
15-го

 

НОЯБРЯ 1893

 

ГОДА.

§

 

и

 

и

 

р

 

х

 

і

 

і

 

а

 

ь

 

н

 

ы

 

д

 

жн^ой

 

й

Выходятъ

 

1

 

и

 

1

 

5

 

чи-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно
25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

VII.

najsqeftoo

 

очяніоіѵ

П

 

22

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Кост-
ромскихъЕпархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одпнъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

коп

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ОТДѢЛЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

0ФИЦШШ1

Отъ

 

Редакціи

 

Коетромекихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетей.

Открыта

 

подписка

 

на

 

Костромскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

1894

 

года.

 

Причтамъ

 

церквей

 

Костромской

 

епархіи,

 

для

 

коихъ

выписка

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

обязательна,

 

Вѣдомости

 

въ

теченіе

 

1894

 

года

 

будутъ

 

высылаемы

 

по

 

прежнимъ

 

адресамъ,

если

 

таковые

 

извѣстны

 

Редакціи,

 

или

 

по

 

адресамъ

 

о.о.

 

благочинныхъ.

Причты

 

остальныхъ

 

церквей

 

благоволятъ

 

сдѣлать

 

свои

 

зявленія

въ

 

Редакцію

 

о

 

желаніи

 

получать

 

Костромскія

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

до

1-го

 

января

 

1894

 

года.

 

Заявленія

 

объ

 

измѣненіяхъ

 

въ

 

прежнихъ

адресахъ,

 

полученныя

 

Редакціей

 

до

 

1-го

 

января

 

1894

 

года,

 

удо-

влетворяются

 

безплатно;

 

позднѣе

 

за

 

перемѣну

 

адреса

 

слѣдуетъ

прилагать

 

почтовыхъ

 

(но

 

не

 

гербовыхъ)

 

марокъ

 

на

 

21

 

копѣйку.
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Ms

                                 

"

                  

й (
Ьна

 

годовому

 

изданію

 

Костромекихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей

 

съ

 

пере-

сылкою

 

и

 

доставкою

 

ПЯТЬ

 

рублей.

 

Церквамъ

 

недостаточным^

 

если

бѣдность

 

ихъ

 

будетъ

 

достаточно

 

удостовѣрена,

 

по

 

усмотрѣнію,

Редакія

 

можетъ

 

понижать

 

подписную

 

плату.

X

                

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства.

"^І

 

I.

 

О

 

составленіи

 

новой

 

нормировки

 

благочинническихъ

 

взно-

.сой.

 

по

 

Костромск.

 

училищн.

  

округу

   

(Выписка

   

изъ

 

опредѣленія

Костром,

   

д.

 

консисторіи

   

отъ

       

0ІИ";Я

 

Ря

   

%893

 

г#

 

ш

 

j$

 

1848).

Костромская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

отношеніе

 

Цра-

вленія

 

Костромскаго

 

духовнаго

 

училища,

  

отъ

 

24

 

минувшаго

 

ок-

тября

 

за

 

№

 

309,

 

слѣдующаго

 

содержат

 

я:

  

Костромскимъ

 

окруж-

}іымъ

 

училищнымъ

 

съѣздомъ

 

духовенства,

    

въ

   

сессію

 

онаго

 

отъ

24

 

августа

 

сего

  

1893

  

г.,

    

по

    

просьбѣ

 

Правленія

 

училища

 

отъ

20

 

августа

 

за

 

№

 

248,

 

о

 

составленіи

    

новой

   

нормировки

 

благо-

чинническихъ

 

взносовъ,

 

по

 

случаю

 

представленія

   

о.о.

 

благочин-

ными

 

этихъ

 

взносовъ

 

то

 

въ

 

увеличенномъ,

 

то

 

въ

 

уменьшенномъ

размѣрѣ,

 

въ

 

разное

 

время

 

и

 

не

 

раздѣляя

 

одной

 

суммы

 

отъ

 

дру-

гой, — постановлено

 

нижеслѣдующее:

    

„

 

просить

   

духовную

 

конси-

сторію

 

обязать

 

всѣхъ

   

о. о

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

соборовъ

представлять

 

всѣ

 

взносы

 

своевременно,

 

въ

 

установленные

 

сроки,

а

 

при

 

измѣненіи

 

этихъ

 

взносовъ

    

въ

 

уменьшенномъ

 

или

 

увели-

ченномъ

 

размѣрѣ

 

противъ

    

установленной

   

нормы,

    

непремѣнно

объяснять

 

въ

 

своихъ

 

рапортахъ

 

о

 

причинѣ

 

сего.

 

Съ

 

благочинна-

го

 

Нерехтскаго

  

2

  

округа

 

священника

 

Петра

 

Рыболовскаго,

 

пред-

ставившаго

 

дополнительной

 

суммы

 

менѣе

 

на

 

8

  

р.

  

24

 

к.

 

противъ

прежнихъ

 

представленій,

 

чрезъ

 

туже

 

духовную

 

консисторію

 

или

взыскать,

 

или

 

пусть

 

представить

 

объясненіе.

    

Новой

 

же

   

норми-

ровки

 

благочинническихъ

 

взносовъ

 

во

 

всемъ

 

училищномъ

 

округѣ

съѣздъ

 

самъ

 

сдѣлать

 

не

 

можетъ,

   

но

 

норучаетъ

 

таковую

 

самимъ

О.о.

 

благочиннымъ".

    

Къ

 

сему

 

Правленіе

 

училища

 

присовокупи-
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ло,

 

что

 

1)

 

суммы — а)

 

дополнительная

 

на

 

содержаніе

 

училища

должна

 

представляться

 

о

 

о.

 

благочинными

 

дважды

 

въ

 

годъ,

 

въ

январѣ

 

и

 

іюлѣ

 

мѣсяцахъ—

 

за

 

текущій

 

годъ,

 

и

 

б)

 

на

 

содержаніе

параллельпыхъ

 

классовъ

 

и

 

в)

 

на

 

устройство

 

класснаго

 

корпуса

каждогодно — въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

 

за

 

истекшій

 

і

 

одъ;

 

что

 

2)

 

о.о.

благочинные,

 

каждый

 

по

 

своему

 

округу,

 

приглашаются

 

составить

вѣдомость

 

о

 

количествѣ

 

суммъ,

 

подлежащихъ

 

взносу

 

въ

 

Правле-

ніе

 

Костромскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

и

 

представить

 

ихъ

 

въ

 

яи-

варѣ

 

будущаго

 

1894

 

г

 

въ

 

училище

 

для

 

свѣдѣнія.

 

Съ

 

утвержде-

нія

 

Его

 

Преосвященства

 

приказали:

 

отношепіе

 

Правленія

 

Ко-

стромскаго

 

д.

 

училища

 

объявить

 

благочиннымъ

 

Костромскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

къ

 

исполненію,

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

Епар-

хіальныхъ

  

Вѣдомостяхъ.

  

Ноября

  

3

  

дня

   

1893

  

гфіпу

П.

 

О

 

выпискѣ

 

„Вѣстника

 

Россійскаго

 

общества

 

Краснаго

 

Кре-

ста".

  

(Выписка

   

изъ

   

опредѣленія

 

Костромск.

  

д.

  

консисторіи

 

отъ
^

                     

-

   

*

                              

гаынтэон
2

 

8/29

 

октября

 

сею

 

года

 

за

 

Л?

 

1845).
,

 

6

 

8

 

I

    

RB

Костромская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

отношеніе

 

гос-

подина

 

предсѣдателя

 

Главнаго

 

управленія

 

Россійскаго

 

общества

Краснаго

 

Креста,

 

отъ

 

28

 

сентября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

3879,

 

слѣ-

дующаго

 

содержания:

 

Вѣстникъ

 

Россійскаго

 

общества

 

Краснаго

Креста,

 

органъ

 

общества,

 

состоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

по-

кровительствомъ

 

Ея

 

Импердторскаго

 

Величества,

 

одобряемый

 

и

рекомендуемый

 

министерствами:

 

народнаго

 

нросвѣщенія,

 

внутрен-

нихъ

 

дѣлъ

 

и

 

военнымъ,

 

а

 

также

 

Святѣйшимъ

 

Правительствую-

щимъ

 

Синодомъ,

 

будетъ

 

продолжать

 

издаваться

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

году.

 

Независимо

 

отъ

 

тѣхъ

 

оффиціальныхъ

 

свѣдѣній,

 

которыя

знакомятъ

 

русское

 

общество

 

съ

 

широкою

 

и

 

благотворною

 

дѣя-

тельностью

 

Краснаго

 

Креста,

 

во

 

главѣ

 

котораго

 

стѳитъ

 

Авгу-

стѣйшая

 

Покровительница

 

Государыня

 

Императрица,

 

Вѣстникъ'

въ

 

тоже

 

время

 

даетъ

 

полезный

 

матеріалъ

 

для

 

народнаго

 

чтенія,

строгій

 

выборъ

 

котораго

 

не

 

можетъ

 

не

 

интересовать

 

духовенство,

усиленно

 

заботящееся

 

о

 

выборѣ

 

для

 

народа

 

такого

 

матеріала

 

для
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чтенія,

 

которое

 

бы

 

внушало

 

благоговѣніе

 

къ

 

религіи,

 

любовь

 

и

преданность

 

къ

 

церкви,

 

Престолу

 

и

 

Отечеству.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

съ

соизволенія

 

Государыни

 

Императрицы,

 

господинъ

 

председатель

общества

 

Краснаго

 

Креста

 

проситъ

 

оказать

 

содѣйствіе

 

къ

 

воз-

можно

 

большему

 

распространенно

 

этого

 

изданія

 

среди

 

духовен-

ства,

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ

 

Кост-

ромской

 

епархіи,

 

а

 

также

 

не

 

отказать

 

разсылкою

 

благочііннымъ

епархіи

 

прплагаемыхъ

 

при

 

семъ

 

подписныхъ

 

листовъ.

 

Съ

 

утвер-

ждеяія

 

Его

 

Преосвященства,

 

приказали:

 

слушаемое

 

отноше-

ніе

 

Главнаго

 

управленія

 

Россійскаго

 

общества

 

Краснаго

 

Кре-

ста

 

напечатать

 

въ

 

Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

о

 

содержаніи

 

онаго

 

сообщить

 

въ

 

правленія

 

духовныхъ

 

учплищъ

Костромской

 

епархіи

 

и

 

въ

 

Костромской

 

епархіальный

 

училищный

совѣтъ,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

по

 

одному

 

экз.

 

объявленія,

 

а

 

ос-

тальные

 

изъ

 

нихъ

 

разослать

 

духовенству

 

епархіи

 

чрезъ

 

долж-

.

 

постныхъ

 

лицъ,

 

при

 

ближайшей

 

разсылкѣ

 

циркуляровъ.

 

Ноября

3

 

дня

  

1893

   

года.

III.

 

О

 

храненіи

 

церковн.

 

документовъ

 

(указъ

 

Костромск.

 

д.

консисторіи

 

М

 

11504).

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Костромская

 

ду-

ховная

 

консисторія

 

слушали

 

дѣло

 

объ

 

уничтоженіи

 

при

 

одной

церкви

 

Костромской

 

епархіи,

 

пожаромъ

 

церковныхъ

 

документовъ,

хранившихся

 

не

 

въ

 

церкви,

 

а

 

въ

 

домѣ

 

священноцерковнослужи-

телей.

 

Съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

приказали:

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

метрическія

 

книги

 

признаются

 

одними

изъ

 

важнѣйшихъ

 

церковно-приходскихъ

 

документовъ,

 

такъ

 

какъ

они

 

служатъ

 

общими

 

актами

 

состояній

 

(т.

 

IX

 

Св.

 

зак.,

 

изд.

 

1876

года

 

ст.

 

1033), — что

 

за

 

истребленіемъ

 

пожаромъ

 

18

 

мая

 

1887

года

 

подлинныхъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

церквей

 

Костромской

 

епар-

хіи,

 

хранившихся

 

въ

 

архивѣ

 

Костромской

 

духовной

 

консисторіи,

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Костромской

 

епархіи

 

остаются

 

единствен-

ными

 

документами, — копіи

  

метрическихъ

 

книгъ,

 

хранящіяся

  

при
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церквахъ,

 

на

 

основаніи

 

коихъ

 

(копій)

 

выдаются

 

изъ

 

консисторіи

 

ме-

трическія

 

свидѣтельства,

 

выписки,

 

справки

 

и

 

т.

 

п.,— что

 

епархіаль-

нымъ

 

начальствомъ

 

было

 

предписано

 

хранить

 

сіи

 

КОПІИ

 

непре-

мѣнно

 

въ

 

церквахъ,

 

а

 

не

 

въ

 

домахъ

 

духовенства,

 

а

 

между

тѣмъ

 

случаи

 

храненія

 

метрическихъ

 

книгъ

 

и

 

писанія

 

снравокъ

и

 

выписокъ

 

на

 

дому,

 

вопреки

 

распоряженію

 

начальства,

 

въ

 

прак-

тикѣ

 

духовенства

 

повторяются,

 

консисторія

 

опредѣляетъ:

 

вновь

подтвердить

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

указами,

 

съ

 

подпискою

 

въ

 

слы-

шапіи

 

и

 

нсполненіи,

 

всѣмъ

 

священноцерковнослужителямъ

 

Ко-

стромской

 

епархіи,

 

чтобы

 

іиетрическія

 

книги,

 

исповѣдныя

 

роспи-

си,

 

обыСКНЫЯ,

 

приходорасходныя

 

и

 

другія

 

церковныя

 

книги

 

за

прошедшіе

 

годы,

 

были

 

переплетены

 

и

 

ВО

 

всякое

 

время

 

храни-

лись

 

непремѣнно

 

въ

 

церковныхъ

 

ризницахъ,

 

въ

 

шкафахъ,

 

за

нлючемъ

 

настоятелей

 

церквей,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

въ

 

домахъ

 

священ-

нослужителей

  

или

  

причетниковъ,— чтобы

  

ВЫПИСКИ

  

И

 

СПраВКИ,

 

изъ

метрическихъ

 

книгъ

 

производимы

 

были

 

въ

 

церквахъ,

 

а

 

не

 

въ

домахъ

 

причта,

 

и—что

 

члены

 

причтовъ,

 

виновные

 

въ

 

неиспол-

неніи

 

сего

 

начальственна™

   

распоряженія.

   

будутъ

 

подвергнуты

Строгой

 

0ТВѣтственН0СТИ

 

ПО

 

193

 

СТ.

 

Уст.

 

дух.

 

КОНС.

 

Благочин-

ные

 

при

 

полугодовыхъ

 

обозрѣніяхъ

 

церквей

 

обязаны

 

строго

 

разема-

тривать,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

документами,

 

цѣлость

 

метрическихъ

книгъ

 

за

 

прошедшіе

 

годы,

 

равно

 

всѣ

 

статьи

 

метрическихъ

 

книгъ

за

 

каждую

 

половину

 

года

 

и

 

въ

 

вѣрности

 

и

 

исправности

 

ихъ

 

сви-

дѣтельствовать

 

своею

 

подписью.

 

1893

 

года

 

октября

 

28

 

дня.

пн

 

пьн

 

нітнжэщдо

              

_

                                                       

зон

Отъ

 

Правленія

 

Кинешемскаго

 

духовнаго

 

училища.

Симъ

 

объявляется

 

духовенству

 

училищнаго

 

округа,

 

что

 

въ

январѣ

 

будущаго

 

1894

 

года,

 

по

 

постановленію

 

съѣзда

 

о.о.

 

де-

путатовъ

 

Кинешемскаго

 

училищнаго

 

округа

 

отъ

 

24

 

прошлаго

 

ав-

густа,

 

при

 

училищѣ

 

имѣетъ

 

быть

 

открыто

 

общежитіе

 

приблизи-

тельно

 

на

 

120

 

учениковъ.

 

Одни

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

училища-

сироты

 

или

   

дѣти

   

бѣднѣйшихъ

    

священно-и-церковнослужителей
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Кинешемскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

числомъ

 

25,

 

имѣютъ

 

посту-

пить

 

въ

 

общежитіе

 

на

 

полное

 

готовое

 

содержаніе

 

(безъ

 

взноса

платы

 

за

 

свое

 

помѣщеніе

 

и

 

содержаніе

 

пищею,

 

одеждою,

 

обувью

и

 

учебными

 

принадлежностями);

 

другіе — дѣтй

 

бѣдныхъ

 

священ-

но-и-церковпослужителей

 

округа,

 

въ

 

числѣ

 

40,

 

изъ

 

полиаго

 

со-<

держанія

 

не

 

будутъ

 

получать

 

только

 

одежды

 

и

 

обуви;

 

остальные

же,

 

до

 

55

 

учениковъ,

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

 

общежитіе — дѣти

священно-и-церковнослужителей

 

округа

 

со

 

взносомъ

 

платы

 

толь^

ко

 

за

 

содержаніе,

 

а

 

дѣти

 

нносословяыхъ

 

родителей — со

 

взносомъ

платы

 

и

 

за

 

помѣщеніе.

 

Плата

 

за

 

полное

 

содержапіе

 

въ

 

обще-

житіи:

 

пищею,

 

учебными

 

принадлежностями

 

и

 

одеждою

 

для

 

уча-

щагося:

 

изъ

 

лпцъ

 

духовнаго

 

званія,

 

прпнадлежащихъ

 

по

 

проис-

хождение

 

къ.

 

Кинешемскому

 

училищному

 

округу,

 

опредѣлена

 

въ

75

 

р.;

 

половинное

 

содержаніе

 

воспитанника

 

духовнаго

 

лица

 

изъ

окружнаго

 

духовенства

 

(безъ

 

одежды

 

и

 

обуви)

 

опредѣлено

 

въ

 

40

руб.

 

Полное

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіп

 

иносословнаго

 

ученика

(съо

 

платою

 

за

 

содержаніе

 

и

 

помѣщеніе.

 

въ

 

ономъ)

 

опредѣлено

 

въ

125

 

р.,

 

половинное

 

же— (безъ

 

одежды

 

и

 

обуви) — въ

 

75

 

р.

 

Свое-

коштные

 

ученики,

 

сверхъ

 

вышеозначенной

 

платы,

 

установленной

за,

 

полное

 

или

 

половинное

 

содержаніе,

 

должны

 

будутъ

 

вносить

за

 

пользованіе

 

спальными

 

принадлежностями

 

по

 

3

 

р.

 

въ

 

годъ.

О

 

тѣхъ

 

ученпкахъ

 

изъ

 

дѣтей

 

окружнаго

 

духовенства,

 

кото-

рые

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

по

 

сиротству

 

и

 

бѣдности,

 

а

 

также

 

по

внпманію

 

къ

 

хорошимъ

 

успѣхамъ

 

при

 

добромъ

 

поведеніи

 

на

 

пол-

ное

 

содержаніе

 

училищными

 

средствами

 

въ

 

общежитіи

 

или

 

на

содержаніе

 

таковыми

 

средствами

 

пищею

 

и

 

учебными

 

принадлеж-

ностями

 

•

 

(безъ

 

одежды

 

и

 

обуви),

 

будетъ

 

объявлено

 

въ

 

декабрѣ

мѣсяцѣ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

Родители

 

или

 

опекуны

учениковъ,

 

не

 

могущихъ

 

пользоваться

 

содержаніемъ

 

отъ

 

учили-

ща,

 

въ

 

случаѣ

 

желанія

 

помѣстить

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училищное

общежитіе

 

на

 

полное

 

или

 

половинное

 

содержапіе

 

со

 

взносомъ

опредѣленной

 

за

 

то

 

платы,

 

приглашаются

 

заблаговременно

 

по-

дать

 

о

 

семъ

 

прошеніе

   

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища.
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Вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Ностр.

 

Ѳеодо-

ровско-Сергіевскаго

 

братства

 

при

 

рапортахъ

 

благочинныхъ

 

отъ

штатныхъ

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ

 

Костром,

 

епархіи

 

за

 

вре-

мя

 

съ

 

1889

 

по

 

1893

 

гг.

 

на

 

устройство

 

епархіальнаго

 

жен.

 

учи-
'

                

\

 

-&яотхэцѳЕ

    

\
Р

 

})<?

 

О' лища.

Отъ

 

какого

 

благочин-
I

 

Сколь-
ПОСТУПИЛО. За

 

трн

 

года

1890,

    

1891

 

л

ническаго

 

округа.

!

 

м

и
w

О

о

се

За

   

|

    

За
1889

 

г

   

1890

 

г.

За
1891

 

'.

За

   

j

    

За
1892

 

г.

  

1893

 

г.

1892

 

гг.

  

но

выслано

 

илн

но

 

дослано.

P.

 

j

 

к.

   

р. к. Р. к. Р. к. р.

 

к. Р.

     

і

 

К.

■

1-го 19 5 25 60 23 75 23 я 27 !

 

Ц
2-го 24 8 36 9

 

5 40 65 43 90 53 95
; 3-го 13 4 18 30 19 45 20 25 18 75

.

     

і

       

|
! 4-го 14 3 19 50 19 70 19 10 18 95 j

Костромска- 5-го 14 6 20 35 21 49 21 20 20 25

го 6-ГО 14 1 14 Я 16 50 16 Я
14 і

  

я)
7-го 17 6 30 Я 40 70 34 95 26 50 !

8-го 11 9 17 50 24 50 24 50 14 [

   

»!

9-го 13 нѣт 19 15 19 Я 18 90 18 50 :

10-го 14 2
Я Я 15 Я 15 Я 15 Я

1

1-го 15 4 14 Я 14 я 17 Я 17 Я

|

     

;

2-го 18 2 Г) Я Я я Я я я я »

      

я 57 Я

3-го 18 5 20 50 20 50 20 50 20 50 1

Галичскаго

 

■ 4 -то 14 2 15 Я 15 Я Щ 1'р 15 Я

5-го 14 2 15 Я Я я 1< •

      

я Я Я я 45 Я

6-го 12 4 » Я Я я 14 [

 

я 14 Е-

 

щ 71 я 14 я

7-го 18 4 я Я 22 я 21 90 22 я

1-го 5 2 !) Я 6 50 6 35 6 25 6 25
2-го 11 3 14 50 17 35 17 65 17 80 |

Юрьевец- 3-го 20 8 22 я 22 95 24 Я 23 Я j

    

\

каго 4-го 14 3 и я 20 45 20 45 18 65 19 70
!

5-го 27 11 39 я 31 Я 29 55 27 55 26 95 9

   

40

6-го 16 7 Я я 29 20 27 75 27 80

Нерехтска-

 

j

  

1-го 5 2 6 я 0 Я 6 Я 6
Я

го 2-го 12 3 15 90 18 65 16 46 21 45
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j . ' г*

|гто

 

«гхиннкиоі 3-го 14 Oft. 18 я 17 я 19 50 20 т ІЭП '.

   

'■■

 

'

■bqa

 

££

 

Nixqfir

|khy

 

-иэж

 

01BW
Нерехтска-

го

4-го

5-го

'б-го-
7-го

8-го

9-го

10-го

16

16

20

21

14

12
17

3

3

°В
5

2

1

1

Я

17

Я

Я

15

15

27

я

я

я

5

17

25

26

-1-4

16

28

30

50

Я

80

5

17

20

27

16

16
23

51

50

Я

30

14

17
16

26

15

16

22

"»0

45

70

1

 

с
я

26

я

я

95

27

8

69

I

.(

I

я*

50

70

Я

я

50

я

я

20

я"

ид ИВН

 

d

11-го 13 1
Я я

я

я

я

Я

Я

я

я

Я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

40

46

50

501-го 14 3 Я

1 2-го 9 4 Я я я Я я я я я S я 33 Я

3-го 12 5 я я я Я я я я я я я 43 50

Кинешем- 4-го 16 11 13 50 13 50 15 я 34 я

скаго 5-го И 2 12 я 12
Я 12 я 13 я

12 50

6-го 7 нѣт я я 7 Я я » я я я я 14 Я

i
7-го 19 9 24 я Я Я 24 я 23 50 я я 23 50

!
8-го 13 4 19 40 26 75 6 20 12 50 5 20 11 30;

1-го 16 8 19 75 23 я 20 30 26 35

Макарьев-

скаго

2-го

3-го

4-го

18

16
30

4

6

12

18
17

я

53

я

я

26

я

я

9

Я

-

   

Я

22

19

я

35

Я

25

19

Я

10

Я

Я

19

я

Я

Я

19

108

j
я

я

5-го 18 5 27 я 28 5 26 90 25 65

1-го 18 8 я я Я я Я я я я я Я 66 я

Буйскаго
2-го

3-го

16
17

4

3 я

я

я

Я

Я

я

я

25

11
я

86

34

9

21

40

7

20
Я

60

18

34
я

24

4-го 13 6 я я я я я я Я я V. я 48 Я

1-го 14 6 я я я я я я Я я Я я 51 Я

Чухломскаго
2-го

3-го

12

9
3
2

14

я

я

я

я

17
»

30 15
я

50

12

16
я

я

Я я 28 50

4-го 18 8 я я 22 я 23 Я
22 я

Солнгалич-
скаго

1

1-го

1

   

2-го

I

   

3-го

17
17
17

8

5

5

я

18
1

я

я

80

я

Я

19

я

я

я

я

21
19

Я

Я

80

я

22

20

я

50

я

я

я

я

я

я

21

58

я,

50

1
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Кологрив-

скаго

Ветлу

 

жска-

го

Варнавин-

скаго

1-го

2-го

3-го

II
-го

2-го

3-го

1-го

2-го

Отъ

 

Костр.

 

собора
„

     

Юрьевецкаго
„

     

Галичскаго

 

.

„

    

Макарьевскаго
„

     

Чухломскаго

 

(и
одна

 

пр.)
„

     

Судиславскаго
„

     

Нерехтскаго
„

     

С олигаличскаго

„

     

Варнавинскаго
С.

   

Молвитина—

единовѣр.

 

церкви.

18

27

24

19

19

21

30

22

4

я

3

3

5

2

2

3

3

7

7

10

14

11

38

35

я

22

67

я

33

80

25

50

я

50

21

38

35

22

65

32

32

6

4

4

50

30

25

50

50

50

50

50

50

20

40

35

23

22

62

32

27

6

4

4

50

64

25

30

50

80

50

50

50

50

21

37

33

39

22

59

34

29

25

4

4

8

6

я

я

50

10

75

45 я

50

я

50 29

50

я 25

75 4

я

я 5

50 я

Я я

Я я

•л я

я я

я

75

50

11

8

12

5

7

10

12

75

50

50

50

Отъ

 

Комитета

 

эмеритальной

 

кассы

   

духовенства

 

Костромской

епархіи.

Съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Эмеритальный

 

коми-

тетъ

 

извѣщаетъ

 

должностныхъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

участ-

никами

 

въ

 

эмеритальной

 

кассѣ

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіи,
что

 

взносы

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу

 

за

 

второе

 

полугодіе

 

сего

 

1893

года

 

Комитетомъ

 

получены

 

въ

 

томъ

 

количествѣ,

 

какое

 

обозначе-
но

 

въ

 

присланпыхъ

 

на

 

имя

 

Комитета

 

рапортахъ

 

или

 

отноше-

ніяхъ.

 

При

 

этомъ,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

должному

исполненію

 

всѣхъ

 

вообще

 

участвующихъ

 

въ

 

эмеритальной

 

кассѣ

лицъ,

 

Комитетъ

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

присовокупить,

 

что

 

такъ

 

какъ

за

 

прошедшее

 

время

 

представленія

 

взносовъ

 

въ

 

кассу

 

нѣкоторы-
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ми

 

должностными

 

лицами

 

иногда

 

крайне

 

замедлялись,

 

другими

же

 

изъ

 

нихъ

 

взносы

 

представлялись

 

безъ

 

причтовыхъ

 

вѣдомостей

и

 

безъ

 

описей

 

прилагаемыхъ

 

при

 

рапортахъ

 

кредитныхъ

 

биле-

товъ,

 

а

 

иными

 

не

 

доставлялось

 

Комитету

 

ни

 

какихъ

 

свѣдѣній

относительно

 

происшедшихъ

 

въ

 

теченіе

 

полугодій,

 

за

 

которыя

представлялись

 

взносы,

 

перемѣнъ

 

въ

 

составахъ

 

подвѣдомствен-

иыхъ

 

имъ

 

участниковъ

 

кассы,

 

то

 

Комитетомъ

 

постановлено

 

и

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждено:

 

1)

 

чтобы

 

всѣ

 

участвующія

въ

 

эмеритальной

 

кассѣ

 

лица

 

па

 

будущее

 

время,

 

согласно

 

§

 

3

пункт,

 

а

 

Уст.

 

эмер.

 

к.

 

духов,

 

костр.

 

еп.,

 

представляли

 

свои

 

взно-

сы

 

въ

 

кассу

 

не

 

позднѣе

 

іюня

 

и

 

декабря

 

мм.;

 

2)

 

чтобы

 

долж-

иостныя

 

лица

 

епархіи,

 

при

 

представленіяхъ

 

отъ

 

подвѣдомствен-

иыхъ

 

имъ

 

лицъ

 

денежныхъ

 

взносовъ

 

въ

 

кассу,

 

одновременно

 

съ

взносами,

 

обязательно

 

прилагали

 

по

 

объявленной

 

Комитетомъ

 

въ

№

 

23

 

Костром.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

№

 

1892

 

г

 

формѣ

 

подлипныя

 

отъ

)

 

частпиковъ

 

кассы

 

относительно

 

количества

 

сдѣланныхъ

 

ими

 

взно-

совъ

 

вѣдомости,

 

причемъ

 

на

 

оборотахъ

 

послѣднихъ

 

объясняли

 

о

ъсѣхъ

 

происшедшихъ

 

въ

 

теченіе

 

полугодія

 

перемѣнахъ

 

въ

 

соста-

пахъ

 

подвѣдомственныхъ

 

имъ

 

участниковъ

 

кассы,

 

т.

 

е.

 

кто,

 

когда
и

 

куда

 

въ

 

теченіе

 

полугодія

 

выбылъ

 

изъ

 

извѣстнаго

 

состава,

 

и

7.

 

то,

 

когда

 

и

 

откуда

 

замѣстилъ

 

выбывшаго,

 

и

 

3)

 

чтобы

 

всѣ

 

во-

обще

 

лица

 

при

 

присылѣ

 

на

 

имя

 

эмеритальная

 

комитета

 

денегъ

кредитными

 

билетами

 

обязательно

 

обозначали

 

на

 

своихъ

 

отноше-

піяхъ

 

годъ

 

и

 

Л?

 

присылаемыхъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ.

Члены

 

эмеритальнаго

 

Комитета:

 

протоіерей

 

Варсонофій

 

Донской,

свящ.

 

Ллександръ

 

Троицкій,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Залѣсскій.

Содержание

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Редакціи

 

Костр.

 

Еіг.

 

Вѣдоію-

стей.^Распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства:

 

1)

 

о

 

составленіи

 

новой
нормировки

 

благочинническихъ

 

взносовъ

 

по

 

Костром,

 

училищ,

 

округу;

2)

 

о

 

выпискѣ

 

„Вѣстника

 

Россійскаго

 

общества

 

Краснаго

 

Креста";

 

'3)
о

 

хравеніи

 

церковн.

 

докумептовъ.

 

Отъ

 

правленія

 

Кинешем.

 

дух.

 

учи-

лища.

 

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

 

поступи

 

вшихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Костр.

 

Ѳеодоров-

ско-Сергіевскаго

 

братства

 

при

 

рапортахъ

 

благочинныхъ

 

отъ

 

штатныхъ

священниковъ

 

и

 

діакоповъ

 

Костр.

 

епархіи,

 

за

 

время

 

съ

 

1889

 

но

 

1893
гг.

 

на

 

устройство

 

епарх.

 

жен.

 

училища.

 

Отъ

 

Комитета

 

эмеритальной
кассы

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіи.

 

Приложсніе:

 

Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

Костром.

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

Братства
заЛ8Э2

 

годъ

 

(стр.

 

17— 30|._________

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ

 

Архимандритъ

 

Менандръ.

Преподаватель

 

Семинарги

 

В.

 

Строевъ.

ДозвГ

 

цеааурою. Но^бря^Тня^КжГ^

     

Кострома.

 

Въ

 

Губернской

 

Тнпографіп.
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ОТДШ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

ИЕОДВДІАЛЬМ.

Происхожденіе

 

и

 

развитіе

 

противогосударственнаго

 

элемента

 

въ

расколѣ

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XVII

 

и

 

первой

 

четверти

 

XVIII

 

вв.

 

0-

Присутствіе

 

въ

 

расколѣ

 

противогосударственнаго

 

элемента

отрицать

 

невозможно.

 

Но

 

этотъ

 

элементъ

 

не

 

есть

 

что

 

либо,

 

не-

посредственно

 

вытекающее

 

изъ

 

сущности

 

раскола,

 

а

 

нѣчто

 

про-

изводное,

 

выводное.

Въ

 

эпоху

 

происхожденія

 

раскола

 

ярче,

 

чѣмъ

 

когда

 

либо,

 

бли-

сталъ

 

тѣсный

 

союзъ

 

между

 

церковію

 

и

 

государствомъ.

 

Полное

 

тоже-

ство

 

интересовъ,

 

единство

 

цѣлей

 

и

 

направленія,

 

дружеское

 

взаи-

модѣйствіе — вотъ

 

характеристическая

 

черты

 

отношеній

 

между

церковью

 

и

 

государствомъ

 

въ

 

эту

 

эпоху.

 

При

 

полномъ

 

тожествѣ

интересовъ

 

церковныхъ

 

и

 

государственныхъ

 

возникъ

 

вопросъ

 

объ

исправленіи

 

церковно-богослужебнаго

 

чина.

 

Несправедливо

 

быіо

бы

 

считать

 

этотъ

 

вопросъ

 

исключительно

 

церковнымъ.

 

Предста-

вители

 

государственной

 

власти

 

заинтересованы

 

были

 

имъ

 

не

 

менѣе

представителей

 

власти

 

церковной.

 

Извѣстно,

 

что

 

царь

 

Алексѣй

Михайловичъ

 

обнаруживалъ

 

особенную

 

заботливость

 

объ

 

исправ-

леніи

 

безпорядковъ,

 

вкравшихся

 

въ

 

церковное

 

богослуженіе.

 

На-

примѣръ,

 

въ

 

маѣ

 

1651

 

г.

 

онъ

 

посылалъ

 

игумену

 

Сійскаго

 

на

Двинѣ

 

монастыря

 

грамату

 

съ

 

строгимъ

 

предписаніемъ,

 

„чтобы

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

соборныхъ

 

церквахъ

 

и

 

въ

 

приходскихъ

 

цер-

квахъ

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

впредь

 

было

 

единогласно,

 

чинно,

 

тихо

 

и

не

 

мятежно,

 

во

 

всемъ

 

по

 

правиламъ

 

св.

 

апостолъ

 

и

 

св.

 

отецъ"

 

2).

„Не

 

малую

 

печаль"

 

о

 

неисправности

 

церковно-богослужебнаго

чина

 

испытывалъ

 

и

 

не

 

разъ

 

обращался

 

съ

 

заявленіями

 

о

 

семъ

къ

  

„царскія

 

палаты

 

первосѣдателемъ"

    

видный

 

государственный

')

 

Краткое

 

извлеченіе

 

шь

 

этой

 

статьи

 

прочитано

 

было

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

рѣчи

 

на

 

годичномъ

 

актѣ

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

25

сентября

 

18ЭЗ

 

года.

а)

 

Акт.

 

арх.

 

экса.

 

ІУ,

 

327.



448

дѣятель

 

того

 

времени,

 

бояринъ

 

Ѳ.

 

М.

 

Ртищевъ

 

3 ).

 

„Первосѣ датели"

не

 

остались

 

равнодушными

 

къ

 

заявленіямъ

 

Ртищева,

 

во

 

обе

 

уждалл

дѣло

 

съ

 

подобающимъ

 

вниманіемъ

 

4).

 

Пока

 

шли

 

разсужденія

 

по

поводу

 

этихъ

 

заявленій

 

въ

 

царскихъ

 

налатахъ,

 

Ртищевъ

 

болѣе

нагляднымъ

 

образомъ

 

доказалъ

 

то

 

живое

 

участіе,

 

которое

 

при-

нималъ

 

онъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

исправленія

 

чина

 

церковнаго.

 

Подъ

 

его

покровительствомъ,

 

въ

 

основанномъ

 

имъ

 

монастырѣ,

 

цѣлое

 

брат-

ство

 

ученыхъ

 

монаховъ

 

занималось

 

переводомъ

 

съ

 

гречесваго

языка

 

на

 

славянскій

 

душеполезныхъ

 

книгъ.

 

Въ

 

составъ

 

этого

братства

 

вошли

 

тридцать

 

иноковъ,

 

„въ

 

житіи,

 

и

 

чинѣ,

 

и

 

по

 

чте-

ніи,

 

и

 

пѣніи

 

церковномъ

 

и

 

келейномъ

 

правилѣ

 

изрядныхъ",

 

вьг-

писанныхъ

 

Ртищевымъ

 

изъ

 

малороссійскихъ

 

монастырей

 

5).

Братство

 

Ртищева

 

послужило

 

прототипомъ

 

того

 

братства,

 

кото-

рое

 

впослѣдствіи

 

сгруппировалось

 

около

 

патріарха

 

Никона.

 

Въ

одинаковой

 

мѣрѣ

 

интересовавшій

 

какъ

 

духовное,

 

такъ

 

и

 

свѣт-

ское

 

правительство,

 

вопросъ

 

объ

 

исправлевіи

 

церковно-богослу-

жебпаго

 

чина

 

и

 

разрѣшенъ

 

былъ

 

при

 

дружескомъ

 

взаимо-

дѣйствіи

 

между

 

церковного

 

и

 

гражданскою

 

властью.

 

„Никонъ,

бывшій

 

патріархъ",

 

читаемъ

 

въ

 

опредѣленіяхъ

 

собора

 

16С7

 

г.,

„повелѣ

 

книги

 

исправляти

 

и

 

переводити

 

не

 

собою,

 

но

 

совѣтомъ

благочестивѣйшаго

 

государя

 

нашего

 

царя

 

и

 

веливаго

 

князя

 

Алек-

сѣя

 

Михайловича,

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

само-

держца,

 

благословеніемъ

 

же

 

и

 

совѣтомъ

 

святѣйшихъ

 

вселенскихъ

патріарховъ,

 

и

 

согласіемъ

 

архіереевъ

 

всего

 

Россійскаго

 

государ-

ства

 

и

 

всего

 

освященнаго

 

собора

 

6).

 

Вліяніе

 

царя

 

имѣло

 

чрезвычайно

важное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

исправленія

 

богослужебныхъ

 

книгъ:

 

царь

созывалъ

 

соборы,

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

присутствовалъ

 

въ

 

качествѣ

 

пред-

сѣдателя,

 

отправлялъ

 

ученую

 

экспедицію

 

на

 

востовъ,

 

разсылалъ

 

въ

разныя

 

мѣста

 

указы

   

о

 

присылкѣ

 

древнихъ

 

харатейныхъ

 

книгъ,

1)

 

Др.

 

Р.

 

Вивл.

 

XVIII,

 

402.
4)

 

Ibid.

 

403.

ь )

 

Ibid.

  

400,

  

401.

•)

 

Дѣянія

 

соборовъ

 

1666— 7

 

гг.,

 

II,

 

3.
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жертвовалъ

 

деньги

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

нужныхъ

 

рукописей.

 

Все

 

это

ясно

 

доказываетъ,

 

въ

 

какой

 

степени

 

заинтересовано

 

было

 

въ

 

цер-

ковномъ

 

вопросѣ

 

государство.

 

Преслѣдованіе

 

„церковныхъ

 

мятеж

 

-

никовъ"

 

„градсквмъ

 

судомъ"

 

еще

 

яснѣе

 

опредѣляетъ

 

отношеніе

государства

 

къ

 

событію

 

церковному.

 

Наказывая

 

тѣхъ,

 

кого

 

ана-

ѳематствовала

 

церковь,

 

государственная

 

власть

 

видимо

 

свиде-

тельствовала

 

о

 

полномъ

 

тожествѣ

 

сюихъ

 

интересовъ

 

съ

 

инте-

ресами

 

іерархіи.

 

Вопросъ

 

объ

 

исправленіи

 

церковно-богослужеб-

наго

 

чина,

 

возбужденный

 

властію

 

церковного

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

граж-

данскою,

 

разрешенный

 

при

 

дѣятельной

 

помощи

 

государства,

 

ог-

ражденный

 

гарантіями

 

свѣтскаго

 

законодательства,

 

былъ,

 

такимъ

образомъ,

 

вопросомъ

 

не

 

только

 

„церковнымъ",

 

но

 

и

 

„государ-

ственнымъ"

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Расволъ

 

церков-

ный,

 

происшедшей

 

вслѣдствіе

 

неблагопріятнаго

 

для

 

фанатичныхъ

ревнителей

 

старины

 

рѣшенія

 

этого

 

вопроса,-

 

неизбежно

 

приво-

дилъ

 

къ

 

расколу

 

государственному.

Противогосударственное

 

начало

 

раскола

 

прошло

 

много

 

фа-

зисовъ

 

развитія.

 

Первый

 

періодъ

 

развитія

 

этого

 

начала

 

начи-

нается

 

первыми

 

столкновеніями

 

раскола

 

съ

 

гражданскою

 

властію

и

 

оканчивается

 

вмѣг.тѣ

 

съ

 

ХУІІ

 

в.

 

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

расколъ

постепенно

 

тепяетъ

 

солидарность

 

съ

 

правительствомъ,

 

довѣріе

въ

 

нему,

 

уваженіе

 

въ

 

его

 

авторитету.

 

Въ

 

это

 

время,

 

тавъ

 

ска-

зать,

 

расчищается

 

почва

 

для

 

будущаго

 

противогосударственнаго

дѣйствованія

 

раскола,

 

приготовляются

 

матеріалы

 

для

 

будущаго

противогосударственнаго

 

зданія.

Не

 

отрицая

 

права

 

гражданской

 

власти

 

участвовать

 

въ

 

рѣ-

шеніп

 

церковныхъ

 

дѣлъ,

 

раскольники

 

содѣйствіе

 

Алексѣя

 

Ми-

хайловича

 

патріарху

 

Никону

 

въ

 

дѣлѣ

 

введенія

 

„новшествъ"

 

на

первыхъ

 

порахъ

 

объясняли

 

тѣмъ

 

предположеніемъ,

 

что

 

царь

обманутъ

 

Никономъ,

 

„простою

 

душею

 

своею"

 

не

 

понялъ

 

ере-

тичества

 

въ

 

нововведеніяхъ

 

7).

 

На

 

основаніи

 

такого

 

предполо-

женія

 

расколоучители

    

питали

 

увѣренность,

 

что,

 

стоитъ

    

только

')

 

Мат.

 

для

 

ист.

 

раек.

 

II,

 

22.

 

25,
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разъяснить

 

царю

 

истинное

 

положеніе

 

дѣла

 

и

 

онъ

 

тотчасъ

 

ста-

нетъ

 

на

 

сторону

 

„ревнителей

 

истинно-православной

 

вѣры",

 

какъ

величали

 

себя

 

раскольники.

 

Результатомъ

 

такой

 

надежды

 

явился

рядъ

 

челобитныхъ,

 

въ

 

воторыхъ

 

поборники

 

„старой

 

вѣры"

 

про-

сили

 

царя

 

„оборонить

 

отъ

 

ересей

 

православную

 

церковь",

 

„взы-

скать

 

древлее

 

благочестіе"

 

8).

 

Но

 

годы

 

проходили.

 

Надежда

 

пер-

выхъ

 

расколоучителей

 

на

 

возвращеніе

 

царя

 

къ

 

древнему

 

благо-

чеетію

 

не

 

оправдывалась.

 

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

не

 

только

 

не

убѣждался

 

челобитными,

 

но

 

подвергалъ

 

челобитчиковъ

 

наказа-

ніямъ

 

9);

 

Нослѣ

 

соборовъ

 

1666

 

—

 

7

 

гг.

 

строгость

 

гражданской

власти

 

къ

 

противникамъ

 

церкви

 

особенно

 

усилилась

 

10).

 

Невни-

маніе

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

къ

 

челобитнымъ

 

расколоучителей

 

и

тяжкія

 

страданія

 

отъ

 

„градскихъ

 

казней"

 

поселили

 

въ

 

нихъ

чувство

 

непріязни

 

къ

 

царю.

 

Въ

 

началѣ

 

книжныхъ

 

исправленій

челобитчики

 

„слезно"

 

просили,

 

„умиленно"

 

припадали

 

къ

 

сто-

памъ

 

государя.

 

Послѣ

 

соборовъ

 

1666

 

—

 

7

 

гг.

 

они

 

начинаютъ

 

де-

лать

 

царю

 

рѣзкіе

 

упреки

 

и

 

сопровождать

 

ихъ

 

угрозами.

 

Вотъ

для

 

примѣра

 

нѣсколько

 

выдержекъ

 

изъ

 

челобитныхъ

 

и

 

частныхъ

посланій

 

расколоучителей.

 

„Вонми,

 

государь",

 

писалъ

 

Аввакумъ,

„съ

 

коею

 

правдою

 

хощеши

 

стати

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Христовѣ...

Палея

 

еси

 

велико,

 

а

 

не

 

восталъ,

 

исвривленіемъ

 

Никона

 

богоот-

мѣтника

 

и

 

еретика,

 

а

 

не

 

исправленіемъ,

 

умеръ

 

еси

 

по

 

души

 

его

ученіемъ.

 

а

 

не

 

воевресъ.

 

На

 

Христовомъ

 

судѣ

 

тебѣ

 

будетъ

 

тош-

но"

 

п)

 

„Ночто

 

братію

 

по

 

духу

 

оскорблявши",

 

упрекалъ

 

царя

Аввакумъ,

 

„единаго

 

бо

 

мы

 

Отца

 

имамы

 

вси,

 

иже

 

есть

 

на

 

небе-

сѣхъ...

 

не

 

покручинься,

 

царю,

 

что

 

тако

 

глаголю:

 

ей,

 

истина

тако...

 

господинъ

 

убо

 

есть

 

надъ

 

всѣми

 

царь,

 

рабъ

 

же

 

со

 

всѣми

 

есть

Божій...

 

тогда

 

же

 

наречется

 

господинъ,

 

егда

 

самъ

 

себѣ

 

владѣетъ

и

 

безмѣстнымъ

 

страстемъ

 

не

 

работаетъ,

 

но

 

споборнива

 

имѣя

 

благо-

8j

 

Ibid

 

V,

 

66.

 

VIII,

 

115.

9)

 

Ibid

 

IV,

 

263;

 

VII,

 

212.

,0)

 

Дѣянія

 

соборовъ

 

1666—7

 

гг.

 

И,

 

92.

")

 

ШЬ

 

V,

  

146.

 

ср.

 

ІГ,

 

253.

  

254.
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честива

 

помысла,

 

непобѣдимаго

 

самодержцу

 

безсловесныхъ

 

стра-

стей....

 

похоти...

 

всеоружіемъ

 

цѣломудрія

 

низлагаетъ"

 

12).

 

Ста-

рецъ

 

Авраамій

 

въ

 

своей

 

челобитной

 

предлагалъ

 

царю

 

такую

 

ди-

лемму:

 

„аще

 

ты,

 

царю,

 

нынѣ

 

(покровительствуя

 

еретикамъ)

„мнишися

 

правую

 

вѣру

 

обрѣсти

 

паче

 

отецъ

 

твоихъ,

 

то

 

уже

 

отцы

твои,

 

благовѣрніи

 

цари

 

и

 

князи,

 

злочестиви

 

быша

 

и

 

православ-

ныя

 

вѣры

 

отступиша;

 

аще

 

ли

 

они

 

православніи

 

быша

 

и

 

пра-

вую

 

вѣру

 

держаша",

 

въ

 

чемъ

 

никакъ

 

не

 

могъ

 

сомнѣваться

 

Алек-

сѣй

 

Михайловичъ,

 

„то

 

ты

 

нынѣ,

 

царю,

 

нечестивый

 

еретивъ

 

и

новый

 

отступникъ

 

православныя

 

вѣры

 

и

 

новый

 

же

 

въ

 

Руси

 

царь,

мучитель

 

и

 

гонитель

 

святыхъ

 

прозовешися"

 

13).

 

Въ

 

этихъ

 

и

нодобныхъ

 

разсужденіяхъ

 

расколоучителей

 

слишкомъ

 

прозрачно

проходитъ

 

мысль,

 

что

 

Алексѣй

 

Михайловичъ,

 

какъ

 

рабъ

 

стра-

стей,

 

еретикъ,

 

мучитель

 

святыхъ,

 

въ

 

глазахъ

 

раскольниковъ

сталъ

 

уже

 

не

 

истиннымъ

 

царемъ

 

и

 

потерялъ

 

право

 

на

 

уваже-

ніе.

 

Изъ

 

этой

 

мысли

 

логично

 

вытекалъ

 

выводъ,

 

что

 

такому

 

ца<-

рю

 

повиновеніе

 

уже

 

необязательно.

 

Расколоучители,

 

однако,

 

бы;

ли

 

далеки

 

еще

 

отъ

 

подобнаго

 

вывода

 

изъ

 

своихъ

 

разсужденій.

Имъ,

 

видимо,

 

не

 

хотѣлось

 

разст&ваться

 

съ

 

мыслію

 

о

 

возможно-

сти

 

обращенія

 

царя

 

въ

 

прявой

 

вѣрѣ.

 

Въ

 

той

 

же

 

челобитной,

въ

 

которой

 

Аввакумъ

 

преподалъ

 

царю

 

внушительное

 

назиданіе

быть

 

самодержцемъ

 

страстей,

 

а

 

не

 

работать

 

имъ,

 

расколоучитель

яаявляетъ:

 

„елико

 

ты

 

насъ

 

оскорблявши

 

болыпи,

 

и

 

мучишь,

 

и

 

то-

мишь,

 

толико

 

мы

 

тебя

 

болыпи

 

любимъ,

 

царя,

 

и

 

Бога

молимъ

 

до

 

смерти

 

твоей

 

и

 

своей

 

о

 

тебѣ....

 

прости,

 

Михайловичъ-

свѣтъ...

 

не.

 

лгу,

 

ниже

 

притворяюся

 

тебѣ

 

говорю...

 

жаль

 

намъ

твоея

 

царскія

 

души,

 

зѣло

 

болѣзнуемъ

 

о

 

тебѣ"

 

u)

 

Любовь

 

къ

государю,

 

соболѣзнованіе

 

о

 

погибели

 

царской

 

души

 

вы-

зывали

 

у

 

расколоучителей

 

и

 

среди

 

рѣзкихъ

 

упревовъ

 

и

 

обли-

чений

 

царя

 

горячіе

 

призывы

    

къ

 

покаянію,

    

Вотъ

 

образцы

 

ихъ.

,2)

 

Ibid

 

V,

 

143.

•*)

 

Ibid

 

YII,

 

213.

• 4 )

 

Ibid

 

V,

  

146.

 

148,



452

„Престани,

 

государь,

 

проливати

 

кровь

 

неповинныхъ...

 

время

 

по-

каятися...

 

пролей

 

вмѣсто

 

слезы

 

(покаянія),

 

расторгни

 

сѣдящихъ

въ

 

темницахъ,

 

изведи

 

завопанныхъ

 

въ

 

землю...

 

вздохни-тко

 

по

 

ста-

рому

 

добренько

 

и

 

рцы

 

по

 

русскому

 

языку:

 

Господи,

 

помилуй

 

мя

грѣшнаго

 

..

 

Киріе

 

елейсонъ

 

оставь...

 

плюнь...

 

ты

 

вѣдь,

 

Михай-

ловичъ,

 

русакъ,

 

а

 

не

 

грекъ...

 

ты

 

еретиковъ

 

Никоніанъ

 

токмо

любишь,

 

а

 

насъ,

 

православныхъ

 

христіанъ,

 

мучишь.

 

.

 

пе-

рестань...

 

возьми

 

еретиковъ...

 

скверныхъ

 

собакъ...

 

пережги

ихъ,

 

а

 

насъ,

 

природныхъ

 

твоихъ,

 

распусти...

 

право,

 

хорошо

 

бу_

детъ"

 

15).

 

Какъ

 

ни

 

враснорѣчивы

 

были

 

подобныя

 

воззванія,

 

они

для

 

государственной

 

власти

 

оказывались

 

неубѣдительны.

 

Царь

не

 

каялся.

 

Преслѣдованія

 

ревнителей

 

старой

 

вѣры,

 

вмѣстѣ

 

съ

правительственною

 

пропагандою

 

въ

 

пользу

 

новопечатныхъ

 

книгъ,

продолжались.

 

Расколоучителямъ

 

тяжело,

 

но

 

необходимо

 

было

сознаться

 

въ

 

безплодности

 

всѣхъ

 

своихъ

 

усилій

 

къ

 

обращенію

царя

 

на

 

путь

 

истины,

 

къ

 

привлеченію

 

гражданской

 

влаети

 

на

свою

 

сторону.

 

Это

 

горькое

 

сознаніе

 

очень

 

рельефно

 

выступаетъ

въ

 

разсказѣ

 

Аввакума

 

о

 

видѣніи,

 

.

 

бывшемъ

 

ему

 

относительно

государя.

 

„Нѣвогда

 

молящуся

 

ми

 

о

 

тебѣ,

 

государь,

 

пишетъ

 

ра-

сколоучитель,

 

съ

 

горькими

 

слезами

 

отъ

 

вечера

 

и

 

до

 

полунощи...

дабы

 

исвупитися

 

тебѣ

 

душею

 

своею...

 

забыхся

 

и

 

видѣхъ

 

тя

 

предъ

собою

 

стояща

 

умиленна...

 

Азъ

 

же

 

возрадовахся...

 

и

 

начахъ

 

тебя

лобызати

 

и

 

обымати

 

и

 

видѣхъ

 

на

 

чревѣ

 

твоемъ

 

язву

 

зѣло

 

ве-

лику".

 

Сострадательный

 

протопопъ

 

сейчасъ

 

же

 

началъ

 

„язву

слезами

 

покропляти,

 

руками

 

сводити...

 

и

 

бысть

 

чрево

 

здраво...

душа

 

моя

 

возрадовася

 

о

 

здравіи

 

твоемъ

 

зѣло".

 

Но

 

по

 

исцѣленіи

язвы

 

на

 

чревѣ,

 

оказались

 

раны

 

на

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

тѣла.

 

Какъ

ни

 

старался

 

протопопъ,

 

онъ

 

не

 

могъ,

 

„исцѣлить

 

царя

 

всего

 

здрава

до

 

конца".

 

Изъ

 

этого

 

видѣнія

 

Аввакумъ

 

сдѣлалъ

 

такой

 

выводъ:

„нѣтъ,

 

государь,

 

покинуть

 

плакать

 

о

 

тебѣ,

 

вижу,

 

не

 

исцѣлить

тебя...

 

ну,

 

прости

    

же

 

Бога

 

ради,

 

дондеже

 

увидимся

 

тамо"

   

16).

15)

 

Ibid

 

ПІІ,

 

40—45.
••)

 

Ibid

  

F,

 

149.

 

150.
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Вынужденные

 

разстаться

 

съ

 

надеждою

 

на

 

раскаяніе

 

царя

 

и

 

воз-

вращеніе

 

въ

 

старому

 

порядку

   

вещей,

 

расколоучители

 

не

 

могли

уже

 

удовлетвориться

 

тѣмъ

 

взглядомъ

 

на

 

гражданскую

 

власть,

 

по

которому

 

содѣйствіе

 

оной

   

никоніанамъ

   

объяснялось

    

„помраче-

ніемъ

 

разума

 

царева,

   

невольнымъ

 

обманомъ,

    

простотой

 

души"

государя.

 

Создается

 

новое

   

объясненіе:

  

„во

 

время"

 

се

 

нѣсть

 

ни

царя,

  

ни

 

святителя...

    

нечестивые

   

цари—рози

 

антихриста"

  

17),

провозглашаю™

 

Аввакумъ

 

и

 

дьяконъ

 

Ѳеодоръ.

   

Неблагопріятный

для

 

ревнителей

 

старины

    

ходъ

 

обстоятельствъ

 

заставила,

 

тавимъ

образомъ,

 

расколоучителей

 

придти

 

къ

 

мысли,

 

логически

 

вытекавшей

изъ

 

убѣжденія

 

о

 

воцареніи

   

въ

 

русской

 

церкви

 

антихриста,

 

что

государственная

 

власть

 

на

 

Руси,

   

утративъ

 

свое

 

прежнее

 

значе-

ніе,

 

теперь

 

наравнѣ

    

съ

 

церковного

 

служить

 

орудіемъ

 

антихри-

ста

 

въ

 

его

 

борьбѣ

 

съ

 

истинной

 

вѣрой.

Весьма

 

важно

 

прослѣдить,

 

какъ

 

развивали

 

расколоучители

эту

 

страшную

 

для

 

русскаго

 

человѣка

 

мысль

 

предъ

 

своими

 

по-

слѣдователями.

 

„По

 

развязаніи

 

своемъ,

 

по

 

словамъ

 

дьякона

 

Ѳе-

одора,

 

дьяволъ,

 

изшедъ

 

изъ

 

бездны,

 

Римъ

 

со

 

всѣми

 

западными

страны

 

нечестіемъ

 

порази

 

и,

 

пошедъ

 

до

 

нашего

 

царства,

 

на

 

пу-

ти

 

Литву

 

отступленіемъ

 

плѣни.

 

По

 

исполненіи

 

(числа

 

лѣтъ)

имени

 

его

 

и

 

наше

 

россійское

 

царство

 

нечестіемъпохитн

 

18).

 

Единъ

бысть

 

православный

 

царь

 

на

 

земли

 

остася,

 

да

 

и

 

того,

 

невни-

мающаго

 

себѣ,

 

западніи

 

еретицы,

 

яво

 

облацы

 

темніи,

 

угасили

христіанское

 

солнце

 

и

 

свели

 

во

 

тьму

 

многія

 

прелести

 

и

 

погру-

зили

 

19).

 

Отпаденіе

 

православнаго

 

царя,

 

по

 

изображенію

 

Авва-

кума,

 

совершалось

 

постепенно.

 

„Исперва

 

царь,

 

до

 

соборища

 

то-

го

 

(1666

 

—

 

7

 

гг.),

 

Никону— вору

 

далъ

 

волю.

 

Онъ,

 

со

 

дьяволомъ

на

 

складу,

 

въ

 

седьми

 

лѣтѣхъ

 

своея

 

власти,

 

вся

 

превратилъ

 

въ

церкви...

 

внесоша

 

триперстную

 

ересь,

 

сирѣчь

 

печать

 

антихри-

стову...

 

потомъ

 

царь

 

соборище

 

собра

 

..

    

въ

 

лѣта,

 

яже

 

Богословъ

")

 

Ibid

 

V,

 

228.
18 )

 

Ibid

 

VI,

 

81-

,9)

 

Ibid

 

V,

 

228.
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надзнаменуетъ:

 

число

 

бо

 

человѣческое,

 

и

 

число

 

его

 

666...

 

въ

томъ

 

числѣ

 

лѣтѣхъ

 

звѣрь

 

двоерогій

 

прійде

 

отъ

 

земли

 

нашей

 

и

подклоняетъ

 

первому

 

звѣрю,

 

сирѣчь

 

папѣ

 

римскому,

 

свою

землю

 

въ

 

духъ

 

едпнъ,

 

еже

 

въ

 

вѣру,

 

люди

 

своя

 

нудиті.,

 

а

 

непо-

каряющихся

 

ему

 

убпваетъ"

 

20).

 

По

 

объясненію

 

Аввакума,

 

:

 

два

рога

 

у

 

„звѣря",

 

двѣ

 

власти

 

знаменуютъ:

 

церковную

 

и

 

граждан-

скую.

 

„Никонъ

 

и

 

Алексѣй

 

любленіе

 

сотвориша,

 

яко

 

Пилатъ

 

и

Иродъ,

 

тогда

 

и

 

Христа

 

распяша:

 

Никонъ

 

побѣждать

 

началъ,

 

а

Алексѣй

 

пособлять

 

испоттпха"

 

21).

 

Развивая

 

мысль,

 

что

 

дѣло

 

от-

ступническое

 

сильно

 

„царъми

 

нечестивыми,,,

 

діаконъ

 

Ѳеодоръ

идетъ

 

еще

 

дальше

 

Аввакума.

 

Основываясь

 

на

 

толвованіи

 

св.

 

Иппо-

лита,

 

діаконъ

 

Ѳеодоръ

 

изъясняетъ

 

видѣніе

 

Богословомъ

 

нечистой

іропцы

 

иечестивыхъ

 

духовъ— змѣя,

 

звѣря

 

и

 

лживаго

 

пророка

такъ:

 

змій — это

 

діаволъ,

 

звѣрь-аптихристъ,

 

лживый

 

пророкъ—

духовнаго

 

чина

 

начальнивъ

 

сирѣчь

 

патріархъ.

 

Антихристъ,

 

по

-толкованію

 

Ѳеодора,

 

въ

 

существѣ

 

своемъ

 

есть

 

невидимый

 

духъ

злобы,

 

но

 

видимо

 

онъ

 

является,

 

какъ

 

бы

 

воплощается,

 

въ

 

царѣ

лукавомъ.

 

Невидимый

 

змій,

 

проклятый

 

діаволъ

 

входитъ

 

въ

 

изо-

брѣтенныя

 

своя

 

сосуды,

 

въ

 

двоицу

 

окаянныхъ

 

человѣкъ

 

царя

 

и

патріарха

 

и

 

бываетъ

 

нечистая

 

троица,

 

юже

 

видѣ

 

Богословъ.

Мрачніи

 

поклонницы

 

этой

 

пребеззаконной

 

раззорительницы

 

св.

вѣры

 

„отторгаютъ

 

людей

 

отъ

 

истинпой

 

св.

 

Троицы,

 

ово

 

много-

образными

 

томленіи

 

и

 

мучительствы,

 

ово

 

же

 

многообразными

лщеніи

 

и

 

злохитрыми

 

ухищреніи,

 

и

 

тѣмъ

 

прославляютъ

 

отца

 

сво-

его

 

діавола,

 

иже,

 

по

 

изшествіп

 

изъ

 

бездны,

 

глагола

 

имъ

 

(ере-

тикамъ)

 

сотворити

 

образъ

 

звѣря"

 

22),

 

Примѣняя

 

къ

 

царю

 

А

 

лев-

ого

 

Михайловичу

 

апокалипсическое

 

пророчество

 

о

 

двоерогомъ

.х звѣрѣ",

 

протопопъ

 

Аввакумъ

 

высказываетъ

 

при

 

этомъ

 

мысль,

что

 

звѣрь-антихристъ

 

будетъ

 

дѣйствовать

 

и

 

въ

 

послѣдующихъ

;ііредставителяхъ

    

государственной

 

власти.

     

„Цари

 

нечестивіи —

20)

 

Ibid

 

V,

 

229—230.

**)

 

Tbid

 

F,

 

230.
")

 

Ibid

 

VI,

 

83.

   

85.
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рози

 

антихриста...

 

единъ

 

отъ

 

нихъ

 

есть,

 

другой

 

по

 

немъ

 

бу-"

детъ,

 

пособитель

 

злу"...

 

23).

 

Совершенно

 

отчаявшись

 

въ

 

возмож-

ности

 

возстановленія

 

православія,

 

расколоучители

 

провозглаша-

ютъ:

 

„і.ездѣ

 

бо

 

послѣдняя

 

Русь.

 

.

 

иного

 

отступлепія

 

не

 

будетъ...

на

 

горшее

 

будетъ

 

происходити

 

(Русь)

 

царьми

 

нечестивыми."

 

24).

Прнзпаніе

 

государственной

 

власти

 

орудіемъ

 

антихриста,

 

„обра-

зомъ

 

звѣря"

 

и

 

составляетъ

 

послѣдній

 

выводъ,

 

къ

 

которому

 

при-

шли

 

первые

 

расколоучители

 

въ

 

развитіи

 

своихъ

 

взглядовъ

 

на

государство,

 

уклонившееся

 

отъ

 

„древляго"

 

православія.

 

Выводъ

этотъ,

 

чудовищный

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

но

 

логически

 

связанный

 

съ

воззрѣніями

 

раскола

 

на

 

православную

 

церковь,

 

сдѣлался

 

основ-

нымъ

 

мотивомъ

 

противогосударственныхъ

 

убѣжденій

 

раскола

 

во

все

 

послѣдующее

 

время

 

его

 

существоваяія.

(Продолженье

 

слѣдуетъ).

ИЗВЪСТІЯ

   

И

   

ЗАМЪТИИ.

—

 

Послгъдній

 

(24-й)

 

годовой

 

отчетъ

 

Высочайше

 

ут-

верэюденнаго

 

общества

 

для

 

распространенія

 

священнаго

 

писанія
въ

 

Россіи

 

(за

 

1892

 

г.).

 

Съ

 

8

 

апрѣля

 

текущаго

 

года

 

общество
для

 

распространена

 

священнаго

 

писанія

 

въ

 

Россіи

 

вступило

въ

 

31-ю

 

годовщину

 

своего

 

существованія.

 

Начавшись

 

въ

 

1863

 

г.

съ

 

неболынаго

 

„кружка",

 

всего

 

изъ

 

8

 

лицъ,

 

оно

 

2

 

мая

 

1869

 

г.

получило

 

Высочайше

 

утвержденный

 

уставъ

 

и

 

съ

 

нимъ

 

свое

 

ны-

нѣшнее

 

названіе.

 

Постепенно

 

развиваясь

 

чрезъ

 

привлечете

 

въ

свою

 

среду

 

все

 

новыхъ

 

и

 

новыхъ

 

лицъ,

 

горячо

 

сочувствующихъ

святому

 

дѣлу

 

распространения

 

священныхъ

 

книгъ

 

среди

 

русска-

го

 

народа,

 

оно

 

въ

 

настоящее

 

время

 

простерло

 

свою

 

деятель-
ность

 

отъ

 

Балтійскаго

 

моря

 

до

 

Пріамурскихъ

 

береговъ

 

Велика-
го

 

океана,

 

и

 

отъ

 

Архангельска

 

до

 

Баку.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

общество

 

имѣло

 

въ

 

приходѣ

 

35,194

 

р.

 

15

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

Всемилостивѣйшихъ

 

поткертвовапій

 

отъ

 

Ихъ

 

Императорсвихъ
Величествъ

   

и

 

другихъ

 

Высочайшихъ

 

Особъ

 

895

 

р.,

   

правитель-

аз)

 

Ibid

   

228.
24)

 

Ibid

   

227,

 

228.
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ственной

 

субсидіи — 1,200

 

p.

 

*),

 

пожертвованій

 

отъ

 

Американскаго
общества

 

библ.

 

въ

 

возвратъ

 

расходовъ

 

по

 

распространснію

 

св.

книгъ

 

въ

 

отдаленнѣйшихъ

 

овраинахъ

 

Россіи — 5,852

 

р.

 

5

 

коп.

Въ

 

числѣ

 

пожертвованій

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

обществъ

 

съ

 

осо-

бенною

 

признательности©

 

отмѣчаетъ

 

даръ

 

высокочтима

 

г

 

о

 

всею

Россіею

 

Кронштадтскаго

 

пастыря,

 

о.

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Ильича
Сергіева,

 

пожертвовавшаго

 

300

 

р.

 

на

 

дѣло

 

общества.

 

Расходъ
общества

 

составлялъ

 

35,271

 

р.

 

56

 

к.

 

Къ

 

1

 

января

 

1893

 

г.

чистаго

 

капитала

 

общества

 

въ

 

деньгахъ,

 

книгахъ

 

и

 

проч.

 

было
9,732

 

р.

 

46

 

к.

 

Свящ.

 

книгъ

 

распространено

 

56,555

 

экз ,

 

а

всего

 

съ

 

1863

 

г., — 1,514,360

 

экз.

 

Къ

 

исходу

 

1892

 

г.

 

членовъ

въ

 

обществѣ

 

состояло

 

1437

 

чел.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

485

 

духов-

ныхъ

 

лицъ

 

и

 

5

 

книгоношъ.

 

Главными

 

дѣятелями

 

общества,
какъ

 

и

 

всегда,

 

были

 

книгоноши,

 

распространившее

 

въ

 

Егропей-
ской

 

и

 

Азіатской

 

Россіи

 

32,835

 

экз.

 

книгъ

 

св.

 

писанія;

 

изъ

числа

 

сйхъ

 

книгоношъ

 

И.

 

К.

 

Голубевъ

 

совершилъ

 

очень

 

успѣш-

ную

 

поѣздку

 

по

 

Иркутской

 

губ.

 

и

 

При-Ленскому

 

краю

 

до

 

Якут-
ска,

 

посѣтивъ

 

по

 

пути

 

8

 

золотыхъ

 

пріисковъ

 

по

 

р.

 

Витиму,
гдѣ

 

рабочими

 

на

 

руднивахъ

 

было

 

куплено

 

1060

 

экз

 

св.

 

книгъ.

Чего

 

только

 

не

 

перенесъ

 

въ

 

эту

 

свою

 

поѣздку

 

въ

 

Восточную
Сибирь

 

неутомимый

 

И.

 

К.

 

Голубевъ

 

за

 

время

 

съ

 

февраля

 

по

декабрь

 

истекшаго

 

года!

 

Только

 

его

 

9-ти

 

лѣтняя

 

привычка

 

къ

подобной

 

кочевой

 

жизни,

 

во

 

всѣмъ

 

дорожнымъ

 

невзгодамъ,

 

ли-

шеніямъ

 

и

 

опасностямъ,

 

а

 

главное— чисто

 

апостольская

 

ревность

просвѣтить

 

свѣтомъ

 

Христова

 

ученія

 

тѣхъ,

 

кто

 

почти

 

лишенъ

этого

 

животворнаго

 

свѣта,

 

только

 

эти

 

условія

 

дѣлаютъ

 

для

 

него

возможнымъ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

выполнять

 

свою

 

свя-

тую

 

миссію.

 

Всего

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

имъ

 

распространено

11,100

 

экз.

 

св.

 

книгъ.

 

Другой

 

не

 

менѣе

 

ревностный

 

книгоноша

Я.

 

А.

 

Тиденбергъ

 

распространялъ

 

священныя

 

книги

 

преиму-

щественно

 

среди

 

войскъ.

 

Поучительный

 

случай

 

передаетъ

 

онъ:

въ

 

1891

 

г.

 

одинъ

 

солдатъ

 

въ

 

Выборгѣ,

 

купивъ

 

у

 

него

 

Библію,
свазалъ

 

ему:

 

„ну,

 

отецъ,

 

молись,

 

чтобы

 

эта

 

книга

 

наставила

меня

 

на

 

истинный

 

путь,

 

потому

 

что

 

я

 

заблудившійся

 

чело-

вѣкъ".

 

—

 

„Да,

 

землякъ,

 

буду

 

молиться,

 

чтобы

 

Господь

 

благосло-
вилъ

 

чтеніе

 

этой

 

книги",

 

отвѣтилъ

 

ему

 

Т.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

Т.,

 

снова

 

прибывъ

 

въ

 

Выборгъ,

 

опять

 

встрѣчаетъ

 

этого

 

солдата.

*)

 

Это

 

пособіе

 

изъ

 

Государственнаго

 

казначейства,'

 

согласно

 

Вы-
сочайшему

 

утверждепію

 

отъ

 

18

 

іюня

 

1892

 

г

 

,

 

будетъ

 

получаться

 

об-
ществомъ

 

ежегодно.
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Тогда

 

послѣдній,

 

взявъ

 

книгоношу

 

за

 

руку,

 

радостно

 

поблагода-
рилъ

 

его.

 

„Словъ

 

нѣтъ",

 

продолжалъ

 

онъ,

 

„что

 

тебѣ

 

сказать,—

я

 

теперь

 

сталъ

 

совсѣмъ

 

другимъ,

 

новымъ

 

человѣвомъ.

 

Нѣтъ

 

для

меня

 

болѣе

 

радости,

 

какъ

 

читать

 

Библію;

 

постоянно,

 

какъ

 

вре-

мя

 

есть,

 

читаю,— такой

 

покой,

 

такую

 

радость

 

вижу,

 

что

 

и

 

ска-

зать

 

не

 

могу".

 

(Отчетъ

 

за

 

1892

 

г.

 

стр.

 

12).

 

Не

 

мало

 

отрад-

ныхъ

 

фактовъ

 

изъ

 

своей

 

дѣятельности

 

передаютъ

 

и

 

другіе

 

кни-

гоноши.

 

Что

 

касается

 

членовъ-сотрудниковъ

 

общества,

 

то

 

они

столь

 

же

 

ревностно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

продолжали

 

свою

просвѣтительпую

 

деятельность.

 

Въ

 

длинномъ

 

ряду

 

ихъ

 

обще-
ство

 

всегда

 

обращало

 

и

 

нынѣ

 

обращаетъ

 

свои

 

взоры

 

особенно
къ

 

священному

 

сословію

 

пастырей

 

церкви,

 

прежде

 

всего

 

отъ

нихъ

 

ояшдая

 

себѣ

 

горячаго

 

сочувствія

 

и

 

ревностнаго

 

содѣйствія

въ

 

распространен^

 

слова

 

Божія

 

среди

 

руссваго

 

народа.

 

Оно

 

и

не

 

ошиблось.

 

Многіе

 

изъ

 

пастырей

 

давно

 

уже

 

завели

 

у

 

себя

 

для

продажи

 

склады

 

св.

 

книгъ

 

отъ

 

общества,

 

которое"

 

каждому

 

свое-

му

 

сочлену

 

(по

 

желанію)

 

высылаетъ

 

св.

 

книги

 

въ

 

кредитъ,

 

ожи-

дая

 

уплаты

 

по

 

распродажѣ

 

ихъ,

 

и

 

не.

 

только

 

пересылку

 

св.

книгъ,

 

но,

 

по

 

желанію,

 

и

 

почтовый

 

расходъ

 

принимаетъ

 

на

свой

 

счетъ.

 

Другіе

 

изъ

 

пастырей

 

церкви

 

спѣшатъ

 

взять

 

на

 

себя
это

 

св.

 

дѣло.

 

Такъ

 

одинъ

 

о.

 

благочинный,

 

священникъ

 

I.

 

Я — скій
изъ

 

П — ской

 

губ.

 

писалъ

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

въ

 

Правленіе

 

об-
щества:

 

„озабочиваясь

 

желаніемъ

 

дать

 

народу/

 

при

 

его

 

пробу-
дившейся

 

охотѣ

 

къ

 

чтенію,

 

такія

 

книги,

 

которыя

 

вполнѣ

 

бы

 

со-

отвѣтствовали

 

его

 

религіозно-нравственнымъ

 

потребностямъ

 

и

способствовали

 

укрѣпленію

 

въ

 

душѣ

 

его

 

истинныхъ

 

религіозно-
нравственныхъ

 

началъ,

 

въ

 

мысли,

 

что

 

на

 

насъ,

 

пастыряхъ,

 

ле-

житъ

 

священпый

 

долгъ

 

блюсти

 

народъ

 

отъ

 

пагубныхъ

 

вліяній

 

и

удовлетворять

 

его

 

духовнымъ

 

стремленіямъ,

 

я,

 

по

 

совѣщаніи

 

со

священниками

 

своего

 

округа,

 

осмѣливаюсь

 

покорнѣйше

 

просить,

не

 

найдетъ-ли

 

Правленіе

 

возможнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

выслать

 

мнѣ

книги

 

св.

 

писанія,

 

для

 

распространена

 

ихъ

 

по

 

указанной

 

цѣ-

нѣ,

 

среди

 

простаго

 

народа.

 

Можно

 

быть

 

увѣреннымъ,

 

что

 

про-

стой

 

народъ

 

съ

 

радостью

 

пожелаетъ

 

имѣть

 

столь

 

драгоцѣнныя

и

 

спасительныя

 

для

 

души

 

книги".

 

Нолучивъ

 

отъ

 

общества

 

nap-

Tiro

 

св.

 

книгъ

 

для

 

комиссіонной

 

продажи,

 

почтенный

 

пастырь

сообщалъ

 

въ

 

Правленіе

 

общества:

 

„священники

 

моего

 

округа

въ

 

дѣлѣ

 

распространенія

 

св.

 

книгъ

 

среди

 

своихъ

 

прихожанъ

приняли

 

самое

 

горячее

 

участіе.

 

Видя

 

своихъ

 

прихожанъ

 

мало

знающими

 

слово

 

Божіе,

 

превратно

 

толкующими

 

истины

 

боже-

ственныя.

 

они

 

благовременно

  

и

 

безвременно,

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

при
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исполненіи

 

требъ.

 

разъясняютъ

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

необхо-
димость

 

пріобрѣтенія

 

св.

 

книгъ,

 

для

 

ежедневнаго

 

чтенія

 

ихъ

 

въ

часы

 

досуга...

 

Во

 

многихъ

 

церквахъ

 

св.

 

книги

 

разставлены

 

на

виду

 

прихожанъ

 

и

 

священникъ

 

послѣ

 

службы

 

разъясняетъ

 

всю

неоцѣненность

 

этихъ

 

киигъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

сиасенія,

 

послѣ

 

чего

 

кпи-

ги

 

охотно

 

покупаются.

 

А

 

въ

 

одноыъ

 

селѣ

 

моего

 

округа,

 

гдѣ

недавно

 

открыто

 

общество

 

трезвости,

 

всѣ,

 

давшіе

 

обѣтъ

 

трезво-

сти,

 

считаютъ

 

обязанностію

 

и

 

долгомъ

 

пріобрѣсти,

 

въ

 

знакъ

своего

 

поступленія

 

въ

 

названное

 

общество,

 

по

 

экземпляру

 

св.

книгъ.

 

Вообще

 

распространеніе

 

св.

 

книгъ

 

нойдетъ

 

впередъ,

почва

 

самая

 

удобная.

 

„Не

 

было

 

у

 

насъ",

 

говорятъ

 

крестьяне,

„никогда,

 

чтобы

 

продавались

 

такія

 

кпиги.

 

Иной

 

разъ

 

захочешь

купить

 

книгу,

 

поѣдешь

 

па

 

базаръ,

 

а

 

тамъ

 

книги

 

не

 

книги,—

только

 

посмѣяться,

 

читая

 

ихъ

 

въ

 

семьѣ".

 

(Отч.

 

за

 

1892

 

г.,

стр.

 

22 —

 

23).

 

Отрадно

 

отмѣчать

 

подобные

 

факты,

 

краснорѣчиво

свидѣтельствующіе

 

о

 

великой

 

жаждѣ

 

русскаго

 

народа,— особенно
русскаго

 

воина

 

и

 

русскаго

 

простолюдина,—жаждѣ

 

читать

 

слово

Болгіе,

 

„умудряющее

 

во

 

спасеніе".

 

(2

 

поел,

 

къ

 

Тимоѳ.

 

3,

 

15).
„Жатва

 

многа!"

 

Но

 

обществу

 

въ

 

его

 

просвѣтительныхъ

 

трудахъ

настоитъ

 

большая

 

нужда

 

въ

 

истинныхъ

 

„дѣлателяхъ",

 

такихъ

именно,

 

которые

 

шли

 

бы

 

прямо

 

въ

 

народъ

 

съ

 

св.

 

книгами,

 

отбро-
сивъ

 

въ

 

сторону

 

мысль

 

о

 

неудобствахъ

 

будто

 

бы

 

всякаго

 

рода

и

 

стѣсненіяхъ

 

для

 

себя

 

въ

 

этой

 

деятельности.

 

Правда,

 

многое

нынѣ

 

уже

 

достигнуто

 

обществомъ;

 

но

 

многаго

 

еще

 

и

 

остается

желать

 

для

 

того,

 

чтобы

 

исполнились

 

завѣтныя

 

думы

 

и

 

чаянія
общества,—

 

„чтобы

 

не

 

было

 

такого

 

захолустья

 

въ

 

нашемъ

 

об-
ширномъ

 

отечествѣ,

 

куда

 

бы

 

слово

 

Божіе

 

не

 

проникло,

 

чтобы
всякій

 

желающій

 

могъ

 

легко

 

и

 

удобно,

 

пріобрѣсть

 

себѣ

 

книгу,

могущую

 

его

 

„умудрить

 

во

 

спасеніе".

 

Да

 

помогутъ

 

Господь
Своею

 

великою

 

милостію

 

и

 

добрые

 

русскіе

 

люди

 

совершить

 

об-
ществу

 

это

 

великое

 

и

 

святое

 

дѣло

 

на

 

благо

 

дорогаго

 

всѣмъ

намъ

 

отечества!

 

—

 

Для

 

желающихъ

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

обществомъ,
сообщаемъ

 

адресъ

 

его.

 

Правленіе

 

общества

 

находится

 

въ

 

С. -Пе-
тербурге,

 

Васильевскій

 

Островъ,

 

7-я

 

линія,

 

д.

 

№

 

42;

 

отсюда

 

и

высылаются

 

членамъ-сотрудникамъ

 

общества

 

св.

 

книги

 

для

 

про-

дажи,

 

по

 

желанію — въ

 

кредитъ,

 

каждый

 

разъ

 

на

 

сумму

 

не

 

свы-

ше

 

10-ти

 

руб.

 

По

 

тому

 

же.

 

адресу

 

можно

 

получать

 

безвозмездно
и

 

годовые

 

отчеты

 

общества,

 

въ

 

которыхъ

 

ежегодно

 

помѣщается

полностію

 

уставъ

 

общества,

 

руководственная

 

„записка"

 

для

членовъ

 

и

 

каталогъ

 

св.

 

книгъ,

 

имѣющихся

 

въ

 

складахъ

 

Об-
щества.

 

(И.

  

Студитскій).
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—

 

Лекрологъ

 

настоятельницы

    

Галичскаю

 

Староторжскаго
жен.

 

монастыря

   

игуменьи

 

Лсенеѳы.

    

1 8

 

октября

 

скончалась

 

на-

стоятельница

    

Галичскаго

   

Староторжскаго

 

женскагѳ

 

монастыря,

игуменія

 

Асепеѳа

   

на

 

83

  

году

 

отъ

 

роду.

    

Почпвшая

   

въ

 

дѣтствѣ

была

 

лютеранка;

 

въ

 

юности,

 

перешедши

 

въ

 

православіе,

 

она

 

всею

душею

 

возлюбила

    

православную

   

вѣру

 

и

 

приняла

    

монашество.

Отличаясь

   

самою

 

строгою

   

иноческою

 

жнзнію,

    

она

 

была

 

также

кротка

 

и

 

любвеобильна

 

п

 

особенпою

 

самою

 

яркою

 

чертою

 

ея

 

жизни

была

 

ея

 

заботливость

 

о

 

воспнтапіп

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

пре-

имущественно

   

сиротъ, — въ

   

устроенпомъ

   

для

 

нихъ

    

въ

 

обители
пріютѣ.

   

Нѣсколько

 

поколѣній

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

воспита-

лось

 

подъ

 

ея

 

попеченіемъ

 

и

 

руководствомъ,

 

и

   

мпогія

 

изъ

 

ппхъ,

явились

 

потомъ

 

прекрасными

 

спутницами

 

въ

 

жизни

 

для

 

священ-

никовъ

 

Костромской

 

епархіи.

 

Съ

 

окончаніемъ

 

воспитапія

   

не

 

кон-

чались

 

заботы

     

покойной

    

игуменьи

 

о

 

судьбѣ

  

этихъ

 

сиротъ:

 

не-

редко

 

она

 

устроивала

   

ихъ

   

семейную

   

яшзнъ

    

на

 

свои

 

средства,

снабжая

 

нриданымъ.

    

За

 

такую

 

истинно

    

христіанскую

    

любовь

Господь

    

даровалъ

   

ей

 

безболѣзпенную

 

и

 

мирную

 

кончину.

     

По-

чившая,

 

можно

 

сказать,

    

не

 

умерла,

  

а

 

какъ

 

бы

    

заснула

 

сномъ

праведницы

    

съ

 

молитвою

   

на

 

устахъ.

    

Нослѣднимъ

 

словомъ

   

ел

было

  

„Господи".

    

Отпѣганіе

   

почившей

    

въ

 

св.

 

обители

    

совер-

шено

 

21

  

октября

 

о.

 

игуменомъ

   

Галичскаго

 

Паисіева

 

монастыря,

при

 

участін

 

всего

 

городскаго

 

духовенства.

 

На

 

литургіп

 

монастыр-

сеимъ

 

священпикомъ

 

I.

  

Смирнитскимъ

   

сказано

 

было

 

слѣ дующее

краткое

 

поученіе.
„Собрались

 

мы,

 

бр.,

 

въ

 

сей

 

св.

 

храмъ,

 

чтобы

 

отдать

 

послѣд-

нее

 

цѣлованіе

 

приснопамятной

 

рабѣ

 

Божіеп — сестрѣ

 

нашей

 

о

 

Го-

сподѣ — игуменін

 

Асенеѳѣ,

 

помолиться

 

Господу

 

Богу

 

о

 

упокоеніп

душп

 

ея

 

въ

 

иебесныхъ

 

обителяхъ

 

и

 

бренные

 

останки

 

ея

 

предать

честному

 

погребеніго.
„Обычно

 

у

 

насъ

 

воспоминать

 

жизнь

 

и

 

дѣянія

 

почившихъ.

Но

 

мнѣ

 

ли,

 

слабому

 

въ

 

словѣ,

 

восхвалять

 

труды

 

и

 

подвиги

 

усоп-

шей?

 

Мнѣ

 

ли,

 

знающему

 

только

 

часть

 

нѣкую

 

ея

 

жизни,

 

пере-

числить

 

дѣянія

 

этой

 

старицы,

 

почти

 

полвѣка

 

трудившейся

 

во

славу

 

Божію,

 

на

 

спасеніе

 

подвижницъ

 

обители,

 

на

 

благолѣпіе

и

 

украшеніе

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

и

 

пользу

 

жителей

 

богоспасаемаго

града

 

сего

 

и

 

окрестныхъ

 

странъ?

 

Эти

 

дѣянія

 

и

 

подвиги

 

извѣстны

болѣе

 

сестрамъ

 

и

 

подвижницамъ

 

св.

 

обители

 

сей,

 

для

 

которыхъ

она

 

такъ

 

долго

 

была

 

образцомъ

 

жизни

 

монашеской

 

и

 

руководи-

тельницей

 

въ

 

подвигахъ

 

спасенія.

 

Они

 

совершались

 

.смиренною

труженицею

 

большею

 

частію

   

въ

 

стѣнахъ

 

обители,

 

незримые

 

для
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глазъ

 

и

 

не

 

слышимые

 

для

 

уха

 

людей

 

стороннихъ.

 

Потому

 

воз-

вѣщу

 

лишь

 

часть

 

нѣкую

 

ея

 

трудовъ

 

и

 

подвиговъ,

 

которая

 

не

могла

 

укрыться

 

и

 

извѣстна

 

каждому.

 

Но

 

и

 

эта

 

даже

 

малая

 

часть

показываетъ,

 

на

 

сколько

 

усопшая

 

была

 

дѣятельна

 

и

 

неутомима

на

 

поприщѣ

 

своего

 

служенія.

 

По-истинѣ

 

жизнь

 

ея

 

на

 

сколько

долголѣтня,

 

на

 

столько

 

и

 

многотрудна,

 

на

 

сколько

 

многотрудна,

на

 

столько

 

и

 

многолподна.

 

Яснѣе

 

всякаго

 

слова

 

говорить

 

объ

этомъ

 

св.

 

обитель

 

сія.

 

Ея

 

трудами

 

и

 

заботами

 

воздвигнутъ

 

и

этотъ

 

великолѣпный

 

св.

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

теперь

 

молимся

о

 

ней,

 

и

 

многія

 

другія

 

здапія,

 

и

 

все

 

благолѣпіе

 

обители.

 

Незаб-

венна

 

должна

 

быть

 

угасшая

 

жизнь

 

рабы

 

Божіей

 

игуменіи

 

Асе-

неѳы

 

и

 

для

 

многихъ

 

жителей

 

града

 

сего, — особенно

 

сирыхъ

 

и

безпомощныхъ,

 

для

 

которыхъ

 

она

 

была

 

истинною

 

матерію.

 

Не

премолчу

 

также

 

о

 

любви

 

твоей,

 

всечестная

 

матерь,

 

и

 

ко

 

мнѣ

самому.

 

Тринадцать

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

по

 

твоему

 

желанію

 

я

 

при-

быль

 

на

 

это

 

мѣсто

 

служенія

 

моего,

 

по

 

твоей

 

любви

 

и

 

искреннему

твоему

 

ко

 

мнѣ

 

расположенно,

 

при

 

помощи

 

твоихъ

 

совѣтовъ

 

и

средствъ

 

я

 

устроилъ

 

для

 

себя

 

домъ,

 

по

 

тойже

 

любви

 

и

 

распо-

ложенно

 

твоему

 

ко

 

мнѣ,

 

въ

 

твоемъ

 

училищѣ

 

воспитывалась

 

и

моя

 

дочь.

 

За

 

все

 

это,

 

за

 

все

 

..

 

за

 

всю

 

любовь,

 

тобою

 

мнѣ

 

ока-

занную,

 

чѣмъ

 

могу

 

отблагодарить

 

тебя?...

 

Здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ,

тобою

 

воздвигпутомъ,

 

принося

 

безкровную

 

жертиу,

 

я

 

не

 

пере-

стану

 

молиться

 

за

 

тебя

 

Господу

 

Богу

 

до

 

конца

 

дней

 

моихъ.

„Господи

 

Боже,

 

Вседержителю!

 

если

 

не

 

жизнь

 

такую

 

доб-

рую

 

и

 

многоплодную,

 

какова

 

была

 

жизнь

 

почившей,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

не

 

лиши

 

меня

 

такой

 

смерти,

 

какою

 

умерла

 

она — хри-

стіанской,

 

безболѣзненной,

 

непостыдной

 

и

 

мирной.

„Помолимся

 

же,

 

бр.

 

и

 

сестры

 

св.

 

обители

 

и

 

всѣокружаю-

щіе

 

гробъ

 

усопшей

 

рабы

 

Божіей

 

игуменіи

 

Асенеѳы, — помолимся

Госиоду

 

Богу,

 

да

 

уповоитъ

 

Онъ.

 

Всеблагій,

 

душу

 

ел

 

въ

 

селені-
яхъ

 

праведныхъ,

 

въ

 

нѣдрахъ

 

Авраама,

 

Исаака

 

и

 

Іакова,

 

въ

 

цар-

ствіи

 

небесномъ.

 

Да

 

воздастъ

 

ей

 

Господь

 

по

 

неложному

 

своему

обѣщанію

 

за

 

всѣ

 

труды

 

ея

 

и

 

вся

 

благая

 

ея

 

сторицею.

Во

 

время

 

отпѣванія

 

почившей

 

протоіереемъ

 

Галичскаго

 

собо-

ра

 

сказана

 

слѣдующая

 

рѣчь.

„Почившая

 

о

 

Господѣ,

 

мать

 

игуменья!

 

Не

 

смѣю

 

при

 

гробѣ

твоемъ

 

касаться

 

высокихъ

 

иноческихъ

 

твоихъ

 

подвиговъ

 

и

 

твоей

въ

 

Господѣ

 

жизни;

 

но

 

позволь

 

сказать

 

слово,

 

нужное

 

не

 

для

сестеръ

 

обители

 

твоей,

 

а

 

для

 

насъ,

 

мірскихъ

 

людей,

 

окружаю-

щихъ

 

твой

 

гробъ.

 

Говорятъ

 

нерѣдко

 

нынѣ

 

въ

 

мірѣ,

 

что

 

жизнь

иноческая

 

равнодушна

   

къ

 

нуждамъ

 

ближнихъ,

   

къ

  

нуждамъ

 

се-
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R

 

I

 

H

 

3

 

Ш

 

8

 

R

 

cf

 

3

 

О
мейнаго

 

благосостоянія.

 

Но

 

въ

 

тебѣ,

 

мать,

 

мы

 

видимъ

 

живой

примѣръ

 

любви

 

и

 

попеченія

 

о

 

семейномъ

 

счастіи

 

ближнихъ.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

братія

 

и

 

сестры,

 

для

 

кого

 

и

 

для

 

чего

 

почившая

всѣми

 

силами

 

поддерживала

 

пріютъ

 

для

 

сихъ

 

откровицъ,

 

теперь

окрѵжающихъ

 

гробъ

 

ея,

 

и

 

для

 

кого

 

она

 

ихъ

 

воспитывала?

 

Не

 

для

своей

 

обители,

 

которая

 

всегда

 

была

 

полна

 

желающихъ

 

служить

Господу,

 

и

 

не

 

имѣла

 

въ

 

таковыхъ

 

никогда

 

недостатка.

 

Сіи

 

отро-

ковицы

 

воспитывались

 

почившею

 

для

 

міра, — чтобы

 

дать

 

семьямъ

добрыхъ

 

и

 

благонравныхъ

 

матерей.

 

И

 

какъ

 

почившая

 

заботи-
лась

 

объ

 

этихъ

 

юныхъ

 

своихъ

 

воспитанницахъ!

 

Съ

 

материн-

скою

 

готовностію

 

и

 

любовію

 

она

 

сама

 

отъ

 

своего

 

достоянія

 

мно-

гихъ

 

и

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ,

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

узы

 

семейныя,

снабжала

 

всѣмъ

 

необходимымъ.

 

И

 

если

 

мудрая

 

русская

 

посло-

вица

 

говорить,

 

что

 

дѣвицу

 

устроить— все

 

равно,

 

что

 

храмъ

 

по-

строить,

 

то

 

какъ

 

много

 

почившею

 

устроено

 

этихъ

 

одушевлен-

ныхъ

 

храмовъ!
„Прими

 

же,

 

преподобная

 

мать,

 

отъ

 

меня,

 

какъ

 

обитателя
міра,

 

глубокую

 

признательность

 

и

 

мой

 

до-земный

 

поклонъ

 

(сдѣ-

ланъ

 

поклонъ)

 

за

 

то

 

добро,

 

которое

 

ты

 

дѣлала

 

для

 

насъ,—для

міра.

 

Гряди

 

съ

 

миромъ

 

въ

 

горнія

 

обители

 

Отца

 

Небеснаго

 

пріять
воздаяніе

 

по

 

своему

 

труду,— пріять

 

милость

 

на

 

праведномъ

 

судѣ

Божіемъ,

 

по

 

неложному

 

обѣтованію

 

Господа:

 

блажени

 

милостивіи,
яко

 

тіи

 

помиловани

 

будутъ.

 

Еще

 

прими

 

смиренную

 

мою

 

просьбу:
не

 

забывай

 

въ

 

горпихъ

 

селеніяхъ

 

своими

 

молитвами

 

сію

 

святую

обитель

 

и

 

всѣхъ

 

насъ,

 

нуждающихся

 

въ

 

предстательствѣ

 

друзей

Божіихъ,

 

съ

 

коими

 

да

 

вчинитъ

 

тебя

 

Господь.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛ.

„О

 

f

 

?

 

1 1

 

Е

 

Е

 

Е

 

Ъ"
на

 

1894

 

г.

 

(14-й

 

г.

 

изданія

 

подъ

 

новою

 

редакцией).

Журналъ

 

„СТРАННИКЪ

 

,

 

съ

 

октября

 

1880

 

года,

 

издается

новою

 

редакціею,

 

по

 

утвержденной

 

Св.

 

Сгнодомъ

 

новой

 

програм-

мѣ

 

и

 

выходить

 

ежемѣсячно,

 

книгами

 

отъ

 

10 -ти

 

до

 

12

 

и

 

болѣе

листовъ,

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1)

 

Богословскія

 

статьи

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разнымь

 

отраслямъ

обще-церковной

 

исторіи

 

и

 

историко-литературнаго

 

знапія, — пре-

имущественно

 

въ

 

отдѣлахъ,

 

имѣющихъ

 

ближайшее

 

отношеніе

 

къ

Православной

 

Восточной

 

и

 

Русской

 

жизни.

 

2)

 

Статьи,

 

изслѣдо-

ванія

 

и

 

необнародованные

 

матеріалы

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

Русской

церковной

 

исторіи.

 

5)

 

Бесѣды,

 

поученія,

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

извѣ-

стнѣйшихъ

 

проповѣдниковъ.

 

4)

 

Статьи

 

философскаго

 

содержанія

 

по

вопросамъ

 

современной

 

богословской

 

жизни.

 

5)

 

Статьи

 

публици-

стическая

 

содержанія

 

по

 

выдающимся

 

явленіямъ

 

церковной

 

жизни.

6)

  

Очерки,

 

разсказы,

 

описанія

 

знакомящіе

 

съ

 

укладомъ

 

и

 

стро-

емъ

 

церковной

 

жизни

 

вообще

 

христіанскихъ

 

исповѣданій,

 

осо-

бенно— съ

 

жизнью

    

пастырства

   

и

   

преимущественно

 

у

 

славянъ.

7)

  

Бытовые

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

характеристики

 

изъ

 

области

 

ре-

лигіознаго

 

строя

 

и

 

нравственныхъ

 

отношеній

 

нашего

 

духовенства,

общества

 

и

 

простаго

 

народа.

 

8)

 

Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе

и

 

хроника

 

епархіальной

 

жизни.

 

9)

 

Иностранное

 

обозрѣніе:

 

важ-

нѣйшія

 

явленія

 

текущей

 

церковно-религіозной

 

жизни

 

православ-

ная

 

и

 

неправославная

 

міра

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

Западѣ,

 

особенно

 

у

славянъ.

 

10)

 

Обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

епархіаль-

ныхъ

 

вѣдомостей.

 

11)

 

Обзоръ

 

свѣтскихъ

 

журналовъ,

 

газетъ

 

и

книгъ:

 

отчеты

 

и

 

отзывы

 

о

 

помѣщаемыхъ

 

тамъ

 

статьяхъ,

 

имѣю-

щихъ

 

отношеніе

 

къ

 

программѣ

 

журнала.

 

12)

 

Библіографическія

и

 

критическія

 

статьи

 

о

 

новыхъ

 

русскихъ

 

книгахъ

  

духовнаго

 

со-



держанія,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

важнѣйшихъ

 

произведеніяхъ

 

иностранной

богословской

 

литературы.

 

13)

 

Книжная

 

лѣтопись:

 

ежемѣсячный

указатель

 

всѣхъ

 

вновь

 

выходящихъ

 

русскихъ

 

книгъ

 

духовнаго

содержанія;

 

краткіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ.

 

1 4)

 

Хроника

 

важ-

нѣйшихъ

 

церковно-административныхъ

 

распоряженій

 

и

 

указовъ.

15)

 

Разныя

 

отрывочныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

корресподенціи;

 

объ-

явленія.
Въ

 

„Странникѣ"

 

1893

 

года,

 

кромѣ

 

статей

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣ-

ламъ

 

современной

 

церковной

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни

 

и

мысли

 

были

 

напечатаны

 

между

 

прочимъ

 

слѣдующія

 

статьи:

 

„Лож-
ные

 

пророки

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

и

 

ихъ

 

борьба

 

съ

 

истиными",
М.

 

Григоревскаго.

 

—

 

„Церковный

 

обычай

 

и

 

значеніе

 

его

 

въ

 

древ-

ней

 

церкви",

 

священ.

 

Ев.

 

Кесарева,

 

„Объ

 

оправданіи

 

вѣрою",

свящ.

 

Лахостскаго,— Въ

 

чемъ

 

сила

 

жизни

 

и

 

природы",

 

проф.

 

И.
Скворцова, —

 

„Наука

 

и

 

Матеріализмъ",

 

Э.

 

Навиля, —

 

„Вѣраине-

вѣріе

 

въ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

просвѣщенію

 

и

 

жизни,

 

по

 

сочиненіямъ
Никанора

 

арх.

 

Херсонскаго",

 

Н.

 

Невзорова, — Семья

 

и

 

семейныя

отношеніи

 

по

 

Филарету

 

митроп.

 

„Московскому", —

 

„Тарасій

 

натр.

Цареградскій

 

и

 

седьмой

 

вселенскій

 

соборъ"

 

свящ.

 

В.

 

Хр.

 

Пре-
ображенская,— Бл.

 

Августинъ

 

по

 

его

 

исповѣди"

 

Н.

 

Волкова,—
Слова

 

и

 

поученія,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы,

 

историческія

 

воспомина-

нія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ,

 

статьи

 

по

 

расколу

 

(проф.

 

Н.

 

И.
Ивановская

 

и

 

др.).

Журналъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книгами

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

и

болѣе

 

листовъ.

 

Подписная

 

плата

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи

 

и

 

съ

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

ШЕСТЬ

 

РУБЛЕЙ;

 

съ

 

пересылкою

заграницу

 

восемь

 

рублей.

 

Адресоваться

 

въ

 

редакцію

 

журнала

„Странникъ"

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

(Невскій

 

просп.,

 

д.

 

№

 

173).
Редакторъ-издатель,

 

Профессоръ

 

А.

 

Пономаревъ.
_________

                 

тэйнвох

 

«гкоаэльээ

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

   

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ.

Подписчики

   

„СѢвера"

   

въ

 

1894

 

году

 

получать:

52

 

№№

 

прекрасно

 

иллюстрированная

 

журнала

 

въ

 

56

 

—

 

64

столбцовъ

 

каждый,

     

сброшюрованныхъ

    

въ

   

изящную

   

цвѣточную

обложку.

                                                           

^



12

 

№№

 

отдѣльныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

„ПАРИЖСКИХЪ

МОДЪ",

 

составленныхъ

 

по

 

лучшимъ

 

моднымъ

 

парижским

 

г.

 

жур-

налами

 

12

 

№№

 

отдѣльныхъ

 

выкроекъ;

 

изъ

 

нихъ

 

6

 

выр?;зныхъ

въ

 

натуральную

 

величину

 

и

 

6

 

на

 

отдѣльныхъ

 

листахъ.

Ежемѣсячное

 

безплатное

 

приложеніе

 

къ

 

журналу:

 

„БЙБЛІ-

ОТЕКА

 

СѢВЕРА"

 

12

 

томовъ

 

сочиненій

 

извѣстнѣйшихъ

 

рус-

скихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей

 

и

 

путешественниковъ.

 

Въ

 

пред-

стоящемъ

 

году

 

въ

 

„Библіотекѣ

 

сѣвера"

 

будутъ

 

напечатана:

 

изъ

пріобрѣтенная

 

редакціей

 

въ

 

собственность,

 

полнаго

 

собранія

 

со-

чиненій

 

Н.

 

Д.

 

Ахшарумова:

 

Чужое

 

имя,

 

романъ.

 

Мандаринъ,

 

ро-

манъ.

 

Концы

 

въ

 

воду,

 

повѣсть.

 

Ночное,

 

разсказъ.

 

Смерть

 

Слѣн-

цова,

 

кавказская

 

быль.

 

СОЧИНЕШЯ:

 

баснописца

 

И.

 

А.

 

Кры-

лова.

 

Съ

 

художественными

 

иллюстраціями.

 

Е.

 

А.

 

БАРАТЫН-

СКАГО.

 

Стихотворенія.

 

В.

 

Н.

 

ГОЛОВИНА.

 

Круясвѣтное

 

пу-

тешествіе,

 

подъ

 

редакц.

 

проф.

 

Э.

 

Ю.

 

Петри.

 

МЕЛЬМОТЪ-СКИ-'

ТАЛЕЦЪ.

 

Романъ

 

Матюреня.

 

Остальныя

 

сочиненія

 

Н.

 

Д.

 

Ах-

шарумова

 

будутъ

 

помѣщены

 

въ

 

библіотекѣ

 

„СѢВЕРА"

 

1895

 

г.

Такимъ

 

образомъ

 

подписчики

 

„СѢВЕРА"

 

получать

 

это

 

полное

цѣнное

 

литературное

 

приложеніе

 

безплатно.

 

ДРУГОЕ

 

БЕЗПЛАТ-

НОЕ

 

ПРИЛОЖЕНІЕ:

 

популярная

 

библіотека

 

прикладныхъ

знаній.

1

 

Томъ:

 

Русскій

 

Сельскій

 

Хозяинъ.

 

Популярное

 

изложеніе

организаціи

 

новаго

 

и

 

переустройства

 

стараго

 

хозяйства

 

въ

 

Рос-

ши

 

(съ

 

приложеніемъ

 

7-ми,

 

нигдѣ

 

не

 

печатанныхъ

 

писемъ

 

о

сельскомъ

 

хозяйствѣ

 

А.

 

Н.

 

Энгельгардта)

 

Соч.

 

С.

 

Ѳ.

 

Шарапова.

1

 

Томъ:

 

КОМНАТНОЕ

 

ЦВѢТОВОДСТВО

 

(Руководство

 

къ

культурѣ

 

комнатныхъррастеній).

 

Н.

 

Е.

  

Семенова.

Безплатное

 

художественное

 

приложеніе

 

къ

 

журналу:

РОСКОШНЫЙ

   

АЛЬБОМЪ

   

АКВАРЕЛЕЙ

 

КЪ

 

ИЗБРАННЫМЪ

Стихотвореніямъ

 

Н.

   

А.

    

НЕКРАСОВА.

„Кому

 

на

 

Руси

 

хорошо

 

жить"

  

и

 

друг.

10

 

художественно

 

исполненныхъ

   

акварелей

 

извѣстная

 

ху-

дожника

 

Петра

 

Соколова.

    

Къ

 

альбому

 

будетъ

 

приложенъ

 

порт-

ретъ

 

Н.

 

А.

 

Некрасова,

 

исполненный

 

акварелью

 

съ

 

портрета

 

ра-



боты

 

И.

 

Н.

 

Крамскаго,

 

находящаяся

 

въ

 

галереѣ

 

Третьякова

 

въ

Москвѣ.

 

Художественная

 

обложка

   

альбома

 

исполнена

 

акварелью

П.

 

Н.

 

Карамзиными

 

Всѣ

 

рисунки

 

будутъ

 

снабжены

 

соотвѣтству-

ющимъ

 

объяснительнымъ

 

текстомъ.

    

Альбомъ

 

этотъ

   

составляетъ

исключительную

 

собственность

   

„СѢВЕРА"

  

и

 

будетъ

 

печататься

въ

 

одномъ

 

изъ

 

первоклассныхъ

 

ателье

 

за

 

границей.

1

  

Стѣнной

 

ОТРЫВНОЙ

 

на

 

12

 

мѣсяцевъ

 

табель

 

календарь

отпечатанный

 

красками.

Всѣ

 

приложенія

 

„Сѣвера"

 

высылатся

 

подписчикамъ

 

безплатно.

За

 

годовое

 

изданіе

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

безъ

 

доставки

 

въ

С.-Петербургѣ

 

6

 

р.

 

Безъ

 

доставки

 

въ

 

Москвѣ — въ

 

конторѣ

 

Печ-
ковской,

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

Съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

Россійской

 

Имперіи

 

7

 

p.

Разсрочка

 

подписной

 

платы

 

за

 

„Сѣверъ"

 

1894

 

г.

 

допускается

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

для

 

гг.

 

яродскихъ

 

подписчиковъ

 

въ

два

 

срока:

 

безъ

 

доставки:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

1

 

іюня

 

94

 

г.

 

3

 

р.

Съ

 

доставкою:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

1

 

іюня

 

1894

 

г.

 

3

 

р.

50

 

к.

 

Для

 

иногородныхъ

 

подписчиковъ:

 

въ

 

два

 

срока:

 

При

 

под-

писк!

 

4

 

руб.

 

и

 

1

 

Іюня

 

1894

 

г.

 

3

 

р.

 

Въ

 

три

 

срока.

 

При

 

под-

писке

 

3

 

р.

  

1

  

Мая

  

1894

 

г.

  

2

 

р.

 

и

 

1

  

Августа

  

1894

 

г.

 

2

 

р.

Для

 

Гг.

 

служащихъ

 

какъ

    

въ

 

частныхъ,

    

такъ

 

и

   

въ

 

казенныхъ

учрежденіяхъ

    

(въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ),
допускается

 

разсрочка

 

за

 

ручательствомъ

 

Гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управ-

ляющихъ

 

съ

 

платою

 

по

 

мѣсячно.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

С

 

-Петербургѣ,

 

въ

 

главной

 

кон-

торѣ

 

родакціи

  

„Сѣверъ".

 

Екатерининская,

 

№

 

4.

             

4 — 1

Открыта

 

подписка

 

на

 

1894

 

ядъ

   

на

 

еженедельный

 

иллюстриро-

ванный

 

журналъ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

христіанской

 

семьѣ

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ".
Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая,

   

д.

  

Николаевской

 

церкви.

Учебнымъ

 

Комитетомъ

    

при

 

Св.

  

Синодѣ

   

журналъ

  

допущенъ

 

въ

библіотеки

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Съ

 

1894

 

года

 

журналъ

 

„Воскресный

 

День"

 

вступить

 

въ

 

вось-

мой

 

годъ

 

своего

 

существованія.

 

Оставаясь

 

вполнѣ

 

вѣрнымъ

 

ос-

новной

    

своей

   

задачѣ — содѣйствовать

   

развитію

    

въ

  

обществѣ

 

и



народѣ

 

духа

 

православія,

 

церковности

 

и

 

христіанская

 

благочестія,
журналъ

 

„Воскресный

 

День"

 

въ

 

1894

 

году

 

дастъ

 

читателямъ:

52

 

№№

 

журнала

 

въ

 

объемѣ

 

двухъ

 

печатныхъ

 

листовъ

 

каждый,

со

 

множествомъ

 

рисунковъ

 

религіозно-нравственная

 

содержанія.
52

 

№№

 

„Воскресныхъ

 

Листковъ",

 

которые,

 

имѣя

 

цѣлію

 

дать

полезное

 

и

 

духовно-назидательное

 

чтеніе,

 

будутъ

 

содержать

 

въ

себѣ

 

исторію

 

христіанскихъ

 

праздниковъ,

 

описаніе

 

наиболѣе

 

чти-

мыхъ

 

православною

 

Церковію

 

святыхъ

 

икопъ,

 

а

 

также

 

жизне-

описаніе

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

съ

 

нравственными

 

уроками

 

по

 

от-

ношенію

 

къ

 

современной

 

жизни

 

христіанской.

 

Каждый

 

„Воскрес-
ный

 

Листокъ"

 

будетъ

 

снабженъ

 

рисункомъ,

 

соотвѣтствующимъ

 

его

содержание,

 

и

 

будетъ

 

прилагаться

 

отдѣльно

 

къ

 

каждому

 

№

 

жур-

нала.

 

12

 

листовъ

 

сборника

 

подъ

 

названіемъ

 

„Воскресный

 

Собе-
сѣдникъ".

 

Въ

 

этомъ

 

сборникѣ,

 

назначенномъ

 

для

 

чтенія

 

въ

христіанской

 

семьѣ

 

и

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій,

 

будетъ
изложена

 

въ

 

краткой

 

формѣ

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

свв.

 

апосто-

ловъ,

 

съ

 

нравственными

 

приложеніями.

 

Текстъ

 

сборника

 

будетъ
снабженъ

 

рисунками

 

и

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

по

 

печатно-

му

 

листу.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

со

 

всѣми

 

приложеніями,

 

съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.

 

на

 

полгода

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

Программа

 

журнала.

 

I

 

Литературный

 

отдѣлъ.

 

1)

 

Церковь

 

Хри-
стова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библей-
ской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

2)

 

Церковь
Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

 

служителей

 

Христо-

 

.

вой

 

истины,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

жизни.

     

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

   

Исторія

 

и

 

его

 

значеніе.
4)

  

Христіанское

 

искусство

   

Исторія

 

и

 

его

 

современное

 

состояніе.
5)

  

Церковная

 

географія.

 

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подви-
ги

 

проповѣдниковъ

 

Евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

предѣлами

 

оной.

 

Описаніе

 

быта,

 

нравовъ

 

и

 

вѣрованій

 

инород-

цевъ.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благо-
датныя

 

явленія

 

вѣры.

 

Духовно-нравоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣ-

ній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

Духовныя

 

размышленія,

 

стихотво-

ренія.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художественныхъ

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

Повѣсти,

 

разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воспоминанія

 

изъ

 

цер-

ковно- бытовой

 

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни.

 

10)

 

Извѣстія

 

и

замѣтки

 

о

 

текущихъ

 

явленіяхъ

 

духовно-общественной

 

жизни

 

какъ

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

11)

 

Библіографія.

 

Новыя

 

книги

и

 

журнальныя

   

статьи

    

съ

 

критическими

    

замѣчаніями

 

на

 

нихъ.



И.

 

ИллЮСТрацІИ.

 

1)

 

Изображенія

 

свв.

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

виды

свв.

 

мѣстъ,

 

обителей,

 

храмовь

 

съ

 

ихъ

 

святынями,

 

снимки

 

съ

иконъ

 

и

 

разныхъ

 

предметовъ

 

церковной

 

утвари.

 

2)

 

Портреты
служителей

 

христіанской

 

истины,

 

какъ

 

прошлаго,

 

такъ

 

и

 

настоя-

щая

 

времени:

 

преосвященныхъ

 

архипастырей,

 

пастырей

 

Церкви,
подвижниковъ

 

добродѣтели,

 

дѣятелей

 

христіанская

 

просвѣщенія,

миссіонеровъ

 

и

 

проч.

 

Типы

 

инородцевъ,

 

среди

 

которыхъ

 

подви-

заются

 

наши

 

миссіонеры.

 

3)

 

Снимки

 

съ

 

картинъ

 

знаменитыхъ

мастеровъ

 

христіапскаго

 

искусства

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

ино-

странныхъ.

 

4)

 

Картины

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-прав-
ственной

 

жизни.

   

Редакторъ-издатель

 

свящепникъ

 

С.

 

Уваровъ.
---------------

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ВЪ

 

1894

  

ГОДУ

і7

      

„ПРОПОВЪДНЙЧЕСКАГО

 

ЛИСТКА".
Вслѣдствіе

 

неоднократно

 

заявленной

 

просьбы

 

подписчиковъ,

мы

 

рѣшились

 

открыть

 

въ

 

„Пропов.

 

Лист."

 

отдѣлъ

 

„Внѣбояслу-

жебныхъ

 

собесѣдованій".

„Внѣбояслужебныя

 

собесѣдованія"

 

будутъ

 

издаваться

 

въ

 

ви -

дѣ

 

двухъ

 

отдѣльныхъ

 

рядовъ:

 

первый

 

рядъ

 

собесѣдованій

 

будетъ
имѣть

 

предметомъ

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

святыхъ;

 

а

 

второй

 

рядъ

будетъ

 

имѣть

 

предметомъ

 

общеуиотребительныя

 

молитвы,

 

истины

вѣры,

 

нравственную

 

жизнь,

 

богослуа;еніе

 

и

 

христіанскіе

 

празд-

ники,

 

евангельскія

 

и

 

вообще

 

библейскія

 

сказанія

 

и

 

т.

 

д. — При
жизнеописаніи

 

святыхъ

 

будетъ

 

обращено

 

вниманіе

 

не

 

на

 

то

 

толь-

ко,

 

чтобы

 

хронологически

 

и

 

съ

 

одинаковою

 

внѣшнею

 

иодробно-

стію

 

(т.

 

е.

 

обычнымъ

 

образомъ)

 

разсказать

 

исторію

 

жизни

 

святая,

а

 

на

 

то,

 

чтобы

 

выискать

 

характеристическія

 

черты

 

жизни

 

каж-

дая

 

святаго,

 

выставить

 

внутреннюю

 

исторію

 

его,

 

показать

 

нрав -

ственную

 

силу,

 

назидательность

 

и

 

примѣнимость

 

его

 

жизни

 

и

дѣйствій

 

къ

 

нашей

 

современной

 

жизни

 

и

 

къ

 

нашимъ

 

современ-

нымъ

 

дѣйствіямъ.

 

Равно

 

при

 

объясненіяхъ

 

молитвъ,

 

догматовъ

вѣры,

 

истинъ

 

нравственности

 

будетъ

 

обращено

 

внимапіе

 

на

 

то,

чтобы

 

они

 

были

 

проникнуты

 

нравственяо-назидательнымъ

 

духомъ

и

 

имѣли

 

въ

 

себѣ

 

жизнь,

 

а

 

не

 

состояли

 

только

 

изъ

 

сухихъ

 

по-

ложеній

 

и

 

правилъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

теченіе

 

нѣвотораго

 

чи-

сла

 

лѣтъ

 

подписчгтки

 

получать

 

нѣсколько

 

книгъ

 

объясненій

 

мо-

литвъ,

 

догматовъ

 

вѣры,

 

ученія

 

о

 

нравственности,

 

богослуженія,

библейской

 

исторіи

 

и

 

т.

 

д

 

,

 

и

 

1 2

 

книгъ

 

(по

 

числу

 

мѣсяцевъ)

 

ха-

рактеристическихъ

 

и

 

типическихъ

 

жизнеописаній

 

святыхъ.

„Поученія"

  

же

 

будутъ

 

издаваться

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ:

 

I)

 

они

будутъ

 

кратки,

 

но

 

содержательны;

 

2)

 

по

 

изложенію

 

будутъ

 

про-



сты,

 

общедоступны;

 

3)

 

будутъ

 

выходить

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

того

 

вре-

мени,

 

на

 

которое

 

назначены;

 

4)

 

будутъ

 

помѣщаться

 

поученія

 

на

различные

 

случаи

 

(погребеніе,

 

вѣнчаніе

 

и

 

т.

 

д.)

 

и

 

темы

 

и

 

пла-

ны

 

для

 

самостоятельная

 

составленія

 

проповѣдей.

Не

 

желающіе

 

получать

 

„Внѣбогосл.

 

собесѣдованій"

 

прила-

гаютъ

 

по

 

прежнему

 

1

 

руб.

 

и

 

получаютъ

 

по

 

прежнему

 

только

„

 

Поученія " ;

 

желающіе

 

же

 

получать

 

и

 

„Внѣбогосл.

 

собесѣдова-

нія"

 

прилагаютъ

 

еще

 

одинъ

 

рубль,

 

и

 

получаютъ

 

какъ

 

„Поуче-

нія",

 

такъ

 

и

 

„Внѣбогослуж.

 

собесѣдованія".

 

Так.

 

обр.

 

цѣна

„Upon.

 

Листа"

 

безъ

 

„Внѣбог.

 

собесѣдованій"

 

1

 

рубль,

 

а

 

съ

„Внѣбог.

 

собесѣд."

  

2

 

p.

За

 

прежніе

 

одиннадцать

 

лѣтъ

 

(1882,

 

1883,

 

1884,

 

1885,

1886,

 

1888,

 

1889,

 

1890,

 

1891,

 

1892,

 

1893)

 

можно

 

получать

„Пронов.

 

Лист."

 

по

 

1

 

рублю

 

за

 

годъ;

 

а

 

за

 

1887

 

годъ

 

(въ

 

рас-

птиренномъ

 

видѣ)

 

по

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

 

Выписывающіе

 

за

 

всѣ

 

годы,

со

 

включеніемъ

 

новонаступающаго,

 

прилагаютъ

 

13

 

р.

 

вмѣсто

 

13

руб.

  

50

 

к

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

исключительно

 

на

 

имя

 

редак-

тора-издателя,

 

профессора

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи,

 

Маркел-
лша

 

Алексеевича

 

Олесницжго.
Примѣч.:

 

приславпгіе

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

 

на

„Проп.

 

Лис."

   

могутъ

   

приложить

 

въ

 

наст,

 

году

 

80

 

к.

 

вм.

  

1

  

р.

Редакторъ-издатель.

 

профессоръ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи
М.

 

Олесницкій.

СЕРПА

 

АРХ1ЕПИСК0ПА

   

ВЛАДИМ1РСКАГ0,

НОВАЯ

    

КНИГА:

Избранныя

 

житія

 

святыхъ

 

(или

 

доселѣ

 

неизвѣстныя

 

въ

 

Рос-
сіи,

 

или

 

восполненныя

 

по

 

неизвѣстнымъ

 

доселѣ

 

источникамъ,

 

или

замѣчательныя

 

по

 

несомнѣнности

 

знаменій

 

и

 

чудесъ

 

святыхъ).
278

 

стр.

 

Цѣна

 

75

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

Его

 

же:

 

Бесѣды

 

объ

 

основныхъ

 

истинахъ

 

святой

 

православ-

ной

 

вѣры

 

(противъ

 

невѣрія,

 

иновѣрія

 

и

 

раскола,

 

съ

 

присовоку-

пленіемъ

 

статьи:

 

Библія

 

и

 

соьременныя

 

науки).

 

Изданіе

 

второе.

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

Пересылка

 

за

 

2

 

фун.

 

по

 

разстоянію.
Полный

 

мѣсяцесловъ

 

Востока.

 

Т.

 

I

 

и

 

П.

 

1,000

 

стр.

 

Цѣна

6

 

р.

  

35

 

в.,

 

съ

 

пересылкою

 

7

 

р.

Слова,

 

произнесенныя

 

въ

 

соборахъ

 

Москвы

 

и

 

Петербурга.
Цѣна

 

1,

 

р.,

 

съ

 

пересылкою

  

1

 

р.

 

25

 

к.

Православное

 

ученіе

 

о

 

почитаніи

 

святыхъ

 

иконъ

 

и

 

проч.

Цѣна

 

25

 

к.



Святый

 

животворящій

 

Крестъ

 

Господень.

 

Цѣна

 

6

 

коп.

Иверская

 

святая

 

и

 

чудотворная

 

икона

 

Богоматери.

 

Истори-

ческое

 

пзслѣдованіе.

 

Цѣна

 

60

  

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

75

 

к.

Выписывающіе

 

книги

 

чрезъ

 

канцелярію

 

Архіепископа

 

Вла-

димірскаго,

 

(въ

 

г.

  

Владимірѣ

 

губернскомъ)

 

за

 

перес.

 

не

 

платятъ.

Открыта

 

подписка

 

на

  

1894

 

годъ

   

на

 

издаваемое

 

при

 

С.-Петер-
бургской

 

духовной

 

академіи

ХРИСТИАНСКОЕ

   

ЧТЕНІЕ.
(Съ

 

толкованіями

 

на

 

Ветхій

 

Завѣтъ).

С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣпгамо-

сти

 

и

 

впредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

служила

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

посредствомъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

издавать

 

въ

 

1894

 

году

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

и

 

„Христіанское

Чтеніе"

  

по

 

слѣдующей

 

программѣ.

Въ

 

„Церковяомъ

 

Вѣстникѣ"

 

будутъ

 

печататься:

 

1)

 

пере-

довыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содержашемъ

 

преимущественно

экзегетико-гомилетическія

 

разсужденія,

 

представляющія

 

научный

богословскій

 

матеріалъ

 

въ

 

общедоступной

 

формѣ;

 

2)

 

статьи

церковно-общественнаго

 

характера,

 

посвященныя

 

обсужденію

различныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

явленій,

 

по

 

мѣ-

рѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

отомъ

 

от-

дѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подписчи-

ковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

соблаговолятъ

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

или

 

другимъ

 

назрѣвающимъ

 

вопросамъ

 

жизни;

 

3)

 

мнѣнія

 

и

 

от-

зывы — въ

 

каковомъ

 

отдѣлѣ

 

излагаются

 

и

 

подвергаются

 

критиче-

скимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

церковно-религіозной

 

жиз-

ни,

 

какъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

текущей

 

духовной

 

и

 

свѣтской

печати;

 

4)

 

обозрѣніе

 

духовныхъ

 

журналовъ;

 

5)

 

обозрѣніе

 

свѣт-

скихъ

 

журналовъ

 

со

 

стороны

 

статей,

 

представляющихъ

 

церков-

ный

 

интересъ;

    

6)

    

книжныя

    

новости— вритическія

 

замѣтки

 

о



вновь

 

выходящихъ

 

книгахъ;

 

7)

 

корреспонденции

 

изъ

 

епархій

 

и

изъ-за

 

границы

 

о

 

выдающихся

 

лвленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

 

8)

 

„въ

области

 

церковно-приходской

 

практики"— отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

пастырской

практики;

 

9)

 

постановленія

 

и

 

расішряженія

 

правительства;

 

10)

 

лѣ-

топись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи,

 

представ-

ляющая

 

обозрѣніе

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

и

 

движеній

 

въ

нашемъ

 

отечествѣ;

 

11)

 

лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

за

 

границей,

 

сообщающая

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

собы-

тіяхъ

 

и

 

движеніяхъ

 

за

 

предѣлами

 

нашего

 

отечества;

 

12)

 

разныя

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

содержащія

 

разнообразныя

 

интересныя

 

свѣ-

дѣнія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

.вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

войдутъ

 

самостоятельныя

 

и

 

пе-

реводныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

назидательнаго

содержанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

дѣла

 

соединена

 

будетъ

 

и

 

общедоступность

 

изложенія,

 

а

 

также

критическія

 

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

новыхъ

 

явленіяхъ

 

отече-

ственной

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

 

Въ

 

частности

въ

 

„Христіанскомъ

 

Чтеніи"

 

будутъ

 

по

 

прежнему

 

печататься

 

тол-

кованія

 

на

 

разныя

 

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

а

 

также

 

неизданные

памятники

 

минувшей

 

жизни

 

отечественной

 

церкви

 

и

 

матеріалы

для

 

біографіи

 

ея

 

замѣчательнѣйшихъ

 

представителей

 

и

 

дѣятелей.

Условія

 

подписки.— Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

 

за

 

оба

 

жур-

нала

 

7

 

р.

 

съ

 

перес,

 

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

р.

и

 

за

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

съ

 

„ Толкованіями "

 

5

 

р.

 

За

 

грани-

цей,

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

 

за

 

оба

 

журнала

 

9

 

руб.,

 

за

 

каждый

 

от-

дельно

 

7

 

р.

 

съ

 

перес.

 

Иногородные

 

подписчики

 

надписываютъ

свои

 

требованія

 

такъ

 

въ

 

Редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

„Христіансваго

 

Чтенія"

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

 

Подписывающіеся

 

въ

Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

контору

 

редакціи

 

(Пески,

 

уголъ

 

7-й

ул.

 

и

 

Дегтярной,

 

д.

 

№

 

26 — 30,

 

вв.

 

№

 

8),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

также

 

отдѣльвыя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявле-

нія

 

для

 

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

  

„Церк.

 

Вѣстникѣ".

Редакторъ

 

проф

   

А.

 

Лтухинъ.

 

£ ИН



Примѣчанія.

1)

 

Всѣ

 

статьи

 

и

 

сообщенія

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

„Цервовномъ
Вѣстникѣ"

 

должны

 

быть

 

доставляемы

 

или

 

высылаемы

 

въ

 

редак-

цію

 

непремѣнно

 

съ

 

адресомъ

 

автора.

 

Статьи,

 

доставляемыя

 

безъ

означенія

 

гопорара

 

за

 

нихъ,

 

признаются

 

безплатными.

 

За

 

слова

и

 

поученія

 

редакція

 

не

 

платитъ

 

никакого

 

гонорара.

 

Разсчетъ
за

 

платныя

 

статьи

 

производится

 

по

 

окончаніи

 

года.

 

2)

 

Статьи

 

и

сообщенія,

 

признанныя

 

редакціей

 

неудобными

 

къ

 

напечатанію,
сохраняются

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

редакціи

 

для

 

воз-

вращения

 

по

 

личному

 

востребованію;

 

возвращенія

 

же

 

ихъ

 

по

почтѣ

 

редакція

 

на

 

себя

 

не

 

принимаеть.

 

3)

 

Авторы,

 

желающіе,
чтобы

 

объ

 

ихъ

 

сочиненіяхъ

 

своевременно

 

помѣщенъ

 

былъ

 

от-

зывъ

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ",

 

благоволятъ

 

присылать

 

въ

редакцію

 

по

 

экз.

 

своихъ

 

сочиненій

 

немедленно

 

по

 

выходѣ

 

ихъ

въ

 

свѣтъ.

Открыта

 

подписка

    

на

 

1894

 

годъ

 

на

 

еженедѣльный

 

религіозно-
нравственный,

 

иллюстрированный

 

народный

 

жѵрналъ

(шестой

 

годъ

 

изданія).
„КормчІЙ"

 

одобренъ

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ,
Государемъ

 

Великимъ

 

Княземъ

 

Михаиломъ

 

Николаевичемъ,

 

какъ

полезное

 

чтеніе

 

для

 

солдатъ,

 

и

 

рекомендованъ

 

Имъ

 

къ

 

выпискѣ

по

 

Росеійской

 

Артиллеріи.

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

допущенъ

 

въ

библіотеки

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Ученымъ

 

Комитетомъ
Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

допущенъ

 

въ

 

библіотеки
народныхъ

 

училищъ

 

для

 

внѣ

 

класснаго

 

чтенія

 

учащихся

 

и

 

взрос-

лыхъ.

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Леонтіемъ,

 

Митрополитомъ
Московскимъ

 

одобренъ

 

и

 

рекомендованъ

 

для

 

выписки

 

духовенству .

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Ордынка,

 

д.

 

Бажановой.
Подписная

 

цѣна:

 

4

 

руб.

 

за

 

годъ;

 

2

 

руб.

  

50

 

к.

 

за

 

полгода.

„Кормчій"

 

предназначается

 

для

 

воскреснаго

 

и

 

праздничнаго

народнаго

 

чтенія;

 

въ

 

виду

 

этого

 

Редакція

 

заботится

 

о

 

томъ,

 

что-

бы

 

и

 

самыя

 

статьи

 

для

 

чтенія

 

и

 

форма

 

ихъ

 

изложенія

 

были

 

для

всѣхъ

 

понятны

 

и

 

назидательны.

 

,.

 

Кормчій"

 

имѣетъ

 

главною

 

сво-

ею

 

цѣлью,

 

вавъ

 

повазываетъ

 

и

 

самое

 

названіе,

 

руководить

 

пра-

вославнаго

 

христіанина

 

на

 

пути

 

во

 

спасенію.

 

„КормчІЙ"

 

и

 

въ

1894

 

году

 

будетъ

 

издаваться,

 

примѣняясь

 

къ

 

событіямъ

 

недѣли

и

 

такимъ

 

образомъ

 

можетъ

 

служить

 

удобнымъ

 

подспорьемъ

 

для

внѣбогѳслужебныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

народомъ

 

на

 

весь

 

годъ,

 

въ



особенности

 

сельсвому

 

духовенству;

 

а

 

для

 

мірянъ

 

и

 

христіан-

свихъ

 

семей — благовременнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

чтеніемъ

 

въ

 

воскре-

сные

 

и

 

праздничные

 

дни.

Въ

 

журналѣ

 

помѣщаются:

 

Объясненія

 

Евангелія

 

или

 

Апо-

стола,

 

объясненіе

 

Цервовнаго

 

Богослуженія,

 

обрядовъ

 

при

 

таин-

ствахъ

 

и

 

др.

 

цервовн.

 

службахъ,

 

объясаеніе

 

молитвъ

 

и

 

церковныхъ

пѣснопѣній;

 

объясненіе

 

главнѣйшихъ

 

истинъ

 

Христіансваго

 

вѣро-

ученія;

 

рядъ

 

назпдательныхъ

 

разсказовъ

 

о

 

различныхъ

 

Христі-

алскихъ

 

добродѣтеляхъ,

 

составленныхъ

 

по

 

Чет.-Минеямъ,

 

Про-

логамъ

 

и

 

пр.

 

съ

 

нравственнымъ

 

выводомъ

 

для

 

жизни

 

Хріістіани-

на;

 

объясненіе

 

Заповѣдей;

 

Поученія

 

Св.

 

Отцовъ

 

и

 

Учителей

Церкви

 

и

 

современныхъ

 

проповѣдниковъ;

 

сказанія

 

о

 

различныхъ

явленіяхъ

 

Вѣры

 

благодатной

 

и

 

дивныхъ

 

знаменіяхъ

 

милости

 

Бо-

жіей;

 

разсказы

 

ияъ

 

Свящ.

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Нов.

 

Завѣта,

 

съ

ближайшимъ

 

примѣненіемъ

 

къ

 

жизни

 

Христіанина;

 

болѣе

 

замѣ-

чательныя

 

событія

 

изъ

 

церковной

 

Исторіи

 

Россійской

 

Цервви;

описанія

 

Московсвихъ

 

и

 

Россійскихъ

 

святынь;

 

обличенія

 

разно-

родпыхъ

 

нравственныхъ

 

недуговъ

 

нашего

 

времени

 

и

 

вообще

 

бо-
лѣе

 

замѣчательные

 

случаи

 

текущей

 

жизни;

 

разсказы

 

изъ

 

быта:
народнаго,

 

военнаго,

 

школьнаго,

 

миссіонерскаго,

 

изъ

 

быта

 

ра-

скольниковъ

 

и

 

сектантовъ;

 

духовно-нравственныя

 

стихотворенія;
извѣстія

 

и

 

замѣтви;

 

отвѣты

 

редакціи,

 

объявленія
№№

 

журнала

 

будутъ

 

украшаться

 

рисунвами

 

или

 

изъ

 

собы-

тій

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

или

 

видами

 

замѣчательныхъ

 

свя-

тынь

 

и

 

различныхъ

 

достопамятностей

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

по-

ясненіями

 

въ

 

тевстѣ.

 

Каждый

 

№

 

будетъ

 

заключать

 

не

 

менѣе

 

12

страницъ,

 

т.

 

е.

 

1 V2

 

печатныхъ

 

листа

 

средн.

 

убористаго

 

шрифта.
Въ

 

1894

 

году

 

въ

 

журналѣ

 

„КоріИЧІЙ"

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

при-

нимать

 

участіе

 

своими

 

литературными

 

трудами

Извѣстный

 

Кронштадтскій

 

пастырь

 

о.

 

Іоанпъ
Редакторы-Издатели:

 

Протоіерей

 

G.

 

Л.

 

Ляпидевскій.

 

Священ-
ниви

 

I.

 

И.

 

Бухаревъ.

 

В.

 

П.

 

Гурьевъ.
Редакція

 

обращается

 

ко

 

всѣмъ

 

сочувствующимъ

 

дѣлу

 

духовнаго

просвѣщенія

 

народа

 

и

 

ревпителямъ

 

благочестія

 

съ

 

просьбою:

 

дѣлиться

съ

 

ней

 

своими

 

трудами,

 

наблюденіяыи,

 

а

 

также

 

добрыми

 

совѣтами

 

и

указаніями.

 

Въ

 

особенности,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

ыы

 

надѣемся

 

на

 

своихъ

 

со-

братіевъ — пастырей

 

Церкви.

 

Имъ,

 

какъ

 

ближе

 

всѣхъ

 

стоящимъ

 

къ

 

ду-

ховной

 

жизни

 

народа,

 

легче

 

и

 

удобнве

 

сообщать

 

свои

 

наблюдеиія.
Много

 

найдется

 

священниковъ,

 

которые

 

и

 

желали

 

бы

 

предать

 

печати

свои

 

уруды,

 

но

 

не

 

имѣютъ

 

на

 

это

 

или

 

возможности,

 

или

 

достаточныхъ

средствъ.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

редакція

 

проситъ

 

почтенныхъ

 

пастырей

 

дѣлиться

съ

 

ней

 

тѣмъ,

 

что

 

сколько

 

нибудь

 

отвѣчаетъ

 

црограммѣ

 

и

 

наиравленію
ея

 

журнала.

 

Всякая

 

статья,

 

замѣтка

 

и

 

пр

 

,

 

прислапная

 

въ

 

редакцію

 

и

 

най-
денная

 

ею

 

удобною

 

для

 

помѣщепія,

 

будутъ

 

печататься

 

въ

 

журналѣ

 

съ

живѣйшею

 

благодарностію

 

на

 

общую

 

пользу.

                             

3 — 2.



XXV

          

Открыта

 

подписка

 

на

 

юбилейный

 

1894

 

годъ

           

XXV

dlNHH

 

монд

иллюстрированный

   

журналъ

 

литературы,

    

политики

 

и

 

современ-

ной

 

жизни,

 

выходящій

   

еженедельно

 

и

 

дающій

    

въ

 

теченіе

 

года

болѣе

 

500

 

художественно

   

выполненыхъ

 

гравюръ

 

и

 

1500

 

столб-

цовъ

 

текста

 

и

 

ежемѣсячныя

  

безплатныя

 

приложенія.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

„НИВЫ"

 

со

 

всѣми

 

при-

ложеніями:

 

Безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

5

 

р.

 

Безъ

 

доставки

въ

 

Москвѣ,

 

чрезъ

 

отд.

 

„НИВЫ"

 

въ

 

д.

 

Петров,

 

торг.

 

линій,

 

въ

конторѣ

 

Печковской

 

6

 

р.

 

Съ

 

доставвою

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

6

 

р-

50

 

К.

 

Съ

 

доставвою

 

въ

 

Мосввѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

и

 

мѣ-

стечвахъ

 

Имперіи

 

7

 

р.

 

За

 

границу

 

съ

 

пересылвою

 

10

 

р.

Разсрочва

 

подписной

 

платы

 

за

 

„НИВУ"

 

1894

 

г.

 

допускается

 

на

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

для

 

гг.

 

городсвихъ

 

подписчивовъ:

 

въ

 

два

срока:

 

безъ

 

доставки:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

1

 

іюня

 

1894

 

г.

 

2

 

р.

Съ

 

доставкою:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.

 

50

 

в.,

 

1

 

іюня

 

1894

 

г.

 

3

 

р.

Въ

 

три

 

срока:

 

безъ

 

доставки:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

1-го

 

мая

1894

 

г.

 

2

 

руб.

 

и

 

1

 

сентября

 

1894

 

г.

 

1

 

р.

 

Съ

 

доставкою:

 

при

подписвѣ

 

2

 

р.

 

50

 

в.,

 

1

 

мая

 

1894

 

г.

 

2

 

р.

 

50

 

в.

 

и

 

I

 

сентября

1894

 

г.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

Для

 

гг.

 

иногородныхъ

 

подписчиковъ:

 

въ

 

два

срока:

 

при

 

подпискѣ

 

4

 

р.

 

и

 

1

 

іюня

 

1894

 

г.

 

3

 

р.

 

Въ

 

три

 

сро-

ка:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

  

1

  

мая.

 

1894

  

г.

  

2

 

р.

 

и

  

1

 

сентября

 

1894

г.

  

2

 

р.

При

 

аккуратной

 

высылкѣ

 

взносовъ

 

журналъ

 

будетъ

 

высы^-

латься

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

и

 

преміями

 

наравнѣ

 

съ

 

годовыми

подписчиками.

Для

 

Гг.

 

служащихъ,

 

какъ

 

въ

 

частныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

казен-

ныхъ

 

учрежд.

 

(въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Москвѣ

 

и

 

друг,

 

город.)

 

допу-

скается

 

разсрочка

 

за

 

ручательствомъ

 

Гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управ-

ляющихъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

Ре-

дакціи,

 

Невскій,

 

№

 

6.

Желая

 

чтобы

 

1894

 

годъ

 

явился

 

выдающимся

 

для

 

„НИВЫ"
не

 

тольво

 

по

 

времени,

 

кавъ

 

юбилейный,

 

но

 

и

 

потому,

 

что

 

полу-

чатъ

 

читатели,

 

НИВА

 

дастъ,

 

вакъ

 

безплатное

 

приложеніе

 

всѣмъ

подписчикамъ

 

на

  

1894

 

годъ:

С0ЧИНЕН1Я

 

Ѳ.

 

М.

 

Д0СТ0ЕВСКАГ0.



>'

 

Какъ

 

извѣстно,

 

отдѣльное

 

изданіе

 

произведений

 

Достоевскаго,
стоить

 

весьма

 

дорого

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

его

 

недоступно

 

для

 

боль-
шинства

 

читателей.

 

НИВА

 

дастъ

 

безплатно

 

въ

 

1894

 

г.

 

12

 

книгъ

по

 

одной

 

книгѣ

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

мѣсяца

 

новаго

 

тщательно

свѣреннаго

 

изданія,

 

слѣдующнхъ

 

изданій

 

сочиненій

 

Ѳ.

 

М.

 

До-
стоевскаго:

 

КНИГА

 

1-я:

 

Бѣдные

 

люди.

 

Романъ,

 

Двойникъ.

 

Пе-
тербургская

 

поэма;

 

КНИГА

 

ІГя:

 

Господинъ

 

Прохарчит.

 

Раз-
сказъ,

 

Романъ

 

въ

 

девяти

 

писъмахъ,

 

Хозяйка.

 

Повѣсть,

 

Ползунковъ,
Слабое

 

сердце.

 

Повѣсть,

 

Чужая

 

жена,

 

Честный

 

воръ.

 

Изъ

 

запи-

сокъ

 

неизвѣстнаго,

 

Елка

 

и

 

свадьба;

 

КНИГА

 

ІІГя:

 

Бѣлыя

 

ночи.

Сентимент.

 

ром.

 

Нѣточка

 

Незванова,

 

Маленъкій

 

Герой.

 

Изъ

 

не-

нзвѣстпыхъ

 

мемуаровъ.

 

На

 

Европейская

 

событія

 

1854

 

г.

 

(Сти-
хотвор.),

 

Дядюшкинъ

 

сонъ.

 

Изъ

 

Мордасовскихъ

 

воспоминаній;
КНИГА

 

ІТ-я:

 

С.

 

Степанчиково

 

и

 

ею

 

обитатели.

 

Изъ

 

записокъ

неизвѣстнаго,

 

въ

 

2

 

ч

 

;

 

КНИГА

 

Т-я:

 

Записки

 

изъ

 

мертваго

 

дома.
Ром.

 

въ

 

2

 

ч.,

 

Скверный

 

анекдотъ.

 

Разсказъ;

 

КНИГА

 

ТГя:

 

Зим-
нія

 

замѣтки

 

о

 

лѣтнихъ

 

впечатлѣніяхъ,

 

Записки

 

изъ

 

подполья,
Крокодилъ.

 

Необыкнов.

 

событіе.

 

Повѣсть,

 

Игрокъ.

 

Романъ

 

изъ

 

за-

писокъ

 

молодаго

 

человѣка;

 

КНИГА

 

ѴІГя:

 

Униженные

 

и

 

оскорб-
ленные.

 

Ром.

 

въ

 

4

 

ч.

 

съ

 

эпилогомъ;

 

КНИГА

 

YIII-я:

 

Вгьчный
мужъ.

 

Разсказъ;

 

КНИГА

 

IX:

 

Преступленіе

 

и

 

наказаніе.

 

Ром.
въ

 

6

 

ч.

 

съ

 

эпилогомъ.

 

Ч.

 

1,

 

2

 

и

 

3;

 

КНИГА

 

Х-я:

 

Преступле-
ние

 

и

 

наказанье.

 

Ром.

 

въ

 

6

 

ч.

 

Ч.

 

4,

 

5

 

и

 

6;

 

КНИГА

 

ХГя:
Идіотъ.

 

Ром.

 

въ

 

4

 

ч.

 

Ч

 

1

 

и

 

2;

 

КНИГА

 

ХІІ-я:

 

Идіотъ.

 

Ром.
въ

 

4

 

ч.

 

Ч.

 

3

 

и

 

4.

 

При

 

первой

 

книгѣ

 

будетъ

 

приложенъ

 

порт-

ретъ

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскаго,

 

гравированный

 

на

 

стали

 

Ф.

 

А.

 

Брок-
гаузомъ

 

въ

 

Лейпцигѣ.

Что

 

касается

 

остальныхъ

 

произведеній

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскаго:
Бѣсы,

 

Подростокъ,

 

Дневникъ

 

писателя

 

и

 

Братья

 

Карамазовы,

 

то

мы

 

нынѣ

 

же

 

принимаемъ

 

на

 

себя

 

обязательство

 

дать

 

ихъ

 

кавъ

безплатное

 

приложеніе

 

къ

 

„НИВѢ"

 

на

 

1895

 

г.,

 

заручившись

уже

 

теперь

 

правомъ

 

на

 

это,

 

согласно

 

нотаріальному

 

договору,

заключенному

 

нами

 

съ

 

законными

 

наслѣдниками

 

Достоевскаго.
На

 

основаніи

 

этого

 

договора

 

право

 

на

 

приложеніе

 

сочиненій

 

Ѳ.

М.

 

Достоевскаго

 

принадлежитъ

 

исвлючительно

 

„НИВѢ".

 

Тав.
обр.

 

подписчиви

 

„НИВЫ"

 

въ

 

теченіе

 

1894

 

и

 

1895

 

г.

 

получатъ

въ

 

видѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Ѳ.

 

М.
Достоевскаго.

Не

 

смотря

 

на

 

такое

 

вапиталъное

 

приложеніе,

 

при

 

„НИВѢ"

въ

 

1894

 

г.

 

будутъ

 

еще

 

прибавлены

 

ежемѢсЯЧНЫЯ

 

Литературный

приложения,

 

которыя

 

будутъ

 

выходить

 

при

 

„НИВѢ"

 

въ

 

срединѣ

важдаго

 

мѣсяца,-

 

Въ

 

ежемѣсячныхъ

 

литературн.

 

приложеніяхъ

 

И



№№

 

„НИВЫ

 

въ

 

1894

 

г.

 

будутъ

 

помѣщены

 

слѣдующія

 

лите-

ратурн.

 

произведенія:

 

Н.

 

Д.

 

Ахшарумова — Въ

 

потемкахъ

 

совѣсти,

Болып.

 

ром.

 

(посмертный);

 

С.

 

Н.

 

Атавы

 

(Терпигорева)— Кн.

 

Иванъ,
Разсказъ;

 

Марка

 

Босанина

 

—На

 

пороіѣ

 

жизни,

 

повѣсть;

 

Н.

 

Бу-
товскаго— Военные

 

этюды,

 

рядъ

 

разсказовъ;

 

В.

 

Величко— Ничего
святаго,

 

шутка

 

для

 

сцены;

 

Э.

 

Вернеръ

 

Вольной

 

дорогой,

 

бол.

романъ;

 

кн.

 

Д.

 

Голицына

 

(Муравлина)—Певѣста,

 

пов.;

 

Дѣдлова

—

 

Путешествіе

 

въ

 

Стокгольму

 

Док.

 

А.

 

Елисѣева —Роза

 

Ливана,
пов;

 

Желиховской — Возмездіе,

 

фантастич.

 

разск.;

 

М.

 

Ѳ.

 

Камен-
ской— Бабушкинъ

 

внукъ,

 

бол.

 

ром.

 

въ

 

3

 

ч.;

 

Н.

 

Максимова — Фа-
натики

 

на

 

Новой

 

землгь,

 

разск.;

 

Р.

 

Л.

 

Маркова — Драма

 

на

 

глу-

хомъ

 

хуторгь,

 

пов.;

 

Н.

 

Д.

 

Маслова —Мѣсто

 

по

 

протекціи,

 

пов

 

;

П.

 

Н.

 

Полевого — Пятно,

 

пов.;

 

И.

 

Потапенко— Безъ

 

бою,

 

пов.;

С.

 

Пронскаго—

 

У

 

чужаго

 

очага,

 

великосвѣт.

 

пов.;

 

гр.

 

Е.

 

А.

 

Са-
ліаса

 

—

 

Тартюфочг.а,

 

истор.

 

ром.

 

конца

 

XVIII

 

в.;

 

гр.

 

Соллогуба—

Свѣтлана.

 

разск;

 

К.

 

Станюковича— Картинки

 

морской

 

жизни,

изъ

 

воспомин.

 

быв.

 

моряка;

 

В.

 

Теплова— Императр.

 

Ѳеодора,

истор.

 

очеркъ.

Кромѣ

 

главнаго,

 

безплатнаго

 

приложенія

 

сочиненій

 

Достоев-
скаго

 

и

 

ежемѣсячн.

 

литературн.

 

приложеній,

 

„НИВА"

 

дастъ

 

сво

имъ

 

подписчикамъ

 

1894

 

г.

 

еще

 

четыре

 

художественныя

 

прило-

женія:

 

„ОСТРОВЪ

 

НАРГЕНЪ",

 

картина

 

проф.

 

Ю.

 

Ю.

 

Клевера;
„НЕРО-ФІОРДЪ

 

ВЪ

 

НОРВЕПИ",

 

картина

 

художника

 

Росмуссена.
Двѣ

 

эти.

 

исполненный

 

поэзіи,

 

вартины

 

представляютъ

 

зимній

 

іг

лѣтній

 

видъ

 

сѣверной

 

природы

 

и

 

переданы

 

первая

 

въ

 

15

 

кра-

совъ,

 

а

 

вторая

 

въ

 

18

 

красовъ.

 

Два

 

оригинальные

 

офорта

 

проф.
Ив.

 

Ив.

 

Шишвина,

 

собственноручно

 

имъ

 

вытравленные

 

для

 

„НИ-
ВЫ":

 

„Дубовая

 

роща

 

Петра

 

В.

 

въ

 

Сестрорѣцкѣ"

 

и

 

„Лѣсная

рѣчка".

Прилагаемый

 

при

 

„Нивѣ"

 

ежемѣсячный

 

модный

 

журналъ

будетъ

 

по

 

прежнему

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

1 2

 

JfejV;

 

новѣйгаихъ

 

па-

рижскихъ

 

модъ

 

(около

 

300

 

модныхъ

 

гравюръ

 

по

 

послѣднимъ

 

па-

рижскимъ

 

фасонамъ)

 

съ

 

приложеніемъ

 

рисунковъ

 

рукодѣльныхъ

и

 

выпильныхъ

 

работъ

 

(около

 

300

 

рисунковъ

 

и

 

300

 

чертежей

 

въ

натуралі

 

ную

 

величину)

 

съ

 

громаднымъ

 

числомъ

 

полезныхъ

 

рецеп-

товъ

 

для

 

домашняго

 

обихода,

 

кухни,

 

сада

 

и

 

проч.

При

 

первомъ

 

№

 

будетъ

 

приложенъ

 

Стѣнной

 

Календарь,

 

от-

печатанный

 

красками,

№JN»

 

„НИВЫ"

 

отстанутся

 

въ

 

прежнемъ

 

объемѣ,

 

дающемъ

возможность

 

помѣстить

 

въ

 

нихъ

 

до

 

1500

 

столбцовъ

 

текста

 

и

 

до

500

 

художеств,

 

гравюръ.

 

„НИВА"

 

употребитъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

сдѣлать

 

художественный

 

отдѣлъ

 

возможно

 

полнѣе

 

и

 

совершеннѣе,

3-2



Подписка

 

па

  

1894

 

годъ

„РУССКАЯ

    

ЖИЗН

 

Ь".

Ежедневная

 

газета

 

политическая,

    

общественная

 

и

 

литературная

безъ

 

предварительной

 

цензуры.

■

„РУССКАЯ

 

ЖИЗНЬ"

    

остается

    

вѣрной

    

своему

 

знамени.

Устраняя

 

пріемы

 

легкаго

 

успѣха,

 

мы,

 

при

 

посредствѣ

 

многочи-

сленныхъ

 

ворреспондентовъ,

 

будемъ

 

по

 

прежнему

 

слѣдить

 

за

 

мно-

готруднымъ

 

земсвимъ

 

дѣломъ

 

и

 

освѣщать

 

нужды

 

всѣхъ

 

областей

и

 

овраинъ

 

Русской

 

земли,

 

всѣхъ

 

слоевъ

 

нашего

 

народа.

 

Мы

 

па-

мятуемъ,

 

что

 

люди — братья

 

безъ

 

различія

 

національности;

ихъ

 

долгъ — жить

 

въ

 

мирѣ,

 

во

 

взаимной

 

помощи

 

и

 

въ

 

стремле-

піи

 

въ

 

благу

 

общему.

 

Мы

 

высоко

 

цѣнимъ

 

всемірный

 

историче-

ски

 

опытъ

 

и

 

употребимъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

внутренняя

 

и

 

внѣга-

няя

 

политика

 

въ

 

освѣщеніи

 

газеты

 

сливались,

 

чтобы

 

„Русская
Жизнь а

 

была

 

органомъ

 

цѣльнымъ,

 

живымъ,

 

отзывчивымъ

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

для

 

иногородныхъ:

 

На

 

годъ

— 9

 

руб.,

 

полгода — 5

 

р.,

 

3

 

мѣсяца— 3

 

р.,

 

одинъ

 

мѣсяцъ — 1

 

р.;

для

 

городскихъ — 8

 

р.,

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

2

 

р.

 

60

 

к.

 

90

 

к.;

 

заграни-

цу:

 

на

 

годъ

 

17

 

р.,

 

полгода

 

9

 

р.

 

Разсрочка

 

допускается

 

со

 

взно-

сомъ

 

не

 

менѣе

 

1

 

рубля

 

ежемѣсячно

 

впередъ.

 

Новымъ

 

подписчи-

камъ,

 

оплатившимъ

 

годовую

 

подписку,

 

газета

 

высылается

 

безплатно
по

 

1

 

января

 

1894

 

года

 

со

 

дня

 

полученія

 

въ

 

Главной

 

Конторѣ

подписныхъ

 

денегъ;

 

оплатившихъ

 

полугодовую

 

подписку

 

ранѣе

 

1

декабря

 

газета

 

высылается

 

безплатно

 

за

 

декабрь

 

с.

 

г.

 

Главная
Контора:

  

С.-Петербургъ,

 

Большая

 

Морсвая,

  

21.

Издатель

 

А.

 

А.

  

Ііороховщиковъ.

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

                                  

3

 

—

 

3

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

ІІроисхожденіе

 

и

 

развитіе

 

про-

тиво-государственнаго

 

элемента

 

въ

 

расколѣ

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XYII

 

и

первой

 

четверти

 

XVIII

 

вв.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.
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