
Декабря

 

15-го

   

•[

Выходятъ

   

два

У

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

4)

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чи-

*)

    

селъ.

    

Цѣна

   

$

*

    

ПЯТЬ

 

рублей.

     

*

W

 

Подписка

 

прини-

 

і»

S

 

мается

 

въ

 

Ре-

 

*

1)

 

дакціиМинснихъ

4)

  

Епархіальиыхъ

ЧАСТЬ

  

ОФФМЩАЛЬ

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

ЩЧАІЪСТВАІ

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархш^ой

 

сщ

Священникъ

 

Алексичской

 

церкви,

 

рчицкаг|

 

уѣзда,

 

Г

горій

 

Яннцкій,

 

согласно

 

прошенію,^1

 

ноября

 

перемѣщ*

къ

 

Дубровской

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

^Щ&і^****^

Окончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Минскомъ

 

духовномъ

 

учидаг

Константинъ

 

Погод

 

ицкій

 

2

 

декабря

 

опредѣленъ

 

ncaj

щикомъ

 

къ

 

Гатьской

 

церкви,

 

бориеовекаго

 

уѣзда.
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Заштатный

   

причетникъ

   

Александръ

   

Ііроволовичъ

назначенъ

 

временно

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Вязокской

 

церкви,

бо'бруйокаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

декабря.

Псаломщикъ

 

Носовичской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

Онисимъ

 

Мигай,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Хра-

ковичской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

декабря.

Заштатный

 

причетникъ

 

Иванъ

 

Герасняіовичъ

 

опре-

дѣленъ

 

временно

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Грицковичской

 

цер-

кви,

 

бориеовекаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

декабря.

.^Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Якшицкбй

 

церкви,

 

игуменскаго

^уѣзда,

 

6

 

декабря

 

предоставлено

 

псаломщику

 

домовой

 

церкви

Новозыбковскаго

 

реальнаго

 

училища

 

Владиміру .

 

Черня-

ковскому.

Причетнически

 

сынъ

 

Матвей

 

Борзаковекій

 

опредѣ-

ленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Носовичской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣз-

да,

 

съ

 

6

 

декабря.

Бывшій

 

ученикъ

 

2

 

класса

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи

Константинъ

 

Ливановъ

 

8

 

декабря

 

назначенъ

 

псаломщи-

комъ

 

къ

 

Бѣличанской'

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Слуцкой .

 

соборной

 

церкви

 

Евгеній

 

Маль-

цева

 

8

 

декабря

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Вербо-

шчской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

Осовецкой

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Васи-

й

 

ІЗирюковичъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

15

 

декабря

 

уволенъ

лптатъ,

   

а' на

 

его

 

мѣсто,

  

по

 

прошенію,

  

перемѣщенъ

 

свя-

-

 

іникъ

  

Залужской

  

церкви,

   

того

 

же

  

уѣзда,

  

Александръ

&алевичъ.

Вакантны

 

я

   

мѣсти:

А)

 

Священника.

                         

|

При

 

церквахъ:

 

Евтушковичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

авраля;

   

Мѣсятичской,

  

пинскаго

 

уѣзда,

  

съ

  

13

  

апрѣля;

'ловичской

 

Св.-Троицкой,

 

игуменскаго

 

уѣзда.

 

съ

 

4

 

мая;
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Обровской,

 

пинскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

іюля;

 

Ястреблъской,

 

новогруд-

скаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

октября;

 

Ятмовичсйой,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

съ

 

24

 

октября;

 

Дольской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

ноября;

Алексичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

ноября;

 

Велико-

борской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

ноября;

 

Острожапской,

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

декабря

 

и

 

Залужской,

 

бобруйскаго

уѣзда,

 

съ

 

15

 

декабря.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

Слуцкой

 

соборной

 

церкви,

 

съ

 

21

 

ноября.

Исключается

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

священникъ

 

Остро-

жанской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Горячко,

съ

 

1

 

декабря.

                      

______

Обе

 

узаконеніяхъ,

 

касающихся

 

торговли

 

спиртными

напитками

 

и

 

права

 

надзора

 

за

 

продажею

 

питей,

 

предо-

ставленнаго

 

церковно

 

-

 

прихддскимъ

 

попечительствамъ,

братствамъ

 

и

 

церковнымъ

 

совѣтамъ.

 

Согласно

 

опредѣле-

нію

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

2і/ѵ

 

Августа

 

1890

 

г

состоявшемуся,

 

печатаются

 

нижеслѣдующія

 

статьи

 

изъ

 

устава

о

 

питейномъ

 

сборѣ

 

изд.

 

1887

 

года,

 

относящіяся

 

до

 

торговли

напитками

 

вообще

 

и

 

до

 

раздробительной

 

продажи

 

питей,

 

въ

частности,

 

а

 

также

 

до

 

права

 

надзора

 

за

 

продажею

 

питей,

предоставленнаго

 

церковно

 

-

 

приходскимъ

 

попечительствамъ,

братствамъ

 

и

 

церковнымъ

 

совѣтамъ

 

и

 

права

 

сельскихъ

 

об1-

ществъ

 

постановлять

 

въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ

 

приговоры

 

о

разрѣшеніи

 

открывать

 

въ

 

деревняхъ

 

и

 

селахъ

 

продажу

 

пи-

тей,

 

именно:

Ст.

 

359.

 

Въ

 

губерніяхъ:

 

Кіевской,

 

Подольской,

 

Волынской,

Виленской,

 

Гродненской,

 

Еове

 

некой,

 

Минской,

 

Витебской,

 

Мо-

гидевской

 

и

 

Бессарабской

 

въ

 

тѣхъ

 

владѣльческихъ

 

городахъ
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и

 

мѣстечкахъ,

 

въ

 

коихъ

 

право

 

продажи

 

напитковъ

 

принад-

лежало

 

до

 

1863

 

года

 

исключительно

 

ихъ

 

владѣльцамъ,

 

права

сіе

 

сохраняется

 

за

 

ними.

 

Жителямъ

 

означенныхъ

 

городовъ

и

 

мѣстечекъ

 

не

 

воспрещается

 

ввозъ

 

въ

 

оные

 

вина

 

и

 

спир-

та,

 

а

 

равно

 

приготовляемыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

напитковъ,

 

изъ

 

по-

стороннихъ

 

мѣстъ,

 

но

 

только

 

для

 

собственнаго

 

употребленія

и

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

стеклянной

 

посудѣ.

Ст.

 

363.

 

Евреямъ

 

дозволяется

 

питейная

 

торговля

 

только

въ

 

мѣстностяхъ,

 

опредѣденныхъ

 

для

 

постоянной

 

ихъ

 

осед-

лости,

 

и

 

притомъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

собственныхъ

 

ихъ

 

до-

махъ;

 

сидѣльцы —евреи

 

могутъ

 

быть

 

только

 

въ

 

заведеніяхъ

своихъ

 

единовѣрцевъ.

Лримѣчанге

 

1.

 

Отставные

 

нижніе

 

чины

 

изъ

 

евреевъ,

 

по-

селившиеся

 

на

 

основаніи

 

правилъ

 

объ

 

устройствѣ

 

быта

 

от-

ставныхъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

внѣ

 

мѣстъ,

 

дозволенныхъ

 

вооб-

ще

 

для

 

осѣдлости

 

евреевъ,

 

не

 

пользуются

 

въ

 

сихъ

 

мѣстахъ

правомъ

 

питейной

 

торговли.

Примѣчате

 

3.

 

Указомъ

 

Правительствующаго

 

Сената

 

въ

разъясненіе

 

сей

 

(363)

 

статьи

 

определено:

 

1)

 

въ

 

чертѣ

 

го-

родовъ

 

и

 

мѣстечекъ

 

евреямъ

 

дозволяется

 

питейная

 

торговля

въ

 

домахъ,

 

построенныхъ

 

на

 

землѣ,

 

пріобрѣтенной

 

ими

 

въ

собственность

 

и

 

послѣ

 

3

 

Мая

 

1882

 

года;

 

2)

 

внѣ

 

черты

 

го-

родовъ

 

и

 

мѣотечекъ

 

евреи

 

могутъ

 

производить

 

питейную

торговлю

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ,

 

на

 

собственной

 

землѣ

построенныхъ,

 

пріобрътенныхъ

 

ими

 

до

 

3

 

Мая

 

1882

 

года

 

по

всякимъ

 

актамъ

 

укрѣпленія

 

или

 

по

 

судебному

 

рѣшенію;

 

3)

право

 

производить

 

питейную

 

торговлю

 

въ

 

собственныхъ

 

до-

махъ

 

и

 

на

 

собственной

 

землѣ

 

можетъ.

 

переходить

 

къ

 

евреямъ,

унаслѣдовавшимъ

 

таковыя

 

имущества

 

и

 

послѣ

 

3

 

Мая

 

1882

 

г.

въ

 

такихъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

имъ

 

дозволено

 

проживать

 

или

вцовь

 

селиться;

 

4)

 

въ

 

удрстовѣреніе

 

принадлежности

 

еврею

дома

 

и

 

земли,

 

на

 

которыхъ

 

онъ

 

желаетъ

 

производить

 

питей-

ную

 

торговлю,

 

долженъ

 

быть

 

представленъ

 

акіъ

 

о

 

вводѣ

 

его

х..
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таковымъ

 

имуществомъ

 

во

 

владѣніе,

 

при

 

чемъ

 

самый

 

вводъ

вовладѣніе

 

можетъ

 

быть

 

совершенъ

 

и

 

поолѣ

 

3

 

Мая

 

1882г.,

если

 

право

 

собственности

 

на

 

имущество

 

пріобрѣтено

 

ранѣе

этого

 

времени;

 

5)

 

евреи

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

производить

 

пи-

тейную

 

торговлю

 

въ

 

домахъ

 

и

 

на

 

землѣ,

 

принадлежащихъ

имъ

 

иа

 

правѣ

 

пожизненнаго

 

или

 

чиншеваго

 

владѣнія.

Ст.

 

365.

 

Вино

 

и

 

спиртъ,

 

при

 

храненіи

 

въ

 

заводскихъ

 

под-

валахъ,

 

оптовыхъ

 

складахъ

 

и

 

мѣстахъ

 

раздробительной

 

тор-

говли,

 

а

 

также

 

при

 

продажѣ

 

изъ

 

означенныхъ

 

мѣотъ,

 

должны

имѣть

 

врѣпость

 

не

 

ниже

 

сорока

 

градусовъ

 

по

 

спиртомѣру

Траллеса,

 

или

 

по

 

металлическому

 

спиртомѣру.

Ст.

 

374.

 

Въ

 

мѣстахъ

 

оптовой

 

и

 

раздробительной

 

торговли,

продажа

 

водочныхъ

 

издѣлій,

 

выпущенныхъ

 

съ

 

заводовъ

 

безъ

оклейки

 

бандеролями,

 

можетъ

 

быть

 

производима

 

на

 

слѣдую-

щихъ

 

основаніяхъ:

 

1)

 

мѣста

 

оптовой

 

торговли,

 

при

 

продажѣ

этихъ

 

издѣлій,

 

должны

 

выдавать

 

провозныя

 

свидѣтельства

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какой

 

указанъ

 

въ

 

пунктѣ

 

2

 

статьи

337,

 

а

 

къ

 

издѣліямъ,

 

выпускаемымъ

 

въ

 

боченкахъ,

 

мѣрою

отъ

 

одного

 

до

 

трехъ

 

ведеръ,

 

прилагать

 

и

 

самыя

 

пробы,

 

вьь

данныя

 

съ

 

заводовъ;

 

2)

 

перепродажа

 

означенныхъ

 

издѣлій

изъ

 

одного

 

мѣста

 

раздробительной

 

торговли

 

въ

 

другое

 

не

дозволяется;

 

3)

 

для

 

распивочной

 

продажи

 

упомянутая

 

издѣ-

лія

 

должны

 

быть

 

наливаемы

 

изъ

 

той

 

посуды,

 

въ

 

"которой

они

 

выпущены

 

съ

 

завода,

 

и

 

при

 

томъ,

 

при

 

продажѣ

 

изъ

боченковъ,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

изъ.

 

подъ'

 

крана,

 

съ

 

сохраненіемъ

на

 

втулкѣ

 

боченка

 

заводской

 

печати

 

до

 

окончательной

 

рас-

продажи

 

заключающегося

 

въ

 

боченкѣ

 

издѣлія.

Ст.

 

375.

 

Водочныя

 

издѣлія

 

въ

 

мѣстахъ

 

какъ

 

оптовой,

такъ

 

и

 

раздробительной

 

продажи,

 

должны

 

быть

 

хранимы

 

въ

той

 

посудѣ,

 

въ

 

которой

 

выпущены

 

изъ

 

завода

 

или

 

изъ

 

та-

можни.

Ст.

 

376.

 

За

 

исключеніемъ

 

случаевъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

статьѣ

377,

 

воспрещается

 

держать

 

въ

 

мѣотахъ

 

продажи

 

напитковъ
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оклеенныя

 

бандеролями

 

издѣлія

 

въ

 

раскупоренной

 

посудѣ,

или

 

въ

 

посудѣ

 

съ

 

разорванными

 

бандеролями,

 

а

 

также

 

имѣть

порожнюю

 

посуду

 

отъ

 

сихъ

 

издѣлій

 

съ

 

неснятыми

 

бандеро-

лями.

Ст.

 

377.

 

Продаяга

 

оклееиныхъ

 

бандеролями

 

водочиыхъ

издѣлій

 

изъ

 

раскупоренной

 

посуды

 

дозволяется

 

только

 

въ

буфетахъ

 

при

 

ыубахъ,

 

театрахъ,

 

общественныхъ

 

гуляпьяхъ,

на

 

параходахъ

 

и

 

на

 

станціяхъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

а

 

также

въ

 

трактирныхъ

 

заведеніяхъ,

 

уплачивающихъ

 

по

 

трактирной

раскладкѣ

 

патентнаго

 

сбора:

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

перваго

 

и

 

вто-

раго

 

разрядовъ — не

 

менѣе

 

назначенная

 

для

 

сихъ

 

мѣстно-

стей

 

по

 

росписанію,

 

а

 

въ

 

городахъ,

 

отиесенныхъ

 

по

 

патент-

ному

 

сбору

 

къ

 

третьему

 

разряду, —не

 

менѣе

 

установленная

для

 

мѣстностей

 

втораго

 

разряда,

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

изъ

 

стеклянной

 

и

 

глиняной

 

посуды,

 

размѣромъ

 

не

 

болѣе

 

од-

ной

 

десятой

 

(7ю)

 

части

 

ведра,

 

въ

 

которой

 

издѣлія

 

выпу-

щены

 

съ

 

завода

 

или

 

изъ

 

таможни.

 

Въ

 

губерніяхъ

 

Царства

Польскаго,

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

отиесеннымъ

 

по

 

патентному

 

сбору

еъ

 

первому

 

и

 

второму

 

разрядамъ,

 

и

 

въ

 

губерніяхъ

 

Прибал-

тійскихъ,

 

означенная

 

продажа

 

разрѣшается,

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

осно-

ваніяхъ,

 

всѣмъ

 

заведеніямъ

 

съ

 

распивочною

 

торговлею

 

крѣп-

кими

 

напитками.

Ст.

 

412.

 

Жалобы

 

на

 

постановленія

 

Городскихъ

 

Думъ

 

и

уѣздныхъ

 

Присутствій

 

по

 

питейнымъ

 

дѣламъ

 

приносятся

 

гу-

бернскому

 

Присутствію

 

въ

 

двухнедѣльный

 

срокъ

 

со

 

времени

объявленія

 

упомянутыхъ

 

постановленій.

Ст.

 

413.

 

Заведенія

 

для

 

раздробительной

 

продажи

 

крѣп-

кихъ

 

напитковъ

 

вообще

 

могутъ

 

быть

 

открываемы

 

только

 

въ

мѣстахъ

 

населенныхъ.

 

Постоялые

 

дворы

 

или

 

корчмы

 

могутъ

быть

 

открываемы

 

и

 

въ

 

иенаселенныхъ

 

мѣстахъ,

 

по

 

не

 

ина-

че,

 

однако,

 

какъ

 

на

 

переправахъ,

 

пристаняхъ

 

и

 

проѣзжихъ

дорогахъ

 

(Уст.

 

пут.

 

сообщ.,

 

ст.

 

10),

 

причемъ

 

на

 

проселоч-

ныхъ

 

и

 

полевыхъ

 

дорогахъ

 

раздробительная

 

питейная

 

про-
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дажа

 

можетъ

 

быть

 

допускаема

 

лишь

 

по

 

уваженію

 

особыхъ

мѣстныхъ

 

условій,

 

съ

 

утвер.жденія

 

губернскаго

 

Присутотвія..

Ст.

 

414.

 

Не

 

дозволяется

 

открывать

 

заведенія

 

съ

 

раздро-

бительного

 

продажею

 

крѣпкихъ

 

напитковъ,

 

за

 

исключеніеігь

трактирныхъ

 

заведеній,

 

содержимыхъ

 

по

 

гильдейокимъ

 

сви-

дѣтельствамъ

 

(полож.

 

трактирн.,

 

изд.

 

1886

 

г.,

 

ст.

 

8),

 

ближе

сорока

 

саженъ

 

отъ

 

дворцовъ'

 

Императорской

 

Фамиліи

 

и

 

зда-

ній

 

Императорскихъ

 

театровъ.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

не

 

дозво-

ляется

 

открывать

 

означенный

 

заведенія,

 

кромѣ

 

пивныхъ

 

ла-

вокъ,

 

ближе

 

сорока

 

саженъ

 

отъ

 

храмовъ,

 

монастырей,

 

чаоо-

вень

 

(въ

 

коихъ

 

совершается

 

богослуженіе

 

или

 

какія

 

либо

общественнныя

 

молитвословія),

 

молйтвенныхъ

 

домовъ,

 

мече-

тей,

 

кладбищъ,

 

а

 

также

 

отъ

 

зданій,

 

заяимаемыхъ

 

казармами,

тюрьмами,

 

учебными

 

заведеніями,

 

больницами

 

и

 

богадѣль-

нями,

 

отъ

 

волостныхъ

 

правленій

 

и

 

этапныхъ

 

домовъ,

 

въ

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

поименованный

 

учрежденія

 

помѣщаются

не

 

въ

 

наемныхъ,

 

а

 

въ

 

особыхъ

 

постоянныхъ

 

иомѣщеніяхъ

казенныхъ,

 

общественныхъ,

 

или

 

принадлежащихъ

 

имъ

 

въ

собственность.

Ст.

 

415.

 

Пивныя

 

лавки

 

воспрещается

 

открывать

 

ближе

двадцати

 

саженъ

 

отъ

 

храмовъ,

 

монастырей

 

и

 

часовень,

 

если

въ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

совершается

 

богоолуакеніе,

 

или

 

какія

либо

 

общественный

 

молитвословія,

 

а

 

также

 

въ

 

самыхъ

 

зда-

ніяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

помѣщаются

 

учрежденія,

 

поименованныя

 

въ

предшедшей

 

(414)

 

статьѣ.

Ст.

 

416.

 

Опредѣленныя

 

въ

 

предшедшихъ

 

(414

 

и

 

415)

статьяхъ

 

разотоянія

 

исчисляются

 

для

 

зданій;

 

обяесенныхъ

оградами,— отъ

 

оградъ,

 

а

 

для

 

прочихъ— отъ

 

ближайшей

 

къ

заведенію

 

части

 

зданія,

 

до

 

входа

 

въ

 

заведеніе.

 

Означенныя

разстоянія

 

могутъ

 

быть,

 

по

 

особо

 

уважителънымъ

 

мѣстнымъ

условіямъ.

 

увеличиваемы

 

или

 

уменьшаемы

 

для

 

отдѣльныхъ

заведеній,

 

по

 

представленіямъ

 

уѣздныхъ

 

Присутствій

 

и Думъ,

губернскими

 

по

 

питейнымъ

 

дѣламъ

 

Присутствіями,

 

съ

 

утвер-



-

 

5.26

 

—

жденія

 

Министра

 

Финансовъ.

 

Возникающіе

 

относительно

 

по^

рядка,

 

измѣренія

 

разстояній

 

споры

 

разрешаются

 

уѣздными

Ирисутствіями

 

или

 

Думами,

 

по

 

принадлежности.

Ст.

 

419.

 

Запрещается

 

въ

 

г.ородахъ

 

открывать

 

заведенія

съ

 

продажею

 

крѣпкихъ

 

напитковъ,

 

кромѣ

 

трактирныхъ

 

за-

веденій,

 

содержимыхъ

 

по

 

гпдьдейскимъ

 

свидѣтельствамъ,

 

въ

рынкахъ

 

и

 

торговьіхъ

 

рядахъ,

 

а

 

внѣ

 

городовъ —при

 

мель-

ницахъ,

 

на

 

которыхъ

 

производится

 

помолъ

 

зерна

 

не

 

исклю-

чительно

 

для

 

домашней

 

надобности.

Ст.

 

424.

 

Согдасіе

 

на

 

открытіе

 

заведеній

 

для

 

раздроби-

тельной

 

продажи

 

напитковъ

 

изъявляется:

 

1)

 

на

 

земляхъ,

принадлежащихъ

   

частныхъ

   

лицамъ,

 

-

 

владѣльцами

  

земель;

2)

  

на

 

земляхъ,

 

находящихся

 

въ

 

непосредственномъ

 

вѣдѣніи

Кабинета

 

Его

 

Императорскэго

 

Величества,

 

Удѣловъ,

 

Мини-

стерства

 

Государственныхъ

 

Имущеотвъ

 

и

 

другихъ

 

вѣдомотвъ—

Еабинетомъ

 

Его

 

Величества,

 

удѣльными

 

конторами

 

и

 

ме-

стными

 

установленіями

 

подлежащихъ

 

вѣдомствъ,

 

по

 

принад-

лежности;

 

3)

 

на

 

земляхъ

 

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ—

мѣстнымъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ,

 

и

 

4)

 

въ

 

оеленіяхъ —

владѣльцами

 

усадебъ,

 

которые

 

не

 

обязаны

 

испрашивать

 

доз-

в.оленія

 

на

 

то

 

сельскихъ

 

сходовъ.

Ст.

 

427.

 

Содержателями

 

заведеній

 

для

 

раздробительной

продажи

 

напитковъ,

 

а

 

также

 

приказчиками

 

и

 

сидѣльцами

 

въ

нихъ

 

не

 

могутъ

 

быть:

 

1)

 

лица,

 

состояния

 

подъ

 

слѣдствіемъ

или

 

судомъ

 

за

 

преступный

 

дѣйствія,

 

предусмотрѣнныя

 

статья-

ми

 

169—177

 

устава

 

о

 

наказаніяхъ,

 

налагаемыхъ

 

мировыми

судьями

 

(изд.

 

1885

 

г.),

 

или

 

влекущія

 

за

 

собою

 

ограниченіе

или

 

лишеніе

 

правъ,

 

а

 

также

 

лица,

 

подвергшіяся

 

наказаніямъ,

или

 

не

 

оправданный

 

судебными

 

приговорами

 

по

 

обвиненію

въ

 

такихъ

 

преступныхъ

 

дѣйствіяхъ;

 

2)

 

лица,

 

исключенный

или

  

удаленный

 

изъ

 

обществъ

 

уотановленнымъ

 

порядкомъ;

3)

  

лица,

 

состоящія

 

по

 

судебнымъ

 

приговорамъ

 

подъ

 

поли-

цейскимъ

 

надзоромъ;

 

4)

 

лица,

 

осужденный

 

за

 

нринятіе

 

за-

вѣдомо

 

краденныхъ

  

вещей

 

въ

 

закладъ

 

или

 

въ

 

промѣнъ, —



-

 

527

 

-

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

осужденія;

 

5)

 

лица

 

осуж-

денный

 

во

 

второй

 

разъ

 

за

 

проступки,

 

предусмотренные

 

въ

статьяхъ

 

612

 

и

 

613,

 

и

 

въ

 

третій

 

разъ— за

 

проступки,

 

ука-

занные

 

въ

 

статьѣ

 

615,

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

со

 

времени

последняя

 

осужденія.

Ст.

 

428.

 

Содержаніе

 

заведеній

 

для

 

раздробительной

 

тор-

говли

 

напитками

 

внѣ

 

городскихъ

 

поселеній,

 

сверхъ

 

лицъ,

указанныхъ

 

въ

 

статьѣ

 

427,

 

не

 

дозволяется:

 

1)

 

должностнымъ

лицамъ

 

волостнаго

 

и

 

сельскаго

 

управленій;

 

2)

 

письмоводи-

телямъ

 

мировыхъ

 

посредниковъ

 

и

 

лицъ,

 

перечисленныхъ

 

въ

статъяхъ

 

400,

 

402,

 

404

 

и

 

405;

 

3)

 

мѣстнымъ

 

церковнымъ

«таростамъ,

 

и

 

4)

 

женамъ

 

и

 

неотдѣленнымъ

 

членамъ

 

се-

мействъ

 

лицъ,

 

упомянутыхъ

 

въ

 

сей

 

статьѣ.

Ст.

 

429.

 

Приказчиками

 

и

 

сидельцами

 

въ

 

заведеніяхъ

 

для

раздробительной

 

продажи

 

напитковъ,

 

независимо

 

отъ

 

лицъ,

'указанныхъ

 

въ

 

статьяхъ

 

427

 

и

 

428,

 

также

 

не

 

могутъ

 

быть

лица,

 

не

 

достигшія

 

двадцати

 

одного

 

года.

Ст.

 

430.

 

Уѣздному

 

Присутствію

 

предоставляется

 

не

 

до-

пускать

 

къ

 

открытію

 

заведеній

 

для

 

распивочной'

 

продажи

 

на-

питковъ,

 

а

 

также

 

къ

 

иополненію

 

обязанностей

 

приказчиковъ

и^сидѣльцевъ

 

во

 

всякая

 

рода

 

заведеніяхъ

 

съ

 

раздробитель-

ной

 

продажей,

 

лицъ,

 

отъ

 

которыхъ,

 

по

 

имеющимся

 

свѣдѣ^'

ніямъ,

 

нельзя

 

ожидать

 

правильнаго

 

и

 

согласная

 

съ

 

интере-

сами

 

народной

 

нравственности

 

производства

 

торговли.

 

Постам:

новленія

 

Присутствій

 

по

 

сему

 

предмету

 

не

 

подлежатъ

 

обжа-

лованію.

Ст.

 

431.

 

Въ

 

каждомъ

 

заведеніи

 

съ

 

питейного

 

продажею,

въ

 

которомъ

 

не

 

торгуетъ

 

самъ

 

содержатель,

 

'долженъ

 

быть

ответственный

 

приказчикъ

 

или

 

сиделецъ.

 

О

 

томъ,

 

кто

 

со-

стоишь

 

приказчикомъ

 

или

 

сидельцемъ

 

въ

 

заведеніи,

 

а

равно

 

о

 

каждой

 

перемене

 

этихъ

 

лицъ,

 

содержатели

 

заведеній

обязаны

 

безъ

 

замедленія

 

заявлять

 

Городскимъ

 

Думамъ

 

или

уезднымъ

 

Присутствіямъ,

  

по

 

принадлежности.

  

Названнымъ

2



—

 

®28

 

**

учрешденіямъ

 

предоставляется

 

устранять

 

означенныхъ

 

лицъ

отъ

 

производства

 

питейной

 

торговли

  

по

 

своему

 

усмотренію.

Ст.

 

438.

 

Виноторговцамъ

 

и

 

сидельцамъ

 

воспрещается

 

про-

давать

 

распивочно

 

винО:

 

и

 

другіе

 

крѣпкіе

 

напитки

 

малолет-

нимъ

 

и

 

видимо

 

пьянымъ.

 

Воспрещается

 

также

 

допускать

 

по-

купателей

 

напиваться

 

до

 

безпамятства;

 

но

 

если

 

бы

 

сіе

 

слу-

чилось,

 

то

 

такое

 

лицо

 

не

 

можетъ

 

быть

 

оставлено

 

безъ

 

при-

смотра

 

и

 

помощи

 

до

 

вытрезвленія,

 

что

 

и

 

лежитъ

 

на

 

обязан-

ности

 

виноторговца

 

или

 

сидельца.

Ст.

 

439.

 

Въ

 

заведеніяхъ

 

для

 

раздробительной

 

торговли

напитками

 

должны

 

быть

 

соблюдаемы

 

чистота

 

и

 

опрятность.

Въ

 

нихъ

 

не

 

допускаются

 

распутныя женщины,

 

недозволен-

ный

 

увеоеленія,

 

игры,

 

безчинства

 

и

 

безпорядки.

Ст.

 

440.

 

Надзоръ

 

за

 

правильнымъ

 

производствомъ

 

раздро-

бительной

 

торговли

 

крепкими

 

напитками

 

возлагается:

 

1)

 

на

местный

 

Присутствія

 

по

 

деламъ.

 

о

 

питейной

 

торговле

 

и

 

на'

Городскія

 

Думы,

 

по

 

принадлежности,

 

2)

 

на

 

Акцизныя

 

Управ-

ленія

 

и

 

3)

 

на

 

.полицію.

Ст.

 

441.

 

Общества-^

 

трезвости,

 

приходскія

 

попечительства

и

 

братства,

 

церковные

 

советы,

 

а

 

также

 

чаотныя

 

лица,

 

ко-

торый

 

пожелаютъ

 

содействовать

 

обнаруженію

 

допускаемыхъ

виноторговцами

 

нарушеній,

 

могутъ .

 

заявлять

 

о

 

такихъ

 

на^

рушеніяхъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

лицамъ,

 

на

 

коихъ

 

возложенъ

надзоръ

 

за

 

производствомъ

 

питейной

 

торговли.

Ст.

 

445.

 

Для

 

открытая

 

въ

 

городахъ

 

заведеній,

 

производя-

щихъ

 

торговлю

 

исключительно

 

на

 

выносъ,

 

требуется

 

только

взятіе

 

установленных^

 

патентовъ.

і

 

Ст.

 

449.

 

При

 

открытіи

 

заведеній

 

для

 

раздробительной

продажи

 

напитковъ

 

вне

 

яродскихъ

 

поселеній,

 

уездному

 

При-

сутствие

 

.

 

предоставляется,;

 

соображаясь

 

съ

 

местными

 

усло-

віями,

 

не

 

допускать

 

излишняя

 

числа

 

такихъ

 

заведеній,

 

съ

соблюденіемъ

 

при

 

томъ

 

установленнЫхъ

 

ниже

 

правилъ

 

(ст.

450-462).



—

 

529

 

—

Ст.

 

450.

 

Питейная

 

продажа

 

въ

 

трактирныхъ

 

заведеніяхъ,

а

 

также

 

въ

 

ноотоялыхъ

 

дворахъ

 

или

 

корчмахъ,

 

не

 

можетъ

быть

 

воспрещаема

 

въ

 

селеніяхъ,

 

имеющихъ

 

не

 

менее

 

пяти

тысячъ

 

наличныхъ

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

изъ

 

селеній

 

съ

 

меньт

шимъ

 

населеніемъ —во

 

всехъ

 

базарныхъ,

 

торговыхъ,

 

про-

мышленныхъ

 

и

 

фабричныхъ

 

селахъ,

 

а

 

также

 

при

 

етанціяхъ

железныхъ

 

дорогъ,

 

у

 

пристаней

 

и

 

перевозовъ

 

болыпихъ

рекъ,

 

на

 

проезжихъ

 

трактахъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

местахъ

 

значи-

тельнаго

 

СЕОплёнія

 

или

 

проезда

 

постороннихъ

 

людей.

 

Трак-

тирный

 

заведенія,

 

а

 

также

 

постоялые

 

дворы

 

или

 

корчмы

безъ

 

питейной

 

продажи

 

могутъ

 

быть

 

открываемы

 

повсеместно,

порядкомъ,

 

уотановленнымъ

 

въ

 

Положеиіи

 

о

 

трактирныхъ

заведеніяхъ

 

(Пол.

 

трактирн.,

 

изд.

 

1886

 

г.,

 

от.

 

61 — 78).

Ст.

 

454.

 

Сельскимъ

 

обществамъ

 

селеній,

 

не

 

подходящихъ

подъ

 

условія,

 

указанный

 

въ

 

статье

 

450,

 

предоставляется

ходатайствовать

 

о

 

неразрешепіи

 

въ

 

черте

 

усадебной

 

оседло-

сти

 

ихъ

 

селеній

 

какъ

 

раздробительной

 

питейной

 

продажи

 

во-

обще,

 

такъ

 

и

 

одной

 

только

 

распивочной

 

продажи.

Ст.

 

455.

 

Приговоры

 

о

 

неразрешеніи

 

питейной

 

продажи

въ

 

черте

 

усадебной

 

оседлости

 

селеній

 

составляются

 

на

 

три

года

 

и

 

представляются

 

уездному

 

Присутотвію

 

въ

 

установлен-

ные

 

имъ

 

для

 

этого

 

сроки.

Ст.

 

456.

 

Сельскимъ

 

обществамъ

 

и

 

всемъ

 

вообще

 

вла-

дельцамъ,

 

не

 

желающимъ

 

допускать

 

питейной

 

продажи

 

на

своихъ

 

земляхъ,

 

предоставляется,

 

при

 

заявленіи

 

о

 

томъ

 

При

сутствію,

 

ходатайствовать

 

о

 

неразрешеніи

 

такой

 

продажи

и

 

на

 

близкомъ

 

отъ

 

нихъ

 

разстояніи.

 

Въ

 

удовлетвореніе

 

та-

кихъ

 

ходатайства

 

Присутствіе

 

можетъ

 

не

 

допускать

 

питей-

ной

 

продажи

 

на

 

земляхъ

 

сосѣднихъ

 

владельцевъ,

 

на

 

раз-

стояніи

 

до

 

ста

 

саженъ

 

отъ

 

усадебной

 

оседлости

 

упомяну-

тыхъ

 

обществъ

 

и

 

владельцевъ,

 

если

 

въ

 

разотояніе

 

это

 

не

входятъ

 

местности,

 

указанный

 

въ

 

статье

 

450

Ст.

 

457.

  

Присутотвіе

 

можетъ

 

отказывать

 

въ

 

удовлетво-



—

 

530

 

—

реніи

 

означенныхъ

 

въ

 

статье

 

454

 

ходатайствъ,

 

если

 

за-

явивший

 

ихъ

 

селенія

 

имѣютъ

 

более

 

пятисотъ

 

наличныхъ

душъ

 

обоего

 

пола,

 

или

 

представленный

 

ими

 

ходатайства,

 

по

имеющимся

 

сведеиіямъ,

 

не

 

вызываются

 

стремленіемъ

 

про-

тиводействовать

 

развитію

 

пьянства.

Ст.

 

458.

 

Состоявшіяся

 

въ

 

Црисутствіи,

 

по

 

ходатайствамъ

Сельекихъ

 

обществъ

 

и

 

частныхъ

 

владельцевъ,

 

постаповленія

о

 

разрешеніи

 

или

 

неразрешеніи

 

питейной

 

продажи

 

на

 

ихъ

земляхъ

 

сохраняютъ

 

силу

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

летъ

 

и

 

не

 

мо-

гутъ

 

подлежать

 

отмене

 

по

 

заявленнымъ

 

отъ

 

тбхъ

 

же

 

об-

ществъ

 

или

 

владельцевъ

 

новымъ

 

ходатайствамъ.

Ст.

 

459.

 

Разрешенія

 

на

 

открытіе

 

заведеній

 

для

 

раздроби-

тельной

 

торговли

 

напитками

 

не

 

ограничиваются

 

какимъ

 

либо

срокомъ.

 

Содержатели

 

разрешенныхъ

 

заведеній

 

устраняются

отъ

 

торговли

 

въ

 

нихъ,

 

а

 

заведенія

 

подлежатъ

 

закрытію

только

 

въ

 

случаяхъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

законе

 

(по

 

судебными

прияворамъ

 

или

 

поотановленіямъ

 

административными).

 

Кроме

того,

 

завеДенія

 

закрываются

 

въ

 

селеніяхъ,

 

где

 

последуетъ

 

_

воспрещеніе

 

питейной

 

продажи

 

по

 

ходатайствамъ

 

о

 

'томъ

сельекихъ

 

обществъ.

Ст.

 

481.

 

Производство

 

раздробительной

 

торговли

 

напитками

разрешается

 

съ

 

семи

 

час.

 

утра,

 

въ

 

селеніяхъ — до

 

десяти,

 

а

въ

 

городахъ—до-

 

одиннадцати

 

часовъ

 

вечера.

 

Означенная

 

тор-

говля

 

воспрещается

 

во

 

время

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

а

 

въ

 

вос-

кресные

 

и

 

табельные

 

дни— до

 

окончанія

 

Божественной

 

ли-

тургіи.

 

Сельскимъ

 

обществамъ

 

предоставляется

 

постановлять

мірскіе

 

приговоры

 

о

 

воспрещеніи

 

питейной

 

торговли

 

и

 

въ

другіе,

 

чтимые

 

Церковью,

 

дни.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

такая

 

тор-

говля

 

запрещается

 

въ

 

селеніяхъ,

 

где

 

происходятъ

 

волостные

и

 

сельскіе

 

сходы,

 

до

 

окончанія

 

оныхъ.

 

Изложенный

 

ограни-

ченія

 

не

 

распространяются

 

на

 

гостинницы,

 

станціонные

 

дома,

буфеты

 

и

 

на

 

постоялые

 

дворы

 

или

 

корчмы.



-

 

531

 

—

Списокъ

 

воспитанницъ

 

Паричскаго

 

женскаго

 

училища

 

духов.

вѣдомства,

 

съ

 

распредѣленіемъпопанеіонѳрскимъ,

 

полупан-

сіонерскимъ,

 

своекоштнымъ

 

вакансіямъ

 

и

 

стиаендіямъ

 

бла-

благотворителей

 

за

 

18 9 7эі

 

учебный

 

годъ.

1.

 

Полпыя

 

тна'оперт

 

епархгальнаго

 

духовенства.

YI

 

класса.

Корженевская

 

Марія.

Нарановичъ

 

Софія.

Каминская

 

Анна.

Кулаковская

 

Марія.

Черняковская

 

Анна.

III

 

класеа.

Бирюковичъ

 

Лидія.

Гаховичъ

 

Марія.

Дорошкевичъ

 

Александра.

Загоровская

 

Фотинія.

Корженевская

 

Вера.

Петельчицъ

 

Анна.

Y

 

класса.

Гласко

 

Анна.

II

 

класса.

Гаховичъ

 

Олимпіада.

Рождественская

 

Марія,

I

 

класса.

Вечорко

 

Фотинія.

Лисицкая

 

Анастасія.

Малевичъ

 

Евгенія.

Плышевская

 

Анна.

Успенская

 

Марія.

Хрущевичъ

 

Марія.

II.

 

Еолупансгонерки

 

епархгальнаго

 

духовенства^

'

 

ТІ

 

класса.

Виторская

 

Любовь.

Петельчицъ

 

Серафима.

Спасская

 

Параскева.

Сулковская

 

Людмилла.

Y

 

класса.

Бирюковичъ

 

Анастасія.

БычЕовская

 

Пелагія.

Коронцевичъ

 

Ксенія.

IY

 

класса.

Буйчикова

 

Татьяна.

Ждановичъ

 

Евгенія.

Каминская

 

Ольга.

ПигальсЕая .

 

Александра.,

ПондтрвсЕая

 

Анна.

Стрибульская

 

Ольга.

Сулковская

 

Софія.

Якубовичъ

 

Анна.

Янковская

 

Ольга.

III

 

класса.

МацЕевичъ

 

Антонина.

НовицЕая

 

Дарія.

Перепечина

 

Любовь.

II

 

Еласса.

Голиневичъ

 

Анна.

Лисовсвая

 

Наталія.

СулЕОвская

 

Марія.

I

 

класса.,

Кляевская

 

Наталія.

Новицкая

 

Вѣра.

Спасская

 

Вера.

III.

 

Стипендіатки.

Y

 

Еласса.'

 

4.

;

 

Вершинская

 

Екатерина

 

(имени

 

Г-жи ,

 

Ищимрвай)>;



—
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-

Годлевская

 

Вера

 

(имени

 

Ея

 

Величества).

Горбунова

 

Марія

 

(Г.

 

Бароцци).

Толстая

 

Екатерина

 

(Г.

 

Бароцци).

III

 

класса.

Навроцкая

 

Марія

 

(М.

 

И.

 

Пущина).

II

 

класса.

Смоличъ

 

Наталія

 

(Г.

 

Набоковой).

I

 

класса.

Смоличъ

 

Анна

 

(Г.

 

Селиванова).

Все

 

остальныя

 

воспитанницы—своекоштныя.

Все

 

взносы

 

за

 

содержаніе

 

своекоштныхъ

 

цансіонерокъ —

детей

 

духовенства,

 

по

 

65

 

руб.

 

за

 

каждую,

 

дочерей

 

дворянъ

и

 

духовенства

 

военная

 

ведомства,

 

по

 

100

 

руб.,

 

полупан-

сіонерокъ

 

по

 

32

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

стипендіатокъ —(Ероме

 

Год-

левской

 

и

 

Смоличъ

 

Анны)

 

по

 

5

 

руб.,

 

на

 

первоначальное

обзаведеніе

 

за

 

вновь

 

поступившихъ

 

девицъ

 

по

 

10

 

руб.,

 

за

обученіе

 

музыке

 

по

 

25

 

р.

 

и

 

французскому

 

языку

 

по

 

1Q

 

р.

за

 

каждую

 

воспитанницу,— должны

 

быть

 

окончательно

 

упла-

чены

 

родителями

 

ихъ

 

не

 

позже

 

Января

 

м.

 

будущая

 

1891

 

г.;

по

 

истеченіи

 

же

 

сего

 

срока,

 

согласно

 

цредписанію

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

списокъ

 

о

 

недоимкахъ

 

будетъ

 

представленъ

 

ко

взыоканію

 

въ

 

Минскую

 

Духовную

 

Конеисторію.

ВЕДОМОСТЬ

церковно-кружечнаго

 

сбора

  

«въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

сла-

вянъ»,

 

получениаго

  

Славянскимъ

  

Обществомъ

  

въ

 

теченіе

1889

 

года.

Абобьернеборгской

 

г.

Акмолинской

 

области.

Амурской

 

области.

Архангельской

 

губ.

Астраханской

 

губ.

Бакинское

 

губ.

    

.

.

    

—

 

— Батумской

 

области : . :

 

*—

 

:—

. -------и БессарабсЕ<Ш

 

губ. .

 

205

 

38

.

 

109

 

30 ВазассЕОй

 

губ.

   

.
J

  

—

 

—

.

   

7.3

 

— Варшавской

 

губ. .

   

81

 

46

.

 

478

 

Ж Виленской

 

губ.

  

. .

   

41

 

41
ъ

 

._.

 

l_l:: Витебской' губ. !

 

V'' .

   

74

 

И



-

 

533

 

-

Владимирской

 

губ.

    

.

  

455

 

52

Вологодской

 

губ.

 

.

 

.

  

207

 

94

Волынской

 

губ.

   

.

    

.354

   

8

Воронежской

 

губ

 

.

   

.

      

5

 

—

Выборгской

 

губ.

 

.

 

.

    

21

 

83

Вятской

 

губ.

 

.

 

.

 

.366

 

21

Гродненской

 

губ.

 

.

   

.35

 

65

Дагестанской

 

области.

    

—

 

—

Донской

 

области

 

.

    

.

   

406

 

20

Екатеринбургской

 

еп.

    

88

 

42

Екатеринославской

  

г.

    

—

 

—

Елисаветпольской

 

губ. --------

ЕнисейсЙГой

 

губ.

   

.

    

.

    

—

   

-

Забайкальской

 

области

    

—

 

•

 

—

Закаепійской

 

области.

    

—

 

—

Заравшанскаго

 

округа

    

■—

 

—

Иркутской

 

губ.

    

.

    

.

   

568

 

51

Казанской

 

губ

     

.

   

.

  

341

 

67

Калишской

 

губ.

   

.

    

.

    

—

 

—

Калужской

 

губ.

   

.

   

.

  

310

 

53

Карской

 

области

 

.

   

.

    

— —

Кіевской

 

губ-.

 

... --------

Ковенекой

 

губ.

   

.

   

.

    

—

 

—

Костромской

 

губ.

 

.

   

.

   

207

 

30

Кубанской

 

области

   

. --------

Куопіосской

 

губ.

 

.

    

, ------- -■

Курляндской

 

губ. .

   

.

   

--------

Курской

 

губ.

  

.

    

.

   

.

  

528

 

31

Кутаисской

 

губ.

   

.

   

.

    

24

 

47

Кѣлецкой

 

губ..

   

.

   

.

    

—

 

—

Лифляндской

 

губ. .

   

.

    

37

 

63

Ломжинской

 

губ.

 

.

   

.

      

3

 

—

Люблинской

 

губ.

 

.

   

.

   

-45

   

4

Минской

 

губ.

Изъ

 

Бобруйскаго

 

уйзда:

отъ

 

бл.

 

1

 

окр.

 

св.

 

I.

Яхимовича

 

.

   

.

   

.

    

15

 

78

отъ

 

бл.

 

2

 

окр.,

 

св.

 

А.

Савича.....

      

7

 

73

отъ

 

бл.4

 

окр.,

 

св.

 

А.

Смолича

    

.

   

.

   

.

     

7

 

—

Изъ

 

Игуменскаго

 

уѣзда:

отъ

 

бл.

 

1

 

окр.,

 

пр.

Іу

 

Фалевича

   

.

   

.

    

11

 

48

отъ

 

бл.

 

2

 

окр.,

 

св.

Л.

 

Голубовича.

   

.

     

3

 

60

отъ

 

бл.

 

3

 

окр.,

 

св.

М.

 

Киркевича.

   

.

     

4

 

24

Изъ

 

Минска,

 

отъ

 

ду-

ховной

 

Консисторіи

    

8

 

86

Изъ

 

Минскаго

 

уѣзда:

отъ

 

бл.

 

3

 

окр,,

 

Св.

В.

 

Квятковскаго

 

.

     

6

 

20

Изъ

 

Мозырскаго

 

уѣзда:

отъ

 

бл.

 

1

 

окр.,

 

пр.

A.

   

Савича.

    

.

    

.

    

14

 

^—

Изъ

 

Новогрудскуго

 

уѣзда:

отъ

 

бл.

 

1

 

окр,,

 

св.

М.

 

Бечорко.

    

.

   

.

     

8

 

51

отъ

 

бл.

 

2

 

окр.,

 

св.

Ш

 

Рыбцевича

 

.

   

.

     

1

 

—

Изъ

 

Пинскаго

 

уѣзда:

отъ

 

бл.

 

1

 

окр.,

 

пр.

B.

  

Грудницкаго

   

.

     

2

 

45

отъ

 

бл.

 

2

 

окр.,

 

св.

,A f

 

Бернадскаго

   

.

     

3

 

—

Изъ

 

Слу-цка,

 

отъ

 

бл.

пр.

 

Пі

 

Сулковскаго

     

4

 

30

Изъ

 

Сдуцкаго

 

уѣзда:

отъ

 

бл.

 

1

 

окр.,

 

св.

А.

 

Пыжевича.

   

.

     

7

 

20

отъ

 

блі

 

2

 

окр.,

 

св.

А.

 

Боборыкина

   

.

     

5

 

92

отъ

 

бл.

 

3

 

окр.,

 

св.

М.

 

Поспѣлова

 

.

           

5

 

—

116

 

27

Могилевской

 

губ.

 

.

 

91

 

28

Московской

 

губ.

   

.

     

34

 

44



—

  

534

 

—

.

 

164 35

.'

 

105 87

.

 

241 4

.

 

444 24

.

     

8 6

.

    

81 70

.'

    

22 73

.

 

230 95

.

 

379 76

.

    

18 26

.

 

137 89

!

 

570 43

.

 

466 58

.

 

543 94

i

 

105 73

'.

    

46 92

.

    

90 82

.

 

327 93

i

   

16 42

Оувалкской

 

губ. .

    

.

    

12

 

26

Сыръ-Дарьинской

 

обл.

    

6

    

8

Нижегородской

 

губ.

Новгородской

 

губ.

Нюландской

 

губ.

Олонецкой

 

губ.

    

.

Оренбургской

 

губ.

Орловской

 

губ.

    

.

Пензенской

 

губ.

   

.

Пермской

 

губ.

Петроковркой

 

губ.

Плоцкой

 

губ

   

.

  

. .

Подольской

 

губ.

   

.

Полтавской

 

губ..

 

.

Приморской

 

области.

Псковской

 

губ.

    

,

Рядомской

 

губ.

    

.

Разанской:

 

губ.

Самарской

 

губ.

С.-Петербургской

 

губ

С.-Михельской

 

гу®.-

 

і§

Саратовской. губ.

     

:

Семипалатинской

 

ббл

Семирѣченской

 

обл<

Симбирской

 

губ.

  

.

Смоленской

 

губ.

  

.

Ставропольской

 

губ.

Священнослужителямъ

 

Минской

 

епархіи

 

и

 

другимъ

 

лицамъ,

потрудившимся

 

въ

 

оборѣ

 

пожертвованій

 

«въ

 

пользу

 

нужда-

ющихся

 

славянъ»,

 

и

 

самимъ

 

жертвователямъ

 

за

 

ихъ

 

истин-

по'-христіанскій

 

трудъ1

 

и

 

усердіе

 

преподано

 

Архипастырское

благосіовеніе

 

Его

 

Преосвященства.

Сѣдлецкой

 

губ.

  

.

   

\ 30 33

Тавастгустокой

 

губ. — —

Таврической

 

губ.

    

. 341 71

Тамбовской

 

губ. 328 64

Тверской

 

губ,

    

.

    

. 644 63

Терской

 

области .

    

. 44 36

Тифлисской

 

губ. 29 12

Тобольской

 

губ.

 

.

    

. 46 30

Томской

 

губ*

     

.

    

. 5 24

Тульской

 

губ.

    

.

    

. 421 98

Тургайокой

 

области. -

 

— —-

Улеаборгской

 

губ.

   

. — —

Уральской

 

области

 

. 13 40

Уфимской

 

губ,

   

.

    

. 61 51

Ферганской,

 

области. 4 92

Харьковской

 

губ.

    

. 592 20

Херсонской

 

губ. .

    

. 150 11

Черниговской

 

губ.

  

. 82 89

Эриванской.

 

губ. .

    

. — —•

Эстляндской

 

губ. — '—•

Якутской

 

области

   

. 30 —І

Ярославской

 

губ.

    

. 109 —■

.

   

Итого

 

.

 

12278 33

СОДЕРіКАЛІВі

Распоряжения

 

Епархіальпаго

 

Начальства.

 

Движеніе

 

и

 

перемѣвы

 

по

 

епархі-

альнои

 

елужбѣ

 

—

 

Вакантный

 

иѣста. — Объ

 

узаконеніяхъ,

 

касающихся

 

торговли

спиртными

 

напитками

 

а-

 

права

 

над8ора

 

8а

 

продажею

 

питей, .

 

предоставленааго

церковяо

 

приход скниъ

 

попечительствамъ,

 

братстваиъ

 

и

 

церковнымъ

 

совѣтамъ. —

Списокъ

 

воспитапняцъ

 

Паричскаго

 

иенскаго

 

училища

 

-

 

духовнаго

 

вѣдоііства.—

Вѣдоиость

 

цѳрковно-кружечнаго

 

сбора

 

«въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

славянъ>.

£*

гРедаЬторъѵ

 

ШшШщ

 

Семинаріи

 

А*

 

Черййцынъ»



ІІНШ

 

ШРХШЬНШ

 

ВЪДОИОСТИ.

Декабря

 

15-го

    

№

   

24.

       

1890

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

С

 

Л

 

О

 

В

 

0

 

(*)

въ

 

недѣлю

 

прѳдъ

 

Рождествомъ

 

Христовымъ,

Святы хъ

 

Отецъ.

Книга

 

родства

 

Іисуса

 

Христа,

  

Сына

Давидова,

 

Сына

 

Авраамлл

 

(Матѳ.

 

1,

 

1).

Евангеліе,

 

назначенное

 

для

 

чтенія

 

на

 

дитургіи

 

въ

 

сегод-

няшній

 

воскресный

 

день,

 

совершенно

 

отлично

 

по

 

своему

 

со-

держанію

 

отъ

 

евангельскихъ

 

чтеній,

 

назначаемыхъ

 

для

 

об-

щественныхъ

 

богослуженій

 

въ

 

другіе

 

дни.

 

Обыкновенно

 

въ

евангельскихъ

 

чтеніяхъ

 

или

 

повествуется

 

о

 

такихъ

 

собы-

тіяхъ,

 

посредствомъ

 

которыхъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

совершилъ

 

великое

 

дѣло

 

спасенія

 

грѣшнаго

 

рода

 

че-

ловѣческаго,

 

или

 

разсказывается

 

о

 

совершенныхъ

 

Спасите-

іемъ

 

великихъ

 

чудесахъ,

 

или,

 

наконецъ,

 

излагается

 

Боже-

ственное

 

ученіе

 

сошедшаго

 

на ;

 

землю

 

Сына

 

Божія,

 

которое

Онъ

 

предлагалъ

 

людямъ

 

иногда

 

прямо,

 

въ

 

видѣ

 

глубокопо-

учительныхъ

 

беоѣдъ

 

и

 

наставленій,

 

а

 

иногда

 

въ

 

видѣ

 

прит-

чей,

 

или

 

иносказаній,

 

въ

 

которыхъ

 

подъ

 

предметами

 

и

 

ли-

цами,

 

въ

 

нихъ

 

изображаемыми,

 

должно

 

разумѣть

 

то,

 

что

относится

 

къ

 

совершенію

 

дѣла

 

спасенія

 

людей.

  

Ничего

 

по-

(*)

 

Произнесено

 

18

 

Декабря

  

1888

 

года

 

въ

  

Крестовой

 

церкви

Іинскаго

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

при

 

Архіерейскомъ

 

сдуженіи.



-

 

754

 

-

добнаго

 

не

 

содержится

 

въ

 

первой

 

и

 

большей

 

половинѣ

 

се-

годняпшяго

 

евангельскаго

 

чтенія;

 

ибо

 

въ

 

немъ

 

излагается

родословіе

 

Спасителя

 

нашего

 

Господа

 

Іисуса,

 

начиная

 

отъ

патріарха

 

Авраама

 

и

 

кончая

 

праведнымъ

 

Іооифомъ,

 

которому

была

 

обручена

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія,

 

матерь

 

Вожія.

 

Съ

удивительною

 

точностію.боговдохновенный

 

евангелистъ

 

Матвей

излагаетъ

 

имена

 

потомковъ

 

патріарха

 

Авраама

 

въ

 

теченіи

болѣе

 

чѣмъ

 

двухъ

 

тысячъ

 

лѣтъ,

 

въ

 

нисходящемъ

 

порядкѣ

отъ

 

отца

 

къ

 

сыну

 

и

 

отъ

 

сына

 

къ

 

его

 

сыну,

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

доходитъ

 

до

 

праведнаго

 

Іосифа,

 

мнимаго

 

отца

 

младенца

Іисуса,

 

относительно

 

чего

 

праведному

 

старцу

 

и

 

было

 

откро-

веніе

 

отъ

 

ангела,

 

какъ

 

и

 

повествуется

 

въ

 

концѣ

 

сегодняш-

няго

 

евангелія.

 

Перечислить

 

всѣхъ

 

предковъ

 

Господа

 

Іисуса

Духъ

 

Божій

 

внушилъ

 

святому

 

евангелисту

 

Матвею

 

потому,

что

 

евангеліе,

 

написанное

 

чрезъ

 

восемь

 

лѣтъ

 

по

 

вознесеніи

Господнемъ

 

на

 

небо,

 

предназначалось

 

по

 

преимуществу

 

для

христіанъ

 

изъ

 

евреевъ,

 

которые

 

изъ

 

сего

 

и

 

должны

 

были

убѣдиться

 

съ

 

полною

 

очевидное™,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

есть

 

действительно

 

потомокъ

 

Авраама

 

и

 

Давида,

 

которымъ

Самъ

 

Богъ

 

обѣщалъ,

 

что

 

отъ

 

ихъ

 

племени

 

ироизойдетъ

 

Спа-

ситель

 

міра,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

говорится

 

въ

 

божественныхъ

писаніяхъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

пророковъ.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

привлечь

въ

 

церковь

 

Христову

 

евреевъ,

 

постоянно

 

изучавшихъ

 

законъ

и

 

пророковъ,

 

снятый

 

евангелистъ

 

Матвей

 

и

 

евангеліе

 

свое

первоначально

 

наПиоалъ

 

на

 

еврейскомъ

 

языкѣ,

 

и

 

лишь

 

впо-

слѣдствіи

 

самъ

 

же

 

перевел'ъ

 

его

 

на

 

общеупотребительный

 

въ

то

 

время

 

греческій

 

языкъ]

 

Изложеніе

 

родословія

 

Христа

 

Спа-

сителя,

 

убѣждая

 

всѣхъ

 

последователей

 

закона

 

Моисеева

 

въ

томъ,

 

что

 

Іиоусъ

 

Христосъ

 

есть

 

действительно

 

обещанный

Мессія,

 

о

 

пришествіи

 

Котораго

 

на

 

землю

 

въ

 

теченіи

 

всей

ветхозаветной

 

исторіи

 

многочастнѣ

 

и

 

многообразнѣ

 

напо-

миналъ

 

людямъ

 

Самъ

 

Ботъ,

 

можетъ

 

служить

 

для

 

убежденія

въ

 

той

 

же

 

спасительной

 

истине

 

и

 

всемъ

 

людямъ;

 

посему-то
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святая

 

церковь

 

и

 

опредѣлила

 

читать

 

радословіе

 

Христа,

 

из-

ложенное

   

святымъ

   

евангелиотомъ

 

Матѳеемъ,

   

въ

 

последнее

воскресенье

 

предъ

 

великимъ

 

праздникомъ

 

Рождества

 

Христова.

Но

 

не

 

въ

 

этомъ

 

только

 

заключается

 

поучительность

 

родо-

словія

 

Христа

 

Спасителя,

 

излоягеннаго

  

святымъ

  

апостоломъ

и

 

евангелистомъ

 

Матѳеемъ

 

и

 

предлагаемаго

 

церковію

 

для

 

на-

шего

 

назидаиія

 

сегодня.

 

Такое

 

точное

 

перечисленіе

 

предковъ

Христовыхъ,

 

какое

 

встречается

 

у

 

святаго

 

евангелиста,

 

сви-

дѣтедьотвуетъ

 

о

 

томъ

 

глубокомъ

 

уваженіи

 

къ

 

предкамъ

 

во-

обще,

   

какое

 

питали

 

къ

 

нимъ

  

ихъ

 

потомки

 

во

 

времена

 

бй-

олейокія.

 

И

 

замечательно

 

при

 

этомъ

 

въ

 

особенности

 

то,

 

что.

при

 

перечислены

 

предковъ,

   

наравне

 

съ

 

лицами,

   

имевшими

более

 

или

 

менее

 

важное

 

историческое

 

значеніе,

  

излагаются

имена

 

лицъ^ничѣмъ

 

не

 

выдававшихся,

 

о

 

существованій

 

ко-

торыхъ

 

мы

 

только

 

и

 

узнаемъ

 

изъ

 

этого

 

родословія;

 

наравнѣ

съ

 

знаменитыми

 

именами

 

Авраама,

 

Давида,

 

Соломона,

 

Заро-

вавеля,

   

мы

   

встречаемъ

  

въ

  

этомъ

  

перечне

 

вовсе

  

неизве-

стный

  

имена

  

Наассона,

   

Фареса,

 

Авіуда,

 

Азора

 

и

 

другихъ,

подобныхъ

 

имъ

 

предковъ

 

Христовыхъ.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

ихъ

незамечательность,

 

они

 

внесены

 

въ

 

перечень

 

предковъ

 

Спа-

сителя

 

все

 

безъ

 

исключенія.

   

Очевидно,

 

исторія

 

внесла

 

ихъ

па

 

свои

 

скрижали

 

не

 

потому,

 

что

 

они

 

совершили

 

какія

 

либо

выдающіяся

 

государственныя

 

заслуги,

 

а

 

именно

 

потому,

 

что

они

 

были

 

предками

 

Христа

 

Іисуса.

 

И

 

не

 

только

 

у

 

святыхъ

евангелистовъ

 

(Матвея

 

и

 

Луки),

 

и

 

не

 

только

 

предки

 

Христа

Спасителя

 

перечисляются

 

съ

 

такою

 

точностію;

   

въ

 

книгахъ

Священнаго

 

Писанія

  

Ветхаго

   

завета

  

встречаются

   

перечни

именъ

 

членовъ

 

и

 

другихъ

 

родовъ;

 

съ

 

такою

 

же

 

точностію

 

и

подробностію

  

исчисляются

 

и

 

другія

 

лица,

 

такъ

 

что

 

иногда

цѣлыя

 

страницы

 

Библіи

 

заняты

 

этими

 

перечисленіями

 

именъ.

Вотъ

   

примеръ

  

достойный

  

подражанія

 

для

 

всехъ

  

насъ!

Вотъ

 

какъ

 

Каждый

 

изъ

 

насъ

 

долженъ

 

относиться

 

къ

 

памяти

своихъ

 

предковъ!

 

Мы

 

должны

 

свято

 

хранить

 

и

 

глубоко

 

ува-
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жать

 

память

 

ихъ

 

вѣчно.

 

Мы

 

должны

 

помнить,

 

что

 

человѣкъ

живетъ

 

не

 

настоящимъ

 

только,

 

но

 

и

 

прошедшимъ;

 

-не

 

въ

интересахъ

 

настоящей

 

минуты,

 

по

 

большей

 

части

 

низмеиныхъ

ш

 

мелочныхъ,

 

заключается

 

духовная

 

жизнь

 

человека,

 

но

 

его

должно

 

глубоко

 

интересовать

 

и

 

давно

 

прошедшее,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

онъ

 

также

 

яшлъ

 

и

 

живетъ,

 

какъ

 

потомокъ

 

своихъ

предковъ.

 

Если

 

мы

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

какъ

 

живутъ

безсдовесныя

 

животныя,

 

то

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

они,

 

по

 

своей

ограниченности,

 

не

 

сохраняюсь

 

памяти

 

о

 

прошломъ,

 

что

 

они

мало

 

помнятъ

 

о

 

своихъ

 

даже

 

блюкайшихъ

 

предкахъ,

 

что

для

 

нихъ

 

прошедшее

 

почти

 

не

 

существуетъ.

 

И

 

отличіе

 

че-

ловека

 

отъ

 

безсловеоныхъ

 

животныхъ,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

томъ

 

и

 

заключается,

 

что

 

эти

 

последнія

 

не

 

имеютъ

 

прошед-

шаго,

 

живутъ

 

жизнію

 

растительною,

 

жизнію

 

телеснаго

 

орга-

низма,

 

и,

 

если

 

въ

 

нихъ

 

и

 

проявляется

 

иногда

 

нѣкоторая

сообразительность,

 

то

 

она

 

исчерпывается

 

интересами

 

настоя-

щей

 

минуты,

 

относящимися

 

къ

 

питанію

 

и

 

самозащите.

 

Но

человѣкъ,

 

какъ

 

существо,

 

сотворенное

 

по

 

образу

 

и

 

подобію

Божію,

 

одаренное

 

разумомъ

 

и

 

свободною

 

волею,

 

возвышается

надъ

 

низменными

 

и

 

мелочными

 

интересами

 

минуты;

 

онъ

 

за-

ботится

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

сохранить

 

память

 

не

 

только

 

о

 

своей

прошедшей

 

жизни,

 

но

 

даже

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣяніяхъ

 

своихъ

предковъ,

 

составляющихъ

 

его

 

гордость

 

и

 

славу,

 

а

 

съ

 

другой

стороны,

 

старается

 

проникнуть

 

своимъ

 

высокимъ

 

разумомъ

въ

 

тайны

 

будущаго,

 

на

 

основаніи

 

техъ

 

законовъ,

 

по

 

кото-

рымъ

 

совершалась

 

жизнь

 

прошедшая.

 

Положимъ,

 

есть

 

и

 

на-

роды,

 

стоящіе

 

на

 

самой

 

низшей

 

ступени

 

возможнаго

 

для

человека

 

развитая,

 

которые

 

малымъ

 

чемъ

 

отличаются

 

отъ

животныхъ

 

и

 

которые

 

не

 

только

 

не

 

имеютъ

 

уваженія

 

къ

памяти

 

своихъ

 

предковъ,

 

но

 

даже

 

пожираютъ

 

своихъ

 

отцавъ

и

 

дѣдовъ

 

только

 

потому,

 

что

 

они

 

стары.

 

Народы

 

эти

 

дикіе

и

 

неразвиты

 

настолько,

 

что,

 

собственно

 

говоря,

 

они

 

со-

ставляюсь

  

лишь

  

переходъ

   

къ

 

людямъ.

   

Понятно,

  

что

 

они
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почти

 

вовсе

 

не

 

имеютъ

 

памяти

 

о

 

прошедшемъ

 

и

 

о

 

деяніяхъ

своихъ

 

предковъ.

Но

 

совершенно

  

не

 

то

 

мы

 

видимъ

 

у

 

народовъ

 

образован-

ныхъ,

 

историческихъ,

 

имеющихъ

 

великое

 

значеніе

 

въ

 

жизни

всего

   

человечества.

 

'Для

 

нихъ

 

память

 

предковъ

  

священна;

ихъ

 

великія

 

деянія

  

и

 

даже

 

менее

   

важный

  

обстоятельства

ихъ

 

жизни

 

съ

 

точностію

 

и

 

подробностію

 

записаны

 

въ

 

исто-

рическихъ

 

письменныхъ

 

памятникахъ;

 

предки

 

более

 

славные

по

 

своимъ

 

деяніямъ

 

и

 

по

 

своему

 

значенію

 

въ

 

исторіи

 

уве-

ковечены

 

въ

 

памяти

 

народной

 

памятниками

 

монументальными.

Для

 

такихъ

 

народовъ

 

исторія

 

есть

 

учительница

 

людей,

 

ука-

зывающая

 

ть

 

законы,

   

по

 

которымъ

   

совершается

  

духовная

жизнь

 

человечества.

 

Поэтому-то

 

такіе

 

народы

 

живутъ

 

долго

и

 

не

 

исчезаютъ

 

съ

 

горизонта

 

всемірной

 

исторіи

 

вскоре

 

после

своего

 

появленія

 

на

 

немъ.— У

 

народовъ,

 

стоящихъ

 

на

 

вы-

соте

 

истинной

 

христіанской

 

образованности,

 

каждый

 

отдель-

ный

  

родъ

 

ведетъ

  

особыя

 

записи

 

или

 

помянники,

 

въ

 

кото-

рые

 

вносить

 

имена

 

своихъ

 

предковъ,

 

не

 

опуская

 

ни

 

одного

цзъ

 

нихъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

невыдающагооя

 

ничемъ

   

особеннымъ.

Для

   

потомковъ

  

память

   

предковъ

 

дорога

  

и

 

даже

 

священна

уже

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

 

они

 

содействовали

 

сохраненію

 

ро-

да.

   

День

   

кончины

  

предка,

   

а

 

иногда

 

и

 

другія

 

выдающіяся

событія

 

въ

 

его.

 

жизни,

   

обыкновенно

  

вспоминаются

 

особен-

нымъ

 

образомъ,

 

хожденіемъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

для

 

того,

 

чтобы

присутствовать

 

при

 

Богослуженіи

 

и

 

принести

 

особенную

 

мо-

литву

 

Господу

 

объ

 

упокоеніи

 

души

 

почившаго;

 

и

 

это

 

воспо-

минаніе

 

о

 

предкахъ

 

хранится

 

постоянно,

   

память

 

ихъ

 

пере-

ходить

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

изъ

 

века

 

въ

 

векъ;

 

потомки

 

имен-

но

 

творятъ

   

своимъ

 

предкамъ

   

вѣчную

 

память,

  

какъ

 

объ

этомъ

 

молится

 

святая

 

церковь.'

 

Вотъ

 

какъ

 

хранятъ

 

память

своихъ

  

предковъ

   

народы

 

образованные,

   

носители

 

истинной

христіанской

 

цивилизации

 

и

 

просвещенія!

  

Вотъ

 

плоды

 

обра-

зованности,

 

основанной

 

на

 

Слове

 

Божіемъ!
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Теперь,

 

братіе,

 

перенесемъ

 

свои

 

взоры

 

къ

 

нашему

 

времени

и

 

посмотримъ,

 

какъ

 

относятся

 

къ

 

памяти

 

своихъ

 

предковъ

наши

 

современники,

 

которые

 

называются

 

христианами

 

и

 

при

этомъ

 

считаютъ

 

себя

 

людьми

 

образованными.

 

Должно

 

при-

знаться,

 

что

 

наши

 

современники

 

представляютъ

 

по

 

своему

отношенію

 

къ

 

памяти

 

предковъ

 

зрелище

 

крайне

 

грустное.

Въ

 

ихъ

 

умахъ

 

и

 

сердцахъ

 

уваядаііе

 

къ

 

памяти

 

пред-

ковъ

 

исчезло

 

совершенно,

 

и

 

память

 

объ

 

нихъ

 

совер-

шенно

 

уничташилась;

 

не

 

редко

 

можно

 

среди

 

нашихъ

 

со-

временниковъ

 

встретить

 

такого

 

человека,

 

который

 

не

только

 

не

 

знаетъ

 

дня

 

кончины

 

своего

 

дѣда

 

или

 

прадеда,

но

 

даяіе

 

не

 

помнить

 

дня

 

кончины

 

и

 

своихъ

 

родителей.

 

По-

нятно,

 

что

 

подобные

 

люди

 

вовсе

 

не

 

имѣютъ

 

желанія

 

почи-

тать

 

память

 

своихъ

 

предковъ

 

номиновеніемъ

 

душъ

 

ихъ

 

предъ

престоломъ

 

Всевышняго.

 

Большинство

 

современныхъ

 

образо-

ванныхъ

 

людей

 

вовсе

 

не

 

имеютъ

 

даже

 

поминальной

 

книжки,

въ

 

которой

 

у

 

благочестивыхъ

 

христіанъ

 

вписываются

 

имена

ихъ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ— живыхъ

 

и

 

умершихъ.

 

Наши

молодые

 

люди

 

и

 

ящвыхъ-то

 

родителей

 

помнятъ

 

только

 

до

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

они

 

даютъ

 

имъ

 

щедрою

 

рукою

 

деньги,

 

если

они

 

богаты;

 

а

 

по

 

смерти

 

помнятъ

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

когда

 

приходится

 

получать

 

наследство.

 

Если

 

же

 

ничего

 

по-

добнаго

 

нетъ,

 

то

 

и

 

памяти

 

объ

 

родителяхъ

 

нетъ.

 

И

 

если,

напримеръ,

 

какой

 

либо

 

изъ

 

родителей,

 

въ

 

виду

 

дурнаго

 

по-

веденія

 

детей

 

своихъ,

 

или

 

по

 

другимъ

 

причинамъ,

 

вздумалъ

завещать

 

собранное

 

имъ

 

съ

 

великимъ

 

трудомъ

 

въ

 

теченіи

целой

 

жизни

 

имущество,

 

положимъ,

 

на

 

дѣла

 

благотворитель-

ности;

 

то

 

его

 

дѣти

 

немедленно

 

возбуждаюсь

 

искъ,

 

ходатай-

ствуютъ

 

о

 

признаніи

 

завѣщанія

 

незаконнымъ

 

и

 

недействи-

тельнымъ,

 

какъ

 

составленнаго

 

въ

 

помраченіи

 

ума

 

человекомъ

невмЬняемымъ.

 

И

 

даже

 

получивъ

 

наследство,

 

только

 

очень

немногіе

 

будутъ,

 

совершать

 

поминовеніе

 

по

 

своимъ

 

родите-

лями

   

Что

 

же

 

говорить

  

объ

 

уваженіи

 

къ

 

памяти

 

дальней-
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шихъ

 

предковъ,

 

'дбдовъ

 

и

 

прадедовъ?...

 

Такъ

 

ослабело

 

въ

современномъ

 

обществе,

 

вследствие

 

упадка

 

религіозно-нрав-

ственныхъ

 

началъ,

 

уваженіе

 

къ

 

памяти

 

предковъ!

 

Печаль-

ное

 

явленіе,

 

наводящее

 

на

 

крайне

 

грустныя

 

размышленія

 

о

будущности

 

цЬлаго

 

народа!

Но

 

да

 

не

 

будетъ

 

сего

 

среди

 

насъ,

 

братіе!

 

Будемъ

 

всегда

относиться

 

съ

 

глубокимъ

 

увйженіемъ

 

къ

 

памяти

 

нашихъ

предковъ!

 

Будемъ

 

помнить,

 

что-

 

мы

 

православные

 

хриотіаде,

что

 

мы

 

русскіе

 

люди,

 

наследовавшее

 

велдкія

 

дбянія

 

нашихъ

предковъ,

 

которые

 

своею

 

мудростію,

 

своими

 

трудами

 

и

 

уси-

ліями

 

создали

 

могущественное

 

и

 

обширнейшее

 

въ

 

свете

 

го-

сударство

 

Всероссійекое,

 

подъ

 

покровомъ

 

котораго

 

мы

 

имеемъ

счастіе

 

жить

 

и

 

членами

 

котораго

 

мы

 

состоимъ.

 

Будемъ

 

же

хранить

 

оставленные

 

намъ

 

нашими

 

предками

 

заветы,

 

вѣро-

ванія

 

и

 

убежденія,

 

въ

 

числе

 

кйторыхъ

 

одно

 

изъ

 

пёрвьіХъ

местъ

 

занимаетъ

 

глубокое

 

уважеше

 

къ

 

памяти

 

предковъ, —

уваженіе,'

 

всегда

 

лежавшее

 

въ

 

основе

 

деятельности

 

всехъ

истинно-русскихъ

 

православныхъ

 

людей,

 

потому

 

что

 

безЪ

благословенія

 

родительска'го,

 

безъ

 

благословенія

 

старшаго

 

въ

роде

 

истинно-русскій

 

человекъ

 

никогда

 

ничего

 

не

 

предпри-

нимал!,

 

и

 

не

 

предПрйнимаетъ,

 

твердо

 

веруя,

 

что

 

только

 

то

дело

 

можетъ

 

быть

 

успешно,

 

на

 

которомъ

 

почіетъ

 

благослѳ-

веніе

 

родителей

 

и

 

старшихъ

 

въ

 

родѣ,

 

зане

 

молитвы

 

ро-

дителей,

 

по

 

верованію

 

святой

 

православной

 

церкви,

 

утвер-

ждают»

 

основания

 

домовъ

 

(молитва

 

при

 

венчаніи).

 

Бу-

демъ

 

усердно

 

любить

 

Бога

 

объ

 

упокоеніи

 

душъ

 

ихъ

 

при

всякомъ

 

удобномъ

 

случае,

 

наипаче

 

же

 

во

 

дни

 

ихъ

 

кончины,

каковые

 

дни

 

никогда

 

не

 

должны

 

изглаживаться

 

изъ

 

нашей

памяти.

 

А

 

милосердый

 

Господь,

 

Богъ

 

отецъ

 

нашихъ,

 

да

 

со-

хранить

 

насъ

 

и

 

укрепить

 

въ

 

техъ

 

верованіяхъ,

 

которыя

были

 

достояніемъ

 

нашихъ

 

предковъ,

 

чтобы

 

мы

 

всегда,

 

ныне

и

 

присно

 

были

 

истинно

 

русскими

 

людьми

 

и

 

истинными

 

пра-

вославными

 

христианами.

 

Аминь. .

Священ

 

ни

 

къ

 

Павелъ

 

Аѳонскій.
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Римская

 

литургія,

 

ея

 

отличіе

 

отъ

 

православной,

z

 

сравнительная

 

преимущества

 

последней,

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е

 

*).

II.

Различіе

 

между

 

православною

 

и

 

римскою

 

церковью

 

въ

 

уче-

ши

 

о

 

таинствѣ

 

Евхаристіи.

Литургія

 

есть

 

такое

 

общественное

 

богослуженіе,

 

на

 

кото-

ромъ

 

совершается

 

святейшее

 

таинство

 

Евхаристіи.

 

Бывъ

установлено

 

Самимъ

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

на

 

исходе

 

дней

 

Его

 

земной

 

жизни,

 

при

 

самой

 

глубоко-тро-

гательной

 

обстановке,

 

оно

 

считалось

 

всегда

 

однимъ

 

изъ

 

важ-

нейшихъ

 

таинствъ.

 

Такъ

 

безспорно

 

смотрели

 

на

 

это,

 

таин-

ство,

 

прежде

 

всего,

 

въ

 

первыя

 

времена

 

христіанства.

 

Въ

догмате

 

объ

 

Евхаристіи

 

сосредоточивается

 

все

 

хриотіанское

ученіе

 

объ

 

искупленіи;

 

между

 

темъ

 

догматъ

 

этотъ

 

не

 

упо-

мянуть

 

ясно

 

ни

 

въ

 

символе,

 

ни

 

въ

 

соборныхъ

 

постановде-

ніяхъ.

 

Это

 

можетъ

 

говорить

 

лишь

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

быль

признанъ

 

настолько

 

всеобщимъ,

 

что,

 

казалось,

 

никогда

 

не

додженъ

 

былъ

 

подавать

 

повода

 

къ

 

спорнымъ

 

вопросамъ.

Самъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

учредивъ

 

святейшее

таинство

 

и

 

завещавъ

 

Своимъ

 

последователямъ

 

ей

 

творить

въ

 

Его

 

воспоминание

 

(Лук.

 

XXII,

 

19),

 

темь

 

самымъ

 

какъ

бы

 

желалъ

 

ограничить

 

произволу

 

въ

 

ученіи

 

о

 

таинстве

 

Ев-

харистіи,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

касался

 

самой

 

несущественной

 

сто-

роны

 

Егр.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

остается

 

придти

 

къ

 

тому

 

за-

ключенію,

 

что,

 

если

 

въ

 

чемъ,

 

то

 

именно

 

въ

 

вопросе

 

о

 

свя-

тейшемъ

 

таинстве

 

Евхаристіи

 

нетъ

 

ничего

 

маловажнаго,

 

на-

противъ,

 

все

 

важно.

 

(Но

 

какъ

 

прискорбенъ,,

 

после

 

этого,

 

фактъ,

*)

 

Си.,

 

№№

 

21,

 

22

 

и

 

23

 

Минск.

 

Еаарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1890

 

г.
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что

 

ни

 

одно

 

таинство

 

христіанокой

 

церкви

 

не

 

подверглось

такимъ

 

измѣненіямъ

 

въ

 

литургическомь

 

отношеніи

 

и

 

въ

 

пре-

поданіи

 

его

 

мірянамъ,

 

какъ

 

измѣнено

 

въ

 

латинекОй

 

церкви

совершеніе

 

и

 

преподаніе

 

таинства

 

Божественной

 

Евхари-

стіи.

 

Пункты,

 

въ

 

которыхъ

 

римская

 

церковь

 

отступила

 

отъ

вселенскаго

 

ученія

 

о

 

таинствѣ

 

Езхариетіи,

 

обыкновенно,

 

на-

зываются

 

спорными

 

вопросами

 

съ

 

такимъ

 

оттѣнкомъ

 

мысли,

будто

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

дознано,

 

на

 

чьей

 

сторонѣ

находится

 

истина:

 

на

 

сторонѣ

 

ли

 

православнаго

 

ученія,

 

или

римско-католическаго.

 

Лослѣдняго

 

мы

 

допустить

 

не

 

можемъ,

соглашаясь

 

однако,

 

что

 

человѣкъ

 

съ

 

предвзятою

 

мыслію

всегда

 

найдетъ

 

возможность

 

высказаться

 

противъ

 

доводовъ

его

 

противника,

 

особенно,

 

если

 

къ

 

тому

 

же

 

онъ

 

олѣпо

 

убѣ-

жденъ

 

въ

 

своей

 

правотѣ:

 

людей,

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

внутренйо

убѣжденныхъ,

 

не

 

разубѣждаютъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

никакіе

резоны,

 

какъ

 

бы

 

ясны,

 

сильны

 

и

 

основательны

 

они

 

ни

 

были.

Въ

 

виду

 

этого,

 

мы

 

вовсе

 

не

 

наиѣрены

 

полемизировать

 

съ

католиками,

 

а

 

желаемъ

 

лишь

 

для

 

себя

 

съ

 

читателями

 

рѣ-

шить

 

спорные

 

вопросы

 

со

 

всею

 

основательностью.

 

Эти

 

спор-

ные

 

вопросы

 

касаются:

 

1)ученія

 

о

 

квасномъ

 

хлѣбѣ

 

для

таинства

 

Евхаристіи

 

въ

 

православной

 

церкви

 

и

 

объ

 

опрѣс-

нокахъ

 

въ

 

католической;

 

2)

 

ученія

 

о

 

времени

 

преоуществле-

нія

 

ев'.

 

Даровъ,

 

различномъ

 

по

 

вѣрованію

 

Каждой

 

изъ

 

наи-

менованныхъ

 

церквей

 

и

 

3)

 

ученія

 

объ

 

образѣ

 

причащенія,

также

 

различномъ

 

въ

 

той

 

и

 

другой

 

церкви.

а)

 

Какой

 

слѣдуетъ

 

употреблять

 

хлѣбь

 

ц

 

таинствѣ

Евхаристіи.

Вопросъ

 

этотъ

 

не

 

такъ

 

легокъ

 

для

 

разрѣшенія,

 

какъ

 

то

можетъ

 

показаться

 

съ

 

перваго

 

разу;

 

не

 

такъ

 

легокъ

 

именно

потому,

 

что

 

дѣло

 

не

 

обходится

 

безъ

 

предвзятыхъ

 

мыслей,

благодаря

 

чему

 

забываютъ

 

о

 

степени

 

убѣдительности

 

дово-

довъ

 

противной

 

стороны

 

(разумѣемъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

като-

і



—

 

762

 

-

ликѳвъ)

 

и

 

всѣми,

 

силами

 

стараются

 

сбить

 

своего

 

противника

съ

 

главнаго

 

пункта,

 

на

 

которомъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

утверждается

истина.

 

Этотъ

 

главный

 

пунктъ

 

уже

 

извѣстенъ

 

читателямъ.

 

Онъ

представляет*

 

собою

 

тотъ

 

единственный

 

масштабъ

 

оцѣнки

 

по-

добяыхъ

 

вопросовъ,-

 

о

 

которомъ

 

мы

 

много

 

разъ

 

говорили

 

вы-

ше

 

и

 

о

 

которомъ

 

позволимъ

 

себѣ

 

еще

 

разъ

 

напомнить

 

чи-

тателямъ

 

въ

 

началѣ

 

настоящей

 

главы:

 

это—священная

 

; древг

ность.

 

Заглядывая

 

въ

 

эту

 

послѣднюю,

 

мы

 

нигдѣ

 

не

 

видимъ,

чтобы

 

для

 

таинства

 

Евхаристіи

 

когда

 

нибудь

 

употреблялся

ХЛѣбъ

 

прѣсный

 

й);

 

слѣдовательно,

 

употребленіе

 

его

 

римской)

церковью

 

есть

 

новведеніе

 

и

 

притомъ

 

принятое

 

ею

 

въ

 

евха-

ристическую

 

практику

 

въ

 

сравнительно

 

позднее

 

время.

 

Точно

определить

 

ерр.

 

однако,

 

нѣтъ

 

возможности.

 

Что

 

касается

 

во-

еточныхъ

 

писателей,

 

то

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

возникновеніе

 

обы-

чая

 

употреблять

 

въ

 

таинотвъ

 

Евхаристіи

 

хлѣбъ

 

прѣсный

ртносятъ

 

ко

 

временамъ

 

папы

 

Григррія

 

Великаго,

 

другіе-ко

временамъ

 

Карла

 

Великаго,

 

когда

 

этотъ-

 

обычай

 

могъ

 

быть

принесенъ

 

въ

 

церковь

 

франками,

 

или

 

аріанствующими

 

и

 

апол-

линартнс.твующими

 

вандалами.

 

Безпристрастные

 

изъ

 

римскихъ

изслѣдрвателей

 

.тоже

 

не

 

сомнѣваются

 

видѣть

 

въ

 

названном*

обычаѣ

 

нововведеніе

 

римской

 

церкви,

 

но

 

время

 

появленія

 

его

относятъ

 

къ

 

X

 

в.,

 

ссылаясь

 

на

 

то,

 

что

 

Фотій,

 

патріархъ

константинопольски,

 

съ

 

силою

 

обличавшій

 

западныхъ

 

епи-

скоповъ

 

во

 

многихъ

 

нрвовведеніяхъ,

 

ничего

 

не

 

говорить

 

объ

опрѣснокахъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

преминулъ

 

бы

 

сдѣлать,

 

если

 

бы

названный

 

обычай

 

уже

 

существовалъ

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

латин-

ской

 

церкви.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

XI

 

в.

 

Михаилъ

 

Керулларій

 

уже

открыто,

 

предъ

 

соборомъ

 

и

 

государемъ,

 

возоталъ

 

противъ

него.

 

Итакъ,

 

изъ

 

множества

 

мнѣній

 

по

 

вопросу

 

о

 

времени

происхожденія

 

обычая

 

употреблять

 

въ

 

таинствѣ

 

Евхаристіи

опрѣсноки

 

иамъ

 

нужно

 

выбрать

 

одно.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

ни

 

на

*)

 

Ниже

 

мы

 

скажемъ

 

объ

 

этомъ

 

подробнѣе.
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одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

нельзя

 

всецѣло

 

остановиться.

 

Кажется,

золотая

 

средина

 

будетъ

 

въ

 

томъ

 

предположен^,

 

что

 

если

названный

 

обычай

 

возникъ

 

не

 

послѣ

 

раздѣленія

 

церквей,

когда

 

римская

 

церковь

 

начала

 

систематически

 

уклоняться

отъ

 

обще-церковиаго

 

ученія,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

за-

долго

 

до

 

того,

 

приблизительно

 

за

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

окончатель-

ная

 

раздѣленія

 

церквей,

 

что—къ

 

слову

 

сказать—согласно

и

 

съ

 

мнѣніемъ

 

большинства

 

ученыхъ,

 

которые

 

указываютъ

даже

 

ближайшій

 

поводъ

 

къ

 

возникновение

 

этого

 

обычая,

именно

 

около

 

этого

 

времени

 

прекратился

 

обычай

 

приносить

домашніе

 

хлѣбы

 

для

 

таинства

 

Евхаристіи,

 

вслѣдствіе

 

чего

заготовленіе

 

ихъ

 

пало

 

на

 

клириковъ,

 

которые,

 

по

 

безбрачію

своему,

 

прибѣгли

 

къ

 

печенію

 

прѣснаго

 

хлѣба,

 

какъ

 

бодѣе

легкому

 

и

 

скорѣйщему.

 

Что

 

касается

 

крайнихъ

 

привержен-

цев*

 

всего

 

латинскагр,

 

которые

 

начало

 

этого

 

обычая

 

возво-

дят*

 

ко

 

времени

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

затѣмъ

 

указываютъ

 

су-

ществованіе

 

его

 

во

 

всѣ

 

времена

 

существованія

 

церкви

 

на

западѣ,

 

то

 

совокупность

 

ниясе

 

иредлагаемыхъ

 

замѣчаній

 

по-

кажетъ

 

всю

 

крайность

 

ихъ

 

сужденій.

 

На

 

этотъ

 

же

 

разъ

 

при -

ведем*

 

свидѣтельство

 

западнаго

 

писателя

 

Боны,

 

которое

 

дает*

намъ

 

видѣть,

 

что

 

сама

 

римская

 

церковь

 

въ

 

теченіи

 

первыхъ

трех*

 

вѣковъ

 

не

 

знала

 

употребленія

 

опрѣсноковъ:

 

«Въ

 

упо-

требленіи

 

опрѣсноковъ,

 

говорить

 

онъ,

 

согласны

 

съ

 

латиня-

нами

 

Марониты

 

и

 

Армяне.

 

Марониты

 

говорятъ,

 

что

 

сей

 

обы-

чай

 

ихъ

 

есть

 

древнѣйшій,

 

но

 

начала

 

его

 

указать

 

не

 

могут*.

Объ

 

Армянах*

 

мнѣнія

 

различны.

 

Нѣкоторые

 

говорятъ,

 

что

Григорій

 

Великій,

 

первый

 

просвѣтитель

 

и

 

патріархъ

 

Арме-

нии,

 

отправляясь

 

въ

 

Рим*

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Тиридатомъ,

 

армян-

ским*

 

царемъ,

 

обращенным*

 

въ

 

христіанство,

 

для

 

заключе-

нія

 

союза,

 

тамъ

 

узналъ

 

объ

 

употребленіи

 

опрѣсиоковъ

 

и

предалъ

 

оное

 

своей

 

церкви.

 

Истинно

 

или

 

нѣтъ

 

это

 

повѣ-

ствованіе,

 

но

 

за

 

вѣриое

 

должно

 

полагать,

 

что

 

тогда

 

рим-

ская

 

церковь

 

еще

 

не

 

употребляла

 

оцр?існоковъ»...
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Употребленіе

 

въ

 

таинствѣ

 

Евхаристіи

 

опрѣоноковъ,

 

допу-

щенное

 

сначала,

 

быть

 

можетъ,

 

одною

 

какою

 

нибудь

 

церковью,

только

 

около

 

половины

 

одипнадцатаго

 

вѣка

 

было

 

принято

 

за

правило

 

для

 

всѣхъ

 

западныхъ

 

церквей.

 

Около

 

этого

 

времени

произошла

 

и

 

полемика

 

между

 

греками

 

и

 

латинянами

 

объ

евхаристическомъ

 

хлѣбѣ

 

*).

 

Мы

 

позволимъ

 

себѣ

 

остановить

внимаиіе

 

на

 

общихъ

 

положеніяхъ

 

этой

 

полемики,

 

такъ

 

какъ

многія

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

потеряли

 

силы

 

и

 

значенія

 

и

 

по

 

настоя-

щее

 

время.

Восточные

 

и

 

западные

 

полемисты,

 

въ

 

оправданіе

 

практики

своей

 

церкви

 

въ

 

таинствѣ

 

Евхариотіи,

 

черпали

 

свой

 

дока-

зательства

 

изъ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

источниковъ;

 

такими

 

источ-

никами

 

олуягили:

 

1)

 

примѣръ

 

Іисуса

 

Христа,

 

преподавшаго

Своимъ

 

ученикамъ

 

это

 

таинство

 

на

 

послѣдней

 

вечери;

 

2}

этпмологія

 

слова

 

«артосъ»,

 

употребленнаго

 

въ

 

Евангеліи

 

при

изложеніи

 

факта

 

учрежденія

 

этого

 

таинства

 

Спасителемъ;

 

3)

Практика

 

совершенія

 

его

 

во

 

времена

 

Апостоловъ

 

и

 

въ

 

древней

церкви

 

вообще;

 

4)

 

исторія

 

ересей;

 

5)

 

сопоставленіе

 

Ветхаго

и

 

Новаго

 

завѣтовъ;

 

6)

 

ученіе

 

Св.

 

Пиоанія

 

о

 

том*

 

и

 

другом*

Хлѣбѣ

 

и

 

разсмотрѣніе

 

сущности,

 

свойствъ

 

и

 

особенностей

каждаго

 

изъ

 

нихъ.

 

Доказательства,

 

черпаемыя

 

изъ

 

четвер-

таго,

 

пятаго

 

и

 

шестаго

 

источников*,

 

как*

 

основанныя

 

на

случайных*

 

соотношеніяхъ,

 

отдаленных*

 

и

 

шатких*

 

анало-

гіяхъ,

 

не

 

только

 

не

 

отличаются

 

убѣдительностыо,

 

а,

 

напро-

тив*,

 

представляют*

 

сумму

 

натяжек*

 

с*

 

той

 

и

 

другой

 

сто-

роны,

 

и

 

потому

 

мы

 

можем*

 

обойти

 

ихъ

 

молчаніемъ.

Итакъ,

 

первым*

 

доказательством*,

 

оправдывающим*

 

тот*

или

 

другой

 

обычай,

 

может*

 

служить

 

примѣръ

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа.

  

На

 

какомъ

 

же

 

хлѣбѣ

 

оовершилъ

 

Онъ

.*)

 

Опытъ

 

изслѣдованія

 

этой

 

полемики

 

представляетъ

 

с.очинѳ-

ніе

 

Чельцова

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Полемика

 

междѵ

 

греками

 

и

 

да-

тинянаии

 

въ

 

XI— XII

 

в.».
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Свою

 

послѣднюю

 

вечерю:

 

квасномъ

 

или

 

прѣсномъ?

 

Трудность

рѣшенія

 

этого

 

вопроса

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

евангелисты

не

 

одинаково

 

говорятъ

 

о

 

времени

 

оовершенія

 

послѣдней

 

ве^

чери

 

и

 

то,

 

собственно,

 

не

 

о

 

днѣ,

 

въ

 

опредѣленіи

 

котораго

 

они

согласны,

 

считая

 

такимъ

 

днемъ

 

четвергъ,

 

а

 

о

 

числѣ

 

мѣсяца,

Такъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

евангелиста

 

Матвея,

 

Іисусъ

 

Христос*,

совершилъ

 

Свою

 

пасхальную

 

вечерю

 

«въ

 

первый

 

день

 

опрѣс-

ночный

 

(Мѳ.

 

XXYI,

 

17).

 

Что

 

это

 

за

 

день

 

опрѣсночный,

евангелистъ

 

Маркъ

 

опредѣляетъ

 

точнѣе:

 

«когда

 

заколали

пасхальнаго

 

агнца

 

(Мр.

 

XIY,

 

12,

 

рус.

 

пер.);

 

Лука— еще

точнѣе:

 

«въ

 

который

 

надлежало

 

заколать

 

пасхальнаго

 

агнца

Лук.

 

XXII,

 

7,

 

рус.

 

пер.).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

хронологіи

трехъ

 

первыхъ

 

евангелистовъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

совершил*

Свою

 

пасхальную

 

вечерю

 

по

 

еврейскому

 

обычаю,

 

именно

 

14

Нисана,

 

а

 

был*

 

распят*

 

и

 

умер*

 

15

 

Нисана,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

пер^

вый

 

день

 

еврейскаго

 

праздникъ

 

пасхи.

 

У

 

Евангелиста

 

Іоанпа

дѣло

 

представляется

 

иначе,

 

именно:

 

первое

 

(т.

 

е.

 

вечеря)

случилось

 

по

 

нему

 

«предъ

 

праздником*

 

пасхи

 

>

 

(XIII,

 

1),

слѣдовательно

 

13

 

Нисана,

 

а

 

второе

 

(т.

 

е.

 

осужденіе

 

и

 

смерть

Іисуса

 

Христа)

 

14

 

Нисана,

 

наканунѣ

 

перваго

 

дня

 

еврей-

скаго

 

праздника

 

пасхи.

Послѣ

 

сказаннаго

 

выходить,

 

что

 

если

 

держаться

 

свидѣ-

тельства

 

трехъ

 

первыхъ

 

евангелистовъ,

 

то

 

Іисусъ

 

Христосъ

на

 

Своей

 

тайной

 

вечери

 

употребилъ

 

хлѣбъ

 

прѣсный;

 

если

же

 

вѣрить

 

свидѣтельству

 

евангелиста

 

Іоанна,

 

то

 

яесомнѣнпо

на

 

тайной

 

вечери

 

былъ

 

хлѣбъ

 

квасный.

 

Латинскіе

 

полеми-

сты

 

старались

 

доказать

 

первое,

 

греческіе —послѣднее.

 

Ко^

нечно,

 

спорный

 

вопросъ

 

могъ

 

быть

 

окончательно

 

рѣшенъ ]

если

 

бы

 

удалось

 

примирить

 

первыхъ

 

евангелистовъ

 

съ

 

еван-

гелистомъ

 

Іоанномъ

 

(каковую

 

попытку

 

дѣлаютъ

 

уже

 

грече-?

скіе

 

полемисты,

 

какъ

 

то

 

увидимъ

 

ниже)

 

и,

 

притом*,

 

так*,

чтобы

 

уже

 

не

 

оставалось

 

мѣста

 

для

 

новых*

 

сомнѣній

 

и

 

воз^

раженій.

   

Но

 

это

 

едва

 

ли

 

возможно

 

по

 

причинѣ,

 

въ

 

началт,
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настоящей

 

главы

 

названной

 

нами.

   

В*

 

виду

 

этого,

 

не

 

зада-

ваясь

 

мыслію

  

приблизить

 

спорный

 

вопрос*

  

къ

 

окончатель-

ному

 

рѣшенію,

   

мы

 

постараемся

 

дать

   

болѣе

 

или

 

менѣе

 

вѣ-

роятное

 

рѣшеніе

 

его.

 

Католики

 

для

 

доказательства

 

истинно-

сти

 

евхаристической

 

практики

 

своей

 

церкви

  

всецѣло

 

утвер-

ждаются

   

на

 

свидѣтельотвѣ

   

трехъ

  

первыхъ

  

евангелистовъ.

Поэтому,

 

нельзя

 

ли

 

найти

 

ключ*

 

къ

 

разрѣшенію

 

недоумѣній

у

 

этихъ

 

же

 

самых*

 

евангелистовъ?

 

Нельзя

 

ли

 

найти

 

у

 

нихъ

свидѣтельствъ,

   

прямыхъ

 

или

 

косвенныхъ,

   

въ

 

пользу

 

того,

что

 

выражеиіе

 

евангелія

 

Матвея:

  

«в*

 

первый

 

день

 

опрѣоноч-

ный»

   

и

 

ему

 

параллельныя

 

у

 

евангелистовъ

 

Марка

 

и

 

Луки

нужно

 

понимать

 

не

 

въ

 

буквальном*

 

смыолѣ,

 

а

 

какъ

 

нибудь

ипаче?

 

Оказывается,

 

что

 

такихъ

 

свидетельств*

 

очень

 

много.

Прежде

 

всего,

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

то,

 

то

 

книжники

и

 

старѣйшины

 

во

 

время

 

совѣщанія,

 

какъ

 

бы

 

схватить

 

Іисуса

Христа

   

и

  

убить,

   

постановили

 

сдѣлать

 

это,

 

но

 

только

  

«не

въ

 

праздникъ,

 

да

 

не

 

молва

 

будетъ

 

въ

 

людехъ

 

(Мѳ.

 

XXYI,

5;

 

ср.

 

Мр.

 

ХІТ,

 

2).

   

Если

 

у

 

нихъ

 

было

 

такое

 

рѣшеніе,

  

то

цужно

 

допустить,

 

что

 

они

 

остались

 

вѣрными

 

ему

 

до

 

конца.

Далѣе,

   

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

  

неоднократно

  

говоривши

Своим*

   

ученикамъ

   

о

   

предстоящих*

   

страданіяхъ,

  

сказал*

имъ

 

о

 

томъ

 

же

  

и

  

наканунѣ

 

тайной

 

вечери:

   

«вѣсте,

 

гово-

рить

 

Онъ,

 

яко

 

по

 

двою

 

дню

 

пасха

 

будетъ,

 

и

 

Сын*

 

человѣ-

ческій

 

предан*

 

будетъ

 

на

 

пропятіе»

 

(Мѳ.

 

XXYI,

 

2;

 

ср.

 

Мр.

XIY,

 

1).

 

Теперь,

 

если

 

праздникъ

   

пасхи

   

наступал*

  

только

чрез*

 

два

 

дня,

  

а

 

послѣдняя

 

вечеря

 

Господа

  

с*

 

учениками

была

 

через*

 

день,

 

то

 

ясно,

 

что

 

она

 

могла

 

быть

 

только

 

прежде

праздника

 

пасхи.

 

Замѣчательно

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

из*

 

описанія

тайной

 

вечери

 

у

 

евангелистовъ

 

не

 

видно,

 

чтобы

 

на

 

ней

 

были

исполнены

 

всѣ

 

предписанія

 

закона

 

о

 

пасхѣ,

 

изложенная

 

В*

двѣнадцатой

  

главѣ

 

кн.

 

Исходъ.

   

Іудеи

 

ѣли

 

пасху

  

обыкно-

венно

 

стоя,

   

препоясавши

 

чрезла

 

и

 

съ

 

жезлами

 

въ' руках*,

а

 

не

 

лежа,

 

как*

 

тс

 

былр

 

на

 

тайной

 

вечери

 

(Мѳ.

 

XXYI,

 

М;
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Мр.

 

XIY,

 

18;

 

Лук.

 

XXII,

 

14);

 

въ

 

этотъ

 

праздннкъ

 

вареное

въ

 

водѣ

 

законъ

 

вовсе

 

воспрещалъ

 

ѣсть,

 

между

 

тѣмъ

 

на

 

ве-

чери

   

былъ

  

соусъ,

   

въ

 

которомъ

  

Іисусъ

 

Христосъ

  

омочилъ

кусок*

 

и

 

подал*

 

его

 

Іудѣ.

  

Но

 

помимо

 

указанных*

 

свидѣ-

тельствъ,

 

говорящих*

 

о

 

том*,

   

что

 

Іисуоъ

 

Христосъ

 

не

 

со-

вершалъ

 

съ

 

Своими

 

учениками

 

пасхальную

 

вечерю

 

одновре-

менно

  

со

 

всѣми

 

евреями,

  

у

 

первыхъ

 

трехъ

 

евангелистовъ

мы

 

находимъ

 

такія

 

данныя,

 

которыя

 

никакъ

 

не

 

соотвѣтству-

ютъ

 

тому

 

хронологическому

 

порядку,

 

какой

 

навязываютъ

 

этимъ

евангелистамъ

 

сторонники

 

буквальнаго

 

пониманія

 

вышепри-

веденнаго

   

выраженія

  

евангелія

   

Матвея:

   

«въ

 

первый

 

день

опрѣоночный»...

 

Прежде

 

всего,

 

какимъ

 

образомъ

 

вся

 

проце-

дура

 

суда

 

и

 

осужденія

 

Спасителя

 

могла

 

произойти

 

въ

 

празд-

ничное

 

время,

   

если

 

только

 

Іисусъ

 

Христосъ

  

Свою

  

тайную

вечерю

 

соверіпилъ

 

одновременно

 

съ

 

празднованіемъ

 

пасхаль-

ной

 

вечери

 

у

 

евреевъ?

 

Это

 

тѣмъ

 

болѣе

 

кажется

 

странным*)

что

 

ооужденіе

 

и

 

смерть

 

Спасителя

  

не

 

были

 

явленіемъ

 

слу-

чайнымъ

 

и

 

необыкновеннымъ.

 

Ежегодно

 

около

 

времени

 

праздг

нованія

 

праздника

 

пасхи

 

приходилъ

 

въ

 

Іерусалимъ

   

началь-

никъ

 

области

 

изъ

 

Кессаріи

 

для

 

окончательнаго

 

рѣшенія,

 

на-

копившихся

 

уголовныхъ

 

дѣлъ,

   

такъ

  

что

  

омертныя

 

.казни

предъ

 

пасхою

  

были

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

дѣломъ

 

обыкновенным*.

Слѣдовательно,

 

Іудеи

 

для

 

осуяіденія

 

Спасителя

 

могли

 

вослоль*

зоваться

  

пребываніемъ

   

начальника

 

области -въьіеруеалимѣ

предъ

 

пасхою

 

и

 

только

 

предъ

 

пасхою,

 

так*

 

как*

 

в*

 

другое

Время

  

онъ

  

и

 

не

 

пріѣзжалъ

  

въ

 

Іерусалимъ.

  

Іудеи

 

зтимъ

именно

 

пребываніемъ

 

начальника

 

и

 

воспользовались,

 

как*

 

то

можно

 

ясно

 

видѣть

 

изъ

 

обстоятельствъ

 

осужденія

 

Спасителя^

какъ

 

оно

 

описано

 

опять

 

у

 

тѣхъ

 

же

 

первыхъ

 

трехъ

 

евангег

листовъ.

 

Изъ

 

этого

 

опиоанія

 

видно,

 

что

 

народъ,

 

возбужден-

ный

 

первосвященниками

 

и

 

старѣйшинами,

 

начинает*

 

прини-

мать

 

живое

 

участіе

 

въ

 

осужденіи

 

Спасителя-

 

только

 

съ

 

того

времени,

 

когда

 

Онъ

 

былъ

 

приведешь

 

на

 

судъ

 

Понтія

 

Пила-
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та,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

судъ

 

у

 

первосвященника

 

происходилъ

почти

 

безъ

 

участія

 

народа.

 

Это

 

обстоятельство

 

не

 

случайное

и

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

быть

 

объяснено

 

тѣмъ,

 

что

 

вѣсть

 

о

 

взя-

тіи

 

Господа

 

привлекла

 

праздныхъ

 

людей,

 

раньше

 

оставав-

шихся

 

въ

 

невѣдѣніи

 

о

 

нроисходящемъ,

 

быть

 

свидѣтелями

ужасна

 

го

 

зрѣлища.

 

Не

 

ошибемся,

 

если

 

допустимъвъобъяспеніе

этого

 

обстоятельства,

 

что

 

тут*

 

важное

 

значеніе

 

имѣло

 

положеніе

преторіи

 

Пилата

 

на

 

площади,

 

которая

 

дышала

 

жизнію

 

и

 

ки-

пѣла

 

народом*.

 

Кого

 

и

 

чего

 

здѣсь

 

не

 

было?

 

Левиты

 

сновали

здѣсь

 

взад*

 

и

 

вперед*

 

по

 

своим*

 

обязанностям -̂

 

фарисеи,

усѣвшись

 

въ

 

кружокъ,

 

трактовали

 

о

 

догматахъ

 

и

 

разбирали

новыя

 

отступленія

 

саддукеевъ;

 

священники

 

и

 

ученые,

 

въ

ожиданіи

 

открытія

 

засѣданій

 

Синедріона,

 

читали

 

уроки

 

за-

кона

 

въ

 

отдѣленіяхъ

 

втораго

 

двора;

 

прокаженный

 

и

 

нечистый

на

 

лѣстницахъ

 

двора

 

сталкивались

 

съ

 

ревнивымъ

 

мужем*,

влекущим*

 

легкомысленную

 

супругу

 

для

 

торжественнаго

 

обли-

ченія;

 

продавцы

 

голубей

 

и

 

разныхъ

 

печеній

 

зазывали

 

всѣхъ

и

 

каждаго

 

въ

 

свои

 

лавочки;

 

мѣновщики

 

предлагали

 

націо-

нальные

 

сикли

 

въ

 

замѣнъ

 

императорскихъ

 

динаріевъ

 

и

 

гре-

ческихъ

 

драхмъ.

 

Когда,

 

такимъ

 

образомъ,

 

на

 

площади

 

пока-

зались

 

отарѣйшины

 

и

 

книжники,

 

провояшшіе

 

Господа

 

въ

послѣднюю

 

инстанцію

 

уголовнаго

 

судопроизводства —въ

 

пре-

торію

 

Пилата,

 

народъ

 

вполнѣ

 

естественно

 

послѣдовалъ

 

за

своими

 

слѣпыми

 

вождями

 

и,

 

благоговѣя

 

предъ

 

ихъ

 

мнимо-

высокою

 

талмудическою

 

ученостью

 

и

 

мнимо

 

непогрѣшимымъ

авторитетом*,

 

сдѣлался

 

слѣпымъ

 

орудіем*

 

въ

 

рукахъ

 

ихъ

для

 

осужденія

 

Спасителя.

 

«Архіерее

 

и

 

старцы

 

наустиша

 

на-

роды»,

 

замѣчаетъ

 

евангелистъ

 

(Мѳ.

 

XXVII,

 

20).

 

На

 

основа-

ми

 

описаннаго

 

обстоятельства

 

суда

 

надъ

 

Іисусомъ

 

Христом*,

сначала

 

без*

 

участія

 

народа,

 

а

 

потом*

 

съ

 

участіемъ

 

поодѣд-

няго,

 

объясяяемаго

 

нами

 

мѣстоположеніемъ

 

преторіи

 

Пилата,

можно

 

придти

 

къ

 

тому. несомненному

 

выводу,

 

что

 

домашняя

и

 

общественная:

 

жизнь

 

жителей

 

Іерусалима

 

текла

 

тогда

 

еще
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обыкновенным*

 

образом*,

 

и

 

на

 

площади,

 

предъ

 

пре-

торіею

 

Пилата,

 

шум*

 

торговли,

 

споров*,

 

молитвы

 

смешивался,

какъ

 

и

 

всегда,

 

съ

 

звугами

 

трубъ,

 

мычаніемъ

 

заколаемыхъ

животных*

 

и

 

фырканьем*

 

живых*,

 

а

 

въ

 

настоящій

 

разъ

еще

 

и

 

с*

 

криками

 

ослѣпленнаго

 

народа,

 

рѣгоавшаго,

 

если

так*

 

можно

 

выразиться,

 

судьбу

 

Богочеловѣка.

 

ПраздЙка

 

въ

это

 

время

 

еще

 

не

 

было,

 

Вот*

 

почему

 

и

 

толпа,

 

провожавшая

Спасителя

 

на

 

Голгофу

 

для

 

публичнаго

 

наказанія,

 

вполнѣ

.естественно

 

могла

 

встрѣтить

 

Симона

 

Киринеянина,

 

возвра-

щавшегося

 

съ

 

поля

 

домой,

 

а

 

Іоеифъ

 

Аримаѳейекій

 

и

 

жены

мироносицы

 

уопѣли

 

приготовить

 

все

 

нужное

 

для

 

погребенія

Господа.

 

Нужно

 

помнить,

 

что

 

суд*

 

над*

 

Іисусомъ

 

Христом*,

Его

 

смерть

 

и

 

погребеніе* —всѣ

 

эти

 

событія

 

относятся

 

к*

 

пят-

ницѣ.

 

Слѣдовательно,

 

тайная

 

вечеря,

 

бывшая

 

въ

 

четвергъ

по

 

описанію

 

всѣхъ

 

евангелистовъ,

 

происходила

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

раныпе:

 

праздника

 

пасхи,— раньше,

 

чѣмъ

 

евреи

 

со-

вершали

 

свою

 

пасху;

 

въ

 

то

 

время

 

только

 

«приближашеся

праздникъ

 

опрѣснокъ,

 

глаголемый

 

пасха»

 

(Лук.

 

XXII,

 

1),

именно

 

онъ

 

наступадъ

 

только

 

въ

 

субботу,

 

о

 

которой

 

еван-

гелистъ

 

замѣчаетъ

 

«бѣ

 

ведикъ

 

день

 

тоя.

 

субботы»

 

(loan.

XIX,

 

31);

 

очевидно,

 

въ

 

тот*

 

год*

 

праздникъ

 

пасхи

 

прихо-

дился

 

въ

 

субботу.

 

Всѣ

 

эти

 

данныя

 

говорятъ

 

въ

 

пользу

 

того,

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

могъ

 

употребить

 

на

 

тайной

 

вечери

только

 

квасный

 

хлѣбъ.

Мы

 

привели

 

соображения

 

въ

 

пользу

 

послѣдней

 

истины,

находящей

 

для

 

себя

 

полнѣйшее

 

обосновавіе

 

въ

 

евангеліи

Іоанна;

 

при

 

этомъ

 

только

 

отчасти

 

имѣли

 

въ

 

виду

 

доводы

греческихъ

 

полемистовъ,

 

потому*,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

послвд-

ніе

 

рѣдко

 

дѣлаютъ

 

отступленіе

 

от*

 

хронодогическаго

 

порядка

евангельских*

 

событій,

 

представдецщмро

 

евангелистом*

 

дан-

ном*,

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

видах*

 

скарѣйпш%

 

бодѣе

 

или

 

менйе

основательнаго

 

рѣшенія,

 

спорнаго

 

вопроса ,

 

на

 

ѳсщщаніи

 

цри-т

м|ра

 

Ілсуса

 

Христа,

 

важно,

 

было

 

у

 

,

 

первых*

 

.«рѳхъ

 

вванявг?
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листов*

 

найти

 

такія

 

данныя,

 

который

 

обязывали

 

бы

 

прим-

кнуть

 

к*

 

свидѣтельству

 

евангелиста

 

Іоанна.

 

Эти

 

данныя

 

уже

извѣстны

 

читателям*.

 

Они

 

тѣмъ

 

болѣе

 

должны

 

ймѣі*

 

рѣша-

ющее

 

значеніе,

 

что

 

латинскіе

 

полемисты

 

въ

 

спорѣ

 

съ

 

гре^-

ческими

 

ограничиваются

 

самыми

 

жалкими

 

замѣчаніЯми.

 

Ука-

зываютъ,

 

напр.,

 

на

 

то,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

совершйвъ

пасхальную

 

вечерю

 

въ

 

четверть,

 

раньше

 

праздника

 

пасхи,

явился

 

бы

 

нарушителемъ

 

закона,

 

а

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

излиш-

не

 

было

 

бы

 

прибѣгать

 

къ

 

ложнымъ

 

свидетелям*;

 

в*

 

кото-

рых*

 

потребовалась

 

надобность

 

на

 

судѣ

 

у

 

первосвященника

(Me.

 

XXYI,

 

60).

 

Но

 

латинскіе

 

полемисты

 

и

 

сами

 

не

 

замѣ-

чаютъ

 

того,

 

что

 

если

 

бы

 

въ

 

четвергъ

 

было

 

законное

 

время

для

 

пасхи,

 

то

 

іудеи

 

прежде

 

всего

 

явились

 

бы

 

страшными

нарушителями

 

закона,

 

совершая

 

распятіе

 

въ

 

день,

 

который

былъ

 

почетнѣе

 

даже

 

субботы.

 

То

 

же

 

обстоятельство,

 

что

архіереи

 

и

 

книжники

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

ложнымъ

 

овидѣтелямъ,

можетъ

 

говорить,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

именно

 

о

 

том*,

 

что

Іисусъ

 

Христосъ,

 

совершйвъ

 

вечерю

 

на

 

квасномъ

 

хлѣбѣ,

 

не

былъ

 

нарушителемъ

 

закона

 

уже

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

 

она

происходила

 

раньше

 

праздника

 

пасхи.

Если

 

рѣшающее

 

значеніе

 

въ

 

спорѣ

 

об*

 

евхаристическомъ

хлѣбѣ

 

мы

 

признали

 

за

 

тѣми

 

данными

 

изъ

 

повѣствованій

трехъ

 

первыхъ

 

евангелистовъ,

 

которыя

 

вполнѣ

 

гармонйруютъ

съ

 

общимъ

 

ходомъ

 

событій

 

по

 

хронологіи

 

евангелиста

 

Іоанна

и

 

даже

 

не

 

соотвѣтствуютъ

 

хронологическому

 

порядку,

 

какой

обыкновенно

 

навязывается

 

первымъ

 

евангелистамъ,

 

если-эти

данныя

 

убѣждаютъ

 

нас*,

 

что

 

не

 

существует*

 

ВнутреннягО

противорѣчія

 

между

 

свидѣтельствами

 

евангелистовъ,

 

то

 

само

собою

 

понятно— возникает* 'вопрос*,'

 

как*

 

примирить

 

види-

мый

 

противорѣчія

 

между;

 

первыми

 

и

 

послѣДнимъ

 

евангели-

стами.

 

Попытку

 

цримирёвія

 

дѣлаютъ

 

уже

 

греческіе

 

полеми-

сты

 

и

 

указываютъ

 

нѣсколько

 

способовъ

 

его.

 

Мы

 

Ограничимся

ознакомленіемъ

 

съ

 

румя.

 

важнѣйшими.

 

Первый

 

способъ

 

при-
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миренія

 

еоетоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

подъ

 

«первымъ

 

днемъ

 

опрѣо-

ночнымъ»

 

нужно

 

разумѣтъ

 

одинъ

 

изъ

 

дней,

 

предшествовав-

шихъ

 

пасхѣ

 

и

 

ооотавлявшихъ

 

нѣкоторое

 

предпраздненство

ея.

 

Основаніемъ

 

для

 

такого

 

объясненія

 

служить'

 

двѣнадцатая

глава

 

кн.

 

Гсходъ,

 

гдѣ

 

содержится

 

повелѣніе

 

Божіе

 

чрезъ

Моисея

 

къ

 

народу,

 

чтобы

 

каждое

 

семейство

 

въ

 

десятый

 

день

мѣсяца

 

Нисана

 

взяло

 

для

 

себя

 

агнца,

 

который

 

долженъ

 

быть

сохраняемъ

 

до

 

четырнадцатая

 

числа;

 

десятый

 

день

 

мѣсяца,

говорятъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

одиннадцатымъ,

 

двѣнадцатымъ

 

и

 

три-

надцатымъ

 

и

 

составляли

 

названное

 

выше

 

предпраздненство

пасхи.

 

Другое

 

объясненіе

 

беретъ

 

для

 

себя

 

за

 

исходный

пунктъ

 

евангельское

 

выраженіе:

 

«во

 

едину

 

отъсубботъ»

 

(Мѳ.

XXVIII,

 

1)

 

и

 

заключаетъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

если

 

первый

 

день

послѣ

 

субботы

 

евангелистъ

 

назвалъ

 

«единою

 

отъ

 

субботъ»,

то

 

ближайшій

 

день

 

къ

 

субботѣ

 

сзади,

 

т.

 

е.,

 

пятницу

 

онъ

назвалъ

 

бы

 

первымъ

 

днемъ

 

субботы,

 

т.

 

е.

 

предъ

 

субботою;

соответственно

 

этому

 

и

 

день

 

предъ

 

праздникомъ

 

опрѣсно-

ковъ

 

называется

 

«первымъ

 

днемъ

 

опрѣеночнымъ».

 

Выраже-

ніе

 

евангелиста

 

Луки:

 

«пріиде

 

день

 

опрѣсноковъ»

 

(Лук.

 

XXII,

7),

 

по

 

тому

 

и

 

другому

 

объясненію,

 

понимается

 

въ

 

смыслѣ

«приблизился»,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

мы,

 

говоря

 

о

 

наступле-

ніи

 

жатвы,

 

разумѣемъ

 

ближайшее

 

время

 

къ

 

ожидаемому.

Разсмотрѣнные

 

способы

 

примиренія,

 

предложенные

 

грече-

скими

 

полемистами,

 

не

 

лишены,

 

какъ

 

видно,

 

остроумія;

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

ихъ

 

можно

 

назвать

 

только

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

вѣ-

роятными,

 

Потому

 

что

 

гипотетическому

 

элементу

 

дано

 

въ

нихъ

 

широкое

 

мѣото.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вопросъ

 

о

 

примире-

піи,

 

который

 

такъ

 

легко

 

думали

 

рѣшить

 

гречёскіе

 

полемисты,

остался

 

открытымъ

 

для

 

будущихъ

 

временъ.

 

Въ

 

последующее,

-особенно

 

въ

 

наше

 

просвещенное

 

время,

 

действительно,

 

мно-

гихъ

 

интересоваль

 

этотъ

 

вопрось-

 

невидимому;

 

можно

 

было

даже

 

ожидать

 

окончательнаго

 

рѣшенія

 

его,

 

именно

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

теперь

 

подобные

 

вопросы

 

стали

 

достояніемъ

 

каби-
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нетной

 

учености,

 

отъ

 

которой

 

люди

 

всегда

 

ожидали

 

более

или

 

менее

 

безпристрастнаго

 

отношенія

 

къ

 

делу.

 

Но

 

надеж-

ды,

 

однако,

 

не

 

оправдались.

 

Вероисповедная

 

разность

 

и

 

те-

перь

 

побуждаегъ

 

богослововъ,

 

работающихъ

 

надъ

 

примире-

ніемъ

 

евангелистовъ,

 

проводить

 

въ

 

предлагаемыхъ

 

ими

 

спо-

собахъ

 

примиренія

 

особаго

 

рода

 

тенденціи,

 

такъ

 

что

 

по

 

тъмъ

или

 

другимъ

 

способамъ

 

примиренія

 

всегда

 

безъ

 

ошибки

 

можно

сказать,

 

принадлежать

 

ли

 

предлагающіе

 

ихъ

 

богословы

 

къ

православной

 

или

 

католической

 

церкви.

 

Впрочемъ,

 

и

 

въ

 

дан-

номъ

 

случае

 

не

 

трудно

 

сказать,

 

на

 

чьей

 

стороне—преиму-

щество.

 

Еатолическіе

 

богословы,

 

стремясь

 

примирить

 

еванге-

листа

 

Іоанна

 

съ

 

тремя

 

первыми,

 

говорятъ,

 

что

 

слова

 

еван-

гелія

 

Іоанна:

 

«прежде

 

праздника

 

пасхи»

 

(Іоан.

 

XIII,

 

1)

 

от-

носятся

 

не

 

къ

 

тайной

 

вечери,

 

опасаніе

 

которой

 

начинается

со

 

втораго

 

стиха,

 

а

 

собственно

 

къ

 

выраженію

 

того

 

же

 

пер-

ваго

 

стиха:

 

«возлюбль

 

своя

 

сущія

 

въ

 

міре».

 

Но

 

въ

 

такомъ

случае,

 

какъ

 

справедливо

 

замечаютъ,

 

получается

 

странный

смыслъ,

 

будто

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

только

 

предъ

 

праздникомъ

возлюбилъ

 

Своихъ

 

учениковъ

 

и

 

только

 

после

 

этого

 

сталь

любить

 

ихъ.

 

Говорятъ,

 

далее,

 

что

 

выраженіе

 

«ядятъ

 

пасху»

(Іоан.

 

XYIII,

 

28)

 

нужно

 

понимать

 

не

 

въ

 

собственномъ

 

смы-

сле,

 

а

 

какъ

 

техническое

 

обозначеніе

 

самаго

 

празднованія

пасхи,

 

продолжавшагося,

 

обыкновенно,

 

7—8

 

дней

 

*).

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

Іудеи

 

не

 

вошли

 

въ

 

преторію

 

Пилата

 

не

 

въ

виду

 

наступленія

 

праздника,

 

а

 

потому,

 

что

 

уже

 

быль

 

празд-

нивъ.

 

Чтобы

 

придать

 

этому

 

замечанію

 

еще

 

больше

 

силы,

они,

 

т.

 

е.,

 

католическіе

 

богословы

 

добавляютъ,

 

что

 

выраже-

ніе:

 

«ядятъ

 

пасху»,

 

понимаемое

 

буквально,

 

будетъ

 

даже

 

не

*)

 

Въ

 

доказательство

 

своей

 

мысли

 

они

 

ссылаются

 

на

 

XXX

Ш

 

22

 

ст.

 

2

 

кн.

 

Шр.,

 

гд*

 

выраженіѳ:

 

«седмьдаей

 

ж^удо,

 

жертву

сдасенія»

 

уцотребдево

 

именно

 

въ

 

смысдѣ

 

техническаго

 

обозна-

чен

 

ія

 

самаго

 

празднованія

 

пасхи.
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понятно.

 

Іудеямъ

 

собственно

 

нечего

 

было

 

опасаться

 

прико-

шовенія

 

къ

 

преторіи

 

Пилата— язычника;

 

оно

 

ни

 

въ

 

какомъ

случае

 

яко

 

бы

 

не

 

могло

 

помешать

 

вкушать

 

пасхальнаго

агнца,

 

потому

 

что

 

Іудей,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

осквернившійоя,

считался

 

нечистымъ

 

только

 

до

 

захода

 

солнца.

 

Но

 

противъ

техническаго

 

пониманія

 

выраженія:

 

«ядятъ

 

пасху»,

 

нужно

заметить,

 

что

 

множество

 

месть

 

изъ

 

ветхозаветныхъ

 

и

 

но-

возаветныхъ

 

писаній

 

(Вт.

 

XYI.

 

2;

 

Лук.

 

I],

 

41,

 

-XXII,

 

1;

Деян.

 

XII,

 

5)

 

не

 

даютъ

 

никакого

 

права

 

къ

 

такому

 

понима-

нію.

 

Что

 

же

 

касается,

 

наконецъ,

 

того,

 

что

 

выраженіе

 

«есть

пасху»,

 

при

 

буквальномъ

 

пониманіи,

 

будетъ

 

не

 

понятно,

такъ

 

какъ

 

Іудеямъ

 

нечего

 

было

 

опасаться

 

прикосновенія

 

къ

преторіи

 

Пилата,

 

то

 

следуетъ

 

заметить,

 

что

 

опасность

 

эта

Существовала

 

собственно

 

для

 

книжниковъ,

 

фарисеевъ

 

и

 

пер-

восвященниковъ,

 

которые

 

раньше

 

вкушенія

 

пасхальнаго

 

агнца

далжны

 

были

 

присутствовать

 

при

 

закланій

 

агнцевъ,

 

а

 

свя-

щенники

 

даже

 

возливать

 

кровь

 

ихъ

 

на

 

жертвенникъ,

 

чего

они

 

ни

 

могли

 

бы

 

сделать

 

въ

 

тотъ

 

день,

 

если

 

бы

 

вошли

 

въ

преторію

 

Пилата.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

способъ

 

примиренія

 

Еван-

гелиста

 

Іоанна

 

съ

 

тремя

 

порвыми,

 

предлагаемый

 

латинскими

богословами,

 

положительно

 

не

 

заслуживаетъ

 

вниманія.

 

Что

же

 

касается,

 

теперь,

 

православныхъ

 

богоелововъ,

 

то

 

имъ

 

не

было

 

нужды

 

особенно

 

много

 

думать

 

надъ

 

изысканіемъ

 

сио-

собовъ

 

примиренія

 

после

 

того,

 

какъ

 

у

 

первыхъ

 

трехъ

 

еван-

гелистовъ

 

найдены

 

данныя,

 

вполне

 

согласныя

 

съ

 

хроноло-

тіей

 

событій

 

у

 

евангелиста

 

Іоанна:

 

если

 

между

 

евангелистами

нетъ

 

внутренняя

 

противоречія,

 

то

 

для

 

устраненія

 

внешняго,

вйдимаго

 

достаточно

 

было

 

перваго

 

взошедшаго

 

на

 

мысль

 

способа,

лишь

 

бы

 

только

 

онъ

 

не

 

заключалъ

 

въ

 

себе

 

кавихъ

 

нибудь

 

не-

сообразностей.

 

Православные

 

богословы,

 

действительно,

 

и

предлагаютъ

 

такой

 

способъ,

 

вполне

 

удобопріемлемый

 

и

 

впол-

не

 

достаточный

 

для

 

цели.

 

Они

 

говорятъ,

 

что

 

евангелистъ

Жатѳей,

 

называя

 

15

 

Нисана

 

«первымъ

 

днемъ

 

опресночнымъ»-,
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употребляетъ

 

это

 

названіе

 

не

 

въ

 

томъ

 

буквальномъ

 

смысле,

въ

 

какомъ

 

значится

 

оно

 

въ

 

пятокнижіи

 

Моисея,

 

а

 

въ

 

смы-

сле

 

общемъ,

 

техническом^

 

Ибо,

 

въ

 

самомъ

 

деле,

 

что

 

такое

«первый

 

день

 

опресночный»,

 

по

 

изъясненію

 

самихъ

 

же

 

си-

ноптиковъ?

 

День,

 

«когда

 

заколали

 

пасхальнаго

 

агнца»

 

(Мр.

X1Y,

 

12,- день,

 

«въ

 

который

 

надлежало

 

заколать

 

пасхаль-

наго

 

агнца»

 

(Лук.

 

XXII,

 

7).

 

Но

 

разве

 

можно

 

допустить,,

чтобы

 

«въ

 

первый

 

день

 

опресночный»,

 

т.

 

е.

 

15

 

Нисана,

когда

 

нибудь

 

могли

 

заколать,

 

а

 

еще

 

более

 

думать,

 

что

 

въ

этотъ

 

день

 

надлежало

 

заколать

 

и

 

вкушать

 

пасхальнаго

агнца?

 

Ясно,

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

приведенный

 

выраженія

трехъ

 

первыхъ

 

евангелистовъ

 

употреблены

 

ими

 

не

 

въ

 

бук-

вальномъ,

 

а

 

въ

 

дбщемъ

 

смысле,

 

какъ

 

указаніе

 

на

 

известный

день,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

причисляемый

 

къ

 

днямъ

 

пасхальнымъ.

Другимъ

 

источникомъ,

 

откуда

 

греческіе

 

полемисты

 

почер-

пали

 

свои

 

доказательства

 

вь

 

пользу

 

того,

 

что

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

совершилъ

 

Свою

 

пасхальную

 

вечерю

 

на

 

квасномъ

 

хле-

бе,

 

служить

 

этимологія

 

слова

 

«артосъ»,

 

каковымъ

 

именемъ

называется

 

у

 

евангелистовъ

 

и

 

ап.

 

Павла

 

хлебъ,

 

употреблен-

ный

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

при

 

установлены

 

таинства

 

Евхари-

стіи.

 

«Артосъ»,

 

говорятъ,

 

означаетъ

 

хлебъ

 

поднявшійся,

всвисшій

 

и

 

съ

 

такимъ

 

значеніемъ

 

онъ

 

является

 

не

 

только

въ

 

св.

 

Писаніи,

 

но

 

и

 

въ

 

обыкновенномъ

 

словоупотребленіи,

между

 

темъ

 

какъ

 

для

 

обозначенія

 

преснаго

 

хлеба

 

Греки

всегда

 

употребляли

 

слово

 

«азимосъ»

 

или,

 

если

 

и,слово

 

«ар-

тосъ».

 

то

 

непременно

 

съ

 

прибавленіемъ

 

слова

 

«опресночный».

Указанное

 

доказательство

 

наоснованіи

 

этимологіи

 

слова

 

«ар-

тосъ»,

 

какъ

 

видно,

 

не

 

лишено

 

основательности,

 

но

 

оно

 

далеко

 

не

кажется

 

такимъ

 

въ

 

глазахъ

 

латинскихъ

 

полемистовъ,

 

ко-

торые

 

не

 

соглашаются

 

съ

 

этимологіей. слова

 

«артосъ»,

 

ука-

зываемой

 

греческими

 

полемистами,

 

считая

 

себя

 

въ

 

данномъ

случае

 

более

 

авторитетными

 

и

 

въ

 

этой

 

самоуверенности

 

на-

зывая

 

самые

 

доводы

 

грековъ

 

ложными

 

и

 

даже

 

ребяческими.



-

 

ш

 

-

Последняя

 

громкая

 

фраза,

 

темь

 

не

 

менее,

 

«е

 

умаляетъ

 

си-

лы

 

и

 

значенія

 

приведеннаго

 

доказательства.

Латиняне,

 

какъ

 

было

 

замечено

 

раньше,

 

обыкновеніе

 

со-

вершать

 

Евхаристію

 

на

 

пресномъ

 

хлебе

 

возводятъ

 

ко

 

вре-

мени

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

затемъ

 

стараются

 

указать

 

существо^

ваніе

 

его

 

во

 

все

 

времена

 

существованія

 

церкви

 

на

 

Западе;

и

 

православной

 

церкви,

 

какъ

 

известно,

 

то

 

именно

 

и

 

можно

поставить

 

въ

 

заслугу,

 

что

 

она

 

осталась

 

верною; всему,

 

за-

вещанному

 

церкви

 

священною

 

древностью.

 

Такимъ

 

образомъ,

евхаристическая

 

практика

 

древней

 

церкви

 

должна

 

была

 

слу-

жить

 

однимъ

 

изъ

 

сильнейшихъ

 

доказательствъ,

 

къ

 

которому

естественно

 

прибегли,

 

какъ

 

греческіе, ,

 

такъ

 

и

 

латинскіе

 

по-

лемисты;

 

она

 

должна

 

была

 

решить,

 

.вопрось

 

окончательно,

потому,

 

безь

 

сомненія,

 

что

 

сама

 

обусловливается

 

примеромъ

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

изъ

 

пречистыхъ

 

рукъ

 

Ёотораго

 

апо-

столы

 

въ

 

первый

 

рааъ

 

приняли

 

и

 

вкусили

 

иотиннаго

 

Тела

и

 

Крови

 

Его

 

подъ

 

видомъ

 

обыкновеннаго

 

хлеба

 

и

 

вина.

 

Но

что

 

особенно

 

замечательно,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

подъ

 

перомъ

греческихъ

 

и

 

латинскихъ

 

цолемиетовъ

 

одна

 

и

 

та

 

же

 

прак-

тика

 

древней

 

церкви

 

вышла

 

неодинаковою.

 

Если

 

греки

 

въ

практике

 

древней

 

церкви

 

находили

 

несомненное

 

доказатель-

ство,

 

что

 

для

 

Евхаристіи

 

долженъ

 

быть

 

употребляемъ

 

хлебъ

квасный,

 

то

 

латиняне,

 

опираясь

 

на

 

ту

 

же

 

практику,

 

дока-

зывали,

 

что

 

евхаристическимъ

 

хлебомъ

 

долженъ

 

быть

 

хлебъ

опресночный.

 

Впрочемъ,

 

легко

 

можно

 

видеть,

 

на

 

чьей

 

сто-

роне

 

натяжка.

Латинскіе

 

полемисты

 

не

 

могли

 

утверждать,

 

что

 

во

 

всей

древней

 

церкви

 

для

 

таинства

 

Евхаристіи

 

употреблялись

 

опрес-

ноки;

 

они

 

только

 

утверждаютъ

 

несомненное

 

существованіе

этого

 

обычая

 

въ

 

римской

 

церкви

 

съ

 

самаго

 

начала

 

ея

 

су-

ществовала

 

(указаніе

 

на

 

древность

 

употребленія

 

опрѣсно-

вовъ

 

только

 

въ

 

римской

 

церкви

 

знаменательно!),

 

считая

 

ви-

новниками

   

его

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

і

 

Павла.

   

Апо-



—
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етолы,

 

добавляютъ

 

они,

 

поступили

 

такъ,

 

безъ

 

сомненія,

 

по-

тому,

 

что

 

руководились

 

иримеромъ

 

Самого

 

Господа

 

Іисуса

Христа,

 

ибо;

 

говорятъ,

 

безстыдно

 

утверждать,

 

«будто

 

Отецъ

Небесный

 

скрышъ

 

отъ

 

князя

 

апостоловъ—Петра

 

обрядъ

 

ви-

дймаго

 

жертвоприношенія», —апостола,

 

которому

 

одному

 

ска-

залъ

 

Іисусъ

 

Х'риотооъ:

 

«блаженъ

 

ееи

 

Симоне,

 

варъ

 

Iofla,

яао

 

плоть

 

и

 

кровь

 

не

 

яви

 

тебе,

 

но

 

Отецъ

 

Мой,

 

иже

 

на

 

не-

бесехъ»

 

(Мві

 

ШІ,

 

17).

 

Песня

 

эта,

 

какъ

 

легко

 

можно

 

ви-

деть,

 

весьма

 

заунывна,

 

и

 

епѣта

 

на

 

слишкомъ

 

избитый

 

като-

ликам»

 

мвтивь:

 

въ

 

ней!

 

ничего

 

другого

 

нельзя

 

видеть,

 

какъ

только

 

желаніе

 

бѣдйЬсТв

 

своихъ

 

разсужденій-

 

прикрыть,

 

по

мѣре

 

возможности,

 

самоувѣреннымъ

 

видомъ

 

и

 

смелостью

фразы.

 

В&звѣ

 

можно

 

допустить,

 

ответимъ

 

мы

 

имъ

 

темъ

 

же

самымъ

 

образом^,

 

чтобы

 

Апоетолъ,

 

который

 

такъ

 

близокъ

бьмъ

 

къ

 

Іисусу

 

Хрие¥у ;

 

на

 

тайной

 

вечери,

 

который

 

одинъ

ШМежалъ

 

т

 

перси

 

Его

 

(Іоан.

 

XXI,

 

20),— чтобы

 

этотъ

 

Апо-

«столъ ;

 

описал*

 

¥айную

 

вечерю

 

не

 

верно?

■

 

Но;

 

едва

 

ли

 

позволено

 

будетъ

 

ограничиться

 

этимъ

 

замеча-

н'ймъ.

 

йтакъ,

 

поищемъ

 

свидетельетвъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

прак-

тике

 

древней

 

церкви

 

для

 

таинства

 

Евхаристіи

 

употреблялся

только

 

квасный

 

Хле*бъ.

Известно,

 

что

 

первоначально

 

таинство

 

Евхарйстіи

 

совер-

шалось

 

на

 

такъ

 

называемыхъ

 

вечеряхъ

 

любви,

 

для

 

которыхъ

верующіе,

 

обыкновенно,

 

приносили-

 

хлШъ

 

и

 

вино.

 

Приноше-

ния

 

эти,

 

затемъ,

 

разделялись

 

следующимъ

 

образомъ:

 

часть

ихъ

 

шла

 

въ

 

пользу

 

служителей

 

алтаря,

 

часть--на

 

бедныхъ,

а

 

остальное' предназначалось

 

для

 

вечери

 

любви

 

и

 

таинства.

На

 

этотъ

 

порядокъ

 

притотовленія

 

св.

 

Даровъ

 

изъ

 

собствен-

ньгхъ

 

приношение

 

вёрующихъ

 

указываетъ

 

и

 

ан.

 

Павелъ,

когда

 

обличаетъ

 

злоупбтребЫйіЯ^

 

коринѳскихъ

 

христіанъ

 

(1

Еорйнѳ.

 

XI,

 

20—29);

 

Обычай

 

этотъ

 

долгое

 

время

 

существо^-

вШъ

 

въ

 

церкви;

 

на

 

него

 

указываютъ

 

Гуетинъ

 

Мученикъ

 

й

Тертуліанъ.

   

Въ

 

III

 

в!

 

со

 

всею

 

ясноствю

 

говорить

  

о

  

немъ



—

 

777

 

—

св.

 

Еипріанъ

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи:

 

«о

 

трудѣ

 

и

 

милостыне».

Здесь

 

онъ

 

обличаетъ

 

одну

 

богатую

 

женщину

 

такими

 

сло-

вами:

 

«Ты,

 

говорить

 

онъ,

 

пріемлешь

 

часть

 

жертвы,

 

которую

принесъ

 

бедный».

 

Св.

 

Амвроеій

 

Медіоланскій,

 

этотъ

 

великій

учитель

 

западной

 

церкви,

 

умершій

 

въ

 

конце

 

іетвертаго

 

вег.

ка,

 

говоря

 

о

 

таинстве

 

причащенія,

 

между

 

прочимъ,

 

преде-,

ставляетъ

 

следующее

 

возражение;

 

«Ты,

 

можетъ

 

быть,

 

ска-:

жешь:

 

мой

 

хлебъ

 

есть

 

хлебъ

 

обыкновенный?

 

Но*

 

онъ

 

на-

зывается

 

такимъ

 

до

 

произнесенія

 

тавнственнотъ

 

словъ».

 

Св.

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

умершій

 

невдѳіо

 

поздйЬесв.

 

Амвросія

 

Ме-

діоланскаго,

 

такъ,

 

между

 

прочимъ,

 

определяешь

 

раздйчіе

 

между,

ветхозаветными

 

и

 

новозаветными

 

празднованіями:

 

«тамъ---

опресноки;

 

здесь

 

же— хлебъ».

 

А

 

его

 

современии&ъ

 

еа.

 

Епяг

фаній

 

Кипрскій,

 

говоря

 

объ

 

ереси

 

Евіонитовъ,

 

какъ

 

особен-

ность

 

этихъ

 

еретиковъ,

 

отме.чаетъ

 

употребление

 

у

 

нихъ

опресноковъ.

 

Не-

 

остаемся

 

мы

 

безі

 

свидетельствь

 

по,

 

интег

ресующему

 

насъ

 

вопросу

 

и,

 

изъ

 

поелѣдуюшихъщ

 

временъ.

Очень

 

ясно

 

объ

 

немъ

 

говорить

 

бладаенный

 

Августин*^430

 

г.).

«Ето

 

можетъ

 

делать

 

приношѳнія

 

къ

 

алтарю

 

и

 

не

 

дБлаеть,

тому

 

надобно

 

стыдиться,

 

когда

 

онъ

 

пріобщается

 

отъ

 

іуааго

приношенія.

 

Изъ

 

этого

 

свидетельства

 

видно*

 

не

 

только

 

то,

что

 

для

 

таинства

 

Евхаристіи

 

употреблялся

 

хлебъ

 

обыкжь

венный,

 

но

 

и

 

что

 

обычай

 

делать

 

приношенія

 

для

 

этого;

 

та:-

инства

 

былъ

 

и

 

теперь

 

еще

 

ѳбычаемъ

 

повсеместнымъ,

 

такъ

что

 

не

 

делающій

 

этихъ

 

приношеній

 

долженъ

 

былъ

 

даже;

 

сты-

диться.

 

Въ

 

жизнеописаніи

 

Григорія

 

Двоеолова,

 

прѳисхождег

ніе

 

котораго

 

нужно

 

отнести

 

по

 

крайней

 

мере

 

къ

 

концу

 

ше-

етаго

 

века,

 

разсказывается ■■■■.

 

обь

 

одной

 

женщине,

 

которая,

услыхавъ

 

отъ

 

Григорія

 

слова::

 

«■те»

 

Господа--.нашего

 

Іисуеа

Христа » ...,

 

разсмеялась

 

%щ на/

 

гвопроеъ

 

Святителя

 

о

 

прйчинѣ

такого

 

неблаговременнагоисмеха

 

отвечала:

 

і.ш.

 

этотъ

 

хлѣбъ

приготовила

 

собственными'

 

руками,- а

 

ты

 

говоршь] -ятйдтог—

тѣло'

 

Христово»;.

 

Наконець,

 

•

 

то:

 

обстоятельство^

 

что

 

'ввтдѣше

б



—
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-

не

 

говорится

 

о

 

приготовленіи

   

особаго

  

хлеба

 

для

 

таинства

Евхарястіи,

 

показываешь,

 

что

 

такимъ

 

-хлѣбомъ

 

былъ

 

и

 

дол-

женъ

 

быть

 

хлебъ

 

квасный.

Подводя

 

итогъ

 

всему

 

сказанному

 

объ

 

евхариетичеокомъ

хлебе,

 

остается

 

за

 

несомненное

 

признать,

 

что

 

преимущество,

по

 

крайней

 

мере

 

исторической

 

правды,

 

находится

 

на

 

сторо-

не

 

греческой

 

евхаристической

 

практики.

 

Пооледняго

 

не

 

могли

не

 

видеть

 

и

 

латинскіе

 

полемисты,

 

а

 

равно

 

и

 

все,

 

писавшіе

объ

 

этомъ

 

предмете.

 

Такъ,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

можно

 

судить

по

 

темъ,

 

очень

 

слабымъ,

 

пріемамъ,

 

которыми

 

они

 

пользова-

лись,

 

желая

 

такъ

 

или

 

иначе

 

оправдать

 

практику

 

своей

 

цер-

кви.

 

Слабость

 

этихъ

 

пріемовъ

 

особенно

 

стала

 

чувствительна

въ

 

позднейшія

 

времена,

 

когда

 

изученіе

 

древностей

 

христіан-

скихъ

 

стало

 

самымъ

 

надежнымъ

 

способомъ

 

къ

 

определенно

правоты

 

или

 

неправоты

 

обычаевъ

 

разныхъ

 

церквей.

 

Оно

 

по-

казало,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

то,,

 

что

 

опресноки

 

есть

 

поздней-

шее

 

нововведеніе

 

римской

 

церкви,

 

очевидное

 

для

 

каждаго

 

при

самомъ

 

поверхностномъ

 

взгляде

 

на

 

него.

 

Не

 

даромъ

 

не

 

слы-

шатся

 

теперь

 

емелыя,

 

хотя

 

и

 

непрямо

 

высказываемый

 

като-

ликами

 

заявленія,

 

что

 

все

 

апостолы,

 

кроме

 

св.

 

Петра,

 

от-

ступили

 

отъ

 

обычая,

 

начало

 

котораго

 

положилъ

 

Самъ

 

Іисусъ

Христосъ,

 

и

 

темъ

 

ввели

 

въ

 

заблужденіе

 

все

 

церкви,

 

-кроме

Римской;

 

этого

 

не

 

решаются

 

утверждать

 

въ

 

настоящее

 

время

и

 

самые

 

ревностные

 

защитники

 

папскихъ

 

нововведеній.

 

Тѣмъ

на

 

менее,

 

это

 

не

 

мешаетъ.

 

римской

 

церкви

 

упорствовать

 

въ

евоемъ

 

заблужденіи.

 

Она

 

въ

 

лице

 

своихъ

 

представителей

употребила

 

только

 

иной

 

маневръ

 

въ

 

свое

 

оправданіе.

 

По-

следив,

 

сознавая,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

всю

 

слабость

 

свою

 

от-

стоять

 

заблужденіе

 

своей

 

церкви

 

предъ

 

судомъ

 

безпристра-

етной

 

критики,

 

съ

 

другой— чувствуя,

 

какъ

 

тяжело

 

созна-

ваться

 

въ

 

свонхъ

 

грЬхахъ,

 

стали

 

доказывать

 

безразличіе

употребленія

 

кваенаго

 

или

 

преенаго

 

хлеба

 

въ

 

отиошеніи

 

къ

сущности

 

таинства.

 

Такъ

 

дело

 

остается

 

и

 

по

 

настоящее

 

время
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и

 

изъ

 

этого

 

иоложенія

 

едва

 

ли

 

когда

 

нибудь

 

выйдетъ,

 

по-

тому

 

что

 

вопросъ

 

поставленъ

 

на

 

ту

 

схоластическую

 

почву,

на

 

которой

 

возможны

 

самыя

 

разнообразный

 

умствованія.

 

На

этой

 

почве

 

много

 

вопросовъ

 

решалось

 

въ

 

средніе

 

века,

 

въ

роде,

 

напр.,

 

можетъ

 

ли

 

Богъ

 

согрешить,

 

если

 

бы

 

захотедъ,

или

 

что

 

Онъ

 

дблалъ

 

до

 

сотворенія

 

міра

 

и

 

т.

 

п.

 

Безплод-

ность

 

подобныхъ

 

решеній

 

обратилась

 

въ

 

притчу

 

и

 

вызы-

ваетъ

 

благодушный

 

смехъ

   

при

 

одномъ

  

воспоминаніи

  

ихъ.

В.

 

В.. Д—чина.

(Продолженіе

 

будетъ

з:в-А.л:ьа:

 

творідаі

Хвали

 

Творца

 

вся

 

тварь

 

земная,

Хвали

 

Его

 

вся

 

высь

 

небесъ,

Еакъ

 

хвалить

 

рать

 

Его

 

святая,

При

 

виде

 

Божіихъ

 

чудесъ!
*

#

          

#

Хвали

 

Творца

 

вся

 

жизнь

 

и

 

сила,

Хвали

 

Его

 

весь

 

сонмъ

 

духовъ!...

Ему

 

да

 

служатъ

 

все

 

светила,

Вся

 

сеть

 

безчисленныхъ

 

міровъ!.

Да

 

хвалятъ

 

Господа

 

вселенной

Все

 

существа

 

въ

 

пучине

 

водъ!

Все

 

славьте

 

Бога

 

неизменно,—

И

 

радость

 

въ

 

сердце

 

снизойдетъ!
*

Великъ

 

Творецъ!

 

Тебе

 

воя

 

слава!

Въ

 

Тебе

 

надежда

 

всехъ

 

вековъ!

Твоя

 

и

 

сила,

 

и

 

держава!

Ты

 

Царь

 

небесъ!

 

Ты

 

Богъ

 

боговъ!
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Великъ

 

Творецъ,

 

великъ

 

и

 

славенъ!—

Всему

 

Создатель

 

Ты

 

Единый!

Тебе

 

никто,

 

никто

 

не

 

равенъ,

Тебе

 

нетъ

 

места,

 

нетъ

 

причины.

*

       

*

Всегда

 

и

 

всюду

 

вечно

 

сущій,

Ты

 

целый

 

міръ

 

въ

 

Себе

 

вмещаешь

И

 

всехъ

 

временъ— былыхъ,

 

гряд'ущйхъ —

Еонецъ

 

съ

 

началомъ

 

сочетаешь!...

*

       

*

Прими-жъ

 

отъ

 

насъ,

 

Творецъ,

 

моленья,

Воззри

 

на

 

скорбныя

 

сердца—

Спаси

 

отъ

 

бедъ

 

и

 

искушенья,

И

 

сохраняй

 

насъ

 

до

 

конца!

*

Дабы

 

могли

 

мы

 

чтить

 

Тебя,

Взирать

 

на

 

Твой

 

пресветлый

 

ликъ,

Поникши

 

думать

 

про

 

себя:

Еакъ

 

мы

 

ничтожны,

 

Ты

 

великъ!

•

              

Нар.

 

уч.

 

И.

 

Кучинскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ:

ОБЪ

 

ИЗДАН1И

ПРАВОСЛАВНАЯ)

 

СОБЕСЕДНИКА
ВЪ

 

1891

 

ГОДУ.

Православный

 

Собесѣдникъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

про-

граниѣ,

 

въ

 

тонъ

 

же

 

строго-нравославномъ

 

духѣ

 

и

 

въ

 

тоиъ

 

же

уяеноиъ

 

направления,

 

какъ

 

издавался

 

досел*,

 

съ

 

1-го

 

января,

еженѣсячно,

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

Журналъ

 

Православный

 

Собесѣдникърекомендбванъ

 

Свѣтѣйшимъ

Синодомъ

 

для

 

выписыванія

 

въ*

 

церковный

 

библиотеки,

 

*какъ

 

изда-

ние

 

полезное

 

для

 

пастырскаіо*служенія

 

духовенства*.

 

(Син.

 

опр.

8

 

сент.

 

1874

 

г.

 

Ж:

 

2792).



—

 

781

 

-

Цѣна

 

es

 

полное

 

годовое

 

изданіе,

   

со

 

всѣни

 

првможеніяхв

 

къ

 

йену,

  

остается

преяшжя:

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Имнеріи —

СЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЕРЕБРОМЪ.

При

 

журналѣ:

 

<Православный

 

Собесѣдникъ>

 

издаются

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

епархіи,
выходящія

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

нумерами,

 

по

 

2

 

печатныхъ

 

листа

въ

 

каждомъ,

 

убористаго

 

шривта.

Цѣна

 

«Извѣстій»

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

другихъ

 

епархій

 

и

 

другихъ

вѣдомствъ,

 

за

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

десять

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

«Православнаго

 

Собесѣд-

ника,

 

при

 

Духовной

 

Академіи,

 

въ

 

Казани.

ПРАВОСЛАВНОЕ

 

0Б03РѢНІЕ
(въ

 

1891

 

году,

   

(32-й

 

годъ

  

своего

  

существования)
ВУДЕТЪ

 

ИЗДАВАТЬСЯ

 

НА

 

ПРЕЖНИГЬ

 

ОСНОВАНШХЪ.

Православное

 

Обоэрѣніе,

 

учено-литературный

 

органъ

 

бо-

гословской

 

науки

 

и

 

философіи,

 

особенно

 

въ

 

борьбѣ

 

иХъ

 

съ

 

соврѳ-

нённыыъ

 

невѣріемъ,

 

церковной

 

исторіи,

 

критики

 

и

 

библіографіи,

современной

 

проповѣди,

 

церковно-общественныхъ

 

вопросовъ

 

и

 

из-

вѣстій

 

о

 

текущихъ

 

церковныхъ

 

событіяхъ

 

внутреянихъ

 

и

 

загра-

ничныхъ,

 

выходитъ

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

въ

 

12

 

и

 

бодѣе

 

печат-

ныхъ

 

ЛИСТОЕЪ.

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи

 

7

 

руб.,

 

за

 

границею

 

8

 

руб.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

у

 

редактора

 

журнала

 

протоіерея

ири

 

церкви

 

Ѳеодора

 

Студита,

 

у

 

Никитскихъ

 

воротъ,

 

П.

 

Преобра-

женскаго

 

и

 

у

 

всѣіъ

 

йзвѣстныхъ

 

кНгігопродавцевъ.

 

Иногородние

благоволятъ

 

адресоваться

 

исключительно

 

такъ:

 

въредакцію

 

«Пра-

вославнаго

 

Обозрѣнія »

 

въ

 

Москвѣ.

ВЪ

 

РЕ-ДІВДІЙ

 

М0ЖНО

 

ПОЛУЧАТЬ:

Оставшіяся

 

въ

 

небольшомъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ

 

Лиеинія

мужей

 

апостолъскихъ,

 

изданные

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣео введениями

и

 

примѣчаніями

 

къ

 

нимъ

 

свнщ.

 

П.

 

А.

 

Преображенскимъ.

 

Цѣна

 

съ

•пересыдида

 

3

 

ір.—Кромѣ

 

тога:



—

 

782

 

-

1)

   

Указатель

 

къ

 

«Православному

 

Обозрѣнію»

 

за

 

одиннадцать

лѣтъ

 

1860—1870

 

гг.,

 

составленный

 

П.

 

А.

 

Ефремовымъ.

 

Цѣна

Указателя

 

75

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

2)

  

Указатель

 

къ

 

«Православному

 

Обозрѣнію»

 

за

 

1871 — 1886

 

гг.

Цѣна

 

75

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

3)

  

Псалтирь

 

въ

 

новомъ

 

слівянскомъ

 

перѳводѣ

 

Амвроеія,

 

архіѳ-

пископа

 

Московскаго

 

(Зертистъ-Камѳнскаго).

 

Москва

 

1878

 

г.

 

Цѣна

50

 

коп.

4)

  

Сочиненія

 

древнихъ

 

христганскихъ

 

аполоіетовъ:

 

Татіана,

 

Аѳи-

нагора,

 

Ѳеофила

 

Антіохійскаго,

 

Ермія

 

философа,

 

Мелитона

 

Сар-

дійскаго

 

и

 

Минуція

 

Феликса.

 

Изданіе

 

гірот.

 

П.

 

Преображенскаго.

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

с ъ

 

пересылкою

 

1

 

р

   

50

 

к.

5)

   

Сочиненія

 

св.

 

Иринея

 

Лгонскаго.

 

I .

 

Пять

 

книгъ

 

противъ

 

ере-

сей.

 

II.

 

Отрывки

 

изъ

 

утраченныхъ

 

сочиненій.

 

Изданіе

 

его

 

же.

 

ОД-

на

 

3

 

руб

   

съ

 

пересылкою.

6)

  

Христосъ.

 

Публичный

 

чтенія

 

Эрнеста

 

Навиля.

 

Москва' 1881

 

г.

Цѣна

 

75

 

е.

 

съ

 

пересы двою.

7)

   

Чудеса

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

Объяснительный

 

при-

мѣчанія

 

къ

 

евангельскимъ

 

повѣствованіямъ

 

о

 

чудесахъ

 

Христо-

выхъ.

 

Сочиненіе

 

Дублинскаго

 

архіеп.

 

Тренча,

 

переведен.

 

А.

 

3.

Зиновьевымъ.

 

Москва

 

1883.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

30

 

к.

 

съ

 

перес.

8)

  

Теорія

 

древле-русскаго

 

церковнаго

 

и

 

народнаго

 

пѣнія

 

на

 

оснр-

ваніи

 

автентическихъ

 

трактатовъ

 

и

 

акустическаго

 

анализа.

 

Сочи-

неніе

 

Юрія

 

Арнольда.

 

Москва.

 

1880.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

съ

 

перес.

Редактор*

 

прот.

 

П.

 

Преображенскій.

Съ

 

1-го

 

января

 

1891

 

года

 

открыта

 

подписка

ГХНЯЭТІЯа

                                                        

.

   

■

     

"■'

   

:ЩЦ

НА

  

ЕЖЕДМЬНЬІЙ

  

ДУХОВНЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ

'

   

„ПйСТЫРСКІЙ

 

СОБЕСѢДЩЪ"
(свдьмой

 

годъ

 

ИЗДАНШ).

Въ

 

наступающѳмъ

 

1891

 

гОду

 

«Пястырсйій

 

СобеСѣдникЪ*

 

бу-

дётъ

 

издаваться

 

но

 

прежней

 

протрамнѣ.

 

Въ

 

составъ

 

Журнала

 

по

прежнему"

 

будутъ

 

входить:

 

общедоступный :

 

статьи

 

вѣроуЧЯШй-

наго

   

и

  

назидатѳльнаго

  

характера,

   

пригодныя

 

для

 

чтанія

 

при



—

 

783

 

-г

внѣбогослужсбныхъ

 

цвстырскихъ

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

 

народомъ;

катихизичесЕІя

 

поученія

 

и

 

наиболѣѳ

 

цѣлосообразяыѳ

 

опыты

 

мис-

сіонерскнхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами;

 

статья

и

 

ирактическія

 

замѣткй

 

о

 

богослуженіи,

 

проповѣдничествѣ,

 

дѣй-

ствующихъ

 

законоположеніяхъ

 

православной

 

церкви;

 

распоряже-

нія

 

по

 

духовному

 

вѣдшѵгву

 

и

 

разъяснѳнія

 

по

 

вопросамъ

 

па-

стырской

 

практики;

 

цѳрковно-историческіе

 

разсказы

 

и

 

біографіи

замѣчательныхъ

 

церковныхъ

 

дѣятелей;

 

очерки

 

изъ

 

быта

 

духо-

венства

 

и

 

религіозно-нравствѳнной

 

жизни

 

народа;

 

мнѣнія

 

в

 

от-

зывы

 

періодической

 

печати

 

-

 

луховной

 

и

 

свѣтской— по

 

раздич-

нымъ

 

вопросамъ

 

современной

 

церковно-обществѳнной

 

жизни;

 

би-

бліографическія

 

замѣтки,

 

корреспондѳнціи,

 

развыя

 

извѣстія.

Въ

 

отдѣльныхъ

 

приложеніяхъ

 

въ

 

журналу

 

будутъ

 

печататься,

отлячающіяся

 

простотою

 

изложенія

 

и

 

црияѣнимрстію

 

къ

 

народ-

ному

 

быту,

 

слова,

 

бесѣды

 

и

 

поученія

 

на

 

предстоящіѳ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

"дни,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

разные

 

случаи

 

церков-

но-народной

 

жизни.

 

Эти

 

приложенія

 

состввятъ

 

собою

 

какъ

 

бы

отдѣльный

 

проповѣдникдѳскій

 

журнал*.

~

 

Свѳрхъ

 

того,

 

при

 

одномъ

 

изъ

 

январсЕихъ

 

ЖШ

 

журнала

 

бу-

детъ

 

выслана,

 

въ

 

видѣ

 

дароваго

 

приложенія,

 

книжка

 

(болѣе

100

 

стр.)

 

для

 

народнаго

 

чтенія:

 

« Двунадесятые

 

праздники

православной

 

церкви*,

 

соч.

 

прот.

 

В.

 

Никольская».

 

При

 

од-

номъ

 

изъ

 

фѳвральскихъ

 

NM

 

будетъ

 

высданъ,

 

особый

 

проповѣд-

ническій

 

сборникъ

 

(болѣѳ

 

200

 

страницъ),

 

закдючающій

 

въ

 

себѣі

«Избранныл

 

ѣоученіл

 

на

 

дни

 

высокоторжественные*.

Подиисная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

и

 

всѣ

 

приложенія

 

кълѳму:

на

 

годъ— пять

 

рублей,

на

 

полгода— три

 

рубля.

Подписчики

 

„Пастырскаго

 

Собесѣдника"

 

пользуются

 

даровой

пересылкой

 

всѣхъ

 

издаяій

 

редакціи'.

Требованія

 

адресовать:

 

въ

 

Москву,

 

редактору-издателю

 

еже-

недѣльнаго

 

духовнаго

 

журнала

 

«Пастырскій

 

Собесѣдникъ>,

 

В.

А.

 

Маврицкому.

 

(Адресъ

 

редакціи

 

Московскому

 

почтамту

 

извѣ-

стенъ)Ѵ



—

 

784

 

—

О

 

подпискъ
НА

иВРІФОКОІ

 

СЛОВО"
ВЪ

 

1891

 

ГОДУ.

«Братское

 

Слово»,

 

журналъ,

 

посвященный

 

изученію

 

раскола,

будетъ

 

выходить

 

книжками

 

(не

 

менѣе

 

5

 

нечатныхъ

 

листовъ

каждая)

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1-го

 

и

 

15-го

 

числа),

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

двухъ

 

лѣтнихъ

 

Іюня

 

и

 

Іюля).

 

Каждая

 

10

 

книжекъ

(1—10;

 

11— 20)

 

составляютъ

 

томъ

 

изданія,

 

объемом*

 

не

 

мѳнѣе

50

 

печат.

 

листовъ,

 

съ

 

однимъ

 

общемъ

 

счетомъ

 

страницъ;

 

два

такихъ

 

тома

 

(не

 

мѳнѣе

 

100

 

печати,

 

лист.)

 

составляютъ

 

полное

годовое

 

изданіе

 

журнала.

Постановленіѳмъ

   

Святѣйшаго

   

Синода

   

от*

   

22 — 30

   

ноября

1889

   

г.

 

предписано

 

журналъ

 

„Братское

 

Слово»

 

выписывать

 

во

всѣ

 

церкви

 

«въ

 

приходах*

 

которыхъ

 

проживает*

 

болѣе

 

50

 

ти

раскольниковъ

 

и

 

средства

 

которыхъ,

 

за

 

удовлетвореніѳмъ.

 

теку-

вдихъ

 

расходов*,

 

даютъ

 

ежегодно

 

не

 

менѣе

 

100

 

руб.

 

остатка»

(см..

 

«Церв.

 

Вѣд.»

  

1889

 

г.

 

№

 

50).

Подписная

 

цѣна

 

«Братскаго

 

Слова»

 

за

 

полный

 

годъ,

 

или

 

за

20

 

кнйжевъ,

 

составляющих*

 

два

 

тома,

 

5

 

р.

 

безъ

 

пересылки,

6

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Жѳлающіѳ

 

подписаться

 

на

 

«Братское

 

Слово»

 

блъговолятъ

обращаться

 

ибкшчишьно

 

въ

 

Рѳдакцію,

 

адресуя:

 

въ

 

Серггевъ

Лосадъ,

 

Московской

 

губернги,

 

Профессору

 

Духовной

 

Ака-

демы

 

Николаю

 

Ивановичу

 

Субботину.

Гг.

 

новые

 

подписчики,

  

жѳлающіѳ

   

получить

 

напечатанные

 

въ

1890

   

г.

 

лиЙры'

 

«Стоглава»,

 

печатаніе

 

котораго

 

будетъ

 

окончено

въ

 

1891

  

г.,

 

благоволят*

 

прилагать

 

За

 

нихъ

 

1

  

руб.

.-"Въ

 

редакція

 

можно

 

такие

 

получать

 

«Братское

 

Слово»

 

за

1883

 

г.

 

(п^вна

 

безъ

 

первіеяіви

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

р.)

и

 

т

 

Ш4,

 

І88В,

 

Ші\

 

іЩ

 

1889

 

и

 

1890

 

гг.

 

(ц.

 

безъ

пересылки

 

5

 

р.,

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

р.).



—

 

785

 

-

1891г.

             

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

             

1891

 

г.

газету

 

политическую,

 

литературную

 

и

 

общественной
жизни.

Год*

 

тринадцатый.

 

С*

 

будущаго

 

1891

 

года

 

«ВОЛЫНЬ»

 

бу-

детъ

 

выходить

 

ЕЖЕДНЕВНО,

 

за

 

исключеніемъ

 

праздниковъ

 

и

дней

 

послѣ

 

оныхъ,

 

по

 

ирѳжней

 

пограммѣ:

1)

 

Руководяшія

 

статьи

 

по

 

городскому

 

самоуправленію

 

и

 

по

 

во-

просамъ

 

жизни

 

и

 

нуждъ

 

западнаго

 

края

 

вообще

 

и

 

въ

 

особенности

Волынской

 

губѳрніи.

 

2)

 

Телеграммы.

 

3)

 

Городская

 

хроника.

 

4)

Хроника

 

Волыни,

 

и

 

Западнаго

 

Края:

 

тевущія

 

событія

 

и

 

статьи

научнаго

 

содержанія.

 

5)

 

Извѣстія

 

о

 

важнѣйтих*

 

событіяхъ

 

по

остальной

 

Россіи.

 

6)

 

Политическое

 

обозрѣніе

 

иностранных*

 

Госу-

дарств*.

 

7)

 

Новыя

 

открытія

 

и

 

изобрѣтеніяг

 

8)

 

Библіографиче-

скій

 

отдѣлъ.

 

9)

 

Разныя

 

извѣстія.

 

10

 

Биржевый

 

свѣдѣнія.

 

И)

Свѣдѣнія

 

о

 

разных*

 

подрядах*

 

и

 

торгахъ

 

по

 

преимуществу

 

въ

прѳдѣлахъ

 

Волынской

 

губерніи.

 

12)

 

Разныя

 

объавленія

 

частных*

лиц*,

 

казенных*

 

и

 

общественных*

 

учрежденій

 

и

 

1 3)

 

Фельетоны.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

г.

 

Житомірѣ,

   

въ

 

конторѣ

  

редакціи,

б.

 

Бердичевская

 

ул.

 

д.

 

Духовнаго

 

училища.

ПОДПИСНАЯ

   

ЦЬНА:

12

 

м.

 

5

 

р.,

 

11

 

и.

 

4

 

р.

 

75

 

к.,

 

10

 

м.

 

4

 

р.

 

40

 

к.,

 

9

 

м.

 

4

 

р.,

8

 

м.

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

7

 

м.

 

3

 

р.,

 

6

 

м.

 

2

 

р.

 

60

 

к.,

 

5

 

м.

 

2

 

р.,

10

 

к.,

 

4

 

ж.

  

1

 

р.

 

80

 

к.,

 

3

 

м.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

2

 

ж.

 

1

 

р.,

 

1м.

75

 

коп.

Вмѣсто

 

мелких*

 

денег*

 

допускается

 

приложеніе

 

почтовых*

 

ма-

рок*.

Иногородн.

 

подписчики

 

за

 

перемѣну

 

адреса

 

ириплачиваютъ

 

къ

подписному

 

листу

  

20

 

коп.

Издатель

 

Й.

 

И.

 

КоровицкІЙ.

           

Редактор*

 

К.

 

И.

 

Коровицій.
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

  

НА

 

1891

  

Г.
Н

 

А

„Виленскій

 

Вѣствикъ"
«Виленскій

 

Вѣстникъ»,

 

газета

 

политическая

 

и

 

литературная,

выходит*

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

дней

 

послѣ

 

праздничных*,

 

по

 

про-

грамм*,

 

общей

 

всѣмъ

 

ежедневным*

 

періодическимъ

 

изданіямъ.

Редакція

 

при

 

этом*

 

ставит*

 

своею

 

преимущественною

 

задачею

внимательно

 

слѣдить

 

за

 

явленіями

 

мѣстной

 

жизни

 

и

 

содейство-

вать

 

разработкѣ

 

и

 

выяснѳнію

 

мѣстныхъ

 

вопросов*.

За

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

Редакція

 

употребила

 

серьезный

 

и

не

 

безуспѣшныя

 

усилія

 

къ

 

улучшенію

 

газеты,

 

о

 

чем*

 

свидѣ-

тедьствуетъ

 

самый

 

внѣшній

 

вид*

 

ея:

 

форматъ

 

газеты

 

увеличен*

почти

 

вдвое,

 

а

 

цѣна

 

понижена

 

на

 

•/*•

 

Кромѣ

 

того

 

при

 

газетѣ

даются

 

иногда

 

безплатныя

 

приложенія

 

переводных*

 

или

 

ори-

гинальных*

 

статей

 

серьезнаго

 

содержанія.

 

Газета

 

имѣетъ

 

сво-

их*

 

спеціальныхъ

 

корреспондентовь

 

во

 

всѣхъ

 

городах*

 

Сѣверо-

Западнаго

 

края,

 

а

 

также

 

во

 

многих*

 

мѣстечкахъ,

 

а

 

потому

имѣетъ

 

возмолшость

 

своевременно

 

и

 

полно

 

оповѣщать

 

своих*

читателей

 

о

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

въ

 

краѣ

 

событіяхъ.

 

Круг*

 

по*

стоянныхъ

 

сотрудников*

 

газеты

 

постепенно

 

возрастает*.

Важно

 

для

 

гг.

 

подрядчиков*

 

и

 

поставщиков*:

 

Въ

 

«Биленскомъ

Вѣстникѣ»

 

обязательно

 

печатаются

 

объявленія

 

присутственных*

мѣстъ

 

о

 

подрядах*

 

и

 

поставках*

 

по

 

десяти

 

губерніямъ

 

Запад-

наго

 

края:

 

Виленской,

 

Ковенской,

 

Гродненской,

 

Минской,

 

Витеб-

ской,

 

Могидевской,

 

Кіевской,

 

Подольской,

 

Черниговской

 

и

 

Во-

лынской.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

Съ

 

доставкою

 

въ

 

ѣильніь:

        

Съ

 

пересылкою

 

въ

 

другге

 

города:

На

 

1

 

год*

 

.

    

.

 

6

 

руб........ 8

 

руб.

»

 

6

 

мѣсяцевъ

 

3

    

» ....... 4

    

>

>

   

3

 

мѣс.

   

.

    

,

 

1

    

>

     

50

 

коп..... 2

    

>

>

   

1

    

»

      

.

    

.

 

—

   

»

     

50

    

»

    

....

   

1

    

»

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

редакпіи

 

«Виленскаго

Вѣстника»,

 

Биленская

 

улица,

 

домъ

 

Еленскаго.

Редакторъ-издатель

 

А.

 

ВРУЦЕВИЧЪ.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

НА

 

ѲВЩЕСТВЕНННЙТЕРАТУРНУЮ

 

ГАЗЕТУ

„МИНСКІЙ

 

ЛИСТОКЪ"
въ

 

1891

 

году.

Въ

 

1891

 

году

 

«Минскій

 

Лпстокъ>,

 

вступивъ

 

въ

 

шеетой

год*

 

изданія,

 

будетъ

 

выходить,

 

при

 

томъ-же

 

составѣ

 

сотрудников*

и

 

по

 

той-же

 

программѣ,

 

по

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

по

 

вторникам*

■и

 

пятницамъ,

 

въ

 

4

 

и

 

въ

 

6

 

печатных*

 

стрпницъ.

Кромѣ

 

литературныхъ

 

и

 

белдетристическихъ

 

фельетонов*

■в*

 

самой

 

газетѣ,

 

редакція,

 

как*

 

и

 

въ

 

прошлом*

 

году,

 

поста-

рается

 

дать

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

нѣскодько

законченныхъ

 

переводныхъ

 

или

 

оригинальныхъ

 

беллетристиче-

скихъ

 

произведеній.

 

Во

 

всѣхъ

 

городахъ

 

Сѣверо-Западнадо

 

края

редакція

 

озаботилась

 

корреспондентами,

 

сообщеніямъ

 

которыхъ

■мы

 

будемъ

 

отводить

 

возможно

 

больше

 

мѣста

 

въ

 

газет*.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Минскій

 

Листок*"

 

въ

 

1891

 

году

 

остается

прежняя.

;

     

Безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки:

JHA

  

12

   

МѢСЯЦЕВЪ

 

—

 

3

   

РУБ.

;

 

>

    

9

       

»

            

2

 

руб.

 

50

 

к.

I

   

»

       

6

            

•>

                   

2

  

РУБ.

!

 

і

 

•

    

3

       

»

           

1

 

руб.

 

.

>

    

1

       

»

                    

50

 

к

Отдѣлъныѳ

 

нумера

 

по

 

5

 

копѣекъ.

Плата

 

за

 

объявленія.

 

Отъ

 

строчки

 

петита,

 

или

 

мѣста,

 

зани-

маемаго

 

петитомъ:

 

на

 

первой

 

страницѣ

 

10

 

коп.,

 

на

 

4

 

и

 

на

 

ое-

тадьныхі-

 

страницахъ— 5

 

к.

 

Годовыя

 

объявлеяія

 

принимаются

 

съ

значительной

 

скидкой

 

по

 

особому

 

соглашение

 

съ

 

конторой

 

редавпДи.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

гор.

 

Минскѣ

 

въ

 

главной

 

вонторѣ

редакціи

 

(Соборная

 

площадь,

 

д.

 

Райца,

 

быв.

 

Годашевича)

 

еже-

дневно

 

съ

 

9

 

час!

 

утра

 

до

 

4-х*

 

пополудни

 

и

 

съ

 

6

 

час.

 

пополудни

до

 

8

 

час.

 

вечера.

                                                                  

„

Издатель

 

И.

 

П.

 

ФОТИНСКІЙ.

Сь

 

доставкою

 

ж пересылкою:

НА

 

12

»

     

9

в

     

6

»

     

3

»

     

1

МѢСЯЦВВЪ

 

-

»

>

»

-4

   

РУБ.

3

   

РУБ.

2

 

руб.

 

50

 

к.

1

 

руб.

 

50

 

к.

75

 

к.
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НАСТОЛЬНЫЙ

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ!

 

СЛОВАРЬ
ОВЪЯОНЕНІВ

   

СІОВЪ

   

ПО

   

ВСѢМЪ

   

ОТРАСЛЯМ*

  

ЧЕЛОВѢЧЕОКАГО

   

ЗНАШЯ

Шзданіе

 

.А..

 

Гарбель

 

ее

 

ЬС°.

ГЛАВНАЯ

 

КОНРОРА:

 

Москва,

 

Тверская,

 

Б.

 

Гнѣздниковскій

 

переулок*,

А-

 

Мартыновой.

Словарь

 

выходит*

 

приблизительно

 

2

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

отдель-

ным

 

выпусками.

 

Цѣна

 

отдѣльныхъ

 

выпусковъ

 

40

 

и

 

30

 

коп.

 

(Выш-

ло

 

уже

 

шесть

 

выпусковъ).

Безплатныя

 

приложения:

 

географическія

 

карты,

 

хромолитогра-

фическія

 

карты,

 

разнообразные

 

рисунки,

 

портреты

 

историческхъ

русскихъ

 

и

 

иностран

 

ыхъ

 

дѣятелей

 

на

 

разныхъ

 

поцрищахъ,

 

ви-

ды

 

и

 

планы

 

русскихъ

 

губернскихъ

 

и

 

важнѣйшихъ

 

европейскхг

городовъ,

 

изображѳнія

 

животныхъ,

 

растеній,

 

горъ,

 

замѣчатель-

ныхъ

 

водопадовъ,

 

пещеръ,

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

Русская

 

печать

 

весьма

 

лестно

 

отзывается

 

о

 

названномъ

 

слова-

рѣ,

 

и

 

изъ

 

болѣе

 

40

 

отзывовъ

 

приведешь

 

только

 

слѣдующія

 

вы-

держки:

«Кому

 

изъ

 

нашихъ

 

читателей

 

нѳизвѣстно,

 

какую,

 

необходи-

мую

 

каждему

 

грамотному

 

человѣку

 

книгу

 

составляетъ

 

энцаклопѳ-

дическій

 

словарь?

 

Такой

 

трудъ

 

обнимаетъ

 

собою

 

популярно

 

и

сжато

 

изложенный

 

матеріалъ

 

по

 

всѣнъ

 

отраслямъ

 

чедовѣчеекаго

знанія,

 

отвлеченнаго

 

и

 

положительннго.

 

Эоциклопедическій

 

сло-

варь

 

есть

 

современное

 

справочное

 

пособіе,

 

которое

 

на

 

десятки

 

ты-

сячъ

 

вопросовъ

 

даетъ

 

точный

 

и

 

многосторонней

  

отвѣтъ.

По

 

этому

 

нельзя

 

не

 

относиться

 

сочувственно

 

къ

 

предпринятому

въ

 

недавнее

 

время

 

,,Настольному

 

энциклопедическому

 

Словарю

нзданія

 

А.

 

Грабель

 

и

 

К 0",

 

о

 

первомъ

 

выпускѣ

 

котораго

 

мы

 

мо-

жемъ

 

сказать,

 

что

 

это

 

изданіе

 

обѣщаетъ

 

сдѣлаться

 

настоящимъ

сокровищемъ

 

домашней

 

библіотеки

 

и

 

не

 

должно

 

отсутствовать

 

ни

 

въ

одной

 

мало-мальской

 

интелигент.

 

семьѣ".

 

,,Моск.

 

Иллюст.

 

Газ."

Ж.

 

52.

,,Видно,

 

что

 

умѣлая

 

рука

 

руководить

 

составленіёмъ

 

Словаря

и

 

судья

 

по

 

первымъ

 

двумъ

 

выпускамъ,

 

это

 

будетъ

 

настольная

справочная

 

книга,

 

дѣйствител.

 

необхоимая

 

каждому

 

интолегентно-

му

 

чѳловѣку 41 .

 

„Московскія

 

Вѣдомости",

 

№

 

173. '
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„Въ

 

настоящее

 

время

 

объ

 

этомъ

 

словарѣ

 

можно

 

сказать,

 

что

внѣганость

 

его

 

прилична

 

и

 

рисунки,

 

помѣщаемыѳ

 

въ

 

немъ

 

не

 

дурно

сдѣлапы.

 

Что

 

касается

 

текста

 

новаго

 

словаря,

 

то

 

слваръ

 

выи-

гралъ

 

бы,

 

если-бы

 

изъ

 

его

 

текста

 

были

 

выкинуты

 

разныя

 

ненуж-

ный

 

свѣдѣнія,

 

теперь

 

только

 

занимающая

 

даромъ

 

мѣсто".

 

,,Новое

Вреия 1 \,

 

№

 

5148.

,,Словарь

 

составленъ

 

умѣлой

 

рукой

 

и

 

прекрасно

 

изданъ.

 

Осо-

беннаго

 

вниманія

 

заслуживаете

 

мелкій,

 

но

 

очень

 

четкій

 

шрифтъ,

напомингющій

 

собой

 

извѣстный

 

эльзѳвиръ.

Но,

 

новтораемъ,

 

что

 

судя

 

по

 

первому

 

выпуску,

 

словарь

 

Гар-

беля

 

является

 

весьма

 

необходимыми ; .

 

,,Новотй

 

Дня"

 

№

 

2473.

,,Словарь

 

составляется

 

толково

 

и

 

своему

 

назначению,

 

судя

 

по

началу,

 

удовлетворяешь

 

въ

 

достаточной

 

степени.

 

Внѣшяость

 

из-

данія

 

очень

 

хороша".

  

,,Русскія

 

Вѣдомости",

 

2й

 

165.

„Въ

 

общѳмъ

 

надо

 

признать

 

первый

 

выпускъ

 

довольно

 

удач-

ннмъ

 

началомъ

 

хорошаго

 

дѣла.

 

Если

 

всѣ

 

остальные

 

выпуски

 

ока-

жутся,

 

но

 

еодержанію,

 

хотя

 

бы

 

только

 

не

 

ниже

 

пѳрваго,

 

то

 

к

тогда

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

весьма

 

удовлетворительную

 

справочную

книгу".

 

„Русская

 

Мысль"

 

Ш

 

6.

Подписка

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

на

10

 

выпусковъ

 

(отъ

 

5

 

до

 

15

 

в):

 

на

 

лучшей

 

буиагѣ

 

съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкой

 

4

 

руб.,

 

на

 

обыкновенной

 

бумагѣ

 

3

 

руб.

 

Для

удобства

 

иногородныхъ

 

подписчиковъ,

 

словарь

 

можетъ

 

высылаться

имъ

 

съ

 

наложеннымъ

 

платежомъ,

 

причемъ

 

къ

 

подписной

 

дѣнѣ

 

при-

бавляются

 

20

 

коя.

 

за

 

почтовые

 

расходы.

Словарь

 

этотъ

 

отвѣчаетъ

 

на

 

вопросы:

 

антропологіи,

 

археогра-

фіи,

 

архелогіи,.

 

астрономіи,

 

ботаники,

 

военной

 

науки,

 

всемірной

исторіи,

 

геогнезіи,

 

географіи,

 

гитротехники,

 

зоОдогіи,

 

искусствъ,

коммерческой

 

науки,

 

всеобщей

 

литературіы,

 

литографіи

 

матема-

тики,

 

мѳдицивы,

 

минѳралогіи,

 

морскихъ

 

дѣлъ,

 

палеонтологіи,

 

пе-

трографіи

 

политической

 

экономіи.

 

психологіи,

 

соціологіи,

 

телегра-

фии,

 

теологіи,

 

технологіи,

 

типографіи,

 

товаровѣдѣнія,

 

физики,

 

фи-

лологіи,

 

философиіи,

 

финансовой

 

науки,

 

фотографіи,

 

химіи,

 

ху-

дожественной

 

промышлености,

 

электротехники,

 

этонографіи,

 

юри-

спруденции

 

и

 

т.

 

д.

                                                                    

r
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Вниманию

 

священнослужителей

 

и

 

любителей

 

дух.

 

проовѣщеція.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

НА.ИЗДАНІЕ

 

СЪ

 

ПРИЛОЖЕНТЕМЪ,

 

ПОДЪ

 

НАЗВАНІЕМЪ:

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ!

ЦЕРКОВНЫЙ

 

СЛОВАРЬ.
Редэкція

 

изданія

 

свящ.

 

А.

 

А.

 

Лебедева.

Извлечете

 

изъ

 

прогрмамы

 

изданія:

1)

 

Отдѣдъ

 

церковной

 

исторіи.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

читате-

ли

 

найдутъ

 

враткія,

 

но

 

обстоятельный

 

лвѣдѣнія:

 

1)

 

6

 

собц-

тіяхъ

 

изъ

 

исторіи

 

библейской

 

и

 

вовозавѣтной,

 

изъ

 

исторіи

Церкви

 

христианской

 

до

 

1054

 

года

 

и

 

Церкви

 

православной

 

я

западной;

 

2)

 

о

 

важнѣйшихъ

 

дѣятеляхъ

 

въ

 

исторіи

 

Церкв.

 

II)

Къ

 

отдѣлу

 

церковной

 

исторіи

 

непосредственно

 

прпмыкаетъ

 

и

 

со-

^ставляетъ

 

какъ

 

бы

 

часть

 

его

 

отдѣлъ

 

о

 

святыхъ

 

праврславныхъ

.и

 

западной

 

Церкви.

 

III)

 

Свѣдѣаія

 

о

 

духовныхъ

 

авторахъ

 

и

 

ихъ

-ірудахъ.

 

1Ѵ)Отдѣлъ

 

церковной

 

археологіи,

 

Здѣсь

 

будутъ

 

описаны

,дерковцыа

 

древности

 

всѣхъ

 

вѣковъ.

 

^Иконы).

 

V)

 

Отдѣлъ

 

бого-

служебный.

 

Священные

 

предметы,

 

употребляемые

 

при

 

Богослу-

жевіи,

 

іерархія,

 

таинства,

 

обряды,

 

требы.

 

Происхожденіе

 

и

 

сущ-

ность

 

ихъ,

 

VI)

 

Отдѣлъ

 

церковной

 

догматики

 

и

 

терминологии.

 

Про-

-исхожденіе

 

и

 

объяененіе

 

догматовъ

 

православной

 

Церкви

 

и

 

запад-

ной.

 

Объясненіе

 

вѣроучитѳльныхъ

 

терминовъ:

 

добро,

 

зло,

 

адъ,

 

рай,

возмездіе,

 

искупленіе

 

и

 

др.

 

VII)

 

Отдѣдъ

 

каноническаго

 

права.

YIII)

 

О

 

расколѣ.

Съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

въ

 

руссской

 

публикѣ

 

увеличивается

 

по-

требность

 

въ

 

справочныхъ

 

руководствахъ

 

по

 

всѣмъ

 

отраслимъ

 

зна-

ния,

 

въ

 

такъ

 

вазываемыхъ

 

энцйкдопедическихъ

 

словарях*.

 

Луч-

шимъ

 

доказателъствомъ

 

того,

 

что

 

общество

 

весьма

 

нуждается

 

въ

такихъ

 

руководствахъ,

 

можетъ

 

служить

 

быстрое

 

распространеніе

словарей

 

Толля

 

и

 

Березина,

 

а

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

успѣшная

 

под-

писка

 

на

 

переводъ

 

словаря

 

Брогауза

 

подъ

 

редакціей

 

про*ессора

Андреевскаго

 

показываетъ,

 

насколько

 

заинтересована

 

публика

 

въ

подооныхъ

 

изданіяхъ.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

тщательно

 

составленный

словарь

 

служитъ

 

лучшей

 

справочной

 

книгой

 

по

 

всѣмъ

 

отрасдямъ

внанія

 

и

 

потому

 

долж.шъ

 

быть

 

настольной

 

книгой

 

каждаго

 

обра-

зованнаго

 

чедовѣка.
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Но

 

въ

 

упомянутныхъ

 

руководствах*

 

и

 

другихъ

 

подобныхъ

 

пре-

слѣдуются,

 

по

 

преимуществу,

 

потребности

 

знанія

 

и

 

даются

 

от-

вѣты

 

на

 

запросы

 

свѣтскаго

 

человѣка.

 

Обширная

 

область

 

бого-

словской

 

науки

 

(въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова)

 

мало

 

затроги-

вается

 

въ

 

энциклопедических*

 

словарнхъ,

 

и

 

тѣ

 

лица,

 

которыя

пожелали

 

бы

 

почерпнуть

 

изъ

 

этихъ

 

словарей

 

какія-либо

 

свѣдѣнія

въ

 

области

 

богословскаго

 

званія,

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

получили

 

бы

отвѣта

 

на

 

свои

 

запросы,

 

или

 

получили

 

бы

 

отвѣты

 

недостаточно

обстоятельный.

 

Пастырь

 

Церкви,

 

предподаватель

 

духовнаго

 

учеб-

наго

 

заведенія,

 

ппшущій

 

статью

 

богословскаго

 

содержанія,

 

нако-

нецъ,

 

просто

 

любитель

 

духовнаго

 

просвѣщенія— всѣ

 

эти

 

лица

 

въ

своей

 

житейской

 

практик*

 

нерѣдво

 

встрѣчаются

 

съ

 

вопросами

 

изъ

области

 

церковной

 

исторіи,

 

догматики,

 

археологіи

 

и

 

другихъ

 

oijr

раслей

 

богословскаго

 

8нанія.

 

Не

 

всегда

 

и

 

не

 

вездѣ

 

они

 

могутъ

получить

 

удовлетворитеьнные

 

отвѣты

 

на

 

интересующіе

 

ихъ

 

во-

просы.

 

Особенно

 

трудно

 

это

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

вышепоименованных*

лицъ,

 

которыя,

 

живя

 

вдали

 

отъ

 

столицъ

 

и

 

университетснихъ

 

го-

родовъ,

 

по

 

необходимости

 

лишены

 

возможности

 

обращаться

 

къ

тѣмъ

 

пособіямъ

 

и

 

руководствам^

 

въ

 

которыхъ

 

могли

 

бы

 

найти

 

нужг

ныя

 

имъ

 

свѣдѣнія .

 

Не

 

у

 

всѣхъ

 

есть

 

средства

 

выписывать

 

доро-

гія

 

руководства,

 

а

 

энцинлопедическіе

 

словари,

 

какъ

 

мы

 

уше

 

за-

мѣтили,

 

не

 

могутъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

служить

 

достаточнымъ

 

по-

собіемь

                                                                                  

.,.

■

 

^

Чтобы

 

пополнить

 

существующій

 

въ

 

нашей

 

литературѣ

 

пробѣлъ

въ

 

справочномъ

 

рувоводствѣ

 

по

 

богословской

 

наукѣ,

 

а

 

лицамъ

духовнымъ

 

по

 

провессіи,

 

образованно

 

или

 

симпатіямъ

 

доставить

 

на-

дежное

 

пособіе

 

въ

 

ихъ

 

занятіяхъ, —издательская

 

фирма

 

,,Рус-

скій

 

Кяижый

 

Магазинъ"

 

предпринимаем

 

изданіе

 

знциклопедиче-

скаго

 

Церковна го

 

словаря,

 

пригласивъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

эіомъ

 

трудѣ

лицъ

 

высшего

 

духовнаго

 

образованія

 

и

 

поручивъ

 

редакцію

 

слова-

ря

 

извѣстноиу

 

въ

 

духовной

 

литературѣ

 

А.

 

А.

 

Лебедеву.

Изъ

 

перечня

 

отдѣловъ

 

словаря

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

издатель

вправѣ

 

назвать

 

предпринимаемый

 

трудъ

 

словаремъ

 

энциклопедиче-

скииъ,

 

т.

 

е.

 

дающимъ

 

отвѣты

 

по

 

возможности

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

изъ

области

 

богословсваго

 

знанін.

 

Изложевіе

 

будетъ

 

отличаться

 

сжа-

тостію,

 

ясностію

 

и

 

точностію.

Порядокъ

 

выхода

 

выпусвовъ

 

(котрыхъ

 

будетъ

 

двѣнадцать)

 

„энци-

клопедическая

 

Церковнаго

 

словаря"

 

и

 

разсыхка

 

ихъ

 

будетъ

 

про-
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изводиться

 

чрезъ

 

каждые

 

два

 

мѣсяца

 

начиная

 

съ

 

января

 

1891г.

 

и

кончая

 

девабремъ.

 

Словаръ

 

будетъ

 

печататься

 

на

 

роскошной

 

са-

тинированной

 

бумагѣ

 

четкииъ

 

и

 

врасивымъ

 

шри«томъ

 

въ

 

боль-

шую

 

8-ю

 

долю

 

листа.

Подаисавшіеся

 

на

 

словарь

 

до

 

31

 

Дедабря

 

1890

 

г.

 

кромѣ

 

слова-

ря

 

получатъ

 

немедленно

 

книгу,

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Всѣмъ

 

со-

мнѣвающимся!

 

Религія

 

любви

 

и

 

Эгоизмъ."

 

Сочиневіе

 

заслуженнаго

профессора'

 

доктора

 

А.

 

Соколовскаго,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Содер-

жаніе

 

первой

 

части:

 

Наука

 

и

 

религія-

 

1)

 

Предѣды

 

науки. —2)

 

Ос-

новы

 

религій. — Религія

 

любви.— 1)

 

Сила

 

любви. — 2)

 

Царство

 

люб-

ви.— 3)

 

Жизнь

 

Іисуса

 

Христа. —4)

 

Тайна

 

чудесъ —5)

 

Общины

любви.

 

—

 

6)

 

Современное

 

общество.

 

Содержаніе

 

второй

 

части^

Религія

 

вражды.

 

1)

 

Сила

 

эгоизма. — 2)

 

Царство

 

вражды.— 3)

 

Пер-

вобытный

 

міръ.

 

—

 

4)

 

Вражда

 

во

 

Христу. — 5)

 

Гоненія

 

церкви. — 6)

Смуты

 

въ

 

церкви.— 7)

 

Конечная

 

судьба

 

міра.

 

— Этика

 

и

 

религія

 

—

1)

 

Реалистичесвая

 

школа.— 2)

 

Раціояальный

 

критицизмъ.— 3)Ре-

лигіозная

 

мораль. — 4)

 

Нравственные

 

идеалы—

 

8)

 

Психологическія

замѣтки.

 

Книга

 

эта

 

уже

 

отпечатана

 

на

 

роскошной

 

бумаг*

 

враси-

вымъ

 

шрифтомъ

 

въ

 

большую

 

8-ю

 

долю

 

листа

 

болѣе

 

300

 

странццъ-

Подписная

 

цѣна

 

полному

 

издаяію

 

(12

 

книгъ

 

словаря

 

съ

 

прило-

женіемъ)

 

Пять

 

рублей,

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

рублей.

Требованія

 

съ

 

деньгами

 

просимъ

 

адресовать:

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

„Рус-

ски

 

книжный

 

нагазинъ,"

 

на

 

Тверской

 

улицѣ,

 

въ

 

д.

 

Коммиссарова.
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РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цвны

 

допускается:

для

 

служащихъ— по

 

трѳтямъ,

 

черезъ

 

ихъ

 

казаачеевъ,

 

а

 

для

 

дру-

гихъ

 

лицъ —по

 

соглашенію

 

съ

 

конторою;

 

взносы

 

по

 

разсрочвѣ

производятся:

 

гг.

 

иногородними

 

подписчиками:

 

при

 

подпискѣ— 7

 

р. ,

въ

 

вонцѣ

 

марта — 7

 

р.

 

и

 

въ

 

началѣ

 

августа — 3

 

р.,

 

городскими:

при

 

подпискѣ — 5

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

вонцѣ

 

марта —5

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

въ

 

кон-

це

 

іюня— 5

 

р.

Подписка

 

принимается

 

только

 

съ

 

1-го

 

числа

 

важдаго

 

иѣсяца

и

 

не

 

далѣе

 

конца

 

текущего

 

года.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресуются:

 

въ

 

С. -Петербурга,

 

въ

 

контору

газеты

 

«Новости»

 

(Невскій,

 

№

 

10).

 

Адресъ

 

для

 

телеграимъ:

Петербурга,

 

«Новости».

На
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(малое)
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РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цвны

 

допускается:

для

 

служащихъ— по

 

третямъ,

 

черезъ

 

ихъ

 

казначеевъ,

 

а

 

для

 

дру-

гихъ

 

лицъ— по

 

соглашенію

 

съ

 

конторою.

 

Взносы

 

по

 

раасрокѣ

производятся:

 

гг.

 

иногородными

 

подписчиками:

 

при

 

подписи* — 4

 

р.,

въ

 

коацѣ

 

марта— 3

 

р.

 

и

 

въ

 

вонцѣ

 

іюдя— 3

 

р.;

 

городскими:

 

при

подписвѣ — 3

 

р.,

 

въ

 

ковцѣ

 

марта — 3

 

р.

 

и

 

въ

 

конпѣ

 

іюня— 3

 

руб.

Подписка

 

принимается

 

только

 

еъ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

 

иѣсяца

и

 

не

 

дадѣе

 

конца

 

текущего

 

года.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресуются:

 

въ

 

Петербургъ,

 

въ

 

контору

 

га-

зеты

 

«Новости»

 

(Невскій

 

№

 

10)

 

Адресъ

 

для

 

телеграимъ:

 

Пе-

тербургъ,

 

«Новости».
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1891

 

Г.

на

 

художественно

 

литературный

иллюстрированный

 

журнадъ

 

.

 

для

семейнаго

 

чтенія.

со

 

многими

 

бѳзшгатными

приложениями

 

и

 

преміями. ' '

<НИВА»

 

въ

 

1891

 

году

 

будетъ

 

преобразована

 

кавъ

 

цо

 

количе-

ству

 

матеріала

 

для

 

чтенія,

 

тавъ

 

и

 

по

 

'харавтеру

 

главной

 

худОжё^

ственной

 

преміи.

 

Программа

 

нашего

 

журнала

 

и

 

еженедельные

нумера

 

«Нивы»

 

останутся

 

въ

 

прежнемъ

 

составѣ,

 

какъ

 

дитератур-

вомъ,

 

такъ

 

и

 

художественному

 

т.

 

е.

 

въ

 

годъ

 

52

 

JfeN»

 

и

 

въ

 

каж-

домъ

 

нумерѣ

 

отъ

 

40

 

до

 

48*

 

столбцовъ

 

текста

 

съ

 

7 — 12

 

художе-

свенно

 

исполненными

 

гравюрами.

 

Но

 

кромѣ

 

того,

 

всѣ

 

подписчики

«Нивы»

 

будутъ

 

получать

 

безплатно:

е'Ехшопш

 

Щшщ

 

кщ
состоящихъ

 

изъ

 

романовъ,

 

повѣстей,

 

разсказовъ

 

и

 

другагозани-

мательнаго

 

чтеніа.

Каждая

 

книги"

 

объемомъ

 

въ

 

200-^250

 

страницъ,

 

въ

 

восьмую

долю

 

листа,

 

т.

 

е.

 

въ

 

годъ

 

12

 

книгъ.

 

содержащихъ

 

около

 

3,000

страницъ

 

текста

 

лучшихъ

 

русскйхъ

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей;

въ

 

числѣ

 

этихъ

 

книгъ

 

3

 

тома

 

будутъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ,

 

какъ

самостоятельное

 

изданіе,

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

СОЧИНЕНІЙ

М.

 

Ю.

 

ЛЕРМОНТОВА.

(по

 

истеченіи

 

50-ти-лѣтняго

 

срока

 

авторской

 

собственности

 

15

іюля

 

1891

 

г.),

 

изданное

 

подъ

 

редакціей

 

А.

 

И.

 

Введенскаго,

 

съ

гравированнымъ

 

на

 

стали

 

портретомъ

 

М.

 

Ю.

 

Лермонтова,

 

его

автогравомъ

 

и

 

біографіей

 

поэта,

 

составленною

 

редакторомъ.

 

(По

поручевію

 

издателя

 

«Нивы»

 

г.

 

Введенскій

 

уже

 

цѣлый

 

годъ

 

занятъ

ѳтймъ

 

новымъ

 

изданіемъ

 

сочиненій

 

Лермонтова,

 

для

 

котораго

 

по-

надобилось

 

критическое

 

сличеніе

 

рукописей

 

пота,

 

всѣхъ

 

варіан-

товъ

 

и

 

проч.,

 

что

 

дастъ

 

право

 

ожидать

 

изданія

 

во

 

всѣхъ

 

отно-

шевіяхь

 

безуворизненнаго.

Что

 

касается

 

главной

 

художественной

 

преміи,

 

мы

 

многолѣт-

нимъ

  

опытомъ

  

убѣдились,

   

что

   

олеографичесвія

 

картины,

  

какъ
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преміи,

 

отжили

 

свое

 

время,

 

вакъ

 

бы

 

ни

 

были

 

громки

 

имена

 

ихъ

авторовъ,

 

вавъ

 

бы

 

ни

 

были

 

овѣ

 

хорошо

 

исполнены

 

п

 

какъ

 

бы

ни

 

были

 

велики

 

эти

 

преміи

 

во

 

размѣру.

Разъ

 

мы

 

пришли

 

въ

 

такому

 

убѣжденію,

 

надо

 

было

 

найти

 

что

либо

 

новое,

 

небывалое,

 

при

 

томъ

 

удобное,

 

изящное,

 

нравящееся

всѣмъ

 

брзъ

 

искдюченія,

 

и

 

мы

 

надѣемся,

 

что

 

успешно

 

разрѣши-

ли

 

нашу

 

задачу,

 

прилагая

 

нашимъ

 

подписчикамъ

 

на

 

1891

 

годъ

роскошное

 

изданіе

ХУДОЖЕСТВ.

 

АЛЬБОМЪ

 

СЪ

 

10

 

АКВАРЕЛЯМИ,
исполненными

 

fac-simile

 

по

 

картинамъ

 

десяти

 

извѣстнѣйшихъ

 

рус?

скихъ

 

художниковъ.

 

Печатаніе

 

красками

 

этихъ

 

авваредей

 

достигло

такпго

 

совершенства,

 

что

 

всѣ

 

видѣвщіе

 

эти

 

оттисви

 

принимали

ихъ

 

за

 

оригиналы.

 

ЙСелающіе

 

могутъ

 

убвдиться

 

въ

 

этомъ

 

увсѣхъ

внигопродавцявъ,

 

гдѣ

 

выставленъ

 

нашъ

 

альбомъ.

 

Содержаніе

 

кар*-

тииъ

 

альбома

 

скѣдуюшее:

1)

 

Профессора

 

И

 

К.

 

Айвазовская:

 

«На

 

Черномъ

 

морѣ».

 

2)

Академика

 

С.

 

Ѳ.

 

Александровсваго:

 

«Молодая

 

шведка».

 

3)

 

Ака-

демика

 

С.

 

И.

 

Васильковсвагр:

 

«Раннее

 

утро

 

у

 

запорожцевъ».

 

4)

Академика

 

Е.

 

Е.

 

Волкова:

 

«Пейзажъ>.

 

6)

 

Художника

 

Н.

 

Н.

 

Ка-

разцна:

 

«Конный

 

бухарсвій

 

стрѣдокъ».

 

7)

 

Академика

 

А.

 

Д.

 

Кив-

шенка:

 

Охота

 

на

 

лисицу».

 

8)

 

Профессора

 

Л.

 

О.

 

Премапци:

 

«На

дворѣ

 

Толедскаго

 

дома».

 

10)

 

Профессора

 

Я.

 

Е.

 

Сверчвова:

 

«На

иедвѣдя»,

Альбомъ

 

разсыдается

 

подписчикамъ

 

въ

 

красивой

 

картоявой

 

пап-

кѣ

 

(10

 

вершковъ

 

длины

 

и

 

7*/а

 

вершковъ

 

ширины;

 

той

 

же

 

вели"

чины

 

и

 

картины),

 

украшенной

 

росвошнымъ

 

(отпечатавнымъ

 

въ

 

14

красокъ)

 

заглавнымъ

 

рисункомъ

 

съ

 

акварели

 

художника

 

А.

 

Зеи-

цова,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

можетъ

 

быть

 

настольнымъ

 

украшеніемъ

любой

 

гостиной.

 

Каждая

 

картина

 

въ

 

альбомѣ

 

печатается

 

15— 20

красками,

 

на

 

лучшей

 

бѣлой

 

бристольской

 

бумагѣ,

 

и

 

представляет*

сама

 

по

 

себѣ

 

отдѣльное

 

художественное

 

произведеніо,

 

такъ

 

что

желающій

 

видѣть

 

ту

 

или

 

другую

 

акварель

 

у

 

себя

 

на

 

стѣнѣ

 

въ

рамѣ — можетъ

 

для

 

этой

 

цѣли

 

вынуть

 

изъ

 

альбома

 

сколько

 

угодно

дистовъ.

 

На

 

особоиъ

 

дистѣ

 

помѣщенъ

 

объяснительный

 

текстъ

 

къ

картинамъ

 

и

 

краткая

 

характеристика

 

ихъ

 

авторовъ.

Появленіе

 

альбома

 

было

 

встрѣчено

 

весьма

 

лестными

 

отзывами

художниковъ

 

и

 

органовъ

 

столичной

 

прессы.
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Относительно

 

запаснаго

 

нами

 

литературнаго

 

матеріала

 

какъ

Для

 

»Нивы»,

 

такъ

 

п

 

для

 

12

 

книгъ

 

«Сборника»,

 

можемъ

 

указать

на

 

нашу

 

слишкомъ

 

двадцатигѣтнюю

 

дѣятельность,

 

въ

 

теченіе

 

ко-

торой

 

читатели

 

«Нивы»

 

могли

 

убѣдиться,

 

что

 

мы

 

даемъ

 

произ-

веденія

 

лишь

 

извѣстнѣйшихъ

 

и

 

русскихъ

 

писателей.

 

Въ

 

этомъ

объчвленіи

 

недостало

 

бы

 

мѣста

 

для

 

перечисленія

 

и

 

десятой

 

доли

того,

 

что

 

находится

 

въ

 

портФедѣ

 

редавціи.

 

Поэтому

 

ограничи-

ваемся

 

назвавіемъ

 

лишь

 

нѣснольво

 

крупныхъ

 

произведеній,

 

какъ

 

то:

П.

 

Д.

 

Боборыкина— «Ушло>,

 

повѣсть.

Кн.

 

М.

 

Н.

 

Волконскаго — «Мальтійская

 

цѣпь»,

 

историч.

 

романъ

въ

 

трехъ

 

частяхъ.

Г.

 

П.

 

Данилевскаго — «Изъ

 

литературных*

 

воспоминаній».

В.

 

П.

 

Желиховской — «На

 

Синеморскихъ

 

буграх*»,

 

ром.

Н.

 

Н.

 

Каразина — «Надь»,

 

романъ

 

изъ

 

эпохи

 

нашихъ

 

первых*

вавоеваній

 

въ

 

Средней

 

Азіи.

Н.

 

С

    

Лѣскова— «Эпизодическіе

 

отрывки

  

из*

   

литературных*

воспоминаній»

 

за

 

XXX

 

лѣтъ).

Я.

 

Д.

 

Маслова— «Изъяны

 

воли»,

 

ром.

 

въ

 

трехъ

 

част.

  

-

Вас.

 

Ив.

 

Немировича-Данченко — «В*

 

горных*

 

бурях*»,

 

романъ

въ

 

трехъ

 

частяхъ.

П.

 

Н.

 

Полеваго— «Корень

 

эла»,

 

истор.

 

ром.

 

в*

 

трех*

 

част.

Гр.

 

Е.

 

А.

 

Саліаса— «Русская

 

амазонка»,

   

историческій

 

романъ

XIX

 

вѣка,

 

въ

 

трехъ

 

частяхъ.

 

И

 

проч.

 

и

 

проч.

Благодаря

 

ежемѣсячному

 

приложение

 

«Сборника»,

 

«Нива»

 

в*

будущем*

 

году

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

в*

 

нѣснолько

 

раз*

большее

 

количество

 

разнообразнаго

 

чтенія,

 

чѣм*

 

в*

 

предіпедшіе

годы.

Ежемѣсячное

 

приложеніе

   

при

 

«Нивѣ»

 

особыми

 

нумерами

ПАРИЖСКИХЪ

   

модъ
отличается

 

тѣмъ,

 

что

 

составляемый

 

ими

 

полный

 

модный

 

журнал*

помѣщаетъ

 

лишь

 

новѣйшіе

 

парижскіе

 

Фасоны

 

дамскихъ

 

и

 

дѣт-

скихъ

 

платьев*,

 

бѣлья

 

и

 

проч.,

 

и

 

проч.,

 

прежде

 

чѣмъ

 

они

 

поя-

вятся

 

въ

 

Россіи.

 

Кромѣ

 

того,

 

при

 

«Парижскихъ

 

Модахъ»

 

ежемѣ-

сячно

 

прилагается

 

большой

 

лист*

 

съ

 

выкройками

 

в*

 

натураль-

ную

 

величину

 

самых*

 

разнообразных*

 

костюмовъ.

 

На

 

оборотной

сторонѣ

 

этих*

 

дистовъ

 

помѣщается

 

множество

 

рисунковъ:

 

жен-

свихъ

 

рукодѣльныхъ

 

работъ,

 

заглавных*

 

букв*

 

для

 

мѣтви

 

бѣлья,

а

 

также

 

масса

 

чертежей

 

для

 

ажурныхъ

 

выпильныхъ

 

работъ.

 

Да-



—
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дѣе,

 

въ.важдомъ

 

модномъ

 

нумерѣ^

 

печатаются

 

рецепты

 

для

 

кух-r.

ни,

 

полезные

 

совѣты

 

по

 

домашнему

 

хозяйству,

 

общедоступной

техникѣ,

 

цвѣтоводству

 

и

 

проч.

Такииъ

 

образомъ

 

«Нива»

 

на

 

1881

 

годъ

 

дастъ

 

своимъ

  

подпи-

счивамъ

БЕЗЪ

 

ВОЗВЫШЕНІЯ

 

ПОДПИСНОЙ

 

ЦЪНЫ

52

 

№№

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

«Нива»

 

съ

 

500

 

художествен-

но-выполненныхъ

 

гравюрами

 

и

 

200

 

столбцевъ

 

беллетристики,

популярно-научныхъ

 

статей,

 

біограФІй

 

съ

 

портретами,

 

совре-

менныхъ

 

событій

 

съ

 

рисунвами

 

и

 

описаніями,

 

еженедѣльнаго,

политическаго

 

обозрѣнія,

 

смѣси

 

и

 

проч.,

 

и

 

проч.

12

 

книгъ

 

«Сборника»

 

романов*,

 

повѣстей

 

и

 

проч.

 

(в*

 

годъ

 

около

3,000

 

страницъ),

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

3

 

тома

 

соч.

 

Лермонтова.

12

 

№№

 

«Парижскихъ

 

модъ»

 

оъ

 

300

 

гравюрами.

12

 

№№

 

рукодѣлій

 

и

 

выпильныхъ

 

работъ

 

и

 

около

 

300

 

выкроевъ

въ

 

натур,

 

величиву.

10

 

авварелей

 

лучшихъ

 

русскихъ

 

художниковъ.

1

 

изящную

 

папку

 

для

 

альбома.

1

 

стѣиной

 

календарь.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

нѣкоторые

 

иллюстрированные

 

журналы,

 

при

выдачѣ

 

премій,

 

иодъ

 

предлогомъ

 

платы

 

за

 

пересылку,

   

а

 

иногда

И

 

просто

 

въ

 

видѣ

 

прямой

 

доплаты,

 

взимаютъ

   

со

 

своих*

 

подпи-

счиков*

   

всю

  

стоимость

 

преміи,

 

обращаем*

 

вниманіе

 

читателей

на

 

то,

 

что

 

преміи

 

«Нивы»

 

выдаются

 

и

 

разсылаются

 

безъ

 

всякой

добавочной

 

платы.

Смѣло

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

такого

 

изданія,

 

по

 

качеству,

 

оби-

дію

 

и

 

разнообразію

 

литературнаго

 

и

 

художествевнаго

 

матеріаловъ

и

 

по

 

сравнительной

 

дешевизнѣ,

 

до

 

сих*

 

пор*

 

не

 

было

 

ни

 

въ

 

Рос-

сіи,

 

ни

 

заграницей.

При

 

многихъ

 

газетахъ

 

мы

 

разсылаемъ

 

особое

 

иллюстрирован-

ное

 

объявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

«Ниву»

 

1891

 

года,

 

которое

 

содер-

жит*

 

въ

 

себѣ

 

образцы

 

гравюр*

 

и

 

рисунков*,

 

помѣщенныхъ

 

въ

«Нивѣ»

 

1890

 

г.,

 

почему

 

либо

 

не

 

получившій

 

этого

 

объявленія,

благоволит*

 

требовать

 

его

 

изъ

 

конторы

 

«Нивы»

 

и

 

оно

 

тотчасъ

же

 

будетъ

 

выслано

 

безплатно.

Желающихъ

 

подписаться

 

на

 

1891

 

годъ

 

просятъ

 

заблаговремен-

но

 

присылать

 

свои

 

требованія,

 

так*

 

кавъ,

 

при

 

громадномъ

 

чисдѣ

подписчиков*,

 

при

 

готов

 

леніе

 

печатных*

 

адресов*

 

требует*

 

много;

времени.
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ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

«НИВЫ»:

Безъ

 

достав,

 

въ

 

Мосжвѣ,

 

чрезъ

Отдѣлвніе

 

Конторы

 

«Нивы»

 

уН.

 

С_

Печковской

 

(Петров,

 

ливів)

 

.

     

.

 

"

 

Р«
Бѳзъ

 

доставки

 

въ

С-Петербургѣ

 

.

   

.
5

 

р.

 

—

Съ

 

доставкою

 

въ

     

С

   

п

    

СП

 

и

С.-Петербургѣ

 

.

    

.

    

**

   

Р'

  

v»U

 

К.

Съ

   

доставкою

   

въ

  

Москвѣ

   

и

другихъ

 

городахъ

 

и

 

нѣстечкахъ

 

"7

 

—

.

 

*

 

V»

Юр.
Имперіи

За

 

границу

БЕЗЪ

   

ВСЯКОЙ

  

ДОПЛАТЫ

  

ЗА

   

ПЕРЕСЫЛКУ

   

ГЛАВНОЙ

   

ПРЕМІЙ.

Для

 

Г.г.

 

служащихъ,

   

вавъ

 

въ

 

частныхъ,

   

такъ

  

и

 

въ

 

казенных*

учреждені

 

яхъ,

 

допускается

 

разсрочка

 

съ

 

ручательством*

 

Гг.

 

Каз-

начеевъ

 

и

 

Управлающихъ.

Требованія

 

и

 

подписку

 

на

 

«НИВУ»

 

1891

 

года

 

просят*

 

адре-

совать

 

въ

 

Главную

 

Контору

 

Редавціи

 

«НИВЫ»

 

(А.

 

Ф.

Марксу),

 

въ

 

С.-Пѳтербургъ,

 

Невскій

 

проспект*,

 

д.

 

Ц

 

6.

__________

                                  

3—2

Объ

 

изданіяхъ

 

общества

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія

въ

 

1891

 

году.

Въ

 

1891

 

году

 

будетъ

 

по

 

прежнему

 

издаваться

 

въ

  

Москвѣ

еженедѣльная

 

газета:

МОСКОВСКІЯ

церковный

 

ведомости.
Плата

 

Москов.

 

Церков.

 

Вѣдомостей.

Съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою:

На

 

годъ ......

         

,

      

5

 

р.

 

-

  

к.

»

 

полгода

   

.

         

.

        

.

         

.

         

.

         

.

         

.

     

3

 

»

   

—

   

>

»

 

3

 

мѣсяца.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

                

1

  

»

   

50

   

»

>

   

1

 

мѣсяцъ.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

—

  

■»

   

60

  

»

Безъ

 

доставки.

На

 

годъ .......

      

3

 

р.

  

60

 

к.

»

 

полгода

   

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

                

2

 

>

   

—

 

»

>

   

3

 

мѣсяца.

         

.

         

.

         

.

        

.

         

.

                

1

 

»

   

—

 

»

»

 

1

 

мѣсяцъ.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

—

 

»

   

40

 

>

Болѣе

 

подробное

 

объявленіе

 

объ

 

изданіи

 

«Моск.

 

Ц.

 

Вѣд.»

 

см.

 

въ

№

 

23

 

Еп.

 

Вѣд.



-

 

799

 

-

ДУХОВНЫЙ

 

УЧЕНО

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ:

Ч

 

Т

 

Е

 

Н

 

I

 

Я

ьъ

Обществѣ

 

Любителей

 

Духовнаго

 

Лросвѣщенія.

Журналъ:

 

<Чтенія

 

въ

 

Обществѣ

 

Любителей

 

Духовнаго

 

ІІросвѣ-

щенія>

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1891

 

году

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

а)

  

Священное

 

Цисаніе

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Въ

 

этотъ

 

от-

дѣлъ

 

войдут*

 

статьи

 

исагогическаго

 

и

 

истолковательнаго

 

содержа-

нія:

 

статьи

 

истолковательныя

 

будутъ

 

какъ

 

научнаго,

 

такъ

 

и

 

об-

щедоступнаго

 

характера.

б)

  

Церковная

 

Исторія

 

всеобщая

 

и

 

русская.

 

Статьи

 

этого

 

отдѣла

°удутъ

 

знакомить

 

съ

 

внѣшнею

 

и

 

внутреннею

 

жизнію

 

какъ

 

право-

славной

 

вселенской

 

и

 

русской

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

обществ*

 

инослав-

ныхъ.

і

 

в)

 

Православная

 

христіанская

 

апологетика.

г)

  

Философія.

 

Редакція

 

будетъ

 

продолжать

 

печатаніе

 

философ-

ских*

 

лекцій

 

протоіерея

 

Ѳеодора

 

Александровича

 

Голубинскаго;

имѣются

 

также

 

въ

 

распоряженіи

 

Редакціи

 

и

 

другія

 

статьи

 

по

 

фи-

лософе.

д)

  

Церковная

 

хроника.

е)

  

Отдѣлъ

 

критико-библіографическій

 

Сюда

 

войдутъ:

 

1)

 

критико-

библіографическія

 

статьи,

 

касающіяея

 

сочиненій

 

какъ

 

иностранной,

такъ

 

и

 

отечественной

 

богословской

 

литературы;

 

2)

 

обзоръ

 

русскихъ

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

3)

 

обзоръ

 

статей

 

въ

 

журналахъ

 

свѣтскихъ ,

въ

 

тѣхъ

 

сдучаяхъ,

 

когда

 

статьи

 

эти

 

будутъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

ка-

саться

 

церкви.

По

 

всѣмъ

 

указаннымъ

 

отдѣламъ

 

редакція

 

имѣѳтъ

 

постоянныхъ

сотрудниковъ,

 

чѣмъ

 

обеспечивается

 

успѣшное

 

выполненіе

 

программы.

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

будутъ

 

по

 

временамъ

 

помѣщаемы

матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Русской

 

церкви.

Годовая

 

плата

 

за

 

журналъ

 

„Чтенія

 

въ

 

Общ.

 

Люб.

 

Дух.

Просвѣщенія":

Съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

    

.

        

.

        

.

        

.

     

7

 

р.

 

—

 

к.

Безъ

 

доставки

       

•

        

.

        

•

        

•

        

.

        

.

     

6

   

»

 

50

   

»

Лица,

 

подписывающаяся

 

на

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

доставкою

 

и

пересылкою

 

платят*

 

11

 

р»

 

емѢсто

 

12

 

р.,

 

безъ

 

доставки

 

10

 

р.
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Воскресныя

 

Бесѣды.

«Воскресный

 

Бесѣды»

 

будутъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

1891

 

году

 

и

 

вы-

ходить

 

еженедѣльно.

 

Въ

 

нихъ

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

поученія,

 

состав-

ляемый

 

по

 

руководству

 

Четіихъ

 

Миней

 

и

 

Пролога,

 

съ

 

примѣрами

изъ

 

жизни

 

святыхъ.

Цѣна

 

годовая

 

изданія

 

изъ

 

52

 

листов*

 

съ

 

прес.

 

1

 

р.

 

Ю

 

к.,

 

за

полгода

 

съ

 

перѳс.

 

60

 

к.;

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

съ

 

перес.

 

35

 

к

 

;

 

за

 

мѣсяцъ

20

 

коп.

                                                                                     

3—2

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ЖУРНАЛА

„ВѢРА

 

и

 

РАЗУМЪ"
въ

 

1891

 

году.

Изданіе

 

богословско-философскаго

 

журнала

 

«Вѣра

 

и

 

Разумъ»

 

бу-

детъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1891

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Журналъ,

какъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Церков-

наго.

 

2)

 

Фил^софскаго

 

и

 

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

 

епархіи, — и

будетъ

 

выходить

 

ДВА

 

РАЗА

 

въ

 

мѣсяцъ

 

по

 

девяти

 

и

 

болѣе

 

листовъ

въ

 

каждомъ

 

№.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіи

 

10

 

р.,

 

а

 

за-грани-

цу

 

12

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

разсрочка

 

въ

 

уядатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускается.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

редакціи

 

жур-

нала

 

<Вѣра

 

и

 

Разумъ»

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

въ

свѣчной

 

лавкѣ

 

при

 

Покровскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

Харьковской

 

кон-

торѣ

 

«Новаго

 

Времени»

 

на

 

Екатеринославской

 

улицѣ,

 

въ

 

книж-

ныхъ

 

магазинахъ

 

В.

 

и

 

А.

 

Бирюковыхъ

 

на

 

Московской

 

ул.

 

и

 

въ

конторѣ

 

аХарьковскихъ

 

Губерыскихъ

 

Вѣдомистей»;

 

въ

 

Шосквѣтъ

конторѣ

 

Н.

 

Печковской,

 

Петровскія

 

линіи

 

контора

 

В.

 

Гиляровскаго ,

Стодѣшнивовъ

 

переудокъ,

 

д.

 

Корзинкина;

 

въ

 

Петербуріѣ:

 

въ

 

кинж-

номъ

 

магазинѣ

 

г.

 

Тузова,

 

Садовая,

 

домъ

 

№

 

16,

 

и

 

во

 

свѣхъ

 

кон-

торахъ

 

t

 

Новаго

 

Времени>.

Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

»ВѢра

 

и

 

Разумъ»

 

можно

 

получать

 

полные

экземпляры

 

ея

 

издан.ія

 

за

 

прошлые

 

18,84,

 

1885,

 

1886,

 

1887,

 

1888,

и

 

1889

 

годы

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

т.

 

е.

 

по

 

7

 

рублей

 

за

 

каждый

годъ,

 

и

 

«Харьк.

 

Епарх.

 

Вѣдомости»

 

за

 

1883

 

годъ,

 

по

 

5

   

(вмѣсто

7)

 

рублей

 

за

 

экзеплраъ

 

съ

 

пересылкою.

3-2



-

 

801

 

-

ОВЪ

  

ИЗДАНІИ

  

ЁЯСЕМѢСЯЧНАГО

  

ЖУРНАЛА

иД7ШВП0ЛЕВН0В

 

ЧТБНІЕ"
въ

  

1891

  

году.

Изданіе

 

журнала

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

въ

 

1891

 

году,

 

тридцать

второмъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

прежнихъ

основаніяхъ.

 

При

 

благословеніи

 

преосвященнаго

 

Висеаріона,

 

еписко-

па

 

Дмитров

 

;каго,

 

несшаго

 

труды

 

поредакціи

 

Душеполезнаго

 

Чте-

нія

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

 

полномъ

 

и

 

постоянномъ

 

со-

дѣйствіи,

 

новая

 

редакція

 

и

 

въ

 

олѣдующемъ

 

году

 

въ

 

собственномъ

емыслѣ-

 

будетъ

 

прямымъ

 

продолжѳніемъ

 

прежней,

 

содѣйствуя

 

основ-

ной

 

и

 

постоянной

 

задачѣ

 

журнала— служить

 

духовному-1

 

и

 

нрав-

ственному

 

наставленію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

 

обще-

назидатѳльпаго

 

и

 

общепонятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.

ВЪ

 

СОСТАВЬ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:

1)

 

Труды,

 

относящееся

 

къ

 

изученію

 

Св

 

Писанія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣ

роучитильнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія.

 

Въ

 

нвхъ

 

не

 

будетъ

упускаемы

 

изъ

 

вида

 

современныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

част-

ной

 

жизни,

 

согласныя

 

или

 

несогласныя

 

съ

 

ученіемъ

 

и

 

установлен

ніями

 

православной

 

Церкви.

 

Обсуждевію

 

этнхъ

 

явленій

 

посвяща-

ются

 

особыя

 

статьи.

 

3)

 

Церковно-историческое

 

разсказы.

 

4)

 

воспо-

нинанія

 

о

 

лицахъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

по

 

духовно-нравственной

 

жизни.

 

5)

 

Статьи,

 

относящіяся

 

къ

 

право-

славному

 

Вогослуженію.

 

6)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

7)

 

Слова

 

и

 

поуче-

нія

 

отличающіяся

 

особенно

 

назидатѳльностію.

 

8)

 

Описаніе

 

путеше-

ствій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

9)

 

Свѣдѣнія

 

и

 

сужденія

 

о

 

расколѣ.

 

10)

По

 

возможности

 

документальный

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

общѳнонятныя

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исяовѣданіяхъ:

 

римско-ватолическомъ,

 

люте-

ранскомъ,

 

реформатскомъ

 

и

 

другихъ

 

сектахъ

 

и

 

разборъ

 

ихъученій

и

 

обрндовъ.

 

И)

 

Имѣющіе

 

руководствевное

 

для

 

пастырей

 

и

 

мі-

рянъ

 

значеніе

 

резолюціи,

 

инѣнія,

 

донесенія

 

и

 

письма

 

Моск.

 

митро-

полита

 

Филарета.

 

12)

 

Разныя

 

извѣстія

 

изамѣтки.

Душеполезное

 

Чтѳніѳ

 

въ

 

1891

 

году

 

по

 

прежнему

 

будетъ

выходить

 

ежемѣсячно.

Ѳ



При

   

общепонятности

   

журнала

   

и

   

цѣна

  

его

  

общедоступна:

за

 

12

 

книжекъ

 

3

 

р.

 

50

 

кои.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

Россіи

 

4

 

р.,

 

за-границей

 

5

 

руб.

Въ

 

редакціи

 

ииѣются

 

немногіе

 

полные

 

экземпляры

 

«Душеполезо

наго

 

Чтенія»

 

за

 

1890

 

годъ

 

Цѣн а

 

прежняя:

 

12

 

нижекъ

 

3

 

р.

 

50

коп.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи

 

4

 

р.,

 

щ

 

границей

 

5

 

р.

Оставшіеся

 

неразобранными

 

полные

 

экземпляры

 

лДущетлезнаго

Чтенгя»

 

за

 

старые

 

годы

 

продаются

 

по

 

пониженнымъ

 

цѣщмъ,

 

именно

за

 

1864,

 

1865

 

и

 

1878

 

годы

 

продаются

 

въ

 

Редакціи

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к,

за

 

экз.,

 

за

 

1870,

 

1872,

 

1873,

 

1874,

 

1875,

 

1876,1877,

 

1880,

 

1882,

1883,

 

1885,

 

1886,

 

и

 

1887

 

годы

 

продаются

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

крп.,

 

за

18,88

 

и

 

1889

 

гг.

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

коп.

 

На

 

пересылку

 

прилагается

 

п

разстоянію

 

за

 

5

 

фунтовъ

 

12-ти

 

книжекъ

 

каждагогода.

Подписка

 

на

 

«Душеполезное

 

Чт^ше»

 

принимается:

 

Въ

 

Москвф,

въ

 

квартирѣ

 

редактора,

 

при

 

Николаевской,

 

въ Толмачахъ,

 

церкви,

священника

 

Димитрія

 

Ѳеодоровича

 

Касицына,

 

также

 

въ

 

Складѣ

духовно-нравственныхъ

 

книгъ

 

при

 

Петровскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

у

 

всѣхъ

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ

 

Москвы:

 

въ

 

Нетербургѣ

 

у

 

книгопро-

давца

 

И.

 

Д,

 

Тузова,

 

Бол.

 

Садовая.

Иногородние

 

олаговолятъ

 

относиться

 

для

 

подписки

 

исключительно

въ

 

Редакцію

 

Душеполезнаго

 

Чтенія

 

въ

 

Москвѣ.

Ридакторъгиздатель*

 

Московской

 

Николаевской,

 

что

 

въ

 

Толмачахъ

•церкви

 

свящ.

 

проф.

 

Димиірій

 

Касицынъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1891

 

ГОДЪ

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

піЪ^йМЖ

 

Of

 

жшжъи
'

 

ДЛЯ

 

ДЪТЕЙ

 

ШЕОДЬНАГО

 

ВОЗРАСТА.

4

 

Особенно

 

рекомѳндованъ

 

Учен.

 

Комитетомъ

 

Минист.

 

Шродн.

'В^дсвѣщѳаія,

 

Учебн.

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Стяодѣ

 

и

Учебн.

 

Комитетомъ

 

Собств.

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Канцеляріи

 

по

 

учреадё-

ніяяъ

 

Императрицы

 

Март

 

допущенъ

 

въ

 

учебная

 

зааденія

вѣдомствъ.



—

 

803

 

—

Журіалъ

 

выходить,

 

ежемѣсячно

 

въ

 

объѳмѣ

 

отъ

 

8

 

до

 

10

 

ли-

стовъ

 

гіѳчатнаго

 

текса

 

со

 

многими

 

рисунками.

Вступая

 

въ

 

XI

 

годъ

 

своего

 

существованія

 

(IY

 

годъ

 

подъ

 

но-

вей

 

Ірвдакці

 

ей),

 

журналъ

 

«Дѣтскій

 

Отдыхъ»

 

надѣѳтся,

 

что

 

онъ

дботачточно

 

выяснилѣ

 

свое

 

направленіе.

 

Стараясь

 

дать

 

своймъ

читателямъ

 

занимательное

 

и

 

разнообразное

 

чтеніо

 

по

 

всѣмъ

 

от-

ра,елянъ

 

знанія.,

 

онъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

преслѣдовалъ одну

 

цѣль:

познакомить

 

ихъ

 

насколько

 

возможно

 

полнѣе

 

съ

 

родиной.

 

Для

атрга;

 

въ

 

журналѣ

 

былъ

 

открыть

 

отдѣлъ

 

«Русски

 

люди

 

и

Русскій

 

край*,

 

въ

 

который

 

вошли

 

біографіи

 

тѣхъ

 

русскихъ

дѣятелей,

 

жизнь

 

которыхъ

 

мржетъ

 

служить

 

нравственнымъ

 

при-

іѣромъ

 

труда

 

и

 

энѳргіи

 

для

 

юношества.

 

Очерки

 

отечественной

исторіи,

 

болынія

 

повѣсти,

 

дающія

 

этнографяческія

 

и

 

гѳографи-

ческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

нашей

 

родинѣ,

 

занимали

 

въ

 

журналѣ

 

видное

иѣ<?то.

      

.

•■ -

 

Въ

 

будущемъ

 

1891

 

году

 

въ

 

журналѣ

 

приметь

 

дѣятельное

 

учас-

•гіё 1

 

йзвѣСтный

 

пёДагбгъ

 

В»

 

II.

 

Острогорскій

 

и

 

изъявили

 

согЛа-

сіе

 

участвовать

 

всѣ

 

прежніе

 

сотрудники

 

журнала:

 

Н.

 

П.

 

Ак-

£ШЩ

 

А ,'

 

А.

 

Бахтіаровъ,

 

Н.

 

П.

 

Боголюбовъ,

 

П.

 

В.

 

Бёзобра-

ЗОйъ,

 

П.;

 

Вольного рскій,

 

А.

 

Н.

 

Догановйчъі,

 

В.

 

Е.

 

Ермшювъ,

В.

 

П.

 

Жѳлиховская^

 

А;

 

В.

 

Кругловъ,

 

М.

 

В.

 

Киселева,

 

Н.

 

В.

Красноседовъ,

 

Вас.

 

Ив.

 

Немировичъ- Данченко,

 

Ольга

 

N,

 

JEL

 

Н.

Островская,

 

Д.

 

Й.

 

Цальминъ,

 

Л.

 

В.

 

Постникова,

 

Н.

 

И.

 

Цозня-

ковъ 3 .

 

А.

 

П,

 

Смирновъ,

 

Ёвгенія

 

Туръ,

 

М.

 

Юрьева,

 

И.

 

B.JQp-

вѳвичъ,

 

А.

 

В.

 

ІЦепкина

 

и

 

многіе

 

другіе.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

щъ

   

.

   

.

    

.

   

6

 

р.

»

        

»

                       

»

       

на

 

полгода

    

.

    

.

    

3

   

»

 

50

 

к.

"'

 

бёзъ

 

дості

 

въ

 

МІУСёйѢ

 

(контора'

 

Й.

 

ПёчіовйкоЙ) '

 

5

  

»

  

50

 

»

:;

 

Господь

 

иного роднихъ

 

подписчиковъ

 

цросятъ

 

обращаться

 

исклю-

чительно

 

въ

 

вонтѳру

 

редакціи

 

журнала:

 

Москва,

 

Афанасьевскій

пер.,

 

д\ж$>;Е*неифел»дШ
\

 

Е.

 

Сарачева.
г ,

 

Г!

    

:

 

„

       

Редакторы-издательницы

 

{

 

^.

 

^щ амова



-

 

S04

 

—

„БЛАГОВѢСТЪ"
Повременное

 

изданіѳ,

 

имѣющее

 

цѣлью

 

выясненіе

 

духовно-нрав-

ственннхъ

 

задачъ

 

и

 

бнтовыхъ

 

условій

 

жизни

 

Россіи

 

и

 

осталь-

ного

 

Славянства.

Появляющаяся

 

впервые

 

или

 

перѳшѳдшія

 

въ

 

другія

 

руки

 

по-

времевння

 

изданія

 

выступаютъ

 

обыкновенно,

 

прежде

 

всего,

 

съ

 

объ-

яснѳніемъ

 

своей

 

цѣли

 

и

 

направленія.

 

Послѣдуемъ

 

и

 

мы

 

этому

обыкновенію.

Цѣль

 

,,Благовѣста"

 

—

 

будить

 

дрѳмлющія

 

во

 

многихъ

 

рус-

скихъ

 

людяхъ

 

мысль

 

и

 

чувство,—

 

собирать

 

разбредшихся

 

и

 

за-

блудшихъ

 

и,

 

наконѳцъ, — быть

 

выразителѳмъ

 

и

 

орудіемъ

 

общѳнія

мыслей

 

и

 

чуветвъ

 

тѣхъ

 

бглагочестныхъ

 

русскихъ

 

людей

 

съчут-

кимъ

 

сердцемъ

 

и

 

доброю

 

волею,

 

которые,

 

хотя

 

и

 

заблуждаются,

но

 

ищуть

 

праваго

 

пути,

 

которые

 

живутъ

 

не

 

о

 

хлѣбѣ

 

единожъ

и

 

пекутся

 

не

 

о

 

самихъ

 

только

 

себѣ,

 

не

 

о

 

своихъ

 

только

 

семьяхъ

и

 

животахъ,

 

но

 

любять

 

также

 

и

 

Россію,

 

свое

 

отечество,

 

свой

 

на*

родъ, —любятъ

 

ихъ

 

разумною

 

любовью,

 

желая

 

имъ

 

внѣщяяго

могущества

 

и

 

славы,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

внутренней

 

свободы

 

и

 

кра-

соты

 

|

 

воплощепія

 

въ

 

нихъ

 

царства

 

Божія

 

и

 

правды

 

Его.

Такое

 

направленіѳ

 

русской

 

мысли,

 

опредѣлившѳеся

 

въ

 

вѳрхнихъ

образоваяныхъ

 

слояхъ

 

нашего

 

общества

 

еще

 

въ

 

сороковыхъ

 

и

 

пя-

тидесятыхъ

 

годахъ,

 

было

 

окрещено

 

именемъ

 

славянофильства,

точнѣѳ

 

же

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

опредѣдено

 

званіемъ

 

русскагд

 

На^

роднаго

 

направленія,

 

ибо

 

оно

 

болѣе

 

другихъ,

 

вѣрнѣе

 

только

оно

 

одно

 

соотвѣтетвуетъ

 

нреобладающимъ

 

въ

 

Русскомъ

 

народѣ

скаладу

 

мыслей

 

а

 

строю

 

чуветвъ.

Не

 

отъ

 

своихъ

 

далыхъ

 

силъ

 

ожидаемъ

 

.мы

 

усиѣха;

 

но

 

пола-

гаемся

 

на

 

Боьжю

 

помощь

 

и

 

братское

 

содѣйствіе

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

ко-

му

 

прядется

 

по

 

душѣ

 

наше

 

намѣреніе

 

я

 

наше

 

слабое,

 

но,

 

вся-

воиъ

 

елучаѣ,

 

нелукавое

 

слово.

                                           

ѵ

Господи

 

благослови/-

  

. ..

БЛАГОВЪСТЪ

 

выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

книжками

 

по

 

£печ.

 

листа.



—

 

805

 

—

Цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

съ

 

15

 

августа

 

до

 

1

 

января

 

1891

 

г.

 

.

    

.

    

.

    

2

 

р.

 

—

 

к.

цѣяый

 

годъ ........... 5»

   

—

 

»

отдельному

 

выпуску .......

    

.

 

—

 

»

   

20

 

»

Подписка

 

принимается

 

на

 

сдѣд

 

ующіе

 

сроки:

Съ

  

15

 

августа

 

и

 

до

 

конца

 

1890

 

г.

    

.

    

.

    

.

    

ДВА

 

рубля.

Съ

  

15

 

августа

 

1890

 

г.

 

по

 

15

 

августа

 

1891

 

г.

     

ПЯТЬ

 

руб.

Съ

  

15

 

августа

 

1890

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1892

 

г.

    

СЕМЬ

 

руб.

Съ

   

1

 

января

 

1890

 

г.

  

по

  

1

 

января

 

1892

 

г.

    

ПЯТЬ

 

руб.

Съ

  

1

 

января

 

1891

 

г.

 

по

 

1

 

августа

 

1892

 

г.

    

ТРИ

 

рубля.

Годовымъ

 

подписчикамъ

 

допускается

 

слѣдующая

 

разсрочка:

 

при

подпискѣ

 

уплачивается

 

два

 

рубля

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

течѳніе

 

слѣдую-

щихъ

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

по

 

одному

 

рублю.

Внѣсто

 

денѳгъ

 

можно

 

высылать

 

почтовый

 

марки.

Объявленія

 

для

 

помѣщенія

  

въ

 

«Благовѣстѣ»

  

принимаются

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

за

 

цѣлую

 

страницу.

    

.

    

.

    

.

    

.

     

25

   

руб.

   

—

  

коп.

за

 

полстраницы. .....

     

Г5

     

»

     

—

     

»

посрочно :

 

за

 

мѣсто,

 

занимаемое

 

од-

ною

 

строкою

 

петита

 

въ

 

столбцѣ.

    

—

     

»

     

25

    

»

Подписныя

 

деньги

 

и

 

нлату

 

за

 

объявлѳніл

 

просясь

 

высылать

 

въ

«Русскославянскій

 

книжный

 

складъ».

 

Петроградъ,

 

Невскій

 

74.

Подписка

 

принимается

 

также

 

въ

 

Иетроградѣ

 

и

 

другихъ

 

горо-

дахъ

 

въ

 

кннжныхъ

 

скдадахъ

 

«Новаго

 

Времени»,

 

в

 

кромѣ

 

того

въ

 

Мосввѣ:

 

у

 

Н.

 

Печко'вской,

 

Петровскія

 

линіи

 

и

 

у

 

И.

 

Ф.

Папкова,

 

Тверская,

 

Чернышѳвскій

 

пѳреулокъ.

Статьи,

 

повременныя

 

изданія

 

и' книги

 

ъъ

 

обмѣнъ

 

и

 

для

 

отзы-

вовъ

 

просятъ

 

досылать

 

Аѳ.

 

Вас.

 

Васильеву.

 

Петроградъ.

 

Петер-

бургская

 

ст.,

 

Ждановская

 

улица,

 

д.

 

7.



-

 

ш

 

-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

Ш1

 

ГОДЪ

годъ

 

IV

                   

НЛ

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

                 

ГОДЪ

 

IV.

рёлигіозно-нравствен. ,

 

иллюстрированный,

 

народный

 

журналъ

«КОРМЧІЙ»

 

одобренъ

 

Его

 

Иыператорскимъ

 

Высоче'ствомъ,

Государемъ

 

Великим*

 

Княземъ

 

Михаиломъ

 

Николаев

 

ичемъ,

 

какъ

полезное

 

чтевіе

 

для

 

солдатъ

 

и

 

рекомендованъ

 

Имъ

 

въ

 

выпискѣ

по

 

Россійской

 

Артилдеріи.

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

ДОПущвНЪ

 

въ

 

би-

бдіотеки

 

церковно-приходекихъ

 

школъ.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

ДОПущѳнъ

 

въ

 

библиотеки

 

народныхъ

 

училищъ

 

для

 

внѣкласснаго

чтенія

 

учащихся

 

и

 

взросдыхъ.

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЦІИ:

  

Москва,

   

Б.

 

Ордынка,

   

приходъ

 

церкви

«Всѣхъ

 

Скорбящпхъ

 

Радости»,

 

кв.

 

ПротоіереяС.

 

П.

 

Ляпидевскаго.

Болѣе

 

подробное

  

объявленіе

 

объ

 

изданіи

 

журнала

 

«Кормчій»

 

см.

въ

 

предшествавшемъ

 

22

 

№

 

Мин.

 

En.

 

Вѣд.

______
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
на

 

иллюстрированный

 

&урналъ

«дѣфсхо&.-здізді"
ВЪ

 

1891

 

ГОДУ.

«Дѣтское

 

Чтеніе»

 

(ЖХЬЙ

 

годъ

 

йзданія).,

 

иЛлШйрроШ*

ный

 

журналъ

 

для

 

дѣтей

 

средняго

 

возр^б-гй,

 

буйетФ

 

вдДавйЭДШ

 

въ

1891

 

г.

 

но

 

прежней

 

програмиѣ.

 

Бсѣотдѣлн

 

его,

 

по

 

возможности,

будутъ

 

улучшены,

 

а

 

научный

 

и

 

историческій

 

значительно

 

рас-

ширены,

  

для

 

чего

 

приглашены

 

новые

 

извѣстнне

 

сотрудники.



-щ-

Бѳзпдатная

 

прѳмія

 

для

 

цодписчиковъ

 

«Дѣтскаго

 

Чтѳнія»

 

въ

А.

 

«ZEZbDVE

 

.А.

 

НАХЪ

(Содѳржаніѳ

 

альманаха:

 

стихотворения,

 

беллетристика,

 

исто-

рическіѳ

 

разсказн,

 

няучныя

 

статьи,

 

игры

 

и

 

занятія,

 

музыкаль-

ный

 

пьесы,

 

множество

 

иллюстрацій.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

6

 

руб.,

на

 

полгода— 3

 

руб.;

 

на

 

годъ

 

бѳзъ

 

доставки

 

5

 

руб.

Подписка'

 

принимается

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

редакціи:

 

СПБ.

Басковъ

 

пер.,

 

домъ

 

№

 

35.

Издатель

 

С.

 

Ф.

 

Яздовскій.

________
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

НА

ЕЖЩЕДМЬНЫЙ

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

„СЕЛЬСКИ!

 

ШЯІВЪ"
въ

 

1890—1891

 

(шестомъ)

 

году

(съ

 

І,

 

ноября

 

1890

 

по

 

1

 

ноября

 

1891

 

года).

«Сельскій

 

Хозяйнъ»

 

будетъ

 

выходить

 

но

 

прежнему,

 

безъ

 

предва-

рительной

 

цензуры,

 

подъ

 

рйдакціей

 

К.

 

Ц.

 

Маслянникова

 

(земле-

владельца

 

Рязанской

 

губ.,

   

сельца

 

Рюмки)

ПО

 

слѣдующей

 

програимѣ:

 

Правительственныя

 

распоряжѳнія.

Сельскохозяйственная

 

экономія.

 

Полеводство

 

и

 

луговодство.

 

Са-

доводство,

 

табаководство,

 

ви ног радство

 

и

 

огородничество.

 

Лѣсо-

водство.

 

Животноводство.

 

Пчеловодство

 

и

 

шелководство.

 

Рыбо-

водство.

 

Спортъ

 

и

 

охота.

 

Сельско-хозяйственная

 

тѳхнологія,

 

ар-

хитектура

 

и

 

механика.

 

Корреспонденція.

 

Внутренняя

 

и

 

иностран-

ная

 

хроника.

 

Сельскохозяйственный

 

фельетонъ

 

Агриколы:

 

изъ

дневника

 

неунываю

 

щаго

 

хозяина.

 

Вопросы

 

и

 

отвѣты.

 

Библіогра-

фія.

 

Торговля.

 

Домоводство.

 

Спроеь,

 

прѳдложенія

 

и

 

полезные

адресы.

 

Объявленія.

Годовые

 

нодцисчики

 

полуяатъ

 

безплатяое

 

приложеніѳ:



—

 

80&

 

—

*

                            

ЧЕТВЕРТЫЙ

 

ВЫПУСКЪ

«Альбома

 

типовъ

 

лошадей,

 

скота,

 

свиней,

 

собакъ,

 

куръи

 

т.

 

п.*

Описаніе

 

къ

 

альбому

  

будетъ

 

помѣщѳно

 

въ

 

журналѣ

 

въ

 

теченіе

года.

                          

___________________

Болѣе

 

подробное

 

абъявленіе

 

объ

 

изданіи

 

журн.

 

<Селъскій

 

Хозя-

инъ>

  

См.

 

№

 

23

 

Еп.

 

Вѣд.

ОТЪ

 

РЕДАКЩИ

 

«ТРОИЦКИХЪ

 

ЛИСТКОВЪ».

ОКОНЧЕНЪ

 

ПЕЧАТАНІЕМЪ

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

 

ВЫПУСКЪ

„Троицкихъ

 

Лиетковъ"

(Ш

 

521—560).

Цѣна

 

каждому

 

выпуску

 

40

 

ьоп

 

.

 

съ

 

пересылкою

 

50

 

коп.

По

 

1

 

-<}

 

ноября

 

1890

 

года

 

вышло

 

всего

 

560

 

№N1,

 

въ

 

коихъ,

на

 

2276-ти

 

стряницахъ

 

помѣщеио

 

болѣе

 

620

 

статей,

 

съ

 

115-ю

рисунками

 

въ

 

текстѣ.

 

Цѣна

 

отдѣльныхъ

 

лиетковъ

 

70

 

к.,

 

сь

 

пе-

ресылкою

 

90

 

к.

 

за

 

100

 

листовъ.

 

При

 

выпискѣ

 

на

 

10

 

руб.

 

заразъ,

пересылка

 

до

 

1000

 

верстъ— на

 

счетъ

 

рѳдакціи,

 

а

 

далѣѳ

 

по

 

10

к.

 

за

 

100.

 

Въ

 

форматѣ

 

копѣечныхъ

 

книжекъ

 

вышло

 

100

 

Ж№.

Адресъ:

 

въ

 

Сергіевь

 

Посадъ,

 

Московской

 

губ

 

,

 

въ

 

редакцги

Тр.

 

Лиетковъ

 

въ

 

Лаврѣ.

содержаще:

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

Роидествомъ

 

Хрлсговымъ,

 

Гвятыхъ

 

Отецъ.—

 

Рии-

свая

 

литургія,

 

ея

 

отличіе

 

отъ

 

православной,

 

и

 

сраввительныя

 

преимущества

последней

 

(продолжение). —Хвали

 

Гворца. — Объявления.

Редактора,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

А*

 

Черницынъ»

Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ.

 

23

 

Декабря

 

1890

 

года.

 

Цензоръ,

Каѳедрадьнаго

 

собора

 

Священникъ

 

Павелъ

 

Аѳонсвій.

Минскъ.—

 

Tuno -дитографія

 

Б.

 

И-

 

Соломонова.
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