
Годъ

 

XXIY.

                                                 

31

 

декабря

 

1888

 

г.

СМОЛЕНСКІЯ

ШРШМЫл

 

щнош
Выходятъ

 

два

   

раза

 

въ

 

I

     

Шгк

    

^Л

       

I

 

Д ѣыа

 

годовому

 

аідавію
мѣсядъ.

                

JUw

    

&PSt»

              

4

 

pj6.

 

50

 

kod.
i

отдѣлъ

 

o=»-*3a:n;iJ!Laii»zib>iS:.

Комитета

 

по

 

сооруженію

 

Православнаго

 

Храма

 

у

 

иодножш

 

Балканъ
п

 

Южной

 

Болгаріи,

 

для

 

вѣчнаго

 

поминовеніявоиновъ,

 

павшихъ

 

въ

войну

 

1877 — 1878

 

годовъ.

По

 

31-е

 

Декабря

 

1887

 

года.

Къ

 

1-му

 

Іюля

 

1887

 

года

 

капиталы

 

Комитета

 

состояли:

А)

 

Изъ

 

процентныхъ

 

бумагъ,

 

по

 

нарицательной

 

стоимости:

1)

 

5%

 

обдигацій

 

3-го

 

Восточнаго

 

займа,

 

на

 

314,300

 

р.

і)

 

такихъ

 

же

 

облигацій

 

1-го

 

займа,

 

на

 

150

 

р.

 

3)

 

свидѣ-

тедствъ

 

Государственной

 

Коммиссіи

 

Погашенія

 

Долговъ

 

на

 

6°/0

золотую

 

ренту

 

на

 

111,875

 

р.

 

4)

 

5%

 

облигацій

 

С.-Петер-
оургскаго

 

Городскаго

 

Кредитнаго

 

Общества,

 

на

 

900

 

р.—

427,225

 

р.

і
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В)

 

Въ

 

наличныхъ

 

деньгахъ

 

на

 

сумму

 

15,662

 

р.

 

44

 

к.

Итого

 

442,887

 

р.

 

44

 

к.

Къ

 

нимъ

 

поступило,

 

съ

 

1-го

 

Іюля

 

по

 

31-е

 

Декабря

 

1887

 

г.;

A)

   

Пожертвованій

 

наличными

 

деньгами:

а)

 

чрезъ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ,

 

на

297

 

р.

 

93

 

к.

 

б)

 

иоступившихъ

 

непосредственно

 

вь

 

Комнтетъ

6

 

р.

 

01

 

к.- 303

 

р.

 

94

 

к.

B)

   

Процентовъ

 

по

 

процентымъ

 

бумагамъ,

 

состоящимъ

 

въ

капиталахъ

 

Комитета

 

13,643

 

р.

 

99

 

к-

 

С)

 

Выручено

 

за

 

продан-

ный

 

12

 

— 5°/0 облигацій

 

3-го

 

Восточнаго

 

займа,

 

по

 

1,000

 

р.

каждая,

 

съ

 

купонами

 

на

 

срокъ

 

1-го

 

Ноября

 

1887

 

года,

 

12,029

р.

 

17

 

к.

 

Д)

 

Нріобрѣтено

 

въ

 

запасный

 

каниалъ]

 

6

 

— 5°/0

 

обли-

гацій

 

3-го

 

Восточнаго

 

займа,

 

по

 

1 ,000

 

р.

 

каждая,

 

съ

 

купонами

 

на

срокъ

 

1

 

Мая

 

1888

 

г..

 

всего

 

но

 

нарицательной

 

стоимости

 

на

6,000

 

р.

 

Е)

 

получено

 

каиитальныхъ

 

по

 

вышедшей

 

въ

 

ти-

ражъ

 

5°/о

 

облигаціи

 

С.-ІІетербурскаго

 

Городского

 

Кредитна-

го

 

Общества

 

100

 

р.

 

Итого

 

съ

 

1-го

 

Іюля

 

по

 

31-е

 

Декабря

въ

 

приходѣ

 

32,077

 

р.

 

10

 

к.

 

А

 

всего

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

Ію-

ня

 

1887

 

года,

 

къ

 

1-му

 

Января

 

1888

 

года

 

въ

 

приходѣ

 

474,964

р.

  

54

 

к.

Съ

 

1-го

 

Іюля

 

по

 

31-е

 

Декабря

 

израсходовано

 

наличными

деньгами:

1)

 

Переведено

 

въ

 

распоряженіе

 

Завѣдывающаго

 

работами

по

 

ностройкѣ

 

храма

 

на

 

текущіе

 

расходы

 

23,372

 

р.

 

40

 

н.

 

2)
Уплачено

 

5%

 

«бора

 

съ

 

капиталовъ

 

Комитета

 

389

 

р.

 

96

 

в.

3)

 

Тоже

 

Государственному

 

Банку

 

за

 

храненіе

 

цѣнноетей

 

16

 

р,

15

 

к.

 

4)

 

Тоже

 

за

 

6—5%

 

облигацій

 

3-го

 

Восточнаго

 

зай-
ма

 

на

 

6,000

 

р,

 

нарицательныхъ

 

5,889

 

р.

 

36

 

к.

 

5)

 

Тоже
за

 

купленную,

 

взамѣнъ

 

вышедшей

 

въ

 

тиражъ,

 

5%

 

облигацію
С.-Петербурскаго

 

Городского

 

Кредитнаго

 

Общества

 

въ

 

100

 

р.

96

 

р.

 

27

 

к.

 

6)

 

Продано

 

12-5%

 

облигацій

 

3-го

 

Восточна-

го

 

займа,

 

по

 

1,000

 

р.

 

каждая,

 

съ

 

купонами

 

на

 

1-е

 

Ноября
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1887

 

года,

 

всего

 

по

 

нарицательной

 

стоимости

 

на

 

12,000

 

р.

7)

 

Издержано

 

на

 

дѣлопроизводство,

 

помѣщеніе

 

канцеляріи,

кавцелярскія

 

принадлежности,

 

печатаніе

 

отчетовъ

 

и

 

бланковъ,

телеграфные

 

и

 

почтовые

 

расходы,

 

освѣщеяіе

 

п.

 

т.

 

п-

 

686

 

р,

07

 

к.

 

Итого

 

съ

 

1-го

 

Іюня

 

по

 

31-е

 

Декабря

 

въ

 

расходѣ

42,450

 

р.

 

21

 

к.

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Января

 

1888

 

г.

 

въ

 

остаткѣ:

A)

  

Процентными

 

бумагами

 

по

 

нарицательной

 

ихъ

 

цѣнѣ:

1)

 

5%

 

облигациями

 

3-го

 

Восточнаго

 

займа

 

308,300

 

р.

 

2)

5%

 

облигаціяші

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа

 

150

 

р.

 

3)

 

Свидетель-

ствами

 

Государственной

 

Коммиссіп

 

Погащенія

 

Долговъ

 

на

 

6°/0

золотую

 

ренту

 

111,875

 

р.

 

4)

 

5°/0

 

облигаціями

 

С.-Петербург-

скаго

 

Городского

 

Кредптнаго

 

Общества

 

900

 

р.— 421,225

 

р.

B)

   

Наличными

 

деньгами:

а)

 

хранящихся

 

на

 

особомъ

 

счетѣ

 

въ

 

Государственномъ

 

Бак-

кѣ

 

11,229

 

р.

 

65 '/2

 

к.

 

б)

 

находящихся

 

въ

 

кассѣ

 

Комитета

59

 

p.

 

67 1/.,

 

к.— 11,289

 

р.

 

33

 

к.

 

Итого

 

въ

 

наличности

 

432,514

p.

 

'So

 

к.

 

Ьалансъ

 

474,9ti4

 

р.

 

54

 

к,

Изъ

 

общей

 

суммы

 

432,514

 

р.

 

33

 

к.

 

125,420

 

р.

 

процент-

ными

 

бумагами

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

122,200

 

р.

 

5%

 

облигаці-

ямп

 

3

 

го

 

Восточнаго

 

займа

 

и

 

3.250

 

р.

 

свидѣтельствами

 

на

6°/0

 

золотую

 

ренту)

 

и

 

155

 

р.

 

51 'Д

 

к.

 

кредитными

 

билетами

составляютъ

 

не

 

прикосновенный

 

запасный

 

каииталъ

 

на

 

обез-

печеніе

 

причта

 

и

 

будущего

 

ремонта

 

сооружаемой

 

церкви,

 

а

1,000

 

р.

 

процентными

 

бумагами

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

5 — 5%
облигацій

 

С.-Петербурскаго

 

Городского

 

Кредптнаго

 

Общества

ва

 

900

 

р.

 

и

 

1

 

— 5"/0

 

облигація

 

1

 

го

 

Восточнаго

 

займа

 

въ

100

 

р.)

 

и

 

55

 

р.

 

48

 

к.

 

наличными

 

деньгами

 

имѣютъ

 

дан-

ныя

 

жертвователями

 

спеціальныя

  

назначенія.

Съ

 

открытія

 

Комитета

 

но

 

31-е

 

Декабря

 

1887

 

года

 

по-

ступило:

і*
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Пожертвованій

 

на

 

432,827

 

p.

 

W/t

 

к.

 

Процентовъ

 

на

 

оные

156,149

 

р.

 

34

 

к.

 

Полученнаго

 

обратно,

 

удержаннаго

 

за

 

1885
—

 

1887

 

гг.,

 

5%

 

сбора

 

съ

 

каниталовъ

 

Комитета

 

2,016

 

р.

62'/і

 

к.

 

Поступило

 

обратно

 

носланныхъ

 

въ

 

Фнлнннополь-

ское

 

Отдѣленіе

 

Комитета

 

и

 

не

 

дошедшихъ

 

но

 

назначенію

 

500

р.

 

— 591,493

 

р.

 

11

 

к.

 

Кромѣ

 

того,

 

получено

 

прибыли

 

при

продажъ

 

и

 

покупкѣ,

 

въ

 

1880

 

году,

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

17

р.

 

18

 

к.

 

Тоже

 

отъ

 

выхода

 

въ

 

тиражъ

 

1

 

5%

 

облнгаціи

 

С-

Петербургскаго

 

Городского

 

Кредитнаго

 

Общества,

 

въ

 

100

 

р.

3

 

р.

 

73

 

к.

 

Выручено

 

отъ

 

продажи

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

(об-

лигацій

 

3-го

 

Восточнаго

 

займа

 

на

 

сумму

 

127,000

 

рублей

нарицательныхъ)

 

124.035

 

р.

 

07

 

к.— 715,549

 

р.

 

06

 

к.

 

Упо-

треблено

 

изъ'оныхъ

 

на

 

покупку

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

(понѣ-

щено

 

въ

 

нроцентныя

 

бумаги)

 

595,

 

859

 

р.

 

84 'Д

 

к.

 

Израс-

ходовано

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

уплаченная

 

5%

 

сбора

 

съ

 

каинта-

ловъ

 

1,996

 

р.

 

97

 

к.)

 

107,749

 

р.

 

91

 

Ѵа

 

в -703,609

 

р.

 

76

к.

 

Въ

 

остаткъ

 

11,939

 

р.

 

33

 

к.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

процетеыип

бумагами,

 

поступившими

 

отъ

 

жертвователей

 

(въ

 

числв

 

421,225

рублей)

 

650

 

р

 

Дѣйствительный

 

остатоьъ

 

наличными

 

деньга-

ми

 

11,289

 

р.

 

33

 

к.

Куплено

 

за

 

595,859

 

руб.

 

84'Д

 

коп.

 

процентныхъ

 

бумагъ

но

 

нарицательной

 

цѣнѣ

 

на

 

сумму

 

547,575

 

р.

 

Изъ

 

нихъ

продано

 

на

 

127,000

 

р.

 

Остается

 

420,575

 

р.

 

А

 

съ

 

присо-

единеніемъ

 

пожертвованныхъ

 

процентными

 

бумагами

 

650

 

р.

Итого

 

въ

 

наличности

 

процентными

 

бумагами

 

421,225

 

р.

Поступпвшія

 

пожертвованія

 

распределяются

 

по

 

источннкаиъ

поступленія

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

Всемилостивѣйше

 

пожаловано

 

въ

 

Бозѣ

 

почившнмъ

 

Госуда-

РЕМЪ

  

ИМПЕРАТОРОМЪ

   

АлЕКСАНДРОМЪ

   

НИКОЛАВВИЧЕМЪ

  

1,000

  

р.

Пожертвовано

 

Его

 

Свѣтлостью

 

Княземъ

 

Александромъ

 

Баттен-

берскимъ

 

400

 

р.

 

Пожертвовано

 

начальниками,

 

офицерами,

нижними

   

чинами

 

и

 

вообще

  

служащими

   

отдѣльныхъ

   

воин.
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скихъ

 

частей,

 

сухопутныхъ

 

и

 

морскихъ

 

30,032

 

р.

 

42

 

к.

 

По-

ступило

 

отъ

 

духовнаго

 

ведомства

 

пожертвованныхъ

 

и

 

собран-

ныхъ

 

епархіальными

 

архіереями,

 

монастырями,

 

благочинными,

приходскими

 

священниками,

 

причетниками

 

и

 

констисторскими

чиновниками

 

166,037

 

р.

 

55 'Д

  

к.

ПН.

 

Въ

 

том'1.

 

числѣ

 

пожертвовавныхъ

 

Аѳонскими

 

монастырями

 

8,112

 

руб.

Пожертвовано

 

начальниками,

 

преподавателями

 

и

 

учащимися

учебныхъ

 

заведеній,

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ,

 

разныхъ

 

испо-

вѣданій

 

и

 

вѣдомствъ

 

5,918

 

р.

 

38

 

к.

 

Пожертвовано

 

служащими

въ

 

разныхъ

 

нравителственныхъ

 

учрежденіяхъ

 

гражданскаго

ведомства

 

20,929

 

р.

 

Поступило

 

отъ

 

дворянства

 

какъ

 

кол-

лективно,

 

такъ

 

н

 

собранныхъ

 

но

 

подписнымъ

 

листамъ

 

и

 

по-

жертвованныхъ

 

предводителями

 

дворянства

 

7,634

 

р.

 

98

 

к.

Пожертвовано

 

городскими

 

думами,

 

а

 

также

 

пожертвовано

 

и

собрано

 

по

 

подпискѣ

 

городскими

 

головами,

 

членами

 

город-

скихъ

 

управъ

 

и

 

служащими

 

въ

 

нихъ

 

55,289

 

р.

 

32

 

к.

NB.

 

Въ

 

томъ

 

чисаѣ

 

пожертвоиано

 

Московскою

 

Городскою

 

Думою,

 

въ

 

память

 

двад-

цатипятилѣіія

 

царогвовапія

 

въ

 

Бозѣ

 

иочившаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

Николаевича— 50,000

 

руб.

Собрано

 

и

 

пожертвовано

 

членами

 

земскихъ

 

управъ

 

и

 

ми-

ровыхъ

 

учрежденій

 

и

 

служащими

 

въ

 

нихъ

 

7,189

 

р.

 

70'/ 2

 

к.

Собрано

 

и

 

пожертвовано

 

начальниками

 

губерній

 

и

 

полицей-

скими

 

чинами

 

78,425

 

р.

 

26

 

к.

 

Отъ

 

мвстныхъ

 

комитетовъ

и

 

управленій

 

Госсійскаго

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

4,463

р.

 

83

 

к.

 

Отъ

 

русскихъ

 

носольствъ,

 

миссій

 

и

 

консульствъ

 

за

границею

 

6,559

 

р.

 

05 'Дк.

 

Отъ

 

ярмарочныхъ

 

комитетовъ

 

2,222

р.

 

40

 

к.

 

Отъ

 

частяыхъ

 

банковыхъ

 

обществъ

 

и

 

учрежденій

2,222

 

р.

 

40

 

к.

 

Отъ

 

желѣзнодорожныхъ

 

и

 

параходныхъ

 

об-

ществъ

 

и

 

управленій

 

и

 

отъ

 

страховыхъ

 

обществъ

 

16,813

 

р.

62

 

кон.

 

Отъ

 

содержателей

 

фабрикъ

 

и

 

заводовъ

 

8,560

 

руб.

02

 

коп.

 

Отъ

 

купцовъ

 

и

 

торговыхъ

 

обществъ

 

и

 

компаній

5,763

 

руб.

 

07

   

коп.

   

Отъ

   

мвщанъ,

   

ремесленниковъ

  

и

 

ра-
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-

бочихъ

 

артелей

 

931

 

руб.

 

44

 

кон.

 

Непосредственно

 

отъ

крестьянъ

 

7,509

 

руб.

 

25

 

коп.

 

Отъ

 

клубовъ

 

и

 

обществен-

ныхъ

 

собраній

 

430

 

р.

 

50

 

к.

 

Отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

чрезъ

редакціи

 

газетъ

 

и

 

отдельно

 

4, 5 4 '2

 

р.

 

46

 

к,

 

Отъ

 

содержате-

лей

 

гостинницъ

 

и

 

трактирныхъ

 

заведеній

 

720

 

р.

 

47

 

к.

 

Отъ

биржевыхъ

 

маклеровъ

 

и

 

нотаріусовъ

 

462

 

р.

 

50

 

к.— 432,827

р.

 

14 V,

   

к-

Кромѣ

 

денежныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

Комптетъ

 

поступили

отъ

 

нижепоименованныхъ

 

лицъ

 

слѣдугощіа

 

приношенія

 

икона-

ми,

 

церковною

 

утварью

 

и

 

другими

 

предметами:

Въ

 

1880

 

г.,

 

отъ

 

А.

 

О-

 

Лутушипой— образъ

 

Св.

 

Апостола

Петра

 

и

 

Павла

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ.

Отъ

 

Настоятеля

 

и

 

Братіп

 

Влаговѣщенской

 

Нпкандровой

 

Пу-
стыни,

 

Псковской

 

енархіи

 

—

 

икона

 

преподобнаго

 

Нпкандра

Псковскаго,

 

на

 

кипарпсѣ,

 

два

 

экземпляра

 

службы

 

и

 

житія

угодника,

 

серебряный

 

вызолоченый

 

крестъ

 

п

 

Св.

 

Евангеліе
въ

 

бархатѣ

 

съ

 

серебряными

 

украшеніями.

 

Въ

 

1881

 

г.:

 

отъ

Манафактуръ-Совѣтника

 

Н.

 

И.

 

Оловянпшникова

 

-церковная

утварь,

 

именно:

 

9

 

подсвѣчниковъ,

 

2

 

лампады,

 

2

 

кадила,

 

3

блюда,

 

2

 

кропила,

 

2

 

креста,

 

і;овчегъ,

 

Евангедіе,

 

пасхальная

свѣча,

 

панихпдница,

 

мурономазаннпца,

 

ковшикъ

 

съ

 

тарелоч

кою,

 

чайникъ,

 

тазъ,

 

умывальникъ,

 

купель,

 

чаша,

 

-

 

мѣдіше

посеребренные,

 

и

 

5

 

колоколовъ

 

въ

 

'25

 

нудовь

 

ввса.

 

Отъ

 

свя-

щенника

 

Николаевскаго

 

прихода,

 

слободы

 

Никольской

 

Старо-

бѣльскіго

 

уѣзда,

 

Харьковской

 

ештхіп,

 

Самуила

 

Федорова

 

-два

шелковыхъ

 

платка

 

для

 

престола.

 

Въ

 

1882

 

г:,

 

отъ

 

купеческой

дочери

 

Е.

 

А-

 

Очкинкой — церковная

 

утварь,

 

доставленная

 

свя-

щенникомъ

 

Николаевской

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Цензѣ,

 

Григоріемъ

Соколовымъ,

 

состоящая

 

изъ

 

дискоса,

 

потира,

 

зввздицы,

 

лжи-

цы,

 

копія,

 

ковшика

 

п

 

двухъ

 

блюдъ.

 

73

 

аршина

 

новины

 

(хол-

ста),

 

доставленные

 

Ярославскпмъ

 

Губернатором'!,

 

(нринноше-

ніе

 

містныхъ

 

крестьянъ).

 

Въ

 

1.883

 

г.:

 

отъ

 

крестьянъ

  

Глѣ-
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—

бовской

 

волости,

 

Рыбинскаго

 

уезда,

 

Ярославской

 

губер.ніи

 

—

ящикъ

 

съ

 

серебряными

 

позолоченными

 

церковными

 

сосудами,

состоящими

 

изь

 

чаши,

 

потира,

 

дискоса

 

съ

 

принадлежностями,

пожертвованными

 

въ

 

память

 

2.5-ти

 

лѣтія

 

царствованія

 

въ

 

Бозѣ

почившаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича.

Огь

 

Благочиннаго

 

Борозскаго

 

собора,

 

священника

 

Василіа

 

Ка-

занскаго— 26

 

аршинъ

 

холста.

 

Въ

 

1885

 

г.:

 

отъ

 

бывшаго

 

свя-

щевика

 

Л.

 

Г.

 

в.

 

Егерскаго

 

полка

 

ІІротоіерея

 

Павла

 

Ѳавор-

скаго

 

— образъ

 

Рождества

 

Христова,

 

въ

 

серебряномъ

 

позоло-

ченномъ

 

окладѣ,

 

украшенномъ

 

драгоцѣнными

 

камнями,

 

съ

пзображеніемь

 

на

 

оборотной

 

стороне

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Го-

сударя

 

Императора

 

Александра

 

НиколАЕвича.

 

Отъ

 

В.

 

И.

 

Икон-

никова— кіотъ

 

краснаго

 

дерева,

 

резной,

 

съ

 

образомъ

 

Неруко-

твореннаго

 

Спаса,

 

древняго

 

письма

 

въ

 

серебряномъ

 

овладѣ

и

 

позолоченной

 

рамѣ.

 

Разновременно

 

отъ

 

неизввстныхъ —

святцы

 

месячные,

 

печатанные

 

олеографіей

 

на

 

холсте,

 

и

 

двѣ

брошюры

 

іюдъ

 

заглавіями:

 

«Св.

 

Равноапостольные

 

Просвети-

тели

 

Славян

 

ь

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій>

 

и

 

«Слово

 

въ

 

день

 

Св.

 

Рав-

ноапостодьныхъ

 

славянскихъ

 

Просветителей

 

Кирилла

 

и

 

Меѳо-

дія,

 

нроизнесенное

 

11-го

 

Мая

 

1882

 

г.

 

въ

 

Исакіевскмоъ

 

соборе,

Протоіереемъ

 

Іоанномъ

 

Налисадовымъ» .

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ИЗВЪСТІЯ-

Прошеніе

 

преподавателя

 

семинаріи

 

Николая

 

Соколова

 

на

имя

 

Его

 

Яреосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Нестора,
Епископа

 

Смоленскаго

 

и

 

Дорогобужскаго.

Прилагая

 

при

 

семъ

 

просвещенному

 

вниманію

 

Вашего

 

Прео-

священства

 

составленную

 

мною

 

брошюру

 

подъ

 

заглавіемъ

<Расколъ

 

въ

 

Смоленской

 

епархіи>

 

,

 

представляющую

 

собою

исторію

 

возникновенія

 

и

 

последовательна™

 

развитія

 

раскола



-іш-

въ

 

предѣлахъ

 

Смоленской

 

епархіи

 

до

 

60-хъ

 

годовъ

 

настоя-

щего '

 

стодѣтія,

 

покорнейше

 

ирошу

 

Ваше

 

Преосвященство

 

раз-

смотреть

 

означенную

 

брошюру

 

и, — если

 

оная

 

окажется

 

дос-

тойною

 

того, — рекомендовать

 

ее

 

духовенству

 

вверенной

 

Вамъ

епархін

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковный

 

библіотеки.

 

Цѣва

брошюры

 

пятьдесят^

 

(50)

 

коп.

На

 

прошен іи

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

16

 

нояб

ря

 

1888

 

г.

 

последовала

 

такая:

 

<Въ

 

Редакцію

 

Епарх.

 

Вѣдо-

мостей.

 

Рекомендовать

 

Духовенству

 

брошюру

 

преподователя

Смоленской

 

семпнаріи

 

Соколова

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковный

библіотеки>

 

.

ХИѢдомІооть

объ

 

урокахъ,

   

опущѳнныхъ

 

преподавателями

 

въ

 

Смоленском
женскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ

 

8а

 

ноябрь

 

мѣсацъ

  

1888

 

г.

!
Имена

 

и

 

фамиліи

 

препо-

       

Чи<*0
т

            

„

        

'

                 

опѵщенныхъ

давателей.

              

;

   

,р0вовъ.

По

 

какой

 

причиаѣ-

уроки

  

были

 

опуще

ны.

1 Свящ.

 

Ст.

 

Каверзневе 1
По

 

обязанности

 

члене

кожшиссіи

 

по

 

ремонту

 

пае.

собора.

2 Свящ.

 

II.

 

Полкаеовъ 2
Одинъ

 

уровъ

 

по

 

той

 

яе

причинѣ

 

в

 

одинъ

 

уровъ

 

110

бэлѣані.

3 Городскій

 

Димитрій
|

2

        

;

 

По

 

болезни.

4 Зубакинъ

 

Николай' 1 По

 

болезни.

в

 

5
J

   

01BL
Оглоблинъ

 

Сергей 1 По

 

болезни.



-1095-

6 Розовъ

 

Платонъ 8
По

 

обязанности

 

првслж-

наго

   

прн

 

Смодев.

   

окруж.

С7Д*.

7

8

Ооколоиъ

 

Николай 4 По

 

болезни.

Солнцевъ

 

Сергей 5 По

 

болезни.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе:

 

1)

 

крестьянину

села

 

Скачкова,

 

Духовщинскаго

 

уезда,

 

Захару

 

Евсевіеву

 

за

ножертвовавіе

 

53

 

пуд.

 

железа

 

для'устройства

 

ограды

 

вокругь

приходского

 

храма.

Изъявлена

 

Архипастырская

 

благодарность:

 

1)

 

братіи

 

По-

речсвой

 

Ордынской

 

пустыни

 

за

 

ножертвованіе

 

844

 

р.

 

42

вон.

 

на

 

ремонтъ

 

Епархіальной

 

богадельни,

 

состоящей

 

при

обители

 

и

 

2)

 

іеромонаху

 

той

 

же

 

пустыни

 

Алевсію

 

за

 

лич-

ное

 

участіе

 

и

 

труды

 

при

 

ремонте

 

богадельни.

Награждены

 

набедренниками

 

за

 

усердную

 

службу

 

слЬдую-

щіе

 

священники:

 

1)

 

Воробьевъ

 

Ёвгеній

 

Пятницкой,

 

города

Поречья,

 

церкви;

 

2)

 

Белаевъ

 

Николай

 

села

 

Ивановскаго,

Юхновскаго

 

увзда;

 

3)

 

Недачинь

 

Василій

 

села

 

Травина,

 

Бель-

скаго

 

уезда;

 

4)

 

Волочковъ

 

Павелъ

 

села

 

Рыбокъ,

 

Дорогобуж-

скаго

 

уезда;

 

5)

 

Кудрявцевъ

 

Аполлоніц\села

 

Голосова,

 

Крас-

нинскаго

 

уезда;

 

6)

 

Скворцовъ

 

Алексей

 

села

 

Желаньи,

 

Юх-

новскаго

 

уезда;

 

7)

 

Войниловичъ

 

Михаилъ

 

седа

 

Спассваго,

Гжатскаго

 

уезда;

 

8)

 

Ширяевъ

 

Іоаннъ

 

села

 

Ѳедоровскаго,

Вяземскаго

 

уезда;

 

9)

 

Іаковъ

 

іеромонахъ

 

Смоленскаго

 

Свято-

Троицкаго

 

монастыря,

 

10)

 

Глаголевъ

 

Владиміръ

 

села

 

Подса-
сонокъ,

 

Юхновскаго

 

уезда;

 

11)

 

Руженцевъ

 

Сергій

 

села

 

Пер-
стенокъ,

 

Дорогобужскаго

 

уезда;

 

12)

 

Волочковъ

 

Михаилъ

 

се-

ла

 

Рохлина,

 

Бвльскаго

 

уезда;

 

13)

 

Яблонскій

   

Николай

   

Ье-



ла

 

Ларина,

 

Вяземскаго

 

уезда;

 

14)

 

Влитинь

 

Алексей

 

села

 

Ши-

ловичь,

 

Духовщинскаго

 

уезда;

 

15)

 

Виноградовъ

 

Михаилъ

 

се

ла

 

Хмелиты,

 

Вяземскаго

 

уезда;

 

16)

 

Терновскій

 

Александръ

села

 

Щипони,

 

Рославльскаго

 

уезда;

 

17)

 

Андреевскій

 

Ефи-

мій

 

села

 

Усадищъ,

 

Краснинскаго

 

уезда;

 

18)

 

Макаревскій
Михаилъ

 

села

 

Свистовичъ,

 

Порвческаго

 

уезда;

 

19)

 

Гри-

боедовъ

 

Павелъ

 

Георгіевской,

 

города

 

Смоленска,

 

церкви

 

и

20)

 

Каверзневъ

 

Геронтій

 

Нпжне-Благовещенской,

 

города

 

Смо-

ленска,

 

церкви.

Определены

 

на

 

мѣста:

 

свящежическія:

 

1)

 

Къ

 

церкви

 

се-

ла

 

Княжина-Андревскаго,

 

Бельскаго

 

уезда,

 

надзиратель-репе-

титоръ

 

Бельскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Димптрій

 

Четыркинъ.

2)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Усиенскаго,

 

Вяземскаго

 

уезда,

 

окончив-

шій

 

вурсъ

 

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи

 

Константинъ

 

Сень,

ковскій.

Діаконскія:

 

1)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Радичъ,

 

Рославльскаго

 

уез-

да,

 

псаломщикъ

 

того

 

же

 

села

 

Иванъ

 

Діесперовъ.

Іісалотцгщкія:

 

1)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Викторова,

 

Краснин-
скаго

 

уезда,

 

безместный

 

псаломщикъ

 

Ельинскаго

 

уезда,

 

Ва-

силій

 

Чудовскій;

 

2)

 

къ

 

церкви

 

села

 

Радичъ,

 

Рославльскаго

уезда,

 

діаконъ

 

того

 

же

 

села

 

Ѳеофанъ

   

Щукинъ.

Перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

ссвященникъ

 

села

 

Ус-
иенскаго,

 

Вяземскаго

 

увзда,

 

Петръ

 

Ильинскій

 

въ

 

село

 

Ко-

стрицы,

 

Бельскаго

 

уезда.

~

 

Умерли:

 

1)

 

священникъ

 

села

 

Княжина,

 

Андреевскаго,

 

Бель-

скаго

 

уезда,

 

Стефанъ

 

Граблинъ'.

Праздный

 

мѣста

 

по

 

епархіи:

 

Псаломщщкгя-

 

1)

 

при

 

Со-
борной,

 

города

 

Краснаго,

 

церкви

 

и

 

2)

 

при

 

церкви

 

села

 

Хме-
литы,

 

Вяземскаго

 

уезда.

-эо

  

«гьнвінК

                   

~—~—-—■•

:.

 

:

                        

..

                                                                                  

(I
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Поясертвованія

 

на

 

хтэамы.

   

«on

 

.w^
asr

Прихожанами

 

села

 

Волкова

 

Егорья,

 

Ельнинскаго

 

уезда,

пожертвовано

 

610

 

руб.

 

на

 

оштукатурку

 

приходской

 

ихъ

 

цер-

кви

 

и

 

устройство

 

новыхъ

 

рамъ

 

для

 

церковныхъ

 

оконъ.

—

  

Прихожанами

 

села

 

Докукина,

 

Ельнинскаго

 

же

 

уезда,

пожертвовано

 

151

 

р.

 

на

 

оштукатурку

 

приходской

 

церкви

 

и

окраску

 

церковной

 

крыши.

—

   

Прихожанами

 

села

 

Лосьмина,

 

Юхновскаго

 

у.,

 

пожерт-

вовано

 

355

 

руб.

 

76

 

к.

 

и

 

церковнымъ

 

старостою

 

подпоручи-

комъ

 

Алексеемъ

 

Мельниковымъ

 

64

 

р.

 

22

 

коп.

 

на

 

обновле-

ніе

 

внутренняго

 

вида

 

приходского

 

храма.

—

   

Прихожаниномъ

 

села

 

Пустошки,

 

Дорогобужскаго

 

уез-

да,

 

землевладельцемъ

 

Дмитріемъ

 

Арсеньевымъ

 

пожертвовано

200

 

р.

 

на

 

исправленіе

 

половъ

 

въ

 

приходской

 

церкви.

—

  

Церковнымъ

 

старостою

 

с.

 

Пантелеева,

 

Бельскаго

 

уезда,

мещаниномъ

 

Филиппомъ

 

Ковалдинымъ,

 

на

 

устройство

 

ограды

вокругъ

 

церкви

 

означеннаго

 

села

 

пожертвовано

 

600

 

рублей.

—

   

Церковно -прпходскимь

 

попечительствомъ

 

села

 

Вы-

рубова,

 

Гжатскаго

 

уезда,

 

на

 

устройство

 

половъ

 

въ

 

церкви

означеннаго

 

села

 

пожертвовано

 

100

 

рублей.

          

n»qn9U

 

«гтнэі

—

  

Церковнымъ

 

старостою

 

села

 

Ъдкина,

 

Бельскаго

 

уезда,

Бѣльскимъ

 

мещаниномъ

 

Семеномъ

 

Матвеевымъ

 

Вернньімъ

пожертвовано

 

на

 

исправленіе

 

крыши

 

приходской

 

церкви

 

села

Вдкина

 

и

 

оштукатурку

 

наружи ыхъствнъ

 

колокольни

 

200

 

р.

—

   

Прихожанами

 

церкви

 

села

 

Дровнина,

 

Гжатскаго

 

уезда,

пожертвовано

 

на

 

украшеніе

 

приходской

 

церкви

 

343

 

р.

 

88

 

к.

—

   

Прихожанами

 

церкви

 

села

 

Мигновичъ,

 

Іъраснинскаго

уезда,

 

пожертвовано

 

на

 

исправленіе

 

ветхостей

 

колокольни

приходской

 

церкви

 

106

 

р.

 

50

 

к.

—

   

Прихожанами

 

церкви

 

села

 

Церстенокъ,

 

Дорогобужскаго
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JfaV

уезда,

 

пожертвовано

 

на

 

окраску

  

крыши

   

приходской

 

церкви

125

 

руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ-

@

 

6

 

Ъ

   

Щ

 

Ш

 

®

 

к

 

HI

 

I)

 

ОД

„Смоленска*!

 

Епархіадьвыхъ

 

Вѣдомостей"

въ

 

1889

 

году.

Въ

 

1889

 

году

 

Смолѳнскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

Оудутъ
издаваться

 

по

 

той

 

же

 

программе

 

и

 

При

 

техъ

 

жѳ

 

условіяхъ,
какъ

 

и

 

въ

 

1888

 

году.

Оо.

 

благочинныхъ,

 

настоятелей

 

монастырей

 

и

 

церквей

 

ре-

дакція

 

проситъ

 

вносить,

 

согласно

 

существующему

 

на

 

то

 

рас-

поряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

подписныя

 

деньги

 

къ

началу

 

года.

Рѳдакція

 

Смоленскигъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

проситъ

редакціи

 

другихъ

 

епархіальныхъ

 

ведомостей,

 

а

 

равно

 

и

 

редак-

ціи

 

гааетъ

 

и

 

журналовъ

 

продолжать

 

съ

 

нею

 

обменъ

 

изданій
и

 

въ

 

1889

 

году.

Лицъ,

 

желающихъ

 

помѣстить

 

свои

 

статьи

 

и

 

сообщенія

 

на

 

стра-

ницахъ

 

Смоленскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

 

редакція

 

про-

ситъ

 

непременно

 

обозначать

 

свои

 

адрѳсы.

 

Статьи,

 

достав-
ляемых

 

въ

 

Редащію

 

безъ

 

означенія

 

гонорара

 

за

 

нихъ,

будутъ

 

считаться

 

безплатными.

 

За

 

слова

 

и

 

поученія

 

ре-

дакція

 

не

 

платитъ

 

никакого

 

гонорара.
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ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬЯЫЙ.

Историко- статистическое

 

описаніе

 

прихода

 

села

 

Во-
лочка,

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда.

(Окончавіе

 

*).

О

 

ПРИХОЖАНАХЪ

 

СЕЛА

 

ВОЛОЧКА.

Составь

 

прихода-

 

Дакъ

 

великъ

 

былъ

 

приходъ

 

Волочков-

скій

 

до

 

1824

 

г.,

 

за

 

неименіемъ

 

при

 

церкви

 

ни

 

клпровыхъ

ведомостей

 

того

 

времени,

 

ни

 

исповвдныхъ

 

росписей,

 

точно

определить

 

невозможно;

 

известно

 

только

 

то,

 

во

 

1-хъ,

 

что

деревни

 

Курвасть,

 

Лущиково,

 

Городокъ

 

и

 

Немерзь

 

перечисле-

ны

 

въ

 

с.

 

Волочокъ

 

изъ

 

с.

 

Следнева

 

въ

 

1804

 

г.;

 

во

 

2-хъ,

некоторый

 

изъ

 

деревень,

 

принадлежавшихъ

 

къ

 

Волочковско-

му

 

приходу

 

до

 

1804

 

г., — съ

 

этого

 

времени

 

перестали

 

при-

надлежать

 

ему.

 

Такъ,

 

деревня

 

Костино

 

обращено

 

въ

 

хуторъ,

Хотеевка

 

и

 

Ярутино

 

вовсе

 

уничтожены,

 

а

 

Марково

 

перечис

лено

 

въ

 

с.

 

Буду.

 

Съ

 

1824

 

по

 

1835

 

г.

 

Волочковскій

 

при-

ходъ

 

состоялъ

 

изъ

 

20

 

селеній

 

Дорогобужскаго

 

уезда

 

и

 

6

селеній

 

Ельнинскаго

 

уезда.

Изъ

 

селеній

 

Дорогобужскаго

 

уезда

 

сельцо

 

Пармино

 

от-

числено

 

къ

 

с.

 

Мархоткину

 

Ельнинскаго

 

уезда

 

въ

 

1847

 

г.,

а

 

деревня

 

Курвость

 

къ

 

с.

 

Следневу

 

Ельнин.

 

у.

 

въ

 

1883

 

г.;

изъ

 

селеній

 

Ельнинскаго

 

уезда

 

все

 

шесть

 

отчислены

 

въ

 

с.

Ушакову,

 

Ельнин.

 

уезда,

 

именно:

 

Ховрачь

 

и

 

Пискарево

 

въ

1829

 

г.,

 

а

 

Барсуки,

 

Кишкино,

 

Шипаревка

 

и

 

Мартинково

 

въ

1835

 

г.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Волочковскій

 

приходъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

состоитъ

 

изъ

 

села

 

Волочка

 

и

 

принадлежащихъ

 

къ

нему

 

17

 

деревень

 

Дорогобужскаго

 

уезда:

 

Жашкова

 

въ

 

7

 

вер.,

*)

 

См.

 

Л»

 

2S

 

Смол.

 

Еп.

 

Вѣд.
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Петрикина

 

въ

 

4

 

вер.,

 

Лепешки

 

въ

 

5

 

вер.,

 

Ивонина

 

въ

 

6

вер.,

 

Теплянки

 

въ

 

2

 

вер.,

 

Секарева

 

въ

 

4

 

вер.,

 

Подмошья

 

въ

2

 

вер.,

 

Домнина

 

въ

 

14

 

вер.,

 

Гаврюкова

 

въ

 

10

 

вер.,

 

Пота-

пова

 

въ

 

17

 

вер.,

 

Лущикова

 

въ

 

8

 

вер.,

 

Мертишева

 

въ

 

6

вер.,

 

Немерзи

 

въ

 

10

 

вер.,

 

Городка

 

въ

 

12

 

вер.,

 

Сенной

 

въ

12

 

вер-,

 

Афонина

 

въ

 

7

 

вер.

 

и

 

Фролова

 

въ

 

12

 

вер.

Въ

 

1835

 

г.

 

въ

 

этихъ

 

селеніяхъ

 

было

 

дворовъ

 

272,

 

жи-

телей

 

муж.

 

пода

 

1548,

 

жен.

 

иола

 

1642,

 

обоего

 

пола

 

3190.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1888

 

г.,

 

дворовъ

 

597,

 

жи-

телей

 

м.

 

п.

 

2123,

 

ж.

 

п.

 

2179,

 

об.

 

п.

 

4302.

 

Следовательно

за

 

53

 

г.

 

увеличилось

 

дворовъ

 

на

 

325,

 

жителей

 

муж.

 

п.

 

на

575\

 

жен.

 

п.

 

на

 

537,

 

обоего

 

пола

 

1112.

Но

 

изъ

 

настоящихъ

 

селеній

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

отчислены

 

отъ

 

Волочка

 

деревни

 

Городокъ

 

и

 

Не-

мерзь

 

къ

 

селу

 

Следневу,

 

какъ

 

отстоящія

 

отъ

 

него

 

въ

 

5

 

вер.;

деревни

 

сенная,

 

Домнино

 

и

 

Гаврюково — къ

 

новостроющейся

церкви

 

въ

 

дер.

 

Новоселкахъ,

 

отстоящей

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

4—3

вер.

 

и

 

деревни

 

Потапова

 

и

 

Фролова — къ

 

с

 

Буде,

 

какъ

 

бли-

жайшему.

Движете

 

народонаселенія

 

въ

 

приходѣ.

 

Какъ

 

видно

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ,

 

съ

 

1Ы0

 

по

 

1835

 

г.,

 

родилось

мужескаго

 

пола

 

2075,

 

жен.

 

н.

 

1995,

 

обоего

 

пола

 

4070.

Умерло

 

м.

 

и.

 

1810,

 

жен.

 

и.

 

1783,

 

обоего

 

п.

 

3593.

 

Бра-

комъ

 

сочеталось

 

955

 

паръ.

Съ

 

1835

 

по

 

1888

 

г.,

 

т.

 

е.

 

въ

 

нродолженіи

 

53

 

летъ,

 

дви-

жете

 

народонаселенія

 

можетъ

 

быть

 

представлено

 

въ

 

средней

цифре

 

изъ

 

десятшгЬтій,

 

такимъ

 

образомъ:

Было

 

дво-

   

Въ

 

нихъ

    

Жен.

 

п.

    

Обоего
ровъ.

      

муж.

 

п.

                      

пола.

Съ

 

1835

 

по

 

1845

 

г.

     

282

        

1589

          

1685

        

3274
Съ

 

1845

 

по

 

1855

 

г.

     

292

        

1643

         

1728

        

3372
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Съ

 

1855

 

по

 

1865

 

г.

     

330

        

1626

          

1741

        

3367

Съ

 

1865

 

по

 

1875

 

г.

     

407

        

1844

          

2000

        

3844

Съ

 

1875

 

по

 

1885

 

г.

     

525

        

2017

         

2192

      

'4210'

Съ

 

І885

 

по

 

1888

 

г.

     

591

        

2089

         

2157

       

'4246
Коренные

 

прихожане

 

все

 

православнаго

 

вероисповеданія,

раскольниковъ

 

въ

 

приходе

 

не

 

было

 

и

 

нетъ;

 

по

 

званію— все

крестьяне,

 

дворяне

 

же— владельцы

 

въ

 

приходе

 

не

 

жили

 

и

не

 

живутъ;

 

по

 

племени— смесь

 

белорусскаго

 

съ

 

великорус-

скимъ.

Упрэвленіе

 

крестьянами

 

принадлежало

 

до

 

уничтоженія

препостнаго

 

права

 

вотчинныиъ

 

конторамъ,

 

которыми

 

заведы-

въли

 

или

 

бурмистры,

 

или

 

управляющее;

 

въ

 

настоящее

 

же

время

 

крестьяне

 

15-ти

 

деревень

 

состоятъ

 

подъ

 

управленіемъ

Волочковскаго

 

волостнаго

 

правленія,

 

крестьтне

 

дер.

 

Потапова

принадлежать

 

къ

 

Дуденскому,

 

а

 

Свиная

 

и

 

Домнино

 

къ

 

Сам-

цовскому

 

волостному

 

правленію.

Нравы

 

и

 

обычаи

 

прихожанъ-

 

Прихожане,

 

за

 

весьма

 

ред-

кими

 

исключеніями,

 

иснолняютъ

 

христіанскій

 

долгъ

 

исповеди

и

 

пріобщенія

 

св.

 

Таинъ

 

во

 

святую

 

Четыредесятницу

 

и

 

за-

ботятся

 

о

 

напутствованіи

 

больныхъ

 

св.

 

Тайнами.

 

Приходскій

храмъ

 

жители

 

ближнихъ

 

деревень

 

посещаютъ

 

не

 

редко,

 

жи-

тели

 

же

 

дальнихъ

 

селеній

 

довольно

 

редко.

 

По

 

издревле

 

за-

веденному

 

обычаю,

 

дважды

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

пасхальную

 

неделю

и

 

въ

 

декабре

 

— въ

 

день

 

святптеля

 

Николая

 

каждый

 

домохозя-

инъ

 

считаетъ

 

долгомъ

 

просить

 

священника

 

отслужить

 

въ

 

его

доме

 

молебенъ.

 

Удовлетворяя

 

этой

 

просьбе,

 

священникъ

 

съ

причтомъ

 

въ

 

означенное

 

время

 

безъ

 

отдыха

 

ходятъ

 

изъ

 

се-

ленія

 

въ

 

селеніе,

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ.

 

Это

 

хожденіе

 

достав-

ляем

 

весьма

 

значительный

 

доходъ

 

какъ

 

церкви,

 

такъ,

 

осо-

бенно,

 

и

 

причту.

 

Въ

 

декабре

 

месяце

 

перенесенія

 

св.

 

иконъ

изъ

 

селенія

 

до

 

селенія

 

не

 

бываетъ;

 

служба

 

отправляется

предъ

  

домовой

  

иконою

  

святителя

  

Николая;

   

въ

 

неделю

 

же
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пасхальную

 

шествіе

 

со

 

св.

 

иконами

 

бываетъ

 

торжественное.

После

 

пасхальной

 

литургіи

 

къ

 

священнику

 

предъявляются

человѣкъ

 

8

 

мужчинъ,

 

давшихъ

 

обѣтъ

 

носить

 

св.

 

иконы

 

въ

продолженіе

 

всей

 

пасхальной

 

недели

 

и,

 

съ

 

благоговеніемъ

принявъ

 

ихъ

 

изъ

 

храма,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какую

 

погоду,

переносятъ

 

ихъ

 

изъ

 

селенія

 

до

 

селенія

 

при

 

пеніи

 

тропаря:—

<Христосъ

 

Воскресе>.

 

Картина

 

бываетъ

 

умилительная:

 

лишь

только

 

жители

 

седенія

 

завидятъ,

 

что

 

къ

 

нимъ

 

св.

 

иконы

приближаются,

 

тотчасъ

 

же

 

и

 

малый

 

и

 

старый

 

спешить

 

вый-

ти

 

на

 

встречу,

 

присоединиться

 

къ

 

икононосцамъ

 

и

 

принять

участіе

 

въ

 

торжествен

 

и

 

омъ

 

шествіи,

 

при

 

иЬніи:

 

<Христосъ

воскресе».

 

некоторый

 

изъ

 

селеній

 

въ

 

осеннее

 

время

 

празд-

нуютъ

 

еще,

 

такъ

 

называемый,

 

братскія

 

свечи;

 

но

 

въ

 

тано-

выхъ

 

случаяхъ

 

молебствіе

 

отправляется

 

не

 

во

 

всехъ

 

домахъ

а

 

въ

 

очередныхъ,

 

куда

 

собираются

 

все

 

домохозяева

 

деревни.

Праздникъ

 

свечи

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

крестьяне

 

извест-

ной

 

деревни,

 

предварительно

 

приготовляютъ

 

изъ

 

воска

 

об-

щественную

 

или

 

братскую

 

свечу,

 

ставятъ

 

ее

 

предъ

 

братскою

священною

 

иконою,

 

предъ

 

которою

 

священникъ

 

служить

братскій

 

молебенъ,

 

после

 

чего

 

очередной

 

хозяинъ

 

долженъ

угостить

 

всехъ

 

дсмохозяевъ.

 

По

 

налепкѣ

 

много

 

воска

 

ва

свечу,

 

половина

 

передается

 

въ

 

церковь,

 

а

 

на

 

другую

 

поло-

вину

 

опять

 

ежегодно

 

производится

 

налеика.

 

Крестьяне

 

же

деревни

 

Секорева,

 

вместо

 

празднованія

 

свечи

 

дома,

 

иивютъ

обычай

 

покупать

 

3

 

свечи,

 

каждая

 

фунтовъ

 

въ

 

5-ть,

 

и

 

въ

день

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

ставить

 

ихъ

 

въ

 

церкви

 

предъ

иконами

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

святителя

 

Николая,

носле

 

чего

 

просятъ

 

священника

 

отслужить

 

3

 

акаѳиста.

 

Въ

начале

 

осени

 

каждое

 

почти

 

селеніе

 

считаетъ

 

долгомъ

 

поднять

изъ

 

храма

 

св.

 

хоругви

 

и

 

иконы,

 

попросить

 

священника

 

по-

среди

 

селенія

 

совершить

 

водоосвященіе

 

и,

 

при

 

пеніи

 

ака-

вістовъ,

 

со

   

святою

  

водою

 

обойти

 

вокругъ

 

селенія.

 

За

 

ис-
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ключеніемъ

 

деревни

 

Подмошья,

 

ни

 

одво

 

селевіе

 

ве

 

засѣваетъ

ржи

 

безъ

 

молитвословія

 

священника,

 

и

 

самый,

 

зас^въ

 

про-

изводится

 

священникоиъ.

 

При

 

бездождіи

 

и

 

сильной

 

недогодѣ,

при

 

эпидемическихъ

 

болѣзеяхъ

 

и

 

падежъ;

 

скота

 

и,

 

вообще
при

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

имѣющемъ

 

звачееіе

 

в>

 

сельскомъ

 

быту

и

 

вліяющемъ

 

на

 

хозяйство,

 

каждое

 

селеніе,

 

въ

 

ллдѣ

 

своихъ

домохозяевъ,

 

долгомъ

 

считаетъ

 

міромъ

 

помолиться

 

Богу

 

и

если

 

не

 

въ

 

самомъ

 

селеніи,

 

то

 

въ

 

храмѣ

 

попросить

 

свя-

щенника

 

отправить

 

то

 

или

 

другое,

 

вызываемое

 

постигшимъ

несчастіемъ,

 

молитвословіе.

 

Всѣ

 

эти

 

обычаи

 

ясцо,

 

доказьі-

ваютъ

 

твердое

 

во

 

всемъ

 

унованіе

 

на

 

милость

 

Божію.

Но

 

соблюдая

 

хорошіе

 

обычаи,

 

Волочковскіе

 

прихожане

 

не

чужды

 

и

 

многихъ

 

недостатковъ.

 

Такъ

 

почти

 

всякое

 

молитво-

словіе

 

и

 

празднованіе

 

оканчивается

 

винопитіемъ

 

и

 

нерѣдко

до

 

излишества.

 

Поминовенія

 

по

 

усопшимъ

 

совершаются

 

боль-

шею

 

частію

 

въ

 

ближайшій

 

воскресный

 

или

 

праздничный

 

день,

какъ

 

свободный

 

отъ

 

работъ,

 

и

 

единственно

 

изъ

 

желанія

угостить

 

всѣхъ

 

сосѣдей:

 

еще

 

до

 

звона

 

къ

 

литургіи

 

начинает-

ся

 

угощеніе,

 

такъ

 

что

 

когда

 

священникъ,

 

окончивъ

 

празд-

ничную

 

службу

 

во

 

храмѣ,

 

прибудетъ

 

въ

 

домъ

 

для

 

отправле-

нія

 

панихиды,

 

то

 

межіу

 

гостями

 

замѣчаетъ

 

и

 

нетрезвыхъ.

Лѣтомъ,

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

изъ

 

страха

 

градобитія,

 

не

 

ра-

ботают^

 

но

 

не

 

быть

 

въ

 

церкви

 

и

 

провести

 

праздничное

время

 

около

 

кабака

 

въ

 

какихъ-либо

 

пустыхъ

 

разговорахъ,

не

 

считаютъ

 

за

 

грѣхъ.

 

Вообще

 

пристрастіе

 

къ

 

вину

 

есть

самый

 

важный

 

современный

 

порокъ

 

крестьянъ,

 

причины

 

же

его

 

— увеличеніе

 

числа

 

кабаковъ

 

и

 

необращеніе

 

ввииавія

 

на

пьянство

 

со

 

стороны

 

мѣстнаго

 

начальства.

 

При

 

крѣпостномъ

правѣ

 

вотчинныя

 

конторы

 

зорко

 

слѣдили,

 

чтобы

 

крестьянинъ

на

   

свадьбу

  

не

  

бралъ

 

вина

   

болъе

   

2

 

—

 

3

 

ведеръ,

 

а

 

въ

 

на-

рЛЧВВДННТВП

     

II

   

:.г
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стоящее

 

время

 

и

 

поминки

 

не

 

обходятся

 

менѣе

 

2

 

ведеръ.

 

Го-

лосъ

 

пастырей

 

противъ

 

пьянства

 

не

 

дѣйствителенъ.

 

Нельзя

сказать

 

также,

 

чтобы

 

прихожане

 

въ

 

жертвахъ

 

на

 

храмъ

 

Во-

жій

 

были

 

усердны.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

есть

 

крестьяне

 

за-

житочные,

 

рѣдкій

 

изъ

 

таковыхъ

 

подаетъ

 

на

 

украшеніе

 

храма

болѣе

 

бѣдняка.

 

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

духовнымъ

 

своимъ

 

отцамъ

прихожане

 

не

 

всѣ

 

и

 

не

 

всегда

 

бываютъ

 

почтительны;

 

иногда

при

 

малѣйшѳмъ

 

за

 

что

 

либо

 

неудовольствіи

 

прихожанина

 

на

священника,

 

первый

 

непреминетъ

 

замѣтить

 

последнему

 

о

зависимости

 

его

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи.

 

Въ

 

семейной

жизни

 

власть

 

хозяевъ

 

надъ

 

прочими

 

членами

 

семейства

 

въ

нѣкоторыхъ

 

домахъ

 

безгранична:

 

хозяинъ

 

самъ

 

нерѣдко

 

за-

гуливает^

 

а

 

о

 

семействѣ

 

думаетъ

 

мало;

 

послѣдствіемъ

 

этого

бываетъ

 

раздѣлъ

 

семействъ;

 

послѣдствія

 

же

 

раздѣла— обѣдне-

ніе.

 

Повседневное

 

благочиніе

 

соблюдается

 

въ

 

весьма

 

немногихъ

домахъ,

 

сквернословіе

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

дѣвицъ

 

и

 

малодѣт-

ковъ

 

считается

 

дѣломъ

 

обыкновеннымъ,

 

отъ

 

чего

 

порокъ

этотъ,

 

переходя

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

не

 

считается

 

и

 

грѣхомъ.

Благотворительность

 

прихожанъ

 

ограничивается

 

только

 

по-

даяніемъ

 

кусочка

 

хлѣба

 

чужимъ

 

нищимъ,

 

о

 

своихъ

 

же

 

бѣд-

ныхъ

 

сосѣдяхъ

 

заботъ

 

мало.

 

Если

 

богатые

 

и

 

даютъ

 

что

 

либо

бѣднымъ

 

взаймы,

 

то

 

не

 

безъ

 

выгоды

 

для

 

себя:

 

за

 

каждый

куль

 

ржи,

 

данный

 

въ

 

долгъ,

 

должникъ

 

обязывается

 

принести

7«

 

ведра

 

вина

 

и

 

въ

 

самое

 

страдное

 

время

 

поработать

 

день-

другой.

 

Странствующіе

 

богомольцы

 

у

 

волочковскихъ

 

прихо-

жанъ

 

пользуются

 

особымъ

 

почетомъ;

 

для

 

нихъ

 

не

 

жалѣютъ

ни

 

холста,

 

ни

 

яицъ,

 

ни

 

денегъ,

 

имъ

 

болѣе

 

довѣряютъ,

 

не-

жели

 

духовнымъ

 

своимъ

 

отцамъ.

 

Знахарство,

 

вѣра

 

въ

 

во-

рожбу,

 

домовыхъ

 

и

 

лѣсовыхъ

 

еще

 

въ

 

силъ,

 

хотя

 

и

 

въ

 

не

такой

 

степени,

 

какъ

 

было

 

лѣтъ

 

20

 

назадъ.

 

По

 

нонедѣльни

камъ,

 

изъ

 

боязни

 

неурожая,

 

не

 

начинаютъ

 

ни

 

пахать,

 

ни

сѣять;

 

по

 

пятницамъ,

 

изъ

 

боязни

 

пожаровъ

 

и

 

другихъ

 

не-
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счастныхъ

 

случаевъ,

 

мущины

 

не

 

пашутъ

 

подъ

 

рожь,

 

а

 

жен-

щины

 

не

 

прядутъ

 

и

 

не

 

ткутъ.

Всѣ

 

крестьяне

 

и

 

бѣдные,

 

и

 

богатые

 

живутъ

 

въ

 

избахъ

теплыхъ,

 

грязныхъ,

 

сырыхъ,

 

нисколько

 

не

 

заботясь

 

ни

 

о

гигіенѣ,

 

ни

 

о

 

комфортѣ.

 

Въ

 

будніе

 

дни

 

одѣваются

 

весьма

неряшливо;

 

въ

 

праздники

 

же

 

молодое

 

поколѣніе

 

мужское

 

одѣ-

вается

 

довольно

 

прилично;

 

многіе

 

имѣютъ

 

поддевки

 

изъ

фабричнаго

 

сукна,

 

а

 

на

 

ногахъ

 

носятъ

 

сапоги;

 

женщины

 

же,

напротивъ,

 

имѣютъ

 

одежду

 

болѣе

 

своего

 

рукодѣлья,

 

на

 

но-

гахъ

 

же

 

носятъ

 

лычные

 

лапти.

 

Лѣтъ

 

10

 

назадъ— женщины

обязательно

 

покрывали

 

свои

 

головы

 

длинными

 

полотенцами,

завивая

 

ихъ

 

на

 

головѣ;

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

болѣе

 

по-

крываюсь

 

головы

 

красными

 

бумажными

 

платками,

 

а

 

бѣлое

полотенце

 

на

 

головѣ

 

можно

 

видѣть

 

только

 

у

 

старухъ.

 

Го-

вядину

 

ѣдятъ

 

только

 

осенью

 

и

 

частію

 

зимою,

 

рыбу

 

же,

 

за

исключеніемъ

 

сельдей,

 

почти

 

никогда.

 

Чаепитіе

 

еще

 

не

 

въ

употребленіи;

 

изъ

 

600

 

домохозяевъ

 

не

 

болѣе

 

десяти

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

обзавелись

 

чайными

 

приборами.

Промыслы

 

прихожанъ.

 

Одна

 

половина,

 

живущая

 

ближе
къ

 

р.

 

Угрѣ,

 

въ

 

весеннее

 

время

 

занимается

 

по

 

найму

 

сплав-

кою

 

лѣса

 

въ

 

великороссійскія

 

губерніи,

 

а

 

другая,

 

ближайшая

къ

 

р.

 

Осьмь, — выкапываніемъ

 

сосновыхъ

 

пней

 

и

 

выгонкою

изъ

 

нихъ

 

дегтя.

 

Зажиточные

 

откупаютъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

березовый

 

рощи,

 

гдѣ,

 

снявъ

 

бересту,

 

выгоняютъ

 

изъ

 

нея

деготь,

 

который

 

и

 

сбываютъ

 

въ

 

ближайшихъ

 

городахъ.

 

Кресть-

яне

 

деревни

 

Сѣнной

 

откупаютъ

 

небольшими

 

участками

 

лѣса,

выпиливаютъ

 

изъ

 

бревенъ

 

доски

 

и

 

тесъ

 

и

 

продаютъ

 

ихъ

частію

 

на

 

мѣстѣ,

 

частію

 

въ

 

городахъ

 

Дорогобужѣ

 

и

 

Вязьмѣ.

Нѣкоторые

 

изъ

 

жителей

 

деревень

 

Афонина

 

и

 

Фролова

 

отку-

паютъ

 

молодыя

 

дубовыя

 

рощи,

 

гнутъ

 

полозья,

 

дѣлаютъ

 

сани,

который

  

продаютъ

 

въ

 

г.

 

Вязьмѣ.

   

Лѣтнее

 

время

 

бодѣе

 

упо-
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требляютъ

 

на

 

уборку

 

сѣна

 

и

 

хлѣба,

 

а

 

зимнее

 

на

 

вывозку

 

по

найму

 

къ

 

р.

 

Угрѣ

 

бревенъ

 

изъ

 

лѣса.

Грамотность

 

въ

 

приходѣ.

 

Начало

 

обученія

 

грамотѣ

крестьянами

 

дѣтей

 

положено

 

было

 

въ

 

1850

 

годахъ

 

священ-

никами

 

Карцевымъ

 

и

 

Солнцевымъ;

 

далѣе

 

было

 

возобновлено

въ

 

1860

 

годахъ

 

распоряженіемъ

 

мироваго

 

посредника

 

Ильи-

на;

 

но

 

училища

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

какъ

 

скоро

 

открывались,

 

такъ

скоро

 

и

 

закрывались

 

по

 

неимѣнію

 

ни

 

квартиръ

 

для

 

училища,

аи

 

положительныхъ

 

средствъ

 

къ

 

содержанію

 

училища.

 

Не-

прерывное

 

же

 

обученіе

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

началось

 

съ

1872

 

г.,

 

по

 

открытіи

 

училища

 

церковно-приходскимъ

 

попе-

чительствомъ

 

въ

 

самомъ

 

селѣ

 

Волочкѣ.

 

Съ

 

1872

 

по

 

1880

 

г.

было

 

одно

 

училище

 

—

 

церковно-приходское,

 

гдѣ

 

безвозмездно

и

 

со

 

всѣмъ

 

усердіемъ

 

обучали

 

приходскіе

 

священники

 

В.

Пляшкевичъ

 

и

 

С.

 

Чулковъ,

 

первый

 

въ

 

качествѣ

 

учителя

 

и

завѣдующаго

 

училищемъ,

 

а

 

въ

 

второй— въ

 

качествѣ

 

законо-

учителя.

 

Въ

 

1880

 

г.

 

церковно-нриходское

 

училище

 

замѣнеяо

было

 

министерскнмъ,

 

съ

 

переводомъ

 

въ

 

него

 

и

 

законоучите-

ля

 

Чулкова;

 

но

 

заботами

 

и

 

трудами

 

священника

 

В.

 

Пляш-

кевича,

 

при

 

помощи

 

церковно-приходскаго

 

попечительства,

поддержано

 

было

 

и

 

церковно-приходское

 

училище,

 

которое

существуетъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

заботами

 

вновь

 

посту-

пившего

 

священника

 

Сппридона

 

Пляшкевича.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

приходѣ

 

два

 

оффиціальнихъ

училища,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

министерскомъ

 

среднииъ

 

числомъ

ежегодно

 

обучается

 

до

 

60

 

учениковъ,

 

а

 

въ

 

церковно-нриход-

скомъ

 

до

 

30.

 

Дѣвочекъ

 

обучается

 

весьма

 

мало.

 

Есть

 

въ

 

де-

ревняхъ

 

и

 

школы

 

грамотности,

 

гдъ,

 

нодъ

 

присмотромъ

 

свя-

щенниковъ,

 

обучаютъ

 

разныя

 

лица.

О

 

ЦЕРКОВНО-ІІРИХОДСКОМЪ

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВѢ.

Учреждено

 

оно

 

1870

 

г.,

 

сентября

   

21

 

дня,

  

а

  

утверждено
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Его

 

Преосвященствомъ

 

13

 

октября

 

того

 

же

 

года,

 

съ

 

вавоваго

времени

 

оно

 

непрерывно

 

существуетъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

До

 

1887

 

г.

 

должность

 

председателя

 

исправлялъ

 

священникъ

Борисъ

   

Пляшкевичъ,

   

а

  

съ

 

1887

 

исправляетъ

 

священникь

Симеонъ

   

Чулковъ.

   

Первою

 

заботою

   

попечительства,

   

какъ

видно

 

изъ

 

журнальныхъ

 

постановленій,

 

было— открыть

 

при

церкви

 

церковно-приходское

 

училище,

 

каковое

 

и

 

открыто

 

въ

1872

 

г.

 

сперва

   

въ

   

наемной

 

квартирѣ,

 

а

 

въ

 

1874

 

г.

 

попе-

чительствомъ

 

нріобрѣтенъ

 

былъ

 

для

 

училища

 

и

 

собственный

домъ

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ,

 

покрытый

 

и

 

обитый

 

тесоиъ»

Далѣе,

 

попечительство

 

позаботилось

 

объ

 

огороженіи

 

4-хъ

 

при-

ходскихъ

 

кладбищъ,

 

бывшихъ

 

не

 

огороженными,

 

о

 

доставле-

ніи

 

прихожанами

 

дровъ

 

для

 

отоплен

 

ія

 

церкви,

 

которая

 

имѣя

двѣ

   

печи,

   

въ

  

зимнее

 

время

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

неотоплягіась;

 

о

внутреннемъ

 

украшеніи

 

храма,

 

который

 

помогло

 

церкви

 

укра-

сить

 

до

 

замечательна

 

го

 

въ

 

сельскихъ

  

церквахъ

   

благолѣпія.

Помогало

   

попечительство

  

и

   

бѣднымъ,

   

раздавая

 

частію

 

въ

долгъ,

 

частію

 

безвозвратно.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

приходо-расход-

ныхъ

   

книгъ,

   

попечительство,

   

въ

   

продолженіи

   

17-лѣтняго

своего

 

существовала,

 

имело

  

суммъ

 

2764

 

р.

 

2

 

к.,

 

изъ

 

ко-

ихъ

 

употреблено

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

981

 

р.

 

66

 

к.,

  

на

 

со-

держаніе

 

училпща

  

и

  

пособіе

 

беднымъ

 

835

 

р.

 

12

 

к.,

 

похи

щено

 

64

 

р.

 

59

 

к.

 

Въ

 

остатке

 

же

 

къ

 

1888

 

году

 

наличными

82

 

р.

 

65

 

к.,

 

билетами

 

800

 

р.

 

Такимъ,

 

образомъ

   

Волочков-

ское

  

попечительство

   

постепенно

   

укрепляясь,

 

въ

 

будущемъ

можетъ

 

оказать

 

и

 

не

 

малые

 

плоды.

Священники

 

Б.

 

Плашкевичк

 

и

 

С.

  

Чуякоъп.
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Антидоромъ

 

(аѵ-сіВшроѵ

 

—вмѣстодаріе)

 

называются

 

отстат-

ки

 

той

 

просфоры,

 

изъ

 

которой

 

середина

 

вынута

 

для

 

агнца

и

 

принесена

 

въ

 

безкровную

 

жертву.

 

Симеонъ

 

Солунскій

 

(о

храм.

 

гл.

 

101)

 

описываетъ

 

его

 

такъ:

 

„антидоръ

 

есть

 

хлебъ

священный,

 

изъ

 

котораго

 

внутреннія

 

части

 

изъяты

 

на

 

про-

скомидіи

 

и

 

въ

 

священнодействіи

 

принесены

 

въ

 

тело

 

Христо-

во".

 

По

 

установлевію

 

церкви

 

андидоръ

 

долженъ

 

быть

 

раз-

даваемъ

 

вместо

 

св.

 

даровъ

 

всемъ

 

присуствующимъ

 

въ

 

хра-

ме

 

за

 

литургіей

 

и

 

не

 

причащающимся

 

св.

 

таинъ.

 

Причины

 

сего

установленія

 

были

 

слѣдующія.

 

Въ

 

первенствующей

 

церкви

все

 

христіане-верные,

 

присуствовавшіе

 

въ

 

храме

 

за

 

литур-

гіей,

 

имели

 

благочестивое

 

обыкновеніе

 

причащаться

 

св.

 

та-

инъ.

 

Это

 

обыкновеніе

 

такъ

 

строго

 

соблюдалось,

 

что

 

уклоне-

Hie

 

отъ

 

него

 

влекло

 

за

 

собою

 

строгое

 

наказаніе.

 

По

 

девя-

тому

 

апостольскому

 

правилу,

 

„все

 

верные,

 

входящіе

 

во

 

свя-

тую

 

церковь

 

и

 

священныя

 

писанія

 

слушающіе,

 

но

 

не

 

пребы-

ющіе

 

въ

 

молитве

 

и

 

святомъ

 

причащеніи

 

до

 

конца,

 

яко

 

безчивіе
творящіе,

 

должны

 

подлежать

 

отлученію".

 

То

 

же

 

подтверж-

дено

 

было

 

и

 

соборомъ

 

Антіохійскимъ,

 

по

 

второму

 

правилу

 

кото-

раго

 

„всѣ

 

входящіе

 

въ

 

церковь

 

и

 

слушающіе

 

священныя

 

пи-

санія,

 

но

 

по

 

некоему

 

уклоненію

 

отъ

 

порядка

 

не

 

участвующіе
въ

 

молитве

 

съ

 

народомъ

 

или

 

отвращающіеся

 

отъ

 

причаще-

нія

 

святыя

 

евхаристіи,

 

должны

 

быть

 

отлучены

 

отъ

 

церкви*.

Съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

когда

 

ревность

 

и

 

горячность

 

въ

 

хри-

стіанахъ

 

начали

 

охладѣвать,

 

и

 

это

 

благочестивое

 

и

 

строго

соблюдавшееся

 

въ

 

первые

 

века

 

обыкновеніе

 

мало-по

 

малу

 

ста-

ло

 

ослабевать.

 

Уже

 

свЛІоаннъ

 

Златоустъ

 

сильно

 

жаловался

на

 

то,

 

что

 

многіе

 

христіане

 

желали

 

только

 

присуствовать

 

при

совершеніи

 

литургіи,

 

не

 

причащаясь

 

св.

 

таинъ.

 

Хотямногіе
стали

 

уклоняться

 

отъ

 

св.

 

причащенія

 

подъ

 

предлогомъ

 

созна-
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нія

 

своего

 

недостоинства,

 

но

 

св.

 

отецъ

 

сильно

 

укорялъ

 

та-

кихъ

 

христіанъ,

 

называя

 

ихъ

 

безстыдными

 

и

 

недостойными

общенія

 

въ

 

молитвахъ

 

(въ

 

бесед.

 

3-й

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Ефес).

Какъ

 

невелика

 

была

 

ревность

 

по

 

благочестію

 

св.

 

Іоанна

Злотоуста,

 

какъ

 

не

 

сильно

 

было

 

слово

 

его,

 

однако,

 

онъ

 

не

могъ

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

все

 

христіане,

 

присутствующіе

въ

 

храме

 

за

 

литургіей,

 

причащались

 

св.

 

таинъ;

 

а

 

по

 

смерти

его

 

еще

 

более

 

стало

 

заметно

 

въ

 

христіанахъ

 

уклоненіе

отъ

 

причащенія

 

св.

 

таинъ

 

за

 

каждою

 

литургіей.

 

Посему

пастыри

 

церкви

 

вынуждены

 

были

 

оказать

 

снисхожденіе

человеческой

 

слабости,

 

—

 

дозволили

 

вѣрнымъ,

 

по

 

примеру

кающихся

 

и

 

называвшихся

 

стоящими

 

съ

 

верными,

 

при-

сутствовать

 

при

 

совершеніи

 

литургіи

 

безъ

 

причащеніа

 

св.

таинъ.

 

Оказывая

 

такое

 

снисхожденіе

 

къ

 

немощи

 

челове-

ческой,

 

св.

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви

 

руководствовались

 

темъ,

что

 

и

 

одно

 

слушаніе

 

литургіи

 

—

 

благоговейное

 

присут-

ствовав

 

іе

 

при

 

совершеніи

 

таинства

 

евхаристіи

 

можете

 

быть

полезно

 

и

 

спаситеіьно

 

для

 

христіанъ.

 

Но,

 

чтобы

 

народъ

 

не

уходилъ

 

въ

 

свои

 

дома

 

безъ

 

видимаго

 

дара

 

и

 

безъ

 

видимаго

знака

 

освященія,

 

они

 

установили

 

раздавать

 

по

 

окончаніи

литургіи

 

остатки

 

той

 

просфоры,

 

изъ

 

которой

 

вынута

 

середи-

на

 

для

 

агнца

 

и

 

принесена

 

въ

 

жертву

 

безвровную,

 

и

 

остатки

сего

 

священнаго

 

хлеба

 

назвали

 

антидоромъ.

 

Симеонъ

 

Солун-

скій

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

такъ:

 

„святыни

 

необходимо

 

прича-

ститься

 

и

 

народу,

 

и

 

вотъ

 

она-то

 

незримо

 

и

 

преподается

 

вер-

нымъ

 

чрезъ

 

молитву

 

и

 

страшн'е

 

священнодействіе.

 

Но

 

тавъ

какъ

 

имъ,

 

облеченнымъ

 

плотію,

 

необходимо

 

принять

 

освяще-

ніе

 

въ

 

виде

 

чего-нибудь

 

чувственнаго,

 

то

 

это

 

и

 

делается

чрезъ

 

антидоръ".

 

„Не

 

причащающимся,

 

вместо

 

страшныхъ

таинствъ,

 

преподается

 

хлебъ,

 

освященный

 

въ

 

предложевіи

изъ

 

котораго

 

изъята

 

середина,

 

и

 

который

 

освященъ

 

молит-

вами;

 

этотъ

 

хлебъ,

 

который

 

назнаменуемъ

 

былъ

 

копіемъ

   

и
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надъ

 

которымъ

 

произносились

 

священный

 

слова,

 

препода-

етъ

 

освященіе

 

и

 

сподобляетъ

 

божественнаго

 

дара"

 

(о

 

храме,

гл.

 

101

 

и

 

100).

 

Такъ

 

какъ

 

церковь

 

установила

 

раздавать

антидоръ

 

вмеето

 

св.

 

даровъ

 

всемъ

 

вервымъ,

 

присутствую-

ющимъ

 

въ

 

храме

 

за

 

литургіей,

 

но

 

не

 

причащающимся

 

св.

таинъ,

 

то

 

при

 

раздаяніи

 

антидора

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

читается

33

 

псал.,

 

который

 

прежде

 

пели

 

во

 

время

 

причащенія

 

древ-

нихъ

 

христіанъ,

 

и

 

словами

 

котораго

 

(„ вкусите

 

и

 

видите,

яво

 

благъ

 

Господь")

 

приглашали

 

ихъ

 

въ

 

принятію

 

тела

 

и

крови

 

Господа

 

(Апост.

 

постан.

 

кр.

 

8,

 

гл.

 

13;

 

Кирилла

 

Іеру-

салимскаго

 

5-е

 

тайноводственное

 

поучен.).

Была

 

и

 

другая

 

причина,

 

по

 

которой

 

церковь

 

установила

раздавать

 

по

 

овончаніи

 

литургіи

 

антидоръ

 

всемъ

 

нрпсутству-

ющимъ

 

въ

 

храме

 

при

 

совершеніи

 

таинства

 

евхаристіи.

 

У

первенствующихъ

 

христіанъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

совершѳніемъ

 

таин-

ства

 

евхаристіи

 

устраивались

 

такъ

 

называвшіяся

 

вечери

 

люб-

ви—

 

агапы.

 

Эти

 

вечери

 

возникли

 

по

 

чисто

 

религіозно-нрав-

ственнымъ

 

побужденіямъ:

 

прежде

 

всего

 

one

 

явились

 

въ

 

иод-

ражаніе

 

тайной

 

вечери

 

Господа

 

и

 

суть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

живейшее

 

воспроизведете

 

ен;

 

потомъ

 

къ

 

учрежденію

 

ихъ

располагало

 

чувство

 

братской

 

любви

 

и

 

единства

 

между

 

хри-

стианами,

 

какое

 

чувство

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

могло

 

выражаться

 

съ

большею

 

полнотою,

 

какъ

 

въ

 

общей

 

братской

 

трапезѣ.

 

И

 

вотъ

христіане,

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

только

 

собирались

 

для

 

богослу-

женія,

 

приносили

 

не

 

только

 

вещества,

 

необходимый

 

для

 

со-

вершенія

 

таинства

 

евхаристіи,

 

но

 

и

 

все

 

нужвое

 

для

 

устрой-

ства

 

братской

 

трапезы.

 

Изъ

 

веществъ,

 

принесѳнвыхъ

 

хрис-

тіанами

 

и

 

предварительно

 

освященныхъ

 

за

 

богослужѳвіемъ,

 

и

приготовлялись

 

братскія

 

вечери,

 

въ

 

которыхъ

 

принимали

 

уча-

стіе

 

все

 

верные— безъ

 

различія

 

пола,

 

возраста,

 

званія

 

и

 

по.

лоткенія

 

въ

 

обществе.

 

Обыкновенно,

 

оне

 

устраивались

 

тамъ

Же,

 

гДѢ

 

совершалась

 

и

 

литургія.

  

Первовачально

 

оне

 

предше-
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ствовали

 

евхаристическому

 

акту— по

 

крайней

 

мере,

 

такъ

 

было

въ

 

церкви

 

Коринѳской,

   

а

  

потомъ,

   

вследствіе

   

нвкоторыхъ

беэпорядковъ,

 

допускавшихся

 

на

 

нихъ

 

въ

 

церкви

 

Коринѳской,

и

 

изъ

 

чувства

 

благоговенія

 

къ

 

величайшему

 

таинству

 

тбла

и

 

крови

 

Господа,

 

положено

 

было

 

устраивать

 

ихъ

 

по

 

окончаніи

литургіи — уже

 

но

 

принесеніи

 

безкровной

 

жертвы

 

и

 

по

 

при-

чащеніи

 

св.

 

таинъ.

 

Полагаютъ,

 

что

 

такая

 

перемена

 

по

 

ука-

заннымъ

 

нричпнамъ

 

произведена

 

была

 

самимъ

   

апост.

   

Пав-

ломъ

 

(1

 

Корине,

 

гл.

 

11,

 

ст.

 

18— 34).

 

Какъ

 

ни

 

возвышенны

были

 

мотивы

 

къ

 

учрежденію

  

аганъ,

   

однако

   

онѣ

   

не

 

долго

сохранялись

 

въ

 

первоначальной

 

своей

 

чистоте

 

и

 

скоро

 

были

уничтожены.

 

Уже,

 

съ

 

распространеніемъ

  

церкви

  

Христовой,

жизнь

 

христіанскаго

 

общества

 

неизбежно

 

теряла

 

свой

 

семей-

ный

  

характеръ;

   

съ

 

увеличеніѳмъ

 

общества

  

христіавскаго,

не

 

все

 

члены

  

этого

  

общества

 

могли

 

принимать

 

участіе

 

въ

братскихъ

  

трапезахъ;

   

отсюда

  

братскія

 

трапезы

 

само

 

собою

должвы

 

были

 

исчезнуть.

 

И

 

действительно

 

къ

 

концу

 

III

 

века

оне

 

совершаемы

 

были

 

только

 

въ

 

особенные

 

праздники,

 

пре-

имущественно

 

в)

 

дни

 

памяти

 

мучениковъ

 

и

 

притомъ

 

устроя-

емы

 

были

 

въ

 

особенности

 

для

 

бедныхъ.

   

Постепенвому

 

ис-

чезвовевію

 

агапъ

 

содействовали

 

допускавшіяся

 

на

 

нихъ

 

зло-

употреблевія.

 

Црѳжнін

 

братсвія

 

чувства,

 

съ

 

какими

 

вервые

являлись

 

на

 

вечери,

 

исчезли;

 

присутствовавшие

 

на

 

вечеряхъ

переступали

   

даже

   

границы

  

умеренвости,

   

пристойности

   

и

предавались

 

грубымъ

 

удовольствіямъ.

 

Поэгому-то

 

отцы

 

цер-

кви

 

и

 

соборы

 

неодвократно

  

возставали

  

противъ

 

этихъ

 

зло-

употребленій

 

(св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

блаж.

 

Августинъ,

 

св.

 

Амвросій

 

Медіоланскій)

 

и

 

ваконецъ

 

со-

всѣмъ

 

запретили

 

ихъ

 

(Каре.

 

соб.

 

пр.

 

51,

 

Лаод.

 

соб.

 

пр.

 

28,

Трул.

 

соб.

 

пр.

 

74).

 

Но

 

и

 

уничтоживъ

  

агапьт,

  

отцы

  

церкви

желали,

 

чтобы

 

вародъ

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

не

 

расходился

въ

 

свои

  

дома

  

безъ

 

вкугаенів,

 

общей

 

трапезы,

 

а

 

потому

  

въ
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подражаніе

 

древнимъ

 

братолюбивымъ

 

учрежденіямъ

 

христіан-

скимъ— въ

 

память

 

древнихъ

 

братскихъ

 

трапезъ

 

определили

раздавать

 

всемъ

 

присутствующим^

 

по

 

окончаніи

 

литургіи,

нарочито

 

оставленныя

 

для

 

сего

 

части

 

хлеба,

 

изъ

 

вотораго

на

 

проскомидіи

 

изъята

 

внутренность,

 

называемая

 

агнцемъ,

и

 

принесена

 

въ

 

безкровную

 

жертву

 

(Дмитревскаго

 

<Историч.

догмат,

 

и

 

таинств,

 

изъясненіе

 

на

 

литургік»

 

.

 

Москва,

 

1805
г.

 

Изд.

 

3-е,

 

стр.

 

280).

Такъ

 

какъ

 

церковь

 

установила

 

раздавать

 

антидоръ

 

ири-

су

 

тствующимъ

 

при

 

литургіи.

 

но

 

не

 

причищающимся

 

тела

 

и

крови

 

Христовой,

 

для

 

освященія

 

душъ

 

и

 

твлесъ

 

ихъ,

 

то

нельзя

 

не

 

пожалеть,

 

что

 

этотъ

 

обычай

 

оставленъ

 

во

 

мвогихъ

приходскихъ

 

церквахъ

 

и

 

даже

 

не

 

во

 

неѣхъ

 

монастыряхъ

 

со-

блюдается,

 

какъ

 

будто

 

нынешніе

 

христіане

 

менее

 

нуждаются

въ

 

благодатномъ

 

освящевіи,

 

че.мъ

 

нрежніе

 

христіане.

 

Если

когда,

 

то

 

въ

 

нынешнее

 

время

 

следовало

 

бы

 

не

 

оставлять,

а

 

всячески

 

поддерживать

 

благочестивый

 

обычай

 

раздавать

антидоръ

 

всемъ

 

присутствующимъ

 

въ

 

храме

 

за

 

литургіей
въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

*).

 

Известно,

 

что

 

мвогіе

изъ

 

нынешнихъ

 

христіанъ

 

сделались

 

невоздержными,

 

въ

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

стали

 

вкушать

 

пищу

 

и

 

питье

еще

 

до

 

окончанія

 

литургіи.

 

И

 

вотъ

 

раздача

 

антидора

 

по

окончаніи

 

литургіи

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

могла

бы

 

располагать,

 

если

 

не

 

всвхъ

 

невоздержныхъ,

 

то

 

хотя

 

бы

некоторыхъ

   

изъ

   

нихъ

   

говеть

 

до

 

окончанія

   

литургіи

 

и

 

до

полученія

 

антидора,

 

такъ

 

какъ

 

антидоръ

 

по

 

разуму

   

церкви
_-----------------------------.

*)

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

аамѣтить,

 

что

 

у

 

насъ

 

и

 

хлѣбы,

 

плагословдяемые

 

на

 

все-

нощныхъ

 

бдѣніяхъ

 

предъ

 

великими

 

праздниками,

 

обыкновенно

 

не

 

раздаются

 

при-

сутствующимъ

 

въ

 

храмѣ

 

(іогомольцамъ.

 

И

 

что

 

же

 

отсюда

 

нроисходитъ?

 

Одни

 

изъ

православньіхъ

 

христіанъ,

 

даже

 

интеллигентныхъ,

 

съ

 

какимъ-то

 

недоумѣніемъ

смотрятъ

 

на

 

благословеніе

 

хлѣбовъ

 

безъ

 

раздачи

 

ихъ

 

присутствующим!

 

въ

 

храмѣ,

а

 

другіе— съ

 

горькою

 

ироніей

 

эаявллютъ,

 

что

 

не

 

„для

 

чего

 

и

 

хлѣбы

 

благослов-

лять,

 

если

 

ихъ

 

не

 

раздавать

 

присутствующимъ

 

въ

 

хранѣ".
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есть

 

хлѣбъ

 

священный

 

и

 

можетъ

 

быть

 

вкушаемъ

 

только

 

на-

тощакъ.

 

<Раздается

 

автидоръ

 

на

 

благословеніе

 

и

 

очищеніе

души,—замечено

 

въ

 

чинѣ

 

литургіи

 

св.

 

Златоуста

 

(см.

 

въ

архіер.

 

чиновн-),— освященъ

 

бо

 

есть

 

и

 

подобаетъ

 

его

 

не

ядшимъ

 

пріимати;

 

аще

 

же

 

кто

 

и

 

мало

 

ядоше

 

или

 

піяше,

 

да

не

 

нріемлетъ

 

антидора> .

 

Еще

 

болѣе

 

предосудительна,

 

прак-

тикующаяся

 

во

 

многихъ

 

приходскихъ

 

церввахъ,

 

замѣна

антидора

 

высылкою

 

просфоръ

 

только

 

избраннымъ

 

изъ

 

пред-

стоящихъ

 

въ

 

храмѣ

 

за

 

литургіей, —наиболѣе

 

вліятельнымъ

въ

 

обществѣ

 

и

 

богатымъ

 

ирихожанамъ.

 

Церковь

 

установила

раздавать

 

антидоръ

 

всѣмъ

 

присугствующимъ

 

за

 

литургіей,

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

въ

 

память

 

древнпхъ

 

братскихъ

 

вечерь

 

и,

слѣдовательно,

 

для

 

возбужденія

 

и

 

поддержанія

 

чувствъ

 

брат-

ства,

 

общенія

 

и

 

единевія

 

между

 

христианами.

 

Но

 

какія

 

чув-

ства

 

можетъ

 

вызывать

 

и

 

действительно

 

вызываетъ

 

въ

 

чле-

нахъ

 

приходской

 

общины

 

раздача

 

просфоръ

 

только

 

избран-

нымъ

 

изъ

 

нихъ?

 

Не

 

обинуясь

 

можно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

тѣхъ,

которымъ

 

предпочтительно

 

предъ

 

другими

 

высылаются

 

прос-

форы,

 

пробуждается

 

чувство

 

гордости

 

и

 

надменности.

 

Да

 

и

какъ

 

имъ

 

не

 

впадать

 

въ

 

горделивое

 

самооболыценіе

 

и

 

про-

зорливое

 

отношеніе

 

къ

 

ближнимъ,

 

когда

 

самъ

 

священнивъ

въ

 

храмѣ,

 

на

 

глазахъ

 

всего

 

предстоящего

 

и

 

молящагося

 

об-

щества,

 

оказываете,

 

имъ

 

предпочтительное

 

вниманіе

 

и

 

от-

личіе

 

высылкою

 

просфоръ?

 

А

 

что

 

сказать

 

о

 

тѣхъ

 

прихожа-

нахъ,

 

которые

 

не

 

удостоиваются

 

этой

 

чести

 

и

 

не

 

почему-

либо

 

другому,

 

какъ

 

ради

 

своей

 

бѣдности

 

и

 

незнатности?

Естественно,

 

что

 

въ

 

такихъ

 

прихожанахъ

 

закрадываются

чувства

 

оскорбленія,

 

приниженія

 

и

 

зависти.

 

Такимъ

 

образомъ

пастырь

 

церкви

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

возбуждать

 

и

 

поддержи-

вать

 

чувства

 

братства,

 

общенія

 

и

 

единенія

 

между

 

своими

прихожанами,

 

самъ

 

же

 

деморализируетъ

 

ихъ,

 

подрываетъ

 

въ

нихъ

 

эти

 

чувства.

 

Въ

 

замѣнѣ

 

антидора

 

высылкою

 

просфоръ
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наиболее

 

вліятѳлвнимъ

 

и

 

богатымъ

 

прихожанамъ

 

есть

 

и

 

еще

нехорошая

 

сторона.

 

Предстоящіе

 

въ

 

Храме,

 

вместо

 

того,

чтобы

 

усердно

 

молиться

 

Богу,

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

устремляють

свои

 

взоры

 

туда,

 

откуда

 

высылаются

 

просфоры,— а

 

другіе

— обращаютъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

тъхъ,

 

ному

 

онЬ

 

вручаются.

И

 

самому

 

священнику

 

не

 

до

 

молитвы:

 

ему

 

приходится

 

вни-

мательно

 

и

 

не

 

раэъ

 

разсмотрѣть

 

всвхъ

 

присутствующихъ

 

въ

храмѣ,

 

чтобы

 

не

 

проглядеть

 

между

 

ними

 

тѣхъ,

 

кому

 

онъ

обыкновенно

 

высилаетъ

 

просфоры;

 

иначе,

 

если

 

свящепникъ

не

 

замѣтитъ

 

такихъ,

 

то

 

они

 

будутъ

 

обижаться.

 

Замена

 

ан-

тидора

 

высылкою

 

просфоръ

 

наиболее

 

богатымъ

 

и

 

вліятель-

нымъ

 

въ

 

обществе

 

прихожанамъ

 

не

 

только

 

сопровождается

вредными

 

послѣдствіями,

 

но

 

и

 

возникаеть

 

то

 

изъ

 

побужденій

низменнаго

 

свойства.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлб,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

высылка

 

просфоръ

 

наиболѣе

 

вліятельнымъ

 

и

 

бога-

тымъ

 

прихожанамъ

 

и

 

притомъ

 

-однимъ

 

на

 

серебряной

 

та-

релке,

 

другимъ— на

 

медной,

 

а

 

инымъ

 

на

 

оловянной?

 

Въ

переводе

 

на

 

простой

 

языкъ

 

это

 

значить:

 

кто

 

именитее

 

и

богаче

 

и

 

отъ

 

кого

 

можно

 

ожидать

 

большей

 

милости,

 

тому

 

и

вниманія

 

и

 

почету

 

больше...

 

И

 

что

 

это

 

за

 

явное

 

и

 

даже

грубое

 

лицепріятіе

 

и

 

подобострастіе

 

и

 

притомъ

 

въ

 

храме

 

и

предъ

 

Богомъ,

 

предъ

 

Которымъ

 

все

 

равны

 

и

 

Который

 

зритъ

ве

 

на

 

внешнее,

 

а

 

на

 

внутренняя

 

въ

 

человеке?

 

Еще

 

не

 

пре-

досудительно

 

было

 

бы

 

раздавать

 

просфоры

 

ревнителямъ

христіанскаго

 

благочестія,

 

усерднымъ

 

посетителямъ

 

храма

Божьяго

 

и

 

радетелямъ

 

его

 

благоустройства

 

и

 

благолѣпія,

 

а

то

 

въ

 

сеіьскихъ

 

приходахъ

 

высылаются

 

просфоры

 

и

 

оказы-

вается

 

тбмъ

 

предпочтительное

 

вниманіе

 

иногда

 

<кулакамъ>

и

 

«міроедамъ>,

 

следовательно

 

людямъ,

 

поступающимъ

 

въ

своей

 

жизни

 

нѳ

 

по

 

христіанскимъ

 

принципамъ,

 

даже

 

не

умеющимъ

 

или

 

не

 

хотящимъ

 

дорожить

 

святынею

 

и

 

потому

заслуженно

   

пользующимися

   

худымъ

   

мнЬніемъ

   

о

   

себе

   

въ
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общестяе.

 

Вообще

 

съ

 

какой

 

бы

 

стороны

 

мы

 

ни|смотреля
на

 

обычай

 

высылать

 

просфоры

 

только

 

избраннымъ

 

изъ

 

при-

сутствующихъ

 

въ

 

храме

 

за

 

дитургіей,— этотъ

 

обычай

 

пред

ставляется,

 

цо

 

меньшей

 

мере,

 

цредосудитяльнымъ,

 

а

 

потому

необходимо

 

уничтожить

 

его

 

тимъ,

 

ГД*

 

Q41»

 

практикуется

 

и,

вместо

 

него,

 

возстановить

 

объічзй,

 

установленный

 

церковію,

раздавать

 

антидоръ

 

при

 

окончаніи

 

литургіи

 

всемъ

 

присут-

ствующимъ

 

въ

 

храме.

 

Всего

 

лучше,

 

если

 

священникъ/раз-

деливъ

 

антрдоръ

 

на

 

мелкія

 

части

 

(въ

 

болыпіе

 

праздники,

когда

 

бываетъ

 

много

 

богомольцевъ

 

и

 

когда

 

антидора

 

можетъ

не

 

хватить

 

для

 

всбхъ,

 

можно

 

разделять

 

ца

 

мелкія

 

части

 

и

другія

 

просфоры,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

проскомидіи

 

были

 

выну-

ты

 

частицы

 

въ

 

честь

 

Богородицы

 

и

 

святыхъ),

 

самъ

 

же

 

и

раздастъ

 

антидоръ

 

всемъ

 

присутствующимъ

 

въ

 

храме,

 

когда

полагается

 

чтеніе

 

33-го

 

благодарственнаго

 

псалма,

 

какъ

 

обык-

новенно

 

и

 

делается

 

это

 

примерными

 

іедеями

 

Божіими.

 

Пре.
доставлять

 

же

 

псаломщику

 

разносить

 

антидоръ

 

на

 

тарелке

по

 

всей,

 

церкви,

 

или

 

предоставлять

 

самимт.

 

бог,оиольцамъ

разбирать

 

антидоръ

 

съ

 

таредвд,

 

постановленной

 

на.

 

какомъ-

либо

 

столике,

 

значить

 

допускать

 

напрасную

 

суету

 

и

 

без-

порядокъ

 

между

 

богомольцами,

 

особенно

 

деревенскими;

 

по

крайней

 

мере,

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

прихожане

 

сами

 

раз-

бирали

 

антидоръ

 

съ

 

соблюден

 

іемъ

 

должна

 

го

 

порядка,

 

тишины

и

 

благочинія,

 

можно

 

не

 

иначр,

 

какъ

 

после

 

усиленныхъ

 

и

настойчивыхъ

 

увещаній

 

и

 

наставлений

 

къ

 

цимъ.

(Руковод.

 

для

 

сел.

 

паст.).

Къ

 

рѣшенію

 

вопросом,

 

изъ

 

пастырской

 

практики.

Моэюно

 

ли

 

щнчащъ

 

брщц

 

щ

 

кацунщ

 

мц^годневныхъ
посщовъ

 

(Роф,дествеускаіц—ЦнцА0]рц,,Лещро4!С№го

   

и
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Успенскаго

 

—31

 

іюлл),

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

недѣлю

 

мясопуст-

ную?
Въ

 

дѣйствующихъ

 

у

 

насъ

 

постановлеяіяхъ

 

церковныхъ

нѣтъ

 

правила,

 

запрѳщающаго

 

вѣечаніе

 

браковъ

 

на

 

ка-

нуне

 

однодневныхъ

 

постовъ

 

среды

 

и

 

пятницы:

 

въ

 

50

 

гл.

<

 

Кормчей

 

книги»

 

не

 

упоминается

 

о

 

невѣнчаніи

 

браковъ
на

 

канунѣ

 

среды

 

и

 

пятницы,

 

а

 

въ

 

древне-русской

 

Церк-
ви,

 

наприм.

 

въ

 

XVI

 

в.,

 

не

 

признавалось

 

неприличнымъ

вѣнчать

 

браки

 

на

 

канунѣ

 

среды

 

и

 

пятницы

 

(см.

 

<50

 

гл.

Кормчей

 

книги,

 

какъ

 

историческій

 

и

 

практически

 

источ-

никъ

 

русскаго

 

брачнаго

 

права>

 

проф.

 

А.

 

Павлова.

 

стр_

93

 

Москва.

 

1887

 

г.).

 

Правда

 

въ

 

половинѣ

 

прошлаго

 

сто-

лѣтія

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

составлено

 

было

 

два

 

трактата

 

о

 

по-

рядке

 

и

 

условіяхъ

 

къ

 

заключенію

 

браковъ,

 

изъ

 

которыхъ

въ

 

позднѣйшемъ

 

трактатѣ

 

внесено

 

было

 

правило,

 

чтобы

не

 

вѣнчать

 

браки

 

на

 

среды

 

и

 

пятки,

 

но

 

ни

 

тотъ,

 

ни

 

дру-

гой

 

трактатъ

 

не

 

бьтлъ

 

въ

 

свое

 

время

 

опубликованъ

 

(см.

самый

 

текстъ

 

того

 

и

 

другого

 

трактата

 

въ

 

прилож.

 

къ

 

из-

слѣдованію

 

проф.

 

А.

 

Павлова

 

о

 

50

 

гл-

 

Кормчей

 

книги,

какъ

 

историческомъ

 

и

 

практическомъ

 

источникѣ

 

русска-

го

 

брачнаго

 

права).

 

Однако,

 

по

 

установившейся

 

у

 

насъ

практикѣ

 

церковной

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

ведущей

 

свое

 

на-

чало

 

издалека

 

(<иначе,

 

говорить

 

проф.

 

Павловъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

изслѣдованіи

 

о

 

50

 

гл.

 

Кормчей

 

книги,

 

не

 

имѣя

 

для

себя

 

прямого

 

закона

 

или

 

каноническаго

 

основанія,

 

она

не

 

могла

 

бы

 

сдѣлаться

 

господствующею^,

 

не

 

допускает-

ся

 

вѣнчаніе

 

браковъ

 

на

 

канунѣ

 

постовъ

 

однодневныхъ—

среды

 

и

 

пятка.

 

Естественно,

 

установившаяся

 

у

 

насъ

 

прак-

тика

 

церковная,

 

получившая

 

силу

 

о

 

невѣнчаніи

 

браковъ
на

 

канунѣ

 

постовъ

 

однодневныхъ— среды

 

и

 

пятка

 

съ

 

ло-

гическою

 

необходимостію

 

приводить

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

и

 

ка-

нунъ

 

постовъ

 

многодневныхъ

 

(Рождественскаго— 14

 

но-
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ября,

 

Петровскаго

 

и

 

Успенскаго— 31

  

іюля)

  

признавать

временемъ

 

закрытымъ

 

для

 

браковъ.
(Руков.

 

для

 

сел.

 

паст.)-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ЖУРНАЛА

ВЪРА

 

и

 

РАЗУМЪ
въ

 

1889

 

году.
-----------------------

Изданіе

 

богословско-философскаго

 

журнала

 

<Вера

 

и

 

Ра-
зумъ>

 

будетъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1889

 

году

 

по

 

прежней

 

програм-

ме.

 

Журналъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоятъ

 

изъ

 

трехъ

отделовъ:

 

1)

 

Церковнаго,

 

1)

 

Филосовскаго

 

и

 

3)

 

Листка

 

для

Харьковской

 

енархіи, — и

 

будетъ

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

ме-
сяцъ,

 

по

 

девяти

 

и

 

более

 

листовъ

 

въ

 

каждомъ

 

Ѣ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіи

 

10

 

руб.,

   

а

 

за

границу

 

12

 

руб.

  

съ

 

пересылкою.

Разсрочка

 

въ

 

уплате

 

денегъ

 

не

 

допускается.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Харьковѣ-'

 

въ

 

Редакціи

 

журна-

ла

 

<вера

 

и

 

Разумъ>

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

Семинаріи,
въ

 

свечной

 

лавке

 

при

 

Покровскомъ

 

монастыре

 

и

 

въ

 

книж-

ныхъ

 

магазинэхъ

 

В.

 

и

 

А.

 

Бирюковыхъ,

 

Д.

 

Б.

 

Иолуехтова
на

 

Московской

 

ул.;

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазине

 

Ан-
дрея

 

Николаевича

 

Ферапонтова

 

и

 

въ

 

конторе

 

Н.

 

Печковской,
Петровскія

 

линіи;

 

въ

 

Петербургѣ'-

 

въ

 

книжномъ

 

магазине

 

г.

Тузова,

 

Садовая,

 

д.

 

Ш

 

16.
Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

«Вера

 

и

 

Разумъ»

 

можно

 

получать

полные

 

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

за

 

прошиые

 

1884,

 

1885,
1886,

 

1887

 

и

 

1888

 

годы,

 

по

 

уменьшенной

 

цене,

 

т.

 

е.

 

но

7

 

рублей

 

за

 

каждый

 

годъ,

 

и

 

<Хэрьк.

 

Епарх.

 

Ведомости >

 

за

1883

 

г.

 

по

 

5

 

рублей

 

за

 

экземпляръ

 

съ

 

пересылкою.
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ГОДЪ

 

СЕДЬМОЙ.
О

 

ПРОДОЛЖЕНЫ

 

ВЪ

 

1889

 

ГОДУ

 

ИЗДАНЫ

Служа

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

возможности

 

православно-русскъим

интѳрѳсамъ,

 

изданіе

 

«Бдаговъстъ>

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

пред-

лагаетъ

 

сводмъ

 

чататвлямъ

 

разнообразный

 

и

 

общедоступный
матеріалъ

 

двд

 

чтенія,

 

А

 

посему

 

это

 

изданіе

 

имѣетъ

 

уже

 

не-

которое

 

право

 

на

 

вниманіе

 

къ

 

нему

 

со

 

стороны

 

русскихъ

 

па-

тріотовъ

 

и

 

въ

 

1889

 

году

 

т.

 

е.

 

седьмомъ

 

со

 

времени

 

его

 

су-

ществованія.

Программа

 

ивданія

 

«Благовѣстъ»

 

по— прежнему

 

за-

ключаете

I.

 

Обозрѣніе

 

текущей

 

Церковно-общественной

 

жизни

 

въ

Россіи

 

и

 

за-границею,

 

въ

 

ѳя

 

совремѳнныхъ

 

проявленіяхъ,
мѣропріятіяхъ

 

и

 

пр.

П.

 

Корреспонденция

   

о

  

замѣчательныхъ

 

почему-либо

 

ново-

стяхъ

 

и

 

событіяхъ

 

въ

 

области

 

духовно-нравственной.
III.

 

Очерки,

 

разсказы,

 

жизнеописанія,

 

путешествія,

 

красно-

рѣчіе,

 

церковная

 

старина,

 

стихотворевія

 

и

 

пр.

ГѴ.

 

Обозрѣніѳ

 

современной

 

печати,

 

отечественной

 

и

 

ино-

странной,

 

по

 

вопросамъ

 

духовно

 

-

 

нравственнымъ,

 

рецензіи
книгъ

 

и

 

т.

 

п.

V.

 

Отвѣты

 

Редакціи

 

и

 

объявленія.

«Благовъстъ*

  

выходить

 

два

 

раза

  

въ

  

месяцъ,

 

въ

объеме

 

отъ

 

одного

 

до

 

двухъ

 

листовъ.

Цена

 

на

 

годъ

 

ПЯТЬ

 

руб.

 

сер.,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою,

а

 

на

 

полгода

 

ТРЦ

 

руб.

 

сер.

 

Объявленія

 

для

 

напечатанія

 

въ

<Благовъстб»

 

,

 

оплачивается

 

по

 

8

 

коп.

 

за

 

строчку.

Подписка

 

на

 

изданіе

 

<Благовъстъ>

 

—принимает-

ся

 

въ

 

C.-ПетербургВ,

 

въ

 

Конторе

 

Редакціи,

 

по

 

Невскому
Проспекту,

 

1-я

 

улица

 

Песковъ,

 

домъ

 

As

 

12,

 

кв.

 

№

 

13,

 

(во
дворе),

 

а

 

также

 

у

 

всехъ

 

известныхъ

 

книгопродавцевъ

 

Россіи.

Редакторъ-Издатель

 

Гр.

 

КУЛЖИНСКІЙ.
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

НА

   

ЕЖЕДНЕВНУЮ

   

ГАЗЕТУ

;щ,

 

о

 

в

 

о

 

с

 

о:

 

ed-
на

   

1889

 

годъ.

Составь

 

сотрудниковъ

 

газеты

 

постоянно

 

пополняется

 

новы-

ми

 

силами;

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

въ

 

ней

 

участвовали:

 

Андреев-
ски,

 

И.

 

Е.

 

(профессоръ);

 

Андреевъ,

 

Е.

 

Н.

 

(профессоръ);

 

Ан-
ненскій,

 

И.

 

Н.;

 

Альмедингенъ,

 

А.

 

Н.;

 

Аристовъ,

 

В.

 

И.;

 

Бо-
борыкинъ,

 

П.

 

Д.;

 

Бобровъ,

 

В.

 

А.;

 

Бомецъ-дю-Жарденъ

 

(про-
фессоръ);

 

Безобразовъ,

 

П.

 

В.

 

(доцентъ);

 

Баранцевичъ,

 

К.

 

С.;
Бѣловъ,

 

Е.

 

А.;

 

Бѣлелюбскій,

 

Н.

 

А.

 

(профессоръ);

 

Василевскій,
И.

 

Ф.

 

(Буква);

 

Васильевъ,

 

В.

 

В.

 

(профессоръ);

 

Волжинъ,

 

В.

 

А.;
Ватсонъ,

 

Э.

 

К.;

 

Вейнбергъ,

 

П.

 

И.;

 

Венюковъ,

 

М.

 

И.;

 

Вѳсинъ,

Л.

 

П.;

 

Висковатовъ,

 

П.

 

В.

 

(профессоръ);

 

Галанинъ,

 

М.

 

И.;
Головачѳвъ,

 

А.

 

А.;

 

Горбуновъ,

 

К.

 

П.;

 

Гольдштейнъ,

 

М.

 

Ю.
(профессоръ);

 

Градовскій,

 

Г.

 

К.

 

(Гамма);

 

Жукъ,

 

В.

 

Н.;

 

Зуба-
ревъ,

 

И.

 

Д.;

 

Золотпицкій,

 

И.

 

П.;

 

Исаевъ,

 

А.

 

А.

 

(профессоръ);
Кашеварова— Руднева,

 

В.

 

А.;

 

Коммисаржевскій,

 

И.

 

Ф.;

 

Кры-
ловъ,

 

В.

 

А.

 

(Александрова);

 

Коровяковъ,

 

Д.

 

Д.;

 

Качановскій,
В.

 

В.

 

(профессоръ);

 

Котельниковъ,

 

В.

 

Г.;

 

Кругловъ,

 

А.

 

В.;
Ламанскій,

 

И.

 

С.;

 

Лукинъ.

 

А.

 

П.;

 

Лѣсковъ,

 

Н.

 

С

 

;

 

Лихачевъ,
А.

 

В.;

 

Лихачевъ,

 

В.

 

С;

 

Макъ-Гаханъ.

 

М.

 

Н.;

 

Маминъ,

 

Д.

 

Н.;
Мандельштамъ,

 

Г.

 

Е.;

 

Морозовъ,

 

П.

 

О.

 

(профессоръ);

 

Мих-
невичъ,

 

В.

 

О.

 

(Коломенск.

 

кандидъ);

 

Модестовъ,

 

В.

 

И.

 

(про-
фессоръ);

 

Мордовцевъ,

 

Д.

 

Л.;

 

Миллеръ.

 

О.

 

Ф.

 

(профессоръ);
Немировичъ-Данченко

 

Вас-

 

И.;

 

Никитинъ,

 

В.

 

Н.;

 

Недзвѣцкій,

В-

 

И.;

 

Островскій,

 

В.

 

П.;

 

Острогорскій,

 

В-

 

П.;

 

Осокинъ,

 

Н.
А.

 

(профессоръ);

 

Песковскій,

 

М.

 

Л.;

 

Пономаревъ,

 

Н.

 

В.;

 

Пор-
тугаловъ,

 

В.

 

А.;

 

Петрушевскій,

 

Ф.

 

С.

 

(профессоръ);

 

Ржевус-
скій,

 

графъ

 

С.

 

А

 

;

 

Ровинскій,

 

П.

 

А.;

 

Ройэ-Клемансъ

 

(Г-жа);
Скабичевскій.

 

А.

 

М.;

 

Скасси,

 

II.

 

В.;

 

Сементковскій,

 

Р.

 

И.;
Спасовичъ,

 

В.

 

Д.;

 

Стасовъ,

 

В.

 

В.;

 

Соловьѳвъ,

 

Н.

 

Ѳ.

 

(профес-
соръ);

 

Собко,

 

Н.

 

П.;

 

Трачевскій,

 

А.

 

С.

 

(профессоръ);

 

Успенскій,
И.

 

А.

 

(профессоръ);

 

Ѳирсовъ,

 

М.

 

II.

 

(Рускинъ);

 

Хвольсонъ,
О.

 

Д.

 

(профессоръ);

 

Черняевъ,

 

В.

 

В.;Хартулари,

 

К.

 

Ф.;

 

Цеб-
рикова,

 

М.

 

К.;

 

Чуйко,

 

В.

 

В.;

 

Эварницкій,

 

Д.

 

И.;

 

Ядринцѳвъ,

Н.

 

М.

 

и

 

многіе

 

другіѳ.

з
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Многочисленный

 

составъ

 

корреспондѳнтовъ,

 

русскихъ

 

и

 

ино-

странныхъ,

 

также

 

постоянно

 

увеличивается,

 

такъ

 

что,

 

при

возникновеніи

 

важныхъ

 

событій,

 

редакція

 

имѣетъ

 

возможность

немедленно

 

знакомить

 

съ

 

ними

 

читателей,

 

посредствомъ

 

спе-

ціальныхъ

 

телеграммъ

 

и

 

корреспонденцій.
УСЛОВІЯ

 

ПОДПИСКИ:

на

  

1-е

 

(большое)

   

ИЗДАНІЕ

ВЪ

 

РОООІИ:
Въ

 

друг.

Въ

 

Спб.

    

город.

Р.

   

К.

       

Р.

   

К.
На

 

годъ ...... 16

   

—

      

17

   

—

»

    

6

 

мѣсяцевъ

 

...

   

9

   

50

       

11

   

—

.3

        

»

           

...

   

5

 

50

        

7

    

-

»

    

1

        

»

          

...

   

2

 

—

        

2

   

50

ЗА

 

ГРАНИЦУ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ:
Не

      

Ни

      

На

      

На
годъ

 

6

 

мѣс.

 

3

 

иѣс.

 

1

 

мѣс.

Р.

 

К.

      

P.

       

P.

     

P.

 

K.
Въ

 

страны,

вошед.

 

въ

 

поч-

товый

 

соювъ.

 

26

 

20

    

U

        

8

      

3

 

50
Въ

 

страны,

не

 

вэшед.

 

въ

почт,

 

согозъ.

   

57

 

—

    

28

       

15

      

6

 

—

РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

 

допускается:

для

 

служащихъ — по

 

третямъ,

 

черезъ

 

ихъ

 

казначеевъ,

 

а

 

для

другихъ

 

лицъ— по

 

соглашенію

 

съ

 

конторою;

 

взносы

 

по

 

раз-

срочкѣ

 

производятся:

 

гг.

 

иногородными

 

подписчиками:

 

при

подпискѣ — 7

 

руб.,

 

въ

 

концѣ

 

марта — 7

 

р.

 

и

 

въ

 

началѣ

 

авгу-

ста — 3

 

.р.;

 

городскими:

 

при

 

подписке

 

—

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

концѣ

марта — 5

 

р.

  

50

 

к.

 

и

 

въ

 

концѣ

 

іюня— 5

 

p.

Подписка

 

принимается

 

только

 

съ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

 

мѣся-

па

 

и

 

не

 

далѣе

 

конца

 

текущаго

 

года.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресуются:

 

въ

 

С.-ІІетербургъ,

 

въ

 

редак-

цію

 

газеты

 

< Новости >.

 

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Петербурга
«Новости».

на

 

2-е

 

(малое)

 

изданіе:

ЗА

 

ГРАНИЦУ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ
На

      

На

      

На

     

На
годъ

 

6

 

иѣс.

 

3

 

мѣс.

 

1

 

нѣс.

p.

     

p.

     

p.

     

p.

ВЪ

 

РОССІИ.
Въ

 

друг.

Въ

 

Саб.

   

город.

На

  

годъ

  

.

   

.

   

.

п

    

6

 

ыѣслцевъ

.

    

3

        

И
.

    

1

Р.
9
6
3
1

К. Р.

   

К.
10

   

—

6

   

—

з

   

—

і

   

—

Въ

 

страны,

вошед. въ

 

поч-

товый

 

соювъ

Въ

 

страны,

не

 

вошед.

 

въ

почт,

 

союаъ

18

       

10

39 20 11

       

-

РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

 

допускается:

для

 

служащихъ

 

—

 

по

 

третямъ,

 

черезъ

 

ихъ

 

казначеевъ,

 

а

 

для

другихъ

 

лицъ — по

 

соглашенію

 

съ

 

конторою.

   

Взносы

 

по

   

раз
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—

ерочкѣ

 

производятся;

 

гг.

 

иногородными

 

подписчиками:

 

при

подпискѣ —4

 

р.,

 

въ

 

концѣ

 

марта— 3

 

р.

 

и

 

въ

 

'концѣ

 

іюля —

3

 

р.;

 

городскими:

 

при

 

подпискѣ — 3

 

р.,

 

въ

 

концѣ

 

марта— 3

 

p.

и

 

въ

 

концѣ

 

іюня — 3

 

p.

Подписка

 

принимается

 

только

 

съ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

 

мѣся

ца

 

и

 

не

 

далѣе

 

конца

 

текущаго

 

года.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресуются:

 

въ

 

Петербургъ,

 

въ

 

Редакцію
газеты

 

« Новости >.

 

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Петербургъ,

 

«Но-

вости»

 

.

=

   

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

18

 

8

 

9

 

ГОДЪ

    

==
Н

 

А.

еасенелѣльиый

   

иллюстрированный

   

литературный

журналъ

И

 

политическую

 

и

 

общественную

 

еженедѣльную

 

газету

XI

 

годъ

           

р

   

pi

   

w

   

у*

   

YY

    

Д

 

U

       

XI

 

годъ

изданы

            

A

      

U

   

Д,

   

Uк

   

XX

   

лХ

            

ИЗДАНІЯ

«РОДИНА»,

 

вступая

 

нынѣ

 

въ

 

одиннадцатый

 

годъ

 

существо-

ванія,

 

достаточно

 

успѣл.і

 

зарекомендовать

 

себя

 

передъ

 

своими

читателями,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

нуждается

 

вз

 

іромісихз

 

навязчи-

выхз

 

реиламахз

 

сз

 

неисполнимыми

 

абѣщачіями.

 

Нашимъ

 

чи-

тателямъ

 

извѣстно,

 

что

 

«Родина»

 

даетъ

 

не

 

только

 

все,

 

что

обѣщаетъ,

 

но

 

и

 

гораздо

 

болѣе.

 

Стремясь

 

выполнить

 

трудную

и

 

высокую

 

задачу

 

дать

 

русскому

 

обществу

 

лучшее,

 

пріятное
и

 

полезное

 

чтеніе

 

для

 

семьи,

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

обо

 

всемъ,

 

«Родина»
и

 

впредь

 

не

 

отступить

 

ни

 

на

 

шагъ

 

отъ

 

намѣченной

 

цѣли

удовлетворить

 

русскую

 

публику

 

общедоступнымъ

 

лутератур-

нымъ

 

художественвымъ

 

журналомъ

 

и

 

политической

 

и

 

обще-
ственной

 

газетой,

 

чисто

 

русснаіо

 

отечественною

 

направленія.

Не

 

увеличивая

 

цѣны

 

1889

 

г.

 

«Родина»

 

даетъ

 

своимъ

 

под-

писчикамъ

 

за

 

четыре

 

рубля

 

(съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

5

 

руб.)
три

 

изданія

 

съ

 

приложеніями

 

и

 

преміями,

 

а

 

именно:

52

 

еженед.

 

№№

 

ЖУРНАЛА,

 

четкаго

 

убористаго

 

шрифта, —

сз

 

иллюстраціями,

 

на

 

глазиров.

 

веленевой

 

бумагѣ

 

—

 

романовъ,

повѣстей,

 

разсказовъ

 

преимущественно

 

изъ

 

современной

 

рус-:

з*



-цщ-

ской

 

жизни;

   

разсказы

  

изъ

 

военнаю,

  

купеческою

 

и

 

крестьян-

скою

 

быта,

 

былины,

 

пѣсни,

 

стихотворенія

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

52

 

еженед.

 

№№

 

ГАЗЕТЫ,

 

такой

 

же

 

убористой

 

печати,

 

въ

которыхъ

 

будетъ

 

помѣщаться

 

все,

 

что

 

можетъ

 

интересовать

читателя

 

въ

 

области

 

политики,

 

новостей

 

науки,

 

искусства,

изобрѣтеній,

 

церковный

 

листокъ

 

и

 

пр.,

 

а

 

также

 

телеграммы,

правительств,

 

распоряженія,

 

желіьзнодорожныя

 

бесѣды,

 

еже-

недѣльный

 

фельетонз,

 

шарады,

 

анекдоты

 

и

 

пр.

 

пр.

52

 

ДАРОВЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЙ:

 

12

 

ММ

 

моды

 

и

 

рукодгьлъя,
съ

 

рисунками

 

и

 

описаніемъ;

 

12

 

ММ

 

сельского

 

хозяйства

 

и

домоводства;

 

12

 

ММ

 

всемірнаіо

 

путешественника;

 

12

 

ММ

дѣтскахо

 

чтенія,

 

съ

 

рисун.

 

и

 

четыре

 

выпуска

 

раскрашенньш

узоровб

 

для

 

тамбурныхъ

 

и

 

канвовыхъ

 

работъ,

 

монограммъ

 

для

мѣтки

 

бѣлья,

 

узоровъ

 

для

 

вязанья,

 

шитья

 

крестикомъ,

 

и

русскихъ

 

и

 

малороссійскихъ

 

узоровъ.

 

Всѣ

 

они,

 

вмѣстѣ

 

взятые,

въ

 

концѣ

 

года

 

составятъ

 

изящный

 

и

 

полезный

 

для

 

рукодѣль-

ницъ

 

«АЛЬВОМЪ»,

 

стоющій

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

не

 

менѣе

двухз

 

рублей.

\

 

0

 

ежемѣсячвыхъ

  

ГГ\Ѵ

 

П

 

А

 

ЦТ

 

Г

  

РПМАгШЪ

  

( ИСТ0 Р ИЧ -

 

и

 

совР е«ін.)
І&

     

книжекъ

     

иѵиШ

 

nlJlL

 

I

 

VlUnllUL)

 

V

 

повѣстей

 

и

 

разсказовъ"

ИЗВѢСТНЫХЪ

   

ПИСАТЕЛЕЙ.

(Квпги

  

эти

  

въ

  

отдѣльной

 

продажѣ

  

будутъ

  

стоить

 

отъ

10—12

 

руб.).

КРОМѢ

  

ТОГО,

  

РЕДАКЦІЯ

   

<Р0ДИНЫ»

   

ДАСТЪ

   

СВОИМЪ

   

ПОДПИСЧИЕАМЪ

ТРИ

   

П

 

Р

 

Е

 

М

 

I

 

И:

1-я)

 

Стѣнной

 

Табель- Календарь

 

на

 

1889

 

годъ,

 

отпечатанный
разными

 

красками

 

и

 

золотомъ.

2-я)

 

Иллюстрированный

 

календарь

 

для

 

домашняго

 

обихода

и

 

справокъ

 

на

 

1889

 

годъ,

 

большаго

 

формата,

 

(114

 

страницъ

въ

 

два

 

столбца)

 

содержаний

 

въ

 

себѣ,

 

кромѣ

 

текста,

 

болѣе

 

100
рисунковъ:

 

портретовъ

 

замѣчательныхъ

 

русскихъ

 

дѣятелей,

типовъ

 

и

 

видовъ.

 

(Первыя

 

двп>

 

преміи

 

гг.

 

подписчики

 

полу-

чать

 

съ

 

первымъ

 

нумеромъ

 

газеты

 

и

 

журнала),

 

и

3-я)

 

Главная

 

премія,

 

большая

 

историческая

 

картина:

„ВЪТзЗДЪ

 
ІОАННА

 
ГР03НАГ0

 
ВЪ

 
КАЗАНЬ"
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Картина

   

художественно

  

отпечатана

 

масляными

 

красками

 

въ

20

 

тоновъ

 

въ

 

художественномъ

 

заведеніи

 

Штадлераи

 

Паттинотъ.
Оригиналъ

 

исполнѳнъ

 

русскимъ

 

художникомъ

 

А.

 

Кудрявцевымз
по

 

заказу

 

редакціи

 

и

 

составляетъ

 

ея

 

собственность.

Главная

 

премія

 

наша

 

изображаѳтъ

 

торжественный

 

въѣздъ

17-дѣтняго

 

красавца

 

Іоанна

 

Васильевича

 

Грознаго

 

въ

 

поко-

ренную

 

имъ

 

Казань,

 

послѣ

 

пяти-недѣльной

 

осады,

 

отворив-

шую,

 

наконецъ,

 

ворота

 

побѣдителю.

 

Красавецъ-царь

 

въѣзжаетъ,

окруженный

 

блестящимъ

 

сонмомъ

 

князей,

 

воеводъ

 

и

 

бояръ.
За

 

ними

 

слѣдуетъ

 

побѣдоносное

 

воинство

 

юнаго

 

воителя.

 

Му-
сульманскія

 

знамена

 

преклонены,

 

коропа

 

царства

 

Казанскаго
у

 

ногъ

 

побѣдителя,

 

здѣсь-же

 

и

 

побѣжденный

 

царь

 

Казани
Едигеръ,

 

котораго

 

подводитъ

 

къ

 

царю

 

славный

 

князь

 

Палец-
кій.

 

Низкое

 

осеннее

 

солнце,

 

освѣщая

 

полуразрушенную

 

Ка-
зань,

 

усѣянную

 

обломками,

 

радостно

 

играетъ

 

на

 

золотой

 

пар-

чѣ

 

и

 

бархатѣ,

 

на

 

мечахъ,

 

шлемахъ

 

и

 

панцыряхъ

 

вступающихъ

въ

 

городъ

 

побѣдителей.

 

Только -что

 

прекратившійся

 

пожаръ

оставилъ

 

на

 

горизонтѣ

 

цѣлую

 

тучу

 

дыма

 

надъ

 

разрушеннымъ

городомъ;

 

вдали,

 

въ

 

клубахъ

 

дыма

 

вырисовываются

 

неясные

силуеты

 

мечетей,

 

минаретовъ

 

и

 

другихъ

 

зданій.

Живость,

 

яркость,

 

подборъ

 

красокъ

 

производятъ

 

на

 

зрителя

сильное

 

впечатлѣніе

 

и

 

обращаютъ

 

его

 

мысль

 

къ

 

тому

 

времени,

которое

 

такъ

 

хорошо

 

охарактеризовано

 

нашими

 

русскими

 

ис-

ториками.

Списокъ

 

нашихъ

  

постоянныхъ

 

и

 

вновь

 

нриглашенныхъ

  

къ

участію

 

русскихъ

 

писателей

 

и

 

худоашиковъ.

Въ

 

литературномъ

 

отдѣлф:

Н.

 

Александровъ,

 

М.

 

Альбовъ,

 

А-

 

Арсеньевъ,

 

Н.

 

Андрони-
кову

 

Е.

 

Ахматова,

 

М.

 

Ангелевичъ,

 

К.

 

Баранцевичъ,

 

Л.

 

Бо-

ровиковская,

 

В.

 

Векенскій,

 

И.

 

Беньковскій,

 

Н.

 

Веккаревичъ,
Н.

 

Влиновъ,

 

Н.

 

Бунинъ,

 

А.

 

Владиміровъ,

 

П.

 

Владиміровъ,
М.

 

Васильевъ,

 

А.

 

Величковъ,

 

С.

 

Гаевскій,

 

Е.

 

Дубровина,

 

Д.

Дмитріевъ,

 

Ф.

 

Домбровскій

 

(Вѣлоруеъ),

 

С.

 

Исаковъ,

 

Н.

 

Ива-

новъ,

 

Л.

 

Кавказовъ,

 

Н.

 

Калина,

 

А.

 

Корифинскій,

 

О.

 

Кисе-

леву

 

А.

 

Колынинъ,

 

П.

 

Лѣтневъ,

 

А.

 

Линдегренъ

 

(Л.

 

Гренъ),

И.

 

Либаковъ,

 

И.

 

Лебедевъ,

 

С.

 

Максимовъ,

 

Д.

 

Минаевъ

 

(сынъ),
В.

 

Мазуркевичъ,

 

М.

 

Моисеевъ,

 

Н.

 

Макарьѳвскій,

 

Е.

 

Наза-

рову

 

Н.

 

Нечаевъ,

 

А.

 

Новакъ,

 

Н.

 

Нелидовъ,

 

Оболенскій,

 

П.
Полевой,

   

И.

    

Пономаревъ,

   

А.

    

Плещеевъ,

   

П.

   

Петровъ,

 

Н.
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Позняковъ,

 

Н.

 

Пановъ,

 

Д.

 

Радугинъ,

 

Н.

 

Рыбалкинъ,

 

Рылѣ-

ева,

 

Н.

 

Северинъ,

 

Н.

 

Соловьевъ-Несмѣловъ,

 

А.

 

Соколовъ

 

И

Софроновъ,

 

Н.

 

Софійскій,

 

В.

 

Сысоевъ,

 

А.

 

Севастьяновъ,

 

А.

Соборновъ,

 

Ѳ.

 

Тютчевх,

 

И.

 

Тодоровъ,

 

В.

 

Умановъ-Каплунов-
скій,

 

Четыркинъ,

 

М.

 

Чеховъ,

 

Е.

 

Чистякова,

 

Е.

 

Шелгунова,
С.

 

Щѳрбачѳвъ,

 

Г.

 

Эккертъ

 

и

 

мн.

 

др.

Bs

 

художешвенномд

 

отдѣлѣ

 

примутъ

 

участіѳ:

 

Гг.

 

Ашур-

ковъ,

 

П.

 

Васильченко,

 

Ижакевичъ,

 

Д.

 

Каплинъ,

 

А.

 

Кудряв-
цеву

 

Н.

 

Кузнецовъ,

 

Н.

 

Маховъ,

 

Е.

 

Поляковъ,

 

Н.

 

Проскур-
нинъ,

 

Ѳ.

 

Рербергъ,

 

Сокорновъ,

 

Чмутовъ,

 

а

 

также

 

будутъ

 

по-

мѣщены

 

рисунки

 

иностран.

 

художниковъ:

 

Доре,

 

Вебѳра,

 

Вида,
Лиценъ-Мѳйера,

 

Брѳндамура

 

и

 

мн.

 

др.

Изъ

 

этого

 

краткаго

 

перечня

 

именъ

 

ясно,

 

что

 

редакція

«РОДИНЫ>

 

стремится

 

улучшить

 

изданіе

 

въ

 

самыхъ

 

гранді-

оэныхъ

 

размѣрахъ.

На

 

будущій

 

1889

 

годз

 

въ

 

распоряженіи

 

редакціи

 

уже

 

имѣют-

ся

 

слѣдующія

 

сочиненія:

1)

   

«ГОЛОДНАЯ

 

ПАСХА».

 

Историч.

  

быль,

 

П.

 

Полѳваго.

2)

   

«ПО

 

ГРОВЪ

 

ВѢРЕНЪ».

 

Разск.

 

изъ

 

военнаго

 

быта.
Его-же.

3)

  

« ИЗЪ

 

ЧУДЕСЪ

 

И

 

ДИКОВИНОКЪ

 

НА

 

РУССКОЙ

 

ЗЕМЛѢі.

Разскаэъ

 

С.

 

В-

  

Максимова.
4)

   

«ЧЕРНЫЕ

 

и

 

БІзЛЫЕ».

 

Историческій

 

романъ

 

врѳмѳнъ

Екатерины

 

II.

 

П.

 

Н.

 

Петрова.
5)

   

«ПРИ

 

ДВУХЪ

 

ИМПЕРАТРИЦАХЪ:

 

АННѢ

 

ЮАННОВ-
Нѣ

 

и

 

ЕЛИЗАВЕТѢ

 

ПЕТРОВНѢ».

 

Историческій

 

ром.

 

Его-же.
6)

  

Три

 

повѣсти:

 

«ЦАРСКІЙ

 

СУДЪ».

 

Повѣсть

 

временъ

 

Пе-
тра

 

Великаго.
7)

   

«АРИША-УТОЧКА».

 

Историческая

 

повѣсть

 

начала

 

прош-

лаго

 

вѣка

 

п

8)

   

«ФРАНЦУЗИНКА».

 

Быль

 

изъ

 

эпохи

 

отечественной

 

вой-
ны.

 

А.

  

Арсеньева.
9)

   

«КРОВЬЮ,

 

ОГНЕМЪ

 

и

 

ЖЕЛѢЗОМЪ».

 

Историч.

 

ро-

манъ

 

(Изъ

 

жизни

 

Малороссіи)

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ; — продолженіѳ

ром.

  

«За

 

честь

 

и

 

Свободу >.

 

А.

 

Соколова.
10)

   

«ІОАННЪ

 

ГРОЗНЫЙ».

 

Историческій

 

романъ

 

въ

 

2-хъ
частяхъ.

 

Дм.

 

Радугина.

 

(Обнимающій

 

своимъ

 

содержаніимъ
главнѣйшія

 

эпохи

 

царствованія

 

Іоанна

 

Грознаго).
11)

   

«НЕУДАЧА».

 

Разсказъ

 

Н.

 

Северина.
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12)

   

«ПОДЪ

 

КАШТАНАМИ».

 

Новѣсть

 

Е.

 

О.

 

Дубровиной.
13)

  

«СОВРЕМЕННАЯ

 

ЦИРЦЕЯ».

 

Повѣсть

   

Ея-же.
14)

   

«МИЛЛІОНЕРЪ-ПРЕСТУПНИКЪ».

 

Уголовный

 

романъ

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

И.

 

Пономарева

 

(автора

 

романовъ

 

«Жертвы
адвоката>

  

и

 

др.).
15)

  

«ЛУННАЯ

 

НОЧЬ»!

 

Разсказъ

 

Ѳ.

 

Тютчева.
16)

  

«СТАРАЯ

 

ГРЪШНИЦА».

 

Уголовный

 

романъ.

 

А.

 

Вла-
димирова.

17)

  

«БАРИТОНЪ».

 

Разсказъ

 

А.

  

Плещеева.
18)

  

«КОСА

 

НАШЛА

 

НА

 

КАМЕНЬ».

 

Разсказъ

 

изъ

 

жизни

 

и

19)

   

«НАПРАСНАЯ

 

ЖЕРТВА».

 

Д.

 

Минаева.
20)

   

«ЗОЛОТОЙ

 

ТЕЛЕЦЪ>.

 

Романъ

 

изъ

 

современной

 

жизни

А.

 

Л.

 

Гренъ.
21)

  

«ЖЕСТОКІЙ

 

ПАЛАЧТ».

 

Повѣсть

 

С.

 

Гаевскаго.
22)

  

«НА

 

ЗАРЪ».

 

Повѣсть

 

Н.

 

Макарьевскаго.
23)

  

«БЕЗЪ

 

РУЛЯ».

 

Повѣсть

 

Н.

  

Калина.
24)

   

<ВОСПОМИНАНІЯ

 

ИЗЪ

 

ПЕРВАГО

 

АХАЛ-ТЕКИН-
СКАГО

 

ИОХОДА>.

 

Л.

 

Кавказова.
25)

  

«РАЗСКАЗЫ

 

ПО

 

СТРАНИЧКАМЪ».

 

И.

 

Лебедева.
26)

  

КУДА

 

ОНЪ

 

ДЪВАЛСЯ».

 

Уголовный

 

романъ.

 

Съ

 

ан-

глійскаго.

 

Е.

 

Ахматовой.

Кромѣ

 

поименованныхъ

 

крупныхъ

 

сочиненій,

 

имѣется

 

много

статей,

 

повѣстей

 

и

 

разсказовъ

 

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

писателей.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

газету

 

и

 

журналъ

 

остается

 

прежняя,

то

 

есть:

 

За

 

годъ,

 

52

 

ШШ

 

журнала,

 

52

 

ЩѢ

 

газеты,

 

12

 

кни-

жекъ

 

<собраніе

 

романовъ* ,

 

52

 

даровыхъ

 

приложеній

 

и

иреміи:

 

безъ

 

нересыл.

 

4

 

руб.,

 

съ

 

нерес.

 

и

 

дост.

 

только

 

5

 

руб.
Разсрочка

 

допускается:

   

при

   

подпискѣ

   

2

   

руб.,

  

1-го

 

Апрѣля

1

 

руб.,

 

1-го

 

Іюня

 

-1

 

руб.

 

и

 

1

  

Августа

 

1

 

руб.

Въ

 

виду

 

того,

   

что

   

картину

   

невозможно

 

сгибать,

   

для

 

пере-

сылки

 

ея

 

обыкновеннымъ

 

способомъ,

 

гг.

 

иноіородные

 

подписчики

благоволятъ

   

присылать

 

для

 

упаковки

 

(трубкой)

   

и

   

пересылки

по

 

60

 

коп.

Гг.

 

городскіе

 

(петербургскіе)

 

подписчики,

 

внесшіе

 

сполна

 

под-

писную

 

годовую

 

сумму,

 

получать

 

главную

 

премію

 

безплатно.

ПОДПИСКА

 

адресуется

 

исключительно

 

въ

 

редакцію

  

<Р0ДИ-
НЫ».

 

С.-ІІетербургъ^

 

Невскгй

 

просп.

 

М

 

80.

Редакторъ

 

//.

 

Пономарева

            

Издатель

 

А-

 

Каспари.
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„НОВОСТИ

 

ДНЯ"
(ежедневная

 

общественная,

 

политическая

 

и

  

литературная

ГАЗЕТА.

Цѣль

 

газеты

 

г

 

Ново-

    

иаджшя

 

годъ

 

седьмой,

   

поста.

 

«Новости Дня»

сти

 

дня»~въ

 

обще-

    

л

    

А

   

л

    

л

    

УД°влѳ творяютъ

 

какъ

доступной

 

формѣ

 

слу-

     

1

     

М

    

П

    

М

    

столи чныхъ

    

читате-

жить

 

для

 

читателя

 

жи-

      

I

 

ВЪЛГОХДУМ

    

лей,

   

быстро

 

схваты-

вымъ

 

п

 

яркимъ

 

отра

 

X

 

Ш

 

U

 

Ш

 

вая

 

ва

 

лет ^

 

зло^'
женіемъ

 

интересовъ

 

■

 

WWW

 

столичнаго

 

дня,

 

такъ

текущей

 

дѣйствитель-

 

йздінія

 

годъівдьмой.

 

и

 

нровинціальныхъ,
давая

 

въ

 

отдѣлѣ

 

беллетристики

 

легкое

 

и

 

занимательное

 

чтеніе
въ

 

формѣ

 

романовъ,

 

повѣстей,

 

очерковъ

 

и

 

разсказовъ ,

 

помѣщае-

мыхъ

 

въ

 

ежеднѳвномъ

 

фельетонѣ.

„НОВОСТИ

   

ДНЯ",

   

какъ

  

и

   

въ

 

прежніе

 

годы,

   

дадутъ

 

ево-

имъ

 

читателямъ

 

возможно

 

ЯСНОЕ

 

и

 

ТОЧНОЕ

 

ПРЕДСТАВЛЕ-
НІЕ

 

обо

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

политической

 

и

 

обще-
ственной

 

жизни.

Для

 

выполнѳнія

   

вышеизложенной

 

программы

   

въ

 

„Новошш
Дня"

 

сущѳствуютъ

 

слѣдующіѳ

 

постоянные

 

отдѣлы;

БЕСЪДА— о

 

выдающихся

 

событіяхъ

 

международной

 

и

 

вну-

тренней

 

жизни.

 

ТЕЛЕГРАММЫ -какъ

 

,,Сѣвернаго

 

телеграф-
наго

 

агентства",

 

такъ

 

и

 

отъ

 

собственныхъ

 

корреспондентов!.

ФАКТЫ

 

и

 

СЛУХИ— изъ

 

области

 

административной,

 

экономи-

ческой,

 

художественной

 

и

 

т.

 

п.

 

ТОЛКИ

 

ПЕЧАТИ— сужденія
періодической

 

печати

 

о

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ.

 

ПО

 

ЧУЖИМЪ
КРАЯМЪ— политическая

 

и

 

общественная

 

жизнь

 

иностранныхъ

государствъ.

 

КАРТИНКИ

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ

 

ЖИЗНИ— фак-
ты

 

и

 

мысли

 

по

 

поводу

 

различныхъ

 

явленій

 

общественной

 

жиз-

ни.

 

ЗАМЪТКИ

 

ПРАЗДНОШАТАЮЩАГОСЯ— летучія

 

замѣтки

о

 

злобахъ

 

дня

 

столичной

 

жизни.

 

МОСКОВСКІЯ

 

НОВОСТИ-
полный

 

отчетъ

 

о

 

событіяхъ

 

и

 

ироисгаествіяхъ

 

прошедшаго

 

дня;

свѣдѣнія

 

о

 

предстоящемъ;

 

отчеты

 

о

 

засѣданіяхъ

 

сословныхъ,

ученыхъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

учрежденій;

 

распсряженія

 

пра-
вительства

 

и

 

администраціи

 

и

 

т.

 

д.

 

МИМОХОДОМЪ— біогра-
фическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

знаменитыхъ

 

ученыхъ,

 

этнографическіе
очерки,

 

важнѣйшія

 

открытія

 

и

 

изобрѣтенія,

   

злобы

 

иностран-
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ной

 

жизни.

 

СПОРТЪ

 

— всевозможныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

от-

раслямъ

 

спорта.

 

ТЕАТРЪ

 

и

 

МУЗЫКА— рецензіи,

 

краткія

 

ва-

мѣтки,

 

сообщенія

 

и

 

слухи

 

изъ

 

области

 

театра

 

и

 

музыки.

 

ПЕ-
ТЕРВУРГСКІЯ

 

НОВОСТИ— -постоянныя

 

извѣстія

 

изъ

 

жизни

приневской

 

столицы.

 

ПРОВИНЦІЯ —жизнь

 

городовъ

 

и

 

дере-

вень.

 

ВЪ

 

ЦАРСТВѢ

 

ѲЕМИДЫ —судебная

 

хроника:

 

отчеты

о

 

выдающихся

 

процессахъ

 

въ

 

общихъ

 

судебныхъ

 

мѣстахъ:

отчеты

 

о

 

наиболѣе

 

характерныхъ

 

по

 

бытовымъ

 

подробностямъ

процессахъ

 

у

 

мировыхъ

 

судей,

 

въ

 

коммерческомъ

 

судѣ

 

и

 

проч.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ— масса

 

мелочей.

 

СМѢХЪ

 

и

 

ГОРЕ—
стихотворенія,

 

анекдоты,

 

эпиграммы, каламбуры,

 

шутки,

 

курьезы.

СПРАВОЧНЫЙ

 

ОТД^ЛЪ- биржевые

 

бюллетени,

 

судебный
указатель,

 

календарь,

 

списокъ

 

недоставленныхъ

 

телеграммъ,

зрѣлища

 

и

 

увеселенія

 

и

 

т.

 

д.

Кромѣ

 

всего

 

этого

 

въ

 

*Новостяхъ

 

Дня»

 

помѣщаются

 

на-

учно-популярные

 

фельетоны,

 

рефераты,

 

читанные

 

въ

 

засѣда-

ніяхъ

 

ученыхъ

 

обществъ,

 

въ

 

популярномъ

 

изложеніи, — и

 

еже-

недѣльно:

 

1)

 

ВОСКРЕСНЫЕ

 

НАБРОСКИ-

 

фельетонъ

 

мос-

ковской

 

жизни,

 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ

 

НЕДѢЛ Я -фельетонъ

 

пе-

тербургской

 

жизни,

 

БЕСВДЫ

 

СТАРАГО

 

ТЕАТРАЛА -те-

атральный

 

фельетонъ.

пол;гіи:оіз:.2&.я:

 

хз^к-а.

На

 

12

 

м.

 

На

 

11

 

ж.

 

На

 

10

 

м.

 

На

 

9

 

к.

 

На

 

8

 

и.

 

На

 

7

 

и.

Р.

   

К,

     

Р.

   

К.

     

Р.

   

К.

     

Р.

   

К.

     

Р.

 

К.

     

Р.

 

К.
Съ

 

доставкою

 

вь

 

Москвѣ.

    

8

 

--

        

7

 

50

        

7—

       

6

 

50

       

6—

       

5

 

50
Сг

 

пересылкой

 

въ

 

города.

    

9—

        

8

 

50

       

8—

      

7—

       

6

 

50

       

6

 

—

Съ

 

пересылкой

 

за

 

границу.

   

13

  

—

       

12

 

90

     

12

 

-

      

10

 

90

       

9

 

70

       

8

 

80

На

 

6

 

м.

    

На

 

5

 

м.

   

На

 

4

 

м.

 

На

 

3

 

м.

 

На

 

2

 

и.

 

На

 

1

 

и

Р.

   

К.

     

Р.

   

К.

     

Р.

  

К.

     

Р.

   

К.

     

Р.

 

К.

     

Р.

 

К.
Съ

 

доставкою

 

въ

 

Москвѣ.

    

5

 

—

        

4

 

50

        

3

 

70

      

2

 

9)

        

1

 

90

       

1

 

—

Съ

 

пересылкой

 

въ

 

городе.

    

5

 

50

        

5—

        

4—

       

8—

        

2

 

—

       

1

  

—

Съ

 

пересылкой

 

за

 

границу.

    

7

 

90

       

6

 

70

       

5

 

60

       

4

 

70

        

3

 

—

        

1

 

60

Адресъ:

 

контора

 

газ.

    

< Новости

 

Дня*.

.

 

•

 

./»

   

Ре^акторъ-йздатель

 

А.

 

Лтскероеъ.
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—

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

на

 

1^89

 

годъ

НА

     

ГАЗЕТУ

„СМОЛШЖХЙ

 

BtSfНІКЪ"
ВЫХОДИТЪ

  

ТРИ

   

РАЗА

   

ВЪ

   

НЕДЪЛЮ.
Подписная

 

плата

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

на

 

годъ

 

5

 

руб-,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

3

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣс.

 

2

 

руб.,
ча

 

1

 

мѣслцъ

 

1

 

руб.

Газета

 

живо

 

интересуется

 

вопросомъ

 

о

 

положеніи

 

храмовъ

и

 

духовенства

 

въ

 

Смоленской

 

епархіи

 

и

 

будетъ

 

въ

 

1889

 

году

очень

 

часто

 

помѣщать

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

но

 

этимъ

 

предме-

тамъ.

 

Фанты

 

изъ

 

общественной,

 

судебной,

 

земской,

 

город-

ской

 

сферы

 

сообщаются

 

въ

 

газету

 

корреспондентами

 

изо-

всѣхъ

 

уѣздовъ

 

губерніи.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

г.

 

Смоленсш,

 

въ

 

конторь

 

ре-

дакции

 

<Смоленскаго

 

Вѣстннка>

 

,

 

д.

 

А.

 

И.

 

Елишева,

 

и

 

въ

гор.

 

Вязьмѣ

 

въ

 

отдѣленіи

 

конторы,

 

Московская

 

улица,

 

домъ

Ечеистовой.

Содерваніе:

 

(ітдіілъ

 

оффнціальвый.

 

Огчеть

 

но

 

сооруженію
Православнаго

 

храма

 

у

 

подножія

 

Балканъ

 

по

 

1-е

 

декабря

 

1887

 

г.

 

2)

 

Епар-
хіальныя

 

распоряжения

 

и

 

извѣстіл.

 

3)

 

Объявление.

 

Отдѣлъ

 

неоФФа-

цівльный.

 

1)

 

Историно-статистическое

 

описаніе

 

прихода

 

села

 

Волочка,
Дорогобуяскаго

 

уѣида.

 

2)

 

Объ

 

Антидорѣ.

 

3)

 

Къ

 

рѣшеніго

 

вопросовъ

 

изъ

пастырской

 

практики.

 

4)

 

Объявленія.

n^u^~^Jcd
„

                   

(Смотритель
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И.

 

Сперанскіи.
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Печатать

 

дозволено

 

цензурою.

 

Сыоленснъ,

 

25

 

декабря

 

1888

 

года.
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U.

 

Елишева.


