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ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
1-15-го

 

марта

   

Щ

 

Щ

  

1883-го

 

года.

ОТДІЗЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

ОПРЕДЪЛЕШЕ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА-

Оіт

 

17-ю

 

декабря

 

—

  

2- го

 

февраля

 

1882

 

—

 

83

   

года

 

за

№

 

27 29,

 

объ

 

участіи

 

секретарей

 

духовпъшъ

 

копсисторій
при

 

судоговорепги

 

по

 

бракоразводными

 

діъламъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

-Правитель ствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложееіе

 

г.

 

сини-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

25

 

ноября

 

1882

 

года

 

за

Щ

 

5894,

 

по

 

вопросу

 

объ

 

уча^тііі,

 

капое

 

долженъ

 

прини-

мать

 

секретарь

 

духовной

 

конфсторіи

 

при

 

судоговорении

 

но

бракоразводиымъ

 

дѣламъ.

 

Приказали:

 

одинъ

 

изъ

 

секре-

тарей

 

духовной

 

консисторіи

 

въ

 

ранортѣ

 

на

 

имя

 

г,

 

Оберъ-
Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

донесъ,

 

что

 

по

 

силѣ

 

249
ст.

 

уст.

 

дух.

 

копе,

 

судоговореніе

 

по

 

дѣламъ

 

бракоразвод-
нымъ

 

производится

 

въ.присутствіи

 

консисторіи,

 

которое,

 

со-

гласно

 

280

 

ст.

 

того"

 

Щ

 

устава,

 

составляютъ

 

только

 

одни-

члены,

 

и

 

что

 

такнмъ

 

образомъ

 

обязанности

 

секретари

 

т\ш-

еисторіи,

 

при

 

производствѣ

 

судоговореній

 

по

 

д*іаыъ

 

по-

мянутаго

 

рода,

 

остаются

 

невыясненными.

 

Муеаду

 

тѣмъ

 

воз-

никло

 

недоумѣніе:

 

нмѣетъ

 

ли

 

^екретар^,

 

кбнеисторш

 

право

при

 

судоговореніи

 

обращать

 

внйманіе

 

членовъ

 

оной

 

на

 

не-



-

 

14

 

—

обходимость

 

спроса

 

сторонъ

 

процесса

 

по

 

такимъ

 

обстоя-
тельствамъ

 

дѣла,

 

которыя

 

остаются

 

почему

 

лпбо

 

не

 

разъ-

ясненными

 

и

 

разъяснить

 

которыя

 

онъ

 

съ

 

своей

 

стороны

считал ъ

 

бы

 

нужнымъ,

 

и

 

въ

 

утвердительномъ

 

случаѣ,

 

какъ

д.олженъ

 

поступать

 

секретарь,

 

если

 

такого

 

рода

 

заявленія
его

 

не

 

будутъ

 

уважены

 

членами?

 

Предлагая

 

о

 

семъ

 

Свя-
тейшему

 

Синоду,

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

изъяснилъ,

 

что

 

въ

виду

 

310

 

п

 

318

 

ст.

 

уст.

 

дух.

 

коне,

 

секретарь,

 

какъ

 

лицо,

которое

 

или

 

само

 

докладываетъ

 

присутствію,

 

или

 

руковод-

ствуем

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

столоначальвиковъ,

 

и

 

которое

 

при

разпогласіи

 

мнѣній

 

членовъ,

 

выясияетъ

 

существо

 

дѣла

и

 

способъ

 

его

 

рѣшенія

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

законовъ

 

—

но

 

сему

 

самому

 

обязанъ

 

находиться

 

въ

 

присутствіи

 

кон-

систоріи

 

при

 

производствѣ

 

судоговоренія

 

по

 

бракоразвод-
иымъ

 

дѣламъ

 

и

 

имѣетъ

 

право

 

обращать

 

вниманіе

 

членовъ

консисторіи

 

на

 

необходимость

 

выясненія

 

тѣхъ

 

или

 

дру-

гихъ

 

обстоятельствъ

 

при

 

судоговореніи;

 

въ

 

случаѣ

 

же,

если

 

заявленія

 

его

 

не

 

будутъ

 

уважены

 

членами.,

 

онъ

 

дол-

женъ

 

поступать

 

согласно

 

указанію

 

329

 

ст.

 

того

 

же

 

устава.

Соглашаясь

 

съ

 

таковымъ

 

заключеніемъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора,
Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

дать

 

знать

 

о

 

семъ

 

для

руководства

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

чрезъ

 

припечатаніе
настоящаго

 

опредѣленія

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ».

Отъ

 

кишиневской

 

духовной

 

консисторіи.

Кишиневская

 

духовная

 

консисторія,

 

на

 

основаніи

 

ре-

золюции

 

Высокопреосвященнаго

 

Архіепископа

 

Сергія

 

отъ

8

 

минувшаго

 

Февраля

 

за

 

Je

 

232,

 

симъ

 

увѣдомляетъ

 

духовен-

ство

 

кишиневской

 

епархіи,

 

что

 

согласно

 

постановленію
(20-му)

 

бывшаго

 

въ

 

ноябрѣ

 

1882

 

года

 

епархіальнаго
съѣзда,

 

взносъ

 

отъ

 

церквей

 

въ

 

пользу

 

епархіальнаго

 

ар-

хитектора

 

отмѣненъ,

 

взыскиваемыя

 

на

 

жалованье

 

ему

 

пять-

сотъ

 

рублей

 

обращены,

 

какъ

 

положено

 

въ

 

19

 

журна.лѣ

сего

 

съѣзда,

 

въ

 

женское

 

училище,

 

въ

 

пополненіе

 

недоста-

ющей

 

на

   

содеь^аніе

   

его

 

суммы.



"%

ЕШПЕПЕВСШЯ

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
1 — 16

 

марта

  

№

 

S+

 

1883-го

 

года.

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФЙЦІАЛЬНЫЙ

Общій

 

взглядъ

 

на

 

Богослуженіе

 

въ

 

первые

три

 

вѣка

 

христіанскай

 

церкви.

Христіанское

 

Богослуженіе

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ

 

за-

печатлѣно

 

особымъ

 

характеромъ,

 

отличающимъ

 

его

 

отъ

 

Бо-

гослужения

 

послѣдующихъ

 

вѣковъ.

 

Это

 

отличіе,

 

впрочемъ,

касается

 

не

 

сущности

 

Богослуженія,

 

а

 

только

 

внѣшнихъ

его

 

Формъ.

 

Преслѣдованія,

 

какимъ

 

подвергалась

 

христіан-

ская

 

церковь

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка,

 

не

 

давали

 

ей

 

возмож-

ности

 

свободно

 

развивать

 

свой

 

внѣшній

 

культъ;

 

эту

 

воз-

можность

 

она

 

получила

 

только

 

впослѣдствіи,

 

—

 

послѣ

 

объ-

явленія

 

христіанской

 

религіи

 

господствующею.

 

Вотъ

 

почему



—

 

148

 

—

Богослужепіе

 

первенствующей

 

церкви

 

было

 

такъ

 

бѣдно

внѣшинми

 

Формами.

 

Церковь

 

въ

 

это

 

время

 

должна

 

была

медленными

 

и

 

осторожнымъ

 

шагомъ

 

развивать

 

свой

 

культъ,

—

 

съ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

виду

 

язычества,

 

обладавшего

 

не

только

 

внѣшнимъ

 

могуществомъ,

 

но

 

и

 

роскошнымъ

 

куль-

томъ,

 

~

 

а

 

съ

 

другой

 

въ

 

виду

 

іудейства,

 

слишкомъ

 

нривя-

заннаго

 

къ

 

обрядности

 

и

 

буквѣ

 

закона.

 

Церкви

 

христіан-

скоп

 

предстояла

 

весьма

 

трудная

 

задача

 

—

 

въ

 

виду

 

языче-

ства

 

и

 

іудсйства

 

самостоятельно

 

и

 

независимо

 

развивать

свой

 

культъ,

 

оставаясь

 

при

 

этомъ

 

вѣрною

 

тѣмъ

 

началамъ,

какія

 

положены

 

въ

 

иенованін

 

хри€іч ;аискаго

 

Богослуя?енія

1.

 

Христомъ

 

и

 

Его

 

Апостолами.
Церковь

 

христіапская

 

была

 

обществомъ

 

новымъ

 

среди

іудейсТва

 

и

 

язычества.

 

По

 

отпошенію

 

і;ъ

 

язычеству

 

цер-

ковь

 

христіанская

 

была

 

обществомъ

 

новымъ

 

какъ

 

по

 

рели-

гіозно-нравственному.

 

ученію.,

 

такъ

 

и

 

по

 

культу,

 

чего

 

нельзя

вполнѣ

 

сказать

 

относительно

 

іудейскагѳ

 

общества.

 

Учсніе

церкви

 

Христовой

 

было

 

новымъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ученію'

закона

 

и

 

пророковъ

 

іудейскихъ

 

только

 

въ

 

смыслѣ

 

иопол-

ненія,

 

лучшаго

 

и

 

совершеннѣйшаго

 

изъясненія

 

его.

 

Самъ
ЧІвШйтель

 

СйазаЛъ

 

:

 

не

 

мните.,

 

яко

 

пркідохъ

 

ршорити

 

за-

коне

 

и

 

пророки:

 

не

 

пріидохъ

 

разорипш,

 

но

 

исполнити,

(Матѳ,

 

5 — 17).

 

Но

 

христіанскій

 

культъ

 

но

 

отношенію

 

къ

іудейскому

 

культу

 

былъ

 

уже

 

новымъ

 

въ

 

смыслѣ

 

сущест-

веннаго

 

пересозданія

 

послѣдняго.

 

Изъ

 

такого

 

отношеніяученія

и

 

культа

 

христіанской

 

церкви

 

къ

 

ученію

 

и

 

культу

 

іудейско-
му

 

и

 

языческому

 

объясняется

 

и

 

характеръ

 

вліянія

 

послѣд-

нихъ

 

культовъ

 

на

 

развитіе

 

христіанскаго

 

культа.

 

Тогда

какъ

 

іудейскій

 

культъ,

 

но

 

внутреннему

 

родству

 

іудейства

съ

 

христіанствомъ,

 

имѣлъ

 

значительнѣе

 

и

 

вообще

 

положи-

тельнѣе

 

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

христіанскаго

 

культа,

 

языческій

культъ

 

на

 

развитіе

 

того

 

же

 

культа

 

имѣлъ

 

гораздо

 

меньшее

и

 

вообще

 

отрицательное

 

вліяніе.



—

 

149

 

—

Основы

 

христіапокаго

 

культа,

 

существенно

 

отличаю-

щія

 

послѣдиШ

 

не

 

только

 

отъ

 

языческаго

 

культа,

 

но

 

и

 

отъ

іудейскаго,

 

изложены

 

въ

 

первоисточнпкѣ

 

хрнстіанской

 

ре-

ліігіи —въ

 

учепіи

 

Спасителя

 

и

 

Его

 

Апостоловъ

 

— и

 

заклю-

чаются

 

въ

 

овободѣ

 

и

 

духовномъ

 

Богослуженіи.

 

Свобода

 

и

поклоненіс

 

Богу

 

въ

 

духѣ

 

и

 

истинѣ

 

—

 

вотъ

 

начала,

 

харак-

теризуйся

 

хриетіаискос

 

Богослуженіе

 

и

 

всѣ

 

священный

дѣйствія

 

новозавѣтной

 

церкви.

 

Когда

 

Спаситель

 

говорнтъ

 

:

истина

 

свобоЫтъ

 

вы

 

(Іоан.

 

8/1

 

—

 

32),

 

то

 

здѣсь

 

подъ

 

ис-

тииою,

 

какъ

 

показываетъ

 

контекстъ

 

рѣчи,

 

Онъ

 

разумѣетъ

-очищенное,

 

одухотворенное

 

Богослуженіе,

 

которое

 

въ

 

дру-

ШШ

 

мѣстѣ

 

Онъ

 

называетъ

 

молитвою

 

въ

 

духѣ

 

•истишЬ

-

 

(loan.

 

4 — 24).

 

À

 

подъ

 

свободою

 

Спаситель

 

здѣсь

 

разу-

меть

 

освобожденіе

 

членовъ

 

своей

 

церкви,

 

основанной

 

на

новыхъ

 

'Началахъ,

 

отъ

 

ічшелаго

 

ига

 

обрядоваго

 

закона

Моисея,

 

подъ

 

бременемъ

 

котораго

 

еще

 

пророки

 

ветхаго

 

за-

йѣта

 

очепь

 

часто

 

вздыхали.

 

Это

 

подтверждается

 

и

 

многими

•другими

 

мѣстами

 

пзъ

 

апостольокихъ

 

писаній,

 

гдѣ

 

ясно

 

по-

хищается

 

соблюденіе

 

іудейскаго

 

закона

 

въ

 

отпошеніи

 

суб-
боты

 

4і

 

праздннковъ.

 

Соблюдете

 

закона

 

Моисея

 

порицалось

Апостолами

 

питому,

 

что

 

оно

 

противоречило

 

иовыдаъ

 

ілаш-

'ламъ

 

=христіанокаго

 

Богослуженія

 

—

 

началу

 

свободы

 

<и

 

ду-

жовввго

 

служенін

 

Богу.

 

Въ

 

носланіи

 

Щ

 

Галатамъ

 

Аііостолъ
говорить:

 

%пи

 

смотрявте,

 

и

 

жгьсяцы,

 

и

 

времена,

 

и

 

ліыпа.

Вѳюсл

 

о

 

васд,

 

еда

 

како

 

всуе

 

трудихся

 

въ

 

васз

 

(Галат.
)'щ

 

до — 11).

 

Тоже

 

самое

 

паходимъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

посланіи

Апостола

 

Павла

 

относительно

 

дозволеиныхъ

 

или

 

недозво-

ленныхъ

 

яствъ

 

и

 

нанитковъ,

 

нраздниковъ,

 

новомѣсячій

 

и

субботы,- все

 

это

 

называется

 

слабою

 

тѣнью

 

будущаго,

 

т.

 

е.

религіп

 

Іисуса

 

Христа,

 

которая

 

должна

 

быть

 

религіей

 

духа

и

 

свободы,

 

потому

 

апоотолъ

 

Іаковъ

 

и

 

называетъ

 

ее

 

зако-

номъ

 

сбободы

 

(Іак.

 

2,

 

12).

    

ѵ



— 150

 

—

Важное

 

значеніе

 

новыхъ

 

началъ

 

христіанскаго

 

Богосл

 

уже-

еія

 

станетъ

 

для

 

насъ

 

очевиднѣе,

 

если

 

мы

 

проведемъ

 

малень-

кую

 

параллель

 

между

 

христіанскимъи

 

іудейскимъ

 

Богослуже-
ніемъ.

 

Прежде

 

всего

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

іудейское

 

Бого-

служеніе

 

ограничивалось

 

только

 

одною

 

націею,

 

т.

 

е.

 

іудей-

скою,

 

и

 

однимъ

 

мѣстомъ,

 

тогда

 

какъ

 

христіанское

 

Богослу-

женіе,

 

основанное

 

на

 

новыхъ

 

началахъ,

 

было

 

доступно

всѣмъ

 

націямъ

 

и

 

не

 

ограничивалось

 

однимъ

 

опредѣленнымъ

мѣстомъ.

 

Только

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

были

 

у

 

іудеевъ

 

святыня

 

и

первосвященпикъ.

 

Туда

 

каждый

 

вѣрный

 

израильтяпинъ

ежегодно

 

три

 

раза

 

долженъ

 

былъ

 

странствовать,

 

такъ

 

какъ

онъ

 

только

 

тамъ

 

имѣлъ

 

возможность

 

исполнить

 

всѣ

 

пред-

писаиія

 

обрядоваго

 

закона.

 

Священнный

 

кодексъ

 

іудейской

церкви

 

самымъ

 

точнымъ

 

и

 

подробнымъ

 

образомъ

 

опредѣ-

лялъ

 

все,

 

касавшееся

 

жертвъ,

 

очищеній,

 

омовеній

 

и

 

вообще

внѣшняго

 

и

 

внутренняя

 

храмоваго

 

Богослуяіенія,

 

и

 

испол-

неніе

 

всего

 

этого

 

имѣло

 

для

 

іудеевъ

 

силу

 

закона,

 

наруше-

ніе

 

котораго

 

вызывало

 

гнѣвъ

 

и

 

нроклятіе

 

Божіе.

 

Понятно,

что

 

обрядовый

 

законъ

 

Моисея,

 

имѣвшій

 

въ

 

свое

 

время

 

гро-

мадное

 

значеніе,

 

съ

 

появленіемъ

 

христіанства,

 

а

 

въ

 

част-

ности

 

съ

 

появленіемъ

 

христіанскаго

 

Богослуженія,

 

долженъ

былъ

 

утратить

 

свою

 

силу

 

и

 

значеніе.

 

Уже

 

въ

 

вѣкъ

 

про-

роковъ

 

лучшая

 

часть

 

израильтянъ

 

надѣялась

 

на

 

одухотво-

реніе

 

культа,

 

а

 

пророки

 

поддерживали

 

эту

 

надежду.

 

Изо-

бражения

 

пророка

 

Исаіи

 

(гл.

 

1,

 

66

 

и

 

др.)

 

служатъ

 

прямымъ

указаніемъ

 

на

 

времена

 

новаго

 

завѣта,

 

когда

 

явится

 

новое

небо

 

и

 

новая

 

земля,

 

т.

 

е.

 

когда

 

установится

 

новый

 

поря-

докъ

 

вещей.

 

Когда

 

храмъ

 

Соломона

 

—

 

этотъ

 

славный

 

на-

мятиикъ

 

восточной

 

пышности

 

и

 

великолѣпія

 

былъ

 

разру-

шенъ

 

варварами,— пророки

 

возвысили

 

свой

 

голосъ,

 

пропо-

вѣдуя

 

Богослуженіе

 

въ

 

духѣ

 

и

 

истинѣ.

 

Но

 

иародъ

 

іудей-

скій

 

еще

 

не

 

достигъ

 

того,

 

чтобы

 

возвыситься

   

надъ

  

чув-



-

 

151

 

-

ственнымъ

 

Формальнымъ

 

Богослуженіемъ.

 

Постройка

 

новаго

храма

 

была

 

окончена,

 

по

 

благочестивый

 

желанія

 

Іезекіиля

о

 

возстановленіи

 

народа

 

Божія

 

и

 

возсоеднненіи

 

обоихъ

 

до-,

мовъ

 

Израиля

 

не

 

исполнилось.

 

Іуда

 

снова

 

отдѣлился

 

отъ

ЕФрема

 

и

 

храмовое

 

Богослуженіе

 

на

 

горѣ

 

Моріа

 

въ

 

такой

же

 

степени

 

было

 

тягостно

 

и

 

полно

 

принужденія,

 

въ

 

какой

Богоелуженіе

 

на

 

Гаразинѣ

 

удалилось

 

отъ

 

левитскихъ

 

Формъ

и

 

казалось

 

близкимъ

 

къ

 

языческому

 

культу

 

1 ).

 

Вражду

 

меж-

ду

 

двумя

 

родственными

 

племенами,

 

или

 

вѣрпѣе

 

источникъ

этой

 

вражды,

 

могъ

 

уничтожитьтолько

 

Господь

 

Інсусъ

 

Хри-

стосъ,

 

основавшій

 

новое

 

Богослуаіеніе

 

на

 

новыхъ

 

началахъ.

Изъ

 

бесѣды

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

самаритянкою

 

очевидно,

что

 

Богослуженіе

 

новаго

 

завѣта

 

не

 

будетъ

 

привязано

 

къ

какому

 

либо

 

опредѣленному

 

мѣсту

 

именно

 

вслѣдствіе

 

ду-

ховнаго

 

своего

 

характера.

 

Но

 

ірядеіт

 

часъ,

 

говоритъ

 

Спа-
титель,

 

и

 

нынѣ

 

есть,

 

егда

 

истинніи

 

поклонницы

 

покло-

нятся

 

Отгщ

 

Ьухомъ

 

и

 

истиною:

 

ибо

 

Отецъ

 

таковыхъ

ищешь

 

поклоняющихся

 

ему

 

(Іоан,

 

4 — 23).

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

въ

 

виду

 

новыхъ

 

широкихъ

 

началъ

 

христіанскаго
Богослуженія,— Формализмъ

 

и

 

буквализмъ

 

іудейскаго

 

Бого-
«луженія

 

самъ

 

собою

 

долженъ

 

былъ

 

исчезнуть,

 

не

 

имѣя

внутренней

 

силы

 

противостоять

 

этимъ

 

новымъ

 

началамъ.

Но

 

особенная

 

сила

 

и

 

широта

 

новыхъ

 

началъ

 

христіанскаго
Богослуженія

 

выразилась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

эти

 

начала

 

не

 

огра-

ничили

 

своего

 

благотворнаго

 

дѣйствія

 

однимъ

 

іудейскимъ
народомъ,

 

а

 

распространили

 

его

 

и

 

на

 

всѣ

 

другія — языче-

скія

 

націи,

 

не

 

нринадлеятвшія

 

къ

 

избранному

 

дому

 

Израиля.
Въ-

 

церковь

 

Христову

 

одинаково

 

былъ

 

открыть

 

входъ

 

и

іудеямъ,

 

и

 

язычникамъ

 

;

 

она

 

была

 

обществомъ

 

новымъ,

 

въ

главныхъ

 

основахъ

 

своихъ,

  

не

 

имѣвшимъ

  

ничего

 

общаго

г )

 

Denkwiird,

 

aus

 

der

 

christlich.

 

Archaologie

 

.Angusfci

 

L.

 

IV.
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-

ни

 

съ

 

іудсйствомъ,

 

uu

 

съ

 

язычествомъ.

 

Вотъ

 

что

 

объ

 

этомъ

говорить

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

:

 

шьсть

 

іудеіі,

 

ни

 

еллинъ

 

:

 

иѣстъ

рабь.,

 

ни

 

свободъ .-.

 

пѣсть

 

мужескш

 

поле,

 

ни

 

женскій

 

:

 

ecu

бо

 

вы

 

едино

 

есте

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

(Тал.

 

3—28).

 

И

 

въ

другомъ

 

мѣстѣ

 

тотъ

 

же

 

апостолъ

 

говорить:

 

о

 

Христѣ

 

бо

Іисрсіь

 

ни

 

обрѣзапіе

 

что

 

можешь,

 

ни

 

пеобрѣзаніе,

 

но

 

но-

ва

 

тварь

 

(Гал.

 

6 — 15).

 

Итакъ,

 

христіане

 

не

 

должны

 

быть

ни

 

іудеямн,

 

ни

 

язычниками,

 

по

 

должны

 

составлять

 

совер-

шенно

 

новое

 

религіозиое

 

общество,

 

одухотворенное

 

новыми,

началами

 

религіозной

 

ншзни

 

—

 

началами

 

свободы

 

и

 

слуяіе-

нія

 

Богу

 

въ

 

духѣ

 

и

 

истинѣ, —

 

въ

 

противоположность

 

съ

одной

 

стороны

 

мертвому

 

Формализму

 

іудейскаго

 

Богослуже-
нія, —

 

съ

 

другой

 

—

 

грубочувственному

 

культу

 

язычниковъ.

Указавши

 

общія

 

начала

 

христіанскаго

 

Богослужснія,

свойства

 

и

 

зиачсніе

 

этихъ

 

началъ

 

въ

 

сравнсніи

 

съ

 

началами

іуденскаго

 

Богослужспія^ — мы

 

теперь

 

прослѣдимъ

 

нриложе-

пія

 

новыхъ

 

началъ

 

христіанскаго

 

Богослужеиія

 

въ

 

исторін

развитія

 

этого

 

Богослужепія

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка

 

христиан-

ской

 

церкви.

Спаситель

 

собственнымъ

 

ирнмѣромъ

 

нодтвердилъ

 

новыя

начала

 

хрнстіанскаго

 

Богослуженія

 

и

 

всею

 

своею

 

жизнію

показалъ,

 

въ

 

чемъ

 

должно

 

состоять

 

иоклоненіе

 

Богу

 

въ

духѣ

 

и

 

нстинѣ.

 

Іудси,

 

къ

 

которымъ

 

Спаситель

 

прежде

 

все-

го

 

обратился

 

съ

 

своею

 

нроповѣдью,

 

до

 

того

 

были

 

преданы

буквѣ

 

закона

 

и

 

Формальному

 

исполнение

 

этой

 

мертвой

 

буквы,

что

 

малѣйшес

 

отступленіе

 

отъ

 

нея

 

считали

 

большимъ

 

нре-

стунленіемъ.

 

Довольно

 

было

 

для

 

іудеевъ

 

видѣть

 

парушоніе

субботы

 

со

 

стороны

 

Спасителя,

 

чтобы

 

отвергнуть

 

Его

 

бо-

я?ественнос

 

послапничество:

 

нѣсть

 

сей

 

отъ

 

Бога

 

человѣкъ,

яко

 

субботу

 

не

 

хранить

 

(loan.

 

9 —16).

 

Такому

 

рабскому

,

 

подчиненно

 

буквѣ

 

закона

 

Спаситель

 

нротнвопоставлялъ

 

дѣла

обильной

 

любви,

 

лншеппыя

 

формальной

 

законности,но

 

за

 

то
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-

преисполненный

 

внутренняго

 

достоинства.

 

Множество

 

чудесъ

совершено

 

было

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

въ

 

субботу

 

именно

 

для

того,

 

чтобы

 

показать

 

іудеямъ,

 

что

 

Формальное

 

исполненіе

буквы

 

закона

 

еще

 

не

 

есть

 

добродѣтель,

 

если

 

съ

 

этимъ

 

ис-

полненіемъ

 

буквы

 

закона

 

не

 

будетъ

 

соединяться

 

внутрен-

нее,

 

духовное

 

Богослуженіе.

 

Хотя

 

Спаситель

 

не

 

рѣдко

 

по-

сѣщалъ

 

храмъ

 

и

 

точность,

 

съ

 

какою

 

Онъ

 

совершалъ

 

путе-

шествія

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

особенно

 

ясно

 

доказывает^

 

что

Онъ

 

вѣренъ

 

словамъ:

 

тако

 

бо

 

подобаешь

 

намь

 

исполнити

всяиу

 

правду

 

(Мат.

 

3—17);

 

но

 

родъ

 

и

 

способъ,"

 

какъ

 

Гос-

подь

 

велъ

 

себя

 

во

 

храмѣ,

 

показалъ,

 

что

 

Онъ

 

явился

 

не

только

 

какъ

 

Господь

 

субботы,

 

по

 

и

 

какъ

 

Господь

 

храма.

Многіе

 

случаи

 

въ

 

Евангеліи

 

представляютъ

 

Іисуса

 

Христа

Божественным!,

 

преобразователемъ

 

іудейскаго

 

культа,

 

на-

нрим.

 

случай

 

(Ев.

 

loan.

 

2—14),

 

когда

 

Спаситель

 

отпра-

вляется

 

въ

 

храмъ

 

и

 

изгоняеть

 

торгующихъ.

 

Въ

 

основаніи

христіанскаго

 

общества

 

полоягены

 

были

 

новыя

 

начала

 

ре-

лигіозно-нравствепной

 

жизни,

 

которыя

 

язычникамъ

 

совсѣмъ

не

 

были

 

извѣстны,

 

a

 

іудеями

 

или

 

были

 

забыты

 

подъ

 

по-

кровомъ

 

буквы

 

закона,

 

или

 

только

 

чувствовались.

Гелигіозно-нравственное

 

ученіе

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

сво-

емъ

 

основаніи

 

не

 

было

 

ново;

 

оно

 

было

 

извѣстно

 

и,

 

прежде

истиннымъ

 

членамъ

 

іудейской

 

церкви;

 

его

 

предвозвѣщали

пророки

 

и

 

его

 

исповѣдывали

 

патріархи;

 

это

 

ученіе

 

теперь

получило

 

только

 

высшее

 

и

 

полное

 

совершенство,

 

Котораго

оно

 

прежде

 

не

 

имѣло.

 

Но

 

что

 

касается

 

до

 

Формъ

 

Богослу-

жения,

 

—

 

то

 

онѣ

 

теперь

 

должны

 

были

 

подвергнуться

 

суще-

ственной

 

перемѣнѣ.

 

Формы

 

и

 

церемояіи

 

іудейскаго

 

Бого-

служенія

 

имѣли

 

въ

 

свое

 

время

 

значеніе

 

только

 

по

 

прямо-

му

 

ихъ

 

отношение

 

къ

 

1.

 

Христу,

 

съ

 

пришествіемъ

 

Котора-

го

 

опѣ

 

могли

 

опять

 

получить

 

силу

 

и

 

значеніе

 

настолько,

насколько

 

имъ

 

сообщался

 

новый

 

духъ

 

и

 

новыя

 

начала

 

ос-
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-

нованной

 

Господомъ

 

церкви.

 

По

 

пересозданіе

 

іудейекаго

культа

 

по

 

новымъ

 

началамъ

 

христіанскаго

 

Богослужеиія,

и

 

собственно

 

пересозданіе

 

не

 

всего

 

культа,

 

а

 

только

 

тѣхь

частей

 

его,

 

которые

 

имѣли

 

болѣе

 

близкое

 

и

 

существенное

отиошеніе

 

къ

 

христіанству,

 

требовало

 

довольно

 

много

 

вре-

мени

 

и

 

не

 

могло

 

обойтись

 

безъ

 

борьбы

 

стараго

 

съ

 

новымъ,

іудейства

 

съ

 

христіаиствомъ.

 

Главиые

 

моменты

 

этой

 

борь-

бы

 

мы

 

и

 

намѣрены

 

теперь

 

указать.

Борьба

 

іудейства

 

или

 

іудеизма

 

съ

 

христіанствомъ,

 

соб-

ственно

 

говоря,

 

выразилась

 

въ

 

борьбѣ

 

Формализма

 

и

 

буква-

лизма

 

іудейства

 

съ

 

новыми

 

началами

 

христіанскаго

 

Бого-

служения

 

-

 

началимъ

 

свободы

 

и

 

Богислуаіепія

 

въ

 

духѣ

 

и

истинѣ.

 

Проповѣдь

 

Евангелія,

 

обращенная

 

1.

 

Христомъ

 

и

Его

 

Апостолами

 

сначала

 

къ

 

однимъ

 

іудеямъ,

 

какъ

 

бы

благопріятствовала

 

симиатіямъ

 

іудео-христіанъ

 

къ

 

прежне-

му

 

обрядовому

 

закону

 

и

 

въ

 

тоже

 

самое

 

время

 

поддержива-

ла

 

тотъ

 

узкій

 

взглядъ,

 

что

 

въ

 

церковь

 

Христову

 

имѣютъ

право

 

вступать-

 

одни

 

только

 

іудеи

 

-сыны

 

Израиля.

 

Много

яедоумѣній

 

могло

 

рождаться

 

у

 

іудео-христіанъ

 

относитель-

но

 

ихъ

 

положенія

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

и

 

правильному

рѣшенію

 

этихъ

 

недоумѣній

 

главнымъ

 

ооразомъ

 

препятство-

вали

 

ихъ

 

прежніе

 

узкіе

 

взгляды,

 

съ

 

которыми

 

они

 

и

 

въ

христіанствѣ

 

не

 

могли

 

скоро

 

разстаться.

 

А

 

самые

 

эти

взгляды

 

въ

 

свою

 

очередь

 

паходилп

 

довольно

 

значительную

поддержку

 

въ

 

близкомъ

 

общеніи

 

между

 

церковью

 

Христовою

и

 

іудейскою,

 

которое

 

давало

 

имъ

 

какъ

 

бы

 

пѣкоторое

 

пра-

во

 

держаться

 

своихъ

 

нрежнихъ

 

взглядовъ.

 

Отсюда

 

понят-

нымъ

 

становится

 

взглядъ

 

Апостоловъ

 

на

 

Царство

 

Христо-
во,

 

высказанный

 

ими

 

предъ

 

вознесеніемъ

 

Спасителя

 

въ

слѣдующемъ

 

вонросѣ:

 

Господи,

 

аще

 

въ

 

лѣто

 

сіе

 

устроя-

еши

 

царство

 

Израилево.

 

(Дѣян.

 

1 — 7).

 

Вообще

 

определить

свое

 

положеніе

 

и

 

отношеніе

  

къ

 

іудейской

 

церкви

 

—

 

была
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—

одною

 

изъ

 

самыхъ

 

трудныхъ

 

задачъ,

 

которую

 

предстояло

рѣшить

 

іудео-христіанамъ.

 

Рѣшеніе

 

этой

 

задачи

 

тѣмътрудпѣе

было

 

для

 

іудео-христіанъ,

 

что

 

она

 

касалась

 

предмета

 

очень

близкаго

 

имъ

 

—

 

церкви

 

іудейской,

 

къ

 

обычаямъ

 

и

 

устано-

вленіямъ

 

которой

 

они

 

все

 

еще

 

питали

 

привязанность,

 

хотя

и

 

были

 

уже

 

членами

 

новой

 

—

 

христианской

 

церкви

 

Но

 

на

сколько

 

рѣшепіс

 

этой

 

задачи

 

было

 

трудно,

 

настолько

 

оно

было

 

важно

 

для

 

самостоятельного

 

развитія

 

и

 

распростране-

нія

 

церкви

 

Христовой.

 

Вотъ

 

почему

 

вознесеніе

 

іисуса

 

Хри-
ста

 

па

 

пебо

 

имѣло

 

то

 

важное

 

значеніе

 

для

 

только

 

что

 

ос-

нованной

 

церкви

 

вообще,

 

и

 

въ

 

частности

 

для

 

іудео-христі-

анъ,

 

что

 

оно

 

съ

 

одной

 

стороны

 

должно

 

было

 

подорвать

 

въ

самомъ

 

корнѣ

 

чувственный

 

взглядъ

 

іудео-христіанъ

 

на

 

цар-

ство

 

Христово,

 

открывая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

широкій

 

про-

сторъ

 

для

 

развитія

 

новыхъ

 

началъ

 

христіанскаго

 

Богослу-

женія, —а

 

съ

 

другой— оно

 

должно

 

было

 

сопровождаться,

 

по

обѣтованію

 

Спасителя,

 

ннзпослапіемъ

 

Св.

 

Духа.

 

Сошествіе
Св.

 

Духа

 

на

 

Апостоловъ

 

—

 

замѣчательное

 

событіе

 

не

 

толь-

ко

 

для

 

исторіи

 

церкви

 

вообще,

 

но

 

и

 

въ

 

частности

 

для

 

ис-

торіи

 

христіанскаго

 

Богослуя*енія.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

види-

мое

 

присутствіе

 

Христа

 

въ

 

церкви

 

замѣняется

 

невидимымъ

присутствісмъ

 

Духа

 

Святаго.

 

Здѣсь

 

можетъ

 

быть

 

обозпа-

ченъ

 

тотъ

 

моментъ

 

времени,

 

съ

 

котораго

 

развитіе

 

и

 

рас-

пространено

 

церкви

 

Христовой,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

раз-

витіе

 

христіанскаго

 

Богослуженія,

 

идетъ

 

самостоятельнымъ

путемъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

и

 

руководствомъ

 

Духа

 

Святаго.

Послѣ

 

сошествія

 

Св.

 

Духа

 

на

 

Апостоловъ.

 

церковь

Христова

 

достнгаетъ

 

значительной

 

степени

 

развитія

 

своей

внутренней

 

жизни..

 

И

 

здѣсь-то

 

въ

 

первый

 

разъ

 

обнаружи-

вается

 

во

 

всемъ

 

блескѣ

 

внутреннее

 

достоинство

 

новыхъ

началъ

 

христіанскаго

 

Богослуженія.

 

Церковь

 

Христова

 

въ

это

 

время

 

представляла

 

уже

 

общество

   

вѣрующихъ,

   

тѣсно
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—

связанныхъ

 

между

 

собою

 

любовью

 

другъ

 

къ

 

другу

 

и

 

вза-

импымъ

 

довѣріемъ.

 

Члены

 

этой

 

церкви

 

проводили

 

богослу-

жебное

 

время

 

во

 

всеобщей

 

молитвѣ

 

и

 

въ

 

преломленіи

 

хлѣба.

Для

 

этой

 

цѣли

 

имъ

 

служили

 

частные

 

дома;

 

но

 

они

 

еже-

дневно

 

ходили

 

на

 

молитву

 

и

 

въ

 

храмъ.

 

Такимъ

 

образомъ

связь

 

христіанской

 

церкви

 

съ

 

іудейскою

 

въ

 

это

 

время

 

еще

существовала

 

я

 

она

 

была

 

очень

 

сильна.

 

Но

 

несмотря

 

на

 

то,

что

 

общество

 

христіанъ

 

состояло

 

въ

 

это

 

время

 

еще

 

нзъ

однихъ

 

только

 

іудеевъ,

 

—

 

оно

 

внутреннпмъ

 

своимъ

 

раз-

витіемъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

удалялось

 

отъ

 

іудейскаго

 

общества,

приготовляя

 

этнмъ

 

уничтожеиіе

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ

 

и

внѣшней

 

связи.

 

Особенно

 

эта

 

связь

 

должна

 

была

 

ослабѣть

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

проповѣдь

 

Евангелія

 

не

 

ограничивалась

уже

 

одними

 

іудеями,

 

а

 

распространялась

 

и

 

на

 

язычниковъ.

Апостолы,

 

согласно

 

заповѣди

 

Спасителя,

 

первоначально

ироповѣдывали

 

Евангеліе

 

однихмъ

 

только

 

іудеямъ,

 

—

 

но

 

на-

ступило

 

уже

 

время

 

-

 

открыть

 

доступъ

 

въ

 

Церковь

 

Христо-
ву

 

и

 

язычникамъ.

 

Первыми

 

язычниками,

 

вступившими

 

въ

церковь

 

Христову,

 

были:

 

еѳіоплянинъ,

 

евиухъ,

 

вельможа

Кандакіи,

 

царицы

 

еѳіопской,

 

обращенный

 

ко

 

Христу

 

Апо-
столомъ

 

Филипномъ,

 

и

 

Кориилій

 

сотникъ,

 

обращенный

 

Апо-
столомъ

 

Петромъ.

 

Въ

 

принятіи

 

этихъ

 

язычниковъ

 

въ

 

цер-

ковь

 

Христову

 

видно

 

особенное

 

дѣйствіе

 

Духа

 

Святаго,

 

не-

видимаго

 

руководителя

 

судьбами

 

церкви.

 

Дѣянія

 

Апостоль-
скія,

 

разсказывая

 

объ

 

обращеніи

 

ко

 

Христу

 

еѳіоплянина,

говорятъ

 

между

 

прочимъ

 

слѣдующее:

 

Рече

 

owe

 

Духь

 

кь

Филиппу:

 

приступи

 

и

 

прилѣпися

 

колесницн,

 

сей

 

(Дѣян.
8—20).

 

Такое

 

повелѣніе

 

Духа

 

о

 

распространена

 

проповѣ-

ди

 

Евангелія

 

и

 

на

 

не-іудеевъ

 

было

 

необходимо

 

потому

 

что

въ

 

это

 

время

 

іудео-христіане

 

еще

 

не

 

были

 

совершенно

чужды

 

прежняго

 

узкаго

 

взгляда,

 

что

 

проповѣдь

 

евангелія
должна

  

быть

  

иоключительнымъ

  

достояніемъ

  

однихъ

 

іуде-
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—

евъ

 

—

 

наслѣдниковъ

 

обѣтованія.

 

Въ

 

этомъ

 

пе

 

трудво

 

убе-

диться,

 

если

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

какъ

 

встрѣтили

іудео-христіане

 

Апостола

 

Петра

 

послѣ

 

припятія

 

имъ

 

въ

церковь

 

Христову

 

язычника

 

Корнилія.

 

Ш

 

егда

 

взыде

 

Hemps

во

 

Іерусалимз,

 

иередаютъ

 

Дѣяпія,

 

преѣѵрахуся

 

съ

 

ниж,

иже

 

отя

 

обрѣзанія.

 

ишолющв,

 

яко

 

m

 

Мужащ

 

обріьза-

нія

 

не

 

имущимъ

 

вшелв

 

ecu,

 

и

 

ялъ

 

ecu

 

съ

 

ними

 

(Дѣяи.

11 — 2

 

и

 

3).

 

И

 

Апостолъ

 

ІІетръ,

 

для

 

убѣжденія

 

іудео-хри-

стіанъ

 

въ

 

правѣ

 

язычниковъ

 

на

 

вступлсніе

 

въ

 

церковь

Христову,

 

долженъ

 

былъ

 

разсказать

 

илъ

 

всю

 

исторію

 

об-

ращенія

 

Ёорнилія

 

ко

 

Христу,

 

—

 

и

 

только

 

выслушавши

 

эту

исторію,

 

они

 

могли

 

успокоиться:

 

Слышавше

 

же

 

сія^

 

у

 

мол-

кош

 

я

 

и

 

славяху

 

Бога,

 

ыаюлюще:

 

убо

 

и

 

лзыкамъ

 

Вот
покаяніе

 

даде

 

es

 

животе

 

(Дѣян.

 

11 — 18).

 

Болѣе

 

широкія

размѣры

 

получила

 

Евангельская

 

проиовѣдь

 

среди

 

язычни-

ковъ

 

въ

 

Антіохіи.

 

Здѣсь

 

въ

 

первый

 

разъ

 

нослѣдователи

 

Хри-

ста

 

получили

 

названіе

 

христіанъ.

 

До

 

этого

 

времени

 

языч-

ники

 

смѣшивали

 

хіистіаиъ

 

съ

 

іудеями

 

и

 

называли

 

ихъ

 

то

галилеянами,

 

то

 

назореями, —и

 

между

 

самыми

 

христіанами

были

 

въ

 

употребленіи

 

различный

 

названія

 

—

 

учениковъ,

вѣрующихъ,

 

братьевъ.

 

Новое

 

имя

 

послѣдователей

 

Христа

должно

 

было

 

служить

 

постояпнымъ

 

папомннаиіемъ,

 

что

 

въ

церкви

 

Христовой

 

нѣтъ

 

ни

 

іудеевъ,

 

ни

 

язычниковъ,

 

a

 

всѣ

составляюсь

 

одно

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ.

 

Въ

 

установлены

 

един-

ства

 

члеиовъ

 

христіанской

 

церкви

 

особенно

 

чувствовалась

нужда

 

въ

 

это

 

время,

 

когда

 

свободное

 

вступлепіе

 

язычни-

ковъ

 

въ

 

христіанское

 

общество

 

выдвинуло

 

на

 

первый

 

планъ

вонросъ

 

объ

 

отпошеніи

 

новыхъ

 

членовъ

 

церкви

 

Христовой
(изъ

 

язычниковъ)

 

къ

 

іудео-христіанамъ,

 

которые

 

продол-

жали

 

еще

 

приписывать

 

себѣ

 

преимущественный

 

права

 

на

царство

 

Христово.

 

Іудео-хрпстіане,

 

но

 

чувству

 

естественной

привязанности,

   

не

 

могли

   

еще

   

совсѣмъ

  

сбросить

 

съ

 

себя



— 158

 

—

его

 

обрядоваго

 

закона

 

Моисея.

 

Отказавшись

 

уже

 

отъ

 

мыс-

ли,

 

что

 

царство

 

Христово

 

принадлежитъ

 

однимъ

 

іудеямъ,

нѣкоторые

 

изъ

 

іудео-христіанъ

 

все

 

таки

 

думали,

 

что

 

языч-

ники

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ

 

будутъ

 

пользоваться

 

благами

церкви

 

Христовой,

 

когда

 

они

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

церковь

подвергнутся

 

обряду

 

обрѣзанія

 

и

 

вообще

 

будутъ

 

соблюдать

закопъ

 

Моисеевъ,

 

—

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

пріобрѣтутъ

 

право,

которое

 

іудси

 

имѣютъ

 

по

 

рожденію

 

—

 

какъ

 

сыны

 

Израиля.

Здѣсь

 

вь

 

первый

 

разъ

 

возникло

 

въ

 

церкви

 

несогласіе,

 

—

вызвавное

 

столкновееіемъ

 

двухъ

 

элементовъ — іудейскаго

 

к

чисто

 

христіанскаго.*

 

Іудео-христіане,

 

требовавшіе

 

соблюденія

закона

 

Моисеева

 

отъ

 

язычниковъ — новыхъ

 

членовъ

 

церкви

Христовой,

 

вступили

 

въ

 

состязаніе

 

съ

 

Апостолами

 

—

 

Пав-

ломъ

 

и

 

Варвавой,

 

которые

 

отвергали

 

ихъ

 

требовішіе.

 

Но
это

 

состязаніе

 

ничѣмъ

 

не

 

кончилось;

 

для

 

рѣшенія

 

спора

вуженъ

 

былъ

 

соборъ,

 

для

 

чего

 

и

 

отправились

 

Павелъ

 

и

Варнава

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

На

 

соборѣ

 

апостолы

 

и

 

пресвитеры

по

 

долгомъ

 

разсужденіи

 

порѣшили:

 

освободить

 

язычпиковъ,

вступившпхъ

 

въ

 

церковь

 

Христову,

 

отъ

 

принятія

 

обрѣзанія

и

 

вообше

 

отъ

 

соблюденія

 

закона

 

Моисеева.

 

Опредѣленіе
аностольскаго

 

собора,

 

внрочемъ,

 

не

 

могло

 

вдругъ

 

пересо-

здать

 

отношенія

 

іудео-хрнстіаиъ

 

къ

 

прежпимъ

 

ихъ

 

обычаямъ

и

 

преданіямъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

оно

 

прямо

 

касалось

 

однихъ

только

 

язычниковъ,

 

иереходящихъ

 

въ

 

христіанство.

 

При-
вязанность

 

іудео-христіанъ

 

къ

 

закону

 

Моисееву

 

была

 

еще

настолько

 

велика,

 

что

 

и

 

апостолы

 

находили

 

нужнымъ

 

дѣ-

лать

 

имъ

 

пѣкотораго

 

рода

 

уступки.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

иаир.

единственно

 

ради

 

іудеевъ

 

обрѣзалъ

 

Тимоѳея,

 

такъ

 

какъ

они

 

знали,

 

что

 

отецъ

 

Тимоѳея

 

былъ

 

еллинъ.

Борьба

 

двухъ

 

элементовъ

 

—

 

іудейскаго

 

и

 

чисто-христі-
анскаго,

 

съ

 

разрушепіемъ

 

Іерусалима,

 

должна

 

была

 

принять

•новое

 

направленіе,

   

болѣе

 

благопріятоое

 

для

 

торжества

 

по-
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—

выхъ

 

началъ

 

христіанскаго

 

Богослуженія.

 

На

 

сторонѣ

 

на-

чалъ

 

христіанскаго

 

Богослуженія

 

съ

 

этого

 

времени

 

является,

кромѣ

 

опредѣлеяія

 

апостольскаго

 

собора,

 

особое

 

событіе

 

—

разрушеиіе

 

Іеру салима

 

и

 

храма,

 

дѣлавшее

 

совершенно

 

не-

возможиымъ

 

для

 

іудео-христіанъ

 

строгое

 

исполневіе

 

обрядо-

ваго

 

закона

 

Моисея

 

п

 

следовательно

 

подрывавшее

 

въ

 

са-

момъ

 

корнѣ

 

ихъ

 

симпатіи

 

къ

 

іудейскому

 

закону.

 

Учи-
тели

 

церкви

 

(нанрим.

 

Іустннъ

 

мучеяикъ)

 

часто

 

ссыла-

лись

 

на

 

это

 

обстоятельство

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

іудензмомъ.

 

Но
іудепзмъ

 

и

 

послѣ

 

разрушенія

 

Іерусалима

 

и

 

храма

 

далеко

еще

 

не

 

исчезъ

 

въ

 

христианской

 

церкви.

 

Вотъ

 

что

 

пишетъ

Св.

 

Игнатій

 

Боговосецъ

 

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

магпезі-
анамъ,

 

предостерегая

 

ихъ

 

отъ

 

іудепзма:

 

«йтакъ,

 

извергните

обветшавшій

 

и

 

окисшій

 

зловредный

 

квасъ,

 

и

 

изменившись

иа

 

квась

 

новый,

 

который

 

есть

 

I.

 

Хрнстосъ,

 

осолитесь

 

въ

въ

 

Немъ,

 

дабы

 

кто

 

изъ

 

васъ

 

не

 

подвергся

 

гніенію,

 

поелику

зловоніемъ

 

изобличены

 

будете.

 

Страпно

 

—

 

исповѣдывать

Христа

 

Іисуса,

 

а

 

жить

 

ноіудейски;

 

ибо

 

ие

 

христіанство

увѣровало

 

въ

 

іудеиство.

 

—

 

но

 

іудейство

 

въ

 

христіанотво,

да

 

всякій

 

увѣровавшіи

 

языкъ

 

приведется

 

къ

 

Богу».

Если

 

св.

 

йгнатій

 

,

 

такимъ

 

образомъ

 

вооружается

 

про-

тивъ

 

іудеизма

 

въ

 

христианской

 

церкви

 

и

 

жизни,

 

-•

 

то

 

по-

нятно,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

существовала

 

еще

 

раздвоенность

въ

 

срсдѣ

 

христіанъ,

 

— раздвоенность

 

между

 

іудейскимъ

 

за-

кономъ

 

и

 

христіанскимъ.

 

И

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

такая

раздвоенность

 

представляла

 

серьезный

 

опасности

 

для

 

чи-

стоты

 

христіанскаго

 

Богослуженія

 

и

 

жизни.

 

Эта

 

раздвоен-

ность

 

самымъ

 

очевидпымъ

 

образомъ

 

выразилась

 

въ

 

празд-

нованы

 

пасхи.

 

Іудео-христіане

 

вмѣстѣ

 

съ

 

христіаискою

пасхою

 

праздновали

 

и

 

іудейскую,

 

и

 

иослѣднюю

 

праздновали

одинаковымъ

 

образомъ

 

и

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

іудеями.

 

Но

 

цер-

ковь

 

не

 

могла

 

долго

 

спокойно

 

смотрѣть

  

на

 

такую

 

раздво-
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—

снность

 

іудео

 

христіанъ,

 

—

 

представлявшую

 

прямую

 

проти-

воположность

 

въ

 

празднованы

 

пасхи

 

съ

 

христіанами

 

изъ

язычниковъ,

 

главпымъ

 

центромъ

 

которыхъ

 

служилъ

 

Римъ.

Слѣдствіемъ

 

этого

 

былъ

 

споръ

 

о

 

праздиованін

 

пасхи

 

между

малоазійскими

 

христіанами

 

и

 

римскими.

Споръ

 

о

 

празднованы

 

пасхи — событіе

 

очепь

 

важное

 

въ

исторіи

 

христіанскаго

 

культа,

 

важное

 

особенно

 

потому,

 

что

въ

 

немъ

 

выразились

 

моменты

 

послѣдней

 

борьбы

 

іудеизма

съ

 

хрпстіанствомъ.

 

Эта

 

иослѣдняя

 

борьба,

 

нужно

 

замѣтпть,

во

 

многомъ

 

отличалась

 

отъ

 

предшествующей

 

и

 

отличалась

главиымъ

 

образомъ

 

строгостью

 

своей

 

постановки.

 

Никакія

уступки

 

здѣсь

 

не

 

имѣлн

 

мѣста,

 

— и

 

не

 

имѣли

 

потому,

 

что

въ

 

нихъ

 

уже

 

не

 

было

 

никакой

 

надобности.

 

Первоначаль-

ныя

 

симпатіп

 

іудео

 

-

 

христіанъ

 

къ

 

іудейскому

 

обрядо-

вому

 

закону,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

но

 

мѣрѣ

 

разви-

тия

 

и

 

укрѣплеиія

 

новыхъ

 

началъ

 

христіанскаго

 

Вогослуже-

нія,

 

естественнымъ

 

образомъ

 

должны

 

были

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-

лѣе

 

охладѣвать.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

охлажденіемъ

 

симпатій

 

къ

іудейскому

 

обрядовому

 

закону

 

поколебалась

 

и

 

естественная

почва

 

іудепзма.

 

Это

 

было,

 

поэтому,

 

самое

 

благопріятное

время

 

для

 

принятія

 

рѣшнтельныхъ

 

мѣръ

 

противъ

 

іудеизма

въ

 

христианской

 

церкви.

 

Церковь

 

и

 

воспользовалась

 

этимъ

времеяемъ

 

для

 

рѣшительной

 

борьбы

 

съ

 

остатками

 

іудеизма

въ

 

ближайшей

 

практикѣ.

 

Лучшимъ

 

выраженіемъ

 

такой

борьбы

 

служить

 

споръ

 

о

 

празднованы

 

пасхи,

 

и

 

собственно
споръ

 

при

 

Поликарпов

 

и

 

Викторѣ.

 

Вонросъ

 

о

 

празднованіи
ласхн

 

въ

 

это

 

время

 

сдѣлался

 

всеобщимъ

 

для

 

всей

 

тогдаш-

ней

 

церкви.

 

Но

 

собственно

 

для

 

насъ

 

здѣсь

 

важенъ

 

тотъ

фактъ,

 

что

 

по

 

вопросу

 

о

 

празднованіи

 

пасхи

 

большинство
предстоятелей

 

церкви

 

было

 

на

 

сторонѣ

 

христіанъ

 

изъ

 

языч-

никовъ,

 

т.

 

е.

 

христіанъ

 

чуждыхъ

 

іудеизма,

 

а

 

это

 

показы-

ваете,

 

что

 

въ

 

это

 

время

  

отношенія

   

между

 

христіанствомъ
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и

 

іудействомъ,

 

а

 

въ

 

частности

 

между

 

культомъ

 

того

 

н

другаго,

 

должны

 

были

 

почти

 

окончательно

 

опредѣлиться,—

и

 

не

 

въ

 

пользу

 

іудеизма,

 

а

 

въ

 

пользу

 

христианства

 

и

 

но-

выхъ

 

началъ

 

христіанскаго

 

Богослуженія.

 

Споръ

 

о

 

празд-

нованы

 

пасхи

 

получилъ

 

Формальное

 

разрѣшеніе

 

на

 

иервомъ

вселенскомъ

 

соборѣ,

 

—

 

но

 

въ

 

общемъ

 

сознаны

 

церкви

 

онъ

былъ

 

разрѣшенъ

 

гораздо

 

раньше.

Но

 

ведя

 

борьбу

 

съ

 

іудейскимъ

 

Формализмомъ

 

и

 

буква-

лизмомъ,

 

церковь

 

христіанская

 

нисколько

 

не

 

считала

 

Про-

тивнымъ

 

иовымъ

 

началамъ

 

своего

 

культа

 

заимствованіе

изъ

 

іудейской

 

церкви

 

многихъ

 

Формъ

 

Богослуженія,

 

такъ

какъ

 

она

 

Формамъ

 

іудейскаго

 

Богослуженія

 

сообщала

 

новый

духъ

 

и

 

новую

 

жизнь,

 

— такъ

 

что

 

онѣ

 

переставали

 

быть

 

іу-

дейскими

 

Формами

 

и

 

служили

 

выраженіемъ

 

новыхъ

 

чисто

христіанскихъ

 

началъ.

 

Множество

 

свидѣтельствъ

 

древнихъ

учителей

 

церкви

 

ясно

 

указываетъ

 

на

 

свободу

 

и

 

духовный

характеръ

 

богослужебныхъ

 

учрежденій

 

христіанской

 

церкви

въ

 

сравненіи

 

съ

 

такими

 

же

 

учрежденіями

 

іуд ейской

 

церкви.

Праздники

 

христіанской

 

церкви

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ

 

по-

чти

 

всѣ

 

заимствовавы

 

отъ

 

іудейской

 

церкви,

 

—

 

а

 

между

тѣмъ,

 

какое

 

громадное

 

различіе

 

существовало

 

между

 

этими

праздниками

 

въ

 

той

 

и

 

другой

 

церкви.

 

Это

 

различіе

 

каса-

лось

 

и

 

предмета

 

праздниковъ,

 

но

 

главнымъ

 

образомъ

 

ихъ

характера.

 

Относительно

 

характера

 

христіанскихъ

 

праздни-

ковъ

 

многіе

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви

 

ясно

 

учили,

 

что

 

глав-

ное

 

преимущество

 

христианства

 

предъ

 

іудействомъ

 

и

 

язы-

чествомъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

ни

 

одинъ

 

день

не

 

считается

 

священнѣе

 

другихъ,

 

что

 

каждый

 

день

 

есть

суббота

 

и

 

день

 

Господень

 

и

 

долженъ

 

быть

 

потому

 

оевя-

щенъ

 

служеніемъ

 

Богу,

 

и

 

что

 

особенные

 

праздники

 

и

 

тор-

жественные

 

дни

 

установлены

 

только

 

для

 

обыкновенпыхъ

 

и

слабыхъ

 

христіанъ.

 

Приведемъ

 

объ

 

этомъ

 

нѣкоторыя

 

мѣста.
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«Мы

 

имѣемъ

 

новелѣніе,

 

говоритъ

 

Климентъ

 

Алексап-
дрійскій,

 

почитать

 

Того,

 

Еотораго

 

признаемъ

 

Словомъ,

 

Спа-

сителемъ

 

и

 

Вождемъ,

 

и

 

чрезъ

 

Него

 

Отца,

 

не

 

въ

 

избран-

ные

 

дни,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

другіе,— но

 

мы

 

должны

 

это

 

дѣ-

лать

 

безпрестанно,

 

всю

 

жизнь

 

и

 

всѣми

 

способами.

 

Ни

 

въ

опредѣленномъ

 

мѣстѣ,

 

ни

 

въ

 

избранном!»

 

святилищѣ,

 

ни

въ

 

извѣстные

 

праздники

 

и

 

установленные

 

дни,

 

но

 

всю

свою

 

жизнь,

 

на

 

каждомъ

 

мѣстѣ,

 

христіанинъ

 

или

 

самъ

 

одинъ

или

 

со

 

шюжествомъ

 

братьевъ

 

почитаетъ

 

истиннаго

 

Бога» 1 ).

Оригенъ

 

приводитъ

 

упрекъ,

 

какой

 

Цельсъ

 

дѣлаетъ

 

христіанамъ

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

не

 

принимаютъ

 

никакого

 

участія

 

въ

 

пу-

б.інчиыхъ

 

праздникахъ.

 

Противъ

 

этого

 

упрека

 

Оригенъ

 

замъ-

частъ,

 

что

 

христіаве

 

никакъ

 

не

 

могутъ

 

считать

 

эти

 

праздники

языческіе

 

за

 

истинное

 

и

 

достойное

 

выраженіе

 

Богопочита-

нія,

 

а

 

счптаютъ

 

ихъ

 

просто

 

изобрѣтеніемъ

 

и

 

выраженіемъ

грубаго

 

суевѣрія.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

продолжаетъ:

 

праздникъ,

какъ

 

прекрасно

 

замѣчаетъ

 

греческій

 

философъ,

 

—

 

ничто

иное,

 

какъ

 

исполнение

 

долга.

 

Итакъ,

 

только

 

тотъ

 

истинно

празднуешь,

 

кто

 

исполняетъ

 

свой

 

долгъ

 

всегда

 

молиться

и

 

своею

 

молитвою

 

приноситъ

 

Божеству

 

безкровную

 

жер-

тву.

 

Потому

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

справедливо

 

замѣчаетъ:

 

Вы
наблюдаете

 

дни,

 

мѣсяцы,

 

праздники

 

и

 

времена

 

года.

 

Бо-
юсь

 

за

 

васъ,

 

не

 

напрасно

 

ли

 

я

 

трудился

 

у

 

васъ

 

(Гал.

 

4 —

10,

 

И).

 

Далѣе

 

Оригенъ

 

подробно

 

объясняешь,

 

въ

 

чемъ

 

со-

стоишь

 

характеръ

 

истиннаго

 

христіаяскаго

 

праздника

 

въ

противоположность

 

языческимъ

 

праздникамъ,

 

празднованіе
которыхъ

 

плотская

 

чувственность,

 

по

 

выраженію

 

Оригена,
превращаешь

 

въ

 

пьянство

 

и

 

распутство 2 ).

 

Изъ

 

нриведен-

ныхъ

 

мѣстъ

 

очевиденъ

 

духовный

 

характеръ

 

христіанскихъ
ираздниковъ

   

въ

   

сравнены

 

съ

 

чувственнымъ

  

или

 

исклю-

')

 

Ai-haol.

 

Auqusti,

 

L.

 

1

 

p.

 

21—22.
2 )

 

Ibid

 

p.

 

22

 

-23.
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чительно

 

Формальнымъ

 

характеромъ

 

іудейскихъ

 

праздни-

ковъ,

 

по

 

которому

 

Форма

 

поглощала

 

собою

 

содержание,

 

а

также

 

--

 

съ

 

грубо

 

чувственпымъ

 

характеромъ

 

языческихъ

нраздниковъ.

Итакъ,

 

христианская

 

церковь

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка

совершенно

 

самостоятельно

 

относилась

 

къ

 

тѣмъ

 

богослу-
жебнымъ

 

Формамъ,

 

какія

 

она

 

заимствовала

 

отъ

 

іудейской

церкви,

 

вносила

 

въ

 

эти

 

Формы

 

новыя,

 

ей

 

только

 

одной
свойственный

 

пачала

 

Богослуженія,

 

—

 

а

 

Формализмъ

 

и

 

бу-

квализмъ

 

іудейскій

 

самъ

 

собою

 

должень

 

былъ

 

исчезнуть,

становясь

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

новымъ

 

духомъ

 

и

 

характе-

ромъ

 

христіанскаго

 

Богослуженія.
Мы

 

указали

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

главные

 

моменты

 

развития

христіанскаго

 

Богослуженія

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка

 

нодь

 

влія-

ніемъ

 

іудейскаго

 

элемента,

 

пронпкавшаго

 

въ

 

это

 

время

въ

 

церковь

 

Христову,

 

и

 

показали

 

при

 

этомъ,

 

какъ

 

первен-

ствующая

 

церковь

 

постепенно

 

освобождалась

 

отъ

 

вліяиія

этого

 

элемента,

 

ведя

 

борьбу

 

съ

 

нимъ,

 

борьбу,

 

окончившую-

ся

 

торжествомъ

 

новыхъ

 

началъ

 

христіанскаго

 

Богослуже-
нія.

 

Что

 

касается

 

до

 

языческаго

 

культа,

 

то,

 

какъ

 

мы

 

за-

мѣтили

 

уже,

 

онъ

 

не

 

могъ

 

имѣть

 

того

 

вліянія

 

на

 

образова-

ніе

 

и

 

развитие

 

христіанскаго

 

культа,

 

какое

 

имѣло

 

іудей-

ство,

 

и

 

не

 

могъ

 

имѣть

 

потому,

 

что

 

между

 

язычествомъ

 

и

христіанствомъ

 

не

 

было

 

внутренняго

 

родства,

 

которое

 

по-

ставило

 

бы

 

ихъ

 

въ

 

близкое

 

между

 

собою

 

отношеніе.

 

Влія-

ніе,

 

какое

 

имѣло

 

и

 

могло

 

имѣть

 

язычество

 

на

 

образование

н

 

развитіе

 

христіанскаго

 

культа

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка,

 

бы-

ло

 

чисто

 

отрицательное,

 

и

 

оно

 

опредѣлялось

 

главнымъ

образомъ

 

гоненіями

 

язычества

 

на

 

церковь

 

Христову,

 

—

 

это

вліяніе

 

такимъ

 

образомъ

 

происходило

 

извнѣ,

 

по

 

этому

здѣсь

 

мы

 

не

 

видимъ

 

даже

 

той

 

передачи

 

Формъ

 

Богослуже-

ния,

 

какая

 

свойственна

 

была

 

вліянію

 

іудейства.

___ KJÏJX

                      

M.

 

Euypu,
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Наглядность

 

обучѳнія

  

О-

Этимологическое

 

и

 

научное

 

значеніе

 

термина.

Терминъ

 

«наглядность»

 

этимологически

 

значитъ

 

озна-

комлепіе

 

съ

 

предметами

 

посредствомъ

 

глядѣнья,

 

вообще

 

съ

помощію

 

зрительнаго

 

органа:

 

Глазъ

 

непосредственно

 

и

первоначально

 

даетъ

 

намъ

 

только

 

ощущеніе

 

свѣта,

 

цвѣтовъ

и'тѣней.

 

Другіе

 

органы

 

чувствъ

 

знакомятъ

 

насъ

 

съ

 

дру-

гими

 

свойствами

 

предметовъ:

 

мускульное

 

чувство — съ

 

тя-

жестью,

 

осязаніе

 

съ

 

температурою

 

тѣлъ

 

и

 

проч.

 

Полный

образъ

 

предмета

 

мы

 

составляемъ

 

тогда,

 

когда

 

получаемъ

впсчатлѣніе

 

отъ

 

него

 

чрезъ

 

посредство

 

всѣхъ

 

внѣшнихъ

чувствъ,.

 

Въ

 

этомъ

 

состоишь

 

наблюдевіе,

 

лежащее

 

въ

 

ос-

новѣ

 

всякаго

 

познанія

 

внѣшняго

 

міра.

 

Отъ

 

этого

 

зависитъ

также

 

и

 

прочность

 

усвоенія

 

изучаемаго.

 

Ушинскій

 

К.

 

спра-

ведливо

 

говоришь:

 

«Паукъ

 

бѣгаетъ

 

изумительно

 

вѣрно

 

по

тончайшимъ

 

нитямъ

 

потому,

 

что

 

держится

 

не

 

однимъ

 

ког-

темъ,

 

а

 

множествомъ

 

ихъ:

 

оборвется

 

одинъ,

 

удержится

другой.

 

Если

 

вы

 

хотите,— заключаешь

 

знаменитый

 

педа-

гогъ, —чтобы

 

дитя

 

усвоило

 

что-нибудь

 

прочно,

 

то

 

заставь-

,)

 

Послѣ

 

трактата

 

о

 

преподаваніи

 

священной

 

исторіи

 

в гь

народной

 

шволѣ

 

,и

 

объясненіи

 

церковныхъ

 

молитвъ,

 

мнѣ

 

следо-

вало

 

бы

 

говорить

 

теперь

 

о

 

преподавании

 

катихизиса

 

въ

 

народ-

ной

 

школѣ.

 

Но

 

особенны»

 

дидактичесвія

 

требованія,

 

имѣющія

здѣсь

 

мѣсто,

 

заставляютъ

 

меня

 

сдѣлать

 

отступленіе

 

отъ

 

глав-

наго

 

предмета,—отступленіе,

 

въ

 

добавояъ,

 

не

 

малое.

 

Дѣло

 

въ

томъ,

 

что

 

катихизическія

 

истины,

 

возвышенный

 

по

 

своему

 

со-

держанію

 

наравнѣ

 

съ

 

священно-историческими

 

и

 

литургически-

ми,

 

отличаются

 

отъ

 

послѣднихъ

 

общностію

 

и

 

отвлеченнистію:

«актъ,

 

нмѣющій

 

существенно

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

препо-

даванія

 

катихизиса

 

вавъ

 

на

 

пропедевтическомъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

си-

стематическомъ

 

курсѣ

 

его.

 

Общее

 

предполагаетъ

 

частное,

 

от-

влеченное— конкретное:

 

безъ

 

него

 

оно

 

не

 

существуетъ

 

реально,
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те

 

участвовать

 

въ

 

этомъ

 

усвоеніи

 

какъ

 

можно

 

большее

число

 

нервовъ».

 

Паука

 

(психологія)

 

и

 

обыденный

 

опытъ

нризиаютъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

(у

 

здоровыхъ

 

людей)

 

неот-

емлемыя

 

преимущества

 

зрѣнія

 

нредъ

 

другими

 

чувствами.

 

-

«Нечего

 

удивляться»,

 

говорить

 

Тэнъ,

 

«огромной

 

роли,

 

ivà-

кую

 

зрительный

 

оргапъ

 

играешь

 

въ

 

нашей

 

жизни.

 

Для

 

насъ

вспомнить,

 

вообразить,

 

подумать

 

значить

 

впдѣть

 

внутренно,

вызвать

 

зрительный

 

образъ

 

вещей.

 

Слова:

 

видъ,

 

образъ

заимствованы

 

изъ

 

исторіи

 

зрѣнія;

 

ими

 

собственно

 

обозна-

чается

 

мозговое

 

возрожденіе

 

оптическихъ

 

ощущеній:

 

въ

 

об-

ширномъ

 

смыслѣ

 

мы

 

называемъ

 

тѣмъ

 

ше

 

именемъ

 

возро-

жденіе

 

мускульныхъ

 

и

 

осязательныхъ

 

ощущеній,

 

ощущеній

вкуса,

 

звука

 

и

 

запаха».

 

Подобное

 

же

 

значеніе

 

мы

 

при-

даемъ

 

словамъ

 

созерцанге

 

и

 

наглядное

 

представлепіе

 

или

изображеніе:

 

всѣ

 

воспріятія,

 

къ

 

какому

 

бы

 

чувству

 

они

 

ни

относились,

 

называются

 

нами

 

созерцаніями

 

или

 

наглядны-

ми

 

представленіями.

 

Точно

 

такой

 

же

 

широкій

 

смыслъ

 

имѣетъ

и

 

терминъ

 

«наглядность»

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

обученію.

 

На-
учно-педагогическое

   

опредѣленіе

   

«наглядности

   

обученія»

и

 

если

 

предносится

 

развитому

 

уму,

 

то

 

не

 

можетъ

 

быть

 

мыс-

лимо

 

само

 

по

 

себѣ

 

малолѣткомъ —ученикомъ

 

элементарной

 

шко-

лы:

 

общее

 

и

 

отвлеченное

 

имѣетъ

 

свою

 

жизнь

 

только

 

въ

 

дѣйст-

вительномъ,

 

частномъ

 

— индивидуальному

 

слѣдовательно,

 

и

 

зна-

йте

 

общаго

 

получаетъ

 

жизненность

 

лишь

 

отъ

 

единичвыхъ

 

—

конвретныхъ

 

представлений.

 

Это

 

явлевіе

 

психологическое;

 

оно

выражаетъ

 

собою

 

основной

 

законъ

 

умственнаго

 

развитія

человѣка

 

и

 

потому

 

должно

 

быть

 

признано

 

исходнымъ

 

пун-

ктомъ

 

всего

 

обученія

 

діыпей

 

закону

 

Божію

 

наравнѣ

 

съ

другими

 

учебными

 

предметами

 

начальной

 

школы.

 

Отсюда

 

не-

обходимость

 

наглядности

 

на

 

разсматриваемой

 

ступени

 

препо-

давай!

 

я

 

и

 

строгое

 

иримѣненіе

 

въ

 

ходѣ

 

его

 

общедидактическихъ

правилъ:

 

иди

 

отъ

 

блпзкаго

 

къ

 

дальнему,

 

отъ

 

простаго

 

къ

 

слож-

ному,

 

отъ

 

извѣстнаго

 

къ

 

неизвѣстному,

 

отъ

 

легкаго

 

къ

 

труд-

ному,

 

отъ

 

частей

 

къ

 

цѣлому,

 

отъ

   

частнаго

 

къ

    

общему,

    

отъ
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стремится

 

выразить

 

этимъ

 

именсмъ

 

предметный

 

характеръ

преподаванія

 

п

 

разумѣетъ

 

иодъ

 

нішъ

 

дидактическіе

 

нріемы,

ведущіс

 

къ

 

особенно

 

тщательному

 

наблюденію

 

надъ

 

позна-

ваемыми

 

предметами.

 

Таже

 

мысль

 

типично

 

выражается

другнмъ

 

соотвѣтствующнмъ

 

терминомъ:

 

«предметные

 

уро-

ки

 

».

 

«Подъ

 

ними

 

слѣдуетъ

 

понимать

 

не

 

уроки

 

объ

 

нзвѣет-

ныхъ

 

опредѣленныхъ

 

предметахъ,

 

но

 

уроыі

 

по

 

дѣйстви-

тельнымъ

 

предметамъ:

 

назваше

 

обозначаешь

 

не

 

содержавіе

курса,

 

а

 

способъ

 

и

 

пріемъ

 

обученія»

 

1).

 

Такъ

 

опредѣляемая

наглядность

 

обученія

 

преднолагаетъ

 

прежде

 

всего

 

предмстъ,

непосредственно

 

находящійся

 

нредъ

 

учащимися;

 

2)

 

вне-

чатиѣніе

 

отъ

 

пего

 

на

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

органы

 

впѣшинхъ

чувствъ;

 

3)

 

внимательность

 

со

 

стороны

 

учащихся,

 

само-

стоятельное

 

воспріятіе

 

ими

 

предмета.

 

Главная

 

цѣль

 

такого

пріема

 

въ

 

обучении— -развитіе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

наблюдательности,

способности

   

иредставленія,

   

пониманія

   

и

 

дара

   

слова,

   

а

простаго

 

къ

 

сложному,

 

отъ

 

конкретнаго

 

къ

 

отвлеченному,

 

отъ

вещи

 

къ

 

знаку,

 

отъ

 

Фактовъ

 

къ

 

идеѣ.

 

Вотъ

 

почему

 

ради

 

боль-

шей

 

ясности

 

дѣла

 

когда

 

рѣчь

 

пойдетъ

 

о

 

преподананін

 

катихи-

аиса,

 

я

 

намѣрвнъ

 

предварительно

 

уяенпть

 

самое

 

понятіе

 

о

 

нагляд-

ности

 

ооученіп,

 

раскрыть

 

научное

 

значеиіе

 

его,

 

показать

 

педа-

гогическая

 

ошибки,

 

возможный

 

здѣсь,

 

и

 

указать

 

еъ

 

общей

 

точки

зрѣнія

 

на

 

предмѳтъ

 

правильную

 

постановку

 

нтляднаго

 

обученія

въ

 

школѣ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ,

 

для

 

полноты

 

перваго

 

трактата,

 

не

излишне

 

намъ

 

также

 

разсмотрѣть

 

бодѣе

 

специальный

 

вопросъ

объ

 

собьясненін

 

отвлеченныхъ

 

понятій>

 

и

 

относящихся

 

сюда

дидактичеекнхъ

 

праиилахъ

 

и

 

учебныхъ

 

средствахъ.

 

Посдѣ

 

этого

въ

 

методикѣ

 

преподаванія

 

катихизнса

 

намъ

 

останется

 

только

указать

 

частнѣйшее

 

приложеніе

 

на

 

практнкѣ

 

общнхъ

 

правилъ,

какія

 

мы

 

установимъ

 

означениымъ

 

способомъ.

 

Итакъ

 

гоиоримъ

«начала

 

о

 

наглядности

 

обученія

 

вообще,

 

потомъ

 

о

 

пріемахъ-

объясненія

 

отвлеченныхъ

 

понятій

 

въ

 

частности

 

и,

 

наконец^,

 

о

преподаваиіи

 

дѣтямъ

 

катихизическихъ

 

истинъ.

ѵ)

  

Перевлескій,

 

Предметные

 

уроки,

 

ХТІ.
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ішѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

н

 

чрсзъ

 

то

 

сообщеніс

 

лспыхъ

 

и

 

отчетли-

выхъ

 

знаній.

 

«Во

 

всяііомъ

 

возрастѣ,

 

на

 

всѣхъ

 

ступеняхъ

^бученія»,

 

говорить

 

Франц.

 

педагогь,

 

«этотъ

 

пріемъ

 

ставитѵ

прямо

 

передъ

 

нами

 

вещи,

 

заставляешь

 

насъ

 

разсматрнвать

нхъ,

 

ощупывать,

 

мѣрятц

 

сличать,

 

называть,

 

узнавать

 

н

узнавать

 

основательно,

 

а

 

не

 

по

 

слуху

 

толым»

 

*),
Важность

 

а

 

необходимость

 

такого

 

обученія

 

вполнѣ

 

объ-

ясняется

 

психологическими

 

соображепіями.

Развитіе

 

человѣческаго

 

духа

 

начинается

 

ощущенінии.

Ощущенія —тотъ

 

матеріалъ,

 

изъ

 

котораго

 

постепенно

 

скла-

дывается

 

богатство

 

нашей

 

духовной

 

жизни.

 

Изъ

 

того,

 

что

 

ди-

тя

 

чувственно

 

(чувствами)

 

воспринимаетъ,

 

образуются

 

его

пер

 

выя

 

представлевія;

 

тѣмъ,

 

что

 

оно

 

видитъ

 

и

 

слышитъ,

вызываются

 

первый

 

вол

 

иен

 

ія

 

въ

 

его

 

груди,

 

пробуждаются

первые

 

интересы,

 

первый

 

движенія

 

воли-

 

они

 

же

 

отра-

жаются

 

въ

 

первомъ

 

лепетѣ

 

дитяти,

 

во

 

всей

 

его

 

рѣчи.

 

сна-

чала

 

неправильной,

 

нескладной,

 

потомъ

 

мало

 

по-малу

 

совер-

шенствующейся

 

съ

 

развитіемъ

 

сознанія.

 

Ощущенія,

 

слѣдо-

вательио,

 

составляютъ

 

необходимую

 

элементарную

 

Форму

иозианія-

 

поэтому

 

надобио

 

признать

 

ихъ

 

также

 

необхо-

димою

 

элементарною

 

формою

 

и

 

обученія,

 

или,

 

что

 

тоже,

необходимо

 

вести

 

обученіе

 

наглядно-

 

только

 

тогда

 

оно

будетъ

 

плодотворнымь.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

сообщаемый

познанія

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

никакого

 

содержанія,

 

и

 

слова,

носредствомъ

 

которыхъ

 

они

 

выражаются,

 

будутъ

 

лишь

 

пу-

стыми

 

звуками.

 

«Понятія

 

безъ

 

воззрѣній

 

(наглядныхъ
представленій)

 

пусты»,

 

говоритъ

 

Еаитъ,

   

гдубокій

   

мыслн-

')

 

Buisson

 

F.

 

въ

 

Revue

 

péclagog.

 

Paris

 

1878,

    

2

 

Semestre,
455 —Рѣчь

 

въ

 

Сорбоявѣ

 

на

 

учительской

 

коиФеревціи

 

ко

 

врем*

всемірной

   

выставки

 

въ

 

Ііарижѣ.

 

Ее

 

же

 

въ

 

извлечении

 

сы.

 

въ

 

L'

Abeille

 

(Bruxelles),

 

1878.

 

10

 

Livraison,

 

439-,

 

1879.

 

11

   

Livraison,

483

 

и

 

слѣд.

 

страниц.
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тель

 

— исихологъ.

 

Отсюда

 

одно

 

изъ

 

основныхъ

 

требовапій

дидактики

 

и

 

«золотое

 

правило

 

жизни»

 

(А.

 

Коменскій),

 

«па- 4

роль

 

новѣйшей

 

педагогики»

 

'):

 

обучай

 

паглядно.

 

Нужно

«показать

 

и

 

сказать

 

дѣтямъ,

 

чтобы

 

поняли

 

они»,

 

пишетъ

нашъ

 

родной

 

сельскій

 

учитель.

 

«А

 

что

 

покажутъ

 

да

 

не

скажутъ,

 

Пли

 

скажутъ

 

да

 

не

 

покажутъ,

 

то

 

перепутаетъ

ребенокъ

 

и

 

будетъ

 

тупъ

 

онъ

 

до

 

счастливаго

 

случая»

 

2 ).

Необходимость

 

наглядна

 

го

 

обученія

 

съ

 

новою

 

силою

выступаетъ

 

изъ

 

разсматривапія

 

дѣтской

 

природы.

 

Взрос-

лые

 

привыкли

 

уже

 

къ

 

отвлеченнымъ

 

выраженіямъ

 

и

 

мые-

лямъ,

 

но

 

дитя

 

мыслить

 

конкретно;

 

оно

 

мыслитъ,

 

но

 

ти-

пическому

 

выражению

 

Ушинскаго

 

К.,

 

«Формами,

 

красками,

звуками,

 

ощущеніями

 

вообще,

 

и

 

тотъ

 

напрасно

 

и

 

вредно

насиловалъ

 

бы

 

дѣтскую

 

природу,

 

кто

 

захотѣлъ

 

бы

 

заста-

вить

 

ее

 

мыслить

 

иначе».

 

Такимъ

 

образомъ

 

наглядность,

только

 

наглядность

 

дѣлаетъ

 

обученіе

 

доступнымъ

 

дѣтямъ»

«Начинайте

 

всегда

 

съ

 

Фактовъ»,

 

пишетъ

 

Жакото.

 

«Мол-

чите,

 

пока

 

ученики

 

ваши

 

не

 

увидятъ

 

и

 

не

 

узнаютъ

 

Фак-

товъ,

 

или

 

вы

 

рискуете

 

вдаться

 

въ

 

болтовню»

 

3 ).

г )

 

Diesterweg,

 

Wegvveiser

 

ftir

 

d.

 

Lehr.

 

II.

 

75.

a )

 

Стрѣльцовъ

 

E.,

 

Изъ

 

25-лѣтней

 

практик.

 

48.

3 )

 

Педагогич.

 

Сборн.

 

1873

 

г.

 

Апрѣль.

 

439.

 

Вѣски

 

также

 

за-

мѣчанія

 

этого

 

рода

 

въ

 

книгѣ

 

«о

 

неблагоразумномъ

 

и

 

преврат-

номъ

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

но

 

способу

 

Сальцмана»

 

(СИ.

 

1831

 

г.

 

IL

ч.

 

YI.

 

YIIL

 

стр.).

 

Выпишемъ

 

ихъ

 

для

 

характеристики

 

свѣтлой

черты

 

изъ

 

исторіп

 

нашей

 

школьной

 

жизни.

 

«Ноелину

 

дѣти

 

еще

прикованы

 

къ

 

чувственности

 

и

 

далеки

 

отъ

 

умо<фѣнія>,

 

пишетъ

составитель

 

книги

 

со

 

неблагоразумномъ

 

и

 

превратномъ

 

вос-

питаніи

 

дѣтей»,

 

сто

 

всѣ

 

учебные

 

предметы

 

надлежитъ

 

иаъ

 

пре-

подавать,

 

елико

 

возможно,

 

созерцвтельнымъ

 

способомъ.

 

Отвле-

ченный

 

слова,

 

имена

 

превыше-чуветвенныхъ

 

предметовъ

 

не

ямѣютъ

 

для

 

нпхъ

 

никакой

 

приыанчивости,

 

никакой

 

прелести.

Это

 

пустые

 

звуки,

 

съ

 

коими

 

они

 

не

 

въ

 

состоявіп

 

соединить

 

ня-
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Было

 

бы

 

однакоже

 

крайностію

 

ограничивать

 

это

 

не-

посредственное

 

соприкосновеніе

 

дитяти

 

съ

 

міромъ

 

чувствен-

ными

 

предметами

 

и

 

явленіями

 

Щ:

 

Оно,

 

какъ

 

замѣчено

 

бы-
ло,

 

должно

 

простираться

 

также

 

на

 

разумныя

 

существа,

 

на

людей,

 

къ

 

которымъ

 

дитя

 

вступаетъ

 

въ

 

разумныя

 

отиоше-

нія,

 

и

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

которыми

 

ему

 

прямо

 

открываются

событія

 

иного

 

—

 

нвземнаго

 

порядка.

 

Такъ

 

въ

 

родной

 

семьѣ

дитя

 

наблюдаетъ

 

нравственвыя

 

отношенія

 

между

 

ея

 

чле-

нами;

 

видитъ

 

совершеніе

 

молитвы,

 

дѣлъ

 

благотворительно-

сти^

 

слышитъ

 

изъ

 

устъ

 

родителей

 

рѣчь

 

о

 

милосердомъ

Богѣ;

 

опытомъ

 

иознаетъ.

 

что

 

Господь

 

иосылаетъ

 

на

 

землю

дождь,

 

тепло

 

и

 

красное

 

солнышко,

 

что

 

Онъ

 

подалъ

 

здоровье

его

 

больной

 

матери

 

и

 

отозвалъ

 

къ

 

себѣ

 

его

 

маленькихъ

брата

 

и

 

сестру

 

и

 

проч.

 

Наконецъ,

 

на

 

извѣстной

 

степени

своего

 

возраста

 

дитя

 

способно

 

непосредственно

 

въ

 

самомъ

себѣ

 

ощущать

 

невещественный

 

прйнципъ,

 

замѣчать

 

тѣ

или

 

другія

 

свои

 

психическія

 

состоянія

 

2 ),

 

въ

 

чувствѣ

 

своей

какого

 

понятік...;

 

слова

 

остающіяся

 

безплодньши

 

и

 

совершенно

безполезньши.

 

Это

 

сѣмена,

 

посѣянныя

 

въ

 

невоздѣланную,

 

не-

приготовленную

 

землю,

 

кои

 

не

 

взойдутъ.

 

Почто

 

же

 

гибель

 

сія

бысть»?

*)

 

По

 

словамъ

 

Бюиеона,

 

такая

 

односторонность

 

въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

разсматриваемому

 

вопросу

 

выдается

 

у

 

германскихъ

педагоговъ.

 

Intuition,

 

Anschaung,

 

воззрѣніе

 

понимается

 

ими

 

въ

смыслѣ

 

чувственнаго

 

воспріятія,

 

и

 

потому

 

подъ

 

нагляднымъ

обученіемъ

 

разумѣется

 

у

 

нихъ

 

собственно

 

обученіе

 

съ

 

помощію

врѣнія

 

(Г

 

enseignement

 

par

 

Г

 

aspect

 

ou

 

par

 

les

 

yeux).

 

Съ

 

своей

стороны,

 

знамевитый

 

Французскій

 

педагогъ

 

считаетъ

 

такое

 

обу-

ченіе

 

только

 

первою

 

ступенью

 

наглядности,

 

обозначая

 

ее

 

тер-

миномъ

 

счувственное

 

воззрѣніе»

 

или

 

счувственная

 

наглядность»

(Г

 

Intuition

 

sencible).

 

Revue

 

pédagog.

 

1878.

 

452—462

 

pag.

2 )

 

Гардеръ

 

(по

 

Richt.,

 

Anscliaungunterricht

 

47)

 

между

 

upo-

чимъ

 

разсуждаетъ:

 

<дѣти

 

имѣюгъ

 

духовный

 

воззрѣнія;

 

послѣднія,

естественно,

 

относится

   

къ

 

области

 

нагляднаго

 

обученія;

 

поэтому
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совѣсти

 

внимать

 

голосу

 

правосудія

 

и

 

мплосердія

 

и

 

такимъ

образомъ

 

познавать

 

душу,

 

нравственный

 

законъ,

 

благость

и

 

святость

 

Бога.

 

Вообще

 

возвышенное,

 

духовное,

 

божествен-

ное

 

въ

 

сущности

 

не

 

такъ

 

далеко

 

отъ

 

дѣтскаго

 

сердца, —

оно

 

сродно

 

человѣческой

 

душѣ

 

и

 

потому

 

ближе

 

къ

 

ней,

чѣмъ

 

многое

 

обыденное,

 

часто

 

только

 

внѣшнимъ

 

образомъ

близкое

 

дѣтямъ,

 

а

 

въ

 

действительности

 

совершенно

 

чуждое

имъ,

 

да

 

и

 

въ

 

природѣ,

 

и

 

въ

 

человѣческой

 

жизни

 

много-

различно

 

и

 

нерѣдко

 

слишкомъ

 

рельефно

 

выражается

 

нрав-

ственый

 

или

 

религиозный

 

моментъ.

 

Вотъ

 

почему

 

наглядное

обученіе

 

не

 

можетъ

 

игнорировать

 

подобнаго

 

рода

 

Факты

 

и

устранять

 

ихъ

 

изъ

 

круга

 

предметовъ

 

дѣтской

 

наблюдатель-

ности:

 

они

 

такіе

 

же

 

реальные

 

предметы,

 

какъ

 

и

 

чувствен-

ный

 

вещи

 

и

 

явленія,

 

слѣдовательно,

 

предметы

 

живыхъ

 

не-

посредственныхъ

 

воспріятій,

 

только

 

не

 

внѣшніГхъ,

 

а

 

внут-

реинихъ,

 

не

 

чувственныхъ,

 

a

 

духовныхъ;

 

они

 

составляютъ

нашъ

 

внутренній

 

опытъ

 

и

 

подлежатъ

 

внутреннему

 

созер-

цанію.

 

Поэтому

 

изученіе

 

ихъ

 

естественно

 

можетъ

 

носить

характеръ

 

непосредственности,

 

очевидности,

 

стало

 

быть,

 

въ

нѣкоторомъ

 

смыслѣ

 

той

 

наглядности,

 

какая

 

требуется

 

для

первоначальнаго

 

ознакомленія

 

дѣтей

 

съ

 

внѣшпими

 

предме-

тами

 

*).

 

Поэтому

 

данное

 

понятіе

 

наглядности

  

обучеиія

 

не-

маленькихь

 

дѣтей

 

нужно

 

знакомить

 

съ

 

явленіями

 

ихъ

 

души».

 

Въ

силу

 

этого

 

онъ

 

вводитъ

 

въ

 

свой

 

курсъ

 

нагляднаго

 

обученія

популярную

 

психологію.

і)

 

Бюисонъ

 

(ibid.

 

452.

 

464-466)

 

въ

 

поименованныхъ

 

за-

нятіяхъ

 

указываетъ

 

3

 

часть

 

нагляднаго

 

обученія

 

и

 

называетъ

этого

 

рода

 

во88рѣнія

 

нравственными

 

или

 

«нравственною нагляд-

ностію»

 

(intuition

 

morale):

 

нравственная

 

наглядность

 

приложима,

говоритъ

 

онъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

воспитаніи

 

нравственному

и

 

религіозномъ,

 

а

 

съ

 

другой,

 

въ

 

общественномъ

 

и

 

граждан-

скомъ.
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обходимо

 

расширить.

 

Взятое

 

въ

 

полномъ

 

своемъ

 

содержаніи

оно

 

озиачаетъ

 

именно

 

разумное

 

руководство

 

дѣтей

 

къ

 

изу-

ченію

 

предметовъ

 

чувственнаго

 

и

 

духовною

 

міра

 

путемъ

иепосредственнаго

 

внѣшняго

 

или

 

внутренняго

 

наблюденія.

«Отсюда

 

различаютъ

 

наглядность

 

внѣшнюю

 

и

 

внутренние.

Первая

 

преимущественно

 

примѣнима

 

при

 

знакомствѣ

 

съ

внѣшними

 

предметами...

 

Вторая

 

требуетъ

 

преимуществен-

но

 

самоиаблюденія,

 

внутренняго

 

созерцанія...

 

Наглядность

внѣшняя

 

доступнѣе

 

дѣтскому

 

возрасту,

 

чѣмъ

 

внутренняя.

Первыя

 

представленія

 

образуются

 

путемъ

 

внѣшней

 

нагляд-

ности».

 

*)

Средства

 

нагляднаго

 

обученія.

Цѣль

 

всякаго

 

занятія

 

предполагаетъ

 

средства,

 

ведущія

къ

 

достиженію

 

ея.

 

Средства

 

нагляднаго

 

обученія

 

двухъ

 

ро-

довъ,

 

соотвѣтственно

 

двумъ

 

главнымъ

 

родамъ

 

предметовъ

его:

А)

 

Средства

 

и

 

пособія

 

къ

 

наглядному

 

изученію

 

пред-

метовъ

 

видимой

 

природы.

 

Сюда

 

относятся:

 

1.,

 

непосред-

ственное

 

чувственное

 

наблюденіе

 

предмета

 

и

 

явленія;

 

2.,

модели

 

извѣстныхъ

 

предметовъ

 

и

 

чучела

 

животныхъ;

 

3.,

картины;

 

4.,

 

черченіе;

 

5.,

 

измѣреніе.

 

2 )

Жизнь

 

пробуждаетъ

 

жизнь.

 

Природа— лучшій

 

учитель.

Поэтому

 

при

 

наглядномъ

 

обученіи

 

нужно

 

предпочитать

 

дѣй-

ствительные

 

предметы

 

всякаго

 

рода

 

изображеніямъ

 

ихъ.

Рекомендуется

 

также

 

учителямъ

 

иногда

  

дѣлать

   

педагоги-

')

 

Ельницкій

 

К.,

 

Семья

 

и

 

школа,

 

1876

 

г.

 

II.

 

2

 

ч.

 

383

 

—

384.
2 )

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

т.

 

е.

 

примѣнительно

 

къ

 

сред-

стваиъ

 

и

 

пособіямъ

 

нагляднаго

 

обученія,

 

«раздѣляютъ

 

еще

 

на-

глядность

 

на

 

непосредственную

 

и

 

посредственную».

 

Непосред-
ственная

 

наглядность

 

имѣетъ

 

мѣсто

 

тамъ,

 

гдѣ

 

«учащіеся

 

раз-

сматриваютъ

 

самый

 

предметъ,

 

подлея5ащій

   

изученію».

 

Во

 

всѣхъ



-172-

чвскія

 

экскурсіи

 

съ

 

учениками

 

съ

 

цѣлію

 

дать

 

нослѣднимъ

возможность

 

изучать

 

природу

 

въ

 

ней

 

самой

 

и

 

наблюдать

ея

 

жизнь

 

во

 

всемъ

 

ея

 

разнообразна

 

и

 

богатствѣ

 

*).

 

Столь

же

 

необходимы

 

для

 

этой

 

цѣли

 

еще

 

коллекціи

 

минералогиче-

скія,

 

ботаническія

 

и

 

техническія

 

(въ

 

той

 

степени,

 

въ

 

ка-

кой

 

промышленность

 

добывающая,

 

обработывающая

 

и

 

об-

мѣннвающая

 

богата

 

сельскохозяйственными

 

и

 

ремесленни-

ческими

 

произведеніями),

 

словомъ,

 

мѣстные

 

сельскіе

 

музеи.

Въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

приходится

 

замѣнять

 

предмстъ

 

іп

uatura

 

изображепіями,

 

слѣдуетъ

 

отдавать

 

предпочтеніе

 

моде-

лямъ

 

или

 

пластическимъ

 

пзображеніямъ

 

предъ

 

картинами,

картинамъ

 

предъ

 

линейнымъ

 

очертаніемь

 

предмета.

 

Особенно
полезно

 

для

 

учениковъ

 

самостоятельное

 

черченіе

 

предметовъ.

Съ

 

одной

 

стороны,

 

оно

 

побуждаешь

 

ихъ

 

къ

 

болѣе

 

тщатель-

ному

 

разсматриванію

 

предметовъ,

 

съ

 

другой,

 

служитъ

 

контро-

лемъ

 

вѣрности

 

усвоенія

 

и

 

точности

 

воспроизведенія

 

ими

пространственныхъ

 

Формъ

 

предмета.

 

Каждое

 

движеніе

 

руки

соотвѣтствуетъ

 

здѣсь

 

извѣстной

 

дѣятельности

 

духа,

 

и

 

каран-

дашъ

 

прямо

 

показываетъ,

 

насколько

 

живо

 

восиріятіе

 

и

 

вѣр-

но

 

отображеніе

 

его

 

въ

 

душѣ

 

2 ).

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

что

 

здѣсь

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

не

 

механически-привычная

 

ко-

остальныхъ

 

случаяхъ

 

наглядность

 

представляется

 

посредствен-

ною.

 

Ibid.

*)

 

Потребность

 

такого

 

ознакомления

 

съ

 

природою

 

давно

уже

 

чувствуется

 

и

 

нашими

 

воспитателями,

 

но

 

давно

 

также

 

за-

мѣчено,

 

что

 

«тутъ,

 

вѣроятно,

 

случалось

 

каждому

 

видѣть

 

стран-

ные

 

и

 

смѣшные

 

пріемы.

 

Гуляя,

 

напримѣръ,

 

съ

 

ребенкомъ

 

въ

цвѣтникѣ,

 

преспокойно

 

проходятъ

 

мимо

 

каждаго

 

растенія,

 

не

говоря

 

ни

 

слова;

 

воротясь

 

домой,

 

они

 

же

 

по

 

картинамъ

 

учатъ

дѣтей

 

ботаникѣ.

 

Разумѣется,

 

ребенокъ

 

не

 

получаетъ

 

отъ

 

этого

ни

 

пользы,

 

ни

 

удовольствія».

 

Журн.

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

1846

 

г.

 

Ноябре.

Отд

  

Y1.

 

192.

*)

 

Richter,

 

Anschautigimter.

 

134.
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пировва

 

рисунковъ,

 

которая

 

требуется

 

въ

 

искусствѣ

 

(она

была

 

бы

 

неумѣстна

 

при

 

обученіи),

 

но

 

цѣлостный

 

рядъ

 

по-

степепныхъ

 

заиятій,

 

мало-ио-малу

 

доводящихъ

 

ученика

 

до

умѣнья

 

«пользоваться

 

карандашемъ

 

такт.,

 

какъ

 

онъ

 

поль-

зуется

 

своіімъ

 

языкомъ,

 

п

 

съ

 

помощію

 

этого

 

средства

 

вы-

ражать

 

свои

 

мысли

 

и

 

проникать

 

въ

 

чужія»

 

*).

 

-—

 

Относи-

тельно

 

значенія

 

картинъ

 

при

 

наглядпомъ

 

обучевіи

 

дѣльны

замѣчанія

 

г.

 

Водовозова.

 

«Картинки

 

далеко

 

не

 

имѣютъ

того

 

значенія,

 

какъ

 

многіе

 

воображаютъ.

 

Опѣ

 

радуютъ

 

дѣ-

тей,

 

напоминая

 

имъ

 

видѣнные

 

предметы

 

или

 

возбуждая

любопытство

 

при

 

видѣ

 

незнакомыхъ

 

имъ

 

очертавій

 

въ

предметахъ,

 

чѣмъ-нибудь

 

сходиыхъ

 

съ

 

тѣми,

 

какіе

 

они

видѣли.

 

Но

 

далѣе

 

простаго

 

папомнпанія .

 

или

 

поверхност-

наго

 

указанія

 

на

 

предметъ

 

не

 

простирается

 

значеніе

 

кар-

типокъ»...

 

Вообще

 

«они

 

могутъ

 

быть

 

полезны

 

лишь

 

въ

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ:

 

когда

 

оживляютъ

 

въ

 

воспоминаніи

уже

 

прежде

 

видѣнные

 

предметы;

 

когда

 

онѣ

 

этимъ

 

видѣн-

нымъ

 

предметамъ

 

даютъ

 

особую

 

группировку,

 

особое

 

поло-

шеніе,

 

какого

 

ребенку,

 

можетъ,

 

не

 

случалось

 

иаблюдать

 

въ

дѣйствительности

 

(наприм.

 

охота

 

за

 

медвѣдями);

 

когда

 

онѣ

дополняютъ

 

дѣтскія

 

наблюденія,

 

представляя

 

въ

 

увели-

ченномъ

 

видѣ

 

малыя

 

части

 

предмета

 

(напрішѣръ.,

 

части

наеѣкомаго);

 

когда

 

онѣ

 

изображаютъ

 

и

 

не

 

видѣнные

 

ре-

бенкомъ

 

предметы,

 

но

 

понятые

 

послѣ

 

предварительвыхъ

наглядныхъ

 

объяспеній.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

необхо-

димы

 

указанія

 

и

 

толкованія

 

преподавателя,

 

чтобы

 

ребенокъ,

какъ

 

слѣдуетъ,

 

понималъ

 

картинку.

 

Такъ

 

по

 

рисунку

 

онъ-

ничего

 

не

 

пойметъ

 

о

 

производствѣ

 

какого-нибудь

 

ремесла;

но- если

 

преподаватель

 

напередъ

 

покажетъ

 

иукажетъ

 

ему,

какъ

 

производится

 

это

 

ремесло,

 

то

 

для

 

пониманія

 

полезенъ

 

бу-

детъ

 

и

 

рисунокъ.

 

О

 

горахъ

 

по

 

рисунку

 

тоже

 

трудно

 

полу-

J )

 

Revue

 

pédagogique,

 

1879.

 

M

 

12.

 

584.

      

.
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чить

 

лонятіе;

 

но

 

преподаватель

 

напомнитъ

 

о

 

видѣнныхъ

холмахъ,

 

о

 

большихъ

 

камняхъ-

 

по

 

сравненію

 

съ

 

высокою

башнею,

 

съ

 

высотою

 

облаковъ

 

постепенно

 

дастъ

 

вообразить

величину

 

скалъ-,

 

сдѣлаетъ

 

модель

 

горъ

 

изъ

 

глины,

 

— и

 

уя?е

въ

 

заключеніе

 

всего

 

дастъ

 

картинку

 

И).
Во

 

множествѣ

 

случаевъ

 

можно

 

пользоваться

 

еще

 

од-

нимъ

 

средствомъ

 

для

 

нагляднаго

 

изученія

 

чувственныхъ

предметовъ,

 

именно,

 

символами

 

или

 

знаками

 

дѣйствитель-

ныхъ

 

предметовъ,

 

аналогіею.

 

Не

 

всегда

 

возможно

 

непосред-

ственное

 

поназываніе

 

учителемъ

 

предмета

 

и

 

непосредствен-

ное

 

наблюденіе

 

его

 

учениками;

 

напр.

 

учитель

 

не

 

въ

 

со-

стояли

 

показать

 

живаго

 

крокодила.

 

Но,

 

положимъ,

 

онъ

желаетъ

 

сообщить

 

дѣтямъ

 

опредѣленныя

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этомъ

животномъ.

 

За

 

неимѣніемъ

 

картинъ,

 

тогда

 

ничего

 

не

 

ос-

тается

 

ему

 

сдѣлать,

 

какъ

 

обратить

 

вниманіе

 

дѣтей

 

на

другой

 

предметъ,

 

который

 

сроденъ

 

изучаемому

 

и

 

вслѣдстіе

того

 

можетъ

 

служить

 

знакомъ

 

для

 

неизвѣстнаго.

 

Такимъ

знакомъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

т.

 

е.

 

при

 

разсказѣ

 

о

 

кроко-

дилѣ

 

служить

 

ящерица;

 

указавши

 

на

 

нее,

 

учитель

 

можетъ

затѣмъ

 

прибавить

 

на

 

словахъ,

 

что

 

крокодилъ

 

въ

 

сто

 

разъ

больше

 

ея,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

сообщитъ

 

дѣтямъ

 

правиль-

ное^

 

познаніе

 

символическимъ

 

путемъ,

 

съ

 

помощію

 

аналогіи.

Точно

 

также

 

представленіе

 

объ

 

озерѣ

 

можетъ

 

быть

 

анало-

гически

 

объяснено

 

сравненіемъ

 

съ

 

прудомъ,

 

болотомъ;
представленіе

 

о

 

сорѣ

 

—

 

сравненіемъ

 

съ

 

холмомъ,

 

бугромъ

и

 

ироч

 

2 ).
Примѣненіе

 

аналогіи

 

въ

 

обученіи

 

получаетъ

 

особен-

ное

 

значеніе

 

оттого,

 

что

 

ею

 

легко

 

посредствуется

 

переходъ

отъ

 

нагляднаго

 

изученія

 

дѣйствительно

 

находящихся

 

предъ

M

 

Водовозовъ,

 

Предметное

 

обученіе

 

въ

 

шйолѢ.

 

49— 51.

*)

 

Kelluer,

 

Volksschulkunde,

 

164;

 

Buisson

 

въ

 

Revue

 

pédag..

463.
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глазами

 

предметовъ

 

къ

 

ясному

 

и

 

отчетливому

 

умственному

воспроизведена

 

ихъ

 

въ

 

отсутствіи

 

ихъ,

 

или

 

представление

предметовъ,

 

никогда

 

не

 

подлежавшихъ

 

нашему

 

опыту.

 

При

этомъ

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

познаніе

 

можетъ

 

быть

пріобрѣтаемо

 

такимъ

 

путемъ

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

знакъ

 

или

образъ

 

предмета

 

дѣтямъ

 

хорошо

 

извѣстны;

 

слѣдовательно,

аналогическому-символическому

 

обучепію

 

необходимо

 

пред-

шествуете

 

непосредственное,

 

и

 

ясность

 

перваго

 

совершен-

но

 

зависитъ

 

отъ

 

наглядности

 

послѣдняго.

 

Бюисонъ

 

видитъ

въ

 

этомъ

 

способѣ

 

процессъ

 

«естественной

 

логики,

 

какова

логика

 

дѣтей»,

 

отличаетъ

 

его

 

отъ

 

хода

 

мышленія,

 

дѣйствую-

щаго

 

но

 

«рефлективной

 

и

 

ученой

 

логикѣ,

 

какова

 

логика

взрос лыхъ»,

 

и

 

обширное

 

примѣненіе

 

его

 

указываетъ

 

въ

области

 

собственно-умственныхъ

 

упражненіп

 

или

 

разсудоч-

ной

 

дѣятельности.

 

«Воспитаніе

 

чувствъ

 

и

 

посредствомъ

чувствъ»,

 

говоритъ

 

Французскій

 

педагогъ,

 

«составляетъ

только

 

начало

 

нагляднаго

 

обученія;

 

надобно

 

примѣнять

 

его

затѣмъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

умствтпымг

 

упражнепіямъ.

Вездѣ

 

обученіе

 

должно

 

быть

 

нагляднымъ».

 

Точнѣе

 

онъ

 

ха-

рактеризуетъ

 

разсматриваемую

 

ступень

 

наглядности

 

терми-

номъ:

 

умственное

 

воззрѣніе,

 

умственная

 

наглядность.

 

Част-

нѣйшіе

 

пріемы

 

обученія

 

въ

 

духѣ

 

ея

 

кратко

 

могутъ

 

быть

выражены

 

въ

 

слѣдующей

 

Формулѣ:

 

«иди

 

отъ

 

простаго-извѣст-

наго

 

къ

 

сложному — неизвѣстному.

 

Примѣры:

 

1)

 

положимъ,

учитель

 

хочетъ

 

учить

 

дѣтей

 

первоначальному

 

чтенію;

 

въ

 

его

памяти

 

носится

 

общеизвѣстное

 

правило:

 

иди

 

отъ

 

простаго

 

къ

сложному.

 

Простое,

 

разсуждаетъ

 

онъ,

 

À,

 

Б,

 

В,

 

Г.

 

..;

 

слѣ-

довательно,

 

надобно

 

знакомить

 

дѣтей

 

прежде

 

всего

 

съ

 

А,

Б,

 

В,

 

со

 

всѣми

 

отдѣльньіми

 

буквами,

 

потомъ

 

съ

 

ихъ

 

со-

четаніями-двойными-тройными,

 

т.

 

е.

 

слогами

 

или

 

складами

далѣе

 

со

 

словами

 

и,

 

наконецъ,

 

цѣлыми

 

Фразами.

 

Этотъ
ходъ

 

обученія

 

совершенно

 

логическій,

 

прогрессивный;

   

онъ
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направляется

 

отъ

 

простаго

 

къ

 

сложному,

 

-

 

онъ

 

дѣііетвитель-

но

 

таковъ,

 

но

 

только

 

для

 

насъ,

 

а

 

не

 

для

 

дѣтей:

 

дитя

не

 

ватаетъ,,

 

подобно

 

намъ,

 

въ

 

СФерѣ

 

абстракцій,

 

но

 

въ

 

си-

лахъ

 

опознаваться

 

только

 

въ

 

коикретномъ— чувственному

что

 

подлежнтъ

 

опыту.

 

Звуки

 

we,

 

а

 

и

 

буквы

 

Щ

 

А

 

не

такъ

 

понятны

 

ему,

 

какъ

 

понятно

 

слово

 

пана.

 

Это

 

слово

пробу

 

вдаетъ

 

въ

 

немъ

 

идею,

 

представляетъ

 

нтьчто

 

его

 

ду-

шѣ;

 

отдѣльнып

 

же

 

слогъ

 

изъ

 

этого

 

слова,

 

отдѣльная

буква

 

ничего

 

не

 

говорить

 

ему:

 

они

 

не

 

просты

 

для

 

него,

а

 

пусты,

 

т.

 

е.

 

лишены

 

всякаго

 

смысла.

 

Равнымъ

 

об-

разомъ

 

на

 

урокахъ

 

геограФІи,

 

соотвѣтствснно

 

требованіяиъ
логическаго

 

хода,

 

многіе

 

учители

 

начинаюсь

 

свое

 

дѣло

опредѣлеиіемъ

 

земли;

 

потомъ

 

указываютъ

 

дѣленіе

 

земнаго

шара

 

на

 

сушу

 

п

 

воду;

 

частнѣе

 

ноказываютъ,

 

какія

 

части

земнаго

 

шара

 

заключаютъ

 

воду,

 

какія

 

.состоять

 

пзъ

 

суши

и

 

т.

 

п.

 

Порядокъ

 

этотъ

 

совершенно

 

раціональнын

 

для

взрослаго,

 

но

 

для

 

дитяти,

 

никогда

 

не

 

видавшаго

 

ни

 

зем-

наго

 

глобуса,

 

ни

 

океана,

 

пи

 

пролива,

 

ни

 

залива,

 

ни

 

пе-

решейка

 

и

 

т.

 

п.,

 

это

 

не

 

такъ

 

просто,

 

какь

 

кажется

 

намъ

съ

 

перваго

 

взгляда.

 

Вообще

 

недостаточно

 

идти

 

отъ

 

про-

стою

 

къ

 

сложному-,

 

надобно,

 

—

 

что

 

гораздо

 

важпѣе

 

въ

данномъ

 

случаѣ,

 

-

 

идти

 

отъ

 

извіьстнаго

 

къ

 

неизвѣстному.

Извѣстиы

 

же

 

дитяти

 

его

 

деревня

 

или

 

его

 

улица,

 

училище,

ручей,

 

который

 

течетъ

 

подлѣ

 

воротъ,

 

пригорокъ,

 

гдѣ

 

онъ

играетъ...

 

Итакъ

 

начинайте

 

на

 

урокахъ

 

отсюда,

 

и

 

тогда,

руководясь

 

собственнымъ

 

наблюденіемъ,

 

опираясь

 

на

 

ана-

логию,

 

дитя

 

легко

 

пойдетъ

 

за

 

вами

 

всюду,

 

какъ -

 

далеко

ни

 

пойдете

 

вы».

Приміьчапіе.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

изучёніе

 

предметовъ

 

пу-

темъ

 

непосредственнаго

 

наблюденія

 

или

 

аналогіи,

 

нѣкото-

рые

 

педагоги

 

признаютъ

 

двѣ

 

особый

 

методы,

 

или

 

двѣ

 

осо-

бый

 

Формы

  

обученія

 

-

 

деиктическую

   

(предварительное

 

по-
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-

казываеіе

 

предмета

 

или

 

дѣйствія,

 

какъ

 

то:

 

при

 

письмѣ,

пѣніи,

 

черченіи...)

 

и

 

символическую

 

*).

 

Но,

 

очевидно,

 

обѣ

онѣ

 

въ

 

сущности

 

не

 

имѣютъ

 

самостоятельна

 

го

 

яначенія:

онѣ

 

характеризуютъ

 

собою

 

только

 

большую

 

или

 

меньшую

степень

 

наглядности

 

при

 

обученіи

 

и

 

составляютъ

 

не

 

болѣе,

какъ

 

особые

 

пріемы

 

наглядпаго

 

обученія.

 

Предварительное

показываніе,

 

предварительное

 

дѣйствіе

 

и

 

предварительное

высказываніе

 

чего-либо

 

учителемъ

 

уже

 

потому

 

не

 

могутъ

быть

 

признаны

 

самостоятельными

 

дидактическими

 

Формами,

что

 

обученіе

 

безъ

 

объяснительна

 

го

 

слова

 

едва

 

ли

 

доведете
дитя

 

до

 

ясности

 

пониманія;

 

тогда

 

намѣренное

 

вліяніе

 

на

учащихся,

 

въ

 

большей

 

части ;

 

утратило

 

бы

 

своезначеніе,к

ученіе

 

упало

 

бы

 

до

 

нростаго

 

подражанія

 

2 ).

 

Заслуживаете

однакожъ

 

вниманія

 

тотъ

 

Фактъ,

 

что

 

обученіе

 

нѣкоторымъ

предметамъ

 

долго

 

ограничивалось

 

однимъ

 

показываніемъ

 

и

предварительными

 

дѣйствіями

 

со

 

стороны

 

учителей

 

въ

 

при-

мѣръ

 

дѣтямъ,

 

слѣдов.

 

обходилось

 

безъ

 

объяснптельнаго
слова,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

при

 

пренодаваніи

 

другихъ

 

предме-

товъ

 

употребляли

 

исключительно

 

догматическую

 

Форму,

безъ

 

всякихъ

 

вспомогательныхъ

 

и

 

благопріятствующихъ

яснымъ

 

представленіямъ

 

средствъ

 

3 ).

[Продолженье

 

будетв)

Павелд

 

Чудецкій.
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Си.

   

Kellner,

 

ib.

 

164.

 

Диттес-ь,

 

Очеркъ

 

педагогики,

 

181j
Рощинъ,

 

Очерки

 

педагогики,

 

74—75

 

и

 

др.

3;

 

Си.

 

Schm.

 

Padag.

 

Encyklop.

 

X.

 

198.
3 )

 

Ibid.

 

199.



—

 

178

 

—

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

1.

 

Архгерейспое

 

служепіе

 

во

 

дни

 

помішовенія

 

въ

 

Бозіь
точгівшаю

  

Царя

 

—

 

Освободителя,

    

и

 

въ

 

Высокоторже-
ственные

 

дни,

19

 

Февраля,

 

въ

 

день

 

воспоминания

 

объ

 

освобожденіи

нрестьянъ,

 

въ

 

субботу,

 

послѣ

 

заупокойной

 

литургіи

 

Пре-

освященный

 

Авгуетинъ

 

служилъ

 

панихиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившемъ

 

Государѣ

 

Императорѣ

 

Алексаидрѣ

 

II

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

Соборѣ.

26

 

Февраля,

 

въ

 

Высокоторжественный

 

день

 

рожденія
Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Благочестивѣйшаго

 

Го-

сударя

 

Императора

 

Александра

 

Александровича,

 

Преосвя-

щенный

 

служилъ

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

благодарствен-

ное

 

Господу

   

Богу

 

молебствіе

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

1

 

Марта

 

Преосвященный

 

Авгуетинъ

 

служилъ

 

въ

 

ка-

ѳедрадьномъ

 

соборѣ

 

панихиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почивіпемъ

Императорѣ

 

Александрѣ —Царѣ—мученикѣ.

Празднованіе

 

Бысокоторягественнаго

 

дня

 

Восшествія

на

 

престолъ

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

Александровича

 

перенесено

 

было

 

на

 

воскресенье

 

—

недѣлю

 

православія, — такъ

 

какъ

 

2

 

марта

 

пришлось

 

въ

среду

 

первой

 

седмицы

 

великаго

 

поста, — и

 

Преосвященный

Авгуетинъ,

 

совершивъ

 

Божественную

 

литургію,

 

отслужилъ

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе — въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ.

Служенія

 

Преосвященннаго

 

происходили

 

въ

 

присут-

ствіи

 

всѣхъ

 

властей

 

и

 

при

 

болыпомъ

 

стеченіп

 

народа,

 

тѣ-

снившагося

 

въ

 

Храмѣ.



--

 

41

 

—

Р.

 

К.

 

Ф.
ОТДѢДЪ

   

IV.
348.

 

О

 

еже

 

памятовати

 

всегда

 

смерть

   

л

 

не

   

прель-

щатпся

 

тлѣнными

 

сего

 

міра

 

вещьми.

 

—

      

11

349. — предпочитати

 

постъ

 

и

 

имѣти

 

во

 

всемъ

 

воздер-

жаніе

 

—

      

11

350. — не

 

сребролюбствовати,

 

но

 

на

 

Бога

 

точію

 

еди-

наго

 

имѣти

 

уповаыіе

  

—

      

1

    

1

.351.—Не

 

унзвлятися

 

лицами

 

и

 

не

 

порабощатпся

 

по-

.

   

хотію

 

плотскою

 

—

      

11

352.

   

Объ

   

исповѣданіи

    

грѣховъ

 

и

 

Св.

    

причащеніи

 

—

      

3

    

1

353.

   

Пять

 

отихословійрачительнато

 

къ

 

Богу

 

вопіенія

  

—

      

3

    

1

354.

   

Размышление

 

еъ

 

самимъ

 

собою

 

.

         

.

                  

—

      

11

355.

  

Цѣлованіе

 

ранъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

—

      

11

356.

   

Врачевство

 

духовное

 

на

 

смущеніе

 

помысловъ.

 

—

Внутренній

 

чѳловѣкъ.—

 

Богомысленное

 

размыш-

леніе

 

о

 

иресвятыхъ

 

страстяхъ

 

Госиода

 

нашего

Іисуса

 

Христа.

  

Въ

 

12

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

 

1863

 

г.

Г.

 

П.

 

въ

 

кож.

 

—

    

25

    

1

бум.

 

—

    

10

    

1

357.

  

Угѣшеніе

 

человѣку

 

въ

 

скорби,

 

бѣдѣ

   

и

 

гоненіи,

въ

 

16

 

д.

 

Г.

 

П.

 

Спб.

 

и

 

М.

 

въ

 

бум.

 

—

      

3

    

1

358.

  

Два

 

слова

 

на

 

Благовѣщеніе

 

ГІресвятыя

 

Богоро-

дицы

   

(изъ

   

Миней-Четьих'ь),

   

въ

 

8

 

д,

 

на

    

сѣр.

бум.

  

Ц.

 

П.

 

М.

  

1858

 

г.,

 

въ

 

бумаж.

  

—

      

3

    

1

359.

   

ІІлачъ

 

на

 

погребеніе

   

Христово.

 

Ц.

 

11.

   

въ

 

8

 

д.

на

 

еѣр.

 

бум.

 

въ

 

бумаж.

 

—

    

10

    

1

360.

   

Повѣствованіе

 

о

 

нерукотворенномъ

 

образѣ

 

Гос-

пода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

о

 

перенеееніи

 

его

изъ

 

Едеса

 

въ

 

Царьградъ

 

(изъ

 

Миней-Четьихъ},

8

   

въ

 

д.

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.

 

1863

 

г.,

 

въ

 

буаж.

 

—

      

2

    

1

361.

  

Розыокъ

 

о

 

раскольнической

 

Брынской

 

вѣрѣ,

 

Г.

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

 

1855

 

г.

 

въ

 

пер,

 

кож.

    

1

    

30

    

4

кор.

    

1

    

10

    

4

t

                                                      

бум.

 

—

    

05

    

4

362.

  

Діонисія

 

св.

 

Ареопагита:

 

О

 

небесной

 

Іерархіи,

Г.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.

 

1881

 

р.

 

въ

   

пер.

кож.

 

—

    

50

   

1



—

 

42

 

-

Р.

 

К.

 

Ф.
кор.

 

—

 

40

 

1
бум.—

 

20

 

1
363.

 

Ефрема

 

св.

 

Сирина;

 

Цвѣты

 

изъ

 

сада,

 

Ц.

 

И.

 

въ

12

 

д.

 

на

 

сѣр,

 

бум.

 

М.

 

1879

 

г.,

 

въ

 

бум.

 

—

  

6

 

1
364.

  

Іоанна

 

св.

 

Златоустаго,

 

Архіеішскопа

 

Константи-
нопольскаго:

 

Бесѣды

 

о

 

покаяніп,

 

также

 

на

 

нѣ-

которые

 

госиодскіе,

 

праздничные

 

и

 

воскресные

дни,

 

съ

 

присовокпленіемъ

 

трехъ

 

словъ;

 

1)

 

Вся

во

 

славу

 

Божію

 

творите,

 

2)

 

Всякъ

 

самъ

 

себѣ

вредитъ

 

и

 

3)

 

къ

 

Ѳеодору

 

падшему.

   

Ц.

 

П.

    

въ

4

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

 

1879

 

г.

   

въ

 

пер.

 

кож.

    

2

    

—

    

4

кор.

    

1

    

55

    

3

бум.

    

1

    

35

    

3

365.

   

Бесѣды

 

на

 

Евангелиста

 

Матвея,

 

Ц.

 

II.

 

вълисгъ

на

 

сѣр.

 

бум.

 

1826

 

г.

 

изд.

 

Кіево-Печ.

 

лавр,

    

въ

пер.

 

кож.

    

4

    

32

    

7

366.

   

Въ

 

3

 

книгахъ,

 

Г.

 

ГІ.

 

въ

 

12

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

1865

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

    

2

    

50

    

5

кор.

    

2

    

25

    

5

бумаж.

    

1

     

90

    

4

367.

  

Слова

 

о

 

Священствѣ,

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

1868

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

—

    

65

    

1

кор.

 

—

    

55

    

1

3(38.

 

Толкованіе

 

на

 

пославіе

 

св.

 

Аоостола

 

Павла

 

иъ

Римлянамъ,

 

Г.

    

П.

 

въ

    

8

 

д.

 

на

    

бѣл.

 

бум.

    

М.

1855

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

20

 

3

кор.

 

1

 

5

 

3

бум.

 

—

    

95

    

3

369.

  

Толкованіе

 

на

 

второе

 

посланіе

 

св.

 

Апостола

Павла

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

Г.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

М.

 

1851

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

—

    

95

    

2

кор.

 

—

    

80.

   

2

бум.

 

—

    

70

    

2

370.

   

Толкованіе

 

на

 

посланіе

 

св.

 

Апостола

 

Павла

 

къ

Филиппійцамъ,

 

Г.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

на

   

бѣл.

 

бум.

    

М.

1857

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

—

 

80

 

2

кор.

 

—

   

-70

    

2



-

 

43

 

-

Р.

 

Ѣ

 

Ф.
бумаж.

 

—

    

55

    

2

371.

  

Іоанна

 

св.

 

Дамаскина:

 

точное

 

изложеніе

 

Право-

славной

 

вѣры,

 

или

 

Богословіе,

 

Ц.

 

П.

 

въ

 

4

 

д.

 

на

сѣр.

 

бум.

 

M.

 

1834

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

    

1

    

—

*

 

вор.

 

—

    

80

    

3

бум.

 

—

    

65

    

2

372.

  

Іоанна

 

св.

 

Ксифилина,

 

Архіепископа

 

Констан-

тинопольскаго:

 

Пять

 

поученій,

 

Ц.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

на

сѣрой

 

бум.

 

М.

 

1860

 

г.

 

въ

 

пер.

 

бум.

  

—

      

9

    

1

873.

 

Іоанна

 

св.

 

Лѣствичника:

 

Лѣствица

   

возводящая'
на

 

небо,

 

Ц.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

 

1858

 

г.

въ

 

пер.

 

кож.

кор.

бум.

374.

  

Лѣствица

 

возводящая

 

на

 

небо,

 

въ

 

переводѣ

 

Оп-

тикой

 

пустыни,

 

Ц.

 

П.

   

въ

 

8

 

д.

 

съ

    

кинов.

    

на

бѣл.

 

бум.

 

M.

  

186&

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

кор.

бум.

375.

  

—

 

—

   

безъ

 

кинов.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

 

1862

 

г.

   

въ

пер.

 

кож.

кор.

бум.

 

-

376.

  

Іустина

 

св.

 

философа

 

мученика:

 

Разговоръ

 

съ

ТриФОномъ

 

іудеяниномъ

 

о

 

истинѣ

 

христіанска-

го.

 

закона,

 

Ц*

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.1843

г.

 

въ

 

пер.

 

кор.

  

—

бум.

 

—

377.

  

Кирилла

 

св.

 

Архіепископа

 

Іерусалимскаго:

 

Огла-
сительныя

 

и

 

тайноводственныя

 

поученія,

 

Г.

 

П.

въ

 

8

 

д.

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.

 

1824

 

г.

 

въ

 

пер.

    

кож.

 

—

вор.

 

—

бум.

 

—

378.

  

Максима

 

св.:

 

О

   

Любви

 

Г.

 

П.

 

въ

 

12

    

д.

 

на

 

сѣр.

бум.

 

М.

 

1863

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

—

кор.

 

—

бумаж.

 

—

1 10 4
1 — 3
— ' 85 3

1 60 4
1 40 3
1 25 3

1 28 4
1 13 3

95 4

85 3
70 2

75 3
60 3
50 3

52 2
43 2
35 1



—

 

44

 

—

Р.

 

К.

 

Ф.
379.

   

Нила

 

Сорскаго:

 

Преданія

 

учеппкамъ

 

сбоіімъ

 

о

жительствѣ

 

окитскомъ.

 

Ц.

 

П.

 

въ

   

12

 

д.

 

на

 

сѣр.

бум.

 

Спб.

 

185

 

9

 

г.

 

въ

 

бумаж.

 

—

    

15

    

2

380.

  

Петра

 

блаж.

 

Хрисолога:

 

Поучительный

 

слова,

 

Ц.

П.

 

въ

 

4

 

д:

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.

 

1822

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

    

2

    

25

    

4

кор.

 

1

 

85

 

4

бум.

    

1

    

65

    

3

381.

   

Тихона

 

св.

 

Епископа

 

-Воронежскаго

 

и

 

Елецкаго:
Келейный

 

письма,

 

сочиненный

 

во

 

время

 

пребы-

вай'^

 

его

 

въ

 

Задонскомъ

 

монаетырѣ,

 

Г.

 

П

   

въ

8

 

д.

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.

  

1837

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

  

—

    

85

    

3

кор.

  

—

    

70

     

3

бум.

   

—

    

55

    

2

382.

  

Наставленіе

 

своей

 

паствѣ,

  

Г.

 

П.

 

въ

 

12

 

д.

 

на

 

сѣр.

бум.

 

М.

 

1837

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

—

    

40

    

1

кор.

 

—

 

30

 

1

бум.

 

—

    

15

    

1

383.

  

Наставленіе

 

о

 

собегвенныхъ

 

каждаго

 

христіа-

ниНа

 

должностяхъ

 

Ц

   

П.

 

въ

 

12

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

М.

 

1870

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

—

    

40

    

3

кор

   

—

    

35

     

3
бум.

 

—

    

25

    

2

384.

   

Г.

 

П.

 

въ

  

12

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

 

1Ь67

 

г.

 

въ

 

пер.

коя{.

 

—

 

55

 

3

кор.

 

—

 

40

 

3

бум.

 

—

    

30

    

2

385.

  

Разный

 

размышленія

 

и

 

переводы

 

съЕллино-Гре-

ческаго

 

языка.

 

Г.

 

П.

 

въ

 

12

 

д.

 

на

   

сѣр.

 

бум.

 

М.
1873

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

—

    

35

    

2

кор.

 

—

    

25

    

2

бумаж.

 

—

    

15

    

1

386.

  

'Сокровище

 

духовное,

 

отъ

 

міра

   

собираемое,

   

Г.
П.

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

2

 

книгахъ,

 

I

 

и

 

II

 

ч.

Спб.

 

1861

 

г.

 

въ

 

бумаж.

 

—

    

60

    

2

III

 

и

 

IV,

 

Спб.

 

1862

 

г.

 

въ

 

бумаж.

 

—

    

50

    

2
За

 

обѣ

 

книги

 

вмѣстѣ

    

1

    

—

    

4

Отдѣльныя

 

брошюры

 

этой

 

книги

 

Ц.

 

П.

 

въ

    

12



—

 

45

  

-

Р.

 

К.

 

Ф.
д.

 

л.

  

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

бум.

 

кор.,

 

каждая

 

—

      

2

    

1

387.

   

Полное

 

собраніе

 

сочиненій,

 

съ

 

прнложенінми

двухъ

 

изображепій

 

Святителя

 

п

 

его

 

автографа,

въ

 

5

 

кн.

 

Г.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

М.

 

(новое

 

ирданіе),

   

въ

пер.

 

кож.

    

7

    

90

    

7

кор.

     

6

    

95

    

7

бум.

     

(3

     

25

     

7

388.

   

Мелкія

 

брошюры

 

изъ

 

соч.

  

св.

 

Тихона:

   

Христосъ

грѣшнуюдушу

 

къ

 

себв

 

призывэетъ

 

—

      

11

О

  

почптаніи

 

страстей

 

Хрнстовыхъ

 

—

      

1

    

1

О

 

грѣхахъ

 

нѣкіихъ

  

особенно

 

—

      

11

О

  

пьннствѣ

 

—

      

11

О

 

томъ,

 

какъ

 

Христіанинъ

 

долженъ

 

вожделѣні-

ямъ

   

и

 

етрастямъ

 

плотскимъ

  

протпвитпся

  

—

      

11

Слово

 

о

 

спаеительномъ

 

Божіемъ

 

къ

 

роду

 

человѣ-

ческому

 

смотрѣніи

 

—

      

11

Слово

 

о

  

сырной

 

седмицѣ

 

—

      

1

    

1

Слово

  

о

 

хищеиіи

 

—

      

11

Краткое

 

наставленіе

 

какъ

   

подобаетъ

   

себя

   

въ

Христіанской

 

должности

   

содержать

 

—

      

11

Помилуй

 

мя

 

Боже

 

помилуй

 

мя

 

—

      

11

Изъясненіе

 

молитвы

  

Госиодней

 

—

      

2

    

1
О

 

концѣ

 

добрыхъ

 

дѣлъ

  

—

      

2

    

1

Канонъ

 

покаянный

 

—

      

2

    

1

389.

   

Ѳѳодора

 

блаженнаго

 

Епиокопа

 

Кирскаго:

 

толкова-

ніе

 

на

 

книгу

  

Пѣснь

 

Пѣсией.

 

Ц.

 

II.

 

въ

 

8

 

д.

    

на

оѣр.

 

бум.

 

въ

 

кож.

 

—

 

60

 

3
кор.

 

—

 

50

 

3
буи.

 

—

    

40

    

2

ОТДѢЛЪ

 

IV

 

Б).
390.

   

Толкованш

 

воскрѳныхъ

 

Евангелій,

 

съ

 

нравоучи-

тельными

 

бесѣдамп,

 

въ

 

2-хъ

 

томахъ,

 

соч.

 

Ни-

киФОра

 

Архіеписк.

 

Астрах.,

 

Г.

 

П.

    

въ

 

8

 

д.

   

на

сѣр.

 

бум.

 

М.

 

1857

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

кор.

бум.

3 25 5

2 85 5

2 55 4



-

 

46

 

—

1 15 3
1 — 3

90 2

1 70 4
1 60 4
1 45 3

90 3
75 3
65 2

Р.

 

К.

 

Ф.
Толкованій

 

воскресныхъ

 

Апостоловъ,

 

съ

 

нраво-

учительными

 

бесѣдами,

 

сочин.

 

НикиФора

 

Арх.

Астраханскаго:

391.

  

Томъ

 

I,

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.

 

1854

 

г.

 

въ

 

пер.

кож.

кор.

бум.

392.

  

Томъ

 

И,

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.

   

1839

    

г.

 

въ

пер.

 

коя?

кор.

бум.

393.

  

Толкованіе

 

на

 

Евангэліе

 

отъ

 

Луки,

 

соч.

  

ѲеоФи-
лакта

 

Еписк.

   

Болгарскаго,

    

Ц.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

    

на

бѣл.

 

бум.

 

M

   

1864

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

кор.

бум.

384.

 

БесхДЫ

 

на

 

Y,

 

YI

 

и

 

YII

 

главы

 

св.

 

Евангелиста

Матѳ.

 

соч.

 

Филарета

 

Архіеписк.

 

Рязанскаго

   

и

Зарайскаго,

 

Г.

 

П.

 

въ

 

8

 

д

   

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.

 

1837

г,

 

въ

 

пер.

 

кож.

кор.

бум.

395,

  

ПритОЧНИКЪ

 

Евангельскій,

 

соч.

 

Сильвестра

 

Арх.

Астраханскаго,

 

М.

 

1851

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож

кор.

бум.

396.

  

Записки

 

на

 

книгу

 

Бытія,

 

въ

 

8

 

д.

 

въ

   

бум.

 

пер.

297.

 

Опытъ

 

изъяснія

 

Псалма

 

LXYJI,

 

Г,

 

П.

   

въ

 

8

    

д.

на

 

сѣр.

 

бум.

 

Спб.

 

18

 

і 4

 

г.

 

Въ

 

пер.

 

бум,

 

-^

 

15

    

2

398.

  

Толковапіе

 

на

 

Псалтирь,

 

соч.

 

Иринея

 

Архіеписк.

Псконскаго.

Примѣч.

 

Печатается

 

и

 

скоро

 

будетъ

 

Докончено

печатаніемъ

Толкованіе

 

на

 

12

 

пророческихъ

 

ннигъ.

 

соч.

 

Ири-
нея

 

Архіеписк.

 

Псковскаго,

 

въ

 

7

 

частяхъ,

 

Ц.

П.

 

въ

 

4

 

д.

 

на

 

сѣр.

 

бум.:

399.

   

Чавть

 

1-я,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

тодаованіе

   

на

70 3
55 3
40 2

1 55 4
1 40 4
І 30 3
,1 50 2



—

 

47

 

-

книгу

 

Пророка

 

Осіи,

 

M..

 

182 1

  

г.

 

въ

   

uep.

   

кож.

кор.

бум.

400.

   

—

 

11-я,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

толкованіе

 

на

 

кни-

гу

 

Пророка

 

Іонля,

 

Спб.

   

1805

 

"г.

    

въ

 

пер.

 

кож.

кор.

.

    

бум.

401.

   

—

 

ІІІ-я,

 

содержащая

 

въ

    

себѣ

   

толковапіе

    

на

книгу

  

Амоса,

 

Спб.

 

1805

 

г,

 

въ

 

пер.

   

кож.

кор.

бум.

402.

   

— IY -я,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

толкованіе

 

на

 

кни-

ги

 

трехъ

 

Пророковъ;

 

Авдія,

    

Іоны

 

и

   

Михея,

Спб.

   

1806

 

г.

   

въ

 

пер,

 

кож.

кор.

бум

403.

  

—

 

Y-я,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

толкованіе

 

на

 

кни-

ги

 

четырехъ

 

Пророковъ:

 

Наума,

 

Авакума,

 

Со-

фоніи

 

и

 

Аггея,

 

Спб.

 

1807

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

кор.

бум.

404

 

ТІ-я,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

толкованіе

 

на

   

книги

двухъ

 

пророковъ

 

Захаріи

 

и

 

Малахіи,

 

Спб.

 

1809

г.

 

въ

 

пер.

   

кож.

*

                                                                               

кор.

бум.

405.

  

Окружное

 

посланіѳ

 

единой

 

святой,

 

соборной

 

и

Апостольской

 

Церкви

 

ко

 

всѣмъ

 

православнымъ

христіанамъ,

 

Г.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

на

   

бѣлой

    

бум.

Спб.

 

1850

 

г.

 

въ

 

пер.

 

бул.

406.

  

Поучѳніе

 

Святительское

  

къ

   

новопоставленному

Іерею,

 

Ц.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

М.

 

въ

 

пер.

 

бум.

407.

  

Письма

 

о

 

должностяхъ

 

священнаго

 

сана,

 

Г.

 

П.

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

 

1861

 

г.

 

въ

   

пер.

 

кояі.

кор.

бум.

408.

   

Собраніѳ

 

разныхъ

 

поученій

 

на

 

веѣ

   

воскресные

Р. К.

 

'Ф.
1 50 4
1 20 4
1 5 3

1 33 2
— 90 2
— 70 2

1 70 2
ѣ 25 2
1 5 2

1 70 2
1 25 2

.

 

1 5 2

1 70 2
1 25 2
1 о 2

1 85 3
1 50 3
1 30 3

17 1

6 1

75 3
60 3
50 о

о



-

 

48

 

-

Р.

 

К.

 

&
и

 

праздничные

 

дни,

 

Ц.

 

П.

 

въ.

 

листъ

 

на

   

клеен.

бум.

 

М.

 

1854

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

    

3

    

85

    

7

бум.

    

3

    

15

    

6

409.

  

Собраніе

 

поучительныхъ

 

словъ

 

при

 

Высочай-

шемъ

 

дворѣ

 

сказанныхъ,соч.

 

Гедеона

 

Епископа

Псковскаго,

 

придворнаго

 

проповѣдника,

    

Г.

   

П.

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

на

 

сѣр.

 

бум.

 

М.

 

1865

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

    

1

    

—

    

8

кореш.

 

—

    

80

    

8

бум.

 

—

    

60

    

8

410.

  

Собракіе

 

разныхъ

 

поучительныхъ

 

словъ

 

Иліи

Минятія,

 

Ц,

 

II.

 

въ

 

листъ,

 

М.

 

1842

   

г.

   

въ

   

пер.

кож.

    

3

    

50

    

4

411.

  

Собраніе

 

словъ

 

и

 

рѣчей,

 

въ

 

3-хъ

 

киигахъ,

 

Ки-

рилла

 

Архіеппск.

 

Каменецъ-Подольскаго,

   

Г.

 

П.

на

 

бѣл\

 

бум.

 

М.

 

1854

 

г.

 

въ

 

пер.

    

бумаж.

 

—

    

50

    

1

412..

 

Поучительный

 

слова

 

Меѳодія

 

Архіепископа

 

Твер-

скаго,

 

съ

 

присовокупленіемъ

    

описанія

    

жизни

его,

 

Г.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

сѣр

   

бум.

 

М.

    

1831

 

г.

 

въ

пер.

 

кож.

 

—

    

35

    

2

413.

   

Цоученій

 

(нѣсколько)

 

пастора

 

Э.

 

Фаукса,

 

перев.

съ

 

Англійск,

 

протоіерея

 

Е.

 

Попова

 

Спб.

 

J

 

872

 

г.

въ

 

пер.

 

бум.

 

—

    

35

    

1

414.

     

Указаніе

 

пути

 

въ

 

царствіе

 

небесное,

 

соч.

 

Ивно-
нентія

 

Митрополита

 

Московспаго,

   

Ц.

 

П.

 

въ

 

12

д.

 

л.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

    

1873

    

г.

 

въ

   

пер.

    

бум.

 

—

    

12

   

4

415.

  

Г.

 

П.

 

въ

 

12

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

М.

 

1863

 

г.

 

въ

 

пер.

бум.

 

—

      

7

    

1

416.

  

Нетлѣнная

 

пища

 

или

 

душеспасительный

 

раз-

мышленія,

 

въ

 

2-хъ

 

кнпгахъ,

 

Сельвестра

 

Арх.

Астраханск.

 

(бывш.

 

ректора

 

Астраханской

 

семи-

нар]

 

и).

 

Г.

  

П.

 

въ

 

8

 

д.

    

л.

 

на

    

сѣрой

    

бум.

    

М.

1842

 

г.

 

въ

 

пер.

 

кож.

кореш.

бум.

417.

  

О

 

подражаніи

 

Іисусу

 

Христу,

 

соч.

 

Ѳомы

 

Еіемпій-
скаго,

 

перев.

 

К.

  

П.

   

Победоносцева,

    

Г.

 

П

     

въ

16

 

д.

 

въ

 

бум.

 

—

    

75

    

1

1 75 4

1 50 4

1 20 3



—

 

17-9

 

—

2.

 

О

 

назііаченіи

 

жалованья

 

причту.

Согласно

 

отношенію

 

кишиневской

 

духовной

 

консисто-

ріи

 

отъ

 

5

 

сего

 

марта,

 

редакція

 

симъ

 

извѣщаетъ ;

 

что

 

об-

щество

 

поселянъ

 

с.

 

Бакчаліи,

 

бендерскаго

 

уѣзда,

 

по

 

при-

говору,

 

состоявшемуся

 

26

 

истекшаго

 

января

 

сего

 

года

 

и

утверягденному

 

поселянскимъ

 

присутствіемъ,

 

назначило

мѣстному

 

причту

 

ежегодное

 

ясалованіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

400

руб.

 

сер.

ОБЪЯВЛЕНИЕ,
ВЫШЛИ

 

ВЪ

 

СВѢТЪ

 

НОВЫЯ

 

КНИГИ:

1.

  

Преосвященный

 

Фпларетъ,

 

енискооъ

 

рижскій,

 

какъ

 

рек-

торъ

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи

 

(es

 

фотографии,

 

портретом^

 

фак-

симиле

 

и

 

пятью

 

особыми

 

прибавлениями) .

 

Ив.

 

Н.

 

Королъкова.

Кіевъ.

 

1882

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.

2.

  

Ыекролигъ

 

прео'св.

 

Филарета,

 

еп.

 

р'ижскаго,

 

изданный

въ

 

Ригѣ

 

(сз

 

приложеніемъ

 

девяти

 

слове

 

и

 

рѣчей,

 

ороизнесенныхъ

при

 

погребеніи

 

преосвященнаго).

 

Рига.

 

1882

 

г.

 

Ц.

 

40

 

к.

3.

  

Двадцатилѣтіе

 

журнала

 

с

 

Труды

 

Кіевской

 

дух.

 

Акаде-

міи>

 

(съ

 

подробнымъ

 

обозрѣніемъ

 

статей,

 

посвященныхъ

 

со-

временныиъ

 

вопроеамъ,

 

систематпческимъ

 

перечнемъ

 

ученыхъ

статей

 

п

 

алФавитныиъ

 

указателем 1*

 

авторовъ,

 

переводчиковъ

 

и

рецеизентовъ).

 

Ив.

 

Н.

 

Королькова.

 

К.

 

1883

 

г.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

съ

пересылкою.

4.

  

О

 

преподаваніи

 

классическихъ

 

языковъ

 

въ

 

духовныхъ

семинарікхъ

 

и

 

академіяхъ.

 

Егоже.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

Продаются — ев

 

Кгевѣ

 

въ

 

Редакціи

 

Трудовъ

 

Кіевской

 

дух.

Академій.



—

 

180

 

—

Содѳржаніѳ.

Оффиіралъная

 

часть.

 

1)

 

Опредѣденіе

 

Святѣйшаго

 

Синода.

2)

  

Извѣщеніе

 

отъ

 

кишиневской

 

духовной

 

консисторіи.

Часть

   

пеоффщіалъная,

 

Общій

 

взглядъ

 

на

 

богослуженіе

   

въ

первые

 

трп

 

вѣка

 

христіанской

 

церкви.

 

2)

 

Наглядность

 

обученія.

3)

  

Епархіальная

 

хроника.

 

4)

 

Объявленіе.

 

5)

 

Каталогъ

 

синодаль-

ныхъ

 

киигъ

 

(особое

 

приложеніе).

Редакція

 

Кишиневскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-
мостей

 

проситъ

 

пастырей

 

Вессарабіи

 

оказать

 

свое

 

содѣй-

ствіе

 

изданію

 

особенно

 

сообщеніемъ

 

соотвѣтствующихъ

Фактовъ

 

и

 

явленій

 

изъ

 

мѣстной

 

церковной

 

жизни;

 

статьи,

корреспонденции,

 

замѣтки

 

и

 

вообще

 

всякій

 

литературный

трудъ,

 

соотвѣтствующій

 

направленію

 

изданія,

 

редакціею

будутъ

 

принимаемы

 

съ

 

благодарностію.

 

—

 

Возвращенія

 

по

почтѣ

 

статей,

 

признанныхъ

 

неудобными

 

для

 

печатанія,
редакція

 

не

 

беретъ

 

на

 

свою

 

обязанность.

Кишипевскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдоыостп

 

выходлтъ

 

два

 

раза

 

въ

иѣсяцъ

 

—

 

1

 

п

 

15

 

чнсеяъ,

Ц

 

ѣ

 

н

 

а

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

6
рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцш

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостей
при

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

у

 

мѣстяыхъ

 

благочинныхъ.

ш

       

.

            

{

 

Овящ.

   

X.

 

Бочковсній.

^ 1

                

(

              

H.

  

Чудецкій.

Дозволено

 

цензурою.

 

Кишпневъ,

 

15

 

марта

 

1883

  

г.

 

Цензоръ

  

протоіер#й
Василій

 

Пархомовнчъ.

Печатано

 

въ

 

типограФІи

  

Губернскаго

 

Правленія.


	5

