
Годъ

 

XXIV.

                                                 

15

 

декабря

 

1888

 

г.

СМОЛЕНСКІЯ

еіішішіія

 

ini.iiiiiiimi
Выходить

 

два

   

раза

 

in.

  

|

     

Шй*

    

•'ѢЩ

          

Цѣыа

 

годовому

 

изданію
иѣсяцъ.

                 

#Щз

    

ІІ&ъЗі)»

               

4

 

руб.

 

50

 

коп.

ЭТГД^Л^

   

СФФИЦІІЛЬНЫЙ,

Опрѳдѣлѳніе

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Отъ

 

19 — 31

 

октября

 

Ш

 

года

 

за

 

№

 

2,285

 

о

 

печатаны

 

въ

 

офиціаль-
ной

 

части

 

<Церковныхъ

 

Ведомостей»

 

свѣдѣній

 

о

 

выдающихся

 

мѣро-

пріятіяхъ

 

и

 

фактахъ

 

по

 

устройству

 

церковно

 

-приходскихъ

 

шшъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Сва-

тьйшій

 

Правительствующій

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

предложенный

Г.

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-ІІрокуроромъ,

 

отъ

 

11

 

октября

 

1888

года

 

за

 

AL

 

Я 63,

 

журналъ

 

Училпщнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵ-

нодЬ

 

Совята

 

Ш

 

121,

 

о

 

печатаніи

 

въ

 

официальной

 

части

 

<Цер-

еовныхъ

 

Ведомостей»

 

свѣдЬній

 

относительно

 

наиболве

 

выдаю-

щихся

 

мѣропріятій

 

и

 

фактовъ

 

но

 

устройству

 

церковно-нрп-

ходскихъ

 

школь

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

номѣщаемыхъ

 

въ

 

отче-

тахъ

 

о

 

сихъ

 

школахъ

 

епархіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

При-

казали:

 

Согласно

 

заключенію

 

Учнлищнаго

 

Совѣта,

 

Святъй-

шій

 

Сгнодъ

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

помѣщаемыя

 

въ

 

епархіальныхъ
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отчетахъ

 

свъдѣнія

 

о

 

наиболее

 

выдающихся

 

нвропріятіахъ

 

и

фактахъ

 

но

 

устройству

 

и

 

открытію

 

церковно-прнходсвихъ

школь

 

и

 

шболъ

 

грамоты,

 

признаваемый

 

Училищнымъ

 

СовЬ-

томъ

 

заслушивающими

 

особаго

 

вниманія,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Г.

Оберъ-ІІрокурора

 

Святѣйшаю

 

Сѵнода

 

печатать

 

въ

 

официаль-

ной

 

части

 

<Церковныхъ

 

Вѣдомостей»

 

подъ

 

рубрикою:

 

<0тъ

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святвйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

соображенію

 

Епархіальныхъ

 

Училищныхъ

 

Соввтовъ>

 

и

 

2)

всъ

 

таковыя

 

сообщенія,

 

напечатанныя

 

въ

 

<Церковныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ»,

 

обязательно

 

обсуждаются

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

 

и

 

ихъ

 

отдѣленій

 

относи-

тельно

 

применимости

 

онублнкованныхъ

 

мѣропріятій

 

къ

 

шко-

ламь

 

епархіи.

 

Для

 

должныхъ

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

распоряже-

ній

 

со

 

стороны

 

Еиархіальныхъ

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

 

напеча-

тать

 

настоящее

 

опредѣленіе

 

въ

    

Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ> .

ЕПАРХІАІІЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

'И

 

ИЗВЪСТІЯ-
Письмо

 

протоіерея

 

Іоаена

   

Наумовича

   

къ

 

Преосвящен-
нѣйшѳму

 

Нестору»

 

Епископу

 

Смоленскому

 

и

 

Дорогобуж-
скому.

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

 

Милости-

вѣйшій

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ!

Предлагая

 

Вашему

 

Преосвященству

 

въ

 

скромный

 

даръ

 

кни-

гу

 

моего

 

сочиненія:

 

„0.

 

Ѳеодоръ",— смиреннѣйше

 

прошу

Васъ,

 

Мплостивѣйшій

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ

 

мой,

 

снисхо-

дительно

 

рекомендовать

 

какъ

 

ее,

 

такъ

 

и

 

другія

 

мои

сочиненія,

 

лицамъ

 

изъ

 

богоспасаемой

 

паствы

 

Вашего

 

Прео-
священства,

 

если

 

таковыя

 

окажутся

 

пригодными.
На

 

письмѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1
ноября,

 

послѣдовала

 

таковая:

    

<чрезъ

 

Епарх.

  

Вѣдомости

 

ре-
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комендовать

 

духовенству

 

сочиненія

 

прот.

 

Іоанна

 

Наумовича,

вакъ

 

весьма

 

нолезныя> .

Пожертвованія

 

на

 

храмы.

На

 

обновленіе

 

церкви

 

села

 

Пнева,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда,

пожертвовано:

 

свящевникомъ

 

этого

 

села

 

Коестантиномъ

 

Вог-

дановичемъ

 

30

 

рублей,

 

прихожанами

 

626

 

руб.

 

и

 

церковнымъ

старостою

 

крестьяниномъ

 

Яковымъ

 

Терентіевымъ

 

100

 

рублей

 

ш

—

 

Дорогобужскимъ

 

купцемъ

 

Ѳеодоромъ

 

Козачковымъ

 

по-

жертвовано

 

1000

 

руб.

 

на

 

обновленіе

 

иконостаса

 

въ

 

одномъ

изъ

 

храмовъ

 

Дорогобужскаго

 

Болдина

 

монастыря

 

во

 

имя

 

ев-

дванадесятп

 

Аностоловъ.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе:

 

священникамъ-

законоучнтеляиъ

 

школъ

 

за

 

усердную

 

дѣятельность:

 

1)

 

вто-

раго

 

Дорогобужскаго

 

городскаго

 

прпходскаго

 

училища

 

Але-

ксѣю

 

Срединскому-

 

2)

 

Ельнинскаго

 

двухкласснаго

 

шенскаго

приходскаго— Василію

 

Сеньковскому;

 

3)

 

сельскихъ

 

училищъ:

— Митьковскаго

 

однокласснаго,

 

Юхновскаго

 

увзда,

 

Василію
Пляшкевичу;

 

4)

 

Бѣликскаго

 

начальнаго

 

народнаго,

 

Ельнив-

скаго

 

увзда,

 

Стефану

 

Чулкову;

 

5)

 

Новоспасскаго

 

начальнаго

народнаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Владиміру

 

Волочкову;

 

6)

 

Дубаси-

щинскаго

 

начальнаго

 

народнаго,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

Петру

Колосову;

 

7)

 

Городищенскаго

 

начальнаго

 

народнаго,

 

Вязем-

скаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Черскому;

 

8)

 

Нокровскаго

 

начальнаго

народнаго.

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Алевсѣю

 

Шестанову;

 

9)

 

Ѳомищев-

скаго

 

начальнаго

 

народнаго,

 

Вяземскаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Ба-

ронову;

 

10)

 

Юхновскаго

 

уѣзда:

 

Адріановскаго

 

—

 

Михаилу

Иолчанинову;

 

11)

 

Великопольскаго— Стефану

 

Пляшкевичу;

 

12)

і*
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Бутурлинскаго— Васнлію

 

Бѣлавенцеву;

 

13)

 

учителю

 

церков-

наго

 

пѣнія

 

въ

 

Городищенскомъ

 

и

 

Жуковскомъ

 

сельскихъ

училищахъ

 

діакону

 

села

 

Гжели,

 

Вяземскаго

 

увзда,

 

Ивану

Терновскому;

 

14)

 

бывшему

 

письмоводителю

 

канцеляріи

 

Его

Преосвященства

 

— свящевнику

 

Константину

 

Глѣбову

 

за

 

усерд-

ное

 

нрохожденіе

 

должности

 

письмоводителя

 

въ

 

теченіи

 

трехъ

лѣтъ;

 

15)

 

нотомственвой

 

почетной

 

гражданке

 

Степаещѣ

Бекманъ

 

за

 

гюжертвованіе

 

нолнаго

 

облаченія

 

въ

 

церковь

 

села

Пронина,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда;

 

16)

 

священнику

 

села

 

Еловца,

Рославльскаго

 

увзда,

 

Алексѣю

 

Дубанскому

 

за

 

пожертвованіе

350

 

рублей

 

на

 

устройство

 

тенлаго

 

придъла

 

вь

 

трапезной

части

 

храма

 

села

 

Еловца;

 

17)

 

крестьянину

 

деревни

 

Крапив-

ны,

 

прихода

 

села

 

Шептова,

 

Бьльскаго

 

уѣзда.

 

Онуфрію

 

Дин-

тріеву

 

за

 

его

 

ревпостныя

 

заботы

 

и

 

нопеченіс

 

къ

 

поддержа-

нію

 

и

 

обезпеченію

 

вновь

 

открытой

 

вь

 

дерева

 

в

 

Краиивні

школы

 

грамотности;

 

18)

 

Дорогобужскому

 

купцу

 

Ѳеодору

 

Са-

муиловичу

 

Козачкову

 

за

 

обновленіе

 

иконостаса

 

въ

 

прндѣль-

вомъ

 

храмѣ

 

Дорогобужскаго

 

Волдина

 

монастыря;

 

19)

 

пре-

пода

 

вателямъ

 

семинаріи:

 

Павлу

 

Любославскому

 

и

 

Платону

Розову

 

за

 

усердную

 

ихъ

 

дѣнтельность

 

въ

 

пользу

 

Братства

преподобнаго

 

Аврамія;

 

20)

 

крестьянамъ

 

деревни

 

Михайловви,

прихода

 

села

 

Новомихайловскаго,

 

Краснинскаго

 

уѣзда,

 

за

пожертвованіе

 

земли

 

и

 

сруба

 

подъ

 

помѣщеніе

 

для

 

безпріют-

ныхъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

прихода.

Изъявлена

 

Архипастырская

 

благодарность

 

священнику

села

 

Кошевичь,

 

иорѣчскаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Орлову

 

за

 

со-

дѣйствіе

 

его

 

и

 

заботы

 

въ

 

украшенію

 

приходскаго

 

храма.

Опредѣлены

 

на

 

мѣста:

 

протоіерейское—въ

 

соборной,

 

го-

рода

 

Порѣчья,

 

церкви

 

Твердилицкій

 

благочинный,

 

Сиоден-

скаго

 

уѣзда,

 

сзященникъ

 

села

 

Тюшина

 

Димитрій

 

Березвинъ.

Свлщенничесюя:

 

1)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ниволо-Ветлицъ.

Вѣльскаго

 

уѣзда,

  

окончившій

   

вурсъ

   

Смоленской

  

духовной
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—

семинаріи

 

Сергѣй

 

Лызловъ;

 

2)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Глазкова,

 

Но-

рѣчскаго

 

уѣэда,

 

послушникъ

 

Смолевскаго

 

архіерейскаго

 

до-

ма—

 

студевтъ

 

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи

 

Николай

 

Пол-

вановъ.

Псаломщицкіл:

 

1)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Городка,

 

Бѣльскаго

уѣзда,

 

окончпвшій

 

курсъ

 

въ

 

Бѣльскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

Алексѣй

 

Тараринъ;

 

2)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Шуйскаго,

 

Вяземскаго

увзда,

 

уволенный

 

изъ

 

I

 

класса

 

Смоленской

 

духовной

 

семи-

варіи

 

Владиміръ

 

Морозовъ;

 

3)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сергіевскаго,

Рославльскаго

 

уѣзда,

 

уволенный

 

изъ

 

III

 

класса

 

Смоленской

духовной

 

семинаріи

 

Павелъ

 

Неклепаевъ;

 

4)

 

кь

 

церкви

 

села

Стрьлокъ

 

(Бѣлая

 

церковь

 

тожъ),

 

Духовщинскаго

 

уѣзда,

 

окое-

чившій

 

курсъ

 

Смоленской

 

духовной

 

семинарін

 

Николай

 

Бурь-

ковъ;

 

5)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Вешекъ,

 

Юхновскаго

 

уѣзда,

 

по-

слушннкъ

 

Смоленскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

Иванъ

 

Карцевъ

 

и

6)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Владимірскаго,

 

Смоленскаго

 

увзда,

 

бывшій

воспитанникъ

 

III

 

класса

 

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи

Иванъ

 

Черскій.

Перемѣщены,

 

согласно

 

прошеніямъ:

 

1)

 

іеромонахъ

 

Кіев-

скаго

 

Златоверхо-Михайловскаго

 

монастыря

 

Сильвестръ

 

въ

Слоленскій

 

Спасо-Авраміевскій

 

монастырь;

 

2)

 

іеродіаконъ

Вѣльской

 

Красногородищенской

 

пустыни

 

Корнилій

 

въ

 

Смо-

ленскій

 

архіерейскій

 

домъ.

Уволены

 

заштатъ,

 

согласно

 

прошеніямъ:

 

1)

 

священнивъ

села

 

Николо- Ветлицъ,

 

Бѣльскэго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Медвѣдковъ;

2)

 

псаломщикъ

 

соборной,

 

города

 

Краснаго,

 

церкви

 

Елеа8аръ
Иедвѣдковъ.

Умерли:

 

1)

 

нроходившій

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

цер-

кви

 

села

 

Викторова,

 

Краснинскаго

 

увзда,

 

діавонъ

 

Іосифъ

Ширяевъ;

 

2)

 

псаломщикъ

 

села

 

Вешекъ,

 

Юхновскаго

 

уѣзда,

Иванъ

 

Докучаевъ;

 

3)

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Ъдвина,

Вѣльскаго

 

уѣзда,

   

Свмеонъ

 

Четыркинъ;

   

4)

 

заштатный

 

пса-
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ломщикъ

 

села

 

Новонокровскаго,

 

Гжатскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

Львовь;

 

5)

 

священникъ

 

села

 

Кострицы,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

Ан-

дрей

 

Клитинъ-

Праздныя

 

мѣста

 

по

 

епархіи:

 

священническое:

 

при

 

церкви

села

 

Кострицы,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда.

Іісаломщщкія-

 

при

 

церквахъ

 

селъ:

 

1)

 

Викторова,

 

Крас-

нинскаго

 

уѣзда;

 

2)

 

Хмѣлиты,

 

Вяземскаго

 

уѣзда

 

и

 

3)

 

при

 

со-

борной,

 

г.

 

Краснаго,

 

церкви.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

1

 

сего

 

ноября

 

раз-

рѣшено

 

открыть

 

церковно-нриходскую

 

школу

 

въ

 

селѣ

 

Бол-

шевѣ,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда.

 

Законоучителемъ

 

опредѣленъ

 

мѣст-

ный

 

священникъ

 

Нетръ

 

Эльмановичъ,

 

учителемъ

 

15

 

сего

ноября

 

опредѣленъ

 

окончившій

 

курсъ

 

Смоленской

 

духовной

семинаріи

 

Илья

 

Баржевъ.

18

   

сего

 

ноября

 

уволенный

 

изъ

 

VI

 

класса

 

Смоленской

 

ду.

ховной

 

семинаріи

 

Николай

 

Четыркинъ

 

оиредѣленъ

 

учитнлемъ

Борисоглѣбской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Сычевскаго

 

у.

19

   

сего

 

ноября

 

разрѣшено

 

открыть

 

церковно-нриходскую

школу

 

въ

 

селѣ

 

Крюковъ,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда.

 

Мѣстный

 

свя-

щенникъ

 

Михаилъ

 

Медвѣдковъ

 

опредѣленъ

 

законоучителемъ,

а

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Дорогобужской

 

женской

 

ирогимеазіи
Любовь

 

Четыркина

 

учительницею

 

школы.

19

 

сего

 

ноября

 

разрѣшено

 

открыть

 

церковно-приходскую

школу

 

въ

 

селѣ

 

Католинѣ,

 

Рославльсваго

 

уѣзда.

 

Мѣстный

 

свя-

щенникъ

 

Василій

 

Василевскій

 

опредѣленъ

 

законоучителемъ.

а

 

студевтъ

 

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи

 

Егоръ

 

Заруевъ
учителемъ

 

школы.

Того

 

же

 

19

 

ноября

 

разрѣшено

 

открыть

 

церковно-нриход-

скую

 

школу

 

въ

 

селѣ

 

Чали,

 

Гжатскаго

 

уѣзда.

 

Мѣстный

 

свя-

щенникъ

  

Іоаннъ

 

Ооволовъ

   

опредѣленъ

  

законоучителемъ,

 

а
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окончившій

 

курсъ

 

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи

 

Яковъ

 

Со-

воловъ

 

учителемъ

 

школы.

Того

 

же

 

19

 

ноября

 

діаконъ

 

села

 

Снасснаго,

 

Сычевскаго

уѣзда,

 

Мухинъ

 

онредѣленъ

 

учителемъ

 

Спасской

 

школы

 

гра-

мотности.

Того

 

же

 

19

 

ноября

 

окончившій

 

курсъ

 

Смоленской

 

духов-

ной

 

семпнаріи

 

Ивавъ

 

Крыловскій

 

опредѣленъ

 

учителемъ

Благовѣщенской,

 

въ

 

городѣ

 

Вязьмѣ,

 

цервовно-

 

приходской

школы.

                             

________

Отъ

 

Смоленской

 

духовной

 

консиоторіи.

На

 

нрошеніи

 

Рославльсваго

 

уѣзда,

 

села

 

Пацыни

 

пса-

ломщика

 

Ивана

 

Облаухова

 

и

 

вдовы

 

дьячка

 

Олимпіады

 

Рож-

дественской

 

сбъ

 

оказаніи

 

имъ

 

помощи

 

по

 

случаю

 

истребле-

нія

 

пожаромъ

 

17-го

 

сентября

 

сего

 

1888

 

года

 

ихъ

 

домовъ

 

со

всею

 

постройкою

 

и

 

въ

 

нихъ

 

находящимся

 

хлѣбомъ

 

и

 

вормомъ

для

 

скота,— резолюція

 

отъ

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовала

 

та-

ковая:

 

Чрезъ

 

Етрхіалъныя

 

вѣдомости

 

пригласить

 

ду-
ховенство

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

 

погорѣвишхъ.»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О

 

g

 

Ъ

   

Ш

 

%

 

&

 

А.

 

№

 

I

 

)Ш

„Смоленских!

 

Епархіалышхъ

 

Вѣдомостей"

въ

 

1889

 

году-

Въ

 

1889

 

году

 

Смоленскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

будутъ
издаваться

 

по

 

той

 

же

 

программе

 

и

 

при

 

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ,
какъ

 

и

 

въ

 

1888

 

году.

Оо.

 

благочинныхъ,

 

настоятелей

 

монастырей

 

и

 

церквей

 

ре-

дакція

 

проситъ

 

вносить,

 

согласно

 

существующему

 

на

 

то

 

рас-

поряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

подписныя

 

деньги

 

къ
началу

 

года.
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Рѳдакція

 

Смоленскихъ

 

р]пархіальныхъ

 

Вѣдомостѳй

 

просить

редакціи

 

другихъ

 

ѳпархіальныхъ

 

вѣдомостей,

 

а

 

равно

 

и

 

редак-

ции

 

газѳтъ

 

и

 

журналовъ

 

продолжать

 

съ

 

нею

 

обмѣнъ

 

изданій

и

 

въ

 

1889

 

году.

Лицъ,

 

жѳлающихъ

 

помѣстить

 

свои

 

статьи

 

и

 

сооощенія

 

на

 

стра-

ницахъ

 

Смоленскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Бѣдомостѳй,

 

редакція

 

про-

сить

 

непремѣнно

 

обозначать

 

свои

 

адрэсы.

 

Статьи,

 

достав-
ляемыя

 

въ

 

Редакцію

 

безъ

 

означетя

 

гонорара

 

за

 

нихь,

будутъ

 

считаться

 

безплатными.

 

За

 

слова

 

и

 

иоученія

 

ре-

дакция

 

не

 

платить

 

никакого

 

гонорара.

Поступила

 

вь

 

продажу
ВНОВЬ

 

ИЗДАННАЯ

 

ВЪ

 

4

 

й

 

РАЗЪ

 

КНИГА

„Практическое

 

руководство

 

при

 

отправленіи

 

приходскихъ

требъ и
(Четвертое,

 

пересмотрѣнное

 

и

 

дополненное,

 

изданіе)

Составленная

  

Священныкомъ

 

Н.

 

Сильчснковымъ.

При

 

составленіи

 

книги

 

имѣлось

 

въ

 

виду,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

слу-

жить

 

практическимъ

 

руководствомъ

 

при

 

отиравленіи

 

приходскихъ

требъ.

 

Сообразно

 

съ

 

такою

 

цѣлью

 

преимущественное

 

впимаиіе

 

обра-
щено

 

на

 

изложеніе

 

обрядоваго

 

порядка

 

сонсршенія

 

требы;

 

при

 

четь

почти

 

каждая

 

треба

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующіе

 

рубрики:

 

а)
Мѣсто

 

if

 

время

 

отправленія

 

требы;

 

б)

 

Подготовительный

 

дѣйствія

къ

 

исполненію

 

ея;

 

в)

 

Обрядовый

 

норадокъ

 

совершения

 

требы;

 

г)
Заключительный

 

дѣйствія

 

по

 

соверіменію

 

ея;

 

д)

 

Церковный

 

пра-

вила;

 

с)

 

Гражданскія

 

постановления;

 

ж)

 

Нрактическія

 

замѣтки;

 

з)
Разрѣшеніе

 

представляющихся

 

педбумѣвлті;

 

і)

 

Пос.іѣдстяія

 

неиспол-

ненія

 

закопоположеній.
Въ

 

пршоженіи

 

къ

 

книгѣ

 

содержатся

 

формы

 

приходскихъ
документом,

 

съ

 

относящимися

 

къ

 

нимъ

 

.іаконоположеніями.
Отзывы

 

о

 

книгѣ,

 

сколько

 

извѣстны

 

составителю,

 

даны:

 

вь

 

сСтраіі-
никѣ>,

 

«Церковно

 

ОбщественномъВѣстпикѣ>;

 

<ХарьковскихъЕпарх.
Вѣдомостяхъ»;

 

«Екатеринославскихъ

 

Епарх.

 

Нѣдомостяхъ»;

 

и

 

проч.

Цѣна

 

кпигѣ — 1

 

руб.

 

При

 

выпискѣ

 

5

 

экземнляровъ

 

дѣлается

 

скид-

ки

 

10%;

 

10

 

экземпляровь — 15%

 

"

 

15

 

экземпляровъ

 

20%.
Продажа

 

и

 

склпдъ

 

книги

 

находится

 

въ

 

комторѣ.

 

реданцін

 

„Воро-
иг.тгкш

 

и

 

Телеграфа

 

'

 

въ

 

Воронеж*,

 

иа

 

Дворянской

 

у.

 

д-

 

Стол-
ля,

 

а

 

въ

 

ннпжной

 

лавкіі

 

Иорпнешскаго

 

Митрофанова

 

монастыря. — Гр.

 

ипого-
родннхъ

 

покупателей

 

покорнейше

 

просятъ

 

обращаться

 

за

 

покупкою

 

книги

 

по
преимуществу

 

въ

 

контору

 

Редакціи

 

„Воронегкскаго

 

Телеграфа 1 .

 

\
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Поученіе

 

о

 

томъ,

  

накъ

 

неприлично

  

и

  

грѣшно

для

 

христіанина

 

наряжаться

 

и

 

гадать

 

во

 

вре-

мя

 

«святокъ».
(ИЗЪ

 

ВНѢБОГОСЛУЖЕВНЫХЪ

   

СОБЕСЬДОВАНІЙ).

Въ

 

нынѣшній

 

разъ

 

я

 

намѣренъ

 

побесѣдовать

 

съ

 

вами,

братіе,

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

неприлично

 

для

 

христианина

 

во

 

вре-

мя

 

святокъ

 

наряжаться

 

и

 

гадать.

 

Сперва

 

поговоримъ,

какъ

 

предосудительны

 

для

 

христианина

 

раз

 

наго

 

рода

 

перѳ-

ряживанья-

Во

 

время

 

святокъ

 

ряженыхъ

 

можно

 

видѣть

 

едвали

 

не

въ

 

каждомъ

 

домѣ.

 

И

 

какихъ

 

только

 

образовъ

 

не

 

прини-

маютъ

 

на

 

себя

 

ряженые!

 

Одинъ

 

наряжается

 

медвѣдѳмъі

другой— козой,

 

третій— волкомъ,

 

а

 

иной

 

такъ

 

и

 

вовсе

 

со-

шьетъ

 

особую

 

одежду

 

и

 

наровитъ

 

изобразитъ

 

изъ

 

себя
самого

 

сатану.

 

Цѣлая

 

толпа

 

такихъ

 

ряженыхъ

 

вламы-

вается

 

въ

 

избу

 

и

 

начинаетъ

 

свои

 

ломанья,

 

да

 

кривлянья

вмѣсто

 

добраго

 

слова — у

 

нихъ

 

ругань,

 

вмѣсто

 

пѣнія

 

—

козлогласованія.

 

И

 

все

 

это

 

продолжается

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

хозяинъ

 

не

 

угостить

 

своихъ

 

гостей

 

водкой.

 

Тогда
толпа

 

отправляется

 

въ

 

другую

 

избу,

 

гдѣ

 

повторяется

 

тоже

безобразіе,

 

только

 

уже

 

въ

 

большой

 

мѣрѣ.

 

Не

 

хорошо,

братіе,

 

дѣлаютъ

 

тѣ,

 

которые

 

принимаютъ

 

ряженыхъ,

 

а

еще

 

хуже

 

тѣ,

 

которые

 

наряжаются.

 

Не

 

хорошо,

 

прежде

всего,

 

потому,

 

что

 

рядиться— обычай

 

языческій,

 

перешед-

шій

 

къ

 

намъ

 

отъ

 

нашихъ

 

предковъ,

 

которые,

 

какъ

 

вы,

можетъ

 

быть,

 

и

 

сами

 

знаете,

 

вѣровали

 

въ

 

разныхъ

 

бо-
говъ

 

и

 

духовъ,

 

въ

 

особенности

 

злыхъ,

 

и

 

почитали

 

ихъ

разными

 

переряживаніями,

 

да

 

плясками,

   

ГГридетъ,

   

бы-
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вало,

 

какой

 

нибудь

 

язычѳскій

 

праздникъ,

 

они

 

надѣвали

на

 

себя

 

личины

 

(маски)

 

разныя,

 

составляли

 

хороводы

 

и

начинали

 

свои

 

скаканья

 

и

 

пяясанья-

 

А

 

отъ

 

нихъ

 

пере-

шелъ

 

этотъ

 

обычай

 

и

 

къ

 

намъ-

 

Но

 

предки

 

наши

 

были

язычники-

 

А

 

мы

 

христіанѳ,

 

да

 

еще

 

православные-

 

Мы

должны

 

каждый

 

шагъ

 

свой,

 

каждое

 

свое

 

дѣйствіе

 

согла-

совать

 

съ

 

закономъ

 

Вожіимъ,

 

а

 

изъ

 

старинныхъ

 

обыча-
евъ

 

должны

 

принимать

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

есть

 

хо-

роглаго,

 

что

 

позволяеть

 

намъ

 

Христова

 

вѣра.

 

Неприлич-
но

 

для

 

христіанина

 

надѣвать

 

на

 

себя

 

маски,

 

а

 

тѣмъ

 

бо-

лѣѳ

 

принимать

 

на

 

себя

 

образъ

 

сатаны,

 

еще

 

вотъ

 

поче-

му.

 

Съ

 

діаволомъ, — этимъ

 

нашимъ

 

вѣчнымъ

 

врагомъ,

 

мы

должны

 

вести

 

постоянную

 

борьбу

 

и

 

прогонять

 

его

 

отъ

себя

 

молитвою,

 

да

 

крестнымъ

 

знаменіемъ-

 

А

 

мы

 

надѣва-

емъ

 

на

 

себя

 

его

 

изображеніе

 

и

 

этимъ,

 

можетъ

 

быть,

 

сами

идѳмъ

 

въ

 

услугу

 

діаволу,

 

отгоняя

 

отъ

 

себя

 

своего

 

доб-

раго

 

Ангела

 

—хранителя!
Наряжанье

 

для

 

христіанина

 

неприлично

 

и

 

не

 

позво-

лительно,

 

наконецъ,

 

потому,

 

что

 

его

 

положительно

 

запре-

щаетъ

 

св.

 

православная

 

церковь.

 

62-е

 

правило

 

6-го

 

все-

ленскаго

 

собора

 

повелѣваетъ:

 

„никакому

 

мужу

 

не

 

одѣва-

тися

 

въ

 

женскую

 

одежду,

 

ни

 

женѣ

 

въ

 

одежду

 

мужу

 

свой-

ственную,

 

не

 

носити

 

личинъ,

 

не

 

дѣлати

 

того,

 

что

 

при-

надлежитъ

 

къ

 

бѣсовской

 

прелести".

 

„Знаемъ

 

мы,

 

пожа-

луй,

 

скажутъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

васъ,

 

что

 

наряжаться

 

грѣхъі

но

 

мы

 

смоемъ

 

этотъ

 

грѣхъ

 

святою

 

богоявленскою

 

водою"
Но

 

на

 

это

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

погруженіе

 

въ

 

воду

 

,свя-

тошниковъ"

 

есть

 

простое

 

суевѣріе

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

чтоку-

пающійся

 

можетъ

 

простудиться,

 

оно

 

ничего

 

ему

 

не

 

при-

носить-

Знаю,

 

я,

 

что

 

на

 

переряживанья

 

многіе

 

изъ

 

васъ

 

на-

чинаютъ

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

забаву,

 

шутку-

   

Но>

   

бр-,

 

и
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веселиться-то

 

нужно

 

умѣючи

 

и

 

не

 

чрезъ

 

мѣру-

 

Никто

и

 

вашей

 

молодежи

 

не

 

запрещаете

 

повеселиться:

 

можно

и

 

попѣть,

 

но

 

не

 

кричать

 

безобразно:

 

можно

 

вечеромъ

 

со-

браться

 

въ

 

одну

 

избу

 

для

 

бесѣды,

 

но

 

только

 

съ

 

тѣмъ,

чтобъ

 

ни

 

вина

 

и

 

никакихъ

 

безобразій

 

нѳ

 

допускалось

и

 

т.

 

д-

О

 

гаданіи

 

слѣдуетъ

 

сказать

 

почти

 

тоже

 

самое,

 

что

 

бы-

ло

 

сказано

 

о

 

переряживаніи-

 

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

гаданіе,
—хорошо

 

извѣстно

 

всякому

 

и

 

перечислять

 

всѣ

 

виды

 

его

нѣтъ

 

надобности.

 

Укажу

 

только

 

нѣкоторые.

 

Такъ,

 

напрч

ходять

 

подслушивать,

 

что

 

дѣлается

 

въ

 

чужихъ

 

избахъ.

Если

 

въ

 

избѣ

 

идетъ

 

веселый

 

говоръ

 

-знакъ,

 

что

 

слушаю

щій

 

въ

 

супружествѣ

 

будетъ

 

жить

 

счастливо;

 

если

 

же

 

въ

избѣ

 

слезы

 

и

 

плачъ,

 

значить,

 

подслушивающаго

 

ждетъ

въ

 

семейной

 

жизни

 

несчастіе

 

и

 

горе-

 

Бросаютъ

 

башмаки
чрезъ

 

ворота,

 

и

 

куда

 

носкомъ

 

упадетъ

 

башмакъ,

 

тамъ

 

и

жить

 

хозяину

 

башмака.

 

Выбираютъ

 

изъ

 

полѣницы

 

по-

лѣнья

 

и,

 

если

 

полѣно

 

угодить

 

ровное,

 

то

 

женихъ

 

зна-

чить,

 

будетъ

 

человѣкъ

 

хорошій,

 

если

 

сучковатое,

 

—же-

нихъ

 

будетъ

 

буйнаго

 

характера.

 

Лыотъ

 

олово

 

или

 

воскъ

въ

 

стаканъ

 

съ

 

водою

 

и,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

какіе

 

фигуры

выльются

 

въ

 

стаканѣ

 

(гробъ,

 

вѣнецъ

 

и

 

т-

 

д.),

 

заключа-

ютъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

будетъ

 

жить

 

гадающій-

 

Нѣкоторые

 

хо^

дятъ

 

въ

 

полночь

 

къ

 

церкви

 

и

 

слушаютъ

 

у

 

церковныхъ

дверей

 

и,

 

говорятъ,

 

если

 

во

 

храмѣ

 

будутъ

 

пѣть

 

<Исаіе
ликуй... >

 

—быть

 

свадьбѣ,

 

а

 

услышишь

 

«вѣчную

 

память>

— къ

 

похоронамъ.

 

Такъ

 

гадаютъ

 

дѣвушки,

 

парни

 

и

 

мо-

лодыя

 

женщины.

 

У

 

стариковъ

 

и

 

людей

 

пожилыхъ— свое

гаданье.

 

Наканунѣ

 

новаго

 

года

 

они

 

ходятъ

 

на

 

гумны

 

и

выдергиваютъ

 

изъ

 

скирдъ

 

хлѣбные

 

колосья.

 

Если

 

колосъ

попадется

 

зернистый,

 

бтдущій

 

годъ

 

будетъ

 

урожайный.

Угодить

 

колосъ

 

пустой,

 

годъ

 

будетъ

 

голодный.

 

Въ

 

этотъ
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же

 

день

 

ходятъ

 

трясти

 

яблони,

   

чтобъ

 

на

 

будушій

 

годъ

уродились

 

яблоки.

Конечно,

 

каждый

 

гадаетъ

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

хоть

 

сколь-

ко-нибудь

   

узнать

   

наше

 

темное

 

будущее.

  

Но

 

это

 

буду-

щее

 

находится

 

въ

 

рукахъ

 

Господа

 

Бога

 

и

 

вполиѣ

 

зави-

сеть

 

оть

 

Его

 

святой

 

воли-

 

Стало

 

быть,

 

гаданье

 

намъ

 

не

помога.

   

Имъ

 

мы

 

только

  

оскорбимъ

 

Господа-

   

И

 

относи-

тельно

 

будущаго

 

не

 

гадать

 

нужно,

 

а

 

усерднѣй

 

молиться

и

   

просить

   

Вога,

   

чтобъ

   

Онъ

 

все

 

устроилъ

   

къ

 

нашему

благополучію.

 

И

 

молитва,

 

вѣрьте,

 

поможѳтъ

 

намъ

 

болѣе,

чѣмъ

 

пустое

 

гаданье.

 

Священная

 

исторія

 

даетъ

 

намъяс-

ныя

 

доказательства

 

этихъ

 

словъ.

 

Вы,

 

можетъ

 

быть,

 

что

нибудь

 

слышали

 

про

 

еврейскаго

 

царя

 

Саула»

 

Въ

 

началѣ

своего

 

царствованія

 

онъ

 

исполнялъ

 

всѣ

 

заповѣди

 

Божіи^
Господь

 

любилъ

 

Саула

 

и

 

исполнялъ

 

всѣ

 

его

 

желанія.

 

Но
злой

 

духъ

 

скоро

 

обуялъ

 

Саула.

 

Царь

 

пересталъ

 

молить-

ся

 

Господу

   

и

  

началъ

 

обращаться

 

за

 

совѣтами

   

къ

 

вол-

шебникамъ

 

и

 

гадателямъ.

   

Что

 

же

   

тогда

   

съ

 

нимъ

 

ста-

лось?

 

Саулъ

 

впалъ

 

въ

 

уныніе

 

и

 

тоску,

 

по

 

цѣлымъ

 

днямъ

часто

 

не

 

принималъ

 

онъ

 

никакой

 

пищи

 

и,

 

наконецъ,

 

де-

ло

 

дошло

  

до

 

того,

 

что

 

царь

 

самъ

 

лигаилъ

   

себя

  

жизни.

Подобной

 

же

 

горькой

 

участи

 

подвергся

 

другой

 

гадатель,

еврѳйскій

 

царь

 

Охозія-

   

Однажды

 

царь

 

этотъ

 

сильно

 

за-

немогъ.

 

Охозія,

 

какъ

 

царь

 

нечестивый,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобъ
обратиться

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

съ

 

просьбою

 

о

 

помощи,

 

по-

сылаѳтъ

 

спросить

 

языческаго

   

истукана

   

Ваала:

   

умретъ

онъ

 

(царь)

 

или

 

выздоровѣетъ.

 

Строго

 

наказанъ

 

былъ

 

за

это

 

Охозія.

 

Царскимъ

 

посланникамъ

 

на

 

дорогѣ

 

встрѣтил-

ся

 

славный

 

пророкъ

 

Илія

 

и

 

сказаль

 

имъ:

   

«идите

 

домойі

скажите

 

своему

 

царю,

 

что

 

волшебство

 

не

 

принесетъ

 

ему

пользы

 

и

 

что

 

онъ

 

уже

 

не

 

встанетъ

 

съ

 

одра

 

своего

 

за

 

то-

что

 

презрѣлъ

 

истиннаго

 

Бога

 

и

 

обратился

 

къ

 

идолу

 

для



волшебства>.

 

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

скоромъ

 

времени Охо
зія

 

скончался.

 

А

 

вотъ

 

заболѣлъ

 

другой

 

Іудейскій

 

царь,

благочестивый

 

Езекія.

 

Какъ

 

человѣлъ

 

праведный

 

и

 

бого-
боязный,

 

онъ

 

уже

 

не

 

къ

 

волшебству

 

обратился

 

за

 

помо-

щію,

 

а

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

съ

 

искренней

 

молитвой

 

о

 

вы-

здоровленіи.

 

Господь

 

услышалъ

 

его

 

молитву

 

и

 

продол-

жилъ

 

жизнь

 

Езекіи

 

еще

 

на

 

пятнадцать

 

лѣті.

 

Изъ

 

этихъ

примѣровъ

 

вы

 

ясно

 

видите,

 

какъ

 

пагубно

 

для

 

нашей

 

ду-

ши

 

заниматься

 

гаданіемъ.

 

Святая

 

церковь

 

подвергаетъ

шестилѣтней

 

эпитиміи.

 

т.

 

е.

 

запрещенію

 

пріобіцаться

 

св.

Таинъ

 

впродолженіи

 

шести

 

лѣтъ,

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

которые

произносятг

 

гаданья

 

о

 

счастіи^

 

о

 

судьбѣ

 

и

 

множество

другихъ

 

подобныхъ

 

толкова

 

(61-е

 

пр.

 

6-го

 

Вал-

 

Соб-)

 

А
св.

 

Василій

 

Великій

 

говорить,

 

что

 

восколей

 

и

 

оловолей

 

не

должны

 

причащаться

 

двадцать

 

лѣтъ

 

(65

 

и

 

72

 

пр.).

И

 

такъ,

 

братіе,

 

бросьте

 

эти

 

наряжанья

 

и

 

гаданья.

Везполезность

 

этихъ

 

занятій

 

вы

 

сейчасъ

 

видѣли.

 

Въ

 

осо-

бенности

 

въ

 

настоящіе

 

дни

 

мы

 

оскорбляемъ

 

Господа

 

сво.

имъ

 

гаданьемъ.

 

Настоящіе

 

дни

 

называются

 

святыми

 

дня-

ми

 

(святками).

 

А

 

мы

 

оскорбляемъ

 

ихъ

 

святость

 

своимъ

безразсудствомъ.

 

Нѣтъ,

 

возл.

 

братіе,

 

лучше

 

вотъ

 

что

 

дѣ-

лать

 

нужно

 

на

 

святки:

 

ходите

 

чаще

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

да

размышляйте

 

побольше

 

о

 

томъ,

 

что

 

тамъ

 

читается

 

и

 

го-

ворится,

 

дома

 

читайте,

 

а

 

если

 

сами

 

читать

 

не

 

умѣете,

слушайте

 

какую

 

либо

 

душеполезную

 

книгу.

 

А

 

главное,

не

 

забывайте

 

нищую

 

братію-

 

Тогда

 

и

 

праздникъ

 

вашъ

будѳтъ

 

истиннымъ

 

праздникомъ,

 

и

 

святые

 

дни

 

-

 

святыми

днями.

(Прил.

 

къ

 

журн.

 

Паст.

 

Соб ).
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Историко'статистическое

 

описаніе

 

прихода

 

села

 

Во-

лочка,

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда.

О

 

СЕЛѢ

 

ВОЛОЧКѢ

 

ВООБЩЕ.

Село

 

Волочокъ

 

существуетъ

 

со

 

временъ

 

весьма

 

отдален-

ныхъ,

 

но

 

когда

 

оно

 

получило

 

свое

 

начало

 

и

 

почему

 

имѣетъ

таковое

 

наименование,

 

неизвестно.

 

Отстоитъ

 

оно

 

оть

 

губерц-

скаго

 

г-

 

Смоленска

 

на

 

востокъ

 

въ

 

112

 

верстахъ,

 

отъ

 

уѣзд

наго

 

г.

 

Дорогобужа

 

на

 

ю.-в.

 

въ

 

24

 

вер.,

 

отъ

 

большихъ

 

трак-

товъ

 

— Смоленско-Вяземскаго

 

на

 

ю.

 

въ

 

16

 

вер.,

 

отъ

 

Ель-

нинско-Вяземскаго

 

на

 

с

 

въ

 

7*

 

верств.

 

Но

 

времена

 

еще

 

не-

отдаленныя

 

Волочокь

 

почти

 

со

 

всвхъ

 

сгоронъ

 

окруженъ

былъ

 

сосновыми

 

лѣсами;

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

и

 

осталь-

ные

 

лѣса

 

запроданы

 

купцамъ

 

на

 

долгіе

 

сроки

 

для

 

вырубки

и

 

сплава

 

ихъ

 

по

 

р.

 

Угрѣ

 

въ

 

р-

 

Оку.

 

На

 

сѣверѣ

 

отъ

 

Во-

лочка,

 

въ.

 

5

 

верстахъ,

 

нротекаетъ

 

р.

 

Осьма,

 

впадающая

 

въ

р.

 

Днѣпръ;

 

на

 

югъ— въ

 

12

 

вер,

 

р.

 

Угра,

 

впадающая

 

въ

 

р.

Оку.

 

Ближайшія

 

къ

 

селу

 

Волочку

 

церкви:

 

Дорогобужскаго

уѣзда

 

на

 

свверъ

 

въ

 

15

 

вер.

 

Свято-Троицкаго

 

Волдина

 

мо-

настыря;

 

на

 

ю.-в.

 

въ

 

12

 

вер.

 

села

 

Буды;

 

на

 

с.-з.

 

села

Бражина

 

въ

 

15

 

вер.;

 

на

 

з.

 

села

 

Алексина

 

въ

 

12

 

вер.;

 

Ель-

нинскаго

 

уѣзда

 

на

 

ю.-з.

 

села

 

Ушакова

 

въ

 

12

 

вер.

О

 

ХРАМѢ

 

С.

 

ВОЛОЧКА

 

И

 

ЕГО

 

ИРИНАДЛЕЖНОСТЯХЪ.

Сколько

 

было

 

храмовъ

 

въ

 

с.

 

Волочкѣ,

 

со

 

времени

 

его

существовали,

 

неизвѣстно;

 

подлинно

 

извѣстно

 

только

 

то,

что

 

до

 

настоящаго

 

каменнаго

 

быль

 

деревянный

 

храмъ

 

одно-

престольный,

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая,

 

каковой

 

стоялъ

немного

 

сѣвернѣе

 

настоящаго,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

кладбище,

 

а

 

въ

1779

 

г.

 

перевезенъ

 

въ

 

с.

 

Буду,

 

гдѣ

 

въ

 

1854

 

г.

 

онъ

 

сго-

рйлъ.

 

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

деревянный

 

храмъ

 

этотъ

 

построенъ

быль,

 

неизвъстно;

   

но

 

изъ

 

надписей

 

на

 

3

 

святыхъ

 

иконахъ,
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оставшихся

 

въ

 

с.

 

Будѣ

 

отъ

 

пожара,

 

видно,

 

что

 

въ

 

1715

 

го-

ду

 

онъ

 

уже

 

существовалъ.

 

До

 

деревяннаго

 

храма,

 

перевезен-

ваго

 

въ

 

с.

 

Буду,

 

но

 

устному

 

преданію,

 

былъ

 

деревянный

 

же

храмъ

 

въ

 

7*

 

версты

 

отъ

 

настоящаго,

 

въ

 

мѣстности,

 

назы-

ваемой

 

Фролокъ,

 

отъ

 

имени

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

мучениковъ

Флора

 

и

 

Лавра,

 

здѣсь

 

существовавшаго.

 

II

 

между

 

жителями

Волочковскаго

 

прихода

 

и

 

жителями

 

другихъ

 

приходовъ

 

дер-

жится

 

нреданіе,

 

будто-бы

 

въ

 

Волочкѣ

 

былъ

 

нѣкогда

 

католиче

скій

 

мужской

 

монастырь;

 

но

 

справедливо

 

ли

 

таковое

 

преда-

Hie,

 

неизвестно;

 

слѣдуетъ

 

же

 

заиѣтить

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

въ

 

со-

хранившемся

 

при

 

церкви

 

сѵнодикѣ

 

отъ

 

начала

 

царствованія

Петра

 

Великаго,

 

между

 

прочими

 

именами,

 

встрѣчаютея

 

и

 

ка-

толическая,

 

Коковы

 

напр.

 

Фелиціанъ,

 

Каземиръ;

 

во

 

2 -хъ

 

меж-

ду

 

родами

 

католическихъ

 

нановъ,

 

напр.

 

пана

 

Бія,

 

пана

Естремскаго,

 

урядника

 

пана

 

Кремневскаго,

 

помѣщенъ

 

въ

сѵнодпкѣ

 

и

 

родъ

 

всечестнаго

 

игумена

 

Михаила

 

Карловича

Волочковскаго.

 

Замѣчательно

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

Волочкѣ

 

и

 

около

Волочка

 

грунтъ

 

земли

 

песчаный,

 

но

 

около

 

настоящаго

 

храма,

на

 

сплошномъ

 

пространств*

 

десятинъ

 

8-ми

 

и

 

на

 

горѣ,

 

верх-

вій

 

слой

 

земли

 

на

 

7*

 

а Р-

 

черенъ

 

какъ

 

уголь,

 

а

 

нижній

 

со.

стоить

 

изъ

 

желтаго

 

песка.

 

По

 

устному

 

преданію— черный

слой

 

есть

 

искусственный

 

отъ

 

временъ

 

монастырскихъ.

Настоящій

 

храмъ

 

каменный,

 

трехъ-престольный,

 

во

 

имя

святителя

 

Николая,

 

съ

 

придѣлами

 

святителя

 

Димитрія

 

Ростов-

скаго

 

и

 

великомученика

 

Георгія,

 

ностроенъ

 

на

 

горѣ

 

въ

 

1769
году

 

усердіемъ

 

оберъ-гофмартала

 

Димитрія

 

Андреевича

 

Ше-

пелева.

 

Высота

 

настоящаго

 

храма

 

17

 

сажень,

 

внутри

 

ши-

рина

 

6

 

сажень,

 

длина

 

18

 

сажень,

 

полъ

 

каменный

 

изъ

 

бѣ-

лыхъ

 

плитъ,

 

своды

 

храма

 

поддерживаются

 

двумя

 

каменными

стѣнами,

 

отдѣляющими

 

алтарь

 

и

 

настоящій

 

храмъ,

 

а

 

своды

въ

 

придѣлахъ

 

поддерживаются

 

четырмя

 

колоннами.

 

Толщина
стѣнъ

 

и

 

колоннъ

 

около

 

сажени,

  

колокольня

 

нераздельна

 

съ
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храмомъ,

 

надъ

 

трапезою,

 

вышиною

 

до

 

20

 

сажень,

 

по

 

обѣ-

имъ

 

сторонамъ

 

храма

 

большія

 

каменный

 

крыльца

 

съ

 

колон-

нами,

 

крыша

 

на

 

храмѣ,

 

колокольнѣ

 

и

 

крыльцахъ

 

желѣзвая,

окрашенная

 

мѣдянкою,

 

стѣны

 

оштукатурены

 

и

 

нобѣлены,

 

а

внутри

 

храма

 

раскрашены

 

и

 

роснисаны.

 

Иконостасы

 

настоя-

щаго

 

храма

 

въ

 

5

 

ярусовъ

 

и

 

2

 

полуяруса,— придвловъ

 

въ

 

2

яруса

 

и

 

1

 

полуярусь,

 

столярной

 

работы,

 

украшены

 

позоло-

ченною

 

рѣзьбою.

 

Священные

 

антиминсы

 

въ

 

настоящей

 

цер-

кви

 

в

 

въ

 

нридѣлѣ

 

Дпмитрія

 

Ростовскаго

 

полотняные,

 

освя-

щены

 

въ

 

1771

 

году

 

при

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

Алексиев-

нѣ

 

нреосвященнымъ

 

Парѳеніемъ,

 

еиископомъ

 

Смоленскимь

 

н

Дорогобужскимъ.

 

Освященіе

 

ирестоловъ

 

совершено

 

въ

 

1771

году

 

Дорогобужскимъ

 

нротоиресвитеромъ

 

Трофимомъ,

 

по-

мвтнвшимъ

 

своею

 

подписью

 

почти

 

всѣ

 

бывшія

 

въ

 

то

 

время

цервовныя

 

принадлежности.

 

Антиминсъ

 

въ

 

придѣлѣ

 

велико-

мученика

 

Георгія

 

гъ

 

1861

 

г.

 

замѣненъ

 

новымъ,

 

атласнымъ,

освященнымъ

 

нреосвященнымъ

 

Антоніемъ.

Были -ли

 

какія-либо

 

замѣчательныя

 

иснравленія

 

и

 

обнов-

ления

 

по

 

настоящему

 

храму

 

со

 

времени

 

создапія

 

его

 

до

 

1840

г.

 

положительно

 

сказать

 

невозможно.

 

Старожилы

 

сказываютъ,

что

 

до

 

1840

 

г.,

 

во

 

время

 

ктиторствъ

 

гг.

 

Шепелева

 

и

 

Ку-

шелева

 

и

 

въ

 

началѣ

 

ктиторства

 

г.

 

Волкова,

 

владѣльцевъ

 

се-

ла

 

Волочка,

 

всѣ

 

исправленія

 

и

 

обновленія

 

по

 

церкви

 

про-

изводились

 

на

 

счетъ

 

ихъ

 

вотчинныхъ

 

конторъ,

 

безъ

 

всякаго

пособія

 

отъ

 

церкви-

 

Съ

 

1840

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время

 

капи-

тальныя

 

исправленія

 

произведены

 

были:

а)

 

На

 

счетъ

 

владѣльца

 

с.

 

Волочка

 

г.

 

Волкова:

 

въ

 

1855

 

г.

обновлена

 

желѣзная

 

крыша

 

на

 

всемъ

 

храмѣ

 

и

 

вставлено

 

12
новыхъ

 

оконныхъ

 

рамъ,

 

на

 

сумму

 

2300

 

р.;

 

въ

 

1856

 

г.

 

об-
новлены

 

какъ

 

живопись

 

на

 

всѣхъ

 

трехъ

 

иконостасахъ,

 

тавъ

в

 

позолота,

 

на

 

сумму

 

2700

 

р.;

 

въ

 

1864

 

г.

 

желвзная

 

крыша
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на

 

храмѣ,

   

вслѣдствіе

 

поврежденія

 

ея

 

бурею,

 

вновь

 

исправ-

лена,

 

на

 

сумму

 

до

 

500

 

р.

б)

 

На

 

счетъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

церковно-приходского

попечительства— въ

 

1842,

 

1868,

 

1876

 

и

 

1886

 

годахъ

 

была

обновлена

 

штукатурка

 

на

 

наружныхъ

 

стѣнахъ

 

храма,

 

на

сумму

 

1442

 

р.

 

88

 

к.;

 

въ

 

1870

 

г-

 

перелить

 

разбитый

 

коло-

колъ

 

въ

 

21

 

нудъ,

 

на

 

сумму

 

70

 

р.

 

60

 

к.;

 

въ

 

1871

 

и

 

1886

годахъ

 

окрашиваема

 

была

 

крыша

 

на

 

храмѣ,

 

на

 

сумму

 

441

 

р.

51

 

А.';

 

въ

 

1879

 

г.

 

раскрашены

 

и

 

росписаны

 

внутреннія

стѣны

 

храма

 

и

 

возобновлены

 

краска

 

и

 

позолота

 

на

 

иконо-

стасѣ

 

настоящаго

 

храма,

 

на

 

сумму

 

1200

 

р.;

 

въ

 

1880

 

г.

 

прі-

обрѣтены

 

для

 

храма

 

двѣ

 

люстры

 

за

 

357

 

р.

 

91

 

к.;

 

въ

 

1886

г.

 

произведено

 

деревянныхъ

 

иснравленій

 

на

 

сумму

 

151

 

р.

18

 

к.

Цѣнные

 

и

 

древніе

 

священные

 

предметы

 

въ

 

храмѣ.

 

1)
Прославленная

 

рѣзная

 

изъ

 

дерева

 

икона

 

святителя

 

Николая

во

 

весь

 

человѣческій

 

ростъ,

 

во

 

всемъ

 

рѣзномъ

 

святнгель-

скомъ

 

облаченіп.

 

Святыня

 

эта,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

историко-

статистическомъ

 

оиисаніи

 

Смоленской

 

епархіи

 

Образцова

 

стр.

303-я,

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ

 

назадъ

 

обрѣтена

 

на

 

р.

 

Осьмв

 

плы-

вущею

 

въ

 

стоячемъ

 

ноложеиіи.

 

Свидѣтели

 

нашествія

 

фран-

цузовъ

 

разсказывали,

 

что

 

варвары,

 

врываясь

 

въ

 

церковь,

были

 

норлжены

 

смѣлостію

 

лика

 

святителя

 

и,

 

предполагая

 

въ

иконѣ

 

живого

 

человека,

 

ужасались

 

и

 

выходили

 

изъ

 

храма.

 

Икона

эта,

 

по

 

личному

 

нрпказанію

 

преосвященнаго

 

Іосифа

 

въ

 

1875

г.,

 

закрыта

 

дсревяннымъ

 

щитомъ,

 

на

 

коемъ

 

изображенъ

 

тотъ

же

 

святитель.

 

2)

 

Четыре

 

серебряныхъ

 

вызолоченныхъ

 

свя-

щенныхъ

 

сосуда

 

съ

 

приборами,

 

вѣсомъ

 

7

 

ф.

 

47

 

зол.,

 

изъ

коихъ,

 

кавъ

 

видно

 

по

 

надписямъ,

 

пожертвованы

 

одинъ

 

въ

1748

 

г.,

 

другой

 

въ

 

1771,

 

третій

 

въ

 

1799

 

г.,

 

но

 

квмъ

 

не-

извѣстно.

 

3)

 

Серебряный

 

ковчегъ,

 

два

 

дароносныхъ

 

серебря-
2
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ныхъ

 

креста,

 

серебряный

 

напрестольный

 

кресть — вѣсомъ

всъ

 

около

 

5

 

ф.

 

4)

 

Три

 

Евангелія

 

съ

 

серебряными

 

по

 

угламъ

Евангелистами,

 

а

 

въ

 

срединѣ

 

образомъ

 

Воскресенія

 

Христова

изъ

 

коихъ

 

два

 

замечательны

 

по

 

древности— одно

 

напечатано

въ

 

1688

 

г.,

 

другое

 

въ

 

1744,

 

а

 

третів—

 

по

 

тяжести,

 

вѣсомъ

более

 

пуда.

Церковная

 

библъотека.

 

Въ

 

Богослужебныхъ

 

кнпгахъ

 

нъть

ни

 

недостатка,

 

нп

 

излишества,

 

большая

 

часть

 

книгъ

 

наиеча-

таны

 

въ

 

1724

 

г.,

 

но

 

есть

 

и

 

старее-

 

Библіотека

 

для

 

духов-

но-нравственнаго

 

чтенія,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

расходныхъ

 

цер-

ковныхъ

 

книгъ,

 

до

 

1860

 

г.

 

увеличивалась

 

незамѣтно

 

и

единственно

 

книгами,

 

разсылаемыми

 

но

 

церквамъ

 

самимъ

начальствомъ;

 

но

 

съ

 

1860

 

г.

 

она

 

начала

 

видимо

 

умножать-

ся

 

ежегодною

 

выпискою

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

а

 

въ

 

1871

г.

 

пріобрътены

 

для

 

церковной

 

библіотекп,

 

за

 

неболышшъ

исключеніемъ,

 

почти

 

всѣ

 

книги

 

по

 

каталогу

 

высокопреосвя-

щеннаго

 

Филарета,

 

митрополита

 

Московскаго.

 

Съ

 

1813

 

г.

 

по

1860

 

г.,

 

въ

 

продолженіи

 

47

 

лвтъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

расход-

ныхъ

 

церковных ь

 

книгъ,

 

церковныхъ

 

суммъ

 

издержано

 

ва

церковную

 

библіотеку

 

73

 

р

 

23

 

к.,

 

следовательно

 

по

 

1

 

р.

55

 

к.

 

въ

 

годъ;

 

съ

 

1860

 

же

 

года

 

по

 

1888

 

г.,

 

въ

 

продолже-

ние

 

28

 

л.

 

церковныхъ

 

суммъ

 

издержано

 

на

 

библіотеку

 

306
р.

 

27

 

к.,

 

следовательно

 

по

 

10

 

р.

 

96

 

к.

 

въ

 

годъ.

 

Изъ

 

доку-

ментальной

 

библіотеки

 

находятся

 

на

 

лицо

 

въ

 

полномъ

 

со-

ставе:

 

коіііи

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

съ

 

1810

 

г.,

 

исповѣд-

ныя

 

росписи

 

съ

 

1824

 

г-

 

Клировыя

 

ведомости

 

съ

 

1829

 

г.

Нриходо-расходныя

 

книги

 

съ

 

1813

 

г.,

 

обыскныя

 

съ

 

1802

 

г.,

указныя

 

съ

 

1811

 

г.,

 

ревизскія

 

сказки

 

1794,

 

1815,

 

1834

 

и

1850

 

годовъ,

 

описи

 

церковеаго

 

имущества

 

1815,

 

1842

 

п

1854

 

годовъ.

О

 

церковныхъ

 

доходахъ

 

и

 

расходахъ.

   

Какъ

   

былъ

 

ве-

ликъ

 

доходъ

 

и

 

расходъ

 

до

 

1813

 

г.,

 

за

 

неименіемъ

 

докумен
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товъ

 

того

 

времени,

 

сказать

 

ничего

 

нельзя;

 

съ

 

1813

 

же

 

по

1842

 

г.,

 

когда

 

счетъ

 

денегь

 

производился

 

ассигнаціями,

 

вид-

но,

 

что

 

наименьшая

 

цифра

 

была

 

въ

 

1825

 

г.,

 

именно

 

чи-

стой

 

прибыли

 

отъ

 

продажи

 

свечъ

 

46

 

р.

 

сер.,

 

а

 

отъ

 

подая-

нія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

 

26

 

р.

 

46

 

к.

 

сер.,

 

а

 

всего

 

въ

годъ

 

72

 

р.

 

46

 

к.

 

сер.;

 

большая

 

же

 

цифра

 

была

 

въ

 

1836

 

г.,

именно

 

чистой

 

прибыли

 

отъ

 

продажи

 

свѣчь

 

66

 

р-

 

14

 

к.,

отъ

 

подаянія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

 

96

 

р.

 

85

 

к.,

 

а

 

всего

162

 

р.

 

99

 

к.

 

Средняя

 

же

 

цифра

 

за

 

29-летіе,

 

т.

 

е.

 

съ1813

по

 

1842

 

г.

 

такая:

 

чистой

 

прибыли

 

отъ

 

продажи

 

свечь

 

65

 

р.

41 7а

 

к.,

 

отъ

 

нодаянія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

 

42

 

р.

 

51

 

в.

сер.

 

Вообще

 

же

 

за

 

29

 

летъ

 

прибыли

 

отъ

 

продажи

 

свечь

1897

 

р.

 

6

 

к.

 

сер.,

 

отъ

 

подаянія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

1232

 

р-

 

83

 

к-

 

сер.

 

Прибыль

 

отъ

 

продажи

 

свечь

 

вся

 

безъ

остатка

 

отсылаема

 

была

 

чрезъ

 

благочпнныхъ

 

въ

 

духовную

консисторію,

 

а

 

изъ

 

церковных!,

 

суммъ

 

употреблено

 

въ

 

расходъ

на

 

нужды

 

церкви

 

1052

 

р.

 

77

 

к.,

 

оставалось

 

же

 

въ

 

налич-

ности

 

къ

 

1842

 

г.

 

180

 

р.

 

6

 

к.

Какъ

 

великъ

 

былъ

 

доходъ

 

и

 

расходъ

 

денегъ

 

съ

 

1842

 

по

1888

 

г.,

 

при

 

счете

 

денегъ

 

серебромъ,

 

можно

 

видеть

 

изъ

прилагаемой

 

при

 

семь

 

таблицы

 

выводовъ

 

средней

 

цифры

изъ

 

десятилетней.

 

Такъ:

Чистой

 

ири-

        

Сборъ

 

въ

 

ко-

Оылн

 

отъ

 

про-

     

шелекъ

 

и

 

круж-

         

X

  

ВСЕГО.
лаги

 

свѣчь.

                 

ки.

Съ

 

1842

 

по

 

1852

 

г.

       

91

 

р.

 

Ь5

      

к.

       

85

 

р.

 

ЗГ/„

 

к.

      

177

 

p.

 

16 7 /,,

 

«■

Съ

 

1852

  

по

 

1862

 

г.

        

92

   

»

   

И'/,,

 

»

        

60

   

»

 

66'/ 10

  

>

       

152

   

»

  

78'/,,

   

»

Съ

 

1862

 

по

 

1872

 

г.

        

93

    

»

 

бі 1 /,,

  

>

      

I*8

    

'

  

W/io

 

»

      

241

    

»

 

80'/,,

   

•

Съ

 

1872

 

но

 

1882

 

г

       

194

    

»

 

63 а / 10

 

>

      

219

   

•

   

36Ѵ 10

 

»

      

413

   

»

 

99»/,,

   

»

Съ

 

(882

 

по

 

1888

 

г.

За

 

6

 

лѣть..... 307

 

р.

 

65

     

в.

      

220

   

р.

 

45'/,

 

к.

      

528

 

р.

 

10*/,

 

к.

Т&квмъ

 

образомъ

 

меньшая

 

цифра

 

падаетъ

 

яа

 

10

 

іѣтіе

 

съ

1852

 

по

 

1862

 

г.....................

    

152

 

р.

 

78

     

к.

Большая

 

на

 

6

 

лѣтіе

   

съ

 

1882

 

по

 

1888

 

г .........

    

158

   

»

 

10'/,

   

»

2»
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Всбхъ

 

же

 

вообще

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

и

 

расходовъ

 

было

съ

 

1842

 

по

 

1871

 

г.,

 

т.

 

е.

 

за

 

29

 

летъ,

 

при

 

отчетности

 

по

старинной

 

форме,

 

такое

 

количество:

 

получено

 

чистой

 

при-

были

 

отъ

 

продажи

 

свечь

 

2676

 

р.

 

23

 

к.:

 

эта

 

прибыль

 

вся

сполна

 

была

 

взносима

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

въ

 

д.

 

консисто-

рію;

 

огь

 

подаянія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

 

2802

 

р.

 

75

 

к,,

съ

 

остаточными

 

же

 

отъ

 

1842

 

г. — 180

 

р.

 

6

 

к. — 2982

 

р.

81

 

к.;

 

изъ

 

этихъ

 

денегъ

 

употреблено

 

на

 

нужды

 

церкви

2867

 

р.

 

74

 

к.,

 

оставалось

 

же

 

къ

 

1871

 

г.

 

115

 

р.

 

7

 

к.

 

Оъ

1871

 

по

 

1882

 

г.,

 

при

 

отчетности

 

по

 

новой

 

формв:

Получено

  

прибыли

   

отъ

продажи

 

свечь..........

    

3891

 

р.

 

18

 

к.

Собрано

 

въ

 

кошелекъ

 

и

кружки................

    

2603

  

>

  

87

  

»

Случайные

  

доходы,

   

по-

жертвованій

   

и

  

процентовъ

съ

 

капитала...........

    

1055

 

>

   

98

  

>

Оставалось

 

отъ

 

1870

 

г.

      

115

  

»

    

7

 

>

-7666

 

р.

 

10

 

к.

Взнесено

 

въ

 

центральное

управленіе

 

при

 

Св.

 

Сѵноде

      

850

 

р.

 

—-

 

>

На

 

содержаніе

 

епархіаль-

ныхъ

 

училищъ..........

    

1363

 

»

   

80

 

>

Употреблено

 

на

 

церков-

ный

  

нужды... .........

    

3679

 

>

   

79

 

»

--------------------5893

 

р.

 

59

 

к.

Въ

 

остатке

 

на

 

1888

 

г.

 

наличными..

        

20

 

р.

 

85

 

к.

билетами..

   

.

    

1751

   

>

 

66

 

>

7666

 

р.

 

10

 

в.

Принадлежности

 

церковныя

 

втъ

 

храма.

 

\)

 

Изъ

 

зданій:
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а)

 

две

 

каменныхъ

 

избы

 

съ

 

печами

 

для

 

помѣщенія

 

церков-

ного

 

сторожа

 

п

 

приходящихъ

 

богомольцевъ;

 

б)

 

вокругъ

 

цер-

кви

 

каменная

 

массивная

 

ограда,

 

покрытая

 

тесомъ.

 

Оба

 

эти

зданія

 

устроены

 

одновременно

 

съ

 

храмомъ.

 

2)

 

Пять

 

клад-
бища,

 

изъ

 

коихъ

 

одно

 

близъ

 

церкви,

 

другое

 

при

 

деревне

Жашкове,

 

въ

 

7

 

вер.,

 

третье

 

при

 

деревне

 

Немерзи,

 

въ

 

10

 

вер

 

,

четвертое

 

ири

 

деревне

 

Сенной,

 

въ

 

12

 

вер.,

 

пятое

 

при

 

де-

ревне

 

Городокъ,

 

вь

 

12

 

вер.

 

Первые

 

четыре

 

кладбища

 

су-

щеетвуютъ

 

со

 

временъ

 

незапямятныхъ,

 

последнее

 

же

 

учреж-

дено

 

въ

 

1884

 

году

 

по

 

просьбе

 

крестьянъ

 

дер.

 

Городка

 

3)

Церковная

 

земля.

 

До

 

генеральная

 

размежеванія,

 

какъ

 

ска-

зывали

 

старожилы,

 

при

 

церкви

 

было

 

земли

 

более

 

ста

 

де-

сятинъ.

 

По

 

дороге

 

въ

 

деревню

 

Марково

 

и

 

по

 

настоящее

 

вре-

мя

 

иЬкоторыя

 

местности

 

называются

 

„поповы

 

нивы",

 

„по-

пова

 

лощина",

 

какъ

 

бывшія

 

въ

 

пользованіи

 

причта.

 

При

генѳральномъ

 

же

 

размежеваніи— Волочковскій

 

помѣщішъ

 

г.

Кушелевъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

церковныиъ

 

причтомъ,

 

отвелъ

для

 

церкви

 

земли

 

41

 

д.

 

1217

 

к.

 

с,

 

а

 

въ

 

заменъ

 

излишка,

отошедшаго

 

въ

 

его

 

владбнія,

 

опредВлилъ

 

изъ

 

вотчинной

 

сво-

ей

 

конторы

 

причту

 

жалованье

 

въ

 

175

 

р.

 

ассигнациями.

 

Жа-

лованье

 

это

 

до

 

1847

 

года

 

причтомъ

 

получалось

 

сполна,

 

но

съ

 

1847

 

г.,

 

подъ

 

предлогомъ

 

неименія

 

на

 

это

 

формальнаго

акта,

 

уменьшилось

 

на

 

21

 

рі

 

сер.,

 

а

 

съ

 

1883

 

г.

 

управляю-

щимъ

 

Зайцевымъ

 

отказано

 

вовсе.

 

По

 

влировымъ

 

ведомо-

стямь

 

до

 

1845

 

г.

 

церковной

 

земли

 

числилось

 

41

 

д.,

 

а

 

съ

1846

 

г.

 

по

 

1866

 

г.

 

50

 

д.

 

450

 

к.

 

с,

 

но

 

откуда

 

взялся

 

из-

лишекъ,

 

не

 

видно.

 

Въ

 

1864

 

г.

 

владЬлецъ

 

села

 

Волочка

 

Ми-

хаилъ

 

Аполлоновичъ

 

Волковъ,

 

къ

 

находившейся

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

на

 

лицо

 

церковной

 

земле,

 

пожертвовалъ

 

отъ

 

себя

 

въ

пользу

 

церкви

 

22

 

д.

 

1200

 

к.

 

с,

 

на

 

что

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

и

 

была

 

составлена

 

полюбовная

 

сказска

 

Духовщинскимъ

 

зем-

лемеромъ

 

Брещинскимъ,

 

которая

 

д.

 

консисторіею

 

утверждена
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2

 

марта

 

1865

 

г.

 

Отмежеваніе

 

же

 

и

 

постановка

 

знаковъ

 

сдѣ-

ланы

 

въ

 

октябре

 

1866

 

г.

 

межеваго

 

корпуса

 

старшинъ

 

по-

мощникомъ

 

землемера

 

Виноградовымъ.

 

И

 

такимъ

 

образоиъ

въ

 

настоящее

 

время

 

всей

 

церковной

 

земли

 

числится

 

72

 

д.

1740

 

к.

 

с;

 

но

 

ни

 

плана,

 

ни

 

межевыхъ

 

книгъ

 

при

 

церкви

не

 

имеется.

 

Кроме

 

сего

 

съ

 

1844

 

г.,

 

по

 

воле

 

незабвеннаго

для

 

церкви

 

владельца

 

с.

 

Волочка

 

Михаила

 

Аполлоновича
Волкова,

 

причтъ,

 

кроме

 

вышепоказанвой

 

земли,

 

пользовался

нротивъ

 

домовъ

 

своихъ

 

площадью,

 

около

 

5

 

десятинъ,

 

об-

ѳаженною

 

липами,

 

для

 

выгона

 

скота;

 

но

 

въ

 

1884

 

г.,

 

оо

смерти

 

Михаила

 

Волкова

 

и

 

наследника

 

его

 

Льва

 

Волкова

управляющимъ

 

Зайцевым!»

 

площадь

 

эта

 

отобрана

 

у

 

духовен-

ства,

 

а

 

линовыя

 

аллеи,

 

служившія

 

украшеніемъ

 

храма

 

и

всего

 

села,

 

срублены.

О

 

ПРИЧТѢ

 

С.

 

ВОЛОЧКА.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

хранящихся

 

при

 

церкви

 

ревизскихъ

 

ска-

зокъ

 

1795

 

и

 

1815

 

годовъ,

 

при

 

церкви

 

считалось

 

два

 

прич-

та;

 

но

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

обыскной

 

книги,

 

съ

 

1796

 

по

 

1805

 

г.

на

 

лицо

 

были

 

одинъ

 

священникъ,

 

одинъ

 

діаконъ

 

и

 

4

 

при-

четника.

 

Съ

 

1805

 

по

 

1824

 

г.

 

было

 

два

 

священника;

 

съ

1824

 

по

 

1839

 

г.— три;

 

съ

 

1839

 

по

 

настоящее

 

время— два.

Въ

 

1847

 

г.,

 

по

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

штатамъ,

 

цер-

ковь

 

с.

 

Волочка

 

причислена

 

къ

 

3

 

классу

 

и

 

положено

 

быть

двумъ

 

священникамъ,

 

одному

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

нричетникаиъ.

а)

 

Священники.

 

Кто

 

и

 

когда

 

именно

 

были

 

священниками

въ

 

с.

 

Волочке

 

до

 

1781

 

г.

 

подлинно

 

неизвестно;

 

изъ

 

cyho-

дика

 

временъ

 

Петра

 

Ведикаго

 

видно,

 

что

 

некогда

 

въ

 

с.

 

Во-
лочке

 

были:

1)

   

Поиъ

 

Василій

 

Львову

 

сынъ

 

Брянцева.

2)

   

Гавріилъ

 

Волочковъ,

 

годы

 

его

 

священства

 

въ

 

с.

 

Во-
лочке

 

неизвестны.
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3)

  

Іаковъ

 

Гавриловъ

 

ВоАОЧКОвъ,

 

сыеъ

 

предшественника;

но

 

съ

 

какого

 

времени

 

онъ

 

свящеяствовалъ,

 

неизвѣстно;

 

из-

вѣстно

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

1782

 

г.

 

онъ

 

еще

 

былъ

 

священ-

никомъ.

 

а

 

въ

 

1796

 

г.

 

его

 

уже

 

не

 

было.

4)

   

Иіпатій

 

Евановъ

 

ІІрасоловъ^

 

съ

 

какого

 

времени,

 

тоже

неизвѣстно;

 

въ

 

1782

 

г.

 

онъ

 

былъ,

 

а

 

умеръ

 

въ

 

1794

 

г.,

60

 

лѣтъ.

5)

  

Іоапнъ

 

Игнатьевъ

 

Лрасоловъ,

 

сывъ

 

бывшаго

 

свя-

щенника,

 

съ

 

1794

 

по

 

1804

 

г.

6)

  

Іаковъ

 

Игнатьевъ

 

Лрасоловъ,

 

второй

 

сынъ

 

бывшаго
священника

 

этого

 

же

 

села,

 

съ

 

1804

 

по

 

1839

 

г.

 

Образованіе
свое

 

онъ

 

окончплъ

 

философскимъ

 

классомъ

 

семинаріп;

 

съ

1799

 

г.

 

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

селѣ

 

Касплѣ;

 

умеръ

 

заштатнымъ.

7)

  

Стефанъ

 

Курошевъ,

 

съ

 

1805]по

 

1823

 

г.,

 

перемѣщенъ

пзъ

 

села

 

Слѣднева,

 

малоученый;

 

имѣлъ

 

крѣгюстныхъ

 

людей;

жилъ

 

достаточно.

8)

  

Іаковъ

 

Юденичъ,

 

съ

 

1824

 

по

 

1839

 

г.,

 

изъ

 

малоуче.

ныхъ;

 

съ

 

1792

 

г.

 

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

этомъ

 

же

 

селѣ;

 

умеръ

въ

 

глубокой

 

старости.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

службы

 

былъ

 

до

того

 

дряхлъ,

 

что

 

при

 

отправленіи

 

молебствій

 

въ

 

домахъ

 

нри-

хожанъ,

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

былъ

 

перевозимъ.

 

Былъ

 

пастырь

строгій

 

и

 

любимый

 

прихожанами,

9)

   

Климентъ

 

Яковлевъ

 

Лрасоловъ,

 

съ

 

1824

 

по

 

1832
г.,

 

сынъ

 

бывшаго

 

священника

 

этого

 

же

 

села;

 

перемѣщенъ

въ

 

с.

 

Радчино,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ.

10)

   

Ѳеодоръ

 

Яковлевъ

 

Лрасоловъ,

 

съ^1832

 

по

 

1850

 

г.,

другой

 

сынъ

 

бывшаго

 

священника

 

этого

 

села,

 

изъ

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ;

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

с.

 

Рад-

чина.

 

Высочайше

 

награжденъ

 

скуфьею,

 

умеръ

 

заштатнымъ.

Прихожане

 

мазываютъ

 

его

 

строгимъ,

 

милостивымъ,

 

резон-

нымъ,

 

любившимъ

 

иорядокъ

 

и

 

благопристойность

 

не

 

только

въ

 

церкви,

 

но

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

при

 

службахъ.
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11)

  

Василій

 

Соколовъ,

 

съ

 

1839

 

по

 

1844

 

г.,

 

зять

 

Іако-

ва

 

Прасолова,

 

изъ

 

окоячившихъ

 

курсъ

 

семинаріи,

 

умеръ

 

въ

с.

 

Песочнѣ,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда.

12)

  

Іоаннъ

 

Солнцевъ,

 

съ

 

1850

 

по

 

1860

 

г.,

 

изъ

 

окон-

чпвшихъ

 

курсъ

 

семинаріи,

 

зять

 

священника

 

Ѳеодора

 

Прасо

лова,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Егорье,

 

Смолен,

 

уѣзда;

 

гдѣ

 

всиорв

и

 

умеръ.

13)

  

Арсенй

 

Павловъ

 

Карцевъ,

 

съ

 

1844

 

uo

 

1865

 

г.'

изъ

 

студентовъ

 

семинаріи;

 

умеръ

 

заштатнымъ.

14)

  

Іоаннъ

 

Крынщкій,

 

съ

 

1860

 

по

 

1870

 

г.,

 

взъ

 

оков-

чившихъ

 

курсъ

 

семинаріи.

 

Не

 

мало

 

позаботился

 

объ

 

увелв-

ченіи

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

и

 

облаголѣпіи

 

храма

 

и

 

многое,

опущевное

 

предшественниками,

 

съ

 

другимъ

 

священником,

Симеономъ

 

Чулковымъ,

 

нривелъ

 

въ

 

видъ

 

благопристойный,

немало

 

увеличилъ

 

и

 

церковную

 

библіотеку

 

выпискою

 

духов-

ныхъ

 

журваловъ-

 

Былъ

 

добръ

 

и

 

простъ

 

и

 

самъ

 

былъ

 

лю-

бимъ

 

прихожанами.

15)

  

Борись

 

Пляшкевичъ,

 

съ

 

1870

 

по

 

1886

 

г.,

 

изъ

окончившихъ

 

курсъ

 

семинаріи;

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

с.

 

Короча-

рова,

 

гдѣ

 

священствовалъ

 

24

 

года.

 

Высочайше

 

награждввъ

скуфьею,

 

камилавкою

 

и

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

наперснымъ

 

крестонъ.

16)

  

Симеонъ

 

Чулковъ,

 

зять

 

священника

 

Карцева;

 

съ

1865

 

г.

 

и

 

по

 

вастоящее

 

время

 

состоитъ

 

священникомъ

 

въ

с.

 

Волочкѣ

 

и

 

благочиннымъ.

17)

   

Спиридонъ

 

ІІЛАшшичъ,

 

съ

 

1886

 

г.

 

и

 

по

 

настоя-

щее

 

время;

 

перемьщенъ

 

изъ

 

с.

 

Гришкова

 

Духовщин.

 

уѣзда.

б)

 

Дгаконы.

 

1)

 

Иванъ

 

Брящевъ,

 

упоминается

 

въ

 

1788

 

г.

2)

  

Іаковъ

 

Юденичъ,

 

съ

 

1792

 

но

 

1824

 

г.,

 

впослѣдствін

былъ

 

священникомъ

 

въ

 

этомъ

 

же

 

селѣ.

3)

  

Павелъ

 

Медвѣдковъ,

 

съ

 

1824

 

по

 

1841

 

г.,

 

нерѳмѣ-

щенъ

 

пзъ

 

г.

 

Смоленска.

4)

  

Андрей

 

Высотскгй,

 

съ

 

1841

 

по

 

1858

 

г.,

 

изъ

 

мало-
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ученыхъ;

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

с.

 

Перетенокъ.

 

Нрава

 

общитѳль-

наго,

 

трудолюбивъ,

 

любимъ

 

прихожанами,

 

умеръ

 

заштатнымъ.

5)

  

Александръ

 

Орединскій,

 

съ

 

1858

 

по

 

1864

 

г.,

 

изъ

окончившихъ

 

курсъ

 

семинаріи;

 

зять

 

діавона

 

Высотскаго.

 

Ов-

довѣвъ,

 

поступилъ

 

въ

 

монашество.

6)

  

Михаилъ

 

Костылевъ,

 

съ

 

1864

 

по

 

1870

 

г.,

 

второй

зять

 

діавона

 

Высотскаго;

 

рувоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

с.

 

Корочарово,

 

Дорог,

 

уѣзда.

7)

  

Андрей

 

Мухинъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

состоитъ

 

діако-

номъ

 

съ

 

1870

 

г.

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

семинаріи;

 

пере-

мѣщенъ

 

изъ

 

села

 

Буды,

 

гдѣ

 

былъ

 

12

 

лѣтъ.

в)

  

Дьячки-

 

1)

 

Игнатій

 

Медвѣдковъ,

 

съ

 

1782

 

по

 

1790
г.

 

умеръ

 

заштатнымъ.

 

2)

 

Илья

 

Медвѣдковъ,

 

былъ

 

въ

 

1782,
а

 

въ

 

1822

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

 

3)

 

Лванъ

 

Медвѣдковъ,

 

былъ

въ

 

1782,

 

а

 

1827

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

 

4)

 

Семенъ

 

Городец-
кіщ

 

съ

 

1822

 

по

 

1831

 

г.

 

отооланъ

 

въ

 

военную

 

службу.

 

5)
Егоръ

 

Мухинъ,

 

сь

 

1827

 

по

 

1831

 

г.

 

отосланъ

 

въ

 

военную

службу.

 

6)

 

7имоѳей

 

Городецкій,

 

съ

 

1831

 

по

 

1843

 

г.

 

ис-

ключенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія-

 

7)

 

Парѳеній

 

Волочковъ,

 

съ

1831

 

по

 

1845

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

штатъ-

 

8)

 

Василій

 

Барсова,

съ

 

1843

 

по

 

1846

 

г.

 

псремѣщенъ.

 

9)

 

Матвѣй

 

Афонасъ-
евъ,

 

съ

 

1821

 

но

 

1873

 

г.,

 

умеръ

 

въ

 

с

 

Волочкѣ.

 

10)

 

Лванъ

Мухинъ,

 

съ

 

1845

 

по

 

1870

 

г.,

 

умеръ.

 

11)

 

Діонисій"Ляш-
кевичъ,

 

съ

 

1846

 

по

 

1885

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

с.

Холмъ,

 

Духовщинсклго

 

уѣзда.

 

12)

 

Псаломщит

 

ІІавелъ

Лротопоповъ,

 

съ

 

3

 

іюля

 

по

 

10

 

ноября

 

1885

 

г.,

 

поступилъ

въ

 

военную

 

службу.

г)

   

Лономари-

 

1)

 

Лазарь

 

Бучеревъ,

 

былъ

 

въ

 

1782

 

г.;

въ

 

1786

 

г.

 

перемѣщенъ.

 

2)

 

Летръ

 

Медвѣдковъ,

 

былъ

 

съ

1782

 

г;

 

умеръ

 

1813

 

г.

 

3)

 

Адріанъ

 

Губчввскій,

 

съ

 

1798

но

 

1803

 

г.

 

умеръ.

 

4)

 

Петръ

 

Медвѣдковъ,

 

съ

 

1803

 

по

1815

 

г.;

 

впослъдствіи

 

былъ

 

священникомъ

 

Вяземскаго

 

уѣз-
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да

 

въ

 

с.

 

Лужкахъ.

 

5)

 

Афанасій

 

Медвѣдковъ,

 

съ

 

1815

 

но

1820

 

г.;

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

с.

 

Будѣ.

 

6)

 

Але-

ксандръ

 

Лрасоловъ,

 

съ

 

1815

 

по

 

1831

 

г.,

 

носланъ

 

въ

 

во-

енную

 

службу.

 

7)

 

Алексѣй

 

Лрасоловъ,

 

съ

 

1831

 

по

 

1835

г.

 

перемѣщенъ.

 

8)

 

Летръ

 

Зубовъ,

 

съ

 

1841

 

но

 

1845

 

г.

перемѣщенъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

псаломщиками

 

состоять:

9)

 

Димитрій

 

Курошевъ,

 

съ

 

1843

 

г

 

10)

 

Александръ
Глѣбовъ,

 

съ

 

1885

 

г.

д)

  

Церковные

 

старосты.

 

1)

 

съ

 

1809

 

но

 

1815

 

г.

 

села

Волочка

 

дворовый

 

человѣкъ

 

Днмитріи

 

Захаровъ.

 

2)

 

съ

1815

 

ио

 

1821

 

г.

 

деревни

 

Лепешекъ

 

крестьянин!.

 

Летръ
Леоновъ.

 

3)

 

съ

 

1821

 

но

 

1856

 

г.

 

деревни

 

Подмошья

 

кресть-

янинъ

 

Даніилъ

 

Лжифоровъ,

 

былъ

 

награжденъ

 

медалью;

4)

 

съ

 

1856

 

по

 

1865

 

г.

 

села

 

Волочка

 

дворовый

 

человѣкъ

Алексѣй

 

Щербаковъ.

 

5)

 

съ

 

1865

 

по

 

1877

 

г.

 

деревни

 

Под-
мошья

 

врестьянинъ

 

Герасимъ

 

Нестеровъ.

 

6)

 

съ

 

1877

 

г.

 

и

по

 

настоящее

 

время

 

церковнымъ

 

старостой

 

состоитъ

 

вресть-

янинъ

 

деревни

 

Теплянни

 

Іаковъ

 

Ильинъ.

е)

   

Ближайшее

 

наблюденіе

 

за

 

причтами

 

и

 

церковію

 

при-

надлежало

 

благочиннымъ,

 

изъ

 

коихъ

 

извѣстные:

 

1)

 

Дорого-
бужсвій

 

протоіерей

 

Григорій

 

Щнровскій

 

до

 

1809

 

г.,

 

но

 

съ

какого

 

времени

 

неизвѣстно.

 

2)

 

Дорогобужскій

 

протоіерей

Іоаннъ

 

Солнцевъ

 

съ

 

1809

 

по

 

1813

 

г.

 

3)

 

села

 

Слѣднева

священникъ

 

Алексѣй

 

Волочковъ

 

съ

 

1813

 

по

 

1821

 

г.

 

4)
Дорогобужсвій

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Капутовскій

 

съ

 

1821

 

по

1839

 

г.

 

5)

 

Дорогобужскій

 

священникъ

 

Глѣбъ

 

Срединскій

 

съ

1839

 

по

 

1854

 

г.

 

6)

 

села

 

Алексина

 

священникъ

 

Александръ

Городецкій

 

съ

 

1854

 

по

 

1860

 

г.

 

7)

 

села

 

Буды

 

священникъ

Димитрій

 

Медвѣдковъ

 

съ

 

1860

 

по

 

1879

 

г.,

 

Съ

 

1879

 

г,

вслѣдствіе

 

назначенія

 

благочиннымъ

 

священвика

 

снаго

 

же

сила

 

Симеона

 

Чулкова,

 

с.

 

Волочокъ

 

состоитъ

 

подъ

 

вѣдѣніемъ
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надъ

 

благочинными,

 

Дорогобужскаго

 

протоіерея

Андрея

 

Медвѣдкова.

ж)

  

Дома

 

у

 

священно

 

и

 

церковно-служителей

 

собственные,

деревянные,

 

на

 

границѣ

 

церковной

 

земли.

Источники

 

содержанія

 

причта:

 

1)

 

церковная

 

земля,

 

ко-

торая

 

среднимъ

 

числомъ

 

приносить

 

дохода

 

до

 

150

 

руб.

2)

  

денежное

 

жалованье

 

отъ

 

правительства,

 

которое,

 

за

 

вы-

четомъ

 

на

 

пенсіонный

 

капиталъ,

 

распределено

 

такѵ-

 

стар-

шему

 

священнику

 

141

 

р.

 

12

 

к

 

,

 

младшему

 

105

 

р.

 

84

 

к.,

діакону

 

52

 

р.

 

92

 

к.,

 

дьячку

 

35

 

р.

 

28

 

к

 

,

 

пономарю

 

23

 

р.

52

 

к.,

 

а

 

всего

 

на

 

оба

 

причта

 

358

 

р.

 

68

 

к.

з)

  

денежный

 

доходъ

 

отъ

 

прихожанъ,

 

каковой,

 

по

 

разска-

замъ

 

старожиловъ,

 

въ

 

старину

 

былъ

 

не

 

великъ— рублей

 

800

въ

 

годъ

 

на

 

оба

 

причта,

 

со

 

времени

 

же

 

уничтоженія

 

крѣпост-

ного

 

права

 

онъ

 

началъ

 

постепенно

 

увеличиваться,

 

такъ

 

что

среднимъ

 

числомъ

 

получается

 

1400

 

р.

 

на

 

оба

 

причта;

 

или,

но

 

десятилѣтней

 

сложности,

 

за

 

последнее

 

10-лѣтіе— 1510

 

р.

3 J/10

 

коп.

3)

  

сборъ

 

по

 

приходу

 

хлѣба

 

въ

 

зернѣ,

 

или

 

такъ

 

называе-

мая

 

коляда,

 

которая

 

производится

 

дважды

 

въ

 

годъ-въ

 

на-

чали

 

августа,

 

предъ

 

посѣвомъ

 

ржи

 

и

 

въ

 

началѣ

 

октября,

 

по

обмолоть

 

яровыхъ

 

посѣвовъ.

 

До

 

1860

 

годовъ,

 

но

 

разсказамъ

старожиловъ,

 

сборъ

 

хлѣба

 

бьиъ

 

гораздо

 

значительнее,

 

не-

жели

 

въ

 

настоящее

 

время;

 

но

 

не

 

малъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

настоящее

время:

 

такъ

 

въ

 

1887

 

г.

 

собрано

 

ржи

 

до

 

40

 

кулей,

 

овса

 

до

20

 

к.,

 

ячменя

 

до

 

10

 

в.

 

Конопель

 

до

 

8

 

кулей,

 

цѣной

 

на

сумму

 

до

 

320

 

р.

 

на

 

оба

 

причта.

Дромѣ

 

сего

 

до

 

1883

 

г.

 

для

 

причта

 

были

 

пособія

 

и

 

отъ

владѣльческихъ

 

конторъ,

 

Такъ,

 

во

 

1-хъ,

 

съ

 

конца

 

прошед-

шего

 

столѣтія

 

оба

 

причта

 

до

 

1828

 

г.

 

взамѣнъ

 

церковной

земли,

 

при

 

генеральвомъ

 

межеваніп

 

отошедшей

 

въ

 

пользу

владѣльца,

   

получали

 

изъ

  

Волочковской

 

вотчинной

 

конторы
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г.

 

Кушелева

 

жалованья

 

50

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ;

 

съ

 

1828

 

г.,

 

по

смерти

 

Кушелева,

 

когда

 

вотчина

 

его

 

была

 

раздѣлена

 

между

наслѣдниками

 

гг.

 

Волковымъ

 

и

 

Валуевымъ,

 

и

 

выдача

 

жа-

лованья

 

производилась

 

изъ

 

двухъ

 

конторъ,— изъ

 

конторы

Валуева

 

до

 

1847

 

г.,

 

а

 

изъ

 

конторы

 

Волкова

 

до

 

1883

 

г.

 

Во

2-хъ,

 

скотъ

 

духовенства

 

лътомъ

 

пасся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

господскимъ,

что

 

стоило

 

до

 

30

 

р.;

 

въ

 

3-хъ,

 

дровами

 

для

 

отопленія

 

и

 

лѣс-

ными

 

матеріаламн

 

для

 

построевъ

 

пользовались

 

оба

 

причта

изъ

 

дачь

 

владѣльца

 

с-

 

Волочка;

 

но

 

съ

 

переходомъ

 

с.

 

Во-

лочка

 

во

 

владѣніе

 

малолътняго

 

Льва

 

Львовича

 

Волкова,

 

всѣ

господсвія

 

милости

 

управляющим'!.

 

Зайцевымъ

 

прекращены.

Священники

 

Б.

 

иляшкевта

 

и

 

0.

  

Чулковв.

(Окончите

 

будетъ).

Икона

 

Богоматери,

 

именуемая:

 

<Радость

 

всѣхъ

 

окор-

бящихъ» .

Православная

 

Русь

 

преимущественно

 

предъ

 

всѣми

 

други-

ми

 

странами

 

міра

 

обильна

 

дивными

 

святынями,

 

чрезъ

 

кото-

рый

 

на

 

вѣрующихъ

 

изливается

 

целительная

 

и

 

чудотворящая

Благодать

 

Божія, — таковы

 

особенно

 

мощи

 

св.

 

угодниковъ

 

и

чудотворный

 

иконы.

 

Не

 

только

 

обители,

 

не

 

только

 

соборные

храмы,

 

но

 

и

 

многіе

 

скромные

 

сельсвіе

 

храмы

 

на

 

Руси

 

скры-

ваютъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

своихъ

 

эти

 

источники

 

благодати,

 

и

 

въ

такомъ

 

обиліи

 

чудотворныхъ

 

святынь

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

осо-

бенней)

 

Покрова

 

Божія,

 

почивающего

 

надъ

 

благочестивымъ

русскимъ

 

народомъ.

 

Кромѣ

 

древнихъ,

 

вѣками

 

прославлен-

ныхъ

 

святынь,

 

Господь,

 

по

 

великой

 

Своей

 

милости,

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

не

 

престаетъ

 

являть

 

въ

 

предѣлахъ

 

Русскаго

царства

 

новые

 

и

 

новые

 

источники

 

чудесъ

 

и

 

исцълеиій.

 

Та-
кова,

 

напримѣръ,

 

педавно

 

прославленная

  

икона

 

Козельщин-
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ской

 

Божіей

 

Матери;

 

можетъ

 

быть,

 

Богу

 

угодно

 

и

 

въ

 

самые

послѣдніе

 

дни

 

прославить

 

въ

 

Петербурге

 

икону

 

Богоматери

„Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости".

 

Икона

 

эта

 

до

 

23

 

іюля

 

была
извѣстна

 

очень

 

немногимъ

 

.Она

 

находилась

 

въ

 

убогой

 

дере-

вянной

 

часовенкв,

 

стоящей

 

у

 

стевляннаго

 

завода,

 

въ

 

нѣс-

шькихъ

 

верстахъ

 

отъ

 

столицы,

 

вверхъ

 

но

 

Невѣ.

 

Въ

 

часов-

ню

 

образъ

 

Богоматери

 

былъ

 

пожертвованъ

 

уже

 

въ

 

нынѣш-

немъ

 

столѣтіи

 

купцемъ

 

Матвѣевымъ,

 

а

 

ранѣе

 

онъ

 

принадле-

жалъ

 

купцаиъ

 

Куракинымъ,

 

одинъ

 

изъ

 

которыхъ,

 

но

 

пре-

данію,

 

нашелъ

 

ов.

 

икону

 

на

 

берегу

 

Невы,

 

принесенную

волнами

 

неизвѣстно

 

откуда.

23

 

Іюля

 

текущаго

 

года

 

надъ

 

стекляннымъ

 

заводомъ

 

раз-

разилась

 

страшная

 

гроза,

 

съ

 

дождемъ

 

и

 

градомъ.

 

Громовые

раскаты

 

слышались

 

поминутно,

 

молнія

 

не

 

переставала

 

освѣ-

щать*все

 

небо,

 

закутанное

 

густыми

 

тучами.

 

Одинъ

 

изъ

 

уда-

ровъ

 

разразился

 

надъ

 

самою

 

часовнею,

 

гдѣ

 

находился

 

образъ

Богоматери;

 

молнія

 

ударила

 

прямо

 

въ

 

крестъ

 

часовни,

 

про-

никла

 

внутрь

 

ея

 

и

 

оглушила

 

находивщуюся

 

внутри

 

сторо-

жиху.

 

Когда

 

послѣдняя

 

очнулась,

 

то

 

увидѣла,

 

что

 

стѣны

 

ча-

совни

 

и

 

образа

 

нѣсволько

 

опалены

 

молніею;

 

что

 

касается

иконы

 

Богоматери

 

"Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Радости„,

 

вйсѣвшей

ua

 

снуркѣ

 

въ

 

углу

 

часовни,

 

то

 

она

 

упала

 

со

 

своего

 

мѣста

на

 

полъ,

 

невдалекѣ

 

отъ

 

разбитаго

 

въ

 

дребезги

 

ящика

 

съ

 

доб-

ровольными

 

пожертвованіями

 

богомольцѳвъ.

 

Осматривая

 

упав-

шій

 

образъ,

 

сторожиха

 

замѣтила

 

дивное

 

явленіе:

 

икона,

 

быв-

шая

 

закоптѣлою

 

и

 

совершенно

 

темною

 

отъ

 

времени,

 

теперь

просвѣтлѣла

 

и

 

какь-бы

 

обновилась;

 

кромѣ

 

того,

 

двѣвадцать

мелкихъ

 

мѣдныхъ

 

монетокъ

 

молніею

 

были

 

выброшены

 

изъ

ящика

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

прилипли

 

нъ

 

образу.

Слухъ

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

быстро

 

распостранился

 

въ

 

ок-

ружающей

 

часовню

 

мѣстности,

 

и

 

на

 

поклоненіе

 

св.

 

образу

Богоматери

 

стали

 

стекаться

 

многочисленные

 

богомольцы.
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Въ

 

настоящее

 

время

 

стеченіе

 

народа

 

у

 

часовни,

 

особенно

 

въ

праздничные

 

дни,

 

настолько

 

велико,

 

что,

 

подъѣзжая

 

изъ

 

Петер-

бурга,

 

еще

 

за

 

нолъ -версты

 

встречаешь

 

богомольцевъ,

 

вытя-

нувшихся

 

въ

 

длинную

 

линію,

 

такъ

 

какъ

 

часовня

 

слишкомъ

мала

 

—

 

не

 

болѣе

 

одной

 

квадратной

 

сажени,

 

и

 

не

 

можетъ

 

вме-

щать

 

въ

 

себѣ

 

многихъ.

 

Въ

 

виду

 

тѣсноты

 

часовни ,

 

св.

 

ико-

на

 

вынесена

 

изъ

 

нея

 

и

 

поставлена

 

въ

 

довольно

 

просторной

тиковой

 

палаткѣ,

 

гдѣ

 

передъ

 

нею

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

служат-

ся

 

почти

 

непрерывно

 

молебны

 

нѣсколькияи

 

дежурными

 

свя-

щенниками.

Что

 

касается

 

внѣшняго

 

вида

 

св.

 

иконы,

 

то

 

она

 

не

 

отли-

чается

 

величиною

 

-

 

она

 

нисколько

 

болѣе

 

полуаршина

 

въ

 

квад-

ратѣ.

 

Живопись

 

иконы

 

древняя,

 

довольно

 

простая,

 

но

 

гла-

за

 

Богоматери

 

изображены

 

столь

 

прекрасно,

 

что

 

кажутся

живыми.

 

Образъ

 

нредставляетъ

 

копію

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

Богоматери

 

„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Радости",

 

находящейся

 

въ

Петербурге,

 

въ

 

церкви

 

на

 

Воскресенской

 

улицъ,

 

копію,

 

впро-

чемъ,

 

несколько

 

измененную, —на

 

немъ

 

Вожія

 

Матерь

 

изобра-

жена

 

одна,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

оригинале— съ

 

Шаденцемъ

 

Христомъ
на

 

рувахь.

Оригиналъ

 

этой

 

иконы

 

имѣетъ

 

свою

 

исторію,

 

притомъ

 

весь-

ма

 

давнюю.

 

Онъ

 

извѣстенъ

 

съ

 

1643

 

года

 

и

 

сначала

 

нахо-

дился

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

церкви

 

Прсображенія

 

Господня

 

на

 

Ор-

дыекѣ.

 

Въ

 

1688

 

году

 

этотъ

 

св.

 

образъ

 

прославился

 

особѳн-

но-поразительнымъ

 

чудомъ,

 

— въ

 

этомъ

 

году

 

тяжко

 

заболела

родная

 

сеетра

 

тогдашняго

 

патріарха

 

Іоакима,

 

вдова

 

Евфимія
Панина;

 

не

 

надѣясь

 

на

 

выздоровленіе,

 

она

 

пожелала

 

по

 

хри-

етіански

 

встрѣтить

 

смерть

 

и

 

пріобщилась

 

Св.

 

Таинъ,

 

послѣ

чего

 

впала

 

въ

 

глубокій

 

сонъ;

 

проонувшись,

 

она

 

обьявила
своимъ

 

роднымъ,

 

что

 

во

 

снѣ

 

ей

 

явился

 

Самъ

 

Христосъ

 

н

велѣлъ

 

помолиться

 

предъ

 

образомъ

 

Богоматери

 

„Всѣхъ

 

скор-

бящихъ

  

Радости".

   

Извѣщенный

 

объ

 

этомъ

 

родными

   

вдовы
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Паниной

 

священникъ

 

Преображенской

 

церкви

 

поспѣшшъ

принести

 

образъ

 

Богоматери

 

въ

 

домъ

 

больной.

 

Когда

 

послѣд-

вяя

 

выслушавъ

 

молебенъ

 

Богоматери,

 

приложилась

 

къ

 

свя-

той

 

иконѣ

 

Ея,

 

то

 

внезапно

 

почувствовала

 

себя

 

здоровою

 

и

встала

 

съ

 

постели.

 

Всѣ

 

свидѣтели

 

этого

 

чуда,

 

пораженные

дивнымъ

 

посѣщеніемъ

 

Божіимъ,

 

единогласно

 

запѣли:

 

„Вла-
дычице,

 

пріими

 

молитву

 

рабъ

 

Твоихъ

 

и

 

избави

 

насъ

 

отъ

всякія

 

скорби

 

и

 

печали".

 

За

 

этимъ

 

чудомъ

 

яе

 

замедлили

 

по-

следовать

 

многія

 

другія,

 

къ

 

чудотворной

 

иконѣ

 

стали

 

ото-

всюду

 

стекаться

 

болящіе

 

и

 

немощные,

 

получая

 

исцѣленіе

 

по

вѣрѣ

 

своей.
Черезъ

 

двадцать

 

пять

 

летъ

 

после

 

того,

 

въ

 

1711

 

году,

 

чу-

дотворная

 

икона

 

Богоматери,

 

по

 

желанію

 

благочестивой

 

сестры

Императора

 

Петра

 

V,

 

царевны

 

Наталіи

 

Алексеевны,

 

была

 

пере-

несена

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

новую

 

столицу,

 

Петербургу

 

и

 

постав-

лена

 

въ

 

дворцовой

 

церкви

 

царевны,

 

на

 

Воскресенской

 

улице.

Въ

 

этой

 

церкви,

 

въ

 

иослѣдствіи

 

переименованной

 

въ

 

Скорбя-
щенскую

 

(прежде

 

она

 

называлась

 

Воскресенского)

 

и

 

превра-

щенной

 

въ

 

приходскую,

 

святая

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

пребыва-
етъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время.

                                  

(Русск.

 

Палом.)

о

   

в

 

о

 

с

 

к:

 

^-

Чтобы

 

сдѣлать

 

воскъ

 

бѣлымъ,

 

его

 

растягиваютъ

 

въ

холодной

 

водѣ

 

въ

 

тонкія

 

полоски,

 

раскладываютъ

 

на

 

солн-

цѣ

 

на

 

полотнѣ,

 

часто

 

поливаютъ

 

и

 

предоставляютъ

 

воз-

духу

 

и

 

росѣ

 

удалить

 

изъ

 

него

 

всѣ

 

нечистыя

 

части-

 

Воскъ,
выбѣленный

 

такимъ

 

образомъ,

 

гораздо

 

лучше

 

воска,

 

при-

готовленнаго

 

путемъ

 

химическихъ

 

процессовъ,

 

которые

портятъ

 

его,

 

дѣлаютъ

 

менѣе

 

крѣпкимъ,

 

менѣе

 

плотнымъ,

болѣе

 

хрупкимъ,

 

и

 

способствуютъ

 

скорѣйшему

 

сгаранію
его.

  

Самый

 

лучшій

 

воскъ

 

Левантскій,

  

особенно

 

Смирн-
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скій,

 

отличающійся

 

прозрачностію,

 

и

 

Тріестскій.

 

Затѣмъ

слѣдуетъ

 

воскъ

 

восточный

 

и

 

воскъ,

 

получаемый

 

изъ

 

юж-

ныхъ

 

странъ

 

Европы-

 

Воскъ

 

поддѣлываютъ

 

многими

 

спо-

собами,

 

примѣшивая

 

къ

 

нему

 

не

 

только

 

сало

 

и

 

стеаринъ,

но

 

и

 

воскъ

 

растительный,

 

парафинъ,

 

эссенцію

 

скипидара,

нефть

 

и

 

т.

 

п.

   

Случается

 

видѣть

   

въ

 

продаже

   

восковыя

свѣчи,

 

привезенный

 

будто

 

бы

 

изъ

 

Смирны,

 

просвѣчиваю-

щіяся,

 

прекрасныя

 

на

 

видъ,

 

но

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

ни

 

од-

ного

 

золотника

 

чистаго

 

воска.

 

Они

 

сдѣланы

 

исключитель-

но

 

изъ

 

воска

 

растительнаго

 

и

 

парафина

 

съ

 

примѣсыо

 

неф-

ти,

 

запахъ

 

которой

 

чувствителенъ,

   

не

 

смотря

 

на

 

благо-

вонія,

 

примѣшиваемыя

 

къ

 

свѣчамъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

свѣчи

 

эти

горятъ

 

скорѣе

 

настоящихъ.

 

Вообще

 

при

 

покупкѣ

 

свѣчей

надо

 

помнить,

   

что

 

настояіцій

 

воскъ -бѣлый,

   

просвѣчи-

вающійся,

   

какъ

 

алебастръ,

 

съ

 

жилками,

 

безь

 

запаха

 

и

вкуса,

   

а

 

при

 

горѣніи

 

дающій

 

пріятный

 

заиахъ

 

желтаго

воска-

   

Настоящія

 

восковыя

 

свѣчи

 

даютъ

 

яркій

 

свѣтъ

 

и

не

 

производятъ

 

копоти,

   

между

  

тѣмъ

   

какъ

   

поддѣльныя

свѣчи

 

коптятъ,

 

распространяют^

 

удушливое

 

зловоніе,

 

осо-

бенно

 

если

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

примѣсь

 

сала

 

или

 

ски-

пидара.

 

Пламя

 

поддѣльныхъ

 

свѣчей

 

блѣдно-желтаго

 

цвѣ-

та,

 

чрезмѣрно

 

удлиненное,

 

оставляете

 

нослѣ

 

себя

 

длин-

ный

 

фитиль

 

съ

 

маленьким!,

 

грибкомъ

 

на

 

верхушкѣ,

 

еще

болѣе

 

распространяющимъ

 

копоть-

 

Куски

 

послѣднѳй

 

па-

даютъ

 

на

 

все

 

окружающее,

 

мараютъ

 

все,

   

къ

 

чему

 

при-

касаются—покрывала,

 

украшенія,

 

облаченія,

   

и

 

оставля-

ютъ

 

на

 

нихъ

 

трудно

 

изгладимые

 

слѣды-

 

Настояіцій

 

воскъ

ломкій:

  

при

 

паденіи

 

зимою

 

восковая

 

свѣча

 

не

 

ломается,

а

 

даетъ

 

много

 

отпрысковъ,

   

поддѣльная

 

же

 

ломается

  

по

поламъ-

   

Кромѣ

 

того,

 

настоящія

 

восковыя

 

свѣчи

 

горятъ

одинаково,

 

всегда

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

высоты,

 

не

 

оплываютъ,

а

 

если

 

нѣсколько

 

капель

 

воска

 

и

 

упадуть

 

на

 

что

 

нибудь
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то

 

не

 

оставляютъ

 

почти

 

никакихъ

 

слѣдовъ;

 

капли

 

же

воска,

 

упавшія

 

со

 

свѣчей

 

поддѣльныхъ

 

оставляютъ

 

зна-

чительные

 

слѣды.

 

Для

 

оцѣнки

 

доброкачественности

 

воска,

нужно

 

помнить

 

что

 

свѣча

 

изъ

 

чистаго

 

воска

 

вѣсомъ

 

въ

10

 

лотовъ,

 

горящая

 

въ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

большого

 

сквоз-

ного

 

вѣтра,

 

можетъ

 

горѣть

 

отъ

 

12

 

до

 

14

 

часовъ,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

поддѣльная

 

свѣча

 

того

 

же

 

вѣса

 

горитъ

 

всего

8

 

часовъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

покупая

 

свѣчи

 

изъ

 

настоя-

іцаго

 

воска

 

и

 

платя

 

за

 

нихъ

 

дороже,

 

можно

 

остаться

 

еще

въ

 

барыгаахъ.

Что

 

касается

 

выдѣлки

 

свѣчей,

 

то

 

свѣчи

 

ручной

 

рабо-
ты,

 

сдѣланныя

 

опытпымъ

 

мастеромъ,

 

гораздо

 

лучше,

 

свѣ-

чей

 

вылитыхъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

гораздо

труднѣе

 

поддѣлать

 

воскъ,

 

такъ

 

какъ

 

воскъ.

 

содержащій
какую

 

нибудь

 

примѣсь

 

трудно

 

поддается

 

ручной

 

работѣ,

вслѣдствіе

 

попадающихся

 

въ

 

немъ

 

постороннихъ

 

частицъ.

Выливаніе

 

годится

 

только

 

дла

 

свѣтильниковъ,

 

траурныхъ

факеловъ,

 

при

 

выдѣлкѣ

 

которыхъ

 

употребляется

 

худшій
воскъ,

 

всѣ

 

ненулшые

 

остатки.

(Рук.

 

д.

 

с.

 

пастырей).

Врачующая

 

сила

 

молитвы.

(Разсказъ

 

приходскаго

 

священника)-

Недавно

 

къ

 

иконѣ

 

великомуч.

 

Пантелеймона,

 

находя-

щейся

 

въ

 

Сосни цкомъ

 

храмѣ

 

Полоцкаго

 

уѣзда,

 

принесена

прекрасная

 

рама

 

однимъ

 

изъ

 

жителей

 

г.

 

Витебска,

 

Э.
И.

 

Г.,

 

состоящимъ

 

на

 

службѣ

 

по

 

министерству

 

юстиціи,
семейство

 

котораго

 

сряду

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

проживало

 

въ

нашей

 

мѣстности

 

на

 

дачѣ,

   

въ

 

лѣтній

 

сезонъ.

   

Навѣщая

свое

 

семейство,

 

г.

 

Г.

 

ежегодно,

 

въ

 

день

 

памяти

 

велико-
з
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мученика

 

Пантелеймона,

 

посѣшалъ

 

нашъ

 

храмъ

 

и

 

про-

силъ

 

отслужить

 

молебенъ

 

предъ

 

образомъ

 

сего

 

угодника

Божія;

 

во

 

время

 

молебна

 

онъ

 

всегда

 

горячо

 

молился.

 

За-

интересованный

 

этимъ,

 

я

 

возъимѣлъ

 

нескромность

 

спро-

сить

 

Г-

 

< почему

 

опъ

 

особенно

 

благодарно

 

чтить

 

велико,

мученика

 

Пантелеймона*

 

?

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

жертвова-

тель

 

сказалъ'-

 

«въ

 

жизни

 

моей

 

были

 

нѣкоторыя

 

обстоя-

тельства,

 

при

 

которыхъ

 

я

 

испыталъ

 

дивныя

 

милости

 

Гос-
подни,

 

чрезъ

 

посредство

 

сего

 

угодника

 

Божія,

 

заставив-

шія

 

меня

 

во

 

всю

 

жизнь

 

благоговѣйно

 

чтить

 

и

 

благодар-

ственно

 

прославлять

 

его-

 

Не

 

очень

 

давно,

 

говорилъ

 

жерт-

вователь,

 

я

 

былъ

 

опасно

 

болѣнъ

 

общимъ

 

разстройствомъ

организма.

 

Сначала

 

меня

 

лечили

 

въ

 

Витебскѣ,

 

потомъ

 

въ

Петербургѣ,

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Самарѣ

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

Ялтѣ.

Положеніе

 

мое

 

стало

 

столь

 

опаснымъ,

 

что

 

врачи

 

посовѣ-

товали

 

мнѣ

 

ѣхать

 

на

 

родину,

 

и

 

я

 

возвратился

 

домой

 

едва

живымъ,

 

съ

 

твердымъ

 

намѣреніемъ

 

оставить

 

всякое

 

ле-

ченіе

 

и

 

предать

 

себя

 

въ

 

руцѣ

 

Божіи.

 

По

 

возвращеніи
домой,

 

прежде

 

всѣхъ

 

посѣтилъ

 

меня

 

письмоводитель

 

мой,,

который

 

обратился

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

такими

 

словами:

 

«въ

 

от-

сутствіе

 

ваше

 

мы

 

много

 

молились

 

о

 

здравіи

 

вашемъ,

 

но

вижу,

 

что

 

молитвы

 

наши

 

не

 

помагали

 

вамъ.

 

Вотъ

 

вамъ

иконка

 

великомученика

 

Пантелеймона:

 

помолитесь

 

теперь

предъ

 

нею

 

вы

 

сами-

 

Угодникъ

 

Божій

 

упроситъ

 

Отца

 

не-

беснаго

 

спасти

 

васъ

 

отъ

 

смерти,

 

возстановить

 

ваши

 

си-

лы

 

и

 

возвратить

 

вамъ

 

здоровье> •

 

Съ

 

глубокою

 

вѣрою,

продолліалъ

 

жертвователь,

 

я

 

принялъ

 

добрый

 

совѣтъ

 

и,

съ

 

твердымъ

 

упованіемъ

 

на

 

благодатную

 

помощь

 

цели-
теля

 

Пантелеймона,

 

сталъ

 

молиться

 

предъ

 

образомъ

 

его,

повѣсивъ

 

образъ

 

при

 

одрѣ

 

своемъ-

 

Скоро

 

я

 

почувство-

валъ

 

себя

 

лучше,

 

затѣмъ

 

сталъ

 

выздоравливать

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

сдѣлался

 

совершенно

 

здоровымъ.
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Такая

 

видимая

 

милость

 

Божія,

 

помогшая

 

мнѣ

 

избавить-

ся

 

отъ

 

болѣзни,

 

безь

 

леченія,

 

по

 

предстательству

 

велико-

мученика

 

Пантелеймона,

 

заставила

 

меня

 

навсегда

 

при-

бѣгать

 

съ

 

молитвой

 

къ

 

сему

 

угоднику

 

Господню;

 

а

 

иконо-

писное

 

изображеніе

 

великомученика,

 

принесенное

 

въ

 

даръ

мнѣ,

 

сдѣлалось

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

неоцѣненною

 

святынею

 

мо-

его

 

дома.

 

Къ

 

сожалѣнью,

 

не

 

долго

 

мнѣ

 

пришлось

 

вла-

дѣть

 

сею

 

святынею-

 

Приходитъ

 

какъ

 

то

 

разъ

 

женщина-

крестьянка

 

и

 

съ

 

горькими

 

слезами

 

разсказываетъ,

 

что

 

у

нея

 

дочь

 

въ

 

домѣ

 

умираетъ.

 

Сжалившись,

 

надъ

 

бѣдною

матерью,

 

я

 

преподалъ

 

ей

 

кое-какіе

 

совѣты

 

и

 

вручилъ

 

ей

икону

 

великомученика

 

Пантелеймона,

 

настаивая,

 

чтобы

она,

 

возвратившись

 

домой,

 

немедленно

 

просила

 

мѣстнаго

священника

 

отслужить

 

предъ

 

иконой

 

молебенъ

 

о

 

здравіи
больной

 

и

 

затЬмъ

 

возвратила

 

намъ

 

святыню

 

моего

 

дома.

Но

 

женщина

 

эта

 

не

 

возвратила

 

мнѣ

 

иконы.

 

Я

 

былъ

 

на-

столько

 

довѣрчивъ,

 

что

 

не

 

спросилъ

 

тогда:

 

откуда

 

эта

женщина,

 

гдѣ

 

она

 

живегц

 

а

 

вслѣдствіе

 

сего

 

не

 

могъ

 

и

принять

 

мѣръ

 

къ

 

розысканію

 

своей

 

святыни-

Спустя

 

нѣкоторое

 

время

 

послѣ

 

сего

 

заболѣлъ

 

у

 

меня

сынъ

 

малютка

 

Консиліумъ

 

врачей

 

призналъ

 

его

 

поло-

женіе

 

безнадежнымъ.

 

Идя

 

на

 

слулсбу,

 

подъ

 

давленіемъ
горестныхъ

 

чувствъ

 

я

 

помолился

 

горячо

 

и

 

даль

 

обѣтъ:

выписать

 

икону

 

великомученика

 

Пантелеймона

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

поставить

 

ее

 

въ

 

своемъ

 

приходскомъ

 

храмѣ,

 

на

поклоненіе

 

людямъ.

 

И

 

малютка

 

оправился

 

и

 

находится

въ

 

полномъ

 

здравіи

 

до

 

сего

 

дня.

 

Икона,

 

выписанная,

 

на-

ходится

 

нынѣ

 

въ

 

Иокровскомъ

 

храмѣ

 

г.

 

Витебска;

 

предъ

нею

 

стоить

 

аналой,

 

на

 

которомъ

 

лежитъ

 

всегда

 

житіе
великомученика

 

Пантелеймона.
Вотъ

 

почему

 

я

 

глубоко

 

почитаю

 

великомученика

 

Пан-
з*
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телеимона

 

и

 

въ

 

день

 

памяти

 

его,

 

совершаемой

 

ев-

 

цер-

ковію

 

27

 

іюля,

 

гдѣ

 

бы

 

я

 

ни

 

былъ,

 

всегда

 

стараюсь

 

по-

быть

 

во

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

и

 

помолиться

 

ему>.

Этими

 

словами

 

жертвователь

 

окончилъ

 

свой

 

поучитель-

ный

 

разсказъ

 

о

 

чудныхъ

 

обстоятельствахъ

 

его

 

жизни

который,

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

 

подобнаго

 

рода

 

случаями,

совершившимися

 

въ

 

безчисленномъ

 

множествѣ,

 

по

 

молит-

вамъ

 

святыхъ,

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

и

 

нынѣ

 

дивныя

дѣла

 

Божіи

 

можетъ

 

видѣть

 

и

 

испытать

 

на

 

себѣ

 

всякій

вѣрующій

 

человѣкъ,

 

лишь

 

бы

 

онъ

 

молился

 

съ

 

теплой

вѣрой

 

и

 

твердымъ

 

упованіемъ

 

на

 

Бога-

(Пермск-

 

Епарх.

 

Вѣдом.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ

    

ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО

 

СОБЕСЕДНИКА

въ

 

1889

 

году.

Православный

 

Собесѣдникъ

будѳтъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

строго-

православпомъ

 

духѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

ученомъ

 

направлееіи,

 

канъ

издавался

 

доселѣ,

 

съ

 

1-го

 

января,

 

ежемѣслчно,

 

книжками

отъ

 

10

 

до

 

И

 

иечатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

Журналъ

 

Православный

 

Собесѣдникъ

 

рекомендоваеъ

 

Свя-
тѣйшимъ

 

Сиводомъ

 

для

 

вынисыванія

 

въ

 

церковныя

 

библи-
отеки,

 

,,канъ

 

нзданіе

 

полезное

 

для

 

пастырскаго

 

служенія

 

ду-

ховенства".

 

(Синод,

 

опред.

 

8

 

сент.

  

'874

 

г.

 

J6

 

2792).

Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе,

   

со

 

всѣми

 

приложеніями
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къ

 

нему,

   

остается

 

прежняя:

   

съ

 

пересылкою

  

во

 

всѣ

 

мѣста

Имперіи —

СЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЕРЕБРОМЪ-

ІІри

 

журналѣ:

 

„Православный

 

Собесъдникъ"

 

издаются

Извѣстія

 

но

 

казанской

 

енархіи,
выходящія

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

нумерами,

 

подва

 

печатныхъ

листа

 

въ

 

каждомъ,

 

убористаго

 

шрифта.

Прпчты

 

казанской

 

епархіп,

 

выписывающіе

 

„Православный
Собесъдникъ",

 

получаютъ

 

за

 

ту

 

же

 

цѣну

 

и

 

„Извѣстія",

 

съ

приплатою

 

1

 

руб.

 

за

 

пересылку

 

по^почтѣ.

Цѣна

 

„ИзвѣетШ"

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

другихъ

 

епархій

 

й

другихъ

 

въдомствъ,

 

за

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

десять

 

руб.

 

сер.

— съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

Православнаго

 

Собе-
седника,

 

при

 

Духовной

 

Академін,

 

въ

 

Казани.

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

продаются

ПО

  

ІІОНИЖЕННЫМЪ

   

ЦЪНАМЪ:

A.

   

Православный

 

СобесЬднпкъ

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

кни-

жекъ

 

(т.

 

е.

 

съ

 

приложеніями):

 

за

 

1855

 

г.

 

4

 

руб.

 

за

 

годъ,

за

 

1858,

 

1860,

 

1861,

 

1862,

 

1864,

 

1855

 

и

 

1866

 

годы

 

по

5

 

руб.

 

за

 

годъ,

 

за

 

1872—79

 

гг.

 

по

 

6

 

р.

 

сер.

 

1880-1886
годы

 

и

 

о

 

7

 

р.

 

сер.

 

Можно

 

получать

 

и

 

отдѣльныя

 

книжки

 

Со-
беседника

 

за

 

1855,

 

1856

 

и

 

1857

 

гг.

 

по

 

1

 

р.,

 

а

 

за

 

осталь-

ные

 

годы

 

по

 

80

 

коп.

 

за

 

книжку.

Б.

 

Отдѣлъно

 

отъ

 

нриложеніи

 

одинъ

 

Православный

 

Собе-
съдникъ:

 

за

 

1855

 

и

 

1856

 

годы

 

цѣна

 

по

 

1

 

руб.;

 

за

 

1857
г.

 

цѣна

 

2

 

руб.;

 

за

 

1858—1866,

 

по

 

3

 

руб.

 

за

 

годъ,

 

1870
—1874,

 

1876,

 

1882

 

и

 

1883

 

годы,

 

но

 

3

 

тома

 

въ

 

каждомъ,

по

 

5

 

руб.

 

за

 

годъ.

B.

   

Отдѣлъно

 

отъ

 

Православнаго

 

Собеседника

 

приложенія
къ

 

нему:

1)

 

Посланія

 

св.

 

Игнатія

 

Богоносца

 

(съ

 

свѣдѣніями

 

о

 

немъ

и

 
его

 
нослапіяхъ).

 
Одинъ

 
томъ.

 
1855.

 
Цѣна

 
75

 
коп.
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2)

   

ІГѢянія

 

вселенскихъ

 

соборовъ

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

языкъ.

 

Семь

 

томовъ.

 

1859

 

—

 

1878.

 

ІІ,ѣна

 

каждому

 

тому

 

въ

отдѣлыюсти:

 

за

 

1-й

 

томъ

 

4

 

руб.,

 

за

 

второй

 

2

 

руб,

 

50

 

коп.,

за

 

третій

 

2

 

руб.

 

50

 

кон.,

 

за

 

четвертый

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

пя-

тый

 

3

 

руб.,

 

за

 

шестой

 

3

 

руб.

 

50

 

к.,

 

за

 

седьмой

 

4

 

руб.

 

50

коп.

 

А

 

за

 

всѣ

 

семь

 

томовъ

 

20

 

руб.

3)

  

Дѣявія

 

девяти

 

помѣстныхъ

 

соборовъ

 

въ

 

переводѣ

 

на

русскій

 

языкъ.

 

Одинъ

 

томъ.

 

1878.

 

Цѣна

 

2

 

руб.
4)

   

Ѳеофплакта,

 

архіеп.

 

болгарскаго:

 

Влаговѣстникъ,

 

или

толкованіе

 

на

 

св.

 

евангелія.

 

1874— 1875

 

гг.

 

За

 

всъ

 

четы-

ре

 

тома

 

цѣна

 

7

 

руб.

 

50

 

коп.

5)

  

Его

 

же

 

толкованіе

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Римлянамъ.

 

1866.
Ц.

 

1

  

р.

 

50

 

к.

6)

  

Его

 

же

 

толкованіе

 

на

 

иосланіе

 

къ

 

Галатамъ,

 

Ефеся-
намъ

 

и

 

Филиппійцамъ.

 

1884

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

7)

  

Его

 

же

 

толкованіе

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Колоссянамъ.

 

1887
г.

 

Ц.

 

30

 

к.

8)

  

Его

 

же

 

толкованіе

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Солунянамъ.

 

1889
г.

 

Ц.

 

30

 

к.

9)

   

Сказанія

 

о

 

мученпкахъ

 

христіанскихъ,

 

чтимыхъ

 

пра-

вославною

 

каѳолическою

 

Церковію

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Тоиъ
1-й.

 

1865.

 

Цѣна

 

3

 

p.

10)

   

Просвѣтитель,

 

или

 

обличеніе

 

ереси

 

жидовствующихъ,

препод.

 

Іосифа

 

Нолоцкаго.

 

Изданіе

 

второе,

 

напечатан,

 

сда-

вянсішмъ

 

шрифтомъ.

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.

11)

   

Носланія

 

Игнатія,

   

митрополита

 

сибирскаго

 

и

 

тоболь-

 

■

скаго

 

(съ

 

предварительными

 

замѣчаніямп).

 

Одинъ

 

томъ

 

1855.
Цѣна

 

1

  

p.

12)

  

Сочиненія

 

преподобнаго

 

Максима

 

грека

 

(съ

 

предисло-

віемъ).

 

Трп

 

тома.

 

1859

 

—

 

1862.

 

Цѣна

 

за

 

первый

 

томъ

 

(съ
портретомъ

 

преп.' Максима)

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

второй

 

1

 

руб.
50

 

коп.,

 

за

 

третій

 

1

 

руб.

 

За

 

всѣ

 

три

 

тома

 

5

 

руб.
13)

  

Стоілавъ

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Одинъ

 

томъ.

 

1887.

 

Цѣ-

на

 

2

 

руб.

14)

   

Сочиненіе

 

инока

 

Зиновія:

 

Истины

 

показаніе

 

къ

 

во-

просившимъ

 

о

 

новомъ

 

ученіи

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Одинъ

 

томъ.

1863-1864.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

50

 

к.
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15)

   

Остенъ.

 

Памятникъ

 

русской

 

духовной

 

письменности

XYII

 

вѣка

 

(съ

 

нредисловіемъ

 

и

 

съ

 

портретомъ

 

патріарха

 

Іо-
акима).

 

1865.

 

Цѣна

 

1

 

р.

16)

   

Отародубье.

 

Записки

 

протоіерея

 

Т.

 

А.

 

Верховскаго,
Высочайше

 

командированнаго

 

1845 — 48

 

гг.

 

въ

 

черниговскіе
раскольничскіе

 

посады

 

для

 

водворенія

 

единовѣрія.

 

Цѣна

 

2

 

p.

17)

   

Описаніе

 

рукописей

 

Соловецкаго

 

монастыря,

 

находя-

щихся

 

въ

 

библіотекѣ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи.

 

Ч.

 

1.
Ц.

 

3

 

р.

 

съ

 

нерес.

 

Ч.

 

2.

 

Ц.

 

та

 

же.

18)

   

Толковая

 

Палея.

 

В.

 

Успенскаго.

 

Ц.

 

1

 

р.

19)

   

Азбуковники

 

или

 

алфавиты

 

иностранныхъ

 

рѣчей

 

по

снискамъ

 

соловецкой

 

библіотеки.

 

Соч.

 

А,

 

Карпова

 

Казань.
1878.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

20)

   

Исторія

 

старой

 

Казанской

 

академіи.

 

А.

 

Благовѣщен-

скаго.

 

Ц.

 

1

 

руб.

 

съ

 

перес.

21)

   

Исторія

 

христіансквго

 

нросвѣщенія

 

въ

 

его

 

отноше-

ніяхъ

 

къ

 

древне-римской

 

образованности.

 

В.

 

Плотникова,

 

вып.

I.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

22)

   

Устройство

 

управленія

 

въ

 

церкви

 

королевства

 

грече-

скаго.

 

Ѳ.

 

Курганова.

 

1872.

 

Ц.

 

2

 

р.

23)

   

Западныя

 

миссіи

 

противъ

 

татаръ-язычниковъ

 

и

 

осо-

бенно

 

нротивъ

 

татаръ-мусульманъ.

 

Н.

 

Красносельцева.

 

1872.
Ц.

 

1

 

р.

24)

   

Ересь

 

антитринитаріевъ

 

III

 

вѣка.

   

Д.

 

Гусева.

   

1872.

Ц.

 

1

 

Р.
25)

   

Древнее

 

языческое

 

ученіе

 

о

 

странствованіяхъ

 

и

 

ие-

реселеніяхъ

 

душъ

 

и

 

слѣды

 

его

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства.
Изслѣдованіе

 

П.

 

Мплославскаго.

 

Ц.

 

2

 

р.

26)

   

Московскій

 

митрополитъ

 

Платонъ

 

Левшинъ,

 

какъ

 

про-

повѣдникъ.

 

Цѣна

 

1

  

p.

 

25

 

к.

27)

   

Секты

 

хлыстовъ

 

и

 

скопцовъ.

 

Кутепова.

 

Ц.

 

3

 

р.

28)

   

Исторія

 

чинопослѣдованій

 

крещенія

 

и

 

мѵропоиазанія.

А.

 

Алмазова.

 

Ц.

 

4

 

р.

29)

   

Вліяніе

 

церкоонаго

 

ученія

 

и

 

древне-русской

 

духовной
письменности

 

на

 

міросозерцаніе

 

русскаго

 

народа.

 

1883.

 

А.
Попова.

 

Д.

 

2

 

р.

 

50

 

коп.
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30)

  

Житія

 

сѣверно-русскихъ

 

святыхъ.

 

Яхонтова.

 

Ц.

 

1 ф

р.

 

50

 

к.

31)

  

Указатель

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

«Православномъ
Собесѣдникѣ»

  

съ

 

1855

 

по

 

1876

 

годъ.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

32)

  

Систематически

 

указатель

 

статей

 

по

 

св.

 

Нисанію.
И.

 

Знаменскаго-

 

Четыре

 

вып.

 

Ц.

 

за

 

всѣ

 

четыре

 

вып.

 

1

 

р.

50

 

коп.

33)

  

Записки

 

Василія

 

Лужинскаго

 

архіепископа

 

полоцкаго,

Казань.

 

1885

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

34)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

литургическихъ

 

рукописяхъ

 

Ватиканской
библіотеки.

 

Н.

 

Красносельцева.

 

1885

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.,

 

на

 

лучш.

бум.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

35)

  

Догматическая

 

система

 

св.

 

Григорія

 

Нисскаго.

 

Сочи-
неніе

 

В.

 

Несмѣлова.

 

1888

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

36)

  

Св.

 

Кипріанъ

 

Карѳагенскій

 

и

 

его

 

ученіе

 

о

 

церкви.

Сочиненіе

 

А.

 

Молчанова.

 

1888

 

г.

 

Ц

   

1р.

 

50

 

к.

37)

   

Книга

 

Еноха.

 

Историке

 

критическое

 

изслѣдаваніе,

 

рус-

скій

 

иереводъ

 

п

 

объясненіе

 

апокрифической

 

книги

 

Еноха.
А.

 

Смирнова.

 

1888

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Изъ

 

редакціи

 

и

 

отъ

 

издателей

 

можно

 

выписывать

 

книги:

1)

  

Исторія

 

Русской

 

Словесности.

 

Сост.

 

И.

 

Порфирьевъ.

 

Ч.
I.

   

Древній

 

періодъ.

 

Изд.

 

4-е.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

30

 

коп.

 

съ

 

перес.

 

Ч.
II.

   

Новый

 

періодъ.

 

Отдѣлъ

 

1.

 

;Отъ

 

Петра

 

В.

 

до

 

Екатерины
II.

 

Изд.

 

2-е.

 

Ц.

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

Ч.

 

II-

 

Отд.

 

И,
царств.

 

Екатерины

 

II.

 

Изд.

 

2-е.

 

Ц

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

 

Исто-
рія

 

древней

 

рус.

 

словесности.

 

(Сокращенное

 

по

 

3-ему

 

изд.)
Ц.

 

1

  

р.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

2)

   

Апокрифическія

 

сказанія

 

о

 

ветхозавѣтныхъ

 

лицахъ

 

и

событіяхъ

 

по

 

рукописямъ

 

соловецкой

 

библіотеки.

 

И.

 

Я.

 

Пор-
фирьева.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

перес.

3)

   

Руководство

 

къ

 

Русской

 

Церковной

 

Исторіи.

 

П.

 

Зна-
менскаго,

 

Изданіе

 

четвертое.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

к.

 

На

 

пере-

сылку

 

25

 

коп.
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4)

  

Духовный

 

школы

 

въ

 

Россіи

 

до

 

реформы

 

1808

 

года.

Сочиненіе

 

его

 

же.

 

Цѣна

 

4

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

5)

  

Характеристика

 

римскаго

 

католичества

 

съ

 

точки

 

зрѣ-

нія

 

папскаго

 

догмата.

 

Н.

 

Я.

 

Вѣляева.

 

Казань.

 

1878.

 

Ц.

 

30

 

к.

6)

  

Догнать

 

папской

 

непогрѣшимости.

 

II.

 

Бъляева-

 

Вып.

1-й.

 

Паискій

 

догматъ

 

въ

 

процессѣ

 

образованія

 

и

 

развитія
до

 

XIY

 

в.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

7)

  

Теорія

 

папской

 

непогрѣшимости

 

въ

 

сопоставленіи

 

съ

фактами

 

исторіп.

 

Полемическій

 

этюдъ.

 

И.

 

Бѣляева

 

Ц.

 

30

 

к.

8)

   

Государственное

 

положеніе

 

религіи

 

въ

 

Римско-византій-
ской

 

имперіи.

 

Томъ

 

1-й.

 

И.

 

Вердникова.

 

II/

 

3

 

р

 

съ

 

пере-

сылкою-

9)

   

Краткій

 

курсъ

 

церковнаго

 

права

 

православной

 

греко-

россійской

 

церкви.

 

И.

 

Вердникова.

 

Казань.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

10)

  

Антитрпнитаріи

 

XVI

 

в.

 

Е.

 

Вудрина.

 

Вып.

 

I.

 

1878.
Ц.

 

3

 

р.

 

Вып.

 

II.

 

1886.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

11)

   

Ученіе

 

ветхаго

 

завѣта

 

о

 

безсмертіи

 

души

 

и

 

загробной
жизни.

 

Изсл.

 

Юнгерова.

 

Ц.

 

1

 

р.

12)

   

Внѣбиблейскія

 

свидетельства

 

о

 

событіяхъ,

 

описывае-

мыхъ

 

въ

 

книгѣ

 

пророка

 

Даніила.

 

Его

 

же.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

13)

   

Главныя

 

направленія

 

нѣмецкаго

 

богословія

 

XIX

 

в.

 

Сост.
А.

 

Гренковъ.

 

Ц.

 

1

 

р.

14)

   

Основанія

 

фидософіи,

 

какъ

 

снеціальной

 

науки.

 

П.

 

Ми-
лославскаго.

 

Т.

 

I.

 

Ц.

 

3

 

р.

15)

  

Руководство

 

по

 

исторіи

 

и

 

обдиченію

 

старообрядческа-
го

 

раскола,

 

съ

 

нрисовокупленіемъ

 

свѣдѣній

 

о

 

сектахъ

 

раці-
оналистическихъ

 

и

 

мистическихъ.

 

Н.

 

Ивановскаго.

 

Часть
первая.

 

Исторія

 

раскола.

 

Казань.

 

1886

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

20
коп.

 

съ

 

перес.

 

Часть

 

2-я

 

и

 

3-я,

 

Обличеніе

 

раскола.

 

Цѣна

1

 

р

   

20

 

кон.

 

съ

 

пересылкою,

16)

  

Типы

 

духовенства

 

въ

 

русской

 

художественной

 

лиге-

ратурѣ

 

за

 

нослѣднее

 

12-лвтіе,

 

А.

 

Попова.

 

1884

 

г.

 

Ц.

 

75
к.

 

съ

 

перес.

17)

    

Объясненіе

 

литургіи

 

Ѳеодора

 

Андидскаго,

 

писателя

XII

 

в.

 

изд.

 

Н.

 

Красносеіьцева.

 

Ц.

 

30

 

коп.
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18)

 

Чтенія

 

изъ

 

Исторіи

 

Русской

 

Церкви

 

за

 

время

 

цар-

ствованія

 

Императора

 

Александра

 

1.

 

II,

 

Знаменскаго.

 

Ц.

 

съ

пер.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

19)

  

Догматическое

 

ученье

   

св.

 

Григорія

 

Богослова.

   

Сочи-
неніе

 

Н.

 

Виноградова

   

Цѣна

 

3

 

р.

20)

  

Христіанство

 

у

 

Готовъ.

 

Сочиненіе

 

Д.

  

Бѣликова.

  

Цѣ-

на

 

съ

 

перес.

 

1

 

р

   

25

 

кон.

21)

   

Идея

   

царства

 

Божія

 

въ

 

ветхомъ

   

и

   

новомъ

  

завѣй.

М.

 

Богословскаго

   

Ц.

 

30

 

к.

22)

  

Чтеніе

 

греческаго

 

текста

 

св.

 

Евангелій.

   

А.

 

Некрасо-
ва.

 

Цѣна

    

безъ

 

перес.

 

1

 

р

   

25

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

50

 

к,

23)

   

Миссіонерскій

 

нротивомусульманскій

 

сборнпкь.

   

Вып.
2-4,

 

6—17.

 

Ц.

 

23

 

р.

 

25

 

к.

24)

  

Корэнъ,

 

перев.

 

съ

 

арабскаго

 

Г.

 

Саблукова.

 

Ц.

 

съ

 

нер.

2

 

р.

 

50

 

к.

25)

  

Приложенія

 

къ

 

перевду

 

Корана.

 

Вып.

 

I.

   

Ц.

 

съ

 

нер.

1

 

р.

 

50

 

к.

26)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

Коранѣ.

 

Г.

 

Саблукова.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

  

2

 

р.

 

с.

27)

  

Матеріалы

 

къ

 

объяснение

 

старой

 

чувашской

 

вѣры.

 

Д.
съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Годъ

  

II.

           

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

ПА

 

18

 

8

 

9

 

Г.

           

Годъ

 

II.

РЕЛИГІОЗНО- НРАВСТВЕННЫЙ

 

ЛИСТОКЪ

 

СЪ

 

РИСУНКАМИ

Зр.
За

 

годъ

съ

 

пересыл. (ВТОРОЙ

   

ГОДЪ

   

ИЗДАНШ).

2

 

р.
За

 

иол

 

года

съ

 

пересыл.

<КОРМЧІЙ>

   

рекомендованъ

   

Его

   

Императорскимъ

   

Высоче-
ствоиъ,

   

Генералъ-Фельдцейхмейстеромъ,

   

Великимъ

  

Княземъ
Мяхаиломъ

 

Николаевичемъ

 

для

 

выписки

 

нижнимъ

 

воинскимъ

чннамъ

 

по

 

артиллеріи.

Адресъ

 

редакцш-

  

Москва,

  

Полянка,

 

д.

 

протоіерея

  

Косьмо-
Даміанской

 

церкви.
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,К,ормчій"

 

предназначается

 

для

 

воскреснаго

 

и

 

праздничнаго

чтѳнія

 

народу,

 

воинамъ

 

и

 

дѣтямъ

 

школьникамъ.

„Кормчій",

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущенъ

 

году,

 

будѳтъ

 

преслѣ-

довать

 

разъ

 

иамѣченную

 

задачу:

 

дать

 

нашему

 

русскому

 

про-

стому

 

народу

 

назидательное,

 

соотвѣтствующее

 

его

 

потребно-

стямъ,

 

чтеніе:

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

послѣднеѳ

 

время

 

1)

 

съ

 

усилен-

нымъ

 

распространѳніемъ

 

грамотности

 

въ

 

средѣ

 

его,

 

разви-

вается

 

въ

 

немъ

 

и

 

потребность

 

къ

 

чтенію

 

вообще,

 

2)

 

въ

 

немъ

замѣтеа

 

предпочтительная

 

склонность

 

къ

 

чтенію

 

такъ

 

назы-

ваемому

 

Церковному

 

или

 

Божественному,

 

и

 

3)

 

въ

 

средѣ

 

его

за

 

послѣднее

 

время

 

распространяется

 

и

 

устно

 

и

 

пѳчатно

 

и

врагами

 

и

 

неврагами

 

православной

 

церкви

 

множество

 

вред-

ныхъ

 

лжеученій,

 

и

 

вообще

 

пустыхъ

 

книжекъ

 

и

 

листовъ.

 

Въ

каждомъ

 

нумерѣ,

 

кромѣ

 

святцевъ

 

на

 

всю

 

послѣдующую

 

не-

дѣлю,

 

„Кормчій"

 

помѣщаѳтъ

 

воскресное

 

евангеліе,

 

апостолъ

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

съ

 

объясненіемъ,

 

и

 

рядъ

 

разсказовъ

по

 

чѳтіи-минеямъ,

 

прологамъ,

 

поученія

 

Св.

 

Отцевъ

 

и

 

учите-

лей

 

церкви.

 

Но

 

и

 

бытовая

 

сторона:

 

разсказы,

 

воспоминанія,
историческіе

 

очерки,

 

также

 

постоянно

 

помѣщаются

 

въ

 

каж-

домъ

 

нумѳрѣ

 

„КОРМЧАГО*.

 

Листокъ

 

украшается

 

картинами

и

 

рисунками.

Каждый

 

нумеръ

 

Листка

   

будетъ

 

заключать

 

не

 

мѳнѣе

 

8-ми

страницъ

 

срѳдняго

 

формата

 

листа.

Листокъ

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

субботамъ.
ц

Листокъ

  

<К0РМЧШ>

   

издается

 

по

 

слѣдующеЗ

 

программѣ:

1)

  

Календарныя

 

свѣдѣнія.

 

\

 

наго,

 

праздничнаго,

 

повседнев-

2)

    

По

 

вѣроученгю.

 

Объ

 

I

 

наго

 

и

 

великопостнаго,

 

обря-
ясненіе

 

вѣроученія

 

Православ-

 

I

 

довъ

 

при

 

таинствахъ

 

и

 

дру-
ной

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

главнѣйшихъ

 

|

 

гихъ

 

церковныхъ

 

службахъ:

и

 

существенныхъ

 

догматовъ

 

ея.

 

I

 

объясненіе

  

молитвъ

 

и

 

церков-

3)

   

По

 

Священному

 

tinea-

 

\ ныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Сюда

 

вхо-

«Ш.ОбъясненіеЕвангельскихъ;Д итъ

 

также

 

и

 

исторІА

 

СОбы-
и

 

Апостольскахъ

 

чтеній,

 

паре-

 

\

 

Шй

 

праздннковъ.
мій,

 

отдѣльныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

и8-<

   

5)

 

По

 

нравоученью

 

^илихрн-

реченій

 

Священнаго

 

писанія.

 

.;

 

стіанскимъ

 

обязанностями

4)

    

По

 

церковному

 

Бого-

 

I

 

Объясненіе

 

заповѣдей,

 

правилъ

СЛуженІЮ.

 

Объяснение

 

цер- 1

 

христіанскаго

 

благочестія;

 

по-

ковнаго

 

Богослуженія:

 

воскрес-

 

>

 

ученія

 

св.

 

Отцевъ

 

и

 

учителей
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церкви

 

и

 

современныхъ

 

про- 1

 

7)

 

Изъ

 

церковной

 

практики

повѣдниковъ,

 

извлеченія

 

изъ

 

Выдержки,

 

съ

 

краткими

 

при'
ихъ

 

твореяій.

 

Сюда

 

также

 

бу-

 

мѣчаніями,

 

изъ

 

древнеписьмен-

детъ

 

входить

 

и

 

повременное

 

і

 

НЫхъ

 

и

 

старопѳчатныхъ

 

цѳр .

обращеніе

 

съ

 

словомъ

 

назида-

 

ковныхъ

 

книгъ,

 

служащія

 

къ

нш

 

къ

 

православнымъ

 

воинамъ <

 

обличеніюзаблужденійрасколь-
относительно

 

честнаго

 

прохо- 1

 

ническихъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

извлече-

жденія

 

ими

 

службы

 

воинскаго

 

нія

 

изъ

 

современныхъ

 

противо-

званія,

 

иимѣющія

 

помѣщаться|

 

раскольнический,

 

сочияеній;

 

а

по

 

временамъ

 

духовно-нрав-

 

\

 

также

 

опроверженія

 

и

 

другихъ

ственныя

 

стихотворения.

    

\

 

современныхъ

   

сѳктъ

   

и

  

лже-

6)

 

Но

 

священно

 

-церковной

 

\

 

учѳній. 1
псторги.

 

Разсказы

 

священной

 

\

 

8)

 

Изъ

 

быта.

 

Изъ

 

быта
исторіи

 

вѳтхаго

 

и

 

новаго

 

за-

 

\

 

народнаго,

 

военнаго,

 

школьна-

вѣта

 

съ

 

ближайшимъ

 

примѣне-'го,

 

миссіонерскаго,

 

изъ

 

быта

ніемъ

 

къ

 

жизни

 

христіанина,

 

>

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ,

 

и

болѣе

 

замѣчательныя

 

событія

 

\

 

вообще

 

(сюда

 

будутъ

 

входить)
изъ

 

церковной

 

исторіи,

 

пре-

 

>

 

наиболѣе

 

выдающіеся

 

случаи

имущественно

 

исторіи

 

Россій-

 

>

 

изъ

 

религіозно

 

-

 

нравственвой

ской

 

церкви;

 

житія

 

святыхъ

 

жизни

 

народа,

 

наблюденія

 

надъ

съ

 

выводомъ

 

изъ

 

оныхъ

 

уро- 1

 

жизнію

 

и

 

движеніемъ

 

въ

 

рас-

ковъ

 

для

 

христіанина;

 

описа

 

•

 

колѣ

 

и

 

ДРУ ГИХЪ

 

сектахъ,

 

свѣ-

ніе

 

святит

 

православной

 

'

 

Дѣнія

 

°

 

заслуживающихъ

 

осо-
церквщ

 

преимущественно

 

Рос-

 

і

 

беннаго

 

внимашя,

 

событию
сійской.

                                     

'

 

современной

 

жизни.

Редакторы:

 

Протоіерей

 

С.

  

П.

 

Жяпидевсш.
свящевникъ

 

I.

 

Н.

 

Вухаревъ.
Издатель

 

священникъ

 

В.

 

П.

 

Турьевъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
на

 

1889

 

годъ

(ДЕВЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

ПОДЪ

 

НОВОЮ

 

РЕДАКЦІЕЙ).
Журналъ

   

«Странникъ-

   

съ

  

октября

 

1880

 

года

 

издается

 

но-
вою

 

редакціей,

 

по

 

слѣдующей

 

програмиѣ:

1)

 

Богословскія

 

статьи

 

и

 

изслѣдованія

   

по

   

разнымъ

 

отрас-
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лямъ

 

общей

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

историко-литературнаго

 

зна-

нія,

 

преимущественно

 

въ

 

отдѣлахъ,

 

имѣющихъ

 

ближайшее,
отношеніе

 

къ

 

Православной

 

Восточной

 

и

 

Русской

 

жизни.

 

2)
Статьи,

 

изслѣдованія

 

и

 

необнародованные

 

матеріалы

 

по

 

всѣмъ

отдѣламъ

 

Русской

 

церковной

 

исторіи.

 

3)

 

Бесѣды,

 

поученія,
слова

 

и

 

рѣчи

 

извѣстнѣйшихъ

 

проповѣдниковъ.

 

4)

 

Статьи

 

фи-

лософскаго

 

содержанія

 

по

 

вопросамъ

 

современной

 

богословской

мысли.

 

5)

 

Статьи

 

публицистическаго

 

содержанія

 

по

 

выдаю-

щимся

 

явленіямъ

 

церковной

 

жизни.

 

6)

 

Очерки,

 

разсказы,

описанія,

 

знакомящія

 

съ

 

складомъ

 

и

 

строемъ

 

церковной

 

жиз-

ни

 

вообще

 

христіанскихъ

 

исповѣданій,

 

особенно— съ

 

жизнью,

пастырства

 

и

 

преимущественно

 

у

 

славянъ.

 

7)

 

Бытовые

 

очер-

ки,

 

разсказы

 

и

 

характеристики

 

изъ

 

области

 

религіознаго

 

строя

и

 

нравственныхъ

 

отношеній

 

нашего

 

духовенства,

 

общества

 

и

иростаго

 

народа.

 

8)

 

Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе

 

и

 

хроника

епархіальной

 

жизни.

 

9)

 

Иностранное

 

обозрѣніе:

 

важнѣйшія явле-

ния

 

текущей

 

церковно-рѳлигіозной

 

жизни

 

православнаго

 

и

 

непра-

вославная

 

міра

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

Западѣ,

 

особенно

 

у

 

славянъ.

10)

 

Обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

епархіальныхъ
вѣдомостей.

 

11)

 

Обзоръ

 

свѣтскихъ

 

журналовъ,

 

газетъ

 

и

 

книгъ;

отчеты

 

и

 

отзывы

 

о

 

помѣщаемыхъ

 

тамъ

 

статьяхъ,

 

имѣющихъ

отношеніе

 

къ

 

программѣ

 

журнала.

 

12)

 

Библіографическія

 

и

критическія

 

статьи

 

о

 

новыхъ

 

русскихъ

 

книгахъ

 

духовнаго

 

со-

держанія,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

важнѣйшихъ

 

произведеніяхъ

 

'

 

ино-

странной

 

богословской

 

литературы.

 

13)

 

Книжная

 

лѣтопись:

ежемѣсячный

 

указатель

 

всѣхъ

 

вновь

 

выходящахъ

 

русскихъ

книгъ

 

духовнаго

 

содѳржанія;

 

краткіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

кни-

гахъ.

 

14)

 

Хроника

 

важнѣйшихъ

 

церковно-административныхъ

распоряжѳній

 

и

 

указовъ.

 

15)

 

Разяыя

 

отрывочный

 

извѣстія

 

и

замѣтки;

 

корреспонденціи;

 

объявленія.
Въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

въ

 

1888

 

году

 

были

 

помѣщае-

мы

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

НИКАНОРА,

 

архіеп.

 

херсонскаго,

 

и,

 

отпе-

чатаны

 

слѣдующія

 

статьи

 

и

 

изслѣдованія:

 

Соломонъ,

 

его

 

жизнь

и

 

время.

 

Ф.

 

В.

 

ФАРРАРА,

 

въ

 

перев.

 

А.

 

П.

 

ЛОПУХИНА.—
На

 

рубежѣ

 

двухъ

 

завѣтовъ

 

(при

 

переходѣ

 

отъ

 

ветхозавѣтнаго

іудейскаго

 

міра

 

къ

 

христіанскому).

 

Е.

 

П.

 

А —ВА.

 

—

 

Истори-
чески

 

очеркъ

 

отношеній

 

между

 

магомѳтанствомъ

 

и

 

христіан-
ствомъ.

 

Н.

 

Н.

 

ОСТРОУМОВА.— Рядъ

 

матеріаловъ

 

и

 

статей,
относящихся

 

къ

 

минувшему

 

юбилею

 

900-лѣтія

 

крещенія

 

Руси,
и

 

между

 

ними

 

статьи:

 

Владиміръ

 

св.,

 

просвѣтитель

 

Руси.

 

И..
П.

 

МАТЧЕНКО.

 

—

 

Древне-русская

 

редакція

 

славянскаго

   

не-
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ревода

 

Евангелія.

 

Проф.

 

Г.

 

А.

 

ВОСКРЕСЕНСКАГО.—Службы
Владиміру

 

Св.

 

по

 

спискамъ

 

XIII

 

и

 

ХУІ

 

вв.

 

(на

 

славянскомъ

и

 

русскомъ).

 

М.

 

СЛАВНИТСКАГО.— Римская

 

пропаганда,

 

ея

нсторія

 

и

 

современное

 

состояніе.

 

Проф.

 

архим.

 

НИКОДИЩ
МИЛАША.

 

—

 

Оффиціальныя

 

записки

 

относительно

 

раскола.

Проф.

 

И.

 

Ѳ.

 

НИЛЬСКАГО.—Къ

 

вопросу

 

о

 

южно-русскош,

сектантствѣ.

 

Д.

 

ПОПОВА. — Въ

 

дебряхъ

 

современнаго

 

раскола.

ПРЕОБРАЖЕНСКАГО.— Воспоминанія

 

объ

 

Иннокентіи

 

херсон-

скпмъ.

 

И.

 

У.

 

ПАЛИМПСЕСТОВА. — Изъ

 

путешествія

 

въ

 

свя-

тую

 

землю.

 

Прот.

 

КОВАЛЬНИЦКАГО.—Повѣсти

 

и

 

разсказы:

Свѣтлый

 

день

 

въ

 

селѣ

 

Грузовѣ.

 

О.

 

ЗАБЫТАГО. —Какъ

 

въ

простотѣ

 

живутъ

  

люди.

 

Прот.

 

И.

  

Г.

  

НАУМОВИЧА

 

и

 

др.

Журналъ

 

выходитъ

 

ежемѣсячно,

 

книгами

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

и

болѣѳ

 

листовъ.

 

Подписная

 

плата:

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Россіии
доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

ШЕСТЬ

 

РУБЛЕЙ;

 

съ

 

пересыл-

кою

 

за

 

границу

 

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ.

 

Адресоваться:

 

въ

 

редак-

цію

 

журнала

 

«Странникъ»,

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

(Невскій

 

пр.,

д.

 

№

 

167).

Редакторы-издатели:

 

А.

 

Василъковъ — А.

 

Пономарева

Годъ

 

III

                   

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1889

 

г.

                   

Годъ

 

111.

4 р-

 

!
sa ГОДЪ

       

1

съ

 

иерееьик.

If

  

А

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛЪ

   

ДЛЯ

   

ЧТЕНІЯ

   

ВЪ

   

ХРИСТІАН-

СКОЙ

   

СЕМЬѢ

2р.50к.
за

 

поігода

съ

 

цересьш

„ВОСКРЕСШИ

 

ДЕНЬ*'.
Адресъ редакціи'-

 

Москва,

 

Кожевники,

 

домъ

 

Троицкой

 

церкви.

Въ

 

наступающемъ

 

1889

 

году

 

журналъ

 

«Воскресный

 

День»,
какъ

 

и

 

въ

 

1888

 

году,

 

будетъ

 

выходить

 

еженедѣлъно.

 

Рѳдак-

ція

 

будетъ

 

стремиться

 

къ

 

выполненію

 

основной

 

своей

 

цѣли:

доставить

 

истинно-полезное

 

и

 

занимательное

 

чтѳніѳ

 

для

 

рус-

ской

 

христіанской

 

семьи.

   

Имѣя

 

въ

 

виду

 

облегчить

 

долгъ

 

па-
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стыря

 

православно-русской

 

церкви

 

при

 

удовлетворен^

 

распро-

страняющейся

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

 

потребности

 

къ

 

образованію.
Редакція

 

будетъ

 

помѣщать

 

на

 

страницахъ

 

своего

 

журнала

 

и

статьи,

 

примѣнимыя

 

къ

 

внѣбогослужебнымъ

 

собесѣдованіямъ

съ

 

народомъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

для

 

этой

 

именно

 

цѣли

 

будутъ

 

при-

лагаемы

 

къ

 

журнальнымъ

 

нумерамъ

 

отдѣльные

 

«Воскресные
Листки»,

 

предметомъ

 

содержанія

 

которыхъ

 

будутъ

 

служить:

исторія

 

и

 

объясненіе

 

церковныхъ

 

праздниковъ,

 

жизнеописанія
святыхъ,

 

описаніе

 

особо-чтимыхъ

 

чудотворныхъ

 

иконъ

 

Право-
славной

 

Церкви

 

съ

 

нравственными

 

приложеніями

 

къ

 

жизни

народа.

 

Каждый

 

<Листокъ>

 

будетъ

 

украшенъ

 

иллюстраціей.
соотвѣтствующею

 

содержанію

 

листка.

I.

  

Литературный

 

отдѣлъ.

1)

   

Церковь

 

Христова

 

въ

 

еп

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

раз-

сказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской

 

церковной

 

и

гражданской.

2)

  

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеопи-
сания

 

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ,

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

3)

   

Христианское

 

Вогослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

значеніе.

4)

   

Христианское

 

искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

состояніе.

5)

    

Церковная

 

географія.

 

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

6)

    

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

Евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.
Описаніе

 

быта,

 

нравовъ

 

и

 

вѣрованій

 

инородцевъ.

7)

   

Христъанскйя

 

мысль:

 

вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благо-

датный

 

явленія

 

вѣры.

 

Естественное

 

богословіе.

 

Духовно

 

-

нравоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

Духовныя

 

размышления,

 

стихотворенія.

8)

    

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художествѳнныхъ

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

9)

  

Церковно-бытовая

 

жизнь',

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

днев-

ники,

 

записки,

 

воспоминанія

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

рели-

гіозно -нравственной

 

жизни.
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10)

   

Извѣстія

 

и

 

замѣтки

 

о

 

текущихъ

 

явленіяхъ

 

духов

но-общественной

 

жизни

 

какъ

 

въ

 

Россіи,

  

такъ

 

и

 

за

 

границей

11)

   

Вибліографія.

 

Новыя

 

книги

 

и

 

журнальныя

 

статьи

съ

 

критическими

 

замѣчаніями

 

на

 

нихъ.

II.

 

Иллюстраціи.

1)

  

Изображенія

 

Св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

виды

 

Св.

 

мѣстъ,

обителей,

 

храмовъ

 

съ

 

ихъ

 

святынями,

 

снимки

 

съ

 

иконъ

 

и

 

раз-

ныхъ

 

предметовъ

 

церковной

 

утвари.

2)

  

Портреты

 

служителей

 

христіанской

 

истины,

 

какъ

 

про-

шлаго,

 

такъ

 

и

 

настоящаго

 

времени:

 

преосвященныхъ

 

архипасты-

рей,

 

пастырей

 

церкви,

 

подвижниковъ

 

добродѣтели,

 

дѣятелей

христіанскаго

 

просвѣщенія,

 

миссіонеровъ

 

и

 

проч.

 

Типы

 

ино-

родцевъ,

 

среди

 

которыхъ

 

подвизаются

 

наши

 

миссіонеры.

3)

   

Снимки

 

съ

 

картинъ

 

знаменитыхъ

 

мастеровъ

 

христіан-
скаго

 

искусства

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

иностранныхъ.

4)

  

Картины

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нравствен-
ной

 

жизни.

Въ

 

приложении

  

«Воскресные

 

Листви> :

 

исторія

 

и

 

объяснение
церковныхъ

 

праздниковъ,

   

жизнеонисанія

 

Святыхъ

  

и

 

описа-

ніе

 

чудотворныхъ

 

иконъ,

   

чтимыхъ

  

Православной

 

церковью.

Редакторъ-издатель

 

священникъ

 

С.

 

Я.

  

Уваровъ.

Въ

 

редакціп

 

продаются:

Общедоступное

 

истолкованіе

 

(I— II

 

гл.)

 

Евангелія

 

отъ

 

Матвея.
41

 

стр.— Ц.

  

15

 

к.

 

съ

 

пер.

Общедоступное

 

истолкованіе

 

(III — IV

 

гл.)

 

Евангелія

 

отъ

Матвея.

 

44

 

стр. — Ц.

 

15

 

к.

 

съ

 

пер.

Общедоступное

 

истолкованіе

 

(V—VII

 

гл.)

 

Евангелія

 

отъ

Матвея.

 

88

 

стр. — Ц.

 

20

 

к.

 

съ

 

пер.

Общедоступное

 

истолкованіе

 

(I — III

 

гл.)

 

посланія

 

An.

 

Павла
къ

 

Римлянамъ.

 

Ц.

 

2

 

5

 

к.

  

съ

 

пер.

Евстаѳій

 

Плакида.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

христіанской

 

цер-
кви

 

конца

 

I

 

и

 

начала

 

II

 

в.

 

М.

 

Хитрова.

 

Цѣна

 

съ

 

нерес.

 

30

 

к.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1889

 

г.

И

   

А

і"

   

ИЗДАШЯ!

    

??І

                 

D

     

Н
1Й

    

гп

 

,,,.

             

■

 

■

       

fa

       

г%

        

А

  

££

        

БЕЗЪ

 

ВСЯК.О
Г0ДЪ

                       

■*

         

■

       

*

 

"

        

ДОПЛАТЫ

 

ЗА
ПЕРЕС.

 

ГЛАВП
ИЗДАНІЯ

 

j

    

5?i

 

I

      

II

       

L£

     

T"t

                

ПРЁМІИ

L ...................................... i

                                                                     

I ..........................

иллюстрированный

 

журналъ— для

 

семейнаго

 

чтенія — литературы,

политики

 

и

 

современной

 

жизни,

 

издаваемый

 

А.

 

Ф.

 

МАРКСОМЪ.
подъ

 

редакцию

 

В

 

П.

 

КЛЮШНИКОВА

 

и

 

при

 

участпіи:

 

Д.

 

В

 

Авер
кіева,

 

Н.

 

Д.

 

Ахшарумова,

 

К.

 

А.

 

Бороздина,

 

Максима

 

Бѣлинскаго

(Ясинскаго),

 

П.

 

В.

 

Быкова,

 

П.

 

И.

 

Веіінберга,

 

В.

 

Величко,

 

кн.

 

М.
Н.

 

Волкоискаіо,

 

гр.

 

А.

 

А.

 

Голешіщева-Кутузова,

 

кн.

 

Д.

 

Голи-
цына-Муравлина,

 

И.

 

А.

 

Гончарова,

 

Г.

 

П.

 

Данилевскаго,

 

П.

 

Доро-

шенко,

 

В.

 

П.

 

Желиховской,

 

Ы.

 

Н.

 

Каразина,

 

В.

 

В.

 

Крестовскаго,
11.

 

В.

 

Крестовской,

 

А.

 

Н.

 

Майкова,

 

А.

 

Я.

 

Максимова,

 

В.

 

И.

 

Не-
мировича-Даочепко,

 

Н.

 

П.

 

Полевого,

 

Я.

 

П.

 

Полоискаго,

 

гр.

 

Е.

 

А.

Садіаса,

 

Н.

 

Северина,

 

Н.

 

Станицкаго,

 

А.

 

В.

 

Стернъ,

 

Вл.

 

Толля,

 

К.

 

В.
Тхоржевскаго,

 

А.

 

Фета,

 

ки.

 

Д.

 

Н.

 

Цертедева,

 

О.

 

Чюминой

 

и

 

ма.

 

др.

Въ

 

художественномъ

 

отдѣлѣ

   

„НИВЫ и

   

принимаютъ

   

участіе
извѣстнѣйшіе

 

русскіе

 

художники:

проф.

 

И.

 

К.

 

Айвазовскій,

 

акад.

 

С.

 

Ѳ.

 

Алексаидровскій,

 

акад.

 

А.
Н.

 

Беиуа,

 

акад.

 

В.

 

А.

 

Вобровъ,

 

проф.

 

К.

 

Б.

 

Венигъ,

 

проф.

 

В.
П.

 

Верещагинъ,

 

проф.

 

Г.

 

П.

 

Виллевальде,

 

акад.

 

М.

 

Я.

 

Вилліе,
И.

 

В.

 

Волковъ,

 

акад.

 

П.

 

Н.

 

Грузиискій,

 

проф.

 

Н.

 

Д.

 

Дмитріевъ-
Оренбургскій,

 

акад.

 

Ф.

 

С

 

Журавлевъ,

 

А.

 

Е.

 

Зенцовъ,

 

Зиновьевъ,
акад.

 

М.

 

А.

 

Зичи,

 

Н.

 

Н.

 

Каразинъ,

 

акад.

 

А.

 

Д.

 

Еившенко,

 

проф.
Ю.

 

Ю.

 

Клеверъ,

 

ак.ід.

 

М.

 

П.

 

Клодтъ,

 

проф

 

П.

 

0.

 

Ковалевскій,

акад.

 

А.

 

И.

 

Корзухипъ,

 

проф.

 

Н.

 

А.

 

Еошелевъ,

 

П.

 

II.

 

Куріаръ,
К.

 

Я.

 

Крыжицкій,

 

проф.

 

Л.

 

Ф.

 

Лагоріо,

 

It.

 

Лебедевъ,

 

акад.

 

К.

 

В.
Лемохъ,

 

Лоренцъ,

 

Лосевъ,

 

акад.

 

И.

 

К.

 

Макаровъ,

 

акад.

 

В.

 

Е.

 

Ма-
ковскій,

 

проф.

 

К.

 

Е.

 

Маковскій,

 

проф.

 

А.

 

И.

 

Мещерскій,

 

Н.

 

Обо-
ленскій,

 

проф.

 

В.

 

Д.

 

Орловскій,

 

X.

 

П.

 

Платоновъ,

 

проф.

 

Л.

 

0.
Премацци,

 

проф.

 

А.

 

А.

 

Риццопи,

 

Н.

 

С.

 

Самокишъ,

 

проф.

 

Н.

 

Е.
Сверчковъ,

 

проф.

 

Г.

 

И.

 

Семирадскій,

 

акад.

 

Ю.

 

0.

 

Томашевичъ-

Бонча,

 

акад.

 

К.

 

А.

 

Трутовскій,

 

акад.

 

Ю.

 

И.

 

Феддерсъ,

 

акад.

 

А.
А.

 

Харламовъ,

 

Ціонглинскій,

 

акад.

 

Ѳ.

 

П.

 

Чумаковъ,

 

Н.

 

Шахов-
ской,

 

проф.

 

А.

 

I.

 

Шарлемань,

 

проф.

 

И.

 

И.

 

ПІишкинъ

 

и

 

др.

4
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„НИВА"

 

выходитъ

 

еженедѣльно,

 

и

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

52

 

нуле-

ра,

   

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

   

болѣе

 

1800

 

столбцовъ

  

разно-

образнаго

 

текста,

  

до

  

1500

 

превосходно

   

выполненныхъ

 

гра

вюръ

 

и

 

12ЛШ

 

„ПАРИЖСКИХЪ

 

МОДЪ и,

 

составляющих!,

 

пол-

ный

  

модный

 

журналъ.

ПОДПИСКА

   

ПРИНИМАЕТСЯ

   

ВЪ

   

С.-ПЕТЕРБУРРБ,

   

ВЪ

   

КОНТОГЪ

 

РЕДАК-

ЩИ,

   

ПО

   

НЕВСКОМУ

   

ПРОСПЕКТУ,

    

№

   

6.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

ЗА

 

ГОДОВОЕ

 

ЙЗДАНІЕ

 

„НИВЫ":

Безъ

 

доставки

 

въ

С.-Петербургѣ.

    

.

  

5

 

р.

Съ

 

доставкою

 

въ

 

С. -

Петербургѣ,

   

.

    

.

  

6

 

,,

 

50

 

к.

Съ

 

доставкою

 

въ

Москвѣ

 

и

 

другихъ

городахъ

 

и

 

мѣстеч-

кахъ

 

Имиеріи.

    

,

    

7

 

р.

»>

Безъ

 

доставки

   

въ

Москвѣ

 

черезъ

 

От-
дел.

 

Конторы

 

„Ни-

                      

За

 

границу

вы"

 

у

 

Н.

 

Печков-
ской

 

(Иетровск-

 

ли-

НІЯ) ..... 6

   

я

SS

 

БЕЗЪ

 

ВСЯКОЙ

 

ДОПЛАТЫ

 

ЗА

 

ПЕРЕСЫЛКУ

 

ГЛАВНОЙ

 

ПРЕМІИ.

 

=

Для

 

Гг.

 

служащихъ,

   

какъ

 

въ

   

чаетныхъ,

   

такъ

 

и

 

въ

   

казенный

учрежденіяхъ,

 

допускается

 

разсрочка

 

съ

 

ручательствомъ

 

Гг.

 

Казна-

чеевъ

 

и

 

Упранляющихъ.

Въ

 

теченіе

 

девятнадцати

 

лѣтз

 

своего

 

изданія,

 

„Нива"

 

съ

каждылъ

 

годомъ

 

постепенно

 

улучшалась

 

въ

 

литературномъ

 

и

 

ху-

дожественноыъ

 

отношеніяхъ,

 

увеличивалась

 

въ

 

объемѣ

 

и

 

годъ

 

отъ

году

 

давала

 

все

 

лучшія

 

беэплатныя

 

преміи,

 

а

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

кромѣ

 

обычной

 

большой

 

преміи,

 

выдавала

 

по

 

нѣскольку

 

экстрен-

ныхъ

 

приложеній,

 

состоящихъ

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

неболыпихъ

 

кар-

тинъ,

 

печатапныхъ

 

разными

 

красками,

 

на

 

толстой

 

веленевой

 

бу-
магѣ.

 

Вообще,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

«Нива>

 

дѣлалась

 

все

 

богаче
и

 

разнообразнѣе.

 

Улучшая

 

такимъ

 

образомъ

 

свой

 

журналъ,

 

мы

довели

 

его

 

до

 

объема

 

почти

 

вдвое

 

большего,

 

чѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

19
лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

Такъ

 

и

 

нынѣ

 

вступая

 

въ

 

двадцатый

 

годз

 

изданія,

 

«Нива>

 

ло-
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яоянно

 

будетъ

 

стремиться

 

къ

 

улучшенію

 

ввѣшняго

 

вида

 

и

 

внут-

ренняго

 

содержанія

 

журнала,

 

увеличивать

 

по

 

возможности

 

количе-

ство

 

безплатныхъ

 

приложеній

 

и

 

совершенствовать

 

главную

 

премію.

Въ

 

портфелѣ

 

Редакціи

 

приготовлены

 

къ

 

печати

 

слѣдующія

 

но-

выя

 

произведенія:

Н-

 

Д-

 

Ахшарумова:

  

«ОПАСНАЯ

 

ИГРА»,

 

романъ.

Князя

 

И.

 

Волконскаго:

 

«МНИМАЯ

 

ЛЮБОВЬ >,

 

романъ

 

въ

 

2

частяхъ.

Величко:

   

«АМРУ»,

 

поэма.

                                      

"""

П.

 

Висковатова:

  

«ГОЛОВКА

 

СЪ

 

НАТУРЫ»,

 

разсказъ.

Графа

 

А.

 

А.

 

Голенищева-Кутузова:

   

«ВРЕМЯ»,

 

стихотв.

Кпязя

 

Д.

 

Голнцына-Муравлина:

  

„УВЛЕЧЕНІЕ",

 

повѣсть.

П.

 

Дорошенко:

   

<КТО

 

ЖЕ?»,

 

современный

 

разсказъ.

В.

 

П.

 

Желиховской:

 

«УДИВИТЕЛЬНЫЯ

 

ПРИВЛЮЧЕНІЯ

 

ПОР-
ФИР1Я

 

ПЕРЕПЕЛКИНА»,

 

разск.

М.

 

В.Крестовской:

   

„ТОРЖЕСТВО

 

ЮЛІИ

 

АНДРЕЕВНЫ",

 

романъ.

Н.

 

В.

 

Кукольника:

 

«КРЪПОСТНОЙ

 

ХУДОЖНИКЪ».

 

(Посмерт-
ное

 

проиэведеніе).

A.

   

Луговаго:

  

„БОРЪ",

 

поэма.

Евгенія

 

Львова:

 

«ТРИ

 

МОГИКАНА»,

 

очерки

 

изъ

 

недавняго

 

прош-

лаго

 

земельной

 

Россіи.

B.

   

И.

 

Немировича-Данченко:

 

«ПОДЪ

 

ЗВОНЪ

 

КОЛОКОЛОВЪ»,
романъ

 

въ

 

2

 

част.

П.

 

Н.

  

Полевого:

  

«КОРЕНЬ

 

ЗЛА>,

 

историч.

 

ром.

 

въ

 

3

 

част.

Графа

 

Е.

 

А.

 

Оаліаса:

 

«БАРЫНИ

 

КРЕСТЬЯНКИ»,

 

новый

 

исто-

рически

 

романъ.

Н.

 

Северина:

  

«ПЕРЕПУТАЛА»,

 

комедія

 

въ

 

1

  

дѣйствіи.

Н.

 

Станицкаго:

  

«Д'ВДУШКА»,

 

разсказъ.

А.

 

В.

 

Стернъ:

  

«БОЖЬЕ

 

ДИТЯ>,

 

разсказъ.

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Тютчева:

  

«АРТЕМІЙ

 

САВВАТЬЕВЪ»,

 

разсказъ.

А.

 

Фета:

   

«ВНЪ

 

МОДЬЬ,

 

пов.

Князя

 

Д.

 

Н.

 

Цертелева:

   

«ИРАНСКОЕ

 

ПРЕДАНІЕ».

0.

 

Чуминой:

   

«ЗАГАДКА»,

 

ком.

  

въ

  

1

  

дѣйствіи.

Далѣе,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

въ

 

теченіе

 

1889

 

г.

 

«НИ-
ВА»

 

дастъ

 

болѣе

 

50

 

портретовъ

 

русскихъ

 

общественныхъ

 

дѣяте-

■шп

 

съ

 

біографіями,

 

цѣлый

 

рядъ

 

копій

 

съ

 

картинъ,

 

выставляемыхъ
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РУССКИМИ

 

художниками

 

на

 

выставкахъ

 

въ

 

Имп.

 

Академіи

 

Худо-

жествъ

 

и

 

на

 

Передвижной

 

выставкѣ,

 

болѣе

 

сотии

 

видовъ

 

русскихъ

городовъ

 

и

 

замѣчательныхъ

 

мѣстностей

 

съ

 

опиеапіемъ,

 

изображе-

на

 

всѣхъ

 

сколько-нибудь

 

выдающихся

 

событій

 

современной

 

рус-

ской

 

жизни,

 

популярно-научныя

 

статьи

 

по

 

всѣмь

 

отраслямъ

 

зна-

нія

 

съ

 

пояснительными

 

рисунками,

 

равно

 

какъ

 

и

 

обзоръ

 

важнЭД-

шихъ

 

политическихъ

 

и

 

общественныхъ

 

явленій

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за-

границей.

Кромѣ

 

разныхъ

 

ЭКСТРЕНГІЫХЪ

 

ПРЕМІЙ,

 

выдаваемыхъ

 

on

времени

 

до

 

времени

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

при

 

журналѣ

 

,,Нива"

 

вы-

дается

 

особое

 

безплатное

 

ежемѣсячное

 

прилоиіеніе

 

„ПАРИЖСКИ
МОДЫ"

 

— въ

 

немъ

 

до

 

500

 

модиыхъ

 

гравюръ

 

въ

 

годъ,

 

«до

 

350

 

рв-

сунковъ

 

рукодѣльныхъ

 

работъ,

 

до

 

400

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

натуральную

 

величину

 

и

 

множество

 

буквъ,

 

вензелей

 

и

 

т.

 

п.

 

щл

мѣтки— словомъ

 

полный

 

модный

 

жуналъ.

Какъ

 

главную

 

премію

 

па

 

1889

 

г.

 

гг.

 

годовые

 

подписчики

 

ant-

ютъ

 

безплатно

 

получить

 

большую

 

олеографическую

 

картину,

 

напе-

чатанную

 

масляными

 

красками,

 

съ

 

оригинала

 

проф.

 

Имп.

 

Акад.
Худ.

 

В.

 

Д.

 

Орловскаго:

"ЛѢТНІЙ

 

ВЕЧАРЪ

 

ВЪ

 

МАЛОРОССИИ
точно

 

такого

 

же

 

формата,

 

какъ

 

и

 

премія

 

1888

 

года,

 

т.

 

е.

 

14 3/,
вершк.

 

вышины

 

и

 

полтора

 

аршина

 

ширины.

Громадный

 

успѣхъ

 

пашей

 

преміи

 

за

 

1888

 

годъ

 

„Зимнііі

 

пей-

зажз"

 

проф.

 

Ю.

 

Ю.

 

Клевера,

 

даетъ

 

намъ

 

надежду,

 

что

 

премія
,,Нивы"

 

на

 

1889

 

годъ

 

„Діьтігій

 

пейзажа"

 

проф.

 

Д.

 

В.

 

Орлов-
скаго

 

превзойдетъ

 

ожиданія

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

кар-

тина

 

изображаетъ

 

южно-русскую

 

природу

 

во

 

всей

 

роскоши

 

ея

 

ли-
та.

 

Это

 

мирный

 

хуторокъ

 

съ

 

его

 

поэтическими

 

бѣлыдіи

 

хатші

въ

 

зелени

 

вишневыхъ

 

садовъ,

 

осѣпенпый

 

накѣсами

 

рощи

 

и

 

зали-

тый

 

золотомъ

 

послѣполуденнаго

 

солнца

 

но

 

всей

 

шири

 

облегающе!
его

 

степи.

Картина

 

можетъ

 

служить

 

лучшимз

 

пчиданомз

 

—

 

какъ

 

по

 

раз-
мѣру,

 

такъ

 

и

 

по

 

сюжету— къ

 

нашей

 

преміи

 

1888

 

г.

Мы

 

выставляемъ

 

въ

 

иепродолжителыюмъ

 

времени

 

картину

 

въ
книжныхъ

 

магазинахъ

 

и

 

библіотекахъ

 

всѣхъ

 

большихъ

 

городовь
Россіи,

 

гдѣ

 

желающіе

 

и

 

могутъ

 

наглядно

 

убѣдиться

 

въ

 

ея

 

высо-
кихъ

 

достоинствахъ.

При

 

многихъ

 

газетахъ

 

мы

 

разсылаемъ

 

особое

 

иллюстрированно!
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объявление

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

„НИВУ"

 

1889

 

года,

 

которое

 

содержитъ

въ

 

себѣ

 

образцы

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ

 

(изъ

 

разныхъ

 

отдѣловъ

нашего

 

журнала),

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

,,НИВЪ"

 

1888

 

годэ.

 

Эти

 

об-
разцы

 

могутъ

 

дать

 

приблизительное

 

понятіе

 

лицамъ,

 

не

 

видѣв-

шимъ

 

еще

 

нашего

 

журнала,

 

о

 

высоко-художественномъ

 

исполненіи
рисунковъ.

 

Каждый,

 

почему-либо

 

не

 

получившій

 

этого

 

объявленіа,
благоволитъ

 

требовать

 

его

 

иэъ

 

конторы

 

,,НИВЫ"

 

и

 

оно

 

тотчасъ-

же

 

будетъ

 

выслано

 

БЕЗПЛАТНО.

Желающихъ

 

подписаться

 

на

 

будущій

 

1889-й

 

годъ

 

просятъ

заблаговременно

 

присылать

 

свои

 

требованія,

 

такъ

 

какъ,

 

при

 

гро-

мадномъ

 

числѣ

 

подписчиковъ,

 

приготовлеаіе

 

печатныхъ

 

адресовъ

требуетъ

 

много

 

времени.

                  

*

Всѣ

 

требовавія

 

нросимъ

 

адресовать

 

въ

 

главную

 

Контору
редакціи

 

„НИВА 1- ',

 

А.

 

Ф.

 

Марксу,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Нев-
скій

 

просп.,

 

д.

 

№

 

6.

Издатель

 

„НИВЫ' Ь

 

А

   

Ф.

 

МАРКОЪ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

18

 

8

 

9

 

Г.

(IX

 

годъ

 

изданія),

НА

    

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

    

ЖУРНАЛ

 

Ъ

„ДѢТСКІЙ

 

ОТДЫХЪ'

Дѣтскій

 

Отдыхъ

 

особенно

 

рекомендоваеъ

 

Учебнымъ

 

Коми-
тетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

для

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ,

 

городскихъ

 

и

 

на-

чальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ.

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйшѳмъ

 

Синодѣ

 

допущѳнъ

къ

 

пріобрѣтенію

 

для

 

фундамѳнтальныхъ

 

библіотекъ

 

духовныхъ

училищъ.

Въ

 

1889

 

году,

 

Дѣтскій

 

Отдыхъ

 

будетъ

 

выходить

 

еже-

мѣсячно

 

въ

 

объемѣ

 

оть

 

8-ми

 

до

 

10

 

листовъ

 

печатеаго

текста

 

съ

 

многими

 

рисунками-
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Кромѣ

 

того,

 

къ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

будетъ

 

при-

ложенъ

 

оригинальный

 

акварельный

 

рисунокъ

 

художни-

ковъ

 

Богатова,

 

Степанова

 

и

 

др-

Съ

 

перваго

 

номера

 

начнется

 

печатаніе

 

болыпаго

 

романа

 

для

дѣтскаго

 

чтенія

 

Вас.

 

Немировича-Данченко,

 

дающаго

 

массу

этнографичѳскихъ

 

и

 

историчѳскихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Волгѣ,

 

Каспій-
скомъ

 

морѣ

 

и

 

Кавказѣ

 

и

 

историческая

 

повѣсть

 

Н.

 

Аксакова
*Діьти

 

Крестоносцы».

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

Н.

 

Аксаковъ,

 

В.

 

Бахті-
аровъ,

 

П.

 

Бѳзобразовъ,

 

гр.

 

П.

 

А.

 

Валуевъ,

 

Н.

 

Ге,

 

А.

 

Дога-
новичъ,

 

В.

 

Желиховская,

 

А.

 

Кругловъ,

 

М.

 

Киселева,

 

И.

 

Кон-
дратьевъ,

 

П.

 

Невѣжинъ,

 

Вас.

 

Немировичъ-Данченко,

 

Ольга

 

N,
Н.

 

Островская,

 

А.

 

Плещеевъ,

 

Л.

 

Постникова,

 

А.

 

Смирновъ,
В.

 

Сысоевъ,

 

Евгенія

 

Туръ,

 

М.

 

Юрьева,

 

Щепкина

 

и

 

многіѳ

другіе.

УСЛОВІЯ

  

ПОДПИСКИ

  

НА

   

1889

   

годъ.

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

Россіи

 

на

 

годъ .......... 6

 

р.

>

 

полгода ......... 3

   

»

   

50

 

к.

Безъ

  

доставки

 

въ

 

Москвѣ

 

(конт.

 

Н.

 

Печ-
ковской) ............ 5

  

»

   

50

 

»

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Еонторѣ

 

объ-
явлены

 

Н.

 

Печковской

 

(Петровскія

 

линіи).

 

Въ

 

Петер-
бург

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ:

 

Фену,

 

<Новаго

 

Време-
на

   

Мартынова

 

и

 

Волъдба-

Гг.

 

иногороднихъ

 

подписчиковъ

 

просятъ

 

обращаться

 

исключи-

тельно

 

въ

 

Контору

 

редакціи

 

журнала

 

«Дѣтскій

 

Отдыхъ».
Москва,

 

Арбатъ,

 

АфанасьевскіЙ

 

пер.,

 

домъ

 

Ганѳнфельдъ.

Редакторы — издательницы

 

Е.

 

Сарачева.
Е.

 

Напалкова.



Б

 

А

 

Л

 

А

 

Н

 

С

 

Ъ

СМОЛЕНСКАГО

 

ОБЩЕСТВА

 

ВЗАЙМНАГО

 

КРЕДИТА-
ДЕБЕТ

 

Ъ. Кь

 

1-му

 

Декабря

 

1888

 

года. КРЕДИТ

 

"Ъ.

Обезпеченіе

 

413

 

членовъ ........

Ссуды

 

иодъ

 

процентвыя

 

бумаги

  

.....

>

         

>

     

товары .........

>

        

>

     

недвижимый

 

имущества.

    

.

    

.

    

.

Счетъ

 

учтенныхъ

 

векселей .....

»

             

»

              

>

        

сь

 

обезпеченіемъ.

Спец.

   

текущіе

 

счеты!

 

о?^^

   

'..,''.

Проценты

 

но

 

обязательствамъ

 

Общ.

 

съ

 

1

 

Іюля.
Имущество

 

Общества .........
Расходы

 

по

 

управлевію

 

съ

 

1

 

іюля.

   

.

    

.

   

.

Текущііі

 

счетъ

 

Общества

 

въ

 

другихъ

 

банкахъ.
Касса ............
°/ 0

 

бумагъ ......

        

.....

Гербовой

   

бумаги

   

..........

Счетъ

 

просроченныхъ

 

векселей

    

.....

Кладовая

 

27950.

Балансъ

1186363 -1
150443 —

 

к
6975 —

 

»
428 —

 

«
201492 16

 

^
162406 —

 

«
226840 12

 

^
33885 67^
12382 34

 

«
817 19^

3871 24

 

X
62 16

 

х1
3875 49

 

{>
432 ГО»
250 —

 

8
12693 95 1\

2002207 42 ! ^

Капиталъ

 

обезнеченія .......

   

.

і

        

оборотный.

   

...

        

....

>

         

пенсіоннын

 

служащихъ.

   

.

    

.

    

.

>

        

запасный

 

....

        

....

Текущіе

 

счеты

 

членовъ .......
Вклады

 

срочные .........

>

         

безсрочные ........

>

         

условные

 

.........

Проценты

 

по

 

операціямъ

 

общества

 

.

    

.

    

.

Оиеціальнын

 

счетъ

 

въ

 

Отдѣл.

 

Госуд.

 

Банка
Нереучетъ

 

векселей ........
Обезиеченіе

 

вексельной

 

операціи

 

по

 

§

 

18.
Переходные

 

суммы ........

Счетъ

 

дивиденда

 

прежнихъ

 

лѣтъ.

    

.

   

.

    

.

»

    

прибыли

  

на

 

1

 

Іюля ......
>

    

разныхъ

 

лицъ

  

........

»

    

списанныхъ

 

долговъ .....

°/ 0

 

отчисленныхъ

   

по

   

вкладамъ

   

....

°/ 0

 

переходящихъ

 

на

 

Іюль ......
°/ 0

 

казнѣ

 

принадлежащихъ

 

- .....

Вклады

 

на

 

храненіе

 

27950.

Балансъ

1186353
131817

478
11040
36772
88914

143033
50238
19202

101211
165505

8471
14733

6325
17990

1892
3789
4977
9879

80

74
15

67
67
40
92

97,
24
87

 

і

28 '.
19
74'
99
07
52

2002207

 

42
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'^ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

на

 

1889

 

годъ

Н

  

А

    

Г

 

А

  

3

  

Е

  

Т

 

У

1

 

„Ш0ІЕНШ1

 

if

 

ОТ

 

ШКЪ44
ВЫХОД ИТЪ

  

ТРИ

   

РАЗА

   

ВЪ

   

НЕДЬЛЮ.
Подписная

 

плата

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

па

 

годъ

 

5

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

3

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣс.

 

2

 

руб.,
на

 

1

 

мѣсяцъ

 

1

 

руб.

Газета

 

живо

 

интересуется

 

вопросомъ

 

о

 

положеніи

 

храмовъ

и

 

духовенства

 

въ

 

Смоленской

 

епархіи

 

и

 

будетъ

 

въ

 

1889

 

году

очень

 

часто

 

помѣщать

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

но

 

этимъ

 

предме-

тамъ.

 

Факты

 

изъ

 

общественной,

 

судебной,

 

земской,

 

город-

ской

 

сферы

 

сообщаются

 

въ

 

газету

 

корреспондентами

 

изо-

всѣхъ

 

уѣздовъ

 

губерніи.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

г.

 

Смоленсш,

 

въ

 

конторѣ

 

ре-

дакции

 

«Смоленска™

 

Вѣстника>

 

,

 

д.

 

А.

 

И.

 

Елншева,

 

и

 

въ

гор.

 

Вязьмѣ

 

въ

 

отдѣленіп

 

конторы,

 

Московская

 

улица,

 

домъ

Ечеистовой.

При

 

этомъ

 

№

 

разсылается

 

объявленіе

 

отъ

 

редакціи

 

„Смо-
ленскаго

 

Вѣстника*.

Оодержаніб:

 

Отдѣлъ

 

««і»«».ііці«-іі»іи.вй.

 

1)

 

Опредѣленіе

 

Св.

 

Синода.
2)

 

Епархіалышя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстіл.

 

3)

 

Объявления.

 

Отд-й-щт»

 

не-
ОФФицІальный

 

1)

 

Поученіе.

 

2)

 

Нсторико-статистическое

 

окисаніе
прихода

 

сел.і

 

В

 

аочка.

 

3)

 

Икона

 

Богоматери,

 

именуемая:

 

<Радосгь

 

всѣхъ

скорбящихъ».

 

4)

 

О

 

воскѣ.

 

б)

 

Врачующая

 

силп

 

молитвы,

 

(і)

 

Объявленія.

 

7)
Балансъ

  

Общества

 

Взаимнаго

 

Кредита.

{Смотритель

 

училища

 

И.

 

Спѳранскій.

Препод,

 

семинаріи

     

С.

 

Солнпевъ.

Печатать

 

довволено

 

ценвурою.

 

Смоленскъ,

 

15

 

декабря

 

1888

 

года.

Типогравія

 

А.

 

И.

 

Елишева.


