
Гсаудимлммии

СОСР
MKAtlN

В.

 

И.

 

ЛЕНИНА

*-&t?g-}f

ЕПАРШШЫЯ

 

ВѢДОИОСТИ

№

 

15, 1873

 

г. Августа

 

1-го.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІДЛЬНЫЙ.

I.

РАШОРЯЖЕНШ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

3

 

апрѣія

 

1873

 

года

 

за

 

№

 

13-мъ.

 

О

 

допущены

es

 

Духовныхъ

 

Семинарілхъ,

 

въ

 

качества

 

учебнаіо

 

пособія,

"■Руководства

 

къ

 

истолковательному

 

чтенію

 

книѣ

 

Новою

Завпта»

 

Иванова.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Сіія-

тѣйшій

 

Правительствующііі

 

Сгподъ

 

слушали

 

предложенный

Господиномъ

 

Оберъ-Прокуромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комите-

та,

 

за

 

№

 

251,

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

употрсблевію,

 

въ

 

качествѣ

учебнагоілособія,

 

въ

 

духовныхъ

 

Семппаріяхъ,

 

составлен-

ная

 

учиш^мъ^

 

Одесской

 

Семинаріи

 

Ивановымъ

 

«Руковод-

ства

 

къ

 

исто^к^тѳльному^

 

чтенію

 

книгъ

 

Новаго

 

Завѣта

(Вывускъ

 

1-й.'^|%бЬрныя

 

посланія.

 

Кіевъ.

 

1872 'года)».

Приказали:

 

СогХ^н'ві*заключенііо

 

Учебнаго

 

Комитета

 

со-

ставленное

 

прѳш^ай&рармъ

  

Одесской

 

духовном

   

Ссминаріи

V
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Александромъ

 

Ивановымъ

 

«Руководство

 

къ

 

истолкователь-

^ному

 

чтенію

 

книгъ

 

Поваго

 

Завѣта»

 

допустить

 

къ

 

употреб-

--^Тдантю ѵ

 

въ

 

духовныхъ

 

Семинаріяхъ,

 

въ

 

качествв

 

учебнаго

поЬобія

 

по

 

смятенному

 

Писанію,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

авторъ,

прп

 

слѣдующемъ

 

издаяіи,

 

исправнлъ

 

оное

 

согласно

 

указаи-

вымъ

 

Комитетомъ

 

замѣчаніямъ.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

объявлепія

 

Се-

мииарскимъ

 

Правленіямъ,

 

послать

 

Епархіальнымъ

 

Преосвя-

щеннымъ

 

печатный

 

указъ,

 

съ

 

приюженіемъ,

 

въ

 

копіи,

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета.

Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵиодѣ

за

 

№

 

251.

О

 

книгѣ

 

г.

 

Иванова:

   

((Руководство

   

къ

 

истолковательному

 

чтенію

кпигъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

(Выпускъ

 

I.

 

Соборныя

 

посланія.

 

Кіевъ.

 

1872

 

г.)».

Руководство

 

къ

 

истолковательному

 

чтеніго

 

соборныхъ

апостольскихъ

 

посланій

 

предназвачено

 

авторомъ,

 

какъ

 

вид-

но

 

взъ

 

самаго

 

предисловія

 

книги,

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

служить

учебникомъ

 

по

 

священному

 

Писапію

 

въ

 

УІ

 

классѣ

 

духов-

ныхъ

 

Семинарій.

То,

 

что

 

сказано

 

авторомъ

 

о

 

достоинстве

 

своего

 

труда

въ

 

предпсловіи

 

къ

 

квигб,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

справедли-

выми

 

Книга

 

составлена

 

примѣнительно

 

къ

 

программѣ

 

по

преподованію

 

свящоннаго

 

Писанія

 

ръ

 

духовныхъ

 

Семина-

ріяхъ,

 

хотя

 

и

 

вѳ

 

въ

 

самой

 

строгой

 

сообразности

 

съ

 

нею

(см.

 

напр.

 

обозрѣніе

   

1-го

 

посланія

   

Св.

 

апостола

 

Іоанна).

Во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

опа

 

сообщаедъ

 

свѣдѣнія

 

полезный,

 

но
г

 

.

не

 

требуемыя

 

программою

 

(см.

 

нанримѣръ

 

стр.,«2

  

«значошѳ

аностольскихъ

   

иосланій»;

 

стр.

  

37

   

«Особенности

  

1-го

 

по-

славія

 

апостола

   

Петра»;

 

стр.

 

65

 

«Пюдд,ипітость

   

2-го

 

по-

сланія

   

апостола

   

Петра»;

   

стр.

 

67

   

|Цѣль

 

его»;

   

стр.

 

68

У
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«Время

 

и

 

мѣсто

 

написанія

 

(того

 

же)

 

посданія»;

 

стр.

 

81

«Краткія

 

свѣдѣвія

 

объ

 

апостолѣ

 

Іоаннѣ

 

Богословѣ,

 

ниса-

телѣ

 

извѣстныхъ

 

посланій»;

 

стр.

 

82

 

«Общія

 

замѣчанія

 

о

происхожденіи

 

(его)

 

посланій»;

 

стр.

 

83

 

«Подлинность

 

1-го

посланія»

 

Св.

 

апостола

 

Іоанна

 

стр.

 

84

 

«

 

Назваченіе

 

1-го

посланія

 

Св.

 

Іоанна

 

и

 

отношеніе

 

его

 

къ

 

евангелію»;

 

стр.

86

 

«Цѣль

 

послапія»;

 

стр.

 

87

 

«Время

 

и

 

мѣсто

 

вависанія

пославія»;

 

стр.

 

89

 

«Главвыя

 

мысдв

 

(перваго)

 

посланія»

(Св.

 

Іоанна);

 

стр.

 

121

 

«Подлинность

 

втораго

 

посланія»;

стр.

 

126

 

«Подлинность

 

третьяго

 

посланія;

 

стр.

 

129

 

«По-

длинность

 

и

 

достоинство

 

иосланія

 

апостола

 

Іуды»;

 

стр.

 

130

«Лица

 

пославія»).

 

Далѣе — «такъ

 

какъ»,

 

говоритъ

 

авторъ,

«при

 

послѣдовательномъ

 

чтеніи

 

священнаго

 

Писанія,

 

для

нзъясненія

 

многахъ

 

мѣстъ

 

и

 

устанонленія

 

истиннаго

 

пони-

манія

 

того

 

или

 

другаго

 

текста

 

въ

 

духѣ

 

ученія

 

Православной

Церкви,

 

необходимо

 

обращаться

 

къ

 

мвѣніямъ

 

отеческимъ

и

 

къ

 

современнымъ

 

изслѣдованіямъ

 

библейской

 

экзегетики:

то,

 

кромѣ

 

подробныхъ

 

библіологическихъ

 

свѣдѣпій

 

о

 

каждой

книгѣ

 

и

 

обстоятельнаго

 

изложенія

 

общаго

 

содержанія

 

главы

или

 

отдѣла

 

посланія,

 

въ

 

книгу

 

внесены

 

многія

 

примѣчаиія,

въ

 

которыхъ

 

славянскій

 

текстъ

 

сносится

 

съ

 

греческимъ,

 

и

нерѣдко

 

съ

 

лативскимъ,

 

и

 

предлагаются

 

святоотеческін

 

и

учительскія

 

мнѣнія,

 

Фалологическія

 

п

 

историческія

 

объяспѳ-

вія

 

трудныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

разборы

 

возраженій,

 

отрицательной

критики,

 

на

 

сколько

 

то

 

было

 

необходимо

 

для

 

напоминанія

 

-

учевикамъ

 

сказаннаго

 

въ

 

классѣ».

 

Все

 

это

 

оправдывается

книгою.

 

Нельзя

 

не

 

пожалѣть

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

во

 

многихъ

мѣстахъ

 

замѣтки

 

автора,

 

относящіяся

 

къ

 

истолкованіямъ

священнаго

 

текста,

 

до

 

того

 

кратки,

 

что

 

не

 

только

 

не

 

вы-

ясвяютъ

 

смысла

 

труднаго

 

мѣста

   

въ

 

пославіи

 

но

 

не

 

даютъ
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дл»

 

этого

 

даже

 

руководственвой

 

пигги.

 

Во

 

многихъ

 

мѣстахъ

эти

 

замѣтки

 

.ограничиваются

 

только

 

указаніями,

 

какъ

 

то

или

 

другое

 

слово

 

славявскаго

 

текста

 

читается

 

въ

 

разныхъ

издапіяхъ

 

греческаго

 

текста

 

пли

 

въ

 

Вульгатѣ,

 

безъ

 

намека

даже

 

на

 

то,

 

какое

 

чтеніе

 

должно

 

быть

 

предпочитаемо,

 

См.

напримѣръ

 

на

 

стр.

 

28-ой

 

изъяспепіе

 

11

 

стиха

 

5-й

 

главы

посланія

 

Св.

 

Іакова:

 

«Терпящія

 

ипоменондас.

 

Син.

 

и

 

др.

рукописи

 

ипоминондас,

 

которые

 

терпѣли,

 

к.

 

въ

 

русск.

 

Вуль-

гата:

 

qui

 

sustinuerunt»;

 

на

 

стр.

 

43

 

пзъяснѳніе

 

22

 

ст.

 

1

 

гл.

1-го

 

поел,

 

апостола

 

Петра:

 

«Въ

 

послушанін

 

истины

 

ду-

хомъ

 

діа

 

пневматос;

 

Синайск.

 

и

 

др.

 

рукой,

 

пропускаютъ

слово

 

сдухомъ»,

 

Вульг.

 

также,

 

и

 

вм.

 

истины

 

читаетъ

charilatis.

 

Отъ

 

чиста

 

сердца,

 

каѳарас,

 

въ

 

син.

 

и

 

др.

нѣтъ»;

 

на

 

стр.

 

26-й

 

о

 

шестомъ

 

стихѣ

 

4

 

главы

 

посланія

Іакова

 

авторъ

 

замѣчаетъ:

 

«Мѣсто

 

изъ

 

Притч.

 

3.

 

34

 

при-

ведено

 

по

 

переводу

 

70.

 

Евр.

 

и

 

Вульг.

 

чптаютъ

 

это

 

мѣсто

отлично

 

отъ

 

70».

 

Больше

 

пи

 

слова.

 

На

 

стр.

 

62-й

 

точпо

такая

 

же

 

замѣтка

 

в"трѣчается

 

о

 

18-мъ

 

ст.

 

4-ой

 

гл.

 

1-го

поел,

 

апостола

 

Петра:

 

«Ссылка

 

па

 

Притч.

 

11,

 

31

 

сдѣлана

но

 

переводу

 

70» —

 

и

 

больше

 

ничего.

 

Подобныя

 

замѣткп

встрѣчаются

 

ве

 

рѣдко

 

(см.

 

напр.

 

еще

 

стр.

  

7

 

5,

  

81,

 

103

 

и

др.).

 

Встречается

 

затѣмъ

 

не

 

мало

 

мѣстъ,

 

въ

 

которыхъ

 

пстол-

кованія

 

св.

 

текста

 

дапы

 

хотя

 

а

 

не

 

такія

 

краткія,

 

тѣмъ

 

но

менѣе

 

неполныя

 

и

 

необстоятельпыя.

 

Напр.

 

на

 

стр.

 

16

авторъ

 

такъ

 

объяспяетъ

 

16-й

 

стнхъ

 

4

 

главы

 

1-го

 

поел,

св.

 

Ап.

 

Петра:

 

Аще

 

ли

 

же

 

[постраждетъ

 

кто)

 

лко

 

хри-

стіанинъ,

 

да

 

не

 

спыдитсл,

 

да

 

прославляешь

 

же

 

Бога

въ

 

части

 

сей.

 

«Въ

 

части

 

сей

 

ен

 

то

 

мери,

 

но

 

лучшія

 

ру-

коп.

 

ономати.

 

Вульг.

 

nomine,

 

мысль

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

одиа

 

и

 

таже».

 

На

 

стр.

  

64-н — пятый

 

ст.

  

5-оіі

 

гл.

 

того

 

же
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посланія:

 

нВси

 

же

 

другъ

 

другу

 

повинующеся,

 

смиреному-

дріе

 

стлжжіе»

 

объясняется

 

такъ:....

 

Другъ

 

другу

 

повину-

ющеся

 

смирсномудріе

 

стяжите —аллилис

 

ипотассомепи

тин

 

тапинофросимн

 

енкомвосасѳе.

 

Нѣкоторыя

 

рукоп.

 

и

Вульг.

 

пропускаютъ

 

слово

 

«повинующсся»:

 

енкомвос.

 

озна-

чаетъ

 

облекать

 

въ.

 

какую

 

нибудь

 

одежду,

 

какъ

 

и

 

въ

 

русск.

переводѣ,

 

а

 

также

 

привязывать,

 

прививать.

 

По

 

Вульг.

 

мысль

та,

 

что

 

христіапѳ

 

должны

 

другъ

 

другу

 

внушать

 

смиреному-

дріе;

 

но

 

гроч.

 

текстъ

 

лучше

 

заставляетъ

 

дѣлать

 

это

 

(?)

 

са-

михъ

 

христіань.»

 

На

 

стр.

 

65-й

 

Сгиуаномъ

 

вамъ

 

вгьрнымъ

братомъ,

  

Ако

 

непщую,

   

вмалѣ

 

написахъ .....

  

(I

  

Петр.

 

У.

12):

 

«Силуанъ,

 

по

 

мнѣнію

 

всѣхъ

 

древнихъ

 

толкователей,

есть

 

латинизированное

 

имя

 

Силы,

 

какъ

 

Луканъ

 

изъ

 

имени

Лука.

 

Яко

 

непщую — иѣкоторые

 

относятъ

 

къ

 

Силуану

 

и

предполагаютъ

 

еще

 

одно

 

предварительное

 

посланіе

 

an.

 

Петра,

о

 

которомъ

 

будто

 

бы

 

вспомиваетъ,

 

какъ

 

о

 

посланномъ,

 

по

его

 

мвѣвію,

 

чрозъ

 

Силуана.

 

Но

 

такая

 

натяжка

 

очевидна».

Такою

 

замѣткою

 

авторъ

 

только

 

намѳкаетъ

 

на

 

смыслъ

 

при-

веденного

 

мѣста,

 

а

 

не

 

пзъясняетъ

 

его.

 

На

 

стр.

 

96 — 97

недостаточно

 

изъяснено

 

слѣдующеѳ

 

мѣсто

 

изъ

 

перваго

 

по-

сланія

 

Св.

 

ап.

 

Іоанна:

 

Пишу

 

вамъ

 

чадца,

 

яко

 

оставляют-

ся

 

вамъ

 

іріьси

 

имепе

 

Его

 

ради.

 

Пишу

 

вамъ,

 

отцы,

 

яко

познаете

 

безначального.

 

Пишу

 

вамъ,

 

юноши,

 

яко

 

побѣ-

дисте

 

лукаваю.

 

Пишу

 

вамъ,

 

дѣти,

 

яко

 

познаете

 

отца.

Писахъ

 

вамъ,

 

отцы,

 

яко

 

познаете

 

исконного.

 

Писахъ

 

вамъ,

юноши,

 

яко

 

крѣпцы

 

есте,

 

и

 

слово

 

Божіе

 

въ

 

васъ

 

пребы-

ваетъ,

 

и

 

побѣдисте

 

лукаваю

 

(I.

 

Іоан.

 

2,

 

12 — 44).

 

Авторъ

изъяспяетъ

 

его

 

такъ:

 

«Повтореніемъ

 

поочѳрѳднаго

 

воззванія

къ

 

дѣтямъ,

 

отцамъ

 

и

 

юношамъ

 

Аиостолъ,

 

очевидно,

 

выра-

жаетъ

   

настойчивость

 

своего

   

обѣщанія,-

   

уменьшительными
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именами:

 

текніа,

 

педіа — отеческую

 

нѣжность;

 

исчисленіемъ

возрастовъ — общность

 

увѣщапій

  

для

 

всѣхъ

 

христіанъ;

   

пе-

ременою

 

временъ

 

настоящ.

 

и

 

прошед.

  

постоянство

 

увѣща-

нія.

 

Бл.

 

Августннъ

 

и

 

ѲеоФилактъ

 

прилагаютъ

 

упоминаемые

Апостоломъ

   

возрасты

 

къ

   

степени

 

духовваго

   

преуспѣянія

христіанъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

добродѣтели,

   

другіе

 

же

   

толкователи

относятъ

 

пхъ

 

безъ

 

достаточпаго

 

основанія

 

къ

 

іерархическимъ

степенямъ

 

апостольской

 

церкви.

 

Сообразво

 

съ

 

перечислен-

ными

 

возрастами,

 

Апостолъ

   

указываетъ

   

и

 

побужденія

   

къ

нсполненію

 

своихъ

 

увѣщаній.

  

Для

   

дѣтей

   

побужденіе

   

онъ

находитъ

 

въ

 

прощеніи

 

грѣховъ

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

опи

 

познали

Бога,

 

какъ

 

Отца,

 

для

   

отцовъ — въ

 

томъ,

 

что

 

они

   

познали

Іисуса

 

Христа,

   

какъ

 

бывшаго

   

отъ

 

начала

 

тон

   

an

 

архис

(слав,

 

безначального,

 

русск.

 

сущаго

   

отъ

 

начала;

   

другой

разъ:

 

слав,

 

исконного,

 

русск.

 

безначального);

 

для

 

юношей

побужденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

опи

 

сильны

 

и

 

побѣдили

 

луваваго. —

Синайск.

 

рукоп.

 

три

 

раза

 

ірафо

 

п

 

3

 

раза

 

еірапса;

 

Вульг.

изъ

 

14

 

ст.

 

совсѣмъ

 

опускаетъ

 

обращаніе

 

къ

 

отцамъ;

 

во

 

у

Августина,

 

Экумонія

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

  

латинскпхъ

 

рукоп.

оно

 

есть,

 

какъ

 

и

 

въ

 

греческихъ».

 

Недостаточность

 

толко-

ванія,

   

представленаго

   

авторомъ,

   

со'стоитъ

 

въ

   

томъ,

   

что

смыслъ

 

и

 

сила

 

побужденій,

 

обращенвыхъ

 

Апостоломъ

 

къ

 

раз-

нымъ

 

возрастамъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

раскрыты.

 

Недостаточно

 

так-

же

 

изъяснены

 

авторомъ

 

и

   

слѣдующія

   

слова

 

изъ

   

перваго

посланія

 

Св.

 

Іоанва

 

(стр.

  

120):

   

«Есть

 

г^ѣхъ

   

къ

 

смерти:

не

 

о

 

томъ,

 

глаголю,

 

да

 

молится»

 

(ст.

 

16-тл.

  

5).

 

Давъ,

 

на

основаніи

 

священнаго

 

ппсанія

 

(Матѳ.

 

12,

 

31),

 

понятіе

 

о

 

грѣ-

хѣ

 

смертномъ

 

и

 

не

 

смертвомъ,

 

авторъ

 

въ

 

объясненіѳ

 

при-

веденныхъ

 

словъ

 

говоритъ

 

только

 

слѣдующее:

 

«Что

 

касается

молитвы,

 

то

 

Апостолъ

 

не

 

запрещаетъ

  

молиться

 

за

   

согрѣ-



•
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шающихъ

 

къ

 

смерти,

 

но

 

главнымъ

 

образомъ

 

требуетъ

 

мо-

литвы

 

за

 

согрѣшающихъ

 

не

 

къ

 

смерти,

 

показывая

 

тѣмъ,

что

 

всякій

 

грѣхъ

 

требуетъ

 

очищенія

 

и

 

взаимной

 

молитвы

(Іак.

 

5,

 

16).

 

Слѣдуя

 

сему

 

ученію,

 

Церковь

 

всегда

 

молится

о

 

своихъ

 

чадахъ,

 

вііадающихъ

 

въ

 

согрѣшеніа

 

различна,

 

но

осуждаетъ

 

еретиковъ».

 

Въ

 

виду

 

различныхъ

 

мнѣній,

 

утвер-

дившихся

 

въ

 

нашемъ

 

обществе,

 

относительно

 

молитвъ

 

цѳр-

ковныхъ

 

а

 

частныхъ^за

 

самоубійцъ,

 

иновѣрцевъ

 

и

 

заблуж-

дающихся

 

въ

 

вѣрѣ,

 

мнѣній,

 

которыя

 

основываются

 

на

 

раз-

личныхъ

 

толкованіяхъ

 

нриведенныхъ

 

словъ

 

св.

 

Ап.

 

Іоаина,

нельзя

 

не

 

иожалѣть

 

о

 

томъ,

 

что

 

авторъ

 

такъ

 

мало

 

сказалъ

въ

 

разъясненіе

 

ихъ.

 

Такой

 

же

 

недостатокъ

 

усматривается

и

 

въ

 

толкованін

 

9

 

ст,

  

3-й

 

гл.

 

того

 

же

 

посланія,

 

особенно

словъ:

 

Всякъ

 

рожденный

 

отъ

 

Бога ___

 

не

 

можетъ

 

соіргь-

шати....

 

(стр.

 

104).

 

Встрѣчаются

 

по

 

мѣстамъ

 

мысли

 

не

совсѣмъ

 

вѣрныя.

 

Напрпмѣръ

 

па

 

стр.

 

52-й,

 

въ

 

пзъяснеиіи

18

 

ст.

 

3

 

гл.

 

1-го

 

послапія

 

Св.

 

ап.

 

Петра,

 

авторъ

 

гово-

ритъ,

 

будто

 

человѣческііі

 

духъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

который

Овъ

 

во

 

время

 

смерти

 

предалъ

 

Отцу

 

своему

 

(Лук.

 

23,

 

46),

оставался

 

по

 

только

 

«живъ»,

 

но

 

и

 

«животворенъ,

 

такъ

 

что

могъ

 

воскресить

 

свое

 

тѣло

 

и

 

давать

 

жизнь

 

другпмъ

 

тѣ-

ламъ,

 

по

 

тѣсной

 

связи

 

своей

 

съ

 

Божествомъ».

 

Мысль

 

авто-

ра

 

яснѣе

 

можно

 

выразить

 

такъ:

 

«Душа

 

Христова,

 

разлу-

чившаяся

 

во

 

время

 

смерти

 

съ

 

тѣломъ,

 

сама

 

оживила

 

умерщ-

вленное

 

тѣло».

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

книгѣ

 

Дѣяній

 

апостольскихъ

св.

 

ап.

 

Потръ,

 

словамъ

 

котораго

 

авторъ

 

приписываетъ

 

ука-

занный

 

смыслъ,

 

прямо

 

и

 

несколько

 

разъ

 

говорить,

 

что

«Іисуса

 

воскресилъ

 

отъ

 

смерти

 

Когъ»

 

(Дѣян.

 

II,

 

24,

 

32,

Ш,

 

15).

 

Въ

 

послапіи

 

къ

 

Ефесеямъ

 

говорится,

 

что

 

Богъ

Отецъ

 

воскресилъ

 

Христа

 

изъ

 

мертвыхъ

 

(Еф.

 

1,

 

20).

 

Въ

 

по-

18
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сланіи

 

къ

 

Римлявамъ

 

также

 

говорится

 

о

 

Духѣ

 

Божіѳмъ,

какъ

 

виновнпкѣ

 

воскресенія

 

христова

 

(Римл.

 

ѴШ,

 

II):

 

«Если

Духъ

 

Того,

 

Кто

 

воскресилъ

 

пзъ

 

мертвыхъ

 

Іисуса,

 

живетъ

въ

 

васъ:

 

то

 

Воскресившій

 

Христа

 

изъ

 

мертвыхъ

 

оживитъ

 

и

ваши

 

смертныя

 

тѣла

 

Духомъ

 

свопмъ,

 

жпвущимъ

 

въ

 

васъ».

Прпведенныя

 

мѣста

 

явно

 

ие

 

согласуются

 

съ

 

мыслію

 

и

 

толко-

вапіемъ

 

автора.

 

Авторъ

 

не

 

разбираетъ

 

нхъ,

 

не

 

объясняетъ,

не

 

старается

 

согласить

 

съ

 

ними

 

свою

 

мысль,

 

вапротииъ,

указывая

 

только

 

на

 

приведенное

 

мѣсто*изъ

 

посланія

 

къ

 

Рим-

лявамъ

 

и

 

не

 

упоминая

 

о

 

свидѣтольствахъ

 

изъ

 

книги

 

Дѣя-

вій

 

Апостольскпхъ

 

и

 

посланія

 

къ

 

ЕФесеямъ,

 

коротко

 

за-

мѣчаетъ:

 

«Нѣкоторые

 

хотѣли

 

видѣть

 

здѣсь

 

Духа

 

Вожія,

 

ко-

торый

 

иребывалъ

 

въ

 

Іисусѣ

 

и

 

оживилъ

 

Его

 

уморщвлепное

тѣло.

 

Но

 

такого

 

мнѣпія

 

нельзя

 

принять».

 

Почему

 

«нельзя

принять»,

 

авторъ

 

не

 

разъясняетъ.

 

На

 

стран.

 

58

 

встрѣчается

также

 

мысль,

 

съ

 

которою

 

нельзя

 

согласиться.

 

«Тому»,

 

го-

ворить

 

авторъ,

 

«Кто

 

долженъ

 

былъ

 

перенести

 

всѣ

 

позоры,

надлежало

 

душею

 

своею

 

сойти

 

и

 

до

 

ада

 

и

 

вмвстЬ

 

съ

 

грѣш-

впками

 

подчиниться

 

власти

 

діавола.

 

Но

 

это-то

 

и

 

было

 

на-

чаломъ

 

Его

 

славы,

 

поворотнымъ

 

пуиктоиъ

 

на

 

пути

 

уничи-

женія»....

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

какъ

 

непричастный

 

грѣху,

сходилъ

 

во

 

адъ

 

не

 

по

 

прпчпнѣ

 

и

 

не

 

для

 

нодчипѳпія

 

власти

діавола,

 

а

 

единственно

 

для

 

пораженія

 

діавола

 

и

 

для

 

про-

повѣди

 

о

 

ирпнесеввомъ

 

Имъ

 

спасеніи

  

(I

 

Петра

 

III,

 

19).

Въ

 

изложеніи

 

мыслей

 

замечаются

 

пзрѣдка:

 

a)"

 

нѣкото-

рыя

 

иротиворѣчія;

 

такъ

 

на

 

стр.

 

36-й

 

говорится:

 

«Первое

иосланіе

 

Петра

 

по

 

времспи

 

не

 

должно

 

далеко

 

отстоять

отъ

 

втораго»...,

 

а

 

на

 

стр.

 

37-іі

 

читаемъ:

 

«Разность

 

языка

въ

 

иосланіяхъ

 

an"!

 

Петра...

 

можстъ

 

быть

 

объяснена

 

болѣе

или

 

менѣе

 

зпачительиымъ

 

разстояиіемъ

 

времени

 

между

 

иѳр-
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вымъ

 

и

 

вторымъ

 

посланіѳмъ»...

 

На

 

стр.

 

114

 

и

 

115

 

отно-

сительно

 

7

 

и

 

8.

 

ст.

 

2

 

гл.

 

иерваго

 

посланія

 

св.

 

Іоавяа

 

го-

ворится:

 

«Слова

 

7

 

ст.

 

«на

 

небеси,

 

Отецъ

 

Слово

 

и

 

Св.

Духъ

 

и

 

от

 

три

 

едино

 

суть»

 

и

 

начало

 

8-го

 

стиха

 

«И

 

тріе

суть

 

свидетельствующей»,

 

пе

 

находятся

 

ни

 

въ

 

одвоіі

 

до-

селѣ

 

извѣствой

 

древней

 

греч.

 

рукоп.,

 

ранѣе

 

15

 

или

 

16

вѣка...

 

Опущеніе

 

этою

 

стиха

 

(?)

 

при

 

чтеніи

 

не

 

нарушаешь

теченія

 

рѣчи

 

и

 

не

 

вредить

 

ясности

 

мысли

 

даже

 

при

внимательномъ

 

изслѣдованіи

 

текста»,

 

а

 

на

 

стр.

 

116-й

читаемъ:

 

«Въ

 

закдюченіо

 

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

внѳсеніе

этого

 

мѣста

 

нисколько

 

не

 

затрудняетъ

 

чтенія

 

текста

 

и

 

не

заключаетъ

 

ничего

 

противорѣчащаго

 

духу,

 

содержанію

 

(?)

и

 

выраженіямъ

 

an.

 

Іоанна,

 

а

 

напротивъ

 

естественно

вызывается

 

ими,

 

въ

 

связи

 

же

 

съ

 

последующею

 

рѣчыо

 

пред-

ставляется

 

даже

 

необходимым™» . . .

б)

 

Нестройность,

 

неотчетливость

 

и

 

неясность

 

рѣчи.

 

На

стр.

 

23

 

авторъ

 

говоритъ,

 

напр:

 

«Указавъ

 

въ

 

ст.

 

9

 

и

 

10,

что

 

из.ъ

 

устъ

 

человѣка

 

выходятъ

 

то

 

благословенія,

 

то

 

про-

клят,

 

Аностолъ

 

примѣромъ

 

источника,

 

дающаго

 

вмѣстѣ

 

и

соленую

 

и

 

сладкую

 

воду,

 

хочетъ

 

доказать

 

неестественность

и

 

невозможность

 

такого

 

поведепія

 

человѣка».

 

Здѣсь

 

двѣ

ошибки:

 

1)

 

Аиостолъ

 

не

 

указываетъ

 

источника,

 

дающаго

вмѣстѣ

 

соленую

 

и

 

сладкую

 

воду,

 

напротивъ

 

говоритъ,

 

что

въ

 

природѣ

 

нѣтъ

 

такого

 

источника

 

(Іак.

 

Ill,

 

12):

 

2),

 

дока-

зываем

 

только

 

неестественность,

 

а

 

не

 

невозможность

извѣстнаго

 

поведенія

 

человека.

 

Возможность

 

доказывается

опытомъ.

 

Далѣе

 

на

 

стр.

 

27

 

и

 

28

 

обзоръ

 

содержанія

 

5

 

гл.,

7—20

 

ст.

 

посланія

 

св.

 

Ап.

 

Іакова

 

изложенъ

 

не

 

стройно.

Отдельны

 

я

 

правила,

 

проподанііыя

 

Аностоломъ,

 

авторъ

 

ста-

рается

 

иногда

 

соединить

 

логически

 

и

 

представить

 

въ

 

логи-
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чески

 

послѣдовательномъ

 

течевіи,

 

и

 

для

 

того

 

допускаетъ

натяжки.

 

Напр:

 

«Въ

 

заключеніе

 

Аностолъ

 

увѣщаетъ

 

къ

 

тер-

пѣнію...

 

Какъ

 

свидетельство

 

нетерпѣливости — клятва.

 

Хрис-

тіаие

 

не

 

должны

 

употреблять

 

её....

 

(стр.

 

27}».

 

На

 

стр.

 

37

находимъ

 

слѣдующій

 

неудачный

 

образъ

 

выраженія

 

мыслей:

«Проповѣдь

 

(an.

 

Петра)

 

опирается

 

съ

 

одной

 

стороны

 

на

чаяніяхъ

 

и

 

бвдствіяхъ,

 

дапныхъ

 

евангѳліемъ

 

вѣрующпмъ,

съ

 

другой

 

на

 

цѣли

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

смерти

 

Христовой.

 

Здѣсь

мы

 

хотя

 

и

 

видимъ

 

прежпяго

 

ревпостнаго

 

и

 

преданнаго

Христу

 

ученика,

 

но

 

уже

 

кроткаго,

 

проникнутаго

 

духомъ

любви

 

и

 

покорности».

 

На

 

стр.

 

111

 

встречается

 

мѣсто,

смыслъ

 

котораго

 

не

 

вполнѣ

 

ясенъ:

 

«Поставляя

 

признапіе

Іисуса

 

Мессіей

 

доказательствомъ

 

рожденія

 

отъ

 

Бога,

 

Ано-

столъ

 

такимъ

 

образомъ

 

утверждаетъ

 

важность

 

вѣтхозавбт-

ныхъ

 

обѣтовапій

 

и

 

утверждается

 

на

 

нихъ».

 

На

 

стр.

 

120-й

слѣдующая

 

нестройная

 

рѣчь:...

 

«отверженіе

 

истины

 

вопло-

щенія

 

Сына

 

Божія

 

и

 

ненависть

 

къ

 

ближнему — эти

 

грѣхи

смертны.

 

Касательно

 

послѣдпяго,

 

т.

 

е.

 

касательно

 

ненависти

можпо

 

еще

 

спорить;

 

ио

 

Апостолъ

 

всякую

 

ненависть

 

назы-

ваетъ

 

человѣкоубіііствомъ

 

и

 

следовательно

 

считаетъ

 

ее

 

по-

винною

 

смерти».

 

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

словамъ

 

автора,

выходнтъ,

 

что

 

о

 

ненависти, — смертный

 

ли

 

она

 

грѣхъ,

 

въ

 

одно

и

 

тоже

 

время

 

и

 

можно

 

и

 

нельзя

 

спорить.

 

На

 

стр.

 

132-й

авторъ

 

допустилъ

 

такое

 

неудачное

 

выраженіе:....

 

«Это

объясняется...

 

и

 

другими

 

неизвѣстнымп

 

иамъ

 

ирпчинами».

нѣизвѣстпымъ

 

ничто

 

не

 

объясняется.

 

На

 

стр.

 

142-й:

 

«ст.

16.

 

Печестіемъ

 

и

 

законопреступленіемъ,

 

въ

 

греч.

 

пѣтъ,

за

 

исключеніемъ

 

не

 

многихъ;

 

въ

 

русск.

 

поставлены

 

въ

 

скоб-

кахъ».

 

Встрѣчаются

 

по

 

мѣстамъ

 

и

 

отдельный

 

слова

 

неудач-

ныя;

 

напр.

 

на

 

стр.

  

32-й:

 

Св.

 

Ап.

 

Петръ

 

«распятъ

 

стрем-
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главъ

 

на

 

крестѣ», —вмѣсто

 

«внизъ

 

годовой».

 

Слово

 

«стрем-

главъ»

 

означенъ

 

собствепно

 

быстроту

 

движенія,

 

соединен-

ную

 

съ

 

положеніемъ

 

тѣла

 

внизъ

 

головою,

 

а

 

не

 

самое

 

по-

ложеніе.

 

На

 

стр.

  

61-й:

  

«Новички

 

въ

 

верб»,

  

и

 

т.

   

п.

Наконецъ

 

в)

 

нельзя

 

не

 

замѣнить

 

и

 

того,

 

что

 

книга

напечатана

 

неудачно

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

въ

 

ней

 

почти

на

 

каждой

 

страницѣ

 

встречаются

 

слова

 

сокращепныя

 

или

точками,

 

или

 

пропускомъ

 

буквъ

 

гласныхъ.

 

Неудобство

 

чтенія

такой

 

книги

 

увеличивается

 

особенно

 

тогда,

 

когда

 

слова

сокращаются

 

въ

 

концѣ

 

періода.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

за

 

недо-

статкомъ

 

знака

 

преппнанія

 

не

 

вдругъ

 

можно

 

догадаться,

что

 

дальше

 

начинается

 

новое

 

предложевіе.

Принимая

 

во

 

впиманіе,

 

что

 

книга

 

Александра

 

Иванова

«Руководство

 

къ

 

истолковательному

 

чтенію

 

соборныхъ

 

по-

слаиііі»,

 

при

 

всвхъ

 

своихъ

 

достоинствахъ,

 

о

 

которыхъ

 

упо-

мянуто

 

въ

 

начале

 

отзыва,

 

не

 

представляетъ

 

достаточная

руководства

 

къ

 

пстолкованію

 

свящепнаго

 

текста

 

посланій,

Учебный

 

Комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

рекомепдовать

 

означенную

книгу

 

для

 

употребленія

 

въ

 

духовныхъ

 

Семинаріяхъ,

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

учебнаго

 

но

 

св.

 

Писавію.,

 

подъ

 

условіемъ

 

исиравдѳнія

онаго

 

при

 

слѣдующемъ

 

издапіи.

Циркулярное

 

отпошеніе

 

г.

 

Товарища

 

Оберъ-Прокурора

Святгьйшаіо

 

Сѵнода

 

къ

 

Его

 

Преосвященству ,

 

Аполлосу,

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

отъ

 

28

 

марта

4873

 

года,

 

за

 

№

 

982.

Препровождая

 

при

 

семъ

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству,

въ

 

копін,

 

извлоченіе

 

изъ

 

сообщеннаго

 

мпѣ

 

журнала

 

совѣта

министра

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

состоявшегося

 

17

 

января

сего

 

года

 

(№

 

52)

 

касательно

 

устаповлепія

 

на

 

будущее

 

вре-
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мя

 

условій

 

для

 

пріѳма

 

въ

 

университеты

 

лицъ,

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

сѳминаріяхъ,

 

имѣю

 

честь

 

покорнейше

иросить

 

Васъ,

 

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь,

 

сде-

лать

 

зависящее

 

расноряженіе

 

относительно

 

объявленія

 

вос-

питанвпкамъ

 

семинаріи

 

содержанія

 

означенваго

 

извлеченія.

Извлечете

 

изъ

 

журнала

 

Совѣта

 

Министерства

 

Народною

Просвіъщенія

 

47

 

января

 

4873

 

года

 

(№

 

S2).

Слушали:

 

Выписку

 

изъ

 

журнала

 

учебнаго

 

комитета

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

27

 

ноября

 

1872

 

г.

(№

 

395)

 

по

 

предмету

 

возвышѳнія

 

уровня

 

познаній

 

восни-

танниковъ,

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

сомина-

ріяхъ

 

и

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

упиверситетъ.

Въ

 

§

 

74

 

правилъ

 

объ

 

испытаніяхъ

 

учениковъ

 

гимназій

и

 

прогимназій

 

вѣдомства

 

министерства

 

народваго

 

просвѣще-

нія,

 

утвержденныхъ

 

г.

 

мивнстромъ

 

8

 

декабря

 

1872

 

г.,

постановлено

 

следующее:

 

«Окончившіе

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

дру-

гихъ

 

(кроме

 

гимназій)

 

сроднихъ

 

учебныхъ

 

заведсніяхъ

 

ве-

домства

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

или

 

выдержав-

шіе

 

окончательное

 

испытаніе

 

въ

 

знаніи

 

курса

 

сихъ

 

за-

ведший,

 

буде

 

ножѳлаютъ

 

пріобрѣсти

 

гимназически

 

аттѳстатъ

или

 

свидетельство

 

зрелости,

 

подвергаются

 

полному

 

испы-

танно

 

на

 

тбхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

какъ

 

вообще

 

постороннія

лица.»

               

,

Въ

 

ученомъ

 

комитетѣ,

 

при

 

разсмотреніи

 

выписаннаго

выше

 

§

 

74

 

означенныхъ

 

правилъ,

 

было

 

сделано

 

заявленіе

о

 

четырехъ

 

случаяхъ

 

перехода,

 

бывшихъ

 

въ

 

Нѣжипѣ

 

и

 

во

Владимірѣ — на

 

Клязмѣ,

 

изъ

 

высшаго

 

класса

 

местныхъ

 

гим-

пазій

 

въ

 

философскій

 

классъ

 

мѣстныхъ

 

духовныхъ

 

семиваріи,

съ

 

явнымъ

 

намереніемъ

 

этимъ

   

более

   

легкимъ

 

и

   

скорымъ
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путемъ

 

проникнуть

 

въ

 

унивѳрситетъ.

 

Вслѣдствіѳ

 

сего

 

заяв-

ленія,

 

ученый

 

комитеть

 

представилъ

 

на

 

благоусмотрѣніѳ

г.

 

министра

 

народнаго

 

просвѣщепія

 

о

 

томъ,

 

не

 

будетъ

 

ли

прпзпапо

 

возможнымъ

 

ве

 

лишая

 

духовныхъ

 

семипарій

 

права

подготовлять

 

ихъ

 

питомцевъ

 

къ

 

поступленію

 

и

 

въ

 

упивер-

снтотъ,

 

а)

 

побудить

 

ихъ

 

къ

 

скорейшему

 

уравнение

 

ихъ

общеобразовательная

 

курса

 

(вмѣсте

 

съ

 

курсомъ

 

духовныхъ

учплищъ),

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

главпѣйшимъ

 

предметамъ

этого

 

курса,

 

съ

 

курсомъ

 

гимназіп;

 

б)

 

распространить

 

правила

объ

 

испытаніяхъ

 

зрѣлости

 

на

 

тбхъ

 

воспитанниковъ

 

семипа-

ріи,

 

которые

 

желаютъ

 

поступить

 

въ

 

уииверситѳтъ

 

и

 

в)

 

тѣхъ

учениковъ

 

высшихъ

 

клас.совъ

 

гимназій,

 

которые

 

переходятъ

ъъ

 

духовныя

 

семинаріи

 

съ

 

тбмъ,

 

чтобы,

 

изъ

 

нихъ

 

поступить

въ

 

университеть,

 

обязанъ

 

держать

 

испытаніѳ

 

зрѣлости

 

въ

 

гим-

назіи

 

наравне

 

съ

 

посторонними

 

лицами.

Совѣтъ

 

министра,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

воспитанники

 

духовныхъ

 

семиварій,

 

являющіеся

 

на

 

пове-

рочныя

 

испытавія

 

д-ля

 

поступленія

 

въ

 

увиверситетъ,

 

какъ

видно

 

изъ

 

донесеній

 

попечителей

 

учебныхъ

 

округовъ

 

о

 

ре-

зультатахъ

 

повѣрочныхъ

 

испытаній,

 

весьма

 

нерѣдко

 

оказы-

ваются

 

болѣо

 

или

 

менѣо

 

недостаточно

 

подготовленными

 

въ

 

рус-

скомъ

 

и

 

латинскомъ

 

языкахъ

 

и

 

въ

 

математике,

 

полагалъ,

что

 

представленіе

 

учебнаго

 

комитета

 

надлѳжитъ

 

признать

Цѣлесообразнымъ.

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

принимая

 

во'

внйманіе,

 

что

 

причина

 

недостаточной

 

подготовки

 

семпнарис-

тФвъ

 

въ

 

предметахъ

 

общеобразоватѳльнаго

 

курса,

 

въ

 

особен-

ности

 

но

 

математике,

 

главнѣйшѳ

 

заключается

 

въ

 

несоотвѣт-

ствіи

 

семинарскаго

 

курса

 

курсу

 

гимназическому,

 

призпавалъ,

что,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

правила

 

объ

 

испытаніяхъ

 

зрѣ-

лости

  

еще

 

не

 

могутъ

 

быть

 

распространены

   

на

 

тѣхъ

   

вое-



—

 

286

 

—

питанниковъ

 

семинарій,

 

которые

 

желаютъ

 

поступить

 

въ

 

уни-

верситету

 

но

 

что

 

было

 

бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

желательно

сколь

 

можно

 

большее

 

сближеніе

 

по

 

общеобразовательнымъ

предметамъ

 

курса

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

духовныхъ

 

семн-

нарій

 

съ

 

соответственнымъ

 

курсомъ

 

гимназій;

 

въ

 

ожиданіи

же

 

сего

 

необходимы

 

мѣры,

 

которыя

 

бы

 

оградили

 

универ-

ситеты

 

отъ

 

прилива

 

тбхъ

 

пзъ

 

воспитанппковъ

 

духовныхъ

семинарій,

 

которые

 

весьма

 

мало

 

для

 

^сего

 

приготовлены.

Меры

 

эти,

 

по

 

мнЬнію

 

совѣта

 

министра,

 

могли

 

бы

 

заклю-

чаться

 

въ

 

нижеслвдующемъ:

1)

   

Опредѣлить

 

срокъ,

 

до

 

котораго

 

воспитанники

 

духов-

ныхъ

 

семинарій

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

 

унпверситетъ

 

на

основаніи

 

только

 

испытаній,

 

производимыхъ

 

въ

 

самыхъ

 

се-

минаріяхъ,

 

и

 

иоверочныхъ

 

испытаній

 

въ

 

уаиверситетахъ.

Срокомъ

 

этимъ

 

могъ

 

бы

 

быть

 

назначенъ

 

1876

 

годъ.

2)

   

Затбмъ

 

съ

 

весны

 

1876

 

г.

 

воспитанники

 

духовныхъ

семинарій,

 

прошедшіе

 

полный

 

сѳминарскій

 

курсъ

 

и

 

удо-

стоенные

 

званія

 

студевта,

 

для

 

полученія

 

црава

 

на

 

поступлѳніѳ

въ

 

университетъ,

 

должны

 

подвергаться

 

въ

 

гимназіяхъ

 

исны-

танію

 

зрелостп

 

изъ

 

обоихъ

 

древнихъ

 

и

 

русскаго

 

языковъ,

а

 

воспитанники,

 

оставляющіе

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлыо

 

семинарію,

не

 

выслушавъ

 

спеціальнаго

 

семинарскаго

 

курса,

 

таковому

же

 

испытанію

 

изъ

 

обоихъ

 

древпихъ

 

языковъ,

 

математики

и

 

русскаго

 

языка,

 

наравнѣ

 

и

 

въ

 

одно

 

время

 

въ

 

воспитан-

никами

 

гпмпазііі,

 

на

 

основаніи

 

правилъ

 

объ

 

испытаніяхъ,

утвѳрждѳнныхъ

 

министромъ

 

народнаго

 

просвещенія

 

8

 

декабря

1872

 

года.

 

Таковое

 

различіе

 

между

 

воспитанниками,

 

окон-

чившими

 

полный

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

нѳ

окончившими

 

онаго,

 

по

 

мненію

 

совѣта

 

министра,

 

было

 

бы

справедливо

 

установить

 

потому

 

соображенію,

 

что

 

воспитан-
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•

никовъ

 

первой

 

категоріп,

 

вслѣдствіе

 

пройденныхъ

 

ими

 

спе-

ціальныхъ

 

богословскихъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

философскихъ

наукъ,

 

надлежптъ

 

признать

 

более

 

зрѣлыми

 

и

 

развитыми,

нежели

 

воспитанники

 

второй

 

категоріи,

 

и

 

педостатокъ

 

мате-

матическаго

 

образованія

 

они

 

воснолняютъ

 

нбкоторымъ

 

об-

разованіемъ

 

философскимъ

  

и

 

богосдовскимъ.

3)

    

Въ

 

переходное

 

же

 

время

 

до

 

1876

 

г.,

 

предметами

повѣрочнаю

 

испытанія

 

въ

 

университетахъ

 

для

 

воспитапни-

ковъ

 

духовныхъ

 

семпнарій,

 

желающпхъ

 

поступить

 

въ

 

сту-

денты,

 

назначить

 

два

 

древніо

 

и

 

рускііі

 

языки

 

и

 

математику,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

подвергаемь

 

более

строгому,

 

протинъ

 

бывшаго

 

до

 

сего

 

времени,

 

испытанно

лишь

 

изъ

 

трехъ

 

изъ

 

числа

 

вышепоименовапныхъ

 

предметовъ,

по

 

ближайшему

 

усмотрішію

 

университетскихъ

 

совьтовъ,

 

смо-

тря

 

по

 

Факультетамъ,

 

въ

 

которые

 

поступить

 

воспитанники

изъявятъ

 

желаніе.

4)

   

Согласно

 

съ

 

прѳдложеніемъ

 

ученаго

 

комитета,

 

вос-

питавниковъ

 

семинарій,

 

нерешедшихъ

 

нзъ

 

высшихъ

 

клас-

совъ

 

гимназій

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

универ-

ситету

 

обязать

 

держать

 

пспытаніе

 

зрелости

 

въ

 

гпмназіи

наравнѣ

 

съ

 

посторонними

 

лицами.

Определено:

 

О

 

вышѳпзложенныхъ

 

мѣрахъ

 

относи-

тельпо

 

воснитанниковъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

желающихъ

поступить

 

въ

 

университетъ,

 

сообщить:

 

а)

 

гг.

 

попечителямъ

учебныхъ

 

округовъ

 

для

 

предложепія

 

советамъ

 

университетовъ

къ

 

псполненію

 

п

 

б)

 

православному

 

духовному

 

ведомству —

дла

 

объявлѳнія

 

о

 

сихъ

 

мѣрахъ

 

воспитанникамъ

 

духовныхъ

семинарій.
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%

II.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я.

Преподаніе

 

Архипастырскою

 

благословенія.

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященвейшимъ

 

Аполло-

оомъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ

 

преподаио

 

Архи-

пастырское

 

благословѳніе

 

Предсѣдателю

 

Прпходскаго

 

Попе-

чительства

 

въ

 

сѳлѣ

 

Сырчанѣ' свящевпику

 

Прокопію

 

Лѣсни-

кову,

 

за

 

его

 

содействіе,

 

и

 

членамъ

 

Попечительства

 

съ

 

при-

хожанами,

 

за

 

ихъ

 

усердіе,

 

выраженное

 

пріобрѣтепіемъ

 

для

своей

 

приходской

 

церкви,

 

на

 

ихъ

 

средства,

 

колокола,

 

вѣ-

сомъ

 

въ

 

77

 

пуд.

  

9

 

Фунт.

Перемѣны

 

по

 

службе.

На

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Мартелов-

скомъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

опредѣленъ

 

наставникъ

 

Горохов-

скаго

 

народнаго

 

училища,

 

окончившій

 

курсъ

 

Семинаріи,

Николай

 

Верюининъ.

—

  

Псаломщикъ

 

села

 

Круглыжскаго

 

Котелыіическаго

 

уѣзда

Михаплъ

 

Смирновъ

 

определенъ

 

на

 

священническую

 

вакан-

сію

 

въ

 

село

 

Никулицкоо

 

Вятскаго

 

уѣзда.

—

  

Состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

Котель-

пическомъ

 

соборѣ

 

діаконъ

 

Александръ

 

Серііевъ

 

опредѣлепъ

на

 

штатное

 

діаконское

 

место

 

при

 

томъ

 

же

 

соборѣ.

—

  

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

Духовной

 

Сѳминаріи

Арсеній

 

Лупповъ

 

определенъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

къ

 

Вятскому

 

Спасскому

 

собору.

—

  

Состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Истобенскомъ

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Маль-

хиновъ

   

и

 

иснравдяющій

   

псаломщическую

   

должность

   

при
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Троицкой

 

церкви

   

въ

 

г.

 

Орловѣ

   

Владиміръ

 

Лоповъ

   

иерѳ-

мѣщѳны

 

одипъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

РОСПИСАНІЕ,

когда

 

и

 

въ

 

какпхъ

 

мѣстахъ

 

имѣютъ

 

быть

 

празднества

при

 

совершенін

 

изъ

 

Нятскаго

 

Каѳсдральнаго

 

Собора

 

Крест-

наго

 

со

 

Святыми

 

Иконами

 

хода

 

въ

 

1873-мъ

 

году

 

съ

 

1-го

Сентября

 

по

 

4-е

 

Декабря.

Севтября

 

1-го

 

отправление

 

Св.

 

Иконъ

 

изъ

 

г.

 

Вятки

 

и

молебствіе

 

въ

 

селѣ

 

Бахтинскомъ;

 

Празднества:

 

2-го

 

Орлов-

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Быстрицкомъ;

 

3-го

 

въ

 

г.

 

Ѳ^ловѣ —

въ

 

еоборномъ

 

храмѣ;

 

4-го

 

Котельническаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

Гостевскомъ;

 

5

 

и

 

6-го

 

въ

 

г.

 

Котельничѣ — въ

 

еоборномъ

храмѣ;

 

7-го

 

въ

 

селѣ

 

Вишкильскомъ,-

 

8

 

и

 

9-го

 

въ

 

селѣ

 

Сор-

вижскомъ;

 

10-го

 

въ

 

селѣ

 

Чистопольскомъ;

 

11-го

 

въ

 

селѣ

Верхотульскомъ;

 

12-го

 

въ

 

селѣ

 

Арбажскомъ;

 

13-го

 

въ

 

сѳлѣ

Васильковскомъ;

 

14,

 

15

 

и

 

16-го

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

въ

 

сло-

бодѣ

 

Кукаркѣ;

 

17-го

 

въ

 

седѣ

 

Ильинскомъ;

 

18-го

 

въ

 

се-

лахъ:

 

Колобовскомъ

 

и

 

Липовскомъ;

 

19-го

 

въ

 

сѳлѣ

 

Ижев-

скомъ;

 

20-го

 

въ

 

сел

 

в

 

Пачинскомъ;

 

21-го

 

въ

 

селѣ

 

Пижем-

скомъ;

 

22-го

 

въ

 

селѣ

 

Шошминскомъ;

 

23,

 

24

 

и

 

25

 

въ

 

г.

Яранскѣ — въ

 

еоборномъ

 

храмѣ;

 

26-го

 

въ

 

селахъ

 

Ломов-

скомъ

 

и

 

Шешурскомъ;

 

27-го

 

въ

 

селахъ

 

Кокшагскомъ

 

и

Макарьевскомъ;

 

28-го

 

въ

 

селѣ

 

Ошминскомъ;

 

29-го

 

въ

 

селѣ

Улежскомъ;

 

30-го

 

въ

 

г.

 

Царевосанчурскѣ — въ

 

еоборномъ

храмѣ;

 

Октября

 

1-го

 

въ

 

селѣ

 

Городищѳнскомъ;

 

2-го

 

въ

 

ce-

rf

 

Упшинскомъ;

 

3-го

 

въ

 

селѣ

 

Великопольскомъ;

 

4-го

 

въ

 

се-

лЬ

 

Люперсольскомъ;

 

5-го

 

въ

 

селѣ

 

Пектубаевскомъ;

 

6

 

и

 

7-го

въ

 

селѣ

 

Садабѣлякскомъ;

 

8-го

   

въ

 

селѣ

 

Сосновскомъ;

 

9-го



—

 

290

 

—

въ

 

селѣ

 

Пижансвомъ;

 

10-го

 

въ

 

сѳлѣ

 

Колянурскомъ;

 

11

 

и

12-го

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Кичмпнскомъ;

 

13-го

 

въ

 

се-

лѣ

 

Торьяльскомъ;

 

14-го

 

въ

 

селѣ

 

Тактайбвлякскомъ;

 

15-го

въ

 

селѣ

 

Юледурскомъ;

 

16-го

 

въ

 

селѣ

 

Сернурскомъ;

 

17-го

въ

 

селѣ

 

Кузнецовскомъ;

 

18-го

 

въ

 

сѳлѣ

 

Казанскоиъ;

 

19-го

въ

 

селѣ

 

Лажскомъ;

 

20-го

 

въ

 

селѣ

 

Байсипскомъ;

 

21-го

 

въ

 

за-

водѣ

 

Буйскомъ;

 

22-го

 

въ

 

селѣ

 

Буйско-Архангельскомъ;

 

23,

24

 

"и

 

25-го

 

въ

 

г.

 

Уржумѣ —въ

 

собор,

 

храмѣ;

 

26-го

 

въ

 

се-

лѣ

 

Петровскоиъ;

 

27-го

 

въ

 

селахъ

 

Лебяжскомъ

 

и

 

Краснояр-

скомъ;

 

28-го

 

Нодинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

седѣ

 

Новоспасскомъ;

29

 

и

 

30-го

 

въ

 

г.

 

Нолинскѣ — въ

 

собор,

 

храмѣ;

 

31-го

 

въ

 

се-

лѣ

 

Юртпкѣ;

 

Ноября

 

1-го

 

въ

 

селѣ

 

Нѣмскомъ;

 

2-го

 

въ

 

селѣ

Нежпе-Ильиискомъ;

 

3-го

 

въ

 

селахъ

 

Васильевскомъ

 

и

 

Спасо-

Архангельскомъ;

 

4-го

 

въ

 

селѣ

 

Кырчанскомъ;

 

5-го

 

въ

 

селѣ

Сунскомъ;

 

6

 

го

 

въ

 

селахъ

 

Верхосунскомъ

 

и

 

Верхокумен-

скомъ;

 

7-го

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Ребивовскомъ;

 

8-ro

въ

 

селѣ

 

Куменскомъ;

 

9-го

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Ошет-

скомъ;

 

10-го

 

въ

 

селѣ

 

Курчумскомъ;

 

11-го

 

въ

 

селѣ

 

Лапу-

гинскомъ;

 

12-го

 

въ

 

селѣ

 

Ошланскомъ;

 

13-го

 

Вятск.

 

уѣзда

въ

 

седѣ

 

Березинскомъ;

 

14-го

 

Глазов,

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Лем-

скомъ;

 

15-го

 

Нолиоск.

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Верховойско-Ильии-

скомъ,-

 

16-го

 

въ

 

селѣ

 

Талоключинскомъ;

 

17-го

 

въ

 

селахъ

Лобанскомъ

 

и

 

Пихтовомыжскомъ;

 

18-го

 

Глазов,

 

уѣзда

 

въ

 

се-

лѣ

 

Порѣзскомъ.

 

19-го

 

въ

 

селѣ

 

Елгапскомъ;

 

20-го

 

въ

 

селѣ

Ухтымскомъ;

 

21-го

 

въ

 

селѣ

 

Верхокосинскомъ

 

22-го

 

въ

 

сѳлѣ

Маловерхосунскомъ;

 

23-го

 

въ

 

селѣ

 

Бѣльскомъ;

 

24-го

 

въ

 

седѣ

Верхосвятицкомъ;

 

25-го

 

въ

 

селѣ

 

Святицкоиъ;

 

26-го

 

Слобод.

уЬзда

 

въ

 

седѣ

 

Малосунскомъ;

 

27-го

 

въ

 

седѣ

 

Мухинскомъ;

28-го

 

Вятск.

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Рябовскомъ;

 

29-го

 

въ

 

селѣ

Каринскомъ;

   

30-го

   

въ

 

селѣ

 

Вожгальскоиъ;

   

Декабря

 

1-го
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въ

 

селѣ

 

Кырмыжскомъ;

 

2-го

 

въ

 

сѳлѣ

 

Бурмакинскомъ;

 

3-го

въ

 

селѣ

 

Кстининскомъ;

 

и

 

4-го

 

въ

 

сѳлѣ

 

Хлыновскомъ,' — и

встрѣча

 

Святыхъ

 

Иконъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ— въ

 

Каѳедральномъ

Соборѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Ѳтъ

 

Совѣта

 

иятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Училища,

 

вслѣдствіѳ

 

крайняго

 

затрудненія

 

при

употребленіи

 

въ

 

расходъ

 

денегъ

 

отъ

 

несвоевременнаго

 

по-

ступленія

 

училищныхъ

 

пансіонѳрскихъ

 

суммъ,

 

журпалоиъ,

утвѳржденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

постановилъ

 

объявить

Духовенству,

 

чтобы

 

оно

 

на

 

будущее

 

время

 

■

 

производило

взносъ

 

за

 

содержаиіе

 

въ

 

Училищѣ

 

пансіонерокъ

 

при

 

началѣ

курса

 

за

 

весь

 

годъ

 

впередъ,

 

а

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ — пополу-

годно,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

за

 

другое

 

полугодіѳ

 

производило

взносъ

 

денегъ

 

не

 

позже

 

генваря

 

мѣсяца;

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

Совѣтъ

 

Училища

 

вынужденъ

 

будѳтъ

 

не

 

принимать

на

 

жительство

 

въ

 

корпусъ

 

тѣхъ

 

воспитанницъ,

 

за

 

содержа-

ніе

 

которыхъ

 

своевременно

 

не

 

будутъ

 

внесены

 

деньги.

Лицамъ

 

Духовнаго

 

званія,

 

подавшимъ

 

прошенія

 

о

 

при-

нят

 

дочерей

 

ихъ

 

въ

 

Вятское

 

Епарх.

 

жѳнск.

 

Училище,

симъ

 

объявляется,

 

что

 

они

 

имѣютъ

 

представить

 

ихъ

 

на

экзаменъ

 

въ

 

означенное

 

Училище

 

къ

 

17-му

 

Августа

 

сего

года;

 

относительно

 

же

 

помѣщенія

 

ихъ

 

на

 

пансіонерскія

 

и

казеннокоштныя

 

вакансіи

 

Совѣтомъ

 

Училища

 

прошѳнія

 

бу-

Дутъ

 

разсмотрѣны

 

послѣ

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ.

4

 

Отъ

 

Правлеиія

 

Яранскаго

 

Духовного

 

Училища.

Правлепіе

   

Яранскаго

   

Духовнаго

 

Училища

   

объявляетъ,

что

 

при

 

Яранскомъ

   

Учнлищѣ

 

открылась

  

вакансія

 

учителя
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Греческаго

 

языка,

 

и

 

что

 

пробныя

 

испытанія

 

для

 

желающихъ

занять

 

эту

 

должность

 

Правленіе

 

Училища

 

вазначаетъ

 

въ

 

на-

чалѣ

 

будущего

 

учебнаго

 

года.

Отъ

 

Демидовскаго

 

Юридическаго

 

Лицея

 

въ

 

Ярославлѣ.

Въ

 

августѣ

 

1873

 

года

 

открывается

 

4-й

 

курсъ.

Въ

 

наступающемъ

 

учебномъ

 

году

 

будутъ

 

преподаваться

слѣдующія

 

науки:

 

энциклопедія

 

права;

 

институціи

 

римскаго

права,

 

исторія

 

русскаго

 

права;

 

всеобщая

 

исторія

 

права;

исторія

 

римскаго

 

права;

 

политическая

 

экономія

 

съ

 

стати-

стикою;

 

исторія

 

философіи

 

права;

 

государственное

 

право;

полицейское,

 

право;

 

Финансовое

 

право;

 

пандекты;

 

граждан-

ское

 

право;

 

уголовное

 

право;

 

гражданскій

 

и

 

уголовный

 

про-

цессу

 

международное

 

право.

 

Сверхъ

 

того

 

для

 

студентовъ

православнаго

 

исповѣданія

 

богословіе,

Окончивгаіе

 

полный

 

курсъ

 

пользуются

 

правами

 

окончив,

шихъ

 

курсъ

 

въ

 

университетахъ.

 

Переходъ

 

студентовъ

 

изъ

юридичесвихъ

 

Факультѳтовъ

 

допускается

 

на

 

соотвѣтствующіе

курсы.

Вновь

 

встунающіе

 

должны

 

представить

 

аттестаты

объ

 

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

въ

 

гимназіяхъ

 

или

 

въ

 

общихъ

кдассахъ

 

семинарій,

 

сверхъ

 

того

 

подвергнуться

 

повѣрочному

испытанію

 

изъ

 

русскаго

 

и

 

латинскаго

 

языковъ

 

и

 

изъ

 

исторіи.

Прошѳнія

 

подаются

 

на

 

имя

 

Директора

 

лицея

 

до

 

26

Августа;

 

при

 

этомъ

 

прилагаются

 

документы

 

объ

 

ученіи

 

и

званіи.

Неосвобожденіше

 

по

 

бѣдности

 

отъ

 

платы

 

за

 

слушаніѳ

лекцій

 

вносятъ

 

но

 

20

 

руб.

 

въ

 

каждое

 

подугодіе.
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Отъ

 

редакціи

 

Харьковсклхъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостей-

Въ

 

редакціи

 

Харьковскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

можно

 

получать

 

издапія:

1)

   

Только-что

 

вышедшеевъ

 

свѣтъ

 

«Малороссійское

 

дуп-

ляпочное

 

пчеловодство»

 

по

 

методѣ

 

священника

 

Адексѣя

Югикова.

 

Изданіе

 

въ

 

пользу

 

харьковскаго

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища.

 

Харьковъ.

 

Въ

 

Университетской

 

типо-

граФІи.

 

1873

 

г.

 

Цѣна

 

60

 

к.

 

за

 

экземиляръ

 

съ

 

пересылкою

и

 

безъ

 

пересылки.

 

Авторъ

 

этого

 

весьма

 

полезнаго,

 

обще-

доступнаго

 

но

 

простотѣ

 

метода,

 

выработанпаго

 

многодѣтнею

практикою

 

въ

 

руководство

 

пчеловодству,

 

въ

 

1860

 

году

 

ио-

лучилъ

 

отъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экоиомическаго

 

Обще-

ства

 

аккдиматизаціи

 

животныхъ

 

и

 

растеній — малую

 

сере-

бряную

 

медаль,

 

а

 

въ

 

1872

 

году

 

отъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго

Экономическаго

 

Общества,

 

за

 

полезные

 

труды

 

по

 

пчеловод-

ству,

 

получилъ

 

большую

 

серебряпую

 

медаль.

 

Извлечете

изъ

 

пастоящаго

 

сочинеиія

 

напечатано

 

въ

 

январской

 

книжкѣ

1873

 

г.

 

журнала

 

«Труды

 

Императорскаго

 

вольнаго

 

экономи-

ческаго

 

общества».

2)

    

Яіурналъ

 

«Духовный

 

Вѣстникъ»

 

за

 

1862,

 

1863,

1864,

 

1865

 

и

 

1866

 

годы,

 

по

 

четыре

 

рубля

 

съ

 

перес.

 

за

каждый

 

годъ;

 

четыре

 

книжки

 

на

 

1867

 

(съ

 

января

 

по

 

апрѣль

включительно)

 

съ

 

перес.

 

два

 

руб.,

 

за

 

всѣ

 

же

 

годы

 

вмѣстѣ,

начиная

 

съ

 

1862

 

по

 

апрѣль

 

1867

 

года

 

пятнадцать

 

рублей

съ

 

иерее.

 

Цѣна

 

отдѣльпой

 

книжкѣ

 

за

 

какой" бы

 

то

 

ни

 

было

годъ

 

съ

 

перес.

  

шестьдесятъ

 

коп.

3)

  

Замѣтки

 

и

 

восноминапія

 

поклонника

 

святымъ

 

мѣстамъ

на

 

Аѳонѣ

 

и

 

въ

 

Палестипѣ.

 

Сочин.

 

протоіерѳя

 

Григорія

 

Дю-

кова.

 

Харьковъ.

  

1872

 

г.

  

Цѣна

 

1

 

р.

 

съ

 

перес.
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4)

   

Историческое

 

обозрѣпіе

 

соборовъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

пер-

вые

 

три

 

вѣка

 

христіанства.

 

Соч.

 

магистра

 

священника

 

Але-

ксѣя

 

Поморцева

 

1861

 

г.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

5)

   

Его-же

 

сочиненіе

 

«Логика»

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

Письма

 

съ

 

деньгами

 

адресовать

 

«въ

  

редакцію

 

харьков-

скихъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей»

 

въ

 

Харьковѣ.

На

 

дняхъ

 

выйдетъ

 

изъ

 

печати

 

„Краткій

 

церковно-сла-

вянскій

 

словарь,

 

приспособленный

 

къ

 

чтенію

 

Евангелія,"

составленный

 

учителемъ

 

Вятскаго

 

Уѣзднаго

 

Училища

 

Але-

ксандромъ

 

Кочкинымъ.

 

Словарь

 

рекомендованъ

 

Ученымъ

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

для

 

упо-

требленія

 

въ

 

городскихъ

 

и

 

двухкдассныхъ

 

народныхъ

 

учи-

лищахъ,

 

а

 

также

 

въ

 

учнтельскихъ

 

семинаріяхъ

 

въ

 

видѣ

учебнаго

 

пособія

 

при

 

чтеніи

 

церковно-славяпсвихъ

 

тек-

стовъ

 

и

 

молитвъ.

 

Цѣна

 

20

 

коп.

 

сер.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

къ

 

составителю

 

въ

 

г.

 

Вятку.

При

 

значительномъ

 

требованіи

 

дѣлаѳтся

 

уступка.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Распоряженія

 

и

 

постановления

 

Правительства.

 

Указъ

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Циркулярное

 

отношеніе

 

г.

 

Товарища

 

Оберъ-Проку-

рора

 

Св.

 

Сѵнода.

 

Извлеченіе

 

изъ

 

журнала

 

Совѣта

 

Министерства

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія.

 

Извѣстія.

   

Объявленія.

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

семинаріи,

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Еибардтъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

28

 

Іюля

 

1873

 

года.

-----------------—я^------------

Скоронечатня

 

Аиисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

  

въ

 

Вяткь.



ЕПАРШШЫЯ

  

ВѢДОМОСТИ

•№

 

15.

                            

ІО/о

 

г.

                    

Августа

 

1-го.

ОТДЪЛЪ

   

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТ'УРНЫЙ

Носланія

 

Св.

 

Игпатія

 

Гіогоносца

 

Епископа

 

Автіохшскаго.

Послапія

 

Св.

 

Игнатія

 

Епископа

 

Аптіохійскаго

 

запи-

мают\

 

важнѣйшоо

 

мѣсто

 

между

 

свято-оточескпмн

 

творснія-

аи'послѣ-апостольскаго

 

вѣка.

 

Предомортпыя

 

заботы

 

зпа-

менптаго

 

святителя

 

первенствующей

 

церкви

 

обращены

 

на

благосостояпіе

 

Цервки

 

Христовой.

 

Всѣ

 

ого

 

посланія

 

*)

 

про-

никнуты

 

одною

 

мыслію,

 

которая

 

глубоко

 

занимала

 

его

 

ду-

шу,

 

,, чтобы

 

вѣрующіе

 

во

 

Христа

 

пребывали

 

въ

 

едипеніп

в Ьры

 

и

 

любви."

 

Церковь

 

равно

 

подвергается

 

опасности,

искажается

 

ли

 

пеправомысліемъ

 

святое

 

ученіе

 

вѣры,

 

или

колеблется

 

своеволіемъ

 

авторитетъ

 

учрежденной

 

Богомъ

•ѳрархіи.

 

По

 

этому

 

внушая

 

вѣругощимъ

 

избегать

 

разно-

мыслія

 

и

 

раздѣленія

 

въ

 

вѣрѣ,

 

соблюдать

 

единство

 

въ

 

Бого-

служеніи,

 

Св.

 

мужъ

 

апостольскій

 

завінцаваетъ

 

имъ

 

оказы-

вать

 

послуіпаніе

 

и

 

покорность

 

іорархіи

 

церковной

 

и

 

съ

 

осо-

*)

 

Кроиѣ

 

одного

 

посланія

 

къ

   

Римлянамъ,

   

которое

 

и

 

не

   

входитъ

въ

 

это

 

обозрѣніе.
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s,

'«ШШЖ^епрою

 

убѣждаетъ

 

повиноваться

 

епископу,

 

какъ

 

вп-

диѴМу

 

представителю

 

невидимой

 

Главы

  

Церкви.

л

 

'

 

%оГЭДГеж1*е,

 

чвмъ

 

ставомъ

 

обозрѣвать

 

послапіп

 

Св.

 

Игнатія,

броспмъ

 

бѣглый

 

взгядъ

 

на

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

онѣ

 

написаны.

Гонеиіе,

 

воздвигнутое

 

Іудеямп

 

па

 

вЬрующпхъ

 

во

 

Христа

иослѣ

 

убіенія

 

Св.

 

Архидіакопа

 

СтеФана,

 

разсѣяло

 

вѣрующихъ

но

 

всей

 

ПалестинІ;.

 

Мпогіе

 

изъ

 

иихъ

 

направились

 

въ

 

сто-

лицу

 

Спріи.

 

Въ

 

Антіохін

 

сѣмя

 

Евангельской

 

ироповвди

принесло

 

обильные

 

плоды.

 

Услышавъ

 

объ

 

этомъ

 

успѣхѣ,

апостолы

 

отправили

 

туда

 

Св.

 

Варнаву,

 

чтобы

 

утвердить

возникавшую

 

церковь.

 

Онъ

 

прпгласплъ

 

къ

 

собв

 

Св.

 

Павла,

который

 

послѣ

 

своего

 

обращенія,

 

удалился,

 

на

 

пѣкотороо

время,

 

въ

 

свое

 

отсчеетво-Тарсъ,

 

и

 

оба

 

они

 

вмѣстѣ

 

учили

въ

 

Аптіохійской

 

церкви

 

въ

 

продолжсніи

 

цѣлаго

 

года.

 

Вскорѣ

чпело

 

вѣрныхъ

 

стало

 

такъ

 

велико,

 

что,

 

для

 

отлпчія

 

ихъ

отъ

 

Іудеовъ

 

имъ

 

далп

 

въ

 

первый

 

разь

 

имя

 

Христіанъ.

 

Съ.твхг

поръ

 

Церковь

 

Антіохінская

 

пріобрѣла

 

важное

 

зпачѳніе,

 

ко-

торое

 

увеличивалось

 

еще

 

болѣе

 

по

 

мврѣ

 

того,

 

какъ

 

въ

 

Іеру-

салпмЬ

 

возрасталъ

 

Фанатизмъ

 

Іудеевъ

 

противъ

 

христіапъ.

Изъ

 

Лптіохіп

 

Св.

 

Au.

 

Павелъ

 

пачалъ

 

первыя

 

два

 

свои

 

пу-

тешествія,

 

я

 

опять

 

возвратился

 

въ

 

Антіохію

 

послѣ

 

того

 

и

другого

 

путешествія.

 

Изъ

 

носланія

 

въ

 

Галатамъ

 

(11,

 

И)

ііпдпо,

 

что

 

Св.

 

Ап.

 

Петръ

 

встрѣтился

 

съ

 

Ап.

 

Навломъ

въ

 

Аптіохін,

 

и

 

Христіанская

 

древность

 

единогласно

 

свидѣ-

тольствуетъ,

 

что

 

Ап.

 

Петръ

 

имѣлъ

 

по

 

временамъ

 

свое

 

пре-

бывапіо

 

въ

 

Антіохіп

 

и

 

управлялъ

 

тамошнею

 

церковію

 

преж-

де,

 

чѣмъ

 

перешелъ

 

въ,; Рпмъ.

 

(Апостолы,

 

вып.

 

1

 

стр.

 

1 1 6) .

Если

 

царственный

 

городъ

 

Селевкпдовъ

 

былъ

 

первымъ

зплменптымъ

 

городомъ,

 

который

 

встретило

 

Христіанство

при

 

распространеніи

 

по

 

Римской

 

Ймиерій;

 

то

 

отсюда

 

откры-



—

 

497

 

—

•валась

 

дадѣе

 

Малая

 

Азія

 

съ

 

своими

 

пятью

 

стами

 

городовъ

и

 

своимъ

 

многочисленнымъ

 

населеніемъ.

 

Тамъ

 

первые

 

про-

повѣдпикп

 

Евавгелія,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

Палестины

 

п

 

Спріп,

усилили

 

свою

 

дѣятельность.

 

Св.

 

А.

 

Павелъ

 

ирошелъ

 

Малую

Азіго

 

нѣсколько

 

разъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

направленіяхъ.

 

Обращая

свое

 

посланіе

 

къ

 

вѣрнымъ,

 

разсѣяннымъ

 

въ

 

Понтѣ,

 

Галатіи.

Ваппадокіп

 

и

 

Виѳиніи,

 

Св.

 

Нетръ

 

показываетъ,

 

что

 

онъ

имѣл.ъ

 

личныя

 

сношенія

 

съ

 

ними.

 

Наконецъ

 

здѣсь

 

жплъ

и

 

дѣйствовалъ

 

Св.

 

An,

 

Іоаннъ.

 

Та

 

западная

 

часть

 

Азіи,

 

ко-

торая

 

простирается

 

отъ

 

Пропонтиды

 

до

 

острова

 

Родоса,

 

со-

ставляла

 

лучшую

 

часть

 

Римской

 

Имнеріп.

 

Тамъ

 

возвыша-

лись

 

города,

 

которые

 

своимъ

 

богатствомъ

 

и

 

торговымъ

движеніемъ,

 

своимъ

 

учѳнымъ

 

и

 

художественным!)

 

образова-

піемъ

 

не

 

уступали

 

никакому

 

другому

 

городу:

 

Смирна,

 

Ефосъ,

Милетъ,

 

Пергамъ,

 

библіотека

 

котораго

 

соперпичала

 

съ

 

бнб-

ліотекой

 

Александріи,

 

Тарсъ,

 

котораго

 

школы,

 

по

 

Страбопу,

превосходили

 

школы

 

Алексапдріи

 

и

 

Аѳинъ.

 

Греція,

 

поте-

рявшая

 

свой

 

прежпій

 

блескъ,

 

казалось,

 

воскресла

 

въ

 

этой

Іовіи,

 

которая

 

была

 

колыбелью

 

ея

 

первыхъ

 

поэтовъ

 

и

 

те-

атромъ

 

ея

 

народныхъ

 

эпопей.

 

Но

 

если

 

Малоазійскіе

 

города

были

 

большею

 

частію

 

центрами

 

матеріальнаго

 

богатства

 

и

средоточіемъ

 

ваукъ,

 

то

 

съ

 

другой

 

стороны

 

пикакіе

 

другіе

города

 

не

 

были

 

так,ъ

 

упорно

 

привязаны

 

къ

 

почптанію

 

пдо-

Довъ.

 

Извѣстно

 

богатство

 

ихъ

 

храмовъ.'

 

Бсзмьриыс

 

доходы,

тысячи

 

певольниковъ,

 

привиллегіи;

 

дарованпыя

 

сампмъ

 

J? n -

м омъ,

 

доставляли

 

имъ

 

общественную

 

силу.

 

Мы

 

знасмъ

изъ

 

дѣяній

 

Апостольскихъ,

 

какъ

 

весь

 

ЕФесъ

 

былъ

 

заинтс-

рссовапъ

 

сохраненіемъ

 

своего

 

храма,

 

и

 

какъ

 

среброковачъ

в *ь

 

этомъ

 

городѣ

 

возсталъ

 

протпвъ

 

Ап.

 

Павла,

 

который

 

сво-

ею

 

проповѣдію

 

лишалъ

 

его

 

выгодъ,

  

которыя

 

онъ

 

получалъ
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отъ

 

дѣлаиія

 

статуй.

 

Но

 

къ

 

этому

 

именно

 

Іонійскому

 

пле-

мени,

 

которое

 

такъ

 

гордилось

 

собой,

 

своими

 

храмами

 

и

школами

 

и

 

своимъ

 

богатствомъ,

 

обращена

 

была

 

Евангель-

ская

 

проповѣдь,

 

послѣ

 

Іерусалима

 

и

 

Антіохіи.

 

Успѣхъ

 

былъ

скорый

 

и

 

на

 

нространствѣ

 

отъ

 

Кпликіп

 

до

 

Мизін

 

возника-

ли

 

Церкви,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

слѣдахъ

 

Апостоловъ.

 

По

 

по-

сланіямъ

 

къ

 

ЁФесеямъ

 

и

 

Колоссаямъ

 

можно

 

судить

 

о

 

сте-

пени

 

умственнаго

 

развитія,

 

которую

 

они

 

предполагают

въ

 

своихъ

 

читателяхъ.

 

Нигдѣ

 

Апостолъ

 

не

 

возвышался

 

до

такой

 

величественной

 

высоты

 

въ

 

изложеніи

 

ученія.

 

Но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

онъ

 

прсдвидьлъ,

 

что,

 

въ

 

этомъ

 

смѣшеніи,

въ

 

этомъ

 

броженіи

 

идей,

 

причиной

 

котораго

 

было

 

знаком-

ство

 

Грековъ

 

съ

 

религіями

 

востока,

 

«тещтныя

 

рѣчи,

 

пелѣ-

пыя

 

басни,

 

словопрепія,

 

безполозные

 

вопросы,

 

противле-

иія

 

знанія

 

или

 

гносиса,

 

который

 

ие

 

заслуживаем

 

этого

имени»,

 

найдутъ

 

сочуствіе

 

себѣ

 

въ

 

юныхъ

 

церквахъ

 

Малой

Азіи.

 

Опъ

 

предсказалъ

 

это

 

движоніе

 

пюстпческихъ

 

ересей,

которымъ

 

противоноставилъ

 

свое

 

Евангеліе

 

Евапгелистъ

Іоаннъ,

 

и

 

которыя

 

поражаетъ

 

въ

 

своихъ

 

безсмертпыхъ

писапіяхъ

 

Св.

 

Игнатій.

Здѣсь

 

не

 

неумѣстно

 

сдѣлать

 

одно

 

замѣчапіе,

 

которое

само

 

собой

 

возникает!»,

 

когда

 

представимъ

 

себѣ

 

путь,

 

ка-

кимъ

 

распространялась

 

проновѣдь

 

хрпстіаиства.

 

Любимое

возраженіо

 

современная

 

раціопализма

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

что

 

Христіанство

 

явилось

 

въ

 

эпоху

 

умственнаго

 

мрака

 

и

суевѣрія,

 

и

 

что

 

оно

 

распространилось

 

въ

 

тѣхъ

 

страиахъ,

въ

 

которыхъ

 

новвжество

 

облегчало

 

его

 

успѣхи.

 

По

 

въ

 

этомъ

возраженіи

 

нѣтъ

 

пи

 

малѣйшей

 

доли

 

справедливости.

 

На-

зывать

 

эпоху

 

критпческаго

 

и

 

сатиричоскаго

 

скептицизма

времсиемъ

 

суѳвѣрія

 

значитъ

 

говоритъ

 

очевидную

 

поеправед-
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ливость.

 

Фактъ

 

неоспоримый,

 

что

 

Хрпотіанство

 

явилось

 

ири

иодномъ

 

свѣтѣ

 

утонченной

 

цпвилизаціи:

 

его

 

начало

 

совиа-

даетъ

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

величайшихъ

 

движеній

 

человѣческаго

духа.

 

Первые

 

нроповѣдники

 

Евангелія

 

были

 

современника-

ми

 

Вирпілія,

 

Овидія,

 

Горація,

 

Сенеки,

 

двухг

 

Плиніовъ,

Светонія

 

и

 

Тацита.

 

На

 

это

 

замѣчаютъ,

 

что

 

Христианства

явилось

 

не

 

на

 

глазахъ

 

Римскихъ

 

историковъ

 

и

 

философовъ,

что

 

колыбель

 

его

 

на

 

востокѣ.

 

Это — правда;

 

по

 

но

 

нужно

смѣшивать

 

Азію

 

восточную

 

или

 

южную

 

съ

 

Азіей

 

Греко-

Римской.

 

Христіанство

 

явилось

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

въ

 

томъ

 

го-

род/в,

 

который

 

Плиній

 

Старшій

 

называетъ

 

зваменитѣйшимъ

на

 

востокѣ.

 

Оно

 

явилось

 

не

 

въ

 

далыіемъ

 

разстояніи

 

отъ

 

Але-

ксандра

 

и

 

Антіохіи — отъ

 

Аитіохіи,

 

образованность

 

кото-

рой

 

прославлялъ

 

въ

 

своихъ

 

рѣчахъ

 

Цицѳронъ, — отъ

 

Але-

ксандра,

 

столь

 

извѣстной

 

своимъ

 

просвѣщѳніемъ.

 

Если

 

оно

явилось

 

въ

 

этой

 

части

 

востока,

 

въ

 

средоточіи

 

образованія

и

 

литературы,,

 

то

 

какъ

 

сказать,

 

что

 

явилось

 

среди

 

духов-

ного

 

мрака?

 

И

 

когда

 

оно

 

вышло

 

изъ

 

Іерусалима,

 

чтобы

распространиться

 

далье,

 

куда

 

направилось

 

оно?

 

Замѣтьте

его

 

направленіе,

 

слѣдіпе

 

за

 

нимъ

 

шагъ

 

за

 

шагомъ

 

но

 

тому

пути,

 

по

 

которому

 

шло

 

оно.

 

Изъ

 

Палестины

 

оно

 

вышло

въ

 

Сирію,

 

отсюда

 

въ

 

Египетъ;

 

потомъ

 

оно

 

распространи-

лось

 

по

 

Малой

 

Азіи;

 

изъ

 

Малой

 

Азіи

 

перешло

 

въ

 

Грецію;

изъ

 

Греціи

 

въ

 

Италію.

 

Оно

 

распространялось

 

вокругъ

 

Сре-

диземна™

 

моря,

 

которое

 

примыкало

 

къ

 

ировннціямъ

 

самымъ

цивилизованнымъ,

 

тамъ

 

преимущественно

 

насаждалось

 

оно,

пт>

 

городахъ

 

самыхъ

 

богатыхъ,

 

предъ

 

знаменитѣйшими

 

хра-

мами,

 

около

 

ученѣйшихъ

 

школь.

 

Алексапдрія,

 

Антіохія,

Смирна,

 

Ефосъ,

 

Аѳины,

 

Коринѳъ,

 

Римъ:

 

вотъ

 

главные

Центры

 

цивилизаціи,

    

гдѣ

 

болѣе

 

глубоко

   

насаждалось

 

Хри-

31
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стіанство.

 

Таковъ

 

путі.

 

Христіанства,

 

которое

 

будто

 

бы

искало

 

мрака,

 

и

 

боялось

 

изслѣдованіа

 

своего

 

ученія.

 

Эт°

возраженіе

 

раціоналистовъ

 

не

 

можетъ

 

устоять

 

противъ

 

сколь-

ко

 

нибудь

 

внимательна™

 

изученія

 

Августова

 

вѣка,

 

в

 

того

пути,

 

по

 

которому

 

распространялась

 

Евангельская

 

пропо-

ввдь,

 

утверждаясь

 

въ

 

самомъ

 

центрѣ

 

древней

 

цивидизаціи.

Итакъ

 

въ

 

одну

 

изъ

 

знаменптвйшихъ

 

частей

 

Римскаго

міра,

 

въ

 

Аитіохію

 

и

 

Малую

 

Азіго

 

нрвводятъ

 

нась

 

посланія

Св.

 

Игнатія.

 

Обозрѣвъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

написаны

 

эти

 

иославія,

перендемъ

 

къ

 

самымъ

 

посланіямъ.

Если

 

припомппмъ,

 

какое

 

важное

 

зпаченіе

 

имѣла

 

Цер-

ковь

 

Аптіохійская

 

въ

 

первомъ

 

вькѣ;

 

то

 

безъ

 

труда

 

поймемъ,

что

 

осужденіе

 

Епископа

 

этого

 

города

 

было

 

потрясающимъ

событіемъ

 

для

 

всѣхъ

 

Азіатскпхъ

 

Церквей.

 

Извѣстность

 

свя-

той

 

жизни,

 

которою

 

пользовался

 

Игнатій,

 

особенныя

 

отно-

шенія

 

его

 

къ

 

Апостоламъ

 

достаточно

 

объясняютъ

 

то

 

живое

впечатлѣніе,

 

которое

 

произвело

 

это

 

извѣстіе.

 

Всѣ

 

восточ-

ные

 

Христіане

 

были

 

поражены

 

въ

 

лицѣ

 

того,

 

который

вмѣстѣ

 

съ

 

Св.

 

Поликарпомъ

 

представлялъ

 

для

 

нихъ

 

лучшів

образецъ

 

ученика

 

I.

 

Христа.

 

По

 

свидѣтельству

 

Евсѳвія,

вѣрные

 

тбхъ

 

городовъ,

 

чрезъ

 

которые

 

проходилъ

 

Св.

 

му-

ченикъ,

 

являлись

 

къ

 

нему,

 

чтобы

 

выслушать

 

озъ

 

устъ

 

его

слово

 

назиданія.

 

Такъ

 

какъ

 

Св.

 

Игнатій

 

слѣдовалъ

 

мор-

скимъ

 

путемъ,

 

вдоль

 

береговъ

 

Малой

 

Азіи,

 

отъ

 

Селеввів

ду

 

Смирны,

 

то,

 

вѣроятно,

 

вѣрвые

 

собирались

 

на

 

этомъ

пространств'];

 

въ

 

прпморекпхъ

 

городахъ.

 

Но

 

въ

 

Смирнѣ

 

Св.

Игватій

 

пашелъ

 

многочвеленное

 

стечепіе

 

народа.

 

Тамъ

ожидали

 

его

 

депутаціп

 

отъ

 

христіанъ

 

малоазійскпхъ

 

церк-

вей,

 

которые,

 

желая

 

выразить

 

свое

 

уважсніс

 

и

 

любовь

къ

 

славному

 

епископу

 

Ангіохіи,

   

ирнслали

 

къ

   

нему

   

свои
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ішивбтствія

 

и

 

просили

 

молатвъ

 

его.

 

Здѣсь

 

быль

 

Онисимъ,

Епископъ

 

Ефѳсскій

 

съ

 

діакономъ

 

Вурромъ,

 

Дамасъ

 

Еп.

Магнезіанскій,

 

сопровождаемый

 

пресвитерами

 

Вассомъ

 

и

Аподлоніемъ,

 

Поливій

 

En/

 

Тралліанскііі.

 

Явившись

 

къ

 

Св.

старцу,

 

Епископы

 

передали

 

ему

 

иривѣтствія

 

своихъ'

 

церк-

вей,

 

изложили

 

нужды

 

вѣры

 

и

 

просили,

 

чтобы

 

онъ

 

послалъ

вмъ

 

слово

 

назиданія,

 

Тогда

 

Св.

 

Игнатій

 

воспользовался

 

вре-

менемъ

 

отдыха,

 

который

 

дали

 

ему

 

стражи

 

его,

 

чтобы

 

на-

писать

 

краткія

 

увѣщавія,

 

которыя

 

и

 

вручвлъ

 

епаскопамъ.

Въ

 

посланіахъ

 

свопхъ

 

онъ

 

предостерегалъ

 

отъ

 

опасностей,

которыя

 

угрожала

 

тѣмъ

 

церквамъ,

 

гдѣ

 

ложные

 

учители

нарушали

 

чистоту

 

вѣры

 

и

 

населяли

 

раздоры.

 

Тамъ

 

осла-

бевали

 

узы

 

дисциплины

 

и

 

единство

 

учонія

 

исчезало

 

вмѣстѣ

съ

 

духомъ

 

повиповенія.

 

Проникнутый

 

самой

 

живой

 

любовію

къ

 

тѣмъ

 

церквамъ,

 

съ

 

которыми

 

разлучался,

 

Св.

 

мучениіГъ

излилъ

 

въ

 

своихъ

 

иисавіяхъ

 

всю

 

тепіоту

 

своей

 

души,

 

и

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

кровь,

 

которую

 

оиъ

 

шѳлъ

 

пролить

 

за

 

I.

Христа,

 

иридаетъ

 

особевную

 

силу

 

его

 

слову,

 

онъ

 

съ

 

пла-

менною

 

радостно

 

и

 

любовію

 

аиостольскою

 

умолялъ

 

христіанъ

Малоазійсквхъ

 

избъгать

 

еретическихъ

 

ученій,

 

пребывая

въ

 

единстве

 

вѣры.

 

Такова

 

идея

 

посланій,

 

которыя

 

овъ

отиравидъ

 

изъ

 

Смирны

 

къ

 

ЕФесеямъ,

 

Магнсзіанамъ

 

в

 

Трал-

ліанамъ,

 

п

 

потомъ

 

взъ

 

Троады

 

къ

 

ФиладельФІйцамъ

 

п

Смирнянамъ.

И

 

послѣ

 

аиостольскаго

 

собора

 

удержалась

 

партія

 

меж-

ду

 

христіанамп

 

взъ

 

Іудеевъ,

 

которая

 

утверждала,

 

что

 

обря-

довый

 

завовъ

 

Моѵсеевъ

 

навсегда

 

долженъ

 

сохранять

 

свою

обязательную

 

силу

 

и

 

требовала,

 

чтобы

 

соблюдали

 

его

 

и

псѣ

 

хрпстіане.

 

Св.

 

An.

 

Павелъ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

по-

сланіяхъ

   

съ

   

силою

  

возстастъ

   

протввъ

   

этихъ

   

опасныхъ
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стремленій.

 

Опъ

 

видѣлъ

 

въ

 

этомъ

 

великую

 

опасность

 

для

хрвстіанства,

 

въ

 

вѣдрахъ

 

котораго

 

Іудейство

 

хотѣло

 

рас-

пространить

 

свои

 

обряды.

 

Это

 

іудейское

 

движеніе

 

не

 

orpa-

нвчввалось

 

одвоп

 

Палестввой;

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

его

 

во

 

всѣхъ

хрвстіавсквхъ

 

церквахъ,

 

состоящахъ

 

частію

 

взъ

 

обращѳв-

ныхъ

 

іудеевъ-въ

 

Филиивахъ,

 

Ѳессалонвкѣ,

 

Коринѳѣ

 

и

 

Римѣ,

и

 

въ

 

особенности

 

въ

 

церквахъ

 

малоазіаскихъ-въ

 

Колоссахъ,

въ

 

Ефѳсъ'

 

и

 

въ

 

Галатіи.

 

Послапія

 

писанным

 

Au.

 

Павломъ

нъ

 

этимъ

 

тремъ

 

церквамъ,

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

тѣхъ

 

усв-

ліяхъ,

 

которыя

 

употребляли

 

ложные

 

учители

 

въ

 

этой

 

части

востока,

 

чтобы

 

соедвввть

 

въ

 

одно

 

законъ

 

Моѵсеевъ

 

и

 

рѳ-

лвгію

 

христіанскую.

 

Впослѣдствіи

 

изъ

 

секты

 

іудействую-

щихъ

 

выродилась

 

крайняя

 

секта

 

Евіонеевъ,

 

которые

 

при-

знавая

 

обрядовый

 

законъ

 

Моѵсея

 

безусловно

 

вѳобходимымъ

для

 

спасенія,

 

считали

 

Іисуса

 

Христа

 

простымъ

 

человѣкомъ,

сыномъ

 

іосифэ

 

и

 

Маріи,

 

получившимъ

 

божественную

 

силу

только

 

прв

 

крещеніи.

 

Сходное

 

съ

 

Евіонействомъ

 

ученіѳ

расврострявялъ

 

гностикъ

 

Керввѳъ,

 

Егаветскій

 

Іудей,

 

дѣй-

ствовавшій

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

Ав.

 

Іоанномъ,

 

въ'

 

ЕфѳсѢ

 

и

Малой

 

Азіи.

 

Керавѳъ

 

ввдѣлъ

 

въ

 

хрвстіавствѣ

 

только

 

очи-

щеніе

 

іудеііства,

 

и

 

во

 

Хрвстѣ

 

иризнавалъ

 

простаго

 

чело-

вѣка,

 

который

 

Духу

 

Св.

 

служилъ

 

какъ

 

бы

 

органомъ,

 

on

времени

 

крещенія

 

до

 

своего

 

страданія.

 

Такимъ

 

образомъ

отрицаніо

 

Божества

 

въ

 

1.

 

Храстѣ

 

съ

 

одиоіі

 

стороны,

 

а

съ

 

другой

 

пеобходвмость

 

для

 

хрвстіапъ

 

соблюдать

 

обря-

довый

 

закопъ

 

Могссевъ-таковы

 

два

 

пункта,

 

къ

 

которымъ

можно

 

свести

 

ученіе

 

Кернпоа

 

и

 

Іудействующихъ

 

еретиковъ

Малой

 

Азіи.

 

Вотъ

 

почему

 

между

 

прочимъ,

 

Св.

 

Евангслистъ

Іоанпъ

 

въ

 

своѳмъ

 

Евапгеліи,

 

которое

 

писал ь

 

въ

 

этой

 

стра-

нѣ,

 

разскрываотъ

 

съ

 

особенною

 

ясностію

 

догматъ

 

о

 

Боже-



—

 

ш

 

—

ствѣ

 

Слова,

 

ставшаго

 

плотію.

 

Идя

 

во

 

слвдамъ

 

своего

 

учи-

теля,

 

Св.

 

Игнатій

 

Антіохійскій

 

также

 

сь

 

особенною

 

силой

старается

 

утвердить

 

этотъ

 

основный

 

догматъ.

 

Отсюда

 

иер-

вый

 

рядъ

 

мыслей,

 

которыя

 

сообщаютъ

 

его

 

посланіямъ

 

до-

гматически

 

характеръ.

Въ

 

противоположность

 

учевію

 

Керинѳа

 

и

 

Евіонеевъ,

которые

 

въ

 

своихъ

 

ионятіяхъ

 

не

 

возвышались

 

выше

 

чув-

ствѳнныхъ

 

предметовъ

 

или

 

мертвой

 

буквы,

 

явилось

 

ученіѳ

совершенно

 

другаго

 

рода.

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

одпи

 

еретики

отвергали

 

Божество

 

I.

 

Христа,

 

явились

 

другіе,

 

которые

отвергали

 

его

 

человѣчество.

 

Евіонеи

 

и

 

Керивѳъ

 

доиускаяи

только

 

сошѳствіе

 

Духа

 

Божія

 

на

 

Іисуса

 

назаретскаго

 

во

 

вре-

мя

 

Его

 

крещенія,

 

Докѳты

 

видѣлв

 

въ

 

его

 

тѣлѣ

 

одввъ

 

частый

првзракъ,

 

утверждали,

 

что

 

тѣло

 

его

 

было

 

только

 

кажущее-

ся,

 

что

 

онъ

 

дѣствовалъ

 

по

 

человѣчѳскв

 

и

 

страдалъ

 

только

по

 

видимости.

 

Но

 

Фантастичѳскій

 

идеализмъ

 

послѣднихъ,

равно

 

какъ

 

и

 

Фарисейскій

 

сенсуализмъ

 

первыхъ,

 

равно

отвергали

 

догматъ

 

воплощенія

 

Слова.

 

Объяснѳніе

 

того,

 

какъ

Докеты

 

могли

 

прійти

 

къ

 

прѳдставленію

 

тѣла

 

Спасителя

 

про-

стымъ

 

призракомъ,

 

заключается

 

въ

 

восточныхъ

 

идеяхъ

 

о

матеріи.

 

Въ

 

то

 

время

 

былъ

 

сильво

 

распространенъ

 

въ

 

Сврів

и

 

Малой

 

Азіи

 

Персидскій

 

дуализмъ.

 

По

 

этому

 

ученію

 

ма-

терія

 

есть

 

сѣдалище

 

зла

 

и

 

доброе

 

начало

 

не

 

можетъ

 

войти

съ

 

нею

 

въ

 

соприкосновеніе.

 

ІІопятно

 

отсюда

 

происхожденіѳ

докетизма.

 

Люди,

 

державшіеся

 

такихъ

 

ионятій,

 

•

 

не

 

могли

допустить,

 

чтобы

 

Божественное

 

Слово

 

припяло

 

дѣйстви-

тельную

 

плоть:

 

это — было

 

бы

 

для

 

пего

 

попошепіомъ

 

и

 

упи-

чнженіемъ.

 

Онн

 

должны

 

была

 

представлять

 

человѣчество

Христа

 

иллюзіей,

 

Фаптастическимъ

 

призракомъ.

 

Такимъ

образомъ

 

ни

 

Валентинъ,

 

ни

 

Маркіанъ,

 

ни

 

Манѳсъ

 

не

 

могли



—

 

504

 

—

признать

 

истинное

 

соедпненіе

 

Божества

 

съ

 

человѣческой

природой,

 

хотя

 

они

 

вмѣди

 

весьма

 

различныя

 

точки

 

зрѣвія.

Безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

ни

 

одна

 

изъ

 

этихъ

 

гноствческихъ

системъ

 

ве

 

выработалась

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

II

 

в.,

 

во

 

сѣмена

докетвзма

 

развивались

 

именно

 

взъ

 

этихъ

 

восточныхъ

 

идей

о

 

матеріп,

 

которыя

 

былп

 

извѣстны

 

и

 

распространены

въ

 

Азіи

 

Греко-Римской.

 

Отсюда

 

между

 

прочимъ

 

та

 

особен-

ная

 

твердость

 

и

 

ясность

 

апостольскаго

 

слова,

 

съ

 

которою

Св.

 

Іоаннъ

 

доиазываетъ

 

действительность

 

воолощенія

 

Сына

Божія.

 

Доказавши

 

его

 

Божество

 

иротивъ

 

Евіонеевъ

 

и

 

Керин-

ѳіавъ,

 

онъ

 

съ

 

вемоньшею

 

силою

 

говорптъ

 

о

 

его

 

человѣче-

ствѣ

 

вротввъ

 

Докетовъ:

 

«Слово

 

стало

 

илотію,

 

говорвтъ

 

онъ,

обвтало

 

съ

 

вамп....

 

и

 

мы

 

ввдѣлв

 

славу

 

Его....

 

(Ев.

 

Іон.

1,14...).

 

Мы

 

возвѣщаемъ,

 

говоритъ

 

онъ

 

въ

 

первомъ

 

посла-

ніи,»

 

что

 

мы

 

слышали,

 

что

 

видѣли

 

своими

 

очами,

 

что

 

раз-

сматривали,

 

и

 

что

 

осязала

 

руки

 

ваши,

 

о

 

Словѣ

 

жвзни.,.

(ст.

 

1.).

 

Отвергая

 

тѣже.

 

заблуждевія

 

ноздвѣйшаго

 

времени,

ученикъ

 

Св.

 

Іоанна

 

говоритъ

 

о

 

томъ

 

же

 

предметѣ.

 

Это

даетъ

 

вамъ

 

ключъ

 

къ

 

уразумьнію

 

посланій

 

его

 

къ

 

церквамъ

Малоазійскимъ.

Такимъ

 

образомъ

 

два

 

еретическія

 

направлевія

 

суще-

ствовали

 

въ

 

этой

 

части

 

востока

 

во

 

времена

 

Св.

 

Пгнатія.

Фарисейскій

 

севсуализмъ

 

Керинѳіанъ

 

и

 

іудѳйствующпхъ

 

и

Фантастическій

 

идеализмъ

 

Докетовъ

 

равно

 

угрожали

 

опас-

ностью

 

церквамъ,

 

основаннымъ

 

Апостолами.

 

Послаиія

 

Св.

Игнатія

 

Епископа

 

Антіохійскаго

 

являются

 

щитомъ

 

вѣры

противъ

 

этой

 

двоякой

 

опасности.

(Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

jW.

 

)



—

 

515

 

—

Замечательный

 

случай

 

бодѣзни

 

и

 

выздоровленін.

 

*)

Въ

 

памятвикахъ

 

древней

 

русской

 

письменности

 

XVI

вѣка

 

сохранилось

 

непререкаемое

 

чудесное

 

сввдѣтельство

объ

 

увотребленіи

 

въ

 

то

 

время

 

православнаго

 

обычая

 

сла-

гать

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

вмѣстѣ

 

первые

 

три

 

перста.

Такъ

 

въ

 

житіи

 

иреподобнаго

 

Александра

 

Ошевенскаго

 

(апр,

20

 

д.

 

1479

 

г.)

 

составвтель

 

сего

 

жвтія

 

священноинокъ

Ѳеодосій,

 

повѣствуя

 

о

 

явленіи

 

ему

 

преподобнаго,

 

говоритъ

о

 

себѣ

 

самомъ

 

слѣдующѳе:

 

«увѣдѣхъ

 

бывшая

 

надъ

 

собою,

яко' десная

 

моя

 

рука

 

ослабѣ,

 

длань

 

же

 

о

 

запястіи

 

согнуся,

трв

 

же

 

иерсты

 

верхнпхъ

 

едва

 

возмогъ

 

вмѣстѣ

 

содвагнути,

еже

 

ва

 

лвцы

 

своемъ

 

крествое

 

знаменіе

 

воображати:

 

два

же

 

оерста

 

нвжнпхъ

 

къ

 

длани

 

ирикорчишася.»

 

Нижепри-

водимый

 

случай

 

можетъ

 

быть

 

отнесенъ

 

къ

 

разряду

 

твхъ

зваменій,

 

которыя

 

и

 

въ

 

нашъ

 

вѣкъ

 

свыше

 

восылаются

простосердечвымъ

 

людямъ

 

во

 

пзвѣщеніе

 

вравильвости

 

в

святоств

 

взвѣстваго

 

церковнаго

 

обычая.

На

 

прошедшей

 

ведѣлѣ

 

(чертвертои)

 

ведикаго

 

поста,

 

по

овончаніп

 

всповѣдв,

 

крестьянка

 

Рязанской

 

губерніи,

 

Ирон-

скаго

 

уѣзда,

 

деревни

 

Покровки,

 

вдова

 

Меланія

 

Нвволаева,

70

 

лѣтъ

 

отъ

 

рожденія,

 

состоящая

 

въ

 

православвой

 

вѣрѣ,

разсказала

 

мнѣ,

 

какъ

 

духовному

 

своему

 

отцу,

 

въ

 

церкви

предъ

 

св.

 

евапгеліемъ

 

и

 

крестомъ

 

о

 

слѣдующемъ

 

знамена-

тельномъ

 

србытіи

 

въ

 

ея

 

жизни.

 

«Лѣтъ

 

будетъ

 

40

 

тому

 

на-

задъ,

 

жила

 

я

 

въ"кухаркахъ,

 

года

 

четыре

 

плв

 

вять —хо-

рошо

 

не

 

помню, — въ

 

городЬ

 

Коломвѣ,

   

у

 

купчихи

   

Ирины

Гордѣевой

 

Сопвцывой,

 

которая

 

съ

 

дѣтьмв

 

свовми

 

была

 

ра-
—■ ---------------------------------------------------------------------------------------

*)

 

Разсказъ

 

этотъ

 

напечатана

 

въ

 

1!*

 

№

 

Моск.

 

Eu.

 

Вѣдоиостей

 

за

настоящін

 

годь

 

свящешшгсомъ

 

ПараскевіевскоЗ,

 

что

 

въ

 

Охотномъ

 

ряду,

Церкви

 

I.

 

Виноградовым*.



—

 

506

 

—

скольваца,

 

по

 

Рогожскому

 

владбвщу.

 

Жала

 

я

 

у

 

вей

 

чество,

работала

 

усердво,

 

что

 

было

 

силы,

 

боясь

 

Бога,

 

чтобы

 

да-

ромъ

 

чужой

 

хлѣбъ

 

вѳ

 

ѣсть;

 

не

 

было

 

у

 

ней

 

нв

 

дворника,

ни

 

скотницы:

 

вездѣ

 

я

 

поспѣвала;

 

какъ

 

хозяйка,

 

такъ

 

и

 

сы-

новья

 

ея

 

и

 

снохи

 

меня

 

любили,

 

одно

 

имъ

 

не

 

нравилось,

что

 

я

 

молилась

 

не

 

по

 

ихнему —большимъ

 

крѳстомъ,

 

а

 

какъ

молилась

 

мов

 

родители,

 

дѣды

 

в

 

врадѣды:

 

тремя

 

перстами,

во

 

имя

 

святой

 

Тровцы.

 

Одввъ

 

разъ,

 

въ

 

какой-то

 

оразд-

никъ, — навѣрно

 

сказать

 

тебѣ

 

тевѳрь

 

ве

 

могу,

 

помвю

 

только

лѣтнѳй

 

порой,— всѣ

 

молодые

 

люда

 

изъ

 

семейства

 

разошлись,

кто

 

къ

 

роднымъ,

 

а

 

кто

 

на

 

гулянье,

 

осталась

 

я

 

одна

 

съ

 

хо-

зяйкой

 

старушкой.

 

Вотъ

 

она

 

и

 

врастала

 

ко

 

мвѣ.

 

Всѣмъ

 

бы,

говоритъ,

 

ты

 

Малавьюшка,

 

хорошая

 

баба,

 

да

 

одинъ

 

въ

 

тѳ-

бѣ

 

большой

 

порокъ —молвться

 

ве

 

умѣешь. — Что

 

ты,

 

гово-

рю,

 

матушка,

 

Ирвва

 

Гордѣевна,

 

какъ

 

я

 

молиться

 

не

 

умѣю!

Хоть

 

грамотѣ

 

я

 

не

 

горазда,

 

а

 

молитвы,

 

нужныя

 

всякому

христіаиаву,

 

я

 

давво

 

всѣ

 

зваю,

 

в

 

Отче,

 

в

 

Богородвце,

 

в

Вѣрую,

 

Милосердія

 

двери,

 

и

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

люблю

молиться

 

Господу

 

Богу,

 

только

 

приметъ

 

ли

 

Онъ

 

Батюшка,

Отецъ

 

Небесный,

 

мою

 

грѣшную

 

молвтву:

 

это

 

Его

 

святая

воля! — Вотъ

 

то-то,

 

говорвтъ,

 

в

 

есть,

 

что

 

Богъ

 

молитву-то

твою

 

не

 

приметъ... —Да

 

какъ

 

же

 

это

 

ты

 

знаешь,

 

спросила

я

 

Гордѣевну

 

съ

 

удавленіемъ. — А

 

такъ,

 

говоритъ,

 

что

 

вотъ

ты

 

въ

 

прелести

 

щепотной,

 

и

 

стала

 

она

 

тутъ

 

мнѣ

 

говорить

изъ

 

какихъ-то

 

божественвыхъ

 

кввгъ,

 

гдѣ

 

воказаво

 

молить-

ся

 

по

 

ихнему,

 

а

 

не

 

какъ

 

я

 

молилась.

 

Говорила

 

она

 

мнѣ

много,

 

только

 

теперь

 

я

 

не

 

помню

 

ни

 

словечка.

 

Она

 

была

такая

 

хорошая

 

грамотница,

 

п

 

книгъ

 

разныхъ

 

у

 

вей

 

было

мвого.

 

Я

 

все

 

слушала,

 

в

 

не

 

знала,

 

что

 

ей

 

сказать;

 

только

говорила,

 

что

 

у

 

насъ

 

всъ

   

въ

 

дерѳваь

 

такъ

 

«стара

 

мода-



—

 

807

 

—

лись,

 

какъ

 

я;

 

в

 

если

 

я

 

перемѣню

 

крѳстъ,

 

то

 

пожалуй,

меня

 

свящеввикъ

 

и

 

въ

 

церковь

 

ве

 

вуСтвтъ.

 

—

 

Я,

 

говорит^

тебя

 

отъ

 

вашей

 

церкви

 

ве

 

отговяю:

 

а

 

ѳслв

 

хочешь

 

меня

послушаться,

 

то

 

переставь

 

молиться

 

щевотью.

 

Я

 

ей

 

ви-

чего

 

ве

 

сказала. — Молвсь

 

говорвтъ,

 

вотъ

 

такъ.

 

Тутъ

 

она

меня

 

подвела

 

къ

 

святымъ

 

иконамъ

 

и

 

указала,

 

сама

 

не

знаю,

 

на

 

какого-то

 

угоднвка

 

Божія,

 

у

 

котораго

 

вравая

ручка

 

была

 

сложена

 

такъ,

 

какъ

 

совѣтовала

 

мнѣ

 

молвться

Ирвва

 

Гордѣевна.

 

Повѣрила

 

я

 

ей

 

и

 

сказала:

 

ужъ

 

когда

 

на

святой

 

иковѣ

 

написано

 

двумя

 

перстами

 

молиться,

 

стану

 

кре-

ститься

 

и

 

я

 

такъ.

 

И

 

не

 

думавши

 

долго,

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

когда

 

пришло

 

время

 

ложиться

 

спать,

 

помолилась

 

я

 

Богу,

безъ

 

всякаго

 

сомпѣнія,

 

крестясь

 

по

 

пхвему:

 

ввкакой

 

а

 

не-

ловкости

 

въ

 

рукѣ

 

не

 

чуствовала,

 

легла

 

и

 

спада

 

спокойно.

Поутру

 

встаю,

 

хочу

 

перекреститься

 

и

 

ввкакъ

 

ни

 

врвгну

большой-то

 

палецъ.къ

 

двумъ

 

вослѣднимъ,

 

точво

 

гвоздь

въ

 

вего

 

забвтъ,

 

стовтъ — не

 

гнется,-

 

смотрю:

 

всѣ

 

жилы

 

на

правой

 

рукѣ

 

у

 

меня

 

страшно

 

вздулись,

 

вся

 

кисть

 

отекла;

a

 

лѣвая

 

рука

 

ничего.

 

Что

 

такое,

 

думаю

 

себѣ,

 

Господа

 

Іису-

се!

 

Кажись,

 

ни

 

чѣмъ

 

я

 

руки

 

не

 

ушибла,

 

•

 

ни

 

ногтоѣды,

никакой

 

ввгдБ

 

завозы,

 

илв

 

чврья,

 

влв

 

другой

 

какой

 

бо-

ли, — ничего

 

не

 

было,

 

да

 

и

 

особенно

 

ne

 

было

 

больно,

 

если

держать

 

руку

 

просто, — но

 

когда

 

стану

 

креститься,

 

въ

 

ту

же

 

минуту

 

сдѣлается

 

мвѣ

 

страшно

 

больно;

 

однако

 

хоть

съ

 

трудомъ,

 

но

 

я

 

ice— таки

 

помолилась,

 

какъ

 

научила

Гордеевна,

 

и

 

пошла

 

доить

 

коровъ

 

(у

 

хозяйки

 

были

 

три

коровы),

 

подоила

 

одну

 

корову

 

и

 

пришла

 

домой;

 

позвала

въ

 

кухню

 

хозяйку

 

и

 

говорю

 

ей:

 

матушка

 

моя,

 

Ирина

 

Гор-

дѣевпа,

 

пошли

 

ты

 

свою

 

нѳвѣстку

 

водовть

 

двухъ

 

коровъ;

ве

 

тровусь

 

я

 

вравой

 

рукой,

  

кое-какъ

 

я

 

могла

 

подоить

 

лѣ-
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вой

 

одву

 

корову.

 

Хозяйка

 

увидала

 

мою

 

руку,

 

молча

 

пока-

чала

 

головой

 

в

 

ушла

 

изъ

 

кухни;

 

а

 

я

 

весь

 

день

 

почти

 

ни

зачто

 

в

 

вв

 

принималась;

 

на

 

другой

 

день

 

сдѣлалось

 

еще

больнко.

 

Вотъ

 

я

 

в

 

водумала:

 

ужъ

 

ве

 

отъ

 

того

 

ли

 

мнѣ

 

что

доспѣлось,

 

что

 

неремѣнила

 

я

 

свой

 

крестъ

 

(перстосложепіе).

Господи,

 

иростп

 

меня

 

грвшпую!

 

Ложась

 

спать,

 

я

 

стала

молиться

 

по

 

своему,

 

и

 

ни

 

какой

 

боли

 

нѳчувстоввала.

 

По-

утру

 

встала

 

и

 

вижу,

 

опухоль

 

вся

 

провіла

 

в

 

жилы

 

стали,

какъ

 

вадобво;

 

но

 

лишь

 

попробую

 

большой

 

палецъ

 

приг-

нуть

 

къ

 

двумъ

 

пос.гьдпимъ,

 

никакъ

 

нп

 

погву, — страсть

какъ

 

больно;

 

а

 

сложу

 

крестъ

 

по

 

своему:

 

свободно

 

и

 

болп

ввкакой

 

вѣтъ.

 

Пошла

 

я

 

къ

 

хозяйка

 

да

 

в

 

сказала,

 

что

 

хо-

тите,

 

со

 

мвой

 

дЬлаате,

 

хоть

 

розочтите

 

меня,

 

а

 

я

 

по

 

ва-

шему

 

больше

 

«молиться

 

не

 

стану. — Хозяйка

 

ничего

 

мнѣ

 

на

это

 

не

 

сказала

 

и

 

ва

 

руку

 

мою

 

вевзглявула.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

я

 

овять

 

стала

 

молвться,

 

какъ

 

всегда

 

мдлилась

 

съ

 

дЬтства,

и

 

боли,

 

въ

 

рукѣ

 

слава

 

Богу,

 

никакой

 

никогда

 

до

 

сихъ

поръ

 

не

 

было.

 

Гордѣевяа

 

скоро

 

умерла,

 

и

 

весь

 

домъ

 

ихъ

обнищалъ,

 

тогда

 

и

 

я

 

ушла

 

отъ

 

нихъ

 

къ

 

другому

 

мѣсту

въ

 

Коломнѣ

 

же-».

____________

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Почему

 

родители

 

не

 

присутствуютъ

 

при

 

ирещеніи

и

 

впнчаніи

 

своихъ

 

дѣтеШ

Хотя

 

ппгдѣ

 

уставъ

 

церковный

 

ве

 

запрещаетъ

 

родпте-

лямъ

 

присутствовать

 

при

 

совершенів

 

крещенія

 

и

 

брако-

вѣнчанія,

 

и

 

въ

 

случаяхъ

 

опаспыхъ

 

родптель-свящеинпкъ

можетъ

 

даже

 

соверпіпть

 

крещепіе

 

своего

 

дитяти;

 

по

 

за

нсключеніемъ

 

этихъ

   

случаевъ

   

принято

   

обычаемъ,

   

чтобы
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-

родители

 

не

 

присутствовали

 

при

 

совершеиіи

 

надъ

 

нхъ

 

дѣть-,

ми

 

означенныхъ

 

таинствь.

Обыкновенно

 

полагаготъ,

 

что

 

отеутстніс

 

матери

 

при

 

кре-

щеніи

 

дитяти

 

большею

 

частію

 

происходить

 

отъ

 

того,

 

что

она

 

бываетъ

 

еще

 

больна

 

нослѣ

 

родовъ

 

п

 

до

 

40

 

дней

 

счи-

тается

 

нечистою.

 

Отсутствіе

 

же

 

отца

 

при

 

крещеніи,

 

а

 

равно

отсутствіе

 

обоихъ

 

родителей

 

при

 

вѣнчаніи

 

обьясняются

 

нхъ

заботами

 

объ

 

устройствѣ

 

пира,

 

которым

 

обыкновенно

 

слѣ-

дуеть

 

за

 

совершеніемъ

 

таинства.

 

Но

 

мы

 

вндимъ,

 

что

 

даже

нъ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

крещеніе

 

совершается

 

въ

 

домѣ

родителей

 

и

 

когда

 

бракъ

 

не

 

препятствует'!,

 

родптелямъ

 

быть

въ

 

церкви,

 

и

 

тогда

 

они

 

не

 

присутствуют!,

 

при

 

таппствѣ.

Почему? — По

 

обаіепринятолу

 

обычаю.

 

Откуда

 

же

 

ироизо-

шелъ

 

этоть

 

обычай?

Происхождепіе

 

его

 

можно

 

объяснить

 

тьмъ

 

обстоятель-

ством,

 

что

 

оба

 

озиачепныя

 

таинства

 

должны

 

быть

 

совер-

шаемы

 

вслѣдствіе

 

свободнаго

 

и

 

непринужденная

 

желапія

крещающихся

 

и

 

венчающихся.

 

Ііірещеніе

 

есть

 

свободно

выражаемое

 

желаніе

 

вступить

 

въ

 

Церковь

 

Христову,

 

давае-

мое

 

воспріемнпками

 

за

 

крещаемаго.

 

Бракъ

 

есть

 

свободно —

высказанное

 

согласіе

 

вступить

 

въ

 

союзъ

 

съ

 

избраннымъ

лицемъ.

 

То

 

и

 

другое

 

таинство,

 

хотя

 

совершается

 

по

 

волѣ

и

 

съ

 

согласія

 

родителей,

 

но

 

не

 

должны

 

быть

 

вынуждены.

Въ

 

этомъ

 

лежить

 

основаніе

 

и

 

того,

 

почему

 

при

 

крещеніи

яе

 

только

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

взрослыхъ

 

необходимы

 

воспріемники:

они

 

свидѣтели

 

со

 

стороны

 

Церкви

 

и

 

предъ

 

Церковью,

 

что

крещаемын

 

свободно

 

вступаетъ

 

въ

 

союзъ

 

со

 

Христомъ,

 

а

не

 

по

 

принужденію

 

только

 

родителей

 

или

 

вліятельныхъ

лицъ.

 

Для

 

брака

 

это

 

тЬмъ

 

болѣе

 

необходимо,

 

что

 

въ

 

ста-

рину

 

водя

 

родителей

 

избирала

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

супруговъ

 

н
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имѣла

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

вступленіе

 

ихъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

пзбран-

нымъ

 

лицемъ.

 

Присутствіе

 

родителей

 

въ

 

церкви

 

при

 

вѣн-

чаніи,

 

гдѣ

 

спрашивается

 

у

 

вѣпчающихся

 

о

 

томъ:

 

по

 

своей

ли

 

волѣ

 

вступаютъ

 

они

 

въ

 

бракъ, — могло

 

бы

 

сдѣлать

 

отвѣтъ

не

 

искреннимъ.

               

(Воскр.

 

Чпг.)

Моіупгъ

 

ли

 

младенцы

 

быть

 

пргобщаемы

 

на

 

прежде-освя-

щенной

 

литургіи?

Младенцы,

 

мы

 

разумѣемъ

 

грудныхъ,

 

какъ

 

извѣстнно

 

твер-

дой

 

пищи

 

вкушать

 

не

 

могутъ,

 

и

 

поэтому

 

принято

 

пріобщать

ихъ

 

одною

 

Святою

 

Кровію.

 

Но

 

вино

 

на

 

прождеосвященной

литургіи

 

«аще

 

и

 

свящеппо

 

есть

 

вложеніѳмъ

 

частицы,

 

но

 

не

прѳсущѳствевно»

 

ъъ

 

Кровь

 

Божественную,

 

и

 

поэтому

 

дать

младенцу

 

изъ

 

святой

 

чаши

 

вина,

 

будотъ

 

ли

 

значпть

 

при-

частить

 

его?

 

Но

 

говорятъ,

 

можно

 

датъ

 

младенцу

 

самую

 

ма-

лую

 

часть

 

святаго

 

хлѣба,

 

которую

 

онъ

 

можетъ

 

проглотить.

Соглашаемся

 

съ

 

этимъ,

 

но

 

не

 

можомъ

 

не

 

спросить:

 

а

 

что

если

 

младенецъ,

 

опять

 

разумѣемъ

 

груднаго,

 

не

 

привыкши

нисколько

 

къ

 

твердой

 

пищѣ,

 

выброситъ

 

частицу

 

изъ

 

рта?

Всѣмъ

 

известно,

 

что

 

это

 

тяжкая

 

опасность,

 

п

 

подвергаетъ

свящненпка

 

къ

 

наказанію.

 

Тяжелое,

 

скорбное

 

чувство

 

овла-

дѣетъ

 

и

 

родителями,

 

принесшими

 

дитя,

 

если

 

это

 

случится.

Для

 

чего

 

же

 

подвергать

 

себя

 

этому?

 

Но

 

если

 

младенецъ

способонъ

 

вкушать

 

твердую

 

пищу,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

ояъ

 

можетъ

 

быть

 

пріобщопъ

 

и

 

на

 

литургіи

 

прождеосвящен-

пыхъ

 

даровъ.

 

Грудные

 

же

 

младенцы

 

по

 

должны

 

быть

 

пріоб-

щаомы

 

на

 

прождеосвященной

 

лптургіи. — Долгъ

 

пастыря

уяспить

 

своимъ

 

пасомымъ

 

разлпчіе

 

лптургіи

 

прождѳосвя-

щенныхъ

 

даровъ

 

отъ

 

совершенной.

 

Но

 

могутъ

 

сказать,

 

что

дитя

 

слабое,

 

даже

 

очень

 

больное,

 

уже

 

ли

 

ему

 

умереть

 

безъ



—

 

511

 

—

пріобщепія?

 

Случай,

 

действительно

 

крайній.

 

Но

 

и

 

относи-

тельно

 

этого

 

священникъ

 

обязанъ

 

вразумить

 

своихъ

 

при-

хожанъ,

 

чтобы

 

они

 

по

 

возможности

 

чаще

 

пріобщали

 

сво-

ихъ

 

дѣтей.

 

Если

 

это

 

будетъ

 

дѣлаѳмо

 

прихожанами,

 

тогда

они

 

избавятся

 

отъ

 

необходимости

 

приносить

 

своихъ

 

дѣтѳй

къ

 

нреждеосвященной

 

литургіи

 

и

 

пріобщать

 

ихъ

 

на

 

оной.

(Курск.

 

En.

 

Вѣд.)

По

 

вопросу

 

о

 

вольнонаемныхъ

 

церковникахъ.

Въ

 

Вологодскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

напечатано

слѣдующее

 

расиоряженіѳ

 

мѣстпаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

по

 

вопросу

 

о

 

вольиопаемпыхъ

   

церковникахъ:

   

Вологодская

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

рапортъ

 

благочинНаго,

  

про-

тоіерея

 

Николая

 

Аксенова,

   

съ

 

объясненіемъ,

   

что

 

указомъ

сей

 

консисторіи,

 

отъ

 

30

 

сентября,

 

за

 

№

 

5258,

 

дозволено

 

ему

допуститыюслушника

 

Сольвычѳгодскаго

 

монастыря

 

Василія

Стѣнина

 

къ

 

исправление

 

пономарской

 

должности

   

при

 

под-

вЬдомомъ

 

ему

 

Красноборскомъ

   

соборѣ

 

частнымъ

 

образомъ,

по

 

найму,

 

безъ

 

включенія

 

его

 

въ

 

число

 

членовъ

 

прпчта,

 

и

что

 

поименованный

 

Стѣнннъ

 

24

 

октября

 

явился,

  

въ

 

Красно-

борскъ

 

п

 

исправдяетъ

 

должность

 

пономарскую

   

при

 

соборѣ

рачительно,

  

при

 

весьма

 

хорогаемъ

   

поведѳніи.

 

Почему

 

про-

ситъ

 

указанія:

  

1)

   

на

 

чей

   

счетъ

 

Стѣнпнъ

   

долженъ

   

быть

нанять,

 

на

 

церковную-лп

 

кошельковую

 

сумму

 

или

 

на

 

счетъ

доходовъ

 

прпчта;

    

2)

 

оный

 

послушникъ,

 

какъ

   

не

 

входптъ

въ

 

составъ

 

причта,

 

должепъ-ли

 

быть

 

писанъ

 

по

 

церковнымъ

документамъ

 

означеннаго

 

собора,

  

какь-то

  

въ

 

исповѣдаыхъ

и

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ,

   

дабы

 

не

 

быть

 

ему

   

пропущен-

нымъ,

 

если

 

онъ

 

при

 

Сольвычегодскомъ

 

монастырь

   

но

 

бу-

Детъ

 

значиться

 

въ

 

числѣ

 

братства;

 

3)

 

послушникъ

 

Стьнипъ,



—

 

512

 

—

находившиеся

 

при

 

совершеніи

 

таинствъ,

 

какъ-то-крещеніи,

бракахъ

 

и

 

иогребеніи,

 

можетъ

 

ли

 

подписываться

 

подъ

 

статья-

ми

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ,

 

и

 

4)

 

не

 

слѣдуетъ

 

ли

 

съ

 

нимъ

заключать

 

законный

 

контрактъ,

 

касательно

 

должнаго

 

исправ-

ленія

 

имъ

 

причетнической

 

должности

 

и

 

назначенія

 

цвны

за

 

оное.

 

Определили:

 

въ

 

разрѣшеніе

 

предложенныхъ

 

бла-

гочиннымъ

 

Аксѳновымъ

 

вопросовъ

 

и

 

могущихъ

 

встрѣтиться

подобныхъ

 

же

 

недоразумѣній

 

при

 

другихъ

 

церквахъ,

 

дать

знать

 

циркулярно

 

по

 

епархіи,

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

что

 

на

 

основанін

 

Высочайше

 

утверж-

деннаго

 

1868

 

года

 

журнала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

ораво-

славнаго

 

духовенства:

 

1)

 

Вольнонаемные

 

церковники,

 

гдѣ

по

 

желанію

 

настоятелей

 

церквей

 

съ

 

ихъ

 

старостами

 

и

 

при-

хожанами,

 

признапо

 

будетъ

 

нужпымъ

 

имѣть

 

ихъ,

 

должны

состоять

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

содержаніи

 

отъ

 

прихожанъ,

но

 

учиненному

 

на

 

сіе

 

добровольному

 

соглашенію

 

съ

 

ними,

выраженному

 

въ

 

иисьменномъ

 

актѣ,

 

засвидѣтельствованномъ

у

 

благочиннаго

 

или

 

въ

 

волостномъ

 

иравленіи;

 

сверхъ

 

сего,

въ

 

случаѣ

 

возможности

 

и

 

по

 

согласію

 

штатныхъ

 

членовъ

причта,

 

можетъ

 

быть

 

выдѣляема

 

таковымъ

 

причетникамъ

какая

 

либо

 

часть

 

церковной

 

земли,

 

опредѣленная

 

условіемъ,

закдюченнымъ

 

при

 

участіи

 

мѣстнаго

 

благочиннаго,

 

a

 

гдѣ

можно

 

и

 

извьстная

 

идата

 

изъ

 

цѳрковныхъ

 

кошедьковыхъ

суммъ,

 

но

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

2)

 

Хотя

 

вольнонаемные

причетники

 

къ

 

духовному

 

званію

 

не

 

причисляются,

 

ни

 

пра-

вами,

 

сему

 

званію

 

присвоенными,

 

не

 

пользуются,

 

но

 

для

свѣдѣнія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

могутъ

 

иисаться

 

въ

 

клв-

ровыхъ

 

и

 

исповѣдныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

послѣ

 

штатныхъ

 

0

заштатныхъ

 

членовъ

   

причта,

   

съ

 

означеніемъ

 

ихъ

 

лѣтъ

 

и
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того

 

сословія,

 

къ

 

которому

 

принадлежать,

 

также

 

времени

поступлѳнія

 

ихъ

 

на

 

службу

 

и

 

условій

 

найма.

 

3)

 

Подъ

 

мет-

рическими

 

статьями

 

они

 

могутъ

 

подписываться,

 

когда

 

уча-

ствовали

 

въ

 

требоисправленіяхъ,

 

въ

 

качествѣ

 

свидетелей.

Ииіісраторскаго

 

Человѣколюбиваго

 

Общества

 

Институтъ

слѣпыхъ.

 

*)

Въ

 

царствованіе

 

Имиератора

 

Петра

 

Великаго,

 

при

 

про-

изводств!;

 

пародной

 

переписи,

 

возбужденъ

 

былъ

 

вопрось

 

о-

неимущихъ

 

слѣпцахъ.

 

Вопросъ

 

этотъ

 

разрѣшенъ

 

въ

 

23

 

день

октября

 

1723

 

г.

 

постановлѳпіемъ — помещать

 

ихъ

 

въ

 

бога-

дѣленныя

 

заведепія,

 

который

 

по

 

именнымъ

 

Его

 

Величества

указамъ

 

1712

 

и

 

1718

 

г.

 

повѳлѣно

 

было

 

открыть

 

во

 

всѣхъ

губерніяхъ

 

для

 

призрѣнія

 

лицъ,

 

лишенныхъ

 

возможности

снискивать

 

себѣ

 

пропитаніе

 

собственными

 

трудами.

 

Спе-

ціальныхъ

 

же

 

учрежденій

 

для

 

воспитанія

 

и

 

пріюта

 

лишен-

ныхъ

 

зрѣнія

 

до

 

девятнадцатаго

 

стодѣтія

 

въ

 

Россіп

 

не

 

было.

Первое

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

завѳдеиіе

 

учреждено

 

въ

 

1807

 

г.,

по

 

Высочайшей

 

волѣ

 

Императора

 

Александра

 

Благословен-

ная,

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

в ъ

 

С. -Петербурге,

 

и

 

названо

 

Институтомъ

 

Слѣпыхъ.

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

приглашенъ

 

былъ

 

изъ

 

Франціп

 

проФес-

соръ

 

Наііу

 

и,

 

по

 

его

 

плану,

 

открытъ

 

Институтъ

 

сначала,

на

 

15

 

слѣпцовъ.

Въ

 

первые

 

годы

 

существовала

 

Института

 

прооессоръ

Наііу

 

лично

 

управлялъ

 

онымъ,

   

съ

 

помощію

 

другаго

 

Фран-

цуза-слѣпца,

 

учителя

 

Фурнье.
--------—------------------

*)

 

Печатается

 

по

 

распоряженію

 

Епархіалыіаго

 

Начальства,

 

согласно

ходатайству

 

Императорскаго

 

человініодюбицаго

 

Общества.
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Подъ

 

руководствомъ

 

сихъ

 

иностранцевъ

 

слѣнцы

 

обуча-

лись

 

Французскому

 

языку,

 

пѣкоторымъ

 

рукодѣльямъ

 

и

 

му-

зыке.

Въ

 

послѣдствіи,

 

по

 

выбытіи

 

изъ

 

Ипститута

 

гг.

 

Наііу

и

 

Фурнье,

 

воспитанниковъ

 

продолжали

 

обучать,

 

по

 

осяза-

тельному

 

методу,

 

но

 

ужо

 

по-русски,

 

чтенію,

 

закону

 

Божію,

исторіи

 

и

 

музыкѣ.

Такъ

 

дѣло

 

шло

 

до

 

1818

 

г.,

 

когда

 

Министерство

 

Народ-

наго

 

Просвѣщенія,

 

признавъ,

 

что

 

Институтъ

 

Слѣпыхъ

 

бо-

лее

 

благотворительное,

 

чѣмъ

 

учебное

 

заведеніе,

 

испросило

Высочайшее

 

разрѣшеніе

 

о

 

передачѣ

 

онаго

 

Совѣту

 

Импера-

торскаго

 

Человѣколюбиваго

 

Общества,

 

въ

 

вѣдомство

 

кото-

рая

 

онъ

 

и

 

поступилъ

 

въ

 

1819

 

г.

При

 

этомъ,

 

16

 

ноября

 

1819

 

г.,

 

Высочайше

 

утверж-

дены

 

для

 

Института

 

новые

 

штатъ

 

и

 

правила,

 

по

 

коимъ

основаніемъ

 

положено

 

христіанское

 

ирпзрѣніе

 

слѣпцовъ,

лишенныхъ

 

средствъ

 

къ

 

пропитаніго,

 

въ

 

комплекте

 

30

 

и

 

бо-

лее,

 

если

 

позволитъ

 

помвщепіе;

 

грамоте

 

же

 

и

 

музыке

 

по-

становлено

 

обучать

 

только

 

тѣхъ,

 

кои

 

окажутся

 

къ

 

тому

способными.

 

Управленіе

 

заведеніемъ

 

вверено

 

было

 

дирек-

тору

 

и

 

его

 

помощнику.

За

 

темъ,

 

въ

 

институтъ

 

переведены

 

были

 

шзъ

 

городскихъ

богаделенъ

 

18

 

слЬпцовъ

 

и

 

къ

 

1821

 

году

 

въ

 

этомъ

 

заведе-

ніи

 

иризревалось

 

26

 

человекъ.

После

 

1819

 

г.,

 

более

 

сорока

 

летъ,

 

Институтъ

 

имѣлъ

богаделенное

 

положеніе,

 

но

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

научное

образованіѳ

 

въ

 

пемъ,

 

по

 

возможности,

 

иродолжалось

 

и

 

слеп-

цы

 

обучались

 

музыкѣ.

Въ

 

1859

 

г.,

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

къ

 

содержанію

слепцовъ,

   

должности

   

директора

 

и

   

помощника

   

директора



упразднены,

 

оставшаяся

 

вследствіе

 

этого

 

сумма

 

обращена

въ

 

пользу

 

Института,

 

a

 

управленіе

 

онымъ

 

поручено,

 

без-

мездно,

 

одному

 

изъ

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

ведомстве

 

Чело-

веколюбивая

 

Общества,

 

съ

 

званіемъ

 

Заввдывающаго

 

Инсти-

тутомъ.

Въ

 

1864

 

г.

 

Заведывающій

 

Ипститутомъ

 

донесъ,

 

что

 

за-

ведение

 

сему,

 

какъ

 

богадЬльному

 

нельзя

 

не

 

отдать

 

полной

справедливости

 

по

 

успьхамъ,

 

достигвутымъ

 

образованіемъ

прпзрвпныхъ

 

въ

 

псмъ

 

слепцовъ;

 

всѣ

 

опи

 

хорошо

 

читаютъ

но

 

выпуклой

 

печати,

 

некоторые

 

твердо

 

ознакомлены

 

съ

 

цер-

ковнымъ

 

уставомъ

 

и

 

иснолняютъ

 

обязанности

 

причетниковъ;

изъ

 

слбпцовъ

 

составленъ

 

довольно

 

удовлетворительный

 

хоръ

иѣвчихъ;

 

слбпцы

 

сами

 

набираютъ,

 

печатаютъ

 

и

 

перепле-

таютъ

 

свои

 

книги

 

и

 

ноты,

 

плотутъ

 

корзины,

 

маты

 

и

 

ковры

и,

 

наконецъ,

 

доведены

 

въ

 

музыке

 

до

 

того,

 

что

 

составляютъ

оркестръ

 

и

 

многіе

 

играютъ

 

весьма

 

хорошо.

 

Эти

 

успехи

 

и

вообще

 

положеніе

 

находящихся

 

въ

 

Институте

 

слбпцовъ,

ноступившихъ

 

туда

 

большею

 

частію

 

съ

 

малолетства

 

и

 

оста-

вавшихся

 

въ

 

немъ

 

до

 

смерти,

 

убеждаетъ,

 

что

 

заведеніе

 

сіе

не

 

можетъ

 

и

 

недолжно

 

оставаться

 

въ

 

настолщемъ

 

его

 

впдв.

Въ

 

немъ

 

требуются

 

коренныя

 

преобразованія,

 

именно:

 

1)

 

Ин-

ституту

 

следуетъ

 

дать

 

характеръ

 

заведенія

 

учебная;

 

2)

 

пре-

бываніе

 

въ

 

немъ

 

воспптаппиковъ

 

ограничить

 

изввстнымъ

 

пе-

ріодомъ

 

времепи;

 

3)

 

по

 

достижение

 

возраста,

 

который

 

бу-

детъ

 

опредЬленъ

 

для

 

пребыванія

 

воспитапниковъ

 

въ

 

Инсти-

туте,

 

предоставить

 

имъ

 

полную

 

свободу

 

располагать

 

собою;

4)

 

иметь

 

ири

 

Институте

 

особое

 

квартирное

 

отдЬлепіе

 

для

техъ

 

достигшихъ

 

установленнаго

 

возраста

 

сльпцовъ,

 

кото-

рые

 

окажутся

 

полезными

 

для

 

Института

 

и

 

изъявятъ

 

согла-

сіе

 

иметь

 

въ

 

овомъ

 

занятая

   

за

 

известную

 

плату,

   

а

 

также

32



—

 

516

 

—

для

 

слепцовъ,

 

кои

 

хотя

 

не

 

будутъ

 

заниматься

 

по

 

Институту,

но

 

имея

 

возможность

 

выработывать

 

вне

 

оная

 

на

 

уплату

за

 

свое

 

содержаніе,

 

изъявятъ

 

желаніе

 

остаться

 

въ

 

квартир-

номъ

 

Институтскомъ

 

отдЬленіи,

 

и

 

5)

 

техъ

 

изъ

 

слепцовъ,

кои

 

окажутся

 

вовсе

 

неспособными

 

доставать

 

средства

 

соб-

ственными

 

трудами,

 

перемещать

 

въ

 

богаделенныя

 

заведенія

Человеколюбивая

 

Общества.

Предположенія

 

сіи,

 

вошедшія

 

во

 

всеподданнейшій

 

от-

четъ

 

по

 

ведомству

 

Ииператорскаго

 

Человѣколюбиваго

 

Обще-

ства,

 

удостоились

 

въ

 

1865

 

г.

 

Высочайшая

 

одобренія,

 

но

къ

 

осуществленію

 

оныхъ,

 

за

 

недостаткомъ

 

средствъ,

 

при-

ступлено

 

только

 

въ

 

1868

 

г.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

совершенно-

летие

 

слѣпцы

 

отделены

 

отъ

 

малолетнпхъ,

 

продолжающихъ

ученіе,

 

и

 

образовано

 

два

 

отделенія:

 

одно

 

для

 

квартирантовъ,

а

 

другое

 

для

 

воспитанниковъ,

 

съ

 

установленіѳмъ

 

между

ними

 

правильной

 

связи,

 

на

 

общую

 

пользу

 

всего

 

Института.

Отделѳніе

 

квартирантовъ

 

помещается

 

смежно

 

съ

 

отде-

леніемъ

 

восиитанниковъ,

 

но

 

въ

 

особыхъ

 

спальняхъ,

 

съ

 

осо-

бою

 

столового.

 

Въ

 

пего

 

вошли

 

все

 

имЬющіе

 

20

 

и

 

более

лЬтъ,

 

съ

 

обязанностію,

 

за

 

готовое

 

для

 

нихъ

 

помБщепіе,

одежду,

 

обувь

 

и

 

довольствіе

 

пищею,

 

трудиться

 

на

 

пользу

заводепія

 

въ

 

качестве

 

преподавателей,

 

репетиторовъ

 

нько-

торыхъ

 

паучныхъ

 

предметовъ

 

и

 

музыки.

 

Таперы — кварти-

ранты,

 

отпускаемые

 

въ

 

частные

 

дома

 

для

 

игры

 

на

 

Форте-

піаво

 

по

 

найму,

 

вносятъ

 

въ

 

пользу

 

заведенія

 

'/3

 

часть

своего

 

заработка.

Не

 

пожелавшіе

 

подчиниться

 

этимъ

 

условіямъ

 

вышли

изъ

 

заведенія

 

для

 

пріисканія

 

собственныхъ

 

средстъ

 

къ

 

жиз-

ни,

 

а

 

неспособные

 

къ

 

труду

 

переведены

 

въ

 

богадельни.

Отдѣденіе

 

воспитанниковъ

 

составилось

 

изъ

 

подростковъ.
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Изъ

 

нихъ

 

старшіе

 

по

 

возрасту,

 

более

 

знакомые

 

съ

 

наукою

и

 

музыкою,

 

образовали

 

старшій

 

кдассъ,

 

а

 

остальные

 

ма-

лолЬтніе —младшій.

 

Занятія

 

въ

 

обоихъ

 

кдассахъ,

 

по

 

роспи-

сапію,

 

сльдуютъ

 

правильно

 

и

 

успешно.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Институтъ

 

Сле-

пыхъ,

 

хотя

 

не

 

иолучидъ

 

еще

 

окончательная

 

устройства,

но

 

есть

 

уже

 

воспитательно-учебное

 

заведеніе,

 

где

 

воспи-

танпикамъ

 

при

 

возможномъ

 

развитіи

 

ихъ

 

способностей,

 

дает-

ся

 

достаточное

 

для

 

нихъ

 

образованіѳ.

Въ

 

Институте

 

состоитъ

 

ныне:

 

квартираптовъ

 

16

 

и

 

вос-

питанниковъ

 

30,

 

изъ

 

коихъ

 

2

 

иансіонера,

 

одннъ — Госу-

дарыни

 

Императрицы,

 

а

 

другой — Императорская

 

С.-Петер-

бургская

 

Воспитательнаго

 

Дома.

Институтъ

 

помещается

 

въ

 

казѳнномъ

 

зданіи,

 

а

 

лвтомъ

воспитанники

 

живутъ

 

на

 

даче.

На

 

всѣ

 

потребности

 

Института

 

по

 

штату

 

получается

изъ

 

государственная

 

казначейства

 

ежегодно

 

по

 

6016

 

р.

59

 

к.;

 

но

 

какъ

 

сумма

 

эта

 

не

 

покрываетъ

 

всЬхъ

 

расходовъ,

то

 

въ

 

добавок

 

къ

 

оной

 

СовЬтъ

 

Императорская

 

Человеко-

любивая

 

Общества

 

отпускаетъ

 

недостающую

 

часть

 

пзъ

 

сво-

ихъ

 

благотворительныхъ

 

средствъ.

На

 

1872

 

г.

 

исчислено

 

ио

 

смѣтѣ

 

для

 

содержанія

 

Ин-

ститута

 

12789

 

р.

Музыкою

 

слепцы

 

занимаются

 

на

 

столько

 

успвшпо,

 

что

изъ

 

нихъ

 

составлеиъ

 

оркестръ,

 

въ

 

которомъ

 

участвуютъ

 

19

квартирантовъ

 

и

 

воспитанниковъ.

Управляѳтъ

 

оркестромъ

 

одннъ

 

изъ

 

артистовъ

 

Император-

скихъ

 

театровъ,

 

усердно

 

занимающиеся

 

со

 

слвпцами

 

около

20

 

лЬтъ;

 

онъ

 

же

 

вмѣстѣ

 

съ

 

т'Ьмъ

 

преподаетъ

 

игру

 

на

 

скрипке.

Для

  

обученія

   

игре

 

на

   

прочихъ

   

инструментахъ

   

оркестра
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приглашены

 

8

 

артистовъ

 

изъ

  

оркестровъ

   

Императорскихъ

же

 

театровъ.

Два

 

дня

 

вънедЬлю

 

наиболее

 

посвящаются

 

музыке.

 

Въ

 

эти

дни,

 

кроме

 

одиночныхъ

 

занятій,

 

оркестръ

 

въ

 

полномъ

 

составе

исиолняетъ

 

увертюры,

 

сопаты

 

и

 

проч.

 

піесы

 

изввстныхъ

комнозиторовъ,

 

при

 

открытыхъ

 

въ

 

зало

 

дверяхъ

 

для

 

желаю-

щихъ

 

слушать

 

музыку.

Хоръ

 

певчихъ

 

преспособленъ

 

для

 

божествепныхъ

 

службъ

въ

 

домашней

 

Институтской,

 

во

 

имя

 

Спаса

 

ИсцЬлившаго

слЬпца,

 

церкви,

 

которую

 

усердно

 

наполняет!,

 

образованная

публика.

 

Выборъ

 

голосовъ

 

по

 

малому

 

комплетку

 

воспитан-

никовъ

 

но

 

значителенъ,

 

по

 

знаніе

 

слепцами

 

музыки,

 

вер-

ность

 

слуха

 

и

 

паклонность

 

къ

 

изящному

 

способствуютъ

стройному

 

пенію.

Хоромъ

 

управляетъ

 

квартиравтъ-слБпецъ,

 

получившій

 

и

самъ

 

образованіо

 

въ

 

Институте.

Для

 

непосредственная

 

унравленія

 

Институтомъ

 

состоятъ

сльдующія

 

лица:

 

исправляющій

 

обязанность

 

Попечителя,

завБдывающій

 

Институтомъ,

 

экономъ,

 

онъ

 

же

 

делопроизво-

дитель,

 

законоучитель

 

священникъ,

 

магистръ,

 

настоятель

домашней

 

церкви,

 

діаконътой-жѳ

 

церкви,

 

занимающій

 

вос-

питанниковъ

 

духовно-нравственнымъ

 

чтепіемъ,

 

учитель

 

рус-

скаго

 

языка,

 

арпѳметики,

 

геограФІи,

 

всеобщей

 

и

 

русской

исторіи

 

и

 

зоологіи,

 

наблюдатель

 

за

 

преподаваніемъ

 

музыки,

учитель

 

игры

 

на

 

скрипке,

 

онъ

 

же

 

дирижеръ

 

оркестра,

 

и

при

 

немъ

 

8

 

преподавателей

 

игры

 

на

 

прочихъ

 

инструментахъ

оркестра,

 

2

 

надзирателя

 

для

 

наблюденія

 

за

 

порядкомъ

 

и

 

нрав-

ственностію

 

воспитанниковъ,

 

а

 

также

 

для

 

чтеяія

 

квартиран-

тамъ

 

и

 

воспптанникамъ

 

книгъ'

 

и

 

газетъ,

 

практикующій

Врачъ,

 

посещающій

 

заведеніѳ

 

два

 

раза

 

въ

 

неделю,

   

а

 

при
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надобности

 

чаще,

 

кастелянша,

 

она

 

же

 

смотрительница

 

ла-

зарета,

 

рукодѣльная

 

дама,

 

обучающая

 

малолвтнихъ

 

плетеаію

снурвовъ

 

и

 

вязанію

 

подтяжекъ,

 

чулокъ

 

и

 

проч.,

 

учитель

гимнастики.

 

Трудами

 

квартиравтовъ

 

весьма

 

усиливается

 

дѣя-

тельность

 

въ

 

институтѣ;

 

изъ

 

нихъ:

 

участвуютъ

 

въ

 

оркестр!)

13,

 

находятся

 

въ

 

пѣвческомъ

 

хорѣ,

 

съ

 

регентомъ

 

и

 

читаль-

щикомъ

 

на

 

память:

 

часовъ

 

нередъ

 

обѣднею,

 

шестопсалмія

и

 

всего,

 

что

 

по

 

уставу

 

церковному

 

полошено,

 

8,

 

таперовъ,

отпускаемыхъ

 

въ

 

частные

 

дома

 

для

 

игры

 

на

 

Фортепіано,

 

5,

обучающихъ

 

воспитанниковъ:

 

на

 

Фортепіано

 

2,

 

на

 

скрипкѣ

2,

 

чтенію

 

по

 

выпуклой

 

печати

 

книгъ

 

и

 

нотъ

 

3,

 

набору

 

и

печатанію

 

книгъ

 

и

 

нотъ

 

выпуклой

 

печати

 

1,

 

перепдетаетъ

въ

 

книги

 

все,

 

выходящее

 

изъ

 

станка

 

выпуклой

 

печати,

съ

 

помощію

 

обучающихся

 

сему

 

воспитанниковъ

 

1.

Для

 

прислуги

 

воспитанникамъ

 

въ

 

Институтѣ

 

состоятъ

по

 

найму:

 

1

 

вахтеръ,

 

2

 

кухарки,

 

9

 

человѣкъ

 

служителей

и

 

3

 

прачки.

Вещественныя

 

въ

 

Институт*

 

средства,

 

съ

 

помощію

 

коихъ

слѣпцы

 

пріобрѣтаютъ

 

научныя

 

познанія

 

и

 

споціальноо

 

зна-

комство

 

съ

 

музыкою,

 

служащею

 

имъ

 

развлеченіемъ

 

и

 

много

способствующею

 

тому,

 

что

 

и

 

они

 

чувствуютъ

 

себя

 

людьми

самостоятельными

 

и

 

не

 

лишними

 

въ

 

гражданскомъ

 

обществе,

суть

 

слѣдующія:

Библіотека

 

для

 

зрачихъ,

 

числомъ

 

томовъ

 

очень

 

небогатая;

во

 

для

 

квартиравтовъ

 

и

 

воспитанниковъ

 

книги

 

получаются

изъ

 

водьныхъ

 

библіотекъ

 

по

 

подпискѣ.

Библіотека

 

выпуклой

 

печати,

 

образовавшаяся

 

въ

 

течепіе

многихъ

 

лѣтъ

 

трудами

 

самихъ

 

воспитанниковъ.

Музыкальные

 

инструменты

 

пріобрѣтаются

 

по

 

мѣрѣ

 

на-

добности.

 

Имѣется

 

на

 

лицо

 

роялей

 

3,

 

Фортѳпіапо

 

1,

  

скри-



—

 

520

 

—

оокъ

 

разныхъ

 

вѳличинъ

 

14,

 

кларнетовъ

 

12,

 

cornet

 

à

 

piston

3,

 

Фаготовъ

 

3,

 

Флейтъ

 

5,

 

гобоевъ

 

3,

 

віодончелей

 

4,

 

контро-

басъ

 

1,

 

волторнъ

 

6.

Музыкальныхъ*

 

піесъ

 

для

 

зрячихъ

 

различныхъ

 

родовъ

 

и

авторовъ

 

состоитъ

 

157;

 

изъ

 

нихъ

 

переложено

 

на

 

выпуклую

печать

 

и

 

переплетено

 

въ

 

книги

 

до

 

85,

 

нѣкоторыя

 

піесы

въ

 

значительномъ

 

числѣ

 

экземпляровъ.

Для

 

нагляднаго

 

ознакомленія

 

слѣпцовъ,

 

посредствомъ

осязанія,

 

съ

 

землею,

 

странами

 

свѣта

 

и

 

ихъ

 

обитателями,

ииѣются

 

выпуклый

 

глобусъ

 

и

 

такія

 

же

 

карты

 

полушарій,

карта

 

Россіи

 

рельефная,

 

двѣ

 

коллекціи

 

звѣрей

 

а

 

птицъ

 

и

бюсты

 

типовъ

 

людей

 

пяти

 

частей

 

свѣта.

Книги

 

выпукдыя

 

печатаются

 

посредствомъ

 

пресса,

 

на

толстой

 

картузной

 

бумагѣ.

 

Въ

 

кассѣ,

 

гдѣ

 

производится

 

на-

боръ

 

листовъ,

 

находится

 

до

 

12

 

иуд.

 

свинцовыхъ

 

буквъ,

нотныхъ

 

знаковъ

 

и

 

цпФръ,

 

и

 

метаддвческія

 

доски

 

для

 

пе-

чатала

 

нотъ.

Деревянныхъ

 

иаборныхъ

 

рамокъ

 

20,

 

на

 

коихъ,

 

посред-

ствомъ

 

свинцовыхъ

 

циФръ,

 

воспитанники

 

рѣшаютъ

 

въ

 

классѣ

ариѳметическія

 

задачи

 

сложенія,

 

вычитанія,

 

умноженія

 

и

дѣлеаія

 

простыХъ

 

чисѳлъ.

По

 

гимнастикѣ,

 

кромѣ

 

движеній

 

воспитанниковъ

 

на

 

мѣ-

стѣ,

 

устроены

 

необходимые

 

препараты.

Въ

 

лазаретной

 

комнатѣ

 

(на

 

четыре

 

кровати

 

для

 

воспи-

танниковъ)

 

имѣется

 

домашняя

 

аптека,

 

съ

 

необходимыми

 

на

первый

 

случай

 

медикамѳвтами,

 

пожертвованная

 

заведевію

благотворителемъ.

Лекарства

 

сложныя

 

по

 

рецептамъ

 

врача

 

пріобрьтаются

изъ

 

вольныхъ

 

аптекъ.

Императорское

 

Человѣколюбивое

 

Общество

 

озабочивает-
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ся

 

дальнѣйшимъ

 

развитіемъ

 

успѣховъ

 

Института,

 

со

 

введе-

віемъ

 

ремеслъ

 

токарнаго,

 

корзиночнаго,

 

перѳплетнаго

 

и

 

дру-

гихъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

увѳличеніемъ

 

комплекта

 

какъ

квартирантовъ,

 

такъ

 

и

 

воспитанниковъ;

 

но

 

исполненію

 

бла-

гихъ

 

предположеній

 

сихъ

 

препятствуетъ

 

пока

 

недостатокъ

для

 

этого

 

средствъ.

Маріинскій

 

Институіъ

 

для

 

слѣпыхъ

 

дѣвицъ.

Ивститутъ

 

этотъ

 

открытъ

 

въ

 

зданіи

 

подвѣдомственнаго

Императорскому

 

Человѣколюбивому

 

Обществу

 

Ивановскаго

дѣвичьяго

 

училища,

 

въ

 

С.-Пѳтербургѣ,

 

9

 

декабря

 

1871

 

г.

Цѣдь

 

Института — призрѣть

 

лишенныхъ

 

зрѣнія

 

малолѣт-

нихъ

 

дѣвицъ,

 

дать

 

имъ

 

религіозпо-нравственное

 

образованіѳ

и

 

обучать

 

доступнымъ

 

для

 

вихъ

 

искусствамъ,

 

рукодѣльямъ

и

 

ремесламъ,

 

дабы

 

впослѣдствіи

 

онѣ

 

могли

 

приобрѣтать

 

себѣ

средства

 

собственными

 

трудами.

Съ

 

Высочайшаго

 

Государя

 

Императора

 

соизволенія,

 

Инсти-

тутъ

 

состоитъ

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровительствомъ

 

Ея

ИмпЕРАТОРскаго

 

Высочества

 

Государыни

 

Великой

 

княгини

Цесаревны

 

Марш

 

Ѳеодоровны,

 

и

 

именуется

 

Маріинскимъ

по

 

Августѣйшему

 

Имени

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества,

Великой

 

Княжны

 

Марш

 

Александровны.

Комплектъ

 

штатныхъ

 

воспитавницъ

 

ограниченъ

 

па

 

первый

разъ

 

15,

 

но

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

Институтъ

 

принимаются

 

свое-

коштпыя

 

пансіопсрки,

 

сколько

 

окажется

 

возможнымъ

 

по

удобству

 

помѣщенія.

Въ

 

Институтѣ

 

преподаются

 

слѣдующіе

 

предметы:

 

а)

Закопъ

 

Вожій;

 

б)

 

чтеніе

 

и

 

иисьмо

 

по

 

осязательному

 

методу;

в)

 

Русскіи

 

языкъ,

 

главнѣйшія

 

правила

 

грамматики : и

 

общія

иоиятія

 

о

 

Русской

   

литератор*;

   

г)

 

ариѳметика:

   

счисденів



—

 

522

 

—

умственное

 

и

 

на

 

счетахъ,

 

а

 

также

 

ознакомлѳніѳ

 

съ

 

употре-

бительными

 

мѣрами,

 

вѣсама

 

и

 

монетами;

 

д)

 

отечественная

и

 

всеобщая

 

исторія

 

и

 

геограФІя;

 

е)

 

краткая

 

естественная

исторія;

 

ж)

 

ознакомленіе

 

съ

 

главными

 

обязанностями

 

чело-

века

 

по

 

отношенію

 

къ

 

правительству

 

и

 

обществу;

 

3)

 

музыка,

пѣніе

 

и

 

гимнастика;

 

и)

 

рукодѣлья —вязанье,

 

плетеніе

 

шнур-

ковъ,

 

веревовъ,

 

корзинъ

 

и

 

клейка

 

коробокъ.

Институтъ

 

раздѣляется

 

на

 

три

 

класса:

 

а)

 

приготови-

тельный

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

малолѣтнихъ

 

дѣвочекъ,

которыя

 

остаются

 

въ

 

этомъ

 

классѣ,

 

смотря

 

по

 

ихъ

 

возрасту

и

 

способностямъ,

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

лѣтъ;

 

б)

 

младшій,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

воспитанницы

 

находятся

 

не

 

болѣе

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

и

 

в)

старшій

 

для

 

окончательваго

 

усовершенствованія

 

въ

 

наукахъ,

искусствахъ

 

и

 

рукодѣльяхъ

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

по

 

выходѣ

изъ

 

Института,

 

слѣпая

 

дѣвица

 

имѣла

 

возможность

 

снискивать

пропитаніе

 

собственнымъ

 

трудомъ.

 

Во

 

всякомъ,

 

впрочемъ,

сдучаѣ

 

пребываніе

 

въ

 

старшемъ

 

классѣ

 

ограничивается

 

сро-

комъ

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

лѣтъ,

 

смотря

 

по

 

возрасту

 

воспитанницы;

причемъ

 

принимается

 

за

 

правило,

 

чтобы

 

при

 

выпускѣ

изъ

 

Института

 

она

 

имѣла

 

ве

 

мевѣе

 

18

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

Воспитанницы,

 

живущія

 

въ

 

Институте,

 

пользуются

 

сто-

ломъ,

 

одеждою,

 

бѣльемъ,

 

обувью

 

и

 

учебными

 

пособіями,

словомъ — всѣмъ

 

содержаніемъ

 

на

 

счетъ

 

Института.

По

 

уставу

 

Института

 

въ

 

номъ

 

положены

 

слѣдующія

должноствыя

 

лица:

 

Попечитель,

 

4

 

Сотрудника

 

его

 

(изъ

 

ко-

ихъ

 

одинъ

 

завѣдываѳтъ

 

Институтомъ),

 

Старшая

 

Надзира-

тельница,

 

одна

 

иди

 

двѣ

 

Младшія

 

Надзирательницы,

 

на

 

коихъ

вмѣстѣ

 

съ

 

Старшею

 

Надзирательницею

 

возложено

 

и

 

препо-

давание

 

наукъ;

 

Законоучитель,

 

учитель

 

или

 

учительница

музыки,

 

учительница

   

рукодѣлія,

 

учительница

 

гимнастики,
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врачъ

 

и.

 

наконецъ

 

по

 

одной

 

нянѣ

 

на

 

каждыя

 

десять

 

мало-

лѣтнихъ

 

(отъ

 

7

 

до

  

14

 

лѣтвяго

 

возраста)

 

воспитанницъ.

Институтъ

 

содержится:

 

а)

 

на

 

проценты

 

съ

 

неприкосно-

вевваго

 

капвтала

 

въ

 

10000

 

р.,

 

пожертвованваго

 

на

 

сей

предметъ

 

однимъ

 

изъ

 

членовъ-благотворителей

 

Император-

скаго

 

Человѣколюбиваго

 

Общества;

 

б)

 

на

 

денежвыя

 

сред-

ства

 

Императорскаго

 

Человѣколюбиваго

 

Общества;

 

в)

 

пла-

тою

 

за

 

павсіонерокъ

 

и

 

г)

 

пожертвованіями

 

Попечителя

 

Инсти-

тута,

 

его

 

Сотрудвиковъ

 

и

 

благотворителей.

 

Годовой

 

расходъ

на

 

содержавіе

 

Ивститута

 

для

 

15

 

слішыхъ

 

дѣвицъ

 

опредѣленъ

по

 

штату

 

въ

 

3,329

 

р.

  

15

 

к.

Не

 

прошло

 

еще

 

и

 

полугода

 

со

 

времени

 

учрежденія

Маріинскаго

 

Ивститута,

 

въ

 

немъ

 

уже

 

ваходится

 

и

 

обучается

14

 

слѣвыхъ

 

дѣвицъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

11

 

штатныхъ,

 

3

 

пан-

сіонерки,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

содержится

 

на

 

вроцевты

 

съ

 

ка-

питала,

 

пожертвованваго

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

(4000

 

р.)

 

Гра-

финею

 

Надеждою

 

Алексѣевною

 

Стенбокъ-Ферморъ.

Правила

 

для

 

опредгьленгя

 

дѣтей

 

въ

 

Институты

 

Слѣпыхъ

Императорскаго

 

Человѣколюбиваю

 

Общества.

Въ

 

институты

 

принимаются

 

лишенные

 

зрѣнія,

 

какъ

мальчики,

 

такъ

 

и

 

дѣвицы

 

отъ

 

7

 

до

 

13

 

лѣтняго

 

возраста,

всѣхъ

 

сосдовій

 

и

 

вѣроисповѣданій,

 

не

 

имѣющіе,

 

кромѣ

 

слѣ-

поты,

 

другихъ

 

Физическихъ

 

недостатковъ,

 

препятствующихъ

заниматься

 

предметами,

 

преподаваемыми

 

въ

 

Институтѣ.

 

Общій

пріемъ

 

воспитанницъ

 

бываетъ

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

послѣ

каникулъ,

 

въ

 

Августѣ

 

мѣсяцѣ;

 

но

 

открывающіяся

 

въ

 

течевіѳ

года

 

вакавсіи

 

замѣщаются

 

во

 

всякое

 

время.

 

Прошѳвія

о

 

пріемѣ

 

въ

 

Институтъ

 

подаются

 

Помощвику

 

Главнаго

 

Попе-

чителя

 

ИмпЕРАторскаго

  

Чедовѣколюбиваго

 

Общества

 

на

 

про-
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стой

 

бумагѣ.

 

При

 

прошевіи

 

представляются:

 

1)

 

метрическое

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

слѣпца

 

или

 

слѣпой

 

дѣвпцы

 

свпдѣ-

тедьство,

 

2)

 

документы

 

о

 

званіи

 

ихъ

 

родителей,

 

3)

 

медицин-

ское

 

свидѣтельство

 

о

 

совершенвоп

 

слѣпотѣ

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

кромѣ

 

оной,

 

мальчикъ

 

или

 

дѣвица

 

не

 

одержимы

 

болѣзнями,

препятствующими

 

ученію,

 

а

 

также

 

о

 

привитіи

 

оспы,

 

4)

 

обя-

зательство

 

взять

 

воспитаввика

 

иди

 

воспитанницу

 

по

 

окон-

чаніи

 

курса

 

учевія,

 

если

 

они

 

не

 

постуиятъ

 

въ

 

квартирное

отдѣленіе,

 

или

 

ранѣе

 

этого

 

срока,

 

въ

 

случаѣ

 

исключенія

изъ

 

Инствтута

 

по

 

какимъ

 

либо

 

првчиаамъ.

 

Сіе

 

вослѣдвѳе

правило,

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

не

 

можетъ

 

относиться

 

къ

круглымъ

 

сиротамъ

 

или

 

безпріютвымъ

 

слѣвцамъ,

 

устройство

будущности

 

которыхъ

 

остается

 

на

 

обязанноств

 

управленія

Института.

 

Отъ

 

поступающихъ

 

своекоштными

 

павсіоверами

иди

 

вансіонерками

 

сверхъ

 

упомявутыхъ

 

докумевтовъ,

 

тре-

буется

 

узаконевный

 

реверсъ

 

въ

 

исправной

 

уплатѣ

 

пансіо-

вервыхъ

 

денегъ.

 

Плата

 

за

 

своекоштныхъ

 

пансіонеровъ

 

и

пансіонерокъ

 

полагается

 

за

 

каждаго

 

200

 

р.

 

ежегодно

 

и

30

 

р.

 

единовременво,

 

на

 

вервовачальвое

 

обзаведеніе.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Посланія

 

Св.

 

Игнатія

 

Богоносца

 

Епископа

 

Антіохійскаго.

Замечательный

 

случай

 

болѣзни

 

и

 

выздоровленія.

 

Разныя

 

извѣстія

и

 

замѣтки.

   

Императорского

  

Человѣколюбиваго

   

Общества

   

Институты

Слѣпыхъ.
_________________________________ !________________________ L _______

«Вятскія

 

Еиархіальныя

 

Ведомости»

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсявуь—

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціп

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

достав-
кою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

Подписка

 

принимается
въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

зданіяхъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семншірі"-

1'едакторъ,

 

Инспекторъ

 

семинаріи,

 

Протоіерей

 

Ѳеодорг

 

[{ибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

25

 

Іюля

 

1873

 

года.

--------------- .-.дьввОД— - ________•

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

  

въ

 

Вяткв.




