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ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МШЦЪ.

Подписка

 

принимается

  

въ

 

Редак-

     

I

 

I

          

Цѣна

 

годовому

   

изданію

  

вѣдомо-

ціи,

 

при

 

Донской

 

Духовной

   

Семина-

    

ѵС !

    

стен

  

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4

 

р.

ріи,

 

вт>

 

Новочсркаскѣ.

                              

îs(P

    

серебромъ.

ГОДЪ .

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ.

M________________1880._____________ 1-го

 

января.

ОТДѢДЪ

 

ОФФИЩАЛЬНЫМ,
РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА
И

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ЙЗВѢСТІЯ.

О

 

раздѣлѣ

 

между

 

членами

 

причта

 

жалованья,

 

назначаемая

приходскими

 

обществами.

Новопавловекій

 

благочинный,

 

протоіерей

 

Хрисанфъ

 

Облакевичъ,

представляя

 

въ

 

консисторію

 

два

 

рапорта

 

Алексѣевско-Леоновскаго

сельскаго

 

правлепія

 

и

 

причетника

 

Алексѣевско-Леоновскаго

 

посел-

ка

 

Пашутина,

 

относительно

 

раздѣла

 

между

 

священноцерковнослу-

жителями

 

жалованья,

 

назначенпаго

 

приходскимъ

 

обществом ъ,

 

про-

силъ

 

разъяснить:

 

слѣдуетъ

 

ли

 

жалованье,

 

опредѣ ленное

 

прихожа-

нами,

 

раздѣлять

 

между

 

членами

 

причтовъ

 

такъ,

 

какъ

 

требуютъ

повыя

 

праішла,

 

Высочайше

 

утвержденныя,

 

і

 

-или

 

только

 

одни

 

до-

ходный

 

деньги,

 

а

 

жалованье

 

такъ,

 

какъ

 

оно

 

прежде

 

раздѣлялось?

Вслѣдствіе

 

сего

 

Донская

 

духовная

 

консисторія,

 

усматривая

 

изъ

прѳдставленныхъ

 

благочиннымъ

 

Облаконичемъ

 

бумагъ,

 

что

 

между

причтомъ

 

и -прихожанами

 

Алексѣевско-Леонопской

 

церкви

 

происхо-

дятъ

 

недоразумѣнія

 

относительно

 

полученія

 

и

 

раздѣла

 

между

 

свя-



—

  

2

  

-

щепно-церковно-служителями

 

жалованья,

 

пазначеннаго

 

приходскимъ

обществомъ,

 

а

 

также

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

со

 

введеиіемъ

 

въ

 

Дон-

ской

 

епархіи

 

положенія

 

о

 

сокращеніи

 

церковныхъ

 

нричтовъ

 

преж-

ній

 

составъ

 

священно-цорковно-служителей

 

при

 

многихъ

 

церквахъ

измѣнился,

 

такъ

 

что

 

не

 

представляется

 

удобства

 

дѣлить

 

жало-

ванье

 

отъ

 

прихожанъ

 

прежнимъ

 

порядкомъ,

 

согласно

 

обществен-

нымъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

приговор.імъ,

 

консисторія

 

опредѣлила

 

и

Его

 

Высокопреосвященство

 

30

 

октября

 

1879

 

г.

 

утвердилѵ.

 

пред-

писать

 

чрезъ

 

благочипнаго

 

причту

 

Алексѣевско-Леоновской

 

церкви,

чтобы

 

онъ

 

обріщалъ

 

получаемое

 

отъ

 

прихожанъ

 

ихъ

 

жалованье

въ

 

братскую

 

кружку

 

и

 

дѣлилъ

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

доходами

по

 

устаноиленію.

 

согласно

 

правиламъ,

 

разослаинымъ

 

на

 

сей

 

пред-

метъ

 

по

 

церквамъ

 

Донской

 

епархіи.

 

Для

 

свѣдѣмія

 

же

 

и

 

руковод-

ства

 

по

 

сему

 

предмету

 

Донскаго

 

духовенства

 

настоящее

 

оиредѣ-

лепіе

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Объ

   

измѣненіи

   

штатнаго

   

состава

   

причта

   

въ

 

нѣкоторыхъ

приходахъ

 

Донской

 

епархіи.

По

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

со-

стоявшемуся

 

вслѣдствіе

 

представленія

 

Донскаго

 

енархіальнаго

 

на-

чальства,

 

закрыты

 

вакансіи:

 

1)

 

одного

 

помощника

 

настоятеля

 

въ

приходахъ:

 

Мартыновско-Голодаевскомъ-Нишіаевскомъ,

 

Міусскаго

с

 

круга;

 

Герасимовскомъ-Троицкомъ,

 

Донецкаго

 

округа;

 

Курпаков-

скомъ-Благовѣщенскомъ,

 

того

 

лее

 

округа,

 

и

 

Нагавскомъ-Тихвин-

скомъ

 

2-го

 

Донскаго

 

округа,

 

и

 

2)

 

одного

 

псаломщика

 

въ

 

ири-

ходахъ:

 

Амвросіевскомъ

 

Васильевскомъ,

 

Міусскаго

 

округа,

 

Марты-

повско-Голодаевскомъ,

 

того

 

ate

 

округа,

 

и

 

Дударевскомъ

 

Казан-

ском^,'

 

Уст.ь;ЩедвѣдВДкаго

 

округа.

Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

священно-церкозно-служителей

 

по

Донской

 

епархіи.

Бывшій

 

учитель

 

Вешеніцсаго

 

женекпго

 

училища,

 

окончившій

курсъ

   

наукъ

    

въ

 

Донской

   

духовной

 

сОминаріи

    

Семень

 

ІІоповъ
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21

 

ноября

 

1879

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священника-помощника

 

на-

стоятеля

 

къ

 

церкви

 

слободы

 

Лысой

 

горки.

Столоначальнику

 

Донской

 

духовной

 

консисторіи,

 

коллежскому

регистратору

 

Александру

 

Попову

 

27

 

ноября

 

1879

 

г.

 

предостав-

лена

 

вакансія

 

помощника

 

настоятеля

 

при

 

церкви

 

Голубинской

станицы.

Состоящій

 

на

 

псаломщической

 

должности

 

при

 

церкви

 

Чернышев-

ской

 

станицы,

 

запрещенный

 

свящепникъ

 

Николай

 

Смирновъ

 

29

ноября

 

1879

 

г.

 

опредѣленъ

 

на

 

вакансію

 

втораго

 

помощника

 

на-

стоятеля

 

къ

 

церкви

 

хутора

 

Липовскаго.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

хутора

 

Высокодубровскаго

 

Петръ

Филипповъ

 

30

 

ноября

 

1879

 

г.

 

дволенъ,

 

какъ

 

неспособный,

 

но

слабости

 

здоровья,

 

къ

 

прохожденію

 

слулібы,

 

въ

 

число

 

загататпаго

духовенства

 

Хрпсторождественской

 

церкви

 

Усть-Бузулуцкой

 

ста-

ницы.

Казакъ

 

Богоявленской

 

станицы

 

Еѳимъ

 

Мусатовь

 

13

 

ноября

1879

 

г.

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

при

единовѣр ческой

 

церкви

  

въ

 

хуторѣ

 

Пирожковомъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

поселка

 

Олейникова,

 

Андрей

 

Латтъ

10

 

октября

 

1879

 

г.;

 

заштатный

 

діаконъ

 

Филоповской

 

станицы

Илья

 

Филипповъ

 

10

 

октября

 

1879

 

г.

 

и

 

настоятель

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

Голубинской

 

станицы

 

священникъ

 

Алекеѣй

 

Алексан-

дровъ

  

10

 

ноября

  

1879

 

г.

Праздныя

 

жѣста:

'тоятельскія:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

Голубинской

 

ста-

Еачалинскаго

 

благочинія;

 

псаломщическія:

 

при

 

Васильев-

)ркви

 

поселка

 

Олейникова,

 

Малодѣльскаго

 

благочинія;

 

при

евской

 

церкви

 

хутора

 

Высокодубровскаго,

 

Семеновскаго

нія.



__

 

4

 

--

Списокъ

 

священнослужителей

  

Донской

 

епархій,

   

утвержден-

ныхъ

 

Донскимъ

 

епархіальнымъ

 

начальствоМъ

  

на

 

трехлѣтіе

съ

 

1880

 

по

 

1883

 

годъ

 

зъ

 

должностяхъ:

По

 

Кирсановскому

 

благочинію.

Членовъ

 

благочинническаго

 

совѣта

 

священники:

 

Іоа.ннъ

 

Пока-

тиловъ,

 

Іосифъ

 

Макаровскій

 

и

 

Николай

 

Пономареву,

 

слѣдова-

телей:

 

священники:

 

Александръ

 

Ераснопольскій

 

и

 

Фаресъ

 

Бѣ-

динъ;

 

допутатовъ

 

училищпаго

 

съѣзда:

 

священники:

 

Алексѣй

 

Ре-

мезовъ

 

и

 

Евѳимій

 

Рудневъ.

По

 

Старочеркаскому

 

благочинно.

Благочиннаго

 

п

 

цензора

 

проповѣдей

 

священникъ

 

Петръ

 

Снѣ-

саревъ;

 

членовъ

 

благочинническаго

 

совѣта:

 

священники:

 

Васйлій

Панфиловъ,

 

Алексѣй

 

Александровъ

 

и

 

Аврамій

 

Поповъ;

 

слѣдо-

вителя:

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Павловъ;

 

депутата

 

по

 

училищиьиіъ

дѣламъ

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Александровъ;

 

духовника

 

священ-

никъ

  

Даміанъ

 

Бѣловг.

По

 

Семикаракодскому

  

благочинно.

Благочиннаго

 

и

 

цензора

 

проповѣдей

 

священникъ

 

Петръ

 

Еар-

ташевц

 

членовъ

 

благочинническаго

 

совѣта

 

священники:

 

Георгій

Ѳедоровъ,

 

Аристархъ

 

Матвѣевъ

 

и

 

Алексапдръ

 

Венецкгй;

 

слѣ-

дователей:

 

священники:

 

Димитрій

 

Бобыревъ

 

и

 

Захарій

 

Матвѣ-

евъ;

 

депутата

 

по

 

училищнымъ

 

дѣламъ:

 

священникъ

 

Георгій

 

Ѳе-

доровъ;

 

духовника:

 

священникъ

 

Павелъ

 

Братковскій.

По

 

Большинскому

 

благочинію.

Благочиннаго:

 

священникъ

 

Михаилъ'

 

Платоновъ;

 

членовъ

 

бла-

гочинническаго

 

совѣта:

 

священники:

 

Николай

 

Кораблиновъ,

 

Ми-

хаилъ

 

Поповъ

 

и

 

Викторъ

 

Грииевъ;

 

слѣдоватслей:

 

священники:

Михаилъ

 

Лотновъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Долюполовъ;

 

депутатовъ

 

при

 

про-

изводств

 

слѣдствій

 

гражданскими

 

чиновниками:

 

священники:

 

Ми-

хаилъ

 

Лавиновъ

 

и

 

Андрей

 

Поповъ;

 

депутатовъ

 

по

 

училищнымъ

дѣламъ:

 

священники:

 

Петръ

 

Словюродскій

 

и

 

Михаилъ

 

Поповъ;

цензора:

 

священникъ

 

Димктрій

 

Бочковъ.

   

'



По

 

Павловскому

  

благочинію.

Благочиннаго:

 

свящеппикъ

 

Николай

 

Казьминъ;

 

членовъ

 

благо-

чинническаго

 

сопѣта:

 

священники:

 

Іоаннъ

 

Непгровъ,

 

Арсепііі

Грѣшновъ

 

и

 

Василій

 

Дубровинъ;

 

слѣдователей:

 

священники:

Іоаннъ

 

Петров*

 

и

 

Гавріилъ

 

Рудняискт;

 

депутатовъ

 

по

 

учи-

лищнымъ

 

дѣламъ:

 

священники:

 

Аристархъ

 

Ышайловъ

 

и

 

Алек-

са

 

ндръ

 

Казьминъ.

По

 

Новочеркаскому

 

благочинію.

Влагочиннаго:

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Диковъ;

 

членовъ

 

благочипни-

ческаго

 

совѣта:

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

Симеонъ

 

Салтыков?,,

священникъ

 

Николай

 

Захаровъ

 

и

 

протоіерей

 

Іоакимъ

 

Фесенковъ;

слѣдователей:

 

священники:

 

Георгій

 

Ерышнъ

 

и

 

Ѳедоръ

 

Быстровъ;

депутатовъ

 

по

 

училищнымъ

 

дѣлаиъ:

 

протоіерей

 

Іоакимъ

 

Фесен-

ковъ

 

и

 

свящепники:

 

Аѳанасій

 

Грачевъ

 

и

 

Виссаріонъ

 

Прокопъевъ.

По

 

Семеновскому

 

благочинію.

Благочинпаго:

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Дворянскій;

 

членовъ

 

благо-

чинническаго

 

совѣта:

 

священники:

 

Аристархъ

 

Смолъяншовъ,

 

Іо-

аниъ

 

Аверкіевъ

 

и

 

Николай

 

Семеновъ;

 

слѣдователей:

 

свящепники:

Митрофанъ

 

Дворянскій

 

и

 

Василій

 

Эксталевъ;

 

духовника:

 

свя-

щенникъ

 

Іаковъ

 

Петрову,

 

цензора:

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Гри-

бановскій;

 

депутатоиъ

 

по

 

училищнымъ

 

дѣламъ:

 

священники:

 

Ни-

колай

 

Семеновъ

 

и

 

Василій

 

Эксталевъ;

 

депутата

 

при

 

производ-

ись

 

слѣдствій

 

граясдаііскими

 

чиновниками:

 

священникъ

 

Димитрій

Діонисьевъ.

По

 

Дегтевскому

  

благочинно.

Вларочиннаго:

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Альбовъ;

 

членовъ

 

благочин-

ническаго

 

совѣта:

 

священники:

 

МатвѣЁ

 

Захаровъ,

 

Нетръ

 

Еора-

блиновъ

 

и

 

Петръ

 

ІІокровскій;

 

слѣдователей:

 

священники:

 

Васи-

лій

 

Ѳедоровъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Ряполовскій;

 

депутатовъ

 

по

 

училищнымъ

дѣламъ:

 

священники:

 

Василій

 

Ермолаевъ

 

.и

 

Неофитъ

 

Макаров-

скій;

 

депутата

 

при

 

производствѣ

 

слѣдствій

 

гражданскими

 

чинов-

никами:

 

священникъ

 

Алекеѣй

 

Еожинъ.
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Объ

 

утвержденіи

 

церковныхъ

 

старость

 

на

 

трехлѣтіе

1879-1882

 

г.

По

 

Нижне-Чирскому

 

благочинію.
Къ

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Ромашкина

 

казакъ

 

Наумъ

 

Ро-

машкинъ

 

и

 

къ

 

Казанской

 

ц.

   

Потемкинской

 

станицы

 

казакъ

 

Ѳе-

доръ

 

Небыковъ

   

и

 

къ

 

Троицкой

 

ц.

 

хутора

 

Моисеева

   

урядн.

 

Ѳе-

доръ

 

Копцевъ.

По

 

Новониколаевскому

 

благочинно.

Къ

 

Маріи

 

Магдалининской

 

ц.

   

поселка

 

Андреевскаго

 

Меленть-

ева

 

крестьянинъ

   

Григорій

 

Пятаковъ

    

и

    

къ

 

Одигитріевской

 

ц.

слоб.

 

Александровки-Грековой

 

крестьянинъ

 

Онисиыъ

 

Шаповаловъ.

По

 

Урюпинскому

 

благочинію.

Къ

 

Троицкой

 

ц.

 

хутора

 

Дуплятскаго

 

уряд.

  

Маркъ

 

Краоновъ.

Перемѣны

 

по

 

слутбѣ

   

чиновниковъ

 

Донской

   

духовной

  

кон-

систоріи.

На

 

мѣсто

 

столоначальника

 

Донской

 

консисторіи

 

коллежскаго

регистратора

 

Александра

 

Попова,

 

опредѣлеппаго,

 

согласно

 

его

прошенію,

 

помощникомъ

 

настоятеля

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

Го-

лубинской

 

станицы,

 

1

 

декабря

 

1879

 

г.

 

зачисленъ

 

и.

 

д.

 

помощ-

ника

 

столоначальника

 

Донской

 

Казенной

 

Палаты

 

Матвѣй

 

Ѳо-

минъ

 

до

 

усмотрѣнія

 

его

 

способности

 

и

 

исправности

 

въ

 

поручае-

момъ

 

ему

 

дѣлѣ.

Бывшій

 

архиваріусъ

 

Донской

 

духовной

 

консисторіи,

 

титуляр-

ный

 

совѣтникъ

 

Ивапъ

 

Мартыновъ

 

26

 

октября

 

1879

 

г.

 

умеръ.

На

 

его

 

мѣсто

 

и.

 

д.

 

архиваріуса

 

опредѣленъ

 

канцелярскій

 

служи-

тель

 

консисторіи,

 

Ѳедоръ

 

Поцепуховъ.

 

A

 

исправленіе

 

должности

регистратора,

 

вмѣсто

 

Поцепухова,

 

поручено,

 

до

 

усмотрѣнія,

 

кол-

лежскому

 

регистратору

 

Михаилу

  

Новицкому.

Указомъ

 

Правительствующая

 

Сената

 

(по

 

департаменту

 

Героль-
діи)

 

отъ

 

25

 

октября

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

167,

 

столоначальникъ

 

Дон-
ской

 

консисторіи,

 

коллежскій

 

секретарь

 

Платонъ

 

Черницынъ,

 

за

выслугу

 

лѣтъ

 

произведенъ

 

въ

 

титулярные

 

совѣтники,

 

со

 

старіпип-

ствомъ

 

съ

 

4

 

іюля

 

1875

 

года.



—

 

7

 

-

Росписаніе

 

проповѣдей,

   

назначенныхъ

 

для

 

произнесена

  

въ

Новочеркаскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

1880

 

году.

Мартъ.
2

             

Священнику

    

Констаптино-Еленнинской

   

церкви

    

ѵ.

Новочеркаска

 

Платону

 

Захарову.
9

             

Протоіерею

 

Василію

 

Слюсареву.
16

             

Священнику

 

Аисайской

 

станицы

    

Максимиліапу

 

Ба-

зилевскому.

23

            

Свящеппику

 

церкви

 

Донскаго

 

Маріинскаго

 

института

Николаю

 

Кратирову.
25

            

Священнику

    

Новочеркаской

   

Архангельской

 

церкви

Алексѣю

 

Полякову.
30

            

Священнику

 

Грушевскаго

 

Горнаго

 

поселепія

 

Ѳеодору

Быстрову.

Апрѣль.

8

              

Священнику

 

Новочеркаской

 

Троицкой

 

церкви

 

Ѳеодо-

ру

 

Понову.

13

             

Священнику

  

Новочеркаской

    

Архангельской

  

церкви

Георгію

  

Крыгипу.
17

             

Священнику

   

Новочеркаской

    

Николаевской

   

церкви

Василію

 

Золотареву.
18

             

Священнику

 

Новочеркаской

  

Александровской

 

церкви

Виталію

   

Ермолову.

20

            

Игумену

 

Допскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

Іадору.
27

            

Священнику

 

Кладбищенской

 

церкви

 

Василію

 

Малахову.

Май.
9

               

Протоіерею

 

Симеону

 

Салтыкову.
11

            

Священнику

   

Старочеркаскаго

    

женскаго

   

монастыря

Александру

 

Левитскому.

14

             

Псаломщику

 

Грушевскаго

 

Горнаго

 

поселеиія

 

Митро-

фану

 

Гриневу.

18

            

Священнику

   

Старочеркаскаго

    

женскаго

   

монастыря

Алексѣю

 

Александрову.
25.

           

Священнику

   

Кривянской

 

станицы

    

Гавріилу

  

Дани-

ловскому.

29

            

Соборном)

  

священнику

 

Виссариону

 

Проконьову.

Іюнь.
1

             

Священ.

 

Аксайской

 

стан.

 

Максимиліану

 

Базилевскому.



~

  

8

   

-

8

             

Псаломщику

 

Грушевскаго

 

Горнаго

 

поселенія

 

Митро-
фану

 

Гриневу.
9

              

Священнику

   

атаманской

 

церкви

   

Аѳанасію

 

Грачеву.
15

           

Нротоіерею

 

Василію

 

Олюсареву.
22

           

Священнику

 

Баіаевской

 

стан.

   

Василію

 

Панфилову.
29

            

Священнику

 

Новочеркаской

 

Троицкой

 

церкви

 

Іакову
Соловьеву.

Іюль.
6

            

Протоіерею

 

Аксайской

 

станицы

 

Іакову

 

Соколову.
13

            

Священнику

 

Грушевскаго

  

Горнаго

 

поселенія

   

Нико-
лаю

 

Рукину.
20

            

Свящепнику

 

Новочеркаской

 

Троицкой

 

церкви

 

Ѳеодо-

ру

 

Попову.
22

           

Священнику

 

церкви

 

Допскаго

 

Маріинскаго

 

институ-

та

 

Николаю

 

Кратирову.
27

           

Священнику

   

Новочеркаской

    

Николаевской

   

церкви

Василію

 

Золотареву.

Августъ.
3

            

Священнику

 

Грушевскаго

 

Горнаго

 

носеленія

 

Ѳеодору

Быстрову.
6

             

Священнику

   

Новочеркаской

    

Николаевской

   

церкви

Николаю

  

Захарову.
10

            

Священ.

  

Кладбищенской

 

церкви

 

Василію

 

Малахову.
15

          

Протоіерею

 

Александру

 

Багрянскому.
17

       

•

   

Священнику

   

Новочеркаской

    

Архангельской

 

церкви

 

•

Георгію

  

Крыгину.
24

           

Священнику

 

Константино-Еленинсвой

 

церкви

 

Плато-
ну

 

Захарову.
26

           

Игумену

 

Донскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

Іадору.
30

            

Протоіерею

 

Іоакиму

 

Фесенкову.
31

            

Тюремному

 

священнику

 

Василію

 

Красовскому.

Сентябрь.
7

             

Священнику

    

Старочеркаскаго

    

жеискаго

 

монастыря

Александру

  

Левитскому.
8

             

Соборному

 

священнику

 

Виссаріону

 

Прокопьеву.
14

            

Священнику

 

Новочеркаской

 

Александровской

 

церкви

Виталію

   

Ермолову.
21

            

Священ.

 

Кривянской

 

стан.

   

Гавріилу

 

Даниловскому.



—
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26

            

Протоіерею

 

Василію

 

Слюсареву.
28

            

Священнику

   

Старочеркаскаго

    

женскаго

   

монастыря

Алексѣю

 

Александрову.
Октябрь.

1

               

Священнику

  

Новочеркаской

    

Архангельской

 

церкви

Алексѣю

   

Полякову.
5

              

Священнику

 

Аксайской

 

станицы

 

Максимиліану

 

Бази-

левскому.

12

            

Священнику

 

Новочеркаской

 

Троицкой

 

церкви

 

Ѳеодо-

ру

 

Попову.

19

            

Протоіерею

 

Александру

 

Багрянскому.
22

             

Священпику

   

атаманской

 

церкви

   

Аѳанасію

 

Грачеву.
26

           

Священнику

   

Багаевской

 

стан.

   

Василію

 

Панфилову.

Ноябрь.
2

              

Священнику

 

Новочеркаской

   

Троицкой

 

церкви

 

Іако-
ву

  

Соловьеву.
8

              

Протоіерею

 

Симеону

 

Салтыкову.
9

               

Священнику

 

Грушевскаго

   

Горнаго

 

поселенія

   

Нико-
лаю

 

Рукину.

14

            

Священнику

   

Новочеркаской

    

Архангельской

 

церкви

Георгію

  

Крыгину.
16

            

Священнику

   

Новочеркаской

    

Николаевской

   

церкви

Василію

 

Золотареву.
21

             

Вротоіерею

 

Іоанну

 

Дикову.
23

             

Священнику

 

Грушевскаго

 

Горнаго

 

посѳленія

 

Ѳеодору

Быстрову.
30

            

Священнику

 

Новочеркаской

 

Александровской

 

церкви

Виталію

   

Ермолову.

Декабрь.
6

              

Священнику

   

Новочеркаской

    

Николаевской

   

церкви

Николаю

 

Захарову.

7

               

Протоіерею

 

Аксайской

 

станицы

  

Іакову

 

Соколову.
14

          

Тюремному

 

священнику

 

Василію

 

Красовскому.

21

            

Священнику

  

Кладбищенской

 

церкви

  

Василію

 

Мала-
хову.

25

            

Соборному

 

священнику

 

Александру

 

Власову.

28

            

Священнику

 

Константино-Еленинской

 

церкви

 

Плато-

ну

 

Захарову.



__

   

ю

 

-

_______ОТДМЪ

 

НЕдфФИЦІАДЬНЬЖ _______

О

 

Преждеосвященной

 

Литургіи.

Святая

 

православная

 

церковь

 

наша

 

содержать

 

три

 

Божествен-

ный

 

Литургіи,

 

совершаемый

 

ею

 

въ

 

различный

 

времена

 

года.

 

Бо-

лѣе

 

извѣстная

 

изъ

 

нихъ

 

есть

 

Литургія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго,

отправляемая

 

во

 

все

 

теченіе

 

года,

 

исключая

 

св.

 

великую

 

четыре-

десятницу,

 

въ

 

которую

 

она

 

отправляется

 

только

 

по

 

субботамъ

 

и

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

и

 

другіе

 

нѣкоторые

 

дни.

 

Другая

 

литургія

 

св.

Василія

 

Великаго

 

совершается

 

въ

 

день

 

памяти

 

сего

 

святителя,

въ

 

навечеріи

 

Рождества

 

Христова,

 

Богоявленія,

 

во

 

всѣ

 

воскрес-

ные

 

дни

 

св.

 

великаго

 

поста,

 

кромѣ

 

недѣла

 

Ваій,

 

въ

 

великій

четвертокъ

 

и

 

въ

 

великую

 

субботу

 

( J ).

 

Она

 

ничѣмъ

 

почти

 

не

 

от-

личается

 

отъ

 

первой,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

молитвы

 

въ

 

ней

 

продолжи-

тельнѣе

 

молитвъ,

 

находящихся

 

въ

 

литургіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста-

го.

 

Третья

 

литургія

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова,

 

папы

 

Римскаго,

 

на-

зываемая

 

литургіею

 

Преждеосвященныхъ,

 

совершается

 

только

 

въ

среды

 

и

 

пятки,

 

кромѣ

 

великаго

 

пятка

 

св.

 

четыредесятницы,

 

въ

случаѣ

 

же

 

пужды

 

и

 

въ

 

другіо

 

дни

 

оной.

 

Эта

 

литургія

 

весьма

замѣтпо

 

отличается

 

отъ

 

прочихъ,

 

чѣмъ

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

осо-

бенное

 

вниманіе

 

христіанъ.

 

Притомъ

 

она

 

отправляется

 

рѣдко

 

— въ

одну

 

четыредесятницу,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

можетъ

 

быть

 

не

 

такъ

 

извѣст-

на

 

намъ,

 

какъ

 

первыя

 

двѣ.

 

Для

 

этого

 

изложимъ:

 

во

 

1-хъ,

 

исто-

рію

 

ея,

  

въ

 

которой

 

покажется:

а)

   

Начало

 

или

 

происхожденіе

 

ея,

 

и

 

причины,

 

по

 

коимъ

 

она

установлена.

б)

   

Кто

 

далъ

 

ей

 

окончательное

 

образованіе?

Во

 

2-хъ

 

составъ

 

ея

 

и

 

отличіе

 

отъ

 

литургіи

 

совершенной.

I.

О

 

пачалѣ

 

преждеосвященной

 

литургіи

 

въ

 

первыхъ

 

вѣкахъ

 

хри-

стіанства

 

почти

   

нигдѣ

 

ясно

   

не

 

упоминается.

    

Въ

 

ІУ

 

уже

 

вѣкѣ

[..

 

(')

 

Въ

 

служеб.

 

на

 

лит.

 

св.

 

Василія

 

Великаго.
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соборъ

 

Лаодикійскій

 

говорить

 

объ

 

ной

 

и

 

постановляете

 

нѣ кото-

рый

 

правила

 

касательно

 

совершенія

 

ея.

 

Такъ

 

въ

 

правилѣ

 

его

 

49

предииеывается:

 

не

 

приносить

 

хлѣба

 

во

 

св.

 

четыредослтницу,

 

кро-

мѣ

 

субботъ

 

и

 

воскресенія;

 

тожеговоритъ

 

и

 

VI

 

Вселенскій

 

соборъ,

бывшій

 

въ

 

Труллѣ

 

въ

 

правилѣ

 

52.

 

Нельзя

 

думать,

 

чтобы

она

 

получила

 

начало

 

свое

 

такъ

 

поздно

 

въ

 

IV

 

уже

 

вѣкѣ,

 

именно

па

 

соборѣ

 

Лаодикійскомъ.

 

Могъ

 

ли

 

соборъ

 

сей,

 

будучи

 

помѣст-

пымь,

 

установить

 

самъ

 

собою

 

столь

 

важное

 

богослуженіе,

 

какова

Преждеосвященная

 

Литургія

 

и

 

передать

 

оную

 

во

 

всеобщее

 

упот-

ребленіе

 

церквей?

 

Для

 

сего

 

недостаточно

 

важности

 

одного

 

помѣ-

мѣстнаго

 

собора;

 

нуженъ

 

соборъ

 

Вселенскій.

 

По

 

веей

 

вѣроятности

соборъ

 

Лаодикійскій

 

упомипаетъ

 

о

 

ней,

 

какъ

 

уже

 

существовавшей

и

 

извѣстпой,

 

если

 

не

 

всѣмъ,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

многимъ

 

церквамъ,

предписывая

 

только

 

нѣкоторыя

 

правила

 

касательно

 

совершенія

ея.

 

Съ

 

большею

 

достовѣрностію

 

можно

 

полагать,

 

что

 

начало

 

ея

скрывается

 

въ

 

глубокой

 

древности

 

и

 

восходить

 

къ

 

пѳрвымъ

 

вѣ-

камъ

 

христіанства.

 

Въ

 

этомъ

 

увѣряютъ

 

насъ

 

мпогія

 

свидетельства.

Во

 

1-хъ,

 

въ

 

литургіи

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

читаемой

 

въ

др<у)пѣйгаемъ

 

кодексѣ

 

на

 

греческомъ

 

и

 

арабскомъ

 

языкахъ,

 

гово-

рится,

 

что

 

у

 

египтяпъ

 

читалась

 

по

 

причащеніи

 

св.

 

таинъ

 

изъ

Преждеосвященной

 

Литургіи

 

другая

 

молитва

 

св.

 

апостола

 

Марка.

Это

 

показываеть

 

('2):

 

а)

 

что

 

Литургія

 

Преждеосвященная

 

была

во

 

времена

 

св.

 

Евангелиста

 

Марка

 

и

 

б)

 

что

 

въ

 

древней

 

Але-

ксандрійекой

 

церкви

 

въ

 

литургіи

 

св.

 

Василія

 

Великаго

 

упоминает-

ся

 

Литургія

 

Преждеосвященпая

 

св.

 

апостола

 

Марка

 

( 3).

 

2)

 

Си-

меопъ

 

митрополитъ

 

Ѳессалонитскій

 

( 4)

 

въ

 

отвѣтѣ

 

своемъ

 

къ

 

Гав-

ріилу

 

митрополиту

 

Пентаполитанскому

 

такъ

 

говорить:

 

„литургія

Преждеосвященныхъ

 

ведеть'свое

 

начало

 

отъ

 

древняго

 

времени,

 

а

мы

 

твердо

 

вѣримъ,

 

что

 

она

 

передана

 

намъ

 

отъ

 

самыхъ

 

апосто-

ловъ".

    

Михаилъ

 

митрополитъ

 

Константинопольскій

   

повѣствуетъ:

( а )

 

Кн.

 

о

 

чинополож

 

и

 

служен,

 

православной

 

грекороссійской

 

церкви

 

§

 

247

 

ст.

 

83'
( 3 )

  

Кн.

 

о

 

служ.

 

и

 

чинопол.

 

прав,

 

гр

   

рос.

 

церкви

 

§

 

247

 

стр.

 

83.
( 4 )

  

Leonis

 

Allatie

 

de

 

Ecelesiae

 

Occiden.

 

et

 

Orient,

 

perp.

 

consensione

 

Coloniae,

 

S
XIII

 

стр.

 

1157.
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„что

 

литургія

 

сія

 

древнѣе

 

литургій

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

св.

Василія

 

Великаго".

 

Подтвержденіе

 

древности

 

Литургіи

 

Преждеосвя-

щенной

 

можно

 

также

 

находить

 

и

 

у

 

свѣтскихъ

 

писателей.

 

Въ

Александра,

 

пиіпетъ

 

Сократъ,

 

читалось

 

св.

 

писаніе

 

въ

 

среду

 

и

пятокъ

 

и

 

совершалась

 

Божественная

 

литургія

 

безъ

 

освященія

 

св.

таинъ.

 

Это

 

обыкновеніе

 

Александрійской

 

церкви

 

есть

 

древнѣйшее,

ибо

 

извѣстно,

 

что

 

Оригенъ,

 

живгаій

 

въ

 

началѣ

 

третьяго

 

столѣтія,

въ

 

эти

 

дни

 

особенно

 

училъ

 

въ

 

церкви

 

( 5).

 

Кромѣ

 

этихъ

 

свидѣ-

тельствъ

 

о

 

древности

 

Литургіи

 

Преждеосвященной,

 

подтверждаютъ

оную:

 

1)

 

ея

 

молитвы,

 

2)

 

нѣкоторые

 

обряды

 

ея

 

и

 

3)

 

древность

великаго

 

поста.

1)

 

Молитвы,

 

возсылаемыя

 

въ

 

ней

 

объ

 

оглагаенныхъ

 

и

 

удаленіе

ихъ

 

отъ

 

присутствія

 

при

 

оной

 

возгласомъ

 

діаконп:

 

„елицы

 

огла-

гаенніи

 

изыдите",

 

показываютъ

 

древность

 

ея

 

установленія.

 

Ибо

 

сіи

молитвы

 

и

 

отлученіе

 

оглашенныхъ

 

отъ

 

совершепія

 

евхаристіи,

установлены

 

еще

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства

 

( 6).

 

2)

 

Обрядъ

осѣненія

 

возженною

 

свѣчею

 

былъ

 

еще

 

употребляемъ

 

во

 

II

 

и

 

III

вѣкахъ

 

( 7).

 

Въ

 

первенствующей

 

церкви

 

во

 

дни

 

четыредесятницы

обыкновенно

 

оглашенные

 

готовились

 

къ

 

крещенію

 

или

 

просвѣщецію

и

 

назывались

 

просвѣщаемыми.

 

Св.

 

церковь

 

повседневно

 

приносила

о

 

нихъ

 

молитвы

 

Богу,

 

которые

 

и

 

до

 

нынѣ

 

возглашаются

 

на

 

Ли-

тургіи

 

Преждеосвященной.

 

Съ

 

половины

 

поста

 

до

 

великой

 

субботы

молитвы

 

сіи

 

были

 

усугубляемы,

 

какъ

 

бываетъ

 

и

 

нынѣ;

 

въ

 

вечеру

 

же

великой

 

субботы

 

по

 

апостольскому

 

чиноположеніго

 

оглашенные

 

были

крещаемы.

 

Блаженный

 

Августинъ

 

ноказываетъ

 

и

 

причину

 

этого:

„чтобы

 

возбудить

 

въ

 

душахъ

 

ихъ

 

большее

 

желаніе

 

св.

 

просвѣще-

нія,

 

священникъ

 

при

 

другихъ

 

многихъ

 

дѣйствіяхъ

 

( 8),

 

въ

 

про-

должена

 

послѣдней

 

половины

 

св.

 

четыредесятницы,

   

осѣнялъ

 

ихъ

( 5 )

 

Кн.

 

о

 

служ.

 

и

 

чиноп.

 

пр.

 

грекорос.

 

церкви

 

§

 

247

 

стр.

 

83.

 

Сокр.

 

кн.

 

5

 

гл.

 

22.
(в)

 

Историч.

 

и

 

догм.

 

тайн,

 

изьясненіе

 

на

 

литур.

 

Г.

 

Диитревскаго

 

§

 

48

 

стр.

 

36.
(')

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

37;

 

простр.

 

смот.

 

треб.

 

Греч.

 

изд.

 

Гоаромь

 

въ

 

нрим.

 

45

 

на
лит.

 

преждеосв.— Вингам.

 

кн.

 

III,

 

гл.

 

2,

 

5,

 

8

 

стр.

 

22

 

и

 

кн.

 

12

 

гл.

 

4,

 

5

 

4

 

тоиь
IV

 

стр.

 

386

 

и

 

дал.
( й )

 

Каковы:

 

оглашенія,

 

заыинанія,

 

возложеиія

 

рукъ,

 

дуновеиія

 

на

 

лицо,

 

знаме-

нованіе

 

крестомъ

 

и

 

пр.
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свѣтомъ

 

возженяой

 

свѣчй,

 

чѣмъ

 

показывалъ

 

приближеніе

 

къ

 

иимъ

свѣта

 

умнаго

 

и

 

истиннаго,

 

иже

 

просвѣщаетъ

 

всякаго

 

человѣка,

грядущаго

 

въ

 

міръ;

 

въ

 

знаменованіе

 

этого

 

и

 

при

 

самомъ

 

креще-

ніи

 

были

 

вручаемы

 

имъ

  

возженные

 

свѣчи.

3)

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

если

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ

 

соборъ

 

Лаодикійскій

предписывалъ

 

строжайшимъ

 

образомъ

 

соблюдать

 

св.

 

четыредесят-

ницу

 

и

 

никакъ

 

не

 

совершать

 

полпой

 

литургіи,

 

кромѣ

 

Преждеосвя-

щенной,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

первые

 

пять

 

дней

 

седмицы,

 

дабы

празднествами

 

не

 

прерывать

 

безмолвія,

 

сокрушенія

 

и

 

духовной

печали

 

о

 

грѣхахъ,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

первенствующіе

 

христіане

 

по-

нимали

 

всю

 

важность

 

св.

 

великаго

 

поста.

 

Будучи

 

руководимы

ближайшими

 

преемниками

 

св.

 

апостоловъ,

 

первенствующіе

 

христі-

ане

 

съ

 

осо

 

зеннымъ

 

благоговѣчіемъ

 

и

 

уваженіемъ

 

почитали

 

св.

 

ве-

ликую

 

четыредесятницу,

 

какъ

 

подраженіе

 

сорокодневному

 

посту

Іисуса

 

Христа

 

и

 

ириготовленіе

 

къ

 

церковному

 

воспомюганію

 

Его

страданій;

 

а

 

потому

 

не

 

хогѣли

 

даже

 

въ

 

продолженіи

 

ея

 

совер-

шать

 

полной

 

литургіи,

 

какъ

 

богослуженія

 

торжественнѣйшаго,

кроиѣ

 

субботы

 

и

 

воскресенія.

 

Поелику

 

же

 

благочестивое

 

усердіе

ихъ,

 

обыкшихъ

 

ежедневно

 

причащаться

 

св.

 

таинъ,

 

не

 

могло

 

въ

теченіи

 

пяти

 

дней

 

перенести

 

столь

 

тяжкаго

 

лишенія,

 

то

 

отцы

церкви

 

изобрѣли

 

способъ,

 

безъ

 

паругаенія

 

св.

 

поста

 

содѣлать

 

вѣ-

рующихъ

 

участниками

 

святаго

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Господней

 

( 9).

 

Въ

дни

 

недѣльныѳ

 

обыкновенно

 

приносили

 

къ

 

евященнодѣйствію

 

мно-

гіе

 

хлѣбы

 

и

 

вино

 

и,

 

освятивъ

 

ихъ

 

въ

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Господню,

сохраняли

 

для

 

слѣдующяхъ

 

постняхъ

 

дней;

 

въ

 

среду

 

же

 

и

 

пя-

токъ,

 

или

 

и

 

въ

 

другіе

 

дни,

 

по

 

принесеніи

 

Богу

 

вечернихъ

 

мо-

литвъ,

 

причащались

 

преждеосвященныхъ

 

даровъ

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

удовлетворяя

 

благочестивому

 

своему

 

усердію

 

къ

 

Іисусу

 

Христу,

 

н е

только

 

не

 

нарушали

 

поста,

 

но

 

еще

 

придавали

 

ему

 

большую

 

цѣну .

Тертулліанъ,

 

писатель

 

II

 

вѣка,

 

такъ

 

говоритъ

 

объ

 

этомъ:

 

„ие

торжествеянѣе

 

ли

 

будетъ

 

постъ

 

твой,

 

ежели

 

ты

 

станешь

 

предъ

жертвенникомъ

 

Гоеноднимъ,

 

принявши

 

тіло

  

Господпе

 

сохраненное;

( 9 )

 

Скриж.

 

§

 

2

 

стр.

 

209.
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обое

 

купно

 

пребываетъ

 

и

 

пріобщеніе

 

жертвы

 

и

 

исполненіе

 

должно-

сти

 

т.

 

е.

 

поста"

 

( 10).

 

И

 

справедливо!

 

ибо

 

въ

 

древней

 

церкви

 

по

совершеніи

 

полной

 

литургіи

 

обыкновенно

 

( п )

 

учреждалась

 

такъ

называемая

 

вечеря

 

любви

 

для

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ

 

во

 

хра-

мѣ,

 

па

 

которой

 

насыщались

 

вѣрные

 

не

 

только

 

духовныхъ,

но

 

и

 

тѣлесныхъ

 

благъ,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

на

 

Литургіи

 

Прежде-

освященной

 

не

 

предлагалось

 

никакихъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

неустроялось

вечери,

 

слѣдовательно

 

не

 

былъ

 

разрѣшаемь

 

постъ,

 

который

 

какъ

время

 

покаянія

 

и

 

умиленія

 

не

 

могъ

 

совмѣщаться

 

съ

 

торжествомъ

христіанской

 

любви.

Митрополитъ

 

Ѳессалонитскій

 

Спмеонъ

 

въкнигахъ

 

очлеиахъвЬры

говорить:

 

„Преждеосвященная

 

Литургія

 

изначала

 

уставная

 

для

 

са-

маго

 

поста,

 

яко

 

плакати,

 

а

 

не

 

праздновати

 

намъ

 

во

 

днехъ

 

пла-

ча

 

( 13)".

 

Ѳоодоръ

 

Вальсомонъ,

 

патріархъ

 

Антіохійскій,

 

такъ

 

изъ-

ясняетъ

 

52

 

правило

 

собора

 

Трульскаго

 

( 13):

 

„постные

 

дни

 

учи-

нены

 

быть

 

для

 

плача

 

и

 

умиленія,

 

въ

 

очищеніе

 

каждаго

 

грѣховъ;

приносить

 

же

 

Богу

 

жертву,

 

есть

 

торжествовать,

 

а

 

торжествовать

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

веселиться.

 

Како

 

убо

 

может ь

 

кто

 

и

 

пла-

кать

 

и

 

купно

 

радоваться.

 

Сего

 

ради

 

опредѣлили

 

отцы

 

не

 

быти

жертвѣ

 

чреоъ

 

всю

 

четыредесятпицу,

 

кромѣ

 

субботы,

 

педѣли

 

и

 

дня

благовѣщенія".

Такъ

 

ли

 

совершалась

 

Преждеосвященная

 

Литургія

 

въ

 

древно-

сти,

 

какъ

 

совершается

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

показать

 

трудно,

 

ибо

церковныя

 

преданія

 

молчатъ

 

объ

 

этомъ.

 

До

 

св.

 

Григорія

 

Двое-

слова

 

никто

 

изъ

 

св.

 

отцовъ

 

не

 

изложилъ

 

ее

 

письменно.

 

Это,

 

какъ

"можно

 

съ

 

вѣроятностію

 

полагать,

 

происходило

 

отъ

 

того,

 

что

 

по

обыкновенно

 

первенствующихъ

 

христіапъ

 

она

 

совершалась

 

по

 

пре-

данно

 

устному,

 

съ

 

полною

 

свободою

 

каждой

 

церкви

 

( 14).

 

Перехо-

( 10 ;

 

ІЬъясн.

 

на

 

лит.

 

пр.

 

г.

 

Дмитр.

 

§

 

49

 

стр.

 

38.

 

Тертул.

 

въ

 

словѣ

 

о

 

молитвѣ

гл.

   

14.
( п )

 

Изъясн.

 

на

 

лпт

 

пр.

 

г.

 

Дмитр.

 

§

 

49

 

стр.

 

38

 

Тертул.

 

въ

 

слов

 

в

 

о

 

молитвѣ

гл.

  

14.
( 12 )

 

И.іъясн.

 

г.

 

Дмит.

 

на

 

литур.

 

пр.

  

§

 

48

 

стр.

 

36.
О 3 )

 

Таыъ

 

же.

(")

 

Изъясн.

 

па

 

литур.

 

г.

 

Дмягр.

   

§

 

20,

 

46

 

стр.

 

17.
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дя

 

изъ

 

вѣка

 

въ

 

вѣкъ,

 

изъ

 

народа

 

въ

 

народъ,

 

изъ

 

церкви

 

въ

церковь,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

она

 

совершалась

 

въ

 

различныхъ

 

церквахъ

сь

 

нѣкоторымъ

 

различіем-ь

 

во

 

внѣганихъ

 

обрядахъ.

 

Каждая

 

цер-

ковь

 

отправляла

 

оную

 

по

 

своимъ

 

обычаямъ,

 

прибавляя,

 

или

 

убав-

ляя

 

въ

 

ней

 

что

 

либо

 

по

 

благоусмотрѣнію

 

своихъ

 

пастырей.

 

Въ

такомъ

 

видѣ,

 

но

 

всей

 

вѣроятности,

 

она

 

достигла

 

и

 

до

 

временъ

св.

 

Григорія

 

Велигсаго,

 

который

 

уже

 

въ

 

шестоиъ

 

столѣтіи,

 

соб-

равши

 

устныя

 

о

 

ней

 

преданія,

 

изложилъ

 

письменно

 

ея

 

чинопо-

слѣдованіе.

 

Въ

 

этоиъ

 

не

 

позволяютъ

 

наиъ

 

сомпѣваться,

 

какъ

общій

 

голосъ

 

всей

 

Восточной

 

Церкви,

 

призиававшей

 

мпогія

 

сто-

лѣтія

 

и

 

до

 

сихъпоръ

 

иразніющіій

 

писателемь

 

ІІреждеосвящениой

Лнтургіи

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова,

 

такъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

частный

свидѣтельства.

 

Мнѣпіе

 

всей

 

церкви

 

не

 

могло

 

быть

 

ошибочнымъ,

особенно

 

если

 

нредсгавинъ,

 

какъ

 

она

 

строго

 

наблюдала

 

за

 

всѣми

нововведеиіяии,

 

съ

 

какою

 

разборчивостію

 

и

 

осторожности)

 

при-

нимала

  

и

 

утверждала

 

оныя

 

( 15).

Общее

 

преданіѳ

 

всей

 

Восточной

 

церкви— что

 

совершаемая

 

въ

ней

 

Литургія

 

Преждеоевященныхъ

 

есть

 

подлинное

 

произведете

ев.

 

Григорія

 

Двоеслова

 

подтверждается

 

слѣдующими

 

свидѣтсль-

ствами:

 

Максимъ

 

епископъ

 

Китерійскій

 

въ

 

житіа

 

св.

 

Григорія

Двоеслова

 

говоритъ,

 

что

 

онъ,

 

т.

 

е.

 

св.

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

уста-

новилъ,

 

дабы

 

Литургія

 

Преждеосвящеппая

 

совершалась

 

у

 

грековъ

(еі

 

ç

 

xcfuç

 

Pujxaîouç)

 

въ

 

дни

 

постные,

 

что

 

сохраняется

 

нами

 

до

 

се-

го

 

времени.

 

Тоже

 

самое

 

повѣствуется

 

въ

 

прологѣ

 

за

 

мѣсяцъ

Міфть

   

и

 

въ

 

житіи

 

св.

  

Григорія

 

Двоеслова

   

паны

 

риискаго

 

( 16 ).

Впрочемъ

 

литургія

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова

 

пе

 

могла

 

войти

 

во

всеобщее

 

употреблеиіе

 

церквей

 

безъ

 

соборнаго

 

онредѣлепЬг,

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

онъ,

 

по

 

своей

 

добродѣтельяой

 

жизни

 

и

 

по

 

ве-

ликому

 

уму,

 

славенъ

 

быль

 

на

 

востокѣ

 

и

 

занадѣ.

 

Когда

 

гаестый

Вселенскіи

 

соборъ,

   

бывшій

   

въ

 

Труллѣ,

    

повелѣлъ

 

совершать

 

ее

С 5 )

 

Изъяск

   

па

 

лиг.

 

пр.

 

Дмигр.

 

§

 

50

 

сгр.

 

39

 

п

 

40.

   

Лаодпк.

 

собора

 

up.

 

18

 

п

58

 

смогр.

 

въ

 

Корычеіі

 

част.

 

I

 

лиегь^ТО

 

и

 

85

 

иа

 

оборотѣ.

( І9 )

 

Итьясн.

 

на

 

лит.

 

пр.

 

Дмнтр.

 

§

 

50

 

сгр.

 

39

 

въ

 

замѣчачіяхь.



въ

 

св.

 

великую

 

четырсдесятпицу,

   

тогда

 

только

 

приняла

 

оную

   

и

вся

 

Восточная

 

церковь,

    

а

 

отъ

 

нея

   

въ

 

послѣдствіи

    

и

   

церковь:'

Грекороссійская.

II.

Главнѣйгаее

 

отлячіе

 

Литургіи

 

Преждеосвящониыхъ

 

отъ

 

другихъ

литурт Ііі;

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

1)

 

на

 

ней

 

не

 

совершается

 

та-'

инство

 

евхаристіи,

 

т.

 

е.

 

предложенные

 

дары— хлѣбъ

 

и

 

вино

 

не

претворяются

 

въ

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христову,

 

какъ

 

обыкновенно

 

бы-

наетъ

 

на

 

прочихъ

 

латургіяхъ;

 

н>

 

уже

 

претворенные— преждеосвя-

щенные

 

на

 

литургіи

 

св.

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

хранимые

 

въ

 

ков-

чегѣ

 

нарочно

 

для

 

того

 

приготовленном,

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христова

даются

 

только

 

вѣрнымъ

 

въ

 

снѣдь, — отчего

 

она

 

и

 

названа

 

Преждо-

освященною.

2)

 

По

 

свидѣте.тьству

 

Сячеона

 

митрополита

 

Ѳессалонитскаго

она

 

должна

 

совершаться,

 

какъ

 

п

 

совершается

 

дѣйствительно

 

взіѣ-

стѣ

 

съ

 

вечернею — не

 

ранѣе,

 

какъ

 

въ

 

третьемъ

 

часу

 

пополудпи,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

прочіялитургіи

 

отправляются

 

гораздо

 

рапѣе

 

( 17).

Причина,

 

почему

 

Литургія

 

Преждеосвящепнихъ

 

соединена

 

съ

 

ве-

чернею,

 

та,

 

что

 

древніе

 

хрпстіане

 

столь

 

великое

 

имѣли

 

уважепіе

къ

 

посту,

 

что

 

не

 

хотѣли

 

вкушать

 

пищу,

 

какъ

 

только

 

по

 

захож-

деніа

 

уже

 

солпечномъ— въ

 

вечеру,

 

a

 

нѣгеогорые

 

воздерживались

дня

 

по

 

два

 

и

 

бо.тѣе,

 

почему

 

отцы

 

церкви

 

установили

 

совершать

Прел?,

 

освященную

 

Литургію

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вечернего,

 

дабы

 

по

 

окон-

чаніи

 

оной,

 

вѣрные

 

удостоившись

 

принятія

 

св.

 

таипъ,

 

могли

 

послѣ

ихъ

 

подкрѣпить

 

себя

 

и

 

обыкновенного

 

пищею.

 

Въ

 

концѣ

 

вечерни

читается

 

обыкновенная

 

эктепія

 

и

 

молитва

 

объ

 

оглагаенныхъ,

 

къ

которой

 

отъ

 

среды

 

недѣли

 

крестопоклонной

 

присоединяется

 

экте-

нія

 

и

 

молитва

 

о

 

просвѣщаемыхъ.

 

Въ

 

нихъ

 

изображаются

 

духов-

ный

 

нужды

 

готовящихся

 

ко

 

крещенію,

 

коюгь

 

испрашивается:

 

про-

свѣщоніе

 

разума

 

и

 

благочестія,

 

удостоепіе

 

бани

 

паки

 

бытія,

 

одеж-

ды

 

нетлѣпія,

 

иорождсніе

 

водою

 

и

 

духоиъ,

 

совершеиіе

 

вѣры

 

и

 

со-

(")

 

Нов.

 

скриж.

  

§

 

4

 

стр.

 

210.
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причтеніе

 

къ

 

святому

 

избранному

 

стаду.

 

( L8).

 

Послѣ

 

сего

 

тѣ

 

и

другіе

 

выходили

 

изъ

 

церкви

 

и

 

начиналась

 

литургія

 

вѣрныхъ.

Она

 

отличается

 

особенною

 

краткостію-

 

и

 

есть

 

собственно

 

только

одна

 

послѣдцяя

 

часть-

 

литургіи,

 

т.

 

е..

 

приготовленіе

 

къ

 

прпчаще-

нію

 

св.

 

даровъ,

 

причащеиіе

 

и

 

благодарѳніе

 

по

 

иричащеніи.

 

Она

начинается

 

тѣмъ,

 

что

 

священпикъ

 

просить

 

Всеблагаго

 

Бога,

 

что-

бы

 

онъ

 

удостоилъ

 

его

 

подъятія

 

Единороднаго

 

Сына

 

и

 

Бога

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа— Царя

 

славы,

 

и

 

освятилъ

 

души

 

и

 

тѣлеса

всѣхъ

 

предстоящихъ.

 

Вмѣсто

 

херувимской

 

пѣсни,

 

которая

 

поется

па

 

прочихъ

 

литургіяхъ,

 

какъ

 

приготовленіе

 

къ

 

освященію

 

даровъ,

на

 

Литургіи

 

Прежцеосвящепной

 

поютъ:

 

,,нынѣ

 

силы

 

небесныя

 

съ

нами

 

невидимо

 

служатъ",

 

чѣмъ

 

изображается,

 

что

 

приносятся

освященные

 

дары

 

и

 

силы

 

небесныя

 

сопровождаютъ

 

Царя

 

славы.

Всѣ

 

молитвы

 

и

 

эктеніи,

 

въ

 

коихъ

 

испрашивается

 

отъ

 

Бога

 

освя-

щеніе

 

предложенныхъ

 

даровъ,

 

въ

 

Литургіи

 

Преждеосвященныхъ

опускаются,

 

потому

 

что

 

св.

 

дары

 

уже

 

прежде

 

освящены

 

на

 

ли-

тургіи

 

св.

 

Василія

 

Великаго.

 

Симеонъ

 

Ѳессалонитскій

 

въ

 

отвѣтѣ

своемъ

 

на

 

вопросъ

 

57

 

такъ

 

говоритъ

 

объ

 

этомъ:

 

„преждеосвя-

щенпые

 

святѣйшіѳ

 

дары

 

ни

 

что

 

жѳ

 

чрезъ

 

прибываемыя

 

молитвы

пріемлютъ,

 

совершенна

 

бо

 

суть.

 

И

 

глаголемыя

 

въ

 

Литургіи

 

Прежде-

освященныхъ

 

молитвы

 

сіе

 

свидѣтельствуютъ,

 

яже

 

суть

 

моленія

и

 

умилостивленія

 

чрезъ

 

предлежащія

 

страганыя

 

таинства,

 

тѣло

и

 

кровь

 

Единороднаго

 

Бога

 

и

 

Отца

 

намъ

 

умилостивляюща,

 

и

 

ко

причащенію

 

общевія

 

Христова

 

довольны

 

насъ

 

дѣлающа

 

( 19)".

По

 

постановлены

 

св.

 

даровъ

 

на

 

престолъ

 

прямо

 

слѣдуетъ

 

экте-

нія

 

и

 

молитва

 

о

 

достойпомъ

 

причащеніи

 

животво.рящихъ

 

таинъ

Хриетовыхъ,

 

которая

 

заключается

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

Господней.

Причащеніе,

 

благодареніе

 

по

 

причащеніа

 

и

 

отпускъ

 

совершается

также,

 

какъ

 

и

 

на

 

другихъ

 

литургіяхъ,

 

только

 

на

 

отпускѣ

 

поми-

нается

 

имя

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова,

 

какъ

 

писателя

 

Преждеосвя-

щенпой

 

Литургіи

 

( 20).

 

Частнѣйшія

 

особенности

 

Литургіи

 

Прежде-

(>8)

 

Служеб.

 

стр.

 

164.
(і9)

 

Нов.

 

скриж.

   

§

 

16

 

стр.

 

217.
( 20 )

 

Въ

 

служ.

 

на

 

огпускѣ

 

лит.

 

преждеосвящениой.
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освященныхъ .

 

суть

 

слѣдующія:

 

на

 

ней

 

не

 

поется

 

трисвятое,

 

пе

читаются

 

Апосто'лъ

 

и

 

Евангеліе,

 

кромѣ

 

тѣхъ

 

дней,

 

въ

 

которые

празднуется

 

какому

 

либо

 

святому,

 

или

 

совершается

 

торжество

 

въ

честь

 

того

 

угодника,

 

коего

 

именемъ

 

украшенъ

 

храмъ.

Сими,

 

двумя

 

особенностями

 

определяется

 

уже

 

самое

 

содержа-

тели

 

составъ

 

Литургіи

 

Преждеосвящеппыхъ

 

и

 

далі.нѣйшее

 

отли-

чіе

 

ея

 

отъ

 

литургіи

 

совершенной.

Литургія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

св.

 

Василія

 

Великаго

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

частей:

 

проскомидіи,

 

литургіи

 

оглашенныхъ

и

 

литургіи

 

вѣрныхъ.

 

Но

 

въ

 

литургіи

 

Преждеосвящеппыхъ

 

первой

части,

 

т.

 

е.

 

проскомидіи

 

вовсе

 

пѣть,

 

потому

 

что

 

она

 

уже

 

совер-

шалась

 

на

 

литургіи

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

на

 

которой

 

и

 

приго-

товлены

 

и

 

освящены

 

святѣйшіе

 

дары.

 

Литургія

 

оглашенныхъ

 

за-

мѣняется

 

вечернею,

 

которая

 

начинается

 

какъ

 

и

 

литургія,

 

бла-

гословеніемъ

 

Царства

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

св.

 

Духа.

 

Составъ

 

и

 

по-

рядокъ

 

этой

 

вечерни

 

обыкновенный

 

съ

 

слѣдующимп

 

только

 

осо-

бенпостями:

 

во

 

время

 

пѣпія

 

стихиръ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ,

 

свя-

щенникъ

 

отходитъ

 

во

 

святое

 

предложеніе

 

и,

 

взявши

 

преждеосвя-

щепный

 

хлѣбь

 

изъ

 

дароносицы,

 

полагаетъ

 

его

 

съ

 

благоговѣніемъ

на

 

святый

 

дискосъ.

 

Среди

 

чтенія

 

наремій,

 

которыхъ

 

обыкновенно

читается

 

двѣ,

 

если

 

не

 

случится

 

празднованіе

 

святому

 

на

 

другой

день

 

( 21),

 

свящепникъ,

 

обращаясь

 

къ

 

народу

 

и

 

осѣняя

 

крестооб-

рпзно

 

возженною

 

свѣщею

 

говоритъ:

 

свѣть

 

Христовъ

 

просвѣщаетъ

всѣхъ!

 

Сей

 

вещественный

 

свѣтъ

 

долженъ

 

отчасти

 

замѣнять

 

вѣр-

нымъ

 

свѣтъ

 

слова

 

Евангельскаго,

 

коего

 

слышанія

 

они

 

лишены

 

во

дни

 

плача

 

и

 

сѣтованія.

 

По

 

окончаніи

 

пареиій

 

поется

 

нѣсколько

разъ

 

съ

 

умнленіемъ

 

стихъ

 

изъ

 

вечерпяго

 

псалма:

 

да

 

исправится

молитва

 

моя.

 

По

 

возгласѣ

 

діакона:

 

со

 

страхомъ

 

Божіимъ

 

и

 

вѣ-

рою

 

приступите,

 

поется:

 

благословлю

 

Господа

 

на

 

всякое

 

время,

а

 

на

 

прочихъ

 

литургіяхъ

 

благословенъ

 

грядый

 

во

 

имя

 

Господне;

a

 

послѣ

 

возгласа:

    

спаси

 

Боже

 

люди

 

твоя,

    

и

  

вовсе

 

ничего

   

не

(")

 

Кп.

 

о

 

служ.

 

и

 

чиііопол.

 

пр.

 

грекор.

 

дер.

 

§

 

248

 

сгр.

 

86.

   

Служеб.

 

прежде-

осв.

 

литур.

 

стр.

 

150.



—

  

19

  

—

t

поется,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

литургіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

   

и

 

Васи-

лія

 

Великаго

 

поютъ:

 

видѣхомъ

 

свѣтъ

 

истины...

 

Но

 

особенно

 

замѣ-

чательна

 

молитва

 

заамвонная:

 

въ

 

пей

 

священникъ

 

проситъ

 

Бога,

чтобы

 

Онъ,

 

введши

 

наеъ

 

въ

 

пречестные

 

дни

 

поста

 

къ

 

очищенію

душъ

 

и

 

тѣлесъ,

 

къ

 

воздерліанію

 

страстей

 

и

 

къ

 

надеждѣ

 

воскресе-

пія,

 

далъ

 

намъ

 

подвигомъ

 

добрымъ

 

подвизаться,

 

течепіе

 

поста

 

со-

вершить,

 

вѣру

 

нераздѣльну

 

соблюсть,

 

главы

 

невидимыхъ

 

зміевъ

сокругаитъ,

 

явиться

 

побѣдителямп

 

грѣха

 

и

 

неосужденно

 

достигнуть

и

 

поклониться

 

святому

 

воскресенію

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

!

ЧТЁНІЯ

   

ПО

   

ОБЛИЧЕНІЮ

   

РУССКАГО

   

СТАРООБРЯДЧЕСКАГО
РАСКОЛА.

Поиятіѳ

 

объ

 

обличзніи

 

русскаго

 

раскола.

Обличеніе

 

русскаго

 

старообрядческаго

 

раскола

 

состоитъ

 

въ

 

онро-

верженіи

 

старообрядческихъ

 

нареканій

 

на

 

православную

 

церковь,

будто

 

она

 

уклонилась

 

въ

 

ереси,

 

лишилась

 

благодатной

 

спасающей

силы,

 

пала

 

и

 

въ

 

ней

 

воцарился

 

антихристъ.

 

Эти

 

иареканія

 

ко-

ренятся

 

въ

 

неправильномъ

 

яониманіи

 

значопія

 

обрядовъ

 

пра-

вославпой

 

церкви,

 

въ

 

усвоеніи

 

догматическаго

 

значенія

 

обрядамъ,

бывшимъ

 

въ

 

русской

 

церкви

 

до

 

патріарха

 

Никона,

 

или

 

до

 

собор-

наго

 

исправленія

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгъ.

 

При

 

обличеиіи

должно

 

разъяснить

 

старообрядцамъ

 

истинный

 

смыслъ

 

обряда,

 

до-

казать

 

согласіо

 

обрядовъ,

 

существующихъ

 

въ

 

русской

 

православ-

ной

 

церкви

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

съ

 

обрядами

 

древне-православ-

ными

 

и

 

этимъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

опровергнуть

 

етарообрядческія

пареканія

 

на

 

православную

 

церковь.

Кань

 

пользоваться

 

св.

 

писаніемъ

 

при

 

обличеніи

 

старообрядцевъ.

Старообрядцы,

 

при

 

своихъ

 

разсужденіяхъ,

 

стараются

 

основы-

ваться

 

па

 

св.

 

писаніи,

 

но

 

толкуютъ

 

его

 

въ

 

болыцинствѣ

 

случаевъ

аллегорически;

 

они

 

говорятъ:

 

о

 

духовныхъ

 

првдметахъ

 

нужно

разсуждатъ .

 

духовно.

 

Но

 

во

 

второмъ

 

пасхальномъ

 

сддвѣ

 

Григо-

рія

 

Богослова,

    

помѣщонномъ

   

въ

 

книгѣ

     

„Великій

 

Ооборпикъ",



-

 

£d

 

-

 

.

которая

 

старообрядцами

 

считается

 

за

 

символическую

 

книгу,

 

гово-

тся:

 

кто

 

буквально

 

толкуетъ

 

св.

 

писаніе,

 

тотъ

 

іудей,

 

а

 

кто

аллегорически

 

толкуетъ

 

его,

 

тотъ

 

уподобляется

 

людямъ,

 

довѣряю-

пі,ймъ

 

снамъ.

 

Если

 

мы

 

будемъ

 

объяснять

 

св.

 

писаніе

 

только

 

алле-

горически,

 

то

 

мы

 

должпы

 

будемъ

 

отвергнуть

 

историческія

 

повѣст-

вовапія

 

св.

 

писанія.

 

При

 

такомъ

 

способѣ

 

толкованія

 

мы,

 

пожа-

луй,

 

должны

 

будемъ

 

подъ

 

словомъ

 

Виѳліемъ

 

разумѣть

 

не

 

имя

іудейскаго

 

города,

 

а

 

домъ

 

хлѣба;

 

такъ

 

какъ

 

слово

 

Виѳліемъ

 

въ

переводѣ

 

съ

 

еврейскаго

 

языка

 

значитъ

 

домъ

 

хлѣба.

 

Какъ

 

же

должно

 

толковать

 

св.

 

нлсаніе'?

 

Въ

 

19

 

правилѣ

 

шестаго

 

вселен-

скаго

 

собора

 

говорится,

 

что

 

нужно

 

толковать

 

св.

 

писаніе

 

не

 

по

своему

 

разуму,

 

но

 

якоже

 

божественны

 

отцы

 

достиіогію.

 

Въ

толкованіи

 

на

 

это

 

правило

 

говорится,

 

что

 

пастыри

 

церковные

должны

 

толковать

 

св.

 

писаніе

 

не

 

отъ

 

своего

 

ума,

 

но

 

якоже

церковніи

 

свѣтильнгщы

 

и

 

учители

 

своими

 

писаніями

 

истол-

коваша

 

(Старопеч.

 

Кормчая

 

листъ

 

183).

 

То

 

есть,

 

св.

 

писаніе

нужно

 

объяснять

 

по

 

Божественному

 

писанію,

 

сочинеиіямъ

 

св.

 

от-

цовъ

 

и

 

опредѣленіямъ

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

соборовъ.

 

Это

правило

 

„Книги

 

Кормчей"

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

въ

 

спорахъ

особенно

 

съ

 

безпоповцами,

 

которые,

 

желая

 

доказать,

 

что

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

уже

 

царствуетъ

 

антихристъ,

 

своебразпо

 

и

 

аллего-

рически

 

объяспяютъ

 

всѣ

 

мѣста

 

св.

 

писанія,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

лицѣ

 

антихриста,

 

продолжительности

 

времени

 

его

 

царствованія,

признакахъ

 

его

 

ученія

  

и

 

его

 

обличителяхъ.

Главные

 

источники

 

для

 

обличенія

 

старообрядцевъ.
Къ

 

киигамъ,

 

которыми

 

особенно

 

часто

 

пользуются

 

старообряд-

цы

 

и

 

ихъ

 

обличители,

 

принадлежитъ:

 

„Катихизисъ

 

Великій",

въ

 

копцѣ

 

16

 

или

 

въ

 

началѣ

 

семнадцатаго

 

вѣка

 

написанный

 

мало-

русскимъ

 

протопопомъ,

 

Лаврентіемъ

 

Зизаніемъ,

 

боровшимся

 

съ

латинянами;

 

онъ

 

сначала

 

былъ

 

написанъ

 

на

 

латовскомъ

 

языкѣ

а

 

потомъ

 

переведенъ

 

на

 

славянскій

 

языкъ.

 

Въ

 

1627

 

году

 

Лав-

ревтій

 

Зизаній

 

прибылъ

 

въ

 

Москву

 

просить

 

дозволенія

 

у

 

патрі-

арха

 

Филарета

 

издать

   

въ

 

свѣтъ

 

Катихизисъ.

    

П.

 

Филаретъ

 

ис-
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правлялъ

 

его,

 

а

 

потомъ

 

поручилъ

 

книжнымъ

 

справщикамъ,

 

игу-

мену

 

московскаго

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

Ильѣ

 

и

 

Грнгорію

Анисимову,

 

имѣть

 

собесѣдованіе

 

о

 

статьяхъ

 

„несходныхъ

 

съ

 

рус-

скими

 

и

 

греческими

 

переводы

 

о

 

Божествѣ

 

и

 

о

 

воплощеніи,

 

и

 

о

страсти

 

Господни,

 

и

 

о

 

всякомъ

 

дѣйствѣ

 

христіапскаго

 

закона".

При

 

пересмотрѣ

 

Катихизиса

 

были

 

споры

 

между

 

его

 

анторомъ

 

и

справщиками.

 

На

 

жшросъ:

 

Отецъ

 

больше

 

ли

 

Сына

 

и

 

Овятаго

Духа?

 

въ

 

Катихизисѣ

 

былъ

 

такой

 

отвѣтъ:

 

„Отецъ

 

Сына

 

и

 

Овя-

таго

 

Духа

 

равныхъ

 

себѣ

 

собра".

 

Илья

 

замѣтилъ

 

на

 

это,

 

что

мы

 

яризнаемъ

 

единосущіе

 

Бога

 

Отца

 

съ

 

Богомъ

 

Сыномъ

 

и

 

Овя-

тымъ

 

Духомъ.

 

Лаврентій

 

въ

 

оправданіе

 

свое

 

говорилъ,

 

„то

 

пе-

реводчикъ

 

погрѣшилъ,

 

а

 

не

 

я"/

 

Потомъ

 

въ

 

Катихизисѣ

 

было

написано:

 

„Отецъ

 

раздѣлепъ

 

отъ

 

Сына

 

и

 

Духа

 

Святаго

 

изволе-

ніемъ".

 

Илья

 

замѣтилъ,

 

иго

 

въ

 

Св.

 

Троицѣ

 

едина

 

воля.

 

Лаврен-

тій

 

опять

 

говорилъ,

 

что

 

переводчикъ

 

погрѣшилъ.

 

Были

 

и

 

другія

подобиыя

 

ошибки,

 

но

 

онѣ

 

не

 

возбуждали

 

болыпаго

 

спора.

 

Жаркій

споръ

 

произошелъ

 

по

 

вопросу

 

объ

 

эпятиміяхъ.

 

На

 

вопросъ;

 

„всѣ

ли

 

убо

 

во

 

адѣ

 

во

 

единомъ

 

мѣстѣ

 

пребываютъ

 

крещеніи

 

и

 

не

крещеніи",

 

былъ

 

такой

 

отвѣтъ:

 

„души

 

православныхъ

 

христіанъ,

умершихъ

 

съ

 

покаяніемъ,

 

находятся

 

въ

 

первомъ

 

адѣ,

 

а

 

подъ

ними

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

души

 

не

 

крещѳныхъ".

 

Илья

 

сказалъ,

что

 

души,

 

отшедпця

 

съ

 

покаяніемъ,

 

во

 

адъ

 

не

 

сходятъ.

 

Лаврен-

тій

 

говорилъ:

 

„никакъ

 

нельзя

 

человѣку,

 

не

 

исполия

 

эпитиміи,

внити

 

въ

 

рай".

 

Илья

 

указалъ

 

на

 

етраданія,

 

какъ

 

,на

 

нсполнеіііе

эпитиміи

 

за

 

грѣшныя

 

кающіяся

 

души.

 

Лаврентій

 

оставался

 

при

своемъ

 

мнѣніи.

 

П.

 

Филаретъ

 

согласился

 

съ

 

мнѣніемъ

 

справщика

и

 

приказалъ

 

печатать

 

это

 

мнѣніе,

 

и

 

въ

 

1627

 

году

 

въ

 

Москвѣ

былъ

 

папечатанъ

 

Великій

 

Д^атнхизисъ.

 

Впослѣдствіи

 

въ

 

Гродпѣ

старообрядцы

 

перепечатали

 

Ведикій

 

Катихизисъ.

Въ

 

Катихизисѣ

 

Великомъ

 

есть

 

свидѣтельства

 

о

 

церкви,

 

таин-

ствахъ

 

и

 

времени

 

царствцватя

 

антихриста,

 

которыми

 

можно

 

<j(j-

личать

 

безпоповцевъ.

 

Безпоповцы,

 

желая

 

доказать,

 

что

 

и

 

они

 

со-

ставляютъ

 

церковь,

 

хотя

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

іерархіи

 

и

 

таинствъ,

 

смѣ-
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шиваютъ

 

названіе

 

церкви

 

вселенской

 

съ

 

церковью

 

храмомъ

 

и

 

че-

ловѣкомъ,

 

основываясь

 

на

 

словахъ

 

апостола

 

Павла:

 

вы

 

бо

 

есте

церкви

 

Бога

 

жива

 

(2

 

Корин.

 

6,

 

16).

 

Противъ

 

этого

 

безпопов-

щинскаго

 

мнѣнія

 

въ

 

Катихизисѣ

 

говорится:

 

церковь

 

есть

 

собраніе

людей

 

правовѣрующихъ,

 

тайны

 

и

 

іерархію

 

нріемлющихъ

 

(листъ

118,и

 

119)

 

(*).

 

Въ

 

церкви

 

должно

 

быть

 

семь

 

таинствъ

 

(листъ

306),

 

а

 

не

 

два,

 

какъ

 

говорятъ

 

безпоповцы— крещеніе

 

и

 

покая-

ніе.

 

„Вѣждь

 

убо

 

безъ

 

всякаго

 

сумнѣнія,

 

яко

 

въ

 

церкви

 

божіей

не

 

двѣ

 

точію

 

суть

 

тайнѣ,

 

по

 

всесовершенно

 

седмь"

 

(листъ

 

311).

Царствовапіе

 

антихриста

 

будетъ

 

продолжаться

 

три

 

года

 

и

 

шесть

мѣсяцевъ,

 

а

 

не

 

неопредѣленное

 

время,

 

какъ

 

говорятъ

 

безпоповцы.

„Потомже

 

пріидетъ

 

антихристъ,

 

имать

 

же

 

царствовати

 

три

 

лѣта

и

 

мѣсяцъ

 

шесть"

 

(листъ

 

102).

Въ

 

Катихизисѣ

 

Великомъ

 

есть

 

мнѣнія,

 

песогласныя

 

съ

 

право»

славнымъ

 

ученіемъ.

 

По

 

вопросу

 

объ

 

эпитииіяхъ

 

въ

 

пемъ

 

приво-

дится

 

латинское

 

мнѣніе.

 

На

 

66

 

листѣ

 

говорится,

 

что

 

всѣ,

 

не

 

ис-

полнившіе

 

эпитиміи,

 

пребываютъ

 

во

 

адѣ

 

„въ

 

злыхъ

 

и

 

богомерз-

кихъ

 

дѣлахъ

 

своихъ".

 

На

 

листѣ

 

340

 

говорится,

 

что

 

покаяніе

имѣетъ

 

три

 

сущеетвепныя

 

части:

 

1)

 

сокрушете

 

сердца

 

илгі,

 

пе-

чаль

 

душевная

 

о

 

грѣхахъ,

 

2)

 

исповѣданіс

 

грѣховъ

 

своихъ

предъ

 

Богомъ

 

іерею

 

Ею,

 

3)

 

удовлетворение

 

или

 

отмщеніе

 

и

мученіе

 

ірѣховъ,

 

паче

 

owe

 

самѣхъ

 

себе,

 

отъ

 

'

 

отца

 

духовнаго

воспринятое.

 

Такимъ

 

образомъ

 

удовлетвореніе

 

признается

 

суще-

ственною

 

и

 

необходимою

 

частію

 

таинства'

 

покаянія.

 

На

 

333

 

ли-

си

 

проводится

 

латинское

 

мнѣніе

 

о

 

времени

 

пресуществленія

 

да-

ровъ

 

въ

 

таинствѣ

 

евхарвстіи,

 

—

 

говорится,

 

что

 

пресуществленіе

происходить

 

при

 

произношеніи

 

словъ:

 

пріимлите

 

ядите

 

сіе

 

есть

тѣло

 

мое,

 

а

 

не

 

во

 

время

 

призыванія

 

св.

 

Духа,

 

какъ

 

учатъ

православные.

 

На

 

309

 

листѣ

 

говорится,

 

что

 

„Господь

 

на

 

тай-

нѣй

 

вечери

 

апостолы

 

своя

 

священниками

 

сотворилъ

 

есть.

 

Священ-

ство

 

же...

 

Господь

 

устави

 

на

 

тайнѣй

 

вечери".

 

Это

 

мпѣніе

 

лати-

нянъ,

 

которые

 

говорятъ,

    

что

 

здѣсь

 

то

 

Іисусъ

 

Хрис'тосъ

  

пойа-

(*)

 

Диеты

 

указываются

 

по

 

гродиенскому

 

изданію.
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вилъ

 

апостола

 

Петра

 

во

 

епископа

 

и

 

далъ

 

ему

 

власть

 

падъ

 

про-

чими

 

апостолами.

„Катихизисъ

 

Малый"

 

паписанъ

 

кіевскимъ

 

митрополитомъ

 

Пет-

ромъ

 

Могилою

 

и

 

въ

 

1645

 

году

 

изцапъ

 

имъ.

 

Въ

 

1649

 

году

 

при

патріархѣ

 

Іосифѣ

 

въ

 

Москвѣ

 

Катихизисъ

 

Малый

 

изданъ

 

вторич-

но,

 

иричемъ

 

вмѣсто

 

тренерстія,

 

употреблявшагося

 

въ

 

Кіевской

Руси,

 

было

 

внесено

 

мнѣніе

 

о

 

двуперстіи.

 

Катихизисъ

 

Малый

 

есть

сокращеніе

 

„Православнаго

 

Исповѣданія",

 

сдѣланное

 

въ

 

строго

катихизическомъ

 

порядкѣ.

 

Въ

 

немъ

 

есть

 

свидѣтельства

 

о

 

церкви,

таипствахъ,

 

іерархіи

 

и

 

обрядахъ,

 

которыми

 

можно

 

обличать

 

ста-

рообрядцевъ.

„Кириллова

 

Книга"

 

пользуется

 

особенно

 

большииъ

 

уваженіемь

у

 

старообрядцевъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

называютъ

 

ее

 

книгою

„богодухповеняого".

 

Въ

 

,,поморскихъ

 

отвѣтахъ"

 

говорится,

 

что

она

 

содержать

 

непреложную

 

истину.

 

Нѣкоторые

 

старообрядцы

считаютъ

 

авторомъ

 

этой

 

книги

 

св.

 

Кирилла,

 

еп

 

іерусалимскаго,

жившаго

 

въ

 

четвертомъ

 

вѣкѣ.

 

Но

 

въ

 

ней

 

есть

 

трактаты

 

объ

иконопочитаніи — противъ

 

иконоборцевъ,

 

объ

 

отнадепіи

 

римской

церкви

 

отъ

 

православія,

 

о

 

ереси

 

Лютера

 

и

 

другіе,

 

которые

 

не

могли

 

быть

 

написаны

 

въ

 

четвертомъ

 

вѣкѣ.

 

Другіе

 

старообрядцы

говорятъ,

 

что

 

только

 

первое

 

слово

 

этой

 

книги

 

принадлежите

 

св.

Кириллу.

 

Но

 

и

 

это

 

слово,

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

объемѣ

 

но

 

можетъ

принадлежать

 

св.

 

Кириллу;

 

онъ

 

не

 

могъ

 

приводить

 

словъ

 

св.

Іоанна

 

Златоуста,

 

жившаго

 

нослѣѵ

 

него,

 

и

 

называть

 

папу

 

анти-

христомъ

 

и

 

предтечею

 

антихриста.

Кириллова

 

книга

 

написана

 

по

 

слѣдующемъ

 

поводу-.;

 

Царь

 

Ми-

хаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

хотѣлъ

 

выдать

 

свою

 

дочь

 

за

 

датскаго

 

прин-

ца,

 

Вальдемара,

 

нодъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

послѣдній

 

принялъ■ ,

 

пра-

вославную

 

вѣру

 

и

 

крестился

 

въ .

 

русской

 

церкви.

 

По

 

этому

 

пово-

ду

 

начались

 

споры

 

между

 

лютеранскими

 

пасторомъ

 

Вальдемара

 

и

православными

 

священниками.;

 

Царь

 

велѣлъ

 

составить

 

сборникъ,

въ

 

которомъ

 

заключались

 

бы

 

обличенія

 

на

 

главныеереси.

 

Черни-

говокій

 

протопоиъ,

 

Михаилъ.

 

Роговъ,

 

,:

 

былъ

 

въ

 

числ$

 

лицъ,

  

ко-
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имъ

 

было

 

поручено

 

заняться

 

опроверженіемъ

 

возражспій

 

пастора.

Въ

 

1644

 

году

 

этотъ

 

сборникъ

 

былъ

 

изданъ.

 

Сюда

 

вошли:

 

слово

св.

 

Кирилла

 

іерусалимскаго,

 

отъ

 

котораго

 

книга

 

получила

 

свое

названіе,

 

толкованіе

 

на

 

это

 

слово

 

Стефана

 

Зизанія,

 

учителя

 

львов-

скаго

 

училища

 

и

 

полемиста

 

противъ

 

латинянъ,

 

статьи

 

Максима

грека

 

и

 

другихъ.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

"''сказано,

 

что

 

она

 

печаталась

въ

 

1644

 

году

 

при

 

царѣ

 

Михаилѣ

 

Ѳеодоровичѣ

 

и

 

сынѣ

 

его,

 

це-

саревичѣ

 

Алексѣѣ

 

Михаиловичѣ,

 

при

 

патріархѣ

 

юсифѣ,

 

а

 

съ

дозволепія

 

ли

 

и

 

благословенія

 

патріарха— не

 

сказано.

 

Въ

 

1786

году

 

старообрядцы

 

издали

 

эту

 

книгу

 

въ

 

Гроднѣ.

Въ

 

Кирилловой

 

книгѣ

 

есть

 

мѣста,

 

которыми

 

можно

 

пользовать-

ся

 

при

 

обличеніи

 

старообрядцевъ.

 

О

 

царствованіи

 

антихриста

 

въ

ней

 

сказано,

 

что

 

оно

 

будетъ

 

продолжаться,

 

по

 

пророчеству

 

Дапі-

ила,

 

три

 

съ

 

половиною

 

года.

 

,,Будетъ

 

же

 

антихристова

 

царьства

токмо

 

полчетверта

 

лѣта,

 

не

 

пророчествую

 

же,

 

но

 

отъ

 

пророка

Даніила

 

глаголю.

 

Тако

 

пишете

 

дасться

 

въ

 

руку

 

«го

 

до

 

времепе

и

 

времени,

 

и

 

полвремене;

 

время

 

есть

 

годъ

 

единъ

 

возрастете

 

при-

шествіе

 

его,

 

а

 

два

 

времени,

 

другія

 

лѣта

 

злобы

 

ето,

 

и

 

та'ко

 

суть

три

 

лѣта,

 

а

 

пол'времени

 

есть

 

шесть

 

мѣсяцъ"

 

(листъ

 

52

 

на

 

обо-

ротѣ).

 

О

 

таинствѣ

 

священства

 

говорится,

 

что

 

оно

 

непрестанно

будетъ

 

существовать

 

'йѣчно

 

чрезъ

 

руковозложеніе.

 

„Мелхиседекъ

уставися

 

почину

 

во

 

іерействѣ

 

вовѣки

 

пребывати...

 

Христосъ

не

 

по

 

Ааронову

 

временнаро,

 

но

 

по

 

Мелхиседёкову

 

вѣчнаго

 

чина,

пріиде

 

архіерей

 

вѣчньгхъ

 

благъ,

 

и

 

якоже

 

самъ

 

'никогда

 

не

 

уми-

раетъ,

 

такожде

 

и

 

іерейство

 

eïo

 

почину

 

Мелхиседёкову

 

непре-

стаеЫъ;

 

якоже

 

пишете,

 

ты

 

еси

 

іерей

 

во

 

вѣки

 

ночипу

 

Мелхисе-

дёкову.

 

Престало

 

тогда

 

арХіѳрейство

 

Аароново,

 

яко

 

временное,

возстало

 

Же

 

Христово

 

впічное,

 

ийе

 

измертвыхъ

 

воставъ,

 

апосто-

ловъ

 

своихъ

 

на

 

с'ѳ

 

ойвяти

 

^ирбтоніѳю,

 

еже

 

есть

 

руковозложеніемъ"

(лйстъ

 

78).

 

О

 

тайнствѣ

 

ёвхаристіи

 

говорится,

 

что-

 

'Внутренняя

жертва

 

христианина

 

не

 

*можетЪ

 

'еамѣнить

 

жертвы

 

Христа,

 

какъ

говорятъ

 

безпОйОйцы.

 

„Даже

 

До'скончанш

 

ШЩі

 

пречистое

 

тѣ.шо

свое,

   

и

 

жйвоТворяпіую

  

'божественную

 

кронь

 

свою,

    

нзліяяную'оза
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мир'ь

 

н;і

 

отігущеніѳ

 

грѣховъ,

 

вѣрлымъ

 

своимъ

 

ясти

 

уставилъ,

 

со-

единяя

 

и

 

совокупляя

 

въ

 

божественное

 

свое

 

и

 

нетлѣнное

 

естество..*

Единою

 

реченный,

 

иріимите

 

и

 

ядите

 

и

 

пійте

 

отъ

 

того

 

вси,

 

ни-

когда

 

не

 

оскудѣваетъ,

 

вспомогая

 

вѣрнымъ

 

своимъ,

 

въ

 

соединеніѳ

и

 

совокупленіе

 

божеетвеннаго

 

естества,

 

и

 

наслѣдія

 

царства

 

иебес-

наго"

 

(листъ

 

351).

 

О

 

православіи

 

восточной

 

церкви

 

говорится,

что

 

оно

 

осталось

 

неизмѣннымъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

политическое

 

пора-

бощение

 

царства.

 

„Како

 

нечюдитеся,

 

я

 

ко

 

восточному

 

царству

 

пре-

мѣньшуся;

 

благочостія

 

же

 

правость

 

Богу соизволяющу

 

пребысть

 

не

преклонна;

 

толико

 

еще

 

яснѣиша,

 

яко

 

и

 

кромѣ

 

царства

 

царству-

етъ.

 

Спасовой

 

благодати

 

въ

 

немощехъ

 

вашихъ

 

совершающим,

 

и

царствуешь

 

Христова

 

церковь,

 

посредѣ

 

мучителей

 

нечестидаыхъ,

л

 

коже

 

крияъ

 

посредѣ

 

тернія

 

цвѣтущи"

 

(листъ

 

463

 

на

 

оборотѣ,

332

 

на

 

оборотѣ).

 

Седьмой

 

членъ

 

символа

 

вѣіры

 

читается

 

не

 

(щ+

детъ

 

конгіій

 

(листы

 

1,

 

63

 

и

 

64).

 

Восьмой

 

членъ

 

символа

 

вѣры

читается

 

бозъ

 

слова

 

истиннто

 

(листы

 

131.

 

428

 

и

 

430).

 

Въ

снорѣ

 

Панагіота

 

съ

 

Азимитомъ

 

грекъ

 

упрекаете

 

латинянина

 

за

двуперстное

 

крестное

 

знаменіе.

 

„И

 

почто

 

не

 

согбаеши

 

три

 

персты,

и

 

кростишися

 

десною

 

рукою,

 

егда

 

шлагаеши

 

на

 

челѣ

 

твоемъ,

 

и

не

 

одѣвасіпися

 

оружіемъ

 

креста

 

Господня;

 

но

 

твордши

 

-юрестъ

обоими

 

персты"

  

(листъ

 

236).

Въ

 

Кирилловой

 

квигѣ

 

есть

 

мнѣнія,

 

несогласныя

 

съ

 

православ-

нымъ

 

учеяіеиъ

 

и

 

невѣрныя

 

въ

 

историческомъ

 

отношеніи,

 

Въ

 

тол-

ковании

 

Стефана

 

Зизанія

 

(которое

 

нѣкоторые

 

старообрядцы

 

счи-

таютъ

 

за

 

самое

 

слово

 

Кирилла

 

іерусаликскаго)

 

на

 

слово

 

Кирилла

іерусалимскато

 

говорится,

 

что

 

кончина

 

івѣта

 

будетъ

 

>въ

 

,

 

восьмомъ

тыснчелѣтіи.

 

„По

 

Соломону

 

во

 

осмомъ

 

вѣку

 

кончина

 

в.ѣку

 

селу,

-иішачятокіъ

 

будущему

 

.вівку

 

быта■.і.нолйдйетъ"

 

(листъ

 

20).

 

Папа

называется

 

антихристомъ

 

(листъ

 

15)

 

и

 

предтечею

 

антихриста

(листъ

 

21).

 

Неправильно

 

перед»іюгі!Ся.

 

елдаа

 

св.

 

Златоуста:

 

,,ан-

тихристъ

 

прежде

 

пріШешвія

 

сваеѵѳ...

 

.вездѣ

 

жертвенники

 

и

истинную

 

іжѳртву

 

истребитъ"

 

(листъ

 

32).

 

Въ

 

Толковомь

 

Аиосто-

'УіѣпУто

 

мѣсто

   

читается

 

такъ:

   

;автихриет>ъ

 

предъ\

 

іщтШествіеж
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Господнимъ

 

опустошитъ

 

жертву.

 

Послѣднео

 

чтеніе

 

вѣрное.

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

Златоуста,

 

антихристъ

 

опусто-

шитъ

 

жертву

 

предъ

 

пришествіемъ

 

Господнимъ,

 

а

 

не

 

своимъ,

 

и

слова— вездѣ— у

 

Златоуста

 

нѣтъ.

 

Въ

 

Кирилловой

 

книгѣ

 

есть

разсказы

 

баснословные.

 

Въ

 

трактатѣ

 

,,о

 

римскомъ

 

отпадепіи"

 

го-

ворится,

 

что

 

папа

 

Потръ

 

Гугнивый

 

„попомъ

 

повелѣ

 

по

 

седми

женъ

 

имѣти,

 

а

 

наложницъ

 

елико

 

кто

 

хощетъ"

 

(231

 

листъ).

 

Су-

дя

 

по

 

времени

 

подъ

 

Петромъ

 

Гугнивымъ

 

нужно

 

разумѣть

 

Льва

девятаго,

 

при

 

которомъ

 

произошло

 

раздѣленіе

 

церквей.

 

Но

 

папы

этого

 

времени

 

(XI

 

в.)

 

заботились

 

о

 

введеніи

 

целибатства— без-

брачной

 

жизни

 

въ

 

духовенствѣ,

 

а

 

одинъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

преем-

никовъ

 

Льва

 

девятаго,

 

Григорій

 

седьмой,

 

на

 

соборѣ

 

1074

 

года

запретилъ

 

женатымъ

 

священникамъ

 

отправлять

 

богослуженіе.

 

Даль-

ше

 

въ

 

той

 

же

 

статьѣ

 

приводится

 

циническій

 

разсказъ

 

о

 

причинѣ

брадобритія

 

въ

 

латинскомъ

 

духовенствѣ

 

(235

 

листъ)

 

и

 

баснослов-

ный

 

разсказъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

въ

 

церкви

 

папа

 

изъ

 

своего

 

уха

 

кор-

милъ

 

голубя,

 

который

 

былъ

 

ангеломъ.

 

Въ

 

трактатѣ

 

,,о

 

армянскомъ

зловѣріи"

 

передается

 

слѣдующій

 

баснословный

 

разсказъ

 

о

 

причи-

'нѣ-

 

установленія

 

Арціурціева

 

поста

 

у

 

армянъ:

 

армянскій

 

попъ

Сергій

 

Арцы

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

пса

 

Урцы,

 

который

 

у

 

Сергія

 

служилъ

въ

 

родѣ

 

вѣстника.

 

Когда

 

волки

 

съѣли

 

пса

 

Урцы,

 

то

 

попъ

 

Сер-

гій

 

Арцы

 

по

 

этому

 

поводу

 

установилъ

 

постъ

 

въ

 

недѣлю

 

мытаря

и

 

фарисея,

 

который

 

получилъ

 

названіе

 

Арціурціева

 

поста.

 

Здѣсь

же

 

разсказывается

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

армяне

 

причащаются

 

лепешками

па

 

маслѣ

 

(листы

 

267

 

и

 

268).

„Книга

 

о

 

вѣрѣ"

 

издана

 

въ

 

1642

 

году

 

священпикомъ

 

подмо-

наотырской

 

Клементьевой

 

слободы

 

Иваномъ

 

Насѣдкой,

 

по

 

совѣту

и

 

съ

 

благословенія

 

натріарха

 

Іосифа.

 

Въ

 

ней

 

есть

 

мѣста,

 

кото-

рыми

 

можно

 

обличать

 

старообрядцевъ.

 

О

 

греческой

 

церкви

 

ска-

зано,

 

что

 

она,

 

находясь

 

и

 

въ

 

турецкомъ

 

плѣну,

 

нерушимо

 

сохра-

няете

 

православную

 

вѣру

 

и

 

преданія.

 

„Святая

 

восточная

 

во

 

гре-

цѣхъ

 

обрѣтенная

 

церковь,

 

правымъ

 

царьскимъ

 

путемъ,

 

аще

 

и

вельми

 

тѣснымъ,

   

но

 

обаче,

    

отъ

 

самаго

   

Христа

 

Бога

   

и

 

Спаса
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пашего

 

и

 

йстинныхъ

 

Его

 

наслѣдяиковъ

 

утлаченнымъ,

 

ни

 

напра-

во,

 

ни

 

на

 

лѣво

 

съ

 

пути

 

не

 

совращался,

 

къ

 

горнему

 

Іерусалиму,

сыны

 

сі-:оя

 

препровождаетъ,

 

въ

 

подапномъ

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

кро-

стномъ

 

терпѣніи;

 

и

 

пи

 

въ

 

чесоѵіъ

 

установленіл

 

Спасптеля

 

своего,

и

 

блажепныхъ

 

его

 

учСпиковъ,

 

и

 

святыхъ

 

отецъ

 

преданія,

 

и

 

седми

вселенскихъ

 

соборовъ,

 

духомъ

 

святымъ

 

соораныхъ

 

уставъ,

 

нена-

рушаетъ.

 

пи

 

отмѣняетъ,

 

и

 

въ

 

малѣйшей

 

части

 

не

 

отступаетъ,

 

ни

отимая

 

что,

 

по

 

яко

 

солнце

 

единакою

 

лучею

 

иравды

 

всегда,

 

аще

и

 

въ

 

неволи

 

пребывая,

 

снѣтится

 

правою

 

вѣрою"

 

(листы

 

27

 

и

28).

 

О

 

повозавѣтномъ

 

священствѣ

 

говорится,

 

что

 

оно

 

будетъ

 

су-

ществовать

 

вѣчно.

 

„Апостолп

 

и

 

по

 

пихъ

 

воспріемпицы

 

ихъ,

 

па-

стыре

 

и

 

учителіе,

 

архіепископи

 

и

 

епиекошт,

 

иже

 

служителіе

 

суть

величеству

 

смотрѣнія

 

Его;

 

имъ

 

же

 

и

 

съ

 

пребывати

 

даже

 

до

 

скон-

чанія

 

вѣка'

 

обѣтованіе

 

сотвори,

 

и

 

по

 

своему

 

неложпому

 

обѣтова-

нію

 

б^агодатнѣ

 

избираетъ

 

себѣ

 

людей

 

достойныхъ,

 

и

 

поставляет

 

ъ

и

 

освящаетъ

 

рукоположеніемъ

 

чина

 

духовнаго

 

чрезъ

 

патріарха

архіепиекоиы

 

и

 

епископы"

 

(листъѵ

 

59).

 

Потомъ

 

говорится

 

о

 

не-

обходимости

 

подчиняться

 

восточнымъ

 

патріархамъ.

 

гі -К'го

 

слушаетъ

патріархоіп,

 

н

 

отъ

 

нихъ

 

освящаемыхъ

 

и

 

носылаемыхъ,

 

Христа

слушаетъ,

 

а

 

кто

 

отметается

 

ихъ,

 

Самаго

 

Христа

 

Бога

 

отметается

той"

 

(листъ

 

232).

 

Въ

 

кяигѣ

 

о

 

вѣрѣ

 

есть

 

и

 

мѣста

 

невѣрныя.

Объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

говорится,

 

что

 

Онъ

 

родился

 

въ

 

Іерусалпмѣ

(листъ'

 

10).

 

О

 

времени

 

явленія

 

антихриста

 

говорится,

 

что

 

можеть

быть

 

оно

 

будетъ

 

въ

  

1666

 

году

 

(листы

 

271

  

и

 

27Й).онлг.аіт:

Изъ

 

представлениаГо

 

обзора

 

вышепоименованныхъ

 

книгъ

 

видно,

что

 

онѣ

 

не

 

суть

 

книги

 

богодОхновепныя

 

и

 

каноническія;

 

какъ

думаютъ

 

о

 

пихъ

 

старообрядцы.

 

И

 

сами

 

составители

 

этихъ

 

книгъ

не

 

считали

 

:пхъ

 

каноническими.

 

Въ

 

концѣ

 

Кирилловой

 

книги,

панримѣръ,

 

говорится:

 

„аще

 

вннкнувъ

 

обрящете

 

въ.

 

ней

 

занедо-

умѣпіе

 

грубости

 

ума

 

нашего

 

погрѣшоніе,

 

благословите,

 

а

 

не

 

кло-

ните,

 

яко

 

забвеніе

 

и

 

не

 

разуміѳ

 

надовсѣми

 

нами

 

хвалится".

 

По-

этому

 

и

 

мѣста,

 

соглаСныя

 

съ

 

воззрѣніямй

 

старообрядцевъ,

 

но

 

т-

гутъ

 

имѣть

 

большаго

 

авторитета,'

   

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

многими

 

сви-
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дѣтельствами

 

этихъ

 

книгъ

 

можно

 

обличать

 

старообрядцевъ.

Кромѣ

 

указанныхъ,

 

источниками

 

для

 

обличенія

 

старообрядцевъ

могутъ

 

служить

 

книги

 

церкоішо-богослужебныя

 

и

 

книги

 

догмати-

ческаго,

 

каноническаго

 

и

 

нравственнаго

 

содержанія,

 

появивгаіяся
у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

до

 

иатріарха

 

Никона

 

или

 

до

 

соборнаго

 

исправ-

леиія

 

книгъ.

(Продолженіе

 

будетъ).
---------------

Обоужденіе

 

вопроса

 

о

 

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

  

и

 

возна-

граждена

 

законоучителей

 

въ

 

Московскомъ

 

губернскомъ

 

зем-

скомъ

 

собраніи.

.

 

; ,8

 

декабря

 

въ

 

засѣданіи

 

Московскаго

 

губ.

 

земскаго

 

собраніл

,былъ,

 

между

 

прочимъ,

 

разсмотрѣнъ

 

докладъ

 

объ

 

учительскихъ

педагогичеокихъ

 

курсахъ.

 

По

 

поводу

 

послѣдняго

 

доклада,

 

глас-

ный

 

Д.

 

Ѳ.

 

Самарипъ,

 

указавъ,

 

что

 

на

 

педагогическихъ

 

курсахъ

пришлось

 

обучать

 

нреподавапію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

начальныхъ

училищахъ

 

учителей

 

русскаго

 

языка

 

и

 

ариѳметики,

 

такъ

 

какъ

законоучители

 

на

 

курен

 

не

 

явились,

 

пагаелъ

 

такое

 

явлѳніе

 

не

нормальнымъ,

 

нр

 

совершенно

 

логически

 

вытекающимъ

 

изъ

 

того

положенія,

 

въ

 

какомъ

 

находятся

 

по

 

отношенію

 

къ

 

начальнымъ

училищамъ

 

преподающіе

 

въ

 

нихъ

 

Закопъ

 

Божій

 

сельскіе

 

священ-

ники.

 

По

 

мнѣнію

 

гласнаго,

 

и

 

учитель-мірянинъ

 

можетъ

 

обучать

христіапскому

 

ученію

 

въ

 

школахъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

отецъ,

 

вну-

шая

 

свовмъ

 

дѣтямъ

 

правила

 

христианской

 

нравственности,

 

нр

желательно

 

'было

 

бы,

 

чтобъ

 

это

 

лежало

 

на

 

:

 

обязанности

 

священни-

ка.

 

Въ-

 

-настоящее

 

время

 

свящевникъ

 

является

 

лишь

 

оффиціаль-

вымъ

 

преводавателемъ

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

Закона

 

Божія,

но

 

какъ

 

бы

 

устроить,

 

чтобъ

 

онъ

 

ібылъ

 

дѣйствительно

 

учителемъ

христіанскаго

 

вѣроученія

 

и

 

нравственности

 

въ

 

школѣ

 

своего

 

при-

хода?

 

Мы

 

привыкли,

 

вамѣтилъ

 

гласный,

 

смотрѣть

 

на

 

свящевни-

ковъ

 

какъ

 

на

 

тружениковъ,

 

которые

 

даромъ

 

должны

 

служить

 

об-

ществу

 

вслѣдствіе

 

того

 

высокаго

 

служенія,

 

какое

 

они

 

приняли

-на

 

себя.

 

Но

 

такой

 

взглядъ

 

не

 

вѣренъ.

 

Если

 

общество

 

не

 

возна-

-граждаетъ

 

іовя-щвнвика/і.за!

 

Т|>уды,ѵдами,

 

да

 

имѣрт,ь

 

п прра

 

jKqpflTb
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его

 

въ

 

неисполненіи

 

имъ

 

своей

 

обязанности.

 

Общество

 

должно

снять

 

съ

 

себя

 

упрекъ

 

въ

 

этомъ.

 

Священники

 

получаютъ

 

самое

скудное

 

вознагражденіе

 

за

 

преподаваніе

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

Закона

 

Божія,

 

не

 

болѣе

 

30,

 

40

 

или

 

75

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

послѣд-

нюю

 

сумму

 

получаютъ

 

лишь

 

въ

 

одномъ

 

Московскомъ

 

уѣздѣ.

 

Это

вознагражденіе,

 

замѣтилъ

 

гласный,

 

недостаточно

 

и

 

недостойно

 

то-

го

 

учрежденія,

 

которое

 

его

 

назначаетъ.

 

По

 

мнѣнію

 

гласпаго,

 

за-

коноучителей

 

начальныхъ

 

школъ

 

слѣдуѳтъ

 

вознаграждать

 

поуроч-

но,

 

платой

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

урокъ.

 

Полагая

 

по

 

6

 

уроковъ

 

въ

 

недѣ-

лю,

 

каждый

 

законоучитель

 

при

 

такомъ

 

разсчетѣ

 

получилъ

 

бы

 

въ

учебный

 

годъ

 

(иродолжающійся

 

въ

 

начальныхъ

 

сельскихъ

 

учали-

щахъ

 

около

 

5

 

мѣсяцевъ)

 

120

 

— 140

 

р.

 

Эта

 

система

 

вознаграж-

депія

 

была

 

бы

 

практичнѣе,

 

чѣмъ

 

система

 

годоваго

 

жалованья.

Принятіе

 

такой

 

мѣры

 

сейчасъ

 

же

 

насчетъ

 

земства

 

даже

 

такимъ

образомъ,

 

чтобы

 

половину

 

суммы

 

платило

 

губернское,

 

а

 

половину

уѣздпыя

 

земства

 

(всей

 

суммы

 

на

 

вознагражденіе

 

законоучителей,

при

 

400

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

въ

 

губервіи,

 

потребовалось

 

бы

ежегодно

 

24,000

 

р.),

 

было

 

бы

 

весьма

 

отяготительно.

 

Не

 

желая

предлагать

 

немедленнаго

 

внесенія

 

въ

 

земскую

 

смѣту

 

означенной

суммы,

 

гласный

 

поставилъ

 

свое

 

предложеніе,

 

какъ

 

воиросъ

 

требу-

ющій

 

обсужденія

 

и

 

разрѣшенія.

 

Въ

 

будущемъ

 

году,

 

нродолжалъ

гласиый,

 

предстоитъ

 

празднованіе

 

юбилея

 

двадцатипятилѣтияго

царствованія

 

Государя

 

Императора,

 

и

 

земство

 

предполагаетъ

 

озна-

меновать

 

э

 

го

 

событіѳ

 

какимъ-либо

 

полезнымъ,

 

удовлетворяющимъ

существенной

 

земской

 

потребности

 

дѣлѳмъ.

 

Не

 

было

 

ли

 

бы

 

обез-

печеяіе

 

законоучителей

 

начальныхъ

 

школъ

 

достойнымт.

 

ознаменова-

ніемъ

 

этого

 

событія?

 

Если

 

мы

 

ведавно,

 

указалъ

 

гласный,

 

слыша-

ли

 

державное

 

слово,

 

которое

 

призывало

 

и

 

частныхъ

 

людей

 

и

 

зем-

ство,

 

чтобы

 

содействовать

 

подъему

 

народной

 

нравственное™,

 

то

не

 

было

 

ли

 

бы

 

такое

 

постановлепіе

 

прямымъ

 

отвѣтоиъ

 

на

 

этотъ

державный

 

призывъ

 

къ

 

дѣятельности?

 

Обезпеченіе

 

духовенства

 

за

его

 

труды

 

есть

 

обязанность

 

неотложная.

 

Но

 

этимъ

 

средствомъ,

по

 

мнѣнію

 

гласнаго,

 

устранится

 

лишь

 

главное

 

препятствіе

 

къ

  

ус-
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иѣшному

 

подъему

 

нравственности

 

въ

 

народной

 

школѣ,

 

между

 

тѣмъ

останется

 

еще

 

другое,

 

тоже

 

существенное

 

преиятствіе

 

къ

 

этому,

именно

 

распространеніе

 

на

 

Московскую

 

епархію

 

мѣропріятія

 

отно-

сительно

 

сокращенія

 

числа

 

нриходовъ.

 

Увеличеніе

 

приходовъ,

 

пря-

мое

 

послѣдствіе

 

ихъ

 

сокращенія,

 

поведетъ

 

за

 

собою

 

и

 

увеличепіе
обязанностей

 

сельскихъ

 

священниковъ.

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

и

 

теперь

въ

 

нѣкоторыхъ

 

іприходахъ

 

изъ-за

 

требъ

 

священники

 

пропускаютъ

уроки

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

сельскихъ

 

учнлищахъ,

 

съ

 

увеличеніемъ

же

 

приходовъ

 

такіе

 

пропуски

 

должны

 

быть,

 

болѣе

 

частыми,

 

а

тогда

 

неоффиціальный

 

преподаватель

 

Закопа

 

Божія,

 

теперешній
сельскій

 

учитель,

 

сдѣлается

 

дѣйствительнымъ

 

его

 

преподавателемъ,

Тогда

 

и

 

увеличеніе

 

'

 

платы

 

законоучителямъ

 

не

 

принесетъ

 

желаемой

пользы.

 

Но

 

кроиѣ

 

этихъ

 

вредныхъ

 

послѣдствій

 

для

 

сельской

 

шко-

лы,

 

какія

 

поведетъ

 

за

 

собою

 

сокращеніе

 

приходовъ,

 

оно

 

отразит-

ся

 

губительно

 

вообще

 

на

 

нравствепномъ

 

:

 

и

 

духовномъ

 

развитіи
народа.

Мы

 

склонны

 

думать,

 

продолжалъ

 

Д.

 

Ѳ.

 

Самаринъ,

 

что

 

устраи-

вая

 

школы,

 

мы

 

содѣйствуемъ

 

не

 

только

 

умственному,

 

но

 

и

 

нрав-

ственному

 

развитію

 

народа,

 

но

 

это

 

едва

 

ли

 

справедливо.

 

Наши
ныпѣшнія

 

начальныя

 

школы

 

помогаютъ

 

лишь

 

умственному

 

разви-

тие

 

Эти

 

начальныя

 

школы

 

не

 

выработаны

 

нашею

 

жизнію,

 

а

 

пря-

мо

 

пересажены

 

къ

 

намъ

 

къ

 

нѣиецкой

 

почвы.

 

Что

 

же

 

мы

 

видимъ

въ

 

Германіи?

 

Высоко

 

ли

 

ея

 

народъ

 

стоитъ

 

въ

 

нравствепномъ

 

от-

ногаеніи?

 

Тамъ

 

цѣлая

 

евть

 

начальныхъ

 

школъ,

 

и

 

почти

 

иѣтъ

 

не

грамотныхъ.

 

Германцы

 

гордятся

 

данными

 

статистики,

 

указываю-

щими,

 

что

 

у

 

нихъ

 

всѣ

 

молодые

 

люди

 

поступающіе

 

въ

 

военную

службу

 

грамотные,

 

но

 

они

 

забываютъ,

 

что

 

та

 

же

 

статистика

 

ука-

зываете

 

имъ

 

на

 

прогрессивное

 

увеличение

 

въ

 

средѣ

 

ихъ

 

уголов-

ныхъ

 

преступлений.

 

Въ

 

1871

 

году,

 

въ

 

Виртембергскомъ

 

королев-

ствѣ,

 

на

 

съѣздѣ

 

учителей,

 

былъ

 

возбужденъ

 

вопросъ:

 

не

 

идетъли

параллельно

 

съ

 

развитіемъ

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

упадокъ

 

на-

родной

 

нравственности?

 

Отвѣтъ

 

былъ

 

положительный.

 

Хотя

 

такое

рѣшеніе

 

ноставленнаго

 

вопроса

 

и

 

вызвало

 

нападки

 

со

 

стороны

 

пе-

дагогической

 

литературы,

 

доказывавшей

 

что

 

пѣтъ

 

причинной

 

.овяі

зи

 

между

 

явленіемъ

 

и

 

его

 

предполагаемыии

 

послѣдствіяни,

 

но

фактъ

 

остается

 

фактом

 

ь.

 

И

 

я,

 

добавилъ

 

гласный,

 

готовъ

 

допу-

стить,

 

что

 

пѣтъ

 

этой

 

причинной

 

связи;

 

однако

 

въ

 

Германіи

 

не-

сомиѣнепъ

   

упадокъ

 

пародной

 

нравственности,

 

,

 

несомнѣнно

   

и

 

то,
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что

 

народная

 

щкола

 

не

 

въ

 

силахъ

 

ему

 

противодѣйствовать.

 

У

насъ

 

прежде

 

признавалось

 

аксіомой,

 

что

 

гдѣ

 

больше

 

образованія,
тамъ

 

нравственность

 

выше,

 

но

 

это

 

оказалось

 

невѣрнымъ.

 

Образо-
ваніе

 

орудіе

 

обоюдоострое.

 

Все

 

зависитъ

 

отъ

 

того

 

нравственнаго

устоя,

 

при

 

которомъ

 

человѣкъ

 

пользуется

 

этимъ

 

орудіемъ.

 

Какъ
же

 

помочь

 

подъему

 

народной

 

нравственности?

 

Стараясь

 

разрѣшить

этотъ

 

вонрось

 

въ

 

Германіи,

 

обратились

 

къ

 

церкви,

 

но

 

увидѣли

что

 

въ

 

этомъ

 

мало

 

надежды.

 

Католичество

 

борется

 

съ

 

протестант-

ствомъ

 

и

 

государствомъ;

 

самое

 

протестанство

 

является

 

болѣе

 

на-

укой,

 

чѣмъ

 

религіей,

 

церковью.

 

Гѣгаили

 

устраивать

 

общества

 

изъ

частяыхъ

 

лицъ,

 

сочувствующахъ

 

дѣлу

 

для

 

практическаго

 

его

 

оеу-

ществленія...

 

Мы

 

слышимъ

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

упрекъ

 

въ

 

рав-

нодушіи

 

общества

 

и

 

призывъ

 

общества,

 

чтобъ

 

оно

 

содействовало

искорененію

 

вредныхъ

 

ученій.

 

И

 

упрекъ

 

справедливъ

 

и

 

призывъ

своевременъ.

 

Но

 

если

 

это

 

такъ,

 

то

 

какимъ

 

же

 

образомъ

 

теперь

сокращать

 

приходы,

 

a

 

вмѣетѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

закрывать

 

церкви,

 

эти

разсадники

 

нравственности?

 

Если

 

древняя

 

Россія

 

нашла

 

средства

почти

 

въ

 

каждомъ

 

селѣ

 

выстроить

 

церковь,

 

то

 

неужели

 

новая

Россія

 

не

 

найдетъ

 

средствъ

 

поддержать

 

эти

 

церкви,

 

а

 

при

 

нихъ

и

 

народная

 

школы,

 

въ

 

которыхъ

 

народъ

 

получалъ

 

бы

 

и

 

умствен-

ное

   

и

 

нравственное

 

развитіе?

Въ

 

заключепіе

 

гласный

 

предложилъ

 

собранію:

 

1)

 

поручить

управѣ

 

разсмотрѣть

 

воиросъ

 

какимъ

 

образомъ

 

обезнечить

 

законо-

учителей

 

и

 

2)

 

представить

 

правительству,

 

что

 

сокращеніе

 

прихо-

довъ

 

будетъ

 

имѣть

 

пагубное

 

вліяніе

 

на

 

нравственное

 

и

 

духовное

развптіе

   

народа.

Ообраніе

 

встрѣтлло

 

окончаніе

 

рѣчи

 

гласнаго

 

Д.

 

Ѳ.

 

Оамарипа
громкими

 

заявленіями

 

одобренія

 

и

 

единогласно

 

приняло

 

оба

 

его

предложонія.

 

Вмѣстѣ

 

'съ

 

тѣмъ,

 

по

 

предложепію

 

предсѣдатеія

 

соб-
ранія

 

графа

 

А.

 

В.

 

Бобринскаго,

 

гласному

 

Самарину

 

была

 

заяв-

лена

 

общая

 

благодарность

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

такъ

 

блистательно

 

вы-

разилъ

 

мысли,

 

одугаевлявшія

 

собраніе.

Отъ

 

членовъ

 

правленія

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи.
Въ

 

пользу

 

семинарской

 

вспомогательной

 

кассы

 

поступили

 

взно-

сы:

 

за

 

1879

 

годъ

 

отъ

 

причтовъ

 

Кирсановскаго

 

благочинія

 

16

 

р.

50

 

к.,

 

за

 

1880

 

годъ:

 

отъ

 

причтовъ

 

Качалинскаго

 

благочинія

11

 

р.,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

10

 

р.

  

75

 

к.,

 

Казанскага

 

12

 

р.,

  

Се-



—

  

32

  

—

микаракорскаго

 

8

 

p.

 

50

 

к.

  

и

 

Кагальпицкаго

 

7

 

р.

Всего

 

взносовъ

 

за

 

1879

 

г.

 

поступило

 

отъ

 

причтовъ

 

26-ти
благочиній

 

Донекой

 

епархіи

 

269

 

р.

 

и

 

за

 

1880

 

годъ

 

отъ

 

прич-

товъ

 

пяти

 

благочиній

 

49

 

р.

 

25

 

к.

 

Первоначальной

 

же

 

суммы

передано

 

духовенствомъ

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

1878

 

г.

 

въ

 

распоря-

женіе

 

епархіальныхъ

 

члеповъ

 

семинарскаго

 

правления

 

для

 

вы-

дачи

 

воспитанникамъ

 

семинаріи

 

какъ

 

заимообразно,

 

такъ

 

и

 

без-
возвратно,

 

559

 

р.

 

7

 

к.

 

Часть

 

этой

 

суммы

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

об-
ращена

 

въ

 

билеты,

 

ва

 

каковые

 

по

 

настоящее

 

время

 

получено

 

про-

центовъ

 

14

 

р.

 

25

 

к.

 

Итого

 

въ

 

семинарскую

 

вспомогательную

кассу

 

поступило

 

891

 

р.

 

57

 

к.

 

Изъ

 

сихъ

 

денегъ

 

израсходовано:

выдано

 

пяти

 

воснитанникамъ

 

въ

 

пособіе

 

безвозвратно

 

(по

 

случаю

временнаго

 

лишеиія

 

ихъ

 

казенпаго

 

содержанія)

 

187

 

р.

 

и

 

купле^

но

 

три

 

облигаціи

 

восточнаго

 

займа

 

по

 

100

 

р.

 

каждая

 

за

 

283

 

р.

38

 

к.;

 

итого

 

въ

 

расходѣ

 

470

 

р.

 

38

 

к.

Затѣмъ

 

въ

 

кассѣ

 

къ

 

1

 

января

 

1880

 

г.

 

состоитъ

 

билетами
300

 

р.

 

и

 

наличными

 

421

 

р.

 

19

 

к.

 

Билеты

 

хранятся

 

въ

 

Ново-
черкаскомъ

 

областпомъ

 

казиачействѣ,

 

въ

 

денежномъ

 

сундукѣ

 

епар-

хіальнаго

 

общества

 

взаимнаго

 

вспоможенія,

 

а

 

наличный

 

постоянно

роздаются

 

воспитанникамъ

 

семинаріи

 

въ

 

займы.

 

Со

 

времени

 

осно-

ванія

 

кассы

 

заимообразными

 

ссудами

 

изъ

 

нея

 

воспользовались

 

до

150

 

воспитапниковъ.

 

Размѣръ

 

ссудъ

 

простирается

 

отъ

 

1

 

р.

 

до

30

 

р.

  

въ

 

однѣ

 

руки.

Члены

 

семинарскаго

 

правленія

 

отъ

 

духовенства:

Свящевникъ

 

Николай

 

Заосаровъ.
Священникъ

 

Алексапдръ

 

Власовъ.
—-------------

'ОВЪЯВЛЕНШ.
Съ

 

января

 

1880

 

года,

   

съ

 

разрѣшенія

 

Овятѣйгааго

 

Синода,

   

въ

Москвѣ

 

еженедельно

 

бѵдутъ

 

издаваться

„МОСКОВСКИ

 

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢІОМОСТИ".
Московскія

 

Перковныя

 

Вѣдомости

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

доставлять

чтеніе

 

не

 

духовныиъ

 

только,

 

но

 

и

 

свѣтскимъ

 

читателямъ,

 

кото-

рые

 

вообще

 

мало

 

знакомы

 

съ

 

жизнію

 

церкви.

 

Въ

 

программу

 

цер-

ковной

 

газеты

 

между

 

прочимъ

 

будутъ

 

входить:

 

1)

 

Статьи

 

посвя-

щенныя

 

обеужденію

 

различныхъ

 

флктовъ

 

изъ

 

современной

 

религі-
озно-нравственной

 

жизни

   

русскаго

 

народа

    

и

   

въ

 

особенности

 

изъ
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жизни

 

духовенства;

 

2)

 

церковная

 

статистика,

 

археологія

 

и

 

исто-

рия;

 

3)

 

очерки

 

народныхъ

 

суевѣрій,

 

современнаго

 

состоянія

 

раско-

ла

 

и

 

нравственной

 

жизни

 

русскаго

 

общества;

 

4)

 

біографическія
замѣтки

 

о

 

наиболѣе

 

замѣчательныхъ

 

среди

 

духовенства

 

дѣятеляхъ;

5)

 

замѣтки

 

по

 

различнымъ

 

вопросамъ

 

пастырской

 

практики;

 

б)
библіографическія

 

замѣтки

 

о

 

вновь

 

появляющихся

 

въ

 

духоввой

 

и

свѣтской

 

литературѣ

 

замѣчательвыхъ

 

сочиненіяхъ,

 

а

 

равно

 

замѣ-

чательныхъ

 

журналыіыхъ

 

и

 

газетныхъ

 

статьяхъ,

 

отзывы

 

о

 

кни-

гахъ,

 

издаваемыхъ

 

для

 

варода;

 

7)

 

разиыя

 

новости

 

мѣстныя,

 

ино-

городныя,

 

иностранный;

 

корресионденціи;

 

8)

 

свѣдѣвія

 

о

 

ходѣ

церковно-училищнаго

 

дѣла

 

и

 

о

 

церковной

 

благотворительности.
Кромѣ

 

того

 

въ

 

газетѣ

 

будетъ

 

существовать

 

„МИССІОНЕРСКІИ
ОТДЪЛЪ"

 

(вмѣсто

 

прекращающагося

 

съ

 

1879-мъ

 

годомъ

 

изда-

вія

 

„МИССІОНЕРЪ"),

 

гдѣ

 

будетъ

 

обращено

 

главвое

 

вниманіе

 

па

состояніе

 

русскаго

 

миссіонерства,

 

а

 

потомъ

 

и

 

на

 

дѣятельноеть

 

за-

падныхъ

 

миссій.

 

Въ

 

Московскихъ

 

Церковвыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

бу-
детъ

 

Оффицшльный

 

Отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

помѣщаемы

иравительственныя

 

распоряженія,

 

опредѣлепія

 

и

 

указы

 

святѣйшаго

синода,

   

мѣстныя

 

епархіальныя

 

распоряжеаія

 

и

 

извѣстія

 

и

 

т.

 

под.

„Московскія

 

Церковныя

 

Вѣдомости"

 

будутъ

 

выходить

 

ежене-

дѣльно

 

по

 

воскресеньямъ.

Цѣна

 

„Московскихъ

 

Церковныхъ

 

Вѣдоиостей"

 

въ

 

1880

 

г. —

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

полугодовая

 

2

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

и

 

достав.

2

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

1

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.,

съ

 

дост.

  

1

  

р.

  

25

 

к.;

 

за

 

мѣсяцъ

 

40

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

и

 

дост.

 

50

 

к.,

отдѣльные

 

Ж№

 

по

 

10

 

коп.
-

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ:

  

въ

 

Епархіальной

 

биоліоте-
кѣ,

 

въ

 

Высокопетровскомъ

 

монаотырѣ;

 

въ

 

редакціи

 

Московскихъ

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

и

 

другихъ

 

изданій

 

общества

 

люб.

 

дух.

нросв.

 

на

 

Донской,

 

въ

 

приходѣ

 

Ризположенской

 

церкви,

 

въ

 

квар-

тирѣ

 

протоіерея

 

Виктора

 

Петровича

 

Рождественскаго,

 

и

 

у

 

кни-

гопродавцевъ

 

Ферапонтова

 

и

 

Соловьева.

 

Иногородние

 

благоволятъ

обращаться

 

съ

 

своими

 

требованиями

 

исключительно

 

въредакцгю.

Тамже

 

принимается

 

подписка

 

и

 

на

 

слѣдующія

 

изданія

 

Обще-
ства

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщепія:

.



-

 

Il

 

-

ЖУРНАЛЪ

   

„ЧТЕН1Я

   

ВЪ

 

ОБІДЕСТВЪ

   

ЛЮБИТЕЛЕЙ
и"^н^,,ДѴХОбНАГО

 

ПРОСВЪЩЕНІЯ".
Журналъ

 

„Чтенія"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1880

 

году

 

по

 

преій-

ней

 

программѣ

 

и

 

выходить

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

1$
и

  

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ.

Въ

 

1880

 

г.

 

въ

 

„Чтѳніяхъ"

 

будетъ

 

продолжаемо

 

начатое

 

съ

1875

 

г.

 

печатаніе,

 

въ

 

нриложеніи,

 

перевода

 

съ

 

греческаго

 

язы-

ка

 

правилъ

 

соборныхъ

 

и

 

св.

 

отецъ

 

съ

 

толкованіямй

 

Зонарн,

 

Арй-
стипа

 

и

 

Вэльсамона

 

и

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

къ

 

нимъ

 

текста

Славянской

 

Кормчей.
Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

„Чтеній

 

въ

 

Обществѣ

 

любителей

 

ду-

ховнаго

 

нросвѣщенія"

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

сь

 

пересылкою

 

па

 

города

 

и

доставкою

 

въ

 

Москвѣ

 

7

 

р.

Лица,

 

подписывающіяся

 

на

 

„Чтеніе"

 

и

 

„Московскія

 

Перков-

ныя

 

Вѣдомости"

 

въ

 

Енархіальной

 

библіотекѣ

 

или

 

редакціи

 

из-

даній

 

Общества,

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

доставка

 

платятъ

 

за

 

оба

 

из-

данія

 

9

 

р.

 

сер.,

 

а

 

сь

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

  

10

 

руб.
------ 1------------ 1

ВОСКРЕСНЫЙ

 

БЕСЪДЫ.
„Воскресныя

 

Бесѣды"

 

будутъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

1880

 

году

 

и

выходить

 

еженедѣльно.

 

Въ

 

нихъ

 

будутъ

 

помещаемы

 

житія

 

святыхъ.

Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

изъ

 

52

 

листовъ— 50

 

коп.,

 

безъ

 

до-

ставки

 

и

 

пересылки;

 

съ

 

доставкою

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

пересылкою

 

въ

другіе

 

города— 1

 

руб.

 

10

 

к.;

 

за

 

полгода

 

30

 

коп.,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

и

 

доставкою

 

60

 

к.;

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

и

 

доставкою

 

35

 

к.;

 

за

 

мѣсяцъ

 

10

 

к.,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кою

 

28

 

коп.
__________

ПРЕЖНІЯ

 

ИЗДАНІЯ

   

ОБЩЕСТВА.
Чтенія

 

въ

 

обществѣ

 

любителей

 

духовною

 

просвѣщенія

 

за

нрежніе

 

года,

 

за

 

10

 

книгъ,

 

выходившихъ

 

до

 

1871

 

года

 

отдѣль-

ными

 

выпусками,

 

3

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

руб.;

 

ва

 

12

 

книгъ

1871

 

года

 

2

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

3

 

руб.;

 

за

 

12

 

книгъ

 

1872

 

года

3

 

руб,

 

съ

 

перес.

 

4

 

р.;

 

за

 

12

 

книгъ

 

1873

 

t.

 

2

 

р.,

 

сЪ

 

перес.

3

 

р.;

 

за

 

12

 

книгъ

 

1874

 

г.

 

2

 

р.,

 

съ

 

п^рес.

 

3

 

р.,

 

съ

 

1875,
1876,

   

1877

 

и

 

1878

  

за

 

годовое

 

изданіе

 

безъ

 

перес.

 

4

 

р.,

   

съ



—

 

35

 

—

nepee.

   

5

 

руб.,

   

за

 

каждый

 

годъ.

    

1879

 

г.

   

за

 

12

 

кпигъ

   

безъ
перее.

  

6

 

р.

  

60

 

к,

 

em

 

перес.

  

7

 

р.

Записки

 

на

 

книгу

 

Бытгя

 

митрополита

 

московскаго

 

Филаре-
та— 50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

75

 

к.

Боскресныя

 

Еесѣды

 

1870

 

года

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

экз.,

 

съ

 

пе-

рес.

 

70

 

к,

 

1874,

 

1875,

 

1876,

 

1877,

 

1878

 

и

 

1S79

 

год,

за

 

каждый

 

годъ

 

52

 

бесѣды — по

 

50

 

коп.

 

за

 

экз.,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

70

 

коп.

Бесѣды

 

о

 

говѣніи

 

по

 

уставу

 

православной

 

г^еркви

 

5

 

г;.,

съ

 

перес.

  

10

 

к.

Избранным

 

бесѣды

 

1871

 

и

 

1872

 

года

 

въ

 

одной

 

книжкѣ

 

но

50

 

к,

 

съ

 

перес.

 

70

 

коп.

Ес.ш

 

количество

 

бесѣдъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

года,

 

а

 

не

 

разныхъ

годовъ,

 

будетъ

 

выписштемо

 

не

 

менѣе

 

50

 

экз.

 

въ

 

одинъ

 

разъ,

то

 

Редакція

 

можетъ

 

уступить

 

ихъ

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

экз,

 

принимал

и

 

пересылку

 

на

 

свой

 

счетъ;

 

тоже

 

и

 

бесѣды

 

о

 

говгьн'ш

 

могугъ

быть

 

уступлены

 

по

 

б

 

к.

 

за

 

экз.

 

съ

 

пересылкою,

 

если

 

требованіе
ихъ

 

въ

 

одиаъ

 

разъ

 

будетъ

 

не

 

иевѣе

 

50

 

экз.

Воскресныя

 

Бесѣды,

 

издаваемыя

 

въ

 

1880

 

году,

 

если

 

количе-

ство

 

ихъ

 

будетъ

 

требуемо

 

не

 

менѣе

 

50

 

экз.

 

по

 

одному

 

адресу,

могутъ

 

быть

 

уступлены

 

вмѣсто

 

1

 

р.

  

10

 

к,

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

экз.

Московская

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

1869,

 

1871,

 

1872,
1873,

 

1874,

 

1875,

 

1876,

 

1877

 

и

 

1878

 

гг.

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

го-

довой

 

экз.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

за

 

1879

 

годъ

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

съ

 

пе-рес.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

каждый

 

экземпляръ.

Программа

 

Закона

 

Божгя

 

для

 

преподаванія

 

въ

 

началъныхъ

школахъ

 

8

 

к.,

  

съ

 

перес.

   

10

 

к.

Правила

 

святыхъ

 

апостоловъ,

 

святыхъ

 

соборовъ

 

вселенскихъ

гі

 

пом)Ьстныхъ

 

w

 

свяшыхъ

 

отцевъ

 

съ

 

толкованіями.

 

ѣъ"<

 

іщ'л

вомъ

 

томѣ

 

заключаются

 

правила

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

и

 

святыхъ

седыми

 

вселенскихъ

 

соборовъ

 

съ

 

толкованіями.

 

Цѣна

 

безъ

 

перес.

1

 

р.

 

75

 

к,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

Отдѣльно

 

каждый

 

выпускъ

 

безъ
перес.

 

80

 

к,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

Всѣхъ

 

отдѣльпыхъ

 

выпусковъ

 

три.

На

 

веленевой

 

бумагѣ

 

цѣна

 

1-го

 

томят

 

безъ

 

перес.

 

5

 

р,

 

съ

 

перес.

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

отдѣльно

 

каждый

 

выпускъ

 

бе'зъ

 

перес.

 

2

 

р./чеъ
перес.

   

2

 

р.

 

50

 

к.

Лѣсколько

 

мыслей

 

о

 

религгозно-нравственномъ

 

воспитанги.

Прот.

 

В.

 

Рождествѳнскаго.

 

Ц.

 

3

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

5:

 

к.

   

і ; ,і
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ

  

И

 

ЛИТЕРАТУРНУЮ

 

ГАЗЕТУ

„Н

 

О

 

В

 

О

 

С

 

Т

 

И"
на

 

1880

 

годъ
(Четвертый

 

годъ

 

изданія

 

подъ

 

новою

 

редакціею).

Подписная

   

цѣна:

на

 

1

 

г.

 

11

 

м.

 

10

 

м.

 

9

 

м.

 

8

 

м.

 

7

 

м.

 

6

 

м.

 

5

 

м.

 

4

 

м.

 

3

 

м.

 

2

 

1м

Съ

 

дост.

 

въ

 

С.-Ыетер.

 

8

 

7

 

50

 

7

 

—

 

6

 

50

 

6

 

—

 

5

 

50

 

5

 

4

 

50

 

3

 

SO

 

3

 

2

 

1
Съ

 

пересылкою:

         

9

 

8

 

25

 

7

 

50

 

7

 

—

 

6

 

50

 

5

 

75

 

5

 

4

 

50

 

4

 

—

 

3

 

2

  

1
-

Подписывающееся

 

сразу

 

на

 

всѣ

 

послѣдніе

 

мѣсяцы

 

1879

 

г.

 

и

па

 

весь

 

1880

 

г.,

 

платятъ

 

за

 

время:

 

съ

 

1-го

 

ноября

 

— 10

 

р.

50

 

к.,

 

и

 

съ

 

1-го

 

декабря

 

9

 

р.

 

50

 

к.

Подписывпіощіеся

 

на

 

весь

 

1879

 

г.

 

нолучаютъ

 

всѣ

 

нумера

 

съ

1-го

 

января.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресуются:

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

редакцію
газеты

 

„НОВОСТИ"

 

(Гороховая,

 

32).
Газета

 

„НОВОСТИ"

 

выходитъ,

 

безъ

 

предварительной

 

цен-

зуры,

 

ежедневно,

 

не

 

исключая

 

понедѣльниковъ,

 

полпыми

 

нумера-

ми,

 

а

 

въ

 

дни,

   

слѣдуюіціе

 

за

 

табельными

 

праздниками,

   

пъ

 

видѣ

прибавлепій

 

или

 

телеграфпыхъ

 

бюллетеней.
--------------

1880

                

годъ

 

третіё

                

1880
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

„СВѢТЪ

 

и

 

ТѢШ"

   

1

   

„ШРСКОЙ

 

ТОЛКЪ"
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

                

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

    

ПОЛИТИЧЕСКИ

ЖУГНАЛЪ

 

СЪ

 

КЛРРИКАТУГАІІИ.

                        

И

   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

  

ЛІУРЯАЛЪ.

Годовая

 

цѣна

 

на

 

оба

 

изданія

  

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-Г
кою— 12

 

руб.;

  

полугодовая — 7

 

руб.

 

.я

 

OS
ЛОПвП

  

J"»

   

..q

 

<~

   

.'•■

                  

:

 

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

Въ^будущемъ,

 

1880

 

году,

 

журналы

 

„СВѢТЪ

 

и

 

ТѢНИ"

 

и

 

„МІР-
СКОЙ

 

ТОЛКЪ'"

 

будутъ

 

выходить,

 

также

 

какъ

 

и

 

в*

 

пастоищемъ,

еженедельно,

 

въ

 

фориатѣ

 

большихъ

 

загранпчныхъ

 

иллюетрацій,

 

по

той

 

же

 

программѣ,

 

но

 

въ

 

увеличенномъ

 

обг.емѣ

 

и

 

съ

 

многими

 

улуч-

шепіями,

 

какъ

 

въ

 

рисункагц-тавъ

 

и

 

въ

 

текстѣ,— иерііиП

 

исі;Лгочи-
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телыю

 

преслѣдуя

 

вопросы

 

чпсто-художествешше,

 

второй— нолпти-

ческіе,

 

общественные,

 

научные

 

и

 

литературные.

Согласно

 

съ

 

этой

 

программой

 

въ

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

„СВѢТЪ

и

 

ТѢШГ

 

войдетъ:

 

1)

 

Сто

 

стр'аницъ

 

бол.

 

формата

 

каррпкатуръ,

иллюминованннхъ

 

красками.— 2)

 

Отъ

 

четырехъ

 

до

 

пяти

 

сотъ

 

кар-

рикатуръ

 

молкихъ.— 3)

 

Пнтьдесятъ,

 

отпечатанныхъ

 

въ

 

нѣсколько

тонов ь,

 

отдѣльпыхъ

 

картин

 

ь.'— 4)

 

Большой,

 

снабженный

 

изящной
обложкой,

 

альбомъ,

 

заключающей

 

въ

 

себіі

 

лесть

 

ориГиналышхъ,
нсполнеяныхъ,

 

но

 

заказу

 

редакціа,

 

эскизовъ

 

академика

 

К.

 

А.

 

Тру-
товскаго.—

 

5)

 

Такой

 

же

 

альбомъ.

 

составленный

 

іыъ

 

орнгпналышхъ
рабітъ

 

др.

 

іізвѣгг.іѣшнихъ

 

русскихъ

 

художниковъ;

 

п

 

6)

 

безплатпая
головам

 

премія— большая,

 

исполненная

 

заграницей,

 

олеографія.
Ш

 

журналѣ

 

„СвЬтъ

 

и

 

ТЬни' -

 

прпиутъ

 

участіе

 

нзвѣстные

 

рус-

скіе

 

художники:

 

Гг.

 

С.

 

И.

 

Грибковъ,

 

В.

 

Ы.

 

Маковскій,

 

H.

 

В.

 

Нев-
ревъ,

 

В.

 

Г.

 

Перовъ,

 

В.

 

Д.

 

Полѣновъ,

 

Е

 

И.

 

Рачковъ,

 

Е.

 

И.

 

Рвнинъ,
К.

 

А.

 

Трутовсвій,

 

Ѳ.

 

-И.

 

Ясиовскій

 

и

 

др.;

 

декораторъ

 

Импер.

 

Те-
атровъ

 

К.

 

Ѳ.

 

Вальцъ,

 

н

 

художнпкп-каррикатуристы— Н.

 

А.

 

Богда-
новъ,

 

И.

 

М.

 

Васнльевъ,

 

С.

 

В.

 

Любовниковъ,

 

M.

 

М.

 

Самойлов!.,
Федоровъ

 

н

 

многіе

 

другіе.
Примѣ.чапіе

 

1-е.

 

Дѣпа

 

каждаго

 

альбома

 

въ

 

отдѣльиой

 

продпкѣ

будетъ

 

назначена

 

не

 

менѣе

 

3

 

р.,

 

а

 

годовой

 

преміи,

 

также

 

какъоів

въ

 

пастоящемъ

 

году— 5

 

р.

               

_

Прнмѣчапіе

 

2-е.

 

Всѣ

 

гѵ.

 

вновь

 

подписавшіеен

 

при

 

требованіи
нремій

 

1878

 

н

 

79

 

гг.— олеографій

 

,,На

 

мел

 

вѣжьеи

 

охотѣ"

 

—

 

и

„Шторм/ь

 

на

 

морѣ"

 

благоволятъ

 

прилагать

 

к;ь

 

подписной

 

суммѣ.

два

 

р.,

 

имѣсто

 

трехъ— за

 

первую,

 

н

 

четыре,

 

пмѣсто

 

пяти— за

 

вторую

[ІМ„

 

m

 

іілпронпХШі

      

~~-------------

                                       

опэн"
Льурналъ

 

„МІРСІШИ

 

ТО.'ШЪ"

 

(издаиіе

 

бесцензурное),

 

по

 

при-

меру

 

ішпѣшнлго

 

года,

 

пмѣотъ

 

предложить

 

читателямъ:

 

])

 

нередо-

выя

 

статьи;

 

2)

 

правительственные

 

расноряженія;

 

3)

 

вѣсти

 

изъ-за

границы;

 

4)

 

жизнь

 

наших ь

 

провинцій;

 

5)

 

слухи

 

и

 

сообщеніл;

 

6)
фельетоны—

 

общественной

 

жизни,

 

московскіп,

 

театральный

 

и

 

музы-

кальный;

 

7)

 

обозрѣніе

 

нашей

 

печати;

 

8)

 

романы,

 

повѣсти

 

н

 

пьесы;

9)

 

стихотворенія;

 

10)

 

смѣсь,

 

п

   

11)

 

юморпстпческій

 

лнстокъ.

Кроміь

 

того,

 

журиалъ

 

„ШРСКОЙ

 

ТОЛДЪ"

 

съ

 

января

 

1880

 

г.

будешь

 

выдавать

 

всѣ.ць

 

ѵодітстисамъ

 

БЕЗП.ІАТНО,

 

какъ

 

приложе-

піе,

 

12

 

КНИГЪ,

 

(по

 

кнпгѣ

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

отъ

 

250

 

до

 

300

 

страипцъ

въ

 

каждой)

 

избранных^

 

ропановъ,

 

повѣстей

 

и

 

разсказовъ.

 

За

 

это

изданіе

 

гг.

 

подписчики

 

высылаютъ

 

только

 

1

 

рубль 1

 

па

 

укупорку

 

и

почтовые

 

расходы.

 

Въ

 

отдѣльной

 

нродажѣ

 

цѣна

 

каждой

 

книги

 

1

 

р.

Вь

 

текстѣ

 

самаго

 

журнала

 

,.Мірской

 

Толкъ."

 

будутъ

 

напечатаны,

■между

 

прочимъ:

 

новая

 

комедія

 

В.

 

Балуцкаго,

 

„Родственники",
увенчанная

 

преміею

 

Краковской

 

академіи;

 

историческая

 

трагедія
„Джснъ

 

Шоръ"

 

II.

 

Байрона;

 

нѣсколько

 

отрывковъ

 

нзъ

 

пьесы

 

„Ко-
роль

 

забавляется'

 

(Le

 

roi

 

s'amuse)

 

Виктора

 

Гюго,

 

въ

 

стихотвор-

номь

 

переводѣ

 

H.

 

Л.

 

ІІушкарева;

 

псторическій

 

ромаиъ

 

Гр.

 

С

 

—

 

ова—
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„Старой

 

вѣры

 

хранители"

 

и

 

т.

 

д.

 

Помѣщени

 

будутъ,

 

конечно,

по

 

мѣрѣ

 

выхода

 

ихъ,

 

и

 

иовыя

 

нроизведенія

 

знаменитыхъ

 

романп-

стовъ

 

Запада:

 

Золя,

 

Гоикура,

 

Шпильгагена,

 

Ауербаха,

 

Ришнена,
Генрп

 

Удъ

 

н

 

друг.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

оба

 

изданія:
тт

                                                                       

»

                      

тоMa

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкой

 

.

   

.

   

.

   

.

 

la

 

р.

„

 

полгода

        

„

       

„

         

„

          

....

   

7р.
Примѣчаніе.

 

Разсрочка

 

платежгй

 

подписной

 

суммы

 

допускается,

или

 

за

 

иоручательствомъ

 

гг.

 

казвачеевъ,

 

или

 

по

 

третямъ,

 

съ

 

обя"
зателышмъ

 

взносомъ

 

цервой — при

 

иодпискѣ,

 

второй — не

 

позднѣе

15

 

марта

 

и

 

иослѣдней--15

 

іюля.

 

Полугодовые

 

подписчики

 

правомъ

на

 

полученіе

 

годовой

 

преміи

 

не

 

пользуются.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

віь

 

Главной

 

конторѣ

 

журна-

ловъ

 

„Мірской

 

Толкъ"

 

и

 

„Свѣтъ

 

и

 

Тѣни"

 

(Петровка,

 

д.

 

Товарище-
ства

 

Петровскпхіъ

 

линій,

 

N»

 

15),

 

куда

 

благоволятъ

 

адресовать

 

свои

требованія

 

.п

 

гг.

 

иногородние.

Съ

 

10

 

ОКТЯБРЯ

 

1879

 

года,

 

для

 

большаго

 

удобства

 

гг.

иодппсчиковъ,

 

при

 

Главной

 

Конторѣ

 

журналовъ

 

„Мірской

 

Толкъ"
и

 

„Свѣтъ

 

и

 

Тѣни"

 

открытъ

 

КНИЖНЫЙ

 

а

 

КАРТИННЫЙ

 

МАГА-
ЗИНЪ,

 

съ

 

пріемомЪ

 

объявленій

 

и

 

подписки

 

и

 

на

 

всѣ

 

другія

 

рус-

скіл

 

иеріодичеекія

 

изданія,

 

а

 

при

 

редакцін

 

имѣется

 

собственная
ТИПОГРАФЫ

 

и

 

ХРОМОЛИТОГРАФІЯ.

 

Всѣ

 

заказы

 

и

 

требованія
гг.

 

иногородпыхъ,

 

какъ

 

кгіпжпымъ

 

магазипомъ,

 

такъ

 

и

 

тнпографіей,
исполняются

 

немедленно

 

п

 

аккуратно.

 

Гг.

 

подписчики

 

на

 

„Мірской
Толкъ"

 

и

 

„Свѣтъ

 

и

 

Тѣнп",

 

при

 

выниекѣ

 

йзъ

 

магазина

 

каигъ

 

п

картинъ,

 

или

 

заказовъ

 

тиііографскихъ

 

и

 

лптографскихъ

 

работъ,

 

за

пересылку

 

ничего

 

не

 

платятъ,

 

а

 

при

 

помѣщеніи

 

въ

 

текстѣ

 

назван-

ныхъ

 

щ рналовъ

 

какихълнбо

 

публикацій

 

пользуются

 

уступкой

 

20°|о.
Редакторъ-Издатель

 

Н.

 

Л.

 

Нушкаревъ

ПОДОИШ

 

НА

 

„БИРЖЕВУЮ

 

\ЖТ
политическую,

 

финансовую

 

и

 

литературную

ISSO

 

года.

«Биржевая

 

Газета»

   

въ

 

J

 

880

 

году

   

будетъ

  

выходить

ежедневно

 

листами

 

большаго

 

формата;

 

не

 

йскаюяая

 

дней

 

слѣ-

дующихъ

 

за

 

воскресными

 

и

 

праздничныр,

 

днями;

 

всѣхъ

 

номеровъ

ныйдетъ

 

350.



-

 

ft

 

-

G Г"

■

Подписная

 

цѣна

  

въ

 

Россій:
Безъ

 

дост.

    

Съ

 

до

 

ст.

  

въ

   

Съ

 

перес.

 

иного-

Петербургѣ.

         

роднымъ.

Р.

   

К.

                

Р.

   

К.
15

 

■

            

18

 

-

                   

20

 

-

13

  

50

      

пч1&.
12

 

50

         

15
11

  

—

        

14
9

  

50

        

12
8

 

50

        

10

 

50

На

 

годъ

1 1

 

мѣс.

9

  

I
8
7
6
5
4
3
2
1

50

50
50
50
50

9

 

-

18

   

—

16

   

50
15

   

-

13

   

50
11

   

50
10

  

—

8

  

50

50
6
4
3

  

—

1

  

10

50

50
75

.

Подписная

 

цѣна

 

заграницу,

 

съ

  

пересылкою:

Въ

 

Европу

 

и

        

Въ

 

Китай,

  

Индію'
Египетъ.

                 

и

 

Японію.
На

 

годъ ..... 26

 

р.

 

20

 

к.

                

47

 

руб.
,,

 

6

 

мѣсяцевъ

 

. 14

         

-

)J

   

И

             

v

     

•

    

■ V

     

))

                    

)»

•

    

3

 

„

   

50

   

„

27
15

6
n

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

иоднисаыхъ

 

денегъ:

 

для

 

служа-

•щихъ — по

 

третямъ

 

черезъ

 

ихъ

 

казначеевъ;

 

неслужащіе

 

жѳ

 

могутъ

обращаться

 

съ

 

своими

 

заявленіями

   

въ

 

главную

 

контору

 

редакціи.

Подписка

 

открыта

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

Главной

 

конторѣ

«Биржевой

 

Газеты*

  

(Большая

 

Конюшенная,

 

домъ

 

Ш'

 

15.

Подписываться

 

можно

 

на

 

всѣ

 

сроки

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

1-го

числа

 

каждаго

 

мѣсяца;

 

но

 

каждый

 

срокъ

 

простирается

 

не

 

далѣе,

какъ

 

до

 

конца

 

1880

 

года.

ПРИМѢЧАНГЕ.

 

Бывшимъ

 

въ

 

1879

 

году

 

подписчикам!,

 

на

„Биржевую

 

Газету"

 

предоставляется

 

въ

 

1880

 

году

 

внести

 

годо-

вую

 

плату

 

влѣсто

 

двадцати

 

рублей — пятнадцать

 

рублей.

Издатель -родакторъ

 

К.

 

Трубниковъ.
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Въ

 

газетѣ

 

принимаюсь

 

участіе

 

мпопе

 

изъ

 

русскихъ,

 

греческихъ

и

 

славянскихъ

 

лптераторовъ

 

и

 

пубднцпстовъ

 

и

 

нѣкоторие

 

изъ

представителей

 

православная

 

духовенства

 

на

 

Востокѣ.

 

Корреспои-

дентовъ

 

«Востокъ»

 

имЬетъ

 

въ

 

Европейской

 

и

 

Азіатской

 

Турціи,

Аветро-Венгріп,

 

Греціи,

 

Румыпіи,

 

Сербіи,

 

Волгаріп,

 

Черппгорін

 

н

Воспіи.

 

Въ

 

лптературномъ

 

отдѣлѣ

 

будуть

 

помѣпіаемы

 

романы,

 

по-

вѣстн,

 

разсказы

 

и

 

другія

 

произведенія

 

русской'

 

славянской

 

я

 

ино-

странной

 

беллетристики,

 

также

 

и

 

исгорпческіе,

 

этнографнческіе

 

и

статпстпческіе

 

очерки,

 

преимущественно

 

греко

 

сланянскаго

 

ыіра.

Цѣна

 

газеты

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

доставкою

 

п

 

пересылкою,

 

8

 

руб.,

 

за

 

пол-

года

 

4

 

р.

 

50

 

коп.,

 

на

 

1

 

мѣсицъ

 

1

 

руб.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Москвѣ,

 

вь

 

]іедакціи

 

газ.

 

«Востокъ»,

 

на

 

Остоженкѣ,

 

въ

 

д.

 

Алев-

сѣевскаго

 

монастыря.
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СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДѢДА.

Распоряжения

 

Епархіалыіаю

 

Начальства

 

и

 

Лпархіалъныя

 

Швѣстія:

 

о

 

раз-
дъміѣ

 

между

 

членами

 

причта

 

жалованья,

 

назначаемая

 

приходскими

 

обществами.—
Объ

 

измѣненіи

 

штатнаго

 

состава

 

причта

 

пь

 

иѣкоторыхь

 

прпходахъ

 

Донской
епархіи.— Иеремѣны

 

но

 

службв

 

свящепноиерковнослужнтелей.

 

— Обь

 

умершихъ. —

О

 

нраздныхъ

 

мѣстахъ. — Сипсокь

 

священнослужителей,

 

утвержденных ъ

 

сиархіаль-
нымъ

 

начальствомъ

 

въ

 

разлйчныхъ

 

должностяхъ. — Объ

 

утверждении

 

цера.

 

ста-

рость. —Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

чиаовниковь

 

консисторіи.— Росписаніе

 

проиовьден,

назпаченныхъ

 

для

 

произнесенія

 

въ

 

Новочерк.

 

каѳедр.

 

соборѣ

 

въ

 

183)

 

году.

II.

 

СОДЕРЖАНІЕ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЪЛА.
О

 

преждеосвященнон

 

литургін .— Чгепія

 

но

 

обличеиію

 

отсекаю

 

старообрядче-
скаго

 

раскола.

 

— Обсужденіе

 

вопроса

 

о

 

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

и

 

вознаграж-

деніи

  

законоучителей.— Отъ

 

члсновъ

   

иравленія

 

Донской

   

дух.

 

семинаріи.— Обь-
ЯВЛ

 

6М1Я.
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Редакторъ,

 

преподаватель

 

Оеминарш

 

Александръ

 

Гиляревскіи.

Печатать

 

дозволяется:

 

цензоръ,

 

священникъ

 

Василій

 

Золо-

таревъ.

 

Новочеркаскъ,

 

Января

 

1

 

дня,

  

1880

 

года.
сІТВЦДБИТгіП-

                       

ВУДБ2'
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Печатано

 

въ

 

Тинографін
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Япваря

 

1

 

дня

 

1880

 

года.




