
ШЬСКШ

 

ШРПШННЯ

 

ведомости.
1-го

 

Ноября

                     

№21.

                   

1876

 

года.

ВЫШАЙШІЙ

 

МШФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТІЮ

      

.

МЫ,

 

АЛЕКСАНДРЪ

 

ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ

 

ПОЛЬШИ,

 

ВЕЛИКИ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДСКИ,
и

 

проч.,

 

и

 

проч.,

 

я

 

проч.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

нашимъ

 

подданным?».

Въ

 

30-й

 

день

 

сего

 

сентября,

 

Любезнѣйшая

 

На-
ша

 

Невѣстка,

 

Ея

 

Императорское

 

Высочество,

 

Го-
сударыня

 

Великая

 

Княгиня

 

Марія

 

Павловна,

 

Суп-

 

,

руга

 

Лгобезнѣйшаго

 

Нашего

 

Сына,

 

Его

 

Император-
скаго

 

Высочества,

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

 

Вла-
диміра

 

Александровича,

 

разрѣшилась

 

отъ

 

бремени
рожденіемъ

 

Намъ

 

Внука,

 

а

 

Ихъ

 

Императорскимъ
Высочествамъ

 

€ына,

 

нареченнаго

 

Кирилломъ.
Таковое

 

Императорскаго

 

Нашего

 

Дома

 

прираще-

ніе

 

пріемля

 

новымъ

 

ознаменованіемъ

 

благодати

 

Бо-
йчей,

 

въ

 

утѣшееіе

 

Намъ

 

ниспосланной,

 

Мы

 

вполнѣ

удостовѣрены,

 

что

 

всѣ

 

вѣрноподанные

 

Наши

 

воз-

несутъ

 

съ

 

Нами

 

ко

 

Всевышнему

 

теплыя

 

молитвы

 

о



-
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-

благополучномъ

 

возрастѣ

 

ипреуспѣяніиНоворождеп-

наго.

Повелѣваемъ

 

писать

 

и

 

именовать

 

во

 

всѣхъдѣлахъ,

гдѣ

 

приличествуетъ,

 

Сего

 

Любезнѣйшаго

 

Намъ

 

Вну-
ка,

 

Новорожденная")

 

Великаго

 

Князя,

 

Его

 

Импсра-
торскимъ

 

Высочествомъ.
Данъ

 

въ

 

Ливадіп

 

въ

 

30-й

 

день

 

сего

 

сентября

 

въ

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемь

 

сотъ

семьдесятъ

 

шестое,

 

царствованія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

двад-

цать

 

второе.

На

 

нодлпішо.мі,

 

соостисппою

 

Его

 

Императорскаго

 

Велпчестпа

 

рукою

подппсапо:

I

   

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

НАЧАЛЬСТВА,
I

УІШЪ

 

СВ.

 

СИНОДА.
сгішшэияэза

Отъ

 

в

 

октября. —Съ

 

экземпляромъ

 

Высочашпаго

 

ма-

нифеста

 

о

 

благополучномъ

 

разрѣщеніи

 

Ея

 

Императорскаго
Высочества,

 

Государыни

 

Великой

 

Княгини

 

Маріи

 

Павлов-
ны

 

Сыпомъ,

 

нареченнымъ

 

Кирилломъ.
Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предлол;еніе

 

г.

 

исправл.

 

долж-

ность

 

синодальнаго

 

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

6

 

сего

 

ок-

тября

 

,

 

съ

 

препровожденіемъ,

 

въ

 

копіи, Высочайгааіо
Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

манифеста,

 

даннаго

въ

 

30

 

день

 

минувшаго

 

сентября

 

о

 

разрѣшеніи

 

Ея
Императорскаго

 

Высочества,

 

Государыни

 

Великой
Княгини

 

Маріи

 

Павловны

 

отъ

 

бремени

 

сыномъ

 

Ки-
рилломъ

 

и

 

о

 

именованіи

 

новорожденнаго

 

Великаго
Князя

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ.

 

Прика-,
зали:

 

1)

 

0

 

благополучномъ

 

разрѣшеніи

 

Ея

 

Импе-
раторскаго

 

Высочества,

 

Государыни

 

Великой

 

Кня-
гини

 

Маріи

 

Павловны

 

отъ

 

бремени

 

сыномъ,

 

Ве.іи-
кимъ

 

Княземъ

 

Кирилломъ,

 

и

 

оименованіи

 

новорож-

деннаго

 

Великаго

 

Князя

 

Его

 

Императорскимъ

 

Вы-
сочествомъ,

 

увѣдомить

 

печатными

 

указами

 

всѣ

 

под-



-
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-

вѣдомствеиныя

 

Св.

 

Синоду

 

мѣстаи

 

лица,

 

и,препро-

водивъ

 

къ

 

пимъ

 

печатные

 

экземпляры

 

Высочайгааго
Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Манифеста,

 

пред-

писать,

 

дабы

 

они,

 

по

 

прсдварительномъ

 

сношеніи

 

съ

мѣстными

 

гражданскими

 

начальствами,

 

сдѣлали

 

за-

висящее

 

отъ

 

нихъ

 

распорял;еніе

 

объ

 

отправленіи

 

по

сему

 

всерадостному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

соборныхъ

 

и

 

другихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

слѣдую-

щій,

 

а

 

въ

 

сельскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

монастырскихъ

церквахъ— въ

 

первый

 

же

 

воскресный

 

или

 

празднич-

ный

 

день,

 

предъ

 

литургіего,

 

по

 

прочтсиіи

 

манифеста,
благодарствеынаго

 

Господу

 

Богу

 

мо.ъ..'-етвш,

 

съ

 

ко-

лѣнопреклоненіемъ

 

и

 

цѣлодневнымъ

 

зио.юиъ

 

(кромѣ

тѣхъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

таковое

 

уже

 

совершено

 

по

 

осо-

бому

 

распоряженію)

 

и

 

съ

 

возношеніемъ

 

на

 

таковомъ

лолебствіи,

 

послѣ

 

Высочайше?!

 

фамиліи

 

такъ:

 

«и

 

о

новоролэдеиномъ

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Кириллѣ

 

Влади-
мирович!;».

 

2)

 

Во

 

извѣстіе

 

о

 

таковомъ

 

распоряженіи
Св.

 

Синода

 

сообщить

 

правительствующему

 

сенату

вѣдѣніемъ.

ОПРЕДѢЛЕШЯ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Отъ

 

34

 

сентября

 

—8

 

октября.-

 

О

 

порядкѣ

 

высыпки

и

 

отсылки

 

кружечпаго

 

по

 

церквамъ

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

ра-

пепыхъ

 

и

 

больныхъ

 

вбиновъ

 

и

 

обь

 

шобрааіепіи

 

на

 

этихъ

крЗ'гккахъ

 

краснаго

 

креста

 

на

 

бѣломъ

 

фопѣ.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложено

 

г.

 

исправляю-

щего

 

доллшость

 

сииодальнаго

 

оберъ-прокурора,

 

отъ

11-го

 

сентября

 

LS76

 

г.,

 

слѣдующаго

 

содержанія:
Вслѣдствіе

 

циркулярная

 

распорял;енія

 

по

 

духовно-

му

 

вѣдомству

 

объ

 

учреждены

 

при

 

церквахъ

 

круж-

ки

 

для

 

сбора

 

подаяиій

 

въ

 

пользу

 

общества

 

попече-

ния

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

распублико-
ванная

 

въ

 

К°

 

14

 

«И/'рковнаго

 

Вѣстнпка»,

 

нѣкото-

рыо

 

еиархіалыіые

 

преосвященные

 

просятъ

 

у

 

Св.

 

Си-
нода

 

указанія,

 

въ

 

какіе

 

срока

 

производить

 

высыпку



пожертвованій

 

изъ

 

помянутой

 

кружки

 

и

 

какимъ

 

по-

рядкомъ

 

высылать

 

эти

 

деньги.

 

Главное

 

управленіе
общества

 

пОпеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

сообщило,

 

что

 

всѣ

 

пожертвованія

 

изъ

 

находящихся

при

 

цекрвахъ

 

вышеозначенныхъ

 

кружекъ

 

должны

быть

 

доставляемы

 

въ

 

главное

 

управленіе

 

общества,
находящееся

 

въ

 

С. -Петербурге,

 

по

 

Большой

 

Мор-
ской,

 

домъ

 

№

 

44,

 

и

 

что

 

оно,

 

съ

 

своей

 

стороны,

признаетъ

 

наиболѣе

 

удо{шымъ

 

производить

 

высыпку

денегъ

 

изъ

 

кружекъ

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ:

 

въ

 

іюнѣ

 

и

 

въ

концѣ

 

года,

 

съ

 

такимъ

 

разсчетомъ,

 

чтобы

 

во

 

второй
разъ

 

высыпанныя

 

деньги

 

могли

 

быть

 

получены

 

въ

главномъ

 

управленіи

 

не

 

позже

 

15-го

 

декабря

 

и

 

могли

быть

 

помѣщены

 

въ

 

отчетъ

 

управленія

 

за

 

тотъ

 

же

годъ.

 

При

 

этомъ

 

главное

 

управленіе

 

общества

 

про-

ситъ,

 

чтобы

 

на

 

всѣхъ

 

кружкахъ,

 

при

 

церквахъ,

 

по

которымъ

 

собираются

 

добровольныя

 

въ

 

пользу

 

об-
щества

 

поя:ертвованія,

 

былъ

 

кромѣ

 

словъ

 

«въ

 

пользу

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воиновъ»

 

изображенъ

 

красный
крестъ

 

на

 

бѣломъ

 

полѣ,

 

согласно

 

прилагаемому

 

при

семъ

 

образцу,

 

и

 

чтобы

 

главному

 

управленію,

 

для

 

до-

веденія

 

до

 

свѣдѣнія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества
Государыни

 

Императрицы

 

объ

 

учреждены

 

при

 

церк-

вахъ

 

кружечная

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

и

 

боль-
ныхъ

 

воиновъ,

 

доставлено

 

было

 

несколько

 

экземпля-

ровъ

 

распубликованная

 

въ

 

№

 

14

 

„Церковная

 

Вѣ-

стника"

 

циркуляра

 

по

 

сему

 

предмету.

 

Предлагая

 

о

семъ

 

Св.

 

Синоду,

 

господинъ

 

исправляющій

 

долж-

ность

 

синодальная

 

оберъ-прокурораприсовокупилъ,
что

 

о

 

сообщеніи

 

главному

 

управленію

 

общества

 

по-

печенія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

экземпля-

ровъ

 

просимая

 

имъ

 

циркуляра

 

хозяйственнымъ

 

уп-

равленіемъ

 

сдѣлано

 

уже

 

распорял:еніе.

 

Приказали:
Не

 

встрѣчая

 

препятствій

 

къ

 

указанному

 

главнымъ

управленіемъ

 

общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

боль-
ныхъ

 

воинахъ

 

порядку

 

высыпки

 

и

 

отсылки

 

кружеч-

ная

 

по

 

церквамъ

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

и

 

боль-



395

 

-

ныхъ

 

воиновъ,

 

а

 

равно

 

къ

 

изображенію

 

на

 

тѣхъ

крул:кахъ

 

красная

 

креста

 

на

 

бѣломъ

 

фонѣ,

 

Св.

 

Си-
нодъ

 

опредѣляетъ:

 

объявить

 

объ

 

этомъ

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

журналѣ

 

„Цер-
ковный

 

Вѣстникъ".

Отъ

 

10

 

сент. —10

 

окт.

 

—

 

О

 

книгѣ

 

Соловьева:

 

„Обще-
доступный

 

чтенія

 

о

 

русской

 

исторіи",

 

съ

 

журналомъ

учебнаго

 

комитета.

Си:

 

Синодъ

 

слушали

 

предлолгеніе

 

г.

 

исправл.

 

долж-

ность

 

оберъ-прокурора,

 

съ

 

л^урналомъ

 

учебнаго

 

ко-

митета,

 

коимъ

 

признается

 

возмолшымъ

 

рекомендо-

вать

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундамснтальныя

 

и

 

уче-

вическія

 

библіотеки' духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

епархі-
альныхъ

 

жепскихъ

 

училищъ,

 

въ

 

качествѣ

 

полезной
книги

 

при

 

изученіи

 

русской

 

исторіи,

 

изданныя

 

мо-

сковскимъ

 

музеемъ

 

прикладныхъ

 

знаній

 

„Общедоступ-
ныя

 

чтенія

 

о

 

русской

 

исторіи"

 

(Москва,

 

1874

 

года),
составленный

 

ректоромъ

 

Императорскаго

 

московска-

го

 

университета

 

С.

 

Соловьевымъ.

 

Приказали:

 

заклю-

ченіе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявле-
нія

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

совѣтамъ

епархіальныхъ

 

лшнскихъ

 

училищъ,

 

сообщить

 

о

 

семъ

установленнымъ

 

порядкомъ,

 

съ

 

прилоясеніемъ

 

копіи
съ

 

отзыва

 

комитета

 

о

 

книгѣ

 

Соловьева.

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Оинодѣ.

О

 

кішгѣ:

  

„Общедоступный

 

чтеніл

  

о

 

русской

 

псторіп

 

Сергѣя

 

Соловьева"
(Москва,

 

187-1

 

т.),

 

изданной

 

состоящпмъ

 

при

 

П.мнераторскомъ

 

московскомъ
обществ!;

 

любителей

 

естествозпанія

 

музеемъ

 

нрпкладныхъ

 

знаній.

Ыаніъ

 

общеуважаемый

 

историкъ,

 

своими

 

трудами

 

уже

не

 

мало

 

способствовавшій

 

ознакомленію

 

своихъ

 

соотече-

ственниковъ

 

съ

 

судьбами

 

родной

 

страпы,

 

принялъ

 

на

 

себя
трудъ

 

написать

 

текстъ

 

для

 

чтеній

 

по

 

русской

 

исторіи,
оргапизоваиныхъ

   

при

 

московскоыъ

   

музеѣ

   

прикладныхъ



-"'#96

 

-

внапій,

 

съ

 

показаиіемъ

 

соотвѣтствующихъ

 

картипъ,

 

т.

 

е.

составить

 

книгу

 

по

 

русской

 

псторіп

 

для

 

народнаго

 

чтенія.
Сравнивая

 

общедоступный

 

чтенія

 

г.

 

Соловьева

 

съ

 

дру-

гими,

 

появившимися

 

у

 

пасъ

 

въ

 

послѣдпее

 

время

 

въ

 

зна-

чителькомъ

 

числѣ,

 

нздапіямп

 

по

 

русской

 

исторіи

 

для

 

на-

рода,

 

паприыѣръ

 

съ

 

«Разсказами

 

про

 

старое

 

время

 

па

Гуси» — Петрушевскаго,

 

книжками,

 

составленными

 

Бесту-
жевы

 

мъ-Рюм и ныиъ

 

(издаиіе

 

товарищества

 

обществеігаой
пользы),

 

книжками

 

постоянной

 

коммиссін

 

народиыхъ

 

чте-

піи

 

въ

 

С.-Иетербургѣ

 

и

 

проч.

 

оказывается,

 

что

 

трудъ

почтепнаго

 

нашего

 

историка

 

составлепъ

 

совершенно

 

нъ

другомъ

 

родѣ,

 

чѣмь

 

всѣ

 

остальным

 

изъ

 

указанныѵь

 

из-

даііій

 

по

 

русской

 

исторіи.

 

Эти

 

послѣднія

 

останавливают-

ся

 

преимущественно

 

на

 

событіяхъ

 

и

 

лнцахъ,

 

наиболѣе

выдающихся,

 

и

 

стараются

 

посредствомъ

 

подробиаго

 

и

 

до-

ступпаго

 

для

 

самыхъ

 

нсиодгоювлепныхъ

 

читателей

 

изло-

женія

 

дать

 

объ

 

пихъ

 

ясное

 

и

 

отчетливое

 

поиятіе.

 

Связь
между

 

избранными

 

событіями

 

весьма

 

слабая,

 

да

 

и

 

объ
упроченіп

 

оной

 

авторы

 

означенныхъ

 

кпигъ

 

для

 

иародиа-

го

 

чтенія

 

заботятся

 

не

 

много;

 

они

 

стремятся

 

только,

 

что-

бы

 

пхъ

 

читатели

 

или

 

слушатели

 

узнали,

 

кто

 

крестилъ

 

рус-

скую

 

землю,

 

какъ

 

избавилась

 

Русь

 

отъ

 

татаръ,

 

что

 

сдѣ-

лалъ

 

для

 

Россіи

 

Пет])ъ

 

Бедикій

 

и

 

т.

 

п.

 

Г.

 

Соловьевъ

 

пред-

лагаетъ

 

для

 

слушателей

 

общедоступныхъ

 

чтеній

 

полный
курсъ

 

русской

 

псторіи

 

съ

 

разселенія

 

славянъ

 

въ

 

восточ-

ной

 

европѣ

 

до

 

вепгерскаго

 

похода

 

въ

 

1848

 

году.

 

На

 

341
страпицѣ

 

убористой

 

печати

 

иомѣщено

 

миожество

 

фактовъ
изъ

 

внутренней

 

и

 

впѣшной

 

исторіи

 

Россіи,

 

значительное

число

 

имепъ

 

и

 

годовъ.

 

Одпнмъ

 

словомъ

 

это

 

немного

 

со-

кращенная

 

п

 

упрощеппая

 

по

 

нзложепію

 

«Учебная

 

книга

русской

 

нсторіп»

 

того

 

же

 

автора,

 

употребляющаяся

 

въ

нашнхъ

 

средпихъ

 

учебныхъ

 

заведёніяхъ.

 

Усвоить

 

содер-

жаиіе

 

общедоступныхъ

 

чтепій

 

о

 

русской

 

исторіи

 

зпачитъ

ознакомиться

 

весьма

 

оспователыіо

 

съ

 

судьбою

 

родиаго

 

го-

сударства

 

отъ

 

его

 

осповаиія

 

до

 

пашихъ

 

в])еменъ,

 

т.

 

е.

достигнуть

 

цѣли,

 

къ

 

которой

 

стремятся

 

преподаватели

 

оте-

чественной

 

исторіп

 

въ

 

пашихъ

 

средпихъ

 

учебныхъ

 

заве-

депіяхъ

 

и

 

достижепіе

 

которой

 

предполагается

 

обязатель-

нымъ

 

для

 

веякаго

 

образоваішаго

 

русскаго

 

человѣка.

 

Но
усвоеніе

 

этого

 

миогосодержательнаго

 

курса

   

съ

 

надлежа-



-

 

397

 

-

,,,n)

                                         

.

                                                          

i

щпмъ

 

попимапіеме

 

и

 

сохрапеіпеме

 

въ

 

памяти

 

непреры-

вающейся

 

связи

 

между

 

изложенными

 

въ

 

неме

 

фактами
русской

 

государственной

 

и

 

народной

 

жизни

 

едвали

 

будетъ
по

 

силаме

 

для

 

ненолучившаго

 

значительной

 

школьной

 

под-

готовки

 

слушателя

 

или

 

читателя.

 

Правда,

 

авторъ

 

старает-

ся

 

облегчить

 

ггоішмапіе

 

излагаемых!,

 

нмъ

 

событій

 

и

 

не-

рѣдко

 

выясняете

 

истинный

 

смыслъ

 

событія

 

и

 

вліяніе

 

его

па

 

событія

 

послѣдующія.

 

Эти

 

объяснепія,

 

принадлежащая
перу

 

замѣчателыіаго

 

русскаго

 

историка

 

и

 

вполнѣ

 

пре-

данная

 

пнтересамъ

 

русскаго

 

государства

 

человѣка,

 

ко-

нечно

 

полны

 

здраваго

 

смысла

 

и

 

ыогутъ

 

содействовать
распрострапепію

 

и

 

утверждение

 

въ

 

пашемъ

 

.обществ!;
дѣлышхъ

 

и

 

вѣрныхъ

 

воззръній

 

па

 

событія

 

нашей

 

отече-

ственной

 

исторіи.

 

Приводя

 

наприыѣръ

 

сказапныя

 

Петромъ
Вслшшме,

 

по

 

окончапіи

 

тяжелой

 

сѣверпой

 

войны,

 

слова:

«Надобно

 

стараться

 

о

 

пользе

 

общей,

 

отъ

 

чего

 

народъ

 

по-

лучите

 

облегчепіе»,

 

историке

 

объясняете

 

ихъ

 

такъ:

 

«Ве-
дши

 

Императоре,

 

который

 

такъ

 

славно

 

кончнлъ

 

север-
ную

 

войну,

 

уговаривалъ

 

свой

 

народъ

 

не

 

думать,

 

что

 

все

кончено,

 

не

 

складывать

 

рукъ;

 

только

 

то

 

государство

 

силь-

но,

 

гдѣ

 

всѣ

 

стараются

 

о

 

пользѣ

 

общей.

 

Къ

 

этой

 

общей
пользе-

 

направлены

 

были

 

всѣ

 

внутреннія

 

распоряженія
Петра,

 

ее

 

заставлялъ

 

опъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

своихъ

 

сотруд-

шіковъ»

 

(стр.

 

249).

 

Объясняя

 

распоряженія

 

Петра

 

каса-

тельно

 

духовенства,

 

г.

 

Соловьевъ

 

говорите:

 

«Если

 

надоб-
но

 

было

 

заботиться,

 

чтобе

 

мопастыри

 

употребляли

 

излишки

своихъ

 

доходовъ

 

на

 

доброе

 

дѣло,

 

то

 

у

 

бѣлаго

 

духовенст-

ва

 

такихъ

 

пзлигаковъ

 

не

 

было,

 

оно

 

было

 

крайне

 

бѣдно,

и

 

въ

 

заботахе

 

о

 

прокормленіи

 

своихъ

 

семействе

 

не

 

мог-

ло

 

какъ

 

слѣдуете

 

исполнять

 

своихъ

 

обязанностей;

 

здѣсь

наоборотъ,

 

надобпо

 

было

 

подумать,

 

какъ -бы

 

сдѣлать

 

бѣлое

духовенство

 

побогаче.

 

Первою

 

причиною

 

бѣдности

 

бѣла-

го

 

духовенства

 

была

 

его

 

многочисленность,

 

свяш.еннпковъ

и

 

ділікоповъ

 

было

 

больше,

 

чт.ме

 

сколько

 

было

 

иужио,

 

и

назначались

 

они

 

безпорядочпо,

 

безе

 

спросу

 

се

 

прихожа-

нами;

 

количество

 

церквей

 

ве

 

городахе

 

увеличивалось

 

также

не

 

по

 

мѣрѣ

 

потребности;

 

каждый

 

сколько

 

ішбудь

 

доста-

точный

 

человеке

 

хотѣле

 

нмтлъ

 

свою

 

церковь,

 

не

 

думая

о

 

томе,

 

можете

 

л.і

 

one

 

приличио содержать

 

прппейсвя-
щеввива

  

се

 

причтоме;

 

оне

  

авале,

   

что

 

по

 

обилію

 

свя-



-аде-

щеннпко.ве

 

оне

 

можете

 

нанимать

 

ихе

 

па

 

площадяхе

 

(или
крестцахе),

 

что

 

представляло

 

соблазнительное

 

зрѣдвще,

 

а

между

 

тѣме

 

приходское

 

духовенство

 

было

 

бѣдцо,

 

не

 

по-

лучая

 

дохода

 

оте

 

самыхе

 

значительныхе

 

домове,

 

потому

что

 

ве

 

нихе

 

были

 

свои

 

церкви.

 

Поэтому,

 

чтобе

 

увеличить

доходы

 

духовенства,

 

запрещено

 

было

 

имѣть

 

домовыа

 

церк-

ви,

 

а

 

кто

 

хочете

 

имѣть

 

ихе,

 

дол

 

жене

 

содержать

 

священ-

ника,

 

да

 

кромѣ

  

того

  

давать

  

равное

   

содержаціе

 

и

 

при-

ходскому

  

духовенству;

  

запрещено

 

было

  

строить

   

новыя

церкви

 

безе

 

позволенія,

 

посвящать

 

свящепникове

 

и

 

Дьяко-

нове

 

лишнихе;

 

если

  

кто

 

станете

   

просить

 

посвященія

 

и

поставленія

 

на

 

извѣстное

 

мѣсто,

 

то

 

велѣно

 

допрашивать

прихожане,

 

хатяте

 

ли

 

они

 

ныѣть

 

просителя

 

своиме

 

свя-

щенникоме

 

или

 

дьякопомъ;

 

наконецъ

  

для

 

облегченія

 

бѣ-

лаго

 

духовенства

 

снята

 

съ

 

него

 

обязанность

 

покупать

 

себѣ

дома;

   

дома

 

для

    

него

 

должны

 

были

   

покупать

  

старости

церковные

 

на

 

сборпыя

 

церковныя

 

деньги.

 

Но

 

главпая

 

за-

бота

 

Петра

 

Великаго

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

чтобе

 

духовенст-

во

 

было

 

образовано,

   

прежде

 

посвященія

 

прошло

   

школу,

знало

 

чему

 

и

 

каке

 

учить

 

народе.

 

Разумѣется

 

этого

 

вдругъ

сдѣлать

 

было

 

нельзя,

 

положено

 

было

 

только

 

начало»

 

(стр.
250— 260).

 

Говоря

 

о

 

различныхе

 

воспптательныхе

 

учреж-

деніяхъ

 

Императрицы

 

Екатерины

 

П-й,

 

историке

 

разеяс-

няетъ

 

ихе

 

значеніе

 

таке:

   

«Ко

 

времени

  

Рлитеривы

 

рус-

скіе

 

люди,

 

благодаря

 

распространенно

 

просвѣщенія,

 

при-

вычки

   

думать,

   

наблюдать

  

и

   

читать,

 

что

  

другіе

 

народы

надумали,

 

пришли

 

ке

 

такому

 

убѣліденію,

 

что

 

мало

 

чело-

вѣка

 

выучить

 

разныме

 

наукаме,

  

надобно

   

его

 

воспитать,

сдѣлать

 

хорошиме

 

человѣкомъ,

 

чтобе

 

оне

 

свое

 

знапіене
употребиле

 

во

 

зло,

 

а

 

употребиле

 

ве

 

пользу

 

себѣ

 

и

 

дру-

гиме».

 

Корень

 

всему

   

злу

   

и

 

добру

 

воспитаніе,

 

говорили

они:

 

«одине

 

украшенный

 

науками

 

разуме

 

не

 

дѣлаете

 

еще

добраго

 

и

   

прямаго

 

гражданина,

 

но

 

вомногихе

 

случаяхе

даже

 

вредене

 

бываете,

 

если

 

кто

 

оте

 

самаго

   

дѣтства

 

не

воспитане

 

ве

 

добродѣтеляхе,

   

твердо

 

опѣ

 

ве

 

сердцѣ

 

его

пе

 

вкоренены»

   

(стр.

 

282—283).

   

Каке

   

пи

 

полезны

 

для

русской

 

публики

 

эти

 

и

 

другія

 

нодобныя

 

име

 

обеяспенін
событіп

 

отечествеппой

 

исторіи,

 

заключающіяся

 

ве

 

книгѣ

нашего

 

ученаго

   

историка,

   

по

 

они

 

касаются

 

по

 

преиму-

ществу

   

только

  

важпѣГннихе

   

событій

  

и

 

наиболѣе

 

замѣ-



-

 

899

 

-

чательныхе

 

лице,

 

а

 

кромѣ

 

того,

 

ве

 

«общедоступныхъ

 

чте-

ніяхъ

 

о

 

русской

 

исторіи»

 

остается

 

еще

 

много

 

историче-

скаго

 

матеріала,

 

много

 

имене

 

и

 

фактовъ,

 

которые

 

про-

ходяте

 

безе

 

обеясненія

 

и

 

развитія

 

и

 

которые

 

необходимо
усвоить

 

одною

 

памятью.

 

Посему

 

нельзя

 

не

 

придти

 

ке

 

за-

ключенно,

 

что

 

настоящая

 

книга

 

профессора

 

Соловьева,

 

'

вполнѣ

 

полезная

 

для

 

изучающаго

 

отечественную

 

исторію
въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

юношества,

 

весьма

 

пригодная

для

 

всякаго

 

образованнаго

 

человѣва,

 

желающаго

 

возста-

новпть

 

въ

 

памяти

 

событія

 

изъ

 

отечественной

 

исторіи

 

въ

ихъ

 

взаимной

 

связи

 

менаду

 

собою,

 

— не

 

будетъ

 

доступна

пониманію

 

и

 

усвоенію

 

простолюдина

 

п

 

вообще

 

лица,

 

не

получившаго

 

надлежащей

 

подготовки

 

къ

 

слушанію

 

и

 

изу-

ченію

 

систематическаго

 

курса

 

исторіи.
На

 

оспованіи

 

выхиеизлоагенпаго,

 

учебный

 

комитете

 

по-

лагалъ

 

бы

 

рекомендовать

 

«Общедоступныя

 

чтепія

 

о

 

рус-

ской

 

исторіи

 

профессора

 

Соловьева»,

 

издапіе московскаго

музея

 

прикладныхъ

 

зпапій

 

(Москва

 

1874

 

г.)

 

для

 

фупда-
ментальныхъ

 

и

 

ученическихъ

 

бнбліотекъ

 

духовпыхъ

 

се-

минарій

 

и

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

полезной

 

книги

 

при

 

изученіи

 

русской

 

исторіи.

Ощъ

 

3 — 28

 

сентября. — О

 

составленных!

 

полковни-

комъ

 

Ильинымъ

 

книгахъ,

 

учебныхъ

 

географическихъ

 

ат-

ласахъ

 

и

 

стѣнныхе

 

географическихъ

 

картахъ.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

товарища

 

си-

нодальнаго

 

оберъ-прокурора

 

съ

 

журналомъ

 

учебна-
го

 

комитета

 

о

 

представленныхъ

 

полковникомъ

 

А.
Ильинымъ

 

книгахъ,

 

учебныхъ

 

географическихъ

 

ат-

ласахъ

 

и

 

стѣнныхъ

 

географическихъ

 

картахъ,

 

издан-

ныхъ

 

въ

 

его

 

картографическомъ

 

заведеніи.
Изъ

 

представленныхъ

 

Ильинымъ

 

учебныхъ

 

посо-

бій

 

комитета

 

полагаетъ,

 

согласно

 

отзыву

 

учѳнаго

комитета

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

одо-

брить

 

елѣдуіощія:

 

восемь

 

стѣнныхъ

 

картъ

 

(Азіи,
Африки,

 

Сѣверной

 

Америки.

 

ІОжной

 

Америки,

 

воѣхъ

частей

 

свѣта

 

и

 

Австраліи,

 

заппднаго

 

и

 

восточнаго

иолушарія

 

и

 

Европейской

 

Росеіи)

 

для

 

класснаго

 

упо-



-

 

400

 

-

требленія

 

въ

 

мужекихъ

 

духовныхъи

 

епархіальныхъ
женскихъ

 

училищахъ,

 

и

 

восемь

 

сочиненій

 

разныхъ

авторовъ,

 

а

 

именно:

 

1)

 

Земля

 

-Реклю;

 

2)

 

Воздуіп-
ныя

 

путешествія;

 

3)

 

Новая

 

оеландія

 

и

 

Океаніяили
острова

 

южна

 

го

 

моря;

 

4)

 

Алыіійскій

 

міръ-

 

Чуди;
5)

 

Звѣздноо

 

небо;

 

О)

 

Статистическое

 

обозрѣніе

 

Рос-
сийской

 

импоріи— де

 

Ливрона;

 

7)

 

Опытъ

 

статистиче-

скаго

 

атласа

 

Российской

 

имперіи,

 

и

 

8)

 

Матеріалы
для

 

этнографіи

 

Россіи.

 

Ирибалтійскій

 

край

 

—

 

Риттиха
(всѣ

 

изданія

 

Ильина)

 

для

 

фундаментальных'!)

 

биб-
ліотекъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ.

 

Приказали:
заключеніе

 

учебиаго

 

комитета

 

утвердить

 

и,

 

дляобъ-
явленія

 

правленіямъ

 

духовпыхъ

 

семинарій

 

и

 

учи-

лищъ

 

и

 

совѣтамъ

 

епархіальныхъ

 

жепскихъ

 

училищъ,

сообщить

 

о

 

семъ

 

установленнымъ

 

иорядкомъ,

 

съ

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

комитета.

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Оинодѣ.

Полковнике

 

гспсралыіаго

   

штаба

  

А.

 

Ильине

  

предста-

вилъ

 

въ

 

учебный

   

комитетъ

   

при

 

Св.

   

Синодѣ

   

иѣсколько

экземпляров'!»

 

издаипыхъ

 

въ

 

его

 

картографическом'!,

 

заве-

-деніи

 

кпнгъ,

 

а

 

также

 

учебныхъ

 

географическихъ

 

атласоиъ

ц

 

стѣнвыхъ

 

географическихъ

 

картъ,

 

а

 

именно:

1.

 

Книгп:

1)

  

Земля.

 

Описаиіе

 

жнзиенпыхъ

 

явлсніи

 

земпаго

 

шара.

Книга

 

первая:

 

Суша.

 

Книга

 

вторая:

 

Океане.

 

Атмосфера.
Жизнь.

 

Съ

 

хромолнтографіямн.

 

Элизе

 

Реклю

 

(С.-Петер-
бурге,

 

1872

 

г.).
2)

   

Воздуипшя

 

путсшествія

 

Глеіпсра,

 

Фламмаріона,Фон-
віеля

 

и

 

Тиссаидье.

 

Се

 

рисунками

 

(С.-Петербурге,

 

187-1

 

г.).
3)

  

Новая

 

Зеландіа

 

нОкеаиія

 

пли

 

острова южпаго

 

моря.

Се

 

двумя

 

картами

 

и

 

рисунками.

 

Кристиана

 

и

 

Оберлеп-
дера

 

(С- Петербурге).
4)

  

Статистическое

 

обозрѣиіе

 

Госсійскоп

 

имперіи.

 

Со-
сіавиле

 

П.

  

де-Ливронъ,

   

дѣйствительпый

  

члене

 

Иыиера-



-

 

401

 

-

торскаго

 

русскаго

 

географическаго

   

общества

   

(С.-Петер-
бурге,

 

1875

 

г.).
5)

  

Матеріалы

 

Для

 

этпографіи

 

Россіи.

 

Прибалтінскіп
край.

 

XY,

 

XVI,

 

XYII.

 

Составиле

 

А

 

Ф.

 

Риттихе

 

(С.-Пе-
тербурге,

 

1873

 

г.).
6)

   

Альпійскій

 

міре.

 

Чуди.

 

Се

 

картою

 

п

 

рисунками,

и

 

7)

 

Брошюра:

 

«Звѣздпое

 

небо».

 

Се

 

приложепіеме
днухе

 

картушске.

П.

 

Географическіе

 

атласы.

1)

   

Учебный

 

географическій

 

атласе

 

для

 

I

 

класса

 

гпм-

пазііі

 

(С.-Петербурге,

  

1874

 

г.).
2)

  

Таковый

 

же

 

атласе

 

для

 

II

 

класса

 

гимпазій.
3)

         

»

        

»

        

»

        

»

 

III

        

»

        

»

4)

          

»

          

»

          

»

          

»

 

IV

         

»

          

»

5)

         

»

        

»

        

»

        

»

    

V

        

*

        

»

С)

 

Подробный

 

учебный

 

атласе

 

географіп

 

Госсіи,

 

для

G

 

и

 

7

 

классове

 

гнмпазій.
7)

  

Учебный

 

географнческій

 

атласе

 

полнаго

 

географи-
ческаго

 

курса

 

(48

 

карте).
8)

  

Опыте

 

статистическаго

 

атласа

 

Россінской

 

Имперіи
(45

 

хромолитографированныхе

 

карте).

III.

 

Стѣнпыя

 

географическія

 

карты.

1)

  

Карта

 

Европы.
2)

          

»

        

Азіи.
3)

          

»

         

Африки.
4)

         

»

         

Сѣвериой

 

Америки.
6)

          

»

   

і

     

Южной

 

Америки.
(!)

         

»

         

всѣхе

 

частей

 

свѣта

 

и

 

Австраліи.
7)

          

»

        

западнаго

 

и

 

восточнаго

 

полушарія,
п

 

8)

 

Карта

 

Европейской

 

Россіи.
Р.

 

Ильине

 

просиле

 

учебный

 

комитете

 

всѣ

 

вышепопме-

нованныя

 

изданія

 

его

 

рекомендовать

 

для

 

употреблепія

 

ве

духовпо-учебиыхе

 

завсдепіяхе.
lie

 

виду

 

того,

 

что

 

озпачешіыя

 

нздаиія

 

г.

 

Ильииа

 

были
уже

 

разсматрнваемы

 

учены ме

 

комитетоме

 

министерства

народпаго

 

нросвѣщеиія,

 

учебный

 

комитете,

 

согласно

 

рас-

поряжение

 

г.

 

обере-прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

вхо-

дііле

 

ве

 

сношеьіе

 

се

 

ученыме

 

комигетоме

   

министерства
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о

 

собщеніи

 

учебному

 

комитету

 

своихъ

 

отзывовъ

 

обе

 

упомя-

нутыхе

 

изданіяхе.

 

Нынѣ

 

ученый

 

комитете

 

министерства

народпаго

 

просвѣщенія

 

препроводпле

 

ве

 

учебный

 

комитета

копіи

 

се

 

выпнсоке

 

изе

 

своихъ

 

журпалове

 

касательно

 

на-

званныхе

 

изданій

 

г.

 

Ильппа.

 

Ве

 

сихе

 

выпискахе

 

содер-

жатся

 

между

 

прочпме

 

слѣдующія

 

мнѣнія

 

ученаго

 

Коми-
тета,

 

утверждеппыя

 

г.

 

товарищеме

 

министра

 

народнаго

просвѣщепія.

I.

 

Книги:

1)

  

Земля.

 

Описапіе

 

жнзненныхе

 

явленій

 

земнаго

 

шара.

Книга

 

первая:

 

Суша.

 

Книга

 

вторая:

 

Океане.

 

Атмосфера.
Жизнь».

 

Се

 

хромолшографіями.

 

Элизе

 

Реклю

 

(С. -Петер-
бурге,

 

1872

 

г.).
<'Означенпыя

 

сочіпіепія

 

Реклю

 

пользуются

 

пзвѣстностыо,

о

 

чеме

 

мояшо

 

судить

 

уже

 

потому,

 

что

 

ве

 

непродолжи-

тельный

 

относительно

 

сроке

 

(се

 

18G7

 

по

 

1872

 

г.)

 

они

пмѣли

 

два

 

пзданія.

 

Представленный

 

г.

 

Илышыме

 

русскій
переводе

 

этнхе

 

сочнпепіп

 

сдѣлапъ

 

со

 

втораго

 

изданія,

 

и

переводе

 

удовлетворителене.

 

Ке

 

книгаме

 

прилозіене

 

въ

особой

 

тетради

 

атласе,

 

выполненный

 

отчетливо

 

и

 

изящно.

Книги

 

сіи

 

могуге

 

быть

 

полезны

 

преподавателяме

 

геогра-

фіи,

 

и

 

потому

 

ученый

 

комитете

 

полагале

 

бы

 

одобрить
оныя

 

для

 

пріобрѣтенія

 

ве

 

основным

 

библіотеки

 

гимназій,
прогимназій

 

и

 

реальныхе

 

училище»

 

(журнале

 

ученаго

 

ко-

митета

 

министерства

 

народиаго

 

иросвѣщепія

 

оте

 

5-го

 

мар-

та

 

1873

 

г.;.
2)

  

«Воздушпыя

 

путешествія

 

Рлешера,

 

Фламмаріопа,

 

Фон-
віеля

 

и

 

Тиссандье».

 

Се

 

рисунками

 

(С.-Петербурге,

 

1874

 

г.).
«Ве

 

этой

 

книгѣ,

 

переведенной

 

ее

 

француз'скаго

 

нзданія,
описаны

 

поднятія

 

на

 

воздушноме

 

піарѣ,

 

предпрцннмав-

шіяся

 

ве

 

послѣдпее

 

время,

 

се

 

цѣлію

 

научныхе

 

наблго-
деній,

 

ве

 

Англііі

 

астропомоме

 

Рлешероме

 

н

 

во

 

Франціи
болѣе

 

или

 

мепѣе

 

нзвѣстпыми

 

учеными:

 

Фламмаріопоме,
Фонвіелсме

 

и

 

Тиссандье.

 

Большая

 

часть

 

книги

 

н

 

именно:

503

 

страницы,

 

посвящена

 

опнсапію

 

воздушныхе

 

шарове,

не

 

которыхч.

 

дѣлалисі.

 

восхожденья

 

этими

 

учеными

 

па

воздухе,

 

впечатлѣній,

 

исиытапныхе

 

ими

 

во

 

время

 

подня-

тия,

 

и

 

наблюденій

 

наде

 

температурою,

 

влажностію,

 

плот-

ностію

 

н

 

т.

 

и.

 

атмосферными

 

явлеиіями

 

щ

 

верхішхъ

 

слояхе

воздуха.

 

Остальную

 

часть

   

книги,

   

62

 

страницы,

 

состав-



-

 

m

 

-

ляютъ

 

«приложенія»,

 

содерясащія

 

числовыя

 

и

 

вообще

 

бо-
лѣе

 

спеціальныя

 

даппЫя,

 

собрапиыя

 

помянутыми

 

учены-

ми

 

во

 

время

 

ихъ

 

подпятін

 

въ

 

атмосферу.

 

Вся

 

книга,

 

за

исключеніемъ

 

«прнложеній»,

 

написана

 

удобопонятно

 

для

всякаго

 

образованна™

 

человѣка

 

и

 

мѣстами

 

очень

 

занима-

тельно,

 

и

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

показать,

 

что

 

на

 

воздушныя

 

пу-

тешествія

 

не

 

слѣдуетъ

 

смотрѣть

 

только

 

каке

 

назрѣлища,

устраиваемыя

 

для

 

развлечепія

 

публики,

 

но

 

что

 

они

 

могуте

знакомить

 

,насе

 

се

 

физическими

 

явленіями

 

атмосферы,
весьма

 

интересными

 

и

 

важными

 

по

 

отпошенію

 

ке

 

метео-

рологіи.

 

Переводе

 

книги

 

на

 

русскій

 

языке

 

сдѣлане

 

удо-

влетворительно.

 

А

 

потому

 

ученый

 

комитете

 

полагаете,

что

 

настоящая

 

книга,

 

каке

 

по

 

своему

 

содержанію,

 

таке

и

 

изложенію,

 

можете

 

служить

 

полезныме

 

чтеніеме

 

для

ученикове

 

старшихе

 

классове

 

(се

 

V)

 

среднихе

 

учебныхе
заведАній,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

молгете

 

быть

 

рекомендована

для

 

ученическпхе

 

библіотеке

 

сихе

 

послѣдпихе

 

классове,

а

 

также

 

и

 

для

 

библіотеке

 

учптельскихе

 

семинарій

 

и

 

ин-

ститутове»

 

(журнале

 

ученаго

 

комитета

 

11

 

ноября

 

1874

 

г.).
3)

 

«

 

Новая

 

Зеландія

 

и

 

Океанія

 

или

 

острова

 

южнаго

 

моря.

Се

 

двумя

 

картинами

 

и

 

рисунками.

 

Кристиана

 

и

 

Оберлеп-
дера»

 

(С.-Петербурге).
«Книга

 

эта

 

представляете

 

большой

 

томе

 

въ

 

624

 

страницы,

напечатанный

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ

 

и

 

со

 

множествоме

 

ри-

супкове,

 

прекрасно

 

выполненныхе;

 

многіе

 

рисунки

 

за-

нпмаюте

 

по

 

двѣ

 

страницы.

 

Книга

 

состоите

 

собственно
изе

 

двухе

 

книге,

 

одной

 

— Крнстмана

 

(«О

 

повой

 

Зеландін»),
вышедшей

 

ве

 

1870

 

году,

 

и

 

другой

 

—

 

Оберлепдера

 

(«Обе
Океаніи»),

 

вышедшей

 

ве

 

1872

 

г.

 

Воте

 

отчего

 

между

 

212
и

 

213

 

страницами

 

напечатано

 

предисловіс

 

Оберлепдера,
неожиданно

 

прерывающее

 

собою

 

книгу,

 

•

 

которая,

 

по

 

ну-

мераціи

 

и

 

по

 

порядку

 

главе,

 

пмѣетъ

 

совершенно

 

цѣлый

наружный

 

видъ.

 

Подобная

 

небрежность

 

отражается

 

и

 

въ

другихъ

 

отношеніяхъ.

 

Переводе

 

нельзя

 

пазвать

 

вполпѣ

удовлетворительпымъ,

 

именно:

 

не

 

замѣтно

 

точности

 

въ

передачѣ

 

терминовъ,

 

которыхъ

 

такое

 

множество

 

употреб-
ляется

 

въ

 

географическихъ

 

описаніяхъ;

 

есть

 

путаница

 

и

пропуски.

 

Напримѣръна

 

страницѣЗІ:

 

€около

 

нихъ стояла

большая

 

толпа

 

повозеландцевъ,

 

вооруженныхъ

 

своими

 

боль-
шими

 

топорами

  

и

 

захваченными

  

послѣ

   

убитыхъ

 

матро-
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сове».

 

Здѣсь,

 

очевидно,

 

послѣ

 

точки

 

доляшо

 

стоять

 

какое

ю

 

существительное,

 

иапр.

 

ружьями,

 

Далѣе,

 

на

 

стр.

 

338:
«коммунисты

 

считали

 

себя

 

совершенно

 

правыми,

 

когда

пытались

 

въ

 

Парижѣ

 

своими

 

дѣламп

 

разрушить

 

основные

столбы

 

гра?кдапскаго

 

общества».

 

Подобные

 

промахи

 

одпа-

ко

 

же

 

не

 

часты,

 

такъ

 

что

 

вообще

 

кппгу

 

возможно

 

читать.

Переводе

 

сдѣлапе

 

не

 

дурио,

 

а

 

только

 

небрежно.

 

Самое
же

 

содеря^аніе

 

книги

 

очень

 

хорошо

 

приспособлено

 

для

чтеяіл

 

учащихся;

 

книга

 

наполнена

 

очень

 

любопытными
онисапіями

 

и

 

разсказамп;

 

все

 

соблазшітельпое

 

сказано

 

ве

общнхе

 

и

 

легкихъ

 

чертахъ;

 

и

 

иѣтъ

 

никакой

 

вредной

 

теп-

депцін.

 

Такія

 

пололсеиія,

 

какъ

 

папрпм.

 

«война,

 

каждый
:;иаеіъ,

 

не

 

облагораживастъ

 

человека,

 

а

 

развращаете,

нозбуждая

 

самыя

 

пизкія

 

страсти

 

каке

 

ве

 

отдѣлыіыхе

 

лн-

цахе,

 

такъ

 

ивъ

 

массахъ»

 

(стран.

 

180),

 

встречаются

 

очень

рѣдко

 

п

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

извинены.

 

Оба

 

сочппенія,

 

изъ

которыхъ

 

составлена

 

настоящая

 

книга,

 

припадлелсатъ

 

къ

цѣ.юй

 

серіи

 

кппгъ

 

по

 

географіи

 

п

 

путешествіяме,

 

изда-

ваемымъ

 

Отто

 

ПІпамероме

 

и

 

пользующихся

 

хороншме

успѣхоме

 

п

 

авторитетом*.

 

На

 

основаніи

 

нзложенпаго,

ученый

 

комитете

 

полагале

 

бы

 

одобрить

 

разбираемую

 

книгу,

какъ

 

не

 

безполезную,

 

для

 

ученпческихъ

 

бнбліотекъ

 

сред-

ппхъ

 

учебныхъ

 

заведепій

 

и

 

преимущественно

 

для

 

чтепія
воспптапппкамъ

 

трехъ

 

старших*

 

классове»

 

(журнале

 

уче-

наго

 

комитета

 

28

 

октября

  

1874

 

г.).
4)

  

«Статистическое

 

обозрѣніе

 

РоссіГіской

 

имперіи.

 

Со-
стаьилъ

 

В.

 

де

 

Ливронъ,

 

действительный

 

члене

 

Импера-
торскаго

 

русскаго

 

географпческаго

 

общества»

 

(С.-Петер-
бурге,

  

1875

 

г.).
«Статистическое

 

обозрѣніс

 

Россійской

 

имперіп,

 

состав-

ленное

 

г.

 

де-Ливропоме,

 

представляете,

 

поотзываме

 

спс-

ціалистове,

 

обстоятельный

 

и

 

дѣлыіый

 

сводъ

 

собранныхе
наукою

 

статистических*

 

матеріалове.

 

Основываясь

 

па

этом*,

 

ученый

 

комитете

 

полагале

 

бы

 

рекомендовать

 

сію
книгу

 

для

 

фупдаменталыіыхе

 

бпбліоіеке

 

гпмиазій

 

и

 

реаль-

пыхе

 

училище»

 

(журнале

 

ученаго

 

комитета

 

18

 

ноября
1874

 

г.).
5)

  

«Материалы

 

для

 

этпографіи

 

Россіи.

 

Ирибалтійскін
край.

 

XV,

 

XVI,

 

ХѴИ».

 

Составил*

 

Л.

 

Ф.

 

Риттихе

 

(С.-Пе-
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«Книга

 

г.

 

Риттиха

 

представляете

 

пріятное

 

явлепіе

 

ве

томе

 

отношеніп,

 

что

 

она

 

не

 

только

 

чужда

 

нзвѣстнаго

 

рода

тепдепцій

 

и

 

предубѣжденій,

 

отличающих*

 

нѣмецкія

 

со-

чиненія

 

о

 

томе

 

л;е

 

предметѣ,

 

но

 

и

 

прямо

 

имъ

 

протпво-

дѣйствуетъ,

 

хотя

 

н

 

написана

 

въ

 

спокойном*,

 

благород-
номъ

 

тонѣ

 

ученаго

 

безпристрастія.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

языке

автора

 

довольно

 

тяжел*

 

и

 

неповоротливе;

 

конструкция

періодове

 

очень

 

сильно

 

напоминаете

 

о

 

происхожденін

 

ав-

тора.

 

Впрочем*,

 

в*

 

сочипеніи,

 

которое

 

всегда

 

сильнѣе

может*

 

говорить

 

и

 

ве

 

самоме

 

дѣлѣ

 

говорите

 

цифрами,

 

»

это

 

небольшая

 

бѣда.

 

Гораздо

 

болѣе

 

можно

 

пожалѣть

 

о

пѣкоторыхъ

 

странностях*

 

или

 

недосмотрах*

 

ве

 

пользо-

вании

 

историческими

 

данными

 

и

 

свидетельствами.

 

Ничѣме

другим*,

 

кромѣ

 

педоразумѣнія,

 

нельзя

 

объяснить

 

того,

что

 

говорится

 

наирим.

 

на

 

стран.

 

21

 

о

 

движеніи

 

сына

Кипчакрва

 

на

 

урусове,

 

ыадьярове

 

и

 

башкурдове

 

ве

 

39
году

 

по

 

Р.

 

X.,— движепіи,

 

которое

 

могло

 

заставить

 

сла-

вяне

 

двинуться

 

ке

 

балканамъ.

 

Едвали

 

можно

 

считать

серьозно-научныме

 

и

 

мпѣніе

 

Лелеве.тя

 

о

 

тождестве

 

геру-

лове

 

се

 

литовцами.

 

Впрочеме

 

названная

 

книга

 

г.

 

Рит-
тиха

 

молсете,

 

по

 

мнѣнію

 

ученаго

 

комитета,

 

быть

 

допу-

щена

 

ве

 

фундаментальном

 

гпмназическія

 

библіотеки,

 

осо-

бенно

 

ве

 

виду

 

прилоліениыхе

 

къкнигѣ

 

карте

 

и

 

таблице»
(журнал*

 

ученаго

 

комитета

 

4

 

марта

 

1874

 

г.).
6)

 

«Альпійскій

 

міръ.

 

Чуди».

  

Съ

 

картою

 

и

 

рисунками.

«Сочинепіе

 

Чуди:

 

«Альпійскійміръ»,

 

съ

 

картою

 

Швей-
царіп

 

и

 

сь

 

рисунками,

 

переводе

 

Л.

 

и

 

Н.

 

Верховскихе,

 

,

изданіе

 

редакціи

 

журнала

 

«Всемірный

 

Путешественнике»,
представляет*

 

большой

 

том*

 

in

 

8°

 

въ

 

709

 

странице.

 

Ав-
торе

 

его

 

подраздѣляете

 

описываемую

 

мѣстность

 

па

 

три

района:

 

1)

 

гористую

 

обіасть,

 

на

 

высотѣ

 

отъ

 

2,500

 

до

4,000

 

футов*;

 

2)

 

альпіііскую

 

область,

 

на

 

высотѣ

 

отъ

 

4,000
до

 

7,000

 

фут.,

 

и

 

3)

 

спѣжный

 

поясе,

 

па

 

высотѣ

 

отъ

 

7,000
до

 

14,000

 

фут.

 

Ве

 

каждом*

 

район Ь

 

дается

 

общая

 

харак-

теристика

 

Альп*,

 

въ

 

отношеніи

 

пхъ

 

строенія,

 

почвы,

 

вре-

мепъ

 

года,

 

климата -и

 

проч.,

 

указывается

 

вообще

 

па

 

про-

израстающая

 

растепія

 

и

 

обптающія

 

яшвотпыя,

 

и

 

сообщает-
ся,

 

въ

 

частности,

 

довольпо

 

подробная

 

мопографія.болѣе

замѣчательныхъ

 

животныхъ.

 

Имя

 

Чуди,

 

автора

 

подлин-

ника,

 

знатока

 

дѣла

 

и

 

одного

 

изъ

 

лучшихъ

 

популярна-
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торов*

 

научных*

 

естественно-исторических*

 

изслѣдованій,

ручается

 

уже

   

за

 

интерес*

 

книги.

   

И

 

дѣйствительно,

 

из-

ложеніе

 

повсюду

 

занимательно,

 

общедоступно

 

и

 

даже

 

мѣ-

стами

 

увлекательно

 

и

 

поэтично.

 

Перевод*

 

вообще

 

удовлетво-

рителен*

 

и

 

правилен*,

 

за

 

исключепіем*

 

весьма

 

немногих*
погрешностей;

 

так*

 

напримѣрънастраницѣ

 

165,Foetorins
Lutreola

 

переведено:

   

«рѣчной

   

хорек*»,

   

вмѣсто

 

употреб-
ляемаго

 

у

 

нас*

 

назваиія

  

«норка»;

 

на

 

страницах*

 

652

 

и

653

 

смѣшапы

   

названія:

  

«Зубр*»

   

и

 

«Туръ»;

 

Bisou

 

euro-

paeua

 

переведено

 

«бизонъ»,

 

вмѣсто

 

«Зубр*»,

 

a

 

Hos

 

ргі-
migenius— «оубре»,

 

вмѣсто

 

«Туре».

 

Но

 

каке

 

такихе

 

огпи-

боке

 

не

 

много,

 

то

 

онѣ

 

мало

 

вредяте

 

достоинству

 

книги.

Помѣщепные

 

ве

 

книгѣ

 

рисунки

 

сдѣланы

 

хорошо

 

идаготе

вірное

 

понятіе

  

обе

   

изображаемыхе

   

ими

   

предметахе;

 

а
приложенная

   

карта

  

Швейцаріп

   

можете

  

способствовать
болѣе

 

серьезному

 

изученію

   

описываемой

  

мѣстиости.

 

На
основаніи

 

всего

  

вышесказаннаго,

 

ученый

 

комитете

 

пола-
гале

 

бы,

 

что

 

книга

 

«Альпійскій

 

міре»

 

можете

   

быть

 

ре-
комендована

 

для

 

фундаментальныхе

 

и

 

ученических*

 

биб-
ліотеке

 

и

 

для

 

подарков*

 

ученикам*

 

двух*

 

старших*

 

клас-

сов*

  

средних*

   

учебных*

  

заведеній»

   

(журнал*

   

ученаго

комитета

 

18

 

февраля

 

1874

 

г.).
и

 

7)

 

«Брошюра»:

 

«Звѣздное

 

небо».

   

Съ

   

прилоліеніеме
двух*

 

картушек*.

«Лучшее

 

пзъ

 

учебпыхе

 

пособій

 

для

 

ознакомленія

 

уче-

ннкове

 

се

 

зв Ьздиыменебоме

 

есть,

 

безе

 

сомнѣнія,

 

небесный
глобусе,

 

се

 

помощію

 

котораго,

 

при

 

наглядноме

 

объясне-
ніи

 

учащимся

 

главпѣйшпхъ

 

явленійзвѣздной

 

сферы,

 

пред-

ставляется

 

возможность

 

ве

 

извѣстиой

 

степени

 

удовлетво-
рить

 

и

 

теоретическиме

 

требованіяме

 

математической

 

гео-

графіи.

 

Боте

 

причина,

 

по

 

которой

 

небесный

 

глобусе

 

при-

няте

 

повсемѣстио

 

ве

 

число

 

необходимыхе

 

учебпыхе

 

ио-

собій

 

при

 

излоліеніи

 

этого

 

предмета.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы
обеясненіе

 

извѣстиыхе

 

астрономическихе

 

явленій

 

было
дѣйствителыю

 

наглядныме

 

и

 

чтобы

 

можно

 

было

 

на

 

глобусе
отыскать

 

не

 

только

 

отчетливое

 

очертаніе

 

созвѣздій,

 

но

 

и
главнѣйшія

 

его

 

звѣзды,

 

а

 

также

 

различать

 

их*

 

по

 

вели-
чннѣ

 

и

 

находить

 

алфавит*

 

звѣздъ

 

хотя

 

только

 

трех*
первых*

 

величин*,

 

глобус*

 

должен*

 

быть

 

отъ

 

24

 

до

 

32
сантиметров*

 

по

 

діаметру

 

(т.

 

е.

 

цѣною

 

отъ

 

15

 

до

 

20

 

руб-
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лей,

 

по

 

каталогу

 

Рихтера).

 

Такое

 

учебное

 

пособіе,

 

при

всѣхъ

 

его

 

достоинствахъ,

 

какъ

 

для

 

большей

 

части

 

уча-

щихся,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

для

 

любителей

 

астрономическихъ

наблюдеиій,

 

по

 

цѣоѣ

 

не

 

всегда

 

доступно.

 

Вотъ

 

причина,

по

 

которой

 

хорошо

 

составленная

 

карта

 

звѣздпаго

 

неба,
съ

 

присовокуплепіемъ

 

къ

 

ней

 

движу щагося

 

круга

 

гори-

зонта,

 

всегда

 

составите

 

полезное

 

учебное

 

пособіе

 

для

класса

 

математической

 

географіи,

 

въ

 

особенности,

 

если

отысканіе

 

созвѣздій

 

или

 

главпѣйшихъ

 

звѣздъ

 

и

 

планетъ

на

 

небѣ,

 

а

 

также

 

рѣшеніе

 

другихъ

 

относящихся

 

сюда

вопросовъ,

 

идетъ

 

въ

 

классѣ

 

совмѣстно,

 

т.

 

е.

 

объясняется
и

 

по

 

глобусу,

 

и

 

по

 

плоскошарію.

 

При

 

употребленіи,

 

въ

параллель,

 

обоихъ

 

озиаченпихъ

 

учебныхъ

 

пособій

 

можетъ

быть

 

выяснена

 

какъ

 

причина

 

погрѣшностн,

 

происходящей
прп

 

рѣшеніи

 

той

 

же

 

задачи

 

этими

 

различными

 

пріемами,
такъ

 

и

 

иредѣлъ,

 

до

 

котораго

 

можетъ

 

доходить

 

эта

 

по-

грѣшность.

«Находя,

 

что

 

карта

 

«Звѣздноенебо»,

 

изданная

 

карто-

графпческимъ

 

заведеніемъ

 

г.

 

Ильина

 

(1874

 

г.),

 

составлена

удовлетворительно,

 

ученый

 

комитетъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

счи-

таете

 

нужнымъ

 

указать

 

на

 

нѣ

 

которые

 

недосмотры

 

и

 

по-

грѣшности,

 

которые

 

могли

 

бы

 

быть

 

исправлены

 

при

 

слѣ-

дующихъ

 

изданіяхъ

 

этой

 

карты:

 

1)

 

не

 

приложено

 

ника-

кихъ

 

объяснепій

 

касательно

 

теоретическаго

 

устройства
карты

 

«Звѣзднаго

 

неба».

 

Основныя

 

свѣдѣнія.

 

по

 

этому

предмету

 

въ

 

педагогическомъ

 

отношепіи

 

были

 

бы

 

весьма

полезны

 

для

 

учащихся;

 

прибавленіе

 

это,

 

по

 

мнѣнію

 

уче-

наго

 

комитета,

 

не

 

ыожетъ

 

увеличить

 

цѣнностп

 

разсматри-

ваемаго

 

учебнаго

 

пособія,

 

потому

 

что

 

дополнительный
лпстъ,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

рѣшеніе

 

главнѣйшихъ

 

во-

просовъ,

 

сюда

 

относящихся,

 

могъ

 

бы

 

быть

 

наклеенъ

 

на

оборотѣ

 

самой

 

карты,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

иногда

 

за

 

гра-

ницею,

 

при

 

изданіи

 

картъ

 

подобнаго

 

рода.

 

Безъ

 

такого

объясненія

 

многіе

 

вопросы

 

останутся

 

для

 

учащихся

 

не-

понятными,

 

папримѣръ:

 

а)

 

почему

 

вырѣзанная

 

часть

 

кар-

тушки

 

(стр.

 

8),

 

изображающая

 

собою

 

гориэонтъ

 

наблю-
дателя,

 

«представляется

 

въ

 

видѣ

 

эллипса,

 

а

 

не

 

круга;

 

б)
почему

 

на

 

картѣ

 

«Звѣзднагонеба-

 

меридіанъ

 

раздѣляетъ

кругъ

 

эклиптики

 

не

 

на

 

равныя

 

части,

 

и

 

т.

 

п.

 

2)

 

Слѣдо-

вало

 

бы

 

обратить

 

бодѣе

 

вниманія

 

на

 

правильность

 

языка
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и

 

на

 

орѳографію,

 

напримѣръ:

 

а)

 

(стр.

 

4)

 

«тѣхъ

 

лицъ,

которая

 

бы,

 

при

 

гсемъ

 

знакомствѣ

 

съ

 

теоретическим!

устройством

 

карты

 

(котораго,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

объясне-
иіи

 

нѣтъ),

 

встрѣтилн

 

какія

 

либо

 

затрудненія

 

при

 

прав-

тпческомъ

 

ея

 

употребленіи,

 

мы

 

отсылаемъ

 

къ

 

объясненіямъ
и

 

примѣрамънпже»;

 

б)

 

(стр.

 

8):

 

«Крзггъ

 

этотъ

 

раздѣлепъ

на

 

двѣ

 

половины».

 

Конечно

 

пи

 

въ

 

какомъ

 

цѣломъ

 

трехъ

половинъ

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Стр.

 

7,

 

9, 10:слѣдовало

 

писать

«Сиріусъ»,

 

а

 

пе

 

Сіріусъ».

 

Стр.

 

10:

 

въ

 

созвѣздіи

 

Орла
главная

 

звѣзда

 

на

 

картѣ

 

названа

 

«Атаиръ»,

 

а

 

въ

 

объяс-
нении:

 

«Агтшръ».

 

Стр.

 

9:

 

говоря

 

о

 

звѣздѣ

 

Менкаръ,

 

надо

было

 

упомянуть,

 

къ

 

какому

 

она

 

принадлежите

 

созвѣздію.

Стр.

 

14:

 

обозначеніе

 

странъсвѣтанапримѣръІОЮВ,

 

нель-

зя

 

переносить

 

съ

 

одной

 

сторопы

 

на

 

другую

 

рдзрывно,

 

т.

е.

 

такъ,

 

чтобы

 

10

 

при

 

переносѣ

 

стояло

 

въ

 

концѣ

 

одной
строки,

 

а

 

продолженіе,

 

т.

 

е.

 

ІОБ,

 

на

 

другой

 

строкѣ.

 

Да-
лѣе

 

(на

 

картѣ

 

«Звѣздное

 

небо»)

 

созвѣздіе

 

Боотесъ

 

(Во-
лопасъ,

 

Le

 

Веиѵіег)

 

ошибочно

 

названо

 

«Беошгь».

 

Нако-
нецъ

 

знаки

 

препинанія

 

во

 

всемъ

 

объясненіи

 

карты

 

став-

лены

 

весьма

 

небрежно.

 

Листка

 

опечатокъ

 

нѣтъ.

 

3)

 

а)

 

Клас-
сификация

 

звѣздъ

 

по

 

ихъ

 

величинѣ

 

и

 

силѣ

 

■

 

свѣта

 

ведена

не

 

вполнѣ

 

точно:

 

Полярная

 

звѣзда

 

названа

 

сильно

 

свер-

кающею,

 

Арктурусъ

 

назвапъ

 

блестящею

 

звѣздою,

 

Алде-
баранъ — сильно

 

сіяющею,

 

Сиріусъ — ярко

 

сіяющею.

 

По
этимъ

 

признакам?,

 

учащійся

 

можетъ

 

подумать,

 

что

 

Поляр-
ная

 

звѣзда

 

имѣетъ

 

такую

 

же

 

силу

 

свѣта,

 

какъ

 

и

 

осталь-

ныя

 

три,

 

тогда

 

какъ

 

извѣстно,

 

что

 

достигающая

 

до

 

насъ

сила

 

Сиріуса

 

въ

 

20

 

разъ

 

болѣе

 

силы

 

свѣта

 

Полярной

 

звѣз-

ды.

 

Хотя

 

по

 

замѣчательнимъ

 

изслѣдованіямъ

 

астрономовъ

Пулковской

 

обсерваторіи

 

-

 

Петерса

 

и

 

Струве

 

извѣстно,

 

что

Полярная

 

звѣзда

 

по

 

объему

 

въ

 

3.400,000

 

разъ

 

болѣе

 

на-

шего

 

солнца,

 

но,

 

по

 

прпчинѣ

 

громадности

 

ея

 

разстоянія
отъ

 

насъ

 

(2.700,000

 

солнечныхъ

 

радіусъ),

 

достигающая

до

 

насъ

 

сила

 

свѣта

 

ея

 

сравнительно

 

слабѣе

 

не

 

только

всѣхъ

 

звѣздъ

 

1-й

 

величины,

 

но

 

и

 

большей

 

части

 

звѣздъ

2-й

 

величины

 

(Араго,

 

Гумбольтъ).

 

Делоне

 

же

 

причисляетъ

ее

 

прямо

 

къ

 

звѣздамъ

 

3-й

 

величины.

 

Образцы

 

величины

звѣздъ

 

обозначены

 

въ

 

кругѣ

 

небеснаго

 

свода

 

(подъ

 

созвѣз-

діемъ

 

Кита);

 

это

 

обозначеніе

 

пе

 

на

 

мѣстѣ,

 

во-первыхъ

потому,

 

что

 

оно

 

постоянно

   

прикрывается

 

картушкою,

 

а
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во-вторыхъ,

 

учащійся

 

можетъ

 

принять

 

эту

 

группу

 

звѣздъ

sa

 

созвѣздіе;

 

лучше

 

вынести

 

ее

 

за

 

кругъ

 

небеснаго

 

свода.

Ь)

 

Для

 

опредѣленія

 

полояіенія

 

созвѣздія

 

Кассіопеи,

 

авторъ

проводитъ

 

прямую

 

черезъ

 

«третью

 

звѣзду

 

Большой

 

Мед-
ведицы»

 

(стр.

 

6);

 

но

 

о

 

подобномъ

 

обозначеніи

 

звѣздъ

 

циф-
рами

 

нигдѣ

 

преж.де

 

не

 

было

 

сказано;

 

которая

 

же

 

эта

 

3-я
звѣзда?

 

с)

 

При

 

опредѣленіи

   

положенія

 

созвѣздія

 

Персея
(стр.

 

6

 

и

 

7),

 

авторъ

 

проводите

 

въ

 

четыреугольникѣ

 

Боль-
шой

 

Медвѣдицы

 

«діагональ,

 

противоположный

 

ея

 

дугѣ»,

во

 

который

 

же

 

это

 

діагональ,

 

ay

 

или

 

j3£,

 

т.

 

е.

 

Пекда—

Дубге

 

или

 

Меракъ — Мегрецъ?

 

сі)

 

На

 

картѣ

 

неба

 

звѣзда

Дубге,

 

Большой

 

Медвѣдицы,

 

показана

 

звѣздою

 

первой

 

ве-

личины,

 

даже

 

болѣе

 

яркою,

 

чѣмъ

 

Сиріусъ,

 

тогда

 

какъ

 

ас-

трономы:

 

Араго,

 

Аргеляндеръ,

  

Гумбольтъ,

 

Струве

 

и

 

проч.

считаютъ

 

ее

 

звѣздою

 

2-й

 

величины

 

(см.

 

^звѣздпые

 

атласы:

Литрова,

 

Гофмана,

 

Рессига,

 

Дистерверга,

 

карт}г

 

неба

 

изъ

космографіи

 

Савича;

 

карта

 

эта

 

составлена

 

по

 

Аргелянде-
ру).

 

е)

 

При

 

рѣшеніи

 

нѣкоторыхъ

 

задачъ

 

(напрпмѣръ

 

при

опредѣленіи

 

величины

 

дня,

 

при

 

уравненіи

   

времени),

 

ав-

торъ

 

ссылается

 

на

 

Nautical

 

Almanac

 

(стр.

 

13).

 

Этотъ

 

пре-

восходный

 

астропомическій

   

календарь

 

недостаточно

 

рас-

прострапенъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіп;

 

учащіеся

 

и

 

любители

 

ас-

трономіи

 

отыщутъ

 

его

 

развѣ

   

только

 

въ

 

нашпхъ

 

универ-

ситетскихъ

 

городахъ,

 

да

 

еще

 

въ

 

такихъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

есть

 

учепыя

 

или

 

учебиыя

 

учреждепія

 

морскаго

 

вѣдомства

или

 

другихъ

 

мипистерствъ.

 

Въ

 

параллель

  

съ

 

указаніями
на

 

этотъ

 

календарь

    

полезна

 

было

 

бы

 

сдѣлать

 

ссылки

 

и

на

 

тѣ

 

изъ

 

календарей,

 

пздаиныхъ

 

въ

 

Россіи,

 

въ

 

которыхъ

можно

 

найти

 

такого

   

рода

 

указанія,

  

хотя

 

конечно

 

и

 

не

съ

 

такою

 

подробностію,

 

какъ

 

въ

 

Nautical

 

Almanac.

 

Г)

 

Въ
объяснительной

 

брошюрѣ

 

(на

 

стр.

 

13,

 

въ

    

подстрочномъ

замѣчаніи),

 

при

    

объяснены

 

средняго

   

времени,

 

не

 

ска-

зано,

 

что

 

воображаемое

 

солнце

 

должно

 

быть

 

представляемо

движущимся

 

равномѣрно

 

не

 

по

 

эклиптикѣ,

 

а

 

по

 

экватору.

«Не

 

смотря

 

на

 

указанные

   

недосмотры,

 

вкравшіеся

 

въ

карту

 

«Звѣздное

 

небо

 

(съ

 

объяснительнымътекстомъ),из-
даніе

 

картографическаго

 

заведенія

 

А.

 

Ильина,

 

С.-Петер-
бургъ

 

1874

 

г.»,

 

ученый

 

комитете

 

министерства

 

нолагалъ

бы

 

одобрить

 

означенную

 

карту,

 

какъ

 

учебное

 

пособіе

 

для

употребленія

 

при

 

преподавапіи

 

математической

 

географіи
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въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

министерства

 

народнаго

просвѣщепія

 

н

 

рекомендовать

 

ее

 

для

 

библіотекъ

 

означен-

ныхъ

 

училищъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

однакожъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

изда-

ватели

 

къ

 

объясненію

 

карты

 

приложили

 

листокъ

 

съ

 

ука-

запіемъ

 

хотя

 

главней

 

шихъ

 

только опечатокъ,

 

относящихся

собственно

 

до

 

астрономіи»

 

(журналъ

 

ученаго

 

комитета

25-го

 

февраля

 

1874

 

года).

II.

 

Географические

 

атласы:

Кромѣ

 

полнаго

 

географическаго

 

атласа,

 

обнимающаго

 

со-

бою

 

весь

 

'курсъ

 

преподаванія

 

географіи

   

въ

  

гимназіяхъ,
г.

 

Ильипымъ,

 

«вслѣдствіе

   

заявленій

 

педагоговъ»,

 

изданы

въ

 

посіѣднее

 

время

 

отдѣльпые

 

классные

 

атласы.

 

Атласы
сіи,

 

въ

 

томъ

 

видѣ

 

или

 

въ

 

той

 

брошюровкѣ,

 

въ

 

какой

 

они

представлены

 

г.

 

Ильинымъ,

 

возбуждаютъ

 

сильныя

 

сомнѣ-

нія

 

относительно

 

ихъ

 

пригодности.

  

Здѣсь

 

поражаете,

 

во-

первыхъ

 

чрезмѣрная

 

дороговизна.

   

Всѣ

 

атласы

   

въ

  

сово-

купности

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

77

 

или,

 

по

 

счету

 

г.

 

Ильина,
78

 

карта.

 

Такъ

 

какъ

 

полный

 

учебный

 

географическій

 

ат-

ласъ

 

гимназическаго

 

курса

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣтенъ

 

за

3

 

руб.

 

50

 

к.,

 

то

 

нормальная

 

цѣна

 

77

 

картъ

  

не

 

должна

бы

 

превышать

 

5

 

руб.

 

40

 

коп.;

   

между

 

тѣмъ

 

по

 

цѣнамъ,

назначеннымъ

 

для

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

атласа,

 

за

 

эти

 

77
картъ.

 

воспитаннпкъ

 

гимназіи

 

заплатить

  

6

 

руб.

 

50

 

коп.,

именно:

 

за

 

атласъ

  

I

   

класса,

 

изъ

  

5

 

картъ— 40

 

коп.,

 

за

атласъ

 

II

 

класса,

  

изъ

 

10

 

картъ— 60

  

к.,

 

Ш

 

класса,

 

изъ

20

 

картъ— 1

 

руб.,

 

IV

 

класса,

 

изъ

 

22

 

картъ— 1

 

р.

 

50

 

к.,

V

 

класса,

 

изъ

 

9

 

картъ

 

-1

 

руб.,

 

YI

 

и

 

VII

 

кдассовъ,

 

изъ

11,

 

или

 

по

 

счету

   

Ильина

   

изъ

 

12

 

карте—2

 

руб.;

 

итого

за

 

77

 

картъ — 6

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Нельзя

 

приэтомъ

 

указывать

на

 

то,

 

что

 

продажа

 

въ

 

розницу

 

не

 

такъ

 

выгодна

 

для

 

про-

изводителя,

 

какъ

 

продажа

 

оптомъ

 

за

 

одинъ

  

равъ;

  

невы-

года

 

розничной

 

нродажи

 

для

 

картографическаго

 

заведенія
съ

 

избыткомъ

 

вознаграждается

 

другимъ

 

путемъ,

 

т.

 

е.

 

но-

вымъ

 

отягощеніемъ

 

небогатыхъ

 

отцевъ

 

и

 

дѣтей;

 

покупая

всѣ

 

атласы

 

одинъ

 

за

 

другимъ,

 

они

 

волей-неволей

 

пѣсколь-

ко

 

разъ

 

пріобрѣтаютъ

   

одну

  

и

 

туже

 

карту,

 

потому

   

что

одна

 

и

 

таже

 

карта

 

послѣдовательно

   

повторяется

  

въ

 

от-

дѣльныхъ

  

атласахъ.

  

Такъ

 

въ

 

атласѣ

  

П

 

класса

  

1

 

карта

уже

 

пзвѣстная,

 

въ

 

атласѣ

 

Ш

 

класса

 

9

 

картъ

 

извѣстныхъ,
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IV

 

класса

 

5

 

извѣстныхъ,

 

V— 4

 

извѣстныхъ,

 

VI

 

и

 

ѴП —

9

 

картъ

 

извѣстныхъ;

 

всего

 

же

 

изъ

 

77

 

картъ— 27

 

извѣст-

дыхъ

 

пли

 

лишнихъ,

 

т.

 

е.

 

1/ч

 

всего

 

числа

 

картъ.

 

Прода-
вая

 

въ

 

розницу,

 

заведеніе

 

хочетъ

 

во-первыхъ

 

продать

каждую

 

отдѣльпую

 

карту

 

гораздо

 

дороже,

 

а

 

во-вторыхъ

заставить

 

купить

 

гораздо

 

большее

 

количество

 

экземпля-

ровъ

 

картъ,

 

чѣмъ

 

это

 

можетъ

 

'быть

 

желателыгымъ

 

для

покупателя.

 

Едва -ли

 

это

 

справедливо.

 

Одно

 

изъ

 

двухъ:

слѣдовало

 

или

 

понизить

 

цѣну

 

за

 

каждый

 

атласъ

 

по

 

раз-

счету

 

общей

 

стоимости

 

5

 

руб.

 

40

 

коп. ,

 

или

 

же

 

выкинуть

изъ

 

атласовъ

 

излишнія

 

—

 

повторяющілся

 

карты,

 

и

 

прода-

вать

 

каждый

 

атласъ

 

отдѣльпо

 

по

 

соотвѣтственпой

 

цѣнѣ,

т.

 

е.

 

съ

 

легкою

 

надбавкою

 

въ

 

итогѣ

 

къ

 

3

 

р.

 

50

 

коп.

Далѣе

 

г.

 

Илышъ

   

распредѣлилъ

   

свои

 

карты

 

въ

 

шести

атласахъ,

 

пазиачая

 

каждый

 

атласъ

 

для

 

отдѣльнаго

 

класса

гимназій,

 

а

 

одинъ

 

атласъ —для

 

двухъ

 

классовъ.

 

Но

 

такое

распредѣленіе

 

вовсе

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

программѣ

 

геогра-

фическаго

 

преподаванія

   

въ

 

гнмиазіяхъ

 

и

  

прогимназіяхъ
вѣдомства

 

министерства

 

народиаго

 

просвѣщенія.

  

Геогра-
фія

 

проходится

 

здѣсь

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

семи

 

классахъ,

 

а

 

только

■въ

 

первыхъ

 

четырехъ,

   

и

 

въ

 

седьмомъ

 

повторяется.

   

Пе-
дагоги,

 

совѣтомъ

 

которыхъ

 

руководился

 

г.

 

Ильииъ,

 

вмѣли,

очевидпо,

 

въ

 

виду

 

интересы

 

какихъ

 

пабудь

 

другихъ

 

учеб-
пыхъ

 

заведеній,

    

а

 

пе

 

гимназій

 

министерства.

   

Ни

 

одинъ

клаесъ

 

эгихъ

 

гимназій

 

не

 

найдетъ

   

въ

 

предназначенномъ

ему

 

атласѣ

 

всего

 

того,

 

что

 

для

  

него

 

будете

 

необходимо;
ученикъ

 

I

 

класса

 

долженъ

  

будете

 

пріобрѣсть

 

атласъ

  

II
класса,

 

сверхъ

 

своего

 

собственна™,

 

и

 

т.

 

д.

   

Помимо

 

де-

нежнаго

 

обремепеиія,

   

это

 

скажется

 

чувствительными

 

не-

удобствами

 

въ

 

педагогическомъ

 

отношепіи.

 

Но

 

имѣя

 

права

л;ертвовать

   

выгодами

   

гимназій

   

въ

 

пользу

   

какихълибо
другихъ

 

заведеній,

 

ученый

 

комитете

 

министерства

 

долженъ

рѣшителыю

   

отвергнуть

  

классные

   

атласы

   

г.

   

Ильина

  

и

предложить

 

ему

 

либо

 

отдѣльную

 

продажу

 

каждой

 

карты,

либо

 

другую

 

группировку

 

ихъ

   

въ

 

атласы,

  

сообразно

 

съ

учебнымъ

 

плапомъ

 

гимназій

 

министерства

 

пародааго

 

про-

свѣщенія.

По

 

самому

 

исиолнонію

 

своему,

 

издапиыя

 

г.

 

Илышымъ
карты

 

не

 

отличаются

 

большими

 

достоинствами.

 

Такъ

 

на

1-й

 

картѣ:

 

«Полушарія,

 

звѣздное

 

небо,

 

планетная

 

систе-
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ма,

 

фазисы

 

луны,

   

времена

 

года

  

и

  

затмчшія» —а)

  

нѣтъ

полушарій

 

сѣвернаго

 

и

 

южнаго,

 

что

 

необходимо

 

былопо-
мѣстить

 

на

 

этой

 

картѣ,

   

б)

 

въ

 

карточкѣ

 

возвышенностей
не

 

обозначены

   

средпія

 

высоты

    

горпыхъ

   

хребтовъ,

  

что

особенно

 

нужно;

   

обозпаченіе

 

высоты

 

возвышенностей

 

не

ясно;

 

обозначены

 

не

 

всѣ

 

нзгжныя

 

плоскогорія

 

(въ

 

Амери-
ки

 

ни

 

одного,

 

въЕвропѣтоже;

 

въ

 

Азіи — только

 

Персид-
ское

 

и

 

степь

 

Гобп,

 

а

 

нѣтъ

 

Тибетскаго,

 

Декана,

 

Аравіи);
вершинъ

 

слишкомъ

 

много;

 

можно

 

отмѣтить

 

еще

 

одноне-

вѣрное

 

показаніе

 

(Попоиа

 

гора

 

11,500

 

англ.

 

фут.)

 

и

 

одно

искаженное

 

напмепованіе

 

(Какшаигиига).

 

Карта

 

полуша-

ізій

 

мала,

   

не

 

ясна

  

и

  

небрежна;

   

пользоваться

   

ею

 

въ

 

I
классѣ

 

безъ

 

картъ

 

отдѣльпыхъ

 

частей

 

свѣта

 

нельзя,

 

а

 

эти

карты

 

отнесены

   

въ

 

атласъ

 

П

 

класса.

  

До

 

какой

 

степени

она

 

небрежна,

 

можно

 

видѣть

 

на

 

изображеніи

 

теченія

 

рѣкъ:

Рейна,

 

Эльбы,

 

Дуная,

 

Евфрата,

 

Ганга,

 

Енисея;

 

гдѣ вер-

ховье

  

этихъ

 

рѣкъ

   

и

 

гдѣ

 

правый

 

притокъ

 

Ганга?

 

какой
это

 

притокъ

 

вливается

 

справа

 

въСыръ- Дарью?

 

(Сыры-су,
какъ

  

извѣстпо,

  

не

 

доходите,

  

до

   

Сыра);

  

развѣ

  

рѣка

 

Чу
впадаете

 

въ

 

озеро

 

Иссыкъ-куль,

 

какъ

 

изображено

 

накар-

тѣ?

 

(теченіе'

 

обратное);

   

развѣ

  

рѣка

   

Или

  

находится

  

на

 

'

своемъ

 

мѣстѣ?

 

а

 

гдѣ

 

озеро

 

Зайсанъ? Далѣе,

 

устье

 

Гоанго
совсѣмъ

 

не

 

тамъ,

 

гді;

 

оно

 

показано

 

на

 

картѣ;

 

тоже

 

нужно

сказать

 

и

 

о

 

верховьяхъ

  

рѣкъ

  

Замбези

 

и

 

Муррея.

 

Боль-
шая

 

часть

   

горныхъ

 

хребтовъ,

  

о

   

которыхъ

 

должна

 

быть
рѣчь

 

въ

 

1

 

классѣ,

 

совсѣмъ

 

не

 

обозначены;

 

самые

 

Альпы
хотя

 

ц

 

обозначены,

 

но

 

совсѣмъ

 

не

 

хорошо.

 

Въ

 

будущемъ
нздапіи

 

необходимо

 

будетъ

 

исправить

 

всѣ

 

эти

 

неверности,

а

 

также

 

исключить

 

молкія

 

рѣки,

 

которыхъ

 

все

 

таки

 

слиш-

комъ

 

много.

2.

 

Карта

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта

 

(меркаторская

 

проекція).
Въ

 

этой

 

картѣ

 

множество

 

иенужиыхъ

 

рѣкъ,

 

съ

 

пропускомъ

необходимыхъ.

 

Въ

 

частности:

 

въ

 

Австраліи

 

обозначены
притоки

 

рѣки

 

Муррея,

 

а

 

самыя

 

верховья

 

этой

 

рѣки

 

ку-

да-то

 

исчезли,

 

такъ

 

что

 

Дорлингъ

 

нензбѣжно

 

будетъ

 

при-

нять

 

за

 

главную

 

рѣку.

 

Въ

 

южной

 

Америкѣ

 

между

 

тро-

ппкомъ

 

и

 

30°

 

ю.

 

іп.

 

какая-то

 

рѣка

 

поднимается

 

па

 

вер-

шину

 

Андовъ

 

и

 

перерѣнываетъ

 

горную

 

цѣпь;

 

такой рѣкн

пѣтъ

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Рѣка

 

Амуръ

 

образуется

 

слія-
ніемъ

 

Шилки

 

и

   

Аргуна:

  

на

 

картѣ

  

представлено

 

только
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теченіе

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

рѣкъ

 

(неизвѣстно

 

которой),

 

между

тѣмъ,

 

хотя

 

также

 

неудовлетворительно,

 

обозначенъ

 

при-

токъ

 

Сунгари.

 

Сѣверную

 

Двину

 

образуете

 

Сухона

 

и

 

Югъ:
ни

 

той,

 

ни

 

другой

 

на

 

картѣ

 

нѣтъ,

 

а

 

вмѣсто

 

того

 

обозна-
ченъ

 

притокъ

 

Двины— Вычегда,

 

который

 

и

 

будетъ

 

конеч-

но

 

нринятъ

 

за

 

верховье

 

главной

 

рѣки.

 

Въ

 

сѣверной

 

Аме-
рики

 

рѣкп

 

Юионъ

 

и

 

Макензи,

 

впадающія

 

въ

 

Берингово
море

 

и

 

Сѣверный

 

океанъ,

 

представлены

 

на

 

разематри-

ваемой

 

картѣ

 

соединяющимися

 

въ

 

своемъ

 

теченіи:

 

развѣ

это

 

положительно

 

пзвѣстно?

 

На

 

картахъ

 

г.

 

Ильина

 

въ

другихъ

 

класспыхъ

 

атласахъ

 

дѣло

 

представлено

 

иначе

 

(на
предъидущей

 

картѣ

 

съ

 

такимъ

 

же

 

произволомъ

 

соедипепы

рѣкн:

 

Большая

 

Рыбная

 

и

 

Макензи).

 

Желательно,

 

чтобы
и

 

эта

 

карта,

 

подобно

 

предъидущей,

 

была

 

по

 

тщательнѣс

псресмотрѣна

 

при

 

слѣдующнхъ

 

издаиіяхъ.

 

Неточностей

 

и

неправильностей

 

въ

 

пен

 

найдется

 

не

 

мало,

 

помимо

 

ужо

указанныхъ.

3.

  

Европа

 

(атласъ

 

II

 

класса).

 

Въ

 

Ирландіи

 

рѣки

 

про-

ведены

 

не

 

вѣрно,

 

совершенно

 

на

 

удачу.

 

Въ

 

ПІотландіи —

тоже

 

рѣка

 

Моррей,

 

пересѣкаетъ

 

ее

 

отъ

 

одного

 

берега

 

до

другаго.

 

Въ

 

Англіп

 

Темза

 

вытекаете

 

изъ

 

Брнстольскаго
залива,

 

а

 

верховья

 

Северна

 

скрадены.

 

Въ

 

Испанін

 

—влѣ-

сто

 

верховьевъ

 

Тахо

 

мы

 

имѣемъ

 

теченіе

 

одного

 

изъ

 

при-

токовъ.

 

Въ

 

Италіи

 

не

 

совсѣмъ

 

точно

 

обозначены

 

верховья

рѣкъ

 

По

 

и

 

Арпо;

 

во

 

Францін —верховья

 

Соны;

 

въ

 

Гер-
маиіи —Майна;

 

въ

 

Австріп— Днѣстра

 

и

 

Прута;

 

въ

 

Россіи

 

—

верховья

 

южнаго

 

Буга

 

и

 

Принята.

 

Вообще

 

необходимо
болѣе

 

рѣзкое

 

отдѣ.іеніе

 

главпыхъ

 

рѣкъ

 

отъ

 

притоковъ.

Желательно,

 

чтобы

 

при

 

слѣдующемъ

 

изданіи

 

главиыя

 

рѣки

были

 

отличаемы

 

отъ

 

притоковъ

 

болѣе

 

рѣзкимъ

 

обозна-
чепіемъ.

4.

   

Азія.

 

С.тшпкомъ

 

далеко

 

протянуты

 

верховья

 

Камбод-
жи.

 

Сары-Су

 

и

 

Чу

 

въ

 

дѣйствительности

 

не

 

соединяются.

Чу

 

пе

 

впадаете

 

въ

 

о.

 

Иссыкъ-Куль,

 

а

 

вытекаете

 

изъ

 

пего.

Верховья

 

Сетледта

 

и

 

Брамапутры

 

пе

 

должпы

 

быть

 

соеди-

няемы.

 

Необходимо

 

лучше

 

обозначить

 

верховья

 

рѣкъ

 

Тигра
п

 

Иртыша.

 

Озеро

 

Мапасароваръ

 

па

 

другой

 

картѣ

 

иазвапо

Манасаповаръ,

 

какое

 

же

 

изъ

 

этихъ

 

названій

 

болѣе

 

вѣр- -

ное?

 

Городъ

 

Кабулъ

 

поставленъ

 

слпгакомъ

 

далеко

 

отъ

рѣки

 

Кабула.
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Африка.

 

Слишкомъ

 

уже

 

испещрена

 

рѣками.

 

Въ

 

част-

ности:

 

нужно

 

яснѣе

 

обозначить

 

верховья

 

Нигера

 

и

 

Орап-
жевой;

 

въ

 

эту

 

послѣднюю

 

на

 

картѣ

 

впадаетъ

 

рѣка

 

Гар-
ріенъ,

 

но

 

такого

 

назваиія

 

нѣтъ,

 

а

 

существуете

 

рѣка

 

Гар-
рпиъ—тоже

 

Оранжевая,

 

подъ

 

другимъ

 

иыепемъ;

 

рѣка

Снній

 

или

 

Голубой

 

Нилъ

 

течете

 

на

 

картѣ

 

какъ-то

 

стран-

но:

 

она

 

втекаете

 

въ

 

озеро

 

Чанъ,

 

потомъ

 

вытекаете

 

изъ

него

 

и

 

затѣмъ,

 

совершивъ

 

кругъ,

 

снова

 

въ

 

него

 

возвра-

щается.

6'.

 

Сѣверная

 

Америка— и

 

7.

 

Южная.

 

Рѣка

 

Большая
Рыбная

 

на

 

этой

 

каргѣ

 

уже

 

пе

 

соединяется

 

съ

 

Макензи,
а

 

послѣдняя —съ

 

рѣкою

 

Рноиъ,

 

какъ

 

это

 

значится

 

на

картѣ

 

для

 

перваго

 

класса.

 

Верховья

 

Огіо,

 

Ориноко

 

и

 

Ріо-
Негро

 

обозначены

 

неудовлетворительно.

 

Рѣка,

 

впадающая

въ

 

Великій

 

Океанъ

 

и

 

нерерѣзывающая

 

Аиды,

 

здѣсь

 

со-

всѣмъ

 

исчезла.

8.

 

Австралія

 

и

 

Полпиезія.

 

Не

 

точно

 

обозначено

 

озеро

Эйрп.

 

Не

 

ясно

 

также

 

обозначено

 

течеиіе

 

Муррея

 

и

 

его

притока

 

Дорлинга.

 

Карту

 

эту

 

вообще

 

слѣдовало

 

бы

 

испра-

вить

 

по

 

повынъ

 

даппымъ

 

и

 

болѣе

 

пріурочпть

 

къ

 

учеб-
нымъ

 

цѣлямъ.

9 — 13.

 

Фпзическія

 

карты

 

(въ

 

атласѣ

 

для

 

Ш

 

класса)
Европы,

 

Азіи,

 

Африки,

 

сѣверпой

 

и

 

южной

 

Америки

 

суть

карты

 

пностраннаго

 

происхождеиія.

 

Опѣ

 

отличаются

 

отъ

другихъ

 

ие

 

только

 

болышімъ

 

пзяществомъ

 

и

 

ясностію,

 

но

также

 

больншмъ

 

внимапіемъ

 

къ

 

учебпымъ

 

цѣлямъ,

 

боль-
шею

 

вѣрностыо

 

и

 

точностью:

 

достаточно

 

взгляпуть

 

на

 

рѣчи

въ

 

Ирландіи,

 

Англіи,

 

Испаніи,

 

Франціи

 

(Сона).

 

Можно
сдѣлать

 

только

 

одно

 

замѣчаніе,

 

что

 

карты

 

эти

 

пѣсколько

устарѣли,

 

напрпмѣръ

 

карта

 

Африки

 

устарѣла

 

приблизи-
тельно

 

лѣтъ

 

на

 

12-

 

-15;

 

но

 

это

 

не

 

ихъ

 

вина,

 

а

 

випа

 

со-

ставителя

 

атласа,

 

который

 

помѣстплъ

 

ихъ

 

на

 

ряду

 

съ

новыми

 

своими

 

произведепіямн,

 

къ

 

обоюдиой

 

певыгодѣ —

для

 

старыхъ

 

также,

 

какъ

 

н

 

для

 

повыхъ.

14.

 

Южная

 

п

 

средняя

 

Азія.

 

Карта

 

г.

 

Ильина

 

(курсъ
III

 

класса).

 

Эта

 

карта

 

имѣетъ

 

крупная

 

певѣрпостн.

 

Устье
Гоанго;

 

верховья

 

Камбоджи;

 

верховья

 

Сетледта

 

и

 

Брама-
путры,

 

берущнхъ

 

начало

 

изъ

 

озера

 

Манасаиоваръ

 

(слѣ-

довало

 

бы

 

Мапасароваръ,

 

какъ

 

было

 

указано

 

прежде).
Аму-Дарья

 

впадаетъ

 

и

 

въ

 

Баснійское

 

море;

 

рѣка

 

Чу

 

вііа-



-

 

415

 

-

даетъ

 

въ

 

о.

 

Иссыкъ-куль;

 

Мертвое

 

море

 

скрыто

 

въ

 

над-

писи —Іерусалимъ

 

и

 

Виѳлеемъ.

 

Нужно

 

также

 

эамѣтить

стоящее

 

на

 

картѣ

 

назваяіе

 

горы

 

«Кинчинъ-юнга»:

 

па

 

об-
щей

 

картѣ

 

было

 

(«Канши-юнга»,

 

а

 

на

 

картѣ

 

полушарій
въ

 

спискѣ

 

возвышенностей — всего

 

ближѣ

 

къ

 

истинѣ

 

«Кан-
шингинга»

 

(настоящее

 

же

 

названіе,

 

кажется

 

«Кантшинд-
гипга»).

 

Прогрессомъ

 

III

 

класса

 

предъ

 

I

 

и

 

II

 

будетъ

 

от-

сутствіе

 

на

 

картѣ

 

праваго

 

притока

 

рѣки

 

Сыръ -Дарьи
(Сары- Су),

 

разлученіе

 

неправильно

 

сочетавшихся

 

рѣкъ

Сары- Су

 

и

 

Чу;

 

исчезаетъ

 

также

 

рѣка,

 

перерѣзывающая

Курдистапскія

 

горы

 

и

 

впадающая

 

въ

 

рѣку

 

Тигръ:

 

такая

рѣка

 

временно

 

появилась

 

на

 

общей

 

картѣ

 

Азіи.

 

Но

 

за

 

то

по

 

Аравіи

 

безпрепятственно-

 

проходите

 

огромная,

 

полно-

водная

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

судоходная

 

рѣка,

 

впадающая

въ

 

Персидскій

 

заливъ

 

и

 

необозначенная

 

ни

 

на

 

общей
картѣ

 

Азіи

 

г.

 

Ильина,

 

пи

 

на

 

иностранной

 

физической
картѣ.

15.

 

Соединенные

 

Штаты,

 

Мексика

 

и

 

Антильскіе

 

остро-

ва.

 

Желательно

 

было

 

бы

 

лучшее

 

оиредѣленіе

 

границъ

между

 

Штатами,

 

Мексикой

 

и

 

другими

 

государствами.

Карты— 16

 

Гольфстрема,

 

17

 

Морскихътеченій,

 

18)Рас-
предѣленія

 

дождей

 

и

 

19)

 

Изотермовъ

 

и

 

проч.

 

(для

 

IV
класса)

 

происхожденія

 

иностраннаго

 

и

 

по

 

видимому

 

нѣко-

торыя

 

изъ

 

нихъ

 

устарѣлн.

20—27.

 

Эти

 

восемь

 

картъ,

 

изображающія

 

отдѣльныя

госзгдарства,

 

могутъ

 

быть

 

признаны

 

болѣе

 

удовлетвори-

тельными,

 

чѣмъ

 

карты

 

общія.
Остаются

 

затѣмъ

 

карты

 

Россіи

 

(для

 

V,

 

VI

 

и

 

ѴП

 

клас-

совъ).

 

Относительно

 

этихъ

 

картъ

 

молшо

 

ограничиться

только

 

заявлепіемъ

 

нѣкоторыхъ

 

желапій

 

па

 

будущее

 

вре-

мя.

 

На

 

орографической

 

и

 

климатической

 

картахъ

 

жела-

тельно

 

было

 

бы

 

вндѣть

 

легкую

 

окраску

 

губерній

 

по

 

бас-
сеГшамъ,

 

а

 

не

 

каждой

 

губерніи

 

отдѣльно.

 

Тоже

 

самое

можно

 

пожелать

 

и

 

отъ

 

картъ

 

промысловъ.

 

Въ

 

Азіатской
Роееіи

 

нужно

 

будетъ

 

обозначить

 

границы

 

съ

 

Хивою.

 

Не
лишни

 

были

 

бы

 

карты — орографическая,

 

климатическая

 

и

промышленная

 

такж,е

 

и

 

для

 

Азіатскои

 

Россіп

 

(политиче-
ская

 

и

 

этнографическая

 

карты

 

есть),

 

что

 

быть

 

можетъ

было

 

бы

 

возможно

 

сдѣлать

 

собственно

 

на

 

одной

 

картѣ.

На

 

картахъ

 

Россіи —всюду

 

меридіанъ

 

Пулковскій;

 

такое



-

 

416

 

-

обозначепіе

 

совершенно

 

умѣстно

 

на

 

подобпыхъ

 

картахъ

(въ

 

атласѣ

 

VI

 

и

 

ѴП

 

классовъ).

 

Но

 

учениковъ

 

IV

 

класса

пашихъ

 

гимназій

 

можетъ

 

быть

 

это

 

будетъ

 

пока

 

только

сбивать

 

и

 

обременять

 

раннимъ

 

иепосильпымъ

 

трудомъ,

 

такъ

какъ

 

у

 

пихъ

 

не

 

найдется

 

времени

 

для

 

самостоятельна™

пріурочиванія

 

меридіановъ.

 

Не

 

лучше-лн

 

было

 

бы—не-

подробпыя

 

карты

 

Россіи,

 

которыми

 

придется

 

пользоваться

IV

 

классу,

 

расиредѣлить

 

также,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

другія,

 

по

меридіану

 

или

 

Ферро

 

или

 

Парижскому,

 

легко

 

перелагае-

мому

 

на

 

Ферро

 

(знакомство

 

съ

 

двумя

 

меридіанами),

 

а

 

сверху

обозначить

 

меридіанъ

 

Пулковскій.

 

На

 

основаніи

 

вышепз-

ложеннаго,

 

ученый

 

комитетъ

 

министерства

 

полагалъбы

 

—

«Географическіе

 

атласы»

 

изданія

 

г.

 

Ильина

 

одобрить

 

для

употребленія

 

въ

 

гнмпазіяхъ,

 

либо

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ

картъ,

 

либо

 

въ

 

новой

 

группировкѣоныхъ — примѣнительно

къ

 

потребностямъ

 

гимпазій,

 

или

 

наконецъ

 

въ

 

томъидру-

гомъ

 

видѣ,

 

съ

 

тѣмъ

 

впрочемъ

 

услотеаъ,

 

чтобы

 

указан-

пыя

 

ошибки

 

въ

 

атласахъ

 

были

 

но

 

возможности

 

исправ-

лены

 

теперь

 

же

 

и

 

пепремѣнно

 

въ

 

бзгдущемъ

 

издапіи.

 

Но
въ

 

томъ

 

распредѣленіи

 

картъ

 

по

 

атласамъ,

 

какое

 

приня-

то

 

г.

 

Ильинымъ,

 

настоящее

 

нзданіе

 

г.

 

Ильина

 

не

 

можетъ

быть

 

одобрено.

 

Что

 

касается

 

до

 

издапнаго

 

г.

 

Ильинымъ
«Опыта

 

статистическаго

 

атласа

 

Россійской

 

Имперіи»

 

(45
хромолитографировапныхъ

 

картъ),

 

то

 

изданіе

 

сіе

 

очевид-

но

 

превышаете

 

требованія

 

руководства

 

или

 

пособія,

 

не-

обходима™

 

для

 

воспитапннковъ

 

гимназіи,

 

и

 

можетъ

 

быть
рекомендовано

 

только

 

для

 

фундаментальныхъ

 

библіотекъ»
(журиалъ

 

ученаго

 

комитета

 

29-го

 

іюля

 

1874

 

г.)

III.

 

Стѣпныл

 

географическія

 

карты

 

(восемь).

«Представлеиныя

 

г.

 

Ильинымъ

 

изящно

 

хромолитогра-

фировапныя

 

карты

 

Европы,

 

Азіи,

 

Америки....

 

и

 

Европей-
ской

 

Россіи

 

(числомъ

 

восемь),

 

двухъ

 

видовъ:

 

однѣ

 

пѣмыя,

другія

 

съ

 

надписями;

 

тѣ

 

и

 

другія — обычцаго

 

для

 

стѣи-

пыхъ

 

картъ

 

масштаба;

 

масштабъ

 

же

 

карты

 

Россіи

 

увелп-

ченъ

 

противъ

 

другихъ.

 

Всѣ

 

карты

 

напечатаны

 

необыкно-
венно

 

четко.

 

Горы

 

на

 

обоего

 

рода

 

картахъ

 

выдвигаются,

какъ

 

бы

 

рельефомъ,

 

главный

 

рѣки

 

рѣзко

 

отдѣляются

 

отъ

побочныхъ;

 

границы

 

государствъ,

 

а

 

на

 

картѣ

 

Россіи

 

гра-

ницы

 

губерпій

   

обозначаются

 

рѣзкими

 

линіями;

 

на

 

кар-

V



-

 

417

 

-

тахъ

 

съ

 

надписями

 

всѣ

 

географическія

 

данный

 

обоаначе-
ны

 

такимъ

 

крупнымх

 

шрифтоыъ,

 

какого

 

еще

 

не

 

встрѣ-

чалось

 

доседѣ

 

на

 

стѣнныхъ

 

картахъ.

 

Что

 

касается

 

до

объема

 

свѣдѣніи,

 

то

 

карты

 

не

 

испрещены

 

ими,

 

но

 

въ

 

тоже

время

 

нанесено

 

все

 

необходимое

 

въ

 

виду

 

учебныхъ

 

цѣлей;

только

 

карта

 

Африки

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

данныхъ

 

зна-

чительно

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

сколько

 

требуется

 

гимназическимъ

курсомъ;

 

но

 

это

 

излишество

 

матеріала

 

не*мѣшаетъ

 

яс-

постя

 

карты.

 

Жаль

 

только,

 

что

 

на

 

картѣ

 

Россіи

 

назва-

пія

 

пѣкоторыхъ

 

городовъ

 

сливаются

 

съ

 

названиями

 

дру-

гпхъ

 

элементовъ,

 

отчего

 

они

 

читаются

 

не

 

вѣрно,

 

и

 

встре-
чаются

 

опечатки,

 

такъ

 

наприыѣръ

 

Замостье

 

читается

 

/іа-
иостье,

 

Красноставъ

 

читается

 

Краеноставъ.

 

Мѣстамн

 

так-

же

 

встрѣчаются

 

надписанія,

 

не

 

принятыя

 

въ

 

нашихъ

 

учеб-
иикахъ,

 

напримѣръ

 

о.

 

Сикоко

 

названъ

 

Сикокфъ,

 

Нанга-
саки

 

названъ

 

Нагаззаки.

 

Принимая

 

въ

 

соображеніе

 

до-

стоинства

 

картъ

 

г.

 

Ильина,

 

а

 

равно

 

невысокую

 

ихъ

 

цѣ-

ну,

 

ученый

 

комитетъ

 

полагаетъ,

 

что

 

карты

 

эти

 

заслужи-

ваютъ

 

одобренія

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

гимназіяхъ

 

и

 

про-

гимназіяхъ

 

муягскихъ

 

и

 

агенскихъ,

 

а

 

также

 

въ

 

учитель-

скихъ

 

ппститутахъ

 

и

 

семинаріяхъ»

 

(журналъ

 

ученаго

 

ко-

митета

 

5-го

 

марта

 

1873

 

г.).
I.

 

Принимая

 

во

 

вннманіе,

 

что

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ

составленъ

 

г.

 

Ильинымъ

 

особый

 

географическій

 

атласъ

согласно

 

указаніямъ

 

учебнаго

 

комитета

 

и

 

соответственно
требованіямъ

 

учебнаго

 

курса

 

географіи

 

въ

 

означенныхъ

учебиыхъ

 

заведеніяхъ,

 

представляется

 

излишнимъ

 

одобрять
для

 

сего

 

яге

 

курса

 

тѣ

 

пзъ

 

географическихъ

 

атласовъ

 

г.

Ильина,

 

которые

 

предназначены

 

имъ

 

для

 

употребленія

 

въ

различныхъ

 

классахъ

 

гимназій

 

и

 

прогимназій

 

министер-

ства

 

пароднаго

 

просвѣіценія.

 

П.

 

Въ

 

виду

 

одобрительнаго
отзыва

 

ученаго

 

комитета

 

министерства

 

пароднаго

 

просвѣ-

щепія

 

о

 

стѣшшхъ

 

географическихъ

 

картахъ

 

г.

 

Ильина,
недостатка

 

въ

 

нашей

 

учебной

 

литературѣ

 

въ

 

пособіяхъ
такого

 

рода,

 

сравнительной

 

дешевизны

 

стѣнпыхъ

 

картъ

г.

 

Ильина

 

съ

 

употреблявшимися

 

до

 

сей

 

поры

 

въ

 

нашихъ

учебныхъ

 

заведепіяхъ

 

стѣшіыми

 

географическими

 

карта-

ми

 

нѣмецкаго

 

картографа

 

Спдова,

 

учебный

 

комитетъ

 

по-

лагалъ

 

бы

 

одобрить

 

стѣппыя

 

карты

 

нзданія

 

картографи-
ческаго

 

заведенія

 

Ильина,

 

а

 

именно:

 

карты

 

Азіи,

 

Афри-



-

 

те

 

-

ки,

 

Сѣверной

 

Америки,

 

Южной

 

Америки,

 

всѣхъ

 

частей

свѣта

 

п

 

Австраліи,

 

западнаго

 

и

 

восточнаго

 

полушарія

 

и

Европейской

 

Россіп,

 

въ

 

качествѣ

 

класснаго

 

пособія

 

при

преподаваніп

 

географіи

 

въ

 

мужскихъ

 

дух'овныхъ

 

и

 

епар-

хіальныхъ*

 

женскпхъ

 

училнщахъ,

 

наравнѣ

 

съ

 

стѣнными

географическими

 

каргами

 

Сидова.

 

Ш.

 

Наконецъ

 

остадьныя

изъ

 

вышеупомянутыхъ

 

изданій

 

г.

 

Ильина,

 

а

 

именно:

 

1)
Земля — Рекли

 

;

 

2)

 

Воздушныя

 

путегаествія;

 

3)

 

Новая

 

Зе-
ландія

 

п

 

Океанія

 

или

 

острова

 

юлгнаго

 

моря;

 

4)

 

Альпій-
скій

 

міръ —Чуди;

 

5)

 

Звѣздное

 

небо;

 

G)

 

Статистическое
обоз

 

іѣніе

 

Россійекой

 

Пмперін

 

-

 

де-Ливропа;'

 

7)

 

Опыгь
статпетическаго

 

атласа

 

Россіпской

 

Имперіи

 

и

 

8)

 

Мате-
ріалы

 

для

 

этнографіи

 

Россіи.

 

Ирибалтійскій

 

край— Рит-
тіші.

 

въ

 

виду

 

обплія

 

заключающихся

 

въ

 

нихъ

 

географи-
ческих!),

 

статистическихъ

 

и

 

этногрпфическихъ

 

свѣдѣній,

полсшыхъ

 

какъ

 

для

 

преподавателей

 

географін

 

въ

 

учили-

іцахъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

преподавателей

 

физической

 

и

 

математиче-

ской

 

географіи

 

въсемипаріяхъ,а

 

также

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

нѣкоторыя

 

изъ

 

названныхъ

 

восьми

 

сочпненій

 

могутъ

 

быть

рекомендуемы

 

наставниками

 

въ

 

качеотв'ь

 

поле.адыхъкнигъ

для

 

чтенія

 

учащимся,

 

учебный

 

комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

одоб-
рить

 

перечислеппыя

 

восемь

 

кпигъ

 

издапія

 

г.

 

Ильина

 

для

фундаментальиыхъ

 

бнбліотекъ

 

духовпыхъ

 

семинарій

 

н

училищъ.

И.

   

ЙЗВѢСТІЯ.

а)

 

Признательность

 

епархіал.

 

начальства.

По

 

рсзолюціямъ

 

Его

 

Высокопреосвященстпа

 

объявляет-
ся

 

признательность

 

епархіальнаго

 

начальства:

 

а)

 

ирихо-

жанамъ

 

-

 

жертвователя иъ,

 

за

 

псиравлепіе

 

ветхостеіі

 

Ка-
занской

 

ц.

 

въ

 

с.

 

Рудинѣ

 

бѣлев.

 

у.;

 

на

 

каковой

 

нредметъ

израсходовано

 

денегъ,

 

всего

 

G9G

 

р.

 

10

 

к.,

 

а

 

именно:

 

цер-

ковной

 

суммы,

 

пояіертвоваппой

 

неизсѣстнымъ

 

лицемъ

 

въ

1875

 

г.

 

400

 

р.,

 

нроцснтныхъ

 

на

 

нихъ

 

20

 

р.,

 

изъ

 

те-

кущего

 

кошельковаго

 

сбора

 

100

 

р.

 

и

 

пожертвовагшыхъ

прихожанами

 

во

 

время

 

исправленія

 

102

 

р.

 

75

 

к.

 

На

 

рас-



-

 

419

 

-

писаніе

 

купола

 

и

 

устройство

 

сѣни

 

издержано

 

особо

 

по-

жертвовапныхъ

 

прихол;апами

 

73

 

р.

 

35

 

к.;

 

б)

 

яіертгюва-

телямъ,

 

на

 

возобновление

 

въ

 

с.

 

Мишенскомъ

 

того

 

жеуі.зда

иконостаса

 

въ

 

настоящей

 

Покровской

 

церкви'на

 

сумму,

жертвованную

 

прихожанами

 

и

 

сторонними

 

лицами.

—По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

церков.

староста

 

с.

 

Гладкаго

 

черп.

 

у.

 

дѣйствит.

 

стат.

 

совѣгшікъ

Николай

 

Карл.

 

Войтъ,

 

согласно

 

собственному

 

его

 

заяв-

леяію — уволенъ

 

отъ

 

доляшости

 

церков.

 

старосты,

 

съ

 

объ-

явленіемъ

 

ему

 

отъ

 

лица

 

епархіальпаго

 

начальства

 

благо-
дарности,

 

на

 

мѣсто

 

же

 

уволепнаго

 

велѣ но

 

избрать

 

поваго

цер.

 

старосту,

 

на

 

основапіи

 

существующихъ

 

на

 

сей

 

пред-

мета

 

правилъ.

б)

 

Пожертвованія.

По

 

приглашенію

 

и

 

начинанію

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства

 

въ

 

октябрѣ

 

1876

 

г.

 

поясертвовали

 

въ

 

пользу

 

сла-

вянъ

 

Балканскаго

 

полуострова,

 

страждущихъ

 

отъ

 

войны
съ

 

турками:

1)

 

Въ

 

домѣ

 

Иго

 

Высокопреосвященства:

 

Его

 

Высоко-
преосвященство

 

Архіепископъ

 

Никапдръ

 

200

 

руб.

 

и

 

отъ

экономіи

 

Архіеренскаго

 

дома

 

120

 

р.,

 

Николай

 

Добрынинъ
300

 

р.,

 

Семенъ

 

Красноглазовъ

 

500

 

р.,

 

Иванъ

 

Сушкинъ
съ

 

братьями

 

300

 

р.,

 

Александръ

 

Постпиковъ

 

200

 

руб.,
Владиміръ

 

Тепловъ

 

150

 

р.,

 

И.

 

С.

 

Бѣлобородовъ

 

н

 

Липтт-
вановы

 

200

 

р.,

 

Игпатъ

 

Платоновъ

 

200

 

р.,

 

Василій

 

ПІи-
ряевъ

 

100

 

р.,

 

братья

 

Балашевы

 

100

 

р.,

 

Коротковъ

 

50

 

р.,

Никифоръ

 

Щегловъ

 

50

 

р.,

 

М.

 

Струковъ

 

50

 

р.,

 

М.

 

Туля-
ковъ

 

25

 

р.,

 

Александръ

 

Буслаевъ

 

50

 

р.,

 

братья

 

Парфе-
новы

 

50

 

р.,

 

Коробковъ

 

25

 

р.',

 

Борисъ

 

Маторинъ

 

50

 

р.,

Петръ

 

Аникеевъ

 

25

 

руб.,

 

Н.

 

М.

 

Поповъ

 

25

 

р.,

 

Г.

 

Н.
Хлѣбпиковъ

 

17

 

р.,

 

Равріилъ

 

Воронцовъ

 

25

 

р.,

 

Сергѣй

Ивановъ

 

20

 

р.,

 

Иванъ

 

Вѣщуевъ

 

10

 

р.,

 

И.

 

Ломовъ

 

20

 

р.,

Максимъ

 

Фил.

 

Кузовлевъ

 

25

 

р.,

 

Артемовъ

 

30

 

р.,

 

Вла-
диміровъ

 

10

 

р.,

 

А.

 

Сидоровъ

 

10

 

р.,

 

Чистпковъ

 

10

 

руб.,
Иванъ

 

Балашевъ

 

25

 

р.,

 

Александръ

 

и

 

Николай

 

Конд-
ратьевы

 

Сушкины

 

100

 

р.,

 

Любовь

 

Трухина

 

5

 

р.,

 

Дмитрій
Авчинниковъ

 

10

 

р.,

 

братья

 

Ливенцовы

 

100

 

р.,

 

Андрей
Казаковъ

 

10

 

р,,

 

Иванъ

 

Коротковъ

 

15

  

р.,

 

П.

 

Каринскій
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5

 

р.,

 

Никита

 

Зотовъ

 

10

 

р.,

 

Гр.

 

Емел.

 

Чубукинъ

 

2

 

р.,

братья

 

Васильковы

 

75

 

р.,

 

братья

 

Лялины

 

50

 

р.,

 

Василій
Варламов*

 

50

 

р.,

 

Д.

 

Я.

 

Ваныкина

 

15

 

р.,

 

П.

 

и

 

Д.

 

3.
Сушкины

 

200

 

р.,

 

неизвѣстный

 

5

 

р.,

 

А.

 

А.

 

Московскій
25

 

р.,

 

Селезневъ

 

3

 

р.

 

Маймистовъ

 

6

 

р.,

 

Дегтеревъ

 

25

 

р.,

Сороколѣтовъ

 

25

 

р.,

 

Гудковъ

 

30

 

р.,

 

Б.

 

Карсунскій

 

25

 

р.,

Михаилъ

 

Владиміровъ

 

10

 

р.,

 

неизвѣстпые

 

6

 

р.,

 

П.

 

Вин-
никовъ

 

10

 

р.,

 

Н.

 

Владиміровъ

 

10

 

р.,

 

И.

 

Н.

 

Грязиовъ
5

 

р.,

 

Трофим.

 

Копов.

 

3

 

р.,

 

Н.

 

Ситниковъ

 

5

 

р.,

 

П.

 

Гла-
голевъ

 

3

 

р.,

 

Впкторъ

  

Викт.

  

Кучинъ

 

2

 

р.,

   

неизвѣстпын

1

  

р.,

 

Д.

 

Сивковъ

 

2

 

р,,

 

прихожане

 

Святодуховской

 

церк-

ви

 

50

 

р.

 

и

 

Горбуновъ

 

10

 

р.;

 

итого

 

3880

 

р.

2)

   

Служащіе

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ:

 

Экопомъ

 

іеро-
мон.

 

Іоанпъ

 

30

 

р.,

 

ризничій

 

іеромон.

 

Іосифъ

 

15

 

р.,

 

іеро-
монахи:

 

Иннокентій

 

10

 

р.,

 

Дамаскинъ

 

3

 

р.,

 

Алипій

 

5

 

р.,

Мартирій

 

4

 

руб.,

 

Иларіонъ

 

5

 

р.,

 

Ѳеофанъ

 

.7

 

р.,

 

Иларій
5

 

р.,

 

іеродіаконъ

 

Сергій

 

6

 

р.,

 

іеродіак.

 

Никопъ

 

1

 

руб.
50

 

к.,

 

священ.

 

Павелъ

 

Владимірскій

 

1

 

р.,

 

монахъ

 

Вар-
нава

 

5

 

р.,

 

діаконы:

 

А.

 

Михайловскій

 

1

   

р.,

   

Н.

 

Сытинъ
2

  

р.,

 

А.

 

Успенскій

 

1

 

руб.,

   

иподіаконы

 

В.

 

Тріапольскій
2

  

р.

 

и

 

А.

 

Успенскій

 

2

 

р.,

 

монахъ

 

Мисаилъ

 

50

 

к.,

 

Ни-
колай

 

Вельтищевъ

   

10

 

р.,

   

послушники:

 

П.

 

Ирогрессовъ
3

  

р.,

 

Н.

 

Глаголевъ

 

1

 

р.,

 

Д.

 

Боженовъ

 

2

 

р.,

 

прочіе

 

слу-

жащее

 

21

 

р.

 

24

 

к.;

 

итого

 

143

 

р.

 

24

 

к.

3)

  

Братія

 

Вогородичнаю

 

общежгтіелънаю

 

монастыря:

настоятель

 

іеромонахъ

 

Наѳанаилъ

 

10

 

р.,

 

казначей

 

іеромон.
Иларіонъ

 

2

 

р.,

 

іеромонахи

 

Іосифъ

 

5

 

р.,

 

Азарій

 

5

 

руб.,
іеродіак.

 

[Іаисій

 

3

 

р.,

 

прочіе

 

3

 

р.

 

20

 

к.

4)

  

Въ

 

духовной

 

консисторіа:

 

члены:

 

протоіерей

 

М.
Мерцаловъ

 

10

 

р.,

 

священники:

 

П.

 

Звѣревъ

 

10

 

р.,

 

Никита
Голубевъ

 

10

 

р.

 

и

 

Алексѣй

 

Зеленецкій

 

10

 

р.,

 

секретарь

П.

 

Богословскій

 

10

 

р.,

 

канцелярскіе

 

чиновники

 

15

 

p.;

итого

 

65

 

руб.
5,)

 

Въ

 

духовной

 

семинары:

 

ректоръ

 

протоіерей

 

А .

 

Ро-
мановъ

 

10

 

р.,

 

инспекторъ

 

И.

 

Глаголевъ

 

7

 

р.,

 

преподава-

тели:

 

протоіерей

 

Г.

 

Пановъ

 

5

 

руб.,

 

свящепникъ

 

А.

 

Ни-
кольскій

 

5

 

р.,

 

священникъ

 

Г.

 

Комаровъ

 

5

 

р.,

 

Д.

 

При-
луцкій

 

6

 

р.,

 

И.

 

Лебедевъ

 

5

 

р.,

 

А.

 

Нарбековъ

 

5

 

р.,

 

Н.
Сахаровъ

 

3

 

р.,

 

А.

 

Смирницкій

 

3

 

р.,

 

В.

 

Шумовъ

 

3

 

р.,

Н.

 

Друасининъ

 

3

 

р.,

 

И.

 

Покровскій

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

П.

 

За-



—

 

421

 

—

ведеевх

 

2

 

р.,

 

И.

 

Головинъ

 

2

 

р.,

 

К.

 

Минервинъ

 

2

 

р.,

 

В.
Любимовъ

 

1

 

р.,

 

Н.

 

Соколовъ

 

50

 

к.,

 

экономъ

 

П.

 

Глаго-
левъ

 

2

 

р.,

 

ученики

 

семинаріи

 

35

 

р.

 

36

 

к.;

 

итого

 

107

 

р.

56

 

коп.

6)

  

Въ

 

тульском ъ

 

дух.

 

училищѣ:

 

смотритель

 

И.

 

Кар-
сунскій

 

15

 

руб.,

 

іюмощникъ

 

смотрителя

 

священникъ

 

II.
Успенскій

 

6

 

р.,

 

учители:

 

свящ.

 

В.

 

Аболенскій

 

3

 

р.,

 

свящ.

Н.

 

Никольскій

 

2

 

р.,

 

свящ.

 

I.

 

Богоявленскій

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

свящ.

 

А.

 

Струковъ

 

3

 

р.,

 

Д.

 

Троицкій

 

1

 

р.,

 

С.

 

Вележевъ
1

  

р.,

 

В.

 

Сахаровъ

 

1

 

р.,

 

Н.

 

Вадбольскій

 

1

 

р.,

 

А.

 

Глаго-
левъ

 

1

 

р.,

 

П.

 

Воскресенскій

 

1

 

р.,

 

Д.

 

Протасовъ

 

1

 

руб.,
ученики

 

училища

 

9

 

р.

 

50

 

коп.;

 

итого

 

50

 

р.

7)

  

Въ

 

епархіалъномъ

 

оюенскомъ

 

училищѣ:

 

прот.

 

А.

 

Ива-
новъ

 

1

 

р.,

 

начальница

 

С.

 

Сытина

 

5

 

р.,

 

учители:

 

священ-

ники:

 

Г.

 

Комаровъ

 

2

 

р.

 

иі.

 

Любуцкій

 

1

 

р.,

 

В.

 

Шумовъ
3

 

р.,

 

Н.

 

Лебедевъ

 

3

 

р.,

 

П.

 

Заведеевъ

 

2

 

р.,

 

Н.

 

Сахаровъ
2

  

р.,

 

Н.

 

Соколовъ

 

1

 

р.,

 

воспитательницы:

 

Зорина

 

I

 

р.,

Успенская

 

1

 

р.,

 

Бѣлоусова

 

1

 

р.,

 

Терехова

 

1

 

р.,

 

Дмит-
ріева

 

1

 

р.,

 

учительница

 

музыки

 

Воронцова

 

1

 

р.,

 

учитель-

ница

 

Сытина

 

1

 

р.,

 

экономъ

 

Вознесенскій

 

1

 

р.,

 

ученицы

38

 

р.;

 

итого

 

66

 

р.

Всего

 

по

 

семи

 

статьямъ

 

4340

 

р.;

 

а

 

всего

 

съ

 

прежними

(см.

 

№

 

18)

 

13396

 

р.

 

41

 

Уя

 

коп.

в)

 

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Присоедйненъ

 

къ

 

православно

 

изъ

 

раскола

 

поновщин-

ской

 

секты— крестьянинъ

 

алексин,

 

у

 

дер.

 

Тереховой

 

Сте-
фанъ

 

Егоровъ,

 

священникомъ

 

того

 

же

 

у.

 

с.

 

Бузукова

 

Кед-
ровыми

— Умеръ

 

священникъ

 

г.

 

Ефремова

 

Покровской

 

ц.

 

Евгенгй
Троицкій.

—По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

утвержденъ

церков.

 

старостою

 

по

 

с.

 

Оленькову

 

кашир.

 

у.

 

графъ

 

Алек-
сѣй

 

Василъевичъ

 

Вобринскщ-
—

 

По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

пере-

мѣщены:

 

а)

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Пок-
ровской

 

церкви

 

г.

 

Ефремова,—согласно

 

собственному

 

про-

шение,— священникъ

 

с.

 

Раева

 

черн.

 

у.

 

Николай

 

Троиц-
кій,

 

какъ

 

имѣющій

 

большее

 

право

 

на

 

сіе

 

мѣсто

 

предъ

другими

 

соискателями

   

того

 

же

   

мѣста;

 

б)

 

согласно

 

соб-



-Щй2

 

—

ственному

 

прошенію

 

священника

 

венев.

 

у.

 

с.

 

Истомина
Петра

 

Алферъева— перемѣщопъ

 

опъ

 

Алферьевъ

 

въСтрѣ-

лецкую

 

слободу

 

Гремячевскаго

 

селенія

 

впредь

 

до

 

усмот-

рѣнія,

 

а

 

приходъ

 

с.

 

Истомина

 

присоединен*,

 

тоже

 

впредь

до

 

усмотрѣпія,

 

къ

 

приходу

 

с.

 

Подосинокъ,

 

какъ

 

къ

 

бли-
жайшему.

— По

 

резолтоціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

свящеп-

лпкъ

 

села

 

Грызлова—Ревякина

 

Василій

 

Миролюбовъ

 

ут-

иержлеяъ

 

духовникомъ

 

по

 

1-му

 

округу

 

тул.

 

у.

—

 

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

согласпо

собственному

 

прошепію,

 

діаконъ

 

бѣлев.

 

у.

 

с.

 

Ыокраго
Михаилъ

 

Соколовъ

 

уволепъ

 

загптатъ

 

п

 

оиредѣленъ

 

въ

 

чи-

сло

 

братства

 

бѣлев.

 

Спасопреображепскпго

 

монастыря.

—•По

 

опредѣленію

 

консисторіи,

 

утвержденному

 

Его
Высокопреосвященствомъ,

 

діакопское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ноле-
выхъ

 

Локотцахъ

 

ефрем.

 

у.

 

закрыто.



-
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--'

ОСОБОЕ

   

ПРИБАВЛЕНИЕ

 

КЪ

   

21-му

 

№-ру

   

ТУЛЬСК.
ЕПАРХ.

  

ВѢД.

 

1-ГО

 

НОЯБРЯ

 

1876

 

Г.

;___________________________________ ,_________________

Приглашена

 

на

 

священническія

 

вакансіи
въ

 

кавказской

 

епархіи.

Преосвящеппый

 

Германъ.

 

епископъ

 

кавказскій

 

и

 

екате-

ринодарскій,

 

въ

 

отношеніи

 

своемъ

 

къ

 

Его

 

Высопреосвящен-
ству

 

Никапдру,

 

архіепископу

 

тульскому

 

и

 

бѣлевскому,

отъ

 

2

 

октября

 

ирописалъ

 

следующее:
,,Во

 

ввѣренпой

 

мпѣ

 

епархіи,

 

именно

 

въ

 

предѣлахъ

Терской

 

и

 

Кубанской

 

областей,

 

есть

 

до

 

20-ти

 

свящеп-

иическнхъ

 

вакансій,

 

для

 

замѣщенія

 

которыхъ

 

я

 

неимѣю

въ

 

виду

 

достойныхъ

 

кандидатовъ.

Сообщая

 

объ

 

этомъ

 

и

 

препровождая

 

при

 

семъ

 

копію
указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

преимуществахъ,

 

предостав-

ляемыхъ

 

урождепцамъ

 

внутреннихъ

 

губерній

 

Россіи,

 

по-

ступающимъ

 

на

 

священнослулштельскія

 

мѣста

 

въ

 

озна-

чеппыхъ

 

областяхъ,

 

я

 

покорнѣйше

 

прошу

 

распоряженія
Вашего

 

Высокопреосвященства

 

о

 

напечатаніи

 

въ

 

Туль-
скпхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

этой

 

копіи

 

и

 

извѣстія

о

 

числѣ

 

священническихъ

 

вакансій

 

во

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

кав-

казской

 

епархіи,

 

съ

 

таковымъ

 

присовокуплепіемъ,

 

что

священники

 

тульской

 

епархіи,

 

а

 

равно

 

псаломщики

 

и

 

учи-

теля

 

изъ

 

окоичившихъ

 

семипарскій

 

курсъ

 

учепія,

 

же-

лающіе

 

быть

 

опредѣленными,

 

по

 

моему

 

усмотрѣнію,

 

на

какую-либо

 

изъозііачепныхъ

 

вакансій,

 

доляшы

 

обратиться
ко

 

мнѣ

 

съ

 

ирошеніями

 

о

 

томъ

 

не

 

позже

 

1-го

 

января

 

бу-
дущего

 

1877

 

года.

 

При

 

этомъ

 

я

 

не

 

желаю

 

скрывать,

 

что

приходы,

 

для

 

которыхъ

 

дѣлается

 

настоящій

 

вызовъ,

 

не

богаты,

 

и

 

священники

 

многосемейные

 

одними

 

приходскими

средствами

 

не

 

могутъ

 

тамъ

 

содержаться

 

достаточно".
Па

 

семъ

 

отиошеніи

 

иослѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высо-
копреосвященства

 

такая:

,,27

 

октября.

 

Немедленно

 

напечатать

 

въ

 

Тульскихъ
Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

отношеніе

 

ко

 

мнѣ

 

Преосвя-
щеннаго

 

кавказскаго

 

съ

 

копіею

 

прилолгенпаго

 

при

 

семъ

отношепіи

 

указа

 

Св.

 

Синода".



'--

 

№

   

-

лг)хопіл

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

13

 

февраля

 

1876

 

г.

Св.

 

Правител.

 

Сиподъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

снно-

дальваго

 

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

23

 

декабря

 

1866

 

г.,коимъ,

въ

 

послѣдствіе

 

производившейся

 

по

 

Св.

 

Синоду

 

съ

 

воеіі-
нымъ

 

вѣдомствомъ

 

переписки

 

о

 

пособіяхъ

 

священпо-цер-

ковно-служителямъ,

 

отправляющимся

 

на

 

службу

 

въ

 

ста-

ницы

 

Терскаго

 

и

 

Кубанскаго

 

казачьихъ

 

войскъ,

 

доводить

до

 

свѣдѣнія

 

Св.

 

Синода,

 

что

 

по

 

полученному

 

имъ

 

отъ

 

г.

военнаго

 

министра

 

увѣдомленію,

 

кавказскій

 

комитетъ,

выслушавъ

 

записку

 

генералъ-адъютапта

 

Милютина

 

о

 

про-

изводств

 

прогоновъ,

 

путеваго

 

довольствія

 

и

 

едйно-вре-

меннаго

 

пособія

 

священпикамъ

 

и

 

причетникамъ,

 

отправ-

ляющимся

 

изъ

 

внутреннихъ

 

губерній

 

на

 

службу

 

въ

 

ста-

ницы

 

Кубанскаго

 

и

 

Терскаго

 

казачьихъ

 

войскъ

 

и

 

отзывъ

его,

 

г.

 

синодальнаго

 

оберъ-прокурора,

 

къ

 

управляющему

дѣлами

 

комитета,

 

отъ

 

18

 

ноября,

 

поЛолшлъ:

 

утвердить

слѣдующее

 

заключеніе

 

военнаго совѣта:

 

1)

 

священникамъ

и

 

причетникамъ,

 

отправляющимся

 

на

 

службу

 

изъ

 

внут-

реннихъ

 

губерній

 

въ

 

ст.

 

Кубанскаго

 

и

 

Терскаго

 

казачьихъ

войскъ,

 

выдавать,

 

первымъ

 

на

 

основаніи

 

Высочайше
утвержденнаго,

 

20

 

апрѣля

 

1850

 

г.,

 

положенія

 

кавказ-

скаго

 

комитета:

 

прогоны,

 

путевое

 

догольствіе

 

по

 

30

 

к.

въ

 

сутки

 

и

 

на

 

первоначальное

 

обзаведеніе

 

по

 

285

 

руб.
71

 

к.

 

каждому,

 

а

 

послѣднпмъ,

 

т.

 

е.

 

причетникамъ,

 

при-

мѣняясь

 

къ

 

Высочайше

 

угвержденному,

 

25

 

сентября
1862

 

г.

 

положение

 

(*)

 

кавішскаго

 

комитета,

 

прогоны

 

па

двѣ

 

лошади

 

и

 

на

 

подъемъ,

 

едино-временно,

 

по

 

50

 

р.

 

сер.,

и

 

2)

 

все

 

опредѣленное

 

выше

 

довольствіе

 

отнести

 

на

 

суммы

Кубанскаго

 

и

 

Терскаго

 

казачьихъ

 

войскъ,

 

смотря

 

по

 

то-

му,

 

въ

 

какое

 

изъ

 

сихъ

 

войскъ

 

назначены

 

будутъ

 

священ-

ники,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

довольствіе

 

это

 

выдавалось

 

отправ-

ляющимся

 

священпикамъ

 

и

 

причетникамъ

 

заимообразно,
изъ

 

мѣстпыхъ

 

духовныхъ

 

консисторскнхъ

 

суммъ,

 

съ

 

воз-

вратомъ

 

этихъ

 

денегъ,

 

по

 

требовапію

 

духовныхъ

 

копси-

сторій,

 

отъ

 

войскъ

 

Кубанскаго

 

и

 

Терскаго.

 

Государь

 

И.м-

(*)

 

По

 

сему

 

положенію,

 

свящ.енншгам.ъ,

 

при

 

отправ.іеніи

 

их

 

г,

  

къ

 

новому

иазначонію,

 

видаются

 

нрогопіінл

 

деньги

 

на

 

три

 

лошади.



иераторъ

 

на

 

журналЬ

 

комитета,

 

въ

 

29деныюябрл

 

1866

 

г.,

Высочайше

 

изволилъ

 

написать

 

Собственноручно:

 

^Испол-
нить".

 

По

 

справкѣ

 

Приказалп:

 

О

 

вышеизложенномъ

 

Вы-
сочайше

 

утзерждеиномъ

 

положеніи

 

кавказскаго

 

комитета

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

циркулярнымъ

 

ука-

зомъ,

 

присовокупивъ

 

въ

 

ономъ,

 

что

 

заимообразныя

 

вы-

дачи,

 

на

 

основаніи

 

этого

 

положенія,

 

отправляющимся

 

на

службу

 

въ

 

ст.

 

Терскаго

 

и

 

Кубанскаго

 

казачьихъ

 

войскѣ

свящепникамъ

 

и

 

причетникамъ

 

прогоновъ,

 

суточНыхъ

 

и

единовременныхъ

 

пособій

 

должны

 

быть

 

Производимы

 

ду^

ховными

 

коясйсторіями

 

изъ

 

собственных!

 

свободных!
суммъ

 

епархіальпаго

 

вѣдомства,

 

а

 

не

 

изъ

 

кредита,

 

ас-

снгнуемаго

 

изъ

 

казны

 

на

 

прогоны

 

и

 

пособія.

РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРХ.

 

НАЧАЛЬСТВА.

Въ

 

тульской

 

духов,

 

консисторіи,

 

по

 

выслушанія

 

про-

шенія

 

присялшаго

 

повѣреннаго

 

Александра

 

Михаил.

 

По-
катилло

 

о

 

порученіи

 

лишь

 

одному

 

ему,

 

по

 

случаю

 

част-

ныхъ

 

обращеній

 

къ

 

нему

 

причтовъ

 

разныхъ

 

церквей

 

съ

просьбами

 

о

 

ходатайствѣ

 

по

 

гражданскимъ

 

дѣламъ,

 

и

 

въ

избѣжаніе

 

излишнихъ

 

расходовъ,

 

всѣхъ

 

гражданскихъ

дѣлъ

 

церквей

 

тульской

 

епархіи,

 

тѣмъболѣе,

 

что

 

предла-

гаемыя

 

въ

 

семъ

 

услуги

 

не

 

будутъ

 

стоить

 

церквамъ

 

ни-

чего

 

при

 

изъявленіи

 

имъ

 

полнаго

 

согласія

 

на

 

полученіе
по

 

ввѣреннымъ

 

ему

 

дѣламъ

 

церквей

 

только

 

того

 

возна-

граяіденія,

 

какое

 

установлено

 

въ

 

узаконенной

 

таксѣ

 

и

которое

 

нлатитъ

 

противная

 

сторона;

 

определено

 

и

 

Его
Высокопреосвященствомъ

 

10

 

іюля

 

сего

 

года

 

утверждено:

Такъ

 

какъ

 

по

 

1285

 

ст.

 

уст.

 

гражд.

 

суд.

 

казенныя

 

унрав-

ленія

 

ищутъ

 

и

 

отвѣчаютъ

 

на

 

судѣ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

лицѣ

особыхъ

 

уполномочешіыхъ,

 

которые

 

пазначаются

 

изъ

долліностныхъ

 

лицъ

 

подлежащаго

 

вѣдомства,

 

или

 

же

 

из-

бираются

 

изъ

 

числа

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

по

 

закону

 

право

быть

 

повѣренными

 

по

 

добровольному

 

съ

 

ними

 

соглаше-

нію,

 

а

 

указомъ

 

Сп.

 

Сиік

 

да,

 

отъ

 

28

 

сентября

 

1873

 

г.,

 

за

Л»

 

2994,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

взысканіп

 

титулярнымъ

 

совѣтникомъ

Визерскимъ

 

депегъ

 

съ

 

тульской

 

Всесвятской

 

церкви,

 

не-



-

 

426

 

-

зависимо

 

отъ

 

предппсаній

 

по

 

сему

 

дѣлу,

 

дапо

 

знать,

 

что

епархіальное

 

начальство

 

обязаио

 

было,

 

для

 

веденія

 

онаго

дѣла

 

въ

 

тул. окруж.

 

судѣ,само

 

выбрать

 

повіреннаго

 

или

пзъ

 

лицъ

 

подвѣдомственныхъ

 

ему

 

или

 

изъ

 

частныхъ

 

лицъ,

имѣющихъ

 

право

 

быть

 

повѣрсппымн:

 

то

 

копснсторін

 

по-

лагаете

 

поручить

 

присяжному

 

повѣрешюму

 

Покатилло,
согласно

 

его

 

прошенно,

 

ведепіе

 

въ

 

гралсданскомъ

 

судѣ

всякаго

 

рода

 

дѣлъ

 

соедппепныхъ

 

съ

 

интересами

 

церквей

тульской

 

епархіи,

 

съ

 

выдачею

 

ему

 

доверенности,

 

пре-

доставляя

 

ему

 

получать

 

за

 

сіе

 

то

 

возпагралѵдеиіе,

 

какое

будетъ

 

обязаио

 

заплатить,

 

по

 

установленной

 

узаконенной
таксѣ

 

противная

 

интересамъ

 

церкви

 

сторона.
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ПРШМШЯ

 

КЪ

 

Ш.

 

ЕПАРХ.

 

ВВДОМОСТЯІЪ.
1-го

 

Ноября

                    

№

 

21.

                     

1876

 

года.

ПОУЧЕНІЕ

въ

 

день

 

Еазанскія

 

иконы

 

Божія

 

Матери.

Притецемъ

 

людіе

 

къ

 

тихому

 

сему

 

и

 

доб-
рому

 

пристанищу,

 

скорой

 

Помощницѣ

(Конд.

 

праздн.).

Вратіё!

 

Въ

 

пору

 

постигающихъ

 

насъ

 

въ

 

жизни

напастей,

 

скорбѣй

 

и

 

болѣзней

 

мы

 

имѣемъ

 

благоче-
стивое

 

обыкновеніе

 

прибѣгать

 

запомощіюи

 

заступ-

леніемъ

 

къ

 

Матери

 

Вожіейпредъ

 

болѣе

 

чтимыми

 

ея

иконами,

 

какова,

 

напримѣръ,

 

икона

 

ея,

 

именуемая

Казанскою.

 

И

 

благо

 

намъ,

 

что

 

мы

 

имѣемъ

 

такое

благочестивое

 

обыкновеніе.

 

Матерь

 

Вожія

 

есть

 

вмѣстѣ

и

 

найа

 

небесная

 

матерь.

 

Она

 

есть

 

наша

 

усердная

заступница

 

и

 

непрестанная

 

о

 

насъ

 

молитвенница

предъ

 

Сыномъ

 

еяй

 

Богомънашимъ.

 

Она

 

есть

 

всегда

готовая

 

и

 

скорая

 

помощница

 

наша

 

инашъ

 

священ-

ный

 

покровъ.

 

Она

 

источаетъ

 

намъ

 

неоскудныя

 

ми-

лости,

 

ибо

 

есть

 

источникъ

 

благостыни

 

и

 

милосер-

дія.

 

Она

 

имѣетъ

 

матернее

 

дерзновеніе

 

ко

 

Христу

 

Богу
нашему.

 

Мы

 

усыновлены

 

ей

 

самимъ

 

ея

 

Вожественнымъ
Сыномъ

 

и

 

Спасителемъ

 

наіпимъ

 

и

 

имѣемъ

 

къ

 

ней

сыНоВнее

 

дерзновеніе

 

поданной

 

намъ

 

благодати- Она
есть

 

печаДьнымъ

 

утѣшеніе,

 

скорбящимъ

 

радованіе,
отчаивающимся

 

надежда.

 

Она

 

затѣмъ

 

и

 

явила

 

намъ

множество

 

свои'хъ

 

Чудотворныхъ

 

иконъ,

 

чтобы

 

чрезъ

нихъ

 

изливать

 

свои

 

милости

 

на

 

прибѣгающихъ

 

къ



-

 

884

 

-

ея

 

заступленію

 

предъ

 

Цречистымъ

 

ея

 

образомъ

 

на

этихъ

 

иконахъ

 

писаннымъ.

 

И

 

кто

 

когда,

 

прибѣгая

къ

 

ея

 

заступленію

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

смиреніемъ,

 

не

 

по-

лучилъ

 

отъ

 

нея

 

просимаго 1?

 

Во

 

всемъ

 

мірѣ

 

имя

 

ея

славится

 

и

 

заступленіемъ

 

ея

 

пользуются

 

истинно-вѣ-

рующіе

 

въ

 

Сына

 

ея

 

и

 

чтущіе

 

ея

 

св.

 

иконы.

 

И

 

если

какая

 

либо

 

страна

 

въ

 

мірѣ

 

много

 

испытала

 

на

 

себѣ

милостей

 

Царицы

 

небесной,

 

то

 

нетѣмъли

 

болѣеэто

можно

 

сказать

 

о

 

нашей

 

православной

 

Россіи 1?

 

И

 

част-

ныя

 

лица

 

и

 

вся

 

россійская

 

страна

 

многократно

 

поль-

зовались

 

многоразличными

 

ея

 

милостями.

 

Исторія

 

не

только

 

всей

 

Россіи,

 

ной

 

каждой

 

отдѣльной

 

области
ея

 

весьма

 

ясно

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

отомъ.

 

Мно-
жество

 

посклж-нныхъ

 

ея

 

имени

 

правоелавпыхъ хра-

мовъ

 

и

 

обителей

 

и

 

еще

 

большее

 

множество

 

ея

 

чти-

мыхъ,

 

яиленныхъ

 

и

 

чудотворенныхъ

 

иконъ

 

суть

 

не-

пререкаемое

 

и

 

неумолкающее

 

свидѣтельство

 

о

 

зна-

меніяхъ

 

ел

 

милости

 

къ

 

нашему

 

отечеству.

 

И

 

въ

 

труд-

ную

 

годину

 

испытаній

 

и

 

бѣдствій,

 

поетигавшихъ

 

на-

ше

 

отечество,

 

и

 

во

 

дни

 

брани

 

со

 

врагами

 

и

 

во

 

дни

благоденствія

 

народнаго

 

Пресвятая

 

Богородица

 

не

переставала

 

своимъ

 

покровомъ

 

и .

 

заступлоніемъ

 

осѣ-

нять

 

нашу

 

православную

 

страну.

 

Вотъ

 

и

 

совершае-

мое

 

нынѣ

 

всею

 

Россіею

 

празднество

 

въ

 

честь,

 

ея

 

чу-

дотворной

 

иконы,

 

именуемой

 

казанского,

 

и

 

въ

 

вос-

поминание

 

избавленія

 

Россіи

 

отъ

 

поляковъ

 

во

 

вре-

мена

 

междуцарствія,

 

о

 

чемъ

 

иномъ

 

свидѣтельствуетъ,

какъ

 

не

 

о

 

томъ,

 

что

 

Россія

 

чренъ

 

эту

 

чудотворную

икону

 

сподобилась

 

получить

 

отъ

 

Бога

 

особую

 

милость

по

 

молитвамъ

 

Богоматери?

 

И

 

о

 

какой

 

еще

 

великой
милости

 

Богоматери

 

свидѣтельствуетъ

 

настоящее

празднество!

 

Оно

 

напоминастъ

 

намъ

 

о

 

том'ъ,

 

что

 

въ

И512

 

году

 

но

 

молитвамъ

 

и

 

заступленію

 

Матери

 

Бо-
жіей

 

„судъ

 

о

 

нашемъ

 

отечестве

 

преложенъ

 

на

 

ми-

лость"

 

(Акаѳ.

 

Каз.

 

ик.

 

Б.

 

М.)вътупору,

 

какъ

 

пред-

ки

 

наши

 

ѵсердно

 

молились

 

предъ

 

этою

 

иконою

 

объ



rJWfcL

избавленіи

 

отечества

 

отъ

 

враговъ,

 

уже

 

владѣвшихъ

первопрестольнымъ

 

градомъ

 

Москвою.
Да,

 

братіе,

 

Матерь

 

Божія

 

во

 

всѣхъ

 

екорбяхъ,

 

на-

пастяхъ

 

и

 

болѣзняхъ

 

своимъ

 

заступленіемъ

 

являетъ

милость

 

свою

 

къ

 

намъ.

 

Какъ

 

же

 

намъ

 

не

 

прибѣгатъ

къ

 

ея

 

заступленію?

 

И

 

мы

 

прибѣгаемъ

 

къ

 

ея

 

заступ-

ленію,

 

но

 

когда?

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

большая

 

часть

 

изъ

насъ

 

имѣетъобыкновеніе

 

обращаться

 

съ

 

мольбою

 

къ

Матери

 

Божіей

 

о

 

заступленіи

 

уже

 

тогда,

 

когда

 

не

остается

 

у

 

насъ

 

уже

 

никакой

 

надежды

 

на

 

избавле-
ніе

 

отъ

 

напасти

 

средствами

 

земными,

 

когда

 

самая

печаль

 

начинаете

 

уже

 

приводить

 

ыаиъ 1

 

въ

 

уныніе.
Разуиѣется,

 

къ

 

Матери

 

Божіей

 

никогда

 

не

 

поздно

обратиться

 

съ

 

мольбою

 

о

 

помощи

 

и

 

заступленіи;

 

но

подобаетъ

 

ли

 

православнымъ

 

христіанамъприбѣгать

къ

 

помощи

 

земной

 

прежде,

 

чѣмъ

 

мы

 

испросимъ

 

себѣ

помощи

 

и

 

заступленія

 

у

 

Бога,

 

Его

 

Пречистой

 

Ма-
тери

 

и

 

святыхъ

 

угодниковъ?

 

Отнюдь

 

не

 

подобаетъ.

Православные

 

христіане

 

постоянно

 

должны

 

помнить,

что

 

всякая

 

земная

 

помощь

 

можетъ

 

оказаться

 

спа-

сительною

 

для

 

насъ

 

только

 

при

 

помощи

 

небесной.
Для

 

того,

 

чтобы

 

земная

 

помощь

 

была

 

длянасъ спа-

сительна

 

во

 

время

 

постигающихъ

 

насъ

 

напастей
скорбей

 

и

 

болѣзней,

 

мы

 

должны,

 

прежде

 

испросить

 

себѣ

помощи

 

отъ

 

Пречистой

 

Матери

 

Господней.
Вудемъ

 

же

 

всегда

 

прибѣгать

 

къ

 

помощи

 

и

 

заступ-

ление

 

нашей

 

Заступницы

 

усердной

 

и

 

Матери

 

Гос-
пода

 

Вышняго.

 

У

 

нея

 

много

 

милости.

 

Она

 

всегда

 

мо-

лить

 

за

 

насъ

 

Сына

 

своего,

 

Христа

 

Бога

 

нашего

 

и

всѣмъ

 

творитъ

 

спастися.

 

Аминь.

Овящ.

 

М.

 

Бурцев*.
I



—

 

386

 

—

ПОУЧЕНІЕ

въ

 

недѣлю

 

двадцать

   

вторую

 

но

 

Пятиде-
сятниц.

i

Быстъ

 

же

 

умрети

 

нищему,

 

и

 

несе-

но

 

бытн

 

Ангеле

 

на

 

лоно

 

Авраамле
(Лук.

 

1G

 

22).

Какъ

 

часто

 

мы

 

судимъ

 

о

 

человѣкѣ

 

по

 

одному

 

толь-

ко

 

его

 

внѣпнтему

 

положенію

 

въ

 

обществѣ!

 

Съ

 

каким*

часто

 

раболг]

 

г.ѵтвомъ

 

мы

 

преклоняемся

 

предъ

 

знат-

ности»

 

рода,

 

(.чучайностіго,

 

или

 

связами

 

съ

 

сильными

міра

 

сего,

 

вьтеокнмъ

 

общеетвеннымъ

 

положеніемъ.
ученостію

 

и

 

согатствомъ,

 

и

 

съ

 

какимъ

 

напротив*

небреженіемъ

 

мы

 

относимся

 

къ

 

людямъ

 

бѣднымъ,

 

без*
положенія

 

общественнаго,

 

безъ

 

связей

 

и

 

безъобра-
зованія!

 

Въ

 

особенности

 

же

 

какъ

 

часто

 

мы

 

слиш-

комъ

 

дурно

 

относимся

 

къ

 

самымъ

 

меныпимъизъ

 

на-

ших*

 

братій— къ

 

нищимъ!

 

Иной

 

изъ

 

насъ

 

считает*

низкимъ

 

для

 

себя

 

сказать

 

нищему

 

нѣсколько

 

ласко-

выхъ

 

словъ

 

или

 

подать

 

милостыню

 

изъ

 

собственных*
рукъ,

 

иной

 

видитъ

 

въ

 

немъ

 

тунеядца

 

и

 

вмѣсто

 

того,

чтобы

 

подать

 

ему

 

милостыню,

 

рутаетъ

 

его

 

и

 

гонит*

со

 

двора

 

своего,

 

а

 

иной

 

съ

 

высоты

 

своего

 

мнимаго

величія

 

смотритъ

 

на

 

него

 

съ

 

такимъ

 

омерзеніемъ,
что

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

нимъ

 

отворачивается

 

отъ

 

него,

какъ

 

бы

 

отъ

 

чего

 

— то

 

такого,

 

на

 

что

 

взоръ

 

его

 

вовсе

не

 

долженъ

 

падать,

 

чтобы

 

не

 

осквернить

 

его

 

влечат-

лѣній.

 

Хорошо

 

ли

 

это?

 

Позволительно

 

ли

 

христіа-
намъ

 

съ

 

такимъ

 

раболѣпствомъ

 

относиться

 

къ

 

од-

пимъ

 

изъ

 

своихъ

 

ближнихъ

 

и

 

такъ

 

пренебрегать

 

дру-

гими?

 

Нѣтъ,

 

и

 

не

 

хорошо

 

и

 

не

 

позволительно

 

хри-

стіанамъ

 

такъ

 

относиться

 

къ

 

своимъ

 

ближнимъ.
Христіанинъ

 

никогда

 

не

 

дсшкенъ

 

судить

 

о

 

чело-

вѣкѣ

 

по

 

одной

 

только

 

его

 

наружности.

 

Наружность
часто

 

бываетъ

 

весьма

 

обманчива.

 

Часто

 

подъ

 

внѣш-



—

 

mr

 

—

нимъ

 

блескомъ

 

кроется

 

положительное

 

ничтожество

внутреннее,

 

подъ

 

богатствомъ

 

тлѣннымъ

 

нищенство

духовное,

 

мелочность

 

мыслей,

 

суетность

 

желаній

 

и

негодность

 

дѣйствій,

 

подъ

 

большею

 

мірскою

 

славою —

совершенное

 

безчѳстіе,

 

безславіе

 

предъ

 

очами

 

Божіи-
ми,

 

подъ

 

великою

 

ученостію

 

мірскою

 

-

 

совершенное

невѣжество

 

нравственно-религіозное;

 

и

 

на

 

оборотъ
подъ

 

нищенствомъ

 

тѣлеснымъ

 

часто

 

скрывается

 

ве-

ликое

 

духовное

 

богатство

 

въ

 

томъ

 

вѳликомъ

 

смире-

ніи,

 

въ

 

той

 

постоянной

 

кротости,

 

въ

 

томъ

 

почти

необъясиимомъ

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

терпѣніи

 

въ

 

пе-

ренесеніи

 

обидъ

 

и

 

оскорбленій

 

и

 

всѣхъ

 

лишеній

 

въ

жизни,

 

въ

 

усордіи

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

упованіи
на

 

Бога,

 

какія

 

мы

 

видимъ

 

во

 

многихъ

 

нищихъ.

 

И
какъ

 

знать,

 

быть

 

можетъ,

 

тотъ

 

нищій,

 

котораговсѣ

презираютъ,

 

поносятъ

 

и

 

оскорбляютъ,

 

въ

 

милліоны
разъ

 

лучше

 

того

 

богача,

 

предъ

 

которьтмъ

 

всѣ

 

рабо-
лѣпствуютъ,

 

и

 

выше

 

предъ

 

очами

 

Божіими.

 

Вѣдь

Богъ

 

не

 

какъ

 

человѣкъ

 

судитъ

 

о

 

насъ:

 

мы

 

смотримъ

на

 

внѣшность,

 

а

 

Онъ

 

всегда

 

видитъ

 

внутреннія

 

ка-

чества

 

человѣка,

 

потому

 

что

 

предъ

 

Нимъ

 

открыты

всѣ

 

наши

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

желанія

 

и

 

намѣренія

 

и

даже

 

самьтя

 

сокровеннѣйшія

 

помышленія

 

наши.

 

Онъ
безконечно

 

правосуденъ

 

и

 

каждому

 

воздаетъ

 

долж-

ное:

 

Его

 

судъ

 

нелицепріятенъ

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

равно
строгъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

многомилостив*.

 

Онъ

 

и

 

на

 

нищаго

безкровнаго

 

и

 

нагаго

 

взираетъ

 

съ

 

высоты

 

небесной
такимъ

 

же

 

всемилостивымъ

 

своимъ

 

окомъ,

 

какъ

 

и

на

 

богача,

 

хотя

 

и

 

не

 

далъ

 

имъ

 

одинаковыхъ

 

благъ
на

 

этой

 

землѣ;

 

Онъ

 

и

 

отъ

 

богача

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

та

 

■

кого

 

лее

 

строгаго

 

потребует*

 

отчета

 

во

 

всемъ,

 

какъ

и

 

отъ

 

нищаго.

 

Только

 

тогда

 

мотетъ

 

оказаться

 

ве-

ликое

 

неравенство

 

воздаянія,

 

полученнагоимшнищій
можетъ

 

пойти

 

въ

 

рай,

 

а

 

богач*

 

въ

 

адъ.

 

Вѣдь

 

мы

слышали

 

нынѣ

 

въ

 

евангельской

 

притчѣ,

 

какова

 

бы-
ла

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

жизнь

 

богача

 

и

 

нищаго

 

Лазаря,
и

 

какова

 

потомъ

 

была

 

участь

 

того

 

и

 

другаго,

 

когда
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они

 

явились

 

на

 

тотъ

 

евѣтъ.

 

Богачъ

 

одѣвался

 

въ

 

пар-

фиру

 

и

 

виссонъ

 

и

 

каждый

 

день

 

пировалъ

 

роскошно,

а

 

Лазарь

 

былъ

 

покрытъ

 

вмѣсто

 

одежды

 

струпьями

гнойными,

 

валялся

 

у

 

іюротъ

 

богатаго,

 

желалъ

 

на-

сытиться

 

хоть

 

крошками,

 

падающими

 

со

 

стола

 

бо-
гатаго,

 

но

 

и

 

'іѣхъ

 

ему

 

не

 

давали,

 

и

 

приходили

 

к*

нему

 

псы

 

и

 

облизывали

 

его

 

гной.

 

За

 

то,

 

когда

 

они

умерли,

 

Лазарь

 

былъ

 

ангелами

 

отнесен*

 

на

 

лоно

 

Ав-
раамово,

 

а

 

богачъ

 

оеужденъбылъ

 

на

 

вѣчное,

 

нескон-

чаемое

 

мученіѳ

 

во

 

адѣ.

 

Вотъ

 

что

 

значить

 

судъ

 

Бо-
жій

 

и

 

судъ

 

человѣческій.

 

По

 

суду

 

Божію

 

оказалось,

что

 

тотъ,

 

кто

 

по

 

суду

 

человѣческомунестоилъдаже

того,

 

чтобы

 

насытиться

 

хоть

 

крошками,

 

падающими

со

 

стола

 

богача,

 

валялся

 

весь

 

въ

 

гною

 

предъ

 

воро-

тами

 

богача

 

и

 

вмѣсто

 

людей

 

былъ

 

призираемъ

 

пса-

ми,

 

облизывавшими

 

его

 

гной

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

какъ

бы

 

омывавшими

 

его

 

раны,

 

—

 

этотъ-то

 

самый

 

Лазарь
былъ

 

наслѣдникомъ

 

царствія

 

небеснаго;

 

а

 

отъ

 

того

богача

 

Господь

 

отвратилъ

 

лице

 

свое,

 

когда

 

онъ

 

пред-

сталъ

 

предъ

 

Его

 

нелицепріятный

 

судъ.

 

И

 

если

 

сам*

Господь

 

Богъ

 

такимъ

 

веемилостивымъ

 

своимъоком*

взираетъ;

 

на

 

нищихъ;

 

то

 

какъ

 

мы,

 

земля

 

и

 

пепелъ,

смѣемъ

 

столь

 

дерзко

 

и

 

столь

 

неразумно

 

поступать,

чтобы

 

относиться

 

съ

 

презрѣніемъ

 

к*

 

нищимъ

 

и

 

бѣд-

нымъ

 

и

 

отвращать

 

отъ

 

нихъ

 

лице

 

свое?

 

Зачѣм*

не

 

обращаем*

 

своего

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

кромѣ

 

су-

да

 

человѣческаго

 

е(

 

ть

 

еще

 

судъ

 

Божій,

 

нелицепріят-
ный

 

и

 

безконечно

 

справечливый,

 

и

 

что

 

по

 

этому

 

суду

высокое

 

на

 

нашъ

 

взг.тядъ

 

есть

 

мерзость

 

предъ

 

Госпо-
домъ

 

(Лук.

 

16,

 

15)?

 

Аминь.

Овящ.

 

М.

 

Бурцев*
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I

Главное

 

гнѣздо

 

старообрядчества

 

въ

 

Нижегород-
ской,

 

области

 

составляли,

 

какъ

 

уже

 

намъ

 

извѣстно,

старообрядческіе

 

скиты

 

въ

 

лѣсахъ

 

Керженскихъ,
поэтому

 

они

 

и

 

представляли

 

собою

 

главное

 

поприще

для

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

Питирима.

 

И

 

Пити-
римъ

 

не

 

устрашился

 

трудовъ

 

и

 

опасностей,

 

сопря-

женныхъ

 

съ

 

этимъ

 

подвигомъ.

 

Многосторонняя

 

и

разнообразная

 

дѣятельность

 

его

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ

безпримѣрна

 

въ

 

исторіи

 

отечественной

 

церкви.

 

Съ
немногими

 

избранными довѣренными

 

личностями

 

онъ

отправлялся

 

въ

 

непроницаемыя

 

дебри

 

Керженскіе,
оттискивая

 

скрывающихся

 

въ

 

нихъ

 

отшельников*

и

 

благовѣствуя

 

имъ

 

миръ

 

и

 

правду.

 

Переходя

 

по

лѣснымъ

 

трущебамъ

 

изъ

 

одного

 

скита

 

въ

 

другой

 

онъ

вызывать

 

на

 

собесѣдованія

 

и

 

проніяовѣрѣ

 

идогма-

тахъ

 

церковныхъ

 

ихъ

 

обитателей.

 

Легко

 

представить

себѣ

 

всю

 

трудность

 

и

 

опасность

 

такихъ

 

путешест-

вій

 

и

 

самаго

 

дѣла.

 

Люди,

 

нарочно

 

удалившіеся

 

отъ

глазъ

 

правительства

 

и

 

всего

 

вредящаго

 

ихъ

 

дѣлу

міра,

 

конечно,

 

не

 

могли

 

смотрѣть

 

гостепріимно

 

и

миролюбиво

 

на

 

этихъ

 

непрошенныхъ

 

посѣтителей-

проловѣдниковъ.

 

Фанатически

 

преданные

 

своимъ

 

ста-

рообрядческим*

 

убѣжденіямъ

 

они

 

ничего

 

не

 

желали

и

 

не

 

искали

 

.отъ

 

постороннихъ

 

людей,

 

кромѣ

 

того,

чтобы

 

ихъ

 

оставили

 

въ

 

покоѣ;

 

считая

 

себя

 

правыми

и

 

всесвѣдующими

 

въ

 

древнихъ

 

догматахъ

 

церков-

ныхъ,

 

они

 

не

 

любили,

 

чтобы

 

кто

 

нибудь

 

поучалъ

 

ихъ.

Особенно

 

же

 

это

 

должно

 

сказать

 

относительно

 

ра-

ско.іышческихъ

 

наставников 1*,

 

которых*

 

слово

 

по-

читалось

 

закономъ.

 

,,Нсгли

 

бы

 

и

 

не

 

подобало,"

 

.пи-

сали

 

они

 

въ

 

своихъ

 

отвѣтахъ

 

Питириму,

 

«вашему

ведеумш

 

толикими

 

вопросы

 

и

 

'і'аковыми

 

стязаиіями

-----------------------1—

[*)

 

Продолженіс— Сы.

 

А»

 

20.



-

 

m-

труждатися

 

и

 

труждати

 

ны,

 

убогія

 

старцы:

 

старцы,

не

 

диспутамъ

 

обучающіяся,

 

не

 

стязаніямъ

 

внимаю-

щія,

 

не

 

въ

 

пространствѣ

 

потребъ

 

довольствующія:
нищія

 

пустынножители,

 

плакаты

 

о

 

грѣсѣх,ъ

 

своихъ

обѣщавшіяся,

 

убожествомъ

 

послѣднимъ

 

и

 

простотою

дышущія:

 

вѣрою

 

несумнѣнною,

 

а

 

нестязаніемъ

 

ло-

бызающія

 

православныя

 

догматы"

 

(Керж.

 

отв.

 

пре-

дисл.).

 

Съ

 

людьми

 

такого

 

рода

 

сладить

 

было

 

нелегко.

Невѣжеетвенные

 

и

 

предъубѣжденные

 

они

 

не

 

хотѣли

и

 

слышать

 

никакихъ

 

наставленій

 

и

 

убѣжденій;

 

скры-

ваясь

 

отъ

 

правительства,

 

они

 

не

 

терпѣли,

 

чтобы

 

кто

нибудь

 

проникалъ

 

въ

 

ихъпотаенныя

 

убѣжища.

 

Тѣмъ

болѣе

 

непріятны

 

были

 

для

 

нихъ

 

такія

 

иосѣщенія

лица,

 

нарочно

 

поставленная»

 

для

 

того

 

правитель-

ством^

 

Отъ

 

него,

 

чрезъ

 

открытіе

 

ихъ

 

убѣжищъ,

 

они

могли

 

ожидать

 

для

 

себя

 

много

 

непріятностей.

 

Уже
одно,

 

предшествовавшее

 

еще

 

назначенію

 

Питирима
обращеніе

 

имъ

 

отъ

 

раскола

 

къ

 

православно

 

скито-

начальника

 

Филарета,

 

вызвало

 

сильный

 

волненія
между

 

прочими

 

скитообитателями.

 

Пріемъ,

 

сделан-

ный

 

Питириму

 

старообрядцами,

 

былъ

 

тоже

 

не

 

безъ
смятеній.

Но

 

это

 

нисколько

 

не

 

ослабило

 

его

 

энергіи

 

и

 

рѣ-

шимости

 

на

 

великій

 

подвигъ

 

спасенія

 

христіанскихъ
дугаъ.

 

Нѣсколько

 

разъ

 

проходилъ

 

онъ

 

по

 

дебрямъ
и

 

пустынямъ,

 

проводя

 

по

 

дѣлымъ

 

недѣлямъ

 

подъ

прикрытіемъ

 

густолиственныхъ

 

вѣтвей

 

иотъискивая

даже

 

такихъ

 

келейныхъ

 

раскольниковъ,

 

которыхъ

 

и

,, особо

 

посланнымъ ?

 

по

 

отзыву

 

вице-губернатора
Ржевскаго,

 

за

 

екрытіемъ

 

въ

 

великихъ

 

лѣсахъ

 

сыскать

было

 

невозможно"

 

Въ

 

уединенной

 

келліи

 

какого

 

ни-

будь

 

старца

 

или

 

старицы,

 

выстроившихъ

 

для

 

себя
обиталище

 

въ

 

густомъ

 

лѣсу,

 

нроводилъ

 

онъ

 

по

 

нѣ-

скольку

 

дней

 

въ

 

бесѣдахъ

 

и

 

преніяхъ

 

о

 

главных'*

пунктахъ

 

ученія

 

старообрядческаго.

 

Успѣхъ,

 

кото-

рымъ

 

увѣнча

 

!о п ь

 

дѣло

 

здѣеь,

 

увлекалъ

 

его

 

еще

 

далѣе

въ

 

глубину

 

.:

 

Гіса

 

на

 

новые

 

поиски

 

келейниковъ

 

для
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новыхъ

 

увѣщаній.

 

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

подробныхъ

 

опи-

саній

 

этихъ

 

его

 

путешествій

 

иолѣсамъ,

 

кромѣ

 

тѣхъ

отрывочныхъ

 

указаній,

 

который

 

дѣлаетъ

 

иногда

 

самъ

Питиримъ

 

и

 

которыя

 

можно

 

встрѣтить

 

въ

 

слѣд-

ственныхъ

 

дѣдахъ

 

раскольниковъ.

 

Главными

 

помощ-

никами

 

и

 

руководителями

 

его

 

въ

 

этихъ

 

путеше-

ствіяхъ

 

были

 

старцы,

 

обращенные

 

имъ

 

отъ

 

раскола,

которые,

 

сами

 

проживши

 

долго

 

въКерженекихълѣ-

сахъ

 

въ

 

средѣ

 

раскола,

 

хорошо

 

знали

 

мѣстонахож-

деніе

 

скитовъ

 

и

 

ихъ

 

обитателей.

 

Только

 

по

 

ихъ

 

ука-

заніямъ

 

Питиримъ

 

проникалъ

 

въ

 

такія

 

трущебы

 

и

отъискивалъ

 

такіе

 

скиты,

 

„которыхъ

 

кромѣ

 

эгихъ

повѣренныхъ

 

старцевъ

 

и

 

знать

 

было

 

невозможно".
Кромѣ

 

такихъ

 

частыхъ

 

экспедицій

 

Питирима

 

по

Керженскимъ

 

лѣсамъ

 

для

 

миссіонерской

 

дѣятельности

онъ

 

нерѣдко

 

вызывалъ

 

къ

 

себъуже

 

извѣстныхъ

 

ему

ревнителей

 

старообрядчества

 

для

 

собесѣдованій

 

о

вѣрѣ-

 

Впрочемъ,

 

какъ

 

и

 

можно

 

было

 

ожидать,

 

охот-

никовъ

 

для

 

такихъ

 

собесѣдованій

 

являлось

 

не

 

много.

Не

 

довольствуясь

 

устного

 

бесѣдою

 

онъ

 

писалъ

 

особыя
тетрадки

 

въ

 

опроверженіераскольническихъмнѣній,

которыя

 

и

 

раздавалъ

 

своимъ

 

собесѣдникамъ.

Такая

 

неусыпная,

 

незнающая

 

преградъ,

 

дѣятель^

ность

 

Питирима

 

въ

 

обращеніи

 

раскольниковъ

 

вызва-

ла

 

сильную

 

ненависть

 

и

 

злобу

 

противъ

 

него

 

со

 

сто-

роны

 

упорныхъ

 

приверженцевъ

 

древней

 

вѣры.

 

Что-
бы

 

отвлечь

 

своихъ

 

единомышленниковъ

 

отъ

 

тѣхъ

разглагольствій

 

о

 

древней

 

вѣрѣ,

 

къ

 

которымъ

 

Пи-
тиримъ

 

вызывалъ

 

раскольниковъ,

 

они

 

возводили

 

на

него

 

разнаго

 

рода

 

клеветы,

 

которыми

 

старались

 

за-

пятнать

 

его

 

искренность

 

и

 

честность,

 

что

 

онъ-де

только

 

ради

 

любви

 

къ

 

почестямъ

 

оставилъ

 

старую

вѣру

 

и

 

старыя

 

книги

 

и

 

перешелъ

 

на

 

сторону

 

пра-

вославія.

 

Недовольств

 

у

 

ясь

 

этинъ,

 

чтобы

 

воспрепят-

ствовать

 

дѣлу

 

Питирима,

 

они

 

не

 

рѣдко

 

нрибѣгали

и

 

къ

 

насиліямъ,

 

такъ

 

что

 

саммя

 

жизнь

 

Питирима
вѣшглш)

 

разъ

 

находилась

 

въ.

 

опасности.

 

Такъ

 

Пин.



-

 

892

 

-

тиримъ

 

выхлоноталъ

 

позволеніе

 

для

 

построенія

 

двухъ

монастырей -мужскаго

 

иженскаго

 

и

 

при

 

нихъ

 

церк-

вей

 

па

 

мѣстѣ

 

бывшихъ

 

скитовъ

 

новообращенныхъ
раек

 

>льниковъ.

 

Но

 

построеніе

 

православныхъ

 

церк-

вей

 

и

 

монастырей

 

въ

 

странѣ

 

раскола,

 

которую

 

они

считали

 

едипственньшъ

 

евоимъ

 

убѣжищемъ

 

и

 

мѣстомъ

безопасности,,

 

вызнало

 

сильное

 

нсгодованіе

 

;со

 

сто])Оны

этихъ

 

темиыхъ

 

людей.

 

Поэтому

 

они

 

всячески

 

ста-

рались

 

повредить

 

этому

 

дѣлу

 

и

 

нѣсколько

 

разъ

 

на-

падали

 

разбоемъ

 

на

 

ново

 

устрояемые

 

монастыри,

 

ища

при

 

отомъ

 

Питирима,

 

чтобы

 

убить

 

его.

 

Раскольники
открыто

 

заявляли,

 

что

 

они

 

не

 

оставятъ.

 

ихъ

 

въ

 

по-

коѣ,

 

доколѣ

 

они

 

не

 

выселятся

 

ШШ

 

ихъ

 

страны,

 

и

только

 

присланная

 

изъ

 

Москвы

 

стража

 

для

 

отыска-

нія

 

разбойниковъ

 

и

 

охранепія

 

монастырей

 

могла

обезопасить

 

ихъ

 

отъ

 

новыхъ

 

подобныхъ

 

покѵтеній.

Вывали

 

случаи

 

и

 

прямаго

 

покушенія

 

фянатиковъна
жизнь

 

Питирима,

 

но

 

они

 

не

 

имѣли

 

успѣха.

 

До

 

того

иенаииетенъ

 

былъ

 

Питиримъ

 

этимъ

 

людямъ!
Впрочемъ

 

неболѣе

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

Питиримъ

 

дѣй-

ствоьалъ

 

противъ

 

раскола,

 

имѣя

 

въ

 

своем ь

 

расио-

ряженіи

 

единственно

 

слово

 

убіжденія

 

и

 

наотавленія.
Уже

 

съ

 

1711

 

г.

 

онъ

 

пріобрѣтаетъ

 

болѣе

 

власти

 

и

бо.іѣе

 

широкое

 

поприще

 

для

 

своей

 

деятельности.
Праз

 

ительство

 

для

 

лучшаго

 

надзора

 

за

 

раскольни-

ками

 

и

 

большихъ

 

успѣховъ

 

ихъ

 

обращепія

 

сочло

нужнымъ

 

ввѣрить

 

ііитириму

 

управлоиіе

 

и

 

судъ

 

по

дѣламъ

 

раскольничышъ

 

въ

 

предоставлепныхъ

 

ему

обла'-тяхъ.

 

Указомъ

 

1711

 

г.,

 

отъ

 

20

 

августа,

 

ему ве-

лѣно

 

,,въ

 

Юрьевецкомъ

 

и

 

Балахонскомъ

 

уѣздахъво

всѣхъ

 

урочищахъ,

 

всѣхъ

 

раскольническихъ

 

скитовъ

старцевъ

 

и

 

старицъ

 

и

 

бѣлыювь,

 

которые

 

живутъ

особыми

 

кельями,

 

и

 

трудниковъ

 

ихъ

 

во

 

всемъ

 

вся-

кими

 

духовными

 

и

 

обращательными

 

дѣлами

 

и

 

между

ними

 

всякичъ

 

правлепіемъ

 

вѣдать

 

и

 

управлять

 

пра-

вильно

 

и

 

правдиво,

 

чтобы

 

отъ

 

прелести

 

обращались
множае

 

прежняго 1 '.

 

Черезъ

 

годъ

 

иослѣ

 

этого

 

указа



-

 

80S

 

-

тюслѣдовалъ

 

другой,

 

которымъ

 

власть

 

Питирима

 

еще

болѣе

 

расширялась.

 

Указомъ

 

этимъотъ

 

20

 

сентябр.
1712

 

г.,

 

къ

 

означеннымъ

 

двумъ

 

уѣздамъ

 

присоеди-

нялся

 

еще

 

къ

 

вѣдѣнію

 

Питирима

 

уѣздъ

 

Нижегород-
ски,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

уѣздахъ

 

ему

 

предоставлялось

полномочие

 

вѣдать

 

не

 

только

 

дѣлами

 

раскольниковъ.

но

 

и

 

управлять

 

духовенствомъ.

 

Цѣль

 

предоставленія
такихъ

 

правъ

 

человѣку

 

другой

 

дажеепархіи

 

со

 

сто-

роны

 

правительства,

 

очевидно,

 

была

 

та,

 

чтобы

 

дать

ему

 

возможность

 

удобнѣе

 

и

 

ближе

 

наблюдать

 

за

 

де-
лами

 

раскольниковъ,

 

поставивъвсѣ

 

дѣла,

 

касаіощіяся 1

его,

 

подъ

 

его

 

непосредственный

 

надзоръ

 

и

 

управле-

ніе.

 

Нрезъ

 

это

 

онъ

 

удобнѣе

 

могъ

 

слѣдить

 

за

 

поло-

женіемъ

 

раскола

 

и

 

предоставленною

 

ему

 

пластію
прекращать

 

дѣйствія

 

въ

 

пользу

 

раскола,

 

какъ

 

мі-
рянъ,

 

такъ

 

и

 

потворотвующаго

 

расколу

 

духовенства.

Уполномоченный

 

такою

 

властію,

 

Питиримъ

 

дея-
тельно

 

занялся

 

устройствомъ

 

ввѣренныхъ

 

ему

 

обла-
стей,

 

стараясь

 

ввести

 

въ

 

нихъ

 

болѣе

 

стройности

 

и

порядка

 

для

 

болѣе

 

удобна

 

го

 

наблюденія

 

за

 

дѣлами

раскола.

 

Лучшимъ

 

и

 

болѣе

 

иригоднымъ

 

ередствомъ

для

 

Э'і'Ого

 

онъ

 

почелъ

 

устройство

 

нѣсколькихъ

 

мо-

настырей

 

мужекихъи

 

женскихъ

 

въеамыхъцентрахъ

раскольническихъ

 

поселеній-

 

Монастыри

 

эти

 

должны

были

 

служить

 

съ

 

одной

 

стороны

 

мѣстомъ

 

для

 

по-

селения

 

вновь

 

обращающихся

 

монашеству ющихъ

 

отъ

раскола,

 

съ

 

другой -пунктами

 

ближайшаго

 

надзора

и

 

наблюденія

 

за

 

раскольниками,

 

изъ

 

которыхъ

 

удоб-
нѣе

 

было

 

бы

 

ихъ

 

отъискивать

 

и

 

обращать,

 

и

 

за-

вѣдывать

 

ихъ

 

дѣлами.

 

Монастыри

 

эти

 

(между

 

ко-

торыми

 

главнымъ

 

былъ

 

мужской

 

Успснскій,

 

гдѣ

 

жилъ

и

 

самъ

 

Питиримъ)

 

служили

 

административными

 

цент-

рами,

 

изъ

 

которыхъ

 

вѣдались

 

и

 

управлялись

 

расколь-

ники.

 

Для

 

удобнѣйшаго

 

наблюденія

 

за

 

раскольни-

ками

 

Питиримъ

 

избралъ

 

себѣ

 

въ

 

помощники

 

довѣрен-

ныхъ

 

старцевъ,

 

между

 

которыми

 

и

 

раздѣлилъ

 

надзоръ

надъ

 

ними.

 

Старцы

 

эти

 

всѣ

 

были

 

изъ

 

обращенныхъ



-

 

89*

 

-

раскольниковъ,

 

и

 

какъ

 

опытные

 

въ

 

ученіи

 

раскола,

и

 

кромѣ

 

того

 

люди

 

начитанные,

 

они

 

успгішінѣе

 

могли

бороться

 

съ

 

расколомъ.

 

Архимандритъ

 

Антоній

 

въ

своемъ

 

донесеніи

 

Св.

 

Синоду

 

такъ

 

отзывается

 

объ
одномъ

 

изъ

 

такихъ

 

старцевъ

 

іеромонахѣ

 

Іосифѣ

 

Рѣ-

шиловѣ:

 

„означенный

 

монахъ

 

Іосифъ

 

ихъ

 

расколь-

ническіе

 

падежи

 

всѣ

 

знаетъ

 

и

 

нести

 

оное

 

дѣло

 

(дѣло

обращенія)

 

можетъ

 

безъ

 

нужды,

 

понеже

 

бо

 

онъ

 

до-

воленъ

 

чтенія

 

книгъ

 

и

 

другихъ

 

языкъ;

 

а

 

у

 

насъвъ

Мо''квѣ

 

таковыхъ

 

людей

 

къ

 

оному

 

дѣлу

 

искусныхъ

никого

 

не

 

обрѣтается,

 

понеже

 

хотя

 

которые

 

отъ

книгъ

 

божественнаго

 

писанія

 

и

 

весьма

 

довольство

имѣютъ,

 

но

 

токмо

 

ихъ

 

раскольническихъ

 

паденіевъ
въ

 

тонкость

 

познать

 

исъними

 

разговоръ

 

вмѣть

 

вдаль

не

 

могутъ"

 

(Собр.

 

пост,

 

по

 

вѣд.

 

прав,

 

испов.

 

т.

 

I
№

 

227).

 

Тоже

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

другихъ

старцахъ,

 

избранныхъ

 

Питиримомъ.

 

которые,

 

кромѣ

того,

 

какъ

 

прея;ніе

 

жители

 

Керженскихъ

 

скитовъ,

хорошо

 

знали

 

ихъ

 

мѣс тонахожденіе.

 

такъ

 

что

 

скиты

не

 

могли

 

ускользнуть

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

оставаться

 

по-

таенными.

 

Такимъ

 

образомъ

 

опытность

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

раскольничьихъ

 

падежахъ

 

и

 

знаніе

 

мѣстности

 

дѣлали

этихъ

 

людей

 

весьма

 

полезными

 

дѣлу

 

обращеніяотъ
раскола.

 

Они

 

были

 

полными

 

довѣренныэш

 

Питирима,
раз

 

іѣляя

 

съ

 

нимъ

 

власть,

 

предоставленную

 

ему

 

пра-

вительствомъ.

 

Кромѣ

 

главнаго

 

дѣла-увѣщанія

 

рас-

кольниковъ

 

и

 

обрпценія

 

ихъ

 

къ

 

православно

 

,,они

подь

 

дирекціею

 

Питирима

 

и

 

по

 

воли

 

его

 

отправ-

ляютъ

 

надлежащая

 

и

 

сборы

 

съ

 

раскольниковъ

 

со-

бираютъ

 

и

 

епископу

 

отдаютъл..и

 

всякое

 

беззаконіе
раскольническое

 

усматриваютъ

  

и

  

но

 

винамъ

  

нака-

ЗуЮТЪ'*.

 

ЗавѢдуЯ

 

НѢКОТОРЫМИ

 

МОРіаСТЬфЯМИ

 

они

 

чи-

нили

 

судъ

 

и

 

расправу

 

какъ

 

между

 

монашествующи-

ми,

 

такъ

 

и

 

между

 

монастырскими

 

крестьянами;

 

они

должны

 

были

 

„смотрѣтьі

 

накрѣпко,

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

ни

 

въ

 

комъ

 

раскола

 

и

 

противности

 

святой

 

церкви

не

 

было;

 

а

 

въ

 

которыхъ

 

ащели

 

какой

 

раскодгъ

 

явит-



-

 

695

 

-

ся,

 

о

 

обращеніи

 

ихъ

 

тщатися

 

со

 

всякимъ

 

прирадѣ-

ніемъ

 

не

 

ослабно

 

и

 

нелѣностно".

 

Они

 

должны

 

были
доставлять

 

Питириму

 

всѣ

 

свѣдѣнія

 

по

 

расколу,

 

ка-

кія

 

только

 

нужно

 

было

 

знать

 

ему.

 

Изъ

 

нихъ

 

бо.тѣе

другихъ

 

извѣстны

 

были

 

іеродіаконъ

 

Гурій,

 

келаръ

Филаретъ

 

и

 

игуменъ

 

Паисій.

 

За

 

свои

 

труды

 

они

пользовались

 

оиредѣленнымъ

 

жалованьемъ

 

изъ

 

суммъ

архіерейскаго

 

дома.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Питиримъ

 

ор-

ганизовалъ

 

въ

 

Керженскихъ

 

лѣсахъ

 

нѣчто

 

вродѣ

административныхъ

 

центровъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

его

 

по-

мощники

 

наблюдали

 

за

 

раскольниками

 

и

 

заправляли

его

 

дѣлами.

 

Впослѣдствіи

 

къ

 

этому

 

присоединена

была

 

новая

 

мѣра,

 

запрещено

 

было

 

отлучаться

 

рас-

кольвикамъ

 

въ

 

другіе

 

города

 

безъ

 

пропускной

 

гра-

моты

 

отъ

 

означенныхъ

 

повѣренныхъ

 

старцевъ.

 

Всѣ

эти

 

мѣры

 

оказались

 

очень

 

действительными

 

и

 

по-

лезными.

 

Благодаря

 

имъ

 

мракъ,

 

нокрывавшій

 

Кер-
женскіе

 

леса,

 

началъ

 

мало

 

по

 

малу

 

разсееваться

 

и

составъ

 

ихъ

 

обитателей

 

постепенно

 

началъ

 

прихо-

дить

 

въ

 

известность.

 

Вследствіе

 

постояннаго

 

надзора

за

 

скитниками

 

зло -бродяжничества

 

нѣсколько

 

пре-

сѣклось

 

и

 

между

 

ними

 

водворилось

 

болѣе

 

порядка.

Благодаря

 

этимъ

 

мѣрамъ

 

и

 

содействію

 

своихъ

 

по-

мощниковъ

 

Питиримъ

 

въ

 

теченіе

 

восьми

 

летъ

 

(съ
1707—15

 

г.г.)

 

успѣлъ

 

обратить болѣе

 

двухътысячъ

скитниковъ,

 

а

 

въ

 

1718

 

г.

 

„въЧернораменскихъле-
сахъ

 

келейныхъ

 

жителей

 

подъ

 

смотреніемъ

 

іеромо-
наха

 

Филарета

 

и

 

Гурія

 

открыто

 

и

 

переписано

 

и

 

по-

ложено

 

въ

 

окладъ

 

толковъ

 

ануфріева,

 

софонтіева

 

и

безпоповщины

 

около

 

80

 

скитовъ,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

10 (,і6
жителей",

 

всего

 

же

 

около

 

3000.
Однимъ

 

изъ

 

главнымъ

 

препятствій

 

въдвле'обра-
щенія

 

раскольниковъ

 

для

 

Питирима

 

было

 

противо-

дѣйствіе

 

со

 

стороны

 

светскихъ

 

властей,

 

которыя

 

не

только

 

не

 

помогали

 

Питириму

 

въ

 

его

 

делѣ,

 

но

 

под-

купленный

 

раскольниками,

 

старались

 

даже

 

мешать
ему

 

и

 

защищали

 

старообрядцевъ.

 

„И

 

отъ

 

градскихъ



—П096

 

-

начальниковъ

 

и

 

отъ

 

прикащиковъ

 

и

 

отъ

 

старость,

писалъ

 

Питиримъ

 

Петру

 

1-му,

 

тому

 

обращенію

 

стало

быть

 

пренятствіе

 

и

 

остановка

 

крайняя,

 

что

 

ужекъ

тѣмъ

 

расколыцикамъ

 

въ

 

келліи

 

и

 

въ

 

домы

 

и

 

входъ

мой

 

те

 

начальники

 

отняли,

 

да

 

и

 

священникамъ

 

учить

возбраняютъ.

 

и

 

тѣмъ

 

вместо

 

благія

 

помощи

 

учини-

ли

 

расколыцикамъ

 

и

 

пущее

 

къ

 

развращенно

 

дерзно-

веніе

 

безстрашное.

 

Отъ

 

чего

 

тѣзамерзѣлыерасколь-

щики,

 

видя

 

себе

 

такое

 

попущеніе

 

въ

 

душепагубнуіо
свою

 

глупую

 

прелесть

 

души

 

простыхъ

 

людей

 

отъ

согласія

 

святой

 

церкви

 

отторгиваютъ

 

непрестанно;,

и.

 

тѣмъ

 

по

 

закоснѣлому

 

своему

 

безстрастію

 

между

простымъ

 

народомъ

 

чинятъ

 

великій

 

развратъ.

 

Итакіо
противники

 

паки

 

множатся,

 

которыхъ

 

и

 

такъ

 

зѣло

много

 

(Ист.

 

Ниж.

 

Іер.

 

47).

 

Вообще

 

нужно

 

заметить,
что

 

Питиримъ

 

нисколько

 

не

 

чуждался

 

содействія

 

свет-

ской

 

власти

 

въ

 

деле

 

обращенія

 

раскольниковъ;

 

онъ

далекъ

 

былъ

 

отъ

 

того

 

взгляда,

 

который

 

не

 

позволяетъ

въ

 

дѣлахъ

 

человеческой

 

совѣсти

 

никакихъ

 

другихъ

средствъ,

 

кроме

 

силы

 

убеждснія;

 

напротивъ

 

онъ

 

при-

знавалъ

 

даже

 

необходимымъ

 

вспомоществованіо

 

све-г-
скихъ

 

властей

 

и

 

ограниченіе

 

раскола

 

мерами

 

граж-

данскими,

 

такъ

 

какъ

 

„подъ

 

тесноту

 

штрафовъ

 

и

 

ок-

ладовъ

 

иисаніемъ

 

удобнее

 

къ

 

церкви

 

присоединят^"
но

 

главное

 

содействіс,

 

котораго

 

онъ

 

требовалъ

 

и

ожидалъ

 

отъ

 

властей,

 

должно

 

было

 

состоять

 

въ

 

томъ

ч'шбы

 

оне,

 

особенно

 

низпія

 

административныя

 

вла-

сти,

 

не

 

мешали

 

ему

 

и

 

его

 

старцамъ

 

въ

 

ихъ

 

миссіо-
нерской

 

деятельности

 

и

 

охраняли

 

ихъ

 

отъ

 

злыхъ

 

коз-

ней

 

раскольниковъ.

 

„Аще

 

ваше

 

величество

 

труди-

тишися

 

въ

 

томъ

 

паки

 

повел итъ,

 

писалъ

 

Петру

 

1-му
отъ

 

8' марта

 

1715

 

г.,

 

всенижайше

 

требую,

 

дабы

 

по-

ведено

 

было

 

именнымъ

 

вашего

 

величества

 

указомъ,

какъ

 

главнымъ,

 

такъ

 

и

 

прочимъ

 

той

 

губерніи

 

пра-

вителямъ

 

подкрепить,

 

дабы

 

онп

 

въ

 

томъ

 

были

 

по-

могательны,

 

а

 

не

 

принимали,

 

и

 

въ

 

томъ

 

бы

 

меня

 

Бо-
гомольца

 

Вашего

 

и

 

посланныхъ

 

моихъ

 

старцевъ

 

же



-

 

397

 

-

отъ

 

всего

 

охраняли,

 

и

 

о

 

томъ

 

дать

 

указъ

 

съ

 

иро-

четомъ".

 

13

 

Марта

 

на

 

этомъ

 

прошеніи

 

последовала
и

 

резолюция

 

Петра:

 

„по

 

сему

 

прошенію

 

о-

 

игумена

Питирима

 

запрещается

 

всемъ

 

ему

 

возбранять

 

въ

 

семь

его

 

равноапостольскомъ

 

деле.

 

Ежели

 

же

 

кто

 

въ

 

емъ

святомъ

 

деле

 

препятствовать

 

будетъ,

 

тотъбезъвся-
каго

 

милосердія

 

казненъ

 

будетъ

 

смертію,

 

яко

 

врагъ

святой

 

церкви;

 

а

 

буде

 

кто

 

отъ

 

начальствующихъ

 

не

будетъ

 

помогать,

 

тотълишенъ

 

будетъ

 

именія

 

своего".
Не

 

смотря

 

на

 

указъ

 

царскій,

 

власти,

 

какъ

 

видно,

оказывали

 

мало

 

содвйствія

 

Питириму

 

Такое

 

явле-

ніе

 

неисполненія

 

указовъ

 

царя

 

было

 

тогда

 

обыкно-
веннымъ

 

въ

 

особенности

 

же

 

въ

 

отдаленныхъ

 

губер-
ніяхъ

 

Россіи-

 

Въ

 

1716

 

г.

 

имяннымъ

 

указомъ

 

Петра
Нижегородскому

 

вице-губернатору

 

князю

 

Путятину
„велено

 

было

 

всехъ

 

раскольниковъ,

 

где

 

они

 

живутъ,

какъ

 

муя;скъ

 

полъ,

 

такъ

 

и

 

женскъ

 

переписать,

 

и

 

пе-

реписавъ

 

положить

 

на

 

нихъ

 

окладъ

 

противъ

 

надле-

жащего

 

платежа

 

вдвое",

 

ііо

 

Путятинъ,

 

не

 

смотря

на

 

изданный

 

на

 

его

 

имя

 

указъ,

 

оставилъ

 

его

 

безъ
всякихъ

 

последствий.

 

Так.

 

образомъ

 

Питиримъ

 

про-

должалъ

 

действовать

 

противъ

 

раскола

 

одинъ

 

безъ
всякаго

 

содействія

 

светской

 

власти

 

до

 

1718

 

г.,

 

когда

онъ,

 

успевши

 

достаточно

 

познакомиться

 

съ

 

нилгвго-

родскимъ

 

расколомъ,

 

написалъ

 

подробное

 

доношеніе
Петру

 

1-му .

 

о

 

состояніи

 

нижегородскаго

 

раскола,

 

въ

которомъ

 

выставилъ

 

его

 

численносіъ

 

въ

 

означенной
губерніи

 

более

 

200,000

 

„а

 

и

 

ныне-де

 

умножаются

учсніемъ

 

не

 

препинаемымъ".
Почтенная

 

цифра

 

нижегородскаго

 

раскола,

 

выстав-

ленная

 

Питиримомъ,

 

заставила

 

Петра

 

1

 

обратить
более

 

деятельное

 

вниманіе

 

на

 

эту

 

страну.

 

Получивъ
донесеніе,

 

онъ

 

вручилъ

 

лично

 

доверенному

 

светско-
му

 

лицу

 

капитану

 

гвардіиЮрію

 

Ржевскому

 

ипетрук-

ціи

 

объ

 

отправленіи

 

его

 

въ

 

Нижній

 

Новгородъ

 

по

деламъ

 

раскола.

 

Въ

 

инструкціяхъ

 

ему

 

предписыва-

лось

 

розыскать

 

~

 

почему

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

ландраты

 

не



взыскйвали

 

штрафа

 

съ

 

раскольниковъ,

 

потребовать
отъ

 

поповъ

 

росписи

 

неисповедавшимся

 

ираскольни-

камъ

 

за

 

1716—17

 

г.г.

 

Чтобы

 

дать

 

возможность

 

имъ

поправить

 

свои

 

утайки

 

предоставить

 

имъ

 

полгода

 

сро-

ка

 

для

 

поправленія

 

своихъ

 

росписей,

 

по

 

истеченін
каковаго

 

срока

 

виновные

 

въ

 

утайкахъ

 

уже

 

не

 

про-

щаются;

 

они

 

по

 

снятіи

 

сана

 

подвергаются

 

телесно-
му

 

наказанію

 

кнутомъ

 

и

 

ссылаются

 

въ

 

каторжную

работу.

 

Смотреть

 

чтобы

 

въ

 

старосты

 

и

 

бурмистры
не

 

выбирали

 

раскольниковъ.

 

Техъ

 

раскольниковъ,

 

ко-

торые

 

будутъ

 

укрываться

 

отъ

 

платежа

 

двойнаго

 

ок-

лада,

 

-

 

мірскихъ

 

ссылать

 

на

 

каторгу,

 

а

 

монаховъ

и

 

монахинь

 

въ

 

монастыри

 

подъ

 

начало,

 

а

 

заводчп-

ковъ

 

и

 

учителей

 

„буде

 

возможно

 

явную

 

вину

 

сыскать
кроме

 

раскола,

 

такихъ

 

съ

 

наказаніемъ

 

и

 

ізырезавъ
ноздри

 

ссылать

 

на

 

галеры,

 

а

 

буде

 

нетъ

 

причины

 

яв-

ной,

 

то

 

чинить

 

съ

 

ними

 

по

 

словесному

 

указу".

 

Тоже
самое

 

подтверждено

 

было

 

и

 

въ

 

указахъ

 

Питириму,
съ

 

шторымъ

 

велѣно

 

Ржевскому

 

еоветываться

 

обо-
всемъ,

 

какъ

 

можно

 

тайно,

 

дабы

 

другіе

 

никто

 

неве-
дали

 

о

 

томъ.

При

 

содействіи

 

Ржевскаго,

 

который

 

вскоре

 

сдѣ-

ланъ

 

быль

 

Нижегородскимъ

 

вице-губернаторомъ,

 

де-
ло

 

розыска

 

раскольниковъ

 

пошло

 

успешнее-

 

Пити-
римъ

 

нашелъ

 

его

 

человекомъ

 

въ

 

высшей

 

степени

полезнымъ

 

для

 

обращенія

 

раскольниковъ,

 

такъ

 

что

при

 

немъ

 

„по

 

премвогу

 

сильно

 

дело

 

раскольничье

 

ко

обращенію

 

и

 

ко

 

искорененію

 

ихъ

 

стало

 

строиться,

какъ

 

лучше

 

того

 

быть

 

не

 

возможно".

 

Ржевскій

 

не-
медленно

 

по

 

вступленіи

 

въ

 

должность

 

приступилъ

 

къ

исполнение

 

царскихъ

 

инструкцій.

 

Начались

 

ссылки

раскольниковъ

 

и

 

обложенія

 

ихъ

 

двойнымъ

 

окладомъ

податей.

 

Питиримъ

 

самъ

 

съ

 

своими

 

помощниками

нринималъ

 

деятельное

 

участіе

 

въ

 

этихъ

 

розыекахъ.

Онъ

 

отыскивалъ

 

скрывающихся

 

въ

 

скИтахъ

 

расколь-

никовъ,

 

клалъ

 

ихъ

 

въ

 

двойной

 

окладъ

 

и

 

еобиралъ
деньги,

 

который

  

пѳтомъ

   

и

 

не/редавалъ

 

Ржевскому.
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Къ

 

нему

 

такъ

 

же

 

онъ

 

препровождалъ

 

ираскольни-

ческихъ

 

учителей,

 

упорно

 

остававшихся

 

въ

 

своихъ

заблужденіяхъ,

 

и

 

Ржевскій

 

наказывалъ

 

ихъ

 

кнутомъ,

дралъ

 

ноздри

 

и

 

потомъ

 

отсылалъ

 

въ

 

каторлшую

 

ра-

боту-

 

Точно

 

такъ

 

же

 

поступали

 

и

 

съ

 

теми,

 

которые,

не

 

желая

 

платить

 

двойнаго

 

оклада,

 

скрывали

 

свой
настоящій

 

образъ

 

мыслей

 

и

 

быливъ

 

потайномъ

 

ра-

сколе.

 

Между

 

скитообитателями

 

Керженскихъ

 

ле-
совъ

 

нашлось

 

много

 

беглыхъ

 

солдатъ,

 

скрывавшихся

отъ

 

военной

 

повинности,

 

съ .

 

которыми

 

поступали

 

та-

кимъ

 

же

 

образомъ.

 

Самъ

 

Рясевскій

 

отъ

 

себя

 

посы-

лалъ

 

военныя

 

команды

 

въ

 

Керженскіе

 

леса,

 

которые

отыскивали

 

скиты,

 

переписывали

 

ихъ

 

ясителей

 

и

 

за-

бирали,

 

съ

 

собою

 

людей

 

подозрительныхъ.

 

Нака-
занію

 

же

 

подвергалъ

 

онъ

 

большею

 

частію

 

за

 

ослу-

шайте

 

царскихъ

 

указовъ

 

за

 

подложный

 

расколъ

 

и

побѣгъ.

 

Такъ

 

присланные

 

въ

 

1721

 

г.

 

Ржевскимъ

 

въ

тайную

 

канцелярію

 

раскольники

 

наказаны

 

были

 

за

следующія

 

вины

 

„царскаго

 

пресветлаго

 

величества

имянному

 

указу

 

противники

 

и

 

весьма

 

отреклись

 

по-

ложеннаго

 

на

 

себя

 

указу

 

платить,

 

переписать

 

себя
не

 

дали,

 

и

 

въ

 

слышаніи

 

указа

 

ругательными

 

слова-

ми,

 

надевъ

 

шапки

 

поносили,

 

что

 

его

 

царскаго

 

ве-

личества

 

указу

 

не

 

послушаютъ

 

22

 

челов.

 

Беглыхъ
и

 

потаенныхъ

 

и

 

въ

 

подложномъ

 

расколе

 

пребываю-
щихъ

 

и

 

отъ

 

окладу

 

кроющихся

 

но

 

записанныхъ

 

ра-

скольниковъ

 

- 1

 

і

 

челов

 

Беглыхъ

 

солдатъ- 8.

 

II

 

о-

іювъ,

 

виновныхъ

 

въ

 

утайке

 

раскола

 

-

 

3.

 

Раскольни-
ческихъ

 

учителей

 

келейныхъ

 

жителей

 

и

 

народныхъ

возмутителей

 

4-

 

Народныхъ

 

возмутителей

 

и

 

глав-

ныхъ

 

всему

 

расколу

 

заводчиковъ

 

4."

 

и

 

пр.

 

Таковы
были

 

лица,

 

которыя

 

отыскивались

 

въ

 

Керженскихъ
лесахъ

 

и

 

таковы

 

вины

 

ихъ;

 

людьми

 

этого

 

рода

 

на-

чала

 

наполняться

 

канцелярія

 

нижегородскаго

 

вице-

губернатора,

 

со

 

времени

 

вступленія

 

въ

 

должно- -и,

Ржевскаго;

 

отсюда

 

они

 

препровождались

 

въ

 

Санкт-
Петербургь

 

для

 

отсылки

 

ихъ

 

въ

 

галеры.

 

lie

 

менее



-

 

400

 

-

старанія

 

приложено

 

было

 

Питиримомъ,

 

при

 

содей-
ствии

 

Ржевскаго,

 

и

 

для

 

открытія

 

священниковъ,

 

скры-

вавшихъ

 

въ

 

овойхъ

 

духовныхъ

 

росписяхъ

 

расколь-

никовъ.

 

Но

 

этой

 

цели

 

Питиримъ

 

могъ

 

успешно

 

до-

стигать

 

только

 

съ

 

1719

 

г.,

 

когда

 

онъ

 

изъ

 

архиманд-

рита

 

Кержебельбажскаго

 

Успенскаго

 

монастыря

 

сде-
ланъ

 

былъ

 

епископомъ

 

нюкегородской

 

епархіи.

 

Съ
этого

 

времени

 

Питиримъ,

 

облеченный

 

такою

 

властію,
началъ

 

успешнее

 

действовать

 

на

 

священниковъ

 

и

увещаніемъ

 

и

 

строгостію,

 

такъ

 

что

 

къ

 

1721

 

г-

 

от-

крыто

 

имъ

 

до

 

200

 

священниковъ,

 

скрывавшихъ

 

въ

своихъ

 

духовныхъ

 

росписяхъ

 

до

 

30,000

 

раскольни-

ковъ.

Продолжительною

 

и

 

неутомимою

 

многотрудною

 

дея-
тельностію

 

Питирима

 

окончательно

 

ослабленъ

 

былъ
расколъ

 

въ

 

Керженскихъ

 

лесахъ.

 

Большая

 

часть

скитовъ

 

была

 

открыта,

 

переписана

 

и

 

подпала

 

стро-

гому

 

надзору

 

Питирима

 

и

 

его

 

помощниковъ.

 

Многіе
изъ

 

передовыхъ

 

во;кдей

 

раскола

 

были

 

обращены

 

Пи-
тиримомъ

 

къ

 

православию

 

и

 

сделались

 

его

 

ближай-
шими

 

сотрудниками,

 

много

 

содействовавшими

 

Пи-
тириму

 

и

 

въ

 

обращеніи

 

немалаго

 

числа

 

Керженскихъ
скитниковъ.

 

Беглые

 

и

 

упорные

 

въ

 

своихъ

 

убелсде-
ніяхъ

 

вожди

 

раскола

 

были

 

выселены

 

изъ

 

Кержен-
скихъ

 

лесовъ

 

и

 

отправлены

 

въ

 

галеры;

 

а

 

строгій
надзоръ,

 

учрежденный

 

здесь

 

за

 

раскольниками,

 

отни-

малъ

 

охоту

 

являться

 

сюда

 

новымъ

 

бродягамъ-

 

Число
обитателей

 

въ

 

Керлсенокихъ

 

лесахъ

 

значительно

уменьшилось,

 

какъ

 

вследствіе

 

обращенія

 

многихъ

 

къ

православію,

 

такъ

 

и

 

вслвдствіе

 

того,

 

что

 

упорные

раскольники,

 

стесненные

 

мерами

 

Питирима,

 

еще

 

въ

начале

 

его

 

правленія

 

целыми

 

толпами

 

начали

 

пере-

селяться

 

изъ

 

Керженскихъ

 

лесовъ

 

и

 

устремились

на

 

Ветку,

 

которая,

 

находясь

 

въ

 

польскихъ

 

владеніяхъ,
представляла

 

имъ

 

больше

 

безопасности.

 

Впрочемъ
не

 

смотря

 

на

   

то,

 

что

 

Питиримъ

 

въ

 

теченіе

 

своего
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подвига

 

въ

 

нижегородской

 

епархіи

 

успѣлъ

 

обратить
от ъ

 

раскола

 

около

 

80,000

 

человѣкъ,

 

-

 

какъ

 

расколъ,

такъ

 

и

 

скиты

 

и

 

скитники

 

въ

 

Керженскихъ

 

лѣсахъ

совершенно

 

не

 

прекращались

 

и

 

существуютъ

 

донынѣ.

Ѳ.

 

Тихвинскій.

ЙЗЪ

 

ПОЛЕМИКИ

 

СОВРЕМЕННАГО

 

СТАРООБРЯД-
ЦА

 

СЪ

 

ПРАВОСЛАВНЫМЪ

 

НАЧЕТЧИКОМЪ.

Каждый

 

человѣкъ

 

имѣетъ

  

свои

 

особые

 

интересы

въ

 

жизни,

 

свои

 

любимые

 

предметы,

   

свои

  

частныя

заботы.

 

Современнаго

 

человѣка

 

интересуютъ

 

успѣхи

науки,

 

еслионъ

 

ученый,

 

произведенія

 

искусства,

 

если

онъ

 

художникъ,

 

судьбы

 

отечества,

 

если

 

онъ

 

патріотъ,
политика

 

по

 

восточному

 

вопросу,

 

или

 

просто

 

злоба
дня,

 

если

 

онъ

 

слѣдитъ

 

за

 

современностью.

 

Но

 

есть

среда

 

народная,

 

въ

 

тѣсномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

гдѣ

совершается

 

почти

 

постоянно

 

движеніе

 

религіозной
мысли,

 

которое

 

хотя

   

запечатлѣно

   

клеймомъ

 

гру-

бости

 

и

 

невѣжества,

  

но

 

свидѣтельствуетъ

   

о

 

живу-

чести

 

интересовъ

 

вѣры,

 

гдѣ

 

есть

 

ереси

 

и

 

расколы,

гдѣ

 

есть

 

проповѣдники,

 

которые

 

безъ

 

ноДощи

 

печати

не

 

ослабнс

 

обличаютъ

 

предъ

 

народомѴ

 

во

 

вредъ

 

ис-

   

■

тинѣ

 

и

 

въ

 

защиту

 

своей

 

лжи

 

все,

 

что

 

кажется

 

югь^

новшеетвомъ.

 

Современнаго

 

старообрядпд-щГтересуетъ

 

S
собственно

 

одинъ

 

предметъ,

 

господствующій

   

надъ

всякою

 

злобою

 

дня,

 

ото

 

-

 

излюбленное

 

имъ

 

старооб-
рядчество,

 

которое

 

онъ

 

предпочитаетъ

 

всѣмъ

 

ново-

стямъ

 

на

 

свѣтѣ.

 

Чего

 

бы,

 

кажется,

 

онъ

 

не

 

сдѣлалъ

для

 

своего

 

любимаго

 

предмета,

 

если

 

бы

 

вооруженъ

былъ

 

доспѣхами

 

науки

 

и

 

знанія

 

для

 

борьбы

 

съ

 

своими

противниками?

 

Тогда

  

онъ

 

пріурочилъ

 

бы

 

къ

 

старо-

обрядчеству

 

всю

 

догматику,

 

всю.

 

практику,

 

всю

 

псторію
церкви.

 

Но

 

теперь

 

старообрядецъ,

 

че.товѣкъ

 

неуче-

'

 

ный

  

и

 

невѣжественный,

  

который

 

не

  

въ

  

состояніи
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защитить

 

и

 

своей

 

старой

 

вѣры

 

если,

 

вмѣсто

 

того,

чтобы

 

ограничиться

 

ролью

 

блюстителя

 

древняго

 

бла-
гочестия,

 

берется

 

за

 

перо,

 

съ

 

цѣлію

 

совращочіія

 

пра-

восдавныхъ,

 

то,

 

по

 

невѣжеству

 

своему,

 

оказываетъ

плохую

 

услугу

 

старообрядчеству.

 

Мы

 

имѣемъ

 

подъ

руками

 

одно

 

обширное

 

письмо

 

старообрядца,

 

писан-

ное

 

именно

 

съ

 

такою

 

цѣлію

 

въ

 

мартѣ

 

нынѣшняго

года.

 

Само

 

по

 

себѣ,

 

какъ

 

повтореніе

 

старой

 

лжи,

оно

 

не

 

заслуживало

 

бы

 

вниманія,

 

если

 

бы

 

не

 

заклю-

чало

 

въ

 

себѣ

 

мыслей,

 

волнующихъ

 

все

 

современное

старообрядчество.

 

Поэтому

 

оно

 

обратило

 

па

 

себя
полное

 

вниманіе

 

начетчика

 

изъ

 

православныхъ,

 

ко-

торый,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъсвоихъ,

 

старался

 

вникнуть

 

во

всѣ

 

мысли

 

адресованнаго

 

къ

 

нему

 

письма

 

и

 

опро-

вергнуть

 

ихъ

 

иослѣдовательно

 

одну

 

за

 

другою

Сначала

 

воспроизведемъ

 

письмо

 

старообрядца

 

съ

возможною

 

точностію.
„Возлюбленном}'

 

моему

 

и

 

доброжелателю

 

о

 

Хрдстѣ

брату

 

Федору

 

Яковлевичу. ..ниско

 

кланіюся

 

отъ

 

лица

 

до

земли

 

и

 

прошу

 

я

 

васъ,

 

что

 

я

 

услыхалъ

 

обвасъ

 

будто

 

вы

уклонились

 

въ

 

російскую

 

церковь

 

и

 

какъ

 

я

 

услыхалъ

 

эту

не

 

радостную

 

вѣйть

 

то

 

я

 

не

 

могъ

 

стерпеть

 

со

 

слезами

 

я

вамъ

 

пишу,

 

наипаче

 

тебе

 

Ф.

 

Я.

 

милому

 

другу

 

какъ

 

со

мною

 

съ

 

малости

 

совѣтовалъ

 

о

 

спасеніи

 

души,

 

нынѣ

 

слышу

о

 

тебѣ

 

что

 

ты -уклонился

 

и

 

разлучился

 

го

 

мною

 

въ

 

вѣрѣ

и

 

душевнымъ

 

сотрЛшъ,

 

я

 

тебѣ

 

прежде

 

говорилъ

 

ни

 

спиши

Ф.

 

Д— чь

 

итить

 

въ*російскую

 

церкогь

 

скажи

 

мнѣ

 

грѣш-

ному

 

и

 

недостойному

 

Федору,

 

ты

 

бы

 

посовѣтовалъ

 

бы

 

со

мною

 

объ

 

етояъ^что

 

ето

 

дѣло

 

велико,

 

душа

 

своя

 

дороже

всего- свѣту

 

здешнаго,

 

ежели

 

ты

 

истину

 

нашелъ

 

тобы

 

и

мнѣ

 

сказалъ

 

и

 

утвердилъ

 

бы

 

отъ

 

писанія

 

и

 

мене

 

греш-

наго,

 

а

 

ежели

 

ты

 

ошибъся

 

то

 

послушай

 

святаго

 

писанія.
Книга

 

о

 

правой

 

вѣрѣ

 

гл.

 

30,

 

что

 

пишитъ

 

тамо

 

отрехъ

отпаденіи

 

1)

 

о

 

рымѣ

 

2)

 

о

 

юнитахъ

 

3)

 

о

 

росіи,

 

что

 

слу-

чилось

 

ио

 

пророчеству,

 

егда

 

дохождаше

 

лѣто

 

1666

 

явст-

венныхъ

 

предотечахъ

 

его,

 

или

 

того

 

самаго

 

не

 

укажетъ.

Еще

 

пишитъ

 

егда

 

дохождаше

 

лѣто

 

1666

 

дабы

 

и

 

намъ

иѣчто

 

ие

 

пострадати,

 

тенерь

 

я

 

спрошу

 

васъ

 

кто

 

въ

 

его

вредя

 

аострадаль

 

ваша

 

хрлсляпе,

 

или

 

наши,

 

что

 

ежели
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сказать

 

правду

 

какъ

 

предъ

 

богомъ

 

что

 

російская

 

власть,

сирѣчь

 

Никонъ

 

бидъизъ

 

своихъ

 

рукъ

 

первое

 

Павла

 

еписко-

па

 

коломенскаго,

 

и

 

протопопа

 

Аввакума

 

и

 

Федора

 

діакона
и

 

прочихъ

 

замучили.

 

Власть

 

царь

 

Алексѣн

 

Михайловичь
иослалъ

 

войска

 

къ

 

соловецкому

 

монастырю

 

и

 

девять

 

лѣтъ

тамо

 

стояло

 

войско,

 

и

 

потомъ

 

разбили

 

монастырь

 

и

 

за-

мучили

 

соловецкихъ.

 

За

 

что

 

же

 

они

 

замучили,

 

навѣрно

за

 

древнее

 

отеческое

 

преданіе,

 

что

 

не

 

принимали

 

новыхъ

кпигъ,

 

но

 

скажите

 

вы

 

истину

 

какая

 

церковь

 

тогда

 

стра-

дала

 

ваша

 

или

 

наша,

 

но

 

наиѣрно

 

наши

 

христіяне

 

постра-

дали,

 

что

 

есть

 

ли

 

где

 

въ

 

писаніи,

 

что

 

православная

 

цер-

ковь

 

гнала

 

ли

 

насильственно

 

къ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

но

 

ваша

церковь

 

какъ

 

пріяла

 

новины,

 

и

 

отпала

 

отъ

 

древней

 

благо-
честивой

 

церкви,

 

то

 

и

 

начала

 

гнать

 

христіянскую

 

церковь

и

 

мучить

 

христіянъ.

 

Златоустъ

 

пишитъ

 

не

 

та

 

церковь

истинная,

 

которая

 

гонитъ

 

и

 

мучитъ,

 

но

 

та,

 

которая

 

пре-

терпеваетъ

 

и

 

тепереча

 

отъ

 

вашей

 

церкви

 

наши

 

христіяне
терпютъ

 

и

 

три

 

епископа

 

въ

 

заточены.

 

Но

 

почему

 

же

узнать

 

истинную

 

церковь,

 

и

 

вѣру,

 

точію

 

отъ

 

писапія,

 

аще

на

 

ино

 

что

 

будемъ

 

взирать,

 

то

 

совратимъ

 

си

 

погибнемъ.
Что

 

же

 

вы

 

отъ

 

писанія

 

о

 

своемъ

 

трехъ

 

йерстномъ

 

сло-

женіи

 

не

 

покажите,

 

отъ

 

писанія,

 

или

 

отъ

 

пророка,

 

или

отъ

 

апосталъ,

 

или

 

отъ

 

святыхъ

 

отецъ,

 

который

 

святыи

отцы

 

описали,

 

нигде

 

не

 

покажите

 

отъписанія,

 

но

 

только

ваши

 

учители

 

говорятъ

 

хуть

 

кулакомъ

 

молись,

 

да

 

въ

сердце

 

правду

 

держи,

 

но

 

и

 

етава

 

нигде

 

же

 

нету.

 

Огь
чего

 

же

 

вы

 

утверждаетеся.

 

Еще

 

ваша

 

церковь

 

брадобритіе
ни

 

за

 

что

 

не

 

считаетъ,

 

а

 

у

 

насъ

 

въ

 

писаніи

 

ерисію

 

нари

 

•

цаетъ

 

брадобритіе,

 

еще

 

поливательпое

 

крещеніе

 

за

 

равно

почитаетъ

 

съ

 

трехъ

 

погружательнымъ.

 

Ты

 

самъ

 

знаешь

Ф.

 

Я.,

 

что

 

апостольское

 

правило

 

глаголетъ:

 

аще

 

епископъ,

или

 

попъ

 

не

 

креститъ

 

въ

 

три

 

погруженія,

 

да

 

извержет-

ся

 

отъ

 

сана.

 

Еще

 

ваша

 

церковь

 

мудрствуетъ

 

не

 

отъ

 

пи-

санія,

 

что

 

говорятъ

 

и

 

утверждаютъ

 

и

 

книги

 

печатаютъ,

что

 

земля

 

и

 

пебо

 

ходютъ,

 

а

 

солнце,

 

и

 

луна

 

и

 

звезды

 

стоятъ,

но

 

ето

 

мудровапіе

 

всему

 

писапію

 

божественному

 

противно,

что

 

пишитъ

 

святыи

 

ноаинъ

 

златоустъ

 

лучше

 

солнцу

 

отъ

теченія

 

престати

 

нежели

 

псалтырному

 

пѣнію

 

оставлено

быти,

 

исусъ

 

сыиъ

 

сираховъ(?)тоже,

 

на

 

три

 

часа

 

солнце

стояло,

 

ты

 

самъ

 

знаешь,

 

силволъвѣры

 

нипштъ,

  

что

 

испо-
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вѣдуго

 

едипо

 

крещеніе,

 

по

 

ваша

 

церковь

 

принимаетъ

 

два

и

 

три

 

крещенія.

 

Но

 

по

 

какому

 

же

 

вы

 

нисанію

 

утверж-

даетеся

 

скажите

 

мнѣ.

 

Есть

 

писано

 

въ

 

благовѣстники

 

отъ

Іоапна

 

зачало

 

27

 

аще

 

кто

 

ни

 

по

 

писанію

 

вѣруетъ

 

вси

еретицы.

 

Но

 

сильна

 

вѣра

 

отъ

 

писанія,

 

а

 

не

 

отъ

 

чудесъ,

писанія

 

паче

 

ангела

 

и

 

чудесъ.

 

А

 

ваши

 

книги

 

ругательный

первая

 

пращеца,

 

вторая

 

розыскъ,

 

третія

 

уветъ,

 

четвертая

жезлъ,

 

пятая

 

Никифора

 

астраханскаго.

 

И

 

какъ

 

они

 

ру-

гаютъ

 

двухъ

 

перстное

 

сложеніе

 

хульно

 

и

 

ругательно,

 

но

страхъ

 

обымаетъ

 

сердце

 

наше

 

и

 

читать

 

ихъ,

 

сіи

 

руга-

тельный,

 

и

 

хульныи

 

книги.

 

Ты

 

самъ

 

знаешъ

 

Ф.

 

Я.

 

ети

книги,

 

что

 

и

 

слушать

 

мерзко.

 

И

 

вы

 

молитися

 

двухъ

 

пер-

стнымъ

 

сложеніемъ,

 

то

 

ваша

 

церковь

 

велить

 

молится

 

двухъ

перстнымъ

 

сложеніемъ

 

и

 

ругаетъ

 

и

 

проклинаетъ,

 

и

 

на

иконахъ

 

пишутъ

 

двухъ

 

перстнымъ

 

сложеніемъ,

 

и

 

прокли-

наютъ

 

и

 

ругаготъ.

 

На

 

кого

 

же

 

эта

 

клятва

 

восходитъ.

 

Точно
на

 

псрвообразнаго

 

Господа,

 

скотораго

 

икона

 

писана.

 

Что
же

 

ето

 

васъ

 

Ф.

 

Я— чь

 

понудило

 

что

 

же

 

етай

 

клятвы

 

и

ругательства

 

не

 

боитись.

 

То

 

Господь

 

вашъ

 

будетъ

 

судить,

а

 

не

 

мы

 

грѣшпіи.

 

Ну

 

теперь

 

покажите

 

отъ

 

писанія

 

ка-

кая

 

у

 

насъ

 

въ

 

христіанской

 

церкви

 

ересь,

 

или

 

что

 

по-

врея;дено

 

отъ

 

благочестія,

 

то

 

скажити

 

отъ

 

писанія.

 

Ежели
скажети

 

вы

 

что

 

у

 

васъ

 

епископа

 

не

 

было

 

то

 

ета

 

не

 

ересь,

но

 

судьба

 

божія,

 

ежели

 

бы

 

мы

 

отъ

 

благочестивыхъ

 

еписко-

повъ

 

отказались

 

то

 

бы

 

мы

 

виновны

 

бы

 

были.

 

Не

 

за

 

ета

бываетъ

 

вѣра

 

и

 

законъ

 

не

 

истинный,

 

что

 

епископа

 

не

 

было
на

 

время,

 

но

 

за

 

ета

 

въ

 

которомъ

 

ереси

 

и

 

новшество

 

по-

явилось

 

та

 

и

 

не

 

истинная

 

вера.

 

Вы

 

говорите,

 

что

 

въдог-

матехъ

 

пе

 

повреждена,

 

но

 

ета

 

предаиіе,

 

и

 

ета

 

вичево

 

не

значитъ

 

перемененіе.

 

А

 

какъ

 

же

 

пишутъ

 

святіи

 

отцы,

аще

 

что

 

изменютъ

 

отъ

 

преданія

 

церковнаго,

 

или

 

отъ

обычая,

 

или

 

іота,

 

или

 

черта

 

отъ

 

нихъ

 

не

 

погибпетъ.

 

II
не

 

глаголютъ,

 

аще

 

все

 

превратятъ,

 

или

 

изменятъ,

 

но

 

аще

что

 

и

 

мало

 

подвинутъ

 

да

 

будутъ

 

прокляти.

 

На

 

кого

 

же

ета

 

клятва

 

восходитъ.

 

Ба

 

техъ

 

которіи,

 

приложили

 

или

отложили

 

или

 

древняя

 

святыхъ

 

отецъ

 

изменили,

 

а

 

новая

мудрованія

 

вънисли.

 

А

 

законъ

 

христіянскій

 

неремененія
не

 

требуетъ

 

но

 

во

 

своемъ

 

преданіи

 

стоитъ

 

до

 

скопчаиія
вѣка.

 

Стало

 

быть

 

вы

 

Ф.

 

Я — чь

 

на

 

всю

 

древнію

 

и

 

благо-
честивую

 

церковь

 

хулу

 

и

 

клятву

 

положили

 

па

 

все

 

кпнгп
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-

и

 

двухъ

 

перстное

 

сложеніе.

 

!Іо

 

ета

 

клятва

 

и

 

хула

 

страш-

но

 

и

 

подумать.

 

Но

 

какъ

 

вы

 

не

 

боитесь

 

Господа

 

бога,

 

на

что

 

вы

 

польстились,

 

тамъ

 

все

 

учители

 

не

 

умеютъ

 

лице

свое

 

перекрестить,

 

земныхъ

 

поклоновъ

 

не

 

творятъ

 

въ

посты,

 

а

 

въ

 

праздники

 

кладутъ

 

земныя

 

поклоны,

 

все

 

раз-

вратили

 

ити

 

будутъ

 

две

 

ерести,

 

поклонная

 

и

 

непоклон-

ная

 

ересь,

 

прпчащаютъ

 

всехъдостойныхъ

 

и

 

недостойныхъ.
ета

 

мессаліанская

 

ересь.

 

Есть

 

писано,

 

горе

 

дающему

 

свя-

тыя

 

тайны

 

недостойному

 

и

 

пріемлющему.

 

ay

 

васъ

 

всемъ

даютъ,

 

достойнымъ

 

и

 

не

 

достойпымъ

 

и

 

не

 

кого

 

не

 

отлу-

чаготъ

 

отъ

 

святыхъ

 

таинъ.

 

Лице

 

свое

 

крестятъ

 

семо

 

и

овамо

 

таковому

 

маханію

 

беси

 

радуются, наипаче

 

учители

ваши

 

тако

 

махаютъ.

 

Еще

 

писано

 

въ

 

большемъ

 

катихизисе^

аще

 

кто

 

пе

 

возлагаетъ

 

руки

 

своея

 

на

 

главу

 

и

 

на

 

животъ,

и

 

на

 

правое

 

плече

 

и

 

па

 

левое

 

тіи

 

всѣ

 

пріимутъ

 

анти-

христову

 

печать,

 

идѣже

 

свѣту

 

лишеніе

 

ту

 

и

 

тьмѣ

 

при-

шествіе... остаюсь"

 

и

 

проч.

На

 

это

 

письмо

 

обратившійся

 

въ

 

православіе

 

Фе-
доръ

 

Я

 

-

 

чъ,

 

вотъ

 

что

 

отвѣчалъ

 

своему

 

другу

 

и

 

бла-
годѣтелю

 

поповцу

 

Ѳедору

 

Александровичу:
Письмо

 

ваше,

 

отъ
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марта,

 

я

 

получилъ

 

и

 

мысленно

благодарилъ

 

васъ

 

за

 

вашу

 

христианскую

 

любовь

 

и

 

память

обо

 

мнѣ.

 

Я

 

прочелъ

 

его

 

съ

 

христіанскимъ

 

терпѣніемъ,

 

не

прерывая

 

васъ

 

ни

 

на

 

одномъ

 

словѣ,

 

какъ

 

бы

 

что

 

ни

 

было
сказано,

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

и

 

вы

 

также

 

выслушаете

 

меня

съ

 

терпѣніемъ

 

и

 

потомъ

 

на

 

досугѣ

 

обдумаете

 

мои

 

слова

и

 

убѣдитесь,

 

на

 

чьей

 

сторонѣ

 

истина.

Вы

 

пишете:

 

за

 

чѣмъ

 

я

 

такъ

 

скоро

 

ушелъ

 

въ

 

велико-

российскую

 

церковь,

 

не

 

посовѣтовавшись

 

напередъ

 

о

 

томъ

съ

 

вами,

 

моимъ

 

другомъ,

 

съ

 

которымъ

 

съ

 

малолѣтства

привыкъ

 

совѣтоваться

 

о

 

сиасеніи

 

души?

 

Зачѣмъ

 

я

 

раз-

лучился

 

съ

 

вами

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

ушелъ

 

въ

 

россійскую

 

цер-

ковь?

 

Ужъ

 

не

 

нашелъ

 

ли

 

въ

 

ней

 

истины

 

и

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

почему

 

не

 

сказалъ

 

о

 

ней

 

вамъ

 

ипеутвердилъ

 

васъ

въ

 

ней

 

отъ

 

писанія?
И

 

такъ

 

вы

 

начинаете

 

свое

 

письмо

 

съ

 

обвиненія,

 

что

я

 

нар^шилъ

 

дружбу

 

съ

 

вами

 

и

 

обратился

 

въ

 

нравосла-

віе,

 

не

 

посоветовавшись

 

съ

 

вами.

 

Между

 

тѣмъ

 

я

 

неодно-

кратно

 

съ

 

вами

 

объ

 

эхомъ

 

говорилъ,

 

просилъ

 

вашего

 

со-

вѣта,

 

умолядъ

 

войти

 

въ

 

мое

 

трудное

 

до

 

тогдашшшъ

 

об-
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стоятельствамъ

 

иоложеніе,

 

приглашалъ

 

васъ-

 

на

 

личное

собесѣдованіе

 

о

 

вѣрѣ

 

съ

 

иравославнымъ

 

начетчикомъ;

 

вы

же

 

все

 

только

 

совѣтовали

 

мнѣ

 

не

 

спѣшить

 

переходомт

въ

 

православіе,

 

а

 

уважительной

 

причины,

 

почему

 

я

 

дол-

женъ

 

помедлить

 

окончаніемъ

 

столь

 

спаеите.іьнаго

 

для

 

меня

дѣла,

 

мнѣ

 

не

 

представили

 

и

 

просьбы

 

моей

 

о

 

личномъ

 

со-

бесѣдованіи

 

съ -начетчикомъ

 

не

 

исполнили.

 

Очемъ.же
послѣ

 

этого

 

мнѣ

 

совѣтоваться

 

съ

 

вами

 

п

 

чего

 

было

 

ожи-

дать

 

отъ

 

васъ?

 

Вы

 

думаете,

 

что

 

я

 

скоро

 

перешелъ

 

въ

православіе.

 

Это

 

ошибка

 

съ

 

вашей

 

стороны.

 

Я

 

больше
году

 

колебался

 

перейти

 

въ

 

православіе,

 

стараясь

 

во

 

что

бы

 

то

 

ни

 

было

 

отстоять

 

любезпое

 

прежде

 

для

 

меня

 

ста-

рообрядчество.

 

Въ

 

1875

 

г.

 

я

 

случайно

 

познакомился

 

съ

одшшъ

 

начетчикомъ

 

М.

 

И.

 

К — мъ,

 

который

 

лѣтъ

 

съ

 

де-

сять

 

тому

 

пазадъ

 

перешелъ

 

изъ

 

старообрядчества

 

въ

 

пра-

вославіе.

 

Подстрекаемый

 

любопытствомъ,

 

а

 

главное

 

ревнуя

за

 

наше

 

древле-христіанское

 

благочестіе,

 

я

 

весьма

 

желалъ

лично

 

повидаться

 

съ

 

нимъ

 

и

 

узнать

 

отъ

 

пего

 

ту

 

уважи-

тельную

 

причину,

 

почему

 

онъ

 

опорочилъ

 

и

 

покпиулъ

 

па-

шу

 

древлеправославную

 

вѣру,

 

а

 

втайнѣ,

 

разумѣется,

 

я

желалъ

 

во

 

всемъ

 

обличить

 

его

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

поразить

святымъ

 

ц

 

древлеотеческпмъ

 

иашимъ

 

писаніемъ.

 

И

 

вотъ

въ

 

одно

 

прекрасное

 

утро

 

я

 

паклалъ

 

цѣлый

 

мѣшокъ

 

кпигъ

и

 

отправился

 

къ

 

нему

 

на

 

мѣсто

 

жительства,

 

отстоявша-

го

 

отъ

 

меня

 

не

 

болѣе
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верстъ.Въчислѣ

 

прочихъ

 

кпигъ

я

 

захватилъ

 

съ

 

собою

 

и

 

вашъ

 

осьмушечиый

 

спнсочекъ,

на

 

который

 

надѣялся,

 

какъ

 

иной

 

не

 

падѣялся

 

и

 

на

 

ка-

менную

 

гору;

 

я

 

всю

 

дорогу

 

обдумывалъ,

 

какъ

 

бы

 

удач-

нѣе

 

мнѣ

 

поразить

 

противника

 

книгою,

 

въ

 

которой

 

вы

такъ

 

наглядно

 

писали

 

все,

 

что

 

извѣстио

 

вамъ

 

о

 

несогла-

сіи

 

древлепечатиыхъ

 

нотребниковъ

 

съ

 

повопечатными,

особенно

 

въ

 

чинѣ

 

святаго

 

крещенія.

 

Я

 

былъ

 

увѣрепъ,

что

 

мой

 

противпикъ

 

останется

 

противъ

 

его

 

безотвѣтнымъ.

Уже

 

я

 

заранѣе

 

торжествовалъ

 

надъ

 

нимъ

 

побѣду,

 

пото-

му

 

что

 

если

 

нельзя

 

измѣпять

 

въ

 

писаніи

 

малѣйшаго

 

скла-

да

 

рѣчи,

 

какъ

 

говорить

 

Кириллова

 

книга

 

на

 

л.

 

370,

 

если

за

 

самое

 

малое

 

измѣненіе

 

въ

 

божественномъ

 

писаніи,

 

свя-

тые,

 

отцы

 

иредаютъ

 

анаѳемѣ,

 

какъ

 

сказаповъ

 

бссѣдѣ

 

св.

I.

 

Златоустаго

 

на

 

Дѣяп.

 

апостол,

 

л.

 

1477,

 

если,

 

цари-

ца

 

пебеспаа

 

ради

 

только

 

богопротивныхъ

 

двухъ

 

словъ

 

не
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могла

 

взойти

 

въ

 

храмину

 

попа

 

Киріака,

 

какъ

 

читается

ві>

 

іірологѣ

 

окт.

 

5,

 

то

 

что

 

же

 

могъ

 

сказать

 

мой

 

против-

ннкъ

 

иротивъ

 

вашего

 

списочка,

 

въ

 

которомъ

 

виднѣлись

цѣлые

 

десятки

 

несогласій

 

нивоповскихъ

 

книгъ

 

иротивъ

пашихъ

 

древлеотеческихъ,

 

Іосифовскихъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Накоцецъ
я

 

пріѣхалъ

 

къ

 

нему,

 

и

 

когда

 

объявилъ

 

ему

 

цѣль

 

своего

пріѣзда,

 

то

 

онъ

 

весьма

 

ласково

 

прпвѣтилъ

 

и

 

принялъ

меня;

 

за

 

тѣмъ,'

 

послѣ

 

нѣкоторыхъ

 

краткихъ

 

и

 

пооторон-

нііхъ

 

разговоровъ,

 

я

 

приступилъ

 

прямо

 

къ

 

дѣлу;

 

я

 

вы-

нулъ

 

изъ

 

мѣшка

 

прежде

 

всего

 

вашъ

 

списокъ

 

и

 

предло-

жилъ

 

моему

 

собесѣднику

 

слѣдующій

 

вопросъ:

 

почему

книги

 

патріарха

 

Никона

 

несогласны

 

съ

 

книгами

 

прежде

бывшихъ

 

до

 

него

 

пяти

 

патріарховъ:

 

Іова,

 

Гермогена,

 

Фи-
ларета,

 

Іоасафа

 

и

 

Іосифа?

 

На

 

этотъ

 

весьма

 

сильный,

 

но

моимъ

 

разсчетамъ,

 

вопросъ,

 

былъ

 

слЬдующій

 

отвѣтъ:

 

не-

согласны

 

потому,

 

что

 

книги

 

патріарха

 

Никопа

 

неправле-

ны

 

цѣлымъ

 

соборомъ

 

русскихъ

 

первосвятителей

 

съ

 

согла-

сія

 

восточныхъ

 

патріарховъ,

 

что

 

видно

 

изъ

 

іпредисловія
къ

 

служебнику,

 

напечатанному

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1656

 

г.,

гдѣ

 

иеремѣны

 

въ

 

новопечатныхъ

 

книгахъ

 

приведены

 

въ

согласіе

 

съ

 

книгами

 

древлегреческими

 

и

 

съ

 

рукописными

древлеславянскимп,

 

переведенными

 

у

 

насъ

 

въ

 

Госсіп

 

съ

греческаго

 

на

 

славянскій

 

языкт.

 

вскорѣ

 

послѣ

 

крещеиія
св.

 

равноапостольпаго

 

князя

 

Владиміра.

 

Л

 

книги

 

преж-

нихъ

 

натріарховъ,

 

бывшихъ

 

до

 

Никона

 

и

 

находящаяся
подъ

 

ваишмъ

 

етарообрядческимъ

 

покровительствомъ

 

доселѣ

буквально

 

остаются

 

неисправленными,

 

—

 

отъ

 

чего

 

вамъ

 

и

видна

 

между

 

ними

 

разница,

 

которая

 

не

 

оставить

 

безпо-
коить

 

васъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

вы

 

не

 

сличите

 

книги

 

па-

тріарха

 

Никона

 

съ

 

книгами

 

древлегречеекпми

 

и

 

древле-

рукоішсными,

 

существующими

 

въ

 

грекороссійскон

 

церкви

отъ

 

лѣтъ

 

князя

 

Владиміра

 

до

 

лѣтъ

 

перваго

 

всероссінскаго
патріарха

 

Іова,

 

посвященнаго

 

въ

 

1589

 

г.

 

(кн.

 

оправ,

 

вѣрѣ

гл.

 

23).

 

И

 

удивительное

 

дѣло,

 

что

 

вамъ

 

запрещаете

 

об-
ратиться

 

за

 

разрѣшепіемъ

 

слишкомъ

 

двухъ

 

—

 

сотъ

 

лѣтняго

вашего

 

недоумѣнія

 

к'ь

 

тѣмъ

 

святымъ

 

кннгамъ,

 

который

существовали

 

въ

 

церкви

 

современъ

 

князя

 

Владпміра?

 

Если
вы

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

 

кротости

 

съ

 

должнымъ

 

внима-

ніемъ

 

иросмотрпте

 

всѣ

 

тѣ

 

книги,

 

па

 

которыхъ

 

основана

обрядовая

 

сторона

 

дренлероссійсгса п о

 

христіапства,

 

то

 

впол-

нѣ

 

можете

 

усмотреть

 

и

 

убѣдиться,

 

что

 

книги

 

исправлен-
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ныя

 

и

 

напечатанный

 

при

 

патріархѣ

 

Никонѣ

 

вовсемъ

 

со-

гласны

 

съ

 

истинно

 

древлеписанными

 

книгами;

 

предъ

 

вами

открылось

 

бы,

 

что

 

не

 

книги

 

патріарха

 

Никона,

 

но

 

книги

пяти

 

патріарховъ,

 

бывшихъ

 

до

 

Никона,

 

достойны

 

истин-

наго

 

сожалѣнія

 

и

 

не

 

только

 

разногласятъ

 

съ

 

древлегре-

ческими

 

и

 

древлеславяпскнми

 

книгами,

 

но

 

даже

 

сами

 

съ

собою

 

во

 

многомъ

 

не

 

согласны.

 

Смотрите,

 

вотъ

 

вамъ

 

на

то

 

два

 

доказательства,

 

а)

 

въ

 

пращицѣ

 

см.

 

отв.

 

14,

 

б)

 

въ

исторіи

 

русскаго

 

раскола

 

преосв.

 

Макарія

 

на- стр.

 

125

 

и

130.

 

Читая

 

эти

 

разногласія

 

въкнигахъ

 

пяти

 

патріарховъ,
бывшихъ

 

до

 

н.

 

Никона,

 

я

 

самъ

 

считалъ

 

себя

 

побѣжденнымъ,

хотя

 

не

 

хотѣлъ

 

въ

 

томъ

 

сознаться.

 

Затѣмъ,

 

какъ

 

будто
ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

бывало

 

н

 

какъ

 

будто

 

ничего

 

особенпаго
со

 

мной

 

не

 

случилось,

 

я

 

старался

 

сколько

 

возможно

 

рав-

нодушнѣе

 

спрятать

 

вашъ

 

сиисочекъ

 

въ

 

тотъ

 

же

 

мѣшокъ;

спорить

 

о

 

разнорѣчіи

 

однихъ

 

книгъ

 

съ

 

другими,

 

больше
было

 

нечего,

 

и

 

я

 

поспѣшилъ

 

поскорѣй

 

собраться

 

домой

 

и

уѣхалъ

 

отъ

 

своего

 

противника,

 

ссылаясь

 

на

 

то,

 

что

 

мнѣ

оставаться

 

у

 

него

 

было

 

не

 

время,

 

чѣмъ

 

я

 

думалъ

 

пзбѣ-

жать

 

подозрѣнія

 

въ

 

злонамѣреішой

 

своей

 

уклончивости

отвѣчать

 

на

 

непосильные

 

для

 

меня

 

вопросы.

 

Я

 

рѣишлся

больше

 

не

 

бывать

 

у

 

своего

 

знакомца,

 

по

 

онъ

 

писалъ

 

ко

мнѣ

 

письмо

 

за

 

лисьмомъ,

 

вызывая

 

меня

 

снова

 

па

 

личное

собесѣдованіе.

 

,.Скажите

 

мнѣ,

 

писалъ

 

онъ,

 

въ

 

чемъ

 

вино-

вата

 

предъ

 

вами

 

старообрядцами

 

св.

 

грекороссійская

 

цер-

ковь?

 

Виновна

 

ли

 

она

 

иротивъ

 

божественнаго

 

Евангелія,
противъ

 

апостол ьскихъ

 

посланій,

 

иравилъ

 

7

 

вселенскихъ

и

 

9

 

помѣстныхъ

 

соборовъ

 

и

 

противъ

 

древлегреческихъ

 

и

древлеславянскихъ

 

рукописныхъ

 

кннгъ?

 

Нѣтъ,

 

и

 

вы

 

ни

чѣмъ

 

не

 

докажете

 

ея

 

вины.

 

Если

 

же

 

она

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

виновна,

 

побойтесь

 

Господа

 

Вога,

 

образумьтесь,

 

что

 

вы

дѣлаете,

 

за

 

что

 

вы

 

ее

 

обвиняете,

 

зачпмъ

 

отъ

 

нея

 

бѣжите

и

 

поучаетесь

 

тщетнымъ"?

 

Я

 

видѣлъ

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

голосъ

 

сердца

 

и,

 

по

 

зановѣди

 

апостольской,

 

глаголющей:
искушайте

 

себе,

 

аще

 

есте

 

въ

 

вѣрѣ

 

(1

 

коринѳ.

 

зач.

 

176),
тщательно

 

приступать

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

нашего

 

старооб-
рядчества,

 

а

 

по

 

разсмотрѣніи

 

пашелъ

 

въ

 

иемъ

 

ложь

 

и

фальшь,

 

затѣмъ

 

принялъ

 

православіе.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

настоящая

истина,

 

и

 

я

 

смѣло

 

говорю

 

вамъ,

 

что

 

я

 

ие

 

ошибся,

 

т:о

дѣйствнтслыіо

   

здѣсь

 

нашелъ

 

истину.

(Процолжсиіе

 

иъ

 

слѣд.

 

J6Y.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Октября

 

15. — Въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

предъ

началомъ

 

литургіи,

 

по

 

прочтеніи

 

Высочайшаго

 

манифеста
о

 

благополучномъ

 

разрѣшеніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высо-
чества

 

Государыни

 

велик.

 

Княгини

 

Маріи

 

Павловны

 

отъ

бремени

 

сыномъ

 

Кирилломъ,

 

Его

 

Высокопреосвященство
совершилъ

 

со

 

всѣмъ

 

градскимъ

 

духовенствомъ

 

благодар-
ственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

съ

 

колѣнопреклоне-

ніемъ,

 

въ

 

присутствіи

 

г.г.

 

начальниковъ

 

и

 

чиновниковъ

какъ

 

военнаго,

 

такъ

 

и

 

гражданскаго

 

вѣдомства,

 

низшихъ

военпыхъ

 

чиновъ

 

и

 

множества

 

гражданъ.

 

Самую

 

же

 

ли-

тургію

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

съ

 

шестью

сослужащими

 

изъ

 

сгаршаго

 

духовепства.

 

Но

 

окончаніи
соборной

 

службы

 

во

 

всемъ

 

городѣ

 

происходнлъ

 

цѣлоднев-

ный

 

звонъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1)

 

Объ

 

изданіи

 

,. Правое лавнаго

 

Ообесѣд-

ника"

 

въ

 

3877

 

году.

„Православный

 

Собесвднпкъ",

 

издаваемый

 

при

 

казан-

ской

 

духовной

 

академіи

 

съ

 

1855

 

г.

 

будетъ

 

продолжаться

и

 

въ

 

1877' г.

 

Направленіе

 

журнала

 

строго

 

ученое,

 

заклю-

чающееся

 

въ

 

разработкѣ

 

богословскихъ

 

и

 

философскихъ
вопросовъ.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

редакція

 

съ

 

удовольетвіемъ
открываетъ

 

страницы

 

журнала

 

и

 

статьям ъ

 

болѣе

 

легкимъ,

заключающимся

 

въ

 

рефератахъ,

 

критнкахъ

 

и

 

въ

 

замѣт-

кахъ

 

публпцистическаго

 

содерягапія.

 

Отдѣлъ

 

„Бнбліогра-
фическихъ

 

извѣстій"

 

также

 

будетъ

 

продолжаться.

 

Отдѣлъ

этотъ

 

ограничивается

 

пока

 

только

 

журнальными

 

замѣт-

ками.

 

Но

 

редакція

 

нмѣетъ

 

въ

 

виду

 

расширить

 

его

 

крат-

кими

 

рецеизіямп

 

книгъ

 

богословскаго

 

и

 

частію

 

философ-
скаго

 

содержані;].
Правосл.

 

Собесѣдникъ

 

будетъ

 

издаваться

 

книаіками

 

отъ

10

 

до

 

12

 

листовъ

 

ежемѣсячно.

Цѣпа

 

за

 

полное

 

годовое

 

пздаиіе

 

Православна™

 

Собесѣд-

ника

 

на

 

1877

 

г.

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

къ

 

нему,

 

остает-



ся

 

прежняя:

 

съ

   

доставкою

 

на

 

домъ

   

по

 

г.

 

Казани

 

и

 

съ

пересылкою

 

во

 

всѣмѣста

 

Имперіи

 

—

 

семь

 

рублей

 

серебро.ѵь.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Казани,

 

въ

 

Редакціп

 

Право-
славная

 

Собесѣдннка,

 

при

 

духовной

 

академіи.

2)

 

Извѣстія

 

по

 

казанской

 

едархіи,

 

пздаваемын

при

 

„Правоелавпомъ

 

Собесѣдппкѣ"

 

съ

 

1876

 

года,

 

будутъ
выходить

 

и

 

-въ

 

1877

 

году,

 

два

 

раза

 

въмѣсяцъ,

 

нумерами.

по

 

2

 

печатпыхъ

 

листа

 

въ

 

каждомъ,

 

уборнстаго

 

шрифта.
Цѣна

 

„Извѣшй"

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

другихъ

 

енархій

 

и

другихъ

 

вѣдпмствъ:

 

а)

 

отдѣльпо

 

отъ

 

„Православпаго

 

Со-
бесѣднпка"

 

четыре

 

руб.,

 

б)

 

а

 

для

 

вышісывающихъп

 

„Пра-
вославный

 

Собесѣдпикъ"

 

три

 

руб.

 

(всего

 

за

 

оба

 

издапія
десять

 

руб.)

 

сер.—-съ

 

пересылкою.

 

Подписка

 

принимается

также

 

въ

 

редакціп

 

Православпаго

 

Собесѣдпика.

3)

 

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

Правосл.

 

Собеседни-
ка

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги

A.

  

Православный

 

Собесѣдникъ

 

въ

 

полпомъ состачѣ

 

кни-

жекъ

 

(т.

 

е.

 

съ

 

приложеніями):

 

за

 

1855

 

г.

 

(4

 

книги

 

въ

году)

 

3

 

руб.

 

за

 

годъ,

 

за

 

1858,

 

1859,

 

1860,

 

1861,

 

1862,
1863,

 

1864,

 

1865

 

и

 

1866

 

(по

 

12

 

книгъ

 

въ

 

каждомъ)

 

по

4

 

руб.

 

за

 

годъ,

 

за

 

1868

 

г.

 

(12

 

кпигъ

 

въ

 

году)

 

6

 

руб

 

,

 

за

1871,

 

1872,

 

1873

 

и

 

1874

 

годы

 

(по

 

12

 

книгъ

 

въ

 

каждомъ)
ио

 

7

 

руб.

 

сер.

 

Полныхъ

 

экземпляровъ

 

за

 

1856,

 

І857,
1869

 

и

 

1870

 

гг.

 

въ

 

продажѣ

 

иѣтъ.

 

Можно

 

получать

 

и

отдъльпыя

 

книжки

 

Собеседника

 

за

 

1855,

 

1856

 

и

 

1857
гг.

 

по '75

 

коп.,

 

а

 

за

 

остальные

 

годы

 

по

 

60

 

коп.

 

за

 

книжку.

B.

   

Отдѣ.іьио

 

отъ

 

ирпложепійодинъ

 

Правосл.

 

Собесѣд-

никъ:

 

за

 

1855

 

г.

 

одипъ

 

томъ,

 

цѣна

 

75

 

к.;

 

за

 

1856

 

г.

одипъ

 

томъ,

 

цѣна

 

75

 

коп.;

 

за

 

1857

 

г.

 

одипъ томъ,

 

цѣна

1

 

рубль,

 

за

 

1858,

 

1859,

 

1860,

 

1861,

 

1862,

 

1863,

 

1864,
1865,

 

1866,

 

1868,

 

1869,

 

1870,

 

1871

 

и

 

1872,

 

годы,

 

по

три

 

тома

 

въ

 

каждомъ,

 

по

 

2

 

руб.

 

сер.

 

за

 

годъ.

В.

 

Отдѣгъко

 

отъ

 

Правосл.

 

Собеседника

 

прилояіеиія

 

къ

нему:

1.

 

Послаиія

 

св.

 

Игнатія

 

богопосца

 

(съ

 

свѣдѣпіями

 

о

немъ

 

и

 

его

 

посланіяхъ).

 

Одинъ

 

томъ.

 

1855.Цѣна75коп.
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2.

   

ДЬянія

 

всеяенсісихъ

 

і

 

соборовъ

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

рус-

скій

 

языкъ.

 

Семь

 

томовъ.

 

1859—1875.

 

Цѣеа

 

за

 

первый
томъ

 

4

 

руб.,

 

«а

 

второй

 

2

 

р)'б.

 

50

 

коп.,

 

за

 

третій

 

3

 

руб.
50

 

коп

 

,

 

за

 

четвертый

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

пятый

 

3

 

руб.,
на

 

шестой

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

седьмой

 

и

 

нослѣдній

 

4р.

 

50 к.

За

 

всѣ

 

сень

 

томовъ

 

24

 

руб.

 

50

 

коп.

3.

   

Благовѣстникъ,

 

пли

 

толковаыіе

 

блаженнаго

 

Ѳеофи-

лакта,

 

архіеішскопа

 

болгарскаго.

 

на

 

св.

 

евангелія.

 

1874 —

1875

 

гг.

 

Томъ

 

1-й

 

па

 

еванг.

 

отъ

 

Матвея.

 

Цѣна

 

1

 

руб.
75

 

коп.

 

Томъ

 

2-й

 

на

 

евавгеліе

 

отъ

 

Марка.

 

Цѣна

 

1

 

р.

25

 

коп.

 

Томъ

 

третій — на

 

евангеліе

 

отъ

 

Луки.

 

Цѣна

 

2
руб. — Томъ

 

четвертый

 

па

 

еваигеліе

 

отъ

 

Іоанна.

 

Цѣна2

p.

 

50

 

к.

 

За

 

всѣ

 

четыре

 

тома

 

цѣна

 

7

 

руб

   

50

 

к.

4.

  

Его

 

же

 

толкованіе

 

па

 

соборныя

 

посланія

 

святыхъ

апостоловъ.

 

Одпнъ

 

томъ

 

1865.

 

Цѣна

 

1

 

руб.
5.

   

Его

 

же

 

толкованіе

 

на

 

посланіекъРимляеамъ.

 

Одпнъ
тоыъ.

  

18G6.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

6.

   

Его

 

же

 

толчованіе

 

на

 

Дѣянія

 

св.

 

апостоловъ.

 

Одинъ
томъ.

  

1872.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

7.

   

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Григорія

 

Двоеслова

 

Собесѣдо-

вапія

 

о

 

жизни

 

италійскихъ

 

отцевъ

 

и

 

о

 

белсмертіи

 

души

(съ

 

предислог.іемъ).

 

Одпнъ

 

томъ.

  

1858.

 

Цѣпа

 

1

 

ру'б,
8.

   

Оказанія

 

о

 

мучеишсахъ

 

хрпстіанскпхъ,

 

чтимыхъ

 

пра-

вославною

 

каѳолическою

 

церковію

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Томъ
1-й.

  

18G5.

 

Цѣиа

 

1

 

руб.

  

75

 

коп..

9.

   

Ііослапія

 

Игнатія,

 

митрополита

 

сибіірскаго

 

тоболь-
гкаго

 

(съ

 

предварительными

 

замѣчаніями).

 

Одпнъ

 

томъ.

1855.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

10.

   

Сочиненія

 

преподобпаго

 

Максима

 

грека

 

(съ.

 

пре-

дисловием!.).

 

Три

 

тома.

 

185.9

 

~- 1862.

 

Цѣпа

 

за

 

первый

 

томъ

(съ

 

нортретомъ

 

преп.

 

Максима)

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

вто-

рой

 

1

 

.

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

третій

 

1

 

руб.

 

За

 

всѣ

 

три

 

тома

5

 

руб.
11.

   

Стоглавъ

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Одинъ

 

томъ.

 

1862.
Цѣна

 

2

 

руб.
12.

   

Сочпненіе

 

пнока

 

Зпповія:

 

Истппы

 

шжазапіе

 

къ

 

во-

"роснвшпмъ

 

о

 

повомъ

 

учепіи

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Одннъ
гомъ.

 

1863

 

—

 

1864.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

50

 

к.

13.

   

Остенъ.

 

Памятникъ

 

русской

 

духовной

 

письменно-

сти

 

XV11

 

вЬка

 

(съ

 

преднсловіемъ

 

и

 

съиоргротомъ

 

иа:'рі-
арха

 

всероссійскаго

 

Іокима).

 

Одииъ

 

томъ.

 

1865

 

Цѣна75

 

кои.



-

 

412

 

-

14.

  

Сборникъ

 

древностей

 

казанской

 

еаархіи

 

и

 

другихъ

прііснопамятныхъ

 

обстоятельствъ,

 

архимандрита

 

Платона
Любарскаго.

 

Одинъ

 

томъ.

 

1868.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

15.

   

Житіе

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Трифона,

 

вятска-

го

 

чудотворца.

 

Памятпикъ

 

русской

 

духовной

 

письменности

XVII

 

вѣка.

 

Одинъ

 

томъ.

 

1868.

  

Цѣаа

 

50

 

коп.

16.

  

Житіе

 

преосвященнаго

 

Иларіона,

 

митрополита

 

суз-

дальскаго,

 

бывшаго

 

Флорпщевой

 

пустыни

 

перваго

 

строителя.

Памятникъ

 

начала

 

ХѴШ

 

вѣка.

 

Одинъ

 

томъ.

 

1868.

 

Цѣна

50

 

коп.

17.

   

Устройство

 

управленія

 

въ

 

церкви

 

королевства

 

гре-

ческаго.

 

Ѳ.

 

Курганова.

  

1872.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

18.

  

Западныя

 

миссіи

 

противъ

 

татаръ-яэычниковъ

 

и

 

осо-

бенно

 

противъ

 

татаръ-мусульыанъ.

 

Н.

 

Краспосельцева.
1872.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

25

 

кон.

19.

  

Ересь

 

антитринитаріевъ

 

Ш

 

вѣка.

 

Д.

 

Гусева.

 

1872.
Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

коп.

20.

  

Древнее

 

языческое

 

учепіе

 

о

 

странствованіяхъ

 

и

 

пе-

реселеніяхъ

 

душъ

 

и

 

слѣды

 

его

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христиан-
ства.

 

Изслѣдованіе

 

П.

 

Милославскаго.

 

Ц.

 

2

 

р.

21.

   

Ученіе

 

о

 

лицѣ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

трехъ

первыхъ

 

вѣкахъ

 

христіанства.

 

Изсліідованіе

 

В.

 

Снегирева.
Ц.

 

2

 

руб.
22.

  

Книга

 

о

 

антилристѣ

 

и

 

о

 

прочихъ

 

дѣйствахъ,

 

иже

при

   

ыемъ

 

быти

 

хотящихъ.

 

1873.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

25

 

к.

23.

   

Стародубьс.

 

Записки

 

протоіерея

 

Т.

 

А.

 

Верховскаго.
Высочайше

 

комаидированнаго

 

1845 —48

 

гг.

 

въ

 

чернигов-

скіе

 

раскольническіе

 

посады

 

для

 

водворенія

 

единовѣрія.

Ц.

 

2

 

руб.
24.

   

Толковая

 

Палея.

 

В.

 

Успенскаго.

 

Ц.

 

75

 

к.

25.

  

Указатель

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

«Православ-
номъ

 

Собесѣдникѣ»

 

съ

 

1855

 

по

 

1874

 

годъ.

 

Ц.

 

30

 

к.

26.

   

Портретъ

 

натріарха

 

всероссійскаго

 

Іоакима.

 

Цѣна

20. коп.

27.

   

Письма

 

о

 

магометанствѣ

 

Л.

 

Н.

 

Муравьева.

 

Изд

 

2
1875

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.

При

 

казанской

 

д.

 

академіи

 

съ

 

1873

 

г.

 

издается

 

от-

дельными

 

выписками

 

«Миссіонерскій

 

прошвомусульман-

скііі

 

сборппкъ».

 

Издано

 

уже

 

десять

 

выпусковъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

   

помѣщены

 

слѣдующія

   

сочиненія:

   

1)

   

Свѣдѣнія

 

о



-

 

418

 

-

миссіоперскомъ

 

отдѣленіи

 

при

 

казанской

 

духовной

 

ака-

деміи;

 

2)

 

Меюдъ

 

миссіонерской

 

полемики

 

противъ

 

татаръ

мухаммедапъ;

 

3)

 

Причины

 

упорной

 

привязанности

 

татаръ

мухаммеданъ

 

къ

 

своей

 

ві;рѣ;

 

4)

 

Опытъизложенія

 

мухам-

меданства

 

по

 

ученію

 

ханифитовъ;

 

5)

 

Доказательства

 

не-

повреждённое™

 

книгъ

 

священнаго

 

писаиія

 

ветхаго

 

и

 

но-

ваго

 

завѣта

 

противъ

 

мухаммеданъ;

 

6)

 

Доказательства

 

не-

поврежденное™

 

священныхъ

 

книгъ

 

новаго

 

завѣта

 

противъ

мухаммеданъ;

 

7)

 

Критическій

 

разборъ

 

мухаммедаяскаго

ученія

 

о

 

пророкахъ;

 

8)

 

Очеркъ

 

распростраиенія

 

хрнстіап-
ства

 

между

 

иновѣрцами

 

казанскаго

 

края;

 

9)

 

Главпыя
мысли

 

и

 

духъ

 

Корана:

 

10)

 

Иг.торико-критическое

 

введе-

иіе

 

въ

 

Коранъ;

 

1 1)

 

Мысли

 

алькорана,

 

заимствованныя

изъ

 

христіанства:

 

12)

 

Мѣста

 

Корана

 

благопріятиыя

 

для

обращенія

 

мухаммеданъ

 

въ

 

христианство;

 

13)

 

Что

 

Мухам-
медъ

 

заимствовалъ

 

изъ

 

христіанства;

 

14)

 

Исторія

 

іудей-
ства

 

въ

 

Аравіи

 

и

 

вліяніе

 

его

 

на

 

учеиіе

 

Корана:

 

15)

 

Что
заимствовалъ

 

Мухаммедъ

 

изъ

 

іу действа;

 

16)

 

Признаки
истивности

 

православнаго

 

хрисгіанстваилашвости

 

мухам-

медапства;

 

и

 

17)

 

Мухаммеданскій

 

бракъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

христіанскнмъ

 

бракомъ,

 

въ

 

огношеніи

 

ихъ

 

вліянія

 

на

 

се-

мейпую

 

и

 

общественную

 

жизнь

 

человѣка.

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

всѣ

 

выпуски,

 

кромѣ

 

распро-

даниаго

 

V,

 

12

 

р.

 

75

 

к.

 

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

къ

священнику

 

Богоявленской

 

церкви

 

г.

 

Казани

 

Е.

 

Л.
Малову.

-

  

Отъ

 

издателя

 

можно

 

выписывать

 

книги:

1.

   

Слова

 

къ

 

смоленской

 

паствѣ

 

преосвященнаго

 

Апто-
нііі,

 

бывшаго

 

епископа

 

смоленспаго.

 

Ц.

 

1

 

р,

 

50

 

к.

 

сер.

2.

  

Церковная

 

исторія,

 

соч.

 

Гассе,

 

переводъ

 

съ

 

нѣмец-

каго,

 

подъ

 

редакціею

 

профессора

 

каз.

 

д.

 

академіи

 

Н.

 

Со-
колова.

 

Первый

 

томъ.

 

Дѣна:

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

р.,

 

съ

пересылкою

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

для

 

воспиганниковъ

 

духовно-учеб-
яыхъ

 

заведепій

 

и

 

съ

 

пересылкею

 

1

 

р.

 

сер.

 

/Jmopou

 

томъ.

Цѣна

 

такая

 

же.

3.

   

Апокрифическая

 

сказаніи

 

о

 

ветхозавѣтпыхъ

 

лицахъ

іі

 

событіяхъ.

 

И;іслѣ;оііаніе

 

И.

 

Порфирьева.

 

Цѣпа

 

2

 

руб.
съ

 

пересылкою.



ms

 

414

 

-^

4.

  

Исторія

 

русской

 

словесности.

 

Составилъ

 

И.

 

Пор-
фирьевъ.

 

Часть

 

1.

 

Древній

 

неріодъ.

 

Изд.

 

2-е

 

исправл.

 

и

дополненное.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

5.

   

Твореніе

 

блаженнаго

 

Августина

 

«DE

 

СІѴІТЛТЕ

DEI»,

 

какъ

 

апологіа

 

христианства

 

въ

 

его

 

борьбѣ

 

съ

 

рнм-

скимъ

 

язычествомъ.

 

Сочиненіе

 

М.

 

Красина.

 

Казань.

 

1873.
Цѣна

 

2

 

]).

6.

   

Первый

 

онытъ

 

крещено-татарскаго

 

словаря.

 

Н.

 

Ост-
роумова.

 

Казань.

 

1876.

 

Цѣна

 

1

 

р.

7.

  

Римско-католическое

 

ученіеобъ

 

удовлетворепіи

 

Богу
со

 

стороны

 

человѣка.

 

йзслѣдованіе

 

Ы.

 

Бѣляева.

 

Казань.
1876

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

8.

  

Руководство

 

къ

 

русской

 

церковной

 

исторіи.

 

П.

 

Зна-
меискаго.

 

Второе

 

дополненное

 

изданіе.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

На

 

пересылку

 

25

 

к.

9.

  

Очерки

 

по

 

церковной

 

географіи

 

и

 

этнографіи.

 

Сост.
С.

 

Терновскій.

 

Ц.

  

30

 

к.

Въ

 

случаѣ

 

нсполученія

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

подписчиков ь

 

той

 

пли

 

другой
книжки

 

Собесіднпка,

 

Редакція

 

нокориьіше

 

просить

 

заявлять

 

ей

 

объ

 

атомь

немедлешіч

 

іго

 

полученів

 

слѣдующріі

 

ішпжкн

 

п

 

при

 

этрмъ

 

прилагать

 

отъ

мѣстнои

 

почтовой

 

конторы

 

удосювѣреніе,

 

что

 

требуемая

 

книжка,

 

за

 

не-

нолученіемъ

 

въ

 

конторѣ,

 

подписчику

 

действительно

 

не

 

доставлена.

 

При
псполнснш

 

этого

 

иослѣдіілго

 

услоиіл

 

цодішсчпкъ

 

немедленно

 

по.іучптъ

 

изъ

Редакдіи

 

повую

 

книжку.

 

Если

 

же

 

удостовърснія

 

отъ

 

мъстноіі

 

почтовой
конторы

 

въ

 

Редакдію

 

доставлено

 

не

 

будетъ,

 

ю

 

подписчику

 

придется

 

ждать,

пока

 

утратившаяся

 

книжка

 

будетъ

 

розыскана

 

почтовы.мъ

 

вѣдомствоігь.

Мѣста

 

и

 

лица,

 

желающія

 

получить

 

отъ

 

редакцін,

 

кромѣ

 

трсбусмнхъ
кнпіъ,

 

увѣдомленіс

 

о

 

получепіп

 

дыіегь

 

(свыше

 

5

 

руб.),

 

благоволятъ

 

при-

сылать

 

въ

 

редакцію

 

почтовую

 

марку

 

въ

 

8

 

к.

 

и

 

гербовую

 

марку

 

въ

 

5

 

к.

4)

 

Принимается

 

подписка

 

на

 

1877

 

г.

 

на

 

жур-

налъ

 

„Пчела"

 

(русская

 

иллюстрация).

50

 

помер,

 

въ

 

годъ;

 

всего

 

въ

 

годъ

 

800

 

страпицъ,

 

кро-

мѣ

 

обертки,

 

рпсунковъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

до

 

400.

 

Художе-
ствешшымъ

 

огдѣломъ

 

завѣдуетъ

 

профос.

 

Лкадеміи

 

худо-

жествъ

 

и

 

Г.-Петерб.

 

Ушівер.

 

А.

 

В.

 

Праховъ.

 

Отвѣтст-

вешіый

 

редакто{)ъ

 

и

 

соиздатель,

 

художпйкъ

 

'Ж.

 

О.

 

Микѣ-

шинь.

Цѣна:

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

Юр.

 

с,

 

на

полгода

 

о

 

р.

 

50

 

к.

 

безь

 

пересылки

 

и

 

доставки

 

9

 

р.

 

с,

на

 

нолгода

 

5

 

р.

 

Цѣна

 

номера

 

въ

 

отдельной

 

продажѣ

 

30

 

к.

 

с

 

;



-

 

415

 

-

гг.

 

иногородние

  

прилагаютъ

   

кромѣ

  

того

  

на

 

пересылку

марками

 

8

 

к.

 

с.

Служа щимъ

 

въ

 

присутственныхъ

 

мѣстахъ

 

допускается

разсрочка

 

съ

 

уплатою

 

чрезъ

 

казначеевъ

 

помѣсячно.

 

Под-
писка

 

съ

 

разсроч.

 

приним.

 

исключительно

 

въ

 

Редакціи.
Адресъ

 

редакціи:

 

на

 

Василыэвскомъ

 

островѣ,

 

по

 

5-й
линіи,

 

домъ

 

№

 

10,

 

кв.

 

2.

    

-

Поднисныя

 

деньги

 

на

 

1877

 

г.

 

гг.

 

иногородные,

 

равно

какъ

 

и

 

городскіе,

 

подписчики

 

благоволятъ

 

адресовать

 

ис-

ключительно

 

на

 

имя

 

Михаила

 

Осиповича

 

Микѣшина,

 

въ

Снб.

 

па

 

Васильевскомъ

 

остр,

 

по

 

5-й

 

л

 

д.

 

№

 

10,

 

кв.

 

№
2.

 

Туда-же

 

и

 

на

 

тоже

 

имя

 

просятъ

 

адресовать:

 

письма,

корреспоыденцін,

 

рукописи

 

всякаго

 

рода,

 

рисунки,

 

гра-

вюры

 

и

 

все

 

прочее.

Редакція

 

отвѣчаетъ

 

только

 

за

 

то,

 

что

 

будетъ

 

послано

по

 

вышеозначенному

 

адресу.

(М.

 

О.

 

Мнкѣшинъ

 

принпмаетъ

 

на

 

себя

 

личную

 

отвѣт-

ствепность

 

въ

 

интересахъ

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

а

 

равно

 

ивъ

интересахъ

 

отчетности

 

по

 

соизданію

 

журнала).
Контора

 

Редакціи

 

(на

 

Вас.

 

островѣ

 

но

 

5

 

л.

 

д.

 

Jfe

 

10,
кв.

 

2)

 

открыта

 

ежедневно

 

отъ

 

12

 

до

 

4.
Годовые

 

подписчики

 

на

 

1877

 

г.,

 

когда- бы

 

и

 

дсакъ

 

бы
они

 

ни

 

подписались,

 

(т.

 

е.

 

сразу,

 

или

 

съ

 

разсрочкой),

получатъ

 

слѣдующія

 

художествепныя

 

преміи:

 

1)

 

Олеогра-
фическую

 

копію

 

съ

 

картины

 

А.

 

А.

 

Иванова,

 

«Явленіе
Іисуса

 

Маріи

 

Магдалинѣ».

 

2)

 

Олеографическую

 

копію

 

съ

картины

 

Ѳ.

 

Моллера,

 

«Первый

 

поцалуй»,

 

въ

 

величину

оригинала.

 

3)

 

Большую

 

литографію,

 

отпечатанную

 

на

 

ки-

тайской

 

бумагѣ,

 

съ

 

«Памятника

 

тысячелѣтію

 

Россіи»,

 

М.
О.

 

Микѣшина.

Бромѣ

 

этихъ

 

премій

 

въ

 

теченіе

 

года

 

будетъ

 

приложе-

но

 

къ

 

№№

 

«Пчелы»

 

двадцать

 

четыре

 

большія

 

гравюры

(отъ

 

150

 

до

 

260

 

кв.

 

дюймовъ

 

каясдая),

 

отпечатанныя

 

на

особыхъ

 

полулистахъ

 

лучшей

 

бумаги,

 

состоящія

 

изъ

 

луч-

шихъ

 

картинъ

 

русской

 

школы

 

и

 

оригинальныхъ

 

рисун-

ковъ

 

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

художнпковъ.

Гравюры

 

эти

 

слѣдующія

 

1)

 

«Новый

 

годъ»,

 

оригиналь-

ный

 

рис.

 

М.

 

0.

 

Микѣшина.

 

2)

 

«Парижское

 

Кафе»,

 

съ

новой

 

картины

 

И.

 

Е.

 

Рѣпина;

 

3)

 

«Христосъ

 

передъ

 

на-

родомъ»

 

и

 

«Смерть

 

Сократа»,

 

со

 

статуй

 

М.

 

М.

 

Антоколь-
скаго;

 

4)

 

«Садко,

 

богатый

 

гость,

   

въ

 

подводномъ

 

царст-



-

 

416

 

-

вѣ»,

 

съ

 

новой

 

картины

 

И.

 

Е.

 

Рѣпина;

 

5)

 

«Поминки

 

въ

купеческой

 

семьѣ»,

 

съ

 

картины

 

Ѳ.

 

С.

 

Журавлева;

 

6)
«Масляница»,

 

съ

 

картины

 

К.

 

Е.

 

Маковскаго;

 

7)

 

«Ледя-
ной

 

домъ»,

 

съ

 

картины

 

В.

 

И.

 

Якобія;

 

8)

 

«Московскій
толкучій

 

рынокъ»,

 

съ

 

картины

 

В.

 

Е.

 

Маковскаго;

 

М.

 

О.
Микѣшпна;

 

9)

 

«Петербургски

 

памятникъ

 

пмператрицѣ

Екатеринѣ

 

П»,

 

10)

 

«Вѣдьма

 

и

 

Хома

 

Брутъ»,

 

иллюстр.

къ

 

«Вію»

 

Гоголя,

 

11)

 

«Базаръ»,

 

нллюстрація

 

къ

 

«Вію»
Гоголя,

 

12)

 

«Барельефы»,

 

съ

 

памятника

 

тысячелѣтію

 

Рос-
сіи,

 

13)

 

«Кіевскій

  

памятникъ

  

Богдану

 

Хмѣльницкому»,

14)

  

«Посидѣлки«,

 

съ

 

новой

 

картины

   

В.

 

М.

 

Максимова;
15)

   

«Лѣсной

 

пейзажъ»,

 

выпуклый

 

офортъ

 

И.

 

И.

 

Шиш-
кина;

 

16)

 

«Умѣренпые

 

и

 

Террористы»,

 

съ

 

картины

 

В.
И.

 

Якобія;

 

П)

 

«Папа

 

Григорін

 

Великіп»,

 

лпшающій
сребролюбиваго

 

монаха

 

церковнаго

 

погребевія,

 

съ

 

картины

В.

 

II.

 

Верещагина;

 

18)

 

«Петусъ

 

Тразеа»,

 

съ

 

картины

Бронникова;

 

19)

 

«Упадокъ

 

Польши»,

 

съ

 

картины

 

Яна
Матейки;

 

20)

 

«Люблинская

 

Упія»,

 

съ

 

картины

 

Яна

 

Ма-
тейки;

 

21)

 

«Опахиваніе»,

 

съ

 

картины

 

Г.

 

Г.

 

Мясоѣдова;

22)

 

Лпстъ

 

портретовъ

 

современныхъ

 

русскихъ

 

художни-

ковъ,

 

актеровъ

 

и

 

музыкантовъ;

 

23)

 

«Черногорскій

 

герой»,
съ

 

картины

 

Ярослава

 

Чермака;

 

24)

 

Проводы

 

1877

 

г.,

 

по-

литическая

 

сатира,

 

М.

 

О.

 

Микѣшина.

Подписчики

 

на

 

1877

 

годъ,

 

подписавшіеся

 

до

 

15

 

япваря

1877

 

г.,

 

получатъ

 

сверхъ

 

трехъ

 

премій,

 

обѣщанныхъ

 

всѣмъ

подписчикамъ

 

1877

 

года,

 

еще:

 

большую

 

гравюру

 

па

 

мѣди

(а

 

Геап

 

forle)

 

съ

 

картины

 

И.

 

Е.

 

Рѣпина,

 

«Бурлаки»,
исполненную

 

г.

 

Димитріевымъ

 

и

 

отпечатанную

 

въ

 

Парижѣ.

Въ

 

теченіе

 

1877

 

года

 

на

 

страницахъ

 

нашего

 

журнала

помѣщены

 

будутъ

 

между

 

прочимъ:

 

1)

 

Цѣлая

 

серія

 

ил-

люстрацій

 

къ

 

Гоголевскому

 

«Вію»

 

(до

 

15)

 

М.

 

О.

 

Микѣ-

шипа.

 

2)

 

Иллюстраціи

 

къ

 

повѣстямъ

 

И.

 

С.

 

Тургенева*—
Н.

 

П.

 

Загорскаго;

 

3)

 

Изъ

 

путевыхъ

 

альбомовъ

 

по

 

Бѣло-

руссіи,

 

Малороссіи,

 

Кавказу

 

и

 

Закавказью

 

М.

 

О.

 

Микѣ-

шшіа;

 

4)

 

Рисунки

 

Зичи;

 

5)

 

Апоѳеозы:

 

Глинки,

 

Шевчен-
ка,

 

Пушкина

 

и

 

др.

 

М.

 

О.

 

Микѣшина;

 

6)

 

Оригинальные
рисунки

 

Т.

 

Г.

 

Шевченка

 

изъ

 

малороссіи

 

и

 

пустынь

 

при-

бреяеьевъ

 

Арала

 

и

 

мног.

 

др.

Журналъ

 

«Пчела»,

 

встуная

 

въ

 

3-й

 

годъ

 

своего

 

суще-

ствования,

 

будетъ

   

издаваться

  

въ

 

1877

 

году

  

по

 

прежней



-

 

417

 

-

нрограммѣ,

 

т.

 

е.

 

съ

 

отдѣлами:

   

художественнымъ,

   

лите-

ратурнымъ,

 

по.штичесгшмъ

 

и

 

критическимъ.

На

 

оберткѣ

 

журнала

 

кромѣ

 

политическаго

 

и

 

внутрегт-

няго

 

обозрѣнія

 

всякаго

 

рода

 

извѣстій

 

и

 

объявленій,

 

бу-
дутъ

 

помѣщаемы

 

на

 

каждую

 

треть

 

года

 

календарь

 

и

 

хро-

ника

 

моды,

 

тиражи

 

выигрышей

 

5°/о

 

займовъ

 

и

 

пр.

5)

 

Содержаніе

 

7

 

и

 

8

 

кн.

 

Чтеній

 

въ

 

обще-
ствѣ

 

любит,

 

дух.

 

просвѣщ.

Кита

 

7-я:

 

I.

 

Толкованіе

 

посланія

 

св.

 

an.

 

Павла

 

къ

ефесеямъ.

 

Еп.

 

Ѳеофана.

 

II.

 

Къ

 

исторіи

 

новозав.

 

текста.

Михаила

 

Боюс.ювскаю.

 

III.

 

Методъ

 

и

 

планъ

 

христиан-

ской

 

апологетики.

 

IV.

 

Изъ

 

исторіи

 

религіозныхъ

 

сектъ

 

въ

Америкѣ.

 

Методизмъ.

 

Еп.

 

Іоанна.

 

У.

 

Внутреннее

 

обоз-
рѣніе.

 

Отчетъ

 

петербургскаго

 

отдѣла

 

общества

 

любит,

 

дух.

проев,

 

за

 

1875—1876

 

г.

 

Препія

 

въ

 

петербургскомъ

 

от-

дѣлѣ

 

по

 

вопросу

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти.

 

VI.

 

Иностранное
обозрѣпіе.

 

Обзоръ

 

современныхъ

 

церковныхъ

 

собнтій

 

въ

главпѣйшихъ

 

религіозныхъ

 

обществахъ

 

запада.

 

VIJ.

 

Ма-
теріалы

 

для

 

лѣтописеймосковскихъ

 

соборовъ,

 

монастырей
и

 

церквей.

  

С'

 

В.

 

Р—ва.
Въ

 

приложеніи:

 

Правила

 

св.

 

вселенскаго

 

6-гѳ

 

собора,
константинопольскаго,

 

съ

 

толкованіямп.

 

Замѣчанія

 

на

древле-славянскій

 

переводъ

 

псалтири

 

ХШ— XIV

 

вв.

 

съ

греческимъ

 

текстомъ

 

Архим.

 

Амфилохія.
Кн.

 

8-я:

 

I.

 

Пророкъ

 

Наумъ.

 

И.

 

Смирнова.

 

П.

 

Судьбы
старокатоличества.

 

Ц.

 

Ш.

 

Старокатолическіе

 

синоды:

 

Гер-
мански

 

въ

 

Боннѣ

 

и

 

швейцарскій

 

въ

 

ОльтенѣѵД'.

 

IV.

 

Пап-
скіе

 

конклавы

 

С.

 

I.

 

Л.

 

V.

 

Печатное

 

письмо

 

къ

 

Алексѣю

Степановичу

 

Павлову.

 

А.

 

Лаврова.

 

VI.

 

Иностранное

 

обо-
зрѣніе.

 

Обзоръ

 

современныхъ

 

церковныхъ

 

событій

 

въ

 

глав-

нѣйшихъ

 

религіозныхъ

 

обществахъ

 

запада.

 

VI.

 

Матеріалы
для

 

исторіи

 

русской

 

церкви.

 

Донесеніе

 

Св.

 

Синоду

 

Фила-
рета,

 

михроп.

 

москопскаго.

 

Распорялгеніе

 

митр.

 

Филарета
по

 

поводу

 

путешествія

 

Государя

 

Императора

 

по

 

мйі'к,ов-

ской

 

епархіи.

 

Мнѣніе

 

м.

 

Филарета

 

по

 

поводу

 

посгановле-

нія

 

московской

 

казенной

 

палаты.

 

Письма

 

м.

 

Филарета:

 

къ

преосв.

 

Игнатію,

 

еп.

 

олонецкому

 

и

 

петрозаводскому;

 

къ

преосв.

 

Аѳанасію,

 

еп.

 

новочеркаскому

 

и

 

георгіевскому;

 

къ



-

 

418

 

-

преосв.

 

Іакову,

 

еп.

 

саратовскому;

 

къ

 

эконому

 

Троицкаго
Сухаревскаго

 

подворья,

 

соборному

 

іеромонаху

 

(нынѣ

 

ар-

химандриту)

 

Виктору;

 

къ

 

Дивѣевской

 

игуменьѣ

 

Маріи
Ушаковой;

 

къ

 

настоятельницѣ

 

Троице-Одигитріевской

 

(За-
симовой)

 

пустыни,

 

пгумепьѣ

 

Вѣрѣ;

 

къ

 

синодальному

 

оберъ-
прокурору,

 

графу

 

Н.

 

А.

 

Протасову;

 

къ

 

московскому

 

ге-

нералъ-губернатору,

 

князю

 

Д.

 

В.

 

Голицину;

 

къ

 

президен-

ту

 

Императорской

 

академіи

 

наукъ

 

С.

 

С.

 

Уварову;

 

къ

 

ис-

правляющему

 

должность

 

московскаго

 

оберъ-полицеймей-
стера,

 

С.

 

Н.

 

Муханову;

 

къ

 

Прасковьѣ

 

Алексѣевпѣ

 

Му-
хановой.

 

Сообщплъ

 

архим.

 

Григорій.
Въ

 

приложеніи —тоже.

6)

 

Подписка

   

на

 

газету:

 

Другъ

 

народа

 

на

1877

 

годъ.

 

Годъ

 

десятый.

Въ

 

составъ

 

газеты

 

„Другъ

 

парода"

 

въ

 

1877

 

г.

 

войдутъ:
1)

 

текущія

 

правительственный

 

распоряжепія,

 

извлечете

изъ

 

сущесгвующихъ

 

законоположеній

 

въ

 

общепонятной
-формѣ,

 

статьи

 

по

 

народному

 

образованно,

 

статьи,

 

отно-

сящаяся

 

къ

 

отечественной

 

войнѣ

 

1812

 

года,

 

съ

 

подроб-
нымъ

 

изложеніемъ

 

свѣдѣній

 

о

 

бѣгствѣ

 

французовъ

 

изъ

Россіп,

 

статьи

 

по

 

текущимъ

 

политическимъ

 

дѣламъ;

 

статьи,

относящаяся

 

къ

 

пчеловодству,

 

яѣсоводству,

 

садоводству

 

и

разнымъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

статьи,

 

касаю-

щіяся

 

такъ

 

называемой

 

кустарной

 

промышленности

 

и

разпыхъ

 

промысловъ,

 

а

 

также

 

разныхътехническихъ

 

про-

.нзводствъ,

 

статьи

 

по

 

отечествовѣдѣнію,

 

естествовѣдѣнію,

медицинѣ

 

u

 

по

 

домоводству.

 

Обозрѣніе

 

вновь

 

вышедшихъ

книгъ.

 

Внутреннее

 

и

 

иностранное

 

обозрѣніе.

 

Разныя

 

из-

вѣстія.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Кіевѣ,

 

въ

 

редакціи

 

газеты

Другъ

 

народа,

 

при

 

Кіевской

 

1-й

 

гимназіи.

 

Цѣна

 

за

 

го-

довое

 

изданіе

 

три

 

рубля;

 

сельскимъ

 

священникамъ,

 

на-

роднымъ

 

учителямъ

 

и

 

крестьянамъ—два

 

рубля

 

съ

 

пере-

сылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Имперіи.
---------------

Редакторъ

 

протоіірей

 

h.

 

Иванові.
Дозволено

 

цензурою

 

28

 

Октября

 

1876

 

года.

Тинографія

 

Н.

 

И.

 

Соколова,

 

въ

  

Тулѣ.


