
ЕІШШМІ ЩІОСТII

ЧАСТЬ

  

ОФФИІШЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

БЛАГОДАРНОСТЬ.

ГОСУДАРЬ

 

ШІПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеігодданиѣншему

 

докладу

Г.

 

Министра

 

Вііутрсшіпхъ

 

Дѣлъ

 

телеграммы

 

Минскаго

 

Гу-

бернатора,

 

отъ

 

1

 

сего

 

января,

 

съ

 

выраженіемъ

 

вѣрнопод-

данипческаго

 

поздравленія

 

Ихъ

 

Императорскішъ

 

Велііче*

ствамъ,

 

по

 

случаю

 

Нонаго

 

года,

 

отъ

 

представителей

 

духо-

венства,

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

городскаго

 

общества

 

г.

 

Мин-

ска,

 

BcEsiiuocTiiBufiiHE

 

новелѣть

 

соизволндъ:

 

благодарить

 

наз-

ванныхъ

 

представителей

 

за

 

прописанное

 

поздравленіе.
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Правительственное

 

распоряженіе.

ОПРЕДЪЛЕНІЕСВЯТЪЙШАГОСИНОДА.

Отъ

 

9-18

 

декабря

 

1883

 

г.

 

за

 

№

 

2510,

 

о

 

порядкѣ

 

пріема

воспитанниковъдуховныхъ

 

училищъ

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи.

По

 

указу

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшін

 

Нра-

вительствуюпдій

 

Синодъ

 

слушали:

 

нредложеніе

 

г.

 

сииодаль-

наго

 

Оберъ-Ирокурора,

 

отъ

 

1-го

 

декабря

 

1883

 

года

 

за

 

№

5971,

 

конмъ

 

объявляетъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

для

 

завися-

щихъ

 

распоряженій,

 

о

 

томъ,

 

что.

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

26-й

 

день

 

ноября

 

1883

 

года,

 

Высочайше

 

соизво.іилъ утвер-

дить

 

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

19 — 29

 

октября

сего

 

года,

 

о

 

порядкѣ

 

пріема

 

воспитанниковъдуховныхъучи-

лищъ

 

въ

 

духоввыя

 

семппарін.

 

Справка:

 

опредѣленіемъ

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

19

 

—

 

29

 

октября

 

сего

 

года,

 

поста-

новлено:

 

1)

 

нріемпыя

 

нспытанія

 

въ

 

семннаріяхъ

 

для

 

постун-

ленія

 

въ

 

оныя

 

окончившпхъ

 

курсъ

 

воспптанннковъ

 

духов-

ныхъ

 

училищъ

 

отмѣнитц

 

пріемъ

 

же

 

производить

 

и

 

а

 

осно-

вами

 

свпдѣтельствъ,

 

выдаваемыхъ

 

училищными

 

правленіямп

окончпвшимъ

 

курсъ

 

учепія

 

воспптанннкамъдуховныхъ

 

учи-

лищъ;

 

въ

 

свидѣтельствахъ

 

этнхъ

 

учнлпщныяправленіяобъ-

ясняютъ,

 

достоинъ

 

ли

 

предъявитель

 

перевода

 

въ

 

I

 

классъ

семинаріи,

 

съ

 

указаніемъ

 

уснѣховъ

 

его

 

повсѣмъпредметамъ

училищнаго

 

курса

 

(за

 

псключеніемъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

пчп-

стопчсанія,

 

согласно

 

онредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

1 — 12

 

марта

 

1873

 

г.);

 

2)

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

чис-

ло

 

достойныхъ

 

нріема

 

въ

 

семинарію

 

учениковъ

 

превысить

число

 

имѣющихся

 

въ

 

семинаріи

 

вакансій,

 

семинарскому

 

прав-

левію

 

предоставляется

 

принимать

 

лучшихъ

 

учениковъ,

 

по

сравнительному

 

достоинству

 

успѣховъ

 

и

 

поведенія,

 

означен-

ному

 

въ

 

училищныхъ

 

свидѣтельствахъ;

 

3)

 

для

 

устройства

же

 

остальныхъ,

   

вынущенныхъ

   

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и



—
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иризнанныхъ

 

училищными

 

нравлепіями

 

достойным»

 

прннятія

въ

 

сеиинарію,

 

но

 

не

 

прннятыхъ

 

въ

 

оную

 

но

 

недостатку

 

ва-

кансій

 

воспитанниковъ, —семинарское

 

нравленіе

 

ходатайству-

ет^

 

устаиовленнымъ

 

порядкомъ,

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

семинаріи.

на

 

мѣстныя

 

епархіальныя

 

средства,

 

необходпмаго

 

числа

 

па-

раллельныхъ

 

отдѣленій;

 

и

 

4)

 

въ

 

тѣхъ

 

случанхъ,

 

когда

 

се-

минарское

 

правленіе,

 

на

 

основаиіи

 

своихъ

 

наблюденій,

усмотритъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

училніцѣ

 

вйзкій

 

уровень

унѣховъ

 

или

 

недостаточную

 

подготовку

 

ученпковъ,

 

свидѣтель-

ствуюіціе

 

объ

 

упадкѣ

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

училпщѣ

 

пли

 

объ

излишней

 

снисходительности

 

въ

 

отмѣткахъ

 

окапчивающихъ

курсъ

 

ученнковъ,

 

правленію

 

семинаріп,

 

независимо

 

отъ

 

реви-

зій

 

назначаемыхъ

 

имъ,

 

на

 

основаніи

 

§
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уст.

 

дух.

 

учил.,

предоставляется

 

избирать

 

нзъ

 

своихъ

 

членовъ

 

одного

 

или

двухъ

 

лицъ

 

для

 

прпсутствованія

 

на

 

вынускныхъ

 

экзаменахъ

въ

 

духовныхъ

 

учплпщахъ

 

съ

 

нравомъ

 

голоса.

 

Что, касается

учениковъ,

 

не

 

удостоениыхъ

 

училищными

 

начальствамн

 

пе-

ревода

 

въ

 

I

 

классъ

 

духовной

 

семпнаріи,

 

но

 

въ

 

домахъ

 

ро-

дителей,

 

но

 

увольненіи

 

нзъ

 

училища,

 

успѣвшихъ

 

воспол-

нить

 

допущенные

 

ими

 

недостатки

 

по

 

успѣхамъ

 

въ

 

нредме-

тахъ

 

училищнаго

 

курса

 

и

 

подготовившихся

 

къ

 

иостуиленію

въ

 

семинарію,

 

то

 

семинарскому

 

начальству

 

предоставить

допускать

 

таковыхъ

 

къ

 

прісмному

 

пспытанію

 

паравпѣсъ

 

те-

ми,

 

которые

 

пожелалп-бы

 

поступить

 

въ

 

семинарію

 

послѣ

домашияго

 

приготовленія,

 

или

 

пзъ

 

другнхъ

 

учебныхъ

 

заве-

дений.

 

Предварительно

 

же

 

оковчательныхъ

 

по

 

сему

 

распоря-

женій

 

предоставить

 

г.

 

синодальному

 

Оберъ-Прокурору,

 

на

приведете

 

въ

 

исполненіе

 

первыхъ

 

двухъ

 

пунктовъ

 

настоящего

опредѣленія,

 

испросить

 

Высочайшее

 

Его

 

Императорскаго

Величества

 

соизволеніе.

 

Приказали:

 

объ

 

изъясненной

 

Вы-

сочайшей

 

волѣ

 

и

 

объ

 

оказавшемся

 

но

 

справкѣ

 

для

 

руковод-

ства

 

нравлешяяъ

   

духовныхъ

   

сйй»н*£йі

 

и

 

училйщъ

 

и

 

для
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-

объявления

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе

 

редакціи

 

«Церковнаго

 

Вѣст-

ннка»

 

сообщить

 

по

 

принятому

 

порядку.

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемъны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Минскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

діаконъ

   

Петръ

   

В' прян

ечііі.

 

и

 

псаломщнкъ

 

Семенъ

 

Нодоб'Ьдопъ,

 

рукоположе-

ны

 

съ

 

оставленіемь

 

на

 

ирежннхъ

 

мѣстахъ:

 

первый — во

 

свя-

щенника

  

5

 

января,

 

а

 

иослѣднііі

 

—во

 

діакоиа

 

б

 

января.

Настоятель

 

Старожозсцкой

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Ѳе-

одоръ

 

Тычин»,

 

согласно

 

прошенію

 

неремѣщсиъ

 

къ

 

Якимо-

Слободской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

у.ѣзда,

 

съ

 

1

 

января.

ОвяіпенническіЙ

 

сынъ

 

Владиміръ

 

йінгудеіісиій,

 

согласно

прошенію

 

опредѣленъ

 

н.

 

д.

 

псаломщика

 

Новодворской

 

церкви,

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

января.

Вдова

 

священника

 

Александра

 

Смирнова,

 

согласно

 

про-

шепію

 

опредѣлена

 

просфорнею

 

безъ

 

жалованья

 

къ

 

Гнѣздн-

ловской

 

церкви,

 

борнсовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

декабря.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Тоново-Слободской

 

церкви,

 

минскаго

уѣзда

 

Александръ

 

Нмвуленскііі,

 

согласно

 

прошсшю

 

пе-

ремѣщенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Голынской

 

церкви,

 

бобрупскаго

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Мухоѣдовской

 

церкви,

 

рѣчнцкаго

 

уѣз-

да

 

Іуліанъ

 

ІІрорипчъ,

 

перемѣщенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщка

 

Во-

роничской

 

церкви,

 

нгуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января.

Вакаитньшн

 

состоятъ

 

мѣста:

А)

  

Настоятельскія:

По

 

мозырскому

 

уѣзду:

 

при

 

церквахъ,

 

Лучицкой^

 

съ

 

1

 

іюля

1883

 

ѵ.\Лядецкой,

 

съ

 

1

 

декабря;

 

Старосельской

 

и

 

Отарожо-
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вецкой,съ

 

1

 

января

 

1884

 

г;

 

по

 

пинскому

 

уѣзду:

 

при

 

Обровской

церкви,

 

съ

 

19

 

октября

 

1883

 

г.;

 

по

 

рѣчицкому

 

уѣз.:

 

при

церквахъ,

 

Свиридовичской^

 

съ

 

10

 

марта

 

1883

 

г.;

 

Бор-

цовской

 

съ

 

17

 

іюня;

 

,іо

 

бобруйскому

 

уѣзду:

 

при

 

Ляско-

втской

 

церкви,

 

съ

 

1

 

января

 

18S4

 

года;

 

по

 

игуменскому

уѣзду:

 

при

 

церквахъ,

 

Домовицкой

 

и

 

Очижской

 

съ

 

1

 

ян-

варя

 

1884

 

г.

Б)

 

Священническое:

При

 

Минскомъ

 

Каѳедральпож

 

соборѣ^

 

съ

 

1

 

января

1884

 

года.

В)

 

Помощника

 

настоятеля.

При

 

Лархчско-Ьстровчщкой

 

церкви,

 

ообруйскаго

 

уѣзда,

съ

 

1

 

ноября

 

1883

 

г.

Г.)

 

Псаломщицкія:

При

 

церквахъ:

 

Любегиевской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

ян-

варя

 

1884

 

года;

 

Синявской

 

и

 

Шевичской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

съ

 

10

 

декабря

 

1883

 

г,;

 

при

 

Пинскомъ

 

Ѳеодоровскомъ

 

со-

борѣ^

 

съ

 

10

 

декабря

 

1883

 

года;

 

Тонсво- Слободской,

 

мин-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января

 

1884

 

г.;

 

при

 

Мухоѣдовской^

рѣчпцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующая

 

Синода

 

отъ

 

7

 

Де-

кабря

 

1883

 

года

 

за

 

№

 

9,

 

Варлааму,

 

Епископу

 

Минскому

 

и

Туровскому.

Пэ

 

указу

 

ЕГОИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣй-

шій

 

Правитсльствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенное

 

То-

варищемъ

 

Г.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отногаеніе

 

Ми-

нистра

 

Государственных'!,

 

Имуществь,

 

отъ

 

8

 

Апрѣла

 

сего

1ь88

 

г.

 

за

 

Ш

 

168,

 

по

 

вопросу

 

о

 

правахъ

 

православнаго

сельскаго

 

духовенства

 

на

 

пользованіе

 

лѣсомъ

 

въ

 

казенпыхъ
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и

 

поступившнхъ

 

въ

 

надѣлъ

 

керстьянамъ

 

дѣсныхъ

 

дачахъ,

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Совѣтъ

 

Министра,

 

разсмотрѣвъ

вновь

 

вопросъ

 

о

 

правахъ

 

сельскаго

 

православнаго

 

духовен-

ства

 

на

 

пользованіе

 

лѣсомъ

 

изъ

 

казенныхъ

 

и

 

поступившнхъ

въ

 

надѣлъ

 

крестьянамъ

 

лѣсныхъ

 

дачъ,

 

остался

 

по

 

этому

предмету

 

при

 

прежнемъ

 

своемъ

 

заключепін,

 

о

 

которомъ

 

из-

вѣстно

 

уже

 

Г.

 

Синодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

изъ

 

отноше-

нія

 

его,

 

Министра,

 

отъ

 

20

 

Мая

 

1881

 

г.

 

за

 

№

 

232.

 

Въ

заключеніп

 

томъ,

 

утвержденномъ

 

Управлявшим!,

 

Мннпстер-

ствомъ

 

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

Статсъ-Секретаремъ

Еняземъ

 

Ливеномъ,

 

было

 

высказано

 

мнѣніе,

 

что

 

сельское

духовенство

 

имѣетъ

 

право

 

получать

 

безплатно

 

лѣсъ

 

на

 

до-

машнія

 

надобности

 

только

 

нзъ

 

тѣхъ

 

дачъ,

 

которыя,

 

послѣ

выдачи

 

бывшимъ

 

государственнымъ

 

крестьянамъ

 

владѣнныхъ

записей,

 

поступили

 

за

 

надѣломъ

 

крестьянъ

 

въ

 

казну,

 

при

чемъ

 

такое

 

право

 

духовенства

 

должно

 

быть

 

обусловлено

 

имѣ-

ющимися

 

у

 

него

 

писцевыми

 

книгами

 

и

 

другими

 

документа-

ми,

 

а

 

размѣръ

 

отпуска —возможностью

 

онаго

 

по

 

состоянію

дачъ

 

и

 

требованіямъ

 

правнльнаго

 

лѣснаго

 

хозяйства.

 

Во

всѣхъ

 

же

 

прочихъ

 

случаяхъ,

 

т.

 

е.

 

когда

 

прп

 

селеніяхъ,

въ

 

коихъ

 

ироживаютъ

 

священно-слу жители,

 

или

 

вовсе

 

не

было

 

лѣсовъ

 

и,

 

слѣдовательно,

 

они

 

отпускомъ

 

лѣса

 

никогда

не

 

пользовались,

 

или

 

хотя

 

и

 

были

 

лѣса,

 

но

 

при

 

выдачѣ

крестьянамъ

 

владѣнныхъ

 

записей

 

полностію

 

поступили

 

въ.

лѣсной

 

надѣлъ

 

крестьянамъ,

 

право

 

сельскаго

 

духовенства

 

на

безплатное

 

пользованіе

 

лѣсомъ

 

изъ

 

казенныхъ

 

дачъ,

 

соглас-

но

 

ст.

 

264

 

Лѣсн.

 

Уст.,

 

должно

 

быть

 

ограничено

 

только

 

от-

пускомъ

 

онаго

 

на

 

постройку

 

сгорѣвшихъ

 

домовъ.

 

За

 

всѣмъ

тъмъ,

 

цринявъ

 

во

 

вниманіе:

 

1)

 

что

 

црекращеніе

 

отпуска

 

лѣ-

са

 

сельскому

 

духовенству

 

изъ

 

крестьянснихъ

 

дачъ

 

пронзош

ло

 

вслѣдствіе

 

неотвода

 

оному,

 

при

 

поземельномъ

 

устройстве

крестьянъ,

 

участковъ

 

для

 

лѣснаго

 

пользовані»;

 

%)

 

что

 

та-

кое

 

прекращеніе,

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ,

 

поставило

 

сель-
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ское

 

духовенство

 

въ

 

весьма

 

тяжелое

 

положеніе,

 

и

 

3)

 

что

ст.

 

264

 

Лѣсн.

 

Уст.

 

возлагаетъ

 

на

 

Министра

 

Государствен-

ныхъ

 

Имуществъ

 

обязанность

 

оказывать

 

содѣйствіе

 

къ

 

улуч-

шение

 

быта

 

православнаго

 

духовенства

 

отпускомъ

 

лѣса,

въ

 

необходимыхъ

 

случаяхъ

 

безплатно

 

или

 

поуменыпеннымъ

цѣнамъ,

 

Совѣтъ

 

Министра

 

нынѣ

 

нашелъ,

 

что

 

въ

 

виду

 

из-

ложенваго

 

было

 

бы

 

желательно,

 

чтобы

 

Министерство

 

Госу-

дарственныхъ

 

Имуществъ

 

разрѣшало

 

такіе

 

отнускп

 

не

 

толь-

ко

 

по

 

отдѣльнымъ

 

единичнымъ

 

ходатайствамъ

 

лицъ

 

сельска-

го

 

духовенства,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

теперь,

 

но

 

установило

бы

 

ихъ

 

на

 

будущее

 

время,

 

въ

 

видѣ

 

постояннаго

 

пользова-

нія,

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

это,

 

по

 

хозяйствен-

нымъ

 

соображенінмъ

 

лѣснаго

 

унравленія,

 

окажется

 

возмож-

нымъ

 

безъ

 

нстощенія

 

казенныхъ

 

дачъ

 

и

 

безъ

 

нарушенія

правилъ

 

лѣснаго

 

хозяйства.

 

Сообщая

 

о

 

таковомъ

 

постанов-

ленін

 

Совѣта

 

Министра

 

по

 

предмету

 

отпуска

 

лѣса

 

сельскому

православиому

 

духовенству,

 

утвержденному

 

имъ,

 

Статсъ

 

Ое-

кретаремъ

 

Островскимъ,

 

онъ

 

присовокупляетъ,

 

что

 

въ

 

виду

этого

 

постановлен ія

 

Лѣснымъ

 

Денартаментомъ

 

предписано

всѣмъ

 

мѣстнымъ

 

Губернскимъ

 

Управленіямъ

 

Государствен-

ными

 

Имуществами

 

доставить

 

подробныя

 

соображенія

 

о

 

томъ,

на

 

какихъ

 

именно

 

основан іяхъ

 

можетъ

 

быть

 

на

 

будущее

время

 

установлено

 

постоянное

 

пользованіе

 

сельскихъ

 

нрич-

товъ

 

лѣсомъ

 

изъ

 

казенныхъ

 

дачъ

 

въ

 

каждой

 

губерніи.

СПРАВКА.

 

5

 

Аирѣля

 

1882

 

г.

 

за

 

№

 

1506

 

Г.

 

Синодальный

Оберъ-Прокуроръ

 

предложилъ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

отношенія

Миннстровъ

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

и

 

Внутренпихъ

Дѣлъ,

 

отъ

 

20

 

Мая

 

1881

 

г.

 

за

 

Л

 

232

 

и

 

отъ

 

22

 

Марта

1882

 

г.

 

за

 

№

 

2525,

 

но

 

вопросу

 

о

 

предоставленіи

 

право-

славному

 

сельскому

 

духовенству

 

права

 

въѣзда,

 

для

 

рубки

лѣса

 

на

 

собственное

 

продовольствіе,

 

какъ

 

въ

 

казенные

 

лѣса,

не

 

поступившіе

 

въ

 

надѣлъ

 

крестьяне,

 

тааъ

 

и

 

въ

 

лѣса

 

при-

хошанъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

они

 

получили

 

отъ

 

казны
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въ

 

надѣлъ

 

болѣе

 

необходимая

 

количества

 

лѣса.

   

Святѣйшій

Синодъ,

 

расмотрѣвъ

 

означенный

 

бумаги,

   

нашелъ,

   

что

 

Ми-

нистерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Государствепныхъ

 

Имуществъ

отказываютъ

   

православному

 

духовенству

   

въ

 

иравѣ

 

въѣзда

въ

 

лѣса,

 

отведенные

 

крестьянамъ

 

повладѣпнымъзапнсямъ, —

первое

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

изъ

 

нриписаниыхъ

   

къ

 

селе-

піямъ

 

лѣсныхъ

   

дачъ

   

крестьяне

   

получили

 

надѣлъ

 

лишь

 

въ

узаконенной

 

на

 

душу

 

нропорціи,

 

иричемъ

 

опредѣленныя

 

ст.

661

 

Уст.

 

Лѣсн.

 

изд.

  

1876

  

г.

 

права

 

духовенства

 

пользовать-

ся

 

крестьннскимъ

 

лѣсомъ

 

въ

   

расчетъ

 

не

 

принимались

 

и

 

па

предметъ

 

такого

 

посторонняя

 

нользованія

 

особаго

 

отвода

 

не

дѣлалось,

 

нослѣдпее — въ

 

виду

 

того

 

сообрашенія,

 

что

 

до

 

вы-

дачи

 

владѣнныхъ

 

записей

 

нользованіе

 

лѣсомъ

 

сельскаго

 

ду-

ховенства

 

нзъ

 

состоявшихъ

 

при

 

селеніяхъ

 

дачъ

   

не

 

оплачи-

валось

 

крестьянами,

 

но

 

принималось

 

па

 

счетъ

 

казны

 

и

 

про-

изводилось

 

независимо

 

отъ

   

еа>еядныхъ

   

отпусковъ

 

кресть-

янамъ

 

лѣса

 

на

 

ихъ

 

домашнія

 

надобности,

   

такъ

 

что

 

вслѣд-

ствіе

 

сего

 

не

 

представляется

 

оспованін

 

обязывать

 

крестьянъ

безилатио

 

довольствовать

 

лѣсомъ

   

свнщенноцерковнослужите-

лен

 

сельскихъ

 

церквей

 

нзъ

 

отаеденныхъ

 

но

 

владѣннымъ

 

за-

шісямъ

 

узаконенныхъ

 

надѣдовъ,

  

оплачиваемыхъ

 

крестьяна-

ми

   

ежегоднымъ

   

лвспымъ

 

иалогомъ,

 

нсчисляемымъ

 

но

 

дей-

ствительной

   

стоимости

 

всего

 

возможная

   

годичная

 

отпуска

изъэтихъ

 

надѣловъ.

 

При

 

этомъ

 

Министерство

 

Государствен-

ныхъ

 

Имуществъ

 

иолагаетъ,

 

что. за

 

отказомъ

 

сельскому

 

ду-

ховенству

   

въ

 

иравѣ

   

въѣзда

 

въ

 

лѣса,

   

отведенный

 

кресть-

янамъ

   

по

 

владѣниымъ

 

заиисямъ,

 

и

 

при

 

существованіп

 

ст.

661

 

Уст.

 

Лѣсн.

  

и

 

однородной

 

съ

 

нею

 

ст.

 

458

 

ч.

  

I.

 

т.

  

X,

Свод.

 

Зак.

  

і 857

 

г.,

 

нредоставляющнхъ

 

сельскому

 

духовен-

ству

 

право

 

вьѣзда

 

для

 

нродовольствія

 

лѣсомъ

 

въ

 

состояния

при

 

селсніяхъ

 

дачи,

 

часіь

 

конхъ,

 

при

 

выдачѣ

 

владѣнныхъ

записей,

 

за

 

надѣломъ

 

крестьянъ

 

узаконенною

 

на

 

душу

 

про-

порцией)

 

лѣса,

 

или

 

за

 

отказомъ

  

пхъ

 

вовсе

 

отъ

 

лѣснаго

 

на-
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дѣла,

 

поступила

 

въ

 

казну,

 

слѣдуетъ

 

считать

 

обязательпымъ

для

 

Министерства

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

ирпмѣнеяіе

означенныхъ

 

статей

 

къ

 

такпмъ

 

отрѣзкамъ

 

въ

 

казну

 

излнш-

ковъ

 

лѣса

 

сверхъ

 

крестьянская

 

надѣла,

 

т.

 

е.

 

признать

 

пра-

во

 

сельскаго

 

духовенства

 

на

 

безнлатное

 

пользованіе

 

нзъ

этихъ

 

отрѣзковъ

 

лѣсиыми

 

матеріалами

 

для

 

пхъ

 

домашнихъ

надобностей

 

въ

 

размѣрѣ,

 

соотвѣтетвующемъ

 

условіямъ

 

пра-

вильная

 

въ

 

тѣхъ

 

отрѣзкахъ

 

лѣснаго

 

хозяйства,

 

и

 

при

 

томъ

въ

 

тѣхъ

 

только

 

случаяхъ,

 

когда

 

право

 

въѣзда

 

духовенства

въ

 

дачи,

 

къ

 

которымъ

 

но

 

кннгамъ

 

генеральная

 

межевакія

принадлежать

 

упомянутые

 

отръзкн,

 

обусловливается

 

писцо-

выми

 

книгами

 

и

 

другими

 

межевыми

 

документами.

 

Во

 

всѣхъ

же

 

остальныхъ

 

случаяхъ,

 

т.

 

е.

 

тамъ,

 

где

 

при

 

селеніяхъ

бывшихъ

 

государственныхъ

 

крестьянъ

 

или

 

вовсе

 

нѣтъ

 

лѣ-

совъ,

 

пли

 

же

 

хотя

 

и

 

есть,

 

но

 

при

 

выдачѣ

 

владѣнныхъ

 

за-

писей

 

они

 

полностію

 

поступили

 

въ

 

надѣлъ

 

крестьянъ,

 

до-

вольствованіе

 

лѣсомъ

 

сельскаго

 

духовенства,

 

за

 

исключеніемъ

только

 

ножарныхъ

 

елучаевъ,

 

не

 

можеть

 

иметь

 

для

 

казны

обязательная

 

характера

 

и

 

должно

 

производиться

 

наточномъ

основаніи

 

нрнмѣчап.

 

къ

 

ст.

 

264

 

Льеп.

 

Уст.,

 

издан.

 

1876

г.,

 

т.

 

е.

 

по

 

усмотрѣнію

 

Министра

 

Государственныхъ

 

Иму-

ществъ.

 

При

 

сообщенін

 

объ

 

нзложепполъ

 

Г.

 

Синодальному

Оберъ-Прокурору,

 

Мнннстръ

 

Государствепныхъ

 

Имуществъ

пришалъ

 

необходимымъ

 

обратить

 

вннманіе

 

Святѣйшая

 

Си-

нода

 

на

 

значительность

 

ежегодно

 

нроизводимыхъ

 

нынѣ,

 

со-

гласно

 

приведенной

 

статьѣ

 

Лѣснаго

 

Устава,

 

льготныхъ

 

от-

пусковъ

 

лѣса

 

православному

 

духовенству,

 

продажная

 

сто-

имость

 

которая

 

за

 

1#76,

 

1877

 

и

 

1878

 

г.

 

г.

 

составляетъ

болѣе

 

60.000

 

р.,

 

и

 

просилъ

 

о

 

сообщеніи

 

окончательная

 

от--

зыва

 

по

 

настоящему

 

дѣлу

 

для

 

дальнѣйшнхъ

 

со

 

стороны

 

Ми-

нистерства

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

распоряженій.

  

Со-

образивъ

 

изложенное,

  

Святвйшій

 

Синодъ

 

призналъ,

    

что

 

по

2
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отзыву

 

Министерства

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

право

сельскаго

 

духовенства

 

на

 

безнлатное

 

пользованіе

 

въ

 

соот-

ветствующемъ

 

условіямъ

 

правильная

 

хозяйства

 

размере

должно

 

быть

 

ограничено

 

только

 

отрезками

 

въ

 

казну

 

излиш-

ковъ

 

леса

 

отъ

 

крестьянская

 

надела

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

техъ

только

 

случаяхъ,

 

когда

 

право

 

въезда

 

духовенства

 

въ

 

дачи,

къ

 

которымъ

 

но

 

планамъ

 

генеральнаго

 

межеванін

 

принадле-

жать

 

упомянутые

 

отрезки,

 

обусловливается

 

писцовыми

 

кни-

гами

 

и

 

другими

 

межевыми

 

документами.

 

Находя

 

такое

 

огра-

нпчепіе

 

крайне

 

стеснительиымъ

 

для

 

сельская

 

духовенства

особенно

 

техъ

 

местностей,

 

въ

 

которыхъ

 

кроме

 

казенныхъ

не

 

имеется

 

другихъ

 

лесныхъ

 

дачъ,

 

и

 

признавая

 

тоже

 

огра-

ииченіе

 

несоответствующнмъ

 

точному

 

разуму

 

закопа

 

(ст.

661

 

Уст.

 

Лвсн.

 

изд.

 

1876

 

г.

 

и

 

ст.

 

458

 

т.

 

X,

 

Ч.

 

1,

 

Зак.

Грая;д.

 

Св.

 

Зак.

 

1857

 

г.)

 

предоставляющая

 

духовенству

право

 

въезда

 

въ

 

леса

 

безъ

 

ограниченія

 

этого

 

нрава

 

писцо-

выми

 

книгами

 

и

 

другими

 

межевыми

 

документами,

 

Святейшій

Синодъ,

 

по

 

определенно

 

~q-^~

 

1882

 

г.

 

за

 

№

 

803,

 

пре_

доставнлъ

 

Г,

 

Синодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

сообщить

 

Ми-

нистру

 

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

съ

 

просьбою

 

уведом-

ленія

 

о

 

последующемъ,

 

что

 

по

 

мненію

 

Святъйшаго

 

Синода

право

 

въезда

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

 

леса,

 

отведенные

 

въ

наделъ

 

крестьянамъ

 

по

 

владевнымъ

 

записямъ,

 

должно

 

за-

висеть

 

отъ

 

обоюднаго

 

соглашенія

 

владельцевъ

 

техъ

 

лесовъ

съ

 

церковными

 

причтами;

 

право

 

же

 

въезда

 

духовенства

 

въ

казенные

 

леса

 

не

 

должно

 

быть

 

ограничиваемо

 

теми

 

дачами,

въ

 

кои

 

право

 

въезда

 

духовенства

 

обусловлено

 

писцовыми

книгами

 

и

 

другими

 

межевыми

 

документами;

 

при

 

этомъ

 

об-

ратить

 

внимавіе

 

Министра,

 

что

 

льготные

 

отпуски

 

леса

 

пра-

вославному

 

сельскому

 

духовенству,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

264

Уст.

 

Лесн.,

 

производятся

 

въ

 

силу

 

закона

 

1863

 

яда

 

(Вы-

сочайше

 

утвержденная

 

14

 

Апреля

 

1863

 

яда

 

журнала

Присутствия

   

по

 

деламъ

   

православная

  

духовенства.

 

Поли.



—

 

43

 

—

Собр.

 

Зак.,

 

1863

 

г.,

 

№

 

39481,

 

и.

 

IT),

 

коимъ

 

на

 

Мини-

стерство

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

возложепо

 

оказывать

содействіе

 

къ

 

улучшение

 

быта

 

православная

 

духовенства

находящимися

 

въ

 

веденіп

 

сего

 

Министерства

 

способами.

ПРИКАЗАЛИ:

 

О

 

содержанін

 

вышеизложенная

 

отношеиіа

 

Ми-

нистра

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

за

 

№

 

168

 

и

 

объ

 

ока-

завшемся

 

но

 

справке

 

дать

 

знать

 

Епархіальнымъ

 

Иреосвя-

щеипымъ

 

указами

 

для

 

сведенія.

Объ

 

означенномъ

 

указе

 

Мішская

 

Духовная

 

Еонсисторія,

дастъ

 

знать

 

духовенству

 

Минской

 

епархіи

 

къ

 

сведенію

 

и

должному

 

исполнение

ИЗВѢСТШ.

Прихожанинъ

 

Слуцкой

 

Воскресенской

 

церкви,

 

крестьяшшъ

Иванъ

 

Баеалыга,

 

иожертвовалъ

 

съ

 

пользу

 

тон

 

церкви

100

 

руб.

 

За

 

таковое

 

пожертвованіе

 

Его

 

Преосвященствомъ

Басалыге

 

преподано

 

Архипастырское

 

блаясловеніе.

Помещнкъ

 

нменія

 

Шестаковъ,

 

слуцкаго

 

уезда,

 

действи-

тельный

 

статскій

 

советнпкъ,

 

Константпнъ

 

Ксаверьевичъ

В»ііинлопичъ

 

пожертвовалъ

 

двести

 

рублей

 

на

 

иріобрѣ-

теніе

 

паникадила

 

для

 

строющейся

 

Крестовой

 

церкви

 

Мин-

скаго

 

Архіерейскаго

 

дома.

 

За

 

таковое

 

ножертвованіе

 

г.

 

Вой-

ниловичу

 

10

 

сего

 

января

 

объявлена

 

благодарность

 

Его

 

Пре-

освященства

 

и

 

Архипастырское

 

блаясловеніе.

Прихожане

 

Радчицкой

 

церкви,

 

пинская

 

уезда,

 

жители

села

 

Радчицка,

 

д.

 

Кострова,

 

Рухча,

 

Осетрова,

 

Хведокъ

 

и

Цмеля

 

пожертвовали

 

на

 

покрытіе

 

и

 

другія

 

иснравленія

 

оз-

наченной

 

церкви

 

1800

 

руб.

 

и

 

особо

 

жители

 

д.

 

Цмеля:

 

дво-

ряне

 

и

 

мещане,

 

въ

 

свою

 

приписную

 

церковь

 

колоколъ

 

сто-

нмостію

 

60

 

руб.

 

За

 

таковое

 

поніертвованіе,

 

жертвователимъ

Его

 

Преоовящеиствомъ

 

преподано

 

Архипастырское

 

благосло-

венье,

 

и

 

объявляется

 

признательность

 

еііархіальваго

 

начальства.
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По

 

1-му

 

округу

 

Игуменскаго

 

уезда,

 

пожертвовано:

 

въ

1881

 

и

 

1882

 

годахъ:

 

1)

 

въ

 

Игумепскій

 

соборъ:

 

женою

 

ис-

правника

 

Щозга

 

ленского,

 

пелена

 

па

 

престолъ

 

стопмо-

стію

 

25

 

руб.;

 

Игуменскнмъ

 

исправнпкомъ

 

Щозгалев-

скимт»,

 

на

 

устройство

 

яродскаго

 

кладбища

 

40

 

руб.;

 

по-

мещиками

 

Еулгакомъ

 

н

 

4)сонски.нт»,

 

для

 

устройства

кладбпщной

 

ограды

 

дерева

 

на

 

35

 

р.;

 

иредседатедемъ

 

Игу-

менскаго

 

съезда

 

мпровыхъ

 

суден

 

ІЧмнолынким-ь,

 

12р.;

мировымъ

 

сндьею

 

г.

 

Острова

 

Ломжинской

 

губерніи

 

KOjie-

вичсиь,

 

25

 

р.;

 

непременнымъ

 

чденомъ

 

Игуменскаго

 

уезд-

наго

 

но

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

 

ирисутствія

 

Гополнцнип'ь.

серебрянной

 

парчи

 

на

 

облаченіе

 

престола

 

и

 

7

 

р.

 

деньгами,

а

 

всего

 

на

 

сумму

 

до

 

30

 

руб.:,

 

судебііымъ

 

ириставоиъ

 

ІІІе -

истилло,

 

9

 

руб. ;

 

воинскимъ

 

началыіпкомъ

 

Ѵ|іофняіо-

выпь.

 

12

 

р.

 

27

 

к.;

 

смотрителемъ

 

Игуменская

 

уезднаго

училища

 

Поновымь,

 

1

 

руб.

 

59

 

коп. ;

 

крестьянами

 

Юро-

внчской

 

волости

 

9

 

р.;

 

помещнкомъ

 

ішѣніи

 

Влонь

 

Нончъ-

Ос.половскп.нь,

 

на

 

ограду

 

Блонской

 

церкви,

 

лесная

матеріада

 

на

 

75

 

р.-,

 

3)

 

прихожанами

 

Блонской

 

церкви,

 

на

сооруженіе

 

запрестольная

 

образа

 

и

 

устройство

 

ограды,

 

око-

ло

 

приходской

 

ихъ

 

церкви

 

140

 

р.:

 

4)

 

прихожанами

 

Пухо-

внчской

 

церкви,

 

на

 

окраску

 

той

 

церкви

 

130

 

р.;

 

5)

 

прпхо-

жанамн

 

Зборской

 

церкви,

 

на

 

починку

 

той

 

церкви

 

500

 

руб.;

6)

 

прихожанами

 

Верхменской

 

церкви,

 

на

 

устройство

 

новой

крыши

 

и

 

возобиовленіе

 

иконостаса

 

въ

 

той

 

церкви

 

1109

 

р.

50

 

к.;

 

7)

 

прихожанами

 

Смиловичской-Георгіевской

 

церкви,

на

 

покупку

 

колокола

 

въ

 

ту

 

церковь

 

658

 

р.

 

80

 

к.;

 

8)

 

при-

хожанами

 

Волмянской

 

церкви

 

на

 

устройство

 

въ

 

той

 

церкви

повой

 

крыши

 

500

 

р.;

 

9)

 

прихожанами

 

Пережпрской

 

церкви

па

 

окраску

 

оной

 

церкви

 

и

 

починку

 

крыши

 

270

 

р.;

 

9)

 

при-

хожанами

 

Лаиичской

 

церкви,

 

на

 

окраску

 

той

 

церкви

 

200

 

р.;

10)

 

женою

 

статская

 

советника

 

Александрою

 

Борщев-

сною,

 

въ

 

Маріино-Горскую

 

церковь,

 

къ

 

чудотворной

 

иконе
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БожіеГі

 

Матери

 

зановѣсь

 

изо»

 

серебреннной

 

парчи

 

стоимостью

36

 

руб.-

 

11)

 

прихожанами

 

Дукорской

 

церкви,

 

на

 

покупку

въ

 

ту

 

церковь

 

образа

 

Боскрссенія

 

Христова

 

25

 

р.;

 

12)

 

при-

хожанами

 

Очижской

 

церкви,

 

въ

 

ту

 

церковь,

 

два

 

подсвѣч-

ника

 

накладнаго

 

серебра

 

стоимостью

 

36

 

р.

 

Въ

 

1383

 

году:

1)

 

въ

 

Игуменскій

 

ооиоръ:

 

почетпымъ

 

гражданиномъ

 

г.

 

Москвы

Кукнныяіъ,

 

135

 

р.-

 

Трубачсеною,

 

серебренно-вы-

золоченная

 

чаша,

 

со

 

всѣмъ

 

прпборомъ,

 

нзъ

 

дорогой

 

парчи,

одно

 

священническое

 

облачсніе,

 

два

 

енитрахиля,

 

два

 

набе-

дренника,

 

три

 

парчи

 

норучеГі,

 

двѣ

 

цари

 

воздуховъ,

 

одну

пелену

 

на

 

апалогін

 

и

 

для

 

діакоііа

 

стихарь,

 

стопмостію

 

250

руб.:

 

судебпымъ

 

ирнставомъ

 

Иіуменскаго

 

мироваго

 

съѣзда

Мсаекмм'ь,

 

образъ

 

Андрея

 

Первозваниаго,

 

стонмостію

50

 

р:;

 

Ксспісю

 

Мурашка,

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

20

 

р.

 

и

коврикъ

 

въ

 

5

 

р.;

 

жптелемъ

 

Орловской

 

губерпін,

 

всенощное

блюдо

 

стонмостію

 

8

 

р.-

 

женою

 

почтмейстера

 

Игуменской

 

поч-

товой

 

конторы

 

II

 

ч

 

никого,

 

пелена

 

шерстяной

 

матеріп

 

сто-

нмостію

 

въ

 

3

 

р.;

 

смотрптелемъ

 

Игуменской

 

городской

 

боль-

ницы

 

і2»;ілові>і№гь,

 

катапетасма

 

шерстяной

 

матеріи

 

сто-

нмостію

 

10

 

р.-

 

женою

 

надвориаго

 

совѣтипка

 

Нстдмніекаю,

три

 

воздушка

 

п

 

пелена

 

на

 

аналогіи

 

шелковой

 

матеріи

 

сто-

нмостію

 

10

 

р.

 

и

 

деньгами

 

10

 

р.;

 

2)

 

крестьянами

 

дер.

 

Ско-

бровкп

 

Блонскаго

 

прихода,

 

на

 

починку

 

Скобровскон

 

кладби-

щенской

 

церкви

 

300

 

р.:

 

3)

 

владѣльцемъ

 

имѣнія

 

Пекалннъ

Кавітле,

 

и

 

дворяниномъ

 

B1b»;i;h6oih»uci;um

 

ь,

 

на

 

по-

чинку

 

Пекалинской

 

кладбищенской

 

церкви

 

250

 

р.-

 

і)

 

при-

хожанами

 

Лѣшницкой

 

церкви

 

на

 

постройку

 

той

 

церкви

 

2518

руб.

 

(і5

 

кои.

 

За

 

таковое

 

пожертвованіе

 

жертвователямъ

 

Его

Преосвященствомъ

 

преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

и

объявляется

 

признательность

 

енархіальнаго

 

начальства.

Въ

 

Долгнничсиую

 

церковь,

 

нгуменскаго

 

уѣзда,

 

пожертво-

вано:

 

начальницею

 

Паричскаго

 

женскаго

 

училища,

 

полное

священническое

 

облачеше,

 

желтой

 

парчи

 

съ

 

цвѣтами

 

и

 

воз-
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душки,

 

стоимостію

 

30

 

р.;

 

дворянкою

 

Розаліею

 

Иировскою,

парчевое

 

покрывало

 

на

 

нрестолъ

 

стонмостію

 

10

 

р.;

 

кресть.

яннномъ

 

Іоснфомъ

 

Асенчивояъ.

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

стопмостію

 

8

 

руб.-

 

мѣщапшюмъ

 

Николаемъ

 

Корзономъ,

на

 

престолъ

 

покрывало

 

стоимостію

 

7

 

р.

 

50

 

к.;

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

Долгиннчской

 

церкви

 

на

 

украшеніе

 

той

 

церкви

 

5

 

р.

За

 

таковое

 

пожертвованіс

 

жертвователямъ

 

объявляется

 

при-

знательность

 

еиархіальнаго

 

начальства.

ОБЪЯВЛЕНЫ).

Мпнскнмъ

 

статнстнческимъ

 

комитетомъ

 

издана

 

памятная

книжка

 

Минской

 

губерніи,

 

на

 

настоящій

 

18К4

 

годъ,

 

цѣною

1

 

руб.

 

за

 

экземиляръ.

 

Книжка

 

эта

 

рекомендуется

 

о.

 

о.

 

бла-

гочішнымъ

 

Минской

 

еніірхіи

 

для

 

иріобрѣтешя

 

въ

 

своп

 

биб-

ліотекп,

 

какъ

 

необходимая

 

для

 

сиравокъ

 

и

 

о

 

выиискѣоной

 

съ

препровожденіемъ

 

денегъ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

въ

 

Минскій

статистически!

 

комитета».

ИЛЕЦКШ

 

МИНЕРАЛЬНЫЙ

 

воды,

грязи

 

и

КУМЫСО-ШЕБНЫЯ

 

ЗАВЕДЕНІЯ

(въ

 

г.

 

Илецкой

 

Защит*

 

Оренбургской

 

губ.).

Лечебный

 

сезонъ

 

съ

 

15

 

Мая

 

по

 

15

 

Сентября.

Мѣстоположеніе,

 

нлиматъ.

Завѳденіе

 

Илецкихъ

 

Минеральвыхъ

 

Водъ

 

и

 

кумысо-ле-

чебное

 

заведеніе

 

устроено

 

за

 

двѣ

 

версты

 

на

 

югъ

 

отъ

 

города

Илецкой

 

Защиты,

 

неподал«ко

 

отъ

 

развала

 

и

 

шахты,

 

откуда

выработывается

 

соль,

 

между

 

треіія

 

солеными

 

озерами.

  

Ино-
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родцы,

 

киргизы,

 

хивинцы,

 

башкиры

 

и

 

татары

 

прежде

 

и

 

въ

настоящее

 

время

 

нріѣзжаютъ

 

каждый

 

годъ

 

на

 

Илецкія

 

Ми-

неральный

 

Воды

 

сотнями

 

за

 

нѣсколько

 

иногда

 

тысячъ

 

верстъ

и,

 

несмотря

 

на

 

свою

 

неудобную

 

бытовую

 

обстановку

 

излѣ-

чиваются

 

и

 

соленыя

 

озера

 

прнзнаютъ

 

священными

 

за

 

ихъ

чудодѣйствепную

 

силу.

 

Прежде

 

присылались

 

сюда

 

солдаты

на

 

нзлѣченіе.

 

Каторжные

 

арестанты

 

также

 

пользуются

 

во-

дами;

 

для

 

ннхъ

 

отведено

 

одно

 

озеро

 

особо.

 

Мѣстные

 

и

 

окрест-

ные

 

жители

 

искренне

 

вѣрятъ

 

въ

 

цѣлебность

 

водъ

 

и

 

грязи

 

и

леченіе

 

водами

 

и

 

грязью

 

предпочитаютъ

 

другнмъ

 

средствамъ.

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

ириливъ

 

боль-

ныхъ

 

увеличивался

 

несмотря

 

на

 

отсутствіе

 

какихъ-либо

 

при-

способлен!

 

й.

Въ

 

1878

 

году

 

частный

 

предприниматель

 

10.

 

Т.

 

Лебедевъ

учредплъ

 

здѣсь

 

и

 

устроилъ

 

лечебное

 

заведеніе,

 

согласно

Устава

 

(утв.

 

Мин.

 

Be.

 

Дѣлъ

 

10

 

Марта

 

1877

 

г).

 

Наблюдепія

въ

 

теченіи

 

иослѣднихъ

 

четырехъ

 

сезоновъ

 

привели

 

къ

 

окон-

чательному

 

убѣжденію

 

въ

 

песомнѣнной

 

и

 

скорой

 

цѣлебности

водъ

 

и

 

грязи.

Илецкія

 

Ыинеральныя

 

Воды

 

и

 

грязн

 

находятся

 

подъ

 

51°

9'

 

8"

 

с.

 

ш.

 

и

 

72°

 

41'

 

57"

 

в.

 

д.,

 

въ

 

65

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

Оренбурга

 

въ

 

направленіп

 

SSW.

Климатъ

 

умѣренный

 

и

 

для

 

больныхъ

 

самый

 

благотворный,

какъ

 

но

 

отзыву

 

больныхъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

наблюденію

 

врачей.

Эпидимическихъ

 

болѣзней

 

здѣсь

 

не

 

существовало,

 

почему

Илецвія

 

Минеральный

 

Воды

 

можно

 

рекомендовать

 

какъ

 

луч-

шую

 

санитарную

 

станцію.

Химическіы

 

апалызъ

 

воды

 

и

 

грязи

 

былъ

 

произведенъ

 

въ

1867

 

г.

 

провизоромъ

 

Эд.

 

Боттъ

 

и

 

оказалось:

Вода,

 

взятая

 

изъ

 

глубины

 

10,5'

 

озера

 

содержала

 

въ

 

100

частяхъ:

Хлористато

 

натрія

   

....

    

11,28434

Кальція ....... 0,1228
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Сѣрно-кислой

 

извести

   

. 0,1169

Двухлорнстаго

 

желѣза

 

. только

 

слѣд

Органнческнхъ

 

веществъ

   

. 0,0402

Итого

 

. 11,5633

частей

 

сыраго

 

нла

 

содержать:

Окиси

 

желѣза

    

..... 1,555

Закиси

     

.... 0,718

ничтожные

Глинозема . 1,282

Извести

   

.... 3,248

Магнезіп

 

.... . 0,389

Хлорнстаго

 

натрін . 9,314

Сѣрпой

 

кислоты

 

. 0,373

Фосфорной

 

кислоты , 0,6032

Кремневой

 

кислоты . 46,528

Угольной

 

кислоты . 2,000

0,017

Перегнойной

 

кислоть і

    

.

    

.

    

. 0,600

0

 

129

,

     

32,025

0,259

Итог и

    

. .

   

100.000

Лечебныя

 

средства.

Купанье

 

въ

 

соленыхъ

 

озерахъ,

 

ванны:

 

грязпыя,

 

солнеч-

ный;

 

ванны:

 

теплыя— наровыя

 

нзъ

 

мннеральпой

 

воды

 

и

 

грязи.

Минеральная

 

грязь

 

также

 

съ

 

болышшъ

 

уснѣхомъ

 

употребля-

ется

 

въ

 

видѣ

 

нрнпарокъ

 

при

 

страданіяхъ

 

суставныхъ

 

со-

членій

 

и

 

железъ.

Администрація

 

и

 

медицинская

 

помощь.

Дѣдамн

 

лечебныхъ

 

заведеній

 

уиравляетъ

 

учредитель

 

и

 

ди-

.

   

:г ;
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ректоръ

 

Юлій

 

Тимоѳеевичъ

 

Лебедевъ,

 

а

 

въ

 

медицинскомъ

 

от-

ношеніи

 

завѣдуютъ:

 

докторъ

 

медицины

 

Сергѣй

 

Ивановичъ

Поповъ

 

и

 

врачь

 

Анна

 

Егоровна

 

Попова.

 

Другіе

 

врачи,

 

же-

лающіе

 

практиковать

 

на

 

Илецвихъ

 

водахъ,

 

должны

 

заявлять

въ

 

контору

 

Директора

 

о

 

своемъ

 

намѣреніи

 

заранѣе,

 

для

 

по-

лученія

 

сезонныхъ

 

книгъ.

 

Списокъ

 

врачей,

 

практикующихъ

на

 

водахъ,

 

находится

 

на

 

доскѣ

 

въ

 

главномъ

 

залѣ

 

вокзала

заведеній.

Илецкія

 

минеральный

 

воды

 

и

 

грязи

 

приносить

 

существен-

ную

 

пользу

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

страданій:

 

въ

 

аигліпской

 

бо-

лѣзни,

 

ревматнзмѣ,

 

артрнтизмѣ,

 

ревматическихъ

 

наралпчахъ,

невральгіяхъ,

 

въ

 

золотухѣ

 

всѣхъ

 

впдовъ,

 

въ

 

брюшномъ

 

нол-

нокровіп

 

и

 

гемороѣ,

 

въ

 

хроническпхъ

 

катарахъ

 

слизпстыхъ

оболочекъ

 

носа,

 

гортани

 

и

 

воздухоносныхъ

 

путей ^

 

въ

 

пс-

слѣдовательныхъ

 

выіютахъ

 

въ

 

суставахъ,

 

костяхъ;

 

въ

 

ме-

таллических!»

 

отравленіяхъ,

 

преимущественно

 

же

 

вълеркурі-

альиомъ

 

п

 

свннцовомъ;

 

въ

 

хроннческпхъ

 

накожныхъ

 

болѣз-

няхъ

 

и

 

снфилистическпхі.

 

страданіяхъ,

 

въ

 

застояхъ

 

въ

 

пе-

чени,

 

селезенки-

 

въ

 

хроипчегкпхъ

 

восиаленіяхъ

 

женской

 

по-

ловой

 

сферы.

Курсъ

 

леченія

 

продолжается

 

отъ

 

4

 

до

 

6

 

недѣль.

Кумысъ

 

помогаетъ

 

отъ

 

многихъ

 

страданій,

 

перечисленіе

которыхъ

 

излишне

 

за

 

общеизвѣстиостью,

 

достаточно

 

сказать,

что

 

леченіе

 

кумысомъ

 

щопзводитси

 

натуральнымъ

 

безъ

 

вся-

кой

 

прнмѣсп

 

и

 

подслащиванія.

 

Каждый

 

больной

 

пьетъ

 

ку-

мысъ

 

сколько

 

хочетъ

 

и

 

сколько

 

можетъ.

Офиціально

 

воды

 

и

 

грязи

 

начали

 

свое

 

существованіе

 

при

самыхъ

 

неблагопріятныхъ

 

обстоятельствахъ

 

и

 

частному

 

пред-

принимателю

 

лично

 

за

 

свой

 

счетъ

 

нѣтъ

 

возможности

 

доста-

вить

 

больнымъ

 

вомфорть

 

или

 

роскошь,

 

что

 

впрочемъ,

 

и

 

не

требуется',

 

за

 

то

 

больные

 

при

 

самой

 

простой

 

обстановки

 

мо-

гутъ

 

быть

 

внолнѣ

 

увѣрены,

   

что

 

отъ

 

страданій

   

излѣчатся,

денегъ

 

на

 

излѣченіе

 

истратить

 

далеко

 

ненѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

дру-

3
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гихъ

 

водахъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

неимѣнія

 

денегъ

 

у

 

больнаго

 

къ

открыт,

 

ю

 

сезона,

 

больной

 

можетъ

 

получить

 

разсрочку

 

въ

платежѣ

 

до

 

7

 

мѣсяцевъ.

 

Больнымъ

 

рекомендуется

 

житьнрн

заведеніи

 

и

 

поступать

 

на

 

общій

 

пансіонъ,

 

который

 

заклю-

чается

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

больной,

 

заплативши

 

сто

 

руб.

 

въ

мѣсяцъ

 

пользуется

 

номѣщеніемъ,

 

получаетъ

 

утромъ

 

и

 

вече-

ромъ

 

чай

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и

 

масломъ

 

или

 

же

 

молоко,

 

завтракъ

и

 

ужинъ

 

изъ

 

2-хъ

 

блюдъ

 

и

 

обѣдъ

 

изъ

 

3-хъ

 

блюдъ,

 

спосо-

бы

 

и

 

средства

 

для

 

лѣченія,

 

какія

 

бы

 

не

 

потребовались,

чистку

 

всего

 

бѣлья,

 

при

 

этомъ

 

за

 

проѣздъ

 

въ

 

Илецкъ

 

изъ

Оренбурга

 

и

 

обратно

 

п

 

за

 

проѣздъ

 

на

 

пикники

 

больной

 

ни-

чего

 

не

 

платить;

 

однимъ

 

словомъ

 

за

 

100

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

Ущывлспіе

 

будетъ

 

стараться

 

доставить

 

больному

 

всѣ

 

удоб-

ства

 

и

 

избавить

 

больнаго

 

отъ

 

какихъ-лпбо

 

разсчетовъ

 

и

безпокойствъ.

 

Желающіе

 

же

 

нить

 

еще

 

кумысъ,

 

сколько

 

хо-

тятъ,

 

прибавляютъ

 

къ

 

100

 

р. — 20

 

р.

 

Лица,

 

служащіе,

 

мо.

гутъ

 

получить

 

разсрочку

 

во

 

взносѣ

 

денегъ

 

до

 

7

 

мѣсяцевъ

съ

 

норучптельствомъ

 

ихъ

 

начальннковъ,

 

казначеевъ,

 

хозя-

евъ

 

и

 

лпцъ,

 

извѣстныхъ

 

Управленію

 

заведеніями.

Больные,

 

кромѣ

 

заведеній,

 

могутъ

 

жпть

 

также

 

въ

 

городѣ

Илецкой

 

Защитѣ

 

или

 

въ

 

деревнѣ

 

Пчельни

 

къ,

 

гдѣ

 

комнаты

отоютъ

 

отъ

 

5

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

и

 

дороже.

 

Въ

 

Илецкѣ

 

два

раза

 

въ

 

недѣлю

 

бываютъ

 

базары,

 

хотя

 

не

 

большіе

 

и

 

прови-

зію

 

свѣжую

 

можно

 

достать

 

всегда

 

по

 

недорогой

 

цѣнѣ.

Для

 

развлеченія

 

больныхъ

 

по

 

времепамъ

 

будетъ

 

играть

музыка,

 

имѣются

 

газеты,

 

книги,

 

другіе

 

же

 

развлеченія

 

по

согласію

 

своему

 

устраиваютъ

 

сами

 

больные,

 

какъ-то:

 

домаш-

ніе

 

спектакли,

 

таяцовальные

 

вечера— для

 

чего

 

при заведейій"

имѣется

 

залъ;

 

пикники

 

въ

 

нраоивыхъ

 

окрестностяхъ— для

чего

 

Заведеніе

 

отпусваетъ

 

лошадей

 

съ

 

экипажами,

 

посуду

и

 

необходимую

 

провизію',

 

рыбную

 

ловлю,

 

для

 

чего

 

иМѣются

оѣти 1

 

и

 

лодки;

 

охоту

 

по

 

краевой

 

дйчй,

 

тайъ

 

найь

 

йъ

 

окрест-

ишь

 

лугахъ,

 

по

 

озераиъ,

 

рѣчкамъ

 

й

 

по

 

йиргмзекймъ

 

сТе5-
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нямъ

 

водится

 

множество

 

разнообразной

 

красной

 

дичи.

 

Коре-

спондеиція

 

получается

 

въ

 

г.

 

Илецкѣ

 

или

 

чрезъ

 

посыльныхъ

прямо

 

изъ

 

г.

   

Оренбурга.

Такса

 

для

 

больныхъ,

 

не

 

жнвущихъ

 

на

 

заведеиіяхъ:

Р.

     

К.

Сезонный

 

бплетъ

 

для

 

взрослыхъ ....

»

           

»

      

для

  

дѣтей

 

до

  

12

 

лѣтъ.

 

.

Купанье

 

въ

 

озерахъ,

 

взрослые

   

....

•ч

 

»

         

»

         

»

              

дѣтп

 

до

 

12

 

лѣтъ

Ванны

 

горячія

 

нзъ

 

минеральной

 

воды

   

.

»

           

»

         

»

               

»

             

У'

   

дѣтская

»

           

»

         

»

       

грязи

    

.....

»»''*»

   

дѣтская

   

.

За

 

нагрѣваніе

 

ваннаго

 

бѣлья

 

за

 

все

 

время

Бплетъ

 

за

 

входъ

   

на

 

танцовальный

   

вечеръ

   

каж-

дый

 

разъ .......... '

   

.

     

—

     

25

Проѣздъ

 

на

 

пикники

 

и

 

участіе

 

въ

 

нихъ

 

съ

 

персоны

0 —

3

л

—

и

5 __.

— 40

— 20

1 —

— 50

— 50

Лица,

 

желающіе

 

нмѣть

 

какія-либо

 

болѣе

 

подробный

 

свѣ-

дѣнія

 

или

 

же

 

желающіе

 

иомѣститься

 

на

 

заведеніяхъ,

 

могутъ

обращаться

 

письменно

 

къ

 

Директору

 

Юрію

 

Тимоѳеевичу

 

Ле-

бедеву,

 

въ

 

г.

 

Оренбургъ.

.

Отъ

 

Правленія

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

виду

 

возвышенія

 

Слуцнимъ

 

окружнымъ

 

еъѣздомъ

 

ду-

ховенства

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

ученпковъ

 

въ

 

общежитін

 

съ

6S

 

руб.

 

До

 

60

 

руб.

 

йъ

 

гбДѢ,

 

ІГрайІеШ

 

Слуй#а£о

 

духовйаго

училища

 

взносъ

 

этой

 

платы

 

по

 

третямъ

 

учебнаго

 

года

 

распре-

дѣлило

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

январской

 

трети

 

ученики

 

вносили

 

по
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-

18

 

руб.,

 

въ

 

майской — но

 

17

 

руб.

 

и

 

въ

 

сентябрсвой

 

но

 

25

руб.,

 

о

 

чемъ

 

оно

 

и

 

объявляетъ

 

для

 

свѣдѣнія

 

окружнаго

 

ду-

ховенства.

—~9<ус<гв^«с~(3.»-. —

содержапіе:

Высочайшая

 

благодарность

 

—Правительственное

 

распоряженіе.

 

Опредѣленіе

Святѣйшаго

 

Синода.

 

О

 

порядкѣ

 

пріеиа

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

училищъ

въ

 

духовныя

 

сеиинаріи, —Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ. —

О

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ. — Указъ

 

Святѣишаго

 

Правительству ющаго

 

Синода

 

отъ

7

 

декабря

 

1883

 

года

 

за

 

№

 

9,

 

Варлааму,

 

Епископу

 

Минскоиу

 

и

 

Туровскому. —

Извѣстія. — Объявденіе. —Идецкія

 

минеральныя

 

воды. — Отъ

 

Правленія

 

Слуц-

каго

 

духовнаго

 

училища.

И»

 

д*

 

редактора

 

Н»

 

Рокицкій»



MIDI

 

ЕПМІШІІШ

 

ВЪДОШІ.

Января

 

15-го

       

№

 

1

         

1884

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ИЗЪ

   

ІКОВЬЗІО-

Помѣщая

 

корреспонденцію

 

изъ

 

Ковяо,

 

полученную

 

нами

отъ

 

извѣстнаго

 

г.

 

Минску

 

Евгенія

 

Яковлевича

 

Минкевича

 

о

празднованіи,

 

4

 

февраля

 

сего

 

года,

 

пятидесятилѣтнаго

 

юби-

лея

 

въ

 

святительскомъ

 

санѣ

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Ан-

тоиг'я

 

(Зубко),

 

бывшаго

 

отъ

 

1840

 

по

 

1848

 

годъ,

 

Архіепис-

копомъ

 

Минскимъ,

 

одного

 

изъ

 

главныхъ

 

дѣятелей

 

по

 

возсо-

единеніи

 

уніатовъ

 

съ

 

православною

 

церковію

 

въ

 

сѣверо-за-

падномъ

 

враѣ

 

Россіи,

 

въ1839

 

г

 

,

 

ближайшаго

 

сподвижника

Митрополита

 

Литовскаго

 

Іосифа(Симашко),

 

считаетъсебя

 

обязан-

нымъ

 

сообщить

 

нашимъ

 

чптателямъ,

 

хотя

 

краткія,

 

имѣющіяся

у

 

насъ

 

подъ

 

руками,

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

семь

 

досто-

чтимомъ

 

Архипастырь,

 

оставившемъ

 

послѣ

 

себя

 

самыя

 

свѣт-

лыя

 

воспоминанія

 

въ

 

Минской

 

епархіи

 

и

 

въ

 

сердцахъ

 

всѣхъ

православно-русскихъ

 

людей,

 

имѣвшихъ

 

счастіе

 

или

 

знать

 

его

лично,

 

или

 

слышать

 

отъ

 

нихъ

 

объ

 

этомъ

 

замѣчательномъ

во

 

многихъ

 

отношсніяхъ

 

Архипастырѣ.

 

Извѣстный

 

радѣтель

православія

 

и

 

русской

 

народности

 

въ

 

занадномъ

 

краѣ

 

Рос-

сіи,

 

высокопочтенпѣйшій

 

М.

 

0.

 

Кояловичъ,

 

въ

 

Церковномъ

Вѣстникѣ,

 

сообщаетъ,

 

что

 

петербургскіс

 

почитатели

 

Высо-

копреосвящениѣйшаго

 

Антонія,

 

этого

 

необыкновеннаго

 

стоятеля

за

 

нравославіе

 

и

 

русскую

 

народность

 

въ

 

западной

 

Россіи,

 

сер-

дечно

 

отзывавшагося

 

на

 

ея

 

нужды

 

и

 

въ

 

новѣйшія

 

времена,

изъ

 

своего

 

пожайсваго

 

уединенія,

 

собираются

 

почтить

 

это

событіе

 

особеннымъ

 

образомъ.

 

Мы

 

увѣрены,

 

что

 

на

 

это

 

мно-
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гознаыенательное

 

событіе

 

съ

 

иеменьшею

 

отзывчпвостію

 

от-

кликнется

 

и

 

все

 

духовенство

 

сѣверо-западпой

 

Россіи,

 

и

 

въ

частности

 

духовенство

 

Минской

 

епархін,

 

въ

 

сердцахъ

 

кото-

раго

 

еще

 

жнво

 

присуща

 

необычайныя

 

деятельность

 

этого

мудраго

 

Архипастыря,

 

совмѣщавишго

 

въ

 

своей

 

жизни

 

рѣдко

встрѣпающіяся

 

особенности:

 

замѣчательный

 

административ-

ный

 

талаптъ

 

и

 

любовь

 

къ

 

созерцательной

 

жизни.

 

Но

 

съ

особеннымъ

 

сочувствіемъ,

 

мы

 

надѣемся

 

откликнуться

 

тѣ

 

изъ

священно-слуяштелей

 

Минской

 

енархіи,

 

которые,

 

вь

 

бытность

Высокоиреосвященпѣйшаго

 

Аптоиія

 

Архіепископомъ

 

Мннскнмъ

(1840—1848),

 

воспитывались

 

въ

 

семннаріи

 

Минской,

 

въ

судьбѣ

 

которой

 

Архіепископъ

 

Антоній,

 

какъ

 

передавали

 

намъ

помнящіе

 

унравленіе

 

его

 

Минскою

 

паствою,

 

самое

 

близкое

 

и

благотворное

 

участіе.

 

Кромѣ

 

нривѣтсткій,

 

которыя

 

иыѣютъ

быть

 

посланы

 

4

 

февраля

 

отъ

 

духовенства

 

Минской

 

епархіп

и

 

семинаріи,

 

есть

 

еще

 

мысль

 

почтить

 

этотъ

 

день

 

учрежде-

ніемъ

 

стипендіи

 

по

 

нодпискѣ

 

отъ

 

духовенства

 

всей

 

енархіи,

при

 

здѣшней

 

семинарін,

 

имени

 

Высоконреосвященнѣйшаго

Антонія.

 

Мысль

 

достойная,

 

которой

 

отъ

 

всей

 

души

 

желаемъ

полнаго

 

осуществленія.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Антоній

 

родился

 

въ

 

1798

 

году;

въ

 

1822

 

г.

 

удостоенъ

 

Виленскомъ

 

университетомъ

 

степени

 

док-

тора

 

Богосдовія;

 

въ

 

1824

 

г.

 

посвященъ

 

во

 

священника;

 

въ

1828

 

г.

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерся

 

и

 

назначенъ

 

ректо-

ромъ

 

Жировнцкой

 

семинаріи;

 

въ

 

1834

 

г.

 

хиротописанъ

 

во

епископа

 

Брестскаго;

 

въ

 

1840

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

 

Минскую

каѳедру

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году,

 

5-го

 

апрѣля,

 

возведенъ

 

въ

санъ

 

Архіепископа;

 

въ

 

1848

 

г.

 

уволенъ,

 

по

 

прошенію,

 

на

покой

 

въ

 

Жировичскій

 

монастырь,

 

Гродненской

 

губерніп,

 

съ

пенсіею

 

по

 

2000

 

руб.;

 

въ

 

1864

 

г.

 

пѳрѳмѣщенъ,

 

согласно

желанію,

 

въ

 

Пожайскій

 

монастырь,

 

Ковенской

 

губерніи,

 

гдѣ

и

 

по

 

нынѣ

 

нребываетъ,

 

удрученный

 

долголѣтнею

 

болѣзнью

отъ

 

ревматизма.
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Теперь

 

съ

 

удовольствіемъ

 

даемъ

 

мѣсто

 

корреспонденции,

полученной

 

нами

 

изъ

 

Ковяо.

 

Вотъ

 

что

 

въ

 

ней

 

сооищаетъ

Е.

 

Я.

 

М — чъ,

 

по

 

поводу

 

празднования

 

пятидесятилѣтннго

юбилея

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Антонія:

«На

 

долю

 

города

 

Ковно

 

и

 

губерніи

 

выпала

 

завидная

 

до-

ля

 

ішѣть

 

у

 

себя

 

на

 

жительствѣ

 

досточтииаго

 

дѣятеля,

 

по

прнсоедииенію

 

уніятовъ

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

Высокопре-

освященнѣйшаго

 

Архіепискока

 

Аитонія,

 

и

 

быть

 

свидѣтелемъ

славнаго

 

торжества

 

праздновапія

 

нятндеоятилѣтняго

 

юбилея

его

 

со

 

дня

 

носвященія

 

въ

 

Архіерейскій

 

санъ,

 

которое,

 

но

 

сношенію

Лнтовскаго

 

Енархіальнаго

 

Начальства

 

съ

 

Оберъ-Прокуророыъ

Правительству ющаго

 

Синода,

 

и

 

согласін

 

ыаститаго

 

юбиляра,

имѣетъ

 

совершиться

 

въ

 

Пожайскомъ

 

мопастырѣ,

 

4

 

февраля

настунающаго

 

мѣсяца.

Невольно

 

является

 

мысль,

 

какъ

 

же

 

это

 

могло

 

случиться,

если

 

Высокопреосвящевнѣйшій

 

Архіеиископъ

 

Аптопій,

 

управляя

Минскою

 

епархіею,

 

самостоятельно

 

трудился

 

и

 

всю

 

дѣнтель-

ность

 

сосредоточилъ

 

въ

 

нросвящеиіи

 

орисоединенпыхъ

 

къ

Православной

 

церкви

 

упіятовъ,

 

дѣломъ

 

п

 

словомъ

 

насаж-

далъ

 

внноградпикъ

 

Православной

 

церкви

 

и,

 

благодаря

 

чест-

ному

 

труду,

 

этотъ

 

винограднпкъ

 

принялся,

 

окрѣпъ,

 

принесъ

благотворные

 

плоды

 

Православію

 

и

 

Русскому

 

отечеству;

 

то

 

отъ

чего

 

же

 

не

 

отдохнуть

 

ему

 

и

 

не

 

насладиться

 

своими

 

трудами

 

въ

потѣ

 

лица

 

устроенномъ

 

виноградникѣ

 

Минской

 

енархіи,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

безукоризненная

 

деятельность

 

Архипастыря,

на

 

всякомъ

 

шагу,

 

напомнннла

 

ему

 

разумную

 

его

 

деятельность?

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

любимый

 

всѣми

 

Владыка,

 

оставляетъ

 

все

 

до-

рогое

 

его

 

воспоминанію,

 

отправляется

 

на

 

окраину

 

Россіи,

нзбпраетъ

 

жительство

 

тамъ,

 

гдѣ

 

истинно

 

руссвихъ

 

немно-

го,

 

а

 

еще

 

менѣе

 

истинно

 

ІІравославныхъ,

 

гдѣ

 

русская

 

дѣ-

ятельность

 

съ

 

пеленномъ

 

развитіи,

 

а

 

нравославіе

 

едва

 

на

разсвѣтѣ?

 

Быть

 

можетъ

 

Минская

 

епархія

 

неумѣла

 

оцѣнить

 

его
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неусыпныхъ

 

трудовъ

 

и

 

хладнокровно

 

отнеслась

 

на

 

его

 

го-

рячую

 

любовъ

 

къ

 

дѣлу

 

нравославія?

 

Нѣтъ!

 

Минская

 

епар-

хія

 

искони

 

отличается

 

смиревнымъ

 

послушаніѳмъ

 

и

 

сердеч-

ностью

 

къ

 

свопмъ

 

святителямъ;

 

а

 

Архипастырь

 

Антоній,

 

этотъ

русскій

 

сократъ,

 

не

 

добивается

 

почестей,

 

не

 

старается

 

быть

замѣченвымъ,

 

находя

 

въ

 

трудѣ

 

счастіе

 

и

 

награду,

 

тѣмъ

болве,

 

если

 

этотъ

 

трудъ

 

принесъ

 

существенную

 

пользу

 

об-

ществу,

 

слѣд.

 

событіе

 

это

 

совершилось

 

по

 

путямъ

 

промы-

сла

 

Божія,

 

и

 

если

 

ближе

 

всмотримся

 

въ

 

обстоятельства,

 

то

найдемъ

 

въ

 

немъ

 

глубокій

 

смыслъ.

Послѣдствія

 

нольскаго

 

мятежа

 

въ

 

Ковенской

 

губерніи,

вызвали

 

жгучую

 

потребность

 

въ

 

мудромъ

 

мужѣ,

 

для

 

поддерж-

ки

 

насажденной

 

здѣсь

 

русской

 

націоиальности

 

и

 

Право-

славія,

 

честно

 

.боровшихся

 

съ

 

темными

 

интригами

 

пан-

скаго

 

самодурства

 

и

 

латинизма;

 

и

 

вотъ,

 

по

 

указаиію

 

Божію,

является

 

на

 

жительство

 

въ

 

Пожайскій

 

монастырь

 

Высоко-

иреосвященнѣйшій

 

Архіенисконъ

 

Антоній.

 

Его

 

долголѣтняя

опытность,

 

твердость

 

воли,

 

свѣтлый

 

умъ,

 

горячая

 

лю-

бовь

 

къ

 

русскому

 

народу,

 

полная

 

сознательность

 

исти-

ны

 

Православной

 

церкви,

 

врожденная

 

его

 

склонность

 

яв-

ляться

 

на

 

помощь

 

падающему,

 

тотчасъ

 

обратили

 

на

 

себя

вннманіо

 

всѣхъ

 

честиыхъ

 

русскихъ

 

людей,

 

которые

 

съ

благовѣйиымъ

 

вннманіемъ

 

окружили

 

маститаго

 

старца.

 

II

заиылалъ

 

свѣтильнпкъ

 

Православія

 

и

 

русской

 

правды,

щедро

 

разсыналъ

 

онъ

 

мудрые

 

совѣты,

 

и

 

кто

 

имп

 

воспользовался,

тотъ

 

принесъ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

отечеству,

 

Ивъ

 

это

 

время,

 

когда

Віащка,

 

окруженный

 

любовію,

 

благодарностью,

 

доввріѳмъ

 

рус-

ской

 

семьи,,

 

находясь

 

на

 

высотѣ

 

нравственнаго

 

величія,

вънолномъсознаніи.чтоего

 

совѣты

 

приняты

 

сердечно

 

и

 

принесли

существенную

 

пользу,

 

ІІроыыслъ

 

Божій

 

вакъ-бы

 

поставля-

етъ

 

старцу

 

такой

 

завѣтъ:

 

«ты,

 

нослѣдній

 

свѣтилышкъ

 

славной

эпохи

 

возвратившихся

 

на

 

мое

 

лоно

 

упіятовъ,

 

не

 

отойдешь

 

от-
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сюду,

 

пока

 

не

 

будешъ

 

свидѣтелемъ,

 

что

 

и

 

остальные

 

мои

 

дѣти

уніяты,

 

потвоему

 

примѣру,

 

возвратятса

 

ко

 

мнѣ».

Смиренный

 

Архипастырь,

 

послушный

 

велѣнію

 

Вожію,

 

оста-

ется

 

въ

 

Пожайскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

подъ

 

сводами

 

святаго

 

хра-

ма

 

возносить

 

теплыя

 

молитвы

 

за

 

счастіе

 

русскаго

 

народа

 

и

со

 

слезами

 

умоляетъ,

 

дабы

 

святый

 

духъ

 

сошолъ,

 

со-

грѣлъ,

 

освятилъ

 

и

 

остальныхъ

 

уніятовъ.

 

Вдругъ,

 

па

 

другой

сторонѣрѣви

 

Нѣмана,

 

въ

 

царствѣ

 

нольскомъ,

 

совершается

 

что

то

 

необыкновенное,

 

дорогія

 

наши

 

братья

 

уніяты

 

просы-

паются,

 

на

 

глазахъ

 

ихъ

 

показалась

 

слезинка

 

раскаянія

 

и

скатилась

 

къ

 

стопамъ

 

Русскаго

 

православнаго

 

Царя...

Разрываютъ

 

оковы

 

давящаго

 

ихъ

 

католицизма

 

и

 

застав-

ила

 

ихъ

 

сердца,

 

подъ

 

тьмою

 

заблужденій

 

наложенныхъ

 

па-

низмомъ,

 

подъ

 

милостивыми

 

лучами

 

благодѣянііі

 

отъ

 

возлюб-

леннаго

 

Монарха

 

и

 

матери

 

православной

 

церкви,

 

пачинаютъ

согрѣваться,

 

биться

 

довѣріемъ

 

и

 

любовію

 

къ

 

русскому

 

пароду,

церкви

 

православной,

 

и

 

соединяются въ;одно

 

стадо

 

Христово...

А

 

любимый

 

иашъ

 

юбиляръ — Архипастырь,

 

этотъ

 

грозный

изобличитель

 

католицизма,

 

на

 

закатъ

 

своей

 

жизни,

 

благослов-

ляя

 

двѣ

 

славныя

 

эпохи

 

возсоединенія

 

уніятовх

 

съ

 

православ-

ною

 

церповію,

 

заповѣдуетъ

 

всѣмъ

 

намъ

 

сердечно

 

любить

 

иашихъ

новыхъ

 

братій

 

и

 

сочувственно

 

къ

 

нпмъ

 

относиться,

 

чѣмъ

и

 

доказать,

 

что

 

мы

 

достойно

 

называемся

 

чадами

 

православ-

ной

 

церкви

 

и

 

сынами

 

Русскаго

 

Монарха.

Евгеній

 

Яковлевиче

 

Мижсвичъ.

О

 

постной

 

пищѣ

 

съ

 

научной

 

точки

 

зрѣніл.

Въ

 

46

 

и

 

47

 

Л5

 

,№

 

Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей

иомѣщена

 

выдающаяся

 

но

 

своему

 

содержанию

 

статья,

 

въ

которой

 

съ

 

научной

 

точки

 

зрѣаін

 

подтверждается

 

одно

 

нзъ

ваікнѣйшнхъ

 

установленій

 

православной

 

церкви — ученіе

 

о

постахъ.

 

Статья

   

эта

 

озаглавлена

   

такь:

  

«Постная

 

пища

 

съ

4
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научной

 

точки

 

зрѣнія».

 

Такъ

 

какъ

 

не

 

всѣ

 

изъ

 

нашихъ

 

чи-

тателей,

 

особенно

 

еехьскіе

 

пастыри,

 

имѣютъ

 

возможность

 

чи-

тать

 

журналь,

 

«Руководство

 

для

 

сельскпхъ

 

пастырей»,

 

а

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

имъ-то

 

больше

 

всего

 

приходится

 

отвѣчать

 

на

 

воз-

Раженія

 

о

 

пользѣ

 

и

 

необходимости

 

св.

 

ностовъ,

 

то

 

мы

 

счи-

таемъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

помѣстнть

 

эту

 

статью,

 

хотя

 

съ

 

нѣ-

которыми

 

сокращеніямн,

 

на

 

страницахъ

 

редактируемыхъ

 

нами

Мннскпхъ

 

Еиархіалыіыхъ

 

Вѣдомостей.

«Нѣсколько

 

лѣтътому

 

назадъ,

 

пзвѣстный

 

русскій

 

ученый

проф.

 

Бекетовъ

 

написалъ

 

занѣчательную

 

статью

 

но

 

вопросу

«о

 

іштаніи

 

человѣческаго

 

рода

 

въ

 

настоящемъ

 

и

 

булущемъ», —

статью,

 

полную

 

глубокаго

 

теоретическаго

 

интереса

 

и

 

обиль-

ную

 

практическими

 

выводами

 

и

 

нримѣнеаіями.

 

Работа

 

проф.

Бекетова,

 

первоначально

 

напечатанная

 

въ

 

«Вѣстникѣ

 

Евро-

пы»,

   

была

   

внослѣдствін

 

переведена

   

на

  

большинство

 

евро-

пейскихъ

 

языковъ

 

и

 

обратила

 

на

 

себя

 

серьезное

 

вниманіе

 

за-

падно

 

евронейскихъ

   

ученыхъ.

   

Но,

   

къ

 

сожалѣнію,

   

у

 

насъ

на

 

Руси,

 

мысли,

 

проводимыя

 

проф.

 

Бекетовымъ,

 

не

 

нашли

надлежащая

   

распространена

   

н

   

того

 

глубокаго

 

сочувствія,

которое

 

они

 

встрѣтили

 

за

 

границею;

 

не

 

смотря

 

на

 

всю

 

глу-

бину

 

п

 

оригинальность,

 

не

 

смотря

   

на

   

всю

 

ихъ

 

постановку

на

 

высотѣ

   

современной

 

науки,

   

воззрѣнія

 

профос.

 

Бекетова

пролетѣли

   

какь-то

  

мило

   

нашего

  

общественнаго

 

сознанія

 

и

не

 

пустили

 

въ

 

немъ

 

глубокпхъ

 

корней.

 

Мы

 

постараемся

 

въ

возможно

 

удобопонятной

 

формѣ

  

познакомить

   

нашпхь

   

чита-

телей

 

съ

 

основными

   

взглядами

   

ночтеннаго

   

ученаго,

   

тѣмъ

болѣе,

   

что

 

тѣ

 

выводы,

   

къ

 

которымъ

  

пришелъ

   

профессоръ

Бекетовъ,

 

нмѣютъ

 

самое

 

близкое,

 

такъ

 

сказать,

   

самое

   

не-

посредственное

 

соотношеиіе

 

съ

 

христіанскимъ

 

ученіемъ

 

о

 

по-

стѣ,

 

учрежденіемъ,

 

устаиовлеииымъ

 

Господомъ

 

Богомъ

 

и

 

св.

Церковію,

 

которому

 

приходилось

   

и

 

приходится

   

териѣть

   

не

мало

 

совершенно

 

незаслуженныхъ

 

нанадокъ

  

и

  

глумденій

 

со

стороны

 

нашего

 

такъ

 

называемая

 

«образованиаго>

 

общества,
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считающего

 

«ностъ»

 

смѣшнымъ

 

и

 

нелѣпымъ

 

обычаемъ,

 

а

*

 

постную

 

пищу» — безусловно

 

вредной

 

для

 

человѣческаго

 

ор-

ганизма.

 

Дешевый

 

либерализмъ

 

считаетъ

 

всегда

 

какпмъ

 

то

«шикомъ»

 

смѣяться

 

надъ

 

постомъ

 

и

 

надъ

 

постниками;

 

это

настроеніе

 

настолько

 

развито

 

и

 

распространено

 

въ

 

обществѣ,

что

 

многіе

 

боятся

 

даже

 

сознаться

 

что

 

употреоляютъ

 

постную

пищу,

 

изъ

 

ложна

 

го

 

стыда

 

подвергнуться

 

граду

 

насмѣшекъ

п

 

глумленій

 

со

 

стороны

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ.

 

Данный,

представляемый

 

профес.

 

Бекетоаымъ,

 

даютъ

 

ученію

 

о

 

хри-

стіапскомъ

 

ностѣ

 

блестящее

 

научное

 

обоснованіе

 

и

 

опору.

Вопросъ

 

о

 

томъ,

 

какая

 

пища

 

наиболѣе

 

пригодна

 

для

 

пи-

танія

 

человѣческаго

 

организма,

 

занимадъ

 

уже

 

людей,

 

начи-

ная

 

съ

 

самой

 

глубокой

 

древности,

 

и

 

нашелъ

 

себѣ

 

практи-

ческое

 

разрѣшеніе

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

наиболѣе

 

культур-

ные

 

пароды

 

древняго

 

міра

 

остановились

 

на

 

растптельиой

 

пн-

щѣ.

 

У

 

ішдусовъ

 

употреблепіе

 

мяса

 

было

 

запрещено

 

поло-

жительнымъ

 

закономь.

 

ПиѳагореГіцы

 

не

 

употр'ебляли

 

мяса,

а

 

греки

 

во

 

времена

 

пелопонезскнхъ

 

войнъ

 

получили

 

даже

 

про-

званіе

 

«пожирателей

 

листьевъ»,

 

что

 

яспо

 

указываетъ

 

на

растительный

 

столъ.

 

Спартанцы,

 

энергія,

 

храбрость

 

и

 

спла

которыхъ

 

вошли

 

въ

 

поговорку,

 

кормили

 

свое

 

юношество

 

так-

же

 

растительною

 

пищею,

 

и

 

ихъ

 

знаменитая

 

«черная

 

похлеб-

ка»

 

состояла,

 

судя

 

по

 

опнсаніямъ

 

историковъ,

 

чисто

 

изъ

растптелыіыхъ

 

ингредіентовъ

 

и

 

могла

 

по

 

своей

 

питательно-

сти

 

не

 

только

 

поспорить,

 

по

 

п

 

выдержать

 

полную

 

конкур-

ренцію

 

съ

 

тѣми

 

мясными

 

супами,

 

которыми

 

такъ

 

усердно

кормятъ

 

современную

 

молодежь

 

въ

 

англійскпхъ

 

школахъ

 

п

колаегіяхъ.

 

Греческіе

 

атлеты

 

пожинавшіе

 

лавры

 

за

 

свою

ловкость

 

и

 

силу

 

на

 

олимпійскихъ

 

играхъ,

 

воспитывались

исключительно

 

на

 

«постномъ»

 

столѣ;

 

на

 

исключительно

 

рас-

тительной

   

иищѣ

   

воспитывали

 

древніе

 

евреи

 

тѣхъ

 

юношей,
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которые

 

были

 

посвящены

 

Богу

 

*).

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

древ-

пемъ

 

мірѣ

 

употребленіе

 

растительной

 

пищи

 

было

 

преобла-

дающимъ,

 

и

 

есть

 

данныя

 

предполагать,

 

что

 

домашній

 

скотъ

употреблялся

 

не

 

столько

 

для

 

убоя,

 

сколько

 

для

 

обработки

земли

 

и

 

для

 

жертвоприношепій.

 

Но,

 

если

 

отъ

 

образованныхъ

народовъ

 

древняго

 

міра

 

мы

 

перейдемъ

 

къ

 

племенамъ,

 

нахо-

дящимся

 

въ

 

состояніи

 

первобытной

 

культуры,

 

мы

 

встрѣ-

тимся,

 

наоборотъ,

 

съ

 

нреимущественнымъ

 

уиотребленіемъ

животной

 

нищи.

 

Гренландецъ

 

объѣдается

 

ворванью,

 

которую

онъ

 

тутъ

 

же

 

вырѣзалъ

 

пзъ

 

иойманнаго

 

нмъ

 

кита,,

 

а

 

крово-

жадный

 

камчадалъ

 

упле*аетъ

 

(но

 

разсказу

 

путешественника

Карстена)

 

за

 

однпъ

 

прнсѣстъ

 

половину

 

только

 

что

 

зарѣзан-

наго

 

барана;

 

громадныя

 

груды

 

костей,

 

найденный

 

вѣнскимъ

проф.

 

Гохштеттеромъ

 

но

 

берегу

 

Новой

 

Зеландін,

 

краснорѣ-

чиво

 

свндѣтельствуютъ

 

о

 

ипщѣ

 

иолудикихъ

 

туземцевъ— оби-

тателей

 

острова.

 

Если

 

прибавить

 

ко

 

всему

 

этому

 

наблюдения

ученыхъ

 

архсологовъ

 

надъ

 

первобытными

 

обитателями

 

Евро-

пы,

 

современниками

 

мамонта,

 

пещерной

 

гіеиы

 

и

 

медвѣдя,

не

 

знавшими

 

еще

 

унотребленія

 

огня,

 

слѣдователыіо

 

не

 

имѣв-

шпмн

 

возможности

 

пользоваться

 

продуктами

 

земледѣлія

 

и

 

по-

тому

 

проводившими

 

все

 

свое

 

существовало

 

въ

 

охотъ

 

па

дикнхъ

 

звѣрей,

 

и

 

если

 

сопоставить

 

со

 

всѣмъ

 

этимъ

 

обшир-

ное

 

распространеше

 

растительной

 

пищи

 

у

 

цплнвизованиыхъ

народовъ

 

древняго

 

міра;

 

то

 

положеніе

 

профессора

 

Бекетова,

который

 

видитъ

 

въ

 

употребленін

 

мясной

 

нищи

 

остатокь

 

иер-

вобытнаго

 

варварства,

 

становится

 

болѣе

 

чѣмь

 

вѣроятпымъ.

Въ

 

началѣ

 

нынѣшпяго

 

столѣтія

 

сиоръ

 

о

 

преимуществѣ

того

 

или

 

другаго

 

питательная

 

режима

 

(животнаго

 

или

 

рас-

тительного)

 

возгорѣлся

 

съ

 

новою

 

сплою

 

съ

 

легкой

 

руки

Жаігь-Жака-Русо,

 

нзвѣстпаго

 

писателя

 

и

 

философа

 

своей

эпохи.

 

Русо,

 

какъ

 

всѣмъ

 

пзвѣстно,

 

ечнталъ

 

выешпиъ

 

идеа-

*)

 

Вредно

 

ли

 

отзывалось

 

дѣііствіе

 

этой

 

пищп

   

на

  

оргашізиъ —можно

   

судить

по

 

Сампсону,

 

Феноменальная

 

сила

 

котораго

 

вошла

 

въ

 

поговорку.
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ломъ

 

человѣчества

 

воявращеніе

 

людей

 

къ

 

ихъ

 

первобытному

состоянію,

 

къ

 

сельской

 

жизни

 

и

 

природѣ,

 

къ

 

земледѣлію.

Не

 

мѣсто

 

намъ

 

здѣсь

 

судить,

 

ошибочны

 

или

 

нѣтъ

 

были

 

иде-

алы

 

Руссо

 

о

 

человѣческомъ

 

счастіи;

 

скаж^мъ

 

только

 

то,

 

что

какъ

 

необходпиый

 

логнческіП

 

выводъ

 

изъ

 

этихъ

 

идеаловъ,

и

 

было

 

поставлено

 

непремѣнное

 

требованіе,

 

чтобы

 

человѣкъ

питался

 

исключительно

 

растительною

 

пищею.

 

Благодаря

 

ис-

кренности

 

убѣжденія,

 

съ

 

которымъ

 

Жанъ-Жакъ

 

Руссо

 

за-

щищалъ

 

свои

 

идеи,

 

онъ

 

оставлялъ

 

за

 

собою

 

цѣлую

 

массу

самоотверженныхъ

 

адептовъ.

 

Па

 

этой-то

 

почвѣ,

 

вспаханной

впервые

 

Руссо,

 

п

 

возникаетъ

 

школа

 

вегетаріанцевъ,

 

полу-

чившая

 

столь

 

громадное

 

расиространеніе

 

въ

 

нослѣднее

 

время,

которая

 

пасчитываетъ

 

своихъ

 

адептовъ

 

въ

 

Амернкѣ,

 

Англіп,

Фрапцін

 

и

 

Германш

 

цѣлымн

 

десятками

 

тысячъ.

 

Вегетаріан-

цами

 

называются

 

тѣ

 

люди,

 

которые,

 

отказавшись

 

навсегда

отъ

 

уиотребленія

 

мяса,

 

питаются

 

исключительно

 

раститель-

ною

 

нищею.

 

Нашъ

 

крестьянинъ

 

и

 

рабочій,

 

не

 

слышавшій

и

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

слова

 

«вегетаріанецъ»,

 

самъ

 

не

 

соз-

навая

 

того,

 

есть

 

вегетаріанецъ

 

по

 

преимуществу^

 

ибо

 

пи-

тается

 

почти

 

исключительно

 

растительною

 

пищей.

 

Вредитъ

ли

 

она

 

его

 

здоровью,

 

пусть

 

на

 

это

 

отвѣтитъ

 

вамъ

 

бодрый,

веселый

 

видъ

 

нашихъ

 

крестьянъ,

 

ихъ

 

мускулистый,

 

способ-

ный

 

къ

 

самому

 

тияіелому

 

труду

 

руки;

 

пусть

 

отвѣтятъ

 

на

этотъ

 

вопросъ

 

созданія

 

нашего

 

народная

 

эпоса— тѣ

 

велича-

вые

 

и

 

могучіе

 

образы

 

нашихъ

 

«богатырей»,

 

которыхъ

 

вскор-

мила

 

и

 

вспоила

 

наша

 

святая

 

матушка — Русь...

 

Итакъ,

 

если

общества

 

вегетаріанцевъ

 

за

 

границею

 

считаютъ

 

число

 

своихъ

адептовъ

 

десятками

 

тысячъ,

 

то

 

у

 

насъ

 

цѣлые

 

милліоны

 

лю-

дей

 

питаются

 

исключительно

 

растительною

 

нищею.

•

 

Цѣлые

 

милліоны

 

людей

 

живутъ

 

почти

 

исключительно

 

рас-

тительною

 

нищею,

 

живутъ

 

и

 

благоденствуютъ,

 

бодры,

 

здо-

ровы

 

и

 

дѣятельны!

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

уже

 

одно

 

это

 

безъ

всякнхъ

 

дальнѣйшихъ

 

комментаріевъ

   

должно

 

было

 

бы

 

убѣ-
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цить

 

насъ

 

въ

 

тѣхъ

 

несоинѣнныхъ

 

достоинствахъ

 

а

 

пройму -

ществахъ

 

который

 

нмѣетъ

 

растительная

 

пища...

 

но

 

увы!..

на

 

пути

 

этого

 

признаііія

 

стоятъ

 

опыты

 

пзвѣстныхъ

 

физіо-

логовъ.

 

Постараемся

 

подойти

 

къ

 

пимъ

 

поближе:

 

быть

 

можетъ,

какъ

 

нибудь

 

намъ

 

н

 

удастся

 

выяснить

 

мнимое

 

противорѣчіе.

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

шивотныя

 

вещества

 

содержатъ

 

въ

 

себѣ

гораздо

 

больше

 

азота,

 

чѣмъ

 

растительный,

 

а

 

азотъ

 

нред-

ставляетъ

 

собою

 

главнѣйшую

 

составную

 

часть

 

бѣлковинныхъ

веществъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

построена

 

большая

 

часть

 

тканей

чѳловѣческаго

 

тѣла;

 

кромѣ

 

того,

 

растительная

 

пища

 

содер-

житъ

 

въ

 

себѣ

 

значительно

 

больше

 

воды

 

и

 

жирообразователей,

столь

 

sic

 

необходимыхъ

 

для

 

организма,

 

какъ

 

и

 

мясо.

 

Но

указываетъ

 

ли

 

все

 

это

 

па

 

пищу

 

смѣшанную,

 

т.

 

е.

 

состав-

ленную

 

изъ

 

жнвотныхъ

 

и

 

растительныхъ

 

нродуктовъ,

 

какъ

на

 

иаиболѣе

 

подходящую

 

къ

 

нотребностямъ

 

питанія

 

человѣ-

ческаго

 

организма?

 

Не

 

закрывая

 

гла.чъ

 

на

 

встрѣтнвшееся

 

намъ

пренягствіе,

 

отвѣтпмъ:

 

повидимому,

 

да!

 

Мюнхенскій

 

про-

фессоръ

 

Иеттенкоферъ

 

дѣлалъ

 

опыты

 

надъ

 

человѣкомъ,

 

съ

цѣлыо

 

онредѣлить

 

количество

 

различныхъ

 

нитательныхъ

 

ве-

ществъ

 

и

 

той

 

нропорцім,

 

которая

 

должна

 

существовать

 

меж-

ду

 

нослѣдними

 

для

 

того,

 

чтобы

 

тѣло

 

хорошо

 

питалось

 

и

 

под-

держивало

 

свое

 

здоровье.

Эти

 

опыты

 

привели

 

нъ

 

тому

 

занлюченію,

 

что

 

если

 

мы

будемъ

 

питать

 

человѣва

 

веществами,

 

лишенными

 

азота,

 

то

невзбѣжнымъ

 

слѣдствіемъ

 

подобная

 

кормленія

 

явится

 

потеря

въ

 

вѣсѣ;

 

но

 

если

 

въ

 

пищѣ

 

будетъ

 

примѣшіна

 

хотя

 

би

только

 

пятая

 

часть

 

бвлковыхъ

 

(содержащихъ

 

азотъ)

 

веществъ,

то

 

является

 

уже

 

нѣкоторая

 

прибавка

 

въ

 

нѣсѣ

 

тѣла.

 

Отсюда

Петтенкоферъ

 

в

 

выводить

 

заключена1 ,

 

что

 

нормальная

 

нища

человѣка

 

должна

 

быть

 

неживотная

 

или

 

растительная,

 

а

 

смѣ-

шанная

 

изъ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

составныхъ

 

частей.

 

Новь

 

опы-

тах*

 

знаменитая

 

мюхенскаго

 

ученая — гипениста

 

допущенъ

рршадвый

 

нробілъ.

   

Основная

 

ошибка

 

Петтевкофера

 

заилю-
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чается

 

именно

 

въ

 

томъ,

 

что

 

его

 

наблюденія

 

продолжались

очень

 

короткое

 

время

 

и

 

производились

 

надъ

 

одпимъ

 

и

 

тѣмъ

же

 

субъектомъ,

 

а

 

выводы

 

изъ

 

единичныхъ

 

индивидуальныхъ

наблюденій

 

распространены

 

на

 

весь

 

человѣческій

  

родъ.

Проф.

 

Петтепкоферъ

 

совершен

 

по

 

выпустплъ

 

изъ

 

виду

очень

 

простое

 

обстоятельство,

 

что

 

органпзмъ

 

каждая

 

чело-

вѣка

 

приспособился

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

роду

 

пищи,

 

кото-

рая

 

употреблялась

 

въ

 

его

 

домашнемъ

 

быту

 

и

 

которой

 

пита-

лись

 

его

 

предки

 

и

 

отцы.

 

У

 

каждая

 

человѣка

 

есть

 

своя

 

при-

вычная

 

нища,

 

и

 

это

 

очень

 

хорошо

 

зпаетъ

 

нашъ

 

простой

 

на-

родъ,

 

свѣжая

 

голова

 

которая

 

не

 

затуманена

 

различными

премудростями

 

науки.

 

«Что

 

русскому

 

здорово,

 

то

 

нѣмцу

смерть»!

 

— говорить

 

пословица.

 

Русскій

 

крестьянпнъ

 

вполнѣ

довольствуется

 

своими

 

щами

 

и

 

кашей,

 

точно

 

также,

 

какъ

аристонратъ

 

своими

 

англійскнми

 

ростбифами

 

и

 

соусами,

 

безъ

которыхъ

 

онъ

 

жить

 

не

 

моя;етъ.

 

Посмотрѣли

 

бы. мы,

 

что

 

за-

пѣлъ

 

бы

 

и

 

тотъ

 

н

 

другой,

 

если

 

бы

 

имъ

 

предложили

 

номѣ-

няться

 

пищей?

 

Остались

 

бы

 

они

 

здоровы?

 

Конечно,

 

нѣтъ.

«Привычка— вторая

 

натура»,

 

и,

 

какъ

 

таковая,

 

имѣетъ

свои

 

права,

 

которым

 

безъ

 

вреда

 

для

 

организма

 

нарушать

 

не

приходится.

 

Невозмояшо

 

подводить

 

всѣхъ

 

людей

 

подъ

 

одинъ

шаблоиъ

 

и

 

совершепио

 

игнорировать

 

индивидуальность.

 

Вы-

воды

 

Петтенкофера

 

совершенно

 

вѣрпы

 

только

 

относительно

того

 

студента — нѣмца,

 

надъ

 

которымъ

 

онъ

 

экспериментиро-

валъ;

 

но

 

они

 

были

 

бы

 

несравненно

 

болѣе

 

точны

 

и

 

убѣди-

тельвы,

 

еслибы

 

Петтепкоферъ

 

производплъ

 

свои

 

опыты

 

не

надъ

 

одНимъ

 

человѣкояъ,

 

случайно

 

взятыйъ

 

на

 

исііытаніе,

нд

 

надъ

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

людей

 

разлігчнаТо

 

возраста,

 

пола,

общественная

 

иолоакенія,

 

націойалмостй

 

и

 

т.

 

д.

 

Мы

 

увѣ-

ренй,

 

что

 

еблибй

 

проф.

 

Петтенкоферъ

 

носадйлѣ

 

въ

 

свой

 

ка-

Bejiy

 

руйоияя

 

нреетьявива,

 

унѳтрё&лдаощам

 

почта

 

итсйлючи--

*еіййе

 

угШШЩѢ

 

яищу,

 

или

 

киргиза,

 

нѣтающатосИ

 

пре-

имущественно

 

кониной,

 

то

 

результаты

 

получились

 

бы

 

совер-
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шенно

 

протнвуположные

 

и

 

въ

 

томъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ.

Итакъ

 

опыты

 

Петтенкофера

 

(не

 

смотря

 

на

 

всю

 

ихъ

 

блестя-

щую

 

экспериментальную

 

постановку)

 

представляются

 

далеко

не

 

такъ

 

убѣдительными,

 

какъ

 

это

 

могло

 

бы

 

показаться

 

съ

первая

 

взгляда.

 

Другихъ

 

же

 

опытовъ

 

въ

 

этомъ направденіи

учеными

 

произведено

 

не

 

было.

(окончаніе

 

будетъ).

БИБЛІОГРАФІЯ.

Святитель

 

Йннокентій,

 

[Ѵіитрополитъ

 

Московски

и

 

Коломенсній.

(Иннокентш

 

Мшпрополитъ

 

московскій

 

и

 

коломенскій

 

по

его

 

сочиненіямъ,

 

письмамъ

 

и

 

разсказамъ

 

современниковъ.

Ивана

 

Барсукова).

Спѣшнмъ

 

обратить

 

вниманіе

 

нашихъ

 

читателей

 

на

 

не-

давно

 

появившуюся

 

въ

 

печати

 

книгу,

 

заглавіе

 

которой

 

мы

только

 

что

 

выписали.

 

Книга

 

проникнута

 

самымъ

 

живымъ

интересомъ

 

и

 

читается

 

съ

 

нопрерываемымъ

 

любонытствомъ

оть

 

первой

 

страницы

 

до

 

нослѣдней.

 

Г.

 

Барсуков!.,

 

авторъ

этой

 

книги,

 

задался

 

цѣлію

 

собрать

 

и

 

изложить

 

біографи-

ческія

 

свѣдѣпія

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

апостола

 

камчат-

ская

 

и

 

алеутскаго,

 

за

 

тѣмъ

 

Архіеннскопа

 

иркутскаго

 

и

наконецъ

 

Митрополита

 

московская,

 

святителя

 

Иннокентия.

Мысль

 

издать

 

въ

 

свѣтъ

 

полную

 

біографію

 

владыки

 

Инно-

кентія,

 

когда

 

прошло

 

такъ

 

немного

 

времени

 

иослѣ

 

его

смерти,

 

когда

 

не

 

обнародованы

 

и

 

даже

 

не

 

собраны

 

еще

многіе

 

документы,

 

относящееся

 

къ

 

этому

 

времени

 

и

 

къ

этой

 

жизни,

 

когда — такъ

 

сказать— еще

 

не

 

застыла

 

свѣжая

могила

 

его,— мысль

 

эта,

 

говоримь,

 

можетъ

 

представляться

въ

 

наше

 

время

 

очень

 

смѣлой

 

и

 

даже

 

преждевременной.

 

Но
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глубокое

 

благоговѣніе

 

и

 

искренний

 

любовь

 

къ

 

памяти

 

апо-

стола

 

русской

 

земли

 

и

 

святителя

 

московской

 

каѳедры,

 

ко-

торыми

 

дышетъ

 

каждая

 

страница

 

этой

 

книги,

 

воодушев-

ляли

 

автора

 

въ

 

его

 

трудѣ

 

и

 

дали

 

ему

 

возможность

 

собрать

и

 

издать

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

одномъ

 

біографическомъ

 

очеркѣ

 

цѣ-

лую

 

массу

 

свѣдѣній

 

о

 

любимомъ

 

святителѣ, — свѣдѣвій

сколько

 

разнообразныхъ,

 

стольво-же

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

интересныхъ.

 

Авторъ

 

самъ

 

называетъ

 

свойтрудъ

 

«многолѣт-

нимъ>

 

и,

 

бе:іъ

 

сомнѣнін,

 

предварительно

 

должеиъ

 

былъ

употребить

 

много

 

времени

 

на

 

нріобрѣтеиіе

 

ма/геріалонъ,

 

на

открытіе

 

разных і.

 

документовъ,

 

на

 

собираиіе

 

свѣдѣній

 

и

и

 

извѣсіій,

 

на

 

слпченіе

 

и

 

ировѣрку

 

ихъ,

 

прежде

 

чѣмъ

приступ пть

 

кг

 

соетаіденію

 

полной

 

и

 

законченной

 

біогра-

фіи

 

владыки

 

Иннокентіп.

 

Впрочем ь

 

участіе

 

въ

 

ноявленіп

его

 

книги

 

вь

 

печати

 

принимали

 

в

 

нѣкоторыя

 

высокопо-

ставлен

 

ныя

 

лица,

 

и

 

только

 

благодаря

 

нхъ

 

нросвѣщенному

содѣйствію

 

могло

 

появиться

 

такъ

 

скоро

 

полное

 

и

 

обстоя-

тельное

 

обозрѣніе

 

жизни

 

и

 

трудовъ

 

святителя

 

Иннокеитія,

Авторъ

 

слѣдитъ

 

за

 

жизнію

 

п

 

дѣятельвостію

 

его

 

нзъ

 

года

въ

 

годъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

изо-дця

 

въ

 

день,

 

начиная

 

съ

того

 

момента,

 

когда

 

сыпь

 

бѣднало

 

пономаря,

 

Ивань

 

Евсе-

евнчъ

 

Поповъ,

 

въ

 

інколѣ

 

переименованный

 

вь

 

Веніамино-

ва,

 

поступаетъ

 

въ

 

иркутскую

 

духовную

 

сеиинарію,

 

ста-

новится

 

ириходскимъ

 

священниколъ,

 

миссіонеромъ,

 

Еии-

скоиомъ

 

и

 

Архіенискономъ,

 

и

 

заканчивая

 

тѣмъ

 

моментомъ,

когда

 

его,

 

иочившаго

 

въ

 

санѣ

 

Митрополита,

 

преда ютъ

 

зем-

ли

 

въ

 

обители

 

нренодобнаго

 

Сергія,

 

въ

 

церкви 'Филарета

милостиваго,

 

почти

 

рядомъ

 

съ

 

могилой

 

митрополита

 

Фила-

рета.

 

Понятно

 

далѣе

 

и

 

то,

 

какой

 

живой

 

и

 

непрерывный

интересъ

 

должна

 

возбуждать

 

и

 

дѣйствительно

 

возбуждаетъ

книга

 

г.

 

Барсукова.

 

«Имя

 

святителя

 

Иннокентия,

 

какь

справедливо

 

замѣчаетъ

 

авторъ

 

книги,

 

сдѣлалось

 

славнымъ

и

 

почетнымъ

  

какъ

  

у

   

насъ,

   

такъ

 

и

 

въ

 

чу

 

ж

 

нхъ

  

краяхъ.
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Не

 

только

 

всякій

 

русскій,

 

ревнующій

 

о

 

чести

 

и

 

славѣ

своего

 

отечества,

 

по

 

и

 

всякій

 

образованный

 

человѣкъ,

 

ан-

гличанинъ,

 

нѣиецъ,

 

французъ,

 

амерпканецъ,

 

кто

 

тольк 0

уважетъ

 

науку

 

и

 

человѣчество,

 

почтительно

 

преклоняется

предъ

 

величавою

 

личностію

 

нашего

 

камчатскаго

 

и

 

алеут-

скаго

 

апостола».

 

Вимъ

 

сомнѣнііі,

 

нрослѣдить

 

жизнь

 

этого

апостола

 

XIX

 

столѣтія,

 

сына

 

пономаря

 

и

 

затѣмъ

 

москов-

скаго

 

святителя,

 

пережить

 

всѣ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

замѣ-

чательнѣйшіе

 

моменты

 

этой

 

многообразной

 

и

 

поучительной

жизни

 

въ

 

нростыхъ,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

теплыхъ,

 

задушев-

ных!»

 

и

 

увлекательныхъ

 

разсказахъ

 

г.

 

Барсукова,

 

не

 

толь-

ко

 

интересно

 

или

 

любопытно,

 

но

 

и

 

въ

 

высокой

 

степени

назидательно

 

и

 

поучительно.

 

Но

 

это

 

еще

 

не

 

все.

 

Десяти-

лѣтнее

 

святительствованіе

 

Иніюкентіи

 

на

 

московской

 

ка-

ѳедрѣ,

 

такъ

 

сказать,

 

у

 

самаго

 

кормила

 

правленія

 

русской

православной

 

Церкви,

 

богато

 

сколько

 

разнообразными

 

собы-

тіями

 

церковной

 

жизни,

 

столы;о-же

 

совершившимися

 

или

предполагавшимися

 

реформами

 

и

 

улучшеніами

 

этой

 

жизни.

Поэтому

 

чнті'я

 

біографію

 

святителя

 

за

 

это

 

время, вы

 

какъ

будто-бы

 

читаете

 

новѣйшія

 

страницы

 

изъ

 

исторіи

 

русской

Церкви,

 

вы

 

какъ

 

будто

 

бы

 

присутствуете

 

при

 

самомъ

 

за-

рожденін

 

этнхъ

 

событій

 

и

 

этнхъ

 

реформь,

 

слѣдите

 

за

 

но-

слѣдователышмъ

 

ходомъ

 

развптія

 

ихъ

 

въ

 

Церкви

 

и

 

имѣете

возможность

 

сразу

 

и

 

широко

 

обозрѣвать

 

все

 

то,

 

что

 

инди-

видуальному

 

или

 

отдаленному

 

наблюдателю

 

могло

 

казаться

единичнымъ,

 

разрозненнымъ

 

и

 

непонятнымь.

 

Святитель

всегда

 

былъ

 

и

 

навсегда

 

остался,

 

но

 

вырашенію

 

Преосвя-

щеннаго

 

Амкросія,

 

человѣкомъ

 

Промысла;

 

и

 

.на

 

святитель-

ской

 

каѳедрѣ

 

онъ

 

являлся

 

ученникомъ

 

не

 

школы

 

и

 

те-

оріи,

 

а

 

жизни

 

дѣятедьяфй,

 

труда, борьбы,

 

йдагодати-,

 

этоть

духъ

 

опъ

 

виоеидъ

 

:и

 

въ

 

высшее

 

управлеліе

 

осечеетв*шшо

Церковію.

 

Непоколебимо

 

преданный

 

нравославііо

 

и

 

Царю,

богатый

 

разнообразными

 

опытами

 

жизни,

 

русскій

 

по

 

уму,
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по

 

душѣ

 

и

 

по

 

сердцу,

 

онъ

 

не

 

былъ

 

какимъ-либо

 

теоретн-

комъ

 

или

 

нослѣдователемъ

 

того

 

или

 

другого

 

школьнаго

нанравленін;

 

онъ

 

поучалъ,

 

наставлялъ

 

и

 

руководила

 

по-

добно

 

древиимъ

 

Отцамъ

 

Церкви,

 

живыми

 

и

 

дѣятельныма

чертами

 

своего

 

духовнаго

 

существа;

 

онъ

 

нзносилъ

 

своп

совѣты

 

п

 

указанія

 

нзъ

 

непосредственна™

 

опыта

 

и

 

непо-

средственной

 

жизни,

 

изъ

 

богатаго

 

наблюденіямн

 

ума

 

своеего

надъ

 

жпзнію

 

другихъ

 

люден

 

и

 

при

 

томъ

 

вь

 

самыхъ

 

раз-

нообразныхъ

 

и

 

многоразличныхъ

 

ноложепіихъ

 

нхъ

 

жизни.

Поэтому

 

его

 

воззрѣнія

 

на

 

протекавшія

 

нредъ

 

его

 

взоролъ

событія

 

въ

 

Церкви

 

отличаются

 

иногда

 

норазнтельнымъ

указаніемъ

 

въ

 

этнхъ

 

событіяхъ

 

новых і.

 

и

 

пеожидаиныхъ

сторонъ,

 

глубокою

 

прозорліівостію

 

н

 

чисто

 

святоотеческнмъ

отношеніемъ

 

къ

 

нимъ;

 

они,

 

эти

 

воззрѣнія

 

владыки,

 

вно-

сятъ

 

въ

 

душу

 

чнтаталя

 

какой-то

 

благодатный

 

мнръ,

 

бла-

годатную

 

надежду

 

и

 

смиренную

 

покорность

 

Промыслу.

 

Но

чтобы

 

не

 

быть

 

голословными,

 

чтобы

 

представить

 

факти-

ческое

 

доказательство

 

вѣрности

 

наінихъ

 

сужденін

 

нозволя-

емъ

 

себѣ

 

сдѣлать

 

двѣ— три

 

выписки

 

нзъ

 

ирекраснаго

 

тру-

да

 

г.

 

Барсукова.

 

Надѣемся,

 

что

 

читатели

 

сами

 

увидятъ

 

нзъ

нихъ,

 

какой

 

живой,

 

разнообразный

 

н

 

глубоко-нравственный

интересъ

 

представляетъ

 

новоизданная

 

книга

 

г.

 

Барсукова.

Безъ

 

сомнѣнін,

 

самая

 

выдающаяся

 

дѣятельпость

 

нркут-

скаго,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

московскаго

 

святителя —это

 

мнссіонер-

ская;

 

она

 

имѣетъ

 

не

 

только

 

мѣстное,

 

но

 

и

 

общецерковное

значеніе,

 

а

 

потому

 

извѣстна

 

всѣмъ

 

христіанскимъ

 

миссіо-

нерамъ,

 

не

 

исключая

 

даже

 

нностранныхъ,

 

жпвпінхъ

 

дале-

ко

 

за

 

предѣлами

 

нашего

 

отечества.

 

Его

 

миссіонерской

 

дѣ-

ятельности

 

удивлялся

 

англійскій

 

мнссіонерь,

 

епископъ

 

Кен-

тукки

 

Веніаминъ

 

Босвардъ

 

Смитъ;

 

его

 

миссіоверскую

 

дѣ-

ятельность

 

прославляеть

 

въ

 

иисьмѣ

 

къ

 

святителю

 

епи-

скопъ

 

Блевеланда;

 

а

 

бывшій

 

секретарь

 

Англо-Континен-

талыіаго

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

священникъ

 

Карл ь

 

Хейлъ
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издаетъ

 

въ

 

Лондон*

 

брошюру

 

нодъ

 

заглавіемь:

  

«Иннокен-

тій

   

Московскій,

    

Апостолъ

   

Камчатскій

   

и

   

Аляскннсшй»

(Innocent

 

of

 

Moscow

 

the

 

Apostle

  

of

 

Kamchatka

  

and

 

Alaska),

и

 

при

 

иисьмѣ

 

нересылаетъ

 

ему

 

эту

 

брошюру

   

нзъ

 

Балти-

мора

 

въ

 

Москву.

 

Поэтому

   

въ

 

высшей

   

степени

   

интересно

уяснить

 

себѣ,

 

какъ

 

началась,

 

окрѣпла

   

и

   

сложилась

   

мис-

сіонерская

 

дѣятельность

 

московскаго

 

святителя

 

и

 

великаго-

миссіонера

   

русской

   

земли.

    

Мы,

   

конечно

   

не

 

можемъ

 

въ

краткой

 

заиѣткѣ

 

познакомить

 

нащііхъ

 

читателей

   

со

   

всей

этой

 

дѣятельностію,

 

во

 

всей

 

ея

 

широтѣ;

 

для

 

нолнаго

 

зна-

комства

 

съ

 

ней

 

надобно

 

было-бы

  

пересказать

   

или

 

перепе-

чатать

 

значительную

 

долю

 

объемистаго

   

труда

   

г.

   

Барсу-

кова;

 

но

 

мы

 

нозволяемъ

 

себѣ

 

присесть

 

изъ

 

книги

 

г.

 

Барсу-

кова,

  

то

 

мѣсто,

 

въ

 

которолъ

 

изображается,,

 

такъ

 

сказать-

самое

 

первое

 

зарожденіе

 

у

 

Иннокентія

 

мысли

 

о

 

миссіонер-

ствѣ

 

и

 

о

 

мпссіонерскихъ

 

подвнгахъ.

   

Сколько

   

видно

   

изъ

самой

 

книги,

   

святитель

   

первоначально

   

не

   

располагаль,

невидимому,

 

быть

 

миссіонеромъ,

 

н

 

по

 

окончаніи

 

воспита-

нія

 

въ

 

иркутской

 

семинаріи

   

оиредѣленъ

   

былъ

   

священни-

комъ

 

къ

 

Благовѣщенскои

 

церкви

 

въ

 

самомъ

 

Иркутскѣ.

 

Въ

этой

 

церкви,

 

говоритъ

 

г.

 

Барсуковъ,

 

отецъ

  

Іоанна

   

Ввні-

аминовъ

   

прослужилъ,

   

въ

   

санѣ

   

священника,

   

только

 

два

года,

 

но

 

и

 

въ

 

это

 

короткое

 

свое

 

священническое

 

служеніе

онъ

 

успѣлъ

 

заслужить

 

любовь

 

и

 

уваженіе,

   

какъ

 

пастырь

добрый».

 

Приходъ

 

быль

   

не

 

бѣдный,

   

а

   

дѣланіе

   

часовъ,

віюлнѣ

 

усвоенное

 

о.

 

Веніамнновымъ,

   

и

   

производство

 

му-

зыкальныхъ

 

органчиковъ

 

съ

 

духовными

   

гимнами,

   

внолпѣ

обезпечивали

 

его

 

матеріальное

 

положеніе.

  

«Но

 

отцу

 

Іоанну

Беніаминову,

 

говорить

 

далѣе

 

г.

 

Барсуковъ,

 

Промыслъ

 

Бо-

жій

  

готовить

 

другую

 

ниву

 

для

 

воздѣлыванія.

   

Въ

   

началѣ

1823

 

г.

 

преосвященный

 

Михаилъ

 

II

 

нолучилъ

   

указъ

   

Св.

Синода,

 

чтобъ

 

въ

 

колоніи

   

Россійско-Америвансвой

   

компа-

нии,

 

на

 

островъ

 

Уналашку,

 

послать

 

сващенника;

 

но

 

никто
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и

 

помыслить

 

не

 

могъ

 

о

 

поѣздкѣ

 

туда,

 

потому

 

что

 

въ

 

тѣ

времена

 

Америка

 

и

 

Камчатка

 

страшно

 

пугали

 

деспотиз-

момъ

 

правителей.

 

Поэтому,

 

изъ

 

всѣхъ

 

призываемыхъ

 

пре-

освященнымъ

 

къ

 

отправленію

 

въ

 

Уналашку,

 

охотника

 

не

нашлось.

 

Тогда

 

преосвященный,

 

намѣтивъ

 

четырехъ

 

діа-

коновъ,

 

предложилъ

 

имъ

 

подчиниться

 

призванію

 

по

 

жре-

бію.

 

Согласились.

 

Въ

 

присутствіи

 

копсисторіи,

 

съ

 

торже-

ственною

 

обстановкою,

 

стали

 

читать

 

первую

 

главу

 

изъ

Дѣяній

 

Аііостольскпхъ,

 

и

 

послѣ

 

словъ:

 

«и

 

дата

 

жребіа

има,

 

и

 

наде

 

жребій

 

на

 

Матѳіа,

 

и

 

причтенъ

 

бысть

 

ко

 

едн-

нонадесяти

 

апостоломъ»

 

(Гл.

 

1,

 

26),

 

жребій

 

былъ

 

бро'

шенъ

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

предъ

 

крестомъ

 

н

 

Евангеліемъ,

 

быль

вынуть.

 

Оказалось,

 

что

 

жребій

 

палъ

 

на

 

соборнаго

 

діакона

Малинина.

 

«Лучше

 

пойду

 

въ

 

солдаты,

 

чѣмъ

 

поѣду

 

въ

 

Аме-

рику!»

 

сказалъ

 

онъ

 

владывѣ.

«Такимъ

 

образомъ,

 

было

 

много

 

званныхъ,

 

но

 

не

 

оказа-

лось

 

ни

 

одного

 

нзбраннаго

 

въ

 

невѣдомыя

 

страны,

 

на

 

труд-

ное

 

служеніе

 

просвѣщенію

 

христіанствомъ

 

полудикнхъ

 

на-

родовъ.

 

Вотъ

 

въ

 

какнхъ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

 

былъ

преосвященный

 

и

 

положительно

 

недоумѣвалъ,

 

какъ

 

испол-

нить

 

синодальный

 

указъ;

 

нельзя-же

 

было

 

послать

 

кого-

нибудь

 

насильно.

 

Вдругъ,

 

неожиданно,

 

предстаетъ

 

предъ

иреосвященнымъ

 

Благовѣщенскій

 

священникь,

 

отецъ

 

Іо-

аннъ

 

Веніаминовъ

 

и

 

объявляеть

 

желаніе

 

отправиться

 

на

Уналашку.

 

Дорожа

 

такимъ

 

образцовымъ

 

священнпкомь

 

для

Иркутска,

 

преосвященный

 

крайне

 

былъ

 

изунлень

 

его

 

же-

ланіемъ

 

и

 

спросилъ

 

о

 

побужденіяхъ.

 

Іоаннъ

 

Веніаниновъ,

какъ

 

нишетъ

 

нротоіерей

 

Громовъ

 

«(Церк.

 

Вѣдомост.».

 

1S79

года

 

Я

 

23),

 

отвѣчалъ,

 

что

 

«встрѣтился

 

съ

 

однимъ

 

вы-

•ходцемъ

 

изъ

 

Америки

 

и

 

отъ

 

него

 

наслушался

 

о

 

глубокой

преданности

 

Алеутовъ

 

православной

 

вврѣ

 

и

 

Церкви,

 

о

ихъ

 

нростосердечіп,

 

беззлобіи,

 

прямодушіи— и

 

возгорѣлось

у

   

меия

   

желаніе

   

послужить

   

среди

   

такпхт,

 

чадъ

 

Царствія
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Бошія;

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

посмотрѣть

 

новую

 

часть

 

свѣ-

та».

 

Не

 

безъ

 

долгаго

 

колебанія,

 

владыка

 

согласился

 

и

 

бла-

гословили

 

самоотверженную

 

рѣшнмосгь

 

многосемейнаго

 

от-

ца

 

Іоанна

 

Веніаминова,

 

такъ

 

какъ

 

кромѣ

 

жены

 

и

 

сына,

у

 

него

 

была

 

еще

 

старушка

 

мать

 

и

 

родной

 

его

 

братъ,

 

ко-

торые

 

всѣ

 

должны

 

были

 

слѣдовать

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

невѣдомый

путь.

Получивши

 

благословеніе

 

отъ

 

Преосвященнаго

 

на

 

сей

невѣдомый

 

путь,

 

отецъ

 

Іоаннъ

 

Веніаминовъ,

 

но

 

возвраще-

ніп

 

домой,

 

прежде

 

чѣиъ

 

объявить

 

семьѣ

 

о

 

своей

 

решимо-

сти

 

ѣхать

 

въ

 

Америку,

 

взялъ

 

на

 

руки,

 

попавшагоса

 

ему

на

 

глаза,

 

гпдоваго

 

своего

 

сына

 

Иниокеитія

 

и,

 

иоцѣло-

вавъ

 

его,

 

сказалъ

 

ему:

 

Кеня,

 

Кеня!

 

гдѣ

 

ноги

 

твои

 

ходить

будутъ?...

 

Туп.

 

семья

 

догадалась

 

о

 

его

 

намѣреніи;

 

броси-

лась

 

кь

 

нему

 

со

 

слезали

 

и

 

съ

 

воплями

 

стала

 

просить,

чтобы

 

онъ

 

измѣнилъ

 

свое

 

намѣреніе;

 

но

 

ничто

 

не

 

помогло:

онъ

 

твердо

 

стоялъ

 

на

 

своемъ,

 

т.

 

е.

 

непрелѣнно

 

ѣхать

 

*).

Собственный-же

 

разсказъ

 

отца

 

Іоанна

 

Веніаипнова

 

о

 

семъ

важномъ

 

событіи

 

изъ

 

его

 

жизни,

 

приведенный

 

въ

 

надгроб-

номъ

 

словѣ

 

Преосвященнаго

 

Амвросія

 

Епископа

 

Дмитров-

скаго,

 

викарія

 

московскаго

 

**),

 

слѣдующій:

 

«Слыхалъ

 

я»,

говориль

 

отецъ

 

Іоапнъ

 

Веніамнновъ;

 

«о

 

мпссіонерахъ,

 

о

далышхъ

 

ихъ

 

нутешествіяхъ

 

для

 

просвѣщенія

 

язычииковъ,

но

 

никогда

 

на

 

это

 

дѣло

 

не

 

обращалъ

 

особеннаго

 

впиманія.

Но

 

вотъ

 

получаю

 

я

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

отъ

 

енархіалыіаго

начальства

 

письменное

 

приглашеніе

 

иа

 

миссіонерское

 

слу-

жеиіе

 

на

 

А.чеутскіе

 

острова.

 

Только

 

прочит;:лъ

 

я

 

его, —

какъ

 

будто-бы

 

что-то

 

поворотилось

 

въ

 

моей

 

груди,

 

и

 

я

 

тутъ-

же

 

объявляю

 

своимъ

 

домашнимъ:

 

я

 

ѣду!— Ни

 

слезы

 

род-

ныхъ,

   

ни

 

совѣты

   

зиакомыхъ,

   

ни

   

описанія

   

трудностей

*)

 

Записано

 

со

 

словъ

 

Екатерины

 

Ивановны

 

Петелипой,

 

дочери

почпвшаго

 

митронолута

 

Иинокентія.

**)

 

Нынѣ

 

Епископе»

 

Харьковскаго.
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дальняго

 

пути

 

и

 

ожидающихъ

 

меня

 

лишеній— ничто

 

не

 

до-

ходило

 

до

 

моего

 

сердца;

 

какъ

 

будто

 

огопь

 

горѣлъ

 

въмоей

душѣ,

 

и

 

я

 

легко

 

разстался

 

съ

 

родиной,

 

п

 

не

 

чувство-

валъ

 

трудностей

 

утомительнѣйшаго

 

путешествіи>.

(окочаніе

 

будстъ).

ОБЪЯВЛЕНЫ:

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1884

 

ГОДЪ.

НА

 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНУЮ

 

ГАЗЕТУ

Sft

 

й

 

Ф

 

О

 

If

 

%и
*ѵ

 

W

 

ш

 

W

 

hi

 

(W

(Органъ

 

правоелавныхъ

 

воеточныхъ

 

народовъ,

 

издается

 

еъ

 

1879

 

г.

 

безъ

 

пред-

варительной

 

цензуры).

За

 

годъ

 

съ

 

достав,

 

и

 

пересыл.

 

8

 

р.;

 

за

 

полг.

 

4

 

р.

  

50

  

к.

Для

 

заграничн.

 

подписч.

 

10

 

»

            

—

    

5 Ч

 

»

    

—

Подписка

   

принимается

   

въ

   

Москвѣ

   

въ

   

редакціп

  

газеты

«Востокъ»,

   

у

   

Ыалаго

  

Камепнаго

   

моста,

   

д.

 

Полякова,

  

въ

Одессѣ

 

у

 

И.

 

Ю.

  

Ну

 

чина,

 

на

 

Итальянской

 

улнцѣ.

3—3

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1884

 

ГОДЪ

3-й

 

годъ

 

изданія

НА

•ЗАПИСКИ

 

УЧІТІЛЯ"
педагогическій

 

и

 

семейный

 

журналъ

  

для

  

всѣхъ

   

ин-

тересующихся

   

восіштаніемъ

   

и

   

ходомъ

   

народнаго

образованія

 

въ

 

Россіи

 

и

 

заграницей.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА

 

НА

 

1884

 

ГОДЪ.

I-

 

Правительственный

   

распоряженія.

   

II.

  

Руководящая

   

статьи

по

 

отдѣльнымъ

 

вопроеамъ

 

народнаго

 

образованія.

 

III.

  

Педагогика>
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методика

 

и

 

общеобразовательныя

 

и

 

научныя

 

статьи.

 

IV.

 

Семейно-

воспитательный

 

отдѣлъ.

 

V.

 

Исторія

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

ли-

тературы.

 

VI.

 

Педагогическая

 

хроника

 

русская

 

и

 

иностран-

ная

 

VII.

 

Отчеты

 

о

 

засѣданіяхъ

 

и

 

съѣздахъ.

 

ѴІН.

 

Литера-

турное

 

обозрѣніе,

 

библіографія

 

и

 

критика.

 

Новыя

 

книги,

 

вышед-

шія

 

въ

 

Россіи

 

и

 

заграницей.

 

IX.

 

Смѣсь,

 

учебныя

 

пособія.

 

X.

 

От-

вѣты

 

редакціи

 

и

 

частныя

 

объявленія.

Журналъ

 

въ

 

одинокозой

 

степени

 

слѣдитъ

 

за

 

воспнтанірмъ

 

въ

семьѣ

 

и

 

школѣ

 

и

 

за

 

ходомъ

 

учебна

 

го

 

дѣла,

 

какъ

 

въ

 

народной

школѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

какъ

 

въ

 

об-

щеобразовательныхъ,

 

такъ

 

и

 

спеціальныхъ.

 

Характеръ

 

журнала —

общественно- педагоги ческій,

 

общеобразовательный

 

и

 

практическій.

Въ

 

наступающемъ

 

году

 

будетъ

 

поміщенъ

 

рядъ

 

научныхъ

 

статей

и

 

популярныхъ

 

лекцій

 

по

 

разні

 

мі

 

отраслямъ

 

знанія.

Въ

 

журналѣ

 

участвовали

 

и

 

будутъ

 

принимать

 

участіе,

 

между

прочпмъ,

 

слѣдующія

 

лпці:

 

нроф.

 

Д.

 

Н.

 

Анучинъ,

 

В.

 

И.

 

Ано-

фріевъ,

 

А.

 

И.

 

Воголѣпова,

 

Ю-

 

Ф.

 

Виппері,

 

В.

 

А.

 

Вискокатовъ,

В.

 

М.

 

Воскресенскій,

 

А.

 

Л.

 

Вышеславцевъ,

 

д-ръ

 

М.

 

И.

 

Галанинъ,

B.

  

С.

 

Герба чъ,

 

И.

 

Я.

 

Гердъ,

 

А.

 

И.

 

Гольденбергъ,

 

М.

 

К.

 

Горбу-

нова,

 

Г.

  

А.

 

Зуевъ,

 

К.

 

А.

 

Казначеевъ,

 

проф.

 

Н.

 

И.

 

Карѣевъ,

 

М.

C.

   

Корелинъ,

 

В.

 

Д.

 

Коровинъ,

 

Н.

 

Л.

 

Казецкій,

 

II.

 

Ф.

 

Маевскій,

В.

 

М.

 

Михайловскій,

 

В.

 

П.

 

Острогорскій,

 

И.

 

А.

 

Плетневъ,

 

А.

 

Н.

Поливановъ,

 

С.

 

А.

 

Радецкій,

 

В.

 

А.

 

Соколовъ,

 

В

 

И.

 

Сизовъ,

 

Д.

И.

 

Тихоміровъ,

 

В.

 

И.

 

Фармаковскій,

 

А.

 

Н.

 

Филппповъ,

 

М.

 

К-

Цебрикова,

 

И.

 

И.

 

Шгуцеръ,

 

и

 

мн.

 

др.

Журналъ

 

выходитъ

 

ежемесячно

 

(исключая

 

іюня

 

и

 

іюля)

 

въ

 

пер-

выхъ

 

числахъ

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

книжками

 

въ

 

осъемѣ

 

4 — G

 

листовъ

въ

 

каждой.

Подписная

 

плата

 

въ

 

годъ

 

3

 

руб.

 

50

 

коп

   

съ

 

пересыл-

кой

 

и

 

доставкой,

 

за

 

границу

 

5

 

руб.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

реданціи— Денежный

 

пер.,

 

у

Мал.

 

Каыен.

 

моста

 

д.

 

Жі

 

7

 

и

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ:

 

Н.

 

П.

Карбасникова — Моховая,

 

д.

 

Кохъ.

 

«Начальная

 

школа» — Кузнец-

ке

 

мистъ,

 

«Сотрудникъ

 

Школъ» — Воздвиженка.

 

Кн.

 

м.

 

Л.

 

Ва-

сильева— Страстной

 

бульваръ

 

и

 

въ

 

газетныхъ

 

агентствахъ

 

Л.

Метцль,

 

"Хасанъ-Ахай

 

и

 

Нечковской.

 

Въ

 

провинціи— во

 

всѣхъ

книжныхъ

 

магазинахъ.

 

Иногородние

 

обращаются

 

непосредственно

въ

 

редакцію.
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Для

 

ознакомления

 

съ

 

журналомъ

 

желающимъ

 

высылается:

 

по-

дробности

 

программы,

 

перечень

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

журна-

дѣ

 

за

 

1883

 

г.,

 

а

 

также—сиисокъ

 

изданін

 

редакціи,

 

условія

 

вы-

писки

 

книгъ

 

и

 

пріемъ

 

пзданій.

Принимаются

 

на

 

изданіе

 

книжки

 

для

 

народнаго

 

чтенія.

__________

                                  

3—2

І1884

 

год^

 

I

 

открыта

 

подписка

 

і

 

йй

 

годъ

 

I
I

                                      

на

                 

I

                    

\

„в

 

олын

 

Ь7Г
ГАЗЕТУ

 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ,

 

ЛИТЕРАТУРНУЮ

 

И

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ

 

ЖИЗНИ-

Вступая

 

въ

 

шестой

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

съ

будущаго

 

1884

 

года,

 

газета

 

«ВОЛЫНЬ»

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

по

 

прежнему

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

по

 

слѣду-

ющей

 

ирограымѣ;

1)

 

Руководящая

 

статьи

 

по

 

городскому

 

самоуправленію

 

и

 

по

 

во-

нросамъ

 

жизни

 

и

 

нуждъ

 

занаднаго

 

края

 

вообще

 

и

 

въ

 

особенности

Волынской

 

губерніи.

 

2)

 

Телеграммы.

 

3)

 

городская

 

хроника.

 

4)

Хроника

 

Волыни

 

и

 

западпаго

 

края:

 

тегсущія

 

событія

 

и

 

статьи

научнаго

 

содержанія.

 

5)

 

Извѣстін

 

о

 

важнѣйшихъ

 

ссбытіяхъ

 

въ

остальной

 

Россіи.

 

6)

 

Политическое

 

обозрѣніе

 

иаостранныхъ

 

Госу-

дарств

 

ь.

 

7)

 

Новыя

 

открытія

 

п

 

пзобрѣтенія.

 

8)

 

Библіографическій

отдѣлъ.

 

9)

 

Разныя

 

нзввстія.

 

10)

 

Бпржевыя

 

сиѣдѣнія.

 

11)

 

Свѣдѣ-

нія

 

о

 

разныхъ

 

подрядахъ

 

и

 

торгахъ,

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

Волынской

 

губериіп.

 

12)

 

Развыя

 

объявленія

 

частпыхъ

 

лицъ>

казенныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

учрежденій,

 

и

 

13)

 

Фельетоны.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

г

   

Житомирѣ,

 

въ

 

Конторѣ

 

Редак-

ции,

 

б.

 

Бердичевккая

 

ул.

 

д

   

Лашкевича.

ПОДПИСНАЯ

 

Ц'ЬНА:

Для

 

ГОроДСКИХЪ

 

ПОДПИСЧПКОИЪ,

      

На

 

годъ.

     

На

 

полгода.

 

На

 

3

 

иѣсяца.

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

.

    

.

   

3

 

р

 

30

 

z.

   

1

 

р.

 

80

 

к.

   

1.

 

р.

Съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

.

    

.

    

.

   

3

 

р.

 

50

 

к.

   

1

 

р.

 

90

 

к.

   

1

 

р.

 

10

 

к.

Для

 

иногородныхъ

   

съ

 

перес.

   

4

 

р.

             

2

 

р.

 

20

 

к.

   

1

 

р.

 

20

 

к.

6



Вмѣсто

 

мелкихъ

 

денегъ

 

допускается

 

прпложбніе

 

иочтовнхъ

 

ма-

рокъ.

ИногороДные

 

подписчики

  

на

  

перемѣну

  

адреса

   

приплачиваютъ

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

20

 

к.

3—2

VI

 

Годъ.

                                                                            

Годъ

 

VI.

=

 

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

  

Щ

 

1884

 

ГОДЪ. =

И

 

Л

 

Л

 

Ю

 

С

 

Т

 

Р

 

И

 

Р

 

О

 

В

 

V*

 

Н

 

Ы

 

П

 

ІІРЪ"
БОЛЬШОЙ

 

ЕЖЕНЕДШНЫЙ

 

ШИФРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ.

Съ

 

раскошныміг

  

гтреміяіѵгіт

  

и

   

разными

 

безплатными

  

прило-

женіями.

Выходитъ

   

въ

   

18S4

  

году

   

по

 

прежней

   

програмѣ,

   

въ

количествѣ

   

25

 

iN'vNs

 

къ

   

годъ,

  

въ

 

Форматѣ

  

большихъ

нллюстрацій

 

со

 

множествотсъ

 

гравюръ.

Въ

 

годъ

 

два

 

большихъ

 

тома

 

въ

1200

 

страницъ

 

и

 

около

 

1000

 

грав,

Въ

 

«Иллюстрированномъ

 

Мірѣ»

 

приніімаютъ

 

участіе:

 

С.

 

Н.

Атава,

 

Н.

 

Д.

 

Ахшарумовъ,

 

К.

 

С.

 

Баранцевичъ,

 

LI.

 

В.

 

Бы-

ковъ,

 

Макснмъ

 

Бѣ.шнсиій,

 

Д.

 

К.

 

Гнроъ,

 

Е.

 

М.

 

Гаршпнъ,

Е.

 

0.

 

Дубровина,

 

А.

 

Ѳ.

 

Ивановъ

 

(Класснкъ),

 

Е.

 

II.

 

Кар-

новичъ,

 

А.

 

В.

 

Кругловъ,

 

В.

 

С.

 

Лихачевь,

 

Н.

 

П.

 

Львова,

Е.

 

П.

 

Лльвова,

 

Н.

 

С.

 

Лѣсковъ,

 

Д.

 

Л.

 

Мордовцевъ,

 

С.

 

0.

Максимовъ,

 

В.

 

И.

 

Немировичъ-Даиченко,

 

И.

 

В.

 

Омулевскій,

0.

 

а.

 

Охтенекая,

 

П.

 

Н.

 

Петрокъ,

 

Н.

 

И.

 

Позняковъ,

 

В.

 

А.

Потѣхннъ,

 

Я.

 

ІІ.

 

ПолонскШ,

 

А.

 

Н.

 

Плещеевъ,

 

А.

 

И.

 

Пальмъ,

Д.

 

Н.

 

Садовниковъ.

 

Л.

 

X.

 

Симонова,

 

М.

 

Н.

 

Соймоновъ,

 

Н.

А.

 

Соловьевъ

 

Несмѣловъ,

 

Л.

 

П.

 

Турба,

 

Л.

 

Д.

 

Чернова,

 

А.

Шардинъ,

 

(П.

 

II.

 

Сухонинъ),

 

М.

 

Н.

 

Шел

 

г

 

у

 

новь,,

 

У.

 

I.

 

Ясин-

скій

 

и.

 

мн.

 

друг.
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ЛитературнЫмъ

 

отдѣломъ

 

журнала

 

завѣдуетъ

 

П.

 

В.

 

Быковъ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

ОТДЪЛЪ

 

«Илюстрпрованиаго

 

Мира»

 

заклю-

чаетъ

 

въ

 

себѣ

 

нсторическіе

 

и

 

бытовые

 

романы,

 

новѣстп,

разсказы,

 

сцены,

 

стихотворенія,

 

историческіе

 

н

 

біографпческіе

очерки,

 

нопуляриыя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраелямъ

 

знанія,

 

все-

иіриын

 

курьеръ

 

(обозрѣніе

 

общественной

 

жизни

 

всего

 

свѣта),

литературное

 

обозрѣніе,

 

кнпжныя

 

новости,

 

политическое

 

обо-

зрѣніе,

 

русское

 

(внутреннее)

 

обозрѣніе,

 

повести

 

наукъ,

 

ис-

кусствъ

 

и

 

проч.,

 

калейдоскопъ,

 

юморнстнческін

 

отдѣлъ,

 

шах-

маты,

 

задачи,

 

игры,

 

шарады,

 

ребусы,

 

тиражи,

 

почтовый

ящпкъ

 

п

 

проч.

 

Нѣкоторыя

 

беллетрпстичсскія

 

пропзведенія

помѣщаются

 

съ

 

богатыми

 

иллюсграцінми.

 

Донолиеиіемъ

 

бел-

летристическаго

 

отдѣла

 

будутъ

 

служить:

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЯ

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

ПРИЛОЖЕНІЯ

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

въ

 

течевіп

 

года

 

будутъ

 

номѣщены

 

наиболее

 

выда-

ющіяся

 

иронзведеніи

 

всѣхъ

 

корифеевъ

 

иностранной

 

литера-

туры.

 

Къ

 

концу

 

года

 

«Еженедельный

 

Литературный

 

При-

ложим»

 

составлятъ

 

ТРИ

 

ОБЪЕМИСТЫЕ

 

ТОМА

 

самаго

 

пн-

тереснаго

 

заипматель'нало

 

чтенія,

 

которые

 

будутъ

 

заключать

въ

 

ссбѣ

 

и

 

по

 

количеству,

 

и

 

но

 

содержание

 

то,

 

что

 

даютъ

въ

 

беллетрпстическомъ

 

отдѣлѣ

 

наши

 

ежемѣсячные

 

толстые

ж

 

урн

 

а

 

ль:.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

 

ОТДЪЛЪ

 

«Иллюстрированна™

 

Міра»

чрезвычайно

 

богатъ

 

содсржапіемъ.

 

Въ

 

пемъ

 

помѣщаютсн:

снимки

 

съ

 

картнпъ

 

нзвѣстныхъ

 

русскихъ

 

и

 

нпосграпныхъ

художниковъ,

 

портреты,

 

виды

 

замѣчательныхъ

 

местностей

и

 

зданій,

 

картины

 

животпаго

 

и

 

растителыіаго

 

царства,

 

кар-

тины

 

современной

 

нолитеческой

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

сце-

ны

 

пзъ

 

жизни,

 

иллюстрацін

 

къ

 

романаиъ,

 

сцепы

 

изъ

 

онеръ,

балета,

 

драммтнческихъ

 

произведеиій,

 

каррикатуры,

 

модные

рисунки,

 

ребусы

 

и

 

нроч.

 

По

 

ііримѣру

 

ирошлыхъ

 

лѣтъ

 

при

журналѣ

 

будутъ

 

разсылаться

 

РОСКОШНЫЙ

 

ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЯ

 

ПРИЛОЖЁНІЯ,

   

ііредставляющія

 

снимки

 

съ

 

пронзведе-
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ііій

 

извѣстнѣйшихъ

 

русскихъ

 

и

 

нностранныхъ

 

художпиковъ.

При

 

журналѣ

 

«Иллюстрированный

 

Иіръ»

 

ежемѣсячно

 

раз-

сылаются

  

безплатно

   

«НОВЬЙШАЯ

   

ПАРИЖСКІЯ

   

МОДЫ»

 

—

полный

 

рукодѣльно- модный

 

журналъ

 

съ

 

выкройками

 

въ

 

на-

туральную

 

величину.

 

Въ

 

теченіи

 

года

 

дается:

 

около

 

500

нолотииажныхъ

 

рисунковъ

 

модъ

 

дамскихъ,

 

мужскихъ

 

и

дѣтскихъ.

 

Рисунки

 

и

 

выкройки

 

бѣлья

 

мужскаго,

 

дамскаго

и

 

дѣтскаго.

 

Болѣс

 

300

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину

на

 

12

 

большнхъ

 

лнстахъ.

 

Значительное

 

количество

 

нзящныхъ

узоровъ

 

но

 

капвѣ

 

атласу

 

и

 

коже

 

шельками

 

и

 

бпсеромъ.

Множество

 

тамбурныхъ

 

и

 

другихъ

 

вязалыіыхъ

 

работъ.

 

Раз-

нообразный

 

буквы

 

и

 

нннціалы

 

для

 

мѣтки

 

бѣлья.

 

Выпило-

вочный

 

работы.

 

Въ

 

каждомъ

 

модномъ

 

нумерѣ

 

заключаются

отдѣлы:

 

Модный

 

курьеръ,

 

Оиисаніе

 

рисунковъ,

 

Хозяйство

и

 

кухня,

 

Совѣты

 

и

 

рецепты

 

и

 

пр.

Кромѣ

   

того,

   

всѣ

   

годовые

   

подписчики

   

получаютъ

главную

 

большую

 

премію

 

прекрасную

 

ОЛЕОГРАФПО

съ

 

картины

   

знаменитаго

 

хужожника

   

профессора

 

Г.

И.

 

СЕМИРАДСЕАГО:

„ХРИСТОСЪ

 

И

 

ГРѢШНИЦА"

Эта

 

картина

 

получила

 

всемірную

 

пзвѣсность,

 

и

 

оригпііалъ

ея

 

составляетъ

 

собственность

 

Государя

 

Императора-

 

олегра-

фнческіе

 

снимки

 

съ

 

йен,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

уступая

 

оригиналу,

составить

 

самое

 

лучшее

 

украшеніе

 

каждаго

 

дома.

Подписная

 

цѣна

 

«Иллюстр.

   

Акра»

 

на

 

годъ

   

со

 

всѣмгі

преміями

 

и

 

щтлооісеніями:

безъ

 

доетавки

 

въ

 

Сбп.

 

6

 

р.,

 

Оезъ

 

достав,

 

въ

 

Москвѣ

 

6

 

р.

50

 

к.

 

Съ

 

дост.

   

Спб.

  

7

 

р.

 

для

   

ішогородныхъ.

   

8

 

р.

 

Загр.

10

 

р.

Для

 

служащпхъ

  

допускается

   

разсрочка

 

за

   

ручателъствомъ

гг.

 

казиачеевъ

 

н

 

управляющихъ.

г
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ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

главной

конторѣ

 

редакціи

 

журнала

 

«ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

МІРЪ»,
по

   

Невскому

   

проспекту

 

д.

  

Л°

 

76

 

(уголъ

   

Лптейнаго

   

пр.).

Въ

 

Москвѣ,

 

отдѣленіи

 

конторы,

   

при

 

Центральной

   

конторѣ

объявленій

 

Л.

 

Метцля,

 

Петровка,

 

д.

 

Солодовникова.
з-з

ОБЪ

 

ЕЗДАНІИ

 

ЕОВАГО

 

БСШОВСКС-фВЛОССФШО

 

ШШк

ПОДЪ

 

НАЗВАНІЕМЪ:

„ВѢРА

 

И

 

РАЗУІИЪ".
Съ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода

 

съ

1884

 

года

 

при

 

Харьковской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

предпри-

нимается,

 

вмѣсто

 

Харьковскихъ

 

,

 

.Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей",

 

изданіе

 

богословско

 

философскаго

 

журнала

 

подъ

названіемъ

 

,,Вѣра

 

и

 

Разумѵ

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1.

  

Отдѣлъ

 

Церковный,

 

въ

 

который

 

будетъ

 

входить

 

все,

 

относя-

щееся

 

до

 

богословія

 

въ

 

обпшрпомъ

 

смыслѣ:

 

изложение

 

догматовъ

Вѣры,

 

правилъ

 

христіанскоіі

 

правственпоати,

 

изъяспеніе

 

церков-

ныхъ

 

каноновъ

 

и

 

богослужеиія,

 

исторія

 

церкви,

 

обозрѣніе

 

заМѢ-

чательныхъ

 

совремепныхъ

 

явленій

 

въ

 

релпгіозной

 

и

 

обществен-

ной

 

жизни,

 

однимъ

 

словомъ

 

все,

 

составляющее

 

обычную

 

програм-

му

 

собственно

 

духовпыхъ

 

журналовъ.

2.

  

Отдѣіъ

 

философскій.

 

Въ

 

него

 

будутъ

 

входить

 

отдѣдьнын

 

из-

слѣдованія

 

изъ

 

области

 

психологіи,

 

метафизики,

 

исторіи

 

филосо-

фіи,

 

изложенный

 

просто

 

и

 

ясно,

 

также

 

біограФическія

 

свѣдѣнія

 

о

замѣчательпыхъ

 

ыыслителяхъ

 

древняго

 

и

 

новаго

 

времени,

 

отдель-

ные

 

счучаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни,

 

бодѣе

 

или

 

менѣе

 

пространные

 

пере,

воды

 

и

 

извлеченія

 

изъ

 

ихъ

 

сочиненій

 

съ

 

объяснительными

 

при.

мѣчаніями,

 

гдѣ

 

окажется

 

нужнымъ,

 

особенно

 

свѣтлыя

 

мысли

 

язы-

ческихъ

 

философовъ,

 

могущія

 

свидетельствовать,

 

что

 

христіан-

ское

 

ученіе

 

близко

 

къ

 

природѣ

 

человѣка

 

и

 

во

 

время

 

язычества

составляло

 

предметъ

 

желаній

 

и

 

исканій

 

лучшихъ

 

людей

 

древняго

міра.
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3.

 

Такъ

 

какъ

 

новое

 

пздапіе

 

должно

 

замѣнить

 

для

 

духовенства

Харьковской

 

епархіи

 

Епархіальныя

 

вѣдомости.

 

то

 

въ

 

немъ.

 

въ

зидѣ

 

особаго

 

приложенііі,

 

съ

 

особою

 

пумераціею

 

страннцъ.

 

бу-

детъ

 

отдѣлъ

 

подъ

 

пазваніемъ

 

„Листокъ

 

для

 

Харьковсжой

епархІИ".

 

въ

 

ісоторомъ

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

свѣдѣнін,

 

состав-

ляющая

 

обыкновенно

 

такъ

 

называемый

 

ОФФиціальный

 

отдѣлъ

 

въ

Епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

и

 

извѣстія,

 

относящіясн

 

къ

 

внут-

ренней

 

жизни

 

собственно

 

Харьковской

 

епархіи.

Изъ

 

этой

 

программы

   

видно,

   

что

 

пзданіе

   

въ

 

двухъ

 

главныхъ

своихъ

 

отдѣлахъ,

 

нмѣющііхъ

 

въ

 

виду

 

общій

 

ннтересъ.

 

будетъ

 

от.

днчаться

 

отъ

 

другнхъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

тѣмъ,

   

что

 

въ

 

немъ

отводится

 

особое

   

мѣсто

   

для

 

фнлософіи.

   

Такое

 

нововведеніе.

   

но

отзыву

 

представителей

 

фидосовской

 

пауки

 

въ

 

нашемъ

 

отечеств!»-,

весьма

 

желательно

 

и

 

полезно

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Незнакомство

съ

 

ФіілосоФІею

   

у

 

насъ

  

нынѣ

   

чувствуется

 

повсюду,

    

но

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

образованная

 

публика

 

въ

 

рѣшенін

 

высшнхъ

 

вопросов*

 

пе

довольствуется

 

одпимъ

 

положителыіымъ

 

раскрытіемъ

 

пстннъ

 

хрис-

гіаископ

 

вѣры.

   

а

 

требуетъ

 

паучнаго

 

пхъ

 

разъяснснія

 

и

 

сблнже-

нін

 

съ

 

изслѣдовапіямн

 

разума,

   

особенно

 

въ

 

виду

 

возраженій

   

по

отношение

   

къ

   

ней

 

со

 

сторопы

 

послѣдователей

 

матеріалистичес-

кихъ

 

воззрѣній

 

въ

 

наук!»

 

и

 

жизни.

 

Поэтому

 

въ

 

иптересахъ

 

исти-

ны

 

вообще

 

и

 

пстшіъ

 

Вѣры

 

Хрнстіанской

   

въ

   

частности

 

полезно

выяснить,

   

что

   

современное

   

матеріалпстическое

   

ианрав.іеніе

 

не

есть

   

нѣчто

   

невиданное

   

въ

   

исторіи

   

просвт.щенія;

 

что

 

оно

 

есть

повторение

 

пріемовъ

 

мыщленія,

 

извѣстныхъ

 

въ

 

фіілософіи

 

съ

 

дав-

няго

 

времени,

 

что

 

па

 

ряду

 

съ

 

этнмъ

 

направленіемъ

 

всегда

 

суще-

ствовало

 

другое,

   

опирающееся

 

на

 

непреложныхъ

 

основахъ

   

духа

человвческаго,

   

что

 

послѣднее

 

направленіе

   

имѣетъ

   

несомнѣнное

преимущество

 

предъ

 

первьшъ

 

и

 

путемъ

 

строго

 

логичеснихъ

 

вы-

водов!

 

приводитъ

   

къ

 

разумному

 

убѣжденію

 

въ

 

основныхъ

 

псти-

нахъ

 

хрвстіапскаго

 

ученія.

 

Кромѣ

 

этого,

 

для

 

образованнаго

 

хри-

стіапина

 

вообще

 

полезно

 

видѣть

 

развитіе

   

Философскаго

   

мышле-

нія

 

преимущественно

 

въ

 

дохристіанское

 

время,

   

такъ

 

какъ

 

фило-

софія

 

на

 

всѣхъ

 

пунктахъ

 

ся

 

развитія

 

соприкасалась

 

съ

 

областію

.редигіозною

   

и

  

была

   

большею

   

частію

   

направлена

 

къ

 

.рѣшенію

ігѣхъ

 

же

 

вопррсовъ,

 

которые

   

составляютъ

   

содержаніе

   

религіоз-

лыхъ

 

вѣрованій

 

и

 

,рѣщеніе

 

которыхъ

 

вызывается

 

потребностями

нашего

 

духа

 

(бытіе

 

Бога,

 

отношепіе

 

Его

 

къ

 

міру,

 

безсмертіе

 

ду-
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щи

 

человѣческой

 

и

 

проч.);

 

назидательно

 

вндѣть,

 

какъ

 

рѣшалпсь

эти

 

вопросы

 

собственными

 

уснліямп

 

человѣческаго

 

разума,

 

по-

чему

 

эти

 

усплія

 

оказывались

 

малоплодпымп

 

и

 

приводили

 

лучшихъ

мыслителей

 

древняго

 

міра

 

къ

 

сознанію

 

невозможности

 

познать

истину,

 

если

 

она

 

не

 

будетъ

 

открыта

 

Богомъ;

 

какъ

 

постепенно

уяснялась

 

въ

 

сознанін

 

людей

 

Богооткровенная

 

истина,

 

какъ

 

она

примирялась

 

въ

 

мысли

 

образованнѣйшнхъ

 

отцевъ

 

и

 

учителей

церкви

 

съ

 

древнею

 

дохрпстіанскою

 

ФіілосоФІею,

 

какъ

 

она

 

пмѣла

вліяніе

 

на

 

философію

 

послѣдующаго

 

времени

 

и

 

т.

 

п.

 

Рѣшенію

 

по-

добныхъ

 

вопросовъ

 

дано

 

будетъ

 

достаточное

 

мѣсто

 

во

 

второмъ

отдѣлѣ

 

новаго

 

журнала.

Редакція

 

не

 

скрываетъ

 

отъ

 

себя

 

трудности

 

удовлетворительная

исполпенія

 

программы

 

этого

 

втораго

 

отдѣла,

 

но

 

она

 

одобрена

живьшъ

 

участіемъ

 

и

 

обѣщапіемъ

 

сотрудничества

 

со

 

стороны

 

про-

Фессороиъ

 

философіи

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

 

и

 

въ

 

уннверси-

тетахъ.

/Курналъ

 

будетъ

 

выходить

  

два

   

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

но

шести

 

и

 

болѣе

 

листовъ

 

въ

 

каждомъ

 

,N°

Первый

 

№

 

выйдетъ

 

15

 

января. ,

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

10

 

руб.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Редакціц

 

журнала

 

«Вѣра

и

 

Разумъ»

   

при

 

Харьковской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

киижномъ

 

магазинѣ

   

Андрея

   

Никола-

евича

 

Ферапонтова.
.

    

-

     

.

  

:

                                  

3—2

О

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

 

ИЗДАШЯ

 

ВЪ

 

Г.

 

ХАРЬКОВѢ

0БЩЕД0СТУЗНАГ0,

  

ДВУХЪ-НЕДѢЛЬНАГО

 

ЖУЩЛА-ГШЫ,

додъ

 

назвашеэдъ,

БЛАГОВоСТЪ
Въ

 

1884-

 

году,

 

въ

 

г.

 

Харьковѣ,

 

продолжается

 

«зданіе

 

об-

щвдобтулиаго

 

двухъ«недѣльнаго,

 

^риала-газеты

 

«Благо-

»Ьстъ»,

  

по

 

прежней

 

программѣ.

Подписка

 

на

 

изданіеіжурнадаггазеты

 

( «ВіаРваіотъ»*яринимается

gmiwm едміо

 

въ

 

г.л^арь*овѣ,

   

въ

 

Конторѣ

 

Реданцін .

 

журнала-
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газеты

 

«Благовіоть»,

 

по

 

Ивановской

 

ул..

 

наПескахъ,

 

д.

 

Захарь-

ева.

 

Контора

 

открыта

 

ежедневно,

 

отъ

 

9-ти

 

час.

 

утра,

 

до

 

4-хъ

по

 

полудни.

 

Личныя

 

объасненія

 

по

 

дѣламъ

 

Редакціи

 

могутъ

 

быть

ежедневно,

 

отъ

 

12

 

ч.

 

дна

 

до

 

4

 

ч.

 

по

 

полудни.

Всякую

   

корреспонденцію

   

просимъ

 

адресовать

   

исключительно

на

 

имя

 

Редактора-издателя.

Редакторъ-издатель

 

Гр.

 

Ив.

 

Кулжинскій.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ВЪ

 

1884

 

Г.

 

КНИЖЕКЪ.

ПОДЪ

  

ЗАГЛАВІШЪ,

„ВЪРА

 

ВЪ

 

СВОИХЪ

 

ЯВЛЕНІЯХѴ\

Редакціи

 

журнала

 

«Благовѣстъ»

 

съ

 

1884

 

года

 

ирпетуиа-

етъ

 

къ

 

изданію

 

отдѣльныхъ

 

книжекъ,

 

подъ

 

общимъ

 

загла-

віемь

 

«Вѣра

 

въ

 

своихъ

 

явленіяхъ».

 

Нмѣсто

 

предисловія

еъ

 

этому

 

нзданію,

 

Редакцін,

 

въ

 

первой

 

кнпжвѣ,

 

которая

скоро

 

выйдетъ

 

изъ

 

печати,

 

говорить

 

вотъ-что.

«Въ

 

мудренное

 

наше

 

время,

 

требующее

 

на

 

все

 

реальныхъ

т.

 

е.

 

осязателыіыхъ

 

доказательствъ,

 

необходимо

 

указывать

на

 

нѣкоторые

 

предметы

 

и

 

явленія,

 

для

 

внщшаго

 

убѣжденія

слабыхъ

 

въ

 

Вѣрѣ

 

Христіаиской.

 

Будемъ

 

же

 

хотя

 

иногда

предлагать

 

эти

 

указанія

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

книжкахъ,

 

подъ

 

об-

щимъ

 

именемъ

 

«Вѣра

 

въ

 

своихъ

 

явленіяхъ»,

 

черпая

 

для

этого

 

матеріалы

 

не

 

только

 

изъ

 

жизни,

 

но

 

и

 

изъ

 

литературы.

Да

 

позволено

 

будетъ

 

намъ

 

надѣяться,

 

что

 

благочестивые

 

чи-

татели

 

такъ

 

же

 

снисходительно

 

отнесутся

 

къ

 

нашему

 

труду,

какъ

  

усердно

 

онъ

 

будетъ

 

предлагаться

 

нмъ.

Срокъ

 

выхода

 

книжекъ

 

<Вѣра

 

въ

 

своихъ

 

явленіяхъ»,

 

не

онредѣляется,

 

а

 

поэтому,

 

не

 

ножетъ

 

быть

 

и

 

общей

 

подписки

на

 

получение

 

ихъ.

 

Каждая

 

книжка

 

будетъ

 

продаваться

 

по

цѣнѣ,

 

объявляемой

 

въ

 

свое

 

время,

 

на

 

страницахъ

 

ж.

 

«Бла-

говѣстъ —

 

и

 

др:

 

періодическихъ

 

изданій.

Содержаніе

 

первой

   

книжки

 

слѣдующее:

 

Іордансвая

 

вода.
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Мпроточпвыя

 

главы.

 

Избавленіе

 

Москвы

 

отъ

 

Тамерлана

 

по-

мощью

 

Чудотворнаго

 

Владимірскаго

 

Образа

 

Божіей

 

Матери:

нетлѣніи

 

мощей.

 

О

 

раздѣленіи

 

литературы

 

на

 

духовную

 

и

свѣтскую.

 

Мнѣніе

 

Канта

 

о

 

связи

 

вндимаго

 

міра

 

съ

 

невиди-

мимъ.

 

О

 

необходимости

 

Христіанскаго

 

воспитанія.

 

Чудесное

исцѣлѣніе.

 

Простота

 

Евангельская.

 

Продолженіе.

 

О

 

Таинствѣ

Покаянія.

 

О

 

побѣдѣ

 

надъ

 

Турками.

 

О

 

смерти.

Цѣна

 

за

 

первую

 

Книжку

 

съ

 

пересылкою,

 

двадцать

 

пять

й>п.

 

серебр.

 

Адресоваться

 

съ

 

требованіями

 

непосредственное

ъъ

 

г.

 

Харьковъ,

 

въ

 

Редакцію

 

ж.

 

«Благовѣстъ».

На

 

дняхъ,

 

вышла

 

изъ

 

печати

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

 

новая

 

книга:

„ОСТРОВОРОТНАЯ

или

чудотворная

 

икона

 

Богородицы

ВЪ

 

ГОРОДЪ

 

вильнъ.

Историческое

 

изслѣдованіе.

Съ

 

8

 

рисунками

 

и

 

разными

 

свѣдѣніями,

 

касающимися

 

г.

 

Вильны.

Составил»

 

и

 

издалъ

 

Никодимъ

 

Соколовъ,

 

законоучитель

Виленск.

 

Мушек.

 

Учителыж.

 

Института

 

и

 

Гимназіи.

г.

 

Вил

 

ь

 

на

 

18

 

8

 

3

  

года»».

Содержаніе

 

книги

 

такое:

 

Гд$

 

въі

 

г.

 

Вильнѣ.

 

сві

 

инона

 

Бо-

городицы

 

Островоротная; —какова

 

эта

 

св.

 

икона

 

Богородицы

и

 

какая

 

обстановка

 

ея

 

въ

 

часовнѣ',— ^откуда

 

она

 

въ

 

г.

 

Ввль-

нѣ

 

и

 

какая

 

исторія

 

первоначальвайѵ

 

нахождения

 

ѳя

 

здѣсь—

до

 

поступленія

 

въ

 

вѣденіе

 

Уніатовъ}— нахожденіе

 

ея

 

у

 

Уні-

атовъ

 

и

 

переходъ

 

ея

 

къ

 

Латиняаамъ;-св.

 

икона

 

Борородицн
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въ

 

вѣденіи

 

Латынянъ

 

съ

 

Островоротною

 

часовнею

 

ея

 

п

 

во-

обще

 

Латнно-Католическій

 

неріодъ

 

нахожденія

 

ея

 

въ

 

часов-

нѣ,— до

 

настоящаго

 

времени.

Рисунки:

 

1)

 

Св.

 

чудотворная

 

икона

 

Богородицы

 

Бла-

говѣщенія,

 

Корсунская,

 

Островоротная,

 

именуемая

 

Остробрам-

скою,— находящаяся

 

на

 

Острыхъ

 

воротахъ

 

г.

 

Вильны.

 

2)

Островоротная

 

башня

 

въ

 

г.

 

Вильиѣ,

 

съ

 

южной

 

стороны,

 

отъ

желѣзной

 

дороги.

 

3)

 

Св.

 

чудотворная

 

икона

 

Богородицы

Одигптріи,

 

находящаяся

 

въ

 

главномъ

 

храмѣ

 

Внленскаго

 

Свято-*

Троицкаго

 

монастыря.

 

4)

 

Островоротная

 

часовня

 

Богородицы

въ

 

г.

 

Вильпѣ,

 

съ

 

прилегающими

 

къ

 

ней

 

зданіями.

 

5)

 

Внут-

ренній

 

вндъ

 

Виленскаго

 

мужскаго

 

Свято-Троицкаго

 

монасты-

ря

 

со

 

стороны

 

зданія

 

Литовской

 

Духовной

 

Семпнаріи,

 

нахо-

дящейся

 

въ

 

семъ

 

монастырѣ.

 

6)

 

Православный

 

мужской

 

Свя-

то-Духовъ

 

монастырь,

 

въ

 

которомъ

 

почіютъ

 

св.

 

мощи

 

свя-

тыхъ

 

мучениковъ

 

Литовскихъ,

 

чудотворцевъ

 

Виленскихъ

 

Ан-

тонія,

 

Іоанна

 

и

 

Евстаѳія

 

находящійся

 

вблизи

 

Острыхъ

 

во-

ротъ

 

г.

 

Вильны.

 

7)

 

Свято- Николаевская

 

приходская

 

церковь

въ

 

г.

 

Вилыіѣ,

 

съ

 

часовнею

 

св.

 

архистратига

 

Божія

 

Михаила

при

 

ней.

 

8)

 

Памятникъ

 

доблестному

 

полковнику

 

Казанскаго

нолка

 

Дѣеву,

 

злокозненно

 

убитому

 

при

 

Острыхъ

 

воротахъ

г.

 

Вильны

 

31-го

 

Іюля

 

1794

 

г.,

 

при

 

усмиреніи

 

возстанія

Поляковъ,— вблизи

 

большой

 

дороги

 

къ

 

г.

 

Ошмянамъ,

 

на

 

мо-

гилѣ

 

покойнаго.

Страницъ

 

въ

 

книгѣ

 

506.

 

Примѣчаній

 

367,

 

изъ

 

коихъ

 

иныя

занимаютъ

 

болѣе

 

50

 

страницъ

 

всплошь.

Цѣна

 

75

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.

юів

 

.ао

 

ате

  

ваоава— ;ввн;

Складъ

 

изданія:

 

у

 

автора-издателя,

 

въ

 

зданіи

 

Учи-

тельскаго

 

Института,

 

на

 

Большой

 

ул.,

 

въ

 

г.

 

Вильнѣ.

Тамъ

 

же

 

можно

 

получить

 

книги

 

того-же

 

автора:

 

«Чѳнсто-

   

■

ховская

 

чудотворная

 

икона

 

Богородицы

 

въ

 

г.

 

Ченстоховѣ».
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Цѣна

 

40

 

коп.

 

съ

 

порее;

 

и:

 

«Почему

 

въ

 

Православіи

 

кре-

стятъ

 

именно

 

погруженіемъ

 

въ

 

воду» —10

 

коп.

 

съ

 

перес.

Изображанія

 

св.

 

Кирилла

 

н

 

Меѳодія

 

п

 

Ченстоховскаго

 

Пра-

вославна™

 

храма

 

ихъ. -5

 

коп.

 

съ

 

перес.

 

Копейки

 

можно

пересылать

 

почтовыми

 

марками.

О

 

первой

 

изъ

 

сихъ

 

кнпгъ,

 

съ

 

отзыва

 

аыхъ

 

критиковъ,

 

опо-

вѣщено,

 

что

 

«эта

 

книга

 

достойна

 

особеш-аго

 

вниманія.

 

Какъ

видно

 

изъ

 

множества

 

прпмѣчаній

 

и

 

ссылокъ,

 

она

 

стоила

 

автору

ыноголѣтняго

 

труда

 

и

 

есть

 

трудъ

 

совершенно

 

самостоятельный

 

и

весьма

 

серьезный.

 

Вс-Ѣ

 

свѣдѣнія,

 

сообщаемый

 

въ

 

книгѣ,

 

основа-

ны

 

на

 

свидѣтельствахъ

 

провѣренныхъ

 

критически

 

по

 

доступнымъ

источникамъ.

 

Вся

 

книга

 

обплуетъ

 

интересными

 

описаніями,

 

на-

блюденіями,

 

сообщеніямп.

 

Любовь

 

же

 

автора

 

къ

 

истинѣ

 

св.

 

цер-

кви,

 

къ

 

ея

 

благу

 

и

 

преуспѣянію,

 

глубокое,

 

искреннее

 

религіозно-

патріотическое

 

чувство,

 

проникаю щія

 

и

 

одушевляющія

 

трудъ,

придаютъ

 

книгѣ

 

особую

 

цѣну.

 

Она

 

служитъ

 

выразителемъ

 

по-

ступательнаго

 

движенія

 

Русской

 

исторической

 

науки

 

въ

 

такую

область,

 

которая

 

доселѣ

 

была

 

недоступна

 

и

 

невѣдомаг.

соде

 

ржаніе:

Ивъ

 

Ковно. — О

   

постной

   

пищъ

   

съ

 

-научной

   

точки

   

зрѣнія. —Бибііогравія.

Святитель

 

Иннокентій,

  

Митроподитъ

  

Московскій

 

и

 

Коломенскій. —Объявленія.

РедаЬторъ,

 

протоіерей

 

Георгій

 

ТарнопольсШ.

Дозволено

 

цензурою.

   

Минскъ

 

16

 

Января

 

1884

 

г.;

 

Цензоръ,

 

Каѳе-

дральный

 

Протоіерей

 

Григорій

 

Галинъ.

Шнсіі.

 

—

 

Типо-Литографія

 

В.

 

И.

 

Соломонова.
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