
%

ВЪДОИОСТИ-
годъ

 

х-й.

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА.

 

РАЗА

 

В~Ь

 

МЫСЛИТЬ.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ
ВЪ

 

РЕДАКЦІИ

   

СИХЪ

   

ВѢДОМОСТЕЙ

ПРИ

  

УФИМСКОЙ

  

ДУХОВНОЙ
семипарін.

<Щ>

4fr ------------------- ^-------Г------~~— ------------*
ЦѢНА ГОДОВОМУ

 

ИЗДАНІЮ.

СЪ

  

ДОО^ВКОЮ

   

П

    

ПЕРЕСЫЛКОЮ,

5

 

руб.

 

50

 

коп.
4-

                                                          

________________*

Ш

 

Иішт

ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Е
ОПРЕДЪЛЕНІЯ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

пред-

ставленный

 

Предсѣдателемъ

 

Училищпаго

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Сгнодѣ

 

Совѣта,

 

отъ

 

25

 

Августа

 

1887

 

года

 

№

 

435,

журналъ

 

Совѣта

 

за

 

№

 

102,

 

относительно

 

порядка

 

утверж-

дения

 

въ

 

званіяхъ

 

попечителей

 

церковно-приходскихъ

школъ.

 

Приказали:

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

нѣкоторые

 

Епар-

хіальные

 

Преосвященные

 

неоднократно

 

обращались

 

въ

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

съ

 

ходатайствами

 

объ

 

угвержденіи

 

въ

званіи

 

почетныхъ

 

попечителей

 

одной

 

школы,

 

Свнтѣйшій

Сѵнодъ,

 

опредѣляетъ;

 

разъяснить

 

Епархіальнымъ

 

Прео-

священнымъ

   

циркулярными

    

указами,

 

что

 

на

 

основаніи
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§16

 

правилъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школпхь

 

лица,

обпаруживгнія

 

особую

 

ревность

 

о

 

распроетраненіи

 

па-

роднаго

 

образованія

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

ут-

верждаются

 

Сіштѣйшимъ

 

Сѵнодомъ,

 

по

 

представленіямъ

Епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

въ

 

зваиіи

 

почетныхъ

попечителей

 

не

 

одной

 

какой

 

либо

 

школы,

 

а

 

всѣхъ

 

цер-

ковно-приходскихъ'

 

школъ

 

одного

 

или

 

нѣсколькихъ

 

благо-

чинническихъ

 

округовъ,

 

утвержденіе

 

же

 

въ

 

званіи

 

попе-

чителя

 

одной

 

церковпо-приходекой

 

школы,

 

па

 

основании

§15

 

тѣхъ

 

же

 

правилъ,

 

зависитъ

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

Епар-

хіальныхъ,

 

и

 

рязрѣшенія

 

на

 

сіе

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

не

 

требуется.

 

Октября

 

8

 

дня

 

1887

 

года.

 

№

 

IS.

 

Подлин-

ный

 

указъ

 

подписали:

 

Оберъ-Секретаръ

 

А.

 

Иолопшй.

Секретарь

 

Ушаковъ.

М ы н d п, a i ii n Ф ф о

 

jaa-дто
E

ЩЩШ

 

1ШШШЩ.ШШЖЩ,
БирскагО

 

уѣзда,

 

Арііадій

 

Кибардинъ,

 

по

 

распоряасенію

Еиархіальнаго

 

Начальства

 

3

 

Декабря

 

1887

 

года

 

нере-

мѣщенъ

 

въ

 

Катавъ-Иваиовскій

 

заводъ

 

Уфимскяго

 

уѣзда,

а

 

Священпикъ

 

Катавъ-Ивановскаго

 

завода

 

Александр!.

Евладовъ

  

поразетроенномѵ

 

здоровью

  

уволепъ

  

заштатъ.

Священникъ

 

Тульской

 

епархіи,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

села

 

Рахманова,

 

Козьма

 

Никиіскій,

 

по

 

распоряженію

Уфимского

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

7

 

Декабря

 

1887

года,

 

принять

 

въ

 

Уфимскую

 

Еиархію

 

и

 

опредѣленъ

 

свя-

щенпикомъ

 

къ

 

новоустроенной

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Петров-

ском!..

  

Сгерлитамакскаго

  

уѣяда.

Всльдствіе

 

приговора

 

прнхожапъ

 

церкви

 

села

 

Кузми-

новки,

  

Стерлитамакскаго

 

уѣзда,

  

по

  

постаковленію

 

Уфим-
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ской

 

духовной

 

Консисторіи,

 

состоявшемуся

 

14-го

 

Де-

кабря

 

1887

 

года,

 

крестьянинъ

 

села

 

Кузминовки,

 

Иванъ

Сидоровъ,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

на

 

трехлѣтіе,

 

съ

 

17

 

Декабря

 

1887

 

года

 

но

 

17

 

Декабря

1890

 

года,

     

ярэщээ

    

<гхаиоэр*аокэр

    

ачштэ^н

 

<п-

Вслѣдствіе

 

приговоровъ

 

прихожанъ

 

церквей:

 

Богоро-

дицкой,

 

села

 

Андреевки,

 

Николаевской,

 

села

 

Ирныкшей,

<ifif

 

Косьмодаміанской,

 

села

 

Зилима,

 

Стерлитамакскаго

 

уѣзда,

по

 

постановленію

 

Уфимской

 

духовной

 

Консисторіи,

 

со-

стоявшемуся

 

18

 

Декабря

 

1887

 

года,— мѣщанинъ

 

г.

 

Стер-

литамака,

 

АлександръЯковлевъ.

 

крестьянипъ

 

села

 

Ирнык-

шей.

 

Алексѣй

 

Матюшинъ,

 

и

 

крестьянинъ

 

села

 

Зилима.

СтеФанъ

 

Дятловъ,

 

утверждены

 

въ

 

должностяхь

 

церков-

ныхъ

 

старость

 

на

 

трехлѣтіе,

 

съ

 

18

 

Декабря

 

1887

 

года

по

  

18

 

Декабря

  

1890

 

года.

       

>ви9Рф>ия

 

,щэщ'эп

 

л-

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

Градо-Уфимской

 

Иль-

инской

 

церкви,

 

по

 

поста новленію

 

Уфимской

 

духовной

Консисторіи,

 

состоявшемуся

 

22

 

Декабря

 

1887

 

года,

Уфимскій

 

мѣщанинъ

 

Иванъ-

 

Лопатипъ

 

утвержденъ

 

въ

должпости

 

церковнаго

 

старосты

 

па

 

трехлѣтіе,

 

съ

 

22

 

Де-

кабря

 

1887

 

года

 

по

 

22

 

Декабря

 

1890

 

года.

-он

   

.■■ .

                                    

[юлтнтээпя

 

н

,<гмка

     

ггршіѵ'.

                                                    

галеон

   

ни
____________________________________ ________„ ________ ^~~, ___ ^ ______ •

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
п

   

др

он

 

-Богоявленіе

 

Господне

 

по

 

изображенію

 

въ

 

цернов-

номъ

 

канонъ

 

Св.

  

Козьмы

 

ІѴІаюмскаго.

                

і

 

Шо

Когда

 

настало

  

время

    

Іисусу

    

Христу

     

выступить

  

на

общественное

 

служепіе,

 

тогда

  

„Толосъ

    

Слова,

    

свѣтиль-

-V

            

.-•,

      

<ГКІ!

                                       

Л

                   

Т <Г*ЭП1
иикъ

  

Свѣта,

  

заря-предтеча

   

Солнца,

   

Іоаннъ,

     

появляется
ніі

въ

 

пусты нѣ

  

всѣмъ

 

людямъ

 

и

  

громкимъ

 

голосомъ

  

воскли-

цаеть:

  
приготовьте

   
пути

 
Христу,

     
исправьте

    
стези

 
для
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Бога

 

нашего"...

 

„Покайтесь

 

и

 

заблаговременно

 

очисти-

тесь;

 

ибо

 

вотъ

 

предстоитъ

 

Христосъ,

 

избавляю щій

 

міръ

отъ

 

тлѣнія "

 

(п.

 

3.

 

тр.

 

б).

Слово

 

предтечи

 

Господня

 

Іоанна

 

какъ

 

громъ

 

разнес-

лося

 

въ

 

пустынѣ

 

человѣческихъ

 

сердецъ

 

и

 

проповѣдь

его

 

произвела

 

сильнѣйшее

 

впечатлѣніе

 

на

 

всѣхъ.

 

„Вамъ

предоставляю,

 

говор.

 

Св.

 

Златоустъ,

 

размыслить

 

о

 

томъ,

какое

 

впечатлѣніе

 

долженъ

 

былъ

 

произвести

 

на

 

Іудеевъ

человѣкъ,

 

вышедшій

 

изъ

 

пустыни,

 

гдѣ

 

онъ

 

прожилъ

 

до

30

 

лѣтпяго

 

возраста,

 

человѣкъ,

 

котораго

 

покаяніе

 

и

 

мо-

литвы

 

возвысили

 

надъ

 

всякими

 

земными

 

помышленіями,

и

 

котораго

 

одинъ

 

видъ

 

возбуждалъ

 

благоговѣніе,..

 

Поду-

майте,

 

кцкъ

 

онъ

 

могъ

 

переносить

 

дѣтній

 

жаръ,

 

зимній

холодъ

 

и

 

разныя

 

невзгоды,

 

не

 

имѣя

 

другой

 

защиты,

кромѣ

 

пещеры,

 

высѣченной

 

въ

 

крутой

 

скалѣ,

 

не

 

имѣя

другой

 

одежды,

 

кромѣ

 

власяницы

 

и

 

кожаннаго

 

пояса!

Какъ

 

онъ

 

могъ

 

такъ

 

долго

 

жить

 

въ

 

пустынѣ

 

и

 

стяжать

столь

 

великую

 

силу

 

духа,

 

будучи

 

лишенъ

 

всего

 

и

 

не-

получая

 

другой

 

помоши,

 

кромѣтой,

 

какую

 

могла

 

доста-

вить

 

безплодная

 

пустыня".

„Когда

 

беячислепное

 

множество

 

людей

 

стекалось

 

на

проповѣдь

 

Іоанна

 

и

 

креститься

 

отъ

 

него,

 

онъ

 

сталъ

 

по-

среди

 

и

 

возгласилъ

 

предстоящимъ:

 

кто

 

внушилъ

 

вамъ,

непйкирные,

 

уклоняться

 

отъ

 

наступающего

 

гнвва?

 

при-

несите

 

Христу

 

достойные

 

плоды;

 

ибо,

 

являясь

 

нынѣ,

Онъ

 

даруетъ

  

миръ"

  

(Мо.

  

3,

  

7.

  

Іоан.

   

1,

 

26.

  

тр.

  

п.

   

5).

Въ

 

числѣ

 

пришедшихъ

 

были

 

Фарисеи

 

и

 

саддукеи;

 

но

они

 

пришли

 

не

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

принести

 

плоды

 

достой-

ные

 

Христу,

 

а

 

изъ

 

празднаго

 

любопытства

 

и

 

съ

 

ковар-

ными

 

цѣлями.

 

За

 

это

 

Іоаппъ,

 

пророкь

 

Божій,

 

и

 

назвалъ

ихъ

 

порожденіемъ

 

эхидны

 

и

 

возвѣстилъ

 

имъ

 

о

 

пасту-

пающемъ

 

для

 

нихъ

 

страшнокъ

 

судѣ

 

Мессіи.

„Земледѣлатель — Создатель,

 

ставъ

 

посреди,

 

какъ

 

одинъ



йСЕ

    

4:0

     

—•

йзѣ

 

всѣКъ,

 

испытуетъ

 

сердца,

 

и,

 

взявъ

 

въ

 

руки

 

вѣятель-

иую

 

лопату,

 

премудро

 

очищаетъ

 

всемірное

 

гумно,

 

со-

жигая

 

безплодность,

 

а

 

плодоноснымъ

 

даруя

 

вѣчную

жизнь".

 

(Мѳ.

  

3,

 

11.

 

тр.

  

п.

   

5).

По

 

достиженіи

 

30

 

лѣтняго

 

возраста,

 

когда

 

по

 

законѵ

Моисея

 

(1

 

Пар.

 

23,

 

3)

 

Израильтянинъ

 

имѣлъ

 

право

 

всту-

пать

 

на

 

общественное

 

служеніе,

 

„идетъ

 

ко

 

Іоанну

 

Іисусъ,

Начальникъ

 

жизни,

 

разрѣшить

 

осужденіе

 

первозданнаго

Адайа

 

и,

 

какъ

 

Богъ,

 

не

 

имѣя

 

нужды

 

въ

 

очищенія,

 

для

падшаго

 

очищается

 

во

 

Іорданѣ,

 

гдѣ,

 

убивъ

 

вражду,

 

да-

руеть

 

миръ,

  

превосходящій

 

всякое

 

разумѣніе".

 

(п.

  

5).

„Видалъ-ли

 

кто,

 

восклицаетъ

 

провозвѣстникъ

 

гряду-

щего

 

Мессіи,

 

чтобы

 

очищали

 

Солнце

 

свѣтлое

 

по

 

есте-

ству?

 

Какъ

 

же

 

я

 

омою

 

водами

 

тебя,

 

сіяніе

 

Славы,

 

об-

разъ

 

присносущнаго

 

Отца?

 

И

 

какъ

 

я,

 

трава,

 

прикоснусь

къ

 

огню

 

твоего

 

Божества?

 

Ибо

 

ты—Христосъ,

 

Божія

премудрость

 

и

 

Сила".

 

(Евр.

  

1,

 

3.

 

тр.

 

п.

 

4).

„Оставь

 

всякій

 

страхъ,

 

сказалъ

 

Покупатель

 

Предчечѣ,

повинуйся

 

Мнѣ,

 

приступи

 

ко

 

Мнѣ,

 

какъ

 

къ

 

Благому,

ибо

 

Я

 

таковъ

 

по

 

существу;

 

покорись

 

моему

 

велѣнію

 

и

крести

 

Меня

  

снизшедшаго...

 

(Map.

  

10,

  

18.

  

тр.

  

п.

 

8).

„Желаніемъ

 

креститься,

 

говор.

 

Св.

 

Златоустъ,

 

Спаси-

тель

 

нетолько

 

исполняетъ

 

всякую

 

правду;

 

но

 

и

 

обнару-

живаетъ

 

самую

 

нѣжную

 

любовь

 

къ

 

наыъ:

 

ибо

 

какъ

врачь,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

воодушевить

 

больнаго,

 

самъ

отвѣдываетъ

 

при

 

немъ

 

лекарства;

 

такъ

 

и

 

Спаситель

 

Самъ

нисходить

 

въ

 

воды

 

Іордана,

 

дабы

 

воодушевить

 

насъ;

 

и

своимъ

 

примѣромъ

 

побудить

 

прибѣгать

 

къ

 

водамъ

 

воз-

рожденія",

„Креститель,

 

услышавъ

 

слова

 

Владыки,

 

съ

 

трепетомъ

простираетъ

 

руку,

 

но

 

коснувшись

 

верха

 

(главы)

 

Созда-

теля

 

своего,

 

воззвалъ

 

къ

 

Крестившемуся:

 

освяти

 

меня;

ибо

 
ты

 
Богъ

 
мой"

 
(Map.

 
3,

 
15.

 
тр.

 
п.

 
8).
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За.

 

свое

 

смиреніе

 

и

 

послушапіе

 

Предтеча

 

Господень,

Іоаішъ,

 

удостоился

 

здѣсь

 

же

 

на

 

Іордапѣ

 

чуднаго

 

видѣнія,

которое,

 

сдѣлало

 

его

 

еще

 

смиреннѣе

 

и

 

ревностнѣе

 

въ

проповѣданіи

 

покаяпія.

 

„На

 

Іорданѣ

 

было

 

ииленіе

 

Тро-

ицы:

 

ибо

 

самое

   

Божественное

   

естество — Отецъ

    

воэгла-
II

силъ:

  

Сей

 

крещаемый

  

(есть)

   

Сынъ

 

Мой

    

возлюбленный;

и

 

Дѵхъ

 

соприсѵтствовалъ

  

равному

    

ГСебѣ)

    

(Me.

   

3,

   

17.

1

   

кор.

  

8,

  

5.

 

тр.

   

п.

  

8).

                                                           

...

r

                

l

            

'

                  

Гсшв(т

  

;іінк»ж

  

.гяыіыі;

я С'ь

 

трепетомъ

 

и

 

удивленіемъ,

 

какъ

 

на

 

небѣ,

 

на

 

Іор-

даиѣ

 

предстояли

 

Аигельекія

 

силы,

 

созерцая

 

такое

 

снис-

хождение

 

Бога; — какъ

 

оігі.,

 

держании

 

иъ ;1 ^воей, 1М власти

составь

 

горыихъ

  

водъ,

 

во

  

плоти

 

стоялъ

  

въ

  

водахъ,

   

Богъ

Отцевъ

 

нашихь

  

.

  

(Ъыт.

   

1,

   

7

  

Псаш

  

6,

  

2-

 

4.

  

тр.

   

п.

   

7).
г.тЛао

   

ч

                 

.

                 

wn>

  

,итэМ

 

оівді
Такъ

 

совершилось

 

крещеніе

 

Господне

 

и

   

чреаъ

   

креще-
\

                                            

.

             

тип

 

Т

 

ѵито

ніе

 

явленіе

   

Бога

   

во

 

плоти

     

всему

    

мірѵ.

    

Крестившись,

Господь

 

Іисусъ

  

Христосъ

   

своимъ

     

примѣромъ

    

освятилъ

крещеніе

 

как'ь.

 

таинство

 

и

 

указаль

  

всѣмъ

 

людяэгь

 

путь

 

и
r

                                            

.f

   

.qnd)

  

,

 

brhJ

  

н

 

aTDoqjr.VMaqn
входъ

 

въ

 

Царство

 

небесное.
.

 

,ші

„Огиемъ

 

губительным?.

 

Христосъ

     

крестит-ъ

     

противя-

щихся

  

и

  

непризнающихъ

 

Его

  

Богомъ,

 

а

 

Духомъ

  

посред-

ствомъ

 

воды

  

благодатно

  

обновляетъ

 

исповѣдующихъ

    

Бо-

жество

 

Его,

 

избавляя

    

ихъ

 

отъ

 

грѣховъ ".

     

(Лук.

    

3.

   

16
пт.

         

;твк8

   

.uO

  

.qouoT

 

.ROdfUToaqa

   

іѵзінаиаЛі^

аг /HHfi
„Вѣрные,

 

да

 

сохранить

 

насъ

 

благодать

 

и

 

печать

 

Духа:

ибо

 

какъ

 

Евреи

 

въ

 

древностей

 

"^вб^вились

 

отъ

 

гибели,

когда

 

пороги

 

были

 

pfflQffijfajfo

 

такт,

 

и

 

Щ0&

эта

 

божественная

 

баня

 

возрожден^

 

здЭДпется

 

избавле-

ніемъ,

 

и

 

такъ

 

мы

 

увримъ

 

Heaa^p^Mtafc

 

ТЙШШ

(Исх.

  

12.

  

7

 

—

 

13.

  

Тит.

  

3,

 

5.

 

тр.

  

п.

   

9).

„Всѣ

 

мы,

 

вѣрные,

 

благовѣствуя

 

о

 

Томъ.

 

отъ

 

кого

 

по-

лучили

 

освящепіе,

 

будемъ

 

пеумолкаемо

 

съ

 

Ангелами

прославлять

 

Отца,

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа;

 

ибо

 

ато—Троица

по

 

лицамъ,

 

единосущная,

 

но

 

единый

    

Богъ,

   

которому

 

и
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воспѣваемъ:

 

благословенъ

 

Ты,

 

Господи

 

Боже,:

 

во

   

вѣки к .

(тр.

  

п.

  

7).

                                    

іошіэр^внэя

  

но:івт

 

\йіт«0

По

 

свидетельству

 

предаиія

 

Іисусъ- Христосъ

 

крестился

въ

 

Іорданѣ

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

нѣкогда

 

было

освяшеио

 

нереходомъ

 

Израильтян і.

 

чрезъ

 

Іордапъ,

 

и

 

гдѣ

въ

 

послѣдствіи

 

благочестивые

 

первенствующее

 

христиане

водрузили

 

крестъ

 

среди

 

рѣкп.

 

*)

 

По

 

свидетельству

 

Щ},

Іоанна

 

это

 

было

 

въ

  

Виѳаварѣ.

  

(гй.Щп

 

28).

Д,

  

чі—.

                      

і

   

и)

  

и;>:

           

іоа

  

f ^aaF9iZ.

____^-^5^<^^^jT>:^g^ >iUggJUmii-

 

tfKHOVUO'l

   

*ДКИ

,і;іі

   

.... !к

           

ннлЗ

 

о-іік

 

<ш сД1

 

о

 

«гтэ^атэ

ш*

 

Ѵпип

 

-б

 

В

 

Я

 

If

 

К

 

Ж«

   

t

     

- mdfm

Святки!

 

Что

 

за

 

радостное

 

время!

 

Еще

 

за

 

долго —за

пять

 

недѣль

 

до

 

великато

 

праздника

 

Тождества

 

Хрістока

св.

 

Церковь

 

приглашаетъ

 

насіі

 

къ

 

срѣтепію

 

грядущаго

родитися

 

въ

 

Виѳлеемѣ

 

Господа.

 

Хрішосд

 

раждаетсл,

славите!

 

Хрктосъ

 

съ

 

пебесъ.

 

срящшпе!..

 

И

 

вотъ,

 

чѣмъ

ближе

 

этотъ

 

праздникъ,

 

тѣмъ

 

радостнѣе

 

па

 

душв;

 

его

ждутъ— не

 

дояідѵтся

 

и

 

малыя

 

дѣти,

 

и

 

взрослые

 

юноши

и

 

дѣвицы,

 

и

 

дряхлые

 

старцы,

 

и

 

всіз

 

правпслаирые

 

Хрі-

стіане.

 

И

 

будто

 

теплого

 

весною

 

среди

 

хладной

 

зимы

 

по-

вѣетъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

на

 

душу

 

каждаго

 

нѣрующаго,

 

и

 

такъ

весело— отрадно

 

станетъ

 

на

 

сердцѣ,

 

что

 

и

 

горемыка

 

нес-

частный

 

какъ

 

бы

 

забудетъ

 

па

 

это

 

время

 

свои

 

горести,

больной

 

— свои

 

болѣзни,

 

бѣднякъ

 

—

 

свою

 

нищету...— Не

напрасно,

 

братіе,

 

паши

 

благочестивые

 

предки

 

дали

 

такое

пазваніе

 

этимъ

 

дпямъ —шш?ш;

 

это

 

дѣйстнителыю

 

дни

Святые,

 

дни

  

святыхъ

     

воспомпнапіЙ

 

двухъ

     

важнѣйшихъ

радостпыхъ

 

событій

  

изъ

 

земной

 

жизни

    

нашего

    

Спасй-
_______________.....

        

ш

   

t :

 

req9

    

aruiqX

 

<

Ц

 

См.

 

жизнь

 

I.

 

Христа

 

по

 

Евапг.

 

и

 

пред.

 

Скворцевъ.
Кіевъ

   

18

 

76

 

г.

                              

)ѵатоа'(гоп

 

ыт

 

лмвт

 

fm^n

Каионт.

 

на

 

Богоявленіе

 

Господне.

 

Издапіе

 

Ловягина
С. П. Б.

  

1861

 

г.

 

стр.

 

1J— 2J.

 

ашожок

 

и

 

Rjaodb^as

 

віа*д
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теля — Его

   

Рождества

 

и

 

Крещенія.

   

Этихъ

    

великихъ

 

со-

бытій,

 

такой

 

неизреченной

  

радости

 

ждали

 

когда-то

 

цѣлые

милліоны

 

людей,

 

ждали

 

цѣлыя

 

тысячи

   

лѣтъ,

  

и

 

особенно

ждали

   

ветхозавѣтные

   

праотцы,

    

пророки

  

и

 

всѣ

 

правед-

ники.

   

Ждали,

  

и

  

вотъ

    

ихъ

    

ожиданія

    

исполнились:

  

въ

Виѳлеемѣ

 

градѣ

 

родился

 

отъ

 

Дѣвы

 

Маріи

 

Оіроча

 

младо —

Превѣчный

 

Богъ;

 

вотъ

  

Онъ— нашъ

 

Сиаситель

 

явился

 

на

Іорданѣ,

 

смиренно

 

преклоняетъ

   

Свою

   

главу

    

подъ

 

руку

Предтечеву,

  

погруятется

 

въ

 

воды

 

Іордана, — и

   

Духъ

   

въ

видѣ

 

голубинѣ

 

ниеходитъ

  

на

 

Него,

  

и

 

Отецъ

    

свидѣтель-

ствуетъ

 

о

 

Немъ

 

яко

 

Единородномъ...

   

Какъ

   

же

 

не

 

радо-

ваться,

    

какъ

  

не

 

веселиться

  

въ

 

такіе

 

воистинну

    

святые

дни?..

 

А

 

чтобы

 

радость

 

наша

 

была

 

полнѣе,

 

св.

   

Церковь

позаботилась

 

и

 

насъ

 

самихъ

    

предочистить

    

сорокаднев-

нымъ

 

постомъ,

 

ибо

 

сказано

 

въ

 

Писаніи:

  

иѣсть

 

радова-

тися

 

нечестивому...

  

Вотъ,

 

други

 

мои,

  

что

 

такое

 

святки,

вотъ

 

вакія

 

великія

 

святыя

 

событія

 

воспоминаются

 

въ

 

эти

святые

 

дни!— Теперь

 

понятно,

     

какъ

    

добрые

    

хрістіане

должны

 

проводить

 

эти

 

дни.

  

Первые

 

три

   

дня

    

этого

  

ра-

достнаго

   

всемірнаго

   

праздника

    

называются

 

въ

 

церков-

номъ

 

уставѣ

 

тридневною

 

Пасхою.

  

Священныя

  

пѣсиопѣ-

нія

 

и

 

все

   

утреннее,

    

дневное

 

и

 

вечернее

    

Богослуженіе

этихъ

 

дней

 

бываетъ

 

такъ

 

торжественно,

 

такъ

    

преиспол-

нено

 

неизреченнаго

 

духовнаго

 

веселія,

 

что

 

можно

 

только

отъ

 

души

    

пожалѣть

    

того

    

хрістіанипа,

    

который

   

безъ

крайней

 

нужды

 

самъ

 

себя

 

лишаетъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

великаго

духовнаго

 

утѣшенія — присутствовать

 

при

 

всѣхъ

   

церков-

ныхъ

 

службахъ

 

съ

 

теплымъ

 

уеердіемъ

  

и

  

полнымъ

    

вни-

маніемъі

  

Итакъ,

 

прежде

 

всего

 

и

 

паче

 

всего

 

спѣши,

  

воз-

любленный

 

о

 

Хрістѣ

    

братъ

   

мой,

 

спѣши

 

въ

 

эти

 

святые

дни

 

въ

 

храмъ

 

Божій".

 

тамъ

 

ты

 

забудешь

 

всю

 

суету

  

зем-

ную;

 

тамъ

 

ты

 

почувствуешь

 

себя

 

въ

 

вертепѣ

    

Виѳлеем-

скомъ,

 

у

 

яслей

 

Хрістовыхъ;

 

тамъ

 

ты

   

услышишь

   

пѣсно-

пѣнія

 

авгедьскія

 

и

 

можешь

  

самъ

   

прославлять

    

Богомла-
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денца

 

и

 

Его

 

пречистую

 

Матерь

 

купно

 

съ

 

небожителями,

можешь

 

поклониться

 

Спасителю

 

міра

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Просто--

цами— пастырями,

 

принести

 

Ему

 

дары

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мудре-

цами— царями

 

восточными;

 

они

 

принесли

 

Ему

 

злато,

 

а

ты

 

принеси

 

сердце

 

чистое,

 

они— ливанъ,

 

а

 

ты

 

молитву

яко

 

кадило

 

благовонное,

 

они— смирну,

 

а

 

ты— слезу

 

уми-

ленія

 

сердечнаго...

 

Ахъ,

 

брать

 

возлюбленный!

 

Церковь

Божія

 

для

 

вѣрующихъ— это

 

рай

 

земной!

 

Когда

 

со

 

вни-

маніемъ

 

слушаешь

 

службу

 

Божію,

 

то

 

и

 

не

 

выіпелъ

 

бы

изъ

 

этого

 

рая

 

пресвѣтлаго,

 

особенно

 

въ

 

такіе

 

дни,

 

когда

всѣ

 

пѣспопѣнія,

 

всѣ

 

чтенія

 

иэь

 

слова

 

Божія — все

 

пере-

носить

 

тебя

 

въ

 

тѣ

 

священныя

 

времена,

 

когда

 

явился

 

на

земдѣ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Хрістосъ! — Итакт. — первое

и

 

главное

 

дѣло

 

въ

 

святки — чаще

 

ходить

 

въ

 

храмъ

 

Бо-

жій. — Потомъ

 

придешь

 

ты

 

домой,

 

въ

 

свою

 

родную

 

семью,

раздѣлишь

 

съ

 

нею

 

трапезу

 

праздничную,

 

а

 

при

 

этомъ

разскажешь

 

или

 

прочтешь

 

дѣтямъ

 

исторію

 

праздника.

Былъ

 

у

 

древнихъ

 

евреевъ

 

законъ, чтобы

 

Отецъ

 

семейства

за

 

обѣденнымъ

 

столомъ

 

въ

 

праздники

 

разсказывалъ

 

дѣ-

тямъ,

 

по

 

какому

 

случаю

 

праздники

 

установлены,

 

какія

милости

 

Богъ

 

являлъ

 

древле

 

народу

 

еврейскому,

 

и

 

подоб-

ное.

 

Закоиъ

 

хорошій,

 

и

 

какъ

 

бы

 

хорошо

 

было,

 

если

 

бы

и

 

мы

 

его

 

исполняли!

 

Каждый

 

праздникъ

 

имѣетъ

 

свою

исторію;

 

когда

 

и

 

вспомнить

 

ее,

 

Какъ

 

не

 

въ

 

самый

 

празд-

никъ?

 

Повѣрь,

 

другъ

 

мой,

 

дѣти

 

твои

 

со

 

слезами

 

умиле-

ния

 

будутъ

 

слушать,

 

когда

 

ты

 

разскажешь

 

имъ,

 

какъ

Господь

 

и

 

Спаситель

 

ради

 

насъ

 

Самь

 

Дитятею

 

сталь,

какъ

 

Онъ

 

пеленами

 

повитый

 

въ

 

ясляхъ

 

возлежалъ,

 

какъ

Ангелы

 

воспѣли

 

Его

 

рожденіе,

 

какъ

 

пастыри

 

пришли

къ

 

Нему

 

на

 

поклоненіе,

 

какъ

 

явилась

 

звѣзда

 

на

 

Востокѣ,

какъ

 

пришли

 

за

 

этою

 

звѣздой

 

мудрецы

 

въ

 

Іерусалимъ,

и

 

смутился

 

царь

 

Иродъ,

 

И

 

задумалъ

 

убить

 

новорожден-

ная;

 

а

 

волхвы

 

идутъ

 

къ

 

нему,

 

поклоняются

 

какъ

 

Богу,

приносить

 
дары,

 
и

 
по

 
повелѣнію

 
Ангела

 
уходятъ

 
другою
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дорогою,

 

а

 

іосифъ

 

беретъ

 

Младенца— Бога

 

и

 

Матерь

 

Его

и

 

бѣжитъ

 

во

 

Египетъ...

 

А

 

когда

 

ты

 

разскажешь

 

дѣтямъ

о

 

жестокомъ

 

иабіеніи

 

младенцевъ

 

Виѳлеемскихъ— о,

 

тел

увидишь,

 

какимъ

 

еостраданіемъ

 

къ

 

невинпымъ

 

малюткамь

наполнятся

 

нѣжныя

 

сердца

 

твоихъ

 

малютокъ

 

и

 

у

 

тебя

самого

 

скатится

 

сладкая

 

слеза

 

изь

 

очей!.,

 

Вотъ

 

тебв

 

и

второе

 

дѣло

 

на

 

эти

 

святые

 

дни—дѣло

 

истинно

 

святое

 

и

Богу

 

угодное!

 

Сегодня

 

самъ

 

разскажи

 

дътямъ,

 

а

 

завтра

ихъ

 

ваставь

 

повторить...

 

Разскажи

 

имъ,

 

кто

 

быль

 

и

 

св.

іосифъ

 

Обручникъ,

 

начертай

 

на

 

ихъ

 

дѣтской

 

душѣ

свѣтлый

 

образъ

 

этого

 

смиреннаго

 

старца,

 

нареченнаго

отца

 

Сыну

 

Божію;

 

запечатлѣй

 

на

 

ихъ

 

сердцѣ

 

святѣйшій

образъ

 

Матери—Дѣвы,

 

разскажи,

 

какъ

 

Она

 

-жила

 

во

смиреніи, — возьми

 

Четіи

 

—

 

Минеи,

 

прочитай

 

тамъ

 

дивныя,

умилительныя

 

сказанія

 

о

 

Рождествѣ

 

Хрістовомъ,

 

о

 

бізг-

ствѣ

 

во

 

Египетъ

 

и

 

подобныя.

 

Вотъ,

 

говорю,

 

второе

 

дѣло

для

 

святыхъ

 

дней,

 

и

 

особенно—: для

 

святыхъ

 

вечеровЪ

пригодное!—Еще

 

что?

 

А

 

вотъ

 

что.

 

Я

 

сказалъ,

 

что

 

для

всѣхъ

 

радостны

 

эти

 

дни,

 

но

 

сколько

 

есть

 

нужды

 

безпо-

мощной,

 

у

 

которой

 

и

 

въ

 

такой

 

праздникъ

 

нечѣмъ

 

разго-

вѣться,

 

не

 

въ

 

чемъ

 

въ

 

церкозь

 

Вожію

 

показаться...

 

Воть

съ

 

тякою-то

 

нуждою

 

и

 

подѣлись,

 

чѣмъ

 

Богъ

 

тебя

 

не

оставилъ.

 

Если

 

денегъ

 

у

 

тебя

 

нѣтъ,— снеси

 

имъ

 

хоть

 

изь

припасовъ

 

что-нибудь,

 

подари

 

дѣтямъ — сиротамъ

 

хоть

поношенную

 

одежку

 

съ

 

своихъ

 

дѣтокъ,

 

порадуй

 

ихъ

чѣмъ

 

можешь,

 

для

 

праздника

 

Христова,

 

раздѣли

 

съ

 

,нимИ

ихъ

 

горе—бѣду...

 

Ахъ,

 

какъ

 

.

 

дорого

 

въ

 

горести

 

даже

одно

 

слово

 

доброе!

 

—

 

Приди

 

къ

 

больному

 

бѣдняку,

 

кото-

рый

 

не

 

могъ

 

до

 

церкви

 

Божіей

 

дойти,

 

почитай

 

ему

 

нзъ

Евангелія,

 

иэъ

 

Миней— Четіихъ,

 

поговори

 

съ

 

нимъ

 

по

душѣ,

 

и

 

ты

 

сдѣлаешь

 

для

 

него

 

праздникъ

 

радостиымъ,

и

 

Господь

 

благословить

 

тебя

 

за

 

это

 

сугубой

 

радостью!

Сегодня

 

къ

 

одному

 

сходи,

 

завтра

 

—

 

къ

 

другому...

 

Такъ

и

 

пройдутъ

 

у

 

тебя

 

святые

 

дни

 

въ

 

святыхъ

  

Богу

    

угод-
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ныхъ

    

занятіяхъ:

  

то

 

въ

 

церкви

 

за

 

службою

    

Божіей.

 

то.

въ

  

родной

 

домашней

 

твоей

  

церкви — среди

 

родной

 

семьи,

то

  

у

 

меньшихъ

 

братій

 

Христовыхъ

 

— бѣдныхъ

    

сиротъ

 

и

больныхъ...

  

Наши

  

предки

 

ѣздили

   

въ

 

эти

 

дни

 

и

  

въ

   

тем-

ницы

  

къ

 

заключеинымъ

   

узникамъ,

     

подавали

   

имъ

 

мило-

стыню,

 

бесвдовали

 

съ

 

ними...

 

Авъ

   

наше

 

время —Господи

Боже

 

нашъ!

 

чего-чего

  

не

 

придумали

 

люди,

 

чтобы

 

оскор-

бить

 

эти

  

святые

 

дни!

   

Въ

  

городахъ —театры,

   

балы

  

и

  

ма-

скарады

  

разные,

  

въ

 

деревняхъ — катанье,

     

гаданье

 

и

 

ря-

женье...

     

Сколько

   

при

   

эгомъ

    

бываетъ

     

грѣха— сколько

слышится

  

нечигтыхъ

 

слов.ъ,

   

нескромныхъ

  

шутокъ,

 

смѣха

неподобнаго!

  

Не

 

говорю

 

уже

 

о

  

пьянствѣ,

   

сквернослов! и,

разгул ьныхъ

  

ппсняхъ...

 

Эго

 

ли

  

веселіе

 

христіанское?

   

Эго

ли

 

святки— -

 

святые

 

дни?..

  

Стыдно,

 

бра

 

тіе,

  

ей — стыдно

   

за

всѣ

 

эти

  

безобразія!

   

Ни

     

евреи,

   

ни

 

татары,

  

ни

  

турки

  

не

доходятъ

 

до

 

такого

 

безобразія

 

въ

 

свои

   

праздники,

   

какое

такъ

 

часто

 

творится

 

у

  

насъ

  

на

 

Руси

  

православной! — Ни-

кто

  

не

 

спорить:

  

отчего

 

не

 

повеселиться

  

въ

  

праздники:

 

и

гт

            

.

                              

X
въ

 

Писаніи

 

сказано:

 

есть

 

время

 

планами

 

и

 

время

 

смѣя-

тися,

 

время

 

рыдати

 

и

 

время

 

ликовати

 

(Еккл.

 

3,

 

4).
Но

 

всему

 

есть

 

мѣра,

 

всему

 

—

 

своя

 

граница.

 

Можно

 

въ

праздникъ

 

и

 

выпитьрі( , jkto

 

.привыкъ,

 

но

 

у

 

себя

 

дома,

 

а

не

 

въ

 

иитейномъ,

 

да

 

надо

 

помнить

 

при

 

этомъ

 

правило,

записанное

 

у

 

Святителя

 

Димитрія:

 

первая

 

чаша

 

во

 

здра-

віе,

 

другая

 

на

 

веселіе,

 

а

 

третья — на

 

печаль...

 

Можно

 

и

къ

 

доброму

 

сосѣду

 

пойти,

 

и

 

его

 

къ.себѣ

 

пригласить,

 

по

чтобы

 

при

 

этомъ

 

не

 

было

 

лишняго

 

угощенія

 

водкою,

которое

 

до

 

добра

 

не

 

доводить...

 

Можно

 

позволить

 

и

 

дѣ-

тямъ

 

погѵлять.

 

но

 

чтобы

 

все

 

было

 

прилично,

 

безъ

 

этого

глупаго

 

ряженья

 

и

 

гаданья;

 

суди

 

самъ:

 

зачѣмъ

 

это

 

поз-

волять

 

имъ

 

разумную

 

природу

 

человѣка

 

обращать

 

въ

 

по-

добіе

 

скота

 

или

 

даже

 

бѣса

 

съ

 

рогами?

 

Это

 

не

 

столько

смѣшно,

 

сколько

 

грѣшно!

 

А

 

гаданье —дѣло

 

прямо

 

Богу

противное;

 

это

 

суевѣріе,

 

за

 

которое

 

по

 

древнимъ

 

церков-
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нымъ

 

правиламъ

 

отлучали

 

гадалыциковъ

 

отъ

 

Св.

 

Прича-
щенія

 

по

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

къ

 

ряду...

 

Впрпчемъ,

 

если

 

ты

начнешь

 

эти

 

дни

 

святые

 

съ

 

того,

 

о

 

чемъ

 

я

 

выше

 

гово-

рилъ,

 

то

 

и

 

самъ

 

не

 

дойдешь

 

до

 

подобнаго

 

безобразія,

 

да

и

 

дѣти

 

твои

 

не

 

эахотятъ

 

ни

 

гадать,

 

ни

 

рядиться.

 

Вамъ

ничего

 

подобнаго

 

и

 

на

 

умъ

 

не

 

придетъ,

 

если

 

ваша

 

душа

будетъ

 

полна

 

воспоминаній

 

о

 

Хрістѣ

 

Спасителѣ.

 

А

 

это

будетъ,

 

будетъ

 

непремѣнно,

 

если

 

будешь

 

встречать

 

празд-

ники

 

по

 

хрістіански,

 

чего

 

тебѣ

 

и

 

желаю

 

отъ

 

всей

 

души,

въ

 

чемъ

 

и

 

да

 

поможетъ

 

тебѣ

 

Господь

  

Богъ —аминь!

 

*).

#

О

 

преподаваніи

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

цер-

ковнаго

 

пѣвія.

(продолженіе).

Выполненіе

 

вышеприведенной

 

программы

 

не

 

представ-

ляеть

 

никакихъ

 

трудностей,

 

потому

 

что

 

здѣсь

 

требуется

нѣніе

 

не

 

концертное,

 

а

 

церковное,

 

не

 

хитростное

 

или

 

вы-

чурное,

 

а

 

простое

 

и

 

естественное,

 

исполнимое

 

самымъ

обыкновеннымъ,

 

среднихь

 

размѣровъ,

 

голосомъ,

 

какимъ

обладаетъ

 

каждый

 

человѣкъ.

 

При

 

томь

 

же

 

пѣпіе

 

это

должно

 

быть

 

унисонное,

 

т.

 

е.

 

на

 

одинъ

 

голоеъ.

 

которое

 

не

только

 

для

 

способныхъ,

 

но

 

м

 

для

 

малосиособныхъ

 

слу-

жить

 

естествепнымъ

 

и

 

вѣрнѣйшимъ

 

средствомъ

 

пріученія

къ

 

правильному

 

тонированію

 

и

 

владѣнію

 

голосомъ,

 

не-

вольно,

 

такъ

 

сказать,

 

втягивая

 

поющаго

 

въ

 

извѣстную

Сферу

 

звуковъ.

 

Когда

 

не

 

поющій

 

находится

 

въ

 

средѣ

поющихъ

 

и

 

притомъ

 

мпогихъ

 

голосовъ,

 

онъ

 

пе

 

въ

 

си-

лахь

 

удержаться,

 

чтобы

 

самому

 

не

 

пѣть,

 

а

 

запѣвши,

 

онъ

Физически

 

неволенъ

    

выделиться

  

изъ

 

общаго

    

звуковаго

потока,

 

изъ

 

общей

 

звуковой

 

струи.

 

Далѣе

 

программа

 

ре-

■■'■■-

Щ

 

Тр.

 

Лист.

 

№

 

398.
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—

комеадуетъ

 

начинать

 

съ

 

ПѢНІЛ

 

ПО

 

наслышкѣ;

 

это

 

весьма

важный

 

педагогическій

 

пріемъ,

 

и

 

надобно

 

по

 

возмож-

ности

 

больше

 

остановиться

 

на

 

этомъ

 

и

 

постараться

 

выу-

чить

 

этимъ

 

способомъ

 

возможно

 

большее

 

количество

пѣснопѣній;

 

значеніе

 

и

 

польза

 

этого

 

начальнаго

 

періода

обучепія

 

обнаружатся

 

самымъ

 

убѣдительиымъ

 

образомъ

при

 

переходѣ

 

къ

 

чтенію

 

нотъ.

 

Изученіе

 

этихъ

 

послѣд-

нихъ

 

удобнѣе

 

начать

 

съ

 

квадратна

 

го

 

нотописанія,

 

по

указанному

 

выше

 

руководству,— но

 

не

 

будетъ

 

неумѣст-

нымъ,

 

если

 

съ

 

квадратною

 

нотою

 

изложить

 

параллельно

и

 

круглую.

 

Затѣмъ,

 

выучивши

 

твердо

 

одинъ

 

тетрахордъ

звукоряда,

 

и

 

иоставивъ

 

въ

 

указанную

 

связь

 

два

 

тетра-

хорда,

 

преподаватель

 

можетъ

 

смѣло

 

переходить

 

къ

 

испол-

ненію

 

пѣснопѣній

 

по

 

нотамъ,

 

а

 

дальнѣйшее

 

придетъ

само

 

собою.

Здѣсь

 

нельзя

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

пѣко-

торые

 

серьезные

 

музыканты, — хоть

 

не

 

педагоги,— печат-

но

 

выражаютъ

 

опасеніе

 

по

 

поводу

 

будто-бы

 

недостатка

учителей

 

пѣиія;

 

они

 

представляютъ

 

себѣ,

 

что

 

требуются

преподаватели,

 

слишкомъ

 

образованные

 

музыкально

 

для

выполненія

 

подобной

 

программы.

 

Большое

 

преувеличеніе.

Дѣло

 

вовсе

 

не

 

такъ

 

трудно

 

въ

 

музыкальпомъ

 

отношеніи,

и

 

каждый

 

учитель,

 

знающій

 

ноту,

 

несомнѣнно

 

можетъ

вести

 

преподаваніе

 

этого

 

предмета

 

по

 

указанной

 

про-

граммѣ

 

съ

 

полнымъ

  

успѣхомъ.

Что

 

касается

 

хоровъ

 

полиФОническаго

 

устройства,

 

то

мы

 

полагаемъ,

 

что

 

эта

 

сторона

 

дѣла,

 

какъ

 

требующая

большего

 

размѣра

 

музыкалыіыхъ

 

способностей

 

избран-

ных'!,

 

голосовъ,

 

регентскаго

 

искусства

 

учителя,

 

должна

быть

 

выдѣлепа

 

изъ

 

общаго

 

класснаго

 

преподаванія.

 

Но

виолнѣ

 

прчзнавая

 

несомнѣнпыя

 

красоты

 

гармоніальпаго

пѣнія

 

и

 

исоспоримыя

 

музыкальный

 

преимущества

 

поли-

Фоническаго

 

хора

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

унисонпымъ,

 

вездѣ,

гдѣ

 

это

 

окажется

 

возможнымъ

 

и

 

пойдетъ

    

безъ

    

ущерба
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—

общему

 

ходу

 

предмета,

 

организація

 

подобныхъ

 

хоровъ

безъ

 

сомпѣнія

 

болѣе

 

чѣмъ

 

желательна.

 

Недостатокъ

 

со-

отвѣтствующей

 

гармонизаціи

 

круга

 

церковнаго

 

пѣнія

столь

 

быстро

 

восполняется

 

появляющимися

 

и

 

вновь

 

имѣю-

щими

 

появиться

 

переложевіями

 

или

 

гармонизаціями,

 

впол-

нѣ

 

согласными

 

съ

 

духомъ

 

и

 

характеромъ

 

церковнаго

 

пѣ-

нія,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отпошеніи

 

не

 

предвидится

 

никакихъ

ватрудненій.

 

Но

 

и

 

въ

 

существовавшей

 

пѣвческой

 

лите-

■

 

ратурѣ,

 

при

 

строгомъ

 

и

 

серьезномъ

 

выборв.

 

можно

 

найти

не

 

мало

 

гармонизовнныхъ,

 

пѣснопѣній,

 

отличающихся

 

въ

достаточной

 

степени

 

церковнымъ

 

характеромъ.

 

Такпмъ

образомъ,

 

для

 

полифоническаго

 

т.

 

е.

 

гармоніалънаго

 

пь-

нія

 

мы

 

считали-бы

 

удобнымъ

 

указать

 

на

 

слѣдующія

 

из-

даніаг|п

    

оэшййчыг.вд

 

«

 

г лквтон

   

иг

                 

-<tn

    

оіінэн

1)

   

Потулова

 

«Сборникъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній».

 

Три
выпуска;

         

я

 

и

  

лінвмнна

                                  

■'•

 

лр'*'ьо

2)

   

«Церковное

    

пѣніе,

 

.

 

Изд.

    

Спб.

    

БратстШ?

 

ДО'имн

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Три

 

выпуска;

„,

   

тт

              

/-фОЭЭ

              

.,

   

тт

            

...

   

'

 

іінФп

   

ііэьотш»"/
о)

 

Львова

   

Сокращенный

 

Мрмологш»;
цщ

 

оиапвиывѵм

    

эыныяво

                                  

ггоаядояэдп
4)

 

Турчанипова

  

многія

 

иерело?кенія;

,

   

Ь)

 

Ломакина

  

Всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

Литургія;

6)

 

Многое

 

изъ

 

Круга

 

церковн.

 

пѣнія, ,

 

изд.

 

Бахмете-

вымъ.

   

unJ] |;f. Kav

                                                  

rrxjn

  

нтоэн

Но

 

при

 

этомъ

 

мы

 

считаемъ

 

нужнымь

 

оговориться,

 

что

всѣ

 

указанные

 

экземпляры

 

весьма

 

мало

 

приспособлены

для

 

небогатыхъ

 

обыкновенно

 

средствъ

 

школьиаго

 

хора,

-

 

а

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

этихъ

 

гармонизаций,

 

какъ

 

напр.

 

Поту-

лова

 

и

 

изд.

 

Братства

 

во

 

имя

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

должны

быть

 

исполняемы

 

особымъ,

 

такъ

 

называемым!,

 

монастыр-

ским!»

 

составомъ

 

хора,

 

т.

 

е.

 

съ

 

подголосками

 

или

 

аль-

тами,

   

поющими

  

верхнюю

  

партію

  

вмѣсто

  

тенора.

Въ

 

заключеніе

 

не

 

безполезно

 

будетъ

 

присоединить

 

не-

сколько

 
словъ

 
о

 
г^ерковномъ

 
чпгеніи.

 
Въ

 
томъ

 
видѣ,

 
какъ



—

 

бб

оно

 

производятся

 

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

собо-

рахч,,

 

и

 

какъ

 

оно

 

должно

 

исполняться

 

согласно

 

старин-

ному

 

церковному

 

обычаю,

 

церковное

 

чтеніе

 

положительно

является

 

составною

 

частію

 

пѣнія.

 

Въ

 

знаменныхъ

 

кни-

гахъ

 

нѣкоторыя

 

читаемы»

 

мѣста

 

прямо

 

изложены

 

нотами,

какъ

 

нннримѣръ,

 

иыкличка

 

миоголѣлія

 

въ

 

чинѣ

 

«Заздрав-

ной

 

чаши»,

 

или

 

вонглашеніе

 

«Вѣчной

 

памяти»

 

на

 

пан-

нихидѣ,

 

имѣншія

 

довольно

 

Фигурное

 

мелодическое

 

дви-

жете.

 

Слѣды

 

этого

 

особенно

 

ясно

 

сохранились

 

и

 

по

 

на-

стоящее

 

время

 

въ

 

иозглашеніи

 

<исповѣдаиіе

 

православ-

пой

 

вѣры»

 

in,

 

педѣлю

 

Православія.

 

Одно

 

чтеніе

 

прили-

чествуетъ

 

священнику,

 

другое

 

діакону;

 

иное

 

каяонарху

и

 

иное • чтецѵ.

 

Но

 

всякомъ

 

же

 

слѵчаѣ

 

и

 

въ

 

современной

■же

 

практики

 

должно

 

строго

 

различать

 

чтеніе

 

церковное

отъ

  

чтенія

  

простаго,

 

обыкновеннаго,

 

скажемъ,

   

свѣтскаго
іГКП

    

ПОНН9ЖѴГ

                 

'

                                        

'

                        

'
или

 

граждапскаго"

 

оно

 

имѣетъ

 

свои

 

традиціонные

 

пріе-

мы.

 

свою

 

манеру,

 

свой

 

характеръ.

 

Чтеніе

 

церковное

 

во-

обще

 

можно

 

раздѣлить

 

на

 

два

 

главные

 

вида:

 

чтеніе

 

раз-

СІШЗНОв,

 

употребляющееся,

 

напримѣръ,

 

при

 

чтеніи

 

синнак-

сарей,

 

дѣяній

 

апостольскихъ

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣвіемъ

 

или

житій

 

святыхъ

 

нь

 

трапезахъ,

 

и

 

чтеніе

 

псалмодическое,

 

рас-

піьвноб,

 

употребляющееся

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

слу-

чаяхъ.

 

Помимо

 

другихъ

 

подробностей,

 

главное

 

правило

этого

 

послѣдняго

 

вида

 

чтенія

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

чтецъ

 

обязанъ

 

тонировать

 

въ

 

предѣлахъ

 

господствующихъ

или

 

конечиыхъ

 

аккордовъ

 

исполпяемыхъ

 

пѣснопѣній;

особенно

 

же

 

это

 

должно

 

быть

 

соблюдаемо,

 

когда

 

чтецу

приходится

 

вступать

 

непосредственно

 

за

 

окончаніемъ

 

пѣ-

сиопѣиія'

 

нарушепіе

 

этого

 

правила

 

производить

 

очень

немузыкальное

 

виечатлѣніе.

 

Нечего

 

уже

 

и

 

говорить

 

о

томъ,

 

что

 

церковное

 

чтеніе

 

должно

 

быть

 

достаточно

громкое,

 

песпѣшное,

 

ясное,

 

рачдѣльное

 

и

 

благоговѣйное.

Будемъ

 

падѣяться,

 

что,

 

съ

 

Божіею

 

помощію,

 

при

надлежащей

  

постановив

   

дѣла,

  

церковное

    

пѣніе

    

твердо
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-

привьется

 

въ

 

русской

 

начальной

    

школѣ

 

и

 

не

 

замедлитъ

сказаться

 

положительными

 

благотворными

 

результатами*).

оплг.9тнжог.оп

 

эінѳ

      

К

   

о

  

н

   

е

  

ц

  

ъ.

«гжииьзкыіг;

 

^М

 

^^q,^^^ -̂----*-------

ПІЭЖОКі:И

 

01

Цѳрковно-практическіе

 

вопросы

 

и

 

отвѣты.

Можно

 

ли

 

за

 

Богослуженіемъ

   

чцтатъ

 

книги

 

свягц.

Лисангя

 

не

 

на

 

славянскомъ,

 

а

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ?

„Книги

 

свящ.

 

Писаніяна

 

русскомъ

 

лзикѣ,

 

хотя

 

изданы

съ

 

благословенія

 

Св.

 

Синода,

 

но

 

не

 

для

 

богослужебного,

 

я

только

 

для

 

частнаго,

 

домашняго

 

и

 

школьнаго

 

употребле-

нія.

 

Поэтому, чтеніе

 

священникомъ

 

дневпыхъ

 

евангелій

 

на

русскомъ

 

языкѣ

 

при

 

богослуженіи

 

(за

 

ислюченіемъ

 

дня

св.

 

Пасхи)

 

можетъ

 

быть

 

разсматриваемо

 

не

 

иначе,

 

какъ

самоволіе,

 

подвергающее

 

виновнаго

 

заслуженной

 

имъ

отвѣтственности.

 

Красота,

 

величавость,

 

сила

 

и

 

вырази-

тельность

 

церковно-славянскаго

 

языка,

 

къ

 

которому

 

искони

привыкъ

 

слухъ

 

православныхъ

 

молящихся,

 

не

 

могутъ

быть

 

замѣнимы

 

никакимъ

 

русскимъ

 

переводомъ,

 

—

 

не

 

го-

воря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

богослу-

жебный

 

языкъ

 

былъ

 

бы

 

низведенъ

 

въ

 

область

 

обыденной

рѣчи

 

и

 

чрезъ

 

то

 

пеизбѣжно

 

утратилъ

 

бы

 

присущее

 

ему

теперь

 

обаяніе.

 

То,

 

что

 

въ

 

церковныхъ

 

чтепіяхъ

 

на

славянскомъ

 

языкѣ

 

будетъ

 

казаться

 

малопонятнымъ

 

про-

стому

 

народу,

 

священникъ

 

можетъ

 

объяснить

 

ему

 

въ

своихъ

 

пастырскихъ

 

собесѣдованіяхъ

   

съ

 

нимъ ".

    

(Ц.

   

В.

№

 

50.

 

стр.

  

885.
■•тп

 

-А
Въ

 

какіе

 

дни

 

нельзя

 

совершать

 

браковъ?

„

 

Подробнаго

 

перечня

 

всѣхъ

 

дней,

 

въ

 

которые

 

нельзя

совершать

 

браковъ

  

иѣтъ

  

ни

 

въ

  

церковномъ.

 

ни

 

граждан-

*)

 

(Извл.

 

изъ

 

брош.

 

издан,

 

въ

 

Синод,

 

типогр.

 

подь

назван.

 

„Начальное

 

Обученіе"

 

№

 

2)

 

См.

 

Хере.

 

Еп.
Вѣд.

 

Л2

 

23.

                 

|эд«

 

,
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—

скомъ

 

ваконодательствѣ.

 

Въ

 

книгѣ

 

«Кормчей»

 

запрещается

вѣнчатъ

 

браки

 

лишь:

 

отъ

 

14

 

ноября

 

до

 

б

 

января;

 

отъ

 

недѣли

мясопустной

 

до

  

педѣли

  

Ѳоминой;

 

отъ

   

недѣли

  

всѣхъ

 

свя-

тыхъ

 

до

 

29

  

іюня

 

и

 

отъ

  

1

  

до

  

15

 

августа

 

(гл.

  

50,

   

стрн.

140).

  

О

 

праздникахті

  

же

   

«поліелейныхъ»,

   

наканунѣ

   

ко-

торыхъ

   

нельзя

     

было

 

бы

 

вѣнчать,

 

въ

 

Кормчей

 

вовсе

 

не

упоминается.

    

Если

    

же

    

тамъ

 

(ч.

   

1,

  

гл.

  

3)

 

и

 

говорится

что

 

надо

 

праздновать

   

«дни

 

апостольскіе

  

и

 

день

 

СтеФана

первомучёника»,

 

то

  

въ

    

данпомъ

 

мѣстѣ

  

идетъ

  

рѣчь

   

не

 

о

препятствіи

 

къ

 

совершенно

 

браковъ

 

наканупѣэтихь

 

дней,

а

 

о

  

прекращеніи

 

вЪ

 

извѣстпые

 

празднвки

 

будничныхъ

 

за-

няли.

   

Вся

  

3-я

  

глава

   

1-й

  

части

  

нашей

      

«Кормчей>

   

ц)ь~

ликомъ

 

заимствована

  

изъ

 

8-й

 

книги

 

(гл.

  

33

 

—

 

34

 

и

  

42

 

—

45)

 

дреішяго

  

неканоническаго

 

памятника, извѣстнаго

 

подъ

именемъ

   

«Книги

 

апостольскихъ

  

постановленій>

 

,

  

гдв

   

нѣтъ

и

 

помину

 

о

 

дняхъ,

  

наканунѣ

    

которыхъ

  

нельзя

   

вѣнчать.

Въ

 

основѣ

 

церковной

 

практики,

   

недопускающей

    

совер-

шенія

  

браковъ

 

во

  

всѣ

 

вообще

 

дни

 

поста,

 

несомнѣнно

 

ле-

житъ

  

52-е

 

правило

 

Лаодикійскаго

 

собора,

   

запрещающее

вѣнчать

  

въ

 

самый

  

важный

  

постъ— св.

   

четыредесятницу.

Кромѣ'

 

времени

  

поста,

 

а

 

равно

 

кануна

 

воскресенья,

 

среды

и

 

пятницы

 

каждой

  

недѣли

  

J),

  

по

 

установившейся

 

у

 

насъ

__________________________

 

i.h'ju

  

отіяЛтШП

   

MiioqoT;)

  

ноте

  

<го

<Г8

       

NH

    

.«ГНШІПОТЯ

   

ОН

                                             

КГгіщЪ

   

N

    

I
J )

 

Въ

 

приложеніи

 

къ

 

недавно

 

изданному

 

оѳч. ^.профес-

сора

 

московскаго

 

университета

 

г.

 

А.

 

Павлова,

 

подъ

 

за-

главіемъ:

 

<50-я

 

глава

 

Кормчей

 

книги»

 

помѣщено

 

(стр.
378),

 

между

 

прочимъ,

 

разсужденіе

 

«о

 

дняхъ

 

или

 

вре-

мени,

 

въ

 

которое

 

запрещается

 

совершеніе

 

браковъ»,

 

со-

ставленное,

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

1765

 

г.,

 

по

 

всей
вѣроятности.

 

однимъ

 

изъ

 

членовъ

 

его

 

и

 

доселѣ

 

храня-

щееся

 

при

 

дѣлахъ

 

синодскаго

 

архива.

 

Въ

 

этомъ

 

разсуж-

деніи

 

допускается

 

совершение

 

браковъ

 

и

 

наканунѣ

 

среды,
и

 

пятницы

 

въ

 

тѣ

 

недѣли,

 

въ

 

которыя

 

разрѣгаается

 

мя-

соястіе.

 

Но

 

разсуя!деніе

 

это

 

не

 

подвергалось

 

окончатель-

ному

 

разсмотрѣнію

 

Св.

 

Синода.

 

.

 

,.тт

 

/-

          

-.о*

 

Г;ІНП

J

   

ггхынт-.*ты(іотвв

  

iTSH

 

эш}Отонігп

                

l '°"

  

•"
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практикѣ,

 

не

 

принято

 

еще

 

вѣнчать

 

вяканупѣ

 

слѣдую-

щихъ

 

дней,

 

отнесенныхъ

 

въ

 

«Сводѣ

 

законовъ»

 

(Уст.

 

о

предупр.

 

и

 

пресѣч.

 

преет,

 

ст.

 

27,

 

прим.

 

2)

 

къ

 

такимъ

праздникамъ,

 

въ

 

которые

 

присутственный

 

мѣста

 

свободны

отъ

 

запятій,

 

а

 

учебныя

 

яаведенія

 

отъ

 

ученья,

 

наканунѣ

1

 

октября,

 

22

 

октября,

 

29

 

августа,

 

26

 

сентября,

 

9

 

мая

и

 

6

 

декабря,

 

а

 

также

 

наканунѣ

 

храмовыхъ

 

и

 

другихъ

чтимыхъ

 

мѣстныхъ

 

приходскихъ

 

праздниковъ

 

(тамъ

 

же,

ст.

 

28).

 

Наконецъ,

 

нельзя

 

вѣнчать

 

браки

 

подъ

 

высоко-

торжественные

 

дни— восшествія

 

на

 

престолъ

 

Государя

Императора

 

и

 

священнаго

 

коронованія.

 

Вѣнчаніе

 

пака-

нунѣ

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

царсквхъ

 

дней

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

—

дней

 

рожденія

 

и

 

тезоименитства

 

Ихъ

 

Императорскихъ

Величествъ

 

и

 

Е.

 

И.

 

Высочества

 

Государя

 

Наслѣдника)

разрѣшается

 

(Высоч.

 

повел.

 

1839

 

г.

 

25

 

янв.)".

 

(Ц.

 

Вѣст.

Н

 

50.

 

стр.

  

886)

Можно-ли

 

совершать

 

браки

 

на

 

сплошной

 

недѣлѣ

 

во

вторникъ,

 

предъ

 

масляницей?
Нѣкоторые

 

священники

 

совершають

 

ихъ,

 

основываясь

на

 

томъ,

 

что

 

сплошная

 

недѣля

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сравни-

ваема

 

съ

 

другими

 

недѣлями,

 

въ

 

которыя

 

не

 

совершаются

браки

 

наканунѣ

 

постныхъ

 

дней;

 

другіе

 

же

 

не

 

дѣлаютъ

съ

 

этой

 

стороны

 

никакого

 

исключения

 

для

 

сплошной

 

не-

дѣли

 

и

 

браковъ

 

не

 

вѣнчаютъ

 

ни

 

во

 

вторникъ,

 

ни

 

въ

четвергъ.

 

ИроФессоръ

 

Мансветовъ

 

полагаетъ,

 

что

 

перво-

начально

 

разрѣшеніе

 

носта

 

православнаго

 

въ

 

мясопустпую

недѣлю

 

послѣдовало

 

въ

 

Малой

 

Азіи

 

и

 

Палестинѣ,

 

какъ

странахъ

 

съ

 

густымъ

 

армянскимъ

 

населеніемъ,

 

и

 

вошло

въ

 

практику

 

іерусалимскаго

 

устава,

 

а

 

отсюда

 

вмѣстѣ

 

съ

полемикою

 

противъ

 

армянъ

 

и

 

монофизитовъ

 

распростра-

нилось

 

по

 

всему

 

востоку

 

и

 

стало

 

общецерковнымъ.

 

Но

каионическаго

 

опредѣленія

 

или

 

авторизованпаго

 

опредѣ-

ленія

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

(Мансветовъ,

 

Ти-

пикъ,

 
386 — 387).

 
Нѣкоторые

 
изъ

  
авторитетныхъ

    
писа-
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-

телей

 

восточной

 

церкви,

 

какъ,

 

папр.,

  

Николай

  

Граммо-

тикъ,

 

полагали

    

даже,

  

что

 

разрѣгпеніе

 

поста

 

въ

 

среду

 

и

пятницу

 

этой

 

недѣли

 

дозволительно

 

только

 

тѣмъ,

 

которые

прежде

 

держались

   

ереси

    

арцивуріевой,

 

а

 

кто

  

происхо-

дить

 

отъ

 

православныхъ

 

предковъ

    

для

 

тѣхъ

    

нѣтъ

  

ува-

жительныхъ

    

причихъ

 

разрѣшать

    

постъ

 

въ

 

эти

 

дни.

 

Въ

нашихъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

усвояется

   

мясопустной

недѣлѣ

 

значеніе

 

недѣли

    

подготовительной

  

къ

  

посту,

 

по-

чему

 

служба

 

ея

 

и

  

помѣщается

 

въ

 

началѣ

 

постной

 

тріоди;

въ

 

тоже

 

время

 

въ

 

уставѣ

 

указано

 

и

 

на

 

ея

 

отношеніе

 

къ

армянскому

  

посту:

   

«подобаетъ

     

вѣдати,

  

яко

 

въ

 

сей

 

сед-

мицѣ

 

постятся

  

треклятіи

  

армени,

   

мерзскій

    

ихъ

    

постъ.

глаголемый

 

арцывуріевъ.

 

Мы

 

же

 

монаси

 

на

 

кійждо

 

день,

се

 

же

 

въ

 

среду

  

и

  

пятокъ,

    

вкушаемъ

    

сыръ

   

и

 

яйца

   

въ

9-й

 

часъ;

 

міряне

 

же

 

ядятъ

 

мясо,

    

развращающе

    

онѣхъ

велѣніе

   

толикія

    

ереси

 

(гл.

 

49)».

  

Въ

   

виду

    

сказаннаго,

мы

  

не

 

видимъ

 

основаній

 

дѣлать

   

исключеніе

   

для

 

сплош-

ной

 

недѣли

 

по

 

отпошенію

    

къ

    

браковѣнчанію.

    

Н.

 

П."

(Цер.

  

В.

 

№

 

47

 

стр.

 

820.)
mqofio'i

     

<і<["Ш'і

 

I

            

.

        

■

-нП

                                                                                    

f f f<j;

Литургическое

 

и

 

археологическое

 

значеніе
древне-христіанскияъ

 

„Диптиховъ".
Прежде,

 

чѣмъ

 

говорить

 

о

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

част-

номъ

 

значеніи

 

и

 

употребленіи

 

диптиховъ,

 

считаемъ

 

не

лишнимъ

 

сказать

 

нисколько

 

словъ

 

о

 

диптихахъ

 

вообще,

дать

 

краткое

 

понятіе

 

о

 

нихъ

 

чрезъ

 

грамматичеекій

 

раз-

боръ

 

самаго

 

слова

 

„Диптихъ".

 

При

 

этомъ

 

необходимо

замѣтить

 

объ

 

ихъ

 

значеніи

 

въ

 

періодъ

 

до-христіапскій,

изъ

 

котораго

 

они

 

перешли

 

съ

 

нѣкоторыми

 

измѣненіями

въ

  

Христіанскій

 

періодъ.

Такой

 

порядокъ

 

разсмотрѣнія,

 

само-собою,

 

обусловли-

вается

  

тѣмъ,

 

что

 

древне-христіанское

   

искуство

    

истори-
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■—

чески

 

гораздо

 

моложе

 

классическаго,

 

а

 

поэтому

 

и

 

произ-

веденія

 

перваго

 

стояли

 

въ

 

нѣкоторой

 

связи

 

и

 

зависи-

моотЯ^гь1

 

втораго\от

 

оиааэтниошюА
ЙОНОІ'

Указавши,

 

такимъ

 

образомъ,

 

общее

   

значеніе

    

дипти-

ховъ,

 

перейдемъ

 

къ

 

употребленію

 

и

 

значенію

 

ихъ

 

болѣе

частному

 

и

  

имѣющемѵ

 

въ

   

настоящемъ

   

случаѣ

    

главный
0ѴПО0ИМ

   

E1T9ROa07

  

.гхвтиг.н.

 

»rzi.:
интересъ

 

для

 

пасъ

 

— употребленію

 

диптиховъ

 

въ

 

Христіан-
•ОП

   

,

 

/Т^ОП

   

іГЯ

   

НОН^ЕЭТНПОТОЧП.ОП

       

HI

                                    

'

 

Дѵ^*1
ской

 

церкви,
(т

 

понтэоп

 

dEfiPftH

 

ja

 

на

                                      

ьэ

 

vt/yj>

Литургическое

 

значеніе

 

древне — Христіанскихъ

 

дип-

тиховъ

 

рпредѣляется

 

главнымъ

 

образомъ

 

употребленіемъ

ихъ

 

во

 

время

 

самаго

 

важнаго

 

Хрнстіанскаго

 

богослуже-

нія

 

—

 

Литургіи.

 

Значеніе

 

ихъ

 

со

 

стороны

 

археологиче-

ской,

 

какъ

 

памятииковъ

 

тогдашняго

 

Искуства

 

у

 

Хри-

стіанъ,

 

само

 

собою

 

выяснится

 

чрезъ

 

описаніе

 

и

 

анализъ

тѣхъ

 

украшеній

 

и

 

изображеній,

 

какими

 

надѣляло

 

ихъ

древне-христіанское

 

искуство,

 

пользуясь

 

въ

 

извѣстныхъ

границяхъ

 

помощію

  

искуства

  

классическаго.

Самое

 

названіе

 

„Диптихъ"

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

грече-

скомъ

 

происхожденіи.

 

Такъ

 

еще

 

Гомеръ

 

говоритъ

 

о

диптихѣ,

 

назвавши

 

этимъ

 

именемъ

 

двойную

 

одежду.

 

Пи-

сатели

 

и

 

археологи,

 

интересующіеся

 

церковными

 

вопро-

сами

 

и

 

писавшіе

 

о

 

церковно-богос.ювскпхъ

 

Предметахъ.

какъ-то:

 

Мартини,

 

Минь,

 

Бона,

 

Дюрантъ,

 

а

 

также

 

наши

отечественные

 

аптикваріи —

 

Буслаевъ,

 

граФЪ

 

Уваровъ

 

и

др.— всѣ

 

говорятъ,

 

что

 

слово

 

„диптихъ"

 

греческое

 

и

состарено,

 

..изъ

 

двухъ

 

рловъ:

 

dis

 

-

 

два

 

раза

 

и

 

ptycha

 

') —

складка,

 

въ

 

отдалеппомъ

 

смыслѣ — дощечка,

 

отъ

 

глагола

ptySSO—

 

складываю,

 

сгибаю,

 

т.

 

е.

 

нѣчто

 

сложенное

 

вдвое.

Мартини

 

говоритъ,

 

что

 

въ

 

древности

 

диптихами

 

назы-

вали

 

всѣ

 

предметы,

 

сложенные

 

вдвое;

   

блаж.

    

Августииъ

1)

 

За

 

неимѣніемъ

 

въ

 

уфимской

 

губернской

 

типографіи

греческаго

 

шрифта

 

греческія

 

слова

 

переданы

 

латинскимъ

шриФтомъ.

 

гед я)Н

   

soaoHflhoHqx-SHaaqj;

 

отр

 

.лмгт

  

ногэва
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называешь

 

диптихомъ

 

скрижали,

 

на

 

которыхъ

 

было

 

на-

писано

 

десятословіе,

 

полученное

 

Моисеемъ

 

на

 

Синаѣ;

 

а

Св.

 

Амвросій

 

Медіоланскій,

 

упоминая

 

о

 

двустворчатой

раковинѣ

 

устрицы,

 

говоритъ,

 

что

 

моллюскъ

 

открываешь

свой

 

динтихъ,

 

т.

 

е.

 

раковину,

 

въ

 

сторону

 

солнечиых'ъ

лучей.

 

По

 

мнѣнію

 

графа

 

А.

 

С.

 

Уварова

 

греческое

 

слово

„diptychon"

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

нашему

 

слову

 

„ск-

ладни"

 

и

 

что

 

сіе

 

послѣднее

 

служитъ

 

самымъ

 

точнымъ

переводомъ

 

перваго.

 

Но

 

мы

 

позволяемъ

 

себѣ

 

усомниться

въ

 

этомъ

 

и

 

на

 

томъ

 

простомъ

 

основапіи,

 

что

 

словомъ

„складни"

 

передается

 

тольбо

 

вторая

 

половина

 

греческаго

слова

 

diptycha — именно

 

ptycha,

 

а

 

первая — dis — остается

безъ

 

перевода,

 

такъ

 

что

 

вполнѣ

 

точнаго

 

и

 

соотвѣтствен-

наго

 

слова

 

слову

 

„

 

diptycha"

 

въ

 

русскомъ

 

языкѣ

 

мы

 

не

имѣемъ.

 

За

 

неимѣніемъ

 

такого

 

вполнѣ

 

равнозначущаго

 

рус-

скаго

 

слова

 

диптихи

 

и

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

остались

 

съ

 

тѣмъ

 

же

греческимъ

 

названіемъ

 

„диптиха".

 

Русское

 

названіе

диптиховъ

 

„складни

 

"

 

будетъ

 

самое

 

точное

 

въ

 

томъ

 

только

случаѣ,

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

назвяніе

 

дпптихоиъ

 

въ

широкомъ

 

смыслѣ,

 

не

 

указывая

 

числа

 

складокъ,

 

гдѣ

 

бу-

дутт.

 

разуметься

 

и

 

„триптихи,

 

пентаптихи

 

ц

 

полип-

тихи

 

.

        

[шлшн

 

j-ава

   

атиЭ

 

оішко£ — ,ошятнн

 

іяонлняк

Въ

 

древнемъ

 

греко-римскомъ

 

мірв

 

диптихами

 

называ-

лись

 

двѣ

 

небольшія

 

дощечки,

 

которыя

 

складывались

вмѣстѣ

 

своими

 

ребрами

 

и

 

скрѣплялись

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

шарниромъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

раскрывались,

 

какъ

корочки

 

нынѣшнихъ

 

книгъ,

 

взятыя

 

безъ

 

листовъ.

 

Такія

дощечки

 

дѣлались

 

изъ

 

раз

 

наго'

 

матеріала

 

по

 

достоинству

и

 

цѣнности:

 

изъ

 

слоновой

 

кости,

 

золота,

 

серебра,

 

аспид-

наго

 

камня,

 

дерева,

 

пергамента

 

и

 

папируса.

 

Внутренняя

поверхность

 

дощечекъ

 

служила

 

для

 

письма,

 

а

 

наружная

для

 

ияображеній,

 

имѣющихъ

 

цѣлію

 

увѣковѣчить

 

какое-

нибудь

 

событіе,

 

при

 

чемъ,

 

конечно,

 

поверхности

 

были
нтэонрот

 

іга

 

»еяг.эН

    

.эіаэячѵоноа

    

hxntuhr

 

^тоівмотэоз
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-

гдадкія

 

и

 

полированныя.

 

Писали

 

на

 

пихъ

 

посредством*

остраго

 

орудія,

 

стиля,

 

металляческаго

 

или

 

костянаго,

 

по-

хожего

 

по

 

Формѣ

 

на

 

шило,

 

а

 

еще

 

больше

 

на

 

веретено,

и

 

привѣшивавшагося

 

тутъ

 

же

 

у

 

диптиха,

 

подобно

 

тому,'

накъ

 

наши

 

карманныя

 

записныя

 

книжечки

 

съ

 

каранда-

шемъ.

 

Послѣднимъ

 

орудіемъ,

 

Ч?%\

 

'костянымъ,

 

мояіно

было

 

писать

 

на

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

мягкой

 

поверхности,

 

и

такая

 

действительно

 

получалась

 

на

 

дощечкахъ

 

отъ

 

того,

что

 

ихъ

 

намазывали

 

легкимъ

 

слоемъ

 

воска,

 

который

 

за-

нималъ

 

собою

 

выемку

 

внутреннихъ

 

сторопъ

 

дощечекъ

Служа

 

записными

 

книжками,

 

диптихи

 

древнихъ

 

были

 

въ

то

 

же

 

время

 

и

 

украшеніемъ

 

ихъ

 

костюма:

 

богатые

 

но-

сили

 

свои

 

драгоцѣнные

 

динтихи

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

нынѣ

носятъ

 

карманные

 

часы

  

и

 

другія

 

дорогія

  

вещи.

Что

 

же

 

писали

 

древніе

 

на

 

такихъ

 

дощечкахъ

 

или

 

дип-

тихахъ?

 

Во-первыхъ

 

на

 

нихъ

 

записывали

 

текущія

 

событія

семейныя,

 

общественныя,

 

а

 

иногда

 

и

 

государственныя;

 

во-

вторыхъ,

 

на

 

диптихахъ

 

писались

 

письма

 

родственникамъ,

друвьямъ

 

и

 

знакомымъ.

 

Такой

 

диптихъ,

 

содержащій

большею

 

частію-

 

секретную

 

корреспонденцію,

 

которую

желали

 

скрыть

 

отъ

 

взоровъ

 

любопытныхъ,

 

опутывали

льняною

 

ниткою,—должно

 

быть

 

какъ

 

нынѣшніе

 

бумаж-

вики

 

завязываются

 

тесьмою,— концы

 

которой

 

(нитки)

аавявывави

 

и

 

залѣпляли

 

воскомъ,

 

на

 

которомъ

 

полага-

лась

 

печать

 

посылающаго.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

третьихъ,

 

дип-

тихи

 

употреблялись

 

у

 

древнихъ

 

въ

 

качествѣ

 

подарковъ,

подносимыхъ

 

друзьямъ

 

на

 

память,

 

что

 

преимущественно

дѣлалось

 

въ

 

новый

 

годъ.

 

Такіе

 

диптихи

 

снабжались

 

или

украшались

 

въ

 

бодьшинствѣ

 

случаевъ

 

изображеніемъ

 

—

 

на

внѣшней

 

сторопѣ —лица

 

дарившаго.

 

Диптихи

 

—

 

подарки

были

 

въ

 

модѣ

 

у

 

всѣхъ

 

почти

 

римскихъ

 

ДОЛЖНОСТНЫХ'!!

лицъ:

 

консуловъ,

 

преторовъ,

 

квесторовъ

 

и

 

др.

 

Самый

важный

 

многочисленный

 

классъ

 

подобныхъ

 

диптиховъ

составляютъ

 
диптихи

    
консульские.

     
Нельзя

 
въ

 
точности
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-

опредѣлить,

 

къ

 

какому

 

времени

 

восходить

 

употребленіе

диптиховъ

 

начальствующими

 

лицами

 

Рима

 

и

 

Византіи,

дума

 

хоть

 

нѣкоторые,

 

что

 

они

 

существовали

 

только

 

во

времена

 

римской

 

республики,

 

когда

 

консулы

 

писали

 

на

нихь

 

свои

 

рѣчи,

 

благодарности

 

народу

 

и

 

проч.

 

Самый

древній

 

диптихъ

 

консульскій,

 

сохранившійся

 

до

 

настоя-

щаго

 

времени,

 

приписывается

 

Стиликону

 

и

 

относится

 

къ

405

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

Мы

 

сказали,

 

что

 

наружная

 

сторона

диптиховъ

 

украшалась

 

различными

 

изображеніями.

 

Обыч-

ными

 

изображеніями

 

на

 

консульскомъ

 

диптихѣ

 

чаще

всего

 

бывали

 

слѣдующія:

 

самъ

 

консулъ,

 

его

 

одежда,

скипетръ

 

и

 

маппа

 

*);

 

президентъ

 

нгръ

 

въ

 

циркѣ

 

изоб-

ражался

 

съ

 

играми,

 

представленными

 

внизу

 

его. — Вотъ

общія

 

и

 

предварительный

 

замѣчанія

 

о

 

диптихахъ

 

клас-

сическихъ

 

или

 

свѣтскихъ.

Теперь

 

перейдемъ

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

диптиховъ

 

древне-

хриотіанскихъ

 

или,

 

какъ

 

ихъ

 

еще

 

называютъ,

 

церков-

ныхъ.

Начало

 

церковныхъ

 

диптиховъ

 

можетъ

 

быть

 

отнесено

ко

 

второму

 

вѣку,

 

если

 

еще

 

не

 

ко

 

времепамъ

 

апостоль-

скимъ,

 

какъ

 

увѣряютъ

 

нѣкоторые.

 

Если

 

тев.

 

Кипріанъ

свидетельствуетъ,

 

что

 

употребленіе

 

диптиховъ

 

въ

 

церкви

было

 

повсемѣстнымъ

 

въ

 

третьемъ

 

вѣкѣ;

 

то

 

безъ

 

сомнѣнія

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

они

 

существовали

 

раньше

третьяго

 

вѣка,

 

потомучто

 

при

 

тогдашнихъ

 

способахъ

распространенія

 

чего

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

требовалось

 

очень

миого

 

времени

 

прежде,

 

чѣмъ

 

сдѣлаться

 

повсемѣстпымъ.

Въ

 

доказательство

 

существованія

 

диптиховъ

 

въ

 

четвер-

томъ

 

вѣкѣ

 

есть

 

Факты,

 

записанные

 

въ

 

исторіи

 

(Ѳеодо-

ритъ),

 

напр.

 

Св.

 

Іоаниъ

 

Златоустъ,

 

осужденный

 

неспра-

ведливо

 

Александрійскимъ

 

епископомъ

 

ѲеоФиломъ,

    

былъ

*)

 

Мапна—

 

скатерть;

 

знакъ

 

извѣстительный,

 

дававшійся
у

 

древнихъ

 

чрезъ

 

полотно;

 

ландкарта

 

географическая.
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-

искдюченъ

 

церквами,

   

принявшими

   

сторону

    

послѣдняго,

т.

  

е.

 

ѲеоФила,

  

изъ

 

церковныхъ

 

диптиховъ

  

2).

Христіанекіе

 

диптихи

 

носили

 

въ

 

древней

 

церкви

 

многія

названія.

 

Такъ

 

они

 

назывались:

 

ierae

 

delti— священныя

таблицы;

 

agiae

 

delti,

 

mistikae

 

delti.

 

mistika

 

diptycha—

священныя,

 

таинственныя

 

дощечки

 

или

 

диптихи;

 

сверхъ

того

 

ecclesiastici

 

catalogi

 

церковные

 

каталоги,

 

сииски.

Иногда

 

называли

 

ихъ

 

годовыми

 

книгами,

 

церковнымъ

спискомъ,

 

книгою

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

3).

 

Вся

 

эти

 

наа-

ванія

 

ука8ываютъ

 

какъ

 

на

 

распространенность

 

дипти-

ховъ, —

 

иначе

 

не

 

было

 

бы

 

столькихъ

 

наименованій

 

одного

и

 

того

 

же

 

предмета,— такъ

 

и

 

на

 

то

 

уваженіе

 

и

 

даже

благоговѣніе,

 

какими

 

пользовались

 

они

 

у

 

древнихъ

 

хри-

стіанъ,

 

а

 

также,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

на

 

различное

 

употреб-

леніе

 

и

 

на8наченіе

 

ихъ

 

въ

 

церкви.

 

Впрочемь

 

они,

 

только

подъ

 

другимъ

 

названіемъ,

 

и

 

теперь

 

служатъ

 

предметомъ

не

 

меньшаго

 

уван^енія

 

среди

 

русскаго

 

простаго

 

люда.

Загляните

 

въ

 

любую

 

хату

 

крестьянина,

 

обратите

 

ваше

вниманіе

 

первымъ

 

долгомъ

 

на

 

передній

 

уголъ

 

въ

 

избѣ,

въ

 

которомъ

 

всегда

 

помещается

 

божница,

 

и

 

на

 

этой-то

божницѣ

 

вы

 

непремѣнно

 

найдете

 

поминаніе,

 

содержащее

имена

 

усопшихъ

 

и

 

живыхъ

 

родителей

 

и

 

родственпиковъ.

Такимъ

 

образомъ

 

наши

 

поминанія

 

есть

 

ни

 

что

 

иное

какъ

 

остатокъ

 

или

 

видои8мѣненіе

 

древнихъ

 

диптиховъ

 

—

bill

   

'.III
остатокъ,

  

правда,

 

недрагоцѣнный

   

по

   

своему

    

матеріалу,

8а

 

то

 

сохранившій

    

Форму

 

и

 

содержаніе;

   

въ

    

поминавія

вписываютъ

 

имена

 

людей

 

на

 

поминаніяхъ

 

дѣлають

 

изоб-
„

                                         

сжэпп

 

пиамопк

 

о'шим
раженія.

  

Благочестивый

 

обычай— класть

   

поминамія.

   

со-

отвѣтствующія

    

древне— христіанскимъ

    

диптихамъ.

    

на
-

                        

ѵ

                

„■:>

                  

ітявФ

 

атээ

 

я-нач'^мот
божницу

 

и

 

имѣетъ

    

глубокое

    

историческое

    

значеніе

 

и

происхожденіе.

    

Извѣстно,

  

что

 

въ

   

древне— христіанской
______________________

     

іГКОПОЯЗЛ:

                   

OHiqr.ii

2)

 

Мартини,

 

стр.

 

213.

8)

 

Тамъ

 

жѳ,

 

стр.

 

212.
'

                

5

     

г

               

|

 

-овто&ои

 

мщѵ

 

іГзсынаэаЕ

   

г
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—

церкви

 

нѣкоторые

 

христіаііе

 

клали

 

свои

 

диптихи

 

въ

 

ал-

тарь —это

 

главное

 

святилище

 

Храма.

 

Храыеніе

 

помина-

ній

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

по

 

нынѣ

 

продолжается;

 

но

 

больше

 

все-

таки

 

хранить

 

ихъ

 

въ

 

домахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

нашлось

 

для

нихъ

 

подобающее

 

мѣсто

 

божница,

 

назначенная

 

для

 

всего

священнаго.

 

Собственно

 

же

 

въ

 

церквахъ

 

употребляются

нынѣ

 

такъ

 

называемые

 

синодики,

 

заклЕОчающіе

 

въ

 

себѣ

имена

 

священно

 

и

 

церковно-служителей

 

преимуществен-

но

 

умершихъ.

У

 

христіанъ,

 

какъ

 

и

 

у

 

язычниковъ,

 

диптихи

 

также

служили

 

матеріаломъ

 

для

 

писемъ.

 

Такъ

 

Пелагія

 

посылала

св.

 

Ыоннѣ

 

письмо

 

на

 

диптихѣ,

 

вамазанпомъ

 

воокомъ,

 

па

которомъ

 

и

 

были

 

оттиснуты

 

слова;

 

а

 

діаконъ

 

Іаковъ

повторяетъ

 

его

 

(письмо)

 

въ

 

житіи

 

отцевъ

 

4).

 

Кромѣ

 

этого

общаго

 

съ

 

языческимъ

 

употребления,

 

диптихи,

 

при

 

пере-

ходѣ

 

ихъ

 

отъ

 

свѣтскихъ

 

лицъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

въ

 

руки

христіанъ,

 

а

 

равно

 

и

 

вновь

 

сдѣлапные

 

христианами,

 

по-

лучили

 

другое

 

назначеніе

 

и

 

употребленіе,

 

именно:

 

ихъ
•

 

НЭКѴ.МОЦ

 

"

            

я

 

тшгші

 

ujuiri:

            

лнпііонах-эыа^
христіане

 

употребляли

 

при

 

богослѵжепш.

   

какъ

    

нѣкото-

ѵ

                                    

Baton

             

Г

           

?joo
раго

 

рода

 

утварь

 

и

 

принадлежность

 

храма

 

вообще

 

и

 

ал-

таря

 

въ

 

частности.

 

Перешедши

 

изъ

 

классическаго

 

міра

въ

 

христіаискій,

 

диптихи

 

удержали

 

характеръ

 

и

 

значе-

ніе

 

записныхъ

 

книжекъ,

 

измѣнился

 

лишь

 

только

 

тоыъ

выраженія

 

и

 

содержание.

 

На

 

языческихъ

 

диптихахъ,

какъ

 

мы

 

знаемъ

 

уже,

 

писались

 

письма

 

друзьямъ

 

и

 

запи-

сывались

 

разныя

 

событія;

 

тогда

 

какъ

 

вт.

 

диптихахъ

 

хри-
-ояэо

 

.;

                                      

іп

 

ѵконят

 

«гя

 

jbd
стіанскихъ,

  

помимо

  

писемъ,

 

записывались:

   

1)

 

имена

 

кре-
■Г.уіі

 

I'O'MHIA

              

>

                       

'JHOX

   

«Гі£

 

LcHit

 

[Эіі

    

OtP

    

# KZHHH
щаемыхъ

 

и

 

ихъ

 

воспріемниковъ

 

или

 

же

 

плотскихъ

 

роди-

телей,

 

2)

 

имена

 

христіанъ

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

и,

 

3)

имена

 

святыхъ.

 

Отсюда

 

получились

 

слѣдующіе

 

виды

диптиховъ;

 

1)

 

диптихи

 

крещальные,

 

2)

 

диптихи

 

живыхъ.

3)

 

диптихи

    

святыхъ

    

или

    

мартирологіи

 

и

 

4)

    

диптихи

*)

 

Тамъ

 

же.

 

*

 

ДйніІ)

 

щ.ы\

 

««.«ль

 

й^$«яу.

 

t
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—

умершихъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

диптихи

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

мож-

но

 

разсматривать

 

какъ

 

одияъ

 

диптихъ,

 

на

 

одной

 

вну-

тренней

 

сторон

 

в

 

котораго

 

писались

 

имена

 

живыхъ,

 

а

 

на

другой — имена

 

умершихъ.

 

Всѣ

 

они

 

первоначально,

 

коіда

число

 

христіанъ

 

было

 

еще

 

очень

 

не

 

велико,

 

состояли

изъ

 

двухъ

 

дощечекъ

 

деревянныхъ,

 

или

 

металлическихъ,

или

 

сдоповой

 

кости.

 

Умноженіе

 

числа

 

христіанъ

 

потребо-

вало

 

болѣе

 

объемистыхъ

 

диптиховъ,

 

и

 

вотъ

 

теперь

 

въ

диптихи

 

стали

 

вкладываться

 

листы

 

для

 

внисыванія

 

вновь

поступающихъ

 

членовъ

 

церкви.

 

Эги

 

добавочные

 

листы

вкладывались

 

между

 

двумя

 

дощечками,

 

почему

 

и

 

назва-

ніе

 

диптиховъ

 

удержалось.

 

Постепенным!,

 

возрастаніемъ

числа

 

христіанъ

 

первенствующей

 

церкви

 

можно

 

объяс-

нить

 

то

 

еще

 

обстоятельство,

 

что

 

изъ

 

диитиха

 

живыхъ

 

и

умершихъ

 

образовались

 

впослѣдствіи

 

времени

 

два

 

отдѣль-

ныхъ

 

диптиха,

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

которыхъ

 

вписывались

имена

 

живыхъ,

 

а

  

въ

 

другой

  

имена

 

умершихъ

  

христіанъ.

Древне-христіанскіе

 

диптихи

 

имѣли

 

вначеніе

 

докумен-

тальное

 

при

 

совершеніи

 

таинства

 

Крещенія

 

и

 

соотвѣт-

ствовали,

 

слѣдовательно,

 

нынѣшнимъ

 

метрическимъ

 

кни-

гамъ.

 

Въ

 

такіе

 

диптихи

 

записывали

 

имена

 

крещаемыхъ,

которые

 

чрезъ

 

крещеніе

 

двлались

 

дѣтьми

 

св.

 

матери

своей— церкви

 

и

 

вступали

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

нею.

 

СаЛШЪ

думаетъ,

 

что

 

это

 

было

 

подражапіемъ

 

гражданскимъ

 

запи-

сямъ,

 

въ

 

которыя

 

вносились

 

имена

 

новыхъ

 

гражданъ.

Приходить

 

онъ

 

къ

 

такому

 

предположенію

 

на

 

томъ

 

осно-

вании,

 

что

 

первымъ

 

христіапамъ

 

между

 

многочисленными

почетными

 

именами

 

давалось

 

также

 

названіе

 

новозавѣт-

ныхъ

 

Израильтянъ

 

или

 

гражданъ

 

небеснаго

 

Іерусалима,

въ

 

противоположность

 

ветхозавѣтпымъ

 

Израильтянам!.,

бывшимъ

 

гражданами

 

земнаго

 

Іерусалима.

 

Это

 

онъ

 

усма-

триваешь

 

въ

 

словахъ

  

Ап.

  

Павла:

 

вЫШНІіІ

 

ЬрусаЛнМЪ

 

СвО-

бодтъ;

 

онъ

 

матерь

 

всѣмъ

 

ммъ

 

(Галчт.

 

4,

 

26).
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тт

      

е

                              

*

                                                 

гіІЖоЗ
Чтобы

 

показать

 

вѣрующимъ,

 

что

 

они

 

находятся

 

послѣ

крещенія

  

въ

   

общеніи

     

съ

     

цёрковію

 

и

 

составляютъ

   

по-

стоянныхъ

  

члеиовъ

 

ея,

 

для

 

этого

 

употреблялись

 

диптихи

особаго

 

рода,

 

въ

 

которыхъ

 

записывались

  

имена

   

живыхъ

христіанъ.

 

Это

 

классъ

 

диптшовъ

 

живыхъ.

 

Они

 

служили

вещественнымъ

 

доказательствомъ

  

и

 

подтвержденіемъ

 

вѣры

христіанъ

 

въ

 

то,

  

что

 

они

 

дѣти

  

церкви,

 

за

 

которыхъ

 

она

всегда

    

молится,

 

а

 

особенно

 

при

 

чтеніи

  

ихъ

 

именъ.

  

По-

этому-то

 

въ

    

диптихи

    

живыхъ

 

и

 

записывались,

    

только

имена

 

лицъ

 

истинно

   

христіанскаго

     

направленія.

    

Тутъ

были

   

прежде

   

всего

    

имена

     

патріарховъ

 

(въ

   

BoctO чпой

церкви),

  

папъ

 

(вь

 

Западной),

   

еиископовь,

  

евящепниковъ

и

 

клириковъ

 

писшихъ

 

степеней,

  

благотворителей

 

церкви;

затѣмъ

   

слѣдовали

  

имена

    

императоровъ

  

и

   

императрицъ,

царей

 

и

 

царицъ

  

и

 

др.

 

знатныхъ

 

лицъ.

 

Такъ

 

какь

  

нельзя

было

 

вписать

 

въ

 

диптихи

 

имена

 

всѣхь

 

христіанъ

 

или

  

по

крайней

 

мѣрѣ

   

принадлежащихъ

 

къ

 

одной

    

какой-нибудь

церкви;

 

то

 

вписывались

  

только

    

главные

    

представители

отъ

 

лица

    

народа.

    

Всѣ

 

эти

  

имена

     

прочитывались

   

или

поминались

 

на

 

лптургіи

 

въ

  

извѣетное

    

время

 

(объ

 

этомъ

скажемъ

 

ниже),— при

 

чемъ

 

нужно

 

замѣтить,

   

что

   

произ-

носились

 

только

 

имена

 

(каждое

 

отдѣльно)

 

лицъ,

 

записан-

ныхъ

 

въ

 

диптихи,

 

а

 

народъ

  

поминался

 

общею

 

Формулою:

ПОМЯНИ,,

  

Господи,

  

вСѢХЪ

 

рабовЪ

 

ШвОихЪ.

   

Какъ

   

записыва-

ніе

 

въ

 

диптихи,

 

такъ,

 

конечно,

 

и

 

чтепіе

 

по

 

нимъ

 

совер-

шалось

 

въ

 

извѣстномъ

  

порядка.

 

Древніе

 

христіане,

   

какъ

и

 

нынѣшніе,

  

вѣруя,

 

что

 

всѣ

 

крестившіеся

    

суть

    

члены

церкви,

 

въ

 

то

 

же

 

время

    

видѣли

 

и

 

знали,

 

что

   

одни

 

изъ

нихъ

 

ближе

 

къ

  

ней,

 

чѣмъ

   

другіе,

   

что

    

церковь

    

разде-

ляется

 

на

 

два

 

класса:

 

одинъ

 

составляютъ

 

духовные

 

руко-

водители

 

или

   

іерархическія

    

лица,

    

другой-руководимые

первыми

  

или

 

пасомые.

    

Этимъ

    

обусловливался

 

и

 

самый

норядокъ

 

записи. На

 

первомъ

 

мѣстѣ

  

и

 

въ

  

первомъ

 

ряду,

или

 
столбцѣ,

 
писались

 
имена

 
предстоящихъ

    
предъ

  
пре-
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столомъ

 

Вожіимъ,

 

именно:

 

имена

 

епископовъ.

 

евящеп-

никовъ

 

и

 

діаконовъ,

 

за

 

ними

 

нисшихъ

 

клириковъ — чте-

цовъ

 

и

 

пѣвцовъ,

 

далѣе

 

имена

 

благотворителей

 

церкви,

 

и

имена

 

мірянъ —тоже

 

въ

 

порядкѣ

 

субординаціи,

 

т.

 

е.

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

императоры

 

и

 

цари,

 

потомъ

 

другія

высокопоставленныя

 

лица

 

и

  

наконецъ

 

простые

 

міряне.
1

      

іГКШІШ'ЛПЭЭД19<1

Диптихи

 

служили

 

выраженіемъ

 

вѣры

 

христіанъ

 

и

 

въ

то,

 

что

 

умершіе,

 

разставшись

 

съ

 

живыми

 

тѣломъ,

 

пре-

бываютъ

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

ними

 

духомъ;

 

почему

 

память

объ

 

умершихъ

 

всегда

 

сохранялась

 

и

 

сохраняется

 

въ

церкви,

 

Это

 

подтверждается

 

существованіемъ

 

третьяго

класса

 

диптиховъ— диптиховъ

 

умершихъ.

 

Вь

 

эти

 

диптихи

записывали

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

диптихи

живыхъ.

 

Но

 

помимо

 

мѣстныхъ

 

епископовъ,

 

управляв-

шихъ

 

извѣстною

 

церковію,

 

вписывались

 

имепа

 

еписко-

повъ

 

и

 

другихъ

 

церквей,

 

епископовъ,

 

которые

 

просла-

вились

 

своею

 

праведною

 

жизнію

 

и

 

истино-христіанскою

глубокою

 

вѣрою.

 

Имена

 

такихъ

 

епископовъ

 

вписывались

почти

 

во

 

всѣ

 

диптихи.

 

Указывають

 

знаменитую

 

ризу

въ

 

Равеннѣ,

 

омоФоръ

 

которой

 

былъ

 

украшенъ

 

медальена-

ми,

 

представляющими

 

иэображенія

 

цѣлаго

 

ряда

 

еписко-

повъ

 

Веронскихъ;

 

внизу

 

подъ

 

изображеніями

 

или

 

портре-

тами

 

епископовъ

 

были

 

подписаны

 

ихъ

 

имена.

 

По

 

при-

чинѣ

 

этого

 

списка

 

именъ

 

и

 

самую

 

ризу

 

назвали

 

дипти-

хомъ.

                                  

ч

Къ

 

рядамъ

 

именъ

 

лицъ

 

ві.

 

диптихахъ

 

присоединяли

имена

 

соборовъ,

 

въ

 

особенности

 

четырехъ

 

великихъ

 

все-

ленскихъ

 

соборовъ

 

(перваго,

 

третьяго,

 

четвертаго

 

и

 

седь-

маго).

 

Этимъ

 

вѣрующіе

 

хотвли

 

засвидѣтельствовать

 

съ

одной

 

стороны

 

свое

 

благоговѣніе

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

собо-

рамъ

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

главныхъ

 

представителей,

 

я

 

съ

 

дру-

гой— что

  

всѣ

 

церковный

 

учрежденія,

    

правила,

     

священ-

нодѣйствія

 

освящены

 

этими

 

соборами,

 

какъ

 

вполнѣ

 

вѣр-

>.;\\'ми

 
■

                                    
am
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ныя

 

и

 

соглаепыя

 

съ

 

духомъ

 

Христовой

 

религіи,

 

что

церковь

 

содержигъ

 

символъ

 

вѣры,

 

утверждепый

 

ими

всѣыи.

 

Впрочемъ

 

это

 

можно

 

допустить

 

только

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

диптихамъ

 

4-го

 

вѣка, — но

 

не

 

ранѣе, — и

 

слѣ-

дующихъ

  

за

 

нимъ

  

вѣковъ.

На

 

основаніи

 

того,

 

что

 

въ

 

первоначальныхъ

 

дипти-

хахъ,

 

которые

 

дошли

 

до

 

насъ,

 

вписывались

 

имена:

 

Св.

Дѣвы,

 

мучениковъ

 

и

 

другихъ

 

святыхъ, — образовался

особый

 

классъ

 

диптиховъ

 

СвятЫХЪ.

 

Такіе

 

диптихи,

 

какъ

думаютъ

 

пѣкоторые,

 

послужили

 

началомъ

 

мѣсяцесловъ

или

 

календарей

 

святыхъ,

 

а

 

также

 

мартирологій.

 

По

 

мнѣ-

иію

 

Докати

 

мт.сяцесловы

 

и

 

мартирологіи

 

явились

 

вь

церкви

 

гораздо

 

иоздѣе.

 

чѣмъ

 

обыкновенные

 

диптихи—

живыхъ

 

и

 

умершихъ.

 

Диптихи

 

Святыхъ

 

произвели

 

и

себя

 

агіологію

 

или

 

сказанія

 

о

 

жизни

 

святыхъ

 

5). —

О

 

поминовеніи

 

и

 

молитвѣ

 

по

 

диптихамъ

 

какъ

 

за

 

жи-

выхъ,

 

такъ

 

и

 

за

 

умершихъ,

 

мы

 

имѣемъ

 

свидетельства

у

 

отцевъ

 

церкви

 

и

 

въ

 

спискахъ

 

литургій

 

разныхъ

 

церк-

вей.

 

Изъ

 

отц'въ

 

цнркви

 

объ

 

употребленіи

 

диптиховъ

 

на

литургіи

 

говорить:

 

Діонисій

 

Ареопагитъ.

 

Кипріанъ,

 

Тер-

тулліапъ,

 

Іоаииъ

 

Златоустъ

 

и

 

др.

 

Вь

 

спискахъ

 

литургій

также

 

почти

 

во

 

всііхъ

 

говорится

 

о

 

нихъ.

 

Какъ

 

ни

 

раз-

нообразно

 

было

 

древне

 

богослужепіе

 

церкви

 

Восточной,

но

 

у

 

всѣмъ

 

христіанъ

 

Востока

 

всегда

 

существовалъ

священный

 

обычай

 

молиться

 

за

 

умершихъ

 

по

 

диптихамъ

съ

 

присовокѵпленіемъ

 

особой

 

молитвы

 

за

 

умершихъ.

Кромѣ

 

нашихъ

 

(восточныхъ)

 

древнѣйшихъ

 

литургій:

 

Іа-

кова,

 

Марка.

 

Петра

 

и

 

др.,

 

а

 

также

 

ныпѣ

 

употребляе-

мыхъ — Іояпна

 

Златоуста,

 

Ваеилія

 

Великаго,

 

совершае-

мыхъ

 

въ

 

церкви

 

Восточной,— во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

литур-

гіяхъ

 

положены

 

также

 

молитвы

 

за

 

умершихъ,

 

какъ

 

напр.

5)

 

Мартини,

 

стр.

  

213.
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въ

 

литургіяхъ

 

церквей

 

Занадныхъ:

 

РимскоГі,

 

Испанской,

Галликанской

 

и

 

др.

 

Молитва

 

живыхъ

 

за

 

умершихъ

 

имѣла

значеніе

 

съ

 

одной

 

стороны

 

умилостивительное,

 

потому-

что

 

живые

 

просили

 

Бога

 

о

 

прощеніи

 

грѣховъ

 

умер-

шимъ,— съ

 

другой

 

ходатайственное,

   

чтобы

   

отгаедшіе

 

съ

..

                                       

гт
вѣрою

 

отцы

  

и

 

братш

 

походатайствовали

    

предъ

   

Ііравед-

нѣйшимъ

 

Судіею

 

за

 

живыхъ

 

людей.

Послѣ

  

краткаго

 

обзора

 

всѣхъ

 

главныхъ

 

видовъ

 

древне-

христіанскихъ

 

диптиховъ

 

можно

   

опредѣлиті.

   

ихъ

  

по

 

Са~

Лигу

    

слѣдующимъ

 

образомъ:

   

„это

   

были

     

обществешіыя

таблицы

  

или

 

именные

 

списки,

 

которые

 

въ

   

первенствую-

щей

   

церкви

    

читались

 

во

 

время

    

литургіи

  

и

 

заключали

имена

 

приносящихъ

  

что-либо

 

для

  

проскомидіи

  

и

  

вообще

благотворителей

  

церкви.

 

Тутъ

  

были

 

имена

  

высшихъ

  

на-

чальниковъ,

  

клириковъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

   

вѣроисповѣда-

нія,

 

имена

    

святыхъ,

    

мучениковъ

 

или

  

исповѣдниковъ

 

и

наконецъ

 

всѣхъ

    

вѣрующих-ь,

     

умершихъ

 

въ

 

общепіи

 

съ

церковію,

 

чтобъ

 

показать

    

чрезъ

 

эту

 

совокупность

   

лицъ

въ

 

именахъ

 

тѣсное

 

единеніе

 

вѣры

 

и

 

любви,

   

которое

 

со-

единяетъ

 

вмѣстѣ

 

всѣхъ

 

членовъ

   

церкви

   

торжествующей,

страждущей

 

и

 

воинствующей"

   

6).

  

Въ

 

этомъ

 

опредѣленіи

церковныхъ

 

диптиховъ

 

мы

 

находимъ

    

указаніе

 

на

   

самое

существенное

     

и

     

первостепенное

    

зиаченіе

     

диптиховъ,

именно:

  

они

 

служатъ

 

символами

   

или

   

знаками

    

едиподу-

гаія

 

и

 

общенія

 

всѣхъ

 

христіанъ,

   

пребывающихъ

    

между

собою

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

любви. —

Теперь

 

намъ

 

нужно

 

рѣілить

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

гдѣ,

 

т.

е.

 

въ

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

храма,

 

когда,

 

т.

 

е.

 

но

 

время

 

какого

свящепнодѣйствія

 

литургіи,

 

и

 

кѣмъ

 

читались

 

диптихи

 

въ

древне-христіанской

  

церкви.

Важность

 

и

  

знаменательность

 

тѣхъ

   

священно-дѣйствій,

і
во

  

время

  

которыхъ

 

читались

 

диптихи,

    

будетъ

    

служить

6)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

212.
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еще

 

болѣе

 

яснымъ

 

доказательством^

 

символическаго

 

аяа-

ченіи

 

диптиховъ. —

Въ

 

древне-христіанскихъ

 

храмахъ

 

диптихи

 

читались

на

 

трехъ

 

мѣстахъ:

 

или

 

на

 

амвонѣ

 

(по

 

Салигу),

 

или

 

у

подножія

 

алтаря,

 

вѣроитно

 

у

 

царскихъ

 

вратъ,

 

или

 

въ

самомъ

 

алтарѣ.

Отвѣтъ

 

на

 

вопрось — во

 

время

 

какого

 

священнодѣй-

ствія

 

читались

 

диптихи?— находимъ

 

у

 

Діонисія

 

Ареопа-

гита,

 

который

 

говорить

 

слѣдующее:

 

„по

 

священнымъ

книліицамъ,

 

послѣ

 

цѣлованія

 

мира,

 

читаютъ

 

имена

 

тѣхъ,

которые

 

жили

 

свято

 

и

 

достигли

 

совершевства

 

святой

жьзни,

 

дабы

 

н'амъ

 

чрезъ

 

иодражаніе

 

имъ

 

достигнуть

блаженнаго

 

онаго

 

состояния

 

и

 

покоя

 

Вожія,

 

и

 

просла-

вить

 

ихъ

 

яко

 

живыхъ;

 

ибо

 

они,

 

по

 

ученію

 

богословія,

не

 

умерли,

 

но

 

отъ

 

смерти

 

преселились

 

въ

 

жизнь

 

пребо-

жесгвенную"

 

7).

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

эти

 

поминальный

книжицы

 

или

 

диптихи

 

читались

 

тотчасъ

 

послѣ

 

цѣлова-

нія

 

мира

 

и

 

предъ

 

освященіемъ

 

даровъ.

 

Точнѣе

 

говоря

и

 

приспособительно

 

къ

 

настоящимъ

 

служебникамъ,

 

это

будеіъ

 

по

 

возглашеніи

 

діакономъ:

 

возлюбимъ

 

другъ

 

друга,

да

 

едино

 

мыс

 

ліемъ

 

исповѣмы,

 

послѣ

 

чего

 

слѣдуетъ

 

цѣло-

ваніе

 

мира,

 

удержанное

 

въ

 

нынѣшней

 

богослужебной

практикѣ

 

только

 

для

 

священно-служителей,

 

и

 

предъ

 

пѣ-

ніемъ

 

Символа

 

вѣры.

 

Нельзя

 

и

 

здѣсь

 

не

 

видѣть

 

значе-

нін

 

диптиховъ— служить

 

выраженіемъ

 

идеи

 

христіанскаго

общенія

 

и

 

миролюбія.

 

Чрезъ

 

чтеніе

 

именъ

 

христиане

 

по-

казывали,

 

что

 

они

 

находнтсн

 

въ

 

мирѣ

 

не

 

только

 

съ

 

при-

сутствующими

 

на

 

лицо,

 

но

 

и

 

съ

 

отсутствующими

 

и

 

даже

умершими.

 

Затѣмъ

 

въ

 

дѣнніяхъ

 

собора

 

Константинополь-

скаго

 

536

 

г.,

 

бывшаго

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Мины,

говорится,

  

что

 

диптихи

  

читались

    

послѣ

    

Евангелія.

 

Но

7)

 

Паматники

 

древ.

 

Христ.

 

церкви

 

— Вѣтринскаго.

 

Т.
3,

 

стр.

  

208.
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такъ

 

какъ

 

выражения:

 

„послѣ

 

цѣлованія

 

мира"

 

и

 

„послѣ

Евангелія

 

"

 

очень

 

недостаточны

 

и

 

неопредѣленны:

 

до

 

са-

маго

 

конца

 

литургіи

 

все

 

будетъ

 

иослѣ

 

этихъ

 

моментовъ;

то

 

не

 

будетъ,

 

кажется,

 

ошибки,

 

если

 

допустимъ

 

мнѣпіе,

что

 

диптихи

 

читались

 

въ

 

тѣ

 

же

 

моменты,

 

какъ

 

и

 

ныпѣ.

А

 

на

 

пынѣшиюю

 

практику

 

мы

 

имѣемъ

 

точный

 

указаиія.

Такъ

 

поел

 

в

 

словъ:

 

„Преложивъ

 

Духомъ

 

Твоимъ

 

свя-

тымъ и ,

 

которыми

 

заканчивается

 

освященіе

 

даровъ,

 

пре-

существляющихся

 

въ

 

тѣло

 

и

 

Кровь

 

Христову,

 

священ-

никъ

 

читаеть

 

молитву:

 

„Еще

 

приносимъ

 

Ти

 

словесную

сію

 

службу,

 

о

 

иже

 

въ

 

вѣрѣ

 

почившихъ

 

праотцѣхъ.

 

от-

цѣхъ,

 

патріарсѣхъ,

 

пророцѣхъ,

 

апострлѣхъ,

 

проповѣдни-

цѣхъ,

 

евангелистѣхъ,

 

мученицѣхъ,

 

исповѣдницѣхъ,

 

воз-

держницѣхъ,

 

и

 

о

 

всякомъ

 

дусѣ

 

праведнѣмъ

 

въ

 

вѣрѣ

скончавшемся.

 

„Діаконъ

 

же",

 

читаемъ

 

далѣе,

 

„кадить

святую

 

трапезу

 

и

 

поминаетъ,

 

яя;е

 

хощеть,

 

живыя

 

и

 

мерт-

выя ".

 

Затѣмъ

 

во

 

время

 

пѣнія

 

на

 

клиросѣ

 

„Достойно

есть"

 

„діаконъ

 

поминаетъ

 

диптиха,

 

сирѣчь

 

помянникъ

усопшихъ",

 

а

 

священникъ

 

читаеть

 

молитву,

 

въ

 

которой

тоже

 

молится

 

о

 

всѣхъ

 

усопшихъ.

 

Накопецъ

 

во

 

время

пѣнія

 

„И

 

всѣхъ

 

и

 

вся"

 

„діаконъ

 

поминаетъ

 

поминникъ

живыхъ",

 

а

 

священникъ

 

опять

 

въ

 

особой

 

молитвѣ

 

мо-

лится

 

за

 

всѣхъ

 

живыхъ

 

8).

 

Принимая

 

вь

 

соображеніе

еще

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

Галліи

 

и

 

Мспаніи

 

провозглашение

 

именъ

 

сопровождалось

непосредственнымъ

 

приношеніемъ

 

жертвы,

 

мы

 

видимъ

здѣсь

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

выниманіе

 

на

 

проскомидіи.

 

при

чтеніи

 

именъ

 

по

 

помипаньямъ,

 

частицъ

 

изъ

 

4-й

 

и

 

5-й

просФоръ

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ,

 

выпиманіе.

 

совершае-

мое

 

въ

  

нашей

 

(православной)

 

церкви.

    

Такимъ

   

образомъ

зпаченіе

    

диптиховъ

   

съ

   

этой

     

стороны

     

заключается

   

въ
-швнл

                          

F Hi»

  

нХйтшіг,

 

отн

  

t R*>Tfiqo

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~

                                                        

............... а

  

.......

8)

 

Свящ.

  

и

  

Божеств.

    

Литургія — Іоанна

    

Златоустаго.

С.-Пб.

  

1846

  

г.

                                                       

I

  

.ф
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томъ,

 

что

 

они

 

послужили

 

началомъ

 

ныпѣшней.

 

болѣе

точной,

 

церковной

 

практики —поминать

 

живыхъ

 

и

 

умер-

шихъ

 

во

 

время

 

указанныхъ

 

выше

 

моментовъ

 

Литургіи,

именно:

 

1)

 

во

 

время

 

проскомидіи;

 

2)

 

послѣ

 

Евангелія

 

во

время

 

сугубой

 

ектеніи,

 

на

 

которой

 

иногда

 

прилагается

особое

 

прошепіе

 

за

 

живыхъ:

 

„Еще

 

молимся

 

о

 

милости,

жизни,

 

мирѣ,

 

вдравіи,

 

спасеніи,

 

посѣщеніи,

 

прощеніи

 

и

оставленіи

 

грѣховъ

 

рабовъ

 

Божіихъ"

 

(имя

 

рекъ),

 

и

 

во

время

 

другой

 

краткой

 

сугубой

 

ектеніи

 

sa

 

умершихъ:

 

3)

во

 

время

 

пѣнія

 

„Достойно

 

есть" — умершихъ,

 

и

 

4)

 

во

время

  

пѣнія

  

„И

  

всѣхъ

  

и

 

вся"

 

—

 

живыхъ.

Свящ.

  

Е.

  

Е — товъ.

(Продолженіи

 

будетъ).

сОБЪЯВѵЖЕНІЯ.

Отъ

 

Редакціи

 

Уфимскйхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

О. о.

 

Благочин-

ныхъ

 

и

 

настоятелей

 

причтовъ,

 

которые

 

доселѣ

 

не

 

выс-

лали

  

въ

 

Редакцію

    

деньги,

  

за

 

•

 

Епархіальныя

    

Вѣдомости

на

   

1888

  

годъ

 

поснѣшить

 

высылкою

 

ихъ.

Редакторъ.

6-ые

 

5°|0

 

банковые

 

билеты

 

вып.

 

1886

 

г.

Тираоісъ

 

27-го

 

октября

 

1887

 

г.

100

 

р.

  

3384—483

  

7183

 

—

 

250.
150

 

р.

  

1285—318.

300

 

р.

  

2048

 

—

 

091.
500

 

р.

  

102—141.
1000

 

р.

  

3119—176.
5000

 

41

  

42.

Оплата

 

съ

 

1-го

 

января

 

1888

 

г.

 

въ

 

Государственно мъ

Банкѣ,

 

его

 

отдѣл.

 

и

 

конторахъ.



—

   

74

  

—

6-ые

 

5°j 0

 

банковые

 

билеты

 

вып.

  

1886

  

г.

НЕПРЕДЪЯВЛЕНЫ

   

изъ

  

1-го

   

тиража

   

1887

  

г.

100

 

р.

   

601

 

—

 

679

  

3601

 

—

 

700

  

5601—700

     

6104

 

—

 

130
135

  

136

  

194—207.
150

  

р.

  

401—442

   

1841

 

—

 

877.
300

  

р.

 

401—500

   

1623—630.
500

 

р.

   

1827—829.
1000

 

р.

   

301—341

   

2170

 

—

 

269.
5000

 

р.

   

76

 

—

 

79.

Течете

 

%

 

прекратилось

 

съ

 

1-го

 

Іюля

 

18S7

 

года.

ОТЪ

 

РЕДАКЦІИ

   

«ТРОИЦКИХЪ

 

ЛИСТКОВЪ*.

Постоянно

 

получая

 

мноягество

 

писемъ,

 

въ

 

коихъ

 

выра-

жается

 

желаніе

 

содѣйствовать

 

распространепію

 

въ

 

средѣ

простаго

 

народа

 

и

 

знать

 

обстоятельнее

 

условія

 

выписки

«Троицкихъ

 

Листковъ»,

 

редакція

 

оиыхъ

 

не

 

находитъ

возможнымъ

 

отвѣчать

 

на

 

всѣ

 

таковые

 

вопросы

 

письменно,

и

 

потому,

 

выражая

 

съ

 

своей

 

стороны

 

глубокую

 

призна-

тельность

 

всѣмъ.

 

сочувствѵющимъ

 

ея

 

скромному

 

дѣланію

во

 

славу

 

Божію

 

за

 

ихъ

 

готовность

 

содействовать

 

распро-

страненію

 

издапія,

 

считаемъ

 

нужиымъ

 

объявить

 

къ

 

свв-

дѣнію

  

ихъ

 

нияіеслѣдующее.

1.

    

<Троицкіе

 

Листки>

 

не

 

есть

 

журналъ;

 

это

 

рядъ

отдѣльныхъ

 

самостоятельныхъ

 

листковъ

 

для

 

народнаго

чтенія,

 

ничѣмъ

 

кромѣ

 

Формата

 

и

 

общей

 

нумераціи

 

между

собою

 

не

 

связанныхъ

 

и

 

выходящихъ

 

безсрочно.

 

Поэтому

никакой

 

подписки

 

на

 

постепенное

 

получение

 

оныхъ,

 

по-

добно

 

журналамъ,

  

по

 

мѣрѣ

 

выхода,

  

не

  

принимается.

2.

   

Счеть

 

№№

 

ведется

 

не

 

съ

 

начала

 

каждаго

 

года,

 

а

съ

 

начала

 

всего

 

изданія.

 

Поэтому

 

листки

 

не

 

имѣютъ

дѣлепія

 

на

 

годы,

 

а

 

на

 

выпуски:

 

въ

 

каждомъ

 

выпускѣ

считается

  

40

   

№№,

     

къ

     

которымъ

  

и

  

прилагается,

     

при
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переплетѣ

  

ихъ

 

въ

 

книжку,

 

оглакленіе

     

помѣщепныхь

   

въ

нихъ

  

статей.

3.

   

Чтобы

 

выписывающій

 

зиалъ,

 

сколько

 

№Xt

 

вышло

по

 

день

 

отправленія

 

ему

 

посылки,

 

всегда

 

прилагается

 

къ

сей

 

посылкѣ

 

самый

 

послѣдній

 

М.

4.

   

<Листки>

 

предлагаются

 

жѳлающимъ

 

принять

 

участіе

въ

 

их'ь

 

распространена

 

отдѣльными

 

листками

 

по

 

70

 

к.

за

 

100

 

экз.

 

(№

 

15-й

 

3

 

р.

 

за

 

100

 

экз.)

 

безъ

 

пересылки,

и

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

115

 

экз.

 

(№

 

15

 

по

 

4

 

р.

 

за

 

100

 

экз.)

 

сь

пересылкою;

 

выпусками

 

по

 

40

 

к.

 

за

 

выпускъ

 

безъ

 

пере-

сылки,

 

и

 

по

 

50

 

к. — съ

 

пересылкою.

5.

   

Отдѣльный

 

листокъ

 

не

 

такъ

 

удобно

 

сохранить,

 

какъ

книжку.

 

Но

 

не

 

каждый

 

въ

 

соетояніи

 

сразу

 

затратить

40

 

или

 

50

 

к.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

сборника

 

40

 

листковъ

 

въ

видѣ

 

книжки— выпуска.

 

Посему

 

редакція

 

предприняла

 

и

будетъ

 

постепенно

 

продолжать

 

перепечатку

 

отдѣльныхъ

листковъ

 

въ

 

Форматѣ

 

мелкихъ

 

книжекъ,

 

подъ

 

,

 

общимъ

названіемъ:

 

«ТРОИЦКІЯ

 

КНИЖКИ»,

 

въ

 

красивой

 

оберт-

ки,

 

съ

 

виньеткой,

 

Цѣна

 

каждой

 

книжки

 

или

 

№ — 1

 

коп.,

а

 

за

 

100

 

книжекъ

 

—

 

80

 

к.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

рубль

 

сь

пересылкою.

6.

   

При

 

выпискѣ

 

листковъ

 

или

 

книжекъ

 

за

 

разъ

 

на

сумму

 

не

 

менѣе

 

10

 

руб.

 

пересылка

 

до

 

1,000

 

верстъ

принимается

 

на

 

счетъ

 

редакціи,

 

а

 

далѣе

 

по

 

разстоянію,

считая

 

по

 

1

 

к.

 

на

 

каждыя

 

100

 

верстъ

 

за

 

100

 

листковъ

или

 

книжекъ,

 

или

  

же

 

за

  

3

  

выпуска.

7.

   

Въ

 

требовапіи

 

должно

 

быть

 

точно

 

обозначено:

 

же-

лаютъ

 

ли

 

получить

 

отдѣльными

 

листками,

 

или

 

же

 

вы-

пусками,

 

по

 

40

 

№№

 

въ

 

каждомъ

 

выпускѣ?

 

При

 

требо-

ваніи

 

отдѣльныхъ

 

листковъ

 

нѣтъ

 

надобности

 

выписы-

вать

 

заголовки

 

листковъ,

 

но

 

ММ

 

непремѣнно

 

должны

 

быть

означены,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

порядкѣ

 

для

удобнѣйшаго

 

подбора

 

оныхъ.

 

а

 

равно

 

должно

 

быть

 

ука-

зано

 

и

 

то:

 

вСѢХЪ

 

ли

 

ММ

 

желаютъ

  

получить

 

по

 

равному
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количеству

 

экземпляровъ,

 

или

 

же— однихъ

 

больше,

 

дру-

гихъ

 

меньше

 

и

 

какихъ

 

по

 

скольку?

 

При

 

выпискѣ

 

выпу-

сками

 

слѣдуетъ

 

указывать:

 

который

 

именно

 

выпускъ

желаютъ

 

получить,

 

а

 

не

 

годъ,

 

ибо

 

иѣкоторые

 

выпуски,

напримѣръ

 

5-й

 

и

 

6-й,

 

9-й

 

и

 

10-й,

 

помѣчены

 

однимъ

 

и

тѣмъ

 

же

 

годомъ.

8.

   

Если

 

желаютъ

 

получить

 

листки

 

наборами,

 

то

 

есть

въ

 

связкахъ,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

по

 

1

 

экз.

 

каждаго

№

 

съ

 

1-го

 

по

 

самый

 

послѣдній,

 

то

 

къ

 

объявленной

 

цѣнѣ

прилагается

 

еще

 

за

 

подборъ

 

листковъ

 

въ

 

связки

 

по

 

1

 

к.

за

 

каждую

 

сотню.

9.

    

<Листки>

 

съ

 

№

 

1

 

по

 

200-й

 

составляющее

 

первый
томъ,

 

и

 

съ

 

JY?

 

201

 

по

 

400-й

 

составляющее

 

второй

 

томъ

всего

 

изданія,

 

имѣются

 

въ

 

хорошемъ

 

переплети

 

по

 

2

 

р.

50

 

к.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

по

 

3

 

р.

 

съ

 

пересылкою

 

яа

каждый

 

томъ.

10.

   

«Троицкія

 

Книжки»

 

и

 

<Троицкіе

 

Листки>

 

высы-

лаются

 

только

 

на

 

наличныл

 

деньги,

 

и

 

ни

 

въ

 

кредитъ,

ни

  

на

  

коммиссію

  

не

 

отпускаются.

11.

   

Всѣ

 

требованія

 

исполняются

 

немедленно

 

по

 

полу-

ченіи

 

денегъ

 

и

 

всегда

 

сполна

 

на

 

ту

 

сумму,

 

какая

 

вы-

слана.

12.

   

На

 

излишне

 

высланный

 

деньги

 

прилагается

 

по

разсчету

 

соответствующее

 

количество

 

тѣхъ

 

же

 

листковъ

или

 

какихъ

 

либо

 

недорогихъ

 

'

 

брошюръ.

 

по

 

усмотрѣнію

редакціи.

13.

   

Если

 

высланная

 

сумма

 

не

 

покрываетъ

 

стоимости

всего

 

количества

 

листковъ,

 

или

 

книжекъ,

 

какое

 

означено

въ

 

требованіи,

 

то

 

редакція

 

высылаегь

 

ихъ

 

только

 

въ

томъ

 

количествѣ,

 

какое

 

по

 

разсчету

 

можетъ

 

быть

 

отпу-

щено

 

на

 

присланную

 

сумму.

14.

   

Никакихъ

 

марокъ,

 

ни

 

почтовыхъ,

 

ни

 

гербовыхъ,

въ

 

замѣнъ

 

денегъ

 

редакція

 

покорнѣйше

 

просить

 

не

 

вы-

сылать.

15.

   

При

 

выпискѣ

 

листковъ

 

или

 

книжекъ

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

школь

 

и

 

др.

 

учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

ЗНачи-

тельномъ

 

количествѣ,

 

дѣлается

 

уступка

 

по

 

особому

 

сно-

шен!

 

ю

 

съ

 

редакціей,

  

при

  

чемъ

 

то

 

и

 

другое

 

отправляется
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не

  

чрезъ

   

почту,

  

а

  

чрезъ

   

моек,

     

контору

    

транспортовъ

или

 

же

  

прямо

  

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ.

16.

   

Съ

 

требованіями

 

на

 

иконы,

 

крестики,

 

картины,

книги

 

и

 

подобные

 

предметы

 

редакція

 

покорнѣйше

 

про-

сить

 

къ

 

ней

 

не

 

обращаться,

 

исключая

 

книгъ,

 

какія

 

по-

именованы

 

въ

 

прилагаемыхъ

 

отъ

 

редакціи

 

къ

 

посылкамъ

объявленіяхъ.

17.

   

Редакція

 

покорнѣйше

 

просить

 

всѣхъ,

 

сочувствую-

щихъ

 

ея

 

изданію,

 

не

 

отказывать

 

ей

 

въ

 

сообщеніи

 

сво-

ихъ

 

иаблюденій

 

и

 

указаній,

 

какія

 

даетъ

 

ближайшее

 

зна-

комство

 

съ

 

духовными

 

нуждами

 

народа.

18.

   

Редакція

 

просить

 

въ

 

требованіяхъ

 

обозначать

 

четко

и

 

точно

 

назнаніе

 

почтовой

 

станціи

 

или

 

конторы,

 

куда

высылать,

 

а

 

также:

 

какой

 

губернііі,

 

званіе,

 

имя,

 

Фамилію
и

 

мѣсто

 

жительства.

19.

   

Всѣ

 

требованія

 

и

 

письма

 

редакція

 

просить

 

адре-

совать

 

такъ:

 

Въ

 

Оергіевъ

 

посадъ

 

Московской

 

губ.

 

въ

редакцію

   

«Троицкихъ

 

Листковъ»

   

въ

 

Лаврѣ.

По

 

тому

 

же

 

адресу

  

можно

 

выписывать

 

новую

 

книгу:

ЖИТІЕ

 

И

 

ПОДВИГИ

 

ПРЕПОДОБНАГО

 

И

 

БОГО-
НОСНАГО

 

ОТЦА

 

НАШЕГО

 

СЕРГІЯ,

 

ИГУМЕНА

 

РА-
ДО

 

НЕЖСКАГО

 

И

 

ВСЕЯ

 

РОССШ

 

ЧУДОТВОРЦА

 

Из-
даніе

 

редакціи

 

«Троицкихъ

 

Листковъ.»

 

Большбй

 

томъ

на

 

роскошной

 

бумагѣ,

 

съ

 

художественными

 

картинами

изъ

 

жизни

 

Угодника

 

Божія

 

и

 

многими

 

рисунками

 

въ

тѳкстѣ

 

(всего

 

до

 

65

 

рисунковъ).

 

Цѣна

 

2

 

р.;

 

съ

 

пере-

сылкою

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

въ

 

красивомъ

 

корешкѣ —папкѣ

 

2

 

p.

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

3

 

р.;

 

въ

 

коленкорѣ

 

съ

 

золотымъ

тисненіемъ

 

—

 

3

 

р.

  

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

  

4

 

рубля.

О

  

«ТРОИЦКИХЪ

 

КНИЖКАХЪ».

Отдѣльный

 

листокъ

 

не

 

такъ

 

удобно

 

сохранить,

 

какъ

книжку.

 

Но

 

не

 

каждый

 

въ

 

состояніи

 

сразу

 

затратить

40

 

коп.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

сборника

 

листковъ

 

въ

 

видѣ

книжки—выпуска.

  

Посему

 

редакція

    

«Троицкихъ

     

Лист-



—

  

78

  

—

ковъ»

 

предприняла

 

и

 

будетъ

 

постепенно

 

продолжать

перепечатку

 

своихъ

 

листковъ

 

для

 

розпичнаго

 

распростра-

ненія

 

въ

 

Форматѣ

 

мелкііХЪ

 

книжекъ,

 

подъ

 

общимъ

 

наз-

ваніемъ

 

«ТРОИЦКІЯ

 

КНИЯШ/Ь ,

 

каждая

 

книжка

 

въ

красивой

 

цветной

 

оберткѣ,

 

съ

 

виньеткой,

 

такъ

 

чтобы

желающіе

 

могли

 

постепенно

 

пріобрѣтать

 

такія

 

книжки

по

 

мѣрѣ

 

ихъ

 

выхода,

 

не

 

стѣсняя

 

себя

 

крупнымъ

 

едино-

временнымъ

 

расходомъ.

 

Цѣна

 

каждой

 

книжки

 

(или

 

№)

1

 

КОП.,

 

а

 

за

 

100

 

книжекъ

 

80

 

КОП.

 

безъ

 

пересылки,

 

и

 

1

рубль

 

съ

 

пересылкою.

 

Нѣсколько

 

книжекъ

 

въ

 

такомъ

Форматѣ

 

уже

 

и

 

отпечатано.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

редакція

будетъ

 

продолжать

 

свое

 

изданіе

 

и

 

въ

 

Форматѣ

 

листков ъ ?

какъ

 

было

 

доселѣ,

 

причемъ

 

нашла

 

возможны мъ

 

пони-

зить

 

ЦѢНу

 

на

 

листки, — вмѣсто

 

75

 

коп.

 

за

 

100

 

лист-

ковъ — 70

 

КОП.,

 

а

 

на

 

1

 

рубль

 

высылать

 

почтою

 

вмѣсто

100 —115

 

листковъ

 

(№

 

15—3

 

р.

 

за

 

100,

 

безъ

 

пере-

сылки,

  

и

  

4

 

р.

  

съ

  

пересылкою).

При

 

выпискѣ

 

листковъ

 

или

 

книжекъ

 

на

 

10

 

руб.

 

пере-

сылка

 

до

 

1,000

 

верстъ

 

принимается

 

на

 

счетъ

 

редакціи,

а

 

далѣе

 

по

 

1

 

к.

 

за

 

100

 

листковъ

 

или

 

книжекъ,

 

на

 

каж-

дыя

   

100

  

верстъ.

Желающіе

 

имѣть

 

всѣ

 

10

 

выпусковъ

 

(или

 

400

 

лист-

ковъ)

 

въ

 

хорошемъ

 

переплетѣ

 

въ

 

двухъ

 

томахъ,

 

(по

 

200

№

 

въ

 

вая;домъ)

 

съ

 

указателями,

 

благоволятъ

 

высылать

6

  

рублей

 

или.

 

по

  

3

  

р.

 

за

 

кая;дый

 

томъ

 

съ

 

пересылкою.

Адресъ:

 

Сергіевъ

 

Посадъ

 

Моск.

 

губ.

 

въ

 

редакцію

Троицкихъ

 

Листковъ.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ЖУРНАЛА

„В

 

if

 

і

 

Ш

 

Разум

 

ъ"
въ

 

1888

 

году.

Изданіе

  

богословско-Филосовскаго

 

журнала

 

'„

 

Вѣра

 

и

  

Ра-



—
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—

зумъ"

 

будетъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1888

 

году

 

по

 

прежней

программѣ.

 

Журналъ,

 

какь

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Церковнаго,

 

2)

 

Философскэго

 

и

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

 

епархіи, — и

 

будетъ

 

выхо-

дить

 

два

  

раза

  

въ

 

мѣсяцъ,

  

по

 

девяти

  

и

 

болѣе

   

листовъ

 

въ

каждомъ

 

№.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

внутри

 

Россіи

 

изданіе

 

10

 

руб.,

а

 

за

 

Границу

 

12

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

РАЗСРОЧКА

   

ВЪ

   

УПЛАТЪ'

   

ДЕНЕГЪ

  

НЕ

  

ДОПУСКАЕТСЯ.

Подписка

 

принимается :

 

въ

 

Харькова:

 

въ

 

Редакціи

 

жур-

нала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

Се-

минарии,

 

въ

 

свѣчной

 

лавкѣ

 

при

 

Покровскомъ

 

монастыри,

въ

 

конторѣ

 

типограегіи

 

Окружнаго

 

Штаба,

 

Нѣмецкая

ул.,

 

домъ

 

№

 

26

 

и

 

въ

 

книжныхъ

 

могазинахъ

 

В.

 

и

 

А.

Бирюковыхъ

 

и

 

Д.

 

Н.

 

Полуехтова

 

на

 

Московской

 

ул.;

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магнзииѣ

 

Андрея

 

Николае-

вича

 

Ферапонтова;

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Печковской

 

въ

 

Пе-

тербурга:

 

въ

 

Книжномъ

 

магазинѣ

 

г.

 

Тузова,

 

Садовая,

Д.

 

№

   

16.

Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

можно

 

полу-

чать

 

полные

 

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

за

 

прошлые

 

1884,

1885,

 

1886

 

и

 

1887

 

годы,

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

т.

 

е.

по

 

7

 

рублей

 

за

 

каждый

 

годъ,

 

и

 

„Харьк.

 

Енарх.

 

Ведо-

мости"

 

за

 

1883

 

г.,

 

по

 

5

 

рублей

 

за

 

экземпляръ

 

съ

 

пере-

сылкою.

НАРОДНАЯ

   

ШКОЛА

въ

  

1888

   

году.

(двадцатый

   

годъ).

Журналъ

 

рекомендовать

 

і^іебнымъ

  

Комитетом ь

 

Собст-
венной

  

Е.

 

И.

  

В.

  

Канцеляріи

  

по

  

учрежденіямъ

   

Имнерат-



рицы

 

Маріи;

 

одобренъ

 

Учеиымъ

 

Комитетомъ

 

Министер-
ства

 

Народнаго

 

Просвѣщепія;

 

удостоенъ

 

золотой

 

медали

отъ

 

Комитета

 

Грамотности,

 

состоящаго

 

при

 

Имп.

 

Вольно-
Экономическомъ

 

Обществѣ,

 

и

 

почетнаго

 

отзыва— отъ

коммиссіи

 

экспертовъ

 

на

 

Славянской

 

педагогической

 

вы-

стави

  

въ

 

Карлинѣ.

«Народная

 

Школа»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1888

 

году

подъ

 

прежней

 

редакціей,

 

при

 

участіи

 

всѣхъ

 

прежнихъ

 

и

нѣкоторыхъ

  

новыхъ

 

сотрудниковъ.

<Народная

 

Школа>

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

1888

 

г.,

 

по

прежнему,

 

ежемѣсячными

 

книжками

 

отъ

 

четырехъ

 

до

шести

 

печатныхъ

 

листовъ

 

убористаго

 

шрифта.

 

Годовая
цѣна

 

журнала._еоЛ^ѣми

 

прилояіеніями

 

четыре

 

рубля
пятьдеслтъ

 

КОП.

 

съ

 

пересылкою

 

или

 

доставкою;

 

Щі>
перес.

 

за

 

границу

 

6

 

руб.

 

Иногородные

 

подписчики

 

ад-

ресуются

 

исключительно:

 

въ

 

главную

 

контору

 

<Народ-
ной

 

Школы>

 

,

 

С. -Нетербургъ,

 

уголъ

 

Стремянной

 

и

 

Вла-
димірской

  

ул.,

  

д.

  

№

  

1

 

—

 

6,

  

кв.

   

14.

Редакторъ-издатель

 

А.

  

11.

  

ПлтковСКІй.
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СОДЕРЖАНІЕ:

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный.— Правительствёпныя

 

постанов-

леиія

 

н

 

распоряжения.— Епархіалшіля

 

раснорлжешя

 

и

 

лзвѣстія.

Отдѣлъ

 

неоффиціальный: —Богоявлеиіе

 

Господие

 

по

 

пзображ.

 

въ

 

церк.

капопѣ

 

Св.

 

Козьмы

 

Маюмскаго

 

Z.

 

Святки.

 

О

 

преіюдапіи

 

въ

 

пачальп.

школахъ

 

церковп.

 

пѣпія.

 

Церковио-нрактическіе

 

вопросы

 

п

 

отвѣты.

 

Литур-

гическое

 

и

 

археологическое

 

зпачеиіе

 

древнпхъ

 

хрнст.

 

„Днитнховъ".

 

Свящ.

Е.

  

Еварестова.— Объявлепія.
_

                     

__

                                                                    

____

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

духовной

 

Семііварін,

 

Евгевій

 

Зефнрпвъ.

Печатать

 

дозволяется.

   

Уфа,

 

15

 

января

 

1888

 

г.

Цепзоръ,

 

Каѳедральпый

 

ПротоіереА,

 

Павелъ

 

Желателевъ.

Губернская

 

Тнпографія.
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