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ВОЛОГОДСКІЯ

( Г О Д Ъ  О С М Н А Д Ц А Т Ы Й . )

Цѣна годовому изданію три 
рубля съ пересылкою и безъ 
пересылки. Выходятъ 1 и 16 
чиселъ каждаго мѣсяца. За 
напечатаніе объявленій за 
каждую строчку или мѣсто

Января 1. № 1. 1882 года.

строчки взимается за одинъ 
разъ—10 коп., за два раза 
—18 коп., за три раза—24 
коп. Цѣна отдѣльныхъ номе
ровъ по 20 копѣекъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ
ВОЛОГОДСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

в ъ 1 8 8 2  г о д у .

Вологодскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться 
и въ 1882 году по той же, утвержденной Святѣйшимъ Си
нодомъ, программѣ— и будутъ выходить по прежнему два ра
за въ мѣсяцъ, 1 и 15 чиселъ, выпусками отъ 2 до 2 х/ч пе
чатныхъ листовъ.

Цѣпа годовому изданію для неоффиціалыіыхъ подписчи
ковъ три рубля съ пересылкою; но оффиціальные подписчики, 
т. е. соборы, монастыри и церкви приходскія по прежнему 
высылаютъ въ редакцію пятъ руб., согласно опредѣленію об- 
іцеепархіальнаго съѣзда духовенства, бывшаго въ Январѣ 
1874 года.

Желающіе получать Вологодскія Епархіальныя Вѣдомости, 
благоволятъ адресовать свои требованія въ редакцію Вологод
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ Вологдѣ.
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Въ редакціи можйо получать: а) полные экземпляры Во
логодскихъ Епархісмъныхъ Вѣдомостей 8а прошлые годы по 
у м е н ь ш е н н о й  ц ѣ н ѣ , а именно: за 1864 г. 40 коп., за 
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 и 1873 г.г. 
— по два рубля, а за 1874 и за всѣ остальные годы— по пол
тора рубля; б) экземпляры отдѣльныхъ, номеровъ Вѣдомостей 
за всѣ годы, по 20 коп. за номеръ.

На пересылку по почтѣ каждаго по.шаіо экземпляра вѣ
домостей прилагается пересылочныхъ за три фунта; если же 
требуется отъ 12 до 15 номеровъ, то прилагается за два фун
та, менѣе 12 номеровъ за одинъ фунтъ. На пересылку де- 
вегъ менѣе рубля могутъ быть вмѣсто ихъ прилагаемы поч
товыя марки.

Редакція Вологодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей по
корнѣйше проситъ редакціи всѣхъ газетъ и журналовъ, съ 
которыми она мѣнялась изданіями, продолжатъ обмѣнъ и въ 
1882 году.

I.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ.

Указы Св. Сѵнода.
О книгахъ: 1) „Методика закона Божія11 А . Соколова; 

2) „ Систематическій указателъ статей, находящихся въ раз
ныхъ духовныхъ журналахъ и епархшлъпыхъ вѣдомостяхъ по 
предмету св. Писанія Ветхаго и Новою Завѣта“ И. Знамен
скаго; 3) „Предметные уроки по мысли Песта.юи,ци“ соч. Пе- 
ревлѣсскаю изд. И  Смирнова,— съ журналами Учебнаго Ео- 
митета о сихъ книгахъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали предложенные 
г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, журналы Учебнаго Ко
митета, за №№ 314, 331 и 332: 1) о книгѣ учителя приго
товительнаго класса серпуховской александровской прогимна
зіи Аѳанасія Соколова, подъ названіемъ: „Методика закона 
Божія“ (С.-Петербургъ 1880 г.); 2) о книгѣ помощника инспе
ктора казанской духовной академіи Ивана Знаменскаго: „Си
стематическій указатель статей, находящихся въ разныхъ ду
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ховныхъ журналахъ и епархіальныхъ вѣдомостяхъ по предме
ту св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта“ (Часть 1-я. Выпус
ки 1-й, 2 и 3-й), и 3), объ изданномъ Петромъ Смирновымъ 
сочиненіи П. ГІеревлѣсскаго, подъ названіемъ: „Предметные 
уроки по мысли Песталоцци. Руководство для занятій съ дѣ
тьми въ школѣ и дома" (изданіе 6-е, С.-Петербургъ, 1880 г.). 
Учебный Комитетъ полагаетъ: 1) книгу Соколова „Методика 
закона Божія" одобрить для библіотекъ народныхъ училищъ 
и духовныхъ семинарій, въ качествѣ пособія преподавателямъ 
закона Божія; 2) книгу Смирнова: „Предметные уроки по мысли 
Песталоцци" допустить въ библіотеки духовныхъ училищъ и вос
кресныхъ школъ при духовныхъ семинаріяхъ, и 3) книгу Зна
менскаго: „Систематическій указатель статей по св. Писанію" 
допустить въ библіотеки духовныхъ семинарій и приходскихъ 
церквей. П р и к а з а л и :  заключеніе Учебнаго Комитета утвер
дить и, для объявленія о книгахъ: „Методика закона Божія", 
„Предметные уроки по мысли Песталоцци" и „Систематиче
скій указатель статей по св. Писанію" правленіямъ духовныхъ 
семинарій и училищъ и благочиннымъ приходскихъ церквей, 
сообщить, циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣстныхъ", съ при
ложеніемъ копій съ журналовъ Комитета.

III.
РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Освященіе храмовъ. По благословенію Его Преосвящен- 
.ства, благочиннымъ Алексѣемъ Правдивымъ 18 Ноября 1881г. 
освященъ храмъ при Вохомской Тихоновской церкви во имя 
Св. Тихона Амаѳунтскаго.

Присоединеніе къ православію. Благочинный, протоіерей 
Георгій Поповъ донесъ, что священникомъ Визинской Троиц
кой ц. Устьсысольскаго у. Николаемъ Клочковымъ 13 Ноя
бря изъ католическаго исповѣданія присоединена къ право
славію дѣвица Юлія Иванова Зелье ертъ, за что священнику 
Клочкову объявляется одобрепіе Епарх. Начальства съ напе
чатаніемъ о семъ въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

Пожертвованія. Благочинный Кадниковскаго у. Алек
сандръ Розановъ донесъ о сдѣланныхъ пожертвованіяхъ: 1) въ 
Воскресенскую Устьянскую церковь Кадник. у. церковный 
староста Кадниковскій купецъ Викторъ Семенковъ пожертво
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валъ двѣ бархатныя священническія ризы и діаконскій сти
харь, стоющія болѣе ЗООрубл., а жена его Павла Яковлева— 
глазетовые воздухи въ 56 руб ,— крестьянинъ Иванъ Никули
чевъ пожертвовалъ парчовую священническую ризу въ 85 руб., 
два шелковые подризника къ 60 руб. и вѣнцы для брачущих- 
ся въ 75 р.,—крестьяне Устьинской волости пріобрѣли въ цер
ковь икону св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго, сто- 
ющую болѣе 100 р.; 2) въ Кореневскую Николаевскую ц. Ры
бинскимъ купцомъ Викторомъ Головановымъ пожертвованъ бар
хатный діаконскій стихарь въ 70 р. и деньгами 200 руб. на 
устройство дома для сторожа и просфорни. Объ означенныхъ 
пожертвованіяхъ Епарх. Начальствомъ опредѣлено: напечатать 
въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ съ донесеніемъ въ свое время 
Св. Синоду.

Благочинные: Вельскаго у. Іоаннъ Мальцевъ, Устюж
скаго Александръ Копосовъ и Устюжскаго Иредтечепскаго 
монастыря игуменія Флорентія донесли о сдѣланныхъ по
жертвованіяхъ: первый о пожертвованіи въ Ііѣжемскую Бо
гоявленскую ц. 100 рублей облигаціи восточнаго займа 
крестьяниномъ Михаиломъ Частостуновымъ съ получені
емъ процентовъ причтомъ за вѣчное поминовеніе его ро
дителей; вторый о пріобрѣтеніи прихожанами Шарденской 
Георгіевской ц. колокола въ 320 пуд. 13 фунт., стоющаго 
болѣе 5000 руб.; о пожертвованіи въ пользу Городецкой Ни
колаевской церкви Красноборскимъ мѣщаниномъ Николаемъ 
Плескуньинымъ полнаго священническаго облаченія въ 65 руб., 
священнической ризы въ 15 руб.,, иконы Божіей Матери въ 
серебряной волоченой ризѣ въ 45 руб., 25 деревъ строеваго 
лѣса на поправку церковныхъ зданій, въ 10 фунтовъ воско
вую свѣчу золоченую, 20 фунтовъ деревяниагв масла на 27 
руб. 50 коп.; а третія— о пожертвованіи крестьянкой Екате
риной Мошонкиной билета въ 200 руб. на вѣчное время въ 
пользу монастырской трапезы и иричта за поминовеніе рода 
ея; потомственной почетной гражданкой вдовой Марьей Ка
заковой билетъ въ 100 руб. на вѣчное -время въ пользу церкви 
и причта за поминовеніе рода ея,-—и крестьянкой Меланіей 
Неродовскихъ билета въ 100 руб. на вѣчное время въ пользу 
церкви и иричта за поминовеніе рода ея. Вслѣдствіе сихъ до
несеній Енарх. Начальствомъ опредѣлено: напечатать въ 
Енарх. вѣдомостяхъ съ донесеніемъ Св. Синоду и иснроше- 
ніемъ жертвователямъ благословенія,



Опредѣленіе на должности и другія перемѣны по служ
бѣ. Согласно представленію инспектора народныхъ училищъ, 
законоучителемъ Ведерковскаго училища 9 Декабря опредѣ
ленъ священникъ Богословской Кохтошской ц. Грязовецкаго 
у. Николай Городецкій.

Указомъ Московской Св. Синода конторы отъ 10 Октяб
ря, 1881 г. за № 2892 дано знать консисторіи, что Лопотова 
монастыря іеродіакопъ Игнатій опредѣленъ въ число братства 
Ставронигіальнаго Симонова монастыря.

Псаломщикъ Николаевской Побережской церкви Грязо
вецкаго у. діаконъ Константинъ Вересовъ, по прошенію, за 
старостію, 2 Декабря уволенъ за штатъ, а на его мѣсто ис
правляющимъ должность псаломщика опредѣленъ уволенный 
изъ 3 класса семинаріи Флегонтъ Лавровъ, который 6 Декаб
ря посвященъ въ стихарь.

На псаломщическую вакансію къ Вологодской градской 
Цареконетантиновской ц. 3 Декабря опредѣленъ студентъ се
минаріи Навелъ Спасскій.

На вакансію псаломщика въ Устьсысольскій соборъ 5 Де
кабря перемѣщенъ сверхштатный діаконъ Иртовской Воскре
сенской ц. Яренскаго у. Василій Еокіиаіювъ, а мѣсто его при 
Иртовской церкви закрыто.

Померли: заштатный діаконъ Синегодской Успенской ц. 
Устюжскаго уѣзда Нсгпръ Рсщснскій— 16 Ноября; бывшій 
псаломщикъ Покровской НГнрыхановской ц. Вельскаго у. Н и
колай Баженовъ— 27 Октября; священникъ Сойгинской Прео
браженской ц. Сольвычегодскаго у. Іоаннъ Поповъ—2 Декабря.

III.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
/

Отъ настоятеля Вологодской градской Лазарев
ской кладбищенской церкви, что на Горбачевѣ.

"ѵ
По благословенію Преосвященнѣйшаго Ѳеодосія, Еписко

па Вологодскаго, имѣетъ быть произведена капитальная пере
стройка Лазаревской кладбищенской церкви по новому проек
ту, утвержденному подлежащею властію. За неимѣніемъ соб
ственныхъ® средствъ церкви, предполагаемая постройка можетъ
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быть произведена только на пожертвованія любителей благо
лѣпія Божіихъ храмовъ. По сему усерднѣйше прошу христо
любивыхъ благотворителей оказать посильное содѣйствіе къ 
устройству новаго благолѣпнаго храма па мѣсто существую
щаго низкаго, мрачнаго, сыраго, полуразрушающаігося.

О пожертвованіяхъ, имѣющихъ поступить прямо въ цер
ковь, или чрезъ меня, своевременно будетъ напечатано въ 
Волог. Енарх. Вѣдомостяхъ.

Настоятель церкви, священникъ І о а н н ъ  А н у р ь е в ъ .  
19 Декабря 1881 года 

Вологда.

Отъ Вологодскаго Епархіальнаго Попечительства 
о бѣдныхъ духовнаго званія.

Епархіальное Попечительство, съ утвержденія Его Прео
священства, симъ вызываетъ наслѣдниковъ къ 60-ти руб., 
оставшимся, послѣ умершаго 21 Мая 18^1 года священ
ническаго сына, Кадниковскаго уѣзда Вожегодской Ильинской 
церкви, кончившаго курсъ Вологодской Духовной Семинаріи 
Василія Михайловича Жданова и находящихся, въ настоящее 
время, на храненіи въ Епархіальномъ Попечительствѣ.

Редакторъ Н . С у в о р о в ъ .

Д озволено цен зурою . Д екабря  31 дня, 1881 года . В ологда, 

Въ тип ограф іи  Г убернскаго  П ра в лен ія .



къ вологодскимъ

( Г о д ъ  с е м н а д ц а т ы й . )

1882.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .
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В О Л О Г Д А .

Въ Типографіи Губернскаго Правленія.



къ вологодскимъ
Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы М Ъ  В Ѣ Д О М О С Т Я М Ъ .

(ГОДЪ о с м II а д ц а т  ы Й.) 

ЯНВАРЯ 1. № 1. 1882 ГОДА.

ЧЕТВЕРТАЯ ГОДОВЩИНА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О 
БѢДНЫХЪ ВОСПИТАННИКАХЪ ВОЛОГОДСКОЙ 

СЕМИНАРІИ.

Въ воскресенье, 13 Декабря, 1881 года, въ часъ по по
лудни, въ актовой залѣ Вологодской семинаріи происходило 
общее собраніе членовъ Попечительства о бѣдныхъ воспитан
никахъ семинаріи, но случаю четвертой годовщины этого По
печительства, открытаго 12 Декабря 1877 года. Собранію 
предшествовала литургія въ семинарской церкви, отслуженная 
о. ректоромъ, въ присутствіи учащихъ и учащихся. Къ часу 
по полудни семинарская зала наполнилась публикой,въ кото
рой, кромѣ членовъ попечительства и другихъ лицъ, явивших
ся по пригласительнымъ билетамъ, было не мало, какъ и въ 
прошлые годы, постороннихъ посѣтителей, сочувствующихъ 
дѣятельности попечительства. По прибытіи въ залу Его 
Преосвященства, хоръ пѣвчихъ сперва пропѣлъ „Достой
но есть“, потомъ концертъ Бортнянскаго „Радуйтеся 'Богу 
помощнику нашему “. За тѣмъ о. ректоромъ произнесена 
одушевленная и высоко-назидательная рѣчь, (*) въ срединѣ 
которой пропѣтъ концертъ Бортнянскаго же „Блажени лю- 
діе вѣдущіи воскликновеніе“ , а по окончаніи рѣчи исполнены 
двѣ фуги изъ концерта тогоясе автора: „Услышп, Боже, гласъ 
мой“. Вслѣдъ за тѣмъ дѣлопроизводителемъ Попечительства

(* )  Рѣчь эта печатаете^ въ настоящемъ Дг.
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прочитанъ отчетъ о дѣйствіяхъ Попечительства за минувшій 
годъ. По прочтеніи отчета, пропѣтъ патріотическій кантъ 
„Благословляй великая Россія1* и въ заключеніе народный 
гимнъ „Боже Царя х р а н и В ъ  концѣ собранія .предложены 
были посѣтителямъ подписные листы для пожертвованій въ 
пользу Попечительства, по которымъ и собрано было около 
300 рублей.

сказанная въ день празднованія четвертой годов
щины Попечительства о бѣдныхъ воспитанникахъ 

Вологодской семинаріи, 13 Декабря, 1881 года.

Все отъ Бога и все должно стремиться къ Богу; Онъ 
есть Алфа и Омеіа,— отъ Него начало п въ Немъ цѣль все
го существующаго. Вотъ величественная истина, знамя кото
рой человѣчество постоянно должно держать предъ собою, 
чтобы стоять на высотѣ своего достоинства и достигать выс
шаго совершенства. Гдѣ эта истина упускается изъ виду, гдѣ 
она затемняется чувственными пристрастіями и мірскими 
интересами, гдѣ мысль преимущественно работаетъ суетѣ и 
плѣняется ею до забвенія конечныхъ цѣлей бытія; тамъ по
степенно начинаютъ тускнѣть, омрачаться и изчеза:ь призна
ки образа и подобія Божія, составляющіе преимущество людей 
предъ прочими тварями и дающіе собою главное основаніе еди
нодушія, разумной правдивой жизни и общественной солидар
ности. Тамъ неминуемо наступаетъ періодъ умственнаго и 
нравственнаго нестроенія, блужданія и за тѣмъ упадка.

Богослуженіе, понимаемое въ обширномъ смыслѣ, являет
ся, такимъ образомъ, не только нашимъ священнымъ долгомъ 
въ отношеніи къ Богу, какъ Творцу и Промыслителю, но 
вмѣстѣ представляетъ собою нравственное начало для сохра
ненія нормальной ашзни и высшаго ея развитія. Это убѣжде
ніе раздѣляло и оправдывало на дѣлѣ, какъ показываетъ нс*.
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торія, ѣсе человѣчество. Какъ бы ни было нѣкоторый ішмб-* 
на бѣдны развитіемъ мысли и знаніемъ, но религіозный культъ 
всегда у нихъ стоялъ на первомъ планѣ. Они инстинктивно 
сознавали и чувствовали, что нравственный устой и благосо
стояніе человѣческихъ обществъ зависятъ главнымъ образомъ 
отъ высшей, божественной иіроуправляющей. силы, въ какихъ 
бы видахъ она пи представлялась имъ. Заботы о поддержаніи 
и возвышеніи религіознаго культа занимали по этому всѣхъ 
людей, начиная отъ правителей до самыхъ послѣднихъ чле
новъ общества. Лица, выдававшіеся высотою религіознаго на
строенія, всегда ну всѣхъ пользовались особеннымъ уваженіемъ, 
напротивъ нарушители, хулители ученій и уставовъ рели
гіи не только были презираемы, но и удаляемы изъ общества 
и даже подвергались смертной казни. Враги религіи, по суду 
почти всего человѣчества, представлялись вмѣстѣ и врагами 
общественнаго благосостоянія, потому что нравственныя и 
гражданскія правила жизни преимущественно въ ней полу
чаютъ свою силу и авторитетъ, а патріотизмъ энергію и 
одушевленіе жертвовать личнымъ покоемъ и счастіемъ для 
блага общественнаго.

Чтобы религія имѣла свойственную ей важность во внѣш
немъ выраженіи, чтобы ученія и правила ея сильнѣе приви
вались къ сознанію народа, разумнѣе и правильнѣе уяснялись 
и въ такомъ видѣ прилагались къ разнообразнымъ отправле
ніямъ общественной жизни,—для этого старались всегда и 
вездѣ поставлять на іерархическія должности людей съ отлич
ными качествами ума и сердца. II мы видимъ во всѣхъ поч
ти религіяхъ на іерархическомъ служеніи такихъ образован
ныхъ и авторитетныхъ людей, которые могли давать мудрые 
совѣты и наставленія не только по вопросамъ религіознымъ, 
но и вообще въ области науки и житейской практики, и отъ 
нихъ большею частію мы получили памятники наукъ и 
искусствъ какъ изъ древнихъ такъ и среднихъ вѣковъ. Бажное 
значеніе религіи для государственной и общественной жизни 
располагало къ тому, что всѣ правители, ревновавшіе о бла
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гѣ своего народа, не только покровительствовали ей, охраняли 
и защищали ее отъ разныхъ разрушительныхъ нападеній не
честивыхъ, злонамѣренныхъ вольнодумцевъ, но и сами иногда 
брали на себя званіе первосвященниковъ, ограждая такимъ 
образомъ святыню ея своимъ личнымъ авторитетомъ. Индиф
ферентизмъ и равнодушіе къ религіи всегда вредно отражались 
на умственномъ и нравственномъ строѣ не только частныхъ 
лицъ, человѣческихъ обществъ, но и цѣлыхъ государствъ. 
Исторія даетъ намъ неотразимыя доказательства, что лег
комысліе, мелочность, пустота и пошлость жизненныхъ ин
тересовъ и затѣмъ деморализація преимущественно являлись 
во всемъ своемъ безобразіи во времена упадка религіозныхъ 
вѣрованій. Безъ религіи нѣтъ и поможетъ быть никакихъ идеа
ловъ для жизни, а жизнь безъ цЬли, безъ живой надежды 
достигнуть удовлетворенія высшимъ стремленіямъ духа, есть 
не что иное, какъ безсмысленная суета, крушеніе духа, посте
пенное духовное самоумерщвленіе, а потомъ погруженіе въ 
омутъ чувственныхъ страстей и разврата. Извѣстные истори
ческіе народы Греки, Римляне, Евреи, равно какъ и новаго 
времени Французы въ эпоху упадка религіи оставили на па
мять потомству типы такихъ легкомысленныхъ, нечестивыхъ 
резонеровъ, которые навсегда останутся пародіею на истинную 
мудрость и здравый человѣческій смыслъ.—Такъ Греки дали намъ 
софистовъ, Римляне евдемоиистовъ или эпикурейцевъ, Евреи— 
фарисеевъ и саддукеевъ,—а Французы—энциклопедистовъ. 
Если бы разныя ихъ теоріи, надутыя пустословіемъ и подо-1 
бострастными ученіями не встрѣтили протеста въ здравомъ 
смысл Ь, неповрежденныхъ инстинктахъ человѣческой природы 
и ея цѣломудріи и успѣшно привились къ жизни, то человѣ
чество должно было бы низойти до степени животныхъ, или, 
пожалуй, совсѣмъ прекратить свое существованіе въ звѣропо
добной кровавой борьбѣ за чувственные интересы. Тоже дол
жно сказать и о новѣйшихъ философскихъ системахъ, стре
мящихся устранить религіозный элементъ изъ науки и жизни 
человѣческой и на мѣсто его ввести руководство однимъ то-



лысо .утилитарнымъ, положительнымъ знаніемъ. „Когда образъ 
Бога, говоритъ знаменитый историкъ и нолитико-философъ 
Гизо, затмѣвается въ моихъ глазахъ, и Онъ мало но малу 
перестаетъ быть для меня свободнымъ, живымъ личнымъ Бо
гомъ, съ которымъ душа бесѣдуетъ, какъ съ Отцомъ, и когда 
эта бесѣда прекращается, что остается намъ? Какою печаль
ною является тогда .жизнь и разочарованною! ІІридтн только 
къ тому, чтобы ѣсть, спать, пріобрѣтать деньги и не видѣть 
ничего дальше,— какимъ дѣтствомъ будетъ тогда нашъ зрѣлый 
возрастъ, какою печальною будетъ наша старость, какими 
безсмысленными покажутся наши заботы и волненія? Думаютъ 
ли объ этомъ люди, какъ слѣдуетъ? Представляютъ ли себѣ, 
что сталось бы съ человѣкомъ, съ людьми, съ человѣческою 
душею, еслибы религія дѣйствительно была уничтожена, если
бы вѣры религіозной дѣйствительно не стало въ человѣчествѣ? 
Не будемъ распространяться въ сожалѣніяхъ и зловѣщихъ 
предчувствіяхъ, но скажемъ, что самое сильное воображеніе не 
можетъ себѣ представить того, что случилось бы съ нами и 
вокругъ насъ, если бы мѣсто, занимаемое христіанскими вѣ
рованіями, вдругъ оказалось пустымъ и власть ихъ уничто
женною. Никто не можетъ выразить,—до какой степени уни
женія и разстройства наспало бы тогда человѣчество." (*). 
Чтобы имѣть хотя приблизительное понятіе о тѣхъ ужасныхъ 
смутахъ и кровавомъ хаосѣ, какой неминуемо произойдетъ въ 
человѣчествѣ съ попраніемъ вѣры, довольно представить страш
ныя картины и сцены Французской революціи прошедшаго 
вѣка. Она доказала желѣзомъ и кровію, что человѣчество съ 
потерею религіи и божественныхъ началъ жизни, превращается 
въ стадо кровожадныхъ звѣрей, съ злорадствомъ и дикимъ са
моуслажденіемъ уничтожающихъ другъ друга. Чѣмъ явился 
разумъ, столь восхваляемый и возвышаемый до апотеоза энци
клопедистами, когда онъ оставилъ Евангельскую вѣру? Гордый, 
надменный и дерзкій въ сужденіяхъ о высокихъ истинахъ

(*) „Философскія размышленія Гизо о религія христ.“, «Ъ іТерОйодѣ 
протоіерея Сергіевскаго.
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іфйстіагіской религіи, онъ Дошелъ До таКогв пойорйаго уйй&ё- 
нія, что на оскверненныхъ олтаряхъ Богоматери, честнѣйшей 
херувимъ и славнѣйшей безъ сравненія серафимъ, сталъ по
клоняться распутной женщинѣ, величая ее своею богинею. Онъ 
обольщалъ всѣхъ золотою свободою, а вмѣсто ея ввелъ терро
ризмъ, который едвали когда либо появлялся у самыхъ ди
кихъ, закаленныхъ въ жестокости тиранновъ. Онъ проповѣды- 
валъ и ратовалъ за гуманность,— и выставилъ Робеспьера, 
который какъ идолъ Молоха, требовалъ постоянно человѣче
скихъ жертвъ и не могъ вдоволь насытиться человѣческою 
кровію. Разрушительныя, страшныя, потрясающія сцены фран
цузской революціи должны бы, кажется, однажды навсегда 
образумить людей съ легкомысленными атеистическими меч
тами, что, не основываясь на христіанскихъ истинахъ и не 
руководясь ими, они никогда не могутъ принесть истинной 
пользы человѣческимъ обществамъ, которой, по видимому, они 
служатъ. Но гордость, самолюбіе и тщеславіе до того иногда 
ослѣпляютъ людей, что они самое безуміе считаютъ мудростію, 
черное бѣлымъ, лукавое добрымъ;— готовы противодѣйствовать 
самой свѣтлой и въ сущности неотразимой истинѣ и рѣшают
ся на всѣ средства лжи, обольщенія и клеветы, чтобы дать 
ходъ и торжество своимъ излюбленнымъ темнымъ самоизмыш
леніямъ.

Едвали не господствующею темою въ современной на
шей литературѣ является вопросъ объ образованіи народа, въ 
недостаткѣ котораго видятъ главную причину всѣхъ золъ и 
бѣдъ, его окружающихъ и тяготящихъ. Но думаютъ ли эти 
просвѣтители, что одинъ только Христосъ есть истинный 
Свѣтъ, просвѣщающій п освящающій человѣка, и кто не [бу
детъ ходить при этомъ свѣтѣ, тотъ и при всемъ научномъ 
блескѣ останется во тьмѣ? Напрашиваясь наставлять другихъ, 
помнятъ ли они слова Спасителя, обращенныя въ Своимъ 
ученикамъ: одинъ у  васъ учитель Христосъ, всѣ же вы бра
тія? Устрояя разныя системы воспитанія, убѣждены ли они 
щ, той истинѣ, что друшго основанія никто не можетъ полу-
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чс і ть, кромѣ положенно, которое есть I . Христосъ. Знаютъ 
ли они, что страхъ Божій есть начало премудрости и что 
въ злохудожную душу премудрость не внидетъ, а если какая 
мудрость входитъ и безъ него, то она часто дѣлаетъ такихъ 
людей вредными какъ для себя самихъ, такъ и для общества? 
Стараясь о распространеніи разныхъ научныхъ знапій, забо
тятся ли они объ образованіи сердца—этого самаго главнаго 
исходища духовной жизни, направляющаго и характеризую
щаго всякую умственную дѣятельность? „Вся система мыслей, 
говоритъ Фихте, есть часто только исторія нашего сердца. 
Всѣ мои убѣжденія происходятъ отъ нравственнаго настрое
нія, а не отъ разсудка, н усовершенствованіе сердца" ведетъ 
къ истинной мудрости. Справедливо думаютъ, по мнѣнію Ге
те, что все зависитъ отъ нравственнаго настроенія; гдѣ оно 
есть, тамъ являются и соотвѣтственныя мысли, и каково пер
вое, таковы и послѣднія." (*) Эту истину подтверяѵдаетъ и 
Самъ Божественный Сердцевѣдецъ Христосъ, когда Онъ указы
ваетъ на сердце, какъ на самый главный источникъ, изъ ко
тораго исходятъ какъ добрыя, такъ и злыя помышленія (Матѳ 
12. 35). Но чистота сердца, высота его стремленій, сочув
ствіе правдѣ и истинѣ, любовь къ добру и милосердіе—сло
вомъ благородство сердца—это самое лучшее украшеніе чело
вѣческой природы дается намъ не наукою, а религіею. Сердце 
очищается и возвышается молитвою и возраждается таинствен
но божественною благодатію. Но этому—то такъ часто святая 
церковь влагаетъ въ наши уста молитвы: не уклони сердецъ на
шихъ въ словеса и помышленія лукавствія; сердце чисто со
зижди во мнѣ, Боже;— просвѣти очи сердецъ нашихъ въ Поз
нанію твоея истины! Такимъ образомъ, религіозное образова
ніе должно быть положено главнымъ основаніемъ всей систе
мы воспитанія. Религія, какъ центральное солнце, должна 
обнимать и освѣщать своимъ свѣтомъ всѣ другія науки, ко- 
торыя, занимаясь исполненіемъ своихъ спеціальныхъ задачъ,

(*) Апологія Геттингера въ Русск. переводѣ 1-е чтеніе.



Въ тоже время никакъ не должны уклоняться отъ нея, по
добно тому, какъ небесныя планеты, вращаясь постоянно око
ло себя, никогда не удаляются отъ солнца. Только такое об
разованіе будетъ правильнымъ и стройнымъ, будетъ истинно 
облагороживать и возвышать жизнь человѣчества и вести его 
къ совершенству. Разумъ безъ послушанія и руководства вѣры 
есть тоже, что блуждающая комета, которая всегда наводитъ 
тяжелое недоумѣніе, а иногда и страхъ своимъ страннымъ 
и безцѣльнымъ движеніемъ;—въ чисто философскомъ вѣдѣніи 
онъ никогда и никого не приводилъ къ желаннымъ цѣлямъ 
и не давалъ душевнаго мира.

Такъ бы это должно быть, но не то мы видимъ на дѣ
лѣ. И въ нашемъ христіанскомъ, православномъ отечествѣ 
явилась пресловутая „интеллигенція“ взимающаяся на разумъ 
Божій и напоминающая собою безбожныхъ софистовъ, садду
кеевъ, эпикурейцевъ и французскихъ энциклопедистовъ. Она съ 
презорствомъ относится къ христіанской вѣрѣ и желаетъ 
всѣхъ учить и воспитывать по своимъ теоріямъ, по новому 
оригинальному способу, то примѣняясь, то раболѣпствуя предъ 
разными мечтательными, или прямо атеистическими ученіями 
западныхъ мудрецовъ. Эта интеллигенція, всецѣло увлекаясь 
новизною, пренебрежительно и глумливо разсуждаетъ о пре
даніяхъ священной старины и завѣтахъ предковъ, какъ будто 
человѣчество стало мыслить и чувствовать правильно только 
съ 18 и 19 вѣка, а до сего времени блуждало во мракѣ не
вѣдѣнія и утопало въ хаосѣ предразсудковъ и суевѣрій. Де
визъ ея убѣжденій, по нашему мнѣнію, совершенно вѣрно мо
гутъ изображать слова поэта:

Изъ тьмы Россію восхищати 
Петра Великаго труды;
Россію солнцемъ освѣщати 
Екатеринины плоды. (*)

Спрашивается: неужели въ Россіи не было до Петра І-го

(*) Державинъ.



духовнаго свѣта, и она дѣйствительно пребывала во мракѣ, 
который сталъ разсѣеваться только при немъ, а совсѣмъ изче
зать при Екатеринѣ второй? Мы знаемъ, что свѣтъ Христовой 
религіи семь сотъ лѣтъ и до Петра І-го освѣщалъ Россію, 
что милліоны жили этимъ свѣтомъ, и многіе изъ нихъ сами 
явились животворными свѣтилами какъ для церковнаго, такъ 
и гражданскаго міра. Намъ нѣтъ нужды по этому предмету 
распространяться въ частныхъ указаніяхъ; для этого потре
бовалось бы и слишкомъ много времени. Довольно однимъ ши
рокимъ полетомъ мысли на нѣсколько секундъ обнять наше 
обширное отечество, чтобы увидѣть всю нелѣпость лжи на 
нашихъ предковъ. Не увидимъ ли мы въ немъ многочислен
ный сонмъ святыхъ изъ благовѣрныхъ князей, архипастырей, 
вельможъ, иноковъ и другихъ сословій? Не то ли время дало 
намъ свѣтлые образцы чистоты и святости жизни и граждан
скихъ доблестей, которые выставляетъ предъ нами церковь и 
исторія, чтобы научить насъ подражать имъ? Сколько ума, 
мужества, энергіи и любви къ своей родинѣ и христіанской 
святынѣ явили наши предки въ борьбѣ съ монголами, поляка
ми и другими враждебными намъ сосѣдними народами! Но 
для нашихъ модныхъ интеллигентовъ какъ бы совсѣмъ нѣтъ 
этой исторіи славныхъ подвиговъ нашихъ предковъ и драго
цѣнныхъ ихъ заслугъ для настоящаго времени. Подобно лег
комысленнымъ, избалованнымъ наслѣдникамъ большаго имѣнія, 
они забываютъ и не хотятъ знать, какихъ великихъ заботъ, уси
лій ума и воли и наконецъ самоотверясенія стоило, чтобы собрать 
во едино эти разнообразныя населенія, составляющія теперь Рос
сію! Для нихъ не существуютъ въ своемъ безсмертномъ славномъ 
ореолѣ ни Владиміръ святой, ни Ярославъ мудрый, ни Александръ 
Невскій, ни Димитрій Донской, ни Мининъ, ни Пожарскій, ни 
другіе многочисленные самоотверженные доблестные патріоты. 
Въ нихъ нѣтъ благоговѣйной памяти ни къ митрополиту Петру, 
ни— Алексію, ни—Филиппу, ни другимъ свѣтиламъ церкви, 
прославленнымъ исторіею и свято чтимымъ въ разныхъ углахъ 
нашего отечества истинно русскими людьми, сохраняющими
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вавѣты предковъ. Эти умные люди, ослѣпившись блескомъ 
западной культуры, однажды навсегда рѣшили, что свѣтъ на 
западѣ, и тамъ только можно встрѣчать лучи для озаренія 
своего ума и находить свѣтлые образцы для подражанія. Все, 
что есть на востокѣ, и что выработано долгими терпѣливыми 
трудами и тяжелыми испытаніями жизни въ нашей родинѣ, у 
нихъ носитъ названіе тьмы, невѣжества, варварства, дикости 
и грубости. Но давно сказано и истинными мудрецами приз
нано что Іих ех огіепіе. Истинный свѣтъ на людей, сѣдяіцихъ 
во тьмѣ и сѣни смертнѣй изліялъ Богочеловѣкъ, Которому 
дано даже и имя Востокъ.— Какъ же къ этой всемірной исто
рической истинѣ относятся западные интеллигенты? Они про
сто или игнорируютъ ее, или стараются всѣми мѣрами лу
кавства, лжи и интригъ унизить, затмить и, пожалуй, сов
сѣмъ вытравить и уничтожить въ сознаніи русскаго парода. 
Для успѣха въ своей дѣятельности они обыкновенно прибѣга
ютъ къ такому же хитрому пріему, какой употребилъ отецъ 
лжи, когда явился къ первымъ людямъ въ качествѣ радѣтеля 
о ихъ счастіи,—съ обѣщаніями имъ божескаго достоинства. 
Именно, они всячески стараются, чтобы всѣ люди навсегда 
оставили Божественный завѣтъ со всѣми истинами вѣры и 
правилами нравственности и въ одномъ только знаніи человѣ
ческомъ искали всевѣдущей мудрости и путей къ своему бла
женству. Обоготворяя человѣческій разумъ и желая, помимо 
истицнаго Бога, устроить счастіе на землѣ, по Своему вкусу и 
прихотямъ, они чутко и ревниво прислушиваются къ то
му, что измыслилъ западъ для ослабленія или опроверженія 
какихъ либо истинъ Божественнаго откровенія. На западѣ, 
какъ извѣстно, либерализмъ въ сужденіяхъ дошелъ до такихъ 
крайностей, что тамъ давно стали являться въ печати атеи
стическія сочиненія. Но тамъ же вредное вліяніе ихъ значи
тельно ограничивается опроверженіемъ просвѣщенныхъ друзей 
христіанства, которые даютъ научное пособіе каасдому, же
лающему сознательно держаться христіанской вѣры и защи
тить ее противъ легкомысленныхъ нарѣканій и лжи аптире-
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лигіозныхъ ученій. Натни русскіе западпики въ этомъ отноше
ніи оказались большею частію крайне опрометчивыми, одно
сторонними и даже прямо Недобросовѣстными. Въ чистыхъ 
интересахъ истины, имъ слѣдовало бы какъ самимъ знакоми
ться, такъ и своихъ соотечественниковъ познакомить съ кри
тическими и апологетическими сочиненіями, доказывающими 
несостоятельность, слабость и легкомысленную фантастичность 
теорій, враждебныхъ христіанству. Но этого они почти со
всѣмъ не дѣлали. Обрекши себя на служеніе культу разума, они 
намѣренно игнорировали всѣ авторитетныя сочинепія, прини
жающія его престижъ,, и, изъ ревности къ нему, презирали 
и даже ненавидѣли все, что можетъ затмить его славу. Надъ 
ними вь этихъ случаяхъ вполнѣ оправдалось Евангельское 
изреченіе: никто не можетъ двумъ господамъ служитъ, ибо 
или одного будетъ ненавидѣть, а другаго любигпъ, или одному 
станетъ усердствовать, а о другомъ нерадѣтъ. (Матѳ. 6, 2 Ѵ). 
И главная причина чрезмѣрнаго уваженія и пристрастія къ 
культу разума лежитъ не въ немъ самомъ, но въ грѣховной 
природѣ человѣка, которая всегда стремится освободить себя 
отъ власти небеснаго Законодателя, ограничивающаго еѳ за- 
претами и стѣсняющаго порывы чувственныхъ страстей. Че
ловѣческое ученіе всегда болѣе или менѣе подобострастно, 
оно легче принимается и лучше нравится, чѣмъ божественное 
съ своими высокими нравственными требованіями. Знамя 
христіанской религіи—крестъ какъ прежде казался соб
лазномъ и безуміемъ для чувственныхъ мудрецовъ, такъ 
и теперь является отталкивающимъ и страшнымъ для не
посвященныхъ въ тайны Евангельскаго ученія. Чтобы разу
мѣть спасительную силу креста, для этого требуется очень 
высокій философскій умъ, чистое сердце и глубокое знаніе 
человѣческой души и совѣсти. Но наши адепты запада, осо
бенно по времени первые изъ нихъ, большею частію были 
люди, не получившіе серьезнаго образованія. Это были балов
ни счастія, воспитанные въ нѣгѣ и роскоши, которыхъ жизнь 
своими превратностями, горемъ и нуждою никогда не визы-
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вала на глубокія размышленія. Они вовсе не были способны 
самостоятельно и критически относиться къ разнымъ вѣяніямъ 
и внушеніямъ западной науки. Сообразно своимъ прихотямъ, 
они тамъ избирали себѣ такихъ учителей, которые бы льсти
ли ихъ слуху, ласкали ихъ страсти и убаюкивали до прія
тнаго самозабвенія ихъ совѣсть, которая такъ часто безпокоит
ся серьезными вопросами о судьбахъ человѣческой ашзни. 
Это давно замѣчено, что людямъ, иждивающимъ жизнь въ 
суетныхъ, сладострастныхъ удовольствіяхъ всегда желательно 
избавиться отъ представленія Праведнаго Судіи Бога, Который 
потребуетъ отъ насъ строгій отчетъ во времени, данномъ 
намъ для нравственнаго совершенства, и въ тѣхъ процентахъ, 
которые мы должны принести съ дарованныхъ Имъ намъ та
лантовъ. Не сдерживаясь страхомъ Божіимъ, они свободнѣе 
пьютъ, ѣдятъ, играютъ и веселятся, какъ это было съ Евреями 
при горѣ Синаѣ, когда послѣдніе потеряли изъ Еиду своего бо
жественнаго законодателя и судію Моисея. Они ловятъ поэто
му безъ строгаго.разбора всякую теорію, всякую идейку,жад
но прислушиваются къ каждому безбожному интеллигенту, 
какъ преступники къ своему адвокату, чтобы получить оправ
даніе и успокоеніе въ своей суетной порочной жизни. Чув
ственная сладострастная жизнь,— въ грубомъ ли видѣ, или 
прикрытая благообразными эстетическими формами, представ
ляетъ собою самую воспріимчивую и плодотворную почву для 
атеизма. Этимъ преимущественно нужно объяснять, что при 
знакомствѣ съ западомъ, для пасъ извлечено изъ него болѣе 
плохаго, чѣмъ хорошаго, болѣе мелочнаго, суетнаго, чѣмъ 
серьезно-нравственнаго и истинно-полезнаго. Никто никогда 
изъ умныхъ людей не будетъ оспаривать того, что западныя 
державы, овладѣвшія богатымъ наслѣдіемъ мудрости и иску- 
ства всего міра, далеко выше Россіи въ культурномъ отно
шеніи. Но не все же тамъ н вездѣ можно видѣть одно толь
ко истинное и доброе. Какъ болѣе древнія въ сравненіи съ 
Россіею, они больше имѣютъ и разныхъ грѣховныхъ немочей, 
растлѣвающихъ ихъ, подобно тому, какъ старые тѣлесные
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организмы всегда болѣе носятъ въ себѣ физической порчи, 
чѣмъ юные, молодые. Слѣдовало бы, поэтому, обращать внима
ніе преимущественно на то, что тамъ дѣйствительно есть 
истинно—добраго, и что при внесеніи въ Россію могло ока
зать ей существенную пользу. Къ несчастію, вышло не такъ. 
Наши „любопытные" западники, выражаясь аллегорически 
словами баснописца, удивлялись тамъ болѣе „бабочкамъ, бу
кашкамъ, и проч. и нроч. и— часто не примѣчали слона". 
Ограничиваясь заднимъ дворомъ Европы и набивая свои го
ловы всякимъ хламомъ п соромъ, упускали изъ вниманія би
серъ и жемчугъ, которые, можетъ быть, для нихъ и не пред
ставлялись цѣнными...

(Продолженіе впредь.)

„ И С Т О Р І Я  Г О Р О Д А  С О Л И - В Ы Ч Е Г О Д С К О Й  
Д Р Е В Н И Х Ъ  И Н Ы Н Ѣ Ш Н И Х Ъ  В Р Е М Е Н Ъ ,  

СОНИН. А. СОСКИНА".

(Продолженіе.)

Копія съ жалованной подлинной грамоты, хранящейся 
города Соли-Вычегодской округа окологородной волости въ 
деревнѣ Цыренниковѣ у государственныхъ крестьянъ Строга
новыхъ, данной предкамъ ихъ, которая грамота гласитъ тако: 

„Отъ великихъ государей царей и великихъ князей Іо
анна Алексѣевича, Петра Алексѣевича и великія государыни 
благовѣрныя царевны и великія княжны Софьи Алексѣевны 
всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцевъ, къ Соли- 
Вычегодской стольнику нашему и воеводѣ Василью Андрее
вичу Поливанову. Били челомъ намъ, великимъ государемъ, 
Аѳанасій да Петръ, да Иванъ, да Дмитрій, да Иванъ же Пет
ровы дѣти Строгановы: въ прошлыхъ годѣхъ предковъ На
шихъ государскихъ блаженныя памяти великаго государя, ц. 
и в. кн. Ивана Васильевича всея Россіи и дѣда Нашего госу- 
дарскаго блаженныя-жъ памяти великаго государя, ц. и в.



кн. Михаила Ѳеодоровича всея Россіи самодержца и от
ца его государева блаженныя жъ памяти великаго государя 
святѣйшаго патріарха Филарета Никитича Московскаго и всея 
Россіи, даны жалованныя грамоты за службу прародителей 
ихъ прадѣду Аѳанасью Володимірову и дѣду ихъ Ивану Аѳа
насьеву сыну Строгановымъ; а ио тѣмъ-де жалованнымъ гра
мотамъ прадѣду и дѣду ихъ съ гостьми и съ гостиною сот
нею въ тяглѣ и въ службахъ быть не велѣно; сродничъ-де 
ихъ именитой человѣкъ Григорій Дмитріевичъ Строгановъ 
службъ не служитъ же, ауСоли-де Вычегодской посадскіе лю
ди и уѣздные крестьяне ихъ, Аѳанасья Строганова съ братья
ми, въ тягло и въ службы выбираютъ по вся годы и отъ то
го чинятъ имъ многіе убытки и волокиту; а подати-де всякія 
съ вотчинъ своихъ у Соли-Вычегодской въ ѣзжую избу пла
тятъ они безъ доимокъ особь статьею, кромѣ Соли-Вычегод
ской посадскихъ людей и уѣздныхъ крестьянъ; а въ преж
нихъ де годѣхъ отцу нашему великихъ государей блаженныя 
памяти великому государю, ц. и в. кн. Алексѣю Михайлови
чу всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцу и бра
ту нашему великихъ государей блаженныя жъ памяти вели
кому государю, ц. и в. кн. Ѳедору Алексѣевичу всея великія 
и малыя и бѣлыя Россіи самодержцу отецъ ихъ Петръ Ива
новъ сынъ Строгановъ о подпискѣ на ихъ великихъ госуда
рей имя жалованныхъ грамотъ не билъ челомъ за скудостію 
своею; а опи-де Аѳанасій съ братьею въ тѣхъ годѣхъ были 
въ малыхъ лѣтахъ;—и намъ великимъ государемъ пожало
вать бы ихъ за службы прародителей ихъ велѣти тѣ жало
ванныя грамоты прописать на наше великихъ государей имя, 
чтобъ пмъ съ Усольцы посадскими людьми и съ уѣздными 
крестьнны по прежнимъ жалованнымъ грамотамъ въ тяглѣ не 
быть и службъ не служить, а вотчинами прародителей ихъ 
Строгановыхъ владѣть имъ Аѳанасью съ братьями по преж
нему. А въ Устюжскомъ приказѣ въ Усольскихъ писцовыхъ 
китахъ письма и мѣры писцовъ Ивана Блаюво да подьячаго 
Насилья Архипова 133 году написано особою статьею: уСоли-



Вычегодской на посадѣ въ новомъ острогѣ въ прямой улицѣ 
мѣсто дворовое Ивана Аѳанасьева сына Строганова, за нимъ 
же соляная варница топптца, да два амбара соляныхъ; да за 
Иваномъ же Аѳанасьевымъ сыномъ Строгановымъ вотчины въ 
окологородномъ стану деревня Цыренниково, а въ ней во 
дворѣ Иванъ Аѳанасьевъ сынъ Строгановъ съ братьею съ 
Петр мъ да съ Васильемъ да съ Петромъ да съ дѣтьми Сте
паномъ да съ Петромъ, да три двора половпичьихъ, пашни 
паханные, средній земли 16 четвертей безъ полуосьмины, да 
худые земли 5 четвертей безъ четверика въ подѣ, а въ дву 
потомужъ; сѣна 50 копенъ, въ живущемъ выть съ четью н 
полчети и полполполтретьи выти, а сошнаго письма, въ жи
вущемъ полчетн сошки по 10 вытей съ четыо и съ получетью 
выти въ сошку, и денежныхъ и всякихъ доходовъ 7 рублей 
13 алтынъ;— да въ Усолскихъ же писцовыхъ китахъ письма 
и мѣры Богдана ІІриклонскаго да подьячаго Осипа Трофимо
ва 153 году тѣ вотчины написаны съ отписавши особою жъ 
статьею за Петромъ Аѳанасьевымъ сыномъ Строгановымъ съ 
теткою дѣвкою Ѳедосьею, что было за Иваномъ Аѳанасьевымъ 
сыномъ Строгановымъ; а въ перечняхъ тѣхъ писцовыхъ книгъ 
написано: въ первомъ—станы и волости и приходы вытнымъ, 
тяглымъ и сошнымъ письмомъ и денежными доходы опричь Во
логодскаго архіепископа и монастырей и Строгановыхъ; во 
второмъ—вотчины Вологодскаго Архіепископа и монастырей 
и соборныхъ поповъ и Строгановыхъ также вытнымъ, тяглымъ 
и сошнымъ письмомъ и всякими доходы написаны особъ ста
тьею; а въ свальномъ большомъ перечнѣ станы и волости и 
отписные всѣ написаны вмѣстѣ; а въ новыхъ Усольскихъ же 
писцовыхъ книгахъ 190 года тѣ Ивановскія вотчины Строга
нова опричь посадскихъ мѣстъ написаны за дѣтьми Петра 
Аѳанасьева сына Строганова за Аоанасьемъ съ братьями 
Строгановыми особою жь статьею; а въ свальномъ большомъ 
перечню вотчины всякихъ•'Чировъ людей написаны съ посад
скими людьми и съ волостными крестьянъ* всѣ вмѣстѣ; да къ 
выпискѣ челобитчики 'А^ана^ей Строгановъ съ братьею пода
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ли жалованную грамоту 140 году и съ той грамоты въ 
Устюжскій приказъ къ выпискѣ взятъ списокъ, а въ списку 
написано: въ прошломъ во 138 году били челомъ дѣду на
шему государскому блаженныя памяти великому государю, д. 
и в. кн. Михаилу Ѳедоровичу всея Россіи самодержцу гости 
и гостиныя и суконныя сотни торговые люди о прибавочныхъ 
людехъ къ Москвѣ въ гостинную и въ суконную сотню, а на 
кого били челомъ, и тѣмъ людемъ подали роспись за своими 
руками, и по той росписи взятъ былъ къ Москвѣ отъ Соли- 
Вычегодской Иванъ Аѳанасьевъ сынъ Володиміровъ; и били 
челомъ: написали-де его Ивана въ росписи своей гости Ива
номъ Володиміровымъ и потому онъ и къ Москвѣ взятъ, а онъ 
изстари Иванъ Строгановъ, а не Володиміровъ; а напередь-де 
сего во 134 году Московскіе-жъ гости написали было его 
Ивана къ выбору къ Москвѣ Строгановымъ съ братьею его 
вмѣстѣ,— и чтобъ ихъ всѣхъ Строгановыхъ пожаловали въ 
гостинную сотню имать не велѣть; да положилъ онъ Иванъ 
Строгановъ жалованную грамоту 72 году, что дана отцу его 
Аѳанасыо Володимірову сыну Строганову на оброчныя угодья, 
и по той грамотѣ тѣми отца своего угодьями онъ, Иванъ, съ 
братьями и нынѣ владѣетъ же, и на той грамотѣ предковъ 
нашихъ государскихъ блаж. пам. великихъ государей имено
ваніе подписано; а въ росписи, какову подали гости и гостин
ной сотни торговые люди въ 133 году написаны были къ 
выбору къ Москвѣ въ гостиную сотню отъ СоліГ-Вычегодской 
Андрей да Петръ Семеновы дЬти да Иванъ да Максимъ Мак
симовы дѣти да Иванъ Аѳанасьевъ сынъ Строгановы, и на 
той росписи помѣта Ивана Граматина. Дѣдъ нашъ государ- 
ской блаж. пам. в. госуд. и в. кн. Михайло Ѳедоровичъ всея 
Россіи самодержецъ и отецъ его в. гос. святѣйшій патріархъ 
Филаретъ Никитичъ Московскій и всея Россіи Строгановыхъ 
пожаловали, къ Москвѣ въ гостиную сотпю имати ихъ не ве
лѣли, и грамота имъ дана,. а**в^ц^§?м.ртѣ написано, что Стро
гановы пожалованы— къ Москвѣ, .якъ на- житье имать и служ
бы служить, съ гостщи и 4»  горда р ту  сотнею въ тяглѣ быти
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и прежн ихъ жалованныхъ грамотъ рудити не велѣно, а велѣ
но имъ жить въ тѣхъ городѣхъ и въ своихъ вотчинахъ, гдѣ 
они прежъ сего жили и нынѣ живутъ; а его Иваново имя въ 
той грамотѣ нанисано-жъ, что имать его не велѣно; и 139 
году іюля въ 16 день дѣдъ нашъ государевой блаж. пам. в. 
г., ц. и в. кн. Михайло Ѳедоровичъ всея Россіи самодержецъ 
и отецъ в. г. святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ Мо
сковскій н всея Россіи указали: Ивана Строганова съ братьею 
его и съ племянники поставить и допросить: Иванъ Аѳа
насьевъ сынъ Строгановъ впряыь-ли роду Строгановыхъ, и 
взять у нихъ сказку за руками, и о томъ къ Соли-Вычегод- 
ской къ Андрею, да къ Петру да Ивану Строгановымъ гра
мота послана; и во 140 году сентября 9 дня писали отъ Соли- 
Вычегодской Андрей да* Петръ да Иванъ Строгановы и прис
лали съ грамоты, какова имъ дана, и съ челобитнаго приказу 
въ прошломъ во 134 году списокъ, да сказку про него Ива
на Аѳанасьева сына Строганова за своими руками; а въ гра
мотѣ написано тожъ, что и въ спискѣ съ грамоты, каковъ 
клалъ онъ Иванъ, а въ сказкѣ своей написали, что онъ Иванъ 
съ братьею имъ Андрею и Петру Семеновымъ дѣтямъ Стро
гановымъ по родству братъ въ 4 кол кіѣ, а Ивану Максимо
ву сыну Строганову по родству Иванъ Аѳанасьевъ сынъ съ 
братьею дядья въ 5 колѣнѣ; и во 140 же году Ноября въ 
12 день дѣдъ нашъ государевой блаж. пам. велик. гос. ц. и 
в. кн. Михайло Ѳедоровичъ всея Россіи самодержецъ и отецъ 
его вел. гос. святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ Мос
ковскій и всея Россіи указали: Ивана Аѳанасьева сына Стро
ганова съ братьею въ гостиную сотню его имать не велѣли, 
потому что прежъ сего указано было взять для того, что его 
называли Володиміровымъ, а не Строгановымъ; а то сыскано 
подлинно, что онъ Строгановъ, а не Володиміровъ; и запись,
которая была взята по 
выдана и велѣно ему 
своихъ вотчинахъ по. 
Соли-Вычегодской

,ъ въ Московскомъ житьѣ, 
■ть у Соли-Вычегодской въ 

году по челобитью 
ѣхъ посадскихъ люз
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дей велѣно разныхъ чиновъ людемъ, которые имѣютъ въ Усо
льскомъ уѣздѣ волости и деревни покупныя, и закладныя, и 
иныя всякія угодья, кромѣ Строгановыхъ, съ Усольцы посад
скими и съ волостными людьми всякія градскія службы слу- 
жити, съ ними Усольцы считаясь между собою въ правду; а 
которымъ людемъ и монастыремъ въ прошлыхъ годѣхъ даны 
жалованныя грамоты о платежѣ всякихъ денежныхъ доходовъ 
и на имя предковъ нашихъ государскихъ, великихъ госуда
рей, и на наше великихъ государей имя подписаны,— и тѣмъ 
жалованнымъ грамотамъ быть во всемъ не рушимо; а буде 
Аѳанасей Строгановъ съ братьями жалованныхъ грамотъ ни
какихъ не положитъ и скажетъ, что у него такихъ грамотъ 
нѣтъ,—и имъ Аѳанасью съ братьями велѣно съ деревень своихъ 
впредь всякія службы служить съ посадскими и съ уѣздными 
людьми въ рядъ по сошному и вытному письму и по мірско
му раскладу. И мы, великіе государи, цари и великіе князи 
Іоаннъ Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ, и великая госуда
рыня благовѣрная царевна и великая княжна Софія Алексѣ
евна всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцы сего 
челобитья и выписки слушавъ въ комнатѣ, пожаловали: Аоа- 
насья да Петра да Ивана да Дмитрія да Ивана жъ Петро
выхъ дѣтей Строгановыхъ пе велѣли имъ по прежнимъ нашимъ 
великихъ государей указомъ съ Усольцы посадскими людьми 
и уѣздными крестьяпы въ тяглѣ быть и пикакихъ службъ слу
жить, а платить имъ всякіе наши великихъ государей денеж
ные доходы по прежнему-жъ нашему в ливихъ государей ука
зу у Соли-Вычегодской въ ѣзжей избѣ особь статьею. И какъ 
къ тебѣ ся наша великихъ государей грамота придетъ, и ты 
бы сей нашъ великихъ государей указъ вѣдалъ; а Усольскимъ 
посадскимъ и уѣзднымъ земскимъ старостамъ и цѣловальни
камъ сей же наіпъ великихъ государей указъ сказалъ, чтобъ 
имъ о томъ было вѣдомо, и промятъ сю нашу великихъ госу
дарей грамоту отдалъ АѳанасьйЛ^рэдѢл^ву съ братьею съ роспис- 
кок>} а въ съѣзжей і(гбѣ впред’̂ дДй вѣдома оставилъ списокъ
*а своею рукою. Писанъ-вяДѵІ 95 Декабря въ 10
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день“. Позади той грамоты подписано тако: думный дьякъ 
Емельянъ Украинцевъ. Справилъ Андрюшка Городецкой. На 
той подлинной грамотѣ печать на черномъ воску, орелъ двое- 
главый.

(Продолженіе впредь),

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на

„СОВРЕМЕННЫЯ ИЗВѢСТІЯ"
на 1882 годъ.

12 мѣс. 11 мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс. 7 мѣс. 
Бъ Москвѣ 9 ]). 8 р. 40 к. 7 р. 80 к 7 р. 20 к. 6 р. 60 к. 6 р.

6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс.
5 р. 4 0 к. 4р. 60к. Зр.70к. 2р.80к. 1 р 9 0 к. I р.
12 мѣс. 11 мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс. 7 мѣс.

На города 10р. 9 р. 40 к. 8 р. 70 к. 8 р. 7 р. 30 к. 6 р. 50 к.
6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс.
5р .70к . 4 р .8 0 к . Зр.ЭОк.  3 р. 2 р. 1 р .

Примѣчанія: 1) Для выписывающихъ газету въ одномъ 
экземплярѣ никакія разсрочки и никакія уступки противъ 
обозначенныхъ выше цѣнъ не допускаются.

2) Сроки подписки считаются съ 1 числа по 1-е; выпи
сывающіе газету- съ средины или желающіе продолжать полу
ченіе до средины мѣсяца, платятъ за неполный мѣсяцъ пону- 
мерно считая каждый №, при городской доставкѣ въ 5 к., 
при иногородной пересылкѣ—6 к.

3) Московскіе подписчики, желающіе получать газету 
въ экземплярахъ запакованныхъ, приплачиваютъ, сверхъ по
казанной цѣны, по 10 к. за каждый мѣсяцъ. На основаніи 
почтовыхъ правилъ, иноюродная пересылка въ глухихъ паке
тахъ не допускается.

4) Гг. иногороднихъ просятъ не затруднять редакцію 
присылкою марокъ, вмѣсто денегъ; въ крайнемъ случаѣ при
лагать марки лишь мелкаго достоинства (не свыше 5 к.)
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5) Редакція много облегчена будетъ въ немедленномъ 
удовлетвореніи поступающихъ къ ней требованій, если тѣ 
изъ гг. иногороднихъ, которые уже получаютъ Современныя 
Извѣстія, будутъ прилагать при требованіяхъ и свой пе
чатный адресъ.

Пріемъ подписки въ М оеш ь: въ конторѣ Современныхъ 
Извѣстій на Воздвиженкѣ, въ Ваганьковскомъ переулкѣ, 
Александровское подворье, рядомъ съ Казенной Палатою; у 
книгопродавцевъ: Васильева на страстномъ бульварѣ; Силаева 
на Мясницкой; Ѳерапонтова, Ирѣснова, Манухина, Аниси
мовой, и въ писчебумажномъ магазинѣ Куимерева и К° на 
Никольской.

При перемѣнѣ адресовъ:

1) Если мѣняется адресъ городской на городской или 
иногородный на городской, уплачивается 15 к.

2) При перемѣнѣ иногороднаго на иногородный—30 к.
8) При перемѣнѣ городскаго на иногородный, сверхъ

означенныхъ 30 к. (за наборъ и печатаніе адреса), припла
чивается по 20 к. за каждый остающійся мѣсяцъ подписки, 
считая и Текущій.

4) Во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ, отъ подписчика, 
мѣняющаго адресъ требуется представленіе прежней подпис
ной квитанціи; исключеніе допускается для гг. иногородныхъ, 
присылающихъ требованія о перемѣнѣ адреса но почтѣ. —2.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
въ 1882 году.

Иллюстрированный журналъ „ Живописное Обозрѣніе*’ 
въ 1882 году будетъ издаваться по.слѣдующей программѣ:

1) 52 нумера, каждый не менѣе 16 страницъ или 48 
столбцевъ; число рисунковъ, помѣщаемыхъ въ каждомъ ну
мерѣ, не менѣе пяти. Нумера будутъ выходить еженедѣльно, 
по субботамъ, въ томъ же форматѣ, какъ и въ нынѣшнемъ 
году. Въ еженедѣльныхъ нумерахъ будутъ помѣщаться неболь
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шія по размѣру повѣсти, разсказы и пр., русскія и иностран
ныя, ученыя статьи, критическія статьи, библіографіи фелье
тонныя замѣтки; внутреннее обозрѣніе, политическая и обще
ственная хроника, объясненія къ рисункамъ, правительствен
ныя распоряженія и сообщенія, смѣсь, а также большой ино
странный романъ. Время отъ времени будетъ помѣщаться 
шахматный листокъ.

2) Въ видѣ особаго безплатнаго приложенія 12 книжекъ, 
отъ 10 до 12 листовъ каждая. Книжки будутъ выходить 
ежемѣсячно, въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца. Нѣкото
рыя изъ произведеній, въ нихъ помѣщаемыхъ, будутъ иллю
стрированы. Въ книжкахъ будутъ печататься большія по объ
ему романы, повѣсти и ученыя сочиненія, русскія и иностран
ныя. Къ нѣкоторымъ изъ книжекъ будутъ приложены пор
треты замѣчательныхъ современныхъ дѣятелей. Конечно эти 
книжки, составляющія какъ бы отдѣльный самостоятельный 
журналъ представляютъ собою самую лучшую премію, какую 
только можетъ предложить редакція гг. подписчикамъ. Въ 
первой книжкѣ начнутся печатаніемъ: 1) Европейскія столи
цы—!. Лондонъ съ рисунками Г. Доре-, II. За другаго, ро
манъ Джемса-Нэпа-, съ иллюстраціями.

3) Безплатно-же будутъ прилагаться „Парижскія моды* 
6 нумеровъ въ годъ.

Въ ноябрѣ 1882 гг. подписчикамъ будетъ выдана без
платная премія, состоящая изъ олеографической картины, пре
восходно исполненной въ лучшемъ олеографическомъ заведе
ніи за границей. Эта олеографія будетъ сдѣлана съ картины 
русскаго художника.

Въ 1882 году журналъ будетъ издаваться при участіи 
тѣхъ же сотрудниковъ, которые принимали участіе своими 
трудами въ 1879, 1880 и 1881 годахъ. Редакціей журнала 
вмѣстѣ съ нижеподписавшимся завѣ дуетъ А . К. Шеллеръ 
(А . Михайловъ).

ЦѢНА ЖУРНАЛА:

Въ годъ. На полгода. На три мѣс. 
Везъ перес. п доставки 6 р. 60 к. 3 р. 75 к. 2 р. — к. 
Съ перес. и доставкою 8 » — » 4 » 5 0 >  2 » 50»
За границу съ перес. 10 » — » 5 > 50

По примѣру прежнихъ лѣтъ, принимается отдѣльная
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подписка на шесть выкроекъ въ натуральную величину, по 
прежней цѣнѣ 60 коп. въ годъ.

Желающіе получить художественную премію—олеогра
фическую картину, застрахованной посылкой прибавляютъ къ 
подписной цѣнѣ 40 к.

Премія — олеографическая картина,—выдается только го
довымъ подписчикамъ. Остальныя преміи, т. е. ежемѣсячныя 
книжки выдаются всѣмъ подписчикамъ въ теченіи того срока, 
на который они подписались. Въ отдѣльной продажѣ каждая 
книжка журнала стоитъ 75 к., съ нерес. 1 р.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ—въ главной 
конторѣ редакціи „Живописнаго Обозрѣнія'', Пушкинская 
(Новая) улица, д. Л? 6. кв. Л» Д, а также въ книжныхъ ма
газинахъ „Новаго Времени" (Невскій пр. № 58) и А. Ф. Цин- 
зерлинга (Невскій пр., № 46). Въ Москвѣ—въ конторѣ жур
нала, въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени", Никольская, 
домъ Ремесленнаго общества. Въ Варшавѣ—въ конторѣ жур
нала, въ „Русской книжной торговлѣ" (бывшій Черкесова и 
Коми.), Новый Свѣтъ, домъ военнаго министерства. Въ Одес
сѣ—въ конторѣ журнала, въ южномъ агентствѣ газетъ и жур
наловъ, Дерибасовская, д. Вагнера, кв. № II . 2.

Вышли изъ печати и высылаются съ первою почтою.

15 ТОМОВЪ „СЕЛЬСКОЙ БИБЛІОТЕКИ".

П е р в а я  с е р і я  состоитъ изъ слѣдующихъ томовъ: Т. I. 
Руководство къ постройкѣ сельскихъ зданій. И. Руководство 
къ разведенію и содержанію домашнихъ и пѣвчихъ птицъ. 
ІП . Руководство къ правильному скотоводству и .полученію 
высшаго дохода съ молочнаго хозяйства. IV. Руководство къ 
правильному полеводству. V. Руководство къ правильному 
садоводству и огородничеству. VI. Сельскія женскія ремесла: 
Цригот. всевозможнаго рода чернилъ, сургуча и облатокъ.— 
Вязаніе сѣтей. — Швейное дѣло.—Дѣланіе искусствен. цвѣтовъ. 
—Переплетное и картонажное производства. VII. Мужскія 
ремесла: Кузнечное и слесарное мастерство.— Цвѣтная выпи
ловка. — Столярное и токарное мастерство.—VIII. Домашняя 
экономія: Сбереженіе продуктовъ и кулинарное искусство.— 
IX. Народный лѣчебникъ. X. Скотолѣчебникъ.
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В т о р а я  с е р і я  состоитъ Изъ Слѣдующихъ томовъ: Т. 
XI. Руководство къ приготовленію изъ картофеля патоки, 
крахмалу, камеди, макаронъ и проч. XII. Руководство къ 
приготовленію всѣхъ винъ изъ русскихъ ягодъ и фруктовъ. 
XIII. Мыловареніе паровое холодное, а также приготовленіе 
косметики. XIV. Издѣлія иэъ пайьечйаше и фабрикація все
возможныхъ лаковъ. XV. Торфъ и его обработка. XVI. Ко
жевенное производство. XVII. Фабрикація спичекъ шведскихъ 
и простыхъ. XVIII. Гончарню производство. XIX. Приготов
леніе растительныхъ маслъ. XX. Красильное искусство. До 
500 рисунковъ. —Послѣднія 5 томовъ печатаются и выдутъ 
на дняхъ. Цѣна 10 томамъ съ пересылкою шесть рублей; 
въ премію высылается 15 повѣстей и разсказовъ Н. Ф. 
Лугскаго.

Лица, выписывающія всѣ 20 томовъ „С. Библіотеки", 
высылаютъ 12 р.; и 1 руб. на укупорку преміи. Въ премію 
имъ высылается но ихъ выбору (кромѣ повѣстей Лугскаго) 
еще одна изъ слѣдующихъ цѣнныхъ вещей:

1: Полевыя зрительныя трубы, состоящія изъ 
трехъ мѣдныхъ колѣнъ и приближающія предметы на 15-ть 
верстъ.

2. Микроскопы со всѣми принадлежностями, въ Де
ревянномъ футлярѣ, превосходной заграничной работы, уве
личивающіе предметы въ 250 разъ.

3. Электрическія лампы кабинетпыя, новѣйшей си
стемы, съ полнымъ приборомъ, и запасною проволокою, сто- 
ющія въ Парижѣ 25—30 фр.

4. Барометры въ роскошныхъ бронзовыхъ рамахъ, 
новой системы, съ математическою точностію показывающіе 
перемѣны погоды: дождь, вѣтеръ, бури и ясную погоду. Всѣ 
эти вещи выппсаны нами изъ-за границы въ большомъ коли
чествѣ, потому только мы й можемъ предложить ихъ подпис
чикамъ „С. Б .“ за половинную цѣну.

Выписывающіе 20 томовъ „С. Библіотеки" и желающіе 
при ней получить всѣ 5 премій -  высылаютъ 25 руб. сер. 
Отдѣльно каждая изъ премій высылается за 5 р. с.

Новымъ подписчикамъ вышедшіе изъ печати 15 томовъ 
й преміи высылаются съ первою почтою, сейчасъ-же Требова
нія адресовать въ Москву, Малая Бронная улица, домъ Бер- 
геръ, издателю „Сельской Библіотеки" Ивкову. — 2. ***

***
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XII годъ. Открыта подписка

на иллюстрированный журналъ литературы, поли
тики и современной жизни,

Н И В А

выходящій еженедѣльно, т. е. 52 номера въ годъ (болѣе 
2000 рисунковъ и чертежей, 2000 столбцовъ текста) съ еже
мѣсячнымъ приложеніемъ „Парижскія Моды“ и другими

Преміями:
Премія на 1882 г. Большая новая картина: профессора В. 

И. Якобія подъ заглавіемъ:

„ДОРОГОЙ ГОСТЪ» 
печатанная масляными красками.

подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ редак
ціи по Большой Морской, № 9.

Подписная цѣна за годовое изданіе „ Н п в ы “ съ правомъ на 
полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1882 г.

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ . . . 4 р. —
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ . . . 5 р. 50 к.
Безъ доставки въ Москвѣ черезъ Отдѣленіе Кон
торы „ЬІивы" у Н. Печковской . . . 5 р . —
Съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и 
мѣстечкахъ Имперіи . . . . . 6 р. —
За г р а н и ц у .......................................................8 р. —
Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ допускается разсрочка съ ручательствомъ Гг. 

Казначеевъ и Управляющихъ.
„ І І и в а “ имѣла въ 1881 г. 60,000 подписчиковъ. Чис

ло это неизмѣнно увеличивается, что совершенно понятно, 
если припомнить весьма низкую цѣну, массу разнообразнѣй
шаго чтенія и богатыя преміи; программа разширяется и пре
міи каждогодно улучшаются въ такой степени, въ какой это 
возможно только при такомъ состояніи дѣла. Болѣе 2000 гра
вюръ, рисунковъ и чертежей п при этомъ 2000 столбцовъ 
текста представляютъ годовой матеріалъ журнала, т. е. болѣе



15 томовъ обыкновеннаго формата книгъ для чтенія цѣною*' 
не менѣе 20 рублей.

„ Нив а "  даетъ чтеніе: историческія повѣсти, преиму
щественно изъ русской исторіи, разсказы, романы, біографіи 
при портретахъ замѣчательныхъ лицъ, статьи по естествозна
нію (особенно зоологіи) гигіенѣ (ученіи о здоровьѣ) географіи, 
этнографіи, путешествіяхъ, технологіи, астрономіи, новѣй
шимъ открытіямъ и изобрѣтеніямъ, свѣдѣнія изъ внутренней 
жизни страны, еженедѣльное, политическое обозрѣніе, смѣсь, 
хозяйственные совѣты, шашечныя, шахматныя и математиче
скія задачи, загадки и нроч. Большая часть статей сопровож
дается художественно исполненными гравюрами и въ каждомъ 
номерѣ всегда есть какое нибудь чтеніе кромѣ продолжаю
щихся большихъ повѣстей и романовъ.

Сверхъ сего при „ Н и в ѣ “ выдается для удовлетворенія 
потребностей каждой семьи (въ приготовленіи дамскихъ и 
дѣтскихъ платья и бѣлья) особое безплатное ежемѣсячное 
прибавленіе „Парижскія Моды“ и въ немъ до 500 модныхъ 
гравюръ въ годъ, до 400 чертежей выкроекъ въ натураль
ную величину, до 300 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ и до 
400 разнообразныхъ рисунковъ буквъ, вензелей и т. п. для 
мѣтки—словомъ полный модный журналъ.

Для помѣщенія въ „ Нивѣ"  въ будущемъ 1882 году 
ряда сценъ предстоящаго Коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, н имѣющей быть въ будущемъ году Всероссій
ской Выставки въ Москвѣ, мы посылаемъ особаго художника- 
корреспондента въ Москву, для исполненія рисунковъ. Кромѣ 
массы художественно исполненныхъ гравюръ, мы имѣемъ уже 
цѣлый рядъ капитальныхъ литературныхъ произведеній, изъ 
которыхъ поименуемъ только слѣдующія: большой романъ 
„Волтерьянецъ“ Вс. С. Соловьева, служащій продолженіемъ 
романа „Сергѣй Горбатовъ11 помѣщеннаго въ 1881 г., и имѣв
шаго такой большой успѣхъ; рядъ разсказовъ А. Я. Макси
мова „Изъ жизни на крайнемъ Востокѣ"; разсказъ В. Г. 
Авсѣенко „Испанскій дворянинъ"; разсказъ Вс. В. Крестов
скаго изъ впечатлѣній его кругосвѣтпаго плаванія"; К. К. 
Случевскаго разсказъ „Маньякъ"; разсказъ Н. Боева „На 
озерѣ"; разсказъ С. В. Максимова „Барышники"; повѣсть 
11. И. Гнѣдича въ 2 частяхъ „Въ южной глуши"; разсказы 
К. Успенскаго; превосходный романъ М. Іокая „Во время 
бури", съ оченьазанимательной интригой. Какъ премію на

— 25 —



-  п  -

будущій 1882 годъ мы выдадимъ всѣмъ годовымъ подписчи
камъ безъ исключенія и когда бы они не представили свои 
подписки—кромѣ большаго стѣннаго календаря 1882 г., очень 
большую роскошную олеографію съ новой картины извѣстнаго 
русскаго художника Профессора Б. И. Якобія:

„ДОРОГОЙ ГОСТЬ"
Картина написана по заказу „Нивы"; сюжетъ заимство

ванъ изъ извѣстнаго романа „Князь Серебряный" Графа А. 
К. Толстаго. Блестящія копіи-олеографіи будутъ имѣть имен
но величину оригинала, т. е. 62 сант. ширины и 827з сант. 
высоты—словомъ очень большой форматъ. Вѣрность богатыхъ 
костюмовъ и поражающіе эффекты освѣщенія выказались 
здѣсь съ особою силою, -  и картина „Дорогой Гость" приз
наютъ многіе лучшимъ произведеніемъ Профессора Якобія.

Мы разсылаемъ при многихъ газетахъ особое иллюстри
рованное объявленіе о подпискѣ на „ Н и в у "  1882 г., кото
рое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ, помѣщенныхъ въ 
„ Ни в ѣ .  —Каждому, неполучившему такого объявленія, шіо 
можетъ быть выслано безплатно изъ конторы Редакціи „Н и- 
в ы“ (Большая Морская, д. і\« 9), куда мы просимъ обращать
ся съ просьбами объ этомъ.

Желающіе подписаться на будущій 1882 г. „ Ни в ы"  
пррсимъ заблаговременно обращаться въ Главнущ Контору 
Редакціи „ Н и в а “ (номѣщается въ С.-Петербургѣ, Болыи. 
Морск. ул. д. № 9).

Издатель „Нивы" А. Ф. М а р к с ъ .

Объявленіе о продолженіи въ 1882 году изданія 
сборника переводныхъ романовъ, путешествій и 

разсказовъ подъ названіемъ:

„ИЗУМРУДЪ"
Въ 1882 году редакція предполагаетъ сдѣлать въ сво

емъ изданіи разныя улучшенія и употреблять все отъ нея за
висящее, чтобы книги выходили своевременно.

Подписная цѣна за годовое изданіе И з у м р у д а  состо
ящее изъ 6 книгъ большаго- формата безъ дост. 5 р. съ дост. 
5 р. 50 к., а съ пересыд. 6руб. Подписка принимается толь-
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ко годовая. Впрочемъ, лица, служащіе въ различныхъ казен
ныхъ и частныхъ учрежденіяхъ и представившіе ручательство 
Гг. Кг значеевъ или управляющихъ въ томъ, что вся подпис
ная сумма будетъ уплачена сполна къ концу года, могутъ 
цолучать сборникъ, уплачивая за него ежемѣсячно, по 50 к.

Всѣмъ подписчикамъ, какъ Московскимъ, такъ и иного
роднимъ будетъ выдано въ концѣ года безплатно два хоро
шихъ приложенія.

Примѣчаніе 1) Кромѣ вышеупомянутыхъ безплатныхъ 
приложеній ч е т ы р е  ч е л о в ѣ к а  и з ъ  к а ж д о й  т ы с я ч и  
подписчиковъ получатъ д а р о м ъ  такія изящныя преміи, ка
кихъ не даетъ ни одна редакція переводныхъ журналовъ, а 
именно: Всѣ подписчики, (имена которыхъ заносятся въ особо 
предназначенную для этого книгу) па чьихъ квитанціяхъ бу
дутъ стоять Л'Л 250, 500, 750, 1000, 1250 и такъ далѣе 
получатъ по т р и  и з я щ н о й  р а б о т ы  преміи, состоящія:....

1) Въ золотыхъ дамскихъ часахъ съ 
цѣпочкой 2) въ золотыхъ сергахъ и 
брошкѣ 3) въ золотомъ браслетѣ. Цѣ
ною всѣ предметы вмѣстѣ будутъ не

менѣе 1 5 0  рублей.
Изящныя преміи будутъ разосланы подписчикамъ, на до

лю которыхъ онѣ придутся, въ октябрѣ или ноябрѣ мѣся
цахъ и объ имени лицъ, получившихъ ихъ, будетъ обязатель
но публиковано въ газетахъ: „Голосъ" „Новое время" и 
„Новости".

Примѣчаніе 2) Такъ какъ редакція предполагаетъ печа
тать „Изумрудъ" въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ, 
то есть соображаясь съ наличнымъ числомъ подписчиковъ, то 
лица, желающіе получать сборникъ благоволятъ, не медлить 
высылкою подписныхъ денегъ.

ВЪ РЕДАКЦІИ ИМѢЮТСЯ
д еся ть  о тд ѣ л ьн о  и зд а н н ы х ъ  б о л ь ш и х ъ  р о м ан о в ъ :

1. Тайпа индійскихъ офицеровъ—М. Враддонъ. 2. Въ 
странѣ лавровъ и розъ. В. Король Англо-Саксовъ—въ 12 ча
стяхъ съ примѣчаніями—Э. Вульвера. 4. Подъ бичемъ чум
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ной заразы—М. Лафонъ. 5. Казнь Королевы Анны.—М. 
Кроунъ 6.—Внучка Людовика X IV - автора Луизы д Аварэ. 
7. Княгиня Кастель-Франко—въ 2 частяхъ. 8. Братоубійца— 
Э' Бертэ. 9. Драма въ улицѣ Страндъ—въ 5 частяхъ и 10. 
Фаворитъ Христіана VII—изъ датской исторіи. (1769—1772 
г.) Всѣ поименованные романы, заключающее въ себѣ почти 
двѣ съ половиной тысячи страницъ большаго формата, отпе
чатанныхъ убористымъ шрифтомъ стоятъ въ продажѣ 16 р. 
75 к. но для подписчиковъ на И з у м р у д ъ  1882 редакція 
согласна уступить ихъ всего только за 9 руб. (то есть за 
сборникъ и за отдѣльные романы надо высылать деньги въ 
количествѣ 15 рублей).

Объявленія для помѣщенія въ И з у м р у д ѣ принимаются 
съ платою; за одинъ разъ, за цѣлую страницу въ 50 двой
ныхъ, или сто обыкновенныхъ строкъ петита 12 р. за полъ 
страницы 7 р., за треть 5 р., а за четверть 4 р.

Подписка и объявленія отъ иногородныхъ принимаются 
только въ редакціи и потому, лицъ, прочитавшихъ это объ
явленіе, проситъ для большой памяти тотчасъ же записать ниже- 
прилагаемый адресъ: въ г. Москву, близъ Тверской, Газетный 
переулокъ д. Цыплакова, Издателю сборника „ И з у м р у д ъ "  
Михаилу Николаевичу Воронову.

Редакторъ-Издатель М. И. В о р о н о в  ъ.

(*) Премія отдѣльно продаваться не будетъ.

■ Годовая цѣна: ІООГ1 \1 ^  :Открнта подписка на 1882 г.'
съ пересылкою И съ>

(большой безплатной^ Н О В Ы Й  С В Ѣ Т Ъ  
’ преміею. $ (зимній ландшафтъ.)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ.
Годовая ц ѣ н а  4 руб. съ  п е р есы л к о ю  и  съ  б о л ьш о й  
б е зп л а т н о й  п рем іею . Н а  п о л г о д а  2 руб. съ  п е р е 

сы л к о ю  безъ  п р е м ій .—24 № №  в ъ  годъ .
Обращаясь къ читающей публикѣ съ предложеніемъ о 

подпискѣ на иллюстрированный журналъ „ Но в ый  Свѣтъ" ,  
мы не скрываемъ отъ себя всѣхъ трудностей предпринятой 
нами задачи.

Съ большой - 
безплатной |
олеографическою >
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Въ современной литературѣ нѣтъ недостатка въ обыден- 
помъ матеріалѣ для чтенія, и заурядными разсказами и безв
кусными, шаблонными повѣствованіями мы не можемъ разс
читывать на успѣхъ предпринятаго нами изданія.

„ Н о в ы й  С в ѣ т ъ "  будетъ вѣрнымъ отпечаткомъ наше
го времени. Извѣстнѣйшія картины и возбуждающія удивленіе 
открытія современнаго вѣка найдутъ вт немъ мѣсто въ опи
саніяхъ и въ рисункахъ. Успѣхи цивилизаціи въ области 
наукъ и искусствъ и литературы будутъ сообщаемы читате
лямъ быстро и наглядно. О выдающихся событіяхъ въ жизни 
современнаго общества и объ интересныхъ явленіяхъ природы 
мы будемъ сообщать иллюстрированные отчеты на основаніи 
точныхъ данныхъ.

„ Н о в ы й  С в ѣ т ъ "  однако не будетъ исключительно нау
чнымъ журналомъ. Въ немъ будутъ помѣщаемы и статьи для 
легкаго чтенія, интересные разсказы, романы, занимательныя 
описанія путешествій, очерки изъ отечественной исторіи и изъ 
жизни русскаго народа. Кромѣ того легкій фельетонъ, анек
доты, задачи, загадки и т. п. Также и юмору будетъ отведено 
подобающее мѣсто, такъ какъ въ редакціи имѣется большой 
запасъ изящно исполненныхъ каррикатуръ и анекдотовъ.

Вотъ программа нашего изданія, въ которомъ примутъ 
участіе опытные и извѣстные публикѣ сотрудники. Рядъ раз
сказовъ начнется съ перваго номера романовъ Ланкенова.

К л и к у ш к а
заключающемъ въ себѣ интереснѣйшія сцены изъ жизни рус

скаго народа.
НАШИ ОЛЕОГРАФИЧЕСКІЯ ПРЕМІИ.

Нижеслѣдующія художественно-исполненныя олеографи
ческія картины, предлагаемыя нами въ видѣ премій, удовлет
ворятъ самымъ изысканнымъ требованіямъ.

Каждый подписчикъ получитъ немедленно послѣ присыл
ки 4 руб. подписныхъ денегъ

БЕЗПЛАТНУЮ ПРЕМІЮ:
Б о л ь ш о й  зимній л а н д ш а ф т ъ ,

ширина 75 сенгим. — вышина 50 сентим.
Кромѣ этой искусно исполненной безплатной преміи гг. 

подписчики имѣютъ право на полученіе двухъ большихъ олео
графическихъ картинъ;



' МОЛОДАЯ НЕВѢСТА, МОЛОДАЯ МАТЬ,
съ драгоцѣнностями. съ сыномъ,

съ приплатою только 1 руб. за каждую картину на упаковку
и пересылку.

Эти олеографическія преміи изготовлены въ одномъ изъ 
самыхъ знаменитыхъ художественныхъ заведеній, и всѣ три 
преміи въ отдѣльной продажѣ стоятъ не менѣе 10 руб.
Въ видѣ главной преміи гг. подписчики получатъ по желанію 

П о р тр е тъ  Е го  В ел и ч еств а  Г о с у д а р я  И м п ер н то р а  
А Л Е К С А Н Д Р А  I I I ,

великолѣпная олеографія, портретъ грудной съ приплатою 1 
руб. за пересылку.

Всѣ эти преміи уже получены редатіею и высылаются 
и. подписчикамъ въ день полученія подписки.

І'-мъ служащимъ въ казенныхъ у чрежденіяхъ и частныхъ 
конторахъ дѣлается разсрочка платежа подъ ручательствомъ 
гг. казначеевъ или управляющихъ.

Подписка принимается въ конторѣ журнала „Новый Свѣтъ“ 
въ Ригѣ. Адресъ почтамту извѣстенъ.

Главная премія: Портретъ Его Величества, Государя 
Императора А л е к с а н д р а  I I I ,  великолѣпная олеографія, 
портретъ грудной, съ приплатою лишь 1 руб. за пересылку.

Большая олеографическая премія: М о л о д а я  н е в ѣ с т а  
съ приплатою 1 руб. сер.

Большая олеографическая премія: М о л о д а я  м а т ь  съ 
приплатою 1 руб. сер.

Содержані е:
— 1) Четвертая годовщина попечительства о бѣдныхъ воспи

танникахъ Вологодской семинаріи.— 2) Рѣчь, сказанная въ день 
празднованія четвертой годовщины Попечительства о бѣдныхъ 
воспитанникахъ Вологодской семинаріи, 13 Декабря, 1881 года. 
— 3) Исторія города Соли-Вычегодской древнихъ и нынѣшнихъ 
временъ. Сочин. А. Соскина. (Продолженіе).— 4) Объявленія.

Редакторъ  Н. Суворовъ.

Д озволено цензурою. Д екабря 3 1 |ди;і , 1881 года. В ологда. 

Въ тип ограф іи  Г убернскаго П равленія.
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