
шШИШ

 

ВЗДІШЩ

1889

 

года.

 

J\?

 

^4

 

Декабря

 

1.

МОСКОВСКОЕ

 

ШИЛРШЕСТВО.

(Рѣчь,

 

произнесенная

  

на

  

годичномъ

 

актѣ

 

Полтавской

духовной

 

Семинаріи

 

22-го

 

октября

 

18Ь9

 

года).

(Оковланіе)*).

II.'

Явившись

 

результатомъ

 

столь

 

многихъ

 

и

 

важныхъ

иеторическихъ

 

условін

 

и

 

при

 

томъ

 

вызвавное

 

къ

 

своему

бытію

 

содѣйствіеыъ

 

государственной

 

власти,

 

русское

пагріаршество,

 

повидимому,

 

стало

 

на

 

крѣпкую

 

ночву

ц,

 

казалось,

 

утвердилось

 

въ

 

нашей

 

Церкви

 

навсегда.

Бо

 

не

 

такъ

 

вышло

 

на

 

самоыъ

 

дѣдѣ.

 

Патріаршество

 

у

насъ

 

просуществовало

 

не

 

много

 

болѣе

 

ста

 

дѣтъ:

 

Lo

 

ок-

тября

 

1700

 

года,

 

въ

 

царстиованіе

 

Петра

 

Великаго,

скончался

 

посдѣдиій

 

Московскій

 

патріархъ

 

Адріанъ,

 

и

иреемпикъ

 

ему

 

не

 

былъ

 

назааченъ.

 

Уаравленіе

 

Церко-

*)

 

См.

 

неоФФИЦ.

 

часть

 

22-го

 

ЭД.



—
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—

вію

 

поручено

 

было

 

мѣстоблюститѳлю

 

патріаршаго

 

пре-

стола,

 

рязанскому

 

митрополиту

 

СтеФану

 

Яворскому,

 

а

14

 

Февраля

 

1721

 

года

 

послѣдовало

 

торжественное

 

от-

крытіе

 

духовной

 

коллегіи,

 

получившей

 

названіе

 

Свя-

тѣйшаго

 

и

 

Правительствующаго

 

Синода.

Чтоже

 

бы

 

8то

 

значило?

 

Чѣмъ

 

объяснить,

 

что

 

русское

правительство,

 

такъ

 

энергично

 

хлопотавшее

 

ранѣе

 

объ

учрежденіи

 

патріаршества,

 

теперь

 

согласилось

 

на

 

его

уничтоженіе?

 

Какъ

 

оно

 

рѣшилось

 

разстаться

 

съ

 

тѣмъ,

что

 

составляло

 

его

 

славу

 

и

 

украшеніе

 

и

 

чѣмъ

 

по

 

спра-

ведливости

 

дорожилъ

 

русскій

 

народъ?

 

Отвѣтъ

 

на

 

это

надо

 

искать

 

въ

 

событіяхъ,

 

слѣдовавшихъ

 

непосредствен-

но

 

за

 

смертью

 

послѣдняго

 

русскаго

 

патріарха.

Какъ

 

только

 

скончался

 

патріархъ

 

Адріанъ,

 

знамени-

тый

 

прибылыцикъ

 

Курбатовъ

 

писалъ

 

Императору

 

Пет-

ру

 

1,

 

находившемуся

 

въ

 

то

 

время

 

подънарвою:

 

«боль-

ному

 

патріарху

 

трудно

 

было

 

смогрѣть

 

за

 

всѣмъ,

 

огъ

чего

 

происходили

 

безпорядки

 

по

 

духовному

 

управленію...

Избраніемъ

 

патріарха

 

думаю

 

повременить.

 

Опредѣленіе

въ

 

священный

 

чинъ

 

можно

 

поручить

 

хорошему

 

архіерею

съ

 

пятью

 

учеными

 

монахами.

 

Для

 

надзора

 

же

 

за

 

всѣмъ

и

 

для

 

сбора

 

домовой

 

казны

 

надобно

 

непремѣнно

 

назна-

чить

 

человѣка

 

надежнаго:

 

тамъ

 

болыпіе

 

безпорядки,

Необходимо

 

распорядиться

 

монастырскими

 

и

 

архіерей-

скими

 

іщѣніями,

 

—

 

учредить

 

особливый

 

расправный

 

при-

казъ

 

для

 

сбора

 

и

 

хранепія

 

казны,

 

которая

 

теперь

 

по-

гибаетъ

 

по

 

прихотямъ

 

владЬльцевъ.,,.»

 

Изъ

 

этого

 

не-

большаго

 

письма

 

видно,

 

какъ

 

далекъ

 

быль

 

авторъ

 

его

отъ

 

мысли

 

объ

 

избраніи

 

преемника

 

умершему

 

патріар-

ху5

 

зная

 

духъ

 

и

 

характеръ

 

своего

 

преобразователя,

онъ

 

на

 

первый

 

планъ

 

выдвигаетъ

 

совершенно

 

другой

вонросъ, — вопросъ

 

о

 

необходимости

 

произвести

 

какіа-

ТО

 

поправки

 

въ

 

разстроенномъ

 

церковвомъ

   

уиравдеша
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и

 

уничтожить

 

вкравшіеся

 

въ

 

него

 

безпорядки.

 

Что

 

же

это

 

были

 

за

 

безпорядки,

 

мѣшавшіе

 

избранно

 

патріарха?

Русская

 

Церковь,

 

принявшая

 

для

 

себя

 

за

 

образецъ

Церковь

 

Вазантійскую,

 

съ

 

самаго

 

начала

 

своего

 

суще-

ствованія

 

пріобрѣла

 

чрезвычайно

 

широкія

 

права

 

и

преимущества.

 

Прежде

 

всего

 

это

 

нужно

 

сказать

 

отно-

сительно

 

ея

 

судебно-гражданской

 

власти.

 

Еще

 

устава-

ми

 

первыхъ

 

русскихъ

 

князей— Владиміра

 

святаго

 

него

сына

 

Ярослава— въ

 

исключительную .

 

подсудность

 

рус-

ской

 

Церкви

 

по

 

нѣкоторымъ

 

преступленіямъ

 

отданы

были

 

даже

 

міряне.

 

Однѣ

 

изъ

 

этихъ

 

преступленій,

 

по

самому

 

существу

 

своему,

 

имѣли

 

духовный

 

характеръ,

каковы

 

преступленія

 

противъ

 

вѣры:

 

вдолослуженіе,

отступничество

 

отъ

 

вѣры,

 

ересь,

 

расколъ,

 

богохульство,

волшебство,

 

святотатство,

 

неповиновение

 

Церкви

 

и

 

ея

законамъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

другія

 

же,

 

напротивъ,

 

носили

 

на

себѣ

 

чисто

 

гражданскій

 

характеръ

 

и

 

если

 

предостав-

лены

 

были

 

вѣдѣнію

 

Церкви,

 

то

 

лишь

 

по

 

особеннымъ

потребностямъ

 

того

 

времени.

 

Въ

 

жизни

 

и

 

нравахърус-

скаго

 

общества,

 

еще

 

не

 

успѣвшаго

 

достаточно

 

освоить-

ся

 

съ

 

христіанскою

 

религіею,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

мно-

го

 

оставалось

 

грубаго

 

и

 

не

 

чистаго,

 

и

 

это

 

свѣтскою

властью

 

не

 

преслѣдовалось,

 

а

 

легко

 

извинялось

 

древни-

ми

 

обычаями.

 

Кому

 

же,

 

поэтому,

 

было

 

взять

 

на

 

себя

задачу

 

искорененія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

недостатковъ,

 

вакъ

не

 

Церкви,

 

Ея

 

пастырямъ

 

и

 

учителямъ.

 

И

 

Церковь,

взявъ

 

на

 

себя

 

этотъ

 

трудъ,

 

начинаетъ

 

его

 

съ

 

самаго

корна,

 

съ

 

основы

 

общества — съ

 

семейства,

 

чтобы

 

от-

сюда

 

перевоспитать

 

и

 

образовать,

 

по

 

началамъ

 

христіан

ства,

 

всю

 

жизнь

 

нашего

 

народа,

 

все

 

общество

 

но

 

всѣмъ

его

 

сторонамъ.

 

«Такимъ

 

образомъ,

 

она

 

естественно

 

и

законно

 

получаетъ

 

власть

 

и

 

судъ

 

въ

 

семействѣ

 

по

 

всѣмъ

его

 

сторонамъ, —

 

въ

 

союзѣ

   

супружескомъ:

   

во

   

дѣламъ
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сговора,

 

законныхъ

 

и

 

незаконныхъ

 

браковъ,

 

брачнаго

развода,

 

исковъ,

 

распрей

 

между

 

супругами,

 

исполненія

или

 

нарушенія

 

ихъ

 

взаимныхъ

 

правъ

 

и

 

обязанностей;

въ

 

союзѣ

 

родителей

 

и

 

дѣтей:

 

по

 

дѣламъ

 

законности

 

и

незаконности

 

дѣтей,

 

взаимныхъ

 

правъ

 

и

 

обязанностей

и

 

нарушенія

 

ихъ;

 

наконецъ,

 

въ

 

дѣлахъ

 

по

 

духовнымъ

завѣщаніямъ

 

и

 

раздѣлу

 

насдѣдства

 

послѣ

 

умершихъ—

чденамъ

 

оставшагося

 

семейства.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

синъ

 

она

беретъ

 

подъ

 

свое .

 

покровительство

 

загнанную,

 

унижен-

ную

 

и

 

беззащитную

 

личность

 

человѣка

 

и

 

старается,

 

по

началамъ

 

свободнаго

 

христіанства,

 

возвысить

 

ее

 

до

самостоятельна™

 

значенія,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

оградить

 

ее

 

отъ

 

грубаго

 

произвола,

 

насилія

 

и

 

всякаго

рода

 

оскорбленія

 

и

 

безчестія,

 

особенно

 

личность

 

сла-

быхъ,

 

нѣжныхъ

 

и

 

беззащитныхъ

 

женщинъ,

 

дѣвицъ

 

и

дѣтей,

 

а

 

также

 

рабовъ,

 

судитъ

 

и

 

наказываетъ

 

всякія

противозаконныя

 

и

 

возмутительныя

 

дѣйствія

 

по

 

отногде-

нію

 

къ

 

нимъ:

 

осворбленія,

 

безчестія,

 

обиды,

 

побои

 

и

смертоубійство....» — Если

 

лица

 

всѣхъ

 

вообще

 

состояній

по

 

столькимъ

 

преступленіямъ

 

подлежали

 

суду

 

церковно-

му,

 

то

 

естественно

 

ожидать

 

еще

 

болѣе

 

широкаго

 

распро-

страненія

 

этого

 

суда

 

надъ

 

лицами

 

собственно

 

духовнаго

вѣдомства.

 

И

 

дѣйствительно,

 

все

 

духовенство

 

подлежало

суду

 

Церкви

 

не

 

только

 

въ

 

дѣдахъ

 

духовныхъ,

 

но

 

и

гражданскихъ,

 

за

 

самымъ

 

незначительньшъ

 

исключені-

емъ.

 

При

 

этомъ

 

кругъ

 

церковнаго

 

вѣдомства

 

былъ

 

зна-

чительно

 

расширены

 

въ

 

него

 

входили

 

не

 

только

 

члены

клира

 

съ

 

своими

 

семействами

 

и

 

монахи,

 

но

 

также

 

нѣ-

которыя

 

мірскія

 

лица,

 

принятия

 

Церковію

 

подъ

 

свое

особое

 

покровительство

 

и

 

жившія

 

на

 

земляхъ

 

духовна-

го

 

вѣдомства.

 

Такъ

 

разнородны

 

были

 

дѣла

 

и

 

лица,

подлежавшія

 

суду

 

русской

 

Церкви.

Вмѣстѣ

 

съ

 

правами

 

судебяо-гражданскими

 

наша

 

Цер-
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~~

ковь

 

очень

 

рано

 

пріобрѣла

 

и

 

права

 

владѣлъчсскія.

 

Нѣтъ

сомнѣнія,

 

что

 

съ

 

конца

 

XI

 

в.

 

духовный

 

власти

 

и

 

цер-

ковный

 

учрежденія

 

получали

 

уже

 

въ

 

пожалованье

 

земель-

ный

 

владѣнія.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

пріобрѣтенія

 

это-

го

 

рода

 

увеличивались

 

все

 

бодѣе

 

и

 

болѣѳ:

 

Церковь

 

имѣ-

ла

 

въ

 

своемъ

   

полномъ

   

и

  

безусловномъ

   

распоряженіи

самые

 

разнообразные

 

виды

 

земель— населенный

 

и

 

нена-

селенный,

 

села,

 

деревни,

 

пустоши,

 

воды

 

и

 

др.

 

Въ

 

XYII

в.,

 

по

 

свидетельству

   

иностранца

   

Коллинса,

   

посѣтив-

шаго

 

Россію

   

при

 

Алексѣѣ

   

Михайловичѣ,

   

почти

   

двѣ

трети

 

государства

 

(разумѣется,

 

въ

 

его

 

тогдашнемъ

 

объ-

емѣ")

 

принадлежали

 

Церкви.

 

По

 

росписи

 

1662

 

г.

 

за

 

476

монастырями

 

числилось

 

87,907

 

крестьянскихъ

 

и

 

бобыль-

скихъ

 

дворовъ.

 

Наконецъ,

 

по

 

сввдѣтельству

 

Котошихи-

на,

 

писавшаго

 

о

 

Россіи

 

въ

 

1666— 67

 

годахъ,

   

за

   

на-

шимъ

 

патріархомъ

   

числилось

   

болѣе

 

7000

 

дворовъ,

 

за

четырьмя

 

митрополитами

 

1200,

 

за

 

прочими

 

архіереями

1600,

 

за

 

монастырями

 

83000,

 

и

 

слѣдовательно,

 

за

 

всѣмъ

духовенствѳмъ — 118000

 

дворовъ*).

   

При

  

этомъ

   

духов-

ные

 

землевладельцы,

 

сравнительно

   

съ

 

землевдадѣльца-

ми

 

частными,

 

пользовались

 

весьма

   

важными

   

преиму-

ществами,

 

состоявшими

 

въ

 

тѣхъ

 

льготахъ,

 

какія

 

предо-

ставлялись

 

духовенству

 

жалованными

 

граматами

 

нашихъ

князей.

 

Сначала

 

льготы

 

эти

 

давались

 

только

 

на

 

отдѣль-

ныя

 

вотчины,

 

и

 

на

 

нѣкоторыя

 

въ

 

большемъ

   

размѣрѣ,

на

 

другія

 

въ

 

меныпемъ,

 

такъ

 

что

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

ду-

ховный

 

владѣлецъ

 

въ

 

разныхъ

 

своихъ

 

вотчинахъ

 

поль-

зовался

 

неодинаковыми

 

правами;

 

но

 

потомъ,

   

съ

 

конца

*)

 

Способы

 

пріобрѣтенія

 

духовенствомъ

 

недвижимыхъ

имуществъ

 

были

 

весьма

 

разнообразны.

 

Пріобрѣтались

земельный

 

владѣнія

 

чрезъ

 

пожалованіе,

 

вклады

 

и

 

покуп-

ку,

 

пріобрѣтались

 

посредствомъ

 

мѣны,

 

закладовъ,

 

вы^

куповъ

 

и

 

т.

 

п.
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XV

 

в.,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

обобщались

 

и

 

распространялись

на

 

всѣ

 

церковный

 

владѣнія,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

мо-

сковское

 

правительство

 

выдавало

 

архіереямъ,

 

монасты-

рямъ

 

и

 

церквамъ

 

однѣ

 

и

 

тѣже

 

жалованный

 

граматы

разомъ

 

на

 

всѣ

 

ихъ

 

вотчины.

 

По

 

силѣ

 

этихъ

 

льготъ

 

на-

ши

 

духовные

 

владѣдьцы

 

освобождались

 

изъ— подъ

 

зави-

симости

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

государственныхъ

 

властей

 

или

чиновниковъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ — административному

судебномъ

 

и

 

Финансовомъ

 

и

 

вѣдали

 

свои

 

вотчины

 

съ

полною

 

самостоятельностью

 

чрезъ

 

свои

 

собственные

 

ор-

ганы

 

власти.

 

Вслѣдствіе

 

всего

 

этого

 

управленіе

 

наше-

го

 

духовенства

 

его

 

недвижимыми,

 

населенными

 

имѣнія-

ми

 

пріобрѣло

 

особенный

 

характеръ:

 

оно

 

походило

 

не

столько

 

на

 

управленіе

 

частныхъ

 

собственниковъ

 

при-

надлежавшими

 

имъ

 

вотчинами,

 

сколько

 

на

 

управленіе

самого

 

государя

 

его

 

дворцовыми

 

вотчинами

 

и

 

областями

всего

 

государства.

Вотъ

 

втотъ

 

строй

 

церковной

 

жизни,

 

выработанный

подъ

 

вліяніемъ

 

особаго

 

положен

 

ія

 

Церкви

 

въ

 

государ -

ствѣ,

 

этотъ

 

полумірской

 

ея

 

характеръ

 

и

 

оказался

 

въ

глазахъ

 

Петровскаго

 

правительства

 

тѣмъ

 

«безпоряд-

комъ»,

 

на

 

который,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

прежде

 

всего

 

слѣ-

довало

 

обратить

 

серьезное

 

вниманіе.

Вступивши

 

на

 

престолъ,

 

императоръ

 

Петръ

 

1

 

поло-

жилъ

 

своею

 

задачею

 

произвести

 

перемѣны,

 

долженство-

вавшія,

 

по

 

его

 

взгляду,

 

создать

 

новыя

 

условія

 

обще-

ственнаго

 

и

 

государственнаго

 

быта.

 

«Со

 

вступленія

 

на-

шего

 

на

 

црестолъ, —

 

говорилъ

 

онъ

 

въ

 

маниФестѣ

 

отъ

 

16

апрѣля

 

1702

 

г.,-— всѣ

 

старанія

 

и

 

намѣренія

 

наши

 

кло-

нились

 

къ

 

тому,

 

какъ

 

бы

 

симъ

 

государствомъ

 

управ-

лять

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

наши

 

подданные,

 

по-

печеніемъ

 

нашимъ

 

о

 

всеобщемъ

 

благѣ,

 

болѣе

 

и

 

болве

приходили

 

въ

 

лучшее

 

и

 

благополучнѣйшее

 

состояніе....
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Для

 

сей

 

цѣли

 

мы

 

побуждены

 

были

 

въ

 

самомъ

 

правле-

ніи

 

учинить

 

нѣкоторыя

 

вужныя

 

и

 

къ

 

благу

 

земли

 

на-

шей

 

служащія

 

перемѣны».

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

вся

 

дѣя-

тельность

 

преобразователя

 

направлялась

 

главным

 

ь

 

обра-

зомъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

во

 

всемъ

 

установить

 

самый

 

стро-

гій

 

порядокъ,

 

чтобы

 

изъ

 

безчисленнаго

 

множества

 

адми-

нистративныхъ

 

учрежденій

 

древней

 

Руси

 

создать

 

учреж-

денія

 

бодѣе

 

крупныя

 

и

 

ограниченныя

 

въ

 

своемъ

 

коли-

чествѣ,

 

сгруппировавъ

 

въ

 

нихъ

 

съ

 

возможною

 

точностью

и

 

систематичностью

 

дѣла

 

прежняго

 

управленія.

 

Такимъ

путемъ

 

устанавливалась

 

бы

 

во

 

всемъ

 

государственномъ

управленіи

 

правильность,

 

отчетливость

 

и

 

легкость;

 

всю-

ду

 

являлись

 

бы

 

государственные

 

контроль

 

и

 

наблюденіе.

Но

 

какъ

 

было

 

устроить

 

ѳтотъ

 

порядокъ,

 

какъ

 

произ-

вести

 

всѣ

 

эти

 

реформы,

 

если

 

отношенія

 

между

 

Церко-

вію

 

и

 

государствомъ

 

переплетались

 

между

 

собой

 

на-

столько,

 

что

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

не

 

только

 

трудно,

 

но

и

 

совсѣмъ

 

невозможно

 

было

 

положить

 

грань

 

между

 

об-

ластью

 

права

 

Перковнаго

 

и

 

гражданскаго,

 

если

 

въ

 

рус-

ской

 

жизни

 

не

 

было

 

почти

 

ни

 

одной

 

стороны,

 

гдѣ

 

бы

права

 

ихъ

 

не

 

соприкасались

 

тѣсно

 

другь

 

съ

 

другомъ.

Очевидно,

 

нужно

 

было

 

раздѣлить

 

эти

 

права

 

и

 

положить

между

 

ними

 

точную

 

границу.

 

А

 

для

 

этого

 

необходимо

было

 

отобрать

 

отъ

 

Церкви

 

то,

 

чтб

 

предоставлено

 

ей

(а

 

вѣрнѣе— навязано)

 

только

 

по

 

обстоятельствамъ

 

вре-

мени

 

и

 

держалось

 

за

 

нею

 

лишь

 

по

 

силѣ

 

традиціи,

 

но

чтб

 

по

 

праву

 

и

 

по

 

самому

 

существу

 

должно

 

принадле-

жать

 

государству;

 

необходимо

 

было

 

сократить

 

судебно-

граждааскія

 

права

 

русской

 

іерархіи

 

и

 

передать

 

ихъ

 

по

принадлежности.

 

Такъ,,

 

дѣйствительно,

 

и

 

думалъ

 

посту-

пить

 

великій

 

преобразователь.

 

Сохранилось

 

извѣстіе,

что

 

англійскимъ

 

купцамъ,

 

заявившимъ

 

опасеніе,

 

не

 

бу-

детъ

 

ли

 

патріархъ

 

сопротивляться

 

табачной

   

торговлѣ 3
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Петръ

 

скааалъ:

 

«не

 

опасайтесь:

 

я

 

далъ

 

объ

 

этомъ

 

указъ

и

 

постараюсь,

 

чтобы

 

патріархъ

 

въ

 

табачныя

 

дѣла

 

не

мѣшался:

 

онъ

 

при

 

мнѣ

 

блюститель

 

только

 

вѣры,

 

а

 

не

таможенный

 

надзиратель» .

Такого

 

сокращенія

 

правъ

 

Церкви

 

требовадъ

 

и

 

личный

взглядъ

 

Петра

 

на

 

дѣло.

 

Нужно

 

замѣтить,

 

что,

 

благода-

ря

 

близкому

 

знакомству

 

съ

 

нѣмцами,

 

Петръ

 

очень

 

ра-

но

 

усвоилъ

 

начала

 

западнаго

 

протестанства,

 

гдѣ

 

на

первомъ

 

планѣ

 

стояла

 

власть

 

государственная,

 

а

 

духов-

ная

 

находилась

 

въ

 

полной

 

отъ

 

нея

 

зависимости.

 

Раз-

скашваютъ,

 

что

 

еще

 

во

 

время

 

перваго

 

своего

 

путѳ-

шествія

 

по

 

Европѣ,

 

онъ

 

съ

 

болыпимъ

 

сочувствіемъ

выслушивалъ

 

совѣты

 

Вильгельма

 

Оранскаго— органи-

зовать

 

русскую

 

Церковь

 

на

 

подобіе

 

англиканской,

 

объ-

явивъ

 

самого

 

себя

 

ея

 

главою.

 

Если

 

подобныя

 

теоріи

 

и

не

 

были

 

воспринимаемы

 

Петромъ

 

во

 

всей

 

ихъ

 

полнотѣ

и

 

цѣльности,

 

то

 

все

 

же

 

онѣ

 

оказали

 

на

 

него

 

свою

 

долю

вліянія

 

при

 

столкновеніи

 

его

 

съ

 

вѣдомствомъ

 

церков-

вымъ.

 

Широкій

 

объемъ

 

власти

 

русскаго

 

духовенства

легко

 

могъ

 

напоминать

 

ему

 

то

 

ненавистное

 

папство,

отвращеніе

 

къ

 

которому

 

онъ

 

успѣлъ

 

унаслѣдовать

 

отъ

вѣмцевъ-протестантовъ,

 

и

 

вызывалъ

 

его,

 

въ

 

разсчетахъ

государственныхъ,

 

на

 

существенное

 

измѣненіе

 

отноше-

ній

 

свѣтской

 

власти

 

къ

 

церковной.

Съ

 

другой

 

стороны

 

не

 

могъ

 

императоръ

 

Петръ

 

не

коснуться

 

и

 

владѣльческихъ

 

правъ

 

Церкви.

 

Въ

 

концѣ

XVII

 

в.

 

государственныхъ

 

нуждъ

 

накопилось

 

чрезвы-

чайно

 

много.

 

Съ

 

1695

 

г.

 

Петръ

 

предпринялъ

 

военный

походъ

 

противъ

 

Турокъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

открылъ

 

въ

Воронежѣ

 

постройку

 

галеръ,

 

а

 

потомъ

 

кораблей;

 

въ

слѣдующемъ

 

году

 

снарядилъ

 

великое

 

посольство

 

въ

 

за-

падную

 

Европу

 

и

 

т.

 

п.

 

Для

 

всего

 

этого

 

нужны

 

были

деньги,

  

все

   

это

   

требовало

   

болыпихъ

   

матеріальныхъ



827

 

-

средствъ.

 

Но

 

гдѣ

 

же

 

ваать

 

ихъ,

 

когда

 

государственной

казны

 

далеко

 

было

 

недостаточно.

 

Ясное

 

дѣдо,

 

что

птимъ

 

потребностямъ

 

могли

 

удовлетворить

 

тѣ

 

доходы,

которыми

 

пользовалось

 

русское

 

духовенство

 

изъ

 

при-

надлежавшихъ

 

ему

 

громадныхъ

 

имѣній

 

и

 

доселѣ

 

нѳ

приносившихъ

 

никакой

 

пользы

 

государству.

 

Выло

 

бы

крайне

 

неудобно

 

освободить

 

духовное

 

сословіе

 

отъ

 

из-

вѣстныхъ

 

надоговъ,

 

когда

 

положительно

 

всѣ

 

другіе

 

клас-

сы

 

русскаго

 

общества,

 

отъ

 

простаго

 

холопа

 

до

 

вель-

можи,

 

несли

 

тѣ

 

иди

 

иныя

 

повинности

 

и

 

платили

 

денеж-

ные

 

налоги;

 

необходимо

 

было,

 

при

 

общемъ

 

страшномъ

напряженіи

 

народа,

 

вдвинуть

 

всѣ

 

церковныя

 

вотчины

и

 

владѣнія

 

въ

 

общій

 

строй

 

государственно-Финансовыхъ

отправленій,

 

пріурочить

 

ихъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

от-

ношеніи

 

къ

 

цѣлямъ

 

государственными

 

Петръ

 

такъ

 

и

думалъ

 

сдѣлать:

 

онъ

 

бевъ

 

колебанія

 

рѣшилъ

 

восполь-

зоваться

 

церковными

 

имуществами

 

для

 

государственной

пользы*),

 

а

 

чтобы

 

удобнѣе

 

распоряжаться

 

ими

 

и

 

не

встрѣчать

 

къ

 

эгому

 

никакой

 

помѣхи,

 

положидъ

 

изъять

ихъ

 

изъ

 

рукъ

 

прежнихъ

 

владвльцевъ

 

и

 

передать

 

въ

 

соб-

ственность

 

и

 

распоряженіе

 

государства,

 

оставивъ

 

для

церковныхъ

 

учрежденій

 

только

 

необходимый

 

средства

содержанія.

Итакъ,

 

русская

 

Церковь,

 

по

 

мнѣнію

 

Петра

 

Велика»

го,

 

столько

 

же

 

нуждалась

 

въ

 

реформахъ,

 

сколько

 

и

 

дру-

гія

 

вѣдомства

 

государства;

 

безъ

 

этого

 

всѣ

 

его

 

широкіе

*)

 

Примѣромъ

 

для

 

Петра

 

служила

 

исторія.

 

Во

 

всѣхъ

затруднительныхъ

 

обстоятельствахъ—

 

во

 

время

 

войны,

голода,

 

Финансовыхъ

 

кризисовъ

 

и

 

т.

 

п.— русское

 

госу-

дарство

 

всегда

 

обращалось

 

за

 

матеріальною

 

помощью

къ

 

богатымъ

 

монастырямъ,

 

и

 

эти

 

послѣдніе

 

считали

обязанностью

 

служить

 

въ

 

несчастіяхъ

 

отечеству

 

всѣмъ,

чѣмъ

 

могли.

 

(Время

 

междуцарствія

 

и

 

самозванщины,

цервые

 

годы

 

царствованія

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

и

 

т.

 

п.).
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планы

 

встрѣчали

 

серьезныя

 

препятствія

 

въ

 

исполненіи.

А

 

отсюда

 

становится

 

понятнымъ

 

для

 

насъ

 

и

 

весь

 

смыслъ

указаннаго

 

ранѣе

 

письма

 

практическаго

 

прибыльщика

Курбатова,— именно:

 

почему

 

онъ,

 

напоминая

 

Петру

 

о

необходимости

 

нѣкоторыхъ

 

церковныхъ

 

реФормъ,

 

ду-

мадъ

 

«повременить

 

избраніемъ

 

патріарха».

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

могъ

 

ли

 

сочувственно

 

отнестись

 

русскій

 

патрі-

архъ

 

ко

 

всѣмъ

 

разсматриваемымъ

 

нововведеніямъ

 

Пет-

ра?

 

Очевидно,

 

нѣтъ.

 

Извѣстно,

 

съ

 

какимъ

 

нерасполо-

женіемъ

 

отнеслось

 

все

 

русское

 

духовенство

 

даже

 

къ

чисто

 

госуднрственнымъ

 

реФормамъ

 

преобразователя;

какъ

 

косо

 

оно

 

посмотрѣдо

 

напр.

 

на

 

короткое

 

нѣмецкое

платье,

 

замѣнившее

 

длиннополый

 

русскій

 

каФтанъ,

 

и

 

на

другія

 

западный

 

новшества.

 

Во

 

главѣ

 

съ

 

самимъ

 

патрі-

архомъ

 

оно

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

дѣятельности

 

Петра

 

друж-

но

 

и

 

энергично

 

заявило

 

свой

 

протестъ

 

противъ

 

его

 

пре-

образовательныхъ

 

стремленій.

 

Уже

 

первый

 

патріархъ

петровскаго

 

времени

 

Іоакимъ,

 

видѣвшій

 

лишь

 

слабые

зачатки

 

преобразованій,

 

въ

 

родѣ

 

лишенія

 

образа

 

Вожія

въ

 

человѣкѣ

 

чрезъ

 

бритье

 

его

 

бороды,

 

далеко

 

расходил-

ся

 

съ

 

царемъ

 

во

 

взглядахъ

 

на

 

характеръ

 

его

 

преобра-

зовали.

 

Умирая,

 

онъ

 

завѣщадъ

 

Петру:

 

«да

 

некако

 

же

онъ

 

попустить

 

кому

 

изъ

 

христіааъ

 

съ

 

еретиками

 

и

 

ино-

вѣрцами

 

общеніе

 

и

 

содружество

 

творити,

 

но

 

яко

 

вра-

говъ

 

Вояпихъ

 

и

 

ругателей

 

церковныхъ

 

тѣхъ

 

удалятися

да

 

поведѣваетъ».

 

Точно

 

также

 

держалъ

 

себя

 

(по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ)

 

и

 

патріархъ

 

Адріанъ.

Остальное

 

духовенство,

 

въ

 

этомъ

 

отношепіи

 

успѣвшее

даже

 

опередить

 

своихъ

 

иысшихъ

 

архипастырей,

 

тѣмъ

рѣзче

 

и

 

сидьнѣе

 

возвышало

 

свой

 

голосъ,

 

чѣмъ

 

дальше

шла

 

дѣятельность

 

Петра.

 

Оно

 

не

 

задумалось

 

примкнуть

къ

 

общему

 

хору

 

народнаго

 

ропота,

 

огласившаго

 

царя

ни

 

болѣе

 

ни

 

менѣе,

   

какъ

   

антихристомъ,

   

и

 

въ

 

этомъ
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хорѣ

 

тянуло

 

иногда

 

-самыя

   

высокія

   

ноты.

 

(Наглядный

примѣръ

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

Игнатіѣ

 

Тамбовскомъ).

Тѣмъ

 

съ

 

больгаимъ

 

основа

 

ніемъ

 

Петръ

 

долженъ

 

былъ

опасаться

 

противодѣйствія

 

реФормамъ

 

церковнымъ,

 

ко-

торый

 

затрогивали

 

самое

 

больное

 

мѣсто

 

русскаго

 

духо-

венства

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

Московскаго

 

патріарха.

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

предъ

 

глазами

 

Петра

 

была

 

исторія

царствованія

 

его

 

родителя

 

Алексѣя

 

Михайловича.

 

Еще

этотъ

 

государь

 

сдѣлалъ

 

смѣлую

 

и

 

рѣшительную

 

попыт-

ку,

 

въ

 

интересахъ

 

усиленія

 

своей

 

собственной

 

власти,

ограничить

 

судебный

 

и

 

владѣльческія

 

привелегіи

 

цер-

ковной

 

іерархіи,

 

издавши

 

въ

 

1648

 

г.

 

такъ

 

называемое

*Уложеніе».

 

Въ

 

этомъ

 

Уложеніи

 

во

 

первыхъ

 

безуслов-

но

 

воспрещено

 

всякое

 

новое

 

увеличеніе

 

церковныхъ

 

вот-

чинъ*).

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

нарушенія

 

этого

 

запрещенія

 

ве-

лѣно

 

было

 

проданную,

 

отданную

 

или

 

заложенную

 

духов-

ному

 

учрежденію

 

вотчину

 

брать

 

безденежно

 

и

 

безпово-

ротно

 

на

 

государя.

 

При

 

этомъ

 

нѣкоторая

 

часть

 

церков-

ныхъ

 

земель,

 

часть

 

весьма

 

значительная

 

и

 

важная,

 

бы-

ла

 

отобрана

 

у4

 

духовенства

 

и

 

присоединена

 

къ

 

государ-

ственной

 

собственности:

 

именно,

 

веѣ

 

слободы

 

и

 

город-

скіе

 

посады,

 

населенные

 

не

 

землевладѣльцами,

 

а

 

ре-

месленниками,

 

переданы

 

были

 

«безлѣтно

 

и

 

безповорот-

но>

 

государю.

 

Во

 

вторыхъ,

 

стремясь

 

установить

 

«рав-

ный

 

судъ

 

и

 

расправу»

 

для

 

всѣхъ

 

лицъ

 

«всякихъ

 

чи-

новъ»,

 

ввести

 

единство

 

основанія

 

и

 

общность

 

порядка

въ

 

судоустройствѣ,

   

Уложеніе

   

неизбѣжно

   

сталкивалось

*)

 

Такое

 

запрещеніе

 

состоялось

 

еще

 

при

 

Иванѣ

 

Гроз-

номъ

 

и

 

неоднократно

 

было

 

подтверждаемо

 

его

 

преемни-

ками.

 

Но

 

многочисленныя

 

нарушенія

 

прежпихъ

 

законовъ

и

 

жалобы,

 

приносимый

 

на

 

ихъ

 

несоблюденіе

 

служилыми

Людьми,

 

побудили

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

съ

 

особенною

силою

 

подтвердить

 

постановленія

 

своихъ

 

предшествеви

никовъ.
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еъ

 

другими

 

церковными

 

привилегіями,

 

а

 

именно— съ

гражданской

 

неподсудностью

 

духовенства

 

общему

 

суду

и

 

вообще

 

съ

 

его

 

удѣльною

 

особностью,

 

по

 

которой

 

оно

выдѣлялось

 

изъ

 

строя

 

обще

 

-

 

государственной

 

жизни,

вакъ

 

бы

 

особое

 

status

 

in

 

statu.

 

Уложеніе

 

задалось

цѣлью

 

ослабить

 

эту

 

особность

 

церковнаго

 

вѣдомства,

ноставивъ

 

его

 

по

 

тражданскимъ

 

дѣламъ

 

подъ

 

общій

 

го-

сударственный

 

судъ.

 

Высшею

 

инстанціей

 

и

 

спеціаль-

нымъ

 

органомъ

 

такого

 

суда

 

надъ

 

церковнымъ

 

вѣдом-

ствомъ

 

сдѣланъ

 

былъ

 

монастырскій

 

приказъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

совершался

 

«судъ

 

во

 

всякихъ

 

истцовыхъ

 

искѣхъ

на

 

митрополитовъ,

 

архіепископо"въ,

 

епископовъ,

 

ихъ

приказныхъ

 

и

 

дворовыхъ

 

людей,

 

ихъ

 

дѣтей

 

боярскихъ

и

 

крестьннъ,

 

на

 

монастыри,

 

на

 

архимандритовъ,

 

игу-

меновъ,

 

строителей,

 

келарей,

 

казначеевъ,

 

на

 

рядовую

братію,

 

монастырскихъ

 

слугъ

 

и

 

крестьянъ,

 

на

 

поповъ

и

 

церковный

 

прячтъ».

Но

 

едва

 

прошло

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

и

 

тотъ

 

же

 

царь

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

дѣлать

 

весьма

значительные

 

уступки

 

и

 

въ

 

пользу

 

церковныхъ

 

владѣній

и

 

въ

 

пользу

 

духовнаго

 

суда,

 

а

 

еще

 

спустя

 

нѣсколько

времени

 

Уложеніе

 

и

 

совсѣмъ

 

потеряло

 

свою

 

силу.

 

При-

чиною

 

такой

 

неиослѣдовательности

 

со

 

стороны

 

Москов-

скаго

 

правительства

 

были

 

тѣ

 

протесты,

 

которые

 

под-

няло

 

тогда

 

противъ

 

государственныхъ

 

реформъ

 

русское

духовенство.

 

Оно

 

находило,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

реформы

 

про-

тивны

 

достоинству

 

Церкви

 

и

 

каноническимъ

 

правиламъ,

и

 

посмотрѣло

 

на

 

иихъ,

 

какъ

 

на

 

дѣло

 

небывалое.

 

Глав-

нымъ

 

выразителемъ

 

такого

 

взгляда

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

явился

 

знаменитѣйшій

 

патріархъ

 

Никонт,

 

современникъ

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

изданнаго

 

имъ

 

Уложенія.

Онъ

 

постоянно

 

«докучалъ»

 

царю,

 

чтобы

 

тотъ

 

«искоре-

нилъ

 

проклятую

 

книгу»— Уложеніе

 

и

 

не

 

допускалъ

   

су-
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дить

 

духовныхъ

 

лицъ

 

свѣтской

 

власти.

 

«Гражданское

законодательство,— по

 

мнѣнію

 

Никона,—должно

 

всегда

согласоваться

 

съ

 

божественными

 

законами,

 

такъ

 

какъ

судъ

 

въ

 

своемъ

 

началѣ

 

есть

 

судъ

 

Вожій,

 

а

 

не

 

царскій;

оаъ

 

преданъ

 

людямъ

 

не

 

человѣкомъ,

 

но

 

самимъ

 

Богомъ,

и

 

ложныхъ

 

законодателей

 

всегда

 

постигаетъ

 

кара

 

свы-

ше

 

(примѣры

 

изъ

 

св.

 

Писанія).

 

Правда,

 

цари

 

нерѣдко

преслѣдовали

 

посланниковъ

 

Вожіихъ

 

(Иродъ,

 

Неронъ),

но

 

за

 

то

 

ихъ

 

царства

 

погибли

 

и

 

запустѣли.

 

И

 

развѣ

не

 

сбылось

 

тоже

 

самое

 

на

 

насъ?

 

Всѣ

 

города

 

Москов-

скаго

 

государства

 

постигла

 

моровая

 

язва;

 

сердце

 

царя

смутилось;

 

царское

 

семейство

 

не

 

знало,

 

куда

 

бѣжать.

Господь

 

обратилъ

 

Москву

 

и

 

окрестные

 

города

 

въ

 

пусты-

ню—

 

Такъ

 

покаралъ

 

Богъ

 

мести

 

за

 

неправду

 

и

 

безза-

коніе»....

 

«Подчиненіе

 

духовенства

 

вѣдѣнію

 

разныхъ

приказовъ, — говоритъ

 

Никонъ, — есть

 

дѣло

 

противное

евангельскямъ,

 

апостольскимъ

 

и

 

отеческимъ

 

правиламъ,

такъ

 

какъ

 

духовныя

 

лица

 

должны

 

быть

 

наставниками,

которымъ

 

обязаны

 

всѣ

 

повиноваться.

 

Они

 

не

 

могутъ

подлежать

 

и

 

суду

 

монастырскаго

 

приказа,

 

какъ

 

какъ

 

и

тамъ

 

засѣдаютъ

 

свѣтскія

 

лица.

 

Равный

 

судъ,

 

объявлен-

ный

 

Уложеніемъ.

 

ведетъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

духовенство

 

дол-

жно

 

подлежать

 

и

 

тѣмъ

 

наказаніямъ,

 

которыя

 

опредѣле-

ны

 

для

 

прочихъ

 

лицъ....

 

Но

 

за

 

такой

 

судъ,

 

каждый

изъ

 

нодсудимыхъ,

 

будетъ

 

ли

 

то

 

патріархъ,

 

митрополитъ,

архіепископъ,

 

епископъ,

 

игуменъ,

 

священншп»

 

и

 

до

 

по-

слѣдняго

 

причетника,

 

долженъ

 

попрать

 

законъ,

 

какъ

древніе

 

мученики,

 

храбро

 

и

 

мужественно

 

боровшіеся

 

про-

тивъ

 

языческаго

 

закона.

 

Гдѣ

 

написано,

 

чтобы

 

царямъ,

князьямъ,

 

боярамъ,

 

дьякамъ,

 

судьямъ — судить

 

патріар-

ха,

 

митрополитовъ,

 

епископовъ,

 

игуменовъ,

 

поповъ,

причетниковъ?

 

Вогъ

 

грозно

 

караетъ

 

за

 

посягательство

на

 

духовный

 

чинъ.

 

Царь

 

имѣетъ

 

вдасть

 

надъ

 

мірскими
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людьми,

 

а

 

духовные

 

подлежатъ

 

суду

 

Вожію,

 

который

долженъ

 

быть

 

въ

 

рукахъ

 

патріарха»,— Съ

 

другой

 

сто-

роны

 

и

 

о

 

церковныхъ

 

имуществахъ

 

Никонъ

 

писадъ:

«Священническая

 

часть— Божія

 

часть,

 

и

 

потому

 

отнятіѳ

у

 

духовенства

 

пожертвованныхъ

 

вещей

 

и

 

имуществъ

равняется

 

похищенію

 

наслѣдства

 

Вожія....

 

За

 

вмѣпіа-

тельство

 

Даѳана

 

и

 

Авирона

 

въ

 

дѣла

 

скиніи

 

ихъ

 

пожра-

ла

 

земля,

 

потому

 

что

 

они

 

не

 

принадлежали

 

къ

 

леви-

тамъ;

 

царь

 

Іозія

 

простеръ

 

руку

 

на

 

кивотъ

 

завѣта

 

и

 

былъ

пораженъ

 

свыше.

 

Такъ

 

бываетъ

 

и

 

со

 

всѣми,

 

кто

 

пося-

гаетъ

 

на

 

принадлежностьДеркви:

 

патріаршихъ,

 

епискои-

скихъ

 

и

 

монастырскихъ

 

слободъ

 

мало

 

взяли,

 

а

 

боль-

ше

 

погубили

 

своихъ;

 

взяли

 

тысячи,

 

а

 

погубили

 

тьмы

то

 

отъ

 

междуусобій

 

и

 

мора,

 

то

 

отъ

 

войнъ

 

и

 

другихъ

бѣдствій.

 

Царь

 

можетъ

 

входить

 

въ

 

алтарь,

 

когда

 

Онъ

приносить

 

дары

 

Богу,

 

а

 

нашъ

 

царь

 

не

 

только

 

не

 

дѣ-

лаетъ

 

этого,

 

но

 

даже

 

отнимаетъ

 

у

 

Церкви

 

ей

 

принад-

лежащее».

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

подобные

 

взгляды

 

на

 

пра-

ва

 

Церкви,

 

воспитанные

 

и

 

укрѣпленные

 

вѣкамй,

 

во

всей

 

своей

 

полнотѣ

 

отъ

 

Никона

 

перешли

 

и

 

къ

 

его

 

пре-

емникамъ;

 

безспорно,

 

ихъ

 

раздѣіяло

 

и

 

духовенство

 

пет-

ровскаго

 

времени.

 

«Да

 

вамъ

 

ли

 

овцамъ

 

про

 

насъ

 

па-

стырей

 

разыскивать, —заявляли

 

почти

 

въ

 

одинъ

 

голосъ

епархіальные

 

архіереи,

 

открыто

 

и

 

рѣзно

 

вогставая

 

про-

тивъ

 

распоряженій

 

Петра

 

въ

 

СФерѣ

 

церковной,— -какое

же

 

послѣ

 

этого

 

и

 

наше

 

архіерейство,

 

что

 

отнимаютъ

нашу

 

собственность,

 

хоть

 

затворяй

 

церкви,

 

да

 

покидай

архіерейство».

 

И

 

такъ

 

говорили

 

не

 

одни

 

только

 

мало-

образованные

 

архіереи,

 

какъ

 

Иеаія

 

Нажегородскій ,

 

но

просввщѳнные

 

и

 

даже

 

весьма

 

сочувственно

 

относившіе-

ся

 

къ

 

преобразованіямъ

 

Петра,

 

какъ

 

напр.

 

Іовъ

 

Нов-

городскій

 

и

 

некоторые

 

другіе.

 

Правда,

   

протестантами
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адѣсь

 

являлись

 

только

 

епископы,

 

но

 

вѣдь

 

иатріархъ

 

на-

бирался

 

изъ

 

нихъ

 

же.

 

А

 

еслибы

 

эти

 

архіереи

 

нашли

сочувствіе

 

своимъ

 

взглядамъ

 

въ

 

патріархѣ

 

(чего

 

ожи-

дать

 

было

 

всего

 

естественней)

 

и

 

сгруппировались

 

во-

кругъ

 

него,

 

тогда

 

оппозиція

 

ихъ

 

приняла

 

бы

 

очень

грозные

 

и

 

широкіе

 

размѣры.

 

Съ

 

Никономъ

 

легко

 

было

справиться

 

и

 

царю

 

Алексѣю

 

Михайловичу,

 

«потому

 

что

Никонъ

 

губидъ

 

самъ

 

себя»,

 

но

 

при

 

Петрѣ

 

патріархъ

сколько

 

нибудь

 

энергичный

 

(а

 

обстоятельства

 

времени

требовали

 

именно

 

такого)

 

во

 

главѣ

 

многихъ

 

недоволь-

ныхъ

 

преобразованіями

 

былъ

 

гораздо

 

опаснѣе

 

Никона;

онъ

 

легко

 

могъ

 

погубить

 

все

 

дѣдо

 

преобразователя

 

въ

самомъ

 

его

 

начадѣ,

 

потому

 

что

 

«вен

 

духовному

 

паче

нежели

 

мірскому

 

правителю,

 

аще

 

и

 

слѣно

 

и

 

пребезум-

но,

 

согласуютъ

 

и

 

за

 

него

 

поборствовать

 

и

 

бунтоватися

дерзаютъ

 

и

 

льстятъ

 

себѣ,

 

окаянныя,

 

что

 

они

 

по

 

самомъ

Возѣ

 

поборствуютъ

 

и

 

руки

 

своея

 

не

 

оскверняютъ,

 

но

освящаютъ,

 

аще

 

бы

 

и

 

на

 

кровопролитіе

 

устремилися».

Поэтому,

 

не

 

желая

 

встрѣчать

 

помѣхи,

 

не

 

желая

 

къ

 

силь-

ной

 

борьбѣ

 

внѣшней

 

и

 

внутренней

 

присоединять

 

еще

возможность

 

борьбы

 

съ

 

патріархомъ,

 

Петръ

 

рѣшилъ

 

на

время

 

устранить

 

послѣдняго

 

и

 

отдожилъ

 

его

 

избраніе.

Но

 

вотъ

 

реформа

 

государственная

 

совершена:

 

подъ

вліяніемъ

 

длиннаго

 

и

 

непрерывнаго

 

ряда

 

преобразова-

ній

 

жизнь

 

гражданскап

 

къ

 

двадцатымъ

 

годамъ

 

почти

вошла

 

уже

 

въ

 

свою

 

определенную

 

норму;

 

созданъ

 

былъ

новый

 

механизмъ

 

гражданскаго

 

общежитія,

 

вобравшій

въ

 

себя

 

изъ

 

области

 

церковной

 

жизни

 

тѣ

 

сферы,

 

кото-

рыя

 

принадлежали

 

ему

 

по

 

праву.

 

Прежнее

 

широкое,

не

 

опредѣленное

 

точными

 

законами,

 

участіе

 

духовенства

въ

 

дѣлахъ

 

государственнаго

 

управленія

 

по

 

большей

части

 

(съ

 

уиичтоженіемъ

 

такъ

 

называемаго

 

патріарша-

го

 

разряда)

 

прекратилось.

 

Всѣ

 

судныя

 

дѣла

 

по

 

искамъ
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И

 

челобитьямъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

взяты

 

были

 

изъ

 

вѣдомства

Церкви

 

и

 

распредѣлены

 

между

 

тѣми

 

гражданскими

 

при-

казами,

 

ксторымъ

 

подсудны

 

были

 

отвѣтственныя

 

лица.

Для

 

управленія

 

недвижимыми

 

церковными

 

имуществами,

сокращенными

 

до

 

«безъ

 

чего

 

пробыть

 

нельзя»,

 

возста-

новленъ

 

былъ

 

прежній

 

монастырскій

 

приказъ

 

и

 

т.

 

п,

Повидимому,

 

теперь

 

уже

 

ничто

 

не

 

препятствовало

 

Пет-

ру

 

вывести

 

Церковь

 

изъ

 

ея

 

переходнаго

 

состоянія

 

и

снова

 

возстановить

 

въ

 

ней

 

патріаршее

 

достоинство,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

общими

 

реформами

 

власть

 

русскаго

патріарха

 

(въ

 

лицѣ

 

его

 

мѣстоблюстителя)

 

была

 

весьма

значительно

 

сокращена

 

и

 

ограничена*).

 

И

 

Петръ,

 

дѣй-

ствительно,

 

положилъ

 

конецъ

 

переходному

 

состоянию

Церкви,

 

но

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

всѣ

 

тогда

 

у

 

насъ

 

думали

 

и

желали.

Два

 

десятилѣтія,

 

протекшія

 

со

 

смерти

 

патріарха

 

Адрі-

ана,

 

были

 

для

 

Петра

 

временемъ

 

серьезна

 

го

 

обдумыва-

нія

 

и

 

окончательнаго

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

Формѣ

 

выс-

шего

 

церковнаго

 

управленія;

 

это

 

было,

 

можно

 

сказать,

временемъ

 

послѣдняго

 

испытанія:

 

можно

 

или

 

нѣтъ

 

въ

Церкви

 

русской

 

оставить

 

патріарха,

 

пока,

 

наконе'цъ,

императоръ

 

не

 

пришелъ

 

къ

 

отрицательному

 

рѣшенію

этого

 

вопроса.

 

Вообще

 

недовольный

 

поведеніемъ

 

велико-

русскаго

 

духовенства,

 

Петръ

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

патрі-

арха,

 

въ

 

качествѣ

 

блюстителя

 

его

 

престола,

 

поста-

вилъ

 

малоросса, — умнаго

 

и

 

талантливаго

 

митрополита

Рязанскаго,

 

Стефана

  

Яворскаго,

   

вполнѣ

   

разсчитывая

*)

 

Двумя

 

законодательными

 

актами:

 

при

 

самомъ

 

на-

значеніи

 

мѣстоблюстителя

 

уничтоженъ

 

былъ

 

патріаршій

разрядъ;

 

чрезъ

 

полтора

 

мѣсяцч,

 

31

 

января

 

1701

 

года

учрежденъ

 

монастырскій

 

приказу

 

подъ -вѣдѣніемъ

 

быв-

шего

 

астраханскаго

 

воеводы,

 

граФа

 

Мусина-Пушкина,

съ

 

порученіемъ

 

въ

 

его

 

управленіе

 

патріаршаго

 

и

 

архі-

ерейскаго

 

домовъ

 

и

 

мовастырскихъ

 

дѣлъ

 

и

 

имѣній.
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найти

 

въ

 

немъ

 

надежнаго

 

товарища

 

себѣ

 

по

 

направле-

нію

 

и

 

хорошаго

 

сотрудника

 

въ

 

преобразовательной

 

дѣ-

ятельности.

 

Но

 

и

 

этотъ

 

выборъ

 

оказался

 

не

 

совсѣмъ

удачнымъ;

 

Яворскій

 

менѣе

 

всего

 

заявилъ

 

себя

 

человѣ-

комъ,

 

способнымъ

 

войти

 

въ

 

мысли

 

великаго

 

преобра-

зователя,

 

и

 

далеко

 

не

 

оправдалъ

 

тѣхъ

 

надеждъ,

 

кото-

рый

 

возлагались

 

на

 

него

 

императоромъ

 

при

 

избраніи.

Правда,

 

отличевный

 

особенными

 

милостями

 

и

 

благорас-

положеніемъ

 

Царя,

 

Яворскій

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

не

заявлялъ

 

себя

 

такимъ

 

рьянымъ

 

сторонникомъ

 

стараго

духа,

 

какими

 

заявляло

 

себя

 

большинство

 

тогдашняго

духовенства,

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

даже

 

высказы-

валъ

 

свою

 

готовность

 

служить

 

интересамъ

 

государства.

Вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

представлялась

 

возможность,

 

СтеФанъ

давадъ

 

знать,

 

что

 

онъ

 

на

 

сторонѣ

 

Петра,

 

а

 

не

 

его

 

про-

тивниковъ.

 

Въ

 

бумагахъ

 

къ

 

царю

 

онъ

 

подписывался:

«вѣрный

 

подданный,

 

недостойный

 

богомолецъ,

 

рабъ

 

и

подножіе,

 

смиренный

 

СтеФанъ,

 

пастушокъ

 

рязанекій».

Если

 

совершалось

 

въ

 

государственной

 

жизни

 

какое

 

ли-

бо

 

важное

 

политическое

 

событіе,

 

онъ

 

поспѣшно

 

брал-

ся

 

за

 

перо

 

и

 

всевозможными

 

способами

 

старался

 

заяв-

лять

 

о

 

своемъ

 

глубокомъ

 

патріотическомъчувствѣ.

 

Не-

рѣдко

 

СтеФанъ

 

похвалялъ

 

государя,

 

его

 

дѣла,

 

поведе-

те

 

и

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

читая

 

ему

 

въ

 

своихъ

 

про-

повѣдахъ

 

цѣлые

 

панегирики.

 

«Удивляемся

 

не

 

только

мы,

 

видащи,

 

но

 

и

 

вся

 

вселенная,

 

слышащи,

 

тодикому

толикаго

 

лица

 

преклонству,

 

толикому

 

смиренію

 

и

 

снис-

Ходительству:

 

съ

 

нами

 

ястъ,

 

піетъ,

 

спитъ,

 

сѣдитъ,

 

лю-

бовнѣ

 

бесѣдуетъ

 

съ

 

нами;

 

аки

 

единъ

 

отъ

 

сосѣдъ

 

и

 

дру-

говъ

 

нашихъ

 

премирно

 

сожительствуете

 

и

 

забывъ

 

себя

быти

 

царя

 

и

 

монарха,

 

его

 

же

 

подсолнечная

 

трепещетъ,

всякому

 

есть

 

приступенъ,

 

жилища

 

наши

 

посѣщаетъ,

обѣдомъ,

 

вечерію

 

и

 

охотою

 

нашею

 

не

 

гнушается.

  

Съ



—

 

836

 

—

нами,

 

аки

 

отецъ

 

съ

 

чадами,

 

больгаи

 

реку,

   

яко

   

брать

съ

 

братіею,

 

житье

 

свое

    

проводите».

   

Повидймому,

   

на

первыхъ

 

порахъ

 

и

 

Петръ

 

доволенъ

  

былъ

   

поведеніемъ

мѣстоблюстителя.

 

Сте»анъ

 

еамъ

 

свидѣтельствовалъ,

 

что

«услаждался,

 

какъ

 

сахаромъ,

 

милостію

 

царскаго

 

вели-

чества

 

и

 

отеческимъ

 

его

 

благопризрѣніемъ», — говорилъ,

что

 

«отъ

 

самого

 

великаго

 

государя

 

много

 

разъ

 

получалъ

за

 

побѣдительныя

 

проповѣди

 

иногда

 

тысячу

  

золотыхъ,

иногда

 

меньше,

 

также

 

и

 

отъ

 

прочихъ

 

членовъ

 

царска-

го

 

дома

 

многія

 

много

 

разъ

 

щедроты

 

бывали

 

ему

 

за

 

ли-

тургію

 

и

 

проповѣдя

 

слова

 

Божія».

 

Но

 

при

 

всемъ

 

этомъ,

Яворскій

 

въ

 

душѣ

 

не

 

былъ

 

такимъ

 

человѣкомъ,

 

какимъ

онъ

 

хотѣлъ

 

себя

 

представить.

 

Въ

 

рязанскомъ

 

пастырѣ

скрывался

 

человѣкъ

 

другихъ

 

убѣжденій.

 

Получивши

 

об-

разованіе

 

на

 

Западѣ

 

въ

 

іезуитской

   

коллегіи

   

и

 

воспи-

танный

 

на

 

католической

 

доктринѣ

 

о

 

главенствѣ

 

Церкви,

онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

мириться

 

съ

 

новымъ,

 

созданнымъ

   

Пет-

ромъ,

 

порядкомъ

 

церковной

 

жизни.

 

Такой

 

порядокъ

 

про-

тиворѣчилъ

 

его

 

кореннымъ

 

взглядамъ

 

на

 

права

 

церков-

ной

 

власти

 

и

 

если

 

экзархъ

  

скрывалъ

 

до

 

поры

   

до

 

вре-

мени

 

свои

 

истинный

 

убѣжденія,

  

то

 

потому

   

лишь,

   

что

чуветвовалъ

 

себя

 

одиноко

 

и

 

не

 

надѣялся

 

встрѣтить

 

под-

держки.

 

Но

 

какъ

 

только

 

онъ

 

посвыкся

 

съ

 

своимъ

 

поло-

женіемъ

 

и

 

понемногу

 

сблизился

 

съ

 

недовольной

 

партіей

великорусскаго

 

духовенства,

 

тонъ

 

отношеній

 

его

 

къ

 

ца-

рю

 

и

 

всѣмъ

 

его

 

реФормамъ

 

весьма

 

замѣтно

 

измѣнился.

Теперь

 

СтеФанъ

 

уже

 

не

 

считалъ

 

нужнымъ

 

скрывать

 

сво-

ихъ

 

убѣжденій;

 

напротивъ,

 

онъ

   

находилъ

   

возможнымъ

открыто

 

выступить

 

на

 

защиту,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

поаира-

емыхъ

  

правъ

   

Церкви,

   

старался

   

отстоять

   

церковную

власть

 

и

 

доказать

 

незаконность

 

вмѣшателіства

   

власти

свѣтской

 

въ

 

дѣла

 

Церкви.

 

Недовольство

 

современнымъ

порядкомъ

 

вещей

 

въ

 

самыхъ

 

рѣзкихъ

 

«ормахъ

 

вылилось



^

 

§'37

 

-

въ

 

его

 

знаменитой

 

проаовѣди,

 

сказанной

 

во

 

вторую

 

не-

делю

 

великаго

 

поста

 

(1712

 

г.)

 

по

 

случаю

 

г учрежденія

Фискаловъ.

 

«Се,~ говорилъ

 

митрополите,—

 

имате

 

мзду

закона 'Вожія

 

разорители,

 

и

 

слышите

 

громы

 

заповѣдей

Божіихъ

 

преступницы;

 

того

 

ради

 

не

 

удивляйтеся,

 

что

многомятежная

 

Россія

 

наша

 

доселѣ

 

въ

 

кровныхъ

 

буряхъ

волнуется,

 

ве

 

удивляйтеся,

 

что

 

въ

 

толикихъ

 

смятеніяхъ

дбседѣ

 

не

 

имамы

 

превожделѣннаго

 

мира;

 

кто

 

законъ

Вожій

 

разоряетъ,

 

отъ

 

того

 

миръ

 

далече

 

отстоите;

 

гдѣ

правда,

 

тамъ

 

и

 

миръ.

 

Море

 

свирѣпое,

 

море— чѳловѣче

законопреступный!

 

почто

 

ломаеши,

 

сокрушавши

 

и

 

ра-

зорявши

 

берега?

 

берегъ

 

есть

 

законъ

 

Вожій,

 

берегъ

 

есть,

воеже

 

не

 

прелюбы

 

сотвори,

 

не

 

вожделѣти

 

жены

 

ближня-

го,

 

не

 

оставляти

 

жены

 

своея;

 

берегъ

 

есть^

 

воеже

 

хра-

пйти

 

благочестіе,

 

посты,

 

а

 

наипаче

 

четыредесятницу,

берегъ

 

есть

 

почитати

 

ьконы.

 

Христосъ

 

гласите

 

нъ

 

Вван-

геліи:

 

аще

 

кто

 

Церкви

 

не

 

послушаете,

 

буди

 

тебѣ

 

яко

язычникъ

 

и

 

мытарь».

 

Такъ

 

какъ

 

проповѣдь

 

говорилась

17

 

марта,

 

въ

 

день

 

имааинъ

 

царевича

 

Алексѣя,

 

то

 

Сте-

Фанъ

 

заключилъ

 

ее

 

молитвою

 

ко

 

св.

 

Алексію:

 

«Угод-

ниче

 

Вожій!

 

не

 

забудЕг

 

и

 

тезоименника

 

твоего, и

 

особен-

наго

 

заповѣдей

 

Вожіихъ

 

хранителя

 

и

 

твоего

 

преисправ-

наго

 

послѣдователя.

 

Ты

 

оставидъ

 

еси

 

доМъ

 

свой:

 

онъ

такожде

 

по

 

чужймъ

 

домамъ

 

скитается;

 

ты

 

удалился

 

отъ

родителей:

 

онъ

 

Такожде;

 

ты

 

лише

 

нъ

 

отъ

 

рабовъ,

 

слугъ

и

 

подданныхъ,

 

друговъ,

 

сродниковъ,

 

знаемыхъ:

 

онъ

 

та-

кожде;

 

ты

 

человѣкъ

 

Божій:

 

онъ

 

Такожде

 

рабъ

 

Христовъ.

Молимъ

 

убо,

 

святче

 

Вожій!

 

Покрый

 

своего

 

тезоименни-

ка,

 

нашу

 

едину

 

надежду,

 

понрый

 

его

 

въ

 

кровѣ

 

крйлъ

твоихъ,

 

яко

 

любимаго

 

своего

 

птенца,

 

яко

 

зеницу

 

отъ

всякаго

 

зла

 

соблюди

 

невредимо».— И

 

такъ

 

открыто

 

го-

ворилъ-

 

передовой

 

и,

 

можно

 

еказать,

 

выдающійся

 

изъ

рЭДуУ

 

другихъ

 

іерархъ

 

русской

 

Церкви,— іерархъ,

 

бодѣѳ
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всѣхъ

 

способный,

 

какъ

 

думалъ

 

Петръ,

 

сочувствовать

его

 

реФормамъ,

 

Ясно,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

и

 

другіе,

 

проник-

нута

 

былъ

 

кдерикальньшъ

 

духомъ

 

латинства,

 

который

такъ

 

ненавидѣлъ

 

нашъ

 

реФорматоръ

 

Петръ

 

Великій.

Впрочемъ,

 

сначала

 

Петръ

 

какъ

 

будто

 

не

 

обращадъ

вниманія

 

на

 

поведеніе

 

мѣстоблюстителя;

 

и

 

даже

 

не

 

осо-

бенно

 

рѣзко

 

мѣнялъ

 

тонъ

 

своихъ

 

отношеній

 

къ

 

нему,;

хотя,;

 

конечно,

 

онъ

 

понималъ,

 

къ

 

чему

 

могутъ

 

привести

подобные

 

протесты,

 

и

 

какъ

 

вообще

 

неудобна

 

и

 

даже

опасна

 

въ

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

единоличная

 

Форма

высшаго

 

церковнаго

 

управленія.

 

Но

 

скоро

 

затѣмъ

 

на-

чалось

 

извѣстное

 

слѣдственное

 

дѣло

 

царевича

 

Алек-сѣя,

и

 

отношенія

 

Петра

 

ко

 

всему

 

духовенству

 

вообще

 

су-

щественно

 

измѣнились.

 

Слѣдственнымъ

 

дознаніемъ

 

от-

крыта

 

была

 

та

 

горькая

 

истина,

 

что

 

нерасположеніе

русскаго

 

духовенства

 

къ

 

новому

 

порядку

 

жизни,— не-

расположеніе,

 

котораго

 

такъ

 

сильно

 

опасался

 

Петръ

предъ

 

началомъ

 

своей

 

реформы,

 

не

 

только

 

отъ

 

времени

не

 

ослабѣло,

 

но

 

даже

 

болѣе

 

закрѣпло;

 

мало

 

того,— ря-

ды

 

недоводьныхъ

 

значительно

 

увеличились:

 

подъ

 

знаме-

немъ

 

стараго

 

времени

 

стояли

 

уже

 

не

 

одни

 

невѣжествен-

ные

 

великоруссы,

 

но

 

и

 

малороссійскіе

 

образованные

іерархи

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своимъ

 

представителе мъ—мѣсто-

блюстителѳмъ

 

патріаршества.

 

Это

 

печальное

 

обстоя-

тельство

 

заставило

 

Петра

 

однажды

 

навсегда

 

покончить

съ

 

вопросомъо

 

русскомъ

 

патріаршествѣ

 

и

 

покончить

именно

 

въ

 

смыслѣ

 

отрицательном

 

ь,

 

тѣмъ

 

бодѣе,

 

что

 

къ

этому

 

времени

 

у

 

него^

 

успѣлъ

 

уже

 

созрѣть

 

лланъ

 

дру-

гагоу

 

совершенно

 

новаго

 

устройства

 

высшаго

 

церков-

наго

 

управленія.

Путешествуя

 

за

 

границу

 

и

 

совѣщаясь

 

тамъ

 

съ

 

раз-

ными

 

свѣдущими

 

людьми,

 

о

 

лучшемъ

 

устройствѣ

 

госу-

дарственнаго

 

управденіннаРуси,

 

Петръ

 

давно

 

уже

 

обра-
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щалъ

 

свое

 

внимавіе

 

на

 

коллегіальное

 

устройство

 

пра-

вительственпыхъ

 

учреждепій

 

въ

 

Даніи,

 

НІвеціи

 

и

 

Год-

ландіи.

 

Философъ

 

Лейбницъ

 

особенно

 

увдекалъ

 

Петра

коллегіальностью

 

и,

 

согласно

 

съ

 

его

 

проэктомъ,

 

уже

 

съ

1715

 

г.

 

начинаются

 

дѣятельныя

 

приготовления

 

относи-

тельно

 

устройства

 

коллегій.

 

Практическій

 

ходъ

 

дѣлъ

 

въ

гражданскихъ

 

коллегіальныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

естествен-

но,

 

наталкивалъ

 

Петра

 

на

 

мысль

 

ввести

 

коллегіальное

устройство

 

и

 

въ

 

СФеру

 

церковнаго

 

управленія.

 

Эта

 

Фор-

ма

 

теперь

 

признана

 

была

 

имъ

 

самою

 

лучшею

 

и,

 

пожа-

луй,

 

единственно

 

способною

 

устранить

 

всѣ

 

«нестроенія

духовнаго

 

чина».

 

Одинъ

 

изъ

 

главныхъ

 

дѣятелей

 

при

осуществленіи

 

намѣренія

 

царя

 

относительно

 

учрежденія

духовной

 

коллегіи,— псковскій

 

архіепископъ

 

ѲеоФанъ

ПрокопОвичъ,~написавшій

 

самый

 

устань

 

этой

 

коллегіи,

или

 

Духовный

 

Регламентъ,

 

раскрываете

 

предъ

 

нами

 

въ

этомъ

 

Регламентѣ

 

и

 

превосходство

 

коллегіальнаго

 

управ-

ленія

 

предъ

 

единоличнымъ.

На

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

составитель

 

Регламента

 

выстав-

ляете

 

то

 

соображеніе,

 

что

 

всякая

 

истина

 

становится

яснѣе

 

при

 

обсужденіи

 

ея

 

многими

 

лицами,

 

нежели

 

однимъ,

по

 

той

 

простой

 

причинѣ,

 

которая

 

выражена

 

въ

 

посло-

вицѣ:

 

«умъ

 

хорошо,

 

а

 

два

 

лучше».

 

Очевидно,

 

при

 

со-

ставления:

 

этого

 

пункта,

 

авторъ

 

Регламента

 

имѣлъ

 

въ

виду

 

личныя

 

ошибки

 

нѣкоторыхъ

 

патріарховъ,

 

произ-

ведшія

 

неурядицы

 

въ

 

Церкви.

 

Дадѣе

 

въ

 

Регламентѣ

говорится,

 

что

 

соборное

 

управленіе

 

имѣетъ

 

за

 

собою

гораздо

 

бодѣе

 

авторитета,

 

потому

 

что

 

рѣшеніе

 

цѣлаго

собранія

 

имѣетъ

 

болѣе

 

притязанія

 

на

 

истинность,

 

отъ

чего

 

ему

 

охотнѣе

 

и

 

подчиняются,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

еди.

ноличномъ

 

управлении

 

противники

 

церковнаго

 

правитель-

ства

 

однимъ

 

окдеветаніемъ

 

его

 

лица

 

могутъ

 

ослабить

силу

 

ето

 

рѣшеній.

 

Не

 

мадоважнымъ

 

дѣломъ

 

для

 

прак.
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тическаго

 

ума

 

преобразователя

 

представлялось

 

и

 

то

 

об-

стоятельство,

 

что

 

при

 

синодальномъ

 

управлении,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

болѣзни,

 

или

 

даже

 

смерти

 

одного

 

изъ

 

членовъ

 

Сг-

нода,

 

не"

 

будете

 

замедленія

   

или

  

остановки

   

въ

 

дѣлахъ

правленія,

 

потому

 

что

 

умершаго

 

всегда

 

можетъ

   

замѣ-

стить

 

другой

 

членъ.

 

Преимущество

 

коллегіальпаго

   

на-

чала

 

предъ

 

единодичнымъ

 

усматривалось

 

еще

 

въ

 

томъ,

что

 

здѣсь

 

«не

 

обрѣтается

 

мѣсто

 

пристрастию,

 

коварству,

лихоимству

 

суда»,

   

для

 

чего,

 

между

 

прочимъ,

   

требова-

лось,

 

чтобы

 

въ

 

СуеодѢ

 

въ

 

качествѣ

   

членовъ

   

не

 

были

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

лица

 

подначальныя

 

(архимандри-

ты,

 

протопопы)

 

съ

 

своимъ

 

епархіальнымъ

   

архіереемъ.

Точно

 

также

 

коллегіальное

 

управленіе

 

свободнѣе

 

едино-

дичнаго

 

въ

 

образѣ

 

своихъ

 

дѣйствій,

   

потому

   

что

   

одно

лице

 

скорѣе

 

можетъ

 

подпасть

  

вліанію

   

сильныхъ

   

міра

сего

 

и

 

дѣйствовать

 

по

 

ихъ

 

желанію,

 

нежели

 

цѣлый

 

со-

боръ

 

равноправныхъ

 

представителей

   

духовной

  

власти.

Далѣе,

 

пока

 

во

 

главѣ

 

русской

 

Церкви

 

стоялъ

 

патріархъ,

то,

 

на

 

случай

 

суда

 

надъ

 

нимъ,

 

«аще

 

бы

 

въ

 

чемъ

 

знат-

но

 

погрѣшилъ»,

 

необходимо

 

было

 

созывать

 

соборъ

 

вос-

точныхъ

 

патріарховъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

русской

 

Церкви

 

не

было

 

лица

 

или

 

учрежденія,

 

которое

   

могло

   

бы

   

судить

патріарха.

 

Созваніе

 

же

 

собора

  

вселенскихъ

   

іерарховъ

въ

 

петровское

 

время,

 

когда

 

денегъ

 

на

 

различныя

 

пра-

вительственныя

 

предпріятія

 

требовалось

   

очень

   

много,

а

 

наличныхъ

 

средствъ

 

было

 

очень

 

мало,

 

представлялось

дѣдомъ

 

очень

 

неудобвымъ.

 

Съ

 

учреждепіемъ

 

же

 

Сѵнода,

это

 

неудобство

 

само

 

собой

 

устранялось,

 

такъ

 

какъ

 

каж-

дый

 

изъ

 

членовъ

 

его,

 

даже

 

и

 

самъ

 

президента,

   

подле-

жалъ

 

суду

 

своей

 

же

 

братіи —Сѵноду.

 

Наконецъ,

 

съ

 

осо-

бенною

 

обстоятельностью

 

выясняется

 

и

 

еще

 

одно

  

пре-

имущество

 

новыхъ

 

началъ

   

предъ

  

старымъ

   

порядкомъ

вещей.

  

«Велико

 

и

 

то,

 

что

 

отъ

 

соборнаго

 

правленія

 

ue

опасаться

 

отечеству

 

мятежей

 

и

 

смущенія,

 

каковые

 

про-

исходятъ

 

отъ

 

единаго

 

собствепнаго

 

правителя

 

духовна-

го,

 

ибо

 

простой

 

народъ

 

не

 

вѣзаетъ,

 

какъ

 

разнствуетъ

власть

 

духовная

 

отъ

 

самодержавной;

 

но,

   

великою

   

вы-

сочайшего

 

пастыря

 

честію

 

и

 

славою

   

удивляемый,

   

по-

мышляете,

 

что

 

таковый

 

правитель

  

есть

  

г.торый

  

госу-

дарь,

 

самодержцу

 

равносильный,

 

или

 

и

 

большій

 

его,

 

и

что

 

духовный

 

чинъ

 

есть

 

другое

 

и

 

лучшее

  

государство,

и

 

такъ

 

самъ

 

собою

 

народъ

 

умствовать

 

привыкъ.

 

Что

 

же
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станется,

 

когда

 

и

 

плевельные

 

властолюбивыхъ

 

духов-

выхъ

 

разговоры

 

приложатся

 

и

 

сухому

 

хврастію

 

огнь

подложатъ?...

 

Трудно

 

изречь,

 

какое

 

отсюда

 

бѣдствіе

 

бы-

ваете!

 

»

 

Сославшись

 

въ

 

шцтвержденіе

 

этого

 

на

 

Визан-

тійскую

 

исторію

 

послѣ

 

Юстиніана

 

и

 

на

 

исторію

 

пап-

ства,

 

Регламента

 

заключаете:

 

«да

 

не

 

воспомянутся

 

по-

добные

 

и

 

у

 

насъ

 

бывшіе

 

замахи!»— При

 

всемъ

 

этомъ

нельзя

 

еще

 

не

 

замѣтйть,

 

что

 

коллегіальная

 

Форма

 

и

есть,

 

какъ

 

извѣстно,

 

единственно

 

истинная

 

и

 

законная

Форма

 

церковнаго

 

управленія,

 

имѣющая

 

свое

 

основание

въ

 

самомъ

 

св.

 

Писаніи.

 

Отъ

 

этой

 

Формы

 

русская

 

Цер-

ковь

 

никогда

 

не

 

отрѣшалась

 

и

 

во

 

весь

 

предшествовав

 

-

шій

 

учрежденію

 

Св.

 

Стнода

 

періодъ

 

жизни.

 

Даже

 

при

патріархахъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

всегда

 

былъ

 

постоянный

соборъ

 

разныхъ

 

дуковныхъ

 

лицъ,

 

съ

 

которыми

 

они

 

со-

вѣщались

 

о

 

всѣхъ

 

важныхъ

 

дѣлахъ,

 

касавшихся

 

Цер-

кви.

Такъ

 

явилось

 

въ

 

русской

 

Церкви

 

патріаршествоитакъ

смѣнено

 

оно

 

было

 

другою

 

Формою

 

церковнаго

 

управ-

ленія,

 

существующею

 

и

 

до

 

настоящего

 

времени*).

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Д.

 

Дмитревскій.

*)

 

Источниками

 

и

 

пособіями

 

для

 

автора

 

служили:

Исторія

 

Р.

 

Ц.

 

Макарія;

 

руковод.кър.

 

ц.

 

исторіи

 

Зна-

менекаго

 

и

 

Доброклонскаго;

 

исторія

 

Р.

 

Ц.

 

Филарета

(полное

 

изданіе);

 

монастырскій

 

приказъ— Горчакова ;

 

о

земельныхъ

 

владѣніяхъ

 

Церкви—

 

его

 

же;

 

о

 

недвижимыхъ

владѣніяхъ

 

Церкви— Милютина;

 

о

 

церковномъ

 

судо-

устройствѣ

 

въ

 

древней

 

Руси— И.

 

С;

 

ѲеоФанъ

 

Проко-

повичъ

 

и

 

его

 

время —Чистовича;

 

исторія

 

Р.

 

Г.

 

Карам-

зина,

 

т.

 

X;

 

исторія

 

Россіи

 

Соловьева,

 

т.

 

XV*— XVII;

исторія

 

царствованія

 

Петра

 

Вел.— Устрялова,

 

т.

 

IV

 

и

статьи

 

спеціальнаго

 

содержанія,

 

помѣщенныя

 

въ

 

жур-

налахъ:

 

Прибавл.

 

къ

 

твор.

 

св.

 

отцевъ

 

1859

 

г.

 

т.

 

XVIII

(статья

 

Соколова),

 

Христ.

 

Чт.

 

1879

 

г.

 

т.

 

II

 

и

 

1880

 

г.

т.

 

I

 

(ст.

 

Николаевскаго),

 

Прав.

 

Обозр.

 

1£85

 

г.

 

т.

 

II

(ст.

 

Кедрова),

 

Ж.

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

1875

 

г.

 

т.

 

УІІ

 

и

 

VIII

(ст.

 

Востокова)

 

и

 

Русская

 

Старина

 

1879

 

г.

 

т.

 

XXIV

(статья

 

Иконникова).
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Наблюденіе

 

священника

 

за

 

правильными

 

изображеніемъ

св.

 

иконъ.

По

 

дѣйствующнмъ

 

ныыѣ

 

постановленіямъ

 

ико-

ны

 

должны

 

быть

 

написаны

 

въ

 

благолрилинномъ

ввдѣ

 

«бсзъ

 

всйкаго

 

суемудрія»,

 

а

 

иконы,

 

напи-

санным

 

неискусно,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

соблазвитель-

номъ

 

видѣ,

 

не

 

должны

 

быть

 

допускаемы

 

для

употребленія

 

въ

 

ц-рнвахъ

 

и

 

для

 

продажи.

 

(Оводъ

Закон,

 

т.

 

ХІТ,

 

ст.

 

101).

 

Гдѣ

 

же

 

т^ковыя

 

не-

искусно

 

напиеанныя

 

иконы

 

усмотрѣвы

 

будутъ,

духовныя

 

лица,

 

при

 

сод

 

ѣйетвіи

 

мѣетной

 

яолицІи,

немедленно

 

оныя

 

отбираютъ

 

(Уст.

 

о

 

пред.

 

и

 

пре-

сѣч.

 

преет,

 

ст.

 

99—103).

 

Искусство

 

иконописа-

вія

 

должны

 

свидетельствовать

 

духовныя

 

лица.

Въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

 

священники

 

обязывают-

ся

 

наблюдать,

 

чтобы

 

въ

 

домахъ

 

православных*

прихожаиъ

 

св.

 

иконы

 

бы

 

ни

 

содержимы

 

во

 

вся-

кой

 

чистотѣ

 

и

 

надлежащемъ

 

благоговѣиіи

 

(Уст.

ст.

 

ЮЗ,

 

105— 106).

 

Если

 

прихожанинъ

 

предста-

витъ

 

для

 

освященія

 

иконы,

 

напиеанныя

 

не

 

обыч-

нымъ

 

порядкомъ,

 

то

 

священники

 

не

 

должны

 

бы

освящать

 

такихъ

 

иконъ.

Ври

 

оцѣнкѣ

 

достоинства

 

письма

 

иконъ

 

свя-

щеннику

 

слѣдуетъ

 

руководиться

 

слѣдующими

правилами:

Во

 

1

 

-

 

хъ,

 

отъ

 

иконной

 

живописи

 

требуется

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

историческая ? вѣрность

 

въ

 

изобра-

жен-^

 

св.

 

ликовъ,

 

ихъ

 

одеждъ,

 

облачеиій ;

 

мѣст-

постей

 

и

 

т.

 

п,

 

Это

 

требованіе

 

основывается

 

на

томъ,

 

что

 

икокописецъ

 

олицетворяетъ

 

истину,

 

а

не

 

мечту,

 

онъ

 

f

 

еретъ

 

на

 

себя

 

задачу

 

изобразить

и

 

напечатлѣть

 

въ

 

умахъ

 

и

 

сердцахъ

 

взираю-

щихъ

 

на

 

в

 

ихъ

 

высочайшія

 

истины

 

вѣры, — '■

изобразить

 

лица

 

не

 

только

 

дѣйствительно

 

суще-

ствовавшія,

 

но

 

и

 

принесшія

 

въ

 

жертву

 

свою

жизнь

 

небесной

 

истинѣ.

 

Поэтому

 

иконописецъ

не

 

имѣетъ

 

права

 

своевольно

 

уклоняться

 

отъ

 

исто-
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рической

 

истины,

 

какъ

 

напр.,

 

изображая

 

лице

Спасителя

 

разными

 

цвѣтами

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

ви-

дахъ:

 

иной

 

пишетъ

 

Его

 

напр.

 

темнорусымъ,

другой— -свѣтлорусымъ,

 

а

 

иной— совсѣмъ

 

чер-

нымъ;

 

иной

 

даетъ

 

Ему

 

волоса

 

и

 

бороду

 

совсѣмъ

гдадкіе,

 

а

 

другой— кудрявые.

 

Такихъ

 

своеволь-

ныхъ

 

уклоненій

 

не

 

должно

 

быть,

 

потому

 

что

 

ли

це

 

Спасителя

 

на

 

всѣхъ

 

др^внѣйшихъ

 

иконахъ

изображено

 

почти

 

единообразно,

 

именно:

 

пред-

ставлено

 

овальны

 

нъ,

 

нѣеволько.

 

продолговатымъ,

съ

 

бородою

 

короткою;

 

съ

 

голосами

 

посреди

 

чела

раздѣленными

 

на

 

двѣ

 

сіоропы,

 

ниспадающими

волнообразно

 

на

 

плечи.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

лпкъ

 

Богоматери

 

на

 

всѣхъ

 

древнихъ

 

иконахъ

изображенъ

 

одинаково

 

и

 

согласно

 

съ

 

древнимъ

преданіемъ,

 

сообщающимъ,

 

что

 

Она

 

была

 

возра-

ста

 

средняго,

 

имѣла

 

пшеничный

 

цвѣтъ

 

лица,

волосы

 

бѣлокурые,

 

взоръ

 

свѣтлый,

 

любила

 

одеж-

ды

 

не

 

крашеныя.

 

О

 

лицѣ

 

и

 

видѣ

 

многихъ

 

свя-

тыхъ

 

также

 

сохранилисыіреданія,

 

отъ

 

которыхъ

иконописецъ

 

не

 

имѣетъ

 

нрава

 

отступать.

 

Но

 

не

только

 

эъ

 

лйцѢ,

 

но

 

и

 

въ.одеждѣ

 

изображу емыхъ

лицъ

 

не

 

должно

 

быть

 

уклоненій

 

отъ

 

историче-

ской

 

вѣрности.

 

Если

 

же,

 

напр.,

 

жввописецъизо-

бразитъ

 

Господа

 

во

 

время

 

Его

 

иреображеніа

 

въ

голубомъ

 

хитонѣ,

 

то

 

это

 

будотъ

 

не

 

вѣрио,

 

пото-

му

 

что

 

во

 

время

 

преображенія

 

ризы

 

Господа

 

сдѣ-

лались

 

бѣлы,

 

какъ

 

снѣгъ,

 

Отступленіемъ

 

отъ

исто,

 

ической

 

вѣрности

 

будотъ

 

изображеніе.

 

апо-

стола

 

Лакова,

 

епископа

 

Іерусалим-скаго,

 

въ

 

сак-

косѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

Фелони,,

 

да,

 

и,

 

Фелони

 

или

 

ризы,

который

 

носили

 

въ -древности- епископы

 

и

 

прес-

витеры,

 

различались

 

отъ

 

нащихъ

 

Фелоней

 

щ

томъ

 

отно.шеніи,

 

что

 

онѣ

 

были

 

тогда

 

почти

 

рав

ной

 

длины

 

спереди

 

п

 

сзади.

 

1_'ъ

 

русской

 

церкви

только

 

съ

 

Петра,

 

1-го

 

всѣ

 

епископы,

 

вмѣсто

 

Фе-

лоней,

 

стали

 

облачаться

 

въ

 

саккосы.

 

Монаше-

скіе

 

клобуки

 

въ

 

древней

 

Руси

 

также

 

отличались

отъ,

 

нащихъ

 

клобуковь

 

въ

 

томъ,

    

что

 

они

 

были
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—

круглые,

 

полуовальные.

 

ОтступЛѳніемъ

 

отъ

 

исто-

рической

 

вѣрности

 

будетъ

 

изображеніе

 

ветхоза-

вѣтныхъ

 

патріарховъ

 

въ

 

новѣйШихъ

 

европей-

скихъ

 

одеждахъ,

 

напр.

 

Авраама

 

въ

 

суконномъ

плащѣ

 

и

 

сапогахъ.

 

Невѣрно

 

также

 

изображеніе

на

 

тайной

 

вечери

 

Спасителя

 

и

 

апостолѳвъ

 

сидя-

щими

 

на

 

скамейкахъ,

 

тогда

 

какъ,

 

по

 

свидѣтель-

ству

 

Евангелія

 

и

 

по

 

восточному

 

обычаю,

 

они

возлежали

 

на

 

одрахъ,

 

похожихъ

 

на

 

наши

 

софы.

Или,

 

напр.

 

встрѣчаются

 

литографированным

 

изо-

браженія

 

«снятіе

 

I.

 

Христа

 

со

 

креста»,

 

гдѣ

крестъ

 

изображенъ

 

настолько

 

высокимъ,

 

что

воины,

 

приставивши

 

ко

 

кресту

 

лѣстницу,

 

стоятъ

на

 

ней,

 

держа

 

тѣло

 

Спасителя.

 

Едва

 

ли

 

такое

изображеніе

 

вѣрно

 

исторически,

 

потому

 

что

 

кре-

сты

 

были

 

немного

 

выше

 

обыкновениаго

 

роста

человѣческаго

 

и

 

ихг

 

обыкновенно

 

выкапывали

изъ

 

земли

 

и

 

зарывали

 

въ

 

землю,

 

вмѣстѣ

 

съ

распятыми

 

на

 

'и ихъ-.

Во

 

2-хъ,

 

въ

 

изображаемомъ

 

долженъ

 

преобла-

дать

 

элементъ

 

духовный

 

надъ

 

чувственнымъ.

Поэтому,

 

обнаженіе,

 

безъ

 

очевидной

 

надобности,

различныхъ

 

частей

 

человѣческаго

 

тѣла,

 

атлети-

ческія

 

Формы

 

тѣла,

 

модныя

 

украшенія,

 

напря-

женность

 

мускуловъ

 

и

 

пр.— все

 

это

 

не

 

будетъ

соотвѣтствовать

 

характеру

 

изображаемыхъ

 

лицъ,

который

 

подвигами

 

поста

 

и

 

покаянія

 

и

 

всякаго

рода

 

лишеяіями

 

старались

 

пріобрѣсти

 

царство

небесное.

 

Отетупленіемъ

 

отъ

 

этого

 

правила

 

бу-

детъ,

 

напр.,

 

изображеніе

 

Пресв.

 

Богородицы

 

въ

шелковомъ

 

цвѣтиомъ

 

илатьѣу

 

съ

 

роскошно

 

рас-

чесанными

 

волосами,

 

съ

 

цвѣтами

 

наголовѣ.

 

Св.

мученицъ

 

изобраЖаютъ

 

съ

 

сережками

 

въ

 

ушахъ.

Марію

 

Магдалину

 

наши

 

живописцы

 

изображаютъ

почти

 

въ

 

юношеской

 

красотѣ,

 

бѣлокурою,

 

въ

новомъ

 

платьѣ,

 

почти

 

модномъ,

 

съ

 

распущен-

ными

 

волосами,

 

Ангеловъ

 

иногда

 

изображаютъ

въ

 

ішдѣ

 

совершенно

 

ліагихъ

 

младенцевъ,

    

тогда
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сййхъ

 

головокъ

 

съ

 

крыльями.

 

Всѣтакія

 

и

 

подоб-

ный

 

изображения,

 

въ

 

которыхъ

 

чувственный

 

элѳ-

ментъ

 

преобладаетъ

 

надъ

 

духовнымъ,

 

не

 

должны

быть

 

допускаемы.

Въ

 

3-хъ,

 

изображаемый

 

лица

 

должны

 

сост-

вѣтствовать

 

своему

 

возрасту,

 

званію,

 

трудамъ

 

и

подвигамъ.

 

(Злѣдовательно,

 

отступленіемъ

 

отъ

ѳтого

 

правила

 

будетъ

 

изображение

 

св.

 

Алексѣя,

человѣка

 

Божія,

 

дряхлымъ

 

старцемъ,

 

и

 

ев,

 

Іоаа-

на

 

Богослова,

 

пишущего

 

евавгеліе,

 

въ

 

возрастѣ

юношескомъ.

 

Послѣднее

 

изображеніе

 

невѣрно

 

въ

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

ев,

 

Іоаннъ

 

Богосдовъ

 

пи-

салъ

 

свое

 

евангеліе

 

въ

 

глубокой

 

старости.

 

Св.

Оинодъ

 

(указъ

 

1724

 

г.,

 

15

 

іюня)

 

запретилъ

 

изоб-

ражать

 

св.

 

Александра

 

Невскаго

 

въ

 

монаше-

скихъ

 

(а

 

не

 

великокняжескихъ)

 

одея?дахъ.

Въ

 

4-хъ,

 

изображаемый

 

наиконахъ

 

лица,

 

при

своей

 

исторической

 

вѣрности,

 

не

 

должны

 

также

противорѣчить

 

требованіямь

 

ѳстетическаго

 

вкуса.

Священникъ

 

долженъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

изобра-

жаемый

 

лица

 

не

 

имѣли

 

въ

 

себѣ

 

уродливостей,

но

 

чтобы

 

всѣ

 

части

 

гармонировали

 

между

 

собою.

Предосудительно

 

также

 

неряшество

 

въ

 

изобра-

женіи

 

одежды,

 

напр.

 

св.

 

Алекеій,

 

человѣкъ

 

Бо-

жій,

 

въ

 

грявномъ

 

бѣльѣ,

 

съ

 

разорванною

 

на

плечахъ

 

одеждою

 

и

 

проч.

 

У

 

насъ,

 

въ

 

Курска,

продаются

 

на

 

базарѣ

 

иконы,

 

на

 

которыхъ

 

изо-

бражаемый

 

лица,

 

напр.

 

Божіей

 

Матери,

 

напи-

саны

 

бѣлою,

 

какъ

 

мѣлъ,

 

краскою,

 

что

 

само

 

по

себѣ

 

не

 

естественно,

 

но

 

кромѣ

 

того

 

еще

 

черты

лица

 

написаны

 

темною

 

краскою,

 

и,

 

вслѣдствіе

этого,

 

являются

 

слишкомъ

 

рѣзкіе

 

переходы

 

въ

тонахъ.

 

Хотя

 

эти

 

иконы,

 

обложи. нныяфинифгыо,

очень

 

дешевы

 

(отъ

 

50

 

коп. — 2

 

руб.),

 

но

 

за

 

то

онѣ

 

часто

 

несостоятельны

 

въ

 

художествен номъ

отношеніи.

 

Но

 

лучше

 

ли

 

было

 

бы,

 

вмвето

 

ба-

зарной

 

продажи,

 

устроить

 

при

 

монасгыряхъ

 

и

при

 

уѣздныхь

 

соборах ь

 

склады

 

иконъ

 

хирошаго
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письма!

    

Это

 

вопросъ

 

важный,

   

надъ

 

которымъ

стоитъ

 

нашему

 

духовенству

 

подумать.

Наконецъ

 

въ

 

5-хъ,

 

иконы

 

должны

 

соотвѣт-

сівовать

 

духу

 

православной

 

церкви

 

и

 

не

 

противэ-

рѣчить

 

ея

 

требованіямъ.

 

Слѣдовательно,

 

напр.,

латинское

 

изображеніе

 

св.-Іоанна

 

Крестителя 3

указывающаго

 

перстомъ

 

на

 

естественнаго

 

агнца,

не

 

должно

 

быть

 

допускаемо

 

у

 

православныхъ

христіанъ,

 

потому

 

что

 

YI

 

вселенскій

 

соборъ

 

(82^

пр.)

 

запретилъ

 

изображать

 

Іисуса

 

Христа

 

подъ

видомъ

 

агнца.

 

Не

 

должно

 

быть

 

допускаемо

 

так-

же

 

латинское

 

изображеніе

 

коронованія

 

Божіей

Матери

 

и

 

пр.,

 

какъ

 

не

 

соотвѣтствующее

 

духу

 

и

ученію

 

православной

 

церкви.

 

Вообще

 

при

 

оцѣи-

кѣ

 

иконописи

 

священники

 

должны

 

руководиться

духомъ

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

православной,

 

чтобы

 

св.

иконы

 

были

 

«святолѣпны

 

и

 

боголѣпны»

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

содѣлались

 

бы

 

самымъ

 

надеж-

ньшъ

 

средствомъ

 

къ

 

насажденію

 

въ

 

народѣ

христіанекихъ

 

добродѣтелей

 

и

 

доблестей

 

отече-

ственныхъ.

                    

(«Курск.

 

Еп.

 

Вѣд.»)

Начальные

 

признаки

 

и

 

теченіе

 

болѣе

 

важныхъ

 

зараз-

ныхъ

 

болѣзней.

Всѣмъ

 

лицамъ

 

церковнаго

 

причта

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

священникамъ

 

весьма

 

часто

 

приходит-

ся,

 

при

 

исполненіи

 

духовныхъ

 

требъ,

 

имѣть

 

дѣ-

ло

 

съ

 

больными,

 

одержимыми

 

заразными

 

болѣз-

нями,

 

или

 

умершими

 

отъ

 

нихъ,— Не

 

говоря

 

уже

о

 

возможности

 

при

 

этомъ

 

зараженія

 

лицъ,

 

испол-

няющихъ

 

духовную

 

требу,

 

слѣдуетъ

 

имѣть

 

въ

виду,

 

что

 

болѣзненныя

 

заразы

 

при

 

извѣстныхъ

условіяхъ

 

легко

 

могутъ

 

передаваться

 

здоров ымъ

людямъ

 

досредствомъ

 

переноса

 

заразнаго

 

начала
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черезъ

 

платье

 

лицъ,

 

посѣщавщихъ

 

больнагоили

черезъ

 

предметы,

 

бывшіе

 

съ

 

ними

 

въ

 

соприкос-

новѳніи.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

оспа,

 

диФтеритъ,

скарлатина,

 

тифы

 

и

 

другія

 

болѣзни

 

легко

 

пере-

ходятъ

 

изъ

 

неблагополучныхъ

 

семействъ

 

на

 

здо-

ровый

 

семьи.

 

Члены

 

семействъ

 

церковнаго

 

прич-

та,

 

въ

 

особенности

 

дѣти,

 

первые

 

подвергаются

этой

 

опасности,

 

чему

 

бывали

 

нерѣдкіе

 

примѣры.

Конечно,

 

въ

 

виду

 

такой

 

опасности,

 

церковно-

му

 

причту,

 

при

 

появленіи

 

заразныхъ

 

болѣзней

въ

 

семействахъ

 

прихожанъ,

 

слѣдуетъ

 

принимать

извѣстныя

 

мѣры

 

предосторожности,

 

рекомендуе-

мый

 

врачами,

 

и,

 

оберегая

 

себя,

 

умѣть

 

въ

 

тоже

время

 

указать

 

населению

 

на

 

характеръ

 

появив-

шейся

 

болѣзни

 

и

 

предостеречь

 

отъ

 

распростра-

нена

 

ея

 

путемъ

 

переноса

 

заразы

 

отъ

 

больныхъ

къ

 

здоровымъ.

 

Пока

 

пріѣдетъ

 

врачъ

 

и

 

опредѣ-

литъ

 

болѣзнь

 

съ

 

точностію,

 

священникъ

 

въ

 

са-

момъ

 

началѣ

 

появленія

 

болѣзни

 

могъ

 

бы

 

ука-

зать

 

населенію

 

на

 

заразность

 

ея

 

и

 

положить

 

на-

чало

 

борьбы

 

съ

 

эпидеміей.

 

Для

 

этого

 

необходимо

причту

 

ознакомиться

 

съ

 

признаками

 

болѣе

 

важ-

ныхъ

 

заразныхъ

 

болѣзией,

 

которыя

 

весьма

 

часто

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

обширнаго

 

отече-

ства

 

принимаютъ

 

характеръ

 

эпидемій

 

и

 

ежегод-

но

 

уносятъ

 

десятки

 

тысячъ

 

жертвъ.

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

мы

 

помѣщаемъ

 

нижеслѣдую-

щее

 

краткое

 

изложеніе

 

начальныхъ

 

признаковъ

и

 

теченія

 

этихъ

 

болѣзней.

Заразныя

 

болѣзни,

 

обыкновенно

 

поражающія

одновременно

 

или

 

послѣдовательно

 

многихъ

 

лю-

дей

 

и

 

называемыя,

 

поэтому,

 

народными,

 

поваль-

ными,

 

характеризуются

 

тѣмъ,

 

что

 

онѣ

 

происхо-

дятъ

 

вслѣдствіевоспринятія

 

организмомъ

 

бодвзне-

творнаго

 

яда,

 

поступающаго

 

извнѣ.

 

Каждая

 

изъ

зтихъ

 

болѣзней

 

имѣетъ

 

свой

 

специфическій

 

ядъ,

способный

 

вызывать

 

всегда

 

определенную

 

Форму

заболѣванія.

Большинство

 
заразныхъ

 
бодѣзней

 
начинается
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и

 

протекаетъ

 

при

 

возвышенной

 

температурѣ

 

тѣ-

ла,

 

а

 

острыя

 

сыпныя

 

болѣзии,

 

занимающая

 

по

частотѣ

 

и

 

по

 

тяжести

 

первое

 

мѣето

 

между

 

зараз-

ными

 

болѣзнями,

 

въ

 

особенности

 

дѣтскаго

 

возра-

ста,

 

почти

 

всѣ

 

сопровождаются

 

болѣе

 

или

 

менѣе

значительнБШъ

 

шаромъ.

Волѣзненный

 

ягаръ,

 

въ

 

домашнемъ

 

быту,

 

по-

мимо

 

термометра,

 

можетъ

 

быть

 

опредѣляемъ

прогто

 

приложеніемъ

 

руки

 

къ

 

кожѣ

 

больнаго,

 

въ

особенности

 

груди,

 

въ

 

подмышкахъ,

 

а

 

также

 

къ

лицу

 

или

 

ко

 

лбу.

 

Другія

 

болѣзненныя

 

явленія,

сопутствующий

 

жару,

 

хотя

 

иногда

 

и

 

ускользаютъ

отъ

 

вниыанія,

 

но

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

мо-

гутъ

 

бы

 

ь

 

обнаруживаемы

 

и

 

людьми

 

не

 

посвя-

щенными

 

въ

 

медицину.

 

Одновременно

 

съжаромъ

могутъ

 

быть

 

наблюдаемы:

 

ознобъ,

 

усиленная

жажда,

 

отсутствіе

 

аппетита,

 

бѣловатый

 

языкь,

краснота

 

лица,

 

усталость,

 

гоаовная

 

боль

 

и

 

утом-

леніе

 

отъ

 

всякихъ

 

занятій.

 

Всѣ

 

эти

 

признаки

или

 

же

 

только

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

сгруппиро-

ванные

 

различнымъ

 

образомъ

 

и

 

достигшіе

 

раз-

личныхъ

 

степеней,

 

указываютъ

 

на

 

существова-

ніе

 

болѣзненнаго

 

состоянія.

Мѣры

 

предосторожности,

 

при

 

всемъ

 

безспор-

номъ

 

предохранительномъ

 

ихъ

 

значеиіи,

 

дости-

гаютъ

 

своей

 

цѣли

 

только

 

тогда,

 

когда

 

онѣ

 

при-

няты

 

своевременно;

 

при

 

эгомъ

 

нужно

 

помнить,

что

 

никогда

 

не

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

заключенія

 

о

степени

 

опасности

 

и

 

тяжести

 

заразной

 

болѣзни

по

 

характеру

 

перваго

 

случая

 

ея

 

появленія:

 

са-

мое

 

легкое

 

заболѣваніе

 

подобною

 

болѣзнію

 

мо-

жетъ

 

вызвать

 

у

 

другихъ

 

самое

 

тяжелое.

Къ

 

числу

 

главнѣйшихъ

 

заразныхъ

 

болѣзней

относятся:

 

оспа,

 

диФтеритъ,

 

скарлатина,

 

корь,

коклюдгъ,

 

крупъ,

 

тифы— сыпной,

 

брюшной,

 

воз-

вратный,— кровавый

 

повально-заразный

 

поносъ.

Оспа.

 

Начало

 

оспы

 

выражается

 

еильнымъжа-

ромъ,

 

нерѣдко

 

рвотою

 

и

 

болью

 

въ

 

поясницѣ.

Больной

 

сонливъ

 

и

 

бредитъ.

 

На

 

третій

 

день

 

та-
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кого

 

тяжелаго

 

сосгоянія

 

жаръ

 

оелабѣваетъ

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

появляется

 

сыпь,

 

сначала

 

налицѣ,

а

 

затѣмъ

 

и

 

на

 

остальномъ

 

тѣлѣ,

 

въ

 

видѣ

 

болѣе

или

 

менѣе

 

многочисленныхъ

 

красныхъ,

 

едва

возвышенныхъ

 

пятенъ,

 

круглой

 

Формы,

 

который

въ

 

дальнѣйшемъ

 

теченіи

 

болѣзни

 

увеличиваются

и

 

превращаются

 

въ

 

гнойные

 

прыщи

 

съ

 

ямочка-

ми

 

по

 

срединѣ.

 

Обыкновен-но

 

въ

 

3

 

—

 

4

 

дня

 

сыпью

покрывается

 

все

 

тѣло;

 

иногда,

 

впрочемъ,

 

высы-

паніе

 

продолжается

 

несколько

 

дней

 

болѣе.

 

Въ

слѣдующіе

 

затѣмъ

 

4

 

или

 

6

 

дней

 

пузырьки

 

пре-

вращаются

 

въ

 

гнойники;

 

при

 

легкихъ

 

сдучаяхъ

температура

 

въ

 

этомъ

 

періодѣ

 

почти

 

нормальна,

при

 

значительномъ

 

же

 

нагцоеніи

 

бываетъ

 

гной-

ная

 

лихорадка.

 

Въ

 

дальнѣйшемъ

 

теченіи

 

болѣз-

пи

 

содержимое

 

гнойниковъ

 

высыхаетъ,

 

и

 

образо-

вавщійся

 

сухой

 

струцъ

 

отваливается,

 

оставивъ

послѣ

 

себя

 

темносинее

 

пятно

 

или

 

рубецъ.

Дифтеритъ.

 

ДиФтеритъ,

 

поращающій

 

преиму-

щественно

 

дѣтскій

 

и

 

отроческій

 

возрасты,

 

при-

надлежитъ

 

къ

 

страшно

 

заразительнымъ

 

и

 

весьма

тяжелымъ

 

болѣзнямъ.

 

Онъ

 

обнаруживается

 

обра-

зованіями

 

въ

 

полости

 

зѣва,

 

особенно

 

на

 

миндале-

видныхъ

 

жѳлѣзах гл,

 

бѣловатаго

 

или

 

оѣроватаго

валета,

 

который

 

распространяется

 

на

 

сосѣднія

части,

 

въ

 

особенности

 

на

 

гортань.

 

Начало

 

этой

болѣзни

 

чрезвычайно

 

обманчиво.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

случаяхъ

 

бодѣзнь

 

развивается

 

едва

 

замѣтно.

Больной

 

жалуется

 

на

 

незначительную

 

боль

 

въ

горлѣ,

 

едва

 

замѣтно

 

легкое

 

лихорадочное

 

состои-

те,

 

желѣзы,

 

лежащія

 

подъ

 

нижней

 

челюстью,

немного

 

припухаютъ

 

и

 

придавленіибодѣзненны.

При

 

изслѣдованіи

 

глотки

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ,

зѣвъ

 

представляется

 

болѣе

 

или

 

менѣекраснымъ,

миндалевидный

 

желѣзы

 

припухшими

 

и

 

покры-

тыми

 

беловатыми

 

или

 

блѣдножелтыми

 

точечны-

ми

 

или

 

пленчатыми

 

налетами.Такіе

 

случаи

 

мо^

гутъ

 

оканчиваться

 

благополучно

 

въ

 

нѣсволько

 

дней

или

 

же,

 

при

 

дальнѣйшемъ

 

теченіи,

 

переходятъ

 

въ
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болѣе

 

тяжелыя

 

Формы.

 

Подобный

 

больной,

 

каКъ

бы

 

легки

 

ни

 

были

 

начальный

 

явленія,

 

можетъ

служить

 

источникомъ

 

зараженія

 

и

 

развитія

 

на

другихъ

 

дѣтяхъ

 

самыхъ

 

тяжелыхъ

 

Формъ

 

дифте-

рита.

 

Поэтому,

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

ребе-

нокъ

 

жалуется

 

на

 

боль

 

горла

 

или

 

шеи,

 

нужно

тщательно

 

осмотрѣть

 

его

 

зѣвъ,

 

придавливая

 

при

этомъ

 

корень

 

языка*

 

рукояткой

 

ложки,

 

чтобы

имѣть

 

возможность

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

удалить

опаснагО

 

больнаго

 

изъ

 

среды

 

товарищей.

 

Нача-

ло

 

болѣе

 

тяжелыхъ

 

Формъ

 

дифтерита

 

проявляет-

ся

 

обыкновенно

 

и

 

болѣе

 

сильнымъ

 

жаромъ,

 

и

болѣе

 

выраженными

 

болѣзненными

 

явленіями

 

въ

зѣвѣ.

 

Налетъ,

 

докрывающій

 

миндалевидныя

 

же-

лезы

 

и

 

сосѣднія

 

съ

 

ними

 

части,

 

представляется

иногда

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

даже

 

грязно-сѣрымъ.

Ребеиокъ

 

глотаетъ

 

съ

 

трудомъ

 

и

 

жалуется

 

на

невыносимую

 

боль

 

въ

 

горлѣ.

 

Подчедюстныя

 

же-

лезы

 

распухаютъ

 

сильнѣе.

 

Развившіяся

 

въ

 

зѣвѣ

диФтеритическія

 

перепонки

 

нерѣдко

 

распростра-

няются

 

внизъ

 

на

 

гортань

 

и

 

дальше,

 

по

 

воздухо-

ноенымъ

 

путямъ,

 

и

 

тогда

 

наступаютъ

 

явлеиія

задушенія.

Скарлатина,

 

Обыкновенно,

 

ея

 

начало

 

прояв-

ляется

 

ознобомъ,

 

сильнымъ

 

жаромъ,

 

болью

 

въ

горлѣ

 

и

 

рвстою.

 

Иногда

 

началу

 

болѣзни

 

предше-

ствуетъ

 

недомоганіе,

 

но

 

большею

 

частію

 

эта

 

бо-

лезнь

 

начинается

 

внезапно

 

и

 

неожиданно,

 

у

 

со-

вершенно

 

здороваго

 

передъ

 

темъ

 

ребенка.

 

Че-

резъ

 

12

 

часовъ

 

или

 

одне

 

сутки,

 

рѣже

 

позднее,

отъ

 

начала

 

болезни,

 

появляется

 

сыпь

 

первона-

чально

 

на

 

шее,

 

груди

 

и

 

спине,

 

распространяю-

щаяся

 

въ

 

теченіе

 

следующихъ

 

сутокъ

 

на

 

осталь-

ныя

 

части

 

тела.

 

Носъ,

 

окружность

 

носа,

 

верх-

няя

 

губа

 

и

 

подбородокъ

 

обыкновенно

 

бледны.

Сначала

 

сыпь

 

имѣетъ

 

видъ

 

обширныхъ

 

крас-

ныхъ

 

пятенъ,

 

который

 

при

 

разсматриваніи

 

въ

увеличительное

 

стекло

 

представляются

 

состоящи-

ми

 
изъ

 
безчисленнаго

 
множества

 
красныхъ

   
то-
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После

 

слитія

 

пятенъ

 

кожа

 

получаетъ

 

рав-

номерный

 

ярко-красный

 

или

 

малиновый

 

цветъ,

какъ

 

красное

 

сукно— -существенное

 

отличіе

 

отъ

кори.

 

Во

 

время

 

выступленія

 

сыпи

 

жаръ

 

остает-

ся

 

въ

 

одинаковой

 

степени,

 

даже

 

повышается,

боли

 

въ

 

голове

 

довольно

 

значительны,

 

жая*да

очень

 

сильна.

 

Сыпь

 

существуетъ

 

въ

 

продолженіи

3

 

—

 

4

 

дней,

 

затемъ

 

она

 

начинаетъ

 

бледнеть,

 

ли-

хорадка

 

исчезаетъ

 

и

 

наступаетъ

 

шелушеніе:

 

оно

происходитъ

 

въ

 

виде

 

отдѣленія

 

или

 

маленькихъ,

какъ

 

отруби,

 

или

 

довольно

 

значительныхъ

 

кус-

ковъ

 

поверхностной

 

кожицы,

 

что

 

и

 

продолжается

1

 

или

 

2

 

недели.

Ни

 

одна

 

болезнь

 

не

 

представляете

 

такого

 

раз-

нообразія

 

въ

 

припадкахъ,

 

какъ

 

скарлатина.

 

Она

можетъ

 

протекать

 

то

 

чрезвычайно

 

легко,

 

то

слишкомъ

 

тяжело,

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

узна-

ется

 

лишь

 

въ

 

последствіи,

 

когда

 

появляется

шелушеніе

 

кожицы,

 

въ

 

особенности

 

на

 

рукахъ

и

 

ногахъ.

Лорь.

 

Начало

 

кори

 

выражается

 

недомоганіемъ,

лихорадочнымъ

 

состояніемъ,

 

слевотеченіемъ,

 

крас-

нотой

 

глазъ

 

и

 

ихъ

 

сильной

 

чувствительпостію

къ

 

свѣту,

 

чиханіемъ

 

и

 

сухимъ

 

кашлемъ.

 

После

3-хъ

 

или

 

4-хъ

 

дней

 

такого

 

состоянія,

 

появляют-

ся

 

на

 

подбородкѣ

 

и

 

лицв

 

маленькія,

 

розовый,

неправильной

 

Формы

 

пятна,

 

обыкновенно

 

несколь-

ко

 

выпуклый,

 

величиною

 

съ

 

чечевичное

 

зерно,

имѣющія.

 

въ

 

средине

 

большею

 

частью

 

одипъ

 

или

несколько

 

немного

 

выдающихся

 

надъ

 

поверхно-

стію

 

и

 

ясно

 

ощущаемыхъ

 

узелковъ.

 

Эти

 

узелки

обнаруживаются

 

темъ

 

яснее,

 

чемъ

 

интенсивнее

сыпь.

 

Но

 

прошествіи

 

24— 3 J

 

часовъ,

 

выступле-

ние

 

сыпи

 

на

 

всемъ

 

теле

 

обыкновенно

 

уже

 

окан-

чивается;

 

на

 

отдельныхъ

 

местахъ

 

тела

 

сыпь

остается

 

приблизительно

 

24

 

часа

 

при

 

существую-

щемъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

высокомъ

 

жаре.

 

Затемъ

сыпь,

 

при

 

ослабленіи

 

лихорадки,

 

блѣднѣетъ

 

и

уже

 

но

 

нрошествіи

 

2—3

 

дней

 

отдельный

   

пятна
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жедтеютъ.

 

Въ

 

следующемъ

 

за

 

этимъ

 

періоде

происходитъ

 

отрубевидное

 

шелушеніе

 

кОжицы

особенно

 

заметное

 

на

 

шее.

 

Продолжительность

болезни

 

среднимъ

 

числомъ

 

3 — 5

 

недель.

Коклюшъ.

 

Заразность

 

его

 

очень

 

велика.

 

Къ

несчастію,

 

его

 

трудно

 

узнать

 

съ

 

самаго

 

начала,

такъ

 

какъ

 

онъ

 

начинается

 

простымъ

 

насморкомъ

и

 

кашлемъ

 

(охриплостью).

 

Въэтомъначальномъ

періоде

 

онъ

 

обыкновенно

 

ничемъ

 

не

 

отличается

оіъ

 

обыкновеннаго

 

катарра

 

дыхательныхъ

 

путей

(только

 

кашель

 

появляется

 

отдельными

 

иристу-

нами,

 

бывающими

 

чаще

 

ночью,

 

чемъ

 

днемъ).

Въ

 

такой

 

неизвестности

 

проходить

 

отъ

 

одной

 

до

несколькихъ

 

недель, прежде

 

чемъ

 

коклюшъ

 

разовь-

ется

 

со

 

всеми

 

своими

 

характерными

 

симптома-

ми,

 

выражающимися

 

приступами

 

сильнаго

 

кашля,

более

 

частыми

 

ночью,

 

чемъ

 

днемъ.

 

Въ

 

проме-

жуткахъ

 

между

 

приступами,

 

если

 

нетъ

 

никакихъ

осложненій,

 

кашля

 

или

 

вовсе

 

нѣтъ,

 

или

 

же

 

онъ

не

 

значателенъ.

Приступъ

 

начинается

 

обыкновенно

 

чувствомъ

безпокойства,

 

во

 

время

 

котораго

 

ребенокъ

 

борет-

ся

 

съ

 

начинающимся

 

кашлемъ.

 

Затемъ,

 

кашель

вдругъ

 

раэражается

 

короткими ,

 

безпрерывно

следующими

 

другъ

 

за

 

другомъ,

 

доводящими

 

почти

до

 

задушенія,

 

отдельными

 

приступами,

 

при

 

ко-

торыхъ

 

на

 

одно

 

вдыханіе

 

приходится

 

до

 

нѣсколь-

кихъ

 

десятковъ

 

прерывистыхъ

 

откашливаній,

очень

 

похожихъ

 

на

 

всемъ

 

известные

 

приступы

кашля,

 

когда

 

человекъ

 

поперхнется

 

пищею

 

или

питьемъ.

Чаще

 

всего,

 

посдѣ

 

кратковременная

 

отдыха

наступаетъ

 

второй,

 

боліе

 

слабый

 

и

 

короткій

приступъ,

 

после

 

котораго

 

ребенокъ

 

отхаркива-

стъ

 

или

 

прогдатываетъ

 

болѣе

 

или

 

меаѣе

 

значи-

тельное

 

количество

 

густой

 

слизи.

 

При

 

эгомъ

 

ча-

сто

 

появляется

 

и

 

рвота.

 

Отхаркиваніемъ,

 

кото-

рое

 

появляется

 

после

 

перваго

 

или

 

только

 

послѣ

втораго

 

приступа

 

кашля,

 

заканчивается

 

и

 

самый
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—

приступъ,

 

продол жающійся

 

отъ

 

15

 

секу ндъ

 

почти

до

 

1

 

минуты.

 

Нередко

 

у

 

такихъ

 

больныхъ

 

дѣла-

ются

 

кровоподтеки

 

на

 

слизистой

 

оболочке

 

векъ

(что

 

и

 

служитъ

 

хорошимъ

 

признакомъ

 

для

 

пер-

ваго

 

распознаванія).

Коклюшъ

 

часто

 

осложняется

 

тяжелыми

 

и

 

даже

смертельными

 

заболѣваніями,

 

особенно

 

у

 

малень-

кихъ

 

детей.

Среднимъ

 

числомъ

 

болезнь

 

эта

 

продолжается

2—3

 

месяца.

Ерупъ.

 

Болезнь

 

эта

 

поражаетъ

 

только

 

детскій.

возрастъ

 

до

 

4 — 5

 

летъ

 

и

 

случается

 

преимуще-

ственно

 

въ

 

сырые

 

весенніе

 

и

 

осенніе

 

месяцы.

Гортанный

 

крупъ

 

наступает*

 

или

 

после

 

не-

сколькодневной

 

охриплости

 

голоса,

 

или

 

внезапно

и

 

всего

 

чаще

 

ночью.

 

Существеаныя

 

явленія

заключаются

 

въ

 

беззвучномъ

 

сыромъ

 

кашле

 

и

въ

 

затруднительномъ,

 

сопровождающемся

 

свистя-

щимъ

 

тономъ,

 

вдыханіи.

 

Чемъ

 

более

 

съужена

гортань,

 

тѣмъ

 

труднее

 

вдыханіе

 

и

 

ребенокъ

 

от-

чаянно

 

бросается

 

во

 

всѣ

 

стороны,

 

стараясь

 

прео-

долеть

 

затруднение

 

дыханія.

 

Иногда

 

по

 

утрамъ

явленія

 

удушья

 

ослабляются,

 

но

 

въ

 

следующий

же

 

вечеръ

 

они

 

почти

 

всегда

 

снова

 

усиливаются.

Если

 

вместе

 

съ

 

кашлемъ

 

или

 

рвотой

 

изверга-

ются

 

изъ

 

гортани

 

лоскутья

 

крупозной

 

перепон-

ки,

 

то

 

ребенокъ

 

можетъ

 

выздороветь;

 

въ

 

боль-

шинстве

 

же

 

случаевъ

 

по

 

истеченіи

 

2—4

 

дней

наступаетъ

 

смерть

 

отъ

 

задушенія.

Сыпной

 

тифъ.

 

Эта

 

болезнь

 

обыкновенно

 

пора-

жаетъ

 

взроелыхъ

 

людей,

 

преимущественно

 

въ

среднемъ

 

возрасте.'

Сыпной

 

тифъ

 

начинается

 

головною

 

болью

 

и

ознобомъ,

 

за

 

которымъ

 

следуетъ

 

значительный

жаръ.

 

По

 

прошествіи

 

несколькихъ

 

дней

 

(отъ

 

3

до

 

5)

 

на

 

груди,

 

животе,

 

спине

 

и

 

на

 

внутрен-

нихъ

 

частяхъ

 

верхнихъ

 

и

 

нижігахъ

 

конечностей

появляется

 

характерная

 

сыпь

 

въ

 

Форме

 

розо-

выхъ

 

пятенъ

 

величиною

 

въ

 

чечевичу,

   

которая
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и

 

существуетъ

 

въ

 

теченіе

 

7 — 15

 

дней.

 

На

 

2-й

неделе

 

жаръ

 

и

 

вообще

 

болезненное

 

состояніе

значительно

 

увеличивается:

 

больной

 

мучится

жаждою,

 

лишается

 

аппетита,

 

глохнетъ,

 

бредитъ,

теряетъ

 

сознаніеистрадаетъ

 

безсонницей;

 

языкъ

сухъ

 

и

 

покрыть

 

бураго

 

цвета

 

корой,

 

которая

въ

 

тяжелыхъ

 

случаяхъ

 

принимаетъ

 

черный

цветъ,,

 

По

 

истеченіи

 

10

 

—

 

15

 

дней,

 

при

 

благо-

пріятномъ

 

исходе

 

болезни,

 

наступаетъ

 

переломъ;

жаръ

 

понижается,

 

появляется

 

потъ

 

и

 

сонъ,

 

боль-

ной

 

приходитъ

 

въ

 

сознаніе

 

и

 

можетъ

 

принимать

легкую

 

пищу.

Брюшной

 

тифъ.

 

Началомъ

 

брюшнаго

 

тифа

бываетъ

 

ознобъ,

 

продолжающійся

 

отъ

 

7*

 

до

 

2

часовъ.

 

За

 

прииадкомъ

 

озноба

 

слвдуетъ

 

жаръ,

который

 

въ

 

теченіе

 

первой

 

недели

 

постепенно

усиливается

 

и

 

достигаетъ

 

высокой

 

степени

 

по

вечерамъ;

 

въ

 

некоторыхъ

 

только

 

случаяхъ

 

у

детей

 

эта

 

болезнь

 

въ

 

самомъ

 

начале

 

сопровож-

дается

 

высокимъ

 

жаромъ.

 

Больной

 

теряетъ

 

ап-

петитъ,

 

имеетъ

 

утомленный

 

и

 

угнетенный

 

видъ;

походка

 

становится

 

шаткою,

 

конга

 

-

 

сухою

 

и

 

вя-

лою;

 

моча

 

отделяется

 

въ

 

незначительномъ

 

коли-

честве

 

и

 

делается

 

темною

 

на

 

подобіе

 

коричне-

вато

 

пива;

 

языкъ

 

очень

 

сохнетъ

 

и

 

покрывается

бурымъ

 

налетомъ;

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

умерен-

ный

 

поносъ

 

и

 

вздутіе

 

живота,

 

а

 

въ

 

правой

 

под-

вздошной

 

впадине,

 

при

 

надавливаніи

 

на

 

нее,

слышится

 

урчаніе.

 

На

 

2-й,

 

а

 

въ

 

тяжелыхъ

 

слу-

чаяхъ

 

и

 

на

 

3-й

 

неделе

 

все

 

эти

 

явленія

 

значи-

тельно

 

усиливаются;

 

больной

 

теряетъ

 

сознаніе,

бредитъ

 

и

 

глохнетъ.

 

После

 

2—3

 

недель

 

жаръ

начинаетъ

 

ослабевать

 

и

 

по

 

утрамъ

 

его

 

совсемъ

не

 

бываетъ.

 

Болезнь

 

продолжается

 

отъ

 

4

 

до

 

6

недель.

Возвратный

 

тифъ.

 

Въ

 

начале

 

забодѣванія

больной

 

жалуется

 

на

 

усталость,

 

ознобъ,

 

голов-

ную

 

боль

 

и

 

боль

 

во

 

всехъ

 

членахъ,

 

похояіую

 

на

ревматическую.

 

Затемъ,

 

быстро

 

появляется

 

вы-
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сокій

 

жаръ;

 

кожа

 

дѣдается

 

горячею,

 

но

 

остается

влажною.

 

Въ

 

слѣдующіе

 

дни

 

горячечный

 

явленія

усиливаются:

 

языкъ

 

очень

 

сохнетъ,

 

голова

 

силь-

но

 

болитъ,

 

но

 

сознаніе

 

теряется

 

только

 

въ

 

рѣд-

кихъ

 

случаяхъ.

 

По

 

прошествіи

 

5—8

 

дней

 

по-

добнаго

 

состоянія

 

появляется

 

весьма

 

обильный

потъ,

 

жаръ

 

исчезаетъ

 

и

 

больной

 

чувству етъ

 

се-

бя

 

ослабленнымъ

 

болѣзнію

 

и

 

какъ

 

бы

 

выздорав-

ливающими

 

Въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

болѣзнь

ѳтимъ

 

оканчивается,

 

но

 

въ

 

болыпинствѣ — по

изтеченіи

 

5 — 8

 

дней

 

наступаетъ

 

второй

 

припа-

докъ,

 

сопровождающійся

 

тѣми

 

же

 

явленіями,

какъ

 

и

 

первый

 

и

 

продолжающійся

 

также

 

5

 

—

 

8

дней.

 

За

 

вторымъ

 

слѣдуютъ

 

третій

 

и

 

четвертый

припадки,

 

которые

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

бы-

ваютъ

 

уже

 

легче,

 

нежели

 

первый,

Кровавый

 

повально-заразный

 

поносъ.

 

Болѣзнь

эта

 

поражаетъ

 

всѣ

 

возрасты.

 

Она

 

начинается

поносомъ,

 

жаромъ

 

и

 

болью,

 

ощущаемою

 

снача-

ла

 

въ

 

нижней

 

части

 

лѣвой

 

стороны

 

живота, —

похожей

 

на

 

колику.

 

Позывы

 

къ

 

испражненію

бываютъ

 

очень

 

часты

 

-до

 

30

 

разъ

 

въ

 

сутки,

 

а

въ

 

тяжелыхь

 

случаяхъ

 

число

 

отдѣльиыхъ

 

ис-

пражненій

 

доходить

 

до

 

60

 

и

 

даже

 

до

 

100.

 

Ис-

пражненія

 

дѣлаются

 

студенисто-кровавыми,

 

вы-

ходятъ

 

небольшими

 

количествами

 

и

 

сопровож-

даются

 

натугами.

 

При

 

болѣе

 

значительном*

 

раз-

витіи

 

болѣзни

 

боль

 

распространяется

 

по

 

всему

животу,

 

который

 

становится

 

очень

 

чувствитель-

нымъ

 

при

 

давленіи;

 

жаръ

 

при

 

этомъ

 

усилива-

ется,

 

осунувшееся

 

лицо

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

глу-

бокомъ

 

страданіи ;

 

вслѣдствіе

 

одновременнаго

страданія

 

кишечныхъ

 

желѣзъ

 

въ

 

испражненіяхъ

часто

 

находятъ

 

прозрачные

 

комки

 

слизи,

 

похо-

жіе

 

на

 

вареное

 

саго.

 

Въ

 

очень

 

тяжелыхъ

 

случа-

яхъ

 

они

 

почти

 

исключительно

 

состоять

 

изъ

 

кро-

пи.

 

Чѣмъ

 

сильнѣе

 

жаръ

 

и

 

потеря

 

крови,

 

тѣмъ

быстрѣе

 

наступаетъ

 

смерть,

 

чаето

 

такой

 

исхода
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-

случается

 

уже

 

въ

 

концѣ

 

первой

 

недѣли.

 

Даже

при

 

хорошемъ

 

исходѣ,

 

выздоровленіе

 

длится

очень

 

долго.

Волѣзнь

 

эта

 

не

 

должна

 

быть

 

смѣшиваема

 

съ

простымъ

 

дѣтскимъ

 

поносомъ,

 

весьма

 

часто

случающимся

 

у

 

дѣтей

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

и

 

нерѣд-

ко

 

оканчивающимся

 

смертельнымъ

 

исходомъ.

(О -тгризнакахъ

 

и

 

теченіи

 

болѣе

 

важиыхъ

 

зараз-

ныхъ

 

болѣзней.

 

Отдѣльная

 

брош.

 

Спб.

 

1889).

Настоящей

 

зимой

 

особенно

 

много

 

изъ

 

прихо-

жанъ

 

корреспондента

 

«Д.

 

Еп.

 

Вѣд.»,

 

страдало

болью

 

горла

 

съ

 

признаками

 

дифтерита,

 

«При

напутствованіи

 

св.

 

Тайнами

 

такого

 

рода

 

боль-

ныхъ

 

мной. —пишетъ

 

онъ, —

 

были

 

употребляемы

слѣдуюшія

 

мѣры:

 

1)

 

при

 

начинающемся

 

заболѣ-

ванш

 

въ

 

горлѣ

 

или

 

уже

 

начавшемся,

 

но

 

еще

 

не

въ

 

болыпихъ

 

размѣрахъ,

 

я

 

совѣтовалъ

 

намы-

лить

 

простымъ

 

мыломъ

 

лоскутъ

 

Фланели

 

или

 

ка-

кой

 

-либо

 

шерстяной

 

матеріи,

 

а

 

всего

 

болѣе,

 

по

 

дере-

евенски,

 

шерстяной

 

чулокъ,

 

намочивъ

 

предвари-

тельно

 

его

 

до

 

мокра

 

теплой

 

водой.

 

На

 

намыленную

сторону

 

посыпать

 

или

 

горчицей

 

сухой,

 

или

 

же

 

му-

кой

 

хрѣновой

 

больше

 

и

 

потомъ

 

прикладывать

къ

 

больной

 

шеѣ

 

на

 

ночь.

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ

помощи,

 

изъ

 

20— только

 

одинъ

 

быв

 

ал

 

ъ

 

недѣй-

ствителенъ,

 

и

 

то

 

развѣ

 

потому,

 

что

 

уже

 

разви-

лась

 

сильно

 

болѣзнь.

 

2)

 

У

 

тѣхъ

 

жѳ,

 

у

 

коихъ

сильно

 

уже

 

была

 

распухшею

 

шея

 

и

 

затрудни-

тельно

 

было

 

глотаніе,

 

я

 

мазалъ

 

шею

 

іодовой

 

на-

стойкой,

 

а

 

полосканіе

 

составлялъ

 

или

 

изъ

 

чай-

ной

 

ложки

 

бертолетовой

 

соли

 

на

 

стаканъ

 

воды,

или

 

же

 

чайной

 

ложки

 

квасцовъ

 

на

 

стаканъ

 

крѣп-

каго

 

отвара

 

дубовой

 

коры.

 

И

 

это

 

леченіѳ

 

было

очень

 

дѣйствительно.

Цйвль

 

нашей

 

вамѣтки— принести

 

несомнѣнную

пользу

 

людямъ,

 

вообще

 

иотерявшимъ

 

здоровье,

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

страдающимъ

 

малокрові-

емъ,

 

блѣдною

 

немочью,

 

хроническимъ

 

воспале-

ніемъ

 

дыхателышхъ

 

и

 

брютныхі-

 

органовъ

 

(ка-
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тарръ

 

горла,

 

зѣва,

 

легкихъ,

 

желудка

 

и

 

кишекъ).

Многолѣтняя

 

возня

 

съ

 

многолѣтними

 

недугами

груди

 

и

 

желудочно-кишечнаго

 

аппарата

 

не

 

разъ

заставляла

 

насъ

 

обращаться

 

къ

 

разнаго

 

ро^а

опытнымъ

 

врачемъ,

 

не

 

приносившимъ

 

намъ,

однако,

 

радикальной

 

пользы.

 

Мы

 

весьма

 

далеки

отъ

 

обыкновенныхъ

 

неосновательныхъ

 

нападокъ

на

 

врачей,

 

но

 

думаемъ,

 

что

 

аптечными

 

средства-

ми

 

весьма

 

трудно

 

и

 

даже

 

едва

 

ли

 

возможно

 

из-

лечивать

 

хроническія

 

болѣзни

 

груди

 

и

 

полости

живота

 

самому

 

опытному

 

доктору.

 

Если

 

къ

 

этому

прибавить

 

жалкое

 

положеніе

 

нашихъ

 

водяныхъ

и

 

кумысныхъ

 

курортовъ,

 

съ

 

которыми

 

мы,

 

по

горькому

 

опыту,

 

вообще

 

знакомы,

 

особенно

 

страш-

ную

 

дороговизну

 

и

 

многія

 

другія

 

неудобства,

 

то

весьма

 

легко

 

будетъ

 

представить

 

себѣ

 

крайне-

горькое

 

и

 

бевпомощное

 

положеніе

 

нашихъ

 

мало-

состоятельныхъ

 

больныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

мо-

нашествующихъ

 

и

 

жителей

 

немудреныхъ

 

весей

родной

 

земли

 

Донской,

 

которымъ

 

волею

 

неволею

приходится

 

считаться

 

только

 

съ

 

аптеками.

 

Какъ

же

 

быть?

 

чѣмъ

 

пособить?

 

При

 

вышеуказанныхъ

болѣзняхъ

 

прекрасно

 

помогаетъ

 

больнымъ,

 

какъ

послѣднее

 

средство,

 

кобылій

 

кумысъ:

 

ослабляя

воспалительные

 

процессы,

 

поднимая

 

питаніе

 

и

"жизнедеятельность

 

организма

 

вообще,

 

онъ

 

тѣмъ

самымъ

 

способствуешь

 

излеченію

 

и

 

коренныхъ

мѣстныхъ

 

страданій.

 

Но

 

для

 

леченія

 

кумысомъ

нужны

 

средства

 

большія,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

этого

нужно

 

ѣхать

 

въ

 

Самару,

 

Оренбург,

 

степи,

 

Са-

ратовъ,

 

или

 

еще

 

куда.

 

Положеніе

 

оказалось

 

бы

безвыходнымъ,

 

если

 

бы

 

Господь

 

не

 

умудрилъ

стражду щихъ

 

людей

 

готовить

 

кумысъ

 

изъ

 

моло-

ка

 

коровы,

 

при

 

помощи

 

особаго

 

вида

 

«бродила».

Такой

 

кумысъ,

 

называемый

 

кеФиромъ

 

(кеФиръ),

съ

 

незапамятных*

 

временъ

 

готовится

 

кавказски-

ми

 

горцами,

 

при

 

помощи

 

животно

 

растительных*

микроорганизмовъ,

 

именуемых*

 

грибками.

 

Ке-

фирные

 

грибки,

   

помѣщенные

 

въ

 

молочную

 

срѳ
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ду,

 

производят*

 

въ

 

молокѣ

 

характерное

 

броженіе

и

 

въ

 

результатѣ

 

дают*

 

прекрасный,

 

питатель-

ный

 

и

 

целительный

 

напиток*.

Желающих*

 

познакомиться

 

съ

 

изложен іемъ

научно-медиціінскихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

кѳФирѣ

 

мы

 

от-

сылаемъ

 

къ

 

бршюрѣ

 

доктора

 

Нв.

 

Петр.

 

Соболе-

ва:

 

«КеФиръ

 

(Кавказскій

 

кумысъ

 

изъ

 

коровьяго

молока).

 

Его

 

состав*,

 

Физіологическое

 

и

 

тера-

певтическое

 

значеніе

 

и

 

способы

 

приготовленія

 

и

употребленія» 1 ).

 

По

 

этому

 

руководству

 

и

 

лично-

му

 

опыту

 

нам*

 

удается

 

готовить

 

прекрасный

кеФиръ.

 

Полагаем*,

 

что

 

также

 

легко

 

будут*

приготовлять

 

его

 

и

 

другіе,

 

кому

 

только

 

дорога

жизнь

 

и

 

здоровье.

 

А

 

значеніе

 

кафира

 

для

 

под-

держанія

 

сил*

 

и

 

нерѣдко

 

радикальнаго

 

излеченія

грудных*

 

и

 

особенно

 

желудочно-кишечныхъ

 

бо-

лѣзпей

 

громадно,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

вышеозначен-

наго

 

сочиненія

 

Соболева 2),

 

составленнаго

 

на

 

осно-

ваніи

 

богатой

 

литературы

 

о

 

кефирѣ,

 

собран-

ной

 

у

 

отечествен ныхъ

 

и

 

преимущественно

 

у

 

за-

падно-европейскихъ

 

ученых*

 

врачей.

 

Излагаем*

способ*

 

прйготовленія

 

кефира:

 

нужно

 

имѣть

 

5

золотников*

 

хороших*

 

свѣжихъ

 

грибковъ.

 

Обык-

новенно

 

они

 

выписываются

 

въ

 

засушенномъ

 

ви-

де

 

изъ

 

лучшихъ

 

аптекъ

 

Москвы

 

(Фѳррѳйнъ,

 

Ке-

леръ

 

и

 

др.).

 

Грибки

 

опускаются

 

въ

 

стаканъ

 

во-

ды

 

при

 

24°

 

Р„

 

и

 

держатся

 

такъ

 

часа

 

два— три,

пока

 

сильно

 

размокну іъ,

 

увеличатся

 

въ

 

объемѣ

и

 

на

 

видъ

 

будутъ

 

казаться

 

какъ

 

бы

 

губчатыми.

Затѣмъ,

 

вода

 

съ

 

нихъ

 

сливается,

 

а

 

грибки

 

про-

мываются

 

въ

 

прохладной

 

водѣ

 

(10 —12°

 

Р.),

 

по-

мѣшаются

 

въ

 

стеклянный

 

сосудъ

 

(четвертная

бутыль)

 

и

 

наливаются

 

молокомъ

 

въ

 

количестве

4

 

—

 

5

 

стакановъ.

 

Молоко

 

должно

 

быть

 

непарное,

а

 

вростоявшее

 

часовъ

 

10—12

 

послѣ

 

доенія

 

(ут-

ромъ—

 

вечернее)

 

и

 

совершенно

 

освобожденное

 

отъ

*)

 

Оочиненіе

 

это

 

можно

 

выписать

 

пзъ

 

любаго

 

книжнаго

 

магазина

Москвы

 

за

 

40

 

коп.

3)

 

Леченіе

 

кеФяромъ

 

одобряютъ

 

и

 

наши

 

Донскіѳ

 

врачи:

 

А.

 

О.

 

Соко-

лов*,

 

М.

 

Н.

 

Карпов*,

 

Володинъ

 

(втотъ

 

и

 

сам*

 

пкъ

 

дечидся)

 

и

 

др.
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—

сливокъ

 

(жиръ).

 

Сосудъ

 

съ

 

грибками

 

и

 

нали-

тымъ

 

на*

 

нихъ

 

молокомъ

 

должно

 

держать

 

въчя-

стомъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

комнатѣ,

 

при

 

обыкновенной

 

не

высокой

 

и

 

не

 

низкой

 

температурѣ

 

комнатнаго

воздуха

 

(14— 15°

 

Р.)

 

и

 

взбалтывать

 

въ

 

теченіе

суток*

 

раз*

 

10— 12;

 

а

 

потом*,

 

когда

 

грибчи

пріобрѣтутъ

 

энергію

 

броженія,

 

и

 

рѣже.

 

Бутыль

должна

 

быть

 

часа

 

на

 

два

 

завязана

 

не

 

крашеною

кисеею,

 

а

 

потом*

 

закрыта

 

обыкновенного

 

чистою

пробкой.

 

По

 

истеченіи

 

суток*

 

содержимое

 

бутыли

дочиста

 

выливается

 

на

 

чистое,

 

не

 

крашенное,

рѣшето

 

(натуральнаго

 

волоса,

 

или

 

металлическое),

и

 

грибки

 

промываются

 

прохладною

 

водою;

 

при

чем*

 

молоко,

 

вытекшее

 

въ

 

особый

 

сосудъ

 

подъ

рѣшетомъ,

 

выбрасывается

 

какъ

 

негодное;

 

а

 

гриб-

ки,

 

отлично

 

перемытые

 

и

 

выжатые

 

рукою,

 

сно-

ва

 

опускаются

 

въ

 

чисто-вымытую

 

бутыль

 

нено-

ва

 

также,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

ставятся

 

въ

 

чистомъ

мѣстѣ,

 

въ

 

комнатѣ,

 

лѣтомъ

 

же

 

часовъ

 

на

 

шесть

въ

 

комнат £,

 

а

 

на

 

остальное

 

время

 

въ

 

выходъ,

но

 

не

 

на

 

ледъ.

 

Взбалтывать

 

почаще.

 

Послѣ

 

су-

токъ

 

это

 

молоко

 

изъ-бутыли

 

выливается

 

на

 

рѣ-

шето,

 

при

 

чемъ

 

все

 

молоко

 

должно

 

пройти

 

въ

сосудъ

 

подъ

 

рѣшетомъ,

 

а

 

грибки

 

остаться

 

на

 

рѣ-

шетѣ.

 

Это

 

молоко

 

должно

 

разлить

 

въ

 

сельтер-

скія

 

бутылки

 

на

 

3/4

 

высоты

 

каждой,

 

плотно

(герметически)

 

закупорить

 

при

 

помощи

 

особен-

ной

 

машинки

 

(стоитъ

 

75

 

коп.,

 

или

 

дешевле)

 

раз-

моченными

 

въ

 

кипяткѣ

 

пробками,

 

положить

 

эти

бутылочки

 

горизонтально

 

(боком*)

 

при

 

обыкно-

венной

 

комнатной

 

температурѣ,

 

а

 

лѣтомъ

 

на

 

6

часовъ

 

въ

 

комнатѣ,

 

а

 

на

 

остальную

 

часть

 

су-

токъ— въ

 

выходъ.

 

Чаще

 

взбалтывать.

 

Грибки

же

 

обычно

 

промыть,

 

выжать,

 

опустить

 

въ

 

бу-

тыль,

 

налить

 

молокомъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Черезъ

 

сутки

 

въ

бутылочкахъ

 

и

 

образуется

 

то,

 

что

 

называютъ

одиодневнымъ

 

кеФиромъ,

 

однодневнымъ

 

кумысомъ

изъ

 

коровьяго

 

молока.

 

Если

 

бутылочки

 

проле-

жат*

 

двое

 

сутокъ,

 

то

 

будетъ

 

двухдневный

 

кумыс*
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и.

 

т.

 

д.

 

Пить

 

слѣдуетъ

 

однодневный

 

кумысъ

 

тѣмъ,

у

 

кого

 

катарръ

 

желудка

 

и

 

кишекъ

 

выражается

задержаніемъ

 

отправленія

 

(запоръ);

 

потомъ

 

мож-

но

 

и

 

двухдневный,

 

а

 

далте

 

и

 

трехдневный.

 

Вооб-

ще

 

же,

 

многодневный

 

кумысъ

 

пьется

 

при

 

поно-

сахъ.

 

Пить

 

сначала

 

въ

 

сутки

 

слѣдуетъ

 

только

бутылочку,

 

не ;

 

залпом*,

 

а

 

медленно,

 

глотками;

потомъ

 

двѣ,

 

три...

 

до

 

10

 

и

 

болѣе

 

въ

 

сутки,

 

въ

продолженіе

 

цѣлаго

 

дня,

 

въ

 

промежуткахъ

 

между

принятіемъ

 

пищи.

 

Грибки,

 

при

 

нормальномъ

уходѣ

 

за

 

ними,

 

быстро

 

растутъ;

 

при

 

этомъ

 

всег-

да

 

сдѣдуетъ

 

столовую

 

ложку

 

оставлять

 

на

 

бутыль,

а

 

лишніе,

 

хорошо

 

вымытые,

 

грибки

 

засушить

на

 

чистом*

 

нолотнѣ

 

на

 

солнцѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

печи.

Грибки

 

эти

 

хранить

 

въ

 

чистой

 

сухой

 

стклянкѣ,

герметически

 

запертой

 

пробкою.

 

Высушить

 

их*

должно

 

возможно

 

лучше.

 

Цвѣтъ

 

такіе

 

грибки

имѣютъ

 

желтый,

 

или

 

коричнево-желтый,

 

съ

 

нѣ-

сколько

 

своеобразнымъ

 

запахом*.

 

Содержимое

 

в*

бутыли,

 

къ

 

концу

 

2-хъ

 

сутокъ

 

от*

 

перваго

 

при-

готовленія

 

кумыса,

 

раздѣляется

 

на

 

двѣ

 

части:

м.олоко

 

и

 

сыворотку.

 

Грибки,

 

при

 

нечистом*

уходѣ

 

за

 

ними,

 

могутъ

 

сами

 

заболѣть;

 

обыкно-

венно

 

они

 

дѣлаются

 

рыхлыми,

 

дряблыми

 

и

 

сли-

зистыми.

 

Тогда

 

слѣдуетъ

 

промывать

 

ихъ

 

содо-

вого

 

водою

 

(чайная

 

ложка

 

соды

 

на

 

стаканъ

 

во-

ды),

 

или

 

просто

 

растворомъ

 

обыкновенной

 

пова-

ренной

 

соли

 

(въ

 

томъ

 

же

 

количествв).

 

КеФиръ

прекрасно

 

помогаетъ

 

при

 

всякомъ

 

малосиліи,

малокровіи,

 

при

 

плохом*

 

патанш,

 

худосочіи,

волотухѣ.

 

Въ

 

болѣзяяхъ

 

груди

 

и

 

особенно

 

желу-

дучно-кишечнаго

 

канала

 

онъ

 

приносит*

 

громад-

ную

 

пользу.

 

Сообщаемъ

 

Фактъ:

 

живущая

 

въ

 

Ново-

черкаскѣ

 

жена

 

чиновника

 

г.

 

Рыковская,

 

страда-

ла

 

легочной

 

чахоткой;

 

ибо,

 

по

 

освидѣтельство-

ваніи

 

ея

 

докторомъ

 

А.

 

О.

 

Соколовым*,

 

въ

 

лег-

кихъ

 

ея

 

были

 

найдены

 

каверны.

 

Объ

 

этомъ

 

бы-

ло

 

дано

 

доктором*

 

Соколовымъ

 

письменное

 

сви-

детельство.

   

Нынѣ

 

она

 

совершений

 

здорова,

    

по
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-

милости

 

кефира,

 

какъ

 

признали

 

Новочеркасске

врачи.

 

Рыковская

 

сама

 

вылечилась

 

и

 

многихъ

лечитъ

 

удачно,

 

при

 

совѣтѣ

 

врачей.

 

КеФиръ

 

она

готовитъ

 

прекрасно.

 

Думаю,

 

что

 

отъ

 

нея

 

можно

выписывать

 

и

 

грибки.

 

Цѣна

 

за

 

золотникъ

 

обык-

новенно

 

20-25

 

к.

 

Молоко

 

должно

 

быть

 

отъ

 

од-

ной

 

здоровой

 

коровы.

 

Мы

 

желали

 

бы

 

только,

чтобы

 

кеФиръ

 

нашелъ

 

свое

 

примѣненіе

 

въ

 

на-

шихъ

 

монастыряхъ,

 

школахъ,

 

среди

 

пастырей

 

и

прихожанъ

 

нашихъ,

 

а

 

польза

 

его

 

несомнѣнна.

Он*

 

имѣетъ

 

за

 

себя

 

не

 

только

 

вѣское

 

слово

 

уче-

ных*,

 

но

 

и

 

живые

 

примѣры

 

излечивающихся,

или

 

поддерживающих*

 

жизнь

 

свою

 

для

 

блага

своего,

 

семьи

 

и

 

общества.

 

Вольным*

 

грудью,

при

 

кеФирѣ,

 

совѣтуютъ

 

втирать

 

въ

 

грудь

 

Фран-

цувскій

 

свипидаръ.

 

При

 

частомъ

 

сильномъ крово-

харканіи

 

кеФиръ

 

вреденъ,

 

ибо

 

перѳполняетъ

 

со-

суды

 

кровью

 

и

 

усиливаетъ

 

кровоизліяніе.

 

Тутъ

слѣдуетъ

 

иосовѣтсваться

 

съ

 

врачемъ.

 

Приупот-

ребленіи

 

кефира

 

не

 

требуется

 

особенной

 

діеты:

ѣсть

 

слѣдуетъ

 

всякую

 

здоровую,

 

питательную,

но

 

не

 

жирную

 

пищу;

 

слѣдуегъ

 

пользоваться

 

чи-

стым*

 

комнатным*

 

и

 

атмосферным*

 

воздухом*,

вести

 

жизнь

 

правильную,

 

без*

 

излишеств*

 

и

крайностей

 

воздержанія;

 

умѣренный

 

мускульный

труд*,

 

особенно

 

па

 

свѣжемъ

 

воздухѣ,

 

может*

приносить

 

значительную

 

пользу

 

и

 

больным*

грудью.

(Д.

 

Е.

 

В.).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОВЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ОБЩЕСТВА

 

ЛЮБИТЕЛЕЙ

 

ДУХОВ-

НАГО

 

ПРОСВѢЩЕШЯ

 

ВЪ

 

1890

 

ГОДУ.

Въ

 

1890

 

году

 

будетъ

 

по

 

прежнему

 

издаваться

 

въ

 

Москвѣ

еженедельная

 

газета:

МОСКОВСКІЯ

Какъ

 

газета,

 

она

 

будетъ

 

сообщать

 

своимъ

 

читателямъ

подробный

 

и

 

разностороннія

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

и

внѣшней

 

жизни

 

какъ

 

нашего

 

отечества

 

и

 

родственныхъ

вамъ

 

славянекихъ

 

странъ,

 

такъ

 

и

 

странъ

 

иноземныхъ.

Какъ

 

газета

 

церковная,

 

она

 

будетъ

 

стараться

 

каждое

явленіѳ

 

русской

 

жизни

 

(иногда

 

и

 

иностранной),

 

каждый

новый

 

Фактъ,

 

еще

 

не

 

успѣвшій

 

найти

 

себѣ

 

мѣсто

 

среди

другихъ,

 

освѣтить

 

свѣтомъ

 

церковнымъ,

 

тѣмъ

 

свѣтомъ,

который,

 

объединяя

 

всѣхъ

 

православно-вѣрующихъ

 

раз-

сѣянныхъ

 

по

 

развымъ

 

краямъ

 

земли

 

въ

 

одну

 

христіан-

скую

 

семью,

 

даеть

 

ихъ

 

разуму

 

безошибочное

 

мѣрило

при

 

сужденіи

 

о

 

новыхъ

 

возникающихъ

 

вопросахъ :

 

и

явленія

 

жизни

 

и

 

мѣропріятія

 

правительства

 

и

 

толки

 

въ

печати

 

и

 

обществѣ

 

-

 

все

 

найдетъ

 

себѣ

 

здѣсь

 

безпри-

страстную

 

оцѣнку,

 

стаяетъ

 

на

 

принадлежащее

 

ему

мѣсто.

Какъ

 

газета

 

Московская,

 

она

 

не

 

измѣнитъ

 

стародавнимъ

преданіямъ,

 

священнымъ

 

завѣтамъ

 

Москвы

 

и

 

ихъ

 

голосъ,



-

 

863

 

-

чераающій

 

свою

 

увѣренность

 

въ

 

могуществѣ

 

и

 

силѣ

 

еще

живущаго

 

въ

 

Москвѣ

 

зиждительнаго

 

духа

 

русской

 

исторіи,

найдетъ,

 

конечно,

 

сочувствіе

 

во

 

всѣхъ

 

кояцахъ

 

Россіи.

Кромѣ

 

того,

 

будучи

 

единственнымъ

 

органомъ

 

Право-

славнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

«Моск.

 

Цѳрк.

 

Вѣ-

домости»

 

приложатъ

 

все

 

стараніе,

 

чтобы

 

дать

 

читате-

лямъ

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

подробное

 

и

 

наглядное

 

пред-

ставленіе

 

о

 

дѣятельности

 

и

 

жизненныхъ

 

условіяхъ

 

нашихъ

православныхъ

 

миссій

 

среди

 

язычниковъ,

 

магометанъ

и

 

раскольниковъ.

Для

 

выполненія

 

предположенной

 

программы ,

 

газета

въ

 

1890

 

году

 

будетъ

 

имѣть

 

слѣд^ющіе

 

отдѣлы:

1)

  

Передовыя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

значительнымъ

 

вопро-

самъ

 

религіозной ,

 

политической

 

и

 

общественной

 

жизни

какъ

 

вообще

 

всего

 

русскаго

 

общества,

 

такъ

 

и

 

въ

частности

 

православнаго

 

духовенства.

2)

  

Московская

 

церковная

 

каѳедра,

 

въ

 

которую

 

вой-

дутъ

 

лучшіе

 

труды

 

московскихъ

 

проповѣдниковъ.

3)

  

Московская

 

хроника

 

или

 

недѣльный

 

дневникъ

 

жизни

Московской —религіозной,

 

научной,

 

и

 

общественной.

4)

  

Внутренніа

 

извѣстія,

 

берущія

 

свои

 

свѣдѣнія

 

изъ

всѣхъ

 

концовъ

 

обширяаго

 

русскаго

 

царства

 

и

 

со

 

всѣхъ

ступеней

 

его

 

житейскихъ

 

положеній,

 

обнимающія

 

жизнь

русскаго

 

чедовѣка

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

проявлеяіяхъ.

5)

  

Иностранное

 

обозрѣяіе,

 

въ

 

которомъ

 

будетъ

 

изла-

гаться

 

событія

 

современной

 

жизни

 

иностранныхъ,

 

госу-

дарствъ,

 

при

 

чемъ

 

особенное

 

вниманіе

 

будетъ

 

удѣлено

государствамъ,

 

родственнымъвРоссіи

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

племени.

6)

  

Миссіонерскій

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ,

 

кромѣ

 

свѣдѣ-

ній

 

о

 

ходѣ

 

дѣла

 

въ

 

многочисленныхъ

 

православныхъ

миссіяхъ,

 

будетъ

 

отведено

 

значительное

 

мѣсто ,

 

этногра-

фическому

 

и

 

географическому

 

ѳлементамъ,

 

описанію

 

быта,

вѣрованій

 

и

 

природы

 

тѣхъ

 

инородцевъ,

 

среди

 

которых*



864

приходится

 

трудиться

 

миссіонеру.

 

По

 

временамъ

 

будутъ

сообщаемы

 

извѣетія

 

и

 

объ

 

иностранных-*,

 

миссіяхъ.

7)

  

Замѣтки

 

и

 

сообщенія

 

о

 

печати,—отдѣлъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

будутъ

 

излагаться

 

всѣ

 

наиболѣе

 

замѣчательныя

статьи

 

газетъ

 

и

 

журналовъ,

 

имѣющія

 

общегосудярствеп-

ный

 

и

 

общецерковный

 

характеръ.

8)

  

БибдіограФІя.

9)

  

Обзоръ

 

текущей

 

словесности.

10)

  

Статьи

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

знаній

 

и

 

по

 

вопро-

самъ

 

современности.

11)

  

Корреспонденціи

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

Россіи.

12)

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки— отдѣдъ,

 

въ

 

который

 

войдетъ

все

 

интересное

 

и

 

имѣющее

 

право

 

на

 

вниманіе,

 

но

 

такъ

или

 

иначе

 

не

 

вошедшее

 

въ

 

предыдущіе

 

отдѣлы.

13)

  

Гигіеническіе

 

совѣты,

 

лекарственные

 

и

 

хозяй-

ственные

 

рецепты.

14)

  

Распоряженія

 

и

 

указы

 

мѣстныхъ

 

и

 

центральныхъ

духовныхъ

 

и

 

гражданскихъ

 

властей,

 

отчеты,

 

уставы

 

и

 

т.д.

15)

  

Нумера

 

выиграшей,

 

тиража

 

и

 

т.

 

д.

ДУХОВНЫЙ

 

УЧЕБНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАЛЪ:

^З-

 

"JL

 

Juli

 

_ЕЗ_

 

I

 

\bdL
въ

ОБЩЕСТВА

 

ШНТЕЛЕЙ

 

ЩШШІ ШЩШ
Журналъ:

 

«Чтенія

 

въ

 

Обществѣ

 

Любителей

 

Духовна

 

го

Просвѣщенія>

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1890

 

году

 

по

 

слѣ-

дующей

 

программѣ:

а)

 

Священное

 

Писаніе

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Въ

этогь

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

статьи

 

исагогическнго

 

и

 

истолко-

вательнаго

 

содержанія:

 

статьи

 

истолковательныя

 

будутъ

какъ

 

научнаго,

 

такъ

 

и

 

общѳдоступнаго

 

характера.
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б)

  

Церковная

 

Иеторія

 

всеобщая

 

и

 

русская.

 

Статьи

этого

 

отдѣла

 

будутъ

 

знакомить

 

съ

 

внѣтиею

 

и

 

внутрен-

нею

 

жизнію

 

какъ

 

православной

 

вселенской

 

и

 

русской

церкви,

 

такт,

 

и

 

обществъ

 

инославныхъ.

в)

  

Православная

 

хрнстіанская

 

апологетика.

г)

  

Филсссфія,

 

Редакція

 

будетъ

 

продолжать

 

печатаніе

ФИЛосоФскзхълекцШ

 

протоіерея

 

Ѳеодора Александровича

оГлубинскаго;

 

имѣются

 

также

 

въ

 

распоряженіи

 

Редчкціи

и

 

другія

 

статьи

 

по

 

философіи.

д)

  

Церковная

 

хроника.

е)

  

Отдѣлъ

 

критико-библіографическій.

 

Сюда

 

войдутъ:

1)критико-библіограФИческія

 

статьи,

 

касающіяся

 

сочине-

ній

 

какъ

 

иностранной,

 

такъ

 

и

 

отечественной

 

богослов-

ской

 

литературы;

 

2)

 

обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

жур-

наловъ

 

и

 

3)

 

обзоръ

 

статей

 

въ

 

журвалахъ

 

свѣтскихъ,

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

статьи

 

эти

 

будутъ

 

такъ

 

иди

иначе

 

касаться

 

церкви.

По

 

всѣмъ

 

указанныхъ

 

отдѣламъ

 

редакція

 

имѣѳтъ

 

по-

стоянныхъ

 

сотрудаиковъ,

 

чѣмъ

 

обезпечивается

 

успѣшнос

выполненіе

 

программы.

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

будутъ

 

по

 

временамъ

помѣщ-.емы

 

матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Русской

 

церкви.

Годовая

 

плата

 

Носков.

 

Цервов.

 

Ведомостей.

Съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою.

         

.

         

.

    

5р.

   

— к.

Полугодовая

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

3

  

»

   

—

 

»

Трехмѣсячная

      

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

1

  

»

   

50

 

»

Мѣсячная

   

.

         

.

         

.

         

.

         

,

         

.

  

—

   

>

   

60

 

«

Вкзъ

   

доста

 

в

 

к

 

и.

На

 

годъ

     

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

3

 

р.

  

50

 

к.

»

    

полгода

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

2

 

»

   

—

  

»

>

    

3

 

мѣсяца

      

.

         

.

         

.

          

.

              

1

   

»

   

—

   

*

»

    

1

 

мѣсяцъ .....

  

—

 

»

   

40

 

»



-

 

866

 

—

Годовая

 

плата

 

за

 

журвалъ

 

,,Чтенія

 

въ

 

Обществ*

 

Щщ

 

Духов

Нросвіщенія":

Сь

 

доставкою

 

и

 

пересылкою.

        

.

        

.7

 

р.

 

— к.

Безъ

 

доставки

     

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

6

 

»

   

50

 

»

Лица

 

подписывающаяся

 

на

 

сба

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

до-

ставкою

  

и

 

пересылкою

 

платятъ

   

11

 

р.,

 

вмѣсто

 

12

 

р.,

безт

 

доставки

 

10

 

р.

Воскресныя

 

Б есѣды.

«Воскресныя

 

Весѣды»

 

будутъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

1890

году

 

и

 

выходить

 

ежѳнедѣльно.

 

Въ

 

нихъ

 

будутъ

 

помѣ-

щаемы

 

поученія,

 

составляемыя

 

по

 

руководству

 

Четіихъ

Миней

 

и

 

Пролога,

 

съ

 

примѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ.

Цвна.

 

годоваго

 

издаиія

 

изъ

 

52

 

листовъ

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

10

 

к.,

 

за

 

полгода

 

съ

 

перес.

 

60

 

к.;

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

съ

исрсс.

 

35

 

к.;

 

за

 

мѣсяцъ

 

10

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

20

 

к.

СОДЕРЖЛИІЕ

 

!І-і

 

НИШИ

 

ШПШ

„Вѣра

 

и

 

Разумъ".
I.

 

ОТДѢЛЪ

 

ЦЕРКОВНЫЙ:

Слово

 

произнесен

 

иое

 

въ

 

Спасовомъ

 

Святогорсвомъ

скиту

 

17

 

октября.

 

О

 

знаменіяхъ

 

времени.

 

Преосвящен-

наго

 

Амвросія.

      

*

Источники

 

и

 

предметъ

 

догматики

 

по

 

воззрѣнію

 

вато-

личеекихъ

 

богослововъ

 

послѣдняго

 

полу-столѣтія

 

(оконча-

ние).

 

X.

 

Шостьина.



—
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—

Совреиенная

 

апологія

 

Талмуда

 

и

 

Талмудистов*

 

(„pj.

додженіе).

 

Т.

 

Стоянов*.

II.

  

ОТДѢЛЪФЙЛОСОФСкіЙ:

Языкъ

 

и

 

разумъ.

 

(окончаніе).

 

Про*.

 

Московской

 

ду-

ховной

 

Академіи.

 

А.

 

Смирнова.

Сильвестръ

 

Сяльвестровичь

 

Гогоцкій.

 

ГІротоіерея

Николая

 

Флоринскаго.

III.

  

ЛИСТОКЪ

 

для

 

ХАРЬКОВСКОЙ

 

ЕПАРХШ.

Содержаніе

 

21-м

 

книжки

того

 

же

 

журнала.

I.

 

ОТДѢЛЪ

 

ЦЕРКОВНЫЙ:

Рѣчь

 

при

 

встрѣчѣ

 

въ

 

Спасовомъ

 

Скиту

 

Его

 

Ишие-

раторскаго

 

Высочества

 

Ведикаго

 

Князя

 

Михаила

 

Нико-

лаевича.

 

Преосвящевнаго

 

Амвросія.

Московскій

 

періодъ

 

(1821—1867

 

гг.)

 

проповѣдіш-

ческой

 

дѣятельности

 

митрополита

 

Филарета

 

(Дроздова)

(продолженіе).

 

И.

 

Корсунскаго.

Западная

 

средневѣковая

 

мистика

 

и

 

отношеніе

 

ея

 

къ

католичеству

 

(продолженіе).

 

А.

 

Вертеловскаго.

Двадцатипятидѣтіе

 

возведенія

 

о.

 

Владиміра

 

Гетте

 

на

степень

 

доктора

 

богословія

 

въ

 

Русской

 

Церкви.

 

К.

 

Исто-

мина

П.

 

ОТДѢЛЪ

 

ФИЛОСОФСКІЙ:

Абсолютное

 

само

 

въ

 

себѣ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

конеч-

ному.

 

Профессора

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

11

 

Ли-

вицкаго.

Характеристика

 

археологіи

 

(окончаніе).

 

А.

 

Беля-

ева.

III.

 

ЛИСТОКЪ

 

для

 

ХАРЬКОВСКОЙ

 

ЕПАРХЩ.
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Годъ

 

ill.

      

ОТКРЫТА

 

ПОДЯИСКД

   

'

 

Годъ

 

III.

на

 

1@ѲО-й

 

годъ

на

 

еженедельный

РЕЛИГЮЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ,

  

ИЛЛЮСТРИРОВАН-

НЫЙ,

 

НАРОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

ПОДЪ

   

НАЗВАНИЕМ!»

«

 

Кормчій

 

»

    

рекомендованъ

  

Его

 

Императорскимъ

 

Высоче-

ствомъ,

 

Генералъ-Фельдцейхмейстеромъ,

 

Великпмъ

 

Княземъ

Михаиломъ

 

Николаевичемъ

 

для

 

выписки

 

нижнимъ

 

воинскимъ

чинамъ

 

по

 

артиллеріи.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Полянка,

 

д.

 

протоіерея

 

Косыш-

Даміанской

 

церкви.

Кормчій

 

предназначается

 

для

 

воскреснаго

 

и

 

праздничнаго

народнаго

 

чтенія.

Вступая

 

въ

 

3-й

 

годъ

 

изданія

 

игурнала,

 

редакція

 

не

 

мо-

жетъ

 

не

 

выразить

 

читателяшъ

 

и

 

подписчикамъ

 

Кормчаго

своей

 

сердечной

 

благодарности

 

за

 

ихъ

 

сочувственное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

цѣляыъ

 

ея

 

свромнаго

 

труда,

 

выражавшееся

 

не-

однократно,

 

какъ

 

въ

 

устныхъ,

 

такъ

 

и

 

письмевныхъ

 

благо-

дарности

 

хъ,

 

что

 

служило

 

редакціи

 

неыальшъ

 

утѣшеніемъ

въ

 

нелегкомъ

 

дѣлѣ

 

издательства.

Ободренная

 

такиыъ

 

благосклоннымъ

 

вниманіемъ

  

со

  

сто-

|огы

 

читающей

 

публики,

 

редавція

 

и

 

въ

 

елѣдующемъ

 

году

2

 

р.

за

 

полгода

съ

 

перес.
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-

останется

 

вѣрной

 

своей

 

первоначальной

 

задачѣ:

 

доставлять

простому

 

Русскому

 

народу

 

назидательное

 

и

 

доступное

 

для

него

 

чтеніе.

Кормчій

 

п

 

въ

 

1890

 

году

 

будетъ

 

издаваться,

 

примѣняясь

къ

 

событіямъ

 

недѣли

 

или

 

своего

 

выпуска

 

или

 

слѣдующей

за

 

нею

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

можѳтъ

 

служить

 

удобвымъ

 

под-

спорьемъ

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

оъ

 

народомъ

на

 

весь

 

годъ,

 

въ

 

особенности

 

сельскому

 

духовенству;

 

а

 

для

мірянъ

 

и

 

христіанскихъ

 

семей— благовременнымъ

 

и

 

полвв-

нымъ

 

чтеніемъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

Каждый

 

подписчикъ— священникъ

 

для

 

своихъ

 

бесѣдъ

 

съ

народомъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

внѣ

 

ея

 

ыожетъ

 

почерпнуть

 

изъ

 

жур-

нала

 

уже

 

готовый

 

матеріалъ:

 

такъ

 

кромѣ

 

обязательнаго

 

въ

каждомъ

 

Ж

 

объясненія

 

Евангелія

 

(которое

 

въ

 

1890

 

году

будетъ

 

вестись

 

по

 

зачаламъ,

 

начиная

 

съ

 

евангелиста

 

Мат-

вея)

 

или

 

Апостола,

 

подучитъ:

 

Объясненіе

 

Богослуженія

Православной

 

церкви

 

и

 

разныхъ

 

обрядовъ

 

его;

 

объясненія

гдавнѣйшйхъ

 

пстинъ

 

Христіанскаго

 

вѣроученія,

 

рядъ

 

нази-

дательныхъ

 

разсказовъ

 

о

 

различныхъ

 

христіанскихъ

 

добро-

дѣтеляхъ,

 

составденныхъ

 

по

 

Чет.-Минеямъ,

 

Продогамъ

 

и

пр.;

 

съ

 

нравственпымъ

 

выводомъ

 

для

 

жизни

 

христіанина;

предлагаться

 

будутъ

 

также

 

сказанія

 

о

 

различныхъ

 

явденіяхъ

вѣры

 

благодатной

 

я

 

дивныхъ

 

знаменіяхъ

 

Милости

 

Божіей;

описанія

 

Москов'скихъ

 

и

 

Россійскихъ

 

святынь.

 

Разнородные

нравственные

 

недуги

 

нашего

 

времени

 

и

 

вообще

 

болѣе

 

замѣ-

чатедьныя

 

явленія

 

текущей

 

жизни

 

будутъ

 

также

 

находить

себѣ

 

мѣсто

 

на

 

страницахъ

 

Еормчаго.

 

Для

 

разнообразія

 

въ

преддагаемомъ

 

матеріалѣ,

 

редакція

 

будетъ

 

помѣщать

 

раз-

сказы

 

изъ

 

быта,

 

воспоыинанія,

 

историческіе

 

очерки.

Подписчикъ— міряниыъ

 

встрѣтитъ

 

въ

 

указанномъ

 

перечнѣ

статей

 

назидательное

 

и

 

полезное

 

для

 

себя

 

чтеніе.

Въ

 

1890

 

году

 

между

 

прочимъ

 

пойдутъ:

 

рядъ

 

статей

 

подъ

заглавіемъ:

 

«Богъ

 

въ

 

Его

 

твореніи»

 

и

 

бесѣды

 

<о

 

Модокан-

ствѣ

 

и

 

сходныхъ

 

съ

 

нимъ

 

во

 

духу

 

сектъ>.



—
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—

Номера

 

будутъ

 

украшаться

 

иллюстрпціями,

 

или

 

изъ

 

со-

бьітій

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

пли

 

видами

 

замѣчатель-

ныхъ

 

святынь

 

и

 

различныхъ

 

достопамятностей.

Каждый

 

J6

 

будетъ

 

заключать

 

въ

 

еебѣ

 

не

 

менѣе

 

12

 

стра-

ницъ,

 

то

 

есть

 

ІѴг

 

печатныхъ

 

листа

 

средняго

 

убористаго

шривта.

Прогре-мма.

 

издянія:

1)- Календарный

 

свѣдѣнія.

2)

  

По

 

вѣроученію.

 

Объясненія

 

вѣроученія

 

Православной

церкви.

3)

  

По

 

Священному

 

писанію.

 

Объясненіе

 

Евангедьскихъ

и

 

Апостольскихъ

 

чтеній.

4)

  

По

 

церковному

 

Богосдуженію.

 

Объясненіе

 

церковнаго

Богосдуженія,

 

обрядовъ

 

при

 

таинствахъ

 

и

 

другихъ

 

церков-

ныхъ

 

службахъ;

 

объясненіе

 

молитвъ

 

и

 

церковныхъ

 

пѣсно-

пѣній.

5)

    

По

 

нравоученію,

 

или

 

христіанскимъ

 

обязанностяяъ.

Объясненіе

 

заповѣдей,

 

правилъ

 

христіанскаго

 

бдагочестія;

поучѳнія

 

св.

 

Отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

и

 

современныхъ

проповѣдниковъ,

 

извлеченія

 

изъ

 

ихъ

 

твореній.

 

Сюда

 

также

будетъ

 

входить

 

и

 

повременное

 

обращеніе

 

съ

 

словомъ

 

назп-

данія

 

къ

 

православнымъ

 

воинамъ

 

относительно

 

честнаго

прохожденіа

 

ими

 

службы

 

воинскаго

 

Званія,

 

и

 

пмѣющія

помѣщаться

 

по

 

временамъ

 

духовно-нравственныя

 

стихотво-

ренія.

6)

  

По

 

священно-церковной

 

исторіи.

 

Разсказы

 

священной

исторіи

 

ветхаго.

 

и

 

новаго

 

завѣта

 

съ

 

ближайшимъ

 

иримѣне-

ніемъ

 

къ

 

жизни

 

христіанина,

 

болѣѳ

 

замѣчательныя

 

событія

изъ

 

церковной

 

исторіп,

 

преимущественно

 

исторіи

 

Роесій-

ской

 

церкви,

   

ягитія

 

святыхъ

 

съ

 

выводомъ

 

изъ

 

оныхъ

 

уро-
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ковъ

 

для

 

христианина;

 

описаніе

 

евятырь

 

православной

 

цер»

кви,

 

преимущественно

 

Россійской.

7)

  

Изъ

 

церковной

 

практики.

 

Выдержки,

 

съ

 

краткими

примѣчаніями,

 

изъ

 

древнеписьменныхъ

 

и

 

старопечатныхъ

церковныхъ

 

книгъ,

 

служащія

 

къ

 

обличенію

 

эаблужденіЙ

раскодьническихъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

извдеченія

 

изъ

 

современныхъ

противораскодьническихъ

 

сочииеній;

 

а

 

также

 

опроверженія

и

 

другихъ

 

современныхъ

 

сектъ

 

и

 

джеученіЙ.

8)

  

Изъ

 

быта.

 

Изъ

 

быта

 

народнаго,

 

военнаго,

 

школьна-

го,

 

миссіонерскаго,

 

изъ

 

быта

 

раскольниковъ

 

и

 

сентантовъ;

и

 

вообще

 

(сюда

 

будутъ

 

входить)

 

наибодѣе

 

выдающіеся

случаи

 

изъ

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

народа,

 

наблю-

денія

 

надъ

 

жизнію

 

и

 

движеніемъ

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

другихъ

сектахъ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

засдуживающихъ

 

особеннаго

 

вниманія

событіяхъ

 

современной

 

жизни.

9)

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

10)

  

Отвѣты

 

редакціи.

11)

  

Объявленія.

Оставляя

 

и

 

на

 

слѣдующій

 

годъ

 

изданія

 

туже

 

малую

 

под-

писную

 

цѣну,

 

3

 

рубля

 

въ

 

годъ,

 

редакція

 

дѣлаетъ

 

это

 

въ

видахъ

 

доступности

 

журнала

 

среди

 

крестьянъ,

 

ремесленни-

ковъ-и

 

пр.

 

небогатаго

 

люда,

 

для

 

которыхъ

 

допускается

 

и

разсрочка

 

въ

 

подписной

 

пла.тѣ,

 

а

 

именно:

 

при

 

подпискѣ

 

1

р.,

 

къ

 

1

 

мая

 

и

 

къ

 

1

 

сентября

 

по

 

рублю.

Для

 

недостаточныхъ

 

средствами

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

и

 

для

 

низшихъ

 

лицъ

 

причта— церковнослужителей

допускается

 

разсрочка

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ.

Г. г.

 

иногородныхъ

 

подписчиковъ

 

съ

 

своими

 

требованіями

на

 

журналъ

 

просятъ

 

обращаться

 

исключительно

 

въ

 

глав-

ную

 

контору

 

редакціи:

 

Москва,

 

Полянка.

Оръявленія

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

журналѣ

 

іццгаиман)тея

 

п«

1§

 

к.

 

за

 

строчку.
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Въ

 

редакціи

 

имѣются

 

экземпляры

 

Кормчаго

 

за

 

1888-й

 

и

1889-й

 

г.г.

Цѣна

 

1

 

виз.

 

1888

 

г.

 

съ

 

пересылкой

 

2

 

рубля.

»

     

1

 

вкэ.

 

1889

 

г.

                

>

          

3

     

>

Вмѣсти

 

съ

 

симъ,

 

редакція

 

обращается

 

ко

 

всѣмъ

 

сочув-

ствующимъ

 

дѣлу

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

народа

 

иревните-

лямъ

 

благочестія

 

съ

 

воззваніемъ:

 

дѣлиться

 

съ

 

ней

 

своими

трудами,

 

набдюденіями,

 

а

 

также

 

добрыми

 

совѣтами

 

и

 

ука-

зяніями.

Въ

 

особенности,,

 

въ

 

втомъ

 

олучаѣ,

 

мы

 

надѣѳмся

 

на

 

своихъ

собратьевъ —пастырей

 

цернви.

 

Имъ,

 

пакъ

 

ближе

 

всѣхъ

стоящихъ

 

къ

 

духовной

 

яшзни

 

народа,

 

легче

 

и

 

удобнѣе

 

сооб-

щать

 

свои

 

набдюденія.

 

Много

 

найдется

 

священниковъ,

 

кото-

рые

 

и

 

желали

 

бы

 

предать

 

печати

 

свои

 

труды,

 

но

 

не

 

имѣютъ

на

 

это

 

или

 

возможности,

 

или

 

достаточныхъ

 

средствъ.

Въ

 

виду

 

этого,

 

рѳдакція

 

и

 

проситъ

 

почтенныхъ

 

пастырей

дѣлиться

 

съ

 

ней

 

тѣмъ,

 

что

 

сколько

 

нибудь

 

отвѣчаетъ

 

про-

граммѣ

 

и

 

направленію

 

ея

 

журнала.

Всякая

 

статья,

 

эамѣтка

 

и

 

пр.,

 

присланная

 

въ

 

редакцію

и

 

найденная

 

ею

 

удобною

 

для.

 

помѣщенія,

 

будетъ

 

печататься

въ

 

журнадѣ

 

съ

 

дивѣйдаей

 

благодарностью

 

на

 

общую

 

пользу.

Редакторы-Издатели :

Протоіерей

 

С.

 

ІГ.

 

Ляішдевскій.

f

 

1.

 

Н.

 

Вухаревъ.
Священники;\

 

_

   

_

   

_

\В.

 

II.

 

Гурьевъ.
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

на

  

иллюстрированное

   

изданіе

   

съ

   

художествен-

ными

 

приложеніями,

 

подъ

 

названіемъ:

СБОРНИЕЪ

 

ОБРАЗЦОВЫХ!

 

ПРОПОВѢДЕЙ

говоренныхъ

 

даровитыми

 

и

 

талантливыми

НАШИМИ

 

АРХИПАСТЫРЯМИ

 

и

 

ПАСТЫРЯМИ.

Извлечете

 

изъ

 

программы

 

изданія.

ІІОУЧЕНІЯ,

 

БЕСѢДЫ,

 

СЛОВА,

 

РѢЧИ

 

и

 

СОБЕСѢ-

ДОВАНІЯ:

 

I.

 

На

 

Господскіе.

 

Богородичные,

 

воскресные,

праздничные,

 

храмовые,

 

царскіе

 

и

 

торжественные

 

дни

 

въ

году.

 

II.

 

На

 

дни

 

недѣлъные,

 

на

 

дни

 

святыхъ

 

и

 

чудотвор-

ныхъ

 

иконъ.

 

III.

 

На

 

предметы

 

догматическаго

 

и

 

катихизи-

ческаго

 

содержанія:

 

о

 

символѣ

 

вѣры,

 

крещеніи,

 

мѵропома-

заніи,

 

причащеніи,

 

покаяніи,

 

священствѣ,

 

бракѣ,

 

елеосвя-

щеніи,

 

воскресеніи

 

мертвыхъ,

 

загробной

 

жизни,

 

надеждѣ,

Молитвѣ

 

Господней,

 

славословіи,

 

бдаженствахъ,

 

любви,

заповѣдяхъ,

 

постахъ,

 

говѣніи,

 

исповѣди;

 

о

 

модитвахъ

 

къ

Богу,

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

и

 

святымъ;

 

о

 

модитвахъ

 

за

живыхъ

 

и

 

умершихъ;

 

о

 

поклоненіи

 

иконамъ

 

и

 

мощамъ;

 

о

церковныхъ

 

сдужбахъ,

 

требахъ

 

и

 

обрядахъ.

 

IV.

 

На

 

собы-

тія

 

изъ

 

исторіи

 

библейской

 

и

 

новозавѣтной.

 

V.

 

На

 

событія

изъ

 

исторіи

 

церкви

 

и

 

въ

 

особенности

 

русской.

 

VI.

 

На

притчи,

 

тексты

 

св.

 

Евангедія

 

и

 

Апостола.

 

VII.

 

На

 

освя-

щеніе

 

храмовъ,

 

пострижете

 

въ

 

монашество,

 

посвященіе

 

въ

священническій

 

санъ

 

и

 

пр.

    

VIII.

    

На

 

различные

    

случаи
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личной,

 

сеиейяой,

 

приходской,

 

гражданской

 

и

 

религіозно-

нравственной

 

жизни.

 

IX.

 

На

 

предметы

 

общенародныхъ

нуждъ,

 

несчастій,

 

заблужденій,

 

суевѣрій,

 

предразсудковъ,

пороковъ,

 

и

 

т.

 

п.

 

X.

 

На

 

борьбу

 

съ

 

сектантами,

 

старооб-

рядцами

 

и

 

другими.

 

XI.

 

На

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдо-

ванія

 

съ

 

народомъ

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

1.

  

Полное

 

изданіе

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

12-ти

 

книгъ,

 

от-

печатанныхъ

 

на

 

сатинированной,

 

молочнаго

 

цвѣта,

 

бумагѣ,

красивымъ

 

четкимъ

 

шриФтомъ,

 

иллюстрированныхъ,

 

въ

подобающихъ

 

мѣстахъ,

 

священными

 

изображеніями,

 

рисун-

ками,

 

виньетками

 

и

 

проч.

2.

  

Проповѣди

 

будутъ

 

расположены

 

въ

 

строго

 

системати-

ческомъ

 

порядкѣ.

 

Каждая

 

книга

 

<Съ

 

церковнаго

 

амвона>

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

нѣчто

 

самостоятельное

 

цѣлое,

и37)

 

области

 

проповѣдническаго

 

круга.

3.

  

Къ

 

проповѣдямъ

 

на

 

двунадесятые

 

праздники

 

прило-

жатся

 

13

 

копій

 

съ

 

иконъ,

 

писанныхъ

 

замѣчательными

 

рус-

скими

 

художниками

 

для

 

московскихъ

 

соборѳвъ,

 

безукориз-

ненно

 

выполненныхъ

 

путемъ

 

хромолитограФическаго

 

спосо-

ба,

 

масляными

 

красками.

 

Иконы,

 

наклеенный

 

на

 

доски,

 

впод-

нѣ

 

замѣняютъ

 

дорого

 

стоющіе

 

оригиналы,

 

писанные

 

худож-

никами.

 

Разиѣръ

 

каждой

 

иконы

 

въ

 

ширину

 

б 1 /*,

 

въ

 

выши-

ну

 

7 3 /«

 

вершка.

Примѣчаніе.

 

Тринадцать

 

изображены

 

двувадесятыхъ

праздниковъ

 

высылаются

 

немедленно

по

 

подученіи

 

денегъ

 

на

 

изданіе.

4.

   

Къ

 

проновѣдямъ

 

на

 

дни

 

празднованія

 

чудотворнымъ

ооразпмъ

 

приложатся

 

12-ть

 

точныхъ

 

снимковъ

 

съ

 

болѣе

прославленныхъ

 

и

 

чтимыхъ

 

народомъ

 

образовъ

 

(Спасителя,

Божісй

 

Матери

 

и

 

святыхъ),

 

воспроизведенныхъ

 

олеограФи-

ческимъ

 

и

 

конгреФСкимъ

 

способами,

 

масляными

 

красками

 

и

золотомъ.

5.

  

Порядокъ

 

выхода

 

книгъ

 

«Съ

 

церковнаго

 

амвона>

 

и

разсылка

 

ихъ

 

будетъ

 

производиться

 

ежемѣсячно,

 

каждое

первое

 

число

 

каждаго

 

мѣсяца

 

по

 

одной

 

книгѣ,

 

начиная

 

съ

января

 

и

 

кончая

 

декабремъ

 

будущаго

 

1890

 

года.
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Цѣль

 

предпринятая

 

нами

 

изданія:

 

1)

 

Доставить

 

русскому

духовенству,

 

за

 

недорогую

 

цѣну,

 

такое

 

капитальное

 

изданіе

собрааія

 

поученій,

 

слов*,

 

бесѣдъ,

 

рѣчей

 

и

 

собесѣдованій

наших*

 

лучших*

 

нроповѣднпков*,

 

которое

 

могло

 

бы

 

им*

служить

 

настольною

 

проповѣдничеекою

 

энциклопедіѳю,

 

отвѣ-

чающею

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

и

 

случаи

 

въ

 

ихъ

 

проповѣдаиче-

ской

 

дѣятельности.

 

2)

 

Дать

 

возможность

 

лицам*

 

небогатых*

средствами,

 

по

 

помѣщеннымъ

 

въ

 

сборникѣ

 

образцам*,

ознакомиться

 

со

 

всѣми

 

замѣчательньши

 

проповѣдническими

произведеніями

 

нашихъ

 

архипастырей

 

и

 

пастырей,

 

на

 

по-

купку

 

которых*,

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ,

 

понадобилось

 

бы

эатратить

 

довольно

 

крупную

 

сумму

 

денегъ.

 

3)

 

Представить

священству

 

провинціальныхъ

 

городовъ

 

и

 

въ

 

особенности

сельскому

 

духовенству

 

нескончаемый

 

рядъ

 

чрезвычайно

разнообразныхъ

 

по

 

содержанию

 

проповѣдей,

 

во

 

множествѣ

позаимствованныхъ

 

нами

 

изъ

 

рѣдкихъ

 

и

 

дорогихъ

 

изданій

—по

 

цѣнѣ

 

не

 

для

 

каждаго

 

доступных*.;

Мы

 

не

 

будемъ

 

заносить

 

въ

 

свое

 

"У

 

изднніе

 

проповѣдей,

проникнутыхъ

 

отвлеченными

 

равсужденіями,

 

а

 

также

 

и

 

та-

кихъ,

 

языкъ

 

которых*

 

тяжедъ,

 

книженъ

 

и

 

малопонятен*

народу.

 

Мы

 

будемъ

 

заимствовать

 

изъ

 

массы

 

сочиненій

только

 

то,

 

что

 

по

 

издоженію

 

просто,

 

ясно,

 

удобопонятно

 

ц

носитъ

 

на

 

себѣ

 

характер*

 

талантливости

 

и

 

дарованія.

Въ

 

ряду

 

проповѣдьй,

 

конечно,

 

не

 

посдѣднее

 

мѣсто

 

будут*

занимать

 

проповѣди

 

о

 

пьянствѣ,

 

воровствѣ,

 

нищенствѣ,

напрасной

 

божбѣ,

 

сквернословіи,

 

посидѣлвахъ,

 

ссорахъ,

 

се-

мейныхъ

 

раздѣлахъ,

 

эпиденическихъ

 

бодѣзняхъ,

 

градобитіи,

бездождіи,

 

пожарахъ,

 

истребденіи

 

лѣсовъ

 

и

 

т.

 

п.

Лрисдавшіе

 

требованія

 

на

 

книгу

 

<Съ

 

церковнаго

 

амво»

на>

 

до

 

31

 

декабря

 

текущаго

 

года

 

получаюіъ:

 

1)

 

13

 

копій

съ

 

иконъ

 

двунадесятыхъ

 

праздников*

 

и

 

2)

 

12

 

точных*

снимков*

 

с»

 

чудотворных*

 

образов*.

 

Кромѣ

 

того,

 

рѳдакція

изданія

 

не

 

теряет*

 

надежды

 

разослать

 

подписавшимся

 

на

изданіе,

 

съ

 

посдѣднею

 

12-ю

 

книжкой

 

сборника,

 

портреты

всѣхъ

 

здравствующих*

 

нынѣ

 

русских*

 

митрополитов*,

архіепископовъ

 

и

 

еписяонов*.
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Редаіція

 

изданія

 

И.

 

Ъспенскаго

  

и

 

Г,

  

Рождественским.

Подписная

 

цѣна

 

полному

 

изданію

 

(12

 

книг*

 

с*

 

приложе-

иіями)

 

5

 

р.,

 

с*

 

перес.

 

6

 

р.

Требованія

 

с*

 

деньгами

 

просим*

 

направлять

 

въ

 

контору

изданія:

 

Москва,

 

<Русскій

 

книжный

 

магазин*»,

 

Тверская

улица

 

(бл.

 

Охотнаго),

 

дом*

 

Коммисарова.

посвященный

 

вопроеаиъ

 

общественной

благотворительности.

Йыходитъ

 

два

 

раза

 

в*

 

мѣсяцъ

 

15

 

и

 

30

 

числа.

 

Объем*

номера

 

2

 

печатных*

 

листа,

 

въ

 

большую

 

8-ю

 

долю,

 

въ

 

2

столбца.

Подписная

 

цѣна:

 

На

 

год*

 

2

 

р.

 

без*

 

доставки,

 

2

 

р.

 

50

 

к.

с*

 

доставкою,

 

3

 

р.

 

съ

 

пересылкой

 

в*

 

города.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи,

 

Осто-

женка,

 

д.

 

Щ

 

18,

 

и

 

въ

 

контоьѣ

 

типограФІи

 

Снегиревых*,

Савеловскій

 

пер.,собст.

 

домъ,

Редакторъ-Йздатедь ,

Протоіерей

 

Г.

 

Л,

 

Смирновъ-Платоповъ.
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-

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

  

НА

 

ЖУРНАІЪ

на

 

1890

 

год*

[ДЕСЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

ПОДЪ

 

НОВОЮ

 

РЕДАКЦІЕЙ].

Журналъ

   

<Странникъ>

   

с*

 

октября

 

1880

 

года

   

издается

новою

 

редакціей,

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

3)

 

Богословскія

 

статьи

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разным*

 

от-

расдямъ

 

общей

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

историко-дитѳратур-

наго

 

знанія, —преимущественно

 

въ

 

отдѣдахъ,

 

.

 

имѣющихъ

ближайшее

 

отношеніе

 

к*

 

Православной

 

Восточной

 

и

 

Рус-

ской

 

жизни.

 

2)

 

Статьи,

 

изслѣдованія

 

и

 

обнародованные

матеріады

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣдамъ

 

Русской

 

церковной

 

исторіи.

3)

 

Бесѣды,

 

поученія,

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

извѣстнѣйшихъ

 

пропо-

вѣдниковъ.

 

4)

 

Статьи

 

Фидосовскаго

 

содержанія

 

по

 

вопро-

сам*

 

современной

 

богословской

 

мысли.

 

5)

 

Статьи

 

публици-

стическаго

 

содержанія

 

по

 

выдающимся

 

явленіямъ

 

церков-

ной

 

жизни.

 

6)

 

Очерки,

 

разсказы,

 

описанія,

 

знакомящія

 

с*

укладом*

 

и

 

строем*

 

церковной

 

жизни

 

вообще

 

христіанскихъ

исповѣданій,

 

особенно— с*

 

жизнью

 

пастырства

 

и

 

преиму-

щественно

 

у

 

славян*.

 

7)

 

Бытовые

 

очерки,

 

разсказы

 

и

характеристики

 

изъ

 

области

 

религіознаго

 

строя

 

и

 

нрав-

ственных*

 

отношеній

 

нашего

 

духовенства,

 

общества

 

и

 

про-

стаго

 

народа.

 

8)

 

Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе

 

и

 

хроника

епархіальной

 

жизни.

 

9)

 

Иностранное

 

обозрѣніе:

 

важнѣйшія

явленія

 

текущей

 

церковно-религіозной

 

жизни

 

православнаго

и

 

неправославнаго

 

міра

 

на

 

Восток*

 

и

 

Западѣ,

 

особенно

 

у

славян*.

 

10)

 

Обзор*

 

русских*

 

духовных*

 

журналов*

 

и

епархіальныхъ

 

вѣдомостей.

 

11)

 

Обзор*

 

свѣтскихъ

 

журна-

лов*,

 

газет*

 

и

 

книг*;

 

отчеты

 

и

 

отзывы

 

о

 

помѣщаемьіхъ

там*

 

статьях*,

   

имѣющихъ

 

отношеніе

 

к*

 

программѣ

   

жур-
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~~

нала.

 

12)

 

БибліограФическія

 

и

 

критическія

 

статьи

 

о

 

новых*

русских*

 

книгах*

 

духовнаго

 

содержания,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

важ-

нѣйшихъ

 

произведеніяхъ

 

иностранной

 

богословской

 

литера-

туры.

 

13)

 

Книжная

 

дѣтопись:

 

ежемѣсячный

 

указатель

 

всѣхъ

вновь

 

выходящих*

 

русских*

 

книг*

 

духовнаго

 

содержавія;

краткіе

 

отзывы

 

о

 

новых*

 

книгах*.

 

14)

 

Хроника

 

важнѣй-

шихъ

 

церковно-административныхъ

 

распоряженій

 

и

 

ука-

зов*.

 

15)

 

Разныя

 

отрывочный

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

коррес*

понденціи;

 

объявленія.

Въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

въ

 

1889

 

году

 

были

 

помѣ-

щены:

 

О

 

перстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

благо-

сдовенія.

 

Бесѣда

 

преосвященнаго

 

Никанора,

 

архіепископа

Херсонскаго. — Развивается

 

ли

 

въ

 

догматическомъ

 

смысдѣ

Церковь.

 

Е.

 

Л,— Нравственное

 

богосдовіе

 

по

 

сочиненіямъ

Филарета,

 

митрополита

 

Московскаго.

 

Г.

 

П.

 

Вышеславцева.

— Единство

 

законовъ

 

бытія

 

(новый

 

опытъ

 

соглашенія

 

ре-

лини

 

и

 

науки

 

на

 

почвѣ

 

подожительныхъ

 

и

 

точныхъ

 

откры-

тий).

 

Про»,

 

Г.

 

Друммонда,

 

въ

 

перев.

 

А,

 

П.

 

Лопухина. —

Рабы

 

Рима

 

и

 

Талмуда

 

во

 

второмъ

 

вѣкѣ

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

и

 

рав-

винъ

 

Меиръ.

 

Е.

 

П.

 

Аквилонов

 

а.— Святый

 

равноапостоль-

ный

 

князь

 

Владиміръ —просвѣтитель

 

Руси.

 

И.

 

П.

 

Матчен-

ко. —Римская

 

пропаганда,

 

ея

 

исторія

 

и

 

современное

 

состои-

те.

 

Про*,

 

арх.

 

Никодима

 

Милаш*. —К*

 

вопросу

 

о

 

безбрачіи

Римско-католическаго

 

духовенства.

 

Сообщил*

 

Л.

 

Н.

 

Павли-

щев*.— К*

 

исторіи

 

духовно-учебной

 

реформы

 

1808 — 1814

 

г.

Н.

 

И.

 

Полетаева. — Въ

 

дебряхъ

 

современнаго

 

раскола.

 

И.

В.

 

Нреображенекаго. —Судавскій

 

Махди

 

и

 

возникшее

 

въ

1881

 

году

 

возстаніе

 

суданских*

 

мусульман*.

 

Н.

 

П.Остроу-

мова. —Роман*

 

Кузьмина.

 

Прот.

 

И.

 

Гр.

 

Наумовича.—

 

На-

четчик*

 

пріѣхадъ»!

 

Разсказъ

 

изъ

 

раскодьничьяго

 

быта.

Епарх.

 

миссіонера

 

свящ.

 

Конст.

 

Попова. — Священник*

Никита

 

Васильевич*

 

ОмоФоровскій

 

и

 

его

 

странствованія.

Н.

  

Орлова.

Журнал*

 

выходит*

 

ежемѣсячно,

 

книгами

 

от*

 

10

 

до

 

12

 

и

болѣѳ

 

листов*.

 

Подписная

 

плата;

 

с*

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи



-

 

879

 

-

и

 

доставкою

 

в*

 

С. -Пѳтербургѣ

 

ШЕСТЬ

 

РУБЛЕЙ;

 

с*

 

пере <

сылкою

 

за

 

границу

 

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ.

 

Адресоваться:

 

въ

редакцію

 

журнала

 

«Странникъ>,

 

въ

 

С, -Петербург*-

 

(Яевскій

пр.,

 

д.

 

№

 

167).

Редакторы-издатели:

 

А.

 

Василъковъ. —А.

 

Пономаревъ.

1

 

ЕЖЕДНЕВНО

 

ИНТЕРЕСНЫЕ

 

ФЕЛЬЕТОНЫ.

 

(

71

                               

Ж

„новосіе

 

да"

политическая,

 

общественная

 

и

 

литературная

 

газета,.

СЪ

 

ПОРТРЕТАМИ

ГОСУДАРСТВЕНИЫХЪ

 

и

 

ОБЩЕСТВЕННЫХ!)

 

ДЕЯТЕЛЕЙ.

в:гдАНіа

  

г, о 1д г£г

   

восьмой.

въ

 

1890

 

году.

На

 

рубежѣ

 

восыиаго

 

года

 

сущеетвованія

 

нашего

 

изданія

наыъ

 

не

 

приходится

 

распространяться

 

о

 

самомъ

 

изданіи,

 

о

его

 

задачахъ:

  

онѣ

 

опредѣлились

  

и

 

извѣстны

   

публикѣ— не



880

 

—

приходится,

 

наконец*,

 

говорить

 

и

 

о

 

томъ,

 

насколько-

 

онѣ

проведены

 

съ

 

успѣхомъ

 

въ

 

жизнь.

Сочувствіе,

 

которое

 

мы

 

встрѣтили

 

въ

 

читающей

 

массѣ,

и

 

успѣхъ,

 

который

 

выпалъ

 

на

 

долю

 

нашего

 

пзданія

 

за

поелѣдніѳ

 

годы,,

 

даютъ

 

намъ

 

твердое

 

основаніе

 

полагать,

что

 

мы

 

заручились

 

довѣріемъ

 

общества.

Распространенность

 

газеты

 

и

 

желааіе

 

обезпечить

 

ея

 

ран-

ній

 

выходъ

 

вызвали

 

необходимость

 

печатать

 

ее

 

на

 

рота-

ціонной

 

машинѣ;

 

Форматъ

 

ея

 

увеличенъ

 

до

 

размѣровъ

 

боль-

шихъ

 

ежедневныхъ

 

изданій,

 

при

 

чемъ

 

подписная

 

цѣна

 

оста-

лась

 

та

 

же,

 

а

 

по

 

полнотѣ

 

и

 

разнообразию

 

своего

 

содержанія

<Новостп

 

Дня>

 

удовлетворяютъ

 

возможнымъ

 

въ

 

этомъ

 

от-

нршеніи

 

требованіямъ.

Редакція

 

озаботилась

 

расширить

 

крутозоръ

 

наблюдаемой

жизни:

 

всюду,

 

гдѣ

 

особенно

 

замѣчаетея

 

подъемъ.обществен-

ной

 

дѣятельности,

 

въ

 

СФерѣ

 

политики,

 

промышленности

или

 

торговли,

 

командируются

 

наши

 

спеціальные

 

корре-

спонденты.

Одовомъ,

 

мы

 

разъ

 

навсегда

 

рѣшились

 

придать

 

нашему

изданію

 

всестороннюю

 

полноту

 

и

 

интересъ,

 

оживляя

 

преж-

Ніе

 

отдѣлы

 

и

 

вводя

 

постепенно

 

новые.

 

Въ

 

будущѳмъ

 

году

матеріалъ

 

газеты

 

«Новости

 

Дня»

 

будетъ

 

распрѳдѣлѳнъ

 

въ

сдѣдующихъ

 

отдѣлахъ:

Дѣйствія

 

правительства.— Оффиціадьный

 

отдѣлъ.

 

Бесѣ-

да—-о

 

выдающихся

 

событіяхъ

 

международной

 

и

 

внутренней

жизни.

 

Телеграммы— какъ

 

<Сѣвернаго

 

ТелеграФнаго

 

Аген-

ства>,

 

такъ

 

и

 

собственныхъ

 

корреспондентовъ.

 

Факты

 

и

слухи—изъ

 

области

 

административной,

 

экономической,

 

ху-

дожественной

 

и

 

т.

 

п.

 

Толки

 

печати— сужденія

 

периодиче-

ской

 

печати

 

о

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ.

 

По

 

чужимъ

 

краямъ

—политическая

 

и

 

общественная

 

жизнь

 

иностранныхъ

 

госу-

дарства

 

Замѣтки

 

праздношатающагося

 

и

 

злобы

 

дня—ле-

ту.чія

 

гамѣтки

 

о

 

злобахъ

 

столичной

 

жизни,

 

Московскія

 

но-

вости—полный

 

отчетъ

 

о

 

событіяхъ

 

п

 

происшествіяхъ

 

про-

шедшаго

 

дня;

 

свѣдѣнія

 

о

 

предстоящемъ;

 

отчеты

 

о

 

засѣда-

ніяхъ

 

сословныхъ,

  

ученыхъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

учреж-



—

 

881

 

—

деній.

 

Мимоходомъ — біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

знаменитыхъ

ученыхъ,

 

этяограФическіе

 

очерки,

 

важнѣйшія

 

открытія

 

и

изобрѣтенія,

 

злобы

 

иностранной

 

жизни.

 

Спортъ— всевоз-

можныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

спорта.

 

Театръ

 

и

музыка—рецензіи,

 

краткія

 

замѣтки,

 

сообщенія

 

и

 

слухи

 

изъ

области

 

театра

 

и

 

музыки.

 

Этотъ

 

отдѣдъ,

 

въ

 

виду

 

постоян-

наго

 

роста

 

тѳатральнаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи

 

и

 

все

 

бодыпаго

къ

 

нему

 

интереса

 

публики,

 

значительно

 

расширенъ

 

вътеку-

щемъ

 

году.

 

Петербургскія

 

новости — постоянный

 

извѣстія

изъ

 

жязни

 

приневской

 

столицы.

 

Провинція— жизнь

 

горо-

довъ

 

и

 

деревень.

 

Въ

 

царствѣ

 

ѳемиды—судебная

 

хроника:

отчеты

 

о

 

выдающихся

 

процессахъ;

 

отчеты

 

о

 

наибодѣв

характерныхъ,

 

по

 

бытовымъ

 

подробностямъ,

 

процессахъ

 

у

мировыхъ

 

судей,

 

въ

 

коммерческомъ

 

судѣ

 

и

 

проч.

 

Разныя

извѣстія—масса

 

мелочей.

Заботы

 

редакціи

 

распространились

 

и

 

на

 

полноту

 

бирже-

ваго,

 

торговаго

 

и

 

справочнаго

 

отдѣда.

 

Въ

 

посдѣднемъ,

между

 

прочимъ,

 

имѣются

 

свѣдѣнія

 

о

 

дѣлахъ,

 

слушаемыхъ

въ

 

Сенатѣ.

Кромѣ

 

всего

 

этого,

 

въ

 

<Но;востяхъ

 

Дня>

 

помѣщаются

научно

 

популярные

 

Фельетоны,

 

рефераты,

 

читанные

 

»ъ

засѣданіяхъ

 

ученыхъ

 

обществъ,

 

въ

 

попудярномъ

 

издоженіи,

—и

 

ежедневно

 

романы

 

и

 

повѣсти

 

извѣстныхъ

 

авторовъ.

Для

 

наступающаго

 

1890

 

въ

 

портФедѣ

 

редакціи

 

имѣется

уже

 

нѣсколько

 

оригинадьиыхъ

 

романовъ

 

и

 

повѣстей.

 

Еже-

недѣдьно

 

помѣщается

 

литературно-критическій

 

Фельетонъ,

знакомящій

 

публику

 

съ

 

содержаніемъ

 

выходящихъ

 

нынѣ

журнадовъ,

 

и,

 

наконецъ,

 

печатаются

 

обзоры

 

иностранной

жизни,

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

НА

 

1890

 

г.

Съ

 

доставкою

 

въ

 

Москвѣ:

 

на

 

12

 

м.

 

8

 

р,,

 

на

 

11

 

м.

 

1

 

р.

§0

 

к.,

 

на

 

10

 

м.

 

7

 

р.,

 

на

 

9

 

м.

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

8

 

м.

 

6

 

руб.,

на

 

7

 

м.

 

5

 

р.

 

50. к.,

 

на

 

6

 

и.

 

5

 

р.,

 

на

 

5

 

м.

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

4

 

м.

 

3

 

р.

 

70

 

к.,

 

на

 

3

 

м.

 

2

 

р.

 

90

 

к.,

 

на

 

2

 

м.

 

1

 

р.

 

90

 

в.,

на

 

1

 

м.

 

1

 

р.



-г-

 

882

 

—

,

 

Съ

 

пересылкою

 

въ

 

города:

 

на

 

12

 

м.

 

9

 

р.,

 

на

 

11

 

м.

 

8

 

р.

50

 

к.,

 

на

 

10

 

м.

 

8

 

р.,

 

на

 

9

 

м.

 

7

 

р.,

 

на

 

8

 

U.

 

6

 

р.

 

50

 

коп.,

на

 

7

 

м.

 

6

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

5

 

м.

 

5

 

р.,

 

на

 

4

 

м.

4

 

р.,

 

на

 

3

 

м,

 

3

 

р.,

 

на

 

2

 

м.

 

2

 

р.,

   

на

 

1

 

и.

 

1

 

р.

Съ

 

пересылкою

 

за

 

границу:

 

на

 

12

 

м.

 

13

 

руб.,

 

на

 

11

 

м.

12

 

р.

 

90

 

к.,

 

на

 

10

 

м.

 

12

 

р.,

 

на

 

9

 

м.

 

10

 

р.

 

90

 

к.,

 

на

 

8

 

м.

9

 

р.

 

70

 

к.,

 

на

 

7

 

м.

 

8

 

р.

 

80

 

к.,

 

на

 

6

 

м.

 

7

 

р.

 

90

 

к.,

 

на

 

5

м.

 

6

 

р.

 

70

 

к.,

 

на

 

4

 

м.

 

5

 

р.

 

60

 

к,,

 

на

 

3

 

м.

 

4

 

р.

 

70

 

коп.,

на

 

2

 

м.

 

3

 

р.,

 

на

 

1

 

ж.

 

1

 

р.

 

60

 

к.

Адресъ:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

д,

 

Сытова,

 

контора

 

газеты

«.Новости

 

Дня».

Редакторъ-издатедь

 

А,

 

Жжскеровъ.

ОТИШрШгаИг.
на

 

художественно-литературный

 

иллюстри-

рованнный

 

журналъ

 

для

 

сеиейнаго

 

чтенія,

со

 

нногнмн

 

бешатныме

 

приложеніями,

прешли

 

и

 

проч.,

•

 

БЕЗЪ

 

ВСЯКОЙ

 

ДОПЛАТЫ

 

31

 

ПЕРЕСЫЛКУ

 

ГЛДВНЫХЪ

 

и

 

ДРУГИХЪ

 

ПРЕШЙ.

сНИВА»

 

выходитъ

 

еженедѣльно,

 

и

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

52

 

нумера,

 

заключаю-

щихъ

 

въ

 

себѣ

  

болѣе

 

1800

 

столбцовъ

 

разнообразного

 

текста,

 

до

 

1500

превосходно

 

выполненных*

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ

 

и

 

12

 

№№

 

« ПАРИЖ-

СКИХЪ

 

МОДЪ»,

 

составляющих*

 

полный

 

ыодньгЗ

 

журналъ.

Начиная

 

въ

 

1890

 

году

 

третье

 

десятилѣтіе

 

своего

 

существова-

ли,

 

«НИВА»

 

остается

 

вѣрна

 

своей

 

многосторонней

 

и

 

твердо

 

уста-

новленной

 

программѣ

 

чисто-русскаго

 

журнала,

 

благодаря

 

которой

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

первыхъ

 

дссятилѣтій

 

успѣла

 

обратить

 

на

 

себя

внимаяіе

 

всего

 

русскаго

 

общества

 

и

 

занять

 

выдающееся

 

положе-

ніе

 

въ

 

средѣ

 

нашихъ

 

періодичесвихъ

 

изданій ,

 

ставъ

 

наиболее

распространенным!

 

и

 

любимымъ

 

журналомъ

 

русской

 

семьи.

 

Россія,

русскій

 

народъ,

 

русская

 

исторія

 

и

 

русская

 

жизнь

  

во

 

всѣхъ

 

ея
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нроявленіяхъ —вотъ

 

что

 

попрежнему

 

будетъ

 

главною

 

основой

 

по-

мѣщаемаго

 

въ

 

«НИВѢ»

 

литературнаго

 

и

 

художественная

 

матеріала.

Въ

 

<НИВ1>»

 

1890

 

года

 

будутъ,

 

между

 

прочимъ,

 

напечатаны

слѣдующія

 

новыя

 

произведенія

 

русскихъ

 

писателей:

«Маркъ

 

Петровичъ

 

Петровъ»,

 

разсказъ

 

An.

 

Н.

 

Майкова.

Н.

 

Д.

 

Ахшарумова:

   

«Невѣрный

 

слуга»

 

и

 

«Нетотъ»,

 

разсказы.

К.

 

А.

 

Бороздина:

 

«Изъ

 

прошлаго

 

быта

 

мингреліи>

 

и

 

«Изъ

 

раз-

сказовъ

 

старика

 

черкеса> ,

 

очерки'.

В.

 

И.

 

Бибикова:

   

«Первая

 

гроза»,

 

повѣсть.

А.

 

Ѳ.

 

Брандта,

 

профессора

 

Харьковскаго

 

Университета:

 

«ІІеда-

гогическія

 

картинки,

 

изъ

 

міра

 

животныхъ» .

 

Популярно-научныя

статьи.

A.

   

Введенскаго:

 

«Литературно-критическія

 

миніатюры»

 

(обще-

доступныя

 

бесѣды

 

о

 

русской

 

литературѣ).

Енязя

 

М.

 

Н.

 

Волконскаго:

 

«Князь

 

Никита

 

Ѳедоровичъ»,

 

историч.

романъ

 

въ

 

3-хъ

 

ч.,

 

и

 

«Судьба>,

 

разсказъ.

B.

   

П.

 

Желиховской:

   

«Три

 

дѣйствія

 

комедіи»,

 

повѣсть.

A.

   

Я.

 

Максимова:

   

«Попъ

 

Синеовъ» ,

 

разсказъ.

B.

   

И.

 

Немировича-Данченко:

   

«На

 

русскомъ

 

югѣ» ,

 

очерки.

П.

 

Н.

 

Полеваго:

 

рядъ

 

историческихъ

 

разсказовъ.

Графа

 

Е.

 

А.

 

Саліаса:

  

«Панъ

 

Круль> ,

 

историч.

 

рованъ.

Н.

 

Северина:

 

«Очертя

 

голову»,

 

повѣсть.

Сизова:

  

«Соломонія

 

Сабурова»,

 

историч.

 

разсказъ

 

XVI

 

в$ка.

А.

 

А.

 

Смирнова:

 

«Склирена»,

 

историч.

 

романъ.

А.

 

Соколовой:

 

«Старинный

 

вальсъ»,

 

разсказъ.

К.

 

Тхоржекскаго:

 

«Мой

 

пріятель

 

Дробовъ»,

 

разсказъ.

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Тютчева:

  

«Артемій

 

Саватьевъ»,

 

разсказъ.

Кн.

 

Д.

 

Н.

 

Цертелева:

 

«Инкогнито»,

 

комедія

 

въ

 

2-хъдѣйствіяхъ.

Кромѣ

 

того

 

стихотворенія

 

П.

 

И.

 

Вейнберга,

 

В.

 

Величко,

 

А.

 

Н.

Майкова,

 

Я.

 

П.

 

Полонскаго,

 

кн,

 

Д.

 

Н.

 

Цертелева,

 

I.

 

I.

 

Ясинскаго

(Максима

 

Бѣлинскаго)

 

и

 

друг.

Художественный

 

отдѣлъ,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

будетъ

въ

 

течевіе

 

1890

 

года

 

весьма

 

богатъ

 

и

 

разнообразен!..

 

Множество

нортретовъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

общественныхъ

 

дѣятелей

(съ

 

біографіями),

 

сотни

 

оригинальныхъ

 

рисунковъ

 

и

 

копій

 

съ

картинъ,

 

а

 

также

 

множество

 

видовъ

 

русскихъ

 

городовъ

 

и

 

замѣ-

чательныхъ

 

мѣстностей,

 

исполненныхъ

 

лучшими

 

художниками

 

и

граверами,

 

украсятъ

 

страницы

 

«НИВЫ> .

Что

 

касается

 

отдѣла

 

текущихъ

 

новостей,

 

то

 

читателипоярежнему

найдутъ

 

въ

 

немъ

 

изображенія

 

и

 

описанія

 

всъхъ

 

сколько-нибудь

выдающихся

 

явленій

 

русской

 

и

 

заграничной

 

общественной

 

жизни.
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Попрежнему,

 

для

 

удовлетворения

 

потребностей

 

каждой

 

семьи,

при

 

журналѣ

 

«НИВА»

 

выдается

 

особое

 

безялатное

 

ежемѣсячное

приложеніе

 

« Парижскія

 

Моды> — вънемъ

 

до

 

500

 

модныхъ

 

гравюръ

въгодъ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

особомъ

 

нриложеніи

 

при

 

«Парижскихъ

Модахъ» ,

 

до

 

350

 

рисунковъ

 

рукодѣльныхъ

 

работа,

 

до

 

400

 

чер-

тежей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину,

 

образцы

 

выпильныхъ

работъ

 

и

 

нроч.

Постоянно

 

расширяя

 

отдѣдъ

 

безшатныхъ

 

приложеній,

 

мы,

 

по

пршіѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

будемъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

разсылать

 

под-

писчикамъ

 

и

 

художественно

 

исполненныя

 

въ

 

краскахъ

 

таблицы

съ

 

изображеніемъ

 

выдающихся

 

предметовъ

 

отчизновѣдѣнія

 

(какъ

напр.

 

изданный

 

до

 

сихъ

 

поръ:

 

гербы

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

губорній,

вашньйшія

 

рыбы

 

Россіи,

 

важнѣйшія

 

русскія

 

деревья,

 

грибы

 

и

проч.))—драгоцѣнный

 

матеріаіъ

 

для

 

нагляднаго

 

изученія

 

нашей

родины.

 

При

 

1-мъ

 

Ш

 

«НИВЫ»

 

будеть

 

разосланъ

 

г.г.

 

подписчи-

каыъ

 

изящный

 

<Стѣнной

 

Календарь»

 

на

 

1890

 

годъ,

 

отпечатанный

8-ю

 

красками.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

будущемъ

 

1890

 

году

 

мы

 

выдадимъ

тршшышезщтпшъшяш.-
Устроивъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

собственный

 

художественный

 

ин-

ститута

 

въ

 

СПБ.

 

съ

 

персоналомъ

 

выписанныхъ

 

нами

 

изъ-за

 

гра-

ницы

 

извѣстныхъ

 

мастеровъ

 

для

 

печатанія

 

красками

 

болыпихъ

олсографій,

 

мы

 

нашли

 

возможнымъ

 

увеличить

 

главную

 

живопи-

сную

 

премію,

 

приложивъ

 

на

 

будущій

 

годъ,

 

вмѣсто

 

обычной

 

одной,

двѣ

 

картины.

 

Это—два

 

новыя

 

произведенія

 

кисти

 

любимца

 

рус-

ской

 

публики,

 

проф.

 

И.

 

И.

 

Шишкина:

1)

 

„С

 

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Ы

 

Ж

   

Л'Ѣ

 

с

 

ъ"

   

и

2)

 

„Запущенный

 

паркъ",
нисанныя

 

имь

 

по

 

нашему

 

заказу

 

для

 

«НИВЫ» .

 

Обѣ

 

картийы

 

(въ

16

 

вершк.

 

высоты

 

и

 

12

 

вершк.

 

ширины

 

каждая),

 

соѳтвѣтствуя

другъ

 

другу,

 

представляютъ

 

контраста,

 

полный

 

художественной

гармоніи:

 

величественны!

 

боръ,

 

осѣненный

 

бархатистою

 

хвоей,

 

и

чернолѣсье

 

съ

 

его

 

веселыми

 

переливами

 

разнотѣнной

 

зелени.

 

На

первой

 

картинѣ,

 

подъ

 

навѣсомъ

 

красноствольныхъ

 

сосенъ,

 

заіи-

тыхъ

 

солнцемъ

 

съ

 

ярко-синяго

 

лѣтняго

 

неба,

 

расположились

 

кресть-

янскія

 

дѣти

 

на

 

берегу

 

ручья,

 

бѣгущаго

 

въ

 

песчаномъ

 

руслѣ;

на

 

второй— молодая

 

весенняя-

 

листва

 

кудрявыхъ

 

березъ

 

и

 

столѣт-

нихъ

 

линъ

 

отражается

 

въ

 

зеркалѣ

 

пруда,

 

съ

 

изумительно-переданною

прозрачностью

 

воды.

 

Премія

 

эта

 

превосходитъ

 

по

 

исполненію

 

всѣ

цредшествующія,

 

когда-либо

 

данныя

 

«НИВОЙ» .

Мы

 

выставили

 

картины

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

и

 

библіоте-

кахъ

 

всѣхъ

 

большихъ

 

городовъ

 

Росеіи,

 

гдѣ

 

желающіе

 

и

 

могутъ

наглядно

 

убѣрться

 

въ

 

ихъ

 

высокихъ

 

достсирствахъ.



—

 

885

 

—

Наконсцъ,

 

удовлетворяя

 

давнишнимъ

 

желаніямъ,

 

выраженнымъ

многими

 

изъ

 

нашихъ

 

нодписчиковъ,

 

мы,

 

въ

 

будущемъ

 

1890

 

г.,

выдадимъ

 

еще

 

литературную

 

премію,

 

а

 

именно:

3)

 

Большой

 

томъ

 

сборника

оригинальных!)

 

и

 

переводныхъ

 

романовъ

 

и

 

повѣстей.

Эта

 

вновь

 

введенная

 

нами

 

литературная

 

п

 

р

 

е

 

м

 

і

 

я

 

будетъ

 

въ

1890

 

году

 

еще

 

расширена,

 

какъ

 

по

 

объему,

 

такъ

 

и

 

по

 

разно-

образію

 

содержанія.

При

 

многихъ

 

газетахъ

 

мы

 

разсылаемъ

 

особое

 

иллюстрированное

объявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

<НИВУ>

 

1890

 

года,

 

которое

 

содержись

въ

 

себѣ

 

образцы,

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ

 

(изъ

 

разныхъ

 

отдѣловъ

нашего

 

журнала),

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

<НИВЪ>

 

1889

 

года.

 

Эти

образцы

 

могутъ

 

дать

 

приблизительное

 

понятіе

 

лицамъ,

 

пе

 

видившимъ

еще

 

нашего

 

журнала,

 

о

 

высокохудожественномъ

 

исполненія

 

рисун-

ковъ.

 

Каждый

 

почему-либо

 

не

 

получившій

 

этого

 

объявленія,

 

благо-

волить

 

требовать

 

его

 

изъ

 

конторы

 

«НИВЫ»

 

и

 

оно

 

тотчасъ

 

же

будетъ

 

выслано

 

безплатно.

Жедающихъ

 

подписаться

 

на

 

будущій

 

1890

 

годъ

 

просятъ

 

забла-

говременно

 

присылать

 

свои

 

требованія,

 

такъ

 

какъ,

 

при

 

громад-

номъ

 

чисдѣ

 

нодписчиковъ,

 

приготовлсніе

 

печатвыхъ

 

адресовъ

 

тре-

буетъ

 

много

 

времени.

        

__________

ПОДПИСНАЯ

 

ЦМА

 

ЗА

 

ГОДОВОЕ

 

ЙЗДАЫЕ

 

„НИВЫ":
Безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

    

.

    

.

    

.

    

.

    

g»

 

р,

    

—

    

»

Съ

 

доставкою

 

въ

 

С. -Петербурге..... 6

 

»

   

бО

 

к.

Безъ

 

доставки

 

въ

 

Москвѣ,

 

черезъ

 

Отдѣленіе

Конторы

 

<НИВЫ>

 

у

 

Н.

 

Печковской

 

(Петровск.

линія).............. 6»

     

—

    

»

Съ

 

доставкою

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

и

 

мѣстечкахъ

 

Имперіи ........ *?

 

»

     

—

    

>

За

 

границу........... Э

 

>

     

—

    

*

БЕЗЪ

 

ВСЯКОЙ

 

ДОПЛАТЫ

 

ЗА

 

ПЕРЕСЫЛКУ

 

ГЛАВНЫХЪ

 

ПРЕМІЙ.

Для

 

Г.г.

 

служащихъ,

 

какъ

 

въ

 

частныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

казенныхъ

учрежденіяхъ,

 

допускается

 

разсрочка

 

съ

 

ручательствомъ

 

Г.г.

Казначеевъ

 

и

 

Управляющихъ.

Требованія

 

и

 

подписку

 

на

 

«НИВУ>

 

1890

 

года

 

просятъ

 

адресо-

вать

 

въ

 

Главную

 

Контору

 

Редакціи

 

,,НИВЫ и

 

(А.

 

Ф.

 

Марксу),

въ

 

С-Петербургъ,

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

№

 

6.
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Изданія

 

II

 

г.

     

открыта

 

подписка

 

на

 

1890

 

годъ

     

Изданія

 

XI

 

г.

на

 

иллюстрированный,

 

еженедельный,

   

выходящій

 

безъ

предварительной

 

цензуры,

 

журналъ

S

 

р.

 

въ

 

годъ

I

 

съ

 

доставкою

, и пересылкою

Подписка

 

адресуется

 

исключительно:

 

Снб.

 

Невскій

 

пр.,

3\|°

 

5,

 

Издателю

 

журнала

 

«Лучъ».

подписчики

 

получать

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою:

4

 

самостоятельныхъ

 

изданіяиі?

 

безпдатныхъпремій,

безъ

 

повышвнія

 

подписной

 

ц$ны:

1-ое.

 

Еженедельный

 

иллюстрированный

 

журпалъ.

52

 

богато

 

иллюстрироваиныхъ

 

нумера

 

(каждый

 

въ

 

2

 

—

3

 

листа

 

глазированной

 

бумаги

 

болыпаго

 

Формата)

 

съ

самымъразнообразнымъсодержаніемъ:

 

передовыя

 

статьи

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

.общественнаго

 

интереса;

 

полити-

ческія

 

руководящая

 

обозрѣнія;

 

хроника

 

русской

 

и

 

загра-

ничной

 

жизни;

 

корреспонденціи

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи

(къ

 

участію

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

мы

 

пркглашаемъ

 

всѣхъ

своихъ

 

подписчиковъ,

 

которымъ

 

дороги

 

интересы

 

наше-

го

 

отечества

 

и

 

торжество

 

правды

 

надъ

 

кривдою

 

и

 

не-

справидливсстью);

 

Фельетоны;

 

отдѣлы:

 

законодательный,

судебный,

 

торговый,

 

Финансовый,

 

библіографическій.

Въ

 

литературноыъ

 

отдѣ.вѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

ориги-

нальные

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы.

2ое.

 

Романы

 

и

 

повѣсди.

 

12

 

ежемѣсячныхъ

 

книгъ

(каждая

 

въ

 

12— 16

 

печатвыхъ

 

двстовъ

 

большего

 

Фор-

ИЗДАНІЕ

 

ДЛЯ

 

ВСѢХЪ

 

И

 

ОБО

 

ВСЕМЪ.

ЧЕТЫРЕ

изданія

 

п

1ST

 

премій.
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мата)

 

романовъ

 

историческихъ,

    

бытовыхъ

   

и

   

уголов-

ныхъ,

 

оригинальныхъ

 

и

 

переводныхъ.

   

Для

   

помѣщенія

въ

 

первыхъ

 

№№

 

въ

 

распоряженіи

 

редакціи

 

уже

   

нахо-

дятся

 

слѣдующіе

 

оригинальные

 

романы:

 

1)

 

«Огъ

 

плахи

кь

 

почестямъ».

 

Большой

 

исторически

 

романъ

 

Е.

 

Нико

 

■

лаевой.

   

2)

 

«Сожженные

 

корабля».

   

Большой

   

бытовой

романъ

 

Е.

 

ТомиіиноГі.

 

3)

 

« Примадонн

 

і».

   

Роман ь

   

изъ

театральнаго

  

міра.

   

Снняго

 

домин ).

   

4)

   

«Въ

   

царствѣ

шантажа

 

и

 

легкой

  

ніживы».

   

Угоюваый

   

романь

   

Н.

Гейнце.

 

5)

 

«Мерцающія

 

здѣзды>.

 

Романь

 

А.

 

А.

 

Соко-

лова.

 

6)

 

«Современны}

 

аргонавты>.

 

Романъ

 

К.

 

В.

 

На-

зарьевой

 

и

 

ма.

 

др.,

 

не

 

считая

 

переводныхъ:

 

1)

 

«Клав-

діи».

   

Большой

 

исгорическій

 

романъ

 

изъ

 

вреиенъ

 

Рим-

ской

 

имперіи.

   

2)

 

«Втуждающгй

 

огонь».

   

Историческій

романъ

 

временъ

 

Кромзетя

 

и

 

3)

 

«Тайны

 

Африки».

 

Вов

эти

 

романы

 

печатаются

 

сь

 

особою

   

нумераціѳю

   

стра-

ницъ

 

и

 

составить

 

за

 

годь

 

цѣнную

  

библіотеку.

3-ье.

 

Польза

 

(Вѣсгаикь

 

науки,

 

ремесль

 

и

 

приклад

 

-

ных'ъ

 

знаній).

 

12

 

ежемвсячныхъ

 

сборняковъ,

 

содержа-

щихъ

 

статьи

 

по

 

всѣмь

 

отраслямъ

 

знанія,

 

послѣдніе

успѣхи

 

науки,

 

отчеты

 

о

 

новѣйшихъ

 

изобрѣтеніяхъ

 

и

открытіяхъ,

 

полезные

 

совѣты

 

и

 

рецепты

 

по

 

медицинѣ,

гигіенѣ,

 

домоводству,

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Полезный

домашнія

 

занятія

 

и

 

т.

 

п.

 

Къ

 

тексту

 

прилагаются

объяснительные

 

рисунки

 

и

 

чертежи.

4-ое.

 

Моды

 

и

 

рукодѣлія.

 

12

 

нумеровъ

 

мужскихъ,

дамскихъ

 

и

 

дѣтскихъ

 

модъ.

 

Общедоступный

 

описанія

сезонныхъ

 

модъ,

 

по

 

которымъ

 

всякій

 

можетъ

 

одѣться

со

 

вкусомъ,

 

хорошо

 

и

 

дешево.

 

Описанія

 

и

 

цѣны

 

модныхъ

матерій,

 

рисунки

 

новѣйшихъ

 

костюмовъ,

 

причесокъ,

шляаъ,

 

чепчиковъ,

 

рукодѣлій,

 

мѣтокъ,

 

узоры

 

выіпи-

вокъ

 

и

 

проч.

 

Болыніи

 

панорамы

 

новѣйшихъ

 

моделей

первыхъ

 

парижскихъ

 

домовъ.

 

Множество

 

иллюэтрацій

и

 

чертежей.
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17

 

безплатныхъ

 

приложеній

 

и

 

премій,

 

художественно

исполненныхъ

 

и

 

иеобходимыхъ

 

въ

 

каждой

 

семьѣ,

 

а

именно:

 

1.

 

Печатанная

 

масляными

 

красками,

 

велико-

лѣпно

 

исполненная

 

въ

 

30

 

тоновъ,

 

большая

 

картина,

размѣромъ

 

въ

 

230

 

кв.

 

вершк.

 

«НА

 

ХУТОРѢк

 

Мало-

россійскій

 

видъ.

Выдается

 

и

 

высылается

 

немедленно,

  

при

 

самой

 

под-

пискѣ,

2.

  

Стѣнной

 

календарь,

 

изящно

 

отпечатанный

 

цвѣт-

яыми

 

красками --(хромолитографія),

 

заключающій

 

въ

себѣ

 

календарныя

 

свѣдѣнія,

 

нужныя

 

въ

 

домашнемъ

обиходѣ.

3.

  

Начало

 

Руси.

 

Компактный

 

томъ

 

исторіи

 

нашего

знаменитаго

 

исторіограФа

 

Карамзина.

4— 7.

 

Четыре

 

акварели

 

лучшахъ

 

нашихъ

 

художни-

ковъ

 

акварелистовъ.

8—13.

 

6

 

Шй

 

музыкальныхъ

 

приложеній.

 

Отъ

 

12

 

до

15

 

избранныхъ

 

музыкальныхъ

 

произведений.

 

Ноты

 

пьесъ

для

 

Фортепіано,

 

скрипки

 

и

 

пѣнія.

 

Модныя

 

романсы,

танцы

 

и

 

салонныя

 

пьесы.

 

Пьесы

 

духовнаго

 

содержанія

(молитвы).

14— 15.

 

Два

 

листа

 

модныхъ

 

оригйналовъ

 

для

 

выши-

вокъ;

 

отпечатаны

 

цвѣтными

 

красками.

  

50

  

образцовъ.

16—17.

 

Два

 

листа

 

образцовъ

 

для

 

выпиливанія

 

изъ

дерева,

 

кости

 

и

 

металловъ.

ШЕСТЬ

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкою:

 

52

 

АШ,

12

 

книгъ

 

романовъ,

 

12

 

киигъ

 

«Польза»,

 

12

 

№№

 

«Мо-

ды

 

и

 

рукодѣлія»,

 

17

 

премій;

 

безъ

 

премій

 

и

 

книгъ-—

ТРИ

 

рубля.

Дешевле

 

z

 

полніе

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

журнала.

Подписная

 

цѣна

 

остается

 

безъ

 

измѣненія:

 

на

 

годъ

 

со

всѣми

 

преміями

 

и

 

приложениями

   

6

   

руб.;

   

на

   

полгода
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безъ

 

картины

 

и

 

другихъ

 

премій — 3

 

руб.;

 

тоже

 

на

 

3

мѣсяца—1

 

р.

 

50

 

к.

 

Желающіе

 

получить

 

только

 

52

 

еже-

недѣльныхъ

 

J&Ns,

 

безъ

 

всякихъ

 

приложеній,

 

платятъ

 

за

годъ

 

лишь

 

3

 

рубля,

 

за

 

полгода — 1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

3

мѣсяца

 

-

 

75

 

коп.

За

 

укупорку

 

и

 

страховую

 

посылку

 

картины

 

гг.

 

под-

писчики

 

благоволить

 

доплатить

 

70

 

коп.

 

почтовыми

марками.

Подписка

 

адресуется

 

исключительно:

 

С.-Петербургъ,

Невскій

 

пр.,

 

N°

 

5.

 

Издателю

 

журнала

 

«Лучь».

Издатель

 

М.

 

М.

 

Сперанскій.

Редакторъ

 

И.

 

М.

 

Соколовскій.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

ва

 

еженедѣльныи

 

иллюстрированный

 

общедоступный

 

журцалъ

ДЛЯ

   

СЕМЕЙНАГО

   

ЧТЕНІЯ

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ".
Подписной

 

годъ

 

оъ

 

I

 

ноября

 

1889

 

г.

 

по

 

I

 

ноября

 

1890

 

г.

52

 

еженедѣльныхъ

 

номера,

 

содержащихъ

 

историче-

скіе

 

рнзсказы

 

изъ

 

жизни

 

великихъ

 

людей,

 

путешествен-

никовъ

 

и

 

изобрѣтателей;

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы,

опиеывающіе

 

путешествія

 

и

 

приключенія

 

па

 

сушѣ

 

и

на

 

морѣ;,

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отрасламъ

 

геограФІи

 

и

 

ѳтно-

графіи:

 

описанія

 

нутешествій,

 

какь

 

прежняго

 

времени,

такъ

 

и

 

современныхъ,

 

живописные

 

очерки

 

и

 

картины

велияихъ

 

явленій

   

и

  

чудесныхъ

   

предметовъ

   

природы,
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этнографичеекіе

 

очерки

 

и

 

картины

 

и

 

пр.;

 

краткіе,

общедоступно

 

изложенные,

 

очерки

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

естествознанія:

 

по

 

физикѢ,

 

химіи,

 

ботаникѣ,

 

зоологіи,

минера логіи,

 

астрономіи

 

и

 

пр.;

 

свѣдѣнія

 

о

 

новѣйшихъ

путешествіяхъ,

 

открытіяхъ,

 

изобрѣтеніяхъ

 

и

 

успѣхахъ

естествознанія;

 

полезные

 

совѣты

 

и

 

рецепты;

 

научныя

развлёченія

 

и

 

занятія

 

и

 

пр.

Каждый

 

N5

 

состоитъ

 

изъ

 

16

 

страницъ

 

плотной

 

печа-

ти

 

и

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ:

 

5 — 7

 

большихъ

 

статей,

 

мно-

жество

 

мелкихъ

 

и

 

10—12

 

рисунковъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

по

 

истеченіи

 

года

 

составится

 

большой

 

томъ,

 

бо-

дѣе

 

800

 

страницъ,

 

украшенный

 

до

 

600

 

рисунковъ.

12

 

ежемѣсячныхъ

 

литературныхъ

 

придоженій,

 

состоя,-

щихъ

 

изъ

 

романовъ

 

лучшихъ

 

авторовъ.

 

Съ

 

перваго

 

№

приложеній

 

будетъ

 

печататься

 

«Безымянное семейство»,

новый

 

романъ

 

изъ

 

американской

 

жизни,

 

полный

 

захва-

тывающего

 

интереса

 

и

 

принадлежащей

 

перу

 

знамени-

таго

 

Жюля

 

Верна.

Имѣя

 

собственную

 

типографію,

 

Редакція

 

обратить

особенное

 

вниманіе

 

на

 

художественную

 

сторону

 

печа-

танія

 

журнала.

ЦЪНА

 

журнала

 

«Природа

 

и

 

Люди»

 

на

 

годъ

 

съ

 

при-

ложеніями,

 

съ

 

пер.

 

и

 

дост.,

 

4

 

руб.

 

Допускается

 

раз-

срочка.

Новые

 

подписчики

 

получаютъ

 

всѣ

 

вышедшіе

 

№№

журнала

 

и

 

приложений,

 

начиная

 

съ

 

№

 

1.

Лдресъ

 

Редакціи:

 

С. -Петербурга,

 

Вознесенскій

 

пр.,

д.

 

№

 

47.

Издатель

 

II,

 

Оойкинъ.

Редакторъ

 

С.

 

Груздсвъ,
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Полтавскія

 

Губернснія

 

Вѣдомости

 

въ

 

1890

 

году,

 

какъ

и

 

до

 

нынѣ,

 

будутъ

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю—

по

 

Средамъ

 

и

 

Субботамъ,

 

при

 

чемъ

 

неоффиціальная

часть

 

вѣдомоетей,

 

совершенно

 

преобразованная

 

съ

настоящего

 

года,

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

значительно

улучшенной

 

и

 

расширенной

 

програміиѣ

 

и

 

заключать

 

въ

себѣ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

 

,

1-й.--

 

Относящееся

 

до

 

мѣстности

 

матеріалы

 

и

 

свѣдѣ-

нія — географичеекіе,

 

топограФИческіе ,

 

историческіе ,

археологическіе,

 

статистическіе,

 

этнограФическіе;

 

вопро-

сы

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

народнаго

 

хозяйства;

народные

 

нравы

 

и

 

обычаи

 

— юридическіе

 

и

 

бытовые;

секты

 

и

 

борьба

 

съ

 

ними;

 

вопросы

 

народнаго

 

здравія

 

и

проч.

И-й.— Мѣстная

 

хроника.

 

Сюда

 

войдутъ

 

свѣдѣнія

 

о

явленіяхъ

 

и

 

происшествіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

 

журналы

засѣданій

 

городскихъ

 

думъ;

 

отчеты

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

раз-

ныхъ

 

учрежденій

 

и

 

Обществъ;

 

статьи

 

и

 

свѣдѣнія

 

объ

урожаѣ,

 

промыслахъ,

 

торговлѣ,

 

Фабрикахъ,.

 

ярмаркахъ,

рынкахъ,

 

о

 

рыночныхъ

 

и

 

справочныхъ

 

цѣнахъ,— состо-

явшихся

 

торговыхъ

 

и

 

другихъ

 

обществахъ,

 

некрологи

извѣстныхъ

 

въ

 

губерніи

 

лицъ.

 

Корреспенденціи

 

изъ

уѣздовъ

 

и

 

корреспонденціи,

 

помѣщенныя

 

въ

 

другихъ

газетахъ

 

и

 

касающіяся

 

Полтавской

 

губерніи

 

(рубрика

— періодическая

 

печать

 

о

 

Полтавской

 

губерніи).

Ш-й.

 

— Внутреннія

 

извѣстія.

 

Этотъ

 

отдѣлъ

 

будетъ

 

за-

ключать

 

въ

 

себѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

замвчательныхъ

 

явленіяхъ

и

 

происшествіяхъ

 

въ

 

другихъ

 

губерніяхъ

 

и

 

вообще

 

о

выдающихся

 

событіяхъ

 

текущей

 

внутренней'

 

жизни

 

изъ

областей:

 

экономической,

 

наукъ,

 

искусствъ

 

и

 

проч.

ГѴ-й.— -Иностранныя

 

и

 

политическія

 

извѣстія. —Хро-

ника

 

политическихъ

 

событій,

 

заимствуемая

 

изъ

 

Прави-

тельственна

 

го

 

Вѣстника

 

и

 

другихъ

 

изданій;

 

свѣдѣнія

 

о

замѣчзтелъныхъ

 

явденіяхъ

 

и

 

происшествіяхъ

 

текущей

жизни

 

за

 

границею,

Ѵ-й.— Юридическій,

 

.въ

 

коемъ

 

будутъ

 

помѣщаться

списки

 

дѣламъ,

 

предназначеинымъ

 

къ

 

слушанію

 

въ

 

су-

дебвыхъ

 

засѣданіяхъ

 

Полтавскаго

 

и

 

Іубенекаго

 

Окруж-

ныхъ

 

Судовъ;

 

оічеты

 

о

 

судебныхъ

 

засѣданіяхъ

 

и

 

періо-
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дическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

движеніи

 

дѣлъ;

 

кромѣ

 

того— замѣ-

чательные

 

судебные

 

процессы

 

судебныхъ

 

и

 

мировыхъ

учреждений

 

другихъ

 

губерній.

ѴІ-й.

 

Статьи

 

о

 

музыкальныхъ

 

и

 

драматическихъ

произведеніяхъ;

 

театральный

 

и

 

музыкальный

 

корре-

спонденціи,

 

рецензіи

 

и

 

проч.

ѴИ-й.

 

Разиыя

 

изьѣстія

 

и

 

паучно-практическія

 

свѣ-

дѣнія

 

по

 

резвымъ

 

отраслямъ:— хозяйству,

 

медицивѣ,

гигіенѣ,

 

земледѣлію,

 

садоводству,

 

сохранению

 

продук-

товъ

 

и

 

проч.

ѴІІІ-й.

 

Объявленія.

Условія

  

подписки:

Безъ

 

пересылки

 

и

 

доставки

 

на

 

годъ.

        

,6

 

р.

 

—

 

\

На

 

полгода

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

3

 

»

 

50

 

к.

На

 

три

 

мѣсяца

      

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

2

 

»

   

—

На

 

одинъ

 

мѣсяцъ

 

.

         

.

         

.

         

.

         

.

   

—

 

85

 

»

Съ

 

пересылкою

 

по

 

почтѣ

  

и

 

доставкою

   

на

домъ

 

на

 

годъ

    

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

 

7

 

»

 

20

 

»

На

 

полгода

   

.

        

.

        

.

        

.

         

.

        

.

 

4

 

»

 

50

 

t

На

 

три

 

мѣсяца

      

.

        

.

        

.

        

.

         

.

 

2

 

»

 

50

 

»

На

 

одинъ

 

мѣсяцъ

   

.

                  

.

         

.

         

.

 

1

 

»

   

—

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Полтавѣ,

 

въ

  

редакціи

 

вѣ-

домостей.

СОДЕРЖАНІЕ:—

 

Московское

 

патріаршество.

 

(Рѣчь,

 

произнесенная

на

 

годичноиъ

 

актѣ

 

Полтавской

 

духовной

 

Семинаріи

 

22-го

 

октября

 

188»

года). —Наблщеніе

 

священника

 

за

 

правильньшъ

 

изображеніемъ

 

св.

 

иконъ.

—Начальные

 

признаки

 

и

 

теченіе

 

болѣе

 

ваяшыхъ

  

заразныхъ

  

болѣзней.

—Объявленія.

Рвдакторъ,

 

Инспевторъ

 

Семинаріи

 

Д.

 

Орлш.

і»еч.

 

съ

 

раз.

 

мѣстной

 

Духовной

 

Цензуры

 

1

 

декабря

 

1889

 

г.

Полтава,

 

Типогр.

 

Губернек.

 

Правя.


