
щ&Ж

ѳИ

 

.

ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ.

'Н

 

.

Я

 

1 В

 

Г.515-го

 

Января

 

и

]годъ

го

 

Февраля.

йаоф

Г.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовно»

 

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4>

 

руб.

 

ВО

 

коп.

ХХГ.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
'■

Высочайшая

 

награда.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнейшему

 

док-

ладу

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-прокурора,

 

Всемилостивѣйшѳ

 

соизволилъ

въ

 

11

 

день

 

декабря

 

1899

 

года,

 

на

 

награждение,

 

за

 

50-лѣтнюю

службу,

 

золотою

 

медалью,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіѳ",

 

для

 

но-

шонія

 

на

 

шѳѣ

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ,

 

псаломщика

 

церкви

 

села

Болховскаго,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣя

 

Архангельскаго.

■

                                                                           

і

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

  

отъ

 

22

 

декабря

   

1899

 

года

за

 

Л;

 

8398

 

дано

 

знать

 

о

 

награжденіи

 

іеромонаха

  

Алатырскаго

Троицкаго

 

монастыря

 

Мисаила

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Свя-

тѣйшаго

   

Сѵнода

   

выдаваемымъ,

    

за

   

50-лѣтнюю

   

безпорочную

службу

 

въ

 

священномъ

 

санѣ.

Указомъ

 

Святвйшаго

 

Сгнода

   

отъ

 

16

 

декабря

   

1899

 

года

за

 

J6

 

8129

 

дано

 

знать

   

объ

 

увеличеніи

  

жалованья

   

отъ

  

казны
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съ

 

1900

 

года

 

причту

 

Димитріевской

 

церкви

 

села

 

Оыресь,

 

Ала-

тырскаго

 

уѣзда:

 

священнику

 

до

 

400

 

руб.,

 

діакону

 

до

 

200

 

руб.

и

 

псаломщику

 

до

 

125

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Высочайшимъ

 

приказомъ

 

по

 

Вѣдомству

 

Православнаго

Исповѣданія,

 

отъ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

85,

 

канцѳлярскій

чиновникъ

 

Симбирской

 

духовной

 

консисторіи,

 

коллежскій

 

реги-

страторъ,

 

Николай

 

Верезниковскій,

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

произ-

веденъ

 

въ

 

губервскіе

 

секретари

 

со

 

старшивствомъ

 

съ

 

28

февраля

  

1899

 

года.

гі

  

I

           

^' ѵ

 

1 1

 

\}¥Іі
Его

 

Преосвящѳнствомъ

 

награждѳвъ

 

набедренни-

комъ — священникъ

 

села

 

Тушны,

 

Оимбирскаго

 

уѣзда,

 

Констан-

тивъ

 

Маливинъ.

Его

 

Преоевягценствомъ

 

ваграждевъ

 

похвалънымъ

 

ли-

стомъ

 

староста

 

церкви

 

с.

 

Утесовки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Алек-

савдръ

 

Сврыгивъ.

Преводаво

 

Архивастырское

 

благословевіе

 

Его

Преосвягцевства:

 

попечительницѣ

 

Еаранинской

 

церковной

 

шко-

лы

 

Екатеривѣ

 

Баувивой,

 

за

 

особыя

 

заботы

 

объ

 

ученикахъ

школы;

 

церковному

 

старостѣ

 

с.

 

Напольнаго,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

Стефаву

 

Долгову,

 

за

 

пріобрѣтеніе

 

на

 

собственныя

 

средства

двухъ

 

подсвѣчниковъ

 

къ

 

мѣстнымъ

 

иконамъ

 

и

 

одного

 

сѳмисвѣч-

ника

 

запрестольнаго,

 

всего

 

на

 

120

 

руб.,

 

и

 

пожелавшему

 

остаться

неизвѣстнымъ

 

лицу,

 

пожертвовавшему

 

800

 

руб.

 

въ

 

церковь

 

села

Лобановки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

Разрѣшево

 

нѣкоторымъ

 

прихожанамъ

 

с.

 

Порѣцкаго

 

под-

нести

 

приходскому

 

священнику

 

Павлу

 

Введенскому

 

св.

 

икону

и

 

обыкновенный

 

свящонническій

 

крестъ.
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Симбирскій

 

Епархіалввый

 

Училищвый

 

Совѣтъ,

 

со-

гласно

 

опредѣленія

 

своего

 

отъ

 

20

 

декабря

 

за

 

№

 

28,

 

утвержден-

наго

 

Его

 

Проосвящонствомъ

 

24

 

декабря

 

1899

 

тода,

 

объяв-
ляешь

 

свою

 

благодарность

 

Городищонскому

 

церковно-при-

ходскому

 

попечительству

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвова-

ніе

 

имъ

 

122

 

руб.

 

1

 

коп.

 

деньгами

 

и

 

3500

 

штукъ

 

кирпича

 

на

зданіе

 

церк.-прих.

 

школы

 

въ

 

д.

 

Налитовѣ,

   

Карсунскаго

 

уѣзда.

___

 

Ііі-.-Ш

РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРШЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Благочинпыо

 

священники — 1-го

 

округа

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Цедринскій

 

и

 

4-го

 

округа

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

Павлинскій,

 

представившіѳ

 

при

 

рапортахъ

 

отъ

  

13

 

и

 

30

 

декабря

1899

   

годъ

 

за

 

№

 

366

 

и

 

393

 

кружечные

 

денежные

 

соборы,

всего

 

въ

 

количествѣ

 

51

 

руб.

 

25

 

к.,

 

при

 

однѣхъ

 

бумагахъ

 

на

нѣсколько

 

продметовъ,

 

за

 

нѳисполнѳніе

 

распоряженія

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства

 

отъ

 

24

 

іюня

 

того

 

же

 

1899

 

года,

 

объявлен-

ного

 

царкулярно

 

благочиннымъ

 

29

 

іюля

 

за

 

Л°

 

22

 

и

 

неодно-

кратно

 

дѣлаемаго

 

(распоряженія)

 

и

 

раньше

 

сего,

 

о

 

порядкѣ

 

пред-

ставлонія

 

денегъ

 

въ

 

Консисторію,

 

оштрафованы

 

въ

 

пользу

 

Епар-

хіальнаго

 

Попечительства

 

пятью

 

рублями

 

каждый,

 

безъ

 

внесенія

сего

 

взысканія

 

въ

 

формулярные

 

ихъ,

 

Цедринскаго

 

и

 

Павлинскаго,

списки.

 

О

 

чемъ

 

и

 

для

 

предупрежденія

 

другихъ

 

о.о.

 

благочин-

ныхъ

 

симъ

 

дается

 

знать

 

духовенству

 

епархіи

 

согласно

 

опредѣ-

леніямъ

   

Епархіальнаго

   

Начальства

   

7

   

и

 

14

   

января

  

текущаго

1900

   

года.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

uo

 

слуакбѣ.

Діаконъ

 

Димитріевской

 

церкви

 

села

 

Сыресь,

 

Алатырскаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Левицкій

 

опредѣленъ

 

па

 

священническое

 

мѣ-

сто

 

въ

 

село

 

Жабино,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

села

 

Нечаѳвки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Василій

Троицкій

 

пѳрѳмѣщѳнъ

 

въ

 

село

 

Лукино,

 

Сенгилеѳвскаго

 

уѣзда.
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Учитель

 

пѣнія

 

Симбирской

 

Маріинской

 

гимназіи

 

Иванъ

Адріановскій

 

уволѳнъ

 

отъ

 

занимаемой

 

ииъ

 

псаломщической

 

дол-
■

жности

 

цри

 

церкви

 

гимназіи.

Окончившій

 

курсъ

 

Симбирской

 

духовной

 

ееминаріи

 

Николай

Статировъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Мордов-

скій

 

Бѣлый

 

Ключъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

Послуганикъ

 

Симбирскаго

 

Архіѳрѳйскаго

 

дома

 

Стопанъ

 

Ла-

сточкинъ

 

допущѳнъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

при

Троицкомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Буинска.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

духовной

 

сѳиинаріи

 

Ва-

силій

 

Соколовъ

 

допущѳнъ

 

къ

 

исполнѳнію

 

обязанностей

 

псалом-

щика

 

въ

 

сѳлѣ

 

Жедринѣ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

Состояний

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

сѳлѣ

 

Пермисяхъ,

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Михаилъ

 

Утѣхинъ

 

опредѣлонъ

 

на

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

томъ-же

 

солѣ.

Діаконы— Буинскаго

 

собора

 

Михаилъ

 

Тресвятскій

 

и

 

села

Напольнаго,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Алиній

 

Поливановъ

 

перемѣ-

щены— одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

Псаломщикъ

 

села

 

Балтаѳвки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Алѳксѣй

Баллестиновъ

 

пѳреіѣщенъ

 

въ

 

село

 

Пермиси,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

села

 

Лавы,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

Добросмысловъ

 

перемѣщѳнъ

 

въ

 

село

 

Балтаевку,

 

Алатыре,

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

села

 

Кашинки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

Воздвиженскій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Сѳльдинскую

 

Слободу,

 

Симбир-

скаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

с.

 

Сельдинской

 

Слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

Платонъ

 

Павпертовъ,

 

принятъ

 

въ

 

число

 

братіи

 

Симбирскаго

Архіѳрейскаго

 

дома.

Крестьянинъ

 

села

 

Кононовки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Василій

Шѳпѳлѳвъ

 

допущѳнъ

 

къ

 

исполнение

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

селѣ

 

Медаевѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

Псаломщическій

 

сынъ

 

Григорій

 

Архангельскій

 

допущѳнъ

 

къ

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

селѣ

 

Нѳчаовѣ,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда.
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Учитель

 

Тайдаковской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Петръ

Виноградовъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Чурадчеви,

Буинскаго

 

уѣзда.

Утверждевы

 

членами

 

благочинничесісаго

 

совѣта:

по

 

6-му

 

Ардатовскому

 

округу

 

свящѳнникъ

 

сѳіа

 

Шѳмарулина

Евгеній

 

Суровцевъ

 

и

 

свящѳнникъ

 

с.

 

Силина

 

Михаилъ

 

Алиазовъ;

депутатомъ

 

по

 

общѳѳпархіальнымъ

 

дѣламъ

 

священникъ

 

села

 

Ли-

повки

 

Николай

 

Авровъ;

 

депутатомъ

 

на

 

съѣздѣ

 

духовенства:

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Козий

 

на

 

Іоаннъ

 

Богословскій

 

съ

 

кандидатомъ

 

къ

нему

 

священпикомъ

 

с.

 

Андрѳѳвки

 

Николаѳмъ

 

Боголюбовымъ.

г

 

=
Утверждены

 

законоучителями:

 

Куликовской

 

школы —

священникъ

 

с.

 

Знаменскаго,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Кры-

ловъ

 

и

 

Андреевскаго

 

зомскаго

 

училища —священникъ

 

Іоаннъ Розовъ.

=»

Утверждены

 

старостами

 

избранные

 

къ

 

цѳрквамъ:

 

Сим-

бирской

 

Петро-Павловской —мѣщанинъ

 

Фока

 

Королевъ;

 

села

 

Жа-

довки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

2

 

гильдіи

 

купѳцъ

 

Иванъ

 

Кисѳлевъ;

села

 

Румянцева,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Евѳимій

 

Ося-

гинъ;

 

села

 

Базазрнаго

 

Сызгана,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

2

 

гильдіи

купецъ

 

Григорій

 

Щербаковъ;

 

Алатырской

 

Казанской

 

потомст-

венный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Диитрій

 

Поповъ;

 

села

 

Копышевки,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Кисѳлевъ;

 

с.

 

Кроткова

Тукшума,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Никитинъ;

Троицкой

 

села

 

Андреевки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Гавріилъ

 

Пузицынъ;

 

села

 

Собачонокъ,

 

Аратовскаго

 

уѣзда,

 

кре-

стьянинъ

 

Петръ

 

Давыдовъ;

 

с.

 

Рнзоватова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Кочѳтковъ

 

и

 

села

 

Давыдова,

 

Карсун.

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Минзулинъ.

Умерли:

 

псаломщикъ

 

села

 

Лукина,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

Алекеѣй

 

Николаевъ;

 

заштатный

 

священникъ

 

Ѳѳодоръ

 

Агровъ

 

и

псаломщикъ

 

Карсунскаго

 

собора

 

Михаилъ

 

Прибыловскій.
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<rqT.vi

 

Уволевъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

священникъ

 

села

Кирзати,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Степановъ.

    

•

 

* •■■■

Резолюціей

 

Его

 

Преосвящевства

 

отъ

 

24

 

декабря

 

1899

 

г.

за

 

№

 

474

 

рекомевдуются

 

къ

 

выпискѣ

 

духовевству

 

для

благочинническихъ

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

библіотекъ
болѣе

 

состоятельныхъ

 

церквей

 

епархіи,

 

какъ

 

изданія
весьма

 

аолезныя

 

и

 

обстоятельныя,

 

слѣдующія

 

книги:

магистра

 

о.

 

Григорія

 

Дьяченко,

 

(продающіяся

 

у

 

мо-

сковская

 

книгопродавца,

 

издателя

 

ихъ,

 

А.

 

Д.

 

Сту-
пина,

 

къ

 

которому

 

благоволятъ

 

обращаться

 

по

 

слѣд.

адресу:

 

Москва,

 

Никольская,

 

домъ

 

Ремесленвой

 

управы

Книжная

 

торговля

 

А.

 

Д.

 

Ступина).

ПОЛНЫЙ

 

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКІЙ

 

СЛОВАРЬ

 

(со

внесеніемъ

 

въ

 

него

 

важнѣйшихъ

 

древне-русскихъ

 

словъ

 

и

 

выра-

женій),

 

содержащій

 

въ

 

себѣ

 

объясненія

 

малопонятныхъ

 

словъ

 

и

оборотовъ,

 

встрѣчающихся

 

въ

 

церковно-славянскихъ

 

и

 

древне-

русскихъ

 

рукописяхъ

 

и

 

книгахъ,

 

а

 

именно:

 

1)

 

священно-библей-

скихъ

 

книгахъ

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

2)

 

цѳрковно-богослу-

жебныхъ,

 

наприм.

 

въ

 

октоихѣ,

 

тріодяхъ,

 

минеяхъ,

 

часословѣ,

псалтирѣ,

 

молитвословѣ,

 

требникѣ,

 

ирмологіи,

 

типиконѣ

 

и

 

проч.;

3)

 

духовно-поучительныхъ,

 

напр.

 

въ

 

прологѣ,

 

патерикѣ,

 

ч.-ми-

неяхъ,

 

твореніяхъ

 

св.

 

отецъ,

 

словахъ,

 

бесѣдахъ,

 

поучѳніяхъ,

 

по-

сланіяхъ

 

и

 

проч.;

 

4)

 

церковно-каноническихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

книгахъ

древней

 

духовной

 

какъ

 

переводной,

 

такъ

 

и

 

самобытной

 

письмен-

ности,

 

а

 

также

 

5)

 

въ

 

памятникахъ

 

свѣтской

 

древне-русской

письменности,

 

какъ-то:

 

лѣтописяхъ,

 

изборникахъ,

 

судныхъ

 

гра-

мотахъ,

 

уложеніяхъ,

 

договорахъ,

 

былинахъ,

 

пѣсняхъ,

 

пословицахъ,

и

 

др.

 

поэтичоскихъ

 

и

 

прозаичоскихъ

 

произведеніяхъ

 

древне-рус-

ской

 

письменности,

 

начиная

 

съ

 

X

 

до

 

XVIII

 

вв.

 

включительно.

Цособіе

 

1)

 

для

 

преподавателей

 

русек.

 

и

 

церк.- славян,

языка

 

въ

 

низшихъ

 

и

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ;

 

2)

 

для

занимающихся

 

изучеяіемъ

 

русскихъ

 

древностей,

 

филологическими
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разысканіями

 

въ

 

области

 

исторіи

 

и

 

этимологіи

 

родного

 

языка

 

и

т.

 

п.

 

работами;

 

3)

 

для

 

пастырей

 

церкви,

 

какъ

 

совершителей

богослуженія,

 

законоучителей,

 

проповѣдниковъ

 

и

 

миссіонеровъ,

 

и

4)

 

для

 

всѣхъ,

 

желающихъ

 

стать

 

въ

 

сознательно-разумныя

 

отно-

шѳнія

 

какъ

 

къ

 

языку

 

матери-церкви,

 

такъ

 

и

 

къ

 

родному

 

слову

въ

 

его

 

совремонвомъ

 

состоя

 

ніи

 

и

 

историческихъ

 

судьбахъ.

 

Со-

ставилъ

 

священникъ

 

магистръ

 

Григорій

 

Дьяченко

 

(бывшій

 

пре-

подаватель

 

рус.

 

яз.

 

и

 

словесности).

 

Словъ

 

объяснено

 

около

 

30,000.

Изд.

 

1892

 

г.

 

Стр.

 

1120+ХХХѴШ.

 

Ц.

 

этой

 

книги

 

3

 

р.

 

50

 

к.

бѳзъ

 

пѳрос.

 

и

 

4

 

p.

 

25

 

к.

 

съ

 

пѳрес.

Одобрительные

 

отзывы

 

объ

 

этой

 

книгѣ

 

см.

 

во

 

мн.

 

дух.

и

 

свѣтскихъ

 

органахъ

 

печати.

 

Вотъ

 

нѣсколько

 

краткихъ

выдержекъ

 

изъ

 

этихъ

 

отзывовъ:

„Мы

 

съ

 

радостью

 

привѣтствуемъ

 

появленіе

 

въ

 

свѣтъ

капитальнаго

 

труда

 

о.

 

Григорія

 

Дьяченко,

 

давшаго

 

дѣйст-

вительно

 

полный

 

церковно-славянскій

 

(и

 

древне-русскій)

 

сло-

варь,

 

объясняющій

 

малопонятные

 

не

 

только

 

слова,

 

но

 

и

 

обо-

роты

 

въ

 

нашихъ

 

священныхъ

 

богослужебныхъ

 

и

 

духовно-по-

учительнѣхъ

 

книгахъ,

 

а

 

также

 

въ

 

памятникахъ

 

древне-рус-

ской

 

письменности",

 

(„Паст,

 

соб."

 

1899

 

г.

 

Л?

 

Л?

 

33 —34).

„Отъ

 

души

 

желаемъ,

 

чтобы

 

этотъ

 

прекрасный

 

трудъ

о.

 

Григорія

 

Дьяченко

 

сдѣлался

 

настолъною

 

книгою

 

каждаго

пастыря

 

церкви

 

и

 

преподавателя

 

родного

 

слова

 

и

 

церковно-

славянскаго

 

языка

 

въ

 

особенности".

 

(Воскр.

 

день"

 

1899

 

г.,

№№

 

39—40).

„Этотъ

 

словарь

 

можно

 

назвать

 

полнымъ,

 

какъ

 

болѣе

полный,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

прочими,

 

доселѣ

 

изданными

 

церковно-

славянскими

 

словарями,

 

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

прот.

 

Д.

 

Алек-

сѣева

 

и

 

А.

 

Востокова.

 

Всѣ

 

коренныя

 

слова

 

въ

 

немъ

 

срав-

нены

 

этимологически

 

съ

 

одинаковыми

 

по

 

корню

 

или

 

значенію

словами

 

не

 

только

 

славянскихъ

 

нарѣчій,

 

но

 

и

 

главнѣйшихъ

индо-европейскихъ

 

языковъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

языковъ

 

кельтской

 

и

иранской

 

группы".

 

(„Моск.

 

Церк.

 

Вѣд."

 

1899

 

г.

 

Л?

 

47).

„Трудъ ......

 

составленный

   

съ

  

весьма

   

опредѣленными
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практическими

 

цѣлями,

 

соображенный

 

съ

 

нуждами

 

времени

и

 

съ

 

эти

 

стороны

 

несомненно

 

полезный ___

   

въ

 

особецности

для

 

священиковъ,

 

поставленныхъ

 

въ

 

непосредственныя

 

ртно-

тенія

 

къ

 

славянскому

 

языку

 

и

 

призванныхъ

 

научать,

 

или,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

разъяснять

 

его

 

своимъ

 

пасомымъ . . .

 

Удоб-

ство

 

его

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

замѣнить

 

нисколько

словарей

 

къ

 

отдѣлънымъ

 

памятникамъ

 

письменности

 

и

 

къ

цѣлымъ

 

ихъ

 

группамъ,

 

въ

 

особенности,

 

если

 

кто

 

не

 

распо-

лагаешь

 

такими

 

словарями

 

для

 

своихъ

 

занятій' .

 

(Церк.

Вѣд.",

 

изд.

 

при

 

Се.

 

Сгн.

 

1899

 

г.

 

Лг

 

47).

2)

   

Его-же:

 

ОБЪЯСНЕНІЕ

 

ВОСКРЕСНЫХЪ

 

и

 

ПРАЗД-

НИЧНЫХЪ

 

ЕВАНГЕЛІЙ

 

ВСЕГО

 

ГОДА,

 

читаовыхъ

 

на

 

ли-

тургіяхъ

 

и

 

всенощныхъ

 

бдѣніяхъ,

 

съ

 

подроби,

 

догматическими

 

и

нравствен,

 

выводами.

 

Пособіе

 

для

 

веденія

 

внѣбогослужебныхъ

собесѣдованій

 

съ

 

народомъ.

 

Въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Ч.

 

I.

 

Объясне-

ние

 

воскреси,

 

евангелій,

 

стр.

 

430.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

бозъ

 

перес.

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

 

Ч.

 

2-я.

 

Объясненіе

 

праздяичныхъ

 

ован-

гелій,

 

стр.

 

490.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

бсзъ

 

перес.

 

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

перес,

 

изд.

 

1899

 

г.

3)

   

Его-же:

 

ДУХОВНЫЕ

 

ПОСѢВЫ.

 

Краткій

 

сборникъ

разсказовъ,

 

статей

 

и

 

стихотвор.

 

духовно-нравственнаго

 

содержа-

ла,

 

приспособлен,

 

кг

 

общедоступному

 

объясненію

 

главнѣйшихъ

истинъ

 

катихизическ.

 

ученія

 

правосл.

 

церкви.

 

Третье

 

дополнен,

изд.

 

1899

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

4)

   

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ПОУЧЕНЬЯ

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

по

 

руководству

 

литургійныхъ

 

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

чтеній

 

на

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

седмичные

 

всего

 

года.

Полное

 

практическое

 

пособіе

 

для

 

проповѣдниковъ

 

слова

 

Божія.

Въ

 

трехъ

 

томахъ.

 

Составлены

 

преимущественно

 

по

 

лучшимъ

 

про-

повѣд.

 

образцамъ

 

священникомъ

 

магистромъ

 

Гр.

 

Дьяченко.

 

Иэд.

А.

 

Д.

 

Ступина.

Томъ

 

первый.

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

дни.

 

Стр.

746.

 

Всѣхъ

 

поученій

 

около

 

465.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

к.

 

бозъ

 

пе-

ресылки

 

и

 

2

 

р.

 

съ

 

пересылкой.

 

Изд.

  

1899

 

г.

 

2-е

 

дополн.
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Томъ

 

второй.

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

праздники

 

великіе,

 

сред -

Hie

 

и

 

малые.

 

Стр.

 

794.

 

Всѣхъ

 

поученій

 

около

 

475.

 

Ц.

 

2

 

р.

безъ

 

пересылки

 

и

 

'2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

 

Изд.

 

1899

 

г.

2-е

 

дополн.

Томъ

 

третій.

 

Поученія

 

на

 

дни

 

седмичныѳ

 

(будніе)

 

всего

года,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

поученій

 

по

 

цѳрковнымъ

 

чтеніямъ

 

и

пѣснопѣніямъ

 

на

 

всѣ

 

дни

 

Четыредѳсятницы.

 

Стр.

 

985.

 

Всѣхъ

поученій

 

486.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

5)

   

ПОЛНЫЙ

 

ГОДИЧНЫЙ

 

КРУГЪ

 

КРАТКИХЪ

 

по-

УЧЕНІЙ,

 

составлѳнныхъ

 

на

 

каждый

 

день

 

года

 

примѣнительно

къ

 

житіямъ

 

святыхъ,

 

праздникаиъ

 

и

 

др.

 

свящ.

 

событіямъ,

 

вос-

поминаемымъ

 

Цорковію,

 

и

 

приспособлонныхъ

 

къ

 

живому

 

пропо-

вѣдническому

 

слову

 

(импровизаціи).

 

Изданіо

 

второе,

 

пересмотрѣн-

ное

 

и

 

значительно

 

дополненное.

 

Въ

 

двухъ

 

томахъ.

 

Томъ

 

пер-

вый

 

(первое

 

полугодіе),

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

330

 

поуч.

 

(548

стр.).

 

Цѣна

 

бозъ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

2 -дои]

Томъ

 

второй

 

(второе

 

полугодіе),

 

содержаний

 

375

 

поуч.

Цѣпа

 

безъ

 

перес.

 

2

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

 

50

 

к.,

 

изд.

 

А.

 

Д.

Ступина.

6)

   

ВОПРОСЫ

 

НА

 

ИСПОВѢДИ

 

по

 

руководству

 

10-ти

зааовѣдей

 

Зак.

 

Божія,

 

9-ти

 

еванг.

 

заповѣдей

 

о

 

блаженствахъ

 

и

9-ти

 

цѳрк.

 

заповѣдей

 

съ

 

подробнымъ

 

пастырскимъ

 

увѣщаніемъ

кающагося

 

и

 

съ

 

указаніѳмъ

 

ему

 

духовно-врачебныхъ

 

средствъ

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

грѣховными

 

наклонностями.

 

Стр.

 

158,

 

2-е,

 

значит,

дополненноо

 

изд.

 

1897

 

г.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

Пособіе

 

для

 

пастырей

 

церкви

 

при

 

совершѳніи

 

ими

 

таин-

ства

 

покаянія

 

или

 

для

 

говѣющ.

 

мірянъ.

 

Цѣна

 

этой

 

брошюры

30

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

40

 

к.

7)

   

Его-же:

 

НАКАНУНѢ

 

ИСПОВѢДИ.

 

Общедоступное

духовно-нравственное

 

чтѳніе

 

для

 

говѣющихъ.

 

Съ

 

приложеніѳмъ

статей

 

о

 

спасеніи

 

души

 

и

 

духовныхъ

 

стихотвореній.

 

Стр.

 

126.

Второе

 

значительно

 

дополненноо

 

изданіѳ

 

1897

 

г.

 

Цѣна

 

20

 

к.,

^съ

 

пересылкой

 

30

 

к.

8)

  

Его-же:

 

НАКАНУНѢ

 

СВ.

 

ПРЙЧАЩЕНІЯ.

  

Общедо-



—
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ступн.

 

дух.-нравствен.

 

чтѳніе.

 

Цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

персе.

 

30

 

к.

 

Изд.

2-е

 

дополн.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

9)

   

Его-же:

 

ВОПРОСЫ

 

НА

 

ИСПОВѢДИ

 

ДѢТЕЙ.

 

Съ

подробными

 

пастырскими

 

наставлѳніями

 

ихъ.

 

Пособіе

 

для

 

пасты-

рей

 

при

 

исповѣди

 

отроковъ

 

и

 

для

 

родителей

 

при

 

подготовкѣ

дѣтей

 

къ

 

исповѣди.

 

Цѣна

 

30

 

коп.,

 

съ

 

перос.

 

40

 

кои.

 

Изд.

А.

 

Д.

 

Ступина.

10)

   

Его-же:

 

САМОИСПЫТАНЬЕ

 

ХРИСТИАНИНА.

 

Об-

щедоступное

 

духовно-нравственное

 

чтеніо,

 

преимущественно

 

во

 

дни

вѳликаго

 

поста.

 

Цѣна

 

30

 

коп.,

 

съ

 

поресыл.

 

40

 

коп.

 

Изданіѳ

А.

 

Д.

 

Ступина.

11)

   

СЛОВА,

 

ПОУЧЕНЬЯ,

 

БЕСѢДЫ

 

и

 

РѢЧИ

 

ПАСТЫ-

РЯ

 

ЦЕРКВИ

 

НА

 

РАЗНЫЕ

 

СЛУЧАИ

 

въ

 

личной,

 

семейной,

школьной,

 

цѳрковно-приходской,

 

религіозно-нравственной

 

и

 

гра-

жданс (со -общественной

 

жизни

 

христіанина,

 

приспособленныя

 

къ

живой

 

церковной

 

проповѣди,

 

внѣбогослужебнымъ

 

собесѣдованіямъ

съ

 

народомъ

 

и

 

домашнему

 

чтенію

 

хрістіанъ.

 

Ц.

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

Изд.

 

1898

 

г.

 

Всѣхъ

 

поученій

 

въ

 

этой

 

книгѣ

 

550,

 

стр.

 

1015.

На

 

порее,

 

прилагаютъ

 

за

 

4

 

ф.,

 

смотря

 

по

 

разстоянію.

]

 

2)

 

Его

 

же:

 

КАТИХИЗИЧЕСКІЯ

 

ПОУЧЕНЬЯ,

 

ОБЩЕ-

ДОСТУПНО

 

ИЗЛАГАЮЩІЯ

 

УЧЕНІЕ

 

О

 

ХРИСТІАНСКОЙ
ВѢРѢ,

 

НАДЕЖДѢ

 

и

 

ЛЮБВИ,

 

съ

 

библейскими

 

и

 

церковно-

историчоскими

 

приложеніями

 

къ

 

поучевіямъ,

 

приспособленныя

 

къ

живой

 

церковной

 

проповѣди,

 

внѣбогослужсбнымъ

 

собѳсѣдованіямъ

съ

 

народомъ

 

и

 

семейному

 

чтенію

 

христіанъ.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Изд.

1898

 

г.

 

Всѣхъ

 

поученій

 

450

 

со

 

100

 

къ

 

нимъ

 

библейскими

 

и

церковно-историческими

 

приложеніями.

 

Страницъ

 

1040.

 

На

 

пер.

за

 

4

 

ф.

 

по

 

разстоянію.

13)

 

Его

 

же:

 

ОБЩЕДОСТУПНЫЯ

 

БЕСѢДЫ

 

О

 

БОГО-

СЛУЖЕНІИ

 

ПРАВОСЛАВНОЙ

 

ЦЕРКВИ,

 

приспособленныя

 

къ

живой

 

церковной

 

проповѣди,

 

внѣбогослужѳбнымъ

 

собесѣдованіямъ

съ

 

народомъ

 

и

 

семейному

 

чтенію

 

христіанъ.

 

Со

 

многими

 

церковно-

археологическими,

 

церковно-историческими,

 

догматическими,

 

нрав-

ственными

 

и

 

иными

 

приложеніяии.



-
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Всѣхъ

 

бесѣдъ

 

297

 

со

 

149

 

къ

 

нимъ

 

приложеніями.

 

Стр.

1143-+-LX.

 

Ц.

 

книги

 

3

 

р.

 

На

 

перес.

 

прилагается

 

за

 

5

 

фун.,

смотря

 

по

 

разст.

 

Изд.

 

1898

 

г.

14)

 

ХРИСТІАНСКВД

 

УТѢШЕНІЯ

 

несчастныхъ

 

и

 

скор-

бящихъ,

 

испытывающихъ

 

бѣдность,

 

болѣзни,

 

потери

 

родныхъ

 

и

близкихъ

 

сердцу,

 

житейскія

 

неудачи,

 

злорѣчія,

 

разочарованіѳ

 

въ

жизни,

 

мучительную

 

борьбу

 

съ

 

грѣхомъ

 

и

 

страстями,

 

съ

 

рели-

гіознымъ

 

сомнѣніемъ

 

и

 

помыслами

 

певѣрія,

 

съ

 

отчаяніемъ

 

въ

спасеніи

 

своей

 

души,

 

со

 

страхомъ

 

смерти,

 

и

 

многія

 

другія

 

тѣ-

лесныя

 

и

 

духовныя

 

скорби

 

и

 

страданія.

 

Въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

1)

   

Т.

 

1-й.

 

Утѣшенія

 

въ

 

скорбяхъ

 

тѣлосныхъ.

 

Стр.

 

618.

Изд.

 

1898

 

г.

 

Ц.

 

1

 

руб.

 

75

 

\%

 

бѳзъ

 

перес.

 

и

 

2

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

пересылкой.

2)

   

Т.

 

ІІ-й.

 

ХРИСТІАНСКІЯ

 

УТѢШЕНШ

 

въ

 

скорбяхъ

духовныхъ.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

р.

 

съ

 

перес.

Стр.

 

508.

 

Изд.

 

1898

 

г.

Праздеыя

 

свящеено-церковео-служительскія

 

мѣста:

Священническое

 

въ

 

солѣ

 

Кирзяти,

 

Алатыр.

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

января

1900

 

года.

 

Діаконскія

 

въ

 

селахъ:

 

Ходарахъ,

 

Курмышскаго

 

у.,

съ

 

і

 

января

 

1895

 

г.;

 

Раскильдинѣ

 

съ

 

1895

 

г.;

 

Архангель-

скому

 

Ардатовскомъ

 

у.,

 

съ

 

1896

 

г.;

 

Старыхъ

 

Алгашахъ,

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

сентября

 

1897

 

года;

 

Тихменевѣ,

 

Сызр.

у.,

 

съ

 

8

 

апр.

 

1899

 

г.;

 

Болыпомъ

 

Батыревѣ,

 

Буинекаго

 

уѣзда,

съ

 

4

 

мая

 

1899

 

г.;

 

Быковкѣ,

 

Курмышскаго

 

у.,

 

съ

 

1896

 

года;

Коптевкѣ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

авг.

 

1899

 

г.;

 

Болобоновѣ,

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

сентября

 

1899

 

года;

 

Найманахъ,

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

ноября

 

1899

 

года;

 

Убѣяхъ,

 

Буинекаго

уѣзда,

 

съ

 

21

 

октября

 

1899

 

года;

 

Каменкѣ,

 

Курмышскаго

 

у.,

съ

 

14

 

дек.

 

1899

 

года;

 

Подвальѣ,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

вновь

открытая,

 

съ

 

7

 

января

 

1900

 

года;

 

при

 

Симбирскомъ

 

Возносон-

скомъ

 

соборѣ

 

съ

 

29

 

ноября

 

1899

 

года.

 

Псаломщическія

 

въ

селахъ:

 

Смышляевкѣ,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

іюля

 

1899

 

г.;

Аксаурахъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

декабря

 

1899

 

г.;

 

Палгу-
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шахъ,

 

Ардатовекаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

дек.

 

1899

 

года;

 

Хомбусь-

Ватыревѣ,

 

Буинекаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

декабря

 

1899

 

года;

 

Лавѣ,

Карсунсваго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января

 

1900

 

года;

 

Кашинкѣ,

 

Сим-

бирскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

января

 

1900

 

г.;

 

при

 

Карсунскомъ

 

Кросто-

воздвиженскомъ

 

соборѣ

 

съ

 

1900

 

года.

------------ «ІХІІ==1М№ ------------

Отъ

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечи-
тельства

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи.

1899

 

года,

 

іюля

 

31

 

дня,

 

Симбирское

 

Епархіальное

 

Попе-

чительство

 

слушали

 

докладъ

 

члена

 

онаго

 

Попечительства,

 

про-

тоіерѳя

 

Л.

 

Марсальскаго,

 

въ

 

коемъ

 

объясняетъ,

 

что

 

Попечи-

тельство

 

располагаѳтъ

 

слишкомъ

 

ограниченными,

 

можно

 

сказать,

ничтожными

 

средствами,

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

размѣромъ

 

тѣхъ

 

нуждъ

бѣднаго

 

духовенства,

 

удовлетворять

 

воторня

 

оно

 

призвано;

 

какъ

извѣстно,

 

у

 

Попечительства

 

есть

 

пенсионеры

 

(и

 

ихъ

 

не

 

большее

ли

 

число),

 

которые

 

получаютъ

 

въ

 

годъ

 

пособіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

де-

сяти

 

рублей,

 

да

 

и

 

высшій

 

размѣръ

 

выдаваемаго

 

изъ

 

Попечи-

тельства

 

пособія

 

бѣднымъ

 

духовнаго

 

званія

 

(14

 

руб.)

 

далеко

нельзя

 

признать

 

достаточныиъ

 

для

 

обезпоченія

 

пенсіонѳровъ;

какъ

 

можѳтъ

 

существовать

 

дряхлый

 

старивъ

 

псаломщикъ,

 

не

 

по-

лучающій

 

отъ

 

казны

 

пенсіи,— дряхлая

 

старуха,

 

неимѣющая

 

со-

стоятельныхъ

 

родственниковъ, —бѣдная

 

вдова

 

съ

 

семействомъ

 

при

троихъ— четырехъ

 

дѣтяхъ,

 

получая

 

въ

 

годъ

 

на

 

содержаніе

 

себя

и

 

на

 

содержаніе

 

малолѣтнихъ

 

дѣтой

 

по

 

10 — 14

 

руб.

 

Правда,

Попечительство

 

выдаѳтъ

 

своимъ

 

пѳнсіонорамъ

 

только

 

пособіо,

 

но

выдачи

 

данному

 

лицу

 

пособія

 

предполагаетъ

 

какое

 

либу

 

иму-

щественное

 

состояніе

 

даннаго

 

лица,

 

какіо

 

либо

 

особые

 

источники

средствъ

 

къ

 

содержанію;

 

при

 

отсутствіи

 

же

 

въ

 

наличности

 

та-

ковыхъ

 

выдаваемое

 

пособіе

 

обращается

 

уже

 

въ

 

единственный

 

ис-

точникъ

 

содѳржанія

 

даннаго

 

лица.

 

Къ

 

несчастію,

 

между

 

ионсіо-

нерами

 

Симбирскаго

 

Попечительства

   

найдется

 

не

 

мало

  

такихъ,
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которые,

 

кромѣ

 

ничтожной

 

попечительской

 

пенсіи,

 

не

 

имѣютъ

 

ни-

какихъ

 

другихъ

 

средств!,

 

къ

 

своему

 

содержанию,

 

а

 

10 — 14

 

руб.

недостаотъ

 

на

 

покупку

 

на

 

годъ

 

и

 

ржаного

 

хлѣба,

 

не

 

говоря

 

объ

одеждѣ,

 

отопленіи,

 

освѣщеніи

 

и

 

другихъ

 

ѳкономическихъ

 

потреб-

ностяхъ,

 

поэтому

 

по

 

необходимости

 

нѣкоторымъ

 

понсіонерамъ

 

По-

печительства

 

приходится

 

побираться

 

Христовымъ

 

именемъ.

 

Про-

живши

 

35

 

лѣтъ

 

въ

 

дсревнѣ

 

и

 

исполняя

 

нѣкоторое

 

время

 

долж-

ность

 

благочиннаго,

 

онъ,

 

Марсальскій,

 

лично

 

встрѣчалъ

 

эту

безъисходную

 

нужду,

 

приниженность

 

и

 

пришибленность

 

личности

человѣческой,

 

въ

 

природу

 

которой

 

вложены

 

тѣ

 

же

 

потребности —

духовныя

 

и

 

тѣлесныя,

 

какъ

 

и

 

въ

 

природу

 

всякаго

 

другаго

 

сы-

таго

 

и

 

одѣтаго

 

человѣка.

 

Не

 

многимъ

 

лучше

 

положеніе

 

и

 

тѣхъ

вдовъ — сиротъ,

 

которыя

 

хотя

 

и

 

имѣютъ

 

нѣкоторые

 

источники

 

со-

дѳржанія,

 

занимая

 

мѣсто

 

просфорѳнъ,

 

но

 

обременены

 

семействами,

въ

 

лицѣ

 

трехъ — четырехъ

 

или

 

болѣе

 

того

 

человѣкъ

 

дѣтей,

 

по-

лучающихъ

 

пособіѳ

 

изъ

 

Попечительства

 

въ

 

размѣрѣ

 

10

 

руб.

 

въ

годъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

сельскихъ

 

приходовъ

 

долж-

ность

 

просфорни

 

можетъ

 

обѳзпечить

 

прокормленіѳмъ

 

и

 

одеждой

только

 

одну

 

ее— просфорню,

 

а

 

на

 

10

 

руб.

 

нѣтъ

 

никакой

 

воз-

можности

 

содержать

 

въ

 

продолженіи

 

года

 

хотя

 

бы

 

ребенка

 

пяти

— шости

 

лѣтъ;

 

поступающія

 

въ

 

школу

 

дѣти,

 

принятый

 

на

 

ка-

зенное

 

содѳржаніѳ,

 

лишаются

 

пособія,

 

но

 

дѣтей

 

на

 

время

 

кани-

кулъ

 

нужно

 

привезти

 

домой

 

и

 

отвезти

 

обратно,

 

улучшить

 

обычный

домашній

 

скудный

 

столъ,

 

такъ

 

какъ

 

дѣти,

 

привыкшія

 

въ

 

ка-

зенноиъ

 

заведеніи

 

къ

 

лучшему

 

столу,

 

начинаютъ

 

предъявлять

 

тѣ

же

 

трѳбовапія

 

и

 

къ

 

домашнему

 

столу;

 

если

 

Попечительство

 

и

сдѣлало

 

постановленіе

 

выдавать,

 

по

 

особому

 

ходатайству,

 

пособіѳ

на

 

каникулярныя

 

путевыя

 

издержки

 

/ѣтямъ

 

сиротъ,

 

обучаю-

щимся

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

то

 

вѣдь

 

приведете

 

въ

 

испол-

нено

 

этого

 

постановлѳнія

 

находится

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

налич-

ности

 

срѳдствъ

 

Попечительства;

 

а

 

наличность

 

этихъ

 

средствъ

 

не

настолько

 

устойчива,

 

чтобы

 

вюлнѣ

 

можно

 

было

 

надѣяться

 

на

 

без-

препятственноѳ

 

выполненіо

 

благихъ

 

намѣроній

 

Попечительства.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

жизни

 

норѣдко

 

бываютъ

 

такіе

 

печальные

 

случаи,
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что

 

судьба

 

бѣдной

 

дѣвушки

 

духовнаго

 

званія

 

зависитъ

 

отъ

 

не-

достатка

 

какихъ

 

либо

 

50

 

рублей,

 

необходимыхъ

 

ой

 

при

 

выходѣ

въ

 

замужество;

 

недостатокъ

 

этихъ

 

50

 

руб.

 

обрекаотъ

 

бѣдную

дѣвушку

 

па

 

вѣчноѳ

 

безмужество,

 

па

 

жизнь

 

скитальческую,

 

полную

лишеній

 

и

 

всякихъ

 

соблазновъ.

 

Поаеченіо

 

о

 

бѣдпыхъ,

 

вдовахъ

и

 

сиротахъ

 

духовнаго

 

званія

 

ввѣрено

 

Епархіальному

 

Попечи-

тельству,

 

на

 

которомъ

 

слѣдовательно

 

лежитъ

 

прямая

 

обязанность

или

 

изыскивать

 

новые

 

источники

 

получѳнія

 

депежныхъ

 

средствъ

попочительскихъ,

 

ила

 

нѣсколько

 

упорядочить

 

самые

 

способы

 

сбо-

ровъ

 

оныхъ

 

(средствъ),

 

если

 

практиковавшійся

 

доселѣ

 

порядокъ

относительно

 

сборовь

 

денежныхъ

 

средствъ

 

Попечительства

 

не

вполаѣ

 

достигаетъ

 

своей

 

цѣли.

Вслѣдстиіе

 

чрезмѣрнаго

 

въ

 

настоящее

 

время

 

требованія

 

изъ

средствъ

 

церквей

 

свѣчнаго

 

завода

 

и

 

причтовъ

 

на

 

удовлетворение

училищныхъ

 

и

 

ѳпархіальныхъ

 

потребностей,

 

не

 

можотъ

 

быть

 

пока

и

 

рѣчи

 

о

 

возможности

 

усилонія

 

средствъ

 

Попечительства

 

изъ

сказанныхъ

 

источниковъ.

 

Изъ

 

другахъ

 

источниковъ,

 

могущихъ

дать

 

средства

 

Попечительству,

 

законъ

 

(ст.

 

506

 

Уст.

 

Общ.

 

Приз,

т.

 

XIII,

 

изд.

 

1892

 

г.)

 

указываетъ

 

на

 

доходы

 

отъ

 

кладбищъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

городскихъ,

 

доходами

 

отъ

 

которыхъ

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

епархіяхъ

 

пользуются

 

Попечительства,

 

но

 

въ

 

нашей

епархіи

 

Попечительство

 

пока

 

не

 

пользуется

 

этимъ

 

законньшъ

 

пра-

вомъ

 

и

 

удастся-ли

 

въ

 

будущемъ

 

когда

 

нибудь

 

Епархіадыюму

Начальству

 

возстановить

 

нарушенное

 

городскими

 

обществами

 

право

пользованія

 

кладбищенскими

 

доходами

 

въ

 

пользу

 

Епархіальнаго

Попечительства,

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

судить

 

только

 

гадательно,

 

такъ

какъ

 

городскія

 

общества

 

безъ

 

борьбы

 

не

 

уступятъ

 

своего,

 

хотя

и

 

незаконна™,

 

права

 

пользованія

 

кладбищенскими

 

доходами

 

(въ

настоящее

 

время

 

въ

 

Консисторіи

 

имѣется

 

пробный

 

камень

 

по-

добнаго

 

рода— Алатырскоо

 

городское

 

кладбище).

 

Можетъ

 

быть

 

по-

бѣда

 

и

 

останется

 

на

 

сторонѣ

 

законнаго

 

права,

 

но

 

благопріят-

наго

 

исхода

 

для

 

Попечительства

 

въ

 

этой

 

борьбѣ

 

нужно

 

ждать

въ

 

болѣе

 

или

 

яенѣе

 

отдаленпомъ

 

будущемъ,

 

тогда

 

какъ

 

нужда—

нужда

 

крайняя

 

но

 

ждотъ,

   

она

  

вопіѳтъ

 

о

 

помощи,

 

въ

 

настоящей
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день,

 

въ

 

сію

 

минуту,

 

и

 

Попечительство

 

стояло

 

бы

 

не

 

на

 

высотѣ

своего

 

призванія,

 

если

 

бы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

 

предпринимало

никакихъ

 

мѣръ

 

къ

 

усиленію

 

денежныхъ

 

суммъ.

 

Пока

 

что,

 

— въ

настоящее

 

время

 

Попечительству

 

необходимо

 

заботиться

 

хотя

бы

 

нѣсколько

 

усилить

 

кассу

 

Попечительства,

 

чтобы

 

имѣть

 

воз-

можность

 

облегчить

 

тяжелую

 

участь

 

нѣсколькихъ

 

бѣдныхъ

 

се-

мействъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

но

 

признаетъ-ли

 

Попечительство

 

благо-

вреяенаымъ

 

обсудить

 

нижеслѣдующія

 

мѣры

 

для

 

усиленія

 

кассы

Попечительства.

1)

   

Главная

 

статья

 

поступлонія

 

годовыхъ

 

доходовъ

 

Попе-

чительства

 

образуется

 

изъ

 

трехрублеваго

 

взноса

 

съ

 

причтовъ;

въ

 

равномъ

 

размѣрѣ

 

(3

 

руб.)

 

вносятъ

 

въ

 

кассу

 

Попечительства

причты

 

обезпеченныхъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

приходовъ,

 

что

 

но

 

вполнѣ

справедливо,

 

такъ

 

какъ

 

одни

 

изъ

 

причтовъ

 

пользуются

 

одною

пропорціею

 

земли,

 

другіе

 

— двойною,

 

третьи — тройною

 

и

 

даже

больше

 

тройной

 

пропорціи,

 

есть

 

нѣкоторые

 

и

 

городскіо

 

причты,

которые

 

пользуются

 

землею;

 

не

 

было

 

бы

 

несправедливо

 

обложить

взносомъ

 

въ

 

пользу

 

Попечительства

 

какъ

 

сверхзаконную

 

про-

порцію

 

земли

 

(33

 

десятины),

 

такъ

 

и

 

городскія

 

причтовыя

 

земли

хотя

 

бы

 

двумя — тремя

 

копѣйками

 

съ

 

одной

 

десятины;

 

при

 

от-

сутствіи

 

подъ

 

руками

 

данныхъ

 

о

 

количествѣ

 

въ

 

епархіи

 

деся-

тинъ

 

церковной

 

земли

 

свсрхъ

 

одной

 

пропорціи

 

трудно

 

опредѣ-

лить,

 

насколько

 

уволичитъ

 

кассу

 

Попечительства

 

этотъ

 

трехко-

пѣечный

 

сборъ

 

съ

 

десятины,

 

но

 

есть

 

оенованіе

 

предполагать,

 

что

эти

 

три

 

копѣйки

 

дадутъ

 

не

 

одинъ

 

лишній

 

десятокъ

 

рублей

 

По-

печительству, —

 

съ

 

міру

 

по

 

ниткѣ,

 

голому

 

рубашка.

2)

   

Въ

 

нашей

 

епархіи

 

открыта

 

касса

 

'взаимопомощи;

 

задача

кассы

 

взаимопомощи

 

нѣсколько

 

иная,

 

чѣмъ

 

Попечительства;

 

она

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

оказывать

 

пособіе

 

семействамъ

 

умершихъ

священно-цѳрковнослужитѳлей.

 

Если

 

смотрѣть

 

на

 

кассу

 

взаимо-

помощи

 

какъ

 

на

 

учреждоніе,

 

не

 

имѣющее

 

характера

 

благотво-

рительная),

 

а

 

принимать

 

во

 

вниманіѳ

 

простой

 

ариѳметическій

 

ра-

счетъ,

 

то

 

и

 

тогда

 

по

 

уставу

 

кассы

 

въ

 

настоящемъ

 

ого

 

видѣ

нѣсколько

   

нарушается,

   

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

  

въ

  

продолжоніи
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первыхъ

 

двухъ

 

десятилѣтній

 

будѳтъ

 

нарушаемъ

 

принципъ

 

спра-

ведливости,

 

такъ

 

какъ

 

взносъ

 

и

 

полученіе

 

отъ

 

него

 

прибыли

представляются

 

слишвомъ

 

несоразмѣрными,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

въ

продолженіи

 

20

 

лѣтъ

 

платолыцикъ

 

кассы

 

внесетъ

 

въ

 

кассу

 

самую

большую

 

цифру— 100

 

руб.,

 

а

 

по

 

смерти

 

его

 

семья

 

получаетъ

400

 

рублей,— это

 

еще

 

болѣѳ

 

или

 

менѣе

 

справедливо,

 

но

 

и

 

семья

вносившаго,

 

въ

 

кассу

 

50р.,

 

25

 

и

 

Юр.

 

получаетъ

 

тоже

 

400р.,

справедливо

 

ли

 

такое

 

соотношоніе

 

взноса

 

съ

 

получеиіемъ.

 

Такъ

представляется

 

по

 

простому

 

ариѳметическому

 

расчету.

 

Неспра-

ведливость

 

такого

 

порядка

 

будстъ

 

яснѣе

 

видна,

 

если

 

мы

 

бу-

домъ

 

смотрѣть

 

на

 

кассу

 

взаимопомощи,

 

какъ

 

на

 

учрёждопіо

 

бла-

готворительное,— а

 

на

 

нее

 

такъ

 

и

 

нужно

 

смотрѣть,

 

такъ

 

какъ

если

 

бы

 

не

 

было

 

бѣдныхъ,

 

но

 

было

 

бы

 

нужды

 

и

 

въ

 

самой

 

кассѣ

взаимопомощи.

 

Будемъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

опять

 

таки

 

первыя

 

два

дѳсятилѣтія,

 

въ

 

продолженіи

 

которыхъ

 

большее

 

число

 

семействъ,

по

 

смерти

 

своихъ

 

главъ

 

получаетъ

 

значительное

 

•

 

пособіе,

 

но

 

въ

продолженіе

 

этого

 

времени

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

первое

 

деся-

тилѣтіе

 

операцій

 

кассы

 

взаимопомощи

 

тѣ

 

сѳмойства,

 

которыя

имѣли

 

несчастіе

 

потерять

 

своихъ

 

кормильцевъ

 

раньше

 

учрожденія

кассы

 

взаимопомощи,

 

лишены

 

возможности

 

иолучить

 

изъ

 

кассы

взаимопомощи

 

хотя

 

бы

 

маленькое

 

пособіе— это

 

первое.

 

Далѣе

 

нужно

принять

 

во

 

вниманіо

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

найдутся

 

по

 

смерти

платольщиковъ

 

кассы

 

и

 

такія

 

семейства,

 

которыя

 

вовсе

 

не

 

будутъ

нуждаться

 

въ

 

пособіи

 

кассы,

 

но,

 

разумѣется,

 

не

 

откажутся

 

отъ

онаго

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ.

Въ

 

виду

 

изложѳнныхъ

 

соображѳній

 

было-бы

 

не

 

несправедливо

при

 

выдачѣ

 

пособій

 

изъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

отчислять

 

нѣсколько

%

 

въ

 

пользу

 

Попечительства;

 

по

 

поводу

 

такого

 

отчисяенія

можно

 

возразить

 

одно,

 

что

 

отчисленіе

 

Ѵо' 111

 

изъ

 

кассы

 

взаимо-

помощи

 

въ

 

кассу

 

Попечительства

 

будетъ

 

равносильно

 

дѣйствію

„отъ

 

нищаго

 

отнять

 

кусокъ

 

и

 

отдать

 

его

 

другому

 

нищому";

 

но

подобный

 

взглядъ

 

на

 

дѣло

 

былъ

 

бы

 

плодомъ

 

простаго

 

нодора-

зумѣніл.

 

Если

 

бы

 

отчислепіе

 

нѣсколькихъ

 

%"ВЪ

 

изъ

 

кассы

взаимопомощи

 

уменьшило

 

размѣръ

 

пособія

 

дѣйствительно

 

нужда-
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ющомуся

 

семейству,

 

то

 

вѣдь

 

Попечительство

 

имѣетъ

 

всегда

 

воз-

можность

 

не

 

только

 

возвратить

 

ему

 

недополученное

 

полное

 

пособіе,

но

 

и

 

увеличить

 

оное

 

пособіе

 

изъ

 

своихъ

 

сродствъ.

 

Итакъ

 

отъ

отчисленія

 

нѣсколькихъ

 

%-въ

 

изъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

въ

 

пользу

Попечительства

 

бѣдныя

 

семейства

 

плательщивовъ

 

кассы

 

но

 

только

ничего

 

не. теряютъ,

 

но

 

напротивъ— пріобрѣтаютъ

 

за

 

счетъ

 

болѣе

состоятеяьныхъ

 

сомействъ.

3)

   

Въ

 

недавнее

 

время

 

священники

 

обязаны

 

были

 

вносить

опредѣленную

 

сумму

 

за

 

получаемыя

 

ими

 

награды

 

на

 

содержаніе

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища;

 

предложеніе

 

о

 

замѣнѣ

 

этого

взноса

 

въ

 

пользу

 

Попечительства

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

было

отклонено.

 

Обязательный

 

взносъ

 

за

 

награды

 

въ

 

пользу

 

Попечи-

тельства

 

и

 

не

 

желателенъ;

 

но

 

ничто

 

не

 

мѣшаотъ

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

принудительный

 

способъ

 

замѣнить

 

способомъ

 

свободно-бла-

готворительнымъ;

 

пѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

рѣдкій

 

изъ

 

награждонныхъ,

при

 

такомъ

 

радостномъ

 

для

 

него

 

событіи,

 

откажется

 

удѣлить

лепту

 

на

 

пользу

 

меньшой

 

братіи.

 

но

 

нѣтъ

 

также

 

сомнѣнія,

 

что

безъ

 

особаго

 

обращенія

 

къ

 

награжденнымъ

 

съ

 

просьбою

 

за

 

бѣд-

ныхъ

 

сами

 

они

 

но

 

догадаются

 

того

 

сдѣлать;

 

здѣсь

 

нужна

 

по-

мощь

 

сотрудниковъ

 

Попечительства,

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

ко-

торые

 

и

 

могутъ

 

обращаться

 

къ

 

доброму

 

сердцу

 

награждаемыхъ,

при

 

объявленіи

 

послѣднимъ

 

о

 

полученіи

 

имъ

 

награды.

 

Въ

 

годъ

бываетъ

 

не

 

менѣѳ

 

40

 

человѣкъ

 

награждаемыхъ;

 

если

 

предполо-

жить,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

пожертвуетъ

 

въ

 

пользу

 

Попечи-

тельства

 

по

 

2

 

рубля,

 

то

 

составится

 

сумма

 

въ

 

80

 

руб. —цѣлое

почти

 

приданое

 

одной

 

бѣдной

 

невѣсты;

 

но

 

нѣкоторые

 

изъ

 

на-

граждаемыхъ

 

можеть

 

быть

 

окажутся

 

и

 

болѣо

 

щедрыми.

4)

   

Возможность

 

пополнены

 

кассы

 

Попечительства

 

изъ

 

выше

изложѳнныхъ

 

источниковъ

 

но

 

зависитъ

 

отъ

 

Попечительства,

 

а

вполнѣ

 

зависитъ

 

отъ

 

Архинастырскаго

 

благоуслотрѣнія

 

и

 

добраго

произволонія

 

духовенства.

Но,

 

кромѣ

 

сего,

 

членъ

 

протоіорей

 

Марсальскій

 

предлагаотъ

Попечительству— не

 

найдетъ-ли

 

оно

 

возможнымъ

 

увеличить

 

свои

средства

 

изъ

 

наличнвхъ

 

источниковъ

 

полученія

 

своихъ

 

доходовъ,
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сообщивъ

 

этому

 

дѣлу

 

(полученію

 

доходовъ)

 

болѣе

 

стройную

и

 

твердую

 

организацію.

 

И

 

прежде

 

всего

 

нужно

 

обратить

 

вни-

маніѳ

 

на

 

ненормальное

 

явлѳніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

кружечнаго

 

сбора,

 

самаго

главнаго

 

послѣ

 

трехрубловаго

 

сбора

 

съ

 

причтовъ

 

источника

 

до-

ходовъ

 

Попечительства,

 

каковыя

 

ненормальности

 

прямо

 

бросаются

въ

 

глаза.

 

Просматривая

 

цифровыя

 

данныя

 

кружечнаго'

 

сбора

 

за

1898

 

годъ

 

встрѣчаѳшься

 

съ

 

такииъ

 

фактомъ:

 

отъ

 

20

 

благочин-

ническихъ

 

округовъ

 

епархіи

 

какъ

 

за

 

первое,

 

такъ

 

и

 

за

 

второе

полугодіѳ

 

кружечный

 

сборъ

 

въ

 

Попечительство

 

поступилъ

 

въ

 

оди-

наковомъ

 

размѣрѣ — разница

 

въ

 

копѣйкахъ;

 

это

 

явленіе

 

свидѣ-

тѳльствуотъ,

 

что

 

попечительскіе

 

кружки

 

въ

 

церквахъ

 

за

 

бого-

служеніями

 

не

 

обносятся,

 

а

 

количество

 

денегъ

 

вносится

 

изъ

 

года

въ

 

годъ

 

въ

 

попечительскую

 

доходную

 

тетрадь

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

же

 

размѣрѣ.

 

Нѳисполненіе

 

закона

 

(опред.

 

Св.

 

Сун.

 

4

 

—

 

23

 

мар.

1876

 

г,

 

инстр.

 

церк.

 

стар.

 

§

 

35)

 

относительно

 

обнѳсенія

 

попе-

чительской

 

кружки

 

въ

 

церквахъ

 

во

 

время

 

богослуженій

 

подтвер-

ждается

 

и

 

слишкомъ

 

неравномѣрнымъ

 

поступленіомъ

 

кружечнаго

дохода

 

отъ

 

благочинническихъ

 

округовъ,

 

и

 

эта

 

неравномѣрпость

менѣѳ

 

всего

 

объясняется

 

численпостію

 

приходовъ

 

въ

 

благочинни-

ческихъ

 

округахъ

 

и

 

ихъ

 

матеріальнымъ

 

благосостояніомъ,

 

такъ

напр.

 

численностію

 

приходовъ

 

1

 

округъ

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

не

многимъ

 

превышаетъ

 

1

 

округъ

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

а

 

также

 

и

матеріяльвое

 

благосостояніѳ

 

приходовъ

 

того

 

и

 

другого

 

округа

рѣзко

 

не

 

отличается

 

одно

 

отъ

 

другаго;

 

между

 

тѣмъ

 

отъ

 

1

 

округа

Симбирскаго

 

уѣзда

 

поступило

 

въ

 

1898

 

году

 

кружечнаго

 

дохода

въ

 

Попечительство

 

162

 

руб.

 

65

 

коп.,

 

а

 

отъ

 

1

 

Сызранскаго

только

 

27

 

руб.

 

95

 

коп.,

 

тогда

 

какъ

 

отъ

 

одного

 

Сызранскаго

собора

 

слѣдовало

 

бы

 

получиться

 

кружечнаго

 

попечитольскаго

 

до-

дохода

 

до

 

30

 

руб.

 

(по

 

крайнѣй

 

мѣрѣ

 

въ

 

сравнсніи

 

съ

 

Симбир-

скимъ

 

Вознесенскимъ

 

соборомъ,

 

отъ

 

котораго

 

поступаетъ

 

кру-

жечнаго

 

собора

 

въ

 

Попечительство

 

отъ

 

35

 

до

 

40

 

руб.);

 

изъ

 

числа

40

 

благочинническихъ

 

округовъ

 

епархіи

 

кружечнаго

 

попечитель-

сваго

 

сбора

 

менѣе

 

1

 

Сызранскаго

 

округа

 

поступило

 

только

 

отъ

5

 

самыхъ

 

бѣднѣйгаихъ

 

благочинническихъ

 

округовъ.
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Кружечнаго

 

сбора

 

также

 

сравнительно

 

мало

 

поступило

 

отъ

1

 

благочинническаго

 

округа

 

Карсупскаго

 

уѣзда

 

(38

 

руб.

 

87

кон.)— отъ

 

25

 

округовъ

 

поступило

 

болѣѳ

 

противъ

 

1

 

Карсунскаго;

отъ

 

Алатырскаго

 

1

 

округа

 

(59

 

руб.

 

36

 

коп.

 

съ

 

соломъ

 

Порѣц

кимъ)

 

и

 

Ардатовскаго

 

1

 

округа

 

(55

 

руб.

 

12

 

коп.);

 

паибольшія

цифры

 

кружечныхъ

 

сборовъ

 

въ

 

1898

 

году

 

поступили

 

отъ

 

окру-

говъ:

 

1

 

Симбирскаго

 

(162

 

руб.

 

65

 

коп.),

 

1

 

Сенгилоевскаго

(.123

 

руб.

 

63

 

коп.),

 

2

 

Буинекаго

 

(123

 

руб.

 

8

 

коп.)

 

и

 

2

 

Сим-

бирскаго

 

(88

 

руб.

 

41

 

коп.);

 

наименьшая

 

цифры

 

поступили

 

отъ

 

5

округовъ:

 

3

 

Алатырскаго

 

(20

 

руб.

 

60

 

кон.),

 

4

 

Ардатовскаго

(14

 

руб.

 

85

 

коп.),

 

2

 

Курмышскаго

 

(18

 

руб.

 

64

 

коп.),

 

4

 

Кур-

мышскаго

 

(16

 

руб.

 

12

 

коп.)

 

и

 

4

 

Сызранскаго

 

(17

 

руб.

 

15

коп.).

 

Эти

 

цифровыя

 

данныя

 

свидѣтельствуютъ

 

какъ

 

объ

 

отсут-

ствіи

 

сочувствія

 

духовенства

 

опархіи

 

къ

 

своимъ

 

же

 

несчаствымъ

бѣднымъ,

 

такъ

 

и

 

о

 

неисполненіи

 

требованій

 

закона

 

относительно

обносенія

 

въ

 

церквахъ

 

за

 

каждымъ

 

богослужоніемъ

 

попечитель-

скихъ

 

кружекъ.

 

Для

 

упорядочснія

 

этого

 

дѣла

 

слѣдовало

 

бы:

 

а)

подтвердить

 

причтамъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

чтобы

 

они

неукоснительно

 

исполняли

 

тробованіе

 

закона

 

объ

 

обнесоніи

 

попѳ-

чительскихъ

 

кружекъ

 

при

 

каждомъ

 

богослуженіи,

 

подъ

 

опасеніѳмъ

строгаго

 

взысканія

 

въ

 

случаѣ

 

неисполпенія

 

сего;

 

б)

 

высыпку

 

дѳ-

нсгъ

 

изъ

 

попечительскихъ

 

кружекъ,

 

непремѣнно

 

опечатанныхъ

церковного

 

печатію,

 

производили

 

бы

 

ежемѣсячно

 

и

 

ежемѣсячно

вносили

 

бы

 

въ

 

доходную

 

тетрадь

 

собранную

 

сумму

 

за

 

подписомъ

иричта

 

и

 

церковнаго

 

старосты,

 

и

 

в)

 

въ

 

случаѣ

 

поступленія

 

ма-

лаго

 

количества

 

кружечнаго

 

(дохода)

 

сбора

 

отъ

 

какого

 

либо

 

бла-

гочинническаго

 

округа,

 

публиковать

 

о

 

томъ

 

въ

 

ѳпархіальныхъ

вѣдомостяхъ.

5)

 

Тротій

 

источникъ

 

иопечительскихъ

 

доходовъ

 

—добро-

вольныя

 

пожѳртвованія

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

 

„будьте

 

мило-

серды";

 

но

 

цифровыя

 

данныя

 

этихъ

 

листовъ

 

говорятъ,

 

что

 

лица

духовныя

 

не

 

очень

 

то

 

милосерды

 

къ

 

своимъ

 

бѣдпымъ;

 

въ

 

1S98

году

 

поступило

 

мо

 

подписнымъ

 

листамъ

 

817

 

руб.

 

15

 

коп.

 

отъ

667

 

церквей

 

епархіи,

 

съ

 

пеболыпимъ

 

по

 

1.

 

руб.

 

отъ

 

церкви;

 

изъ



-

  

42

 

—

подписныхъ

 

листовъ,

 

представляемыхъ

 

въ

 

Попечительство

 

о.о*

благочинными,

 

усматривается,

 

что

 

въ

 

эти

 

листы

 

записываются

пожертвованія

 

при

 

самомъ

 

пріемѣ

 

ихъ

 

отъ

 

причтовъ

 

благочин-

ными,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

и

 

безъ

 

того

 

бывнетъ

 

не

 

мало

сборовъ,

 

то

 

естественно

 

и

 

вносится

 

въ

 

подписные

 

листы

 

самая

незначительная

 

цифра

 

пожертвованій — 50—30

 

коп.

 

съ

 

обычною

фразою

 

„отъ

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты",

 

и

 

за

 

самыми

 

ма-

лыми

 

исвлюченіями,

 

въ

 

подписныхъ

 

листахъ

 

незначится

 

ни

 

одного

пожертвованія

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Въ

 

Попечительствѣ

 

имѣются

евѣдѣнія,

 

что

 

не

 

всѣ

 

подписные

 

листы

 

представляются

 

въ

 

По-

печительство,

 

такъ

 

вавъ

 

нѣкоторыми

 

причтами

 

они

 

по

 

небреж-

ности

 

затериваются.

 

Для

 

упорядоченія

 

сего

 

дѣла

 

слѣдовало-бы

рекомендовать

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

обратить

 

особое

 

вниманіѳ

 

на

это

 

обстоятельство,

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

располагали

 

бы

 

подвѣ домов

имъ

 

духовенство

 

какъ

 

къ

 

личнымъ

 

пожертвованіямъ,

 

такъ

 

и

 

въ

сбору

 

пожертвованій

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

 

предложеніомъ

 

ихъ

хотя

 

бы

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

состоятельныхъ

 

прихожанъ.

Не

 

безполезно

 

было-бы

 

о

 

нерадивыхъ

 

причтахъ,

 

теряющихъ

подписные

 

листы,

 

и

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

продставляющихъ

 

по

 

под-

писнымъ

 

листамъ

 

очень

 

налня

 

суммы,

 

публиковать

 

въ

 

ѳпархіаль-

нѣхъ

 

вѣдоностяхъ.

и

 

6)

 

Въ

 

видахъ

 

упорядоченія

 

формальной

 

стороны

 

дѣло-

производства

 

въ

 

Попѳчительетвѣ

 

слѣдуѳтъ

 

обратить

 

внииаиіе:

 

а)

на

 

книги

 

для

 

записи

 

кружечпыхъ

 

сборовъ

 

въ

 

пользу

 

Попечи-

тельства;

 

книги

 

эти

 

выдаются

 

о.о.

 

благочинными

 

и

 

ими

 

скрѣп-

ляются,

 

а

 

иногда

 

пріобрѣтаются

 

самими

 

причтами

 

и

 

никѣмъ

 

не

сврѣпляются.

 

Членъ

 

Марсальскій

 

находптъ

 

болѣе

 

полезнымъ

 

и

правильнымъ

 

выдавать

 

во

 

всѣ

 

церкви

 

сказанный

 

книги

 

изъ

Попечительства

 

за

 

ого

 

скрѣпою

 

и

 

печатью,

 

заготовляя

 

оныя

за

 

счетъ

 

приходскихъ

 

церквей,

 

б)

 

Такъ

 

какъ

 

не

 

всѣ

 

о.о.

 

бла-

гочинные

 

представляютъ

 

вѣдомости

 

о

 

кружечныхъ

 

сборахъ,

 

то

поставить

 

въ

 

непрѳмѣпную

 

обязанность

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

чрезъ

каждое

 

полугодіе

 

иредставлять

 

вѣдомости

 

о

 

кружечныхъ

 

сборахъ

въ

 

пользу

 

Попечительства

 

за

 

подписомъ

 

членовъ

 

причта

 

и

 

цер-
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ковнаго

 

старосты,

 

в)

 

О.о.

 

благочинные

 

не

 

всегда

 

своевременно

нрѳдставляютъ

 

половинную

 

часть

 

доходовъ

 

отъ

 

праздныхъ

 

прич-

товыхъ

 

вакансій,

 

ожидаютъ

 

требованій

 

и

 

напоминаний

 

Попечи-

тельства

 

и,

 

представляя

 

деньги,

 

не

 

указываютъ

 

точно

 

времени

составленіл

 

вакансій

 

праздною,

 

количества

 

братскихъ

 

доходовъ

за

 

ѳто

 

время,

 

количества

 

и

 

цѣнности

 

земли,

 

причитающейся

 

на

долю

 

члена

 

причта,

 

вакансіл

 

котораго

 

состояло

 

извѣстное

 

время

праздною;

 

при

 

отсутствіи

 

каковыхъ

 

свѣдѣній

 

Попечительству

нѣтъ

 

никакой

 

возможности

 

провѣрить:

 

вся-ли

 

представлена

 

въ

Попечительство

 

сумма,

 

образовавшаяся

 

за

 

время

 

состоянія

 

данной

причтовой

 

вакансіи

 

праздною.

Опредѣлили:

 

На

 

основаніи

 

бывшихъ,

 

относительно

сего

 

доклада,

 

разсужденій,

 

Попечительство

 

мнѣніемъ

 

полагаѳтъ:

1)

 

По

 

пунктамъ

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

доклада

 

суждеяія

 

не

 

имѣть,

 

а

 

пред-

ставить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

выразивъ

при

 

сѳмъ

 

только

 

желаніе,

 

чтобы

 

проэктируѳмыо

 

въ

 

вышеозна-

ченныхъ

 

пунктахъ

 

способы

 

къ

 

увѳличенію

 

средствъ

 

Попечитель-

ства

 

получили

 

осуществлено,

 

чѣмъ

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

увели-

чились-бы

 

средства

 

Попечительства.

 

2)

 

По

 

пункту

 

4

 

доклада,

а)

 

Объявить

 

окружнымъ

 

благочиннымъ,

 

причтаиъ

 

и

 

церковнынъ

старостамъ,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время,

 

подъ

 

опасоніемъ

 

строгой

отвѣтственности,

 

во

 

всѣхъ

 

цѳрквахъ

 

за

 

каждымъ

 

богослужсніемъ

обносились

 

кружки

 

Попечительства,

 

опѳчатанныя

 

церковными

 

пе-

чатями,

 

причемъ

 

высыпку

 

денегъ

 

изъ

 

сихъ

 

кружекъ

 

произво-

дить

 

не

 

по

 

полугодно,

 

какъ

 

было

 

до

 

настоящего

 

времени,

 

а

 

по

 

ис-

теченіи

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

съ

 

записью

 

о

 

сомъ

 

въ

 

тетради;

 

б)

 

вмѣстѣ

съ

 

симъ,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

значительную

 

разницу

 

въ

 

но-

ступлоніи

 

отъ

 

благочинническихъ

 

округовъ

 

кружечныхъ

 

сборовъ

 

въ

пользу

 

Попечительства,

 

что

 

объясняется

 

различнымъ

 

отношеніемъ

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

подвѣдомаго

 

имъ

 

духовенства

 

къ

 

нуждамъ

Попечительства

 

и

 

опекаемыхъ

 

имъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовнаго

званія,

 

Попечительство

 

полагало-бы

 

полезнымъ

 

ходатайствовать

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

объ

 

изъявлѳніи

 

благодарности

Епархіальнаго

 

Начальства

 

благочиннымъ,

 

причталъ

 

и

 

цсрковнымъ
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старостамъ

 

округовъ

 

1

 

Симбирскаго,

 

1

 

Сенгилеевскаго

 

и

 

2

 

Буин^

скаго

 

за

 

ихъ

 

заботы

 

объ

 

увеличеніи

 

кружочныхъ

 

сбороиъ

 

въ

пользу

 

Попечительства

 

чрезъ

 

пропочатаніе

 

сего

 

въ

 

епархіальвыхъ

вѣдомостяхъ.

 

3)

 

По

 

пункту

 

5

 

доклада— рекомендовать

 

нричтамъ

 

и

церковнымъ

 

старостамъ

 

собирать

 

пожертвованія

 

по

 

нодннснымъ

листамъ

 

Попечительства

 

но

 

въ

 

концѣ

 

года,

 

какъ

 

это

 

практи-

куется

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ,

 

а

 

въ

 

теченіи

всего

 

года,

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

когда

 

представится

возможность

 

собрать

 

пожертвованіе

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

По

 

пункту

 

б— признать

 

существенно

 

необходимымъ

 

для

 

упорядо-

ченія

 

дѣлопроизводства

 

Попечительства

 

а)

 

заготовить

 

за

 

счетъ

церквей

 

и

 

разослать

 

въ

 

каждую

 

изъ

 

оныхъ

 

цорквей

 

тетрадь,

 

за

скрѣпой

 

и

 

печатью

 

Попечительства,

 

для

 

записи

 

денегъ,

 

высы-

паемыхъ

 

ежомѣсячно

 

изъ

 

кружекъ

 

Попечительства,

 

б)

 

рекомен-

довать

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

при

 

полугодичныхъ

 

продставлевіяхъ

 

въ

Попечительство

 

денегъ

 

кружечныхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

препрово-

ждать

 

и

 

вѣдомость,

 

въ

 

коей,

 

за

 

подписью

 

члоновъ

 

причта

 

и

 

цѳр-

ковваго

 

старосты,

 

была

 

бы

 

означаема

 

сумма

 

денегъ,

 

собранная

 

по

каждой

 

церкви

 

въ

 

теченіи

 

полугодія;

 

в)

 

рекомендовать

 

имъ

 

же,

о.о.

 

благочиннымъ,

 

и

 

то.

 

чтобы

 

они

 

отъ

 

праздныхъ

 

причтовыхъ

вакавсій

 

представляли

 

половинную

 

часть

 

дохода

 

сь

 

подробнымъ

означеніемъ

 

какъ

 

количества

 

донежнаго

 

дохода,

 

причитающегося

на

 

праздную

 

вакансію,

 

такъ

 

равно

 

дохода

 

и

 

отъ

 

земли,

 

а

 

равно

 

и

другихъ

 

источниковъ.

 

7)

 

Въ

 

случаѣ

 

воспослѣдованія

 

насемъопро-

дѣленіи

 

Архипастырской

 

Его

 

Преосвященства

 

розолюціи

 

въ

утвердитольномъ

   

смыслѣ,

 

напечатать

 

оное

 

въ

 

спархіальныхъ

 

вѣ-

ДОМОСТЯХЪ.

                                                      

'ЯІПІППЯ

                

RfiMSHHqil

    

,<гвѵ

На

 

семъ

 

постановлена

 

рѳзолюція

 

Его

 

Преосвященства

17

 

сентября

 

1899

 

года

 

послѣдовала

 

такая:

 

„проектируемые

 

въ

1,

 

2

 

и

 

3

 

пунктахъ

 

доклада

 

члена

 

Епарх.

 

Попечительства

 

прото-

іероя

 

Л.

 

Марсальскаго

 

способы

 

къ

 

увеличенію

 

средствъ

 

Попечи-

тельства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

передать

 

на

 

обсужденіе

 

оче-

реднаго

 

обще-епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

Симбирской

епархіи,

   

который,

   

надѣюсь,

   

съ

   

полпыяъ

 

впиманіѳмъ

   

отнесется
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къ

 

сему

 

вопроеу,

 

давно

 

вызываемому

 

необходимостію

 

увеличенія

 

скуд-

ныхъ

 

средствъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства.

 

Для

 

облегчеиія

съѣзду

 

рѣшенія

 

возбужденнаго

 

вопроса,

 

Попечительство

 

загото-

вить

 

и

 

въ

 

свое

 

время

 

предстапитъ

 

ему

 

надлѳжащія

 

справки:

о

 

числѣ

 

пенсіонеровъ

 

и

 

пснсіонерокъ

 

Попечительства,

 

количествѣ

выдаваѳмаго

 

имъ

 

пожизненнаго

 

пособія,

 

о

 

выдачѣ

 

ѳдиновременвыхъ

пособій

 

и

 

проч.,

 

а

 

равно

 

и

 

др.

 

справки,

 

относящіяся

 

къ

 

суще-

ству

 

дѣла.

 

Прочее

 

утверждается.

-----------«еяэШео1^-----------

Поетановленія

 

трѳтьяго

 

еъѣзда

 

о.о.

 

Уѣздныхъ

Наблюдателей

 

церковныхъ

 

школъ

 

Симбирской
ѳпархіи,

 

бывшаго

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣеяцѣ

 

1899-го

 

года.

(Окончаніе).

Прибавления'

 

къ

 

нупкту

 

5-му

 

постановлепій

Наблюдателей:

1)

 

Примѣрное

 

распрѳдѣленіе

 

апологетическаго

 

матѳріала

въ

 

курсѣ

 

Закона

 

Божія

 

для

 

одноклассаыхъ

 

цѳрковно-

приходскихъ

 

школъ

 

среди

 

сектантскаго

 

населенія.

(Статьи

 

и

 

порядокъ

 

ихъ

 

(обозначенный
цифрами)

 

показаны

 

иримѣнительво

 

ко

 

второму

изданію

 

программа

 

для

 

церковно-приходскихъ

школъ).

-

Священная

 

Исторія

 

Ветхаго

 

Завѣта.

9)

 

Исторія

 

Іосифа.

 

Замѣчательно

 

благословеніе

 

дѣтей

 

Іо-

сифа:

 

Іаковъ

 

благословилъ

 

ихъ

 

своими

 

руками

 

крестообразно

(Быт.

 

48,

 

13— 16).

 

У

 

насъ

 

также

 

крестомъ

 

благословляютъ

 

свя-

щенники

 

и

 

родители.

12)

   

Устроенге

 

скиніи.

 

По

 

Божію

 

повелѣнію,

 

на

 

крышкѣ

ковчега

 

завѣта

 

и

 

на

 

занавѣси

 

скиніи

 

сдѣланы

 

были

 

изображенія
или

 

иконы

 

св.

 

херувимовъ

 

славы

 

(Исх.

 

25,

 

17—22.

 

26,

 

1).

13)

   

Вступленге

 

евреевъ

 

оъ

 

Ханаанскую

 

землю.

 

Во

 

время

сороколѣтняго

 

странствованія

   

евреевъ

 

произошло

 

возмущеніе

 

Ео-
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рея,

 

Дафана

 

и

 

Авирона

 

противъ

 

Моѵсея

 

и

 

первосвященника

 

Аарона.

Возмутители

 

говорили:

 

„ полно

 

вамъ;

 

все

 

общество,

 

всѣ

 

святы,

 

и

среди

 

нихъ

 

Господь!

 

Почему-же

 

вы

 

ставите

 

себя

 

выше

 

народа

Господня'? "

 

Господь

 

страшно

 

наказалъ

 

дерзкихъ

 

возмутителей.

(Числ.

 

16,

 

1 — 35.

 

Іуд.

 

1.

 

11).

 

Кто

 

изъ

 

отступниковъ

 

и

 

про-

тивниковъ

 

Церкви

 

говоритъ

 

такъ,

 

и

 

того

 

въ

 

свое

 

время

 

постиг-

нетъ

 

строгій

 

судъ

 

Божій.

 

Наказаніе

 

евреевъ

 

змѣями,

 

и

 

милость

Божія

 

посредствомъ

 

мѣднаго

 

змѣя.

 

Мѣдный

 

змѣй

 

прообразовалъ

Христа,

 

а

 

древо

 

змѣя

 

прообразовало

 

крестъ

 

Господень

 

(Числ.

21,

 

4-9.

 

Іоан.

 

8,

 

14).

15)

 

Памазаніе

 

Даѳисіа.

 

За

 

неисполненіе

 

воли

 

Божіей,

 

вы-

сказанной

 

черезъ

 

святого

 

мужа,

 

Господь

 

отвергъ

 

Саула:

 

непокор-

ность,

 

какъ

 

будто

 

и

 

съ

 

доброю

 

цѣлью,

 

есть

 

такой-же

 

грѣхъ,

какъ

 

идолопоклонство

 

(1

 

Цар.

 

15,

 

16

 

—

 

29).

 

Саулу

 

подобны

отступники

 

и

 

противники

 

св.

 

Церкви.

 

Побѣда

 

надъ

 

Голіафомъ.

Мечъ,

 

которымъ

 

Давидъ

 

поразилъ

 

Голіафа,

 

хранили

 

священники

при

 

храмѣ,

 

завернувъ

 

его

 

въ

 

священную

 

одежду

 

(1

 

Царст.

 

'21,

 

9).

Потому-то

 

и

 

у

 

насъ

 

знамена

 

и

 

вещи,

 

которыми

 

оказана

 

намъ

милость

 

Божія,

 

хранятся

 

во

 

св.

 

храмѣ.

17)

 

Построеніе

 

и

 

освященіе

 

храма.

 

Въ

 

ново-устроенномъ

храмѣ

 

много

 

было

 

изображеній

 

св.

 

хѳрувимовъ,

 

и

 

слава

 

Господня

наполнила

 

этотъ

 

храмъ

 

(3

 

Царст.

 

6,

 

23

 

—

 

35.

 

8,

 

6 — 11).

19)

    

Пророкъ

 

Илія.

 

Идолы

 

и

 

кумиры

 

суть

 

придуманные

злыми

 

и

 

неразумными

 

людьми

 

ложные

 

боги

 

и

 

изображенія

 

лож-

ныхъ

 

боговъ,

 

которыхъ

 

язычники

 

почитали

 

вмѣсто

 

Бога

 

истин-

наго

 

и

 

влѣсто

 

истинныхъ

 

изображеній

 

Его;

 

таковъ

 

языческій

богъ

 

Ваалъ

 

(3

 

Царст.

 

16,

 

17

 

—

 

21).

 

Пророкъ

 

Елисей.

 

Отъ

прикосновенія

 

къ

 

костямъ

 

св.

 

пророка

 

Елисея

 

ожилъ

 

умершій

(4

 

Царст.

 

13,

 

20 — 21);

 

посему

 

подобаетъ

 

почитать

 

кости

 

и

мощи

 

святыхъ.

20)

   

Пророкъ

 

Исаія.

 

Онъ

 

видѣлъ

 

Господа

 

Саваоѳа

 

(Исаіи

6^

 

1 — 5);

 

сообразно

 

сему

 

и

 

у

 

насъ

 

изображаютъ

 

Бога

 

Отца.

Пророкъ

 

Даніилъ.

 

Сей

 

пророкъ

 

также

 

видѣлъ

 

Бога

 

Отца

 

во

образѣ

 

Ветхаго

   

днями

 

(Дан.

   

7,

   

9

 

— 13).

 

Язычники

   

почитали
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своихъ

 

идоловъ

 

за

 

настоящихъ

 

боговъ,

 

которые

 

будто-бы

 

могутъ

ѣсть

 

и

 

иить;

 

таковъ

 

идолъ

 

Вилъ

 

(Дан.

 

14,

 

3

 

—

 

22).

21)

 

Построеніе

 

второго

 

храма.

 

Второй

 

храмъ

 

по

 

своему

устроенію

 

былъ

 

подобенъ

  

первому,

 

т.

 

е.

 

имѣлъ

 

изображенія

  

св.

херувимовъ

   

(1

   

Ездры

   

5,

   

11;

   

Іѳзек.

   

41,

   

17

 

— 21;

 

43.45'?
10.

  

11).

                               

ір

 

d-'И

 

Q]

             

'Я

 

.оііжоЯ

  

..

Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта.
.

1)

 

Посѣщеніе

 

Божіею

 

Матерію

 

праведной

 

Елизаветы.

„Отнынѣ

 

ублажатъ

 

мя

 

вси

 

роди"

 

(Лук.

 

1.

 

48).

 

Слова

 

эти

 

сбы-

лись:

 

всѣ

 

истинные

 

христіане

 

особенно'

 

усердно

 

чествуютъ

 

Матерь

Божію.

3)

   

Срѣтеніе

 

Господа

 

lucyca

 

Христа.

 

Сорокодневнаго

Младенца

 

Іисуса

 

принесли

 

во

 

храмъ

 

(Лук.

 

2,

 

22);

 

посему

 

и

 

у

насъ

 

новорожденныхъ

 

младенцевъ

 

приносятъ

 

въ

 

Божій

 

храмъ.

4)

   

Проповѣдь

 

ев,

 

Іоанна

 

Крестителя.

 

Онъ

 

питался

 

акри-

дами

 

и

 

дикимъ

 

медомъ

 

(Матѳ.

 

3.

 

4);

 

у

 

этого

 

подвижника

 

всегда

была

 

постная

 

пища.

5)

   

Крещвнге

 

Господа

 

lucyca

 

Христа.

 

Въ

 

Ветхомъ

 

За-

вѣтѣ,

 

на

 

горѣ

 

Хоривѣ

 

(Синаѣ),

 

люди

 

не

 

удостоились,

 

видѣть

Господа,

 

а

 

только

 

слышали

 

Божій

 

гласъ

 

(Второе.

 

4,

 

12—16);

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ,

 

особенно

 

при

 

крещеніи

 

Господа

 

въ

 

рѣкѣ

Іорданѣ,

 

люди

 

не

 

только

 

гласъ

 

съ

 

неба

 

слышали,

 

но

 

и

 

видѣли

Господа,

 

т.

 

е.

 

здѣсь

 

было

 

истинное

 

и

 

полное

 

Богоявленіѳ

 

(Лук.

1,

 

21

 

—

 

22.

 

Іоан.

 

4,

 

14 — \Ъ).

 

Потому-то

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

не

 

было

 

изображеній

 

Господа,

 

а

 

только

 

св.

 

ангеловъ;

 

въ

 

Новомъ

Завѣтѣ

 

мы

 

имѣетъ

 

изображенія

 

не

 

только

 

ангеловъ

 

и

 

святыхъ

человѣковъ,

 

но

 

и

 

Самого

 

Господа.

6)

    

Первые

 

ученики

 

Господа.

 

Діаволъ,

 

когда

 

искушалъ

Господа,

 

то

 

въ

 

доказательство

 

приводилъ

 

даже

 

слова

 

Св.

 

Писа-

нія

 

(Матѳ.

 

4,

 

1 — 11).

 

Посему

 

то

 

и

 

человѣка

 

не

 

всякаго

 

слу-

шать

 

нужно,

 

который

 

будто

 

говорить

 

отъ

 

Писанія:

 

нужно

 

слу-

шать

 

только

 

людей

 

на

 

сіе

 

постав лѳнныхъ.

 

Первое

 

чудо.

 

Господь

Спаситель

 

благословляетъ

 

невинныя

 

радости

 

и

 

удовольствія,

 

ибо
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Ему

 

угодно,

 

чтобы

 

мы

 

вели

 

жизнь

 

тихую

 

и

 

безмятежную

 

во

 

вся-

комъ

 

благочестіи

 

и

 

чистотѣ

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

1

 

—

 

4;

 

Дѣян.

 

2,

 

46—47).

7)

 

Изгнанге

 

изъ

 

храма

 

торгующихъ.

 

У

 

насъ

 

во

 

св.

 

храмѣ,

когда

 

берутъ

 

свѣчи,

 

то

 

никакой

 

торговли

 

не

 

бываетъ:

 

человѣкъ

жертвуетъ

 

деньги,

 

и

 

староста

 

даетъ

 

свѣчку,

 

которую

 

зажигаютъ

во

 

славу

 

Божію.

 

Не

 

то

 

было

 

въ

 

храмѣ

 

Іерусалимскомъ:

 

великое

безобразіѳ

 

происходило,

 

когда

 

тамъ

 

находился

 

скотъ

 

и

 

шелъ

 

шумный

торгъ,

 

-храмъ

 

дѣлали

 

домомъ

 

торговли

 

и

 

вертепомъ

 

разбойни-

ковъ.

 

Господь

 

изгналъ

 

скотъ

 

и

 

торговцевъ

 

(Іоан.

 

2,

 

13

 

—

 

17;

Матѳ.

 

21,

 

12 — 13),

 

и

 

тѣмъ

 

заповѣдалъ

 

и

 

намъ

 

оказывать

 

по-

добающую

 

честь

 

дому

 

молитвы

 

или

 

дому

 

Божію,

 

въ

 

которомъ

Онъ

 

являетъ

 

Свое

 

присутствіе

 

(Дѣян.

 

22,

 

17—18).

9)

    

Избраніе

 

апостоловъ.

 

Въ

 

число

 

аяостоловъ

 

избранъ

былъ

 

Іуда

 

Искаріотскій,

 

его

 

предательство

 

напередъ

 

зналъ

 

всѳ-

вѣдущій

 

Господь

 

(Лук.

 

6,

 

13

 

— 16);

 

что-же

 

удивите льнаго,

 

если

между

 

тѣми,

 

кого

 

избираютъ

 

невѣдующіе

 

будущаго

 

люди,

 

бываютъ

злые?

 

Газумѣется,

 

эти

 

злые,

 

подобно

 

Іудѣ,

 

отдадутъ

 

за

 

себя

отвѣтъ

 

Господу.

10)

   

Заповѣди

 

блаженства.

 

Блаженны

 

люди,

 

гонимые

 

толь-

ко

 

тогда,

 

когда

 

ихъ

 

преслѣдуютъ

 

„лжуще

 

Мене

 

ради",

 

т.

 

е.

дѣйствительно

 

ради

 

Христа

 

(Матѳ.

 

5,

 

11).

 

Такъ

 

гнали

 

право -

славныхъ

 

христіанъ

 

въ

 

древности,

 

когда

 

царями

 

были

 

язычники

невѣрные;

 

такъ

 

иконоборцы

 

преслѣдовали

 

правое лавныхъ

 

хри-

стіанъ

 

за

 

почитаніе

 

святыхъ

 

иконъ:

 

такъ

 

и

 

теперь

 

гонятъ

 

въ

странахъ

 

не

 

христіанскихъ, .

 

напримѣръ,

 

у

 

турокъ;

 

такъ

 

вездѣ

бываетъ

 

съ

 

людьми

 

благочестивыми

 

и

 

правдивыми,

 

когда

 

надъ

ними

 

смѣются

 

и

 

надругаются.

 

Однако

 

этого

 

не

 

должны

 

примѣ-

нять

 

къ

 

себѣ

 

люди

 

злые

 

и

 

отступники

 

отъ

 

Церкви,

 

когда

 

ихъ

наказываютъ

 

за

 

сдѣланную

 

ими

 

смуту

 

и

 

зло;

 

такъ,

 

напримѣръ,

по

 

справедливости

 

гонимы

 

были

 

и

 

пострадали

 

Ѳевда

 

и

 

Іуда

 

Га-

лилеянинъ

 

(Дѣян.

 

5,

 

34—40).

14)

 

Боскрешеніе

 

дочери

 

laupa.

 

Больная

 

женщина

 

по

 

вѣрѣ

исцѣлилась

 

чрезъ

 

прикосновеніе

 

къ

 

одеждѣ

 

Спасителя

 

(Матѳ.

 

9,

20 — 22);

   

другіе

   

потомъ

   

исцѣлялись

 

отъ

   

своихъ

  

болѣзней

 

по
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вѣрѣ

 

чрезъ

 

прикосновеніе

 

къ

 

головнымъ

 

платкамъ

 

св.

 

an.

 

Павла

(Дѣян.

 

19,

 

11

 

— 12)

 

и

 

подъ

 

тѣнію

 

св.

 

an.

 

Петра

 

(Дѣян.

 

5,

14

 

—

 

16).

 

Такъ

 

Господь

 

оішываетъ

 

вѣрующимъ

 

людямъ

 

Свою

милость

 

черезъ

 

вещи

 

святыхь

 

ичерезъ

 

ихъ

 

изображёнія.

 

Потому

намъ

 

дороги

 

вещи

 

и

 

изображенія

 

святыхъ,

 

именуемыя

 

чудотвор-

ными,

 

и

 

мы

 

отдаемъ

 

имъ

 

особую

 

честь.

20)

   

Притча

 

о

 

богато мъ

 

и

 

Лазарѣ.

 

Нужно

 

каяться

 

во

грѣхахъ

 

при

 

жизни,

 

а

 

послѣ

 

смерти

 

уже

 

поздно

 

(Лук.

 

16,

 

25

 

—

26).

 

Однако

 

Господь

 

нодаетъ

 

утѣшеніе

 

и

 

облегченіе

 

умершимъ

по

 

молитвамъ

 

о

 

нихъ

 

св.

 

Церкви;

 

такъ

 

молился

 

объ

 

умершихъ

лредкахъ

 

прор.

 

Варухъ

 

(Варух.

 

3,

 

1

 

—

 

6),

 

молился

 

объ

 

убитыхъ

воииахъ

 

Іуда

 

Маккавей

 

(2

 

Маккав.

 

12,

 

41—45).

21)

   

Благословенье

 

дѣтей.

 

Дѣти

 

были

 

особенно

 

близки

 

къ

любви

 

Господней:

 

Онъ

 

обнималъ

 

и

 

благословлялъ

 

ихъ

 

(Марк.

10,

 

15

 

—

 

16).

 

Потому-то

 

у

 

насъ

 

маленькихъ

 

дѣтокъ

 

крестятъ,

приносятъ

 

во

 

св.

 

храмъ,

 

причащаютъ

 

ихъ

 

Крови

 

и

 

Тѣла

 

Го-

споднихъ.

                 

.шшшэока

  

»и

 

ажѵ;

            

ігоздроК)

23)

   

Входъ

 

Господень

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Дѣти

 

даже

 

грудные

прославляли

 

Господа

 

во

 

храмѣ,

 

а

 

іудейскіе

 

книжники

 

и

 

фарисеи

негодовали

 

на

 

нихъ

 

за

 

это

 

и

 

хотѣли

 

воспретить

 

имъ

 

(Матѳ:

 

21,
15 — 16).

 

Подобны

 

этимъ

 

книжникамъ

 

и

 

фарисеямъ

 

тѣ

 

люди,

которые

 

всячески

 

отдаляютъ

 

дѣтей

 

отъ

 

Господа:

 

не

 

хотятъ

 

кре-

стить

 

ихъ,

 

не

 

приносятъ

 

во

 

святой

 

храмъ

 

и

 

не

 

причащаютъ

ихъ

 

св.

 

Таинъ.

24)

   

Тайная

 

вечеря.

 

На

 

тайной

 

вечери

 

Господь

 

установилъ

таинство

 

св.

 

причащенія

 

(Матѳ.

 

26,

 

26

 

— 28;

 

Лук.

 

22,

 

19 —

20).

 

Какъ

 

Господь

 

установилъ,

 

какъ

 

апостолы

 

показали

 

это

 

на

дѣлѣ

 

вездѣ

 

по

 

церквамъ,

 

такъ

 

потомъ

 

было

 

записано

 

св.

 

мужами,

такъ

 

оно

 

совершается

 

и

 

у

 

насъ.

25)

   

Страданія

 

Господа

 

lucyca

 

Христа,

 

Въ

 

саду

 

Геѳ-

симанскомъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

молился

 

Своимъ

 

духомъ

 

и

 

тѣломъ

(Лук.

 

22,

 

41 — 44).

 

Молитва

 

однимъ

 

духомъ

 

-

 

важная

 

молитва,

но

 

неполная:

 

необходимо

 

и

 

участіе

 

тѣла

 

въ

 

молитвѣ

 

(1

 

Корине.

6,

 

20;

 

Гимл.

 

12,

 

1).

 

Посему

 

у

 

насъ

 

предлагаются

 

вѣрующимъ
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благочестивыя

 

тѣлесныя

 

упражненія,

 

каковы- поклоны

 

и

 

посты;

посему-то

 

необходимы

 

и

 

обряды.

 

На

 

судѣ

 

у

 

іудейскихъ

 

перво-

евященниковъ

 

Господа

 

спросили

 

подъ

 

клятвою,

 

и

 

Онъ

 

далъ

отвѣтъ

 

(Матѳ.

 

27,

 

63

 

—

 

64).

 

Клятва

 

на

 

судѣ

 

и

 

вообще

 

присяга

нужна,

 

— ее

 

Самъ

 

Господь

 

допустилъ.

26)

 

Воскресеніе

 

Христово.

 

Являясь

 

апостоламъ

 

и

 

вѣрую-

щимъ

 

послѣ

 

Своего

 

воскресенія,

 

Господь

 

словесно

 

поучалъ

 

ихъ,

какъ

 

и

 

во

 

время

 

земной

 

Своей

 

жизни

 

(Дѣян.

 

J,

 

3);

 

Самъ

 

Гос-

подь

 

не

 

написалъ

 

намъ

 

ничего,

 

ни

 

одной

 

книги.

 

Посему

 

боль-

шинство

 

апостоловъ

 

и

 

при

 

томъ

 

о

 

важнѣйшихъ

 

предмѳтахъ

 

вѣры

поучали

 

людей

 

изустно

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

а

 

книгъ

 

не

 

писали;

напримѣръ,

 

св.

 

апостолы

 

изъ

 

числа

 

двѣнадцати — Андрей,

 

Іаковъ,

Филиппъ,

 

Варѳоломей,

 

Ѳома,

 

Симонъ

 

Зилотъ,

 

а

 

также

 

почти

 

всѣ

семьдесятъ

 

апостоловъ

 

ничего

 

намъ

 

не

 

написали.

Изъ

 

исторіи

 

Церкви.

Сошествіе

 

Св.

 

Духа

 

на

 

апостоловъ.

 

Просвѣщенные

 

Ду-

хомъ

 

Божіимъ,

 

апостолы

 

стали

 

сами

 

проловѣдывать

 

и

 

устроять

церкви.

 

Хотя

 

апостолы

 

проповѣдывали

 

исключительно

 

изустно,

но

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

(только

 

восемь)

 

написали

 

намъ

 

о

 

дѣлахъ

и

 

ученіи

 

Сиаеителя

 

въ

 

„Евангеліяхъ",

 

а

 

также

 

собственныя

наставленія

 

записывали

 

въ

 

„Посланіяхъ".

 

Однако

 

они

 

сами

 

го-

ворятъ,

 

что

 

не

 

все

 

они

 

записали

 

о

 

Христѣ

 

(Іоан.

 

20,

 

30;

 

21.

25),

 

не

 

все

 

записали

 

и

 

изъ

 

собственныхъ

 

наставленій

 

(2

 

Іоан.

 

1,

12;

 

3

 

Іоан.

 

1,

 

13— 14);

 

многое

 

необходимое

 

они

 

передали

 

хри-

стіанамъ

 

изустно

 

(2

 

Тимѳ.

 

2,

 

2)

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ

 

(1

 

Корине.

11,

 

20 — 34).

 

Написанныя

 

апостолами

 

книги

 

и

 

изустныя

 

ихъ

наставленія

 

взаимно

 

восполняютъ

 

одно

 

другое

 

и

 

одинаково

 

не-

обходимы

 

для

 

насъ

 

(2

 

Тимоѳ.

 

3,

 

14— 15;

 

2

 

Ѳессал.

 

2,

 

15).

То,

 

что

 

апостолы

 

написали,

 

составляетъ

 

собою

 

Св.

 

Писаніе;

 

а

то,

 

чему

 

они

 

научили

 

изустпо

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

есть

 

Св.

 

Пре-

даніе.

 

Св.

 

Писаніе

 

сохраняется

 

въ

 

книгахъ,

 

а

 

Св.

 

Преданіе

 

со-

держится

 

въ

 

обычаяхъ

 

и

 

установленіяхъ

 

церковныхъ;

 

то

 

и

 

дру-

гое

 

вмѣстѣ

 

въ

 

теченіи

 

многихъ

 

вѣковъ

 

сберегла

 

намъ

 

вселенская
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православная

 

Церковь

 

Христова.

 

Для

 

истиннаго

 

христіанина

одинаково

 

дорого

 

Св.

 

Писаніе

 

и

 

Св.

 

Преданіе.

 

Основавши

 

Свою

Церковь,

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

поставилъ

 

для

 

нея

 

апосто-

ловъ,

 

дабы

 

они

 

проповѣдывали

 

Его

 

учѳніе

 

и

 

совершали

 

и

 

бого-

служеніе

 

(Іоан.

 

20,

 

21 — 23).

 

Исполненные

 

Духа

 

Святаго,

 

апо-

столы

 

вмѣсто

 

себя

 

вездѣ

 

по

 

городамъ

 

рукополагали

 

епископовъ,

пресвитеровъ

 

и

 

діаконовъ

 

(Филипп.

 

1,

 

1 — 2;

 

Дѣян,

 

6,

 

6;

 

14,

23).

 

Поставленные

 

апостолами

 

епископы

 

опять

 

отъ

 

себя

 

рукопо-

лагали

 

пресвитеровъ

 

и

 

епископовъ

 

(Тит.

 

1,5 — 7)

 

итакъдалѣе.

Такъ

 

даръ

 

священства,

 

принятый

 

отъ

 

апостоловъ

 

чрезъ

 

святое

рукоположеніе

 

(1

 

Тимоѳ.

 

4,

 

14),

 

сохраняется

 

въ

 

православной

Церкви

 

Христовой

 

до

 

настоящаго

 

времени.

Успеніе

 

Вожіей

 

Матери.

 

Не

 

только

 

Матерь

 

Божія

 

мо-

лится

 

о

 

насъ,

 

но

 

молятся

 

и

 

святые

 

праведники;

 

примѣръ

 

прор.

Іеремія

 

и

 

первосвящ.

 

Онія

 

(2

 

Маккав.

 

15,

 

12— 14).

 

Господь

милуетъ

 

грѣшниковъ

 

иногда

 

только

 

вслѣдствіе

 

молитвъ

 

святыхъ

о

 

нихъ,

 

какъ

 

это

 

было,

 

напримѣръ,

 

по

 

молитвѣ

 

праведнаго

Іова

 

(Іов.

 

42,

 

7

 

—

 

8).

 

Посему

 

и

 

сказано,

 

что

 

наша

 

молитва

особенно

 

сильна

 

тогда,

 

когда

 

помогаетъ

 

ей

 

молитва

 

праведнаго

(Іаков.

 

5,

  

16—18).

Обрѣтеніе

 

се.

 

Креста

 

Господня.

 

До

 

страданій

 

Спасителя

крестъ

 

былъ

 

орудіемъ

 

и

 

знаменіемъ

 

страданій;

 

послѣ-же,

 

когда

на

 

крестѣ

 

для

 

нашего

 

спасенія

 

пострадалъ

 

Самъ

 

Господь

 

Хри-

стосъ,

 

крестъ

 

сталъ

 

орудіемъ

 

и

 

знаменіемъ

 

нашего

 

спасенія.

 

Это

освятило

 

крестъ,

 

и

 

потому

 

онъ

 

дорогъ

 

истинному

 

христіанину.

Въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

о

 

св.

 

крестѣ

 

говорится:

 

„слово

 

о

 

крестѣ

 

для

погибающихъ

 

юродство

 

есть,

 

а

 

для

 

насъ

 

спасаемыхъ

 

сила

 

Божія"

(1

 

Корине.

 

1,

 

18);

 

св.

 

крестомъ

 

Христовымъ

 

апостолы

 

хвалят-

ся

 

(Галат.

 

6,

 

14);

 

онъ

 

называется

 

блаженнымъ

 

древомъ

 

правды

(Премудр.

 

Солом.

 

14,

 

7;

 

1

 

Петр.

 

2,

 

24);

 

злые

 

люди

 

и

 

отступ-

ники

 

называются

 

врагами

 

креста

 

Христова

 

(Филипп.

 

3,

 

17

 

—

18).

 

Изъ

 

уваженія

 

и

 

любви

 

ко

 

Христу

 

распятому

 

и

 

Его

 

св.

кресту,

 

мы

 

сами

 

крестимся

 

и

 

крестимъ

 

любезные

 

для

 

насъ

 

пред-

меты.

 

Среди

 

славянскихъ

 

народовъ,

 

родственныхъ

 

намъ,

 

христіан-



-

  

52

  

-

ство

 

распространилось

 

прежде

 

всего

 

между

 

Моравами

 

и

 

Болгарами,

которые

 

говорили

 

языкомъ

 

совершенно

 

подобнымъ

 

языку

 

нашихъ

предковъ,

 

русскихъ

 

людей.

 

Святые

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

для

 

Мо-

равовъ

 

и

 

Болгаръ

 

составили

 

славянскую

 

грамоту

 

и

 

перевели

 

на

славянски

 

языкъ

 

Св.

 

Писаніѳ

 

и

 

богослуженіе;

 

отъ

 

нихъ

 

церковно-

славянскія

 

книги

 

при

 

св.

 

князѣ

 

Владимірѣ

 

переданы

 

были

 

и

намъ.

 

Церковно-славянскій

 

языкъ

 

ость

 

такямъ

 

образомъ

 

языкъ

нашихъ

 

предковъ,

 

родной

 

намъ,

 

и

 

потому

 

мы

 

въ

 

немъ

 

почти

все

 

понимаемъ.

 

Не

 

такъ

 

у

 

другихъ

 

народовъ

 

не

 

правоелавныхъ:

напримѣръ,

 

католики

 

польскіе,

 

нѣмецкіе

 

и

 

иные

 

въ

 

своихъ

 

хра-

махъ

 

слушаютъ

 

богослуженіе

 

на

 

совершенно

 

непонятномъ

 

для

 

нихъ

языкѣ

 

римскомъ.

 

Посему

 

мы

 

дорожимъ

 

своими

 

древне-славянскими

книгами.

Краткій

 

катихизисъ.

■к

   

-М'

         

тг

     

•

                

•

                       

V
Введете.

 

Для

 

спасешя

 

намъ

 

необходимы— истинная

 

вѣра

 

и

добрыя

 

дѣла.

 

Истинная

 

вѣра

 

едина

 

(Ёфес.

 

4,

 

4— 6),

 

а

 

для

дѣлъ

 

добрыхъ

 

нужно

 

исполнять

 

всѣ

 

данныя

 

намъ

 

отъ

 

Господа

и

 

апостоловъ

 

наставленія

 

и

 

заповѣди

 

(Матѳ.

 

28,

 

18 —20).

 

Иной

отступникъ

 

и

 

иновѣрецъ,

 

можетъ

 

быть,

 

особенно

 

худыхъ

 

дѣлъ

не

 

дѣлаетъ,

 

но

 

онъ

 

вѣры

 

истинной

 

не

 

держитъ

 

и

 

потому

 

онъ

поступаете

 

своевольно,

 

подобно

 

Саулу.

Седьмой

 

членъ

 

Символа

 

вѣры.

 

Знать

 

о

 

времени

 

второго

пришествія

 

Господа

 

на

 

землю

 

намъ

 

не

 

дано

 

(Дѣян.

 

1,

 

7),

 

поэтому

мы

 

и

 

не

 

должны

 

сего

 

доискиваться.

 

Мы

 

всегда

 

должны

 

быть

 

го-

товы

 

встрѣтить

 

Господа,

 

какъ

 

и

 

свою

 

собственную

 

смерть;

 

однако

колебаться

 

умомъ

 

и

 

смущаться

 

не

 

должно

 

(2

 

Ѳесеал.

 

2,

 

1

 

—

 

2).

Осьмой

 

членъ.

 

Св.

 

Писаніе,

 

написанное

 

по

 

вдохновенію

 

отъ

Духа

 

Святаго,

 

есть

 

мудрость,

 

которой

 

человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

ура-

зумѣть

 

самъ

 

собою

 

(2

 

Петр.

 

1,

 

19

 

—

 

21);

 

когда

 

за

 

сіе

 

берется

невѣжда

 

и

 

человѣкъ

 

не

 

поставленный,

 

то

 

онъ

 

извращаѳтъ

 

Писа-

нія

 

(2

 

Петр.

 

3,

 

14— 16).

 

Посему-то

 

въ

 

древнія

 

времена

 

и

 

нынѣ

истинно

 

благочестивые

 

люди

 

за

 

изъясненіемъ

 

Св.

 

Писанія

 

всегда

обращаются

 

къ

 

поставленнымъ

 

для

 

сего

 

пастырямъ

 

Церкви

 

(Дѣян-

8,

 

27—35).
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Девятый

   

членъ.

   

Церковь

 

есть

   

общество

   

истинно-вѣрую-

щихъ

 

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

установленное

 

Самимъ

 

Господомъ

 

Христомъ

(Матѳ.

  

16,

 

18).

 

Церковь

 

Христова

 

есть

 

хранительница

 

истины

(1

 

Тимоѳ.

 

$,

   

15),

 

почему

   

и

 

называется

 

„ православной",

 

т.

 

е.

право-славящей

 

Господа.

  

Тѣ

 

св.

 

храмы,

 

въ

 

которые

  

собирается

церковь

 

для

   

молитвы,

   

также

 

называются

 

церквами.

 

Кто

   

отдѣ-

ляетъ

 

себя

 

отъ

 

этой

 

святой,

 

соборной

 

и

 

апостольской

 

православ-

ной

 

Церкви

  

и

 

противится

 

ей,

  

тотъ

 

становится

   

отступникомъ

 

и

противникомъ

 

Самого

 

Господа

 

Христа

 

(Матѳ.

 

18,

 

17;

 

Лук.

 

10,
16);

 

таковы

 

всѣ

   

отступники

 

и

 

противники

 

св.

 

Церкви,

   

имену-

мые

 

штундистами,

 

баптистами,

 

молоканами,

 

духоборцами,

 

пашков-

цами,

   

раскольниками

 

и

 

иные.

   

Обо

 

всѣхъ

  

отступникахъ

 

и

 

про-

тивникахъ

 

св.

 

Церкви,

 

иначе

 

называемыхъ

 

еретиками, — въ

 

словѣ

Божіемъ

 

написано:

   

они

 

отдѣляются

 

отъ

 

единства

 

вѣры

 

(Іуд.

 

1,

17- — 21),

   

отъ

  

призвашаго

   

благодатію

   

Христовою

   

священника

переходятъ

  

къ

 

иному

   

благовѣтствованію

 

вслѣдствіе

 

людей

   

сму-

щающихъ

 

(Галат.

 

1,

 

6 — 8),

 

отстунаютъ

 

отъ

 

вѣры

 

чрезъ

 

лице-

мѣріе

 

лжесловесниковъ

   

(1

 

Тимоѳ.

 

4,

 

1 — 3);

 

они

 

пустословы

  

и

невѣжды,

   

желающіѳ

   

быть

   

законоучителями

   

(Тимоѳ.

 

1,

 

3— 7),

извращающіе

  

апостольскія

  

Писанія

 

(2

 

Петр.

 

8,

 

15 — 17);

   

бу-

дучи

 

лукавыми,

 

они

 

принимаютъ

 

видъ

 

добрыхъ

 

служителей

 

прав-

ды

 

(2

 

Корине.

 

11,

 

13

 

—

 

15),

 

эти

 

льстивые

 

лжеучители

   

дерзко

злословятъ

 

высшихъ

   

(2

 

Петр.

 

2,

 

1

 

—

 

11).

 

Ихъ

 

въ

 

свое

  

время

постигнетъ

 

судъ

 

Божій,

 

какой

 

постигъ

 

Корея,

 

Даѳана

 

и

 

Авирона.

Послушные

 

святой

 

Церкви

 

истинные

 

христіанѳ

 

должны

 

остерегаться

всѣхъ

   

отступниковъ

  

и

 

еретиковъ

 

и

 

удалиться

 

отъ

 

нихъ

 

(Римл.

16,

 

17

 

—

 

18),

   

ибо

 

споры

 

съ

 

ними

 

могутъ

 

быть

 

не

 

только

 

без-

полезны,

 

но

 

даже

 

вредны

 

(Тит.

 

3,

 

9

 

—

 

11;

 

1

 

Тимоѳ.

 

6,

 

3

 

—

 

5).

Десятый

 

членъ.

 

Св.

 

Причащеніе.

 

На

 

тайной

 

вечери

 

Гос-

подь

 

Самъ

 

сказалъ

 

о

 

благословленныхъ

 

Имъ

 

хлѣбѣ

 

и

 

винѣ:

 

„Сіе

есть

 

Тѣло

 

Мое,

 

сія

 

есть

 

Кровь

 

Моя...

 

сіе

 

творите

 

въ

 

Мое

воспоминаніе"

 

(Матѳ.

 

26,

 

26—28;

 

Лук.

 

22,

 

19—20;

 

1

 

Ко-

рине.

 

11,

 

"23 — 29,

 

10 — 16).

 

Кромѣ

 

того,

 

Господь

 

сказалъ:

„если

 

не

 

будете

 

ѣсть

 

Плоти

 

Сына

 

Человѣческаго

 

и

 

пить

 

Крови
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Его,

 

то

 

не

 

будете

 

имѣть

 

въ

 

себѣ

 

жизни"

 

(Іоан.

 

6,

 

51—57).

Посему

 

у

 

насъ,

 

по

 

заповѣди

 

Господней,

 

на

 

Божественной

 

литур-

гіи

 

совершается

 

таинство

 

св.

 

Причащенія,

 

и

 

мы

 

подъ

 

видомъ

хлѣба

 

и

 

вина

 

принимаемъ

 

въ

 

себя

 

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Господню.

 

По-

каяніе.

 

Господь

 

апостоламъ

 

далъ

 

власть

 

связывать

 

и

 

отпускать

грѣхи

 

кающимся

 

людямъ

 

(Матѳ.

 

18,

 

18;

 

Іоан.

 

20,

 

22—23);

отъ

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

сія

 

власть

 

перешла

 

къ

 

тѣмъ

 

людямъ,

кого

 

они

 

вмѣсто

 

себя

 

поставили,

 

т.

 

е.

 

къ

 

пастырямъ

 

Церкви

(Дѣян.

 

20,

 

28).

 

Священство.

 

Истинные

 

пастыри

 

Церкви

 

суть

тѣ,

 

которые

 

вошли

 

во

 

дворъ

 

овчій

 

дверью

 

(Іоан.

 

10,

 

1— 5),

которые,

 

имѣютъ

 

на

 

себѣ

 

перешедшее

 

отъ

 

апостоловъ

 

истинное

рукоположеніе

 

(1

 

Тимоѳ.

 

4,

 

14),

 

т.

 

е.

 

тѣ,

 

которые

 

законными

епископами

 

законно

 

поставлены.

 

Посему

 

всѣ

 

самозванные

 

пресви-

теры,

 

какіе

 

есть

 

у

 

отступниковъ

 

и

 

противниковъ

 

Церкви,

 

суть

тати

 

и

 

волки.

Первая

 

заповѣдь

 

десятословія.

 

Истинный

 

почитатель

 

Свя-

тыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

всегда

 

памятуетъ,

 

что

 

св.

 

угодники

получили

 

свою

 

благодатную

 

силу

 

и

 

власть

 

отъ

 

Господа

 

Бога,

къ

 

Которому

 

они

 

близки

 

(Евр.

 

12,

 

22,

 

23).

 

Посему,

 

почитая

святыхъ,. мы

 

въ

 

нихъ

 

почитаемъ

 

Самого

 

Господа,

 

и

 

такое

 

почи-

таніе

 

вполнѣ

 

согласуется

 

съ

 

первою

 

заповѣдію.

 

Посему

 

воистину

почитаются

 

св.

 

пророки

 

(4

 

Цар.

 

2,

 

15).

 

Матерь

 

Божія

 

(Лук.

1,

 

48),

 

всѣ

 

св.

 

праведники

 

(Прит.

 

10,

 

7).

 

Память

 

о

 

святыхъ

для

 

насъ

 

дорога

 

и

 

сохраняется

 

въ

 

ихъ

 

„житіяхъ"

 

(Псал.

 

77,

 

3 — 7),

Вторая

 

заповѣдъ.

 

Идолы

 

или

 

кумиры

 

были

 

у

 

языческихъ

народовъ.

 

Идолы

 

или

 

кумиры

 

суть

 

не

 

дѣйствительные,

 

но

 

вы-

мышленные

 

ложные

 

боги

 

и

 

вещественныя

 

изображенія

 

ложныхъ

боговъ

 

(1

 

Корине.

 

8,

 

4;

 

Галат.

 

4,

 

8);

 

ихъ

 

язычники

 

почитали

вмѣсто

 

Бога

 

истиннаго.

 

Эти

 

ложные

 

боги

 

и

 

ихъ

 

изображенія

большею

 

частію

 

были

 

подобны

 

разнымъ

 

тварямъ,

 

находящимся

на

 

землѣ

 

внизу

 

или

 

выше

 

земли,

 

напримѣръ,

 

Ваалъ,

 

Астарта-

Вилъ;

 

припомните

 

исторію

 

пророка

 

Иліи

 

и

 

Даніила.

 

Чествуя

своихъ

 

идоловъ,

 

язычники

 

служили

 

бѣсамъ

 

(1

 

Корине.

 

10,

 

19,

20). —Христіане

 

служатъ

 

Богу

  

истинному

 

и

   

чествуютъ

 

изобра-
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женія

 

или

 

св.

 

иконы

 

Бога

   

истиннаго.

 

Еа

 

св.

 

иконахъ

 

имѣются
*

изображенія

 

св.

 

лицъ

 

и

 

событій

 

не

 

вымышленныхъ,

 

а

 

дѣйстви-

тельныхъ,

 

какъ

 

разсказывается

 

о

 

нихъ

 

въ

 

словѣ

 

БожіеМъ.

 

Та-

ковы

 

ветхозавѣтныя

 

изображения

 

св.

 

херувимовъ;

 

сказаніе

 

о

нерукотворенномъ

 

образѣ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Всѣ

 

истинные

 

хри-

стіане

 

во

 

св.

 

иконахъ

 

чествуютъ

 

не

 

дерево

 

и

 

краски

 

или

 

ме-

таллъ,

 

но

 

тѣхъ

 

св.

 

личностей,

 

которыя

 

изображены

 

на

 

этомъ

веществѣ;

 

догматическое

 

опредѣленіе

 

VII

 

вселенскаго

 

собора

 

о

св.

 

иконахъ

 

(см.

 

„Книгу

 

правилъ").

 

Богоугодность

 

чествованія

св.

 

иконъ

 

подтверждается

 

многочислеными

 

чудесами,

 

бывшими

 

при

св.

 

иконахъ;

 

мѣстныя

 

чудотворныя

 

иконы.

 

Если

 

намъ

 

любезны

портреты

 

отца

 

и

 

матери

 

или

 

другихъ

 

близкихъ

 

и

 

уважаемыхъ

нами

 

людей,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

дороги

 

намъ

 

должны

 

быть

 

изобра-

женія

 

Господа

 

Бога

 

и

 

святыхъ

 

Его.

Третья

 

заповѣдь.

 

Клятва

 

на

 

судѣ

 

и

 

въ

 

дѣлахъ

 

общест-

венныхъ

 

или

 

присяга

 

допускается

 

(Евр.

 

6,

 

16);

 

клятвенно

 

на

судѣ

 

отвѣчалъ

 

Господь

 

(Мате.

 

26,

 

63.

 

64),

 

клялись

 

апостолы

(2

 

Корине.

 

1,

 

23).

 

По

 

примѣру

 

древнему,

 

клятва

 

произносится

съ

 

поднятою

 

правою

 

рукою

 

(Откр.

 

10,

 

5.

 

6).

Четвертая

 

заповѣдъ.

 

Суббота

 

есть

 

день

 

ветхозавѣтный,

 

а

воскресенье

 

есть

 

новозавѣтный

 

день

 

Христа.

 

I.

 

Христосъ

 

есть

господинъ

 

субботы

 

(Мате.

 

12,

 

8),

 

и

 

потому

 

въ

 

новозавѣтное

 

время

для

 

празднованія

 

суббота

 

замѣнена

 

воскресѳньемъ.

 

Замѣна

 

суб-

боты

 

днѳмъ

 

воскрѳснымъ

 

стала

 

при

 

св.

 

апостолахъ

 

(Дѣян.

 

20,
7;

 

1

 

Корине.

 

16,

 

1.

 

2;

 

Откров.

 

1,

 

10).

Ученіе

 

о

 

богослуженіи.

1)

   

Что

 

называется

 

церковнымъ

 

Богослуженіемъ.

 

Почему

для

 

насъ

 

блигки

 

и

 

дороги

 

церковныя

 

книги

 

на

 

славянскомъ

языкѣ?

 

Припомнить

 

статью

 

о

 

крещеніи

 

Руси.

2)

   

Храмъ.

 

Почему

 

дома

 

молитвы

 

или

 

св.

 

храмы

 

называются

я церквами"?

 

Припомнить

 

изъ

 

статьи

 

о

 

девятомъ

 

членѣ.

3)

   

Священный

 

изображенія.

 

Когда

 

первоначально

 

явились

изображенія

 

св.

 

ангеловъ?

 

Когда

 

можно

 

стало

 

изображать

 

Господа



—

 

56

 

-

на

 

иконахъ?

 

Поклоняясь

 

предъ

 

св.

 

иконами,

 

кому

 

мы

 

относимъ

честь

 

сію?

 

Припомнить

 

статью

 

объ

 

устройствѣ

 

скиніи

 

и

 

ветхо-

завѣтнаго

 

храма,

 

о

  

крещеніи

 

Господнемъ

 

и

 

о

 

второй

   

заповѣди.

5)

   

Лица,

 

совершающія

 

Богослуженіе.

 

Кто

 

установилъ

 

свя-

щенный

 

степени?

 

Кто

 

суть

 

истинные

 

пастыри

 

Церкви?

 

Припом-

нить

 

статьи

 

о

 

сошествіи

 

Св.

 

Духа

  

и

 

о

 

десятомъ

 

членѣ.

6)

   

Важнѣйшіе

 

праздники.

 

Съ

 

какого

 

времени

 

стали

 

празд-

новать

 

воскресенье?

 

Припомнить

 

статью

 

о

 

четвертой

 

заповѣди.

7)

    

Посты

 

православной

 

Церкви.

 

Припомнить

 

о

 

постѣ

Іисуса

 

Христа

 

послѣ

 

крещенія

 

и

 

о

 

пищѣ

 

Іоанна

 

Крестителя.

9)

 

О

 

Литургіи.

 

Кто

 

установилъ

 

св.

 

Причащеніе

 

и

 

литур-

гію?

 

Припомните

 

о

 

тайной

 

вечери

 

и

 

о

 

десятомъ

 

членѣ.

Священникъ

 

Іуст.

 

Ольшевскій.

2)

 

Извлечете

 

изъ

 

постановлены

 

2-го

 

миссіонерскаго

съѣзда

 

въ

 

Москвѣ

 

1891

 

года.

„Что

 

касается

 

изложеннаго

 

въ

 

4-мъ

 

пунктѣ

 

постановленія

о

 

школахъ,

 

какъ

 

одномъ

 

изъ

 

средствъ

 

просвѣтительной

 

дѣятель-

ности

 

духовенства

 

среди

 

раскольниковъ,

 

то

 

съѣздъ

 

нашелъ,

 

что

выраженный

 

здѣсь

 

желанія

 

въ

 

значительнѣйшей

 

степени

 

теперь

удовлетворены

 

уже

 

открытыми

 

и

 

открываемыми

 

въ

 

епархіяхъ

церковно-приходскими

 

школами;

 

собравшимися

 

на

 

съѣздъ

 

миссіо-

нерами

 

заявлено

 

также,

 

что

 

раскольники

 

охотно,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

безъ

 

предубѣжденія

 

отдаютъ

 

дѣтей

 

въ

 

сіи

 

школы.

 

Въ

 

виду

этого

 

съѣздъ

 

призналъ

 

нужнымъ

 

только

 

опредѣлить

 

точнѣе

 

спо-

собъ

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

школахъ,

 

низшихъ

 

и

 

средвихъ,

 

въ

 

которыхъ

 

имѣются

 

дѣти

раскольниковъ,

 

и

 

въ

 

которыя

 

желательно

 

привлечь

 

дѣтей

 

рас-

кольниковъ,

 

дабы

 

школы

 

сдѣлались

 

дѣйствительно

 

однимъ

 

изъ

могущественныхъ

 

средствъ

 

къ

 

ослабленію

 

раскола.

 

Именно-же

признается

 

нужнымъ,

 

чтобы

 

въ

 

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

въ

школахъ,

 

куда

 

желательно

 

привлечь

 

'дѣтей

 

раскольниковъ,

 

со-

блюдалась

 

осторожность,

 

внушаемая

 

опасеніѳмъ

 

какъ-бы

 

не

 

оттол-
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кнуть

 

отъ

 

школы

 

и

 

дѣтей

 

раскольниковъ

 

и

 

родителямъ

 

ихъ

 

не

внушить

 

предубѣжденія

 

противъ

 

школы.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

слѣ-

дуетъ,

 

излагая

 

положительное

 

ученіѳ

 

вѣры,

 

обращать

 

особенное

вниманіе

 

на

 

тѣ

 

его

 

истины,

 

которыми

 

сама

 

собою

 

изобличается

неправда

 

раскола.

 

Такъ

 

слѣдуетъ

 

именно

 

со

 

всею

 

ясностію

 

рас-

крыть

 

дѣтямъ:

 

1)

 

что

 

Церковь

 

создана

 

Христомъ

 

и

 

есть

 

тѣло

Его,

 

2)

 

что

 

Самъ

 

Христосъ

 

учредилъ

 

въ

 

ней

 

священство

 

или

іерархію

 

въ

 

трехъ

 

чинахъ,

 

что

 

священство

 

должно

 

пребывать

 

въ

Церкви

 

преемственно,

 

безпрерывно

 

и

 

вѣчно,

 

3)

 

что

 

Самъ-жѳ

Христосъ

 

учредилъ

 

въ

 

Церкви

 

седмь

 

таинствъ,

 

и

 

они

 

должны

совершаться

 

въ

 

Церкви

 

Его

 

непрерывно,

 

вѣчно,

 

4)

 

что

 

христіан-

ское

 

общество,

 

не

 

имѣющее

 

преемственной

 

іерархіи

 

и

 

всѣхъ

 

бо-

гоучрежденныхъ

 

таинствъ,

 

не

 

можетъ

 

составлять

 

собою

 

богосо-

зданную

 

Церковь.

 

Нужно

 

также

 

разъяснить

 

различіе

 

между

 

дог-

матами

 

вѣры

 

и

 

обрядами,

 

чтобы

 

дѣти

 

хорошо

 

поняли,

 

что

 

дог-

матовъ

 

вѣры

 

нельзя

 

измѣнять

 

ни

 

въ

 

малѣйшей

 

чертѣ,

 

обряды-же

Церковь

 

имѣетъ

 

власть,

 

по

 

требованію

 

обстоятельствъ,

 

измѣнять

и

 

исправлять

 

на

 

лучшіе,

 

и

 

что

 

ислравленіе

 

обрядовъ,

 

произво-

димое

 

Церковію,

 

не

 

есть

 

ересь.

 

Но

 

при

 

изложеніи

 

этихъ

 

истинъ

отнюдь

 

не

 

слѣдуетъ

 

прямо

 

указывать,

 

что

 

въ

 

расколѣ

 

они

 

на-

рушены,

 

предоставляя

 

самимъ

 

ученикамъ

 

уразумѣть

 

это,

 

особенно

когда

 

они

 

придутъ

 

въ

 

возрастъ

 

и

 

съ

 

большею

 

сознательностью

обсудятъ

 

усвоенное

 

въ

 

школѣ

 

ученіе.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

слѣдуѳтъ

допускать

 

въ

 

школѣ

 

какую

 

либо

 

полемику

 

противъ

 

раскольниче-

скихъ

 

мнѣній,

 

такъ

 

какъ

 

чрезъ

 

это

 

внушается

 

отвращеніѳ

 

къ

школѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

раскольниковъ

 

и

 

ихъ

 

родителямъ.

 

Необходимо

нужно

 

также

 

въ

 

школахъ

 

учить

 

дѣтей,

 

и

 

православныхъ,

 

и

 

ра-

скольническихъ,

 

доброй

 

христіанской

 

нравственности,

 

объясняя,

 

что

она

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

одномъ

 

лишь

 

исполненіи

 

постовъ

 

и

 

другихъ

правилъ

 

внѣшняго

 

благоповѳденія,

 

но

 

преимущественно

 

въ

 

испол-

неніи

 

заповѣдей

 

Господнихъ.

 

Нужно

 

учить

 

дѣтей

 

правильному

 

и

истовому

 

изображенію

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

знаменія,

 

объяснивъ

 

при

томъ

 

значѳніе

 

троепѳрстнаго

 

сложѳнія,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

допуская

какихъ

 

либо

 

порицательныхъ

 

сужценій

 

о

 

двуперстіи

 

и

 

безъ

 

нуж-
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•ды

 

не

 

касаясь

 

вовсе

 

обряда

 

двуперстія,

 

тѣмъ

 

паче

 

не

 

принуж-

дая

 

раскольническихъ

 

дѣтей

 

употреблять

 

въ

 

школѣ,

 

при

 

молит-

вахъ,

 

троеперетіе.

 

Когда

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

церков-

но-приходскихъ

 

школахъ,

 

а

 

также

 

и

 

прочихъ,

 

въ

 

которыя

 

жела-

тельно

 

привлечь

 

раскольническихъ

 

дѣтей

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

они

имѣются,

 

будетъ

 

именно

 

такъ

 

поставлено,

 

то

 

школы

 

сіи

 

несомнѣнно

принесутъ

 

великую

 

пользу

 

дѣлу

 

просвѣщенія

 

раскольниковъ

 

свѣ-

томъ

 

православія

 

и

 

будутъ

 

несомнѣнно

 

содѣйствовать

 

ослабленію

раскола.

 

Посему

 

желательно,

 

чтобы

 

подлежащимъ

 

начальст-

вомъ

 

обращено

 

было

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

прѳподаваніе

 

въ

 

сихъ

тпколахъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

указанномъ

 

духѣ

 

и

 

направленіи,

 

и

■чтобы

 

въ

 

самыя

 

программы

 

и

 

учебники

 

по

 

Закону

 

Божію

 

для

-церковно-лриходскихъ,

 

а

 

также

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

началь-

ныхъ

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

школъ,

 

введены

 

были,

 

съ

 

указаніемъ

особенной

 

ихъ

 

важности,

 

исчисленные

 

выше

 

пункты

 

православнаго

вѣроученія,

 

а

 

замѣчаніе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

есть

дѣти

 

раскольниковъ,

 

въ

 

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

всячески

избѣгать

 

полемики

 

противъ

 

раскола,

 

внушено

 

было

 

преподавате-

лямъ

 

сихъ

 

школъ.

3)

 

Описокъ

 

книгъ

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ,

 

находящихся

  

въ

 

приходахъ,

 

заражѳн-

ныхъ

 

расколомъ.

.1.

 

Краткія

 

извѣстія

 

о

 

сущѳствующихъ

 

въ

 

расколѣ

 

сектахъ

Архим.

 

Павла.

 

Ц.

 

15

 

к.

2.

   

Краткое

 

познаніе

 

правоты

 

Св.

 

церкви

 

и

 

неправоты

 

рас-

кола.

 

Ц

   

20

 

к.

 

Архим.

 

Павла.

3.

   

Кашменскій,

 

прот.

   

Краткое

 

руководство

 

къ

 

собесѣдова-

нію

 

съ

 

мнимыми

 

старообрядцами,

 

отпадшими

 

отъ

 

св.

 

Церкви.

4.

   

Дѣяніе

 

3-го

 

Всеросеійскаго

 

Миссіонерскаго

 

Съѣзда

 

изд.

В.

 

М.

 

Скворцова,

 

2

 

изд.

 

Ц.

 

1

 

р.

5.

    

Для

   

библіотекъ

   

школъ

   

въ

   

приходахъ,

   

зараженныхъ

сектантствомъ,

 

хорошо

 

бы

 

пріобрѣсти

 

одну

 

книгу

 

П.

 

П.

 

Оболен-
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скаго

 

„Критическій

 

разборъ

 

уненіяі

 

русскихъ

 

сѳктантовъ— раціо-

налистовъ

 

духоборцѳвъ,

   

молоканъ

 

и

 

штундистовъ.

 

Воронежъ,

 

ц.

2

 

р.

 

70

 

к.".

.

 

-

     

iu'B

   

о

Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

возведете

 

въ

санъ

 

игуменіи.

■

 

8

 

декабря

   

въ

 

.Крестовой

 

церкви

 

литургія

   

и

 

молебенъ

  

съ

акаѳистомъ

 

Успеяію

 

;Божія

 

Матери;

 

за

  

литургіею,

 

рукоположены

псаломщикъ

 

села

 

Монастырскаго

 

Сунгура,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Ва-

силій

   

Егоровъ

   

въ

  

діакона

   

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псаломщической

вакансіи

 

въ

 

томъ-же

 

селъч

12

 

декабря,

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

Праотецъ,

 

въ

 

Спасскомъ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

настоятельница

 

Мѣдянскаго

Покровскаго

 

монастыря,

 

монахиня

 

Ксенія,

 

возведена

 

въ

 

санъ

 

игу-

меніи,

   

діаконъ

   

села

  

Черкасскихъ

  

Сыресь,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

Алоксандръ

   

Ловицкій

 

рукоположѳнъ

 

во

 

священника

   

въ

 

с.

 

Жа-

бино,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Петровки,

 

Алатырскаго

уѣзда,

 

Петръ

 

Остроумовъ

 

рукоположѳнъ

 

въ

 

діакона

 

съ

 

оставле-
■

 

■

ніенъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансш

 

въ

 

томъ-жѳ

 

селѣ.

15

 

декабря,

 

,въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литур-

гіи

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успонію

 

Божія

 

Матери.

19

 

декабря,

 

въ

 

недѣлю

 

свв.

 

Отецъ,

 

въ

 

Каѳодральномъ

 

со-

борѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

Николай

Статировъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Мордовскій

 

Бѣлый

Ключъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

22

 

декабря,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литур-

гіи

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успонію

 

Божія

 

Матери.

2

 

5

 

декабря,

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Христова,

 

всенощное

бдѣніе,

   

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

въ

 

Каѳедральн.

 

соборѣ.

Въ

 

12

 

часовъ

 

ночи

 

на

 

1

 

января

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

совершено

 

Его

 

Проосвященствомъ

 

молебиое

 

пѣніо

 

на

 

Новый

 

годъ.

1

 

января

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

положенное

 

молебноѳ

 

пѣ-

ніе

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.
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5

   

января

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

послѣ

 

литургіи

 

осви-

щете

 

воды.

Въ

 

тотъ-же

 

день

  

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

всенощное

   

бдѣніѳ.

6

   

января,

 

въ

 

донь

 

Богоявлѳнія

 

Господня,

 

въ

 

Богоявленской

церкви

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

крестный

 

ходъ

 

для

 

освященія

воды

 

на

 

рѣку

 

Свіягу;

 

за

 

литургіѳю

 

учитель

 

Тайдаковской

 

цер-

ковно-приходской

 

школы,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Виноградовъ

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

с.

 

Чурадчики,

 

Буинскаго

 

уѣзда.

12

 

января,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литургів

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успѳнію

 

Божіея

 

Матери.

отъ

 

Сызранскаго

 

Отдѣленія

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго
училищнаго

 

совѣта

 

и

 

Братства

 

трехъ

 

Святителей.

Въ

 

Тайдаковской

 

(чувашской)

 

церковно- приходской

 

школѣ,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

свободно

 

мѣсто

 

учителя

 

оной

 

школы.

 

Жало-

ванья

 

по

 

должности

 

учителя

 

положено

 

120

 

рублей

 

въ

 

годъ.

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕИНЫИ

 

ЗАВОДЪ

^■-гггх^

 

Николая

 

Васильевича

  

c^Kt^%

......

 

&КЕМЕНЕВА
•jj

 

\

                    

■'* ■"■ : '■

   

/

 

&

^ѵ^-^У^

 

(бывш.

 

Бр.

 

Гудковыхъ

 

въ

 

Саратовѣ).

 

V
1896

 

г-

                      

Основанъ

 

въ

 

1817

 

год».

                       

1899

 

*■

Заводъ

 

принимаѳтъ

 

заказы

 

на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

старыхъ

 

колоколовъ

 

разнаго

 

вѣса,

 

также

 

и

 

доставку

 

какъ

 

по

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водянымъ

 

путемъ;

 

поднимаетъ

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даетъ

 

ручательство

 

въ

 

прочности

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

 

на

 

разные

 

сроки;

при

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣются

 

для

 

продажи

 

готовые

 

колокола,

вѣсомъ

 

отъ

 

150

 

пудовъ

 

до

 

10

 

фунтовъ,

 

разной

 

величины.

Рвдакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Симирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



'
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НЕОФФИЦІАДЬНЫЙ.

Рѣчь

 

Преосвященного

 

Никандра,

 

сказанная

предъ

 

полунощнымъ

 

молебствіенъ

 

на

 

Новый
годъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

1

 

января

 

1900

 

года.

Благочестивые

 

слушатели! — Въ

 

настоящія

 

торже-

ственный

 

минуты

 

мы

 

вступаемъ

 

въ

 

новый

 

годъ,

 

послѣ

того

 

какъ

 

прошедшій

 

уже

 

канулъ

 

въ

 

вѣчность.

 

Но

 

что

такое

 

новый

 

годъ?

 

Что

 

онъ .

 

можѳтъ

 

представить

 

для

насъ

 

новаго?
Каждый

 

годъ,

 

какъ

 

опрѳдѣленвый

 

періодъ

 

време-

ни,

 

обыкновенно

 

похожъ

 

одинъ

 

на

 

другой.

 

Каждый
состоитъ

 

изъ

 

опрѳдѣленнаго

 

числа

 

единицъ

 

времени, —

дней,

 

нѳдѣль,

 

мѣсяцевъ;

 

каждый

 

день

 

начинается

 

и

оканчивается

 

одними

 

и

 

тѣми

 

же

 

физическими

 

явлені-
ями,— восходомъ

 

и

 

заходомъ

 

солнца,

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

и

 

т.

 

д.

 

И

 

это

 

нѳизмѣнно

 

повторяется

 

вотъ

 

уже

 

въ

 

те-

чете

 

701Ю

 

лѣтъ!

 

Времена

 

года,

 

какъ

 

болѣе

 

крупныя

части,

 

смѣняютъ

 

одни

 

другія

 

также

 

съ

 

неизмѣнною

послѣдовательностью,

 

соотвѣтствуя

 

извѣстнымъ,

 

всегда

однѣмъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

перемѣнамъ

 

въ

 

физической

 

природѣ,

и

 

т.

 

д.

 

Только

 

чѳловѣческая

 

жизнь,

 

вращающаяся

 

въ

предѣлахъ

 

нѣсколькихъ

 

десятковъ

 

годовъ,

 

если

 

ее

взять

   

во

 

вниманіе

 

всю,

 

какъ

  

опрѳдѣлѳнную

 

величину,
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отъ

 

начала

 

до

 

конца,—-съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

уже

 

измѣ-

няѳтся

 

и

 

сокращается;

 

человѣкъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

старѣѳтъ

 

и

 

приближается

 

къ

 

вѣчеости...

 

Между

 

тѣмъ—

въ

 

эти

 

смѣны

 

годовъ

 

одного

 

другимъ— люди

 

съ

 

радо-

стію

 

и

 

восторгомъ

 

привѣтствуютъ

 

другъ

 

друга

 

съ

 

но-

вымъ

 

годомъ

 

и

 

даже

 

съ

 

новымъ

 

счастьемъ.

 

Что

 

все

это

 

значить,

 

и

 

что

 

этимъ

 

хотятъ

 

сказать?

 

Какъ

 

будто
бы

 

съ

 

каждымъ

 

вновь

 

наступающимъ

 

годомъ

 

человѣкъ

долженъ

 

обновляться

 

и

 

молодѣть,

 

а

 

онъ,

 

наоборотъ,

 

все

больше

 

старѣетъ!

 

Какъ

 

будто

 

сумма

 

человѣческаго

 

сча-

стья

 

все

 

больше

 

должна

 

увеличиваться,

 

а

 

между

 

тѣмъ

въ

 

дѣйствительности

 

этого

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

замѣ-

чается;

 

внутреннее

 

же

 

счастіе,

 

внутренній

 

миръ,

 

ду-

шевное

 

спокойствіе

 

и

 

довольство,

 

повидимому,

 

все

 

бо-
лѣѳ

 

отъ

 

насъ

 

удаляются

 

и

 

почти

 

совсѣмъ

 

уходятъ!...
Что

 

же

 

можетъ

 

быть

 

тутъ

 

новаго,

 

пріятеаго

 

для

 

чело-

вѣка?

 

Неужели

 

тутъ

 

полное

 

противорѣчіе

 

между

 

сло-

вами

 

и

 

дѣйствитѳльностыо,

 

между

 

нашими

 

желаніями
в

 

ихъ

 

удовлѳтворѳніемъ?

Да,— въ

 

сущѳствующихъ

 

людскихъ

 

воззрѣніяхъ

 

на

этотъ

 

предметъ

 

и

 

въ

 

томъ,

 

какъ

 

принято

 

понимать

это,—тутъ

 

мало

 

смысла

 

и

 

серьѳзнаго

 

значѳнія.

 

Но,
если

 

бы

 

люди

 

посмотрѣли

 

на

 

предметъ

 

глубже

 

и

 

отно-

сились

 

къ

 

нему

 

какъ

 

должно,

 

то

 

начало

 

новаго

 

года

и

 

новогоднія

 

привѣтствія

 

получили

 

бы

 

для

 

нихъ

 

свой

надлежащій

 

глубокій

 

смыслъ

 

и

 

свою

 

силу....

Для

 

Бога

 

годы— времена

 

и

 

лѣта— не

 

имѣютъ

 

сами

по

 

сѳбѣ

 

значенія.

 

По

 

слову

 

Писанія,

 

для

 

Него

 

день

ѳдинъ,

 

какъ

 

тысяча

 

лѣтъ,

 

и

 

тысяча

 

лѣтъ,

 

какъ

 

день

вчерашній

 

(Псал.

 

89,

 

5;

 

2

 

Петр.

 

3,

 

8).

 

Для

 

Него

 

суще-

ствуем

 

только

 

одна

 

вѣчность.

 

И

 

видимый

 

міръ

 

(при-
рода)

 

сущѳствуетъ

 

также

 

въ

 

тѳчѳніѳ

 

вѣковъ

 

почти

неизмѣнно

 

и

 

будетъ

 

существовать

 

до

 

того

 

предѣла,

 

ко-

торый

  

положѳнъ

 

ему

   

творчѳскимъ

  

словомъ

 

Божіимъ.
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Годы

 

же,

 

смѣвы

 

временъ,

 

имѣютъ

 

значеніе

 

только

 

для

человѣка:

 

они

 

ему

 

напоминаютъ

 

о

 

его

 

обновлены.
Новая

 

одежда

 

и

 

каждая

 

новая

 

вещь,

 

употребля-
емая

 

человѣкомъ,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

старѣетъ,

 

изна-

шивается,

 

дѣлается

 

хуже,

 

грязнѣе.

 

И

 

самъ

 

человѣкъ,

какъ

 

существо

 

смертное

 

по

 

тѣлу,

 

когда

 

перейдетъ

 

воз-

растъ

 

мужества,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

будетъ

 

старѣть,

приближаться

 

къ

 

дряхлости;

 

а

 

по

 

душѣ

 

онъ

 

можетъ

даже

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства

 

портить

 

свою

 

душу,

 

омра-

чать

 

и

 

осквернять

 

ее

 

разными

 

грѣхами

 

и

 

нравствен-

ными

 

нечистотами.

 

Поэтому, .

 

чтобы

 

быть

 

настоящимъ

человѣкомъ

 

и

 

даже

 

христіанииомъ,

 

а

 

не

 

подобнымъ

 

нѳ-

разумнымъ

 

животнымъ,

 

ему

 

необходимо

 

обновляться

 

во

всѣхъ

 

его

 

возрастахъ,

 

на

 

всѣхъ

 

ступеняхъ

 

его

 

жизни.

Но

 

какъ 1?— вотъ

 

вопросъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

по

 

тѣлу

нельзя

 

уже

 

ему

 

обновиться

 

и

 

помолодѣть,

 

если

 

чело-

вѣкъ

 

старъ:

 

такихъ

 

средствъ

 

еще

 

не

 

изобрѣтѳно

 

и

нельзя

 

ихъ

 

ожидать

 

въ

 

будущемъ,

 

въ

 

виду

 

назначен-

наго

 

Вогомъ

 

человѣку

 

земного

 

предѣла;

 

но

 

по

 

душѣ

онъ

 

можетъ

 

даже

 

отъ:

 

лѣтъ

 

дѣтства

 

до

 

глубокой

 

ста-

рости

 

обновляться

 

и

 

молодѣть.

 

Для

 

этого

 

ничего

 

не

требуется

 

необыкновѳннаго

 

и

 

чрезвычаинаго;

 

не

 

до-

стаѳтъ,

 

обычно,

 

только

 

желанія

 

и

 

рѣшимости.

 

Но

 

есть

 

и

вамъ

 

извѣстныѳ

 

люди,

 

которые

 

поставили

 

задачей

 

всей

своей

 

жизни

 

постоянное ,

 

внутреннее

 

обновленіѳ.

 

Они
служатъ

 

всѳгдашнимъ

 

обличеніѳмъ

 

для

 

бѳзпѳчныхъ

 

и

лѣнивыхъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

 

По

 

примѣру

 

лучшихъ

людей,

 

стоить

 

только,

 

вооружившись

 

желаніемъ

 

и

 

рѣ-

шимостію,

 

измѣнить

 

образъ

 

своей

 

грѣховной

 

жизни

 

на

новый

 

и

 

лучшій.

 

Для

 

сего

 

стоить

 

только

 

чаще

 

омы-

вать

 

свою

 

душу

 

слезами

 

покаянія;

 

стоить

 

очищать

 

всѣ,

такъ

 

сказать,

 

закоулки

 

своей

 

души,

 

всѣ

 

ея

 

силы

 

и

орудія,

 

которыми

 

она

 

дѣйствуетъ

 

и

 

проявляѳтъ

 

себя
во

 

внѣшнемъ

  

мірѣ,-^ея

 

разумъ,

  

какъ

 

способность,

 

по-
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знанія,

 

сердце,

 

какъ

 

способность

 

чувствованы,

 

и

 

са-

мыя

 

чувствованія,

 

волю,

 

какъ

 

способность

 

жѳланій

 

и

дѣйствій,

 

и

 

самыя

 

эти

 

желанія,

 

намѣренія

 

и

 

дѣйствія.

Стоить

 

вступить

 

въ

 

серьезную

 

борьбу

 

съ

 

нажитыми

грѣховными

 

привычками

 

и

 

страстями,

 

въ

 

чемъ

 

бы

 

онѣ

ни

 

проявлялись,

 

какого

 

бы

 

характера

 

и

 

направленія
ни

 

были,

 

съ

 

которыми

 

мы

 

такъ

 

крѣпко

 

сдружились,

 

и

нужно

 

посмотрѣть

 

на

 

нихъ

 

какъ

 

на

 

нашихъ

 

враговъ,

а

 

не

 

какъ

 

на

 

друзей.

 

Стоить

 

низвергнуть

 

тѣ

 

кумиры,

которые

 

создали

 

наши

 

страсти

 

и

 

которымъ

 

мы

 

при-

выкли

 

покланяться,

 

забывъ

 

самыя

 

первыя

 

заповѣди.

Правда,

 

это

 

не

 

легко

 

дается

 

при

 

нажитыхъ

 

годами

грѣховныхъ

 

привычкахъ;

 

но

 

вѣдь

 

и

 

застарѣлыя

раны

 

и

 

запущенныя

 

тѣлесныя

 

болѣзни

 

лечить

 

также

не

 

легко.

 

Однако

 

же,

 

кто

 

не

 

желаетъ

 

подвергнуть-

ся

 

смертной

 

опасности

 

и

 

хочетъ

 

быть

 

здоровымъ

по

 

тѣлу,

 

кто

 

съ

 

терпѣніемъ,

 

послушаніѳмъ

 

и

 

не-

измѣнною

 

настойчивостью

 

будѳтъ

 

исполнять

 

совѣты

врача,

 

тотъ

 

можетъ

 

надѣяться

 

на

 

полное

 

выздоровле-

ніе

 

и

 

отъ

 

застарѣлыхъ

 

болѣзней

 

и

 

обыкновенно

 

до-

стигаете

 

своей

 

цѣли.

 

Такъ

 

бываетъ

 

и

 

въ

 

отношеніи
къ

 

душѣ,

 

къ

 

нравственному

 

обновлѳнію

 

чѳловѣка.

 

Стоить
обратить

 

свои

 

душевныя

 

силы

 

къ

 

своему

 

Первообразу
и

 

въ

 

жизни

 

направить

 

ихъ

 

по

 

пути,

 

Имъ

 

указанному.

А

 

намъ

 

для

 

всего

 

этого

 

даны

 

вполнѣ

 

достаточныя

 

и

сильныя

 

средства;

 

только

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

ими

 

пользо-

ваться,

 

какъ

 

слѣдуетъ.

 

Стоить

 

совсѣмъ

 

оставить

 

не-

разумную,

 

напрасную

 

и

 

безполѳзную

 

погоню

 

за

 

призра-

ками

 

земного

 

счастья,

 

разнообразно

 

создаваемыми

 

изоб-
рѣтательнымъ

 

воображеніѳмъ

 

и

 

фантазіей

 

чѳловѣческой

и

 

никогда

 

не

 

достигаемыми

 

въ

 

дѣйствительной

 

жизни.

Наконецъ,

 

нужно

 

и

 

пора

 

намъ

 

сознать,

 

что

 

мы— не

 

хо-

зяева

 

здѣсь

 

на

 

землѣ,

 

чтобы

 

самовольно

 

и

 

безотчетно
распоряжаться

 

земными

 

благами,

 

своею

 

жизнію

 

и

 

судь-
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бою,

 

а

 

лишь

 

только

 

работники,

 

которымъ

 

не

 

болѣе,

какъ

 

временно,

 

ввѣрены

 

Господиномъ

 

ітѢ

 

или

 

другія
блага

 

земныя

 

для

 

мудраго

 

и

 

полезнаго

 

распоряженія
ими;

 

дано

 

то

 

или

 

другое

 

положеніе,

 

поручено

 

то

 

или

другое

 

дѣло,

 

та

 

или

 

другая

 

задача

 

жизни,

 

которую

нужно,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

исполнить,

 

въ

 

которой

нужно

 

рано

 

или

 

поздно

 

дать

 

отчетъ

 

перѳдъ

 

Господи-
номъ....

 

И

 

только

 

тогда,

 

если

 

окажемся

 

исполнившими

свой

 

долгъ

 

передъ

 

Господиномъ,

 

мы

 

можемъ

 

разсчи-

тывать

 

на

 

полученіе

 

платы

 

отъ

 

Него

 

за

 

данную

 

намъ

работу,

 

и

 

не

 

только

 

платы,

 

но

 

можемъ

 

получить

 

и

 

на-

граду

 

за

 

тщательно

 

и

 

заботливо

 

исполненный

 

долгъ,

въ

 

особенности,

 

если

 

умножимъ

 

передъ

 

Нимъ

 

данные

намъ

 

таланты....

 

Вотъ

 

гдѣ

 

и

 

когда

 

можетъ

 

наступить

то,

 

чего

 

мы

 

желаемъ

 

другъ

 

другу

 

при

 

началѣ

 

каждаго

новаго

 

года.

 

Во

 

1-хъ,

 

когда

 

мы

 

воспрянѳмъ

 

отъ

 

нрав-

ственная

 

усыпленія,

 

когда

 

стряхнемъ

 

съ

 

себя

 

обычныя
лѣность

 

и

 

равнодушіе,

 

когда

 

мы

 

начнемъ

 

въ

 

указан-

номъ

 

смыслѣ

 

работу

 

надъ

 

собою,

 

надъ

 

своимъ

 

духомъ

со

 

всѣми

 

его

 

мыслями,

 

чувствованіями,

 

желаніями

 

и

внѣшнею

 

деятельностью,

 

пользуясь

 

для

 

сего

 

данными

намъ

 

отъ

 

Бога

 

средствами;

 

тогда

 

мы

 

будѳмъ

 

обно-
вляться

 

во

 

всѳмъ,

 

тогда

 

будетъ

 

имѣть

 

смыслъ

 

и

 

испол-

нится

 

въ

 

дѣйствитѳльности

 

наше

 

привѣтствіе

 

другъ

 

къ

другу— съ

 

новымъ

 

годомъ.

 

Во

 

2-хъ,

 

когда

 

мы

 

будемъ

 

по-

стоянно

 

твердо

 

помнить,

 

что

 

мы

 

здѣсь— только

 

работ-
ники,

 

обязанные

 

исполнять

 

волю

 

своего

 

Господина;
тогда

 

это

 

исполненіе

 

Его

 

воли

 

доставить

 

намъ

 

уже

не

 

призрачное,

 

а

 

настоящее,

 

действительное

 

земное

счастіе,

 

котораго

 

мы

 

такъ

 

безотчетно

 

и

 

неудачно

ищѳмъ;

 

доставить

 

намъ

 

столь

 

желанный

 

душевный

 

миръ

и

 

спокойствіѳ,

 

дороже

 

которые

 

нѣтъ

 

ничего

 

на

 

зѳмлѣ

и

 

которыхъ

 

внѣ

 

этихъ

 

условій

 

нигдѣ

 

нельзя

 

найти.

Тогда

 

только

 

будетъ

 

имѣть

 

свой

   

надлежащій

  

смыслъ
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Второе

 

привѣтствіѳ

 

другъ

 

другу: '

 

съ

 

новыъ

 

счашъемъ.

Мало

 

того,— тогда

 

это

 

счастіе

 

не

 

окончится

 

земною

только

 

жизнію,

 

но

 

будетъ

 

продолжаться

 

и

 

далѣе,

 

пока

Не

 

завершится

 

уже

 

полнымъ

 

и

 

никогда

 

нерушимымъ,і

никогда

 

отъ

 

насъ

 

неотъемлѳмымъ,

 

счастіемъ

 

небес- .

нымъ....

                                                                  

і

 

іов

Вотъ

 

какъ

 

нужно

 

бы

 

понимать

 

и

 

вотъ

 

что

 

должно

означать

 

христіанское

 

привѣтствіе:

 

й съ

 

новымъ

 

годомъ,

съ

 

новымъ

 

счастьемъ*.

 

Вступая

 

теперь,

 

подъ

 

сѣнію

сего

 

святого

 

храма,

 

въ

 

новый

 

годъ,

 

призовемъ,

 

прежде

всего,

 

молитвенно

 

ѳдинѣми

 

усты

 

и

 

ѳдинѣмъ

 

сердцемъ

Вожіѳ

 

благословеніѳ

 

на

 

наступающей

 

новый

 

годъ

 

на-

шей

 

жизни,

 

на

 

предстоящее

 

намъ

 

поприще,

 

и

 

попро-

симъ

 

у

 

Господа

 

благодатной

 

помощи

 

на

 

дѣло

 

нашего

духовнаго

 

обновленія,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

и

 

будѳмъ

 

привѣт-

ствовать

 

другъ

 

друга:

 

,>съ

 

новымъ

 

годомъ

 

и

 

съ

 

но-

вымъ

 

счастьемъ".

                                             

г

 

очкннэнтэ

для

 

учащихъ.

 

г.оико

(Продолженге).

     

мм

   

^ 9

4.

 

Выяснены

 

отношенги

 

между

 

мыслями.

 

Ученикъ

 

можетъ

воспринимать

 

отдѣльныя

 

мысли

 

и

 

безсознательно

 

запомнить

 

гіо-

рядокъ,

 

въ

 

которомъ

 

одна

 

мысль

 

слѣдуетъ

 

за

 

другой,

 

но

 

полнаго

аониманія

 

читаемаго

 

у'

 

него

 

можетъ,

 

и

 

не

 

быть:

 

для

 

него

 

можетъ

оставаться

 

совершенно

 

неизвѣстной

 

взаимная

 

связь

 

между

 

мысля-

ми,

 

а

 

непониманіе

 

связи

 

между

 

мыслями

 

препятствуетъ

 

полному

и

 

разумному

 

пониманію

 

главнаго

 

содержанія

 

статьи.

 

Въ

 

виду

этого,

 

очень

 

важно

 

научить

 

ученика

 

понимать

 

отношеніѳ

 

между

отдѣльными,

 

рядомъ

 

стоящими

 

мыслями.—Привѳдемъ

 

примѣры

выясненій

 

отношеній

 

между

 

мыслями.

А.

 

Зима

 

холодная

 

настала:

   

'

                    

^™
Пушистый

 

снѣгъ

 

летитъ

 

съ

 

нѳбесъ,

Морозомъ

 

рѣку

 

заковало,

Печально

 

смотритъ

 

темный

 

лѣсъ.

      

dIW''
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Въ

 

приведенномъ

 

отрывкѣ

 

четыре

 

мысли.

 

Первая

 

мысль

есть

 

мысль

 

общая

 

по

 

отношенію

 

къ

 

тремъ

 

послѣдующимъ

 

мыслямъ.

Вторая,

 

третья

 

и

 

четвертая

 

мысль — мысли

 

частныя.

 

Первая

 

и

послѣдующія

 

мысли

 

рисуютъ

 

картину

 

зимы.

 

Общая

 

мысль

 

будетъ

вполнѣ

 

доступна

 

ученикамъ,

 

когда

 

они

 

лоймутъ

 

содержаніе

 

чает-

ныхъ

 

мыслей.

 

Поэтому,

 

нужно

 

сначала

 

разъяснить

 

частныя

 

мысли.

По

 

прочтеніи

 

второй

 

мысли

 

предлагается

 

вопросъ:

 

о

 

чемъ

 

гово-

рится

 

въ

 

прочитанномъ

 

и

 

что

 

говорится?

 

Такіе

 

же

 

вопросы

предлагаются

 

и

 

по

 

прочтеніи

 

третьей

 

и

 

четвертой

 

мысли.

 

Послѣ

этого

 

предлагаются

 

вопросы,

 

обобщающіе

 

и

 

подводящіе

 

частныя

мысли

 

подъ

 

общую:

 

когда

 

же

 

летѣлъ

 

пушистый

 

снѣгъ?

 

а

 

когда

заковало

 

морозомъ

 

рѣчау?

 

а

 

когда

 

печально

 

смотритъ

 

лѣсъ?

Такъ

 

о

 

чемъ

 

же

 

главномъ

 

мы

 

прочитали?

Б.

 

Настала

 

весна.

   

Сошелъ

 

съ

 

земли

 

снѣгъ,

   

показалась

молодая

 

травка;

 

зазеленѣли

 

деревья.

  

Проснулась

 

пчелка

 

отъ

зимняго

 

сна,

 

протерла

 

глазки

 

и

 

пошла

 

будить

 

подружекъ".

Въ

 

данномъ

 

отрывкѣ

 

отдѣльныя

 

мысли

 

оппсываютъ

 

послѣ^

довательность

 

событій.

 

совершающихся

 

одно

 

за

 

другимъ.

 

При

выясненіи

 

подобнаго

 

рода

 

отношеній

 

между

 

мыслями

 

нужно

 

прежде

всего

 

выяснить

 

порядокъ

  

событій

 

(сначала

   

наступила

   

весна,

   

а

потомъ

 

что

 

случилось?

 

а

 

потомъ?

 

наконецъ?),

 

затѣмъ

 

выясняется

законность

 

такого

  

порядка

   

(почему

   

сначала

   

сошелъ

   

снѣгъ,

   

а

потомъ

 

показалась

 

молодая

 

травка?

 

почему

   

сказано,

 

что

 

сначала

показалась

 

молодая

 

травка,

 

а

  

потомъ

 

уже

   

зазеленѣли

   

деревья?

и

 

т.

 

д.).

 

Послѣ

 

всего

  

отдѣльныя

   

мысли

   

обобщаются

   

(что

   

же

описывается?

 

а

 

когда

 

все

 

это

 

было?)

 

и

 

пересказываются

 

въ

 

связи

(такъ

 

что

 

же

 

можно

 

замѣтить

 

раннею

 

весной?).

В.

   

...

 

Тучи

 

безъ

 

конца

Дождикъ

 

такъ

 

и

 

льется

Лужи

 

у

 

крыльца.

   

,[[

 

,i RUTmr

                   

нки

Чахлая

 

рябина

Мокнетъ

 

цодъ

 

окномъ,

;

 

Смотритъ

 

деревушка

Сѣренькимъ

 

пятномъ.
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Въ

 

этомъ

 

отрывкѣ

 

отдѣльныя

 

мысли

 

рисуютъ

 

общую

 

кар-

тину

 

деревенской

 

осени.

 

Все

 

описываемое

 

происходитъ

 

въ

 

одно

и

 

то

 

же

 

время,

 

и

 

мысли

 

связываются

 

между

 

собой

 

по

 

времени.

При

 

выясненіи

 

такого

 

рода

 

отношеній

 

учитель

 

сначала

 

выясняетъ

содержаніе

 

каждой

 

мысли

 

(на

 

небѣ

 

тучи,

 

изъ

 

которыхъ

 

льется

дождь,

 

у

 

крыльца

 

лужи,

 

прѳдъ

 

окномъ

 

мокрая

 

чахлая

 

рябина,

а

 

деревушка

 

подъ

 

дождемъ

 

кажется

 

сѣрымъ

 

пятномъ).

 

Затѣмъ

соединяѳтъ

 

всѣ

 

эти

 

мысли

 

въ

 

одну

 

картину:

 

Когда

 

же

 

все

 

это

было?

 

Что

 

же

 

и

 

что

 

можно

 

видѣть

 

осенью

 

въ

 

деревнѣ?

 

Такъ

что

 

же

 

здѣсь

 

описывается?

Г.

 

„А

 

въ

 

поляхъ

 

сиротой

 

хлѣбъ

 

не

 

скошенъ

 

стоитъ:

вѣтѳръ

 

точятъ

 

зерно

 

птица

 

клюетъ

 

его".

Здѣсь

 

одна

 

мысль

 

относится

 

къ

 

другой

 

какъ

 

причина

 

къ

слѣдствію.

 

При

 

выясненіи

 

такого

 

отношенія

 

между

 

мыслями

можно

 

поставить

 

слѣдующіе

 

вопросы:

 

что

 

было

 

слѣдствіемъ

 

того,

что

 

хлѣбъ

 

стоитъ

 

сиротой?

 

(Сироту

 

всякій

 

обижаеть,

 

сирота—

безъ

 

призора...

 

Заброшенный

 

въ

 

поляхъ

 

хлѣбъ

 

та

 

же

 

сирота,

поэтому

 

вѣтеръ

 

и

 

точитъ

 

зерно).

 

Что

 

было

 

слѣдствіемъ

 

того,

что

 

вѣтеръ

 

точитъ

 

зерно?

 

(зерно

 

падаетъ

 

на

 

землю,

 

поэтому-то

и

 

птица

 

клюетъ

 

его).

 

Про

 

что

 

же

 

здѣсь

 

главнымъ

 

образомъ

говорится?

 

Зачѣмъ

 

же

 

здѣсь

 

говорится

 

о

 

томъ,

 

что

 

хлѣбъ

 

стоитъ

сиротой

 

и

 

что

 

вѣтеръ

 

точитъ

 

зерно? — Такимъ

 

образомъ

 

при

разъясненіи

 

отношеній

 

между

 

мыслями,

 

связанными

 

между

 

собой

какъ

 

причина

 

съ

 

слѣдствіемъ,

 

выясняется

 

прежде

 

всего

 

самое

отношеніе

 

(почему

 

было

 

то-то

 

и

 

то-то?);

 

далѣе

 

выясняется,

 

про

что

 

говорится

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

прочитанномъ

 

отрывкѣ.

5.

 

Группировка

 

мыслей

 

въ

 

отдѣлы

 

и

 

выясненіе

 

главнагО

содержанія

 

статьи.

 

Выясняя

 

содержаніе

 

каждой

 

отдѣльной

мысли

 

и

 

доводя

 

учониковъ

 

до

 

пониманія

 

взаимной

 

связи

 

между

отдѣльными

 

мыслями,

 

учитель

 

помогаетъ

 

ученику

 

обобщить

 

мысли

въ

 

отдѣлъ,

 

пріискать

 

заглавіе

 

и

 

опредѣлить,

 

такимъ

 

образомъ,

главное

 

содержаніе

 

первой

 

части

 

статьи.

 

Такимъ

 

же

 

порядкомъ

опредѣляются

 

и

 

слѣдующія

 

части

 

статьи

 

до

 

конца.

 

Сопоставляя

содержаніе

 

отдѣльныхъ

 

частей,

 

учитель

 

своими

 

вопросами

 

можетъ



—

   

■)■)

   

—

помочь

 

ученику

 

понять

 

и

 

главную

 

мысль

   

статьи

 

и

  

выразить

 

ее

немногими

 

словами.

 

Приведемъ

 

примѣръ.

 

Ученики

 

читаютъ:

На

 

гумнѣ — ни

 

снопа,

Въ

 

закромахъ —ни

 

зерна,

На

 

дворѣ

 

по

 

травѣ

Хоть

 

шаромъ

 

покати.

Изъ

 

клѣтей

 

домовой

Соръ

 

метлою

 

посмелъ

И

 

лошадокъ

 

за

 

долгъ

По

 

сосѣдямъ

 

разве.іъ.

И

 

подъ

 

лавкой

 

сундукъ

Опрокинутъ

 

лежитъ,

И

 

погнувшись

 

изба,

Еакъ

 

старушка,

 

стоитъ.

Выяснивши

 

содержаніе

 

каждой

 

отдѣльной

 

мысли

 

и

 

отноше-

ніе

 

между

 

мыслями

 

(въ

 

данпомъ

 

отрывкѣ

 

мысли

 

связываются

между

 

собой

 

по

 

времени:

 

все

 

описываемое

 

происходитъ

 

въ

 

одно

и

 

то

 

же

 

время,

 

и

 

отдѣльныя

 

мысли,

 

взятыя

 

вмѣстѣ,

 

рисуютъ

общую

 

картину),

 

учитель

 

спрашиваетъ:

 

Такъ

 

чего

 

и

 

чего

 

не

было

 

у

 

мужика?

 

А

 

было

 

ли

 

у

 

него

 

что-нибудь?

 

Такъ

 

что

 

же

здѣсь

 

описывается?

 

(„нищета,

 

разоренье

 

мужика").

 

При

 

чтеніи

слѣдующаго

 

отрывка

 

(„Вспомни

 

время

 

свое,

 

какъ

 

катилось

 

оно...

и

 

въ

 

почетномъ

 

углу

 

было

 

мѣсто

 

твое")

 

учитель

 

спрашиваетъ:

Такъ

 

что

 

же

 

въ

 

прошломъ

 

было

 

у

 

мужика,

 

а

 

еще

 

что?

 

Такъ

что

 

же

 

описывается

 

въ

 

прочитанномъ

 

(„

 

прошлое

 

богатство

 

и

почетъ").

 

Такими

 

же

 

пріемами

 

группируются

 

отдѣльныя

 

мысли

и

 

выясняется

 

главное

 

содержаніе

 

(„нерадѣніе

 

о

 

своемъ

 

добрѣ")

и

 

при

 

чтеніи

 

слѣдующаго

 

отрывка

 

(„А

 

теперь

 

подъ

 

окномъ

 

ты

съ

 

нуждою

 

сидишь...

 

А

 

въ

 

поляхъ

 

сиротой

 

хлѣбъ

 

не

 

скошенъ

стоитъ:

 

вѣтеръ

 

точитъ

 

зерно,

 

птица

 

клюетъ

 

его").— Сопоставленіе

главныхъ

 

мыслей

 

перваго,

 

второго

 

и

 

третьяго

 

отрывка

 

дастъ

ученику

 

возможность

 

отыскать

 

главную

 

мысль

 

во

 

всемъ

 

прочи-

танномъ

 

и

 

формулировать

 

ее

 

немногими

 

словами. — 0.

 

чемъ

 

мы

читали

 

въ

 

первомъ

 

отрывкѣ?— О

  

разореньи

 

мужика.— -А

   

какая
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главная

 

мысль

 

второго

 

прочитаннаго

 

нами

 

отрывка?

 

— Прошлое

богатство

 

и

 

почетъ

 

мужика. —А

 

какая

 

главная

 

мысль

 

третьяго

отрывка?

 

—

 

Нерадѣнье

 

мужика

 

о

 

своемъ

 

добрѣ.— Мужикъ

 

теперь

бѣденъ,

 

а

 

въ

 

прошломъ

 

онъ

 

былъ

 

богатымъ

 

и

 

уважаемымъ.

Мужикъ

 

нерадѣетъ

 

о

 

своемъ

 

добрѣ.

 

Зачѣмъ

 

въ

 

прочитанномъ

нами

 

отрывкѣ

 

говорится

 

о

 

нерадѣніи

 

мужика? — Затѣмъ,

 

чтобы

пояснить,

 

почему

 

мужикъ

 

изъ

 

богатаго

 

сдѣлался

 

бѣднымъ. —

Итакъ,

 

главная

 

мысль

 

послѣдняго

 

отрывка

 

служитъ

 

разъясненіемъ

содержанія

 

нерваго

 

и

 

второго

 

отрывковъ,

 

показывая

 

причину,

по

 

которой

 

мужикъ

 

изъ

 

богатаго

 

сдѣлался

 

бѣднымъ.

 

Выразивъ

содержаніе

 

послѣднаго

 

отрывка

 

однимъ

 

словомъ,

 

мы

 

можемъ

 

вы-

разить

 

главную

 

мысль

 

всего

 

прочитаннаго

 

въ

 

такой

 

формѣ:

 

при-

чина

 

бѣдности

 

мужика,

 

который

 

прежде

 

былъ

 

богатымъ.

6.

 

Запись

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

суиіественнаго

 

содержанія

прочитаннаго

 

имѣетъ

 

очень

 

важное

 

значеніе

 

для

 

умственнаго

развитія

 

учениковъ:

 

умѣнье

 

правильно

 

обобщать

 

прочитанное

 

и

выражать

 

существенное

 

содержаніе

 

прочитаннаго

 

въ

 

немногихъ

словахъ

 

служитъ

 

признакомъ

 

перехода

 

дѣтскаго

 

мыгаленія

 

и

дѣтскаго

 

языка

 

ікъ

 

мышленію

 

и

 

языку

 

отвлеченному.

 

Упражняя

учениковъ

 

въ

 

краткомъ

 

обозначеніи

 

содержанія

 

статьи,

 

учитель

достигаетъ

 

одной

 

изъ

 

важныхъ

 

цѣлей

 

обученія

 

языку:

 

навыкъ

въ

 

обобщеніи

 

и

 

отвлеченіи

 

дастъ

 

ученикамъ

 

необходимыя

 

сред-

ства

 

къ

 

дальнѣйшему

 

самообразованію

 

путемъ

 

чтенія. — Записы-

вать

 

содержаніе

 

прочитаннаго

 

можно

 

въ

 

различной

 

формѣ:

 

или

въ

 

формѣ

 

короткаго

 

предложенія,

 

или

 

въ

 

формѣ

 

вопроса,

 

или

 

въ

формѣ

 

отдѣльнаго

 

слова.

 

Самою

 

легкою

 

формою

 

для

 

краткаго

выраженія

 

содержанія

 

является

 

предложеніе,

 

нѣсколько

 

болѣе

трудною

 

формою — вопросъ,

 

и

 

самую

 

трудную

 

форму

 

представляетъ

отдѣльное

 

слово.

 

Покажемъ

 

образецъ

 

записи

 

существеннаго

 

со-

держанія

 

стихотворенія

 

„Зима"

 

въ

 

вопросной

 

формѣ.

„Вотъ

 

сѣверъ,

 

тучи

 

нагоняя,

 

дохнулъ,

 

завылъ,

 

и

 

вотъ

 

сама

идетъ

 

волшебница

 

зима".

„Пришла,

 

разсыпалась,

 

клоками

 

повисла

 

насукахъ

 

дубовъ;

легла

 

волнистыми

 

холмами

 

среди

 

полей,

  

вокругъ

 

холмовъ;

 

брега
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съ

 

недвижною

 

рѣкою

 

сравняла

 

пухлой

 

пеленою;

 

блеснулъ

 

морозъ.

И

 

рады

 

мы

 

проказамъ

 

матушки

 

зимы".

 

Можно

 

такъ

 

записать

содержаніе

 

прочитаннаго

 

стихотворенія:

1.

   

Что

 

было

 

прѳдвѣстникомъ

 

близкаго

 

наступленія

 

зимы?

(вѣтѳръ,

 

холодъ,

 

снѣжныя

 

тучи).

2.

   

Что

 

принесла

 

съ

 

собой

 

зима?

 

(снѣгъ,

 

морозъ,

 

красивыя

картины).

3.

   

Что

 

чувствовали

 

люди?

Сопоставляя

 

въ

 

связь

 

отдѣльныя

 

части

 

прочитаннаго

 

стихо-

творенія,

 

учитель

 

помогаетъ

 

ученикамъ

 

отыскать

 

и

 

кратко

 

фор-

мулировать

 

существенное

 

содержаніѳ

 

всего

 

прочитаннаго

 

(„насту-

плѳніе

 

зимы").

7.

 

По

 

прочтеніи

 

статьи

 

по

 

частямъ,

 

учитель

 

самъ

 

читаетъ

всю

 

статью

 

цѣликомъ.

 

Цѣль

 

такого

 

чтенія

 

та,

 

чтобы

 

съ

 

одной

стороны

 

дать

 

ученикамъ

 

образецъ

 

чтенія

 

выразительнаго,

 

а

 

съ

■другой — дать

 

ученикамъ

 

возможность

 

точнѣе

 

уловить

 

связь,

 

су-

ществующую

 

между

 

отдѣльными

 

мыслями

 

и

 

возстановить

 

въ

 

со-

знаніи

 

цѣлый

 

разсказъ.

По

 

прочтеніи

 

статьи

 

безъ

 

перерыва,

 

учитель

 

заставляетъ

одного

 

изъ

 

учениковъ

 

прочитать

 

статью,

 

по

 

возможности

 

подра-

жая

 

при

 

чтеніи

 

учителю,

 

и

 

затѣмъ

 

пересказать

 

прочитанное.

 

На

первое

 

время,

 

когда

 

ученики

 

еще

 

не

 

привыкли

 

къ

 

связной

 

пе-

рѳдачѣ

 

прочитаннаго,

 

нужно

 

предлагать

 

ученику

 

наводящіе

 

во-

просы.

 

Вопросы

 

надо

 

ставить

 

такъ,

 

чтобы

 

ими

 

исчерпывалось

все

 

содержаніе

 

статьи

 

и

 

чтобы

 

они

 

вызывали

 

мысль

 

ученика

на

 

работу.

 

На

 

первое

 

время

 

для

 

каждой

 

отдѣльной

 

мысли

 

ста-

вится

 

наводящи

 

вопросъ.

 

Затѣмъ

 

предлагаются

 

вопросы,

 

имѣющіе

болѣе

 

общій

 

характеръ

 

—

 

вопросы

 

для

 

каждой

 

второстепенной

части,

 

и

 

наконецъ

 

вопросы

 

даются

 

только

 

для

 

главныхъ

 

чаотей

статьи.

 

Упражненія

 

въ

 

передачѣ

 

прочитаннаго

 

имѣютъ

 

большое

значеніе

 

для

 

учащихся:

 

они

 

пріучаютъ

 

ученика

 

вдумываться

 

въ

смыслъ

 

читаемаго,

 

дѣлать

 

сравненія,

 

выводы,

 

обобщенія.

 

Еще

большее

 

значеніе

 

для

 

умственнаго

 

развитія

 

учениковъ

 

имѣютъ

упражненія

 

въ

 

передачѣ

  

прочитаннаго

 

безъ

  

вопросовъ

   

учитоля.
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Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

требуется

 

для

 

изложенія

 

содержанія

 

про-

читаннаго

 

въ

 

связной

 

и

 

непрерывной

 

формѣ

 

значительная

 

само-

стоятельность.

 

Разсказъ

 

долженъ,

 

по

 

возможности,

 

отличаться

правильностью

 

формы

 

и

 

сознательнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

разска-

зываемому.

 

При

 

маломъ

 

запасѣ

 

словъ

 

и

 

при

 

слабомъ

 

умствен*-

номъ

 

развитіи

 

ученики

 

часто

 

разсказываютъ

 

близко

 

къ

 

подлин-

нику.

 

Такое

 

явленіе

 

имѣетъ

 

вполнѣ

 

законный

 

характеръ,

 

и

 

нѣтъ

нужды

 

насиловать

 

ребятъ,

 

заставляя

 

ихъ

 

пересказывать

 

прочи-

танное

 

нѳпремѣнно

 

„своими

 

словами".

 

Можно

 

предъявлять

 

раз-

личныя

 

требованія

 

къ

 

пересказу,

 

т.

 

е.

 

можно

 

требовать

 

пере-

сказа,

 

обстоятельно

 

воспроизводящаго

 

текстъ

 

статьи,

 

и

 

пересказа

сокращеннаго,

 

воспроизводящаго

 

только

 

главный

 

ея

 

мысли.

 

Второй

видъ

 

пересказа

 

требуетъ

 

значительной

 

самостоятельности

 

и

 

на-

выка

 

различать

 

общее

 

отъ

 

частнаго;

 

поэтому

 

этотъ

 

видъ

 

значи-

тельно

 

труднѣе

 

перваго.

 

Первый

 

видъ

 

пересказа

 

употребляется,

поэтому,

 

на

 

первыхъ

 

ступеняхъ

 

занятій

 

объяснительнымъ

 

чтеніемъ.*

Обученіе

 

выразительному

 

чтенію.
•

Выразительное

 

чтеніе

 

имѣетъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

ряду

другихъ

 

школьныхъ

 

занятій.

 

Ученикъ,

 

читающій

 

очень

 

быстро

и

 

монотонно,

 

обыкновенно

 

совершенно

 

равнодушно

 

относится

 

къ

содержанію

 

читаемаго,

 

не

 

различаетъ

 

въ

 

читаемомъ

 

главнаго

 

отъ

второетепеннаго

 

и

 

не

 

замѣчаетъ

 

тѣхъ

 

словъ

 

и

 

выраженій,

 

кото-

рый

 

даютъ

 

главную

 

окраску

 

читаемому.

 

Наоборотъ,

 

ученикъ,

разумно

 

воспринимающей

 

читаемое,

 

читаетъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

выразительно.

 

Образовавшаяся

 

путемъ

 

школьныхъ

 

упражпе-

ній

 

привычка

 

читать

 

всегда

 

все

 

выразительно

 

ставитъ

 

чтеца

 

въ

необходимость

 

вникать

 

въ

 

смыслъ

 

читаемаго.

 

Вотъ

 

почему

 

прі-

ученіе

 

учениковъ

 

къ

 

выразительному

 

чтенію

 

служитъ

 

однимъ

изъ

 

образовательныхъ

 

и

 

воспитательныхъ

 

средствъ.

 

Выразитель-

нымъ

 

чтеніемъ

 

называется

 

такое

 

чтеніе,

 

при

 

которомъ

 

читающій

останавливается

 

на

 

знакахъ

 

препинанія,

 

соблюдаете

 

логическія

ударенія

 

и

 

придаетъ

 

своему

 

голосу

 

выражоніе,

 

соотвѣтствующеѳ

содѳржанію

 

читаемаго

 

текста.

 

Выразительное

 

чтеніе

 

имѣетъ

 

раз-
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ныя

 

степени

 

-

 

отъ

 

простого

 

чтѳнія

 

съ

 

собдюдѳніемъ

 

знаковъ

 

пре-

пинанія

 

и

 

логическихъ

 

удареній

 

до

 

художественной

 

декламаціи.

Трудно

 

довести

 

дѣтей,

 

да

 

едва

 

ли

 

и

 

возможно,

 

до

 

художествен-

ной

 

декламаціи,

 

но

 

можно

 

научить

 

дѣтей

 

такой

 

выразительности

чтенія,

 

при

 

которой

 

чтеніе

 

являлось

 

бы

 

осмысленнымъ

 

разгово-

ромъ.

 

Для

 

этого

 

нужно

 

пріучить

 

дѣтѳй

 

соблюдать

 

слѣдующія

условія:

 

1)

 

дѣти

 

должны

 

для

 

выразительности

 

чтенія

 

соблюдать

паузы

 

во

 

время

 

чтенія,

 

2)

 

научиться

 

повышенію

 

и

 

пониженію

голоса

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

паузами

 

и

 

3)

 

логической

 

интонаціи

 

при

чтеніи

 

нѣкоторыхъ

 

словъ

 

и

 

предложеній.

1.

   

Паузы

 

во

 

время

 

чтенія

 

обыкновенно

 

обозначаются

 

въ

текстѣ

 

знаками

 

препинанія.

 

Еще

 

при

 

чтеніи

 

по

 

букварю

 

учи-

тель

 

долженъ

 

объяснить

 

ученикамъ

 

значеніе

 

знаковъ

 

препинанія

и

 

продолжительность

 

паузы

 

при

 

каждомъ

 

знакѣ

 

лрепинанія.

Чтобы

 

пріучить

 

дѣтей

 

къ

 

правильнымъ

 

остановкамъ

 

голоса,

учитель

 

'

 

читаетъ

 

самъ

 

извѣстное

 

предложеніе,

 

а

 

потомъ

 

заста-

вляете

 

читать

 

учениковъ,

 

подражая

 

при

 

чтеніи

 

своему

 

образцо-

вому

 

чтенію.

2.

   

Повышенгя

 

и

 

пониженія

 

голоса

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

пау-

зами

 

составляютъ

 

необходимое

 

условіе

 

выразительнаго

 

чтенія.

Можно

 

умѣло

 

производить

 

паузы

 

при

 

чтеніи,

 

но

 

чтеніѳ

 

все-таки

останется

 

невыразительнымъ,

 

если

 

оно

 

не

 

будѳтъ

 

соединено

 

съ

повышеніемъ

 

и

 

пониженіемъ

 

произношенія

 

нѣкоторыхъ

 

словъ

и

 

предложеній.

 

Особенно

 

болыпимъ

 

повышеніемъ

 

голоса

 

сопро-

вождаются

 

паузы

 

при

 

чтеніи

 

вопросительныхъ

 

и

 

восклицатель-

ныхъ

 

предложеній.

 

Въ

 

этихъ

 

предложеніяхъ

 

салымъ

 

высокимъ

голосомъ

 

произносятся

 

тѣ

 

слова,

 

посредствомъ

 

которыхъ

 

выра-

жается

 

въ

 

вихъ

 

вопросъ

 

или

 

восклицаніе.

 

Слова

 

эти

 

чаще

 

всего

находятся

 

въ

 

началѣ

 

и

 

срединѣ

 

вопросительныхъ

 

и

 

восклица-

тѳльныхъ

 

нредложеній.

 

Каждое

 

послѣдующеѳ

 

слово

 

произносится

все

 

ниже

 

и

 

ниже.

Кто

 

скачетъ,

 

кто

 

мчится

 

подъ

 

хладною

 

мглой?

Повышеніе

 

голоса

 

требуется

  

также

  

двовточіемъ

 

и

   

тире,

употребленнымъ

 

вмѣсто

 

двоеточія.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

повышать
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голосъ

 

нужно

 

нѣсколько

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

при

 

чтеніи

 

вопросительныхъ

И

 

восклицательныхъ

 

предложеній.

      

^ед

  

<rz

Видитъ

 

солнышко—

Жатва

 

кончена:

-Ой'

 

:

                            

ХОЛОДНѢЙ

  

OHO

Пошло

 

къ

 

осени.

Незначительное

 

повышеніе

 

голоса

 

требуется

 

на

 

точкѣ

 

съ

запятой.

 

Солнышко

 

ярко

 

свѣтитъ;

  

на

 

небѣ

 

ни

 

облачка.

Пониженіе

 

голоса

 

требуется

 

паузой,

 

обозначаемой

 

точкой.

Пониженнымъ

 

голосомъ

 

произносятся

 

слова,

 

стоящія

 

предъ

 

точкой

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

то

 

слово,

 

которое

 

находится

 

непосредственно

предъ

 

точкой.

3.

 

Логическая

 

интонація

 

при

 

чтеніи

 

нѣкоторыхъ

 

словъ

и

 

предложеній.

 

Логическая

 

интонація

 

опредѣляется

 

тѣмъ,

 

какъ

понимаетъ

 

чтѳцъ

 

смыслъ

 

читаемаго

 

сочиненія.

 

Чѣмъ

 

полнѣе.

 

и

вѣрнѣе

 

понимаетъ

 

чтецъ

 

основную

 

идею

 

читаемаго,

 

тѣмъ

 

безоши-

бочнѣе

 

удастся

 

ему.

 

опредѣлить,

 

какія

 

слова

 

должны

 

быть

 

про-

читаны

 

съ

 

логической

 

интонаціей.

 

Если,

 

напр.,

 

въ

 

извѣстномъ

стихотворѳніи

 

„Птичка"

 

авторъ

 

желалъ

 

изобразить

 

беззаботность

и

 

радостное

 

настроеніе

 

птички

 

весной

 

и

 

лѣтомъ, —настроеніе,

 

не

омрачаемое

 

заботами

 

о

 

наступающей

 

зимѣ;

 

то,

 

очевидно,

 

всѣ

слова,

 

которыя

 

больше

 

всего

 

оттѣняютъ

 

основную

 

идею

 

этого

стихотворенія,

 

домжны

 

быть

 

произнесены

 

съ

 

логической

 

интона-

ціей,

 

т.

 

е.

 

повышеннымъ

 

тономъ

 

и

 

нѣсколько

 

замедленнымъ

темпомъ.

 

Поэтому

 

слова,

 

напечатанныя

 

курсивомъ,

 

нужно

 

отмѣ-

тить

 

логической

 

интонаціей.

                                                      

<гхин

гщы&

                  

Птичка

 

Божія

 

не

 

знаетъ

0'іаоа

 

ѳдьвр

 

нтс

 

Ни .

 

заботы,

 

ни

 

труда;

-адщиооя

   

в

     

Хлопотливо

 

не

 

свиваетъ

вэтнэонгінор

 

оаоДолгѳвѣчнаго

 

гнѣзда,

Въ

 

долгу

 

ночь

 

на

 

вѣткѣ

 

дремлетъ,

іііоглк

 

оіон,Солнце

 

красное

 

взойдетъ,—

,ss$»«s

 

■

 

н

            

Птичка

 

гласу

 

Бога

 

внемлетъ

«гшншш

            

Встрепенется

 

и

 

поетъ.
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За

 

весной,

 

красой

 

природы,

Лѣто

 

знойное

 

пройдетъ,— '

8

           

И

 

туманъ

 

и

 

непогоды

                            

R-4 1

Осень

 

поздняя

 

несетъ.

           

>

 

.гя

  

«тщяю

 

тіа

Людямъ

 

скучно,

 

людямъ

 

юре;

Птичка

 

въ

 

далънія

 

страны

          

он —лоя

Въ

 

теплый

 

край,

 

за

 

сине

 

море

 

.

Улетаѳтъ

 

До

 

весны.

    

(Пушкиш).

Учитель.
----^Ч^З^Й^^Ж^Э***!;!»".—

            

НОМ

    

9ІН<Г

шнО
Вниманію

 

и

 

нтэ

 

руководству

 

учащимъ

 

церновныхъ

 

шнолъ

Сенгилеевснаго

 

уѣзда*).
•ЕГ.сГДѲН

 

В

Раепрѳдѣлѳніѳ

 

учебнаго

 

матеріала

 

по

 

церков-

ному

 

пѣнію,

 

требуемаго

 

программою

 

ц.-прих.

школъ,

 

по

 

недѣлямъ

 

и

 

болѣе

 

подробно.
^

                    

'П

 

.-эінежнноп

 

п

 

<гнот

 

ей

1-й

       

о

 

о

 

ъ.

          

[Ьо&Я

 

."ндопэоі

1-я

 

недѣля.

 

Понятіе

 

о

 

звукѣ.

 

Положеніе

 

корпуса

 

при

пѣніи,

 

раскрытіе

 

рта,

 

правильное

 

произношеніе

 

звуковъ

 

глаеныхъ.

Понятіѳ

 

о

 

долготѣ

 

звука — звуки

 

долгіе

 

и

 

короткіе.

 

Упражне-

ния

 

въ

 

равномѣрномъ

 

счетѣ

 

ударами

 

рукй-^1,

 

2,

 

3,

 

4

 

и

 

до

10

 

ударовъ.

             

и

 

йгватг)

   

Фгон

 

пап

 

внроТ

   

"...кшнтѵліочш:)

2-я

 

нѳдѣля.

 

Развитіе

 

слуха:

 

различіе

 

звуковъ

 

по

 

высотѣ,

воспроизведете

 

различныхъ

 

звуковъ,

 

а,

 

о,

 

у...,

 

различной

 

высоты

съ

 

голоса

 

учащаго,

 

или

 

товарища,

 

или

 

;

 

скрипки,

 

'

 

поодйночкѣ>

группами

 

и

 

всѣмъ

 

классомъ;

 

при

 

семЪ

 

полезно

 

прибѣгать

 

къ

 

по-

собничеству

 

товарищей

 

И

 

разсадкѣ

 

учениковъ

 

малоспособныхъ-й

не

 

обладающихъ

 

хорошимъ

 

слухомъ

 

съ

 

болѣе

 

способными.

3-я

 

недѣля.

 

Тѣ

 

же

 

уйраіжнейія

 

Въ

 

различіи

 

звуковъ

 

по

высотѣ

 

и

 

воспроизведете

 

оныхъ

 

и

 

пѣніе

 

звуковъ

 

различной

 

вы-

соты

 

и

 

долготы

   

(со

  

счШмъ

   

отъ

 

1

   

до

 

8

 

ударовъ).

   

Различіѳ

*)

 

Прислано

 

въ

 

редакцію

 

при

 

отношенш

 

Епархіальваго

 

Наблюда-
теля

 

отъ

 

23

 

декабря

 

1899

 

г.

 

за

 

Лг

 

244.

                                                    

В

  

ѲІНѲЯС

.(jffl

 

.
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звуковъ

 

по

 

силѣ:

 

пѣніе

 

звуковъ

 

ровное,

 

тихое

 

и

 

громкое.

 

Пѣніѳ

слоговое:

 

Аминь

 

и

 

Господи

 

помилуй —первые,

 

на

 

одной

 

высотѣ.

4-я

 

недѣля.

 

Унраженія

 

для

 

развитія

 

слуха

 

и

 

голоса:

пѣніе

 

звуковъ

 

въ

 

4,

 

3,

 

2

 

и

 

1

 

ударъ,

 

начиная

 

съ

 

низшихъ

 

и

постепенно

 

повышая

 

до

 

высокихъ

 

тоновъ;

 

пѣніе

 

гаммы

 

безъ

 

на-

званій

 

нотъ — по

 

звукамъ

 

а,

 

о,

 

у....

 

Пѣніе

 

молитвъ:

 

„Господи

помилуй"

 

3

 

р.

 

„И

 

духови

 

твоему";

 

„аллилуія,

 

аллилуія,

 

алли-

луія,

 

слава

 

Тебѣ,

 

Боже" —на

 

одной

 

высотѣ.

5-я

 

еедѣля.

 

Тѣ

 

же

 

упражненія

 

въ

 

развитіи

 

слуха

 

и

 

го-

лоса

 

и

 

пѣніе

 

молитвъ:

 

„Буди

 

имя

 

Господне....",

 

Слава

 

Отцу

 

и

Сыну

 

и

 

св.

 

Духу...",

 

„Святый

 

Боже..." — на

 

одинаковой

 

высотѣ

съ

 

различною

 

силою.

о-я

 

нѳдѣля.

 

Примѣръ — образецъ:

 

пѣніе

 

„Господи,

 

поми-

луй"

 

второе,

 

а

 

отсюда — различіе

 

двухъ

 

звуковъ

 

по

 

высотѣ,

 

из-

ученіе

 

первыхъ

 

двухъ

 

звуковъ

 

гаммы;

 

упражненія

 

въ

 

пѣніи

 

раз-

личныхъ

 

звуковъ

 

а,

 

о,

 

у...

 

на

 

два

 

первые

 

тона

 

гаммы,

 

повышеніе

натонъи

 

пониженіе.

 

Пѣніѳ

 

молитвъ:

 

„Подай,

 

Господи"

 

и

 

„Тебѣ,

Господи".

 

Изображеніе

 

звука

 

по

 

долготѣ

 

въ

 

4,

 

2

 

и

 

1

 

ударъ:

(пѣніе

 

по

 

звукамъ

 

гаммы,

 

въ

 

копцѣ

 

урока

 

посвящать

 

на

 

сіѳ

минуть

 

5).

7-я

 

недѣля.

 

Пѣніе

 

молитвъ

 

на

 

два

 

тона:

 

„Слава

 

Тебѣ,

Господи,

 

слава

 

Тебѣ",

 

„Буди

 

имя

 

Господне..."

 

и

 

„Господи,

 

спаси

благочестивый..."

 

Точка

 

при

 

нотѣ

 

(пѣніе

 

по

 

звукамъ

 

гаммы—

въ

 

концѣ

 

урока).

8-я

 

недѣля.

 

Пѣніе

 

изъ

 

литургіи:

 

„Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Свя-

таго

 

Духа.."

 

„Милость

 

мира",

 

„П

 

со

 

духомъ

 

твоимъ

 

твоимъ",

„Имамы

 

ко

 

Господу",

 

„Отче

 

нашъ".

 

Знакомство

 

съ

 

нотнымъ

станомъ,

 

церковный

 

влючъ.

 

(Пѣніе

 

на

 

звукахъ

 

гаммы

 

въ

 

концѣ

уроковъ).

9-янедѣля.

 

Примѣръ:

 

пѣніе

 

молитвы

 

„Богородице

 

Дѣво".

Понятіе

 

о

 

третьемъ

 

тонѣ,

 

изученіе

 

трехъ

 

тоновъ

 

гаммы

 

съ

 

по-

степеннымъ

 

повышеніемъ

 

и

 

пониженіомъ.

 

Тропарь

 

Рождеству

Христову.

 

Названіе

 

первыхъ

 

трехъ

 

нотъ— утъ,

 

ре,

 

ми—и

 

поло-

жѳніе

 

ихъ

 

на

 

нотномъ

 

станѣ.

 

(Пѣніе

 

гаммы

 

на

 

звукахъ

 

въ

 

кон-

цѣ

 

уроковъ).
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10-я

 

нѳдѣля.

 

Упражнѳнія

 

въ

 

пѣніи

 

3-хъ

 

тоновъ

 

гаммы

съ

 

ловышеніемъ

 

въ

 

порядкѣ

 

и

 

чрезъ

 

ступень:

 

утъ,

 

ре,

 

ми;

 

ми,

ре,

 

утъ;

 

утъ — ми,

 

ми

 

-утъ.

 

(Пѣніе

 

на

 

звукахъ

 

гаммы).

11-я

 

недѣля.

 

Тѣ

 

же

 

упражненія

 

и

 

пріученіе

 

учениковъ

къ

 

пѣнію

 

на

 

два

 

голоса— на

 

терцію:

 

„Аминь",

 

„Господи

 

поми-

луй".

 

Письмо

 

трехъ

 

нотъ

 

различной

 

долготы

 

и

 

пѣніе

 

оныхъ.

(Пѣніе

 

на

 

звукахъ

 

гаммы).

12-я

 

еедѣля.

 

Упражненія

 

въ

 

пѣніи

 

изученныхъ

 

молитвъ

на

 

два

 

голоса.

 

Упражненія

 

въ

 

письмѣ

 

и

 

пѣніи

 

трехъ

 

нотъ

 

раз-

личной

 

долготы.

 

(Пѣніе

 

на

 

звукахъ

 

гаммы).

13-я

 

недѣля.

 

Примѣръ:

 

пѣніе

 

„Достойно

 

есть";

 

распо-

знаваніе

 

количества

 

тоновъ,

 

новый

 

четвертый

 

тонъ

 

фа, — обратить

вниманіе

 

на

 

разстояніе

 

отъ

 

ми

 

до

 

фа;

 

пѣніе

 

4

 

т.

 

въ

 

восходящемъ

и

 

нисходящемъ

 

порядкѣ.

 

Названіе

 

4-й

 

ноты

 

и

 

положеніе

 

ея

 

на

нотномъ

 

станѣ.

 

(Пѣніе

 

на

 

звукахъ

 

гаммы).

14-я

 

нѳдѣля.

 

Упражненія

 

въ

 

пѣніи

 

4-хъ

 

звуковъ

 

въ

порядкѣ,

 

чрезъ

 

одну

 

идвѣ

 

ступени.

 

Молитвы:

 

„Царю

 

небесный",

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

твоя".

 

Упражненія

 

въ

 

письмѣ

 

и

 

пѣніи

4-хъ

 

нотъ

 

различной

 

долготы

 

въ

 

порядкѣ

 

и

 

чрезъ

 

ноту.

 

(Пѣніѳ

на

 

звукахъ

 

гаммы).

15-я

 

недѣля.

 

Пѣніе

 

изученныхъ

 

по

 

слуху

 

пѣснопѣній

одной

 

высоты

 

по

 

нотамъ.

 

Упражненія

 

въ

 

письмѣ

 

и

 

пѣніи

 

4-хъ

нотъ

 

различной

 

долготы

 

въ

 

порядкѣ,

 

чрезъ

 

одну

 

и

 

двѣ

 

ноты.

(Пѣніе

 

на

 

звукахъ

 

гаммы).

16-я

 

недѣля.

 

Пѣніе

 

изученныхъ

 

со

 

слуха

 

пѣснопѣній

 

въ

два

 

звука—по

 

нотамъ

 

и

 

тѣ

 

же

 

упражненія

 

въ

 

письмѣ

 

и

 

пѣніи

 

нотъ.

17-я

 

вѳд-ѣля.

 

Пѣніе

 

изученныхъ

 

со

 

слуха

 

пѣснопѣній

 

въ

 

3

звука— по

 

нотамъ

 

и

 

упражненія

 

въ

 

письмѣ

 

и

 

пѣніи

 

первыхъ

 

4

 

нотъ.

18-я

 

еедѣля.

 

Пѣніе

 

изуч.

 

пѣснопѣній

 

со

 

слуха

 

въ

 

4

звука— по

 

нотамъ

 

и

 

тѣ

 

же

 

упражненія

 

въ

 

письмѣ

 

и

 

пѣніи

 

нотъ.

19-я

 

нѳдѣля.

 

-Пѣніе

 

изученныхъ

 

пѣснопѣній— на

 

два

голоса — на

 

терцію.

20—21

   

недѣли.

   

Пѣніѳ

 

изученныхъ

 

пѣснопѣній

 

на

  

два

голоса — на

 

терцію.
(Окончаніе

 

будетъ).
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Возобновленіе

 

публичныхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

въ

 

городѣ

 

Симбирскѣ

 

и

 

первое

 

таковое

 

чтеніе

 

въ

  

храмѣ

духовной

 

семинаріи.
Я

  

H-IJ
Съ

 

воскресенья,

 

14

 

числа

 

ноября

 

мѣсяца

 

истекшаго

 

1899

года,

 

по

 

благословонію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Никандра,

 

Епископа

 

Сиибирскаго

 

и

 

Сызрянскаго,

 

опять

 

возоб-

новились

 

въ

 

городѣ

 

Симбирсвѣ

 

цубличныя

 

воскресныя

 

и

 

празд-

ничныя

 

внѣбогослужобныя

 

бесѣды,

 

впервые

 

начатыя,

 

по

 

изволенію

нашего

 

Архипастыря,

 

въ

 

1896

 

году

 

и

 

ежегодно

 

пріостанавли-

вающіяся,

 

начиная

 

со

 

св.

 

Пасхи,

 

до

 

Рождеетвонскаго

 

поста.

Религіозно-нравственныя

 

чтѳнія

 

возобновлены

 

въ

 

цорквахъ:

 

семи-

нарской,

 

мужского

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

Германской,

 

что

 

дастъ

полную

 

возможность

 

посѣщать

 

ихъ

 

какъ

 

жителямъ

 

центральной

части

 

города,

 

такъ

 

и

 

окраинъ

 

ого.

 

Въ

 

перечисленныхъ

 

церквахъ

внѣбогослужебныя

 

бесѣдн

 

будутъ

 

продолжаться

 

до

 

Вѳрбнаго

 

вос-

кресения,

 

2-го

 

апрѣля

 

1900

 

года,

 

и,

 

по

 

прежнему,

 

будутъ

предлагаться

 

слушателямъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

иногда

 

праздничные

дни

 

въ

 

церквахъ

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

мужского

 

духовнаго

 

учи-

лища — съ

 

6,

 

а

 

въ

 

Германской— съ

 

5

 

часовъ

 

вочера,

 

непосред-

ственно

 

послѣ

 

вечерни.

 

Въ

 

сѳминарскомъ

 

храмѣ

 

каждый

 

разъ

предъ

 

религіозно- нравственными

 

чтеніями,

 

съ

 

4 8Д

 

часовъ

 

.вечера,

имѣютъ

 

совершаться

 

вечерни

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳистовъ.

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

религіозно-вравственныя

 

чте-;

нія

 

будутъ

 

состоять

 

и8ъ

 

двухъ

 

и

 

трехъ

 

отдѣленій.

 

Первое

 

от-

лете

 

соетавятъ

 

бесѣды

 

о

 

православно-христіанской

 

вѣрѣ

 

изъ

седьмого

 

и

 

восьмого

 

выпусковъ

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

па-

стыря

 

съ

 

пасомыми",

 

изданныхъ

 

С.-Петербургскимъ

 

Епархіаль-

нымъ

 

Вратствомъ

 

во

 

имя

 

Пресвятой

 

Богородицы;

 

для

 

второго

отдѣлѳнія

 

намѣчены

 

нравственные

 

уроки

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ,

которые

 

будутъ-предлагаться

 

слушателямъ

 

изъ

 

порваго,

 

второго,

четвертаго

 

и

 

пятаго

 

выпусковъ

 

„Уроковъ

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ"»

составленных^

 

священникомъ

 

Пегромъ

 

Шумовымъ

 

„для

 

чтѳній

въ

 

храмѣ,

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

въ

 

школѣ"

 

(Москва

 

1899

 

г.);

 

трѳтьимъ
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отдѣленіемъ

 

послужатъ,

 

начиная

 

съ

 

30

 

января

 

и

 

кончая

 

26-мъ

числоиъ

 

марта,

 

бѳсѣды

 

о

 

покаяніи

 

и

 

три

 

бѳсѣды

 

о

 

страданіяхъ

и

 

смерти

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Вѳсѣды

 

о

 

покаяніи

будутъ

 

предлагаться

 

по

 

„Весѣдамъ

 

о

 

покаяніи"

 

П.

 

Шумова,.

 

о

страданіяхъ

 

и

 

смерти

 

Спасителя

 

по

 

„Внѣбогослужебнымъ

 

бѳсѣ-

дамъ"

 

того

 

же

 

автора.

                                

<и'(дд

                

.^Toqoft

Лекторами,

 

какъ

 

и

 

въ

 

нрошломъ

 

году,

 

будутъ

 

воспитатели

и

 

преподаватели

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Симбирска

 

и

 

го-

родскіе

 

священники.■лендом

                    

гнем

   

,"педд

   

pod'reqT

 

<ra

Въ

 

воскресенье,

 

1 4

 

ноября

 

истевшаго

 

года,

 

въ

 

сѳминарскомъ

храмѣ

 

происходило

 

первое

 

рѳлигіоано-правственяое

 

чтѳніе.

 

Въ

семинарскій

 

храмъ

 

кь

 

концу

 

вечерни

 

изволилъ

 

прибыть

 

Прео-

священнѣйшій

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій.

 

По

 

окончаніи

вечерни,

 

правый

 

хоръ

 

семинарскихъ

 

пѣвчихъ,

 

въ

 

количсствѣ

сорока

 

человѣкъ,

 

подъ

 

управленіѳмъ

 

воспитанника

 

VI

 

класса

 

А.

Кассеньева,

 

пропѣлъ

 

„Etc

 

тгоШ

 

Ыщ

 

оеатата*,

 

„Царю

 

небес-

ный"

 

и

 

„Хвалите

 

имя

 

Господне",

 

муз.

 

Аллѳманова,

 

послѣ

 

чего

предсѣдатѳль

 

совѣта

 

Братства

 

св.

 

трехъ

 

святителей,

 

о.

 

ректоръ

семинаріи,

 

протоіерѳй

 

А.

 

В.

 

Стерновъ,

 

обратился

 

къ

 

перепол-

нившимъ

 

до

 

тѣсноты

 

храмъ

 

слушателямъ

 

съ

 

рѣчью

 

слѣдующаго

содержанія:

Не

 

любитъ

 

человѣкъ

 

жить

 

совершенно

 

одиновимъ.

 

Каждый

изъ

 

насъ

 

непрѳмѣнно

 

имѣетъ

 

какихъ-либо

 

друзей,

 

съ

 

которыми

и

 

проходитъ

 

свой

 

жизненный

 

путь.

 

Отъ

 

нихъ

 

мы

 

трѳбуемъ

 

уча-

стія

 

въ

 

нашихъ

 

радостяхъ,

 

отъ

 

нихъ

 

ожидаемъ

 

утѣшѳнія

 

въ

 

горѣ,

въ

 

нихъ

 

ищемъ

 

помощи

 

и

 

защиты

 

въ

 

бѣдахъ.

 

Таковъ

 

неизбѣж-

ный

 

строй

 

человѣчоской

 

живни.—Но

 

вотъ

 

вопросъ:

 

всѣ-ли

 

друзья

наши

 

вполнѣ

 

надежны?

 

Всѣ-ли

 

они

 

одинаково

 

намъ

 

преданы?

Да

 

и

 

умѣомъ-ли

 

мы

 

цѣнить

 

дѣйетвительно

 

дорогихъ

 

для

 

насъ

друзей? — Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

мы

 

разскажемъ

 

вамъ,

 

братіе,

 

елѣ-

дующую

 

притчу:

 

У

 

одного

 

человѣка

 

было

 

три

 

друга.

 

Двухъ

 

изъ

нихъ

 

онъ

 

любилъ

 

отъ

 

всей

 

души,

 

посвящалъ

 

имъ

 

всѣ

 

силы

 

и

готовъ

 

былъ

 

страдать

 

за

 

нихъ;

 

но

 

третьему

 

другу

 

очень

 

мало

оказывалъ

   

знаковъ

   

любви

   

своей.

  

Этого

   

чоловѣка

 

позвали

  

къ
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царю,

 

которому

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

тмою

 

талантовъ.

 

Тогда

 

онъ

обратился

 

къ

 

любѳзнѣйшимъ

 

друзьямъ

 

своииъ,

 

прося

 

у

 

нихъ

 

по-

мощи.

 

Но

 

первый

 

другъ

 

его

 

тотчасъ

 

отрекся

 

отъ

 

дружбы,

 

ска-

завъ,

 

что

 

у

 

него

 

есть

 

другіѳ

 

друзья,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

будѳтъ

веселиться,

 

и

 

далъ

 

бѳзпомощному

 

другу

 

только

 

два

 

рубища

 

на

дорогу.

 

Другой

 

другъ

 

сказалъ:

 

мнѣ

 

теперь

 

недостойно

 

итти

 

съ

тобою,

 

потому

 

что

 

у

 

меня

 

есть

 

свои

 

нужды;

 

итакъ,

 

я

 

провожу

тебя

 

немного

 

и

 

потомъ

 

возвращусь.

 

Наконоцъ,

 

несчастный

 

пошѳлъ

къ

 

третьему

 

другу,

 

менѣѳ

 

другихъ

 

любимому.

 

Этотъ

 

принялъ

его

 

съ

 

отверстыми

 

объятіями

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

онъ

 

даже

 

и

 

за

 

ма-

лые

 

знаки

 

дружбы

 

заплатить

 

ему

 

истиннымъ

 

усердіемъ,

 

прово-

дить

 

его

 

до

 

самого

 

царя

 

и

 

будетъ

 

тамъ

 

ходатайствовать

 

за

 

своего

друга.

 

(Книга

 

для

 

назидательнаго

 

ученія.

 

Кіовъ

 

1894

 

г.).

 

О

чемъ

 

говорить

 

эта

 

притча?

 

Быть

 

можѳтъ,

 

нѣвоторыѳ

 

изъ

 

васъ

уже

 

поняли,

 

что

 

царь,

 

къ

 

которому

 

позванъ

 

чѳловѣкъ — долж-

никъ,

 

это

 

не

 

кто

 

иной,

 

какъ

 

Самъ

 

Господь,

 

рано-ли,

 

поздно-ли

ненремѣнно

 

призывающій

 

въ

 

Себѣ

 

каждаго

 

чѳловѣка

 

для

 

отдачи

отчета

 

во

 

всѣхъ

 

дѣяніяхъ

 

земной

 

жизни.

 

Первый

 

же

 

другъ

 

чѳ-

ловѣка

 

есть

 

богатство,

 

которое

 

оставляѳтъ

 

намъ

 

въ

 

часъ

 

смерти

однѣ

 

лишь

 

нѳнужныя

 

на

 

судѣ

 

Божіѳнъ

 

погребальныя

 

одежды;

второй

 

другъ— наше

 

семейство

 

и

 

сродники

 

(о

 

чужихъ

 

нечего

 

и

говорить!),

 

которые

 

провожаютъ

 

насъ

 

только

 

до

 

гроба,—

 

Ясно,

вразумительно

 

и

 

трогательно

 

рисуетъ

 

нѳвѣрность

 

и

 

безсиліе

 

этихъ

нашихъ

 

друзей

 

въ

 

своихъ

 

надгробныхъ

 

пѣсняхъ

 

Златострунный

Іоаннъ

 

Дамаекинъ:

„Мы

 

все

 

оставимъ,^-въ

 

нѳбѳсахъ

Нагіѳ,

 

скорбные

 

предстанѳмъ...

Богатства,

 

честь— предъ

 

смертью

 

прахъ,

И

 

какъ

 

трава

 

мы

 

сами

 

вянѳмъ.

Что-жъ

 

мы

 

прельщаемся

 

земнымъ,

Что

 

такъ

 

непрочно

 

и

 

мгновенно?!

Нагимъ

 

родился

 

ты,

 

нагимъ

И

 

тамъ

 

предстанешь

 

носомнѣнно!"

(Троицкій

 

цвѣтокъ.

 

№

 

7).
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Такъ

 

измѣнчивъ

 

и

 

ничтоженъ

 

первый

 

другъ

 

человѣка-бо-

татство

 

и

 

всякое

 

суетное

 

земное

 

пріобрѣтеніе!

 

А

 

вотъ

 

и

 

о

 

вто-

ромъ

 

другѣ

 

поютъ

 

вамъ

 

печальную

 

повѣсть:

„Я

 

видѣлъ

 

разъ— дитя

 

кончалось,

Я

 

видѣлъ

 

скорбную

 

семью:

Во

 

мнѣ

 

все

 

взволновалось,

И

 

я

 

оплакалъ

 

жизнь

 

свою.

Оно

 

металося

 

въ

 

смятеньи,

И

 

трепетало

 

предъ

 

семьей,

И

 

завопило

 

всей

 

душой

Въ

 

свое

 

послѣднѳѳ

 

мгновенье;

„О,

 

помоги

 

же

 

мнѣ,

 

отецъ!

О,

 

мать!

 

спаси

 

меня,

 

другъ

 

милый"!

Въ

 

нихъ

 

сердце

 

рвется

 

наконѳцъ,

Но

 

какъ

 

помочь?

 

Какою

 

силой?...

Одно

 

лишь

 

оставалось

 

инъ—

Смотрѣть,

 

молиться....

 

и

 

горюя

Рыдать

 

надъ

 

прахомъ

 

дорогииъ

При

 

звукахъ

 

пѣсни:

 

аллилуйя".
(Тамъ

 

же).

Кому

 

изъ

 

насъ

 

незнакома

 

эта

 

повѣсть?!

 

Такъ

 

вотъ

 

каковы

два

 

друга

 

человѣческой

 

жизни,

 

наиболѣе

 

нами

 

любимые.

 

Любя

ихъ

 

безъ

 

мѣры,

 

до

 

ослѣпленія,

 

человѣкъ

 

надѣется

 

на

 

безбѣдноѳ

и

 

безпечальноѳ

 

будущее.

 

Между

 

тѣмъ

 

неизбѣжное

 

и

 

непокры-

тое

 

горе

 

такъ

 

близко. — Лишь

 

только

 

вступить

 

человѣвъ

 

въ

тѣсныя

 

врата

 

смерти,

 

какъ

 

окажется

 

одинокимъ:

 

помощи

 

ника-

кой,

 

и

 

кругомъ

 

опять

 

темно,

 

какъ

 

во

 

утробѣ

 

матери,

 

темно

 

и

холодно,

 

какъ

 

въ

 

могилѣ;

 

въ

 

этой

 

тьмѣ

 

носятся

 

вавія-то

 

страш-

ння

 

существа,

 

природа

 

воторыхъ

 

одно

 

сплошное

 

зло:

 

ужасъ

 

и

тренетъ

 

объѳилютъ

 

обнаженную

 

душу,

 

оставленную

 

безсильными

земнородными

 

друзьями

 

при

 

самомъ

 

началѣ

 

страшнаго

 

незнако-

иаго

 

загробнаго

 

пути. —

Но

 

кто

 

же

 

это

 

третій

 

другъ

 

человѣка?

 

Кто

 

этотъ

 

незло-

памятный

 

и

   

усердный

   

проводникъ

   

его

 

и

   

даже

 

любвеобильный
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ходатай

 

его

 

предъ

 

царѳмъ— заимодавцемъ?

 

Это,

 

,братіе,'

 

наша

святая

 

православцо-христіанская

 

вѣра

 

хъ

 

добрыми

 

дѣдами..:Да,

она

 

есть

 

истинный

 

другъ

 

нашъ,

 

всесильный

 

помощникъ

 

нашъ

 

за

гробомъ.

 

А

 

мы,

 

правду

 

сказать,

 

при

 

жизни,

 

да

 

еще

 

при

 

нѣко-

торомъ

 

здоровьи,

 

мало

 

цѣнимъ

 

этого

 

друга:

 

онъ

 

кажется

 

нашъ

и

 

невѳселымъ,

 

и

 

скучпымъ,

 

и

 

слишкомъ

 

строгимъ;

 

его

 

обѣщанія, —

страшно

 

сказать,— порой

 

мы

 

считаемъ

 

слишкомъ

 

отдаленными,

чтобы

 

много

 

думать

 

о

 

иихъ;

 

изрѣдка

 

мы

 

взглянемъ

 

на

 

этого

друга,

 

побесѣдуемъ

 

съ

 

нимъ,

 

но

 

какъ-то.

 

вяло,

 

нехотя,

 

лишь

бы

 

соблюсти

 

нѣкоторый

 

долгъ

 

приличія,

 

лишь

 

бы

 

въ

 

конецъ

 

не

оскорбить

 

его,

 

а

 

не

 

замѣчаемъ

 

того,

 

что

 

этимъ-то

 

самымъ

 

мы

 

и

оскорбляемъ

 

его

 

и

 

даже

 

можемъ

 

совсѣмъ

 

разорвать

 

съ

 

нимъ

 

вся-

кую

 

дружбу.

 

Между

 

тѣмъ,

 

одна

 

только

 

вѣра

 

святая

 

съ

 

любовію

можотъ

 

встрѣтить

 

насъ

 

на

 

порогѣ

 

вѣчности

 

и

 

одѣть

 

насъ

 

новою,

духовною

 

и

 

нотлѣнною

 

одеждою;

 

одна

 

только

 

вѣра

 

можетъ

 

взять

насъ

 

тогда

 

въ

 

свои

 

любвеобильный

 

и

 

сильный

 

объятія,

 

она

 

одна

въ

 

силахъ

 

донести

 

насъ

 

на

 

чудесныхъ

 

врыльяхъ

 

до

 

самаго

 

пре-

стола

 

Божія

 

и

 

здѣсь

 

испросить

 

намъ

 

полное

 

прощеніо

 

бѳзчислен-

ныхъ

 

долговъ

 

нашихъ,

 

преклоняя

 

къ

 

намъ

 

Божіе

 

милосердіѳ.

Но

 

что

 

я

 

говорю:

 

одна...

 

одна!...

 

Цѣлый

 

полкъ

 

новыхъ,

 

неви-

данныхъ

 

дотолѣ,

 

друзей

 

соберетъ

 

она

 

вокругъ

 

насъ,

 

соборъ

 

свя-

тыхъ

 

ангѳловъ

 

окружить

 

вѣрующую

 

душу

 

на

 

новомъ

 

пути

 

къ

Царю

 

Небесному.— Итакъ,

 

прислушайся

 

всякій

 

человѣкъ

 

къ

 

го-

лосу

 

лучшаго

 

друга

 

твоего— вѣры;

 

Готовися,

 

душе

 

моя,

 

въ

,

 

животѣ

 

твоемъ,

 

противу

 

будущей

 

жизни

 

не

 

сумнптися.

Тамо

 

бо

 

нжтоже

 

помогаяй,

 

ни

 

богатство,

 

ни

 

сила,

 

ни

друзи,

 

ни

 

князи:

 

но

 

только

 

показаніе

 

дѣлъ

 

и

 

Божіе

 

человѣ-

крлюбіе." 1

 

(Окт.

 

гласъ

 

7,

 

сѣд.

 

понед.).

н

 

<Г5 в

 

Вотъ,

 

братіе,

 

этого-то

 

надземнаго,

 

пронивающаго

 

въ

 

самое

небо,

 

въ

 

небо

 

небесе,

 

всесильнаго

 

"друга

 

человѣческаго,

 

мы,

 

по

изволенію

 

и

 

благословенію

 

нашего

 

Архипастыря,

 

и

 

будемъ

 

вамъ

проповѣдывать

 

въ

 

святые

 

вечера

 

во

 

святыхъ

 

Божіихъ

 

храмахъ.

Будемъ

 

же

 

знакомиться

 

съ

 

нашей

 

православной

 

христіанской

 

вѣ-

рой

 

какъ

 

можно

   

ближе,

 

подробнѣе

 

и

  

основательнѣе,

 

возлюбимъ
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т

 

и

 

слухоиъ,

 

и

 

умомъ,

 

и

 

сордцемъ,

 

и

 

дѣломъ,

 

дабы

 

въ

 

часъ

смертный

 

не

 

остаться

 

намъ

 

на

 

вѣки

 

въ

 

одиночествѣ

 

круглыми

и

 

бозпомощными

 

сиротами.

 

Въ

 

часъ

 

емертный....

 

— Да

 

на

 

этотъ-

ли

 

только

 

часъ

 

нужна

 

намъ

 

святая

 

вѣра?

 

Какъ

 

много

 

и

 

теперь

среди

 

насъ

 

такихъ,

 

которые

 

и

 

багатства

 

не

 

знаютъ,

 

и

 

сродни-

кѳвъ

 

вокругъ

 

себя

 

не

 

имѣютъ!

 

Еще

 

больше

 

среди

 

насъ

 

такихъ,

которые

 

и

 

при

 

полной

 

чашѣ

 

житейскаго

 

довольства,

 

и

 

въ

 

широ-

комъ

 

веселомъ

 

кругу

 

родныхъ.

 

и

 

знакомыхъ

 

чувствуютъ

 

себя

жалкими

 

сиротами.

 

Отчего

 

такъ?

 

Оттого,

 

что

 

нѣтъ

 

возлѣ

 

насъ

Истиннаго

 

Друга,

 

того

 

Друга,

 

который

 

одинъ

 

только

 

можѳтъ

действительно

 

утѣшать

 

и

 

помогать,

 

хотя

 

бы

 

весь

 

міръ

 

оставилъ

насъ.

 

Вы

 

оставите

 

Меня

 

одною,

 

говорилъ

 

Спаситель

 

своимъ

друзьямъ— апостоламъ

 

предъ

 

страданіями,

 

но

 

Я

 

не

 

одинъ,

 

по-

тому

 

что

 

Отецъ

 

со

 

Мною"

 

(Іоанна

 

16,

 

32).

 

Какъ

 

было

 

съ

Богочеловѣкомъ,

 

такъ

 

должно

 

быть

 

и

 

со

 

всякимъ

 

человѣкомъ.

Кто

 

любитъ

 

вѣру

 

святую,

 

изучаетъ

 

ео,

 

часто

 

думаетъ

 

о

 

ней

и

 

исполняѳтъ

 

заповѣди

 

ея,

 

тотъ

 

водится

 

Духомъ

 

Божіимъ,

 

тотъ

живетъ

 

подъ

 

кровомъ

 

Отца

 

Нѳбеснаго,

 

въ

 

тоиъ

 

неотлучно,

 

во

всѣ

 

дни

 

жизни,

 

пребываетъ,

 

какъ

 

во

 

святилищѣ,

 

Сынъ

 

Божій.

Вотъ

 

почему

 

любящіе

 

вѣру

 

но

 

знаюгъ

 

и

 

знать

 

не

 

могутъ

одиночества,

 

живя

 

даже

 

по

 

цѣлымъ

 

десяткамъ

 

лѣтъ

 

въ

 

пусты-

няхъ,

 

горахъ,

 

вертепахъ

 

и

 

пропастяхъ

 

зѳмныхъ,

 

а

 

не

 

любящіѳ

вѣры,

 

бѣгущіе

 

отъ

 

нѳя

 

прочь,

 

на

 

шумныхъ

 

и

 

богатыхъ

 

торжи-

щахъ

 

изнываютъ,

 

мучимые

 

ужаснымъ

 

внутрѳннимъ

 

одиночѳствомъ.

Теперь

 

приступииъ

 

къ

 

нашему

 

дѣлу,

 

положимъ

 

хотя

 

малое

 

на-

чало

 

изученія

 

нашей

 

святой

 

вѣры. — Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

о.

 

рѳкторъ

семинаріи

 

прочелъ

 

съ

 

значительнымъ

 

сокращеніемъ

 

и

 

упрощеніемъ

первую

 

босѣду

 

изъ

 

седьмого

 

выпуска

 

я

 

Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

пастыря

 

съ

 

пасомыки",

 

изданныхъ

 

С-Деторбургскимъ

 

Братствомъ

во

 

имя

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

бесѣду

 

„О

 

православной

 

хри-

стіанской

 

вѣрѣ

 

вообще".

Предъ

 

вторымъ

 

отдѣленіемъ

 

хоръ

 

исполнилъ

 

„Нынѣ

 

отпу-

щаеши",

 

муз.

 

Бѣпяева.

 

Затѣмъ

 

священникомъ

 

Н.

 

Д.

 

Лобяжьевымъ

было

 

прочитано

 

по

 

книжкѣ

 

П.

 

Шумова

 

„Уроки

 

изъ

 

жизни

 

свя-
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тыхъ"

 

(выпускъ

 

2-й)

 

житіе

 

святаго

 

Іоанна

 

Милостиваго

 

(12

 

ноября)

и

 

бесѣда

 

о

 

необходимости

 

и

 

возможности

 

жить

 

съ

 

пользою

 

для

другихъ

 

и

 

каждому

 

христіанину.

Описываемое

 

рѳлигіозно-нравственное

 

чтеніѳ

 

закончилось

 

око-

ло

 

половины

 

восьмого

 

часа

 

вечера

 

хоровымъ

 

иѣніоиъ

 

„Достойно

есть"

 

Сербскаго

 

напѣва

 

(пѳрѳложеніѳ

 

Архангельскаго),

 

и

 

„etc

тсоХХа

 

етт|

 

йёрісота*,

 

послѣ

 

чего

 

ІІреосвященнѣйшій

 

Владыка

отбылъ

 

изъ

 

семинарскаго

 

храма.

П.

 

Державинъ.

Духовные

 

журналы

 

1899

 

года.

(Продолженіе).

Богословскій

 

вѣстникъ.— Одинъ

 

изъ

 

самыхъ,

 

несомнѣнно,

важныхъ,

 

живыхъ

 

и,

 

можно

 

сказать,

 

насущныхъ

 

вопросовъ

 

есть,

безспорно,

 

вопросъ

 

о

 

народномъ

 

образованіи.

 

Касаясь

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

жизненныхъ

 

отношеній

 

онъ,

 

естественно,

 

затрогиваетъ

 

ин-

тересы

 

всѣхъ

 

слоевъ

 

общества

 

и

 

потому

 

привлекаетъ

 

къ

 

себѣ

общее

 

вниманіѳ.

 

Разрѣшеніѳмъ

 

этого

 

вопроса

 

озабочено

 

прави-

тельство,

 

къ

 

нему

 

прилагаѳтъ

 

свое

 

попѳченіѳ

 

церковная

 

власть,

наука

 

и

 

литература

 

охотно

 

оказываютъ

 

ому

 

свои

 

услуги.

Изъ

 

статей

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

по

 

этому

 

вопросу

 

ука-

жемъ

 

одну,

 

особенно

 

интересную,

 

статью:

 

„Еаѳедра

 

дидактики

нужна-ли

 

при

 

духовныхъ

 

академіяхъ" .

 

Сердцу

 

каждаго

 

близки

правдивыя

 

слова

 

автора

 

объ

 

устрояемыхъ

 

нынѣ

 

учительскихъ

курсахъ.

 

Привѳдемъ

 

ихъ

 

въ

 

буквальныхъ

 

выдоржкахъ.

 

,

 

Прежде

чѣмъ

 

ожидать

 

отъ

 

учительскихъ

 

курсовъ

 

всей

 

пользы,

 

которая

бы

 

оплачивала

 

матѳріальныя

 

затраты

 

на

 

нихъ,

 

для

 

этого

 

необ-

ходимо

 

располагать

 

контингентомъ

 

лицъ,

 

способныхъ

 

руководить

курсами.

 

А

 

такихъ

 

лицъ

 

у

 

насъ

 

пока

 

почти

 

нѣтъ.

 

Тутъ

 

нѣтъ

ни

 

капли

 

проувеличѳнія.

 

Посмотрите,

 

что

 

дѣлаютъ

 

земства.

 

Со-

знавая

 

крайнюю

 

нужду

 

освѣжить

 

учителей

 

посредствомъ

 

курсовъ,

они

 

обычно

 

становятся

 

въ

 

затрудненіе,

 

гдѣ

 

найти

 

„оевѣжителей".
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Земства

 

основательно

 

не

 

довѣряютъ

 

мѣстнымъ

 

силамъ,

 

потому

что

 

эти

 

силы

 

по

 

части

 

„нолезныхъ

 

учителю

 

знаній

 

и

 

умѣній"

ничѣмъ

 

себя

 

но

 

заявляютъ.

 

Начинаются

 

поиски

 

„знаменитости".

У

 

насъ

 

ость,

 

дѣйствительно,

 

четыре— пять

 

столичныхъ

 

многогла-

голивыхъ

 

многописатолѳй,

 

намозолившихъ

 

всѣмъ

 

глаза

 

своими

произведопіями

 

по

 

методикѣ

 

предметовъ

 

народной

 

школы.

 

Они

каждое

 

лѣто

 

въ

 

расходѣ.

 

Являясь

 

на

 

курсы,

 

они

 

обыкновенно

держатъ

 

длинный

 

рѣчи

 

предъ

 

смиренными

 

провинціалами,

 

изла-

гаютъ

 

обрывки

 

методовъ,

 

даютъ

 

скверные

 

пробные

 

уроки,

 

гово-

рятъ

 

продлинныя

 

заключительныя

 

рѣчи

 

на

 

высокія

 

темы

 

и

 

уѣз-

жаютъ.

 

А

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

возвращаются

 

на

 

мѣсто,

утомленные,

 

но

 

съ

 

горделивымъ

 

и

 

вроднымъ

 

сознаніемЪ,

 

что

 

они

слушали

 

знаменитость.

 

Тѣмъ

 

времонемъ

 

устроители

 

курсовъ

успокоиваются

 

при

 

сознаніи,

 

что

 

они

 

сдѣлали

 

все,

 

отъ

 

нихъ

зависящее,

 

въ

 

инторѳсахъ

 

школьниковъ

 

губераіи

 

или

 

уѣзда.

Съ

 

недавня

 

го

 

вромеви

 

стали

 

устраиваться

 

курсы

 

и

 

для

 

учи-

телей

 

церковно-приходскихъ

 

шхолъ.

 

Сначала

 

они

 

появлялись

коѳ-гдѣ,

 

такъ

 

сказать,

 

для

 

пробы.

 

Мысль,

 

съ

 

какой

 

приступали

къ

 

устройству

 

этихъ

 

курсовъ,

 

была

 

совсѣмъ

 

крохотпая.

 

По

 

сло-

вамъ

 

передовой

 

статьи

 

іюньской

 

книжки

 

1897

 

года

 

'

 

журнала

„Народное

 

Образованіе",

 

издающагося

 

подъ

 

редакціѳй

 

члена

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

св.

 

Синодѣ,

 

„церковное

 

пѣніо

 

и

 

сла-

вянское

 

чтѳніѳ,

 

просмотрѣнныя

 

нашей

 

педагогической

 

литературой,

были

 

положены

 

во

 

главѣ

 

угла

 

вновь

 

созидаемой

 

церковной

 

школы.

Эти

 

предметы

 

и

 

стали

 

прежде

 

всего

 

преподаваться

 

на

 

лѣтнихъ

курсахъ

 

для

 

учителей

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Затѣмъ

 

пришлось

 

пѳ-

ресмотрѣть

 

и

 

отбросить

 

тѣ

 

пріемы

 

обучѳнія

 

ариѳметикѣ

 

и

 

русско-

му

 

языку,

 

которые

 

были

 

взяты

 

изъ

 

практики

 

пѣмецкихъ

 

школъ

и

 

бѳзъ

 

всякаго

 

приспособлѳнія

 

къ

 

потрѳбностямъ

 

народной

 

жизни

введены

 

въ

 

наши

 

школы

 

Евтушѳвскимъ,

 

барономъ

 

Корфомъ,

Бунаковымъ

 

и

 

пр."

 

Съ

 

этою

 

мыслію,

 

предварявшею

 

появлѳніе

курсовъ

 

для

 

учителей

 

церковныхъ

 

школъ,

 

потомъ

 

пришлось

 

къ

счастію

 

разстаться:

 

иначе

 

курсы

 

нѳпремѣнно

 

погубили

 

бы

 

себя

въ

 

глазахъ

   

учителей

   

и

  

общества.

   

Говоримъ. — пишетъ

   

авторъ
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статьи,

 

погубили

 

бы

 

себя,

 

потому

 

что

 

обучать

 

на

 

курсахъ

 

сла-

вянскому

 

чтенію

 

учителей

 

народныхъ

 

школъ

 

дѣло

 

излишнео:

 

это

значило

 

бы

 

учить

 

столяра

 

обращаться

 

съ

 

рубанкомъ.

 

Пѣнію

 

на

курсахъ

 

обучать,

 

конечно,

 

можно.

 

Но

 

каковы

 

могутъ

 

быть

 

резуль-

таты

 

подобнаго

 

обучѳнія

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

мѣсяца

 

при

 

массѣ

 

дру-

гихъ

 

занятій,

 

ясно

 

для

 

каждаго,

 

кто

 

умѣетъ

 

отличить

 

do

 

отъ

 

re.

Авторъ

 

статьи

 

указываетъ,

 

какъ

 

курьезъ,

 

случай,

 

имѣвшій

мѣсто

 

на

 

Ставропольскихъ

 

курсахъ

 

1898

 

года.

 

„Курсы

 

должны

были

 

состояться,

 

читаемъ

 

у

 

автора;

 

пригласили

 

учителя

 

церковно-

приходской

 

школы

 

при

 

духовной

 

семинаріи,

 

получившаго

 

образо-

ваніе

 

въ

 

учительской

 

сѳминаріи,

 

читать

 

методику

 

ариѳмѳтики

 

и

учителя

 

Алуштинской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

кажется,

 

бын-

шаго

 

въ

 

учитѳльскомъ

 

инствтутѣ,

 

читать

 

методику

 

обучѳнія

 

гра-

мотѣ.

 

Это

 

значитъ

 

шутить

 

въ

 

самомъ

 

нешуточномъ

 

дѣлѣ.

 

На

скамьяхъ

 

въ

 

качѳствѣ

 

слушателей

 

сидѣли

 

можду

 

прочимъ

 

и

 

сту-

денты

 

семинарій,

 

а

 

прѳподавалъ

 

методику

 

ариѳметики

 

человѣвъ

съ

 

низшимъ

 

образованіемъ!".

 

Чтобы

 

получить

 

цѣлостное

 

впечат-

лѣніе

 

отъ

 

этой

 

статьи,

 

нужно

 

читать

 

ее

 

въ

 

подлинникѣ.

 

Дидак-

тика,

 

какъ

 

наука,

 

необходима

 

въ

 

акадѳміяхъ.

 

При

 

отсутствіи

ея

 

тамъ

 

теперь,

 

лица,

 

которыхъ

 

судьба

 

связываѳтъ

 

съ

 

церковко-

школьнымъ

 

дѣломъ,

 

бродятъ

 

въ

 

потемкахъ

 

относительно

 

самыхъ

элементарныхъ

 

вопросовъ,

 

рѣшеніе

 

которыхъ

 

необходимо

 

въ

 

ихъ

новомъ

 

положоніи,

 

бродятъ

 

и

 

спотыкаются,

 

ушибаютъ

 

себя

 

и

вредятъ

 

дѣлу.

 

При

 

существовали

 

контингента

 

лицъ,

 

научно

 

зна-

комыхъ

 

съ

 

дѣломъ

 

обученія,

 

возможѳнъ

 

былъ

 

бы

 

выборъ

 

при

назначеніи

 

на

 

такія

 

отвѣтственныя

 

должности,

 

какъ

 

должность

епархіальнаго

 

наблюдателя.

                              

.4.

 

Яхонтовъ.

Содержаніе:

 

1)

 

Рѣчь

 

Преосвященнаго

 

Никандра,

 

сказанная

 

предъ
полунощнымъ

 

молебствіемъ

 

на

 

Новый

 

годъ.

 

2)

 

Для

 

учащихъ.

 

(Продол-
женіе).— Учителя.

 

3)

 

Вниманію

 

и

 

къ

 

руководству

 

учащимъ

 

церковныхъ
школъ

 

Сенгилеѳвскаго

 

уѣада.— К.

 

Малннина.

 

4)

 

Возобновленіе

 

публичныхъ
религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

въ

 

городѣ

 

Симбирскѣ.—

 

П.

 

Державина.
5)

 

Духовные

 

журналы

 

1899

 

го*а.— А.

 

Яхонтова.

 

6)

 

Объявленія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Января

 

29

 

дня

 

1900

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерен

  

Сергій

  

Мѳдвѣдковъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

свминаріи

 

А.

 

Соловьевъ.
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о

 

Ѳъ я. в дёнГя: )н-

Открыта

 

подписка

 

на

 

1900

 

годъ

 

на

 

ежемѣсячный

литературно-иеторичеекій

 

журналъ

„Вѣстникъ

 

Иностранной

 

Литературы".
Вступая

 

въ

 

десятый

 

годъ

 

своего

 

изданія,

 

„ВѢОТНИКЪ

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ"

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

не-

уклонно

 

преслѣдовать

 

поставленную

 

при

 

его

 

основаніи

 

главную

задачу— давать

 

общедоступное,

 

разнообразное,

 

литера-

турно-художественное

 

чтеніе,

 

знакомя

 

въ

 

хорошихъ

 

пере-

водахъ

 

съ

 

лучшими

 

какъ

 

новѣйшими,

 

такъ

 

и

 

классическими

произведеніями

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

иностранныхъ

 

изящ-

ныхъ

 

литературъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

статьяхъ

и

 

въ

 

болѣо

 

краткихъ

 

очоркахъ

 

и

 

замѣткахъ,

 

въ

 

» Заграничной
хроникѣ",— -

 

„ВѢСТНИК/Ь",

 

внимательно

 

слѣдя

 

за

 

иностранною

жизнію

 

во

 

всѣхъ

 

оя

 

характсрныхъ

 

проявленіяхъ,

 

будетъ

 

сообщать
обо

 

всемъ

 

новомъ,

 

выдающемся,

 

интересномъ

 

въ

 

загра-

ничной

 

общественной

 

жизни,

 

наукѣ,

 

литературѣ

 

и

 

ис-

кусствѣ.

По

 

сравпонію

 

съ

 

порвыми

 

годами

 

своего

 

изданія

 

„Вѣст-

никъ"

 

увеличился

 

въ

 

объѳмѣ

 

почти

 

ВДВОЕ

 

и

 

въ

 

1898
и

 

1899

 

г.г.

 

давалъ

 

своимъ

 

читатолямъ

 

по

 

5000

 

страницъ

убористаго

 

шрифта.

Стремясь

 

возможно

 

добросовѣстпѣе

 

выполнить

 

нринятыя

 

на

себя

 

обязанности,

 

„Вѣстиикъ"

 

еще

 

болѣе

 

расширить

свои

 

рамки,

 

чтобы

 

безъ

 

промедленія

 

знакомить

 

читателей

 

со

всѣмй

 

выдающимися

 

новинками,

 

принадлежащими

 

перу

 

та-

лантливѣйшихъ

 

представителей

 

иностранныхъ

 

литературъ— фран-
цузской,

 

нѣмецкой,

 

англійской,

 

американской,

 

итальянской,

 

испан-

ской,

 

шведской,

 

датской

 

и

 

польской.

 

Вмѣсто

 

5000

 

страницъ

годовой

 

объемъ

 

„

 

В

 

ѣ

 

с

 

т

 

н

 

и

 

к

 

а"

 

увеличится

 

до

 

6000
страницъ.

1)

   

ВСЕМІРНЫЕ

 

ЮМОРИСТЫ*

 

и

 

САТИРИКИ

 

въ

 

характера-'
стикахъ

 

и

 

образцахъ,

2)

   

ЖЕНЩИНА

 

въ

 

жизни

 

вѳликихъ

 

и

 

знамѳнитыхъ

 

людей,



—
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3)

   

ВСЕМІРНАЯ

   

ПАРИЖСКАЯ

 

ВЫСТАВКА

   

въ

 

иллюстра-

ціяхъ

 

и

 

описаніяхъ.

Не

 

смотря

 

на

 

новое

 

и

 

значительное

 

уволиченіе

 

объема
„Вѣстника",

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

1900

 

годъ

 

остается

 

прежняя:

бѳзъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

доставкою

 

и

пересылкою

 

5

 

руб.
Ц

 

\J

 

J.

 

Hi.

 

:

Подробное

 

объявленіе

 

высылается

 

по

 

трѳбованію

 

безплатно.

Г.г.

 

служащіе

 

въ

 

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрежденіяхъ

 

поль-

зуются

 

разсрочкою

 

за

 

поручительствомъ

 

г.г.

 

казначеевъ

 

и

 

лицъ,

завѣдующихъ

 

подпискою.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

С.-Петербургѣ—

въ

 

Конторѣ

 

Редакціи:

 

Гостинный

 

дворъ,

 

зеркальная

 

линія,
№

 

63,

 

магазинъ

 

Пантелеева

 

(прот.

 

Пажескаго

 

Корп.);

 

въ

Москвѣ — въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Н.

 

Печковской,

 

Петровскія

 

линін,
а

 

г.г.

 

иногородніе

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

редакцію:

 

СБП.,
Верейская

 

ул.,

 

д.

 

■№

 

16,

 

собств.

Издатель

 

Г.

 

Ѳ.

 

Пантелеевъ.

       

Редакторъ

  

С.

 

С.Трубачевъ.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

   

1

 

900

   

ГОДЪ.

НА

 

ИЛЛЮСТРИ-

 

||

 

1

   

||

 

А

 

т.

 

|[)

  

I

   

ДЛЯ

 

САМЫХЪ

РОВАННЫЙ

     

(В

 

1

   

I

                

IV

  

I

   

МАЛЕНЬКИХЪ

ЖУРНАЛЪ

    

III

 

II

 

«11

 

III

  

I

   

llllf

        

ДѢТЕЙ.

Х*одте»

   

пятнадцатый

12

 

книл;екъ

 

въ

 

годъ

 

крупнымъ,

 

чѳткимъ

 

шрифтомъ,

 

со

многими

 

гравюрами.

 

12

 

-

 

премій-игрушѳкъ

 

для

 

склеиванія

 

и

вырѣзыванія

 

и

 

раскрашиванія.

Подписная

 

цѣна:

 

съ

 

доставкой

 

на

 

домъ

 

и

 

пересылкой

 

во

всѣ

 

города

 

Россіи

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Иногородныхъ

 

просятъ

 

адресовать

 

свои

 

требованія

 

исклю-

чительно

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

Редакцію

 

журнала

 

МАЛЮТКА.

 

При

перѳмѣнѣ

 

адреса

 

прилагаются

 

три

 

семикопѣочныя

 

марки.

о

Оимбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токаревд.




