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ВѢДОМОСТИ
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о"тдѣл:
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6

 

Ф

 

Ф

 

И

 

Ц

 

I

 

А

 

л

 

ь

 

III

I.

ВЫСОЧАЙШІЕ

  

МАНИФЕСТЫ.

БОЖІЕЮ

   

МИЛОСТІЮ

МЫ,

 

H

 

И

 

КОЛ

 

A

 

Й

  

ВТОРЫ

 

и,
ИМПЕРАТОРЪ

 

и

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ

 

ПОЛЬШИ,

 

ВЕЛЙКІЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФйНЛЯНДСКШ,
И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

II

 

ПРОЧАЯ.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

НАШИМЪ

 

подданнымъ.

Благословеніемъ

 

Божіимъ

 

совершилось

 

сегодня

 

въ

 

Собор-

вой

 

церкви

 

Зимняго

 

Дворца,

 

въ

 

присутствіи

 

духовныхъ

 

и

свѣтскихъ

 

особъ,

 

Бракосочетаніе

 

Наше

 

съ

 

возлюбленною

 

Не-
четок)

 

Нашей,

 

Благовѣрною

 

Великою

 

Княжною

 

Александрою

Ѳеодоровною,

 

Дочерью

 

Великаго

 

Герцога

 

Гессенскаго.
Посреди

 

глубокой

 

скорби,

 

юею

 

преисполнены

 

сердца

Наша

 

и

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

Рэссіп,

 

да

 

будетъ

 

день

 

сей
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свѣтлымъ

 

вѣстникомъ

 

упованій

 

пародаыхъ

 

на

 

продолженіе

 

къ

Намъ

 

милости

 

Божіей

 

въ

 

наступившее

 

новое

 

Царствованіе.
Помышляя

 

о

 

судьбахъ

 

его,

 

сочли

 

Мы

 

за

 

благо

 

не

 

от-

далять

 

совершеніе

 

сердечнаго

 

желанія

 

Наншго,

 

священнаго

 

къ

Намъ

 

завѣта

 

въ

 

Бозѣ

 

Почившаго

 

Родителя

 

и

 

радостныхъ

ожиданій

 

всего

 

народа,— да

 

укрѣпленъ

 

будетъ

 

таинствомъ

святой

 

Церкви

 

благословленный

 

Родителями

 

Нашими

 

Брачный

Союзъ

 

Нашъ.
Всѣ

 

вѣрные

 

подданные

 

Наши

 

соединятся

 

съ

 

Нами

 

въ

молитвѣ,

 

да

 

ниспошлетъ

 

Господь

 

благословеніе

 

Союзу

 

Нашему

и

 

даруетъ

 

Намъ,

 

во

 

благо

 

Россіи,

 

то

 

же

 

безмятежное

 

счастіе,

коимъ

 

благословенъ

 

былъ

 

въ

 

Домѣ

 

Своемъ

 

Незабвенный

 

Нашъ

Родитель,

 

къ

 

назиданію

 

и

 

утѣшенію

 

всего

 

народа.

Данъ

 

въ

 

С.

 

Петербурга,

 

въ

 

14-й

 

день

 

Ноября,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

девянносто

 

четвер-

тое,

 

Царствованія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

первое.

На

  

подлинвомъ

  

Собственною

              

Печатано

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

при

ЕГО

    

ИМПЕРАТОРСКОГО

   

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

надписано:

                

Сенатѣ,

 

Ноябри

 

14

 

дня

 

1894

 

года.

„НИКОЛАЙ".

БОЖ1ЕЮ

   

M

 

И

 

Л

 

О

 

С

 

Т

 

I

 

Ю

МЫ,

 

НИКОЛАЙ

 

ВТО

 

РЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ

 

и

 

САМОДЕРЖЕЦЪ
В

 

С

 

E

 

Р

 

О

 

С

 

С

 

I

 

Й

 

С

 

К

 

I

 

Й,
ЦАРЬ

 

ПОЛЬШИ,

 

ВЕШІЯ

 

ШЗЬ

 

ФИВЛЯЯДСКІЯ-
И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

II

 

ПРОЧАЯ.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

НАШИМЪ

 

подданными

Слѣдуя

 

завѣтамъ

 

Вѣнценосныхъ

 

Предковъ,

 

Мы

 

сочли

 

за

благо

 

ознаменовать

 

торжество

 

бракосочетанія

 

Нашего

 

дѣлами

мялосердія

 

и

 

любви.
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I.

 

Особливо

 

озабочиваясь

 

современнымъ

 

неблагопріятнымъ

шоженіемъ

 

земледѣлія,

 

дающаго

 

средства

 

къ

 

еущеетвовавію

большей

 

части

 

населения

 

Имиеріи,

 

и

 

памятуя

 

извѣстную

 

НАЗЙЪ
священную

 

волю

 

Богомъ

 

отозванеаго

 

отъ

 

НАСЪ

 

возлюбленнаго

Родителя,

 

повелъваемъ:

1)

   

Уменьшить,

 

начиная

 

съ

 

Ноябрьскаго

 

сего

 

года

 

срока,

проценты

 

роста

 

по

 

ссудамъ

 

изъ

 

Государственнаго

 

Дворяпскаго

Земельнаго

 

Банка,

 

съ

 

4'/2

 

до

 

четырехъ

 

въ

 

годъ.

2)

   

Уменьшить,

 

съ

 

Январьскаго

 

1895

 

г.

 

срока,

 

годовые

платежи

 

заемщиковъ

 

Особаго

 

Отдѣла

 

того

 

же

 

Банка:

 

пометад-

лическимъ

 

ссудамъ,

 

на

 

одинъ

 

рубль

 

кредитный

 

съ

 

каждой

сотни

 

рублей

 

металлическихъ

 

долговъ

 

ихъ,

 

опредѣленныхъ

 

на

1

 

Іюля

 

1887

 

г.,

 

а

 

по

 

ссудамъ,

 

исчисленнымъ

 

въ

 

кредитныхъ

рубляхъ— на

 

полъ-процента

 

съ

 

первоначальной

 

суммы

 

ихъ.

3)

   

Погашеніе

 

металлическихъ

 

долговъ

 

Особому

 

Отдѣлу

Дворянскаго

 

Банка,

 

кромѣ

 

другихъ

 

предусмотрѣнныхъ

 

для

 

того

действующими

 

узаконеніями

 

способовъ

 

(Уст.

 

Гос.

 

Двор.

 

Банк.,

прил.

 

къ

 

ст.

 

1,

 

примѣч.

 

2,

 

ст.

 

10.

 

пп.

 

1,

 

2

 

и

 

3),

 

допус-

тить

 

посредствомъ

 

взноса

 

суммы,

 

образующейся

 

черезъ

 

капита-

лизацию

 

остающихся

 

до

 

срока

 

ссуды

 

ежегодныхъ

 

платежей,
изъ

 

четырехъ

 

процентовъ

 

годовыхъ.

4)

   

Подолгамъ,

 

образовавшимся

 

вслѣдствіе

 

есудъ

 

на

 

про-

довольствіе

 

и

 

обсѣмененіе

 

полей,

 

предоставить

 

елѣдующія

облегченія:
а)

   

долги,

 

причитающіеся

 

ко

 

взыскянію

 

въ

 

казну

 

и

 

въ

общій

 

по

 

Имперіи

 

продовольственный

 

капиталъ

 

по

 

ссудамъ,

выданнымъ

 

до

 

образованія

 

въ

 

1866

 

г.

 

сего

 

капитала,

 

а

 

равно

Долги

 

въ

 

хлѣбозапасные

 

капиталы

 

Сибири,

 

сложить

 

со

 

сче-

ювъ

 

сполна;

б)

   

по

 

таковыиъ

 

же

 

ссудамъ,

 

выданнымъ

 

послѣ

 

1866

 

г.

изъ

 

общаго

 

по

 

Имперіи

 

продовольственнаго

 

капитала

 

и

 

изъ

казны,

 

сложить

 

половину

 

долговъ,

 

остающихся

 

къ

 

сему

 

дню

не

 

уплаченными;
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в)

 

по

 

таковымъ

 

же

 

ссудамъ,

 

выдапныиъ

 

вслѣдствіе

 

не-

урожаевъ

 

1891

 

и

 

1892

 

гг.

 

изъ

 

.казны,

 

изъ

 

общаге

 

по

 

Им-

періи

 

продовольственнаго

 

капитала,

 

губернскихъ

 

и

 

обществен-
ныхъ

 

продовольственныхъ

 

капиталовъ

 

въ

 

губерніяхъ,

 

указан-

ныхъ

 

въ

 

Бысочайшихъ

 

повелѣніяхъ

 

20

 

Іюня

 

1893

 

г.

 

и

 

8

Апрѣля

 

1894

 

г.,

 

а

 

равно

 

изъ

 

капиталовъ

 

казачьихъ

 

войскъ,

сложить

 

также

 

половину

 

долговъ,

 

остающихся

 

къ

 

сему

 

дню

не

 

уплаченными.

5)

   

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

предоставить

 

добавочное

 

облег-

ченіе

 

по

 

упоманутымъ

 

въ

 

п.

 

4

 

б

 

и

 

в

 

настоящей

 

статьи

 

1
долгамъ,

 

наибодѣе

 

обремененнымъ

 

частямъ

 

населенія

 

въ

 

той

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

 

сіе,

 

по

 

соглашение

 

Министра

 

Финансовъ

 

еъ

подлежащими

 

Министерствами,

 

окажется

 

возможнымъ.

6)

   

Суммы,

 

имѣющія

 

поступить

 

въ

 

уплату

 

долговъ

 

казнѣ

по

 

ссудамъ,

 

выданнымъ

 

на

 

обсѣмененіе

 

полей

 

и

 

продоволь-

ствіе,

 

за

 

указаннымъ

 

въ

 

пп-

 

4

 

и

 

5

 

сей

 

ст.

 

I

 

сложеніемъ,

 

обра-
тить

 

на

 

возмѣщеніе

 

части

 

таковыхъ

 

же

 

ссудъ

 

изъ

 

продоволь-

ственпыхъ

 

капиталовъ:

 

общаго

 

по

 

Имперіи,

 

губернскихъ,

общественныхъ,

 

а

 

также

 

капиталовъ

 

казачьихъ

 

войскъ,

 

сложен-

ной

 

на

 

основаніи

 

тѣхъ

 

же

 

пп.

 

4

 

и

 

5

 

сей

 

ст.

 

I,

 

за

 

псклю-

ченіемъ

 

суммъ,

 

слѣдующихъ

 

въ

 

общій

 

по

 

Имперіи

 

продоволь-

ственный

 

капиталъ

 

за

 

прежнее

 

до

 

1866

 

г.

 

время,

 

которыя

должны

 

быть

 

возмѣщены

 

въ

 

половинномъ

 

размѣрѣ.

7)

  

Понизить,

 

начиная

 

съ

 

осеннихъ

 

сего

 

года

 

сроковъ,

проценты

 

роста,

 

платимые

 

заемщиками

 

Крестьянекаго

 

Позе-
медьнаго

 

Банка

 

по

 

ссудамъ

 

изъ

 

сего

 

Банка,

 

въ

 

годъ,

 

на

одинъ

 

рубль

 

со

 

ста

 

рублей

 

первоначальной

 

суммы

 

долга.

8)

   

Въ

 

видахъ

 

предоставленія

 

Крестьянскому

 

Поземель-

ному

 

Банку

 

возможности

 

на

 

основаніи

 

правилъ,

 

которыя

 

имѣ-

ютъ

 

быть

 

на

 

сей

 

предметъ

 

изданы,

 

оказывать

 

большему

числу

 

лицъ

 

изъ

 

крестьянекаго

 

сословія

 

содѣйствіе

 

къ

 

пріобрѣ-

тенію

 

земли,

 

причислять

 

ежегодно,

 

начиная

 

съ

 

1895

 

года,

къ

 

средствамъ

   

сего

   

Банка

 

нѣкоторую

 

часть

 

поступающих^
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съ

 

крестьянъ

 

выкупныхъ

 

платежей,

 

но

 

слѣдующему

 

разсчету

 

:

одинъ

 

процентъ

 

съ

 

суммы

 

дѣйствительнаго

 

поступленія

 

сихъ

платежей,

 

если

 

таковое

 

не

 

превышаетъ

 

девяти

 

десятыхъ

 

ок-

лада;

 

сверхъ

 

того,

 

одну-

 

треть

 

съ

 

остальной

 

десятой

 

части

оклада,

 

а

 

если

 

поступленіе

 

превысить

 

полный

 

окладъ,

 

то

 

еще

половину

 

съ

 

поступившего

 

избытка.

 

Означенное

 

причисленіе

продолжать,

 

доколѣ

 

собственный

 

капиталъ

 

Банка

 

не

 

доетиг-

еетъ

 

суммы

 

въ

 

пятьдесятъ

 

милліоновъ

 

рублей.

9)

   

Сложить

 

съ

 

арендаторовъ

 

казенныхъ

 

имѣній,

 

земель-

ныхъ

 

оброчныхъ

 

статей

 

и

 

казенныхъ

 

рыбныхъ

 

промысловъ,

а

 

въ

 

прибережной

 

полосѣ

 

Каспійскаго

 

моря—

 

съ

 

арендаторовъ

земельныхъ

 

участковъ

 

для

 

устройства

 

на

 

оныхъ

 

промысловыхъ

заведеній

 

(прилож.

 

къ

 

ст.

 

494

 

(примѣч.

 

2)

 

Уст.

 

Сельск.

Хоз.,

 

изд.

 

1893

 

г.)

 

недоимки

 

арендныхъ

 

платежей,

 

подле-

шшія

 

къ

 

поступленію

 

и

 

не

 

взысканный

 

къ

 

1

 

Января

 

1893

г.,

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

свыше

 

600

 

р.

 

на

 

каждое

 

лицо,

 

а

 

если

означенный

 

имѣнія,

 

оброчныя

 

статьи,

 

промыслы

 

или

 

участки

находятся

 

въ

 

содержаніи

 

крестьянекаго

 

или

 

мѣщанскаго

 

об-

ществъ,

 

то

 

по

 

сто

 

р.

 

съ

 

каждаго

 

домохозяина.

10)

   

Простить

 

не

 

взысканные

 

по

 

сей

 

день

 

убытки,

 

на-

четы

 

и

 

штрафы

 

за

 

неисполненіе

 

или

 

нарушеніе

 

контрактныхъ

условій

 

пользованія

 

казенными

 

имѣніями

 

и

 

оброчными

 

стать-

ями,

 

за

 

неправильную

 

или

 

излишнюю

 

распашку

 

земли,

 

за

восѣвъ

 

неподлежащихъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

растеній,

 

неудобреніе

 

земли,

непосадку

 

деревьевъ,

 

порубку

 

произрастающихъ

 

на

 

статьяхъ

лѣсныхъ

 

насажденій,

 

за

 

разстройство

 

строеній

 

и

 

всякаго

 

рода

сооруженій,

 

за

 

неправильное

 

веденіе

 

хозяйственныхъ

 

счетовъ,

несдачу

 

принадлежащего

 

къ

 

имѣеіямъ

 

и

 

оброчнымъ

 

статьямъ

двпжимаго

 

имущества,

 

невыработку

 

обязательная

 

по

 

услові-
яиъ

 

количества

 

соли,

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

свыше

 

трехсотъ

 

р.

на

 

каждое

 

лицо,

 

а

 

если

 

имѣнія

 

или

 

статьи

 

находились

 

въ

содержаніи

 

крестьянекаго

 

или

 

мѣщанскаго

 

обществъ,— то

 

по

пятидесяти

   

р.съ

 

каждаго

 

домохозяина.

   

Равнымъ

   

образомъ,
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не

 

налагать

 

взысканій

   

по

 

такого

  

рода

 

нарушеніямъ,

 

произ-

ведеинымъ

 

до

 

сего

 

дня.

11)

   

Не

 

взыскивать

 

убытковъ,

 

происшедшихъпосейдевь

отъ

 

недодержанія

 

казенныхъ,

 

кабинётскихъ,

 

Государевыхъ,

дворцовыхъ

 

и

 

удѣльныхъ

 

имѣній

 

и

 

оброчныхъ

 

статей

 

до

 

окон-

таиія

 

контрактныхъ

 

сроковъ

 

и

 

послѣдовавшаго

 

затѣмъ

 

умень-

шена

 

арендной

 

платы

 

за

 

эти

 

имѣнія

 

и

 

статьи

 

при

 

новой

 

ихъ

переоброчкѣ — въ

 

размѣрѣ

 

не

 

свыше

 

трехсотъ

 

р.

 

на

 

каждое

лицѳі,

 

а

 

если

 

имѣнія

 

или

 

статьи

 

находились

 

въ

 

содержаніи

крестьянекаго

 

или

 

мѣщанскаго

 

обществъ,

 

то

 

по

 

пятидесяти

 

р.

еъ

 

каждаго

 

домохозяина;

 

а

 

равно

 

не

 

взыскивать

 

убытковъ,

гошесенныхъ

 

но

 

таковымъ

 

же

 

имѣніямъ

 

и

 

оброчнымъ

 

стать-

ямъ,

 

по

 

причинѣ

 

отказа

 

съемщиковъ

 

отъ

 

заклшченія

 

конт-

рактовъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

той

 

части

 

убытковъ,

 

которую

возможно

 

покрыть

 

удержаніемъ

 

залоговъеодержателей.

12)

   

Сложить

 

съ

 

бывшихъ

 

и

 

настоящихъ

 

арендаторовъ

казенныхъ,

 

кабинётскихъ,

 

Государевыхъ,

 

дворцовыхъ

 

и

 

удѣль-

нвгхъ

 

имѣній

 

и

 

оброчныхъ

 

статей,

 

не

 

взысканныя

 

съ

 

нихъ,

по

 

сей

 

день,

 

пени

 

за

 

несвоевременный

 

взносъ

 

какъ

 

арендныхъ

платежей,

 

такъ

 

и

 

платы

 

по

 

содержанію

 

соляныхъ

 

источни-

ковъ

 

и

 

смолокуренныхъ

 

и

 

дегтярныхъ

 

заведеній.

II.

 

Не

 

оставляя

 

НАШЕЮ

 

милостію

 

тѣхъ,

 

которые,

 

по

недостаточному

 

состоянію

 

или

 

несчастнымъ

 

обстоятельствамъ,

оказались,

 

неисправными

 

въ

 

исполненіи

 

лежащихъ

 

на

 

нихъ

предъ

 

Правительствомъ

 

обязательствъ,

 

повелѣваемъ:

1)

  

Простить

 

причитающееся

 

ио

 

сей

 

день

 

пени

 

и

 

штрафы
по

 

взимаемымъ

 

въ

 

казну

 

окладнымъ

 

сборамъ,

 

за

 

несвоевре-

менный

 

взносъ

 

этихъ

 

сборовъ,

 

и

 

по

 

пошлинамъ

 

крѣпостнымъ

и

 

съ

 

безмезднаго

 

перехода

 

имуществъ.

2)

  

Простить

 

начтенные

 

или

 

причитающееся,

 

но

 

еще

 

не

взысканные

 

штрафы

 

за

 

совершенный

 

по

 

сей

 

день

 

нарушенія:
a)

 

положенія

 

о

 

сборѣ

 

за

 

право

 

торговли

 

и

 

другихъ

 

промы-

словъу

 

б)

 

правилъ

 

о

 

сборѣ

 

съ

 

паровыхъ

 

котловъ

 

(Высочайше



—

 

401

 

—

утвержденное,

 

14

 

Марта

 

1894

 

г.,

 

мнѣніе

 

Государственная

Совѣта,

 

отд.

 

VII,

 

ст.

 

5)

 

и

 

в)

 

статей

 

153—156

 

уст.

 

о

 

пром.

(Св.

 

зак.

 

т.

 

XI,

 

ч.

 

II,

 

изд.

 

1893

 

г.)— въ

 

размѣрѣ

 

не

 

свыше

трехсотъ

 

р.

 

по

 

каждому

 

нарушенію;

 

но

 

штрафамъ

 

же,

 

пре-

вышающимъ

 

означенную

 

сумму,

 

сложить

 

300

 

р.

 

по

 

каж-

дому

 

иарушенію.

3)

  

Сложить

 

со

 

счетовъ

 

всѣ

 

недоимки,

 

слѣдующія

 

за

время

 

до

 

1

 

Января

 

1894

 

г.

 

по

 

сборамъ

 

за

 

право

 

торговли

и

 

промысловъ

 

(Св.

 

зак.,

 

т.

 

Т,

 

уст.

 

о

 

прям,

 

налог.,

 

ст.

 

213,

изд.

 

1893

 

г.)

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

свыше

 

пятидесяти

 

р.,

 

по

недонмкамъ

 

же,

 

превышающимъ

 

означенную

 

сумму,

 

сложить

50

 

р.

 

по

 

каждой.

 

Льготы

 

сіи

 

не

 

распространять

 

на

 

недоимки

ио

 

дополнительному

 

пятипроцентному

 

сбору.

4)

   

Простить

 

и

 

не

 

взыскивать

 

начтенные

 

или

 

причитаю-

щіеся,

 

ио

 

еще

 

не

 

посту нившіе

 

въ

 

казну

 

до

 

сего

 

дня,

 

тѣ

 

изъ

штрафовъ

 

за

 

нарушеніе

 

правилъ

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ ?

которые

 

опредѣлены

 

ко

 

взысканію

 

за

 

пять

 

и

 

болѣе

 

лѣтъ

 

до

сего

 

дня.

5)

   

Сложить

 

въ

 

полной

 

суммѣ

 

чиелящіяся

 

по

 

сей

 

день

недоимки

 

съ

 

пенею:

а)

 

за

 

переселенцами,

 

водворенными

 

на

 

казенныхъ

 

земляхъ

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

10

 

Поля

 

1881

 

г.

 

и

17

 

Февраля

 

1884

 

г.

 

положеній

 

Комитета

 

Министровъ,

 

а

также

 

правилъ

 

13-го

 

Іюля

 

1889

 

г.— по

 

арендной

 

платѣ

 

за

эти

 

земли

 

(въ

 

Европейской

 

Россіи)

 

иди

 

по

 

оброчной

 

за

 

нихъ

подати

 

(въ

 

Сибири);
6)

  

за

 

крестьянами

 

и

 

мѣщанами,

 

переселившимся

 

по

 

пра-

виламъ

 

о

 

добровольномъ

 

переселеніи

 

сельскихъ

 

обывателей

 

и

мѣщанъ

 

на

 

казенный

 

земли

 

(прилож.

 

къ

 

примѣч.

 

2

 

ст.

 

33

Общ.

 

Пол.,

 

по

 

прод.

 

1891

 

г.,

 

ст.

 

19—24,

 

а

 

также

 

Высоч.

утв.

 

20

 

Анрѣля

 

1892

 

г.

 

мн.

 

Гос.

 

Сов.

 

Отд.

 

II

 

Собр.

 

Узак.

1892

 

г.

 

.Y

 

54

 

ст.

 

543)

 

въ

 

губернін:

 

Самарскую,

 

Оренбургскую,

Уфимскую,

 

Тобольскую,

 

Томскую,

 

Иркутскую

 

и

 

Енисейскую,
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а

 

равно

 

въ

 

области

 

Уральскую,

 

Тургайскую,

 

Акмолинскую,
Семипалатинскую

 

и

 

Семирѣченскую

 

— въ

 

казенныхъ

 

сборахъ,

состоящихъ

 

по

 

ихъ

 

прежнпмъ

 

обществамъ.

6)

   

Простить

 

всѣ

 

причитающіяся

 

по

 

1

 

Января

 

1894

 

г.

недоимки

 

по

 

ясачному

 

сбору

 

.и

 

оброчной

 

подати,

 

платимымъ

 

ко-

чевыми,

 

бродячими

 

и

 

осѣдлыми

 

инородцами

 

Кабинету

 

НАШЕМУ.

7)

   

Простить

 

"нричитающіяся

 

къ

 

сему

 

дню

 

всякаго

 

рода

взысканія

 

и

 

пени

 

съ

 

бывшимъ

 

государственныхъ

 

крестьянъ

и

 

горнозаводскихъ

 

людей

 

казенныхъ

 

горныхъ

 

заводовъ,

 

а

 

рав-

но

 

и

 

еъ

 

тѣхъ

 

крестьянъ,

 

которые

 

водворены

 

въ

 

казенныхъ

имѣніяхъ,

 

наложенный

 

какъ

 

лично

 

на

 

нихъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

обще-

ства

 

и

 

селенія

 

за

 

пользованіе

 

казенными

 

землями

 

и

 

оброч-

ными

 

статьями,

 

впослѣдствіи

 

отведенными

 

означеннымъ

 

ли-

цамъ

 

въ

 

надѣлъ.

8)

   

Не

 

подвергать

 

взысканію

 

долговъ

 

на

 

сумму

 

не

 

свыше

ста

 

пятидесяти

 

р.,

 

образовавшихся

 

до

 

сего

 

дня

 

на

 

мастеро-

выхъ

 

и

 

рабочихъ

 

разныхъ

 

сословій

 

при

 

исполнены

 

ими

 

ра-

бота

 

на

 

казенныхъ

 

и

 

кабинётскихъ

 

горныхъ

 

заводахъ,

 

а

также

 

при

 

иоставкѣ

 

на

 

означенные

 

заводы

 

матеріаловъ

 

и

припасовъ;

 

по

 

недоимкамъ

 

же

 

въ

 

сихъ

 

долгахъ

 

на

 

большую

сумму— исключить

 

по

 

150

 

р.

 

по

 

каждой

 

статьѣ.

9)

   

Сложить

 

недоимки

 

по

 

поземельному

 

оброку,

 

обра-

зовавшіяся

 

по

 

сей

 

день

 

за

 

крестьянами

 

изъ-бывшихъ

 

горно-

заводскихъ

 

людей

 

Алтайскаго

 

и

 

Нерчинскаго

 

горныхъ

 

окру-

говъ

 

по

 

уставнымъ

 

грамотамъ

 

и

 

за

 

пользованіе

 

землями

 

во-

обще

 

сверхъ

 

уставныхъ

 

грамотъ.

10)

   

Исключить

 

изъ

 

платежныхъ

 

снисковъ,

 

со

 

сложені-
емъ

 

недоимокъ,

 

всѣхъ

 

мастеровыхъ

 

и

 

урочниковъ

 

Алтайска-

го

 

горнаго

 

округа,

 

причисленныхъ

 

къ

 

сельскимъ

 

обществамъ

безъ

 

надѣленія

 

ихъ

 

землею.

11)

   

Сложить

 

по

 

Алтайскому

 

и

 

Нерчинскому

 

горнымъ

округамъ

 

съ

 

рабочихъ

   

по

 

сей

 

день

 

долги

 

за

 

выданный

 

имъ
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но

 

разнымъ

 

случаямъ

 

и

 

въ

 

счетъ

 

заработка .

 

ссуды

 

деньгами

и

 

припасами.

12)

   

Сложить

 

долги

 

хлѣбные

 

на

 

продавцахъ-земледѣль-

цахъ

 

изъ

 

казаковъ

 

Забайкальскаго

 

войска

 

и

 

крестьянъ,

 

обра-

зовавшіеся

 

въ

 

прежнее

 

время

 

до

 

учрежденія

 

въ

 

Нерчинскомъ

горномъ

 

округѣ

 

главнаго

 

коммиссіонерства — до

 

1869

 

года.

13)

  

Проценты,

 

накопившіеся

 

по

 

сей

 

день

 

на

 

стоимость

выданнаго

 

въ

 

долгъ

 

лѣса

 

по

 

Алтайскому

 

и

 

Нерчинскому

 

гор-

нымъ

 

округамъ,

 

простить

 

и

 

исключить

 

изъ

 

счетовъ.

14)

   

Простить

 

и

 

сложить

 

со

 

счетовъ

 

взысканія,

 

накопив-

шіяся

 

до

 

сего

 

дня

 

по

 

окончательнымъ

 

разсчетамъ

 

съ

 

насе-

леніемъ

 

Восточной

 

Сибири,

 

занимающимся

 

перевозкою

 

,соли.

15)

  

Сложить

 

съ

 

нарушителей

 

уставовъ

 

о

 

рыбныхъ

 

и

тюленьихъ

 

промыслахъ,

 

въ

 

водахъ

 

Каспійскаго

 

моря

 

и

 

вос-

точной

 

части

 

Закавказскаго

 

края,

 

тѣ

 

части

 

взысканій,

 

на-

ложенныхъ,

 

но

 

еще

 

не

 

взысканныхъ

 

по

 

1894

 

г.,

 

кои

 

на

основаніи

 

примѣч.

 

2

 

къ

 

ст.

 

646

 

и

 

ст.

 

769

 

Уст.

 

Сельск.

Хоз.,

 

изд.

 

1893

 

г.,

 

слѣдуютъ

 

къ

 

поступление

 

въ

 

доходъ

казны,

 

но

 

не

 

свыше

 

трехсотъ

 

р.

 

съ

 

каждаго

 

лица.

16)

   

Сложить

 

числящіяся

 

по

 

сей

 

день

 

недоимки:

 

а)

 

въ

размѣрѣ,

 

не

 

нревышающемъ

 

ста

 

пятидесяти

 

р.

 

по

 

каждой

отдѣльной

 

ссудѣ

 

изъ

 

числа

 

выданныхъ,

 

на

 

основаніи

 

Высо-

чайше

 

утвержденныхъ

 

22

 

Ноября

 

1868

 

г.

 

и

 

14

 

Мая

 

1876

 

г.

положеній

 

Комитета

 

Министровъ,

 

Мурманскимъ

 

переселенцамъ,

которые,

 

воспользовавшись

 

таковыми

 

ссудами,

 

дѣйствительно

приняли

 

осѣдлость

 

на

 

Мурманскомъ

 

берегу,

 

и

 

б)

 

въ

 

размѣрѣ,

не

 

нревышающемъ

 

половины

 

числящейся

 

въ

 

долгу

 

суммы

 

но

каждой

 

отдѣльной

 

ссудѣ,

 

выданной

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

утвержденнаго

 

18

 

Марта

 

1886

 

г.

 

мнѣнія

 

Государственнаго

Совѣта

 

Мурманскимъ

 

рыбопромышленникамъ

 

(поморамъ).

17)

   

Сложить

 

со

 

счетовъ

 

убытки,

 

причиненные

 

по

 

сей

день

 

казнѣ

 

неправильнымъ

 

назначеніемъ

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

и

ихъ.женамъ

 

и

 

вдовамъ

   

пособій,

 

опредѣленныхъ

 

Высочайше



—
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—

утвержденными:

 

25

 

Іюня

 

1867

 

г.

 

Иоложеніемъ

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

отставныхъ

 

и

 

безсрочно-отпускныхъ

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

6

Іюня

 

1872

 

года

 

Положеніемъ

 

Комитета

 

по

 

дѣламъ

 

Царства

Польскаго

 

и

 

18

 

Октября

 

1875

 

года

 

мнѣніемъ

 

Государствен-
наго

 

Совѣта,

 

а

 

также

 

ст.

 

33

 

уст.

 

о.

 

воинск.

 

повин.

18)

   

Сложить

 

числящіяся

 

къ

 

сему

 

дню

 

на

 

отставныхъ

нижнихъ

 

чинахъ

 

и

 

ихъ

 

семействахъ,

 

и

 

на

 

крестьянскихъ

 

и

мѣщанскихъ

 

обществахъ

 

недоимки

 

за

 

лѣченіе

 

означенныхъ

нижнихъ

 

чиновъ

 

и

 

членовъ

 

ихъ

 

семействъ

 

въ

 

казенныхъ

госпиталяхъ,

 

лазаретахъ

 

и

 

лѣчебницахъ,

 

а

 

также

 

недоимки,

числящіяся

 

къ

 

сему

 

дню

 

на

 

разныхъ

 

лпцахъ

 

за

 

лѣченіе

 

въ

госпиталяхъ

 

придворнаго

 

вѣдомства.

19)

   

Оставить

 

безъ

 

взысканія .

 

числящіяся

 

къ

 

1

 

Января

1894

 

г.

 

въ

 

недоимки

 

за

 

дворянствомъ

 

разныхъ

 

губерній

 

сум-

мы,

 

слѣдующія

 

за

 

содержаніе

 

пансіонеровъ

 

дворянства

 

въ

учебпыхъ

 

заведеніяхъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія;

а

 

равно

 

сложить

 

со

 

счетовъ

 

спеціальныхъ

 

средствъ

 

Министер-

ства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

деньги,

 

не

 

взысканный

 

по

 

сей

день

 

въ

 

плату

 

за

 

ученіе,

 

за

 

слушаніе

 

лекцій

 

и

 

за

 

содержаніе
въ

 

шшсіонахъ,

 

какъ

 

въ

 

мужскихъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

женскихъ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеніяхъ,

 

за

 

прежніе

 

года

 

и

 

во

 

второе

 

полугодіе
1893 / 4

 

г.,

 

т.

 

е.

 

до

 

1

 

Іюля

 

1894

 

года.

20)

  

Выданный

 

чиновниками,

 

канцелярскимъ

 

служите-

лямъ

 

и

 

служащимъ

 

по

 

найму,

 

по

 

Нерчинскому

 

и

 

Алтайскому

горнымъ

 

округамъ,

 

для

 

поправленія

 

и

 

устройства

 

домашнихъ

дѣлъ,

 

ссуды,

 

съ

 

уплатою

 

изъ

 

служебнаго

 

содержанія,

 

сложить

со

 

счетовъ

 

въ

 

частяхъ,

 

пе

 

погашенныхъ

 

къ

 

сему

 

дню,

 

не

распространяя,

 

однако,

 

льготы ѵсей

 

на

 

тѣхъ

 

заемщиковъ,

 

ко-

торые

 

получаютъ

 

содержаніе

 

свыше

 

трехсотъ

 

р.

 

въ

 

годъ.

21)

   

Всѣ

 

недоимки,

 

накопившіяся

 

по

 

сей

 

день

 

на

 

лицахъ,

перебравшихъ

 

пенсіи

 

изъ

 

казны

 

или

 

изъ

 

заводскихъ

 

суммъ

Алтайскаго

 

и

 

Нерчинскаго

 

горныхъ

 

округовъ,

 

простить,

 

если

противъ

 

такпхъ

 

лпцъ

 

пе

 

возбуждено

 

обвпненія

 

въ

 

прпчішеніп
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ими

 

ущерба

 

завѣдомо

 

съ

 

корыстною

 

или

 

иною

 

противозакон-

ною

 

цѣлію.

22)

 

Сложить

 

изъ

 

недоимокъ,

 

по

 

неокладнымъ

 

сборамъ,

пошлинамъ,

 

кромѣ

 

таможенныхъ,

 

и

 

взыеканіямъ,

 

не

 

нодходя-

щимъ

 

подъ

 

дѣйствіе

 

предъидущихъ

 

пунктовъ

 

настоящей

 

статьи

II

 

(кромѣ

 

взысканій

 

по

 

казеннымъ

 

нодрядамъ

 

и

 

поставкамъ),
а

 

также

 

по

 

издержкамъ

 

на

 

содержание

 

и

 

пересылку

 

арестан-

товъ

 

и

 

выдачамъ

 

изъ

 

казны

 

на

 

счетъ

 

виновныхъ

 

кормовыхъ,

прогоновъ

 

и

 

суточныхъ

 

денегъ,

 

образовавшихся

 

по

 

сей

 

день,

какъ

 

числящихся

 

по

 

счетамъ,

 

такъ

 

и

 

не

 

начисленныхъ

 

или

разсроченныхъ— тѣ,

 

которыя

 

въ

 

отдѣльности

 

не

 

превышаютъ

пятидесяти

 

рублей.

 

По

 

недонмкамъ

 

же

 

на

 

большую

 

сумму

исключить

 

по

 

пятидесяти

 

рублей

 

изъ

 

каждой

 

статьи.

III.

 

Повельваемъ

 

простить

 

и

 

сложить

 

на

 

нижеслѣдую-

щихъ

 

основаніяхъ

 

не

 

взысканные

 

еще

 

казенные

 

по

 

службѣ

начеты

 

(какъ

 

зачисленные

 

въ

 

недоимку,

 

такъ

 

и

 

не

 

зачислен-

ные),

 

ущербы

 

и

 

утраты,

 

а

 

равно

 

переборы

 

служащими

 

въ

государствеиныхъ

 

учрежденіяхъ

 

лицами

 

разныхъ

 

видовъ

 

лич-

наго

 

денежнаго

 

довольстіи

 

(жалованья,

 

столовыхъ,

 

квартир-

ныхъ,

 

суточныхъ,

 

порціонныхъ,

 

прогоновъ

 

и

 

т.

 

п.),

 

когда

сіи

 

начеты,

 

ущербы,

 

утраты

 

и

 

переборы

 

причинены

 

такими

дѣйствіями

 

или

 

упущеніями,

 

которыя

 

послѣдовали

 

до

 

сего

 

дня:

1)

   

Тѣ

 

начеты,

 

ущербы,

 

утраты

 

и

 

переборы,

 

по

 

кото-

рымъ

 

дѣла

 

къ

 

сему

 

дню

 

еще

 

окончательно

 

не

 

разсмотрѣны

или

 

не

 

начаты,

 

оставить

 

безъ

 

преслѣдованія,

 

когда

 

сумма

оныхъ

 

сосставляеть

 

не

 

болѣе

 

трехсотъ

 

рублей

 

по

 

каждой

 

от-

ельной

 

отчетности

 

за

 

годовой

 

періодъ

 

времени,

 

или

 

не

 

болѣе

трехсотъ

 

рублей

 

на

 

каждое

 

подлежащее

 

отвѣтственности

 

лица.

2)

   

Изъ

 

начетовъ,

 

ущербовъ,

 

утрать

 

и

 

переборовъ,

 

кои

ранѣе

 

сего

 

дня

 

уже

 

предписаны

 

ко

 

взыскание,

 

или

 

дѣла

 

по

коймъ

 

окончательно

 

разсмотрѣны,

 

сложить

 

тѣ,

 

которые

 

въ

первоначальномъ

 

составѣ

 

или

 

въ

 

остаткахъ

 

за

 

произведен-

нымъ

 

взысканіемъ

 

или

 

сложеніемъ

 

не

 

превышаютъ

 

какъ

 

об-
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щею

 

суммою,

    

такъ

 

и

 

по

   

расклэдкѣ

 

ихъ

 

на

 

отвьтственныя

лица,

 

трехсотъ

 

рублей

 

съ

 

каждаго

 

лица.

3)

  

Изъ

 

начетовъ,

 

ущербовъ,

 

утрать

 

и

 

переборовъ,

 

пре-

вышающихъ

 

означенную

 

въ

 

предшествующихъ

 

пп.

 

1

 

и

 

2

настоящей

 

статьи

 

Ш-ей

 

сумму,

 

сложить

 

съ

 

каждаго

 

лица,

взысканію

 

подлежащаго,

 

триста

 

рублей.

4)

   

Начеты

 

за

 

выдачи

 

безъ

 

разрѣшенія

 

надлежащаго

 

на-

чальства

 

и

 

внѣ

 

установленнаго

 

порядка

 

наградъ

 

и

 

пособій

всякаго

 

рода

 

какъ

 

изъ

 

остатковъ

 

отъ

 

канцелярскихъ

 

и

 

штат-

ныхъ

 

суммъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ,

 

назначен-

ныхъ

 

на

 

этотъ

 

нредметъ,

 

произведенный

 

до

 

сего

 

дня,

 

оставить

безъ

 

преслѣдованія,

 

на

 

всякую

 

сумму.

5)

  

По

 

ущербамъ

 

и

 

утратамъ,

 

иричиненнымъ

 

казнѣ

 

по

сей

 

день

 

упущеніями

 

по

 

службѣ,

 

равно

 

по

 

перетребованію

 

но

сей

 

день

 

казенныхъ

 

деиегъ

 

или

 

иного

 

имущества,

 

когда

 

при-

знанный

 

недостатокъ

 

подлежитъ

 

взысканію

 

въ

 

пользу

 

казны

 

съ

виновныхъ

 

или

 

съ

 

поручителей

 

ихъ,

 

или

 

же

 

съ

 

другпхъ

прикосновенныхъ

 

къ

 

дѣлу

 

лицъ

 

вдвое — взыскать

 

только

 

одну

капитальную

 

сумму.

6)

  

Процентовъ,

 

гдѣ

 

таковые

 

за

 

нарушеніе

 

казенныхъ

интересовъ

 

полагаются

 

и

 

кои

 

еще

 

не

 

поступили,

 

куда

 

слѣ-

довало,

 

— не

 

взыскивать

 

за

 

время

 

до

 

сего

 

дня,

 

независимо

 

отъ

суммы

 

ихъ,

 

а

 

ограничить

 

взысканіе

 

въ

 

•

 

сихъ

 

случаяхъ

 

одною

лишь

 

капитальною

 

суммою

 

причиненнаго

 

казнѣ

 

ущерба.

7)

   

Всѣ

 

казенные

 

денежные

 

начеты

 

по

 

сдужбѣ,

 

падаюшіе

на

 

наслѣдниковъ

 

лицъ,

 

подлежавшихъ

 

взысканію

 

и

 

умер-

шихъ

 

прежде

 

настоящего

 

дня,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

пенсіи

 

вдовъ

 

и

сиротъ

 

ихъ, —простить,

 

не

 

подвергая

 

взысканіямъ

 

и

 

тѣхъ

 

лицъ,

которыя,

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

 

имѣнія

 

означенныхъ

 

наслѣд-

никовъ,

 

должны

 

были

 

за

 

нихъ

 

отвѣтствовать.

8)

  

Всѣ

 

казенные

 

начеты,

 

подлежащіе

 

пополненію

 

съ

 

лицъ,

цривлекаемыхъ

 

къ

 

денежной

 

отвѣтственности,

 

вслѣдствіе

 

не-

состоятельности

   

прямыхъ

 

отвѣтственныхъ

 

лицъ,

 

а

 

также

 

и



—

 

407

 

—

васлѣдннковъ

 

ихъ,

 

по

 

ущсрбамъ,

 

убыткамъ,

 

утратамъ

 

и

 

ue-

реборамъ,

 

причиненяымъ

 

казнѣ

 

до

 

сего'

 

дня,-

 

сложить

 

безъ

ограниченія

 

суммы.

9)

  

Всѣ

 

казенные

 

по

 

службѣ

 

начеты,

 

убытки,

 

ущербы,

и

 

переборы,

 

причиненные

 

дѣйствіямп

 

или

 

упущеяіями,

 

со

времени

 

которыхъ

 

до

 

сего

 

дня

 

протекло

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

лѣтъ,

оставить

 

безъ

 

иреслѣдованія.

10)

  

Простить

 

и

 

не

 

взыскивать

 

начтенные

 

на

 

должност-

ныхъ

 

лицъ

 

или

 

съ

 

нихъ

 

причитающееся,

 

но

 

еще

 

не

 

посту-

пившіе

 

въ

 

казну

 

до

 

сего

 

дня,

 

штрафы,

 

независимо

 

отъ

 

сум-

мы

 

ихъ,

 

^а

 

нарушеніе

 

правилъ

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ,

взыскавъ

 

въ

 

сихъ

 

случаяхъ

 

лишь

 

ординарную

 

сумму

 

гербо-

ваго

 

сбора-

11)

  

Сложить

 

со

 

счетовъ

 

всѣ

 

числящіеся

 

по

 

сей

 

день

 

за

служащими

 

на

 

казенныхъ

 

желѣзныхъ

 

дорогахъ,

 

безъ

 

ограни-

ченія

 

размѣра,

 

начеты

 

по

 

контрольнымъ

 

выправкамъ,

 

возник-

шимъ

 

изъ

 

дѣлъ

 

по

 

недоборамъ

 

и

 

вообще

 

вслѣдствіе

 

ненра-

вильнаго

 

примѣненія

 

тарифа

 

и

 

нравилъ

 

перевозки.

12)

  

Всякіе

 

штрафы

 

и

 

пени

 

по

 

дѣламъ,

 

не

 

связаннымъ

съ

 

ущербомъ

 

казны,

 

наложенные,

 

но

 

еще

 

до

 

сего

 

дня

 

не

взысканные,

 

а

 

равно

 

п

 

тѣ,

 

кои

 

будутъ

 

слѣдовать

 

ко

 

взыска-

нію

 

за

 

неисправности

 

и

 

упущенія

 

по

 

службѣ,

 

совершенныя

до

 

сего

 

дня— простить

 

и

 

не

 

взыскивать.

13)

  

Силу

 

гіредъидущихъ

 

пунктовъ

 

настоящей

 

статьи

Ш-ей

 

не

 

распространять:

 

на

 

суммы,

 

казнѣ

 

непринадлежащія

 

и

хотя

 

находящіяся

 

въ

 

распоряженіи

 

Правительства,

 

но

 

имѣю-

щія

 

спеціальное

 

назначеніе;

 

на

 

похитившпхъ

 

или

 

растратив-

шнхъ

 

казенную

 

или

 

принадлежащую

 

учрежденнымъ

 

отъ

 

Пра-
вительства

 

установленіямъ

 

какого

 

либо

 

рода

 

собственность,

 

ког-

да

 

храненіе

 

оной

 

было

 

имъ

 

ввѣрено

 

постоянно

 

или

 

временно,

а

 

также

 

на

 

причинившихъ

 

ущербъ

 

казнѣ

 

завѣдомо

 

съ

 

корыст-

ною

 

или

 

иною

 

противозаконною

 

цѣлію,

 

и

 

на

 

дѣйствія,

 

по

 

ко-

торымъ

 

отчеты

 

еще

 

не

 

представлены

 

къ

 

сему

 

дню.
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14)

 

Дѣйствіе

 

предъидущихъ

 

пунктовъ

 

настоящей

 

статьи

Ш-ей

 

распространить

 

на

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

на

 

службѣ

 

въ

государственныхъ

 

учрежденіяхъ

 

по

 

вольному

 

найму.

IT.

 

Обращая

 

взоры

 

НАШИ

 

на

 

несчаствыхъ

 

п

 

стражду-

щихъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

но

 

собственной

 

пхъ

 

винѣ,

 

и

 

поставляя

 

пра-

восудіе

 

освовою

 

народпаго

 

благоденствія,

 

Мы

 

почитаемъ

 

право

миловать

 

и

 

щадить

 

драгоцѣннѣйшимъ

 

отъ

 

Бога

 

НАМЪ

 

нис-

посланнымъ

 

удѣломъ.

Вслѣдствіе

 

сего

 

повелѣваемъ:

1)

 

Всѣхъ

 

совершившихъ

 

преступленіе

 

или

 

проступокъ,

за

 

который

 

они

 

подлежать,

 

по

 

закону,

 

денежному

 

взыс-

канію

 

не

 

свыше

 

трехсотъ

 

рублей,

 

внушенію,

 

замѣчанію

 

'

или

 

выговору,

 

аресту,

 

заключенію

 

въ

 

тюрьмѣ

 

или

 

крѣпости,

не

 

соединенному

 

съ

 

лишеніемъ

 

нѣкоторыхь

 

особенныхъ

 

правъ

и

 

преимуществъ,

 

лично

 

и

 

по

 

состоянію

 

присвоенныхъ,

 

или

служебнымъ

 

взысканіямъ,

 

въ

 

п.п.

 

2 — 9

 

ст.

 

65

 

улож.

 

о

 

наказ,

исчисленныхъ,

 

всѣхъ

 

виновныхъ

 

въ

 

составленіи

 

подложныхъ

на

 

жительство

 

видовъ

 

или

 

въ

 

щюживательетвѣ

 

съ

 

видомъ

 

под-

ложнымъ,

 

буде

 

они

 

при

 

семъ

 

не

 

обвиняются

 

въ

 

преступле-

ніяхъ

 

болѣе

 

важныхъ;

 

равно

 

всѣхъ

 

виновныхъ

 

въ

 

учиненіи
лѣсоистребленій

 

и

 

всѣхъ

 

другихъ

 

нарушеній

 

правилъ

 

о

 

лѣ-

сахъ

 

государственныхъ,

 

лѣснаго

 

и

 

горнаго

 

вѣдомствъ,

 

каби-
нетскихъ,

 

Государевыхъ,

 

дворцовыхъ

 

и

 

удѣльныхъ,

 

а

 

также

въ

 

нарушеніи

 

правилъ

 

по

 

судоходству

 

и

 

сплаву

 

лѣса

 

и

дровъ,

 

въ

 

нерасчисткѣ

 

рѣкъ

 

и

 

каналовъ

 

отъ

 

затонувшихъ

судовъ,

 

въ

 

неумышленномъ

 

новрежденіи

 

сооруженій

 

на

 

водя-

ныхъ

 

путяхъ

 

и

 

въ

 

неисполненіи

 

правилъ

 

движенія

 

по

 

шоссе,

хотя

 

бы

 

таКовыя

 

лица

 

подлежали

 

за

 

сіи

 

дѣянія

 

денежнымъ

взысканіямъ

 

и

 

свыше

 

трехсотъ

 

р., — нротиву

 

коихъ

 

по

 

сей
день

 

не

 

было

 

возбуждено

 

уголовнаго

 

преслѣдованія,

 

или

 

ве

послѣдовало

 

судебнаго

 

приговора,

 

или

 

постановленный

 

о

 

коихъ

обвинительный

 

приговоръ

   

не

  

приведенъ

 

въ

 

исиолненіе,

   

или
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кои

  

отбываютъ

  

нынь

   

означенныя

   

взысканія, — отъ

 

суда

 

и

ваказанія

 

освободить.

2)

   

Лицамъ

 

должностнымъ,

 

подвергнутым!,

 

по

 

сей

 

день

взысканіямъ

 

въ

 

пп.

 

2 — 9

 

ст.

 

65

 

улож.

 

о

 

наказ,

 

исчислен-

вымъ,

 

—

 

не

 

считать

 

таковыя

 

взысканія

 

препятствіемъ

 

къ

дальнѣйшему

 

нрохожденію

 

службы

 

и

 

къ

 

полученію

 

пенсій

 

и

ваградъ,

 

за

 

исключепіемъ

 

знаковъ

 

отличія

 

безнорочной

 

служ-

бы

 

и

 

ордена

 

Св.

 

Владимира

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ.

3)

   

Милость,

 

даруемая

 

предшествующимъ

 

п.

 

1

 

настоящей

стьтьи

 

IV,

 

не

 

распространяется

 

на

 

лицъ,

 

совершившпхъ

кражу,

 

мошенничество,

 

присвоеніе

 

и

 

растрату

 

чужаго

 

иму-

щества,

 

ростовщичество,

 

мздоимство

 

и

 

лихоимство;

 

на

 

учи-

вившихъ

 

оскорбленія

 

чести,

 

преслѣдуемыя

 

по

 

частной

 

жа-

лобѣ;

 

а

 

равно

 

на

 

совершившпхъ

 

дѣянія,

 

по

 

комъ

 

денежный

взысканія

 

посту паютъ

 

не

 

въ

 

пользу

 

казны,

 

удѣла,

 

дворцо-

ваго

 

вѣдомства

 

и

 

Кабинета

 

НАШЕГО

 

и

 

не

 

въ

 

капиталы:

 

а)
ва

 

устройство

 

мѣстъ

 

заключенія

 

и

 

б)

 

образуемый

 

на

 

осно-

вами

 

ст.

 

736

 

Уст.

 

Горн.

 

(Св.

 

зак.

 

т.

 

YII).

 

Наказаннымъ

же

 

или

 

приговореннымъ

 

за

 

упомянутый

 

въ

 

настоящемъ

 

пунк-

та

 

3-мъ

 

статьи

 

IT

 

гіреступленія

 

уменьшить

 

назначенные

 

су-

домъ

 

сроки

 

закдюченія

 

на

 

одну

 

треть.

 

Въ

 

той

 

же

 

мѣрѣ

уменьшить

 

сроки

 

сихъ

 

родовъ

 

заключенія

 

лицамъ,

 

совер-

шившимъ

 

сіи

 

преступленія

 

по

 

сей

 

день,

 

о

 

коихъ

 

не

 

состо-

ялось

 

еще

 

приговоровъ,

 

или

 

таковые

 

не

 

вошли

 

въ

 

законную

силу,

 

или

 

же

 

о

 

коихъ

 

производство

 

не

 

было

 

возбуждено.

4)

   

Со

 

всѣхъ,

 

совершившихъ

 

по

 

сей

 

день

 

дѣянія,

 

под-

лежащая

 

денежному

 

взысканію,

 

^превышающему

 

триста

 

руб-

лей,

 

назначить

 

оныя

 

съ

 

уменыиеніемъ

 

на

 

триста

 

рублей,

за

 

исключеніемъ

 

взысканій,

 

поступающихъ

 

не

 

въ

 

иоль-

зу

 

казны,

 

удѣла,

 

дворцоваго

 

вѣдомства

 

и

 

кабинета

 

НАШЕГО

и

 

не

 

въ

 

капиталы:

 

а)

 

на

 

устройство

 

мвстъ

 

заключенія

 

и

»)

 

образуемый

 

на

 

основании

 

ст.

 

736

 

Уст.

 

Горн.

 

(Св.

 

зак.

 

т.

 

VII).

5)

  

За

 

совершенный

 

по

  

сей

   

день

   

дѣянія,

    

подлежащія



—

 

410

 

—

такимъ

 

денежнымъ

 

взысканіямъ,

 

коп

 

поступаютъ

 

въ

 

пользу

казны,

 

удѣла,

 

дворцоваго

 

вѣдомства

 

и

 

Кабинета

 

НАШЕГО
или

 

въ

 

капиталы:

 

а)

 

на

 

устройство

 

мѣстъ

 

заключенія

 

и

 

б)

образуемый

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

736

 

Уст.

 

Горн.

 

(Св.

 

Зак.

 

т.

VII),

 

въ

 

случаѣ

 

несостоятельности

 

виновныхъ

 

къ

 

уплатѣ

оныхъ

 

личному

 

задержанію

 

и

 

отдачѣ

 

въ

 

общественныя

 

ра-

боты

 

или

 

заработки

 

не

 

подвергать;

 

тѣхъ

 

же,

 

къ

 

коимъ

 

вынѣ

примѣшштся

 

сіи

 

мѣры

 

взамѣнъ

 

означенныхъ

 

выше

 

денеж-

ныхъ

 

взысканій,

 

отъ

 

личнаго

 

задержанія

 

и

 

работъ

 

освободить.
6)

   

Освобожденіе,

 

за

 

сплою

 

сего

 

Манифеста,

 

отъ

 

вака-

занія

 

не

 

избавляешь

 

виновваго

 

отъ

 

обязанности

 

вознагражде-

нія

 

за

 

вредъ,

 

убытки,

 

отъ

 

уплаты

 

стоимости

 

патента,

 

торго-

ваго

 

или

 

промысловагб

 

евидѣтельства,

 

причитающагооя

 

акциза

или

 

иного

 

сбора,

 

за

 

исключеніемъ

 

той

 

части

 

слѣдующихъ

съ

 

него

 

депежныхъ

 

суммъ,

 

которая

 

подлежитъ

 

сложенію

 

въ

силу

 

предъидущихъ

 

статей

 

сего

 

Манифеста,

 

и

 

не

 

устраняетъ,

въ

 

уставовлевныхъ

 

законами

 

случаяхъ,

 

отобранія

 

вещей

 

и

предметовъ,

 

подлежащихъ

 

конфискаціи,

 

или

 

обязанности

сломки

 

и

 

исправленія

 

неправильно

 

иостроеннаго

 

(ст.

 

68

 

уст.

наказ.).

 

Дѣла

 

о

 

нарушеніяхъ

 

лѣснаго

 

устава

 

въ

 

общихъ

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

 

владѣльцевъ

 

дачахъ,

 

а

 

равно

 

спор-

ныхъ

 

между

 

казною

 

и

 

частными

 

лицами

 

и

 

въѣзжихъ,

 

долж-

ны

 

быть

 

приводимы

 

къ

 

окончанію

 

по

 

установленнымъ

 

для

того

 

правиламъ,

 

для

 

опредѣленія

 

мѣры

 

вознагражденія,

 

кото-

рое

 

можетъ

 

при

 

томъ

 

слѣдовать

 

частнымъ

 

лицамъ

 

или

 

со-

словіямъ.

7)

   

По

 

всѣмъ

 

преетупленіямъ

 

и

 

проступкамъ,

 

по

 

коимъ

уголовное

 

преслѣдованіе

 

на

 

основаніп

 

сего

 

Манифеста

 

не

 

под-

лежитъ

 

прекращенію

 

и

 

кои

 

учинены

 

до

 

сего

 

дня,

 

уменьшить

сроки

 

давности,

 

законами

 

уголовными

 

установленные,

 

на

одну

 

треть.

8)

  

Всѣмъ,

 

совершивымъ

 

но

 

сей

 

день

 

преступлевія

 

в

пороступки,

 

за

 

которые

 

они

 

будутъ

 

'подлежать

   

заключена
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въ

 

тюрьмѣ

 

и

 

крѣпости,

 

съ

 

потерею

 

нѣкоторыхъ

 

особенныхъ

правъ

 

и

 

нреимуществъ,

 

заключенію

 

въ

 

тюрьмѣ

 

и

 

исправй-

тельныхъ

 

арестанскйхъ

 

отдѣленіихъ

 

съ

 

лишеніемъ

 

всѣхъ

особенныхъ

 

правъ

 

и

 

преимуществъ,

 

уменьшать

 

при

 

опредѣ-

леніи

 

наказанія

 

назначаемый

 

судомъ

 

срокъ

 

на

 

одну

 

треть;

въ

 

той

 

же

 

мѣрѣ

 

сократить

 

сроки

 

лицамъ,

 

по

 

сей

 

день

 

приго-

вореннымъ

 

къ

 

симъ

 

наказаніямъ,

 

или

 

отбывающимъ

 

таковыя.

9)

   

Освобожденнымъ

 

но

 

сей

 

день

 

отъ

 

заключенія,

 

съ

 

от-

дачею

 

подъ

 

особый

   

надзоръ

   

мѣстной

 

полиціи

 

или

 

ихъ

   

об-

ществъ,

   

сократить

  

опредѣленный

   

ст.

   

ст.

 

48

 

и

 

49

   

улоЖ

наказ,

 

срокъ

 

такого

 

надзора

 

на

 

одну

 

треть-

10)

  

Всѣмъ

 

совершившимъ

 

по

 

сей

 

день

 

преступлена

 

И

проступки,

 

за

 

кои

 

они

 

будутъ

 

подлежать

 

ссылке

 

на

 

житье

 

въ

Сибирь

 

иливъ

 

отдаленный

 

губерніи,

 

кромѣ

 

Сибирскихъ,

 

а

 

равно

осужденнымъ

 

или

 

отбывающимъ

 

нынѣ

 

сіи

 

наказанія— даровать

для

 

сосланныхъ

 

въ

 

отдаленный

 

губерніи,

 

кромѣ

 

Сибирскихъ ,

по

 

истеченіи

 

десяти

 

лѣтъ,

 

а

 

для

 

сосланныхъ

 

на

 

житье

 

въ

 

Си-

бирь,

 

по

 

истеченіи

 

двѣйадцатп

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

ирибытія

 

ихъ

въ

 

мѣсто

 

ссылки,

 

право

 

свободнаго

 

избранія

 

мѣстожительства

въ

 

предѣлахъ

 

Европейской

 

и

 

Азіатской

 

Россіи,

 

за

 

исключе-

ніемѵ

 

столицъ

 

и

 

столичныхъ

 

губерній,

 

и

 

безъ

 

возстановленія

въ

 

правахъ.

 

Сосданнымъ

 

же

 

на

 

житье

 

въ

 

Сибирь

 

или

 

въ

 

от-

даленный,

 

кромв

 

Сибирскихъ,

 

губерніи

 

съ

 

закдюченіемъ

 

или,

виѣсто

 

онаго,

 

съ

 

назначеніемъ

 

безотлучнаго

 

пребыванія

 

въ

опредѣленномъ

 

для

 

жительства

 

мѣстѣ,

 

сверхъ

 

того

 

сокра-

тить

 

время

 

заключения

 

Или

 

безотлучнаго

 

пребыванія

 

на

 

од-

ну

 

треть.

11)

   

Въ

 

видахъ

 

облегченія

 

участи

 

лицъ,

 

совершившпхъ

до

 

сего

 

дня

 

преступленія,

 

за

 

кои

 

они

 

будутъ

 

подлежать

ссылкѣ

 

на'

 

поселейіе;

 

лицъ,

 

нынѣ

 

приговоренныхъ

 

къ

 

сему

наказанію

 

или

 

отбывающихъ

 

оное;

 

лицъ,

 

перешедшихъ

 

по-

нынѣ

 

изъ

 

каторжных'ъ

 

работъ

 

въ

 

разрядъ

 

ссыльнопоселенцевъ,

а

 

равно

 

имѣющихъ

 

быть

 

переведенными

 

изъ

 

каторги

 

въ

 

наз-
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ванный

 

разрядъ,

 

если

 

они

 

совершили

 

престунлеяія

 

до

 

сего

дня— сокращать

 

назначенный

 

закономъ

 

для

 

перечисленія

ссыльнопоселенцевъ

 

въ

 

крестьяне

 

десятилѣтній

 

срокъ

 

для

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

въ

 

теченіе

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

вели

 

себя

одобрительно

 

и

 

занимались

 

полезнымъ

 

трудомъ;

 

а

 

ссыльно-

поселенцамъ,

 

пробывшимъ

 

въ

 

ссылкѣ

 

не

 

менѣе

 

четырнадцати

лѣтъ>

 

разрѣшать

 

избраніе

 

мѣста

 

жительства,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

столицъ

 

и

 

столичныхъ

 

губерній,

 

съ

 

отдачею

 

ихъ

 

на

пять

 

лѣтъ

 

подъ

 

надзоръ

 

мѣстной

 

полиціи

 

и

 

съ

 

признаніемъ

ихъ,

 

взамѣнъ

 

лишенія

 

всѣхъ

 

правъ

 

состоянія,

 

лишенными

по

 

ст.

 

43

 

улож.

 

наказ,

 

всѣхъ

 

особенныхъ,

 

лично

 

и

 

по

состоянію

 

присвоенныхъ,

 

нравъ

 

и

 

нреимуществъ,

 

однако

 

безъ

возстановленія

 

правъ

 

по

 

имуществу.

12)

  

Осужденнымъ

 

къ

 

каторжнымъ

 

работамъ,

 

которые

добрымъ

 

поведеніемъ

 

и

 

прилежаяіемъ

 

къ

 

труду

 

окажутся

достойными

 

снисхожденія,

 

уменьшать

 

назначенные

 

судомъ

сроки

 

каторги

 

на

 

одну

 

треть,

 

безерочную

 

же

 

каторгу

 

замѣ-

нить

 

срочною

 

на

 

двадцать

 

лѣтъ.

 

Милость

 

эта

 

распростра-

няется

 

также

 

на

 

лицъ,

 

которыя

 

будутъ

 

приговорены

 

къ

ссылкѣ

 

въ

 

каторгу

 

за

 

преетупленія,

 

учиненныя

 

до

 

сего

 

дня.

13)

  

Ссыльнымъ,

 

коимъ

 

дарованы

 

уже

 

означенныя

 

въ

пунктахъ

 

11

 

и

 

12

 

настоящей

 

статьи

 

IV

 

облегченія

 

участи

Всемилостивъйшимъ

 

Манифестомъ

 

15

 

Мая

 

1883

 

года

 

и

Именнымъ

 

Высочайшимъ

 

Указомъ

 

17

 

Апрѣля

 

1891

 

тода,

предоставить

 

слѣдующія

 

льготы:

а)

  

каторжнымъ— сократить

 

срокъ

 

работъ

 

на

 

одинъ

 

годъ;

б)

  

поселенцамъ,

 

пріобрѣвшимъ

 

право

 

на

 

перечисленіе

 

въ

крестьяне,

 

дозволить

 

приписываться

 

къ

 

городскимъ

 

мѣщан-

скимъ

 

обществамъ

 

Сибири,

 

въ

 

случаѣ

 

согласія

 

сихъ

 

пос-

лѣднихъ,

 

безъ

 

права

 

однако

 

въѣзда

 

въ

 

предѣлы

 

Европейской
Россіи

 

до

 

разрѣшенія

 

нмъ

 

сего

 

въ

 

порядкѣ,

 

опредѣленномъ

Всемилостивѣйшимъ

 

Манифестомъ

 

15

 

Мая

 

1883

 

г.

 

и

 

Высо-
чайшимъ

 

Указомъ

 

17

 

Апрѣля

 

1891

 

г.,

 

a

 

пріобрѣвшимъ

 

уже
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право

 

приписываться

 

къ

 

городскимъ

 

мѣщанскимъ

 

обществамъ

Сибири— сокращать

 

срокъ

 

четырнадцатилетня

 

го

 

обязательная

пребыванія

 

въ

 

Сибири

 

на

 

одинъ

 

годъ;

в)

 

сосланнымъ

 

въ

 

Сибирь

 

или

 

въ

 

отдаленныя

 

губерніи,

кромѣ

 

Сибирскихъ,

 

а

 

также

 

выславнымъ

 

на

 

водвореніе

 

въ

Сибирь

 

по

 

правиламъ

 

23-го

 

Ноября

 

1853

 

года,— по

 

осво-

бождена

 

ихъ

 

отъ

 

ссылки

 

въ

 

силу

 

Всемилостивѣйшаго

 

Мани-

феста

 

15

 

Мая

 

1883

 

г.

 

и

 

Высочайшаго

 

Указа

 

17

 

Апрѣля

1891

 

г.,

 

разрѣшать

 

выдачу

 

паспортовъ

 

безъ

 

наименовавія

«изъ

 

ссыльныхъ»,

 

а

 

равно

 

безъ

 

отмѣтокъ

 

о

 

судимости

 

и

красныхъ

 

литеръ

 

о

 

лишеніи

 

правъ;

 

тѣмъ

 

же

 

изъ

 

нихъ,

 

кои

пріобрѣли

 

уже,

 

въ

 

силу

 

ст.

 

5

 

п.

 

в.

 

Высочайшаго

 

Указа

17

 

Апрѣля

 

1891

 

года,

 

право

 

на

 

полученіе

 

по

 

истечения

срока

 

ссылки

 

паспортовъ

 

безъ

 

указанных^

 

отмѣтокъ,

 

но

 

на-

ходятся

 

еще

 

въ

 

Сибири,

 

сокращать

 

срокъ

 

обязательная

 

тамъ

пребыванія

 

на

 

одинъ

 

годъ.

14)

   

Прпмѣненія

 

льготъ,

 

нзъясненныхъ

 

выше

 

въ

 

иунк-

тахъ

 

11,

 

12

 

и

 

13

 

настоящей

 

статьи

 

IV,

 

предоотавляемъ,

 

по

принадлежности,

 

Министру

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Генералъ-

Губернаторамъ

 

Иркутскому

 

и

 

Приамурскому,

 

по

 

удостовѣре-

віи

 

въ

 

добромъ

 

поведеніи

 

осужденныхъ.

15)

   

Осужденныхъ

 

или

 

подлежащихъ

 

осужденію

 

за

 

пре-

ступленія,

 

содѣянныя

 

по

 

сей

 

день

 

въ

 

несовершеннолѣтнемъ

возрасгѣ,

 

въ

 

каторгу

 

на

 

сроки

 

менѣе

 

четырехъ

 

лѣтъ,

 

— отъ

каторжныхъ

 

работъ

 

освободить,

 

съ

 

перечисденіемъ

 

въ

 

раз-

рядъ

 

ссыльно-поселенцевъ.

16)

  

Льготы,

 

даруемый

 

настоящимъ

 

Манифестомъ

 

каторж-

нымъ,

 

арестантамъ

 

разряда

 

исправительныхъ

 

отдѣленій

 

и

сеыльно-поселенцамъ,

 

не

 

ограничиваютъ

 

правъ

 

названныхъ

лицъ

 

воспользоваться

 

сокращеніемъ

 

сроковъ

 

и

 

преимуществами,

предоставленными

 

пмъ

 

Высочайше

 

утвержденными

 

въ

 

7-й
день

 

Мая

 

1894

 

года

 

правилами

 

о

 

привлеченш

 

арестантовъ

 

и
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ссыльныхъ

 

на

 

работы

 

по

 

постройкѣ

 

средняя

 

участка

 

Сибир-

ской

 

желѣзной

 

дороги.

V.

   

Лицъ,

 

учинившихъ

 

такія

 

противозаконный

 

дѣянія

или

 

такія

 

нарушенія

 

установленныхъ

 

правилъ,

 

за

 

который

они

 

подлежать

 

или

 

подвергнуты

 

денежному

 

взысканію,

 

нала-

гаемому

 

въ

 

порядкѣ

 

административномъ,- освободить

 

отъ

таковая

 

взыеканія

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

размѣрахъ

 

и

 

съ

 

тѣми

 

же

изъятіями,

 

которые

 

определены

 

въ

 

пп.

 

1,

 

4

 

и

 

5

 

предъиду-

щей

 

ст.

 

IV

 

сего

 

Манифеста,

 

если

 

только

 

взысканія

 

сіи

 

не

подлежать

 

сложенію

 

въ

 

бодыпемъ

 

размѣрѣ

 

по

 

другпмъ

 

стать-

ямъ

 

сего

 

Манифеста.

 

На

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ

 

освобождают-

ся

 

какъ

 

отъ

 

взысканій,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

слѣдствія

 

и

 

суда

 

лица,

уклонившіяся

 

отъ

 

отбыванія

 

воинской

 

повинности,

 

если

 

явятся

въ

 

теченіе

 

одного

 

года

 

отъ

 

сего

 

дня.

VI.

   

Лѣсныхъ

 

чиновъ

 

и

 

стражей

 

лѣсовъ

 

государствен-

ныхъ,

 

лѣснаго

 

и

 

горнаго

 

вѣдомства,

 

кабинетскихъ,

 

Государе-

выхъ,

 

дворцовыхъ

 

и

 

удѣльныхъ

 

или,

 

при

 

несостоятельности

сихъ

 

послѣднихъ,

 

крестьянъ

 

всѣхъ

 

наименованій,

 

подвергну-

тыхъ

 

или

 

подлежащихъ

 

денежнымъ

 

взысканіямъ,

 

за

 

недо-

смотръ

 

неизвѣстно

 

кѣмъ

 

совершенныхъ

 

до

 

сего

 

дня

 

лѣсо-

истребленій

 

или

 

другихъ

 

нарушеній

 

дѣйствующихъ

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

тѣмъ

 

лѣсамъ

 

законоположение

 

и

 

правилъ,— отъ

 

озна-

ченныхъ

 

взысканій

 

освободить.

 

Сія

 

милость

 

не

 

распространяется

на

 

лѣсныхъ

 

чиновъ

 

и

 

стражей,

 

завѣдомо

 

дозволившихъ

 

кому

либо

 

нарушить

 

существующая

 

но

 

лѣсной

 

части

 

постановлена.

VII.

   

Наслѣдниковъ

 

виновныхъ

 

лицъ,

 

а

 

также

 

подлежа-

щихъ

 

ответственности

 

вслѣдствіе

 

несостоятельности

 

самихъ

виновныхъ,

 

на

 

которыхъ

 

не

 

распространяются

 

льготы,

 

ука-

занный

 

выше

 

въ

 

пп.

 

7

 

и

 

8

 

ст.

 

ill

 

сего

 

Манифеста,

 

отъ

денежной

 

нередъ

 

казною

 

ответственности

 

освободить,

 

если

 

со

времени

 

преступная

 

дѣянія

 

до

 

сего

 

дня

 

истекло

 

10

 

лѣтъ.

VIII.

   

Осужденнымъ

 

по

 

сей

 

день

 

за

 

бродяжество,

 

кои

обнаружатъ

   

званіе

   

свое

 

и

 

состояшё,

 

по

 

удостовѣрёніи

 

ceïo
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яѣстиымъ

 

судомъ,

 

дозволить

 

возвратиться

 

въ

 

ихъ

 

общества,

пли

 

дозволить

 

приписаться

 

къ

 

другпмъ

 

обществамъ,

 

буде

 

те

или

 

другія

 

общества

 

изъявятъ

 

на

 

то

 

согласіе;

 

лицамъ

 

же,

пе

 

обязаннымъ

 

приписаться

 

къ

 

обществамъ,

 

дозволить

 

воз-

вратиться

 

въ

 

предѣлы

 

Европейской

 

Россіи,

 

за

 

исключеніемъ

столицъ

 

и

 

столичныхъ

 

губерній.

IX.

   

Лицамъ,

 

сосланнымъ

 

или

 

подлежа щимъ

 

ссылкѣ

 

въ

Сибирь

 

въ

 

административномъ

 

порядкѣ

 

по

 

прияворамъ

 

об-

ществъ,

 

состоявшимся

 

до

 

сего

 

дня,

 

а

 

равно

 

не

 

принятымъ

въ

 

общество

 

послѣ

 

отбытія

 

наказанія

 

за

 

преступлена,

 

совер-

шенпыя

 

до

 

сего

 

дня,

 

если

 

они

 

одобряются

 

въ

 

поведёніи,

разръшаемъ,

 

по

 

истеченіи

 

3-хъ

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

ихъ

 

вод-

воренія

 

въ

 

мѣстахъ

 

поселенія,

 

дозволенный

 

имъ

 

закономъ

 

(ст.

520

 

уст.

 

о

 

сеыльн.,

 

изд.

 

1890

 

г.)

 

переходъ

 

въ

 

другія

 

гу-

бернін

 

и

 

общества,

 

за

 

исключеніемъ

 

только

 

тѣхъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

они

 

удалены.

X.

   

Туземцамъ

 

Кавказа,

 

выелнннымъ

 

по

 

расноряженію

Главнаго

 

Кавказскаго

 

Начальства

 

за

 

совершеніе

 

общеуголов-

ныхъ

 

преступленій

 

и

 

порочное

 

поведеніе.

 

и

 

водворенныхъ

 

въ

Сибири

 

и

 

въ

 

губерніяхъ

 

Европейской

 

Россіи,

 

при

 

условін

одобрительна

 

го

 

поведеяія

 

въ

 

ссылкѣ,

 

даровать:

 

для

 

выслап-

пыхъ

 

безерочно— по

 

истеченіи

 

двенадцати

 

летъ,

 

а

 

для

 

вы-

сланныхъ

 

на

 

срокъ,

 

превышающій

 

пять

 

дѣтъ,— по

 

истеченіи

пяти

 

летъ

 

со

 

времени

 

высылки,

 

право

 

нзбранія

 

мѣста

 

жи-

тельства,

 

за

 

исключеніемъ

 

столицъ,

 

столичныхъ

 

губерній

 

и

Кавказскаго

 

края,

 

разрешение

 

жительства

 

въ

 

которомъ

 

будетъ

зависеть

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

Главнаго

 

Кавказскаго

 

Начальства.

XI.

   

Не

 

изъемля

 

и

 

государственныхъ

 

преступниковъ

 

отъ

облегченій,

 

даруемыхъ

 

ст.

 

IV

 

сего

 

Манифеста

 

лицамъ,

 

учи-

нившимъ

 

общеуголовныя

 

преступленія

 

и

 

проступки:

1)

 

Разрѣшаемъ

 

Министру

 

Внутреннихъ

 

Делъ,

 

по

 

согла-

шенію

 

съ

 

Министромъ

 

Юстиціи,

 

о

 

тѣхъ,

 

учинившихъ

 

пре-

ступленія

 

ясударственныя,

 

кои

 

по

 

свойству

 

ихъ

 

вины

 

или

раскаяніемъ

 

въ

 

совершенныхъ

 

ими

 

преступленіяхъ

 

и

 

добрымъ
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поведеніемъ

 

заслуживали

 

бы

 

смягченія,

 

превышающая

 

раз-

мѣры,

 

въ

 

вышеприведенной

 

статье

 

IV

 

сего

 

Манифеста

 

установ-

ленные,

 

войти

 

съ

 

особымъ

 

НАМЪ

 

докладомъ.

2)

   

Предоставляемъ

 

Министру

 

Внутрениихъ

 

Дьлъ

 

повер-

гать

 

на

 

НАШЕ

 

усмотреніе

 

участь

 

лицъ,

 

кои

 

за

 

нрестунленія

государственныя

 

отбываюсь

 

наказанія,

 

наложенный

 

на

 

нихъ

въ

 

административномъ

 

порядке,

 

и

 

кои

 

по

 

свойству

 

вины

 

ихъ

или

 

по

 

проявленному

 

ими

 

раскаянію

 

заслуживаюсь

 

снисхож-

денія,

 

а

 

равно

 

освобождать

 

отъ

 

воспрещенія

 

жительства

 

въ

определенныхъ

 

местностяхъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

подвергшихся

 

сему

ограниченно,

 

возвращеніе

 

коихъ

 

въ

 

эти

 

местности

 

совмѣстимо

съ

 

требованіями

 

общественная

 

порядка

 

и

 

спокойствія.

3)

  

Те

 

дѣла

 

о

 

преступленіяхъ

 

государственныхъ,

 

по

 

за-

кону

 

давности

 

не

 

подлежащія

 

(ст.

 

161

 

улож.

 

о

 

наказ.),

кои

 

по

 

сей

 

день

 

въ

 

теченіе

 

15

 

летъ

 

оставались

 

безгласными,

поведъваемъ

 

предать

 

забвенію

 

и

 

иротивъ

 

виновныхъ

 

въ

 

сихъ

преступленіяхъ

 

уголовная

 

преследования

 

не

 

возбуждать.

4)

  

Повелѣваемъ

 

также

 

предать

 

забвенію

 

двла

 

о

 

нреетуп-

леніяхъ,

 

предусмотренныхъ

 

въ

 

ст.

 

246

 

—

 

248

 

улож.

 

наказ.,

кои

 

по

 

сей

 

день

 

оставались

 

безгласными.

 

Лицъ,

 

обвиняемыхъ

въ

 

сихъ

 

преступленіяхъ

 

или

 

отбывающихъ

 

за

 

вину

 

свою

наказанія,

 

отъ

 

ответственности

 

и

 

наказанія

 

со

 

всѣми

 

онаго

последствіями

 

освободить,

 

даровавъ

 

осужденнымъ

 

къ

 

лишенію

правъ

 

состоянія,

 

вместѣ

 

съ

 

законными

 

детьми,

 

рожденными

после

 

произнесенія

 

надъ

 

родителями

 

ихъ

 

прияворовъ,

 

всѣ

права

 

имъ

 

лично

 

и

 

по

 

состоянію

 

до

 

осужденія

 

принадлежавшія,

токмо

 

безъ

 

иравъ

 

на

 

имущество.

5)

   

Разрѣшаемъ

 

Министру

 

Внутрениихъ

 

Делъ

 

представ-

лять

 

НАМЪ

 

ходатайства

 

тѣхъ

 

самовольно

 

оставившихъ

 

отече-

ство,

 

кои,

 

удалившись

 

за

 

пределы

 

государства

 

вслѣдствіе

совершенныхъ

 

ими

 

государственныхъ

 

преступленій,

 

не

 

изо-

бличаются

 

съ

 

злодеяніяхъ,

 

наказуемыхъ

 

по

 

241

 

ст.

 

улож.

наказ.,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

ножелаютъ

 

возвратиться

 

на

 

родину

 

и



—

 

417

 

—

вѣрностью:

 

Арестѳлу^и 'Отечеству

   

искупить

  

свою

  

прежнюю

вину.-

     

-

  

mm

        

щш

6)

  

Всѣхъ

 

лицъ^

 

отбывающих*

 

еще

 

наказаніе

 

за

 

участіе
въ

 

нольскомъ

 

мятежѣ

 

1863

 

г.,

 

повелъваемъ

 

освободить

 

отъ

полицейскаго

 

надзора,,

 

съпредоставлеиіемъ

 

имъ

 

права

 

повсе-

мѣстнаго

 

жительства,

 

причемъ

 

отъ

 

Министра

 

Внутреннихъ

Дѣлъ

 

будетъ

 

завиеѣть;

 

по

 

особымъ

 

соѳбраженіямъ

 

дѣлать

 

въ

оемъ

 

отношеніи

 

исключеніе

 

для

 

тѣхъили

 

другихъ

 

мѣстностей

Имнеріи.

7)

  

Лицъ,

 

на

 

которыхъ

 

распространится

 

дѣйствіе

 

указан-

ной

 

въ

 

предъидущемъ

 

:

 

пунктѣ

 

6-омъ

 

настоящей

 

статьи

 

XI

милости

 

и

 

коимъ

 

по

 

особымъ

 

Высочайшимъ

 

повелѣніямъ

 

еще

не

 

возвращены

 

принадлежавшія

 

имъ

 

доосужденія

 

права,

 

— по-

велъваемъ

 

возстановить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

законными

 

дѣтьми

 

ихъ,

рожденными

 

послѣ

 

осужденія,

 

въ

 

прежнихъ

 

правахъ

 

проис-

хожденія,

 

но

 

безъ

 

возстановленія

 

въ

 

правахъ

 

по

 

имуществу

 

и

безъ

 

возвращенія

 

этимъ

 

лицамъ

 

чиповъ,

 

орденовъ,

 

знаковъ

отличія

 

и

 

правъ,

 

службою

 

пріобрѣтенныхъ,

XII.

  

Состоящіе

 

подъ

 

слѣдствіемъ

 

и

 

суДомъ,

 

которые,

 

за

силою

 

сего

 

Манифеста,

 

подлежать

 

освобожденію

 

отъ

 

суда

 

и

наказанія,

 

но

 

по

 

убѣжденію

 

въ

 

своей

 

невиновности

 

пожелаютъ

оправдаться

 

предъ

 

судомъ,

 

могутъ,

 

въ

 

теченіе

 

шести

 

мѣсяцевъ

со

 

дня

 

обнородованія

 

сего

 

Манифеста

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

житель-

ства,

 

просить

 

о

 

продолженіи

 

или

 

возстановленіи

 

надъ

 

ними

слѣдствія

 

и

 

суда.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

кто

 

за

 

дѣянія,

 

совер-

шенный

 

до

 

сего

 

дня,

 

будетъ

 

впослѣдствіи

 

подведенъ

 

подъ

 

силу

настоящаго

 

Манифеста

 

и

 

не

 

пожелаетъ

 

тѣмъ

 

воспользоваться,

тотъ

 

можетъ,

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

мѣсяца

 

со

 

дня

 

объявленія

 

со-

стоявшаяся

 

о

 

семъ

 

постановленія,

 

просить

 

объ

 

окончаніи

дѣла

 

его

 

въ

 

установленномъ

 

закономъ

 

порядкѣ.

 

Тѣ

 

и

 

другія

лица

 

въ

 

случаѣ

 

обвиненія

 

ихъ

 

уже

 

не

 

могутъ

 

подлежать

 

про-

щенію

 

по

 

силѣ

 

сего

 

Манифеста.

XIII.

  

Платежи,

   

уже

   

поступившіе

 

къ

 

сему

 

дню

 

на

 

по»



—
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-

шдаеніе

 

упомянутыхъ

 

въ

 

настоящемъ

 

Манифесте

 

денежныхъ

взысканій

 

и

 

недоимокъ,

 

по

 

всѣмъ

 

сборамъ

 

и

 

платежамъ,

 

кромѣ

указанныхъ

 

въ

 

пп,

 

1—4

 

и

 

7

 

ст.

 

1

 

сего

 

Манифеста,

 

а

 

равно

суммы,

 

имѣющіяся

 

на

 

пополненіе

 

оныхъ

 

въ

 

распоряженіи

 

раз-

ныхъ

 

правительственныхъ

 

учрежденій,

 

возврату

 

или

 

зачету

за

 

другіе

 

платежи

 

не

 

подлежать.

XI Y .

 

О

 

могущихъ

 

возникнуть,

 

относительно

 

примѣненія

правилъ

 

сего

 

Манифеста,

 

сомнѣніяхъ

 

всѣ

 

правительственный

мѣста

 

обязаны

 

входить

 

съ

 

представленіями

 

въ

 

Правительствую-
щей

 

Сенатъ,

 

который,

 

въ

 

случаяхъ,

 

превышающихъ

 

его

 

власть,

испрашиваетъ

 

НАШЕ

 

разрѣгшеніе

 

установленнымъ

 

порядкомъ.

ХУ.

 

О

 

льготахъ

 

и

 

другихъ

 

облегченіяхъ

 

для

 

поддаяныхъ

НАПІИХЪ

 

Великаго

 

Княжества

 

Финлядскаго

 

издается

 

особое

постановленіе.

Данъ

 

въ

 

С.-ІІетербургѣ,

 

въ

 

14

 

день

 

Ноября,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

девяносто

 

четвер-

тое,

 

Царствованія

 

же

 

НАШЕГО

 

въ

 

первое.

На

 

подлинномъ

   

Собственною

              

Печатано

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

при

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

    

BE-

          

м

            

R

   

î
ЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

подписано:

                

Сенатѣ '

 

Нояб Р я

 

и

 

* ня

 

1894

 

го * а '

„НИКОЛАЙ".

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
САМОДЕРЖЦА

 

В

 

СЕРОСС1ЙСКАГО,

 

изъ

 

Святіьѵшшо

Правительствующим

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

Ноября

 

1894

 

года

за

 

M

 

5147,

 

Преосвященному

 

Серіію,

 

Епископу

 

Вятскому

и

 

Слободскому.
По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

   

Правительствующей

   

Синодъ

   

слушали

   

Высочайше



-

 

419

 

—

утвержденный

 

въ

 

12

 

день

 

сего

 

Ноября

 

всеподданнѣйшій

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

объ

 

увольненіи

 

Архіеппскопа

Донскаго

 

и

 

Новочеркасска

 

го

 

Доната

 

отъ

 

управленія

 

ввѣренною

ему

 

епархіею,

 

по

 

болѣзви,

 

на

 

покой

 

и

 

о

 

бытіи

 

Преосвящен-

ному

 

Екатеринбургскому

 

Аѳанасію

 

Архіепискоиомъ

 

Донскимъ

и

 

Новочеркасскимъ,

 

а

 

второму

 

вцкарію

 

Вятской

 

епархіи,

Преосвященному

 

Глазовскому

 

Сѵмеону

 

Епископомъ

 

Екатерин-

бургскимъ

 

и

 

Ирбитскимъ.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

Высочайше

 

утвержденномъ

 

докладѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

объ-

явить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

у казомъ,

 

съ

 

предписаніемъ,

чтобы

 

Вы

 

сдѣлали

 

расноряженіе

 

о

 

иринятіи

 

отъ

 

Преоевящен-

наго

 

Сѵмеона

 

всего,

 

что

 

по

 

каѳедрѣ

 

Епископа Тлазовскаго

 

къ

передачѣ

 

слѣдовать

 

будетъ.

III.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

На

 

рапортѣ

 

Благочиннаго

 

церквей

 

города

 

Нолинска,

 

отъ

25

 

Октября

 

за

 

№

 

166,

 

о

 

похищеніи

 

изъ

 

кладовой

 

Нолинскаго

Собора

 

кассоваго

 

сундука

 

съ

 

находящимися

 

въ

 

немъ

 

доку-

ментами

 

и

 

деньгами,

 

между

 

прочимъ,

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія

 

отъ

 

28

 

Октября

 

сего

1894

 

года

 

последовала

 

таковая:

 

«Чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдо-

мости

 

вновь

 

подтвердить

 

духовенству,

 

чтобы

 

ключей

 

отъ

церквей

 

и

 

кладовыхъ

 

при

 

церквахъ

 

никто

 

не

 

смѣлъ

 

оставлять

у

 

сторожей

 

и

 

допускать

 

однихъ

 

сторожей

 

безъ

 

членовъ

 

причта

въ

 

церкви

 

и

 

безъ

 

старость— въ

 

кладовыя

 

подъ

 

опасеніемъ

лишенія

 

мѣстъ

 

за

 

неисполненіе

 

сего

 

распоряженія,

 

вызывае-

маго

 

частыми

 

покражами

 

въ

 

церквахъ,

 

происходящими

именно

 

отъ

 

того,

 

что

 

церковные

 

ключи

 

остаются

 

у

 

сторожей».



—

 

320

 

—

Ректоръ

 

С

 

-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи,

 

Преосвя-
щенный

 

Никандръ

 

Епископъ

 

Нарвскій,

 

отъ

 

24

 

Октября

 

сего

года

 

за

 

H

 

2071,

 

обратился

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преос-

вященнѣйшему

 

Сергію,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

письмомъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

«С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

считая

 

своимъ

священнымъ

 

долгомъ

 

служить

 

дѣлу

 

духовнаго

 

просвѣщенія

не

 

только

 

въ

 

стѣнахъ

 

своего

 

храма

 

науки,

 

но

 

и

 

распростра-

нять

 

свѣтъ

 

богословскаго

 

знангя

 

и

 

релпгіознонравственныхъ

истинъ

 

среди

 

всего

 

русскато

 

общества

 

и

 

народа

 

и

 

особенно
его

 

духовныхъ

 

руководителей

 

— пастырей

 

церкви,

 

уже

 

десятки

лѣтъ

 

издаетъ

 

два

 

духовныхъ

 

журнала,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

—

 

«Христіанское

 

Чтеніе»— пмѣетъ

 

вступить

 

съ

 

ближайшаго

хода

 

въ

 

75-ю

 

годовщину,

 

а

 

другой— «Церковный

 

Вѣстнпкъ»

— въ

 

21-ю.

 

За

 

все

 

это

 

время,

 

академія,

 

слагая

 

въ

 

нихъ

 

всѣ

свои

 

таланты

 

и

 

силы,

 

употребляла

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

ея

 

журналы

 

высоко

 

держали

 

знамя

 

Православія

 

и

 

Церкви,

и

 

всегда

 

заботилась

 

о

 

томъ,

 

чтобы,

 

наблюдая

 

знаменія

 

временъ,

удовлетворять

 

назрѣвающимъ

 

нотребностямъ

 

духовной

 

жнзни.

Руководясь

 

этимъ

 

правиломъ,

 

она

 

приступаетъ

 

съ

 

слѣдукг

щаго

 

1895

 

года

 

къ

 

изданію

 

«Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

Св.
Іоанна

 

Златоуста»

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Въ

 

наше

 

время,

когда

 

подъ

 

вліяніемъ

 

раціонализма

 

и

 

иновѣрія

 

все

 

сильнѣе

стала

 

заявлять

 

о

 

себѣ

 

многоглавая

 

гидра

 

сектантства,

 

усили-

вающаяся

 

всячески

 

подорвать

 

основы

 

св.

 

православной

 

церкви

и

 

притомъ

 

чаще

 

и

 

болѣе

 

чрезъ

 

всего

 

извращенное

 

истолкованіе
широко

 

распространенныхъ

 

и

 

всѣмъ

 

доступныхъ

 

книгъ

 

ев-

 

Пи-
санія,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

когда

 

либо

 

стало

 

необходимымъ

 

возможно

болѣе

 

широкое

 

распространено

 

твореній

 

святыхъ

 

отцевъ,—

этого

 

лстиннаго

 

и

 

незыблемаго

 

оплота

 

святой

 

церкви,

 

этого

свѣточа

 

въ

 

правильномъ

 

разумѣніи

 

самаго

 

св.

 

Ппсанія.

 

По
сему

 

Академія,

 

приступая

 

къ

 

этому

 

крупному

 

изданію,

 

зада-

лась

 

высокою

 

цѣлію

 

не

 

только

 

дать

 

православному

  

русскому
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-

духовенству

 

и

 

народу

 

впервые

 

появляющееся

 

у

 

насъ

 

«полное

еобраніе

 

»

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

 

и

 

все-

ленскихъ

 

учителей

 

церкви,

 

любимца

 

нашихъ

 

благочестивыхъ

цредковъ,

 

сладкословеснаго,

 

поистинѣ

 

златоустнаго

 

Іоанна,

но

 

и

 

сдѣлать

 

его

 

возможно

 

доступнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

подписчи-

вовъ

 

на

 

свои

 

журналы,

 

такъ

 

что

 

они

 

при

 

самой

 

незначи-

тельной

 

ежегодной

 

затратѣ

 

могутъ

 

постепенно

 

пріобрѣсть

 

все

это

 

цѣнное

 

изданіе,

 

которое

 

само

 

по

 

себв

 

составить

 

цѣлую

библіотеку

 

богословской

 

литературы

 

ея

 

золотаго

 

вѣка,— биб-

ліотеку,

 

которая

 

одинаково

 

необходима

 

какъ

 

для

 

всякаго

пастыря

 

дупгъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

всякаго

 

истинноправославнаго

сына

 

ев-

 

церкви.

 

Но

 

для

 

уснѣшнаго

 

исполненія

 

этого

 

своего

глубоковажнаго

 

начинанія,

 

Академія

 

нуждается

 

въ

 

сочувствін

и

 

поддержкѣ,

 

и

 

посему,

 

уповая

 

на

 

Ваше

 

просвѣщенное

 

вни-

ианіе

 

къ

 

своему

 

труду,

 

осмѣливается

 

обратиться

 

къ

 

Вашему

Преосвященству

 

съ

 

всепокорнѣйшей

 

просьбой

 

оказать

 

ей

 

свое

высокое

 

Архипастырское

 

содѣйствіе

 

чрезъ

 

рекомендацію

 

ея

изданій

 

духовенству

 

и

 

паствѣ

 

ввѣренной

 

Вашему

 

духовному

пмеченію

 

епархіи».

При

 

семь

 

приложенъ

 

экземпляръ

 

объявленія

 

съ

 

подробнымъ

изложеніемъ

 

оснований

 

и

 

условій

 

ііредпрпнимаемаго

 

изданія.

На

 

подлинномъ

 

отношеніи

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«1894

 

г.

 

Ноя-

бря

 

2.

 

Объявить

 

духовенству

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости».

По

 

выслушаніи

 

сего

 

отношенія

 

Енархіальнымъ

 

Начадь-

ствомъ

 

16/22

 

Ноября

 

сего

 

года

 

постановлено:

 

настоящее

 

отно-

шеніе

 

въ

 

копіи

 

сообщить

 

въ

 

Редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей

 

для

 

напечатанія

 

и

 

рекомендовать

 

духовенству

 

епархіи,

особенно

 

церквей

 

болѣе

 

еостоятельныхъ,

 

выписывать

 

изданія

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи,

 

какъ

 

весьма

 

полезный

особенно

 

въ

 

виду

 

полнаго

 

изданія

 

твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Злато-

устам

 

и

 

по

 

цѣнѣ

 

вполнѣ

 

доступныя.

[Обдявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

«Церковный

 

Віъстнит»

 

и



-

 

422

 

—

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

напечатано

 

въ

 

конціь

 

село

 

M,

 

а

объявленіе

 

объ

 

изданіи

 

«Полнаіо

 

Собранія

 

твореній

 

Св.
Іоанна

 

Златоустам» —въ

 

неоффиціалъной

 

части

 

M

 

14

En.

 

Вѣд.

 

за

 

настоящій

 

годъ).

IT.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я.

Открытіе

 

самостоятельна™

 

прихода:

При

 

вновь

 

построенной

 

въ

 

Малмыжскомъ

 

уѣздѣ,

 

при

 

де-

ревнѣ

 

Корекшуръ-Кобьѣ

 

церкви,

 

на

 

основаніи

 

указа

 

изъ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Правительствующего

 

Синода

 

отъ

 

6

 

Сентября

 

1893
года

 

за

 

Л?

 

3996,

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ,

 

по

 

постанов-

ленію

 

отъ

 

10/І7

 

Ноября

 

сего

 

года,

 

открыть

 

новый

 

самостоя-

тельный

 

приходъ,

 

съ

 

наименованіемъ

 

седа

 

Рождественскимъ

и

 

съ

 

назначеніемъ

 

къ

 

церкви

 

онаго

 

причта

 

изъ

 

Священника

и

 

псаломщика.

                             

'

Перемѣны

  

по

 

службѣ.

Определены:

 

1)

 

на

 

священническія

 

мѣста

 

—

 

состоявши

въ

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Макаровкѣ,

 

Яран.

 

у.,

 

Свя-

щенникъ

 

Иарпъ

 

Шишковъ

 

на

 

вакансію

 

3-го

 

Священника

 

въ

с.

 

Сосновку,

 

того

 

же

 

уѣзда, — 17

 

Ноября;

 

окончившій

 

курсъ

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Михаилъ

 

Шерстенниновъ

 

на

вакансію

 

2-го

 

Священника

 

въ

 

с.

 

Срѣте

 

ское,

 

Нол.

 

у.,

 

— 22
Ноября;

 

нсаломщикъ

 

Сарапульской

 

Покровской

 

церкви

 

Петръ

Мышкинъ

 

во

 

вновь

 

открытое

 

село

 

Рождественское,

 

Корекшуръ-

Кибьинское

 

тожъ,

 

Мали,

 

у., — 23

 

Ноября,-

 

Экономь

 

Вятскаго

духовнаго

 

училища.

 

Свящеиникъ

 

Владиміръ

 

Сушновъ

 

въ

 

с.

Ржаной

 

Поломъ,

 

Вят.

 

у.,— 29

 

Ноября.

2)

 

На

 

діаконскія

 

мѣста—учитель

 

Мостбвинской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

изъ

 

крестьянъ,

 

Илья

 

Медвѣдковъ

 

въ

 

с.

Мостовпнскос,

   

Сар.

 

у.,— 12

 

Ноября;

   

состоявшій

 

въ

 

штатѣ



-

 

423

 

—

Канцеляріи

 

Вятскаго

 

Губернатора

 

Валеріанъ

 

Чернышеву

 

въ

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Орлова— 16

 

Ноября.

                 

.

3)

 

На

 

исаломщнческія

 

мѣста

 

-

 

овончившій

 

курсъ

 

въ

 

uca-

юмщической

 

школѣ

 

Иванъ

 

Черезовъ

 

къ

 

Малмыжскому

 

Бого-

явленскому

 

собору — 3

 

Ноября;

 

учитель

 

Кокшанскаго

 

завод-

скаго

 

училища

 

Аркадій

 

Модестовъ

 

въ

 

с.

 

Новогорское,

 

Елаб.

у.,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

 

учителя, — 5

 

Ноября;

 

допу-

щенный

 

къ

 

иснравленію

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Малмыж-

ской

 

кладбищенской

 

церкви

 

Александръ

 

Васнецовъ

 

5

 

Ноября

утвержденъ

 

въ

 

этой

 

должности;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Малой-Пурги,

Сар.

 

у.,

 

Константинъ

 

Жилинъ

 

временно

 

перемѣщеиъ

 

къ

 

ис-

правлена

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Вавожъ,

 

Мали,

 

у.,—

11

 

Ноября;

 

церковникъ

 

Сарапульскаго

 

Вознесенскаго

 

собора

Николай

 

Анисимовъ

 

допущенъ

 

къ

 

временному

 

исправленію

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Малую-Пургу,

 

Сар.

 

у.,— 11

Ноября;

 

уволенный

 

изъ

 

1

 

класса

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

Александръ

 

Головинъ

 

допущенъ

 

къ

 

иснравленію

 

должности

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Сосновкѣ,

 

,

 

Сар.

 

у.,

 

— 13

 

Ноября;

 

уволен-

ный

 

изъ

 

податнаго

 

состоянія

 

мѣщанинъ

 

Иванъ

 

Матвѣевъ

 

ис-

правляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ.

 

с.

 

Макаровку,

 

Яран.

у.,— .1-7

 

Ноября;

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

при

Христорождественской

 

церкви

 

завода

 

Шурмы,

 

Урж.

 

у..,

 

Кон-

стантинъ

 

Поляковъ

 

22

 

Ноября

 

утвержденъ

 

въ

 

этой

 

должности',

студентъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Александръ

 

Сырнейъ

въ

 

село

 

Узи,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда^-т-1 9

 

Ноября.
Перемещены:

 

діаконъ

 

с.

 

Водзимонья,

 

Мал.

 

у.,

 

Николай
Чистякову

 

въ

 

с.

 

Мущковай,

 

Мал,

 

у.,

 

— 17

 

Ноября;

 

діаконъ
с

 

Колесникова,

 

Сар.

 

у.,

 

Гавріилъ

 

Гаркуновъ

 

въ

 

с,

 

Елѳво,

Елаб.

 

у.,,съ

 

врзведеніемъ

 

его,

 

,для

 

едуженія

 

въ

 

;

 

приписной

кь

 

с.:і

 

Елову

 

церкви

 

с.

 

Токмашки ,

 

въ > санъ

 

.Свящерника :і т?-.

28

 

Ноября.

                                  

„,

Цсаломщикъ

 

с.

 

НикольскагО;,

 

Кот.

 

у

 

,

 

Иванъ

 

Пе.трОт

павловскій,

 

вслѣдствіе

 

ностанавленія

 

Вятскаго

 

Тубернскаго

 

по
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-

вой hgkoiI

 

-повинности

 

Присутствия,

 

состоявшегося

 

1

 

Ноября,

о

 

привлечена

 

его

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности,

 

по

 

по-

становление

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

e /is

 

Ноября,

 

уво-

день

 

отъ

 

должности.

Въ

 

иризывъ

 

нынѣшняго

 

года

 

приняты

 

въ

 

военную

 

службу

псаломщики:

 

с.

 

Петропавловска^),

 

Сар.

 

у.,

 

Владиміръ

 

Ле-

витскій

 

и

 

с.

 

Сосновки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Чемодановъ,

Священнпкъ

 

с

 

Колкова,

 

Орл.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Порфирьевъ,
согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ

 

—

 

1 3

 

Ноября

Умерли:

 

Священнпкъ

 

с.

 

Срѣтенскаго,

 

Нол.

 

у.,

 

Илья

Чемодановъ — 6

 

Ноября;

 

заштатный

 

Протоіерей

 

с.

 

Велико-

рѣцкаго,

 

Орл.

 

у.,

 

Петръ

 

Макаровъ— 14

 

Ноября;

 

Свящев-

никъ

 

с.

 

Ржанаго

 

Полома,

 

Вят.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Двиняниновъ

—

 

19

 

Ноября.

Свободный

 

мѣста.

Священническія: —двѣ

 

въ

 

с.

 

Козловѣ

 

Сарап.

 

у.

 

Діа-
конскгя:

 

въ

 

селахъ— Карсоваѣ,

 

Всрхокамскомъ,

 

Зюздино-

Георгіевскомъ

 

и

 

Красноглиньѣ

 

Глаз,

 

у.;

 

Котловкѣ,

 

Свияо-

горьѣ,

 

Костенѣевѣ,

 

Анзиркѣ,

 

Большой

 

Пургѣ,

 

Варзіатчахъ,

Мушакѣ,

 

Поршурѣ,

 

Мещеряковѣ

 

Елаб.

 

у.;

 

Водзимоньѣ,

Гонъбѣ,

 

Ральниковѣ,

 

Усадѣ,

 

Черемисскомъ

 

Мадмыжѣ,

 

Муки-

Каксяхъ,

 

Болыномъ

 

Порѣкѣ,

 

Брызгаловѣ

 

и

 

Верхней

 

Слудкѣ

Мал.

 

у.;

 

Богословскомъ,

 

Ишети

 

и

 

Чигиряхъ

 

Нол.

 

у.;

 

Под-

рельѣ,

 

Верхораменьѣ,

 

Содовецкомъ

 

и

 

Слудкѣ

 

Орл.

 

у.;

 

Бура-

новѣ,

 

Чегандахъ,

 

Новопоселенномъ,Яромазкѣ,

 

Чекадкахъ,Іюль-

скомъ

 

и

 

Колесниковѣ

 

Сарап.

 

у.;

 

Лекмѣи

 

Лоинѣ

 

Сдоб,

 

у.;

 

Казан-

екомъ,Космодаміанскомъ,

 

Мамсинери

 

и

 

Тумьюмучашѣ

 

Урж.

 

у.:

Большеустинскомъ,

 

Великорѣчьѣ,

 

Зыковѣ,

 

Красногорьѣ,

 

Иж-
маринскомъ

 

и

 

Сосновкѣ

 

Яран.

 

у.
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Награжденіе

 

набедренникомъ.

Священнпкъ

 

села

 

Балезина,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Василій
Дерновъ,

 

за

 

отлично-усердное

 

исполненіе

 

пастырскихъ

 

обя-

занностей,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшнмъ

 

Сергі-

емъ

 

22

 

Ноября

 

сего

 

года

 

награжденъ

 

пабедренникомъ.

ПРИГЛАШЕНА

 

КЪ

 

ПОЖЕРТВОВАНІЯМЪ.

Существующая

 

въ

 

Нолинскомъ

 

уѣздѣ

 

Красногорская

единовѣрческая

 

церковь,

 

устроенная

 

35

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

въ

 

старомъ

 

каменномъ

 

двухъ-этажномъ

 

зданіи,

 

въ

 

которомъ

прежде

 

помѣщалась

 

раскольническаа

 

богадѣльня,

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

пришла

 

въ

 

такую

 

ветхость,

 

что

 

Продолжать

 

въ

вей

 

Богослуженіе

 

далѣе

 

не

 

представляется

 

возможнымъ:

 

по-

тоіокъ

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

придерживающія

 

его

 

балки

 

сгнили

 

и

грозятъ

 

паденіемъ,

 

накатъ

 

подъ

 

поломъ,

 

служащій

 

въ

 

то

 

же

время

 

потолкомъ

 

для

 

нижняго

 

этажа,

 

также

 

сгнилъ

 

и

 

дер-

жится

 

на

 

балкахъ,

 

подпертыхъ

 

столбами.

 

Вслѣдствіе

 

такого

состоянія

 

храма

 

Епархіальное

 

Начальство

 

нынѣ

 

вынуждено

было

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

прекращена

 

въ

 

немъ

 

Богослу-

жёній.

 

Въ

 

устройствѣ

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

новаго

 

храма

 

или,

 

по

Меньшей

 

мѣрѣ,

 

въ

 

основательномъ

 

ремонтѣ

 

существующаго

зданія

 

и

 

приспособлены!

 

его

 

для

 

храма

 

такпмъ

 

образомъ

 

на-

стоитъ

 

неотлагательная

 

нужда.

 

Церковь

 

же

 

сего

 

села,

 

по

евоей

 

бѣдности,

 

средствъ

 

для

 

этого

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

по-

ложительно,

 

а

 

прихожане,

 

по

 

своей

 

малочисленности

 

п

 

бѣд-

ности,

 

помощи

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

оказать

 

не

 

могутъ.

Въ

 

виду

 

такихъ

 

обстоятельствъ

 

спмъ

 

приглашаются

всѣ

 

благодѣтели

 

и

 

ревнители

 

православія

 

и

 

благоустройства

храмовъ

 

Божіихъ

 

оказать

 

Епархіальному

 

Начальству

 

помощь

своими

 

пожертвованіями

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

въ

 

селѣ

 

Краено-

'орскомъ,

   

Нолинскаго

   

уѣзда,— (въ

 

мѣстности,

   

зараженной
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-

расколомъ)

 

-

 

насколько

 

возможно,

 

благолѣпиаіо

 

храма.

 

Енар-І
хіальное

 

Начальство

 

съ

 

своей

 

стороны

 

надѣется,

 

что

 

Пасты-

ри

 

Православной

 

Церкви

 

какъ

 

сами

 

отзовутся

 

на

 

настоящій

призывъ

 

съ

 

полнымъ

 

сочувствіемъ,

 

такъ

 

и

 

нриложатъ

 

съ

своей

 

стороны

 

особливое

 

нбпеченіе

 

и

 

содѣйствіе

 

къ

 

иривле-

ченію

 

къ

 

пОжертвованіямъ

 

на

 

сіе

 

святое

 

дѣло

 

извѣствыхъ

имъ

 

благотворителей.

Пожертвованія

 

могутъ

 

быть

 

адресуемы

 

въ

 

канщ-

лярію

 

Ею

 

Преосвященства,

   

Преосвященніьйшаю

 

Серіія
Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго.
і

~~~——т~~—

ОБЪЯВЛЕН

 

I

 

Я.

Отъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Симъ

 

поставляются

 

въ

 

извѣстность

 

всѣ

 

ревнители

 

о

развитіи

 

и

 

благоустройствѣ

 

Вятскаго

 

Александро-Невскаго

общежительнаго

 

монастыря,

 

что

 

.бывшій

 

строитель

 

сего

 

Мо-

настыря

 

Іеромонахъ

 

Августинъ,

 

по

 

распоряженію

 

СвятМшак

Синода,

 

уволенъ

 

отъ

 

унравленія

 

Александро-Невскимъ

 

Мона

стыремъ

 

и

 

перемѣщенъ

 

въ

 

другую

 

енархію;

 

а

 

иотому

 

иі

пожертвованія

 

благотворителей

 

на

 

Александро-Невскій

 

Mo

настырь,

 

для

 

поступленія

 

ихъ

 

по

 

назначенію,

 

должны

 

быті

адресуемы

 

такъ:

 

«въ

 

Вятскій

 

Александро-Певскій

 

обще

жительный

 

Монастырь

 

временно

 

гісправляющему

 

долж

ность

 

Настоятеля

 

сего

 

Монастыря

 

съ

 

братіею».

Отъ

 

Правленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.
-.

Правленіе

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

въ

 

журнальном'

постановлены

 

•

 

своемъ

 

26—28

 

Октября

 

1894

 

года

 

за

 

-Я

 

37

утвержДенномъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преоевященнѣйшим'

Сергіемъ, .

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

w

 

Слободскимъ,

 

опредѣліш|



—
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-

1)

 

не

 

принимать

 

отъ

 

имѣющихъ

 

родителей

 

учениковъ

 

отъ

себя

 

представляемыхъ

 

ими

 

прошеній;

 

2)

 

вмѣнить

 

въ

 

непре-

мѣнную

 

обязанность

 

родителямъ

 

п

 

опекунамъ

 

воспитанниковъ,

чтобы

 

къ

 

подаваемымъ

 

ими

 

прошеніямъ

 

о

 

принятіи

 

на

 

ка-

зенное

 

содержа

 

ніе

 

они

 

обязательно

 

прилагали

 

надлежаще

удостовѣренпые

 

семейные

 

списки,

 

а

 

не

 

ссылались

 

на

 

тако-

вые

 

списки,

 

представленные

 

Иравленію

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

назадъ,

 

3)

 

чтобы

 

всѣ

 

прошенія

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

подавались

 

не

 

позже

 

1-го

 

Сентября,

 

4)

 

чтобы

 

всѣ

 

тѣ

 

отцы,

дѣти

 

которыхъ

 

пользуются

 

казеннымъ

 

содержаніемъ

 

или

епархіальнымъ

 

пособіемъ,

 

обязательно

 

каждый

 

годъ

 

не

 

позже

1-го

 

Сентября

 

представляли

 

надлежаще

 

удостовѣренные

 

списки

ихъ

 

семейнаго

 

положенія

 

и

 

5)

 

чтобы

 

въ

 

спискахъ

 

ихъ

 

се-

мейнаго

 

положенія

 

прописывали

 

отдѣльно

 

членовъ

 

семьи

 

при

отцѣ

 

(или

 

при

 

матери)

 

состоящихъ,

 

и

 

отдѣльно

 

членовъ

 

внѣ

семьи

 

проживающихъ

 

(сыновей

 

на

 

должностяхъ

 

п

 

замужнихъ

дочерей).

Отъ

 

Правленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

По

 

распоряжение

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Сергія,

 

Епископа

 

Бятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

Правлевіемъ
Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

въ

 

виду

 

затрудненій

 

семинар-

ской

 

экономіи

 

отъ

 

крайне

 

неаккуратнаго

 

поступленія

 

пансіо-
нерскихъ

 

взносовъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

Духовной

 

Семинар

 

іи
воспитанниковъ,

 

объявляется

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполненію

 

ду-

ховенства

 

Вятской

 

епархіи.
1)

 

Бсѣ

 

долги

 

за

 

бывшими

 

и

 

настоящими

 

воспитанни-

ками

 

Семинаріи

 

съ

 

1881

 

года

 

и

 

доселѣ

 

(свыше

 

3'/2

 

т.

 

руб.).
будутъ

 

неукоснительно

 

взыскиваемы,

 

при

 

чемъ

 

кромѣ

 

мѣръ,

уже

 

предпрпнятыхъ

 

Духовною

 

Консисторіею,

 

Правленіе

 

Се-
шшаріи

 

съ

 

своей

 

стороны

 

считаетъ

 

необходимымъ

 

опублико-
вать

   

въ

 

слѣдующем.ъ

   

номерѣ

   

Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей
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долговой

 

списокъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

должники

 

не

 

медлили

 

вно-

сить

 

долги

 

и

 

погасили

 

бы

 

ихъ

 

въ

 

текущемъ

 

1894

 

году.

Списокъ

 

должнпковъ

 

будетъ

 

печататься

 

и

 

въ.

 

дальнѣйшихъ

вомерахъ,

 

если

 

долги

 

не

 

будутъ

 

представлены.

2)

  

Съ

 

8

 

Января

 

1895

 

года

 

ни

 

одинъ

 

воспиташшкъ,

содержащійся

 

въ

 

семиварскомъ

 

общежитіи

 

на

 

свой

 

счета,

 

не

будетъ

 

принята

 

въ

 

оное

 

безъ

 

погашенія

 

всѣхъ

 

предыдущихъ

долговъ

 

и

 

безъ

 

представлепія

 

надлежащаго

 

взноса

 

впередъ*

причемъ

 

установленный

 

взносъ

 

за

 

каждую

 

треть

 

(Сентябрьская

— 28

 

р.,

 

Январьская — 24

 

р.

 

и

 

Майская— 8

 

р.)

 

долженъ

 

быть

представленъ

 

полностію

 

въ

 

момента

 

пріѣзда

 

ученика

 

въ

 

Се-

минарію.

 

Разсрочки

 

въ

 

третныхъ

 

взносахъ

 

по

 

частямъ

 

ма-

лыми

 

суммами,

 

какъ

 

это

 

доселѣ

 

дѣлалось,

 

также

 

не

 

будутъ

позволяемы.

 

Послабленій

 

и

 

уступокъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніп

семинарское

 

начальство

 

не

 

допустить

 

и

 

потому,

 

заблаговре-

менно

 

извѣщая

 

родителей,

 

обязанныхъ

 

заботиться

 

о

 

дѣтяхъ,

никакой

 

заботы

 

и

 

никакихъ

 

хлопотъ

 

по

 

устройству

 

содер-

жанія

 

своекоштныхъ

 

учениковъ

 

внѣ

 

семинарскаго

 

общежитія

на

 

себя

 

не

 

берета

 

и

 

за

 

результаты

 

не

 

отвѣчаетъ.

3)

  

Такъ

 

какъ

 

неисправные

 

въ

 

платежахъ

 

пансіонеры

естественно

 

содержатся

 

на

 

счета

 

суммъ,

 

отпускаемыхъ

 

на

казенныхъ

 

воспитанниковъ,

 

то,

 

во

 

избѣжаніе

 

такой

 

неисправ-

ности,

 

семинарское

 

начальство,

 

если

 

принятыя

 

мѣры

 

не

 

по-

дѣйствуютъ,

 

вынуждено

 

будетъ

 

возбудить

 

вопросъ

 

и

 

хода-

тайство

 

объ

 

образованіи

 

особой,

 

отдельной

 

отъ

 

настоящей,

экономіи

 

для

 

содержанія

 

собственно

 

пансіонеровъ,

 

примѣни-

тельно

 

къ

 

порядку,

 

принятому

 

въ

 

другихъ

 

еііархіяхъ.

 

Такая

экономія

 

обычно

 

состоитъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

и

 

попеченіи

 

еиархіаль-

наго

 

духовенства,

 

но

 

дѣйствія

 

ея

 

всегда

 

подлежатъ

 

непре-

мѣнному

 

контролю

 

Семинарскаго

 

Правленія,

 

обязаннаго,

 

по

Семинарскому

 

уставу,

 

требовать

 

одинаковости

 

условій

 

содер-

жанія

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

съ

 

содержаніемъ

 

воспп-

танниковъ

 

казеннокоштныхъ.
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4)

 

Что

 

касается

 

долговъ

 

иносословныхъ

 

пансіонеровъ,

то

 

Правленіе

 

Семпнаріи

 

относительно

 

взысканія

 

ихъ

 

примета

особыя

 

мѣры.

Отъ

 

Совѣта

 

Братства

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

Совѣтъ

 

Вятскаго

 

Братства

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

Неколая

 

имѣетъ

 

честь

 

извѣстить Членовъ

 

Братства,

 

что

 

4

 

числа

Декабря

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,— послѣ

 

окончанія

 

Боже-

ственной

 

Литургіи,

 

которая

 

начнется

 

въ

 

9

 

час.

 

утра,— будетъ

совершенъ

 

молебенъ

 

о

 

здравіи

 

Членовъ

 

Братства.

 

Затѣмъ

послѣдуетъ,

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня,

 

Общее

 

Собраніе

 

Братства

 

въ

покояхъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,
1)

 

для

 

избранія

 

изъ

 

Членовъ

 

Братства:

 

а)

 

3

 

хъ

 

членовъ

 

въ

Совѣтъ

 

онаго,

 

вмѣсто

 

выслужившихъ

 

трехлѣтіе,

 

и

 

б)

 

ревизі-

онной

 

Коммиссіи

 

для

 

повѣрки

 

прихода,

 

расхода

 

и

 

остатка

Братскихъ

 

суммъ

 

за

 

ирошедшій

 

годъ

 

и

 

2)

 

для

 

выслушанія

отчета

 

за

 

минувшій

 

1893

 

—

 

94

 

годъ,

 

разсмотрѣнія

 

и

 

утверж-

денія

 

смѣты

 

расходовъ

 

на

 

предстоящій

 

(братскій)

 

годъ.

 

Тута

же

 

можетъ

 

быть

 

запись

 

желающихъ

 

быть

 

Членами

 

Братства

п

 

пріемъ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

и

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

Братства.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1895

 

ГОДЪ

па

 

издаваемые

 

при

 

C -Петербургской

 

дух.

 

академіи

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

В

 

ѣ

 

С

 

т

 

H

 

И

 

К

 

ъ"
и

..ХРИСТІАНСШ

 

ЧТВНІВ"
(съ

 

толковавіями

 

на

 

Ветхій

   

Завѣтъ)

С. -Петербургская

  

Духовная

 

Академія,

  

въ

    

твердой

рѣшимости

 

и

  

впредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

   

дѣлу,
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которому

 

она

 

служила

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

посредствомъ

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

 

издавать

 

въ

 

1 895

 

году

 

„Цер-

ковный

 

Вѣстникъ"

 

и

 

„Хриетіанское

 

Чтеніе"

 

uo

 

елѣ-

дующей

   

программѣ:

Въ

  

„ЦЕРКОВНОМЪ

 

ВЬСТНИКЬ"

 

будетъ

    

печататься:

1)

   

ПереДОВЫЯ

 

СТаТЬИ,

 

имѣюшія

 

своимъ

 

содержащею,

разсужденін,

 

въ

 

которыхъ

 

научный

 

богословскій

 

мате-

ріалъ

 

предлагается

 

въ

 

общедоступной

 

Формѣ;

2)

   

статьи

  

церковно-общественнаго

 

характера,

 

посвя-

щенныя

 

обсужденію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

обще-

ственныхъ

 

явленій,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

Даетъ

 

широ-

кое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подпйсчиковъ

 

и

 

читателей,

которыя

 

соблаговолять

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

дру-

гимъ

 

назрѣвающимъ

 

вопросамъ

   

жизни;

3)

  

МНѣнІЯ

 

И

 

ОТЗЫВЫ

 

—

 

в

 

ь

 

каковомъ

 

о гдѣ.тѣ

 

излагаются

и

 

подвергаются

 

критическимъ

 

замѣчаніяіиъ

 

Факты

 

и

явленія

 

церковно-религіозной

 

жизни,

 

какъ

 

они

 

отобра-

жаются

 

въ

 

текущей

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати;

4)

   

обозрѣніе

 

духовныхъ

   

журналовъ;

5)

   

ОбОЗрѢнІе

 

СВѢТСКИХЪ

 

ЖурнаЛОВЪ

 

со

 

стороны

 

ста-

тей,

 

представляющих!,

 

церковно-общественный

 

инте-

ресу

6)

   

КНИЖНЫЯ

 

НОВОСТИ— критическія

 

замѣтки

 

о

 

вновь

выходящихъ

 

книгахъ

 

и

 

полный

 

списокъ

 

книгъ,

 

выхо-

дящихъ

 

съ

 

разрѣшенія

  

духовной

   

цензуры;

7)

   

корреспонденция

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изь-за

 

границы

 

о

выдающихся

 

явленіяхъ

 

мѣстной

   

жизни;

8)

 

„въ

 

области

 

церковноприходской

 

практики"— отдѣль,

въ

 

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныгь

вопросовъ

 

изъ

  

пастырской

 

практики;

9)

   

постановленія

 

и

 

распоряженія

 

правительства;

Ю)

 

лѣтопись

 

церковной

  

и

   

общественной

   

жизни

 

ві>



-

 

431

 

—

РОССІИ.

 

представляющая

 

обозрѣніе

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

ообытій

  

и

 

движеній

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ;

И)

 

лѣтопись

   

церковной

   

и

  

общественной

   

жйзни

 

за

границей,

 

сообщающая

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

событіяхъ

 

и

 

движеніяхъ

 

церковно-общественной

 

мысли

и

 

жизни

 

за

 

пределами

 

нашего

 

отечества:

раЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ

 

И

 

замѣтки,

 

разнообразныя

 

интерес-

ныя

 

свѣдѣнія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

вышеозначен-

яыхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

ДРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

войдутъ

 

самостоятель-

ная

 

и

 

переводный

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

и

 

назидательнаго

 

содержанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьез-

ностію

 

научной

 

постановки

 

дѣла

 

соединяется

 

и

 

обще-

доступность

 

изложенія,

 

а

 

также

 

критическія

 

замѣчанія

о

 

выдающихся

 

новыхъ

 

явленіяхъ

 

отечественной

 

и

 

ино-

странной

 

богословской

 

литературы.

 

Въ

 

частности

 

въ

Дристіанскомъ

 

Чтеніи"

 

будутъ

 

по

 

ирежнему

 

печататься

толкованія

 

на

 

разиыя

 

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

а

 

также

неизданные

 

памятники

 

минувшей

 

жизни

 

отечественной

церкви

 

и

 

матеріалы

 

для

 

біограФІи

 

ея

 

замѣчательнвйшихъ

представителей

 

и

 

дѣятелей.

УСЛОВІЯ

 

ПОДПИСКИ. —Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи

 

за

 

оба

журнала

 

7

 

руб.

 

съ

 

пересылкою;

 

отдѣльно

 

за

 

„Церковный
Вѣстникъ"

 

5

 

руб,

 

и

 

за

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

5

 

руб

 

съ

пересылкою.

 

За

 

границей,

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

 

за

 

оба

 

жур-

нала

 

9

 

руб.,

 

за

  

каждый

 

отдѣльно

 

7

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Иногородние

 

подписчики

 

наднисываютъ

 

свои

 

требова-

ния

 

такъ:

 

«Въ

 

редакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

и

 

Хри-

стіанскаю

 

Чтенія»

 

въ

 

С. -Петербурге».
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Подписывающіеся

 

въ

 

С.-Петербуріѣ

 

обращаются

 

въ

контору

 

редакціи

 

(Пески,

 

уголъ

 

Т-й

 

ул.

 

и

 

Дегтярной,

д.

 

J6

 

26

 

—

 

30,

 

кв.

 

№

 

8),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

 

от-

дѣльныя

 

изданія

 

радакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявленія

для

  

печатанія

 

и

 

разсылки

   

при

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ".

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Высочайшіе

 

Манифесты.

 

Распоряженіе

 

Правитель-
ства.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Извѣстія.

 

Пригла-
шеніе

 

къ

 

пожертвованіямъ.

 

Объявленія.

Редакторъ

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

Ал.

 

Стратилатовъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

№

   

23.

                    

1894

 

Г.

              

Декабря

 

1-го.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Погребеніе

  

въ

 

Бозѣ

  

почившаго

  

ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

III.

Вт,

 

понедѣдьнпкъ,

 

7

 

Ноября

 

отданъ

 

послѣдній

 

долгъ

 

праху

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

ГОСУДАРЯ.

 

Вся

 

предшествовавшая

 

не-

дѣля

 

была

 

свидетельницей

 

необычайнаго

 

двнжснія

 

въ

 

столице,,

куда

 

ежедневно

 

прибывали

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

какъ

 

Роееіи,

тар

 

и

 

всего

 

цивилизовавнаго

 

міра

 

депутаціи

 

и

 

представители

разныхъ

 

классовъ

 

и

 

народовъ,

 

енѣшившіе

 

къ

 

Царственному

гробу,

 

чтобы

 

пролить

 

надъ

 

ннмъ

 

слезы

 

своей

 

скорби

 

и

 

воз-

ложить

 

вѣнки

 

какъ

 

дань

 

своего

 

глубочайшаго

 

уваженія

 

и

любви

 

къ

 

Почившему.

 

Прибывали

 

короли

 

и

 

королевы,

 

наслед-

ные

 

нриицы

 

и

 

чрезвычайные

 

посланники,

 

такъ

 

что

 

около

Царственнаго

 

гроба

 

собралось

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

представителей

все

 

цивилизованное

 

человечество,

 

оплакивавшее

 

одного

 

изъ

ДостойнЬйшихъ

 

и

 

пезабвенныхъ

 

своихъ

 

вождей

 

по

 

пути

 

къ

добру

 

и

 

истине.

I

 

Накануне

 

погребенія

 

герольды

 

вновь

 

объехали

 

улицы

столицы,

 

повсюду

 

извещая

  

народъ

 

о

 

предстоящемъ

 

событіп,
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и

 

народъ

 

необозримыми

 

массами

 

устремился

 

въ

 

крепость,

желая

 

въ

 

последній

 

разъ

 

поклониться

 

праху

 

своего

 

возлюблен-

нейшаго

 

Царя-Миротворца.

 

На

 

другой

 

день

 

состоялось

 

погре-

бете.

 

Въ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

съ

 

крепости

 

прогремели

 

три

 

пушеч-

ныхъ

 

выстрела— знакъ

 

сбора

 

къ

 

погребенію,

 

и

 

все

 

высоко-

поставленный

 

лица,

 

кому

 

выпало

 

счастье

 

присутствовать

 

прп

погребеніи,

 

устремились

 

въ

 

Петропавловскій

 

соборъ,

 

где

 

среди

великолеішо-траурнаго

 

убранства

 

подъ

 

балдахиномъ

 

въ

 

видѣ

огромной

 

щ.цпкп

 

Мономаха

 

покоился

 

Царственный

 

прахъ,

утопавшій

 

среди

 

безчисленныхъ

 

венковъ.

 

Въ

 

10

 

ч.

 

10

 

ми-

нутъ

 

нрпбылъ

 

Высокопреосвященпѣйшііі

 

Палладій,

 

митропо-

литъ

 

С . -Петербургскій

 

и,

 

облачившись,

 

вместе

 

съ

 

другими

членами

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

высшего

 

придворнаго

 

и

 

сто-

личнаго

 

духовенства

 

ожпдалъ

 

иріѣзда

 

ВысочаГииихъ

 

Особъ.
Въ

 

10

 

Ѵ 2

 

часовъ

 

прибыли

 

въ

 

соборъ

 

Ихъ

 

ВЕЛИЧЕСТВА
ГОСУДАРЬ,

 

вдовствующая

 

ГОСУДАРЬІНЯ,

 

король

 

датскій,
король

 

и

 

королева

 

эллпновъ,

 

король

 

сербскій,

 

князь

 

Николай
Черногорскій,

 

все

 

великіе

 

князья

 

и

 

великія

 

княгини,

 

и

 

Вели-

кая

 

Княжна

 

Высоконареченная

 

Невеста

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРА-
ТОРА,

 

иностранные

 

владетельные

 

особы

 

и

 

принцы,

 

ирівхав-

шіе

 

на

 

погребеніе

 

съ

 

своею

 

свитою

 

и

 

состоящими

 

при

 

нихъ

лицами.

 

Въ

 

предшествіп

 

оберъ-церемопіймейстера,

 

князя

 

Долго-
рукова,

 

съ

 

жезломъ

 

въ

 

руке,

 

верхъ

 

котораго

 

обернуть трауромъ,

следовали

 

ГОСУДАРЬ

 

съ

 

Царицей-Матерью

 

и

 

прошли

 

на

 

пра-

вую

 

сторону

 

собора;

 

ее

 

наполнили

 

затѣмъ

 

все

 

Августѣйшія

Особы.

 

Мптрополитъ

 

съ

 

сонмомъ

 

архіереевъ

 

въ

 

светлыхъ

облаченіяхъ

 

вышелъ

 

изъ

 

алтаря

 

и

 

встрвтилъ

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА

 

съ

 

крестомъ.

 

Короли

 

датскій,

 

греческій',

 

принцъ

 

Уэль-
скій,

 

князь

 

Черногорскій

 

и

 

др.

 

были

 

въ

 

русскихъ

 

мундирахъ.

Высокопреосвящепнейшій

 

Мптрополитъ

 

Палладій

 

съ

 

двумя

протопресвитерами,

 

Янышевымъ

 

и

 

Желобовскимъ,

 

двумя

 

ар-

химандритами,

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

Иннокентіемъ

 

и

 

старшимъ

цензоромъ

   

Тихономъ,

    

протоіереемъ

   

Іопиномъ

   

Сергіевымъ



—

 

783

 

—

(кропштадтскимъ)

 

и

 

мѣстнымъ

 

настоятелемъ.

 

приступилъ

 

къ

совершенію

 

Божественной

 

литургіи,

 

во

 

время

 

которой,

 

при

поминовеніи

 

въ

 

Возе

 

почившаго

 

Царя,

 

ГОСУДАРЬ

 

и

 

всѣ

присутствовавшіе

 

опускались

 

на

 

колена.

После

 

литургіи

 

вышли

 

на

 

отпеваніе

 

Высокопреосвящен-

нейшій

 

Митрополитъ

 

Палладій,

 

архіепископъ

 

финлядскій

 

Ан-

тоній,

 

преосвященные

 

еиископы

 

Виссаріонъ

 

костромской,

 

Гер-

манъ

 

и

 

Маркеллъ

 

и

 

викарные

 

епископы

 

Никандръ

 

и

 

Назарій.

Соборъ

 

архіереевъ

 

и

 

более

 

10

 

архимандритовъ

 

и

 

протоіереевъ

въ

 

митрахъ

 

совершили

 

отпеваніе.

 

Полные

 

грустной

 

гармоніи
панихидные

 

напевы,

 

при

 

исполненіи

 

поистине

 

превосходномъ,

до

 

глубины

 

души

 

трогательномъ,

 

производили

 

неотразимое

впечатленіе.

 

Снова

 

поютъ

 

«Со

 

святыми

 

упокой»,

 

снова

 

вся

церковь

 

склоняется

 

въ

 

молитве

 

предъ

 

Всевышнимъ.

 

Митро-

политъ

 

прочиталъ

 

молитву.

 

Вотъ

 

ГОСУДАРЫНЯ

 

идетъ

 

ко

гробу

 

Того,

 

съ

 

Которымъ

 

Она

 

была

 

такъ

 

счастлива;

 

это

прощапіе

 

трогаетъ

 

до

 

слезъ,

 

и

 

у

 

кого

 

только

 

въ

 

это

 

время

не

 

было

 

горячаго

 

желанія

 

ГОСУДАРЫНЪ

 

найдтп

 

утешеніе

 

въ

своихъ

 

детяхъ,

 

въ

 

этомъ

 

миломъ

 

Сынб,

 

Ея

 

Первенце,

 

ко-

торый

 

простился

 

съ

 

Почившимъ

 

Родителемъ

 

после

 

Нея,

 

за-

темъ

 

вся

 

Царская

 

фамилія!

 

Генералы

 

свиты

 

сняли

 

съ

 

гроба

покровъ

 

и

 

отнесли

 

его

 

въ

 

алтарь,

 

камеръ-юнкеры

 

принесли

съ

 

правой

 

стороны

 

крышку

 

гроба.

 

ГОСУДАРЫНЯ

 

ИМПЕРА-

ТРИЦА

 

еще

 

разъ,

 

последняя,

 

простилась

 

съ

 

Августѣйшимъ

Суцругомъ,

 

проливая

 

горькія

 

слезы.

Отпеваніе

 

кончилось,

 

благоговейная

 

тишина

 

стояла

 

въ

соборе,

 

гнетущая

 

скорбь

 

вызывала

 

слезы

 

на

 

глазахъ.

 

ГОСУ-

ДАРЬ,

 

утиравшій

 

много

 

разъ

 

слезы,

 

уложплъ

 

порфиру

 

въ

гробе

 

Своего

 

Родителя.

 

Снова

 

раздалось

 

пеніе.

 

Хоръ

 

певчихъ,

идя

 

впереди,

 

пелъ

 

«Святый

 

Боже»,

 

за

 

нимъ

 

архимандриты,

архіереи

 

и,

 

въ

 

предшествіи

 

митрополита,

 

великіе

 

князья,

припцы

 

и

 

короли,

 

а

 

въ

 

голове

 

ГОСУДАРЬ,

 

подняли

 

гробъ

 

и

понесли

 

его

   

къ

 

могиле,

   

въ

 

левой

 

части

 

храма,

 

рядомъ

 

съ



—

 

784

 

—

могилами

 

Царственныхъ

 

Родителей

 

Почившаго

 

Мопарха.

 

Въ

могилу,

 

усыпанную

 

розами

 

и

 

цветами,

 

дворцовые

 

гренадеры

опустили

 

гробъ.

 

Мптрополитъ

 

посыпалъ

 

ее

 

землей

 

и

 

пере-

дадъ

 

совочекъ

 

съ

 

землей

 

ГОСУДАРЮ.

 

Гробъ

 

засыпали

 

цве-

тами.

 

Залпы

 

войскъ

 

и

 

орудій

 

загрохотали

 

кругомъ

 

крепости.

Еще

 

разъ

 

прозвучала

 

«вечная

 

память»

 

надъ

 

сводами

 

собора.

Духовенство

 

удалилось

 

въ

 

алтарь.

 

Одновременно

 

и

 

во

всехъ

 

церквахъ

 

столицы

 

были

 

совершены

 

заупокойныя

литургіи,

 

после

 

которыхъ

 

до

 

50

 

тысячъ

 

бѣднаго

 

населенія,

благодаря

 

щедротамъ

 

Царственнаго

 

Сына

 

почившаго

 

ГОСУ-

ДАРЯ,

 

имели

 

даровые

 

поминальные

 

обеды,

 

за

 

которыми

 

много

искреннихъ

 

вздоховъ

 

и

 

моленій

 

вознесено

 

ко

 

Всевышнему

 

за

упокоеніе

 

души

 

въ

 

Бозе

 

почившаго

 

Царя-Отца.

Окончилась

 

скорбная

 

церемонія.

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

и

Августѣйшія

 

Особы

 

вышли

 

изъ

 

собора.

 

Прощальные

 

залпы

войскъ

 

грохотали

 

еще

 

минутъ

 

20;

 

но

 

когда

 

ГОСУДАРЬ
вышелъ

 

изъ

 

дверей

 

церкви,

 

эскадронъ

 

гусаръ

 

взялъ

 

«на

карауль»,

 

трубачи

 

заиграли

 

походъ.

 

Почившему

 

Монарху-

Миротворцу

 

отданы

 

все

 

почести,

 

и

 

военная

 

музыка

 

впервые

приветствовала

 

теперь

 

новаго

 

Вождя

 

Россіи.

Изъ

 

Церковнаго

 

Вѣстника

 

№

 

45.

Къ

 

пятидесятилѣтію

 

Глазовскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

( Иродолженіе

 

*).

ГЛАВА

   

III.

Очеркъ

 

исторіи

 

Глазовскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

съ

  

1867

   

года

по

 

1884

 

годъ.

Въ

 

первый

 

же

 

учебный

 

годъ

 

дѣйствія

 

новаго

 

устав,

 

дух.

*)

 

См

 

№

 

21

 

Вятск.

 

Епарх.

 

Вѣд:

 

1894

 

года.



—

 

785

 

—

учил.

 

Праменіе

 

Вятской

 

Семинаріи,

 

согласно

 

своему

 

жур-

нальному

 

постановленію,

 

съ

 

утвержденія

 

Епархіальнаго

 

Пре-
освященнаго,

 

сообщило

 

17

 

января

 

1868

 

года

 

подвѣдомымъ

духовными,

 

училищамъ

 

относительно

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ,

ииѣющихъ

 

быть

 

въ

 

августа

 

1868

 

года,

 

слѣдующее.

 

Вос-

пптанникъ

 

духовнаго

 

училища,

 

поступающій

 

въ

 

ссминарію,

долженъ

 

имѣть

 

слѣдующія

 

знанія.

 

А.

 

По

 

русскому

 

языку:

1)

 

умѣть

 

прочитать

 

отрывки

 

изъ

 

книги

 

внятно

 

и

 

правильно,

съ

 

приличными

 

остановками

 

при

 

чтеніи.

 

2)

 

Знать

 

правопи-

саніе,

 

правильное

 

употребленіе

 

знаковъ

 

препинанія

 

и

 

переносъ

словъ.

 

Грубыя

 

погрѣшности

 

противъ

 

правописанія,

 

допущен-

ный

 

ученикомъ

 

на

 

пріемномъ

 

испытанш,

 

будутъ

 

неизвини-

тельны.

 

3)

 

Умѣть

 

сдѣлать

 

этимологическій

 

разборъ

 

словъ.

4)

 

Имѣть

 

понятіе

 

о

 

періодахъ,

 

умѣть

 

раздробить

 

сложный

періодъ

 

на

 

предложенія,

 

предложенія— на

 

составныя

 

части

 

и

изъ

 

данныхъ

 

мыслей

 

построить

 

періодъ.

 

Б.

 

По

 

латинскому

языку:

 

1)

 

Правильно

 

читать,

 

насколько

 

правильное

 

чтеніе
зависитъ

 

отъ

 

знанія

 

этимологіи.

 

2)

 

Отчетливо

 

знать

 

правила

этимологіи,

 

не

 

оставляя

 

исключеній.

 

3)

 

Знать

 

важнѣйшія

правила

 

синтаксиса.

 

4)

 

Умѣть

 

сдѣлать

 

переводъ

 

съ

 

этимоло-

гическимъ

 

разборомъ

 

изъ

 

Корнелія

 

Непота,

 

преимущественно

изъ

 

слѣдующихъ

 

біографій— Мильтіада,

 

Ѳемистокла,

 

Аристида,

Павзанія,

 

Кимона,

 

Лизандра

 

и

 

Аттика

 

(перв.

 

гл.).

 

5)

 

Умѣть

сдѣлать

 

переводъ

 

съ

 

русскаго

 

на

 

латинскій

 

языкъ

 

краткихъ

фразъ,

 

безъ

 

погрѣшностей

 

противъ

 

этимологіи.

 

В.

 

По

 

гре-

ческому

 

языку:

 

1)

 

Правильно

 

читать

 

по

 

удареніямъ.

 

2)
Правильно

 

писать.

 

3)

 

Знать

 

склоненія

 

и

 

спряженія

 

и

 

важ-

нѣйшія

 

правила

 

синтаксиса,

 

указанный

 

въ

 

квигѣ:

 

Краткая

грамматика

 

древняго

 

греческаго

 

языка.

 

4)

 

Умѣть

 

сдѣлать

переводъ

 

съ

 

греческаго

 

языка

 

на

 

русскій

 

съ

 

грамматическимъ

разборомъ.

 

Для

 

перевода

 

будутъ

 

предложены:

 

первыя

 

10

главъ

 

Евангелія

 

отъ

 

Іоанна,

 

если

 

въ

 

училищѣ

   

ихъ

 

перево-.



—

 

786

 

—

дили,

   

или

 

^

 

первый

   

10

   

статей

   

изъ

  

христоматіи

  

Іѵачснов-

скаго.

 

г)
Воспитательная

 

часть

 

въ

 

духовныхъ

   

училищахъ

 

также

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

сего

 

неріода

 

составляла

 

заботу

 

Семинаріи.
Въ

 

журналѣ

 

Вятскаго

 

Семинарскаго

 

правленія

 

за

 

15

 

апрѣля

1868

 

года

 

была

 

докладываема

 

записка

 

о.

 

Ректора

 

Семинаріи
Архимандрита

   

Іосифа

 

слѣдующаго

   

содержанія.

   

По

   

новому

уставу

 

дух.

 

учил,

   

между

   

прочимъ

   

вмѣнено

 

училпщнымъ

правленіямъ,

 

по

 

§

 

41

 

п.

 

6,

 

изысканіе

   

и

   

обсужденіе

   

какъ

общихъ

 

мѣръ

 

къ

 

охраненію

 

и

 

утвержденію

 

доброй

 

нравствен-

ности

 

между

 

учениками,

 

такъ

 

и

 

частныхъ

  

мѣръ

 

по

 

отдѣль-

нымъ

 

случаямъ.

   

Для

 

единства

  

подобныхъ

   

мѣръ

 

правленію

Семинаріи

 

необходимо

 

истребовать

 

отъ

 

училищныхъ

  

Правле-

ній,

 

какія

 

составлевы

 

ими

 

правила

   

касательно

   

утвержденія
доброй

 

нравственности

   

вообще

   

и

  

для

   

искорененія

 

дурныхъ

прпвычекъ

 

въ

 

особенности,

 

наприи.

   

табакокуренія.

 

Эта

 

дур-

ная,

 

вредная

 

и

 

неприличная

 

духовнымъ

 

воспитанникамъ

 

при-

вычка

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

стала

  

распространяться

 

и

 

между

учениками

 

училищъ.

 

Необходимо

   

училищпымъ

   

правленіямъ

употребить

  

еамыя

 

рѣшительныя

 

мѣры

 

противъ

 

этого,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

ученики

 

училищъ,

 

пристрастившіеся

  

къ

  

табако-

куренію,

 

по

 

мысли

 

Архипастыря

 

нашего,

   

обратившего

 

свое

вниманіе

 

на

 

сію

 

погубную

 

привычку,

 

не

 

должны

 

быть

 

прини-

маемы

 

въ

 

семинарію.

   

Предлагаю

   

Правленію

 

Семинаріи

 

наз-

начить

  

время,

   

къ

   

какому

 

должны

  

быть

  

представлены

 

въ

Правленіе

 

Семинаріи

 

какъ

 

общія,

  

такъ

 

и

 

частныя

 

правила,

составленный

 

училищными

 

Правленіями

 

касательно

 

огражденія
и

 

возвышенія

   

доброй

  

нравственности

   

учениковъ

   

училища.

Вслѣдствіе

 

сего

 

Правленіе

 

Вятской

  

Духовной

   

Семинаріи,

 

съ

утвержденія

 

Епархіальнаго

 

Преосвященнаго,

 

постановило:

 

сог-

ласно

 

съ

 

запискою

   

о.

   

Ректора

  

Семинаріи

  

предписать

 

учи-

')

 

Отнош.

 

Правл.

   

Семин,

 

отъ

 

25

 

янв.

 

1868

 

г.

 

Ш

 

115,

   

дѣло

 

правле-

діія

 

учнл.

 

1867

 

г.

 

-36

 

23.



--

 

787

 

—

лищнымъ

 

Правленіямъ,

 

чтобы

 

они

 

озаботились

 

составленіемъ

въ

 

общпхъ

 

собраніяхъ

 

по

 

§

 

35

 

учил.

 

уст.

 

правилъ

 

каса-

тельно

 

ограждевія

 

и

 

возвышенія

 

доброй

 

нравственности

 

между

училищными

 

учениками

 

и

 

изыскаиіемъ

 

мѣръ

 

по

 

отдѣльнымъ

случаямъ,

 

наприм.

 

для

 

искорененія

 

табакокуренія,

 

для

 

уст-

раненія

 

безпорядковъ

 

въ

 

классѣ

 

(§

 

70)

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

предста-

вили

 

оныя

 

въ

 

Правлевіе

 

Семйнаріи

 

за

 

общимъ

 

подиисомъ

членовъ

 

училищнаго

 

Правленія

 

и

 

наставник

 

въ

 

училища

 

не

позже

 

1

 

числа

 

августа

 

1868

 

года,

 

такъ

 

чтобы

 

они

 

могли

быть

 

разсмотрѣны

 

въ

 

Семинарскомъ

 

Правленіи

 

и

 

введены

 

въ

дѣйствіе

 

къ

 

началу

 

68/69

 

учебнаго

 

года.

  

')

Краткія,

 

но

 

вполвѣ

 

обнпмающія

 

училищную

 

жизнь,

правила

 

поведенія

 

ученпковъ

 

были

 

составлены

 

смотрителемъ

Глазовскаго

 

училища

 

священникомъ

 

С.

 

Вувшннскимъ

 

и

 

по

разсмотрѣяіи

 

ихъ

 

училищнымъ

 

Правленіемъ

 

былп

 

представ

 

■

лены

 

въ

 

Правленіе

 

Семинары.

 

2 )

Почти

 

чрезъ

 

годъ

 

послѣ

 

сего,

 

20

 

іюля

 

1869

 

года,

Правленіе

 

Семина ріи

 

препроводило

 

въ

 

училище

 

правила

 

для

учениковъ

 

дух.

 

учил.,

 

служащія

 

къ

 

охранснію

 

и

 

утвершде-

вію

 

въ

 

нихъ

 

доброй

 

нравственности,

 

и

 

воззрѣнія

 

о.

 

Ректора

Семпнаріи,

 

какими

 

должны

 

руководствоваться

 

начальники

 

и

наставники

 

училища

 

при

 

восиитаніи

 

ученпковъ,

 

по

 

послѣ

ревияіи

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

въ

 

Мартѣ

 

1871

 

года

членом ъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

г.

Зииченко,

 

предписано

 

вновь

 

составить

 

правила

 

для

 

учениковъ

и

 

опредѣлить

 

дисциплинарныя

 

взысканія

 

съ

 

нихъ

 

взамѣнъ

тѣхъ

 

правилъ

 

л

 

взысканій,

 

который

 

введены

 

въ

 

училищахъ,

по

 

заключенію

 

члена— ревизора,

 

неподлежащимъ

 

порядкомъ

и

 

которыя

 

при

 

томъ

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

недостатки.

  

3)

')

 

Отнош.

 

Правд.

 

Семин,

 

отъ

 

18

 

апр.

 

1868

 

г.

 

Î6

 

941;

 

дѣю

 

1867

 

г.

36

 

23.
2 )

 

Отнош.

 

Правд.

 

Семин,

 

отъ

 

20

 

іюля

 

1869

 

г.

 

№

 

683.
s )

 

Журн.

 

Учебн.

 

Комит.

 

при

 

Свят.

 

Стн.

 

отъ

 

17

 

ноября

 

1871

 

г.

№

 

209,

 

дѣло

 

Правд.

 

Учил.

 

1872

 

г.

 

№

 

29.



-788

 

-

Въ

 

первый

 

же

 

годъ

 

по

 

введеніи

 

въ

 

дѣйствіе

 

новаго

устава

 

дух.

 

учил.

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ,

 

но

 

онредѣ-

ленію

 

его

 

19

 

янв.

 

— 9

 

февр.

 

1868

 

года,

 

установленъ

 

въ

разъясненіе

 

неудоумѣній,

 

возникавшихъ

 

въ

 

семинаріяхъ

 

и

дух.

 

училпщахъ,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

съѣздахъ

 

духовенства,

 

при

введеніи

 

въ

 

дѣйствіе

 

новыхъ

 

духовно-училищныхъ

 

уставовъ

въ

 

дополненіе

 

къ

 

§

 

66

 

уст.

 

дух.

 

учил,

 

новый

 

порядокъ

опредѣленія

 

наставниковъ

 

училища,

 

по

 

которому

 

желающіе

занять

 

наставническое

 

мѣсто

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

должны

подвергаться

 

испытаніямъ

 

посредствомъ

 

3-хъ

 

нробныхъ

 

уро-

ковъ.

  

')

Кромѣ

 

измѣненія

 

порядка

 

опредѣленія

 

учителей

 

до

 

нол-

наго

 

преобразованія

 

училища

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

1871

 

года

состоялись

 

слѣдующія

 

расиоряженія.

 

Опредѣленіемъ

 

Свят.

 

Сѵн.

20

 

ноября

 

— 5

 

дек.

 

1867

 

года

 

при

 

преподаванія

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ

 

географіи

 

Россійской

 

Имперіи

 

введено

 

крат-

кое

 

руководство

 

географіи

 

Россійской

 

Имперіи

 

Кузнецова.

 

2)

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

29

 

февраля

 

1868

 

года

 

Ру-

ководство

 

къ

 

изученію

 

латинскаго

 

языка

 

для

 

трехъ

 

низшпхъ

классовъ

 

гимназій

 

Я.

 

Смирнова

 

принято

 

въ

 

учебное

 

руковод-

ство

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

 

3 )

 

Указ.

 

Свят.

 

Сгн.

 

отъ

 

17

апрѣля

 

1868

 

года

 

членамъ

 

училищныхъ

 

Правленій

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

дозволено

 

посѣщать

 

въ

 

учебные

 

часы

 

классы

 

въ

училищахъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

извѣщали

 

о

 

семъ

 

Смотри-

теля

 

и

 

воздерживались

 

отъ

 

замѣчаній.

 

4 )

 

Въ

 

1868

 

году

 

Свя-

тѣйшимъ

 

Сгн.

 

приняты,

 

какъ

 

учебный

 

пособія

 

для

 

духовныхъ

училищъ,

 

географическій

 

атласъ

 

Ильина

 

и

 

стѣпныя

 

карты

Сидова,

 

5)

 

а

 

Руководство

 

къ

 

переводамъ

 

съ

 

русскаго

 

языка

на

 

латинскій

 

Я.

 

Смирнова

 

принято

 

руководствомъ

 

и

 

для

 

ду-

*)

 

Опредѣл.

 

Свят.

 

Сѵн.

 

19

 

янв. -9

 

февр.

 

1868

 

г.

2 )

 

Отнош.

 

Правд.

 

Семин,

 

отъ

 

17

 

янв.

 

1868

 

г,

 

36

 

61.
')

 

Указъ

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

29

 

февр.

 

1868

 

г.

 

36

 

16.

4 )

 

Указъ

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

17

 

апр.

 

1868

 

г.

 

36

 

25.
s )

 

Отнош.

 

Правд.

 

Семин,

 

отъ

    

14

 

іюня

 

1868

 

год.

 

36

 

2073.



-

 

789

 

-

ховныхъ

 

училищъ.

 

Указомъ

 

Святѣйш.

 

Сѵнода

 

отъ

 

30

 

мая

1868

 

года

 

греческая

 

грамматика

 

Кюнера

 

принята

 

руковод-

ствомъ

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

')Журналомъ

 

Учебнаго

 

Ко-
митета

 

при

 

Святѣйш.

 

Сѵнодѣ

 

отъ

 

28

 

февраля

 

1868

 

года

 

№

21

 

вмѣсто

 

употреблявшейся

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

Крат-

кой

 

всеобщей

 

географіи

 

Ободовскаго

 

положено

 

принять

 

въ

 

ру-

ководство

 

по

 

этой

 

наукѣ

 

составленную

 

К.

 

Смирновымъ

 

Учеб-

ную

 

книгу

 

сравнительной

 

географіи.

 

2 )

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1868

 

г.

составлены

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйш.

 

Сгнодѣ

 

про-

граммы

 

преподаванія

 

латинскаго

 

и

 

греческаго

 

языковъ

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

училищахъ.

 

3)

 

Въ

 

1869

 

году

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

составлена

 

программа

 

съ

 

объяснительной

 

запиской

 

по

 

препо-

даванію

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

русскаго

 

и

 

церковно-сла-

вянскаго

 

языковъ.

 

4 )

 

Согласно

 

опредѣленію

 

Свят.

 

Сгн.

 

отъ

27

 

августа — 23

 

сентября

 

1869

 

года

 

разослано

 

по

 

20

 

экземпля-

ровъ

 

Догматпческаго

 

богословія

 

Преосвященнаго

 

Антонія

 

въ

каждую

 

семинарію

 

и

 

духовное

 

училище

 

для

 

безмездной

 

разда-

чи

 

послѣ

 

экзаменовъ

 

вь

 

награду

 

лучшимъ

 

воспитанникамъ.

 

б)

Опредѣленіемъ

 

Свят.

 

Сѵя.

 

27

 

августа

 

— 23

 

сентября

 

1869

 

г.

постановлено

 

ввести

 

въ

 

употребленіе

 

въ

 

духовныхъ

 

учили-

щахъ

 

вмѣсто

 

греческой

 

учебной

 

книги

 

Каченовскаго

 

хрпсто-

матію

 

греческаго

 

языка

 

г.

 

Носова.

 

6 )

 

Журналомъ

 

Учебнаго

Комитета

 

отъ

 

8

 

февраля

 

1870

 

года

 

H

 

2

 

принята

 

программа

съ

 

объяснителсиой

 

запиской

 

по

 

преподаванію

 

ариѳметики

 

въ

духовныхъ

 

училищахъ.

 

7 )

 

Святѣйшимъ

 

Сгнодомъ

 

при

 

указѣ

')

 

Указ.

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

30

 

мая

 

1868

 

г.

 

36

 

33.
>)

 

Журн.

 

Учебн.

 

Ком.

 

при

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

28

 

февр.

 

1868

 

г.

 

J6

 

21.
')

 

Указъ

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

26

 

марта

 

1869

 

г.

 

36

 

21.

")

 

Указъ

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

12

 

мая

 

1869

 

г.

 

36

 

22.
5 )

   

Отнош.

 

Хоз.

 

Упр.

 

при

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

13

 

окт.

 

1869

 

г-

 

36

 

12115;

дѣло

 

Правд.

 

}ч.

 

18R9

 

г.

 

36

 

22

 

.

 

Правленіе

 

училища

 

съ

 

разрѣшенія Епарх.
Преосвящевн.

 

выдавало

 

въ

 

награду

 

книги

 

лучшимъ

 

ученикамъ

 

по

 

успѣхамъ

и

 

поведенію

   

н

 

ранѣе.

 

Смотр,

 

напр.

 

журн.

 

Правд,

   

учил,

 

за

 

7

 

авг.

 

1868

 

г.

6 )

   

Отнош.

 

хозяйств.

 

Упр.

 

при

 

Свят.

 

Стн.

 

отъ

 

10

 

окт.

 

1869

 

г.

 

№

 

12023
')

 

Указъ

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

14

 

іюня

 

1870

 

г.

 

36

 

34.

і



-

 

790

 

-

отъ

 

13

 

октября

 

1870

 

года

 

разослана

 

составленная

 

въ

 

Учеб-

номъ

 

комитетѣ

 

при

 

Свят.

 

Сѵн.

 

программа

 

по

 

преподаванію

 

въ

духовныхъ

 

училищахъ

 

географіи

 

съ

 

объяснительною

 

къ

 

ней

запискою.

 

')

 

Согласно

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Сгн.

 

отъ

 

6

 

іюля

1871

 

года

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

введена

 

учебнымъ

 

ру-

ководствомъ

 

посвященной

 

исторіи священная

 

исторія

 

Протоіерея

Д.

 

Соколова,

 

а

 

Священная

 

исторія

 

Протоіерея

 

M.

 

Богослов-

скаго

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ,

 

какъ

 

учебное

 

пособіе

 

и

 

для

 

уче-

никовъ

 

и

 

для

 

преподавателей

 

въ

 

особенности.

 

Согласно

 

заклю-

ченно

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Свят.

 

Сѵн

 

указомъ

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵиода

 

отъ

 

5

 

ноября

 

1870

 

года

 

положено

 

производить

пріемные

 

экзамены

 

немедленно

 

по

 

истеченіи

 

вакаціоннаго

времени

 

съ

 

тѣмъ,

 

впрочемъ,

 

чтобы

 

на

 

это

 

было

 

употребляе-

мо

 

не

 

болѣе

 

недѣли.

 

а )

 

Указомъ

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

27

 

февраля

1871

 

года

 

объявлены

 

къ

 

руководственному

 

исполненію

 

иеда-

гогическія

 

мѣры

 

и

 

пріемы,

 

необходимый

 

для

 

правильная

хода

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

училищахъ.

 

3 )

 

Указомъ

 

Свят-

 

Сѵнода

отъ

 

17

 

апрѣля

 

1871

 

года

 

воспрещено

 

устройство

 

въ

 

Д)Ховно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

концертовъ,

 

спектаклей,

 

чтеній

 

и

другихъ

 

публичныхъ

 

собраній.

 

4 )
Немного

 

ранѣе

 

сего,

 

въ

 

1869

 

году,

 

Святѣйшимъ

 

Сѵно-

домъ

 

установлены

 

слѣдующія

 

правила

 

относительно

 

безмезд-

маго

 

отпуска

 

книгъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій

 

на

 

счетъ

 

духовно-

учебнаго

 

капитала:

 

а)

 

сроки

 

унотребленія

 

въ

 

духовно-учеб-

иыхъ

 

заведеніяхъ

 

безденежно

 

отпускаемыхъ

 

книгъ

 

должны

быть

 

тѣ

 

же

 

самыя,

 

какіе

 

опредѣлены

 

въ

 

§

 

14

 

положенія

бывшей

 

коммиссіи

 

духовныхъ

 

училищъ

 

21

 

Августа

 

1825

 

г.,

т.

 

е.

 

всѣмъ

 

вообще

 

книгамъ,

 

кромѣ

 

букварей,

 

росеійскихъ

и

 

славянскихъ

 

грамматикъ,

 

пятилѣтніе,

 

букварямъ— годовой,

а

 

славянской

  

и

 

русской

   

грамматикамъ

   

двухгодовой;

   

изъ

')

 

Дѣло

 

Правд,

 

учил.

 

1871

 

г.

 

36

 

10.

3 )

 

Дѣло

 

Правд,

 

учил.

 

1871

 

г.

 

36

 

10.

3 )

  

Указъ

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

27

 

февр.

 

1871

 

г.

 

36

 

8.

4 )

  

Дѣло

 

Правд,

 

учил.

 

1871

 

г.

 

36

 

9.



—

 

791

 

—

учебниковъ,

 

введенныхъ

 

по

 

настоящее

 

время,

 

и

 

тѣхъ,

 

кото-

рые

 

будутъ

 

вводимы

 

впередъ,

 

отпускать

 

по

 

одному

 

экземп-

ляру

 

цѣною

 

до

 

50

 

коп.

 

на

 

каждаго

 

казеннокоштнаго

 

вос-

питанника;

 

стоющіе

 

же

 

до

 

одного

 

рубля— на

 

двухъ

 

учениковъ;

лексиконы

 

и

 

і.тласы

 

отпускать

 

по

 

экземпляру

 

на

 

10

 

уче-

никовъ,

 

географическія

 

же

 

карты

 

и

 

глобусы

 

по

 

одному

экземпляру

 

на

 

каждое

 

учебное

 

заведеніе.

 

J)

 

Въ

 

слѣдующемъ

1870

 

году

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

9—30

 

сентября

 

онредѣлилъ:

предоставить

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

вмѣнить

 

въ

обязанность

 

всѣмъ

 

семинарскимъ

 

иучилищнымъ

 

Правленіямъ,

чтобы

 

съ

 

будущаго

 

1871

 

года

 

представленія

 

о

 

безмездномъ

отпускѣ

 

учебниковъ

 

были

 

присылаемы

 

въ

 

хозяйственное

 

уп-

равленіе

 

непремѣнно

 

къ

 

1

 

марта.

 

2)

 

Правленіе

 

Семинаріи
8

 

декабря

 

1870

 

года

 

просило

 

училищныя

 

Начальства

 

сіи
ходатайства

 

представлять

 

въ

 

семинарію

 

къ

 

1

 

февраля

 

каж-

даго

 

года.

 

3)
Въ

 

заключеніе

 

сего

 

обзора

 

считаемъ

 

не

 

излишнпмъ

упомянуть,

 

что

 

въ

 

1870

 

году

 

Учебный

 

Комитетъ

 

иоложилъ

нужнымъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

введеніе

 

въ

 

дѣйствіе

 

новыхъ

уставовъ

 

въ

 

духовно-учебвыхъ

 

заведеніяхъ

 

Вятской

 

епархіи

совершилось

 

не

 

вполнѣ

 

правильно,

 

просить

 

Вятскаго

 

Преос-

вященнаго:

 

1)

 

согласно

 

точному

 

смыслу

 

§

 

94

 

уст.

 

семин.

 

и

 

при-

мѣч.

 

къ

 

§

 

24

 

уст.

 

учил,

 

созвать

 

изъ

 

денутатовъ

 

отъ

 

каждыхъ

десяти

 

причтовъ

 

епархіи

 

общій

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

для

 

законна-

го

 

выбора

 

трехъ

 

членовъ

 

семинарскаго

 

правленія

 

отъ

 

духовенства

и

 

трехъ

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ,

 

на

 

основаніи

 

постановленій

Свят.

 

Сгнода

 

4,

 

13

 

и

 

20

 

декабря

 

1867

 

года,

 

настоящихъ

же

 

членовъ

   

Снминарскаго

   

Правленія

   

неподлежаще

  

избран-

'}

 

Отнош.

 

Хозяйств.

 

Управл.

 

при

 

Св.

 

Сѵн.

 

отъ

 

7

 

авг.

 

1869

 

г.

36

 

9553,

 

дѣло

 

Правд,

 

учил.

 

1870

 

г.

 

36

 

3.

*;

 

Отнош.

 

Хозяйств.

 

Управд.

 

при

 

Свят.

 

Сѵн.

 

отъ

 

25

 

окт.

 

1870

 

г.

36

 

11652.

3 )

 

Отн.

 

Правд.

 

Семип.

 

отъ

 

8

 

дек.

 

1870

 

ѵ.

 

36

 

2065,

 

смотр

 

также

отнош.

 

Правд.

 

Семин,

 

отъ

 

18

 

авг.

 

1881

 

года

 

36

 

495.



—

 

792

 

—

ныхъ

 

окружными

 

съѣздами,

 

а

 

не

 

епархіальнымъ,

 

считать

временными.

 

2)

 

Не

 

подчинять

 

семинарскому

 

Правленію
училищныхъ

 

дѣлъ,

 

не

 

отнесенныхъ

 

къ

 

оному

 

IT

 

главою

учплищнаго

 

устава.

(Продолженіе

 

будешь).

Престосложеніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

(Продолженіе) .

 

')

Теперь

 

носмотримъ,

 

правда

 

ли,

 

будто

 

«никоторый

богословецъ

 

и

 

учитель

 

церковный

 

не

 

.

 

нанисалъ

 

нигдѣ,

 

ни

передалъ

 

тремя

 

персты

 

креститься».

 

Подобное

 

увѣреніе

 

про-

стительно

 

Авраамію

 

и

 

Аввакуму,

 

людямъ

 

и

 

не

 

столько

 

свѣ-

дущимъ

 

и

 

ппсавшимъ

 

сгоряча;

 

но

 

совсѣмъ

 

непростительно

Андрею

 

Денисову

 

съ

 

товарищами,

 

людямъ

 

многосвѣдущимъ

и

 

имѣвшимъ

 

довольно

 

времени

 

на

 

размышленіе.

 

Денисовъ

пишетъ:

 

«Треперстное

 

сложеніе

 

древлецерковными

 

святыми

книгами

 

не

 

показуется,

 

святыми

 

древлеписанными

 

иконами

не

 

объявляется,

 

того

 

ради

 

не

 

есть

 

древнее

 

преданіе

 

церков-

ное...,

 

нонеже

 

отъ

 

Никона,

 

патріарха

 

начало

 

прія».

 

«Аще
же

 

и

 

свидѣтельствуется

 

новопечатными

 

книгами

 

троеперсное

сложеніе

 

древнимъ,

 

но

 

тая

 

ихъ

 

свидетельства

 

намъ

 

су

 

мни-

тельна

 

суть»

 

(Помор.

 

Отв.

 

печат.,

 

50

 

стр.,

 

отв.

 

7-й).

 

И
это

 

пишетъ

 

человѣкъ,

 

которого

 

за

 

умъ

 

превозносятъ

 

до

 

не-

бесъ

 

не

 

одни

 

старообрядцы,

 

который

 

изъѣздилъ

 

вдоль

 

и

 

по-

перекъ

 

всю

 

Россію

 

и

 

видалъ

 

множество

 

памятниковъ

 

древ-

ности!

 

Правда,

 

многіе

 

памятники

 

онъ

 

могъ

 

не

 

видѣть,

 

ибо

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

стали

 

извѣстны

 

только

 

въ

 

наши

 

дни,

 

мно-

гіе

 

не

 

всѣмъ

 

доступны

 

и

 

теперь;

 

но

 

то

 

несомнѣнно,

 

что

 

Де-
нисовъ

 

видѣлъ

 

памятники,

 

свидѣтельствующіе

 

о

 

троеперстіи,

Ч

 

См.

 

Уі

 

21

 

Вятск.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

1894

 

гдда.



—

 

793

 

—

и

 

говорить

 

о

 

нихъ,

 

но

 

не

 

говорить

 

о

 

заключающихся

 

въ

нихъ

 

свидѣтельствахъ

 

въ

 

пользу

 

троеперстія.

 

Это

 

ужъ

 

не-

добросовѣстность.

 

Излагая

 

свидѣтельства

 

о

 

древности

 

трое-

перстия,

 

мы

 

будемъ

 

подчеркивать

 

эту

 

недобросовѣстность

 

Де-

нисова.

 

Съ

 

какого

 

времени

 

появилось

 

троеперстіе

 

въ

 

церкви,

сказать

 

нельзя,

 

за

 

отсутствіемъ

 

данныхъ.

Самое

 

древнее

 

свидѣтельство

 

о

 

немъ

 

относитеся

 

къ

 

6-му

віьку.

 

Въ

 

этомъ

 

вѣкѣ,

 

при

 

царѣ

 

Юстиніанѣ,

 

жилъ

 

въ

 

Месо-

потаміп

 

препод,

 

монахъ

 

Робула,

 

память

 

коего

 

вспоминается

Церковью

 

19-го

 

февраля.

 

Робула

 

былъ

 

строгій

 

подвижникъ

— въ

 

духѣ

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

какъ

 

говорятъ

 

о

 

немъ

Четьи-Минеи.

 

Когда

 

онъ

 

умиралъ,

 

то

 

услышалъ

 

гласъ

 

къ

себѣ:

 

«пріидите

 

ко

 

Мнѣ

 

вси

 

труждающіися

 

и

 

обремененніи,

и

 

Азъ

 

упокою

 

вы»

 

(Четьи-Минеи,

 

подъ

 

19-е

 

февраля).

 

Вотъ

этотъ-то

 

подвижникъ

 

и

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

Четвероеванге-

ліе,

 

которое

 

хранится

 

теперь

 

въ

 

библіотекѣ

 

итальянскихъ

князей

 

Ыедичисовъ.

 

При

 

этомъ

 

Четвероевангеліи

 

имѣется

 

26

картъ

 

съ

 

изображеніями

 

святыхъ.

 

На

 

5-й

 

картѣ

 

изображена

Богородица

 

съ

 

троелерстіемъ;

 

тоже

 

на

 

6-й

 

картѣ

 

у

 

царя

 

Дави-

да

 

и

 

на

 

8-й

 

у

 

пророка

 

Амоса.

 

Вотъ

 

какой

 

глубокой

 

древ-

ности

 

троеперстіе,

 

а

 

не

 

«отъ

 

Никона,

 

патріарха,

 

начало

прія»!

Отъ

 

7-го

 

по

 

9-й

 

вѣкъ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

указать

 

свидѣ-

тельствъ

 

о

 

троеперстіи,

 

развѣ

 

одно:

 

троеперстіе

 

употребля-

лось

 

тогда

 

въ

 

Римской

 

Церкви,

 

которая

 

тогда

 

пребывала

 

въ

православіи,

 

и

 

съ

 

ней,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

пребывали

 

въ

общеніп

 

первоучители

 

славянъ

 

Кирнллъ

 

и

 

Меѳодій.

Отъ

 

10-го

 

вѣка

 

сохранился

 

въ

 

Ватиканской

 

библіотекѣ,

въ

 

Римѣ,

 

Миніологъ

 

(мѣсяцесловъ)

 

императора

 

Васплія

 

Порфиро-

роднаго

 

съ

 

картинками.

 

Здѣсь

 

подъ

 

29

 

генваря

 

изображено

избіеніе

 

младенцевъ

 

Иродомъ.

 

Одна

 

изъ

 

матерей

 

держитъ

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

младенца,

 

а

 

правую

 

вознесла

 

на

 

чело

 

съ

явственнымъ

 

троеперстіемъ.

 

Скажу тъ,

 

евреи

 

ненолагаютъ

 

на



-

 

794

 

-

себя

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Вѣрно,

 

но

 

здѣсь

 

не

 

то

 

важно,

 

по-

лагают^

 

или

 

не

 

полагаютъ

 

евреи

 

крестнаго

 

знаменія,

 

а

 

то,

что

 

художники

 

10-го

 

вѣка

 

молящіяся

 

фигуры

 

изображали

 

съ

троеперстіемъ.

 

Значить,

 

тогда

 

оно

 

было

 

во

 

всеобдержномъ

употреблеиіи,

 

иначе

 

зачѣмъ

 

бы

 

ему

 

появиться

 

на

 

картинѣ.

11-й

 

и

 

12й

 

віька.

 

Мощи

 

Ильи

 

Муромца

 

и

 

Іосифа

Многоболѣзненнаго.

 

Замѣчательно,

 

что

 

Денисовъ

 

на

 

эти

 

мощи

указываешь

 

въ

 

защиту

 

двуперстія

 

(Помор,

 

отв.,

 

5-й

 

отв.,

12—13).

 

Почему

 

же?

 

А

 

потому,

 

что

 

персты

 

у

 

названныхъ

святыхъ

 

опредѣленно

 

не

 

сжаты.

 

Именно

 

два

 

послѣднихъ

перста

 

у

 

нихъ

 

пригнуты

 

къ

 

ладони,

 

два

 

верхніе

 

протянуты,

а

 

большой

 

палецъ

 

занимаетъ

 

средину

 

между

 

этими

 

двумя

парами

 

пальцевъ,

 

однако

 

больше

 

отклоняется

 

въ

 

сторону

указательнаго

 

и

 

великосредняго.

 

Такъ

 

что

 

здѣсь

 

мы

 

пмѣемъ

дѣло

 

скорѣе

 

съ

 

недосложеннымъ

 

троеперстіемъ,

 

чѣмъ

 

съ

двунерстіемъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

разъ

 

епорная

 

вещь,

 

такъ

и

 

слѣдовало-бы

 

оговориться,

 

такъ

 

мы

 

п

 

говоримъ.

 

А

 

вотъ

Денисовъ

 

прямо

 

увидалъ

 

тутъ

 

двуперстіе.

 

Изощренные

 

глаза,

но

 

извращенная

 

совѣсть!

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

былъ

 

человѣкъ

въ

 

Кіевскихъ

 

пещерахъ,

 

все

 

высмотрѣлъ,

 

видѣлъ

 

даже

 

то,

чего

 

нельзя

 

видѣть,

 

но

 

не

 

примѣтилъ

 

того,

 

чего

 

трудно

 

было

не

 

примѣтить.

 

Я

 

разумѣю

 

тамъ

 

почивающія

 

мощи

 

преподобн.

Спиридона

 

Просфорника

 

12-го

 

вѣка,

 

коего

 

рука

 

съ

 

явствен-

нымъ

 

троеперстіемъ.

13-й

 

віькъ.

 

Въ

 

этомъ

 

вѣкѣ

 

происходилъ

 

споръ

 

грече-

скаго

 

философа

 

Панагіота

 

съ

 

Азимитомъ,

 

латиняниномъ,

 

при-

сланнымъ

 

папою

 

Григоріемъ

 

X

 

въ

 

дни

 

Михаила

 

Палеолога

(1271—6

 

годъ).

 

Этотъ

 

споръ

 

описанъ

 

на

 

230-хъ

 

листахъ

Кирилловой

 

книги.

 

Здѣсь

 

Панагіотъ,

 

укоряя

 

Азимита

 

за

 

раз-

ный

 

ереси,

 

между

 

прочимъ

 

говоритъ

 

на

 

236

 

л.

 

слѣдующее:

«И

 

почто

 

не

 

согибаеши

 

три

 

персты,

 

и

 

крестишися

 

десною

рукою,

 

егда

 

полагаешн

 

на

 

челѣ

 

твоемъ,

 

и

 

не

 

одѣваешися

оружіемъ

 

креста

 

Господня;

 

но

 

твориши

 

крестъ

 

обоими

 

пер-



—

 

795

 

—

сты,

 

и

 

послѣди

 

пальцомъ

 

воѣшнею

 

страною...

 

На

 

колѣну

поклячеши,

 

шепча,

 

и

 

твѳриши

 

крестъ

 

на

 

земли

 

съ

 

обіьма

перстома»

 

').

 

Панагіогь

 

велитъ

 

сгибать

 

и

 

полагать

 

на

челѣ

 

три

 

перста.

 

Явное

 

троеперстіе.

 

Златоустовскій

 

игуменъ

Ѳеоктистъ,

 

иріятель

 

Александра,

 

перваго

 

епископа

 

Вятки,

у

 

которого

 

онъ

 

и

 

цроживалъ

 

нѣкое

 

на

 

Вяткѣ

 

время,

 

приз-

валъ

 

доказательность

 

этого

 

мѣста,

 

хотя

 

и

 

«мрачную»

 

(при-

кровенную).

 

Не

 

такъ

 

взглянулъ

 

на

 

дѣло

 

Авраамій.

 

Онъ

 

пи-

салъ

 

про

 

никоніанъ:

 

«А

 

еже

 

приводятъ

 

себя

 

на

 

помощь,

 

что

писано

 

въ

 

Кирилловой

 

книгѣ

 

преніе

 

Панагіотово

 

со

 

азимитомъ,

и

 

тутъ

 

облонилися.

 

и

 

тамъ

 

бо

 

воистинну

 

по

 

н;ісъ,

 

а

 

не

 

по

нихъ.

 

Слыши,— внятно

 

глягола

 

Панагіотъ

 

азимиту,

 

почто,

еретиче,

 

не

 

сгибавши

 

трехъ

 

нерстовъ,

 

сирѣчь

 

палца

 

со

кѣмапослѣдними,

 

не

 

креотшпноя,

 

но

 

двѣма.

 

Аще-бы

 

еретики

православно

 

знаменалися

 

Хрпстовымъ

 

крестомъ,

 

то

 

бы

 

не

 

смвлъ

сатана

 

къ

 

нимъ

 

приступим;

 

а

 

то

 

развращенно

 

мудрствуютъ

и

 

махаются

 

по

 

лицу

 

своему,

 

яко

 

и

 

той

 

азнмитъ,

 

трехъ

перстовъ

 

во

 

едино

 

не

 

сгибая,

 

якоже

 

выше

 

рѣхомъ,

 

но

 

тѣми

же

 

двѣма,

 

да

 

внѣшнею

 

страною,

 

ногтями,

 

къ

 

челу

 

притыча,

а

 

налецъ

   

прочь

 

торчитъ.

 

И

 

то

 

есть

 

по

 

панагіотову

 

и

 

обли-

ченіе __ Сіе

 

есть

  

тому

   

правое

  

разсужденіе

 

(матер,

 

для

 

ист.

раек.,

 

YU

 

т.

 

68

 

стр.).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

троеиерстникп,

 

по

Авраамію,

 

въ

 

своей

 

ссылкѣ

 

на

 

панагіотовъ

 

споръ

 

«обломи-

тся,»

 

-

 

здѣсь

 

рѣчь

 

о

 

двуперстіи.

 

а

 

не

 

о

 

троеперстіи.

 

Это

толкованіе

 

весьма

 

полюбилось

 

Денисову,

 

и

 

онъ

 

новторилъ

его

 

въ

 

Поморскихъ

 

отвѣтахъ

 

такъ:...

 

«Латины

 

не

 

согбаютъ

трехъ

 

нерстопъ

 

пальца

 

и

 

дву

 

послѣднихъ,

 

палецъ

 

имутъ

особь

 

стоящь,

 

воскрай

 

длани,

 

два

 

же

 

перста

 

иослѣдняя

 

ко

рани

 

приклонена,

 

два

 

же

 

указательный

 

и

 

великосредній

простерта,

   

и

 

крестящеся,

 

на

 

главу

 

и

 

чрево

 

два

 

перста

 

по-

')

 

Также

 

читается

 

это

 

мѣсто

 

„спора"

 

въ

 

пергаменной

 

рукописи

сербскаго

 

письма

 

1384

 

г.

 

и

 

въ

 

пергаменномъ

 

Прологѣ

 

14

 

вѣка,

 

№

 

189,

»ь

 

Хлудов,

 

библіотекѣ,

 

въ

 

Деті.и-Мпнеѣ

 

Макарія,

 

мѣсяцъ

 

іюнь.



—

 

796 —

лагаютъ,

 

на

 

оба

 

же

 

рама

 

пальцемъ

 

впѣшиею

 

страною...

Двоеперстпое

 

сложеніе

 

къ

 

латинскому

 

знаменовапію

 

ни

 

коего

же

 

подобія

 

имать,

 

но

 

паче

 

разгласіе.

 

Ибо

 

въ

 

древле-церков-

номъ

 

перстосложсніи

 

согбаютъ

 

три

 

персты

 

вкупѣ,

 

палецъ

и

 

два

 

послѣдняя,

 

пхъ

 

же

 

латини

 

не

 

согбаютъ,

 

но

 

палецъ

особь

 

стоящь

 

имѣютъ,

 

два

 

же

 

перста

 

къ

 

длани

 

приклонена,

еже

 

и

 

святый

 

Панагіотъ

 

обличаетъ

 

пхъ,

 

глаголя

 

«почто

 

пе

согбаешп

 

три

 

персты?

 

Еще:

 

латини

 

знаменуются

 

не

 

двіша,

но

 

трема

 

персты,

 

агце

 

и

 

не

 

вкупѣ:

 

два

 

перста

 

на

 

главу

 

и

на

 

животъ,

 

третій

 

же

 

палецъ,

 

на

 

оба

 

плеча

 

полагаюсь.

 

Еже

и

 

Панагіотъ

 

обличаетъ,

 

глаголя:

 

«но

 

твориши

 

крестъ

 

обоими

персты

 

и

 

послѣди

 

пальцемъ

 

внѣшнею

 

страною».

 

Убо

 

рим-

ляне

 

тремя

 

персты

 

крестятся...»

 

(отв.

 

9-й).

 

Смыслъ

возраженія

 

Денисова

 

такой:

 

если

 

бы

 

Панагіотъ

 

ратовалъ

 

за

троеперстіе,

 

то

 

онъ

 

такъ-бы

 

и

 

сказалъ:

 

почто

 

не

 

крестишпся

тремя

 

перстами?

 

Но

 

Панагіотъ,

 

очевидно,

 

былъ

 

умнѣе

 

Дени-

сова.

 

Какъ

 

могъ

 

онъ

 

говорить

 

Азпмиту:

 

почто

 

не

 

крести-

шися

 

тремя

 

перстами,

 

когда,

 

по

 

словамъ

 

же

 

самого

 

Дени-

сова,

 

двукратно

 

повторепнымъ,

 

Азимптъ

 

— латинникъ

 

крестил-

ся

 

тремя

 

перстами,

 

только

 

не

 

соединялъ

 

пхъ

 

«вкуиѣ»?

Теперь,

 

если,

 

по

 

Денисову,

 

Азимптъ

 

крестился

 

троеперетно,

только

 

не

 

соединялъ

 

персты

 

«вкупѣ»

 

и

 

если

 

Панагіотъ

 

на

это

 

ему

 

говорилъ,

 

зачѣмъ

 

онъ

 

не

 

соединяетъ

 

персты:

 

то

ужели

 

противъ

 

троеперстія

 

вооружался

 

Панагіотъ?

 

Никакъ.

Ясно,

 

что

 

онъ

 

вооружался

 

не

 

противъ

 

троеперстія,

 

а

 

противъ

неправильною

 

употребленія

 

его,

 

противъ

 

того,

 

что

 

Азимитъ

искажаетъ

 

троеперстіе,

 

не

 

соединяя

 

трехъ

 

нерстовъ

 

«вкупѣ»,

по

 

обычаю

 

православному.

 

Далѣе,

 

по

 

Денисову,

 

Азимптъ

крестился

 

тремя

 

первыми

 

перстами,

 

но

 

такъ,

 

что

 

вертикаль-

ную

 

линію

 

о'іъ

 

лба

 

до

 

живота

 

дѣладъ

 

указательнымъ

 

и

великосреднимъ

 

перстами,

 

а

 

горизонтальную

 

отъ

 

плеча

 

до

плеча

 

(доканчивалъ

 

крестъ)

 

большпмъ

 

иерстомъ.

 

Если

 

на

это

 

Панагіотъ

 

замѣчаетъ:

 

зачѣмъ

 

ты

 

не

 

сгибаешь

 

три

 

перста,



—

 

797

 

—

то

 

iijo

 

какіе. персты

 

говоритъ

 

Панагіотъ?

 

Ясно

 

для

 

ребенка,

что

 

про

 

большой,

 

указательный

 

и

 

великосредній.

 

Опять

 

выхо-

дить

 

троеперстіе.

 

Вотъ

 

прямой

 

выводъ

 

нзъ

 

дѣла,

 

сочинен-

наго

 

самимъ

 

же

 

Денисовымъ.

 

.

 

Очевидно,

 

Денисовъ

 

самъ

 

ца

себя

 

наговорилъ.

 

Мы

 

говоримъ:

 

изъ

 

дѣла

 

сочиненнаго

 

самимъ

Денисовымъ.

 

и

 

говоримъ

 

потому,

 

что

 

Денисовъ

 

дѣйствительно

сочиняетъ.

 

Откуда

 

взялъ

 

онъ,

 

что

 

Азимитъ

 

крестился

 

трое-

перстно,

 

когда

 

Па нагіотъ

 

ясно

 

говоритъ

 

дважды:

 

«но

 

ттриши

крестъ

 

обоими

 

персты».,

 

когда

 

самъ

 

Денисовъ

 

у

 

тверждаетъ,

что

 

отъ

 

лба

 

до

 

живота

 

Азимитъ

 

дѣлалъ

 

линію

 

двумя

 

пер-

стами?

 

Какое

 

это

 

троеперстіе!...

 

Это

 

вѣрнѣе

 

двуперстіе

 

въ

соединены

 

съ

 

едипоперстіемъ.

 

Но

 

здѣсь

 

важно

 

не

 

столько

это

 

обстоятельство,

 

сколь

 

другое.

 

Панагіоту

 

не

 

нравилось

 

ее

только

 

то,

 

что

 

Азимитъ

 

не

 

сжималъ

 

персты,

 

а

 

въ

 

равной

мѣрѣ

 

и

 

то,

 

что

 

онъ

 

къ

 

нерстосложенію

 

примѣшпвалъ

 

дву-

нерстіе.

 

Это

 

явствуетъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

еслибы

 

Панагіотъ,

 

какъ

увѣряютъ

 

Авраамій

 

и

 

Денисовъ,

 

ратовалъ

 

противъ

 

пскаженія

двуперстія,

 

то

 

онъ

 

говорилъ

 

бы

 

Азимиту

 

такъ:

 

«почто

 

не

согбаеши

 

три

 

перста,

 

егда

 

твориши

 

крестъ

 

обѣими

 

персты».

Панагіотъ

 

же

 

напротивъ

 

говоритъ:

 

«почто

 

не

 

согбаешп

 

три

перста

 

но

 

творпши

 

крестъ

 

обѣпми

 

персты.»

 

Слово

 

по

 

ясно

показываетъ,

 

что

 

Панагіотъ

 

двуперстіемъ

 

не

 

былъ

 

доволенъ.

Отсюда

 

выходитъ,

 

что

 

въ

 

словахъ

 

Панагіота:

 

«почто

 

не

 

сог-

баеши»

 

и

 

пр.— заключаются

 

два

 

обвиненія:

 

первое

 

— зачѣмъ

Азимитъ

 

не

 

сгибаетъ

 

трехъ

 

перстовъ.

 

и

 

второе

 

зачѣмъ

 

онъ

творитъ

 

«обѣимн

 

персты».

 

ГІредставимъ

 

теперь

 

себѣ,

 

что

Азимптъ

 

послушался

 

Панагіота

 

и

 

рѣшилъ

 

исправить

 

свое

нерстосложеніе

 

по

 

рецепту

 

Авраамія

 

и

 

Денисова,

 

т.

 

е.

 

при-,

жать

 

большой

 

палецъ

 

ьъ

 

двумъ

 

послѣднимъ.

 

Что

 

же

 

бы

вышло?

 

А

 

то,

 

что

 

первое

 

обвиненіе

 

уничтожалось

 

бы,

 

зато

 

во

всей

 

силѣ

 

осталось

 

бы

 

второе»:

 

но

 

твориши

 

крестъ

 

обѣими

персты».

 

А

 

вотъ

 

еслибы

 

Азимитъ

 

сложилъ

 

персты

 

въ

 

пра-

вославное

   

троеперстіе,

 

то

 

сразу

 

бы

 

унпчтожилъ

 

оба

 

обвине-
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нія.

 

Тогда

 

ужъ

 

нельзя

 

бы

 

было

 

сказать

 

ни

 

того,

 

зачѣмъ

«не

 

согбаеши

 

три

 

перста»,

 

ни

 

того,

 

зачѣмъ

 

«твориши

 

крестъ

обѣими

 

персты».

Денисовъ

 

пытается

 

поддержать

 

свое

 

толкбваніе

 

панагіо-

това

 

спора

 

ссылкой

 

на

 

августовскую

 

книгу

 

Макарьевскихъ
Четьихъ-Миней,

 

гдѣ

 

также

 

помѣщенъ

 

этотъ

 

споръ.

 

Здѣсь

онъ

 

кончается

 

такими

 

словами

 

Панагіота:

 

«и

 

чему

 

не

 

якоже

мы

 

крестимся,

 

проображающе

 

истиннаго

 

креста

 

двіьма

персты».

 

1)

 

Но

 

Денисовъ,

 

по

 

своему

 

обычаю,

 

покривилъ

совѣстью,

 

сославшись

 

на

 

документа

 

сомнительный.

 

Дѣло

 

въ

томъ,

 

что

 

№

 

997

 

Миней,

 

бывшій

 

собственностью

 

Макарія
(съ

 

этого

 

экземпляра

 

списывался

 

Ж

 

183),

 

въ

 

разбпраемомъ

мѣстѣ

 

подскобленъ

 

и

 

но

 

подскобленому

 

написано—

 

«двѣма

персты»;

 

но

 

подскобка

 

сдѣлана

 

неискусно,

 

такъ

 

что

 

за-

мѣтно

 

старое— «тремя

 

перстами».

 

Въ

 

этомъ

 

старообрядцы

могутъ

 

убѣдиться,

 

если

 

сами

 

посмотрятъ

 

Четьи-Минеи.

 

Онѣ

цѣды

 

и

 

хранятся

 

въ

 

Усненскомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

Сѵнодальной

Московской

 

библіотекѣ.

 

Скажутъ,

 

Москва

 

далеко,

 

гдѣ

 

будешь

смотрѣть.

 

Положимъ,

 

далеко

 

и

 

нроѣздъ

 

дорогъ,

 

но

 

дороже

 

ду-

шевное

 

спасеніе.

 

Денежный

 

изъянъ

 

можно

 

пополнить,

 

но

 

грѣхъ

раздранія

 

церковнаго

 

не

 

загладитъ

 

и

 

мученическая

 

кровь

 

(II
нр.

 

къ

 

Эф.

 

Злат.).

 

Временными

 

выгодами

 

можно

 

пожертво-

вать

 

для

 

благъ

 

вѣчныхъ.

 

Но

 

пока

 

старообрядцы

 

будутъ

 

со-

бираться

 

въ

 

экспедицію,

 

мы

 

обращаемъ

 

ихъ

 

вниманіе

 

на

 

слѣ-

дующее.

 

Тотъ

 

же

 

Паеагіотовъ

 

споръ

 

есть

 

въ

 

іюньской

 

книгѣ

Макарьевскихъ

 

Миней.

 

Здѣсь

 

нѣтъ

 

изреченія:

 

«и

 

чему

 

ве

якоже

 

мы»

 

и

 

пр.

 

Чему

 

же

 

вѣрить,

 

іюньской

 

книгѣ,

 

или

августовской?

 

Этотъ

 

спорный

 

вопросъ

 

рѣшаетъ

 

Кириллова

книга.

 

Въ

 

ней

 

нѣтъ

 

изреченія:

 

«и

 

чему

 

не

 

якоже

 

мы»

 

и

 

пр.

A

 

извѣстно,

 

что

 

эта

 

книга

 

большая

 

сторонница

 

двуперстія,

 

и

если

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

она

 

не

 

рѣшилась

 

выписать

 

Панагіотовъ

')

 

См.

 

списокъ

 

Четьихъ-Миней

 

Синод,

 

библ.,

 

№

 

183

 

и

 

№

 

997

 

Успея-
скаго

 

собора
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споръ

 

съ-

 

изреченіемъ:

 

«и

 

чему

 

не

 

якоже

 

мы»

 

и

 

пр.,— зна-

чить

 

изреченіе

 

это

 

для

 

нея

 

было

 

сумнительно.

 

Иначе

 

и

 

не

могло

 

быть:

 

въ

 

подлиннике

 

оно

 

подскоблено

 

и

 

подчищено,

слѣдовательно

 

искажено

 

(прежде

 

было— три

 

перста

 

').
Такимъ

 

образомъ, -по

 

части

 

панагіотова

 

спора

 

«обломи-

лись»

 

не

 

мы,

 

а

 

старообрядцы,

 

«и

 

тамъ

 

воистинну

 

по

 

насъ,

а

 

не

 

по

 

нихъ»,

 

старообрядцахъ,

 

писано.

 

Авраамій

 

свое

 

тол-

кованіе.

 

папагіотова

 

спора

 

закончилъ

 

такой

 

фразой

 

по

 

адресу

нравославныхъ:;

 

«Таковъ

 

есть

 

еретически

 

нравъ:

 

всегда

 

гдѣ

видятъ

 

кое

 

писаніе

 

и

 

слово

 

прикровенно

 

написано

 

и

 

темно,

то

 

они

 

къ

 

своей

 

прелести

 

пріимаютъ;

 

а

 

кое

 

слово

 

о

 

томъ

 

же

дѣлѣ

 

ясно

 

и

 

открыто

 

написано,

 

отъ

 

того

 

они

 

отскачютъ,

 

яко

на

 

солнцѣ

 

слѣпіи

 

не

 

могутъ

 

зрѣти,

 

но

 

темными

 

своими

 

умы-

шленіи,

 

яко

 

облаки,

 

хотятъ

 

свѣтлѣйшую

 

солнца

 

истину

 

за-

слонити».

( Продолженіе

 

будешь).

О

 

церковно-приходскихъ

 

библіотекахъ.

По

 

газетнымъ

 

извѣстіямъ,

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

въ

 

ско-

ромъ

 

времени

 

будутъ

 

подвергнуты

 

обсужденію

 

вопросы

 

а)

 

объ

устройствѣ

 

при

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

библіотекъ

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

дѣтей

 

и

 

взрослыхъ,

 

и

 

б)

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

складовъ

 

учебныхъ

 

книгъ,

 

а

 

равно

 

объ

 

устройствѣ

 

при

школахъ

 

грамоты

 

такихъ

 

же

 

библіотекъ.

Въ

 

виду

 

увеличенія

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

грамотности

 

среди

народа

 

при

 

помощи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

вопросъ

 

о

библіотекахъ

 

для

 

народа

 

пріобрѣтаетъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

все

 

большее

 

и

 

большее

 

значеніе.

 

Въ

 

народѣ

 

развивается

жажда

 

къ

 

чтенію

 

книгъ

 

и

 

эта

 

существенная

 

потребность

 

къ

')

 

Поддѣлка

 

эта

 

была

 

сдѣлана,

 

вѣроятно,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

Стоглаваго

собора,

   

окончательно

   

къ

   

этому

 

времени

 

узаконившего

 

двуперстіе.
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-

духовной

 

пищѣ

 

невеегда

 

находить

 

себѣ

 

надлежащее

 

удовле-

твореніе,

 

а

 

при

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ,

 

можетъ

 

быть

направлена

 

во

 

вредъ

 

религіозному

 

воснитанію

 

народа.

 

Школь-

ное

 

образованіе

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви

 

только

 

тогда

послужитъ

 

къ

 

развитію

 

и

 

укрѣпленію

 

религіознаго

 

сознанія

въ

 

началахъ

 

православія

 

и

 

сдѣлаетъ

 

народъ

 

недоступнымъ

вліянію

 

сектантства

 

и

 

др.

 

вредныхъ

 

учевій,

 

если

 

продолжит-

ся

 

за

 

предѣлы

 

школы

 

при

 

помощи

 

хорошихъ

 

и

 

назидатель-

ныхъ

 

книгъ.

 

Приходскіе

 

пастыри

 

должны

 

строго

 

руководить

выборомъ

 

книгъ

 

для

 

чтенія

 

народа,

 

давая

 

ему

 

только

 

полез-

ный

 

книги,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

развивать

 

въ

 

своихъ

 

пасомыхъ

любовь

 

къ

 

чтенію

 

ихъ,

 

для

 

чего

 

и

 

предлагать

 

имъ

 

въ

 

изо-

биліи

 

эту

 

духовную

 

пищу.

 

Въ

 

протпвномъ

 

случаѣ,

 

если

 

предо-

ставить

 

кончившихъ

 

ученіе

 

самимъ

 

себѣ,

 

грамота

 

можетъ

оказаться

 

безплодной

 

для

 

нихъ

 

при

 

нерадѣніи

 

ихъ

 

къ

 

чтенію,

или

 

же

 

вредной,

 

если

 

они

 

обратятся

 

къ

 

сомнительнымъ

 

источ-

никамъ

 

знанія,

 

къ

 

книгамъ,

 

доставляемымЪ

 

имъ

 

книжнымъ

 

база-

ромъ.

 

Чтобы

 

вполнѣ

 

достичь

 

той

 

цѣли,

 

къ

 

которой

 

направ-

лена

 

дѣятельность

 

церковной

 

школы,

 

необходимо

 

имѣть

 

при

каждой

 

церкви

 

или

 

школѣ

 

безплатную

 

библіотеку

 

для

 

чтенія

грамотныхъ

 

прихожанъ.

 

Существующіе

 

въ

 

настоящее

 

время

склады

 

книгъ,

 

одобревныхъ

 

Свят.

 

Сѵнодомъ,

 

не

 

вполнв

удовлетворяютъ

 

потребности

 

въ

 

книгахъ

 

прежде

 

всего

 

потому,

что

 

они

 

находятся

 

далеко

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

селѣ,

 

a

 

затѣмъ,— не

всякій

 

располагаетъ

 

средствами

 

для

 

покупки

 

книги.

 

Библіотека

же

 

дастъ

 

возможность

 

каждому

 

грамотному

 

пользоваться

 

кни-

гами

 

болѣе

 

цѣнными

 

и

 

въ

 

болыпемъ

 

количествѣ,

 

чѣмъ

 

онъ

въ

 

состояніи

 

пріобрѣсти

 

ихъ

 

самъ

 

на

 

свои

 

средства."

Особенно

 

важное

 

значеніе

 

пріобрѣтетъ

 

библіотека

 

въ

 

не-

далекомъ

 

будущемъ,

 

когда

 

школьное

 

обученіе

 

будетъ

 

всеоб-
щимъ

 

и

 

обязательнымъ.

 

Это

 

элементарное

 

образованіе,

 

неза-

висимо

 

отъ

 

его

 

добрыхъ

 

сторонъ,

 

при

 

нѣкоторой

 

бездѣятель-

вости

 

и

 

нерадѣніи,

 

можетъ

 

сдѣлаться

 

удобнымъ

 

проводникомъ
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въ

 

народный

 

массы

 

и

 

вредныхъ

 

идей

 

различныхъ

 

пропаган-

дистовъ.

 

Они

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ждутъ

 

усиленія

 

грамотности,

чтобы

 

успѣшнѣе

 

сѣять

 

плевелы,

 

да

 

и

 

теперь

 

сѣютъ

 

уже.

Грамотность

 

среди

 

парода

 

является

 

обоюдоострымъ

 

оружіемъ

и

 

при

 

развитіи

 

ея

 

необходима

 

особенная

 

бдительность

 

сеяте-

лей

 

Слова

 

Божія.

Мнѣ

 

приходилось

 

слышать

 

даже

 

отъ

 

священниковъ

 

такого

рода

 

мнѣніе,

 

что

 

книжный

 

базаръ

 

нынѣ

 

даетъ

 

много

 

дѣльныхъ

и

 

полезныхъ

 

книжекъ

 

для

 

народа,

 

такъ

 

что

 

нѣтъ

 

надобноети

заводить

 

духовенству

 

какіе-либо

 

склады

 

или

 

библіотеки

 

при

школахъ

 

и

 

храмахъ.

 

По

 

этому

 

поводу

 

считаю

 

нужнымъ

 

по-

говорить

 

о

 

базарныхъ

 

книжкахъ

 

поподробнве.

Въ

 

настоящее

 

время

 

существуетъ

 

великое

 

множество

разныхъ

 

издательскихъ

 

фирмъ,

 

иредлагающихъ

 

народныя

книжки

 

не

 

съ

 

цѣлью

 

барыша

 

и

 

потому

 

дешевыхъ

 

и

 

доступ-

ныхъ

 

народу,

 

но

 

при

 

этомъ

 

преслѣдуются

 

особенныя

 

цѣли.

Многіе

 

изъ

 

образованнаго

 

общества

 

занимаются

 

народомъ

 

и

каждый

 

стремится

 

развивать

 

его

 

въ

 

желательномъ

 

ему

 

на-

правлены.

 

Таковы

 

народничеетвущіе

 

кружки,

 

частныя

 

обще-

ства

 

и

 

разныя

 

учрежденія,

 

наперерывъ

 

одни

 

предъ

 

другими

старающіяся

 

завалить

 

народъ

 

своими

 

книгами.

 

Но

 

что

 

это

 

за

книги

 

и

 

какое

 

вліяніе

 

они

 

могутъ

 

имѣть

 

на

 

народъ,

 

можно

видѣть

 

изъ'

 

того,

 

откуда

 

эти

 

исходища

 

мудрости,

 

т.

 

е.

каковы

 

взгляды,

 

понятія

 

и

 

убѣжденія

 

ихъ

 

авторовъ

 

и

 

рас-

пространителей.

Въ

 

западной

 

Европѣ,

 

гдѣ

 

возникаютъ

 

и

 

успѣшно

 

разви-

ваются

 

всѣ

 

антирелигіозныя

 

и

 

антиполитическія

 

идеи,

 

начи-

ная

 

съ

 

невѣрія

 

и

 

кончая

 

анархизмомъ,

 

по

 

временамъ

 

явля-

ются

 

порывы

 

вѣры

 

и

 

религіозности,

 

но

 

жажда

 

вѣры

 

у

 

людей

иековерканныхъ

 

отрицательными

 

доктринами,

 

выливается

 

въ

формы

 

религіозныхъ

 

заблужденій,

 

лжевѣрія

 

и

 

мистицизма,

почему

 

современное

 

религіозное

 

настроеніе

 

можно

 

охарактери-

зовать

 

словами

 

«религія,»

 

но

 

не

 

«церковь».

 

Образованное

 

и

 

мыс-
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лящее

 

русское

 

общество

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

части

 

своей

подвергалось

 

вліянію

 

западнаго

 

настроенія

 

умовъ

 

и,

 

съ

 

утратой

остраго

 

характера

 

всѣхъ

 

видовъ

 

невѣрія,

 

остановилось

 

на

 

скепти-

цизмѣ

 

или

 

религіозномъ

 

индиферентизмѣ,

 

увлекаясь

 

частію

 

и

вышеуказаннымъ

 

религіознымъ

 

настроеніемъ.

 

Выразителемъ
всѣхъ

 

отрицательныхъ

 

идей

 

и

 

позднѣйшихъ

 

вѣяній

 

западной

Европы

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

можетъ

 

служить

 

извѣстный

писатель

 

графъ

 

Л.

 

Н.

 

Толстой,

 

могучій

 

художественный

 

талантъ

котораго

 

влечетъ

 

за

 

нимъ

 

громадную

 

массу

 

мыслящихъ

 

и

 

недо-

мыслящихъ

 

людей

 

изъ

 

образованнаго

 

общества.

 

Чтобы

 

соста-

вить

 

понятіе

 

о

 

религіозномъ

 

міровоззрѣніи

 

Л

 

Толстаго,

 

нужно

упомянуть

 

его

 

послѣднее

 

сочиневіе

 

«царство

 

Божіе

 

внутри

Васъ»,

 

представляющее

 

изъ

 

себя

 

полное

 

извращеніе

 

хрпсті-

анства.

 

Изъ

 

предъидущихъ

 

сочиненій

 

этого

 

автора,

 

по

 

сло-

вамъ

 

проф.

 

Гусева,

 

видно,

 

что

 

онъ

 

подвергался

 

въ

 

разное

время

 

воздѣйствію

 

всѣхъ

 

безъ

 

исключенія

 

западныхъ

 

отрица-

тельныхъ

 

доктринъ:

 

Вольтера,

 

Шеллинга,

 

Гегеля,

 

Штрауса,

Тюбингенской

 

школы,

 

Фейербаха,

 

Бюхнера,

 

Молешотта,

 

См.
Милля,

 

Спенсера,

 

Огюста

 

Конта,

 

Лассаля,

 

К.

 

Маркса,

 

Шопен-

гауера,

 

Гартмана

 

и

 

др.

 

Вотъ

 

этотъ-то

 

писатель

 

Л.

 

Толстой

 

и

занялся

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

писаніемъ

 

нравоучительныхъ

книжекъ

 

для

 

народа,

 

выливая

 

въ

 

нихъ

 

по

 

каплѣ

 

ядъ

 

лже-

ученій

 

вышеприведенныхъ

 

мыслителей.

 

Книжки

 

эти

 

въ

 

из-

даніи

 

«Посредника»

 

въ

 

несмѣтномъ

 

количествѣ

 

распространя-

лись

 

и

 

навязывались

 

всюду,

 

переполняли

 

книжные

 

базары

 

и

только

 

уже

 

впослѣдствіи

 

были

 

запрещены,

 

какъ

 

безусловно

вредныя.

 

Красиво}

 

изданныя

 

и

 

талантливо

 

написанныя,

 

онѣ

имѣди

 

большой

 

успѣхъ

 

и

 

очень

 

нравились

 

крестьянамъ,

 

что

можно

 

видѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

къ

 

нѣкоторымъ

 

.священникамъ

 

и

теперь

 

прихожане

 

обращаются

 

съ

 

просьбами

 

дать

 

имъ

 

почи-

тать

 

«Какъ

 

ангелъ

 

у

 

мужика

 

въ

 

работникахъ

 

жилъ».

 

Нра-

вились

 

Толстовскія

 

книжки

 

потому,

 

что

 

онѣ

 

повидимому

0ыли

 

исполнены

 

благочестія.

 

Что

 

за

 

благочестіе

 

ихъ

 

автора,
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можно

 

видѣть

 

изъ

 

его

 

словъ

 

въ

 

сочиненіи:Въ

 

чемъ

 

моя

 

вѣра.

«Когда

 

я

 

встрѣчалея

 

и

 

бесѣдовалъ,

 

говорптъ

 

Толстой

 

(послѣ

того,

 

какъ

 

онъ

 

увѣровалъ),

 

съ

 

старцами,

 

странниками,

 

людьми

Божьими,

 

я

 

отдыхалъ

 

душой

 

и

 

успокаивался,

 

но

 

какъ

 

только

заговаривалъ

 

съ

 

духовными

 

лицами,

 

то

 

жажда

 

спора,

 

поле-

мики

 

загоралась

 

во

 

мнѣ».

 

Л.

 

Толстой

 

несомнѣнно

 

имѣетъ

 

мас-

су

 

поклонниковъ

 

и

 

почитателей,

 

которые

 

вполнѣ

 

соглашают-

ся-

 

съ

 

нимъ

 

и

 

раздѣляютъ

 

всѣ

 

его

 

взгляды.

 

Теперь

 

распро-

страняются

 

книжки

 

Льва

 

Толстого

 

педагогическія

 

для

 

дѣтей

разного

 

возраста.

 

Въ

 

этихъ

 

книжкахъ

 

(числомъ

 

пять)

 

содер-

жатся

 

разныя

 

мелкія

 

статьи,

 

приспособленный

 

для

 

дѣтскаго

пониманія

 

съ

 

самымъ

 

разнообразнымъ

 

содержаніемъ.

 

Разсмо-

трѣть

 

внимательно

 

эти

 

книжки

 

я

 

не

 

имѣлъ

 

возможности,

 

но

при

 

бѣгломъ

 

просмотрѣ

 

ихъ

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

мнѣ

 

положи-

тельно

 

не

 

понравились...

 

Но

 

можетъ

 

быть

 

кто-нибудь

 

ска-

жетъ,

 

что

 

не

 

нужно

 

видѣть

 

одно

 

только

 

дурное

 

во

 

всемъ

 

и

 

на-

ходить

 

вредное

 

тамъ,

 

гдѣ

 

его

 

нѣтъ.

 

На

 

это

 

можно

 

отвѣтпть:

ирежнія

 

книжки

 

Толстаго:

 

«Чѣмъ

 

люди

 

живы»

 

«Христосъ

 

въ

гостяхъ

 

у

 

мужика»

 

и

 

др.

 

тоже

 

когда-то

 

считались

 

безвред-

ными

 

и

 

даже

 

полезными

 

и

 

только

 

впослѣдствіи

 

признаны

вредными,

 

уже

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

посѣяли

 

много

 

плевелъ

 

сре-

ди

 

простонародья.

То

 

же

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

множествѣ

 

другихъ

 

книжекъ,

авторы

 

которыхъ

 

поддѣлываются

 

подъ

 

народный

 

тонъ,

 

ста-

раются

 

казаться

 

набожными

 

и

 

благочестивыми.

 

Это

 

тѣ

 

же

волки

 

въ

 

овчихъ

 

одеждахъ.

 

Холодные

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

скептиче-

ски

 

настроенные,

 

они

 

стараются

 

казаться

 

вѣрующими

 

и

 

рели-

гіозными,

 

чтобы

 

имѣть

 

доступъ

 

къ

 

народу,

 

усыпить

 

бдитель-

ность

 

цензуры,

 

пастырей

 

и

 

самихъ

 

читателей

 

благочестиво

настроенныхъ

 

и

 

желающпхъ

 

въ

 

книгѣ

 

видѣть

 

наставленіе

для

 

душевнаго

 

спасенія

 

и

 

праведной

 

жизни.

 

Читая,

 

напр.,

Тррицкіе

 

листки

 

или

 

другія

 

подобныя

 

имъ

 

пзданія

 

въ

 

строго-

православномъ

   

духѣ,

 

написанныя

   

людьми

 

глубоко

 

убѣжден-
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ными,

 

одушевленными

 

искреннею

 

и

 

твердою

 

вѣрою

 

и

 

проник-

нутыми

 

христіанскпмъ

 

благочестіемъ,

 

невольно

 

умиляешься

душой,

 

сознаешь

 

и

 

чувствуешь

 

себя

 

великимъ

 

твореніемъ

Божіимъ

 

и

 

проникаешься

 

мыслью

 

о

 

величіи

 

Божіемъ

 

и

 

пре-

данностью

 

святой

 

волѣ

 

Его,

 

благоговѣніемъ

 

предъ

 

неисно-

вѣдимыми

 

путями

 

Его

 

благости

 

и

 

милосердія.

 

Необыкновен-
ная

 

сила

 

убѣжденія'

 

неотразимо

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу

 

и

 

цере-

полняетъ

 

ее

 

неизъяснимымъ

 

счастіемъ

 

и

 

благоговѣніемъ

 

предъ

величіемъ

 

н

 

всемогуществомъ

 

Божіимъ.

 

Но

 

когда

 

будешь

читать

 

книжку,

 

составленную

 

какимъ-нибудь

 

народннкомъ

 

и

сдобренную

 

притворнымъ

 

благочестіемъ,

 

то

 

такъ

 

п

 

чувстует-

ся

 

лицемѣріе

 

ея

 

автора,

 

пустота

 

души

 

котораго

 

такъ

 

и

сказывается

 

въ

 

каждой

 

мысли.

 

Приведу

 

небольшую

 

выдержку

изъ

 

первой

 

попавшейся

 

«народной»

 

книжки.

 

Въ

 

началѣ

книжки

 

встушіеніе,

 

въ

 

которомъ

 

авторъ

 

убѣждаетъ

 

читате-

лей

 

обходиться

 

гуманно

 

съ

 

женщинами,

 

и

 

которое

 

озаглав-

лено

 

такъ:

 

«слово

 

ко

 

всѣмъ

 

крещенымъ».

 

Читаемъ

 

далѣе:

«если

 

человѣкъ

 

живетъ

 

въ

 

счастіи

 

и

 

довольствѣ,

 

то

 

онъ

добръ

 

и

 

мягкосердеченъ,

 

если

 

же

 

онъ

 

испытываетъ

 

нужду

или

 

огорченія,

 

то

 

бываетъ

 

озлобленъ,

 

несправедливъ

 

и

 

т.

 

д.»;

потомъ:

 

«великій

 

грѣхъ

 

бить

 

женщину,

 

ни

 

одинъ

 

самецъ

 

не

бьетъ

 

своей

 

самки».

 

Такъ

 

и

 

вѣетъ

 

отъ

 

подобной

 

морали

теоріямп

 

невмѣняемости,

 

дарвинизмомъ

 

и

 

нроч.

 

Подобяыя

книжки

 

переполняютъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

видѣнныхъ

 

нами

 

библі-
отекъ

 

и

 

навязываются

 

безплатно

 

народу

 

въ

 

разныхъ

 

видахъ.

Долго

 

перечислять

 

различныя

 

книжки,

 

которыя

 

раздаются

направо

 

и

 

налѣво

 

народу,

 

и

 

доходятъ

 

и

 

до

 

школьниковъ,

переполняютъ

 

книжныя

 

лавки

 

и

 

уже

 

совершенно

 

вытѣсняютъ

собою

 

прежнія

 

лубочныя

 

изданія

 

хотя

 

и

 

безобразно

 

пошлыя,

 

но

безъ

 

всякихъ

 

тенденций.

 

Торговцы

 

народными

 

книгами

 

увѣряютъ,

что

 

за

 

іюслѣдніе

 

6—7

 

лѣтъ

 

крестьяне

 

требуютъ

 

преиму-

щественно

 

нравоучительныя

 

и

 

тевденціозныя

 

книжки

 

и

 

обѣ-

гаютъ

 

прежнія,

 

т.

 

наз.

 

лубочныя

 

вродѣ

 

сказокъ

 

объ

 

Ивануш-
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кахъ-дурачкахъ.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

хорошо,

 

что

 

выходятъ

изъ

 

обращенія

 

нѣкоторыя

 

иустыяи

 

пошлыя

 

книжонки,

 

«какъ

то:

 

Гуакъ,

 

Милордъ,

 

Прекрасная

 

магометанка,

 

Ключъ

 

къ

женскому

 

сердцу,

 

Любовный

 

письмовникъ

 

иди

 

нѣсенникъ

 

и

др.,

 

но

 

съ

 

другой

 

едвали

 

не

 

хуже,

 

что

 

взамѣнъ

 

ихъ

 

начи-

наютъ

 

широко

 

распространяться

 

изданія

 

разныхъ

 

кружковъ

 

и

частныхъ

 

обществъ,

 

вродѣ

 

«Посредника»,

 

разсѣвая

 

въ

 

на-

родѣ

 

идеи,

 

подобный

 

Толстовскимъ.

 

Поэтому

 

весьма

 

прискорб-

но,

 

если

 

на

 

встрѣчу

 

назрѣвающей

 

въ

 

народныхъ

 

массахъ

потребности

 

въ

 

чтенін

 

и

 

жаждѣ

 

духовной

 

пищи

 

пойдутъ

 

пер-

выми

 

не

 

п.стыри

 

церкви,

 

а

 

люди

 

увлекающіеся

 

разными

социально-экономическими

 

или

 

антицерковныип

 

теоріями

 

и

идеями

 

съ

 

цѣлыо

 

передѣлать

 

народную

 

жизнь

 

на

 

свой

 

ладъ,

подготовляя

 

почву

 

для

 

проведенія

 

въ

 

жизнь

 

иныхъ

 

началъ.

Пастыри

 

нриходскіе

 

должны

 

быть

 

чуткими

 

и

 

отзывчивыми

на

 

духовныя

 

нужды

 

и

 

потребности

 

своихъ

 

насомыхъ

 

и

 

пер-

выми

 

спѣшить

 

удовлетворять

 

ихъ.

 

Полагаться

 

на

 

вѣками

сложившееся

 

настроеніе

 

народа

 

далеко

 

небезопасно,

 

особенно

если

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

умственный,

 

матеріальныя

 

и

 

мо-

ральный

 

средства

 

враговъ

 

церкви

 

и

 

тѣ

 

усилія,

 

которыя

 

на-

правлены

 

ими

 

для

 

достиженія

 

ихъ

 

цѣлей.

 

Эти

 

враги

 

церкви,

которымъ

 

имя

 

легіонъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

опасны,

 

что

 

нѣкоторые

изъ

 

нихъ,

 

пройдя

 

всѣ

 

стадіи

 

религіознаго

 

сомнѣнія,

 

пусти-

лись

 

въ

 

религіозность,

 

выражаемую

 

словами:

 

религія,

 

но

 

не

церковь,

 

придаютъ

 

своимъ

 

книжкамъ

 

благочестивый

 

тонъ.

Это

 

поистинѣ

 

хищные

 

волки

 

въ

 

овчихъ

 

одеждахъ,

 

какъ

напр.

 

Л.

 

Толстой

 

и

 

многое

 

множество

 

писателей

 

и

 

мыслите-

лей

 

одинаковыхъ

 

съ

 

нимъ

 

по

 

воззрѣніямъ.

 

Воѣ

 

они

 

тяготѣ-

ютъ

 

къ

 

народу

 

и

 

старательно

 

снабжаютъ

 

его

 

своими

 

книж-

ками.

Но.вслѣдъ

 

за

 

людьми

 

таланта

 

и

 

мысли

 

идутъ

 

обыкно-

венные,

 

ограниченного

 

ума

 

люди,

 

съ

 

практическими

 

взглядами

на

 

жизнь.

 

Это. наши

   

доморощенные

  

реалисты,

   

скептически
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и

 

холодно

 

относящіеся

 

къ

 

св.

 

вѣрѣ.

 

Конечно,

 

они

 

были

 

бы

полезны

 

своими

 

практическими

 

и

 

научными

 

знаніями

 

для

улучшенія

 

внѣшняго

 

быта

 

крестьянъ,

 

если

 

бы

 

жили

 

подъ

сѣнью

 

Св.

 

Церкви

 

и

 

не

 

выступали

 

изъ

 

границъ

 

своей

 

за-

дачи.

 

Но

 

они

 

слишкомъ

 

предубѣждены

 

противъ

 

религіозно-

церковнаго

 

развитія

 

и

 

воспитанія

 

народа,

 

мѣшающаго,

 

по

ихъ

 

мнѣнію,

 

внѣшнему

 

благосостоянію

 

его.

 

Ученіе

 

правос-

лавной

 

вѣры,

 

но

 

ихъ

 

понятію,

 

служитъ

 

причиною

 

лѣности,

безпечности

 

и

 

косности

 

и,

 

происходящей

 

отъ

 

того,

 

нищеты

 

и

безпомощности

 

крестьянъ.

 

Особенно

 

они

 

указывать

 

на

 

обиііе

церковныхъ

 

праздниковъ

 

и,

 

съ

 

раздраженіемъ,

 

на

 

слова

 

Пи-

санія:

 

«не

 

пецытеся

 

убо

 

на

 

утрей»...

 

«ищите

 

прежде

Царствія

 

Божія»...

 

и

 

«не

 

о

 

единомъ

 

хлѣбѣ

 

живъ

 

будетъ

человѣкъ»...

 

Полагая

 

идеаломъ

 

человѣческаго

 

благополучія

физическую

 

сытость,

 

довольство

 

и

 

изобнліе,

 

они

 

считаютъ

помѣхой

 

своимъ

 

стремленіямъ

 

религіозное

 

настроеніе

 

народа

и

 

стараются

 

погрузить

 

его

 

въ

 

область

 

исключительно

 

мате-

ріальныхъ

 

интересовъ,

 

видя

 

въ

 

этомъ

 

главную

 

цѣль

 

человѣ-

ческаго

 

существовала.

 

Во

 

множествѣ

 

распространяемыя

 

ими

книжки

 

но

 

различнымъ

 

отраслямъ

 

хозяйства

 

и

 

промышлен-

ности

 

въ

 

сущности

 

не

 

заключаютъ

 

въ

 

себв

 

ннкакихъ

 

тен-

денцій

 

и

 

могутъ

 

быть

 

весьма

 

полезны

 

для

 

народа,

 

если

пойдутъ

 

чрезъ

 

руки

 

пастырей

 

вмѣстѣ

 

съ

 

книжками

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

содёржанія

 

изъ

 

библіотекъ

 

церквей

 

или

школъ.

 

Но

 

если

 

онѣ

 

будутъ

 

распространяться

 

среди

 

народа

въ

 

болыномъ

 

количествѣ

 

при

 

отсутствіи

 

библіотекъ

 

съ

 

ду-

ховными

 

книгами,

 

то

 

могутъ

 

оказаться

 

и

 

вредными.

 

Вмѣсто

заботы

 

о

 

спасеніи

 

души

 

крестьяне

 

могутъ

 

впасть

 

въ

 

сует-

ность,

 

охладѣвать

 

къ

 

христіанскимъ

 

обязанност^ямъ

 

и

 

идеа-

ломъ

 

своимъ

 

считать

 

рамочные

 

ульи

 

или

 

разведеніе

 

«несус-

тыхъ»

 

куръ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

и

 

теперь

 

нѣкоторые

 

изъэтихъ

«благодѣтелей

 

народа»

 

хвалятся,

 

что

 

крестьяне

 

нынѣ

 

пред-

ночнтаютъ

    

книжки

   

практического

   

направления

 

и,

 

хотя
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это

 

ихъ

 

самооболыценіе,

 

но

 

если

 

у

 

народа

 

не

 

будетъ

 

доста-

точно

 

нравственно-духовной

 

пищи,

 

книгъ

 

религіознаго

 

содер-

жанія

 

и

 

потребность

 

его

 

въ

 

зшшіяхъ

 

будетъ

 

удовлетворяться

только

 

спеціально

 

земледѣльческими

 

и

 

иными

 

практическая)

направленія

 

книжками,

 

то,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

онъ

 

во

 

внѣшнихъ

благахъ

 

будетъ

 

заинтересованъ

 

исключительно,

 

прилѣпится

къ

 

нимъ

 

душей

 

и

 

будетъ

 

охладѣвать

 

въ

 

своемъ

 

религіозномъ

рвеніи.

 

Это

 

можно

 

объяснить

 

слѣдующимъ

 

сравненіемъ.

 

Вода

для

 

человѣка

 

полезна

 

и

 

необходима,

 

но

 

ее

 

нужпо

 

употреблять

въ

 

мѣру.

 

Если

 

же

 

воду

 

употреблять

 

не

 

въ

 

мѣру,

 

то

 

и

 

она

можетъ

 

быть

 

вредной

 

и

 

даже

 

гибельной,

 

когда

 

человѣкъ

 

весь

погружается

 

въ

 

нее

 

и

 

лишается

 

воздуха.

 

Религіозная

 

пища

для

 

души

 

человѣка

 

это

 

тоже,

 

что

 

воздухъ

 

для

 

человѣческаго

организма.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

опасность

 

вторженія

 

въ

 

душевный

 

міръ

деревенскаго

 

населенія

 

вредныхъ

 

началъ,

 

несогласныхъ

 

съ

духомъ

 

нравославія

 

или

 

враждебныхъ

 

ему,

 

приходскіе

 

пастыри

должны

 

внимательнѣе

 

относиться

 

къ

 

столь

 

существенной

 

по-

требности

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

какъ

 

жажда

 

чтенія

 

книгъ

 

и

не

 

предоставлять

 

ихъ

 

вліянію

 

только

 

тѣхъ

 

книгъ,

 

которыя

даетъ

 

книжный

 

базаръ

 

безъ

 

всякаго

 

разбора

 

или

 

разныя

общества,

 

безплатно

 

раздающія

 

книги

 

съ

 

угоднымъ

 

имъ

выборомъ,

 

Поэтому

 

было

 

бы

 

весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

вопросъ

о

 

школьныхъ

 

библіотекахъ

 

разрѣшился

 

въ

 

емыслѣ

 

обяза-

тельная

 

устройства

 

ихъ,

 

что

 

и

 

ранѣе

 

всегда

 

рекомендова-

лось

 

духовенству,

 

но

 

не

 

въ

 

той

 

мѣрѣ

 

сознавалась

 

надобность

въ

 

пихъ,

 

какъ

 

теперь.

Свящ.

 

Л.

 

Анцыгит.

Къ

 

двухсотлѣтнему

   

юбилею

   

Спасо-Орловскаго

 

монастыря.

Въ

 

сентябрѣ

 

нынѣшняго

  

1894

   

года

   

исполнилось

 

200

лѣтъ

 

со

 

дня

  

основанія

   

Спасскаго

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Орловѣ.
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Обитель

 

эта

 

начала

 

существованіе

 

въ

 

1694

 

году

 

при

 

Вят-

скомъ

 

и

 

Великопермскомъ

 

архіеппскопѣ

 

Іонѣ;

 

чрезъ

 

годъ

послѣ

 

основанія.

 

14

 

сентября

 

въ

 

ней

 

освященъ

 

былъ

 

первый

храмъ.

Двухвѣковой

 

юбилей

 

этотъ

 

невольно

 

вызываетъ

 

на

то,

 

чтобы

 

воздать

 

посильную

 

дань

 

почтенія

 

двумъ

 

присно-

памятнымъ

 

отцамъ

 

изъ

 

подвизавшихся

 

въ

 

иночествѣ

 

братій

упомянутой

 

обители,

 

оставившихъ

 

въ

 

мірѣ

 

славную

 

по

 

себѣ

память.

Одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

іеромонахъ

 

Серафимъ,

 

въ

 

мірѣ

 

свя-

щенникъ

 

Семенъ

 

Авдѣевичъ

 

Веснинъ,

 

а

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

своей

 

жизни

 

аѳонскій

 

схимонахъ

 

извѣстенъ

 

своими

 

ли-

тературными

 

трудами,

 

по

 

достоинству

 

оцѣненнымп

 

въ

 

50-хъ

г'одахъ

 

текущий»

 

столѣтія

 

періодическою

 

прессою.

 

Другой,—

о.

 

архимандритъ

 

Анатолій,"

 

потрудившійся

 

въ

 

обители,

 

какъ

настоятель

 

ея,

 

и

 

въ

 

ней

 

нашедшій

 

себѣ

 

мѣсто

 

вѣчнаго

 

упо-

коенія,

 

славенъ

 

на

 

Вяткѣ

 

своими

 

духовно-музыкальными

комиозиціямн

 

и

 

пѣвческими

 

трудами.

0.

 

Серафимъ,

 

одаренный

 

отъ

 

природы

 

поэтическими

способностями,

 

проявплъ

 

ихъ

 

еще

 

учась

 

въ

 

семинаріи,

 

гдѣ

онъ

 

замѣченъ

 

былъ

 

наставниками,

 

какъ

 

выдающійся

 

между

учащимися

 

стихотворецъ.

 

Будучи

 

19

 

лѣтнимъ

 

юношей,

 

чи-'

талъ

 

онъ

 

въ

 

залѣ

 

губернаторскаго

 

дома

 

при

 

торжественномъ

собраши

 

свое

 

стихотвореніе:

 

«Чувства

 

русскаго

 

въ

 

день

восшествія

 

на

 

престолъ Императора

 

Николая

 

Павловича».

 

При-

нятое

 

слушателями

 

весьма

 

сочувственно,

 

стихотвореніе

 

это

напоминаетъ

 

нѣсколько

 

оды

 

ирошлаго

 

столѣтія,

 

но

 

чуждо

гиперболизмовъ

 

въ

 

выраженіи

 

мыслей

 

и

 

отличается

 

глубокою

прочу вствованностію

 

п

 

юношескою

 

сердечностію,

 

Съ

 

школьной

скамьи

 

и

 

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

жизни,

 

когда

 

онъ,

 

по

 

собст-

венному

 

выраженію,

 

«привился

 

къАѳону»,

 

о.

 

Серафимъ

 

не

оставлялъ

 

занятій

 

поэзіею.

 

Стихотворенія

 

его,

 

мотивами

 

для

котор'ыхъ

   

служятъ

   

чувства

   

благоговѣнія

  

и

 

восторга

 

отъ
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священныхъ

 

предметовъ

 

и

 

мѣстъ,

 

также

 

чувство

 

родственной

любви

 

къ

 

блпзкимъ,

 

любви

 

къ

 

родивѣ,

 

проникнуты

 

глубо-

кимъ

 

лиризмомъ.

 

Для

 

характеристики

 

поэзіи

 

о.

 

Серафима

достаточно

 

привесть

 

въ

 

нримѣръ:

 

„Эпиграфе

 

m

 

]-.му

письму

 

его а .

Какъ

 

сладки

 

сердцу

 

тѣ

 

минуты

Какъ

 

каждый

 

мигъ

 

неоцѣнимъ,

Когда

 

я

 

мирно

 

и

 

безъ

   

смуты,

Подъ

 

небомъ

 

вѣчно

 

голубымъ,

Въ

 

предѣлахъ

 

дивной

 

Палестины,

Мечта лъ

 

о

 

родинѣ

 

моей;

Когда

 

въ

 

краяхъ

 

святой

 

чужбины

Молился

 

съ

 

чувствомъ

 

за

 

друзей;

Когда

 

тамъ,

 

въ

 

скромный

 

часъ

 

молитвы,

Я

 

за

 

Россію

 

говорилъ,

Чтобъ

 

въ

 

сладкій

 

миръ

 

и

 

въ

 

буряхъ

 

битвы

Всемощный

 

Богъ

 

ее

 

хранилъ!

Стихотвореиія

 

о.

 

Серафима

 

составляю™

 

сравнительно

небольшую

 

часть

 

его

 

произведши;

 

главную

 

и

 

лучшую

 

часть

его

 

сочиненій

 

занимаютъ

 

прекрасный

 

«Письма

 

о

 

святой

 

горѣ

Аѳонѣ»,

 

доставившія

 

ему

 

литературную

 

извѣстность.

 

Въ

этихъ

 

письмахъ,

 

при

 

описаніи

 

святой

 

горы

 

и

 

ея

 

дивныхъ

обитателей,

 

о.

 

Серафимъ

 

нерѣдко

 

доходить

 

до

 

глубокаго

ноэтическаго

 

воодушевленія,

 

что

 

объясняется

 

его

 

особеннымъ

настроеніемъ,

 

охарактеризованнымъ

 

имъ

 

же

 

самимъ

 

такъ:

«сердце

 

мое

 

замерло

 

для

 

удоводьствій

 

земли

 

и

 

безусловно

отозвалось

 

на

 

благодатный

 

призывъ

 

неба».

 

Кромѣ

 

«Писемъ»

послѣ

 

о.

 

Серафима

 

остались:

 

«Дневникъ»

 

его,

 

«Келейныя

записки»,

 

неоконченный

 

«Аѳонскій

 

Патерикъ»

 

и

 

«Описаніе

Спасскаго

 

монастыря,

 

находящегося

 

въ

 

уѣздномъ

 

г.

 

Орловѣ

Вятской

 

губерніи,»

 

составленное

 

имъ,

 

вѣроятно,

 

во

 

время

прохожденія

 

должности

 

казначея

 

этой

 

обители,

 

съ

 

1838

 

по

1840

   

годъ,

   

и

  

отпечатанное

 

въ

 

послѣднемъ

 

томѣ

 

его

 

сочи-
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неній,

 

носящемъ

 

названіе;

 

«Сочиненія

 

и

 

письма

 

Святогорца,
собранный

 

послѣ

 

его

 

смерти»,

 

гдѣ

 

помѣщена

 

и

 

біографія
этого

 

инока-поэта.

 

— Скончался

 

о.

 

Серафимъ

 

17

 

декабря

1853

 

года.

Отецъ

 

Архимандритъ

 

Анатолій

 

началъ

 

свое

 

служеніе

при

 

Спасо-Орловскомъ

 

монастырѣ

 

съ

 

1844

 

года.

 

Въ

 

декабрѣ

этого

 

года

 

онъ

 

опредѣленъ

 

быль

 

строителемъ

 

монастыря,

 

а

въ

 

1845

 

году

 

прибыль

 

туда

 

въ

 

санѣ

 

игумена.

Принявъ

 

должность

 

благочиннаго

 

монастырей

 

Вятской

епархіи

 

и

 

слѣдя

 

за

 

порядкомъ

 

церковныхъ

 

службъ

 

и

 

молит-

венныхъ

 

занятій

 

братіи,

 

производя

 

также

 

различный

 

улуч-

шенія

 

по

 

монастырю,

 

о.

 

Анатолій

 

много

 

потрудился

 

здѣсь

но

 

устроенію

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

которое

 

отличалось

 

при

 

немъ

особенною

 

стройностью

 

и

 

привлекало

 

много

 

богомольцевъ.

Насколько

 

о.

 

Анатолій

 

былъ

 

свѣдущъ,

 

искусенъ,

 

талан-

тливъ

 

и

 

ревностенъ

 

въ

 

занятіяхъ

 

церковнымъ

 

пѣніемъ,

 

объ
этомъ

 

свпдѣтельствуютъ

 

восторженные

 

отзывы

 

его

 

совремея-

никовъ,

 

a

 

затѣмъ

 

многочисленный

 

его

 

духовно- музыкальныя

сочиненія

 

и

 

переложенія,

 

распространившіяся

 

далеко

 

за

 

пре-

дѣлы

 

Вятской

 

епархіи

 

и

 

сдѣлавщія

 

имя

 

его

 

извѣстнымъ

 

среди

церковныхъ

 

пѣвцовъ.

До

 

прибытія

 

своего

 

въ

 

Орловскій

 

монастырь,

 

о.

 

Анатолій
30-ть

 

лѣтъ

 

уцравлялъ

 

архіерейскимъ

 

хоромъ

 

въ

 

Вяткѣ,

 

со-

стоя

 

при

 

этомъ

 

священникомъ

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

потомъ

Экономомъ

 

архіерейскаго

 

дома

 

и

 

членомъ

 

Вятской

 

Духовной
Консисторіи

 

и

 

имѣя

 

мірское

 

имя: «о.

 

Андрей

 

(Львовичъ

 

Луп-
повъ)».

 

Вотъ

 

отзывъ

 

мѣстной

 

Вятской

 

хроники

 

(«Столѣтіе

Вятской

 

губернін»,

 

т.

 

1-й,

 

стр.

 

184-я),

 

дающій

 

понятіе

 

объ
его

 

трудахъ,

 

перепечатанный

 

изъ

 

№

 

48

 

Вятскихъ

 

Губерн-

скихъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1844

 

годъ,

 

который

 

посвятили

 

цѣлую

статью:

 

«Церковному

 

пѣнію

 

въ

 

Вяткѣ».

 

Такъ

 

какъ

 

архіерей-

скій

 

хоръ

 

пѣлъ

 

большею

 

частно

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

то

впечатлѣніе

 

отъ

 

пѣнія

 

его

 

естественно

 

связывалось

 

у

 

слуша-
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телей

   

съ

 

нредставленіемъ

   

о

 

внутренней

   

обстановкѣ

 

самаго

собора;

 

нотому

 

упомянутая

   

выдержка

 

и

 

начинается

 

съ

 

опи-

санія

 

собора.

    

«Вступая

 

въ

 

этотъ

   

храмъ

 

Бога

   

живаго,

 

вы

поражаетесь

  

великолѣпіемъ

   

и

 

изящностію

 

украшенія

 

зимней

церкви.

   

Какая

   

живопись!..

   

Какая

 

рѣзьба!..

 

Но

 

прострите

взоръ

 

вашъ

 

далѣе,

 

чрезъ

 

открытый

 

проходъ,

 

въ

 

лѣтній

 

храмъ:

царскія

 

врата

 

отворены,

 

отъ

 

нихъ

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

тя-

нутся

 

ряды

    

серебрянныхъ

 

колонъ,

 

поддерживающихъ

 

легкій

голубой

 

сводъ,

    

украшенный

   

блестящими

   

звѣздами;

 

далеко

вдали

 

возвышается

 

горнее

 

мѣсто.

 

Величественная

 

перспектива

плѣняетъ

 

ваши

 

взоры.

 

Смотря

 

на

 

нее,

 

вы

 

представляете

 

прес-

толъ

   

Вездѣсущаго

 

не

 

въ

 

тѣсныхъ

    

стѣнахъ

 

храма

 

земнаго,

воздвигнутаго

 

бренными

 

руками

 

человѣка,

 

но

 

престолъ

 

храма

верукотвореннаго

   

въ

 

новомъ

   

Горнемъ

 

Іерусалимѣ,

 

гдѣ

 

мил-

ліоны

 

ангеловъ

    

поютъ

 

хвалу

    

Царю

 

Царей,

    

сотворившему

вся.

 

Но

   

что

   

это

 

и

 

здѣсь

 

за

 

дивные

   

звуки

    

несутся

 

надъ

головою

    

вашей?

    

поютъ

    

ли

    

это

     

люди,

    

или

   

огромный

органъ

    

оглашаетъ

   

своды

    

храма?

 

Да,

   

это

   

поютъ

   

люди,

во

 

какое

   

пѣніе,

   

какая

   

мелодія,

   

проникающая

 

и

 

въ

 

душу

в

 

въ

 

сердце!— Вотъ

    

они — эти

 

звуки- -медленно

   

замираютъ

въ

 

воздухѣ,

 

чуть-чуть

    

долетаютъ

 

до

   

нашего

 

уха;

 

но

 

вотъ

опять

 

усиливаются,

   

переходятъ

   

въ

 

блестящее

   

кресцендо...

Не

   

покажется

   

ли

    

кому-нибудь

   

такое

    

сужденіе

   

о

 

пѣніи

Вятскихъ

 

пѣвчихъ

 

увеличеннымъ,

 

пристраетнымъ?—

 

Въ

 

такомъ

случаѣ

 

пусть

 

повѣрятъ

 

слова

 

мои

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ»,

 

прибав-

зяетъ

 

авторъ

 

статьи:

  

«мяѣ

 

случалось

 

бывать

 

въ

 

нѣкоторыхъ

«оборахъ

    

другихъ

   

губернскихъ

   

городовъ

 

и

 

слышать

 

пѣніе

іаиошнихъ

 

пѣвчихъ,

 

но

 

всякій

 

разъ,

 

выходя

 

изъ

 

храма,

 

я

 

неволь-

но

 

повторялъ:

  

«хорошо

 

— а

 

все

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

въ

 

Вяткѣ»!

 

*)

*)

 

Такими

 

же

 

достоинствами

 

хоровое

 

пѣніе

 

въ

 

Вятск.

 

Кае.

 

соб.,
"ть

 

или

 

шесть

 

лѣтъ

 

н'азадъ

 

тому

 

пришедшее-было

 

въ

 

упадокъ,

 

отличается

•въ

 

настоящее

 

время,

 

благодаря

 

многимъ

 

и

 

непресташшмъ

 

заботамъ

 

объ
['учшеніи

 

его

 

мѣстнаго

 

Архипастыря.
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Что

 

касается

 

словесныхъ

 

отзывовъ

 

объ

 

о.

 

Анатоліи,

то

 

достаточно

 

сказать,

 

что

 

имя

 

его

 

доселѣ

 

живо

 

въ

 

устахъ

вятчанъ,

 

какъ

 

имя

 

«генія»

 

въ

 

нѣвческомъ

 

мірѣ.

 

—

 

Насколько

преувеличено

 

такое

 

мнѣніе,

 

не

 

берусь

 

судить;

 

скажу

 

только

отъ

 

себя

 

то,

 

что

 

духовно-музыкальныя

 

сочиненія

 

и

 

перело-

жевія

 

его

 

весьма

 

многочисленны,

 

разнообразны

 

по

 

своему

характеру,

 

оригинальны,

 

и

 

многія

 

изъ

 

нихъ

 

при

 

своеобраз-

ности

 

стиля,

 

какъ

 

будто

 

уже

 

устарѣлаго,

 

мѣстами

 

неподра-

жаемо

 

хороши,

 

выразительны,

 

близки

 

къ

 

содержанію

 

нѣсно-

пѣнія.

 

Въ

 

нихъ

 

всего

 

болѣе

 

поражаетъ

 

пѣвца

 

и

 

слушателя

богатство

 

мелодій,

 

которыми

 

такъ

 

бѣдны

 

современныя

 

намъ

комнозиціп.

 

Мелодія,

 

прекрасная

 

молитвенная

 

мелодія

 

слышит-

ся

 

въ

 

его

 

произведеніяхъ.

Изъ

 

сочиненій

 

о.

 

Анатолія

 

мвѣ

 

извѣстны:

 

Слава

 

Отцу

и

 

Сыну

 

и

 

Св.

 

Духу.

 

Единородный

 

Сыне»

 

(Es-dur).

 

Милость

мира

 

(B-dur).

 

Милость

 

мира

 

(Es-dur).

 

Милость

 

мира

 

(C-dur).
Милость

 

мира

 

(G-dur).

 

Отче

 

нашъ.

 

Да

 

воскреснетъ

 

Богь.

Тебе

 

Бога

 

хвалимъ.

 

Каноны:

 

«Христосъ

 

раждается»

 

и

«Снасе

 

люди«,

 

«Пѣснь

 

нобѣдную

 

поимъ»,

 

«Воскресевія

день».

 

Концерты:

 

«У

 

краен

 

Твой

 

чертогъ»,

 

«Пріидите

вѣрніи,

 

составимъ

 

ликъ»,

 

«Господи

 

мимоходя»,

 

«Пріидите

собори»,

 

«Днесь

 

Христосъ

 

на

 

Іорданъ

 

пріиде»,

 

«Зѣло

 

рано

мироносицы

 

течаху»,

 

«Преиоловившуся

 

празднику»,

 

«Наста,

Богоносе,

 

солнца

 

свѣтлѣйшій

 

твой

 

праздникъ»,

 

«Днесь

 

адъ

стеня

 

воніетъ»,

 

«Прикосниея

 

Ѳомо,

 

глаголетъ

 

Христосъ,

ребру

 

рукою»,

 

«Взыде

 

Іисусъ

 

во

 

Іерусалимъ»,

 

Херувимская

пѣснь

 

(A-dur),

 

Гимнъ

 

«Ликуй,

 

ликуй

 

вселенная».

Переложеніе

 

древнихъ

 

напѣвовъ

 

на

 

4

 

голоса,

 

сдѣланвыя

о.

 

Анатоліемъ,

 

составляли

 

цѣлый

 

годичный

 

кругъ

 

пѣсноиѣ-

ній,

 

въ

 

который

 

вошли

 

воскресные

 

п

 

праздничные

 

каноны

 

н

литійныя

 

стихиры.

 

Напѣвъ

 

этихъ

 

стихиръ

 

большой

 

знамен-

ный.

 

Для

 

стихиръ

 

на

 

дванадесятые

 

праздники

 

онъ

 

заимст-

воваиъ

   

изъ

   

печатныхъ

   

книгъ

  

церковныхъ;

 

а

 

стихиры

 

на
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средніе

 

праздники

 

роспѣты,

 

вѣроятно,

 

еамимъ

 

о.

 

Анатоліемъ

по

 

тому

 

же

 

гласовому

 

знаменному

 

напѣву.

 

Гармонизація

всѣхъ

 

этихъ

 

стихиръ

 

изящна,

 

представляетъ

 

сочетаніе

естественныхъ

 

и

 

удобныхъ

 

для

 

исполненія

 

переходовъ

 

изъ

одного

 

тона

 

въ

 

другой.

 

Видно,

 

что

 

она

 

вылилась

 

изъ

 

вдох-

новенной

 

души

 

облагодатствованнаго

 

въ

 

священствѣ

 

старца.

Вообще,

 

скажу

 

въ

 

заключеніе,

 

какъ

 

трудно.

 

Анатолія,

такъ

 

и

 

самая

 

личность

 

его

 

достойны

 

глубокаго

 

знакомства

съ

 

ними

 

и

 

ждутъ

 

серіозной

 

и

 

должной

 

оцѣнки.

Евл.

 

Стефановъ.

3

 

A

 

M

 

Ъ

 

Т

 

К

 

А

по

 

поводу

 

долговъ

 

за

 

пенсионерами

 

семинарскаго

 

общежитія.

Въ

 

оффиціальной

 

части

 

слѣдующаго

 

номера

 

«Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей»

 

будетъ

 

напечатанъ

 

составленный

 

экономомъ

семинаріи

 

долговой

 

еписокъ

 

учениковъ

 

духовной

 

семинаріи,

за

 

содержаніе

 

которыхъ

 

въ

 

семинарскомъ

 

общежитіи

 

числят-

ся

 

долги.

 

Въ

 

текущемъ

 

же

 

номерѣ

 

пока

 

помѣщено

 

объявле-

ніе

 

отъ

 

Правленія

 

семинаріи,

 

сдѣланное

 

въ

 

качествѣ

 

преду-

прежденія

 

на

 

случай,

 

если

 

кто

 

изъ

 

должнпковъ

 

пожелаетъ

не

 

видѣть

 

себя

 

пропечатаннымъ,

 

поспѣпшвъ

 

заблаговременно

нести

 

самый

 

долгъ.

Всѣхъ

 

должниковъ

 

но

 

пенсіонерскимъ

 

взносамъ

 

насчиты-

вается

 

свыше

 

100,

 

а

 

общая

 

сумма

 

долга

 

выросла

 

до

 

3600

руб.,

 

нричемъ

 

въ

 

ѳтомъ

 

счетъ

 

не

 

входятъ

 

тѣ

 

долги,

 

кото-

рые

 

вновь

 

накопились

 

за

 

учениками

 

за

 

истекающую

 

сентябрь-

скую

 

треть,

 

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

нельзя

 

съ

 

точностью

 

вычислить,

благодаря

 

тому,

 

что

 

теперь

 

пока

 

не

 

приведено

 

въ

 

полную

 

иа-

вѣстность,

 

всѣ-ли

 

прошенія

 

о

 

принятіи

 

на

 

казенное

 

и

 

епар-

хіальное

 

содержаніе

 

удовлетворены.

3600

 

руб.

 

— цифра

 

долга

 

за

 

пенсіонерами,

 

очень

 

внуши-



—

 

814

 

—

тельная

 

сама

 

но

 

себѣ,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

исключительна

 

ио

 

сво-

ей

 

величинѣ

 

сравнительно

 

съ

 

долгами

 

за

 

содержаніе,

 

имѣю-

щимися

 

въ

 

другихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

мѣстной

епархіи,

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

даже

 

единственная

 

и

 

небывалая

 

въ

прочихъ

 

епархіяхъ,

 

гдѣ

 

неаккуратные

 

платежи

 

приводятъ

 

къ

увольненію

 

такихъ

 

воспитанниковъ

 

изъ

 

самаго

 

заведенія

 

ио

распоряжению

 

начальства.

 

Громадный

 

долгъ,

 

условія

 

его

 

образо-

вали

 

и

 

результаты,

 

имъ

 

приносимые,

 

наводятъ

 

на

 

размыш-

ленія

 

совсѣмъ

 

неутѣшительнаго

 

свойства.

Прежде

 

всего,

 

ясенъ

 

фактъ,

 

что

 

семинарская

 

экономія

не

 

дополучила

 

3600

 

руб.,

 

а

 

вела

 

дѣло

 

такъ,

 

какъ-бы

 

полу-

чила

 

ихъ,

 

т.

 

е.

 

содержала

 

такихъ

 

учениковъ,

 

коихъ

 

содержать

не

 

слѣдовало,

 

содержала

 

ихъ

 

даромъ.

 

.Сколько

 

же

 

учениковъ

содержалось

 

даромъ?

 

Раздѣлите

 

общую

 

сумму

 

долга

 

на

 

цифру

годового

 

пенсіоиерскаго

 

взноса

 

и

 

получите

 

отвѣтъ...

 

Итакъ,

сколько-то

 

учениковъ,

 

никѣмъ

 

отъ

 

платы

 

не

 

освобожденныхъ,

питались

 

на

 

чей

 

то,

 

только

 

не

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

Откуда

 

ж

брались

 

на

 

нихъ

 

средства?

 

Ниоткуда!..

 

Короче

 

сказать,

 

они

содержались

 

въ

 

кредитъ,

 

расплату

 

за

 

который

 

ееминарія

произвела

 

и

 

производить

 

по

 

сіе

 

время.

А

 

произошло

 

это

 

отъ

 

разныхъ

 

причинъ...

Бывали

 

случаи,

 

когда

 

родители

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

ихъ

 

дѣти

будутъ

 

приняты

 

на

 

казенное

 

содержите,

 

подавали

 

о

 

томъ

 

проше-

нія

 

и

 

тѣмъ

 

ограничивались,

 

считая

 

себя

 

совершенно

 

спокойными

и

 

свободными

 

отъ

 

заботь

 

по

 

содержание

 

дѣтей.

 

На

 

дѣлѣ

 

же

оказывалось,

 

что

 

ихъ

 

дѣти

 

ни

 

на

 

казенное,

 

ни

 

на

 

епархшь-

ное

 

содержаніе

 

не

 

попадали;

 

объ

 

этомъ,конечно,

 

знали

 

и

 

уче-

ники

 

и

 

родители,

 

но

 

были

 

глухи

 

къ

 

расиоряженіямъ

 

семинар-

скаго

 

начальства

 

и

 

Епархіальной

 

власти...

 

И

 

долги

 

росли!
Бывали

 

случаи,

 

когда

 

принятые

 

на

 

казенное

 

или

 

епар-

тіальное

 

содержаніе

 

воспитанники

 

лишались

 

потомъ

 

онаго

 

за

плохіе

 

успѣхи

 

и

 

поведеніе.

 

Конечно,

 

и

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

извѣщались

  

эти

 

ученики,

 

но

 

отъ

 

малодушія

 

молчали

 

предъ



—

 

815

 

—

своими

 

родителями,

 

которые

 

пребывали

 

въ

 

увѣренности,

 

что

ихъ

 

дѣти

 

содержатся

 

го-старому.

 

А

 

если

 

родители

 

и

 

узна-

вали

 

про

 

лпшеніе

 

ихъ

 

дѣтей

 

содержанія

 

отъ

 

семинаріи,

 

œo

безпечио

 

замалчивали

 

фактъ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

выгодахъ

 

дѣлали

видъ,

 

что

 

ничего

 

о

 

томъ

 

не

 

знаютъ...

 

А

 

долги

 

росли!
Бывали

 

случаи,

 

когда

 

родители

 

отдавали

 

дѣтямъ

 

на

руки

 

деньги,

 

чтобы

 

они

 

внесли

 

ихъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

семи-

нарскомъ

 

общежитіи,

 

но

 

по

 

легкомыслію

 

сіи

 

неразумный

 

чада

тратили

 

тѣ

 

деньги

 

на

 

другія

 

свои

 

надобности

 

и

 

ненадобности,

денегъ

 

эконому

 

не

 

вносили,

 

а

 

чтобы

 

вывернуться

 

изъ

 

за-

труднненія,

 

подавали

 

безъ

 

вѣдома

 

родителя

 

лично

 

отъ

 

себя,

безъ

 

представленія

 

семейнаго

 

списка

 

отъ

 

благочиннаго,

 

про-

шенія

 

о

 

принятіи

 

на

 

казенное

 

содержаніе,

 

но,

 

потерпѣвъ

 

не-

удачу

 

въ

 

излишней

 

претензіи,

 

становились

 

въ

 

трагикомиче-

ское

 

положеніе,

 

стыдясь

 

молчали

 

предъ

 

отцами

 

о-

 

происшед»

шемъ

 

и

 

тѣмъ

 

держали

 

ихъ

 

въ

 

невѣдѣніи

 

относительно

 

долга

семинарскому

 

общежитію...

 

А

 

долги

 

росли!

Обращаясь

 

теперь

 

къ

 

долговому

 

списку,

 

мы

 

съ

 

изум-

леніемъ

 

останавливаемся

 

на

 

фамидіяхъ

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

кои

 

зани-

маютъ

 

солидный

 

должности

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству,

 

и

положительно

 

отказываемся

 

вѣрить

 

въ

 

ихъ

 

экономическую

несостоятельность.

 

Духовная

 

Консисторія

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

тому

 

наз'адъ

 

чрезъ

 

Благочинныхъ

 

поставила

 

всѣхъ-

 

должниковъ

въ

 

извѣстность

 

о

 

долгахъ

 

каждаго,

 

а

 

потому

 

неуплата

 

ихъ

объясняется

 

единственно

 

нежеланіемъ

 

платить

 

долги,

 

под--

крѣпляемымъ

 

суетнымъ

 

упованіемъ,

 

что

 

авось

 

они

 

не

 

взыщутся,

что

 

о

 

нихъ

 

забудутъ.

 

Но

 

изъ

 

объявленія

 

Семинарскаго

 

Прав-

ленія

 

всѣ

 

подобные

 

должники

 

должны

 

усмотрѣть,

 

что

 

семинар-

ская

 

администрація

 

не

 

допустить

 

неизвинительной

 

пропажи

долговъ.

 

Долги

 

будутъ

 

безъ

 

послабленія

 

взысканы,

 

дабы

побѣдить

 

тѣ

 

затрудненія,

 

въ

 

которыхъ

 

находится

 

теперь

семинарская

 

экономія;

 

дабы

 

въ

 

будущемъ

 

было

 

спокойнѣе

Для

 

самого

 

духовенства,

 

и

 

чтобы

 

страдающая

 

отъ

 

подоб-

ныхъ

   

непорядковъ

   

сторона: — во— первыхъ

   

казна,

    

отпус-



—

 

816

 

—

кающая

 

средства

 

на

 

своихъ

 

ученниковъ

 

полностію,

 

и

 

во

вторыхъ,

 

исправные

 

плательщики— пенсіонеры,— избавлена

была

 

отъ

 

ущерба,

 

наносимаго

 

неисправными

 

въ

 

платежахъ

пенсіонерами.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

къ

 

чему

 

приводить

 

неплатежъ

 

пенсіо-

нерскихъ

 

взносовъ?— Къ

 

тому,

 

что

 

смѣта

 

не

 

выполняется,

приходъ

 

года

 

не

 

покрываетъ

 

расхода,

 

является

 

дефицитъ,

покрываемый

 

по

 

нуждѣ

 

доходами

 

слѣдующаго

 

года.

 

Напр.

по

 

приходораеходной

 

книгѣ

 

видно,

 

что

 

за

 

пищевые

 

продукты

и

 

за

 

многіе

 

матеріалы

 

на

 

воснитапниковъ,

 

израсходованные

въ

 

92

 

и

 

93

 

году,

 

расплата

 

производилась

 

въ

 

94

 

году.

 

Это

крайне

 

тяжело

 

для

 

экономіи.

 

Если

 

считать

 

такой

 

порядокъ

нормальнымъ

 

и

 

практиковать

 

его

 

въ

 

дальнѣйшемъ,

 

можно

 

со-

всѣмъ

 

обездолить

 

будущія

 

поколѣнія

 

учащихся,

 

такъ

 

сказать,

впередъ

 

прожить

 

ихъ

 

средства,

 

оставивъ

 

для

 

нихъ

 

только

 

кро-

хи.

 

Во

 

избѣжаніе

 

этого

 

желательно

 

сразу

 

поправить

 

дѣло,

 

и

коренною

 

мѣрою

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

будетъ

 

взысканіе

 

долга

 

3600
руб. ,

 

а

 

потом ъ

 

полное

 

прекращеніе

 

кредита

 

въ

 

содержаніи

 

тѣмъ

воспитанникамъ,

 

которые

 

должны

 

содержаться

 

на

 

собственный

своихъ

 

родителей

 

средства.

Духовенство

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

благѣ

 

своихъ

 

дѣтей

 

само

 

дол-

жно

 

оказывать

 

нравственное

 

воздѣйствіе

 

на

 

тѣхъ

 

лицъ

 

своей
среды,

 

который

 

своими

 

долгами

 

тормозятъ

 

правильный

 

ходъ

семинарской

 

экономіи.

 

Что

 

же

 

касается

 

семинарскаго

 

началь-

ства,

 

то

 

оно

 

будетъ

 

строго

 

держаться

 

принятаго

 

иодобреннаго

Его

 

Преосвященствомъ

 

рѣшенія,

 

ясно

 

выраженнаго

 

въ

 

выше-

помѣщенномъ

 

объявленіи.
__________

                    

С.

 

M.

БИШОШФИШШ

 

УКАЗАТЕЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ

  

КНИШЕКЪ

  

ДУХОВНЫХЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

1894

 

ГОДА.

БОГОСЛОВСКІЙ

 

ВѢСТНИКЪ

 

(октябрь):

 

Отд.

 

I.

 

Св.

 

Астерія,
епископа

 

Амасійскаго,

 

похвальное

 

слово

 

въ

 

деиь

 

св.

 

му*



—

 

817

 

—

ченика

 

Фоки

 

(22

 

сентября). — Отд.

 

II.

 

Слово

 

въ

 

день

воспоминанія

 

открытія

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи.

(1

 

октября).

 

Upom.

 

А.

 

В.

 

Горскаю. —

 

Евангеліе

 

(Продод-

женіе

 

опроверженія

 

Ренановой

 

„Жизни

 

Іисуса").

 

M.

 

Д.

Муретова- —

 

Исторія

 

канонизаціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

Церкви.

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскаіо, — Отд.

 

III.

 

Третій

 

междуна-

родный

 

конгресс!,

 

старокатоликовъ.

 

А.

 

А.

 

Кирѣева — Вос-

поминанія

 

о

 

моей

 

жизни

 

и

 

ученіи

 

въ

 

Сергіевомъ

 

посадѣ

(1825

 

— 1830).

 

Тр.

 

M.

 

В.

 

Толстаіо.-

 

Отд.

 

IV.

 

Братское

дѣло

 

въ

 

Православной

 

Россіи.

 

По

 

поводу

 

брошюръ

 

г.

Папкова

 

и

 

свящ.

 

Фуделя

 

о

 

церковныхъ

 

братствахъ

 

и

приходскихъ

 

попечительствахъ.

 

Н.

 

А,

 

Заозерскаго.

 

—

 

Иъ

столѣтію

 

Православной

 

Церкви

 

въ

 

Америкѣ.

 

(По

 

поводу

изданія

 

Валаамскагр

 

монастыря:

 

„Очеркъ

 

изъ

 

исторіи

американской

 

православной

 

духовной

 

миссіи,

 

Спб.

1894 й ).

 

— Огд.

 

У.

 

Протоколы

 

засѣданій

 

Соввта

 

Москов-

ской

 

Духовной

 

Академіи

 

за

   

1894

 

годъ.

Труды

 

Иіевской

 

Духовной

 

Академіи

   

(октябрь)

  

Блаж.
Августина,

 

Еиископа

 

Иппонійскаго

 

(въ

 

русскомъ

 

пе-

реводѣ),

 

О

 

книгв

 

Бытія

 

буквально.

 

—

 

Практическія

 

по-

собія

 

для

 

проповѣдниковъ

 

въ

 

средневѣковой

 

литературѣ.

В,

 

Ѳ.

 

/Іѣвницкаго. — Изъ

 

исторіи

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

въ

 

Кіевской

 

епархіи

 

Г.

 

О.

 

Булатева.

 

—

 

НакиФоръ

Ѳеотики

 

M.

 

M.

 

Соловьева. — Заупокойная

 

католическая

месса

 

о

 

Карно

 

въ

 

храмѣ

 

Гроба

 

Господня.

 

(Изъ

 

запи-

еокъ

 

путеш.

 

въ

 

ев-

 

землю).

 

Прот-

 

Е

 

Ѳоменко.—

 

Музей

древностей

 

въ

 

Константинополѣ.

 

Ею

 

асе. —

 

Изъ

 

загра-

ничной

 

религіозной

 

жизни.

 

Z. — Магистерскій

 

коллокві-

умъ.

 

В.

 

П.

 

—

 

Матеріалы

 

для

 

біограФІи

 

Кіевскаго

 

митро-

полита

 

Арсенія

 

Могилянскаго.

 

Прот.

 

П-

 

О/шшшо.

 

—

 

Въ

приложеніи:

 

Извлечете

 

изъ

 

нротоколовъ

 

Совѣта

 

Кіев-

ской

 

Духовной

 

Академіи

  

10

 

—

 

И

   

іюня

   

1894

 

года.

Православный

    

СобесѢдНИКЪ

   

(сентябрь):

  

Ученіе

    

св^



—

 

818

 

—

Аѳана-сія

 

Великаго

 

о

 

Святой

 

Троицѣ.

 

Іером.

 

Кирилла

{Лопатина).

 

—

 

Каноническіе

 

труды

 

Іоавна,

 

епископа

 

Смо-

денскаго

 

Ц.

 

Ирокошева. — Мухаммеданскій

 

букварь.

 

(Мис-

сіонерско-критическій

 

очеркъ).

 

Прот.

 

Е

 

Малова. — Слово

при

 

совершеніи

 

торжественнаго

 

богослуженія

 

по

 

случаю

изданія

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

о

 

возвышеніи

 

окладовъ

содержанія

 

и

 

пенсій

 

служащимъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

заведеніяхъ

 

(1

 

сентября

 

1894

 

года).

 

Свящ.

 

А.

 

Смирнова,—

Празднество

 

но

 

поводу

 

увеличенія

 

пенсій

 

и

 

содержанія

служащимъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведепіяхъ

 

H.

 

Иванов-

екаю. — Приложеніи:

 

Книга

 

юбилеевъ

 

или

 

Малое

 

Бытіе

Свящ.

 

А,

 

Смирнова.

 

—

 

Протоколы

 

засвданій

 

Совѣта

 

Ка-

занской

 

Духовной

 

Академіи

 

за

   

1S92

  

годъ.

Вѣра

 

и

 

Разумъ.

 

№

 

19

 

(октябрь,

 

кн.

 

1-я):

 

Отд.

 

I.

Западная

 

средневѣковая

 

мистика

 

и

 

отношеніе

 

ея

 

къ

 

ка-

толичеству.

 

А.

 

Вертеловскаю- —

 

Панство,

 

какъ

 

причина

раздѣленія

 

церквей,

 

или

 

Римъ

 

въ

 

своихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

Восточною

 

Церковію.

 

N

 

îf.— Очерки

 

дѣятельности

 

пас-

тыря

 

Церкви

 

Христовой

 

по

 

примѣру

 

Христа-Спасителя

и

 

св.

 

Его

 

апостоловъ.

 

(По

 

писаніямъ

 

Новаго

 

Завѣта).

П.

 

Румянцева. — Отд.

 

II.

 

Мышленіе

 

научное

 

и

 

ненаучное.

Проф.

 

П.

 

Линицкаго.

 

-

 

Пессимистическая

 

теологія

 

и

 

эс-

хатологія

 

Гартманна.

 

А.

 

Кириловича.

 

—

 

Отд.

 

III.

 

Листокь

для

  

Харьковской

 

епархіи.

СтранНИКЪ

 

(октябрь):

 

Отъ

 

редакціи

 

объ

 

изданіи

 

въ

1895

 

году

 

„Странника"

 

и

 

при

 

немъ

 

„Памятников^

древне-русской

 

церковно-учительной

 

литературы". —

Святитель

 

Алексій,

 

митрополитъ

 

всея

 

Россіи,

 

Москов-

скій

 

чудотворецъ.

 

Свящ.

 

А.

 

Еаменскаю.

 

—

 

Бесѣда

 

Госпо-

да

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

объ

 

истинномъ

 

хлѣбѣ

 

жизни

(Іоан.

 

VI,

 

25-71).

 

Свящ.

 

И.

 

П.

 

Аквилонова.

 

—

 

Новѣйшія

пессимистичесвія

 

теоріи

 

и

 

ихъ

 

несостоятельность.

 

Іером.

ѣасилія.

 

—

 

Женскія

    

духовный

  

училища.

 

Г.

 

Н.

  

Преобра-



-

 

819

 

—

эісенскаго.

 

—

 

Письма

 

раскольничьяго

 

наставника

 

къ

 

своему

прихожанину.

 

Сообщ.

 

проф.

 

П.

 

И.

 

Ивановскій.

 

—

 

Русскіе

на

 

Аѳонѣ.

 

Доцента

 

А.

 

А.

 

Дмитріевскаго.

 

-

 

Изъ

 

воспоми-

ианій

 

о

 

духовиыхъ

 

лицахъ,

 

Ю.

 

Холстовой — Внутреннее

церковное

 

обозрѣтііе. —

 

Обзоръ

 

журналовъ,

 

—

 

Новыя

 

кни-

ги.

 

Ко

 

дню

 

етолѣтія

 

иравославія

 

въ

 

Америкѣ.

 

Столѣтній

юбилей

 

православной

 

миссіи

 

вь-Америкѣ.

 

Изд.

 

Валаам-

скаго

 

монастыря.

 

Спб.

 

1894.

 

К — Памяти

 

проФессора-

расколовѣда

 

И.

 

О.

 

Нильскаго.

 

Одною

 

изъ

 

ею

 

бывшихъ

учениковъ. —

 

Извѣстія

  

и

  

замѣтки. —

 

Книжная

  

лѣтопись.

РадОСТЬ

 

ХриСТІаНИНа

 

(кп.

 

ХІ-ая):

 

Риеунокъ:

 

„Спа-

ситель,

 

вѣнчаюшій

 

императора

 

Романа

 

IV

 

и

 

Евдокію.

1068

 

г.".

 

Византійекій,

 

рѣзной

 

на

 

слоновой

 

кости,

 

об-

разъ

 

ХІ-го

 

вѣка,

 

хранящійся

 

въ

 

Парижской

 

національ-

ной

 

библіотекѣ. —

 

Къ

 

рисунку.

 

—

 

О

 

порядкѣ

 

въ

 

жизни

хрпстіанскаго

 

общества.

 

Св.

 

Триюрія

 

Богослова.

 

— О

 

нравст-

венной

 

связи

 

русскаго

 

царя

 

съ

 

егоиародомъ.

 

Амвросія,

архіепископа

 

Харъковскаго.

 

—

 

Источник!»

 

певѣрія.

 

Прот.

 

И.

Протопопова.

 

—

 

О

 

почитаніи

 

и

 

призываніи

 

святыхъ

 

И,

Пиколина.

 

—

 

О

 

руоскомъ

 

народѣ

 

въ

 

его

 

исторіи.

 

К.

 

С.

Аксакова.

 

—

 

Русское

 

царство

 

и

 

русская

 

школа

 

(стих.).

Прот.

 

П.

 

Смирнова

 

—

 

Чудесное

 

спасеніе

 

Царя

 

Ѳеодора

Іоанновича.

 

А.

 

Е

 

-

 

ва,

 

—

 

Библія

 

въ

  

мірѣ.

 

Ю-

 

R.

 

Щербацкой.

—

 

Печать

  

царя

  

Абиссинскаго.

  

(0ъ

 

рис.)

 

— Вопросъ

 

35-й.

—

 

БибліограФИчеекій

 

указатель. — Приложеніе:

 

Руковод-

ство

 

къ

 

истолкователъному

 

чтенію

 

Библіи.

 

Свящ

 

Ï.

Соловьева.

Душеполезное

 

ЧтвНІе

 

(октябрь):

 

Чѣмъ

 

держится

 

земля

въ

 

пространств!)?

 

Проф.

 

Д.

 

Ѳ.

 

Голубинскаго .

 

—

 

Преосвя-

щенный

 

Ѳеофанъ

 

затворникъ.

 

Глава

 

VI.

 

Се-норма!

 

и

се-рай!

 

—

 

Умственный

 

взоръ

 

на

 

протекция

 

лѣта

 

моей

жизни

 

отъ

 

колыбели

 

и

 

до

 

гроба

 

(1778

 

—

 

1820

 

гг.).

 

Изъ

рукописной

  

автобіографіи

 

о.

   

А-

   

Михайлова.

 

—

 

Наста вленіа



—

 

820

 

—

и

 

угвшенія

 

болящимъ

 

Филарета,

 

митрополита

 

Москов-

ская.

 

Сообщ.

 

прот-

 

I.

 

Г.

 

Виноградова—

 

Уроки

 

благодат-

ной

 

жизни-

 

Застуаленіе

 

и

 

Покровъ

 

Пресвятыя

 

Богоро-

дицы,

 

(къ

 

1

 

октября),-

 

Іисусъ

 

Христосъ —Царь

 

Преосв.

Александра,

 

епископа

 

Калужскаю- — Помазанникъ

 

Божій.

(Къ

 

17

 

октября). — Душа

 

и

 

духъ.

 

(Изъ

 

писемъ

 

преосв,

ѲеоФана-Затворника

 

къ

 

Аѳонцамъ).

 

—

 

Пустые

 

призраки.

(Изъ

 

писемъ

 

его-же

 

къ

 

П.

 

А.

 

Б.).

 

Историческій.очеркъ

благотворительности

 

и

 

ученіе

 

о

 

ней.

 

I.

 

Благотворитель-

ность

 

въ

 

язычествѣ,

 

N.N-

 

—

 

Катихизическія

 

бесѣды

 

LUI

и

 

LIT.

 

О

 

благодати

 

Св.

 

Духа

 

и

 

необходимости

 

ея

 

для

нашего

 

спасенія

 

Свящ.

 

С.

 

М.

 

Садковскаго. — Настоятель

Оптиной

 

пустыни

 

священноархимандритъ,

 

схимонахъ

Исаакій.

 

Іером.

 

Трифона. — Письма

 

преосв.

 

ѲеоФана-Зат-

ворника

 

къ

 

разпымъ

 

лицамъ.

 

-

 

Икона

 

Спасителя

 

С.

 

П.

Благоразумова.

 

—

 

Протоіерей

 

I.

 

H.

 

Рождественский.

 

Проф.

И-

 

П.

 

Еорсунскаго. — Темные

 

люди

 

и

 

ихъ

 

просвѣтители.

(Къ

 

началу

 

учебнаго

 

года)

 

***.

 

—

 

Отъ

 

редакціи.

ЦерКОВНО-ПрИХОДСКая

 

ШНОЛа

 

(октябрь):

 

Отд.

 

I.

 

Выстав-

ка

 

предметовъ

 

обученія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

публичныя

 

чтенія

 

на

 

выставкѣ

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ

15

 

—

 

25

 

іюля

 

1894

 

года. — Методы

 

обученія

 

грамотѣ.

 

И.

Успенскаю

 

—

 

Мнѣніе

 

покойнаго

 

M.

 

Н.

 

Каткова

 

объ

 

учи-

тельствѣ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

—

 

Педагоги-

ческое

 

обозрѣніе, — Изъ

 

школьниго

 

міра.

 

—

 

Библіографія.

—

 

Корреспонденция. —

 

Отд.

 

II.

 

Подвижники

 

и

 

страдальцы

за

 

вѣру

 

православную

 

и

 

землю

 

свято-русскую

 

оть

начала

 

христіанства

 

на

 

Руси

 

до

 

нозднѣйшихъ

 

временъ.

Свящ.

 

М-

 

Едлинскаго

      

_________

ОБЪЯВЛБНІЯ.

8

 

сентября

 

1893

 

г.

 

въг.

 

Красноярска,

 

Енисейской

 

губ.,
открыто

 

при

 

Каѳедральеомъ

 

соборѣ

 

Братство

 

Рождества

 

Пре-



—

 

821

 

—

святыя

 

Богородицы

 

съ

 

цѣлію

 

споснѣшествовать

 

утвержденію

въ

 

христіанскомъ

 

обществѣ

 

здравыхъ

 

понятій

 

объ

 

истинахъ

православной

 

вѣры,

 

правилахъ

 

благочестія,

 

о

 

церкви,

 

таин-

ствахъ,

 

о

 

событіяхъ

 

въ

 

церковной

 

жизни,

 

противодействовать

расколу

 

и

 

суевѣріямъ,

 

учрежденіемъ

 

епархіальной

 

библіотеки

въ

 

которую

 

могутъ

 

быть

 

выписываемы

 

періодическія

 

изданія
и

 

отдѣльеыя

 

сочиненія,

 

могущія

 

служить

 

пособіемъ

 

къ

 

рас-

пространенію

 

полезныхъ

 

знаній.

 

Намѣчая

 

задачи

 

деятельности

Братства

 

на

 

второй

 

годъ

 

его

 

существованія,

 

общее

 

собраніе

членовъ

 

Братства

 

признало

 

необходимымъ

 

и

 

своевременнымъ

открыть

 

въ

 

Ерасноярскѣ

 

епархіальную

 

библиотеку

 

для

 

без-

платнаго

 

чтенія

 

книгъ

 

народу.

 

Но

 

имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распоря-

женіи

 

ограниченныя

 

средства,

 

Братство

 

зарудняется

 

пріобрѣ-

теніемъ

 

на

 

наличный

 

деньги

 

книгъ

 

въ

 

достаточномъ

 

для

 

би-

блиотеки

 

количествѣ,

 

а

 

потому

 

обращается

 

съ

 

покорнѣйшею

просьбою

 

къ

 

редакціямъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

авторамъ,

издателямъ

 

книгъ,

 

книжнымъ

 

магазинамъ

 

и

 

частнымъ

 

ли-

цамъ— помочь

 

Братству

 

въ

 

выполнении

 

предпринятой

 

задачи

и

 

удѣлить

 

изъ

 

своихъ

 

книжныхъ

 

запасовъ

 

хотя

 

нѣсколько

книжекъ

 

въ

 

пользу

 

Енисейской

 

епархіальной

 

библиотеки.

 

Для

библіотеки

 

болѣе

 

другихъ

 

желательны

 

книги

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

содержанія,

 

книги

 

по

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

ис-

торіи,

 

по

 

расколу,

 

педагогикѣ,

 

психологіи,

 

по

 

сельскому

 

хозяй-

ству,

 

ремесламъ,

 

промысламъ,

 

искусствамъ,

 

медицинѣ

 

и

книжки

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія.

 

Расходъ

 

по

 

пересылки

 

книгъ

чрезъ

 

транспортную

 

контору

 

Братство

 

прииимаетъ

 

на

 

свой

счетъ.

 

А

 

д

 

р

 

е

 

с

 

ъ:

 

въ

 

Красноярскъ,

 

Енисейской

 

губ.,

 

Брат-

ству

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

при

 

Каѳедральномъ

соборѣ.



-822

 

-

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО

 

ЖУРНАЛА

„РУССКІЗ

 

ПАЛОМНИКЪ"
въ

 

J

 

895

 

году.

(Годъ

  

X—XI

 

изданія).

„РуссКІЙ

 

ПаЛОМНИКЪ"

 

представляетъ

 

собою

 

первый

въ

 

Россіи

 

опытъ

 

иллюстрированна™

 

иаданія

 

религіозно-

нравстненнаго

 

содержания.

 

Издаваясь

 

съ

 

сентября

 

1885

года

 

еженедѣльными

 

выпусками,

 

онъ

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

описаніе

 

святынь

 

Россіи

 

и

 

православна

 

го

 

Востока,

 

ис-

торическіе

 

и

 

біографическіе

 

очерки

 

изъ

 

жизни

 

Церкви,

и

 

многочисленныхъ

 

церковныхъ

 

деятелей

 

ея

 

во

 

всѣ

 

вре-

мена

 

существовала

 

Церкви

 

Божіей

 

на

 

зе.млѣ,

 

житія

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

повѣствованія

 

изъ

 

дер-

ковно-религіозной

 

области,

 

путешествія

 

ко

 

святы.мъ

 

мѣс-

тамъ

 

и

 

обителямъ,

 

объясненіе

 

праздниковъ

 

и

 

богослу-

жебныхъ

 

дѣйствій,

 

назидательныя

 

размышленія

 

и

 

проч.

и

 

проч.

 

Все

 

это

 

иллюстрируется

 

художественно-испол-

ненными

 

рисунками

 

и

 

портретами,

 

которыхъ

 

за

 

время

издянія

 

„РусСКаГО

 

ПаЛОМНИКа"

 

напечатано

 

болѣе

 

2000.

 

Въ

книжки

 

журнала

 

выдѣляются

 

такого

 

же

 

рода

 

статьи,

 

но

болѣе

 

обширна

 

го

 

размѣра.

 

Ежегодно

 

при

 

журналѣ

 

вы-

даются

 

художественныя

 

приложенія,

 

а

 

съ

 

1898

 

года

введенъ

 

музыкальный

  

отдѣлъ.

Такой

 

составь

 

журнала

 

и

 

книжекъ,

 

сопровождае-

мый

 

многочисленными

 

рисунками,

 

дѣлаетъ

 

пригодным!»

я РуССКІЙ

 

ПаЛОМНИКЪ"

 

для

 

всѣхъ

 

чтителей

 

святынь

 

и

 

люби-

телей

 

религіозно-нравственнаго

 

чтенія,

 

для

 

каждаго

христіанскаго

 

семейства,

 

для

 

учаіцагося

 

поколѣнія

 

обо-

его

 

пола,

 

для

 

общежитій,

 

казармъ,

 

богадѣлеиъ,

 

прію-

товъ,

 

больницъ,

 

рабочихъ

 

ц*нтровъ

 

для

 

внѣ-цер-

ковныхъ

 

собесѣдоній

 

пастырей

 

со

 

своими

 

прихожанами

и

 

т.

   

под.



-

 

823

 

—

„РуССКІЙ

 

ПОЛОМНИКЪ"

 

получилъ

 

одобрение

 

всѣхъ

 

вѣ-

домствъ,

 

въ

 

которыя

 

былъ

 

представленъ

 

редакціею,

 

а

именно:

 

1)

 

Учебпымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Сиподѣ

 

до-

пущеиъ

 

къ

 

пріобрѣтенІЕО

 

въ

 

библіотеки

 

духовпыхъ

 

семи-

нарій

 

и

 

училищъ,

 

а

 

также

 

въ

 

библіотеки

 

епархіальныя

и

 

благочинническія

 

(1886

 

г.);

 

2)

 

Училищнымъ

 

Совізтомъ

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

пріобрѣтенъ

 

въ

 

значительпомъ

количествѣ

 

экземпляровъ

 

для

 

разсылки

 

по

 

церковно-при-

ходскимъ

 

школамъ;

 

3)

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министер-

ства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

одобренъ

 

для

 

среднихъ

 

и

низшйхъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Рекомендованъ:

 

4)

 

Учеб-

нымъ

 

Комитетомъ

 

по

 

ведомству

 

Императрицы

 

Маріи

 

для

женскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

сего

 

вѣдомства;

 

5)

 

Глав-

нымъ

 

управленіемъ

 

военно-учебныхъ

 

заведепій.для

 

чте-

ния

 

воспитанникамъ

 

сихъ

 

заведеній;

 

и

 

сверхъ

 

сего:

6)

 

Г,

 

Министромъ

 

Народнаго

 

ІІросвѣщенія

 

реко-

мендованъ

 

особому

 

вниманію

 

г. г.

 

Попечителей

 

учеб-

ныхъ

 

округовъ;

 

7)

 

Нѣкоторыми

 

епархіальными

 

пре-

освященными

 

особому

 

вниманію

 

духовенства,

 

и

 

иа-

конецъ

 

8)

 

Во

 

всеподданнвйшихъ

 

отчетахъ

 

г.

 

Оберъ-

Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

по

 

вѣдомству

 

православнаго

исповѣданія

 

за

 

1887,

 

1888

 

и

 

18S9

 

годы

 

одобренъ,

какъ

 

«доставляющій

 

чтеніе,

 

интересное

 

по

 

своему

разнообразію

 

и

 

назидательное

 

для

 

любителей

 

духов-

паго

 

просвѣщенія

  

и

 

христіанскаго

 

благочестія".

Обращаясь

 

къ

 

истекающему

 

десятилѣтію

 

изданія

иРусСКаго

 

ПолоМНИКа",

 

постоянные

 

читатели

 

его

 

не

 

могли

Re

 

замѣтить

 

что

 

за

 

все

 

это

 

время

 

было

 

обращепосамое.

серьезное

 

вниманіе

 

на

 

ностояпное

 

улучшеніе

 

какъ

 

вну-

треннего

 

содержанія

 

журнала,

 

такъ

 

и

 

внѣшпяго.

 

Такимъ

обравомъ.

 

съ

 

одной

 

стороны

 

постоянно

 

расширялся

кругь

  

предметовъ,

   

входившихъ

 

въ

 

составъ

 

литературной
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части

 

журналами

 

совершенствовалось

 

самое

 

изложеніе

этихъ

 

нредметовъ

 

въ

 

смыслѣ

 

общедоступности,

 

стройности

и

 

изящества;

 

съ

 

другой,

 

умножилось

 

количество

 

рисун-

ковъ

 

и

 

была

 

предметомъ

 

постоянныхъ

 

заботъ

 

все

 

боль-

шая

 

и

 

большая

 

художественность

 

ихъ

 

исполненія.

 

Затѣмъ

постоянно

 

расширялись

 

и

 

улучшались

 

и

 

безплатныя

 

при*

ложенія

 

къ

 

журналу.

 

Такъ

 

въ

 

книжкахъ

 

литературныхъ

приложеній

 

(отъ

 

70

 

до

 

80

 

печатпыхъ

 

листовъ

 

въ

 

годъ)
помещены

 

были

 

такія

 

произведенія

 

духовной

 

литературы,

каковы

 

напр.

 

жизнеописанін

 

праотца

 

Авраама

 

и

 

Бого-

видца

 

Моисея,

 

жизнеописанія

 

и

 

собраніе

 

важнѣйшихъ

твореній

 

Ефрема

 

Сирина

 

и

 

Василія

 

Великаго,

 

сочиненіе

Французскаго

 

богослова

 

Дидона:

 

Жизнь

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа,

 

обратившее

 

на

 

себя

 

общее

 

вниманіе

христіанской

 

Европы,

 

Подражаніе

 

Христу

 

Ѳомы

 

Кемпій-

скаго

 

и

 

написанное

 

по

 

образцу

 

его

 

Подражаніе

 

Пре-

святой

 

Дѣвѣ

 

Маріи,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

наилучшемъ

 

укря-

шеніи

 

Русскаго

 

ПалОМНИКа,

 

дневникѣ

 

о.

 

Іоанна

 

Крон-

штадтскаго,

 

печатающемся

 

уже

 

третій

 

годъ

 

и

 

имѣющемъ

продолжаться

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

году,

 

и

 

множество

 

другихъ

произведеній,

 

вошедшихъ

 

въ

 

составъ

 

или

 

самаго

 

жур-

нала

 

или

 

отдѣльныхъ

 

книжекъ

 

литературныхъ

 

къ

 

нему

приложеній.

 

Что

 

касается

 

до

 

художеетвенныхъ

 

безплат-

ныхъ

 

приложеній

 

къ

 

журналу,

 

то

 

достаточно

 

указать,

что

 

предложенный

 

подписчикамъ

 

безплатно

 

въ

 

посдѣд*

ніе

 

три

 

года

 

копіи

 

съ

 

чудотворныхъ

 

иконъ

 

Божіей

Матери

 

Смоленской

 

и

 

Казанской

 

и

 

большой

 

портретъ

отца

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

 

по

 

своему

 

художествен-

ному

 

исполнению,

 

удостоились

 

отовсюду

 

самыхъ

 

лест-

ныхъ

 

отзывовъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

въ

 

большомъ

 

ко-

личеств*

 

выписываются

 

отдѣльно

 

лицами,

 

имевшими

случай

 

ихъ

 

видѣть.

    

Само

 

собою

 

разумеется,

  

что

 

и

 

на
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будущее

 

время

 

редакція

 

употребить

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

не

 

только

 

удержаться

 

па

 

достигнутой

 

ею

 

высотѣ,

 

но

 

и

стремиться

 

къ

 

дальнѣйшему

 

усовершенствованію

 

и

 

раз-

витию

  

всѣхъ

  

частей

 

своего

 

изданія.

Въ

 

наступающемъ

 

1895

 

году

 

„РуссКІЙ

 

ПалОМНИКЪ"

будетъ

 

издаваться

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

Въ

 

кпиж-

кахъ

 

приложеній

 

будуть

 

между

 

прочимъ

 

помѣщены:

„Избранныя

 

мысли

 

энаменитаго

 

московскаго

 

первосвяти-

теля

 

Платона"

 

и

 

„избранныя

 

творенія

 

св.

 

Григорія

 

Бого-

слова",

 

съ

 

жизнеописаніемъ

 

вел икаго

 

отца

 

церкви.

 

Этотъ

послѣдній

 

сборникъ

 

составленъ

 

по

 

образцу

 

изданныхъ

въ

 

1893

 

году,

 

твореній

 

ев

 

Басилія

 

Великаго,

 

подъ

 

ре-

дакціей

 

преосвященнаго

 

Никанора

 

епископа

 

архангель-

ская

 

и

 

холмогорскаго.

 

Въ

 

видѣ

 

безплатной

 

преміи

 

пред-

положено

 

дать

 

снимокъ

 

съ

 

иконы

 

Спасителя,

 

всюду

сопутствовавшей

 

великому

 

преобразователю

 

Россіи

 

и

вынѣ

 

находящейся

 

въ

 

домикѣ

 

Петра,

 

куда

 

ежедневно

стекаются

 

массы

 

богомольцевъ

 

для

 

поклоненія

 

чудотвор-

ному

 

образу.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

наступающемъ

 

году,

 

1-го

сентября,

 

исполнится

 

десятилѣтіе

 

существованія

 

„Рус-

СКаго

 

ПалОМНИКа",

 

редакція

 

предложить

 

своимъ

 

подпис-

чикамъ

 

изящно

 

отпечатанный

 

АльбиМЪ

 

наилучшихъ

 

ри-

сунковъ,

 

выбранныхъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

годовъ

 

своего

 

изданія

за

 

истекающее

 

десятилѣтіе.

Годовая

 

цѣна

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

6

 

рублей

 

въ

Россіи

  

и

 

8

 

рублей

 

заграницей.

Допускается

 

разерочка.

Адресе

 

рвдащіи:

 

С. -Петербурге,

 

Владимирская

 

просп.,

 

13.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1895

 

годъ.

в

    

в

    

в

    

ш

      

Шф
ѴИ!Й

               

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

               

Ѵ |„.й

годъ

 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

 

Г°ДЪ
ИЗДАШЯ -

                       

ЖУРНАЛЪ

                       

ИЗДАШ '

12

 

томовъ

 

«библіотеки

 

сѣвера».

1

      

томъ

 

«библіотеки

 

прикладныхъ

 

знаній».
2

    

художественныхъ

   

приложенія:

 

1)

 

Портретъ

   

Госу-
даря

 

Императора,

 

2)

 

покореніе

 

Сибири

 

Ермакомъ.

подписная

 

цъна:

.

 

За

  

годовое

 

изданіе

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

fc

 

n\i({
беаъ

 

доставки

  

въ

  

С.-Петербургѣ

    

.

        

.

        

.

 

^

 

fJ

Съ

 

доставкою

    

и

   

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

го-

 

"7

 

пцб
рода

  

Россійркой

  

Имперіи

      

ѵ

 

.

        

.

                

.

   

'

   

pj

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1895

 

ГОДЪ
на

 

издаваемые

 

при

 

С.-Петербургской

 

дух.

 

академіи

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ"

..ХРИСТІАНСКОЕ

  

ЧТЕНІВ"
(съ

 

толіювааіями

 

на

 

Ветхій

   

Завѣтъ)

О

 

-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой
рѣшимости

 

и

 

впредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

которому

 

она

 

служила

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

посредство

 

мъ

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

 

издавать

 

въ

 

1895

 

году

 

„Цер-

ковный

 

Вѣстникъ"

 

и

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

по

 

слѣ-

дующей

   

программѣ;
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Въ

  

„ЦЕРКОВНОМЪ

  

ВЪСТНИКЪ"

  

будетъ

    

печататься:

1

 

)

  

ПереДОВЫЯ

 

Статьи,

   

имѣющія

 

своимъ

 

содержашемъ

разсужденія,

   

въ

  

которыхъ

  

научный

 

богословскій

    

мате-

ріалъ

  

предлагается

  

въ

  

общедоступной

 

Формѣ;

2)

   

Статьи

 

церковно

 

общественна™

 

характера,

  

посвя-

щенныя

 

обсужденію

 

различных!,

 

церковныхъ

 

и

 

обще-

ствеиныхъ

 

явленій,

 

по

 

ыѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

 

широ-

кое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подписчиков!,

 

и

 

читателей,

который

 

соблаговолять

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

дру-

гимъ

 

назрѣвающимъ

  

вопросамъ

   

жизни;

3)

   

МнѢнІЯ

 

И

 

ОТЗЫВЫ

 

-

 

въ

 

каковомъ

 

огдѣлѣ

 

излагаются

и

 

подвергаются

 

критическим!,

 

замьчаніямь

 

Факты

 

и

нвленія

 

церковнб-религіозной

 

жизни,

 

«акъ

 

они

 

отобра-

жаются

  

въ

 

текущей

 

духовной

  

и

 

свѣтской

 

печати;

4)

   

Обозрѣніе

 

духовныхъ

   

журналовъ;

5)

   

ОбОЗрѢнІе

 

СВѢТСКИХЪ

 

журнаЛОВЪ

 

со

 

стороны

 

ста-

тей,

 

представляющих!,

 

церковно-обществеиный

 

инте-

ресъ.

6)

   

КНИЖНЫЯ

 

НОВОСТИ — критическія

 

замѣтки

 

о

 

вновь

выходящихъ

 

книгахъ

 

и

 

полный

 

сиисокъ

 

книгъ,

 

выхо-

дящихъ

 

съ

  

разрѣшенія

   

духовной

   

цензуры;

7)

   

КорресПОНДенЦІЯ

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

выдающихся

  

явленіяхъ

  

мѣстной

   

жизни;

8)

 

„Въ

 

области

 

церковноприходской

 

практики

 

"— отдѣлъ,

въ

 

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

вопросовъ

  

изъ

  

пастырской

  

практики;

9)

   

Постановлена

 

и

 

распоряжения

 

правительства;

Ю)

 

Лѣтопись

  

церковной

   

и

   

общественной

   

жизни

  

въ

РОССІИ,

 

представляющая

 

обозрѣніе

 

всѣхъ

 

важньйшихъ

«обытій

  

и

 

движеній

 

въ

  

нашемъ

  

отечествѣ;

И)

 

Лѣтопись

   

церковной

   

и

   

общественной

   

жизни

 

за

границей,

   

сообщающая

    

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

   

важиѣйшихъ
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событіяхъ

  

и

 

движеніяхъ

   

церковно-общеі-лвенной

 

..мысли

и

 

жизии

 

за

 

предѣлами

 

нашего

 

отечества:

-

 

РаЗНЫЯ

 

ИЗВѣстІЯ

 

И

 

замѢтКИ,

 

разыообразныя

 

интерес.

ныя

 

свѣдѣнія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

вышеозначен-

ны

 

яъ

  

отдѣлахъ.

Въ

 

ДРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

войдутъ

 

самостонтель-

ныя

 

и

 

иеревоцныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

и

 

назидательнаго

 

содержанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьез-

ностію

 

научной

 

постановки

 

дѣла

 

соединяется

 

и

 

обще-

доступность

 

изложенія,

 

а

 

также

 

критическая

 

замѣчанія

о

 

выдающихся

 

новыхъ

 

явленіяхъ

 

отечественной

 

и

 

ино-

странной

 

богословской

 

литературы.

 

Въ

 

частности

 

въ

„Христіанскомъ

 

Чтеніи"

 

будутъ

 

по

 

ирежнему

 

печататься

толкованія

 

на

 

разныя

 

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

а

 

также

неизданные

 

памятники

 

минувшей

 

жизни

 

отечественной

церкви

 

и

 

матеріалыдля

 

біограФІи

 

ея

 

замѣчательнѣйшихъ

представителей

 

и

 

дѣятелей.

.

 

УСЛ0ВІЯ

 

ПОДПИСКИ.

 

-

 

Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи

 

за

 

ok

журнала

 

7

 

руб.

 

съ

 

пересылкою;

 

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

Вѣстникъ"

 

5

 

руб,

 

и

 

за

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

5

 

руб

 

съ

пересылкою.

 

За

 

границей,

 

для

 

всъхъ

 

мѣстъ:

 

за

 

оба

 

жур-

нала

 

9

 

руб.,

 

за

 

каждый

 

отдѣльно

 

7

 

руб.

 

съ

 

пересылкою,

Иногородние

 

подписчики

  

надписываютъ

 

свои

 

требова-

нія

 

такъ:

   

«Въ

 

редакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

и

 

«Хри

стіанскаго

 

Чтенія»

 

въ

 

С.-Петербургѣ» .

Подписывающіеся

 

въ

 

С.-Петербургп

 

обращаются

 

въ

контору

 

редакціи

 

(Пески,

 

уголъ

 

7-й

 

ул.

 

и

 

Дегтярной,

д.

 

Je

 

26

 

—

 

30,

 

кв,

 

№

 

8),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

 

от-

дѣльныя

 

изданія

 

радакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявлевіа

для

 

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ".
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ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

  

„СТРАННИКА

    

ВЪ

 

1895

 

ГОДУ
И

   

ПРИ

   

НЕМЪ

;

 

Памятниьш

 

древне-русской

 

церковно-у

 

шежой"

 

литературы

 

- .

Въ

 

наступающемъ

 

ПЯТНадцатОМЪ

 

году

 

изданія

 

подъ

новой

 

редакціей

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

той-

же

 

программѣ

 

и

 

при

 

томъ-же

 

соетавѣ

 

сотрудниковъ.

Давая

 

самый

 

разнообразный

 

матеріалъ

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣ-

ламъ

 

богословскаго

 

и

 

богословски-ФИЛосоФСкаго,

 

цер-

ковно-историческаго

 

и

 

духовнаго

 

историко-литератур-

наго

 

знанія,

 

въ

 

Формѣ

 

статей,

 

общедоступныхъ

 

по

 

со-

держанію

 

и

 

изложенію.

 

„Странникъ"

 

вмѣств

 

съ

 

тѣмъ,

съ

 

самаго

 

вачала

 

поступленія

 

его

 

подъ

 

новую

 

редакцію,

постоянно

 

ставилъ

 

и

 

ставить

 

своей

 

главной

 

задачей

 

—

, служить

 

живымъ

 

срганомъ

 

живаго

 

русскаго

 

духовен-

ства

 

и

 

русскихъ

 

живыхъ

 

людей,

 

быть

 

выразителемъ

 

ихъ

думъ

 

и

 

волненій,

 

заботъ

 

и

 

тревогь,

 

ихъ

 

наблюденій

 

и

знаній".

 

Этой

 

задачи

 

журналъ

 

остается

 

неизмѣнно

 

вѣ-

ренъ

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

новомъ

 

году,

 

прося

 

своихъ

читателей

 

оказать

 

ему

 

посильное

 

содѣйствіе

 

и

 

сочув-

ствіе.

 

Это

 

последнее

 

тѣмъ

 

болѣе

 

нужно

 

редакціи

 

„Стран-

ника"

 

въ

 

виду

 

предпринятая

 

ею

 

новаго

 

изданія

 

при

журналѣ,

 

имѣющаго

 

удовлетворить

 

одной

 

изъ

 

насущ-

ныхъ

 

потребностей

 

нашего

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

-

 

из-

дания

 

„Памятниковъ

 

древне-русской

 

церковно-учитедь-

пой

 

литературы".

Драгоцѣнныя

 

'

 

нроизведенія

 

этого

 

рода — наслѣдіе

нашей

 

священной

 

и

 

родной

 

старины,

 

имѣющія

 

вы-

сокое

 

значеніе

 

и

 

для

 

современнаго

 

религіозно-нрав-

«твеннаго

 

воспитанія

 

и

 

образовапія

 

въ

 

духѣ

 

истинной

Православной

 

вѣры

 

и

 

народности,

 

—

 

или

 

совсѣмъ

 

еще

остаются

    

въ

    

рукописи

    

старинныхъ

   

библіотекъ

    

или
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помѣщены

 

и

 

разбросаны

 

по

 

такимъ

 

рѣдкимъ,

 

старин-

нымъ

 

и

 

дорогимъ

 

ияданіямь,

 

что

 

решительно

 

недо-

ступны

 

никому

 

изъ

 

большинства

 

читателей,

 

даже

 

и

 

въ

большяхъ

 

городахъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

деревннхъ

 

и

 

селахъ.

Мало

 

того.

 

Въ

 

школахъ,

 

въ

 

нашихъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ

 

—

 

въ

 

семинаріяхъ

 

и

 

гимназіяхъ,

 

гдѣ

 

изучают-

ся

 

древняя

 

русская

 

исторія,

 

иоторія

 

русской

 

церкви

 

и

древне-русской

 

церковной

 

письменности,

 

и

 

тамъ

 

заучи-

ваются

 

лишь

 

имена

 

древне-русскихъ

 

знаменитѣйшихъ

церковныхъ

 

учителей,

 

названія

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

ихъ

 

про-

изведееій,

 

а

 

этихъ

 

произведеній

 

-

 

и

 

сами

 

наставники,

 

и

воспитанники

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

видятъ,

 

или

 

только

 

кое-

что

 

узваютъ

 

объ

 

нихъ

 

по

 

огрывкамъ,

 

помѣщаемымъ

 

въ

хрестоматіяхъ,

 

потому

 

что

 

полныхъ

 

текстовъ

 

ихъ,

 

хотя

бы

 

уже

 

и

 

обнародованныхъ,

 

подъ

 

руками

 

не

 

имѣется

 

и

достать

 

ихъ

 

невозможно.

 

Предпринимаемое

 

нами

 

изданіе

„Древне

 

русскихъ

 

церковпо-учительныхъ

 

памятниковъ"

и

 

ставить

 

своей

 

задачей

 

идти

 

на

 

встрѣчу

 

этой

 

насущной

потребности

 

нашихъ

 

школъ

 

и

 

русскаго

 

образованія

 

во-

обще,

 

а

 

именно:

 

собрать

 

въ

 

одномъ

 

сборникѣ

 

всв

 

наи-

лучшіе,

 

выдающіеся

 

по

 

лигературпымъ

 

достоинствамъ

или

 

важные

 

по

 

своему

 

церковно-историческомѵ

 

значенію

памятники

 

древно-русской

 

письменности

 

этого

 

рода

 

и

сдѣлать

  

ихъ

  

возможно

 

доступными

 

для

  

всѣхъ.

Кромѣ

 

того,

 

-

 

издаваемые

 

нами

 

памятники,

 

по

 

сво-

ему

 

истинно-церковному

 

содержанію

 

и

 

изложенію

 

та-

ковы,

 

что

 

не

 

только

 

могутъ

 

давать

 

богатый

 

матеріалъ

для

 

церковныхъ

 

и

 

внѣ-церковныхъ

 

чтеній

 

и

 

собесѣдова-

ній,

 

но

 

и

 

прямо

 

могутъ

 

быть

 

читаемы

 

въ

 

церкви

 

(да

они

 

и

 

читались

 

въ

 

церкви),

 

въ

 

школахъ

 

и

 

въ

 

каждой

русской

 

семьѣ,

 

сохранившей

 

начала

 

церковности

 

и

 

не

порвавшей

 

связей

 

съ

 

своимъ

 

богатымъ

 

свято-отеческой

церковностію

 

и

 

учительностію

 

проінлымъ.

 

Не

 

можемъ

не

 

замѣтить

   

здѣсь,

 

что

 

многіе

   

изъ

 

этихъ

    

памятниковъ
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свято

 

охраняются

 

отъ

 

забвенія

 

раскольниками,

 

въ

 

рѵко-

писяхъ

 

и

 

въ

 

старопечатпыхъ

 

изданіяхъ,

 

читаются

 

и

перечитываются

 

ими,

 

наши

 

же

 

православные

 

простолюди-

ны

 

если

 

иногда

 

и

 

узнаютъ

 

что

 

нибудь

 

изъ

 

нихъ,

 

то

единственно

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

раскольвиковъ.

 

Понятно,

 

какое

зннченіе

 

можетъ

 

имѣть

 

предпринимаемое

 

нами

 

изданіе

и

 

въ

 

этомъ

  

отношеніи.

   

•

Изданіе

 

будетъ

 

выходить

 

выпусками

 

въ

 

12

 

и

 

болѣе

печатпыхъ

 

лиетовъ.

 

Въ

 

каждый

 

выпускъ

 

войдутъ

 

нѣ-

сколько

 

писателей

 

или

 

несколько

 

отдѣльныхъ

 

произве-

деній,

 

принадлежащихъ

 

различнымъ

 

писателямъ.

 

Памят-

ники

 

будутъ

 

печататься

 

или

 

въ

 

подлинныхъ

 

текстахъ,

возможно

 

тщательно

 

свѣренныхт.

 

съ

 

ихъ

 

рукопис-

ными

 

оригиналами,

 

или

 

въ

 

переводѣ,

 

когда

 

старинный

языкъ

 

издаваемаго

 

памятника

 

представляетъ

 

затрудненія

для

 

пониманія

 

современныхъ

 

читателей.

 

Для

 

каж-

даго

 

изъ

 

писателей

 

будутъ

 

даны

 

обстоятельный

 

ис-

торико-литературныя

 

характеристики,

 

а

 

для

 

отдѣльныхъ

памятниковъ —

 

объяснительный

 

статьи,

 

освѣщагощія

 

ихъ

содержание

 

и

 

примѣчанія,

 

для

 

всесторонняго

 

и

 

наилуч-

шаго

 

уразумѣнія

 

ихъ.

 

Въ

 

изданіи

 

изъявили

 

уже

 

согла-

сіе

 

принять

 

участіе

 

нѣкоторые

 

изъ

 

извѣетныхъ

 

у

 

насъ

знатоковъ

 

древне-русской

 

церковной

 

литературы,

 

и

 

при-

томъ

  

молодыхъ,

  

владѣющихъ

 

свѣжими

 

и

 

бодрыми

 

силами.

Знаемъ,

 

что

 

новое

 

предпринимаемое

 

нами

 

изданіе

представляетъ

 

дѣло

 

великой

 

важности,

 

но

 

и

 

великаго

труда

 

и

 

отвѣтственности.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

надеждѣ

на

 

помощь

 

Божію,

 

на

 

поддержку

 

добрыхъ

 

и

 

просвѣщен-

ныхъ

 

людей

 

и

 

въ

 

сознаніи

 

всей

 

важности,

 

своевремен-

ности

 

и

 

неотложной

 

необходимости

 

этого

 

дѣла,

 

мы

 

рѣ-

шаемся,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

положить

 

начало

 

ему,

 

а

 

если

будемъ

 

,

 

ямѣть

 

успѣхъ,

 

то

 

и

 

неуклонно

 

поведемъ

 

его

впередъ

  

и

  

впередъ...
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Первый

 

выпускъ

    

„Памятниковъ"

 

печатается

 

и

 

будетъ

раЗОСЛаНЪ

 

подписавшимся

 

На

 

него

 

(таконыхъ

 

пока

 

оказа-

лось

 

меньше

 

200)

 

въ

 

концѣ

 

ноябри

 

и

 

въ

 

декабрѣ

 

настоя-

щего

 

ГОДа.

 

Въ

 

содержаніе

 

его

 

входятъ:

 

Поученія

 

Луки

Жидяты,

 

преп.

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго,

 

митроп.

 

Илларіона

и

 

Кирилла

 

Туровскаго,

 

съ

 

примѣчаніями

 

и

 

объяснитель-

ными

 

историко-литературными

 

статьями

 

И.

 

Е.

 

Есѣева,

О-

 

Г.

 

Калугина,

 

доцента

 

Н.

 

К.

 

Никольскаго

 

и

 

проФ.

А.

 

И.

 

Пономарева.

 

Въ

 

1895

 

году,

 

во

 

второмъ

 

выпуска

„Памятниковъ"

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

„Древне- русскій

 

церковно-

учительный

 

Прологъ"— поученія

 

изъ

 

древняго

 

славяно-рус -

скаго

 

Пролога,

 

по

 

рукописямъ

 

(съ

 

XIII

 

но

 

XVI

 

в.)

 

и

 

печзт-

НЫИЪ

 

ИЗДанІЯМЪ,

 

подъ

 

редакціей,

 

съ

 

примѣчаніями

 

и

 

объ-

яснительной

 

статьей

  

проФ,

 

А.

 

И.

  

Пономарева.

Условія

 

подлиски

 

на

 

полученіе

 

„Памятниковъ":

 

Для
подписчиковъ

 

„СТРАННИКА"

 

цвна

 

каждаго

 

выпуска

ОДИНЪ

 

рубль,

 

такъ

 

что

 

желающіе

 

получить

 

первый

выпускъ,

 

выходящій

 

въ

 

1894

 

г.,

 

доплачиваюсь

 

къ

 

под-

писной

 

цѣнѣ

 

журнала

 

на

 

1894

 

г.

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ

 

или

платятъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

журналомъ

 

семь

 

рублей

 

(для

 

загра-

ничныхъ

 

девять

 

рублей),

 

тоже

 

и

 

для

 

подписчиковъ

 

на

1895

 

годъ— СЕМЬ

 

РУБЛЕЙ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

„Памятни-

ковъ"

 

и

 

ШЕСТЬ

 

РУБЛЕЙ,

 

безъ

 

оныхь;

 

для

 

не-подписчи-

ковъ

 

на

 

журналъ

 

цѣна

  

каждаго

 

выпуска

 

ДВ*.

 

рубля.

ОБЪ

  

ИЗДАНІИ

ПРШСШШО

 

СОБѢСѢДНИКА
въ

 

1895

 

году.

Православный

 

Собесѣдникъ

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

   

программѣ,

 

въ

 

томъ

 

же

етрогоправославномъ

   

духѣ

   

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

ученомъ

  

на-



—
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правленіи,

  

какъ

  

издавался

 

доселѣ

 

съ

 

1-го

 

января,

 

ежемѣ-

сячно,

   

книжками

    

отъ

   

10

  

до

   

12

  

печатныхъ

 

листовъ

  

въ

каждой.

Журнале

 

Православный

 

Собесѣдникъ

 

рекомендована
Святіьйшимв

 

Синодомъ

 

для

 

выписыванія

 

въ

 

церковныяби-
бліотеки,

 

«кат

 

изданіе

 

полезное

 

для пастырскаю

 

служе-

пія

 

духовенства» ( Синод,

 

опрвд.

 

8

 

сент.

 

1894

 

і.

 

Л°

 

2792).
Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе,

 

со

 

всѣми

 

прило-

женіями

 

къ

 

нему,

 

остается

 

прежняя

 

съ

 

пересылкою

во

 

всѣ

 

мѣста

   

Имнеріи —

СЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЕРЕБРОМЪ.
При

 

журналѣ:

    

„Православный

  

Собесѣдникъ"

    

издаются

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

епархіи,
ныходящія

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

нумерами,

 

ио

 

2

 

печат-

ных!,

 

листа

   

въ

  

каждомъ,

  

убористаго

   

шрифта.

Причты

 

Казанской

 

епархія,

 

выписывающіе

 

„Пра-
вославный

 

Собесѣдникъ''.

 

получаютъ

 

за

 

ту

 

же

 

цвну

 

и

„Извѣстія",

 

съ

  

приплатою

   

1

   

р.

  

за

   

пересылку

 

ио

 

почтѣ.

Цьна

 

«извѣстій»

 

для

 

мьстъ

 

и

 

лицъ

 

другихъ

 

епархій
И

 

ДРУГИХЪ

 

ВѢДОМСТВЪ,

 

за

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

ДвСЯТЬ

 

руб.

сер.

 

—

 

съ

  

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

Православнаго
Собеседника,

  

при

 

Духовной

  

Академіи

  

въ

   

Казани.

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

продаются

ПО

   

ИОНИЖЕННЫМЪ

   

ЦѢНАМЪ:

A.

   

Православный

  

Собесѣдникъ

   

въ

   

полномъ

  

составѣ

внижекъ

 

(т.

 

е.

 

съ

 

приложеніями):

 

за

 

1855

 

г.

 

4

 

руб.

 

за

годъ,

 

за

 

1860,

 

1861,

 

1865

 

и

 

1866

 

годы

 

по

 

5

 

руб.

 

за

годъ,

 

за

 

1872-79

 

гг.

 

по

 

6

 

руб.

 

сер.,

 

1880

 

—

 

1894
Годы

 

по

 

7

 

р.

 

сер.

 

Можно

 

получать

 

и

 

отдѣльныя

 

книж-

ки

 

Собесѣдника

 

за

 

1855,

 

1856,

 

1857

 

гг.

 

ио

 

1

 

р.,

 

а

м

 

остальные

  

годы:

  

ио

  

80

  

коп.

 

за

  

книжку.

B.

 

Отдѣльно

 

отъ

 

приложеній

 

одйнъ

 

Православный

 

Собе-
Сѣдникъ:

 

за

 

1855

 

и

 

1856

 

годы

 

цѣна

 

по

 

1

 

руб.;

 

за

 

1857
г .

 

цѣна

 

2

 

руб.;

 

за

 

1859

 

—

 

1866,

 

по

 

3

 

руб.

 

за

 

годъ,

1871

 

— 1874,

 

1876,

 

1882

 

и

 

1883

 

годы,

 

но

 

3

 

тома

 

въ

Мждомъ,.

 

по

  

5

  

руб.

   

за

  

годъ.
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Ж-

НОВЫЙ

   

ЖУРНАЛ

 

V

ВОСКРЕСНАЯ

   

Б

 

ЕСЪ

 

ДА,
еженедѣльное,

 

иллюстрированное

 

изданіе

назначается

 

для

 

семейнаго

 

чтенія.

 

Цѣль

 

его — проводить

въ

 

жизнь

 

ученіе

 

христианской

 

нравственности,

 

приме-

няя

 

ее

 

ио

 

возможности

 

ко

 

всѣмъ

  

вопросамъ

 

жизни.

Цѣна

 

за

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

5

 

рублей;

 

6

 

мѣ-

сяцевъ

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

3

 

мѣсяца

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Первый

 

№

 

выйдетъ

 

въ

 

начале

 

декабря.

Подписка

   

принимается

  

въ

 

С. -Петербурге;

 

въ

 

редак-

ціи

 

журнала,

 

Большая

 

Итальянская

 

д.

 

Л»

 

5.

Объ

 

изданіи

 

въ

 

1895

 

году

 

праздвичнаго

  

журнала

а
при

 

чтеніи

   

Б

 

И

 

Б

 

Л

 

I

 

И

   

какъ

 

Слова

 

жизни.

Годъ

 

«Радости

 

Христианина»

  

начинается

 

съ

 

праздника*
Рождества

 

Христова.
Цѣеа

 

за

 

годъ

 

5

 

руб.,

 

съ

 

пересылк.

 

6

 

руб.,

 

за

 

полгода

3

 

руб.,

 

съ

 

пересылк.

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

Иногородніе

 

адресуютъ:

 

Москва,

 

редакція

 

журнала

 

«Радость
Христианина».

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Погребеніе

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Государя

 

Им-
ператора

 

АЛЕКСАНДРА

 

III.

 

Къ

 

пятидесятилѣтію

 

Глазовскаго

 

Ду-
ховнаго

 

Училища.

 

Перстосложеніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

 

о

церковно-приходскихъ

 

библіотекахъ.

 

Къ

 

двухсотлетнему

 

юбилею
Спасо-Орловскаго

 

монастыря.

 

По

 

поводу

 

долговъ

 

за

 

пенсіонерами

семинарскаго

 

общежитія.

 

Библіографичеекій

 

указатель.

 

Объявления.
"ЖГтскшТіГпархіальвыя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ^Хка^разаГІГь Г

 

ыѣслць-

1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

издаиію

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-
ставкою

 

на

 

доыъ

  

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

н

 

съ

 

пересылкою

   

въ

 

другіл

   

мѣста

 

5

 

руб.

Редакторъ,

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Павелъ

 

Смѣлковь.

Довволено

 

цензурою.

 

Вятка.

 

28

 

Ноября

 

1894

 

года.

Цензоръ,

   

Протоіерей

 

Николаи

 

Кувшинскій.
------~ѵ\ллЛЛЛЛЛЛ/ѴѴ*-.-

ВЯТКА.

Типографія

   

Маншеева,
б

   

Ы

   

В

  

Ш

   

1Ь 1 Я

Куклина

 

и

 

Краеовечаго.
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