
О ВЛАДИМІРСКІЯ

ОПіП’ХПШІвНЫ^ щмдоті.
1 декабря. <0Ѵ° 23. 1877 года.

Цѣпа безъ пересылки на годъ 3 р. 50 коп.
— съ пересылкою — 4 руб.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

С11 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ
Л^Іо Высочайшему повелѣнію, о благополучномъ разрѣ

шеніи Ея Императорскаго Высочества, Государыни Ве- 
I.ликой Княгини МАРІИ ПАВЛОВНЫ Сыномъ, наре

ченнымъ ВОРИСО мъ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ
ВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвящен
ному Антонію, Архіепископу Владимірскому и Суз-
дальскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 12 сего Ноября за № 4019, по Вы
сочайшему повелѣнію, съ объявленіемъ Святѣйше
му Сѵноду, для зависящаго распоряженія о прине
сеніи во всѣхъ церквахъ благодарственнаго молеб
ствія, по случаю благополучнаго разрѣшенія 12 дня 
сего мѣсяца Ея Императорскаго Высочества, Госу- 
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дарыни Великой Княгини МАРІИ ПАВЛОВНЫ отъ 
бремени Сыномъ, Великимъ Княземъ, нареченнымъ 
БОРИСОМЪ. Приказали: 1) О благополучномъ 
разрѣшеніи Ея Императорскаго Высочества, Госу
дарыни Великой Княгини МАРІИ ПАВЛОВНЫ отъ 
бремени Сыномъ, Великимъ Княземъ БОРИСОМЪ 
увѣдомивъ печатными указами всѣ подвѣдомствен
ныя Святѣйшему Сѵноду мѣста и лица, предпи
сать, дабы они, по предварительномъ сношеніи съ 
мѣстными Гражданскими Начальствами, сдѣлали 
зависящее отъ нихъ распоряженіе объ отправленіи 
по сему радостному событію во всѣхъ градскихъ 
соборныхъ и другихъ церквахъ въ первый слѣдую
щій, а въ сельскихъ и уѣздныхъ монастырскихъ 
церквахъ—въ первый же воскресный или празд
ничный день, предъ Литургіею, благодарственнаго 
Господу Богу молебствія, съ колѣнопреклоненіемъ 
и цѣлодневнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ 
таковое уже совершено по особому распоряженію) 
и съ возношеніемъ на таковомъ молебствіи, послѣ 
Высочайшей Фамиліи, такъ: «и о Новорожденномъ 
Великомъ Князъ Борисъ Владиміровичъ». 2) Во из
вѣстіе о таковомъ распоряженіи Святѣйшаго Сѵно
да сообщить Правительствующему Сенату вѣдѣні
емъ. Ноября 14 дня 1877 ,'года. Подлинный указъ 
подписали: Оберъ-Секретарь А. Забѣлинъ и Секре
тарь А. Гавриловъ.

На подлинномъ указѣ резолюція Его Высокопреосвящен
ства послѣдовала таковая: «20 Ноября». Въ Консисторію 
для распоряженія по городу Владиміру и по епархіи. Мо
лебствіе имѣетъ быть совершено въ каѳедральномъ собо
рѣ завтра—21 числа сего Ноября предъ литургіею. Отно
шеніе отъ меня о семъ послано къ Г. Губернатору сего дня.
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Того же 20 Ноября во Владимірской Духовной Конси
сторіи подъ № 2173 заключено: съ прописаніемъ указа 
Святѣйшаго Синода и резолюціи Его Высокопреосвящен
ства, послать, кому слѣдуетъ, указы и сообщить въ ре
дакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода

I. Отъ 7-го — 25-го октября 1877 г., за № 1,491, о праздно
ваніи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ столѣтней годовщи

ны рожденія Императора Александра I.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали дѣло 
ио объявленному господину синодальному Оберъ- 
Прокурору, отъ 1'2 го декабря 1876 г , г. предсѣда
телемъ комитета министровъ Высочайшему повелѣ
нію объ ознаменованіи соотвѣтственнымъ торжест
вомъ предстоящаго 12-го декабря 1877 г. исполне
нія столѣтія со дня рожденія въ Бозѣ почивающа
го Императора Александра I И, по справкѣ, при
казали: Въ исполненіе изъясненнаго Высочайшаго 
повелѣнія и въ видахъ единообразнаго совершенія 
торжества достопамятнаго дня столѣтія со дня рож
денія въ Бозѣ почивающаго Императора Алексан
дра Павловича Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) 
въ 12-й день декабря сего года отправить повсе
мѣстно, во всѣхъ православныхъ храмахъ Россіи, 
заупокойную литургію и панихиду по въ Бозѣ по
чивающемъ Императорѣ Александрѣ I; и 2) такое 
же церковное служеніе совершить въ присутствіи 
начальствующихъ, учащихъ и учащихся во всѣхъ 
православныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, а по 
окончаніи церковнаго служенія открыть въ акто- 
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выхъ залахъ духовныхъ академій и семинарій пуб- 
бичное собраніе, на которомъ, по назначенію Совѣ
товъ сихъ заведеній, произнести одному или нѣс
колькимъ изъ преподавателей оныхъ соотвѣтствую
щія торжеству рѣчи. О чомъ, для исполненія на 
всемъ пространствѣ Государства, объявить по ду
ховному вѣдомству циркулярно чрезъ припечатаніе 
сего опредѣленія въ журналѣ «Церковный Вѣстникъ».

II. Отъ 16-го сентября - 7-го октября 1877 г., № 80, о Вы
сочайше утвержденномъ опредѣленіи Св. Синода о предостав
леніи принтамъ столичныхъ церквей и всѣхъ вообще каѳед
ральныхъ соборовъ производить единовременно мелочные рас
ходы съ вѣдома благочинныхъ на сумму до 300 руб., а по

прочимъ городскимъ церквамъ до 150 руб.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина исправляющаго должность сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12-го августа 1877 
года, № 7,008, о Высочайше утвержденномъ опре
дѣленіи Святѣйшаго Синода, касательно предостав
ленія принтамъ столичныхъ церквей и всѣхъ вооб
ще каѳедральныхъ соборовъ производить единовре
менно мелочные расходы, съ вѣдома благочиннаго, 
на сумму до трехъ сотъ рублей, а по прочимъ го
родскимъ церквамъ до ста пятидесяти рублей. И, 
по справкѣ, приказали: Объ изъясненной Высочай
шей волѣ объявить для свѣдѣнія и руководства по 
духовному вѣдомству чрезъ «Церковный Вѣстникъ» 
по принятому порядку.
III. Отъ 14-го -25-го октября 1877 года, № 1,555, о нѳ наз
наченіи казонно-коштныхъ воспитанниковъ духовныхъ ака
демій по духовно-училищному вѣдомству помимо централь

наго духовно-учебнаго управленія.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя
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тѣйшій Правительствующій Синодъ, по поводу из
бранія на смотрительскія должности въ духовныхъ 
училищахъ и утвержденія епархіальными преосвя
щенными въ таковыхъ должностяхъ окончившихъ 
курсъ въ духовныхъ академіяхъ воспитанниковъ, 
поступившихъ, по окончаніи курса, въ распоряже
ніе центральнаго управленія духовно-учебнаго вѣ
домства, но не получившихъ еще со стороны сего 
управленія назначенія, приказали: Для предупреж
денія подобныхъ случаевъ на будущее время под
твердить циркулярно чрезъ «Церковный Вѣстникъ» 
епархіальнымъ преосвященнымъ, что окончившіе 
курсъ казенно-коштные воспитанники духовныхъ 
академій, состоя въ распоряженіи центральнаго ду
ховнаго управленія, не могутъ быть опредѣляемы 
безъ дозволенія сего управленія ни на должности 
преподавателей и помощниковъ инспектора въ се
минаріяхъ, ни на мѣста смотрителей и ихъ помощ
никовъ въ духовныхъ училищахъ.
IV. Отъ 16-го сентября—7-го октября 1877 г., за № 80, о кни
гѣ г. Властова: „Священная лѣтопись первыхъ временъ міра 

и человѣчества^, съ журналомъ Учебнаго Комитета.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 

предложенный господиномъ исправляющимъ дол
жность Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго Коми
тета, отъ 18-го августа сего года, за № 278, съ 
отзывомъ о составленной дѣйствительнымъ стат
скимъ совѣтникомъ Георгіемъ Пластовымъ книгѣ, 
подъ названіемъ: «Священная лѣтопись первыхъ 
временъ міра и человѣчества, какъ путеводная нить 
при научныхъ изысканіяхъ» (въ 2-хъ томахъ, С.- 
Петербургъ, 1876—1877 гг.). Учебный Комитетъ, 
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на основаніи отзыва предсѣдателя онаго, протоіерея 
Васильева, объ означенной книгѣ, полагаетъ одоб
рить ее для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и 
ученическія библіотеки духовныхъ семинарій, съ 
сообщеніемъ Ученому Комитету министерства на
роднаго просвѣщенія: не признаетъ-ли и онъ съ 
своей стороны возможнымъ рекомендовать упомяну
тую книгу для библіотекъ подвѣдомственныхъ ми
нистерству среднихъ учебныхъ заведеній. Приказа
ли: Изложенное заключеніе Учебнаго Комитета ут
вердить, сообщивъ о семъ правленіямъ духовныхъ 
семинарій установленнымъ порядкомъ чрезъ «Цер
ковный Вѣстникъ», съ приложеніемъ копіи съ жур
нала Комитета.
Журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, за Л? 
194, о сочиненіи г. Властова, подъ названіемъ: (томъ I) < Свя
щенная лѣтопись первыхъ временъ міра и человгъчества, какъ 
путеводная нить при научныхъ изысканіяхъ» (С.-Петербургъ, 
1876 г.); (томъ II) ^Священная лгьтописъ. Вторая и третья 
книги Моисеевы—Исходъ и Леситъ» (С.-Петербургъ, 1877 г).

Вышеупомянутый трудъ г. Властова состоитъ изъ двухъ 
большихъ томовъ (каждый болѣе 600 страницъ). Оба тома 
содержатъ въ себѣ: 1) общее введеніе въ книгу Бытія; 2) 
подстрочное толкованіе на книги Бытія, Исходъ и Левитъ, 
текстъ которыхъ напечатанъ согласно синодальному рус
скому переводу. Нѣкоторымъ главамъ, отличающимся ва
жностію содержанія или трудностью пониманія, предпосла
ны особыя вступленія.

Въ предисловіи (169 стр.) къ книгѣ Бытія авторъ по
мѣстилъ рѣшеніе вопросовъ, вызываемыхъ содержаніемъ 
этой священной книги и раскрытыхъ въ богатой иностран
ной литературѣ, какъ то: о духовномъ началѣ въ человѣ
кѣ, о натуральной религіи и необходимости откровенія, о 
твореніи міра невидимаго и видимаго, о твореніи человѣ
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ка, о грѣхѣ прародителей, обѣщаніи Искупителя, о раз
вращеніи человѣческаго рода, потопѣ, новомъ родоначаль
никѣ человѣческаго рода Ноѣ, разсѣяніи народовъ по лицу 
земли. Всѣ эти вопросы разрѣшены по началамъ здравой 
философіи и вѣрнымъ указаніямъ исторіи, и наукъ есте
ственныхъ и соціальныхъ и вполнѣ согласно съ ученіемъ 
божественнаго откровенія. Г. Властовъ дѣлаетъ мѣткое за
мѣчаніе противъ лжеименной науки, во имя которой отри
цатели нравственно-религіознаго ученія пытаются ниспро
вергнуть истины божестяеннаго откровенія: «наука», го. 
воритъ онъ, «не имѣетъ права отрицать то, чего она не 
знаетъ, и всякая дѣятельность учоныхъ, заставляющихъ 
говорить науку то, чего она пи утверждать, ни отрицать 
не можетъ, есть дѣятельность ложная и вредная. Если на
ука удалилась отъ своей цѣли и метода, она теряетъ вся
кое значеніе. Не наука, а извѣстные матеріалисты пропо. 
вѣдуютъ вредныя ученія, плодъ ихъ собственнаго вообра
женія, отрицая безъ всякой причины то, чего они допу
стить не желаютъ» (стр. 2 и 3). Развивая засимъ истину 
о духовномъ началѣ въ человѣкѣ, онъ съ полною основа
тельностію опровергаетъ ложныя мнѣнія матеріалистовъ о 
нераздѣльности матеріи и силы и о зависимости послѣд
ней отъ первой (стр. 3 и 4). Въ связи съ духовностью и 
безсмертіемъ человѣческой души и съ мѣстомъ, занимае
мымъ человѣкомъ въ цѣпи творенія, г. Властовъ живо, 
ясно и твердо доказываетъ бытіе всесовершеннаго Творца 
міра, подъ руководствомъ только котораго человѣкъ можетъ 
совершенствоваться и достигнуть своей цѣли (стр. 4 и 
29) «Везъ откровенія, заключаетъ авторъ въ концѣ этого 
отдѣла, развитіе человѣка немыслимо».

Предварительно разсмотрѣнія творенія міра, г. Властовъ 
доказываетъ съ достаточною удовлетворительностію под
линность книги Бытія и приводитъ въ подтвержденіе своей 
темы, какъ доказательства, почерпнутыя изъ исторіи, такъ 
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и признаки внутренніе, встрѣчаемые въ самой книгѣ. Зна
чительнымъ подкрѣпленіемъ божественнаго происхожденія 
первой книги Моисея и вѣрности сообщаемыхъ въ ней 
истинъ служитъ, между прочимъ, несостоятельность нату
ралистическихъ теорій о происхожденіи человѣка путемъ 
развитія отъ животнаго, предполагаемая геологами отда
леннѣйшая сравнительно съ библейскимъ указаніемъ древ
ность человѣка и произвольныя соображенія Филологическія 
(измышленія элогистовъ и іеговистовъ) Г. Бластовъ пока
зываетъ слабость этихъ отрицательныхъ воззрѣній крат
кими, но дѣльными и мѣткими замѣчаніями и приходитъ 
къ тому заключенію, что только божественное откровеніе 
представляетъ происхожденіе, составъ и назначеніе чело
вѣка въ такомъ свѣтѣ, который согласенъ съ свойствами 
Божіими и достоинствомъ человѣка. Твореніе духовъ без
плотныхъ, паденіе сатаны и его сообщниковъ, отношенія 
ихъ къ человѣку, также изложены г. Пластовымъ съ пол
ною точностью и по мѣстамъ съ глубокимъ чувствомъ и 
увлекательностію. Изслѣдуя постепенность творенія види
маго міра вообще и въ частности земли, авторъ дѣлаетъ 
уступку новѣйшимъ геологическимъ открытіямъ относи
тельно продолжительныхъ періодовъ существованія царствъ 
минеральнаго, растительнаго и животнаго прежде появле
нія человѣка на землѣ. Эта уступка, допускаемая теперь 
большинствомъ западныхъ богослововъ, не отвергается бе
зусловно, какъ мнѣніе, и нѣкоторыми нашими богослова
ми, какъ-то блаженной памяти митрополитомъ московскимъ 
Филаретомъ въ «Запискахъ на книгу Бытія». Но прини
мая мнѣніе о періодахъ творенія вмѣсто обыкновенныхъ 
дней, г. Бластовъ направляетъ свои соображенія къ под- 
твержденію непогрѣшимости откровенія въ догматико-нрав
ственномъ смыслѣ. «Для всемогущества Божія, говоритъ 
онъ, конечно возможно и въ мгновеніе ока привести все 
изъ небытія въ бытіе и образовать весь видимый и неви
димый міръ. Но столь же сообразно съ премудростью Бо
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жіею самой природѣ давать испытывать силы, постепен
но ей сообщаемыя, и освящать ея законы, вводя въ нихъ 
дѣйствіе своей всевластной власти. Для вѣчнаго же Вога 
тысяща лѣтъ, яко день единъ, и день единъ, яко тысяща» 
(стр. 71). Показавъ затѣмъ, что Моисей въ изображеніи 
творенія, не имѣя въ виду научныхъ изысканій, даетъ об
щія основанія и самой наукѣ, авторъ оканчиваетъ свои 
соображенія о твореніи міра слѣдующимъ вѣрнымъ замѣ
чаніемъ: «Все это, вмѣстѣ взятое, не должно-ли навести 
насъ на мысль, что Библія, начертавшая исторію міра за
долго до изысканій науки, написана премудростью пре
выше мудрости человѣческой, хотя мы повторяемъ: цѣль 
Библіи не наука, которую предназначено человѣку разра
ботать самому, цѣль ея: изложеніе религіозно-нравствен
ныхъ, вѣчныхъ, неизмѣнныхъ истинъ, которыя служатъ 
человѣчеству путеводною нитью въ вѣчномъ движеніи его 
къ совершенству; знакомитъ же она человѣка съ идеею 
творенія лишь вкратцѣ, насколько это нужно, чтобъ под
готовить душу его къ любви къ его Отцу и Создателю» 
(стр. 86). Въ этомъ же духѣ авторъ разсуждаетъ о чело
вѣкѣ, его первобытныхъ свойствахъ, нареченіи имъ именъ 
животнымъ, заповѣди о невкушеніи плодовъ древа позна
нія добра и зла, первомъ грѣхѣ и его послѣдствіяхъ, по
топѣ, новомъ размноженіи людей, смѣшеніи языковъ и т.
п. Въ подтвержденіе библейскаго ученія о сихъ предметахъ 
по мѣстамъ приводятся преданія разныхъ народовъ, на
учныя открытія и разумныя соображенія. Выло бы уто
мительно разбирать подробно составъ этихъ статей; но 
умѣстно указать на нѣкоторыя выдающіяся замѣчанія. 
Таковы: о значеніи женщины, объ основаніяхъ нравствен
наго семейнаго порядка и началѣ и спасительности церк
ви Божіей (стр. 121—124). По поводу своеволія Евы, во
влекшейся въ грѣхъ, г. Бластовъ очень кстати направляетъ 
свои нравственно-общественныя соображенія противъ легко
мысленной теоріи о такъ называемой эмансипаціи женщи 
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ны. «Женщина, говоритъ онъ, сильна только семьею. Внѣ 
семьи она игрушка для мужчины, иногда любимая имъ, но 
никогда не уважаемая, не имѣющая будущности, не имѣю
щая покоя. Мы здѣсь не говоримъ о тѣхъ, которыя отдали 
сердце свое Христу, хотя бы и не надѣли монашескаго 
платья: онѣ принадлежатъ Богу, и Онъ имъ семья» (стр. 
133). Столь же мѣтко замѣчаніе, которымъ г. Бластовъ, 
по случаю отдѣльнаго паденія каждаго изъ прародителей— 
сперва Евы, потомъ Адама, предостерегаетъ отъ опасно
сти отдѣленія отъ церкви. «Слабость праотцевъ главнѣйше 
заключалась въ этомъ раздѣленіи, при которомъ каждый 
полъ отдѣльно, ибо демонъ не посмѣлъ бы приступить къ 
злобному дѣйствію и совѣту, встрѣтившись лицомъ къ лицу 
съ обоими вмѣстѣ, зная, что они поддержали бы другъ 
друга и. ужаснулись бы преступленія, еслибы онъ выска
залъ свои злобныя мысли въ присутствіи этой малой цер
кви Божіей... Безъ помощи церкви, внѣ ея не найдетъ че
ловѣкъ въ себѣ никогда достаточно силъ бороться противу 
искушенія» и т. д. (Введ. стр 134). Такою же правдою 
и возвышенностію отличаются сужденія автора о первомъ 
грѣхѣ и его послѣдствіяхч» съ примѣненіемъ ихъ къ каж
дому человѣку (стр. 136 и 137), о соблазнѣ сыновъ Бо
жіихъ (потомковъ Сиѳа) красотою дщерей человѣческихъ 
(стр. 140 и 141); а разсужденіе о потопѣ и жизни людей 
послѣ онаго богато какъ нравственными выводами, такъ и 
научными указаніями (стр. 144—157); сими послѣдними 
изобилуетъ и глава: «Родословная таблица народовъ, раз
сѣяніе ихъ по лицу земли и проч ». Для болѣе удобнаго 
усвоенія этого отдѣла г. Бластовъ прилагаетъ прекрасно 
составленную имъ «карту первыхъ поселеній человѣче
скихъ по Роулинсону и Ленорману».

Большая часть предметовъ, бѣгло разсмотрѣнныхъ въ 
предисловіи, выясняется подробнѣе въ примѣчаніяхъ на 
текстъ книги Бытія. Эти замѣчанія способны занять лю
бознательность знакомаго съ богословскою наукою и дать 
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полезное и назидательное чтеніе всякому просвѣщонному 
человѣку. Филологическія замѣтки, сообщенія свѣдѣній о 
мѣстахъ жизни и дѣйствія лицъ и народовъ, упоминаемыхъ 
въ книгѣ Бытія, догматическія соображенія, нравственные 
и соціальные выводы и примѣненія, археологическія из
слѣдованія, все это представляетъ богатый запасъ знаній, 
приводимыхъ въ полное согласіе съ Божественнымъ откро
веніемъ. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, достаточно прочитать 
толкованіе на первыя главы книги Бытія, вступленія въ 
главы о призваніи и характерѣ Авраама, о принесеніи въ 
жертву отцомъ вѣрующихъ единственнаго сына своего, о 
Мелхиседекѣ, о призваніи Израиля и о недостаткахъ этого 
народа (стр. 368). о древнѣйшихъ монархіяхъ Халдеи, о 
Мертвомъ морѣ и проч.

Объясненія на книгу Исходъ и Левитъ носятъ на себѣ 
тотъ же характеръ глубины и вѣрности мысли, разнооб
разности и занимательности свѣдѣній, нравственнаго на
правленія и согласія съ православнымъ ученіемъ. Для до
казательства этого можно, между прочимъ, указать на 
изображеніе состоянія Египта во времена Моисея, на жизнь 
и характеръ этого вождя еврейскаго народа, на объясненіе 
десяти казней и ожесточенія Фараона, на учрежденіе Пас
хи, на переходъ черезъ Чермное море, на синайское за
конодательство съ толкованіемъ заповѣдей, на устройство 
скиніи. Для нагляднѣйшаго пониманія сего послѣдняго при
ложены прекрасные рисунки какъ общаго вида этого под
вижнаго храма, такъ и главнѣйшихъ принадлежностей 
онаго, а равно и священныхъ лицъ, назначенныхъ на слу
женіе Господу Богу, съ изображеніемъ ихъ одеждъ и дѣй
ствій; о вопрошеніи Уримомъ и Туммимомъ и проч. Въ 
книгѣ Левитъ привлекаютъ особое вниманіе замѣчанія о 
животныхъ чистыхъ и нечистыхъ, о разныхъ видахъ, 
жертвъ, праздниковъ, освященій и предписаній, весьма об
стоятельный трактатъ о проказѣ и проч.
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Трудно ожидать, чтобъ въ такомъ обширномъ трудѣ, 
каковъ разсматриваемый трудъ г. Пластова, не встрѣти
лось нѣкоторыхъ недостатковъ, недосмотровъ и частностей 
сомнительныхъ или подлежащихъ исправленію. Такъ, въ 
объемистомъ предисловіи къ книгѣ Бытія встрѣчаются нѣ
которые отдѣлы недовольно развитые: какъ-то: о матері
ализмѣ и позитивизмѣ, другіе слишкомъ растянутые или 
повторяемые, напримѣръ о составѣ человѣка. Но это дѣ
ло внѣшности, удобоисправимое при второмъ изданіи. Сю
да же можно отнести иногда невѣрное произношеніе еврей
скихъ словъ, скопированное съ ошибочнаго произношенія 
англійскаго (Ношенъ, минча, ямъ), немногія русскія сло
ва и выраженія недовольно ясныя и простыя, или несоот
вѣтствующія предмету (аппаратъ мышленія; искатели при
ключеній; Ева не есть отдѣльное существо отъ Адама; 
Ледникъ Юры чрезъ озеро Леманъ сковываетъ Рону; че
ловѣкъ удалился отъ животныхъ посредствомъ грѣха; 
Эдемъ—миловидность; аріане, вмѣсто арійцы; Моисей велъ 
журналъ движенія народа израильскаго; руководящія ра
ковины; поить скотъ дѣвушками и женщинами (томъ 1, 
стр. 23) и т. п.). Иногда, хотя очень рѣдко, попадаются 
кажущіяся противорѣчія. Такъ въ одномъ мѣстѣ говорит
ся, что человѣкъ въ раю боролся съ силами природы, а 
въ другомъ, что онъ пользовался благами земными безъ 
труда (стр. 136). На страницѣ 152 событіе жертвоприно
шенія Ноя послѣ потопа высказано такъ, какъ будто со
знаніе смысла жертвъ начинается съ этого только време
ни, что несогласно съ обстоятельствами жертвъ Каина и 
Авеля и т. п. Можно указать на нѣкоторыя предположе
нія сомнительнаго свойства, напримѣръ объ убійствѣ Ка
иномъ Авеля будто бы въ горячности; о неопредѣлейности 
библейской хронологіи (стр. 65); о виновности Моисея въ 
убійствѣ египтянина (томъ II, стр. 6); объ участіи семи
десяти старѣйшинъ въ бытописаніи Моисеевомъ о первыхъ 
временахъ міра (Введ., стр. 70). Но всѣ подобныя пред
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положенія не относятся къ существеннымъ сторонамъ Во- 
гооткровенныхъ истинъ.

Судя по богатству и разнообразію предметовъ, состав
ляющихъ содержаніе разбираемыхъ книгъ, нельзя предпо
ложить, чтобы самостоятельное изслѣдованіе ихъ было подъ 
силу одному человѣку. Напротивъ, многіе предметы или 
частныя стороны ихъ требуютъ усиленныхъ изысканій 
спеціалистовъ: историковъ, археологовъ, натуралистовъ, 
филологовъ и т. п. Г. Бластовъ и не выдаетъ свой трудъ 
за работу оригинальную; онъ только пользуется трудами 
учоныхъ и очищенные результаты ихъ изслѣдованій пред
лагаетъ просвѣщеннымъ читателямъ, не имѣющимъ воз
можности или времени познакомиться съ твореніями этихъ 
учоныхъ. Нельзя не отнестись съ уваженіемъ и не при
знать важнаго значенія этого дѣла, для совершенія кото
раго требовалось много труда и терпѣнія, равно какъ и 
значительной подготовки въ языкознаніи и многихъ на
укахъ. Почти все замѣчательное въ нашей и обширной за
падной литературѣ по избранному г. Властовымъ предме
ту было имъ прочитано, какъ это видно изъ постоянныхъ 
ссылокъ на многочисленные учоные авторитеты: митропо
литъ Филаретъ, Кальметъ, Огюстъ, Николя, Ленорманъ, 
Катроажъ, Отто Герлахъ, Джоржъ Смитъ, Роулинсонъ, 
Фергюсонъ, Максъ Мюллеръ, Франкъ, Куененъ, Вилькин- 
сонъ и множество другихъ учоныхъ доставляли важные 
матеріалы для г. Властова. И эти матеріалы заимствова
лись не въ сыромъ видѣ, а съ разработкою и переработ
кою, и приводились къ одной цѣли—разъясненію домостро
ительства Божія и спасенія человѣческаго рода. Есть, впро
чемъ, много замѣтокъ и критическихъ соображеній, при
надлежащихъ самому автору. Нельзя не упомянуть и объ 
удачныхъ цитатахъ изъ св. Отцовъ.

Все вышеизложенное приводитъ къ тому заключенію, 
что «священная лѣтопись» г. Властова составляетъ почтен
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ный и полезный вкладъ въ нашу богословскую литературу. 
Употребленіе этихъ книгъ можетъ принести несомнѣнную 
пользу воспитанникамъ духовныхъ семинарій, какъ доброе 
пособіе при изученіи основнаго богословія и священнаго 
писанія. А потому Учебный Комитетъ полагалъ бы реко
мендовать книгу г. Георгія Пластова: «Священная лѣто
пись первыхъ временъ міра и человѣчества, какъ путе
водная нить при научныхъ изысканіяхъ», въ двухъ то
махъ (С.-Петербургъ. 1876 — 1877 г.) для пріобрѣтенія 
какъ въ Фундаментальныя, такъ и ученическія библіотеки 
духовныхъ семинарій.

V. Отъ 23-го сентября—25-го октября 1877 года, № 82, о 
книгѣ и журналѣ: «Воскресные Разсказы», съ журналомъ 

Учебнаго Комитета.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложенный господиномъ исправляющимъ должность 
Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго Комитета, № 
220, съ отзывомъ объ изданной Обществомъ рас
пространенія полезныхъ книгъ (въ Москвѣ) книгѣ, 
подъ названіемъ: «Воскресные разсказы» (Москва. 
1874—1875 гг.), и объ издаваемомъ тѣмъ-же Об
ществомъ еженедѣльномъ иллюстрированномъ жур
налѣ, подъ тѣмъ же названіемъ. Учебный Коми
тетъ полагалъ бы рекомендовать для пріобрѣтенія 
въ ученическія библіотеки духовныхъ мужскихъ и 
епархіальныхъ женскихъ училищъ изданную озна
ченнымъ Обществомъ книгу, а также и издавае
мый имъ, подъ редакціею г-жи Стрекаловой, жур
налъ, если редакція онаго сохранитъ то направле
ніе, которымъ проникнуты 1—22 журнала за 
2-й его годъ. Приказали: Заключеніе Учебнаго Ко-
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митета утвердить, сообщивъ о семъ правленіямъ 
духовныхъ мужскихъ и совѣтамъ епархіальныхъ 
женскихъ училищъ чрезъ «Церковный Вѣстникъ», 
съ приложеніемъ копіи съ журнала Учебнаго Ко
митета.
Журналъ Учебнаго Комитета при Свягпгъйшемъ Синодѣ, № 220, 
о книггъ подъ заглавіемъ- «.Воскресные разсказы*, состоящей изъ 
20 нумеровъ книжекъ для гиколъ, съ 44 рисунками, изданіе Об- 
гцества распространенія полезныхъ книгъ, 1875 года (цѣна 50 
коп), и о 22-хъ первыхъ нумерахъ иллгосгпрированнаго журнала, 
подъ заглавіемъ: «.Воскресные разсказы, чтеніе для народа и дѣ
тей*. редактируемаго предсгъдателънчцею Общества распро
страненія полезныхъ книгъ, А, II. Стрекаловой (цѣна 50 номе
ровъ журнала въ годъ безъ доставки 1 руб., съ доставкою 1руб.

60 коп. Цгъна отдѣльномгу нумергу 3 коп.).
По своему направленію и содержанію «Воскресные раз

сказы» составляютъ журналъ религіозно-нравственный и 
притомъ строго христіанскій и православный. Каждая 
книжка «Разсказовъ» 1875 года и каждый нумеръ журна
ла, издающагося съ 1-го октября 1875 года, состоитъ изъ 
весьма разнообразнаго выбора небольшихъ статей и ста
теекъ, которыя по своему содержанію раздѣляются на 4 
группы: 1) разсказы изъ священной и церковной исторіи, 
2) описаніе святыхъ мѣстъ и древнихъ обычаевъ, 3) нрав
ственные разсказы изъ дѣтской и народной жизни, быто
вые, повѣствовательные, аллегорическіе, 4) стихотворе
нія: псалмы въ переложеніяхъ Державина, Языкова, Кры
лова, Ѳ. Глинки, М. Дмитріева, В. Майкова и др., поэмы 
религіознаго содержанія и мелкія стихотворенія: лиричес
кія и дидактическія, тоже съ содержаніемъ нравственно
религіознымъ. Большая часть статей принадлежитъ перу 
русскихъ авторовъ; нѣсколько статей, преимущественно 
бытовыхъ, аллегорическихъ и нравственно-повѣствователь
ныхъ, представляютъ произведенія литературы перевод
ной. Выборъ статей очень хорошъ, какъ по содержанію, 
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такъ и по изложенію, хороши также и политипажи. Боль
шая часть статей изложена языкомъ правильнымъ, жи
вымъ и доступнымъ для дѣтскаго вниманія. Для примѣра 
приводимъ содержаніе нѣкоторыхъ нумеровъ. Книжка для 
школъ № 86: «Исторія восточной дѣвочки. Что случилось 
у источника. Раздача хлѣба. Три шага. Ничего кромѣ 
листьевъ. Головныя повязки, упоминаемыя въ Библіи». 
Книжка для школъ № 103: «Эсѳирь, бабушка и внучка 
(стихотвореніе Діодора II.). Бііепііпт (стихотвореніе Ѳ. 
Тютчева). Молись, надѣйся и трудись (стихотвореніе). 
Разсказъ объ отрокѣ, котораго исцѣлилъ Спаситель». № 
1 журнала: «Сонъ Іакова, Н. Д. Псаломъ № 1 (стихотво
реніе Н. Шатрова). Дѣтямъ Н. Д. Святый Константинъ 
(нареченный Кириллъ) и Меѳодій. Псаломъ XIV (стихо
твореніе Н. Языкова). Кокосовый орѣхъ».

Принимая во вниманіе достопнства книги: «Воскресные 
разсказы» и редактируемаго г-жею Стрекаловой иллюст
рированнаго журнала, какъ по содержанію, такъ и по из
ложенію ихъ, а равно и крайнюю ихъ дешевизну, Учеб
ный Комитетъ полагалъ бы—рекомендовать для пріобрѣ
тенія въ ученическія библіотеки мужскихъ духовныхъ и 
женскихъ епархіальныхъ училищъ, изданную означеннымъ 
Обществомъ книгу, а также издаваемый имъ журналъ, 
если редакція онаго сохранитъ то направленіе, которымъ 
проникнуты №№ 1—22 журнала за 2-й его годъ.

Циркулярное увѣдомленіе о порядкѣ ходатайствованія от
носительно безмезднаго отпуска книгъ въ духовныя учили
ща.—Нѣкоторыя изъ духовныхъ училищъ входятъ въ Хо
зяйственное Управленіе съ отдѣльными представленіями о 
безденежномъ отпускѣ, для бѣдныхъ учениковъ этихъ учи. 
лищъ, необходимыхъ имъ учебниковъ. Въ виду установлен
наго, опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода 30 го—31-го іюля 
1869 г., порядка, чтобы училищныя правленія о безмезд
номъ отпускѣ книгъ для духовныхъ училищъ ходатайство-
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вали чрезъ посредство правленій мѣстной духовной семи
наріи, по установленной Формѣ, приложенной къ цирку
ляру Хозяйственнаго Управленія 7-го августа 1869 г., № 
9,553, Хозяйственное Управленіе имѣетъ честь сообщить 
правленіямъ духовныхъ училищъ, что на будущее время 
поступающія въ Управленіе безъ соблюденія сего порядка 
представленія училищныхъ начальствъ о безмездномъ от
пускѣ книгъ, будутъ оставляемы безъ удовлетворенія.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Владимірская духовная консисторія слушали указъ Св. 

Правительствующаго Синода отъ 9-го—28 сентября 1877 
года, за № 1,332 пропечатанный въ Влад. Епарх. Вѣд. 
№ 22, относительно прекращенія пенсій лицамъ епар
хіальнаго вѣдомства,—Консисторіею подъ № 1638 заклю
чено: циркулярно предписать строжайше благочиннымъ 
безъ всякаго промедленія доносить въ Консисторію о смер
ти священниковъ и женъ ихъ, получающихъ пенсіи, съ 
показаніемъ количества полученной пенсіи по день смер
ти, подъ опасеніемъ въ противномъ случаѣ строгаго взы
сканія.

Вслѣдствіе несвоевременнаго представленія въ Консис
торію настоятелями и настоятельницами монастырей и 
Епархіальными благочинными суммъ на Епархіальныя и 
училищныя нужды и неминуемо произходящей отъ того 
задержки въ отпускѣ изъ оныхъ суммъ, по требованію 
Правленія Духовной Семинаріи, на жалованье преподава
телямъ Епархіальныхъ классовъ и пособіе бѣднымъ вос
питанникамъ Семинаріи, Владимірское Епархіальное На
чальство поставляется въ необходимость о скорѣйшемъ и 
своевременномъ доставленіи оныхъ суммъ въ Консисторію 
подтвердить настоятелямъ и настоятельницамъ монасты
рей и Епархіальнымъ благочиннымъ съ тѣмъ, чтобы они

82
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непремѣнно доставили таковыя суммы непозже 1-го Ян
варя наступающаго года.

ИЗВѢСТІЕ
Объявляется признательность Епархіальнаго Началь

ства:
Екатеринбургскому купцу, проживающему въ Невьян

скомъ заводѣ Екатеринбургскаго уѣзда Егору Яковлеву 
Кудряшову за пожертвованіе въ Успенскую церковь села 
Станковъ Вязниковскаго уѣзда, священническаго и діа
конскаго облаченій серебряной парчи съ цвѣтами въ 300
р. и хоругви краснаго сукна въ 40 р.

Владимірскому купцу Николаю Иванову Луковникову 
за пожертвованіе въ Борисоглѣбскую города Владиміра 
церковь серебр. дарохранительницы 84 пробы во 165 р.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости 

будутъ издаваться въ слѣдующемъ 1878 
году на прежнихъ основаніяхъ, по два 
выпуска въ мѣсяцъ, каждый—отъ трехъ 
до четырехъ печатныхъ листовъ.

Цѣна годоваго изданія остается преж
няя, именно безъ пересылки 3 р. 50 к., 
а съ пересылкою 4 р. Желающіе получать 
Вѣдомости въ брошюровкѣ — по преж
нему прибавляютъ, сверхъ того, 25 к., а 
въ обложкѣ—50 к. за экземпляръ.
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Редакція покорнѣйше вроситъ Оо. Бла
гочинныхъ, равно настоятелей и настоя
тельницъ монастырей, и церковные прин
ты—доставить заявленія о подпискѣ на 
Епархіальныя Вѣдомости 1878 года, если 
возможно, въ текущемъ Декабрѣ, по край
ней мѣрѣ не позднѣе первой половины 
Января будущаго года, съ точнымъ обо
значеніемъ какъ адреса подписчиковъ, 
такъ и почтовыхъ станцій, на которыя 
Вѣдомости должны быть высылаемы»

Деньги за изданіе принимаются исклю
чительно въ Редакціи чрезъ Оо. Благочинныхъ 
или прямо отъ подписчиковъ.

Редакція покорнѣйше проситъ своихъ 
подписчиковъ, не уплатившихъ денегъ 
за получаемые ими экземпляры Вѣдомо
стей 1877 года, поспѣшить уплатою^ въ 
слѣдующемъ № обозначены будутъ име
на таковыхъ подписчиковъ.

Желающіе получить сочиненіе преподавателя Владимір
ской Духовной Семинаріи К. Надеждина «Споры безпопов
цевъ о бракѣ», изд. 2-е, цѣна 60 коп., съ перес 70 коп., 
рекомендованное Его Высокопреосвященствомъ (см. 13 № 
Влад. Епарх. Вѣд. за 1877 г.) могутъ выписывать оное 
чрезъ редакцію Епарх. Вѣдомостей и, для удобства пере- 

82* 
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сылки денегъ, высылать оныя вмѣстѣ съ заявленіемъ на 
Епарх. Вѣдомости за слѣдующій 1878 г.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯШДИМІРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.
Согласно указу Святѣйшаго Правительствующа

го Синода отъ 7-го—25-го октября, по случаю 
предстоящаго 12-го декабря 1877 г. исполненія сто
лѣтія со дня рожденія въ Бозѣ почивающаго Им
ператора Александра 1-го, имѣетъ быть послѣ ли
тургіи и панихиды 12-го декабря въ 1 часъ попо
лудни въ актовомъ залѣ Семинаріи публичное со
браніе.

Педагогическое собраніе Правленія Владимірской 
Духовной Семинаріи, извѣщая о семъ чтителей 
приснопамятнаго Монарха и любителей духовнаго 
просвѣщенія, проситъ почтить оное своимъ при
сутствіемъ.

И. д. Ректора Семинаріи Инспекторъ Ѳедоръ Тіавлинскгй.

СОДЕРЖАНІЕ.
Правительственныя распоряженія: Указъ Св. Синода—Опредѣленія Св. 

Синода, —Циркулярное увѣдомленіе.—Мѣстныя распоряженія.—Извѣстіе.— 
Объявленія.

Дозволено цензурою. Ноября 30 дня 1877 года.
Цензоръ, и. д. Ректора Семинаріи, Ѳедоръ Павлинскій.

Губ. г. Владиміръ. Печатня А. Парнова



ВЛАДИМІРСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
1 ДЕКАБРЯ. Лі? 23 1877 ГОДА.

ЧАСТЬ ЙЕОФФИЦІАЛ ЬНАЯ.

ПОУЧЖИІЖ
воспитанникамъ Владимірской Гимназіи.

(23-го Ноября 1877 г ).
Суть ли ти чада, накажи я, и 

преклони отъ юности выю ихъ. 
(Сир. VII, 25).

Это намъ, воспитателямъ, наставникамъ и родителямъ 
вашимъ дѣлаетъ наставленіе свящ. мудрецъ. Онъ велитъ 
учить васъ, и склонять выю вашу съ юныхъ дней ва
шихъ. Учить,—это такъ, это конечно понятно вамъ; но 
склонять выю,—что это значитъ, и почему это нужно дѣ
лать съ вами? Склонять выю, это значитъ научить покор
ности, умѣнью подчиняться требованіямъ долга, вырабо
тать способность стѣснять свою лѣнь и саможалѣніе, и 
вообще нисшіе инстинкты, дабы дать какъ можно болѣе 
простора для дѣятельности силъ духовныхъ. Исправится 
обыкновенно молодости такое склоненіе выи. Простора, 
безпрепятственности и свободы во всѣхъ отношеніяхъ,— 
вотъ чего бы ей хотѣлось. Увлекаемые живостію своей 
натуры, подвижностію членовъ и неустойчивостію воли, 
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молодые люди склонны видѣть придирчивость, строгость 
и насиліе тамъ, гдѣ самое простое и обыкновенное тре
бованіе только того, что должно. Но вотъ видите, мы 
не сами выдумали правило о склоненіи вашей выи. Тоже 
самое велитъ дѣлать и священный мудрецъ, и даже вмѣ
няетъ это въ обязанность всѣмъ воспитателямъ и отцамъ. 
Суть ли ти чада, говоритъ онъ, накажи, т. е. научи 
ихъ, и преклони выю ихъ. И замѣчательно, что это пре
клоненіе выи онъ велитъ начинать именно отъ юности 
воспитанниковъ. Приглашаю васъ вдуматься нѣсколько въ 
изреченіе библейскаго мудреца.

Надо вамъ замѣтить, что жизнь человѣческая, въ ка
кой бы сФерѣ опа ни протекала, вся переплетена изъ 
разнообразныхъ обязанностей. Чтобы такое ни былъ че
ловѣкъ въ обществѣ,—а ему на каждомъ шагу приходит
ся сталкиваться съ долгомъ, съ разными требованіями, 
правилами и предписаніями. Правила эти бываютъ то 
проще, то сложнѣе, то легче, то труднѣе,—смотря по 
положенію человѣка въ обществѣ; по непремѣнно каждое 
изъ этихъ подчиненій требуетъ усилія воли, и значитъ — 
своего рода подвига. Такая неизбѣжность подчиненности 
и долга вытекаетъ изъ самой природы человѣка, создан
наго существомъ свободнымъ; ибо свобода въ томъ и 
состоитъ, чтобы разумно и сознательно избирать нѣчто 
одно и опредѣленное,—предполагается—лучшее, при всей 
возможности поступать по всячески, т. е. избирать по
жалуй и худшее, и не согласное съ требованіями раз
судка и совѣсти. Значитъ, если человѣку постоянно и съ 
разныхъ сторонъ твердятъ «ты это долженъ, ты къ это
му обязанъ, это отъ тебя требуется»; то всѣ эти возгла
сы и приглашенія дѣлаютъ ему одну только честь. Ибо 
одни только животныя находятся внѣ всякаго долга и 
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обязанностей, и жизнь ихъ роковымъ и неизбѣжнымъ об
разомъ подчинена инстинктамъ, влекущимъ ихъ по одной 
опредѣленной дорогѣ, съ которой они уклониться не мо
гутъ. Были нѣкогда и мы, друзья, въ вашемъ положе
ніи, и всѣ сидѣли на тѣхъ же школьныхъ скамейкахъ, 
какъ и вы,—и потому очень хорошо знаемъ по опыту, 
какими счастливцами школьнику представляются люди, 
необязанные подчиняться разнымъ звонкамъ, задаваемымъ 
урокамъ, назначеннымъ учебникамъ, и прочимъ школь
нымъ законамъ и Формальностямъ. Но за то вы не были 
еще въ нашемъ положеніи, и потому просимъ повѣрить 
намъ, что есть въ тысячу разъ серьезнѣе, сложнѣе и по 
тому труднѣе обязанности у людей, вышедшихъ изъ шко
лы, и только подъ условіемъ точнаго и неуклоннаго ис
полненія этихъ обязанностей человѣку достается что ни
будь прочное и хорошее въ жизни. И потому часто час
то служащіе люди съ удовольствіемъ возвращаются сво
ими воспоминаніями ко временамъ своей юности, когда 
все было готово, улажено и указано въ поведеніи и въ 
трудахъ, и когда такъ легко было сравнительно быть 
исправнымъ и соблюсти спокойствіе духа!

Но кромѣ этого вотъ еще какое важное обстоятельство 
есть въ жизни, въ трудахъ и обязанностяхъ людей, ко
торые пользуются столь завидною для васъ свободою въ 
распоряженіи своимъ временемъ и просторомъ во всей 
внѣшней обстановкѣ житейской. Чѣмъ больше этой сво
боды и этого простора, тѣмъ больше человѣку прихо
дится дѣлать свободныхъ усилій воли, и тѣмъ строже 
быть къ себѣ, чтобы во всякій разъ чувствовать себя 
вѣрнымъ долгу и совѣсти. А между тѣмъ извѣстно, что 
природа человѣческая слаба и самолюбива, наклонна къ 
покою и самосожалѣнію; и потому если бы намъ прихо
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дилось на всякое требованіе долга отвѣчать сознатель
нымъ и свободнымъ усиліемъ води, то мнѣ кажется, для 
такого непрерывнаго подвижничества не стало бы ни од
ного изъ насъ. Отсюда открывается необыкновенная важ
ность привычки и пріобрѣтенныхъ добрыхъ наклонностей. 
Человѣкъ идущій въ гору потому скоро устаетъ, что на 
каждомъ шагу ему приходится приподымать свое тѣло; 
между тѣмъ при движеніи внизъ его собственная тяжесть 
облегчаетъ ему движеніе. Въ нравственной дѣятельности 
человѣческой этотъ Физическій законъ повторяется. И по
нятнымъ дѣлается мудрое изреченіе библейскаго мудреца, 
что надо заранѣе учиться склонять свою выю, и что 
юность есть самое драгоцѣнное время для пріобрѣтенія 
добрыхъ привычекъ и разумныхъ наклонностей. О рас
пущенномъ и небрежномъ юношѣ почти навѣрное можно 
сказать, что изъ него долженъ выдти ненадежный и ма
ло полезный членъ общества; ибо если привычка есть 
сильный двигатель въ пашей дѣятельности, то дурныя 
привычки и наклонности—еще болѣе того; по той груст
ной и однако же несомнѣнной причинѣ, что тянетъ насъ 
почему-то всегда больше ко злу, чѣмъ къ добру. Хоть 
я и говорю почему-то, но надѣюсь, что вы знаете поче
му; ибо каждому начинающемуся учиться мальчику из
вѣстна печальная исторія нашего паденія, исторія порчи 
и растлѣнія природы человѣческой, почти въ слѣдъ за ея 
созданіемъ.

И потому я совѣтовалъ бы вамъ не сѣтовать и не раз
дражаться, если иной разъ приходится вамъ чувствовать 
на себѣ нѣкоторую строгость школьной дисциплины. Я 
вамъ указалъ уже отдаленную и высокую цѣль ея — со 
словъ свящ. мудреца,—это драгоцѣнная для васъ практи
ка для созданія въ себѣ сильнаго и крѣпкаго характера, 
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для умѣнья и драгоцѣнной привычки подчиняться тому, что 
велятъ и что должно, а не тому, что мнѣ хочется и что 
мнѣ пріятно. Попробуйте свободно и искренно подчинить
ся всѣмъ нашимъ требованіямъ, — и вы увидите какъ начнетъ 
постепенно исчезать ихъ строгость и тяжесть. Разсудите, 
чего мы хотимъ отъ васъ? Мы хотимъ, чтобы вы были 
трудолюбивы, образованны и благонравны. Несомнѣнно, 
что и вамъ хотѣлось бы обладать этими прекрасными ка
чествами. Но поймите же, что чѣмъ прекраснѣе и дороже 
вещь, тѣмъ съ большимъ усиліемъ и трудами она достает
ся, и слѣдовательно не мы ее нарочно обставляемъ для 
васъ всяческими трудностями, а такова она сама по себѣ. 
Вотъ послушайте, что еще говоритъ священный мудрецъ 
о добродѣтели и мудрости: Она стропотно, т. е. сурово 
обращается сначала съ человѣкомъ, восхотѣвшимъ пріоб
рѣсти ее, боязнь же и страхъ, наведетъ налѣ. И пому
читъ его въ наказаніи своемъ, дондеже вѣру иметъ души 
его, т. е. пока не увѣрится въ искренности его стремле
ній, и искуситъ его въ оправданіяхъ своихъ, т. е. пока 
не научитъ его подчиняться своимъ требованіямъ. И тогда 
только возвратится прямо къ нему, и возвеселитъ его, 
и открыетъ ему тайны своя (Сир. IV, 18, 19, 20). Я 
знаю, что многія изъ нашихъ требованій, напр., относи
тельно вашей одежды, вашей внѣшности, вашего держанья 
себя въ классѣ и т. п. д., кажутся вамъ слишкомъ мел
кими и Формальными; но въ этомъ-то кажется и есть для 
васъ особенное побужденіе избѣгать упрямства, ибо сами 
же вы говорите, что все эго не есть что нибудь много
сложное и трудное. Вы желаете, чтобы къ вамъ относи
лись какъ можно серьезнѣе; но погодите и не спѣшите 
къ серьезнымъ обязанностямъ,—настанетъ пора и для нихъ; 
а теперь не пренебрегайте и мелочами и практикуйтесь 
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на нихъ. Изъ этихъ такъ называемыхъ мелочей могутъ 
вырости для васъ самые серьезные и благодатные резуль
таты, в пышнымъ и роскошнымъ цвѣтомъ разовьется въ 
послѣдствіи ваша добродѣтель и вашъ нравственный ха
рактеръ.

Впрочемъ я долженъ здѣсь нѣсколько оговориться, что
бы не оставить васъ въ заблужденіи нащетъ истиннаго 
значенія школьной дисциплины. Говоря до сихъ поръ о 
важности ея и благихъ нравственныхъ результатахъ, ка
кіе она можетъ принести вамъ, я однако же не считаю ее 
прямымъ и несомнѣннымъ путемъ къ вашей добродѣтели. 
Т. е. если бы кто изъ васъ рѣшился неуклонно исполнять 
всѣ школьныя наши предписанія и правила, и исполнялъ 
бы ихъ на самомъ дѣлѣ; то все же еще можно было бы 
поставить вопросъ «дѣйствительно ли такъ хорошъ и до
бродѣтеленъ этотъ юноша, какимъ онъ кажется»? Въ пи
саніи говорится, что есть люди, имущіе только видъ бла
гочестія, силы же его отвергшіеся. Это можетъ случить
ся и съ вами, — но это будетъ Фарисейство, это будетъ 
грѣшное и дурное дѣло. И признаемся, нѣкоторые про
скальзывающіе иной разъ признаки Фарисейства и не ис
кренности въ вашей средѣ, и заставляютъ насъ быть нѣ
сколько мнительными, а иногда даже строгими къ вашимъ 
проступкамъ, - что, какъ извѣстно, такъ не нравится вамъ. 
Но поймите же, что не этой Формальной и внѣшней, не 
этой напускной добродѣтели мы ждемъ и добиваемся отъ 
васъ. Дисциплиной мы хотимъ только поставить васъ на 
путь добродѣтели, заставить же васъ идти по нему (мы 
конечно не въ силахъ. Вотъ здѣсь-то и настаетъ вашъ 
собственный, вашъ свободный и прекрасный подвигъ. По
думайте же, что кромѣ насъ, приставниковъ и хранителей 
вашей добродѣтели, которыхъ всегда можно разумѣется 
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обмануть, есть у васъ другіе, болѣе строгіе и неусыпные 
приставники и судьи,—есть совѣсть, есть Богъ, который 
до мелчайшихъ подробностей видитъ все, что творится 
въ душѣ вашей. Подумайте, что самое высшее благо ваше, 
долженствующее быть основною цѣлью не только школь
ной, но и всей послѣдующей жизни вашей, — это есть 
нравственное преуспѣяніе ваше, чистота сердца и христі
анское направленіе воли. Предъ этимъ лучшимъ и совер
шеннѣйшимъ благомъ, или точнѣе говоря—безъ этого бла
га ничтожно все остальное: наука, образованіе, доброе 
мнѣніе начальства, житейскія выгоды и т. д. Наше благо
пріятное о васъ мнѣніе конечно имѣетъ силу только до 
выхода вашего изъ школы; а затѣмъ, по выходѣ изъ шко
лы и по прекращеніи съ нами прежнихъ отношеній, еще 
Богъ знаетъ, что будутъ говорить про васъ люди. Наука 
и образованіе, еслибъ оно и досталось вамъ за ваши учеб
ные труды въ школѣ, тоже не принесетъ вамъ внутрен
няго покоя не поведетъ васъ къ счастію, а скорѣе мо
жетъ сбить съ толку и даже сгубить васъ, если вы изъ 
школы не вынесете того внутренняго и сердечнаго свѣто
ча, который мы называемъ религіей, и того христіанска
го закала, объ который должны сокрушаться всѣ зло
вредные прираженія современной нравственной тли и со
временнаго лжезнанія. А безъ этихъ условій на что бу
дутъ годиться и житейскія выгоды, еслибъ они и выпали 
на вашу долю въ большомъ изобиліи? Не на нихъ зиж
дется истинное человѣческое достоинство, а гдѣ нѣтъ 
его, тамъ нѣтъ конечно и истиннаго счастія. Сколько мо
лодыхъ и сильныхъ умовъ сокрушилось и безплодно раз
било свою жизнь отъ того, что не имѣли они подъ со
бою твердой нравственной почвы! А тысячи посредствен
ностей, хвастливо щеголяющихъ въ одеждѣ образованно- 
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стп и не имѣющихъ никакой опредѣленной нравственной 
физіономіи, кому они нужны и на что пригодны? Они 
лишь праздно толкутся въ обществѣ, и—какъ Флюгера— 
вертятся въ разныя стороны, смотря потому, откуда вѣ
теръ подуетъ. И право же не стоитъ такъ долго сидѣть 
за книгой въ школѣ, чтобы современемъ попасть въ по
добную жалкую роль! Воодушевитесь же идеей истинна
го человѣческаго достоинства, и всѣмъ сердцемъ возлю
бите добродѣтель, которая есть основаніе и вмѣстѣ вѣ
нецъ человѣческаго достоинства. А для сего отъ юно
сти вашей, т. е. вотъ теперь въ школѣ, привыкайте скло
нять выю свою подъ иго Закона Христова, но склонять 
свободно и непринужденно, и не подъ нашимъ только 
надзоромъ и стараніями, а главнымъ образомъ предъ сво
ею совѣстію и предъ очами всевидящаго Бога. Въ этомъ 
лишь случаѣ возрастете вы, какъ говорится въ вашей 
молитвѣ, которую вы ежедневно читаете, Создателю сво
ему во славу, родителямъ на утѣшеніе, церкви и отече
ству на пользу. Аминь.

Свящ. Мих. Херасковъ.

ПО ВОПРОСУ О ВЗАИМНОМЪ СТРАХОВАНІИ.
Подъ этимъ заглавіемъ въ № 16 Епарх. Вѣд. на

печатана наша статья, въ которой, на основаніи 
сообщенныхъ о.о. благочинными свѣдѣній о числѣ 
пожаровъ за послѣдніе 10 лѣтъ, количествѣ упла
ченной духовенствомъ страховымъ обществамъ пре
міи за 1876 г. и проч., доказывается возможность 
учрежденія собственнаго епархіальнаго взаимнаго 
страхованія. Не знаемъ, насколько мы успѣли заин
тересовать священно-церковно-служителей въ поль
зу взаимнаго страхованія, но что нѣкоторые изъ 
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нихъ не вполнѣ поняли насъ, доказательствомъ то
му служитъ статья о. Виноградова подъ тѣмъ же 
заглавіемъ въ № 21 Епарх. Вѣд. Высказанная на
ми въ № 16 мимоходомъ мысль о томъ, что вза
имное страхованіе «не только не требуетъ со сто
роны духовенства на какихъ предварительныхъ зат
ратъ, но само можетъ послужить источникомъ на 
удовлетвореніе различныхъ нуягдъ», представлена 
въ дальнѣйшемъ ея развитіи о. Виноградовымъ въ 
столь превратномъ видѣ, что читатели, забывшіе 
содержаніе нашей статьи, могутъ составить себѣ 
весьма ошибочное понятіе о цѣли учрежденія вза
имнаго страхованія съ нашей точки зрѣнія. По сло
вамъ о. Виноградова выходитъ такъ, будто мы въ 
своей статьѣ имѣли въ виду такое взаимное стра
хованіе, которое «расчитывается (расчитываетъ?) 
между прочимъ на эксплоатацію въ пользу эмери
тальной кассы», слѣд. имѣетъ въ виду спекуляцію, 
наживу, корысть и намѣрено для сей цѣли брать 
преміи за страхованіе больше, чѣмъ нужно (стр. 
1110 и 1111). Всѣ сіи несообразности о. Виногра
дова высказываетъ, утверждая, что смотритъ на 
дѣло съ намѣченной нами точки зрѣнія и так. 
образ. совершенно извращаетъ нашъ взглядъ на 
цѣль учрежденія епархіальнаго взаимнаго страхо
ванія. Обстоятельство это вызываетъ насъ рас
крыть 'здѣсь ту высказанную нами мимоходомъ 
мысль, что взаимное страхованіе можетъ дать сред
ства къ учрежденію кассы эмеритальной.

Обезпеченіе недвижимаго имущества священно- 
церковно-служителей полной цифрой его дѣйстви
тельной стоимости и постепенное уменьшеніе стра
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ховой преміи по мѣрѣ возрастанія основнаго капи
тала,—вотъ важнѣйшая и ближайшая цѣль учреж
денія взаимнаго епархіальнаго страхованія. Всякая 
другая цѣль, какъ бы ни была благовидна, можетъ 
и напервыхъ порахъ должна быть совершенно иг
норируема духовенствомъ. Но когда основной ка
питалъ, ежегодно увеличиваясь остатками отъ стра
ховой преміи, возрастетъ до извѣстнаго предѣла, 
послѣ котораго дальнѣйшее увеличеніе его будетъ 
не необходимо для страхованія, не благоразумно 
было бы не воспользоваться страхованіемъ и для 
достиженія другихъ побочныхъ цѣлей, для удовле
творенія другимъ неотложнымъ нуждамъ епархіи. 
Объяснимъ примѣромъ. Оцѣнивая недвижимое иму
щество священниковъ круглымъ числомъ въ 500 р., 
а псаломщиковъ въ 300 р. и полагая страховую 
премію въ 11/2°/о, мы опредѣлили стоимость имѣю
щаго поступить на страхъ имущества во всей епар
хіи въ 819800 р., страховую премію въ 12297 руб , 
а страховое вознагражденіе въ 8000 р. (см. № 16 
стр. 862) Если въ такъ называемые несчастные 
годы тагітшп числа пожаровъ будетъ вдвое болѣе 
обыкновеннаго средняго числа, то и страховаго воз
награжденія придется выдать тоже вдвое болѣе, т. 
е. 16000 руб. Изъ нихъ 12000 уплачены будутъ 
изъ обыкновенной ежегодной страховой преміи, а 
остальные 4000 руб. изъ процентовъ основнаго ка
питала. Слѣд. основной капиталъ необходимо дол
жно увеличивать ежегодными остатками до тѣхъ 
поръ, пока процентовъ на него можно будетъ по
лучить не менѣе 4000 руб. Дальнѣйшее же увели
ченіе основнаго капитала для взаимнаго страхова
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нія не нужно. Вотъ съ этого-то времени всѣ мо
гущіе быть ежегодные остатки отъ страховыхъ 
премій могутъ быть обращены духовенствомъ на 
другіе нужды, напр. на пособіе къ учрежденію эме
ритальной кассы. Конечно, духовенство можетъ 
поступить и иначе, можетъ напр. постепенно умень
шать страховую премію и наконецъ совершенно 
прекратить ея взиманіе; но это уже его дѣло: мы по
даемъ только мысль, какъ одно необходимое и въ 
тоже время выгодное учрежденіе могло бы служить 
опорою для другаго не менѣе необходимаго.

Такъ, а не иначе, смотрѣли мы на дѣло, когда 
выражали надежду, что епархіальное взаимное стра
хованіе могло бы со временемъ послужить источни
комъ на удовлетвореніе различныхъ нуждъ епар
хіи, напр. «на учрежденіе эмеритальной кассы, 
нужда въ которой такъ живо чувствуется всѣми 
(стр. 862; 863). Между этимъ взглядомъ и сужде
ніемъ о. Виноградова нѣтъ ничего общаго. Ника
кой наживы, никакой эксплоатаціи, никакихъ по
боровъ въ пользу эмеритальной кассы намъ въ го
лову не приходило. Конечно все, что сказано имъ 
на стр. 1110 и 1111, онъ могъ сказать въ предо
стереженіе духовенству, если имѣлъ на то свои 
причины, но ему не слѣдовало прикрывать свои 
слова нашей точкой зрѣнія и разсматривать выду
манныя имъ самимъ несообразности, какъ слѣдствіе 
нашихъ словъ. На 869 стр. нами сказано: «Та
кимъ образомъ взаимное страхованіе въ соединеніи 
съ свѣчнымъ заводомъ скоро далибы средства и на 
дух. учебн. заведенія и на учрежденіе эмериталь
ной кассы, нужда въ которой такъ живо чувствует
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ся всѣми». Мысль эта сама въ себѣ ничего несо
образнаго не заключаетъ и въ тоже время такъ 
обща и неопредѣленна, что никакихъ выводовъ объ 
отношеніи эмеритальной кассы къ взаимному стра
хованію дѣлать не даетъ права. Не въ томъ суть 
дѣла, что страхованіе можетъ дать средства на уч
режденіе кассы Эмеритальной, а въ томъ, какимъ 
образомъ: способомъ ли намѣченнымъ о. Виногра
довымъ или указанномъ сейчасъ нами, а этого во
проса, какъ не относящагося прямо къ дѣлу мы 
въ своей статьѣ даже и не ставили.

Въ заключеніе долгомъ считаемъ разъяснить о. 
Виноградову, почему на стр. 859 сказано, что сто
имость застрахованнаго имущества не имѣетъ ни
какого значенія для выводовъ, какіе мы намѣрены 
были сдѣлать и сдѣлали изъ итоговъ таблицы. Вы
воды эти, какъ замѣчено тамъ же, касались толь
ко того, «насколько взаимное страхованіе—дѣло 
рисковое», если бы духовенство платило и своему 
обществу туже премію, разумѣется, какую оно те
перь платитъ земству и другимъ обществамъ, а 
для опредѣленія сего нужно было только сравнить 
дѣйствительно полученную страховую премію и 
дѣйствительно выданное страховое вознагражденіе 
за 1876 г.. Къ чему же тутъ могла бы послужить 
цифра стоимости застрахованнаго имущества? О. 
Виноградовъ замѣчаетъ: «оцѣночной вѣдомости въ 
дѣлѣ опредѣленія °/о страхованія предложитъ цодо- 
винная ролѣ, какъ и свѣдѣніямъ о пожарахъ стр, 
1109»; но вѣдь это уже другое совсѣмъ дѣло. На 
стр. 862, когда мы теоретически опредѣляли стра
ховое вознагражденіе и страховую премію, полагая



1241

ГД0/», оцѣночная стоимость принята во вниманіе 
наравнѣ съ другими данными, но и это опять дру
гое совсѣмъ дѣло. Вообще оцѣночная стоимость 
играетъ одинаковую съ другими данными роль толь
ко тогда, когда опредѣляется: или процентъ съ руб
ля для полученія желаемой преміи, или цифра пре
міи по извѣстному уже проценту, А мы въ своихъ 
выводахъ брали готовую премію и готовый про
центъ, слѣд. оцѣночную стоимость имущества за
страхованнаго не для чего было принимать во вни
маніе. Понятно ли? Е.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ
(изъ Москоеск. Епарх. Вѣд. за 1877 г. № 43).

„ Нѣсколько братскихъ словъ къ Московскому духовен
ству. Въ продолженіе двадцатилѣтняго управленія благочиніемъ 
меня постоянно, особенно въ виду множества нуждъ духовенства, 
тяготила мысль объ искусственной отчетности въ церковномъ хо
зяйствѣ. Всякій разъ не безъ прискорбія повѣрялъ я приходо-рас
ходныя книги, зная навѣрное, что повѣряю только числа, но не 
дѣло. И вотъ въ 1876 году, января 20 дня, подтвердительнымъ 
указомъ Святѣйшаго Синода 1874 года, января 20 дня, за № 9 
о каждо-мѣсячной отчетности, пригласилъ я подвѣдомыхъ старостъ 
въ Василіекесарійскую церковь и предложилъ имъ подписаться въ 
непремѣнномъ и точномъ исполненіи указа, на что всѣ почти ста
росты согласились. Но послѣ тѣже старосты, или по крайней мѣрѣ 
нѣкоторые изъ нихъ, начали отъ исполненія закона уклоняться на 
томъ основаніи, что въ другихъ благочиніяхъ ничего подобнаго но 
дѣлается. Основаніе не законно, но тѣмъ не менѣе закопъ имъ 
парализуется. Какъ бы на помощь заявленному мною требованію, 
Или въ видахъ возстановленія силы закопа недавно изданы новыя 
формы приходорасходныхъ книгъ. Къ сожалѣнію, изъ представлѳн- 

83
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ныхъ мнѣ за прошедшее полугодіе приходорасходныхъ записей, 
составленныхъ по новой формѣ, видно, что и въ новыя книги, 
по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыя, перешло старое неправдивое по
казаніе церковныхъ доходовъ. Къ чему же законъ? Зачѣмъ послѣ 
этого и новое положеніе о приходорасходной отчетности?... По по
воду этого обстоятельства да позволено мнѣ будетъ сказать нѣсколь
ко откровенныхъ словъ правды не въ доносъ, или въ обиду кому- 
либо, а въ поддержку дѣла сколько законнаго, столько и необхо
димаго для церковнаго хозяйства и пользы духовенства. Никому 
не навязывая своихъ воззрѣній, считаю не совсѣмъ честнымъ мол
чать о нихъ.

Не говорю уже о томъ, что контроль составляетъ необходимое 
условіе всякаго правильнаго хозяйства общественнаго и частнаго: 
нынѣ онъ вводится по всѣмъ церквамъ лазенныхъ заведеній. На 
какомъ основаніи отъ него могутъ быть изъяты церкви приход
скія, располагающія гораздо большими суммами?!

Безконтрольный староста—странное явленіе! Церковная сумма 
пріобрѣтается служеніемъ причта; староста есть не что иное, какъ 
экономъ, или хранитель этой суммы, избираемый на три года: ка
кимъ же образомъ этотъ кратковременный хранитель, или экономъ 
дѣлается вдругъ безотчетнымъ распорядителемъ суммы, ему не при
надлежащей? Говорятъ, бѣдныя церкви только и держатся старо
стами; странно было бы отъ такихъ старостъ и требовать отчета! 
Но не странно, — во первыхъ потому, что законъ пишется для 
всѣхъ, и странно было бы не требовать его исполненія отъ одно
го и требовать отъ другихъ. Во вторыхъ, „мое пожертвованіе въ 
церковь, — какъ выразился одинъ изъ просвѣщенныхъ старостъ 
же,—перестаетъ быть моею собственностью"; оно уже собственность 
церковная, и потому необходимо должно подлежать контролю вмѣстѣ 
съ прочими доходами церкви. Въ третьихъ, есть ли такія церкви, 
кои бы не могли существовать безъ старостъ? Въ числѣ 30 цер
квей моего вѣдомства больше бѣдныхъ, — и однако нѣтъ ни одной, 
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которая бы не могла содержаться своими средствами: думаю, что 
и въ другихъ благочиніяхъ г. Москвы не найдется такой церкви. 
Что касается до церквей сельскихъ, то сельскіе .старосты не на
столько богаты, чтобы содержать церкви. И притомъ странно пред
положить, будто у каждой бѣдной церкви непремѣнно староста 
богатый.

Безконтрольность старосты поставляетъ и причтъ въ ложное, 
унизительное и жалкое положеніе. Староста большею частію при
ходъ отъ причта скрываетъ, расходъ ведетъ безъ вѣдома его,— 
и въ тоже время причтъ подписывается, что приходъ и расходъ 
повѣрялъ, или свидѣтельствуетъ въ вѣрности того и другаго. Что- 
же это значитъ, какъ не невольное лжесвидѣтельство1? Изъ-за чего 
несчастный причтъ насилуетъ свою совѣсть, подвергаетъ себя от
вѣтственности въ ложномъ показаніи? Изъ-за того только, чтобы 
такимъ образомъ прикрывать несоблюденіе старостою законовъ. По 
закону староста долженъ быть въ зависимости отъ священника, 
какъ настоятеля, а на дѣлѣ многіе старосты, пользуясь безкон
трольностью своихъ дѣйствій, воображаютъ себя хозяевами церкви 
и присвояютъ себѣ иногда право повелѣвать причтомъ. По закону 
деньги церковныя должны храниться въ казнохранилищѣ церков
номъ за печатью церковною и ключемъ старосты,—а старосты ча
сто хранятъ ихъ дома, не отдѣляя отъ своихъ, и священникъ, 
главный отвѣтчикъ за церковное имущество, не смѣетъ спросить, 
гдѣ деньги.

Не подозрѣваемъ гг. ктиторовъ въ воровствѣ. Въ такомъ гру
бомъ преступленіи едва ли кто изъ нихъ повиненъ. Почти общій 
ихъ грѣхъ скрывать сумму на такъ называемые произвольные, 
большею частію излишніе расходы, или на предметы даже посто
ронніе *).  Такіе расходы тѣмъ болѣе нетерпимы, что они часто 

*) Такъ нѣкоторые старосты, выдавая такъ называемыя «негласныя» 
церковныя суммы за свои пожертвованія, стараются на нихъ устроить при 
церкви богадѣльню, школу, или лѣчебницу и въ тоже время отказываютъ 
кому-либо изъ причта въ необходимой квартирѣ.

83
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производятся въ виду болѣе необходимыхъ потребностей, на кои 
затѣмъ недостаетъ денегъ. Если бы былъ контроль, если бы всѣ 
доходы были извѣстны причту, то, конечно, не было бы такого 
произвола въ распоряженіи, и въ церковной экономіи оказалось бы 
столько суммы, что ея достаточно было бы и на благолѣпіе храма, 
и на пособіе духовнымъ училищамъ, и на устройство церковныхъ 
домовъ и, можетъ быть, на большее обезпеченіе вдовъ и сиротъ 
духовнаго званія. Съ другой стороны, доколѣ большая часть сум
мы держится въ секретѣ отъ причта, Богъ знаетъ, гдѣ хранится, 
можно ли ручаться за цѣлость ея? Мало ли можетъ быть случаевъ 
безвозвратной потери? Особенно въ нынѣшнее ли время банкротствъ 
и общаго упадка кредита оставляетъ церковное достояніе въ безот
четное .распоряженіе старостъ? Были случаи, что вмѣстѣ съ капи
талами старостъ, подвергшихся банкротству, пропадали значитель
ныя суммы церковныя. Подобныя же потери случались при внезап
ной смерти старостъ.

Будетъ ли польза отъ контроля; можно ли, говорятъ, усчитать 
старостъ? Вопросъ равносиленъ тому, что за прикащикомъ хозяину 
не усмотрѣть,—за чѣмъ уже и смотрѣть? Посредствомъ строгаго 
надлежащаго контроля очень можно узнать дѣйствительную, или 
близкую къ дѣйствительности цифру дохода. Разумѣю контроль при 
слѣдующихъ условіяхъ: 1) для кошельковаго и свѣчнаго сбора 
должны быть двѣ особыя запечатанныя кружки, въ которыя деньги 
тотчасъ по полученіи опускаются 2) свѣчи привозимыя изъ 
лавки, принимаются въ присутствіи кого либо изъ причта; 3) огар
ки по окончаніи каждой службы ссыпаются въ ящикъ за клюнемъ 
старосты, а по окончаніи мѣсяца свидѣтельствуются вмѣстѣ съ сум- 
. !

*) Высыпку сбора въ запечатанную кружку находятъ неудобною въ слу
чаѣ сдачи, или размѣна денегъ. Но для этого потребная сумма можетъ быть 
оставляема единовременно, до окончанія года не входить въ счетъ высыпа
емыхъ изъ кружекъ денегъ, и въ послѣдній лишь мѣсяцъ, причтется къ об
щей кружечной суммѣ. Такъ заведено по Новопименовской церкви,—и ни 
какого затрудненія при размѣнѣ денегъ не встрѣчается. 
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мани. Скажутъ, что и въ запечатанныя кружки не все можно опу
скать, значитъ, вмѣсто кружки опускать въ свой карманъ. Но, во 
первыхъ, это неудобно, а во вторыхъ, это будетъ прямое воров
ство, па что врядъ ли какой либо староста рѣшится. Если воз
можна этпмъ путемъ какая утайка, то далеко не въ томъ размѣ
рѣ, какъ до сихъ поръ. Это можно подтвердить фактически. Какъ 
ни слабъ еще контроль, введенный въ моемъ вѣдомствѣ; но и тотъ 
оказываетъ благопріятные результаты. По церквамъ, гдѣ было бо
лѣе контроля, въ прошломъ году оказалась противъ прежнихъ го
довъ двойная и даже тройная цифра дохода; въ одной церкви 
прежде продавалось въ годъ 20 пудовъ свѣчъ, а нынѣ продано 
до 80 пудовъ. По церкви N введенъ контроль уже нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ,—п съ тѣхъ поръ оказались такія значительныя 
средства, что церковь приведена въ наилучшее положеніе, всѣ до" 
ма причта куплены въ церковь, для причта же въ послѣднее вре
мя вновь выстроены два каменные двухъ-этажные корпуса, стою- 
щіе не менѣе 60,000 рублей, и сверхъ того, церковь ежегодно 
вноситъ до 1500 руб. на разныя духовныя учрежденія, тогда какъ 
до контроля вносила не свыше 150 руб.

Можно ли склонить старостъ на контроль? Можно; только ини
ціативу дѣла долженъ взять на себя благочинный. Если священ
никъ, не имѣющій званія благочиннаго, не можетъ безъ вреда для 
себя заикнуться предъ именитымъ старостою о контролѣ: то благо
чинный, не рискуя ничѣмъ, можетъ воспользоваться своимъ вліяні
емъ къ убѣжденію старостъ, или даже можетъ прямо именемъ за
кона и высшей власти потребовать подчиненія закону. Труднѣе 
было начинать, чѣмъ теперь продолжать. Мнѣ предстояло самое 
сильное, едва ли ни единственное возраженіе: „нигдѣ этого кон
троля нѣтъ; онъ неудобоисполнимъ". Теперь, когда онъ въ одномъ 
благочиніи вводится, пеудобоисполнимость оказывается мнимая. Какъ 
старосты одного благочинія подчинились законному порядку, такъ 
старосты другихъ благочиній не имѣютъ основаній отказываться 
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отъ него и мало по малу должны будутъ подчиниться требованію 
закона. Теперь, когда вопросъ о контролѣ поставленъ открыто, 
трудно и уклоненіе отъ него. Покойный владыка такое сопротив
леніе закону считалъ даже немыслимымъ и потому строго судилъ 
причтъ, когда юридически обнаруживалось несоблюденіе имъ закон
наго порядка въ разсужденіи мѣсячной отчетности. Такъ въ 1858 
или 1859 году былъ доносъ отъ прихожанъ одной церкви между 
прочимъ о томъ, что не бываетъ узаконеннаго мѣсячнаго счета 
церковныхъ суммъ. Дѣло кончилось строгимъ выговоромъ мѣстному 
священнику и мнѣ—благочинному. Послѣ сего священникъ озабо
тился введеніемъ контроля, который до нынѣ продолжается. Если 
тогда, до повторительнаго указа о контролѣ церковныхъ суммъ, 
старосты не смѣли противиться законному требованію мѣстнаго на
стоятеля: то какъ нынѣ они могутъ противиться на основаніи под
твержденнаго указа заявленному требованію закона? Остается одно 
изъ двухъ: подчиниться ему, или отказаться отъ должности. Но 
какъ старосты Новопименовскаго благочинія, по случаю введенія 
контроля, не выходятъ въ отставку, такъ не выдутъ и старосты 
другихъ благочиній, за исключеніемъ развѣ тѣхъ, кои особенно 
повинны въ утайкѣ, или привыкли считать себя хозяевами церков
наго достоянія. Всякій честный и разсудительный староста будетъ 
ли противиться закону, который, не заключая въ себѣ ничего 
обиднаго для старостъ, напротивъ, ихъ честь гарантируетъ отъ 
всякаго рода подозрѣній и нареканій, и который даетъ старостамъ 
полную возможность заслуживать вниманіе общества и начальства 
не мнимыми пожертвованіями, а дѣйствительными заслугами. Тѣмъ 
болѣе старосты—храмоздатели не должны обижаться требованіемъ 
закона, такъ какъ они большею частію исправляютъ свою долж
ность чрезъ приставниковъ, кои, не всегда добросовѣстно заправ
ляютъ дѣломъ своихъ довѣрителей, и потому для чести послѣд
нихъ необходимо требуютъ надъ собою контроля, за который гг. 
старосты должны быть еще благодарны. Если послѣ этого найдут
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ся старосты, кои будутъ настаивать на своей безконтрольности: то 
ужели ни на чемъ не основанному ихъ капризу, или упрямству 
поступаться закономъ, пользою церкви, здравымъ смысломъ? Такихъ 
старостъ и не надо: дѣло обойдется безъ нихъ. -Если староста не 
слѣдуетъ предписаннымъ ему правиламъ или инструкціи, то онъ и 
не долженъ быть старостою. Не найдется старосты въ приходѣ, 
можетъ быть имъ и посторонній прихожанинъ, какъ это часто бы
ваетъ въ Москвѣ.

„Зачѣмъ,—говорятъ, —принуждать старостъ къ тому, чего они 
не хотятъ? Надо предоставить дѣло теченію обстоятельствъ". Это, 
значитъ, ждать, когда гг. старосты сами захотятъ контроля, или 
когда обстоятельства за насъ дѣло сдѣлаютъ!! Недавнее изданіе 
новыхъ формъ приходорасходной отчетности представляетъ самый 
удобный случай съ большею энергіею приняться за дѣло контроля.

Послѣ всего сказаннаго гг. ктиторы могутъ возразить, что нель
зя показывать всего дохода; такъ какъ нельзя показывать всего 
расхода, какъ напр. наемъ пѣвчихъ, жалованье раннему священ
нику и т. п. Новымъ положеніемъ дозволяется нанимать пѣвчихъ на 
церковный счетъ, разумѣется, тамъ, гдѣ нужно и гдѣ позволяютъ 
средства; тѣмъ болѣе не противно ему производить жалованье ран
нему священнику; и вообще этимъ положеніемъ не воспрещается 
употреблять сумму церковную на предметы нужные и полезные для 
церкви и чрезъ то предупреждается всякій поводъ къ скрыватель
ству суммъ".

Перепечатывая настоящую опытную замѣтку изъ Московскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, съ соизволенія многозаботливаго о нуж
дахъ и пользахъ епархіи нашего Архипастыря, мы убѣждены, 
что старосты Владимірской епархіи веденіемъ точной отчетности 
по новымъ требованіямъ Высшей Власти постараются предупре
дить всякія нареканія и недоразумѣнія—въ почтенномъ и святомъ 
дѣлѣ честнаго и аккуратнаго завѣдыванія церковнымъ хозяйствомъ, 
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и что тѣ изъ нихъ, которые и міру, и клиру, и епископству из
вѣстны по своему безкорыстію и великимъ жертвамъ на пользу 
церкви,—примутъ на себя трудъ подать достоподражаемый при
мѣръ другимъ своимъ собратіямъ—по службѣ церкви.

N.

Изъ практики сельскаго священника.
Въ теченіе 3—лѣтней моей пастырской дѣятельности не 

было ни одного случая, чтобы кто изъ прихожанъ моихъ 
просилъ меня отслужить заупокойную литургію или, во 
время проскомидіи, вынуть частицу за упокой умершихъ. 
Что же касается до дней, въ которые положено общее 
поминовеніе умершихъ — каковы: Радоница *), суббота 
предъ Сошествіемъ Св. Духа, Димитріева и мясупустная 
субботы; то въ эти дни священникъ радъ и тому, если 
увидитъ въ храмѣ 10—15 душъ молящихся, не смотря 
на то, что приходъ его состоитъ изъ 250 дворовъ.

Долго священникъ доискивался причины такой нераспо
ложенности своихъ прихожанъ къ умершимъ; часто онъ 
при погребеніи объяснялъ своимъ пасомымъ о необходи
мости и пользѣ поминовенія умершихъ, а также—въ чемъ 
должно состоять это поминовеніе Но не смотря на все 
это, причины не доискался и улучшеній по сему предмету 
не было. Наконецъ слѣдующій случай приподнимаетъ 
завѣсу и показываетъ священнику искомое имъ въ ясномъ 
видѣ.

Вечеромъ, на канунѣ Димитріевой субботы, приходитъ 
компѣ прихожанка моя лѣтъ 50-ти и, кланяясь до земли,

Радоница почти всегда и вездѣ бываетъ въ понедѣльникъ 
Фоминой недѣли; въ моемъ же приходѣ и сосѣднихъ селахъ она 
бываетъ всегда днемъ позже—во вторникъ. 
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проситъ меня одолжить ей полпуда муки и 20 к., денегъ— 
помянуть, какъ она выражалась, «батьковъ своихъ». Те
перь, говоритъ она, всѣ поминаютъ, всѣ приготовляютъ 
много пищи и питья, гуляютъ, пьютъ, одна я несчастная, 
бѣдная, одна я немогу «парку пропустить» 2).

Священникъ со дня поступленія па приходъ не перес
таетъ стремиться къ уменьшенію питейныхъ домовъ и ос
лабленію пьянства въ своемъ приходѣ, а потому отъ словъ: 
«парку пропустить», сильно оскорбился и велѣлъ женщинѣ, 
безъ удовлетворенія ея просьбы, удалиться изъ своего до
ма. Означенная женщина снова низенько кланяется свя
щеннику и проситъ его снова выслушать ея, такъ какъ 
«вы, батюшка, не поняли меня», сказала опа. Священ
никъ дозволилъ ей говорить, а самъ выслушалъ рѣдкую 
и доселѣ неизвѣстную ему исторію.

«Вотъ якъ у насъ, батюшечка, начала женщина, встрѣ
чаютъ и проводятъ родичи (время поминовенія родителей). 
Еще за недѣлю до родичей всѣ мы выбѣлимъ хаты. Всѣ 
богатые и бѣдные къ родичамъ оставляютъ побольше го
вядины; ѣздятъ въ городъ покупать меду, ладону. Къ 
родичамъ—этому радостному времени нанявшіеся въ ра
ботники (прислуги) большею частію отслуживаются и 
возвращаются домой. Вотъ и мой сынъ отслужился и при- 
шолъ домой, и угостить его, бѣднаго, мнѣ, горькой, пи- 
ма чимъ (нечѣмъ).

«Сего дня, вечеромъ, продолжала она, у насъ будетъ 
самое главное. Всѣ затопятъ хаты, и будутъ печь блины. 
Первые—то блины, сей часъ по вынутіи изъ печки, горя
чими, положатъ на столъ и будутъ изъ нихъ «парку пус
кать» (пара исходитъ); будутъ при этомъ поминать роди-

Пропустить парку въ простонародьи значитъ пыпить ’/« 
кварты водки Такъ эти слова понялъ и священникъ.
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телей: «радзицяли, паминацяли, паминайця тамъ и насъ». 
Это блины родителямъ, лежатъ они до поздней вечери». 
Сего-то я, несчастная, и не могу сегодня сдѣлать, бо 
(ибо) муки у меня нитрошки (нисколько) нимашака (нѣтъ)».

«На завтрашній день, говоритъ она, снова, поутру, 
затопятъ всѣ хаты и будутъ печь ляпешки (небольшіе 
хлѣбы). Самую большую ляпешку, сей часъ же по выну
тіи изъ печки, положатъ на курчину, на чистомъ по
лотенцѣ. Снова будутъ «пускать парку» (исходитъ пара, 
которою, по ихъ мнѣнію, и питаются души умершихъ), 
снова будутъ поминать родителей: радзицяли, поминацяли.... 
Ляпешка эта родителямъ, лежитъ она до поздняго обѣда».

«Вотъ якую парку пропустить я хотѣла; вотъ на якую 
парку и прошу у васъ, духовный отецъ, муки и грошей».

Что-же ты, спрашиваетъ священникъ у женщины, за
молчала на счетъ меду, ладану, а также—на счетъ бли
новъ— на столѣ и ляпешки—на курчинѣ,—что съ ними 
дѣлаете?

Предъ вечерею, отвѣчаетъ прихожанка священнику, 
полагаемъ на жаръ ладану, изъ меду дѣлаемъ коливо; 
крошемъ въ него блины, а во время обѣда—ляпешку, 
изъ которыхъ «пускали парку»; каждый изъ семьи про
буетъ колива, приговаривая: «честные радзацяли, хадзиця 
къ намъ вячеряць». Вечеряемъ. Точно также поступаемъ 
и во время обѣда. Послѣ обѣда ничего не дѣлаемъ, гу
ляемъ, пьемъ....

Плохо-жъ вы, сказалъ священникъ прихожанкѣ, поми
наете своихъ умершихъ, Вы слышите въ эти дни цер
ковный колоколъ, знаете, что въ храмѣ совершается бо
гослуженіе;— почему-же вы не идете въ церковь помо
литься за умершихъ? Почему не несете въ церковь своего 
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ладану, который изъ священной кадильницы воскурился-бы 
священникомъ и принесенъ былъ-бы въ жертву Богу?...

«Мы и слышимъ, и знаемъ, сказала прихожанка, да 
наши батьки—матки такъ дѣлали и намъ приказали».

Послѣ этого священникъ, пожертвовавъ прихожанкѣ 
своей просимое ею количество муки и число денегъ и 
посовѣтовавъ ей, какъ помянуть умершихъ своихъ, отпус
тилъ ее домой.

Въ первый воскресный день священникъ, объяснивъ, 
съ церковной каѳедры своимъ прихожанамъ, въ чемъ 
состоитъ истинное поминовеніе умершихъ, убѣждаетъ ихъ 
отстать отъ обыкновеннаго своего поминовенія, несоотвѣт
ствующаго ни духу, ни жизни православнаго христіанина.

Что-же? Прихожане, по выходѣ изъ церкви въ полго- 
лоса заговорили: «попъ нашъ захацѣвъ, чтобъ яму (ему) 
побольше ляпешакъ и грошей принясли»....

Не считаемъ подобнаго явленія рѣдкимъ. «Хоть до Кра
кова, скажемъ словами поговорки, все одинаково». Для 
насъ, сельскихъ пастырей, подобныя явленія въ высшей 
степени больны и нестерпимы, а потому всѣхъ, кому 
только можно и нужно,—всѣхъ просимъ скорѣе хода
тайствовать о независимости насъ въ средствахъ отъ гру
быхъ и невѣжественныхъ поселянъ, которые каждое наше 
слово, всякій нашъ поступокъ, чисто нравственный, мѣ
ряютъ на свою мѣрку и тѣсно связываютъ съ кускомъ 
хлѣба, рюмкой меду, мѣднымъ грошемъ... И долголи 
намъ сѣчь воду, пока найдемъ колоду? или, скажемъ 
словами Свящ. писан., скоро-ли станемъ вливать новое 
вино и въ новые мѣхи? (Мѳ. 9, 17).

(Чернгіг. Епарх. изв. за 1877 г. Л? 19-й).
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При «Влад. Губ. Вѣд.» продолженъ списокъ нижнимъ 
чинамъ, поступившимъ изъ Владимірской губерніи, уби
тымъ и безъ вѣсти пропавшимъ въ 1877 году *).

Убиты 19 іюля, подъ Плевной:
120 пѣхотнаго Серпуховскаго полка.

Рядовой.
I. Михаилъ Ивановъ Кашинъ, Переславскаго уѣзда, Смо

ленской волости, д. О^анасовки.
10 и 11 августа.

138 пѣхотнаго Волховскаго полка.
Фельдфебель.

2 Таврило Васильевъ Кулевъ, Меленковскаго уѣзда, д. 
Мотмаса.

Рядовые:
3. Михаилъ Кузьминъ Аверьяновъ, г. Мурома.
4. Сергѣй Петровъ Разуваевъ, Муромскаго уѣзда, д. 

Шараповой.
5. Иванъ Григорьевъ Климовъ, того же уѣзда, дер. 

Мальгга.
6. Иванъ Силантьевъ Усовъ, того же уѣзда, дер. 

Дьяконова.
7. Николай Ивановъ Воронинъ, того же уѣзда, села 

Новогиина.
8. Федоръ Ивановъ Варисовъ, того же уѣзда, д. Ма

линовки.
9. Михаилъ Ивановъ Михѣевъ, того же уѣзда дер. 

Федуриной.
Безъ вгъсти пропалъ.

Рядовой.
10. Назаръ Алексѣевъ Зивинъ, того же уѣзда, села 

Дмитріевской-слободы.
Убиты съ 19 по 23 августа, подъ Плевной. 

64 пѣхотнаго Казанскаго полка.
Рядовые:

II. Михаилъ Ефимовъ Шепелевъ, Меленковскаго уѣзда, 
Цыкульской волости, д. Бариновой.

) См. №№ 33, 35, 37, 41, 43 и 44 Влад. Губ. Вѣд.



1253

12. Ермолай Григорьевъ Раковкинъ, того же уѣзда, 
Девятинской волости, Верхоунжинскаго завода.

13. Петръ Кириловъ Щеткинъ, Муромскаіо уѣзда, Го- 
лянищевской волости.

Барабанщикъ.
14. Андрей Павловъ Угабановъ, Гороховецкаго уѣзда, 

Золинской волости, д. Гладкова.
Рядовой.

15. Александръ Родіоновъ Соколовъ, Гороховецкаго уѣзда, 
Святской волости, д. Михальчуковъ.

Унтеръ-офицеръ.
16. Иванъ Ивановъ Пархуновъ, Муромскаіо уѣзда, Го- 

лянищевской волости, Коршимовскаго общества.
Рядовые:

17. Степанъ Ивановъ Ивановъ, Меленковскаго уѣзда, 
Заколпской волости, д. Дубера.

18. Ананій Федоровъ Ежковъ, Муромскаго уѣзда, Дуб
ровской волости, Парашевскаго общества.

19. АФанасій Ивановъ Сметанинъ, Гороховецкаго уѣзда, 
Пестенской волости, д. Луканина.

20. АФанасій Ивановъ Сысуевъ, Муромскаго уѣзда, Но
восельской волости, села Фетинина.

Унтеръ-офицеры;
21. Логинъ Ивановъ Филинъ, Гороховецкаго уѣзда, За- 

синской волости, дер. Гладкова.
22. Семенъ Дмитріевъ Гущинъ, Муромскаіо уѣзда, Бу

латниковской волости, дер. Межищъ.
23. Петръ Ивановъ Селинъ, Гороховецкаго уѣзда, Фо- 

минской волости.
24. Иванъ Никифоровъ Давыдовъ, Муромскаго уѣзда, 

Чаадаевской волости, дер. Саванчакова.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

II А САМУЮ Д Е III Е В У Ю ЕЖЕДНЕВНУ Ю
ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

-НОВОСТИ»
на 1878 годъ.

Газета «НОВОСТИ» выходитъ безъ предварительной цен
зуры ежедневно, не исключая понедѣльниковъ, полными нумерами, 
а въ дни, слѣдующіе за табельными праздниками, въ видѣ прибав
леній или телеграфныхъ бюллетеней.

Газета «НОВОСТИ)) по подписной цѣнѣ, на половину де
шевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ, а по разно
образію, полнотѣ и свѣжести содержанія, стоитъ на одномъ уровнѣ 
съ ними, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый читатель, сравнивъ со
держаніе любаго нумера „НОВОСТЕЙ" съ нумерами другихъ га
зетъ. вышедшими въ одинъ и тотъ же день.

УСЛОВІЯ ПОДИ И С К И:
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ: на 1 г. 8 р. —11 м. 7 р. 

50 к. —10 м. 7 р, — 9 м. 6 р. 50 к. — 8 м. 6 р, — 7 м. 5 р. 
50 к. —6 м. 5 р.—5 м. 4 р. 50 к. —4 м. 3 р. 80 к. —3 м. 
3 р, — 2 м. 2 р, — 1 м. 1 р.

Съ пересылкою: 9 р. —8 р. 25 к. —7 р. 50 — 7 р. —6 р. 
50 к. —5 р. 75 к. —5 р. —4 р. 50 к. — 4 р.—3 р. — 2 р. — 1 р.

Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдніе мѣсяцы 1877 г. и на 
весь 1878 г., безъ разсрочки, прибавляютъ къ годовой подписной 
цѣнѣ по 75 к. закаждый лишній мѣсяцъ. Такимъ образомъ, за 
время, напримѣръ, съ 1-го сентября 1877 г. по 1 января 1879 
г., т. е. за 16 мѣсяцевъ, платятъ всего 12 р., съ 1-го ок
тября 1877 г. по 1 января 1879 г., т. е. за 15 мѣсяцевъ— 
всего 11 р. 25 К, съ 1-го ноября—всего 10 р. 50 к., и съ 
1-го декабря 9 р. 75 к.

Разсрочка платежа допускается чрезъ посредство казначеевъ 
или по соглашенію съ конторою редакціи

Письма и деньги адресуются; въ Петербургъ, въ редакцію 
газеты «НОВОСТИ)) *).

“) Подробное объявленіе объ изданіи «Новости» см. Влад. Епарх. Вѣд., 
1877 г. №№ 20 и 21, стран. 1073—1076, 1143—1146.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ВЪ БУДУЩЕМЪ 1878 Г. 
ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

„С Т Р А Н Н И К Ъ“
Журналъ «Странникъ» какъ издается въ семъ 1877 году, 

такъ будетъ издаваться и въ будущемъ 1878 г. въ преж
немъ строго-православномъ направленіи по программѣ, ко
торая принята редакціею съ текущаго года и имѣетъ въ 
виду удовлетворять потребностямъ большинства читающей 
публики. Редакція принимаетъ и будетъ принимать самое 
живое участіе въ рѣшеніи важнѣйшихъ вопросовъ совре
менной жизни духовенства и общества, а также поста
рается дать своимъ читателямъ истинно-назидательное 
чтеніе. Сообразно такимъ цѣлямъ редакціи, въ составъ 
журнала входятъ: 1) Біографическіе очерки знаменитыхъ 
духовныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ религіозно
церковнаго быта; 2) Статьи по разнымъ отраслямъ бого
словскаго знанія, преимущественно по исторіи отечествен
ной церкви, а также по современнымъ церковнымъ вопро
самъ; лучшія проповѣди; 3) Библіографія, въ предѣлы ко
торой входитъ разборъ вновь выходящихъ духовно-нрав
ственныхъ книгъ и обозрѣніе текущей духовной журна
листики; 4) Внутреннее и иностранное церковныя обозрѣ
нія; текущая хроника (съ разными извѣстіями) и 5) За
мѣтки изъ церковной древности и современной жизни.

Условія подписки на будущій 1878 годъ остаются преж
нія: за 12 книжекъ «Странника»—4 руб. безъ пересылки, 
и ПЯТЬ руб. съ пересылкою во всѣ почтовыя мѣста им
періи. Адресоваться: Въ редакцію духовнаго (журнала 
«Странникъ»—въ С.-Петербургѣ, съ подробнымъ и точ
нымъ обозначеніемъ—кому и куда, посылать книжки жур
нала. Петербургскіе подписчики благоволятъ обращаться 
въ контору редакціи: Невскій проспектъ, домъ № 108, 
близъ Знаменья.
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Подписка на 1878 годъ открыта сь 1-го Октября теку
щаго года.

Редакція покорнѣйше проситъ ускорить подпискою, имѣя 
въ виду—по числу требованій на «Странникъ»—въ пер
вые же мѣсяцы 1878 года окончательно опредѣлить то ко
личество экземпляровъ журнала, какое имѣетъ печататься 
на всѣ послѣдующіе мѣсяцы, безъ излишнихъ запасовъ 
для удовлетворенія слишкомъ запоздавшихъ требованій.

Редакторъ-издатель, законоучитель ИМПЕРАТОРСКА- 
РО Воспитательнаго общества благородныхъ дѣвицъ (Смоль
наго Института), священникъ Сергій Протопоповъ.

НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ

„МІРСКОЕ СЛОВО".
ГОДЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

Народная газета «МІРСКОЕ СЛОВО», оканчивающая 
нынѣ четырнадцатый годъ своего существованія, съ Бо
жіею помощію, будетъ издаваться и въ 1878 году, въ 
томъ же религіозно-нравственноиъ и патріотическомъ на
правленіи, въ какомъ издавалась она доселѣ. Цѣль этой 
газеты, кромѣ ознакомленія средняго и низшаго сословій 
общества съ касающимися ихъ правительственными рас
поряженіями,—доставлять русскому народу религіозно-вос
питательное и нравственно развивающее чтеніе, а затѣмъ 
сообщать ему и нужныя для него разныя свѣдѣнія, осо
бенно полезныя въ хозяйственномъ и домашнемъ быту.

«Мірское Слово» издается по слѣдующей программѣ:
1- й отдѣлъ: распоряженія и постановленія правитель

ства, какъ общественныя, такъ и преимущественно касаю
щіяся средняго и низшаго сословія.

2- й отдѣлъ (бесѣда): статьи религіозно-нравственнаго 
содержанія (въ томъ числѣ иллюстрированныя статьи изъ 
Евангельской исторіи, по возможности въ каждомъ Л?), раз
сказы изъ русской исторіи и общепонятныя статьи по 
естественно-научнымъ вопросамъ.
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3-й  отдѣлъ состоитъ изъ внутренняго и 4-й изъ внѣш
няго обозрѣнія замѣчательнѣйшихъ современныхъ поли
тическихъ и общественныхъ событій, на сколько нужно 
знать о нихъ всякому, даже и простолюдину.

5-й  отдѣлъ: разныя свѣдѣнія, необходимыя въ хозяй
ственномъ и домашнемъ быту какъ средняго, такъ и низ
шаго сословія, и разныя новости.

6 й отдѣлъ: разныя извѣстія, касающіяся общественной 
ягизни. Въ самомъ концѣ газеты будутъ помѣщаться ли
тературныя и промышленныя объявленія.

7-й отдѣлъ, книжное обозрѣніе, заключающее въ себѣ, 
какъ перечень вновь выходящихъ, пригодныхъ для наро
да книгъ, такъ и краткій отзывъ о замѣчательнѣйшихъ 
изъ нихъ.

Чтобы имѣть возможность вполнѣ осуществить такую 
разнообразную по содержанію программу газеты «Мірское 
Слово», мы надѣемся увеличить объемъ еженедѣльныхъ 
выпусковъ ея, соразмѣрно увеличенію числа подписчиковъ, 
и примемъ всѣ мѣры къ тому, чтобы выходъ №№ въ свѣтъ 
и разсылка подписчикамъ были своевременны.

Подписная цѣна за 52 №№ (съ иллюстрированными 
статьями въ каждомъ) еженедѣльной народной газеты 
«МІРСКОЕ СЛОВО» на 1878 годъ, ТРИ рубля серебромъ, 
но для подписчиковъ «Странника»—ДВА рубля (или за 
оба изданія—«Странникъ» и «Мірское Слово», вмѣсто 8 
СЕМЬ рублей), съ пересылкою во всѣ почтовыя мѣста 
россійской имперіи, а также съ доставкою на домъ въ
С.-Петербургѣ.

Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала «СТРАН
НИКЪ» и народной газеты «МІРСКОЕ СЛОВО», въ С.- 
Петербургѣ.

Редакторъ-издатель священникъ Сергій Протопоповъ.

84



1258

ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

„СОВРЕМЕННОСТЬ".
Газета «СОВРЕМЕННОСТЬ», служащая преимущест

венно интересамъ духовенства, будетъ издаваться въ слѣ
дующемъ, восьмомъ году своего существованія, по преж
нему безъ предварительной цензуры и выходить три раза 
въ недѣлю: во вторникъ, четвергъ и субботу, исключая 
тѣ немногіе случаи, когда канунъ этихъ дней будетъ со
впадать съ большими праздниками, въ которые прекра
щается работа въ типографіи.

Задача и направленіе нашего изданія достаточно из
вѣстны постояннымъ читателямъ «СОВРЕМЕННОСТИ». 
Мы никому не льстимъ, стараемся сохранять кь всему 
полное безпристрастіе, не смотримъ на литературную 
дѣятельность, какъ на ремесло, не жертвуемъ истиною въ 
угоду личностямъ или господствующимъ въ обществѣ вку
самъ, не возбуждаемъ вопросовъ, хотя и заманчивыхъ, но 
при нынѣшнихъ условіяхъ нашей церковно общественной 
жизни не осуществимыхъ, и всякому эффекту готовы пред
почесть дѣло. Въ программу нашего изданія войдутъ слѣ
дующіе отдѣлы: передовыя статьи; оффиціальныя извѣстія, 
касающіяся всѣхъ вѣдомствъ; хроника; внутреннія извѣ
стія; судебный и иностранный отдѣлы. Отдѣлу военныхъ 
извѣстій мы постараемся придать какъ можно болѣе жи
ваго разнообразія и рельефности.

О ПРЕМІЯХЪ:
Всѣмъ годовымъ подписчикамъ «Современности» 1878 

года будутъ безплатно разосланы два приложенія: а) са
мая подробная КАРТА театра войны (какъ за Дунаемъ, 
такъ и за Кавказомъ); б) ПОРТРЕТЫ ДВѢНАДЦАТИ слѣ
дующихъ русскихъ героевъ современной войны: 1) Дуба
сова и Шестакова, взорвавшихъ турецкій броненосецъ; 3) 
Драгомирова и 4) Радѳцкаго, завѣдывавшихъ переправою 
русскихъ войскъ чрезъ Дунай и энергически защищавшихъ 
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шипкинскій перевалъ; 5) Дѳрожинскаго, павшаго геройскою 
смертію при оборонѣ Шипки; 6) Тотлебена, руководящаго 
осадными работами подъ Плевною; 7) Гурко, овладѣвшаго 
балканскими проходами и рядомъ укрѣпленій по софійской 
дорогѣ отъ Плевны; 8) Скобелева, прославившагося не
устрашимою храбростію при взятіи Ловчи, при атакахъ 
Плевны и ея укрѣпленныхъ окрестностей; 9) Лорисъ-Ме 
ликова, 10) Геймана, 11) Лазарева и 12) Тергукасова, обез
смертившихъ себя военными деблестями, въ пораженіи 
турецкой арміи за Кавказомъ. Приложеніе КАРТЫ войны 
дастъ возможность читателямъ «Современности» съ боль
шимъ удобствомъ слѣдить за ходомъ военныхъ дѣйствій, 
а приложеніе портретовъ сильнѣе запечатлѣетъ въ памя
ти читателей незабвенныя имена нашихъ доблестныхъ ге
роевъ, съ которыми они давно уже вступили въ крѣпкую 
нравственную связь.

Подписная цѣна: шесть рублей въ годъ съ пересылкою 
во всѣ мѣста Россіи.

Подписка на одно первое полугодіе не принимается.
Адресоваться въ Петербургъ, въ редакцію газеты «Со

временность» (адресъ редакціи извѣстенъ почтамту). Преж
ніе подписчики благоволятъ прилагать свой печатный ад
ресъ. Просимъ гг. подписчиковъ, желающихъ получить 
преміи, поспѣшить присылкою своихъ требованій.

Редакторъ-издатель Орестъ Лозинскій.

НОВОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕШЕВОЙ ГАЗЕТЫ

„ТЕЛЕГРАФЪ"
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРЫ, и ОБЩЕСТВЕННАЯ. 

Выходитъ безъ предварительной цензуры 
ЕЖЕДНЕВНО, УТРОМЪ,

не исключая понедѣльника, и дней послѣ большихъ празд
никовъ, въ которые выходятъ <№№ въ уменьшенномъ 

объемѣ.
84
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Листъ газеты «ТЕЛЕГРАФЪ» будетъ заключать въ себѣ не 
менѣе 1,500 печатныхъ строкъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА 1878 ГОДЪ:
Съ доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ и съ пересыл

кою иногороднымъ:
На годъ............................ ПЯТЬ руб.

На полгода.......................ТРИ руб.
На три мѣсяца .... ДВА руб.

Гг. подписчики, желаюшіе пользоваться разсрочкою под
писной платы, за годовой экземпляръ съ доставкою и пе
ресылкою платятъ: при подпискѣ—2 руб., 1 го марта— 

1 р. 50 к., 1-го іюля—1 р. и 1-го сентября—1 рубль.
ПОДПИСКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербургѣ: Въ главной конторѣ редакціи газеты 
«Телеграфъ», на Большой Конюшенной, 
въ домѣ Языковой, домъ № 15, кв. № 22.

Программа газеты „ТЕЛЕГРАФЪ”, 
утвержденная правительствомъ:

1) Узаконенія, распоряженія и сообщенія правитель
ственныя. 2) ТелеграФическія депеши, получаемыя какъ 
отъ русскихъ, такъ и отъ иностранныхъ телеграфныхъ 
агенствъ, а также отъ корреспондентовъ редакціи. 3) Раз
ныя внутреннія извѣстія, оффиціальныя и не Оффиціальныя.
4) Статьи по разнымъ вопросамъ, какъ возникающимъ со 
стороны администраціи, такъ и порождаемымъ современ
ною жизнію общества. 5) Статьи и извѣстія политическа
го содержанія. 6) Судебная практика и судебныя рѣшенія.
7) Разнаго рода беллетристическія статьи, критика, би
бліографія, художества 8) Новости общественной жизни, 
театра, искусства, ремеслъ и пр. 9} Объявленія казенныя 
и частныя.

Отъ редакціи газеты „ТЕЛЕГРАФЪ”.
Дешевизна, общедоступность, полнота, отзывчивость ко 

всему интересующему общество,— вотъ главныя цѣли, къ 
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которымъ будетъ стремиться новая газета «ТЕЛЕГРАФЪ». 
Немногіе имѣютъ возможность платить дорого за газету, 
не у всѣхъ досугъ прочитывать длинные столбцы большихъ 
изданій; но всѣ, отъ столичнаго до провинціальнаго и де
ревенскаго жителя, желаютъ внимательно слѣдить за явле
ніями общественной и государственной жизни; всѣ желаютъ 
найдти отголосокъ своимъ взглядамъ и желаніямъ и особен
но нынѣ жить общею жизнію съ отечествомъ. Такихъ чи
тателей редакція исключительно имѣетъ въ виду; для нихъ 
она будетъ трудиться.

Война обнаружила нашу силу и нашу слабость; она по
родила рядъ новыхъ, сложныхъ и разнообразныхъ вопро
совъ, захватывающихъ всю нашу внутреннюю жизнь. Эти 
вопросы пріобрѣли реальное значеніе, небывалую попу
лярность и возбуждаютъ живѣйшій интересъ во всѣхч, 
классахъ русскаго общества. Время легковѣснаго отноше
нія печати къ явленіямъ государственной и общественной 
жизни миновало. Господствующему тону памфлетовъ и 
личнаго задора должно быть противопоставлено — знаніе, 
опытъ, спокойное и трезвое обсужденіе, соотвѣтствующее 
серьезности переживаемыхъ нами дней. Это новое, столь 
утѣшительное настроеніе общества должно найдти себѣ от
голосокъ въ печати, равно какъ и патріотическія чувства, 
вызванныя войною. Къ сожалѣнію, нерѣдко на ряду съ 
банальными и заученными Фразами, которыми какъ бы 
воздается дань чувству патріотизма, встрѣчаются какія-то 
странныя въ настоящую минуту сомнѣнія въ величіи по
ставленной войною задачи и въ возможности достигнуть 
желаемыхъ результатовъ. Но философскія изрѣченія и без
плодныя мудрствованія не заставятъ сомнѣваться и отри
цать тѣхъ, кто желаетъ сочувствовать, дѣйствовать и по
могать. Приступая къ изданію общедоступной газеты, мы 
руководились желаніемъ объединять въ ней отрывочныя 
стремленія лучшей части общества, совпадающія съ дѣй
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ствительными его потребностями. Мы надѣемся, что содѣй
ствіе просвѣщенныхъ сотрудниковъ нашихъ и нашъ двад
цатилѣтній опытъ помогутъ новой газетѣ встрѣтить общее 
сочувствіе.

Газета «ТЕЛЕГРАФЪ» —самая дешевая изъ всѣхъ суще
ствующихъ нынѣ ежедневныхъ газетъ въ Россіи—будетъ 
въ краткой и сжатой Формѣ сообщать все то, что служитъ 
неотъемлемымъ содержаніемъ всякой ежедневной газеты.

Въ газетѣ «ТЕЛЕГРАФЪ», въ составъ отдѣловъ: теле
граммъ, разныхъ извѣстій, статей политическаго содержа
нія, между прочимъ, войдутъ: оффиціяльныя телеграммы 
и извѣстія съ театра военныхъ дѣйствій, телеграммы о 
важныхъ событіяхъ изъ разныхъ мѣстъ Имперіи; полити
ческія заграничныя новости, почерпнутыя изъ иностран 
ныхъ и русскихъ газетъ, извѣстія и корреспонденціи изъ 
провинцій: о распоряженіяхъ мѣстныхъ административныхъ 
властей, о земской дѣятельности, вопросы народнаго об
разованія, извѣстія, относящіяся къ епархіальному управ
ленію; торговыя извѣстія съ русскихъ и иностранныхъ 
биржъ, вексельные курсы, цѣны процентныхъ бумагъ и 
золота на петербургской биржѣ, свѣдѣнія о мѣстныхъ яр
маркахъ, урожаяхъ, цѣны на хлѣбъ и другіе предметы 
мѣстной торговли, свѣдѣнія о положеніи мѣстной промы
шленности и производства; извѣстія, непосредственно от
носящіяся къ военному дѣлу, илн имѣющія съ нимъ связь; 
новости дня, имѣющія общественный интересъ, происше
ствія, некрологи и пр. и пр. Фельетоны различнаго содер
жанія, театральная хроника и проч. Въ составъ беллетри
стическаго отдѣла войдутъ небольшіе повѣсти и разсказы 
и проч.

Издатель и редакторъ К. В. Трубниковъ.

ЖУРНАЛА
„ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РЪНІЕ“.

Иллюстрированный журналъ „ЖИВОПИСНОЕ 0В03РѢ- 
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НІЕ44 издается еженедѣльно въ Форматѣ большихъ иностран
ныхъ иллюстрацій не менѣе двухъ листовъ въ каждомъ 
нумерѣ по слѣдующей программѣ:

1) Романы, повѣсти, разсказы, очерки и біографіи. 2) 
Драмы и драматическія сцены. 3) Поэмы, сказки и мел
кія стихотворенія. 4) Иллюстрированныя путешествія. 5) 
Этнографическіе очерки. 6) Статьи научнаго содержанія.
7) Новости изъ области наукъ и искусствъ. 8) Телеграм
мы. 9) Смѣсь. 10) Шахматный листокъ.

Гг. подписчики кромѣ 52 нумеровъ „ЖИВОПИСНАГО 
ОБОЗРѢНІЯ44 получаютъ ежемѣсячное, безплатное иллю
стрированное приложеніе „жизнь и хозяйство44, составляю
щее большой отдѣльный томъ, заключающій въ себѣ ста
тьи по отдѣламъ: 1) Гигіены человѣка и животныхъ, 2) 
Сельскаго хозяйства, 3) Домоводства, 4) Садоводства, 5) 
Огородничества, 6) Лѣсоводства, 7) Пчеловодства, 8) Рыбо
водства, 9) Овцеводства, 10) Птицеводства и 11) Разнообраз
ныя практическія свѣдѣнія, кухонные рецепты и наставле
нія о первоначальной помощи заболѣвающимъ.

Кромѣ того гг. подписчики на 1878 г. получатъ безплат
ныя преміи, состоящія изъ лучшихъ, вполнѣ заключенныхъ, 
беллетристическихъ произведеній русскихъ и иностранныхъ 
авторовъ съ отдѣльными иллюстраціями на веленевой бумагѣ.

Кромѣ означенныхъ премій, Редакція имѣетъ въ виду 
разослать въ видѣ преміи картину «Взятіе Константино
поля».

Въ журналѣ „ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ44 на 1878 годъ 
примутъ дѣятельное участіе своими трудами слѣдующія 
лица: II. В. Быковъ, С. И. Воскресенская, А. Егоровъ, 
И. Н. Захарьинъ (Якунинъ), С. М. Крапивина, Н. Н. 
Каразинъ, Н. В. Куроѣдовъ, Л. Леванда, А. Майковъ, Д. 
Л. Мордовцевъ, В. II. Немировичъ-Данченко, И. В. Омулев- 
скій, П. И. Пашино, В. Славянскій, К. М. Станюковичъ, 
Н. П. Стремоуховъ, Н. А. Чмыревъ, В. В Чуйко. С. С. 
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Шашковъ, А. К. Шеллеръ, (А. Михайловъ), Н. В. Шел
гуновъ, Н, И. Шульгинъ, г-жа Юрьева и другіе.

Редакція «ЖИВОПИСНАГО 0В03РЯНІЯ» имѣетъ въ сво
емъ распоряженіи для печатанія въ теченіи будущаго года 
романъ Э. Гонкура, разсказы А. Додэ и Э. Золя и статьи 
Вирхова, Геккеля, ГольцендорФа, Карла Фогта и др.

Сверхъ того предполагается печатать въ теченіи года 
иллюстрированныя сказки Боккачіо (Декамеронъ), въ пере
водѣ Н. И. Шульгина, «Похвальное слово глупости» Эразма, 
аъ переводѣ А. К. Шеллера (А. Михайлова) и если позво
литъ мѣсто, «Комическій романъ» Скарона.

Въ художественномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гравюры 
различныхъ извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ худож
никовъ, отъ 4 до 8 гравюръ въ каждомъ нумерѣ.

На годъ На полгода
Цѣна безъ доставки и пересылки 6 р. 3 р. 50 к.

съ доставкою и пересылкою 7 р. 4 р.
Подписка на 1878 г. открыта и принимается въ конторѣ 

редакціи въ С.-Петербургѣ. Троицкій пер. д. № 27.

ОБЪ ИЗДАНІИ ГАЗЕТЫ

ДРУГЪ НАРОДА
на 1878 годъ.

ГОДЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.
(Т^/жяшк'Правительственн. распоряженія; статьи 

самаго разнороднаго содержанія по исторіи, отчиз
новѣдѣнію и естествовѣдѣнію; замѣчательнѣйшія 
современныя событія; статьи по разнымъ отраслямъ 
хозяйства и разнымъ родамъ промышленности и 
промысламъ; разсказы изъ народнаго быта; библіо
графія. Внутреннее и иностранное обозрѣніе, разныя 
извѣстія.

Цѣна за годовое изданіе въ 24-хъ выпускахъ три 
руб. для народныхъ училищъ, сельскихъ священни
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ковъ, и для крестьянъ —два руб. съ пересылкою во 
всѣ мѣста Имперіи. Подписка принимается въ Кіе
вѣ, въ редакціи газеты Другъ Народа, при Кіевской 
1-й гимназіи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ІШЮСТРИРОВАНН. НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

НАРОДНЫЙ ЛИСТОКЪ.
Вступая въ 3 й годъ своего существованія «Народный 

Листокъ» и въ 1878 году будетъ выходить по прежнему 
1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца въ размѣрѣ, не мень* 
ше 8 страницъ, въ 4-ю долю листа съ политипажами (пе
чатными картинами). Въ немъ будутъ сообщаться свѣдѣнія 
о военныхъ дѣйствіяхъ и обо всемъ, что любопытно и 
полезно знать народу. Кромѣ того всѣ подписчики полу
чатъ въ началѣ года въ премію на особыхъ листахъ- Всѣ 
портреты лицъ, царствовавшихъ въ Россіи отъ Рюрика до 
воцаренія дома Романовыхъ, счетомъ 51 портретъ, а еже
ли Русская исторія, продолжающаяся въ Народномъ Лист
кѣ будетъ окончена въ 1878 году, то подписчики полу
чатъ портреты и всѣхъ прочихъ лицъ, царствовавшихъ 
въ Россіи до Александра ІІ-го включительно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ конторѣ редакціи: 
Малая Бронная, домъ Яковлева и у всѣхъ извѣстныхъ 
книгопродавцевъ.

Цѣна за годовое изданіе съ пересылкою во всѣ мѣста 
Россійской Имперіи и съ доставкою въ Москвѣ 2 руб. 
сер. полугодовая подписка не принимается.

Редакторъ-Издатель М. Дмитріевъ.

СѢВЕРН А Я ЗВѢЗДА.
1878.

ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКЪ, ИСКУССТВЪ, ПОЛИТИКИ И ОБ
ЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Съ января мѣсяца 1878 года журналъ «СѢВЕРНАЯ
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ЗВѢЗДА» вступаетъ во второй годъ изданія и будетъ вы
ходить по той же программѣ, какъ въ 1877 г , подъ ре
дакціею Н. И. ЗУЕВА, еженедѣльными нумерами, въ боль
шомъ Форматѣ (въ годъ 52 <№№ или 832 страницы). Въ 
каждомъ нумерѣ будетъ помѣщаемо до четырехъ и болѣе 
художественныхъ рисунковъ (въ годъ 300 и болѣе), испол
ненныхъ, по заказамъ редакціи, въ Россіи и за границею, 
по принятымъ въ образецъ лучшимъ англійскимъ, Фран
цузскимъ, нѣмецкимъ, шведскимъ и пр. иллюстраціямъ, 
какъ: »ІПибігаіесі. Ьопсіоп Кеѵѵв», «Шиеігаіеб Тгаѵеіз», 
«Ье Мопсіе Шивігё», «Ма§азіп рШогеедие», «Ь’ІІпіѵегз 
іііибігё», «ОагІепІаиЪе», «ІТеЬег Ьапсі ип<1 Меег», «111и- 
бігігіе Хеіішщ», «ЕаЬеіт», «Ку Иіизігегасі Тіс1віп§», «Ебтг 
осіі пи», и др. Въ теченіе года всѣ подписчики получатъ 
нѣсколько безплатныхъ премій, какъ-то: рисунки, ноты, 
карты,' брошюры и, кромѣ того, ежемѣсячное, безплат
ное же, приложеніе подъ заглавіемъ:

„ИЗБРАННЫЕ РОМАНЫ".
Это приложеніе (двѣнадцать особыхъ полныхъ нуме

ровъ), въ отдѣльной продажѣ, будетъ стоить 4 р., а съ 
пересылкою 4 р. 50 к.

Упомянутыя выше преміи по желанію подписчиковъ, 
могутъ, быть замѣняемы: или безплатною же преміею 
Иллюстрированной Географіи Россійской Имперіи, книгою 
въ 195 страницъ убористой печати, съ многочисленными 
художественными рисунками и двумя картами: Европей
ской и Азіатской Россіи, отдѣльная цѣна которой 1 руб. 
75 к., а съ пересылкою 2 р. 25 к., или же Иллюстриро
ванною Физическою Географіею, съ тысячью изящныхъ ри
сунковъ, въ трехъ томахъ, отдѣльная цѣна которой 5 р., 
а съ пересылкою 6 р. 50 к.; но въ послѣднемъ случаѣ, 
лица, желающія имѣть эту книгу, благоволятъ, къ под
писной цѣнѣ журнала, 8 рублямъ, добавлять еще 3 руб. 
50 к (всего. 11 р. 50 к.), то-есть уступаемые 3 руб. на
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.экземпляръ идутъ гг. подписчикамъ въ зачетъ преміи. 
Приложеніе же «Избранные романы» будетъ, во всякомъ 
случаѣ, высылаемо безплатно. Такимъ образомъ, журналъ 
будетъ состоять изъ 64 полныхъ нумеровъ, и именно 52 
недѣльныхъ и 12 мѣсячныхъ*).

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА 
иллюстрированная политико - литературная, художественная 

и ремесленная.
Въ 1878 году (въ 4-й годъ изданія) Газета будетъ выходить 

разъ и въ теченіи войны по 2 разъ въ недѣлю, въ объемѣ 2-хъ, 
3-хъ листовъ. Она дастъ въ годъ болѣе 300 художественно вы
полненныхъ рисунковъ. Цѣль ея — сообщать читателямъ въ сжа
томъ видѣ, со всевозможною полнотою и отчетливостію, новости 
военныя, политическія, научныя и художествннныя, распоряженія 
правительства, торговыя вѣсти, открытія, усовершенствованія, всѣ 
интересы дня и вопросы, занимающіе міръ. Постоянно помѣщаются 
статьи для легкаго чтенія: повѣсти, романы, разсказы, а также 
критика и библіографія, МОДЫ и пр. Въ изданіи Газеты прини
маютъ участіе лучшіе художники, и извѣстные наши ученые ли
тераторы какъ-то: Ѳ. А. Буслаевъ, Д. И. Иловайскій, Н. И. 
Костомаровъ, А. Ѳ. Писемскій, Ольга Н., Изм. И. Срезневскій, 
К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, К. и В. Маковскіе и др.

Это изящное изданіе, по внѣшнему своему виду и рисункамъ, 
нисколько не уступаетъ лучшимъ иллюстрированнымъ журналамъ 
Европы: по дешевизнѣ же своей (3 руб. въ годъ безъ пересылки) 
представляетъ явленіе небывалое.

Обязательная премія для годовыхъ подписчиковъ — Крестный 
Календарь на веленевой бумагѣ и уменьшеніе цѣны на „Иллю
стрированный Календарь" А. Гатцука.

*') Подробное объявленіе объ изданіи «Сѣверная Звѣзда», си. Влад. еи. 
Вѣдом., 1877 г. № № 20 и 21, стран. 1076—1087, 1147—1152.
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Въ 1878 году будетъ помѣщена въ Газетѣ повѣсть извѣстнаго 
нашего историка Костомарова „Сорокъ лѣтъ".

Подписная цѣна СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ: на годъ —4 р., на '/’ 
года—2 р. 25 к., на '/« года—1 р. 25 к., на 1 мѣс. 50 к.

Года 1875, 1876 и 1877-й можно получать каждый по 3 
р., въ изящномъ переплетѣ 4 р. На пересылку прилагая 75 к.

АДРЕСЪ: Москва, Арбатъ, домъ Общества Русскихъ Врачей.
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1878 г. А.Гатцука, 
полнѣйшій изъ календарей, со множествомъ портретовъ и рисун
ковъ. Цѣна 1 р. 25 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к. Съ пересыл
кою 1 р. 50 к. и въ переплетѣ 2 руб.

ОБЪ ИЗДАНІИ 
СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВѢСТІЙ 

въ 1878 году.
Въ будущемъ году Современныя Извѣстія выйдутъ, какъ 

обыкновенно, въ количествѣ 360 №№, ежедневными выпу
сками (не исключая дней слѣдующихъ за воскресными и 
праздничными).

Программа прежняя: ежедневныя телеграммы, полити
ческія и торговыя, руководящія статьи по важнѣйшимъ 
изъ текущихъ вопросовъ политическихъ и общественныхъ 
(не исключая церковныхъ, ученыхъ и художественныхъ; 
извѣстія о происходящемъ внутри и за границей, по воз
можности полныя; корреспонденціи изъ внутреннихъ го
родовъ и тѣхъ мѣстъ за границей, куда событія направ
ляютъ особенное вниманіе общества.

Съ направленіемъ Современныхъ Извѣстій минувшія де
сять лѣтъ достаточно ознакомили читателей; не безъ утѣ- 
шенія видимъ, что великими событіями, совершающимися 
и предстоящими, выдвинуты на первенствующее мѣсто по
литическіе взгляды, распространенію которыхъ мы слу
жили болѣе всего.
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цѣна изданія:
Въ Москвѣ 12 мѣсяцевъ 9 р. —11 м. 8 р, 40 к.—-10 м.

7 р. 80 к.—9 м. 7 р. 15 к.—8 м. 6 р. 50 к. — 7 м. 5 р.
75 к. — 6 м. 5 р. —5 м. 4 р. 20 к. — 4 м. 3' р. 40 к.—3 м.
2 р. 60 к —2 м. 1 р. 75 к.—1 м. 90 к.

На города 12 мѣсяцевъ 10 р.-ІІ м. 9 р. 25 к. —10 м.
8 р. 50 к.—9 м. 7 р 75 к.—8 м. 7 р. — 7 м. 6 р. 25 к.— 
6 м. 5 р. 50 к.—5 м. 4 р. 60 к.—4 м. 3 р. 70 к.—3 м. 
2 р. 80 к.—2 м. 1 р. 90 к.—1 м. 1 р.

Въ удовлетвореніе желаній, неоднократно заявленныхъ 
отъ иногородныхъ подписчиковъ, редакція Современныхъ 
Извѣстій, при главной своей конторѣ, учредила Книжное 
Агентство, со спеціальною цѣлью—удовлетворять иного
родныя требованія по выпискѣ книгъ и періодическихъ 
изданій. Подписка принимается Книжнымъ Агентствомъ 
на всѣ выходящіе въ Россіи журналы и газеты. Книги, о 
выходѣ которыхъ въ свѣтъ публиковано или которыя зна
чатся въ каталогахъ, будутъ, по требованію, высылаемы 
съ первою почтою. Требованія адресовать: въ Книжное 
Агентство при Современныхъ Извѣстіяхъ въ Москвѣ.

Издатель-редакторъ Н. Гиляровъ-Платоновъ.

НОВАЯ КНИГА:
СѢЯТЕЛЬ.

СБОРНИКЪ ПРОПОВѢДЕЙ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХЪ КЪ 
ПОМИНАНІЮ И ЖИЗНИ ПРОСТАГО НАРОДА. 1877 ГОДА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.
Въ названномъ сборникѣ предлагаются вниманію лицъ, 

заинтересованныхъ дѣломъ народной проповѣди, наиболѣе 
удачные опыты живой церковно-народной проповѣди, ког
да-либо появлявшіеся въ духовныхъ журналахъ и епархі
альныхъ вѣдомостяхъ. Избранныя поученія по своему со
держанію довольно разнообразны. Въ началѣ помѣщены 
поученія общаго характера: о св. библіи, о необходимо
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сти читать св. евангеліе, о хожденіи въ церковь, о молит
вѣ, о почитаніи церковныхъ праздниковъ. .. Затѣмъ слѣ
дуетъ длинный рядъ поученій на одни воскресные и 
праздничные дни Въ послѣдней части книги струппиро- 
ваны поученія практическаго характера, раскрывающія 
нравственныя истины въ ихъ ближайшемъ отношеніи и 
примѣненіи въ народной жизни. Таковы, напримѣръ, по
ученія о злоупотребленіяхъ при заключеніи браковъ, о 
жестокомъ обращеніи съ женами, къ второбрачнымъ, о 
семейныхъ раздѣлахъ, противъ пьянства, нищенства и ту
неядства, о необходимости учить дѣтей грамотѣ, противъ 
недовѣрія къ врачамъ и о необходимости оспопрививанія 
поученія о повиновеніи властямъ, святости присяги, каса
тельно мірскихъ сходокъ, противъ вредныхъ народныхъ 
обычаевъ, суевѣрій и предрасудковъ, о мнимо-бѣсную
щихся (кликушахъ), ворожбѣ, гаданіи, о судьбѣ и т. п.

Выписывающіе книгу адресуютъ свои требованіи въ г. 
Воронежъ, въ книжную лавку Воронежскаго Митрофанова 
монастыря.

Цѣна 1 р. 25 к. съ перес. 1 р. 50 к.
При требованіи четырехъ и болѣе экземпл. за пересыл

ку ничего не прилагается.

ГОДЪ III.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1878 г.

„КРУГОЗОРЪ11
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКЪ. ИСКУСТВЪ, ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 
Съ особыми даровыми приложеніями въ каждые 3 мѣсяца модное иллюстри
рованное обозрѣніе н вырѣзныя выкройки; а подъ конецъ года томъ перевод

ныхъ романовъ.
Ііудетд» издаваться въ Петербургѣ съ 1 января ІЯ1?® г. какъ и 
въ прошлые 2 года, еженедѣльно, по изложенной ниже программѣ, объемомъ 
въ 2 листа большаго Формата на лучшей бтмаг-Ь. Годовое изданіе 
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закзючастъ въ себѣ 52 №№ (832 стр., ІП СріаГІО, не считая приложе
ній, которыхъ отдѣльно будетъ 1000 стр. ІП ОСІа/ѴО. а всего 1332 стр. 
т. е. слишкомъ въ полтора раза болѣе прочихъ иллюстрированныхъ изда
ній той же цѣны) съ 300—350 художественно-выполненными 
рпсункпмн, до 20 романовъ, повѣстей, разсказовъ и множествомъ мел

кихъ статей популярнаго содержанія.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬМА со всѣми приложеніями и преміями. Безъ поставки въ 
Петербургѣ Л р. Съ доставкою въ Петербургѣ 5 р. Безъ доставки въ 
Москвѣ, чрезъ книжный магазинъ Ив. Григ. Соловьева, на Страстномъ буль
варѣ, Л, р. 50 к. Съ доставкою въ Москвѣ и въ другихъ городахъ и мѣ
стечкахъ Россіи 5 р. 50 к. Для г.г. служащихъ въ казенныхъ учрежде

ніяхъ, допускается разсрочка за ручательствомъ г.г. казначеевъ
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторѣ редакціи «Кругозоръ» С.-Пе
тербургъ, Невскій проспектъ, д. № 77. Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ 

И. Г. Соловьева.
Редакція принимаетъ на себя отвѣтственность въ доставкѣ нумеровъ 

«Кругозора* только передъ тѣми подписчиками, которые выписываютъ 
журналъ черезъ контору редакціи и черезъ книжный магазинъ И. Г. Со
ловьева.

Вступая въ третій годъ, изданія «Кругозора», мы въ настоящемъ заяв
леніи ограничимся лишь краткими указаніями на характеръ нашего жур
нала для лицъ, еще незнакомыхъ съ нимъ. Съ самаго основанія «Круго
зора» мы поставили себѣ задечею выдѣлиться изъ массы чистокоммер- 
ческихъ изданій, не имѣющихъ ничего общаго съ литературой. Не обреме
няя страницъ «Кругозора» дешевыми заграничными клише, мы дали болѣе 
широкое развитіе тексту, доставляя такимъ образомъ обильный матеріалъ 
для чтенія, составленный изъ беллетристическихъ прозведеній русскихъ пи
сателей и статей, имѣющихъ научный или общественный интересъ; точно 
также, олеографическихъ картинъ, которыя, при выписываніи ихъ изъ-за- 
границы въ значительномъ количествѣ, обходятся издателямъ не дороже 
30— 50 коп. за экземпляръ, мы приняли на себя одинъ изъ такихъ трудовъ, 
которые до сихъ поръ были подъ силу лишь большимъ и дорогимъ журна
ламъ (какъ напр. «Всемірному Путешественнику») и дали въ премію кни
гу въ восемьдесятъ печатныхъ листовъ мелкаго шрифта, содержащую свѣ
дѣнія по всѣмъ отраслямъ человѣческаго знанія: «Всенаучный (энциклопе
дическій) словарь». Всякій, сколько-нибудь знакомый съ типографскимъ дѣ
ломъ и цѣнами набора, печати и бумаги, легко составитъ себѣ понятіе о 
стоимости каждаго экземпляра, не говоря уже о громадномъ трудѣ состав
ленія подобнаго словаря и вознагражденіи сотрудникамъ. Нынѣ оканчивая 
это изданіе, составлявшее двухгодичную премію «Кругозора» за 1876 и
1877 гг., редакція, съ развитіемъ ея средствъ, обѣщаетъ подписчикамъ на
1878 годъ нѣсколько премій, изч> которыхъ главная составитъ обширное со
чиненіе, не уступающее въ интересѣ и полезности «Всенаучному словарю».

ПРО1РАММА: 1) Романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, драма
тическія произведенія, юмористическіе очерки, оригинальные и переводные 
(въ приложеніи) 2) Очерки изъ исторіи словесности, обзоръ современной 
литературы и журналистики, библиографія. 3) Искуства, археологія, архи
тектура, ваяніе, живопись, музыка и театръ. 4) Историческіе очерки; быто- 
ігыя картины изъ жизни древнихъ народовъ; записки—мемуары, жизнеопи- 
эанія великихъ людей и общественныхъ дѣятелей. 5) Описаніе замѣчатель
ныхъ мѣстностей и городовъ, путешествія, современная жизнь всѣхъ наро
довъ земнаго шара. 6) Изслѣдованія о происхожденіи и развитіи языковъ 
классическихъ и современныхъ. 7) Естествознаніе. 8) Народное здравіе. 
Домашняя гигіена. 9) Промышленность и торговля, технологія и механика, 
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сельское хозяйство и охота. 10) Новѣйшія открытія и изобрѣтенія. 11) Су
дебная хроника. 12) Политическое обозрѣніе. 13) Смѣсь и разныя извѣстія.
I і) Почтовый ящикъ, отвѣты редакціи. 15) Тиражъ выигрышей 1-го и 2-го 
внутренняго займовъ. 16) Частныя объявленія. 17) Модное обозрѣніе съ ри
сунками и вырѣзными выкройками въ натуральную величину (въ приложеніи).

«КРУГОЗОРЪ» почтили своимъ участіемъ литературы: Д. В. Авер
кіевъ В. Г. Авсѣснко, Л. II. Антроповъ, Л В. Березинъ, 
А. Гпллннъ, О. М. Достоевскій, 18. И. Зуевъ, В. В. Крес
товскій, II. С. Лесковъ, (Стебницкій), Н. Огородниковъ, А.
II Майковъ, II. II. Мельниковъ, (Андрей Печерскій), А. О. Пи
семскій, Гр. Е А. Саліасъ, II. II. Страховъ, II. Тпінанекій, 
М. Б Ч айкенскій (Садыкъ-наша) и другіе. Художественной отдѣлъ 
«Кругозора» выполняется лучшими рисовальщиками при постоянномъ уча
стіи граверовъ: Бруно-Брауне, Даммюллера, Крыакановскаго, 
Куньева, Буренкова, Мая, Матюшина, ійлипиера и др.

Каждый новый подписчикъ, когда бы ни подписался, получаетъ всѣ вы
шедшіе номера, начиная съ перваго январскаго; но такъ какъ заготовленіе 
печатныхъ адресовъ требуетъ много времени, то во избѣжаніе задержки въ 
отправкѣ первыхъ нумеровъ, просимъ по возможности высылать требованія 
заблаговременно.

При подпискѣ просимъ обозначать въ адресѣ ближайшую станцію, 
въ которой есть почтовое отдѣленіе, такъ какъ С.-Петербург
скій почтамтъ принимметъ на себя отвѣтственность лишь за тѣ нумера жур
нала, которые адресованы на станцію съ почтовымъ отдѣленіемъ.

Редакторъ-издатель ВВ. Клюшниковъ.

ІІЗВЪСТІЕ
Въ редакціи Влад. Епарх. Вѣдомостей получены по

жертвованія на санитарныя нужды Русской арміи: отъ 
прихожанъ села Ростригина, Гороховецкаго уѣзда, соб
ранные стараніемъ настоятеля того прихода свящ Кон
стантина Капацынскаго 4 руб.,—отъ причта и прихо
жанъ села Горокъ, Ковровскаго уѣзда, собранные стара
ніемъ настоятеля того прихода, свящ. Николая Любимова
7 рублей и вещами: 150 арш. холста, 52 мотка нитокъ,
8 сорочекъ, 1 порты, 2 полотенца, 1 скатерть и 10 ф. 
корпіи.

Редакторъ В. Орловъ.
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изданія въ 1878 г. журн. и газетъ.—Извѣстіе.
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Цензоръ, п. д. Ректора Семинаріи, Ѳедоръ Павлинскій.

гів'гор. ВЛАДИМІРЪ. ПЕЧАТНЯ А. ПАРКОВА.
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