
еюшіш

 

щшта
ГОДЪ

 

ВТОРЫЙ.

\1

 

ІЮЛЯ

 

1866

 

ГОДА.

ЛЬ

 

27.

 

*

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

sra?A3'B»

 

свя'С'каяаиАГ©

 

сѵпода,

О/пг

 

б

 

іюня

 

за

 

№

 

1436,

 

по

 

Высочайше

   

упгвероюден-

ному

 

мнѣнію

 

Государственного

 

-Совѣта,

 

о

 

порядкѣ

 

руб-

ки

 

лѣса

 

въ

 

монастырскшъ

 

участкахъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТ-

 

х

ВА,

 

СвятѣйшіГі

 

Правительствующей

 

Сгнодъ

 

слушали

предложеніе

 

Господина

 

Сѵнодалыіаго

 

Оберъ-Прокурора,

отъ

 

12

 

маія

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2798,

 

съ

 

приложеніемъ

копій

 

съ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

мнѣнія

 

Государ-

ственнаго

 

Совѣта,

 

слѣдуюцфго

 

содерясаніи:

 

Государст-

венный

 

Совѣтъ

 

въ

 

Департаментѣ

 

Законовъ

 

и

 

въ

 

Об-

щемъ

 

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіеОберъ-Про-

курора

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

о

 

порядкѣ

 

рубки

 

лѣса

■въ

 

монастырскихъ

 

участкахъ

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

его,

  

Г.

   

Оберъ-Прокурора,

    

ынѣніемъ

   

положилъ:

   

ст.



—
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—

1336

  

т.

 

"VIII

 

час.

 

1

 

устав,

    

лѣсн.

 

свод.

    

зак.

  

1857

 

г.

изложить

 

такъ:

 

„сверхълѣсовъ,

 

упомянутыхъ

 

въ

 

статьѣ

1337

  

для

 

подкрѣпленія

 

православныхъ

 

монастырей

 

въ

способахъ

 

ихъ

 

существованія

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

возможность

 

позволитъ,

 

отдѣляются

 

участки

 

изъ

 

казен-

ныхъ

 

лѣсныхъ

 

дачь,

 

которые

 

и

 

сдаются

 

въ

 

ихъ

 

за-

вѣдываніе

 

и

 

управленіе

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

монастыри,

охраняя

 

сей

 

лѣсъ

 

отъ

 

истребденія,

 

пользовались

 

на

 

1-й

разъ

 

изъ

 

него

 

валежникомъ,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи,

 

когда

деревья

 

придутъ

 

въ

 

наддеягащій

 

подростъ,

 

могли

 

упо-

треблять

 

оныя

 

на

 

собственныя

 

надобности

 

ст>

 

разрѣше-

нія

 

Епирхіальныхъ

 

Преосвященныхъ.

 

наблюдая

 

однако

же,

 

чтобы

 

лѣсонасажденіе

 

въ

 

тѣхъ

 

участкахъ

 

небыло

истощаемо".

 

На

 

этомъ

 

мнѣніи

 

налисано: ЕГО

 

ИМПЕ-

РАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

воспослѣд овившее

 

мни-

те

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

о

порпдкѣ

 

рубки

 

лѣса

 

въ

 

монастырскихъ

 

участкахъ,

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

испол-

нить.

 

Подписадъ:

 

Предсѣдатель

 

Государственнаго

 

Со-

вѣта

 

Еонстантинъ.

 

9

 

мая

 

J866

 

года.

 

Приказали:

 

о

вышеизложенномъ,

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

въ

 

9

 

мая

сего

 

года

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Оовѣта

 

о

 

порядкѣ

рубки

 

лѣса

 

въ

 

монастырскихъ

 

участкахъ,

 

дать

 

знать,

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

печатными

 

указами,

 

а

 

Пра-

вительствующему

 

Сенату

 

сообщить

 

вѣдѣніемъ.

РАСПОРЯЖЕШЯ

ЕВАРХІАЛЬПАГ©

 

НАЧАЛЬСТВА.

Вслѣдствіе

 

отношенія

 

Бадашевской

 

уѣздной

 

земской-

управы,

 

отъ

 

8

 

минувшаго

 

іюня

 

за

 

№

 

253,

 

бдагочин-

нымъ

 

города

 

Балашова

 

и

 

уѣзда

 

его

 

предписывается

немедленно

 

доставлять

   

этой

 

управѣ

 

всѣ

 

тѣ

  

свѣдѣнія,.



—

 

966

 

-

какія

 

ею

 

будутъ

    

требоваться

   

отъ

   

нихъ

 

о

 

церквахъ,

церковныхъ

 

земляхъ

 

и

 

проч.

—

 

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

22,25

 

ми^

нувшаго

 

іюня

 

и

 

1

 

сего

 

іюля

 

разрѣшено:

 

1)

 

въ

 

селѣ

Балыклеяхъ,

 

Царицын скаго

 

уѣзда:

 

а)

 

росписать

 

Хршжь

рождественскую

 

церковь,

 

помѣстпвъ

 

въ

 

куподѣ

 

Славу

Царя,

 

а

 

на

 

стѣнахъ — изобрая^енія

 

изъ

 

исторіи

 

земной

жизни

 

Спасителя

 

и

 

б)

 

устроить

 

кіотъ

 

съ

 

золоченными

колоннами

 

для

 

иконъ

 

Святыхъ

 

Александра

 

Нсвскаго

 

и

ІосиФа

 

Пѣсгщписца,

 

на

 

гокднвеніе

 

прпхожанъ;

 

2)

 

въ

хуторѣ

 

Варановскомъ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

ново-

строюіцейся

 

церкви

 

устроить

 

иконостасъ;

 

3)

 

въ

 

По-

кровской

 

церкви

 

села

 

Стараго

 

Кряяшыа,

 

Кузнецкаго.

уѣзда,

 

исправить

 

ветхости

 

придѣльнаго

 

храма

 

во

 

имя

Св.

 

Священномученика

 

Харлампія,

 

именно:

 

пере-

мостить

 

потолокъ

 

и

 

возобновить

 

крышу

 

на

 

иясдивеніѳ

прихожанъ;

 

4)

 

въ

 

церкви

 

села

 

Балтая,

 

Волгскаго

 

уѣз-

да,

 

оштукатурить

 

внутри

 

стѣны

 

и

 

устроить

 

вокругъ

ея

 

деревянную

 

ограду

 

на

 

юкднвеніе

 

прпхожанъ;

 

5)

 

для

Ахтырской

 

церкви

 

села

 

Юмина,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

пріобрѣсти

 

вмѣсто

 

разбитаго

 

колокола

 

въ

 

68

 

пудовъ

новый

 

во

 

100

 

пудовъ,

 

на

 

доброхотнодательскую

 

сумму

отъ

 

прихожанъ;

 

6)

 

въ

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

села

 

Новаго

 

Чиркова,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

покрыть

желѣзомъ

 

кровлю

 

и

 

окрасить

 

мѣдянкою

 

на

 

ияедивеніе

прихожанъ;

 

7)

 

па

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Агарев-

ки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

окрасить

 

крышу

 

на

 

поясертво-

ванную

 

прихожанами

 

ея

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

сумму

 

и

8)

 

во

 

вновь

 

открытой

 

женской

 

общинѣ

 

при

 

селѣ

 

Кра-

ишевкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

устроить

 

иконостасъ

 

для

домовой

 

церкви

 

на

 

средства

 

сей

 

общины,

 

съ

 

помощію

благотворительныхъ

 

особъ.



—

 

967

 

—

ИЗВЪСТІЯ:

Рукополоясены

 

въ

 

священно-слуяштельскій

 

санъ;

окончивши

 

курсъ,

 

воспитанникъ

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи

 

Григорій

 

Валтпнскій — во

 

священника

 

въ

 

село

Голицыне,

 

Валашовскаго

 

уѣзда,

 

19

 

іюня,

 

и

 

пономарь

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Кузнецка КсеноФОнтъ

 

Іерихон-

скій — во

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

занимаемой

 

пмъ

пономарской

 

должности,

 

23

 

іюня.

—

   

Государственный

   

крестьянинъ

    

сельца

  

Садовки

.Ѳедоръ

 

Барановъ,

 

согласно

 

выбору

 

прихожанъи

 

мѣст-

наго

 

духовенства,

 

25

 

минувшаго

 

іюня

 

утверяеденъ

 

къ

новостроющейся

 

въ

 

сеыъ

 

сельцѣ

 

церкви

 

въ

 

должности

церковнаго

 

старосты

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе,

 

вмѣсто

умершаго

 

старосты

 

Архипа

 

Баранова.

—

   

Заштатный

 

священникъ

 

села

 

Мордовскаго

 

Карая,

Валашевскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Пономаревъ

 

и

 

состоявшій

въ

 

числѣ

 

братства

 

Саратовскаго

 

Спасо-Преобрая;ен-

скаго

 

монастыря,

 

заштатный

 

дьячекъ

 

Капитонъ

 

Ша-

гаровъ

 

померли.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

15

 

минувшаго

іюня

 

Инспекторъ

 

Саратовской

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

Александръ

 

назначенъ

 

Ректоромъ

 

и

 

ПроФессоромъ

 

Бо-

гословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Пермскую

 

Семинарію.

ОПРЕДЕЛЕНЫ

  

НА

  

ПРИЧЕЯНИЧЕСКІЯ

   

МЪСТА:

Исключенный

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

Камышинскаго

духовнаго

 

училища,

 

ученикъ

 

Семенъ

 

Добровъ — во

 

дьяч-

ка

 

въ

 

слободу

 

Давыдовку,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

22

іюня;

 

исключенный

 

изъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Саратов-

скаго

 

духовнаго

 

училища,

 

ученикъ

 

Иванъ

 

Смирновъ — во

дьячка

 

въ

 

село

 

Верхозимъ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

25

 

іюня;

исключенный

 

изъ

   

высшаго

    

отдѣденія

   

Валашевскаго



—
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—

духовнаго

 

училища,

 

ученикъ

 

НпкиФоръ

 

ЖарнЪвскій —во

дьячка

 

въ

 

село

 

Земляные,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

28

 

іюня.

ПРАЗДНЫЯ

    

СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ

    

МѢСТА:

Валашевскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Сергіевкѣ,

 

5

 

класса,

 

за

увольненіемъ

 

въ

 

заштатъ

 

священника

 

Іоакима

 

Примѣ-

рова

 

и

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

сдободѣ

 

Сокурѣ,

 

2-го

класса,

 

за

 

смертію

 

священника,

 

благочиннаго,

 

Алек-

сандра

 

Соловьева.

ПОЖЕРТВОВАЛИ

въ

 

пользу

 

православнаго

 

церковнаго

 

братства

 

Св.

 

Кре-

ста

 

въ

 

Саратовѣ:

Протоіерей

 

Кузнецкаго

 

Покровскаго

 

собора

 

Евѳимій

ПрокоФьевичъ

 

Діаконовъ — 5

 

руб.

ПроФессоръ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

Протоіерей

Даніилъ

 

Смолодовйчь —пять

 

экземпляровъ

 

книги

 

своего

сочиненія

 

подъ

 

названіемъ:

 

,,Литургика

 

или

 

наука

 

о

Богослуженіи

 

Православной

 

Восточной

 

Каѳолической

церкви."

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

29

 

іюня,

 

среда.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершадъ

 

Бо-

жественную

 

литургію

 

въ

 

Петропавловской

 

(Срѣтенская

тожъ)

 

церкви;

 

во

 

время

 

литургіи

 

возлояшлъ

 

наперсный

крестъ

 

на

 

священника

 

Царицынскаго

 

уѣзда

 

посада

Дубовки

 

Петра

 

Лебедева:

 

посдѣ

 

литургіи

 

и

 

по

 

случаю

храмоваго

 

праздника

 

и

 

по

 

случаю

 

празднества тезоиме-

нитствъ

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ

 

Ведикихъ

Князей

 

Павла

 

Александровича

 

и

 

Петра

 

Николаевича

 

слу-

жилъ

 

молебенъ

 

первоверховнымъ

 

Апостоламъ

 

Петру

 

и

Павлу,

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

обычнаго

 

многодѣтія.

 

Про-

повѣдь

 

говорилъ

 

старшій

 

священникъ

 

той

 

церкви

 

I.

Альбицкій.

3

 

іюля,

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство,

 

въ

 

празд-



—

 

969

 

—

нество

 

рожденія

 

Великаго

 

Князя

 

Вячеслава

 

Константи-

новича

 

и

 

тезоименитства

 

Великаго

 

Князя

 

Сергія

 

Алек-

сандровича,

 

совершалъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

съ

 

братіею

 

того

 

собора

 

и

 

благо-

чиннымъ

 

Камышиискаго

 

уѣзда

 

села

 

Таловки

 

Андреемъ

Терновскимъ,

 

на

 

котораго

 

возложндъ

 

Всемилостивѣйше

полсалованную

 

скуфью;

 

послѣ

 

лптургіи — благодарный

вмѣстѣ

 

и

 

Преподобному

 

Сергію

 

молебенъ,

 

съ

 

духовен

 

-

ствомъ

 

изъ.

 

прочихъ

 

церквей,

 

съ

 

провозглашеніемъ

обычнаго

 

многолѣтія.

 

Проповѣдь

 

говорилъ

 

священникъ

Нерукотворенно-Спасской

 

церкви

 

I.

 

Алфіоновъ.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛБНБІЙ;

СЕЛьсіеііі

 

врАзщввівеъ

по

 

поводу

 

чудеспаго

 

спассмія

 

1'осздді»я

 

Ииперлторл

отъ

 

руки

 

з.юдЬя

 

4-го

 

апрѣля

 

1866

 

года.

12-е

 

іюня

 

1866

 

года

 

надолго,

 

надолго

 

останется

 

въ

памяти

 

прихожанъ

 

села

 

Сердобы.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

при-

везли

 

и

 

освятили

 

для

 

приходскаго

 

храма

 

большой

 

ко-

локолъ

 

во

 

304

 

пуда,

 

посвященный

 

памяти

 

о

 

4-ыъ

 

ап-

рѣлѣ

 

этого

 

года,

 

или

 

о

 

чудесномъ

 

спасеніи

 

Государя

Императора

 

отъ

 

руки

 

злодѣя.

Въ

 

вечерню

 

11-го

 

числа

 

іюпя

 

пришло

 

пзвѣстіе,

 

что

кодоколъ

 

нашъ

 

—за

 

17

 

верстъ

 

отъ

 

села

 

и

 

что

 

лошади,

которыя

 

везли

 

его,

 

по

 

случаю

 

грязной

 

дороги,

 

стали;

по

 

этому

 

усердствующіе

 

приглашены

 

были

 

выѣхатьза

нимъ

 

на

 

свѣжихъ

 

лошадяхъ.

 

Усердствующихъ

 

оказа-

лось

 

не

 

мало.

 

Вскорѣ,

 

по

 

отъѣздѣ

 

ихъ,

 

народъ

 

сталъ

собираться

 

толпами

 

у

 

храма,

 

но

 

за

 

наступившею

 

ночью

всѣ

 

собравшіеся

 

разошлись

 

въ

 

нетерпѣливомъ

   

ояшда-



—

 

970

 

—

ніи

 

утра.

 

Въ

 

4

 

часа

 

наступившаго

 

утра

 

приходитъ

 

ко

мнѣ

 

церковный

 

староста

 

и

 

отъ

 

лица

 

всего

 

общества

проситъ

 

взять

 

Иконы

 

изъ

 

храма

 

и

 

идти

 

на

 

встрѣчу

 

ко-

локолу.

 

Я

 

благословилъ

 

поднять

 

Хоругви

 

и

 

Иконы

 

и

самъ

 

съ

 

діакономъ — въ

 

облаченіи

 

пошелъ

 

за

 

ними.

Причетники

 

пѣли

 

Богородичны

 

8-ми

 

гласовъ.

 

За

 

ними

тянулась

 

несмѣтная

 

толпа

 

народа.

 

За

 

версту

 

отъ

 

села

мы

 

встрѣтилп

 

кодоколъ,

 

обошли

 

его

 

съ

 

Иконами,

 

Крес-

томъ

 

и

 

кадиломъ.

 

Причемъ,

 

остановившись,

 

я

 

прочи-

талъ

 

народу

 

надпись

 

на

 

колоколѣ:

 

,,сооруженъ

 

послу-

чаю

 

чудеснаго

 

спасенія

 

Гссударя

 

Императора

 

отъ

 

ру-

ки

 

злодѣя

 

4

 

апрѣля

 

1866

 

г.",

 

поздравидъ

 

прихоясанъ

съ

 

такимъ

 

благопріобрѣтеніемъ

 

и

 

воззвадъ,

 

обращаясь

къ

 

колоколу:

 

,,иди

 

же,

 

напгь

 

Царь — кодоколъ,

 

въ

 

свое

мѣсто,

 

своимъ

 

благовѣстомъ

 

призывай

 

насъ

 

къ

 

цер-

ковной

 

молитвѣ,

 

возбуждай-

 

насъ

 

отъ

 

грѣховнэго

 

сна

и

 

привлекай

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

и

 

невѣрныхъ

 

въ

 

ограду

церковную".

 

Пошли.

 

Народъ,

 

кто

 

гсакъ

 

могъ,

 

ухва-

тился

 

за

 

веревки

 

и

 

канаты

 

и

 

сталъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

помогать

 

колоколу

 

слѣдовать

 

за

 

Иконами

 

и

 

нами

 

ко

храму.

 

Иричтъ

 

громогласно

 

пѣл'і>

 

псалмы:

 

148,

 

149,

150,

 

28

 

и

 

69,

 

повторяя

 

ихъ

 

до

 

самаго

 

храма.

 

По

 

уди-

цам'ь

 

куски

 

холста

 

детѣди

 

на

 

кодоколъ,

 

были

 

подаянія

и

 

деньгами, — и

 

церковный

 

староста

 

прннималъ

 

все

 

то.

Лишь

 

только

 

подошли

 

мы

 

къ

 

церковной

 

оградѣ,

 

и

 

вра-

та

 

оной

 

растворились,

 

народъ,

 

отстегнувши

   

лошадей,
*

вмигъ

 

въ

 

огромномъ

 

количествѣ

 

взялся

 

за

 

веревки

 

и

въ

 

одну

 

минуту

 

подвезъ

 

кодоколъ

 

къ

 

мѣсту,

 

гдѣ,

 

пред-

варительно

 

подиятія

 

егонаколоколыію,онъ

 

долженъ

 

былъ

висѣть.

 

Я

 

распорядился

 

повѣсить

 

его

 

и

 

не

 

далъ

 

бла-

госдовенія

 

звонить

 

въ

 

него

 

до

 

освященія,

 

которое

 

пред-

полагалось

 

послѣ

 

Литургіи.

 

Затѣмъ

 

отправился

 

съ

 

Ико-
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нами

 

въ

 

храмъ

 

и

 

сталъ

 

совершать

 

утреню.

 

Народъ

 

на-

полнялъ

 

и

 

церковь

 

и

 

ограду

 

церковную;

 

когда

 

нузкно

было

 

кадить,

 

я

 

выходилъ

 

въ

 

ограду

 

и

 

кадилъ

 

народъ;

пѣніе,

 

чтеніе

 

и

 

вся

 

служба

 

въ

 

церкви

 

производилась

громогласно.

 

По

 

окончаніи

 

утрени,

 

волостной

 

старши-

на

 

и

 

другіе

 

просили

 

освятить

 

кодоколъ

 

до

 

Литургіи.

 

Я

согласился

 

и,

 

когда

 

изъ

 

храма

 

вынесены

 

были

 

Хоругви

и

 

Св.

 

Иконы

 

въ

 

ограду,

 

началъ

 

водоосвященіе,

 

по

 

окон-

чаніи

 

котораго

 

совершплъ

 

чинъ

 

благословеніякомпана,

или

 

колокола,

 

по

 

особенной

 

кншкицѣ— дополнительнаго

требника,

 

изданія

 

Кіево-печерской

 

Успенской

 

Лавры.

Пѣлись

 

вышеозначенные

 

псалмы

 

протяжно

 

и

 

громко

 

и

особенно

 

понравились

 

народу

 

слова

 

28

 

псалма:

 

,,Гласъ

Господень

 

въ

 

крѣпости,

 

Гласъ

 

Господень

 

на

 

водахъ

 

и

Богъ

 

Славы

 

возгремѣ,

 

Гласъ

 

Господень»

 

и

 

проч.

 

Въ

это

 

время

 

многіе

 

сь

 

колѣнопреклоненіемъ

 

и

 

со

 

слезами

молились,

 

выралсая

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

просятъ

 

Бога,

 

что-

бы

 

и

 

этотъ

 

Гласъ

 

Господень

 

(разумѣю

 

кодоколъ)

 

былъ

съ

 

ними

 

на

 

долго

 

и

 

звонилъ

 

хорошо.

 

За

 

тѣмъ

 

слѣдо-

вала

 

эктенія

 

великая

 

и

 

особыя

 

прошенія

 

о

 

писпосланіи

свыше

 

благословенія

 

компапу

 

сему

 

и

 

проч.

 

По

 

оконча-

ние

 

оной

 

и

 

28

 

псалма,

 

по

 

зову

 

діакона

 

народъ

 

прекло-

нилъ

 

колѣна

 

и

 

я

 

читадъ

 

молитву

 

объ

 

освященіи

 

и

 

бла-

гословеніи

 

свыше

 

компана

 

сего;

 

за

 

тѣмъ

 

съ

 

главопреконе-

ніемъ

 

читалась

 

краткая

 

молитва

 

о

 

благословеніи

 

колокола.

Посдѣ

 

того

 

съ

 

4

 

сторонъ

 

внутри

 

и

 

ввѣ

 

кодоколъ

 

былъ

окропленъ

 

св.

 

водою,

 

а

 

причетники

 

пѣли

 

во

 

всеуслы-

шаніе

 

69

 

псаломъ;

 

послѣ

 

того

 

діаконъ

 

читалъ

 

паремію

изъ

 

книги

 

Моѵсеевой—Числъ,

 

гл.

 

10.,

 

о

 

трубахъ

сребряныхъ

 

и

 

проч.

 

Послѣ

 

того

 

пропѣты

 

были

 

3

 

сти-

хиры— 2,

 

1

 

и

 

4

 

глас.

 

Наконецъ,

 

послѣдоваіъ

 

отпустъ.

И

 

я,

 

благословивши

 

звонить

 

къ

 

Литургіи,

 

съ

 

Иконами
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отправился

 

въ

 

храмъ

 

совершать

   

ее.

 

Всѣ

    

перекрести-

лись,

 

и

 

когда

 

ударили

 

въ

 

новый

 

кодоколъ,

 

послышалось

громкое — „слава

 

Тебѣ,

 

Господи!".

    

Посдѣ

    

прочтенія

часовъ

 

народъ

 

весь

 

вошедъ

 

въ

 

храмъ

 

и

 

за

    

Литургіею

въ

 

обычное

 

время

   

я

 

произнесъ

 

слово,

   

вт>

    

которомъ,

высказавъ

 

кратко

 

самое

 

событіе

 

4

 

аирѣля1866

 

г.,

 

про-

силъ

 

народъ

 

молиться

 

за

 

Царя

 

и

 

представлялъ

 

причины

къ

 

тому— многотрудыыя

 

обязанности

 

Его,

 

Помазанника

Божія,

 

и

 

гибель

 

Государства

 

безъ

 

Него.

 

Послѣ

 

Литур-

гіи

 

въ

 

церкви

 

ясе

  

отправлено

    

было

    

благодарственное

молебствіс,

   

по

 

случаю

 

крещенія

 

В.

 

-Князя

 

Александра

Михаиловича,

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ.

 

Затѣмъ

 

съ

 

ико-

нами

 

мы

 

всѣ

 

опять

 

вышли

 

въ

 

церковную

    

ограду

   

от-

править

 

благодарный

 

молебенъсъ

 

кодѣнопреклоненіемъ.

Послѣдовало

 

возглашеніе

 

многолѣтія

 

сначала

 

Государю

Императору

 

съЕгоЦарствующимъ

 

Домомъ,

 

потомъ

 

Свя-

тѣпшему

 

Сѵноду,

 

Преосвященпѣйшему

 

Іоанннкію,

 

Епи-

скопу

 

Саратовскому

 

и

 

всему

 

свящ.

 

причту,

 

наконецъ —

создателямъ,

 

благоукрасителямъ

 

св.

 

храма

 

сего,

 

градона-

чалышкпмъ,военачальнпкамъ,

 

весеначадьникамъивсѣмъ

православнымъ

   

христіанамъ

 

и

 

О.

  

И.

    

Коммиссарову.

Громогласное —многая

 

лѣта

 

долго,

    

долго

    

неумолкало.

Въ

 

сдѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

по

 

данному

 

мною

 

знаку,

 

все

 

стихло, -

и

 

я

 

сказалъ

 

краткую

 

рѣчь

  

народу,

 

въ

   

которой

   

благо-

"дарплъ

 

народъ,

  

поздравлядъ

   

ихъ

    

съ

    

иріобрѣтеніемъ

Царя-колокола,

 

напомнилъ

  

объ

   

обязанности — молиться

за

 

Царя

 

всегда,

 

всѣмъ

 

и

 

ка?кдому.

 

Наконецъ,

 

восклик-

нулъ:

 

,,братія

 

мои

 

и

   

сестры

 

о

 

Господѣ!

 

Если

 

бы

  

кто

зналъ,

 

что

 

теперь

 

у

 

меня

 

на

 

сердцѣ

 

и

 

въ

    

чувсівахъ,

псполненныхъ

  

неизреченнаго

   

одушевленія,

    

радости

  

и

восторга,

   

тотъ,

 

какъ

   

вѣрнонодданный

   

Государя,

 

вос-

кликнулъ

 

бы

 

со

 

мною:

  

,,да

    

здраствуетъ

 

пашъ

   

Царь-
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Батюшка,

 

надежда

 

Россіи".

 

Ура,

 

ураиура!

 

Громкое,

протяжное — ,,ура"

 

было

 

отвѣтомъ

 

мнѣ

 

и

 

долго

 

не-

умолкало

 

это —ура.

 

Послѣ

 

того,

 

зазвонили

 

во

 

всѣ

 

коло-

кола

 

и

 

продолжали

 

звонить

 

до

 

5

 

часовъ

 

по

 

полудни.

Народъ

 

подходилъ

 

къ

 

кресту

 

и

 

я

 

окроплялъ

 

всѣхъ

  

св.

водою.

 

Умилительно

 

было

 

видѣть

 

слезы

 

на

 

глазахъ

 

у

многнхъ

 

изъ

 

прихожанъ;

 

пріятно

 

было

 

видѣть

 

при

 

этомъ

торжествѣ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

раскольниковъ.

Такъ

 

совершился

 

нашъ

 

незабвенный

 

сельскій

 

празд-

никъ,

 

по

 

случаю

 

воспоминанія

 

о

 

всерадостнѣйшемъ

 

из-

бавлена!

 

драгоцѣнной

 

жизни

 

Государя

 

Императора

 

отъ

злодѣйскаго

 

покушенія

 

4

 

апрѣля.

 

Да

 

здраствуетъ

нашъ

 

Государь

 

Императоръ

 

ко

 

благу

 

Россіи

 

и

 

да

 

яси-

ветъ

 

Онъ

 

многія,

 

многія

 

лѣта! —Ура!...

Священникъ

 

Василій

 

Введенскій.

Село

 

Сердоба

Саратов,

 

губ.,

 

Петров,

 

уѣзда.

КЪ

 

ЗАЯВЛЕНІЮ

 

СБЛЬСКАГО

 

ДУХОВЕНСТВА.

 

(*)

Такъ-таки

 

и

 

оттерли,

 

какъ

 

шестомъ

 

оттолкнулись!

И

 

думаютъ,

 

что

 

они

 

справедливо

 

поступили,

 

что

 

от-

терли

 

уѣздное

 

духовенство

 

отъ

 

участія

 

въ

 

обществѣ

взаимнаго

 

вспомоягенія

 

заштатнымъ

 

священно-церковно-

слуяштедямъ

 

и

 

сиротствующимъ

 

семействамъ!

 

Спра-

ведливаго,

 

думается,

 

въ

 

такомъ

 

Фактѣ

 

не

 

много.

 

Уѣзд-

ное

 

духовенство

 

вносило

 

бы

 

оклады,

 

какъ

 

и

 

Саратов-

ское;

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованій,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

заботились

 

бы! — За

 

что

 

же

 

оттерли?!

 

,,Гдѣ

 

же

 

уѣздному

духовенству

 

имѣть

 

возможность

 

сдѣлать

 

тл'пой

 

сболъ

пожертвованій,

 

сколько

 

можетъ

 

собрать

 

духовенство

г.

   

Саратова!"

  

Не

 

эта

 

ли

 

еще

  

причина,

 

почему

 

уѣзд-

(*)

 

См.

 

11

 

№

 

Сар.

 

Еп:

 

Вѣд.

 

1866

 

г.
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ное

 

духовенство

 

оттирается?!

 

Но

 

такое

 

предположеиіе

едва

 

ли

 

вѣрно

 

само

 

по

 

себѣ,

 

потому

 

что

 

совсѣмъ

 

не-

извѣстно

 

кто

 

сколько

 

соберетъ.

 

Какъ

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ

можетъ

 

попасться

 

значительный

 

кушъ,

 

такъ

 

ивъ

 

уѣздѣ

можетъ

 

быть

 

тнже

 

случайность.

 

Мой

 

бывіпій

 

сосѣдъ,

сельскій

 

свящеиникъ,

 

очень

 

плохаго

 

прихода,

 

однішъ

своимъ

 

стараніемъ

 

въ

 

два

 

года

 

построплъ

 

церковь,

получалъ

 

пе

 

одпнъ

 

разъ

 

разомъ

 

100 — 200

 

р.

 

У

 

него

изъ

 

вновь

 

устроенной

 

церкви

 

уярадено

 

иредъ

 

Покровомъ

на

 

330

 

р.

 

35 к.

 

(Смотр.

 

С.

 

Е.

 

В.

 

1866

 

г.

 

№

 

20

 

вѣдом.

о

 

похищеЕііяхъ

 

6

 

пунк.),

 

а

 

къ

 

Николѣ

 

у

 

него,

 

его

 

же

собственно

 

стараніемъ,

 

пріобрѣтено

 

почти

 

на

 

600

 

р.

Выло

 

бы

 

усердіе!

 

И

 

въ

 

Саратовѣ

 

болѣе

 

энергичные

и

 

предприимчивые

 

соберутъ,

 

а

 

большинство

 

оиочіетъ

на

 

трудахъ

 

другихъ.

Чтоже

 

теперь

 

дѣлать

 

отвергнутому

 

уѣздному

 

ду-

ховенству?

 

Уѣздное

 

духовенство

 

попробуетъ

 

доказать,

что

 

дѣло

 

общества

 

на

 

взглядъ-то

 

хорошо, —да

 

очень

зелено,

 

пожалуй

 

что

 

,,оскомпну

 

набьешь",

 

и

 

что

 

44

 

§

проэктаонаго

 

общества

 

долженъ

 

воспріять

 

свое

 

дѣйстзіе.

Прислушайте

    

слѣдующія

    

соображенія;

    

на

    

сотню

людей

    

отъ

 

20

 

лѣтъ

   

до__

   

ну,

   

хоть

    

до

    

200

   

лѣтъ,

(хотя

 

столько

 

лѣтъ

 

могутъ

 

жить

 

одни

 

пансіонеры

он'аго

 

Саратовскаго

 

общества),

 

ежегодно

 

умираіотъ

трго

 

человѣка.

 

Справьтесь

 

въ

 

метрпкахъ,

 

и

 

вы

 

уви-

дите,

 

что

 

это

 

такъ.

 

Возмемъ

 

это

 

число

 

за

 

норму

 

еже-

годной

 

прибавки

 

пансіонеровъ

 

и

 

мы

 

должны

 

придти

къ

 

такому

 

выводу,

 

что

 

на

 

сотню

 

лицъ,

 

кто

 

бы

 

они

ни

 

были, — священники,

 

діаконы

 

или

 

дьячки,

 

участвую-

щпхъ

 

въ

 

обществѣ,

 

въ

 

седьмой

 

годъ

 

существования

общества

 

столько

 

накопится

 

пансіонеровъ,

 

что

 

они

поглощаютъ

    

годовой

    

взносъ

    

съ

    

процентами

   

безъ



—

 

975

 

—

остатка.

 

Вотъ

 

расчетъ:

 

отъ

 

100

 

священниковъ

 

обя-

зательная

 

взносу

 

1200

 

р. — приложимъ

 

къ

 

нимъ

 

и

проценты

 

впередъ, — будетъ

 

всего

 

1260

 

р.

 

Полагая

ежегодно

 

трехъ

 

умершихъ

 

на

 

100,— въ

 

седьмой

 

годъ

будетъ

 

21

 

пансіонеръ,

 

коимъ

 

по

 

60

 

р.

 

нужно

 

всего

выдать

 

1260

 

р.

 

А

 

затѣмъ

 

въ

 

слѣдующемъ,

 

а

 

паче

 

въ

слѣдующихъ

 

годахъ,

 

нужно

 

будетъ

 

брать

 

изъ

 

запаса

отъ

 

сОоровъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ.

 

На

 

долго

 

ли

 

хватитъ

 

тѣхъ

капиталовъ?!!

 

Въ

 

15-й

 

годъ

 

мы

 

еще

 

выдадимъ

 

пансіо-

нерамъ;

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

должны

 

будемъ

 

обратиться

 

къ

помощи

 

35

 

§

 

проэкта,

 

а

 

всего

 

вѣрнѣе

 

ухватимся

за

 

§

 

44-й.

Я

 

вижу,

 

что

 

читающій

 

эти

 

строки

 

назоветъ

 

меня

непростительно

 

не

 

сообразительнымъ

 

потому,

 

якобы

я:

 

а)

 

взявъ

 

въ

 

расчетъ

 

умершихъ

 

цифру

 

3,

 

нехочу

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

и

 

изъ

 

этой

 

цифры

 

могутъ

выбывать,

 

и

 

что

 

б)

 

я

 

беру

 

въ

 

расчетъ

 

одни

 

обяза-

тельные

 

взносы,

 

а

 

§

 

8

 

проэкта

 

обхожу. — На

 

первое

 

я

отвѣчаю,

 

что

 

цифра

 

3

 

есть

 

только

 

цифра

 

умершихъ, —

и

 

увольняемые

 

въ

 

заштатъ

 

не

 

принимаются

 

въ

 

расчетъ

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

у

 

меня

 

нѣтъ

 

данныхъ

 

опредѣлить

цифру

 

послѣднихъ,

 

и

 

что

 

я

 

для

 

своей

 

цѣли

 

доволенъ

и

 

оною

 

цифрою.

 

А

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

взгляните-ка

по

 

внимательнѣе

 

на

 

§§

 

24—

 

30

 

и

 

вы

 

поймете,

 

что

 

пан-

сіонеръ

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

почти

 

бесмертенъ.

Сборъ

 

пожертвованій — это

 

миражъ,

 

послѣ

 

котораго

тѣмъ

 

горче

 

разочарованіе,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

усладительнымъ

казался

 

онъ

 

издали. — Я

 

прежде

 

сказалъ,

 

что

 

сборомъ

пожертвованій

 

займутся

 

только

 

болѣе

 

энергичные

 

и

предприимчивые,

 

а

 

теперь

 

добавляю,

 

что

 

и

 

эти

 

по-

слѣдніе,

 

увлекшись

 

привлекательнымъ

 

примѣромъ —

чуоюими

 

руками

 

жаръ

 

загребать

 

и

 

совершенно

 

практи-
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чески

 

сообразивши,

 

что

 

и

 

имъ,

 

хлопочущимъ

 

не

 

больше

другихъ

 

достанется,

 

окончатъ

 

тѣмъ-же,

 

чѣмъ

 

начало

большинство — совсѣмъ

 

не

 

хлопотать

 

о

 

сборѣ

 

пожертво-

ваній.

 

Ну,

 

положимъ

 

круглымъ

 

числомъ

 

на

 

каждаго

священника

 

сбору

 

пожертвованій

 

по

 

5

 

р., — въ

 

годъ

на

 

100 — 500

 

р. — прислушайте

 

нее:

 

къ

 

седьмому

 

году, —

когда

 

выдача

 

будетъ

 

равна

 

обязательному

 

взносу, —

сего

 

взноса

 

будетъ

 

на

 

лицо

 

около

 

6650

 

р.

 

"::"

 

Пожерт-

вованы,

 

по

 

5

 

р.

 

къ

 

тому

 

же

 

году

 

будетъ

 

съ

 

про-

центами

 

около

 

4070

 

р. —всего

 

около

 

10,720

 

р.

 

**

ЦиФра

 

хороша;

 

но

 

за

 

то

 

33

 

§

 

покажетъ

 

намъ,

 

что

здѣсь-то

 

и

 

бѣда:

 

отселѣ

 

и

 

начнется

 

разсѣеваться

 

ми-

раягъ.

 

33

 

§

 

говорить,

 

что

 

когда

 

капиталъ

 

накопится

до

 

10000

 

р.,

 

пособія

 

выдаются

 

по

 

100

 

р.

 

Посчитайте

на

 

сколько

 

лѣтъ

 

хватитъ

 

сего

 

капитала.

 

Можетъ

 

быть

агонія

 

продлится

 

за

 

16

 

лѣтъ,

 

но

 

все-таки

 

конецъ

 

кон-

цовъ —убѣжище

    

будетъ

 

въ

 

44

 

§.

Разобравши

 

весь

 

этотъ

 

счетъ

 

и

 

расчетъ,

 

иной

несговорчивый

 

человѣкъ

 

будетъ

 

указывать

 

мнѣ

 

на

 

35

§

 

того

 

же

 

устава.

 

Но

 

мнѣ

 

кажется,

 

что

 

таковой

 

дол-

женъ

 

бы

 

непремѣнно

 

додуматься

 

до

 

слѣдующаго:

дѣло

 

онаго

 

Саратовскаго

 

общества

 

не

 

можетъ

 

имѣть

непредвидѣнныхъ

 

обстоятелъствъ,

 

это

 

не

 

коммерція,

гдѣ

 

могутъ

 

тонуть

 

корабли,

 

а

 

считать

 

каждый

 

изъ

обсуждавшихъ

 

вопросъ

 

умѣетъ,

 

а

 

обсудивши

 

дѣло

такъ,

 

онъ

 

долженъ

 

вывести

 

заключеніе,

 

что

 

35

 

§

 

не-

основателенъ,

 

а

 

33-й — иллюзія,

 

своего

 

рода

 

зазыва-

тельство.

 

Но

 

если

 

я

 

укажу

 

на

 

6

 

№

 

С.

 

Е.

   

В.

 

за

 

.1865

*

 

Расчетъ

 

дѣлаемъ

 

такъ:

 

первый

 

годъ

 

считаемъ,

для

 

удобства,

 

съ

 

полными

 

процентами;

 

сумма

 

менѣе

50

 

к.

 

откидывалась,

 

а

 

съ

 

50

 

к.

 

считалась

 

за

 

рубль.

**

 

Желающіе

 

могутъ

 

сдѣлать

 

точное

 

вычисленіе.



—

 

977

 

—

годо

 

стр.

 

6

 

па

 

предпослѣднюю

 

строку,

 

какой

 

сдѣлать

выводъ

 

изъ

 

цифры

 

356

 

и

 

приложеніе

 

къ

 

дѣлу

 

онаго

общества?!

 

Конечно,

 

цифра

 

356

 

здѣсь

 

означаетъ,

 

что

столько

 

семействъ

 

у

 

попечительства

 

на

 

плечахъ,

 

что

до

 

этой

 

цифры

 

необходимо

 

должно

 

дойти

 

и

 

общество,

даже

 

непремѣнно

 

должно

 

идти

 

дальше,

 

потому

 

что

оная

 

цифра

 

не

 

исчерпываетъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кого

 

имѣетъ

въ

 

виду

 

обезпечить

 

общество.

 

(*)

 

Уменя

 

на

 

счету

10

 

лицъ

 

сиротствующихъ

 

и

 

заштатныхъ,

 

изъ

 

коихъ

пользуется

 

пособіемъ

 

отъ

 

попечительства

 

только

 

одно.

Стало

 

быть

 

я

 

не

 

погрѣшу

 

въ

 

счетѣ,

 

если

 

увеличу

число

 

356

 

на

 

четыре

 

только.

 

Является

 

цифра

 

1424,

почти

 

полторы

 

тысячи.

 

Во

 

сколько

 

времени

 

накопилось

это

 

количество

 

заштатныхъ

 

сиротствующихъ

 

и

 

всѣхъ

чающихъ

 

пособія,

 

я

 

не

 

знаю,

 

ибо

 

отъ

 

канцеляріи

 

по-

печительства

 

живу

 

въ

 

400

 

почти

 

верстахъ;

 

а

 

думаю,

что

 

учредители

 

общества

 

должны

 

бы

 

имѣть

 

въ

 

виду,

что

 

и

 

на

 

шею

 

общества

 

могутъ

 

лечь

 

эти

 

150

 

не

чающихъ,

 

а

 

требующихъ

 

пособія.

 

И

 

придется

 

обще-

ству,

 

по

 

неимѣнію

 

средствъ,

 

воспользоваться

 

§

 

44

своего

 

устава.

1866

 

г.

 

іюня

 

21

 

дня.

                                  

Ал.

С.

 

Отрада.

СТАТИСТИЧЕСКИ!

    

СНІіДІШІН

    

О

 

ГРЕЧЕСКОЙ
ЦЕРКВИ

 

(**).

Предлагаемыя

 

статистическія

  

свѣдѣнія

  

заключаются

(*)

 

,,Сарат.

 

общество"

 

развѣ

 

обязалось

 

обезпе-
чивать

 

все

 

заштатное

 

и

 

сиротствующее

 

духовенство

Сарат.

 

епархіи??..

 

Ред.
(**)

 

Изъ

 

L'

 

Union

 

Chretienne

 

(христіанское

 

единеніе),
парижскаго

 

журнала,

 

издаваемаго

 

протоіереемъ

 

Василь-
евымъ

 

и

 

о.

 

Владиміромъ

 

Гетте

 

(1865г.,

 

№44). — Н.

 

3.



—

 

978

 

—

въ

 

ОФФИціальномъ

 

отчетѣ,

 

представленномъ

  

греческому

королю

 

министромъ

 

духовныхъ

 

дѣлъ.

 

Этотъдокументъ,

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

весьма

 

важенъ;

 

въ

    

немъ

    

можно

найти

 

много

 

данныхъ,

 

которыхъ

 

мы

 

напрасно

 

стали

 

бы

искать

 

еще

 

гдѣ

 

либо.

Отчета,

 

представленный

 

греческому

 

королю

    

минист-

ромъ

 

духовныхъ

 

дѣлъ.

«Ваше

 

Величество!

«Имѣя

 

счастіе

 

быть

 

министромъ

 

духовныхъ

 

дѣлъ

 

со

времени

 

возшествія

 

Вашего

 

на

 

престолъ,

 

я

 

считаю

 

нуж-

нымъ

 

представить

 

Вамъ

 

обозрѣніе

 

теперешняго

 

состо-

янія

 

вѣдомства,

 

управленіе

 

которкмъ

 

ввѣрено

 

мнѣНа-

ціональнымъ

 

Собраніемъ.»

§1.
«Православная

 

Церковь,

 

въ

 

эпоху

 

долгаго

 

порабо-

щенія

 

страны,

 

всегда

 

была

 

единственною

 

утѣшитель-

ницею

 

у

 

гнѣтенныхъ

 

Грековъ ,

 

и

 

священнымъ

 

ковчегомъ ,

 

въ

которомъ

 

сохранялись вмѣстѣ

 

съ редигіею

 

инашъязыкъ

 

и

національность

 

паша;

 

эта

 

же

 

церковь

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

достопочтенныхъ

 

служителей

 

одушевляла

 

и

 

подкрѣпля-

ла

 

насъ

 

и

 

въ

 

нашей

 

долгой,

 

неравной

 

и

 

кровавой

 

борь-

бѣ

 

съ

 

нашими

 

иновѣрными

 

утѣснителями,

 

въ

 

борьбѣ,.

которую

 

Греки

 

по

 

справедливости

 

называютъ

 

священ-

ною

 

войною.

«По

 

заключеніимира,

 

обстоятельства

 

препятствовали

правильной

 

организаціи

 

нашихъ

 

церковныхъ

 

дѣлъ.

 

Де-

кретомъ

 

отъ

 

23-го

 

января

 

1828

 

года

 

покойный

 

прави-

тель

 

Греціи

 

(*)

 

учредилъ

 

особую

 

церковную

 

коммиссію,

составленную

 

изъ

 

епископовъ,

 

которая

  

была

    

обязана

(*)

 

Каподистріа.



—

 

979

 

—

представлять

 

тогдашнему

 

правительству

 

всѣ

 

нужный

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

п

 

нуягдахъ

 

Церкви.

 

Это

 

распо-

ряженіе

 

было

 

поводомъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

церковная

 

власть

константинопольской

 

Церкви

 

старалась

 

косвеннымъоб-

разомъ

 

возстановпть

 

свое

 

прежнее

 

значеніе

 

въотноше-

ніи

 

къ

 

наншмъ

 

епископамъ,

 

которымъ

 

она

 

пользова-

лась

 

во

 

время

 

нашего

 

политпческаго

 

рабства.

 

Но

 

зна-

менитый

 

человѣкъ,

 

который

 

тогда

 

управлялъ

 

Греціею»

отвѣчая

 

на

 

это

 

оФФиціальною

 

потою

 

Константинополь-

скому

 

Патріарху

 

и

 

его

 

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

(28

 

мая

1828

 

г.)

 

доказалъ,

 

что

 

невозмоясно

 

Греческой

 

Церкви

стать

 

въ

 

преяшія

 

отношенія

 

къ

 

Константинопольской,

вызванныя

 

обстоятельствами,

 

уясе

 

изменившимися,

 

в

Такое

 

полоясеніе

 

дѣлъ

 

продолягалось

 

до

 

23-го

 

іюля1835

г.,

 

когда

 

былъ

 

выданъ

 

первый

 

уставъ

 

объ отношеніяхъ

церкви

 

къ

 

государству;

 

но

 

этого

 

было

 

недовольно.

 

Не-

обходимо

 

было,

 

чтобы

 

независимость

 

Церквп

 

Грече-

ской

 

была

 

признана

 

всѣми

 

другими

 

православными

 

Церк-

вами.

 

Это

 

единодушное

 

ясеяаніе

 

народа

 

было

 

выполне-

но

 

только

 

въ

 

1850

 

году.

«Греческая

 

Церковь

 

была

 

Формально

 

признана

 

не-

зависимого,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

Константинопольской

 

Церк-

ви,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

церквей

 

того

 

нее

 

вѣроисповѣданія.

Тогда-то

 

было

 

издано

 

такъ

 

называемое

 

«Синодальное

Оиредѣленіе»

 

на

 

основаніи

 

предшествующихъ

 

рѣшеній

Національнаго

 

Собранія,

 

въ

 

1841

 

году.

 

Во

 

2-мъ

 

пара-

граФѣ

 

Конституции

 

это

 

Собраніе

 

провозгласило

 

имен-

но

 

съ

 

одной

 

стороны

 

полную

 

независимость

 

Греческой

Церквп,

 

съ

 

другой— ея

 

пераздѣльное

 

единство

 

въ

 

уче-

ніи

 

съ

 

другими

 

Церквами

 

того

 

я*е

 

вѣроисповѣданія.

§

 

2.

 

Святѣйшій

 

Синодъ.

«Высшая

 

церковная

 

власть

 

въ

 

королевствѣ,

 

которая



—

 

980

 

—

духовно

 

управляешь

 

православною

 

церковью

 

въ

 

Тре-

щи,

 

есть

 

постоянный

 

Св.

 

Синодъ,

 

утвержденный

 

за-

кономъ

 

9-го

 

іюля

 

1852

 

года.

 

Онъноситъ

 

пазваніе

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода

 

Греческой

 

Церкви

 

и

 

пмѣетъ

 

свое

 

пре-

бываніе

 

въ

 

Аеинахъ.

 

Оиъ

 

состоитъ

 

изъ

 

пяти

 

членовъ,

которые

 

имѣютъ

 

одинаковый

 

голосъ

 

п

 

которыхъ

 

изби-

раютъ

 

изъ

 

епархіалыилхъ

 

епископовч.

 

королевства.

 

По-

стоянный

 

президента,

 

этого

 

Синода

 

есть

 

аѳинскій

 

мит-

рополитъ,

 

а

 

другие

 

четыре

 

члена

 

каждый

 

годъ

 

изби-

раются

 

правительствомъ.

 

Сверхъ

 

того

 

при

 

Св.

 

Сино-

дѣ

 

находится

 

особый

 

королевскій

 

чиновникъ.

 

назначае-

мый

 

правительствомъ;

 

не

 

принимая

 

у

 

частія

 

въ

 

разсуж-

деніяхъ

 

о

 

д'Влахъ,

 

онъ

 

долженъ

 

присутствовать

 

при

всѣхъ

 

засѣданіяхъ

 

Синода

 

и

 

подписываться

 

подъ

 

всѣ-

ми

 

рѣшеніями

 

и

 

дѣлами

 

его,

 

относящимися

 

какъ

 

ко

внутреннимъ,

 

такъ

 

и

 

ковнѣшнимъ

 

обязанностямъ

 

этой

церковной

 

власти.

 

Внутренними

 

обязанностями

 

ея

 

мы

называем*

 

всѣ

 

обязанности

 

духовныя,

 

которыя

 

Синодъ

исполняетъ

 

независимо

 

отъ

 

государства.

 

Внѣшними

обязанностями

 

называемъ

 

всѣ

 

тѣ,

 

которыя

 

имѣютъот-

ношеніе

 

къ

 

государству,

 

къ

 

гражданскпмъ

 

правамъ

 

и

интересам*

 

народа.

 

«Всѣ

 

эти

 

обязанности

 

Синодъ

 

ис-

полняетъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

согласія

 

и

 

при

 

участіи

правительства.

 

Въ

 

томъ,

 

что

 

касается

 

дѣлъ,

 

собствен-

но

 

церковныхъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

пользуется

 

пра-

вомъ

 

высшаго

 

суда

 

надъ

 

всѣмъ

 

духовенствомъ.

 

Въ

этомъ

 

качествѣ

 

онъ

 

рѣшаетъ

 

и

 

аппелляціи,

 

подавае-

мыя

 

на

 

опредѣленія

 

епископовъ

 

касательно

 

духовныхъ

лицъ,

 

находящихся

 

въ

 

нхъ

 

вѣдомствѣ,

 

и

 

ихъ

 

проступ-

ковъ.»

«Приговоры

 

Синода,

  

налагающіе

 

только

 

запрещеніе

(священнодѣйствія)

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

на

 

пятнадцать

 

дней ?



—

 

981

 

—

или

 

сосланіе

 

для

 

исиравленія

 

въ

 

мѣста,

 

нарочно

 

назна-

ченный

 

для

 

этой

 

цѣди, — приводятся

 

въ

 

исполненіе

 

безъ

участія

 

политической

 

власти.

 

Тѣ

 

приговоры,

 

которы-

ми

 

назначается

 

двухмѣсячное

 

наказаніе,

 

исполняются

съ

 

дозволенія

 

министра;

 

наконецъ,

 

опредѣленія

 

о

 

нака-

заніяхъ,

 

простирающихся

 

свыше

 

двухмѣсячнаго,

 

также

отрѣшенія

 

отъ

 

мѣстъ,

 

приводятся

 

въ

 

исполненіё

 

съ

разрѣшеиія

 

короля.»

«Клйръ

 

подчиняется

 

политическимъ

 

законамъ

 

и

 

обык-

новеннымъ

 

судамъ

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

идетъ

 

дѣло

 

о

частпыхъ

 

правахъ

 

и

 

о

 

преступленіяхъ

 

противъ

 

общихъ

закононь

 

государства.»

§

 

3.

 

Высшее

 

Духовенство.

аПо

 

силѣ

 

закона

 

9

 

іюля

 

1852

 

г.

 

во

 

всемъ

 

королев-

ствѣ

 

находится

 

24

 

епископа;

 

въ

 

исполненіисвоихъ

 

ду-

ховныхъ

 

обязанностей

 

они

 

независимы

 

другъотъдруга

и

 

не

 

признаютъ

 

никакого

 

другаго

 

высшаго

 

авторитета,

кромѣ

 

Св.

 

Синода.

 

Въ

 

числѣ

 

этихъ

 

епископовъ

 

три-

надцать

 

простыхъ,

 

десять

 

архіепископовъ

 

и

 

одинъ

 

ми-

трополитъ,

 

который

 

живетъ

 

въ

 

Аѳинахъ

 

и

 

пользуется

правомъ

 

предсѣдательства

 

въ

 

Св.

 

'Спподѣ.

 

Всѣ

 

эти

епископы

 

подчиняются

 

высшему

 

надзору

 

Синода;

 

къ

нему

 

они

 

обращаются

 

и

 

обязаны

 

исполнять

 

его

 

опре-

дѣленія

  

и

 

приговоры.

«Каждый

 

изъ

 

епископовъ

 

пользуется

 

духовнымъ

 

ав»

торитетомъ

 

въ

 

своей

 

енархіп,

 

исполняя

 

обязанности,

налагаемыя

 

на

 

него

 

канонами

 

и

 

опредѣленіями

 

церков-

ными.

 

Онъ

 

отвѣчаетъ

 

предъ

 

Синодомъ

 

за

 

всѣ

 

свои

 

дѣй-

ствія,

 

противныя

 

его

 

обязанностямъ.

 

Епископъ

 

на-

блюдаетъ

 

за

 

подвѣдомственнымъ

 

ему

 

духовенствомъ,

раздѣляя

 

власть

 

судебную

 

съ

 

четырмя

 

членами

 

своей

епархіи,

 

налагаетъ

 

исправительныя

 

наказанія

   

за

   

от



—

 

982

 

—

крытые

 

проступки

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

нарушающіе

 

ка-

ноны

 

церкви.

 

На

 

еішскопскія

 

опредѣленія,

 

содержащая

выговоръ,

 

или

 

постановляющая

 

запрещеніе

 

на

 

семь

 

дней,,

не

 

допускается

 

аппеляціи;

 

но

 

о

 

всѣхъ

 

другихъ'можетъ

быть

 

подаваема

 

аппелляція

 

въ

 

Св.

 

Синодъ.

 

Еппскопъ

одинъ

 

имѣетъ

 

право

 

подвергать

 

предварительному

 

ис-

пытанно

 

и

 

посвящать

 

съ

 

дозволенія

 

Синода

 

священни-

ковъ

 

и

 

монаховъ,

 

къ

 

какому

 

бы

 

классу

 

они

 

не

 

при-

надлежали.

«По

 

закону

 

9

 

іюля

 

1852

 

г.

 

нрава

 

высшаго

 

духовен-

ства,

 

такъ

 

называемыя

 

каноническ'я,

 

были

 

уничтоясе-

ны

 

по

 

важнымъ

 

побуягденіямъ

 

и

 

теперь

 

всѣ

 

епископы

получаютъ

 

жалованье

 

изъ

 

государственной

 

казны

 

имен-

но:

 

митрополиту

 

назначается

 

6000

 

драхмъ,

 

(*)

 

архіе--

пископамъ

 

по

 

5000,

 

простымъ

 

епископамъ

 

по

 

4000,.

Изъ

 

24

 

епискоискихъ

 

каѳедръ

 

4-ре

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

не

 

заняты.

§

 

4.

 

Низшій

 

клиръ,

 

церкви,

 

монастыри.

«Духовенство

 

каягдой

 

епархіи

 

во

 

всемъ

 

составь

 

сво-

емъ

 

подвѣдомственно

 

епархіальному

 

архіерею

 

и

 

его-

одного

 

признаетъ

 

своею

 

главою

 

во

 

всемъ,

 

что

 

касает-

ся

 

церковныхъ

 

дѣлъ;

 

оно

 

находится

 

въподчиненіи

 

ему

и

 

долясно

 

исполнять

 

его

 

распоряженія.

«Всѣ

 

члены

 

духовенства,

 

которые

 

слуясатъ

 

при

 

церк-

,вахъ

 

приходскихъ,

 

и

 

число

 

которыхъ

 

простирается

 

до

3200,

 

не

 

имѣютъ

 

другихъ

 

доходовъ,

 

кромѣ

 

доброволь-

ныхъ

 

приношеній

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

По-сему

 

то

 

я

вскорѣ

 

имѣю

 

представить

 

НаціональномуСобраніюпро-

эктъ

 

особаго

 

закона,

 

съ

 

цѣлію

 

удовлетворить нуя{дамъ.

низшаго

 

духовенства,

 

на

 

сколько

 

позволяетъ

   

это

   

на-

(*)

 

Драхма — около

 

25

 

к.

 

сереб.



—
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стоящее

 

Финансовое

 

состояніе

 

націи.»

Число

 

церквей

 

во

 

всемъ

 

государствѣ

 

простирается

до

 

3040.»

аПо

 

опредѣленію

 

королевскаго

 

декрета

 

(указа)

 

отъ

25

 

сентября

 

1833

 

г.

 

число

 

монастырей

 

было

 

573.

«Но

 

вслѣдствіе

 

тогояге

 

декрета:

Во

 

1-хъ,

 

412

 

монастырей

 

были

 

закрыты,

 

какъ

 

за-

пустѣвшіе

 

или

 

не

 

пмѣющіе

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

6-тп

 

мо-

наховъ,

 

числа,

 

требуэмаго

 

вышеуномянутымъ

 

декре-

томъ.

Во

 

2-хъ,

 

3

 

монастырскихіэ

 

церкви

 

съ

 

другими

 

зда-

ніями

 

были

 

приписаны

 

къ

 

приходамъ,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

оказалось,

 

что

 

они

 

неимѣли

 

монастырскаго

 

характера.

Въ

 

3-хъ,

 

нѣкоторые

 

монастыри

 

были

 

признаны

 

част-

ными

 

обитателями,

 

а

 

другіе

 

въ

 

силу

 

закона

 

7

 

марта

1847

 

года

 

причислены

 

къ

 

монастырям*,

 

находящимся

внѣ

 

государства.

 

Теперь

 

во

 

всемъ

 

государствѣ

 

считает-

ся

 

152

 

монастыря,

 

изъ

 

которыхъ

 

четыре

 

ясенскихъ.

Число

 

монаховъ

 

простирается

 

до

 

3000,

 

а

 

монахинь

 

до

200.

§

 

5.

 

Имущества

 

упраздненныхь

 

монастрей.

 

(*)

§

 

6.

 

Нроповѣдники.

«Для

 

проповѣдыванія

 

слова

 

Божія

 

во

 

і

 

семъ

 

корблев-

ствѣ

 

находится

 

десять

 

проповѣдническихъ

 

каѳедръ

 

п©

числу

 

департаментовъ

 

(граягданскихъ

 

округовъ).

 

Эти

проповѣдники

 

получают*

 

ясалованье

 

отъ

 

государствен-

ной

 

казны.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

двѣ

 

каеедры

 

не

 

за-

няты.

(*)

 

Въ

 

I/

 

Union

 

cbretienne,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

этотъ

 

па-

раграф*

 

не

 

приведенъ,— ,, какъ

 

чисто

 

Финансовый"

 

(?).
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§

 

7.

  

Семинаріи.

«Покойный

 

Капо

 

д'Истріа

 

первый

 

приступидъ

 

въ

1830

 

г.

 

къ

 

основанію

 

семинаріи

 

на

 

островѣ

 

Паросѣ,

Онъ

 

однакоже

 

не

 

имѣлъ

 

успѣха

 

по

 

прпчинѣ

 

произше-

ствій,

 

которыя

 

повлекли

 

за

 

собою

 

паденіе

 

тогдашняго

правительства.

Двѣнадцать

 

дѣтъ

 

спустя

 

послѣ

 

того

 

Георгій

 

Риза-

рисъ

 

основалъ

 

сеыинарію

 

въ

 

Аѳинахъ,

 

которая

 

носитъ

его

 

имя

 

и

 

на

 

которую

 

онъ

 

иожертвовалъ

 

значительную

сумму

 

денегъ,

 

простирающуюся

 

до

 

1,291,830

 

драхмъ.

 

(*)

«Въ

 

своемъ

 

завѣщаніи

 

онъ

 

выразилъ

 

единственное

желаніе,

 

чтобы

 

въ

 

этой

 

Семпнаріп

 

получали

 

образова-

ніе

 

молодые

 

люди,

 

которые,

 

окончивши

 

въ

 

ней

 

курсъ

ученія,

 

поступали

 

бы

 

на

 

служеніе

 

Церкви — во

 

священ-

ники,

 

вступая

 

ли

 

въ

 

бракъ

 

или

 

оставаясь

 

неженаты-

ми.

 

(?*)

 

Этп

 

распоряженія

 

завѣщателя

 

были

 

приняты

правительствомъ,

 

которое

 

подтвердило

 

ихъ

 

въ

 

1843,

году

 

особымъ

 

декретомъ,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

сверхъ

 

де-

сяти

 

пенсіонеровъ,

 

получавшихъ

 

содержаніе

 

на

 

доходы

съ

 

пожертвованнаго

 

имущества

 

Ризариса,

 

правительст-

во

 

взяло

 

на

 

себя

 

обязанность

 

содержать

 

въ

 

Семинаріи

на

 

казенный

 

счетъ

 

и

 

другихъ

 

молодыхъ

 

людей

 

съ

 

тою

же

 

цѣлію.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

продолженіе

 

тринадцати

дѣтъ

 

со

 

времени

   

основанія

 

этой

 

Семинаріи

    

плоды

 

ея

(*)

 

Около

 

646

 

тысячь

 

рублей

 

сер.

(**)

 

Въ

 

православной

 

Греціп

 

весьма

 

нерѣдко

 

встрѣ-

чаются

 

люди,

 

поступающіе

 

на

 

мѣста

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ,

 

иначе

 

въ

 

бѣлое

 

духовенство,

 

неженатыми:

(такъ

 

называемые,

 

отъ

 

латинскаго

 

слова,

 

цатбатьі)
это,

 

какъ

 

извѣстно,

 

нисколько

 

не

 

противно

 

канонамъ

православной

 

Церкви,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

естьодинъ

подобный

 

примѣръ

 

и

 

въ

 

нашей

 

православной

 

Церкви
русской. — Н.

  

3.
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дѣятельности

 

оказались

 

не

 

такими,

 

какихъ

 

ожидалъ

основатель

 

ея

 

и

 

греческій

 

народъ;

 

то

 

правительство

 

за-

кономъ

 

1856

 

г.

 

основало

 

три

 

неболынихъ

 

Семинаріи

въ

 

государсгвѣ,

 

которыя

 

содержались

 

обязательною

 

по-

датью

 

съ

 

монастырей

 

и

 

добровольными

 

прітошеніями

духовенства

 

и

 

народа.

 

Въ

 

этихъ

 

Семинаріяхъ

 

препода-

вание

 

болѣе

 

просто.

 

Организация

 

ихъ

 

походптъ

 

на

 

дру-

іія

 

учебныя

 

заведенід,

 

съ

 

тою

 

однакоже

 

разницею,

 

что

тамъ

 

воспитанники

 

яшвутъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

получаютъ

 

обра-

зовало

 

сообразно

 

ихъ

 

особому

 

назначение

 

и

 

призва-

нно.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

ученія

 

они

 

обязаны

 

посту-

пать

 

въ

 

духовное

 

званіе.

(Еалуою.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

X

 

1866

 

г.)

ОБЪИЗДАНШ«ФИІОДОГИЧБСКИХЪЗАПИСОКЪ»

ВЪ

 

J

 

866

 

ГОДУ.

     

'

Вступая

 

въ

 

пятый

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

«Фи-

лологпческія

 

Записки»

 

будутъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

І866

году

 

по

 

той

 

же

 

программѣ,

 

но

 

съ

 

болынимъ

 

объемом.ъ

круга

 

дѣятельности:

 

такъ,

 

съ

 

этого

 

года

 

вносится

 

въ

нашъ

 

журнйлъ

 

новый

 

отдѣлъ,

 

подъ

 

заглав ; емъ

 

.,Сла-

вянскій

 

Вѣстникъ и

 

для

 

изученія

 

Олавянскихъ

 

языковъ

и

 

литературъ,

 

какъ

 

родственныхъ

 

намъ,

 

но

 

съ

 

кото-

рыми

 

мы

 

такъ

 

мало

 

знакомы.

 

Необходимость

 

осно-

вательнаго,

 

глубокаго

 

и

 

раціональнаго

 

пзученія

 

своего

роднаго

 

языка

 

обусловливается

 

необходпмостію

 

срав-

нительнаго

 

изученія

 

родственныхъ

 

языковъ

 

и

 

другихъ

семействъ.

 

Знакомство

 

съ

 

міромъ

 

Славянскіімъ — изу-

ченіе

 

языка

 

и

 

исгоріи

 

литературы

 

Славянъ,

 

ихъ

 

быта

и

 

нравовъ,

 

старины

 

п

 

народности,

 

памятниковъ

 

и

образцовъ

 

народнаго

 

творчества, — все

 

это

 

представ-

ляетъ

    

обширное,

   

почти

 

непочатое

 

для

 

насъ

 

поле

 

из-



—

 

986

 

—

слѣдованій,

 

полное

 

интереса

 

какъ

 

для

 

языковѣда,

 

такъ

и

 

для

 

составителя

 

исторіи

 

Славянскихъ

 

литературъ,

исторіи,

 

столь

 

чаемой

 

всѣми,

 

проникнутыми

 

серьез-

нымъ

 

интересомъ

 

къ

 

нсторіи

 

литературы

 

Русской

 

п

литературнымъ

 

судьбамъ

 

всеславянскаго

 

міра.

 

Далѣе.

съ

 

изученіемъ

 

Славянства,

 

а

 

слѣд.

 

и

 

нашего

 

роднаго

языка,

 

литературы

 

и

 

народности,

 

самымь

 

тѣснымъ

 

и

естественньшъ

 

образомъ

 

должно

 

быть

 

связано

 

изученіе

общей

 

сравнительной

 

филологіи

 

и

 

лингвистики

 

Индо-

Европейскихъ

 

языковъ,

 

старины

 

и

 

народности,

 

клас-

сической

 

древности,

 

этнографіи,

 

сравнительной

 

мнѳо-

догіи

 

и

 

народной

 

психологіп.

 

Безъ

 

знанія

 

общихъ

законовъ

 

языка

 

и

 

его

 

иеторическаго

 

развитія,

 

безъ

сравнительнаго

 

метода

 

изученія

 

языковъ

 

не

 

полно

изученіе

 

и

 

своего

 

отечествениаго:

 

таково

 

современное

требованіе

 

языкознанія.

На

 

сколько

 

наше

 

изіданіе

 

удовлетворяетъ

 

подобной

задачѣ,

 

предоставляема,

 

судить

 

нашимъ

 

читателямъ.

Незнакомымъ

 

же

 

съ

 

нимъ

 

укаягемъ,

 

какого

 

рода

 

статьи

были

 

помѣщены

 

до

 

сихъ

 

иоръ

 

у

 

насъ

 

въ

 

журналѣ,

укаягемъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на

 

нѣкоторыя.

 

Такъ

 

напр.

мы

 

представили

 

изслѣдованія — о

 

Русскомъ

 

богатыр-

скомъ

 

эпосѣ, — о

 

періодѣ, — о

 

сравнптельномъ

 

языко-

зна'ніи, — о

 

Русскомъ

 

народном'ь

 

эпоеѣ, — о

 

Русской

народной

 

лирикѣ,

 

о

 

физіологіи

 

звука, — объ

 

осповномъ

элементѣ

 

Русской

 

богатырской

 

былины,- -о

 

народной

психологіи, — о

 

юморѣ, — о

 

полногласіи, — о

 

языковѣ-

дѣніи

 

(Система

 

языковѣдѣюя,

 

Гейзе)

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Въ

настоящемъ

 

году

 

познакомили

 

читателей

 

съ

 

особен-

ностями

 

Русскихъ

 

нарѣчій, — приступили

 

къ

 

переводу

«Сравнительной

 

Грамматики

 

Индо-Европейскихъ

 

язы-

ковъ

 

в

 

Шлейхера, — переводъ

 

Жавренка.

 

(Трудъ

 

Шлей-
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хера

 

есть

 

выводъ

 

Фактовъ

 

науки,

 

какъ

 

результатовъ

и

 

иоложеній,

 

добытыхъ

 

современною

 

Филологіею;

 

а

потому

 

подагаемъ,

 

—

 

переводъ

 

этоть

 

моягетъ

 

служить

пособіемъ

 

не

 

только

 

для

 

студентовъ

 

при

 

уииверситет-

окпЛ>"

 

лекціяхъ,

 

но

 

и

 

для

 

всякаго,

 

ягслающаго

 

осно-

вательнѣе

 

.

 

изучить

 

общіе

 

законы

 

языка).

 

Печатается

изсдѣдованіе

 

Ренана

 

«О

 

пропсхоягденіи

 

языка»

 

въ

переводѣ

 

Чудинова.

 

(Это

 

не

 

просто

 

только

 

вопросъ

собственно

 

о

 

происхождеиіп

 

языка:

 

здѣсь

 

излагается

вся

 

жизнь

 

языка,

 

его

 

двіпкеніе

 

и

 

развитіе

 

<у

 

разныхъ

народовъ,

 

пзслѣдованіе

 

его

 

свойствъ

 

и

 

законовъ,

 

за-

дача

 

сравнительной

 

филологіи

 

и

 

система

 

грамматики;

здѣсь

 

указаны

 

дучшія

 

сочиненія

 

по

 

изслѣдованію

 

о

языкѣ

 

вообще,

 

приведены

 

критическія

 

оцѣнкн

 

и

взгляды

 

на

 

разные

 

лингвистическіе

 

вопросы

 

авторите-

товъ

 

науки;

 

приведены

 

чрезвычайно

 

любопытный

наблюденія

 

надъ

 

свойствами

 

и

 

особенностями

 

нѣко-

торыхъ

 

нарѣчій

 

и

 

пр.

   

и

 

пр.)

Въ

 

слѣдующей

 

1-й

 

книжкѣ

 

(которая

 

уже

 

печатается)

начнется

 

печатаніе

 

лекцій

 

Макса

 

Мюллера

 

«Наука

 

о

языкѣ»,

 

второй

 

рядъ

 

чтеній

 

его

 

въ

 

Велико^ританскомъ

Королевскомъ

 

Институтѣ,

 

въ

 

нереіюдѣ

 

Жавренка.

 

Одно

имя

 

Макса

 

Мюллера

 

ручается

 

уя?е

 

за

 

достоинство

 

его

лекцій.

 

М.

 

Ѳ.

 

де-Пуле

 

«Краткое

 

Руководство

 

кт>

изученію

 

прозаическихъ

 

сочиненій.»

 

Таіпке

 

помѣщены

будутъ

 

статьи

 

(въ

 

1-й

 

или

 

во

 

2-й

 

кн.):

 

«Оборотень..

въ

 

его

 

миѳпческомъ

 

и

 

пластическомъ

 

олицетвореніяхъ»

Д.

 

О.

 

Шеппинга; .

 

«Вѣрованія

 

и

 

нреданія

 

въ

 

быту

пастуховъ

 

и

 

охотнпковъ.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

куль-

туры»,

 

И.

 

Лрыжова.

 

Сдавянскій

 

отдѣлъ

 

мы

 

откры-

ваемъ

 

(съ

 

1-й

 

кн.)

 

статьею

 

«Обзорь

 

исторіи

 

Чешской

литературы

 

и

 

Чешскаго

    

языка»

   

изъ

  

образцоваго

 

со-
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чиненія

 

Др.

 

Ригера

 

«Chechy,

 

Zeme

 

i

 

nlrod»

 

(І863),

 

ко-

торое

 

обнимаетъ

 

всю

 

жизнь

 

Чешскаго

 

народа

 

во

всѣхъ

 

ея

 

проявленіяхъ — географическомъ,

 

статистиче-

скомъ,

 

историко-политнческомъ,

 

литературномъ

 

п

 

ре-

лигіозномъ.

 

Въ

 

переводѣ

 

этого

 

прекраснаго

 

сочиненія,

полагаемъ,

 

многіе

 

найдутъ

 

себѣ

 

пособіе

 

при

 

изученіи

Славянскихъ

 

лптературъ.

Мы

 

не

 

говоримъ

 

о

 

другихъ

 

сочиненіяхъ

 

и

 

перево-

дахъ:

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

у

 

насъ

 

уже

 

заготовлены,

 

другіе

заготовляются.

 

Въ

 

дѣятеляхъ

 

у

 

насъ

 

недостатка

 

нѣтъ;

въ

 

одномъ,

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

встрѣчаемъ

 

міл

 

недоста-

токъ, — это-

 

недостатокъ

 

въ

 

сочув^твіп

 

публики

 

къ

нашему

 

изданію, — недостатокъ

 

въ

 

подписчнкахъ,

 

ко-

торый

 

тяготѣетъ

 

надъ

 

нами

 

всею

 

своею

 

тяліестію,

стѣсняетъ

 

нашу

 

дѣятельность.

 

Впрочемь

 

мы

 

и

 

не

ропщсмъ

 

на

 

холодность

 

публики:

 

публика

 

наша

 

не

любитъ

 

читать

 

ученыхъ

 

статей, — она

 

пробавляется

легкими

 

беллетрическпми

 

статейками, — ей

 

до

 

филологіи

дѣла

 

цѣтъ;

 

разсуждать

 

о

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ

 

она

считаетъ

 

дѣломъ

 

постороннпмъ!

 

Но

 

мы

 

считаемъ

 

себя

въ

 

правѣ

 

сдѣлать

 

этотъ

 

упрекъ,

 

упрекъ

 

заслуягенный,

за

 

несочувствіе

 

и

 

холодность

 

къ

 

нашему

 

нзданію

 

тѣмъ,

кого

 

блияее

 

касается

 

это

 

дѣло.

Предпринимая

 

изданіе

 

«Фидологическнхъ

 

Записокъ»

 

въ

1860

 

году,

 

мы

 

думали,

 

что

 

всѣ

 

учебпыя

 

заведенія,

среднія

 

и

 

низшія,

 

для

 

которыхъ

 

подобный

 

ягурнал'ь

нучкень,

 

всѣ

 

учители

 

Рус.

 

яз.

 

и

 

Словесности

 

будутъ

имѣть

 

надобность

 

въ

 

немъ.

 

-но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

горько

обманулись:

 

не

 

понимаемъ,

 

почему

 

(по

 

какому-то

стланному

 

предубѣікденію

 

или

 

по

 

недовѣрію!)

 

наше

изданіе

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

встрѣчаетъ

 

такъ

 

мало

 

сочувствія

со

 

стороны

   

преподавателей,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

оно
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Ученымъ

 

Комитетомъ

 

М.

 

Н.

 

Ир.

 

признано

 

полезнымъ,

равно

 

и

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Женек.

 

Учебн.

 

Заве-

деній.

 

Замѣчательно,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

обпшрномъ

 

оте-

чествѣ

 

изъ

 

всѣхъ

 

учителей

 

Рус.

 

языка

 

и

 

Словесности,

слуясащихъ

 

по

 

разнымъ

 

учебнымъ

 

заведеніямъ,

 

для

которыхъ

 

собственно

 

и

 

предназначено

 

наше

 

изданіе

въ

 

пособіе

 

при

 

преподаваніи,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

нашлось

только

 

16

 

подписчиковъН

 

Чѣмъ

 

объяснить

 

это

 

грустное

явленіе?

 

Заявляемъ

 

этотъ

 

Фактъ

 

потому,

 

что

 

онъ

какъ-то

 

грустно

 

и

 

одиночно

 

стоить

 

въ

 

спискѣ

 

нашихъ

подписчиковъ.

Въ

 

заключеніе

 

Редакція

 

"считаетъ

 

нужнымъ

 

заявить

слѣдующее:

Съ

 

выходомъ

 

первыхъ

 

книжек'ь

 

выйдутъ

 

въ

 

свѣтъ

изъ

 

поименованныхъ

 

выше

 

сочиненій

 

отдѣдьными

изданіями

Ренана,

 

—

 

«О

 

происхожденіи

 

языка».

Изъ

 

соч.

 

Ршера^

 

аОбзоръ

 

исторіи

 

Чешской

 

литера-

туры

 

и

 

языка».

Де-Пуле.—

 

«Краткое

 

руководство

 

къ

 

изученію

 

проза-

ическихъ

 

сочиненій».

За

 

тѣмъ

 

въ

 

продолясеніе

 

этого

 

года

 

также

 

выйдутъ

въ

 

свѣтъ:

Шлвйхера — «Сравнительная

 

Грамматика

 

Индо-

Европепскихъ

 

языковъ».

Макса

 

Мюллера — новый

 

рядъ

 

лекцій

 

«Наука

 

о

языкѣ

 

» .

Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

я{елающихъ

 

пріобрѣ-

сти

 

эти

 

сочиненія

 

заявить

 

свои

 

требования

 

заблаго-

временно:

 

отпечатано

 

будетъ

 

небольшое

 

количество

экземпляровъ.

Филологическая

 

Записки

 

издаются

 

въ

 

Воронеоісѣ.
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Выходятъ

 

выпусками

 

шесть

 

разъ

 

въ

 

годъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

безъ

 

пересылки

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

6

 

р.

 

сер.

Для

 

тѣхъ,

 

кто

 

затрудняется

 

разомъ

 

внести

 

всю

сумму,

 

Редакція

 

разсрочиваеть

 

присылку

 

денегъ,

чтобы

 

пзданіе

 

доступно

 

было

 

ка?кдому:

 

желающіе

выписывать

 

Ф.

 

3.

 

могутъ

 

высылать

 

деньги

 

потретямъ

года — виередъ — по

 

2

 

р.,

 

илиг:

 

на

 

каждый

 

выпускъ

отдѣлыш

 

-по

  

L

 

р.

 

сер.

Подписка

 

на

 

ясурналъ

 

принимается

въ

 

Воронеокѣ:

 

въ

 

Редакціп

 

Фіиологических гь

 

Запи-

сокъ,

 

также

 

въ

 

кнпжпомъ

 

магазипѣ

 

Никитина.

Въ

 

Редакціи

 

имѣются

 

слѣдующія

 

изданія:

Годовое

 

издаиіс

 

«Филолошческихъ

 

Запгссѳкъ-»

 

за

 

1862

— 1863

 

и

 

1864

 

годъ.

 

Цѣиа

 

за

 

каждый

 

годъ

 

по

 

6

 

р.

съ

 

пересылкою,

 

за

 

1865

 

г.

 

3

 

р.

Опытъ

 

Элементарнаго

 

Руководства

 

при

 

изученіи

Русск.

 

яз.

 

нрактическимъ

 

способомъ — курсъ

 

1-й

 

и

 

2-й

Элементарная

 

Грамматика.

 

Изд.

 

3-е

 

исправленное

 

и

дополненное.

  

Е.

 

Говорова.

 

Цѣпа

 

за

 

экз.

 

50

 

к.

3-й

 

Ііурсъ

 

Элементарной

 

Грамматики

 

К.

 

Говоро-

ва—

 

Синтаксиса.

 

2-е

 

изданіе.

 

Цѣна

 

50

 

к.,

 

вѣсовыя

 

по

разстоянію.

Система

 

Языковіьдѣнія

 

Гейзе.

 

Часть

 

1.

 

Переводъ

съ

 

нѣм.

 

И.

 

Желтова.

 

Цѣна

 

за

 

экз.

 

2

 

р.

 

съ

 

перес.

(2-я

 

часть

 

приготовлена

 

къ

 

печати).

О

 

юморѣ

 

въ

 

сравиенш

 

съ

 

сатирой.

 

Н.

 

Попова.

 

Цѣна

20

 

к.

 

за

 

экз.

 

съ

 

пересылкою,

 

при

 

требованіи

 

не

 

менѣе

5 — 10

 

экз.

 

Выппсывающіе

 

ясе

 

только

 

одинъ

 

экзсмнд.

платятъ

 

30

 

к.

Издатель

 

и

 

Редакторъ

 

А.

 

Хованскій.
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ПО

 

ПОВОДУ

 

„ФИЛОЛОГИЧЕСКИХЪ

 

ЗАПИСОКЪ"

въ

 

Воронеокскихъ

 

Губернскихъ

   

Вѣдомостяхъ

   

пишутъ

слѣдующее:

Четыре

 

уже

 

года,

 

какъ

 

издаются

 

въВоронея{ѣ

 

,,Фи-

лологическія

 

Записки."

 

Судьба

 

этого

 

изданія

 

по

 

ма-

теріадьнымъ

 

средствамъ

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

была

самая

 

плачевная:

 

редакторъ-издатель — бѣдный

 

провин-

циальный

 

учитель,

 

у

 

котораго,

 

кромѣ

 

искренней

 

люб-

ви

 

къ

 

задуманному

 

имъ

 

изданію

 

и

 

честнаго

 

слулсенія

своему

 

дѣлу,

 

въ

 

теченіе

 

этихъ

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

ника-

кой

 

поддержки

 

со

 

стороны

 

не

 

было.

 

Учителя

 

и

 

учеб-

ныя

 

заведенія,

 

для

 

которыхъ

 

предпринято

 

было

 

это

 

въ

высшей

 

степени

 

полезное

 

и

 

серьезное

 

научное

 

изданіе,

почему-то

 

оставались

 

глухи

 

къ

 

этому

 

изданію,

 

и

 

мо-

жетъ

 

быть

 

прошолъ

 

бы

 

еще

 

одинъ

 

годъ — и

 

Филологи-

ческія

 

Записки,

 

истощившія

 

всѣ

 

матеріальныя

 

средства

редактора-издателя,

 

прекратились -бы;

 

но,

 

благодаря

вниманію

 

Ученаго

 

Комитета

 

и

 

отзыву

 

специалиста

 

Га-

лахова,

 

наконецъ

 

срывается

 

повязка

 

съ

 

глазъ

 

тѣхъ,

кто

 

какъ

 

будто

 

нарочно

 

не

 

хотѣлъ

 

видѣть

 

и

 

знать

 

всю

важность

 

и

 

необходимость

 

этого

 

изданія.

 

Чтобы

 

по-

знакомить

 

нашихъ

 

читателей

 

съ

 

отзывомъ

 

о

 

Филоло-

гическихъ

 

Запискахъ

 

Члена

 

Ученаго

 

Комитета — Гала-

хова,

 

мы

 

перепечатываемъ

 

этотъ

 

отзывъ.

Въ

 

засѣдапіи

 

Ученаго

 

Комитета

 

министерства

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія

 

слушали

 

(ст.

 

1У)

 

нижеслѣдующее

мнѣніе

 

г.

 

члена

 

Гадахова

 

объ

 

издаваемыхъ

 

г.

 

Хован-

скимъ

 

,,Филологическихъ

 

Записокъ:"

,,

 

Издатель

 

и

 

редакторъ

 

Филологпческихъ

 

Записокъ

(въ

 

Воронежѣ),

 

А.

 

Хованскій,

 

проситъ

 

Ученый

 

Коми-

тетъ

 

о

 

ншкеслѣдующемъ:

,,1)

 

Внести

 

его

 

изданіе

 

въ

 

списокъ

   

учебныхъ

 

посо-
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бій,

 

рекомендованныхъ

 

Комитетомъ

 

для

 

гимназій.

 

Безъ

того

 

училищныя

 

начальства

 

невыписываютъ

 

журнала,

какъ

 

недавно

 

нзвѣстилъ

 

г.

 

Хованскаго

 

одинъ

 

изъ

 

ди-

ректоровъ

 

гимназій.

,,2)

 

Мнѣніе

 

Ученаго

 

Комитета

 

о

 

Филологическихъ

Запискахъ

 

напечатать

 

въ

 

я^урналѣ

 

министерства

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія.

"

 

„Просьба

 

г.

 

Хованскаго

 

заслуяшваетъ

 

быть

 

увалсен-

ною.

 

Фшюлогическія

 

Записки

 

единственное

 

изъ

 

про-

винціальныхъ

 

изданій,

 

посвящевныхъ

 

спеціально

 

язы-

ку

 

и

 

литературѣ.

 

При

 

крайней

 

бѣдностп

 

средствъ,

 

въ

 

•

чемъ

 

н

 

сомнѣваться

 

нельзя,

 

оно

 

существовало

 

улге

четыре

 

года,

 

не

 

только

 

не

 

падая

 

въ

 

своемъ

 

значеніи —

случай,

 

рѣдко

 

представлявшейся

 

и

 

въ

 

столичной

 

н?урна-

листпкѣ, — но

 

даліе,

 

по

 

возможности,

 

улучшаясь,

 

благо-

даря

 

единственно

 

труду

 

и

 

стойкости

 

издателя,

 

да

 

не-

многихъ

 

его

 

сотруднпковъ,

 

большею

 

частію

 

провинці-

альныхъ

 

учителей.

 

Привязанность

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

не

вознаграждаемая

 

матеріальными

 

выгодами,

 

можетъ,

 

ко-

нечно,

 

проистекать

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

изъ

 

любви

 

къ

 

нему,

изъ

 

сознанія

 

его

 

достоинства

 

и

 

пользы.

„Впрочемъ,

 

не

 

однѣми

 

мѣстнымн

 

силами

 

поддержи-

вается

 

изданіе.

 

Подъ

 

статьями

 

его

 

мы

 

видимъ

 

имена

почтенныхъ

 

ученыхъ

 

и

 

литераторовъ:

 

профессора

 

Бу-

слаева,

 

Котляревскаго,

 

Аѳанасьева

 

(издателя

 

русскихъ

сказокъ),

 

И.

 

Некрасова

 

(одного

 

изъ

 

дучшихъ

 

учени-

ковъ

 

Буслаева,

 

готовящегося

 

къ

 

занятію

 

каѳедры),

Потебни —извѣстнаго

 

своими

 

трудами

 

по

 

миѳологіи.

 

Въ

теченіе

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

журналъ

 

представилъ

 

значи-

тельйые

 

переводы

 

и

 

оригинальный

 

разсужденія

 

какъ

по

 

языку,

 

такъ

 

и

 

по

 

литературѣ.

 

Послѣ

 

статей,

 

ука-

занныхъ

 

мною

 

въ

 

первомъ

 

отзывѣ

 

объ

 

изданіи,

 

иомѣ-
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щены:

 

«О

 

русской

 

народной

 

лирикѣ»,

 

О

 

юморѣ,

 

«О

звуковыхъ

 

особенностяхъ

 

русскихъ

 

нарѣчій»,

 

«О

 

полно-

гласіи,

 

и

 

женскій

 

литературный

 

типъвъ

 

древней

 

Руси»,

«Основный

 

элементъ

 

русской

 

богатырской

 

былины»,

«Мысли

 

о

 

народной

 

психологіи»

 

и

 

друг.

 

Рядомъ

 

съ

этими

 

оригинальными

 

статьями,

 

печатались

 

и

 

печата-

ются

 

переводы

 

классическихъ

 

сочиненій:

 

«Система

языковѣдЬнія»

 

(Гейзе),

 

«О

 

происхоясденіп

 

языка»

(Ренана),

 

«Сравнительная

 

грамматика

 

индоевропей-

скихъ

 

языковъ»

 

(Шлейхера).

 

Если

 

бы

 

Филологическія

%

 

записки

 

ограничились

 

только

 

переводами

 

подобныхъ

ученыхъ

 

трудовъ,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

онѣ

 

служили

бы

 

очень

 

полезнымъ

 

пособіемъ

 

для

 

учителей,

 

для

 

ко-

торых-ь

 

г.

 

Хованскій

 

собственно

 

и

 

предназначить

 

свое

изданіе.

 

А.

 

меясду

 

тѣмъ

 

въ

 

чисдѣ

 

подписчиковъ

 

нажур-

налъ

 

преподавателей

 

нашлось

 

только

 

шестнадцать.

 

Это,

впрочемъ,

 

понятно:

 

немногіе

 

преподаватели

 

имѣютъ

средства

 

отъ

 

себя

 

выписывать

 

періодическія

 

изданія.

Но

 

гимназіи

 

могли

 

бы

 

запастись

 

такпмъ

 

добросовѣст-

нымъ

 

и

 

дѣльнымъ

 

изданіемъ,

 

какъ

 

Филологпческія

 

За-

писки.

«Въ

 

настоящемъ

 

году

 

этотъ

 

лсурналъ

 

открываетъ

новый

 

отдѣлъ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Славянскій

 

Вѣстникъ»,

для

 

пзученія

 

славянскихъ

 

языковъ

 

и

 

литературъ.

 

Ваяг-

ность

 

п

 

польза

 

такого

 

распространенія

 

журнальной

программы

 

понятна

 

каждому

 

образованному

 

русскому.

Въ

 

1-й

 

кнгоккѣ

 

издатель

 

обѣщаетъ

 

начать

 

печатаніе

«Науки

 

о

 

языкѣ»

 

(Макса

 

Миллера),

 

и,

 

кромѣ

 

того,

слѣдующія

 

статьи

 

и

 

цѣлыя

 

сочиненія:'

 

«Вѣрованія

 

и

преданія

 

въ

 

быту

 

пастуховъ

 

и

 

охотниковъ»,

 

«Оборо-

тень

 

въ

 

его

 

миѳическомъ

 

и

 

пластическомъ

 

олипетворе-

ніяхъ»,

 

«Обзоръ

 

исторіи

   

чешской

 

литературы

 

и

 

чеш-
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скаго

 

языка»

 

(изъ

 

сочиненія

 

Ригера),

 

«Краткое

 

руко-

водство

 

для

 

изученія

 

прозаическихъ

 

сочиненій»

 

(Де-Пу-

ле),

 

которое,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

будетъ

 

хорошиыъ

 

учеб-

ником!,

 

или

 

учебнымъ

 

пособіемъ,

 

какъ

 

ужетрудъ

 

дру-

гаго

 

сотрудника

 

Филологическихъ

 

записокъ,

 

г.

 

Гово-

рова:

 

«Опытъ

 

руководства

 

при

 

изученіи

 

русскаго

 

язы-

ка

 

практпческимъ

 

способомъ»,

 

рекомендованный

 

Уче-

нымъ

 

Комитетомъ

 

для

 

употребленія

 

въ

 

гимназіяхъ».

Во

 

вниманіе

 

къ

 

ыесомнѣнному

 

научному

 

достоинству

«Филологическихъ

 

Записокъ»

 

и

 

къ

 

постоянным'!,,

 

ни

мало

 

не

 

вознаграждаемымъ

 

трудамъ

 

издателя

 

пхъ

 

г.

Хованскаго,

 

а

 

также

 

въ

 

видахъ

 

весьма

 

желательнаго

для

 

пользы

 

науки

 

поддержанія

 

этого

 

изданія,

 

Ученый

Комитетъ

 

призналъ

 

справедливымъ

 

ходатайствовать

предъ

 

г.

 

министромъ

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

во-пер-

выхъ,

 

о

 

предложеніи

 

пачальствамъ

 

гпмпазій

 

выписы-

вать

 

«Филологическія - Записки»

 

для

 

библіотекъ

 

гішна-

зій

 

и,

 

вовторыхъ,

 

объ

 

оказанін

 

г.

 

Хованскому

 

нѣко-

тораго

 

денегкнаго

 

вспоыоществованія.

 

Атакъкаісьбыло

бы

 

весьма

 

полезно,

 

чтобп

 

въ

 

гимназическпхъ

 

библіо-

текахъ

 

находились

 

«Филологическія

 

Записки*

 

за

 

все

время

 

пхъ

 

изданія,

 

то,

 

по

 

мнѣнію

 

Ученаго

 

Комитета,,

было

 

бы

 

всего

 

лучше

 

снестись

 

съ

 

издателемъ

 

о

 

томъ,,

имѣется

 

ли

 

у

 

него

 

въ

 

запасѣ

 

нужное,

 

по

 

числу

 

гпм-

назій,

 

количество

 

экземпляровъ

 

его

 

журнала

 

за

 

преж-

ніе

 

годы

 

и

 

за

 

какую

 

сумму

 

онъ

 

моягетъ

 

уступить

 

эти

экземпляры.

 

Этпмъ

 

способомъ

 

могла

 

бы

 

быть

 

оказана

существенная

 

матеріальная

 

поддержка

 

полезному

 

изда-

ние,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

экземплярами

 

онаго

 

были

 

бы

снаблгены

 

библіотекп

 

гимназій.

Опредѣлено:

 

заключеніе

 

Ученаго

 

Комитета

 

предста-

вить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

г.

 

министра

   

народнаго

   

пр-о



—

 

995

 

—

i

свѣщенія.»

Поелѣ

 

этого

 

можно

 

надѣяться,

 

что

 

Филологическія

Записки

 

пойдутъ

 

въходь.

 

Съ увеличеніемъ

 

матеріаль-

ныхъ

 

средствъ

 

издателя,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

учуч-

шится

 

и

 

самое

 

изданіе.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ

 

оффгщіалъный:

 

а)

 

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵ-

нода.

 

о

 

порядкѣ

 

рубки

 

лѣса

 

ііъ

 

монастырскихъ

 

участ-

кахъ,

 

б)

 

Расиоряжепія

 

Епархіалыіаго

 

Начальства,

 

в)

Извѣстія,

 

г)

 

Праздныя

 

спяпіенническія

 

мѣста,

 

д)

 

По-

жертвованія,

 

и

 

е)

 

Енархіальная

 

хроника.

 

Отдѣлъ

 

не-

оффиіі/іальный:

 

а)

 

Сельскій

 

праздпикъ}

 

по

 

поводу

 

спа-

сенія

 

Государя

 

Императора

 

отъ

 

руки

 

злодѣя

 

4-го

 

ап-

рѣля

 

1866

 

года,

 

б)

 

Къ

 

заявленію

 

сельскаго

 

духовенст-

ва,

 

в)

 

Статистическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

греческой

 

церкви,

 

г)

Объ

 

изданіи

 

«Филологическихъ

 

Записокъ»

 

ид)

 

По

 

пово-

ду

 

Филологическихъ

 

записокъ.

Саратовская

 

Епархіальнг.ія

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

еже-

недѣльно

 

по

 

Вторникамъ.

Подписка

    

принимается

    

въ

 

Редакціи

   

Вѣдомостей,

при

 

Саратовской

 

Духовной

  

Семинаріи.

Годовая

 

цѣна

 

пять

 

руб.

 

серебромъ.

Редакторъ

 

Архимандритъ

 

Александра.

Дозволено

 

цензурою.

 

Саратовъ,

 

4

 

іюля

   

1866

 

года»

Ьъ

 

типографіи

  

Саратов.

 

Губерп.

   

Правленія.




