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Выходятъ

 

еженедельно.

                        

ЧАСТЬ

                      

Подписка

 

принимается

 

въ

Ц>НА

 

ЗА

 

ГОДОВОЕ

 

ИЗДАШЕ

 

4

 

р.

                                                                                     

Редакціи

 

при

 

Ярославской

съ

 

пересылкою.

              

|

     

ОФФИЦІАЛЬНАЯ

               

Духовной

  

Конснсторш.

I.
Распорязкенія

 

Правительственный.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

 

СВЯТѢЙШШ

 

СѴЩА.

О

   

возможпомъ

  

сокращены

 

круга

   

дѣлъ,

   

пред-

ставляемым

 

на

 

разрпшепіе

 

и

 

утвержденіе

 

Его
Императорскаіо

 

Величества.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА,

 

Святейшій

 

Правительствующей
Сѵподъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Г.

 

Синодальнаго
Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

14-го

 

Мая

 

1881

 

года,

за

 

№

 

2318,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

 

что,

 

во

 

испол-

неніе

 

Высочайшей

 

Государя

 

Императора

 

воли

о

 

возмоишомъ

 

сокращеніи

 

круга

 

дѣлъ,

 

пред-

ставляемыхъ

 

на

 

разрешеніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его
Императорскаго

 

Величества,

 

Г.

 

Оберъ-Проку-
роръ

 

входилъ

 

въ*ближайшія

 

по

 

сему

 

вопросу

сообралданія

 

относительно

 

предметовъ

 

ведомства

Святейшаго

 

Сѵнода

 

и,

 

по

 

тщательномъ

 

пере-

смотре

 

всехъ

 

родовъ

 

дѣлъ

 

сего

 

ведомства,

 

до-

селе

 

восходившихъ

 

на

 

Высочайшее

 

усмотрѣніе,

имелъ

 

счастіе

 

всеподданнейше

 

представлять

Его

 

Императорскому

 

ВЕЛичеству

 

составленный,

по

 

совещанію

 

съ

 

Членами

 

СвятЬйшаго

 

Сѵнода,

перечень

 

рода

 

тѣхъизъ

 

сихъделъ,

 

окончатель-

ное

 

решеніе

 

коихъ,

 

въ

 

отмену

 

принятаго

 

ныне
порядка,

 

могло

 

бы

 

быть

 

предоставлено

 

Святей-

шему

 

Сѵігоду,

 

безъ

 

испрошенія

 

Высочайшихъ

разрешеній

 

и

 

повеленій

 

по

 

онымъ.

 

Государь

Императоръ,

 

въ

 

9-й

 

день

 

Мая

 

сего

 

года,

 

Вы-

сочАйше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

предположеніе
о

 

предоставленіи

 

Святейшему

 

Сѵноду

 

оконча-

тельна™

 

решенія

 

дѣлъ,

 

поименованныхъ

 

зъ

прилагаемоиъ

 

при

 

семь

 

перечне.

 

Вмессѣ

 

съ

симъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

числе

 

дѣлъ,

 

пока-

занныхъ

 

въ

 

томъ

 

перечне,

 

между

 

прочимъ,

 

зна-

чится

 

награжденіе

 

духовныхъ

 

лицъ

 

скуфьями,

камилавками

 

и

 

наперсными

 

крестами,

 

Его

 

Импе-
раторскому

 

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

Высо-
чайше

 

повелеть,

 

чтобы

 

Овятѣйшій

 

Сѵподъ

 

уста-

новить

 

для

 

паградъ

 

духовенству

 

и

 

принялъ

 

къ

руководству

 

определенную

 

норму,

 

соответствен-

но

 

наличному

 

числу

 

священнослужителей

 

и

 

при-

менительно

 

къ

 

размеру

 

назначенныхъ

 

въ

 

1874
году

 

по

 

всемъ

 

свѣтскимъ

 

ведомствамъ

 

наград-

ныхъ

 

нормъ,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

свыше

 

пропорціи
1:20.

 

Приказали:

 

объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

воле,

 

для

 

сведенія

 

и

 

руководства

 

по

 

духовномуИ
ведомству,

 

напечатать

 

въ

 

„Сенатскихъ

 

Ведомо-И
стяхъ",

 

въ

 

„Церковномъ

 

и

 

„Правительствен-И
номъ

 

Вестникахъ".
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На

 

подлшшомъ

 

Собственною

 

Его

 

ИмпЕРАТОРскаго

 

Ве-

личества

 

рукою

 

написано:

<СОГлАСЕНѴ>.

Мая

 

9-го

 

дня

 

1881

 

г.

Подписалъ

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Синода
К.

 

Побѣдоносцевъ.

Перечень

 

рода

 

дѣлъ,

 

по

 

которымъ

 

испрашиваются

Высочайшія

 

разрѣшенія,

 

но

 

окончательное

 

рѣшеніе

ноихъ

  

могло

 

бы

 

быть

 

предоставлено

 

Святѣйшему

Сѵноду.

1)

    

Объ

 

увольненіи

 

въ

 

отпускъ

 

(на

 

всякій
срокъ)

 

епархіальныхъ

 

и

 

викарныхъ

 

архіереевъ,
за

 

исключеніемъ

 

отпуска

 

заграницу.

2)

   

0

 

назначеніи

 

епархіальнымъ

 

преосвящен-

нымъ

 

добавочнаго

 

содержанія

 

изъ

 

особаго

 

на

сей

 

предметъ

 

капитала,

 

состоящаго

 

въ

 

распо-

ряженіи

 

СвясЬйшаго

 

Сгнода.
3)

  

0

 

назначеніи

 

пенсій

 

преосвящениымъ

 

изъ

спеціальныхъ

 

средствъ

 

Святейшаго

 

Сѵнода.

4)

  

0

 

награжденіи

 

духовныхъ

 

лицъ

 

скуфьями,

камилавками

 

и

 

наперсными

 

крестами,

 

отъ

 

Свя-
тейшаго

 

Сѵнода

 

выдаваемыми.

5)

  

Объ

 

учреліденіи

 

монастырей

 

и

 

женскихъ

общинъ,

 

безъ

 

назначенія

 

окладовъ

 

содержания

отъ

 

казны.

6)

  

Объ

 

устройстве

 

домовыхъ

 

церквей

 

въ

 

сто-

лицахъ.

7)

  

Объ

 

укрепленіи

 

недвижимыхъ

 

имуществъ

въ

 

собственность

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,
а

 

также

 

о

 

продалгЬ

 

и

 

обмене

 

недвижимыхъ

 

иму-

ществъ,

 

симъ

 

заведеніямъ

 

принадлеи;ащихъ.

8)

  

Объ

 

учредаденіи

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ,

семипаріяхъ

 

и

 

училищахъ

 

имянныхъ

 

стипендій
на

 

поліертвованныя

 

суммы.

9)

  

Объ

 

изъятіяхъ

 

изъ

 

действующихъ

 

ныне

уставовъ

 

и

 

штатовъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

въ

 

пекоторыхъ

 

частныхъ

 

случаяхъ,

 

по

 

особо
уважительнымъ

 

обстоятельствамъ.
10)

  

0

 

командированіи

 

съ

 

ученою

 

целію

 

загра-

ницу

 

лицъ

 

духовно-учебнаго

 

ведомства.

11)

    

О

 

назначеніи

 

и

 

увеличеніи

 

содер;канія
изъ

 

спеціальныхъ

 

средствъ

 

Святейшаго

 

Сгнода
разнымъ

 

духовнымъ

 

учрежденіямъ.
12)

     

0

   

назначеніи

   

на

  

счетъ

 

спеціальиыхъ

средствъ

 

СвятЬйшаго

 

Сѵнода

 

пеисій

 

чиновни-

камъ

 

духовнаго

 

ведомства

 

и

 

семействамъ

 

ихъ,

въ

 

особо

 

уваисительныхъ

 

случаяхъ.

Вместе

 

съ

 

темъ

 

предполагалось

 

бы

 

отменить

установленный

 

501

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

паспорт.

 

Т.
XIV

 

Св.

 

Зак.

 

изд.

 

1857

 

г.

 

порядокъ,

 

по

 

ко-

торому

 

доводится

 

до

 

Высочайшаго

 

сввденія

 

о

каждомъ

 

случае

 

даннаго

 

Святейшимъ

 

Синодомъ
разрешенія

 

на

 

прибытіе

 

въ

 

Имперію

 

иностран-

наго

 

духовнаго

 

лица

 

православнагоисповеданія.

II.
Мѣстныя

 

Распоряясенія

 

и

 

Извѣстія.

О

 

служебтксъ

   

перемѣнахъ

 

по

 

Епархіалыюму

вѣдомству.

Послушникъ

 

Любимскаго

 

Опасо-Геннадіева
монастыря

 

Аристархъ

 

Голосовъ,

 

24

 

Мая,

 

со-

гласно

 

желанію,

 

постршкепъ

 

въ

 

монашество

 

съ

нареченіемъ

 

Александромъ,

 

а

 

12

 

Іюня,

 

при

слул;еніи

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

церкви

 

села

Иловны,

 

Мологскаго

 

уезда,

 

рукополол;енъ

 

въ

Іеродіакона.

Учитель

 

Бурмакиискаго

 

начальнаго

 

училища,

Ярославскаго

 

уезда,

 

кончившій

 

курсъ

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

училище

 

Евгечій

 

Покровскій,

 

2

 

Іюня,

согласно

 

прошенію,

 

определенъ

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Прилукъ,

 

Мышкипскаго
уезда,

 

на

 

место

 

умершаго

 

діакона

 

Фавста

 

Тро-

ицкаго.

По

 

определенно

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

утвер-

л;денному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

1 7

 

Іюпя,

 

по-

мощникъ

 

настоятеля

 

соедиие§паго

 

Алешковскаго
прихода,

 

Ростовскаго

 

уезда,

 

Свящепникъ

 

села

Алешкова

 

Петръ

 

Сахаровъ

 

зачисленъ

 

иастоя-

телемъ

 

сего

 

прихода,

 

а

 

вновь

 

определенный

къ

 

церкви

 

села

 

Алевайцына

 

Свящепникъ

 

Алек-

сей

 

Розановъ — помощпикомъ

 

настоятеля.

Іеромонахъ

 

Московскаго

 

Воскресенскаго

 

Став-
ропигіальпаго

 

монастыря

 

Антопій,

 

17

 

Іюия,

согласно

 

прошенію,

 

принять

 

въ

 

Ярославскую
епархію

 

и

 

определенъ

 

въ

 

число

 

братства

 

перво-

классиаго

 

Толгскаго

 

монастыря.

Послушникъ

 

Ростовскаго

 

Спасо-Яковлевскаго

Димитріева

  

ставропигіальнаго

   

монастыря

   

Ѳе-
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доръ

 

Зубцовъ,

 

22

 

Іюня,

 

согласно

 

прошенію

 

и

желанію

 

Настоятеля,

 

определенъ

 

въ

 

число

 

брат-
ства

 

Ростовскаго

 

Петровскаго

 

монастыря.

Священникъ

 

села

 

Никольскаго

 

на

 

шерманге,

Пошехонскаго

 

уезда,

 

Василій

 

Смирновъ,

 

25

Іюня,

 

вследствіе

 

прошенія,

 

перемещѳнъ

 

въ

 

село

Санниково,

 

того

 

же

 

уезда.

Учитель

 

Поводневскаго

 

начальнаго

 

училища,

Мышкинскаго

 

уезда,

 

кончившій

 

курсъ

 

ученія

въ

 

Семинаріи

 

Василій

 

Березинъ,

 

25

 

Іюня,

 

со-

гласно

 

прошенію,

 

определенъ

 

на

 

псаломщиче-

ское

 

место

 

къ

 

церкви

 

села

 

Кормы,

 

Рыбинскаго

уезда.

Вольнонаемный

 

причетникъ

 

церкви

 

селаИва-
новскаго

 

Рудаковыхъ,

 

въ

 

соединенномъ

 

Фатья-
новскомъ

 

приходе,

 

Ростовскаго

 

уезда,

 

Николай
Соколовъ,

 

25

 

Іюня,

 

согласно

 

прошенію

 

и

 

одоб-
рительному

 

отзыву

 

местнаго

 

Священника

 

и

прихожанина —помещика,

 

зачисленъ

 

штатнымъ

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

означенной

 

церкви.

Кончившему

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

семинаріи

 

Ва-
силію

 

Воскресенскому,

 

26

 

Іюня,

 

вследствіе
прошенія,

 

дозволено

 

исправлять

 

псаломщическія
обязанности

 

при

 

Ростовской

 

Николоподозерской

 

.

церкви

 

и

 

именоваться

 

штатнымъ

 

псаломщикомъ

въ

 

соединенномъ

 

Борисоглебскомъ

 

приходе.
Кончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Ярославской

 

се-

минаріи

 

Иванъ

 

Минервинъ,

 

26

 

Іюня,

 

согласно

прошенію,

 

определенъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

Рос-
товскій

 

соединенный

 

Космодаміанскій

 

приходъ,

съ

 

предоставленіемъ

 

ему

 

исправлять

 

псаломщи-

ческія

 

обязанности

 

при

 

Лазаревской

 

церкви

сего

 

прихода.

Кончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Ярославской

 

се-

минаріи

 

Алексей

 

Соколовъ,

 

27

 

Іюня,

 

согласно

прошенію,

 

определепъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

села

 

Борисоглебскаго

 

на

 

воронежке,

 

Угличскаго
уезда,

 

на

 

место

 

умершаго

 

5

 

Апреля

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

Петра

 

Борисоглебскаго.

Умершіе.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Борисо-
глебскаго

   

на

   

воронежке,

    

Угличскаго

 

уезда,
Петръ

   

Борисоглебскій,

  

44

 

л.,

 

ум.

   

5

 

Апреля
сего

 

года.

 

Въ

 

семействѣ

 

после

 

Борисоглебска-
го

 

остались

 

жена

 

и

 

шестеро

 

детей

 

19 —3

 

л.

Іеромонахъ

 

Ярославскаго

 

Толгскаго

 

монасты-

ря

 

Палладій,

 

88

 

л.,

 

ум.

 

24

 

Іюня,

   

после

 

про-

должительной

 

старческой

 

болезни.

О

 

награждены

 

набедренникомъ.

При

  

обозреніи

 

Епархіи,

  

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

благословлены

 

набедренникомъ:

 

Священ-
никъ

 

села

 

Величкова,

 

Ярославскаго

 

уезда,

 

Алек-
сандръ

  

Царевскій— 3-го

  

Іюня,

   

за

  

30-летнее
служеніе

 

при

 

очень

 

хорошемъ

 

поведеніи;

 

Свя-
щенникъ

  

села

 

Шуморова,

   

Мологскаго

  

уезда,

Николай

 

Троицкій —12Іюня,

 

за

 

23-летнее

 

без-
порочное

 

служеніе

 

и

 

особые

 

[труды

 

по

 

доласпо-

сти

 

Законоучителя

 

при

 

Шуморовскомъ

 

началь-

номъ

  

училище;

   

заштатный

  

Священникъ

 

села

Некоуза.

   

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Неофитовъ —

17

 

Іюня,

 

за

 

52-летнее

 

служеніе

 

при

 

очень

 

хо-

рошемъ

 

поведеніи,

 

и

 

Священникъ

 

села

 

Николь-

скаго

  

Ушакова,

   

Мышкинскаго

  

уезда,

  

Іоаннъ

Брянцевъ— 18ІЮНЯ,

 

за

 

особые

 

труды

 

по

 

устрой-

ству

 

церковно-приходской

 

школы

 

и

 

подоллсно-

сти

   

Законоучителя

  

при

   

Николо-Ушаковскомъ

училище.
О

 

пожертвовапіяхъ.

По

 

донесенію

 

Благочиннаго

 

Мышкинскаго
уезда

 

свящ.

 

П.

 

Преображенскаго

 

за

 

M

 

115,
С-Петербургскимъкупцомъ

 

1-й

 

гильдіи

 

Космоа
Николаевичемъ

 

Николаевымъ

 

полсертвовано

10.000

 

р.

 

на

 

устройство

 

новаго

 

храма

 

въ

 

селе
Вогородскомъ

 

и

 

500

 

р.

 

на

 

содержаніе

 

причта

того

 

села.

По

 

донесение

 

Благочиннаго

 

Даниловскаго
уезда

 

свящ.

 

Д.

 

Корзлинскаго

 

за

 

№

 

104,
крестьянскою

 

вдовою

 

д.

 

Безсмертнова,

 

Залуж-
ской

 

волости,

 

Параскевою

 

Ремезовою

 

полизртво-

вана

 

въ

 

церковь

 

села

 

Шахова,

 

на

 

вечное

 

поми-

новеніе

 

родныхъ,

 

облигація

 

3

 

восточнаго

 

займа

 

во

100

 

р.

 

съ

 

16

 

куц.

 

за №258. 706

 

съсЬмъ,

 

чтобы
5

 

р.

 

ежегодныхъ

 

процентовъ

 

поступали

 

въ

 

поль-

зу

 

священноцерковнослужителей.

 

Облигація

 

по

церковнымъ

 

кпигамъ

 

записана

 

на

 

приходъ

подъ

 

№

 

15.
По

 

донесенію

 

того

 

же

 

Благочиннаго

 

за

 

№

 

109,
въ

 

церковь

 

села

 

Рыбницъ

 

крестьяниномъ

 

того

села

 

Стефаномъ

 

Михеевымъ

 

Комаровымъ

 

по-

л;ертвованъ

 

6%

 

билетъ

 

Ярославскаго

 

обще-
ственнаго

 

банка

 

за

 

№

 

5.603

 

р.

 

во

 

100

 

р.

 

на

вечное

 

поминовеніе

 

родителей,

 

съ

 

обращеніемъ
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процентовъ

 

въ

 

пользу

 

причта.

 

Билета

 

записанъ

по

 

церковнымъ

 

книгамъ

 

въ

 

приходъ

 

подъ

 

№

 

2.
По

 

донесенію

 

того

 

лее

 

Благочиннаго

 

за

 

№

 

112,

 

»

въ

 

Ильинскую,

 

что

 

въ

 

лугахъ,

 

церковь

 

при-

хожанкою

 

Ярославскаго

 

уезда

 

Путятинской

 

во-

лости

 

деревни

 

Дьякова

 

крестьянскою

 

вдовою

Ѳеоктистою

 

Андреевой

 

Кучиной

 

пол;ертвована

облигація

 

2

 

восточнаго

 

займа

 

во

 

100

 

р.

 

за

 

jY
337.469,

 

на

 

вечное

 

поминовеніеродственниковъ,
съ

 

назначеиіемъ

 

процентовъ

 

въ

 

пользу

 

причта.

Объ

 

особенномъ

 

усердги

 

къ

 

храму

 

Божію.

По

 

засвидетельствование

 

Священника

 

села

Лацкаго,

 

Мологскаго

 

уезда,

 

урожденецъ

 

того

 

се-

ла

 

Мологскій

 

купецъ

 

Прокопій

 

Арсеньевъ

 

Се-

мейкинъ,

 

имея

 

особенное

 

попеченіе

 

о

 

храмахъ

Вожіихъ,

 

находящихся

 

на

 

его

 

родине,

 

устро-

илъ

 

при

 

древнейшей

 

Казанской

 

церкви

 

полный

звонъ,

 

а

 

на

 

храмовую

 

чтимую

 

икону

 

новую

 

ри-

зу;

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

храме

 

имъ

 

же

 

устроены

новыя

 

рамы

 

въ

 

верхнемъ

 

ярусе,

 

къ

 

местнымъ

иконамъ

 

той

 

и

 

другой

 

церкви

 

доставлялъ

 

цен-

ныя

 

свечи.

 

За

 

такое

 

попеченіеохрамеБожіемъ
купцу

 

Семейкину,

 

28

 

Іюня,

 

преподано

 

Архипа-
стыремъ

 

благословеніе

 

Божіе.

РАЗРЯДНЫЙ

 

СПИСОКЪ
УЧЕНИКОВЪ

 

ЯРОСЛАВСКОЙ

 

духовной

 

семинаріи,

СОСТАВЛЕННЫЙ

  

ПОСЛѢ

 

ВНУТРЕННИХЪ

  

ИСПЫТАНІЙ,

БЫВШИХЪ

 

ВЪ

 

МАѢ

 

И

 

ІЮНЬ

 

МѢСЯЦАХЪ

  

1881

 

г.

  

(*',

На

 

основаніи§

 

189

 

устава

 

Духовныхъ

 

Семинарій

возводятся

 

на

 

степень

   

студента

ШЕСТАГО

 

КЛАССА

Разрядъ

 

первый

назначаются

 

въ

 

духовныя

 

анадеміи

1.

 

Дмитрій

 

Суслоновъ

 

I

 

с.-Петербг/ргскую
Николаи

 

Удальповъ

 

\

              

г

 

ѵг

    

я

МихаилъНадежинъ| Жосковс

Николаи

 

Рудинскіи

 

|

              

3

5.

 

Василій

 

Карашевъ

        

I

 

»„„''„

 

„„

а

                   

тт

   

л

          

\

 

Лазанстю
Александръ

 

Дотехинъ

 

)

              

*

Константинъ

 

Мизеровъ
Константинъ

 

Родосскій
Николай

 

Наденшнъ
10.

 

Дмитрій

 

Великосельскій

(*)

 

Доставлеиъ

 

при

   

отношеніи

 

отъ

 

4

 

ІюлязаК

 

178.

Увольняются

 

съ

 

правами

 

кончившихъ

  

курсъ

 

въ

среднем

 

ъ

 

учебномъ

 

заведеніи

Разрядъ

  

второй

Николай

 

Ильинскій
Геннадій

 

Владимірсгій
Александръ

 

Троицкій
Константинъ

 

Покровскій
15.

 

Леонидъ

 

Пятницкій
Иванъ

 

Минервинъ
Дмитрій

 

Казанскій
Александръ

 

Писаревскій
Петръ

 

Алферовъ
20.

 

Василій

 

Лавровъ
Николай

 

Троицкій
Ѳедоръ

 

Виноградовъ
Алексей

 

Соколовъ
Александръ

 

Крестовъ
25.

 

Никаноръ

 

Абиссовъ
Николай

 

Каликинскій
Александръ

 

Пятницкій
Константинъ

 

Смирновъ
Алексей

 

Розовъ
30.

 

Василій

 

Введенскій
Никаноръ

 

Хлебницкій
Николай

 

Крыловъ
Василій

 

Воскресенскій
Григорій

 

Розинъ
35.

 

Иванъ

 

Прусовскій
Иванъ

 

Смирновъ
Иванъ

 

Бурмакинскій

ПЯТАГО

  

КЛАССА

переводятся

 

въ

 

шестой

 

нлаесъ

 

Семинаріи

Разрядъ

 

первый

1.

 

Дмитрій

 

Лавровъ
Алексей

 

Баловъ
Александръ

 

Миролюбовъ
Михаилъ

 

Казанскій
5.

 

Владиміръ

 

Дмитревскій
Александръ

 

Хрусталевъ
Владиміръ

 

Мирославскій
Александръ

 

Троицкій

Разрядъ

 

второй

Александръ

 

Николаевскій
10.

 

Сильвестръ

 

Соколовъ
Алексей

 

Ковалевъ
Сергей

 

Яновскій
Константинъ

 

Троицкій
Николай

 

Кедровъ
15.

 

Сергей

 

Розовъ
Павелъ

 

Аристовъ
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Василій

 

Антониновъ
Павелъ

 

Осецкій
Иванъ

 

Копорскій
20.

 

Владиміръ

 

Мухинъ
Николай

 

Милковъ
Алексей

 

Троицкій
Владиміръ

 

Вознесенскій
Александръ

 

Назимовъ
25.

 

Петръ

 

Успепскій
Александръ

 

Богородскій
Евгепій

 

Всесвятскій
Сергей

 

Мартыновъ
Иванъ

 

Левиковъ
30.

 

Василій

 

Давыдовскій
Алексей

 

Соколовъ
Сергей

 

Ушаковъ
Иванъ

 

Нагорный
Ѳедоръ

 

Преображенскій
35.

 

Александръ

 

Крыловъ

подлежать

  

переэнзаменовкѣ

Василій

 

БеликовъІ й0

          

^

Иванъ

 

Невскш

     

|

Леонидъ

 

Соколовъ]

 

по

 

литургикѣ

Константинъ

 

Васильевскій

 

I

 

по

 

литурггтѣ

 

и

\церк.

   

исторіи.

40.

 

Николай

 

Соколовъ

 

{по

 

Литург.

 

и

 

сочиненгю

увольняются

 

по

 

прошеніямъ

Дмитрій

 

Соколовъ
Константинъ

 

Всесвятскій
Константинъ

 

Великосельскій

47.

10.

переводятся

  

въ

 

шестый

 

классъ

Діакоиъ

 

Петръ

 

Поройковъ
Севастьянъ

 

Виртуозовъ
Алексей

 

Смирновъ
Леонидъ

 

Фаворитовъ

ЧЕТВЕРТАГО

  

КЛАССА

переводятся

 

въ

 

пятый

 

классъ

 

Семинаріи
Разрядъ

   

первый

Константинъ

 

Смирновъ
Александръ

 

Полетаевъ
Николай

 

Чуриловскій
Николай

 

Массальскій
Василій

 

Смирновъ
Александръ

 

А^хаптелъскш\увольняется

 

по

1

 

прошетю

Василій

 

Ивановскій
Дмитрій

 

Покровскій
Владиміръ

 

Смирновъ
Иванъ

 

Ѳедоровскій

Сергей

 

Лилеевъ
Дмитрій

 

Смирновъ

Николай

 

Орловъ
Николай

 

Лилеевъ
15.

 

Николай

 

Орлсцкій
Александръ

 

Карашевъ
Алексей

 

Тороповъ
Василій

 

Розовъ

Разрядъ

  

второй

Иванъ

 

Архангельскій{і/в<Шй.

 

по

 

прошенію

20.

 

Яковъ

 

Зыковъ
Дмитрій

 

Хрусталевъ
Иванъ

 

Прозоровъ
Константинъ

 

Тороповъ
Николай

 

Розовъ
25.

 

Александръ

 

Надеинскій
Николай

 

Цветковъ
Дмитрій

 

Чяжоъъ{

 

у

 

воль

 

няется

 

по

 

прошетю

Иванъ

 

Всесвятскій
Михаилъ

 

Урусовскій
30.

 

Александръ

 

Обпорскій

   

•

Николай

 

Смарагдовъ
Сергей

 

Троицкій
Михаилъ

 

Богородскій
Николай

 

Воевскій{

 

уволън.

 

по

 

прошетю

35.

  

Иванъ

 

Успенскій
Петръ

 

Горицкій
Павелъ

 

Фіолетовъ
Николай

 

Казанскій
Павелъ

 

Спасскій

 

{увольняется

 

по

 

проѵіенію

40.

 

Алексей

 

Неміровъ
Константинъ

 

Флоровскій
Василій

 

Стратилатовъ
Павелъ

 

Казанскій
Александръ

 

Иисаревскій
45.

 

Петръ

 

Успенскій {увольняется

 

по

 

прошенію

Михаилъ

 

Сретенскій
Иванъ

 

Шалжъъ{увольнлется

   

по

 

прошенію

ТРЕТЬЯГО

   

КЛАССА

переводятся

 

въ

 

четвертый

   

классъ

Разрядъ

 

первый

1.

 

Павелъ

 

Соколовъ
Сергей

 

Петровскій

Разрядъ

 

второй

Александръ

 

Георгіевскій
Яковъ

 

Зыковъ
5.

 

Константинъ

 

Соколова
Дмитрій

 

Любимовъ
Петръ

 

Беляевъ
Николай

 

Соколовъ
Николай

 

Израилевъ
10.

 

Иванъ

 

Смирновъ
Александръ

 

Соколовъ
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{гго

 

сочинешю

Владиміръ

 

Закедскій
Дмитрій

 

Поповь
Аполлинарій

 

Налетовъ
15.

 

Николай

 

ПосЬхинъ
Григорій

 

Владыченскій
Константинъ

 

Преображенскій
Константинъ

 

Спасскій
Александръ

 

Петровскій
20.

 

Михаилъ

 

Соколовъ
Василій

 

Налетовъ
Валеріанъ

 

Богородскій
Иванъ

 

Ржевскій
Сергей

 

Исполлатовъ
25.

 

Петръ

 

Надеипскій
Алексей

 

Юматовъ
Александръ

 

Дьякоповъ
Алексей

 

Виноградовъ
Василій

 

Ушаковъ
'30.

 

Владиміръ

 

Никольскій
Петръ

 

Крыловъ
Павелъ

 

Дебольскій

подлежать

 

перезкзаменовкѣ

Ѳедоръ

 

Богородскій(
Дмитрій

 

Діевъ
35.

 

Алексей

 

Розовъ
Василій

 

Троицкій
Дмитрій

 

Александровъ

 

с

Владиміръ

 

Вииоградовъ!

 

по

 

греческому

Павелъ

 

Головщиковъ

    

j

 

языку

40.

 

Николай

 

Ѳоминскій

       

'
Дмитрій

 

Алексинскій
Иванъ

 

Космодаміанскій

 

\

 

гго

 

латинскому

Николай

 

Крыловъ
Николай

 

Любомудровъ
45.

 

Павелъ

 

Тороповъ

Александръ

 

Аристов^
Дмитрій

 

Ра;евскій
Алексей

 

Знаменскій

 

I

 

по

 

сочиненію

 

и

  

гре-

Ѳедоръ

 

Юнонинъ
50.

 

Вячеславъ

 

Смирновъ [ческому

 

языку

Кронидъ

 

Розовъ \по

 

лоткѣ

 

и

 

латинскому

[языку

оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

Евгеній

 

Борисоглебскій
Иванъ

 

Лебединскій
54.

 

Николай

 

Орловъ

ВТОРАГО

    

ШТАТНДГО

 

КЛАССА

переводятся

 

въ

 

третій

 

классъ

Разрядъ

 

гіервый

1.

 

Иванъ

 

Тихвинскій
Николай

 

Всесвятскій

•языку

по

 

лошкіь

Разрядъ

  

второй

Дмитрій

 

Ѳомиискій

Леонидъ

 

Милославовъ
5.

 

Николай

 

Чуфаровскій
Левъ

 

Виноградовъ
Петръ

 

Массальскій
Евгеній

 

Рыльскій
Петръ

 

Фаворитовъ
10.

 

Иванъ

 

Скворцевъ
Клавдій

 

Поповъ
Александръ

 

Лавровъ
Николай

 

Витальскій
Сергей

 

Смирновъ
15.

 

Павелъ

 

Баженовъ
Константинъ

 

Ласточкинъ
Николай

 

Лигскій
Александръ

 

Богородскій
Василій

 

Царевскій
20.

 

Иванъ

 

Архангельскій
Владиміръ

 

Братановскій
Алексей

 

Орловъ
Евгеній

 

Исполлатовъ
Николай

 

Моревъ
25.

 

Николай

 

Орловъ
Василій

 

Ремезовъ
Аполлосъ

 

Тороповъ

подлежать

  

переэкзаменовкѣ

Дмитрій

 

ВогоявленскійІ
Василій

 

Шестаковъ

     

)
30.

 

Петръ

 

Рождествепскій

 

I

      

соттнію

Петръ

 

Флоровскш

     

)

Николай

 

Троицкій{яо

  

греческому

 

языку

Константинъ

 

Добронравовъ|ио

  

греческому

\и

  

нѣмщ.

  

яз.

Александръ

 

Пятницкій{ув<шя.

 

по

 

прошетю

Александръ

 

НикольскійІ

 

оставляется

 

въ

\томъ

 

же

 

классѣ

Николай

 

Раевскій

 

{увольняется

 

по

 

прошен.

ВТОРАГО

   

ПАРАЛЛЕЛЬНАГО

  

КЛАССА

переводятся

 

въ

 

третій

  

классъ

Разрядъ

  

первый

1.

 

Владиміръ

 

Кудрявцевъ

Разрядъ

 

второй

Петръ

 

Лавровъ
Николай

 

Сперанскій
Иванъ

 

Карашевъ
5.

 

Василій

 

Великосельскій
Николай

 

Соловьевъ
Петръ

 

Сперанскій
Александръ

 

Вознесенскій
Николай

 

Голосовъ

по

 

словесности
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10.

 

Николай

 

Меліоранскій
Дмитрій

 

Семеновскій
Дмитрій

 

Волковъ
Ѳедоръ

 

Мировъ
Николай

 

Капустинъ
15.

 

Николай

 

Виноградовъ
Александръ

 

Скворцовъ
Стефанъ

 

Наумовъ
Ѳедоръ

 

Розовъ
Ѳедоръ

 

Рудинскій
20.

 

Иванъ

 

Семеновскій
Павелъ

 

Розовъ
Михаилъ

 

Шехонскій
Иванъ

 

Аристовъ
Ѳѳдоръ

 

Доброхотовъ
25.

 

Петръ

 

Обнорскій
Николай

 

Успенскій
Даштрій

 

Фарфоровскій
.Семѳнъ

 

Любимовъ
Сергѣй

 

Тугариновъ
30.

 

Павелъ

 

Успеискій

подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ

   

.

Алексѣй

 

Трейлихъ

 

[

 

по

 

сочиненію

Евгеній

 

Орловъі

 

по

 

математикѣ

Николай

 

Покровскій

 

[по

   

Священ,

   

писанію

Павелъ

 

Виноградовъ

 

\по

 

математпкѣ

  

и

I францу зек.

   

языку

Дмитрій

 

Соснинъ

 

I

 

по

  

словесности

 

и

  

ніь-

[мецкому

 

языку

Константинъ

 

ЛавровъІ

   

оставляются

 

въ

Леонидъ

 

Никольскій

 

\

 

томъ

 

же

 

классѣ

ПЕРВАГО

   

ШТАТНАГО

  

КЛАССА

переводятся

 

во

 

второй

 

нлаесъ

Разрядъ

 

первый

1.

 

Константинъ

 

Ивановскій
Николай

 

Вознесеискій

Разрядъ

 

второй

Дмитрій

 

Троицкій
Василій

 

Пановъ
5.

 

Василій

 

Наумовъ
Владиміръ

 

Воскресенскій
Александръ

 

Невскій
Леонидъ

 

Викторовъ
Алексѣй

 

Знаменскій
10.

 

Александръ

 

Добротинъ
Василій

 

Ухтоыскій
Иванъ

 

Розовъ
Михаилъ

 

Малиновскій
Ипполитъ

 

Казанскій
15.

 

Александръ

 

Врянцевъ
Николай

 

Городецкій

подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ

Василій

 

Златоустовъ

        

(
Василій

 

Каллистовъ

          

!
Дмитрій

 

Кедровъ

              

<

   

по

 

сочиненію
20.

 

Василій

 

Никольскій

          

|
Николай

 

Никольскій

 

1-й

 

[
Андрей

 

Ивановскій{ж>

  

латинскому

 

языку

Сергѣй

 

Страховъ^йо

 

словесности

Александръ

 

Дмитревскійіио

 

латин.

 

языку

\и

 

сочженію

25.

 

Владиміръ

 

Невскій

          

\по

 

Свящ.ІІисанію
Николай

 

Никольскій2-й\м

 

сочииенію
Петръ

 

Розовъ{

 

по

  

словесности

  

и

 

лат.

 

яз.

оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

Дмитрій

 

Соколовъ
Иванъ

 

Богоявленскій
30.

 

Михаилъ

 

Неждановъ
Николай

 

Фелицынъ
Николай

 

Рождественскій
Александръ

 

Васильевскій
Александръ

 

Никольскій{ув<шй.

 

попрошен.

35.

 

Александръ

 

Соколовъ

 

I

 

оставляется

 

въ

 

томъ

|

 

же

 

классѣ

Владиміръ

 

Ковалевъ) увольняются

 

помало-

Иванъ

 

Глушицкій

   

\успѣшности

1-ГО

  

КЛАССА

   

1-ГО

 

ПАРАЛЛЕЛЬНАГО

  

ОТДЬЛЕНІЯ

переводятся

 

во

 

второй

 

клаесъ

Разрядъ

 

первый

1.

 

Николай

 

Предтечевскій

Разрядъ

 

второй

Александръ

 

Милославовъ
Павелъ

 

Лахоетскій
Николай

 

Ржевскій
5.

 

Александръ

 

Пречистенскій
Александръ

 

Доброхотовъ
Дыитрій

 

Юлатовъ
Уалентъ

 

Богородскій
Николай

 

Добронравовъ
10.

 

Василій

 

Розовъ
Алексѣй

 

Пріоровъ
Дмитрій

 

Витальскій
Веніаминъ

 

Зиновьевъ

подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ

Иванъ

 

Алферовъ

     

,

     

(
Василій

 

Архангельска
Михаилъ

 

Потѣхинъ

Василій

 

Рл;евскій

          

(
Дмитрій

 

Аристовъ {

 

по

 

греческому

 

языку

Владиміръ

 

Кудрявцева

 

по

 

математикѣ

по

 

словесности



240

                                                  

Чатсь

    

оффиДІАЛЬНАЯ

20.

 

Александръ

 

Никольскійіио

 

сочиненгю

Иванъ

 

Смирновъ(

 

по

 

нѣмецкому

 

языку

Николай

 

Великосельскій|ио

 

словесности

 

и

Николай

 

Елоховскій

      

\сочипенію
Павелъ

 

Кошкимъ(«о

 

сочин.инѣмец.

 

языку

25.

 

Алексѣй

 

НовобогородскійІ

 

по

 

сочиненію

 

и
[латинск.

 

языку

Николай

 

Подозерскій|ш>

 

сочѵненгю

 

и

 

гре-

ческому

 

языку

Петръ

 

Порѣцкійіио

 

латинскому

 

и

 

грече-

\скому

 

языкамъ

Михаилъ

 

Розовъ

 

{по

 

словесности

 

и

 

матем.

Николай

 

Селецкій(ио

 

словесн.

 

и

  

греч.

 

яз.

оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

30.

 

Павелъ

 

Вознесенскій
Леонидъ

 

Левкинъ
Владиміръ

 

Поповъ
Алексѣй

 

Скворцевъ
Александръ

 

Смирновъ
35.

 

Владиміръ

  

Тихвинскій
Иванъ

 

Тугариновъ
Петръ

 

Ярославовъ

1-ГО

 

КЛАССА

    

2-ГО

    

ПАРАЛЛЕЛЬННАГО

  

ОТДѢЛЕНІЯ

переводятся

  

во

 

второй

 

классъ

Разрядъ

 

первый

1.

 

Дмитрій

 

Наумовъ
Александръ

 

Зыковъ
Разрядъ

 

второй

Александръ

 

Селецкій
Ѳедоръ

 

Наумовъ
5.

 

Александръ

 

Соколовъ
Евгеній

 

Знаменскій
Дмитрій

 

Поповъ
Алексѣй

 

Троицкій
Дмитрій

 

Соколовъ
10.

 

Павелъ

 

Соколовъ
Аркадій

 

Барковскій
подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ:

Александръ

 

Алексинскій

 

і

Сергѣй

 

Введенскій

           

I

 

по

 

греческому

Александръ

 

Дмитріевъ

   

\

 

языку

15.

 

Петръ

 

Розовъ

                  

'
Леонидъ

 

Богородскіиі

     

смвесноти

Михаилъ

 

Моревъ

      

\

Василій

 

Казанскій{

 

по

  

шъмецкому

 

лзыку

Валеріанъ

 

Розовъ

 

{по

 

сочиненгю

20.

 

Михаилъ

 

Ухтомскійі

 

по

  

латинскому

 

языку

Александръ

 

БрянцевъІ

 

по

 

словесности

 

и

)

 

греческому

 

языку

Иванъ

 

Рудинскій{ио

 

математ.

 

и

 

сочинен.

Александръ

 

Сахтипъ^о

  

греческому

 

языку

\и

 

сочиненгю

Платонъ

 

Студитовъ

       

{по

 

Свящ.

 

писанію
25.

 

Александръ

 

Тихоміровъ

 

)и

 

сочиненгю

Иванъ

 

Тихвиискій

 

J

 

по

 

словесности

 

и

 

сочи-

\ ненгю

оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

Николай

 

Воскресенскій
Павелъ

 

Ильинскій
Леонидъ

 

Князевъ
30.

 

Константинъ

 

Никольскій
Вячеславъ

 

Соколовъ
Алексѣй

 

Уаровъ
Василій

 

Шаровъ

увольняются

 

по

 

прошенію

Алексѣй

 

Смирновъ
35.

 

Евгеній

 

Стратилатовъ

ОБЪЯВЛЕНІЕ

о

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

второй

 

части

церковнаго

 

обихода

 

(*).

Вышла

 

и

 

разсылается

 

подписавшимся

 

2-я
часть

 

Обихода

 

въ

 

партитурѣ.

 

Голоса

 

выйдутъ

къ

 

1-му

 

Октября.

 

Желающіе

 

вновь

 

пріобрѣсти

это

 

изданіе

 

могутъ

 

получать

 

въ

 

С-Петербургѣ

въ

 

библіотекіъ

 

Придворной

 

Капеллы

 

и

 

у

 

коммис-

сіонеровъ

 

ея

 

въ

 

музыкальныхъ

 

магазинахъ

 

Бер-
нарда,

 

Юргенсона,

 

Іогансена

 

и

 

Бесселя;

 

въ

 

Моск-

вѣ

 

у

 

Мейкова

 

и

 

у

 

Гутхейля,

 

въ

 

Пензѣ

 

у

 

Фа-
біани

 

и

 

въ

 

Кіевѣ

 

у

 

Идзиковскаю.

Цѣна

 

Партитуры

 

1-й

 

части

 

5

 

рублей.

Я

     

я

     

»

     

я

      

»

     

"'^

       

я

       

***

     

я

     

я

„

    

„

     

Голосамъ

 

1-й

     

„5

     

„

    

„

я

      

я

      

я

      

я

      

я

      

"

 

"

        

я

       

J-"

     

я

      

я

Вѣсовыхъ

 

за

 

1-ю

 

часть

 

за

 

4

 

фунта.

„

       

„

     

„

   

.2-ю

       

„

       

8

 

фунтовъ.

(*)

 

Доставл.

 

при

 

отношении

 

Директора

 

пѣвческой

 

ка-

пеллы

 

отъ

 

18

 

Іюня

 

за

 

№

 

266.

ДОЗВОЛеНО

  

Цензурою.

                           

^5ï?£i^5îiui?i5_i§^§§L^^~

              

Редакт.

 

ЗѵСир.

 

Ии»:од:ьекі&.
Типографія

 

Губ.

 

Зеи.

 

Управы.



ГОДЪ

   

ХХІІ-й J№

 

зо-й. ПОЛЯ

 

25-го

 

1881

 

г.

ІШШБІІ

 

ИП'Ш.ШШ
ВЕДОМОСТИ.
/

      

ЧАСТЬ

    

НЕОФФИЦІАДЬНАЯ.

       

>

Окоичіщющт

курсъ

 

учета

 

тысячу

 

ліыиъ

 

тому

назадъ.

Въ

 

оффиціалыюй

 

части

 

сего

 

Л»

 

печатаются
списки

 

учениковъ

 

семинаріи;

 

между

 

ними

 

и

списки

 

окончившихъ

 

иынѣ

 

курсъ

 

учеиія.

 

Боль-
шинство

 

послѣднихъ

 

готовы

 

теперь

 

вступить

 

въ

дѣйствительную

 

жизнь,

 

нѣкоторые

 

жевъвысшихъ

учебпыхъ

 

;;аведеніяхъ

 

имѣютъ

 

посвятить

 

себя

спеціалыіымъ

 

курсамъ.

 

Интерсснымъ

 

при

 

этомъ

становится

 

прослѣдить,

 

чѣмъ

 

былъ

 

окаичиваю-

щій

 

курсъ

 

учеиія

 

тысячу

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

что

зналъ

 

опъ

 

тогда

 

при

 

переходѣ

 

изъ

 

средне-учеб-

наго

 

заседенія

 

къ

 

выспіимъ

 

заиятіямъ

 

призва-

нія.

 

Само

 

собою

 

разумѣеі

 

ел,

 

что

 

лица

 

для

 

картины

не

 

мог

 

уть

 

быть

 

взяты

 

изъ

 

пашей

 

отечествен-

ной

 

исторіи,

 

которая

 

тысячу

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

только

 

еще

 

начиналась,

 

a

 

образованіе

 

унасъне

.было

 

еще

 

организовано

 

систематически;

 

да

 

если

^ы

 

и

 

открылись

 

какіе

 

либо

 

документы

 

для

 

харак-

теристики

 

школьнаго

 

образованы

 

того

 

времени,

то

 

песомнѣпио

 

они

 

не

 

представили

 

бы

 

особен-

но

 

оргиналыіыхъ

 

данпыхъ

 

по

 

той

 

простой

 

при-

чина,

 

что

 

первыми

 

учителями

 

нашими

 

были

Іреки,

 

следовательно

 

люди

 

болѣе

 

или

 

менѣе

примыкавгіііё

   

къ

 

обычной

   

системѣ

 

образования

или

  

лучше

   

сами

    

на

    

ск.іадъ

  

этой

   

системы;

вліяьшіе.
Прослѣдимъ

 

для

 

удовлетворенія

 

этаго

 

инте

реса

 

исторію

 

воспитанія

 

и

 

образовапія

 

Вала-

фрида

 

Страбона ,

 

человѣка

 

извѣстнаго

 

въ

 

литера

турѣ

 

и

 

исторіи,

 

отличнаію

 

и

 

многосторонпяго

ученаго

 

писателя,

 

даровитаго

 

поэта,

 

высоко

почтеннаго

 

аббата,

 

ловкаго

 

посла

 

императоре

каго

 

и

 

исполнителя

 

правительственныхъ

 

пору-

ченій.

 

Онъ

 

родился

 

въ

 

806

 

году

 

въ

 

тогдашней

Алеманпіи

 

или

 

землѣ

 

Швабовъ,

 

помѣщепъбылъ

въ

 

возрастѣ

 

мальчика

 

въ

 

знаменитую

 

монастыр-

скую

 

школу,

 

что

 

на

 

островѣ

 

Рейхенау

 

на

 

Ко

стапцекомъ

 

озерѣ

 

(')

 

и

 

оісончилъ

 

тамъ

 

тотъ

 

обще-

образовательный

 

курсъ

 

иаукъ,

 

который

 

и

 

досе-

лѣ

 

служить

 

основой

 

семинарскаго

 

и

 

гимнази-

ческаго

 

образованія,

 

тогда

 

же

 

въ

 

который

 

вхо-

дили

 

такъ

 

пазываемыя

 

семь

 

свободиыхъ

 

искуствъ,

правильнее

 

семь

 

свободнккъ

 

паукъ

 

(artes

 

libéra-
les).

 

Курсъ

 

этотъ

 

состоялъ

 

тогда

 

изъ

 

двухъ

отдѣловъ:

 

тривіума

 

съ

 

тремя

 

науками:

 

грам-

матикой,

 

реторикой

 

и

 

діалектикой

 

и

 

тадривіу

ліа

 

съ

 

четырьмя

  

науками:

 

ариѳметикой,

 

геоме

(')

 

Рейхенау

 

оченымодородный

 

оетровъ

 

съкра-

енвымъ

 

мъстоположенісмъна

 

Костанцскомъ

 

озерѣ,

 

съВ
тремя

 

деревнями

 

и

 

1560

 

жителями.

 

Славное

 

Бене-;

дннтннсное

 

аббатство

 

основано

 

С.

 

Фнрмпномъ;

 

на-В
етоіітелямн

    

монастыря

   

постоянно

  

были

 

принцыі
царствуюіцаго

 

дома.
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Часть

   

нкофйшціАлышг.

тріерей.

 

музыкой

 

и

 

астропоміей.

 

Съ

 

этимъ

 

об-
щеобразоватолыіымъ

 

курсомъ

 

наукъ,

 

который

должны

 

были

 

проходить

 

питомцы

 

средпевѣко-

выхъ

 

школъ

 

и

 

знакомитъ

 

иасъ

 

одинъ

 

изъ

 

Бе-

недикта

 

пскихъ

 

монаховъ,

 

Ейнзидельиъ,

 

въгодо-

вомъ

 

0'ічетѣ

 

тамошняго

 

учебно- воспитательнаго

загедеиія.

 

Въ

 

формѣ

 

автобіографіи

 

Валафрида

Страбона

 

даны

 

въ

 

отчетѣ

 

обстоятельныя

 

поия-

тія

 

по

 

только

 

о

 

наукахъ,

 

который

 

долженъбылъ
-изъ

 

семестра

 

въ

 

семестръ

 

изучать

 

Валафридъ

Страбопъ,

 

но

 

и

 

о

 

разпыхъ

 

приключеніяхъ

 

его

жизни.

 

Между

 

учителями

 

его

 

особенно

 

8'амѣча-

'тельпы

 

были:

 

Тассо,

 

Гримальдъ,

 

Герардъ

 

и

 

Ве-
тинъ..

 

Аббатомъ

 

монастыря

 

былъ

 

епископъ

 

Гат-

то

 

изъ

 

Базеля.
Изложимъ

 

въ

 

короткомъ

 

очеркѣ

 

ходъ

 

обу-
ченія

 

за

 

тысячу

 

лѣтъ

 

до

 

нашего

 

времени.

 

При
оцѣнкѣ

 

тогдашпихъ

 

учебпыхъ

 

трудовъ

 

нужно

помнить

 

прежде

 

всего

 

то,

 

съ

 

какими

 

труднос-

тями

 

соединено

 

было

 

тогда

 

ученіе.

 

Тогда

 

не

было

 

еще

 

у

 

ученика

 

пынѣшнихъ

 

удобныхъ

 

у-

чебииковъ,

 

ни

 

тетрадей,

 

пи

 

вообще

 

письмеина-

го

 

матеріала;

 

часто

 

школа

 

располагала

 

только

одпимъ

 

экземпляромъ

 

того

 

или

 

другаго

 

класси-

ка;

 

пергамента

 

и

 

холщевая

 

бумага

 

были

 

доро-

ги;

 

главпымъ

 

письмеппымъ

 

матеріаломъ

 

были
вощеныя

 

дощечки,

 

бывшія

 

у

 

каждаго

 

учени-

ка

 

подъ

 

рукой;

 

большую

 

часть

 

учебпыхъ

 

у-

слугъ

 

должна

 

была

 

оказывать

 

непосредственно

память.

Валафридъ

 

Страбопъ

 

(фамилія

 

Страбонъ

 

зна-

чить

 

косой)

 

происходил!,

 

изъ

 

бѣднаго

 

семей-

ства,

 

осиротѣлъ

 

и

 

девятилѣтпимъ

 

мальчикомъ,

около

 

Пасхи

 

815

 

года,

 

чрезъгодъ

 

слѣдователь-

но

 

по

 

смерти

 

Карла

 

Беликаго,

 

отданъбылъ

 

въ

монастырскую

 

школу

 

Бенедиктинскаго

 

аббат-
ства

 

па

 

о.

 

Рейхенау.

 

Число

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

въ

іпколѣ

 

простиралось

 

до

 

500;

 

принадлежали

 

они

и

 

къ

 

высшимъ

 

икънисшимъ

 

сословіямъ.

 

Вала-

фридъ

 

при

 

поступленіи

 

въ

 

школу

 

не

 

умѣлъ

 

ни

читать

 

ни

 

писать.

 

Но

 

умный

 

мальчикъ

 

сталъ

прилежно

 

всматриваться

 

въ

 

буквы

 

и

 

вскорѣ

совладалъ

 

съ

 

ними;

 

въ

 

пѣсколыю

 

недѣль

 

онъ

подвинулся

 

впередъ

 

настолько,

 

что

 

могъ

 

чи-

тать

 

бѣгло

 

не

 

только

 

то,

 

что

 

ему

 

писали

 

па

его

 

навощеной

 

дощочкѣ,

 

но

 

и

 

латинскія

 

книги,

какія

 

давали

 

ему

 

въ

 

руки.

 

Натурально,

 

что

 

въ-

этой

 

латыни

 

онъ

 

ничего

 

не

 

понималъ.

 

Только

послѣ

 

нѣкотораго

 

навыка

 

въ

 

бѣгломъ

 

чтеніила-
типскихъ

 

книгъ

 

дана

 

была

 

ему

 

книга

 

па

 

ого

отечественном!

 

языкѣ,

 

сначала

 

очень

 

его

 

за-

труднявшая;

 

по

 

потомъ

 

оиъ

 

радостно

 

удивился,

что

 

можетъ

 

не

 

только

 

читать,

 

по

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

и

 

понимать

 

читаемое.

 

Въ

 

учепьи

 

читать

прошли

 

лѣтпіе

 

мѣсяцы;

 

зима

 

была

 

посвящена

письму.

 

Но

 

что

 

при

 

обучепіи

 

чтепію

 

и

 

письму

не

 

весь

 

день

 

была

 

въ

 

рукахъ

 

у

 

мальчика

 

во-

щеная

 

дощечка

 

или

 

книга,

 

по

 

долженъ

 

былъ

онъ

 

учиться

 

кое

 

чему

 

еще

 

и

 

другому,

 

что

 

за-

пимаемъ

 

онъ

 

былъ

 

и

 

другими

 

упражпепіями,
это

 

дѣлается

 

попятиымъ

 

изъ

 

хода

 

всѣхъ

 

вооб-

ще

 

диевпыхъ

 

занятій

 

и

 

распорядка

 

запятпыхъ

часовъ

 

въ

 

папсіонѣ.

 

Итакъ

 

весной

 

816-го

 

года

пашъ

 

Валафридъ

 

па

 

10- мъ

 

году

 

своего

 

возрас-

та

 

поступилъ

 

въ

 

писшій

 

грамматическій

 

классъ.

Грамматическіе

 

классы,

 

которыхъ

 

было

 

четы-

ре,

 

имѣли

 

прежде

 

всего

 

ту

 

цѣль,

 

чтобы

 

на-

учить

 

мальчиковъ

 

правильно

 

и

 

бѣгло

 

говорить

и

 

писать

 

полатыни,

 

а

 

потомъ

 

и

 

па

 

отечествеп-

номъ

 

языкѣ.

 

Бѣглое

 

говореніе

 

па

 

чужомъ

 

язы-

кѣ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

путемъ

 

теоретическаго

 

уче-

нія

 

почти

 

никогда:

 

иедости;і;имо;

 

папротивъ

ребепокъ,

 

посланный

 

папримѣръ

 

во

 

французскій

пансіопъ,

 

уже

 

чрезъ

 

полгода

 

можетъ

 

порядочно

говорить

 

по

 

французски.

 

Подобными

 

же

 

латин-

скими

 

паи ісіонами

 

можно

 

бы

 

назвать

 

и

 

тогдашнія

мопастырскія

 

школы.

 

Оттого

 

уже

 

при

 

поступ-

лепіи

 

въ

 

нисшій

 

грамматическій

 

классъ

 

нужно

было

 

знать

 

наизусть

 

порядочное

 

число

 

латин-

скихъ

 

выраженій,

 

которыя

 

были

 

необходимы

въ

 

ежеднсвпомъ

 

обращеніи

 

съ

 

учителями

 

и

 

со-

учениками.

 

Потому

 

что

 

въ

 

учебные

 

часы

 

гово-

рили

 

только

 

полатыни

 

и,

 

только

 

вновь

 

посту-

пивпіимъ

 

въ

 

школу

 

и

 

то

 

только

 

па

 

первый

 

се-

местръ

 

позволено

 

было

 

говорить

 

па

 

отечествен?

помъ

 

языкѣ.

 

Но

 

при

 

такомъ

 

способѣ

 

веденія
дѣла

 

ученики

 

дѣлали

 

столь

 

быстрые

 

успѣхи

 

въ

изучепіи

 

латиискаго

 

языка,

 

что

 

одинъ

 

и

 

тотъ

же

 

учитель

 

чрезъ

 

какой

 

нибудь

 

го.гь

 

уже

въ

 

состояпіи

 

былъ

 

соединять

 

пѣсколько

 

груцпъ

въ

 

одномъ

 

классѣ,

 

при

 

чемъ

 

старшіе

 

воспитан-

ники

 

обучали

 

въ

 

свою

 

очередь

 

младшихъ.

 

Грам-
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h*

мач'икой

 

для

 

начала

 

служить

 

Донатъ

 

2 ).

 

До

полудня

 

рѣчь

 

шла

 

о

 

формахъ

 

и

 

правилахъ,

 

а

послѣ

 

полудня

 

практиковались

 

въ

 

ихъ

 

примѣ-

неніи,

 

потому

 

что

 

учителями

 

диктовались

 

лег-

кая

 

фразы

 

и

 

еочетайія

 

словъ

 

и

 

ученики

 

тот-

часъ

 

должны

 

были

 

на

 

своихъ

 

вощеныхъ

 

дощеч-

кахъ

 

писать

 

ихъ

 

въ

 

качествѣ

 

exlempora— лій
полатыни.

 

Вечеромъ

 

разсказываемо

 

было

 

какое

либо

 

отдѣленіе

 

изъ

 

библейской

 

исторіи

 

и

 

па

слѣдующее

 

утро

 

оно

 

должно

 

было

 

быть

 

пере-

сказываемо

 

учениками.

 

Превосходное

 

упражне-

ніе

 

для

 

учениковъ

 

представляетъ

 

собою

 

это

устное

 

обращеніе

 

учителей

 

съ

 

ними;

 

выигры-

ваетъ

 

здѣсь

 

многосторонность

 

обученія,

 

прі-
обрѣтаетея

 

павыкъ

 

въ

 

искусномъ

 

выраженіи

 

мы-

слей,

 

изощряются

 

внимательность

 

и

 

память.

Учебпыхъ

 

руководств

 

для

 

повтореній

 

и

 

вос-

произведенія

 

уроковъ

 

тогда

 

вѣдь

 

не

 

было

 

еще

въ

 

рукахъ

 

у

 

учениковъ.

Такъ

 

прошелъ

 

для

 

Валафрида

 

первый

 

лѣт-

ній

 

семестръ.

 

„Въ

 

слѣдующую

 

зиму,

 

такъ

 

го-

ворить

 

онъ

 

въ

 

своей

 

автобіографіи,

 

сплошь

 

за-

нимали

 

яасъ

 

второй

 

частью

 

грамматики

 

и

 

пра-

вописаніемъ

 

и

 

съ

 

этого

 

времени,

 

слѣдовательно

съ

 

нашего

 

3-го

 

класса

 

училища,

 

мы

 

должны

были

 

постоянно

 

говорить

 

полатыни,

 

при

 

чемъ

конечно

 

мы

 

дѣлали

 

множество

 

ошибокъ,

 

что

служило

 

развлеченіемъ

 

для

 

нашихъ

 

учителей

и

 

старшихъ

 

учениковъ".— -..Каждый

 

день

 

про-

читывалось

 

памъ

 

отдѣленіе

 

изъ

 

Псалтири,

 

ко-

торое

 

мы

 

записывали

 

на

 

нашихъ

 

вощеныхъ

дощечкахъ;

 

потомъ

 

сосѣди

 

должны

 

были

 

по-

правлять

 

другъ

 

у

 

друга

 

каждую

 

орѳографическую

ошибку;

 

одинъ

 

изъ

 

учениковъ,

 

четыре

 

уже

 

года

изучавшихъ

 

грамматику,

 

долженъ

 

былъ

 

потомъ

лросмотрѣть

 

всѣ

 

работы;

 

затѣмъ

 

все

 

было

 

про-

( 2 )

 

Донатъ Эліі),

 

римскій грамматиста,

 

учпвшій

въ

 

Римѣ

 

около

 

355

 

года

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

Ему

 

принадле-

жать

 

сочпненія:

 

De

 

Uteris,

 

syllabis,

 

pedibus

 

et

 

tonis»,
«De

 

octo

 

parlibus

 

orationis»

 

и

 

«De

 

barbarismo,

soloecismo,

 

schematibus

 

et

 

tropis» .

 

Вти

 

три

 

сочине-

нія

 

служили

 

въ

 

средніе

 

вѣкаедннственпымъ

 

грам-

матическим'!,

 

руководствомъ;

 

оттого

 

Донатомъ

 

ста-

ли

 

называть

 

всякаго

 

вообще

 

латиискаго

 

грамма-

тиста.

ффИЩАЛЬЧАЯ.
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вѣряемо

 

всѣми

 

слово

 

за

 

словомъ

 

и

 

все

 

объяс-

няемо,

 

а

 

па

 

другое

 

утро

 

весь

 

отдѣлъ

 

мы!

 

дол-

жны

 

были

 

приготовить

 

наизусть.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

въ

 

теченіе

 

-

 

зимы

 

и

 

послѣдуюіцаго

 

лѣта

выучили

 

мы

 

па

 

память

 

всю

 

Псалтирь;

 

отнынѣ

мы

 

могли

 

принимать

 

участіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

други-

ми

 

воспитанниками

 

и

 

въ

 

хоровомъ

 

пѣніи

 

брать-

евъ

 

монастыря".

 

Въ

 

годъ

 

такимъ

 

образомъ

 

вы-

учиваема

 

была

 

па

 

латинскомъ

 

.

 

язілкѣ

 

наизусть

Псалтирь

 

съ

 

оя

 

еодержапіемъ,

 

которое

 

многи-

ми

 

конечно

 

было

 

только

 

чувствуемо,

 

но

 

не

 

ра-

зумомъ

 

усвояемо,

 

все-же

 

сердце

 

этимъ

 

содержа-

ніемъ

 

было

 

устремляемо

 

горѣ

 

и

 

расширяемо.

Что

 

же

 

чудесиаго,

 

если

 

въ

 

слѣдующій

 

годъ

 

у-

ченики

 

могли

 

читать

 

уже

 

стихотворепія

 

Про-

спера

 

3 ),

 

Ювепкѵса

   

')

 

и

 

Седѵлія

 

5 ).

 

Руконод-

( 3 )

  

Prosper

 

(св.)

 

родился

 

въ

 

Аквнтанія

 

въ

 

403

 

г.,

ум.

 

ок.

 

463

 

г.;мѣстомъ

 

его

 

служеніябылъ

 

г.

 

Мар-

сель.

 

Онъ

 

занимался

 

съ

 

успѣховъ

 

науками

 

и

 

велъ

переписку

 

съ

 

бл.

 

Августпномъ.

 

Въ

 

первосвященство

Льва

 

Велпкаго

 

онъ

 

прибыль

 

въ

 

Римъ

 

съ

 

донесе-

ніемъ

 

объ

 

уснѣхахъ

 

полу-Пелагіаішзма

 

и

 

много

пнсалъ

 

яротнвъ

 

этой

 

ересп.

 

Протпвъ

 

послѣдовате-

лей

 

этой

 

ереси

 

онъ

 

написалъ

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

поэму:

 

Les

 

ingrats,

 

неблагодарные

 

(такъ

 

называлъ

онъ

 

семп-Пелагіанъ,

 

отвергавшпхъ

 

благодать).

 

Луч-

шія

 

изданія

 

его

 

сочішеній:

 

Парижское

 

1711-го

 

го-

да

 

н

 

Римское

 

1752-го.

 

Поэму

 

протпвъ

 

неблаго-

дарныхъ

 

переложилъ

 

прозою

 

Леве,

 

Paris

 

1762,

 

а

въ

 

стихахъ

 

Леместръ

 

de

 

Sasi

 

1646,

 

ей

 

подражалъ

Расинъ

 

въ

 

своей

 

іюэмѣ

 

de

 

la

 

Grace.

 

Празднуетъ

Римская

 

церковь

 

Просперу

 

25

 

іюяя.

( 4 )

   

Ювенкусъ

 

(С.

 

Vettius

 

Aquilinus),

 

хрнстіан-

скій

 

поэтъ,

 

пронсхожденіемъ

 

нзъ

 

Пспаніп,

 

пзьзна-

менптаго

 

семейства,

 

съ

 

молодости

 

посвятилъ

 

себя

служенію

 

церкви,

 

жилъ

 

въ

 

царствованіе

 

Констан-

тина

 

Велпкаго.

 

Онъ

 

изложплъ

 

латинскими

 

стихами

всю

 

жизнь

 

Христа

 

нодъзаглавіемъ:

 

Historiae

 

evan-

gelicae

 

libri

 

IV,

 

печатаемый

 

обыкновенно

 

вмѣстѣ

съ

 

сочинеиіямн

 

Седулія

 

и

 

Фортуната.

 

Отдѣльно

напечатаны

 

Етрардомъ

 

Реушемъ

 

во

 

Франкф.

 

1710;

есть

 

еще

 

нзданіе

 

P.

 

Arevalo,

 

Rome,

 

1792.

( 5 )

    

Седулій

 

(С.

 

Caelius

 

пли

 

Caecilius)

 

священ-

никъ

 

нзъ

 

Ѵ-го

 

вѣка,

 

авторъ

 

латинской

 

поэмы,

написанной

 

гекзаметромъ,

 

о

 

жизни

 

Христа.

 

Загла-
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ствомъ

 

служила

  

теперь

   

большая

    

грамматика

Алкуина

 

6 )

 

и

 

метрика

 

Вз.іы

 

').

 

Упражпеніе

 

въ

віе:

 

Paschale

 

carmen

 

или

 

De

 

Christi

 

miraculis

 

въ

5

 

кннгахъ

 

(Лейпцпгь

 

1499

 

и

 

Римъ

 

1494).

 

Впо-
слѣдствін

 

Седулій

 

самъ

 

иереложилъ

 

свою

 

поэму

прозою

 

подъ

 

заглавіемъ

 

Opus

 

paschale

 

(Paris

 

1585).

(•)

 

Алкуинъ,

 

ученый

 

ѴШ

 

в.,

 

род.

 

въІоркѣ735

 

г.,

ум.

 

въ

 

804

 

г.,

 

получнлъ

 

воснптаніе

 

нодъ

 

надзо-

ромъ

 

Бэды

 

достопочтеннаго.

 

Онъ

 

былъ

 

простымъ

дьякономъ

 

Іоркской

 

церкви,

 

когда

 

Карль

 

велпкій,

услыінавъ

 

объ

 

его

 

чрезвычайной

 

учености

 

вызвадъ

его

 

во

 

Францію

 

(780)

 

содействовать

 

ему

 

въ

 

дѣлѣ

возрожденія

 

наукъ

 

и

 

пскуствъ

 

въ

 

имперін.

 

Алку-

инъ

 

основалъ

 

иного

 

школъ

 

въ

 

Парнжѣ,

 

въ

 

Турѣ,

въ

 

9-ла

 

Шапель

 

(Аахенѣ)

 

и

 

самъ

 

управлнлъ

 

па-

латинскою

 

школою

 

во

 

дворцѣ,

 

при

 

которой

 

была

бпбліотека

 

и

 

родъ

 

академіп,

 

въ

 

которой

 

слушалъ

уроки

 

и

 

самъ

 

Государь.

 

Еарлъ

 

Великій

 

давалъ

 

ему

разпыя

 

порученіяи

 

много

 

ему

 

благодѣтельствовалъ,

между

 

прочпмъ

 

далъ

 

ему

 

въ

 

завѣдываніе

 

богатое

аббатство

 

(св.)

 

Мартина

 

Турскаго,

 

гдѣ

 

Алкуинъ

 

и

умеръ.

 

Алкуннъ

 

зналъ

 

языки:

 

латинскій,

 

греческій,

еврейскій

 

и

 

вмѣщалъ

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

знанія

 

своего

 

вре-

мени:

 

фплософскія,

 

богословскія,

 

псторнческія,

 

мате-

матическія

 

н

 

проч.;

 

его

 

п

 

называли

 

храмомъсво-

бодпыха

 

наукъ,

 

liberarium

 

à'rtram

 

sacrarium.

 

Его

сочинспія

 

были

 

собраны

 

и

 

изданы

 

Дюшенемъ

(Douchesne)

 

вмѣстѣ

 

съ

 

жизнью

 

автора.

 

Paris,

 

1617

in

 

fol.

 

и

 

воспроизведены

 

аббатомъ

 

Мпнемъ

 

въ

 

его

Патрологіи,

 

1851.

 

Замѣчательны:

 

его

 

Рижворъ

 

о

реторпкп

 

и

 

его

 

Livre

 

des

 

cept

 

arts.

 

Какъ

 

п

 

всѣ

члены

 

налатипскоГі

 

академіи

 

Алкуинъ

 

прпнялъ

 

по

обычаю

 

того

 

времени

 

другое

 

имя

 

и

 

назывался

Flaccus

 

Albinus.

(')

 

Бэда(св.)

 

называемый

 

достоиочтеннымъ

 

(Ѵе-

nerabilis),

 

род.

 

672

 

г.

 

въ

 

Вермутѣ,

 

въ

 

графствѣ

Дургамъ,

 

ум.

 

735

 

г.,

 

вмѣщалъ

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

зна-

нія

 

своего

 

времени

 

и

 

былъ

 

знаменнтѣйшнмъ

 

чело-

вѣкомъ

 

своего

 

вѣка.

 

Онъ

 

проводилъ

 

свою

 

жизнь

въ

 

монастырѣ

 

Ярровскомъ

 

близь

 

Дургама

 

и

 

от-

казался

 

отъ

 

предложенія

 

наны

 

Сергія,

 

который

звадъ

 

его

   

въ

 

Рнмъ.

 

Послѣ

  

него

 

осталось

 

множе-

метрикѣ

 

начиналось

 

съ

 

Disticlia

 

moralia

 

Катона

').

 

Въ

 

особенности

 

жевъэтотъ

 

періодъ

 

школь-

наго

 

учепія

 

много

 

изучаемы

 

были

 

церковные

гимны,

 

дневные

 

и

 

праздничные:

 

они

 

выучивае-

мы

 

были

 

наизусть;

 

Лѣтомъ

 

ученики

 

этаго

 

кур-

са

 

должны

 

были-

 

уже

 

и

 

публично

 

читать

 

въ

 

сто-

ловой;

 

предварительно

 

они

 

въ

 

томъ

 

упражня-

лись,

 

слѣдователыю

 

чтепіе

 

претендовало

 

на

художественность.

 

О

 

Валафридѣ

 

извѣстпо,

 

что

онъ

 

въ

 

э'юмъ

 

году

 

написалъ

 

въ

 

первый

 

разъ

письмо

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ.

 

Если

 

мы

 

присо-

единит,

 

къ

 

этому

 

еще

 

книгу

 

ЭклогъВергилія,
съ

 

которой

 

Валафридъ

 

Страбопъ

 

отъ

 

одного

 

у-

ѣжжавшаго

 

учителя

 

получилъ

 

въ

 

подарокъ

 

спи-

сокъ,

 

то

 

будемъ

 

имѣть

 

ясный

 

критерій

 

для

оцѣнки

 

успѣховъ

 

его

 

сколько

 

быстрыхъ,

 

столь-

ко

 

же

 

и

 

дѣльныхъ.

С.гіѵіующій

 

годъ,

 

для

 

Ва.іафрида

 

14-й

 

отъ

рождепія.

 

соетавлялъ

 

заключительный

 

трехъ

грамматичсскихъ

 

классовъ;

 

особеннымъ

 

учеб-

нымъ

 

предметомъ

 

было

 

здѣсь

 

ученіе

 

о

 

тронахъ

и

 

фигурахъ,

 

которое

 

потомъ

 

въ

 

частностяхъ

было

 

разъясняемо

 

при

 

чтепіи

 

поэтовъ

 

и

 

осо-

бенно

 

священнаго

 

Писанія

 

и

 

въ

 

которомъ

 

уче

пики

 

упражнялись,

 

составляя

 

собственные

примѣры.

    

Изъ

   

поэтовъ

   

читаемы

   

были

 

осо-

ство

 

сочпненій

 

нсторнчёскихъ,

 

реторическнхъ,

 

бого-

словскихъ

 

и

 

фплософсшіхі..

 

Вашнѣйшія:

 

псторія

церкви

 

въ

 

Англін

 

до

 

731-го

 

года,

 

Руководство

 

къ

діалектнкѣ,

 

послужившее

 

фундаментомь

 

для

 

схо-

ластики.

 

Его

 

сочиненія

 

изданы

 

были

 

въ

 

Парпжѣ

1544

 

г.

 

3

 

тома,

 

in

 

fol.

 

и

 

въ

 

Лондоне

 

1844

 

г.,

6

 

томовъ,

 

in — 8.

 

Прозваніе

 

«достопочтенный»

 

усво-

ено

 

ему

 

за

 

почетъ,

 

который

 

онъ

 

стяжалъ

 

ссбѣ

 

сво-

ими

 

зііаніяин

 

и

 

своими

 

добродѣтелямп.

 

Память

 

его

Римской

 

церковью

 

празднуется

 

27

 

мая.

( 8 )

 

Катонъ

 

Діонисій,

 

рпискій

 

поэть,

 

жилъ

 

въ

3-мъ

 

вѣкѣ

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

считается

 

авторомъ

 

Disticlia

moralia,

 

или

 

Disticlia

 

de

 

щогіЬив^изд;

 

Арнтценомъ,

Амст.

 

1764

 

г.

 

и

 

Цнллемь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Публіемъ

Снромъ

 

Штуттг.

 

1829

 

г.),

 

кои

 

всѣ

 

въ

 

средпіс

 

вѣ-

ка

 

служили

 

руководствомъ

 

къ

 

нравственному

 

вос-

питапію

 

дѣтей.
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бен

 

но

 

эпики

 

Статій

 

9 )

 

и

 

Луканъ 10 ).

 

При

 

этомъ

приготовлялись

 

списки

   

отдѣлыіыхъ

  

сочиненій

9 )

 

Ііаниній

 

Статій,

 

сынъ

 

того

 

же

 

имени

 

учи-

теля

 

Домнціанова,

 

родился

 

въ

 

Неаполѣ,

 

въ

 

61-мъ

году

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

прншелъ

 

въ

 

Рнмъ,

 

учился

 

здѣсь,

и

 

съ

 

очень

 

раннпхъ

 

лѣтъ

 

своей

 

жизни

 

вошелъ

въ

 

милость

 

у

 

Домнціана,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

что

онъ

 

въ

 

свонхъ

 

стнхотвореніяхъ

 

превозносить

 

его

похвалами;

 

нзъ

 

Рима

 

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Неаполь

н

 

умерь

 

тамъ

 

въ96-мъгоду

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

Сохранпв-

шіяся

 

его

 

стихотворенія

 

:

 

a)

 

Thebais,

 

надь

 

которой

онъ

 

работалъ

 

12

 

лвтъ,

 

эпическое

 

стихотвореніе

въ

 

12

 

нѣсняхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

изображает!,

борьбу

 

сыновей

 

Эдцпа

 

нзъ

 

Ѳнвъ;

 

можетъ

 

быть

 

это

подражаніс

 

Ѳпвапдѣ

 

Антнмаховой;

 

b)

 

Achilleis

 

въ

2

 

кннгахъ

 

но

 

не

 

оконченная;

 

безъ

 

конца

 

даже

 

и

2-я

 

книга;

 

это

 

исторін

 

Ахиллеса;

 

с)

 

Silvae

 

въ

 

5

книгахъ;

 

содержитъ

 

32

 

стнхотвореиія;

 

это

 

лучшее

 

изъ

его

 

поэзіи,

 

изліянія

 

чувства

 

подъ

 

вдохновеніемъ

минуты,

 

большею

 

частно

 

въ

 

двустншіяхъ.

 

Стпхо-

творенія

 

Статія

 

соответственно

 

характеру

 

времени

конечно

 

часто

 

напыщенны

 

и

 

нѣсколько

 

нскуствен-

ны,

 

нанисаны

 

въ

 

реторическомъ

 

тонѣ

 

и

 

по

 

мѣс-

тамъ

 

неудобопонятны,

 

все-же

 

не

 

безъ

 

жнвыхъ

 

и

привлекательныхъ

 

картинъ,

 

въ

 

которыхъ

 

обнару-

живается

 

похвальная

 

находчивость

 

поэта

 

и

 

фан-

тазія.

 

Старшее

 

нзданіе

 

Линденброга,

 

a

 

Silvae

 

Мар-

кланда,

 

новѣйшія

 

Ф.

 

Ганда,

 

Лпц.

 

1811

 

и

 

Квекка

1854.

'")

 

Луканъ

 

М.

 

Аннэй

 

род.

 

въ

 

Кордубѣ

 

въ

 

Ис-

паши

 

въ

 

38

 

г.

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

прпнадлежалъ

 

къ

 

од-

ной

 

нзъ

 

рпмскихъ

 

фамнлій

 

и

 

приходился

 

племян-

ннкомъ

 

Сенеки

 

старшего,

 

благодаря

 

рекомендаціи

котораго

 

Неронъ,

 

ученикъ

 

Сенеки,

 

опредѣлилъ

 

его

въ

 

государственную

 

службу.

 

Но

 

недолго

 

пользо-

вался

 

опъ

 

расноложеніемъ

 

Нерона,

 

потому

 

что

этой,

 

завндовалъ

 

поэтической

 

его

 

славѣ

 

и

 

пере-

ста.іъ

 

принимать

 

во

 

дворецъ,

 

гдѣ

 

Луканъ

 

обыкно-

венно

 

читаль

 

предъ

 

нмнераторомь

 

свои

 

стихотво-

ренія;

 

мало

 

этого:

 

Луканъ

 

обвнненъ

 

быль

 

даже

 

въ

участін

 

въ

 

заговорѣ

 

н

 

присужденъ

 

къ

 

смертной

казни

 

(65

 

г.

 

но

 

Р.

 

Хр.).

 

Изъ

 

многочнсленныхъ

его

 

стнхотвореній

 

сохранились

 

до

 

нашего

 

времени

(неокоВченныя)

 

Pliarsalia

 

въ

 

10

 

книгахъ.

 

Здѣсь

излагается

 

борьба

    

между

   

Цезаремъ

 

и

 

Помпеемъ

(печати

 

тогда

 

вѣдь

 

не

 

было

 

еще)

 

грамматиковъ

Присціана

    

");

   

Викторина

  

12 ),

    

и

    

Кассіодо-

даже

 

до

 

осады

 

Александры,

 

въ

 

хронологичеекомъ

норядкѣ:

 

сочиненіе

 

нмѣющее

 

историческое

 

значе-

ніе.

 

Иоэтъ

 

со

 

всей

 

искренностью

 

юноши

 

печалит-

ся

 

о

 

закатѣ

 

свободы

 

и

 

самый

 

предмета

 

для

 

сти-

хотворенія

 

выбралъ,

 

чтобы

 

облегчить,

 

нзложивъ

 

въ

словѣ,

 

печаль

 

души

 

своей.

 

Сильный

 

изыкъ

 

и

 

у-

дачнын

 

пзображенія

 

нредставляютъ

 

собой

 

блестя-

щія

 

стороны

 

стпхотворенія.

 

Трагедія

 

Лукана

 

подь

заглавіемъ

 

Медея

 

и

 

другія

 

етпхотворенія

 

потеря-

ны.

 

Главное

 

нзданіе

 

Римское оть

 

1469

 

г.;

 

потомъ

Ф.

 

Удеидорпа

 

(1728),

 

П.

 

Бурмана

 

(1740)

 

и

 

П.

Ф.

 

Вебера

 

(1821).

")

 

Прнсціанъ

 

родомъ

 

изъ

 

Кесарін,

 

ринскіяграм-

матнкъ

 

и

 

учитель

 

грамматики

 

въ

 

Константинопо-

лѣ

 

въ

 

началѣ

 

6-го

 

столѣтія

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

До

 

насъ

дошло

 

подъ

 

заглавіемъ

 

Justitutioiies

 

grammaticae

сочнненіе

 

его

 

о

 

латинской

 

грамиатнкѣ

 

въ

 

18-ти

кннгахъ,

 

полнѣйшее

 

систематическое

 

пзложеніе

 

ея,

,

 

цѣнное

 

по

 

драгоцѣнному

 

матеріалу

 

и

 

тщательному

собрапію

 

для

 

ученія

 

о

 

формахъ.

 

Въ

 

средніе

 

въка

оно

 

долгое

 

время

   

считалось

   

самой

   

обыкновенной

■

 

школьной

 

книгой

 

и

 

послужило

 

основой

 

послѣдо-

вавшпхъ

 

потомъ

 

новыхъ

 

пзданій

 

грамматики

 

ла-

тинскаго

 

языка.

 

Кромѣ

 

того

 

Присціанъ

 

изложилъ

отдѣльныя

 

части

 

грамматики

 

въ

 

небодышіхъ

 

со-

чиненіяхъ;

 

De

 

accentibns,

 

De

 

metris

 

comicis,

 

De

figuris

 

numerorum.

 

Сочнненіе

 

de

 

XII

 

versibus

 

Ae-

neidos

 

содержитъ

 

грамматическіе

 

вопросы

 

о

 

на-

чальпыхъ

 

стихахъ

 

разныхъ

 

книгъ

 

Энеиды;

 

ргае-

xercitamenta

 

rhetorices —слабое

 

сочиненіе

 

но

 

ре-

торий.

 

Изданія:

 

А.

 

Крегля,

 

Лиц.

 

1819,

 

а

 

особенно

Justit.

 

grainin.

 

издан.

 

Гертцемъ,

 

2

 

тома

 

Лиц.

 

1855

—

 

59,

 

opera

 

minora

 

Г.

 

Кейля,

 

Лиц.

  

1860.

12 )

 

Впкторннъ

 

К.

 

Марій,

 

римскій

 

риторъ,

 

ро-

домъ

 

изъ

 

Африки,

 

училъ

 

около

 

360

 

г.

 

но

 

Р.

 

Хр.;

въ

 

Римѣ

 

у

 

него

 

между

 

прочимь

 

учился

 

напри-

мѣръ

 

блаженный

 

Іеронимь.

 

Напнсалъ

 

комментаріи

къ

 

Цицеронову

 

сочиненію

 

De

 

inventione

 

и

 

само-

стоятельное

 

сочинеиіе

 

De

 

orthographia

 

et

 

ratione

metrorum — въ

 

4

 

кннгахъ.

 

ІІодъ

 

старость

 

приняль

христіанство.

 

Можетъ

 

быть

 

одна

 

и

 

таже

 

личность

съ

 

этой

 

К.

 

Марій

  

Макснмъ

 

Внкторинъ,

 

которому

'

   

обыкновенно

 

уевояготся:

   

De

 

arte

   

grammatica,

 

De
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Но

 

въ

 

особенности

 

средствомъ

 

укрѣпленія

грам.иатическихъзнапій

 

служило

 

то,

 

что

 

ученики

четвертаго

 

грамлатическагр

 

класса

 

сами

 

въ

свою

 

очередь

 

долипіы

 

были

 

обучать

 

и

 

упраж-

'нять

 

вновь

 

посту

 

пающихъ

 

въ

 

иисіпіе

 

классы

мальчиковъ.

 

Къ

 

концу

 

лѣтняго

 

семестра

 

быль
потомъ

 

повторяемъ

 

весь

 

четырехлѣтній

 

грамма-

тически

 

курсъ:

 

этимологія,

 

орѳографія,

 

мет-

рика

 

и

 

учепіе

 

о

 

фигурахъ.

 

Потому

 

что

 

при

переходѣ

 

ііъ

 

слѣдующій

 

классъ,

 

въ

 

реторику,

при

 

окончапіи

 

учебпаго

 

года

 

производимы

 

бы-
ли

 

строгіе

 

экзамены,

 

па

 

которыхъ

 

должно

 

было

carmine,

 

heroico

 

u

 

De

 

ratione

 

metrorum,

 

De

 

syllo-
gismis

 

hypotheticis

 

п

 

латпнскіе

 

переводы

 

сочпне-

ній

 

Платона,

 

Аристотеля

 

и

 

Порфнрія.

 

Всѣ

 

этпсо-

чниенія

 

оуществуютъ

 

и

 

поііынѣ

 

въ

 

загранпчныхъ

изданіяхъ.

13 )

 

Кассіодоръ

 

(Maguus

 

Aurelius)

 

родился

 

около

468

 

г.

 

въ

 

Сцнллаціумѣ

 

въ

 

Калабрін

 

it

 

достигъ

высокаго

 

возраста

 

90—100

 

дѣтъ.

 

Происходя

 

изъ

знатной

 

фамплін,

 

вскорѣ

 

благодаря

 

свонмъ

 

талан-

томъ

 

н

 

своему

 

многостороннему

 

образоваиію

 

до-

стигъ

 

высокаго

 

положенія,

 

потому

 

что

 

при

 

Теодо-
рнхѣ

 

онъ

 

является

 

первымъ

 

секретаремъ

 

и

 

пер-

вымъ

 

чшювнпкомъ

 

въ

 

Остготскомъ

 

царствѣ,

 

кото-

рое

 

подъ

 

унравленіемъ

 

Теодориха

 

переживало

 

счаст-

ливѣйшій

 

періодъ

 

своей

 

псторіи.

 

Благодаря

 

сво-

ему

 

полошенію

 

при

 

Теодорохѣ

 

и

 

вліяпію

 

на

 

госу-

дарственный

 

дѣла,

 

бывши

 

человѣкомъ

 

высокопо-

чтеинымъ,

 

Кассюдоръ

 

славился

 

не

 

менѣе

 

и

 

своими

стремленіями,

 

своей

 

ученостью

 

и

 

уснліями

 

на

пользу

 

клаеснческаго

 

ооразованія

 

и

 

привнтія

 

его

къ

 

потомству.

 

Эти

 

труды

 

его

 

падаютъ

 

особенно

на

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

устранившись

 

отъ

 

госу-

дарственныхъ

 

занятій,

 

семндесятплѣтнимъ

 

стар-

цемъ

 

жнлъ

 

въ

 

тиши

 

монастырской,

 

отдаваясь

 

на-

укамъ

 

и

 

ученой

 

дѣятелыюстп.

 

На

 

этотъ-то

 

пері-

одъ

 

его

 

жизни

 

падаютъ

 

сочпненія,

 

которыми

 

онъ

хотѣлъ

 

поднять

 

опустившееся

 

школьное

 

ученіе.

Сочнненія

 

эти:

 

De

 

orthographia

 

liber,

 

написано

 

на

93

 

году

 

жизни

 

и

 

содержитъ

 

по

 

большей

 

части

извлеченін

 

нзъ

 

древшіхъ

 

грамматнковъ;

 

De

 

arte

grammatica,

 

ad

 

Donati

 

nientem;

 

De

 

artibus

 

ac

 

di-

sciplinis

 

liberalium

 

artium — почерпнутый

 

изъ

 

древ-

нихъ

 

нсточниковъ,

 

въ

 

поелѣдующія

 

времена

  

даже

дать

 

отчета

 

въ

 

правилахъ

 

и

 

упражненіяхъ,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

прочитаниыхъ

 

пи-

сателяхъ,

 

равно

 

какъ

 

въ

 

знаніи

 

библейской
исторіи

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

но

 

всѣ

 

продоля;али

 

далѣе

ученіе.

 

Въ

 

автобіографіи

 

Валафрида

 

говорится:

„Не

 

всѣ

 

мои

 

товарищи

 

однако

 

же

 

поступили

въ

 

реторику;

 

многіе

 

благородные

 

юноши

 

от-

правились

 

домой

 

и

 

взяты

 

были

 

родителями

 

изъ

заведепія,

 

чтобы

 

въ

 

качествѣ

 

орул;еносцевъ

 

на-

чать

 

изученіе

 

рыцарскаго

 

искуства,

 

чему

 

въ

монастырской

 

школѣ

 

не

 

учили".

{ПроОолж.

 

впредь).

Самоубійство-продуктъ

 

только

 

позднвйшаго

 

вре-

мени. —Утверждаютъ,

 

что

 

чѣмъ

 

далѣе

 

будемъ

мы

 

углубляться

 

въ

 

древность,

 

тѣмъ

 

съ

 

мень-

пшмъ

 

количествомъ

 

случаевъ

 

самоубійстиа

 

бу-
демъ

 

встрѣчаться.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

Библіей
вполнѣ

 

подтверждается

 

это

 

положеніе,

 

потому

что

 

въ

 

древнѣйшихъ

 

частяхъ

 

ея,

 

въ

 

пятокнижіи
Моисеевомъ,

 

не

 

находимъ

 

слѣдовъ

 

самоубійства,
хотя

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

страннымъ

 

представ-

ляется,

 

что

 

Моисей,

 

обнаружившій

 

однакоже

 

та-

кую

 

всеобъемлющую

 

заботливость

 

о

 

благѣ

 

и

цѣлости

 

своего

 

народа

 

и

 

въ

 

своемъ

 

законода-

тельствѣ

 

все

 

предусмотрѣвшій,

 

не

 

издалъ

 

ника-

кого

 

закона

 

въ

 

предупрел;депіе

 

самоубійства,

 

по-

тому

 

чтозаиовѣдь:

 

не

 

уйм

 

(Hex.

 

XX,

 

13)

 

равно-

сильна:

 

ты

 

не

 

долл;енъ

 

умерщвлять;

 

иначе

 

не

должны

 

были

 

бы

 

быть

 

убиваемы

 

и

 

враги

 

оте-

чества,

 

разбойники

 

и

 

т.

 

п.;

 

относить

 

ее

 

къ

самоубііству

 

слѣдовательно

 

было

 

бы

 

совершенно

до

 

періода

 

средннхъ

 

вѣковъ

 

много

 

читанный

 

о-

черкъ

 

семи

 

школьиыхъ

 

наукъ

 

съ

 

такимъ

 

же

 

ко-

личествомъ

 

отдѣловъ

 

н

 

краткпмъ

 

Praefacio:

 

De

grammatica,

 

rhetorica,

 

dialectica,

 

arithmetica,

 

mu-

sica,

 

geometrica,

 

astronomica.

 

Кассіодоръ

 

писалъ

много

 

и

 

въ

 

области

 

церковной

 

литературы.

 

Отъ

 

него

остались

 

толкованія

 

на

 

Псалмы,

 

Пѣснь

 

пѣсней,

Апакалнпспсъ,

 

Дѣянія

 

Апостолоьъ;

 

есть

 

его

 

церков-

ная

 

нсторія,

 

собрапіе

 

государственныхъ

 

распоря-

женій

 

и

 

довольное

 

количество

 

мелкихъ

 

статей.

Все

 

это

 

и

 

понынѣ

 

встрѣчаемъ

 

и

 

въ

 

здѣшнихъби-

бліотекахъ

 

въ

 

загранпчныхъ

 

изданіяхъ.
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произвольно;

 

о

 

немъ

 

нѣтъ

 

здѣсь

 

ни

 

одного

 

сло-

ва.

 

Самоубійствъ

 

значить

 

во

 

время

 

Моисея
между

 

Израильтянами

 

пе

 

встрѣчалось

 

и

 

Моисей

не

 

хотѣлъ

 

обращать

 

и

 

вииманія

 

'

 

парода

 

на

 

пре-

ступленія

 

возможный,

 

хороню

 

зная,

 

что

 

именно

запрещеніемъ

 

часто

 

вызывается

 

нарушепіе.

 

Са-
моубійство

 

тогда

 

у

 

иѣкоторыхъ

 

народовъ

 

было

обычно,

 

другимъ

 

л;е

 

паііротивънеизвѣстно;слѣ-~"

дователыю

 

неблагоразумно

 

было

 

бы

 

чрезъ

 

про-

эктироваиіе

 

мѣропріятій

 

знакомить

 

ихъ

 

съ

нимъ.

Самоубійство

 

скорѣе

 

всего

 

есть

 

продукта

 

ци-

вилизаціи.

 

Чтобы

 

дойти

 

до

 

мысли

 

о

 

еамоубій-

ствѣ

 

необходимо

 

много

 

думать,

 

необходимо

 

из-

вѣстпое

 

броженіе

 

страсти.

 

Люди,

 

никогда

 

ни-

чему

 

не

 

'учившіеся,

 

женщины

 

не

 

читавшія

 

ро-

мановъ,

 

не

 

прибѣгаютъ

 

при

 

своихъ

 

страданіяхъ

къ

 

самоубійству.

 

Замѣчено,

 

что

 

на

 

востокѣ

 

не

было

 

самоубійствъ

 

до.

 

вліянія

 

на

 

него

 

европейс-

кихъ

 

идей.

 

Человѣкънесчастнѣйшій,

 

беззащит-

ный,

 

подверл;енный

 

болѣзни

 

Іова,

 

такой

 

стра-

далецъ,

 

если

 

онъ

 

не

 

вкусилъ

 

отъ

 

древа

 

позна-

нія,

 

если

 

къ

 

страданіямъ

 

физическимъ

 

у

 

пего

не

 

прибавляется

 

мученій

 

мысли,

 

такой

 

человѣкъ

и

 

не

 

подумаетъ

 

лишить

 

себя

 

лсизни.

 

Самоубій-
ствоне

 

есть

 

болѣзнь

 

простыхъ

 

сердцемъиумомъ,

это

 

болѣзнь

 

утонченной

 

мысли.

 

Увы!

 

Въ

 

наше

время

 

уже

 

и

 

ремесленники

 

подверя;ены

 

этой

болезни;

 

это

 

происходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

ихъ

умъ

 

безпрестанно

 

напряи;енъ

 

и

 

раздраженъ

 

плода-

ми

 

древа

 

познапія

 

и

 

новой

 

цивилизаціей.

 

Нѣтъ,

не

 

вѣтры,

 

ne

 

жары

 

и

 

ne

 

холода,

 

чѣмъ

 

нынѣ

ученые

 

умники

 

объясняютъ

 

происхол;деніе

 

еамо-

убійствъ,

 

ел;егодно

 

увеличивающихся

 

въ

 

средѣ

европейскихъ

 

народовъ

 

и

 

ведущихъ

 

цивилиза-

цію

 

къ

 

эпохѣ

 

паденія

 

древнягоРима;нѣтъ, — ибо

вѣтры,

 

жары

 

и

 

холода

 

повторялись

 

постоянно

и

 

повторяются

 

отъ

 

сотворенія

 

міра —не

 

это,

 

а

отсутствіе

 

вѣры,

 

нравственная

 

дряхлость

 

и

дряблость,

 

которую

 

не

 

прелыцаетъ

 

и

 

не

 

под-

держиваетъ

 

уже

 

болѣе

 

комфорта

 

и

 

цивилизація,

вотъ

 

настоящая

 

причина,

 

толкающая

 

людей

 

къ

самоубіиству.

 

Вѣра

 

въ

 

Бога,

 

вотъ

 

съ

 

другой

стороны

 

причина

 

ничтолшаго

 

процента

 

еамо-

убійствъ

 

у

 

насъ

 

на

 

плоской

 

и

 

широкой

 

возвы-

шенности

 

русской...

Если

 

изъ

 

категоріи

 

самоубійствъ

 

исключить

случаи,

 

гдѣ

 

одинъ

 

человѣкъ

 

убивается

 

дру-

гимъ

 

(*)

 

или

 

когда

 

кто

 

либо

 

жертвуетъ

 

добро-

вольно

 

своей

 

жизнью

 

для

 

достилсенія

 

какой

 

ли-

бо

 

величественной

 

цѣли

 

(**), — потому

 

что

 

жер-,

твовать

 

жизнью

 

завысшія

 

блага

 

человѣчества.

защищая

 

друга,

 

родителей,

 

супругу

 

и

 

дѣтей,

есть

 

дѣло

 

обязанности

 

и

 

добродѣтель, — если

 

ис-

ключить

 

эти

 

случаи

 

смерти,

 

то

 

въ

 

Бнб.ііи
рѣчь

 

идеть

 

всего

 

о

 

четырехъ

 

самоубійствахъ:

 

о

самоубійетвѣ

 

Саула

 

и

 

его

 

орулюносца,

 

которые

послѣ

 

несчастной

 

битвы

 

съ

 

Филистимлянами
сами

 

бросилисыіасвои

 

мечи

 

(1

 

Царствъ

 

XXXI,

3);

 

о

 

самоубійствѣ

 

Ахитофе.іа,

 

который

 

по

 

воз-

мущеніи

 

Авессалома

 

перешелъ

 

отъ

 

Давида

 

на

его

 

сторону

 

и

 

потомъ

 

предвидя

 

неудачу

 

возму-

щенія

 

повѣсился

 

лишь

 

бы

 

избѣл;ать

 

казни

 

(2
Царствъ

 

XVII,

 

23):

 

наконецъ

 

самоубійствомъ

кончили

 

лшзнь

 

свою

 

Никапоръ

 

(2

 

Макк.

 

ХіѴ,

41) и Іуда предатель (Мѳ.

 

XXYII,

 

5;

 

Дѣян.

 

1, 18).

Обихоаъ

 

нотнаго

 

церковную

 

пѣшя

при

 

Высочайшемъ

 

дворѣ

 

употребляемый.

Изданіе

 

придворной

 

пѣвческой

 

капеллы,

 

съ

Высочайшаго

 

соизволеиія

 

вновь

 

пересмот-

рѣиное,

 

исправленное

 

и

 

дополненное

 

подъ

руководствомъ

    

директора

    

придворной

 

пѣвче-

(")

 

Какъ

 

паиримѣръ

 

Авимелехъ,

 

нриказавшій

своему

 

оруженосцу

 

убить

 

его.

 

Суд.

 

IX,

 

54:

 

«Одна

женщина

 

проломила

 

Авимелеху

 

голову

 

обломкомъ

жернова.

 

Авимелехъ

 

тотчасъ

 

призваль

 

отрока,

оруя«еносца

 

своего,

 

н

 

сказалъ

 

ему:

 

обнажи

 

мечъ

твой

 

іі

 

умертви

 

меня,

 

чтобы

 

не

 

сказали

 

о

 

мнѣ:

женщина

 

убила

 

его.

 

И

 

нроизилъ

 

его

 

отрокъ

 

и

 

онъ

умерь».

(")

 

Пастырь

 

добрый

 

душу

 

свою

 

полагаешь

 

за

овцы

 

(Іоан.

 

X,

 

12).

 

Никто

 

же

 

возметъ

 

душу

мою

 

отъ

 

мене,

 

по

 

Лзъ

 

полагаю

 

ю

 

о

 

себѣ

 

(Іоан.
X,

 

18).

 

Волыни

 

сея

 

любви

 

никто

 

же

 

имать,

да

 

кто

 

душу

 

свою

 

положить

 

за

 

други

 

своя

(Іоан.

 

XV,

 

13).

 

О

 

семъ

 

познахомъ

 

любовь,

 

яко

Онъ

 

по

 

насъ

 

душу

 

свою

 

положи,

 

и

 

мы

 

должны

есмы

 

по

 

братіи души

 

своя

 

полаіатп{1

 

loan.

 

Ш,

16).



240 Часть

   

нЕоффиціАльпля.

ской

    

капеллы

 

Н.

 

Бахметева.

   

Часть

 

II;

 

Пар-
титура.

 

Цѣна

 

10

 

руб.

 

(461стр.)

Нт.тъ

 

ничего

 

задущевнѣѳ

 

для

 

русекаго

 

чело-

вѣка

 

какъ

 

церковное

 

русское

 

пѣніе,

 

то

 

пѣніе,

•которое

 

с.іыіпимъ

 

мы

 

въ

 

нашихъ

 

церквахъ

 

съ

ранняго

 

дѣтства

 

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

жизни,

слышимъ

 

иостояннымъ

 

и

 

неизмѣннымъ

 

среди

всѣхъ

 

житейскихъ

 

иеремѣнъ

 

и

 

волненій.

 

По-
требность

 

въ

 

нотахъ

 

церковной

 

музыки

 

всегда

была

 

велика,

 

но

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

намъ

были

 

доступны

 

лишь

 

отдѣльныя

 

духовно-музы-

кальныя

 

сочиненіяБортнянскаго.

 

Турчанинова,
Львова,

 

Бахметева,

 

Рожнова

 

и

 

т.

 

д.

 

Чрезъ
изданіе

 

.Обихода

 

мы

 

въ

 

первый

 

разъ

 

получаемъ

полное

 

собраніе

 

напѣвовъ

 

и

 

словъ

 

всіьхъ

 

цер-

ковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Въ

 

составь

 

вышедшей
теперь

 

второй

 

части

 

Обихода

 

входятъ

 

кондаки

и

 

тропари

 

всѣмъ

 

дванадесятымъ

 

праздникамъ,

различные

 

причастные

 

стихи,

 

молебныя

 

пѣнія,

вѣнчаніе,

 

панихида,

 

великое

 

повечеріе

 

и

 

утре-

ня

 

на

 

Рождество

 

Христово,

 

службы

 

въ

 

пове-

чсріе

 

Богоявленія,

 

слул;бы

 

первой

 

и

 

страстной
недѣли

 

великаго

 

поста,

 

слул;бы

 

въ

 

день

 

св.

Пасхи.

 

Это

 

драгоценное

 

собраніе

 

всѣхъ

 

наибо-
лѣе

 

близкихъ

 

и

 

дорогихъ

 

намъ

 

церковныхъ

 

пѣ-

сноііѣній,

 

собраніе

 

которое

 

съ

 

радостію

 

будетъ
приветствовано

 

и

 

пріобрѣтено

 

въ

 

каждомъ

русскомъ

 

домѣ.

 

Обиходъ

 

изданъ

 

въ

 

партитурѣ

на

 

четыре

 

голоса.

 

Чтеніе

 

ключей

 

такъ

 

легко,

что

 

чрезъ

 

какую

 

нибудь

 

недѣлю

 

практики

 

каж-

дый

 

сколько

 

нибудь

 

знающій

 

ноты

 

можетъ

 

пря-

мо

 

играть

 

эту

 

партитуру

 

голосовъ

 

на

 

форте-

піано.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

было

 

бы

 

желательно,

 

для

удобства

 

большинства,

 

изданіе

 

Обихода

 

въ

 

пе-

реложеніи

 

для

 

фортепіано.

 

Такое

 

изданіе

 

на-

вѣриое

 

разошлось

 

бы

 

во

 

множествѣ

 

экземпля-

ровъ.

                                            

(Моск.

 

віъд.)

оф<=

Содержаніе. —Оканчивающій

 

курсъ

 

ученія
цивилизаціи.— Обиходъ

 

не

— Находяшійся

 

въ

 

Петербург!,

 

англиканскій

пастбръ

 

Ниге

 

принимаетъ

 

православіе,

 

затѣмъ

онъ

 

будетъ

 

рукополоясенъ

 

во

 

епископа.

 

Въэтомъ

сапѣ

 

Ниге

 

возвратится

 

въ

 

Англію,

 

гдѣ

 

поло-

жить

 

основаніе

 

первой

 

православной

 

епархіи

 

въ

этой

 

страна.

 

Православную

 

епископскую

 

каѳедру

въ

 

Санъ-Франциско,

 

существующую

 

тамъ

 

со

 

вре-

мени

 

уступки

 

Американцамъ

 

иынѣшней

 

ихътер-

риторіи

 

на

 

Ситхѣ,

 

рѣшено

 

перевести

 

въ

 

Бостонъ,

въ

 

штатѣ

 

Массачузетъ,

 

гдѣ

 

будетъ

 

сооруженъ

большой

 

каѳедральный

 

православный

 

соборъ.

—Газета

 

Заря

 

сообщаетъ

 

что

 

на

 

запросъ

 

оберъ-

прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

о

 

состояніи

 

здоровья

 

Вы-

сокопреосвященнаго

 

Филоѳея

 

митрополита

 

Кі-
евскаго,

 

намѣстникъ

 

Кіевопечерской

 

лавры

 

от-

вѣтилъ,

 

что

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

еще

 

съ

21

 

іюня

 

слегъ

 

въ

 

постель

 

пріобщившись

 

св.

Таинъ

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

не

 

вставалъ.

 

Состояніе
его

 

здоровья

 

внушаеть

 

серьезный

 

опасенія.

 

Его
навѣщаютъ

 

врачи

 

Мерингъ

 

и

 

Шефферъ

 

и

 

кро-

мѣ

 

того

 

при

 

немъ

 

постоянно

 

находится

 

врачъ

пріѣхавшій

 

съ

 

нимъ

 

изъ

 

Петербурга-

—Какой

 

праведникъ

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

по-

добно

 

Іоанну

 

Крестителю

 

(Мѳ.

 

XIV.

 

10)

 

былъ

жертвой

 

тиранническаго

 

насилія? —Наѳуѳей:

 

3
Царствъ

 

XXI,

 

14.
—Гдѣ

 

въ

 

Библіи

 

данъ

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ

неправедиаго

 

домоправителя:

 

Что

 

мнѣ

 

дѣлать,

(Лк.

 

XVI,

 

3),

 

повторяемый

 

часто

 

и

 

нынѣ

 

и

устно

 

и

 

на

 

письмѣ?

 

Въевангеліи

 

отъ

 

Мк.

 

I,

 

15.
Покайтеся

 

и

 

вѣруйте

 

во

 

евангеліе.

 

Me.

 

Ш,

 

2.

—Продается

 

за

 

неимѣніемъ

 

удобнаго

 

помѣ-

щенія

 

библіотека

 

послѣ

 

умершаго

 

въ

 

1873

 

г.

священника

 

села

 

Пріимкова

 

Ростовскаго

 

уѣзда

о.

 

К.

 

Ильича

 

Спасскаго- —Видѣть

 

книги

 

мож-

но

 

на

 

мѣстѣ

 

у

 

вдовы

 

послѣ

 

о.

 

Константина

 

и

дочери.

тысячу

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ. —Самоубійство. — Продукта"
наго

 

церков.

 

пѣнія. —Извѣстія.
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