
ЧАСТЬ

  

ОФФИЦІАЛЬЫАЯ.

іавительст&енныя

 

распоряженш.

ВЫСОЧАЙШІЯ

 

НАГРАДЫ.

Государь

 

Императоръ,

 

согласно

 

удостоенію

 

комитета

 

г. г.

министровъ,

 

въ

 

3

 

день

 

іюля

 

сего

 

1881

 

года,

 

за

 

отличіе

 

по

службѣ,

 

Всемилостивѣйше

 

пожаловать

 

соизволить

 

ордена:

 

Ов.

Анны

 

3-й

 

степени:

 

учителю

 

Минской

 

духовной

 

семинаріи,

кандидату

 

богословія,

 

Николаю

 

Awraaouuny

 

и

 

помощнику

смотрителя

 

пинскаго

 

духовиаго

 

училища

 

Михаилу

 

Ііосіеа-

лепичу;

 

Св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени

 

Секретарю

 

Минской

духовной

 

консисторіи

 

коллежскому

 

ассесору

 

Александру

 

Лу-

кашевичу.
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ОПРЕрЛЕНІЯ

   

СВЯТЪЙШАГО

   

СИНОДА:

О

 

продолженіи

 

срока

 

сбора

 

пожертвованій

   

въ

 

пользу

 

бол-

гарскаго

 

колоферскаго

 

монастыря.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительству

 

гощій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложено

 

г.

 

Сонодаль-

наго

 

Оберъ- Прокурора,

 

отъ

 

17іюня

 

1881

 

года,

 

за

 

№

 

2,971,

о

 

томъ,

 

что

 

Государь

 

Императоръ

 

въ

 

13-й

 

день

 

іюня

 

сего

года

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

продолженіе

 

срока

 

для

 

произ-

водства

 

сбора

 

пожертвоваыій

 

въ

 

пользу

 

болгарскаго

 

колофер-

скаго

 

Христорождественскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

еще

 

на

одинъ

 

годъ.

 

Приказали:

 

для

 

наиечатанія

 

объ

 

изъявлен-

ной

 

Высочайшей

 

волѣ

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе

 

сообщить

 

въ

 

ре-

дакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣствика»

 

установленные

 

порядкошъ,

О

 

продажѣ

 

имуідествъ,

 

принадлежа

 

щихъ

 

«ашіѣтшшъ

 

дѣ»

тямъ

 

священно

 

и

 

церковнослужителей.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Количества,

 

Свнтѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

докладъ

 

синодальной

 

кан-

целярін

 

о

 

томъ,

 

что

 

епархіальные

 

преосвященные,

 

входя,

въ

 

норядкѣ

 

опекунскаго

 

надзора,

 

на

 

основанш

 

и.

 

5

 

ст.

 

252

и

 

п.

 

3

 

ст.

 

277.

 

Зак.

 

гражд.

 

1

 

ч,

 

Т.

 

X

 

св.

 

1857

 

г.

 

по

прод.

 

1876

 

г.

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

съ

 

иредставленіями

 

о

продажѣ

 

имущества

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей

 

священно

 

и

 

церков-

иослугкителей,

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ ,

 

не

 

сообщаюсь

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

касающихся

 

означеннаго

 

имущества

 

и

 

ихъ

 

вла-

дѣльцевъ,

 

свѣдѣній,

 

которыя

 

необходимы

 

для

 

правильнаго

разрѣшепія

 

поыянутыхъпредставленій:

 

1)

 

весьма

 

часто

 

епар-

хіальные

 

преосвященные

 

вовсе

 

не

 

поименовываютъ

 

владѣль-

цевъ

 

имущества,

 

нредназначаемаго

 

въ

 

продажу,

 

ограничи-

ваясь

 

общимъ

 

выраженіемъ

 

«наслѣдники

 

такого

 

то»,

 

и

 

не

указываюсь

 

возраста

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

по

силѣ

 

вышеприведенпыхъ

 

узаконеній,

 

разрѣшеніе

 

Святѣйшаго
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Синода

 

можетъ

 

быть

 

испрашиваемо

 

на

 

продажу

 

имущества,

принадлежащего

 

лишь

 

лицамъ,

 

не

 

достигшимъ

 

17

 

лѣтыяго

возраста;

 

2)

 

при

 

испрашиваніи

 

разрѣшенія

 

на

 

продажу

 

иму-

щества

 

состоящаго

 

въ

 

общемъ

 

владѣніи

 

малолѣтпыхъ

 

съ

 

ли-

цами,

 

достигшими

 

17

 

лѣтняго

 

возраста,

 

и

 

даже

 

съ

 

лицами

совершеннолѣтними,

 

не

 

упоминается

 

о

 

томъ,

 

отобраио-ли

было

 

на

 

таковую

 

продажу

 

согласіе

 

послѣднихъ

 

или

 

попечи-

телей

 

надъ

 

лицами,

 

находящимися

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

17

 

до

21

 

года,

 

каковое

 

согласіе

 

представляется

 

однако

 

же

 

суще-

ственно

 

пеобходимымъ

 

въ

 

виду

 

требованій

 

ст.

 

546

 

и

 

555

зак.

 

гражд.

 

1

 

ч.

 

X

 

т.

 

св.

 

1857

 

г.

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

рас-

поряженія

 

общимъ

 

имішіемъ

 

дѣлаемы

 

были

 

не

 

иначе,

 

какъ

по

 

общему

 

всѣхъ

 

совладѣльцевъ

 

согласно,

 

а

 

равно—ст.

 

220

тѣхъ

 

же

 

тома

 

и

 

части,

 

обусловливающей

 

совершеніе

 

лица-

ми,

 

имѣющими

 

отъ

 

роду

 

отъ

 

17

 

лѣтъ

 

до

 

20

 

лѣтъ

 

съ

 

го-

домъ,

 

актовъ

 

и

 

сдѣлокъ

 

всякаго

 

рода

 

согласіемъ

 

назначен-

иаго

 

къ

 

шімъ

 

попечителя;

 

3)

 

поводомъ

 

къ

 

возбуждеиію

 

въ

установлен номъ

 

порядкѣ

 

вопроса

 

о

 

иеобходимости

 

продажи

имущества

 

малолѣтныхъ

 

выставляется

 

ходатайство

 

о

 

семъ

одного

 

изъ

 

родителей

 

иослѣднихъ,

 

но

 

при

 

этомъ

 

не

 

указы-

вается

 

на

 

то,

 

чтобы

 

родитель

 

этотъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

въ

званіи

 

опекуна

 

надъ

 

своими

 

дѣтьми,

 

тогда

 

какъ,

 

на

 

осно-

ваніи

 

п.

 

3

 

ст.

 

277

 

зак.

 

гражд.

 

1

 

ч.

 

X

 

т.

 

св.

 

1857

 

г.

 

по

прод.

 

1876

 

г.,

 

ходатайство

 

о

 

продажѣ

 

имущества

 

малоіѣт-

ныхъ

 

должно

 

исходить

 

именно

 

отъ

 

оиекуповъ,

 

на

 

обязан-

ность

 

копхъ

 

законъ

 

возлагаетъ

 

всѣ

 

распоряжения

 

но

 

ввѣрен-

кому

 

его

 

опекѣ

 

ішуніеству,—

 

и

 

отъ

 

дѣйствія

 

сего

 

правила

не

 

изъяты,

 

по

 

ст.

 

294

 

тѣхъ

 

же

 

тома

 

и

 

части,

 

и

 

опеки,

учрежденьын

 

въ

 

лицѣ

 

родителей;

 

4)

 

испрашивается

 

въ

 

ин-

тересахъ

 

малолѣтныхъ

 

разрѣшеніе

 

на

 

продажу

 

состоящаго

 

ръ

ихъ

 

владѣніи

 

имущества

 

безъ

 

объявленія

 

и

 

удостовѣренія

какимъ

 

законнымъ

 

путемъ

 

дошло

 

имущество

 

къ

 

означен

иымъ

 

малолѣтнымъ:

   

при

 

неизвѣстности

 

же

  

сего,

  

въ

 

нѣко-
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торыхъ

 

случаяхъ,

 

уже

 

по

 

продажѣ

 

имущества

 

оказывается,

что

 

оно

 

вовсе

 

не

 

принадлежало

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

для

 

пользы

которыхъ

 

испрашивалась

 

его

 

продажа.

 

Приказали:

 

Въ

предотвращеніе

 

па

 

будущее

 

время

 

затрудненій,

 

могущихъ

возникать

 

при

 

разрѣшеніи

 

поступающихъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Си-

нодъ,

 

на

 

основаніи

 

п.

 

5

 

ст.

 

252

 

и

 

п.

 

3

 

ст.

 

277

 

зак.

гражд.

 

1

 

ч.

 

X

 

т.

 

св.

 

1857

 

г.

 

по

 

прод.

 

1876

 

г.,

 

представ-

леній

 

о

 

продажѣ

 

имуществъ,

 

принадлежащихъ

 

малолѣтнымъ

дѣтямъ

 

священно

 

и

 

церковнослужителей,

 

предписать

 

цирку -

лярно

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

«Цер-

ковномъ

 

Вѣстникѣ»,

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

представленіяхъ

 

Свя-

тѣйшему

 

Синоду,

 

коими

 

испрашивается

 

помянутая

 

продажа,

сообщаемы

 

были

 

въ

 

точности

 

всѣ

 

вышеуказячныя,

 

относя-

щіяся

 

какъ

 

къ

 

предназначаемымъ

 

въ

 

продажу

 

имуществамъ,

такъ

 

и

 

ихъ

 

владѣльцамъ,

 

свѣдѣвія.

Объ

 

изданіяхъ

 

Ильина:

 

„Земля

 

и

 

ея

 

народы"

 

-

 

Гельвальда

и

 

„Живописная

 

Индія"

 

-Русселэ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

нымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

шурналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

№

 

112,

съ

 

заключеніемъ

 

Комитета,

 

объ

 

изданныхъ

 

картографиче-

скимъ

 

заведеніемъ

 

А.

 

Ильина

 

книгахъ,

 

нодъ

 

названіями:

1)

 

«Земля

 

и

 

ея

 

народы»

 

— Фридриха

 

фопъ-Гельвальда

 

и

 

2)

сЖивописная

 

йндія» — Людовика

 

Русселэ.

 

Приказали:

согласно

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

допустить

 

издан-

ный

 

въ

 

картографическомъ

 

заведеніи

 

А.

 

Ильина

 

сочипенія:

1)

 

Фшідриха

 

фонъ

 

Гельвальда:

 

«Земля

 

и

 

ея

 

народы»

 

(IY

тома.

 

Живописная

 

Европа,

 

Азія

 

и

 

Австралія,

 

Африка

 

и

 

Аме-

рика),— въ

 

качэстзѣ

 

пособія

 

для

 

преподавателей

 

географіи

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

а

 

2)

 

Людовика

 

Русселэ:

 

«Живо-

писная

 

Индія.

 

Иидія

 

Раджей.

 

Путешествіе

 

въ

 

королевства

центральной

   

Индіи

  

и

   

въ

  

бенгальское

 

президентство», —въ
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фундаментальный

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

въ

 

>кѳче-

ствѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

преподавателей

 

географіи

 

въ

 

еихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ-

 

о

 

чемъ

 

для

 

объявленія

 

цравленіямъ

духовныхъ

 

училищъ

 

сообщить,

 

циркулярно,

 

чрёзъ

 

«-ЦврШ-

ный

 

Вѣстникъ».

Приказомъ

 

Оберъ- Прокурора

 

Святѣйніаго

 

Синода,

 

12

 

Ав-

густа

 

1881

 

года

 

за

 

$

 

16

 

опредѣлены

 

въ

 

службу,

 

въ

 

Мин-

скую

 

духовную

 

семинарію

 

кандидаты

 

духовныхъ

 

академій:

московской— ©лесинцквй,

 

преподавателемъ

 

ііо

 

основному,

догмотическому

 

и

 

нравственному

 

богословію-

 

кіевской— Лукь-

яиовнчъ,

 

помощнпкомъ

 

инспектора.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Двшкеніе

 

й

 

переіѵіѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Исправляющіе

 

должность

 

псаломщиковъ:

 

Ельской

 

Церкви-,

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Елиментъ

 

е®д©»вк©вичъ

 

и

 

Волковм-

ской,

 

повогрудскаго

 

уѣзда,

 

церкви,

 

Иванъ

 

ДйсидкІіі,

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщевы

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

съ

 

1

 

сентября.

йсправляющіе

 

должность

 

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Теяеще-

вичской— мозырскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

ТуДОёвпчъ

 

и

 

Шл-

ковской — Василій

 

Занвдсвичъ,

 

согласно

 

пронгепѵю,

 

пе-

ремѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсТб

 

другаго,

 

съ

 

1

 

сентября.

Свящепникъ

 

Глуховпчской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Иетръ

І&озлявовекШ

 

j

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

ироіненію,

 

къ

 

Ми-

кулнчской

 

того

 

уѣзда

 

церкви,

 

съ

 

1

 

сентябри.

Свящеиникъ

 

Глинянской

 

Церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Васи-

лій

 

Абрамович-!»,

 

согласно

 

ироиіенію,

 

перемѣщеиъ

 

къ

Озаричской

 

того

 

уѣзда

 

церкви,

 

съ

 

1

 

сентября.



—

 

300

 

—

Но

 

случаю

 

выбытія

 

члена

 

экзаменаціонной

 

коммиссіи,

иротоіерея

 

Евстафія

 

Пастернацкаго

 

на

 

Сновскій

 

приходъ,

членомъ

 

той

 

кошмиссіи

 

назначенъ

 

протоіерей

 

Никаноръ

 

Смо-

лнчъ,

 

съ

 

25

 

августа.

Монахъ

 

Еіево- братскаго

 

Богоявленскаго

 

монастыря,

 

Идей-

ней,

 

принятъ

 

въ

 

Минскую

 

епархію,

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

въ

Архіерейскомъ

 

домѣ,

 

съ

 

2

 

сентября.

Состоящій

 

на

 

исалоыщицкой

 

должности

 

при

 

Столпецкой-

Аннинской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Мартинъ

 

Го-

молнцвіи,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

на

 

діаконское

мѣсто,

 

къ

 

борисовскому

 

собору,

 

съ

 

2

 

сентября.

Діаконъ

 

Ольгопольскаго,

 

подольской

 

епархіи,

 

собора,

 

Ми-

хаилъ

 

Нойяівцкій,

 

рукоположенъ

 

29

 

августа

 

во

 

священ-

ника

 

и

 

назначевъ

 

помощникомъ

 

настоятеля

 

Холмечской

 

цер-

кви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда.

Канцелярскому

 

служителю

 

Минской

 

Духовной

 

Еонсисторіи

Петру

 

ІІрвігоропсмому,

 

5

 

сентября,

 

предоставлено

 

пса-

ломщицкое

 

мѣсто

 

при

 

Столпецкой -Аннинской

 

церкви,

 

мин-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

производствомъ

 

во

 

діакона.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

а)

 

священники

 

цер-

квей:

 

Микуличской —рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Козляков-

свііі,

 

съ

 

13

 

августа,

 

и

 

Новомышской— новогрудскаго

 

уѣз-

да,

 

Титъ

 

Маівьковсввій,

 

съ

 

18

 

августа-

 

б)

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

Мирской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Антонъ

 

©ча=

иовсвій,

 

съ

 

1

  

сентября.

Утверждены,

 

согласно

 

избранно,

 

членами

 

цсрковнаго

 

попе-

чительства,

 

при

 

Сморковской

 

церкви,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

крестьяне:

 

застѣнка

 

Цны:

 

Матвѣй

 

Дишлевекіга,

 

села

Прусевичъ

 

Андрей

 

ВДорваи,

 

д.

 

Глѣбовщины

 

Прокопъ

 

Ку-

рвлеико

 

и

 

Яконъ

 

Воловивъ,

 

д.

 

Становища

 

Ѳеодоръ

ІДай,

 

д.

 

Метличицъ,

 

Тарасъ

 

Жабловсквй

 

и

 

д.

 

Дем-

ковичъ:

 

Романъ

 

Гимбуртъ

 

и

 

д.

 

Губы

 

Николай

 

Ариничт».
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Утверждены,

 

согласно

 

избранію,

 

церковными

 

старостами,

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе,

 

къ

 

Прусевичской

 

церкви,

 

борисов-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

д.

 

Глѣбовщины

 

Иванъ

 

Жаинчъ,

и

 

къ

 

Плещеницкой

 

церкви

 

того

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

м.

 

Пле-

щеницъ,

 

Василій

 

Кѣляковсввій.

Членъ

 

правленія

 

Минской

 

духовной

 

семинаріи,

 

отъ

 

духо-

венства,

 

священникъ

 

Минскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Іоаннъ

ІІроволовгачъ,

 

уволенъ

 

отъ

 

сей

 

должности,

 

а

 

на

 

мѣсто

его,

 

назначенъ

 

избранный

 

духовенствомъ,

 

священникъ

 

Мин-

ской

 

кладбищенской

 

церкви,

 

Антоній

 

Ііоавеі-аввтми©-

ввчъ,

 

съ

 

7

 

сентября.

Благочинному

 

и

 

члену

 

правленія,

 

Минскаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

духовнаговѣдемства,

 

протоіерею

 

Лаврентію

 

Подоль-

скому,

 

за

 

постоянную

 

заботливость

 

и

 

труды

 

по

 

должности

благочиннаго

 

училища

 

и

 

разумное

 

наблюден^

 

по

 

хозяйствен-

ной

 

части

 

онаго,

 

23

 

іюля

 

сего

 

года,

 

Его

 

Иреосвященствомъ

изъявлена

 

признательность,

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

послужной

списокъ.

Прихожане

 

Березинской

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

и

 

част-

ный

 

лица,

 

пожертвовали

 

328

 

руб.

 

на

 

лочинку

 

Положинской

кладбищенской

 

церкви.

 

Между

 

жертвователями

 

выдаются

 

по-

мѣщикъ

 

Осипъ

 

Вѣлійновичт»,

 

пожертвовавшій

 

часть

 

лѣ-

са

 

и

 

денегъ,

 

и

 

писарь

 

Березинской

 

Экоиоміи

 

Осипъ

 

Совго-

ловскій,

 

внесшій

 

29

 

р.

 

За

 

означенный

 

пожертвовала

 

по-

мѣщику

 

Осипу

 

Вѣлиюовичу

 

и

 

писарю

 

БерезинскоГ'

 

в:<о-

номіи

 

Осипу

 

Соколовввгоіну

 

и

 

всѣмъ

 

жертвователямъ

изъявляется

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

начальства.

Вслѣдствіе

 

возбужденнаго

 

актомъ

 

депутатовъ

 

Епархіаль-

наго

 

съѣзда,

 

29

 

января

 

1881

 

года

 

подъ

 

№

 

12,

 

вопроса

касательно

 

порядка

   

составлепія

 

описей

   

церковному

   

имуще-



-

 

ш

 

—

ству,

 

Минская

 

Духовная

 

Консисторія

 

поставляетъ

 

въ

 

извѣст-

ность.

 

настоятелей

 

церквей,

 

Минской

 

еиархіи,

 

что

 

форма

 

для

(жтавленія

 

описей

 

церковному

 

имуществу

 

разослана

 

духо-

венству

 

16

 

ноября

 

1853

 

года,

 

по

 

которой

 

и

 

должны

 

быть

составлены

 

описи,

 

и

 

что

 

новая

 

какая

 

либо

 

форма

 

выслана

не

 

будетъ

 

и

 

ее

 

ожидать

 

не

 

слѣдуетъ.

Подтверждается

 

нижеслѣдующимъ

 

благочиннымъ

 

немедлен-

но,

 

представить

 

въ

 

Еоцсисторію

 

подписные

 

листы

 

съ

 

собран-

ными

 

но

 

нимъ

 

деньгами,

 

на

 

сооруженіе

 

храма

 

у

 

подножія

Балканъ:

 

2

 

округа

 

борнсовскаго

 

уѣзда,

 

1

 

новогрудскаго,

 

3

бобруйскаго,

 

1,

 

3

 

и

 

4

 

рѣчицкаго,

 

4

 

мозырскаго,

 

1

 

и

 

4

пинокаго,

 

1

 

минскаго — отъ

 

церквей:

 

Минской

 

Екатер,

 

со-

борной,

 

Минской

 

Переснинской

 

иСѣннпцкой, — 3

 

игуменскаго

отъ

 

Бродецкой

 

церкви, — 2

 

новогрудскаго

 

отъ

 

Залужской

 

и

Сновской

 

церквей, — 3

 

слуцкаго

 

отъ

 

Бучатинской

 

— 1

 

бобруй-

скаго

 

отъ

 

церквей:

 

Михалевской,

 

Бортницкой,

 

Телушской

 

и

Любоничской,— IT

 

окр.

 

того

 

же

 

уѣзда

 

отъ

 

церквей:

 

Овис-

лочской

 

Николаевской,

 

Панюшковичской,

 

Еорытнянской,

 

Го-

родокской

 

иЕрьшской,— 2

 

мозырскаго

 

отъ

 

Енязь-Озерской, —

и

 

2

 

окр.

 

пинскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

Мало-Плотницкой

 

церкви.

И8ВѢСТІЯ.

Минскимъ

 

губернскимъ

 

церковно-строительцымъ

 

црнсут-

ствіемъ

 

5

 

августа

 

разрѣшено

 

приходскому

 

попечительству

Выдрицкой

 

церкви,

 

борнсовскаго

 

уѣзда,

 

произвести

 

ремонти-

ровку

 

означенной

 

церкви

 

на

 

сумму

 

пожертвованную

 

прихо-

жанами

 

оной,

 

и

 

командировать

 

граждански!

 

инженеръ

 

НеК'

тарекій,

 

для

 

осмотра

 

и

 

соотавленія

 

смѣты

 

на

 

починку

 

цер-

квей,:

 

Своятычской— новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Слауньской —рѣ-

чицкаго

 

уѣзда

 

и

 

Гатовокой— минскаго

 

уѣзда.



—

 

зѳе

 

—

Священникъ

 

Курскаго

 

Воскресейскагѳ

 

собора,

 

Александра

Моіісѣевъ

 

28

 

и

 

29

 

іюля

 

сего

 

года,

 

нршзлалъ

 

на-

 

та

Его

 

Преосвященства

 

50

 

р.,

 

пожертвованные

 

Курскими

 

бла-

готворителями

 

въ

 

пользу

 

йосррадавши-хъ

 

вѵь

 

иѳжнра

 

жите-

лей

 

г.

 

Минска.

 

Означенный

 

деньги

 

Минскою

 

Духовною

 

йон-

систоріею,

 

выданы

 

ю

 

определенно

 

31

 

августа

 

-

 

3

 

§ШЩ№

пострадавшему

 

отъ

 

пожара

 

причту

 

Минскаго

 

Ейатерйййй-

скаго

 

собора,

 

именно:

 

протоіерею

 

Никанору

 

Смоличу

 

25

руб.,

 

священнику

 

Леонтію

 

Кезеввчу

 

15

 

р.

 

и

 

причет-

нику

 

Семену

 

Кохановичу

 

10

 

руб.

Житель

 

м.

 

Харькова

 

Григорій

 

Кулаінаіскіи,

 

нри

 

іщь-

мѣ

 

отъ

 

4

 

августа

 

1881

 

года,

 

ирепроводилъ

 

Его

 

Пр^сщь-

щенству

 

по

 

50

 

экземиляровъ

 

двухъ

 

своихъ

 

еочияещй:

 

1>

Харьковскій

 

Святитель

 

Мелетій

 

Леоитовичъ,

 

и

 

2)

 

путшщг

тель

 

по

 

св.

 

горамъ

 

въ

 

Харьковской

 

губерніи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

книги

 

эти

 

были

 

проданы

 

и

 

вырученныя

 

деньги

 

(по

 

рас-

чету

 

автора

 

25

 

р.)

 

были

 

обращены

 

въ

 

пользу

 

погорѣльцевъ

г.

 

Минска

 

и

 

преимущественно

 

Православно-Русскихъ.

 

Мин-

ская

 

Духовная

 

Еонсисторія

 

йЗѢ

 

означенныхъ

 

сочиненій

 

г.

Еулжинскаго

 

передала

 

въ

 

Еаѳедральный

 

соборъ

 

30!

 

ѳйэези-

нляровъ,

 

Екатеринински

 

соборъ

 

20

 

экземпляров^

 

и»

 

Іййсиіе

монастыри:

 

мужской

 

20

 

и

 

женской

 

30

 

экземиляровъ,

 

дай*

продажи

 

но

 

25

 

к.

 

за

 

экземнляръ

 

и

 

высылки*

 

денеяъ

 

по'

 

мѣр&

продажи

 

въ

 

Еонсисторію.

■Вакантными

 

сосіояхъ

 

мѣета:

А)

 

Иаефоятегшсвяа:

При

 

церквахъ:

 

0>льманскоЩ

 

нинскаю

 

уіеда,

 

съ

 

1{ 5

 

мая

1879!

 

года,

 

Стщшелъспогі,

  

мозырскаго

 

уѣзда,

   

сб

 

1

 

фев-

раля

 

1881

 

года;

   

Ввмітворекой,

  

рѣчицкаго

 

уѣзда,

  

съ

 

¥

марта

 

1881

 

года:,

   

бимонтсмщ

   

мозырскаго

   

уѣзда ;,

 

съ

 

f

2



—

 

304

 

—

апрѣля

 

1881

 

года-,

 

Ложкой

 

Свято

 

-

 

Троицкой ,

 

того

 

же

уѣзда,

 

съ

 

5

 

іюня;

 

Автютевичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

29

іюня;

 

ГородненскОй,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

'

 

съ

 

15

 

іюля;

 

Лав-

ришевской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

іюля;

 

Тоново-Сло-

бодской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

августа;

 

Еовомышской^

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

августа;

 

Березовской^

 

мозыр-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

сентября;

 

Веньковичской^

 

игуменекаго

уѣзда,

 

съ

 

1

 

сентября;

 

Лемешвичской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

съ

 

1

 

сентября;

 

Глинянской^

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

сентяб-

ря;

 

и

 

Глуховичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

сентября.

Б)

 

Поадомщицкія ;

При

 

Пижкомъ

 

Ѳеодоровскомъ

 

соборѣ,

 

съ

 

1

 

августа

1881

 

года;

 

при

 

церквахъ:

 

Мѣстковичской,

 

пинскаго

 

уѣз-

да,

 

съ

 

1

 

сентября,

 

и

 

Мирской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

сентября.

                              

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Минская

 

Духовная

 

Еонсисторія

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

въ

оной

 

открыта

 

продажа

 

программы

 

утвержденной

 

Свяіѣйшимъ

Синодомъ,

 

но

 

предмету

 

Закона

 

Божія,

 

для

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ

 

разныхъ

 

наименованій

 

и

 

вѣдомствъ,

 

по

 

5

 

коп.

 

за

 

эк-

земпляру

 

въ

 

ленточкѣ.

 

Желающіе

 

нріобрѣсть

 

означенную

программу,

 

могутъ

 

обращаться

   

въ

 

канцелярію

 

Еонсисторін.

Житель

 

г.

 

Симбирска

 

И.

 

Анучинъ

 

издалъ

 

вторымъ

дополненнымъ

 

изданіемъ

 

Мѣсяцесловъ

 

Православной

 

Еаѳоли-

ческой

 

церкви.

 

Въ

 

семъ

 

мѣсяцесловѣ

 

помѣщены

 

и

 

тѣ

 

под-

вижники

 

и

 

подвижницы

 

благочестія

 

и

 

ревнители

 

Православ-

ной

 

вѣры,

 

кои

 

не

 

упоминаются

 

ни

 

въ

 

Богослужебныхъ

 

кнн-



—

 

305

 

—

гахъ,

 

ни

 

въ

 

Четьихъ-Минеяхъ,

 

ни

 

въ

 

Прологахъ,

 

ни

 

въ

Патерикахъ.

 

Здѣсь

 

встрѣчаются

 

имена

 

многихъ

 

святыхъ

 

Гре-

ческихъ,

 

Гручинскихъ,

 

Русскихъ

 

и

 

другихъ

 

славянскихъ

подвижниковъ

 

и

 

подвижницъ

 

Востока

 

и

 

Запада

 

(до

 

отпаденія

Западной

 

церкви

 

отъ

 

союза

 

съ

 

Восточною)

 

которыя

 

изрѣстны

не

 

многимъ

 

православнымъ

 

сынамъ

 

церкви.

 

Желающіе

 

прі-

обрѣсть

 

сказанный

 

мѣсяцесловъ,

 

могутъ

 

обращаться

 

къ

 

из-

дателю

 

Анучину,

 

въ

 

г.

 

Симбирскъ.

    

Цѣна

 

3

 

р.

 

50

 

к.

Въ

 

14

 

день

 

февраля

 

1881

 

года

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

разрѣшено

открыть

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

устройство

 

училища

 

имени

Николая

 

Васильевича

 

Гоголя,

 

я&

 

мѣстѣ

 

его

 

родины,

 

со-

гласно

 

ходатайству

 

Полтавскаго

 

земства.

Подписка

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

земскихъ

 

упррвахъ,

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

предводителей

дворянства,

 

городсЕихъ

 

головъ

 

и

 

другихъ

 

должноотныхъ

 

мщъ,

а

 

равно

 

\:

 

въ

 

редакціяхъ

 

газетъ,

 

снабженныхъ

 

подписными

листами.

СОДЕ

 

ржа

 

hie:

Высочайшія

 

награды. —Оиредѣленія

 

Св.

 

Синода;

 

о

 

продолженін

 

срока

 

сбо-

ра

 

пожертвованіи

 

въ

 

пользу

 

Болгарскаго

 

Колоферскаго

 

монастыря. — О

 

про-

дажѣ

 

имущества,

 

принадлежащпхъ

 

малолѣтнимъ

 

дѣтямъ

 

священно

 

и

 

церковно-

служителей. — Объ

 

нвданіяхъ

 

Ильина:

 

<3емля

 

и

 

ея

 

народы>

 

и

 

<Жнвоішснал

Индія>. —Распоряженія

 

Еиарх.

 

Начальства.— Движеніе

 

в

 

перемѣны

 

по

 

епарх.

службѣ, — Подтверждевіе.— Извѣстія.— -О

   

вакантныхъ

  

мѣстахъ. —Объявления.

РедаЬторъ

 

А*

 

ЛуЬашевичъ»



■UnCRIfl

 

ИРШІУІШ

 

ВИДОШН.

Сентября

 

18-го

           

Л

    

10.

        

1881

  

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО

въ

 

день

  

Тезоименитства

  

Его

 

Ммператорскаго

   

Величества,

БЛАГОЧЕСТИВЬЙШАГО

   

ГОСУДАРЯ

   

ИМПЕРАТОРА

   

АЛЕКСАНДРА

   

ІІІ-ГО.

Аще

 

послушаете

 

іласа

 

Гос-

пода

 

Бога

 

вашего,

 

еже

 

хранити

и

 

творити

 

вся

 

заповѣди

 

Mo,

дастъ

 

тя

 

Господь

 

Богъ

 

твой

выше

 

всгьхъ

 

языкъ

 

земли

 

(Второ-

зан.

 

28,

 

1

 

и

 

2).

Ублажая

 

память

 

Ов.

 

Благѳвѣрнаго

 

Князя

 

Аяйтоаидра

 

Нев-

скаго

 

и

 

празднуя

 

Тезоименитство

 

нынѣ

 

царствующаго

 

Госу-

даря

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

невольно

 

мыслію

 

перено-

сишься

 

къ

 

Тому,

 

чье

 

Тезоименитство

 

еще

 

недавно,

 

еще

 

въ

проншомъ

 

году,

 

мы

 

такъ

 

свѣтло

 

ираздновали.

 

А

 

теперь

 

уже

Его

 

нѣтъ,

 

Его

 

не

 

стало,

 

и

 

какъ

 

не

 

стало?...

 

О,

 

Боже,

 

что

случвдось

 

съ

 

нами?...

 

Для

 

Россіи

 

вообще

 

дорого

 

имя

 

Алек-

сандра,

 

но

 

имя

 

Александра

 

И,

 

нашего

 

Царя- Мученика,

 

мре-

будетъ

 

на

 

Руси

 

самымъ

 

дражайшимъ...

 

Закатилось

 

солнще

земли

 

Руоскія,

 

такъ

 

говорили

 

современники

 

по

 

кончинѣ

 

Св.

Благовѣриаго

 

Князя

 

Александра

 

Невскаго-

 

не

 

тоже

 

ли

 

самое

и

 

мы

  

должна

   

сказать

  

прн

  

восюмиеаніи

  

о

  

достославномъ



-

 

420

 

—

царствованіи

 

Александра

 

И-го?

 

Любя

 

Россію

 

всѣмъ

 

серд-

цемъ,

 

Онъ

 

сдѣлалъ

 

все,

 

что

 

только

 

зависѣло

 

отъ

 

Него

 

для

блага

 

своихъ

 

иодданныхъ.

 

О,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

другихъ

 

ве-

ликихъ

 

дѣлахъ,

 

совершенныхъ

 

въ

 

Его

 

царствованіе

 

для

 

бла-

га

 

Россіи,

 

за

 

одно

 

освобожденіе

 

болѣе

 

20

 

милліоновъ

 

своихъ

подданных^

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

имя

 

Александра

ІІ-го

 

пребудетъ

 

на

 

Руси

 

вѣчно

 

незабвеннымъ.

 

Какъ

 

же

 

вос-

пользовались

 

совершенными

 

Государемъ

 

преобразованіями

 

под-

данные

 

Его?

 

Къ

 

чести

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

нужно

 

сказать,

что

 

они

 

воспользовались

 

ими

 

къ

 

истинному

 

благу

 

Отечества,

но

 

многіе,

 

должны

 

мы

 

сказать

 

съ

 

крайнею

 

болью

 

въ

 

сердцѣ,

поспѣшили

 

воспользоваться

 

для

 

разрушееія

 

благосостоянія

его.

 

Припомните

 

неурядицы

 

по

 

крестьянскому

 

дѣлу,

 

особен-

но

 

въ

 

юго-западномъ

 

и

 

сѣверо-западномъ

 

краѣ

 

Россіи,

 

быв-

шее

 

возстаніе.

 

литературное

 

злоупотребленіе

 

печатяымъ

 

сло-

вомъ,

 

расхищенія

 

частной

 

и

 

государственной

 

собственности,

злоупотребленія

 

гласнымъ

 

судоііроизводствомъ

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

и

 

наконецъ

 

эти

 

неоднократный,

 

страшно-гнуспыя

 

посягатель-

ства

 

на

 

Священную

 

Особу

 

Его

 

Величества,

 

кончившіяся,

 

о,

ужасъ

 

сказать,

 

убійствомъ

 

Царя,

 

среди

 

бѣлаго

 

дня!...

 

Съ

невыразимою

 

болью

 

въ

 

сердцѣ

 

смотрѣли

 

и

 

смотрятъ

 

на

 

всѣ

такія

 

событія

 

всѣ

 

благомыслящіе

 

люди

 

и

 

не

 

безъ

 

основанія

задаютъ

 

себѣ

 

вопросъ:

 

отчего

 

это

 

разныя

 

преобразованія

 

и

усовершенствованія,

 

столь

 

давно

 

желанныя

 

и

 

такъ

 

повиди-

мому

 

благовременно

 

данныя,

 

сопровождаются

 

такими

 

разру-

шительными

 

результатами

 

для

 

нашего

 

Отечества?

 

Оттого,

что

 

въ

 

основѣ

 

его

 

поколеблемо

 

то

 

святое

 

начало,

 

которымъ

крѣпка

 

и

 

сильна

 

была

 

Россія

 

въ

 

теченіе

 

своего

 

1000-лѣт-

няго

 

существования.

 

Оттого,

 

скажемъ

 

яснѣе,

 

что

 

на

 

Руси

оскудѣло

 

христіанское

 

благочестіе,

 

которымъ

 

такъ

 

отлича-

лись

 

наши

 

предки.

 

Прислушайтесь

 

ко

 

взглядамъ

 

нашихъ

современныхъ

 

матеріалистовъ,

 

нигилистовъ,

 

соціалистовъ

 

и

иныхъ:

 

въ

 

Бога

 

они

 

не вѣруютъ,

 

семьи

 

непризнаютъ,

 

тру-
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домъ

 

брезгаютъ,

 

живутъ

 

однимъ

 

разрушеніемъ.

 

Вотъ

 

какіе

это

 

люди,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

ихъ

 

есть

 

не

 

мало

 

во

 

всѣхъ

 

зва-

ніяхъ

 

и

 

состоявіяхъ,

 

между

 

всѣми

 

полами

 

и

 

возрастами.

Глядя

 

на

 

современное

 

Русское

 

общество,

 

невольно

 

восклик-

нешь

 

словами

 

Св.

 

ПсалмОпѣвца:

 

«оскудѣ

 

на

 

Руси

 

Преподоб-

ный».

 

Что

 

же

 

удивительнаго,

 

что

 

Господь

 

Богъ

 

нонустилъ,

за

 

наши

 

грѣхи.

 

быть

 

на

 

Руси

 

такому

 

бѣдствію?

 

« Аще

 

не

послушаеши

 

гласа

 

Господа

 

Бога

 

твоего,

 

хранити

 

и

 

творити

вся

 

заповѣди

 

Его,

 

пріидутъ

 

на

 

тя

 

вся

 

клятвы

 

сія

 

(Второз.

28,

 

15).

 

Аще

 

же

 

послушаете

 

тласа

 

Господа

 

Бога

 

вашего,

хранити

 

и

 

творити

 

вся

 

заповѣди

 

Его,

 

дастъ

 

тя

 

Господь

 

Богъ

твой

 

выше

 

всѣхъ

 

языкъ

 

земли».

Такимъ

 

образомъ

 

благочестіе,

 

такъ

 

необходимое

 

съ

 

нашей

стороны

 

для

 

спасенія

 

душъ

 

нашихъ,

 

въ

 

тоже

 

время

 

состав-

ляетъ

 

основу

 

и

 

счастія

 

земнаго,

 

какъ

 

каждаго

 

человѣка,

такъ

 

и

 

всякаго

 

общества

 

и

 

цѣлыхъ

 

народовъ.

Нужны

 

ли

 

доказательства

 

въ

 

сей

 

непреложной

 

истинѣ?

Опытъ—вотъ

 

лучшая

 

проба

 

всему.

 

«Воззрите,

 

говорить

 

древ-

ній

 

мудрецъ,

 

на

 

древвіе

 

роды

 

и

 

видите,

 

кто

 

вѣрова

 

Госпо-

деви

 

и

 

постыдѣся?

 

Или

 

кто

 

пребысть

 

въ

 

страсѣ

 

Его

 

и

 

оста-

вися?»

 

Посмотримъ

 

и

 

на

 

страницы

 

исторіи

 

міра

 

христіанска-

го:

 

все

 

великое

 

и

 

славное,

 

чѣмъ

 

славились

 

вѣка

 

прошедшіе

и

 

что

 

перешло

 

къ

 

намъ,

 

какъ

 

драгоцѣпное

 

наслѣдіе

 

пред-

ковъ,

 

есть

 

прямой,

 

или

 

не

 

прямой

 

плодъ

 

вѣры.

 

На

 

оборота,

не

 

было

 

примѣра,

 

чтобы

 

народъ,

 

потерявшій

 

вѣру,

 

наслаж-

дался

 

счастіемъ

 

внутри,

 

славою

 

и

 

величіемъ

 

во

 

внѣ.

 

На-

противъ,

 

но

 

той

 

иѣрѣ,

 

какъ

 

оскудѣвалъ

 

духъ

 

вѣры

 

въ

 

на*

родѣ,

 

возникали

 

въ

 

немъ

 

внутреннія

 

смятенія

 

и

 

крамолы,

доводившая

 

его

 

до

 

униженія

 

и

 

во

 

внѣ:,

 

а

 

когда

 

свѣтильникъ

вѣры

 

угасалъ

 

въ

 

народѣ

 

до

 

того,

 

что

 

не

 

оставалось

 

въ

 

немъ

людей,

 

творящихъ

 

дѣла

 

Божіи,

 

тогда

 

прекращалось

 

и

 

самое

политическое

 

бытіе

 

парода.
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Не

 

тоже

 

ли

 

самое

 

читаемъ

 

мы

 

и

 

на

 

страницахъ

 

нашей,

отечественной

 

исторіи?

 

Вѣра,

 

какъ

 

краеугольный

 

камень,

 

по-

ложена

 

была

 

въ

 

основу

 

бытія

 

нашего

 

отечества

 

еще

 

пер-

вымъ

 

монархѳмъ,

 

Св.

 

Владиміромъ,

 

насадившимъ

 

и:

 

утвер-

дивщимъ

 

ее

 

въ

 

немъ.

 

Отъ

 

ней

 

потомъ

 

зависѣли— счастіе

 

и

благоденствш

 

внутреннія,

 

слава

 

и

 

величіе

 

Россіи

 

ваѣшнія.

Вѣра

 

же

 

служила

 

щитомъ

 

и

 

огражденіемъ

 

нарядности

 

въ

 

тѣ

страшныя

 

годины

 

испытаній,

 

когда

 

власть

 

чужеземная

 

угро-

жала

 

отечеству

 

нашему

 

совершеннымъ

 

истребленіемъ,

 

к,

когда

 

уже

 

по

 

видимому

 

все

 

было

 

кончено,

 

изъ

 

развалинъ

отечества

 

возстановляла

 

его

 

еще

 

въ

 

лучшемъ

 

к

 

совершен-

нѣйшемъ

 

видѣ.

 

И

 

это

 

естественно.

 

Ибо

 

на

 

чемъ

 

утвержда-

ется

 

благодеиствіе

 

государствъ

 

внутреннее,

 

слава

 

и

 

величіе

ихъ

 

внѣшнія?

 

На

 

истинномъ

 

благочестіи

 

народа,

 

на

 

искрен-

ней

 

преданности

 

его

 

своимъ

 

вѣнценосвымъ

 

Мопархамъ,

 

на

уваженіи

 

и

 

повиновеніи

 

законамъ

 

и

 

постааовленнымъ

 

вла*-

стямъ.

 

А

 

все

 

это

 

есть

 

плодъ

 

вѣры:

 

вѣрою

 

оно

 

насаждается

въ

 

сердцахъ,

 

нодъ

 

ея

 

водительствомъ

 

оно

 

возростаетъ

 

и

 

при-

носить

 

плоды.

Для

 

краткости

 

слова

 

мы

 

обратимъ

 

вниманіе

 

навліяиіе

 

Gb.

вѣры

 

хотя

 

на

 

общественную

 

нравственность,

 

которая

 

есть

вѣрнѣйшій

 

залогъ

 

порядка

 

и

 

счастія

 

въ

 

государствѣ.

Никто

 

конечно

 

не

 

станетъ

 

спорить,

 

что

 

справедливость,

трудодюбіе,

 

честность,

 

взаимная

 

любовь

 

составляюсь

 

необ-

ходимый

 

условія

 

благоденствія

 

всякаго

 

общества.

 

Но

 

какое

блашдеаствіе

 

можетъ

 

быть

 

тамъ,

 

гдѣ

 

каждый

 

заботится

 

толь-

ко

 

о

 

своихъ

 

выгодахъ,

 

не

 

стараясь,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихь,

быть

 

шшзнымъ

 

обществу

 

въ

 

томъ

 

кругѣ,

 

гдѣ

 

кто

 

постт-

ленъ

 

нромыоломъ

 

Божіимъ?

 

Безъ

 

любви,

 

связывающей

 

всѣхъ

членовъ

 

во

 

едино,

 

безъ

 

сочувствія

 

другъ

 

другу

 

невозможно

благоденствіе

 

общества.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

сколько

 

препятствий

къ

 

развитію

 

сихъ

 

качествъ

 

какъ

 

в-нѣ

 

наоъ,

 

въ

 

окружающей

насъ

 

средѣ,

   

въ

 

принятыхъ

 

правилахъ— обычаяхъ,

   

такъ

  

й
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въ

 

насъ

 

сампхъ,

 

въ

 

нашихъ

 

страстяхъ —въ

 

чеотолюбш,

сластолюбіи,

 

корыстолюбіи

 

и

 

проч.,

 

заетаішшщихъ

 

думать

только

 

о

 

себѣ

 

самомъ?

 

Что

 

можетъ

 

истребить

 

это

 

зло',

 

столь

пагубное

 

для

 

благоденствія

 

отечества?

 

Никакими

 

законами

 

й

учрежденіями,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

они

 

подробны

 

и

 

справед-

ливы

 

нельзя

 

достигнуть

 

этого:

 

законы

 

могутъ

 

заставить

только

 

прикрыть

 

внѣшнего

 

благовидностію

 

внутреннюю

 

не-

чистоту

 

сердца,

 

но

 

не

 

могутъ

 

исторгнуть

 

зла

 

изъ

 

сердца.

Одна

 

вѣра

 

вселяетъ

 

въ

 

насъ

 

тотъ

 

спасительный

 

страхъ

 

Бо-

жій,

 

который,

 

проникая

 

до

 

раздѣленія

 

души

 

и

 

духа,

 

до

внутреннихъ

 

составовъ

 

и

 

мозговъ,

 

можетъ

 

истреблять

 

въ

насъ

 

не

 

только

 

худые

 

поступки,

 

но

 

и

 

желанія

 

иорочныя.

О,

 

какъ

 

счастливы

 

были

 

бы

 

общества

 

человѣчхкія,

 

ка-

кимъ

 

бы

 

безпримѣрныиъ

 

благоденсТвіемъ

 

наслаждались

 

лю-

ди,

 

если

 

бы

 

всѣ

 

члены

 

общества

 

располагали

 

Жизнь

 

Свою

по

 

духу

 

св.

 

вѣры!

 

Не

 

было

 

бы

 

тогда

 

въ

 

обществахъ

 

ни

хищенія,

 

ни

 

обмановъ,

 

ни

 

неправды,

 

ни

 

вражды

 

и

 

проч.

столь

 

пагубныхъ

 

для

 

благоденствія

 

чхъ.

И

 

такъ,

 

желаемъ

 

л

 

л

 

искренно

 

блага

 

своему

 

Отечеству?

Проникнемся,

 

возл.

 

слуш

 

[

 

духомъ

 

христіанскато

 

благочестія,

слѣдовать

 

которому

 

такъ

 

внушительпо

 

научаетъ

 

насъ

 

при-

мѣромъ

 

собственной

 

своей

 

жизни

 

и

 

нынѣ

 

ЦарствующЙ

 

Го-

сударь

 

Императоръ.

 

А

 

въ

 

сей

 

благознаменитый

 

день

 

въ

жизни

 

нашего

 

возлюблен

 

наго

 

Монарха

 

Александра

 

ИІ-го,

вознесемъ

 

свои

 

усердныя

 

моленія

 

ко

 

Всевышнему

 

о

 

здравіи,

благоденствіи

 

и

 

долгоденствіи

 

Его

 

Императорскаго

 

Величе-

ства.

 

А

 

чтобы

 

наши

 

моленія

 

о

 

семь

 

были

 

успѣшнѣе,

 

бу-

дёмъ

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

обращаться

 

къ

 

молитвенному

 

хода-

тайству

 

Св.

 

Благовѣрнаго

 

Князя

 

Александра

 

Невскаго.

 

Св.

Благовѣрный

 

Князь

 

Александръ

 

кпнжнлъ

 

йъ

 

самое

 

трудное

для

 

Россіп

 

время

 

и

 

оказалъ

 

ей,

 

какъ

 

извѣстнѳ,

 

незабвенный

услуги-

   

посему

 

молитва

 

наша

 

къ

 

нему

   

о

 

пашемъ

 

Благоче-

стивѣйшемъ

 

Государѣ,

 

силѣ,

 

величіи

 

и

 

благбденствіи

 

Россні,

з
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за

 

которую

 

онъ

 

не

 

разъ

 

готовь

 

былъ

 

положить

 

душу

 

свою,

будетъ

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

умѣстною.

 

Самъ

 

онъ

 

былъ

 

ис-

кушенъ,

 

а

 

потому

 

можетъ

 

и

 

намъ

 

искушаемымъ

 

помо-

щи.

    

Аминь.

II.

 

Г.

 

Т.

О

 

ПРАЗДНОВАЛИ

 

ВОСНРЕСНАГО

 

ДНЯ.

Человѣку,

 

утомленному

 

тяжелыми

 

физическими

 

работами

въ

 

продолженіе

 

извѣстнаго

 

промежутка

 

времени,

 

необходимъ

свободный

 

день,

 

въ

 

который

 

можно

 

было

 

бы

 

дать

 

отдыхъ

своимъ

 

истомленнымъ

 

членамъ

 

и

 

возстановить

 

свои

 

ослабѣв-

шія

 

силы.

Это

 

сознавали

 

древніе

 

языческіе

 

народы.

 

Но,

 

руководимые

однимъ

 

только

 

человѣческимъ

 

разумомъ,

 

а

 

не

 

Вожественнымъ

откровеніемъ,

 

они

 

не

 

имѣли

 

опредѣленнаго

 

для

 

отдыха

 

дня,

какъ

 

іудеи,

 

которые

 

непремѣнно

 

должны

 

были

 

субботство-

вать

 

по

 

истечеаіи

 

шести

 

дней.

 

Греки

 

и

 

оимляие

 

раздѣляли

недѣлю

 

на

 

семь

 

дней,

 

изъ

 

коихъ

 

каждый

 

иоыілъ

 

яазвапіе

какой

 

нибудь

 

планеты.

 

Но

 

для

 

отдыха

 

оии

 

назначали

 

тиль-

ко

 

праздничные

 

дни

 

своего

 

культа,

 

дни,

 

которые

 

не

 

повто-

рялись

 

періодически

 

правильно,

 

но

 

приходились

 

въ

 

разяыя

времена.

Установленіе

 

неизмѣнно

 

праздновать

 

въ

 

опредѣленпый

 

день,

по

 

истеченіи

 

шести

 

работныхъ

 

дней,

 

было

 

только

 

у

 

однихъ

іудеевъ.

 

Седьмой

 

день

 

они

 

посвящали

 

ирославленію

 

Творца

вселенной

 

и

 

называли

 

его

 

субботой.

Христіане,

 

сообразуясь

 

съ

 

домостроительствомъ

 

св.

 

Церкви,

удержали

 

этотъ

 

порядокъ

 

дней

 

съ

 

тою

 

только

 

разницей,

 

что

перенесли

 

день

 

отдыха

 

и

 

праздника

 

съ

 

субботы

 

на

 

воскре-

сеніе,

 

для

 

прославленія

 

воскресенія

 

Спасителя

 

міра.

День

 

воскресный,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

указываете

 

намъ

 

на

великое

 

таинство

 

иску пленія

 

нашего-

 

поріоднческое

 

же

 

иразд-
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нованіе

 

этого

 

дня

 

служить

 

для

 

насъ

 

частымъ

 

напоминаніемъ

этого

 

великаго

 

событія.

Названіе

 

воскресенія

 

стало

 

извѣстнымъ

 

еще

 

въ

 

первыя

времепа

 

христіанской

 

Церкви-

 

оно

 

встрѣчается

 

въ

 

Апокалип-

сисѣ,

 

какъ

 

уже

 

освященное

 

употребленіемъ

 

вѣрныхъ.

 

По

свидѣтельству

 

св.

 

апостола

 

Іоанна,

 

воскресный

 

день

 

празд-

новался

 

еще

 

тогда,

 

когда

 

св.

 

Апостолъ,

 

будучи

 

заточенъ

императоромъ

 

Домиціаномъ

 

на

 

островѣ

 

Патмосѣ,

 

получилъ

откровеніе.

 

Это

 

служить

 

для

 

насъ

 

доказательствомъ,

 

что

воскресный

 

день

 

еще

 

Апостолами

 

посвященъ

 

былъ

 

воспоми-

нание

 

воскресееія

 

Спасителя.

 

Мы

 

не

 

должны

 

сомнѣваться,

что

 

этотъ

 

день

 

опредѣленъ

 

также

 

самими

 

Апостолами,

 

для

собранія

 

вѣрующихъ

 

на

 

молитву

 

и

 

для

 

богослуженія.

Спустя

 

25

 

лѣтъ

 

по

 

воскресеніи

 

Іисуса

 

Христа,

 

всѣ

 

Апо-

столы,

 

за

 

исключеніемъ

 

Іакова

 

старшаго,

 

еще

 

находились

 

въ

живыхъ

 

и

 

вотъ,

 

когда

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

проходилъ

 

чрезъ

Троаду

 

и

 

Фракію,

 

на

 

пути

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

Апостолы

 

и

 

всѣ

бывшіе

 

здѣсь

 

вѣрные

 

собрались

 

въ

 

воскресный

 

день,

 

или

 

въ

первый

 

день

 

недѣли,

 

въ

 

одно

 

мѣсто

 

для

 

прело млепгя

 

хлѣ-

6а %

 

т.

 

е.

 

для

 

присутствія

 

и

 

участія

 

въ

 

св.

 

жертвоприноше-

ніи.

 

Въэтомъ

 

собраніи

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

проповѣдывалъ

 

слово

Бижіе

 

до

 

Полуночи

 

(Дѣян.

 

20,

 

7).

Большая

 

часть

 

изъ

 

христіанъ,

 

особенно

 

тѣхъ,

 

которые

обратились

 

изъ

 

іудейства,

 

соблюдали

 

еще

 

въ

 

это

 

время

 

суб-

боту;

 

по

 

они

 

также

 

соблюдали

 

и

 

слѣдующій

 

за

 

субботою

день,

 

собирались

 

вмѣстѣ

 

для

 

прославленія

 

Господа

 

Искупи-

теля.

 

Этотъ

 

обычай,

 

который,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

думаютъ,

былъ

 

позволень

 

самими

 

Апостолами,

 

изъ

 

снисхожденія

 

къ

христіанамъ

 

изъ

 

іудеевъ,

 

продолжался

 

нѣсколько

 

времени;

впослѣдствіи

 

же

 

стали

 

соблюдать

 

одинъ

 

только

 

воскресный

день.— О

 

нразднованіи

 

этого

 

дня

 

древними

 

христіанами

 

св.

Іустпнъ

 

Фнлософъ,

 

пострадавшій

 

при

 

Маркѣ

 

Авреліи,

 

гово-

рить

 

сіѣдующее:



—
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—

.

 

«Въ

 

воскресный

 

день,

 

говорить

 

онъ,

 

который

 

у

 

язычни-

ковь

 

назывался

 

днемь

 

солнца,

 

всѣ

 

жившіе

 

въ

 

городахъ

 

и

селахъ,

 

собирались

 

въ

 

одно

 

мѣсто:,

 

здѣсь

 

читались

 

писанія

Апостоловъ

 

или

 

цророковъ

 

столько,

 

сколько

 

позволяло

 

время.

По

 

окончаніи

 

чтенія,

 

лицо,

 

предсѣдательствующее

 

въ

 

собра-

ніи,

 

объясняло

 

прочитанное,

 

наставляло

 

присутствующихъ.

За

 

тѣмъ

 

всѣ

 

мы

 

поднимались

 

для

 

молитвы.

 

Когда

 

оканчи-

валась

 

молитва,

 

предносился

 

хлѣбъ

 

и

 

вино

 

съ

 

водою,

 

для

раздачи

 

вѣрнымъ.

 

До

 

выхода

 

изъ

 

собранія,

 

тѣ,

 

которые

чѣмъ

 

нибудь

 

владѣли,

 

добровольно

 

помогали

 

бѣднымъ

 

и

 

за-

ключевнымъ

 

въ

 

темницахъ.

 

Мы

 

избирали,

 

продолжаетъ

 

Іу-

стинъ,

 

воскресный

 

день

 

для

 

собранія

 

потому,

 

что

 

это

 

пер-

вый

 

день

 

творенія

 

міра

 

и

 

день

 

воскресенія

 

Спасителя

 

наше-

го

 

Іисуса

 

Христа».

Констаитинъ

 

Пелнкій,

 

доставивши

 

миръ

 

Церкви,

 

издалъ

указъ,

 

которымъ

 

повелѣвалось

 

во

 

всей

 

римской

 

имперіи

 

празд-

новать

 

воскресный

 

день.

 

Замѣтимъ,

 

что

 

указъ

 

этотъ

 

обя-

зывалъ

 

только

 

соблюдать

 

нраздникъ

 

воскресенія,

 

а

 

не

 

уста-

новлялъ

 

его.

 

Цѣль

 

его

 

состояла

 

именно

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

по-

будить

 

всѣхъ

 

соблюдать

 

этотъ

 

нраздникъ,

 

чего

 

не

 

было

 

до-

селѣ

 

по

 

нричинѣ

 

гоненій ,

 

какимъ

 

подвергалась

 

Церковь.

Впрочемъ,

 

хотя

 

христіане

 

со

 

временъ

 

самихъ

 

Апостоловъ

всегда

 

соблюдали

 

воскресный

 

день,

 

какъ

 

день

 

предназначен-

ный

 

для

 

общаго

 

собранія

 

и

 

участія

 

въ

 

религіозныхъ

 

обря-

дахъ,

 

особенно

 

же

 

въ

 

приношеніи

 

безкровной

 

жертвы,

 

но

несомненно

 

также,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

христіанъ

 

сообразовались

съ

 

обычаемъ

 

другихъ

 

граждапъ

 

относительно

 

полевыхъ

 

ра-

бота,

 

ремеслъ

 

и

 

другихъ

 

мірскихъ

 

занятій;

 

поэтому;

 

испол-

нивши

 

свои

 

религіозныя

 

обязанности,

 

и

 

они

 

также

 

брались

за

 

работы.

 

Указомъ

 

же

 

Константина,

 

обнародованнымъ

 

7

марта

 

321

 

года,

 

воспрещалось

 

это

 

послѣднее.

Констаитинъ

 

желалъ,

 

чтобы

 

указъ

 

его

 

имѣлъ

 

одинаковую

силу

 

и

 

въ

 

римскомъ

 

войскѣ:

 

поэтому

 

онъ

 

повелѣлъ

 

воинамъ



—
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-

изъ

 

христіаиъ

 

соблюдать

 

воскресный

 

день

 

подобно

 

другнмъ

гражданамъ

 

имперіи.

 

Вторымъ

 

же

 

эдиктомъ

 

онъ

 

повелѣлъ,

чтобы

 

всѣ

 

воины

 

и

 

изъ

 

язычнпковъ

 

собирались

 

въ

 

воскрес-

ный

 

день

 

и

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

совершали

 

молитвы

 

каждый

 

по

 

сво-

ему

 

обычаю,

 

и

 

чтобы

 

они

 

учились

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

почи-

тать

 

этотъ

 

таинственный

 

день,

 

къ

 

которому

 

христіане

 

отно-

сятся

 

съ

 

такимъ

 

уваженіемъ.

Къ

 

концу

 

царствованія

 

Констанса,

 

сына

 

и

 

преемника

 

Кон-

стантина,

 

Лаодикійскій

 

соборъ

 

возобповилъ

 

повелѣніе

 

празд-

новать

 

воскресный

 

день,

 

предписавши

 

время

 

отдыха

 

всѣмъ

въ

 

частности— насколько

 

это

 

будетъ

 

зависѣть

 

отъ

 

ихъ

воли;

 

исключеніе

 

позволялось

 

только

 

въ

 

крайнихъ

 

случаяхъ.

Около

 

ста

 

лѣтъ

 

спустя,

 

императоръ

 

Левъ

 

обпародовалъ

 

но-

вое

 

постановленіе,

 

которымъ

 

запрещалось

 

въ

 

воскресные

 

дни

совершать

 

казни

 

или

 

производить

 

тяжбу.

Съ

 

этого

 

времени

 

воскресный

 

день

 

праздновался

 

вездѣ,

 

гдѣ

только

 

распространялось

 

имя

 

христіанъ;

 

празднование

 

этого

дня

 

было

 

однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

требованіп

 

отъ

 

язычнпковъ,

обращавшихся

 

въ

 

христіанство.

Обязанность

 

соблюдать

 

нраздникъ

 

воскресенія

 

была

 

такъ

священна,

 

что

 

всѣ

 

работы

 

были

 

прекращаемы

 

въ

 

субботу

 

съ

наступлепіемъ

 

вечерняго

 

часа,

 

потому

 

что

 

съ

 

этого

 

времени

начиналось

 

богослуженіе

 

въ

 

честь

 

праздника

 

воскресенія.

Обычай

 

начинать

 

празднованіе

 

воскресснія

 

съ

 

вечера

 

пе-

решелъ

 

въ

 

новозавѣтпую

 

церковь

 

изъ

 

ветхозавѣтпой,

 

Богъ

чрез-т,

 

Моисея

 

повелѣлъ

 

начинать

 

праздникъ

 

субботы

 

съ

 

ве-

чера

 

предыдущаго

 

дня

 

и

 

оканчивать

 

вечеромъ

 

на

 

другой

 

день.

Съ

 

самыхъ

 

древпихъ

 

временъ

 

въ

 

день

 

воскресенін

 

не

 

толь-

ко

 

прекращали

 

мірскія

 

запятія,

 

но

 

Церковь

 

постановляла

 

со-

вершать

 

въ

 

этотъ

 

день

 

различный

 

благочестивый

 

дѣла,

 

нрав-

ственно

 

возвышающія

 

человѣка

 

и

 

доставляющая

 

ему

 

духов-

ную

 

радость.

 

Далѣе,

 

чтобы

 

удалить

 

отъ

 

христіапъ

 

въ

 

этотъ

день

 

всякое

 

сѣтованіе,

 

приличное

 

во

 

дни

 

постные,

  

ев,

 

Цер-



—
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—

новь

 

запретила

 

поститься

 

въ

 

воскресные

 

дни.

 

Поэтому

 

во

времена

 

первенствующей

 

Церкви,

 

преимущественно

 

по

 

вос-

креснымъ

 

днямъ,

 

совершались

 

вѣрными

 

агапы,

 

т.

 

е.

 

вечери

любви.

 

Но

 

злоупотребления,

 

какія

 

стали

 

потомь

 

вкрадываться

при

 

совершены

 

агапъ,

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

употребле-

иіе

 

ихъ

 

съ

 

четвертаго

 

вѣка

 

выведено

 

было

 

почти

 

вездѣ.

Въ

 

продолженіе

 

многихъ

 

вѣковъ

 

въ

 

мірѣ

 

христіапскомъ

всѣ

 

благоговѣйно

 

чтили

 

постановленіе

 

Церкви

 

о

 

празднованіи

воскреснаго

 

дня.

 

Потомь

 

нѣкоторые

 

пытались

 

уничтожить

обычай

 

праздновать

 

воскресный

 

день;

 

съ

 

этою

 

цѣлью

 

уста-

новили

 

декады,

 

или

 

отдыхъ

 

чрезъ

 

каждые

 

10

 

дней.

 

Однако

попытка

 

эта

 

не

 

имѣла

 

никакого

 

успѣха.

 

Напрасно

 

угрожали

и

 

наказывали

 

смертію

 

тѣхъ,

 

которые

 

продолжали

 

праздно-

вать

 

воскресный

 

день;

 

ничто

 

не

 

могло

 

заставить

 

христіанъ

нарушить

 

священный

 

день.

 

Даже

 

иновѣрцы

 

не

 

хотѣли

 

при-

держиваться

 

новаго

 

ностановленія:

 

«наши

 

волы,

 

говорили

земледѣльцы,

 

не

 

могутъ

 

пахать

 

въ

 

нродолжепіи

 

десяти

 

дней:

къ

 

концу

 

шести

 

дней

 

они

 

ревомъ

 

требуютъ

 

отдыха».

Поэтому

 

воскресный

 

день

 

вскорѣ

 

получилъ

 

прежнюю

 

свою

торжественшюсть:

 

и

 

до

 

настоящего

 

времени

 

это

 

мудрое

 

и

благочестивое

 

:.,..;істіанское

 

установленіе

 

пользуется

 

уваженіемъ.

Впрочемъ

 

св.

 

Церковь,

 

езпрещая

 

вѣрнымъ

 

большую

 

часть

занятій,

 

какія

 

позволительны

 

въ

 

друпе

 

дни

 

недѣли,

 

ее

 

да-

етъ

 

однако

 

этимъ

 

ностановленіемъ

 

повода

 

къ

 

праздности;

 

но

желаетъ,

 

чтобы

 

вѣрные

 

посвящали

 

часы

 

воскреснаго

 

дня

 

мо-

литвѣ,

 

чтобы

 

проводили

 

его

 

то

 

въ

 

общественномъ

 

богослу-

женіи,

 

то

 

въ

 

частныхъ,

 

домашнихъ

 

благочестивыхъ

 

заняті-

яхъ,

 

не

 

исключая

 

даже

 

и

 

тѣхъ

 

часовъ,

 

которые

 

опредѣлены

для

 

приготовленія

 

пищи

 

и

 

для

 

иринятія

 

ея.

«Мы

 

не

 

оправдываемъ,

 

говорить

 

одинъ

 

отецъ

 

Церкви,

тѣхъ,

 

которые

 

считаютъ

 

иснолненнымъ

 

свой

 

долгь

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

воскресному

 

дню,

 

если

 

они

 

пзъ

 

24

 

празднячныхъ
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часовъ

 

посвятятъ

 

одинъ

 

на

 

служеніе

 

Богу,

 

остальное

 

же

время

 

предоставляють

 

для

 

своихъ

 

удовольствій

 

и

 

личныхъ

интересовъ.

Требованіе

 

толковости

   

к

 

внятности

   

церковнаго

  

чтенія

   

въ

нашихъ

 

храмахъ.

(Изъ

 

кіевск.

 

еп.

 

вѣдомостей

 

Л

 

21).

Вводимое

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

6

 

апрѣля

 

обяза-

тельное

 

участіе

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

учи-

лищъ

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

при

 

богослуженін

 

и

 

въ

 

совокуп-

номъ

 

пѣніи

 

пѣкоторыхъ

 

церковныхъ

 

молптвъ,

 

кромѣ

 

сво-

его

 

ближайшаго,

 

церковно-воспитательиаго

 

значенія,

 

изъяс-

неннаго

 

въ

 

упомянутомъ

 

опредѣленіи,

 

даетъ

 

надежду

 

вообще

на

 

улучшеніе

 

церковнаго

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

въ

 

нашихъ

 

хра-

махъ.

 

Несомнѣнно

 

высокое

 

достоинство

 

нашихъ

 

церковныхъ

службъ,

 

молитвъ

 

и

 

нѣсней,

 

признаваемое

 

и

 

многими

 

изъ

просвѣщенныхъ

 

и

 

благочестивыхъ

 

хрнстіанъ

 

инославныхъ

 

ис-

повѣданій,

 

имѣвшнми

 

случай

 

или

 

нарочито

 

желавшими

 

озна-

комиться

 

съ

 

ихъ

 

содержаніемъ

 

и

 

духомъ.

 

Несомнѣнпо

 

мо-

гутъ

 

онѣ

 

имѣть

 

сильное

 

рслипозно-воспитательное

 

и

 

освя-

щающее

 

дѣйствіе

 

на

 

участшшвъ

 

и

 

слушателей

 

церков-

наго

 

чтенія

 

и

 

пѣнія — хрнстіапъ-православьиілъ.

 

Но

 

нельзя

не

 

признаться,

 

что

 

практика

 

церковнаго

 

чтенія

 

и

 

пѣ-

нія

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

страдаютъ

 

у

 

насъ

 

важными

 

не-

достатками

 

и

 

ставятся

 

въ

 

укоръ

 

нашей

 

церкви

 

и

 

христіана-

ми

 

другихъ

 

исповѣданій.

 

Не

 

говоримъ

 

о

 

цѣломъ

 

рядѣ

 

не-

благопріятныхъ

 

отзывовъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

ипостранныхъ,

бывавшихъ

 

въ

 

Россіи,

 

писателей

 

ХТІ— ХТШ

 

в.,

 

отзывовъ

совершенно

 

подтверждаемыхъ

 

п

 

нашими

 

домашними

 

свиде-

тельствами

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

вѣковъ;

 

такіе

 

отзывы

 

встрѣчаются

и

 

въ

 

современную

 

намъ

 

эпоху,

 

притомъ

 

относящееся

 

даже

къ

 

нашему

 

начально

 

хрнстіанскому

 

Кіеву.

 

Нѣсколыю

 

лѣгъ

тому

 

назадъ

   

бывшій

 

въ

 

Кіевѣ

   

благочестивый

  

англнчашшъ



-

 

4зо

 

-

Риксонъ

 

и

 

слушавшій

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

монастырей

 

чтеніе

 

по-

слушника

 

на

 

клиросѣ,

 

выразился:

 

«онъ

 

читаетъ

 

не

 

только

не

 

для

 

народа,

 

по

 

и

 

не

 

для

 

себя».

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

отъ

 

р.-

католическаго

 

священника,

 

вообще

 

дружественно

 

относивше-

гося

 

къ

 

нашей

 

церкви,

 

иожелавшаго

 

побывать

 

на

 

вечернемъ

богослуженіи

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

здѣшпихъ

 

монастырей,

 

случи-

лось

 

намъ

 

услышать

 

замѣчаніе

 

о

 

читавшемъ

 

нослушникѣ:

«лучше

 

бы

 

онъ

 

уже

 

и

 

не

 

читалъ:

 

для

 

кого

 

онъ

 

читаетъ?»

Не

 

нужны

 

впрочемъ

 

и

 

ссылки

 

на

 

отзывы

 

стороннихъ

 

наблю-

дателей

 

въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

хорошо

 

знакомо

 

намъ

 

и

на

 

виду

 

у

 

всѣхъ.

 

Къ

 

желаннымъ

 

улучшепіямъ

 

въ

 

практикѣ

пашего

 

церковнаго

 

чтенія

 

относится

 

конечно

 

прежде

 

всего

 

то,

чтобы

 

это

 

было

 

чтеніе

 

правильное

 

и

 

толковое,

 

какъ

 

то

 

и

имѣется

 

въ

 

виду

 

въ

 

синодальномъ

 

опредѣленіи.

 

Недостатокъ

правильности

 

и

 

толковости

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

зависитъ

отъ

 

того,

 

что

 

наши

 

клироеныс

 

чтецы

 

очень

 

часто— мало

 

об-

разованные

 

и

 

не

 

все

 

то

 

понймаютъ,

 

что

 

читаютъ;

 

да

 

и

 

въ

самомъ

 

текстѣ

 

нашихъ

 

церковныхъ

 

службъ,

 

молнтвъ

 

и

 

пѣс-

ней

 

есть

 

выраженія

 

и

 

обороты

 

трудно

 

понимаемые

 

для

 

мно-

гихъ.

 

Так.

 

обр.

 

достиженіе

 

большей

 

правильности

 

и

 

толко-

вости

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

можетъ

 

послѣдовать

 

тогда,

 

ког-

да

 

храмы

 

наши

 

будутъ

 

имѣть

 

чтецовъ

 

болѣе

 

образованныхъ

и

 

съ

 

помощію

 

необходимыхъ

 

исправленій

 

станетъ

 

вразумп-

тельнѣе

 

текстъ

 

церковныхъ

 

чтеній.

 

Требуется

 

далѣе,

 

чтобы

церковное

 

чтеніе

 

было

 

слышное

 

и

 

внятное

 

для

 

слушаю-

щиХъ

 

его

 

въ

 

церкви.

 

Слышность

 

и

 

внятность

 

чтснія

 

зави-

ситъ

 

конечно

 

и

 

отъ

 

голосовыхъ

 

средствъ

 

читающаго.

 

Но

голосистость

 

или

 

звучность

 

голоса

 

здѣсь

 

еще

 

не

 

главное.

Очень

 

извѣстно,

 

что

 

голосъ

 

не

 

сильный,

 

но

 

раздѣльный

 

и

отчетливый,

 

даетъ

 

болѣе

 

внятное

 

чтеніе,

 

чѣмъ

 

сильный,

 

но

не

 

нмѣющій

 

послѣднихъ

 

качествъ.

 

А

 

эти

 

то

 

качества — уже

дѣло

 

выработки,

 

старанія

 

самого

 

читающаго.

 

Кстати

 

и

 

дав-

но

 

пора

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

странный,

 

со

 

времснъ

 

москов-



—

 

щ

 

—

ской

 

Руси

 

заведшійея

 

у

 

насъ

 

обычай

 

басоваго.

 

чтеш'я

 

и

выішшиваііія

 

діакоиамп.

 

Достошіствомъ

 

дьнкоиа

 

и

 

дьячка

считается

 

басистый

 

голосъ:,

 

а

 

лучшій

 

басъ

 

поиадаетъ

 

обык-

новенно

 

въ

 

протодьяконы.

 

Пристрастіе

 

къ

 

басу

 

такъ

 

велико,

что

 

неимѣющіе

 

басоваго

 

голоса

 

силятся

 

выжать

 

или,

 

какъ

говорятъ,

 

натянуть

 

у

 

себя

 

такой

 

голосъ.

 

Безобразное

 

явленіе.

Басъ

 

читаетъ

 

громко,

 

но

 

въ

 

большинства

 

случаев^

 

это

громогласіе

 

ведетъ

 

къ

 

ущербу

 

внятности.

 

Слышно

 

на

 

всю

церковь

 

громкое

 

гудѣніе,

 

въ

 

которомъ

 

исчезаютъ

 

раздѣльные

звуки

 

и

 

слова,

 

особенно

 

если

 

баесъ

 

у

 

читающего

 

не

 

при-

родный,

 

а

 

натянутый.

 

Пристрастіе

 

къ

 

бассовому

 

громогласію

сказывается

 

особенно

 

въ

 

обычаѣ

 

градативнаго

 

возвышенія

 

го-

лоса

 

при

 

чтеніи

 

евангелія

 

и

 

апостола

 

такъ,

 

что

 

онъ

 

пере-

ходитъ

 

къ

 

концу

 

въ

 

оглушительный

 

крикъ,

 

неприличіе

 

и

несмыеліе

 

котораго

 

меиѣе

 

ощутительны

 

для

 

насъ

 

лишь

 

по-

тому,

 

что

 

мы

 

привыкли

 

къ

 

нему,

 

хотя

 

онъ

 

служить

 

посмѣ-

шищемъ

 

для

 

стороннихъ

 

наблюдателей

 

нашихъ

 

обрядовыхъ

обычаевъ.

 

Подобный

 

бассовый

 

крикъ

 

есть

 

чисто

 

русская

 

вы-

думка,

 

его

 

нѣтъ

 

ни

 

на

 

Православномъ

 

Востокѣ,

 

ни

 

у

 

дру-

гихъ

 

христіанскихъ

 

обществъ.

 

Чтобы

 

побѣдить

 

наше

 

зако-

ренѣлое

 

пристрастіе

 

къ

 

басовому

 

крику,

 

полезно

 

было

 

бы,

чтобы

 

протодьяконы

 

для

 

архіерейскихъ

 

и

 

соборныхъ

 

олуже-

ній

 

выбирались

 

не

 

исключительно

 

изъ

 

басовъ,

 

а

 

вообще

изъ

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

звучный,

 

внетный

 

голосъ,

 

хотя

 

бы

 

и

не

 

баесъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

конечно— снособчыхъ

 

къ

 

раз-

умному

 

чтенію.

 

Въ

 

видахъ

 

большей

 

слышности

 

церковнаго

чтенія

 

нолезно

 

было

 

бы

 

также

 

возстановить

 

древпій,

 

но

 

дав-

но

 

уже

 

позабытый

 

обычай,

 

касательно

 

мѣстъ

 

для

 

чтенія.

Евангеліе

 

подобало

 

бы,

 

какъ

 

то

 

было

 

въ

 

древности,

 

всегда

читать

 

не

 

въ

 

алтарѣ,

 

а

 

предъ

 

олтареуъ,

 

хотя

 

бы

 

читалъ

его

 

священникъ,

 

а

 

не

 

діаконъ.

 

Чтеніе

 

въ

 

алтарѣ,

 

если

 

оно

не

 

особенно

 

громко

   

и

   

внятно,

   

очень

 

часто

   

остается

 

мало

слыншымъ

 

народу;

 

слышны

 

глухіе

 

звуки,

 

но

 

не

 

слова.

 

Чте-

4



-

 

Ш

 

-

ніе

 

клиросное

 

должно

 

бы

 

все

 

цѣликомъ

 

происходить

 

не

 

на

нынѣшнихъ

 

клиросахъ,

 

угловыхъ

 

отрывкахъ

 

древняго

 

кли-

роса,

 

откуда

 

оно

 

не

 

довольно

 

слышно,

 

а

 

среди

 

церкви,

 

въ

боіьшихъ

 

церквахъ

 

непременно

 

тамвокѣ.

 

Къ

 

требованіямъ

толковости

 

и

 

внятности

 

церковиаго

 

чтенія

 

относится

 

и

 

то,

чтобы

 

оно

 

было

 

не

 

спѣшное

 

и

 

не

 

допускало

 

неосмыслей-

пыхъ

 

сокращеній.

 

Наши

 

богослужебные

 

уставы

 

въ

 

окснча-

тельномъ

 

вйдѣ

 

сложились

 

въ

 

монастыряхъ.

 

Продолжительность

многихъ

 

изъ

 

нашйхъ

 

богослужебныхъ

 

послѣдованіи

 

съ

 

поло-

женными

 

для

 

нихъ

 

чтеніями

 

вполнѣ

 

подобала

 

моиастырямъ,

гдѣ

 

отрѣшивнііеся

 

отъ

 

житейскихъ

 

попечеиій

 

иноки

 

призваны

были

 

всецѣло

 

посвящать

 

себя

 

подвигамъ

 

деннонощной

 

молит-

вы.

 

Для

 

церквей

 

«мірскихъ»

 

эти

 

продолжительный

 

нослѣдо-

ванія

 

и

 

чтіенія

 

оказываются

 

часто

 

не

 

выполнимыми.

 

Отсюда

спѣшность

 

п

 

сокращенія

 

въ

 

чтеніяхъ

 

и

 

пѣніяхъ.

 

Въ

 

старой

Руси,

 

напр.

 

въ

 

Хуі

 

в.,

 

она

 

доходила

 

до

 

краиняго

 

безчинія,

описаннаго

 

въ

 

Стоглавѣ

 

и

 

выражавшегося,

 

между

 

прочймъ,

въ

 

томъ,

 

что

 

читали

 

по

 

двое

 

и

 

трое

 

разомъ,

 

чтобы

 

отчитать

все

 

положенное,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

возможно

 

поскорье.

Отчасти

 

удержалось

 

это

 

и

 

теперь.

 

Напр.

 

въ

 

ту

 

ьору,

 

какъ

священникъ

 

съ

 

діакономъ

 

совершаготъ

 

іфсскомпдію,

 

исалом-

щикъ

 

читаетъ

 

часы,

 

которыхъ

 

некогда

 

слушать

 

проском'исаю-

щимъ,

 

такъ

 

что

 

все

 

отношеніе

 

нроскомпсающаго

 

къ

 

этому

чтенію

 

состоитъ

 

въ

 

возгласахъ,

 

повторяющихся

 

чуть

 

не

 

Щ-

ширальчо

 

за

 

паузами

 

въ

 

чтеніи,

 

дающими

 

знать

 

о

 

времени

для

 

возгласа.

 

Вообще

 

допускаются

 

практикой

 

сокращенія

 

въ

чтеніяхъ,

 

иногда

 

очень

 

значительный.

 

Случалось

 

видѣть,

 

что

на

 

всзнощныхъ

 

служеніяхъ

 

въ

 

присутствие

 

архіерея

 

опуска-

лось

 

шестопсалміе,

 

каѳизмы,

 

пли

 

вмѣсто

 

напр.

 

трехъ

 

гісал-

мовъ

 

читался

 

одинъ.

 

Очень

 

часты

 

опущенія

 

въ

 

чтеніяхъ

 

ка-

ноиовъ;

 

бываетъ

 

и

 

такъ,

 

что

 

они

 

совсѣмъ

 

не

 

читаются,

 

а

поются

 

только

 

ирмосы.

 

Не

 

мало

 

вошло

 

въ

 

обычай

 

такихъ

сокращеній

 

и

 

оиущеній,

 

чрезъ

 

который

 

теряется

 

смыслъ

 

того,



-

 

щ

 

-

что

 

должно

 

бы

 

быть

 

читано

 

и

 

иѣто.

 

Всномнимъ,

 

напр.,.
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вочные

 

припѣвы

 

на

 

панихидахъ

 

въ

 

родѣ:

 

сыны

 

свѣта

 

по-

казавый^

 

помилуй

 

насъ. '

 

и

 

т.

 

под.

 

Само

 

собою

 

понятно,

что

 

настаивать 'на

 

ѵстраненіи

 

вс$хъ

 

этихъ

 

и

 

дрѵгихъ,

 

во-

щедшихъ

 

въ

 

обычай,

 

сокращеній

 

и

 

опущеній,

 

на

 

строгомъ

отнравлец.іи

 

всѣхъ

 

уставныхъ

 

службъ

 

и

 

иослѣдовані|і,

 

въ

иолномъ

 

объемѣ

 

ноложенныхъ

 

для

 

нихъ

 

чтеній

 

и

 

пѣсней, —

д£ло

 

безнадежное,

 

да

 

и

 

несообразное:

 

это

 

значило

 

бы

 

возла-

гать

 

тяжесть,

 

которую

 

и

 

стропе

 

ревнители

 

устава

 

не

 

всегда

способны

 

вынести.

 

Остается

 

успокоиться

 

пока

 

на

 

той

 

мысли,

что

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы

 

даже

 

и

 

широкія

 

сокращения

 

въ

положенныхъ

 

для

 

извѣстныхъ

 

службъ

 

и

 

нослѣдоваиій

 

чте-

ніяхъ

 

и

 

швніяхъ,

 

но

 

за

 

то

 

уже

 

то,

 

что

 

читается

 

и

 

поется,

что

 

вырирается

 

для

 

чтенія

 

и

 

иѣнія,

 

должно

 

быть

 

читано

 

и

ігіто

 

не

 

спѣшно,

 

внимательно,

 

разумно

 

и

 

благоговѣино.

 

Со

временемъ,

 

если

 

то

 

будетъ

 

церковію

 

признано

 

полезиымъ

для

 

блаіочешгя^

 

могутъ

 

быть

 

введены

 

сокращенные

 

уста-

вы

 

или

 

чины

 

иѣкоторыхъ

 

службъ

 

и

 

послѣдованій

 

для

 

«мір-

скихъ

 

церквей»

 

(соборныхъ,

 

приходскихъ,

 

домовыхъ)

 

въ

вндахъ.,

 

въ

 

замѣнъ

 

сокращенныхъ

 

чтеній,

 

усилить

 

въ

 

на-

шемъ

 

богое'луженш

 

служены

 

слову

 

евангельской

 

пррпов/ъш,

составлявшей

 

ujкогда

 

необходимую

 

весьма

 

важную

 

часть

 

об-

щественнаго

 

богослужснія .
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Троицкихъ

  

березкахъ.

Г.

 

Еайгородовъ,

 

профессоръ

 

СПБ.

 

лѣснаго

 

института

 

въ

.

   

(,

  

mjr

  

пййілтп

   

'вон

  

<ги.9Р

    

і,і

 

,

     

'.«poo]

    

іишизза

 

g'

своихъ

 

недавно

 

вышедшихъ

   

«Ьесѣдахъ

 

о
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Уже

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

существуете

 

у

 

всъхъ

 

сѣ-

верныхъ

 

народовъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

у

   

насъ,

   

Русскихъ,
І&ОШЯ&І

     

sriif

  

ft.»

     

Н

   

•:''.(!■

   

Г')

  

на

  

.и"

    

ОН

          

.

 

>ыч

    

-:

 

,

обычай

 

украшать

 

въ

 

нраздникъ

 

ев,

 

Іроицы

 

комнаты,

 

дво-
йной*

   

щтт

   

rn

 

»• .

 

от

 

ой.іі,

 

гг

  

ой

    

i

 

*

 

•

 

i.

 

и

 

гэіір-ѵ

   

j.

   

эуі



—

 

434

 

—

ры

 

и

 

улицы

 

предъ

 

домами

 

молоденькими

 

березками.

 

Это

прекрасный,

 

поэтическій

 

обычай,

 

доставляющей

 

столько

 

чи-

стыхъ

 

радостей

 

не

 

только

 

дѣтямъ,

 

н

 

и

 

взрослымъ.

 

Какое

свѣтлое,

 

возвышенное

 

чувство

 

наполняете

 

душу

 

вечеромъ

въ

 

субботу

 

предъ

 

Троицей,

 

когда

 

комнаты

 

наполнены

 

аро-

матомъ

 

березовыхъ

 

вѣтвей,

 

и

 

огоньки

 

лазшадъ,

 

затеплен-

ныхъ

 

предъ

 

святыми

 

иконами,

 

пробиваются

 

сквозь

 

свѣт-

лоизумрудную

 

листву

 

березокъ,

 

разставленныхъ,

 

по

 

уг-

ламъкомнатъ!

 

Какъ

 

жаль,

 

что

 

въпослѣднее

 

время

 

пришлось

прибѣгать,

 

въ

 

видахъ

 

охраненія

 

всюду

 

сильно

 

истребля-

емой

 

березы,

 

къ

 

ограниченно

 

этого

 

прекраспаго

 

обычая

 

и

украшать

 

дома

 

и

 

храмы

 

только

 

зелеными

 

вѣтками,

 

а

 

не

цѣльными

 

березками.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

этотъ

 

обычай

 

могъ

бы

 

существовать

 

во

 

всей

 

его

 

неприкосновенности

 

и

 

безъ

всякаго

 

ущерба

 

для

 

лѣснаго

 

хозяйства.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

для

 

успѣшнаго

 

роста

 

береза

 

съ

 

нервыхъ

 

лѣтъ

 

жизни

 

трч-

буетъ

 

много

 

свѣта

 

и

 

вотъ

 

почему

 

никогда

 

нельзя

 

встрѣ-

тить

 

очень

 

густаго

 

березоваго

 

лѣса.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

густъ

 

этотелѣсъ

 

въ

 

ранней

 

молодости,

 

съ

 

годами

 

онъ

 

самъ

собою

 

изрѣживается .

 

Изрѣживаніе

 

это

 

происходите

 

вслѣд-

ствіе

 

того,

 

что

 

березы,

 

получивгаія

 

недостаточное

 

для

 

нихъ

количество

 

свѣта,

 

мало-по-малу

 

хирѣютъ

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

уми-

раютъ.

 

На

 

извѣстномъ

 

пространствѣ

 

земли

 

остается

 

толь-

ко

 

ти

 

количество

 

деревъ,

 

при

 

которомъ

 

кааідое

 

пользуется

доступомъ

 

свѣта

 

достаточнымъ

 

для

 

его

 

успѣшнаго

 

роста.

Такая

 

борьба

 

изь

 

за

 

свѣта

 

и

 

жизни

 

происходите

 

во

 

вся-

комъ,

 

преимущественно

 

молодомъ

 

лѣсу

 

и

 

между

 

всякими

древесными

 

породами,

 

при

 

чемъ

 

побѣдптелями

 

являются

болѣе

 

сильные

 

и

 

зрѣлые

 

экземпляры,

 

слабѣйшіе

 

же

 

иоги-

баютъ.

 

Почти

 

всегда

 

потому

 

яожпо

 

вырѣзать

 

изъ

 

лѣсу

 

весь-

ма

 

значительное

 

количество

 

березокъ

 

безо

 

всякаго

 

вреда

для

 

лѣса,

 

а

 

иногда

 

даже

 

съ

 

пользой

 

нрорѣдить

 

слишкомъ

густые

 

участки

 

лѣса;

 

но

  

только

  

конечно

   

такая

   

выборка
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должна

 

быть

 

производима

 

не

 

всякимъ

 

первымъ

 

встрѣч-

нымъ,

 

пожелавшимъ

 

нарубить

 

себѣ

 

къ

 

празднику

 

березокъ,

 

а

подъ

 

руководством!»

 

опытныхъ,

 

знающихъ

 

лицъ,

 

какъ

 

на-

прпмѣръ

 

лѣсныхъ

 

объѣздчиковъ

 

и

 

сторожей,

 

которыхъ

 

во-

все

 

нехитро

 

обучить

 

этому

 

дѣлу.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

обычай

 

этотъ

не

 

заслуживалъ

 

бы

 

уничтоженія

 

или

 

даже

 

ограниченія,

 

что

послѣ

 

праздника

 

березки

 

не

 

бросаются

 

безъ

 

пользы,

 

а

 

всег-

да

 

находатъ

 

себѣ

 

подходящее

 

употребленіе,

 

какъ

 

нанрнмѣръ

на

 

растопку,

 

на

 

метлы,

 

на

 

тычки

 

подъ

 

горохъ

 

и

 

т.

 

п.,

на

 

каковыя

 

надобности

 

все

 

равно

 

въ

 

свое

 

время

 

было

 

бы

срублено

 

почти

 

такое

 

же

 

количество

 

березокъ,

 

но

 

только

пе

 

одновременно,

 

какъ

 

къ

 

Троицыну

 

дню,

 

а

 

въ

 

разное

 

вре-

мя.

 

И

 

такъ

 

ужо

 

наше

 

время

 

склонно

 

безъ

 

разбора

 

отвер-

гать

 

завѣщанные

 

намъ

 

предками

 

обычаи,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

этпхъ

 

обычаяхъ

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

силъ,

 

привязывающпхъ

человѣка

 

кь

 

родинѣ.

                                 

,

 

(Моск.

 

вѣд.).

Вѣрное

 

средство

 

отъ

 

коклюша.

Накрошить

 

мелко

 

самыхъобыкновенныхъ,

 

лѣсныхъ

 

грушъ

(конечно

 

ие

 

сухихъ,

 

а

 

свѣжпхъ),

 

пересыпать

 

пхъ

 

жир-

но

 

мелко

 

истолченнымъ

 

сахаромъ,

 

сложить

 

въ

 

пъливанный,

чистый

 

горшокъ,

 

накрыть

 

чистою

 

тряпкой,

 

обмазать

 

тѣс-

томъ,

 

или

 

глиной

 

и

 

часа

 

на

 

два — на

 

три

 

поставить

 

въ

жарко-вытопленную

 

печь,

 

чтобы

 

груши

 

пустили

 

изъ

 

себя

сокъ.

 

По

 

выыутіи

 

изъ

 

печи,

 

этотъ

 

грушевый

 

фаршъ

 

вы-

ложить

 

въ

 

чистое

 

плотенце,

 

или

 

салфетку

 

и

 

чистыми

 

ру-

ками

 

выжать

 

изъ

 

него

 

сокъ.

 

Страдающнмъ

 

коклюшемъ

 

дѣ-

тямъ

 

давать

 

этого

 

весьма

 

нріятнаго

 

сиропу

 

три

 

раза

 

въ

день

 

по

 

чайной

 

ложечкѣ.

 

Коклюша

 

на

 

другой

 

же

 

день

 

не

будетъ

 

вовсе;

 

но

 

пріемы

 

лекарства

 

слѣдуетъ

 

продолжать

еще

 

нѣсколько

 

дней,

 

дня

 

два-три,

 

примѣрно.

 

Затѣмъ,

 

если



—

 

436

 

—

черезъ

 

несколько

 

дней

 

болѣзнь

 

возвратится,

 

нріемы

 

того

же

 

лекарства

 

и

 

вь

 

такихъ

 

же

 

дозахъ

 

слѣдуетъ

 

повторить

вновь.

 

Въ

 

прощломь

 

году

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

дѣтѳй

 

моихъ

 

стра-

дали

 

сплыш'мъ

 

коклюшемъ;

 

совѣты

 

врачей

 

и

 

прописанный

ими

 

аптекарскія

 

спеши

 

не

 

принесли

 

имъ

 

никакого

 

ровно

оолёгченія,

 

но

 

двѣ— три

 

чайныхъ

 

ложечки

 

грушеваго

 

сиро-

пу

 

сразу

 

уничтожили

 

коклюшъ.

 

Это

 

было

 

осенью',

 

когда

грушъ

 

можно

 

разжиться

 

сколько

 

угодно.

 

Но

 

чѣмъ

 

ратовать

противъ

 

коклюша

 

зимой,

 

или

 

весной,

 

когда

 

грушъ

 

нельзя

дог.тать

 

ни

 

за

 

какія

 

деньги?

 

Во

 

первыхъ,

 

каждый

 

семей-

ный

 

человѣкь

 

осенью

 

легко

 

мошетъ

 

сделать

 

для

 

себя

 

нуж-

ный

 

занасъ

 

грушеваго

 

сыропу

 

и

 

на

 

случай

 

держать

 

его

въ

 

холодномъ

 

мѣстѣ,

 

чтобы

 

не

 

испортился;

 

а

 

во

 

вторыхъ,

можно

 

почти

 

замѣнить

 

его

 

и

 

однимъ

 

аитечнымъ

 

сред-

ствомъ,

 

именно

 

микстѵркой

 

изъ

 

танина

 

и

 

опійной

 

настой-

ки,

 

въ

 

такой

 

формѣ:

Ер.

 

Tannini

 

pari

 

гр.

  

3.

Saeuari

 

albi

 

драхм.

  

2.

Ad.

 

bullientis

 

(т.

 

е.

 

кипнчей)

 

унц.

 

и

 

5

 

др.

Tinot.

 

n pii

 

Simpl.

 

gutt

 

6.

M.

 

D.

 

S.

 

Три

 

— четыре

 

раза

 

въ

 

день

 

по

 

чайной

 

ложсшѣ.

Въ

 

большей

 

пропорции

 

этой

 

иакстуркй

 

прописывать

 

не

слѣдуетъ,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

скоро

 

портится.

 

Последнее

 

сред-

ство

 

очень

 

скоро

 

излечиваете

 

ѵ

 

дѣтей

 

какой

 

угодно

 

ка-

шель,

 

кромѣ

 

коклюша:

 

но

 

въ

 

послѣднемъ

 

она

 

слабѣе

 

дѣй-

ствуетъ,

 

чѣмъ

 

грушезыи

 

сиропъ;

  

а

 

потому

 

и

 

употреблять

его

 

слѣдуетъ

 

дольше.

Священникъ

 

А.

 

Агнивцевъ.

(Туков,

 

для

 

сельск.

 

пастыр.

 

Ж

 

22-Ю.



—

 

№

 

-

Способъ

 

леченія

 

поноса

  

грудныхъ

 

дѣтей.

« Военно-Медицинскій

 

яіурналъ»

 

сообщаете

 

о

 

слѣдующемъ,

весьма

 

доступномъ

 

для

 

сельскаго

 

семейства,

 

способѣ

 

леченія

поноса

 

грудныхъ

 

дѣтей:

 

обыкновенный

 

уголь

 

изъ

 

печей

 

дол-

жёнъ

 

быть

 

тщательно

 

измельченъ

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ

 

походилъ

на

 

мельчайшую

 

муку.

 

Этотъ

 

норошокъ

 

легко

 

смѣшивается

съ

 

молокомъ,

 

и

 

дѣти

 

пьютъ

 

при

 

этомъ

 

молоко,'

 

какъ

 

буд-

то

 

оно

 

вовсе

 

не

 

содержитъ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

иримѣси.

Въ

 

тоже

 

самое

 

время

 

молоко

 

должно

 

быть

 

разводимо

 

на

 

'по-

ловину

 

или

 

на

 

одну

 

треть

 

сахарной

 

водой.

 

Подъ

 

вліяніемъ

этого

 

леченія

 

поносъ

 

исчезаете

 

очень

 

быстро:

 

иногда

 

уже

 

въ

теченіе

 

нервыхъ

 

сутокъ

 

испраяшенія

 

мѣняются

 

въ

 

своемъ

характерѣ,

 

и

 

изъ

 

зеленыхъ

 

становятся

 

желто-черноватыми.

Дѣти,

 

истощенныя

 

семидневнымъ

 

или

 

восьмидневиымъ

 

ноно-

сомъ

 

оправлялись

 

подъ

 

вліяніемъ

 

этого

 

леченія

 

въ

 

два,

 

три

дня

 

совершенно.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

•

     

С3 8=-Э—-

Покайтесь

 

и

 

вѣруйте

 

воЕвангеліе.

ПОУЧЕНШ

 

и

 

РМЙ

Игумена

 

ныть

 

Архимандрита

 

Николая

 

(Долматова)

ІДѢші

  

7В

 

ік.

 

еі»

 

вае|>ссы.іі»6іо.

Съ

 

требованіями

 

обращаться:

 

Въ

 

м.

 

Оупрасль,

 

Гродненской

губ.

 

Архимандриту

 

Николаю.

Печатный

 

отзывъ

 

о

 

киигѣ:

 

«Любители

 

религіозио-ирав-

ственнаго

 

назиданія

 

найдутъ

 

въ

 

этой

 

книгѣ

 

немалое

 

удов/е-

твореніе;

 

здѣсь

 

общехристіанскія

 

истины

 

изложены

 

съ

 

хенло-



—

 

438

 

—

тою

 

жпваго

 

чувства

 

и

 

удачно

 

приспособлены

 

къ

 

дѣйстви-

тельиымъ

 

потребностямъ

 

и

 

обстоятельствамъ

 

современной

 

жиз-

ни.

 

Мы

 

затрудняемся

 

выставить

 

какое

 

либо

 

лучшее

 

поуче-

ніе;

 

всѣ

 

онѣ

 

такъ

 

интересны

 

по

 

содержанію

 

и

 

занимательны

по

 

изложенію,

 

что

 

отсылаемъ

 

нашихъ

 

читателей

 

къ

 

назван-

ной

 

книгѣ

 

и

 

отъ

 

души

 

совѣтуемъ

 

ознакомиться

 

съ

 

нею».

(Церков.

 

Вѣст.

 

за

 

1881

 

г.,

 

№

 

6).

с

 

в

 

д-Е

 

ѵ

 

яві-ж-

 

иже

 

:

Слово

 

въ

 

день

 

Тезоименитства

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Влагоче.

стивьйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Ш-го. — О

 

праздновании

 

Вос-

креснаго

 

дня. —Требованіе

 

толковости

 

и

 

внятности

 

церковнаго

 

чтенія

 

въ

 

на-

шихъ

 

храмахъ.— О

 

Троицкихъ

 

березкахъ. —Вѣрное

 

средство

 

отъ

 

коклюша. —

Способъ

 

леченія

 

поноса

 

грудныхъ

 

дѣтей. — Объявленіе,

Редакторъ,

 

протоіерей

 

Георгій

 

ТарнопольсЬій. #

Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ

 

14

 

Сентября

 

1881

 

г. ;

 

Цензоръ,

 

Ка-

ѳедрадьный

 

ІІротоіерей

 

Григорій

 

Галинъ.

Минскъ. — Тшю-Литографія

  

Si.

 

М.

 

Сологаононл.
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