
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫИ

   

ЖУРНАЛ

 

Ъ,

№

 

3-й.

 

Воскресенье,

 

IS

 

явварл

 

1Э09

 

г. Гол

 

mm

 

5-s.
Принимается-

 

подписка

 

па

 

еженедѣльный

 

журналъ
„Саратовскій

 

Духовный

 

Вѣстнпкъ":

 

годовая

 

плата

 

съ

 

пересылкою
6

 

руб.,

 

полугодовая —3

 

руб.

 

Для

 

годовыхъ

 

подписчиков*

 

допускается
разсрочка:

 

2

 

руб.

 

при

 

подпискѣ,

 

2

 

руб. — къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.
къ

 

1-му

 

іюля.

 

Отдельные

 

Ж№

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.

1

 

Журналъ

 

издается

 

но

 

слѣдующей

 

программѣ:

1 )

  

Религіозно-нравственный

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическій

 

отдѣлъ.

3)

  

Общін

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстный

 

Саратовскій

 

церковно-общественныН

 

отдѣлъ.

5)

  

Вибліографическій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

■

і

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

(д.

 

бывш.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ!
арх.

 

дом.);

2)

  

у

 

редактора,

 

протоіерея

 

I.

 

П.

 

Кречетовича

 

(Мирный

 

пере-
улокъ,

 

домъ

 

8);

3)

  

въ

 

книжнояъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта;

(Московская

 

ул.).

 

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

15

 

коп.

 

за<
строку

 

(или

 

мѣсто .

 

строки)

 

въ

 

одинъ.

 

стодбецъ

 

и

 

цо

 

30

 

коп.

 

за;

строку

 

(илимѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полуголо--
выя

 

объяйленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашенію.

Sedeea.

СОДЕРЖАНИЕ.

I.
Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Саратовской

 

ѳпар.

 

(прод.).

 

А.

 

А.

 

Ле-

II.
Освободительская

 

продѣлка.

 

Русскіе

 

кустари

 

въ

 

Верлиеѣ.

ш.
Богъ

 

поруганъ

 

не

 

бываѳтъ.

 

Живая

 

школа

 

въ

 

церкви.

 

Къ

 

воп-

росу

 

объ

 

автономіи

 

духовныхъ

 

академій.

VI.
Чайкинъ

 

и

 

его

 

преступаете.

VII.
Оффиціальныя

 

извѣстія.

VIII.
Объявленія.

;

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

1.

  

Кречетовиѵъ.
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L.

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Саратовской

 

епархіи.
И

 

посему/навѣрное

 

можно

 

заключить,

 

что

 

настоя-

щее

 

мѣсто

 

Сарая,

 

славнейшей

 

столицы

 

Золотой
Орды,

 

непремѣнно

 

должно

 

быть

 

не

 

подъ

 

Селит-
рянскими

 

бѣдными

  

развалинали,

 

но

 

подъ

 

вели-

чественными

 

и

 

доднесь

 

еще

 

развалинами

 

Царев-

скими,

    

а

 

наипаче,

    

судя

    

по

  

находимымъ

    

въ

Царевскихъ

   

развалинахъ

   

рѣдкостямъ,

 

какъ

 

то:

золоту,

 

серебру,

 

жемчугу

 

и

 

другимъ

 

каменьямъ,

особенно

 

готической

 

подъ

 

золотомъ

 

штукатуркѣ

и

 

разнымъ

    

мраморнымъ

   

украшеніямъ,

 

о

 

коихъ

рѣдкостяхъ

 

н

 

драгоцт

 

нностяхъ

 

въ

 

Селитрянскихъ

развалинахтз

   

и

  

не

 

слышно.

    

Подлинно,

    

какое

сравненіе

 

Селитрянскихъ

 

развалинь

 

съ

 

развали-

нами

 

Царевскими.

   

Здѣсь

 

то

 

истинно

 

развалины

величественныя

 

и

 

царственныя;

 

здѣсь

 

онѣ

 

помѣ-

щаются

 

не

 

на

 

двухверстномъ,

 

но

 

почти

 

на

 

двад-

"Дативерстномъ

 

разстояніи,

 

и

 

чрезъ

 

толикое

 

про-

текщее

   

время

   

при

 

нихъ

   

видны

 

еще

 

во

 

всемъ

'хано^ъ

 

и

 

вельможъ

 

ихъ

 

тіцеславіе

 

и

 

роскошная

гордость;

 

здѣсь,

 

по

 

долинѣ,

 

почти

 

каждый

 

домъ

былъ

 

размѣщенъ

    

одинъ

 

отъ

 

другого

   

саженяхъ

ни

 

ста,

 

двухъ

   

стахъ

 

и

 

болѣе ;

 

и

 

все

 

это,

 

между

:

 

.ими, находящееся,

 

простравство

 

вездѣ

 

замѣщено

то

 

вёличеств'енными

    

бассейнами,

    

то

 

простран-

ными

    

водоемами,

   

то

 

обширными

    

плантаціями

садовъ,

   

водяными

    

канавами

 

окруженными,

    

то

открытыми

 

и

 

подземельными

 

водопроводами,

 

то

цѣлыя

 

изъ

 

степной

 

Ахтубинской

 

возвышенности

вытекающія

 

рѣчки

 

останавливаемы

 

были,

 

ничѣмъ,

кромѣ

  

времени,

   

неразрушаемыми

 

и

 

доселѣ

 

еще

значущимися

    

шгантическими,

    

на

 

подобіе

  

пло-

тинъ,

    

земляными

   

завачами;

   

словомъ,

 

здѣсь

 

и

доселѣ

 

еще

 

все

 

какъ

 

быдышетъ

 

повсюду

 

какою

то

 

Азіатскою

 

роскошью.

 

Истинно,

 

если

 

сравнить

Селитрянскія

 

развалины

 

съ

 

Царевскими,

 

то

 

вся-

кій

 

невольнымъ

  

образомъ

 

долженъ

 

согласиться

что

    

дарствующаго

    

града

 

Могольскаго,

   

Сарая,

мѣсто

 

непремѣнно

 

было

 

подъ

 

развалинами

 

Царев-

скими,

 

а

 

не

 

Селитрянскими.

 

И

 

подлинно,

   

какое

это

    

величіе

    

дарствующаго

   

града,

 

если

 

все

 

то

намѣщено

    

было

 

только

 

на

 

двухъ

 

верстахъ

   

въ

долину

   

по

 

берегу

   

и

 

двухъ

    

или

 

трехъ

   

стахъ

саженяхъ,

 

не

 

болѣе,

 

въ

 

ширину

 

съ

 

оставшимися

еще

 

значущимися

 

немногими

 

по

 

мѣстамъ

 

углуб-

леніями,

 

которыя,

 

вѣроятно,

 

были

 

бассейны

 

или

пометныя

 

ямы.

 

Еще

 

въ

 

Царевскихъ

 

развалинахъ

и

 

доднесь

   

находятся

   

упоминаемыя

   

драгоцѣн-

ности,

    

какъ— то:

    

золото,

   

серебро,

    

жемчугъ

 

и

прочее,

 

а

 

наипаче

 

отломки

 

мрамора,

 

готической
подъ

 

золотомъ

 

штукатурки

 

съ

 

разными

 

иерогли-

фическими

 

на

 

оныхъ

 

изображеніями,

 

украшающіе

ихъ

 

домы

 

и

 

чертоги.

 

Въ

 

Селитрянскихъ

 

же

развалинахъ

 

едва

 

ли

 

теперь

 

возможно

 

будетъ

найти

 

и

 

простого,

 

хотя

 

одного,

 

цѣлаго

 

глинян-

наго

 

кирпича.

 

Хотя

 

я

 

у

 

одного

 

изъ

 

жителей
Селитрянскихъ

 

и

 

отыскалъ

 

кусокъ

 

готической

штукатурки,

 

найденной

 

имъ

 

въ

 

углубленіи.

 

при

рытіи

 

погреба,

 

но

 

и

 

сіе

 

едваль

 

не

 

изъ

 

Царев-
скихъ

 

развалинъ

 

какъ

 

нибудь

 

туда

 

завезено;

 

а

и

 

многихъ

 

жителей

 

Селитрянскихъ

 

испытывалъ,

кои

 

теперь

 

находятся

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ,

 

отъ

 

посе-

ленія

 

ихъ

 

уже

 

тридцать

 

семь

 

лѣтъ,

 

а

 

изъ

 

нихъ

никто

 

не

 

могъ

 

сказать

 

или

 

припомнить,

 

какъ

изъ

 

нихъ

 

самихъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

постороннихъ

 

кто

либо,

 

что

 

драгоцѣнное

 

или

 

достопамятное

 

въ

сихъ

 

развалинахъ

 

находилъ,

 

кромѣ

 

монетъ

 

сереб-

рянныхъ

 

и

 

мѣдныхъ,

 

изъ

 

коихъ

 

и

 

мнѣ

 

достав-

лены

 

были

 

отъ

 

жителей

 

двѣ

 

серебрянныя

 

монеты

и

 

очень

 

довольно

 

мѣдныхъ,

 

изъ

 

нихъ

 

одна

 

сереб-

рянная

 

монетъ

 

и

 

нѣсколько

 

мѣдныхъ

 

доставлено

съ

 

прочими

 

вещами,

 

найденными

 

въ

 

древнихъ

развалинахъ,

 

и

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

Чтожъ

касается

 

до

 

монетъ,

 

то

 

сіи,

 

какъ

 

серебрянныя,
такъ

 

и

 

мѣдныя,

 

съ

 

монетами,

 

въ

 

Царевскихъ

развалинахъ

 

находимыми,

 

почти

 

никакого

 

раз-

личія

 

не

 

имѣютъ.

Славились,

 

по

 

молвѣ,

 

Селитрянскія

 

разва-

лины

 

оставшимися

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

доселѣ

 

еще

видными

 

стѣнами,

 

но

 

это,

 

кажется,

 

совѣтъ

 

не

справедливо;

 

точно,

 

на

 

самомъ

 

среднемъ

 

холмѣ

изъ

 

пяти,

 

отъ

 

подошвы

 

коего

 

со

 

стороны

 

долины,

Селитряннымъ

 

городкомъ

 

теперь

 

занимаемой,

отъ

 

коей

 

начинаются

 

древнія

 

развалины,

 

видны

и

 

доднесь

 

по

 

четыремъ

 

угламъ

 

на

 

возвышен-

ности

 

холма

 

остатки

 

разрушающихся

 

и

 

разру-

шенныхъ

 

уже

 

зданій;

 

но

 

эти

 

зданія

 

по

 

всему

видятся

 

недревнія,

 

а

 

впослѣдствіи

 

уже

 

времени

изъ

 

остатковъ

 

развалинъ

 

древнихъ

 

по

 

нуждѣ

Селитряннымъ

 

заводчикомъ

 

сдѣланяыя,

 

каковую

догадку

 

оправдываютъ

 

и

 

самые

 

нынѣшніе

 

Селит-

рянскіе

 

жители

 

и

 

прочія

 

обстоятельства:

 

жители

сказываютъ,

 

что

 

когда

 

они

 

на

 

сіе

 

местожитель-

ство

 

прибыли

 

(чему

 

теперь

 

уже

 

37

 

лѣтъ),

 

нашли

сіи

 

четыре

 

по

 

угламъ

 

холма

 

зданія

 

очень

 

мало

разрушенными,

 

а

 

нѣкоторыя

 

совершенно

 

цѣлыми,

и,

 

какъ

 

завѣряютъ,

 

что

 

это

 

были

 

по

 

угламъ

 

сего

холма

 

оберегательныя

 

башни,

 

коихъ

 

верхи

 

еще

на

 

цѣлый

 

этажь,

 

въ

 

подобіе

 

нынѣшнихъ

 

по

городамъ

 

на

 

частяхъ

 

каланчей,

   

срублены

 

были
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изъ

 

дерева,

 

и

 

на

 

самой

 

поверхности

 

ихъ

 

нахо-

дились

 

пушки,

 

которыя,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

изъ

жителей

 

говорятъ,

 

впослѣдствіи

 

сняты

 

съоныхъ

были

 

какимъ-то

 

казачьимъ

 

кордоннымъ

 

началь-

ник,

 

мъ,

 

и

 

сіи

 

пушки,

 

дѣйствительно,

 

я

 

наіпелъ

на

 

старомъ

 

кордонномъ

 

началышческомъ

 

дворѣ,

і-іынѣ

 

Селитрянскимъ

 

жителемъ

 

занимаемомъ,

ихъ

 

на

 

лицо

 

теперь

 

мнѣ

 

видѣнныхъ,

 

только

шесть

 

пушекъ,

 

'но

 

было

 

ли

 

ихъ

 

больше,

 

или

нѣтъ,

 

это

 

изъ

 

жителей

 

неизвѣстно

 

никому,

которыя

 

всѣ,

 

какъ

 

видно,

 

наши

 

старыя

 

Россій-

скія,

 

чугунныя,

 

всѣ

 

одного

 

калибра

 

и

 

величины

одной,

 

длиною

 

въ

 

8-мь

 

четвертей,

 

а

 

въ

 

вылет-

иомъ

 

концѣ,

 

во

 

всемъ

 

поперечникѣ,

 

5-ти

 

верш-

ковъ;

 

на

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

означено

 

подъ

 

сред-

нимъ

 

поясомъ

 

такъ:

 

К.

 

М.

 

Я.,

 

еще

 

къ

 

корню

литтеры:

 

В.

 

и

 

Р.,

 

а

 

на

 

самомъ

 

коренномь

 

концѣ

означено:

 

1702-го

 

года

 

вѣсомъ

 

27

 

п.,

 

почему

заключать

 

можно,

 

что

 

сіи

 

пушки

 

нарочито

 

Рос-

,

 

сійскимъ

 

Правительствомъ

 

присланы

 

были

 

Селит

 

-

рянскому

 

заводчику,

 

какъ

 

еще

 

тамъ

 

одному

 

или

не

 

съ

 

значительным?;,

 

количествомъ

 

людей

 

нахо-

дящемуся,

 

для

 

обереженія

 

отъ

 

набѣговъ

 

и

 

раз-

боевъ,

 

весьма

 

довольно

 

тогда

 

существовавшихъ

и

 

по

 

сухому

 

берегу,

 

и

 

по

 

самой

 

Волгѣ.

 

отъ

 

чего

и

 

доднесь

 

по

 

берегу

 

Волги

 

извѣстяы

 

возвышен-

нѣйшіе

 

курганы,

 

подъ

 

именемъ

 

разбойника—

Стеньки

 

Разина

 

и

 

его

 

сотоварищей;

 

а

 

для

 

сихъ

то

 

пушекъ,

 

какъ

 

кажется,

 

сдѣланы

 

были

 

на

четырехъ

 

углахъ

 

главнаго

 

холма

 

четыре

 

сіи

башни,

 

какъ

 

остатки

 

теперь

 

видятся,

 

и

 

не

 

воз-

можно

 

думать,

 

чтобъ

 

эти

 

были

 

остатки

 

древнихъ

развалинъ,

 

ибо

 

онѣ

 

всѣ

 

сдѣланы

 

на

 

глинѣ,

 

съ

деревянными

 

скрѣпами

 

и

 

изъ

 

древнихъ

 

уже

перебитыхъ

 

кирпичей.

Теперь

 

остается

 

показать,

 

почему

 

сей

 

горо-

докъ

 

называется

 

Селитрянскимъ,

 

и

 

по

 

какой

причинѣ

 

на

 

самыхъ

 

сихъ

 

развалинахъ

 

открыть

былъ

 

селитрянный

 

заводъ.

 

Названіе

 

городка,

 

безъ

сомнѣнія,

 

происходить

 

отъ

 

бывшаго

 

на

 

семъ

мѣств

 

селитряннаго

 

завода;

 

но

 

по

 

какой

 

причинѣ

на

 

сихъ

 

развалинахъ

 

открытъ

 

сей

 

заводъ?

 

Сему

многія

 

предлежать

 

догадки.

 

Если

 

обратить

 

вни-

маніе

 

на

 

самое

 

мѣстоположеніе

 

и

 

находящіяся

при

 

ономъ

 

естественныя

 

вещества,

 

кои

 

могли

бы

 

болѣе

 

способствовать

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

изъ

нихъ

 

лучшей

 

селитры,

 

то

 

сего

 

здѣсь

 

ничего

 

не

предвидится;

 

по

 

мѣстоположенію

 

же

 

судя,

 

сей

заводъ

 

находиться

 

долженъ

 

былъ

 

на

 

берегу,

совершенно

 

въ

 

тогдашвее

 

время

 

пустомъ,

 

никѣмъ

изъ

 

Россіянъ

 

еще

 

не

 

населенномъ,

 

въ

 

смежности

находящимся

 

съ

 

необозримою

 

одними

 

варварами

занимаемою,

 

степью

 

и

 

отъ

 

населенія

 

Россійскихъ

оберегательныхъ

 

крѣпостей,

 

въ

 

тогдашнее

 

время

на

 

другомъ

 

берегу

 

существовавшихъ,

 

великою

рѣкою

 

и

 

необозримымъ

 

займищемъ

 

отдѣленномъ

и

 

потому

 

опасномъ.

 

А

 

посему

 

заключить

 

слѣ-

дуетъ,

 

что

 

едва

 

ли

 

не

 

справедлива

 

будетъ'

 

для

помѣщенія

 

на

 

сихъ

 

древнихъ

 

развалинахъ

 

селит-

ряннаго

 

завода

 

та

 

догадка,

 

ибо,

 

какъ

 

сказы

 

-

ваютъ,

 

естествоиспытателями

 

доказано,

 

что

 

ни

болыцаго

 

количества,

 

ни

 

лучшаго

 

качества

селитры,

 

ни

 

изъ

 

чего

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

какъ

 

изъ

человѣческихъ

 

костей,

 

а

 

замѣтно,

 

что

 

здѣоь

великое

 

количество

 

было

 

оныхъ,

 

ибо

 

и

 

доднесь

еще

 

по

 

мѣстамъ

 

въ

 

обвалахъ,

 

полою

 

водою

 

под-

мываемыхъ,

 

видятся

 

цѣлые

 

остовы

 

человѣческіе,

торчащіе

 

въ

 

бережныхъ

 

обвалахъ,

 

и

 

безчислен-

ное

 

множество

 

сихъ

 

костей

 

по

 

бережной

 

подош-

вѣ

 

полою

 

водою

 

разнесенныхъ;

 

а

 

потому

 

заклю-

чить

 

можно,

 

что

 

первоначально

 

мѣсто

 

это

 

занято

было

 

всеобщимъ

 

степныхъ

 

обитателей

 

погостомъ,

или

 

кладбищемъ,

 

каковую

 

догадку

 

можетъ

 

оправ-

дывать

 

еще

 

то,

 

что

 

уже

 

и

 

Селитрянскимн

 

пер-

воначально

 

здѣсь

 

поселившимися

 

жителями

нерѣдко

 

видимо

 

было

 

по

 

ихъ

 

разсказамъ,

 

какъ

многіе

 

ордынцы

 

привозили

 

и

 

похороняли

 

своихъ

почтенныхъ

 

умершихъ

 

на

 

другомъ

 

холмѣ,

 

раз-

стояніемъ

 

отъ

 

сихъ

 

развалинъ,

 

внизъ

 

по

 

тому

же

 

берегу,

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

въ

 

верстахъ

 

восьми,

и,

 

можетъ

 

быть,

 

этодѣлаемо

 

было

 

ими

 

нарочито

по

 

близости

 

къ

 

сему

 

мѣсту,

 

въ

 

память

 

сего

разрушеннаго

 

всеобщаго

 

древняго

 

ихъ

 

кладбища.

Къ

 

тому

 

же

 

еще

 

сначала,

 

можетъ

 

быть,

 

близ-

кими

 

мертвыхъ

 

родными,

 

потомъ,

 

по

 

удобности

мѣста,

 

и

 

прочими

 

будучи

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

мѣсто

сіе

 

заселяемо,

 

приняло

 

въ

 

себя

 

большое

 

количе-

ство

 

костей.

 

И

 

когда

 

уже

 

впослѣдствіи

 

монголь-

ское

 

племя

 

по

 

обстоятельствамъ

 

раздѣлилось

на

 

части,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

осѣдлость

 

его

начинала

 

разрушаться

 

и

 

истреблятся,

 

и

 

сіи

опустошенныя

 

мѣста

 

введены

 

были

 

во

 

владыче-

ство

 

Россіи,

 

тогда

 

благомыслящіе

 

и

 

пользу

 

изъ

всего

 

извлекать

 

умѣющіе

 

люди,

 

видя

 

на

 

семъ

мѣстѣ

 

необъятное

 

количество

 

человѣческихъ

костей,

 

и

 

понимая

 

могущую

 

произойти

 

изъ

 

нихъ

пользу,

 

предложили

 

сіе

 

Правительству,

 

которое,

сообразуясь

 

съ

 

ихъ

 

доказательствами

 

ясными,

предложеніями

 

убѣдительными,

 

и

 

для

 

отечества

полезными,

 

позволило

 

на

 

сихъ

 

развалинахъ,

при

 

вспо.\

 

оженіи

 

и

 

иждивеніи

 

казны,

 

открыть

селитрянный

   

заводъ,

 

каковое

   

открытіе

 

на

 

раз-



-

    

4

   

—

валинахъ

 

сего

 

завода

 

и

 

управленіе

 

онымъ,

 

нёиз-

вѣстно

 

почему

 

возложено

 

было

 

на

 

Астраханскаго

купца

 

Кобякова,

 

коего

 

родъ,

 

его

 

огромный

 

палаты,

какъ

 

сказываюсь

 

Селитрянскіе

 

жители,

 

палаты,

изъ

 

кирпичей

 

сихъ

 

развалинъ

 

подѣланныя,

 

и

доднесь

 

еще

 

въ

 

Астрахани

 

извѣстны;

 

а

 

по

 

сей

то

 

самой

 

причинѣ

 

и

 

сіи

 

древнія

 

развалины,

 

на

вѣковой

 

грудѣ

 

человѣческихъ

 

костей

 

сущес'гво-

вавшія,

 

посылаемыми,

 

по

 

распоряженію

 

Прави-

тельства,

 

сему

 

заводчику

 

для

 

добыванія

 

сихъ

костей

 

на

 

селитру

 

такимъ

 

безжалостнымъ

 

и

безчеловѣчнымъ

 

образомъ

 

до

 

самаго

 

основаиія

видятся

 

перерытыми,

 

вскопанными

 

и

 

повсюду

почти

 

цѣлыми

 

пластами

 

пепла

 

изъ

 

перезжен-

ныхъ

 

человѣческихъ

 

костей

 

покрытыми.

 

Я

 

самъ

видѣлъ

 

на

 

сихъ,

 

пепломъ

 

покрытыхъ

 

и

 

обезоб-

раженныхъ,

 

развалинахъ

 

ужасныя

 

тѣ

 

чугунныя

двѣ

 

пропасти,

 

въ

 

коихъ

 

нѣкогда

 

кипѣли

 

и

 

пере-

варивались

 

изнѣженныя

 

роскошью

 

монгольскихъ

хановъ

 

и

 

велвможъ

 

кости.

 

Это

 

были

 

обыкновен-

ной

 

фигуры,

 

но

 

непомѣрной

 

величины

 

котлы,

изъ

 

коихъ

 

осталось

 

мною

 

видѣнныхъ

 

только

 

два,

они

 

въ

 

поперечникѣ

 

круга

 

12-ти,

 

въ

 

углубленіи

6-ти,

 

а

 

въ

 

окруженности

 

37-ми

 

четвертей;

 

но,

какъ

 

сказываютъ

 

Селитрянскіе

 

жители,

 

таковыхъ

чугунных

 

ь

 

бездяъ

 

было

 

прежде

 

ими

 

застатыхъ

при

 

переселеніи

 

на

 

сіе

 

мѣсто

 

еще

 

болѣе

 

и

 

сихъ

видѣнныхъ

 

мною

 

еще

 

пространнѣе,

 

но

 

такія,

которыя

 

перебитыми,

 

которыя

 

цѣлыми

 

въ

 

разныя

времена,

 

случаи

 

и

 

мѣста

 

развезены.

Время

 

же

 

заваденія,

 

существованія

 

и

 

при-

чины

 

уничтоженія

 

сего

 

завода

 

подлинно

 

изъ

жителей

 

Селитрянскихъ

 

никому

 

не

 

извѣстны.

Впрочемъ,

 

утверждаюсь

 

они,

 

что

 

заводъ

 

сей

существовалъ

 

до

 

ихъ

 

еще

 

переселенія

 

на

 

сіе

мѣсто

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

лѣтъ

 

за

 

тридцать

 

или

 

за

сорокъ.

Изслѣдованіе

 

мѣстности

 

Сарая

 

*).

Исторически

 

вопросъ

 

о

 

мѣстонахожденіи

столицы

 

Золотой

 

орды

 

былъ

 

подвергаемъ

 

много-

стороннимъ

 

разсужденіямъ,

 

оканчивавшимся

нерѣшительностію

 

и

 

неполбжительностію

 

мнѣній,

потому

 

что

 

спорили

 

болѣе

 

не

 

о

 

мѣстѣ

 

столицы,

но

 

объ

 

учености

 

своихъ

 

доказательства

 

Между
тѣмъ,

 

ясныя

 

свидѣтелъства

 

о

 

Сараѣ,

 

это

 

самая

его

 

мѣстность,

 

оставались

 

многіе

 

вѣки

 

безъ

всякаго

 

изслѣдованія.

 

Частные

 

разсказы

 

людей,

искавшихъ

 

дорогія

 

вещи

 

и

 

сокровища

 

вънѣдрахъ

*)

 

Отмѣтка

 

прѳосвящ.

 

Іакова:

 

1846

 

года

 

Дек.

 

4

 

дня.

 

Въ

 

Семи-
нарскую

 

библіотеку.

развалинъ

 

золотой

 

орды,

 

напоминали

 

только

 

о

столице

 

ея

 

властелиновъ.

 

Но

 

гдѣ

 

она

 

была?

 

И

точно

 

ли

 

она

 

находилась

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

нынѣ

 

городъ

 

Царевъ*)

 

но

 

лѣвому

 

берегу

 

рѣки

Ахтубы?

 

Не

 

заботились

 

знать

 

объ

 

этомъ,

 

и

 

какъ

бы

 

не

 

желали

 

даже

 

слышать

 

о

 

громовомъ

 

имени

того

 

ханскаго

 

жительства,

 

изъ

 

коего

 

раздавались

нѣкогда

 

убійственные

 

удары

 

всеобщаго

 

для

 

насъ

угнетенія;

 

изъ

 

коего

 

истекали

 

съ

 

фанатической

яростію

 

всѣ

 

ужасы

 

кровавого

 

опустошенія

 

и

униженія

 

для

 

народной

 

независимости.

 

Собствеп-

нымъ

 

своимъ

 

забвеніемъ,

 

кажется

 

мы

 

хотѣли

заставить

 

молчать

 

самую

 

исторію,

 

но

 

исторія

не

 

люди, — она

 

не

 

злопамятная.

 

Она

 

миритъ

страсти

 

людей

 

и

 

указываешь

 

на

 

событія

 

съ

 

поу-

ченіемъ.

 

Исторія,

 

напоминая,

 

гдѣ

 

что

 

происхо-

дило,

 

должна

 

была

 

вызвать

 

изъ

 

забвенія

 

много

протекшихъ

 

столѣтій,

 

тѣ

 

сямыя

 

мѣста,

 

которыя

запечатлены

 

кровію

 

нашихъ

 

предковъ.

 

Мы

 

должны

были

 

давно

 

обозначить

 

страшное

 

гнѣздилище

хановъ,

 

мы

 

должны

 

были, —но

 

какъ

 

будто

 

бы

уклонялись,

 

изъ

 

боязни

 

оскорбить

 

память

 

нашу

горемъ

 

прошедшимъ.

 

Если

 

бы

 

не

 

содѣйствіе

проовѣщеннаго

 

правительства

 

къ

 

розысканію

Кипчакской

 

столицы

 

то,

 

конечно,

 

ничего

 

Оы

доселѣ

 

не

 

было

 

предпринято

 

разрѣшенію

 

вопроса:

гдѣ

 

находился

 

Сарай?

Остатки

 

столицы

 

Золотой

 

орды,

 

обозначаю-

щееся

 

по

 

лѣвому

 

берегу

 

рѣкл

 

Ахтубы,

 

раскиданы

нынѣ

 

въ

 

безпорядочной

 

кучѣ

 

кургановъ

 

и

 

насы-

пей;

 

въ

 

многообразныхъ

 

направленіяхъ

 

искуст-

венныхъ

 

каналовъ,

 

водохранилищъ,

 

озеръ

 

и

насыпныхъ

 

валовъ,

 

окружавшихъ

 

Сарай;

 

все

 

это

растянуто

 

на

 

двадцативерстномъ

 

протяженіи,

 

отъ

селенія

 

Пришибъ

 

до

 

деревнч

 

Колобовщины,

 

и

занимаетъ

 

подъ

 

собою:

 

часть

 

селенія

 

Пришиба;

весь

 

городъ

 

Царевъ

 

съ

 

его

 

окрестными

 

полями,

пригородной

 

слободою

 

Солодовкою,

 

и

 

всю

 

дерев-

ню

 

Колобовщину,

 

называемую

 

иначе

 

Ростяшев-

кой.

 

Но

 

въ

 

самомъ

 

болыномъ

 

и

 

явственномъ

положені

 

и

 

разсыпаны

 

остатки

 

отъ

 

рѣчки

 

Каль-

куты,

 

называемой

 

въ

 

простонародьи

 

Кальгутой,

и

 

лежать,

 

со

 

включеніемъ

 

города

 

Ца.рева,

 

между

рѣчками:

 

Калькутою,

 

Царевкою;

 

ериками:

 

Туто-

вымъ

 

и

 

Раковымъ,

 

на

 

одиннадцативерстномъ

пространствѣ.

 

Текущія

 

воды

 

по

 

этому

 

протяже-

нно,

 

суть

 

рѣчки

 

Калькута

 

и

 

Царевка,

 

и

 

рѣка

Ахтуба,

 

по

 

лѣвому

   

берегу

 

коей

 

тянутся

   

разва-

*)

 

Саратовской

 

губерніи.

 

Этотъ

 

городъ

 

съ

 

своимъ

 

уѣздомъ

смежѳнъ

 

съ

 

Астраханской

 

губерніей,

 

отъ

 

коей

 

отделяется

 

р.

 

Ахту-
бои

 

и

 

Волгою.



лины,

 

живые

 

памятники

 

мѣстопребываніяхановъ*).

Признаки

 

бывшихъ

 

жилищъ

 

татарскихъ

начинаются

 

уже

 

съ

 

луговой

 

стороны

 

Волги,

 

переѣ-

хавъ

 

Дубовскій

 

посадъ,

 

и

 

съ

 

селенія

 

Верхнеах-

тубинскаго,,

 

называемаго

 

иначе

 

Безроднымъ, —до

деревни

 

Зубовки,

 

почти

 

на

 

стоверстномъ

 

протя-

женіи,

 

по

 

прямому

 

наиравленію,

 

а

 

если

 

принять

окружность

 

всѣхъ

 

этихъ

 

мѣстъ,

 

то

 

будетъ

 

около

450

 

вер.,— чего

 

вовсе

 

не

 

представляешь

 

Селит-

ряной

 

городокъ.

 

Эти

 

исполинскіе

 

слѣды

 

по

Царевскому

 

уѣзду,

 

такъ

 

разительны,

 

что

 

самымъ

ндгляднымъ,

 

поверхностнымъ

 

взоромъ,

 

нельзя

не

 

изумиться:

 

какъ

 

оставалась

 

эта

 

мѣстность

безъ

 

изслѣдованія!

 

На

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

до

 

нынѣ

видны

 

насыпи

 

и

 

каналы,

 

и

 

преимущественно

они

 

выказываются

 

отъ

 

селенія

 

Везроднаго

 

чрезъ

Царевъ,

 

до

 

деревни

 

Зубовки,

 

на

 

75

 

вер.,

 

по

прямому

 

направленно.

 

Курганы

 

и

 

насыпи

 

уве-

личиваются

 

постоянно,

 

приближаясь

 

къ

 

Цареву;

между

 

насыпями

 

видны

 

искуствениыя

 

озера

 

и

каналы,

 

называемые

 

въ

 

простонародіи

 

ериками*,).

Въ

 

12

 

вер.

 

отъ

 

Царева

 

еще

 

болѣе

 

увели

 

иваются

слѣды

 

татарскихъ

 

жилищъ

 

хотя

 

время

 

стерло

зданія

 

съ

 

лица

 

земли,

 

однако

 

разбросанные

кирпичи

 

по

 

всему

 

этому

 

мѣсту,

 

напоминаютъ

 

о

нихъ

 

своими

 

обломками.

 

Въ

 

4

 

вер.

 

отъ

 

Царева

находятся

 

въ

 

такомъмножествѣ

 

курганы,

 

насыпи,

каналы,

 

водоемы

 

и

 

озера,

 

что

 

съ

 

перваго

 

взг-

ляда,

 

не

 

приступая

 

къ

 

разрытію,

 

невольно

скажешь:

 

тутъ

 

Сарай!

 

II

 

действительно,

 

собст-

венно

 

ЦаревСкіе

 

курганы,

 

называемые

 

въ

 

просто-

народіи

 

мамаевскими,

 

представляюсь

 

убѣдитель-

ные

 

остатки

 

столицы,

 

коей

 

средина

 

обведена

болыпимъ

 

валомъ;

 

на

 

оконечностяхъ

 

Сарая

 

были

устроены

 

плотины

 

для

 

.предохранеиіл

 

его

 

отъ

иотопленія,

 

во

 

время

 

весенняго

 

разлива,

 

и

 

сохра-

ненія

 

воды

 

въ

 

каналахъ

 

и

 

озерахъ,

 

во

 

время

засухи*

 

Въ

 

средииѣ

 

бывшей

 

столицы

 

находятся

курганы,

 

имѣющіе

 

окружность

 

до

 

280

 

саж.,

 

но

самый

 

большой,

 

это

 

Колобовскій;

 

всѣ

 

они

 

бьци

разрываемы,

 

Съ

 

наденіемъ

 

Золотой

 

орды, — въ

ханствованіе

 

Шихъ-Ахмеда,

 

въ

 

1505

 

году, —

постоянно

 

грабили

  

Сарай.

 

Въ

 

числѣ

 

грабителей

*)

 

Прежде

 

полагали

 

и

 

утверждали,

 

что

 

С

 

ірай

 

находится

 

на

мѣстѣ

 

нынѣшняго

 

Селитрянаго

 

городка,

 

отстоящаго

 

отъ

 

Астрахани
въ

 

60

 

вер.

 

Но

 

самая

 

мѣстность

 

противоречить

 

этому, —именно:

протяженіе

 

Селитрява

 

и

 

города

 

едва

 

на

 

1 1 /а

 

вер

 

,

 

а

 

вся

 

окружность

его

 

около

 

I

 

вер.

 

окружность

 

городка

 

не

 

имѣетъ

 

тѣхъ

 

явственныхъ

слѣдовъ,

 

какіе

 

представляются

 

въ

 

окружности

 

Царева, —начиная

отъ

 

посада

 

Дубовки

 

и

 

города

 

Царицына,

 

отделяющихся

 

отъ

 

Царева
рѣкой

 

Волгой

 

и

 

уетьемъ

 

Ахтубы.

 

Дуб -jBKa

 

отстоитъ

 

отъ

 

Царева,
считая

 

разстояніе

 

почтовое,

 

на

 

ЬО

 

вер.,

 

а

 

Царицынъ

 

въ

 

75 —почти

въ

 

равномъ

 

разстояніи
*)

 

Арикъ,

 

или

 

еривъ,

 

есть

 

татарское^

 

слово,

 

которое

 

досель

въ

 

употреблении

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ,

 

и

 

это

 

назвавіе,

 

ничтожное,

невидимому,

 

ясно

 

говорить

 

чіо

 

оти

 

каналы

 

или

 

ѳрііки

 

дѣло

 

татар-
скихъ

 

рукъ.

отличались

 

искатели

 

сокровищъ,

 

которые

 

пере-

капывали

 

тысячу

 

разъ

 

и

 

безжалостно

 

истребляли

вещи.

 

Самый

 

кирпичъ

 

вывозили

 

для

 

продажи

въ

 

дальнія

 

мѣста.

 

Не

 

только

 

зданія

 

сосѣдствен-

ныхъ

 

деревень

 

и

 

селеній

 

выстроены

 

изъ

 

Сарай-

скаго

 

кирпича,

 

но

 

здапія

 

въ

 

Дубовкѣ,

 

Царицынѣ,

въ

 

Красноярскѣ

 

и

 

Астрахани,

 

отстоящей

 

отсюда

на

 

440

 

вер.

 

Надъ

 

беззащитными

 

развалинами

Кипчакской

 

столицы

 

пролетѣло

 

около

 

трехъ

 

съ

половиною

 

вѣковъ,

 

и

 

никакихъ

 

не

 

было

 

принято

мѣръ

 

къ

 

предупреждение

 

расхищенія,

 

и

 

въ

 

наше

только

 

впемя

 

оно

 

остановлено.

При

 

первоначальномъ

 

разрытіи,

 

начавшимся

въ

 

1843

 

году,

 

трудно

 

было

 

опредѣлить:

 

съ

 

ка-

кихъ

 

кургановъ

 

слѣдовало

 

бы

 

лучше

 

начать

работу?

 

Иные

 

указывали

 

на

 

мнимыя

 

мѣста

 

сок-

ровищъ,

 

другіе

 

на

 

предполагаемые

 

дворцы

 

н

православные

 

храмы,

 

а

 

иные

 

до

 

того

 

увлеклись

своими

 

гаданіями,

 

что

 

рѣшительно

 

были

 

увѣ-

рены,

 

что

 

откроются

 

подвалы

 

съ

 

драгоцѣнно-

стями*).

 

Не

 

предаваясь

 

мечтамъ,

 

я

 

стремился

преимущественно

 

отыскать

 

Сарай,

 

потомутгачалъ

съ

 

его

 

средины,

 

которая

 

такъ

 

очевидно

 

бро-

сается

 

въ

 

глаза

 

своей

 

мѣстностыо.

Въ

 

первый

 

годъ

 

изслѣдованія

 

(1843

 

г.)

приступили

 

къ

 

разрытію

 

десяти

 

большихъ

 

кур-

гановъ*).

 

Въ

 

нихъ

 

попадались

 

изразцы

 

разноц-

вѣтные,

 

мозаиковые

 

и

 

съ

 

позолотой.

 

Въ

 

одномъ

курганѣ

 

отрыли

 

стѣну,

 

убранную

 

мозаикомъ,

 

а

полъ

 

былъ

 

выложенъ

 

голубымъ

 

изразцемъ;

 

въ

другомъ

 

нѣсколько

 

стѣнъ,

 

съ

 

остатками

 

комнатъ,

въ

 

нихъ

 

полъ

 

былъ

 

выложенъ

 

мозаикомъ

 

и

шестиугольными

 

кирпичами;

 

въ

 

третьемъ

 

пять

комнатъ

 

съ

 

небольшими

 

стѣнами

 

и

 

обыкновен-

нымъ

 

кирпичнымъ

 

поломъ;

 

въ

 

четвертомъ

 

водо-

проводныя

 

трубы,

 

проведенныя

 

по

 

стѣнамъ

комнатъ,

 

разрушенныхъ

 

уже;

 

въ

 

другихъ

 

четы-

рехъ

 

курганахъ

 

отрывались

 

комнаты

 

съ

 

пере-

ломленными

 

стѣнами

 

и

 

кирпичнымъ

 

поломъ,

частію

 

выбраннымъ;

 

въ

 

пятомъ

 

отрыли

 

магомен-

скую

 

(sic)

 

усыпальницу,

 

съ

 

куполомъ,

 

круглыми

сводами,

 

стѣнами

 

и

 

со

 

входомъ,

 

Здѣсь

 

нашли

восемь

 

разбросанныхъ

 

скелетовъ.

 

Подлѣ

 

одного

изъ

 

нихъ

 

лежали

 

обломки

 

отъ

 

ятагана,

 

меча

 

и

желЬзные

 

перержавленные

 

куски

 

отъ

 

какихъ

 

то

орудій.

 

Въ

 

десятомъ

 

каменный

 

сводъ,

 

въ

 

родѣ

пещеры.

    

Подъ

   

каменнымъ

    

поломъ

    

ея

   

были

*)

 

Въ

 

вародѣ

 

доселѣ

 

молва,

 

что

 

иодъ

 

спудомъ

 

развалинъ

 

и
могпльныхъ

 

насыпей

 

зарыты

 

сокровища,

 

оберѳгаѳвыя

 

Мамаемъ,
такъ

 

страшно

 

еще

 

понынв

 

имя

 

Мамая!
*)

 

На

 

многихъ

 

курганахъ

 

растетъ

 

трава

 

пачтаса,

 

издающая
запахъ

 

гніющихъ

 

тѣлъ,

 

и

 

ѳто

 

увеличивается

 

предъ

 

солнечнынъ

закатомѵ

 

Если

 

жо

 

потереть

 

на

 

руки

 

:)ту

 

траву,

 

то

 

она

 

оставляетъ

послѣ

 

себя

 

духъ

 

разложившагося

 

трува,
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проведены

 

трубы

 

въ

 

пяти

 

разныхъ

 

направленіяхъ

съ

 

остаткомъ

 

мѣдной

 

трубки,

 

устроенной

 

для

фонтана.

 

По

 

ненахожденію

 

никакихъ

 

вещей,

приступлено

 

было

 

къ

 

раскапыванію

 

мелкихъ

насыпей,

 

кургановъ,

 

каналовъ

 

и

 

водохранилищъ.

Въ

 

насыпяхъ

 

находили

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ:

кувшины,

 

сосуды,

 

чаны,

 

бскалы

 

разной

 

величины,

мраморные

 

куски,

 

перезженное

 

желѣзо,

 

дѣтскіе

свистки,

 

перержавленную

 

мѣдь,

 

сталь,

 

перелом-

ленныя

 

орудія,

 

водопроводныя

 

трубы

 

кольца,

перстни,

 

моннеты,

 

свѣтильники,

 

ночники,

 

мѣд-

ныя

 

вѣсовыя

 

чашечки,

 

лѣпныя

 

гипсовыя

 

укра-

шенія,

 

бубенчики

 

пуговицы,

 

пестрыя

 

черниль-

ницы,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

находились

 

пересох-

шая

 

чернила;

 

стеклянно

 

сребристый

 

флакончикъ,

переломленные

 

замки,

 

разныя

 

желѣзныя

 

излом-

ленныя

 

вещи

 

и

 

небольшой

 

мѣдный

 

идолъ,

 

носи-

мый

 

на

 

груди

 

вмѣсто

 

амулета.

 

Въ

 

одной

 

изъ

насыпей

 

нашли

 

мѣдный

 

наперсный

 

крестъ,

 

а

въ

 

другой

 

мѣдную

 

епископскую

 

рипиду,

 

съ

 

сла-

вянскими

 

буквами

 

въ

 

двухъ

 

кругахъ,

 

въ

 

коихъ

представленъ

 

потопъ

 

и

 

епископскія

 

украшенія.

По

 

срединѣ

 

креста

 

изображено

 

распятіе

 

Спаси-

теля;

 

въ

 

верху

 

Его

 

Саваоѳъ,

 

по

 

сторонамъ

 

Опа-

сителямъ:

 

Вожія

 

Матерь

 

и

 

Іоаннъ

 

Богословъ

РІадъ

 

изображеніемъ

 

Саваоѳа

 

видны

 

слова:

 

Гос-

подь

 

Богъ

 

Саваоѳъ,

 

Спаситель

 

въ

 

лучезарномъ

вѣнцѣ;

 

подъ

 

распятіемъ

 

рукъ

 

видны

 

I.

 

X.

 

(Іисусъ

Христосъ)

 

прочія

 

буквы

 

не

 

ясны.

 

Съ

 

другой

стороны

 

Распятія

 

находится

 

дерево.

 

Въ

 

нѣко-

торыхъ

 

изъ

 

раскопанныхъ

 

мѣстъ

 

находились

горны

 

съ

 

печью;

 

въ

 

другихъ

 

однѣ

 

землянки.

Между

 

мелкими

 

насыпями

 

попадались

 

монеты

татарскія,

 

коихъ

 

найдено

 

1373.

 

Многія

 

изъ

 

нихъ

очень

 

достопримѣчательныя,

 

которыя

 

хотя

 

не

восходятъ

 

до

 

глубокой

 

древности,

 

до

 

временъ

Вату*),

 

однако,

 

онѣ

 

касаются

 

ближайшихъ

 

его

преемниковч..

 

Самая

 

древнѣйшая,

 

это

 

серебрен-

ная,

 

Токтагу

 

хана

 

(1310

 

г.)

 

Онъ

 

считается

 

пя-

тымъ

 

преемникомъ

 

Вату,

 

умершаго

 

около

 

1257

 

г.

Послѣ

 

Токтагу

 

слѣдуетъ

 

сынъ

 

его,

 

Узбекъ,

 

съ

котораго

 

идетъ

 

почти

 

послѣдовательный

 

рядъ

съ

 

чеканкою

 

годовъ,

 

мѣстности

 

Сарая

 

и

 

имени

хановъ,

 

какъ-то:

   

Узбека,

 

Чанибека,

 

Бирди-бека,

*)

 

Въ

 

нашихъ

 

лѣтописяхъ

 

онъ

 

перѳименованъ

 

въ

 

Батыя.
На

 

монетахъ

 

написано

 

Вату.

 

Не

 

только

 

одного

 

имя

 

искажено

 

лѣто-

нисями,

 

но

 

почти

 

всѣхъ

 

Джучидовъ,

 

т.

 

е.

 

хановъ

 

Золотой

 

орды,

напр.,

 

Берке

 

въ

 

Беркая,

 

Узбекъ

 

въ

 

Озбяка,

 

Азбята;

 

Чанибекъ

 

въ

Днеавибека,

 

Занибека;

 

Кульна

 

въ

 

Кульпа,

 

Аскульпа,

 

Алкулка,

 

Не-
рузъ

 

въ

 

Науруса,

 

Навруса,

 

Хыззръ

 

въ

 

Хадыра,

 

Тимуръ

 

Ходжа

 

въ

Темиркоза,

 

Мюрида

 

въ

 

Муруда,

 

или

 

Амурада,

 

Пуладъ

 

Тимуръ

 

въ

Булата,

 

Абулата

 

и

 

Булака— Тимура,

 

Мухамаедъ —Булакъ

 

въ

 

Маианта
Салтана,

 

Махмата

 

и

 

Маната

 

и

 

т.

 

под.

Кулны,

 

Хызыра,

 

Мюрида,

 

Абдулаха,

 

или

 

Авду-

ла,

 

Хаира,

 

Пулада,

 

Азисъ-Шейха,

 

Токтамыша,

включительно

 

до

 

конца

 

XIV

 

в.

 

Многія

 

монеты

замѣчательны

 

особой

 

своей

 

чеканкою,

 

обозначе-

ніемъ

 

годовъ,

 

надписями,

 

знаками,

 

изображе-

ніями

 

разныхъ

 

животныхъ

 

и

 

цвѣтовъ;

 

мѣстами,

гдѣ

 

были

 

биты,

 

какъ-то:

 

въ

 

Сараѣ,

 

Новомъ

Сараѣ,

 

Гюлиссанѣ,

 

Тарджинѣ,

 

въ

 

Ордѣ,

 

съ

 

над-

писью:

 

по

 

высочайшему

 

повелѣнію,

 

Самое

 

боль-

шое

 

собраніе

 

принадлежитъ

 

къ

 

ханствованіямъ

Узбека

 

и

 

Джани-бека.

 

Между

 

отрытыми

 

моне^

тами

 

находилась

 

мѣдная,

 

персидская,

 

шахаАбу-

Саида,

 

современника

 

Узбека,

 

и

 

золотая,

 

турецкая,

Ахмеда

 

I,

 

битая

 

въ

 

Дамаскѣ

 

между

 

1 603

 

и

 

1 604

 

г.

При

 

разностороннемъ

 

раскапываніи,

 

вѣрнѣе

обозначилось

 

самая

 

мѣстность:

 

на

 

ней

 

съ

 

поло-

жительностію

 

опредѣлилось

 

фабричное,

 

или

рабочее,

 

поле,

 

на

 

коемъ

 

были

 

устроены

 

заводы

и

 

другія

 

заведенія;

 

магометанское

 

древнее

 

клад-

бище,

 

которое

 

расположено

 

внѣ

 

Сарая,

 

и

 

прос-

тирается

 

почти

 

на

 

7

 

вер.

 

На

 

этомъ

 

кладбищѣ

отрывались

 

въ

 

большомъ

 

числѣ

 

одни

 

скелеты, '

въ

 

кирпичныхъ

 

гробахъ.

 

Украшеніе

 

и

 

одежда

истлѣли.

 

Замѣчательно,

 

что

 

кости

 

сохранились

въ

 

цѣлости,

 

а

 

зубы

 

бѣлые

 

какъ

 

слоновая

 

кость.

Потомъ

 

обозначилась

 

столица

 

Сарая,

 

обведенная

валомъ;

 

внутри

 

ея

 

проведены

 

каналы,

 

водопро-

воды

 

и

 

колодези

 

съ

 

водопроводными

 

трубами.

Историческая

 

извѣстность,

 

что

 

въ

 

Сараѣ

 

нахо-

дилось

 

наше

 

духовенство,

 

и

 

даже

 

было

 

учреж-

дено

 

Сарское

 

епископство*);

 

что

 

владѣтельные

великіе

 

князья,

 

находясь

 

въ

 

ордѣ,

 

имѣли,

 

безъ

сомнѣнія,

 

свои

 

домы;

 

что

 

они

 

жили

 

въ

 

особомъ

предмѣстіи,

 

потому

 

(что

 

никому

 

изъ

 

иностранцевъ

не

 

позволялось

 

строиться

 

внутри

 

Сарая,

 

но

 

гдѣ

находилось

 

все

 

это?

 

Не

 

отыскано.

 

Для

 

погребе-

ніч

 

православныхъ,

 

конечно,

 

было

 

отведено

 

осо-

бое

 

мѣсто,

 

но

 

гдѣ

 

оно

 

было?

 

Никакія

 

^соображе-

нія

 

никакія

 

догадки,

 

не

 

могли

 

навесть

 

на

 

тѣ

мѣста,

 

которыя

 

такъ

 

дороги

 

для

 

сердца

 

каждаго

изъ

 

насъ.

 

Истребляющее

 

время

 

все

 

унесло

 

съ «

собою.
(Продолжевіе

 

слѣдуѳтъ)

-----------------------

*)

 

Оно

 

учреждено

 

митроиолитомъ

 

Кирилломъ

 

II

 

въ

 

1261

 

г.
Ханъ

 

Берке

 

первый

 

дозволилъ

 

русскимъ

 

отправлять

 

свободное

 

бого-
служеніе

 

въ

 

его

 

столицѣ.

 

Въ

 

семействѣ

 

ханскомъ

 

многіе

 

принимали

христіанскую

 

вѣру;

 

самъ

 

Узбекъ,

 

ревностный

 

покловвикъ

 

ислама,
не

 

возбранялъ

 

своимъ

 

родетвенникамъ

 

слѣдовать

 

ѳнангельскому

ученію.

 

Тому

 

примѣръ:

 

супружество

 

сестры

 

его

 

Ковчаки

 

съкняземъ

Георгіемъ,

 

крещеніе

 

двухъ

 

сыновей

 

князя

 

Ниуруса

 

и

 

другіе.
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Освободительская

 

продълка.
Иначе

 

мы

 

не

 

можемъ

 

назвать

 

то,

 

что,

 

нодъ

 

фла-
гомъ

 

науки,

 

позволили

 

себѣ

 

предпринять

 

дѣятели,

 

груп-

пирующіеся

 

вокругъ

 

пироговскаго

 

общества.

 

Дѣло

 

въ

томъ,

 

что

 

десятый

 

пироговокій

 

съѣздъ,

 

засѣдавшііі

 

въ

1907

 

г.,

 

постановилъ

 

образовать

 

при

 

обществѣ

 

особую
комиссію

 

для

 

изученія

 

половой

 

жизни

 

учащагося

 

юно-
шества

 

обоего

 

пола.

 

Нельзя,

 

конечно,

 

не

 

признавать,

что

 

половая'жизнь

 

человѣка

 

имѣетъ

 

для

 

него

 

громад-
ное

 

значеніе,

 

а,

 

слѣдовательно,

 

и

 

то,

 

что

 

широкое

 

на-
учное

 

изученіе

 

всѣхъ

 

вопросовъ,

 

связанныхъ

 

съ

 

этой
стороной

 

человѣческоіі

 

жизни,

 

является

 

дѣломъ

 

и

 

нуж-
нымъ,

 

и

 

важнымъ.

 

Но

 

дѣлаемъ

 

еще

 

шагъ:

 

несомнѣнно,

что,

 

если

 

ужъ

 

изучать

 

данный

 

вопросъ,

 

то

 

надо

 

изу-
чать

 

его

 

не

 

только

 

на

 

людяхъ

 

иожилыхъ

 

или

 

во°°ще
на

 

взроспыхъ,

 

но

 

и

 

на

 

молодежи.

Однако,

 

на

 

какой

 

молодежи?

 

Неужели

 

даже

 

на

той,

 

которая

 

еще

 

дажз

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

такое

 

половая

жпзнь,

 

или-же,

 

если

 

и

 

слышала

 

что-либо

 

объ

 

этомъ,

то

 

развѣ

 

только,

 

смутно

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

сама

 

по

себѣ,

 

пока

 

не

 

явятся

 

наглые

 

и

 

досужіе

 

люди

 

и

 

не

 

на-

толкнуть

 

на

 

извѣстный

 

ходъ

 

мыслей,

 

остается

 

до

 

по-

ры

 

до

 

времени

 

внѣ

 

этой

 

стороны

 

жизни?

Можно

 

быть

 

какого

 

угодно

 

мнѣнія

 

о

 

правахъ

 

на-

учнаго

 

нзслѣдованія,

 

можно

 

какъ

 

угодно

 

рѣшать

 

воп-

росъ

 

о

 

томъ,

 

педагогичнѣе

 

ли

 

„скрывать",

 

или

 

же

 

пе-

дагогичнѣе

 

«разумно

 

вскрывать»

 

нѣкоторыя

 

тайны

 

при-

роды,

 

но

 

при

 

всѣхъ

 

условіяхъ

 

одинаково

 

нельзя

 

отвѣ

тить

 

на

 

вышепоставленный

 

вопросъ

 

иначе,

 

какъ

 

отри-

цательно.

 

Особенно

 

же,

 

казалось

 

бы,

 

слѣдуетъ

 

соблю-
дать

 

осторожность

 

по

 

отноніенію

 

къ

 

дѣвочкамъ-подрост-

камъ

 

и

 

къ

 

дѣвушкамъ,

 

хотя

 

и

 

вышедшимъ

 

уже

 

изъ

дѣтскаго

 

возраста,

 

но

 

еще

 

не

 

ставшимъ

 

на

 

ноги,

 

а

только

 

впервые

 

начинающимъ

 

болве

 

или

 

менѣе

 

созна-

тельно

 

оглядываться

 

на

 

то,

 

что

 

ихъ

 

окружаетъ.

Но

 

есть

 

еще

 

одно

 

обстоятельство.

 

„Переоцѣнка

цѣнностей",

 

продѣланная

 

любителями

 

играть

 

чужими

головами,

 

этими

 

св°екорыетными

 

политическими

 

аван-

тюристами,

 

которые

 

шли

 

напроломъ,

 

не

 

стѣсняясь

 

та-

кими

 

подробностями,

 

какъ

 

развращеніе

 

многихъ

 

тысячъ

молодежи,

 

привела,

 

какъ

 

извѣстно,

 

къ

 

самому

 

пышно-

му

 

разцвѣту

 

половой

 

разнузданности

 

среди

 

учащагося

юношества.

 

Выступать

 

съ

 

вопросами

 

по

 

поводу

 

половой
жизни

 

въ

 

такую

 

минуту,

 

казалось

 

бы,

 

надо

 

еще

 

съ

большей

 

осторожностью,

 

чѣмъ

 

во

 

всякую

 

иную.

Что

 

же

 

дѣлаютъ

 

пироговскіе

 

освободители?

 

Они
вырабатываютъ

 

программу,

 

каждая

 

часть

 

которой

 

дѣ-

лится

 

на

 

двѣ

 

половины:

 

первая

 

состоитъ

 

изъ

 

вопросовъ,

направленныхъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

узнать,

 

уважаетъ

 

ли

данный

 

юноша

 

или

 

данная

 

дѣвушка

 

своихъ

 

родителей
и

 

вообще

 

считаетъ

 

ли

 

онъ

 

или

 

она

 

достойнымъ

 

истин-

наго

 

гражданина

 

сохранять

 

какую-либо

 

связь

 

съ

 

семь-

ей;

 

вторая

 

же

 

состоитъ

 

изъ

 

вопросовъ

 

спеціальныхъ,
составленныхъ,

 

повидимому,

 

не

 

столько

 

любителями
науки,

 

сколько

 

любителями

 

самой

 

гнусной

 

иорнографіи.

Пріятное,

 

на

 

ихъ

 

вкусъ,

 

соединено

 

здѣсь

 

съ

 

по-

лезнымъ,

  

но

 

ихъ

 

мнѣнію.

   

Полезное

   

оцѣнивается

   

съ

точки

 

зрѣнія

 

освободнтельскихъ

 

задачъ,

 

а

 

пріятное
пріуготовлено

 

для

 

людей,

 

которые

 

не

 

прочь

 

смѣшивать

задачи

 

науки

 

съ

 

удовольствіями

 

порнографовъ.

Но

 

обратимся

 

къ

 

программѣ.

 

Передъ

 

нами, опрос-

ный

 

листъ,

 

тысячи

 

которыхъ

 

были

 

разосланы

 

въ

 

жен-

скія

 

учебныя

 

заведенія;

 

замѣтьте:

 

эти

 

листы

 

были

 

ра-

зосланы

 

туда,

 

гдѣ

 

завѣдомо

 

для

 

этихъ

 

прикрывающих-

ся

 

флагомъ

 

науки

 

освободителей,

 

если

 

не

 

всѣ,

 

то

 

ог-

ромное

 

большинство

 

состоитъ

 

или

 

изь

 

подростковъ,

или

 

изъ

 

дѣвушекъ,

 

еще

 

не

 

отдавшихъ

 

себѣ

 

полнаго

отчета

 

въ

 

томъ,

 

что

 

такое

 

половая

 

жизнь.

Вотъ,

 

однако,

 

о

 

чемъ

 

спраишваетъ

 

этихъ

 

подрост-

ковъ

 

и

 

барышень

 

лежащій

 

передъ

 

нами

 

опросный
листъ:

 

отличались

 

ли

 

отецъ

 

и

 

мать

 

половыми

 

излише-

ствами

 

или

 

свѣдѣаій

 

объ

 

этомъ

 

не

 

имѣется?

 

Неугодно-
ли?!

 

Но

 

дальше

 

еще

 

лучше:

 

если

 

вы

 

принимали

 

уча^

стіе

 

въ

 

освободительномъ

 

движенін,

 

то

 

испытывали-ли

въ

 

это

 

время

 

полноту

 

жизни?

 

Не

 

развилось

 

ли

 

чувство

любви

 

въ

 

періодъ

 

подъема

 

освободительскаго

 

движепія?
Условія

 

жизни

 

во

 

время

 

реакціи

 

способствовали

 

или

подавляли

 

чувство

 

личной

 

любви?

 

Псдѣйствовалъ

 

воз-

буждающе

 

или

 

угнетающе

 

на

 

половую

 

жизнь

 

подъемъ

освободительнаго

 

Движенія?

 

Какъ

 

подѣйствовала-

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

реакція?

Неужели-же

 

всѣ

 

эти

 

вопросы,

 

вмѣстѣ

 

и

 

каждый
изъ

 

нихъ

 

въ

 

отдѣльности,

 

имѣютъ,

 

действительно,

 

на-

учное

 

значеніе?

 

Все

 

это —освободительная

 

гнусность

 

п

ничего

 

больше.

 

Вдумайтесь

 

только:

 

вопервыхъ,

 

даже

взрослый,

 

вполнѣ

 

сложившійся

 

и

 

политически

 

разви-

той

 

человѣкъ,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

дать

 

сколько

 

либо

 

серьез-

ный

 

отвѣтъ

 

на

 

каждый

 

изъ

 

этихъ

 

вопросовъ;

 

велпка-ли,

слѣдовательно,

 

научная

 

цѣна

 

отвѣтовъ,

 

исходящих'!,

отъ

 

подростковъ?

 

Во-вторыхъ,

 

какой

 

научныіі

 

вьшодъ

можно

 

сдѣлать

 

даже

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

тысячъ

 

отвѣтовъ

 

'
на

 

такіе

 

вопросы,

 

если

 

не

 

считать

 

выводомъ

 

то,

 

что

очевидно,

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

оиросовъ,

 

а,

 

именно:

 

револю-

ціонная

 

волна

 

должна

 

была

 

разнуздать

 

да

 

и

 

разнуздала

инстинктъ.

Но

 

подкладка

 

этихъ

 

вопросовъ

 

ясна:

 

желаютъ

внушить

 

юношеству,

 

что

 

вотъ,

 

молъ,

 

было

 

великое

 

дви-

жете,

 

а

 

потомъ

 

наступила

 

мрачная

 

реакція,

 

и

 

что

нѣтъ,

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

теперь

 

той

 

«полноты»

 

жизни,

которая

 

была

 

въ

 

момвнтъ

 

освободіітельскоп

 

волны...

Но

 

и

 

это

 

все

 

только

 

цвѣточки,

 

въ

 

сравненіп

 

съ

ягодками,

 

которыми

 

полны

 

дачыгвйшія

 

страницы

 

нре-

олову таго

 

опроснаго

 

листа.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

мы

 

лишены

возможности

 

сдѣлать

 

дальнѣйшія

 

выписки,

 

ибо

 

мы

 

не

считаемъ

 

себя

 

виравѣ

 

оскорблять

 

чувства

 

читателя

 

тѣ-

мп

 

рѣшигельными

 

непристойностями,

 

какими

 

изобилу-
етъ

 

разбираемый

 

документь.

 

Достаточно

 

сказать,

 

что,

по

 

нашему

 

глубокому

 

убѣжденію,

 

ни

 

одпнъ

 

самый
безцеремонный

 

мужчина

 

не

 

рискнетъ

 

прочесть

 

въ

 

слухъ

при

 

дѣвушкахъ

 

и

 

одной

 

десятой

 

части

 

твхъ

 

трехъ

 

ео-

тенъ

 

вопросовъ,

   

которыя

  

вощли

 

въ

 

опросный

    

листъ.

А

 

вѣдь

 

эти

 

вопросы

 

разсылаются,

 

повторяемъ,

 

не

толчко

 

барышнямъ

 

18 —25

 

лѣтъ,

 

но

 

и

 

подросткамъ,

при

 

чемъ,

 

судя

 

по

 

одному

 

изъ

 

вопросовъ,

 

даже

 

такимъ,

которые

 

еще

 

не

 

переживали

 

настуцленія

 

половой

 

зре-
лости.



Что

 

же,

 

спрашивается, —всего

 

этого

 

требуетъ

 

на-

ука?

 

Наука

 

здѣоь

 

не

 

при

 

чемъ. —Это

 

освободительское
безстыдство,

 

это

 

все

 

та

 

же

 

грязная

 

работа,

 

имѣющая

цѣлью

 

разнуздать

 

инстинктъ,

 

это

 

еще

 

одна

 

оовободи-

тельская

 

продѣлка,

 

и

 

только.

 

(Россія).

 

П.

 

Ник — ій.

Русскіе

 

кустари

 

въ

 

Берлин*.
20

 

(6)

 

января

 

въ

 

Берлинѣ

 

открылась

 

устроенная

Lyceum

 

СІуѴомъ,

 

по

 

иниціативѣ

 

его

 

предеѣдательницы

графини

 

Гаррахъ

 

и

 

г-жи

 

Апль

 

международная

 

выс-

тавка

 

кустарныхъ

 

работъ.

 

Преобладаютъ

 

женскія

 

работы.
Цѣль

 

выставки—единеніе

 

народовъ

 

на

 

почвѣ

 

мирнаго

труда.

Гвоздемъ

 

выставки

 

всѣ

 

знатоки

 

и

 

любители

 

архео-

логіи,

 

а

 

также

 

мѣстная

 

пресса

 

признаютъ

 

русскій

отдѣлъ

 

раздѣляющійся

 

на

 

двѣ

 

части:

 

ретроспективный
и

 

современный.

 

Русская

 

выставка

 

устроена

 

подъ

 

пок-

ровительствомъ

 

принцесы

 

Елены

 

Георгіевны

 

Саксенъ-
Альтенбургской

 

и

 

графини

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

Шере-
метевой,

 

ур.

 

графини

 

Гейденъ.
Выставлены

 

интересныя

 

историческія

 

вещи

 

изъ

колекцій

 

принцесы

 

Саксенъ-Альтенбургской,

 

княгини

Тенишевой,

 

Нарышкиныхъ,

 

Султанова

 

и

 

Евдокимова.
Современный

 

отдѣлъ

 

особенно

 

поражаетъ

 

своимъ

богатствомъ

 

и

 

разнообразіемъ.

 

До

 

открытія

 

выставки

на

 

многихъ

 

вещахъ

 

красовались

 

уже

 

надписи:

 

„про-

дано".

 

Вещи

 

берутся

 

съ

 

бою.
Устраивали

 

русскую

 

выставку

 

художника

 

В.

 

И-

Шнайдеръ

 

и

 

фрейлина

 

Выхтѣева.

 

Близкое

 

участіе
принимали

 

также

 

г-жа

 

фанъ-деръ-Флитъ

 

и

 

г-жа

 

Арци-
мовичъ.

Русскія

 

кружева,

 

холстъ,

 

бисерныя

 

украшенія,
вязанья,

 

вышиванья,

 

готовые

 

шушуны,

 

рубахи,

 

платья,

скатерти

 

производятъ

 

фуроръ.

 

Многія

 

вещи

 

придется

снова

 

выписать

 

изъ

 

Росоіи,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

присланный

для

 

выставки

 

раскуплены.

 

Экспонируются

 

крестьянскія

издѣлія

 

всѣхъ

 

губерній

 

Россіи.
Очень

 

хороши

 

куклы

 

въ

 

русскихъ

 

костюмахъ

всѣхъ

 

губерній,

 

работы

 

мастерскихъ

 

московской

 

зем-

ской

 

управы.

 

Нѣмцы

 

и

 

американцы

 

покупаюсь

 

пхъ

на

 

расхватъ,

 

несмотря

 

на

 

высокія

 

цѣны

 

(отъ

 

4

 

до

 

25

марокъ).

 

Обращаетъ

 

вниманіе

 

кресло

 

изъ

 

оленьяго

рога,

 

работы

 

поморовъ

 

выставленное

 

почтеннымъ

 

о-

протоіереемъ

 

Мальцевымъ.
Вчера

 

императрица

 

германская

 

съ

 

принцесами

 

и

свитой

 

посѣтила

 

выставку.

 

Въ

 

русскомъ

 

отдѣлѣ

 

ея

величества

 

была

 

встрѣчена

 

женой

 

русскаго

 

генераль-

наго

 

консула

 

г-жей

 

Арцимовичъ,

 

художницей

 

В.

 

П-

Шнайдеръ

 

и

 

фрейлиной

 

Е.

 

С.*Быхтѣевой

 

устраивав-

шими

 

и

 

оборудовавшими

 

выставку.

 

Объясненія

 

давала

г-жа

 

Шнайдеръ.

 

Императрица

 

выразила

 

особенную

благодарность

 

г

 

жѣ

 

Шнайдеръ

 

и

 

фрейлинѣ

 

Выхтѣвой,

и

 

заявила,

 

что

 

русскій

 

отдѣлъ

 

изумительно

 

интересенъ

и

 

роскошенъ.

 

Императрица

 

пріобрѣла

 

колекцію

 

рус.

скихъ

 

кружевъ,

 

весьма

 

модныхъ

 

нынѣ

 

за

 

границей.

А

 

мы

 

то

 

брезгаемъ

 

своими

 

національными

 

издѣ-

ліями,

 

поражающими

 

иностранцевъ

 

красотою,

 

изящест-

вомъ

 

и

 

оригинальностью,

 

а

 

наши

 

мудрые

 

женскіе

съѣзды

 

объявляютъ

 

гоненіе

 

на

 

русское

 

народное

искусство!

                                               

Россія.

ІШ

Богъ

 

поруганъ

 

не

 

бываетъ.
Въ

 

итальянской

 

газетѣ

 

«Corriere

 

d'ltalia»

 

появилось

5-го

 

января

 

1909

 

г.

 

слѣдующео

 

письмо.

«Многоуважаемый

 

редакторъ,

 

прошу

 

опублико-
вать

 

въ

 

вашей

 

газетѣ

 

слѣдующій

 

фактъ,

 

по

 

истинѣ

производящій

 

впечатлѣніе.

 

Съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

Мес-
сина

 

находилась

 

въ

 

рукахъ

 

антиклерикаловъ,

 

и

 

по-

слѣдніе

 

въ

 

воскресеніе,

 

предшествовавшее

 

ужасной
катастрофѣ,

 

устроили

 

собраніе,

 

въ

 

которомъ

 

постанов-

ленъ

 

былъ

 

рѣзко-антирелигіозный

 

порядокъ

 

дня.

 

Я

 

не

хочу

 

дѣлать

 

какой-либо

 

выводъ

 

изъ

 

этого

 

событія,

 

но,

полагаю,

 

мы

 

должны

 

отмѣтить

 

одно

 

совпадете.

 

Газета
„II

 

Telefone",

 

выходившая

 

въ

 

Мессинѣ

 

и

 

отличившаяся

грубо-антирелигіознымъ

 

характеромъ,

 

опубликовала

 

въ

своемъ

 

рождественскомъ

 

номерѣ

 

позорную

 

пародію

 

на

«молитву

 

дитяти

 

Іисусу»,

 

гдѣ

 

между

 

прочимъ

 

находи-

лась

 

такая

 

гнусная

 

строфа:
О,

 

мой

 

милый

 

мальчикъ,

Настоящій

 

человѣкъ,

 

Настоящій

 

Богъ,
Ради

 

любви

 

къ

 

Твоему

 

кресту,

Отвѣть

 

на

 

нашъ

 

голосъ:

Если

 

Ты

 

по-истинѣ

 

не

 

миѳъ,

То

 

раздави

 

насъ

 

всѣхъ

 

землетрясеніемъ!
Поучительно

 

вспомнить

   

теперь

 

эти

 

стихи.

   

Дру-
гихъ

 

поясненій

 

прибавлять

 

не

 

стану.

 

Преданный

 

вамъ

Викентій

 

Каудо,

 

редакторъ

 

мессинской

 

„Звѣзды".

Въ

 

своемъ

 

безумномъ

 

ослѣпленіи,

 

развращенные

масонами,

 

господствующими

 

въ

 

Италіи,

 

невѣрующіе

жители

 

Мессины

 

съ

 

насмѣшкою

 

и

 

хулою

 

обратились
къ

 

Богу,

 

требуя

 

отъ

 

Него

 

знаменія.

 

И

 

страшное

 

зна-

мение

 

дано

 

было

 

имъ.

 

Это

 

знаменіе

 

получило

 

развра-

щенное,

 

омерзѣвшее

 

грѣхомъ

 

человѣчество,

 

когда

 

ска-

зало

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ— Нѣсть

 

Богъ

 

и

 

было

 

смыто

 

съ

земли,

 

разразившимся

 

всемірнымъ

 

потоиомъ.

 

«Нѣсть

Богъ —говорили

 

и

 

развратные

 

жители

 

Содома

 

и

 

Гомор-
ры,

 

когда

 

ихъ

 

беззаконія

 

превышали

 

всякую

 

мѣру

 

и

вопіяли

 

къ

 

небу

 

и

 

были

 

истреблены

 

потокомъ

 

горящей;
сѣры.

„Нѣсгь

 

Богъ"

 

сказали

 

и

 

мессиняне,

 

съ

 

хулою,

 

.и

насмѣшкою

 

издѣваясь

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Христова
надъ

 

рожденнымъ

 

въ

 

Виѳлеемѣ. — «Если

 

ты

 

Богъ —дай

намъ

 

знаменіе».

 

И

 

земля

 

заколебалась

 

отъ

 

страшнаго

богохульства.

 

Огонь,

 

море

 

и

 

нѣдры

 

земли

 

пожрали

нечестивцевъ,

 

осмѣлившихся

 

вознести

 

рогъ

 

хуленія

 

на

Вышняго.

 

Страшно

 

впасть

 

въ

 

руцѣ,

 

Бога

 

живаго!

 

Богъ
поругаемъ

 

не

 

бываетъ...

 

Не

 

забывай

 

этого

 

св.

 

Русь!
(Крлоколъ).

Живая

 

школа

 

въ

 

церкви.

Увѣковѣченіе

 

дня

 

кончины

 

отца

 

Іоанна

 

Кронштадт-

скаго

 

черезъ

 

ежегодное

 

молитвенное

 

поминовеніе

 

его

русскою

 

церковью

 

какъ

 

бы

 

возводить

 

надъ

 

тѣломъ

усопшаго

 

тотъ

 

духовный

 

мавзолей,

 

какой

 

соотвѣтству-

етъ

 

смиренному

 

духу

 

русской

 

исторіи

 

и

 

сану

 

священ-

ника,

 

который

 

носилъ

 

почившій.

 

Высочайшій

 

рескриптъ

объ

 

этомъ,

 

данный

 

на

 

имя

 

потербургскаго

 

митрополита,

выражаетъ

 

въ

 

закліочительныхъ

 

своихъ

 

словахъ

 

поже-
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ланіе,

 

чтобы

 

Св.

 

Синодъ,

 

ставъ

 

во

 

главѣ

 

этого

 

начи-

нанія,

 

„внесъ

 

свѣтъ

 

утѣшенія

 

въ

 

горе

 

народное

 

и

 

за-

родилъ

 

на

 

вѣчныя

 

времена

 

живой

 

источникъ

 

вдохно-

венія

 

будущихъ

 

слуясителей

 

алтаря

 

Христова

 

на

 

под-

виги

 

многотруднаго

 

пастырскаго

 

служенія".

 

Уже

 

не

первый

 

равъ

 

съ

 

высоты

 

Престола

 

снова

 

и

 

снова

 

разда-

ется

 

голосъ,

 

призывающій

 

русское

 

духовенство

 

къ

 

под-

нятие

 

всѣхъ

 

силъ,

 

какія

 

въ

 

немъ

 

содержатся,

 

для

 

ве-

ликаго

 

труда

 

на

 

нивѣ

 

народной

 

и

 

передъ

 

алтаремъ

Вожіимъ.

 

Имѣя

 

передъ

 

собою-

 

такой

 

свѣточъ,

 

какъ

жизнь

 

и

 

подвига

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

 

духовенство

русское,

 

действительно,

 

имѣетъ

 

какъ

 

бы

 

непрестанную

живую

 

школу,

 

гдѣ

 

оно

 

можетъ

 

учиться

 

и

 

воспитывать-

ся,

 

можетъ

 

уже

 

само

 

все

 

находить

 

живымъ

 

умомъ

 

и

добрымъ

 

сердцемъ.

 

Это

 

школа

 

не

 

мертвая,

 

не

 

книжная,

не

 

отвлеченная;

 

это —школа

 

ежедневнаго

 

будничнаго
труда.

 

Мы

 

можемъ

 

съ

 

радостью

 

отмѣтить,

 

что

 

ни

 

ко-

торая

 

изъ

 

западныхъ

 

церквей

 

въ

 

настоящій

 

моментъ

не

 

выдвинула

 

для

 

наученія

 

и

 

воспитанія

 

духовенства

такой

 

вмѣстѣ

 

и

 

простой,

 

и

 

могущественной

 

школы,

какъ

 

эТотъ

 

живой

 

примѣръ

 

священника,

 

стоявшій
тридцать

 

лѣтъ

 

передъ

 

глазами

 

духовенства.

 

Не

 

можетъ

быть

 

никакихъ

 

ссылокъ

 

на

 

«окружающія

 

условія»,

 

на

„тяжелое

 

и

 

зависимое

 

положеніе",

 

„матеріальную

 

нео-

безпеченность"

 

и

 

другіе

 

подобные

 

мотивы,

 

которыми

оправдывается

 

лѣнь

 

и

 

косность,

 

подъ

 

щитомъ

 

кото-

рыхъ

 

прячется

 

небреженіе

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

и

 

безучаст-
ность

 

къ

 

народу.

Подвига

 

пастыря

 

геликъ

 

и

 

многотруденъ,

 

но

 

онъ

труденъ

 

и

 

великъ

 

только

 

когда

 

исполняется,

 

а

 

не

 

самъ

по

 

себѣ,

 

не

 

въ

 

своей

 

схемѣ

 

и

 

формальномъ

 

значеніи.

Санъ

 

и

 

должность

 

священника

 

тѣмъ

 

отличительны,

 

что

въ

 

предѣлахъ

 

этого

 

сана

 

и

 

деятельности

 

можно

 

сот-

ворить

 

безмерное,

 

и

 

можно

 

ничего

 

не

 

сотворить.

 

При
самыхъ

 

обыкновенныхъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

самой

 

обыкно-
венной

 

обстановке,

 

безъ

 

малейшей

 

помощи

 

извнЬ,

отецъ

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскііі

 

сотворилъ

 

безмѣрное

 

и

тѣмъ

 

самымъ

 

показаль

 

и

 

доказалъ,

 

что

 

и

 

всякій

 

мо-

жетъ

 

творить

 

здесь

 

безчисленное

 

добро.

 

Отныне

 

ни

для

 

какого

 

пастыря

 

не

 

можетъ

 

быть

 

никакихъ

 

отгово-

рокъ.

 

Въ

 

Высочайшемъ

 

рескрипте

 

помещены

 

знаме-

нательныя

 

слова

 

о

 

«свете

 

утешенія

 

въ

 

горе

 

народ-

номъѵ.

 

Слова

 

эти

 

только

 

подводятъ

 

итога

 

тому,

 

что

двлалъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскій,

 

формулируютъ

 

его

лсизнь;

 

и

 

вместе

 

они

 

даготъ

 

формулу

 

священническаго

деланія,

 

пастырскаго

 

труда.

 

„Светъ

 

утѣшенія"

 

прои-

стекаем,

 

не

 

изъ

 

учености,

 

не

 

изъ

 

железнаго

 

характе-

ра,

 

не

 

изъ

 

большой

 

проницательности

 

ума;

 

все

 

это

можетъ

 

быть

 

у

 

человека,

 

у

 

пастыря,

 

и

 

все

 

это

 

можетъ

не

 

принести

 

народу

 

ни

 

капли

 

«утешенія».

 

Итакъ,

 

ссыл-

ки

 

на

 

недостатокъ

 

характера,

 

энергіи,

 

большого

 

ума

или

 

хорошаго

 

школьнаго

 

подготовлена — не

 

могутъ

отныне

 

быть

 

оправданіями

 

русскаго

 

священника.

 

То,

къ

 

чему

 

онъ

 

призывается,

 

что

 

составляетъ

 

сердцевину

его

 

дела —заключается

 

совершенно

 

въ

 

другомъ

 

и

 

впо-

лне

 

доступно

 

каждому

 

простецу,

 

даже

 

очень

 

мало

 

уче-

ному:

 

это —быть

 

утѣшптелемъ

 

народа,

 

быть

 

утѣши-

телемг

 

человека,

 

семьи

 

въ

 

горе.

 

И

 

самое

 

это

 

утеше-
те,

 

какъ

 

показалъ

   

прнмеръ

 

Іоанна

   

Кронштадтскаго,

заключается

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

иномъ,

 

какъ

 

въ

 

горячей

 

свя-

щеннической

 

молитве

 

около

 

больного,

 

около

 

нуждаю-

щагося,

 

около' затрудненнаго

 

человека.

 

Тутъ

 

не

 

надо

-своихъ

 

словъ,

 

своего

 

ума, —надо

 

ішеть

 

просто

 

участ-

ливое,

 

горячее,

 

отзывчивое

 

на

 

горе

 

сердце.

 

Конечно,

если

 

и

 

этого

 

нетъ,

 

тогда

 

въ

 

немъ

 

вообще

 

ничего

 

нѣть

священническаго,

 

а

 

есть

 

только

 

одежда

 

и

 

формы, — и

 

о

таковыхъ

 

«пастыряхъ

 

овецъ«

 

сказано

 

много

 

жесткихъ

словъ

 

въ

 

Евангеліи.

 

Жизнь

 

отца

 

Іоаныа

 

Кронштадтска-
го

 

темъ

 

особенно

 

замечательна

 

и

 

темъ

 

необыкновенно
плодотворна,

 

что

 

онъ

 

свелъ

 

священническое

 

служеніе
къ

 

чрезвычайной

 

простоте

 

и

 

элементарности,

 

съ

 

темъ
вместе

 

показавъ,

 

какія

 

сокровища

 

скрыты

 

въ

 

этомъ

простомъ

 

и

 

элементарномъ,

 

до

 

чего

 

это

 

нужно

 

народу,

до

 

чего

 

это

 

могущественно

 

въ

 

народе.

 

Онъ

 

самъ

 

же

далъ

 

копейку,

 

содержательность

 

которой

 

вдругъ

 

обна-
ружилась

 

въ

 

стоимости

 

милліона.

 

Помолиться

 

у

 

по-

стели

 

больного, —какъ

 

это

 

просто,

 

кто

 

этого

 

не

 

суме-
ем..

 

Но

 

если

 

священникъ

 

помолился

 

у

 

постели

 

боль-
ного

 

по

 

настоящему, —онъ

 

осветилъ

 

весь

 

домъ,

 

всехъ
утешилъ,

 

озарилъ,

 

укрепилъ.

 

Исцеленіе,

 

которое

 

ино-

гда

 

при

 

этомъ

 

происходило,

 

происходило

 

всетаки

 

не

всегда,

 

и

 

не

 

въ

 

немъ

 

была

 

главная

 

сила.

 

Главная

 

сила

заключалась

 

въ

 

утешеніи,

 

въ

 

возможности

 

надежды,

въ

 

вере,

 

что

 

здесь

 

небесныя

 

силы

 

близки.

 

Вотъ

 

это

все

 

и

 

озаряло

 

домъ,

 

а

 

въ

 

больного

 

это

 

проливало

 

и

не

 

могло

 

не

 

пролить

 

новыхъ

 

силъ

 

для

 

борьбы,

 

съ

 

бо-
лезнью.

Такъ

 

научилъ

 

и

 

научалъ

 

всю

 

жизнь

 

Іоаннъ

 

Крон-
штадтскій

 

делать

 

свое

 

дело

 

священниковъ.

 

И

 

отныне
все

 

ссылки

 

на

 

неудовлетворительность

 

семинар'скаго
строя,

 

на

 

старый

 

или

 

новый

 

академическій

 

уставъ,

 

на

косность

 

церковнаго

 

управленія —пусты.

 

Личность

 

все

превозмогаем,

 

личность

 

все

 

можетъ.

 

Это-то

 

онъ

 

и

 

по-

казалъ,

 

и

 

доказалъ.

 

Но

 

не

 

нужно

 

однако

 

впадать

 

въ

„прелесть"

 

этого,

 

говоря

 

языкомъ

 

духовныхъ

 

писате-

лей,

 

т.-е.

 

опасно

 

было

 

бы,

 

полагаясь

 

на

 

то,

 

что

 

пра-

ведная

 

личность

 

все

 

сможстъ,

 

оставить

 

втуігв,

 

въ

 

не-

бреженіи,

 

въ

 

леностномъ

 

забросе

 

уставы

 

семинарій

 

и

академій

 

и

 

консисторскіе

 

распорядки.

 

Примеръ

 

вели-

каго

 

священника

 

долженъ

 

толкнуть

 

къ

 

великой

 

рабо-
те

 

все

 

духовное

 

ведомство;

 

толкнуть

 

къ

 

работе

 

надъ

собою,

 

толкнуть

 

къ

 

работе

 

около

 

народа.

 

Примеръ
Іоанна

 

Кронштадтскаго

 

открываетъ

 

здесь

 

и

 

другую

сторону

 

церкви:

 

онъ

 

показываетъ,

 

какимъ

 

замечатель-
нымъ

 

матеріалольъ

 

обладаетъ

 

духовное

 

ведомство

 

въ

лице

 

нашего

 

живого,

 

наличнаго

 

пастырства,

 

и

 

какое

великое

 

употребленіе

 

оно

 

могло

 

бы

 

сделать,

 

если

 

бы
порядки,

 

духъ,

 

система

 

и

 

наконецъ

 

главенствующгя

лица

 

этого

 

ведомства

 

стояли

 

въ

 

ровень

 

съ

 

великою

задачею,

 

къ

 

какой

 

они

 

призваны.

 

Итакъ,

 

если

 

священ-

ники

 

въ

 

оправданіе

 

своей

 

лени

 

и

 

небреженія

 

не

 

мо-

гутъ

 

более

 

ссылаться

 

на

 

уставы

 

семинарій

 

и

 

академій,
то

 

и

 

синодальное

 

управленіе

 

не

 

должно,

 

ссылаясь

 

на

примеръ

 

кронштадтскаго

 

пастыря,

 

леностно

 

сложить

руки,

 

предаться

 

неделанію

 

и

 

оставлять

 

невозделывае-
мымъ

 

то

 

другое

 

иоле,

 

которое

 

ему

 

вверено

 

Промысломъ,
государствомъ

 

и

 

народомъ.

 

«УгЬшеніе

 

народу»

 

можно

подавать

 

лично,

   

въ

 

молитве.

 

Это

 

и

  

делаетъ

   

священ-



—
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—

никъ,

 

и,

 

какъ

 

показалъ

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскій,

 

иногда

онъ

 

дѣлаетъ

 

это

 

въ

 

велики

 

хъ

 

чертахъ,

 

съ

 

великимъ

успехомъ.
Но

 

можно

 

«подавать

 

утѣшеніе»

 

п

 

народно,

 

коллек-

тивно,

 

изливая

 

его

 

на

 

массы,

 

делая

 

это

 

благодеяніе
во

 

всю

 

ширь

 

народную

 

и

 

государственную,

 

и

 

этого

 

уже

не

 

можетъ

 

сделать

 

никакой

 

свящеиникъ,

 

ни

 

даже

 

Іо-
аннъ

 

КронштадтсКій:

 

это

 

можетъ

 

сделать

 

только

 

учре-

жденіе,

 

закон

 

ь.

 

Вотъ

 

этого-то

 

другого

 

„утешенія",

 

по

прекрасному

 

выраженію

 

рескрипта,

 

русокій

 

народъ

 

и

вообще

 

вся

 

Россія

 

будетъ

 

ожидать

 

уже

 

отъ

 

Синода,
отъ

 

синодальнаго

 

дѣлпнія.

                 

(Новое

 

Время).

Къ

 

шщ

 

объ

 

автономіи

 

духовныхъ

 

академій.
По

 

вопросу

 

объ

 

автономіи

 

духовныхъ

 

академій
долгомъ

 

почитаю

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

нрин-

ципіальную

 

сторону

 

сего

 

дела.
1.

  

Устрояя

 

Свою

 

Церковь

 

на

 

земле,

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Хрнстосъ

 

поручилъ

 

охраненіе

 

святости

 

и

 

чи-

стоты

 

Своего

 

спасительнаго

 

ученія

 

Свопмъ

 

ученикамъ

и

 

апостоламъ,

 

а

 

въ

 

лице

 

пхъ

 

всѣмъ

 

преемпикамъ

 

ихъ,

заповедавъ

 

имъ:

 

шедше

 

научите

 

вся

 

языки...

 

учаще

ихъ

 

блюсти

 

вся,

 

елика

 

заповедахъ

 

вамъ

 

(Матѳ.

 

28,

 

20)
и:

 

слушаяй

 

васъ

 

Мене

 

слушаетъ

 

и

 

отметаяся

 

васъ

 

Ме-

не

 

отметается

 

(Лук.

 

10,

 

16).

 

Следовательно,

 

за

 

чистоту

ученія

 

православной

 

Церкви

 

является

 

ответственнымъ
предъ

 

Господомъ

 

весь

 

епископатъ

 

Церкви,

 

а

 

не

 

міряне.
Православныя

 

духовный

 

академіи

 

имѣютъ

 

ігвлію

 

науч-

но

 

раскрывать

 

ученіе

 

православной

 

Церкви

 

и

 

пригото-

влять

 

будущихъ

 

пастырей

 

Церкви,

 

достойныхъ

 

своего

великаго

 

назначенія

 

быть

 

преемниками

 

апостольскаго

служенія.

 

А

 

это

 

въ

 

сущности

 

составляетъ

 

не

 

только

иолномочіе,

 

но

 

и

 

святую

 

обязанность

 

епископата.

 

Та-
кимъ

 

образомъ,

 

епископатъ

 

русской

 

православной

 

Цер-

кви,

 

въ

 

лице

 

Овятейшаго

 

Синода,

 

доверяетъ

 

духов

нымъ

 

академіяМъ

 

и

 

пастырскимъ

 

школамъ

 

(семинарі-
ямъ)

 

часть

 

своихъ,

 

Хрнстомъ

 

на

 

него

 

возложенныхъ,

полномочій

 

и

 

делаетъ

 

это

 

только

 

въ

 

силу

 

простой

 

не-

возможности

 

лично

 

выполнить

 

столь

 

сложное

 

и

 

много-

трудное

 

дело

 

во

 

всехъ

 

его

 

подробностяхъ/

 

Академіи,
а

 

за

 

ними

 

и

 

семинаріи,

 

являются,

 

такимъ

 

образомъ,
только

 

органами

 

епископата

 

въ

 

раскрытіи,

 

защите

 

отъ

ересей

 

и

 

охраненіи

 

ученія

 

веры

 

православной

 

во

 

всей
чистоте

 

его,

 

и

 

приготовленіи

 

пастырей

 

Церкви,

 

воору-

женныхъ

 

всеми

 

научными

 

данными

 

для

 

той

 

же

 

цели.
Но

 

вся

 

ответственность

 

за

 

деятельность

 

академій

 

предъ

главою

 

Церкви

 

лежитъ

 

неизменно

 

на

 

епископате,

 

пред-

отавителемъ

 

коего

 

является

 

Святей шій

 

Синодъ,

 

Можетъ-
ли,

 

после

 

этого,

 

быть

 

речь

 

о

 

какой-то

 

автономіи

 

сове-
товъ

 

духовныхъ

 

академій?
2.

  

Не

 

менее

 

великою

 

является

 

ответственность
Святейшаго

 

Синода

 

за

 

академіи

 

и

 

предъ

 

паствою.

 

Пра-
вославный

 

народъ

 

несетъ

 

свои

 

лепты

 

въ

 

храмъ

 

Божій.
На

 

эги

 

лепты

 

возжигаются

 

свечи

 

и

 

лампады

 

предъ

ликомъ

 

Божіимъ

 

и

 

святыхъ

 

угодниковъ,

 

какъ

 

символъ

сердечной

 

любви

 

и

 

горячаго

 

,

 

усердія

 

народнаго,

 

какъ

чистая

 

жертва

 

Богу,

 

какъ

 

живоо

 

напоминаніе

 

словъ

Спасителя:

 

тако

 

да

 

просветится

 

светъ

 

вашъ

 

предъ

 

че-

ловеки...

    

(Ми.

 

5,

 

іь).

   

Половина

   

свечечки

   

сгораетъ

предъ

 

святою

 

иконою,

 

согревая

 

душу

 

верующаго,

 

а

остальная

 

ея

 

часть

 

идетъ

 

на

 

возженіе

 

духовнаго

 

света
—на

 

приготовл

 

ніе

 

будущихъ

 

светильниковъ

 

веры —

пастырей,

 

на

 

духовно-учебныя

 

заведенія.

 

Не

 

страшно-

ли

 

подумать

 

о

 

томъ,

 

что,

 

если

 

духовный

 

академіи

 

ста-

нутъ

 

очагами

 

еретическихъ

 

мудрованій,

 

если

 

они

 

бу-
дутъ

 

отравлять

 

этими

 

мудрованіями

 

будущихъ

 

пасты-

рей,

 

то

 

ведь

 

свеча

 

народная.

 

Богу

 

принесенная,

 

ста-

нем,

 

коптилкою

 

предъ

 

идоломъ

 

современности

 

и

 

во

имя

 

чего —скажите

 

ради

 

Бога?!.

 

Не

 

говорю

 

уже

 

о

 

томъ,

что

 

народъ,

 

паства,

 

сіе

 

тело

 

Церкви,

 

сознавъ

 

это,

 

со-

вершенно

 

справедливо

 

вознегодуем,

 

самый

 

обычай
возжигать

 

свечи

 

и

 

елей

 

можетъ

 

почесть

 

измышленіемъ
въ

 

видахъ

 

корысти

 

духовнаго

 

сословія

 

и

 

отвергнуть

его, —не

 

страшно

 

ли

 

подумать,

 

что

 

жертва,

 

Богу

 

при-

несенная

 

народнымъ

 

усердіемъ,

 

будетъ

 

обращаться —и

кемъ

 

же? —самою

 

церковного

 

властію

 

въ

 

жертвонрино-

шеніе

 

идолу

 

какой

 

то

 

свободы

 

якобы

 

научнаго

 

изслѣ-

дованія,

 

а

 

на

 

деле —свободы

 

для

 

развиты

 

ересей

 

и

расколовъ

 

въ

 

ійдрахъ

 

самой

 

же

 

Церкви?!
3.

  

Чтобы

 

видеть,

 

что

 

это

 

можетъ

 

легко

 

случиться,

довольно

 

вдуматься

 

въ

 

то,

 

что

 

далъ

 

уже

 

опытъ

 

авто-

номіи

 

въ

 

последніе

 

два —три

 

года.

 

Опытъ

 

показалъ,

что

 

автономія

 

сводить

 

решеніе

 

всехъ

 

вопросовъ

 

къ

большинству

 

голосовъ,

 

следовательно,

 

не

 

къ

 

идеаль-

ной

 

справедливости,

 

а

 

къ

 

простои

 

случайности.

 

Въ
деле

 

служенія

 

Церкви

 

Божіей,

 

въ

 

вопросахъ

 

охране-

нія

 

чистоты

 

ученія

 

Христова

 

можетъ-ли

 

быть

 

допуще-

на

 

случайность?

 

За

 

это

 

строго

 

ответилъ

 

бы

 

весь

 

епи-

скопатъ

 

русской

 

православной

 

Церкви

 

и

 

предъ

 

Госпо-
домъ,

 

и

 

предъ

 

самою

 

Церковью,

 

нетъ

 

нужды

 

указы-

вать

 

печальные

 

факты,

 

къ

 

коимъ

 

уже

 

привела

 

эта

 

слу-

чайность

 

большинства.

 

Составилось

 

во

 

всехъ

 

академі-
яхъ

 

большинство

 

изъ

 

людей,

 

зараженныхъ

 

духомъ

 

ра-

ціопализма

 

и

 

даже

 

неверія

 

(замечу

 

кстати:

 

и

 

въ

 

этомъ

неповинна

 

церковная

 

власть,

 

не

 

обратившая

 

своевре-

менно

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

преподаваніе

 

богословсшіхъ
наукъ

 

въ

 

академіяхъ

 

не

 

стремилось

 

къ

 

самостоятельно-

православной

 

разработке

 

ихъ,

 

а

 

ограничивалось

 

ком-

пиляціями

 

съ

 

протестантскихъ

 

и

 

латиискихъ

 

еочине-

ніи),

 

или

 

же

 

людей

 

безвольныхъ,

 

примкнувшихъ

 

кт.

последнимъ

 

страха

 

ради

 

„освободительнаго"

 

безчестія,
и

 

вотъ,

 

наши

 

академіи

 

зашатались,

 

ихъ

 

журналы

 

ста-

ли

 

проповедывать

 

уже

 

не

 

только

 

раціонализмъ,

 

что

 

и

раньше

 

замечалось,

 

но

 

и

 

всякое

 

религіозно-нравствен-
ное

 

безсмысліе

 

въ

 

духе

 

декадентства,

 

юноши-студенты

потеряли

 

духовное

 

равновесіе

 

и

 

нодъ

 

вліяніемъ

 

недо-

бросовеетныхъ

 

профессоровъ

 

стали

 

бастовать,

 

бунто-
вать,

 

предъявлять

 

всякія

 

безразсудныя

 

требования,

 

а

это

 

отразилось

 

и

 

на

 

семинаріяхъ...

 

И

 

получился

 

пол-

ный

 

развалъ

 

духовной

 

школы.

 

Вотъ

 

къ

 

чему

 

ведетъ

 

■

власть

 

толпы —большинства!

 

Допустимо

 

ли

 

сіе

 

въ

 

Цер-
кви

 

Божіей?
4.

  

Во

 

всякой

 

автономіи

 

въ

 

сущности

 

проявляется

ныне

 

модная,

 

но

 

богопротивная

 

идея

 

демократизма,

столь

 

чуждая

 

духу

 

христіанскаго

 

ученія.

 

Въ

 

основе
христіанской

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

должна

 

лежать

идея

 

смиреннаго

 

послушанія.

 

Послушаніе

 

Богу —въ

иснолненіи

 

Его

 

животворящихъ

 

заповедей,

 

какъ

 

соче-

таніе

 

своей

 

воли

 

съ

 

волею

 

Творца

 

въ

 

уверенности,

 

что



воля

 

Божія"

 

есть

 

высшее

 

для

 

насъ

 

благо,

 

что

 

въ

 

ней-
то

 

и

 

есть

 

свобода,

 

что

 

это

 

послушаніе

 

Богу

 

есть

 

"чи- .

стейшій

 

даръ

 

свободнаго

 

созданія

 

въ

 

благодарность
своему

 

Создателю

 

за

 

наше

 

бытіе.

 

Затемъ —послушаніо
Церкви

 

за

 

слово

 

Христово:

 

аще

 

и

 

церковь

 

преслуша

етъ

 

братъ

 

твой,

 

буде

 

тебе

 

яко

 

язычникъ

 

и

 

мытарь.

 

Да-
лее —послушаніе

 

власти

 

церковной

 

по

 

Господней

 

же

заповеди:

 

слушаяй

 

васъ

 

Мене

 

слушаетъ.

 

Пусть

 

же

 

и

школа

 

духовная,

 

какъ

 

органъ

 

епископата

 

Церкви,

 

пре-

бываем,

 

въ

 

сихъ

 

послушаніяхъ

 

по

 

разуму

 

св.

 

Церкви.
Пусть

 

она

 

въ

 

сихъ

 

послушаніяхъ

 

воспитываетъ

 

и

 

бу-
дущихъ

 

пастырей

 

.

 

Церкви.

 

Кто

 

умеетъ

 

слушаться,

тотъ

 

способенъ

 

и

 

управлять.

 

Сознаніе

 

долга

 

послуша-

нія 1

 

должно

 

проникать

 

всю

 

школу

 

сверху

 

до

 

низу,

 

ибо
въ

 

исполненіи

 

сего

   

долга —залога

 

истинной

   

свободы.
5.

 

Такая

 

постановка

 

дела

 

въ

 

академіяхъ,

 

какъ

свидетельствуетъ

 

столетній

 

опытъ

 

ихъ

 

жизни,

 

до

 

вре-

менныхъ

 

правилъ,

 

вела

 

ихъ

 

къ

 

развитію,

 

если

 

не

 

къ

процветание

 

православной

 

богословской

 

науки

 

и

 

пол-

ной

 

свободе

 

всехъ

 

ея

 

служителей —истинно-ученыхъ

мужей.

 

Законы

 

пишутся

 

для

 

техъ,

 

кто

 

преступаем

ихъ;

 

а

 

кто

 

свободною

 

волею

 

сознательно

 

живетъ

 

по

 

за-

кону,

 

тотъ

 

не

 

боится

 

кары

 

его,

 

сознаетъ

 

себя

 

совер-

шенно

 

свободнымъ

 

и

 

не

 

нуждается

 

въ

 

лисанныхъ

 

ус-

тавахъ.

 

Если

 

бы

 

все

 

профессора

 

духовныхъ

 

академій

были

 

идеально-правое

 

павны

 

по

 

настроенью

 

и

 

нравствен-

нымъ

 

убежденіямъ,

 

то

 

и.,

 

безъ

 

автономіи

 

они

 

сознава

ли

 

бы

 

себя

 

вполне

 

автономными.

 

Въ

 

римско-католиче-

скихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

профессора,

 

и

студенты,

 

сознавая

 

свой

 

долгъ,

 

охотно

 

подчиняются

железной

 

дисциплине

 

устава,

 

всецело

 

преданы

 

свое-

му

 

делу

 

и

 

чувству ютъ

 

себя

 

совершенно

 

свободными,
ибо

 

знаютъ,

 

что

 

служатъ

 

Церкви

 

своей...
Принимая

 

во

 

вниманіе

 

все

 

вышеизложенное,

 

я,

по

 

долгу

 

архіерейской

 

совести,

 

признаю

 

не

 

только

благовременнымъ,

 

но

 

и

 

пеотложнымъ

 

деломъ

 

отмену
временныхъ

 

правилъ

 

20

 

февраля

 

1906

 

г.,

 

не

 

удостоив-

шихся

 

Высочайшаго

 

утвержденія

 

и,

 

потому,

 

въ

 

своихъ

последствіяхъ

 

всецвло

 

лежащихъ

 

на

 

ответственности
Свягвйшаго

 

Синода,

 

и

 

полное

 

подчиненіе

 

академій
Святейшему

 

Синоду

 

съ

 

уничтоженіемъ

 

автономіи

 

ихъ

советовъ.
Шконъ,

 

Епископъ

 

Вологодскій

 

и

 

Тотемскій.

------:-----

YI.

Чайкинъ

 

и

 

его

 

преступленіе
Въ

 

оамомъ

 

центре

 

города

 

Ярославля,

 

приВласьев-
ской

 

башнЬ,

 

исторически

 

известной

 

съ

 

1609

 

года,

находится

 

храмъ,

 

сооруженный

 

въ

 

1861

 

г.,

 

на

 

месте

Знаменской

 

часовни,

 

во

 

имя

 

Знаменской

 

Божіей

 

Матери.
Находящаяся

 

въ

 

этомъ

 

храме

 

древняя

 

чудотворная

икона

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери

 

была

 

написана

 

на

восточной

 

стене

 

Власьевской

 

башни,,

 

одновременно

съ

 

постройкой

 

последней,

 

по

 

сырому

 

грунту

 

(альфреска)

и

 

впоследствіи,

 

съ

 

пристройкой

 

къ

 

башне

 

храма,

 

очу-

тилась

 

въ

 

центре

 

иконостаса.

 

Икона

 

эта

 

издревле

пользовалась

 

у

 

жителей

 

г.

 

Ярославля

 

особыйъ

 

уваже-

ніемъ,

 

и

 

потому

 

храмъ,

 

вскоре

 

после

 

его

 

постройки,
былъ

 

щедро

 

разукрашенъ.

 

Сама

 

икона

 

также

 

была
украшена

 

богатою

 

серебряною

 

ризою,

 

осыпанною

 

круп-

нымъ

 

жемчугомъ

 

съ

 

мелкими

 

алмазами

 

и

 

брилліантами.
Вокругъ

 

ризы

 

сделано

 

украшеніе

 

изъ

 

разныхъ

 

дра-

гоцвнныхъ

 

камней.

 

Въ

 

общемъ,

 

стоимость

 

ризы

 

опре-

деляется

 

въ

 

25,000

 

рублей.
И

 

вотъ

 

въ

 

воскресенье,

 

11-го

 

января,

 

утромъ,

 

по

городу

 

разнесся

 

слухъ

 

о

 

похищеніи

 

ночью

 

драгоцен-
ной

 

ризы.

 

лухъ

 

оказался

 

справедливымъ.

 

Толпы
народа

 

стали

 

окружать

 

церковь

 

и

 

въ

 

особенности

 

то

ея

 

окно,

 

через^

 

которое

 

совершено

 

похищеніе.
Въ

 

настоящее

 

время

 

выясняется,

 

что

 

кражу

 

дра-

гоценной

 

ризы

 

совершилъ

 

не

 

кто

 

иной,

 

какъ

 

знаме-

нитый

 

Чайкинъ,

 

похитившей

 

въ

 

1904

 

г.

 

въ

 

г.

 

Казани
чудотворную

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

приго-

воренный

 

въ

 

каторгу

 

и

 

несколько

 

разъ

 

бежавшій

 

изъ

тюремъ.

 

Въ

 

йастоящемъ

 

случае

 

ему

 

пришлось

 

отдаться

въ

 

руки

 

полиціи

 

при

 

совершенно

 

исключителышхъ

обстоятельствахъ .

Все

 

дело,

 

по

 

добытымъ

 

нами

 

частнымъ

 

путемъ

сведеніямъ,

 

происходило

 

следующимъ

 

образомъ.

 

Въ
субботу,

 

10-го

 

января,

 

въ

 

церкви

 

шла

 

всенощная,

 

во

время

 

которой

 

преступникъ

 

спрятался

 

внизу

 

башни,
въ

 

кладовой.

 

Ночью

 

онъ,

 

легко

 

взломавъ

 

впутреннія
двери,

 

проникъ

 

въ

 

церковь.

 

Забравъ

 

драгоценную

 

ризу

и

 

надевъ

 

на

 

себя

 

заранее

 

припасенное

 

покрывало,

нечто

 

вроде

 

савана,

 

онъ

 

намеревался

 

черезъ

 

окно

спуститься

 

по

 

стене

 

на

 

улицу.

 

Для

 

этой

 

цели

 

зло-

умышленникъ

 

открылъ

 

окно,

 

прпвязалъ

 

къ

 

нему,

 

еде
данный

 

изъ

 

взятыхъ

 

въ

 

церкви

 

же

 

занавесь,

 

жгутъ

 

и

началъ

 

было

 

спускаться

 

внизъ

 

съ

 

4 — 5

 

саженной

 

высоты.

Надо

 

заметить,

 

что

 

окно

 

отворить

 

удалось

 

прес-

тупнику

 

безъ

 

особыхъ

 

затрудненій,

 

такъ

 

какъ

 

желез-
ный

 

решетки

 

здесь

 

отсутствуютъ.

 

Белое

 

покрывало

онъ

 

наделъ

 

на

 

себя

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

выделяться
на

 

фоне

 

белой

 

стены,

 

освещенной

 

электричествомъ

и

 

находящейся,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

въ

 

самомъ

 

центре
города.

 

Планъ

 

преступника,

 

казалось

 

бы,

 

долженъ

 

былъ
осуществиться

 

блестяще,

 

но

 

случилось

 

нечто

 

непред-

виденное:

 

онъ

 

оборвался

 

и

 

полетелъ

 

внизъ

 

съ

 

4 —5

саженной

 

высоты,

 

сломавъ

 

при

 

этомъ

 

ногу.

Однако,

 

сгоряча

 

злоумышлинникъ

 

cpaej ,

 

повиди-

мому,

 

больной

 

боли

 

не

 

почувствовалъ

 

и

 

отойдя

 

нес-
колько

 

саженей

 

отъ

 

места

 

кражи,

 

крикнулъ

 

извозчпка,

на

 

которомъ

 

и

 

поехалъ

 

къ

 

московскому

 

вокзалу,

 

Нев-
далеке

 

отъ

 

зданія

 

вокзала

 

онъ

 

закопалъ

 

въ

 

снега

 

ризу

и

 

затемъ,

 

уже

 

съ

 

большимъ

 

трудомъ

 

добравшись

 

до

вокзала,

 

не

 

вытерпелъ,

 

поехалъ

 

въ

 

больницу...
Когда

 

о

 

прибытіи

 

ночью

 

неизвес

 

наго

 

человека
со

 

сломанной

 

ногой

 

узнали

 

въполиціи,

 

тотчасъ

 

же

 

онъ

былъ

 

допрошенъ,

 

но,

 

какъ

 

говорятъ,

 

сознаться

 

пОже-
лалъ

 

не

 

иначе

 

какъ

 

представителю

 

следственной

 

власти.

Риза

 

по

 

указанію

 

злоумышлинннка

 

была

 

найдена

 

почти

въ

 

полной

 

сохранности:

 

не

 

хватало

 

только

 

несколькихъ
камней

 

въ

 

100 — 150

 

руб.

 

Въ

 

преступнике

 

вскоре

 

приз

нали

 

известнаго

 

Чайкина,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

онъ

 

самъ

 

сознался.

(Голосъ

 

Москвы)



—
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ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

     

ИЗВЪСТІЯ-

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

  

предостав-

лены

   

мѣста.

Священническія.

Отъ

 

13

 

января

 

за

 

№

 

147,

 

при

 

Богоявленской

 

цер-

кви

 

села

 

Богоявленскаго

 

Труева,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,—

діакону

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Кузнецка

 

Іоанну

 

Фа-
туеву.

Отъ

 

13

 

января

 

за

 

№

 

148,

 

при

 

Покровской

 

церкви

села

 

Сластухи,

 

Сердобскаго

 

уезда, —священнику

 

села

Богоявленскаго

 

Чардыма,

 

Петровскаго

 

уезда,

 

Евгенію
Ястребову.

Діаконское.

Отъ

 

13

 

января

 

за

 

146,

 

при

 

Іоанно-Предтеченской
церкви

 

села

 

Колена,

 

Аткарскаго

 

уезда, —діакону

 

села

Борковъ,

 

Сердобскаго

 

уезда,

 

Сергію

 

Северскому.
Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

13

 

января

за

 

jV

 

149

 

уволеиъ

 

заштатъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Сластухи,

 

Сердобскаго

 

уезда,

 

Алек-
саидръ

 

Надеждинскій.

Исключенъ

 

изъ

 

спиековъ

 

за

 

смертію.
з

 

января

 

1909

 

года

 

священникъ

 

села

 

Глотовки,
Вольскаго

 

уезда,

 

Ѳеодоръ

 

Пономаревъ.

Свободный

 

мѣвта.

Свягценниѵесхія.

Въ

 

слободе

 

Рудне,

 

Камышинскаго

 

уезда, ,

 

при

Успенской

 

церкви,

 

вакансія

 

3

 

го

 

священника,

 

душъ

2695

 

об.

 

пола,

 

земли

 

126

 

десят.,

 

казен.

 

жалов.

 

108

 

р.,

домъ

 

церков.,

 

две

 

школы.

г.

 

Камышине

 

при

 

Петропавловской

 

тюремн.

 

церкви.

Г.

 

Саратове

 

при

 

Маріе-Магдалинской

 

церкви

 

Ма-
ріинскаго

 

детскаго

  

пріюта, —жалов.

 

отъ

   

пріюта

 

400

 

р.

Маріпнскоіі

 

колоніи,

 

Саратовскаго

 

уезда,

 

при

 

Ни-
колаевской

 

церкви,

 

настоятельское —душъ

 

7220

 

об.

 

пола,

зем.

 

66

 

д.,

 

домъ

 

церк.,

 

каз.

 

жалов.

 

294

 

р.,

 

десять

 

школъ.

Селе

 

Семеновке,

 

Царицынскаго

 

уезда,

 

при

 

Миха-

илов

 

рхангольской

 

церкви, —душъ

 

951

 

об.

 

пола,

 

земли

49'/ 2

 

дес,

 

домъ

 

церков.,

 

казен.

 

жалов.

 

300

 

руб.,

 

школа.

г.

 

Саратове,

 

при

 

Духосошественской

 

церкви,

 

на-

стоятельское, —душъ

 

6044

 

об.

 

пола,

 

домъ

 

церк.

 

школа-

Въ

 

посаде

 

Дубовке,

 

Царицынскаго

 

уез.,

 

при

 

Свя-
то-Троицкой

 

единоверческой

 

церкви;

 

душъ

 

209,

 

домъ

церковный,

 

казеннаго

 

жалованья

 

294

 

руб.
Селе

 

Березникахъ,

 

Вольскаго

 

уезда,

 

при

 

Нико-
лаевской

 

церкви,

 

вакансія

 

2-го

 

свящ.,

 

душъ

 

.

 

4747

 

об.
пола,

 

земли

 

132

 

дес,

 

домъ

 

церк.,

 

две

 

школы.

Въ

 

слободе

 

Малой-Воронцовігв,

 

Аткарскаго

 

уез-
да,

 

при

 

Свято-Троицкой

 

церкви,

 

душъ

 

5628,

 

земли

33

 

дес,

 

4

 

школы,

 

вакансія

 

2-го

 

священника.

Въ

 

с.

 

Печеняре,

 

Петровскаго

 

уезда,

 

при

 

Введен-
ской

 

церкви,

 

душъ

 

1668,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общест-
венный,

 

казеннаго

 

жалованья

 

88

 

руб.,

 

школа.

Въ

 

селе

 

Пзнаирѣ,

 

Сердобскаго

 

уезда,

 

при

 

Казан-

ской

 

церкви,

 

душъ

 

830,

   

земли

 

39

 

дес,

 

казеннаго

 

жа-

лованья

 

294

 

руб.,

 

домъ

 

общественный.
Въ

 

селе

 

Усть

 

Погожемъ,

 

Царицынскаго

 

уезда,
при

 

Іоанно-Богословской

 

церкви,

 

душъ

 

1253,

 

земли

54

 

дес,

 

домъ

 

общественный,

 

казеннаго

 

жалованья

300

 

руб.
Въ

 

селе

 

Терсв,

 

Вольскаго

 

уезда,

 

при

 

Богоявлен- '
ской

 

церкви,

 

душъ

 

4170

 

об.

 

пола,

 

земли

 

66

 

дес,

 

домъ

обществ.,

 

казен.

 

жалов.

 

96

 

р.,

 

две

 

школы.

Селе

 

Ириновкв,

 

Саратовскаго

 

уезда,

 

при

 

Михаи-
ло -Архангельской

 

церкви,

 

душъ

 

1042

 

об.

 

пола,

 

земли

33

 

дес,

 

казен.

 

жалов.

 

294

 

руб.,

 

домъ

 

обществ,,

 

школа.

Селе

 

Терновке,

 

Балашовскаго

 

уезда,

 

при

 

Казан-
ской

 

церкви, —настоятельское,

 

душъ

 

5535

 

об.

 

пола,

земли

 

99

 

дес,

 

домъ

 

обществ.,

 

казен.

 

ясалов.

 

141

 

руб.
12

 

коп.,

 

три

 

школы.

Въ

 

селе

 

Богоявленскомъ

 

Чардыме

 

Петровскаго
уезда,

 

при

 

Богоявленской

 

церкви,

 

душъ

 

1360,

 

земли

33

 

дес,

 

домъ

 

церков. -общ.,

 

каз.

 

жал.

 

300

 

р.,

 

школа.

Селе

 

Глотовке,

 

Вольскаго

 

уезда,

 

при

 

Покровскоіі
церкви,

 

душъ

 

1928

 

об.

 

пола,

 

земли

 

48

 

дес,

 

домъ

 

общ.,
казен.

 

жалов.

 

294

 

р.,

 

школа.

Псаломщическія:

Въ

 

г.

 

Саратове,

 

при

 

церквахъ

 

Іоанно-Предтечен-
ской,

 

Спасо-Преобраяіенской,

 

Свято-Троицкой

 

и

 

Маріе-
Магдалинской

 

Маріинскаго

 

детскаго

 

пріюта, —въ

 

го.р.

Балашове,

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви;

 

селе
Малой-Березовке,

 

Сердобскаго

 

уезда;

 

селе

 

Ириновке,
Саратовскаго

 

уез.

Копія

 

циркуляра

 

Училищнаго

  

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

Синодѣ,

 

отъ

 

12

 

января

 

1909

 

года

 

за

 

№

 

86,

 

на

 

имя

Епархіальныхъ

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ.

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святейшаго

 

Синода

 

было

 

воз-

буждено

 

предъ

 

Министромъ

 

Финансовъ

 

ходатайство

 

о

разрешеніи

 

безплатнаго

 

по

 

железнымъ

 

дорогамъ

 

экопо-

натовъ

 

устраиваемой

 

въ

 

1909

 

году,

 

съ

 

1]

 

мая

 

по

 

20
іюня,

 

въ

 

зданіи

 

Училищнаго

 

Совета

 

при

 

Святейшемъ
Синоде,

 

по

 

случаю

 

двадцатипятилетія

 

со

 

времени

 

Вы-
сочайшаго

 

утвержденія

 

правилъ

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ,

Всероссійской

 

церковно-школьной

 

выставки.

Вследствіе

 

сего

 

Министръ

 

Финансовъ

 

уведомилъ,
отъ

 

2—3

 

сего

 

января

 

за

 

№

 

86,

 

что

 

на

 

перевозку

 

экспо-

натовъ

 

различныхъ

 

выставокъ,

 

учреждаемыхъ,

 

съ

 

раз-

решенія

 

Правительства,

 

для

 

обшеиолезныхъ

 

целей,
установленъ

 

льготный

 

выставочный

 

тарифъ

 

№

 

163 —

1894

 

г.

 

(Сводъ

 

льготныхъ

 

тарифовъ

 

№

 

7309,

 

Сб.

 

Тар.
№

 

1925,

 

стр.

 

198),

 

указанныя

 

въ

 

коемъ

 

льготы,

 

по

 

хо-

датайству

 

учрежденій,

 

заведывающихъ

 

выставками,

Министромъ

 

Финансовъ

 

могутъ

 

быть

 

предоставляемы

всякой

 

разрешенной

 

Правительством?-,

 

выставке.

 

Озна-
ченный

 

льготы

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

экспонаты

 

выста-

вокъ,

 

коимъ

 

предоставлено

 

право

 

пользоваться

 

упомя-

нутымъ

 

льготнымъ

 

тарифомъ

  

№

 

163 — 1894

 

г.,

  

перево-
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зятся,

 

нодъ

 

условіемъ

 

соблюденія

 

правилъ

 

тарифа,

 

об-
ратно

 

съ

 

выставки,

 

по

 

закрытіи

 

оной,

 

безплатно,

 

а

 

при

следованіи

 

на

 

выставку

 

таксируются

 

по

 

полному

 

та-

рифу.

 

Въ

 

такомъ

 

объеме

 

имъ,

 

Министромъ

 

Финансовъ,
признано

 

возмояснымъ

 

предоставить

 

тарифныя

 

льготы

также

 

и

 

Всероссийской

 

перковно-школьной

 

выставке
1909

 

года.

 

Въ

 

виду

 

изложеннаго,

 

Министръ

 

Финансовъ
сдѣлалъ

 

распоряясеніе

 

объ

 

опубликованіи

 

въ

 

одномъ

изъ

 

ближайшихъ

 

номеровъ

 

Сборника

 

тарифовъ

 

особа-

го

 

льготнаго

 

тарифа

 

на

 

перевозку

 

по

 

русскимъ

 

желез-
нымъ

 

дорогамъ

 

экспонатовъ

 

Всероссійской

 

церковно-

школьной

 

выставки

 

1909

 

года,

 

съ

 

примененіемъ

 

къ

сей

 

перевозке

 

общаго

 

для

 

выставокъ

 

льготнаго

 

тари-

фа

 

№

 

163 — 1894

 

г.

 

и

 

съ

 

указаніемъ,

 

что

 

тарифъ

 

на

перевозку

 

экспонатовъ

 

названной

 

выставки

 

подлежитъ

введенію

 

въ

 

действіе

 

съ

 

1

 

февраля

 

1909

 

года,

 

на

 

срокъ

впредь

 

до

 

окончанія

 

перевозки,

 

но

 

не

 

долее

 

4-хъ

 

не-

дель

 

со

 

дня

 

оффиціальнаго

 

закрытія

 

выставки.

Объ

 

изложенномъ

 

-Училищный

 

Советъ

 

при

 

Свя-
тейшемъ

 

Синоде

 

симъ

 

сообщаетъ,

 

для

 

сведенія,

 

Епар-
хіальному

 

Училищному

 

Совету.
Подлинный

 

за

 

надлежащимъ

 

нодписомъ.

Изданія

 

журнала

„^цркыи

 

ЖруН"
КНИЖКИ:

Александровъ

 

И.

 

Чествовавіо

 

члена

 

Государств.

 

Думы
проф.

 

А.

 

С.

 

Вязигина

 

(съ

 

его

 

портр.),

 

п.

 

15

 

к.

Аносовъ

 

И.

 

Костомаровъ

 

объ

 

іудеяхъ

 

2-е

 

изд

 

,

 

п.

 

5

 

к.

—

   

Еврейскій

 

вопросъ

 

въ

 

освѣщеніи,

 

Ѳ.

 

М.

 

Достосв-
скаго

 

2-е

 

изд.,

 

ц.

  

10

 

к.

—

   

В.

 

И.

 

Алмазовъ

 

и

 

его

 

творческое

 

служеніе

 

велякимъ

вавѣтамъ

 

Святой

 

Руси,

 

ц.

  

15

 

к.

Асовъ

 

И.

 

Ночь

 

на

 

еврейскомъ

 

кладбище

 

въ

 

Прагѣ,

ц.

  

10

 

I
—

   

Состязаніе

 

Харьковскихъ

 

„черносотенцевъ"

 

съ

 

крас-

носотевцами",

  

15

 

к.

Бороднинъ

 

М.

 

О

 

револщціи,

 

ц.

 

30

 

к.

Буцинскій

 

П.

 

Н.

 

проф.

 

Забытые

 

уроки

 

исторіи

 

2-е
изд.,

 

п.

 

5

 

к.

Буткевичъ

 

Т.

 

И.

 

проф.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

смертной

 

казпи

2-е

 

изд.,

 

ц.

  

10

 

к.

—

   

Какъ

 

Государственная

 

Дума

 

разрѣшала

 

аграрный
вопросъ,

 

ц.

  

15

 

к.

—

   

Личныя

 

достоинства

 

и

 

особыя

 

заслуги

 

членовъ

 

Го-
сударственной

 

Думы

 

второго

 

созыва,

  

5

 

к.

Вязигинъ

 

А.

 

С.

 

проф.

 

Является

 

ли

 

„Русское

 

Собра-
те"

 

противникомъ

 

всякихъ

 

прсобразованій,

 

ц.

  

10

 

и.

Г — НІЙ

 

П.

 

Въ

   

чемъ

 

сила

 

кадетской

   

партіи,

 

ц.

 

5

 

к.

Григоровъ

 

А.

 

Земскій

 

Соборъ

 

и

 

Русская

 

Госудерст-
венность,

 

ц.

  

10

 

к.

Д.

 

X.

 

Новѣйшая

 

свобода,

 

ц.

  

10

 

в.

—

   

О

 

непротивленіи

 

злу

 

2-е

 

изд.,

 

ц.

  

10

 

к.

—

   

Оамодержавіе

 

4-е

 

изд.,

 

ц.

 

25

 

к.

Дитмаръ-фонъ

 

С.

   

М.

 

Д.

 

Скобелевъ

    

(къ

 

25-лѣтію

его

 

кончины

 

1882

 

—

 

1907

 

г.)

   

(съ

 

портр.),

 

п.

  

10

 

к.

Еврейскій

 

вопросъ

 

въ

 

Россіи,

 

ц.

 

10

 

в.

Задонскій

 

В.

 

А.

 

Въ

 

борьбѣ

 

за

 

правду.

 

Сборникъ
статей,

  

ц.

   

1

  

р.

  

50

 

к.

—

   

Франкмассонство

 

и

 

французская

 

революція

 

2-е

 

изд.,

ц

   

10

 

к.

—

   

Пагубное

 

„начало",

 

ц.

   

10

 

к.

—

   

Антихристово

 

„начало",

 

ц.

  

10

 

к.

Залѣссній

 

В.

 

Ф.

 

проф.

 

Парламептаризмъ

 

и

 

его

 

оцен-

ка

 

на

 

западе,

 

ц.,

 

20

 

к.

Кременской

 

Е.

 

Н.

 

Путь

 

къ

 

рѣшенію

 

еврейскаго

 

воп-

роса

 

3-е

 

изд.,

 

ц

   

5

 

к.

Кутепова

 

Л.

 

П.

 

Изъ

 

личныхъ

 

Кипшневскихъ

 

впечат-

лѣній

  

1905

 

г.,

 

ц.

  

10

 

к.

Лыщинскій

 

Л.

 

О

 

значсніи

 

слова

 

Самодержавіе,

 

ц.

 

10

 

к.

Мордвиновъ

 

Н.

 

Л.

 

Тайны

 

политики,

 

способы

 

ел

 

дѣй-

ствій

 

и

 

результаты,

 

достигнутые

 

ею

 

при

 

поиощи

 

науки

 

и

лжелиберализма,

 

ц.

   

10

 

к.

Международный

 

антисемитски

 

конгреесъ

 

въ

 

Дрез-
дене.

 

Манифеста

 

конгресса,

 

ц.

 

3

 

к.

Отклики

 

русскихъ

 

поэтовъ

 

съ

 

6

 

портр.

 

2-е

 

изд.,

 

ц.

 

10

 

к.

Отклики

 

русскихъ

 

людей

 

на

 

современный

 

событія.

 

Вы-
пуск.

 

III

 

и

 

V,

 

ц.

  

10

 

и

  

15

 

к.

Пуришкевичъ

 

В.

 

Наканувѣ

 

(политичсскія

 

партіи

 

въ

Россіи,

 

ц.

  

10

 

к.

Русскій

 

праздникъ

 

въ

 

Одессѣ,

 

ц.

  

10

 

к.

Старый

 

городъ

 

въ

 

революціи.

 

Разсказъ,

 

10

 

к.

Сергѣевскій

 

Н.

 

Д.

 

проф.

 

Поляки

 

въ

 

авангарде

 

ино-

родневъ

 

2-е

 

изд.,

 

ц.

  

10

 

к.

—

   

„Ѣпіь

 

меня

 

собака",

 

ц.

  

10

 

к

—

   

„Русскій

 

духъ",

 

ц.

 

15

 

к.

—

   

Финляндскдя

 

сказка

 

про

 

бѣлаго

 

бычка,

 

ц.

  

15

 

к.

Соболевскій

 

А.

  

И.

 

акад.

  

Русскій

 

народъ

 

какъ

 

этно-

графическое

 

цѣлое,

 

д.

  

10

 

к.

Таубе

 

М.

 

Ф.

 

баропъ.

 

Отзывы

 

о

 

просветительной

 

де-

ятельности

 

А.

 

С.

 

Хомякова,

 

ц.

  

10

 

к.

—

   

Основныя

 

пололіенія

 

Славянофильства,

 

какъ

 

научно-

философско-богословскаго

 

ученія,

 

ц.

  

10

 

к.

—

   

Дожь

 

запада

 

и

 

творчество

 

востока

 

по

 

славяиофиль-

сиому

 

ученію,

 

ц.

  

10

 

к.

—

   

Памятка

 

о

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскомъ

 

(съ

 

портр.)

 

ц.,

 

15

 

к.

Тэнъ

 

Ипполитъ.

 

Исторія

  

французской

 

рсволюціи

 

пер.

Н.

 

Шемардина.

 

Т.

 

1-й,

 

ц.

 

50

 

к.,

 

Т.

 

ІІ-й

 

60

 

к.

Хорсовъ

 

П.

 

Открытіе

 

Бѣлгородскаго

 

Отдела

 

Союза
Русскаго

 

Народа,

 

ц.

  

10

 

к.

Храпко

 

Д.

 

Хриетіанетио

 

и

 

соціализмъ,

 

ц.

  

15

 

к.

Шаховской

 

М.

 

кпязь.

 

Смутное

 

время

 

въ

 

Харькове,
ц.

 

20

 

к.

—

   

Гапонъ

 

и

 

Гапоновщина,

 

ц.

  

15

 

к.

Шечковъ

 

Г.

 

Лихолетье

 

на

 

безотечестве,

 

ц,

   

10

 

к.

Въ

 

виду

 

пересмотра

 

положеній

 

о

 

крестьянахъ

 

19
февраля

  

1861

  

г.,

 

ц.

  

10

 

к.

Шмаковъ

 

А.

 

С.

 

Евреи

 

въ

 

Исторіи,

 

ц.

Эрфуртъ

 

А.

 

Отклики

 

Союза

 

поборниковъ

 

Русской
Исторической

 

Государственности,

  

ц.

  

10

 

к.

ЛИСТКИ:

Братья-Солдаты!

 

ц.

  

'/,

  

к.

Буря

 

надвигается,

 

ц.

  

Ч

 

к.

Всеподданнейшая

 

речь

 

проф.

 

В.

 

В.

 

Никольскаго,

 

ц.

 

1

 

к.

Въ

 

защиту

 

меньшего

 

брата,

  

2

 

к.



14

Воззван

 

іе

 

къ

 

нашимъ

 

брагьямъ

 

руссішмъ

 

рабочимъ

 

На-
ціона.іьннй

 

союзъ

 

„Желтыхъ"

 

рабочихъ

 

Франціи

 

и

 

ПІвейца-
ріи,

 

ц.

  

2

 

к.

Десять

 

заповедей

 

и

  

наши

 

освободители,

 

ц.

 

2

 

к.

Есть

 

Вогъ,

 

ц.

   

1

  

к.

За

 

что

 

Царь

 

распусти.іъ

 

вторую

 

Государственную

 

Ду-
му,

 

о.

 

Іеромонаха

 

Иподора

 

(съ

 

портр.).

 

ц.

  

2

 

к.

Земля

 

и

 

воля,

 

ц.

  

1

  

к.

Значеніе

 

освободительнаго

 

движеиія,

 

ц,

  

1

  

к.

Зачѣмъ

 

берете

 

изъ

 

кассъ

 

деньги,

 

ц.

   

1

   

к.

Какъ

 

гибнутъ

 

рабочіе,

 

ц.

  

1

  

к

Кабы

 

землицы,

  

ц.

  

3

 

к.

Къ

 

солдатамъ,

 

ц.

  

1

  

к.

Мининская

 

копейка,

 

ц.

  

1

  

к.

 

*)
Наша

 

святая

 

обязанность,

 

ц.

  

2

 

к.

Опомнитесь

 

русскіе

 

люди!

 

ц.

 

2

 

к.

Открытое

 

письмо

 

къ

 

крестьянамъ

 

и

 

мелвимъ

 

землевла-

дѣльцаиъ

 

бывшаго

 

члена

 

Госуд.

 

Д,

 

отъ

 

крестьянъ

 

Минской
губ.

 

С.

 

Ив.

 

Готовчица,

 

ц.

  

1

  

к.

Омойте

 

отъ

 

крови

 

руки

 

ваши!

 

ц.

  

'/,

 

к.

Письмо

 

къ

 

русскимъ

 

рабочимъ,

 

ц.

  

I

  

к.

Письмо

 

русскому

 

крестьянству,

  

ц.

   

1

 

к.

Призывъ

 

въ

 

рабочимъ

 

раскаявшагося

 

реводюціонера,
ц.

  

1

  

к.

„Правые"

 

и

   

„Левые",

 

ц.

  

1

  

к.

По

 

поводу

  

забастовокъ,

 

ц.

   

1

  

в.

Правда

 

о

  

конституціи,

   

1

  

в.

Простое

 

слово

 

въ

 

братьямъ,

 

ц.

   

1

  

к.

Правдивое

 

слово

 

крестьянамъ

 

о

  

„земле

 

и

 

воле,

 

ц.

 

2

 

к.

Памятка

 

русскому

 

народу,

 

ц.

  

3

 

к.

   

.

Руководство

 

Черносотенца

 

Монархиста,

   

ц.

 

2

 

к.

Разоблаченіе

 

воровъ,

 

ц.

  

1

 

к.

Сказочка

 

на

 

современный

 

ладъ,

 

ц.

  

1

 

к.

Современный

 

впечат.твнія,

 

ц.

   

'/ а

 

к.

Сущность

 

Самодержавія,

 

Г.

 

Шечкова,

 

ц.

  

2

 

к.

Самодержавіе

  

„для

 

мужиковъ",

 

ц.

 

2

 

к.

Христосъ

 

Воскресе!

 

ц.

 

3

 

к.

Что

 

делать?

 

ц.

  

1

  

к.

Что

 

такое,

 

паша

 

революція,

 

ц.

 

2

 

к.

Изданія,

 

находящіяся

 

на

 

коммиссіи

 

въ

 

складѣ

 

жури.

„Мирный

 

Трудъ".
Будиловичъ

 

А.

 

С.

 

проф.

 

Можетъ

 

ли

 

Россія

 

отдать

инородцамъ

 

спои

 

окраины?

 

ц.

  

50

 

к.

Васильевъ

 

Н.

 

П.

 

Правда

 

о

 

кадетахъ,

 

ц.

  

10

 

к.

*)

 

Перепечатана

 

въ

 

51

 

№

 

„Сарат.

 

Духов.

 

Вѣстн.".

-

Генцъ

 

А.

 

Соціализмъ,

  

1

  

р.

  

20

 

к.

И — ВЪ,

 

В.

 

Н-

 

Каразииъ,

 

мнимый

 

основатель

 

Харь-
ковскаго

 

Университета,

 

ц.

 

30

 

к.

Кулаковскій

 

П.

 

А.

 

проф.

 

Польекій

 

вопросъ

 

въ

 

про-

шломъ

 

и

 

настоящемъ,

 

ц.

 

50

 

к.

К 4

  

православному

 

русскому

 

духовенству,

 

ц.

 

2

 

к.

ІІестряковъ

 

Ф.

 

Опять

 

на

 

родине,

 

ц.

 

3

 

к.

Манфиловъ

 

И.

 

Л.

 

Общиішо-хуторскоо

 

зсмлевладеніе,

ц.

 

5

 

к.

Программа

 

Царско-народнаго

 

русскаго

 

общества

 

въ

Казани,

 

ц.

  

10

 

к.

Революція.

 

Бунтъ,

 

забастовки.

 

Что

 

говорятъ

 

объ
этомъ

 

пастыри

 

церкви,

 

ц.

 

30

 

к.

Семеновъ

 

Л.

 

Диктаторъ,

 

ц.

  

10

 

к.

Смирнова

 

С.

 

Черная

 

Сотпя

 

5

 

к.

Страшное

 

злодьйство.

 

Христіансвій

 

мученикъ

 

XX

вѣка,

 

ц.

  

10

 

к.

Финляндія

 

вооружается,

 

д.

 

3

 

к.

Финляндская

 

окраина

 

въ

 

составе

 

русскаго

 

государста,

ц.

 

50

 

к.

Финляндское

 

уголовное

 

уложеніе

 

и

 

относящіяся

 

въ

нему

 

узаконенія,

 

ц.

  

75

 

к.

Чеботаревъ

 

И.

 

И.

 

Основы

 

хрпстіанекой

 

жизни

 

ц.

 

5

 

к.

Черняевъ

 

Н.

 

И.

 

Почему

 

Россія

 

можетъ

 

существовать

только

 

иодъ

 

властью

 

Самодержавныхъ

  

мопарховъ,

 

ц.

   

10

 

в.

ИзЭанія

 

Харькобскаго

 

русскаго

 

Собранія.

Десятилѣтіе

 

правленія

 

Государя

 

Императора

 

Ниволая
II

 

(21

 

окт.

  

1894

 

г.

 

— 21

 

ов.

   

1904

 

г.),

 

ц.

  

15

 

к.

Вицинскій

 

В.

 

П.

 

д-ръ

 

Сапитарныя

 

нужды

 

нашей

 

ар-

мш,

 

ц.

   

10

 

к.

Бородкинъ

 

М.

 

М.

 

О

 

поэзіи

 

Ѳ.

 

И.

 

Тютчева,

 

ц.

 

10

 

к.

—

 

Памяти

 

финляндскаго

 

Генералъ-Губернатора

 

Ни-
колая

 

Ивановича

 

Бобрикова

   

(съ

 

портр.),

 

ц.

   

10

 

к.

Буцинскій

 

П.

 

Н.

 

проф.

 

Изъ

 

истории

 

Крымской

 

Кам-
паніи,

 

ц.

  

10

 

к.

Завитневичъ

 

В.

 

проф.

 

Место

 

А.

 

С.

 

Хомякова

 

въ

Исторіи

 

русскаго

 

народнаго

 

самосоянапія,

 

ц.

 

20

 

к.

Денисовъ

 

Я.

 

А.

 

проф.

 

Миимыя

 

причины

 

Японсвихъ
успеховъ,

 

ц.

  

15

 

к.

Праздникъ

 

русскаго

 

самосознанія,

 

ц,

  

15

 

к.

Савиновъ

 

М.

 

П.

 

О

 

замене

 

иностранныхъ

 

словъ

 

рус-

скими,

 

ц.

  

10

 

к.

Стефанъ,

 

Епископъ

 

Сумскій

 

Памяти

 

Василія

 

Льво-
вича

 

Величко,

 

ц.

   

10

 

в.

Шаховской

 

М,

 

князь

 

Мелкая

 

земская

 

единица,

 

ц.

 

15

 

к.

и

ФчС
.0
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КНИЖНАЯ

 

л-ѣтопись
Главнаго

 

управленія

 

по

 

дѣламъ

 

печати

вь

 

1909

 

голу

 

будетъ

   

выходить

 

по

 

прежнему

   

еженедельно

 

по

 

следующей
программ*:

 

'
I.

  

а)

 

Перечень

 

въ

 

ілфавитномъ

 

порядкѣ

 

книгъ,

 

напечатанных!,

 

въ

 

Россіи

 

какъ

 

на

 

русскомъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

дру-
гихъ.

б)

  

Алфавитный

 

указатель

 

авторовъ,

 

переводчиковъ,

 

редакторовъ

 

и

 

т.

  

д.;

в)

  

Предметный

 

указатель,

 

представлягощш

 

собою

 

оводъ

  

всего

 

напечатаннаго

 

за

 

недѣлю.

II.

        

Разный

 

извѣотія,

 

касаюшіяся

 

книгопечатанія

 

и

 

книжной

 

торговли;

Частныя

 

объявленія.
4

   

раза

   

въ

   

годъ.
а)

  

Указатель

 

авторовъ

 

за

 

з

 

мѣсяца.

б)

  

Сводный

 

предметный

 

указатель

 

за

 

то

 

же

 

время;

в)

  

Руководящія

 

статьи.

Ежегодно.

Сводные

 

годовые

 

указатели

 

какъ

 

авторовъ,

 

такъ

 

и

 

предметовъ.

Кромѣ

 

того,

 

при

 

„Книжной

 

Лѣтописи"

 

будутъ

 

печататься

 

Извѣстія

 

о

 

повременной

 

печати.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

предѣлахъ

 

одного

 

года;

 

на

 

полугодія

 

же —съ

 

1

 

января

 

или

 

съ

 

1

 

іюля.
ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА:

Вн5'три

 

Имперіи:

 

за

 

годъ .........6

 

руб.
зз

 

Ч,

 

года .......3

 

руб. II
За

 

границу:

 

за

 

годъ ........ ,

   

.

 

10

 

руб.
„

          

„

       

за

 

Ѵ 2

 

года'

 

.

   

.

   

.

  

■ ..... 5

 

руб.

О

    

ПОДПИСКА

    

ЫА

въ

  

1909

 

году.
«Правительственный

 

Вѣстникъ» —оффиціальная

 

газета,

 

общая

 

для

 

всѣхъ

 

Министерствъ

 

и

 

Управленій,
издаваемая

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

съ

 

1869

 

года

 

при

 

Главномъ

 

Управленіи

 

по

 

дѣламъ

 

печати,

 

будетъ
выходить

 

и

 

въ

 

1909

 

году.

 

Во

 

исполненіе

 

программы,

 

распредѣленіе

 

текста

 

слѣдующее:

 

Придворный

 

извѣстія

и

 

церемоніалы. —Отдѣлъ

 

дѣііствія

 

Правительства:

 

Правительственный

 

сообщения;

 

Высочайпіія

 

Манифесты;
Именные

 

Высочайшіе

 

Указы

 

и

 

повелѣнія;

 

договоры

 

съ

 

иностранными

 

державами;

 

Высочайшіе

 

рескрипты,

грамоты,

 

награды

 

и

 

приказы;

 

указы

 

и

 

опредѣленія

 

Святѣншаго

 

Синода

 

и

 

ІІравительствующаго.

 

Сената;

 

при-

казы

 

по

 

разнымъ

 

вѣдомствамъ;-

 

распоряженія,

 

объявляѳмыя

 

Правительствующему

 

Сенату

 

Министрами

 

и

Управляющими

 

Министерствами;

 

циркуляры,

 

положенія,

 

правила,

 

вѣдомости,

 

росписанія,

 

таксы

 

и

 

проч. —

Отдѣлъ

 

внутренній :

 

Извѣстія

 

о

 

Высочайшихъ

 

Особахъ

 

и

 

столичный. —Свѣдѣнія

 

и

 

распоряжения

 

по

 

дѣламъ

печати. —Извѣщенія. —Казенный

 

и

 

частныя

 

объявленія.

 

Сверхъ

 

того,

 

въ

 

«Правительственномъ

 

Вѣстникѣ>

 

бу-
дутъ

 

помѣщаться

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

общественной,

 

экономической

 

и

 

умственной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

границей.
«Правительственный

 

Вѣстникъ»

 

выходитъ

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

дней,

 

слѣдующихъ

 

за

 

воскресными

 

и

праздничными.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

„Правительственнаго

 

Вѣстника",

 

помѣщающейся

 

въ

 

зданіи
Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

у

 

Чернышева

 

моста.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Правительственный

 

Вѣстникъ":

 

въ

 

Россійской

 

Имперіи,

 

за

 

годъ— 12

 

руб.,

 

а

 

на

другіе

 

сроки —по

 

расчету

 

1

 

руб.

 

за

 

каждый

 

мѣсяцъ;-,за

 

границу — 18

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

на

 

другіе

 

сроки —по

 

рас-

чету

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

мѣсяцъ.

 

За

 

доставку

 

и

 

пересылку

 

особой

 

платы

 

не*взимается.

Подписка

 

принимается

 

на

 

всѣ

 

сроки,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

перваго

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца

 

и

 

не

 

далѣе,

какъ

 

до

 

конца

 

года.

ш

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

взимается

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границей

 

единовременно

 

1

 

р.,

 

а

 

заграницу —

по

 

60

 

к.

 

за

 

мѣсяцъ.

Плата

 

за

 

объявленія

 

взимается

 

на

 

занятое

 

имъ

 

мѣсто

 

изъ

 

разсчета

 

по

 

25

 

коп.

 

со

 

строчки

 

мелкаго
шрифта —петитъ —въ

 

одномъ

 

столбцѣ —за

 

каждый

 

разъ. —За

 

разсылку

 

при

 

«Правительственномъ

 

Вѣстникѣ»

отдѣльныхъ

 

объявленій,

 

каталоговъ,

 

прейоъ-курантовъ

 

и

 

проч.

 

плата

 

взимается

 

по

 

'/ 2

 

коп -

 

°ъ

 

лота

 

вѣса

каждаго

 

экземпляра.

Цѣна

 

отдѣльнаго

 

номера

 

«Правительственнаго

 

Вѣстника»

 

въ

 

конторѣ

 

и

 

у

 

газетчиковъ — 5

 

коп.

Въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

принимается

 

подписка

 

на

 

„Указатель

 

статей,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

«Правительствен-
номъ

 

Вѣстникѣ»

 

въ

 

1908

 

году" —цѣна

 

за

 

экземпляръ

 

25

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.
Тамъ

 

же

 

принимается

 

подписка

 

на

 

„Книжную

 

Лѣтопись

 

Главнаго

 

Управленія

 

по

 

дѣламъ

 

печати"

 

1909

 

г.
выходящую

 

еженедѣльно.

 

Подписная

 

цѣна:

 

за

 

годъ

 

6

 

р.,

 

за

 

•/>

 

года —3

 

р.;

 

за

 

границу:

 

за

 

годъ— 10

 

р.,

 

за

Ѵ>

 

года —5

 

р.

 

Отдельный

 

номеръ

 

(безъ

 

пересылки)— 15

 

коп.

 

Указатели

 

въ

 

розницу

 

не

 

продаются.

 

Для

 

биб-
ліотекъ

 

и

 

любителей

 

изданія

 

печатаются

 

съ

 

одной

 

стороны:

 

подписка

 

только

 

годовая —цѣна

 

9

 

руб.,

 

за

 

гра-

ницу — 14

 

р.

 

Объявленія

 

въ

 

«Книжную

 

Лѣтопись»

 

принимаются

 

по

 

цѣнѣ:

 

1

 

страница— 15

 

р.,

 

'/а

 

стр. —8

 

р.

 

и

V,

 

стр,— 4

 

руб.
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Я ОБЪЯВѵДЕНіЕ.

л

 

і

 

n i t n n n if

 

i ii

 

г n

 

i

 

n v 1 1

 

n i

 

и 1 1 и

 

n

 

i/

 

n

 

i

 

пи

 

ее

ЦЕРШНЫХЪ

 

ВЕЩЕЙ

ifflisTi

 

и

 

Ыш,

 

г

 

;ашб;шш

 

выборе

 

веввзвиоквую

 

церковную

 

утварь:
паникадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчники,

 

хоругви,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водосвятныя

 

чаши,

 

сере-

бряные

 

сосуды,

 

евангелія, дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

кресты:

 

священническіе,

 

синодаль-

ные,

 

напрестольные,

 

натѣльные,— кадила,

 

крестильные

 

ящики,

 

кропила,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

анти-

дорныя,

  

ковши

   

теплотные,

   

мѵрницы,

 

шандалы,

   

плащаницы,

   

воздухи,

 

свѣчи

   

металлическія

   

и

проч.

ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

и

 

АПЛИК.

 

РІІЗАХЪ

 

п

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ

 

и

 

КІОТЫ.
Парча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЕНЫ- священническія ' Аіакон "

 

ТРЕБОВАНШ

 

И

 

ЗАКАЗЫ исполня,отся

 

ск°р°

 

и*ѵ*ѵимыі*

   

vuhu

 

шшм,

 

С|||||

   

и

 

на престольныя.

 

**«««*'**««*

  

«

  

w***k**w«*

          

аккуратно.

Цѣны

 

фабричныя

 

безъ

 

запроса.
___

книжный

 

©кладь
Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Г-

 

СйРНТОВЪ,
Мосновская,

 

близъ

 

Александровской,

 

рядомъ

 

съ

 

цомомъ

 

Кредитнаго

 

общества.

Иідѣетсл

 

большой

 

выборъ

 

богосдуясѳб&ыгъ

 

кип,
сборникъ

 

проповѣдей,

 

книгъ

 

для

 

священнослужителей,

 

религіознонравственнаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія,

 

рус-

скихъ

 

и

 

иностраниыхъ

 

писателей,

 

учебниковъ,

 

дѣтскихъ,

 

канцелярскихъ

 

книгъ,

 

учебиыхъ

 

пособій,

 

альбомовъ
письменныхъ

 

принадлежностей,

 

географическихъ

   

картъ

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта,

 

Роосіпскоп

 

имперіи

   

и

   

другихъ

государствъ,

 

картинъ —библейскихъ,

 

историческихъ

 

и

 

пр.

ПО

 

ДОСТУПНЫМЪ

 

ЦЪНАМЪ,
со

 

скидкою

 

на

 

книги

 

10°/0

 

съ

 

номинальной

 

стоимости

 

ихъ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

 

проч.

Заказы

 

исполняются

 

скоро

 

и

 

аккуратно.

Принимаются

 

книги

 

на

 

комиссію

 

по

 

соглашение

 

съ

 

авторами

 

или

 

издателями

 

ихъ.

Г.г.

 

иногородніе

 

и

 

желающіе

 

продать

 

книги

 

благоволятъ

 

присылать

 

Складу

 

подробные

 

списки

 

имѣющихся

 

у

нихъ

 

для

 

продажи

 

книгъ,

 

съ

 

обозначеніемъ

   

цѣны,

 

за

 

какую

 

желаютъ

 

продать

 

ихъ.

Печатано

 

по

 

благослевенію

 

Его

 

Преосвященства.

                                                    

Саратовъ.

 

Тапографія

 

Союза

 

Печатанаго

 

дт,ла.


