
год*

      

ЯКУФСКІЯ

     

ХІѴ -

&ШШЖНШ

 

мшъ&ш.

~~j

    

Выюіятъ

 

два

 

кгза

  

gj

'4

   

ВЪ

  

КЪСЯЦЪ

    

1

    

I

    

16

   

Ь
3

   

чяол*.

 

Ц-вяд

 

я

 

гои.

 

Е
•3

      

с»

 

пересылкою

       

кГі>

 

і!«ресид««ю

6

 

ртб.

 

50

 

коп.

1900

 

г,

16

 

апрѣля,

Jls

 

8
1

 

mrrr

 

ттт

 

тгтттттт

 

t

4

 

Подписка

 

лряиі-

 

p

жжется

 

въ

 

Рсдакціі

 

К
Епжрхіиышхъ

 

ВѢ-І

докостей

 

нрн

 

Якут-

 

»j
еков

 

хухоііхоі

 

секи-

 

Е
ЯЯІМЯ.

                     

С

ttt-гптттгттгггпт

з
з

Отдѣлъ

 

ОФФиціалыіыіі.

Архіерейскія

 

служена».

r -_._„..,— .....

 

„. r .-, m ..

Архіерейскія

 

служенія.

Марта

 

24— 25.

 

Торж«стяенное

 

Богослуженіе,

 

по

 

случаю

храма,

 

Архипастырем*

 

совершено

 

въ

 

Богородской

 

г,

 

Якутска

церквв,

 

при

 

пеніи

 

1-го

 

хора.,

 

въ

 

новом*

 

его

 

составѣ,

 

и

 

2-го

 

из&

учащихся

 

ц.

 

школы.

 

Архипастырю

 

сослужили

 

священники

храма.

 

Стеченіе

 

молящихся

 

большое.

 

Похвала

 

Божіей

 

Матери

прочитана

 

Архипастырем^

 

по

 

уставу,

 

на

 

каѳізмахъ

 

и

 

каноне;

трапори

 

канона

 

были

 

петы.

 

На

 

Литургіи

 

о.

 

Прот.

 

С.

 

Поповъ

читал*

 

поученіе*

26.

   

Вечеромъ

 

Аріипастыремъ

 

иосещенъ

 

духовный

 

кон-

цертъ,

 

на

 

которомъ

 

присутствовали

 

также

 

представители

 

граж-

данской

 

власти

 

и

 

города.

27.

 

Его

 

Преосвященство,

 

въ

 

сопровожден^

 

о.

 

Архимандрита

Іоасафа

 

и

 

свиты,

 

изволилъ

 

отбыть

 

въ

 

заречные

 

улусы,

 

для

 

ос-

вященія

 

Хаяхсытской

 

Церкви;

 

вечером*

 

совершон*

 

водосв.

молебен*

 

въ

 

церкви

 

стана

 

Джабыльскаго.

28.

  

Бденіе

 

в*

 

новой

 

Церкви

 

Хаяхсытской,--
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29.

 

Освященііе

 

онаго

 

храма

 

и

 

Б.

 

Литургш

 

съ

 

иолебиомъ

о

 

губительной

 

повѣтрш

 

(неурожай

 

отъ

 

засухи).—

 

Молебен*

в&досв.

 

въ

 

церкви

 

Сылапской.

 

—

 

Собиравшимся

 

всюду

 

инород-

цам*

 

преподовалигь

 

вполне

 

общепонятный,

 

глубоковоучитель-

ныя

 

Архипастырская

 

поученія

 

и

 

каждому

 

въ

 

отдельности

 

—

благословевіе.

Отдѣлъ

 

пеоФФіііиалыіый.

О

 

Литургін

 

преждеосвящен.

  

даровъ.

 

— Извлеченіе

 

и зъ

 

отчета

 

по

вед.

 

Императр.

   

Маріи. — Объявление.— Отъ

 

прав,

 

семипарін.

WMti^ai— — '

           

іч иёі іа———

            

asasssm

 

■

 

щ

 

і ч і

О

 

Литургіи

Прзждеосвященныхъ

 

Даровъ.

Вечери

 

любви,

 

какъ

 

уже

 

было

 

разъяснено,

 

вліяли

 

на

учреждение

 

Литургіи

 

Преждеоовященныхъ

 

Даровъ.

 

Къ

 

тому

же

 

побуждал*

 

между

 

прочимъ

 

и

 

обычай

 

первеиствую-

щихъ

 

христіанъ

 

причащаться

 

св.

 

Тайн*

 

ежедневно

 

или

вообще

 

сколь

 

возможно

 

часто.

 

Само

 

собою

 

разумеется

время

 

происхожденія

 

этой

 

Литургіп

 

н

 

должно

 

падать

 

на

тот*

 

періо^і,

 

когда

 

были

 

въ

 

сине

 

названные

 

обычаи.

 

Но

 

вот*

соборъ

 

Лаодикійскій

 

(въ

 

IV

 

в.)

 

решительно

 

воспрещает*

 

совер-

шать

 

въ

 

храмахъ

 

вечери

 

любви.

 

„Не

 

подобаетъ

 

въ

 

храмахъ

Господнихъ

 

или

 

въ

 

церквахъ

 

совершати

 

такъ

 

именуемый

 

трапе-

зы

 

любви,

 

и

 

въ

 

доме

 

Божіемъ

 

ясти

 

и

 

возлежаніе

 

творити".

(Правило

 

28).

 

Затем*

 

св.-Іоаннъ

 

Златоуст*

 

даетъ

 

основаніе

 

ут-

верждать,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

уже

 

значительно

 

осдабелъ

 

благо-

честивый

 

обычай

 

частаго

 

причащенія,

 

такъ

 

что

 

этотъ

 

св.

отец*

 

въ

 

проповедях*

 

своих*

 

находил*

 

себя

 

вынужденным*

обличать

 

такое

 

равнодушіе

 

его

 

паствы,

 

разъясняя

 

всю

 

важность

и

 

спасительность

 

прьч:

 

щенія,

 

какъ

 

^бдагодатнаго

 

единенія

 

со

Христомъ.

 

„Несчастіе

 

состоять

 

въ

 

томъ,— говорить

 

св.

 

Злато-



—
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устъ,

 

вразумляя

 

слушателей,

 

— что

 

считаешь

 

сеѴя

 

достойныяъ

приступить

 

къ

 

Тайнамъ

 

не

 

по

 

чистотѣ

 

расположенія,

 

но

 

по

разстоянію

 

времени,

 

и

 

благочестіе

 

полчгаешь

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

пѳ

часто

 

причащаться,

 

не

 

зная,

 

что

 

нрачащаясь

 

недостойно,

 

хотя

бы

 

однажды,

 

навлекаешь

 

на

 

себя

 

осужденіе,

 

а

 

нріобщаясь

 

до-

стойно,

 

хотя

 

бы

 

и

 

часто,

 

ііріобретаешь

 

спасеніе".

 

(5

 

гоішлія

 

на

1

 

поел,

 

къ

 

Тим.

 

гл.

 

].).

 

Если

 

же

 

причины,

 

обусловившія

 

воз-

никновеніе

 

Литургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ,

 

начинаготъ

исчезать

 

или

 

покрайней

 

мт р - Б

 

ослабевать

 

въ

 

IV

 

веке,

 

то

 

ста-

ло

 

быть

 

чнаъ

 

этой

 

Литургіи,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

основныхъ

 

своихъ

положеніяхъ,

 

долженъ

 

быть

 

отнесенъ

 

ко

 

времени

 

более

 

глубо-

кой

 

древности.

 

Къ

 

тому

 

же

 

приводатъ

 

насъ

 

и

 

некоторый

 

ис-

торическая

 

данныя.

 

Св.

 

Софроній,

 

патр.

 

Іерусалимскій

 

(ум.

 

645

 

г.)

говорить,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

были

 

разные

 

взгляды

 

на

 

Лптургіго

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ,

 

были

 

разныя

 

мнѣнія

 

о

 

ея

 

пронс-

хожденіи.

 

„Нынв — пишетъ

 

Софроній —более

 

прочихъ

 

въ

 

упо-

требленіи

 

свяшеннодействіе

 

Великаго

 

Василія

 

и

 

Іоана

 

Злато-

уста,

 

съ

 

Литургіего

 

Преясдеосвященныхъ,

 

о

 

которой

 

говорить

 

—

одни,

 

что

 

она

 

Іакова,

 

именуемаго

 

братомъ

 

Господним*,— дру-

гіе — Петра,

 

Верховнаго

 

Апостала,

 

иные

 

иначе".

 

(О

 

Лит.

 

Пр.

Даръ

 

въ

 

стр.

 

39—40).

 

Въ

 

иныхъ

 

памятникахъ

 

она

 

приписы-

вается

 

св.

 

ап.

 

Марку,

 

первому

 

основателю

 

Александрійской

Церкви

 

(ibid.

 

стр.

 

41).

 

Не

 

безынтересно

 

въ

 

данномъ

 

отношв-

він

 

свидетельство

 

Сократа,

 

церковнаго

 

историка

 

V

 

вѣка.

 

„Въ

Александры—пишетъ

 

Сокрзтъ

 

—

 

въ

 

среду

 

и

 

въ

 

день

 

называ-

емый

 

пяткомъ

 

(въ

 

Четыредесятницу)

 

читаются

 

пнсанія

 

и

 

учи-

тели

 

изъясняютъ

 

оныя

 

и

 

бываетъ

 

все,

 

что

 

принадле;китъ

 

до

Литургіи,

 

кроме

 

освященія

 

Тайнъ.

 

И

 

сей

 

обычай

 

Церкви

 

Алек-

сандрийской—древній".

 

(Церк.

 

Истор.

 

Кн.

 

5

 

гл.

 

22).

 

Эти

 

сви-

детельства

 

даютъ

 

весекое

 

основаніе

 

въ

 

пользу

 

мысли

 

о

 

древ-

ности

 

Литургія

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ:

 

первоначальное

происхожденіе

 

этой

 

Литургіи

 

представляется

 

настолько

 

дале-

ким*

 

от*

 

современников*

 

св.

 

Софронія

 

(VII.

 

в.)

 

и

 

даже

 

Сократа



—

 

n

 

—

(V

 

в.),

 

что

 

превышаетъ

 

ихъ

 

память

 

и

 

они

 

могутъ

 

по

 

этому

только

 

заверить

 

фактъ

 

происхождения

 

ея

 

изъ

 

глубокой

 

древ-

ности.

 

Так*

 

какъ

 

неизвестно

 

было

 

въ

 

точности

 

время

 

и

 

место

происхождения

 

этой

 

Литургіи,

 

неизвестен*

 

был*

 

и

 

первый

 

со-

ставитель

 

ея,

 

то

 

каждая

 

местная

 

Церковь

 

стремилась

 

пріуро-

чить

 

фактъ

 

составлевія

 

особаго

 

чина

 

этой

 

Литургіи

 

къ

 

своей

ясторіи — и

 

вотъ

 

Алексавдрійиы

 

приписываютъ

 

его

 

св.

 

Марку,

Римляне—

 

Ап.

 

Петру,

 

Палестинскіе

 

христіаве — св.

 

Іакову,

 

бра-

ту

 

Господню— каждая

 

Церковь

 

своему

 

основателю

 

или

 

перво-

му

 

предстоятелю

 

Въ

 

этом*

 

конечно

 

ясно

 

сказывается

 

твердое

убежденіе

 

древних*

 

христіавъ,

 

что

 

Литургія

 

Преждеосвящен-

яых*

 

Даровъ

 

ведет*

 

свое

 

происхожденіе

 

отъ

 

самихъ

 

святыхъ

апостоловъ

 

или

 

по

 

•

 

райней

 

мере

 

от*

 

шхъ

 

ближайших*

 

преем-

ников*.

Въ

 

весьма

 

недавнее

 

время

 

профессоръ

 

Ківв.

 

Д.

 

Академш

Дмитріевскій

 

сделал*

 

весьма

 

ценное

 

въ

 

литургическомъ

 

отно-

шеніи

 

вообще

 

и

 

весьма

 

важное

 

въ

 

частности

 

въ

 

вашемъ

 

во-

просе

 

научное

 

открытіе.

 

Открытие

 

его

 

даетъ

 

весьма

 

весское

 

ос-

воваиіе

 

в*

 

пользу

 

мысли

 

об*

 

апостальском*

 

происхожченіи

 

Ли-

тургіи

 

Преждеосвященных*

 

Даровъ.

 

Проф.

 

Дмитріевскій

 

ка-

шель

 

между

 

рукописями

 

Синайской

 

йнбліотекн

 

особый

 

діакон-

СКІЙ

 

ЧИНЪ

 

Лнтургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ,

 

надписаніе

 

ко-

его

 

слазит*,

 

что

 

он*

 

извлечен*

 

из*

 

полваго

 

чина

 

этой

 

Литур-

гін

 

св.

 

Іакова,

 

брата

 

Господня

 

(этот*

 

чинъ

 

издан*

 

профессор.

Дмитріевскимъ

 

въ

 

греческомъ

 

подлиннике

 

въ

 

его

 

сочиненіи

„Богослужевіе

 

Страстной

 

в

 

Пасхальной

 

седьмицъ

 

въ

 

Іеруса-

лиие

 

по

 

Уставу

 

IX—X

 

вв.

 

стр.

 

ЗОЗ—ЗОЭ).

 

По

 

поводу

 

этой

находки

 

г.

 

Дмитріевзкій

 

считаетъ

 

возможнымъ

 

сделать

 

следу-

ющее

 

предполоясеніе,

 

которое

 

онъ

 

считаетъ

 

за

 

нееомнѣаное.

„Несомненно—говорстъ

 

он*,— что

 

чинъ

 

Литургіи

 

Преждеосвя-

щенвыхъ

 

Даровъ

 

св.

 

апостола

 

Іакова

 

явился

 

въ

 

практике

Іерусалгм

 

-кой

 

Церкви

 

очень

 

рано

 

и

 

пользовался

 

здесь

 

таким*

же

 

увіженіем*,

 

какъ

 

ц

 

полный

 

чип*

  

Литургіи

   

того

 

хе

  

апо-
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—

стола-'.

 

(Op.

 

cifc

 

it;.

  

298—299.).

He

 

лишним*

 

спятаемг

 

заключать

 

наша

 

разсужденія

 

о

 

дреи-

ности

 

лропсхоягденія

 

этой

 

Литургіи

 

весьма

 

авторитетными

 

сло-

вами

 

Сѵмеона,

 

митр.

 

Солунжаго.

 

(XV

 

в.

 

кажется).

 

,;Прежде-

освященная

 

Литургія —говорит*

 

он*—существует*

 

издревле

 

и

отъ

 

преемников*

 

Апостольских*,

 

как*

 

свидетельствуют*

 

моли-

твы

 

ея

 

и

 

существующее

 

древнее

 

преданіе.

 

И

 

мы

 

верим*,

 

что

она

 

предана

 

Апостолами,

 

что

 

она

 

существовала

 

изначала,

 

ра-

ди

 

самаго

 

поста,

 

дабы

 

плакать,

 

а

 

не

 

редоваться

 

нам*

 

во

 

время

плача,

 

j как*

 

говорено

 

было

 

а

 

другими

 

прежде

 

нас*".

 

(О

 

Лит.

Прежд.

 

Даров*,

 

стр.

 

45).

Итак*,

 

Лнтургія

 

Преждеосвященных*

 

Даров*

 

въ

 

основ-

ных*

 

и

 

общих*

 

полсжевіях*

 

явилась

 

въ

 

самой

 

глубокой

древвости,

 

я

 

очень

 

возможно,

 

что

 

даясе

 

въ

 

вѣкъ

 

а

 

постол

 

ь-

скій.

 

Ведь

 

известно,

 

что

 

каждая

 

Литургія

 

не

 

тотчасъ

 

явилась

въ

 

полном*

 

в

 

законченном*

 

виде.

 

Существовал*

 

довольно

 

про-

должительный

 

періодъ

 

времени,

 

въ

 

теченіе

 

котораго

 

она

 

раз-

вивалась

 

и

 

усовершенствовалась

 

посредствомъ

 

видоизмѣаенія

существующихъ

 

в

 

щшбавленія

 

новыхъ

 

эктеній,

 

нолитвъ

 

я

 

пѣ-

снопеній.

 

Тоже

 

конечно

 

приложено

 

и

 

къ

 

Лнтургіп

 

Прежде-

освященныхъ

 

Даровъ.

 

Здесь

 

естественно

 

поставить

 

вопросъ,

когда

 

же

 

явился

 

окончательный

 

видь

 

этой

 

Латургін,

 

когда

завершился

 

процессъ

 

ея

 

составлепія.

По

 

интересующему

 

нас*

 

вопросу

 

мы

 

читаем*

 

в*

 

Алек-

оандрійской

 

хронике

 

иод*

 

615

 

годом*:

 

„Въ

 

семъ

 

году

 

при

 

Сер-

гіѣ,

 

Патріарх-в

 

Константинопольскомъ

 

...

 

во

 

время

 

перенесе-

нія

 

Преждеосвященных*

 

Даров*

 

ить

 

сосудохранительницы

 

во

святилище

 

начали

 

петь

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

священник*

 

скажет*:

„по

 

дару

 

Христа

 

Твоего",

 

народ*

 

тотчас*

 

начинает*:

 

„ныне

силы

 

вебесныя".

 

(О

 

Литургіи

 

Преждеосв.

 

Даровъ

 

стр.

 

38).

 

Позд-

вейшихъ

 

свндетельствъ

 

о

 

привнесеніи

 

чего—либо

 

новаго

 

въ

составъ

 

этой

 

Литургіи

 

мы

 

не

 

встречаемъ.

 

Думается,

 

что

 

мы,

таким*

 

образом*,

 

вміемъ

 

основание

 

с*

 

большою

 

или

  

меньшею
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степенью

 

достоверности

 

считать

 

копецъ

 

VI

 

и

 

начало

 

ѴП

 

вѣка

временемъ

 

окончательная

 

завершенія

 

чина

 

Литургіи

 

Прежде-

освященныхъ

 

Д

 

ровъ.

Теперь

 

перейдемъ

 

къ

 

вопросу

 

о

 

том*,

 

кто

 

же

 

авторъ

 

этой

Литургіи?

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

об*

 

авторствѣ>

 

въ

 

собствен-

нсмъ

 

смысле

 

этого

 

слова

 

здесь

 

не

 

может*

 

быть

 

и

 

речи.

 

И

никто

 

также

 

не

 

станет*

 

утверждать,

 

что

 

св.

 

Васнлій

 

Великій

или

 

св.

 

Іоаниъ

 

Златоустъ

 

были

 

авторами

 

Литургій,

 

носящих*

их*

 

имена.

 

Они

 

только

 

видоизменили

 

чины

 

Литургіи,

 

появив-

шееся

 

гораздо

 

раньше

 

ихъ;

 

видоизменили

 

с*

 

целью

 

приспосо-

бить

 

къ

 

обстоятельствамъ

 

и

 

потребностям*

 

своего

 

времени,

йхъ

 

вернее,

 

поэтому,

 

назвать

 

реорганизаторами

 

Лптургіи,

 

такъ

сказать

 

последними

 

редакторами

 

ея:

 

какую

 

форму

 

они

 

придала

известному

 

чину

 

Литургіи,

 

въ

 

такой

 

она

 

совершается

 

и

 

доселе.

Кто

 

Же

 

былъ

 

авторомъ

 

въ

 

нашемъ

 

смысле

 

или

 

последним*

 

ре-

дактором*

 

Литургіи

 

Преждеосвященных*

 

Даровъ?

Древнее

 

церковное

 

преданіе,

 

перешедшее

 

у

 

насъ

 

въ

 

Пра-

во|лавной

 

Руси

 

на

 

степень

 

несомненной

 

истины,.считаетъ

 

та-

кимъ

 

редактором*

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова,

 

папу

 

Рнмекаго,

 

жив-

шего

 

въ

 

VI

 

веке

 

и

 

умершаго

 

въ

 

самом*

 

начале

 

VII- го

 

(ум.

601

 

г.).

 

(Фнларетъ

 

Черниг.

 

Истор.

 

ученіе

 

об*

 

отц.

 

Ц.

 

Изд.

1859

 

г.

 

т.

 

Ш.

 

стр.

 

182).

 

Известный

 

в*

 

свое

 

время

 

,,ученый

и

 

благочестивый

 

мул;ъ';

 

Йв.

 

Ив.

 

Дмнтріевскій

 

так*

 

говорит*

об*

 

этом*

 

„Никто

 

из*

 

свв.

 

отцов*

 

и

 

других*

 

историков*

 

не

изложил*

 

письменн

 

>

 

порядка

 

и

 

способа

 

службы

 

сей

 

до

 

св.

 

Гри-

горія

 

Двоеслова,— вероятно

 

потому,

 

что

 

она

 

по

 

обыкновенно

первых*

 

вѣковъ

 

совершаема

 

была

 

только

 

по

 

иреданію

 

устному

и

 

также,

 

по

 

усмотренію

 

священнодвйствователей,

 

какъ

 

и

 

Ли-

тургія

 

(т.

 

е.

 

полная).

 

Но

 

св.

 

Григорій

 

Двоесловъ,

 

названный

Великимъ,

 

будучи

 

па

 

востоке

 

еще

 

посланником*

 

отъ

 

Римокаго

Престола,

 

по

 

существовавшему

 

тогда

 

между

 

Восточною

 

и

 

Запад-

ною

 

Церковію

 

взаимному

 

союзу

 

и

 

единомыслію

 

въ

 

верѣ,

 

изло-

жил*

 

письменно

 

(курсивь

 

подленнака),

 

какъ

 

содержать

 

преда-



Бссѣда

 

въ

 

день

 

Святителя

 

п

 

Чудотворца

Николая.

Итнрикъ

 

киси,

 

сюрягйнь

 

диритірь

 

сабанъ-ильджя

сыльджибыть

 

кистядявгняринь

 

барыларынъ

 

кимеха

 

да

 

бол-

ларъ

 

иля

 

кнпся-бараръ,

 

беэтинь

 

генпяря,

 

битерь

 

атынъ

да

 

киси

 

генняря

 

боллуннаръ

 

ду

 

олъ

 

киетяляігпярь.

 

Бу

агыэхъ

 

боланъ

 

хая

 

юягя

 

аспыты

 

умпуллапъ

 

да

 

халбыты

итирикъ

 

киси

 

с4пата,ръ,-ёльбютю

 

гробутганътурарынъ

 

кур-

дукъ.

 

Асабытъ

 

да

 

йеа,

 

кистялявгь

 

да,

 

итирикъ

 

киси

 

иси-

гярь

 

тохтоботь

 

болалларъ.

 

Вииоградъ-масъ

 

лабатьшъ-ити-

рикъ

 

боларъ

 

день

 

геиянь

 

бёлёхъ

 

отоннохъ

 

тёрдгось

 

уба

эть-ханъ

 

багатынъ

 

кёбютютя

 

боларъ

 

эрь

 

ойёхъ

 

иккп

 

кыт-

тысытыгаръ,

 

бу

 

да

 

иняиіярь

 

Св.

 

Апосталъ

 

сіобялирь

 

би-

ееха^

 

атипь:

 

а

 

р

 

г

 

ыны

 

и

 

т и

 

р

 

я-и

 

с

 

и

 

м

 

я

 

іг ъ,

 

к

 

и

 

н

 

а

 

иен

 

г

 

я

 

р

 

ь

муннараръ

 

баръ

 

день.

 

(Еф.

 

5.

 

18.)

 

Виноградъ.-масъ

лабатынъ-итирикъ

 

боларъ

 

день

 

генинь

 

бёлёхъ

 

отоннохъ

бесись

 

уба,

 

могой

 

сюлюеюня

 

сюлюеюняяхъ,

 

боларъ:

 

аба-

ры,

 

уордай,

 

ёстёсю,

 

этиси,

 

охсусу,

 

ханъ

 

да

 

тохеута.

 

Ар-

гыга

 

итиряпь-халан-бараннаръ

 

кисилярь

 

доюръ

 

доюрунъ

утары

 

абарсывы

 

кытга

 

турсал.іаръ.

 

Бу

 

да

 

исинь,

 

iotra

кпигатьшъ

 

суруйбутъ

 

Св.

 

Солоыояъ

 

ырахтагы.

 

хомура-

хомура

 

этярь:

 

кямеха-етий

 

абалахъ-еуолъ.

 

кимеха-

ний

 

айданъ-йедянь

 

кимеха-ний

 

джюлляси?

 

Ки_

меха-ний

 

асыяръ-этиеярь

 

киси?

 

Кимеха

 

ний

барбахъ

 

кутурую,

 

кимеханий

 

харахъ

 

кёгёрё-

рё?

 

Аргы

 

ыэсагаръ

 

баллара

 

болбатъ

 

да,

 

кёрь-

паръ

 

баръ

 

сирдяригярь

 

кятяся

 

сыльджачча-

ларга

 

болбатъ

 

до?

 

(Прит*.

 

2.

 

3.

 

29.

 

30.)

 

Мудрастахъ

барь

 

этярь:

 

эримсиимя

 

аргыга,

 

аргы

 

эльбяхтяри
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ёеёрбютя

    

эбять.

    

Киси

   

тыннахъ

   

боларыгаръ

аргы

   

тусалахъ

  

кямнянянь

 

исиллярьболлагы-

накиси,

   

онтонъ

   

душа

   

асыта

   

боларъ

 

эльбяхъ

аргы

 

исил

 

пвнягиня,

 

ардыргасы-бальшеы

 

ккнгя.(Сир.

31.

 

29.

 

31.

 

34.)

 

Виноградъ

 

маеъ

 

лабатынт.

 

бёлёхъ

 

отоннохъ-

адтысъ,

 

асы

 

нёстяхъ,

 

уба

 

боларъ:

 

уба

 

боларъ

 

киси

 

элерь

болара

 

альджанара,

 

ёть-ханъ

 

кюся

 

аіёльтіоря,

 

или

 

титирн-

ря,

 

басъ

 

ыэрыта,

   

харахъ

  

уота

 

мёльтюря

 

куртахъ

 

ыэльд-

жара,

 

ынчыктыръ

 

еан'а,

 

мёльтюрь

 

день,

 

кямъ

 

инпиня

 

кыр-

джаръ

 

день,

  

олорор-еасъ

 

еарбыллара,

 

сордохтукъ

 

да

 

ёлёнъ

халаръ

  

день.

   

Виноградъ-маеъ

 

лабатынъ

 

итирикъ

 

боларъ

генидь

 

день

 

бёлёхъ

 

отоннохъ

 

сяттись

 

уба

 

боларъ

 

юбь

 

юрял-

ляря,

   

бай

   

баранара,

   

ону

  

маны

   

туеалаиэхтанъ

   

матаръ,

день.

 

Дирь

 

эбять

 

таігара

 

еуруга:

 

итирикъ

 

сыльджанъ

оігороччу

   

бай

  

боло

 

еуога.

 

день.

 

(Сир.

   

1.

   

19.)

 

деле

эльбяхъ

 

киси

 

баръ

 

до

 

аргыга

 

беринянь-халаннаръ

 

улаханъ

байтанъ

 

усукъ

 

джадаярга

 

тийбиттярь.

 

Холобуръ

 

манэха

баръ

 

Евангелняга

   

этиллибить

 

югягя

 

ахтылларъ

 

муммутъ

уолъ.

  

Виноградъ

 

масъ

 

лабатынъ-итирикъ

  

боларъ

 

день

 

ге-

нинь

 

бёлёхъ

 

отоннохъ

 

агеыеъ

 

уба

 

боларъ:

 

асылахтанъ

 

асы-

лахъ

  

суолъ

 

душа

   

быеанарынъ

   

сютярярь

 

день.

  

Итирикъ

болартанъ

   

кёрёрь

  

бай

   

баранарыиъ

 

хоронорунъ

  

курду къ,

тынъ

 

да

 

бая

 

барадаръ-юряллярь:

  

итирбить

 

киси

 

барыста

бардамьшъ

   

исинь.

   

Киси,

  

итиригя

  

суогаръ,

   

сиргяммить,

куттаммытъ

 

битерь

 

саннытъ

 

чб

 

солъ

 

аитынъ,

 

итирикъ

 

бо-

ларьщъ

 

кытта,

   

окорогунъ

 

саппатъ,

  

куттамматъ

 

еиргям-

мдть

 

да

 

боланъ-хадаръ.

 

Патерикъ

 

день

 

книгага

 

баръ

 

ман-

дыкъ

 

кянсянь,

 

Египекка,

 

иччитнхъ

 

сиргя

 

олорбутъ

 

бирь

монахъ

   

ага

  

туса

  

день.

   

Кинеха

 

адя^арай

 

абасы

   

кялянь

тылъ-бербить

   

бу

   

генпя,

  

хайтагынанъ-ме

 

холонъ

 

кёрёнь;

тытэ

 

суохъ

 

боланъ

 

кинипи,

  

кини

 

эннить

 

юсь

 

аитыттанъ

бирдяринь-ме,

  

бирдя-ре,

 

онгордогуна

 

бу

  

монахъ.

  

Таллар-

тарбытъ

 

да

 

кинеха:

  

кисини

  

ёлёреггонь,

 

джахтары

 

кёрсш-
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лясегинь,

 

аргьшы

 

итиря

 

исегинь

 

ду.

 

Бу

 

аилартанъ

 

бир-

дяринь

 

ханныгы-ме

 

оігоръ,

 

дебить

 

аджарай,

 

битерь

 

киси-

ни

 

ёлёрь,

 

битерь

 

джахтары

 

кёрсюлясь,

 

битерь

 

аргыта

 

бир-

дя

 

итиря-ись,

 

олъ

 

кянниня

 

сыннялаігныкъ

 

олорояъ

 

минь

ханныгьгааиъ

 

да

 

ирдемъ

 

суога

 

эигинь,

 

„день.

 

Бысара

 

да

сатабытъ

 

беэте

 

беэтинь

 

кытта

 

бу

 

монахъ

 

ага:

 

Кисини

ёлёрёххя

 

кутталлахъ,

 

бу

 

улаханъ

 

кусаганъ

 

боларыттанъ,

кини

 

да

 

иннигярь

 

ёлёрюняпь

 

буруйданылларъ

 

кялярь

 

Та-

н-ара

 

киси

 

да

 

джюлюнянь.

 

Кёрсюлясехха

 

саттахъ

 

суолъ

 

бу

туххары

 

харыстаныллыбытъ

 

эть-ханъ

 

ырасынъ

 

быджард-

эхха

 

да

 

асылахъ:

 

бу

 

быд;кары

 

бильбятяхъ

 

кисеха

 

пахай

бять

 

быджарданэгынъ

 

Онтонъ

 

бирдя

 

аргыны-итиря

 

исех-

ха,

 

кёрёргё,

 

улаханъ

 

аи

 

болбатъ

 

эбять,

 

киси

 

утуйбутъ

утунанъ

 

итиригя

 

астан-халаръ

 

эбять,

 

день.

 

Барымъ,-ити-

ря

 

исимъ,

 

адя:арай

 

мигинь

 

бу

 

кення

 

салгьшпатынъ

 

дем-

минь,

 

иччитяхъ

 

сирбярь

 

сынняланчшхъ

 

олоромъ

 

иннигярь.

день-баранъ

 

монахъ

 

ага

 

илитинянь

 

оигорбутъ

 

сябтяринь

ыланъ-баранъ

 

атылы-барбытъ

 

гуоракка,

 

атыланъ

 

да

 

ба-

ранъ-аргы

 

атылахъ

 

джегя

 

кирбить,-аргыны

 

да

 

нтирерь

діери

 

испить.

 

Сатана

 

кикпитиияпь

 

онно

 

кинеха

 

тюбя-

снить

 

кяпсятегинь

 

сатынъ-сютярбить

 

бирь

 

джахтары

 

кыт-

та

 

кини

 

да

 

албастаппыть

 

бу

 

джахтарга

 

аига

 

да

 

кинеха

кирегинь.

 

Эмискяччн,

 

бу

 

джахтаръ

 

эря

 

кялянь

 

аига

 

ки-

нилярь

 

охтонъ-эрдяхтяриня,

 

сыснытынанъ

 

барбытъ

 

монах-

аганы,

 

онтонъ

 

бу,

 

беэтинь

 

тёгюнюгярь,

 

тустусанъ

 

бар-

бытъ,

 

кыэянъ

 

баранъ,

 

ёлёрёнь

 

кябиспить

 

кинини.

 

Овгордо

да

 

олъ

 

монахъ

 

бары

 

юсь

 

айны:

 

кёрсюляси

 

ёдёрю

 

иккини

да,

 

бастпппыта

 

бара

 

итиря- аргыны

 

иепититтянь;

 

итирбя-

тягя

 

онюрогунъ

 

куттаммытъ

 

сиргяммить

 

да

 

аиларынъ

 

ити-

рянь

 

бараръ,

 

куттанымна,

 

онюрдо,

 

эльбяхъ

 

да

 

дяіыдларкі

эрейдеринь

 

сютярдя.

 

Солкурдукъ

 

итирикъ

 

исигярь

 

киси

 

ба-

ры

 

аига,

 

толлунна,

 

бараръ

 

ютё

 

да

 

суолларынъ

 

сютяртянь

бысанарыттанъ

   

матаръ.

   

Кырдыкъ

   

да

   

Аносталъ

   

этерь:
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Исяччилярь - итирпктяръ

 

Таігара

 

царстваты-

гаръ

 

кирехтяря

 

суога

 

дені.(Кор.

 

6.

 

10.)

 

Виноградъ-

масъ

 

лабатынъ-итирикъ

 

боларъ

 

день

 

генинь

 

бёлёхъ,

 

отон-

нохъ

 

тогсусъ

 

уба

 

боларъ:

 

Аи

 

Тадара

 

уора.

 

Итирикъ

 

кя>

си

 

Аи

 

Тоёпъ

 

кэрэстяринь

 

кялярь

 

беэтень

 

да

 

аиларыпанъ

Аи-Таігара

 

уорунъ

 

кёбютярь.

 

Бу

 

да

 

иннигярь

 

Исайя

 

Про-

рокъ

 

садарар

 

этянь:

 

аба,

 

сарсынъ

 

эрдеттянь

 

ту-

ра

 

н

 

ъ

 

аргыны

 

б

 

а

 

т

 

ы

 

с

 

а

 

с

 

ы

 

л

 

ь

 

д

 

ж

 

а

 

ч

 

ч

 

ы

 

л

 

а

 

р

 

а

 

к

 

п

 

е

 

с

 

я-

ігя

 

да

 

дери

 

исячиляргя:аргы

 

уиатанъ

 

кябисе

эбять

 

киниляри.

 

Пс:

 

5.

 

І1.

 

Виноградъ

 

масъ

 

лабатынъ

 

ити-

рикъ

 

боларъ

 

день

 

генинь

 

бё.іёхъ

 

отопиохв,

 

аб-аеы

 

боларъ

уба

 

душа

 

букатынъ

 

ёсёпь

 

халара.

 

Атытъ

 

аилахтаръ,

 

ёлёрь

кямняря

 

туран-кяллягиня,

 

аиларіжтанъ

 

кямсинехтярипь

асыйехтарыиъ

 

да

 

кыэехтахтаръ,

 

кинилярь

 

ёйдёрё

 

итири-

гя

 

суогунъ

 

исинь:

 

онтонъ

 

ёлёрь- рерь

 

итирикъ

 

киси,

 

хай-

тахъ

 

кыэянъ

 

кямсипегай,

 

беэтипь

 

ёйдебёть

 

болаиъ-барапъ

ёлёнь

 

да

 

эреринь

 

бильгялябять

 

болап

 

бараиь,

 

кипини

 

бу-

катынъ

 

кюппятягиттянь

 

кини.-Оптонъ,

 

акларыттапъ

 

кям-

синимпя,

 

ёлёччюгя

 

адъ

 

сиря

 

геенна

 

день

 

котуллубатъ.

Истя-тураччыгарымъ!

 

Бу

 

манныкъ

 

сюрдпхъ

 

ёлёрь-ёлюлярь

тёрюллярь

 

Содомнагы

 

виноградъ-масъ

 

лабатынъ

 

отонно-

руттанъ,- итирикъ

 

боларъ

 

дентин,

 

маігнайгы

 

амсалга

 

ми-

нигесь

 

кёртёчюляртядь,

 

хоюккутугаръ

 

йёстягярь

 

асы,

 

мо-

гой

 

сюлюсюнянягярь

 

сыты,

 

болаччылартанъ.

 

Э,

 

Аи-Тада-

ра,

 

Соготохъ

 

тёрёбють

 

Энь

 

Уолудъ

 

Аа-Тоёммутъ

 

Іпсусъ

Христосъ

 

благодатинянъ.

 

байдынъ

 

бердипянь

 

кисини

 

да

таптырынапъ

 

быса

 

да

 

минь

 

аилахъ

 

манысытъ

 

маныръ

маныбынъ

 

бу

 

маннымъ

 

сюрдяхъ

 

улаланъ

 

ёлюляхъ

 

ёлют-

тянь-итирикъ

 

боларъ

 

дентянь.

 

Аминь.

(Продолжен

 

іе

 

сіѣдуетъ.^
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ніе'

 

церкви

 

нашей.

 

Чпноположеніе

 

службы

 

и

 

причащенія

 

Преж-

деосвященныхъ

 

Даровъ"

 

(Историч.

 

догм,

 

и

 

таинств,

 

пзъясне-

ніе

 

Божеств.

 

Литургіи.

 

Спб.

   

1884

 

г.

 

стр.

 

44— 45).

Самое

 

древнее

 

и

 

самое

 

ясное

 

свидѣтельство

 

относительно

того,

 

что

 

именно

 

св.

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

изложилъ

 

письменно

чинъ

 

Лнтургіи

 

Преждеосвящепныхъ

 

Даровъ,

 

мы

 

находимъ

 

въ

нроизведеиіяхъ

 

Михаила

 

Анхіала,

 

патріарха

 

Константинапояь-

скаго,

 

гкившаго

 

въ

 

ХП

 

вѣкѣ.

 

Оиъ

 

въ

 

своег*.ъ

 

сочиненіи:

 

„о

 

Ли-

тургіи

 

Прмкдеосвященныхъ"

 

между

 

прочимъ

 

пишеть:

 

„Во

 

ІИНО-

гихъ

 

изъ

 

нашихъ

 

книгъ

 

говорится

 

а

 

предается,

 

что

 

св.

 

Гри-

горій

 

Двоесловъ

 

передалъ

 

это

 

тайнодѣйствіе

 

(т.

 

е.

 

чинъ

 

Прежде-

освящепныхъ)

 

у

 

Рішлянъ

 

очистительнымъ

 

днямъ

 

Четыредесят-

ниды,

 

если

 

только

 

бываетъ

 

это

 

и

 

теперь"

 

(Исторнч.

 

ученіе

 

объ

оо.

 

Церкви,

 

т.

 

Ш

 

стр.

 

191).

 

Таже

 

мысль

 

встрѣчается

 

и

 

въ

другихъ

 

ыхстлхъ.

 

Такъ.

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

славянскихъ

 

печатныхъ

прологахъ

 

отъ

 

XI

 

в..

 

которые

 

составляютъ

 

лишь

 

переводъ

 

про-

логовъ

 

греческихъ,

 

яодъ

 

12

 

Марта,

 

въ

 

жнтіи

 

св.

 

Грігорія

 

Дво-

еслова

 

читаеыъ:

 

„глаголютъ

 

же

 

яко

 

Лнтургія

 

поется

 

въ

 

Римля-

гахъ

 

(по

 

греч.

 

„пара

 

Ромеисъ,'4

 

но

 

такъ

 

стали

 

называться

 

пос-

лѣ

 

отпадевія

 

Заиадной

 

церкви

 

греки,

 

какъ

 

жители

 

Новаго

 

Ри-

ма

 

т.

 

е.

 

Константинополя,

 

вь

 

отлвчіе

 

отъ

 

Западныхь

 

христі-

анъ,

 

называвшихся

 

„латинянами1 '),

 

яже

 

есть

 

въ

 

великій

 

постъ.

Сей

 

есть

 

(т.

 

е.

 

Григорій)

 

законоположивый

 

ю,

 

яже

 

и

 

доселѣики

дерясится".

 

(Дмитріевскій.

 

йстор.,

 

догм,

 

и

 

тайн,

 

взъясн.

 

на

 

Ли-

тургію.

 

М.

 

1816

 

г.

 

стр.

 

42

 

прям.

 

б.).

 

Но

 

самое

 

важное

 

для

насъ,

 

сыновъ

 

нравослаіной

 

£реко-Россійской

 

Церкви,

 

это

 

авто-

ритетное

 

свндѣтельство

 

нашей

 

Церкви,

 

наше

 

церковное

 

преда-

Hie,

 

первые

 

с.іѣды

 

котораго,

 

вакъ

 

мы

 

сказали,

 

встрѣчаются

около

 

XI

 

вѣка

 

въ

 

греческихъ

 

и

 

славянскихъ

 

прологахъ,

 

а

 

окон-

чательно*

 

завершеніе

 

нашло

 

себѣ

 

мѣсто

 

около

 

XVI

 

вѣка,

 

въ

греческихъ

 

и

 

славянскихъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ,

 

гдѣ

 

на

 

от-

пускѣ

 

Литургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

стали

 

поминать

 

я

имя

 

св.

 

Григорія

 

Двоесловз,

 

какъ

   

составителя

 

этой

   

Литургіи,

I
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подобно

 

тому

 

какъ

 

на

 

Литургіяхъ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

и

 

св.

 

Ва-

силия

 

Великаго

 

упоминаются

 

имена

 

ихъ

 

составителей.

Косвенное

 

доказательство

 

въ

 

пользу

 

авторства

 

св.

 

Граго-

рія

 

по

 

отвошенію

 

къ

 

этой

 

Литургіи

 

мы

 

моясеиъ

 

находить

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

св.

 

Григорія.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

сво-

ихъ

 

писемъ

 

св.

 

Грнгорій

 

жалуется

 

на

 

своихъ

 

современниковъ,

что

 

послѣдніе

 

изъявляли

 

недовольство

 

имъ,

 

говоря:

 

,,онъ

 

вво-

дить

 

въ

 

нашу

 

службу

 

чужое

 

греческое,

 

хочетъ

 

покорить

 

насъ

грекамъ."

 

Эта

 

жалоба

 

невольно

 

наталкиваетъ

 

насъ

 

на

 

такого

рода

 

предноложеніе.

 

(Историч.

 

ученіе

 

объ

 

отцахъ

 

Ц.

 

стр.

 

192).

Убѣдившись

 

въ

 

неудовлетворительности

 

состоянія

 

богослуженіа

Западной

 

Церкви,

 

св.

 

Григорій,

 

сдѣлавшись

 

папою

 

Рнмскимъ,

началъ

 

вводить

 

въ

 

подчиненной

 

ему

 

области

 

нѣкоторыя

 

новыя

формы

 

богослуженія,

 

которыя

 

казались

 

ему

 

лучшими,

 

заимствуя

ихъ

 

съ

 

востока;

 

въ

 

частности

 

сталъ

 

вводить

 

въ

 

употреблеаіе

 

я

Литургію

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ,

 

съ

 

которой

 

познакомил-

ся

 

въ

 

бытность

 

свою

 

на

 

востокѣ

 

и

 

которой

 

придалъ

 

окончатель-

ную

 

форму.

 

При

 

такомъ

 

предполоя;евіи

 

понятна

 

становится

 

жа-

лоба

 

современниковъ

 

св.

 

Грнгорія,

 

что

 

онъ

 

вводил'ъ

 

въ

 

ихъбо-

гослуясеніе

 

,, чужое

 

греческое''.

 

Это

 

было

 

яововведенів

 

сущес-

твеннаго

 

характера,

 

потому

 

что

 

на

 

западѣ

 

даже

 

и

 

во

 

дни

 

вели-

каго

 

поста

 

всегда

 

совершалась

 

Литургія

 

полная.

 

1).

(Продолженіе

 

слѣдуетъ)

1).

 

Авторъ

 

сочнненія:

 

„О

 

Литургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ",
отрицая

 

участіе

 

св.

 

Григорія

 

Дв->еслова

 

въ

 

составлены

 

данной

 

Лі-
тургіи,

 

между

 

прочимъ,

 

утверждаетъ,

 

что

 

св.

 

Григоріемъ

 

были

 

пере-

несет!

 

съ

 

востока

 

только

 

слѣдующія

 

учрежденія:

 

обычай

 

аѣть

 

Ал-
лилуйя

 

на

 

Лнтургіи,

 

кромѣ

 

времена

 

ІІядесятницы;

 

употребленіе

 

rpe-

ческаго

 

,,Киріе

 

елеис»иъ",

 

я

 

чтеніе

 

молитвы

 

Господней

 

по

 

освящеиія
Святыхъ

 

Даровъ

 

(Стр.

 

76

 

прпм.

 

в).

 

Но

 

если

 

бы

 

на

 

самом*

 

дѣлѣ

 

этимъ

только

 

ограничивалась

 

реорганизатором»

 

деятельность

 

св.

 

Грнгорія
по

 

отаошенію

 

къ

 

Богослуженію

 

Западяоо

 

Церкви,

 

то

 

нзъ

 

за

 

такихъ

въ

 

суіцаости

 

незначительных*

 

нововведений

 

едвали

 

стали-бы

 

гнѣ-

ваться

 

на

 

него

 

его

 

современники,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

имѣли

 

бы

 

основа-

вія

 

говорить,

 

что

 

онъ

 

„хочетъ

 

покорить

 

ихъ

 

грекам*".
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ

 

ИЗЪ

 

ОТЧЕТ!
ПО

 

ВѢДОСТВУ

ДЪТСКІХЪ

 

ДРІЮТОВЪ
СОСТОЯЩИХЪ

 

ПОДЪ

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫМЪ

ИХЪ

  

ШЕРШРСКИХЪ

  

ВЕШЕСТВЪ

ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

за

 

1897

 

годъ.

Изданіе

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

Вѣдомства

 

дѣтскихъ

  

пріютовъ
„Вѣстника

 

Благотворительности' 1 .

Особенно

 

настоятельно

 

необходимое < ъ

 

такого

 

печатнаго

 

ор-

гана

 

чувствовалась

 

въ

 

многочисленныхъ

 

благвтнорительныхъ

учрежреніяхъ

 

Вѣдомства

 

Императрицы

 

Маріи,

 

и

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

въ

 

наиболѣе

 

обширномъ

 

изъ

 

нихъ—въ

 

Вѣдомствѣ

 

дѣт-

скихъ

 

пріютовъ,

 

Вѣдомство

 

это,

 

постоянно

 

развиваясь

 

и

 

рас-

ширяясь,

 

расиространяетъ

 

свои

 

дѣйствія

 

на

 

всю

 

Россійскую

Имперію

 

■

 

обнимаетъ

 

ьъ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

болѣе

 

300

 

от-

дѣльныхъ

 

учрежденій,

 

попечительствъ,

 

благотворительныхъ

 

об-

ществъ,

 

дѣтскихъ

 

и

 

спротскихъ

 

пріготовъ,

 

яслей,

 

воспвтатель-

ныхъ

 

домовъ,

 

дѣтскихъ

 

садовъ,

 

ремесленныхъ

 

и

 

кулинарныхъ

училищъ,

 

дѣтскихъ

 

больницъ,

 

родильныхъ

 

пріютові,

 

богадѣленъ

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

этнхъ

 

заведеніяхъ

 

призрѣвается

 

и

 

воспитывается

бодѣе

 

13,000

 

дѣтей

 

и

 

при

 

нихъ

 

служить

 

и

 

занимается

 

болѣе

4,000

 

лицъ

 

обоего

 

пола.

 

Для

 

объединенія

 

деятельности

 

всѣхъ

этихъ

 

многочисленныхъ

 

лицъ

 

и

 

заяеденій

 

совершенно

 

необхо-

днмъ

 

печатный

 

органъ

 

въ

 

видѣ

 

періодическаго

 

изданія.

 

Въ

 

ви-

ду

 

сего,

 

Вѣдомство

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ,

 

съ

 

цѣлью

 

пополненія

этого

 

существеннаго

 

пробѣла,

 

признало

 

необходимымъ

 

издавать

особый

 

ежемѣсячный

 

я;ураалъ

 

подъ

 

названіемъ

 

„Вѣстнжъ

 

бла-
готворительности",

 

посвященный

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

благотвори-

тельности.

Главное

 

Управление

 

Вѣдонст*а

 

учрежденій

 

Императрицы

Маріи

 

также

  

признало

 

нэданіе

 

такого,

 

журнала

 

весьма

  

жела-
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тельнымь,

 

въ

 

интересахъ

 

многочисленныхъ

 

благотворительныхъ

учрелсденій

 

этого

 

Вѣдомства.

Вслѣдствіе

 

сего

 

Мипистръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

согласно

ходатайству

 

г.

 

Главноуправляющаго,

 

разрѣшнлъ

 

Центральному

Управленію

 

дѣтскихъ

 

пріютовт

 

Вѣдомства

 

учрежденій

 

Импера-

трицы

 

Маріи

 

издавать

 

въ

 

С.-Петербурге,

 

съ

 

1

 

января

 

1897

 

го-

да,

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры,

 

подъ

 

редакторствомъ

 

д.

 

ст.

сов.

 

Е.

 

С.

 

Шумигорскаго,

 

ежемѣсячный

 

журналъ

 

,.Вѣст-

никъ

 

благотворительности",

 

по

 

сдѣдующей

 

программѣ:

1)

  

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Распоряжения

 

Прави-

тельства.

2)

  

Спеціальиый

 

отдѣлъ,

 

посвященный

 

деятельности

Вѣдомства

 

учрежееній

 

Императрицы

 

Маріи,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

дѣт-

скнхъ

 

пріютовъ

 

Ведомства,

 

а

 

равно

 

и

 

другихъ

 

благотворитель-

ныхъ

 

учрежденій.

3)

  

Литературный

 

отдѣлъ.

 

Разработка

 

всѣхъ

 

вопро-

совъ

 

благотворительности

 

и

 

общественного

 

призрѣнія,

 

очерки

русскихъ

 

и

 

заграничныхъ

 

у-ірежденій,

 

литература,

 

журналисти-

ка

 

и

 

хроника

 

русской

 

и

 

иностранной

 

благотворительности.

4)

  

Объявлеція.

Срокъ

 

выхода

 

ясурнала— ежемѣсячный.

Приступивъ

 

къ

 

изданію

 

этого

 

журнала,

 

Центральное

 

Упра-

вленіе

 

пріютовъ

 

было

 

вынуждено

 

назначить

 

подписную

 

цѣну

въ

 

минфальномъ

 

размѣрѣ,

 

такъ

 

какъ

 

только

 

при

 

весьма

 

нез-

начительной

 

платѣ

 

можно

 

было

 

расчитывать

 

на

 

привлечете

большого

 

числа

 

подписчиков*

 

и

 

на

 

широкое

 

распространите

 

жур-

нала

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

поднисная

 

цѣна

была

 

назначена

 

по

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой.

Действительно,

 

это

 

новое

 

нзданіе

 

было

 

встрѣчено

 

повсеме-

стно

 

въ

 

Россіи

 

со

 

всеобщимъ

 

сочувствіемъ,

 

какъ

 

заведеніяни

Ведомства

 

Императрицы

 

Марін,

 

такъ

 

и

 

другими

 

учреяіденіями,

и

 

вообще

 

русскимъ

 

обществомъ,

 

и

 

число

 

подписчиковъ

 

въ

 

пер-

вый

 

же

 

годъ

 

дошло

 

до

 

1,000

 

лицъ

 

и

 

учрежденій

 

и

 

подписная
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плата

 

составила

 

въ

 

1897

 

году

 

около

 

3,000

 

р.

 

Но

 

кроме

 

того

оказалось

 

нуяснымъ

 

разсылать

 

несколько

 

сотъ

 

экземпляровъ

 

без-

платно,

 

и

 

вообще

 

уже

 

въ

 

нериомъ

 

году

 

выяснилось,

 

что

 

подпис-

ныя

 

деньги,

 

даже

 

если

 

оце

 

доходятъ

 

до

 

3.000

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

по-

крываготъ

 

только

 

часть,

 

т.

 

е.

 

никакъ

 

не

 

более

 

половины

 

ра-

сходовъ

 

по

 

изданію,

 

такъ

 

какъ

 

весь

 

расходъ

 

составляетъ

 

не

менее

 

6,000

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

что

 

поэтому

 

неизбежный

 

дефицитъ

составляетъ

 

не

 

менее

 

3,000

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

которые

 

приходится

 

по-

крывать

 

изъ

 

собираемыхъ

 

на

 

это^ъ

 

предмет*

 

частныхъ

 

пожер-

твованій.

 

За

 

отчетный

 

годъ

 

оказалось

 

возможнымъ

 

покрыть

 

оз-

наченный

 

расходъ

 

изъ

 

суммъ,

 

пожертвованныхъ

 

спеціально

 

для

этой

 

цели

 

тайнымъ

 

совѣтникомъ

 

Я.

 

С.

 

Поляковымъ.

Капиталы

 

и

 

недвижимыя

 

имущества.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

прилагаемой

 

подробной

 

ведомости

 

о

 

дви-

лсеніи

 

сумиъ

 

въ

 

учреа;деніяхъ

 

Ведомства

 

детскихъ

 

пріютовъ

за

 

1897

 

г.

 

*),

 

капиталы

 

этих*

 

учреждевій

 

за

 

отчетный

 

годъ,

благодаря

 

поясертвованіямъ

 

благотворителей

 

и

 

берелиивостн

пріютскнхъ

 

хозяйствъ,

 

значительно

 

увеличились.

Къ

 

1-му

 

января

 

1897

 

г.

 

всехъ

 

капнталовъ,

 

прппадлежа-

щихъ

 

пріютамъ

 

и

 

Центральному

 

ихъ

 

Управленію,

 

состояло

9.145,128

 

р.

 

11 3А

 

к.,

 

а

 

къ

 

1

 

января

 

1398

 

г.

 

сѵыма

 

всехъ

 

ка-

паталовъ

 

возросла

 

до

 

9.608,556

 

р.

 

40 3/і

 

к.,

 

т.

 

е.

 

за

 

одинъ

 

годъ

капиталы

 

увеличились

 

на

 

463,428

 

р.

 

29

 

к.,

 

а

 

ва

 

три

 

года,

т.

 

е.

 

за

 

1895,

 

1896

 

п

 

1897

 

гг.,

 

капиталы

 

увеличились

 

всего

на

  

1.677,629

   

р.

 

98

 

к.

')

 

Сн.

 

приюжевіе

 

JS

 

3.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Въ

 

редакціи

 

„Православного

 

Собеседника"

 

(въ

 

Казанской

духовной

 

академіи)

 

принимается

 

twdnucxa

 

па

 

Полное

 

собраніе

СОЧИНвНІЙ

 

епископа

 

антонія

 

(ректора

 

академіи),

 

имеющее

выйти

 

въ

 

продолженіи

 

декабря

 

и

 

марта

 

въ

 

3-хъ

 

томахъ,

 

свы-

ше

 

25

 

печати,

 

листовъ

 

каждый

 

томъ.

 

Въ

 

первый

 

томъ

 

войдутъ

проповеди

 

Преосвященнаго,

 

во

 

второй— статьи

 

догматичеекаго

содержанія

 

я

 

чтенія

 

по

 

Пастырскому

 

Богословію,

 

каковы

 

а)

Нравственный

 

идеи

 

догмата

 

Иресв.

 

Троицы.

 

Значеніе

 

вѣры

 

въ

I.

 

Христа,

 

какъ

 

Бога,

 

нравств.

 

идеи

 

догмата

 

о

 

Св.

 

Духе;

 

б)

Письма

 

къ

 

пастырямъ,

 

значеніе

 

молитвы

 

для

 

пастыря

 

церкви

 

и

проч.;

 

въ

 

третій — статьи

 

философско-критическаго

 

содержанія

(Разборъ

 

религіозно-философскихъ

 

воззреній

 

гр.

 

Л.

 

Толстого,

 

Вл.

Соловьева;

 

Достоевскаго.

 

Магистерская

 

диссертація

 

автора— О

свободе

 

воли

 

и

 

нравственности

 

и

 

проч.).

Чистая

 

прибыль,

 

за

 

покрытіемъ

 

расходовъ

 

по

 

изданію,

 

по-

ступить

 

въ

 

пользу

 

Общестт

 

вспомоществованія

 

недостаточ-

ными

 

студентами

 

Л<ажшо^ёуховной

 

акадзміи;

 

цена

 

по

 

под-

писке

 

за

 

3

 

тома

 

вместе

 

4

 

рубля,

 

за

 

каасдый

 

томъ

 

въ

 

отдель-

ности

  

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

гг.

 

студентамъ

 

25°/о

 

уступки.

Въ

 

обычной

 

продаже

 

(пе

 

по

 

подписке)

 

цена

 

за

 

все

 

3

 

то-

ма

 

5

 

р.;

 

за

 

калсдый

 

томъ

 

въ

 

отдѣльности

 

2

 

р.,

 

студентамъ

 

25%

УСТУПКИ.

                                                                  

ЕПИСКОПЪ

   

АНТОНІЙ.

Отъ

 

Правленія

 

Семинаріи.

Должность

 

эконома

 

Семинаріи

 

съ

 

половины

 

іюня

 

месяца

 

сего

года

 

объявляется

 

вакантною.т 3аявленія

 

кандпдатовъ

 

на

 

заме-

щение

 

этой

 

должности

 

будутъ

 

приниматься

 

до

 

конца

 

мая

 

ме-

сяца.

 

Жалованья,

 

при

 

готовой

 

квартире,

 

441

 

р.

Радакторъ,

 

Ректоръ

 

Семииаріш

 

Протоіврей

 

Ѳеодоръ

 

Стуковъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Якутскъ.

 

апреля

 

.16

  

дня,

 

1900

 

года

Цензоръ,

 

Преподаватель

 

Семинарім

 

Стефанъ

 

Парышеіъ.

Печатано

 

въ

 

Якутской

 

Областной

 

Тинографіи
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