постоиъ

 

нужно

 

пользоваться

 

какъ

 

самымъ

 

благопріятнымъ

 

време-

нем

 

для

 

собесѣдованій

 

и

 

вести

 

ихъ

 

возможно

 

аккуратнѣе.

 

На-

чинать

 

же

 

собесѣдованія

 

пастырю

 

слѣдуетъ,

 

по

 

нашему

 

разумѣ-

нію,

 

при

 

самомъ

 

вступленіи

 

на

 

приходъ,

 

когда

 

прихожане

 

зор-

ко

 

слѣдятъ

 

за

 

каждымъ

 

шагомъ

 

дѣйствій

 

своего

 

новаго

 

пастыря

и

 

чутко

 

прислушиваются

 

къ

 

каждому

 

его

 

слову.

Нѣтъ

 

сомнѣвія,

 

что

 

внѣбогослужсбныя

 

собесѣдовапія

 

весьма

благотворно

 

вліяютъ

 

на

 

нравственно-религіозную

 

жизнь

 

нашихъ

прихожанъ.

 

Вліяніе

 

это

 

проявляется

 

въ

 

сознательномъ

 

отношеніи

ихъ

 

какъ

 

къ

 

частной,

 

такъ

 

и

 

общей

 

молитвѣ,

 

болѣе

 

частомъ

посѣщѳиіи

 

храма

 

Божія,

 

служеніи

 

молебновъ,

 

поминовоніи

 

усоп-

шихъ,

 

значитольномъ

 

увеличеніи

 

приношеній

 

на

 

мѣстный

 

храмъ

и

 

дѣла

 

благотворительности,

 

напр.

 

въ

 

пользу

 

Палестинскаго

 

Об-

щества

 

и

 

т.

 

п.

 

Подъ

 

вліявіемъ

 

собесѣдованій

 

искореняются

 

по-

немногу

 

народныя

 

суевѣрія

 

(такъ,

 

вѣра

 

собесѣдникоьъ

 

въ

 

л Сонъ

Богородицы",

 

хранимый

 

ранѣо

 

многими,

 

послѣ

 

бесѣды,

 

предме-

тов

 

которой

 

были

 

народныя

 

суевѣрія

 

и

 

между

 

прочиыъ

 

„что

такое

 

Сонъ

 

Богородицы?'* — совсѣмъ

 

пала), — видимо

 

уменьшается

нъ

 

праздничные

 

дни

 

разгулъ,

 

бо.іѣе

 

сдержанно

 

проводится

 

масля-

ная

 

недѣля.

 

Но

 

особенно

 

отрадное

 

явленіе

 

представляетъ

 

созна-

тельное

 

отношоніе

 

участниковъ

 

собесѣдованій

 

къ

 

Св.

 

Таипствамъ.

Что

 

аожетъ

 

быть

 

утѣшительнѣе

 

для

 

пастыря,

 

когда,

 

напр.,

 

каю-

щійся,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

его

 

бесѣдъ,

 

осмысленпо,

 

искренне,

 

чисто-

сердечно,

 

съ

 

полною

 

откровенностью

 

самъ

 

перечисляетъ

 

свои

 

грѣ-

5я,

 

заявляя

 

при

 

этомъ,

 

„что

 

я-де

 

до

 

бесѣдъ

 

совсѣмъ

 

и

 

не

 

зналъ

что

 

это

 

тоже

 

грѣхи"?..

 

А

 

но

 

служитъ

 

ли

 

неопровсржимымъ

 

до-

казательствомъ

 

благотворнаго

 

дѣйствія

 

бесѣдъ

 

на

 

собесѣдниковъ

такой

 

недавно

 

имѣвшій

 

мѣсто

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ

 

фактъ.

 

Одинъ
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благонравный

 

юноша,

 

лѣтъ

 

16 — 17,

 

частый

 

участникъ

 

собесѣдо

ваній,

 

умирая

 

послѣ

 

продолжительной

 

и

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

сказалъ

скорбящей

 

матери:

 

„Не

 

плачь,

 

мама!

 

Мнѣ

 

батюшка

 

указам

путь:

 

я

 

иду

 

спокойно"...

При

 

собесѣдованіяхъ

 

намъ

 

служили

 

весьма

 

хорошимъ

 

пособіемъ

слѣдующіо

 

книги

 

и

 

журналы:

 

„Катпхизическія

 

поученія",

 

Ер,

Р.

 

Путятина.

 

„Уроки

 

и

 

цримѣры

 

Христіанской

 

вѣры,

 

надежды,

и

 

любви",

 

части

 

1,

 

2

 

и

 

3,

 

свящ.

 

Г.

 

Дьяченко.

 

„Свыше

 

нака-

занные

 

нарушители

 

десяти

 

заповѣдей

 

Закона

 

Божія".

 

П.

 

Новго-

родская.

 

„Райскіе

 

цвѣты

 

съ

 

русской

 

земли",

 

его

 

же.

 

„Троицкіе

Листки",

 

„Афопскіе

 

Листки",

 

„Воскресные

 

Листки",

 

нѣсколько

выпусковъ

 

„Уроки

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ",

 

вып.

 

1,2

 

3,

 

свящ.

 

Б.

Шумова.

 

„Внѣбогослужебпыя

 

бесѣды

 

о

 

страданіяхъ

 

и

 

смерта

Спасителя",

 

его

 

же.

 

„Пять

 

бесѣдъ

 

о

 

явленіяхъ

 

воскресшаго

 

Спа-

сителя",

 

его

 

же.

 

„Десять

 

бесѣдъ

 

о

 

покаяніи",

 

его

 

же.

 

„О

 

загроб-

ной

 

жизни

 

или

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

живутъ

 

люди

 

послѣ

 

смерти",

 

В-

Грудова.

 

„Указаніе

 

пути

 

въ

 

царствіе

 

Небесное*,

 

іеромоваха

 

Сте-

фана.

 

Брошюры

 

П.

 

Никольскаго:

 

„Пастырь

 

церкви",

 

„МолобонѴ,

„Поминовеніе

 

усопшихъ",

 

„Церковь

 

Христова",

 

„Храмъ

 

Божій",

„Забота

 

о

 

душѣ"

 

и

 

др.

 

„Христіанская

 

бесѣда",

 

приложеніе

 

и

журналу

 

дПастырскій

 

Собесѣдникъ".

 

_„Воскресный

 

День".

 

„Стран-

никъ",

  

„Руководство

 

для

 

сельсвихъ

 

пастырей"

 

и

 

мн.

 

др.

Заканчивая

 

сію

 

статью,

 

мы

 

позноляомъ

 

еебѣ

 

надѣяться,

 

что

она

 

приносетъ

 

нашимъ

 

молодымъ

 

собратамъ

 

хотя

 

небольшую

 

поль-

зу,

 

а

 

главное — вызовотъ

 

опытныхъ

 

пастырей

 

на

 

занѣчанія

 

и

указанія

 

для

 

болѣѳ

 

правильной,

 

лучшей

 

постановки

 

столь

 

полу-

наго

 

дѣла,

 

какъ

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія.

Священникъ

  

Василгй

 

Плотниковъ.

Результаты

 

учрежденія

 

казенной

  

продажи

 

крѣпкихъ

 

напит-

ковъ

 

въ

 

Черниговской

 

епархіи.

До

 

нерваго

 

іюля

 

1896

 

годя

 

въ

 

Черниговской

 

губервіи

 

торговля

виномъ

 

сосредоточивалась

 

въ

 

рукахъ

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Прослѣдуя
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исключительно

   

личные

   

интересы,

   

прежніе

 

торговцы

 

( преимуще-

ственно

 

евреи)

  

жестоко

  

экся.юатировали

 

населеніе

 

и

 

свое

   

благо-

состояніо

 

созидали

 

часто

 

на

 

физическомъ,

 

матер іальномъ

 

и

 

нрав-

ственном

 

паденіи

 

весьма

 

многихъ

 

крестьянъ.

 

Зло

 

это

 

постепенно

раввивял ни.

   

и

 

достигло,

   

накошщь,

 

гаісилъ

   

иредѣловъ,

 

что

 

дол.

жво

 

было

   

обратить

   

на

 

себя

   

особенное

   

вниианіе

   

правительства.

Руководясь

   

благами

   

народа,

   

Министер<твл

 

Финаясовъ

 

цризнало

необходимым

 

выдѣлить

 

по

 

возможности

 

изъ

 

сферы

 

вліянія

 

чает-

ныхъ

 

интересовъ

 

торговлю

 

спиртными

 

напитками

 

и

 

предприняло

въ

 

этихъ

 

вндахъ

 

учрежденіе

 

казенной

   

продажи

 

вина.

 

В'ь

 

основу

иовсемѣстно

 

проводимой

 

реформы

 

была

 

положена

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

забота

 

объ

 

общостнепномъ

  

благосостояніи,

   

путемъ

 

огражде-

вія

 

нравственности

 

и

 

адравія

   

народа

 

отъ

 

вродныхъ

   

поелѣдстьій

потребленія

   

вина

   

дур

 

юго

 

качества

 

и

 

вообще

 

отъ

   

неумѣреннаго

шнребленія

 

крѣнкихъ

   

нанитковъ,

 

а

 

также

 

отъ

 

эксилоатаціи

 

яа-

селенія

 

лицами,

 

производившими

 

частную

 

питейную

 

торговле

Со

 

дня

 

введенія

 

казенной

 

продажи

 

вина

 

въ

 

Черниговской

губсрнін

 

нрошло

 

только

 

полтора

 

года.

 

Не

 

смотря

 

на

 

кратко-

временность

 

этого

 

срока,

 

представляется

 

возможнымъ,

 

на

 

основа-

ние

 

выяснившихся

 

фактичоскихъ

 

данныхъ,

 

судить

 

о

 

результатахъ

проведенной

 

въ

 

народную

 

жизнь

 

реформы

 

такой

 

первостепенной

важности,

 

какою

 

является

 

учрежденіе

 

казенной

 

продажи

 

вина.

Никто,

 

но

 

всей

 

вѣроятности,

 

не

 

станетъ

 

отрицать

 

того

 

благо-

Дѣтельнаго

 

влілнія,

 

какое

 

произвела

 

на

 

жизнь

 

народа

 

эта

 

реформа.

Съ

 

учрежденіемъ

 

казенной

 

продажи

 

вина

 

пьянство

 

въ

 

народѣ

значительно

 

сократилось.

 

Причины

 

этого

 

весьма

 

отраднаго

 

явле-

яія

 

разнообразны.

 

До

 

реформы

 

крѣикіе

 

напитки

 

продавались

 

не

только

 

въ

 

любомъ

 

селѣ,

 

но

 

не

 

рѣдко

 

и

 

въ

 

каждой

 

деревнѣ.

 

Въ

настоящее

 

же

 

время

 

на

 

пять— шесть

 

деревень

 

открыта

 

одна

 

казен-

ная

 

винная

 

лавка,

 

и

 

за

 

виномъ

 

часто

 

приходится

 

ходить

 

весьма

далеко.

 

При

 

томъ,

 

винныя

 

лавки

 

открыты

 

не

 

во

 

всякое

 

время

Дня

 

и

 

ночи,

 

а

 

въ

 

оиредѣленные

 

часа,

 

особенно

 

въ

 

дни

 

празд-

ничные

 

и

 

воскресные.

 

Прежде

 

вино,

 

хотя

 

конечно,

 

самаго

 

низкаго

2
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качества,

 

было

 

гораздо

 

дешевле,

 

и

 

по

 

цѣнѣ

 

было

 

доступно

 

всѣмъ

и

 

каждому;

 

теперь

 

оно,

 

вслѣдствіе

 

своей

 

доброкачественности,

продается

 

значительно

 

дороже,

 

и

 

не

 

в-якій

 

находитъ

 

средства

часто

 

покупать

 

его.

 

Вино

 

теперь

 

покупается

 

преимущественно

для

 

тѣхъ

 

событій,

 

которыя

 

по

 

традиціонному

 

порядку

 

въ

 

кресть-

япскомъ

 

бытѣ

 

никогда

 

не

 

обходятся

 

безъ

 

водки

 

(напр.:

 

родивн,

крестины,

 

свадьбы,

 

похороны,

 

косовица

 

и

 

т.

 

д.).

 

Даже

 

и

 

въ

этихъ

 

случаяхъ

 

водка,

 

вслѣдствіо

 

неудобства

 

покуііки

 

ея,

 

яачи-

наетъ

 

терять

 

права

 

гражданства:

 

крестьяне

 

нерѣдко

 

замѣняють

ее

 

чаемъ,

 

„варенухой",

 

медомъ

 

и

 

другими

 

напитками

 

домаганяго

приготовленія.

 

Самое

 

главное, — прежде,

 

бывало,

 

поклонникъ

 

бахуса

войдетъ

 

въ

 

корчму

 

и,

 

не

 

имѣя

 

ни

 

коиѣйки

 

въ

 

кармапѣ,

 

напьется

до— пьяна:

 

услужливый

 

шинкарь — еврей

 

съ

 

охотой

 

отиуститъ

 

ему

въ

 

долгъ

 

или

 

подъ

 

залогъ

 

вещей;

 

теперь

 

же

 

вино

 

отпускаем

изъ

 

казенной

 

лавки

 

только

 

на

 

наличный

 

деньги.

 

Съ

 

измѣнеяіеи

условій

 

покупки

 

вина

 

въ

 

настоящее

 

время

 

измѣнились

 

и

 

условія

потребленія

 

его.

 

Лучшимъ

 

и

 

наиболѣо

 

удобнымъ

 

мѣстомъ

 

для

хорошей

 

попойки

 

былъ

 

старый,

 

незабвенный

 

для

 

дерсвенешъ

пьяницъ,

 

шинокъ

 

или

 

корчма.

 

Шинокъ — это

 

своего

 

рода

 

сѳль-

скій

 

клубъ.

 

Сюда

 

собирались

 

и

 

случайные

 

гости,

 

и

 

мѣстныо

 

обыва-

тели,

 

и

 

пьянвцы

 

п

 

непьяницы

 

на

 

бесѣду,

 

поговорить

 

и

 

потолко-

вать

 

за

 

рюмкой

 

водки

 

о

 

текущихъ

 

дѣлахъ.

 

Малороссъ-крестья-

нинъ

 

вообще

 

любитъ

 

выпить

 

въ

 

компаніи,

 

а

 

не

 

особнякомъ.

Компанія

 

всегда

 

увлекаетъ

 

всѣхъ

 

и

 

примѣръ

 

дѣйствуетъ

 

весьма

заразительно.

 

Видя,

 

что

 

всѣ

 

ньютъ,

 

требуютъ

 

себѣ

 

годки

 

даже

 

и

тѣ,

 

которые,

 

идя

 

въ

 

шинокъ,

 

вовсе

 

не

 

имѣли

 

намѣренія

 

нить,

 

осо-

бенно

 

люди

 

слабохарактерные.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

шинкахъ

 

всегда

бывали

 

завсегдатаи,

 

готовые

 

раздѣлить

 

со

 

всякимъ

 

свою

 

рюіику

водки,

 

съ

 

цѣлью

 

поживиться

 

на

 

его

 

счетъ,

 

то

 

легко

 

всѣ

 

соблаз-

нялись

 

и

 

увлекались

 

общей

 

попойкой.

 

Такимъ

 

образомъ

 

пропи-

валось

 

всегда

 

больше,

 

чѣмъ

 

предполагалось,

 

вмѣсто

 

копѣеігь-

рубли;

 

при

 

недостаткѣ

 

же

 

валвчныхъ

 

денегъ

 

предупредительные

шинкари

 

съ

 

охотой

 

открывали

    

кродитъ,

 

или

 

брали

 

иодъ

 

залогъ
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все,

 

что

 

имъ

 

предлагалось,

 

было

 

бы

 

только

 

побольше

 

выпито

 

вина.

Съ

 

учрежденіемъ

 

казенной

 

продажи

 

вина

 

шинки

 

этого

 

типа

 

ото-

шли

 

въ

 

область

 

исторіи.

 

Желающій

 

выпить

 

теперь

 

стѣснонъ

 

не

только

 

въ

 

пріобрѣтеаіи

 

вина

 

(такъ

 

какъ

 

оно

 

продается

 

не

 

въ

каждомъ

 

селѣ,

 

етало

 

дороже,

 

отпускается

 

въ

 

опредѣленное

 

вромя

и

 

только

 

на

 

наличныя

 

деньги),

 

но

 

и

 

въ

 

мѣстѣ

 

для

 

распивки

 

его.

Гдѣ

 

крестыіниву

 

теперь

 

распить

 

купленную

 

бутылку

 

водки?

 

Въ

винной

 

лавкѣ

 

запрещается

 

даже

 

откупоривать

 

бутылку,

 

на

 

у.тицѣ

нить

 

неудобно,

 

иногда

 

и

 

нельзя

 

(во

 

вромя

 

морозовъ),

 

а

 

въ

 

сво-

емъ

 

домѣ

 

зазорно

 

иредъ

 

женою

 

и

 

дѣтьми,

 

который

 

не

 

всегда

позволять

 

ему

 

пьянствовать.

 

Всѣ

 

эти

 

стѣснительныя

 

мѣры

 

привели

къ

 

тому,

 

что

 

вино

 

теперь

 

потребляется

 

народомъ

 

въ

 

значительно

меныпемъ

 

количествѣ.

 

Пьютъ,

 

конечно,

 

и

 

теперь

 

всѣ

 

тѣ,

 

которые

пили

 

до

 

реформы,

 

но

 

въ

 

настоящее

 

вромя

 

пыотъ

 

съ

 

ограничоніѳмъ,

пьютъ

 

не

 

безвременно

 

и

 

не

 

когда

 

вздумается,

 

а

 

по

 

какому-либо

поводу.

 

Пьютъ,

 

напришѣръ,

 

во

 

время

 

извѣетныхъ

 

семейныхъ

 

собы-

тій

 

(родины,

 

крестины,

 

свадьба),

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

хозяйственныхъ

сдѣлкахъ

 

(купля,

 

продажа),

 

во

 

время

 

праздниковъ,

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

и

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ,

 

по

 

отзывамъ

 

лицъ

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

простому

 

народу,

 

теперь

 

пьютъ

 

гораздо

 

меньше,

 

чѣмъ

 

прежде.

Прежнихъ

 

записныхъ

 

пьяницъ

 

и

 

корчемныхъ

 

завсегдатаевъ

 

въ

дсревняхъ

 

и

 

селахъ

 

теперь

 

ужо

 

почти

 

нѣтъ;

 

волей-неволей

 

и

 

они

отрозвились

 

и

 

пьютъ

 

лишь

 

при

 

случаѣ.

 

О

 

дѣйстіштельномъ

 

умень-

шен^

 

пьянства

 

въ

 

народѣ

 

вѣрнѣе

 

всего

 

могутъ

 

сішдѣтельствовать

мѣдующія

 

цифровая

 

данная.

 

Въ

 

с.

 

Былкѣ,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

До

 

реформы

 

продажи

 

питей

 

обыкновенно

 

расходилось

 

въ

 

годъ

болѣе

 

600

 

ведеръ

 

водки

 

изъ

 

трактира

 

и

 

непосредственно

 

изъ

винокуреинаго

 

завода

 

около

 

400

 

вед.,

 

всего— около

 

1000

 

вед.

въ

 

годъ.

 

При

 

настоящемъ

 

норядкѣ

 

продажи

 

питой

 

въ

 

томъ

 

же

млѣ

 

за

 

вторую

 

половину

 

1896

 

года

 

разошлось

 

212

 

вед.

 

водки

(т.

 

е.

 

въ

 

годъ

 

424

 

вед.,

 

приблизительно)

 

изъ

 

винной

 

лавки,

 

а

взъ

 

завода

 

продажи,

 

конечно,

 

не

 

было.

 

Разность

 

слпшкомъ

 

зна-

чительная

 

и

 

восьма

 

утѣшительная!
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Уменьшеніе

 

пьянства

 

ведетъ

 

къ

 

физическому

 

оздоровление

 

народа

и

 

къ

 

улучшенію

 

его

 

матеріальнаго

 

благоеостоянія.

 

Прежде

 

въ

трактирахъ

 

продавалось

 

вино

 

самого

 

низкаго

 

качества

 

съ

 

различ-

ными,

 

одуряющими

 

человѣка,

 

примѣсями,

 

которыя

 

весьма

 

разру-

шительно

 

дѣйствовали

 

на

 

человвческій

 

организмъ.

 

Теперь

 

же

впно

 

отпускается

 

изъ

 

казенныхъ

 

лавокъ

 

доброкачественное.

 

Хотя

и

 

оно,

 

несомнѣнно,

 

приноситъ

 

нѣкоторын

 

врсдъ

 

организму

 

чем-

вѣка,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

не

 

пмѣетъ

 

одуряющихъ

 

примѣсей

 

и

 

потреб-

ляется

 

народомъ

 

въ

 

меньшемъ

 

количествѣ,

 

то

 

по

 

сему

 

народное

здравіе

 

ныигрываотъ

 

противъ

 

прежняго.

 

Съ

 

уменьшеніеиъ

 

иьнн-

сгва

 

замѣчается

 

и

 

положительное

 

улучшеніе

 

маторіалышо

 

благо-

состоянія

 

народа.

 

Примъры

 

разоренія

 

семействъ

 

пьяницами

 

теперь

почти

 

не

 

встрѣчаются.

 

Рѣдко

 

слышатся

 

также

 

жалобы

 

женъ

 

а

дѣтей

 

на

 

мужей

 

или

 

отцовъ — проноицъ,

 

матери

 

и

 

жены

 

благи-

словляютъ

 

Бога

 

и

 

благодарить

 

правительство

 

за

 

нововведеніе.

 

А
разъ

 

глава

 

дома

 

сталъ

 

меньше

 

иить,

 

онъ

 

больше

 

занимается

 

рабо-

той

 

и

 

больше

 

заботится

 

о

 

своемъ

 

хозяйствѣ

 

и

 

вообще

 

о

 

своемъ

матеріальномъ

 

благосостояніи.

 

Любопытны

 

въ

 

этонъ

 

отношенія

свѣдѣнія

 

о

 

жителяхъ

 

зашт.

 

г.

 

Корона,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда.

 

Боль-

шинство

 

населенія

 

Коропа

 

составляютъ

 

мастеровые.

 

Лѣтомъ

 

обык-

новенно

 

они

 

уходятъ

 

на

 

югъ

 

Роесіи

 

на

 

каменныя,

 

кириичныя

и

 

печныя

 

работы,

 

а

 

втеченіе

 

зимнихъ

 

мѣсяцевъ

 

занимаются

 

саиож-

нымъ

 

и

 

портня;кнымъ

 

ремесломъ.

 

Вслѣдстьіе

 

низкой

 

платы,

 

кото-

рая,

 

по

 

мнѣнію

 

самихъ

 

работниковъ,

 

существуотъ

 

въ

 

г.

 

Короиѣ.

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

но

 

хотѣло

 

въ

 

зимніе

 

мѣсяцы

 

заниматься

никакою

 

работой

 

и

 

проводило

 

время

 

въ

 

трактирахъ,

 

предаваясь

пьяной,

 

разгульной

 

жизни

 

и

 

пропивая

 

послѣднія

 

крохи,

 

принесен-

ныя

 

отъ

 

лѣтнихъ

 

заработковъ.

 

При

 

наступленіи

 

весны,

 

на

 

сыр-

ной

 

недѣлѣ,

 

обыкновенно

 

являются

 

въ

 

Коропъ

 

подрядчики

 

й

юга

 

Россіи,

 

нанимаютъ

 

рабочихъ

 

и,

 

заключивъ

 

съ

 

ними

 

услові«.
даюіъ

 

имъ

 

рублей

 

по

 

15,

 

20

 

и

 

30

 

задатка,

 

смотря

 

по

 

работ-
нику.

 

Многіе

 

изъ

 

этихъ

 

рабочихъ,

 

забравшись

 

съ

 

полученный"

деньгами

 

въ

 

трактиръ,

 

проводили

 

тамъ

 

по

 

нѣсколько

 

дней

 

сряд/
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л

 

домой

 

возвращались

 

положительно

 

безъ

 

конѣйки,

 

обрекая

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

всю

 

свою

 

семью

 

на

 

лѣтнюю

 

голодовку.

 

Съ

 

закры-

тісмъ

 

трактировъ

 

уничтожились

 

эти

 

притоны

 

разгульной

 

жизни,

исчезли

 

эти

 

бездонныя

 

грязная

 

ямы,

 

которня

 

всасывали

 

въ

 

себя

кровныя

 

гроши

 

работниковъ.

 

Теперь

 

коропской

 

работникъ

 

иро-

водитъ

 

зимнее

 

время

 

дома,

 

среди

 

родной

 

своей

 

семьи

 

и

 

волей-нево-

лей,

 

хотя

 

бы

 

отъ

 

скуки,

 

какъ

 

выражается

 

онъ

 

самъ,

 

занимается

работой.

 

Количество

 

работы,

 

а

 

съ

 

ней

 

и

 

заработка,

 

благодаря

этому,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

значительно

 

больше

 

сравнительно

 

съ

прежними

 

годами.

 

Коронскіо

 

сапожники,

 

по

 

достовѣрнымъ

 

свѣ-

дѣніямъ,

 

впродолженіе

 

ноября

 

и

 

декабря

 

мѣсяцевъ

 

1896

 

года

 

и

января

 

1897

 

г.

 

(т.

 

е.

 

втеченіе

 

двухъ

 

рабочихъ

 

мѣсяцевъ,

 

такъ

какъ

 

половину

 

января

 

обыкновенно

 

празднуютъ)

 

приготовили

 

на

три

 

тысячи

 

паръ

 

сапогъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

и

 

это

благодаря

 

проведенной

 

въ

 

жизнь

 

народа

 

рофорыѣ

 

продажи

 

вина.

А

 

на

 

сырной

 

недѣлѣ

 

рабочими

 

теперь

 

были

 

пропиты

 

не

 

десятки

рублей,

 

какъ

 

бывало

 

раньше,

 

а

 

однѣ

 

только

 

коиѣйки,

 

и

 

при

томъ

 

пропиты

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

чинно

 

и

 

прилично.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Нужды

 

церковнэго

 

дѣла

 

на

 

Сибирской

 

дорогѣ

 

и

 

въ

Забайкалье.

I.

Кго

 

Имераторскоч

 

Величество

 

благополучно

 

царствующій

 

Госу-

дарь

 

Императоръ

 

Николай

 

Александрович^

 

при

 

проѣздѣ

 

Своемъ

въ

 

1891

 

г.,

 

въ

 

бытность

 

Наслъдникомъ

 

Престола,

 

черезъ

 

Сибирь,

пораженъ

 

былъ

 

малочисленностью

 

церквей

 

на

 

пути

 

Своего

 

даль-

няро

 

слѣдованія

 

отъ

 

Владивостока

 

до

 

Уральска.

По

 

назначеніи

 

въ

 

началѣ

 

1893

 

года

 

Предсѣдателемъ

 

Комитета

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги,

 

Наслѣднику

 

Цесаревичу

 

благоугодно
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было

 

вспомнить

 

о

 

лично

 

имъ

 

видѣнной

 

и

 

перечувствованной

нуждѣ

 

въ

 

Сибири

 

церквей,

 

и

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

первыхъ

 

засѣданіі

Комитета

 

Его

 

Высочествомъ

 

поднятъ

 

былъ

 

вопросъ

 

о

 

соору гкеніп

храмовъ

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги.

Предположено

 

было

 

строить

 

церкви

 

аа

 

станціяхъ

 

Сибирской

линіи

 

на

 

остатки

 

отъ

 

суммъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

ея

 

сооруженія.

Намѣреніе

 

это

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

не

 

могло

 

быть

 

осуществлево;

за

 

то

 

вскорѣ

 

явился

 

другой

 

обильный

 

источникъ

 

для

 

покрытія

расходовъ

 

по

 

возведенію

 

храмовъ.

 

По

 

высокому

 

ночину

 

Августѣй-

шаго

 

Предсѣдателя

 

Комитета

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

и

 

съ

соизволенія

 

въ

 

Воз

 

в

 

иочившаго

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

при

 

Кан-

целнріи

 

Комитета

 

Министром

 

былъ

 

открыть

 

иріемъ

 

пожертвоішіій

на

 

образованіе

 

капитала,

 

которому,

 

по

 

кончинѣ

 

ЦАРЯ-Миротворца,

дано

 

названіе

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

для

постройки

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

жолѣзной

 

дороги

 

церквей

 

и

 

школъ.

Первый

 

взносъ

 

въ

 

этотъ

 

каииталъ

 

былъ

 

сдѣлинъ

 

нротоіерееи

Кронштадтскаго

 

Андреевскаго

 

собора

 

о.

 

Іоанномъ

 

Сергіевымъ.

 

Его

благочестивому

 

примѣру

 

послѣдовали

 

многіе

 

ревнители

 

вѣры,

 

со

всѣхъ

 

концовъ

 

святой

 

Руси.

 

Церковноетроитольный

 

фондъ

 

сталъ

быстро

 

пріумножаться

 

и

 

рости,

Въ

 

это

 

время

 

изъ

 

Тобольской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

осѣдалъ

 

главнѣйшш

потокъ

 

норесолеицовъ,

 

роздался

 

призывный

 

голосъ

 

мѣстнаго

 

гу-

бернатора.

 

Въ

 

'яркихъ

 

и

 

правдивыхъ

 

краскахъ

 

Дѣйствительный

Статскій

 

совѣтникъ

 

Богдановичъ

 

описывалъ

 

нравственная

 

стра-

дания

 

переселенцевъ,

 

разселоннвхъ

 

вдали

 

отъ

 

церквей

 

и

 

въ

 

труд-

ная

 

минуты

 

жизни

 

лишенныхъ

 

той

 

поддержки

 

и

 

утѣшенія,

 

кото-

рыхъ

 

русскій

 

человѣкъ

 

нривыкъ

 

искать

 

въ

 

храмѣ

 

у

 

Престола

 

Все-

вышня

 

го.

 

Для

 

частичнаго

 

,'удовлотворенія

 

этой

 

потребности

 

была

ассигнована

 

нѣкоторая

 

сумма

 

изъ

 

кредита

 

на

 

вспомогательны»

предпріятія

 

при

 

Сибирской

 

дорогѣ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

подготови-

тельною

 

при

 

Комитотѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

коммисіе»

рѣшено

 

было

 

помочь

  

Тобольскимъ

  

переселепцамъ,

   

и

 

первыя

 

вы-
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дачи

 

изъ

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Але.ісапра

 

III

 

были

 

про-

изведены

 

для

 

сооруженія

 

церквей

 

въ

 

иереселекческихъ

 

поселкахъ

Тобольской

 

губерніи;

 

затѣмъ

 

потребовались

 

больш

 

іе

 

отпуски

 

ва

поселки

 

Томской

 

губерніи

 

и

 

Акмолинской

 

области,

 

куда

 

хлынула

переселенческая

 

волна.

За

 

всѣми

 

этими

 

расходами,

 

нужда

 

въ

 

церквахъ

 

на

 

станціяхъ

 

по

линіи

 

Сибирской

 

дороги

 

оставалась

 

неудовлетворенною.

Пбвтроенный

 

по

 

мысли

 

Преосв/тшунаѣйтаго

 

Палладія,

 

Митро-

полита

 

С.-Петербургскаго

 

и

 

Ладожскаго

 

вагонъ- церковь,

 

удовле-

творяя

 

назрѣвшей

 

потребности,

 

не

 

въ

 

состояніи,

 

однако,

 

замѣнить

нѳдостатокъ

 

въ

 

храмахъ

 

по

 

многочисленности

 

станцій

 

и

 

по

 

гро-

мадности

 

протяжеяія

 

Сибирской

 

линіи.

Въ

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

желѣзнодорожные

 

служащіо

 

стали

открывать

 

между

 

собою

 

сборы

 

на

 

сооруженіе

 

церквей

 

при

 

стан-

ціяхъ

 

и

 

по

 

подпискѣ,

 

предпринятой

 

строителемъ

 

Средне-Сибир-

ской

 

дороги

 

пнженеромъ

 

Межениновымъ,

 

начали

 

собираться

 

сред-

ства

 

на

 

постройку

 

церкви,

 

въ

 

намять

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Импера-

тора

 

Александра

 

III,

 

въ

 

с.

 

Кривошековѣ,

 

у

 

начала

 

Средне-Сибир-

ской

 

дороги,

 

гдѣ

 

быстро

 

возни каетъ

 

будущее

 

городское

 

носе.іоніе

Ноно-Ннколаовгкъ.Наэтотъхрамъ

 

Его

 

Императорскимъ

 

Величест-

вомъ

 

Высочайше

 

пожалованъ

 

потребный

 

лѣсной

 

матеріалъ

 

и

5.000

 

р.

 

деньгами.

 

Внослѣдствіи

 

на

 

продолжоніе

 

работъ

 

по

сооруженію

 

сего

 

храма

 

поступило

 

15.000

 

р.

 

отъ

 

Москоискихъ

благотворителей

 

супруговъ

 

Басвыхъ.

 

Однако

 

для

 

полнаго

 

оконча-

нія

 

этой

 

постройки

 

нужно

 

всего

 

еще

 

около

 

30.000

 

р.

Одновременно

 

съ

 

симъ

 

усердіемъ

 

строителя

 

Западно-Сибирской

Дороги

 

К.

 

Я.

 

Михайловскаго

 

приступлено

 

къ

 

сооруженію

 

церквей

 

на

ставціяхъ

 

Татарская

 

и

 

Каинскъ,

 

благодаря

 

двумъ

 

ножертвова-

чія.чъ,

 

поступившимъ

 

въ

 

фондъ

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III.

Лѣтомъ

 

1896

 

года

 

въ

 

мою

 

поѣздку,

 

предпринятую

 

для

 

озна-

комлена

 

съ

 

положоніемъ

 

переселенческаго

 

вопроса

 

въ

 

Сибири,

 

я

имѣлъ

 

случай

 

побывать

 

на

 

всѣхъ

 

станціяхъ

 

Западной

  

и

 

Средне-
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Сибирской

 

дорогъ.

 

Посмотрѣвъ,

 

въ

 

какой

 

дали

 

отъ

 

церквей

 

и

отчужденности

 

отъ

 

всего

 

цивилизовапнаго

 

міра

 

живетъ

 

станціон-

ное

 

населеніѳ,

 

я

 

убѣдился

 

въ

 

неотложной

 

необходимости

 

дать

если

 

не

 

всѣмъ

 

станціямъ,

 

то

 

важнѣйшимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

наиболее

люднымъ,

 

при

 

которыхъ

 

имѣются

 

коренныя

 

или

 

оборотныя

 

депо,

средства

 

на

 

сооружояіе

 

храмовъ,

 

почему

 

и

 

рѣшено

 

было

 

вновь

постуішощія

 

ножнртвованія

 

обращать

 

на

 

возведеніе

 

церквей

 

пря

станціяхъ.

                                                                                

s

Въ

 

виду

 

этого,

 

зимою

 

1896

 

г.,

 

заготовлены

 

были

 

проекты,

 

асъ

весны

 

1897

 

г.

 

иристунлено

 

къ

 

сооружеаію

 

храмовъ

 

и

 

церковныхъ

здяній

 

на

 

главнѣйшихъ

 

станціяхъ

 

Сибирской

 

лнніи.

Началыіикъ

 

Западно-Сибирской

 

и

 

строитель

 

Средне-сибирской

дорогъ.

 

инженеры

 

Павловскін

 

и

 

Мржснііновъ,

 

со

 

своими

 

сотрудни-

ками,

 

принялись

 

за

 

работы

 

съ

 

полвою

 

энергіею,

 

причемъ

 

свыше

12.000

 

р.

 

было

 

собрано

 

на

 

это

 

святое

 

дѣло

 

с^еди

 

служащпхъни

уномяяутыхъ

 

дорогахъ.

 

5

 

1'юня

 

при

 

мнѣ

 

соворшена

 

была

 

за-

кладка

 

церкви,

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Пресялтыя

 

Богородицы,

 

на

станціи

 

Челябинска — нріомномъ

 

нунктѣ

 

Великаго

 

Сибиршго

пути.

 

На

 

станціи

 

Татарской

 

я

 

имѣ.тъ

 

гчастіе

 

присутствовать

 

уже

на

 

Богослуженіи.

 

Отчасти

 

до

 

моего

 

проѣзда

 

иъ

 

Восточную

 

Сибирь,

а

 

частью

 

послѣ

 

заложены

 

были

 

храмы

 

на

 

станціяхъ:

 

Макушипо,

Иссыль-Куль,

 

Омскъ,

 

Обь,

 

Тайга,

 

Ольги

 

но

 

и

 

Петру

 

шково.

На

 

обратномъ

 

пути

 

я

 

засталъ

 

дѣло

 

сооруженія

 

стапціонпыхі

церквей

 

значительно

 

подвинувшимся

 

вноредъ.

По

 

послѣднимъ

 

свѣдѣніямъ

 

храмъ

 

на

 

станціи

 

Каинскъ

 

освя-

щенъ

 

18

 

Декабря,

 

а

 

церкви

 

Челябинская,

 

Макушинская,

 

Иссыль-

Кульская

 

будутъ

 

освящены

 

въ

 

ближайшемъ

 

будущемъ.

 

Церки
въ

 

Ольгинѣ

 

и

 

Потруаіковѣ

 

вчерпѣ

 

закончена.

 

Въ

 

Ново-Николаев-

скѣ

 

и

 

на

 

станціи

 

Таежной

 

каменная

 

кладка

 

храмовъ

 

даведенад»

сводовъ.

 

Послѣдне-назвапная

 

церковь

 

въ

 

Тайгѣ

 

представляй!

собою

 

счастливое

 

исключоніѳ

 

среди

 

прочихъ

 

строящихся

 

на

 

ли-

ши

 

церквей.

   

Постройка

 

ея

   

вполнѣ

   

обезпечена

   

пожертвован)*
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A.

 

M.

 

Новикова.

 

Крпмѣ

 

того

 

па

 

особое

 

пожертвованіе

 

на

 

станціи

Обь

 

строится

 

вторая

 

церковь

 

во

 

Имя

 

Св.

 

Даніила

 

въ

 

виду

 

отдален-

ности

 

станціи

 

отъ

 

центра

 

возрастающаго

 

города.

 

Равпамъ

 

обра-

зом

 

на

 

станціяхъ

 

Зима,

 

Елань

 

и

 

Половина

 

проектируются

церкви.

На

 

ст.

 

Боготолъ

 

заготовляется

 

матеріалъ

 

для

 

сооруженія

 

сотаго,

въ

 

общенъ

 

счетѣ

 

предиринятахъ

 

къ

 

сооруженію

 

въ

 

раіонѣ

 

дороги

храмовъ.

 

„во

 

Имя

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

Мирликійскаго"

на

 

пожертвовааія,

 

посту иающія

 

отъ

 

особъ

 

нашей

 

церковной

іерархіи.

Большинство

 

псречисленнахъ

 

храмовъ

 

нуждается

 

въ

 

средствяхъ

на

 

достройку.

 

Размѣрн,

 

предпололіенные

 

для

 

церквей

 

при

 

составле-

ніи

 

смѣтныхъ

 

исчислеяій,

 

оказались

 

недостаточными,

 

пришлось

строить

 

болѣе

 

помѣстительные

 

храмы,

 

и

 

расходъ

 

этотъ

 

можетъ

 

быть

покрыть

 

только

 

новыми

 

пожертвопаиіями.

 

Кромѣ

 

того

 

при

 

всѣхъ

цоркяахъ

 

необходимо

 

возвести

 

дома

 

для

 

причтовъ

 

и

 

помѣщенія

 

для

школъ;

 

средствъ

 

для

 

выполнепія

 

этихъ

 

работъ

 

также

 

не

 

пмѣется.

Накопецъ,

 

крайне

 

нужна

 

церковь

 

при

 

станціи

 

Петропавловска.

Здѣсь,

 

среди

 

иновѣрцевъ,

 

вблизи

 

города,

 

почти

 

сплошь

 

заселеннаго

магометанами,

 

предположено

 

воздвигнуть

 

храмъ

 

„во

 

имя

 

Св.

 

Равно-

апостольной

 

Маріи

 

Магдалины",

 

имя

 

которой

 

поситъ Государыня

Императрица

 

Марія

 

Ѳеодоровна.

Всего

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

линіи

 

выстроено

 

и

 

строится

(въ

 

иероселенческихъ

 

поселкахъ

 

и

 

при

 

станціяхъ)

 

107

 

церквей.

Стоимость

 

ихъ

 

исчисляется,

 

по

 

приблизительному

 

разсчоту,

 

свыше

700.000

 

руб.

 

Въ

 

счетъ

 

этой

 

суммы

 

отпущено

 

и

 

имѣется

 

на

 

лицо

482.000

 

руб.,

 

слѣдовательно

 

недостаетъ

 

на

 

достройку

 

220.000

 

р.

Въ

 

дѣйствительностп

 

эта

 

послѣдняя

 

сумма

 

на

 

много

 

больше,

 

такъ

какъ

 

значительная

 

часть

 

наличности

 

въ

 

92.000

 

р.

 

имѣетъ

 

опре-

Дѣлевноѳ

 

назначеніо

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

обращена

 

на

 

лоюлненіе

Денегъ,

 

недостающихъ

 

на

 

постройку

 

начатыхъ

 

церквей.

Въ

 

числѣ

 

строящихся

 

церквей

 

сооружается

 

на

 

Забайкальской

Дорогѣ,

   

служащей

   

продолженіемъ

   

Средне-Сибирской

   

линіи,

   

на
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счотъ

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III — только

 

одна

церковь,

 

на

 

большой

 

станціи

 

Хилокъ,

 

при

 

которой

 

возникаетъ

 

по-

селеніе,

 

носомнѣнно

 

имѣющее

 

будущность.

 

1

 

Августа

 

минувшаго

1897

 

года

 

я

 

имѣлъ

 

счастіе

 

присутствовать

 

на

 

торжествѣ

 

закладки

этого

 

храма,

 

„во

 

имя

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

Царицы

Александры'',

 

возвышающагося

 

на

 

крутомъ,

 

чрезвычайно

 

живопис-

номъ

 

берегу

 

р.

 

Хилки.

 

среди

 

пустынной

 

величавой

 

природы.

Извѣстивъ

 

о

 

семъ

 

по

 

телеграфу

 

Его

 

Императорское

 

Величество,

я

 

имѣлъ

 

счастіе

 

получить

 

слѣдующій

 

отвѣтный

 

Высочайшій

 

отзывъ:

„Закладка

 

первой

 

церкви

 

на

 

Забайкальской

 

доронъ

 

Меня

искренно

 

раоуетъ.

   

НИКОЛАЙ".

Нынѣ

 

поступило

 

отъ

 

жены

 

Гонералъ-Маіора

 

Купель

 

10.000

 

руб.

для

 

приступа

 

къ

 

сооруженію

 

еще

 

одного

 

храма

 

по

 

Забайкальской

линіи.

II.

Надо

 

надѣяться,

 

что

 

церковно-строительство

 

въ

 

Забайкальѣна

ечетъ

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III

 

но

 

остановится

на

 

изложенныхъ

 

выше

 

нервыхъ

 

шагахъ,

 

хочется

 

вѣрить,

 

что

 

не-

оскудѣвающая

 

рука

 

благочестивыхъ

 

жертвователей

 

дастъ

 

воз-

можность

 

продолжать

 

святое

 

дѣло.

Трудно

 

сѳбѣ

 

представить

 

всю

 

величину

 

.духовныхъ

 

вуждъ

Забайкальской

 

епархіи.

Нужды

 

эти

 

мало

 

кому

 

извѣстны,

 

почему

 

я

 

и

 

остановлюсь

 

на

нихъ

 

нѣсколько

 

подробнѣе

 

и

 

попытаюсь

 

освѣтить

 

вопросъ

 

нѣкото-

рыми

 

историческими

 

и

 

статистическими

 

данными.

Вотъ

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

находится

 

церковное

 

дтіло

 

въ

 

Забай-

кальской

 

области,

 

посѣщенной

 

мною

 

лѣтомъ

 

истекшаго

 

1897

 

года-

Съ

 

первыхъ

 

же

 

шаговъ

 

невольно

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

скудость

средствъ

 

и

 

способъ

 

религіозно-нраиственпаго

 

просвѣщенія

 

обшир-

нѣйшаго

 

края,

 

мѣстами

 

сплошь

 

заселеннаго

 

язычниками,

 

еще

 

но

познавшими

 

благодатнаго

 

свѣта

 

Христова

 

ученія,

 

и

 

уклонившимися

отъ

 

праваго

 

пути

 

раскольниками.
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Объѣхавъ

 

значительную

 

часть

 

области,

 

побыяавъ

 

какъ

 

въ

 

нра-

вославаыхъ

 

и

 

единовѣрческихъ

 

цорквахъ,

 

таісъ

 

и

 

въ

 

языческихъ

бурятскихъ

 

„д-іцапахъ",

 

ііерѳвидавъ

 

сотни

 

и

 

тысячи

 

православ-

ныхъ

 

людей,

 

раскольниковъ,

 

ламаитовъ

 

и

 

шаман истовъ,

 

я

 

вынесъ

убѣждепіе,

 

и

 

это

 

убѣждевіе,

 

я

 

твердо

 

вѣрю,

 

раздѣлитъ

 

со

 

«ною

всякій

 

истинно

 

русскій

 

чоловѣкъ,

 

что

 

настоящее

 

положеніе

 

хри-

втіанской

 

проповѣди

 

и

 

цорковнаго

 

дѣла

 

въ

 

Забайкальѣ

 

должно

остановить

 

на

 

себѣ

 

вниінаніо

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кому

 

дороги

 

и

 

близки

интересы

 

и

 

нужды

 

православной

 

вѣры.

ВъХУІІв.,

 

нри

 

присоединены

 

Забайкальской

 

области

 

къ

 

Россіи,

всѣ

 

туземныя

 

племена

 

края»

 

Буряты

 

и

 

Тунгузы,

 

были,

 

за

 

немно-

гими

 

исключошлии,

 

шаманистами — послѣдоватѳлями

 

младенче-

ской

 

шаманской

 

вѣрн,

 

чуждой

 

какого-либо

 

философскаго

 

обосно-

ванія

 

и

 

подкладки.

Необходимость

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

Забайкальскихъ

 

ино-

родцеиъ

 

была

 

сознана

 

весьма

 

рано

 

и

 

уже

 

въ

 

1681

 

году,

 

на

 

Соборѣ

въ

 

Москвѣ,

 

рѣшено

 

было

 

снарядить

 

въ

 

Забайкалье

 

ироповѣдниковъ

„добрыхъ

 

и

 

учительныхъ",

 

для

 

обращенія

 

шаманистовъ

 

въ

 

нраво-

славіе.

 

Но

 

христіанская

 

проновѣдь

 

оказалась

 

безсильной,

 

и

 

ту-

земцы -шаманисты

 

перешли

 

не

 

пъ

 

православіе,

 

а

 

въ

 

ламаизмъ —

вѣру,

 

имѣющую

 

вѣковую

 

исторію

 

и

 

милліоны

 

послѣдователой

среди

 

азіатски-хъ

 

народовъ,

 

вѣру,

 

борьба

 

съ

 

которою

 

неизмѣримо

труднѣе

 

борьбы

 

съ

 

наивнымъ

 

шаманскимъ

 

культомъ.

Слѣдующія

 

свѣдѣнія

 

могутъ

 

дать

 

понятіе

 

о

 

ростѣ

 

въ

 

Забайкальѣ

ламаизма,

 

широко

 

здѣсь

 

распространившаяся,

 

несмотря

 

на

 

болѣе,

чѣмъ

 

двухвѣковую

 

христіанскую

 

проновѣдь.

Со

 

времени

 

присоединенія

 

области

 

къ

 

Россіи

 

до

 

учрежденія

Забайкальской

 

Миссіи

 

(1862

 

г.)

 

изъ

 

числа

 

мѣгтныхъ

 

шаманствую-

Щихъ

 

инородцевъ

 

обратилось

 

въ

 

ламаизмъ

 

77°/°,

 

а

 

въ

 

вравоглавіо

только

 

8,9°/°,.
Загѣмъ,

 

съ

 

1862

 

г.

 

по

 

1890

 

г.,

 

ламаитовъ

 

въ

 

Забайкальѣ

 

при-

бавилось

 

6,2°/о,

 

а

 

православныхъ

 

инородцевъ

 

лишь

 

4г,э°/Ч

 

и

 

то

почти

 

исключительно

 

изъ

 

шаманистовъ.
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Въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

умноженіемъ

 

числа

 

ламаитовъ

 

идетъ

 

увели-

ченіе

 

числа

 

служителей

 

ламайской

 

вѣры.

Въ

 

1741

 

г.,

 

по

 

впервые

 

собраннымъ

 

оффиціальнымъ

 

данншгь,

въ

 

Забайкальской

 

области

 

насчитывалось

 

150

 

ламъ,

 

размещав-

шихся

 

по

  

11

  

дацанамъ.

Сто

 

лѣтъ

 

спустя,

 

въ

 

1S42

 

г.,

 

по

 

свѣдѣніямъ,

 

доставленным!

главнымъ

 

ламою

 

„Бандидо-Хнмбою,"

 

число

 

ламъ

 

среди

 

Сибир-

скихъ

  

инородцевъ

 

равнялось

 

5.545,

Въ

 

1853

 

г.,

 

количество

 

штатныхъ

 

ламъ

 

было

 

ограничено

 

285-ю,

но

 

эта

 

мѣра

 

не

 

остановила

 

увеличенія

 

числа,

 

служителей

 

Будды,

штатныхъ

 

ламъ

 

все

 

столько

 

же:

 

285

 

человѣкъ,

 

но

 

за

 

то

 

иештаіяые

ламы,

 

но

 

мѣстнымъ

 

даннымъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

гоставляютъ

 

до

10°/о

 

всего

 

инородческаго

 

некрещеннаго

 

васеленія

 

и,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

достигаютъ

 

громадной

 

цифры

 

въ

  

15

 

— 18

 

іысячъ

 

человѣігь.

Одно

 

это

 

обстоятельство

 

дѣлаетъ

 

успѣхъ

 

христіанской

 

проно-

вѣди

 

весьма

 

трудно

 

достижимымъ.

Всѣ

 

ламы

 

фанатически

 

преданы

 

своему

 

дѣлу,

 

которое,

 

кромѣ

душевнаго

 

спасеиія

 

въ

 

будущомъ,

 

въ

 

настоящемъ

 

даетъ

 

имъ

 

зна-

чительную

 

матеріальпую

 

пользу.

Всѣ

 

они

 

всѣми

 

законными

 

и

 

незаконными

 

способами

 

борятся

противъ

 

обращенія

 

въ

 

православие

 

и

 

не

 

только

 

не

 

уступаютъ

 

пра-

'вославію

 

своихъ

 

послѣдователей,

 

но

 

сами

 

стараются

 

вернуть

 

на

 

путь

лжеученія

 

уже

 

крещеняыхъ

 

инородцевъ

 

и

 

обратить

 

въ

 

ламайску»

вѣру

 

немногихъ

 

остающихся

 

въ

 

Забайкальской

 

области

 

гааманистові

Какія

 

же

 

средства

 

духовпаго

 

просвѣщенія

 

можетъ

 

нротивоста-

вить

 

Православная

 

Церковь

 

въ

 

Забнйкальѣ

 

всѣмъ

 

дѣйствіямъ,

тщаніямъ

 

и

 

ухишреніямъ

 

многотысячнаго

 

сонма

 

служителей

Буды?

 

Весь

 

составъ

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Миесіи,

 

обнимаю-

щей

 

своею

 

дѣятельностчю

 

область

 

въ

 

522,

 

000

 

кв.

 

верстъ,

 

со-

стоитъ

 

изъ

 

18

 

миссіонеровъ

 

и

 

3

 

сотрудниковъ.

 

Весь

 

расходъ

 

Мне-

сіи,

 

по

 

смѣтѣ

 

1896/э7

 

г.,

 

опредѣлился

 

въ

 

26.400

 

р.

 

На

 

эти

 

сред-

ства

 

Миссія

 

содержала

 

своихъ

 

служащихъ

 

и

 

выдавала

 

имъ

 

разѵ
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ѣздныя

 

деньги,

 

снабжала,

 

ремонтировала

 

и

 

отопляла

 

церкви,

станы,

 

богадѣльню

 

и

 

29

 

школъ,

 

съ

 

общежвтіямн

 

при

 

нѣкото-

рыхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

выдавала

 

всломоществованіе

 

бѣднымъ

 

ученикамъ,

покупала

 

кресты

 

и

 

бѣлье

 

для

 

новокрещенныхъ,

 

медикаменты

 

и

лроч.

 

Излишне,

 

кажется,

 

говорить,

 

что

 

этихъ

 

средствъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

хватать

 

на

 

сколько

 

нубудь

 

достаточное

 

удовдетвореніе

 

пер-

вѣйшихъ

 

нуждъ

 

Миссіи.

 

Ыиісія,

 

какъ

 

я

 

убѣдился,

 

неимѣетъ

 

воз-

можности

 

ни

 

благолѣино

 

строить

 

хракы

 

Божіи

 

и

 

отправлять

 

въ

нихъ

 

богос.іужеп.е,

 

ни

 

содержать

 

потребное

 

число

 

миссіонеровъ,

ни

 

давать

 

своимъ

 

елужащимъ

 

такое

 

жалованье,

 

которое,

 

обезпе-

чша

 

жизпь

 

нхъ

 

сами.чъ

 

и

 

ихъ

 

семей,

 

освободила

 

бы

 

ихъ

 

отъ

ежедневныхъ

 

заботь

 

о

 

насущномъ

 

куькѣ

 

хлѣба,

 

и

 

нозволпла-бы

всецѣло

 

отдаться

 

дѣлу,

 

требующему

 

исключительной

 

эпергіи

 

и

сііокойстія

 

душевнаго.

Вонросъ

 

о

 

неуснѣхѣ

 

миссіонерскои

 

дѣятельности

 

въ

 

Забайкальѣ

многократно

 

обсуждался

 

и

 

на

 

мѣстахъ,

 

и

 

въ

 

центральномъ

 

вѣдом-

ствѣ

 

и

 

каждый

 

разъ

 

одпою

 

изъ

 

главнѣйшихъ

 

причинъ

 

этого

 

при-

скорбнаго

 

явленія

 

признавалась

 

скудость

 

силъ

 

и

 

средствъ

 

Миссіи,

недостатокъ

 

и

 

необезпеченность

 

миссіонсровъ,

 

незначительность

числа

 

и

 

бѣдцость

 

церквей

 

и

 

шкодъ.

Справедливость

 

такого

 

положенія

 

ясна

 

для

 

всякаго,

 

кому

 

при-

шлось

 

побывать

 

въ

 

Забайкальѣ.

 

Чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

этомъ,

 

не

 

надо

ѣздить

 

далеко,

 

достаточно

 

ироѣхать

 

по

 

большому

 

Сибирскому

тракту,

 

достаточно

 

поглядѣть

 

на

 

роскошнье

 

бурятскіе

 

дацаны,

блещущіѳ

 

золотомъ,

 

серебромъ,

 

яркими

 

красками,

 

и

 

на

 

деревян-

ные,

 

почернѣвшіе

 

отъ

 

времени

 

православные

 

храмы.

 

Къ

 

числу

такихъ

 

убогихъ

 

храмовъ

 

принадлежитъ

 

напр.

 

церконь,

 

находя-

щаяся

 

на

 

трактѣ

 

въ

 

Верхнеудинскомъ

 

округѣ

 

въ

 

с.

 

Поперечон-

скомъ;

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

 

даже

 

приличной

 

церковной

 

утвари,

 

а

 

рядомъ

въ

 

4-хъ

 

верпахъ

 

разстоянія

 

красуется

 

Лопереченскій

 

дацантъ.

 

Въ

Читѣ,

 

областномъ

 

центрѣ,

 

мѣстопребываніи

 

Забайкальскаго

 

Архіе-

роя,

 

стоитъ

 

на

 

краю

 

города

 

деревянный

 

соборъ,

 

по

 

внѣшнему

 

сво-
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ему

 

виду

 

и

 

внутреннему

 

убранству,

 

уступающій

 

громадному

большинству

 

сельскихъ

 

церквей

 

центральной

 

Россіи.

 

Мѣсто

 

для

новаго

 

каменнаго

 

собора,

 

въ

 

центрѣ

 

города,

 

рядомъ

 

съ

 

Архіерей-

скимъ

 

домомъ,

 

уже

 

выбрано,

 

но

 

собранныхъ

 

средствъ

 

для

 

но-

стройки

 

не

 

хватаотъ,

 

и

 

только

 

водруженный

 

на

 

площади

 

деревян-

ный

 

крестъ

 

указываетъ

 

на

 

благочестивое

 

намѣреніе

 

Забайкальскаго

Преосвященнаго

 

и

 

его

 

небогатой

 

паствы.

Въ

 

Читинскомъ

 

округѣ,

 

въ

 

Агинской

 

Степной

 

Думѣ

 

стоять

ветхая,

 

деревянная

 

ниссіонсрская

 

церковь,

 

тутъ

 

же

 

находится

Агинскій

 

дацанъ.

 

Внѣшній

 

видъ

 

этого

 

ламаитскаго

 

монастыря

стоимостью

 

до

 

пѳлуяилліона

 

рублей,

 

богатство

 

главнаго

 

капища,

съ

 

его

 

мраморными

 

крыльцами,

 

полами,

 

цоколями,

 

причудливыми

украшевіями,

 

восточная

 

роскошь

 

внутренияго

 

убранства,

 

богатыя

шелковыя

 

матеріи,

 

ковры,

 

безчисленное

 

множество

 

дорогихь

идоловъ

 

„бурхановъ",

 

торжественность

 

служенія,

 

совершаемаго

15

 

штатными

 

ламами,

 

нѳ

 

считая

 

нештатпыхъ,— все

 

это

 

неотра-

зимо

 

должно

 

дѣйствовать

 

на

 

юныя

 

неразвитыя

 

души

 

кочевий-

ковъ—

 

бурятъ.

19

 

мая

 

прошлаго

 

1896

 

г.

 

въ

 

Агѣ,

 

въ

 

нрисутствіи

 

Забайкаль-

скаго

 

Архіерея,

 

властей

 

в

 

множества

 

крещеныхъ

 

и

 

не

 

крещон-

ныхъ

 

инородцевъ,

 

была

 

совершена

 

торжественная

 

закладка

 

новаго

каменнаго

 

храма

 

въ

 

благодарственное

 

воспоминаніе

 

Свящоннаго

Коронованія

 

Ихъ

 

Имііераторскихъ

 

Величествъ.

 

Въ

 

это

 

же

приблизительно

 

время,

 

въ

 

воспоминаніе

 

того

 

же

 

великиго

 

событія

начата

 

пристройка

 

къ

 

дацану.

 

Въ

 

іюлѣ

 

настоящего

 

года

 

при

проѣздѣ

 

моемъ

 

черезъ

 

Агинскую

 

Степную

 

Думу

 

пристройка

 

эта

была

 

вполнѣ

 

закончена,

 

а

 

православный

 

храмъ, — тотъ,

 

къ

 

вели-

кому

 

соблазну

 

еще

 

не

 

твердой

 

въ

 

вѣрв

 

новокрещенной

 

паствы

Агинскаго

 

Миссіонерскаго

 

стана,

 

стоить

 

оле

 

начатымъ:

 

заложен-

ный

 

фупдаментъ

 

прпкрытъ

 

досками,

 

дальнѣйшія

 

работы

 

за

 

нодо-

статкомъ

 

средствъ

 

пріостановлоны

 

и

 

неизвѣстно,

 

когда

 

можно

будетъ

 

ихъ

 

возобновить.
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Ощущается

 

неотложная

 

нужда

 

въ

 

постройкѣ

 

церкви

 

въ

 

с.

Еараксаръ,

 

вблизи

 

красивѣйгааго,

 

богатѣйшаго,

 

возведеннаго

изъ

 

дикаго

 

ононскаго

 

мрамора,

 

Цагольскаго

 

дацана.

Крещенные

 

инородцы,

 

населяющіе

 

Караксарь

 

и

 

сосѣднее

 

селеніѳ

Усть-Улятуевское.

 

заготовили

 

для

 

храма

 

20

 

куб.

 

сажень

 

дикаго

плитняка

 

и

 

открыли

 

между

 

собою

 

сборъ

 

пожерівовапій,

 

но

 

собран-

ной

 

суммы

 

далеко

 

пе

 

хватить

 

па

 

предпринятое

 

этими

 

молодыми

христіанами

 

благочестивое

 

дѣло.

 

Въ

 

с.

 

Бохтинскомъ

 

въ

 

Верчин-

ско-Заводскомъ

 

округѣ

 

въ

 

1895

 

г.

 

открыть

 

самостоятельный

 

при-

ходъ,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ,

 

за

 

малосоетоятедьпостыо

приписанныхъ

 

къ

 

нему

 

ссленій,

 

вѣтъ

 

никакого

 

храма,

 

и

 

мѣсто

его

 

заетупаеть

 

небольшая,

 

разрушающаяся,

 

холодная

 

(безъ

 

печей)

и

 

безъ

 

утвари

 

часовня.

Въ

 

с.

 

Штундинскомъ

 

церковь

 

пришла

 

въ

 

совершенную

 

ветхость

и

 

нѣтъ

 

средствъ

 

на

 

ея

 

исправленіе.

Въ

 

с.

 

Кокуйскомъ

 

церковь

 

но

 

имѣетъ

 

собственнаго

 

иконостаса

и

 

должна

 

пользоваться

 

запаснымъ

 

изъ

 

ближайшей

 

Стрѣтенской

церкви.

 

Нѣтъ

 

ни

 

церковной

 

утвари,

 

ни

 

облачонія.

Крайнюю

 

нужду

 

терпятъ

 

имѣющіяся

 

въ

 

Забайкальской

 

епархіи

единоиѣрчоскіе

 

приходы.

Въ

 

Тровцко-Савскомъ

 

и

 

Всрхнеудинскомъ

 

округахъ

 

цвлыя

волости

 

сплошь

 

заселены

 

раскольниками,

 

общее

 

число

 

которыхъ

 

до-

стигаетъ

 

50

 

тысячъ

 

душъ.

 

Забайкальскіе

 

старовѣры,

 

по

 

общему

мнѣнію

 

всѣхъ,

 

знакомыхъ

 

съ

 

ихъ

 

жизнью

 

и

 

воззрѣніями,

 

отли-

чаются

 

исключительвыхъ

 

невѣжествомъ.

Для

 

борьбы

 

съ

 

лжеученіями

 

этой

 

слѣпой

 

массы,

 

руководимой

сотнями

 

начетчиковъ,

 

уставщиковъ

 

и

 

старцевъ,

 

имѣотся

 

одинъ

единственный

 

миссіонеръ,

 

и

 

трудно

 

надѣяться

 

на

 

уволиченіе

 

числа

ихъ,

 

если

 

матеріалышя

 

условія

 

противураскольвической

 

мис-

сіонерской

 

службы

 

ве

 

будутъ

 

измѣнены.

 

Жалованье

 

одиновѣр-

ческаго

 

священника

 

400—500

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

при

 

отсутствіи

 

какихъ

либо

 

иныхъ

 

доходовъ

 

и

 

при

 

Забайкальской

  

дороговизнѣ,

 

не

 

мо-
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жетъ

 

привлечь

 

въ

 

Забайкалье

 

лицъ,

 

желающихъ

 

посвятить

 

своя

силы

 

трудной,

 

полной

 

терніевъ

 

противураскольни ческой

 

дѣятель-

носш.

Бѣдпость

 

единовѣрческихъ

 

церквей

 

поразительна!

 

Многія

 

т

няхъ

 

пришли

 

въ

 

ветхость

 

и

 

требу ютъ

 

капитальная

 

ремонта,

 

и

между

 

тѣмъ

 

въ

 

церковпыхъ

 

ящикахъ

 

этихъ

 

церквей

 

часто

 

но

 

бы-

ваегь

 

депегъ

 

па

 

иокупку

 

фунта

 

свѣчъ

 

или

 

ладона.

 

Бсѣ

 

оиѣ

 

тер-

пя

 

тъ

 

недостатокъ

 

въ

 

церковной

 

одежд %

 

утвари,

 

книгахъ

 

едино-

верческой

 

печати.

 

Въ

 

Бичурѣ,

 

огромномъ

 

раскольничьемъ

 

селе-

ніи,

 

растянувшемся

 

на

 

двенадцать

 

ооретъ,

 

стоптъ

 

убогій

 

деревян-

ный

 

хралъ:

 

священные

 

и

 

богослулсебпыо

 

предметы

 

этого

 

храма,

утварь,

 

плащаница,

 

лампады,

 

хоругви

 

требуютъ

 

исправлепія

 

или

полной

 

замѣны,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

чаша

 

неподходящаю

 

рисунка,

передѣланпал

 

вѣроятно

 

нзь

 

застольцаго

 

кубка.

Другая

 

церковь

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

цептровъ

 

раскола,

 

ьъ

 

с.

 

Ханхо-

лоѣ,

 

построена

 

мѣстиымъ

 

благотворителемъ

 

для

 

немногочислен-

ной

 

православной

 

ханхололойской

 

паствы,

 

нуждается

 

въ

 

средствах!

на

 

достройку

 

и

 

отдѣлку.

Нѣть

 

никакого

 

сомиѣпія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

указанные

 

и

 

многіе

 

дру-

гіе

 

недостатки

 

и

 

нужды

 

малолюдныхъ

 

и

 

небогатыхъ

 

приходов!,

расположеппыхъ

 

въ

 

раіонахъ

 

старовѣрческихъ

 

поселеній,

 

въ

связи

 

съ

 

слабымъ

 

развитіемъ

 

миссіоиерской

 

проиовѣди,

 

имѣютъ

прямое

 

вліяніе

 

на

 

живучесть

 

раскола

 

въ

 

предѣлахъ

 

Забайкальской

ешірхіи.

 

Я

 

увѣренъ,

 

что

 

въ

 

виду

 

исключительна™

 

значенія,

 

при-

даваемая

 

раскольниками

 

обрядовой

 

сторонѣ

 

религіи,

 

отсутствіе
должнаго

 

благолѣпія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ,

 

какъ

 

нанримѣрь,

употреблепіе

 

при

 

Богослуженіи

 

потира,

 

имѣвшаго

 

ранѣе

 

другое

назначеніе,

 

способно

 

отвратить

 

отъ

 

церкви

 

не

 

одного

 

раскольника.

А

 

между

 

тѣыъ

 

расколъ

 

не

 

дремлетъ,

 

і

 

ожаки

 

его

 

неустанно

 

тру-

дятся

 

надъ

 

нріобрѣтсніемъ

 

новыхъ

 

приверженцевъ

 

и,

 

къ

 

при-

скорбію,

 

щанія

 

ихъ,

 

не

 

встрѣчающія

 

протиьовѣса

 

въ

 

христіанскоя

проповѣди,

 

яѳ

 

остаются

   

безплодными.

   

Среди

 

раскол ьниковъ

 

есть
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яе

 

мало

 

лицъ,

 

родившихся

 

въ

 

православіи,

 

а

 

также,

 

какъ

 

мнѣ

передавали,

 

между

 

ними

 

встрѣчаются

 

крещенные

 

иногородцы,

 

обра-

щенные

 

въ

 

православіе

 

и

 

потомъ

 

уклонившіеся

 

отъ

 

правой

 

вѣры;

были

 

случаи

 

перехода

 

въ

 

расколъ

 

посрленцовъ

 

изъ

 

черкесъ.

Минувшимъ

 

лѣтомъ

 

Господь

 

послалъ

 

населенію

 

Забайкалья

тяжкое

 

испытаніс.

 

Небыва.іымъ

 

разлитіемъ

 

рѣкъ

 

цѣлыя

 

геленія

сйесены

 

до

 

основанія.

 

Наводненіе

 

оставило

 

свои

 

разрушительные

сдѣды

 

и

 

па

 

многихъ

 

церквахъ

 

пострадавшихъ

 

мѣстностей.

 

Богоро-

дице-Рождсствеяская

 

и

 

Троицкая

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Дорошинскомъ,

Артинскій,

 

Свято- Духовскій,

 

Горскинскій,

 

Покровскій,

 

Усть-Ка-

рійскій,

 

Николаевскій

 

храмы,

 

Кушертаевскій

 

миссіонерскій

 

станъ

тяжко

 

пострадали

 

отъ

 

наводненія.

 

Полы

 

водою

 

разворотило,

 

печи

рамы,

 

ограды

 

разломало,

 

лѣсъ,

 

заготовленный

 

для

 

Кушертаевской

церкви,

 

унесло

 

разбушевавшеюся

 

стихіею.

 

Богослуженіе

 

въ

 

этпхъ

храмахъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

возобновлено

 

безъ

 

производства

 

серьез-

ныхъ

 

исправленій,

 

которыя

 

не

 

подъ

 

силу

 

разоренному,

 

претерпѣв-

інему

 

бѣдствіе

 

населенію.

Велики

 

задачи

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Забайкалье,

 

среди

 

ино-

родцевъ

 

и

 

рпекольниковъ,

 

и

 

ничтожны

 

силы

 

и

 

средства

 

малолюд-

ной

 

Забайкальской

 

епархіи.

 

Не

 

свершить

 

ей

 

одной

 

всликаго

 

обще-

русскаго,

 

общенароднаго

 

дѣла

 

духовнаго

 

просвѣщонія

 

сотенъ

 

ты-

сячъ

 

бурятъ

 

ламаитовъ

 

и

 

мвогочиеленныхъ

 

раскольниковъ,

 

безъ

нравственной

 

поддержки

 

и

 

матеріальной

 

помощи

 

ревнителей

 

вѣры

•со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

православной

 

Россіи.

Много

 

жертвуетъ

 

русскій

 

народъ

 

на

 

Божіи

 

церкви

 

въ

 

коренной

Руси,

 

гдѣ

 

твердо

 

и

 

властно

 

стоить

 

православіе,

 

гдѣ

 

будь

 

даже

 

бѣ-

Деиъ

 

храмъ,

 

все-жъ

 

не

 

останется

 

онъ

 

пустыаъ

  

и

 

бечмолвнымъ.

Но

 

какъ

 

желательно

 

и

 

нужно

 

было

 

бы,

 

чтобъ

 

понеслась

 

волна

приношеній

 

па

 

далекія

 

окраины,

 

гдѣ

 

христианство

 

берется

 

съ

 

язы-

чествомъ,

 

гдѣ

 

нужны

 

ироиовѣдники,

 

церкви,

 

гдѣ,

 

для

 

привлеченія

и

 

просвѣщеніл

 

младенческаго

 

ума

 

и

 

сердца

 

язычниковъ,

 

надо

 

сна-

чала

 

действовать

 

на

 

ихъ

 

внѣшнія

 

чувства

 

благолѣпіемъ

 

храмовъ»

з
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торжественностью

 

служб ь,

 

блескпнь

 

и

 

красотою

 

церковныхъ

 

обла-

чена,

 

утвари,

 

предметовъ...

 

Когда

 

нроиовѣдь

 

Миссіонера

 

не

 

бу-

детъ

 

смиренно

 

искать

 

себѣ

 

путей

 

среди

 

подавляюща

 

го

 

ламаизма

 

и

раскола,

 

а

 

неотразимо

 

раздастся

 

съ

 

амвона,

 

когда

 

роскоши

 

даца-

новъ

 

въ

 

Забчйкальѣ

 

будотъ

 

иротивоставлено

 

иеличіе

 

православных!

храмовъ,

 

тогда

 

можно

 

будетъ

 

надѣяться

 

на

 

торжество

 

гопюдсвую-

щей

 

церкви

 

въ

 

этой

 

отдаленной

 

части

 

православнаго

 

Русскаго

Царства.

Надъ

 

правильностью

 

произаодиѵыхъ

 

расходовъ

 

имѣется

 

наблю-

доніе

 

со

 

стороны

 

Государственная

  

Контроля.

Пожертвованія

 

въ

 

фондъ

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III

принимаются

 

въ

 

Канцеляріи

 

Комитета

 

Министровъ

 

(С.-Петер-

бургъ,

 

Маріинскій

 

дпорецъ)

 

и.

 

согласно

 

сдѣланному

 

Г.

 

Ыийи-

стромъ

 

Финапсовъ

 

распоряжепію,

 

во

 

всѣхъ

 

казначеііствахъ,

 

губсрв-

скихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

на

 

депозита

  

названной

 

Канцеллріи.

Лодписалъ:

 

Статсъ-Секрстарь

  

'Куломзищ.

Релакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О

   

П

 

Р

 

О

 

Д

 

О

 

1

 

Ж

 

Е

 

Н

 

I

 

И

   

И

 

3

 

Д

 

А

 

Н

 

I

 

Я

въ

 

1898

 

(третей)

 

году

протиЕОсектаытскаго

  

журнала

„МИССІОНЕРСКОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ".
« Миссіонерское

 

Обозрѣніе»

 

посвящено

 

всестороннему

 

ичслѣдованію

русскаго

 

сектантства

 

|)ацІОПа.ШСТІ1ЧССКаго

 

(духоборчества,

 

молокант-

ства,

  

жидовства,

    

субботства,

  

штундобаптиздіа,

  

пашковщины,

 

толстое-
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ства

 

и

 

др.)

 

и

 

мистичсскаго

 

(хлыстовства,

   

скопчества,

   

мормонства

 

и

шалопутства),

 

а

 

также

 

раскола

 

старообрядчества.

Являясь

 

оргапомъ

 

внутренней,

 

по

 

пре 'муществу

 

противосектантской

аиссіи,

 

«Миссіонерское

 

0бозрѣніе>

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

споспеше-

ствовать

 

многотрудном}'

 

дѣлз г

 

борьбы

 

отечественной

 

Церкви

 

съ

 

пагуб-

ными

 

заблужденіямн

 

многои ислениаго

 

русскаго

 

расколосектантства:

а)

 

путемъ

 

раскрытія

 

неправоты

 

сектантскяхъ

 

лжеученій

 

всѣми

 

сред-

ствами,

 

какія

 

представляетъ

 

православная,

 

богословская

 

и

 

историческая

литература,

 

б)

 

общедоступнымъ"

 

апологетическнмъ

 

и

 

полемическимъ

уясненіемъ

 

и

 

утверждепіемъ

 

осиовныхъ

 

истппъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

правилъ

 

нравственности,

 

в)

 

всесторопнимъ

 

изс.тѣдоваиіемъ

 

русскихъ

раціоналцстическихъ

 

и

 

мпстическихъ

 

сектъ

 

и

 

совремепнаго

 

состоянія

раскола,

 

со

 

стороны

 

существа

 

и

 

характера

 

содержимаго

 

ими

 

ученія,

духовнаго

 

и

 

соціальнаго

 

вліянія

 

на

 

послѣдователей

 

своихъ, — отно-

шеній

 

къ

 

церковной,

 

общественной

 

и

 

государственной

 

жизни

 

нашего

православиаго

 

отечества,

 

а

 

равно

 

и

 

со

 

стороны

 

отношеній

 

русскаго

сектапства

 

къ

 

заграничньшъ

 

протестантскимъ

 

сектамъ

 

и

 

г)

 

обозрѣніемъ

и

 

руководственнымъ

 

обсу:нденіемъ

 

дѣйствующихъ

 

по

 

епархіямъ

 

и

 

пред-

принимаемыхъ

 

церковнымъ

 

и

 

гражданскимъ

 

правительствомъ

 

мѣръ.

способовъ

 

и

 

средствъ

  

борьбы

  

съ

 

лжеучевіями

  

расколосектанства.

Двухлѣтнее

 

посильное

 

служеніе

 

«Ыис.

 

Обоз.»

 

иптересамъ

 

Церкви

и

 

отчества

 

вызвало

 

сочувственное

 

отношеніе

 

со

 

стороны

 

архипастырей

духовенства

 

и

 

всей

 

серьезной

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати

 

къ

 

направ-

ленно,

 

задачамъ

 

и

 

содержание

 

журнала,

 

и

 

одобреніе

 

третьяго

 

ВСерос-

сііскаго

 

Миссіонерскаго

 

Съѣзда,

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

Учебнаго

Комитета

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ.

БсероССІЙСКІЙ

 

МиССІОНерСКІЙ

 

СъѢздъ

 

въ

 

своемъ

 

заключеніи

 

о

 

жур-

налѣ

 

призналъ:

 

что

 

«изданіемъ

 

« Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія»

 

мысль

Втораго

 

всеросс.

 

Съѣзда

 

миссіонеровъ

 

осуществлена

 

вполнѣ

 

и

 

надле-

жащимъ

 

образомъ:

 

Журналъ

 

успѣлъ

 

собрать

 

вокругъ

 

себя

 

и

 

объеди-

нить

 

литературный

 

силы,

 

призвавъ

 

къ

 

противосектантскому

 

литера-

турному

 

труду

 

многихъ

 

извѣстныхъ

 

богослововъ

 

отечественной

 

Церкви,

Изданіе

 

даетъ

 

обстоятельный

 

и

 

живыя

 

свѣдѣнія,

 

относительно

 

жизни

нашего

   

многочисленная

   

сектанства

   

и

   

его

   

противоборства

   

Церкви
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даетъ

 

оно

 

и

 

средства

 

для

 

борьбы

 

со

 

зломъ

 

въ

 

видѣ

 

научныхъ

 

статей,

и

 

статей

 

для

 

народпаго

 

чтенія,

 

помогаетъ

 

распространенію

 

болѣе

 

пра-

вильныхъ

 

и

 

здравыхъ

 

взглядовъ

 

на

 

расколосектантство

 

и

 

среди

 

свѣт-

скаго

 

общества

 

и

 

проч.

 

При

 

этомь

 

Съѣздъ

 

одобрилъ

 

«Миссіонер.

 

Обозр.>

какъ

 

изданіе

 

необходимое

 

для

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

приходпвъ

Имперіи,

 

зараженныхъ

 

заблужденіями

 

сектъ

 

и

 

раскола,

 

а

 

также

благочинническихъ

 

и

 

епархіальныхъ

  

библіотекъ.

УЧИЛИЩНЫЙ

 

СовѢтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

рекомендуетъ

 

«ЛІис.

 

Обозр.»

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

церковно-приходскихъ

 

шко'лъ,

 

въ

 

осо-

бенности

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

который

 

заражены

 

расколомъ

 

и

 

сектан-

тствомъ,

 

а

 

Учебный

 

Комитетъ

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ— въ

 

библиотеки

 

духов-

ныхъ

 

семинарій.

Всѣ

 

выше

 

упомянз'тые

 

одобрительные

 

отзывы

 

принимая

 

какъ

 

новое

свидѣтельство

 

и

 

надежное

 

ручательство

 

того,

 

что

 

избранный

 

Редакціею

путь

 

служенія

 

святому

 

дѣлу

 

борьбы

 

съ

 

врагами

 

православія

 

—

 

правый

и

 

что

 

трудъ

 

пашъ

 

не

 

тщетень

 

и

 

предъ

 

Господоыъ

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

58)

она

 

будетъ

 

продолжать

 

изданіе

 

«

 

Ниссіонерскаго

 

Обозрѣнія>

 

и

 

въ

 

но-

вомъ

 

1898

 

(третьемъ)

 

годзг

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

въ

 

томъ

 

же

направленіп,

 

по

 

прежней

 

программѣ

 

и

 

въ

 

неменьшемъ

 

объемѣ

 

и

количествѣ

 

листовъ,

 

но

 

лишь

 

въ

 

пѣсколько

 

измѣненномъ

 

порядкѣ,

относительно

 

выпуска

 

книгъ

 

журнала,

 

а

 

именно:

 

вслѣдствіе

 

накопле-

нія

 

неразработанная

 

матеріала

 

по

 

миссіонерствз'

 

и

 

сектовѣдѣнію

 

и

нарожденія

 

новыхъ

 

миссіонерскихъ

 

запросовъ,

 

требующихъ

 

отъ

 

спеці-

альнаго

 

журнала

 

освѣщенія

 

и

 

разрѣшенія,

 

а

 

также

 

имѣя

 

въ

 

виду

указанія

 

Миссіонерскаго

 

Казанскаго

 

Съѣзда,

 

первые

 

выпуски

 

«Мяс-

сіонерскаго

 

Обозрѣнія>

 

въ

 

]898

 

г.

 

выйдутъ

 

въ

 

количествѣ

 

12

 

КНИ-

жекъ

 

(каждый

 

мѣсяцъ

 

по

 

книжкѣ)

 

въ

 

увеличенномъ

 

сравнительно

объемѣ,

 

на

 

счетъ

 

вторыхъ

 

выпусковъ,

 

которые

 

будутъ

 

выходить

 

череэъ

три

 

мѣсяца,

 

съ

 

приложеніями

 

но

 

прежнему

 

ежемѣсячныхъ

 

МиссІОНер-

ОКИХЪ

 

ЛИСТКОВЪ

 

(«Отвѣты

 

изъ

 

слова

 

Боясія

 

вопрошающимъ»)

 

СТІН-

ЕЫХЪ

 

таблиц!,

 

съ

 

священными

 

пзображеніями,

 

соотвѣтственными

содержанію.

 

При

 

такомъ

 

порядкѣ

 

Редакція

 

въ

 

новомъ

 

издательском!-

году

 

получитъ

 

наиболѣе

 

возмоясности

 

въ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

выпусьахь

своего

 

изданія

 

давать

 

читателямъ

 

статьи

 

въ

 

болѣе

 

полномъ

 

и

 

закон-

ченномъ

 

ихъ

 

вндѣ.
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ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА.

Въ

 

содержите

 

книжекъ

 

(12)

 

перваго

 

выпуска

 

войдутъ:

1.

 

«Руководственныя

 

статьи»

 

по

 

миссіонерству

 

и

 

сектовѣдѣнію.

II.

 

«Апологетическія

 

и

 

полемическія

 

статьи

 

объ

 

основныхъ

 

истинахъ

вѣры

 

и

 

нравственности.

 

Обличеніе

 

заблужденій

 

руескпхъ

 

сектъ,

 

коему

посвящается

 

особый

 

отдѣлъ

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Какъ

 

возражаютъ

 

сек-

танты

 

и

 

раскольники

 

и

 

что

 

отвѣчаютъ

 

православные

 

миссіоиеры.

 

III.

«Критическій

 

разборъ»

 

сектапскихъ

 

катихизисовъ,

 

обрядниковъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

письменныхъ

 

вѣроизложеній

 

русскаго

 

сектанства.

 

IV.

 

«Истори-

ческія

 

свѣдѣнія

 

и

 

матеріалы»

 

о

 

русскимь

 

сектанствѣ.

 

V.

 

«Изъ

 

міра

заграничнаго

 

сектанства:»

 

о

 

сектахъ

 

на

 

западѣ

 

и

 

отношеніяхъ

 

ихъ

къ

 

русскому

 

сектанству.

 

VI.

 

«О

 

церковно-гражданскихъ

 

узаконеніяхъ

и

 

дѣйствующихъ

 

раеіюряженіяхъ

 

власти

 

о

 

сектахъ

 

и

 

о

 

преетупденіяхъ

отпь.дішіхъ

 

противъ

 

вѣры

 

и

 

церкви.

 

VII.

 

<Миссіонерская

 

методика».

Ыяѣнія

 

и

 

сужденія

 

объ

 

условіяхъ

 

успѣшнаго

 

дѣйствованія

 

на

 

миссіо-

нерскомъ

 

поирищѣ

 

по

 

пресѣченію

 

развитія

 

сектанства

 

въ

 

приходахъ

и

 

но

 

охраненію

 

православнаго

 

народа

 

отъ

 

прираженія

 

къ

 

нему

 

ино-

вѣреыхъ

 

и

 

сектантскихъ

 

мнѣпій,

 

навыковъ

 

и

 

обычаевъ.

 

МиссІОНер-

СЕІе

 

запросы

 

И

 

СОвѢты,

 

по

 

поводу

 

недоумѣнпыхъ

 

и

 

затруднител^ныхъ

случае.въ

 

въ

 

миссіонерской

 

практикѣ.

 

VIII.

 

сИзъ

 

записокъ

 

и

 

дневни-

ковъ

 

миссіинеровъ

 

и

 

пастырей».

 

IX.

 

«Миссіонерство,

 

секты

 

и

 

расколъ

хроника».

 

О

 

дѣятельности

 

противосектантской

 

миссіи

 

и

 

совреыенномъ

состояніи

 

русскаго

 

сектанства

 

и

 

раскола.

 

О

 

выдающихся

 

судебныхъ

процессахъ

 

do

 

сектантскимъ

 

дѣламъ.

 

Статистическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

рус-

скихъ

 

сектахъ

 

и

 

проч.

 

Согласно

 

указанію

 

3

 

Всеросс.

 

Миссіонер

Съѣзда

 

въ

 

этомъ

 

отдѣдѣ

 

будетъ

 

обращено

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

сообще-

ніе

 

обстоятельности

 

ецархіальныхъ

 

миссій.

 

о

 

мѣропріятіахъ

 

духовной

и

 

гражданской

 

власти

 

по

 

пресѣченію

 

распространенія

 

лжеученій

 

сектант-

ства

 

о

 

состояніи

 

и

 

движ

 

еніи

 

въ

 

дгірѣ

 

расколосектантства,

 

а

 

также

будутъ

 

послѣдовательно

 

помѣщаться

 

свѣдѣнія

 

о

 

сектахъ

 

иностранныхъ

и

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

ними

 

въ

 

ипославныхъ

 

церквахъ,

 

поучитель-

выхъ

 

по

 

аінѣвію

 

Съѣзда

 

н

 

для

 

дѣятелей

 

православной

 

миссіи.

 

X.

«Лѣтопись»

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати

 

по

 

вопроеаыъ

 

миссіи.

 

XI

«Вибліографія».

 

Разборъ

 

книгъ,

  

церковныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

поученій,

  

отно-
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сящихся

 

къ

 

миссіи.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ,

 

согласно

 

указанію

 

тогоже

Съѣзда,

 

будутъ

 

сообщаемы

 

отзывы

 

о

 

брошюрахъ

 

и

 

книжкахъ,

 

полез-

ныхъ,

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

отношепіи,

 

для

 

читателей

 

дѣтскаго

 

возраста

и

 

школьликовъ.

  

XII.

   

«Извѣстія

 

и

  

замѣтки».

Содерэканіе

   

взнизкек'ъ

  

втораго

 

выпуска

 

со-

ставят^

 

слѣдующіе

 

отдѣлы

 

программы:

I.

 

«Положительное

 

взъясненіе

 

и

 

полемико-истолковательный

 

разборъ

мѣстъ

 

Свящ.

 

Писанія»,

 

извращаемыхь

 

лжеученіями

 

русскаго

 

сектант-

ства

 

П.

 

«Извлеченія

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

преимущественно

 

II—

IV

 

вв.

 

п

 

произведеній

 

знаменитѣйшихъ

 

авторовъ

 

отечественной

 

цер-

кви — ученія

 

о

 

тѣхъ

 

догматическихъ,

 

нравственньтхъ

 

и

 

обрядовыхъ

истинахъ

 

вѣры,

 

относительно

 

коихъ

 

неправо

 

мыслятъ

 

русскіе

 

сектанты

III.

 

«Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

религіозной

 

и

 

бытовой

 

жизни

 

русскаго

сектанства

 

и

 

раскола.

 

Для

 

этого

 

отдѣла

 

пріобрѣтено

 

Редакціею

 

до

40

 

произведеній

 

свящ.

 

I.

 

Орлова,

 

извѣстнаго

 

уже

 

въ

 

духовной

 

журна-

листики

 

автора

 

ясивыхъ

 

и

 

поучительныхъ

 

разсказовъ.

 

IV.

 

«Бесѣдывъ

облнченіе

 

лжемудрованій

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

сектанства.

 

V.

 

«Догма-

тическія»

 

проповѣди

 

и

 

«библейско-истолковательныя»

 

бесѣды.

 

VI

 

«Внѣ-

богослужебныя

 

чтенія

 

и

 

собесѣдованія».

 

VIII.

 

«Миссіонерскіе

 

листки»

представляющіе

 

отвѣты

 

изъ

 

слова

 

Божія

 

вопрошающимъ,

 

а

 

также

 

И

листки

 

для

 

народнаго

 

чтенія

 

священно

 

и

 

церковно-историческаго

характера

 

согласно

 

указаніго

 

3

 

Казанскаю

 

съѣзда,

 

VIII.

 

«Исторнко-

апологѳтическіе

 

очерки

 

жизни

 

и

 

письменности

 

мужей

 

апостольскихъ

 

и

вселенскихъ

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

первыхъ

 

3

 

вѣковъ,

 

какъ

 

неложныхь

свидѣтелей

 

истины,

 

содержимой

 

православною

 

Церковію.

 

IX.

 

А

 

также

во

 

вторыхъ

 

выпускахъ

 

будутъ,

 

продолжаться

 

печатаніемъ,

 

въ

 

видѣ

особаго

 

приложенія,

 

проповѣди

 

на

 

великіѳ

 

праздники,

 

воскресные

 

див

и

 

на

 

разные

 

случаи,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Іоанпикія,

 

Митрополита

Кіевскаго.

 

Редакдія

 

надѣется

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

закончить

 

печатавіе

проповѣдей

 

высокочтимаго

 

Архипастыря,

 

который

 

вмѣстѣ

 

съ

 

напеча-

танными

 

въ

 

1897

 

году

 

составятъ

 

для

 

нашихъ

 

постоянныхъ

 

читателей

особую,

  

цѣнную

 

по

 

содержанию

 

и

  

объему

 

книгу.

Книжки

 

втораго

 

выпуска

 

журнала

 

представляя

 

вполнѣ

 

обработан-

ный

 

и

 

готовый

 

матеріадъ

 

для

 

учительства

   

въ

  

церкви,

 

ьнѣ

 

церкви

 

и
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.въ

 

школѣ,

 

предназначаются

 

для

 

всѣхъ

 

чадъ

 

православной

 

Церкви,

да

 

нѣкоторое

 

будетъ

 

имъ

 

подано

 

духовное

 

дарованіе

 

(Рим.

 

I.

 

11),

здравымъ

 

и

 

богатымъ

 

вѣрою

 

къ

 

ьящшеыу

 

возрастанію

 

и

 

обогащенію

немощпымъ

 

и

 

колеблющимся

 

къ

 

утверждение

 

и

 

охраненію,

 

заблужда-

ющимся

 

ко

 

вр:ізумленію;

 

согрѣілагощимъ

 

ко

 

исправление

 

доколѣ

 

всѣ

придутъ

 

въ

 

мѣру

 

полнаго

 

возраста

 

Христова,

 

Который

 

есть

 

Глава

Церкви-Тѣла

 

Своего»

 

(Еф.

 

IV,

 

12—15

 

ср.

 

2

 

Тим.

 

III.

 

15

 

16)_

Противящимся

 

истинѣ

 

Вожіѳй

 

и

 

отпадшимъ

 

отъ

 

Церкви

 

дано

 

будетъ

здѣсь

 

не

 

мало

 

потребныхъ

 

наставленій,

 

увѣщаній

 

и

 

обличений

 

въ

 

духѣ

.кротости

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣяіемъ,

 

не

 

дастъ-ли

 

имъ

 

Богъ

 

покаянія

къ

 

нознанію

 

истины.

 

(2

  

Тим.

 

2.

   

2J).

Произведенія

 

особо

 

объявленныя

 

къ

 

напечатанію

 

въ

 

текущем*

1897

 

году,

 

какъ

 

пмѣющія

 

выдающійся

 

живой

 

интересъ

 

для

 

сектовѣ-

дѣнія

 

и

 

миссіонерства,

 

но

 

за

 

обиліемъ

 

срочнаго

 

матеріала

 

печатію

■неоконченный,

 

а

 

нѣкоторыя

 

далее

 

и

 

не

 

начатыя

 

—

 

будутъ

 

обязательно

помѣщены

 

въ

 

иовомъ

   

1898

 

году.

Пропзведенія

 

эти

 

слѣдующія:

 

1.

 

«Записка

 

о

 

штундизмѣ,

 

о

 

церковныхъ

и

 

граждавскихъ

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

сектою»,

 

изъ

 

неизданныхъ

 

бумагъ

присиопамятнаго

 

архіепископа

 

херсонскаго

 

Никанора.

 

2)

 

«Изслѣдова-

ніе

 

современнаго

 

состояпія

 

духоборческой

 

секты

 

на

 

Кавказѣ»

 

В.

 

Мъ

■Скворпопн.

 

3)

 

«Сектантство

 

въ подпольныхъ

 

релпгюзныхъ

 

сочиненіяхъ»

гр.

 

Л,

 

Н.

 

Толстого.

 

Н.

 

Л.

 

Вшшіевскаго.

 

4)

 

Армія

 

спасенія

 

(загранич-

ная

 

секта),

 

изслѣдованіе

 

протоіер.

 

А.

 

Рождественскаго.

 

5.

 

«Митропо"

литъ

 

Филаретъ

 

о

 

сектанствѣ

 

и

 

расколѣ».

 

Г.

 

П.

 

Добротина.

 

6.

 

Архн-

мапдритъ

 

Павелъ

 

и

 

его

 

миссіонерская

 

противораскольничья

 

деятель-

ность

 

(Ыонографія).

 

Н.

 

Беренскаго.

 

7)

 

Очерки

 

современной

 

жизни

 

я

мысли

 

интеллигентныхъ

 

нововѣровъ:

 

а)

 

День

 

въ

 

толстовской

 

колоніи

■В.

 

М.

 

Скворцова;

  

б)

  

Мечта

 

о

 

золотомъ

 

вѣкѣ

 

С.

  

Вроннипкаго.

При

 

посредствѣ

 

3

 

всероссііісиаго

 

Ыиссіоперскаго

 

Съѣзда

 

Редукція

ооогатилась

 

новыми

 

цѣнными

 

литературными

 

матеріалами

 

и

 

увеличила

ряды

 

своихъ

 

просвѣщенныхъ

 

сструдниковъ

 

изъ

 

состава

 

многочиелен-

ныхъ

 

практическихъ

 

дѣятелей

 

мисеіонерскаго

 

института.

Въ

 

числѣ

 

ближайше

 

предназначенныхъ

 

къ

 

печати

 

въ

 

новому

 

году

ироизведеній

   

имеются;

 

а)

 

Изслѣдованіе

 

о

 

заиадныхъ

   

протестантскихъ
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сектахъ

 

Мис.

 

А.

 

Я.

 

Дородницына,

 

б)

 

Повѣсть

 

о

 

похождепіяхъ

 

Алеши

Хлыстовскаго,

 

лжехриста,

 

мис.

 

свящ.

 

К.

 

Попова,

 

в)

 

Повѣсть

 

изъ

жизни

 

южно-русской

 

штунды

 

анг.чійской

 

писательницы

 

Миссъ

 

Стрит-

тонъ.

 

(переводъ)

 

Ы.

 

Н.

 

Переверзевой.

 

г)

 

Чистосердечный

 

прязнанія

раскаявшихся

 

сектантовъ

 

В.

 

II.

  

Скворцова

 

и

 

др.

Въ

 

новомъ

 

году

 

Редакціей

 

приняты

 

будутъ

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

своевре.

ыенному

 

доставлению

 

подписчикамъ

 

книжекъ

 

«Мис.

 

Обозрѣнія»— а

именно

 

первыхъ

 

выпусковъ

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

а

 

вторыгь

за

 

мѣсяцъ

 

ранѣе.

Условія

 

ПОДПИСКИ.

Въ

 

новомъ

 

1898

 

году

 

за

 

подписную

 

плату

 

въ

 

пять

 

руб.

 

«Миссіонер-

Обозр.»,

 

будетъ

 

высылаться

 

въ

 

количествѣ

 

12

 

ежеіЙСЯЧНЫХЪ

 

КЕИГ1

(первые

 

выпуски);

 

желающіе

 

лее

 

получить

 

вторые

 

выпуски

 

«Мис.

Обозр.»

 

или

 

всѣ

 

16

 

книгъ

 

изданія,

 

а

 

также

 

10

 

отдѣльныхъ

 

экземпля-

ровъ

 

миссіонерскихъ

 

листковъ

 

и

 

стѣнныхъ

 

таблицъ

 

прежнихъ

 

выпус-

ковъ

 

и

 

имЬющихъ

 

вновь

 

выйти

 

при

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

изда-

нія

 

1898

 

г.

 

п]

 

инлачиваютъ

 

1

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

всего

 

за

 

полное

 

изданіе

 

съ

прилонсеніями

 

ШѲСТЬ

 

руб.,

 

заграничные

 

же

 

подписчики

 

вносятъ

 

(восеіІЬ

руб.

 

Отдѣльно

 

подписывающее

 

на

 

вторые

 

выпуски

 

(4

 

книги)

 

«ІІисеіопер,

Обозр.»

   

вносятъ

 

три

 

руб.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

КІевѢ

 

въ

 

Редакціи

 

«Миссіонер.

 

Обозрѣ

нія»

 

и

 

въ

 

книжн.

 

магазинахъ—

 

Оглоблина

 

и

 

Розова,

 

въ

 

Москвѣ— въ

Синодальной

 

типографіи,

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

кн.

 

магаз.

 

Тузова;

 

въ

Хорьковѣ — въ

 

Редакціи

 

Южнаго

 

Края.

Оставшіеся

 

въ

 

Редакціи

 

въ

 

неболыпомъ

 

количествѣ

 

экземпляры

издаііія

 

«Мис.

 

Обозр.»

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

годы

 

продаются

 

по

 

5

 

руб.

 

за

годовое

 

изданіе,

 

а

 

за

 

два

 

года

 

вмѣстѣ

 

—

 

девять

 

руб.

Редакторъ-Издатель

 

Б.

 

М.

 

СкворцОБЪ.

Редакторъ

 

Н.

 

В-

 

ПереверзевЪ'
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ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

НА

 

1898

 

Г.

на

 

ежемѣсячный

 

литературный

 

журналъ

.Домашняя

 

Библіотека"
(Годъ

 

изданы

 

4-й),

издаваемый

 

съ

 

1

 

Января

 

1897

 

г.

 

Высочайше

 

утвержленнымъ

Акціонернымъ

 

Обществомъ

  

„издатель",

 

подъ

 

редакціей

 

А.

Шеллера

 

(А.

 

Михайлова).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Домашнюю

 

Библіотоку"

 

(съ

 

доставкою

по

 

Имиеріи):

На

 

годъ

 

(за

 

12

 

книгъ)

 

четыре

 

р.

 

На

 

полгода

 

(за

 

6

 

книгъ)

два

 

р.

 

50

 

к.

Допускается

 

разсрочка

 

взносовъ

 

по

 

одному

 

рублю,

 

но

 

впередъ

за

 

два

 

мѣслца.

 

За

 

границу

 

(на

 

годъ)— восемь

 

рублей.

Главная

 

контора:

 

Спб.,

 

Невскій

 

просп.,

 

у

 

Аничкова

 

моста,

 

д.

$

 

68-40.

Подроб.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

JV»

 

3-мъ.

Большой

   

сѳмейный

   

иллюстрнрованннй

  

и

литературный

 

журнала

„Живописное

 

Обозрѣніе"
Шестьдесятъ

 

третій

 

годъ

 

изданіл.

Журналъ

 

выходить

  

подъ

  

редакціею

 

извѣстнаго

 

издателя

А.

 

К.

 

Шеллера

 

(А.

 

Михайлова).

Съ

 

1-го

 

января

 

1897

 

г.

 

изданіѳ

 

журнала

 

„Живописное

 

Обо-

зрѣніе"

 

перешло

 

въ

 

собственность

 

Спб.

 

Акціонернаго

 

Общества

початиаго

 

дѣла

 

„ИЗДАТЕЛЬ".
4
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Подписная

 

годовая

 

цѣна

 

прежняя.

 

На

 

годъ

 

съ

 

дост,

 

по

 

Имнерш;

8

 

р.— Безъ

 

доставки

 

въ

 

Снб.

 

7

 

р.— въ

 

Москвѣ

 

7

 

р.

 

75

 

к.

 

На

полгода

 

(съ

 

доставкою

 

по

 

Ииперіи)

 

4

 

р.-

 

За

 

границу:

 

на

 

годъ—

16

 

руб.

Разсрочка

 

взносовъ

 

на

 

другіѳ

 

сроки

 

допускается,

 

но

 

по

 

согла-

шенію

 

съ

 

Главною

 

Конторою.

Годовые

 

подписчики

 

журнала

 

„Живописное

 

Обозрѣніе",

 

упла-

тившее

 

сполна

 

годовую

 

подписную

 

сумму,

 

могутъ

 

получить

 

художе-

ственное

 

изданіе

 

„Библія

 

въ

 

картинахъ

 

знаменитаго

 

худож-

ника

 

Г.

 

ДОРЭ"

 

(200

 

картинъ

 

въ

 

изящной

 

обѳрткѣ).

Цѣна

 

для

 

подписчиковъ

 

за

 

экземпляръ

 

одинъ

 

рубль

 

50

 

н.

(безъ

 

доставки).

 

За

 

доставку

 

уплачивается

 

на

 

мѣстѣ

 

полученія

по

 

наложенном)

  

платежу.

Главная

 

контора

 

журнала:

 

СПБ.,

 

Невскій

 

Просп.,

 

д.

 

і№

 

68—40.

Подроб.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

J\°

 

3-мъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1898

 

Г.

на

 

ежедневную

 

политическую

  

ученую

 

и

 

литературную

газету,

безъ

 

предварительной

 

цензуры

„СЫНЪ

 

ОТЕЧЕСТВ
годъ

 

изданія

 

7-й

ВТОРОЕ

  

ИЗДАНІЕ

издаваемую

 

Высочайше

  

утвержденнымъ

 

Спб.

 

Акціон.

 

Обществом

печатнаго

 

дѣла

 

"Издатель"

  

подъ

 

редакціей

 

А.

 

К.

 

Шеллера

 

(А.
Михайлова).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

второе

    

изданіе

 

(съ

   

доставкою):

 

на

 

год*

4

 

руб.

 

— на

 

полгода

 

2

 

руб.

 

— на

 

три

 

мѣсяца

 

одинъ

 

рубль.

 

Загра-

ницу:

 

на

 

годъ — 10

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣс— 6

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣс— 3

 

pj"-
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Годовые

 

подписчики

 

газеты

 

„Сынъ

 

Отечества,"

 

уплатившіе

«полна

 

годовую

 

подписную

 

сумму,

 

могутъ

 

получить

 

художествен-

ное

 

изданіе

 

библія

 

въ

 

картинахъ

 

знаменитаго

 

художника

 

Г.

ДОРЭ.

 

(200

 

картинъ

 

въ

 

изящной

 

оберткѣ).

Цѣна

 

для

 

подписчиковъ

 

за

 

экземпляръ

   

безъ

 

доставки

 

I

  

руб

50

   

к»п.,

 

а

 

за

 

прежнія

    

изданія:

    

портреты

    

Ихъ

  

Величествъ

„Бурлаки

 

на

 

Волгѣ,"

   

„Аѳонъ"

 

и

 

проч.,

 

за

 

каждый

 

экземпляръ

картины— одинъ

 

рубль

 

(съ

 

доставкою).

 

Безъ

 

доставки

 

въ

 

Спб. —

75

 

коп.

Тробованія

 

нросятъ

 

адресовать

 

въ

 

главную

 

контору:

 

Спб.,

Вевскій

 

пр.,

 

д.

 

Л;

 

6S— 40.

Подроб.

 

объяв,

 

см.

  

въ

 

№

 

3-мъ.

иллюстрированный

 

сельско-хозяйственный

 

журналъ

„ДЕРЕВН
(III

 

й

 

годъ

 

изданія,

 

подъ

 

редакціей

  

П.

 

Н.

 

Елагина)

имѣющій

 

задачею

 

распространять

 

практически-полезиыя

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

свѣдѣнія,

 

пригодный

 

главнымъ

 

образомъ

 

для

хозяевъ

 

ирактиковъ,

 

связанныхъ

  

своею

 

дѣятельностью

 

и

 

жизнью

съ

 

землею.

Допущевъ

 

въ

 

библіотоки

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заво-

Деній,

 

въ

 

бѳзплатныя

 

народныя

 

читальни

 

и

 

въ

 

библіотеки

 

цор-

ковно-приходскихъ

 

школъ.

Программа

 

журнала:

 

отрасли

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

ремесла

 

и

домоводство.

Безплатныя

 

приложенія:

 

сѣмена

 

хорошихъ

 

сортовъ

 

селы-ко-

хозяйственныхъ

 

растеній,

 

планы

 

и

 

чертежи

 

хозяйственныхъ

 

пос-

троекъ.

                                                                                    

)
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Въ

 

1898

 

г.,

 

будутъ

 

даны

 

къ

 

журналу

 

„Деревня"

 

слѣдующіл

безплатныя

    

приложеяія:

    

полные,

 

съ

 

чертежами

   

въ

 

краскахъ

 

и
<

черн.,

 

и

 

со

 

мног.

   

рис.

   

въ

    

текстѣ,

    

художествеяно-исполненпые

проекты,

    

составленные

    

Архитек.-Худож.

 

В.

 

Ф.

  

Харламовым!:

1.

   

Двѣ

 

молочныхъ.

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

для

 

мастерицы

 

и

 

ледниками.

2.

   

Овчарня,

 

свинарня

 

и

 

курятникъ.

 

3.

 

Амбаръ

 

съ

 

молотильным,

сараомъ

 

и

 

зерносушилкою.

 

4.

 

Домъ-дача.

СѢМЕНА

 

лучшихъ

 

хозяйственныхъ

 

растеній:

 

1)

 

Морковъ

„Парижская

 

каротель".

 

2)

 

Томаты

 

„Король

 

раннихъ".

 

3)

 

Годисъ

„Нѣтъ

 

подобныхъ".

 

4)

 

Горохъ

 

сахарный

 

„Колонистскій".

 

5)

Свекла

 

„Длинная

   

кровокрасная".

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ,

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

рубля.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

журнала:

Адресъ:

 

„Деревня".

 

С. -Петербургу

 

Большая

 

Морская,

 

д.

 

13.

Громадный

 

выборъ

 

лучшихъ,

 

дсшевыхъ

 

изданій

 

по

 

сельскому

хозяйству,

 

ремесламъ,

 

домоводству

  

и

 

проч.

Адресъ:

 

„Деревня".

 

С.-Петербургъ,

 

Большая

 

Мореная,

 

д.

 

13.

Иаталогъ

 

р 1

 

„ылается

 

безплатно.

Подроби,

 

объявл.

 

см.

 

въ

 

Ж

 

3-мъ.

Печ.

 

доев.:

   

15

   

февраля

   

1898

 

г.

 

Цензоръ

   

инспѳкторъ

   

классовъ

 

и

   

законоучитель-

епархіалыіаго

 

женскаго

 

училища

  

свящѳнникъ

   

Аѳанасій

 

Тупатиловг.

  

Черниговг-

Тііпографія

 

Губерпскаго

 

Правлеиія.




