
iiii

 

иге
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

   

МѢСЯЦЪ.

15-го

 

Марта!

 

%

 

fi

     

1896

 

года.

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

  

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4Ь

 

руб.

 

SO

 

коп.

XXI.

ОТДИЛ'Ь

   

ОФ

 

ФИ

 

ЦТ

 

А

 

ль

 

ими.

РАСШЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
1896

 

года,

 

февраля

 

13

 

дня,

 

Симбирская

 

духовная

 

Еон-

систорія

 

слушали

 

отношеніо

 

Симбирской

 

губернской

 

земской

 

уп-

равы,,

 

отъ

 

5

 

сего

 

февраля

 

за

 

№

 

1056,

 

коимъ

 

сообщила

 

ду-

ховной

 

Консисторіи

 

слѣдушщоѳ:

 

губернскій

 

съѣздъ

 

земскихъ

врачей

 

Симбирской

 

губерніи

 

въ

 

засѣданіи

 

26

 

августа

 

минувша-

го

 

1895

 

года,

 

придя

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

оспопрививаніе

 

въ

Симбирской

 

губорніи

 

организовано

 

вообще

 

хорошо,

 

что

 

списки

дѣтѳй

 

для

 

привитія

 

оспы

 

получаются

 

отъ

 

священниковъ

 

доволь-

но

 

исправно

 

и

 

что

 

населеніе,

 

за

 

исключеніемъ

 

сектантскаго,

 

от-

носится

 

къ

 

оспопрививанію

 

довѣрчиво,

 

постановилъ,

 

между

 

про-

чимъ,

 

просить

 

губернскую

 

управу

 

возбудить

 

ходатайство

 

о

 

томъ,

чтобы

 

священники

 

доставляли

 

списки

 

родившихся

 

по

 

сѳлені-

ямъ,

 

а

 

не

 

по

 

приходамъ.

 

Но

 

докладу

 

о

 

томъ

 

губернской

 

упра-

вѣ,

 

Симбирское

 

губернское

 

земское

 

собраніе

 

очередной

   

1895

 

г.
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сессіи,

 

въ

 

засѣданіи

 

11

 

декабря, — постановило:

 

просить

 

свя-

щенниковъ,

 

чтобы

 

они

 

доставляли

 

врачамъ

 

списки

 

родившихся

съ

 

подраздѣленіемъ

 

по

 

сѳленіямъ,

 

а

 

не

 

по

 

прихоцамъ.

 

Во

 

непол-

ноте

 

настоящаго

 

постановлѳнія

 

губѳрнскаго

 

собранія,

 

губернская

управа

 

просила

 

духовную

 

Еонсисторію

 

не

 

отказать

 

въ

 

завися-

щемъ

 

распорлженіи

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

священники

 

доставляли

 

вра-

чамъ

 

списки

 

родившихся

 

съ

 

раздѣленіомъ

 

по

 

сѳленіямъ,

 

а

 

не

 

по

приходамъ.

Приказали:

 

поставить

 

въ

 

извѣстность

 

духовенство

опархіи

 

чрезъ

 

припечатайте

 

въ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

что-

бы

 

оно

 

списки

 

земскимъ

 

участковымъ

 

врачамъ

 

о

 

родившихся

младенцахъ,

 

для

 

прививанія

 

имъ

 

оспы,

 

доставляло

 

не

 

по

 

при-

ходу

 

вообще,

 

а

 

раздѣльно

 

по

 

селеніямъ.

-=

Указомъ

 

Св.

 

Стнода,

 

отъ

 

13

 

января

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

289,

при

 

церкви

 

сельца

 

Салмановки,

 

приписнаго

 

приходомъ

 

къ

 

селу

Жукову,

 

Буинскаго

 

у.,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

съ

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

и

 

съ

 

назначеніѳмъ

 

при-

чту

 

новооткрытаго

 

прихода,

 

а

 

также

 

и

 

причту

 

с.

 

Жукова

 

со-

держанія

 

отъ

 

казны:

 

свящѳнникамъ

 

по

 

300

 

руб.,

 

а

 

псаломщи-

камъ

 

по

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Движеніе

 

и

 

иеремѣиы

 

по

 

службѣ.

Резолюціяии

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

мѣста:

 

священническія:

 

въ

 

Салмановаѣ,

 

Буинскаго

 

у., —свя-

щеннику

 

с.

 

Сурковъ,

 

Еарсунскаго

 

у.,

 

Сергію

 

Остроумову;

 

въ

 

с.

Скрыпинѣ,

 

Ардатовскаго

 

у., — діакону

 

с.

 

Мало-Еарсунскаго

 

вы-

селка,

 

Еарсунскаго

 

у.,

 

Дмитрію

 

Богоявленскому,

 

и

 

въ

 

с.

 

Сур-

кахъ,

 

Еарсунскаго

 

у., — діакону

 

с.

 

Еарлипскаго,

 

Сенгилеевскаго

у.,

 

Василію

 

Апраксину;

 

діаконскгя:

 

въ

 

с.

 

Михайловкѣ,

 

Сенги-

леевскаго

 

у., — окончившему

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи

 

Владиміру

 

Вес-

новскому;

 

въ

 

с.

 

Мѣдянѣ,

 

Еурмышскаго

 

у., —псаломщику

 

с.

 

Ана-

стасова,

 

того

 

же

 

у.,

 

Алексѣю

 

Розову,

 

и

 

въ

 

с.

 

Ст'анашахъ,

 

Еур-
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мышскаго

 

у.,

 

— учителю

 

Быковской

 

цорковно-приходской

 

школы

Михаилу

 

Троицкому;

 

псаломщическія:

 

въ

 

с.

 

Бѣломъ

 

Озорѣ,

Сенгилеевскаго

 

у., — безмѣстному

 

псаломщику

 

Алексѣю

 

Яхонтову,

и

 

въ

 

с.

 

Салмановкѣ,

 

Буинскаго

 

у., — псаломщику

 

села

 

Жукова,

того

 

же

 

у.,

 

Александру

 

Дентовскому.

Діаконы

 

Алатырскаго

 

у.,

 

селъ

 

Собанчеѳва

 

Иванъ

 

Добро-

хотовъ

 

и — Николаевки

 

Михаилъ

 

Никольскій

 

перемѣщены

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другаго.

Діаконы

 

Сызранскаго

 

у.,

 

селъ

 

Жемковки

 

Сергѣй

 

Восто-

ковъ

 

и — Ивашевки

 

Петръ

 

Благовидовъ

 

пѳремѣщены

 

одинъ

 

на

мѣсто

 

другаго.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Малой

 

Еандарати,

 

Еарсунскаго

 

у.,

Семенъ

 

Марсальскій,

 

отстраненъ

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности,

какъ

 

неспособный.

Псаломщикъ

 

с.

 

Аксакова,

 

Симбирскаго

 

у.,

 

Николай

 

Алек-

сѣевскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

пса-

ломщика.

Священникъ

 

с.

 

Еаргина,

 

Карсунскаго

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Троицкій

утворждепъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

мѣстнаго

 

сельскаго

училища.

Священникъ

 

Ново-Александровской

 

Мазы,

 

Сенгилеевскаго

 

у.,

Василій

 

Утѣхинъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

окружнаго

 

духовника.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

членовъ

 

благочинни-
ческаго

 

совѣта:

 

священникъ

 

с.

 

Зимницъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

Дмитрій

 

Аароновъ;

 

священникъ

 

с.

 

Никитина,

 

Еарсунскаго

 

у.,

Алексѣй

 

Хлыстовскій

 

и

 

священникъ

 

с.

 

Уренско-Еарлинской

 

сло-

боды,

 

того

 

же

 

у.,

 

Арсоній

 

Бахаревскій.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

дѳпутатовъ

 

на

 

общѳ-

епархіальный

 

и

 

окружно-училищные

 

съѣзды

 

духовен-

ства

 

священники:

 

с.

 

Репьовки,

 

Карсунскаго

 

у.,

 

Василій

 

Ѳе-

одоровъ; — Симбирской

 

мужской

 

гимназіи

 

Іаковъ

 

Благовидовъ, —

Ильмоваго

 

Еуста,

 

Буинскаго

 

у.,

 

Петръ

 

Анаксагоровъ; — с.

   

Ни-
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китина,

 

Еарсунскаго

 

у.,

 

Алексѣй

 

Хлыстовскій;— с.

 

Астрадамов-

ки,

 

Алатырскаго

 

у.,

 

Михаилъ

 

Шипковъ;—

 

с.

 

Еделева,

 

Сызран-

скаго

 

у.,

 

Николай

 

Малиновскій,

 

и— с.

 

Брусьянъ,

 

того

 

же

 

у.,

Василій

 

Ивановъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

помощниковъ

 

благочин-

наго

 

священники:

 

Симбирскаго

 

Спасо-Вознесенскаго

 

собора

Іоаннъ

 

Арнольдовъ

 

и

 

Симбирской

 

Тихвинской

 

церкви

 

Симсонъ

Бѣльскій;

 

с.

 

Еіяти,

 

Буинскаго

 

у.,

 

Андрей

 

Смирновъ;

 

с.

 

Убей,

Буинскаго

 

у.,

 

Ѳеодоръ

 

Добросмысловъ;

 

с.

 

Сосноваго

 

Солонца,

Сызранскаго

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Охотинъ,

 

,и

 

с.

 

Ермакова,

 

того

 

же

 

у.,

Викторъ

 

Яблонскій.
__

           

.

    

.

 

.-

Опредѣленіемъ

 

Симбирскаго

 

Епархіальваго

 

На-
чальства,

 

отъ

 

2 %2

 

февраля

 

1896

 

года,

 

при

 

Симбирской

 

Всѣх-

святской

 

церкви

 

возстановленъ

 

второй

 

штатъ

 

изъ

 

священника

 

и

псаломщика.

Умершіе:

 

псаломщикъ

 

е.

 

Старыхъ

 

Алгашой,

  

Симбирскаго

у.,

 

Василій

 

Яхонтовъ.

■ояо Н

 

«гани

Отчетъ

 

о

 

состояніи

   

Симбирскаго

  

епархіальнаго

   

жен-

скаго

 

училища

 

въ

  

учебно-воспитательномъ

   

отношеніи

за

 

189Ѵз

 

учебный

 

годъ.

■

      

(Т,

         

А(Пр

 

одолженіе).

Поведеніе

 

воспитанницъ

 

въ

 

течош'е

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

общомъ

выводѣ

 

было

 

отмѣчено

 

начальницей

 

балломъ

 

5.

 

4

 

ученицы

 

по

чотвортямъ

 

года

 

имѣли

 

по

 

4

 

по

 

поведенію

 

за

 

неиослушаніе

 

вос-

питательницѣ

 

своего

 

класса,

 

за

 

грубые

 

ей

 

отвѣты,

 

за

 

нарушеніе

дисциплины

 

и

 

неисполненіе

 

приказапій

 

инспектора.

 

Въ

 

четверт-

ныхъ

 

донесоніяхъ

 

начальницы

 

училища

 

совѣту

 

докладывалось

что

 

воспитанницы,

 

какъ

 

живущія

 

въ

 

пансіонѣ,

 

такъ

 

и

 

прихо-

дящія

 

вели

   

себя

 

отлично;

   

были

   

исполнительны

   

по

 

религіозно-



—

 

61

 

—

нравственнымъ

 

правиламъ,

 

а

 

равно

 

и

 

по

 

училищнымъ

 

постано-

влевіяиъ,

 

были

 

послушны,

 

трудолюбивы,

 

вѣжливы.

 

По

 

заведен-

ному

 

порядку

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

воспитанницы

 

неуклончиво

 

ислол-

пяли

 

дежурства

 

по

 

классаиъ,

 

спальнямъ,

 

столовой

 

и

 

по

 

кухнѣ;

изъ

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ

 

поочередно

 

готовили

 

кушанье

 

съ

 

кухар-

кой;

 

эти

 

двѣ

 

дежурныхъ

 

принимали

 

провизію

 

отъ

 

эконома

 

по

вѣсу

 

и

 

записывали

 

въ

 

приходо-расходную

 

книгу.

 

Подъ

 

руковод-

ствомъ

 

воспитательницъ

 

и

 

наблюдѳніемъ

 

начальницы

 

шили

 

вся-

кое

 

бѣльѳ

 

и

 

платья

 

форменныя,

 

пелерины,

 

фартуки,

 

воротнички

и

 

прочія

 

принадлежности

 

для

 

ношенія

 

въ

 

пансіонѣ,

 

а

 

всего

 

ру-

ками

 

воспитанницъ

 

пошито

 

въ

 

годъ

 

до

 

5000

 

предметовъ.

 

А

 

за-

тѣмъ

 

еще

 

сами

 

починяли

 

себѣ

 

бѣльо

 

и

 

проч.,

 

также

 

работали

изящныя

 

рукодѣлья:

 

вышиванья,

 

вязанья

 

крючкомъ,

 

дѣлали

 

цвѣ-

ты

 

для

 

украшенія

 

церкви.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

особой

 

учитель-

ницы

 

шили

 

церковныя

 

вещи:

 

облаченія

 

и

 

проч.,

 

а

 

для

 

свящѳн-

никовъ

 

подрясники.

 

Воспитанницамъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

давалось

по

 

одной

 

учопицѣ

 

изъ

 

младшихъ

 

классовъ

 

слѣдить

 

за

 

опрят-

ное™

 

ея

 

относительно

 

чистоты

 

какъ

 

платья,

 

такъ

 

и

 

постели

 

и

за

 

какое-либо

 

невниманіе

 

къ

 

этой

 

обязанности

 

воспитанницы

 

по-

лучали

 

выговоръ,

 

что

 

приходилось

 

дѣлать

 

рѣдко.

 

Всѣ

 

руко-

дѣлья

 

воспитанницами

 

исполнялись

 

въ

 

свободные

 

часы

 

отъ

 

уро-

коііъ.

 

Но

 

преобладающее

 

время

 

употреблялось

 

на

 

приготовленіе

уроковъ

 

по

 

предметамъ.

 

Въ

 

хорошую

 

погоду

 

воспитанницы

 

хо-

дили

 

гулять

 

каждый

 

день

 

отъ

 

4

 

до

 

5

 

часовъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сво-

ими

 

воспитательницами.

 

Оъ

 

6

 

часовъ

 

они

 

начинали

 

готовить

уроки

 

до

 

8 х/з

 

часовъ,

 

а

 

затѣмъ

 

ужинали

 

и

 

послѣ

 

молитвы,

 

со-

вершаемой

 

въ

 

церкви,

 

укладывались

 

спать.

  

■

При

 

совершѳніи

 

богослуженія

 

въ

 

домовой

 

училищной

 

церк-

ви

 

воспитанницы

 

отправляли

 

клиросное

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе,

 

нѣкото-

рыя

 

пѣс.нопѣнія

 

исполнялись

 

всѣии

 

присутствующими

 

въ

 

храмѣ.

Дважды

 

въ

 

годъ

 

во

 

время

 

рождественскаго

 

поста

 

и

 

на

 

первой

сѳдьмицѣ

 

св.

 

чотыродесятницы

 

онѣ

 

говѣли,

 

исповѣдывались

 

и

пріобщались

 

св.

 

Таинъ,

 

а

 

нѣкоторыя

 

воспитанницы

 

совершали

этотъ

 

долгъ

 

и

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ.
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Состояніѳ

 

здоровья

 

ученицъ

 

можно

 

назвать

 

удовлетворитоль-

нымъ.

 

Всѣхъ

 

случаѳвъ

 

заболѣванія

 

было

 

337;

 

изъ

 

нихъ

 

лѣчи-

лось

 

въ

 

больницѣ

 

90,

 

амбулаторныхъ

 

247.

 

Заразныхъ

 

болѣзней

было

 

3

 

случая:

 

1

 

скарлатина,

 

рожа

 

2.

 

Смортныхъ

 

случаевъ

 

былъ

одинъ — умерла

 

отъ

 

воспалѳнія

 

мозга.

 

По

 

названію

 

у

 

лечивших-

ся

 

въ

 

больницѣ

 

болѣзни

 

были

 

сдѣдующія:

 

лихорадка

 

19

 

случа-

евъ,

 

ангина

 

35,

 

воспалѳнія

 

легкаго

 

2,

 

восиаленія

 

мозга

 

1,

 

пле-

вритъ

 

1,

 

крапивная

 

лихорадка

 

2,

 

вѣтряная

 

оспа

 

1,

 

скарлати-

на

 

1,

 

рожа

 

2,

 

малокровіе

 

2,

 

гастритъ

 

2,

 

опухоль

 

желѣзь

 

6,

болѣзнь

 

глазъ

 

1,

 

опухоль

 

ушной

 

раковины

 

1,

 

золотуха

 

1 ,

 

сыпь

на

 

лицѣ

 

1,

 

нарывы

 

на

 

рукахъ

 

1,

 

чесотка

 

1,

 

потливость

 

ногъ

 

1.

Болѣзни

 

амбулаторныхъ

 

больныхъ:

 

лихорадка

 

23,

 

бронхитъ

48,

 

ангина

 

18,

 

лярингитъ

 

4,

 

опухоль

 

желѣзъ

 

22,

 

малокровіе

 

38,

нервныя

 

болѣзни

 

4,

 

глазныя

 

14,

 

зубныя

 

15,

 

ушныя

 

4,

 

ревматизмъ

14,

 

золотуха

 

1,

 

сыпи

 

25,

 

потливость

 

ногъ

 

17

 

случаевъ.

Обстоятельства,

 

благопріятствовавшія

 

и

 

неблаго-

пріятствовавшія

 

успѣшноіиу

 

веденію

 

учебнаго

 

дѣла.
і

Отчетный

 

годъ

 

для

 

учебнаго

 

дѣла

 

былъ

 

благопріятнымъ,

такъ

 

какъ

 

въ

 

училищѣ

 

не

 

было

 

тѣхъ

 

эпидемическихъ

 

заболѣ-

ваній,

 

какія

 

проявлялись

 

въ

 

предшествовавшемъ

 

году.

 

Учебное

дѣло

 

поэтому

 

шло

 

спокойно,

 

ровно,

 

бѳзъ

 

всякихъ

 

тревогъ

 

и

 

опа-

сеній.

 

Преподаватели,

 

насколько

 

возможно,

 

съ

 

усѳрдіемъ

 

исполня-

ли

 

евои

 

обязанности.

 

Въ

 

классъ

 

являлись

 

своевременно,

 

уроки

вели

 

согласно

 

съ

 

разъясненіями

 

Учебнаго

 

Комитета

 

и

 

указані-

ями

 

современной

 

пѳдагогіи.

 

Степень

 

оживленности

 

веденія

 

пре-

подаванія

 

находилась

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

пріобрѣтенной

 

на

 

служ-

бѣ

 

наставникомъ

 

опытности,

 

лѣтъ

 

и

 

отъ

 

свойствъ

 

проходимаго

предмета.

На

 

объясненіе

 

урока

 

обыкновенно

 

посвящалась

 

преподава-

телями

 

половина

 

класснаго

 

времени,

 

а

 

иногда

 

и

 

болѣе,

 

осталь-

ная

 

часть

 

урока

 

была

 

занята

 

требованіемъ

 

отчета

 

отъ

 

воспи-

танницъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

прежде

 

данному

 

уроку.

Инспѳкторъ

 

классовъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

въ

 

часы,

 

сво-



—
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—

бодные

 

отъ

 

урочныхъ

 

занятій,

 

посѣщалъ

 

уроки

 

преподавателей,

слѣдилъ

 

за

 

воденіемъ

 

ими

 

учебнаго

 

дѣла,

 

дѣлалъ

 

указанія

 

на-

ставникамъ

 

и

 

учащимся,

 

если

 

замѣчалъ

 

въ

 

чемъ-либо

 

уклоненія

и

 

пробѣлы.

 

Въ

 

общѳдитіи

 

учоницъ

 

онъ

 

наблюдалъ

 

за

 

вечерни-

ми

 

занятіями,

 

помогалъ

 

малоуспѣвающимъ

 

въ

 

приготовленіи

 

уро-

ковъ,

 

объяснялъ

 

темы

 

для

 

сочинонШ,

 

слѣдилъ

 

за

 

началоМъ

 

со-

ставленія

 

упражненій,

 

за

 

ихъ

 

чистотой,

 

опрятностію

 

и

 

аккурат-

ное™,

 

смотрѣлъ

 

внимательно

 

за

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

ученицами,

 

со-

отвѣтствуютъ

 

ли

 

онѣ

 

возрасту

 

ихъ,

 

пониманію,

 

быстро

 

ли

 

чи-

таются,

 

что

 

усвоено

 

или

 

что

 

занимательно

 

и

 

назидательно,

 

ка-

кое

 

содержаніѳ

 

внесено

 

въ

 

памятную

 

тетрадь.

 

Всё

 

это

 

давало

возможность

 

инспектору

 

классовъ

 

вести

 

умственную

 

дѣятельность

ученицъ

 

въ

 

желаемомъ

 

направленіи,

 

обозначѳнномъ

 

уставомъ

 

епар-

хіальныхъ

 

женсвихъ

 

училищъ.

Въ

 

вечернее

 

время

 

важное

 

содѣйствіе

 

оказывали

 

ученицамъ

воспитательницы.

 

Онѣ

 

помогали

 

ученицамъ

 

въ

 

усвоеніи

 

ими

 

уро-

ковъ,

 

уясняли

 

имъ

 

непонятное,

 

напоминали

 

т%

 

объясненія,

 

какія

слышали

 

онѣ

 

на

 

урокахъ

 

отъ

 

наставниковъ.

 

Отъ

 

усердной

 

дѣя-

тельности

 

воспитательницъ

 

много

 

зависѣли

 

и

 

успѣхи

 

всего

 

клас-

са

 

и

 

умственное

 

развитіе

 

ученицъ,

 

находящееся

 

въ

 

тѣсной

 

свя-

зи

 

не

 

только

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

исполняется

 

въ

 

классѣ,

 

но

 

и

 

со

 

спо-

собомъ

 

приготовлонія

 

дѣтьми

 

уроковъ

 

въ

 

вечернее

 

время.

На

 

очередныхъ

 

засѣданіяхъ

 

совѣта,

 

которыя

 

бывали

 

чрѳзъ

каждые

 

два

 

мѣсяца,

 

обсуждались

 

причины

 

малоуспѣшности

 

вос-

питанницъ

 

и

 

принимались

 

тѣ

 

или

 

другія

 

мѣры

 

къ

 

возвышенію

ихъ

 

успѣховъ.

 

Воспитанницамъ,

 

получавшимъ

 

неудовлотворитель-

ныя

 

отмѣтки,

 

дѣлались

 

внушенія

 

чрезъ

 

начальницу

 

училища,

поручались

 

онѣ

 

особому

 

вниманію

 

преподавателей

 

и

 

воспитатель-

ницъ,

 

оставлялись

 

въ

 

училищѣ

 

за

 

голоднымъ

 

столомъ,

 

о

 

мало-

успѣшности

 

ихъ

 

сообщалось

 

родителямъ

 

съ

 

просьбою

 

содѣйство-

вать

 

къ

 

устранѳнію

 

неудовлотворительныхъ

 

отвѣтовъ

 

и

 

норѣд-

кому

 

иногда

 

опущѳнію

 

уроковъ.

 

Лучшія

 

воспитанницы

 

были

 

на-

граждены

 

совѣтомъ

 

училища

 

похвальными

 

листами.

 

Всѣхъ

 

на-

гражденныхъ

 

было

 

63

 

воспитанницы. ,

 

Вообще

 

всѣ

 

члены

 

совѣта
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—

принимали

 

самое

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

наблюденіи

 

за

 

всѣми

сторонами

 

училищной

 

жизни.

               

нив

Изъ

 

новѣйшихъ

 

журнальныхъ

 

опродѣленій

 

совѣта

 

можно

отмѣтить

 

слѣдующее:

Инспектору

 

классовъ,

 

для

 

устраненія

 

потерь

 

токущихъ

 

но-

меровъ

 

періодическихъ

 

изданій,

 

разрѣшено

 

получать

 

всѣ

 

періо-

дическія

 

изданія

 

непосредственно

 

отъ

 

почталіона,

 

тотчасъ

 

же

заносить

 

Ji№

 

и

 

названія,

 

а

 

равно

 

всѣ

 

приложѳнія

 

къ

 

журна-

ламъ

 

въ

 

особую

 

книгу

 

съ

 

обозначеніемъ

 

времени

 

поступленія

 

ихъ,

а

 

затѣмъ

 

онъ

 

должонъ

 

сдать

 

ихъ

 

библіотокаршѣ

 

подъ

 

росписку

въ

 

самой

 

книгѣ

 

въ

 

полученіи

 

ею

 

означенныхъ

 

номеровъ.

 

Въ

прежнее

 

время

 

у

 

инспектора

 

классовъ,

 

завѣдующаго

 

учебною

частію

 

отнималась

 

возможность

 

своевременно

 

просматривать

 

жур-

нальный

 

повременныя

 

статьи

 

и

 

рекомендовать

 

ихъ

 

для

 

прочте-

нія

 

какъ

 

преподавателями

 

такъ

 

равно

 

для

 

чтонія

 

учоницамъ.

Непосредственное

 

получоніо

 

инспекторомъ

 

классовъ

 

съ

 

почты

 

періо-

дическихъ

 

изданій

 

дало

 

ему

 

возможность

 

не

 

торопливо

 

и

 

вб

время

 

прочитывать

 

все

 

необходимое,

 

слѣдить

 

за

 

духовной

 

и

 

дѣт-

ской

 

литературой

 

и

 

рекомендовать

 

её

 

для

 

просмотра

 

воспита-

тельницам^

 

преподавателямъ,

 

а

 

иногда

 

для

 

чтенія

  

ученицамъ.

Преподаватели,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

являться

 

на

 

уроки,

 

о

причинахъ.

 

своего

 

отсутствія

 

извѣщали

 

иногда

 

начальницу

 

учи-

лища.

 

Она

 

назначала

 

въ

 

свободные

 

уроки

 

занятія

 

учоницамъ

рукодѣлье,

 

или

 

же

 

чтеніе

 

книгъ,

 

или

 

побуждала

 

ихъ

 

составлять

срочное

 

упражненіе

 

или

 

же,

 

наконецъ,

 

писать

 

подъ

 

диктовку

 

вос-

питательницы.

 

Число

 

опущенныхъ

 

уроковъ

 

всѣми

 

преподавате-

лями

 

равняется

 

292.

 

Уроки

 

пропущены

 

были

 

или

 

подокладамъ

начальницы,

 

по

 

болѣзни,

 

по

 

служебнымъ

 

и

 

сомейнымъ

 

уважи-

тельнымъ

 

причинамъ.

(Окончаніе

 

будетъ).

Редакторъ

 

Н.

 

Соловьевъ.
Спмвирокъ.

 

Тппо-Лптографія

   

А.

 

Т.

 

Токарева.



ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЪНЫЙ.
■

Особенности

 

Богослуженш

 

въ

 

праздникъ

 

Благовьщенія.

Богослуженіе

 

въ

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

представляетъ

много

 

особенностей,

 

которыя

 

не

 

всегда

 

являются

 

одинаковы,

 

но

ежегодно

 

видоизмѣняются,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

въ

 

какой

 

день

 

и

 

въ

какую

 

седьмицу

 

случится

 

этотъ

 

праздникъ.

 

По

 

идоѣ

 

церковнаго

Устава

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

двуна-

десятыхъ

 

Богородичныхъ

 

праздниковъ,

 

и

 

Богослуженіе

 

въ

 

этотъ

праздникъ

 

не

 

могло

 

бы

 

представлять

 

какихъ-либо

 

особенностей
въ

 

сравнены

 

съ

 

другими

 

Богородичными

 

двунадесятыми

 

празд-

никами,

 

если

 

бы

 

праздникъ

 

этотъ

 

не

 

падалъ

 

на

 

Великій

 

постъ

или

 

но

 

совпадалъ

 

съ

 

страстною

 

и

 

пасхальною

 

седьмицею.

 

Велико-

постное

 

Богослужоніо,

 

а

 

также

 

служба

 

въ

 

страстную

 

и

 

пасхаль-

ную

 

седьмицы

 

настолько

 

видоизмѣняютъ

 

каждый

 

разъ

 

Богослу-

женіо

 

праздника

 

Благовѣщенія,

 

что

 

составители

 

церковнаго

 

Уста-
ва

 

должны

 

были

 

указать

 

всѣ

 

возможные

 

случаи

 

соединонія

 

Бого-

служенія

 

въ

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

съ

 

Богослуженіемъ

 

въ

 

тѣ

или

 

другіе

 

дни

 

Великаго

 

поста

 

или

 

во

 

дни

 

страстной

 

седмицы

и

 

св.

 

Пасхи.

 

Всѣ

 

эти

 

особенности

 

Богослуженія

 

въ

 

праздникъ

Благовѣщенія

 

указаны

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

Марковыхъ

 

гла-

вахъ— въ

 

концѣ

 

Тріоди

 

Постной,

 

въ

 

Минеѣ

 

мѣсячцой

 

подъ

 

25
марта

 

и

 

въ

 

Типикѣ.

 

Главнѣйшія

 

изъ

 

нихъ

 

слѣдующія:

а)

 

Если

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

случается

 

въ

 

одинъ

 

изъ

дней

 

постныхъ:

 

во

 

вторникъ,

 

среду,

 

четвергъ

   

и

 

пятницу,

   

а



—
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—

также

 

вторнжъ

 

и

 

среду

 

страстной

 

седъмицы,

 

то

 

Богослуже-

ніо

 

въ

 

праздникъ

 

Благовѣщонія

 

удѳрживаетъ

 

характеричоскія

,

 

черты

 

великопостной

 

службы

 

какъ

 

въ

 

соединеніи

 

различныхъ

чинопослѣдованій,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

частяхъ.

 

Такъ

 

извѣст-

но,

 

что

 

въ

 

соединеніяхъ

 

различныхъ

 

чинопослѣдованій

 

великопост-

ное

 

Богослуженіо

 

отличается

 

отъ

 

седьмичной

 

и

 

праздничной

 

службъ,

между

 

прочимъ,

 

тѣмъ,

 

что

 

вечерня

 

отправляется

 

вслѣдъ

 

за

 

чте-

ніемъ

 

часовъ — 3-мъ,

 

6-мъ,

 

9-мъ

 

и

 

послѣдоваиія

 

изобразитель-

ныхъ

 

(въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

соединяется

 

съ

 

литургіею

 

Прѳждеосвя-

щенныхъ

 

Даровъ),

 

а

 

вечеромъ

 

отдѣльно

 

отъ

 

вечерни

 

отправляет-

ся

 

великое

 

повечеріе.

 

Эта

 

характеристическая

 

черта

 

въ

 

соеди-

неніи

 

чинопослѣдованій

 

удерживается

 

и

 

въ

 

праздникъ

 

Благовѣ-

щенія,

 

если

 

онъ,

 

повторииъ,

 

случается

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

дней

 

пост-

ныхъ. —Наканунѣ

 

праздника

 

вечерня

 

слѣдуетъ

 

непосредственно

за

 

чтеніемъ

 

часовъ

 

и

 

изобразительныхъ

 

(въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

со-

единяется

 

съ

 

литургіею

 

Прождѳосвященныхъ

 

Даровъ),

 

на

 

коей

(вечернѣ)

 

къ

 

стихирамъ

 

тріоди — на

 

„ Господи

 

воззвахъ"

 

и

 

„па

стиховнѣ"

 

присоединяются

 

стихиры

 

праздника,

 

ради

 

праздника

бываетъ

 

входъ,

 

пареміи

 

читаются

 

и

 

дня

 

(2),

 

и

 

праздника

 

(3)

далѣе

 

вечерня

 

удѳрживаетъ

 

характеръ

 

вседневной,

 

заканчиваясь

сугубой

 

ектеніей

 

и

 

молитвой

 

„Господи,

 

Владыко

 

живота"

 

съ

 

3-мя

великими

 

поклонами. — Всенощное

 

бдѣніѳ

 

состоитъ

 

изъ

 

великаго

повечѳрія

 

и

 

утрени

 

съ

 

тѣми

 

особенностями,

 

какія

 

указываются

въ

 

Ц.

 

Уставѣ

 

на

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Богоявленія.

 

А

именно:

 

въ

 

началѣ

 

в.

 

повечорія

 

производится

 

кажденіе,

 

положе-

но

 

пѣть

 

„Съ

 

нами

 

Богъ",

 

по

 

1-мъ

 

трисвятомъ — тропарь

 

празд-

ника,

 

по

 

2-мъ — кондакъ

 

праздника,

 

по

 

чтеніи

 

„Слава

 

въ

 

выпг-

нихъ

 

Богу" — литія

 

съ

 

пѣніемъ

 

стихиръ

 

литіи

 

праздника

 

и —

далѣе

 

слѣдуетъ

 

порядокъ

 

службы

 

праздничной

 

по

 

канонъ

 

вклю-

чительно

 

съ

 

тою

 

особенностью,

 

что

 

на

 

утрени

 

читается

 

3

 

каѳиз-

мы,

 

причѳмъ

 

по

 

1-й

 

каѳизмѣ

 

эктѳніи

 

не

 

бываетъ,

 

такъ

 

какъсѣ-

дальны

 

читаются

 

изъ

 

тріоди; — къ

 

канону

 

праздника

 

присоеди-

няется

 

и

 

трипѣснецъ

 

тріоди

 

(тропари

 

трипѣснца

 

читаются

 

съ

припѣвомъ

 

„Слава

 

Тебѣ,

 

Боже

 

нашъ");

   

на

 

9-й

 

пѣсни

   

„Воли-



—
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—

читъ

 

душа

 

моя"

 

не

 

поется,

 

какъ

 

во

 

всѣ

 

двунадесятые

 

празд-

ники,

 

но

 

припѣвы

 

праздника;

 

свѣтиленъ,

 

хвалитныя

 

стихиры —

праздника.

 

Далѣе,

 

конѳцъ

 

утрени

 

привимаетъ

 

характеръ

 

все-

дневной:

 

славословіе

 

читается,

 

по

 

просительной

 

эктеніи — стихи-

ры

 

на

 

стиховнѣ — тріоди

 

(только

 

на

 

„и

 

нынѣ" — праздника), —

заканчивается

 

утреня,

 

какъ

 

и

 

вечерня,

 

сугубою

 

эктеніею

 

и

 

мо-

литвою

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

съ

 

3-мя

 

вел.

 

поклонами.

 

1-й

 

часъ

отправляется

 

съ

 

каѳизмою

 

и

 

въ

 

концѣ

 

съ

 

молитвою

 

св.

 

Ефрема

Сирина. — Въ

 

самый

 

праздникъ

 

часы

 

3-й,

 

6-й

 

и

 

9-й

 

отправ-

ляются

 

также

 

съ

 

чтеніемъ

 

рядовыхъ

 

каѳизмъ, — на

 

6-мъ

 

часѣ

читается

 

парѳмія,

 

по

 

9-мъ —слѣдуетъ

 

чтеніе

 

изобразительныхъ,

которые

 

заканчиваются

 

молитвою

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

и—далѣѳ

молитва

 

„Всесвятая

 

Троице"

 

и

 

отпустъ

 

часовъ,

 

какъ

 

предъ

 

ли-

тургіѳй

 

Преждеосвящѳнныхъ

 

Даровъ. — Литургія

 

св.

 

Златоуста

 

на-

чинается

 

вечерней,

 

на

 

которой

 

каѳизма

 

но

 

читается,

 

къ

 

стихй-

рамъ

 

тріоди

 

присоединяются

 

стихиры

 

праздника,

 

по

 

входѣ

 

(съ

Евангѳліѳмъ)

 

читаются

 

пареміи

 

дня

 

—

 

2

 

и

 

праздника — 2,

 

по

 

про-

чтѳніи

 

коихъ

 

малая

 

эктонія,

 

возгласъ

 

трисвятаго

 

и

 

далѣе —обычно

литургія

 

ев.

 

Златоуста.

б)

   

Если

 

же

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

случается

 

въ

 

поне-

дѣльникъ

 

какой-либо

 

седьмицы

 

В.

 

поста,

 

не

 

исключая

 

и

 

страст-

ной, — въ

 

такой

 

день,

 

въ

 

навечеріе

 

котораго

 

вечерня

 

не

 

соединяет-

ся

 

съ

 

литургіей

 

или

 

часами, — всенощное

 

бдѣніе

 

будетъ

 

состоять

изъ

 

великой

 

вечерни

 

въ

 

соединены

 

съ

 

утренею,

 

предваряясь

отправлонісмъ

 

малой

 

вечерни

 

съ

 

малымъ

 

новечеріемъ.

 

Великая

вечерня

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

имѣетъ

 

характеръ

 

совершенно

 

празд-

ничный,

 

т.

 

е.,

 

начинается

 

пѣніѳмъ

 

предначинательнаго

 

псалма

 

и

1-го

 

антифона

 

„Блаженъ

 

иужъ",

 

причемъ

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ"

поются

 

стихиры

 

тріоди

 

и

 

праздника;

 

утреннее

 

же

 

богослуженіе

 

и

литургія

 

отправляется

 

съ

 

указанными

 

выше

 

особенностями

 

(конецъ

утрени — характеръ

 

вседневной:

 

съ

 

чтѳніемъ

 

в.

 

славословія

 

и

 

ве-

ликими

 

поклонами

 

и

 

т.

 

д.).

в)

   

Если,

 

далѣе,

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

случается

 

въ

 

одинъ

изъ

 

субботнихъ

 

дней

 

В.

 

поста, — всенощное

 

бдѣніо

 

будетъ

 

так-
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же

 

состоять

 

изъ

 

соединенія

 

великаго

 

повечерія

 

съ

 

утреней,

 

но

послѣдняя

 

принимаешь

 

характеръ

 

праздничной

 

съ

 

пѣніомъ

 

вели-

каго

 

славословія;

 

въ

 

самый

 

праздникъ

 

литургія

 

св.

 

Златоуста

совершается

 

въ

 

обычное

 

время

 

съ

 

обычными

 

[трехпсалмными

 

ча-

сами

 

3-мъ

 

и

 

6-мъ

 

(безъ

 

чтенія

 

изобразительныхъ).

г)

   

Если .

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

случается

 

въ

 

одинъ

 

■

 

изъ

воскресныхъ

 

дней

 

Б.

 

поста, — Богослуженіе

 

представляешь

 

обыч-

ное

 

соединоніе

 

воскресной

 

службы

 

съ

 

Богородичного

 

по

 

общему

правилу

 

(см.

 

8

 

сентября),

 

съ

 

тою

 

особенностью,

 

что

 

въ

 

недѣлю

крестопоклонную

 

не

 

оставляются

 

стихиры,

 

тропарь

 

и

 

канонъ

креста

 

и — по

 

славословіи

 

великомъ

 

бываетъ

 

поклоненіе

  

кресту.

д)

   

Если

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

случается

 

въ

 

одинъ

 

изъ

послѣднихъ

 

дней

 

страстной

 

седмицы— Богослуженіе

 

видо-

измѣняется

 

соотвѣтственно

 

службѣ

 

въ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

день

страстной

 

седмицы.

 

^Такъ,

 

если

 

Благовѣщеніѳ

 

случается

 

въ

 

ве-

ликій

 

четвертокъ,

 

вечерня

 

совершается

 

въ

 

великую

 

среду

 

въ

соединены

 

съ

 

литургіею

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ;

 

всенощное

бдѣніе

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

воликаго

 

повечерія

 

и

 

утрени,

 

на

 

ко-

торой

 

по

 

„Богъ

 

Господь"

 

тропарь

 

праздника — 2

 

раза,

 

слава

 

и

нынѣ

 

„Егда

 

славны";

 

послѣ

 

сего

 

поліолей

 

праздника,

 

степенны,

чтѳніе

 

Евангелія

 

и

 

прочее

 

до

 

канона;

 

канонъ

 

праздника

 

и

 

дня

(тріоди);

 

на

 

9-й

 

пѣсни — припѣвы

 

праздника;

 

сѣдалонъ

 

праздни-

ка

 

и

 

дня

 

„Чертогъ

 

твой";

 

на

 

хвалитѣхъ

 

стихиры

 

праздника;

славословіе

 

великое

 

читается,

 

конецъ

 

всѳнощнаго

 

бдѣнія

 

прини-

маотъ

 

характеръ

 

вседневной

 

утрени:

 

по

 

чтѳніи

 

славословія,

 

про-

сительной

 

эктеніи,— стихиры

 

стиховны

 

дня

 

(тріодь),

 

Благо

 

ость

исповѣдатися;

 

по

 

трисвятомъ

 

и

 

Отче

 

нашъ

 

троиарь

 

дня

 

„Егда

славны",

 

слава

 

и

 

нын$ — праздника;

 

сугубая

 

эктонія;

 

по

 

воз-

глаеѣ

 

и

 

пѣніи

 

„Утверди

 

Боже" — чтеніе

 

1-го

 

часа,

 

на

 

коѳмъ

паремія.

 

Дитургія

 

св.

 

Василія

 

В.

 

въ

 

соѳдиненіи

 

съ

 

вечерней,

 

на

которой

 

со

 

стихирами

 

дня

 

(тріоди)

 

поются

 

стихиры

 

праздника

 

и

по

 

чтсніи

 

паремій

 

дня,

 

читаются

 

пареміи

 

праздника.

 

Если

 

Благо-

вѣщеніе

 

случается

 

въ

 

великій,

 

пятокъ,

 

вечерня

 

совершается '

 

въ

в.

 

четвертокъ

 

въ

 

соединены

 

съ

 

дитургіей

 

Василія

 

В.,

 

повечоріе
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читается

  

малое

 

(съ

 

трипѣснцемъ

 

тріоди); — всенощное

 

бдѣніе

 

со-

стоитъ

 

изъ

 

одного

 

утренняго

   

бэгослуженія

   

съ

   

чтеніемъ

   

12-ти

евангелій

 

страстей

 

Госиоднихъ

 

и

 

съ

 

пѣніемъ

   

особыхъ

   

в.

 

пятка

15

 

антифоновъ,

 

причемъ

   

на

  

„Богъ

   

Господь"

    

поется

    

тропарь

праздника

 

(2)

  

„слава

 

и

 

нынѣ" —дня

 

(„Егда

 

славны"),

 

по

 

про-

чтены

  

7-го

 

евангелія

 

„страстей",

 

поются

 

степенны

 

антифоны

 

4

 

гл.

и

 

читается

 

евангеліе

 

праздника

 

и

 

8-е

 

страстей;

   

канонъ

   

празд-

ника

 

соединяется

 

съ

 

трипѣснцемъ

 

тріоди;

 

славословіе

 

читается

 

и

конецъ

 

утрени — вседневной,

 

какъ

 

въ

 

великій

 

пятокъ.

 

Въ

 

самый

праздникъ

 

отправляются

 

царскіѳ

 

часы;

 

затѣмъ

 

литургія

 

св.

 

Злато-

уста

 

совершается

 

въ

 

соединении

   

съ

 

вечернею

   

(предваряется

   

ве-

чернею). —Если

 

праздникъ

  

Благовѣщенія

   

случится

   

въ

   

великую

субботу, — наканунѣ

 

въ

 

в.

  

пятокъ

 

вечерня

 

великая

 

отправляет-

ся

 

отдѣльно

   

отъ

 

утрени

   

съ

 

чтонісмъ

   

апостола

 

и

 

евангелія

 

по

уставу

 

вел.

 

пятка, — заканчивается

 

малымъ

 

повечеріемъ.

 

Всенощ-

ное

 

бдѣніе

 

какъ

 

и

 

въ

 

в.

 

пятокъ,

 

будетъ

 

начинаться

   

утреннимъ

богослуженіомъ,

 

причемъ

 

на

 

„Богъ

 

Господь"

 

поется

 

тропарь

 

дня

„Благообразный

 

Іосифъ"

   

и

 

на

   

„и

 

нынѣ"

   

тропарь

   

праздника,

далѣе

 

слѣдуѳтъ

 

пѣпіе

  

„непорочныхъ"

 

(раздѣленныхъ

 

на

 

3

 

статьи)

съ

 

кажденіемъ,

 

оканчивающееся

 

пѣніомъ

 

тропарей

  

„Ангельскій

 

со-

боръ";

 

послѣ

   

сего

 

поется

   

поліелей

   

праздника

   

„Хвалите

   

имя

Господне"

  

и

 

воличаніе

  

„Архангельске

 

гласъ",

   

пѣніе

   

стопеннъ

антифоновъ

 

4

 

гл.,

   

чтоніо

 

еванголія

 

праздника

 

и

 

прочее

 

празд-

ничной

 

утрени;

 

къ

 

канону

 

праздника

 

присоединяется

 

канонъ

 

дня;

славословіе

 

великое

 

поется,

 

по

 

великомъ

 

славословіи

 

совершается

крестный

 

ходъ

   

съ

 

плащаницею,

   

по

 

окончапіи

   

котораго

   

чтеніе

пареміи,

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

согласно

   

уставу

 

в.

 

субботы.

 

Ли-

тургія

 

Василія

 

в.

 

соединяется

 

съ

 

вечерней,

 

е)

 

Если,

   

наконецъ,

праздникъ

 

Благовѣщенія

   

случается

   

въ

   

праздникъ

   

Пасхи, — въ

1-й

 

день

 

Пасхи

 

къ

 

пасхальному

 

канону

 

присоединяется

 

канонъ

праздника

 

Благовѣщенія,

 

по

 

6-й

 

пѣсни

 

канона

   

читается

   

еван-

геліе

 

праздника,

 

къ

 

стихира мъ

   

хвалитнымъ — воскреснымъ

 

при-

соединяются

 

стихиры

 

праздника

 

Благовѣщенія;

 

на

 

литургіи

 

апо-

столъ

 

и

 

евангеліо

 

читается

 

прежде

 

Пасхи,

   

потомъ

   

Благовѣще-
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нія.

 

Въ

 

остальномъ

  

Богослуженіе

 

сохраняетъ

  

характеръ

   

Бого-

служѳнія

 

Пасхальнаго.

Таковы

 

главнѣйшія

 

особенности

 

Богослужѳнія

 

въ

 

праздникъ

Благовѣщенія,

 

зависящія

 

отъ

 

дней,

 

въ

 

которые

 

случается

 

этотъ

праздникъ.

 

Какъ

 

ни

 

подробно

 

повидимому

 

указываются

 

особен-

ности

 

Богослуженія

 

въ

 

праздникъ

 

Благовѣщенія,

 

въ

 

такъ

 

назы-

ваемыхъ,

 

Марковыхъ

 

главахъ,

 

тѣмъ

 

не

 

монѣѳ

 

для

 

руководства

послѣдними

 

требуется

 

предварительное

 

знакомство

 

съ

 

порядкомъ

Богослуженія

 

тѣхъ

 

дней,

 

въ

 

кои

 

случается

 

этотъ

 

праздникъ,

твердое

 

и

 

отчетливое

 

знаніо

 

особенностей

 

Богослуженія

 

въ

 

эти

 

дни

безъ

 

соединения

 

съ

 

праздничною,

 

а

 

также

 

предварительное

 

зна-

комство

 

съ

 

особенностями

 

Богослуженія

 

поліелейныхъ

 

(24

 

февра-

ля

 

и

 

9

 

марта)

 

и

 

храмовыхъ

 

праздниковъ,

 

случающихся

 

во

 

дни

В.

 

поста.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

недоговорки

 

или

 

опущенія

 

въ

указаніяхъ

 

порядка

 

Погослуженія,

 

заключающіяся

 

въ

 

Марковыхъ

главахъ,

 

малоопытныхъ

 

чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ-отправителей

 

Бого-

служѳнія

 

могутъ

 

привести

 

невольно

 

къ

 

искаженно

 

должнаго

 

по-

рядка

 

Богослуженія.

 

Такъ

 

напр.

 

въ

 

послѣдованіи

 

утрени,

 

если

случится

 

Благовѣщоніо

 

въ

 

великій

 

вторникъ,

 

читаемъ:

 

„Нахва-

литѣхъ

 

стихиры

 

праздника,

 

слава

 

дня,

 

и

 

нынѣ — праздника,

 

на

стиховнѣ

 

дня,

 

слава — праздника,

 

и

 

нынѣ— дня,

 

тропарь

 

празд-

ника,

 

ектенія

 

и

 

поклоны

 

3

 

великихъ".

 

Порлдокъ

 

совершенно

 

не-

понятенъ

 

для

 

малоопытнаго

 

псаломщика

 

и,

 

если

 

онъ

 

будетъ

 

слѣ-

довать

 

указанному

 

порядку,

 

то

 

опуститъ

 

многое

 

существенное

 

изъ

утренняго

 

Богослуженія.

 

Для

 

уясненія

 

указаннаго

 

открываѳмъ

вышо

 

порядокъ

 

утрени

 

въ

 

праздникъ

 

Благовѣщенія,

 

если

 

слу-

чится

 

оный

 

въ

 

в.

 

понедѣльникъ

 

и

 

читаемъ:

 

„на

 

хвалитѣхъ

 

сти-

хиры

 

праздника,

 

слава— праздника,

 

и

 

нынѣ

 

дня,

 

чтецъ

 

глаголетъ;

„слава

 

Тебѣ,

 

показавшему

 

намъ

 

свѣтъ";

 

потомъ

 

ектѳнія:

 

испол-

нимъ

 

утреннюю;

 

на

 

стиховнѣ

 

стихиры

 

дня,

 

и

 

нынѣ

 

праздника;

таже

 

„Благо

 

есть

 

исповѣдатися ' .

 

По

 

трисвятомъ,

 

тропарь

 

празд-

ника,

 

эктѳнія

 

и

 

поклоны

 

3

 

великія". — И

 

подобныхъ

 

недогово-

рокъ,

 

могущихъ

 

поставить

 

въ

 

затрудненіе

 

малоопытныхъ

 

псалом-

щиковъ,

 

въ

 

Тиникѣ

 

встрѣчается

   

не

 

мало.

 

Въ

 

цѣляхъ

   

облегче-
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бія

 

исаломщиковъ

 

при

 

отправленіи

 

Богослужонія

 

въ

 

предстоящій

праздникъ

 

Благовѣщенія,

 

имѣющій

 

быть

 

во

 

2-й

 

день

 

св.

 

Пасхи,

настоящую

 

краткую

 

замѣтку

 

объ

 

особѳнностяхъ

 

богослужонія

 

въ

праздникъ

 

Благовѣщѳнія

 

мы

 

закончимъ

 

аодробнымъ

 

указаніемъ

порядка

 

службы

 

въ

 

сой

 

праздникъ,

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

службою

нонедѣльника

 

св.

 

Пасхи.

24-го

 

марта

 

— въ

 

день

 

Св.

 

Пасхи — ио

 

случаю

 

всенощнаго

бдѣнія

 

наканунѣ

 

праздника

 

Благовѣщенія

 

отправляется

 

малая

вечерня,

 

на

 

которой

 

по

 

возгласѣ

 

„Благословенъ

 

Богь

 

іашъ"

обычное

 

пасхальное

 

начало

 

(Христосъ

 

воскресе

 

со

 

стихами

 

„Да

воскрсснотъ

 

Богъ");

 

кажденія

 

и

 

эктеніи

 

великой

 

не

 

бываетъ.

„Господи

 

воззвахъ"

 

и

 

стихиры

 

воскресны

 

на

 

4

 

(со

 

ст.

 

„Отъ

стражи

 

утренія");

 

на

 

„славу

 

и

 

нынѣ" — стихира

 

праздника

 

„Еже

отъ

 

нѣка

 

таинство"

 

(изъ

 

стихи ръ

 

утрени

 

на

 

хвалитѣхъ);

 

входа

не

 

бываетъ;

 

„Свѣте

 

тихій";

 

прокименъ

 

„Кто

 

Богъ

 

велій"

 

съ

однимъ

 

только

 

стихомъ;

 

„Сподоби

 

Господи";

 

на

 

стиховнѣ — сти-

хира

 

воскресна

 

(„Воскресеніе

 

Твое

 

Христе

 

Спасе")

 

и

 

стихиры

праздника

 

стиховныя

 

великой

 

вечерни

 

—

 

гл.

 

4

 

съ

 

нрипѣвами

ихъ

 

(„Благовѣстито

 

день

 

отъ

 

дне"

 

и

 

друг.);

 

„слава" — стихира

праздника

 

гл.

 

2

 

„Благовѣствуетъ

 

Гавріилі."

 

(писана

 

въ

 

стихи-

рахъ

 

литіи

 

на

 

„и

 

нынѣ");

 

на

 

„и

 

нынѣ"

 

—

 

„Воскресенія

 

день"
(изъ

 

стихирь

 

Пасхи), — „Христосъ

 

воскресе" — о-жды;

 

,.слава

 

и

нынѣ" — тронарь

 

ііраздника

 

„Днесь

 

спасенія

 

нашего";

 

эктенія

сугубо- сокращенная

 

(„Помилуй

 

насъ

 

Боже", — произносимая

 

въ

началѣ

 

вседневной

 

утрени)

 

и

 

отпустъ

 

малый.

 

Прѳдъ

 

малой

 

ве-

черней

 

отправляется

 

9-й

 

часъ

 

по

 

пасхальному

 

чинопослѣдованію;

Повечерія

 

не

 

бываетъ.

Всенощное

 

бдѣніе

 

состоитъ

 

изъ

 

вечерни,

 

утрени

 

и

 

1-го

часа.

 

На

 

великой

 

вечернѣ

 

по

 

возгласѣ

 

„Слава

 

Святѣй

 

и

 

Еди-

носущнѣй" — обычное

 

начало

 

пасхальной

 

вечерни,

 

т.

 

ѳ.

 

пѣніе

тропаря

 

„Христосъ

 

воскресе"

 

(3-жды

 

священнослужителями

 

въ

алтарѣ

 

и

 

3-жды

 

на

 

клиросѣ)

 

со

 

стихами

 

„Да

 

воскреснетъ

 

Богъ",

при

 

чемъ

 

совершается

 

кажденіе

 

храма

 

и

 

народа.

 

По

 

великой

ектеніи

 

„Господи

 

воззвахъ"

 

(во

 

гл.

 

2-й)

  

со

 

стихирами

  

на

 

10;
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стихиры

 

воскресны

 

3

 

и

 

восточна—

 

1

 

(писаны

 

въ

 

Тріоди)

 

и

праздника — 6

 

(„Совѣтъ

 

превѣчный"

 

и

 

д.);

 

„слава

 

и

 

нынѣ"

 

—

стихира

 

праздника

 

„Посланъ

 

бысть

 

съ

 

небесе"

 

(гл.

 

6).

 

Входъ

съ

 

Евангеліомъ.

 

„Свѣто

 

тихій".

 

Прокименъ

 

великій

 

гл.

 

7:

 

„Кто

Богъ

 

велій".

 

Чтеніе

 

наремій

 

праздника

 

(5

 

паремій).

 

Чтѳніе

Евангелія

 

отъ

 

Іоанна,

 

зач.

 

65;

 

Евангеліѳ

 

читается

 

свящѳнни-

комъ

 

въ

 

алтарѣ

 

(по

 

обычаю

 

въ

 

царскихъ

 

вратахъ,

 

лицомъ

 

обра-

щеннымъ

 

къ

 

народу).

 

Ектѳнія

 

сугубая.

 

„Сподоби

 

Господи".

Просительная

 

ектонія:

 

„Исполнимъ

 

вечернюю

 

молитву".

 

По

 

воз-

гласѣ

 

совершается

 

литія

 

въ

 

притворѣ

 

храма— по

 

обычаю;

 

сти-

хиры

 

литіи

 

праздника

 

(„Въ

 

шестый

 

мѣсяцъ"

 

и

 

д.),

 

„слава

и

 

нынѣ"

 

—праздника

 

( „ Благовѣствуетъ

 

Гавріилъ").

 

Молитвы:

„Спаси

 

Боже

 

люди"

 

и

 

далѣе.

 

По

 

входѣ

 

въ

 

храмъ — пѣніѳ

 

сти-

хиръ

 

на

 

стиховнѣ:

 

воскресна— 1

 

(„Воскресеніе

 

Твое

 

Христе

Спасе"),

 

стихиры

 

Пасхи

 

(„Пасха

 

священная"

 

со

 

стихами

 

„Да

воскреснетъ

 

Богъ");

 

„слава" — стихира

 

праздника

 

„Днесь

 

радость

благовѣщенія

 

(гл.

 

4)

 

„и

 

вынѣ"

 

—

 

„Воскресенія

 

день

 

и

 

просвѣ-

тимся

 

торжоствомъ"

 

съ

 

нѣніемъ

 

„Христосъ

 

воскресе" —3-жды:

Послѣ

 

сего — тропарь

 

праздника

 

„Днесь

 

спасенія"

 

— 3-жды

 

съ

обычнымъ

 

кажденіемъ;

 

благооловеніе

 

хлѣбовъ

 

по

 

обычаю.

 

Вмѣсто

„Буди

 

имя

 

Господне"

 

—

 

„Христосъ

 

воскресе"

 

—

 

3-жды;

 

по

 

воз-

гласѣ

 

„Благословеніо

 

Господне

 

на

 

васъ"

 

—

 

начало

 

утрени

 

по

пасхальному

 

чинопослѣдованію:

 

„Христосъ

 

воскресе"

 

со

 

стихами

„Да

 

воскреснетъ

 

Богъ";

 

на

 

„слава" — тропарь

 

праздника,

 

„и

нынѣ"— тотъ

 

же

 

тропарь

 

повторяется.

 

Ектенія

 

великая.

 

По

 

воз-

гласѣ

 

на

 

великой

 

октеніи— поліелой:

 

пѣніе

 

„Хвалите

 

имя

 

Гос-

подне".

 

Величаніе

 

праздника

 

„Архангельске

 

гласъ".

 

По

 

малой

ектеніи — степенны

 

антифоны

 

4

 

гл.

 

(„Отъ

 

юности

 

мооя").

 

Проки-

менъ

 

и

 

Евангеліѳ

 

праздника.

 

„Воскресеніе

 

Христово"— 3-жды.

Слава

 

„Молитвами

 

Богородицы",

 

и

 

нынѣ— тоже.

 

Посемъ

 

при-

пѣвъ

 

на

 

гл.6

 

„Благовѣститс

 

день

 

отъ

 

дне

 

спасенія

 

Бога

 

нашего"

стихира

 

самогласна

 

„Посланъ

 

бысть

 

съ

 

небосѳ

 

Гавріилъ".

(писана

 

на

 

вечернѣ — на

 

„и

 

нынѣ",

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ").

Молитва

 

„Спаси

 

Боже

 

люди

 

Твоя".

 

По

 

возгласѣ

 

канонъ

 

Пасхи
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съ

 

ирмосомъ

 

па

 

6

 

и

 

канонъ

 

праздника

 

съ

 

ирмосомъ

 

на

 

8;

 

ирмосъ

Пасхи

 

и

 

праздника

 

по

 

2-жды;

 

катавасія

 

— ирмосъ

 

Благовѣщонія.

Каждѳніе

 

храма

 

въ

 

началѣ

 

пѣнія

 

каноновъ,"

 

равно

 

и

 

на

 

3,

 

6

и

 

9

 

пѣспяхъ;

 

бываетъ

 

и

 

елеопомазаніе.

 

По

 

3-й

 

нѣсни— малая

ѳктенія,

 

кондакъ

 

и

 

икосъ

 

Пасхи

 

(„Ащо

 

и

 

во

 

гробъ"

 

и

 

„Еже

прежде

 

солнца")

 

и

 

сѣдаленъ

 

праздника

 

(„Слово

 

Божіе

 

на

 

землю

снидо").

 

По

 

6-й

 

пѣсни —малая

 

октенія,

 

кондакъ

 

и

 

икосъ

 

празд-

ника

 

(„Взбранпой

 

воеводѣ"

 

и

 

„Ангелъ

 

предстатель")

 

и

 

„Воскресъ

Іисусъ

 

отъ

 

гроба" — 3-жды.

 

На

 

9-й

 

пѣсни— припѣвъ

 

Пасхи

(„Воличитъ

 

душа

 

моя"

 

и

 

друг.)

 

и

 

праздника

 

(„ Благовѣствуй

земле")

 

по

 

числу

 

ирлосовъ

 

и

 

тропарей.

 

По

 

9-й

 

пѣсни — малая

ектѳнія,

 

свѣтиленъ

 

Пасхи

 

(„Плотію

 

уснувъ") — 1-жды

 

и

 

празд-

ника

 

(„Ангельскихъ

 

силъ")

 

—2-жды.

 

„Всякое

 

дыханіо

 

да

 

хва-

литъ

 

Господа"

 

—

 

гл.

 

2;

 

стихиры

 

воскресны

 

— 3

 

(„Всякое

 

днханіо

и

 

вся

 

тварь" — писаны

 

въ

 

Тріоди)

 

и

 

праздника — 3

 

(гл.

 

1-й

„Съ

 

небосныхъ

 

круговъ...")

 

и

 

затѣмъ— стихиры

 

Пасхи

 

(„Пасха

священная"

 

со

 

стих.

 

„Да

 

воскреснетъ

 

Богъ");

 

на

 

„славу"—

стихира

 

праздника — гл.

 

8

 

(„Да

 

веселятся

 

небеса";

 

и

 

нынѣ —

„Воскресенія

 

день" — съ

 

тропаремъ

 

„Христосъ

 

Воскресе"— 3-жды;

„слава

 

и

 

нынѣ" — тропарь

 

праздника

 

„Днось

 

спасонія".

 

Екте-

ніи — сугубая

 

и

 

просительная.

 

Отпустъ

 

пасхальный.

 

Часы

 

пасхаль-

ные

 

по

 

обычаю.

 

На

 

литургіи—

 

по

 

входѣ

 

и

 

пѣніи

 

тропаря

„Христосъ

 

воскресе"

 

— тропарь

 

праздника,

 

„слава"

 

—

 

кондакъ

Пасхи,

 

и

 

нынѣ — кондакъ

 

праздника.

 

Прокименъ,

 

Апостолъ

 

и

Евангеліе

 

—

 

прежде

 

Благовѣщонія,

 

потомъ

 

дня.

 

Задостойникъ

Пасхи.

 

Причастенъ

 

дня

 

и

 

праздника.

Обозрѣніе

 

Епаршыой

 

наш

 

въ

 

1895-мъ

 

году

 

'I

   

■
(Прододжепіе).

Кромѣ

 

церковао-приходскихъ

 

школъ,

 

заслуживаютъ

  

внима-

нія

 

инородчѳскія

 

школы

   

для

 

чувашей.

   

Эти

   

школы

   

нѣсколько

особенныя,

 

преслѣдуютъ

 

болѣе

 

сложную

 

задачу

   

дѣятельности

 

—

~)

 

См.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

№

 

4-й

 

и

 

5-й.
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миссіонсрско-просвѣтитольную

 

и

 

находятся

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

въ

 

вѣдѣніи

 

особаго

 

учрежденія — Симбирскаго

 

Комитота

 

Право-

славная

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

 

Въ

 

нашей

 

епархіи

 

ость

 

зна-

чительное

 

число

 

приходовъ — до

 

45

 

(даже

 

цѣлый

 

уѣздъ

 

Буинскій),

населенныхъ

 

инородцами-чувашами.

 

Чуваши,

 

особенно

 

женщины»

очень

 

плохо

 

знаютъ

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

плохо,

 

конечно,

 

понима-

ютъ

 

и

 

усвояютъ

 

христіанскія

 

православння

 

истипы

 

вѣры.

 

Боль-

шинство

 

изъ

 

нихъ

 

только

 

номинально

 

православные

 

и

 

но

 

отрѣ-

шились

 

отъ

 

многихъ

 

языческихъ

 

традицій.

 

Въ

 

средѣ

 

чувашъ

есть

 

даже

 

язычники,

 

совсѣмъ

 

не

 

просвѣщенные

 

свѣтомъ

 

Христо-

вой

 

вѣры.

 

Для

 

научѳнія

 

чувашей

 

русскому

 

и

 

славянскому

 

язы-

камъ

 

и

 

просвѣщонія

 

ученіемъ

 

святой

 

Православной

 

Церкви

 

и

существуютъ

 

въ

 

епархіи

 

чувашскія

 

школы.

Во

 

главѣ

 

чувашскихъ

 

школъ,

 

поддерживаомыхъ

 

средствами

миссіонерскаго

 

Комитета,

 

стоить

 

Симбирская

 

чувашская

 

учитель-

ская

 

школа.

 

Въ

 

ней

 

къ

 

1-му

 

января

 

истекшаго

 

года

 

состояло

въ

 

старшомъ,

 

среднѳмъ

 

и

 

младшѳмъ

 

классахъ — 103

 

воспитан-

ника.*

 

Кромѣ

 

того,

 

пять

 

мальчиковъ

 

обучалось

 

въ

 

учебной

 

ма-

стерской.

 

При

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

школѣ

 

на-

ходится

 

женское

 

училище,

 

въ

 

которомъ

 

воспитанницы,

 

помимо

грамоты,

 

обучаются

 

рукодѣлію.

 

Почти

 

всѣ

 

обучающіеся

 

въ

 

этой

школѣ

 

природные

 

чуваши,

 

но

 

хорошо

 

знакомые

 

съ

 

русскимъ

языкомъ

 

и

 

притомъ

 

совершенно

 

всѣ

 

православные.

 

Симбирская

учительская

 

чувашская

 

школа

 

съ

 

женскимъ

 

отлѣлоніемъ

 

при

 

ней

главною

 

своею

 

цѣлью

 

имѣетъ

 

приготовленіе

 

учителей

 

и

 

учитѳль-

ницъ

 

въ

 

чувашскія

 

школы.

 

Интересенъ

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

изъ

 

13

дѣвочокъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

жонскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

поза-

іірошломъ

 

году, —

 

10

 

уже

 

назначены

 

на

 

должности

 

въ

 

начальныя

чувашскія

 

школы

 

учительницами

 

и

 

помощницами,

 

и

 

только

 

три

возвратились

 

въ

 

евои

 

семейства.

Далѣе,

 

изъ

 

школъ,

 

находящихся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Симбирскаго

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

съ

 

успѣхомъ

 

выполня-

ли

 

свое

 

назначеніе

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

миссюнерскія

 

школы

Средне-Алгашинская

 

и— въ

 

солоніи

 

Три-Избы.

 

Какъ

 

въ

 

первой,
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такъ

 

и

 

во

 

второй

 

обучались

 

чуваши

 

и

 

притомъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пра-

вославными — язычники.

 

Въ

 

Средно-Алгашинской

 

школѣ,

 

напри-

мѣръ,

 

къ

 

1-му

 

января

 

нинувшаго

 

года

 

обучалось

 

49

 

православ-

ныхъ

 

и

 

29

 

язычниковъ-чувашъ

 

(19

 

мальчиковъ

 

и

 

10

 

дѣвочекъ).

Учащіося

 

дѣлятся

 

на

 

четыре

 

отдѣлонія:

 

два

 

отдѣленія

 

мужскихъ

и

 

два

 

жонскихъ.

 

Въ

 

Сродне-Алгашинской

 

гаколѣ,

 

въ

 

видахъ

религіознаго

 

воздѣйствія

 

какъ

 

на

 

учащихся

 

въ

 

ніколѣ,

 

такъ

 

и

въ

 

особенности

 

на

 

взрослыхъ

 

нравославныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

отпад-

шихъ

 

отъ

 

православія

 

чувашъ,

 

почти

 

всегда

 

наканунѣ

 

воскрес-

ныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

совершались

 

всенощныя

 

бдѣнія,

 

за

которыми

 

пѣли

 

и

 

читали

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

нодъ

 

руководствомъ

учителя.

 

Перковныя

 

пѣснопѣнія

 

и

 

молитвы

 

исполнялись

 

очень

стройно

 

и

 

благоговѣйно,

 

что

 

производило

 

сильное

 

впечатлѣніе

на

 

чувашъ

 

и

 

доставляло

 

имъ

 

великое

 

удовольствіо.

 

Пѣніе

 

и

 

чте-

те

 

производилось

 

большею

 

частію

 

по

 

чувашски,

 

равно

 

и

 

свя-

щенникъ

 

дѣлалъ

 

возгласы

 

на

 

этомъ

 

же

 

языкѣ.

Всенощныя

 

бдѣнія

 

въ

 

школѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учениками

 

посѣщались

въ

 

болыпонъ

 

количестве

 

и

 

взрослыми

 

чувашами

 

и

 

чувашками.

Что

 

касается

 

чувашскихъ

 

школъ

 

грамоты:

 

Яманчуринской,

Шемуршинской,

 

Яныпиховской

 

и

 

другихъ,

 

то

 

и

 

они

 

въ

 

минув-

шемъ

 

году

 

съ

 

немепьшимъ

 

успѣхомъ

 

достигали

 

своей

 

цѣли :—

просвѣщенія

 

чрезъ

 

школьное

 

обученіѳ

 

мѣстнаго

 

инородческаго

 

чу-

вашскаго

 

населенія.

Миссіонорское

 

дѣло

 

Симбирской

 

опархіи

 

желаетъ

 

болѣо

 

ши-

рокаго

 

развитія.

 

До

 

сего

 

времени

 

въ

 

нашей

 

ѳпархіи

 

нѣтъ

 

даже

спѳціальнаго,

 

съ

 

высшимъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ

 

миссіоне-

ра,

 

свободнаго

 

отъ

 

обязанностей

 

приходскаго

 

священника

 

и

 

дру-

гихъ

 

служебныхъ

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству

 

занятій,

 

для

 

со-

босѣдовапій

 

и

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ.

 

Весьма

 

печально,

 

что

 

отцы

депутаты

 

духовенства

 

Симбирскаго

 

общоопархіальнаго

 

съѣзда,

 

быв-

шаго

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

истѳкшаго

 

года,

 

признавая

 

имѣть

 

епар-

хіальнаго

 

миссіонера

 

дѣломъ

 

необходимым!,

 

и

 

весьма

 

желатѳль-

нымъ,

 

оставили

 

окончательное

 

рѣшеніо

 

по

 

этому

 

пункту

 

„до

 

бо-

лѣе

 

благопріятнаго

 

будущаго".
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Сущоствуетъ

 

у

 

насъ

 

Духовно-просвѣтительное

 

Братство

 

трехъ

Святителей,

 

но

 

уставу

 

котораго

 

предположено

 

открыть

 

и

 

вести

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

не

 

только

 

съ

 

одними

 

православ-

ными

 

въ

 

видахъ

 

искорененія

 

между

 

ними

 

разныхъ

 

суевѣрій

 

и

пороковъ,

 

но

 

и

 

съ

 

раскольниками —въ

 

видахъ

 

обращенія

 

ихъ

 

къ

Православной

 

Церкви

 

и

 

обличонія

 

ихъ

 

заблужденій

 

(§

 

2).

 

Но

изъ

 

отчетовъ

 

этого

 

Братства

 

совершенно

 

почти

 

не

 

видно

 

резуль-

татовъ

 

по

 

обращѳнію

 

раскольниковъ

 

въ

 

лоно

 

святой

 

Церкви.

Кромѣ.

 

такъ

 

сказать,

 

цснтральнаго

 

Симбирскаго

 

Братства

трехъ

 

Святителей,

 

существуетъ

 

въ

 

нашей

 

опархіи

 

особое

 

цер-

ковное

 

Братство

 

Святителя

 

Николая

 

Мирликійскаго

 

въ

 

сѳлѣ

Промзинѣ

 

съ

 

исключительною

 

цѣлію

 

утверждонія

 

и

 

вразумленія

въ

 

духѣ

 

православія

 

колеблющихся

 

чадъ

 

св.

 

Церкви

 

и

 

обраще-

нія

 

раскольниковъ

 

къ

 

православной

 

вѣрѣ.

 

Нужно

 

замѣтить,

 

что

число

 

раскольниковъ

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

очонь

 

большое.

 

Ихъ

было

 

къ

 

началу

 

1895

 

года

 

29000

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола.

 

При-

надлежать

 

они

 

къ

 

тремъ

 

толкамъ:

 

беяпоповщинѣ,

 

Спасову

 

со-

гласію

 

и

 

австрійскому

 

священству.

 

Кромѣ

 

того,

 

у

 

насъ

 

значи-

тельное

 

число

 

соктантовъ:

 

хлыстовъ

 

и

 

„богомоловъ".

 

Для

 

вра-

зумленія

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

 

утвер-

жденіл

 

въ

 

духѣ

 

православія

 

чадъ

 

св.

 

Церкви,

 

Совѣтъ

 

Пром-

зинскаго

 

Братства

 

Святителя

 

Николая

 

Мирликійскаго

 

устраи-

валъ

 

миссіонерскія

 

собесѣдованія

 

не

 

только

 

въ

 

мѣстѣ

 

учрожде-

нія

 

Братства,

 

но

 

и

 

въ

 

мѣстахъ

 

болѣо

 

или.

 

менѣе

 

отдалонныхъ,

обнимая

 

своею,

 

дѣятельностію

 

зараженный

 

расколомъ

 

села

 

и

 

де-~

ревни

 

Алатырскаго,

 

Ардатовскпго,

 

Курмышскаго

 

и

 

Карсунскаго

уѣздовъ.

 

Въ

 

мѣстѣ

 

учрежденія

 

Братства,

 

по

 

заведенному

 

по-

рядку,

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ

 

бесѣдовалъ

 

епархіальный

 

миссіонеръ —

свящѳнникъ

 

села

 

Барышской

 

слободы

 

В.

 

Травинъ,

 

при

 

участіи

одного

 

изъ

 

братскихъ

 

миссіонеровъ,

 

а

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ —

приходскіо

 

священники

 

села

 

Промзина.

Что

 

касается

 

дѣятольности

 

братскихъ

 

миссіонеровъ— Васи-

на,

 

Потѣхина

 

и

 

Горбунова, — то

 

они

 

вели

 

собесѣдованія

 

съ

 

старо-

обрядцами

 

разныхъ

 

селъ

 

миссіонерскаго

 

округа,

 

иногда

 

при

 

уча-



—

 

201

 

—

стіи

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

бывая

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

селахъ

даже

 

по

 

два

 

раза,

 

если

 

встрѣчалась

 

въ

 

этомъ

 

особая

 

надобность.

По

 

содержанію

 

своему

 

бесѣды

 

миссіонеровъ

 

касались

 

болѣе

 

или

менѣо

 

всѣхъ

 

старообрядческихъ

 

заблуждоній,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

вы-

зывались

 

онѣ

 

большою

 

частію

 

мѣстными

 

особенностями

 

раскола

и

 

даже

 

просто

 

желаніемъ

 

одного

 

частнаго

 

лица.

 

Но

 

при

 

вся-

кояъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

братскіе

 

миссіонеры

 

старались

 

склонить

свою

 

рѣчь

 

къ

 

православному

 

ученію

 

о

 

Церкви

 

и

 

таинствахъ

 

и

къ

 

выясненію

 

различій

 

между

 

догматомъ

 

и

 

обрядомъ,

 

потому

 

что

ноимѣніе

 

истинныхъ

 

понятій

 

объ

 

этихъ

 

предметахъ

 

служить

однимъ

 

изъ

 

главныхъ

 

препятствій

 

къ

 

возсоединенію

 

старообряд-

цевъ

 

съ

 

Православною

 

Церковью.

Говоря

 

о

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

 

раскольниками,

 

находимъ

умѣстнымъ

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

противораскольническихъ

бесѣдахъ

 

въ

 

церкви

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Ведутся

подобный

 

бесѣды

 

въ

 

ней.

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

съ

 

цѣлію

 

ослабло-

нія

 

раскола

 

и

 

противодѣйствія

 

соктантству,

 

а

 

съ

 

другой — въ

тѣхъ

 

видахъ,

 

чтобы

 

воспитанники,

 

оканчивающіо

 

семинарскій

курсъ,

 

на

 

этихъ

 

бѳсѣдахъ,

 

переходящихъ

 

въ

 

случаѣ

 

присутствія

возражателей

 

въ

 

собесѣдованія, — практически

 

могли

 

изучать

 

спо-

собы

 

опровѳржонія

 

раскольпическихъ

 

и

 

сектантскихъ

 

возраженій,

лучше

 

ознакомились

 

съ

 

источниками,

 

нужными

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

тѣми

 

или

 

другими

 

лжѳученіями

 

—

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

бу-

дущіо

 

пастыри

 

Церкви,

 

подготовляли

 

себя

 

къ

 

миссіонерскому

дѣлу.

 

До

 

прибытія

 

на

 

Симбирскую

 

каѳедру

 

Преосвященнѣйшаго

Владыки

 

Никандра

 

противораскольничѳскія

 

бѳсѣды

 

въ

 

семинар-

ской

 

церкви

 

велись

 

обыкновенно

 

на

 

первой

 

нодѣлѣ

 

Великаго

 

по-

ста,

 

когда,

 

по

 

случаю

 

„Сборной"

 

ярмарки,

 

бываетъ

 

значитель-

ный

 

съѣздъ

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ

 

иногородныхъ

 

старообрядцевъ.

 

Съ

прибытіѳмъ

 

же

 

новаго

 

Архипастыря,

 

съ

 

благословенія

 

его,

 

велись

въ

 

ноябрѣ

 

и

 

докабрѣ

 

мѣсяцахъ

 

минувшаго

 

года

 

и

 

будутъ,

 

по

мѣрѣ

 

возможности,

 

производиться

 

раза

 

два

 

въ

 

мѣсяцъ.

Помощникъ

 

инспектора

 

Симбирской
духовной

 

соминаріи

 

Петръ

 

Державинъ.
(Продолженге

 

будетъ).
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Очерки

 

методики

 

церковно-славянскаго

  

языка

 

для

 

началь-

ныхъ

 

школъ.

ГЛАВА

    

III.

Первая

 

ступень

 

обученія

 

церковно-славянскому

 

языку

 

въ

 

на-

чальной

 

школѣ.

 

—

 

Пріемы

 

ознакомленія

 

учащихся

 

съ

 

буквами
церковно-славянскаго

 

алфавита,

 

а

 

также

 

съ

 

строчными

 

и

надстрочными

 

знаками

 

славянской

 

письменности. —

 

Обученіе
церковно-славянскому

 

письму

 

уставньшъ

 

почеркомъ. — Озна-
комленіе

 

съ

 

славянскою

 

нумераціею.

Подвергая

 

въ

 

предыдущей

 

статьѣ

 

критическому

 

разбору

различныя

 

мнѣнія

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

когда

 

слѣдуетъ

 

начинать

обученіе

 

дѣтой

 

церковно-славянскому

 

чтопію,

 

мы

 

пришли

 

къ

 

за-

ключенію,

 

что

 

обученіе

 

церковно-славянскому

 

чтенію

 

лучше

 

всего

начинать

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

дѣти

 

уже

 

овладѣютъ

 

механизмомъ

русскаго

 

чтѳнія.

 

Приступая

 

къ

 

изученію

 

съ

 

дѣтьми

 

славянской

азбуки,

 

весьма

 

умѣстно

 

будетъ

 

разсказать

 

имъ:

 

кто

 

были

 

сла-

вяне,

 

какъ

 

произошла

 

славянская

 

грамота,

 

причемъ,

 

естественно,

придется

 

вести

 

рѣчь

 

о

 

порвоучителяхъ

 

славяпскихъ

 

св.

 

Кириллѣ

и

 

Меѳодіи 1).

 

Самое

 

ознакомленіе

 

дѣтой

 

съ

 

славянскою

 

азбукою,

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

всего

 

удобнѣѳ

 

вести

 

путемъ

 

сравненія

 

славянскихъ

буквъ

 

съ

 

извѣстными

 

ужо

 

дѣтямъ

 

русскими

 

буквами.

 

Но

 

въ

 

рус-

скомъ

 

и

 

славянскомъ

 

алфавитахъ

 

есть

 

буквы

 

сходный,

 

есть

 

и

различныя, — возникаотъ

 

вопросъ:

 

съ

 

какихъ

 

же

 

буквъ

 

слѣдуетъ

начать

 

изученіе

 

славянскаго

 

алфавита — съ

 

буквъ

 

сходныхъ

 

въ

обоихъ

 

алфавитахъ,

 

или

 

отличныхъ?

 

Одни

 

педагоги

 

(Золотовъ,

Главинскій)

 

совѣтуютъ

 

при

 

переходе

 

отъ

 

русскаго

 

чтенія

 

къ

славянскому

 

прямо

 

знакомить

 

дѣтсй

 

съ

 

различіемъ

 

алфавитовъ

славянскаго

 

и

 

русскаго

 

и

 

со

 

всѣми

 

особенностями

 

цорковно-сла-

вянской

 

грамоты,

 

а

 

затѣмъ

 

переходить

 

къ

 

чтснію

 

славянскаго

текста:

 

другіе

 

же

 

педагоги

 

(Грушевскій,

 

Миропольскій,

 

Д.

 

Ти-

хомирову

 

Аѳ.

 

Соколовъ)

 

такой

 

порядокъ

 

изучѳній

 

славянскихъ

буквъ

 

ваходятъ

 

нѳправильнымъ,

 

потому

 

что

 

при

 

подобной

 

поста-

новке

 

дѣла

 

изученіе

  

начинается

 

не

 

съ

 

легчайшаго,

   

а

 

съ

 

труд-

*)

 

Эти

 

свѣдѣвія

 

учитель

 

можетъ

 

найти

 

въ

 

„книгѣ

 

для

 

учителя"
Ильминскаго.
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нѣйшаго.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

естественнее

 

и

 

проще

 

начинать

переходъ

 

отъ

 

гражданской

 

печати

 

къ

 

церковной

 

не

 

съ

 

того,

 

что

въ

 

обоихъ

 

алфавитахъ

 

различно,

 

а

 

съ

 

того,

 

что

 

сходно.

 

Частней-

шіе

 

нріемы

 

самаго

 

ознакомленія

 

учащихся

 

съ

 

славянскою

 

азбукою

разными

 

педагогами

 

предлагаются

 

различные.

 

Мы

 

разсмотримъ

эти

 

пріемы

 

и

 

постараемся

 

критически

 

оценить

 

ихъ,

 

чтобы

 

вы-

брать

 

лучшіе

 

между

 

ними.

Баронъ

 

Корфъ

 

въ

 

своей

 

„Русской

 

Начальной

 

Школе"

 

ре-

комендуотъ

 

следующіо

 

пріемы

 

для

 

наученія

 

детей

 

механизму

славянскаго

 

чтенія.

 

Такъ

 

какъ

 

очень

 

многія

 

буквы

 

славянскаго

алфавита

 

сходны

 

съ

 

русскими,

 

то

 

онъ

 

не

 

видитъ

 

никакой

 

на-

добности

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

учитель

 

предварительно

 

показывалъ

учеяикамъ

 

славянскія

 

буквы,

 

называя

 

ихъ

 

по

 

звуку.

 

Желая

 

обу-

чить

 

летой

 

славянскому

 

чтенію,

 

учитель

 

раздаетъ

 

имъ

 

овангелія,

не

 

предупреждая,

 

что

 

онъ

 

даетъ

 

детямъ

 

читать

 

печать

 

еще

 

не-

знакомую.

 

На

 

первый

 

разъ

 

учитель

 

пріискиваѳтъ

 

для

 

чтенія

слова

 

безъ

 

титлъ

 

и

 

состоящія

 

изъ

 

буквъ.

 

сходныхъ

 

съ

 

русскими.

Такія

 

слова

 

ученикъ,

 

умеющій

 

читать

 

по-русски,

 

прочтетъ

 

безъ

затрудненія.

 

Тогда

 

учитель

 

скажетъ

 

читавшему

 

ученику,

 

что

 

онъ

прочиталъ

 

на

 

новомъ

 

для

 

него

 

языке— славянскомъ

 

и

 

поздра-

вить

 

ого

 

съ

 

успехомъ.

 

Первый

 

успехъ

 

ученика

 

заинтересуоть

весь

 

клаесъ

 

и

 

поселитъ

 

въ

 

ученикахъ

 

уверенность,

 

что

 

выучиться

читать

 

по-славянски

 

не

 

трудно.

 

Во

 

время

 

дальнвйшихъ

 

упражне-

ній

 

детей

 

въ

 

чтеніи

 

учитель,

 

следя

 

за

 

детскимъ

 

чтеніемъ,

 

бу-

детъ

 

во

 

время

 

подсказывать

 

имъ

 

те

 

славянскія

 

буквы,

 

которыхъ

они

 

не

 

могли

 

узнать

 

по

 

сравненію

 

съ

 

русскими,

 

[называя

 

эти

буквы

 

по

 

звуку.

 

Такъ

 

постепенно

 

дети

 

познакомятся

 

со

 

всеми

буквами

 

славянскаго

 

алфавита. — Съ

 

нріемами

 

изученія

 

славян-

ской

 

азбуки,

 

предлагаемыми

 

барономъ

 

Корфомъ,

 

отчасти

 

сходны

пріемы

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого.

 

Онъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

баронъ

Корфъ,

 

не

 

считаотъ

 

нужнымъ

 

предварительно

 

показывать

 

учѳ-

никамъ

 

отдельныя

 

буквы

 

славянскаго

 

алфавита,

 

а

 

прямо

 

даетъ

въ

 

своей

 

„Первой

 

славянской

 

книге"

 

матсріалъ

 

для

 

чтенія,

посредствомъ

 

котораго

 

постепенно

   

знакомить

 

учениковъ

 

съ

 

ела-
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вянскими

 

буквами;

 

различіе

 

пріемовъ

 

гр.

 

Толстого

 

отъ

 

нріемовъ

барона

 

Корфа

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

графъ

 

Толстой

 

даетъ

 

въ

руки

 

учѳникамъ

 

не

 

еванголіе,

 

а

 

летопись

 

Нестора,

 

напечатанную

русскими

 

буквами

 

съ

 

постепенными

 

вставками

 

и

 

славянскихъ

буквъ.

 

Наприм.

 

„По

 

мнозеѵъ

 

временеѵъ

 

сели

 

суть

 

Слокене

 

по

Дундеки,

 

где

 

есть

 

ныне

 

угоаьскд

 

земля

 

и

 

Болгдй&скд".

 

(Аѳ.

Соколовъ.

 

Метод.

 

Зак.

 

Божія,

 

отд.

 

о

 

церковно-славян.

 

чтоніи,

стр.

 

233).

 

Когда

 

ученики

 

прочитаютъ

 

по

 

напечатанной

 

такимъ

образомъ

 

летописи

 

Нестора

 

Ібстраницъ,

 

то

 

они

 

будутъ

 

знакомы

со

 

всеми

 

славянскими

 

буквами. — Ни

 

того,

 

ни

 

другаго

 

пріемовъ

ознакомлѳнія

 

детой

 

съ

 

церковно-славянскими

 

буквами

 

мы

 

но

можомъ

 

одобрить.

 

Прежде

 

всего

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

крайняя

искусственность

 

этихъ

 

пріѳмовъ:

 

отъ

 

учениковъ

 

какъ

 

будто

 

скры-

ваютъ,

 

что

 

ихъ

 

учатъ

 

чтенію

 

на

 

новомъ

 

для

 

нихъ

 

языке,

 

а

достаточныхъ

 

основаній

 

для

 

этого

 

указать

 

нельзя.

 

Далее,

 

озна-

комленіе

 

детей

 

съ

 

славянскими

 

буквами

 

при

 

такомъ

 

порядке

обученія,

 

какъ

 

у

 

барона

 

Корфа

 

и

 

у

 

графа

 

Толстого,

 

пойдетъ

медленно,

 

нотому

 

что

 

некоторый

 

буквы

 

(особенно

 

редко

 

упо-

тробляемыя)

 

могутъ

 

долго

 

не

 

попадаться-

 

въ

 

тексте.

 

На

 

подборъ

подходящихъ

 

словъ

 

для

 

чтенія

 

по

 

пріему

 

барона

 

Корфа

 

будетъ

затрачено

 

учителемъ

 

много

 

класснаго

 

времени;

 

у

 

Толстого

 

же,

хотя

 

матѳріалъ

 

уже

 

подобранъ,

 

но

 

соѳдиненіе

 

въ

 

тексте

 

русскихъ

буквъ

 

съ

 

славянскими

 

совершенно

 

неествственно,

 

потому

 

что

 

по-

добнымъ

 

образомъ

 

не

 

печатается

 

ни

 

одна

 

книга.

 

Нельзя

 

также

не

 

отметить

 

у

 

графа

 

Толстого

 

и

 

того

 

недостатка,

 

что

 

для

 

озна-

комленія

 

детей

 

съ

 

буквами

 

цорковнаго

 

алфавита

 

онъ

 

даетъ

 

ма-

тѳріалъ

 

не

 

церковнаго

 

характера.

Более

 

правильнымъ

 

следуетъ

 

признать

 

такой

 

порядокъ

ознакомленія

 

учениковъ

 

съ

 

буквами

 

славянскаго

 

алфавита,

 

когда

на

 

это

 

употребляются

 

споціальныо

 

уроки

 

прежде

 

чтенія

 

славян-

скаго

 

текста.

 

Когда

 

учениковъ

 

заставляютъ

 

прямо

 

читать

 

сла-

вянскій

 

текстъ

 

и

 

примечать

 

форму

 

начортанія

 

славянскихъ

 

буквъ,

то

 

вниманіе

 

ихъ

 

раздвояется,

 

съ

 

одной

 

стороны:

 

они

 

должны

 

сле-

дить

 

за

 

начѳртаніемъ

 

буквъ,

 

съ

 

другой — за

 

смысломъ

 

читаемаго.
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При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

ученики

 

долго

 

могутъ

 

не

 

напомнить

 

формы

нѣкоторыхъ

 

буквъ,

 

особенно

 

своеобразных!,

 

по

 

начертанію;

 

по-

этому

 

гораздо

 

полезнѣе

 

съ

 

самаго

 

начала

 

сосредоточить

 

вниманіе

ихъ

 

на

 

одной

 

только

 

сторонѣ

 

дѣла

 

— на

 

начертаніи

 

буквъ

 

и

 

до-

стигнут;,

 

того,

 

чтобы

 

ѵлазъ

 

хорошо

 

запримѣтилъ

 

форму

 

ихъ,

 

а

потомъ

 

уже

 

переходить

 

къ

 

чтенію

 

славянскаго

 

текста.

 

Буквы

славянскаго

 

алфавита

 

лучше

 

всего

 

давать

 

не

 

всѣ

 

сразу,

 

а

 

въ

 

'

два-три

 

пріема.

 

Всѣ

 

славянскія

 

буквы,

 

если

 

разсматривать

 

ихъ

въ

 

сравненіи

 

съ

 

русскими,

 

могутъ

 

быть

 

раздѣлоны

 

на

 

три

 

раз-

ряда:

 

а)

 

буквы

 

сходныя

 

въ

 

обоихъ

 

языкахъ

 

какъ

 

по

 

начертанію,
такъ

 

и

 

по

 

произношенію;

 

б)

 

буквы

 

сходныя

 

въ

 

обоихъ

 

языкахъ

по

 

произношенію,

 

но

 

различныя

 

по

 

начертанію

 

и

 

в)

 

буквы,

 

ко-

торыхъ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

въ

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Слѣдуя

 

дидактиче-

скому

 

требованію

 

идти

 

въ

 

обученіи

 

отъ

 

легкаго

 

къ

 

трудному,

отъ

 

извѣстнаго

 

къ

 

неизвѣстному,

 

нужно

 

начать

 

съ

 

изученія

 

сла-

вянскихъ

 

букиъ

 

перваго

 

разряда.

 

Такъ

 

какъ

 

большая

 

часть

общеупотребительныхъ

 

буквъ

 

славянской

 

азбуки

 

очень

 

похожа

на

 

соотвѣтствунщія

 

русскія,

 

то

 

учитель

 

только

 

покажетъ

 

эти

буквы

 

(лучше

 

всего

 

выставивъ

 

ихъ

 

на

 

планкахъ

 

особой

 

рамы,

прикрѣпляемой

 

къ

 

классной

 

доскѣ

 

или

 

на

 

стѣнѣ),

 

а

 

ученики

сами

 

назовутъ

 

ихъ

 

по

 

звуку

 

*).

 

Сходныхъ

 

буквъ

 

въ

 

обоихъ

языкахъ

 

всего

 

30,

 

вотъ

 

онѣ:

   

а-,

 

Ко

 

Ко

 

г,

 

д-,

 

£,

 

go

 

ж,

 

з-»

 

и<»

Ц

  

Ко

  

Л,

  

ЛЦ

   

Но

  

Оо

   

По

   

&о

   

Со

    

То

   

фо

   

%і

   

Ц-)

  

*Ч

    

Шо

    

фо

   

*-»

   

Ыо

Ьо

 

'to

 

w.

 

Если

 

бы

 

ученики

 

затруднились

 

назвать

 

какую

 

либо

букву,

 

то

 

учитель

 

можотъ

 

показывать

 

имъ

 

соотвѣтствующую

русскую

 

и

 

по

 

сравненію

 

съ

 

нею

 

ученики

 

узнаютъ

 

и

 

славянскую

букву.

 

Когда

 

всѣ

 

эти

 

буквы

   

пересмотрѣны

  

учениками,

   

учитель

*)

 

Ознакомлепіе

 

дѣтей

 

съ

 

славянскими

 

буквами

 

можетъ

 

быть

 

ве-

дено

 

въ

 

видѣ

 

слѣдующей

 

бесѣды.

 

Учитель,

 

Вотъ

 

вы,

 

дѣти,

 

теперь

 

знаете

буквы

 

и

 

умѣете

 

читать;

 

вы

 

знакомы

 

и

 

съ

 

книгами,

 

которыя

 

читаете.

 

А
въ

 

церкви

 

есть

 

книги?

 

Ученики.

 

Есть.

 

Учит.

 

Такія

 

что

 

ли

 

онѣ,

 

какъ

вотъ

 

ваши,

 

которыя

 

вы

 

доселѣ

 

читали?

 

Учен.

 

Нѣтъ,

 

другія.

 

Учгіт.

 

Да,

 

въ

Церкви

 

книги

 

совсѣиъ

 

другія,— не

 

то,

 

что

 

увасъ!

 

у

 

васъ

 

въ

 

книгахъ

 

есть

и

 

басенки,

 

и

 

сказки,

 

и

 

шутки,

 

а

 

въ

 

церковныхъ

 

книгахъ

 

содержится

 

все

божественное

 

и

 

душеспасительное.

 

Да

 

и

 

напечатано

 

тамъ

 

не

 

такими

буквами,

 

какія

 

вы

 

знаете,

 

а

 

другими-славянскими.

 

Вотъ

 

я

 

вамъ

 

сейчасъ
покажу

 

эти

 

буквы,

 

а

 

вы

 

ихъ

 

хорошенько

 

замѣтьте.
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долженъ

 

провѣрить,

 

насколько

 

твердо

 

ученики

 

запомнили

 

ихъ;

для

 

этого

 

онъ

 

можетъ

 

указывать

 

извѣстныя

 

буквы

 

и

 

требовать

отъ

 

учениковъ,

 

чтобы

 

они

 

назвали

 

эти

 

буквы

 

по

 

звуку;

 

или

онъ

 

можетъ

 

назвать

 

извѣстные

 

звуки

 

и

 

требовать,

 

чтобы

 

уче-

ники

 

указали

 

соотвѣтствующія

 

имъ

 

буквы.

 

Когда

 

первыя

 

30

 

буквъ

будутъ

 

твердо

 

усвоены

 

учениками,

 

тогда

 

учитель

 

заставляетъ

ихъ

 

читать

 

краткія

 

предложенія

 

церковнаго

 

содержанія,

 

напр.,

краткія

 

молитвы

 

или

 

краткія

 

изреченія

 

Св.

 

Писанія.

 

Для

 

этого

лучше

 

всего

 

дать

 

въ

 

руки

 

ученикаиъ

 

книгу

 

для

 

чтенія,

 

въ

 

ко-

торой

 

соотвѣтстиующій

 

матеріалъ

 

подобранъ

 

методически,

 

а

 

за

не

 

имѣніемъ

 

въ

 

школѣ

 

такой

 

книги

 

краткія

 

изрѳченія

 

Св.

 

Пи-

санія

 

придется

 

составлять

 

изъ

 

буквъ

 

подвижнаго

 

алфавита;

 

но

послѣднее

 

очень

 

неудобно,

 

потому

 

что

 

соединено

 

съ

 

значительной

потерей

 

времени,

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

для

 

этой

 

цѣли

 

нужно

 

имѣть

въ

 

школѣ

 

большой

 

запасъ

 

подвижныхъ

 

буквъ.

Когда

 

ученики

 

вполнѣ

 

запомнятъ

 

первую

 

группу

 

буквъ,

тогда

 

слѣдуетъ

 

поройти

 

къ

 

изучонію

 

второй

 

группы

 

славяпскихъ

буквъ,

 

имѣющихъ

 

соотвѣтственныя

 

по

 

произношепію

 

буквы

 

въ

русскомъ

 

языкѣ,

 

но

 

отличающихся

 

отъ

 

нихъ

 

по

 

начертанію.

 

Сюда

относятся:

 

оуч

 

«■»

 

а,

 

щсЗо

 

Wo

 

s

 

(зѣло).

 

По

 

усвоеніи

 

этихъ

буквъ

 

также

 

предлагается

 

дѣтямъ

 

матеріалъ

 

для

 

чтенія,

 

въ

 

ко-

торый

 

входятъ

 

эти

 

буквы.

Наконоцъ,

 

ученики

 

запоминаютъ

 

начертаніо

 

и

 

произношеніе

славянскихъ

 

буквъ,

 

которыхъ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

въ

 

русской

 

азбукѣ;

эти

 

буквы

 

суть:

 

йо

 

^о

 

ЯЗо

 

Ѵо

 

ѵ.

 

Затѣмъ

 

читаются

 

изреченія

съ

 

этими

 

буквами. —Послѣ

 

того

 

какъ

 

дѣти

 

познакомятся

 

со

всѣми

 

славянскими

 

буквами,

 

полезно,

 

чтобы

 

они

 

заучили

 

наизустъ

славя нскія

 

буквы

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ

 

и

 

съ

 

подлинными

 

на-

званьями

 

ихъ.

 

Алфавитный

 

порядокъ

 

буквъ

 

нужно

 

знать

 

уча-

щимся,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

легче

 

могли

 

за-

помнить

 

славянскія

 

цифры,

 

которыя

 

обозначаются

 

буквами,

 

взя-

тыми,

 

за

 

немногими

 

исключоніями,

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ;

 

съ

другой, — для

 

того,

 

чтобы

 

учащіеся

 

впослѣдствіи,

 

при

 

чтеніи

 

сла-

вянскаго

 

текста,

 

могли

   

справляться

 

по

 

словарю

 

о

 

значеніи

   

не-
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понятныхъ

 

словъ,

 

когда

 

это

 

будетъ

 

нужно.

 

Наконецъ,

 

подлинныя

названія

 

славянскихъ

 

буквъ

 

рѣзче

 

выдѣляютъ

 

въ

 

сознаніи

 

учѳ-

никовъ

 

цорковно

 

-

 

славянскій

 

языкъ

 

отъ

 

русскаго,

 

какъ

 

особый

предмета

 

обученія

 

*).

*)

 

Для

 

лицъ,

 

которыя

 

убѣждены,

 

что

 

священная

 

важность

 

церковно-

славянскаго

 

языка

 

будетъ

 

болѣе

 

соблюдена,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

учить

 

дѣтей

читать

 

по-славянски

 

стариннымъ

 

букпосочетательпымъ

 

методомъ,

 

мы

излагаемъ

 

сущность

 

этого

 

метода

 

въ

 

обработкѣ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

 

и

большею

 

частію

 

его

 

словами.

 

Обученіе

 

чтенію,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

должно

раздѣляться

 

на

 

четыре

 

ступени.

 

Первая

 

ступень:

 

изученіе

 

азбуки

 

въ

 

уста-

новлевномъ

 

порядкѣ

 

названій

 

буквъ

 

и

 

ихъ

 

начертаній.

 

Вторая

 

ступень:

произпошеніе

 

(„читаемое

 

зваченіе",

 

по

 

выраженію

 

Ильминскаго)

 

всѣхъ

буквъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

складахъ.

 

Третья

 

ступень:

 

чтеніе

 

цѣлыхъ

 

словъ,

какъ

 

отдѣльныхъ

 

понятій

 

съ

 

удареніями

 

и

 

титлами.

 

Четвертая

 

ступень:

чтеніе

 

цѣлыхъ

 

мыслей

 

(предложеній),

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

 

мо-

литвъ

 

и

 

краткихъ

 

изреченій

 

Св.

 

Писанія,

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгъ

и

 

четіихъ-миней.

 

Для

 

насъ

 

особенно

 

важно

 

прослѣдить,

 

какъ

 

Ильминскій
совѣтуетъ

 

вести

 

обученіе

 

славянскому

 

чтенію

 

по

 

буквосочетательному
методу

 

на

 

первой

 

и

 

второй

 

ступеняхъ

 

обученія,

 

потому

 

что

 

различіе

 

въ

цріемахъ

 

обученія

 

касается

 

именно

 

этихъ

 

ступеней.

 

Задача

 

обученія

 

на

первой

 

ступени

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ученики

 

твердо

 

запомнили

 

на-

званія

 

и

 

начертанія

 

буквъ

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ.

 

Чтобы

 

ученики

 

лучше

запомнили

 

буквенныя

 

начертавія,

 

нужно

 

сначала

 

представить

 

ихъ

 

въ

 

ихъ

существенномъ

 

составѣ,

 

безъ

 

всякихъ

 

прибавокъ

 

и

 

украшеній.

 

Такъ

 

какъ

сразу

 

заучить

 

много

 

буквъ

 

было

 

бы

 

трудно,

 

то

 

можно

 

давать

 

на

 

урокъ

буквы

 

по

 

три.

 

Учитель

 

раздѣльно

 

называетъ

 

букву,

 

а

 

потомъ

 

показываетъ

и

 

объясаяетъ

 

ея

 

начертаніе

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

самыми

 

простыми

 

фигу-
рами.

 

Вотъ

 

какъ

 

можно

 

сдѣлать

 

это.

 

Буква

 

называется

 

азъ.

 

Д.

 

Палочка
косвенно

 

справа

 

налѣво,

 

другая

 

прпмыкаетъ

 

къ

 

ней

 

сверху

 

и

 

идетъ

 

на-

право,

 

а

 

третья

 

поперечная

 

палочка

 

отъ

 

низу

 

лѣвой

 

упирается

 

въ

 

сре-

дину

 

правой.

 

К.

 

Буки.

 

Палочка

 

стоячая,

 

отъ

 

нея

 

кверху

 

и

 

книзу

 

идутъ

вправо

 

двѣ

 

поперечныя

 

палочки;

 

отъ

 

праваго

 

конца

 

нпжпей

 

палочки

идетъ

 

наклонно

 

влѣво

 

палочка

 

къ

 

срединѣ

 

стоячей,

 

к*

 

Вѣди.

 

Сначала
стоячая

 

палочка

 

и

 

отъ

 

пея

 

вверху

 

и

 

внизу

 

проводятся

 

вправо

 

двѣ

 

па-

лочки,

 

отъ

 

концовъ

 

которыхъ

 

производятся

 

двѣ

 

наклонныя

 

къ

 

срединѣ

стоячей

 

палочки,

 

г.

 

Глаголь.

 

Прямая

 

стоячая

 

палочка

 

и

 

другая

 

вверху,

идущая

 

отъ

 

первой,

 

стоячей,

 

вправо,

 

д.

 

Добро.

 

Двѣ

 

палочки,

 

сходящіяся

вверху,

 

какъ

 

въ

 

азѣ,

 

но

 

онѣ

 

поставлены

 

какъ

 

бы

 

на

 

скамеечкѣ.

 

е.

 

Есть.
Стоячая

 

палочка

 

и

 

три

 

поперечныхъ

 

вправо— вверху,

 

внизу

 

и

 

въ

 

срединѣ.

•S.

 

Зѣло.

 

Двѣ

 

палочки

 

поперечныя

 

вверху

 

и

 

внизу,

 

а

 

третья

 

косвенно

 

упи-

рается

 

въ

 

верхнюю

 

съ

 

лѣваго

 

конца,

 

а

 

въ

 

нижнюю

 

съ

 

праваго.

 

з<

 

Земля.
Такія

 

же

 

двѣ

 

поперечныя

 

палочки,

 

а

 

третья

 

косвенно

 

упирае

 

тся

 

вверху

справа,

 

а

 

внизу

 

слѣва...

 

га.

 

Яг

 

Составная

 

буква:

 

палочка

 

есть

 

і,

 

связанная

поперечной

 

съ

 

азомъ.

 

А.

 

Юсъ.

 

Двѣ

 

палочки,

 

вверху

 

соединенныя,

 

какъ

У

 

аза,

 

перепоясаны

 

поперечной

 

палочкой,

 

а

 

подъ

 

ней

 

і.

 

g.

 

Кси.

 

Три

 

по-
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перечныя

 

палочки,

 

соединенны*

 

двумя

 

косвенными

 

палочками,

 

какъ

 

будто
двойное

 

земля.

 

(Описаніе

 

остальныхъ

 

буквъ

 

опускаемъ,

 

такъ

 

какъ

 

это

учителю

 

сдѣлать

 

нетрудно).

 

Когда

 

составь

 

буквъ

 

будетъ

 

основательно

изученъ

 

въ

 

простѣнгаихъ

 

формахъ,

 

тогда

 

нужно

 

познакомить

 

учащихся

съ

 

тѣми

 

начертаніями,

 

какія

 

обыкновенно

 

употребляются

 

въцерковныхъ

книгахъ.

 

Для

 

этого

 

нужно

 

по

 

поря-дку

 

азбуки

 

сопоставить

 

приведенныя

простѣйшія

 

формы

 

съ

 

дѣйствительными

 

церковно-славянскими

 

начерта-

ніями

 

буквъ,

 

объяснивши

 

разницу

 

прибавкою

 

украшенін,

 

которое

 

требо-
вало

 

иногда

 

закругленій

 

и

 

изгибовъ,

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

утонченныхъ

черточекъ.— На

 

второй

 

ступени

 

нужно

 

показать,

 

какъ

 

читается

 

или

 

про-

износится

 

каждая

 

буква.

 

Для

 

этого

 

учитель

 

пишетъ

 

на

 

доскѣ

 

сначала

гласныч

 

буквы

 

и

 

говорить,

 

какъ

 

онѣ

 

называются

 

и

 

читаются:

 

А

 

назы-

вается

 

азъ,

 

а

 

читается

 

а,

 

н

 

называется

 

иже,

 

а

 

читается

 

и

 

и

 

т.

 

д.

 

Пе-
реходя

 

къ

 

согласнымъ,

 

учитель

 

замѣчаетъ,

 

что

 

всѣ

 

прочія

 

(послѣ

 

нзу-

ченныхъ

 

гласныхъ)

 

буквы

 

въ

 

отдѣльности

 

отъ

 

гласныхъ

 

не

 

могутъ

 

чи-

таться,

 

онѣ

 

дѣлаются

 

слышимыми

 

только

 

вмѣстѣ

 

съ

 

гласными,

 

отчего

 

и

называются

 

согласными.

 

Вотъ

 

какъ

 

читаются

 

согласиыя

 

буквы:

 

дк=авъ,

СЕ

 

=евъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Ііеребравъ

 

такимъ

 

образомъ

 

всѣ

 

согласныя

 

буквы

 

и

 

убѣ-

дившись,

 

что

 

ученики

 

твердо

 

усвоили

 

ихъ

 

чтеніе

 

(ироизношеиіе),

 

нужно

изучать

 

склады

 

во

 

всевозможныхъ

 

сочетаніяхъ;

 

въ

 

концѣ

 

изучаете»

 

иро-

изношеніе

 

полугласныхъ

 

г,

 

ь,

 

и.

 

Послѣ

 

этого

 

переходятъ

 

къ

 

чтенію

 

словъ,

цѣлыхъ

 

прѳдложеній

 

и

 

связныхъ

 

статей.

 

Ильмппскій.

 

Обучепіе

 

грамотѣ

по

 

церковно-слав.

 

азбукѣ,

 

въ

 

журн.

 

„Церковно-ирих.

 

Школа"

 

за

 

1888

 

г.,

кн.

 

6,

 

стр.

 

24—35.
(Продолженіе

 

будетъ).

—'—щ— -«@ass*-—»»—

Общее

 

годовое

 

еобраніе

 

членовъ

 

Братства

 

трехъ

Святителей.

6

 

марта

 

текущаго

 

года,

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня,

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

въ

 

залѣ

 

Симбирскаго

уѣзднаго

 

земства

 

состоялось

 

общее

 

годовое

 

собраніо

 

членовъ

 

про-

свѣтитсльнаго

 

Братства

 

трехъ

 

Святителей,

 

встунившаго

 

въП-й

годъ

 

своего

 

существованія.

 

Ообраніе

 

было

 

весьма

 

многолюдное,

что

 

объясняется

 

предусмотрительностью

 

Совѣта

 

Братства,

 

ра-

зославшего

 

приглашенія

 

и

 

уставъ

 

Братства

 

всѣмъ

 

почетнымъ

жителямъ

 

г.

 

Симбирска

 

и

 

благосклонным'!,

 

вниманіемъ

 

Его

 

Прео-

священства

 

ко

 

всѣмъ

 

приглашеннымъ,

 

выразившимся,

 

между

 

про-

чимъ,

 

въ

 

собственноручной

 

подписи

 

Его

 

на

 

разсылаемыхъ

 

ири-

глашеніяхъ.

 

Собраніо

 

удостоили

 

посѣщеніемъ:

 

г.

 

вице-губернаторъ

С.

 

Д.

 

Ржевскій,

 

ого

 

превосходительство

   

унравляющій

   

казенною
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палатою

 

И.

 

А.

 

Ивановъ,

 

дирокторъ

 

кадетскаго

 

корпуса

 

гене-

ралъ-маіоръ

 

Н.

 

А.

 

Якубовичъ,

 

предсѣдатоль

 

окружнаго

 

суда,

д.

 

ст.

 

с.

 

М.

 

А.

 

Евроиновъ,

 

управляющій

 

Контрольною

 

Палатою,

д.

 

с.

 

с.

 

А.

 

П.

 

Горизонтовъ,

 

управляющей

 

Алатырскою

 

удѣльною

конторою

 

С.

 

Я.

 

Чернякъ,

 

директоръ

 

ремеслоннаго

 

училища

 

В.

С.

 

Ивановъ,

 

директоръ

 

классической

 

гимназіи

 

Е.

 

С.

 

Котовщи-

ковъ,

 

городской

 

голова

 

А.

 

Д.

 

Сачковъ,

 

члены

 

управы.

 

При-

сутствовали — председатель

 

Совѣта

 

Братства,

 

ректоръ

 

семинаріи,

протоіерей

 

В.

 

М.

 

Успенскій,

 

члены

 

Совѣта,

 

преподаватели

 

ду-

ховно -у

 

чебныхъ

 

заведсній,

 

множество

 

духовенства,

 

купечества

 

и

горожанъ.

                       

інздж

Собраніе

 

открылось

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„

 

Днесь

 

благодать

 

Св.

Духа

 

насъ

 

собра",

 

концертомъ:

 

„Блаженъ

 

мужъ

 

бояйся

 

Господа"

и

 

чтоніемъ

 

члена- дѣлопроизводителя

 

свящ.

 

I.

 

Никольскаго

 

годо-

ваго

 

отчета

 

о

 

дѣятельности

 

Братства

 

за

 

истекшій

 

1895

 

годъ

 

*).

При

 

чтѳнін

 

отчета,

 

по

 

предложонію

 

Его

 

Преосвященства,

 

была

 

почте-

на

 

память

 

бывшаго

 

Покровителя

 

и

 

Благодѣтеля

 

Братства

 

Прѳосвящ.

Варсонофія

 

пѣніемъ

 

всѣми

 

присутствующими

 

ому

 

„вѣчная

 

память".

По

 

выслушаніи

 

отчета,

 

Его

 

Преосвященство

 

заявилъ

 

общему.

Собранію,

 

что

 

казначей

 

Братства

 

Николай

 

Дмитріевичъ

 

Пазу-

хинъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

оставилъ

 

свою

 

должность,

 

которую

онъ

 

честно

 

и

 

безкорыстно

 

несъ

 

въ

 

тѳченіи

 

10

 

лѣтъ,

 

а

 

на

мѣсто

 

выбывшаго,

 

казначеомъ

 

имъ

 

назначенъ

 

священникъ

 

Ка-

ѳедральнаго

 

собора

 

0.

 

Вводенскій

 

и

 

продложилъ

 

общему

 

собра-

нію

 

выразить

 

Николаю

 

Дймитріевичу

 

общую

 

благодарность

 

за

его

 

дѣятельность.

 

Всѣ

 

встали

 

и

 

благодарили

 

Николая

 

Димитріе-

вича,

 

дѣйствитольно

 

достойнаго

 

глубокой

 

благодарности

 

за

 

нѳ-

сѳніе

 

имъ

 

нелогкаго

 

труда

 

казначея

 

и

 

вообще

 

за

 

его

 

всегда

сочувственное

 

отношопіе

 

къ

 

дѣламъ

 

и

 

инторесамъ

 

Св.

 

Церкви

 

и

церковно-ириходской

 

школы.

Затѣмъ,

 

избраны

 

были

 

въ

 

члены

 

ровизіопной

 

коммисіи

 

на

слѣдующій

 

годъ:

 

директоръ

 

классической

 

гимназіи

 

Е.

 

С.

 

Ко-

товщиковъ,

   

дирокторъ

   

ремесленнаго

   

училища

   

В.

 

С.

   

Ивановъ,

')

 

Отчетъ

 

будетъ

 

папечатанъ

 

въ

 

ближайшихъ

 

№№

 

Епарх.

 

Вѣд.
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—

преподаватель

 

кадетскаго

 

корпуса

 

А.

 

П.

 

Покровскій,

 

присяжный

повѣренный

 

г.

 

Клейгельсъ

 

и

 

законоучитель

 

классической

 

гимна-

зіи

 

свящ.

 

I.

 

А.

 

Благовидовъ.

 

Тутъ

 

же

 

провѣрена

 

была

 

и

 

наличность

кассы,

 

принадлежащей

 

Братству,

 

оказавшаяся

 

въ

 

цѣлости.

Въ

 

перомѣны

 

хоромъ

 

архіерейскихъ

 

нѣвчихъ

 

были

 

исполнены

гимны

 

св.

 

Владиміру

 

и

 

св.

 

братьямъ —просвѣтителямъ

 

славянъ —

Кириллу

 

и

 

Меѳодію.

Члѳнскихъ

 

взносовъ

 

поступило

 

502

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

крупныя

 

пожертвованія

 

по

 

100

 

руб.

 

поступили

 

отъ

 

По-

кровителя

 

Братства

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Епископа

 

Никандра

 

и

 

отъ

 

достоуважаемаго

 

и

 

всѣмъ

 

извѣстнаго

Симбирскаго

 

купца

 

Ѳодора

 

Ивановича

 

Масленникова. — Нельзя

не

 

отмѣтить,

 

что

 

сборъ

 

3

 

марта

 

превосходить

 

въ

 

болѣе,

 

чѣмъ

два

 

раза

 

таковой

 

же

 

сборъ

 

прошлаго

 

года

 

(241

 

р.)

 

и

 

почти

втрое

 

болѣе

 

тротьогодняго

 

сбора

 

(175

 

р.).

Прекраснымъ

 

нововвѳденіемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

усилепія

 

средствъ

Братства

 

было

 

распоряжѳніе

 

Енархіальнаго

 

Начальства

 

—

 

про-

извести

 

въ

 

этотъ

 

день

 

сборъ

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

г.

 

Сим-

бирска,

 

что,

 

разумѣется,

 

должно

 

быть

 

сдѣлано

 

съ

 

произносо-

ніемъ

 

приличнаго

 

случая

 

поучонія-воззвапія

 

къ

 

благотворителя мъ

и

 

ревнителямъ

 

вѣры

 

и

 

съ

 

служеніемъ

 

молебна

 

св.

 

тремъ

 

все-

ленскимъ

 

святителямъ — молитвеннымъ

 

ходатаямъ

 

о

 

преуспѣяніи

Братства

 

предъ

 

Богомъ.

 

Жѳлатольно,

 

чтобы

 

и

 

сельское

 

духо-

венство

 

въ

 

этотъ

 

день

 

общаго

 

собранія

 

членовъ

 

Братства

 

слу-

жило

 

молебны

 

св.

 

трѳмъ

 

Святителямъ

 

и

 

располагало

 

своихъ

 

при-

хожанъ

 

къ

 

посильному

 

пожертвованію

 

въ

 

пользу

 

Братства.

5

 

марта.

                                           

Свящ.

  

С.

 

Введенскій.

Нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

отчета

 

Братства

 

трехъ

 

Сяв-
титей

 

за

 

1895

 

годъ,

 

читаннаго

 

на

 

Общемъ

 

Собраніи

 

Брат-

ства

 

3-го

 

марта

 

сего

 

года.

Изъ

 

прочитаннаго

 

на

 

Общемъ

 

Собраніи

 

Братства

 

отчета

усматривается,

 

что

 

въ

 

дальнѣйшей

 

своей

 

дѣятельности

 

Братство

намѣрено

   

обратить

   

особенное

   

вниманіѳ

   

на

 

надлежащую

  

поста-
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новку

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

противораскольническаго

 

дѣла.

Привѣтствуомъ

 

это

 

намѣропіе

 

Братства

 

съ

 

нѳподдѣльной

 

радостію,

такъ

 

какъ,

 

основываясь

 

на

 

описаніи

 

Братствомъ

 

въ

 

отчотѣ

 

со-

стояла

 

этого

 

дѣла

 

и

 

дѣятельности

 

за

 

минувшій

 

годъ

 

противо-

раскольнической

 

миссіи

 

въ

 

епархіи,

 

по

 

чувству

 

справедливости,

не

 

можемъ,

 

не

 

сказать,

 

что

 

достигнутые

 

миссіей

 

результаты

 

да-

леко

 

недостаточны

 

и

 

заставляютъ

 

желать

 

еще

 

многаго

 

и

 

многаго

лучшаго.

 

Приведенный

 

въ

 

отчотѣ

 

цифровыя

 

данныя

 

о

 

численности

раскольническаго

 

населенія

 

въ

 

епархіи

 

(33.116

 

д.

 

обоего

 

пола),

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

о

 

числѣ

 

присоѳдиноній

 

изъ

 

раскола

 

къ

Церкви

 

(240

 

случаевъ)

 

съ

 

другой — яагляднѣе

 

и

 

доказательнѣѳ

всего

 

подтверждаютъ

 

полную

 

основательность

 

такого

 

желанія

 

и

высказаннаго

 

сужденія

 

о

 

недостаточности

 

успѣха

 

противорасколь-

нической

 

миссіи.

 

Процентное

 

отношеніе

 

числа

 

присоединеній

 

къ

Церкви

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

общему

 

числу

 

раскольниковъ

 

вырази-

лось

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

„

 

1

 

присоединѳніе

на

 

НО

 

человѣкъ".

 

Нечего

 

повторять,

 

какъ

 

незначительны

 

эти

результаты

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи

 

и

 

какъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ,

 

прискорбно

 

и

 

больно

 

сознавать,

 

что,

 

при

 

такихъ

 

весьма

нешачительныхъ

 

успѣхахъ

 

миссіи,

 

дѣло

 

обращенія

 

въ

 

лоно

 

пра-

вославной

 

Церкви

 

болѣѳ

 

трехъ

 

десятковъ

 

тысячъ

 

заблудшихъ

братій

 

нашихъ

 

отодвигается

 

въ

 

далекое

 

будущее.

 

А

 

если

 

при-

нять

 

во

 

вниманіе,

 

что,

 

кромѣ

 

указаннаго

 

числа

 

раскольниковъ,

несомнѣнно,

 

имѣются

 

среди

 

насолѳнія

 

въ

 

немаломъ

 

числѣ

 

и

 

склон-

ные

 

къ

 

расколу,

 

то

 

къ

 

этому

 

прискорбному

 

сознанію

 

присоеди-

няется

 

и

 

онасеніе

 

за

 

то,

 

какъ

 

бы

 

и

 

эти

 

члены

 

Церкви,

 

еще

 

не

нрскратившіе

 

совсѣмъ

 

внутренней

 

связи

 

съ

 

ней,

 

не

 

стали

 

также

въ

 

ряды

 

ея

 

противниковъ

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

умножили

 

бы

 

и

 

бозъ

 

того

уже

 

поражающее

 

своею

 

количественное™

 

число

 

заблудшихъ

 

и

коснѣющихъ

 

въ

 

лжеучоніяхъ.

 

Это

 

опасеніе,

 

какъ

 

естественный

выводъ

 

изъ

 

сообщеній

 

о.о.

 

миссіоноровъ

 

о

 

замѣчаомомъ

 

стромле-

ніи

 

нѣкоторыхъ

 

представителей

 

раскола

 

увеличить

 

число

 

чле-

новъ

 

онаго

 

на

 

счетъ

 

православнаго

 

населенія,

 

имѣетъ

 

основаніѳ

и

 

въ

 

томъ

 

обстоятельствѣ,

   

что

 

по

 

сравненію

   

съ

 

1894

 

годомъ,
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-

число

 

раскольниковъ

 

за

 

минувшій

 

1895

 

г.

 

увеличилось, — и

 

на

очень

 

значительную

 

цифру

 

(3.925).

 

Хотя

 

это

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

печальное

 

явленіе

 

и

 

нельзя,

 

конечно,

 

всецѣло

 

считать

 

ре-

зультатомъ

 

раскольнической

 

пропаганды,

 

а

 

можно

 

объяснить

 

и

тѣмъ,

 

что

 

священнослужители

 

стали

 

болѣе

 

точно

 

показывать

численность

 

раскольниковъ

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

нѣтъ

 

достаточныхъ

 

основаній

 

совѳршепно

 

отрицать

 

вліянія

здѣсь

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

и

 

пропаганды

 

раскола.

Такимъ

 

образомъ

 

положеніе

 

раскола

 

въ

 

епархіи

 

таково,

 

что

требуетъ

 

безотлагательно

 

самыхъ

 

энергичныхъ

   

мѣропріятій.

Что

 

же

 

требуется

 

для

 

улучшенія

 

постановки

 

противорас-

кольническаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи

 

и

 

чему

 

слѣдуетъ

 

приписать

 

не-

достаточность

 

успѣха

 

этого

 

дѣла?

Отвѣчая

 

на

 

этотъ

 

вопросъ.

 

мы,

 

прежде

 

всего,

 

не

 

можѳмъ

но

 

признать,

 

что

 

организація

 

противораскольнической

 

миссіи

 

въ

епархіи

 

далеко

 

еще

 

не

 

закончена

 

и

 

требуетъ

 

пополненія

 

ея

 

но-

выми

 

дѣятѳлями

 

для

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ. — Борьба

 

съ

 

раско-

ломъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

должна

 

быть

 

постоянная

 

и

 

неустанная,

чтобы

 

посѣваомыя

 

въ

 

умахъ

 

раскольниковъ

 

собесѣдованіями

 

сѣ-

мѳна

 

сомнѣній

 

въ

 

истинности

 

ихъ

 

лжеучоній

 

не

 

уничтожались

вроменемъ,

 

а

 

росли

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

а

 

это

 

достижимо

 

только

тогда,

 

когда

 

собесѣдованія

 

съ

 

ними

 

будутъ

 

производиться

 

воз-

можно

 

чаще,

 

что,

 

несомнѣнно,

 

требуетъ

 

болыпаго

 

числа

 

дѣятѳлей

на

 

этомъ

 

поприщѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

отчета

 

Братства

 

мы

 

ви-

димъ,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

трехъ

 

о.о.

 

миссіонеровъ,

 

какъ

 

обязанный

званіемъ

 

пастыря

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ,

 

можетъ

 

посѣщать

 

состоя-

ния

 

въ

 

его

 

районѣ

 

села

 

съ

 

раскольническимъ

 

населеніемъ

 

не

болѣе

 

какъ

 

однажды

 

въ

 

годъ

 

и

 

только

 

нѣкоторыя

 

—дважды.

Приходскіе

 

же

 

священники,

 

которые,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

также

 

по

силамъ

 

и

 

возможности

 

ведутъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

своихъ

 

приходовъ

борьбу

 

съ

 

расколомъ,

 

не

 

всегда

 

имѣютъ

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

всѣ

 

нужныя

 

средства

 

для

 

этой

 

борьбы,

 

почему

 

одними

 

только

своими

 

усиліями

 

поддерживать

 

ее

 

постоянно

 

но

 

могутъ.

 

Въ

 

виду

этого

 

и

 

въ

 

интеросахъ

 

противораскольническаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи
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—

нельзя

 

не

 

считать

 

дѣломъ

 

существенной

 

необходимости,

 

чтобы

 

въ

Симбирской

 

епархіи,

 

по

 

примѣру

 

другихъ

 

епархій,-

 

была

 

открыта

хотя

 

одна

 

должность

 

миссіонера,

 

который

 

былъ

 

бы

 

совершенно

свободенъ

 

отъ

 

какихъ

 

либо

 

другихъ

 

обязанностей

 

и

 

споціально

посвятилъ

 

бы

 

себя

 

на

 

служеніе

 

только

 

этому

 

дѣлу,

 

иначе

 

ска-

зать, —

 

чтобы

 

была

 

открыта

 

особая

 

должность

 

„опархіальнаго

мнссіонѳра",

 

въ

 

лицѣ

 

котораго

 

какъ

 

окружные

 

о.о.

 

миссіонеры,

такъ

 

и

 

приходскіѳ

 

священники

 

имѣли

 

бы

 

руководителя,

 

а,

 

по-

жалуй,

 

и

 

контролора

 

ихъ

 

противораскольпической

 

дѣятольности. —

Съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

видахъ

 

успѣха

 

миссіонерскаго

дѣла,

 

представляется

 

желательнымъ,

 

чтобы,

 

помимо

 

сущѳствую-

щихъ

 

окружныхъ

 

миссіонеровъ — приходскихъ

 

священниковъ,

 

въ

вѣдѣніи

 

коихъ

 

состоитъ

 

по

 

нѣскольку

 

уѣздовъ,

 

повсемѣстно

 

въ

епархіи

 

были

 

учреждены

 

подобныя

 

должности

 

таковыхъ

 

миссіо-

нѳровъ

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

благочинническомъ

 

округѣ,

 

гдѣ

имѣются

 

раскольники,

 

а

 

слѣдовательно,

 

настоитъ

 

въ

 

этомъ

 

и

нужда,

 

съ

 

прѳдоставленіемъ

 

вѣдѣнію

 

ихъ

 

исключительно

 

прихо-

довъ

 

того

 

или

 

инаго

 

благочинническаго

 

округа.

 

Впрочемъ,

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

зависящія

 

распоряженія

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

 

ужо

 

сдѣланы

 

и,

 

слѣдоватольно,

 

начало

 

организованію

 

та-

ковыхъ

 

должностей

 

священниковъ

 

-

 

миссіонеровъ

 

по

 

благочинни-

ческимъ

 

округамъ

 

уже

 

положено. — Но

 

при

 

этомъ

 

съ

 

прискорбіемъ

приходится

 

отмѣтить

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

цѣлесообразность

 

учрежде-

нія

 

подобныхъ

 

миссіоноровъ

 

не

 

всѣмъ

 

духовѳнствомъ

 

одинаково

сознается.

 

Такъ,

 

напр.,

 

духовенство

 

одного

 

благочинническаго

округа,

 

обсудивъ,

 

во

 

исполноніе

 

распоряжѳнія

 

епархіальнаго

 

на-

чальства,

 

этотъ

 

вопросъ

 

на

 

общемъ

 

собраніи,

 

пришло

 

къ

 

рѣшѳ-

нію,

 

что,

 

„вслѣдствіе

 

малочисленности

 

въ

 

округѣ

 

раскольниковъ

и

 

отсутствія

 

въ

 

нихъ

 

болыпаго

 

упорства

 

и

 

враждебности

 

къ

православной

 

Церкви,

 

прямымъ

 

подтвержденіомъ

 

чего,

 

по

 

мнѣнію

духовенства,

 

служатъ

 

нерѣдкія

 

обращонія

 

раскольниковъ,

 

подъ

воздѣйствіемъ

 

босѣдъ

 

окружнаго

 

миссіонѳра

 

и

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ,

 

къ

 

Церкви

 

(10

 

случаевъ

 

за

 

минувшій

 

годъ), — въ

особомъ

   

миссіонерѣ

   

по

 

округу

 

пока

  

нужды

  

не

 

усматривается".
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Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

округѣ

 

этомъ

 

общее

 

число

 

раскольниковъ

простирается

 

до

 

536,

 

да,

 

кромѣ

 

того,

 

имѣется

 

до

 

100

 

человѣкъ

склонныхъ

 

къ

 

расколу,

 

—

 

что,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

малымъ

 

числомъ

считать

 

нельзя.

 

Къ

 

счастію,

 

конечно,

 

что

 

подобные

 

факты

 

еди-

ничны

 

и

 

потому

 

не.

 

даютъ

 

основанія

 

заключать

 

о

 

равнодушномъ

отношеніи

 

духовенства

 

къ

 

дѣлу

 

просвѣщенія

 

раскольниковъ

 

во-

обще,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

другихъ

 

благочинническихъ

 

округахъ

 

об-,

суждѳніо

 

этого

 

вопроса

 

сопровождалось

 

послѣдствіями

 

совершенно

обратными.

Такимъ

 

образомъ,

 

при

 

новой,

 

согласной

 

съ

 

изложенными

предположѳніями,

 

организаціи

 

противораскольнической

 

миссіи

 

въ

епархіи,

 

можно

 

думать,

 

и

 

босѣды

 

будутъ

 

чаще

 

ведены

 

и

 

болѣѳ

дѣйствовать

 

будетъ

 

вліяніо

 

миссіи

 

на

 

раскольниковъ.

Конечно,

 

ироэктируемое

 

нами

 

улучшеніе

 

въ

 

положеніи

 

мис-

сіонерскаго

 

дѣла

 

потробуетъ

 

не

 

малыхъ

 

денежныхъ

 

срѳдствъ,

 

ко-

торыми

 

Братство,

 

какъ

 

было

 

видно

 

изъ

 

отчета,

 

не

 

особенно

богато,

 

но,

 

можно

 

надѣяться,

 

что

 

дѣятельное

 

содѣйствіо

 

къ

 

изы-

сканію

 

нужныхъ

 

для

 

приведенія

 

въ

 

исполненіо

 

этого

 

улучшѳнія

таковыхъ

 

средствъ

 

окажѳтъ

 

и

 

епархіальноѳ

 

начальство

 

и,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

при

 

согласномъ

 

взаимодѣйствіи

 

того

 

и

 

другаго,

устранятся

 

всѣ

 

лежащія

 

на

 

пути

 

къ

 

екорѣйгаеиу

 

осуществлѳнію

этого

 

дѣла

 

трудности.

Итакъ,

 

отъ

 

души

 

пожелаемъ-

 

Братству

 

трехъ

 

Святителей

полнаго

 

успѣха

 

во

 

иеполненіи

 

его

 

добраго

 

начинанія,

 

имѣющаго

высоко

 

-

 

христіанскую

 

цѣль

 

просвѣщенія

 

и

 

обращенія

 

къ

 

право-

славной

 

Церкви

 

отвергшихся

 

отъ

 

нея

 

и

 

коснѣющихъ

 

въ

 

лжѳ-

ученіяхъ

 

братій

 

нашихъ.

1.

 

Л.

■

■
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Духовные

   

^эк.-ух>ЕС»лс£л;.

Христианское

 

Чтеніе,

  

1896

 

г.

(Январь-

 

Февраль).

Въ

 

послѣдніѳ

 

годы

 

вопросъ

 

о

 

соодиненіи

 

православной

церкви

 

съ

 

старокатоликами

 

и

 

англиканами

 

сильно

 

занимаѳтъ

 

бого-

слововъ

 

православныхъ

 

и

 

инославныхъ

 

и

 

вызываѳтъ

 

на

 

страни-

цахъ

 

духовной

 

пѳріодической

 

журналистики

 

не

 

мало

 

статей,

 

по-

сиященныхъ

 

обсужденію

 

этого

 

вопроса

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ.

 

Къ

числу

 

такихъ

 

статей

 

относятся

 

и

 

„Догматическое

 

ученіо

 

о

 

та-

инствѣ

 

евхаристіи

 

въ

 

твореніяхъ

 

св.

 

I.

 

Златоустаго",

 

А.

 

А.

Кириллова

 

(еще

 

но

 

оконченная).

 

Избранный

 

авторомъ

 

вопросъ

является

 

однимъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

воззрѣніяхъ

и

 

учѳніи

 

объ

 

этомъ

 

таинств

 

в

 

Православная

 

Церковь

 

разнится

 

о,тъ

другихъ

 

церковныхъ

 

общинъ

 

и

 

попытку,

 

къ

 

уясненію

 

этого

 

вопроса,

на

 

основаніи

 

рѣшенія

 

ея

 

св.

 

Златоустомъ,

 

великимъ

 

учителемъ

Церкви,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

своевременной

 

и

 

желательной.

 

Нѳ-

знакомаго

 

со

 

взглядомъ

 

означеннаго

 

отца

 

Церкви

 

на

 

данный

продмѳтъ

 

мы

 

отсылаемъ

 

къ

 

статьѣ

 

г.

 

Кириллова.

Въ

 

статьѣ

 

„ о

 

затрудненіяхъ

 

къ

 

возсоѳдиненію

 

церквей" —А.

А.

 

Кириллова,

 

(переведенной

 

христіанскимъ

 

чтеніѳмъ

 

изъ

 

англи^

канскаго

 

журнала),

 

авторъ

 

находитъ,

 

что

 

выставляемые

 

англи-

канскими

 

богословами

 

слѣдующія

 

прѳпятствія

 

къ

 

соѳдиненію

 

въ

ученіи:

 

я 1)

 

filioque,

 

2)

 

въ

 

иконахъ,

 

3)

 

пресуществленіи

 

(кон-

субстанціаціи),

 

4)

 

принятіи

 

втораго

 

Никейскаго

 

собора

 

и

 

5)

 

не-

погрѣшимости

 

церкви"

 

(стр.

 

197)

 

находимъ

 

не

 

непреоборимыми.

Болѣе

 

сорьѳзнымъ

 

препятствіемъ

 

считаетъ

 

теоретическую

 

не-

выясненность

 

въ

 

учѳніи

 

англиканскихъ

 

богослововъ

 

о

 

„necessaria"

(сущѳственно-необходимомъ)"

 

въ

 

религіи,

 

бѳзъ

 

котораго

 

не

 

воз-

можно

 

единоніе

 

(unitas)

 

между

 

церквами,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

многіе

изъ

 

англиканъ

 

фактически

 

придерживаются

 

мнѣній

 

орѳтическихъ

съ

 

православной

 

точки

 

зрѣнія,

 

напр,,

 

въ

 

ученіи

 

о

 

спасеніи

 

одною

вѣрою,

 

предъизбраніи,

 

воллоденіи

 

и

 

друг.
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„Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

и

 

театрадьныя

 

зрѣлища

 

его

 

вре-

мени* —А.

 

П.

 

Раина

 

даетъ

 

нѣкоторое

 

знакомство

 

съ

 

характе-

ромъ

 

общѳственныхъ

 

развлеченій

 

времени

 

Златоуста

 

(преимуще-

ственно

 

театральныхъ

 

и

 

конскихъ

 

ристалищъ)

 

и

 

указываетъ

 

общее

отношеніе

 

къ

 

нимъ

 

святителя,

 

хотя

 

и

 

безъ

 

особенной

 

полноты,

силы

 

и

 

ясности

 

въ

 

изображены

 

и

 

изложѳніи

 

взятаго

 

авторомъ

предмета.

Богословскій

 

Вѣстникъ,

 

1896

 

г.

(Январь— февраль).

Издаваемый

 

при

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

журналъ

„Богословскій

 

Вѣстникъ"

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

началъ

 

почата-

ніѳмъ

 

доселѣ

 

непереведенное

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

толкованіо

 

на

Четвероѳвангеліе

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина,

 

заслуживающее

 

вниманіе

читателя

 

не

 

только

 

потому,

 

что

 

оно

 

подлинное

 

твореніе

 

воликаго

отца

 

и

 

учителя

 

Церкви,

 

но

 

и

 

по

 

причинѣ

 

важныхъ

 

особенностей

объясняемаго

 

въ

 

номъ

 

евангельскаго

 

текста.

 

Въ

 

прѳдисловіи

 

къ

этому

 

переводу

 

сообщается,

 

что

 

въ

 

своемъ

 

изложены

 

Евангелія

святой

 

отецъ

 

слѣдовалъ

 

не

 

одному

 

какому-либо

 

евангелисту,

 

а

своду

 

(„діатессарону")

 

евангельскаго

 

текста,

 

составленному

 

по

веѣмъ

 

четыремъ

 

еъангелистамъ

 

церковнымъ

 

писатѳлемъ-апологе-

томъ

 

2-го

 

вѣка

 

Таціаномъ,

 

и

 

даются

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

самомъ

Таціанѣ

 

и

 

ого

 

діатессаронѣ,

 

пользовавшемся

 

особенною

 

распро-

страненностью

 

между

 

православными

 

христіанами

 

Сиріи

 

и

 

Мѳсо-

потаміи.

 

Излагаемое

 

св.

 

Ефремомъ

 

Четвероевангеліе

 

даетъ

 

воз-

можность

 

ясно

 

видѣть,

 

что

 

этотъ

 

діатессаронъ

 

въ

 

общомъ

 

со-

доржалъ

 

въ

 

собѣ

 

тотъ

 

же

 

самый

 

Евангельскій

 

текстъ,

 

какой

читается

 

и

 

нынѣ,

 

только

 

въ

 

иномъ

 

порядкѣ

 

и

 

съ

 

нѣкоторыми

произвольными

 

іопущѳніями.

 

Въ

 

толкованіяхъ

 

св.

 

Ефрема

 

на

діатоссаронъ

 

заключается

 

ясное,

 

убѣдительное

 

и

 

неопровержимое

свидетельство

 

глубокой

 

древности

 

и

 

неповрежденное^

 

прини-

маеиыхъ

 

Христовой

 

Церковію

 

святыхъ

 

Еванголій.

 

Въ

 

янв. —

февр.

   

кн.

   

„Бог.

   

Вѣст."

 

переведена

   

первая

  

глава

  

толкованій
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св.

 

Ефрема,

   

въ

 

которой,

   

послѣ

   

толкованій

   

на

   

вступленіѳ

 

.къ

Евангелію

 

отъ

 

Іоавна,

 

передаются

 

обстоятельства

 

рожденія

 

Іоанна

Крестителя. — Изъ

 

статей

 

богословскаго

 

и

 

историческаго

 

характера

останавливаетъ

 

на

 

себѣ

   

вниманіе

 

читателя

   

академическая

 

рѣчь

проф.

 

А.

 

Д.

 

Бѣляева

 

„О

 

соодиненіи

 

церквей".

 

Рѣчь

 

эта

 

сказана

по

 

поводу

 

призыва

 

папы

 

Льва

 

XIII,

 

обратившагося

 

въ

 

1894

 

г.

къ

 

государямь

 

и

 

всѣмъ

   

народамъ

   

съ

 

особой

 

энцикликой,

 

идея

которой —та,

 

что

 

всѣ

 

христіанскіо

   

народы

   

не-латинскаго

   

испо-

вѣданія

 

должны

 

возсоединиться

 

съ

 

латинскою

 

церковію,

 

всѣ

 

ино-

вѣрные

 

но-христіанскіе

 

народы

 

должны

 

принять

 

латинскую

 

вѣру,

всѣ

 

вообще

 

народы

 

земли

 

должны

 

подчиниться

 

папѣ,

 

признавши

его

 

церковнымъ

 

главою

 

надъ

 

всѣмъ

 

міроаъ,

  

и

 

что

  

нѣкогда

 

это

дѣйствительно

 

будотъ.

 

Съ

 

вопросами

 

цорковными,

   

богословскими

въ

 

энцикликѣ

  

обсуждаются

 

и

 

государственные,

   

соціальные.

 

Эн-

циклика

 

подкупаѳтъ

 

читателя

 

краснорѣчіемъ,

 

нѣжною

 

пастырскою

попечительное™

   

папы

   

о

 

благѣ

 

всѣхъ

 

людей,

 

ого

   

религіозною

рѳвностію

 

о

 

соединены

   

всѣхъ

   

народовъ

   

въ

 

одну

 

Церковь,

 

его

пламѳннымъ

 

желаніѳмъ

 

всѣхъ

 

людей

 

обратить

 

ко

 

Христу

 

и

 

при-

весть

 

ко

 

спасенію,

   

равно

   

какъ

   

всѣмъ

   

народамъ

   

доставать

   

и

земное

 

благополучіе.

 

Но

 

нодъ

  

личиною

   

нѣжнаго

 

отца

 

и

 

много-

попечитольнаго

   

пастыря

   

скрываются

   

ненасытное

   

чостолюбіѳ

   

и

безграничное

 

властолюбіе.

 

Основной

 

взглядъ

   

автора

 

рѣчи

 

тотъ,

что

 

рѳлигіозная

 

ревность

   

папы,

 

пусть

   

даже

 

она

  

искренняя,

 

не

свободна

   

отъ

 

фанатизма,

   

и,

 

при

   

одностороннихъ,

 

а

 

отчасти

 

и

лживыхъ

 

началахъ,

 

лѳжащихъ

  

въ

 

основѣ

 

папской

   

системы,

 

мо-

жетъ

 

нринесть

 

не

 

столько

 

пользы

 

и

 

добра,

 

сколько

 

вреда

 

и

 

зла.

Къ

 

энцикливѣ

   

нужно

   

относиться

   

съ

 

осторожнымъ

   

вниманіемъ,

которое

 

въ

 

приложены

 

къ

 

нашей

 

православной

 

Церкви

  

должно

имѣть

 

особую

 

важность,

  

потому

 

что

 

у

 

насъ

 

на

 

западной

 

окраи-

нѣ,

 

самой

 

боевой

   

и

   

опасной,

 

живутъ

   

милліоны

   

поляковъ,

   

ко-

торые

  

по

   

своей

   

вѣрѣ

   

подчинены

  

папѣ,

  

а

 

за

 

свои

   

норажѳнія

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

русскими

 

и

 

политическое

 

уничтоженіе

 

ихъ

 

царства

лѳнавидятъ

 

Россію

   

и

   

русскихъ. — Въ

 

статьѣ

 

„Сроки

   

скорби

 

и

памяти

 

объ

 

умершихъ",

 

выяснивъ

  

на

 

основаніи

   

примѣровъ,

 

за-



—

 

218

 

—

имствуемыхъ

 

у

 

свящонныхъ

 

вѳтхозавѣтныхъ

 

историковъ,

 

что

 

срокъ

народной

 

скорби

 

объ

 

умершихъ

 

царяхъ

 

условливается

 

пѳ

 

столько

жгучестью

 

чувства,

 

вызываемаго

 

свѣжестыо

 

самой

 

могилы,

 

сколько

нравственною

 

обязанностью

 

благодарно

 

памятовать

 

того,

 

кто

 

въ

своей

 

царской

 

дѣятельности

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

осуществлялъ

 

черты

образа

 

иДеальнаго

 

теократическаго

 

Царя,

 

авторъ

 

примѣняетъ

 

это

къ

 

почившему

 

Императору

 

Александру

 

III,

 

высказывая

 

надежду,

что

 

„дни

 

царя"

 

будутъ

 

чтиться

 

молитвенно

 

тѣми

 

всѣми

 

племе-

нами,

 

на

 

который

 

были

 

излиты

 

при

 

жизни

 

ого

 

щедроты.

 

Ближе

всѣхъ

 

должны

 

памятовать

 

объ

 

умершемъ

 

новозавѣтные

 

левиты.

Авторъ

 

статьи

 

указываетъ

 

и

 

самые

 

дни,

 

которые

 

должны

 

остаться

незабвенными

 

въ

 

умахъ

 

и

 

сердцахъ

 

духовенства

 

въ

 

роды

 

родовъ.

Это—день

 

28

 

декабря

 

1892"

 

г.,

 

26

 

февраля

 

1893

 

г.

 

и

 

25

іюля

 

1894

 

г.

 

(Первый

 

изъ

 

нихъ — день

 

утверждѳнія

 

ассигновки

суммъ

 

изъ

 

Государств,

 

казначейства

 

для

 

воспособлѳнія

 

сельскому

бѣдному

 

духовенству;

 

во

 

второй

 

положена

 

Царская

 

резолюція

на

 

благодарственномъ

 

адресѣ

 

Св.

 

Стнода;

 

въ

 

третій — увеличена

пенсія

 

наставникамъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

при

 

выходѣ

 

ихъ

со

 

службы

 

въ

 

отставку).

 

—

 

Въ

 

письмахъ

 

японскаго

 

миссіонера,

архимандрита

 

Сергія

 

„На'

 

дальнемъ

 

востокѣ

 

(Бенгальское

 

море,

Малакскій

 

проливъ)",

 

ботатыхъ

 

современными

 

свѣдѣніями

 

геогра-

фическими,

 

этнографическими

 

и

 

под.

 

(въ

 

этомъ

 

.значоніе

 

„писемъ"

для

 

дѣтой,

 

языкъ

 

„писемъ"

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

доступный

 

для

 

дѣтгкаго

пониманія),

 

заслуживаетъ

 

вниманія

 

кратко

 

развиваемая

 

авторомъ

Мысль

 

о

 

замкнутости

 

нашей

 

миссіи

 

въ

 

рамки

 

узкаго

 

націонализма,

справедливо

 

видящимъ

 

причину

 

этого

 

въ

 

холодности

 

къ

 

вѣрѣ

въ

 

привязанности

 

къ

 

личному

 

благополучію,

 

а

 

не

 

въ

 

недостатвѣ

народа

 

и

 

средствъ,

 

какъ

 

думаютъ

 

пѣкоторыо;

 

интересно

 

указа-

Hie

 

высокопреподобнымъ

 

авторомъ

 

одного

 

источника

 

средствъ

 

для

миссіи — отчисленія

 

сотой

 

изъ

 

суммы

 

(милліона

 

рублей,

 

по

 

ми-

нимальному

 

счисленію),

 

расходуемой

 

на

 

одни

 

церковныя

 

облаче-

нія. — Въ

 

статьѣ

 

„Современная

 

Абиссинія"

 

даются

 

подробныя,

обстоятельны

 

я

 

свѣдѣнія

 

объ

 

общественномъ

 

строѣ,

 

занятіяхъ,

образѣ

 

жизни

 

и

 

нравахъ

   

абиссинцѳвъ.

   

Много

  

говорится

 

и

 

объ
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ихъ

 

религіозности:

 

нредъ

 

обѣдомъ

 

въ

 

полголоса

 

читается

 

всѣми

молитва

 

„Отче

 

нашъ",

 

которой

 

продшествуетъ

 

импровизованная

молитва

 

старшаго

 

члена

 

семьи;

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

придержи-

ваются

 

стариннаго

 

іобычая

 

молиться

 

въ

 

извѣстные

 

часы

 

дня.

Абиссинцы

 

особенно

 

проникнуты

 

покаяннымъ

 

чувствомъ,

 

но

 

при-

чащаться

 

часто,

 

по

 

ихъ

 

покаяніямъ,

 

значитъ.

 

не

 

имѣть

 

никакого

уважонія

 

къ

 

св.

 

тайнамъ,

 

поэтому

 

имъ

 

не

 

нравится

 

частое

 

при-

чащеніе

 

священниковъ,

 

послѣднимъ

 

они

 

предпочитаютъ

 

монаховъ,

которые,

 

но

 

смиренію,

 

приступаютъ

 

къ

 

таинству

 

причащѳнію

 

не

болѣс,

 

какъ

 

разъ

 

въ

 

5

 

— 10

 

лѣтъ;

 

многимъ

 

понравится

 

хождо-

ніе

 

священниковъ

 

на

 

праздничные

 

и

 

поминяльныо

 

обѣды.

 

Поми-

новенія

 

усопшихъ

 

и

 

литургіи

 

по

 

нимъ

 

соворшаются

 

въ

 

3,

 

7,

12,

 

30,

 

40,

 

полугодовой

 

п

 

годовой

 

дни;

 

богачи

 

заказываютъ

сорок#устъ,

 

непрерывное

 

чтеніе

 

на

 

могилѣ

 

псалтири

 

и

 

положон-

ныхъ

 

молитвъ.

 

Это

 

дѣлаютъ

 

всѣ

 

участвовавгаіе

 

при

 

погребены

причты

 

по

 

очереди

 

въ

 

течспіи

 

сорока

 

дней.

 

Самое

 

главное —

заключительное

 

номиновеніо,

 

—

 

„таскаръ":

 

оно

 

случается

 

безраз-

лично

 

въ

 

какой-угодно

 

день.

 

На

 

таскаръ

 

приглашаются

 

всѣ

 

лица,

бывшія

 

при

 

ногребеніи

 

умергааго.

 

Наканунѣ

 

таскара

 

вечеромъ

все

 

духовенство

 

собирается

 

въ

 

храмъ.

 

Здѣсь

 

послѣ

 

литургіи

 

со-

вершается

 

поминовеніо

 

умершаго,

 

которое

 

длится

 

всю

 

ночь.

 

За

это

 

время

 

псалтырь

 

прочитывается

 

нѣсколько

 

разъ,

 

распредѣ-

ленная

 

по

 

частямъ

 

между

 

клиромъ

 

и

 

народомъ.

 

Бываетъ,

 

что

въ

 

одну

 

ночь

 

соединенными

 

усиліями

 

всего,

 

стоящаго

 

въ

 

храмѣ,

народа

 

псалтирь

 

прочитывается

 

сто

 

разъ.

 

На

 

другой

 

день

 

всѣ

собираются

 

въ

 

особой

 

кущѣ,

 

гдѣ

 

предлагается

 

грандіозный

 

обѣдъ.

Таскаръ

 

продолжается

 

нѣсколько

 

дней,

 

онъ

 

въ

 

состояніи

 

разо-

рить

 

самаго

 

состоятельнаго

 

богача.

 

—

 

По

 

статьѣ

 

„Посѣщоніѳ

своихъ

 

паствъ

 

православными

 

архіореями",

 

въ

 

настроены

 

на-

стоящего

 

времени

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

нѣкотораго

 

религіознаго

пробуждонія

 

интереса

 

къ

 

вопросамъ

 

вѣры,

 

высказывающегося,

между

 

прочимъ,

 

въ

 

нарождепіи

 

сектъ

 

мистическаго

 

и

 

раціона-

лцетическаго

 

направленія,

 

быстрый

 

натискъ

 

которыхъ

 

вызвалъ

противъ

 

себя

 

дружный

 

отпоръ

 

какъ

 

въ

 

духовенствѣ,

 

такъ

 

и

 

въ
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мірянахъ:

 

выступили

 

многочисленные

 

миссіонеры,

 

появились

 

цер-

ковныя

 

училища,

 

возстановлены

 

упраздненныя

 

братства,

 

церков-

ный

 

попечительства,

 

общества

 

трезвости,

 

общества

 

любителей

церковнаго

 

пѣнія.

 

Это

 

настроеніе

 

вѣка

 

и

 

его

 

требованія

 

нуждаются

въ

 

положитольномъ

 

пастырскомъ

 

воздѣйствіи

 

епископовъ

 

на

 

свою

паству:

 

ихъ

 

пастырской

 

попечительности

 

и

 

вниманію

 

предлежитъ

поддерживать

 

скромныхъ

 

дѣятелей

 

вышеуказаннаго

 

рода,

 

одобрять

ихъ

 

и

 

возгрѣвать

 

въ

 

нихъ

 

ревность

 

къ

 

церковному-

 

служонію.

Отсюда

 

для

 

епископовъ — необходимость

 

частыхъ

 

посѣщеній

 

сво-

ихъ

 

паствъ.

 

Словами

 

епархіальныхъ

 

ведомостей

 

авторъ

 

описы-

ваетъ

 

такія

 

посѣщенія

 

преосвященныхъ

 

Архангельскаго,

 

Волын-

скаго

 

и

 

Подольскаго.

 

Въ

 

записяхъ

 

объ

 

этихъ

 

посѣщеніяхъ

 

по-

ражаютъ

 

читателя

 

глубоко

 

назидательныя

 

картины

 

современной

жизни

 

нашего

 

православна™

 

народа

 

на

 

сѣверной

 

и

 

западной

окраинахъ

 

Россіи.— Наконоцъ,

 

нельзя

 

пройти

 

вниманіемъ

 

„Писемъ

преосвящ.

 

Никодима,

 

епископа

 

Енисейскаго

 

и

 

Красноярскаго

 

къ

проф.

 

Харьк.

 

унив.

 

И.

 

В.

 

Платонову".

 

Преосвященный

 

Нико-

димъ

 

былъ

 

первымъ

 

епископомъ

 

Енисейской

 

епархіи,

 

открытой

въ

 

маѣ

 

1861

 

г.

 

Въ

 

ясномъ

 

свѣтѣ

 

является

 

личность

 

преосвя-

щеннаго

 

съ

 

его

 

трудами

 

и

 

заботами

 

о

 

новой

 

епархіи,

 

со

 

взгля-

дами

 

на

 

высокое

 

значѳніе

 

Руси,

 

русскаго

 

народа,

 

русской

 

вѣры

и

 

народнаго

 

образованія.

 

Инторесъ

 

къ

 

^Письмамъ"

 

и

 

ихъ

 

зна-

ченіѳ

 

увеличивается

 

еще

 

отъ

 

того,

 

что

 

у

 

насъ

 

вообще

 

не

 

совсѣмъ

достаточно

 

извѣстно

 

точныхъ,

 

документальныхъ

 

данныхъ

 

объ

отдаленномъ

 

краѣ

 

Сибирскомъ. —Другія

 

статьи

 

„Бог.

 

Вѣст."

 

за

январь

 

и

 

февраль

 

мѣсяцы

 

отличаются

 

характером!,

 

чисто-акадѳ-

мичоскимъ,

 

спеціальнымъ,

 

частнымъ.

                     

25

 

февр.

 

1896

 

г.

Душеполезное

 

Чтеніе

   

1896

 

г.

(Январь— февраль).

Общепонятный

 

и

 

общедоступный

 

по

 

цѣнѣ

 

(4

 

руб.

 

съ

 

пере-

сылкой)

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтоніе" — самый

 

распростра-

ненный

 

изъ

 

духовныхъ

 

журналовъ.

   

Программа

 

ого

   

но

 

измѣнона
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ни

 

въ

 

наступившемъ

 

1896

 

году

 

онъ

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію— „слу-

жить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставлонію

 

христіанъ,

 

удовле-

творять

 

потребности

 

назидатѳльнаго

 

и

 

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.

Давая

 

чтѳніе

 

нѳ

 

праздное

 

и

 

тщетное,

 

отвѣчая

 

на

 

самые

 

на-

сущные

 

и

 

жизненные

 

вопросы

 

и .

 

всевозможные

 

случаи

 

жизни,

 

по

примѣру

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

страницы

 

„Душеполезн.

 

Чтенія"

 

на-

полнены

 

извѣстіями

 

о

 

жизни

 

и

 

письменными

 

трудами

 

извѣстныхъ

во

 

всѣхъ

 

концахъ

 

Россы

 

духовныхъ

 

руководителей:

 

еп.

 

Ѳоофана

затворника

 

и

 

старца

 

Амвросія

 

оптинскаго.

 

Такъ

 

въ

 

январской

книжкѣ

 

находимъ

 

нродолженіе

 

толкованія

 

послапія

 

an.

 

Павла

къ

 

ѳвреямъ

 

еп.

 

Ѳеофана

 

(здѣсь-же

 

приложонъ

 

рисунокъ

 

съ

 

иконы,

писанной

 

самимъ

 

затворникомъ:

 

онъ

 

былъ

 

живописецъ);

 

въ

 

фѳвр.

кн.

 

ого

 

бесѣда

 

объ

 

иконопочитаніи

 

(противъ

 

молоканъ);

 

въ

 

янв.

и

 

февр.,

 

наконецъ,

 

помѣщены

 

его

 

письма

 

къ

 

разнымъ

 

лицамъ.

Въ

 

этихъ

 

письмахъ

 

опъ

 

говоритъ

 

по

 

преимуществу

 

о

 

необходи-

мости

 

молитвы

 

для

 

христіанина,

 

ея

 

воспитательномъ

 

и

 

спаси-

телыюмъ

 

значоніи

 

для

 

него.

 

,.

 

Настоящая

 

наша

 

жизнь,

 

говоритъ

овъ

 

въ

 

письмахъ

 

къ

 

М.

 

Д.

 

(янв.

 

кн.)

 

обречена

 

на

 

то,

 

чтобы

работать

 

въ

 

потѣ

 

лица,

 

а

 

не

 

философствовать:

 

это

 

наша

 

все-

общая

 

епитимія.

 

Но

 

ухитряйтесь

 

какъ-нибудь

 

облегчить

 

эту

 

тя-

готу.

 

Чѣмъ?

 

Когда

 

умовыми

 

занятіями,

 

когда

 

эстетическими

 

удо-

вольствіями,

 

когда

 

утѣгаѳніями

 

взаимно-общонія

 

братскаго

 

съ

другими...

 

наиболѣе-же

 

удовлетвореніями

 

религіозныхъ

 

потребно-

стей

 

и

 

стремлены.

 

Самая

 

большая

 

опасность

 

отъ

 

неустанныхъ

хлопотъ — есть

 

подавленіѳ

 

религіозныхъ

 

чувствъ:

 

„И

 

научность

всякая

 

есть

 

холодило,

 

не

 

исключается

 

изъ

 

сего

 

даже

 

и

 

бого-

словская

 

наука;

 

хотя

 

тутъ

 

предмотъ

 

холодя

 

образомъ

 

трактова-

нія

 

предмета,

 

самымъ

 

продметомъ

 

можетъ

 

иной

 

разъ

 

и

 

невзначай

падать

 

на

 

сердце.

 

Научпость

 

душевнаго

 

свойства,

 

а

 

молитва

духовнаго.

 

Потому

 

они

 

не

 

въ

 

ладахъ.

 

А

 

про

 

эпитойскія

 

дѣла

и

 

говорить

 

нечего,

 

особенно,

 

у

 

кого,

 

по

 

несчастію,

 

заботливый

нравъ...

 

Но

 

это

 

не

 

отъ

 

природы

 

житейскихъ

 

дѣлъ,

 

а

 

отъ

 

нашей

оплошности,

 

по

 

которой

 

попускаемъ

 

себѣ

 

погрязнуть

 

и

 

мыслями,

и

 

чувствами,

   

и

 

жѳланіями,

   

и

   

заботами

   

въ

 

одно

 

житейское.

 

А
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вѣдь

 

этого

 

можетъ

 

и

 

не

 

быть.

 

Начинайте

 

все

 

съ

 

молитвою,

 

про-

должайте

 

съ

 

упованіомъ,

 

кончайте

 

благодарсніемъ.

 

Всякое

 

дѣло

и

 

будетъ

 

окутано

 

Божескимъ

 

одѣяніемъ...

 

и

 

не

 

выбьетъ

 

Бога

изъ

 

души...

 

Ничего

 

въ

 

чѳловѣческихъ

 

дѣлахъ

 

безъ

 

труда

 

не

достается.

 

Духовныя

 

-

 

же

 

дѣданія

 

требуютъ

 

напряженвѣйшаго

труда — и

 

при

 

томъ

 

непрерывнаго".

 

Преосвященпый

 

даетъ

 

и

практическіе

 

совѣты

 

какъ

 

возбуждать

 

въ

 

душѣ

 

и

 

укрѣплять

молитвенное

 

настрооніе.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

(февр.

 

кн.

письма

 

къ

 

Н.

 

А.

 

М.):

 

„никогда

 

не

 

читайте

 

безъ

 

перерыва

 

мо-

литвы...

 

а

 

всегда

 

перерывайте

 

ихъ

 

свиеличною

 

молитвою

 

съ

 

по-

клонами,

 

въ

 

сѳрединѣ

 

ли

 

молитвы

 

придется

 

это

 

сдѣлать,

 

или

въ

 

концѣ.

 

Это

 

правильце — самое

 

нужное

 

и

 

самое

 

необходимое

для

 

воспитанія

 

духа

 

молитвеннаго..."

Изъ

 

трудовъ

 

старца

 

Амвросія

 

находимъ

 

въ

 

янв.

 

кн.:

 

Два

поздравленія

 

съ

 

новымъ

 

годомъ;.

 

Наставлонія

 

начинающинъ

 

новую

жизнь;

 

Избранныя

 

мѣста

 

изъ

 

пигсмъ

 

іеромонаха

 

отца

 

Амвросія;

и

 

(февр.)

 

Сколько

 

мы

 

заботимся

 

о

 

тѣлѣ

 

и

 

сколько

 

о

 

душѣ.

Опытное

 

познаніе

 

христіанскихъ

 

истинъ,

 

глубокое

 

знаніо

чѳловѣчоскаго

 

сердца

 

и

 

умѣнье

 

дать

 

полный

 

христіанской

 

любви

и

 

самоотверженія

 

совѣтъ

 

всѣмъ

 

вопрошающимъ

 

и

 

духовной

жаждою

 

томимымъ,

 

умѣнье

 

ободрить

 

и

 

поддержать

 

слабыхъ

 

—

вотъ

 

чѣмъ

 

дышутъ

 

письма

 

этихъ

 

подвижниковъ

 

и

 

руководите-

лей

 

и

 

чѣмъ

 

цѣнны

 

ихъ

 

письменные

 

труды — воличіе

 

духа

 

при

полномъ

 

христіанскомъ

 

смирены

 

вотъ

 

что

 

они

 

обнаруживают^

Такъ

 

въ

 

одномъ

 

своемъ

 

новогоднемъ

 

поздравитольномъ

 

письмѣ

къ

 

одной

 

особѣ,

 

извѣстной

 

ему

 

лишь

 

по

 

письмамъ,

 

старецъ

Амвросій

 

пишетъ:

 

„завтра

 

новый

 

годъ.

 

Дай

 

Богъ

 

всѣмъ

 

намъ

новыя

 

силы

 

къ

 

трясенію

 

всего

 

стараго

 

и

 

вѳтхаго

 

и

 

къ

 

творенію

всего,

 

что

 

служитъ

 

къ

 

обновленію

 

насъ

 

во

 

внутреннѳмъ

 

чоло-

вѣцѣ...

 

Могу-ли

 

оставить

 

васъ,

 

когда

 

я,

 

по

 

недостатку

 

истин-

наго

 

разсужденія,

 

презрѣлъ

 

свою

 

душу

 

и

 

собственное

 

спасоніе

оставилъ

 

на

 

произволъ

 

судьбы,

 

мняся

 

заботиться

 

о

 

душевной

пользѣ

   

ближнихъ!

   

Не

   

знаю,

   

ость

 

ли

   

кто

   

неразумнѣе

   

меня?!
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Будучи

 

немощенъ

 

крайне

 

тѣломъ

 

и

 

душею,

 

боруся

 

за

 

дѣла

сильныхъ

 

и

 

здравыхъ

 

душевно

 

и

 

тѣлосно".

„Вы

 

что-то

 

слишкомъ

 

много

 

ожидаете

 

отъ

 

моей

 

немочи,

пишотъ

 

и

 

еп.

 

Ѳоофанъ

 

(фозр.).

 

Я

 

чай

 

писалъ,

 

что

 

плохой

 

зна-

токъ

 

практики

 

и

 

большой

 

отъ

 

меня

 

пользы

 

тамъ

 

нечего

 

ждать.

Только

 

тара-тара...

 

Да

 

и

 

вообще,

 

зачѣмъ

 

вамъ

 

многаго

 

чаять

отъ

 

человѣка.

 

Если

 

Господу

 

работаете,

 

то

 

Онъ

 

же

 

и

 

наставникъ

и

 

руководитель.

  

Къ

 

Нему

 

прибѣгайте..."

Изъ

 

другихъ

 

статей

 

„Душѳпол.

 

Чт."

 

обращаютъ

 

на

 

себя

вниманіе:

 

1)

 

„О

 

великомъ

 

призваніи

 

Святой

 

Руси".

 

(Новогодняя

бесѣда).

 

Во

 

главѣ

 

евоихъ

 

разсуждевій

 

авторъ

 

указанной

 

статьи

ставитъ

 

такое

 

положевіе:

 

отдѣльныя

 

племена

 

и

 

народности

 

вос-

питываются

 

чрѳзъ

 

особыхъ

 

избранниковъ

 

Промысла, — чрезъ

 

ве-

ликихъ,

 

геніальныхъ

 

людей.

 

Человѣчество,

 

во

 

всей

 

совокупности

отдѣльныхъ

 

народностей,

 

воспитывается

 

чрозъ

 

посредство

 

цѣлыхъ

народностей.

 

Въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

такимъ

 

воспитателомъ

 

народа

 

былъ

народъ

 

Божій — евреи;

 

дровній-же

 

христіанскій

 

міръ

 

явилъ

 

сонмы

мучениковъ

 

и

 

подвижниковъ,

 

но

 

не

 

явилъ

 

государства,

 

зижду-

щагося

 

на

 

истинно

 

-

 

христіанскихъ

 

началахъ.

 

Римъ-старикъ

 

не

могъ

 

измѣнить

 

свои

 

привычки — оставить

 

свой

 

сложившійся

 

го-

сударственный

 

и

 

общественный

 

языческій

 

строй.

 

Послѣ

 

эпохи

пересѳленія

 

новыя

 

народности

 

западной

 

Европы

 

— франц.,

 

нѣмец.

и

 

англійская

 

были

 

отравлены

 

разлагавшимся

 

трупомъ

 

языческаго

Рима:

 

римское

 

право,

 

язычѳскія

 

начала

 

отразились

 

и

 

въ

 

ихъ

жизни.

 

Католицизмъ

 

внѣшнимъ,

 

чисто

 

юридичоскимъ

 

образомъ

связалъ

 

человѣка

 

съ

 

Богомъ,

 

а

 

протестантизмъ

 

окончательно

порвалъ

 

и

 

эту

 

слабую

 

связь.

 

Человѣчество

 

лишилось

 

духовнаго,

всеобъединяющаго

 

центра

 

и

 

борьба

 

за

 

существованіе

 

явилась

послѣднимъ

 

словомъ

 

запада.

 

Пошатнулась

 

истин но-христіан екая

жизнь

 

и

 

на

 

востокѣ

 

въ

 

Византіи,

 

но

 

Византія

 

поплатилась

магомотанскимъ

 

игомъ.

 

Въ

 

это-то

 

время

 

Провидѣніе

 

и

 

вывело

на

 

сцену

 

юный

 

народъ — русскій,

 

и

 

впервые

 

въ

 

мірѣ

 

возникло

государство,

 

положившее

 

въ

 

основу

 

своего

 

развитія

 

божественное

сѣмя

 

Евапгѳлія.

 

Россія

 

зиждется

 

на

 

вѣрѣ,

  

оттого

 

и

 

велика

 

бу-
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детъ

 

ѳя

 

будущность!

 

Наше

 

общество

 

должно

 

понять

 

свою

 

великую

миссію:

 

кто

 

самъ

 

въ

 

себя

 

не

 

вѣритъ,

 

повѣрятъ-ли

 

ему

 

другія?

2)

   

„Совѣты

 

учащемуся

 

юношеству".

 

Проф.

 

Н.

 

А.

 

Елеон-

скаго.

 

Идеалы.

Приведя

 

слова

 

апостола

 

Павла

 

(Фил.

 

3,

 

12 — 14),

 

гдѣ

онъ

 

говоритъ

 

о

 

стремлены

 

къ

 

высшей

 

цѣли,

 

къ

 

почести

 

выш-

няго

 

званія

 

Божія

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

авторъ

 

говоритъ,

 

что

стремленіе

 

къ

 

возвышеннымъ

 

цѣлямъ — характерная

 

черта

 

почти

веѣхъ

 

достигшихъ

 

извѣстной

 

степени

 

духовнаго

 

развитія

 

и

 

что

идѳальныя

 

стремленія

 

свойственны

 

ранней

 

юности

 

и

 

вполнѣ

 

есте-

ственны.

 

Содержаніе

 

идеальнаго

 

исчерпывается

 

понятіями:

 

истина,

добро

 

и

 

прекрасное.

 

Истина

 

пріобрѣтаотся

 

знаніями,

 

наукой,

заключая

 

въ

 

себѣ

 

радость

 

и

 

удовлетвореніе.

 

Добро

 

обнаружи-

вается

 

въ

 

доброй

 

дѣятѳльности,

 

въ

 

любви

 

и

 

борьбѣ

 

со

 

зломъ.

Часто

 

добро

 

не

 

осуществляется

 

въ

 

жизни,

 

оттого,

 

что

 

дѣятели

начинаютъ

 

свое

 

дѣло

 

съ

 

конца:

 

борьбу

 

со

 

зломъ

 

нужно

 

начинать

съ

 

борьбы

 

съ

 

самимъ

 

собою — со

 

своею

 

физически-чувственной

 

и

эгоистической

 

природой. — Побѣдившій

 

себя

 

только

 

истинный

 

бо-

рецъ

 

за

 

добро

 

въ

 

жизни!

 

Прѳкрасноо

 

ость

 

необходимый

 

резуль-

татъ

 

добра,

 

выраженіе

 

идеи

 

во

 

внѣ.

 

Спаситель — идеалъ

 

для

всѣхъ:

 

Онъ

 

истина

 

(Іоан.

 

XIV

 

гл.

 

6

 

ст.;

 

VIII,

 

46),

 

сама

 

правда

и

 

любовь

 

(Филип.

 

II,

 

8);

 

Онъ

 

красенъ

 

добротою

 

паче

 

сыновъ

человѣческихъ

 

(Псал.

 

44-й,

 

3 — 5

 

ст.).

3)

   

Въ

 

словѣ

 

на

 

Срѣтоніѳ

 

Господне

 

(февр.

 

кн.)

 

высокопр.

Соргій

 

говоритъ

 

о

 

великомъ

 

значеніи

 

обряда

 

воцерковленія,

 

нри-

мѣръ

 

котораго

 

подалъ

 

Самъ

 

Спаситель,

 

и

 

нашемъ

 

нѳрадѣніи

 

по

отношонію

 

къ

 

нему

 

и

 

уставу

 

Церкви,

 

приводя

 

слова

 

св.

 

Василія

Великаго:

 

„Въ

 

иныхъ

 

художѳствахъ

 

и

 

наукахъ

 

большое

 

я

 

при-

мѣчаю

 

согласіѳ

 

между

 

тѣми,

 

которые,

 

какъ

 

должно,

 

ими

 

зани-

маются;

 

въ

 

одной

 

только

 

Церкви

 

Божіей

 

увидѣлъ

 

я

 

чрезвычай-

ное

 

у

 

людей

 

разногласіе.

 

Въ

 

нодоумѣніи,

 

какая

 

бы

 

причина

 

сего

зла,

 

пришло

 

мнѣ

 

на

 

память

 

изречѳніе

 

изъ

 

книги

 

Судей:

 

„Всякъ,

еже

 

угодно

 

прѳдъ

 

очима

 

его,

 

творяшѳ

 

яко

 

въ

 

тыя

 

дни

 

не

 

бяше

Царь

 

во

 

Израили

 

(21,

 

25)..."
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Печатаются

 

въ

 

„Душѳп.

 

Чт."

 

бесѣды

 

Констант.

 

патріарха

Анѳима

 

VII

 

(Цацосъ);

 

Цвѣты

 

съ

 

„луга

 

духовнаго" — законо-

учитоля

 

М.

 

Хитрова;

 

Письма

 

и

 

рѳзолюціи

 

Филарета

 

митрополита

Московскаго

 

и

 

друг.

Б

 

Е

 

С

 

ѣ

 

Д

 

А,

читанная

 

воспитанникамъ

 

YI

 

класса

 

Симбирской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

врачемъ

 

семинаріи

 

П.

 

А.

 

Ясницкимъ

 

х).

(Окончанге).

Когда

 

кровотеченіе

 

остановлено,

 

приходится

 

приступить

 

къ

леченію

 

раны.

 

Здѣсь

 

умѣстно

 

будотъ

 

упомянуть,

 

что

 

отъ

 

перво-

начальна™

 

способа

 

леченія

 

раны

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

будѳтъ

зависѣть

 

послѣдующее

 

ея

 

течѳніе.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

окружаю-

щій

 

насъ

 

воздухъ,

 

а

 

также

 

всѣ

 

предметы

 

содержать

 

безчислен-

ное

 

количество

 

низшихъ

 

организмовъ.

 

Эти

 

низшіе

 

организмы

 

и

создаютъ,

 

такъ

 

называемыя,

 

послѣдоватѳльныя

 

болѣзни

 

ранъ:

 

вос-

паленіе,

 

нагноеніе.

 

омортвеніе

 

съ

 

гнилостнымъ

 

распаденіемъ

 

тка-

ней,

 

рожу,

 

госпитальную

 

гангрену

 

или

 

госпитальный

 

антоновъ

огонь.

 

Какъ

 

велико

 

вліяпіе

 

этихъ

 

низшихъ

 

организмовъ

 

на

 

ра-

ны,

 

легко

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

громадные

 

ушибы,

 

съ

огромнымъ

 

кровоизліяніѳмъ,

 

протѳкаютъ

 

безъ

 

лихорадки

 

и

 

безъ
всякаго

 

нагноѳнія;

 

но

 

если

 

на

 

кожѣ

 

сдѣлается

 

отъ

 

чего

 

бы

 

то

ни

 

было

 

маленькое

 

отверстіе,

 

и

 

это

 

отверстіѳ

 

останется

 

откры-

тымъ,

 

то

 

измѣнившаяся

 

кровь

 

быстро

 

загниваетъ,

 

начинается

сильнѣйшеѳ

 

воспалѳніѳ

 

въ

 

окружающихъ

 

тканяхъ

 

со

 

всѣми

 

явленія-

ии

 

лихорадки,

 

и

 

если

 

не

 

будутъ

 

приняты

 

своевременно

 

мѣры,

 

то

больной

 

можетъ

 

умереть

 

отъ

 

гнилостнаго

 

или

 

гнойнаго

 

заражѳ-

нія.

 

Всего

 

чащо

 

такой

 

исходъ

 

наблюдается

 

при

 

открытыхъ

 

пе-

роломахъ

 

костей,

 

т.

 

е.,

 

когда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

перѳломомъ

 

костей

 

раз-

рывается

 

и

 

кожа.

Изъ

 

сказаннаго

 

видно,

 

что

 

задача

 

при

 

лечоніи

 

раненій

 

за-

ключается

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

по

 

мѣрѣ

 

возмож-

*)

 

См.

 

№

 

5-й.
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ности

 

предотвратить

 

вліяніѳ

 

низшихъ

 

организмовъ

 

на

 

раны.

 

Та-

кое

 

вліяніе

 

можетъ

 

быть

 

устранено,

 

если

 

мѣсто

 

раненія

 

будотъ

очищено

 

какимъ

 

либо

 

способомъ

 

отъ

 

низшихъ

 

организмовъ

 

и

 

от-

дѣлено

 

какимъ

 

либо

 

способомъ

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

непроницаомымъ

 

для

нихъ

 

покровомъ

 

отъ

 

воздуха.

 

Съ

 

этой

 

цѣлію

 

въ

 

лечебныхъ

 

за-

веденіяхъ

 

употребляются

 

вещества,

 

убивающіс,

 

умсртвляющіе

 

низ-

шее

 

организмы.

 

Такахъ

 

веществъ

 

медицинѣ

 

извѣстно

 

множество:

10°/о

 

растворъ

 

хлористаго

 

цинка,

 

5°/о

 

и

 

даже

 

3°/о

 

водный

растворъ

 

карболовой

 

кислоты,

 

0,1 0/о

 

водный

 

растворъ

 

сулемы,

винный

 

спиртъ,

 

камфарный

 

спиртъ

 

и

 

много

 

другихъ

 

веществъ.

Этими

 

растворами

 

рана

 

тщательно

 

вымывается

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

освобождается

 

отъ

 

микроорганизмовъ.

 

Но

 

растворовъ

 

этихъ

обыкновенно

 

подъ

 

руками

 

нѣтъ.

 

Поэтому

 

нужно

 

поискать

 

въ

окружающей

 

насъ

 

природѣ

 

такихъ

 

веществъ,

 

которыми

 

бы

 

мы

 

съ

указанной

 

цѣлію

 

всегда

 

могли

 

воспользоваться.

 

Такимъ

 

веще-

ствомъ

 

можетъ

 

служить

 

намъ

 

вода,

 

если

 

умѣло

 

ею

 

пользоваться.

Обыкновенная

 

питьевая

 

вода

 

содѳржитъ

 

въ

 

себѣ

 

безчисленное

количество

 

разнообразныхъ

 

микроорганизмовъ

 

и,

 

слѣдовательно,

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

но

 

въ

 

силахъ

 

обеззаразить

 

рану.

 

Но

 

если

ее

 

путомъ

 

перегонки

 

или

 

кипяченія

 

лишить

 

низшихъ

 

организ-

мовъ,

 

то

 

механически

 

свѣжую

 

рану

 

можно

 

совершенно

 

очистить

отъ

 

нихъ,

 

обеззаразить.

 

Для

 

растворенія

 

жировыхъ

 

частицъ,

 

по-

крывающихъ

 

обыкновенно

 

кожу,

 

слѣдуетъ

 

сначала

 

тщательно

вымыть

 

окружающія

 

рану

 

кожныя

 

покровы

 

горячей

 

водой

 

съ

мылоиъ,

 

а

 

потомъ

 

тщательно

 

вымыть

 

какъ

 

самую

 

рану,

 

такъ

 

и

окружающую

 

кожу

 

одной

 

чистой

 

кипяченой

 

водой,

 

взятой

 

луч-

ше

 

изъ

 

кипящаго

 

самовара

 

и

 

предварительно

 

немного

 

остужен-

ной,

 

но

 

всетаки

 

горячей.

 

Если

 

обмыть

 

раны,

 

частію

 

для

 

рас-

творенія

 

норастворимыхъ

 

въ

 

мыльной

 

водѣ

 

частицъ,

 

пристав-

шихъ

 

къ

 

кожѣ,

 

обыкновенной

 

водкой,

 

то

 

очищоніе

 

раны

 

отъ

низшихъ

 

организмовъ

 

можно

 

считать

 

вполнѣ

 

удовлетворительнымъ.

Обмываніе

 

ранъ

 

въ

 

лечебныхъ

 

заводеніяхъ

 

производится

 

обыкно-

венно

 

или

 

обеззаражопными

 

зубками,

 

т.

 

е.,

 

лишенными

 

низшихъ

организмовъ

 

комками

 

обеззараживаемой

 

ваты,

 

называемой

 

гигро-
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скопической.

 

Если

 

ни

 

губки

 

такой,

 

ни

 

ваты

 

нѣтъ

 

подъ

 

рукою,

то

 

можно

 

взять

 

мягкую

 

тряпочку,

 

чистую,

 

вымыть

 

ее

 

въ

 

кипя-

щей

 

водѣ

 

и

 

этой

 

тряпочкой

 

производить

 

обмываніе

 

раны.

 

Руки

подающаго

 

помощь

 

раненому

 

должны

 

быть

 

предварительно

 

так-

же

 

чисто,

 

тщательно

 

вымытыми

 

кипяченой,

 

горячей

 

водой

 

съ

мыломъ

 

во

 

избѣжаніе

 

заноса

 

заразныхъ

 

элементовъ

 

на

 

рану.

Для

 

отдѣленія

 

раны

 

отъ

 

воздуха

 

можетъ

 

служить

 

зола,

мелко

 

натолченный

 

уголь

 

и

 

прокаленный

 

въ

 

печкѣ,

 

а

 

потомъ

просѣянный

 

черезъ

 

сито

 

песокъ.

 

Да

 

и

 

уголь,

 

и

 

золу

 

также

 

не

мѣшаетъ

 

просѣять

 

черезъ

 

сито

 

для

 

отдѣленія

 

крупныхъ

 

частицъ.

Порошкомъ

 

золы,

 

песку,

 

угля

 

засыпьте

 

густо

 

рану,

 

а

 

сверху

положите

 

нѣсколько

 

разъ

 

обмоченную

 

въ

 

кипяткѣ,

 

хорошо

 

вы-

жатую

 

потомъ

 

и

 

сложенную

 

въ

 

нѣсколько

 

слоевъ

 

чистую

 

тря-

почку.

 

На

 

верхъ

 

тряпочки

 

для

 

покоя

 

раны

 

положить

 

хлопка,

оставшагося

 

посдѣ

 

прядонія

 

льна.

 

Хорошо,

 

если

 

этотъ

 

хлопокъ

вымытъ

 

въ

 

кипящемъ

 

щелокѣ

 

или

 

въ

 

кипящей

 

водѣ

 

и

 

потомъ

высушонъ.

 

Затѣмъ

 

все

 

это

 

забинтовать

 

бинтомъ,

 

приготовляе-

мымъ

 

изъ

 

холста

 

или

 

изъ

 

бумажной

 

матеріи.

Вотъ

 

мѣры,

 

которыя

 

всегда

 

можно

 

употреблять

 

съ

 

боль-

шой

 

пользой

 

при

 

обыкновенной

 

домашней

 

обстановкѣ

 

для

 

лече-

нія

 

не

 

только

 

однихъ

 

ранъ,

 

но

 

и

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

язвъ.

Изъ

 

сказаннаго

 

вы

 

можете

 

усмотрѣть,

 

что

 

достаточно

 

од-

ной

 

тщательной

 

чистоты,

 

чтобы

 

устранить

 

вредъ,

 

приносимый

низшими

 

организмами

 

ранамъ.

 

Мѣры,

 

полѳзныя

 

при

 

леченіи

 

ранъ,

частію

 

умѣстны

 

и

 

для

 

предохраненія

 

насъ

 

отъ

 

болыпаго

 

коли-

чества

 

заразныхъ

 

болѣзней,

 

потому

 

что

 

болѣзни

 

эти,

 

какъ

 

мы

увидимъ

 

въ

 

слѣдующѳй

 

нашей

 

бооѣдѣ,

 

также

 

обязаны

 

своимъ

своимъ

 

ироисхожденіемъ

 

различнымъ

 

низшимъ

 

организмамъ.
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ОБЪЯВ

 

JEEHIE.

Трава

 

Кузьмича
или

 

„Эфедра"

 

свѣжаго

 

сбора

 

сего

 

года.

 

Единственное

 

на-

родное

 

вѣрнѣйшее

 

средство

 

леченія

 

даже

 

и

 

застарѣлыхъ

 

хро-

ническихъ

 

болѣзней:

 

ревматизма,

 

ломоты,

 

катарра

 

желудка

 

и

кишокъ,

 

всякое

 

разстр.

 

пищеварит.

 

органовъ,

 

запора,

 

поноса,

геморроя

 

(вообще

 

болѣзни

 

живота),

 

одышки,

 

удушья,

 

кашля,

 

го-

ловной

 

боли,

 

малокровія,

 

нервнаго

 

разстройства,

 

безсонницы,

 

без-

силія

 

и

 

воспаленія

 

глазъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

помогаетъ

 

и

отъ

 

сифилиса,

 

противъ

 

которыхъ

 

иногда

 

остаются

 

безсильными

и

 

дорогія

 

аптечныя

 

средства;

 

лоченіе

 

„Эфедрою"

 

во

 

всякое

 

вре-

мя

 

не

 

вредно.

 

„Эфедра",

 

уничтожая

 

страданія

 

одной

 

болѣзни,

не

 

разстраивастъ

 

или

 

но

 

развиваетъ

 

другія,

 

что

 

иногда

 

слу-

чается

 

отъ

 

лечонія

 

дорогими

 

меркур.

 

средствами

 

(см.

 

брошюр.

Портанскаго).

 

Цѣна

 

1-й

 

сортъ

 

5

 

руб.,

 

2-й— 3

 

руб.,

 

3-й —

1

 

руб.

 

фунтъ.

 

Прилаг.

 

способъ

 

леченія.

 

А

 

д

 

р

 

е

 

с

 

ъ:

 

г.

 

Бузу-

лукъ

 

Самарской

 

губ.

 

Юліи

 

Ивановнѣ

 

Елистратовой.

=====

Содершаніе:

 

1)

 

Особенности

 

Богослуженія

 

въ

 

праздникъ

 

Благовѣ-

щенія.

 

2)

 

Обозрѣяіе

 

Епархіальной

 

жизни

 

въ

 

1895

 

году—(Продолженіѳ).

3)

 

Очерки

 

методики

 

церковно-славянскаго

 

языка.

 

4)

 

Общее

 

годовое

 

Со-
брате

 

членовъ

 

Братства)

 

трехъ

 

Святителей.

 

5)

 

Нѣсколько

 

словъ

 

по

 

по-

воду

 

отчета

 

Братства

 

трехъ

 

Святителей.

 

6)

 

Духовные

 

журналы:

 

Христі-
анское

 

Чтеніе,

 

1896

 

г

 

(январь—февраль).

 

Богословскій

 

Вѣстникъ,

 

1896

 

г.

(январь— февраль;.

 

Душеполезное

 

Чтеніе,

 

1896

 

г.

 

(январь— февраль).

 

7)

 

Бе-
сѣда

 

врача

 

П.

 

А.

 

Ясницкаго.— (Окончаніе).

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

  

протоіерей

  

В.

 

Успенскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Марта

 

9

 

дня

 

1896

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

  

Медвѣдковъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

   

А.

  

Т.

 

Токарева.



ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

   

МѢСЯЦЪ.

til

        

J^

I1-го

 

Апрѣляі

 

Ж

 

7

  

I

 

1896

 

года.

|Г0ДЪ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4»

 

руб.

 

so

 

коп.

xxTf

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
!

РАСПОРЯЖЕЕШ

 

ЕПАРХІШНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Сим-

бирская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

прошеніе

 

редакціи

 

твороній

блаженной

 

памяти

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Дмитрія,

 

Архіеписко-

па

 

Херсонскаго,

 

послѣдовавшое

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

слѣ-

дующаго

 

содержанія:

 

представляя

 

при

 

семъ

 

2

 

экз.

 

Дмитріев-

скихъ

 

„народныхъ

 

книжѳкъ.

 

Душеполезное

 

чтеніе

 

для

 

церкви,

школы

 

и

 

народа*,

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Вашего

 

Проосвященства,

редакція

 

твореній,

 

состоящая

 

изъ

 

лицъ

 

съ

 

высшимъ

 

богослов-

скимъ

 

образованіемъ,

 

осмѣливается

 

почтитѳльнѣйшѳ

 

и

 

всспокор-

нѣйше

 

просить

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

не

 

благоугодно

 

ли

 

будетъ

Ваиъ

 

посодѣйствовать

 

распространенію

 

ихъ

 

во

 

ввѣренной

 

Ва-

шему

 

Архипастырскому

 

руководству

 

епархіи

 

чрѳзъ

 

распоряженіе

по

 

Симбирской

 

духовной

 

Консисторіи

 

о

 

выпискѣ

 

оныхъ

 

книжѳкъ

для

 

церковныхъ

 

библіотекъ,

 

для

 

безплатной

   

раздачи

   

или

  

про-


