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§ініі\\ші.ш

 

щшт.
ЗЗыходятъ

 

два

  

раза

  

въ

  

мѣсяцъ.

Подписка

 

принимается

         

!

                                     

Цѣна

 

годовому

 

издмію

въ

 

Ридаиціи,

 

при

 

Красно-

   

|>

 

lyQ

   

О

 

II

   

о

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылке

ярсномъ

 

дух.

 

училищѣ.
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АЛЛ

        

Л/И

1898

 

года

     

(годъ

 

іМ.)

    

16-го

 

Октября.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

1.

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

НАГРАДА:

Государь

 

Иміікраторъ

 

въ

 

6-й

 

день

 

Мая

 

мѣся-

ца

 

тѳкущаго

 

года

 

Всемнлостивийше

 

соизволилъ

 

пожаловать

 

за

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

церковному

 

старостѣ

 

Спасской

цорчви

 

с.

 

Рыбнаго,

 

Енисейскаго

 

округа,

 

мѣщанину

 

Алѳксѣю

Ващурову

 

золотую

 

медаль,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіѳ",

 

для

 

но-

ншнія

 

на

 

груди

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ.

2.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

   

Начальства.

27

 

сентября

 

1 8 V) 8

 

г.

 

просиѣщена

 

святымъ

 

крѳщепівмъ

 

ізъ

іудейской

 

вѣры

 

мѣщанская

 

вдова

 

города

 

Енисейска

 

Туба

 

Ицкова

Гершковичъ,

 

42

 

лѣтъ,

 

оъ

 

нарѳченіѳмъ

 

нравославнаго

 

имени

Агрипина.
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Благочинный

 

2-го

 

участка

 

Минусинскаго

 

округа

 

и

 

уѣздный

наблюдатель

 

цѳрковно-нриходскихъ

 

школъ

 

Мвнусіівскаго

 

округа

свящѳнникъ

 

села

 

Сагаііскаго

 

Іоаннъ

 

Подгорбуискій

 

переѣхалъ

на

 

жительство

 

въ

 

г.

 

Минусинскь.

3.

^Вакантны

 

j\

    

мѣста.

Священническш:

Ачпнскаго

 

окр.,

 

въс.с.

 

Алѳксандровскомъ,

 

Больше-

 

Кѳмчуг-

скомъ,

 

Бѣлоярскомъ,

 

Курбатовскомъ,

 

Мало-Улуііскомъ

 

и

 

Чѳбаков-

скомъ;

 

Енисейскаго

 

окр.,

 

въс.с.

 

Дубчсскомъ

 

иЧалбышѳвскомъ;

Канскаго

 

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Алсксандровскомъ

 

и

 

Курайскомъ;

Красноярска^

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Подъелскол:,;

 

Мшппшскаго

 

окр.,

 

въ

с. с.

 

Ново-Берѳзовскомъ,

 

Сисимскомъ,

 

Оабнпскомъ

 

и

 

Сатайскомі

при

 

Богородице-Смоленской

 

церкви

 

(причтъ

 

изъ

 

священника

 

н

псаломщика;

 

земли

 

при

 

церкви

 

усадебной

 

нѣтъ,

 

a

 

еѣнокосной

ЗУ

 

десятины;

 

домъ

 

для

 

священника

 

общественный;

 

жалованья

отъ

 

прихожавъ

 

положено

 

па

 

причтъ

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

руги

 

384

пуда;

 

въ

 

приходѣ

 

имѣется

 

цѳрковно-приходская

 

школа;

 

прихожавъ

мужского

 

пола

 

1489

 

д.

 

и

 

женскаго

 

1430

 

д.)

 

и

 

при

 

'Газовской

церкви

   

Туруханскаго

   

края.

Дшконскія:

Ачинскаго

 

окр.,

 

въ

 

с. с.

 

Балахтинскомъ

 

и

 

Ужурскомъ;

 

Кан-

скаго

 

округа,

 

въ

 

с. с.

 

Анцирскомъ,

 

Ирбейскомъ

 

и

 

Рыбиискомъ;

Минусинска™

 

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

іКаратузскомъ,Маторскомъ

 

и

 

Ново-

Марьясовскомъ,

   

и

 

при

 

Красноярскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

Псалощическія:

Ачинскаго

 

окр.

 

въ

   

с.

 

с.

 

Божіе-озерскомъ,

 

Тумнинскоиънри

Троицкой

 

церкви

 

(причтъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика;

 

при

 

сей

церкви земли усадѳбпой  2 десятины, с вно косной 52  д.; домъ для



—

 

172

 

—

ігсаломщика

 

общественный,

 

жалованья

 

псаломщику

 

отъ

 

казны

ЮО

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

руги

 

отъ

 

прнхожанъ

 

на

 

причтъ

 

324

 

п.

 

въ

годъ,

 

прихожавъ

 

мужѳек.

 

пола

 

749

 

душъ

 

и

 

женскаго

 

782

 

д.);

Канскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Алѳксандровскомъ,

 

Усть-ярульскомъ;

Красноярскаго

 

окр.,

 

въс.

 

Атамановскомъ;

 

Енисейскаго

 

округа,

въ

 

с.

 

Дубчѳскомъ,

 

при

 

Мпнусинскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ

 

и

 

при

Хатангской

 

церкви

 

Туруханскаго

 

края.

+

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

ТумнпнскойТроицкой

 

церкви,

 

Ачинскаго

округа,

  

Накоднмъ

 

Афанасьевъ

 

21

  

сентября

  

с.

 

г.

 

умѳръ.

|

 

Въ

 

с.

 

Дугавскомь,

 

Минусинска™

 

округа,

 

заштатный

 

діа-

конъ

 

Григорій

 

Пѳтропавловъ

 

8

 

мая

 

с.

 

г.

 

умѳръ.

4.

ОЪъявлеше,
У

 

протоіерея

 

іоанна

  

Лукича

 

Чижевснаго.

(Харьковъ,

   

Конторская

   

улица,

   

домъ

 

M

 

64.й)

 

можно

получать

   

слѣдующія

  

его

 

изданія'-

Вновь

 

отпечатанная:

 

1.

 

„Устройство

 

Православной

 

Россий-

ский

 

Церкви,

 

ѳя

 

учрѳждѳнія

 

и

 

дѣйствующія

 

узаконенія

 

по

 

ѳя

управлѳнію".

 

Харьковъ

 

1898

 

г.

 

стр.

 

XVIII— 442.

 

Ц.

 

съ

пересылкою

 

2

 

p.

 

30

 

к.,

 

безъ

 

пересылки

 

2

 

р.

 

за

 

экземпляръ.

Вынисывающіе

 

10

 

и

 

болѣе

 

акзѳмпляровъ

 

получаютъ

 

съ

 

пересыл-

кой

 

по

 

•

 

1

 

руб.

 

90

 

кои.

 

экземпляръ.

 

Въ

 

составъ

 

этого

издаиія

 

вошло

 

и

 

„Церковное

 

хозяйство",

 

изданное

 

въ

 

1891

году

 

3-чъ

 

изданіемъ:

 

Оборникъ

 

этотъ

 

Московскимъ

 

Духовно-

Цеіізурнымъ

 

комитѳтомъ

 

прѳдотавляемъ

 

былъ

 

на

 

благоусмотрѣніѳ

*'в.

 

Сѵноду,

 

оиредѣлѳніѳмъ

 

коѳго>

 

состоявшимся

 

4

 

іюпя1897

 

г.,

одобрѳнъ къ наиѳчатанію.
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2.

 

„Церковное

 

письмоводство.

 

Собраніѳ

 

правила.,

 

постанов-

лена

 

п

 

формъ

 

къ

 

правильному

 

вѳдонію

 

онаго.

 

Составлено

 

на

основаніи

 

законовъ

 

и

 

указовъ

 

Святѣйшаго

 

Правитѳльствующаго

Сгпода".

 

Четвертое

 

издапіѳ,

 

во

 

многом ь

 

исправленное

 

п

 

дополнен-

ное.

 

Харьковъ.

 

1898

 

г.

 

Стр.

 

ѴШ

 

и

 

282.

 

Цѣна

 

экземпляру

 

съ

пересылкою

 

и

 

бѳзъ

 

пересылки

 

2

 

р.

 

Выписывающіе

 

свыше

 

10-ти

экзѳмпляровъ

 

получаютъ

 

по

 

1

 

руб.

 

80

 

коп.

 

за

 

экземпляръ, а

отъ

  

20-ти

 

и

 

свыше — по

  

1

  

р.

   

30

 

к.

  

съ

 

пересылкою.

А

 

также

 

3.

 

Инструкція

 

церковным ъ

 

старостамъ

 

(Высочайше

утвержденная

 

12

 

іюня

 

1890

 

года)

 

и

 

нослѣдовавшія

 

со

 

дия

изданія

 

первой

 

1

 

7

 

апрѣля

 

1808

 

г.

 

ностановлѳнія

 

и

 

распоряжѳнія,

отпосящіяся

 

къ

 

обязанностям!,

 

пхъ.

 

Оъ

 

нрпложеніемъ

 

положѳиій

„О

 

Прпходскнхъ

 

попечптольствахъ"

 

и

 

„Цѳрковныхъ

 

братствам.".

Харьковъ.

 

2-е

 

изд.

 

1 8УЗ

 

г.

 

Стр.

 

I—V

 

и

 

138.

 

Цѣна

 

экземп.і.

съ

 

пересылкою

 

и

 

бѳзъ

 

пересылки

 

1

 

р.

 

Выннсывающіе

 

10

 

экз.

и

 

болѣе

 

получаютъ

 

по

 

80

 

к.

5.

^ tx___ *хх ___ ххх ___ ХЯ*1___ ххх_

 

.JW___ ІХЛХ-.

 

XXX.

 

_ .

 

XXX.—ххх ___ ххх ___ ЛЗ^р

ІОВЪЯБЛЕНІЕ-

             

(
Съ

    

1

    

Іюля

 

с.

   

г.

   

свободно

   

мѣсто

   

Секретаря

     

{
При

 

Енисейскомъ

 

Енархіальномъ

 

Архіѳрѳѣ,

 

VIII

 

клас-

са,

 

шитье

  

по

 

мунд.

   

VIII

 

разр.,

  

по

 

нѳнсіи

 

VII

   

раз.,

     

[
жалованье

 

600

   

р.

   

въ

 

годъ.

  

Лица

 

трѳзвыя,

    

усерд-

ныя,

    

холостая,

   

бездѣтные

   

вдовцы— преимущественно

     

j

изъ

    

духовпаго

 

званія,

 

имѣющіѳ

    

чинъ,

 

или

  

право

   

на

     

I
•<,

     

чинъ,

    

могутъ

  

получить

   

отъ

 

Конторы

   

Архіерѳйскаго

<

    

Дома

 

помѣщѳніѳ,

 

отоплѳніѳ,

 

освѣщеніѳ

   

и

 

столъ.

                

{
Прошенія

 

съ

 

документами

   

посылать

   

по

   

адресу:

і

     

Красноярскъ,

     

Епархіальному

    

Архіерою.

                        

і;



—

 

479

 

—

ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1.

О

 

просфорахъ

 

и

 

просфорняхъ.

Для

 

совѳршѳвія

 

таинства

 

Евхарпстін

 

нѳобходимъ,

 

между

ирочимъ,

 

хлѣбъ,

 

или

 

такъ

 

называемый

 

просфоры,

 

которыя,

 

по

Уставу

 

Православной

 

Церкви,

 

должны

 

отличаться

 

особыми

 

каче-

ствами.

 

По

 

указапію

 

„Учительнаго

 

Извѣстія",

 

„вещь

 

тайны

 

тѣ-

ла

 

Роспода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

есть

 

хлѣбъ

 

отъ

 

чистая

 

пше-

ничный

 

муки,

 

водою

 

простою

 

естественною

 

смѣшаный

 

и

 

добрѣ

аспѳчѳный,

 

квасный,

 

непресолоный,

 

свѣжій

 

и

 

чистый;

 

вкусъ,

сіѳсть

 

смакъ,

 

свойственный

 

іпіііяй

 

и

 

къ

 

ядѳиію

 

благопріятпый

и

 

способный.

 

ІІрѣсный

 

бо

 

хлѣбъ,

 

ащѳ

 

и

 

пшеничный

 

будѳтъ,

 

въ

Церкви

 

святѣй

 

восточнѣй

 

ііравославпо-каѳоличѳской

 

матеріѳю,

сіѳсть

 

самою

 

вѳщію

 

тѣла

 

Христова,

 

нпкакожѳ

 

бытп

 

можѳтъ:

 

тѣм-

жѳ

 

никтожѳ

 

надъ

 

таковымъ

 

да

 

служптъ.

 

Иный

 

же

 

хлѣбъ,

 

кро-

мѣ

 

самыя

 

пшеницы,

 

квасный,

 

изъ

 

всякого

 

жита

 

сѣмѳнъ,

 

вѳщію

тѣла

 

Христова

 

быти

 

не

 

можѳтъ:

 

дѳрзнувый

 

же

 

іѳрѳй

 

надъ

 

како-

вымъ

 

хлѣбомъ

 

изь

 

иныхъ

 

сѣменъ

 

служити,

 

или

 

и

 

изъ

 

цщѳнпчныя

муки

 

и

 

естественный

 

воды

 

и

 

квасный,

 

но

 

млѳкомъ

 

пли

 

масломъ

или

 

яицы

 

помазанный,

 

зацвѣлый

 

же,

 

сплѣспѣлый

 

пли

 

изгорчалъ,

или

 

чѳрствъ,

 

или

 

растлѣнъ,

 

зѣло

 

тяжко

 

согрѣшитъ

 

и

 

пзверже-

вію

 

поднадаѳть,

 

яко

 

таинство

 

на

 

таковыхъ

 

видахъ

 

не

 

совершится".

Отличаясь

 

указанными

 

достоинствами,

 

ѳвхаристнчѳскій

 

хлѣбъ

и

 

вообще

 

всѣ

 

просфоры,

 

употрѳбляешя

 

при

 

совѳршеніи

 

Евхари-

стіи(5),

 

должны

 

имѣть

 

и

 

особую

 

форму,

 

а

 

именно:

 

онѣ

 

должны

быть

 

кругловидны

 

и

 

двухсоставны.

Круглая

 

форма

 

ѳвхаристичѳскаго

 

хлѣба

 

есть

 

форма,

 

за-

вѣщанная

 

намъ

 

глубокой

 

христіанской

 

древностью.

 

Уже

 

св.

 

Епифа-

ній

 

Кипрскій

 

(f

 

403

 

г.)

 

утвѳрждаетъ,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

хлѣ-

бы,
 

употреблявшіѳся
 

для
 

Евхарпстіи,
 

имѣли
 

круглую
 

форму.
 

Сверхъ
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Алѳксандрійскій

 

называѳтъ

 

ихъ

 

кругообразными.

 

Авторъ

 

діало-

говъ,

 

подъ

 

имѳнемъ

 

Цезарія,

 

говоритъ

 

что

 

тѣло

 

Іисуса

 

Христа

на

 

нѳбѣ

 

имъѳтъ

 

свои

 

органы

 

и

 

члены,

 

но

 

на

 

жертвѳнникѣ

 

оно

кругло*).

Такъ

 

какъ

 

одна

 

пзъ

 

просфоръ

 

назначается

 

для

 

изъятія

 

изъ

нѳя

 

Агнца,

 

отчего

 

и

 

называется

 

агничною,

 

или,

 

по-старинному,

„дорною,,,

 

то

 

посему

 

просфоры

 

должны

 

быть

 

двухсоставныя,

изображающія

 

соѳдипѳніе

 

двухъ

 

ѳстѳствъ

 

въ

 

лицѣ

 

Спасителя

 

**).

Наконѳцъ,

 

необходимою

 

принадлежностью

 

просфоръ

 

является

такъ

 

называемая

 

печать,

 

знамя,

   

старинное

 

—

 

„ііритискъ".

Таковы

 

осаовныя

 

положенія,

 

касающілся

 

качества

 

и

 

внѣшняго

вида

 

просфоръ,

 

употребляемыхъ

 

Правослаппой

 

Церковью

 

при

 

со-

вершѳніи

 

Евхаристіи.

 

Но

 

если

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

исторіи

 

христіан-

скаго

 

богослуженія,

 

то

 

увидимъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

постановленія

 

нѳ

всегда

 

строго

 

соблюдались

 

и

 

что

 

было

 

не

 

чало

 

и

 

иритомъ

 

весь-

ма

 

любопытныхъ

 

уклонѳній

 

отъ

 

дрѳвно-цѳрковныхъ

 

традицій.

 

Не

касаясь

 

здвсь

 

имѣющаго

 

довольно

 

обширную

 

литературу

 

вопроса

о

 

количествѣ

 

просфоръ

 

для

 

литургіи,

 

остановимъ

 

свое

 

вниманіе

на

 

качѳствѣ

 

ихъ.

 

Йакъ

 

мы

 

видѣлп,

 

„Учительное

 

Извѣстіѳ"

трѳбуѳтъ,

 

чтобы

 

просфоры

 

были

 

изъ

 

чистой

 

пшеничной

 

муки,

бѳзъ

 

всякой

 

примвсп.

 

Насколько

 

это

 

трѳбованіе

 

выполнялось

 

въ

сѣворной

 

Руси,

 

мы

 

не

 

знаѳмъ,

 

но

 

нмѣѳмъ

 

достовѣрныя

 

свѣдѣнія

о

 

томъ,

 

что

 

на

 

югѣ

 

Россіи

 

оно

 

было

 

только

 

требованіѳмъ,

 

не

всегда

 

осуществлявшимся.

 

Злосчастный

 

іѳромонахъ

 

Невскаго

 

мона-

стыря

 

Макарій

 

(въ

 

первой

 

половипѣ

 

XVIII

 

в.)

 

въ

 

своемъ

 

пере-

числена

 

разностей

 

малороссійской

 

Церкви

 

отъ

 

вѳликороссійской

говоритъ,

 

ѵѳжду

 

прочимъ,

 

что

 

въ

 

Малороссіи

 

въ

 

воскресенье

 

по-

пы,

 

раздавая

 

антидоръ,

 

приказываюсь

 

ирихожанамъ

 

приносить

попадьямъ

 

муки

 

по

 

блюду

 

на

 

просфоры,

 

„какую

 

себѣ

 

мелете

 

на

пироги".

    

Затѣмъ

   

берутъ

 

изъ

   

квашни

   

кислаго

 

ржаного

 

тѣста,

*)Гавріялъ.

 

Литургвка,

 

стр.

 

517—518.
**) Новая Скрижаль, ч.   1, гл. 1, § 4.
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къ

 

нѳму

 

ирішѣпшвшгь

 

рапную

 

часть

 

пшеничной

 

муки,

 

а

 

когда

закиснѳтъ,

 

то

 

прибавляюсь

 

ѳщѳ

 

такую

 

же

 

часть

 

пшеничной

 

му-

ки,

 

т.ікъ

 

что

 

вь

 

твстіі,

 

изъ

 

котораго

 

дѣлають

 

просфоры,

 

содержит-

ся

 

одна

 

третья

 

часть

 

муки

 

ржаной,

 

пли

 

житней,

 

и

 

двѣ — пшѳ-

яичной.

 

Такииъ

 

образомъ

 

въ

 

составь

 

просфорнаго

 

тѣста'

 

входятъ

дрожжи,

 

въ

 

которых ь

 

содержится

 

хмѣль,

 

и

 

весь

 

соръ,

 

что

 

бы-

ваѳтъ

 

въ

 

дрожжах ь

 

пив'ныхъ

 

(„ne

 

вѳльми

 

бо

 

чисто

 

вокругъ

 

пи-

ва

 

ходятъ")

 

входитъ

 

въ

   

просфорное

 

тѣсто

 

*).

Когда

 

началось

 

указанное

 

злоунотрѳблѳніѳ

 

и,

 

какъ

 

долго

 

оно

существовало

 

вь

 

Кіѳвской

 

Руси,

 

нѳизвѣстно.

 

Можно

 

только

 

пред-

полагать,

 

что

 

вскорѣ

 

ііосліі

 

сообщѳнія

 

о

 

нѳмъ

 

Макаріемъ

 

оно

было

 

ирекращепо,

 

такь

 

какъ

 

СвятѣйшШ

 

Огнодъ

 

нослалъ,

 

кому

слѣдовало,

 

указы,

 

дабы

 

никакихъ

 

нѳсогласій

 

съ

 

прѳданіемъ

св.

 

Аііостоіъ

 

и

 

богоноспыхъ

 

отѳць

 

не

 

было

 

въ

 

Мадороссіп

 

до-

пускаемо.

Затѣмъ,

 

просфоры

 

для

 

литургіи

 

должны

 

быть

 

свѣжія.

 

Это

трѳбовапіѳ

 

по

 

иричинамь,

 

о

 

которыхъ

 

будѳтъ

 

сказано

 

ниже,

весьма

 

часто

 

нарушалось

 

вакъ

 

па

 

югѣ,

 

такъ

 

и

 

па

 

сѣверѣ

 

Россіи.

Тотъ

 

же

 

Макарій

 

говорить,

 

что

 

въ

 

Кіевѣ

 

служили

 

на

 

просфорахъ

„оцѣцѳнѣлыхъ",

 

сѳдьмидиѳвныхъ

 

и

 

нятнадцатидневпыхъ"**).

 

По-

добное

 

же

 

случалось

 

и

 

въ

 

сѣверной

 

Руси,

 

что

 

ясно

 

видно

 

изъ

вопроса

 

Кирика

 

и

 

отвѣта

 

на

 

него

 

Нифонта:

 

„въ

 

вѳлпкый

 

постъ,

ажѳ

 

се

 

ѳмлеть

 

доры

 

на

 

5

 

иостьпыхъ

 

дновъ,

 

даже

 

не

 

пригодить-

ся

 

лико

 

дновъ

 

служитп?

 

А

 

остави,

 

рѳчѳ,

 

на

 

другую

 

недѣлю,

ачѳ

 

и

 

до

 

трѳтьѳо,

 

нѣтуть

 

бѣды.

 

Такожѳ

 

и

 

нѳоспященая

 

просфу-

ра

 

достоять,

  

рѳчѳ,

 

проскурмисати

 

за

 

двѣ

   

нѳдѣли"

  

***).

На

 

просфорахъ,

 

какъ

 

нзвѣстно,

 

дол

 

лена

 

быть

 

печать.

 

По

принятому

 

въ

 

настоящоѳ

 

время

 

обычаю,

 

печать

 

эта

 

должна

 

быть

квадратная

 

и

 

на

   

ней

 

должно

 

быть

 

изображѳніѳ

   

чѳтвероконѳчна-

*)

 

Христ.

   

Чт»н.

 

1882

 

г..

 

J6

 

11—12

 

стр.

 

674-675.

**)

 

Христ.

 

Чтен.

 

1882

 

г.

   

J*

   

11—12

 

стр.

 

675.
**♦)

 
Р.

 
Ист.

 
Биб.

 
т.

 
IV,

 
кол.

 
51.

 
100.



—

 

482

 

—

го

 

креста

 

со

 

словами:

 

1С.

 

ХО.

 

HI.

 

КА.,

 

т.

 

е.

 

"Іпсусъ

 

Хри-

стосъ

 

побѣждаѳтъ".

 

Но

 

но

 

такъ

 

было

 

у

 

насъ

 

раньше— до

 

боль-

шого

 

Московскаго

 

собора

 

1667

 

года.

 

Въ

 

XVI

 

и

 

XVII

 

в. в.

 

на

просфорахъ

 

печатали

 

не

 

чѳтвѳроконѳчнып,

 

а

 

осмиконѳчный

 

креетъ

 

я

иритомъ

 

съ

 

тростью

 

и

 

копіѳмъ,

 

Голгоѳою,

 

головою

 

Адала

 

и

надписями:

 

Ц.

 

С.

 

1С.

 

ХС.

 

НИ.

 

КА,

 

П.

 

Т.

 

М.

 

Л.

 

Р.

 

Б,

Г.

 

Г.

 

Г.

 

А.

 

*);

 

вокругъ

 

печати

 

шла

 

надпись:

 

„се

 

Агпѳць

Вожій,

 

взѳмляй

 

грѣхи

 

всего

 

міра".

 

Огцы

 

собора

 

1667

 

года

постановили,

 

чтобы

 

на

 

просфорахъ

 

па

 

печатались

 

всѣ

 

вышеукн-

занныя

 

пзображѳнія

 

и

 

надписи,

 

за

 

исключенІомъ

 

креста

 

и

 

словь:

1С.

 

ХО.

 

НИ.

 

КА.

 

Отиоситѳльно-жѳ

 

самой

 

формы

 

креста

отцы

 

собора

 

рѣшитѳльно

 

не

 

высказались:

 

они

 

одобрили

 

нѳчата-

ніѳ

 

и

 

осмвконѳчнаго

 

креста,

 

но

 

вмѣст!;

 

съ

 

тѣмь

 

замѣтпліі:

„приказа™

 

всѣмъ

 

просфорницамъ,

 

чтобы

 

просфоры

 

печатали

 

я

пѳчатію

  

креста

   

четвероконечнаго"

  

**).

Кромѣ

 

просфоръ

 

съ

 

однимъ

 

кростомъ,

 

встарину

 

на

 

Руси

употреблялись

 

еще

 

просфоры

 

ыногокрѳстныя,

 

или,

 

какь

 

называ-

лись

 

онѣ

 

въ

 

старинныхъ

 

служебникахъ,

 

крѳстовыя.

 

Отличіѳ

 

ихъ

отъ

 

нынѣшнихъ

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

аихъ

 

изображался

 

не

одинъ

 

креетъ,

 

a

 

нѣсколько,

 

п

 

каждая

 

часть

 

просфоры

 

съ

 

кре-

стомъ

 

принималась

 

за

 

цѣлую

 

просфору.

 

О

 

подобныхъ

 

просфорахъ

находимъ

 

(довольно

 

неясное,

 

впрочѳиъ)

 

указаніѳ

 

въ

 

уставѣ

митрополита

 

Георгія

 

(XI

 

в.):

 

„аще

 

будѳтъ

 

проскура

 

разсѣ.іаса

или

 

будѳтъ

 

два

 

креста

 

цѣла,

 

иное

 

пѳ

 

будѳтъ

 

проскуры,

 

то

 

да

сотворить

 

тѣмъ

 

крестомъ

 

другую

 

проскуру

 

и

 

тако

 

да

 

лпгургв-

саѳтъ;

 

ашѳ

 

ли

 

иныхъ

 

будѳтъ

 

много,

 

то

 

оставитп

 

и".

 

Несколь-

ко

 

яснѣѳ

 

читается

 

то

 

же

 

правило

 

Схоластиковой

 

Кормичѳй:

 

„аще

будѳтъ

 

проскура

 

разсѣдалася

 

и

 

будѳтъ

 

на

 

ней

 

два

 

креста

 

цѣ-

лы,

 

а

 

иная

 

не

 

будѳтъ

 

проскуры,

 

то

 

да

 

сотворить

 

ѳдинѣмъ

 

кре-

стомъ

 

дору

 

и

 

такъ

 

да

 

литургисаѳтъ;

   

аще

 

ли"инѣхъ

 

досытп

 

бу-

*)

 

Царь

 

славы

 

Іисуст,

 

Христосъ

 

побѣждаетъ.

 

Kouie.

 

Трость.

 

Мѣсто

 

лобпое
рай

 
бысть.

 
Гвоадіѳ.

  
Гоиоѳа.

 
Глава

 
Адаиа.

**)Ні»ольскій.   Пособіе   къ ивуч.   Устава, стр. 377 , ііримѣч. Ивд. 1894г.
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деть,

 

то

 

да

 

не

 

нроскурмисаѳтъ

 

ея"

 

*).

 

Смыслъ

 

этого

 

нравила

такой:

 

если

 

просфора

 

„разсѣлась" ,

 

слѣдоватѳльно —повреждена,

и

 

замѣнить

 

ѳѳ

 

нѣтъ

 

возможности,

 

но

 

если

 

на

 

ней

 

два

 

креста

сохранилось

 

въ

 

цѣлости,

 

то

 

на

 

такой

 

ігросфорѣ

 

служить

 

можно.

Агнѳцъ

 

въ

 

такомъ

 

случав

 

изьѳмлѳтся

 

изъ

 

одной

 

какой-либо

 

не-

поврежденной

 

части,

 

имеющей

 

на

 

сѳбв

 

изображеніе

 

креста(„да

сотворить

 

ѳдинѣмъ

  

крѳстомъ

 

дору").

Обычаіі

 

употреблять

 

кростовыя

 

просфоры,

 

не

 

сущѳствующій

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Русской

 

Церкви,

 

у

 

грѳковъ

 

еще

 

сохра-

няется.

 

У

 

нихъ

 

просфоры

 

„имѣють

 

видь

 

обыкновѳпныхъ

 

круглыхъ

хлѣбовъ

 

въ

 

два

 

и

 

три

 

фунга

 

вѣсомь,

 

съ

 

круглою

 

пѳчатью л

изображающею

 

кресть

 

изъ

 

пяти

 

квадратов ь,

 

съ

 

надписью

 

въ

каасдомъ

 

1С.

 

ХО.

 

НИ.

 

К. А.;

 

срѳдній

 

вынимается

 

для

 

Агнца,

изъ

 

прочихъ

 

берутся

 

части

 

по

 

чиноположѳнію,

 

не

 

раздѣляя

 

са-

маго

 

хлѣба„

 

**).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

у

 

грѳковъ

 

употребляется

 

од-

на

 

пятикрѳстнал

 

просфора,

 

каждая

 

печать

 

которой

 

замѣняѳтъ

собою

 

отдѣльную

 

просфору,

 

что

 

и

 

напоиинаѳтъ

 

намъ

 

дровній

обычай

 

совершать

 

проскомидію

 

на

 

просфорѣ

 

крестовой

  

***).

Въ

 

настоящее

 

время,

 

не

 

смотря

 

на

 

общее

 

правило,

 

чтобы

всѣ

 

просфоры

 

для

 

ироскомидіи

 

имѣли

   

одно

 

„знамя",

 

именно—

*)

 

Голубинсвій,

 

Истор.

 

Р.

 

Ц.

 

Прилож.

 

къ

 

1

 

пол.

 

1

 

т.,

 

стр.

 

521

 

и

 

принѣч.

8-»

 

(стр.

 

524—525).

•*)

 

Собран,

 

анѣній

 

и

 

оті.

 

Филарета,

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

429.

 

примѣч.

 

1-е.
***)

 

Изъ

 

гричѳскаго

 

Слувебпика

 

ясно

 

не

 

видно,

 

скольке

 

просфоръ

 

употреб-

ляется

 

у

 

грековъ

 

на

 

проскомидіи,

 

та«

 

какъ

 

въ

 

«Послѣдованіи

 

бож.

 

литургін»
(си.

 

греч.

 

«Служебннкъ

 

большой»

 

1851

 

г.)

 

говорится

 

не

 

о

 

просфорахъ,

 

а

 

о

бсррауі5а-ХЪ,

 

т.

 

е.

 

нечатяіъ,

 

который

 

иогутъ

 

быть

 

и

 

на

 

одной

 

просфор*.

 

Въ

•Руководствѣ

 

Лштургнки«

 

Месолора,

 

изданиомъ

 

вь

 

Аѳинахъ

 

въ

 

1895

 

г.

 

на

 

ною-

греческомъ

 

языиѣ,

 

на

 

стр.

 

119,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

о

 

нроскомидіи,

 

сказаио,

 

что

 

священникъ

Послѣ

 

ивъятія

 

Агица,

 

изъ

 

той

 

нросфоры

 

или

 

изъ

 

другой

 

вынимаѳтъ

 

одну

 

частицу,

которую

 

полагаетъ

 

отъ

 

десныя

 

страны

 

Агнца,

 

въ

 

честь

 

и

 

нанять

 

Ііреблагосло-
ваипой

 

н

 

т.

 

д.

 

Значнтъ,

 

у

 

грековъ

 

на

 

проскоиидіи

 

можетъ

 

быть

 

унотрѳбляема

 

одна,

просфора,

 

но

 

можетъ

 

быть

 

мъ

 

и

 

нѣскольи.

 

Боли

 

употребляется

 

одна,

 

то,

 

очевидно,

крестовая.
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чѳтвѳроконѳчный

 

креетъ

 

съ

 

нзвѣстной

 

надписью,

 

у

 

насъ

 

входить

въ

 

обычай

 

(по

 

мѣстамъ— въ

 

лаврахъ

 

и

 

монастыряхъ)

 

приготов-

лять

 

просфоры

 

съ

 

изображѳніемь

 

Божіѳй

 

Матери,

 

св.

 

угодниковъ

и

 

даже

 

нраздниковъ.

 

Чаще

 

всего

 

съ

 

иннціаламн

 

имени

 

Божіѳй

Матери,

 

а

 

иногда

 

и

 

съ

 

изображѳніѳмъ

 

Ея,

 

приготовляется

 

такъ

называемая

 

Богородичная

 

просфора.

Наконѳцъ,

 

что

 

касается

 

внѣшняго

 

вида

 

иросфоръ,

 

то

 

ѳщѳ

въ

 

недавнее

 

время

 

коѳ-гдѣ

 

сущѳствовалъ

 

у

 

насъ

 

обычай

 

при-

готовлять

 

ихь

 

„столбиками"

 

*),

 

но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ничего

подобнаго,

  

кажется,

 

уже

   

нѣтъ.

На

 

востокѣ

 

у

 

православныхъ

 

просфоры

 

въ

 

больншнствѣ

случаѳвъ

 

имѣють

 

видь

 

обыкновенных

 

ь

 

круглыхъ

 

хлѣбовъ

 

**),

 

у

нѳправоелавиыхъ

 

же

 

христіаиъ

 

востока

 

(но

 

не

 

католиковъ)

 

дѣ-

ло

 

обстоить

 

иначе.

 

У

 

іаковитовъ,

 

наир.,

 

просфора,

 

по

 

своему

виду,

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

круглаа

 

лепешечка,

 

въ

 

діаметрѣ

немного

 

больше

 

вѳршка,

 

и

 

тонкая,

 

какъ

 

обыкновенный

 

прянпкъ.

„Цовѳрхъ

 

просфоры

 

формою

 

вдавливается

 

и

 

образуется

 

креетъ,

подъ

 

прямыми

 

углами

 

по

 

всей

 

длине

 

пѳрѳсѣкающнхся

 

лппій,

отчего

 

и

 

раздѣляѳтся

 

просфора,

 

на

 

четыре

 

прямоугольныхъ

 

тре-

угольника,

 

изъ

 

коихъ

 

на

 

каждомъ

 

напечатлѣваѳтся

 

по

 

три

 

нѳ-

большихъ

 

выпуклыхъ

 

крестика,

 

а

 

каждая

 

частица

 

подъ

 

крести-

ками

 

отдѣлѳна

 

одна

 

отъ

 

другой

 

неглубокими,

 

какъ

 

и

 

самый

креетъ,

 

впадинами,

 

такъ

 

что

 

вся

 

поверхность

 

просфоры

 

пред-

ставляется

 

состоящею

 

изъ

 

двѣнадцати

 

частиць

 

подъ

 

двѣнадиа-

тыо

 

крестиками,

 

обвѳденныхъ

 

вогнутымъ

 

ободочкомъ"

  

***).

*)

 

Булгаковъ,

  

Настольная

   

Книга,

 

стр.

    

559.

**)

 

См.

 

вышеприведенный

  

слова

 

ыитр.

 

Филарета.
***)

 

Агпецъ

 

изъ

 

такой

 

нросфоры

 

не

 

вынимается.

 

Для

 

причащенія

 

раздробля-
ется

 

вся

 

просфора,

 

но

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

па

 

двѣнадцать

 

частей,

 

по

 

числу

 

двѣпадцатя

частицъ

 

въ

 

ней,

 

имѣющихъ

 

па

 

себѣ

 

ввобраиеніѳ

 

креста.

 

Если

 

причастниковъ

 

ино-
го,

 

то

 

и

 

просфоръ

 

употребляется

 

столько,

 

сколько

 

нужно

 

по

 

числу

 

причащающихся.
Въ

 

нослѣднѳмъ

 

случаѣ

 

тайнодѣйствіе

 

совершается

 

надъ

 

всѣми

 

просфорами

 

такъ

 

ж«>
какъ

 

совершается

 

у

 

насъ

 

освяіценіе

 

Агпца

 

для

 

литургіи

 

Преждеосвященпыхъ

 

даром.
Бытъ

 

іаковитовъ

 

и

 

пееторіаиъ,

 

Преосв.

 

Софоніи,

 

1876

 

г.,

 

стр.

 

53 —55.

 

Рисуяокі
печати

 

на

 

просфорѣ

 

восточпыхъ

 

христіанъ.

   

См.

 

RitllS

 

ОГІѲІІІаІШШ,

    

НвШТС'

Denzmger, torn.  1., p. 81-S2, Wirceburg 1863 an.
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Съ

 

воиросомъ

 

о

 

просфорахъ

 

связанъ

 

вопросъ

 

о

 

лицахъ,

приготовляющих

 

ъ

 

просфоры,

 

нынѣшнихъ

 

иросфорняхъ.

 

Само

собою

 

понятно,

 

что

 

относительно

 

того

 

пѳріода

 

времени,

когда

 

для

 

Евхарпггіи

 

хлѣбъ

 

приносили

 

всѣ

 

вѣрующіѳ,

 

не

 

можетъ

быть

 

и

 

рѣчи

 

о

 

какихъ-либо

 

особыхъ

 

лицахъ,

 

сиеціальио

 

за-

нимавшихся

 

заготовлѳніѳмъ

 

хлѣба

 

для

 

совершѳнія

 

таинства

Причащенія.

 

Тогда

 

всякая

 

хозяйка

 

могла

 

приготовлять

 

этотъ

хлѣбъ

 

и

 

приносить

 

въ

 

храмь.

 

И

 

ато

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

было

 

удобно,

что

 

отъ

 

евхаристическаго

 

.

 

хлѣба

 

требовалось

 

лишь,

 

чтобы

 

онъ

былъ

 

чистый

 

пшеничный

 

и

 

квасный,

 

т.

 

ѳ.

 

такой,

 

какой

 

упо-

треблялся

 

и

 

въ

 

домащнѳмъ

 

обиходѣ.

 

Но

 

съ

 

теченіѳмъ

 

времени

 

и

съ

 

ирѳкращѳніѳмъ

 

древняго

 

обычая

 

ирнношѳнія

 

верующими

 

нѳ-

обходимыхъ

 

для

 

Евхаристіи

 

вѳщѳствъ,

 

забота

 

о

 

заготовлѳніи

9'гихъ

 

вѳщѳствъ

 

возложена

 

была

 

на

 

клприковъ,

 

точнѣѳ — на

причтъ

 

каждой

 

церкви.

 

Такой

 

порядокъ

 

удѳржанъ

 

и

 

по

 

насто-

ящее

 

время

 

на

 

востоке

 

и

 

у

 

насъ.

 

Однако,

 

въ

 

этомъ

 

отношѳніи

сущѳствуѳтъ

 

разница

 

между

 

Церковью

 

Греческой

 

и

 

Русской.

 

Въ

Греціи

 

никогда

 

не

 

было

 

и

 

теперь

 

нѣтъ

 

нашихъ

 

.

 

просфорницъ.

Просфоры

 

у

 

грековъ

 

пекутъ

 

въ

 

народныхъ

 

фурняхъ

 

(нѳчахъ)

обыкновенные

 

булочники

 

и

 

хлѣбниви,

 

у

 

которыхъ

 

онѣ

 

и

 

по-

купаются.

 

ГІокупаютъ

 

ихъ

 

также

 

и

 

у

 

разнощиковъ-булочниковъ,

которые

 

носятъ

 

ихъ

 

по

 

городу

 

въ

 

корзинкахъ,

 

выкрикивая :

„xcdà

 

rcpoacpopcbcta",

 

т.

 

ѳ.

 

хорогаія

 

просфорки!

 

Впрочѳмъ,

частныя

 

лица,

 

жѳлающія

 

домянуть

 

на

 

просфорахъ

 

живыхъ

 

пли

умершихъ,

 

пекутъ

 

ихъ

 

иногда

 

у

 

себя

 

дома

 

*).

 

Таковъ

 

порядокъ

вещей

 

у

 

православныхъ

 

грековъ.

 

Далеко

 

не

 

такь

 

у

 

восточныхъ

хрпстіанъ

 

неправославныхъ,

 

каковы

 

іаковиты,

 

нѳсторіанѳ.

 

У

іаковитовъ

 

просфоры

 

пекутся

 

священниками

 

и

 

діаконами.

 

Для

этого

 

у

 

каждаго

 

священника

 

имѣѳтся

 

особая

 

жѳлѣзная

 

форма,

 

и

съ

 

вечера

 

онъ

 

самъ

 

или

 

его

 

діаконъ

   

напѳкаетъ

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

*)

 

Собран,

 

мнѣній

   

и

 

отв.

   

Филарета,

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

429,

   

примѣч.

 

1-е.

 

Сравн.
Христ. Чтен., 1882, стр.   686.
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на

 

угольяхъ

 

столько

 

просфоръ

 

изъ

 

чистаго

 

іішеничнаго

 

кваспаго

тѣста,

 

сколько

 

требуется

 

для

 

прѳдстоящаго

 

служенія.

 

А

 

чтобы

просфора

 

не

 

подгорѣла

 

и

 

удобнѣѳ

 

выходила

 

изъ

 

формы,

 

послѣд-

няя

 

натирается

  

дѳрѳвяннымъ

 

масломъ

   

**).

Перейдемь

 

теперь

 

къ

 

Церкви

 

Русской.

  

Какъ

   

и

 

у

 

грековъ,

у

 

насъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

не

 

было

 

особыхъ

 

просфороиѳковъ,

 

кото-

рые

 

впослѣдствіи

 

стали

 

причисляться

 

къцѳрковнымъ

 

.«юдямъ. Про-

сфоры

 

приготовлялись

 

людьми

 

умѣлыми

 

и

 

продавались

 

на

 

базарахь.

Такъ

 

было

 

у

 

насъ

 

до

 

ненца

 

почти

 

XIII

 

в.,

 

ибо

 

въ

   

вопросо-отвѣті

Кирика

    

читавмъ

 

слѣдующеѳ:

   

„ирашахъ:

 

одною

   

нросфуръю

 

до-

стонть

 

ли

 

служпти?

   

Ажѳ

 

будеть

   

далече,

 

яко

 

въ

 

селѣ,

 

a

 

нѣгдѣ

будѳтъ

 

взятп

 

другое

 

просфуры,

 

то

 

достоить.

  

Ажѳ

   

будетъ

   

близь

•торгъ,

  

кдѣ

 

купити,

 

то

 

не

 

достоить*

 

...*).

    

Само

 

собою

 

понятно,

что

 

подобный

 

порядокъ

 

былъ

 

крайне

 

не

   

удобепь,

   

ибо

 

булочн*

ковъ,

  

которые

 

могли

 

бы

 

аѳчь

 

просфоры,

 

не

 

только

   

въ

 

селахъ,

но

 

и

 

городахъ

 

не

   

всегда

   

можно

 

было

   

найти.

   

Ііромѣ

 

того,

 

въ

пныхъ

 

городахъ

 

если

 

и

 

были

 

булочники,

 

то

 

они

 

не

 

каждый

 

день

приготовляли

 

свои

 

произвѳдѳнія,

 

а

 

только

 

въ

 

извѣстныо

 

дни

 

нѳдѣ-

ли:

 

къ

 

днямъ

 

базарнымъ—для

 

селъ

  

и

 

на

   

воскресные

 

дни— для

своихъ

   

городскихъ

 

церквей.

 

Вслѣдствіе

   

этого

 

встарину

 

у

    

насъ

даже

 

въ

   

городахъ

 

не

 

служили

 

по

 

буднямъ

 

литургіи

 

за

 

нѳвозмож.

ностью

 

достать

 

просфоръ,

 

а

 

въ

   

селахъ,

   

привозя

 

просфоры

 

изъ

городовъ

 

съ

 

базаровъ,

 

принуждены

 

были

 

служить

 

на

 

просфорахъ,

иногда

 

совсѣмъ

 

зачѳрствѣлыхъ

 

и

 

съ

  

нывѣшней

 

точки

 

зрѣнія

 

со-

вершенно

   

не

   

годныхъ

 

къ

   

употрѳблѳнію.

   

Отсюда

 

то

 

и

 

являлась

подобные

 

вопросы,

  

какъ

   

тотъ:

  

можно

   

ли

 

служить

 

на

 

иросфорв

двухнѳдѣльноіі

 

(см.

 

выше)?

   

Отсюда-то

   

иоаятнымъ

 

становится

 

и

извѣствый

 

нзъ

 

житія

 

св.

  

Ѳѳодосія

 

Печѳрскаго

 

фактъ,

 

что

 

этотъ

святой

     

вынуждѳнъ

     

былъ

     

стать

     

просфоропѳкомъ,

     

дабы

возможно

   

было

  

чаще

   

совершать

   

литургію

 

въ

  

городѣ

 

Курскѣ,

**)Софоніи.

 

Быть

 

іаковитовъ

 

и

 

нѳсторіапъ,

 

стр.

 

53.

*) Р. И.  В., т. VI. кол. 50—51, 99.
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въ

 

которомъ,

 

очевидно,

   

просфоры

    

можно

   

было

 

достать

   

только

ва

 

воскресенье;

 

па

 

будніе

 

же

 

дни

 

ихъ

 

не

 

пекли.

Всѣ

 

указанный

 

ноудобства

 

побудили,

 

наконѳцъ,

 

лицъ,

власть

 

имушихъ.

 

учредить

 

при

 

цѳрквахъ

 

особую

 

должность

 

ирос-

форннцъ.

 

Послвднія,

 

явившись

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ

 

*),

 

были

 

причис-

лены

 

къ

 

цѳрковнымъ

 

людям і.

 

и

 

на

 

нмхь

 

возложена

 

была

 

обя-

занность

 

печь

 

просфоры.

 

Что

 

.гѣйствитольпо

 

просфорни

 

причислены

были

 

къ

 

церковньшъ

 

людямъ,

 

видно

 

изъ

 

относящегося

 

къ-ХШ

 

вѣку

списка

 

устава

 

св.

 

Владимира,

 

гдѣ

 

сказано:

 

„а

 

се

 

церковные

люди:

 

пгумѳнъ,

 

иоігь...

 

ироскурница"...

 

**).

Почему

 

нмѳнио

 

обязанность

 

печь

 

просфоры — вещество

 

для

таинства

 

Евхаристіи — возложена

 

была

 

на

 

нросфорницъ—жѳнщпнъ,

вонроі/ь

 

этотъ

 

довольно

 

интересный,

 

особенно

 

если

 

принять

 

во

випманіѳ

 

тогь

 

взгчядъ

 

на

 

вторую

 

половину

 

рода

 

человѣчоскага,

какого

 

встарииу

 

держались

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси***).

 

Отвѣтъ

 

на

 

по-

ставленный

 

воііросъ

 

можио

 

находить

 

прежде

 

всего

 

въ

 

топь,

что

 

пѳчѳніѳ

 

вообще

 

-дѣло

 

женское.

 

Какъ

 

спеціалисткамъ

своего

 

дѣла,

 

жѳнщинамъ

 

поручено

 

было

 

и

 

печоніе

 

прос-

форъ.

 

Но

 

гораздо

 

вѣроятнѣе

 

продположѳніе,

 

высказанное

 

профес-

соромъ

 

Голубинскимъ,

 

который

 

видитъ

 

въ

 

просфорняхъ

 

пѳ

 

что

другое,

 

какъ

 

древнііхъ

 

діакониссъ.

 

Дѣйствитѳльно,

 

должность

діакониссъ

 

могла

 

существовать

 

у

 

насъ

 

въ

 

періодъ

 

до-монгольскій,

ибо

 

у

 

грековъ

 

дікописсы

 

существовали

 

еще

 

въ

 

XII

 

вькѣ,

 

но-

слѣ

 

котораго

 

названная

 

должность

 

была

 

упразднена.

 

Такъ

 

какъ

у

 

насъ

 

діаісониссамъ,

 

какъ

 

такимъ,

 

въ

 

большинства

 

случаѳвъ

ровно

 

нечего

 

было

 

дѣлать,

 

то

 

на

 

нихь,

  

какъ

 

на

 

лиць

   

церков-

*)

 

Правда,

 

въ

 

вопросо-отвѣтахъ

 

Кирпка

 

есть

 

замѣчаніе:

 

«просфуръ

 

не

 

досто-

ігь

 

ікенамъ

 

ночи,

 

огда

 

по

 

обычаю

 

есть

 

ев>

 

(Р.

 

И

 

В.

 

VI,

 

50,

 

98),

 

но

 

вдѣсь

 

рѣчь

ндетъ

 

не

 

о

 

нросфорняхъ,

 

а

 

вообще

 

ожешцинахъ,

 

точнѣе — о

 

томъ,

 

когда

 

жонщипаиъ

Л

 

должно

 

нѳчь

 

просфоръ.

**)

 

Уставъ

   

св.

   

Влад.

 

См.

    

Опис

 

Іѵіов.

    

Соф.

 

соб.

 

митр.

   

Евгенія,

   

стр

 

7.

(придож.)
***)

 

А

 

какого

 

ввгляда

 

держались,

 

»то

 

станетъ

 

ясно,

 

если

 

припомнить,

 

кто

івталъ, содѳржаніе стариниыхъ статей о жевать
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ныхъ,

 

и

 

возложена

 

была

 

обязанность

 

владѣть

 

одною

 

отраслью

цѳрковнаго

 

дѣла— печь

 

просфоры.

 

Отсюда

 

онѣ

 

и

 

получили

 

ва-

вваніѳ

   

просфорницъ,

На

 

то,

 

что

 

нросфорнидБйствитѳльно

 

находятся

 

въ

 

генетической

зависимости

 

отъ

 

діаконпссъ,

 

указываютъ

 

и

 

тѣ

 

качества,

 

какія

отъ

 

нихъ

 

требовались.

 

Они

 

тѣ

 

же

 

почти,

 

какими

 

должны

 

были

отличаться

 

и

 

діакониссы.

 

Такъ,

 

въ

 

отвѣтахъ

 

митрополита

 

Кив-

ріана

 

(XIV

 

в.)

 

игумену

 

Афанасію

 

сказано,

 

что

 

просфорня

 

(какъ

и

 

діаконисса)

 

должна

 

быть

 

однобрачной

 

(вдовой

 

или

 

нѣтъ— не

сказано);

 

въ

 

другомъ

 

же

 

древнѳмъ

 

памятяикѣ

 

прямо

 

требуется,

чтобы

 

просфорня

 

была

 

вдовой

 

послѣ

 

пѳрваго

 

брака:

 

а

 

„ирос-

курницы,

 

которой

 

были

 

два

 

мужа

 

пли

 

три,

 

тѣ

 

бы

 

проскуръ

 

ве

пекли;

 

которой

 

вдовѣ

 

одинъ

 

мужъ

 

былъ,

 

та

 

пеки

 

проскуры"

 

*).

Далѣѳ,

 

просфорнямъ

 

(какъ

 

и

 

діакониссамъ)

 

запрещалось

 

выхо-

дить

 

замужъ.

 

Митрополить

 

Фотій

 

(XV

 

в.)

 

въ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

грамотъ

 

(адрѳсованныхъ

 

въ

 

Псковъ)

 

говоритъ:

 

„

 

а

 

что

 

пишете,

и

 

что

 

проскурницы

 

замужъ

 

ходятъ,

 

ино

 

тіи

 

прѳжѳ

 

какъ

 

были

Богу

 

на

 

службу

 

собѳ

 

вдали

 

и

 

чистѣ

 

свои

 

руцѣ

 

уготовали,

 

а

потомъ

 

изволиша

 

не

 

духовное

 

мудрствовати,

 

ио

 

по

 

плоти

 

ходнти,

и

 

таковыхъ

 

достоить

 

ходящимъ

 

по

 

духу

 

удалитися"

 

**).

 

Затѣаъ,

отъ

 

проскурницъ

 

требовалась

 

постоянная

 

чистота

 

духовная

 

в

тѣ лесная,

 

a

 

нѣкоторые

 

требовіли

 

отъ

 

нихъ

 

даже

 

воздѳржавія

отъ

 

мясной

 

пищи.

 

Послѣднее

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

'той

 

же

 

граниты

митр.

 

Фотія:

 

,а

 

что

 

ми

 

иишете,

 

говоритъ

 

онъ,

 

что

 

суть

 

у

 

вась

которіи

 

проскуршіци,

 

и

 

мясо

 

ядять

 

и

 

проскуры

 

пекуть:

 

ино

 

о

ядѳніи

 

мяса

 

не

 

тол

 

и

 

ко

 

есть

 

отлучѳніѳ;

 

но

 

аще

 

п

 

мяса

 

ядятъ,

но

 

довлѣла

 

бы

 

въ

 

тѣхъ

 

начѳ

 

чистота

 

духовнія

 

и

 

тѣлѳсная

 

d

покаяніѳ

 

всегдашнее

 

ко

 

отцю

 

духовному"

 

***).

Накоиѳцъ,

 

на

 

Отоглавомъ

 

соборѣ

 

относительно

 

проскурницъ

 

поста-

*)

 

Р.

 

И.

 

В.

 

VI,

 

229;

   

292—923.

**)

 
Р.

 
И.

 
В.

 
VI,

   
433.
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вовлѳно:

 

„проскурнпцамъ

 

бытп

 

чистымъ

 

вдовамъ

 

единубрачнымъ,

а

 

не

 

второбрачным^

 

а

 

поставляются

 

отъ

 

чѳтырохдесяти

 

лѣтъ

 

и

отъ

 

пятидесяти

 

лѣтъ...;

 

a

 

чѳрницамъ

 

у

 

мірскихъ

 

цррквѳіі

 

въ

ироскуриицахъ

 

не

 

быти"

  

*).

На

 

ироскурнпцъ,

 

хотя

 

онѣ

 

и

 

состояли

 

„въ

 

клиросѣ"(вы-

ражѳиіе

 

Устава

 

св.

 

Владпміра),

 

возложена

 

была

 

только

 

обязан-

ность

 

печь

 

просфоры.

 

Однако,

 

ко

 

вромени

 

Стоглаваго

 

собора

проекурницы

 

этймъ

 

не

 

довольствовались

 

и

 

стали

 

позволять

 

сѳбІ>

некоторое

 

прѳвышнніе

 

власти,

 

состоявшее

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онѣ

 

со-

вершали

 

падь

 

просфорами

 

многіл

 

изъ

 

тьхъ

 

дѣйствій,

 

какія

 

поло-

жено

 

совершать

 

свяшениикамь

 

на

 

проскомидіи.

 

„Боголюбцы —пи-

гаетъ

 

царь

 

Иваиъ

 

Васпльѳвичъ

 

въ

 

своихъ

 

вопроеахъ

 

къ

 

отп.амъ

Стоглаваго

 

собора,—даютъ

 

поскурнямъ

 

деньги

 

на

 

проскуры

 

о

здравін

 

или

 

за

 

упокой,

 

она

 

спросить

 

имѳпн

 

о

 

здравіи,

 

да

 

надъ

вроскурою

 

сама

 

нрнпкариваеть,

 

яко-жѳ

 

арбуи

 

въ

 

чуди;

 

а

 

за

упокой

 

такожѳ

 

мертвыхъ

 

пмявъ

 

спрашиваетъ,

 

да

 

падь

 

нроскурою

приговариваеть,

 

a

 

тѣ

 

проскуры

 

попу

 

даѳтъ

 

и

 

попъ

 

людемъ

 

даѳтъ

и

 

къ

 

себѣ

 

относптъ;

 

а

 

па

 

жѳртвепникѣ

 

тѣхъ

 

проскуръ

 

о

 

здравіи

и

 

за

 

упокой

 

не

 

проскомисаетъ

 

и

 

жертва

 

къ

 

Вогу

 

отъ

 

нихъ

 

не

приносится"

 

*).

 

Такнмъ

 

образомь

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

выходило,

 

что,

кромѣ

 

священника

 

(а

 

въ

 

тѣ

 

времена— и

 

діанона),

 

проскомпдію

совершала

 

еще

 

просфорня.

 

Въ

 

видахъ

 

уничтоженія

 

этого

 

соблазни-

тельная

 

обычая,

 

отцы

 

Стоглаваго

 

собора

 

и

 

сдѣлали

 

такое

 

по-

становленіѳ:

 

„надъ

 

просвирами

 

и

 

надъ

 

кутьями

 

и

 

надъ

 

свѣчами

проскурницамь

 

не

 

говорити

 

ничего

 

развѳе

 

молитвы

 

Исусовы

 

го-

ворим,

 

занѳжѳ

 

проекурницы

 

не

 

имуть

 

власти

 

ничтожѳ

 

дѣйство-

вати,

 

ниже

 

во

 

алтарь

 

входити,

 

ни

 

вжѳртвѳнникъ;

 

по

 

токмо

власть

 

имѣютъ

 

но

 

благословенію

 

святительскому

 

или

 

іеройскому

дорникомъ

 

на

 

нросвирахъ

 

святый

 

креетъ

 

воображати

 

съ

 

молитвою

Исусовою,

   

иная

   

же

  

ничтожѳ

 

действують;

   

но

 

вся

   

дѣйствують

")
 

Стоглавъ,
 

Нед.

 
1862

 
г.,

 
стр.

    
86-87.

**) Стоглавъ. вопи. XI. сто. 57.
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свяшенницы

 

и

 

дьякони,

 

проскомидію-тпорлтъ

 

н

 

святый

 

Агнѳцъ

закалають

 

и

 

иросвиры

 

выимають

 

всѣ

 

за

 

здравіе

 

и

 

за

 

упокой

дѣйствуютъ

 

и

 

помпнаютъ

 

по

 

уставу

 

святыхъ

 

отѳцъ,

 

царей

 

и

святителей

 

и

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

хрпстіанъ

 

о

 

здравіи

 

и

 

зау-

покой

 

и

 

впредь

 

проскурницамъ

 

не

 

иодобаетъ

 

надъ

 

просфирами

ничтожѳ

 

прговаривати,

 

но

 

токмо

 

просвиры

 

откладывати

 

и

 

свѳчн

въ

 

сосудъ

 

или

 

блюдо

 

чисто

 

коемуждо

 

съ

 

вѣрою

 

приходящему

съ

 

благословѳніемъ

 

и

 

съ

 

молитвою

 

Исусовою...

 

и

 

потомъ

 

да

 

отсы-

лаешь

 

ихъ

 

къ

 

священвикамъ

 

во

 

святую

 

церковь,

 

и

 

таио

 

отъ

нихъ

 

священницы

 

въ

 

жѳртвѳнникъ

 

пріѳмлють

 

и

 

дѳйствуютъ

 

и

 

по-

минаютъ

 

по

 

уставу

 

святыхъ

 

отѳцъ

 

и

 

по

 

свящѳннымъ

 

лравиламъ

нвчтожѳ

 

нрѳтворяющѳ

 

о

 

живыхъ

 

за

 

здравіѳ,

 

о

 

умѳршихъ

 

за

упокой**).

Съ

 

тѳчѳніемъ

 

времени

 

и

 

по

 

разнымъ

 

обстоятельствамъ

 

долж-

ность

 

просфорницъ

 

утратила

 

свое

 

самостоятельное

 

значѳніѳ,

 

н

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

обязанность

 

нѳчь

 

просфоры

 

перешла

 

къ

жѳнамъ

 

священниковъ.

 

На

 

югѣ

 

Россіи

 

въ

 

XVIII

 

в.,

 

какъ

видно

 

изъ

 

выше

 

привѳдѳнныхъ

 

словъ

 

іеромонаха

 

Макарія,

 

прос-

форы

 

пекли

 

„попадьи",

 

при

 

чемъ

 

онѣ,

 

хотя

 

иполучали

 

муку

 

оть

прихожавъ,

 

не

 

всегда

 

у

 

себя

 

на

 

дому

 

ставили

 

для

 

иросфоръ

тѣсто,

 

но

 

покупали

 

его

 

„у

 

калашииковъ" .

 

И

 

съ

 

чѣыь

 

смѣшана

та

 

мука

 

въ

 

томъ

 

тѣстѣ,

 

и

 

на

 

чемъ

 

его

 

заквашивають,

 

и

 

какал

въ

 

нихъ

 

чистота— кто

 

ихъ

 

вѣдаетъ?."— недоумѣваѳтъ

 

но

 

этому

поводу

 

Макарій**).

 

Онъ

 

же

 

высказываѳтъ

 

мнвиіѳ.

 

что

 

гораздо

лучше

 

было

 

бы,

 

еслибы

 

„попадьи*

 

не

 

пекли

 

просфоръ,

 

а

 

пек-

ла

 

на

 

весь

 

городъ

 

одна

 

просфорня.

 

Въ

 

недавнее

 

же

 

время,

 

на-

оборотъ,

 

раздавались

 

голоса

 

противъ

 

просфорницъ

 

(архим.

 

Анто-

нинъ).

 

По

 

этому

 

поводу

 

нитрон.

 

Филаретъ

 

писалъ:

 

„но

 

напрас-

но

 

ли

 

архимандритъ

 

Антошшъ

 

возстаетъ

 

иротивъ

 

русскихъ

 

про-

свирней?

 

Не

 

ириличнѣѳ

 

ли,

 

чтобы

   

просфоры

 

приготовляла

 

чест-

і
*)

 
Стоглавъ,

 
гл.

 
8

 
стр.

 
87—88,

 
над.

 
1862

 
г.

 
Каааиь.

•*-•) Христ. Чти. 1882 г., JS П-12, стр. 675;
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нал,

 

нрекловныхъ

 

лѣтъ,

 

вдова

 

или

 

дѣвица,

 

для

 

сѳго

 

избранная

и

 

обязанная

 

хранить

 

чистоту

 

душевную

 

и

 

тѣлесную"

 

**)?

 

Въ

этпхъ

 

словахъ

 

приснонамятнаго

 

русскаго

 

святителя

 

мы

 

находнмъ

защиту

 

института

 

просфорней

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

авторитетное

указаніо

 

на

 

то.

 

каковы

 

одѣ

 

должны

 

быть

 

и

 

по

 

возрасту

 

и

 

по

своим

 

ь

   

нравствеинымъ

   

качѳствамъ.

Но

 

хотя

 

было

 

бы

 

и

 

хорошо,

 

ѳслибы

 

пмѣлась

 

въ

 

каждомъ

приходѣ

 

особая

 

просфорня

 

(а

 

это

 

какъ

 

будто

 

даже

 

предполага-

ется

 

Инструкціой

 

Влагочиниымъ.

 

См.

 

§

 

8),

 

тѣмъ

 

не

 

мѳнѣѳ

 

усло-

вія

 

жизни

 

приходской

 

не

 

всегда

 

представляютъ

 

нѳобходимыя

 

для

этого

 

удобства.

 

Поэтому

 

заботу

 

о

 

приготовлении

 

иросфоръ

 

нри-

личнѣѳ

 

всего

 

взять

 

на

 

себя

 

жѳнѣ

 

священника,

 

Какъ

 

знающая,

каковы

 

должны

 

быть

 

просфоры,

 

она

 

будетъ

 

приготовлять

 

ихъ

согласно

 

съ

 

трѳбованіемъ

 

Устава

 

Православной

 

Церкви.

 

А

 

это

весьча

 

валено

 

въ

 

виду

 

важности

 

того

 

таинства,

 

для

 

котораго

необходимы

 

просфоры.

 

Кромѣ

 

того,

 

приготовлѳніо

 

просфоръ

 

въ

домѣ

 

священника

 

(главнымъ

 

образомъ— сѳльскаго)

 

доставляѳтъ

еще

 

и

 

немалый

 

удобства

 

самому

 

священнику,

 

Вываѳть

 

иногда

надобность

 

отслужить

 

литургію

 

въ

 

неурочное

 

время.

 

Извѣстно,

сколько

 

бываѳтъ

 

въ

 

такііхъ

 

случаяхъ

 

хлонотъ

 

изъ-за

 

просфоръ;

иногда

 

даже

 

и

 

литургія

 

но

 

совершается

 

именно

 

за

 

невозможно-

стью

 

достать

 

просфоръ.

 

Всого

 

этого

 

не

 

было

 

бы,

 

ѳслп-бы

 

прос-

форы

 

пекли

 

сами

 

матушки.

 

Поточу-то

 

въ

 

послѣднеѳ

 

время

 

въ

нѣкоторыхъ

 

женскихъ

 

д'уховпыхъ

 

учлщахъ

 

и

 

обращено

 

внима-

ніо

 

на

 

обучѳніо

 

будущнхъ

 

женъ

 

пастырей

 

искусству

 

печь

 

просфоры.

А.

 

Н.

2.

ИЗВФСТІЯ

 

И

 

ЗАМѢТКИ.

—

  

„О.-Пѳтербургскій

 

Д.

  

Вѣстникъ"

 

разеуждаетъ

   

о

   

той

роли,

 

какую

 

кожѳтъ

 

имѣть

   

церковный

    

хоръ

   

при

    

органнзаціи

**) Собран, ииѣи. и отв., і. IV, стр. 429, примѣч   1.
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общенародна™

  

цѳрковнаго

 

пѣнія.

 

Нанлучпшмъ

   

для

   

этой

   

цѣлп

должѳнъ

 

быть

 

прпзпанъ

  

такой

 

хоръ,

   

который

 

въ

 

самомъ

 

своѳмъ

устройствѣ

 

заклгочаѳтъ

 

возможность

 

иостояннаго

   

обновлѳнія

   

со-

става

   

пѣвцовъ,

   

бозъ

   

онаспости

   

однако

   

своего

 

распадѳнія

   

и

уничтожѳнія.

 

Это — хоръ

   

цѳрковно- приходской

   

школы,

   

ежегодно

вводящій

 

въ

 

себя

 

новыхъ

   

членовъ

 

и

 

съ

    

каждымъ

   

школьнымъ

вынускомъ

 

умпожающій

   

ряды

 

своихъ

   

нѣвцовъ,

    

заполняя

   

имя

мѣста

 

около

 

клиросовъ

 

и

 

далѣѳ

 

въ

 

глубь

 

храма.

   

Дѣйствул

 

пзг

года

 

въ

 

годъ

 

съ

 

правильностью

 

нормально

 

ноставлоннаго

 

учреж-

денія,

  

церковно-прпходская

   

школа

   

удачно

   

разрѣшаег,

   

весьма

существенный

 

вопросъ

 

о

 

введен!и

 

обща

 

го

 

пѣнія

   

въ

    

приходской

церкви.

   

Нормальность

 

ѳя

 

постановки

 

съ

 

разсматрііваѳмой

 

стороны

нродполагаетъ

 

но

 

только

 

наличность

    

ѵмѣлаго

   

учителя

    

иѣнія

 

и

опытнаго

 

руководителя

 

для

 

цѳрковио-ш:;о

 

п.наго

 

хора,

 

но

 

и

 

общую

благоустроенность

 

ея

 

во

 

всѣхъ

 

частлхъ.

   

Чрѳзъ

   

нее

    

содѣйствіе

иѣнію

  

въ

 

своемъ

 

храмѣ

 

должно

 

сознаваться

  

всеми

 

прихожанами,

какъ

 

нравственная

 

обязанность

 

каждаго.

    

Привить

   

это

 

сознаніе

приходу,

 

ввести

 

его

 

въ

   

кругъ

 

нравственныхъ

   

понятій

   

общества

молшо

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

систематическимъ

   

рѳлигіозньшъ

   

воспнта-

ніемъ,

  

нрпродную

    

расположенность

   

дѣтей

   

къ

    

иѣнію

   

сдѣлаігь

остественнымъ

 

выраженіемъ

 

нанолняющпх'в

 

сердце

 

спльныхъ

 

чувствъ

любви

 

къ

 

Богу

 

и

   

ревности

   

о

   

благолѣпіи

   

службы

    

въ

   

своѳмъ

родиомъ

 

хрлмѣ.

 

Эта

 

задача

 

не

 

превышает^

 

силъ

 

школы,

    

кото-

рая,

  

раскрывъ

 

своимъ

 

пптомцамъ

 

смыслъ

 

церковной

 

обрядности,

вводптъ

 

ихъ

 

въ

 

духъ

   

цорковпыхъ

   

уставовъ,

    

заставляетъ

   

по-

любить

 

этотъ

 

духъ

 

и

 

характеръ

 

школьпыхъ

 

норядковъ,

   

глубоко

укореняетъ

 

въ

 

нихъ

 

привычку

 

къ

  

носѣщенію

 

своего

 

храма

 

и

 

къ

дѣятѳльному

 

участію

 

въ

 

церковной

 

службѣ.

 

'Га

 

церковная

 

шко.іа

ne

 

выполнила

 

своего

 

назначѳшя,

  

которой

  

питомцы

   

по

    

выход'!)

изъ

 

школы,

  

чуждые

 

духа

 

церковности,

 

не

 

чувствуют-!,

 

потребно-

сти

 

идти

 

въ

 

праздникъ

 

въ

 

храмъ

 

Вожііі

 

пли,

 

придя

 

въ

 

него,

 

во

находятъ

 

въ

 

сѳбѣ достаточно

 

живого

 

чувства,

 

чтобы

 

присоединит!'

свой голосъ къ согласному хору общой молитвы.    Только   стлві
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на

 

этотъ

 

путь

 

школьнаго

 

воспитанія

 

въ

 

дѣтяхъ

 

рѳлигіозности

 

и

церковности,

 

можно

 

повести

 

народъ

 

къ

 

образованію

 

громадннхъ

народпыхъ

 

хоровъ,

 

способныхъ

 

обаятельной

 

силой

 

багагоговѣйнаго

пѣнія

 

властно

 

увлечь

 

за

 

собой

 

всю

 

массу

 

присутствующихъ

 

въ

храмѣ

 

людей,

 

сообщить

 

ей

 

высокое

 

рѳлигіозноѳ

 

одушѳвлѳніѳ,

 

со-

грѣть

 

сердца

 

для

 

единодушной

 

хвалы

 

Богу.

 

Такъ

 

общенародное

ііѣніѳ

 

въ

 

церкви

 

есть

 

прежде

 

всего

 

общешкольное

 

нѣніе,

 

состоя-

щее

 

въ

 

участін

 

въ

 

.цѳрковномъ

 

хорѣ

 

какъ

 

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

школахъ

 

прихода,

 

таіп>

 

и

 

кончнвшнхъ

 

въ

 

нихъ

 

курсъ.

 

Обще-

школьное

 

пѣніе

 

въ

 

церкви

 

можѳтъ

 

нмѣть

 

разлпчныя

 

степени

развитая

 

соотвѣтствѳнно

 

нб

 

только

 

числу

 

иоющпхъ,

 

но

 

и

 

количе-

ству

 

иѣснопѣній,

 

какія

 

исполняются

 

всѣми

 

школьниками.

 

Въ

ніікоторыхъ

 

ѳпархіяхъ,

 

какъ

 

Оренбургская,

 

всѣ

 

школьники

обыкновенно

 

иоютъ

 

за

 

всеношной:

 

„Господи

 

воззвахъ",

 

„Свѣтѳ

тихій",

 

„Воскресѳніе

 

Христово

 

видѣвше",

 

Великое

 

славословіѳ,

„Взбрашюй

 

воеводѣ",

 

а

 

па

 

литургіи:

 

„Единородный

 

Сыне",

Херувимскую

 

пѣсиь,

 

Ошаволъ

 

вѣры,

 

„Тебе

 

поемъ",

 

„Достойно

есть*'

 

и

 

„Отче

 

нашъ";

 

все

 

же

 

прочее

 

поется

 

лишь

 

паиболѣѳ

подготовленными

 

и

 

способными

 

учениками.

 

Изрѣдка

 

встрѣчаѳтся

общѳо

 

пѣніѳ

 

нрочихъ

 

службъ.

 

Ученицы

 

одной

 

школы

 

вмѣсто

нричастна

 

читали

 

акаѳпстъ

 

Вожіѳй

 

Матери

 

„при

 

всеобщѳмъ

 

пѣ-

ніи

 

припѣвовъ",

 

по

 

принятому

 

порядку

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

когда,

 

по

 

дальности

 

разстоянія

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

храмовъ,

 

учащіѳся

не

 

могутъ

 

посѣщать

 

иослѣднихъ

 

съ

 

непзмѣнною

 

правильностью

 

по

воскресеньямъ

 

и

 

праздниками,

 

всѣ

 

ученики

 

собираются

 

въ

часовню

 

и

 

тамъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

поютъ

 

часы

(„Вологодскія

 

Eu.

 

Вѣд,".);

 

па

 

хуторѣ

 

Вогодакъ

 

во

 

всѣ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

ученики

 

приходили

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

учительница

 

читала

 

по

 

Часослову

 

утреню,

 

часы

 

и

 

вечѳрвю,

»

 

всѣ

 

дѣтн

 

пѣли

 

(„Оренбургскія

 

Eu.

 

Вѣд.").

 

Такимъ

 

образомъ

иснолпоіііо

 

всѣхъ

 

пѣсііопѣній

 

извѣстиой

 

службы

 

всѣми

 

учениками

школы

 

представ іяѳтся

 

исключеніемъ

 

вь

 

общей

 

картинѣ

 

школь-

ник і, іюрядковъ. Но очевидно, если дѣти иоютъ длинныя молптво-
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словія,

 

какъ

 

„Вѳскресѳпіе

 

Христово

 

впдѣвше"

 

пли

 

Великое

славословіѳ,

 

то

 

безъ

 

труда

 

могутъ

 

быть

 

исполняемы

 

всѣмп

учащимися

 

начальный

 

и

 

краткія

 

церкониыяпѣснопѣніп:

 

„Аминь")

„Господи,

 

помилуй"-— простое

 

и

 

тройпоо,

 

„Тѳбѣ,

 

Господи",

„Свлтый

 

Боже".

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

представится

 

затрудненіл

 

для

пѣнія

 

въ

 

церкви

 

всѣмп

 

учащимися

 

т'акихъ

 

молитвъ,

 

которыя

поются

 

ими

 

ежедневно

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

каковы:

 

„Царю

небесный",

 

„Отче

 

нашъ",

 

„Богородице

 

Дѣво",

 

„Достойно",

'„ЕГодъ

 

твою

 

милость",

 

„Спаси,

 

Господи"

 

и

 

пр.

 

Только

 

не-

достаточность

 

распространена

 

въ

 

обществѣ

 

идѳп

 

общенародна^)

цѳрковнаго

 

пѣпія,

 

его

 

доступности

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

нравственной

общеобязательности

 

препятствует

 

многимъ

 

школамъ

 

перейми

 

отъ

частпчнаго

 

пѣнія

 

всенощной

 

или

 

обѣдпп

 

къ

 

полному,

 

безъ

иропусковъ,

 

исполнонію

 

ихъ

 

всей

 

школой.

 

Чѣмъ

 

сьорѣе

 

будстіі

сдѣлапч.

 

такой

 

пореходъ,

 

тѣмъ

 

лучше;

 

пока

 

въ

 

болыиинствѣ

церковныхъ

 

школь

 

дѣти

 

не

 

пдутъ

 

въ

 

нѣнін

 

дальше

 

усвоенія

общеупотробитѳльпыхъ

 

молитвъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

нѣснонѣиій

 

все-

нощнаго

 

бдѣнія

 

и

 

лнтургін,

 

общее

 

пѣніе

 

парода

 

нигдѣ

 

но

выйдетъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

 

узкихъ

 

рамокъ--

 

ни

 

на

 

рѳлигіозно-нрав-

ствонныхъ

 

чтеніяхъ,

 

ни

 

на

 

духовиыхъ

 

собесѣдованіяхъ,

 

ни

 

въ

церкви

 

за

 

богослуженіѳмъ.

 

Подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

должно

быть

 

признано

 

ненормальным

 

ь

 

явлевіѳмъ

 

оущоствованіе

 

по

мѣстамъ

 

школьнаго

 

пѣнія

 

на

 

два

 

клироса

 

при

 

отсутствіи,

 

однако,

общаго

 

пѣнія.

 

Газдѣлоніѳ

 

иоющихъ

 

на

 

два

 

клироса

 

можегь

быть

 

оправдано

 

единственно

 

соображениями

 

пользы

 

отъ

 

соревно-

ванія

 

нѣсколькихъ

 

школь,

 

при

 

достаточпыхъ

 

же

 

успѣхахъ

пікольпыхъ

 

хоровъ

 

оно

 

служить

 

ноказатѳлѳмъ

 

односторонняя

развитія

 

народно-церковнаго

 

пѣнія,

 

является

 

иреобладаніт

одной

 

формы

 

п

 

притомъ

 

второстепенной

 

въ

 

ущербъ

 

другой --

главнѣйшей.

 

Къ

 

счастію,

 

отмѣченноѳ

 

печальное

 

явленіо

 

слабой

распространенности

 

идеи

 

общенародная

 

церковнаго

 

нѣніл

 

и

 

ві>

частности

 
происходящая

 
отсюда

 
нреривчатость

 
въ

 
обшешколь-

номъ исполненіи  церковной службы не   новсѳмѣстиы.    Находятсі
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euapxiu,

  

какъ

  

Подольская,

  

гдѣ

 

указанный

 

нѳдостатокъ

 

замѣчѳнъ

ц

 

съ

 

большой

 

легкостью

 

устраняется.

—

 

Всегда

 

оставаясь

 

нрямыыъ,

 

самымъ

 

простьшъ

 

н

вѣрнымъ,

 

въ

 

своѳмъ

 

родв

 

нѳзамѣнпмымъ

 

срѳдствомъ

 

для

 

введѳнія

въ

 

приход

 

в

 

общаго

 

народнаго

 

пѣнія,

 

церковная

 

приходская

школа

 

не

 

должна

 

быть

 

исключитѳльнымъ

 

къ

 

тому

 

иутѳмъ;

 

пока

весьма

 

значительная

 

часть

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

лишена

воснптательнаго

 

вліянія

 

не

 

только

 

церковной,

 

но

 

и

 

вообще

какой

 

бы

 

то

 

uu

 

было

 

школы,

 

а

 

взрослое

 

населѳніѳ,

 

находив-

шееся

 

въ

 

свое

 

время

 

еще

 

въ

 

мен

 

не

 

благоиріятныхъ

 

условіяхъ,

остается

 

невѣжествѳннымъ

 

и

 

тѳмнымъ

 

безь

 

достаточного

 

числа

воскресных

 

ь

 

школъ,

 

вечѳрнихъ

 

классовъ

 

и

 

другахъ

 

формъ

народно-просвѣтитольнаго

 

воздѣйствія,

 

необходимо

 

внѣ

 

школы

искать

 

срѳдствъ

 

для

 

иривлечеиія

 

ирлхожаиъ

 

къ

 

общему

 

иѣнію

въ

 

церкви.

 

Современная

 

жизнь

 

выработала

 

снособъ,

 

которымъ

въ

 

пѣкоторой

 

степени

 

можно

 

восполнить

 

пробвлы

 

воспитанія

 

и

отсутствіѳ

 

школьнаго

 

обученіл

 

въ

 

массѣ

 

народа

 

съ

 

тѣхъ

 

именно

сторонъ,

 

которыми

 

сильна

 

іш;ола

 

церковно-нриходская.

 

Такой

сиособъ,

 

имѣющій

 

достоинство

 

всеобщности

 

и

 

доступности

 

для

всѣхъ

 

возрастовь,

 

указаиь

 

нашпмъвремеиѳмъ

 

во

 

внѣ-богослужеб-

ныхъ

 

собесѣдованіяхъ

 

и

 

рѳлигіозно-нравствѳнныхъ

 

чтѳніяхъ,

особенно

 

съ

 

характоромъ

 

бѳсѣдъ.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

школы

 

есть,

 

со-

бесѣдованія

 

и

 

чтеиія

 

этого

 

рода,

 

ири

 

условіи

 

пѳпрерывнаго

ведѳнія

 

ихъ

 

по

 

строго-обдумаиной

 

программѣ,

 

служатъ

 

естѳ-

ственнымъ

 

доиолнѳніемъ

 

къ

 

религіозной

 

части

 

церковно-школь-

наго

 

курса

 

и

 

ирямымъ

 

продолженіемъ

 

нравствѳнно-просвѣтитель-

наго

 

вліянія

 

школы,

 

безусловно

 

полезными

 

вездѣ,

 

какъ

 

для

Д'ь той ,

 

такъ

 

и

 

для

 

взрослыхъ.

 

Если

 

школа — лучшій

 

нроводиикъ

въ

 

иародъ

 

обычая

 

общаго

 

пѣнія

 

въ

 

церкви,

 

то

 

самъ

 

собою

 

на-

прашивается

 

вопросъ,

 

нельзя

 

ли

 

связать

 

дѣло

 

учрежденія

 

въ

чрн.ходѣ

 

общѳ-цѳрковнаго

 

пѣнія

 

съ

 

указанной

 

формой

 

духоішаго

научѳнія

 

народа.

 

Отвѣтъ

 

дается

 

самой

 

исторіѳй

 

развитія

духовныхъ чтеній, твердо устанавливающей  фактъ тѣсной связи
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ихъ

 

съ

 

церковнымъ

 

иѣніѳмъ.

  

По

 

мѣрѣ

 

тою,

  

какъ

 

собесѣдовпнія

и

    

чтенія

   

нолучаютъ

    

прочное

     

право

    

гражданства,

   

элѳмеить

цѳрковнаго

 

пѣвія

 

пріобрѣтаеть

 

на

 

нихъ

  

большее

   

значеніе,

 

такъ

что

 

во

 

мнѣпіи

 

духовныхъ

   

просвѣтитѳлѳй

   

народа

  

хорошій

   

хоръ

на

 

чтеніи

 

имѣеть

 

больше

   

цѣны,

    

чѣмъ

    

фопарь

   

съ

   

свѣтовшш

картинами,

 

счнтавшійся

 

прежде

 

едва

   

не

 

единственною

 

гарантіѳй

усиѣха

 

этого

 

рода

 

собраній.

  

Художественное

    

иѣніѳ

   

церковиаго

или

 

школьнаго

 

хора

 

собпраѳтъ

 

на

 

собесѣдованія

 

и

 

чтонія

   

боль-

шое

   

количество

   

слушателей

   

(„Вят.

   

Ен.

    

Вѣд.»

 

)

 

и

 

въ

 

этомъ

отиошоніи

 

оказываетъ

 

пеоцѣнимыя

 

услуги

 

въ

 

первое

 

время

   

воз-

никновенія

 

бесѣдъ

 

н

 

чтеній

 

въ

 

известной

 

мѣстностп.

  

Когда

   

же

данный

   

духовныя

    

собранія

   

прочно

   

утвердились,

   

должно

   

по-

заботиться

 

о

 

ноддержанін

 

въ

   

слушателях:,

   

интереса

   

къ

   

нлмъ

чрезъ

 

прѳдоетавленіѳ

 

всѣмъ

 

ирисутств\ющнмъ

 

актнвиаго

   

участія

въ

  

церковномъ

 

иѣніи;

 

народъ

 

съ

 

усердіелъ

 

старается

 

научиться

втого

 

рода

 

пѣнію,

  

чтобы

 

потомъ

  

съ

   

усладой

   

пѣть

   

въ

   

церкви

(„Псковскія

 

En.

 

Вѣд.").

 

Обучѳніѳ

 

слушателей

 

хоровому

 

иснол-

нѳиію

   

цѳрковныхъ

   

пѣснопѣній

 

тѣмъ

   

съ

   

болыппмъ

   

удобствомъ

можетъ

 

происходить

 

на

   

чтеніяхъ,

   

что

 

послѣднія

 

въ

   

деревняхъ

ведутся

   

учителями,

   

подъ

   

руководством'!,

   

свящеиниковъ,

   

прі-

урочиваются

 

большею

 

частію

 

къ

 

школѣ

 

и

   

пѳпзмѣннымн

   

посѣти-

телями

 

здѣсь

 

бываютъ

 

дѣти-школьники;

 

взрослые

   

также

 

охотно

иосѣщаютъ

   

чтѳнія,

   

если

   

не

   

отвлекаются

   

по

  

воскрѳсяымь

   

я

праздничнымъ

 

днямъ

 

торговыми

 

и

   

хозяйствеипымн

   

дѣламп

   

на

базаръ

 

(„Волынскія

 

Eu.

 

Вѣд.»).

 

На

 

собосѣдованіяхъ

 

въ

 

сѳлахь

въ

 

обученіи

 

народа

   

пѣнію

 

священники

 

пмѣютъ

 

помощаиковъ

 

себѣ

въ

 

лицѣ

 

учителя

 

и

 

всѣхъ

 

члѳновъ

 

причта.

 

Въ

 

Вологодской

 

епархіи,

гдв

   

расноряжѳніемъ

   

духовной

   

власти

   

псаломщики

   

и

 

діаконы

обязаны

 

руководить

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

народа,

    

какъ

    

при

   

бого-

служеніи,

 

такъ

 

и

 

на

   

внѣ-богослужебныхъ

   

собѳсѣдованіяхъ,

   

но

установившемуся

 

порядку

 

воскресныя

   

и

   

праздничный

 

чтѳпія

 

съ

характѳромъ

 
собесѣдованій

 
начинаются,

   
перемежаются

   
и

   
кон-
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ііѣній.

 

Въ

 

другихъ

 

еііархіяхъ

 

церковное

 

пѣпіо

 

составляет!,

 

так-

же

 

нѳиремѣиную

 

принадлежность

 

рѳлпгіозно-нравствѳнныхъ

 

чтѳній.

По

 

„Руководствѳннымъ

 

нравпламъ

 

о

 

рѳлигіозно-нравствеиныхъ

чтоніяхъ

 

для

 

народа

 

вь

 

нравос.іавныхь

 

нриходахъ

 

Полтавской

ѳнархіи"

 

чтенія

 

обязательно

 

сопровождаются

 

пвпівмъ

 

церковныхъ

пѣсноиѣиій.

 

Но

 

общее

 

пѣше

 

при

 

этомъ

 

практикуется

 

не

 

по-

веем

 

встно.

 

Нерѣдко

 

кромѣ

 

общѳупотребитольныхъ

 

молитвъ

 

на

чтѳніяхъ

 

поются

 

и

 

ліітургійныя

 

ігвснонѣнія

 

и

 

собственно

 

нразд-

епчныя

 

церковный

 

иѣсни,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

всегда

 

всѣмн

 

при-

сутствующими,

 

иногда

 

одними

 

мѣстными

 

хораліі(„Волынскія

 

En.

Бѣд.").

 

Такііиъ

 

образомъ,

 

весьма

 

важное

 

активное

 

участіѳ

взрослыхъ

 

црихожанъ

 

вь

 

исполнѳніи

 

на

 

собраніяхъ

 

этого

 

рода

соответствующих!,

 

дню

 

духовныхъ

 

пѣснопѣній

 

но

 

ыѣстамъ

 

упу-

скается

 

изъ

 

вида.

 

Желательно,

 

чтобы

 

непосредственные

 

руко-

водители

 

рѳлпгіозно-нравствеііныхъ

 

чтѳній

 

и

 

бѳсѣдъ

 

приложилн

усилія

 

къ

 

олсивленію

 

духовныхъ

 

собраны

 

расширѳніѳмъ

 

дѣятоль-

ной

 

роли

 

носѣтитѳлѳй

 

и

 

для

 

этого

 

лѣлали

 

хоръ

 

орудіемъ

 

къ

возможно-широкому

 

привлѳчоиію

 

всѣхъ

 

слушателей

 

къ

 

іівнію

сначала

 

общѳунотребительныхъ

 

молитвъ

 

и

 

прост

 

вйшпхь

 

нѣсно-

ивнііі

 

цорковиыхь.

 

a

 

иотомъ

 

ираздиичиыхъ

 

или

 

прилнчныхъ

 

дню

другпхъ

 

болѣе

 

сложиыхъ

 

богослужобныхъ

 

пѣспей.

 

Мѳнѣѳ

 

сущо-

ствѳниымъ

 

представляется

 

жѳлапіѳ

 

(„Подольскія

 

Ен.

 

Вѣд."),

чтобы

 

школьные

 

учителя

 

церковиаго

 

нѣиія

 

обучали

 

взрослыхъ

члѳиовъ

 

прихода

 

исиолиѳнію

 

отдѣльныхъ

 

пѣсионѣній,

 

собирая

для

 

этого

 

народъ

 

въ

 

школу

 

или

 

въ

 

церковиую

 

сторожку

 

иредъ

началомъ

 

церковной

 

службы.

 

Если

 

общенародное

 

пѣніѳ

 

вошло

въ

 

обычай

 

на

 

ролигіозно-нравотвопиыхъ

 

чтѳніяхь

 

и

 

собѳсѣдо-

ваніяхъ

 

и

 

народъ

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

освоился

 

съ

 

нимъ

можно

 

ввести

 

общее

 

пѣиіо

 

въ

 

самой

 

церкви.

 

Такимъ

 

нутемъ

оно

 

вошло

 

въ

 

практику

 

во

 

многихъ

 

приходахъ

 

Вологодской

снархіи

 

и,

 

но

 

отзыву

 

Вологодскаго

 

православнаго

 

братства,

пріілагающаго

 
болыпія

 
заботы

 
въ

 
этомъ

 
наііравлѳніи,

 
ііріобрѣло

^большое сочѵвствіѳ со стороны народа, благотворно дѣйствуя на
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пего

 

(„Вологодскія

 

En.

  

Вѣд.").

—

 

Въ

 

силу

 

самой

 

важное'1'"

 

Дѣла

 

общаго

 

пѣнія

 

въ

 

церкви

при

 

организации

 

его

 

требуется

 

отъ

 

пастыря

 

большая

 

осмотритель-

ность

 

и

 

разумная

 

нослѣдоватѳльность

 

въ

 

подготовлена

 

его

 

отъ

начала

 

до

 

конца.

 

Недостаточно

 

приготовить

 

умѣлый

 

хоръ

 

иъ

качествѣ

 

основного

 

ядра

 

для

 

общенриходскаго

 

собранія

 

пѣвцовъ

въ

 

церкви;

 

мало

 

также

 

соблюсти

 

необходимую

 

постепенность

 

въ

псиолнѳніи

 

всею

 

церковью

 

иѣсноиѣпій

 

и

 

выдерлгать

 

строго

 

со-

ображенный

 

пероходъ

 

отъ

 

лѳгкихъ

 

и

 

общеизвѣстныхъ

 

къ

 

болѣе

труднымъ

 

и

 

мѳнѣѳ

 

нзвѣстнымъ

 

церконно-молптвословіямъ.

 

Нужно

еще

 

побѣдпть

 

косность

 

посетителей

 

духовныхъ

 

бесѣдъ,

 

чтенін

 

и

цѳрковныхъ

 

богослужѳній —вывести

 

ихъ

 

и.зъ

 

привычной

 

пассив-

ной

 

роли

 

слушателей

 

въ

 

этихъ

 

собрапіяхь,

 

сдѣлать

 

дѣятольнычи

и

 

живыми

 

участниками

 

и

 

исполнителями

 

обшей

 

молитвы.

 

Безъ

дѣятѳльной

 

помощи

 

причта

 

въ

 

нреодолѣнііі

 

первыхъзатруднѳній,

общее

 

пѣніѳ

 

вслѣдствіѳ

 

своей

 

новости

 

п

 

сложности

 

нигдѣ

 

ле

можетъ

 

возникнуть.

 

Даже

 

авторитетное

 

обращеніо

 

архипастыря

къ

 

народу

 

(„Владикавказскія

 

Eu.

 

Вѣд.")

 

съ

 

убѣжденіемъ

участвовать

 

въ

 

общѳмъ

 

цѳрковномъ

 

нѣніи

 

вызываѳтъ

 

только

 

но-

явлѳніѳ

 

одинокихъ

 

пѣвцовъ

 

среди

 

богомольцѳвъ

 

и

 

тѣмъ,

 

таи

сказать,

 

подчеркиваешь

 

отсутствіѳ

 

общенароднаго

 

нѣнія

 

въ

 

церкви.

Часто

 

бѳзсильными

 

остаются

 

многократныя

 

горячія

 

обращенія

священника

 

къ

 

прихожанамъ,

 

многочисленный

 

иобужденія

 

п

 

при-

зывы

 

къ

 

участію

 

въ

 

пѣиіи.

 

„Я

 

сталъ

 

приготовлять

 

прихожанъ

словами",

 

говоритъ

 

одипъ

 

пастырь,

 

„а

 

потомъ

 

и

 

дѣломъ

 

къ

общему

 

пѣнію,

 

начиная

 

самъ

 

на

 

вѳчѳрнпхъ

 

собѳсѣдованіяхъ

пѣть

 

извѣстныя

 

имъ

 

молитвы.

 

Послѣднія

 

послѣ

 

акаѳиста

 

вначала

я

 

читалъ

 

самъ

 

пли

 

причѳтникъ.

 

Но

 

пробую

 

разъ,

 

пробую

 

два,

иробую

 

три—ни

 

гласа,

 

ни

 

послушанія...

 

И

 

больно

 

и

 

печально..."
(„Кіѳвсвія

 

En.

 

Вѣд. и ).

 

Случается,

 

что

 

полный

 

успѣхъ

 

прихо-

дить

 

послѣ

 

нѣсколышхъ

 

лѣтъ

 

настойчивыхъ

 

трудовъ— иногда

 

въ

два-три

 

года

 

(„Симбирскія

 

En.

 

Вѣд."),

 

иногда,

 

„послѣ

 

шестн-

лѣтнѳй горечи"  („Кіовскія En. Вѣд."). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ
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успѣхъ

 

дается

 

легче,

 

приходить

 

исподволь

 

и

 

нѳзамѣтно.

 

На

вонросъ

 

къ

 

одному

 

пастырю

 

по

 

поводу

 

стройцаго

 

пѣнія

 

школь-

ников!,

 

въ

 

его

 

церкви

 

н

 

съ

 

ними

 

всего

 

народа,

 

какпмъ

 

образомъ

от,

 

могъ

 

научи іч,

 

всѣхъ

 

иѣкію,

 

„очень

 

просто",

 

былъ

 

отвѣтъ.

„Вѣдь,

 

по

 

дѳрѳ

 

івѣ

 

иоютъ

 

же

 

пѣсни,

 

иногда

 

очень

 

хорошія, —

ноють

 

н

 

взрослые

 

и

 

дѣти,

 

и

 

въ

 

одипочку

 

и

 

хоромъ.

 

Почему,

думалъ

 

я,

 

не

 

обучить

 

народъ

 

духовному

 

нѣнію

 

на

 

между-

служебныхь

 

бѳсѣдахъ?

 

Проною,

 

бывало,

 

самъ;

 

приглашу

 

пѣть

со

 

мною

 

-

 

поют- ! ,

 

сначала

 

илоховато;

 

новторимъ

 

-

 

выходитъ

 

не-

много

 

лучше;

 

еще

 

разъ

 

и

 

еще

 

разъ.

 

На

 

другой

 

бесѣдѣ

 

про-

поютъ

 

и

 

совсѣмь

 

хорошо.

 

Разучивши

 

одну

 

молитву,

 

порѳйдемъ

къ

 

другой,

 

и

 

все

 

разъ

 

отъ

 

разу

 

легче

 

разучиваются

 

одно

 

за

другимъ

 

нѣснонѣнія"

 

—

 

вотъ,

 

самое

 

нростоо

 

руководство

 

нрі-

учить

 

школьниковъ

 

и

 

народъ

 

къ

 

совмѣстному

 

нѣнію

 

въ

 

церкви

(„Тульскія

 

En.

 

Вѣд.").

 

Указанная

 

значительная

 

разница

 

въ

сравнительной

 

легкости

 

ввѳдѳнія

 

общѳнароднаго

 

церковнаго

 

нѣнія

въ

 

нриходѣ

 

много

 

зависитъ

 

отъ

 

личныхъ

 

свойствъ

 

руководителей

дѣла,

 

отъ

 

энѳргіи

 

и

 

знаній,

 

какія

 

они

 

сюда

 

ваосятъ,

 

и

 

отъ

субъэктивныхъ

 

особенностей

 

ихъ

 

пріѳмовъ

 

въ

 

обучѳніи

 

народа

пѣнію.

 

Вообще

 

же

 

рядовые

 

дѣлтели

 

въ

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

во

всякомъ

 

сложномъ

 

дѣлѣ,

 

должны

 

быть

 

сильны

 

методомъ

 

и

 

вт.

немъ

 

искать

 

сѳбѣ

 

гарантіи

 

отъ

 

всякихъ

 

случайностей,

 

влѳкущихъ

нѳуснѣхъ

 

и

 

крушѳніе

 

плодотворныхъ

 

начинаній.

—

 

Далеко

 

не

 

бевразлнчиымъ

 

представляется

 

выборъ

 

момента

въ

 

ряду

 

дней

 

церковнаго

 

года

 

для

 

пѳренѳсѳнія

 

общенароднаго

пѣпія

 

изъ

 

подготовительна™

 

періода

 

первыхъ

 

пробъ

 

п

 

упражненій

на

 

внѣ-богослужѳбныхъ

 

бѳсѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ

 

въ

 

церковь

 

при

богослуженіи.

 

Великій

 

поеть,

 

когда

 

церкви

 

усердно

 

посещаются

прихожанами

 

для

 

иснолнѳнія

 

христіанскаго

 

долга

 

говѣнія.

 

бѳз-

спорно

 

самое

 

благопріятное

 

время

 

для

 

всякихъ

 

добрыхъ

 

воздѣй-

ствій

 

со

 

стороны

 

духовныхъ

 

настырѳй

 

на

 

сердца

 

своихъ

 

пасомыхъ

(„Подольскія

 

En.

 

Вѣд.").

 

Пастырь

 

съ

 

удобствотъ

 

можѳтъ

воспользоваться духовною чуткостью своихъ ирихожанъ и говѣль-
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щиковъ

 

въ

  

частности

   

къ

  

своему

   

призыву,

    

чтобы

    

повести

   

за

собой

 

народъ

  

къ

 

общему

 

нвнію

   

въ

 

церкви.

 

Время

   

поста

    

твмъ

удобнвѳ

 

для

 

данной

 

цѣли,

  

чѣмъ

 

больше

  

въ

    

церкви

   

причастші-

ковь:

  

ихъ

 

одушѳвленіе

    

н

 

благоговѣніѳ

   

побѣдіггь

    

инертность

   

в

нерѣшнтѳльпость

 

массы,

  

облегчить

   

первый

    

шагъ

   

и

   

обезпѳчить

успѣхъ

 

хорошаго

 

начала.

 

Интересный

 

и

 

вполнѣ

 

удачный

   

опытъ

практическаго

 

примѣнѳнія

  

изложенныхъ

 

соображѳній

 

былъ

 

сдвланъ

въ

 

тѳкущѳмъ

 

году

 

въ

 

Подольской

 

ѳнархін.

   

Предъ

 

иаступлѳніемъ

св.

  

Четырѳдѳсятницы

 

мѣстнымъ

 

архпнастырѳмъ

 

было

   

дано

    

рас-

поряженіѳ

 

о

 

ввѳденіи

    

общаго

   

пѣнія

    

въ

    

церквахъ

    

еиархін

   

ц

прежде

 

всего

 

въ

 

йаѳѳдральпомъ

 

соборѣ

 

на

   

раннихъ

 

лнтургілхъ.

носѣщаемыхъ

 

обычно

 

простонародьѳмъ.

  

На

 

норный

 

разъ

 

нродпи-

ложоно

 

было

 

иропѣть

 

общимъ

 

хоромъ

 

за

 

литургіой

 

Только

 

Символъ

вѣры

 

и

 

молитву

  

Господню.

 

Вь

 

первый

 

воскресный

 

день

 

Великаго

поста,

 

къ

    

раиией

    

лптургіи

   

явился

    

весь

    

соборный

   

нричтъ

 

л

собравшемуся

 

въ

   

звачичельномъ

    

количеств!}

    

народу

   

объявлено

было,

 

что

 

онъ

 

приглашается

   

пѣть

    

„Вѣрую"

  

н

    

„Отче

 

нашъ".

При

 

наступлоніи

 

врѳмони

 

пѣнія

  

„Вѣрую",

 

всв

 

соборные

 

псалті-

щики

 

съ

 

каѳѳдральнымъ

 

мротоіерѳемъ

 

стали

 

между

   

пародомъ

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ

 

собора.

 

Руку

 

даваяъ

 

слуліащій

 

діаконъ,

 

ставши

на

 

солеѣ

 

въ

 

полуоборота

 

къ

 

народу.

 

Всѣ

 

молящіося

 

запѣлп

 

медлен-

но

 

за

 

опытными

 

пѣвцами

   

пзт,

   

соборянъ,

    

выговаривая

   

каждое

слово

 

Символа

 

вѣры

 

раздѣльно

   

и

 

выразительно,

  

дѣлая

 

нротяже-

нія

   

голосомь

    

и

    

остановки

  

почленно.

    

Весь

   

народъ,

   

большею

частію

 

причастники,

 

иѣли

 

въ

 

болышімъ

 

воодушѳвлѳиіѳмъ

   

и

 

бла-

гоговѣніѳмъ...

  

„Отче

 

нашъ"

 

нронѣто

 

было

 

тѣмъ

   

же

 

порядкомъ,

довольно

 

стройно

 

и

 

мелодично.

  

Начатое

 

такъ

 

въ

   

соборѣ

   

обще-

народное

 

пѣніе

 

ведется

 

каасдоѳ

 

воскресенье

 

на

 

раннихъ

 

литургіяхъ,

умнляѳтъ

   

души

    

богомольцовъ

    

и

 

на

 

всѣхъ

    

производить

    

самое

благотворное

   

внѳчатлѣніѳ

   

(„Подольскія

    

Ен.

 

Вѣдом.").

 

Другі"

пастыри

 

(„Шѳвскія

    

Eu.

    

Вѣдом.")

   

для

   

ввѳдонія

   

въ

   

церкви

общаго

 
иѣнія

 
прѳдпочитаютъ

 
день

 
Сввтлаго

 
Христова

 
Воскресеніл,

■*"■— ^""    -w,.,„-no..;„    ішиягпя ___ что ___ праздничная    приподнятого'
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рѳлигіознаго

 

настроонія

 

въ

 

народной

 

массѣ,

 

торжественность

службы

 

и

 

частое

 

новтореиіѳ

 

всѣмъ

 

извѣстныхъ

 

умилитѳльныхъ

иѣснопвній

 

со-ідаѳтъ

 

изъ

 

ііасхальиой

 

службы

 

благонріятный

момѳнтъ

 

для

 

начала

 

обіцаго

 

пѣнія,

 

облогчаѳтъ

 

толиѣ

 

первый

іпагъ

 

и

 

оставляешь

 

въ

 

душв

 

каждаго

 

неизгладимое

 

внѳчатлічпѳ

красоты

 

и

 

силы

 

общественной

 

церковной

 

службы,

 

въ

 

которой

всѣ

 

нрисуіствуіощіѳ

 

посильно

  

участвуютъ.

—

 

Пройдя

 

рядъ

 

упражненііі

 

въ

 

шкоііѣ

 

сь

 

дьтыш

 

и

 

иа

собесѣдованіяхъ

 

или

 

иа

 

религіозно-яравствѳнныхъ

 

чтѳніяхъ

 

сь

дѣтьми

 

п

 

взрослыми,

 

можно

 

имѣть

 

въ

 

церкви

 

общее

 

пѣніѳ

значительного

 

числа

 

молящихся

 

мужчинъ

 

и

 

жѳнщпнъ,

 

дѣтѳй

 

и

изрослыхь.

 

Это'гъ

 

народный

 

хорь

 

еще

 

нѳ

 

закончонъ:

 

это

 

только

зерно,

 

изъ

 

котораго

 

можѳтъ

 

возрасти

 

вѳлииолѣиноѳ

 

и

 

яогучѳо

растѳніѳ.

 

Главный

 

его

 

недостатокъ,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

 

часто

остается,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

весьма

 

долгое

 

время,

 

состіівляѳтъ

 

нѳ-

:шаніѳ

 

большинства

 

цѳрковиыхъ

 

нѣснопѣпій

 

и

 

неумѣнье

 

исполнять

ихъ.

 

Народъ

 

поетъ

 

только

 

болѣѳ

 

лѳікія

 

молитвословія,

 

трудныя

же

 

части

 

службы,

 

т.

 

ѳ.

 

длинныя

 

и

 

малоизвѣстныя

 

пѣснопѣнія

въ

 

учебное

 

время

 

обыкновенно

 

поетъ

 

школьный

 

хоръ

 

иодъ

руководством!,

 

учителя,

 

въ

 

другое

 

время

 

сборный

 

хоръ

 

иодъ

уиравлѳніѳмъ

 

псаломщика,

 

съ

 

нѳизмѣннымъ

 

нѳдостаткомъ

 

-

уклонѳніѳмъ

 

въ

 

сторону

 

партѳснаго

 

нѣнія.

 

Лѣтомъ,

 

когда

 

боль-

шинство

 

хорпстовъ

 

отсутствуешь

 

на

 

спѣвкахт,

 

партесное

 

пѣніе,

но

 

необходимости,

 

разстраивается;

 

тогда

 

клирошаиъ

 

поддержи-

ваюсь

 

случайные

 

иѣвцы-любптѳли

 

и

 

любительницы

 

цѳрковнаго

пѣнія

 

изъ

 

народа.

 

Такъ

 

клиросноѳ

 

нѣніе

 

въ

 

партесной

 

его

формѣ,

 

безсильноѳ

 

стать

 

ностолннымъ,

 

вносятъ

 

въ

 

народное

прѳдставлѳніе

 

нежелательное

 

раздѣлѳніе

 

церковныхъ

 

нѣвцовъ

 

на

высшихъ — сѳльскахъ

 

знатоковъ

 

иартесиаго

 

нѣнія

 

и

 

низшихъ

второразрядныхъ

 

пввцовъ

 

—любителей

 

простого

 

пѣнія,

 

создавая

 

въ

мысли

 

народа

 

идею

 

о

 

простомь

 

пѣніи,

 

единственно

 

доступномъ

 

ему,

какъ

 
о

 
иизшѳмъ

 
родѣ

  
искусства,

 
торппмомь

 
за

 
нѳимѣніѳмъ

 
друго-
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пріучить

 

нрихожанъ

 

всегда,

 

когда

 

есть

 

достаточное

 

число

 

бого-

мольцевъ,

 

зиачитъ

 

особенно

 

но

 

нраздникамъ,

 

встрѣчать

 

въ

 

церкви

простое

 

общее

 

нѣпіе,

 

предъ

 

которымъ

 

хоръ

 

съ

 

свонмъ

 

знаніѳлъ

ноты

 

такъ

 

же

 

отступалъ

 

бы,

 

какъ

 

прежде

 

ирѳдь

 

нішъ

 

терялся

на

 

второмь

 

планѣ

 

кружокъ

 

нростыхъ

 

пѣвцовъ.

 

Тогда

 

исчезнешь

неправильное

 

мнѣніе

 

о

 

нревосходствѣ

 

нартесовъ

 

нрѳдъ

 

обиходомъ

и

 

выработается

 

въ

 

народномъ

 

сознаніи

 

понятіе

 

объ

 

общемъ

унисоиномъ

 

пѣніп,

 

какъ

 

о

 

законом Ьрноыъ

 

и

 

одинствѳнномъ

 

сио-

собѣ

 

иѣть

 

въ

 

церкви

 

но

 

вся

 

дни,

 

не

 

исключая

 

и

 

дней

 

самыхъ

торжѳствѳнныхъ

 

богослужѳній;

 

вмвстіі

 

съ

 

тѣмь

 

народъ

 

будѳтъ

усвоягь

 

мысль,

 

на

 

дѣлѣ

 

вндя

 

ея

 

примѣненіе,

 

что

 

долгъ

 

цѳркоп-

uaro

 

нѣнія

 

лежать

 

на

 

нѳмъ

 

и

 

имъ

 

должѳігь

 

быть

 

исполнень.

При

 

правильной

 

постановкѣ

 

общенародная

 

пѣнія

 

хоръ

 

не

тормозцтъ

 

его

 

развптія,

 

а

 

помогаешь

 

народу

 

стройным,

 

и

 

увѣрѳн-

иымъ

 

пѣиіѳмь,

 

сливается

 

съ

 

массою

 

ноющпхъ

 

прихожанъ

 

и

исчезаешь

 

въ

 

ной

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

она

 

обнар\живаѳшь

 

до-

статочное

 

умѣньѳ

 

въ

 

нѣніи,

 

такъ

 

сказать,

 

водитъ

 

ее

 

на

 

поночахъ,

пока

 

она

 

сама

 

не

 

встанешь

 

на

 

ноги.

( Костромскія

 

En.

  

Вѣд.).

Что

  

такое

 

школа

 

грамоты.

Типъ

 

начальной

 

школы

 

грамоты,

 

какъ

 

пзвѣстно,

 

не

 

вновь

изобрѣтѳнный

 

въ

 

послѣднеѳ

 

время.

 

Школы

 

грамоты

 

издавна

 

суще-

ствовали

 

и

 

сущѳствуютъ

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси.

 

Школа

 

грамоты—это

самобытное

 

нроизвѳденіѳ

 

русской

 

народной

 

жизни,

 

и

 

начало

 

ел

восходишь

 

ко

 

времени

 

самого

 

начала

 

просвѣщепія

 

въ

 

нашемъ

0течествѣ.

 

Высочайше

 

утвержденными

 

4-го

 

мая

 

1891

 

года

 

Пра-

вилами,

 

начальной

 

школѣ

 

грамоты

 

было

 

дано

 

не

 

фактическое,»

только

 

юридическое

 

бытіѳ,

 

указано

 

ей

 

лишь

 

соотввтствующее

 

$•

сто

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

школъ.

 

По

 

раз*-:

ясненію,  изложенному въ опредѣленіи   Святѣйшаго   Синода   M
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мая

 

1891

 

года

 

j\°

 

201 3,

 

школы

 

грамоты

 

признаны

 

въ

настоящее

 

время

 

„первою

 

ступенью

 

дня

 

далыіѣйшаго

 

народнаго

образованія"

 

и

 

однпмъ

 

изъ

 

благонадежнѣйшпхъ

 

п

 

благоуснѣш-

нѣйшихъ

 

средствъ

 

къ

 

расиростраиѳнію

 

грамотности

 

и

 

основных!.

Йстинъ

 

вѣры

  

въ

 

небольших!,

 

посѳлѳніяхъ

 

нашего

 

отечества.

Строй

 

жизни

 

и

 

ходъ

 

учѳбныхъ

 

заиятій

 

въ

 

гако.,ѣ

 

грамоты

отличается

 

необыкновенною

 

простотою

 

и,

 

если

 

такі.

 

можно

выразиться,

 

семѳйностію.

 

Кто

 

либо

 

изъ

 

члѳновъ

 

причта

 

или

 

про-

сто

 

изъ

 

прпхожанъ,

 

достаточно

 

осведомленный

 

въ

 

предметах1 !.

пачалыіаго

 

обучеиія

 

и

 

отличайщшся

 

благочестивою

 

жизнію,

 

со-

бираешь

 

къ

 

себѣ

 

нисколько

 

дѣтей

 

и

 

обучаотъ

 

ихъ,

 

нолучивъ

 

па

то

 

предварительно

 

словесное

 

или

 

письменное

 

разрѣшѳніо

 

отъ

 

ири-

ходскаго

 

священника.

 

Дѣло

 

обучонія

 

ведется

 

попросту,

 

безхитро-

сгно,

 

но

 

съ

 

любовію

 

и

 

сознаніѳмь

 

важности

 

дѣла.

 

Дѣти

 

прежде

всего

 

наставляются

 

въ

 

Ваконѣ

 

Вожіомъ,

 

изучая

 

краткую

 

священ-

ную

 

исторію

 

В.

 

и

 

Н.

 

Завѣта

 

и

 

краткій

 

і;атихпзисъ

 

и

 

благо-

говейно

 

упражняясь,

 

по

 

долгу

 

христіапскому)

 

въ

 

отправленіи

ежедневныхъ

 

общихъ

 

утрѳипнхъ

 

н

 

вѳчориихъ

 

молитвъ

 

нродъ

вачаломъ

 

занятій

 

и

 

по

 

окончаніи

 

оныхъ.

 

Затѣмъ

 

двтн

 

обучаются

съ

 

голоса

 

церковному

 

иізнію,

 

церковно-славянскому

 

и

 

русскому

чтевію,

 

иисьму

 

и

 

начальному

 

счіісленію.

 

Воть

 

и

 

весь

 

кругъ

 

учебныхъ

заиятій

 

вь

 

шко.іѣ

 

грамоты

 

(см.

 

§

 

H

 

Высочайше

 

утв.

 

Прав.)-

Какой

 

либо

 

определенной

 

и

 

обязательной

 

программы

 

для

 

школъ

грамоты

 

но

 

устаповлепо;

 

все

 

предоставляется

 

умьяію

 

учителя

 

и

ѵсердію

 

учащихся

 

двтѳй.

 

Какъ

 

намъ

 

извѣстно,

 

между

 

суще-

ствующими

 

ві.

 

епархіи

 

школами

 

грамоты

 

много

 

такихъ,

 

воснитап-

иики

 

которыхъ

 

съ

 

усиѣхомъ

 

выдерживаютъ

 

установленный

 

экза-

мѳнъ

 

на

 

право

 

нолученія

 

льготы

 

IV

 

разряда

 

но

 

отбыванію

 

воин-

ской

 

повинности,

 

но

 

это

 

сворхдолжная

 

заслуга

 

школъ

 

грамоты,

и

 

давать

 

пмъ

 

такіѳ

 

блестящіе

 

выпуски

 

дѣтѳй

 

необязательно.

Главною

 

задачею

 

ихъ

 

является

 

научоніѳ

 

дѣтѳй

 

грамотѣ,

 

т.

 

ѳ.

искусство

 

читать

 

и

 

писать,

 

сообщивъ

 

имъ

 

при

 

этомъ

 

и

 

все

 

то

необходимое,  что лолжно знать кажломѵ ппаноишшппчу упнгтишину
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и

 

грамотному

 

чоловѣку.

Право

 

открытія

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

прпходахъ

 

предостав-

лено

 

Высочайше

 

утвѳрлсдонными

 

Правилами

 

о

 

школахъ

 

грамоты

не

 

только

 

члѳнамъ

 

причта,

 

монастырямъ,

 

благотворитѳльнымъ

учреждѳніямъ,

 

городскимъ

 

и

 

сѳльскимъ

 

общоствамъ,

 

земствамъ,

но

 

и

 

вообще

 

всѣяъ

 

нрихожанамъ

 

и

 

даже

 

лпцамъ,

 

не

 

нринадлѳ-

жащимъ

 

къ

 

приходу

 

(см.

 

3

 

и

 

5

 

§§

 

Правилъ).

 

Лпцо,

 

общество

или

 

учрѳждѳніѳ,

 

вознамѣрнвшѳеся

 

открыть

 

школу

 

грамоты

 

въ

извѣстномъ

 

посѳлѳвін,

 

обращается

 

съ

 

свопмъ

 

нрѳдложеніемъ

 

къ

мѣстному

 

приходскому

 

священнику,

 

который

 

затѣмъ

 

и

 

озабочи-

вается

 

благоустройствомъ

 

открываемой

 

школы,

 

прилагая

 

стараніѳ

 

къ

тому,

 

чтобы

 

для

 

школы

 

былъ

 

найденъ

 

благонадежный

 

учитель,

щедрый

 

попечитель,

 

а

 

также

 

чтобы

 

школа

 

была

 

снабжона

 

всѣми

необходимыми

 

учебными

 

руководствами

 

и

 

пособіямп.

 

Средства

содѳржанія

 

для

 

открываемыхъ

 

школъ

 

грамоты

 

иреждѳ

 

всего,

конечно,

 

должны

 

быть

 

изыскиваемы

 

самими

 

учредителями

 

школъ;

но

 

на

 

обязанности

 

священника,

 

какъ

 

приходскаго

 

пастыря,

лѳжитъ,

 

бѳзъ

 

сомнѣнія,

 

долгъ

 

оказать

 

имъ

 

посильное

 

свое

 

со-

дѣйствіе

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

Сколько

 

бы

 

ни

 

было

 

открыто

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

приходѣ

главнымъ

 

руководптелсмъ

 

ихъ

 

и

 

отвѣтствѳнвымъ

 

лицомъ

 

за

православно-церковное

 

нанравлѳніе

 

обучснія

 

и

 

иоспптанія

 

въ

нихъ

 

является

 

приходскій

 

священникъ

 

(см.

 

§

 

2).

 

Въ

 

теченіѳ

всего

 

учѳбпаго

 

года

 

онь

 

посещаешь

 

школы,

 

испытываешь

 

уча-

щихся

 

въ

 

нропдоііномъ,

 

наблюдаеть

 

за

 

нренодаваніемъ

 

учителя

и,

 

въ

 

плучаѣ

 

надобности,

 

руководит!,

 

пмъ.

 

Особенное

 

же

 

віш-

маніѳ

 

священникъ

 

обращаешь

 

на

 

цѳрковно-восиитатѳльную

 

сторону

въ

 

школахъ

 

грамоты,

 

какь

 

то:

 

благоговѣймое

 

чтеніе

 

молптвь

 

въ

школЬ,

 

посѣщеніѳ

 

учащимися

 

храма

 

Божін

 

вь

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни,

 

внѣклассное

 

чтеніе

 

кннгъ

 

и

 

брошюръ

 

назида-

тельнаго

 

содоржанія.

 

По

 

окончаніи

 

учобнаго

 

года

 

свящонникі'

сопмѣстно

 

съ

 

учи

 

гелем

 

ь

 

и

 

поиечителемъ

 

школы

 

и,

 

но

 

возможно;

cru, въ ирису гсгвіи сельских ь в іастой и   родителей    учащчхсл,
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производишь

 

испытанья

 

обучавшимся

 

въ

 

школѣ

 

грамоты

 

дѣтямъ.

Успѣвніимъ

 

учеіііікімъ

 

и

 

учепицамъ

 

выдается

 

установленное

свидетельство

 

(см.

  

§

   

18).

Въ

 

заключеніѳ

 

считаемь

 

нолншнимъ

 

привести

 

выдержку

 

изъ

вышепоименованна™

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

школахъ

грамоты:

 

СвятьйшійСпиодъ

 

надѣѳгся,

 

что

 

приходское

 

духовенство,

столь

 

ревностно

 

(уже)

 

послужившее,

 

иодъ

 

попечительным!,

 

рѵко-

водствомъ

 

свои.хъ

 

Архипастырей,

 

пародному

 

просвѣщѳнію

 

въдухѣ

Церкви

 

Православной,

 

потщится,

 

сь

 

помощію

 

Божіею,

 

о

 

но-

всемѣстіюмъ

 

открытіи

 

школъ

 

грамоты

 

для

 

распространена

 

и

утвержденія

 

въ

 

православномъ

 

народѣ

 

церковнаго

 

нросвѣщенія

 

о

истпннаго

 

б.іагочестія.

 

Да

 

почіотъ

 

благословеніе

 

Божіе

 

на

 

сихъ

разсадникахъ

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

да

 

усугубишь

 

Господь

 

си-

лы

   

всѣхь

 

въ

   

ппхъ

 

труждающпхся.

.3.

Объявленіе
СТРАХОВОЕ

    

ОБЩЕСТВО

„РОСС/

 

Я'%
учреЖденое

   

въ

    

1881

    

году.

Наличные

   

капиталы

 

Общества

 

32000000

 

рублей.

Правленіе

 

Омцоства

 

„Россія"

 

имѣѳтъ

 

честь

 

довести

 

до

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

оно

 

расширило

 

круп,

 

свопхъ

 

опѳрацій

по

 

введѳннымъ

 

имъ

 

въ

 

1 S87

 

г.

 

впервые

 

ВЪ

 

ИІИперІИ

 

разнаго

рода

 

страхованіямъ

 

отъ

 

несчастиыхъ

 

случаевъ

 

новою

 

отраслью

страховапія

 

нассажировъ

 

и

 

заключаешь,

 

на

 

основаніи

 

утверж-

денныхъ

 

Г.

 

Министромъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

31

 

Мая

 

с.

 

г.

страх овыхъ

 

условій

 

Общества.

ПОЖИЗНЕННЫЙ
СТРАХОВАНЫ

    

НАССАЖИРОВЪ
на

    
желъзнодорожныхъ

    
путяхъ

     
всего

   
свъта

   
и

водянныхъ пѵтяхъ Европы.
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Такія

 

страхованія

 

пмѣютъ

 

силу

 

на

 

ВСЮ

 

жизнь

 

застра-

хованнаго

 

лица;

 

страховая

 

ирѳмія

 

уплачивается

 

лишь

 

одинъ

разъ

 

и

 

составляешь:

При

 

застрахованныхъ

 

вознаграждвніяхъ.

На На Капитала Ежегодной Суточнаго

желѣзнодо-
водянныхъ на

 

случав
ПѲНСІИ вознагражден.

рожныіъ на

 

случай на нремен.

 

не-

путяхъ. смерти. инвалидности. способ. кътруд.

путяхъ.

Р.

      

10 Р 15 Р.

   

3,000 Р.

      

300 р і

 

-

„

       

20 » 30 „

     

6,000 600 я 2—
.

       

40 V 60 ,

   

12,000 ,

      

1,200 » 4

 

—

,

       

80 Я 120 ,

   

25,000 „

      

2,500 я 87,
.

     

160 » 240 ,

   

50,000 „

     

5,000 я le2 /,
.

    

320 я
0 48 ,

 

100,000 „

    

10,000 Я ззѴз

Къ

 

1-му

 

Янвиря

 

1896

 

г.

 

въ

 

Общѳствѣ

 

„Россія"

 

состояло

застрахованныхъ

 

отъ

 

иѳсчастныхъ

 

случаѳвъ

 

по

 

годичнымъ

полисамъ

  

289,314

 

лицъ

 

на

 

капиталъ

  

195,610,547

 

руб.

Выдано

   

вознагражденій

  

пострадавшимъ

   

отъ

   

несчастныхъ

случаевъ

 

2,125,840

 

рублей.
_/ч __f\—Л —/ч_

Заявленія

 

о

 

страхованіи

 

нринамаются

 

п

 

всякаго

 

рода

 

свѣ-

дѣнія

    

сообщаются

   

въ

    

Правлѳніи

 

Общества

 

вь

 

0. -Петербурге.

(Большая

 

Морская,

 

собствен,

 

домъ,

 

№

 

37),

 

агентами

 

въ

 

юр.

Красноярскѣ

 

Е.

 

И.

 

Потѣхинымъ

 

(Благовещенская,

 

соб.

 

домъ

но

 

Гимназическому

 

переулку),

 

Г.

 

Ю.

 

Стѳмнневскимъ

 

(Большая

улица,

  

домъ

 

Гудкова)

 

и

 

агентами

 

Общества

 

во

 

всвхъ

    

городахъ

Имнѳріи.
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