
отдѣлъ

 

оффиціальный.

ОПРЕДЪЛЕНІЯ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СѴНОДА.

Оіт

 

10—17

 

марта

 

1887

 

года,

   

за

 

Н

 

431,

   

о

 

награж-

kuiu

 

духовныхъ

  

лицъ

  

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

ведом-

ству.

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйптій

Правительствующій

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

представленія

 

пре-

освященныхъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ,

 

преосвященнаго

 

ѳк-

Щи

 

Грузіи

 

и

 

московской

 

Сѵиодальной

 

Конторы

 

о

 

награжде-

чіц

 

подвѣдомственныхъ

 

имъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

за

 

заслуги

 

по

Духовному

 

вѣдомству .

 

Приказали:

 

На

 

основаніи

 

бывшихъ
разсужденій,

 

Свитѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

поименованныхъ

в*

 

прилагаемом'!,

 

нри

 

семъ

 

списки

 

духовныхъ

 

лицъ

 

удостоить

мначенныхъ

 

въ

 

семъ

 

спискѣ

 

наградъ;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

объявле-
на

 

епархіальнымъ

 

иреосвящениымъ,

 

напечатать

 

прилагаемый
Щ

 

семъ

 

списокъ

 

таковыхъ

 

лицъ

 

въ

 

журналѣ

 

« Церковный
^стникъ».
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Списокъ

 

лицъ

 

духовного

 

званія

 

по

 

Кишиневской

 

епархіи,
кои,

 

за

 

службу

 

по

 

духовному

 

ведомству,

 

награждаются
Святейшимъ

 

Сѵнодомъ

 

ко

 

дню

 

св.

 

Пасхи

 

въ

 

1887

 

году.

а)

 

Палицею—гор.

 

Кишинева,

 

Георгіевской

 

церкви,

протоіерей

 

Лука

 

Лашковъ;

 

б)

 

саномъ

 

протогерея

 

—

ясскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Корнештъ,

 

священникъ

 

Па-
велъ

 

Флоровъ;

 

в)

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Сея-
тейшаго

 

Сігнода

 

выдаваемымъ—гор.

 

Кишинева,

 

каѳед-

ральпаго

 

собора,

 

священникъ

 

Сильвестръ

 

Кульчицкій;

 

ясскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Паркова,

 

священникъ

 

Илія

 

Поповичъ,
и

 

кишиневскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

іеромонахъ

 

Нсенофонтъ;
г)

 

камилавкою— кишиневскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Лозовой,
священникъ

 

Исидоръ

 

Бунескулъ;

 

кишиневскаго

 

у.,

 

церкви

села

 

Волчинецъ,

 

священникъ

 

Григорій

 

Фотескулъ;

 

ясскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Иовыхъ

 

Лембенъ,

 

священникъ

 

Іоаннъ
Игнатовичъ;

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Гирчештъ,

 

священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Лунгу;

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Багринешть,
священникъ

 

Димитрій

 

Чертанъ;

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Нападенъ,

 

священникъ

 

Іустинъ

 

Игнатовичъ;

 

бендерскаго

 

у.,

церки

 

села

 

Томай,

 

священникъ

 

Гавріилъ

 

Тесельскій;

 

бен-
дерскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Баурчи,

 

священникъ

 

Евстафій
Нефталимовъ;

 

аккерманскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Раскаецъ,
священникъ

 

Михаилъ

 

Савицкій;

 

аккерманскаго

 

у.,

 

церкви

села

 

Талмазъ,

 

священникъ

 

Варѳоломей

 

Харега;

 

аккерманскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Чіишіи,

 

священникъ

 

Николай

 

Влайковъ;
аккерманскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Девлетъ-Агачь,

 

священ-

никъ

 

Василій

 

Кирановъ;

 

оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

сем
Требуженъ,

 

священникъ

 

Георгій

 

Усиневичъ;

 

оргѣевскаго

 

у.,

церкви

 

села

 

Низшихъ-Жоръ,

 

священникъ

 

Фллимонъ

 

Мурзанъ;
хотинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Сербичанъ,

 

священник!
Петръ

 

Назаревичъ;

 

хотинскаго

 

уѣзда.

 

церк-ви

 

села

 

Рушкина,
священникъ

 

Антоній

 

Черноуцамъ,

 

и

 

хотинскаго

 

уѣзда,

 

церк-
ви

 

селаПерковецъ,

 

священникъ

 

Василій

 

Вартикъ;

 

^скуфьш
—г.

 

Аккермапа,

 

Георгіевской

 

церкви,

 

священникъ

 

Моисей
Чайковскій;

 

кишиневскаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Богиченъ,

 

свя-
щенникъ

 

Василій

 

Зубку;

 

кишиневскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села
Пыржолтепъ,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Дунбрава;

 

кишиневскаго
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уѣзда ^

 

церкви

 

села

 

Данченъ,

 

свящееникъ

 

Ѳеодоръ

 

Плаиадя-
ла;

 

ясскаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Сараты,

 

священникъ

 

Павелъ
Чубурчіу;

 

ясскаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Стынжпненъ,

 

священникъ

Іоаинъ

 

Гроппы;

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Брынзенъ,

 

свя-

щенникъ

 

Василій

 

Димитріу;

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Кошкоденъ,

 

священнникъ

 

Георгій

 

Иалиманеско;

 

ясскаго

 

у.,

церкви

 

села

 

Реденъ,

 

священникъ

 

Днмитрій

 

Баіанъ;

 

оргѣев-

скаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Вережеиъ,

 

священникъ

 

Іоаннъ
Михулъ;

 

сорокскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Скаянъ,

 

священникъ

Іоаннъ

 

Щука;

 

сорокскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Городичъ,
священникъ

 

Никаиоръ

 

Завойчинскій;

 

сорокскаго

 

у.,

 

церкви

села

 

Высокой,

 

священникъ

 

Илія

 

Кобанъ;

 

сорокскаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Ружницы,

 

священникъ

 

Георгій

 

Матвіевичъ;
сорокскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Шостачь,

 

священникъ

 

Іоаннъ
Стефырца;

 

хотинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Кулишовки,

 

свя-

щенникъ

 

Тимоѳей

 

Феринцъ;

 

хотинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Віишоръ,

 

священникъ

 

Парѳеній

 

Флоровичъ;

 

бендерскаго

 

у.,

церкви

 

села

 

Бешалмы,

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Мураневичъ;

 

бен-
дерскаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Киркаештъ,

 

священникъ

 

Димитрій
Мице леску;

 

бендерскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Ёирнаценъ,

 

свя-

щенпикъ

 

Андрей

 

Негруцовъ,

 

и

 

измаильскаго

 

уѣзда,

 

церкви

седа

 

Волканештъ,

 

священникъ

 

Спиридонъ

 

Мураневичъ,

 

и

 

е)
блаіословеніемд

 

Свдттіішаго

 

Сігнода,

 

безъ

 

грамоты —

кишиневскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Русештъ,

 

священникъ

Василій

 

Гобжила;

 

сорокскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Бырновы,
священникъ

 

Митрофанъ

 

Гримальскій;

 

г.

 

Бѣльцъ,

 

Николаев-
ской

 

соборной

 

церкви,

 

протоіереіі

 

Николай

 

Крицкій;

 

аккер-

манскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

посада

 

Ту рлакъ,

 

священникъ

 

Георгій
Кирица,

 

и

 

кишиневскаго

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

діакопъ

 

Па-
велъ

 

Лисинскій.

Oms

 

24

 

февраля--14

 

марта

  

1887

 

года,

   

за

 

№

 

329,

   

о

•Шрахг

 

т

 

усшенію

 

наблюденія

 

за

 

ціьлостію

 

библиотеке
въ

 

духовиыхъ

 

семинаріяхд.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

cyho-

Дальнаго

   

Оберъ-Прокурора,

   

отъ

 

12

 

февраля

   

сего

 

года,

   

за
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H

 

189,

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

усиленію

 

наблюденія

 

за

 

цѣлостію

 

биб-
ліотекъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

 

Справка:

 

Относитель-
но

 

семинарскихъ

 

библіотекъ

 

и

 

чтенія

 

учениками

 

книгъ

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

установлены

 

слѣдующія

 

правила:

1)

 

при

 

выборѣ

 

въ

 

составъ

 

семинарской

 

библіотеки

 

свѣтскихъ

періодич°скихъ

 

издаиій

 

обращается

 

особое

 

внимапіе

 

на

 

ихъ

направленіе

 

(опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

24

 

мари

1870

 

г.);

 

2)

 

пріобрѣтаемыя

 

въ

 

семинарскую

 

библіотеку
книги

 

должны

 

быть

 

сдаваемы

 

изъ

 

правленія

 

библіотекарю

 

по

реестрамъ

 

или

 

счетамъ

 

книгопродавцевъ

 

безъ

 

записи

 

ихъ

 

въ

какой-либо

 

особый

 

каталогъ

 

при

 

правленіи;

 

инвентарь

 

и

періодическія

 

изданія

 

едѣдуетъ

 

держать

 

въ

 

самой

 

библіотекѣ,

а

 

не

 

въ

 

учительской

 

комнатѣ;

 

выдача

 

же

 

и

 

обратный

 

пріеыъ
всѣхъ

 

вообще

 

книгъ

 

должны

 

происходить

 

безпрепятственш
въ

 

определенные

 

часы

 

и

 

ежедневно

 

(опредѣленіе

 

СвятЬйшаго
Сгнода

 

20

 

апрѣля—15

 

мая

 

1878

 

г.);

 

3)

 

книги

 

изъ

 

фунда-
ментальной

 

библіотеки

 

должны

 

быть

 

выдаваемы

 

ученишъ

по

 

возможности

 

въ

 

каждый

 

день,

 

въ

 

опрсдѣленвые

 

часы.

О

 

книгахъ,

 

потеряиныхъ

 

учениками,

 

библіотекарь

 

обязанъ
немедленно,

 

по

 

полученіи

 

о

 

томъ

 

свѣдѣнія,

 

доносить

 

нра-

вленію

 

для

 

зависящихъ

 

распоряжений

 

о

 

взысканіи.

 

Цѣлость

книгъ,

 

взятыхъ

 

изъ

 

семинарской

 

библиотеки

 

наставниками

 

и

находящихся

 

въ

 

ихъ

 

пользоваиіи,

 

должна

 

быть

 

повѣряема

при

 

установленныхъ

 

освидѣтельствованіяхъ

 

наличности

 

биб-
ліотеки

 

(циркулярный

 

указъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

12

 

апрѣдя

1874

 

г.,

 

№

 

19);

 

4)

 

требуемыя

 

воспитанниками

 

книги

 

изъ

фундаментальной

 

семинарской

 

библіотеки

 

должны

 

быть

 

выда-

ваемы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

вѣдома,

 

и

 

одобренія

 

наставников!.,

къ

 

предметамъ

 

которыхъ

 

книги

 

сіи

 

относятся

 

(опредѣденіе

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

31

 

іюля— 21

 

августа

 

1868

 

г.);

 

5)
означенное

 

одобреніе

 

со

 

стороны

 

наставниковъ

 

должно

 

быть
письменно

 

сообщаемо

 

ими

 

библіотекарю

 

семинаріи

 

(оиредѣ'

леніе

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

24

 

маруа

 

1870

 

г.);

 

6)

 

книги

выписываются

 

вновь

 

для

 

ученическихъ

 

библіотекъ

 

семинаріи
не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

предваритедьиомъ

 

разсмотрѣніи

 

оныхъ

 

и
по

 

утвержденной

 

начальствомъ

 

и

 

педагогическимъ

 

собраніемъ
рекомендаціи

 

со

 

стороны

 

наставниковъ,

 

каждаго

 

по

 

своему
предмету,

 

и

 

вообще

 

въ

 

ученическія

 

библиотеки

 

не

 

поступают!
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книги,

 

содержаніе

 

которыхъ

 

неизвѣстно

 

начальствующимъ

лицамъ

 

и

 

наставникамъ

 

(циркулярный

 

указъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

отъ

 

14

 

сентября

 

1868

 

г.,

 

Ц

 

57);

 

7)

 

въ

 

составъ

ученической

 

библіотеки

 

не

 

допускаются

 

журналы

 

и

 

газеты,

чтеніе

 

которыхъ

 

учениками

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

большею

 

поль-

зою

 

замѣнено

 

чтеніемъ

 

книгъ,

 

имѣющихъ

 

отношеніе

 

къ

учебному

 

курсу

 

(опредѣленіе

   

Святѣйшаго

 

Сгнода

  

20

 

марта

1870

   

г.);

 

8)

 

составленіе

 

правилъ

 

для

 

ученической

 

библіо-
теки

 

не

 

возлагается

 

на

 

выборныхъ

 

изъ

 

учениковъ,

 

но

 

отно-

сится

 

къ

 

обязанностямъ

 

инспектора

 

и

 

его

 

помощника,

 

при-

чемъ,

 

подъ

 

ихъ

 

руководствомъ,

 

обыденное

 

наблюден

 

іе

 

за

порядкомъ

 

въ

 

ней

 

можетъ

 

быть

 

поручаемо

 

и

 

ученикамъ

(опредѣленіе

   

Святѣйшаго

  

Сѵнода

   

22

 

января— И

   

февраля
1871

   

г.).

 

Изложенный

 

правила

 

подтверждены

 

циркулярнымъ

указомъ

 

отъ

 

18

 

апрѣля

 

1884

 

г.,

 

Xs

 

2.

 

Приказали:

 

Въ
недавнее

 

время

 

въ

 

одной

 

изъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

обнару-
жено

 

расхищеніе

 

книгъ,

 

изъятыхъ

 

изъ

 

ученической

 

библіо-
теки

 

и

 

персданныхъ

 

на

 

храненіе

 

въ

 

фундаментальную.
Относя

 

причину

 

сего

 

прискорбнаго

 

явленія

 

къ

 

недостаточной
бдительности

 

семинарскаго

 

начальства

 

по

 

завѣдыванію

 

семи-

нарскою

 

библіотекою

 

и

 

къ

 

неисполненію

 

существующихъ

 

на

зтотъ

 

предметъ

 

правилъ,

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ,

 

согласно

 

на-

стоящему

 

предложенію,

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

подтвердить

 

правле-

піямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

о

 

неуклонномъ

 

соблюденіи

 

дан-

ныхъ

 

имъ

 

въ

 

руководство

 

правилъ

 

по

 

завѣдыванію

 

семинар-

скими

 

библіотеками,

 

предписавъ

 

имъ:

 

а)

 

чтобы

 

семинарскія
библіотеки

 

находились

 

подъ

 

самымъ

 

бдительнымъ

 

наблюде-
ніемъ

 

и

 

охраненіемъ

 

подлежащихъ

 

лицъ,

 

согласно

 

требова-
ніямъ

 

§§

 

43

 

и

 

69

 

семинарскаго

 

устава;

 

б)

 

чтобы

 

въ

 

эти

библіотеки

 

не

 

были

 

произвольно

 

допускаемы

 

къ

 

выдачѣ

 

или

приведенію

 

въ

 

порядокъ

 

книгъ

 

лица

 

постороннія,

 

ни

 

пре-

подаватели,

 

ни

 

тѣмъ

 

болве

 

воспитанники;

 

в)

 

чтобы

 

книги

изъ

 

фундаментальныхъ

 

библіотекъ

 

не

 

были

 

выдаваемы

 

вос-

питанникамъ

 

безъ

 

особыхъ

 

письменныхъ

 

разрѣшеній

 

пре-

подавателей;

 

г)

 

чтобы

 

самыя

 

разрѣшенія

 

преподавателей
были

 

контролируемы

 

ректоромъ

 

семинаріи;

 

д)

 

чтобы

 

педаго-

гическія

 

собранія

 

семинарскихъ

 

правленій,

 

по

 

пункту

 

16

 

§
10,2

 

устава

 

духовныхъ

 

семинарій,

   

озабочивались

 

составле-
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ніемъ

 

правилъ

 

о

 

порядкѣ

 

храненія

 

и

 

выдачи

 

книгъ

 

изъ

библіотекъ

 

и

 

начальства

 

семинарскія

 

имѣли

 

наблюденіе

 

за

исполненіемъ

 

сихъ

 

правилъ,

 

и

 

е)

 

чтобы

 

распорядительный

собранія

 

семинарскихъ

 

правленій,

 

на

 

основаніи

 

п.

 

13
§

 

104

 

уст.

 

дух.

 

сем.,

 

назначали

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

разъ

 

въ

годъ

 

коммисіи

 

для

 

обревизованія

 

библіотекъ

 

и

 

о

 

результатахъ

сихъ

 

ревизій

 

своевременно

 

и

 

обстоятельно

 

доносили

 

епар-

хіальному

 

преосвящепному

 

для

 

зависящихъ

 

съ

 

его

 

стороны

распоряженій;

 

2)

 

отвѣтствепность

 

за

 

утрату

 

книгъ

 

въ

 

фун-
даментальной

 

семинарской

 

бпбліотекѣ

 

возложить

 

на

 

завѣдую-

щаго

 

библіотекою

 

и

 

членовъ

 

семинарскаго

 

правлеиія;

 

о

 

чемъ,

къ

 

неуклонному

 

исполненію,

 

объявить

 

семинарскимъ

 

нра-

вленіямъ,

 

циркулярно,

 

чрезъ

 

Церковный

  

<Вѣстпикъ>.

■^ФЩШгзФ*»-
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апрѣля

 

1887

 

года,

отдѣлъ

 

нѳоффиціальный.

слов©

въ

 

велиній

 

пятокъ

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Сергія,
Архіепископа

 

Кишиневскаго.

Сіе

 

творите

 

въ

 

мое

 

воспоминаніе.
Лук.

 

22,

 

19.

Бываетъ

 

и

 

нынѣ,

 

что

 

человѣкъ

 

умирающій

 

завѣщаваетъ

своимъ

 

приближенным!.,

 

какъ

 

ичѣмъ

 

поминать

 

его.

 

Грядый
Господь

 

па

 

страсть

 

и

 

смерть,

 

Самъ

 

указалъ,

 

чѣмъ

 

Его
воспоминать.

 

На

 

тайной

 

вечери,

 

нодъ

 

видомъ

 

хлѣба

 

и

 

вина

иричастивъ

 

апостоловъ

 

своего

 

тѣла

 

и

 

крови,

 

Онъ

 

заповѣдалъ

имъ,

 

а

 

по

 

нихъ

 

и

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ

 

въ

 

Него:

 

Сіе

 

(таин-
ство)

 

творите

 

въ

 

мое

 

воспоминаніе.
У

 

могилы

 

умершаго

 

собираются

 

дѣти,

 

родные

 

и

 

друзья;

припоминаютъ

 

его

 

добрыя

 

качества,

 

его

 

завѣщательныя

 

сло-

в&;

 

спрашиваютъ

 

сами

 

себя,

 

все

 

ли

 

то

 

исполнено,

 

чего
хотѣлъ

 

онъ.

 

Пришедши

 

нынѣ

 

поклониться

 

гробу

 

Спасителя,
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слыша

 

евангельскія

 

чтенія

 

о

 

Его

 

дѣлахъ

 

и

 

страданіяхъ,
помыслимъ,

 

исполняемъ

 

ли

 

то,

 

что

 

завѣщалъ

 

Онъ.
По

 

видимому,

 

исполняемъ.

 

Во

 

Христа

 

вѣруемъ;

 

пра-

вославными

 

себя

 

именуемъ;

 

въ

 

церковь

 

ходимъ;

 

у

 

святаго

причастія

 

бываемъ.
Правда,

 

что

 

если

 

причащаемся,

 

то

 

въ

 

воспоминаніе
Спасителя,

 

какъ

 

и

 

апостолъ

 

изъясняетъ:

 

«Всякій

 

разъ,

когда

 

вы

 

ядите

 

хлѣбъ

 

сей

 

и

 

пьете

 

чашу

 

сію,

 

смерть

 

Го-
сподню

 

возвѣщаете>

 

(1

 

Кор.

 

11,

 

26).

 

Но

 

вопросъ

 

вътомъ,

какъ

 

пристунаемъ

 

къ

 

причащепію,

 

канъ

 

готовимся

 

къ

 

нему.

Помнимъ

 

ли

 

мы

 

предостерегающее

 

слово

 

апостола:

 

«Да
испытаетъ

 

человѣкъ

 

себя;

 

ибо

 

кто

 

ястъ

 

и

 

піетъ

 

недостойно,
тотъ

 

ѣстъ

 

и

 

пьетъ

 

осужденіе

 

себѣ»

 

(ст.

 

28,

 

29).
Для

 

неосужденнаго

 

принятія

 

святыхъ

 

таинъ

 

необходимо
говѣніе.

 

Оно

 

состоитъ

 

въ

 

постѣ:

 

«хотящіи

 

приступити

 

къ

причащенію

 

седмь

 

дней

 

да

 

постятся,

 

а

 

по

 

нуждѣ

 

три

 

дни,

или

 

единъ

 

день,

 

въ

 

молитва хъ

 

церковиыхъ

 

и

 

домашнихъ

пребъгвающс»

 

] ).

 

Во

 

Дни

 

говѣнія

 

надобно

 

небпустительно
слушать

 

каждую

 

службу

 

церковную.

 

Говѣющій

 

долженъ

строго

 

наблюдать

 

за

 

собою,

 

всемѣрно

 

воздерживаются

 

отъ

разсѣянности

 

въ

 

словахъ

 

и

 

посту пкахъ,

 

стараться

 

о

 

томъ,

чтобы

 

больше

 

дѣлать

 

добра

 

и

 

примириться

 

со

 

всѣми.

 

Въ
навечеріе

 

причащенія

 

готовящіеся

 

къ

 

оному

 

«да

 

исповѣдятъ

предъ

 

іереемъ

 

вся

 

грѣхи

 

своя»;

 

должны

 

слушать

 

или

 

про-

читать

 

церковное

 

правило,

 

состоящее

 

изъ

 

каноновъ,

 

а

 

ут-

ромъ

 

молитвы

 

ко

 

нричаЩеНію.
То

 

ли

 

видимъ

 

въ

 

дѣйствительности? —Часто,

 

совсѣмъ

не

 

то.

 

Одни

 

и

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

для

 

причащенія

 

нужно

 

по-

ститься;

 

другіс,

 

не

 

постясь,

 

притворно

 

извиняютъ

 

себя

 

не-

мощію,

 

болѣзнію;

 

третьи

 

указываютъ

 

на

 

обычай

 

своихъ

домовъ,

 

гдѣ

 

не

 

соблюдаютъ

 

поста

 

никогда,

 

какъ

 

будто

 

обы-
чай

 

домашній

 

выше

 

церковпаго

 

закона.

 

Бываетъ,

 

что

 

рѣ-

шающіеся

 

причаститься

 

предварительно

 

не

 

ходятъ

 

къ

 

служ-

ба

 

мъ

 

церковнымъ,

 

задерживаемые

 

будто-бы

 

недосугами

 

и

работами,

 

или

 

тѣми

 

лицами,

 

отъ

 

которыхъ

 

зависятъ.

 

А
между

 

тѣмъ

 

Господь

 

угірекнудъ

 

своихъ

 

учен иковъ

 

за

 

укло-

*)

 

Учит.

 

изв.

  

«о

 

подаяніи

 

божеств,

 

таинъ».
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неніе

 

отъ

 

молитвы,

 

произшедшее

 

отъ

 

утомленія

 

тѣлеснаго:

Таколи

 

не

 

возмогосте

 

единаю

 

часа

 

побдѣти

 

со

 

мною

(Матѳ.

 

26,

 

40).

 

О

 

степенности

 

въ

 

поведеніи,

 

о

 

примиреніи
и

 

благотвореніи

 

лучше

 

умолчать,

 

ибо

 

иногда

 

трудно

 

ска-

зать,

 

чѣмъ

 

отличается

 

говѣющій

 

отъ

 

неговѣющаго?

 

Небреж-
ность

 

простирается

 

до

 

того,

 

что

 

иной,

 

безъ

 

размышленія,
улучивъ

 

свободный

 

часъ,

 

идетъ

 

къ

 

исповѣди,

 

или

 

даже

безъ

 

исповѣди

 

и

 

слушанія

 

правила

 

приступаетъ

 

къ

 

прича-

щенію.

Въ

 

великое

 

затрудненіе

 

поставляется

 

священнослужитель,

обязапный

 

наблюдать,

 

чтобы

 

всѣ

 

съ

 

должнымъ

 

приготовле-

ніемъ

 

приступали

 

къ

 

трапезѣ

 

Господней,

 

когда

 

онъ

 

примѣ-

чаетъ,

 

что

 

подходить

 

къ

 

святой

 

чашѣ

 

человѣкъ,

 

не

 

испо-

вѣдавшійся,

 

пе

 

готовившіііся.

 

Великій

 

святитель

 

Іоаннъ
Златоустъ

 

говорилъ

 

о

 

себѣ:

 

«Скорѣе

 

нредамъ

 

душу

 

свою,

нежели

 

причащу

 

крови

 

Господней

 

недостойнаго;

 

скорѣе

пролью

 

собственную

 

.кровь,

 

нежели

 

причащу

 

столь

 

страшной
крови

 

того,

 

кого

 

пе

 

должно»

 

} ).

Кого-же

 

недостойнаго? —Всѣ

 

недостойны;

 

всѣ

 

грѣшны.

Грѣховность

 

вообще

 

пе

 

есть

 

препятствіе

 

къ

 

причащенію;
ибо

 

самая

 

сія

 

кровь

 

Христова,

 

которую

 

пріемлемъ,

 

очищаетъ

насъ

 

отъ

 

всякого

 

гріьха

 

(1

 

Іоан.

 

1,7).

 

Посему

 

кающійся
грѣшпикъ

 

съ

 

унованіемъ

 

можетъ

 

приступать

 

къ

 

причащенію.
«Если

 

исповѣдуемъ

 

грѣхи

 

наши;

 

то

 

Христосъ

 

простить намъ

и

 

очистить

 

насъ

 

отъ

 

всякой

 

неправды»

 

(ст.

 

9).

 

Недостоин-
ство

 

же,

 

препятствующее

 

неосужденно

 

причаститься,

 

со-

стоитъ

 

въ

 

невѣріи

 

и

 

произвольной

 

небрежности.

 

Есть

 

люди,

которые

 

не

 

вѣрятъ

 

или

 

мало

 

вѣрятъ,

 

что

 

въ

 

таияствѣ

 

подъ

видомъ

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

предлагаются

 

истинное

 

іѣло

 

и

 

истин-

ная

 

кровь

 

Христовы;

 

однако

 

же

 

приступаютъ

 

къ

 

причастію,
чтобы

 

соблюсти

 

приличіе,

 

не

 

подвергнуться

 

нареканію

 

въ

обществѣ,

 

чтобы

 

не

 

подпасть

 

отвѣту

 

или

 

затрудненіямъ

 

по

должности.

 

Невѣрующій

 

нрпчастникъ

 

самъ

 

на

 

себя

 

налагаетъ

осужденіе,

 

хотя

 

невидимому

 

и

 

обѣщаетъ:

 

«Ни

 

лобзанія

 

Ти
Дамъ,

    

яко

 

Іуда».

  

А

 

чаще

   

оказываются

   

небрежные,

    

ко-

')

 

На

 

Матѳ.

 

бес.

 

82.

 

Том.

 

III,

 

стр.

 

426.
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установленное

 

церковію

 

приготовлеиіе

 

къ

причастію,

 

приступаютъ

 

къ

 

нему,

 

не

 

разсуоюдая

 

тми

Господня

 

(1

 

Кор.

 

11,

 

29);

 

они

 

не

 

помышляютъ

 

о

 

важно-

сти

 

таинства,

 

не

 

заботятся

 

приготовить

 

себя

 

къ

 

нему.

Преподобный

 

Варсанофій,

 

объясняя

 

слова

 

Златоуста

 

,

 

о

 

вое-

ирещеніи

 

недостойному

 

страшной

 

трапезы,

 

замѣчаетъ,

 

что

«слова

 

святаго

 

Іоанна

 

Златоуста

 

означаютъ

 

вразумленіе
угрозою

 

суда

 

и

 

муки»

 

').
Итакъ

 

кто

 

кь

 

пострадавшему

 

за

 

насъ

 

взываетъ

 

съ

вѣрою

 

и

 

надеждою:

 

Помяни

 

мя

 

Господи,

 

во

 

царствш

Твоемъ;

 

тотъ

 

да

 

поревнуетъ

 

и

 

самъ

 

благоговѣйно

 

воспоми-

нать

 

его

 

внимателыіымъ

 

и

 

неосужденнымъ

 

причащеніемъ
святыхъ

 

Его

 

таинъ.

 

Аминь.

ИРіЩДНИЖЪ

 

ижежй»
Внѣ

 

богослужебныхъ

 

собесѣдовангй.

Сеіідень,

 

ею

 

же

 

сотвори

 

Господь,

 

возрадуемся

 

и

 

воз-

веселимся

 

въ

 

онъ

 

(исаломъ

 

117,

 

21).

 

Эти

 

и

 

другія

 

подоб-
ный

 

торжественный

 

и

 

радостный

 

слова

 

Церкви,

 

такъ

 

часто

повторяемый

 

при

 

пасхалыюмъ

 

бргослуженіи

 

и

 

въ

 

продолжс-

ніс

 

всей

 

свѣтлой

 

седмицы,

 

служатъ

 

естественнымъ

 

выраяіе-
нісмъ

 

той

 

радости,

 

съ

 

которою

 

она

 

встрѣчаетъ

 

этотъ

 

празд-

никъ.

 

Этими

 

радостными

 

словами

 

она

 

отличаетъ

 

этотъ

 

празд-

никъ,

 

какъ

 

особенно

 

великій

 

и

 

торжественный,

 

отъ

 

другихъ

торжествеішыхъ

 

праздпиковъ

 

церковныхъ.

И

 

действительно,

 

Богъ,

 

виповникъ

 

всѣхъ

 

дней,

 

изъ
которыхъ

 

составляется

 

продолжительность

 

времеиъ

 

и

 

иослѣдо-

мтсльность

 

всѣхъ

 

вѣковъ,

 

отличилъ

 

этотъ

 

день

 

между
другими

 

днями

 

величайшииъ

 

чудомъ

 

своего

 

всемогущества:
озарилъ

 

егоновымъ

 

свѣтомъ,

 

воскресеніемъ

 

своего

 

возлюблен-
наго

 

Сына.

 

Правда,

 

воипы,

 

стоявшіе

 

на

 

стражѣ

 

у

 

гроба

 

не
видѣли

 

этого

 

свѣта;

 

ибо

 

евангелисты,

 

оиисывающіе

 

ужасъ
вбиновъ,

 

объясняютъ

 

этотъ

 

страхъ

 

и

 

ужасъ

 

землетрясеніемъ,
произшедшимъ

 

тогда,

 

и

 

явленіемъ

 

ангела,

  

который

 

пришелъ

1)

 

Вонр.

 

461.
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отвалить

 

камень,

 

которымъ

 

былъ

 

закрыть

 

входъ

 

въ

 

пещеру,

гдѣ

 

лежало

 

тѣло

 

Іисуса.

 

Такимъ

 

образомъ

 

они

 

не

 

были
достойны

 

видѣть

 

божественный

 

свѣтъ,

 

озарившій

 

тѣло

 

вос-

кресшаго

 

Іисуса

 

Христа;

 

это

 

утѣшеніе

 

предоставлено

 

было
пресвятой

 

Дѣвѣ,

 

апостоламъ

 

и

 

святымъ

 

женамъ

 

мироноси-

цамъ,

 

которымъ

 

Онъ

 

не

 

замедлилъ

 

явиться;

 

и

 

мы

 

можемъ

вѣрить,

 

что

 

они

 

воскликнули

 

тогда:

 

«но

 

истинѣ

 

сей

 

день

сотворилъ

 

Господь;

 

возрадуемся

 

и

 

возвеселимся

 

въ

 

оный».

Сей

 

день

 

есть

 

по

 

истинѣ

 

великій

 

день,

 

потому

 

что

 

онъ

ознаменовапъ

 

великими

 

чудесами

 

всемогущества

 

и

 

благости
Божіей.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

кто

 

можетъ

 

исчислить

 

всѣ

 

чудеса,

совершившіяся

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

и

 

всѣ

 

обстоятельства,

 

сопро-

вождавший

 

ихъ?

 

Это

 

чудо

 

воскресенія

 

Іисуса

 

Христа

 

заклю-

чаем

 

въ

 

себѣ

 

много

 

другихъ

 

чудесъ:

 

Онъ

 

воскресъ

 

Своею
божественною

 

силою;

 

Онъ

 

далъ

 

Своему

 

тѣлу,

 

недавно

 

изъяз-

вленному

 

и

 

обезображенному

 

страданіями,

 

божественное

 

бла-
голѣпіе,

 

славную

 

и

 

нетлѣнную

 

жизнь;

 

Онъ

 

восталъ

 

изъ

гроба,

 

оставивши

 

его

 

закрытымъ;

 

Онъ

 

вошелъ,

 

дверемъ
затвореннымъ,

 

въ

 

домъ,

 

гдѣ

 

находились

 

собравшіеся

 

учени-

ки

 

Его;

 

Онъ

 

вывелъ

 

изъ

 

безднъ

 

ада

 

безчисленное

 

множество

ветхозавѣтныхъ

 

праведниковъ,

 

томившихся

 

въ

 

адѣ

 

въ

 

тече-

те

 

многихъ

 

вѣковъ;

 

Онъ

 

собралъ

 

во

 

едипо

 

свою

 

разсѣянную

церковь;

 

измѣнилъ

 

печаль

 

ея

 

въ

 

радость

 

и

 

въ

 

неизреченное

утѣшсніе;

 

отмѣнилъ

 

древнійзаконъ,

 

бывшій

 

закономъ

 

страха

и

 

рабства,

 

и

 

замѣнилъ

 

его

 

новымъ

 

закопомъ

 

любви

 

и

 

сво-

боды;

 

наконецъ

 

Онъ

 

началъ

 

изгонять

 

изъ

 

міра

 

мракъ

 

за-

блужденія

 

и

 

грѣха,

 

распространяя

 

въ

 

немъ

 

животворный
свѣтъ

 

благодати

 

и

 

истины,

 

какъ

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

еван-

гелиста

 

Іоаннъ:

 

«Законъ

 

даиъ

 

чрезъ

 

Моисея;

 

благодать

 

же

и

 

истина

 

произошли

 

чрезъ

 

Іисуса

 

Христа»

 

(loan.

 

1,

 

17).
Столь

 

великія

 

и

 

чудесныя

 

послѣдствія

 

всемогущества

 

и

 

бо-
жественной

 

благодати

 

не

 

заслуживаютъ

 

ли

 

того,

 

чтобы

 

мы

въ

 

чувствѣ

 

радости

 

называли

 

этотъ

 

день

 

дпемъ

 

Господпнмъ
по

 

преимуществу:

  

«сей

 

день

 

сотворилъ

 

Господь»?

Наконецъ,

 

этотъ

 

велики!

 

день

 

называется

 

днемъ

 

Го-
споднимъ

 

и

 

потому

 

еще,

 

что

 

Іисусъ,

 

чрезъ

 

Свое

 

воскресспіе,
сотворилъ

 

его

 

велйчайшимъ

 

и

 

торжествениѣйшимъ

 

изъ

 

всѣхъ
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дней

 

и

 

праздниковъ,

 

субботою

 

новаго

 

завѣга,

 

безмѣрно

 

пре-

восходящею

 

субботу

 

ветхаго

 

завѣта;

 

словомъ,

 

пасху

 

Хри-
стіанскую,

 

для

 

которой

 

пасха

 

іудейская

 

служила

 

только

несовершеннымъ

 

прообразомъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

ветхозавѣт-

ная

 

суббота

 

изображала

 

собою

 

только

 

покой,

 

принятый

 

Бо-
гомъ

 

послѣ

 

сотворенія

 

міра

 

словомъ

 

своимъ;

 

а

 

суббота

 

но-

ваго

 

завѣта

 

изображаетъ

 

собою

 

покой

 

Господа

 

нашего

 

послѣ

совершенія

 

искупленія

 

человѣческаго

 

міра

 

своею

 

кровію;
пасха

 

іудейская

 

имѣла

 

предметомъ

 

своимъ

 

воспоминаніе
благодѣянія

 

чисто

 

временнаго,

 

именно— исшествія

 

Іудеевъ

 

изъ

Египта

 

подъ

 

водительствомъ

 

Моисея,

 

пасха

 

же

 

христіанская
имѣетъ

 

нредметомъ

 

своимъ

 

воспоминаніе

 

освобожденія

 

болѣе

славнаго,

 

освобожденія

 

всего

 

человѣческаго

 

рода

 

отъ

 

рабства
діаволу,

 

спасенія

 

втъ

 

вѣчной

 

смерти.

 

Поэтому,

 

всѣ

 

чада

церкви

 

Христовой

 

должны

 

радоваться

 

въ

 

этотъ

 

счастливѣіі-

шій

 

и

 

торжествен нѣйшій

 

день,

 

каковаго

 

не

 

было

 

отъ

 

начала

міра:

 

сей

 

день,

 

еюже

 

сотвори

 

Господь,

 

возрадуемся

 

и

 

воз-

веселимся

 

въ

 

онъ.

 

И

 

какъ

 

намъ

 

не

 

радоваться,

 

когда

 

всѣ

творенія

 

Божіи

 

находятся

 

въ

 

радости,

 

тогда

 

какъ

 

во

 

время

страданій

 

Спасителя

 

всѣ

 

онѣ

 

находились

 

въ

 

скорби?

 

Небо
находится

 

въ

 

радости,

 

потому

 

что

 

сами

 

авгелы,

 

блистая
небеснымъ

 

свѣтомъ,

 

нисходятъ

 

па

 

землю,

 

чтобы

 

быть

 

вѣ-

стниками

 

воскресенія

 

Христова.

 

Земля

 

находится

 

въ

 

радости

и

 

колеблется

 

въ

 

веселіи

 

въ

 

ту

 

минуту,

 

когда

 

восталъ

 

изъ

нѣдръ

 

ея

 

Перворожденный

 

между

 

смертными:

 

«и

 

вотъ

 

сдела-
лось

 

великое землетрясеніе » ,

 

говорить

 

евангеліе

 

(Матѳ.

 

28,2).
Даже

 

адъ

 

находится

 

въ

 

радости,

 

которую

 

даровалъ

 

ему

Искупитель,

 

нисшедшій

 

туда,

 

чтобы

 

освободить

 

изъ

 

безднъ
его

 

древпихъ

 

патріарховъ

 

и

 

праведниковъ,

 

которыхъ

 

по

общей

 

нашей

 

природѣ

 

держалъ

 

онъ

 

плѣненными

 

въ

 

своихъ

безднахъ.

 

И

 

такъ,

 

пусть

 

никто

 

не

 

считаеть

 

себя

 

чуждымъ

радости

 

этого

 

праздника;

 

она

 

дарована

 

всѣмъ.

 

Воскресеніе
Іисуса

 

Христа

 

даруетъ

 

жизнь

 

мертвымъ,

 

прощеніе

 

грѣшни-

камъ,

 

и

 

славу

 

святымъ,

 

говорить

 

одинъ

 

отецъ

 

церкви.

Если

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

умирая

 

на

 

крестѣ,

 

былъ

 

такъ

 

мило-

сердъ

 

къ

 

разбойнику,

 

то

 

какъ

 

Онъ

 

не

 

будет ь

 

милостивъ

къ

 

намъ,

 

будучи

 

во

 

славѣ

 

и

 

торжествѣ

 

своего

 

воскресеиія?
И

 

если

 

Онъ

 

обѣщалъ

 

рай

 

тому

 

явному

 

и

 

окаянному

   

грѣш-
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нику,

 

мѣсто

 

которому

 

предлежало

 

во

 

адѣ,

 

то

 

какъ

 

Онъ

не

 

уготовитъ

 

мѣста

 

въ

 

обителяхъ

 

небеспыхъ

 

наиъ,

 

если

 

бу-
демъ

 

достойны

 

сего?

 

ІІребудемъ-же

 

въ

 

радости

 

и

 

въ

 

веселіи

въ

 

сей

 

пареченный

 

и

 

святый

 

день

 

и

 

возвѣстимъ

 

другъ

другу,

 

что

 

наша

 

надежда,

 

наша

 

жизпь

 

и

 

спасеніе

 

воскресли

вмѣстѣ

 

со

 

Христомъ,

 

и

 

пусть

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

восклик-

нете:

 

«Сердце

 

мое

 

и

 

плоть

 

моя

 

восторгаются

 

къ

 

Богу

 

жи-

вому,

 

(псаломъ

 

83,

 

3).

Отцы

 

и

 

писатели

 

церкви

 

въ

 

своихъ

 

иисаніяхъ

 

прославляютъ

праздникъ

 

пасхи

 

въ

 

самыхъ

 

высокихъ

 

выраженіяхъ.

 

Они

 

назы-

ваютъ

 

его

 

величайшимъ

 

изъ

 

дней

 

(св.

 

Григорій

 

Богословъ

 

въ

 

45
словѣ

 

наев,

 

пасху),

 

праздникомъ

 

священнѣйшимъ,

 

въ

 

который
дарована

 

намъ

 

надежда

 

безсмертія

 

(Еве.

 

о

 

жизни

 

Константина
Великаго

 

кн.

 

3,

 

соз.

 

17),

 

свѣтлѣйшимъ

 

и

 

радостнѣйшимъ,

въ

 

который

 

возстановлепо

 

человѣчество

 

въ

 

первобытное

 

совер-

шенство

 

и

 

предъизображепо

 

вѣчное

 

блаженство

 

искупленныхъ

во

 

свѣтѣ

 

и

 

славѣ

 

божественной.

   

Святый

 

Грпгорій

 

Богословъ
нѣкогда

 

въ

 

день

 

пасхи

 

бесѣдовалъ:

 

«Нынѣ

 

спасеніе

 

міру, —

міру

 

видимому

 

и

 

невидимому,

   

Христосъ

 

возсталъ

 

изъ

 

мерт-

выхъ:

 

возстаньте

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

вы-

 

Христосъ

 

во

 

славѣ

 

своей:
—восходите

 

и

 

вы;

 

Христосъ

 

изъ

 

гроба:

    

освобождайтесь

 

отъ

узъ

 

грѣха,-

   

отверзаются

   

врата

 

ада,

    

истребляется

   

смерть,

отлагается

 

ветхій

 

Адамъ,

 

совершается

 

Новый.

    

Пасха,

   

Го-
сподня

 

Пасха!

 

и

 

еще

 

скажу

 

въ

 

честь

 

Троицы:

 

Пасха!

   

Она
у

 

насъ

   

праздпиковъ

   

праздникъ

   

и

   

торжество

   

торжествъ;

столько

   

превосходитъ

 

всѣ

 

торжества,

   

даже

 

Христовы

 

и

 

въ

честь

 

Христа

   

совершаемыя,

    

сколько

 

солнце

   

превосходитъ

звѣзды»

 

(45

 

слово

 

на

 

св.

 

Пасху).

  

Святый

 

Амвросій

 

Медіо-
ланскій

 

въ

 

день

 

Пасхи

 

проповѣдывалъ:

   

«сего

 

дня

 

воскресе-

ніемъ

 

Христовымъ

  

открыта

 

преисподпяя,

   

земля

 

обновляется
крещеніемъ

 

оглашенныхъ,

 

небо

 

отверзто

 

Духомъ

 

Святымъ. —

Открытая

 

преисподняя

   

возвращаетъ

 

мертвыхъ,

    

обновленная
земля

 

произращаотъ

 

воскрешаемыхъ,

    

отверзтое

 

небо

 

прини-

маетъ

 

восходящихъ.

  

Преисподняя

   

возвращаетъ

 

узниковъ

 

къ

горнему,

   

земля

 

шлетъ

   

погребенныхъ

   

на

 

небо,

    

небо

 

имъ

воснріятыхъ

   

представляетъ

 

Господу»

    

(52

 

слово).

    

Святый
Григорій

 

Нисскій

 

въ

 

словѣ

 

своемъ

   

на

 

св.

 

Пасху

 

говоритъ:

«мудрость

 

изрекла,

   

что

 

въ

 

день

 

веселія

 

забываютъ

   

о

 

бѣд-
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ствіи.

 

Настоящій

 

день

 

заставляетъ

 

пасъ

 

забыть

 

первый,
произнесенный

 

на

 

насъ

 

приговорь.

 

Тогда

 

мы

 

ниспали

 

съ

неба

 

на

 

землю;

 

нынѣ

 

Небесный

 

содѣлалъ

 

и

 

насъ

 

небесными:
тогда

 

чрезъ

 

грѣхъ

 

воцарилась

 

смерть:

 

ныпѣ

 

жизнь

 

опять

получила

 

владычество

 

чрезъ

 

правду.

 

Тогда

 

одинъ

 

открылъ

входъ

 

смерти;

 

и

 

нынѣ

 

Единымъ

 

же

 

вводится

 

снова

 

жизнь.

Тогда

 

чрезъ

 

смерть

 

мы

 

отпали

 

отъ

 

жизни:

 

нынѣ

 

жизнію
упраздняется

 

смерть.

 

Тогда

 

отъ

 

стыда

 

крылись

 

подъ

 

смо-

ковницею;

 

нынѣ

 

со

 

славою

 

приблизились

 

къ

 

древу

 

жизни.

Тогда

 

за

 

преслушаніе

 

изгнаны

 

были

 

изъ

 

рая,-

 

пыпѣ

 

за

вѣру

 

вводимся

 

въ

 

рай.

 

Что

 

же

 

послѣ

 

этого

 

намъ

 

должно

дѣлать?

 

Что

 

иное,

 

какъ

 

не

 

взыграть

 

подобно

 

горамъ

 

и

 

хол-

мамъ,

 

окоихъ

 

возвѣщалъ

 

псалмопѣвецъ,

 

говоря:

 

юры

 

взыі-

райтесл,

 

яко

 

овни,

 

ихолми,

 

яко

 

агнцыовчіи

 

(Псал.

 

113.

 

6).
Итакъ

 

пріидите,

 

возвеселимся

 

о

 

Господѣ!

 

Онъ

 

сокрушилъ

силу

 

врага,

 

и

 

водрузилъ

 

для

 

пасъ

 

побѣдпое

 

знаменіе

 

кре-

ста,

 

поразивъ

 

противника.

 

Воскликнемъ

 

гласомъ

 

радости,

какимъ

 

обыкновенно

 

восклицаютъ

 

побѣдители

 

надъ

 

трупами

ноб'Ьжденныхъ».

 

Святый

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

начиная

 

слово

свое

 

на

 

св.

 

Пасху,

 

говорить:

 

«вотъ

 

наступилъ

 

для

 

пасъ

вожделѣнпый,

 

спасительный

 

праздникъ,

 

день

 

воскресенія
Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Этотъ

 

праздникъ

 

есть

 

залогъ

мира,

 

источникъ

 

примиренія.,

 

потреблепія

 

враговъ,

 

разруше-

ніе

 

смерти,

 

погибель

 

діавола.

 

Сего

 

дня

 

люди

 

соединились

 

съ

ангелами,

 

и

 

обложенные

 

илотію,

 

вкупѣ

 

съ

 

безплотным^
силами,

 

возносятъ

 

хвалебныя

 

пѣсни

 

Богу.

 

Сего

 

дня

 

Господь
сокрушилъ

 

врата

 

адовы

 

и

 

самое

 

лицо

 

смерти

 

истребилъ.
Но

 

что

 

я

 

говорю:

 

лице

 

смерти?

 

даже

 

самое

 

имя

 

смерти

истребилъ:

 

она

 

теперь

 

называется

 

уже

 

не

 

смертію,

 

но

унокоеніемъ

 

и

 

сномъ»

 

(72

 

слово

 

томъ

 

VI).

 

Св.

 

Епифаній
кипрскШ

 

говорить:

 

праздникъ

 

Пасхи

 

торжественнѣе

 

всѣхъ

праздпиковъ;

 

онъ

 

составляетъ

 

для

 

всего

 

міра

 

торжество

обиовленія

 

и

 

спасенія.

 

Сей-то

 

праздникъ

 

есть

 

глава

 

и

верхъ

 

всѣхъ

 

праздниковъ»

 

(изъ

 

слова

 

на

 

Пасху).

(

 

Окончанге

 

сліъдувтъ

 

) .
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Нисколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

проэкта

   

о

 

соединении

 

управ-

ленія

   

школами

   

министерства

   

народнаго

   

просвѣщенія

 

и

цѳрковно-приходскими.

Въ

 

централыюмъ

 

управленіи

 

духовнаго

 

вѣдомствз

 

и

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

явилась

 

мысль

 

о

 

со-

средоточеніи

 

управленія

 

школами

 

минпстерства

 

народнаго

просвѣщенія

 

и

 

церковно-ириходскпмн

 

и— о

 

сліяніи

 

ихъ.

Надъ

 

этимъ

 

вопросомъ

 

работаетъ

 

особая

 

коммисія,

 

состоящая

изъ

 

попечителей

 

учебныхъ

 

округовъ,

 

оберъ-прокурора

 

Св.
Сѵнода

 

и

 

другихъ

 

компетентпыхъ

 

лицъ,

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

И.

 

П.

 

Корнилова.

 

Коммисія

 

работала

 

въ

 

теченіе

всего

 

великаго

 

поста,

 

и

 

занятія

 

ея

 

шли

 

настолько

 

успѣшно,

что

 

вопросъ

 

съ

 

принципіальной

 

стороны

 

можетъ

 

считаться

разрѣшеннымъ.

 

Коммисія

 

выработала

 

слѣдующія

 

общія

 

по-

ложенія,

 

па

 

основѣ

 

которыхъ

 

реформа

 

начальнаго

 

школьнаго

образованія

 

будетъ

 

введена

 

въ

 

слѣдующемъ

 

учебномъ

 

году,

покамѣсть--въ

 

видѣ

 

опыта,

 

въ

 

нашихъ

 

юго-западныхъ

 

гу-

берніяхъ,

 

а

 

затѣмъ— въ

 

Архангельской

 

и

 

Оренбургской.
Признано

 

необходимымъ

 

въ

 

назвапныхъ

 

частяхъ

 

имѣть

 

одинъ

тішъ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ,

существующія

 

тамъ

 

начальный

 

школы

 

министерства

 

народ-

наго

 

просвѣщенія

 

будутъ

 

преобразованы

 

по

 

типу

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ.

 

Всѣ

 

безъ

 

исклЮченія

 

народный

 

школы

предполагается

 

подчинить

 

вѣдѣпію

 

губернскаго

 

училищпаго

совѣта ,

 

предсѣдателемъ

 

котораго

 

будетъ

 

мѣстный

 

епархіаль-
иый

 

архіерей.

 

Въ

 

число

 

членовъ

 

совѣта

 

непременными
члеиами

 

войду тъ:

 

ректоръ

 

семипаріи,

 

какъ

 

представитель

релнгіозеаго

 

образованія,

 

и

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ,

какъ

 

представитель

 

свѣтскаго

 

образовапія.

 

Инспектора

 

на-

родныхъ

 

школъ

 

будутъ

 

подчинены

 

совѣту:

 

на

 

ннхъ

 

будетъ
возложено

 

инспектированіе

 

цсрковно-приходскихъ

 

школъ.

Всякій,

 

кому

 

дороги

 

интересы

 

народнаго

 

образованія,

 

съ

рядостію

 

встрѣтитъ

 

ѳтотъ

 

проэктъ

 

и

 

пожелаетъ

 

скорѣйшаго

°существленія

 

его.

 

Ыѣкоторые

 

органы

 

печати,

 

не

 

входя

 

въ

разсмотрѣніе

 

дѣла

 

по

 

существу,

 

отрицаютъ

 

цѣлесообразность

и

 

необходимость

 

«опыта»

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ.

 

Но

 

нахо-

Дятъ-ли

 

они

 

нормальйымъ

 

и

 

цѣлесообразнымъ

 

существующую
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нынѣ

 

нѣкоторую

 

двойственность

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ?

 

Въ

 

одной
деревнѣ,

 

рядомъ,

 

двѣ

 

школы

 

разныхъ

 

паименованій,

 

не

совсѣмъ

 

сходныя

 

между

 

собою

 

въ

 

программахъ

 

и

 

способахъ
преподаванія,

 

съ

 

различными

 

матеріальными

 

средствами

 

для

школьной

 

обстановки

 

и

 

вознагражденія

 

учителей,

 

а

 

въ

 

горо-

дахъ —рядомъ

 

же

 

два

 

совершенно

 

самостоятельныхъ

 

школьно-

административныхъ

 

учрежденія:

 

епархіальный

 

и

 

училищный
совѣты!

 

Существованіе

 

подобныхъ

 

двухъ

 

школъ,

 

каждой

 

а

своимъ

 

управленіемъ,

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

и

 

съ

 

различ-

ными

 

программами

 

для

 

одного

 

и

 

того-же

 

дѣла

 

представляется

нѣсколько

 

страннымъ

 

и

 

вызывающнмъ

 

невольное

 

удивленіс.
«Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

снрашиваютъ

 

Московскія

 

церковныя

 

ведо-
мости,

 

какъ

 

это

 

для

 

одного

 

и

 

того-же

 

народа

 

предлагаются

две

 

школы?

 

Не

 

знаемь,

 

что

 

это

 

значитъ:

 

предоставляется-ля

здѣсь

 

выборъ,

 

т.

 

е.

 

самъ

 

смотри

 

и

 

иди,

 

куда

 

хочешь;

 

или-же

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

обѣ

 

школы

 

полезны?

 

Но

 

нашъ

 

народъ—

народъ

 

прямой,

 

простой

 

и

 

привыкшій

 

думать,

 

что

 

разъ

существуютъ

 

двѣ

 

школы,

 

значитъ

 

онѣ

 

обѣ

 

пригодны

 

u

 

oft
даютъодноитоже.

 

Значитъ

 

выбора

 

быть

 

неможетъ,

 

а

 

можегь

только

 

установиться

 

взглядъ,

 

что

 

обѣ

 

школы

 

съ

 

одинаковы-

ми

 

достоинствами»

 

*).

 

Но

 

опытъ

 

долгаго

 

нрошлаго

 

вполй
убѣждаетъ,

 

что

 

церковно-нриходская

 

школа

 

всегда

 

питала

 

и

будетъ

 

питать

 

крестьянскихт.

 

дѣтсй

 

потребною

 

нищею,

 

и
следовательно

 

она

 

имѣетъ

 

священное

 

право

 

па

 

обучеиіе

 

рус-

скаго

 

народа.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

должны

 

приветствовать

 

по-

добный

 

проэктъ

 

соединения

 

земскихъ

 

школъ

 

съ

 

церковно-

приходскими

 

или

 

превращенія

 

земскихъ

 

школъ

 

въ

 

церковно-

приходскія.

Какъ

 

и

 

следовало

 

ожидать,

 

поборники

 

земской

 

школы
и

 

многіе

 

изъ

 

представителей

 

нашей

 

светской

 

печати

 

песо-
чувственно

 

отнестись

 

къ

 

этому

 

проэкту

 

и

 

боятся

 

подобнаго
соединенія

 

школъ.

 

Но

 

это

 

вытекаетъ

 

изъ

 

неправильнаго

 

по-

нятія

 

о

 

церковно-нрихпдской

 

школе

 

и

 

преувеличен

 

наго

 

зна-
ченія

 

земской.

 

Такъ,

 

у

 

однихъ

 

изъ

 

нихъ

 

одно

 

названіе
«церковная»

 

(школа)

 

уже

 

пораждаетъ

 

нодозрѣніе

 

въ

 

возмои-

1)

    

І:іт;

    

і^л

   

*%;',

    

Ш

  

7.

 

№

 

13,

 

213

 

стр.
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ности

 

успеха

 

этой

 

школы.

 

Школы

 

«клерикальный»,

 

какъ

они

 

выражаются,

 

не

 

могутъ

 

обещать

 

многаго.

Другіе

 

въ

 

самомъ

 

духовенстве

 

видятъ

 

препятствіе

 

къ

процветанію

 

шкоды.

 

Духовенство

 

занято

 

снисканіемъ

 

своего

собственна

 

го

 

пропитанія,

 

отправленіемъ

 

множества

 

церковныхъ

требоисправлепій,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

заниматься

 

школой;

 

школа

всегда

 

будетъ

 

для

 

него

 

стороннимъ,

 

побочнымъ

 

занятіемъ,
по

 

ихъ

 

представлепію.

 

Третьи,

 

по

 

самому

 

принципу,

 

желали

бы

 

изгнать

 

изъ

 

этой

 

школы

 

веяніе

 

нежелаемаго

 

духа,

вліяніе

 

неуважаемаго

 

ими

 

направленія.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

слу-

чае

 

выступаетъ

 

наружу

 

сознаніе

 

некотораго

 

несоответствія
въ

 

общемъ

 

характере

 

и

 

паправленіи

 

школъ

 

земскихъ

 

и

церковно-приходскихъ,

 

съ

 

предпочтеніемъ

 

первыхъ

 

послед-
нииъ.

 

Въ

 

возникающихъ

 

при

 

этомъ

 

преніяхъ

 

въ

 

печати,

 

а

въ

 

земствахъ—

 

между

 

гласными,

 

мненія

 

обострялись

 

и

 

фор-
мулировались

 

въ

 

резкой

 

форме,

 

давая

 

поводъ

 

выдвигать

 

нѣ-

которымъ

 

на

 

сцену,

 

такъ

 

называемый,

 

антагонизмъ

 

между

школами

 

земскими

 

и

 

церковно-приходскими...

Напрасно

 

страшить

 

защитниковъ

 

земскихъ

 

школъ

 

клери-

кализмъ

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Наша

 

православная

церковь,

 

какъ

 

и

 

все

 

ея

 

учрежденія,

 

н*1

 

составляетъ

 

отдель-
ная

 

независимаго

 

института

 

въ

 

государстве,

 

подобно

 

церкви

католической

 

съ

 

ея

 

копгрегаціониыми

 

учрежденіями.

 

Церковь
наша

 

есть

 

родное

 

органическое

 

звено

 

нашей

 

общественной
жизни,

 

не

 

выделяющееся

 

изъ

 

нея,

 

но

 

ее

 

связующее

 

и

скрепляющее

 

нравственно— духовными

 

узами.

 

Следовательно,
нечего

 

бояться

 

клерикализма

 

нашей

 

церковно-приходской
школы;

 

въ

 

пей

 

его

 

нетъ,

 

а

 

есть

 

церковно-духовный

 

эле-

мента,

 

котораго

 

не

 

решатся

 

изгонять

 

изъ

 

нея

 

истинно

 

бого-
иыслящіе

 

ревнители

 

правильнаго

 

государственнаго

 

и

 

обще-
ствеппаго

 

строя. —Относительно

 

того,

 

что

 

духовенство

 

наше
не

 

относится

 

равнодушно

 

къ

 

народному

 

образовашю,

 

убеж-
ДДютъ

 

все

 

более

 

и

 

более

 

открывающаяся

 

имъ

 

школы.

 

А

 

что
оно

 

при

 

всехъ

 

своихъ

 

трудовыхъ

 

и

 

разнообразныхъ

 

заняті-
яхъ

 

можетъ

 

служить

 

съ

 

пользою

 

для

 

школы,

 

доказываютъ
какъ

 

всеподданнейшіе

 

отчеты

 

г.

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Сѵиода,

въ

 

которыхъ

 

отмечается

 

возвышеніе

 

нравственно-религіознаго
образованія

 

вследствіе

 

благотворнаго

 

вліянія

  

духовенства

 

на



-№-
народъ,

   

такъ

 

и

 

—

 

отзывы

   

самаго

    

народа

   

чрезъ

   

своихі

представителей — въ

 

томъ

   

или

 

другомъ

   

случат..— Что

  

же,

наконецъ,

  

касается

 

преимущества

 

одной

 

школы

   

предъ

 

дру-

гою,

 

то

 

на

 

это

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

двадцатилетняя

 

практика

земскихъ

 

школъ

   

многихъ

 

разочаровала

 

на

 

счетъ

 

превосход-

ства

  

земской

 

школы

   

предъ

 

церковпо-приходскою.

    

Причина
этого

   

заключается

   

въ

 

самой

   

постановке

   

учебнаго

   

дѣла.

Земская

   

школа

   

не

 

темъ

 

должна

 

быть,

   

чемъ

 

она

 

есть,

 

и

Отъ

 

нея

 

требу ютъ

 

и

 

ожидаютъ

 

не

 

того,

 

чего

 

требовать

 

долж-

но.

 

Земскія

 

школы

 

съ

 

трехлетнимъ

 

курсомъ,

  

по

 

справедли-

вому

   

замечанію

   

гласнаго

   

хорольскаго

   

уезднаго

   

земства

(полтав.

    

губ

 

)

 

В.

 

А.

 

Шепелева

   

(Церк.

 

Вѣст.

  

№

 

2,

 

24),
превращены

 

въ

 

какіе

 

то

 

маленькіе

 

университеты,

   

въ

 

кото-

рыхъ

 

ребенка

 

въ

 

короткое

 

время

 

стараются

 

напичкать

 

какъ

можно

   

болынимъ

   

количествомъ

   

знаній;

   

нравственная

 

же

сторона

 

вовсе

   

игнорируется.

    

Такимъ

 

образомъ

 

школа

 

вос-

питательнаго

 

значенія

   

не

 

имеетъ,

    

да

   

и

 

знаній

 

не

 

даетъ:

усвоенію

 

знаній

 

препятствуютъ:

 

краткій

 

срокъ

 

пребыванія

 

ві

школе,

 

молодой

 

возрастъ

 

ребенка,

   

экономическое

   

положеніе
народа,

   

обусловливающее

 

кратковременность

   

ежегоднаго

 

по-

сещенія

 

школы,

 

отсутствіе

 

подходящей

   

для

 

народа

 

литера-

туры

 

и

 

отсутствіе

 

связи

 

между

 

семьей

 

и

 

школой.

 

Последняя
причина

 

особенно

 

важна.

 

Мальчикъ,

 

посещающій

 

школу,

 

не

служитъ

   

звеномъ

  

между

   

семьей

 

и

 

школою,

    

потому

  

что,

возвратись

   

изъ

 

школы,

   

онъ

 

прочтетъ

   

въ

 

своей

 

семье

 

на

малодоступномъ

   

литературномъ

 

языке,

   

съ

 

грехомъ

 

по

 

по-

ламъ,

    

какую

 

иибудь

   

басню

 

или

 

сказку

 

и

 

поселитъ

 

этимъ

въ

 

семье

 

недовольство

 

самою

 

школой,

 

такъ

 

какъ

  

ни

 

басня,
ни

 

сказка

 

не

 

возбуждаютъ

 

въ

 

семье

 

интереса,

   

не

 

представ-

ляютъ

 

ей

 

поученія

 

и

 

пе

 

действують

 

на

 

ея

 

чувство.

   

Въ

 

ре-

зультате

 

получается

 

дорого

   

стоющій

 

грамотный

 

'),

   

быстро
теряющій

 

грамотность;

 

школьникъ,

 

быстро

 

выучившій

 

басню;
быстро

 

ее

 

забываетъ

   

и

 

въ

 

силу

 

отсутствія

  

практики

 

скоро

теряетъ

 

мехапизмъ

 

чтенія.

 

Кроме

 

того,

   

выступавшія

   

нодъ

-

')

 

По

 

вычислеиію

 

Шепелева

   

многимъ

 

земетвамъ

 

южпыхъ

 

гу-
бернііі

 

грамотный

 

обходится

  

отъ

 

150

 

до

 

250

 

руб.

   

Церков.

 

Вѣстн-

й

 

2,

  

24.



—

 

279

 

—

покровомъ

 

земства

 

силы

 

для

 

образованія

 

народа

 

въ

 

заводи-

мыхъ

 

и

 

устрояемыхъ

 

имъ

 

школахъ

 

нередко

 

привносили

 

въ

нихъ

 

съ

 

собою

 

чуждыя

 

школе

 

стремленія

 

и

 

зловредное

 

па-

правленіе.

 

Растлевающее

 

вліяніе

 

школы

 

стало

 

обнаруживать-
ся

 

весьма

 

рано.

 

Уже

 

въ

 

1869

 

году

 

Министерство

 

Народнаго
Просвещенія,

 

веденію

 

котораго

 

подлежали

 

эти

 

школы,

 

было
озабочено

 

подчиненіемъ

 

ихъ

 

надзору

 

вновь

 

учрежденныхъ

 

въ

этомъ

 

году

 

инспекторовъ

 

народныхъ

 

училищъ.

 

Въ

 

Высочай-
шемъ

 

рескрипте

 

25

 

декабря

 

1873

 

года

 

уже

 

прямо

 

упоми-

нается

 

объ

 

обнаруженныхъ

 

попыткахъ

 

къ

 

нравственному

растленію

 

парода,

 

къ

 

отклоненію

 

его

 

«отъ

 

техъ

 

верованій,
подъ

 

сенью

 

коихъ,

 

въ

 

теченіе

 

вековъ,

 

крепла

 

и

 

возвели-

чилась

 

Россія».

 

Такимъ

 

образомъ,

 

земская

 

школа

 

не

 

всегда

оказывалась

 

на

 

высоте

 

того

 

призванія,

 

которое

 

ей

 

вверялось,
а

 

иногда

 

приводила

 

къ

 

результатамъ

 

совершенно

 

противопо-

ложнымъ.

 

Если

 

же

 

послѣ

 

этого

 

и

 

въ

 

печати

 

и

 

среди

 

зем-

скихъ

 

деятелей

 

раздаются

 

голоса

 

противъ

 

церковно-приход-

ской

 

школы,

 

то

 

это

 

является

 

плодомъ

 

невыясненности

 

задачъ

народнаго

 

образованія,

 

отсутствія

 

нрямаго

 

взгляда

 

на

потребности

 

народной

 

школы,

 

или

 

высказывается

 

скорее

 

по

привычке,

 

чемъ

 

по

 

серьезному

 

убежденно

Историческимъ

 

складомъ

 

нашей

 

жизни

 

воспитался

 

и

окрѣпъ

 

въ

 

сознаніи

 

нашего

 

народа

 

типъ

 

такой

 

школы,

 

кото-

рая

 

была

 

бы

 

въсоюзѣ

 

съ

 

церковію

 

и

 

ея

 

духовными

 

уччреж-

деніями,

 

просветляла

 

и

 

озаряла

 

его

 

нравственно-духовное

 

состоя-

ние,

 

удовлетворяла

 

его

 

релпгіознымъ

 

потребностямъ,

 

освящала

я

 

возвышала

 

воспитанные

 

въ

 

не5іъ

 

t

 

веками

 

нравственные

устои.

 

Типъ

 

такой

 

школы

 

довольно

 

ясно

 

определился

 

съ

Шъ

 

поръ,

 

какъ

 

она

 

стала

 

существовать,

 

т.

 

е^

 

съ

 

того

времени,

 

когда

 

просветители

 

нашей

 

русской

 

земли—князья

 

—

стали

 

во

 

главе

 

книжнагб

 

дела,

 

повелевая

 

переводить

 

и
списывать

 

книги

 

и

 

сами

 

принимая

 

живое

 

участіе

 

въ

 

тру-

№хъ

 

списчиковъ

 

и

 

переводчиковъ.

 

Съ

 

техъ

 

поръ

 

эта

 

школа

существовавшая

 

при

 

монастыряхъ

 

и

 

церквахъ,

 

стала

 

вос-

питывать

 

преподобныхъ

 

Несторовъ,

 

пресвитеровъИларіоновъ,
Цилловъ

 

Туровскихъ

 

и

 

другихъ

 

книжныхъ

 

людей

 

этого

 

.

Древняго

  

времени.

   

Съ

 

техъ

 

норъ,

   

въ

 

теченіе

 

XIII,

 

XIV

 

иі#



—

 

280

 

—

XV

 

вековъ,

 

самыхъ

 

темныхъ

 

въ

 

исторіи

 

нашего

 

развитія,
эта

 

школа

 

не

 

переставала

 

наделять

 

насъ

 

книжными

 

людьми,

которые,

 

сидя

 

дома

 

и

 

путешествуя

 

въ

 

отдаленные

 

гречесяіе
византійскіе

 

и

 

аѳонскіе

 

монастыри,

 

сиисывали

 

и

 

переводили

душеспасительный

 

просветительный

 

книги

 

«на

 

пользу

 

и

потребу

 

церкви,

 

въяазиданіе

 

ипоученіе

 

русскихъ

 

людей» 1 ).
Этому

 

типу

 

шкоды,

 

взлелеянному

 

и

 

воспитанному

 

самою

жизнью,

 

русскій

 

народъ

 

остается

 

веренъ

 

и

 

по

 

настоящее

время.

 

Въ

 

адресе

 

крестьянъ

 

Московской

 

и

 

другихъ

 

губерній,
покрытомъ

 

200

 

подписей

 

и

 

преподнесенномъ

 

высокопрео-

священному

 

митрополиту

 

московскому

 

Іоанникію,

 

по

 

поводу

его

 

двадцатипятилетней

 

архипастырской

 

деятельности,

 

12
іюня

 

сего

 

года,

 

высказывается

 

полнейшая

 

приверженность

народа

 

къ

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ.

 

Въ

 

немъ

 

они

благодарить

 

высокочтимаго

 

архипастыря

 

за

 

то

 

живейшее
участіе,

 

которое

 

онъ

 

принималъ

 

въ

 

исходатайствованіи

 

вели-

каго

 

царскаго

 

дара— открывать

 

церковно-приходскія

 

школы

и

 

за

 

учрежденіе

 

въ

 

Москве

 

во

 

имя

 

св.

 

равноапостольныхъ

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

братства

 

для

 

ноддержанія

 

прежнихъ

 

и

открытія

 

повыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Указавъ
на

 

благіе

 

плоды

 

возстановленія

 

школъ

 

съ

 

церковною

 

грамо-

тою,

 

которая

 

«научитъ

 

ихъ

 

тому,

 

чему

 

гражданская

 

наука

мало

 

учить

 

или

 

вовсе

 

не

 

учить, —научитъ

 

знать

 

Господа
Бога

 

и

 

бояться

 

Его,

 

чтить

 

церковь

 

Божію

 

и

 

соблюдать

 

ея

уставы,

 

благоговейно

 

чтить

 

Царя-Сомодержавца

 

и

 

по-божески
повиноваться

 

ему,

 

почитать

 

родителей,

 

покоряться

 

началь-

ству»...

 

они

 

обращаются

 

къ

 

нему

 

съ

 

теплымъ

 

воззваніемъ:
« свящеинейшій

 

архипастырь

 

и

 

любвеобильнейшій

 

отецъ

нашъ,

 

родимый

 

нашъ!

 

"Тебе

 

открываемъ

 

мы

 

свое

 

наболевшее
сердце,

 

но

 

и

 

свое

 

заветное

 

упованіе

 

къ

 

тебе

 

обращаемъ

 

въ

сей

 

священный

 

для

 

насъ

 

и

 

радостный

 

день

 

твоего

 

святи-

тельства!..

 

Возврати

 

нашимъ

 

детямъ

 

то

 

неоцененное

 

сокрови-

ще,

 

которое

 

они

 

(св.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій)

 

даровали

 

племе-

вамъ

 

славянскимъ

 

и

 

которое

 

только

 

въ

 

нашей

 

православной
церкви

 

хранится

 

невредимо.

 

Обогати

 

наши

 

скудныя

 

школы

этимъ

 

сокровищемъ—святымъ

   

церковнымъ

 

глаголомъ,

   

отъ

')

 

Труды

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

№

 

9,

 

153

 

стр.



—

 

281-

котораго

 

насаждено

 

въ

 

земле

 

нашей

 

книжное

 

ученіе

 

въ

 

по-

знаніе

 

истины,

 

во

 

спасеніе

 

душамъ

 

и

 

на

 

пользу

 

при

 

вре-

менной

 

жизни».

 

Въ

 

этомъ-же

 

адресе

 

крестьяне

 

скорбятъ
и

 

болезнуютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

ихъ

 

детей

 

«учатъ

 

читать

 

и

 

петь

хороводныя,

 

плясовыя

 

и

 

«демонскія»

 

песни,

 

удаляющія
христіаиъ

 

отъ

 

Бога,

 

отторгающія

 

отъ

 

церкви,

 

отъ

 

церков-

ныхъ

 

песнопеній

 

и

 

растливающія

 

нравственность

 

современ-

наго

 

имъ

 

молодаго

 

поколенія».

 

Они

 

выражаютъ

 

желаніе,
чтобы

 

учили

 

ихъ

 

детей

 

знать

 

Господа

 

Бога

 

и

 

боятся

 

Его,
чтить

 

церковь

 

Божію

 

и

 

соблюдать

 

ея

 

уставы,

 

благоговейно
чтить

 

Царя-Самодержца...

 

по-божески

 

повиноваться

 

ему...

Они

 

чистосердечно

 

говорятъ:

 

«какое

 

памъ

 

простымъ

 

людямъ

будетъ

 

утѣшеніе,

 

когда

 

мы

 

усдышимъ

 

въ

 

храме

 

Божіемъ
нашихъ

 

детей,

 

читающихъ

 

и

 

поющихъ

 

на

 

клиросе,

 

когда

и

 

дома

 

у

 

себя

 

по

 

праздникамъ

 

будутъ

 

они

 

читать

 

намъ

 

отъ

Божествен

 

наго.

 

Какое

 

отъ

 

этого

 

одного

 

будетъ

 

охраненіе

 

и

утвержденіе

 

добрыхъ

 

порядковъ

 

и

 

добрыхъ

 

нравовъ

 

въ

 

на-

роде».

 

Если

 

такъ,

 

то

 

какая

 

программа

 

ближе

 

всего

 

стоитъ

къ

 

осуществлевію

 

въ

 

школахъ

 

этого

 

лелеемаго

 

народомъ

идеала,

 

какъ

 

не

 

та,

 

которая

 

обнародована

 

въ

 

Высочайше
утвержденныхъ

 

нравилахъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ?
Здесь

 

именно

 

дано

 

преобладающее

 

значеніе

 

тому

 

ученію,
котораго

 

такъ

 

искренно

 

желаетъ

 

намъ

 

народъ.

 

Целію

 

цер-

ковно-прихол ск"ой

 

школы

 

по

 

Положенію

 

ставится

 

утвержденіе
въ

 

народе

 

православнаго

 

ученія

 

веры

 

и

 

нравственности

 

хри-

стианской

 

и

 

сообщеніе

 

первоначальныхъ

 

полезныхъ

 

знаній.
Правда,

 

и

 

Положеніе

 

о

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ

ставить

 

главною

 

ихъ

 

задачею

 

утверждепіе

 

въ

 

народе

 

рели-

гіозныхъ

 

и

 

нравственпыхъ

 

понятій

 

и

 

распространеніе

 

перво-

начальныхъ

 

полезныхъ

 

знаній;

 

но

 

не

 

особенно

 

оттбняетъ
средства,

 

ведущія

 

къ

 

достиженію

 

этой

 

цели.

 

Обученіе,

 

на-

примеръ,

 

церковному

 

пенію

 

оно

 

допускаетъ

 

только

 

тамъ,

«где

 

преподаваніе

 

его

 

будетъ

 

возможно»

 

(ст.

 

3).

 

Въ

 

цер-

ковно-ириходской-же

 

школе,

 

для

 

осуществленія

 

и

 

выполненія
такой

 

задачи,

 

вполне

 

указываются

 

и

 

определенный

 

средства.

Такъ,

 

для

 

сообщенія

 

полезныхъ

 

сведеній

 

въ

 

программу

 

пре-

подаванія

 

включаются:

 

1)

 

законъ

 

БоЖій

 

въ

 

виде

 

изученія
молитвъ,

   

исторіи,

   

краткаго

 

катихизиса

 

и

 

объясненія

 

бого-



служенія;

 

2)

 

церковное

 

пеніе;

 

3)

 

чтеніе

 

церковной

 

печати.

Кроме

 

того,

 

ириходскія

 

школы

 

по

 

Иоложенію

 

ставятся

 

въ

неразрывную

 

связь

 

съ

 

церковію.

 

По

 

§
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ПоложепІя:

 

«при-

ходскія

 

школы

 

нераздельно

 

съ

 

церковію

 

должны

 

внушать

детямъ

 

любовь

 

къ

 

церкви

 

и

 

богослуженію,

 

дабы

 

посещеніе
церкви

 

и

 

участіе

 

въ

 

богослуженіи

 

сделалось

 

навыкомъ

 

и

потребностію

 

сердца

 

учащихся.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные

 

дни

 

учащісся

 

должны

 

присутствовать

 

при

 

богослуженіи,
а

 

способпые,

 

по

 

падлеяіащей

 

подготовке,

 

должны

 

участво-

вать

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи»,

 

Такимъ

 

образомъ

 

для

выполненія

 

высокой

 

задачи,

 

возлагаемой

 

на

 

церковно-при-

ходскую

 

школу,

 

последняя

 

по

 

Положенію,

 

получаетъ

 

харак-

теръ

 

начальнаго

 

христіанскаго

 

воспитательпаго

 

заведенія.
Въ

 

этомъ

 

ея

 

существенное

 

назпаченіе

 

и

 

вместе

 

отличіе

 

отъ

школъ

 

другихъ

 

ведпмствъ.

 

Поэтому,

 

церковная

 

школа,

 

какъ

унаследованное

 

историческое

 

достояніе,

 

заслуживаете

 

полнаго

сочувствія,

 

довѣрія

 

и

 

поддержки.

 

Въ

 

благоустройстве

 

ея,

какъ

 

справедливо

 

замечають

 

крестьяне

 

въ

 

своемъ

 

адресѣ

высокопреосвященному

 

Іоанникію,

 

«лежитъ

 

корень

 

и

 

основа

общественнаго

 

и

 

государственнаго

 

благоустройства».
Въ

 

сочувствіи

 

высшпхъ

 

адмииистративпыхъ

 

учрежденій
церковно-приходской

 

школе

 

нельзя

 

сомневаться

 

въ

 

настоящее

время.

 

Высшія

 

административный

 

духовный

 

учрежденія
сосредоточиваютъ

 

все

 

свое

 

вниманіе

 

въ

 

настоящее

 

время

 

на

этихъ

 

школахъ.

 

Точно

 

такъ-жс

 

Мииистръ

 

народнаго

 

про-

свещенія,

 

попечители

 

округовъ,

 

директоры,

 

народныхъ

 

учи-

лищъ,

 

часто

 

папомипаютъ

 

въ

 

своихъ

 

циркулярахъ

 

и

 

отно-

шеніяхъ

 

зависящимъ

 

отъ

 

нихъ

 

учрежденіяхъ

 

о

 

возможномъ

содействіи

 

устройству

 

и

 

открытію

 

этихъ

 

школъ.

 

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

заслуживаете

 

вниманія

 

циркуляръ

 

Министра

 

На-
родна!^

 

Просвещенія

 

къ

 

попечителямъ

 

учебныхъ

 

округовъ,

опубликованный

 

одновременно

 

съ

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

Положеніемъ.

 

Въ

 

немъ

 

говорится:

 

«верное

 

своимъ

 

преданіямъ
и

 

своему

 

назначенію

 

Министерство

 

Народнаго

 

Просвещенія
съ

 

радостью

 

внемлетъ

 

настоящему

 

призыву

 

духовенства

 

къ

усиленно

 

его

 

деятельности

 

въ

 

трудахъ

 

учительства,

 

воздо-

женнаго

 

на

 

него

 

самымъ

 

Божественнымъ

 

Осиователемъ

 

церк-

ви.

 

Уже

 

по

 

этому

 

одному

 

Министерство

 

уверено,

 

что

 

органы



-m

 

-
его

 

по

 

управленію

 

народными

 

училищами—попечители

 

учеб-
ныхъ

 

округовъ,

 

директоры,

 

инспекторы,

 

уѣздные

 

и '

 

губерн-
скіе

 

училищные

 

совѣты

 

отнесутся

 

съ

 

особымъ

 

вниманіемъ
къ

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ

 

и

 

всегда

 

будутъ

 

готовы

оказывать

 

духовенству

 

содѣйствіе

 

къ

 

открытію,

 

совершен-

ствование,

 

размножеиію

 

сихъ

 

школъ...

 

Всѣ,

 

призванні.е

служить

 

высокой

 

цѣли

 

иросвѣщенія

 

народа,

 

должны

 

быть
первыми

 

доброжелателями,

 

самыми

 

искренними

 

друзьями

 

и

пособниками

 

школы,

 

которая

 

руководится

 

непосредственно

іерархами

 

и

 

пастырями

 

православной

 

церкви».

 

Съ

 

удоволь-

ствіемъ

 

отмѣчаемъ

 

постепенно

 

возрастающее

 

довѣріе

 

и

 

сочув-

ствіе

 

къ

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ

 

съ

 

стороны

 

зем-

скихъ

 

дѣятелей,

 

большинство

 

которыхъ

 

не

 

сочувственно

сначала

 

встрѣтило

 

новое

 

правительственное

 

распоряженіе

 

о

возстановленіи

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Нѣкоторыя

 

зем-

ства

 

сознали

 

свою

 

несостоятельность

 

въ

 

дѣдѣ

 

организаціи
народнаго

 

образованія.

 

Созианіе

 

это

 

выразилось

 

у

 

однихъ

отреченіемъ,

 

такъ

 

сказать,

 

отъ

 

непосредственной

 

заботы

 

о

народпомъ

 

образованіи

 

и

 

передачей

 

ея

 

въ

 

руки

 

духовенства,

у

 

другихъ—Стемленіемъ

 

реорганизовать

 

земскую

 

школу,

 

из-

мѣнивъ

 

начала

 

на

 

которыхъ

 

она

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

была

 

основа-

па.

 

Такъ

 

поступили

 

между

 

многими

 

другими

 

земствами,

земства:

 

богучарское

 

(воронежской

 

губ.))

 

хвалынское

 

(сара-
товской

 

губерніи),

 

козмодемьяпское

 

(казанск.

 

губ.),

 

буинское
(снмб.

 

губерніи),

 

хорольское

 

(полтавской

 

губ.)

 

и

 

многія
другія.

 

Остановимся

 

на

 

проэктахъ

 

школьной

 

реформы,

 

пред-

ложенной

 

земствами:

 

хвалынскимъ,

 

козмодемьянскимъ

 

и

буинскимъ,

 

какъ

 

заслуживающимъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

въ

вонросѣ

 

объ

 

отношенін

 

земскихъ

 

школъ

 

къ

 

церковно-при-

ходскимъ.
Хвалынская

 

уѣздная

 

земская

 

управа

 

пришла

 

къ

 

мысли

о

 

превращеніи

 

земскихъ

 

школъ

 

въ

 

церковпо-приходскія

 

и

свою

 

мысль

 

осуществила,

 

хотя

 

не

 

внолнѣ.

 

Она

 

мотивирова-

ла

 

свой

 

проэктъ

 

школьной

 

реформы

 

слѣдующимъ

 

образомъ:
принавъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

расходъ

 

на

 

содержаніе

 

земскихъ

школъ

 

годъ

 

отъ

 

году

 

увеличивается,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

желае-

иыхъ

 

результатовъ

 

не

 

достигается

 

(вслѣдствіе

 

чего

 

многіе
гласные

 

неоднократно

 

высказывались,

 

если

 

не

 

за

 

совершенное



-U84

 

—

прекращеніе

 

участія

 

земства

 

въ

 

содержаніи

 

сказанных^

школъ,

 

то

 

за

 

значительное

 

уменьшеніе

 

оказываемаго

 

по-

собія),

 

было-бы

 

возможно,

 

какъ

 

въ

 

видахъ

 

сокращепія

 

рас-

ходовъ

 

земства

 

на

 

существующія

 

школы,

 

такъ

 

и

 

въ

 

видахъ

оказанія

 

содѣйствія

 

къ

 

утвержденію

 

въ

 

народѣ

 

христіанской
нравственности

 

и

 

нравославваго

 

ученія,

 

нѣкоторыя

 

земскія
школы

 

обратить

 

въ

 

церковно-приходскія,

 

начавъ

 

таковое

иреобразованіе

 

преимущественно

 

съ

 

мордовски мъ

 

селеній,

 

такъ

какъ

 

мордовское

 

ііаселеніе,

 

по

 

своей

 

малоразвитости

 

и

 

пло-

хому

 

знанію

 

русскаго

 

языка

 

наиболѣе

 

нуждается

 

въ

 

озна-

комленіи

 

съ

 

ученіемъ

 

православной

 

вѣры.

 

Вотъ

 

основанія,
на

 

которыхъ,

 

по

 

мнѣпіш

 

управы,

 

могло-бы

 

совершиться

нреобразованіе

 

школъ:

 

1)

 

ходатайствовать

 

предъ

 

епархіаль-
пымъ

 

архіересмъ

 

о

 

назначеніи

 

въ

 

учителя

 

діаконовъ;

 

2)
номѣщенія,

 

нынѣ

 

занимаемыя

 

земскими

 

школами

 

предоставить

подъ

 

церковпо-приходскія

 

школы

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

учительская

квартира

 

занималась

 

діакономъ;

 

3)

 

діакону,

 

назначенному

 

въ

учителя

 

церковно-приходской

 

школы,

 

отпускать

 

изъ

 

земскихъ

суммъпо

 

150

 

р.

 

въгодъ.

 

Выслушавъ

 

докладъ

 

управы,

 

пѣко-

торые

 

гласные

 

стали

 

говорить

 

протнвъцерковно-прих.

 

школъ,

другіе —въ

 

пользу

 

ихъ,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

копцовъ

 

собраніе

 

все

таки

 

изъявило

 

согласіе

 

на

 

переименование
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школъ

 

въ

церковно-нрих.,

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

и

 

на

 

вознагражденіе

 

діа-
коиамъ,

 

или

 

священпикамъ,

 

которые

 

будутъ

 

заниматься

 

въ

школѣ,

 

опредѣлило

 

по

 

150

 

р.,

 

предоставивъ

 

имъ

 

и

 

квар-

тиру

 

при

 

школахъ

 

J ).

Козмодемьянская

 

земская

 

управа

 

выработала

 

проэктъ

взанмоотношенія

 

между

 

церковно-приходскими

 

и

 

земскими

школами.

 

Она

 

еще

 

въ

 

1884

 

году

 

сообщила

 

свое

 

постановле-

ніе

 

высокопреосвященному

 

Палладію,

 

что

 

многія

 

земскія
школы

 

могли-бы

 

постепенно

 

замѣняться

 

церковно-приходски-

ми,

 

съ

 

назваченіемъ

 

имъ

 

пособія

 

до

 

половины

 

суммъ,

 

рас-

ходуемыхъ

 

на

 

земскія

 

школы.

 

Преосвященный

 

Палладій
выразилъ

 

свою

 

признательность

 

управѣ

 

и

 

просилъ

 

сохранить

за

 

передаваемыми

 

въвѣдѣніе

 

духовенства

 

школами

 

ассигнуе-

')

 

Церк.

 

Вѣстн.

 

1886

 

г.

 

№

 

48.
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емыя

 

на

 

нихъ

 

земствомъ

 

денежный

 

суммы;

 

епархіальный

 

вб

училищный

 

совѣтъ

   

уполномочилъ

 

протоіерея

   

М.

 

А.

 

Рожде-
ственскаго

 

войти

  

въ

 

соглашеніе

 

по

 

предмету

 

передачи

   

зем-

скихъ

   

школъ

   

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

   

Намѣчено

 

было

 

5
школъ

 

къ

 

передачѣ,

 

но

 

предположеніе

   

по

 

разнЫмъ

   

причи-

намъ

 

не

 

осуществилось,

    

и

 

управа,

    

3

 

октября

 

1885

 

года,

вошла

  

съ

 

новымъ

 

предложеніемъ

   

слѣдующаго

   

содержанія:
1)

 

церковно-приходскія

 

школы

  

признать

 

первою

 

и

 

необходи-
мою

 

инстанціею

   

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

обученія,

    

а

 

потому

 

и

содѣйствовать

 

учрежденію

 

ихъ,

   

по

 

возможности,

   

во

 

всѣхъ

селахъ;

    

2)

 

для

 

желающихъ

 

продолжать

   

ученіе —содержать

въ

 

извѣстныхъ

   

пунктахъ

 

уѣзда

   

земскія

 

школы,

   

обращая
главное

 

вниманіе

 

не

 

на

 

количество

 

ихъ,

   

а

 

на

 

хорошую

 

об-
становку

 

какъ

 

въ

 

матеріальномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

педагогическомъ

отаошеніяхъ,

   

путемъ

   

содѣйствія

 

въ

 

этомъ

   

уѣзрому

 

учи-

лищному

 

совѣту;

  

3)

 

содѣйствовать

 

къ

 

распространению

 

цер-

ковпо-приіодскихъ

 

школъ

 

назначеніемъ

 

ежегодныхъ

   

пособій
вновь

 

открываемымъ

 

духовенствомъ

   

въ

 

селахъ

   

ц.-пр.

 

шко-

ламъ,

 

если

 

послѣднія

 

будутъ

 

удовлетворять

 

своему

   

назна-

чен^

   

и

 

не

 

будутъ

   

имѣть

 

возможности

   

существовать

  

на
средства

 

ирихожанъ

 

или

 

церковные

 

доходы;

   

4)

 

источникомъ

ря

 

таковыхъ

   

пособій

 

признать

   

уѣздный

 

земскій

   

сборъ

 

и

частныя

   

пожертвоваиія,

   

если

  

они

  

будутъ

  

поступать;

  

5)
норму

 

пособія

 

установить

 

для

 

всѣхъ

 

ц.-пр.

  

школъ

 

одинако-

вую;

  

равмѣръ

 

оя

 

опредѣлить

 

отъ

 

75

 

до

 

120

 

руб.

    

въ

 

годъ

на

 

каждую

   

открытую

   

и

 

действующую

 

правильно

  

школу,

и

 

6)

 

въ

  

смѣту

 

уѣвднаго

 

земскаго

   

сбора

 

ежегодно

   

вносить

на

 

ѳтотъ

 

предмета,

 

особою

 

статьею,

 

сумму,

 

соответствующую
потребности,

  

съ

 

представленіемъ

 

земскому

 

собранію

 

списковъ
открытымъ

 

и

 

требующимъ

 

пособія

 

школамъ,

   

съ

 

заключені-
емъ

   

о

 

пользѣ

 

ихъ

   

и

 

необходимости

   

назначенія

 

для

 

нихъ

пособій.

 

Послѣ

 

преній

 

собраиіе

 

опредѣлило

 

предложеніе

 

упра-

вы

 

принять

 

и

 

по

 

описку,

 

представленному

   

управой,

 

выдать

пособія

    

15

    

шкодаМъ

    

по

    

75

    

руб.

    

(всего

     

1,125)

   

н

»ту

 

сумму

  

включить

 

также

   

въ

 

смѣту

 

расходовъ

   

1886

 

г.

Свѳрхъ

 

того,

    

на

 

преобразование

 

двухъ

 

земскихъ

   

школъ

 

въ

Церковно-приходскія

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

(по

 

320

 

р.)

 

640

 

руб.
Если-бы

  

причтъ

 

пожелалъ

 

замѣнить

 

Себя

   

въ

 

церк&вно-прж-
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ходскихъ

 

шкодахъ

 

особо

 

приглашенными

 

лицами,

 

то

 

эти

лица

 

обязательно

 

должны

 

имѣть

 

званіе

 

народнаго

 

учителя

или

 

учительницы

 

] ).
Заслуживают'].,

 

наконецъ,

 

вниманія

 

постановленія

 

буш-
спой

 

земской

 

управы

 

объ

 

усиленіи

 

церковнаго

 

направленін
въ

 

начальныхъ

 

ишолахъ,

 

ио

 

предложен

 

ію

 

достопочтенпаго

протоіерея

 

А.

 

И.

 

Варатынскаго,

 

члена

 

буинскаго

 

училищпаго

совѣта.

 

Мотивы

 

о.

 

протоіерея

 

изложены

 

въ

 

запискѣ,

 

прочи-

танной

 

имъ

 

въ

 

буинскомъ

 

земскомъ

 

собраніи

 

8

 

октября
1886

 

года:

 

«о

 

состояніи

 

начальныхъ

 

учнлищъ

 

буинскаго
уѣзда».

 

Въ

 

настоящей

 

занпскѣ,

 

извлеченіе

 

изъ

 

которой

 

по-

мещено

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вестнике»

 

(1886

 

г.

 

Ji's

 

48),

 

до-

стопочтенный

 

отецъ

 

нротоіерей

 

говорить

 

между

 

прочимъ:

«настоящее

 

время —самый

 

благопріятный

 

момента

 

для

 

уел-

ленія

 

просветительно-пастырской

 

деятельности,

 

что,

 

безъ
сомненія,

 

находится

 

въ

 

связи

 

съ

 

решительнымъ

 

изменені-
емъ

 

взгляда

 

на

 

школьное

 

дело,

 

правительства

 

и

 

общества...
Все

 

благомыслящіе

 

и

 

богобоязненные

 

люди

 

въ

 

Россіи,

 

начи-

ная

 

съ

 

вліятелыіаго

 

дворянства,

 

давно

 

чувствуютъ,

 

что

 

въ

народной

 

школе

 

накопилось

 

много

 

чуждаго

 

русскому

 

народу,

и

 

готовы

 

теперь

 

съ

 

радостію

 

открыто

 

отдаться

 

въ

 

распоря-

женіе

 

высшаго

 

церковнаго

 

правительства,

 

направляющего

 

ее

къ

 

великой

 

цблн

 

религіозно-церковнаго

 

направленія.

 

Въ

 

на-

стоящей

 

записке

 

я

 

имелъ

 

въ

 

виду

 

выразить

 

желаніе,

 

чтобы
все

 

наши

 

начальный

 

школы

 

отныне

 

шли

 

въ

 

духѣ

 

салаіо

строгаю

 

согласования

 

съ

 

направленіемъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ,

 

въ

 

самомъ

 

близкомъ

 

единеніи

 

съ

 

право-

славною

 

церковію,

 

чтобы

 

члены

 

земства

 

не

 

имели

 

никакихъ

недоразуменій

 

по

 

этому

 

вопросу

 

„въ

 

сознаніи

 

необходимо-
сти

 

полнаго

 

единодушія

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

деле".

 

Одобреніе
ваше

 

будетъ

 

для

 

нашего

 

училищнаго

 

совета

 

руководящимъ

началомъ

 

въ

 

проведеніи

 

въ

 

школьную

 

жизнь

 

программы

Св.

 

Сѵнода.

 

Настоитъ

 

иасущная

 

необходимость

 

связать

лучшія

 

земскія

 

и

 

народный

 

силы

 

земли

 

русской

 

во

 

едино

и

 

направить

 

ихъ

 

къ

 

великой

 

цели

 

религіознаго

 

народнаго

воснитанія

   

въ

 

церковномъ

  

духе"...

    

Въ

 

случае

   

одобревія

*)

 

Цѳрков.

 

Бѣст.

 

1886,

 

769

 

стр.
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такого

 

направленія,

 

законъ

 

Божій

 

въ

 

здешнихъ

 

школахъ

долженъ

 

быть

 

средоточіемъ

 

преподаванія,

 

главнымъ

 

предме-

томъ,

 

кь

 

которому

 

другіе

 

предметы,

 

какъ-то:

 

церковная

грамота,

 

церковное

 

пЬніе,

 

чтеніе

 

и

 

письмо,

 

будутъ

 

постав-

лены

 

въ

 

более

 

иди

 

менее

 

полную

 

зависимость,

 

дабы

 

не

было

 

отныне

 

въ

 

направленіи

 

начальнаго

 

обучеиія

 

между

нашими

 

земскими

 

и

 

церковно-нриходскими

 

школами

 

..ника-

кой

 

розни,

 

пораждаюгцей

 

недоразумшія" .

 

Действительно,
гдѣ-гдѣ,

 

а

 

въ

 

школьномъ

 

дЬле

 

рознь

 

совершенно

 

неуместна

н

 

не

 

желательна.

 

Было-бы

 

весьма

 

целесообразно,

 

чтобы

 

яти

школы,

 

объединясь,

 

руководились

 

одною

 

и

 

тою

 

же

 

програм-

мою

 

и

 

новели

 

свое

 

дело

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

для

 

блага

 

на-

рода.

 

Вотъ

 

почему

 

особенно

 

нужно

 

ждать

 

скорЬйшаго

 

осу-

ществленія

 

проэктэ

 

о

 

соединіи

 

школъ

 

земскихъ

 

и

 

церковно-

прнходскихъ.

 

Такое

 

объединеніе

 

управленія

 

народными

школами

 

устранить

 

недоразуменія

 

и

 

препирательства,

 

возни-

кающія

 

между

 

представителями

 

администрацін

 

двухъ

 

тнповъ

нашихъ

 

народпыхъ

 

школъ,

 

и

 

кроме

 

пользы

 

отъ

 

этого,

 

ни-

чего

 

другаго,

 

нолагаемъ,

 

не

 

будетъ.

Лвксентгй

 

Стадницкііі.

ИЗВЬСТІЯ

   

и

   

ЗАМЪТНИ.

Обычай

 

дарить

 

дрг/гъ

 

другу

 

на

 

Пасху

 

красныя

 

яйца.
Пасхальное

 

яйцо

 

составляетъ

 

неизбежную

 

принадлежность

«праздниковъ

 

праздника»;

 

безъ

 

него

 

не

 

обходится

 

никто- ни

богачъ,

 

ни

 

бЬднякъ— нищій.

 

Если

 

у

 

бедняка

 

решительно
нѣтъ

 

ничего,

 

чемъ

 

бы

 

разговеться,

 

но

 

есть

 

хоть

 

одно

пасхальное

 

яйцо,

 

онъ

 

все-таки

 

чувствуетъ

 

себя

 

по

 

празднич-

ному.

 

Этотъ

 

праздникъ

 

дарить

 

ему

 

освященное

 

яйцо.

Употреблепіе

 

крашенныхъ

 

яицъ

 

въ

 

дни

 

торжественныхъ

праздниковъ

 

было

 

известно

 

еще

 

въ

 

глубокой

 

древности

 

у

могихъ

 

азіатскихъ

 

народовъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

персы,

 

въ

 

день

празднованія

 

новаго

 

года,

 

дарили

 

другъ

 

другу

 

крашенный

яйца.

 

Яйца

 

окрашивались

 

въ

 

различные

 

цвета,

 

но

 

преобла-
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дающмъ

 

цвЬтомъ

 

былъ

 

красный,

 

означающій

 

собою

 

ра-

дость

 

почти

 

у

 

всехъ

 

народовъ.

 

По

 

свидетельству

 

Пливія,
римляне

 

употребляли

 

окрашенный

 

яйца

 

при

 

различныхъ

игрищахъ

 

и

 

во

 

время

 

некоторыхъ

 

богослужебныхъ

 

обрядовъ.
То-же

 

самое

 

мы

 

видимъ

 

и

 

у

 

другихъ

 

народовъ

 

Съ

 

яйцомъ
обыкновенно

 

связывалось

 

представленіе

 

о

 

начале

 

жизни

 

и

происхожденіи

 

вселенной.

 

Отъ

 

язычниковъ

 

уиотребленіе

 

яицъ

въ

 

торжественныхъ

 

празднествахъ

 

перешло

 

и

 

къ

 

христіанамъ,
но

 

съ

 

этихъ

 

поръ

 

яйцу

 

стали

 

придавать

 

значѳвіе

 

болѣе

близкое

 

къ

 

нашимъ

 

христіанскимъ

 

воззрѣніямь

 

Въ

 

на-

шихъ

 

глазахъ

 

пасхальное

 

яйцо

 

является

 

какъ

 

бы

 

сию

воломъ

 

крестной

 

смерти

 

Христа

 

и

 

Его

 

чудеснаго

 

воскре-

сенія,

 

—

 

смерти,

 

ставшей

 

вачаломъ

 

жизни

 

для

 

всЬхъ

 

вѣ-

рующихъ.

Сохранилось

 

преданіе,

 

что

 

Марія

 

Магдалина,

 

отправив-

шись

 

въ

 

Римъ

 

для

 

ироповедыванія

 

слова

 

Божія,

 

принесла

императору

 

Тиверію

 

красное

 

яйцо,

 

^какь

 

эмблему

 

таинствсп-

наго

 

воэрожденія

 

жизни.

 

После

 

этого

 

между

 

христіанами
вошло

 

въ

 

обычай

 

дарить

 

другъ

 

другу

 

крашенный

 

яйца
въ

 

день

 

Пасхи,

 

—

 

и

 

обычай

 

этотъ

 

неизменно

 

удержи-

ваегся

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

особенно

 

въ

 

славянскихъ

земляхъ.

Точно

 

также

 

съ

 

очень

 

да,внихъ

 

поръ,

 

повелся

 

обычай
разрисовывать

 

крашенный

 

яйца

 

какими

 

нибудь

 

эмблемати-
ческими

 

изображеніями,

 

какъ

 

то:

 

начальными

 

буквами

 

име-

ни

 

Іисуса

 

Христа,

 

изображеніями

 

Его

 

святаго

 

Воскресенія

 

и
пр.

 

Въ

 

числе

 

рисунковъ

 

на

 

пасхальныхь

 

яйцахь

 

весьма

часто

 

встречаются:

 

креста,

 

цветы,

 

изображенія

 

разныхъ

местностей,

 

наиболее

 

известныдъ

 

въ

 

народе

 

по

 

своей

 

свя-

тости,

 

и

 

т.

 

п.

Конечно,

 

въ

 

характере

 

этихъ

 

изображеній,

 

въ

 

особен-

ности-же

 

въ

 

характере

 

орнамента

 

раскрашенныхъ

 

яицъ,

отражается

 

довольно

 

наглядно

 

типъ

 

народнаго

 

художествен-

наго

 

творчества.

 

Такъ

 

напримѣръ,

 

рисунокъ

 

на

 

насхальныхъ

яйцахь

 

малоросса

 

совсемь

 

иного

 

рода,

 

чемъ

 

раскраска

 

яицъ

у

 

еѣмцевъ,

 

французовь

 

и

 

другихъ

 

народовъ.

   

Даже

 

славян-
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скіе

 

народы

 

довольно

 

резко

 

отличаются

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

по

выбору

 

рисунка

  

и

 

орнамента

 

для

 

пасхальныхъ

  

яицъ

 

').
Въ

 

Россіи,

 

особенно

 

же

 

въ

 

Малороссіи

 

есть

 

очень

 

много

такихъ

 

доморощенныхъ

 

художниковъ,

 

рисунки

 

которыхъ

 

на

пасхальныхъ

 

яйцахъ

 

отличаются

 

необыкновенною

 

отчетли-

востью.

 

Особенно

 

этимъ

 

отличаются

 

обитатели

 

глухихъ

 

мо-

настырей,

 

доходящіе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

можно

 

сказать,

 

до

совершенства

Некролоіъ.

 

20

 

марта,

 

въ

 

половине

 

пятаго

 

часа

 

утра,

скончался

 

иа

 

58

 

году

 

жизни

 

преосвященный

 

Михаилъ,

 

епи-

гконъ

 

курскій.

 

Покойный

 

въ

 

последнее

 

время

 

былъ

 

боленъ
воспаленіемь

 

легкихъ.

 

Преосвященный

 

Михаилъ

 

принадле-

жалъ

 

къ

 

числу

 

известнЬйшихъ

 

іерарховъ

 

русской

 

церкви,

какъ

 

ученый

 

богословъ,

 

талантливый,

 

красноречивый

 

про-

фѳссоръ

 

и

 

воспитатель

 

целыхъ

 

поколеній

 

ученыхъ

 

пастырей
и

 

деятелей

 

духовпаго

 

просвещенін

 

и

 

богословской

 

науки,

 

и,

наконецъ,

 

какъ

 

достойный

 

архипастырь.

 

Онъ

 

былъ

 

сыномь

причетника

 

села

 

Шавы,

 

Макарьевскаго

 

уезда,

 

Нижегород-
ской

 

губерніи.

 

Матвей

 

Лузинъ— мірское

 

имя

 

преосвященнаго

Михаила —получилъ

 

образованіе

 

въ

 

нижегородской

 

семинаріи
и

 

затемъ

 

въ

 

Московской

 

духовной

 

академіи,

 

где

 

окончилъ

курсъ

 

въ

 

1854

 

году

 

въ

 

числе

 

первыхъ

 

магистровъ.

 

Предъ
окончаніемъ

 

курса,

 

онъ

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

монахи.

 

Какъ
даровитый

 

магистръ,

 

іеромонахъ

 

Михаилъ

 

оставленъ

 

былъ
при

 

академіи

 

профессоромъ

 

по

 

каѳедре

 

св.

 

писанія

 

новаго

.іавета.

 

Изъ

 

учено-литературныхъ

 

трудовъ

 

покойнаго

 

особен-
но

 

замечательны:

 

1)

 

«Введеніе

 

въ

 

экзегетику

 

св.

 

писзнія»
и

 

2)

 

«толковое

 

евангеліе»

 

въ

 

несколькихъ

 

объемистыхъ

 

то-

махъ,

 

за

 

которое

 

духовно-учебный

 

комитета

 

св.

 

сѵнода

присудить

 

ему

 

въ

 

1872

 

году

 

редкую

 

въ

 

нашемъ

 

уч'ёно-
богословскомъ

 

міре

 

высшую

 

степень

 

доктора

 

богословія.

 

Въ
1860

 

году

 

іеромонахъ

 

Михаилъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архиман-

\>

 

Имеется

 

уже

 

цѣлое

 

изслѣдованіе,

 

именно

 

съ

 

художествен-

но-исторической

 

точки

 

зрѣнія,

 

посвященное

 

изученію

 

способовъ
раскращиванія

 

пасхальныхъ

 

яицъ

 

у

 

славянскихъ

 

народовъ.

 

Падъ
этимъ

 

вопросомъ

 

трудится

 

въ

 

настоящее

 

время

 

одинъ

 

изъ

 

чеш-

скихъ

 

учѳныхъ.
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дрита.

 

Съ

 

1861—70

 

годъ

 

покойный

 

проходилъ

 

должность

инспектора

 

московской

 

академіи

 

и

 

оставилъ

 

по

 

себе

 

въ

 

быв-
шихъ

 

студснтахъ

 

самую

 

светлую

 

память.

 

Въ

 

1876

 

году,

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

достойнейшихъ

 

сотрудниковъ

 

и

 

преемниковъ

знаменитаго

 

ректора

 

московской

 

академіи,

 

протоіерея

 

А.

 

В.
Горскаго,

 

покойный

 

былъ

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

московской
академіи,

 

а

 

въ

 

1878

 

году

 

былъ

 

переведенъ

 

ректоромъ

 

кіев-
ской

 

академіи,

 

на

 

место

 

преосвящепнаго

 

Филарета,

 

съ

 

воз-

веденіемъ

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

уманскаго.

 

Около

 

5-ти

 

летъ
преосвященный

 

Михаилъ

 

состоялъ

 

ректоромъ

 

Шевской

 

ака-

деміи.

 

За

 

это

 

время

 

онъ

 

успелъ

 

заслужить

 

всеобщую
любовь

 

какъ

 

профессоровъ,

 

такъ

 

и

 

студептовъ.

 

Лек-
щи

 

его

 

по

 

свящ.

 

нисанію

 

ветхаго

 

завета

 

всегда

 

привлекали

въ

 

.аудиторію

 

студентовъ

 

почти

 

всехъ

 

курсовъ.

 

Въ

 

1883
году

 

иокойный

 

былъ

 

назначенъ

 

епископомъ

 

въ

 

Курскъ

 

на

место

 

преосвященнаго

 

Ефрема,

 

переведеннаго

 

изъ

 

Курска

 

въ

Пермь.

 

Въ

 

Курске

 

преосвященный

 

Михаилъ,

 

среди

 

трудовъ

по

 

управление

 

обширною

 

епархісю,

 

находилъ

 

возможность

заниматься

 

учеными

 

трудами.

 

Заветною

 

мечтой

 

покойнаго
архипастыря,

 

было

 

докончить

 

и

 

издать

 

полное

 

толкованіе

 

на

новый

 

завета.

 

«Если

 

бы

 

мне

 

удалось,

 

говорилъ

 

преосвя-

щенный

 

Михаилъ,

 

довести

 

до

 

конца

 

трудъ

 

моей

 

жизни,

 

то

я

 

могъ

 

бы

 

умереть

 

спокойно».

 

Къ

 

несчастію,

 

не

 

суждено

было

 

ему

 

дожить

 

до

 

этого.

Сибирскгй

 

университетъ.

 

Светскія

 

и

 

духовныя

 

газеты

много

 

пишутъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

г.

 

Министромъ

 

народнаго

 

про-

свещенія

 

вызванъ

 

въ

 

Петербургъ

 

попечитель

 

сибирскаго
учебнаго

 

округа

 

В.

 

М.

 

Флоринскій,

 

для

 

обсужденія

 

вопроса:

можно -ли

 

и

 

какъ

 

скоро

 

открыть

 

строющійся

 

въ

 

Томске

 

уни-

верситета?

 

В.

 

М.

 

Флоринскій,

 

говорятъ,

 

вовремя

 

своего

 

пре-

быванія,

 

памеренъ

 

доложить

 

г.

 

Министру

 

народнаго

 

про-

свещенія,

 

что

 

крайне

 

необходимо

 

разрешить

 

семинаристамъ

поступленіе

 

въ

 

ново-открываемый

 

университетъ

 

съ

 

темъ,
однако,

 

условіемъ,

 

что

 

студенты

 

этого

 

университета

 

изъ

 

семина-

ристовъ

 

не

 

будутъ

 

иметь

 

права

 

перехода

 

въ

 

другіе

 

универ-

ситеты.

 

Теперь,

 

какъ

 

пишутъ

 

«Спб.

 

Вед.»,

 

ходатайство
попечителя

 

западно-сибгірскаго

 

учебнаю

 

округа

 

о

 

допу-
нги

 

въ

 

Томскгй

 

университетъ

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ
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семинарій

 

встречено

 

сочувственно

 

министерствомъ

 

народнаго

просвещенія,

 

и

 

есть

 

все

 

шансы

 

на

 

то,

 

что

 

предложеніе
В.

 

М.

 

Флоринскаго

 

будетъ

 

утверждено

 

законодательнымъ

 

по-

рядкомъ

 

до

 

выезда

 

попечителя

 

изъ

 

Петербурга

 

въ

 

Томскъ,
и

 

что,

 

открытіе

 

упнверсптета

 

состоится,

 

наконецъ,

 

осенью

текущаго

 

года.

Слухъ

 

объ

 

учрежденіи

 

новыхъ

 

епархгй.

 

По

 

словамъ

столичныхъ

 

газета,

 

св.

 

Сѵнодомъ

 

определено

 

открыть

 

две
новыя

 

самостоятельный

 

епископскія

 

каѳедры

 

въ

 

Сибири:
забайкальскую

 

и

 

омскую.

 

Ешіскопъ

 

первый

 

будетъ

 

именовать-

ся

 

читинскимъ

 

и

 

нерчинскимъ,

 

а

 

второй — омскимъ

 

и

 

семн-

реченскимъ.

 

По

 

слухамъ,

 

на

 

первую

 

изъ

 

названныхъ

 

ка-

ѳедръ

 

предположено

 

переместить

 

епископа

 

благовещенскаго
Гурія

 

(Сергія

 

Буртасовскаго).

О

 

перегтенованій

 

Ясскаго

 

уѣзда

 

въ

 

Бѣлецкгй.

 

Го-
сударь

 

Императоръ,

 

6

 

марта,

 

Всемилостпвейше

 

соизволилъ

на

 

переименовапіе

 

Ясскаго

 

уезда

 

Бессарабской

 

губерніи

 

въ

Белецкій,

 

съ

 

соответственнымъ

 

измененіемъ

 

названій

 

суще-

ствующихъ

 

въ

 

ономъ

 

учрежденій

 

и

 

властей.

Н=^оЗШЗб$*@= :Н
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышелъ

 

4-й

 

томъ

 

Беседъ

 

и

 

поученій

 

Преосвященнаіо

Никанора,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

 

(съ

 

по-

ученіями,

 

направленными

 

противъ

 

графа

 

Л.

 

Толстаго).

Цѣна

 

2

 

рубля

 

съ

 

пересылкою.

Въ

 

продаже

 

имеются

 

1-й

 

(1884),

 

2-й

 

(1885)

 

и

 

3-й
(1886)

 

томы

 

беседъ

 

и

 

иоученій

 

Его

 

Высокопреосвященства;

каждый

 

томъ

 

но

 

2

 

рубля.

 

Съ

 

требованіями

 

на

 

книги

 

можно

обращаться

 

въ

 

Одессу,

 

въ

 

канцелярію

 

Архіепископа.

ВЫШЛА

 

ИЗЪ

 

ПЕЧАТИ

 

КНИГА:

шт

 

пню

 

шт
НА

 

АѲОНЪ.

Составилъ

 

Авксентій

 

СтадницШ.

Удостоено

 

половинной

 

Макарьевской

 

преміи.

 

//.

 

1р.

 

25

 

к.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

къ

 

автору—преподавателю

Кишиневской

 

Семинаріи,

 

или

 

въ

 

Кіевъ —въ

 

редакцію

 

Тру-

довъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

или

 

въ

 

Одессу—въ

 

книж-

ный

 

складъ

 

Распопова,

 

где

 

главный

 

складъ

 

изданія.



ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАЛЕ

журналд

 

для

 

обсужденгя

 

вопросов^,

  

касающихся

 

у

 

луч-

шенія

 

положенія

 

слтыхъ.

-^ВЫХОДИТЪ

 

ЕЖЕМЪСЯЧНО

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годовое
изданіе.

Съ

 

доставкою

 

и

пересылкою

 

внутри

Россійской

 

Имперіи.

 

1

 

p.

 

—

Съ

 

пересылкою

заграницу

  

.

    

.

    

.

 

1

 

»50к.

Адресъ

 

редакціи :

С. -Петербург*,,

 

Казанская
ул. j

 

д.

 

№5,

 

въКанцеляріи
Маріинскаго

 

Попечительства
для

 

призрѣнія

 

слѣпыхъ.

Объявленія

 

принимаются

за

 

строчку

 

или

 

занимаемое

ею

 

мѣсто

 

по

 

15

 

коп.

Программа

   

журнала.

Обсужденіе

 

всѣхъ

 

вопросовъ,

 

относящихся

 

до

 

улучше-

нія

 

положенія

 

слѣпыхъ:

 

цѣли

 

раціональнаго

 

образованія

 

и

призрѣнія

 

слѣпыхъ,

 

принципы

 

воспитанія

 

и

 

образованія,
психологія,

 

методы

 

обученія,

 

учебпыя

 

программы,

 

учебныя
пособія,

 

организація

 

заведепій,

 

техническое

 

образованіе,

 

за-

нятія

 

и

 

ремесла

 

для

 

слѣпыхъ,

 

попеченіе

 

объ

 

окончившихъ

ученіе

 

слѣпцахъ

 

(патронатство),

 

призрѣніе

 

неспособныхъ

 

къ

ТРУДУ

 

слѣпыхъ,

 

статистика

 

и

 

т.

 

д.;

 

окулистически-медицин-

скіе

 

вопросы;

 

мѣры

 

къ

 

предупреждение

 

слѣпоты;

 

иностранная

литература

 

и

 

заграничный

 

періодическія

 

изданія

 

о

 

слѣпыхъ.

— Объявленія.
п

                                

\

 

В.

 

Я.

 

Семчевскій.
Редакторы-издатели:

 

j

 

Q

  

R

 

АЩш ^
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Состоящее

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровительствомъ

МАРІИНСКОЕ

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
ДЛЯПРИЗРЪН

 

I

 

Я

   

СЛѢПЫХЪ.

Пожертвования

 

и

 

членскіе

 

взносы

 

по

 

10

 

руб.

   

ежегодно

 

или

единовременно

 

150

 

руб.

 

принимаются:

Въ

 

С.-Петербурт:

 

въ

 

канцеляріи

 

совѣта

 

Маріинскаго
Попечительства

 

(Казанская

 

ул.,

 

въ

 

зДаніи

 

опекунши

Совѣта);

Въ

 

Москва,

 

и

 

въ

 

губерніяхъ:

 

у

 

гг.

 

кмѣстныхъ

 

уполяо-

моченныхъ.

Маріинскимъ

 

Попечительствомъ

 

устроены:

а)

 

училища

 

для

 

слѣпыхъ

 

дѣтей

 

обоего

 

пола,

 

въ

 

воз-

расти

 

отъ

 

7

 

до

 

Іілѣтъ

 

включительно,

 

въ

 

городахъ:>

 

С.-Пе-
■тербурт,

 

Швеи,,

 

Казани

 

и

 

Рвввліь.
а)

 

убѣжища

 

для

 

обученія

 

ремесламъ

 

взрослыхъ

 

слѣ-

пыхъ,

 

не. старше

 

35

 

лѣтъ,

 

въ

 

юродахъ:

 

Сг-Пжербуріш,
Кіевіь

 

и

 

Каменщо-Подольскіъ.
Біьд/шйшів

 

принимаются

 

безплатно.
------ и-------- і------------------ ,-------

                               

,

 

,--------- —

2-й

 

годъ.

        

ОБЪЯВЛЕНІЕ

 

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

        

^годъ.

ИЛЛЮ6ТРИ РОВАНН АГО

 

НАРОДНАГО" ЖУРНАЛА

въ

 

1887

 

году.

Журналъ

   

«Чтепіе

   

для

 

народа»

 

имѣетъ

   

цѣлью

 

содей-
ствовать

   

первоначальному

   

научному

 

самообразованію

 

на-
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рода,

 

основанному

 

на

 

нравственпыхъ

 

началахъ

 

и

 

религіоз-
ныхъ

 

истинахъ

 

православной

 

вѣры;

 

утверждать

 

въ

 

на-

родѣ

 

религіозныя

 

и

 

нравственныя

 

понятія

 

п

 

распространять

первоначальныя

 

полезныя

 

знанія.

Каждая

 

книжка

 

журнала

 

<Чтеніе

 

для

 

народа»

 

состоитъ

изъ

 

пяти

 

отдіъловъ:

Въ

 

1-мъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

помѣщаются:

 

объясненія

 

важ-

нѣйшихъ

 

догматовъ

 

вѣры,

 

на

 

основаніи

 

учспія

 

православной
церкви;

 

разсказы

 

изъ

 

священной

 

истОріи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

завѣта;

 

житія

 

святыхъ

 

православной

 

церкви;

 

объясненія
зваченія

 

и

 

причинъ

 

установленія

 

главнѣйшихъ

 

церковныхъ

праздниковъ;

 

бесѣды

 

и

 

поученія

 

о

 

христіанскііхъ

 

обязанно-
стях^

 

примѣры

 

благочестія

 

въ

 

различныхъ

 

обстоятельствахъ
жизни

 

и

 

вообще

 

статьи,

 

имѣющія

 

назначеніемъ

 

содейство-
вать

 

религіозно-нравственному

 

развитію

 

человѣка.

Во

 

ІІ-мъ

 

отдѣлѣ:

а)

  

Правительственный

 

распоряженія,

 

объясненія

 

закопо-

подоженій,

 

относящихся

 

наиболѣе

 

до

 

крестьянъ.

б)

   

Внутреннін

 

извѣстія. —Наиболѣе

 

замѣчательные,

   

до-

стойные

 

вниманія

 

или

 

нодражанія,

 

случаи

 

изъ

 

на-

родной

 

общественной,

 

или

 

частной

 

жизни.

 

Слу-
чайный

 

корреспонденціи

 

такого

 

же

 

содержания.

Въ

 

ІІІ-мъ

 

отдѣлЪ:

а)

  

Разсказы

   

изъ

 

отечественной

  

исторіи

   

въ

 

формѣ

 

но-

вѣстей,

 

занимательныхъ

 

для

 

чтенія.

б)

   

Жизнеописанія

 

Царей

 

и

 

Государей

 

русскихъ;

 

замѣ-

чательныхъ

 

русскихъ

 

людей,

 

какъ

 

дѣятелей

 

исто-

рическихъ,

 

такъ

 

и

 

стяжавшихъ

 

себѣ

 

славу

 

на

иныхъ

 

поприщахъ

 

общественной

 

дѣятельности.

в)

  

Разсказы

 

изъ

 

естественной

 

исторіи;

 

ознакомденіе

 

вда

стхшодииа

 

съ

 

явленіями

 

природы.

г)

  

Статьи

  

по

 

географіи

 

и

 

космографіи;

   

замечательны

 

я

•
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путешествія,

 

могущія

 

интересовать

 

простаго

 

рус-

скаго

 

человѣка.

д)

   

Свѣдѣнія

 

по

 

отечественной

 

промышленности;

   

свѣдѣ-

нія

 

о

 

различныхъ

 

производствахъ,

 

съ

 

цѣлью,

 

въ

краткихъ

 

чертахъ,

 

изложить,

 

какъ

 

что

 

дѣлается;

практическія

 

и

 

научныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

всемъ

 

необхо-
димомъ,

 

для

 

расширенія

 

круга

 

полезной

 

дѣятель-

ности

 

крестьянъ.

е)

   

Народное

 

здравіе:

   

распространеніе

   

въ

 

народѣ

 

осно-

вательныхъ

 

понятій

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

сохранить

 

здо-

ровье,

 

предупреждать

 

развитіе

 

болѣзпей;

 

какъ,

при

 

несчастныхъ

 

сдучаяхъ,

 

подавать

 

помощь

 

и

какъ

 

поступать

 

въ

 

случаяхъ

 

опасныхъ

 

и

 

при

 

по-

явленіи

 

повальныхъ

 

болѣзяей.

Въ

 

ІѴ-нъ

 

отдѣлѣ: —Повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворенія,
комедіи,

 

сцены

 

для

 

представленія

 

на

 

народныхъ

театрахъ.

Въ

 

Ѵ-иъ

 

отдѣлѣ:

 

-

 

Смѣсь.

 

Замѣчательпые

 

случаи

 

изъ

народной

 

жизни;

 

новѣйшія

 

открытія

 

и

 

изобрѣтенія;

анекдоты,

 

загадки

 

и

 

проч.

Въ

 

видѣ

 

особыхъ

 

нриложеній,

 

въ

 

журналѣ

 

«Чтеніе
для

 

народа»

 

будутъ

 

помѣщаться,

 

своевременно,

 

извѣщенія

 

о

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

государственной

 

жизни.

УСЛОВІЯ

 

подписки

НА

   

ЖУРНАЛЪ

ИЧТЕШЕ!

 

для

 

НАРОДА"
въ

 

1887

 

году.

Журналъ

 

«Чтеніе

 

для

 

Народа»

 

издается

 

ежемѣсячно,

книжками

 

отъ

 

6-ти

 

до

 

7-ми

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

 

Въ

 

12-ти
книжкахъ

 

журнала

 

помѣщается

 

до

 

100

 

рисунковъ,

 

испол-

ненныхъ

 

лучшими

 

художниками.
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Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

«Чтеніе

 

для

 

народа»,

съ

 

безплатными

 

приложеніями,

 

четыре

 

рубля.

Въ

 

редакціи

 

журналовъ:

 

«Чтеніе

 

для

 

народа»

 

и

 

«Чтеніе
для

 

солдатъ»

 

имѣется

 

журналъ

 

«Мірской

 

Вѣстникъ»

 

запреж-

ніе

 

годы;

 

желающіе

 

получить

 

его,

 

высылаютъ:

 

за

 

1866,
1867,

 

1868,

 

1869,

 

1870,

 

1871,

 

1872,

 

1873,

 

1874,
1876,

 

1877,

 

1878,

 

1879,

 

1880,

 

1881,

 

1882

 

и

 

1884

 

гг.

—по

 

2

 

руб..

 

а

 

за

 

полугодовой

 

экземпляръ

 

1885

 

г.— 1

 

р.

За

 

доставку

 

иногороднымъ

 

подписчикамъ

 

каждаго

 

годоваго

экземпляра

 

«Мірскаго

 

Вѣстника»

 

слѣдуетъ

 

прилагать

 

особо
вѣсовыхъ

 

за

 

три

 

фунта.

Желающіе

 

получить

 

журналъ

 

«Чтеніе

 

для

 

Народа»

 

въ

1887

 

году,

 

а

 

также

 

и

 

«Мірской

 

Вѣстникъ»

 

за

 

прежніе

 

го-

ды,

 

посылаютъ

 

свои

 

требованія,

 

преимущественно

 

въ

 

главную

контору

 

Редакціи

 

сихъ

 

журналовъ,

 

находящуюся

 

въ

 

С.-Пе-
тербург*,

 

по

 

Сергіевской

 

улицѣ,

 

близь

 

Литейной

 

д.

 

№

 

15 .

Жедающіе

 

помѣщать

 

свои

 

статьи

 

въ

 

журналѣ

 

сЧтеніе
для

 

Народа»,

 

благоволятъ

 

присылать

 

оныя

 

въ

 

главную

контору

 

сего

 

журнала.

 

Вознагражденіе

 

за

 

статьи,

 

признанный

соответствующими

 

цѣли

 

журнала,

 

Редакція

 

предлагаетъ,

сравнительно,

 

въ

 

такомъ

 

же

 

размѣрѣ,

 

какой

 

установленъ

 

въ

лучшихъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ^ -

Помѣщая

 

ъъотдѣлѣ

 

второмъ,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Внут-
реннія

 

извѣстія»,

 

свѣдѣнія

 

о

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

изъ

 

обще-
ственной

 

сельской

 

жизни,

 

Редакція

 

желала

 

бы

 

имѣть

 

подоб-
ный

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

«первыхъ

 

рукъ»,

 

и

 

потому

 

обращается
съ

 

просьбою

 

ко

 

всѣмъ

 

желающимъ

 

отозваться

 

на

 

ея

 

призывъ,

присылать,

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

ея

 

журналѣ:

 

«Чтеніе

 

для

Народа»,

 

мелкія

 

замѣтки

 

и

 

сообщенія,

 

исключительно

 

могу-

щія

 

интересовать

 

читателей

 

<Чтеніе

 

для

 

Народа»,

 

и

 

по-

черпнутый

 

изъ

 

сельской

 

общественной

 

жизви.
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Малограмотность

 

не

 

должна

 

останавливать

 

желающаго

сообщить

 

что-нибудь

 

въ

 

Редакцію

 

на

 

пользу

 

общую;

 

какъ

бы

 

ни

 

было

 

написано

 

и

 

изложено

 

сообщеніе, —лишь

 

бы
оно

 

был

 

о

 

интересно,—Редакція

 

приметъ

 

его

 

съ

 

глубокою
благодарностью.

Редакторъ

 

А.

 

Геііротъ.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

КВИГЪ
ДЛЯ

НАРОДНЫХЪ

 

S

 

РОТНЫХЪ

 

БИБЛІОТІКЪ

школъ.
Редакціей

 

журнала

 

«Чтеніе

 

для

 

Солдатъ»,

 

издаваемаго

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

и

 

«Чтенія

 

для

 

Народа»

 

издано,

по

 

настоящее

 

время,

 

400

 

отдѣльныхъ

 

книжекъ

 

разныхъ

наименованій,

 

для

 

школъ.,

 

К®ижки

 

изданы

 

тщательно,

 

цѣною

отъ

 

2-хъ

 

коп.

 

до

 

1-го

 

рубля

 

и,

 

какъ

 

пособія,

 

полезны

 

для

начальнаго

 

научно-нравственнаго

 

самообразованія.

 

Большая
часть

 

означеяншъ

 

ниижекъ

 

одобрена

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

Министерства

 

Народнаго

 

Нросвѣщенія,

 

для

 

школъ,

 

а

 

также

и

 

бывшимъ

 

Комитетомъ

 

по

 

устройству

 

иобразованію

 

войскъ,

и

 

внесена

 

въ

 

Систематически

 

каталогъ.

Каталогъ

 

этимъ

 

книгамъ

 

высылается

 

желающимъ

 

без-
платно.



—,399

 

—

Въ

 

С.-Петербургѣ,

 

по

 

Большой

 

Садовой

 

улщѣ,

 

домъ

 

Коровина

№

 

16,

 

противъ

 

Гостпнмаю

 

двора.

8)

  

Іисусъ

 

Христосъ—чудо

 

исторіи.

 

Сочиненіе,

 

за-

ключающее

 

въ

 

себѣ

 

опроверженіе

 

ложныхъ

 

теорій

 

о

 

лицѣ

Іисуса

 

Христа

 

и

 

собраніе

 

свидѣтельствъ

 

о

 

высокомъ

 

достоин-

ств

 

характера,

 

жизни

 

и

 

дѣлъ

 

его,

 

со

 

стороны

 

невѣрующихъ.

Филипа

 

Шаффа,

 

перев.

 

съ

 

нѣмец.

 

Спб.

 

1886

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

9)

   

Избранныя

 

изъ

 

жіітій

 

святыхъ

 

чудеса

 

и

 

видт
«*л,

 

какъ

 

доказательства

 

различныхъ

 

истинъ

 

христіанской
православной

 

вѣры.

 

Матеріалъ

 

для

 

пастырей

 

при

 

составлены

поученій

 

н

 

назидательное

 

чтеніе

 

для

 

всѣхъ

 

православныхъ

христіанъ.

 

Составилъ

 

прот.

 

Ѳ.

 

Л.

 

Изданіе

 

2-е.

 

Спб.

 

1886
года.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

въ

 

изящномъ

 

воденкоровомъ

 

цереплетѣ

 

1

 

р.

75

 

коп.

10)

   

0

 

московскомъ

 

соборѣ.

 

1681 — МйЪрщ&л&цкт,
историческаго

 

изслѣдованія

 

Григорія

 

Воробьева.

 

,Спб.,

 

1885

 

г.

Ц.

 

1

 

руб.
11)

  

Круіъ

 

поучшй

 

(110)

 

на

 

всѣ

 

воскресный

 

и

 

празд-

ничные

 

дни

 

въ

 

году

 

и

 

на

 

седмицы:

 

пасхальную,

 

первую

поста

 

и

 

страстную.

 

Съ

 

біографіею

 

и

 

приложеніемъ

 

къ

 

нимъ

особо

 

семи

 

словъ

 

и

 

поученій,

 

не

 

относящихся

 

къ

 

сему

 

кру-

гу,

 

и

 

краткаго

 

очерка

 

исторіи

 

города

 

Киржача.

 

Прот.
Алексѣя

 

Бѣлоцвѣтова.

 

Изданіе

 

третье,

 

дополненное.

 

Св.
Сѵнодъ,

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

1—20

 

мая

 

1881

 

г.,

 

одобрилъ
для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковный

 

библіотеки

 

(Церк.

 

Вѣст.,

№

 

31,

 

1881

 

г.).

 

Спб.

 

1885

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

выивящ-

номъ

 

коленк.

 

иерепл.

 

2

 

р.

 

25

 

к.



—

 

300 -,

12)

 

Ѳомы

 

Кемпійскаго.

 

О

 

подражаніи

 

Христу.

 

Четыре
книги.

 

Новый

 

переводъ

 

съ

 

латинскаго

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева.

Третье

 

изданіе.

 

Спб.

 

1885

 

года,

 

Цѣна

 

60

 

коп.

 

съ

 

пере-

сылкою

 

80

 

ноп.

-essas^

СОДЕРЖАНІЕ.
Оффиціалъная

 

часть.

 

1)

 

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵ-

нода.

Часть

 

неоффиціальная.

 

1)

 

Слово

 

въ

 

великій

 

пятокъ

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

Архіепископа

 

Кишиневскаго.
2)

 

Праздникъ

 

Пасхи.

 

3)

 

Нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

проэк-

та

 

о

 

соединеніи

 

управленія

 

школами

 

министерства

 

народнаго

просвѣщенія

 

и

 

церковно-прпходскими.

 

4)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣт-

ки.

 

5)

 

Объявленія.

Кишиневскія

 

Епархіалъпыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Ціьна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

на

 

домъ

 

4

 

рубля.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Епархіальныхъ
Вѣдомостей

 

при

 

духовной

 

семинаріи

 

н

 

у

 

мѣстнЬіхъ

 

благо-
чинныхъ.

                                                                    

I

Редакторъ

 

протоіерей

 

X.

 

БоЧІСОВОкІЙ.

Дозволено

 

цензурою.

  

Кишиневъ,

 

30

 

апрѣля

 

1887

 

г.

 

И.

 

д.

цензора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

Іеромонахъ

 

Менандръ.

Печатано

 

въ

 

типогрлфіи

 

Ф.

 

В.

  

Грузинцева

 

въ

 

Кишинев*.
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