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НЗ

 

оннші
ломщиковъ

 

отъ

 

отбыванія

 

воинской

 

повинности.

Св.

 

Сйнодъ

 

слушали,

 

предложенный

 

г.

 

бберъ-про-
куроромъ,

 

Отъ

 

19-го

 

мая

 

сего

 

года,

 

отнощёнія

 

гг.

военнаго

 

министра

 

и

 

товарища

 

министра

 

вну'тр-

 

дѣлъ

относительно

 

рсвобождёнія

 

отъ' ртбыванія

 

воинской
повинности

 

Одного

 

йзъ.'дсаломщиковъ.

 

Ѣъ

 

отцоше-

ніи

 

г.

 

военнаго

 

министра

 

изъяснено;

 

На

 

оснрваніи
64

 

и

 

123

 

ст.

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

лип$,,,

желающія

 

получить

 

отсрочку

 

для

 

окончанія

 

образо-
вания,

 

обязаны

 

категорически

 

заявить

 

подлежащему

присутствію

 

по

 

воцнскрй '

 

повинности;

 

желаю'гъ-ф'
они

 

отбыть,

 

по

 

окрнчан'іи,курсіа ?

 

означенную

 

првин-

ность

 

по .

 

жеребью,

 

или

 

на

 

правахъ

 

водьно-опредѣ-

ляющи'хся, '

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

заявивщіе

 

желаще

 

отбыть
таковую

 

повинность

 

послѣднимъ

 

сцо.собомъ,

 

обязаны
ио

 

окончаніи

 

курса

 

немедленно

 

поступить

 

на

 

службу
въ

 

войска,

 

6

 

чемъ

 

и

 

было

 

разъяснено

 

но

 

министер-

ству

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

въ

 

циркуля

 

рномъ

 

отзыве

 

къ

губернатор амъ, '

 

Отъ

 

25

 

октября

 

1876'

 

г.

 

Изъ

 

отзыва

же

 

г.

 

синодад.

 

бберъ-прокурора,

 

отъ

 

9

 

марта

 

вид-

но,

 

что

 

Одинъ

 

изъ

 

воспитаннйковъ

 

дух.

 

семинаріи
в 'ь

 

іюнѣ

 

1874

 

г.

 

заявилъ

 

мѣотнрму

 

по

 

воинской

 

по-.

винности

 

присутствію

 

о

 

;геланіи

 

свое^мъ

 

получит^

 

от-

срочку

 

до

 

.окончаиія

 

образованія

 

въ

 

семйнарі^

 

jy^
спользоваться,'

 

по

 

окончашй

 

курса,

 

годичною

 

льготою'



-

 

386

 

-

для

 

поступленія

 

въ

 

духовное

 

званіе,

 

объяснивъ

 

при-

томъ,

 

что

 

въ

 

случаѣ,

 

если,

 

воспользовавшись

 

озна-

ченными

 

отсрочкою

 

и

 

льготою,

 

.въ

 

духовное

 

званіе
не

 

поступить,

 

то

 

онъ

 

желаетъ

 

отбыть

 

воинскую

 

по-

винность

 

иа

 

правахъ

   

вольноопредѣляющихся.

  

За-
тѣмъ,

 

воспитанникъ

 

тотъ,

 

поокончаніи

 

курса

 

въсе-

минаріи.

 

въ

 

сентябрѣ

 

1876

 

г.

 

опредѣленъ

 

псаломщи-

комъ-

 

Посему,

 

„имѣя

 

въ

 

видуу

 

что

   

вышеозначенное

заявленіе

 

воспитанника

 

семинаріи

 

сдѣлано

 

было

 

еще

до

 

воспослѣдованія

 

циркуляра

 

министра

 

внутр.

 

дѣлъ,

отъ

 

25

 

октября

 

1876

 

г.,

 

и

 

таковое,

 

хотя

 

и

 

непод-

лежаще,

   

но

 

было

 

принято

   

мѣстнымъ

  

по

 

воинской
повинности

 

присутствіемъ

 

и

 

что

 

воспитанникъ

 

этой

уже

 

посту пилъ

 

на

  

службу

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

генералъ-адъютайтъ

 

Милютинъ

 

находитъ,

 

что

 

озна-

ченный

 

псаломщикъ

 

можетъ

  

быть

 

освобожденъ

 

отъ

йоступленія

 

на

 

военную

 

службу

 

на

 

правахъ

 

вольно-

опредѣляющихся,

   

но

 

съ

 

тѣіиъ

 

условіемъ,

   

что

 

если

онъ

 

не

 

прослужитъ

 

въ

 

званіи

 

псаломщика

   

6

 

лѣтъ,

то

 

обязанъ

 

подчиниться

 

дѣйствію

 

62

 

ст.

 

Устава

 

о

воинской

 

повинности.

 

Въ отношеніи же

 

г.

 

товарища

министра

 

внутр.

 

дѣлъ

 

изъяснено,

 

что

 

министерство

вйутр1 .

 

дѣлъ,

  

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

военнаго

 

ми-

нистерства,

 

не

 

встрѣчаетъ

 

препятствія

 

къ

 

освобож-
дение

 

упомянутаго

 

выше

 

псаломщика

 

отъ

 

постуоле-

нія

 

въ

 

военную

 

службу,

 

согласно

  

заявленнаго

 

имъ

желанія,

 

на

 

правахъ

 

вольноопредѣляющагося,

 

но

 

съ

тѣмъ,

 

если -онъ

 

не

 

прослужитъ

   

въ

 

должности

 

пса-

лОмп(ика

 

6

 

лѣтъ,

 

то

 

обязанъ

 

будетъ

 

подчиниться

 

дѣй-

ствію

 

2

 

пунк.

 

62

 

ст.

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повинности.

Нри

 

этомъ

 

г.

 

товарйщъ

 

министра

 

присовокупляеть,

что

 

о

 

выщеизложенномъ

 

сообщено

 

мѣстному

 

губер-
натору

 

для

 

завйсящихъ

 

распоряженій.

 

И,

 

по

 

справ-

ке,

 

приказали:

 

О

 

содержаніи

 

отзывовъ

 

гг.

 

военнаго
министра

 

и

 

товарища

 

министра

 

внутр.

 

дѣлъ

 

посему
предмету

 

для

   

ооъявленія

 

по

 

духовному

  

вѣдомству

напечатать

 

о

 

семъ

 

въ

 

«Перковномъ

 

Вѣстникѣ».
red

   

о

   

\
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-

 

387

 

-

Отъ

 

1—15

 

ІЮНЯ-—0

 

составленной

 

г.

 

Андріяшевымѣ

Книгѣ

 

для

 

первоначальная

 

чтенія

 

вг.

   

сельскихъ

 

и

 

го-

родскихъ

 

приходскихъ

 

и

 

народныхъ

 

училищахъ",

 

съ

 

жур-

наломъ

 

учебнаго

 

комитета.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодал."
оберъ-прокурора,

 

отъ

 

12

 

мая

 

1877

 

г.,

 

съ

 

журна-

ломъ

 

учеб.

 

комитета,

 

коимъ

 

составленная

 

А.

 

Андрі-
яшевымъ

 

,

 

Книга

 

для

 

первоначальнаго

 

чтенія

 

въ

 

сель-

скихъ

 

и

 

городскихъ.приходскихъ

 

и

 

народныхъ

 

учи-

лищахъ"

 

(ч.

 

П,

 

изданіе

 

3,

 

вновь

 

обработанное

 

и

значительно

 

исправленное,

 

Кіевъ.

 

1875

 

г)

 

одобряет-
ся,

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

по

 

русскому

 

языку,

для

 

воскресныхъ

 

школъ

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.
Приказали:

 

Заключенія

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить,

сообщивъ

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій
чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

установленнымъ

 

по-

рядкомъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

комитета.

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Синодѣ.

О

 

составленной

 

редактором^

 

кіевокаго

 

народнаго

 

календаря

 

и

 

газеты

„Другъ

 

Народа"

 

А.

 

Дпдріяшевнмъ

 

„Книгѣ

 

для

 

первоначальнаго

 

чтенія

 

въ

сельскихъ

 

и

 

городскпхъ

 

приходскихъ

 

и

 

народныхъ

 

училищахъ

 

(Часть

 

вто-

рая.

 

Изданіе

 

3,

 

вновь • обработанное

 

и

 

значительно

 

исправленное.

   

Кіевъ,
1875

 

года).

'Книга

 

г.

 

Андріяшева

 

заключает*

 

въ

 

себѣ

 

пять

 

отдѣловъ:

"

 

Огдѣлъ

 

I— статьи

   

для

   

первоначальнаго

   

объяснитель-
наго

 

чтенія.
Отдѣлъ

 

П— разсказы

 

изъ

 

естественной

 

исторіи.
Отдѣлъ

 

III—разсказы

 

изъ

 

географіи.
Отдѣлъ

 

IV— разсказы

 

изъ

 

русской

 

исторіи.
Отдѣлъ

 

V—разная

 

стихотворенія

 

и

 

басни

 

Крылова.
Изъ

 

книги

 

не

 

видно,

 

на

 

чсмъ

 

основано

 

раздѣленіе

 

ея

на

 

отдѣлы;

 

не

 

видно

 

и

 

вообще,

 

чѣмъ

 

руководился

 

авторъ

въ

 

выборѣ

 

матеріала

 

для

 

своего

 

труда.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

I

 

отдѣлѣ

 

есть

 

статьи,

 

относящіяся

 

и

 

къ

 

П

 

(туманъ,

 

об-
лака,

 

роса,

 

пней,

 

дождь,

 

атмосфера

 

и

 

т.

 

п.)

   

и

 

къ

 

V

 

от-



-188

 

-

дѣлу

 

(стихотворевія).

 

Отсутствіе

 

опредѣленнаго

 

плана

 

въ

щигѣ

 

весі«мл.замѣіішоі.,,Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

по

 

матеріалу

 

кни-

га,,

 

В9рбш,е'(*ф0мѣ

 

нѣкдвдры^ъ

 

исключеній)

 

доступна

 

для

дѣтскаго

 

возраста

 

и

 

составлена

 

довольно

 

удовлетворитель-

но.,

 

Кажется,,

 

авдюръ..,

 

бралъ

 

на

 

удачу

 

то,

 

что

 

для

 

дѣтей

можетъ

 

быть' понятно

 

и

 

что

 

можетъ

 

ихъ

 

занимать

 

и

 

вы-

зывать,,

 

любознательность.

 

Исключеніе

 

соетавляютъ

 

ПГ

 

и

IY

 

отд*ѣли,

 

предСтавіяющіе:

 

первый— довольно

 

закончен-

ный,

 

хотя

 

и

 

сухой

 

схематически

 

очеркъ

 

географіи

 

Рос-
сіи,

 

а

 

второй

 

—выдающаяся

 

главнѣйшія

 

событ№

 

иэъ

 

рус-

ской

 

исторіи.

                            

MB
Книга

 

г.

 

Андріяшева

 

по*

 

характеру

 

статей

 

иміѣетъ

 

доб-
рое

 

воспитательное

 

направленіе.

 

Говоря

 

о

 

минувшихъ

 

вре-

менахъ

 

нашей

 

исторіи,

 

авторъ

 

относится

 

сочувственно

 

къ

свѣтлымъ

 

ея

 

сторонамъ;

 

и

 

даже

 

изъ

 

явленій

 

природы,

гдѣ

 

то

 

возможно,

 

старается

 

дѣлать

 

нравственные

 

выводы

и

 

приводитъ

 

статьи

 

подобнаго

 

характера

 

въ

 

своей

 

книгѣ.

Содержание

 

статей

 

весьма

 

разнообразно.

 

Вообще

 

слѣдуетъ

замѣтить,

 

что

 

въ

 

3-мъ

 

изданіи

 

книги

 

Андріяшева

 

сдѣ-

ланы

 

значительная

 

улучшенія.

 

Видно,

 

что

 

авторъ

 

улуч-

шилъ

 

выборъ

 

статей

 

и

 

нікоторыя.

 

заново

 

переработалъ,
отъ

 

чего

 

книга

 

много

 

выигр.ыда.

Въ

 

I

 

отдѣлѣ

 

сначала

 

помѣщены

 

простенькія,

 

небольшія
по

 

объему,

 

доступныя

 

дѣтямъ

 

по

 

содержанію

 

етихотворе-

нія,

 

въ

 

которыхъ

 

преобладают-^,

 

описанія

 

природы

 

и

 

ея

явленій

 

(утро,

 

разсвѣтъ,

 

восходъ

 

солнца,

 

нѣвчая

 

птичка,

чижъ

 

и

 

голубь

 

и

 

др.);

 

заіѣмъ

 

даются

 

небольшія

 

статьи

для

 

пересказа.

 

И

 

по

 

языку

 

и

 

по

 

содержанію

 

статьи

 

эти
соотвѣтствуютъ

 

ц^вли.

 

Есть

 

только

 

мѣстами

 

обмолвки.

 

Вы-
боръ

 

предметовъ

 

таковъ,

 

что

 

можетъ

 

служить

 

для

 

нагляд-

иаго

 

обученія

 

(стекло,

 

глина,

 

кирпичъ,

 

известь,

 

грифель-
ная

 

доска,

 

мѣлъ,

 

карандашъ,

 

писчая

 

бумага),

 

что

 

на

 

пер-

вой

 

ступени

 

обученія:

 

умѣотно.

 

Но

 

далѣе

 

есть

 

нѣсколько

статеекъ,

 

повидимому,

 

превышающихъ

 

разумѣніе

 

малю-

токъ,

 

таковы:

 

«Вѣра

 

и

 

Народность»,

 

«Отечество».

 

Двѣ

статьи,

 

о

 

времени^

 

(стр.

 

29—30)

 

цредставляютъ

 

простую

номенклатуру

 

дѣленій

 

времени;

 

подобныя

 

вещи

 

болѣе

 

уме-
стны

 

въ,ариѳметикѣ,

 

чѣмъ

 

въ

 

книгѣ

 

для

 

чтенія.

 

Статьв:
«Діръ

 

— вселенвая»^

 

«Небо>,

 

«Земной

 

шаръ»,

 

«Часть
свфта»,

 

казалось

 

бы

 

неумѣстны

 

въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

бни-



—

 

(889

 

-

ги,

 

за

 

которую

 

дѣти

 

берутся

 

тотчасъ

 

послѣа&буки;:

 

Между
прочимъі,

 

здѣсь

 

встрѣчабтся

 

сравнительное

 

обозрѣвіе

 

ма-

териковъ

 

(стр.

 

34)

 

въ

 

квадратныхъ

 

миляхъ,

 

число

 

кото-

рыхъ

 

восходитъ

 

до

 

сотенъ

 

тысячъ,

 

что

 

неудобно

 

для

 

ма-

лютокъ,

 

'которые

 

ни

 

о

 

миляхъ,

 

ни

 

осотняхъ

 

тшоячъеще

понятія

 

не

 

имѣютъ.

 

Затѣмъ

 

даюТвя

 

изображенія

 

двухъ

полушарій

 

земныхъ

 

опять

 

преждевременно.

 

Статья

 

«По-
верхность

 

суши» йредставляетъ'голую

 

географическую

 

.но-

менклатуру.

 

Въ

 

'статьѣ

 

« Атмосфера»

 

такие

 

встречаются
ыѣста

 

для

 

дѣтей

 

недостуивьтя,

 

«"апримѣръ,' 'настрі '^го-
ворится:

 

«Посрѳдствомъ

 

ощущѳнія-,' '«*

 

еще 'лучше

 

съ -ио-

ыощію

 

прибора,

 

вазываемаго

 

тсрмометроиіъуіТ.че-

 

>ивмѣ-

рителемъ

 

теплоты,

 

можно

 

легко

 

убѣдиться*

 

hj

 

т.;

 

>д к

 

Все
это

 

дѣти

 

не

 

поймутъ

 

и

 

оде

 

усвоятъ.

 

і

 

Въ

 

«татьѣ

 

<Путеше-
ствіе

 

воды»

 

есть

 

искусственность

 

въ

 

изложеніи.,; а

 

въслѣ-

дующей

 

статьѣ

 

(39

 

стр.)

 

есть

 

выраженіявеуДачныя

 

и

 

да-

же

 

не

 

вѣрныя.

 

Заключительные

 

стишки

 

этого

 

ютдфла

 

очень

хороши

 

(весна,

 

лѣто,

 

жатва,

 

сѣнокосъ,

 

осенъ^

 

зима,

 

вим-

няя

 

ночь

 

въ

 

деревнѣ).

                 

:

                     

іі

П

 

отдѣлъ,

 

посвященный

 

естественно-шоторичеекимъ

статьямъ,

 

представляетъ

 

описаніе

 

жввотныхъ,

 

причемъ

 

|

 

ав-

торъ

 

не

 

держится

 

опред,ѣленнаг<ы "плана,

 

отчего

 

.разсказы

являются

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

связанными

 

между

 

собою,*

 

что

 

едва>-

ли

 

можетъ

 

служить

 

къ

 

выгодѣ

 

усвоенія

 

ихъ

 

учениками.

Такъ

 

разсказы

 

идутъ

 

сначала

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

ло-

шадь,

 

рогатый

 

скотъ,

 

овца,

 

олень,

 

верблюдъ,

 

дикая

 

коза,

левъ,

 

собака

 

и

 

т.

 

д.

 

Послѣ.страуса

 

слѣдуетъ

 

жаба,

 

паукъ,

пчелы,

 

саранча,

 

шелковичный

 

червь,

 

комаръ,

 

черепаха

 

и

проч.

 

За

 

описаніемъ

 

животныхъ

 

слѣдуетъ

 

онисаніе

 

пред-

аетовъ

 

изъ

 

царства

 

растительнато,

 

тоже

 

безъ

 

опредѣяен-

наго

 

плана.

 

Въ

 

заключеніе

 

дается

 

нѣсколько

 

статеекъ

 

о

царствѣ

 

минеральномъ.

 

По

 

обработкѣ,

 

статьи

 

этого

 

отде-
ла

 

довольно

 

удовлетворительны,

 

хотя

 

не

 

безъ

 

промаховъ

мѣстами.

 

Тавъ

 

статья

 

о

 

медвѣдѣ

 

мало

 

даетъ

 

материала

 

и

самое

 

сгтисаніе

 

не

 

довольно

 

характеристично.

 

Въ

 

статьѣ

лисица,

 

между

 

прочимъ^

 

говорится,

 

чтго

 

*ова

 

умираетъ,

также

 

какъ

 

и

 

волкъ,

 

молча»

 

(стр.

 

66).

 

Но

 

это.

 

аависитъ

отъ

 

различпыхъ

 

условій

 

смерти

 

животнаго.

 

Въ

 

статьѣ

«медвѣдь»

 

гаворижя,.

 

между

 

прачимъ,

 

что

 

«медвѣдица

 

съ

своими

 

хе^ѣжатаівшыіояняйтея

 

ітакъ

 

.же,

 

какъ;

 

лкешцина
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съ

 

своими

 

дѣтьми»,

 

уподобленіе

 

неумѣстное.

 

Далѣе,

 

ска-

завъ,

 

что

 

отъ

 

медвѣдя

 

«часто

 

отлеживаются»,

 

притворяясь

мертвыми,

 

авторъ

 

говорить,

 

что

 

«въэтомъ

 

сдучаѣнз'жно

большое

 

присутствіе

 

духа,

 

чтобы

 

вытериѣть

 

медвѣжью

операцію

 

безъ

 

крика,

 

разыгрывая

 

роль

 

мнимаго

 

умерша-

го,

 

такъ

 

какъ

 

медвѣдь

 

имѣетъ

 

обыкновеніе

 

сдирать

 

съ

затылка

 

кожу,

 

закрывая

 

ею

 

глаза

 

своей

 

жертвы».

 

Но
послѣ

 

этого

 

нечего

 

и

 

думать

 

«отлеживаться»

 

отъ

 

медвѣдя.

На

 

стр.

 

68

 

слонъ

 

называется

 

«сухопутнымъживотнымъ».

На

 

стр.

 

71

 

говорится,

 

что

 

хочется

 

жукамъ

 

погулять

 

ве-

черомъ:

 

они

 

думаютъ,

 

что

 

никто

 

ихъ

 

не

 

видитъ»,

 

что

 

со-

вершенно

 

произвольно

 

сказано:

 

почемъ

 

знать,

 

что

 

жукамъ

хочется

 

и

 

что

 

они

 

думаютъ!

 

На

 

стр.

 

72

 

произведено

 

не

умѣстное

 

и

 

странное

 

уподобленіе:

 

«Въ

 

одинъ

 

вечеръ

 

иног-

да

 

(летучая

 

мышь)

 

больше

 

пользы

 

принесетъ,

 

чѣмъ

 

иной

мальчикъ

 

лѣнтяй

 

за

 

цѣлый

 

день».

 

О

 

лягушкахъ

 

состави-

тель

 

выражается

 

такъ,

 

что

 

«онѣ

 

скачутъ

 

съ

 

такою

 

же

легкостію,

 

какъ

 

танцмейстеръ»

 

(стр.

 

75).

 

Далѣе

 

говорит-

ся,

 

что

 

«ни

 

одно

 

животное

 

не

 

хочетъ

 

(?)

 

имѣть

 

дѣласъ

жабою»;

 

слизняки

 

называются

 

«лѣнивыми»;

 

описывая

 

ко-

мара,

 

составитель

 

говоритъ,

 

что

 

личинки

 

комаровъ,

 

дабы
не

 

соритьсвоими

 

старыми

 

кожами.прудъ,

 

сами

 

ихъ

 

съѣдаюгь

(стр.

 

81).

 

Относительно

 

усвоенія

 

авторомъ

 

человѣческихъ

свойствъ

 

и

 

дѣйствій

 

(хочется,

 

думаетъ,

 

не

 

хочется

 

и

 

т.

под.)

 

животнымъ,

 

слѣдуетъ,

 

впрочемъу

 

замѣтить,

 

что

 

со-

ставитель

 

допустилъ

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

лишь

 

несколько вы-

раженій

 

подобнаго

 

характера.

 

Ни

 

вообще

 

онъ

 

въ

 

описа-

ніяхъ

 

природы

 

стоитъ

 

на

 

почвѣ

 

дѣйствительности.

 

Въ
описапіи

 

сосны

 

(стр.

 

91,),

 

между

 

прочимъ,

 

есть

 

такоевы-

раженіе:

 

«одинъ

 

крестьянинъ(?)

 

въ

 

вятской

 

губерніи

 

дѣ-

лаетъ

 

изъ

 

сосновой

 

шерсти

 

пряжу,

 

изъ

 

которой

 

дѣлается

ткань

 

и

 

шьется

 

самое

 

дешевое

 

платье».

 

Извѣстно,

 

что

платье

 

(нижнее)

 

изъ

 

сосновой

 

шерсти

 

нынѣ

 

приготовляет-

ся

 

въ

 

значительныхъ

 

размѣрахъ

 

и

 

у

 

насъ

 

и

 

за

 

границей,
и

 

потому

 

указаніе

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

на

 

одного

 

крестья-

.нина

 

(?)

 

вятской

 

губерніи

 

неумѣстно.

Въ

 

HI

 

отдѣлѣ

 

статьи

 

географическія

 

посвящены

 

Рос-
сіи.

 

И

 

здѣсь

 

есть

 

обмолвки.

 

Такъ,

 

на

 

стр.

 

101

 

говорит-

ся,

 

что

 

на

 

Кавказѣ

 

есть

 

нефть,

 

«служащая

 

для

 

освѣще-

від

 

воданатъ»;

 

вѣрнѣе

 

было

 

бы

   

сказать

 

«нефть,

 

изъ

 

во-
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торой

 

добывается

 

керосинъ,

 

служащій

 

для

 

освѣщенія

 

ком-

ватъ».

 

Нефть,

 

кромів

 

,сильнаго

 

удушдиваго

 

запаха,

 

даетъ

такую ,

 

копоть,

 

что

 

для

 

освѣщенія

 

комнатъ

 

она

 

неудобна.
На

 

стр.

 

104,

 

описывая

 

сѣверное

 

сіяніе,

 

составитель

 

вы-

ражается

 

такъ,

 

что

 

явленіе

 

это

 

представляетъ

 

«что-то

 

въ

родѣ

 

волшебнаго

 

представленія

 

въ

 

4-хъ

 

дѣйствіяхъ

 

(сиг-
ментъ,

 

дуга,

 

столбы,

 

вѣнецъ)»,

 

сказано

 

неудачно,

 

потому

непонятно.

 

Разсказы

 

изъ

 

Русской

 

исторіи:

 

(отдѣлъ

 

ІУ)

 

со-

ставлены

 

довольно

 

просто.

 

Здѣсь

 

дано

 

и

 

несколько

 

истоі-
рическихъ

 

стихотворений,

 

выборъ

 

ихъ

 

хорошъ.

 

Всѣ

 

статьи

и

 

стихи

 

проникнуты

 

патріотичѳскимъ

 

чувствомъ.

 

Отдѣлъ

Y

 

представляетъ

 

разныя

 

стихотворенія.

 

Изъ

 

нихъ;

 

;«. ЭДо,г
литва

 

дитяти»

 

мало

 

вразумительна.

 

Авторъ

 

говоритъ, меж-

ду

 

прочимъ,

 

что

 

Творецъ

 

«считаетъ

 

(?)

 

капли

 

сдезъ>>, ги

отвѣчать

 

(?)

 

готовъ

 

дитяти.

 

Затѣмъ

 

далѣе

 

црибавляетъ,
что

 

«быть

 

можетъ» ангелъ

 

хранитель

 

«соберетъ эти

 

слезы

и

 

отнесетъ

 

къ

 

престолу

 

Бога».

 

О

 

какихъ

 

слезахъ

 

авторъ

говоритъ— невѣдомо.

 

Въ

 

«пѣсни

 

при

 

захожденіи 1

 

солнца»
(стр.

 

171)

 

говорится,

 

что

 

«Господу

 

чудесъ

 

нѣтъ

 

заката»,

что

 

непонятно;

 

а

 

затѣмъ

 

едвали

 

для

 

дѣтей

 

понятно

 

бу-
детъ

 

и

 

выражепіе:

 

«тьма

 

сердечная»

 

(ibid).

 

Выборъ

 

осталь-

ныхъ

 

стихотвореній

 

не

 

представляетъ

 

ничего

 

вызывающа-

го

 

замѣчавія.

Принимая

 

вь

 

соображеніе,

 

что

 

книга

 

г.

 

Андріяшева

 

въ

вовомъ

 

изданіи

 

значительно

 

улучшена

 

и

 

промахи

 

ея

 

не-
значительны

 

и

 

удобоисправимы

 

для

 

каждаго

 

учителя,

 

а

между

 

тѣмъ

 

по

 

содержанію

 

своему

 

статьи

 

книги

 

разно-

образны,

 

по

 

направлепію

 

одобрительны,

 

учебный

 

комитета

полагалъ

 

бы

 

составленную

 

г.

 

Авдріяшевымъ

 

«Книгу

 

для

первоначальнаго

 

чтенія

 

въ

 

сельскихъ

 

и

 

городскихъ

 

при-

ходскихъ

 

и

 

народныхъ

 

училищахъ»

 

одобрить,

 

въкаче-

ствѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

по

 

русскому

 

языку,

 

для

 

воскрес-

ныхъ

 

школъ

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.
юні
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О

 

составленной:

 

Н.

 

Брянокимъ

 

„Музыкальной

 

аз-

бук^"

 

съ

 

журналомъ

 

учебнаго

 

комитета.

Св.

 

Синодъ

 

слупіалипредложеніег.

 

синодал.

 

оберъ-
прокурора,

 

отъ

 

12

 

мая

 

сего

 

года,

 

съ

 

отзывомъ

 

учеб.
комитета^

 

о

 

составленной

 

Н.

 

Брянскимъ

 

„Музыкалъ-
нрй

 

азбукѣ,

 

теоретдческомъ,

 

практическомъ

 

руко-

водстве

 

къ>

 

изученію

 

пѣнія

 

для

 

учащихся"

 

(С-1Іе-
тербургъ.

 

1875

 

годъ).

 

Комитета

 

подагаетъ

 

означен-

ную

 

книгу

 

одобрить

 

для

 

употребления,

 

въ

 

качесрѣ

учебнаго

 

пособія

 

при

 

обуяейіи

 

пѣнію,

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

и

 

въ

 

трехъ

 

низшихъ

 

класеахъ

 

духовныхъ

семинарій.

 

Приказали:

 

Вышеизложенное

 

заключеаіе
учебнаго

 

комитета

 

утвердить,

 

сообщйвъ

 

о

 

семъ

 

пра-

вленіямъ

 

духовныхъ

 

семйнарій

 

и

 

училищъ

 

чрбзъ

 

„Цер-
ковный

 

Вѣстникъ"

 

установленнымъ

 

порядкомъ,

 

съ

рридожёщемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

комитета

■

 

і

                                                                                      

.

                         

.

.

 

■

    

і

               

[I!

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Оинодѣ.

      

.

О

 

книядаі,

 

поХъ

 

названіемъ:

 

„Музыкальная

 

азиука.

 

Теоретическое,

 

црак-
.тлдескце

 

руководство

 

къ

 

изученію.

   

пѣнія

 

для

 

учащихся"

   

(С

 

-Петербурга,
1875

 

г.),

 

составленной

  

свободными

 

худбжникоыъ,

   

артистомъ

   

Император-
'Ькиіъ

 

театровъ,

 

Николаемъ

 

Брянскимъ.
Щ

   

:

 

ѵ

                           

..

  

.

                  

•..-..

         

,;

«Музыкальная

 

азбука»

 

г..

 

Брянскаго

 

представляетъ

 

учеб-
нйкъ

 

пѣнія,

 

въ

 

которомъ

 

изложены

 

для

 

учащихся

 

теоре-

тичесяія

 

свѣдѣнія

 

по

 

музывѣ

 

рядомъ

 

съ

 

практическими

упражвеніямиі

 

Азбука

 

раздѣляется

 

на

 

два

 

отдѣла.

 

Въ
первомъ

 

аддѣлѣ

 

простой

 

С-сіиі^ной

 

гаммы

 

одной

 

октавы,

изложены

 

и

 

показаны

 

на

 

примѣрахъ

 

слфдующія

 

свѣдѣ-

нія:

 

понятія

 

о

 

гаммѣ,

 

ступени

 

тоновъ

 

гаммы,

 

нотная

 

си-

стема,

 

ключъ

 

соль,

 

продолжительность

 

нотъ

 

первой

 

группы,

куда

 

авторъ

 

относитъ

 

четвертныя,

 

половинныя

 

и

 

цѣлия

ноты;

 

такты

 

съ

 

четвертыми

 

долями,

 

паузы,

 

ритмическія
гаммы

 

и

 

гаммы

 

какъ

 

мелодіи;

 

удареніе

 

въ

 

тактѣ,

 

синкопы;

интервалы

 

въ

 

нотныхъ

 

нримѣрахъ

 

и

 

въ

 

цифрахъ,

 

при-
чемъ

 

даются

 

п

 

общія

 

упражненія

 

для

 

изученія

 

всѣхъин-
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терваловъ.

 

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

изученіе

 

второй

 

группы

 

нотъ,

куда

 

.относятся

 

восьмыя

 

доли,

 

причемъ

 

ноты

 

этой

 

группы

изучаются

 

также

 

всесторонне

 

въ

 

отношеніи

 

паузъ,

 

такта,

продолжительности

   

и

 

проч.,

 

въ

 

равличныхъ

 

сочетаніяхъ.
Далѣе

 

.идетъ

 

третья

 

группа

 

нотъ,

   

шестнадцатыя

   

доли

 

и

т.

 

д.,

 

разсматриваются

 

дробныя

 

паузы,

 

тріоли.

 

Въ

 

концѣ

отдѣла

 

дѣлается

 

на

 

упражненіяхъ

 

обіцій

 

сводъ

 

всего

 

прой-
деннаго.

   

ІІри

 

разсмотрчшіи

   

этого

 

отдѣла

  

нельзя

 

не

 

за-

ыѣтить,

 

что

 

составитель

 

азбуки

 

старался,

 

по

 

возможности,

упростить

 

передачу

 

свѣдѣній,

 

давая

   

по 'одной

 

трудности

за

 

одинъ

 

разъ

 

и

 

раздѣляя

 

учебный

 

матеріалъ

 

на

 

ступени,

дабы

 

ученикъ,

 

мало-по-малу,

 

постепенно

 

усвоивалъ

 

объ-
яснена

 

учителя

 

на

 

практических*

   

упражненіяхъ.

 

При-
этомъ

 

нельвя

 

не

 

пожалѣть,

 

что

 

авторъ

 

ограничивается

 

въ

упражненіяхъ

   

только

  

вокализами;

 

было

 

бы

   

еще

 

лучше,

рядомъ

 

съ

 

этими

   

унражненіями,

   

давать

 

подходящі»

 

къ

каждой

 

степени

 

простеНькія

   

по

 

напѣву

 

молитвы,

 

пѣсно-

пѣнія.

   

Теперь

   

подобный

 

выборъ

   

матеріала

   

лежитъ

 

на

обязанности

 

учителя.

   

Методъ

 

изложенія

 

въ

 

азбукѣ

 

при-

нять

 

положительный:

 

авторъ

 

даетъ

 

правило

 

и

 

приводитъ

къ

 

нему

 

примѣръ,

   

на

 

которомъ

   

ученикъ

 

наглядно

 

изу-

чаетъ

 

правило.

 

Было

 

бы

 

еще.

 

лучше,

 

сперва

 

давать

 

при-

мѣръ

 

и

 

изъ

 

разбора

 

его

 

извлекать

 

правила,

 

причемъ

 

вы-

зывалась

 

бы

 

болѣе

 

самодеятельность

 

ученика

 

и

  

правила

отчетливѣе

 

и

 

тверже

 

запечетлѣвались

 

бы

 

въ

 

его

 

созваніи;
но

 

пока

 

мы

 

еще

 

не

 

знаемъ

   

ни

 

одного

 

руководства,

 

гдѣ

бы

 

примѣнялся

 

этотъ

 

пріемъ

 

и

 

по

 

неволѣ

 

приходится

 

толь-

ко

 

рекомендовать

 

его

 

вниманію

 

учителей,

 

которые

 

могутъ

сами

 

вводить

 

его .

 

примѣненіе

 

въ,

 

практику.

 

Что

 

касается

изложевія,

 

то

 

оно

 

вездѣ

 

ясно,

 

вразумительно

 

и

 

довольно

точно;

 

только

 

на

 

стр.

 

4

 

слѣдовало

 

бы

 

отмѣтить,

 

что

 

при-

веденный

 

нримѣръ

 

назначенъ

 

не

 

для

 

пѣнія,

   

а

  

для

 

сло-

веснаго

 

наименованія

 

нотъ

 

въ

 

данномъ

   

ключѣ

 

(солмиза-
цій);

 

аатѣмъ

 

на

 

стр.

  

1 1

 

для

 

учениковъ

 

можетъ

 

показаться

не

 

совсѣмъ

 

яснымъ.

  

слѣдующее

 

олредѣленіе

 

упражненія
къ

 

§

 

ІЮгму:

 

й Исполненіе

 

ритмическихъ

 

гаммъ,

 

составлен-

ныхъ

 

на

 

мелодическомъ, начать, то-есть,

 

съ ритмическимъ

и

 

тоналънымъ

  

ризнообразіемъ",

 

учитель

   

долженъ

 

здѣеъ

изъяснить

 

каждый

 

изъ>

 

употребляемыхъ

 

авторомъ

  

терми-

вовъ.

 

Но

 

объему,

 

іСвѣдѣшй

   

первый'

 

отдѣдъ

 

азбуки,

 

coot-
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вѣтствуетъ

 

начальному

 

обученію

 

пѣнію

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ,

 

гдѣ

 

въ

 

приготовительномъ

 

классѣ

 

преподает-

ся

 

пѣніе

 

съ

 

голоса;

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

простое

 

нотное

 

пі-
ніе

 

по

 

обиходу,

 

а

 

въ

 

послѣдующихъ

 

классахъ,

 

продолжая

изученіе

 

обихода

 

и

 

пѣнія

 

по

 

слуху,

 

ученики

 

знакомятся

съ

 

итальянской

 

нотописью

 

и

 

начальными

 

свѣдѣніями

 

изъ

музыкальной

 

теоріи.
Второй

 

отдѣлъ

 

«Музыкальной

 

азбуки»

 

назначенъ,

 

оче-

видно,

 

для

 

высшихъ

 

классовъ.

    

Въ

   

первомъ

 

отдѣлѣ

 

все

изложеніе

 

ограничивалось

   

предѣлами

 

одной

 

октавы

 

про-

стой

 

це-дурной

 

гаммы,

   

безъ

 

всякихъ

 

знаковъ

 

измѣненія

тоновъ.

 

Во

 

второмъ

 

же

 

отдѣлѣ

 

излагаются

   

музыкальные

ключи,

 

знаки

 

измѣненія

   

тоновъ,

   

основные

 

интервалы

 

съ

ихъ

 

обращеніями,

   

мажорныя

   

и

 

минорныя

   

гаммы,

 

поря-

докъ

 

ключевыхъ

 

знаковъ,

   

разнообразныя

  

упражненія

 

въ

ладахъ,

 

хроматическая

 

гамма;

 

наконецъ,

 

сообщаются

 

са-

мый

 

общія,

 

элементарныя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

гармонги,

 

именно

о

 

трезвучіи,

   

септаккордѣ

   

(доминантаккордѣ)

 

и

 

его

 

раз-

рѣшеніи,

    

обращеніяхъ

   

главныхъ

   

аккордовъ;

 

въ

 

конці
даются

   

вокализы

   

и

 

правило

 

писанія

 

нотъ.

 

Изложеніе

 

и

здѣсь

 

отличается

 

краткостью,

 

сжатостью

 

и

 

отчетловостію.
Для

 

выясненія

 

понятія

   

объ

   

отношеніяхъ

   

тоновъ

 

между

собою

 

авторъ

 

прибѣгаетъ

   

къ

 

клавіатурѣ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

фортепіано

 

можно

 

найти

 

далеко

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

учебномъ
заведеніи,

   

то

 

составитель

  

даетъ

 

чертежъ

   

клавіатуры

 

въ

текстѣ

 

и

 

въ

 

прилолсеніи

 

на

 

особомъ

 

листкѣ.

 

Пріемъобъ-
ясненій

 

и

 

здѣсь

 

тотъ

 

же,

 

что

  

въ

 

предыдущемъ

  

отдѣлѣ;

только

 

упражненій

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

меньше.

 

По

 

объему
свѣдѣній,

  

заключающихся

   

въ

   

этомъ

  

отдѣлѣ,

 

его

 

можно

принять

 

для

 

первыхъ

 

трехъ

 

классовъ

 

семинаріи.

 

Но

 

при

теоретическихъ

 

объясненіяхъ

 

весьма

 

желательно

 

было,

 

бы
имѣть

 

практическую

 

христоматію

 

для

 

хороваго

 

пѣнія;

 

къ
сожалѣнію,

 

русская

 

музыкальная

 

педагогическая

 

литера-
тура

 

доселѣ

 

не

 

пополнила

 

этотъ

 

пробѣлъ,

 

вслѣдствіе

 

чего
на

 

учителѣ

   

пѣнія

 

лежитъ

  

обязанность

   

дѣлать

   

соотвѣт-

ственный

 

выборъ

 

матеріала

 

для

 

вакрѣпленія

 

пріобрѣтен-

ныхъ

 

свѣдѣпій

 

путемъ

 

практики,

   

при

 

выполненіи

  

хоро-
выхъ

 

пьесъ

 

цѣлымъ

 

классомъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

дешевизну

 

изданія

   

г.

 

Брянска-
го,

 

достаточный

 

запасъ

  

въ

  

азбукѣ

 

музыкадьио-теорети-



ческихъ

 

свѣдѣній,

 

сопровождаемыхъ

 

практическими

 

при-

мѣрами

 

и

 

упражненіями,

 

въ

 

виду

 

отсутствіа

 

руководства,

спеціально

 

прнсиособленнаго

 

къ

 

цѣлямъ

 

преподаванія
церковнаго

 

пѣнія

 

въдуховно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

учеб-
ный

 

комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

одобрить-

 

«Музыкальную

 

аз-

буку»

 

г.

 

Брянскаго

 

въ

 

качзствѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

при

обученіи

 

пѣнію

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

и

 

въ

 

трехъ

 

низ-

шихъ

 

классахъ

 

семинарій.
hi

■

   

■

                                                    

_______________________ i__________________
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Отъ

 

6—26.

 

лшг.— Объ

 

утвержденіи

 

нсваго

 

росписа-

нія

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ

 

по

 

ѳпархіямъ

 

донской,

 

нижего-

родской,

 

симбирской,

 

тверской

 

и

 

тульской.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенную

 

г.

 

синодал.

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

14

 

апрѣля

 

1877

 

г.,

 

выписку

изъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

во

 

2-й

 

день

 

того

 

же

апрѣля

 

журнала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православ-

наго

 

духовенства

 

объ

 

утвержденіи

 

новыхъ

 

росписа-

ній

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ

 

въ

 

епархіяхъ:

 

донской,
нижегородской,

 

симбирской,

 

тверской

 

и

 

тульской,

 

съ

приложеніемъ

 

самыхъ

 

росписаній

 

въ

 

копіяхъ.

 

И,

 

по

справкѣ,

 

приказали:

 

Предложенную

 

выписку

 

изъ

 

Вы-
сочайше

 

утвержденнаго

 

во

 

2-й

 

день

 

апрѣля

 

1877

 

г.

журнала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духо-

венства

 

препроводить,

 

приуказахъ,

 

съ

 

экземпляромъ

росписанія

 

приходовъ,

 

къ

 

преосвященнымъ:

 

донско-

му,

 

нижегородскому,

 

симбирскому,

 

тверскому

 

и

 

туль-

скому,

 

для

 

должныхъ,

 

со

 

стороны

 

епархіальнаго

 

на-

чальства,

 

распоряженій;

 

а

 

для

 

наиечатанія

 

о

 

семъвъ

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

сообщить

 

по

 

принятому

 

по-

рядку.

-

он



-•$96

 

-

Выписка

 

изъ

 

журнала

 

присутетвід

 

подѣ-

ламъ

 

православнаго

 

духовенства,

 

отъ

 

4
марта.

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

2

 

апрѣля

1877

 

ѵ
.

                              

([отура

 

%,д"

.,.■■,■

                                                       

.

 

■■

        

іі

 

. ■■

 

. ..

    

■:
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Высочайше

 

учрежденное

 

присутетвіе

 

по

 

дѣламъ, право-

славнаго

 

духовенства,

 

разсмотрѣвъ

 

росписашя.прихрдовг

и

 

причтовъ

 

въ

 

пяти

 

пижепоииенованныхъ

 

епархіяхъ,

 

по

журналу

 

своему,

 

отъ

 

4

 

марта

 

1877

 

г.,

 

полагало:

Утвердивъ

 

росписаніе

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ

 

въ

 

епар-

хіяхъ:

 

донской,

 

нижегородской,

 

симбирской,

 

тверской

 

в

тульской,

 

предоставить

 

ігреосвященнымъ,

 

при

 

введенів
сихъ

 

росписаній

 

въ

 

дѣйствіе,

 

руководствоваться

 

правила-

ми,

 

Высочайше

 

утвержденными

 

по

 

журналамъ

 

сего

 

прп-

сутствія

 

20

 

марта

 

1871

 

г.,,

 

7

 

апрѣля

 

1873

 

г.,

 

17

 

января

и

 

24-апрѣдя

 

1876

 

г.,

 

для

 

епархій,

 

въ

 

которыхъ

 

составі

приходскихъ

 

причтовъ

 

опредѣленъ

 

утвержденными,

 

по

упомянутымъ

 

журналамъ,

 

штатными

 

росписаніямп,

 

и

 

на

этомъ

 

основаній:
1)

  

Распредѣлить

 

наличныхъ

 

священно-служителейипри-
четниковъ

 

въ

 

опредѣленный

 

росписаніемъ

 

штатный

 

со-

ставь

 

причтовъ,

 

съ

 

наименованіемъ

 

назначаемыхъ

 

въша-

тахъ

 

свящепниковъ:

 

однихъ

 

настоятелями,

 

а

 

другихъихі

помощниками,

 

по

 

усмотрѣнію

 

заслугъ

 

и

 

достоинств*,

 

и

съ

 

оиредѣленіемъ

 

взаимныхъ

 

отношеній

 

настоятелей

 

иза

вѣдывающихъ

 

особыми

 

церквами

 

помощниковъ,

 

на

 

осно-

ваніи

 

правилъ,

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

20

 

марта

 

1871г.
для

 

олонецкой

 

епархіи.
2)

  

Могущихъ

 

оказаться

 

излишними,

 

противъ .

 

штатнаго

росписанія,

 

священно-служителей

 

и

 

причетпиковъ,

 

впредь

до

 

распредѣленія

 

ихъ

 

на

 

штатныя

 

мѣста,

 

оставить

 

ві
тѣхъ

 

же

 

приходахъ

 

сверхштатными,

 

съ

 

правомъ

 

на

 

п№
зованіе

 

мѣстними

 

средствами

 

содержанія

 

на

 

основавіі
Высочайше

 

утвержденнаго

 

24-го

 

марта

 

1873

 

г.

 

журвав
присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

 

и

 

при-
ложеппыхъ

 

къ

 

тому

 

журналу

 

особыхъ

 

правилъ

 

о

 

раздѣлі

мѣстныхъ

 

средствъ

 

содержаиія

 

духовенства,

 

и

 

ва

 

полу-
ченіе

 

жалованья

 

по

 

ІУ

 

ст.

 

того

 

же

 

журнала;

 

новыхъй
лицъ,

 

до

 

размѣщенія

 

сверхштатныхъ,

 

не

 

опредѣлять,

 

з>
исключеніемъ:

   

а)

 

вообще

 

рукоположенія

   

во

 

священник!



-

 

Ш

 

U

лицъ,

 

имѣющихъ

 

академическія

 

степени,

 

или

 

бывших*

 

не

менѣе

 

3

 

лѣтъ

 

наставниками

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

деніахъ,

 

и

 

опредѣленія

 

въ

 

псаломщики

 

кончившихъ

 

бо-
гословсвій

 

курсъ

 

кандидатовъ

 

священства,

 

и

 

б)

 

опредѣ-

ленія

 

причтовъ

 

въ

 

инородческіе

 

приходы;

 

въ.

 

которые,

 

въ

случаѣ

 

г

 

неим/внія

 

сверхштатныхъ

 

священниковъ

 

и

 

псалом-

щиковъ,

 

знающихъ

 

языкъ

 

лриходскаго

 

населенія,

 

могутъ

быть

 

на

 

вавансіи

 

назначаемы

 

и

 

новыя

 

лица,

 

знавомыя

 

съ

згимъ

 

языкомъ.

                                                                      

;

3)

  

Сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

назначеніи

 

священникамъ

и

 

псаломщикамъ

 

постояннаго

 

мвстожительства

 

въ

 

тѣхъ

приходахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

болѣе

 

одной

 

церкви,

 

и

 

о

 

распре-

делена

 

между

 

священниками

 

приходсваго

 

населенія,имѣя

въ

 

виду:

 

а)

 

что

 

при

 

назначении

 

постояннаго

 

мѣста

 

пре-

быванія

 

для

 

священниковъ

 

въ

 

приходахъ,

 

въ

 

которыхъ

состоитъ

 

болѣе

 

одной

 

церкви,

 

а

 

въ

 

причтѣ

 

болѣе

 

одного

священника,

 

каждую

 

церковь

 

съ

 

принадлежащею

 

въней;

частію

 

общаго

 

прихода

 

слѣдуетъ

 

поручать,

 

по

 

возмож-

ности,

 

особому

 

священнику

 

съ

 

псаломщикомъ

 

изъ

 

числа

назначенных*

 

по

 

штату

 

прихода,

 

а.

 

въ

 

приходах^

 

въ

которыхъ

 

находится

 

болѣе

 

одной

 

церкви

 

при

 

одномъ

 

на-

тоятелѣ

 

безъ

 

помощниковъ,

 

мѣсто

 

пребываніе

 

настоятелю

должно

 

быть

 

назначаемо

 

по

 

соображенію

 

потребностей
приходскаго

 

населенія

 

и

 

удобствъ

 

для

 

исполненія

 

духов-

шхъ

 

обязанностей,

 

преимущественно

 

же

 

при

 

той

 

церкви,

при

 

которой,

 

для

 

помѣщенія

 

причта

 

будетъ

 

построевъ

прихожанами

 

.церковный

 

домъ,

 

и

 

б)

 

что

 

полагаемыйпо

штату

 

самостоятельна™

 

прихода

 

причтъ

 

равно

 

принадде-

житъ

 

всему

 

приходу

 

и

 

всѣмъ

 

находящимся

 

въ

 

немъ

 

церв-*.

вамъ,

 

и

 

поэтому,,

 

въ

 

границахъ

 

самостоятельная

 

прихо-,

да

 

внутреннее

 

распредѣленіе

 

деревень

 

или

 

другихъ,

 

ча-

стей

 

приходскаго

 

населенія

 

между

 

церквами

 

и

 

состоящи-

ми

 

при

 

нихъ

 

священниками

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

разрѣшенія

епархіальнаго

 

начальства

 

дѣлаемо

 

и

 

изменяемо

 

по

 

требо т

вавію

 

обстоятельствъ.

                                     

;

 

'

             

,

 

■

4)

  

Сдѣлать

 

также

 

распоряженіе

 

объ

 

установлении

 

по-,

рядка

 

отправления

 

богослужения

 

въ

 

церквахъ,

 

не

 

состоя-,

Шхъ

 

въ

 

завѣдывапіи

 

особыхъ

 

священниковъ,

 

по

 

руковод-

ству

 

правилъ

 

объ

 

этомъ,

 

изложенныхъ

 

въ

 

пунктѣ

 

8.

 

ст.

 

Ш
журнала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовен-

ства,

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

7

 

апрѣля

 

1873

 

г.



-

 

>ЗѲ8
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5)

   

Предоставить

 

преосвященнымъ:

 

а)

 

определять

 

и

церквамъ,

 

но

 

просьбамъ

 

прихожанъ,

 

сверхштатныхъ

 

діа-
воновъ,

 

на

 

основаніи

 

пунвта

 

4

 

ст.

 

П

 

журнала

 

присут-

ствия

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства,

 

Высочайше
утвержденнаго

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

г.,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ни-

кто

 

свёрхъ

 

штата,

 

вромѣ

 

діаЕоновъ,опредѣляемъ.небылг,

и

 

чтобы

 

сверхштатные

 

діавоны

 

опредѣляемы

 

были

 

съ

 

не-

нремѣннымъ

 

условіемъ

 

обезпеченія

 

ихъ

 

отъ

 

прихожат,

содержаніемъ,

 

особымъ

 

отъ

 

содержанія

 

штатныхъ

 

членовъ

причта,

 

и

 

б)

 

окончательно

 

рѣшать

 

дѣла

 

о

 

построеніи

 

ш

существующихъ

 

приходахъ

 

новыхъ

 

церквей,

 

какъ

 

вмѣсто

обветшавшихъ,

 

тавъ

 

и

 

вновь,

 

а

 

также

 

о

 

перечисленіи

 

де-

ревень

 

изъ

 

одного

 

прихода

 

въ

 

другой;

 

но

 

на

 

образовав
новыхъ

 

приходовъ,

 

съ

 

учрежденіемъ

 

новыхъ.

 

причтові,

равно

 

вакъ

 

на

 

всякое

 

измѣненіе

 

въ

 

штатномъ

 

составѣ

существующихъ

 

причтовъ,

 

опредѣленнымъ

 

расписаніемі
приходовъ,

 

испрашивать

 

разрѣшеніе

 

Св.

 

Синода,

 

съ

 

изг-

ясненіемъ

 

въ

 

представленіи,

 

въ

 

случаѣ

 

предположенія

 

о

прибавкѣ

 

въ

 

причтѣ

 

новой

 

вакансіи,

 

отзыва

 

наличнаго

причта

 

и

 

прихожанъ

 

о

 

томъ,

 

признаютъ-ли

 

они

 

таковую

прибавку

 

необходимою.

 

И
6)

   

Производи

 

вшіеся

 

причтамъ

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

ни-

жегородской,

 

симбирской

 

и

 

тульской

 

епархій,

 

по

 

назначе-

ніямъ

 

Св.

 

Синода,

 

ежегодныя

 

денежныя

 

нособія

 

изъ

 

казны

производить

 

причтамъ

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

въ

 

составъ

 

коихъ

церки

 

сіи

 

вошли

 

по

 

новому

 

росписанію,

 

предоставив!

преосвященнымъ

 

сихъ

 

епархій,

 

если

 

они

 

признаютъ

 

нуа-

нымъ,

 

внести

 

на

 

утвержденіе

 

Св.

 

Синода

 

соображеніе
объ

 

иномъ

 

распредѣленіи

 

сихъ

 

пособій;

 

а

 

по

 

епархіи

 

твер-

ской,

 

относительно

 

распредѣленія

 

на

 

штатное

 

духовенство

освобождающихся

 

овладовъ

 

жалованья

 

отъ

 

заврытыхъва-

кансій

 

въ

 

причтахъ,

 

руководствоваться

 

правилами

 

Высо-
чайше

 

утвержденнаго

 

9

 

мая

 

1871

 

г.

 

журнала

 

присутствія
по

 

дѣламъ

 

правосл.

 

духовевства.

Государь

 

Императоръ

 

на

 

журналѣ

 

присутствія,

 

во

 

2
день

 

апрѣля

 

1877

 

г.,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

написать

собственноручно:

 

«Исполнить».

 

(Церв,

 

Вѣст.

 

JVs

 

27).

...

           

.
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Отъ

 

11

 

мая— 15

 

гшя.— Объ

 

изданной

 

Красйовымъ
книгѣ:

 

„Поэзія:

 

лекціи,

 

читаняыя

 

въ

 

Оорбоннѣ

 

П.

 

Аль--

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

синодал.

оберъ

 

прокуроромъ

 

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

съ

отзывомъ

 

объ

 

изданной

 

подъ

 

редакціею

 

Краснова
книгѣ:

 

„Поэзія:

 

лекціи,

 

читанныя

 

въ

 

Сорбоннѣ

 

П.
Альберомъ".

 

Учебный

 

комитетъ

 

полагаетъ

 

означен-

ную

 

книгу

 

рекомендовать

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фунда-
ментальный

 

и

 

ученическія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

се-

яиеарій.

 

Приказали:

 

Изложенное

 

заключеніе

 

учеб-
наго

 

комитета

 

утвердить,

 

сообщивъ

 

правленіямъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

установленнымъ

 

порядкомъ,

 

чрезъ

„Церковный

 

Вѣстникъ".

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Ов.
Синодѣ.

Объ

 

изданной

 

преподаватеяемъ

 

ставропольской

 

гимназш

 

М.

 

Красновым*
шигѣ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Поэзіл:

 

лекціи,

 

читанныя

   

въ

 

'Сорбоннѣ

   

П.

 

Аль-
беромъ"

 

'Ставрополь,

 

1873

 

г.).

Въ

 

книгѣ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Поэзія:

 

лекціи,

 

читанныя

въ

 

Сорбоннѣ

 

П.

 

Альберомъ»,

 

и

 

пр.,

 

содержится

 

характе-

ристика

 

слѣдующихъ

 

эпическихъ

 

произведеній:

 

Иліады,
Одиссеи,

 

Энеиды,

 

пѣсни

 

о

 

Роландѣ,

 

освобожденнаго

 

Іеру-
салима

 

и

 

Гендріады.

 

IK

 

глава

 

о

 

Нибелунгахъ

 

составлена

самимъ

 

г.

 

Красновымъ.

 

Характеристика

 

Иліады

 

касается

личности

 

поэта,

 

достоинства

 

его

 

произведенія,изображае-
мыхъ

 

въ

 

немъ

 

событій,

 

народныхъ

 

вѣрованій,

 

нравовъ,

типическихъ

 

чертъ

 

въ

 

дѣятельности

 

людей

 

и

 

боговъ

 

и

 

вза-

нмвыхъ

 

ихъ

 

отнощеній.

 

Въ

 

послѣдующихъ

 

поэмахъ

 

ука-

зывается

 

на

 

важнѣйшія

 

особенности

 

въ

 

означенныхъ

 

слу-

чаахъ,

 

на

 

болѣе

 

мягкіе

 

нравы

 

и

 

обычаи,

 

на

 

новыя

 

поня-

тія

 

и

 

ыіровоззрѣнія,

 

на

 

искусственное

 

чудесное

 

и

 

ваал-

легорію,

 

насколько

 

все

 

это

 

отразилось

 

въ

 

подражатель-

иьіхъ

 

поэмахъ

 

позднѣйшаго

 

времени

 

и

 

вошло

 

въ

 

составь

"хъ.

 

Намѣченные

 

здѣсь

 

вопросы

 

разсматриваетъ

 

авторъ

въ

 

вышеозначенныхъ

 

поэмахъ

 

довольно

 

поверхностно,

 

безъ
°предѣленнаго

 

плана,

 

безъ

 

указанія

 

тѣхъ

 

мѣстъ,

 

на

 

ос-



— №0

 

-

вованіи

 

которыхъ

 

произносится

 

сужденіе

 

о

 

чемъ

 

Либо,

 

безъ
всесторонняго

 

разбора.эпопей.

 

При

 

опредѣленіи

 

свойствъ
боговъ

 

у

 

Гомера

 

авторъ

 

хотя

 

не

 

ограничивается

 

данны-

ми,,

 

разсматриваемой

 

эпопеи,

 

но

 

приводить

 

мнѣнія

 

позд-

нѣйшихъ

 

писателей:

 

Геродота,

 

Платона

 

(стран.

 

34,' 35),
Виргилія

 

(стр.

 

38),

 

Лукреція

 

(стр.

 

46),

 

и

 

др.,

 

какъ

 

бы
желая

 

представить

 

значевіе' кавого

 

либо

 

божества

 

въ

 

на-

ибольшей

 

полноте,

 

но

 

въ

 

Цѣломъ

 

выходить

 

много

 

неоп-

редѣленнаго.

 

Впрочемъ

 

о

 

важдой'Поэмѣ

 

въ

 

разсматри-

ваемой

 

внижвѣ

 

собрано,

 

довольно

 

много

 

данныхъ

 

для

 

оз-

вакомлевія

 

читателя

 

съ.ея

 

характеромъ

 

вообще

 

и

 

събо-
лѣе

 

значительными

 

частностями

 

въ

 

деятельности

 

богові
и

 

людей,

 

Для

 

основатедьнаго

 

всесторонняго

 

изученія

 

вы-

шеупомянутыхъ

 

эпопей;

 

эта

 

книжка

 

не,

 

можетъ

 

служить

руководствомъ,

 

а

 

пригодности

 

ея

 

для

 

чтенія

 

нельзя

 

от-

вергать.

Въ

 

виду

 

вышеизложеннаго

 

учебный

 

комитетъ

 

полагала

бы

 

изданную

 

нодъ

 

редакціею

 

г.

 

Краснова

 

книгу,

 

подъ

заглавіемъ:

 

«Поэзія:

 

лекціи,

 

.читанныя

 

въ

 

Сорбоннѣ

 

П.
Альберомъ»

 

(Ставрополь,

 

1873

 

г.),

 

допустить

 

въ

 

пріоб-
рѣтенію

 

въ

 

фундаментальный

 

и

 

учепическія

 

!

 

библиотеки
духовныхъ

 

семинарій.

-

 

О

 

составленномъ

 

г.

 

Назаровымъ

 

„Оборникѣ

 

ариѳме-

ти^ескихъ

 

задать",

 

съ

 

журналомъ

 

учеб.

 

комитета.

'

 

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

нредложеніе

 

г.

 

синодал.

 

оберъ-
нрокурора,

 

съ

 

журналомъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

JV»52,
о

 

составленной

 

инспекторомъ

 

5

 

московской

 

гимназіи
Назаровымъ

 

книгѣ:

 

„Сборникъ

 

ариѳметическихъ

 

за-
дачъ"

 

(Москва

 

1875

 

г.).

 

Учебный

 

комитетъ,

 

на

 

ос-

нованіи

 

отзыва

 

ученаго

 

комитета

 

министерства

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія

 

о

 

названной

 

книгѣ,

 

полагает!
допустить

 

оную

 

къ

 

употребление

 

въмужскихъ

 

духов-

ныхъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

женекихъ

 

училищахъ.

 

При-
казали:

 

Заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить,

 

со-
общивъ

 

правленіямъ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

совѣ-

тамъ

 

епархіальныхъ

 

женекихъ

 

училищъ,

 

чрезъ

 

на-
печатайте

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ",

 

отзывъ

 

окни-
гѣ,

 

„Сборникъ

 

ариѳметическихъ,

 

задачъ".



Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Оинодѣ.

 

•

                 

'(ОД

 

•'"'
:..■'..■■

      

■:

   

п

     

•

        

:;

    

.

                         

•

            

•

                              

г

     

,і'а

О

 

составлввпомъ

 

инспекторомъ

 

б-й

 

московской

 

Ьімнавіи

 

Дыитріемъ

 

На-
заровым^,-

 

„йборщшѣ

 

арцеке^ичесішхъ

 

ВДвлъ",

 

(ОДрсвва,,

 

187.5

 

г.).

ГИЭЯ

    

О)

      

'

         

і
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'

    

■'> .
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І

                      

И

      

''.■;:

 

і;.:;
Инспекторъ

 

5

 

мосвов.

 

щмназіи

 

Дмитрій

 

Назаровъ

 

пре-.

ЩЩР.ЩЬ'0

 

на

 

разсмо-грѣніе

 

учебдаг.о

 

комитета,

 

при;

 

Св.
Сднодѣ

 

,

 

составленный

 

имъ

 

«Сбррникъ

 

арирмед'и^скидъ
задач**,

 

(Москва,;

 

187?»

 

; г-),

 

Ч

 

просилъ,

 

о,

 

вкдюч.е,пДи

 

этРЙ
риги

 

,въ

 

сцисокъ

 

учетных*

 

руководству,

 

для

 

духрв.

 

ре-

ііиварій

 

я,

 

у.чвлищъ.

 

Учебдай

 

вомитетъ,

 

.съ,

 

своей

 

стороны,

входилъ

 

въ

 

снащеніе

 

съ

 

ученымъ

 

комитетомъ

 

м^нисхер-

сде

 

народ.

 

цррсв

 

о

 

разсмотрѣніи

 

симъ

 

комитетомъ

 

наз-

вапной

 

книги

 

г,

 

Назарова

 

и

 

о

 

сорбщеніп,

 

учебнрму

 

ко-

митету

 

своего

 

ртзыва,

 

Изъ

 

о^ыва

 

учераго

 

комитета,

 

ми-

нистерства

 

о

 

«Сборвивѣ»

 

г.

 

Назарова

 

оказалось

 

следую-,
шее:

 

разсматриваемцй

 

«Сборникъ

 

ариѳмет.

 

задачъ»

 

г.

 

На,-.
зарова

 

есть

 

дополненіе

 

къ

 

учебнику

 

ариѳметикп,

 

издацг

ному

 

тѣмъ

 

же

 

авторрмъ.

 

Задачи

 

.сборника

 

расположены

въ

 

порядкѣ

 

учебных 1?,

 

статей

 

уномянутаго

 

руководства

 

и

заключаютъ

 

въ

 

.себі;

 

исі;

 

ртд'ВДЫ

 

по

 

этой

 

части

 

^атрма-

тнки,

 

согласно

 

съ

 

утвержденною

 

.программою.

 

«Изучевір
четврехъ

 

оснрвныхъ

 

дѣйствій

 

съ

 

цѣлыми

 

числами,

 

грво-

рнтъ

 

авторъ,

 

обыкновенно

 

начинается

 

рядрмъ

 

практич,ет

скихъ

 

изустяыхъ

 

задацъ,

 

на

 

которыхъ

 

до

 

нѣкоторой

 

стег

пери

 

уясняртся

 

и

 

значеніе

 

дѣйсгвія».

 

Вслѣдствіе

 

этого,

авторъ

 

счелъ

 

не

 

безполезньшъ

 

в*

 

сборрикѣ

 

ром^стить
несколько

 

из

 

у

 

стныхъ

 

,задачъ

 

къ

 

каждому

 

изъ

 

ч,етырехъ

дѣйствій;

 

эти

 

задали

 

рредшеструютъ

 

пись,мернымъ.

 

Остает-
ся,

 

только

 

пожалѣть,

 

что

 

такого

 

же

 

рода

 

устрыя

 

задачи

не

 

приложены

 

и

 

цъ

 

другимъ

 

отдѣламъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

дѣйствіг

щ

 

надъ,

 

именованными

 

чисдами,

 

а

 

также

 

и

 

падъ

 

дроб-;
"ьши,

 

какъ

 

простыми,

 

такъ

 

и

 

десятичными.

 

Сборрикз,
ариѳмет.

 

за,дачъ

 

Назарова

 

ртдичаетея

 

ртъ

 

другихъ,

 

подаб^
ныхъ

 

же

 

сборнрковъ

 

задачъ

 

преимущестренно

 

тѣмъ,

 

что

аиторъ,

 

рредлатая

 

вопросы

 

и

 

задачи, ,

 

считалъ

 

излишнимъ

«рцсовокупля.ть

 

къ.

 

нимъ

 

ртвѣты

 

или

 

рфгненія.

 

«Каждый
сборникъ

 

задаяъ,,

 

говоригъ

 

рнъ,

 

имѣртъ

 

употребление

 

Двоя 7

Щ:

 

l,),Bjb

 

классе

 

ф№Ш&к$ЯШЩн6Щ

 

.ЧВШй*
вателя

 

и

 

2)

 

въ

 

неклассное

 

время,

 

когда

   

учащійся

 

самъ



-

 

4Q2!!-

рѣшаетъ

 

назначенный

 

ему

 

задачи.

 

Еакъ

 

въ

 

томъ,

 

такъп

въ

 

другомъ

 

случаѣ

 

(по

 

его

 

мнѣнію)

 

рѣшенія

 

и

 

отвѣты

въ

 

сборникѣ

 

совершенно

 

излишни.

 

Для

 

преподавателя

 

п

то

 

и

 

другое

 

(рѣшеніе

 

и

 

отвѣты)

 

вовсе

 

не

 

нужно,

 

а

 

для

учащихся

 

скорѣе

 

составляетъ

 

вредъ,

 

нежели

 

пользу.

 

Если
въ

 

книгѣ

 

изложено

 

рѣшеніе,

 

то

 

что

 

же

 

долженъ

 

дѣлать

учащійся,

 

какъ

 

не

 

списать

 

его», Такого

 

рода

 

заключенія
комитетъ

 

признаетъ

 

односторонними,

 

и

 

именно

 

на

 

осно-

ваніи

 

слѣдующихъ

 

соображеній:

 

1)

 

Если

 

въ

 

внигѣ

 

изло-

жено

 

рѣшеніе

 

задачи,

 

то

 

изъ

 

этого

 

еще

 

не

 

слѣдуеп,

какъ

 

Хумаетъ

 

авторъ,

 

«что

 

учащійся

 

долженъ

 

списать

его».

 

Въ

 

систематически

 

составленныхъ

 

задачникахъ,

 

пол-

ныя

 

рѣшенія

 

даются

 

обыкновенно

 

только

 

такимъ

 

зада-

чамъ,

 

которыя

 

лежатъ

 

въ

 

основаніи

 

цѣлой

 

группы

 

одно-

родныхъ

 

задачъ,

 

и

 

по

 

сложности

 

условій

 

вопроса

 

или

 

по

оригиналі.ности

 

пріеыа

 

рѣшенія

 

могутъ

 

представить

 

для

учащихся

 

вѣкоторыя

 

затрудненія.

 

Послѣ

 

задачъ

 

съ

 

пол-

ными

 

рѣіпеніями

 

обыкновенно

 

предлагаются

 

задачи

 

того

же

 

рода,

 

но

 

только

 

съ

 

численными

 

отвѣтами,

 

или

 

съува-

заніемъ

 

прямо

 

или

 

косвенно

 

на

 

искомый

 

результата,

 

п

наконецъ

 

идетъ

 

рядъ

 

задачъ

 

той

 

же

 

группы,

 

съ

 

некото-

рыми

 

измѣненіями

 

и

 

дополненіями,

 

но

 

уже

 

безъ

 

рѣшеніі

и

 

безъ

 

отвѣтовъ.

 

Олѣдовательно,

 

рѣптеніенѣкоторыхъ

 

изъ

первыхъ

 

задачъ

 

данной

 

группы

 

служить

 

только

 

наведе-

ніемъ

 

къ

 

рѣшенію

 

другихъ

 

подобныхъ

 

же

 

задачъ

 

за

 

ними

слѣдующихъ.

 

2)

 

Что

 

а;е

 

касается

 

до

 

отвѣтовъ

 

(или

 

доре-

зультатовъ .

 

рѣшевій),

 

то,

 

для

 

устраненія

 

неудобствъ,

 

ав-

торомъ

 

выставляемыхъ,

 

подобнаго

 

рода

 

указанія

 

могуго

быть

 

даны

 

такимъ

 

образомь,

 

чтобы

 

результатъ

 

не

 

обпа-
руживалъ

 

всего

 

числа,

 

а

 

указывалъ

 

только

 

на

 

нѣкото-

рыя

 

изъ

 

его

 

свойствъ;

 

напримѣръ:

 

«искомое

 

число

 

де-
лится

 

безъ

 

остатка

 

на

 

7»,

 

или

 

«искомое

 

число,

 

заклю-

чаясь

 

между

 

сотнею

 

и

 

тысячею,

 

при

 

дѣленіи

 

на

 

три,

 

даеп
въ

 

остаткѣ

 

единицу»

 

и

 

т.

 

д.

 

Тавіе

 

пріемы

 

для

 

обозначе-
нія

 

результатовъ

 

рѣшеній

 

приняты

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

сбор-
никахъ

 

математическихъ

 

задачъ

 

какъ

 

заграницею,

 

такгя
у

 

насъ.

 

Далѣе:

 

въ

 

цитатѣ

 

вышеписанной

 

перечислены

 

не
всѣ

 

условія^

 

которымъ,

 

но

 

мнѣнію

 

комитета,

 

должен*
удовлетворять

 

хорошо

 

составленный

 

сборникъ

 

задачъ,

 

а
именно:

 

онъ

   

должепѣ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

матеріалы

 

да



упражнѳнія

 

учащихся

 

не

 

только

 

въ

 

теченіи

 

урока,

 

і ила

uo

 

назначенію

 

преподавателя,

 

для

 

внѣклассныхъ

 

занятій,
ной

 

долженъ

 

дать- учащемуся

 

средства

 

заниматься

 

са-

мостоятельно

 

безъ,

 

помощи

 

учителя

 

и

 

безъ

 

его

 

повѣрокъ;

долженъ

 

дать

 

возможность

 

ученику*

 

по

 

собственному

 

вле-

чепію,

 

пытать

 

свои

 

силы

 

въ

 

примѣпеніи

 

теоретическихъ

свѣдѣній

 

къ

 

практичесвимъ

 

вопросамъ.

 

Такого

 

рода

 

уп-

ражненія

 

не

 

представляются

 

на

 

провѣрку

 

учителя,

 

а

 

по-

вѣряются

 

самимъ

 

учащимся

 

и

 

согласно

 

съ

 

предложеннымъ

отвѣтомъ

 

полученный

 

результатъ

 

доставтяетъ

 

учащемуся

истинное

 

наслажденіе,

 

ибо

 

даетъ

 

ему

 

возможность

 

*съ

 

увѣ-

ренностію

 

въ

 

правильномъ

 

ходѣ

 

рѣшенной

 

ииъ

 

задачи

перейти

 

въ

 

задачамъ

 

послѣдующимъ.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

отвѣты

 

или

 

рѣшенія,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

полезны.

 

Вопросъ

 

о

томъ,

 

слѣдуетъ-ли

 

къ

 

сборникамъ

 

математическихъ

 

задачъ

прилагать

 

отзѣты

 

п

 

рѣшенія,

 

былъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

поднятъ

 

педагогическою

 

литературою

 

Германіи

 

и

 

тщатель-

но

 

обсуждаемъ

 

многими

 

компетентными

 

лицами.

 

Не

 

входя

въ

 

подробное

 

разсмотрѣніе

 

ихъ

 

заключеній,

 

комитете,

 

съ

своей

 

стороны,

 

присовокупить

 

только,

 

что: ;

 

1>)

 

составить

задачникъ

 

безъ

 

отвѣтовъ

 

гораздо

 

легче,

 

чѣмъ

 

составить

собраніе

 

задачъ,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

результатовъ

 

рѣ-

шеній.

 

2)

 

Изъ

 

каждаго

 

сборника

 

ариѳметическихъ

 

задачъ,

къ

 

которымъ

 

приложены

 

отвѣты,

 

можно

 

во

 

всякое

 

время

составить

 

множество

 

задачниковъ

 

безъ

 

отвѣтовъ,

 

измѣ-

нивъ

 

только

 

или

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

условій

 

вопроса,

 

•

 

шли

 

пѣ-

которыя

 

изъ

 

данныхъ

 

чиселъ

 

задачи.

 

Для

 

примѣра

 

возь-

мемъ

 

изъ

 

сборника

 

г.

 

Назарова

 

задачу

 

подъ

 

№

 

1976

 

(т.
е.

 

первую

 

изъ

 

задачъ

 

простаго

 

тройнаго

 

правила):

 

«Поѣздъ

желѣзной

 

дороги

 

въ

 

7

 

часовъ

 

прошолъ

 

140

 

верстъ;

 

сколь-

ко

 

верстъ

 

пройдетъ

 

опъ

 

въ

 

17

 

часовъ»?

 

Допустимъ,

 

что

задача

 

эта

 

имѣетъ

 

численный

 

отвѣтъ;

 

еслибы

 

въ

 

видахъ

какнхъ

 

либо

 

дидактическихъ

 

соображеній,

 

потребовалось
всему

 

классу

 

предложить

 

различный

 

задачи

 

безъ

 

рѣшеній,

то

 

преподаватель

 

измѣнитъ

 

только

 

послѣднее

 

изъ

 

данныхъ

чиселъ,

 

т.

 

е.

 

нредложитъ

 

вопросъ:

 

сколько

 

верстъ,

 

при

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ,

 

пройдетъ

 

поѣздъ

 

въ

 

18,

 

19,

 

20

 

ча-

совъ

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

такъ

 

сборникъ

 

задачъ,

 

съ

 

присовокупле-

ніемъ

 

результатовъ,

 

удовлетворяетъ

 

двумъ

 

цѣлямъ,

 

т.

 

е.

даетъ

 

задачи

 

съ

 

отвѣтами,

 

а,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

ыо-



25.

 

Ш

 

=t

>же/гъ,

 

дать

 

мйодаеетвоі

 

задачъі

 

и

 

: 0езъ /склв'^ов'б^гнрн^рб-
ратяо.

 

3)

 

Нельзя

 

также

 

отвергать!

 

подьзи

 

числѳнныхъ

 

от-

вѣтовъ

 

для

 

преподавателя,

 

занимающаяся,-

 

арифметикою

въ

 

многолюдномъ

 

классѣ,

 

а

 

также

 

и

 

для

 

учениковъѵіва-

нимающихся

 

араѳметивою

 

безъ;

 

учителя»

 

Въ

 

•

 

заклюяеніе
мнѣнія,

 

укажемъ

 

на

 

нѣкошрые

 

недостатки

 

этогоі

 

сборни-
ка

 

и

 

относительно,

 

другихъ

 

требованій

 

дидактики:

 

а)

 

въ

задачахъ

 

эшхъ

 

слишкомъ

 

развитъ

 

алгебраическщ

 

элемента,

что

 

въ

 

особенности

 

неумѣстно

 

для

 

учениковъ

 

I

 

класса

гимназій.

 

Въ

 

самомъ

 

началѣ

 

.

 

отдѣла

 

общихъ

 

задачъ

 

на

всѣ

 

четыре

 

д&йствія

 

съ

 

цѣлыми

 

числами

 

находимъ

 

цѣлщ

страницы

 

такого,

 

рода

 

задачъ

 

(стр.

 

36^—37),

 

и

 

между

 

ни-

ми,

 

-нанірим4ръ,[ задачи

 

тавія

 

fflt

 

503):

 

«Если

 

шестерное

неизвѣстное

 

ipeto

 

вычтемъ

 

изъ

 

196,

 

разность

 

раздѣлиш,

на

 

двойное

 

неизвестное . число,

 

то

 

получимъ

 

11.

 

Найти
иеизвѣстное

 

число».

 

Ь)і

 

Въ

 

задачахъ

 

463,. ,

 

464.

 

и

 

т..

 

д.

(crp'j

 

34)

 

скобки

 

поставлены

 

тавъ,

 

что

 

могутъ

 

вводить

 

уча*

щагося

 

въ

 

заблужденіе.

 

с)

 

Въ

 

задачахъ

 

на

 

вычитаніе,

 

от-

носящихся

 

въ

 

счисленію

 

времени,

 

предлагаются

 

однооб-
разный!

 

условія,.

 

а

 

именно:

 

вездѣ

 

по

 

данному

 

началу

 

и

концу

 

событія

 

определяется

 

его

 

продолжительность

 

(на-
примѣръ,

 

задачи

 

отъ

 

JSV743

 

до

 

749,

 

а

 

также

 

задачи 752,
753

 

и

 

т.

 

д.);

 

но

 

вѣтъ

 

ни

 

однрй

 

задачи

 

на

 

другую

 

группу

вопросовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

по

 

данному

 

концу

 

событія

 

и

 

его

продолжительности

 

требовалось

 

бы

 

опредѣлить

 

его

 

начало,

d)

 

Въинѣвоторыхъ

 

изъ

 

задачъ

 

находимъ

 

условія

 

не

 

суще-

ствующія

 

въ

 

действительности

 

или

 

на

 

практикѣ,

 

напри-

мѣръ

 

въ

 

задаче;

 

887,

 

находимъ

 

кирпичи^

 

имѣюЩіе«;6

 

верш-

ковъ

 

длиньц

 

2

 

вершка

 

ширины

 

и

 

2

 

вершка

 

вышины».

 

Не
согласна

 

съ

 

действительности

 

также

 

задача

 

подъ;.№

 

1653
(стр.

 

129):

 

«12

 

работниковъ

 

въ

 

18Уг

 

дней

 

выложили

 

сті-
ну

 

длиною

 

вь

 

2

 

версты

 

782/7

 

саж.;

 

сколько

 

одинъ

 

рабрг-
нивъ:

 

дѣлалъ

 

въі .

 

одинъ

 

день » .

 

Окажется,

 

что

 

работник
долженъ

 

выложвтъівъ

 

день-

 

около

 

5

 

саженъ

 

стены;1

 

е)

 

В$
листъ

 

опечаток*

 

вошли

 

не

 

все

 

типографическіе

 

недосмотры;
напримѣръ .

 

въ

 

задаче

 

1969

 

въ

 

одноыъ

 

изъ

 

вопросовъ

знакъ

 

отношенія

 

замѣненъ

 

знакомь

 

умноженіяу.а

 

въдр.ѵ-

гомъ— совсѣмъ

 

пропущенъ,

 

т.уіъ

 

же

 

-двгі;

 

зздачл

 

подъ

 

ли-

терою

 

Ь.

 

На

 

стр.

 

180,

 

въ

 

заданѣ

 

2230,

 

относящейся

 

кь
непрерывнымъ

 

дробямъ,

 

въ.

 

послѣднемъ

 

членф;, вмісм
знака

 

сложенія,

   

находится

 

знакъ

 

умноженія

 

и

 

т.

 

д.

 

Не



смотрЯі , вцррч^мЬ,! I

 

т і Уйазаа&.иег.

 

не$|0/л$щіе

 

;недосімотри ,

«Сборникъ: ариеметическихъ

 

зада}^fBJ, Назарова,

 

.можедъ

быть,

 

по

 

мненію. ученая

 

цоц^тещ,,

 

вклю^едъ,

 

въ;

 

кат^лрг.ъ

учебныхъ

 

пособій

 

по

 

ариѳмётйкв.

Въ

 

виду

 

вышеизложеннаго

 

отзыва

 

ученаго

 

комитета

министерства

 

народ:

 

проев.;

 

учёб1 .' 1

 

ШШтбШ

 

нбла^ітъ

 

бы
составленный

 

инспекторрмъ , 5-й

 

mocjb;

 

гимн»

 

Н.

 

Наіаро-
внмъ,

 

«Сборникъ

 

ардѳ,метическихъ;задачъ»

 

(ЭДрсква,

 

1875
года),

 

допустить

 

къ

 

употреблению,

 

въ

 

мужскихъ

 

духоир.ыхъ

и

 

въ

 

епархіал.

 

женскихъ

 

училища^ъ.,...

jjaoTPiiqn

 

i

                

; ...... о
Отъ

 

15—22

 

іюня.

 

—

 

Объ

 

издаваешшъ

 

обществомъпо-
неченія;

 

о:.ранѳныхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

журналѣі

 

,,Вѣ-

стяикъ

 

Народной

 

Помощи".

        

щ

                 

■■.•<.

 

аэі

С!ві'і€иноДъ !

 

слушали:

 

предложеніе

 

г:' тсспратшио-

піаго

 

должййс^^' -

 

сйебДал.

 

обёръ и гір'6курора,

 

отъ !і 6
іюня,

 

слѣдующаго'

 

соде]Йк^к:

 

ЙрШсѣдЙтёлЬ

 

глявв'а-
го

 

управлевія

 

Общества.

 

гіопечёніяЬ ||а'нёйыхъ

 

й

 

оОлъ'*
ныхъ

 

вОинйхъ,

 

сообщая

 

0

 

предприэятЬмъ^'пб

 

вол^
Ея

 

Величества

 

Августейшей

 

Покровительницы

 

О^т
щества,

 

изданІи

 

ёженедѣльдаго ;іжурнада

 

„Вѣстникъ

Народной

 

Помощи",

 

нроситъ

 

благосдовенія

 

Ов^.Оиг
нода

 

на

 

это

 

дѣло

 

и

 

содѣйствія

 

къраспространешю

сего

 

журнала

 

среди

 

духовенства

 

и

 

церковнгахъ

 

.по*

печительствъ г. '

    

и

 

- ;

     

■•

      

t W&4 a

 

оп

 

милее

 

аоаархр,

При

 

настоящем^

 

і

 

предложении

 

;

 

п^йлозйеШ '

 

'Ьтйб^-
шеніе

 

генералъ^адъіотанта

 

Баумгартейй

 

съ

 

пёчат-
нымъ

 

объяйлетёйъ

 

и ^

 

проітраімШіёо'

 

'объ

 

йздаяій

 

упО-
мянутаго

 

журнала.

 

Приказали:

 

Сочувствуя

 

благой
деятельности

 

щвнаго

 

управленія

 

Общёст^Ц

 

.і^эпе-
черія

 

о

 

р^аненыхъ

 

Ж

 

бо^ьны^ъ/воинахъ,. .

 

относитёль-,
но

 

щдані^/.им^^жёнедѣльнаго

 

хурцада,,, и В^стрикъ
Народной

 

Подаощи",

 

Св.

 

Синодъ

 

одрѳдѣляетъ: Щз&т
падать

 

обществу,:

 

благословеніе

 

на

 

иачатіе

 

.уноману*

тагоизданіяіИ

 

для

 

содѣйствія

 

къ

 

распространению
онаго

 

среди 'духовенства

 

и

 

церковн.

 

попечйтелъствъу
ішпяоп

 

йояэнноя

 

он

 

віи

   

n^OHqn

 

атаонтааа

          

гмоте
.1

      

іжэдян

 

ЕГ.д

 

.ninqoO'/'i

 

<пші

 

йоипо.рГшс



-— ё()Ю6

напечатать

 

въ

 

журналѣ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"!ш

настоящее

 

опредѣленіе,

 

такъ

 

и

 

объявлёніе

 

: 'объ

 

из-

даніи

 

„ВѢстника

 

'Народной

 

Помощи",
.

   

юще,

". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

Циркуляръ

 

министра

 

внутреннихъ

 

двлъ

 

губернаторам!,

Отъ

 

19

 

мая.

 

—

 

Объ

 

исключении

 

изъ

 

запаса

 

арміи

 

оков-

чившихъ

 

курсъ

 

оеминарій

 

и

 

занимающихъ

 

долйгаостиучи-

телей

 

народныхъ

 

училищъ.

Высочайше

 

утвержденнымъ,

 

16

 

апреля

 

1869

 

г.

 

аур-

наломъ

 

присутствія

 

по

 

деламъ

 

православнаго

 

духовенства

о

 

составь

 

лриходовъ

 

и

 

причтовъ,

 

между

 

прочимъ

 

уста-

новлено,

 

что

 

въ

 

санъ

 

священника 'могутъ

 

быть

 

возводит

окопчившіе

 

к}7рсъ

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

прѳслужившіе

 

притом

не

 

менее

 

трехъ

 

летъ

 

учителями

 

въ

 

начальныхъ,

 

школам.

Вт»

 

виду

 

сего

 

и

 

по

 

поводу

 

отказа

 

одного

 

губернскаго
но

 

воинской

 

повинности

 

присутствія

 

исключить

 

изъ

 

запаса

арміи

 

бывшаго

 

студента

 

духовной

 

семинаріи,

 

состоявшая

учителе,мъ

 

народнаго

 

училища

 

и

 

имѣвшаго

 

право,

 

наос-

нбваиіи

 

означеннаго

 

Высочайінаго

 

повелѣнія,

 

поступить

въ

 

духовное

 

званіе,

 

возникъ

 

вопросъ:

 

не

 

признается

 

л

возможными

 

исключать

 

изъ

 

запаса

 

арміи

 

тѣхъ '

 

учителей
народныхъ

 

училищъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

полный

 

курсъ

 

%
духовной

 

семинаріи

 

и

 

вынувшихъ

 

жеребій

 

на

 

поступленіе
въ

 

постоянныя

 

войска,

 

которые,

 

пробывъ

 

на

 

учительсвоі
должности

 

не

 

менее

 

трехъ

 

летъ,

 

пожелаютъ

 

поступить

 

ві

духовное

 

званіе

 

по

 

праву,

 

предоставленному

 

имъ.на

 

то

Высочайшимъ

 

поведѣніемъ

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

г.

 

,

    

>

Но

 

всеподданнейшему

 

о

 

семъ

 

докладу

 

военпаго

 

мини-

стра,

 

Государь

 

Имцераторъ,

 

5

 

сего

 

мая,

 

Высочайше

 

по-

велеть

 

соизволилъ:

Принять

 

къ

 

руководству

 

на

 

будущее

 

время,

 

чтобы

 

ва-

пимающихъ

 

должность

 

учителей

 

народныхъ

 

училищъ,если

они

 

будутъ

 

имѣть

 

право

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

духовное

 

зва-
ніе,

 

на'

 

основаніи

 

помянутаго

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

1С
апрѣля

 

1869

 

года,

 

выключать

 

изъ

 

^запаса

 

арміи,

 

но

 

сътѣмъ

однакожъ,

 

если

 

они

 

будутъ

 

рукоположены

 

вт.

 

священиики.
Сообщая

 

о

 

таковомъ

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи

 

вашему
превосходительству,

 

покорнейше

 

прошу

 

поставить

 

объ
этомъ

 

въ

 

извѣстность

 

нрисутствія

 

по

 

воинской

 

повинности
ввѣренной

 

вамъ

 

губерніи,

 

для

 

наддежащаго

 

руководства.



П.

   

И

 

3

 

В

 

Ѣ

 

G

 

T

 

1

 

Я.

а)

 

Награды.

Награждены

 

набедренниками

 

священники:

 

ефремов.

 

у.

селъ:

 

Писарева

 

Павелъ

 

Вьюковъ,

 

Сергіевскаго

 

на

 

Нтани
Евѳимій

 

Макѣевъ,

 

Буреломъ

 

Петръ

 

Лавровъ

 

и

 

Куркина
Евѳимій

 

Ііокровскій,

 

черн.

 

у.

   

с.

   

Волчьей

 

Дубровы

 

Дгі-
итрій

 

Цвѣтковъ

 

и

 

г.

 

Тулы

 

Казанской

 

ц.

 

Кбнстан-
тииъ

 

гемизовъ.
;"'.:,'

                                                                

.:

■

 

■

   

19!

           

[IN

                        

ІЭОП

   

.ГЯ

   

ВЭЭІЛ

             

"

   

.

   

.

           

і

 

<\

   

I
б)

 

Признательные

 

отзывы

   

епархіальнаго
начальства

 

съ

 

выдачею

 

похвальнаго

 

листа.

Опредѣленіемъ

 

консисторіи,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященствомъ,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

распространены

 

Нико-
лаевской

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Цеврине-ГГлощади

 

одоев.

 

у.

 

и

 

ис-

правленіи

 

ветхостей

 

оной,

 

между

 

прочимъ

 

заключено:

 

пред-

седателю

 

попечительства

 

означенной

 

церкви

 

ѵ.

 

Леонид.
Васил.

 

Бушъ,

 

за

 

труды

 

и

 

попеченіе

 

о

 

благоустроеніи

 

церк-

ви

 

объявить

 

благодарность

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

съ

выдачею

 

похвальнаго

 

листа.

-По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

объяв-
ляется

 

признательность

 

епархіальпаго

 

начальства:

 

а)

 

по-

иѣіцицѣ

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Радогошей

 

г.

 

Маріц

 

Гаврил.

 

Со-
кольниковой,

 

за

 

пожертвованія

 

ею

 

въ

 

Богородицерожде-
ственскую

 

церковь

 

тул.

 

у.

 

с,

 

Борзунова:

 

иконы

 

святителя

Тихона

 

задонскаго,

 

съ

 

сребропозлащенною

 

ризою

 

въ

 

кіотѣ,

полнаго

 

священническаго

 

облаченія

 

и

 

завесы

 

для

 

цар-

скахъ

 

вратъ;

 

всего

 

на

 

сумму

 

80

 

руб.,

 

и

 

б)

 

пожертвовав-

шимъ

 

1G0

 

р.

 

на

 

устройство

 

деревяннаго

 

пола

 

въ

 

олтаре,
Спасской

 

настоящей

 

церкви

 

с.

 

Богородицкаго-Локотцевъ
и

 

въ

 

самой

 

церкви

 

и

 

каменныхъ

 

половъ

 

въ

 

двухъ

 

при-

Д'Ьлахъ

 

ея

 

(100

 

р.

 

пожертвованы

 

неизвѣстнымъ

 

и

 

60

 

р.

собрано

 

отъ

 

прихожанъ,

 

именно:

 

отъ

 

г.

 

Арцыбашева
-э

 

р.,

 

черн.

 

купца

 

Котельникова

 

10

 

р.,

 

купца

 

Рожкова
Ц

 

р.,

 

мѣщанина

 

Шутова

 

10

 

р.,

 

кр.

 

соб.

 

Сучкова

 

10

 

р.

 

и

"

 

р.

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

прихожанъ).



в)

 

Пожертвованія.

По

 

духовнымъ

 

завѣщавгіямъ:

 

Д)

 

ж0іы

 

отставнаго

 

штаба-
капитана

 

Александры

 

Владиміровой

 

Ворониной,

 

коимі

завѣ,щаніемъ

 

она

 

обязываетъ.мужд

 

своего. .Васидія

 

Иванов,
Воронина,

 

между

 

прочимъ

 

выдать

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Нико-
лая,

 

что

 

при

 

селе

 

Лаптеве

 

алексин^

 

у.

 

200

 

р,

 

и

 

2)

 

пи-

щании

 

Екатерины

 

Иванов.

 

Щууковой,

 

которая,

 

между

пррчпмъ

 

..завѣщала."

 

а)

 

.дрмъ^еревянцый

 

съ

 

надворной

 

вет-

хой

 

постройкой

 

и

 

мѣстомъ,

 

доставшійся

 

ей

 

цр

 

духовному

завѣщанію

 

отъ

 

родителя

 

ея

 

кашир.

 

мѣщ.

 

Ивана

 

Алексиев.
Трусова,

 

находящееся

 

въ

 

посадской

 

улице,

 

сестре

 

своей

родной

 

жене

 

кашир.

 

купеч.

 

сына

 

Петра' » Николаев.

 

Де-
нисова

 

Елисэвегв

 

Ивановой,.съ.т!І\мъ,чгобы

 

она

 

по

 

смерти

ея

 

выдала

 

50

 

р.

 

въ

 

пользу

 

причта

 

г.

 

Каширы

 

Введенской
церкви,

 

на

 

речное

 

поминовеніе

 

ея

 

души;

 

а

 

равно

 

д

 

е»

родителей

 

50

 

р.

 

въ

 

пользу

 

той

 

же

 

означенной

 

Введенской
ц.і

 

и

 

б)

 

постель,

 

которая

 

состоите

 

изъ

 

перины

 

перовой

 

в

изъ

 

шести

 

перовьцъ

 

додушекъ

 

продать

 

и

 

обратить

 

п

пользу

 

Каширской

 

Вознесенской

 

церкви.
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Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.
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■■.

Резолюціёю

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

утверждевъ

церковнымъ

 

старостбю

 

по

 

с.

 

Успенскому—Кабыленкѣ

 

бо-
городиц,

 

у.

 

землевладѣлецъ

 

коллеж,

 

регистраторъ

 

Васимі
Никол.

 

Вибиковъ,

 

вместо

 

выбывшаго

 

въ

 

другую

 

губернію
Цер.

 

старосты

 

кр:.

 

Михаила

 

Сорокина.
—

 

Резолюціёю

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

утверждем

священпикъ

 

г.

 

Ефремова

 

Покровской

 

церкви

 

Димитр
Вобровъ,

 

закопоучителёмъ

 

пиЖнихъ

 

чиновъ

 

ефремовскоіі
воинской

 

команды',

 

'

 

съ

 

прёдоставлейіемъ

 

ему

 

и' требопс-
правленія

 

для

 

сей

 

команды.
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гаэ

 

.№м15;!!

 

§

  

нцвіщіэі

 

1877

 

год».
•

 

а

 

а

 

щптои

 

[oaaoa
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39

     

jl/

           

ЭЖ

въ

 

недѣлю

 

девятую

 

по

 

Пятидесятницѣ.
-ііп

 

вгцо

  

іг^щртоя

   

влнаищэяо

   

нтэонльэтватзМ

 

д

 

.

•аод

    

«і'і

 

■■

           

Видя' ДЖрѣ ] вгіЫ№фШкъ'? губояся:
'

    

и''начті

 

^шоНйШ,

  

воШШ^глаголя:
г

 

'"'^РЬсШдщ- сШЬи-мя^ЩМ.

 

Щ
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11

 

і Брй*іе"

 

Вѣра 1 '-«и

 

:

 

чудЬтворёйія ; ;

 

tfo

 

%W

 

'йрёмёйа'

 

'христи-
анства

 

былаѣрйсуЩа^йб^Яѣ^ва^ямъ'

 

ХриёіЬвымъ1;к'гікѢ-
ла

 

мйгущёйтзейнѣеінШ

 

віиіяніе 1

 

йа;

 

сёрд^а'йнУдеЙ 1

 

даже

 

не-

ирбсвѣщеййшхъмеще 1

 

свѣѴОіиъ^Йангеійя^

 

Эта^/вѢрЙ^Ъріійё 1-
ЕШЯкЪ^Ійсусу

 

УШристу

 

вёлййбё

 

мнбж&стёЙлЪдІёй^

 

жёіав-
тгійхъ*

 

пѳйучитТ

 

отъ

 

Него

 

Ч^ШдёЫЬѵ$Щ{Ьо№'ъсЫ&ѵо

рода

 

недугбвъ. 1

 

й ' боЛѣзвЬйІ

 

Эга^жевШгіа^и

 

№лШбШШ№ь
приводила^ѣхъ^

 

тФторьіе^в^оШли

 

'йЬйі^

 

ббльнійъ на

улицы

 

Jfepyeaaafla-'tf^oMfaiit

 

##Ш^еі^ж&

 

•'%'■«#

 

оЩШъ,
к^грядущу

 

ВвЩШЩШе

 

сѣііь^

 

его

 

ocfoMikv ^пШоею

 

опіъ
ншь

 

(Дѣян.

 

?,

 

ЧЩ.

 

ЩГ*Щ

 

ppw

 

AlWE
*учеви»6в-Ь'і*

 

'къ

 

могцайъ 1

 

св.'

 

угйд^ййбвъ'

 

Вожіихъи

 

къ

многочйёленнЩмъ

 

•авіл'ён ,ны4№'' , й

 

( чудУ¥вйрнЙм*й'

 

йконамъ
Матери

 

БожІ^

 

во 'вс*

 

времена'

 

сЬбкра^й^'дЬсел*'

 

еще

ййбираѳ'№ г в0йй-кое ;і

 

множество 1

 

л^дей'всякат'о'

 

йола,

 

воз-
раста1

 

в

 

звайія^

 

етрадаігущйхъ

 

недугами

 

душШйьімй

 

и

 

те-
лесными;

 

и@аШн

 

^уДотворенія

 

всёгДЙ, ■

 

ді#''ИЬслѢдЬвй№лМ

Хрибтовйхѣ^служйли

 

убѣдитёльйѣйшйійъ

 

1довіа/заі1ел'ьсі, вомъ

истийости 1

 

и'

 

богооткровейностй

 

нашей 1

 

'тіёііШгіи,

 

а1

 

раййЬ
*

 

проолавленіячсв.

 

угоДникюв^'ВйШЙхъ'.^А 1

 

йыйЬ

 

пришло
такое

 

время,

 

котда"мяогіе ::изъ

 

имё'нукэщйхъ 11 'себя'

 

христи-
анами

 

вовсе

 

не

 

вѣрятъ

 

въ1

 

чуДбтвореЙя: ;

 

'и"в'ооружаются
противъ

 

нйхъ, 'кавъ

 

протйвъ 1 'мйймйй

 

нейгвЙЫстй'и

 

суев1*-



-•

 

82

 

-

рія,

 

и

 

особенно

  

замѣтно

   

это

 

невѣріе

  

между

   

молодыми

учеными

 

людьми.

   

„Ну,

 

что

 

такое

  

чудеса?

  

кричатъ

 

они,

Эа>р

 

/щед^ѣшещь^іЭто

 

рстатовъ

 

стариннаго,

 

■

 

рреднегвѣковаго

•суёвёр1

 

і'я

 

}■ ' J

 

йтлА

 

йредразсудокъ

 

t j;

 

-

 

'^всѣ

 

р'азсвазы '

 

о

 

^чу

 

десаи

относятся

 

къ

 

вымысламъ

 

фантазіи

 

и

 

суть

 

ничто

 

иное,

 

каи

обманъ^

 

разсчитанный

 

на:і&евѣжество

 

народа'>й'>йусваемый
въ

 

ходъ

 

служителями

 

церкви

   

ради

   

своекорыстныхъ

 

цѣ-

лей.. . .

 

Чудесъ

 

нѣтъ" '

 

и""быт"ь

   

н*ё~м9'жетъ,

  

потому

 

"что

 

все

совершается

 

въ

 

мірѣ

 

,ре

 

извѣстныдъ

 

законамъ

 

природа

 

и

все

 

можетъ

 

быть

 

объяснено

 

законами

 

природы"...

 

Однако
же

 

всему

   

есть

  

свой

 

предѣлъ:

 

есть

 

предѣлъ

 

и

 

безумію

 

и

дерзрс.тигійтий^м^^твуюіцихъ

 

сыновъ

 

вѣка.сегр:.

 

-Есть
чудеса,

 

действительности

 

совершенія

   

которыхъ

  

они

 

ни-

ка,кЪ| ) .не,мрі г:уі;ъл

 

^.щшзнать;,

 

действительность

   

соверше-

нна

 

(,яудесн^гр,идѣйстщѴгзно^да-.^ываетъ

 

и

 

для

 

нихъ

 

столь

очевидна,

 

здодони^не^щтъ

 

ее,

 

рспорить.

 

Тргда

 

они

 

из-

мѣняютъ

 

свой

 

тонъ

   

и

 

начиваютъ

 

отрицать

   

подлинность

чуда.

 

.„Это,,,

 

кричатъ

 

0рни,; |Не ; ,силок);

 

Божіеюі

 

довершенное

дѣйствіе,, ,

 

а ,

 

слѣдствіе ,

 

необыкнрвенной

 

вѣры:

 

,ртр.<црзершила

вѣра.въ

 

врздржнрсть , такого

 

д^вйствщifflS і

 

8$s

 

Д^йствитель-
ность

 

,егр

 

срвершенія,^.,

 

,£акъ:

 

,,.нлыц$ ,

 

мудрдтвуютънР

 

дуде-

.сахъ..сынц(

 

.в^а^с^ГіР^вѣрукэщіе,

 

въ

 

-наувуу

 

,^акъ;;бы,да
<$$№."

 

■

 

і !

 

^Ш

 

. c9ft3^fyi

 

.9.

 

і

 

ЩШм

 

!

 

кро

 

мѣ ;

 

тр

 

го

 

j ,

 

.что

 

і ,

 

они,,

 

подобно
со^ременн.ымъ,

 

^исур^

 

Христу

 

іу,деаміъ,,">Бидя, І немвидяри

слушая

   

,

 

не,

 

стщръ:.,

 

рто/фтѣ

 

tfifo

 

сердце

 

/лщдец...сщ%^
ушима

 

тящкр л рщшц,ща}

 

м

 

очи,

 

своиу смі(і}іжіьш$,[.даѵ№

ліо^да

 

узрящъ-

 

учцліа^

 

кщ

 

ущцма

 

услъіщс^щ%\

  

м$

 

сердцем
ура^уц^ьѣт-ду

 

и.

 

обратщся

 

(Матѳ. 1

 

ХШ,;1,4тг1.5)ѵЙевѣ-

рде

 

,цхъ.

 

.B^.^yflpT^^peHije.

 

безумно

 

.ц,

 

престуцро..

 

йви

 

очи-

^уаЪтъ..

 

себя

 

мудрымр,/,а

 

меаду,,

 

тішъ,

 

кбезумнр

 

^сядятся

 

от-

^ер,гаіі'ь, ѵдѣйстви'[ел^^ррт%.

 

чудеса

 

I.

 

Христа

 

aJBro

 

;апоотю-
лрвъ

 

и, jfift.

 

угодниковъ!

 

.Божіихъ,

   

когда,;

 

оца,

 

бцла

 

засвя-

дѣтельстврвана .', не,

 

толькр

 

евангедіемъ,

 

црсаніями

 

апост,оль-

#кдми.

 

■

 

I В'■'

 

й$8й*ЦРкіД^ркви я

 

др , ,м ,

 

самими

 

: вра

 

рам

 

и

 

хриоіі-
анртва^іудеами,,р

 

дзыдаиками.

 

Дому

 

же доы

 

брлынедолж-

ДадаЩіт^іІ^^ЩІШй

  

лн

 

мудрецамъ.

 

или; ;

 

очевидцам
самыкъ

 

.гіу^ераьіхъ

 

/Се^ытій?

 

;і Врзставать ;

 

цррцивъ^дѣиствн-

тёдьнбстиуэтихъ,, і

 

ч,удесъ .

 

значитъ

   

противиться

 

очевидной
ист'ий$,ла:| ,это

 

.свойственно

 

только

 

развращенному;

 

сердцу
?^гДещр|||^!|%де^Ш1ім^

 

9ЦЩі

 

счіатая

 

„себя

 

мудрымв,



они

 

вовгсекве

 

замѣчаютъ

 

того,

 

что

 

они

 

сами

 

же ; себя

 

предъ

всѣми

 

авляютъ

 

вовсе

 

не

 

таковыми,

 

когда

 

силятся

 

объяс-:
нить

 

чудеса

 

йлй

 

обыкновенными

 

зайРнамй

  

приррды,.

 

или

же

 

дѣйствіемъ-сЛѣпОй,

 

хотя

 

и

 

необыкновенной,

 

вѣры

 

въ

возможность'

 

чуДа,

 

безъ

 

участія

 

въ

 

томъ

 

силы

 

божествен-
ной.

 

Ибо'

 

'каким*

 

закрйрмъ

  

природы

 

могутъ

 

быть

 

объяс-
нены,

  

напр.;

 

исцѣленіе

  

38

 

лѣтняге

 

разслабленнаго

   

или

слѣпороЖдеНнаН),

 

или'

 

хррмагр

 

отъ

 

рожденія,

 

а

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе

 

воскрешеніе

 

чётверодневнаго,

 

уже

 

смердѣвшаго

 

мерт-

веца,

 

■Лазаря? 1 'Или'какъ"една

  

только

 

слѣпая

 

вѣра,

 

безъ
участія

 

десницы

 

ВйшнагО,

 

мбгла

 

совершить,

 

напр.,

  

чудо

насыщеніянѣсколъкйхѣ

 

тысячъ

 

человѣкъ

 

въ

 

пустынѣ

 

пятью

хлѣбами

 

и

 

двумя

 

рыбами?

  

Если

 

бы

 

одна

   

вѣра

 

сама

 

по

себѣ

 

могла

   

совершать

   

чудеса,

   

тогда!

 

зачѣмъ

 

бы

 

нужно

было

 

женѢ (Хананелнкѣ

 

идти

 

й'

 

вопіать

 

въ

 

слѣдъ',

 

I,.

 

Хри-
ста:

 

помилуй

 

мя,

 

Господи,

 

Сыне

 

Давидовъ: .

 

дщимоя

 

злѣ

бѣснуется

 

(Мате. 1

 

XV,

 

22)",иЛй :

 

Іаиру

 

просить

 

I.

 

Христа
войти

 

въ

 

Домъ

 

его

 

и

 

исцелить

 

его

 

дочь?

 

Имъ

 

достаточно

бы

 

было' только

 

J возбудить

   

въ

 

себъ

 

в^ру

 

'въ

 

совершение

чуда,

 

и

 

оно 1

 

совершилось

 

бы

 

'Само

 

собою.

  

Однако

 

же

 

мы

видимъ 'не

 

тО:

 

чудеса

  

тутъ'

 

Довершались,

   

но

 

не

 

прежде,

какъ

 

L

   

Христосъ

 

сказалъ

  

первой:

 

о,

 

жено!

 

велія

 

вѣра

твоя:

 

буди

 

тёбЩ

 

якожё

 

хощеши

 

(Матѳ.

 

%Y,

 

28),

 

а.

 

ко

второму

 

вошелъ

 

ВЪ1 '

 

домъ

 

уже

   

послѣсмерти

  

его

 

дочери,

взялъ

 

умершую

 

за

 

руку

 

и

 

возгласилъ:

 

отроковице,

 

воста-

кмДДу^. ѵ §ТІ|^

 

55)Е"іВѣра

 

тутъ

 

безъ

 

сомнѣніа

 

была

 

ивсѣ

чудеса

 

совершались

 

по.лѣрѣ,

 

но

 

не

 

силою

 

самой

 

вѣры,

 

а

десницею

 

Вышняго,

 

Который,

 

идѣже

 

хощешъ,

 

побѣждаетъ

естества

 

чинъ.

 

Вѣра

 

тутъ

 

необходима

 

потому,

 

что

 

безъ

 

вѣры

не

 

возможно

 

преклонить

 

Бога

 

на

 

милость,

 

нельзя

 

и

 

про-

сить

 

о

 

совершеніи

 

чуда.

 

Какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

доказательствъ

вѣрности

 

своего

 

мнѣнія,

   

мудрствующіе

 

сыны

  

вѣка

   

сего

между

 

прочимъ

 

указываютъ

 

на

 

слышанное

 

наци

 

нынѣ

 

въ

евангеліи

 

повѣствованіе"

 

о

 

чудесномъ

 

шествіи

   

an.

 

Детра
по

 

водамъ'къ

 

I.

 

Христу:

 

„доколѣ,

 

говорятъ

 

они,

   

Петръ
вѣрилъ,

 

дотолѣ

 

онъ' и

 

гаелъ,

   

акакъ,трлько

   

усумнился,

сейчасъ

 

же

   

сталъ

 

утопать/'.

   

Действительно

   

это

 

такъ.и

было1 ;

 

но

 

не

 

сила

 

вѣры

 

сама

 

по

 

себѣ

 

вела

 

Петра. по

 

во-

дамъ,

 

всесильная

 

десница

 

Спасителе,

   

которая

   

оставила

і

  

его

 

въ

 

ту

 

пору,

 

какъ

 

онъ

 

усумнился,

 

и

 

оставила

 

безъсо-
■

 

>■

 

пи

 

НН9И9ЦЙ

    

оье



мнѣ.нДяг , (-д1да,.|0Ірр,г, чт/рДыпР^ъ .дещіеі-оізданм»

 

йіужщгфъіб*
жесйен.нр^

 

подрщи,,

 

и

 

врзздалъ;

 

J^ocnodn,

 

стсижШцш
же, в^рдіра^а

 

цр. й^ЩеН^ ,

 

рпярдаобмиВДРи іутсдаоіріціе,!

 

на

ііортѴ

 

.рбы^'фвен-^,

 

^ща.Ю1]ся,,

 

за,

 

всявуюк-доеву

 

ѵ '

 

'»*№

 

чдо
она

 

йхъ.^^
$Щ

 

йхъ

 

,

 

не

 

Ьш|ъ• ,

 

крщ,-,,

 

он,ц';эдаэдвуя^

 

і№;

 

Восуі

 

о. №
мЙіЦй^ тощ^)дъ, ,, а \тщ&ъ ..; ,'имяд , , с^вр^, мцдѳвть,

 

иіови

Спасутся.'

 

Ж '^ШШа

 

Щ^Щ-іР^Ъ:-ЩЦфШі.

 

беде,'

 

вподві
утУУЙвв-. .дЖ^ЖЬ ■

 

,ВДрлъ

 

•

 

£а^л;ьп срведш,итъі

 

Щ№ці пошегь

6ШІ

 

ва^прирр^рвл|вцйу№

 

ffifoжертвуН1

 

кордапся»!

 

утра

 

и

дойЬлУдЪ'й .взы^вади;,

 

Щ^дъ,,у.сль}ши,.нас!ъ!

 

Огдна^р.жечуда
tie

 

'былр|'пртрму 'чтр

 

,'Даадъ

 

быдъ,

 

беадуцінцйі

 

исздавада;

 

А

с5ъ'

 

нйжі^двтомх.

 

чта.,г

 

р^ъ'дрдилса^^.иедукану.,';.!*;

 

Бону
УДй'кому^'^рму,

 

^тврряМ^му, , :

 

цуде1ра,,,въ

 

К-оторавоосш

вл

 

Брауіе!

 

имѣите.

 

въщ^

 

въг

 

Богами

 

тгввридеьш

 

йдк^чреса;
ЩШ

 

^|аШ^со^щія^ ,

 

а",

 

т$#рѵ

 

болѣб* , ,

 

цевѣріл ....

 

Дщеса

ЙШМ?Що^еовёвщтъ

 

щ^

 

Ш ш9ШвЩШ

 

н*н»&

 

йбщи?
ИостіуЩ^; , въ '

 

ихъ , ,

 

црщцнр-сть,

 

и,,

 

ждав

 

себѣ) і нудашой

пізшоіцИ

 

с'бцйе

 

прй|вс|хъ|,рлучд^,ъ.своей;^Щи;?

 

которая
Й

 

еама;;;іісѵс^^
чудёсъ/

 

къ'

 

сРжалѣніЦ,

 

^рчець^часдо,

 

.срврѣм^гнамв

 

,.ц^зат

,

 

::;;■

 

км'а&Й

 

-і./т

 

п

 

•;

 

Овяіц:

 

Mi

 

БурЦевъ.
.

    

to

 

-л

 

,,ifi;hi

  

.ш

 

аэйлвш

 

эЯбэ

S.

  

^П^ЛІ^пвміШ)хЬбРн^тв Ч*а.о«м 5и«и«

  

#

ЙРЩімдазишгашо

 

христмъ

 

в^№
татоамйятод

     

іЩЕ<

 

ТРИ5

 

ВѢШ.

                   

^
Въ

 

■

 

евангельской

 

и

 

'а'поДОолЦвбй;".'"цсщі^^иіда,,^^
вряжмхъ

 

указайій

 

на';

 

ЧЬ,

 

чтобы//.'СаімъУ

 

боже.сі'в,едный
основатель11

 

хрйстійнства

 

да'лъ

 

"стоим*

 

_учѳнрв|мъ

 

,

 

и

 

по-
следователя

 

мъ

 

какее'

 

ійбр/

 

повёлѣніе

 

.ртнорй,те^ь(нр1 4|14^
ихъ

 

богРелужебнихъ;° лС(Убрані'Й;

 

'

 

но

 

въ

 

втрмъ

 

отнрще-
вій

 

въ

 

высшей

 

стегіёнй

 

замѣчателенъ .

 

придѣръ,

 

Щ
тѳрьій'

 

э

 

подаДъ

 

г Ійсусъ: -

 

Христосъ'

 

' /своимъ

 

уде^рк^мт?!

 

^1 "

шытоіём

 

'іуДейское

   

ббтЬпочтеніё"

 

около

   

времени

 

Іисуса



-

 

m

 

=

Христа'

 

ШШ

 

■■№'

 

ТЬЩфшЬиЩ&къШо .

 

ШЩШШР.
іерусалимсктй-храмъ5

 

и

 

Ч-ийатёгу.-

 

Ж1

 

хрймуѵ'

 

какЪ'мЧвШ
богйслуженія,

 

'йріурМйваяись

 

'жертвы',1

 

сйРва

 

нйчаШяУя
пРсл%

 

'пЛЧвна '

 

( 'Вавййон«ва№

 

W

 

£утцШтвЬва#гіія ;і

 

W

 

ЩёШ
зШйбй

 

Щ§Ь«^п«йШ»ЯЧ1^Шпй?Л^вЙШШШІш8
въ

 

плѣну

 

»ваѣйаонййоігіъ-й

 

-й^йвиій^іёвму^Іесі-йзнШвна-
чёніе

 

'Для1

 

іуДеевъ ,

 

йс*&вавшй>Ш

 

ВДР

 

ра^Шйй', '

 

т$къ' !^б-
ста

 

для

 

^бих^ествейнато

 

^іеаийб^іатй

 

■

 

ШЩШіІ^сѴШШ

■т

 

ШЩа*

 

йачйЛй

 

раЧіпрйстрайягьЫ 1

 

иШтаШ^иЩГйЩІ
яучйли

 

вйаченіе

 

яШъ

 

^ъясЙШя

 

'йа^оду^Шш^нШЙ
пйсаЙІ:

 

'Ева&гельсШа'ист^р**

 

^ёр^даётъ^намъ^ігтЬ^суЖ
Христосъ

 

посѣщалъхрамъ,

 

ноШШ>|гдлй

 

ЭД8ІШ^й8ш|5
Ш

 

и

 

«аѳйдайія 1.

 

ЧЭі^ь

 

Ш^привймйЛъ

 

гйййййЬі*о

 

1уЧас№гвъ
храмовомъ

 

'бог$сяужентй%'

 

т*МѢ

 

ІІіж«рШхъ,

 

^орьгя ь в^
ставйя

 

л

 

и

 

сутЦ'ййтве'ййу'^

 

часть

 

'КрЙмбва

 

іЭД

 

бЬгШуйёйія^Фйъ 1
ігриийЛъ

 

йрйй-ейтй

 

въ'^жёртву^Сёбя

 

Шіаго,'

 

вЧ 'жертву1,'
Къ

 

которой -ветхчжай-Ьтніія

 

1жертт5к ,іо'і'йосйлй6й,, к/а'Еъ

 

чЩн
Образы,

 

и

 

Waido

 

бйтБ;!Ему^йе'Фйяо

 

'-йуждв:

 

Додерживать1
отживиіія

 

свой

 

прёдшредВДенйый

 

вѣвъ

 

й

 

бяпгйгій

 

къ

 

йс:
ноянейію 1

 

своего1

 

йре'Дйа'знйченЫ

 

^в^хЬЗав^тнык'йСёртвы'!
Онъ

 

никогда

 

тавже

 

: йе

 

убіж^айъ

 

ЧЯ ЩЪвШШ

 

' свЬйхъ
приносить

 

'жертвы, -хота

 

й^бтрйц&лъ^вйтібЙНо^ікёртвЪ;
пока

 

еще

 

^неотмъѣейныхъ'

 

(Mat:

 

5,

 

ШЯЩ!

 

Храмъ
іерусалимёкій

 

съ

 

нрйшеСтвймъ' Ійсуеа

 

Хрйста^йЬтфааъ
оснбву

 

«воего

 

бытія;

 

йотому

 

^т^'^Рт^еряЛо^но'в^'сво'его
бытія

 

ад

 

^огРслужейі^,

 

1 В0тйрйё»!бйяЙ,, Йріур0'чёЙЬ

 

въ'йёму.
Это

 

вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

словами,

 

которыя

 

сказалъ^исусъ
Христосъ

 

чвей*

 

'СамЙрйй&ѣ':

 

ЬйЩйШЩ^^ШЩЩ^
время,

 

-вйЬД'а

 

«^йё

 

Ш>

 

герѣ''сМ

 

ЧТаризйнъ)'

 

^!*ег*ък1ё^
ШймЧі

 

будете

 

'й^клонйт-вся

 

^ЮЩПН^оАк-

 

%»*fy.

 

Щ^Ш
мѣчателвйо:

 

йё^м-ного

 

йрёмейй1

 

сйуйтя

 

пйслФ'тШ;'

 

Р

 

ійШ
•гОлговскан

 

жертва

 

была

 

йрййёсёйй,;''I

 

й

 

устай«ЙйлЪсъ;,:!;ЙЬ 1
вЬзйів'і^ное

 

'бЬРОсаужйн^,1

 

'йріслѣдйй^-учайт^

 

храма

 

; ііерУ-
вйлймоваго

 

-'рѣіпаеггсй

 

ірёъ(,1йагі*з6^Д№ 1іій ,йёй&йвра'кй'д;1ѲйЬ
'подвергается

 

l

 

ра^ушей?юУ«В«-'таЩйх*! ^^'''бтт^ш'ён1й1ъ
Ійсусъ

 

Хре-гвсъ'ЧгтйяМъ1

 

и-^ёйй&гюгШѢЧ^Шъ

 

&№ftfg№
скйхѣ

 

свазаній

 

мы" : ййдй-мъ;1

 

ч^о'Ойъ

 

'

 

''«ШИавлгёйКлей™»*
тородахъ,

 

'гДѣ

 

йажрдияисъ

 

еийаго^й'пшшщййъ^т^йаъ
учитель,

 

Ойъ

 

читЭДгъ

 

■

 

ЧйкйййёІФъ

 

сийагогахъ^

 

Ь]нІсоіЩЫ-
Ш

 

къ

 

'<йр^чи*гшгьму

 

щвтяша

 

(Лу*\

 

Щ

 

1№Щ№т



«ад*

замѣчательно,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

чащ§,прсѣщалъ

 

,,,<•&*

нагогл

 

въ

 

первый

 

годъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

остальные

 

два

 

своей
общественной

 

деятельности.

 

Посѣщенір

 

синагогъ

 

Онъ

 

тт-.

же

 

не

 

вмѣнилъ

 

въ,

 

обязанность

 

ни

 

ученикамъ

 

своимъ,,ни

послѣдователамъ.

 

«Ясно,

 

что

 

ринагога

 

ни

 

дла

 

него

 

самаго

не

 

была,

 

ни

 

дла

 

его

 

йорлѣдователей

 

не

 

делжна

 

быть

 

мѣ-

стомъ

 

богослуженія.

 

Синагога

 

была

 

лроизведеніемъ

 

слу-

чайныхъ

 

обстоательствъ;

 

она

 

первоначально

 

была

 

времен-

ною

 

замѣною

 

храма,

 

и

 

какъ

 

скоро

 

исполнилось

 

лредна-

значеніе

 

храма,

 

послѣ

 

чего

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

.покончить

свое

 

историческое

 

существование,.,

 

таже, участь

 

должна

 

бы-
ла

 

постигнуть

 

и

 

синагогу...

Въ

 

тѣхъ

 

случаахъ,

 

когда

 

Іисусу

 

Христу

 

надлежало

 

со-

вершить

 

.какое

 

либо

 

дѣйствіе,

 

было

 

ли

 

онр.выраженіемъ
только

 

мрлитвеннаге

 

цастрреніл

 

Его

 

божественнаго

 

духа,

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

предназначалось

 

служить

 

краеголь-

нымъ

 

камнемъ

 

въсозидаемомъ

 

здавіи

 

христіанскаго

 

бо-
гослуженіа,

 

Онъ

 

,не

 

рб,ращался

 

ни

 

къ

 

синагогѣ,

 

ни

 

къ

храму,

 

а

 

избиралъ 'другіа,

 

удобныя,

 

для

 

того

 

мѣста.

 

Такт,
мы

 

видимъ

 

Его

 

молящимся

 

въ

 

саду

 

,

 

геѳсиманскомъ.

 

Ве-
ликое

 

таинство,

 

сврег^р

 

тѣла

 

и

 

.креви

 

Онъ

 

устанавливаем

въ

 

гррницѣ

 

брльщрйу

 

устлацнрй

 

(Лук.

 

22,

 

12).

 

По

 

совер-

шении

 

тайной

 

вечери

 

Онъ

 

идетъ

 

на

 

гору

 

Е^иеоцскую,

 

во-

тораа

 

была

 

дюбимымъ

 

мѣстрмъ

 

Егрмолитвенныхъ

 

,бесѣдъ

съ

 

Отцемъ,

 

какъ

 

это

 

видро

 

изъ

 

простой

 

замѣтки

 

Еван-
гелиста:

 

пошелъ

 

по

 

обывновенію

 

на

 

гору

 

Елеонскую

 

(Лук.

22,

 

39).

 

:

             

tqo*j

                 

и

     

э

 

оі

 

эвел

 

:

     

гая,6пя

 

отб
Примѣръ

 

божественного

 

учителл

 

не

 

рсталса

 

безъ

 

педра-

жаніа

 

въ

 

средѣ

 

Ere

 

учениковъ

 

и

 

послѣдователей.

 

Какъ
только

 

Спаситель

 

вознесся

 

ша

 

небо,;не,б,рдьщое,христііанг
ское

 

общество,

 

въ

 

чисдъ

 

1 20,

 

;Человѣкъ,

 

собирается,

 

,въсі-
рнской;

 

годоницѣ

 

и

 

цребывает-ЪгВъмолитвѣ.имолевіиХД^ян.

1,

 

13-^16).

 

Эта

 

гррнвца

 

была

 

рбывнрвеннымъ,.;Жилим'ь

дрмомъ,

 

представлявщимъ,

 

,певсей

 

вѣрратцрсти^акіациг

будь

 

сущертвенныа

 

иди

 

случайный,

 

удебства

 

дла /тайвыхр
србраній

 

учениковъ

 

Распатаго.

 

Пр

 

всей, вероятности

 

въ

этомъ

 

же,

 

а

 

можетъ

 

бить

 

и

 

въ

 

другихъ,

 

що

 

трдьвр ;

 

да-

стцыхъ, домахъ

 

пррисхрдиди

 

вообще

 

србраніа

 

вѣрующих,*

(Дѣай-

 

1, 1 12—-14.

 

2,

 

1

 

—

 

4)

 

.дла

 

молитвы

 

и

 

предрмлевія
(хлѣба,!(2,

 

42)

   

Хртя

 

евангелисты

   

и

 

вндга

 

Дѣаній

 

сви-



—

 

m

 

—

дѣтельствуютъ,

 

что( .

 

первоначальная

 

христианская

 

т

 

община,
qacTO

 

пользовалась

 

тки

 

же

 

самыми

 

мѣст^ми

 

для

 

сврйхъ

'

 

собравій,

 

что

 

и

 

іудей:

 

такъ

 

по

 

свидетельствуй

 

Луки' у

 

че1-'
.

 

t

 

wTui

 

■

 

іяооігу чГхко

 

Га

 

вп

 

гаги

 

/

 

З^/ииіажшкгаоші
ники

 

Господа,

 

возвратившись

 

въ

 

Іерусалимъ,

  

пребывали
всегда,

 

въ ;

 

храмрв,

 

прославляя

 

и

 

благрслрвляя

 

jpo.ra

 

глш

24,

 

53);

 

по'

 

сбшествіи

 

св.

 

Духа

 

онн'точно

 

тдДЦёік^ждьш'
день

 

единодушно

 

пребывали

 

въ.храмѣ

 

(Дѣян^.' ' 46)"."о(5о-
бенно

 

въ

 

извѣстные

 

часы

 

молитвы,

 

напр.,

 

девятый

 

(Дѣян.,

3,

 

l);

 

здѣсь

 

они

 

молились,

 

совершали

 

исцѣленія

 

и

 

пред-'
лагали

 

народу'

 

свое

 

благовѣстіё

 

оі

 

Хрййгѣ

 

(Д§яй.б-,'2'Ш4^)!'
Іюбимымъ

 

мѣсто-пребываиіемъ

 

апостблбвъ'

 

въ/±^Ш§'ШШ :
прнтвор^ь

 

Соломоновъ,

 

гд'ѣ г

 

ойй'твб'рили

 

зйамёвйг

 

и1

 

учили'
народъ"' (Дѣян.

 

3,

 

11^-26)'^

 

точно

 

также,

 

'

 

оёб'бёйЙ6' идй№ :

прбповѣди,

 

ашстольг

 

'пШгьУёШйсь'ёв'рейсйййи:

 

сййШгами^
и

 

молитвенными

 

домами.

 

: '(Дѣяй: ;:

 

IB,

 

,!М— 44l/ i 14l,' :

 

1} 44$
1—2.

 

10^17;

 

16,

 

16).

 

Но 'та^бГ'пбрдбкъ^

 

вещей

 

Щ№
должался

 

недолго

 

й

 

былъ :

 

яв'ленШъ

 

толъйо

 

'йр^йёйныміі;'
Онъ

 

могъ

 

имѣть 1

 

мѣстовъ'

 

нѣдрахъ-^христіанства"

 

ТОЛБКб
до

 

тѣхъ

 

Поръ, ;

 

пока

 

'

 

еще

 

нё'

 

вполнѣ

 

выяснились ''для'Чу-^
деевъ

 

отличія

 

новой

 

христіанской

 

рёййгіи

 

бтъ

 

закона

 

Мо-
исеева

 

и

 

пока

 

'іудеи

 

'составляли

 

больйшйст^ }

 

пФсйѣдбва-'

телей

 

этой

 

нбвой"религій.

 

: КогДа'

 

жё!

 

въ'йФдра

 

христиан-'
ской

 

церкви

 

вошли

 

язычники,

 

не

 

ийѣвшіе

 

такихъ

 

побуж-
деній

 

держаться

 

ббрядбвьіхъ

 

-

 

І:йостановлепій пзакЙна

 

Мо-
исеева,

 

какія

 

имѣли 'іудей,

 

когда

 

послѣдвіё

 

вбвДвиглй

 

го-

неніе

 

на

 

христіанъ, :

 

тогда

 

этотъ

 

абрядоВъ^м^ 1

 

собою
долженъ

 

'

 

былъ

 

прекратиться,-

 

^ѣмъ

 

бблѣе,

 

чтб 'христиан-
ское

 

богослужёйіе

 

ймѣло

 

такія

 

обббёяйбсти,.

 

тсоторыя

 

дѣ-

лали

 

совёршеіайЬ'

 

невозможными

 

бтправлейіе

 

его^вмѣстіѣ

съ

 

іудеямй.

 

Вслѣдствіе

 

' этогонбслѣдняго

 

'Даже : -Ш

 

тс/ЩФ
мя,

 

когда

 

пёрвьіе

 

вѣрующіе

 

моглй

 

еще

 

йользовать'сЯ'мѣ-

стамй

 

іудейекихъ

 

богослужёбныхъ

 

собраній,'они полвзѴ

вались

 

ими,

 

или

 

дляп йрЧшов§дй> ;| илй

 

дЛя'модитвы; -нѳ' !ді(я

совершенія

 

свбего

 

особа'гЬ 1

 

богослужёбнаго

 

сйященйодѣй-'

ствія,

 

для^релбмленія

 

хлѣба,' ;

 

они

 

'собирались

 

'въ

 

<ШбОе
мѣсто,

 

въ }

 

особые

 

удобные:

 

для"

 

этбго,

 

чйстйыё'дема!'

 

д'хп
Дома

 

эти;

 

вавъ^ймѣвшіёі" особое

 

святые 'йЙзйаЧёніё 1,
должны

 

были

 

отличаться

 

готъ

 

ббыкйбвен'йыхъ

 

'жиЙйЩъ?

 

От!1
личіё '

 

этб1 :

 

характериауетЙЯ' прежде'

 

всего

 

в#йва;ніем,ъ,'

 

Ьб1-
ртвѣтствуюіцМъ !

 

ихъ

 

"важности

 

и

 

зна'чёйиб, 1

 

®нн

 

Щййв4й
в

 

u9tHiBB.oRoijn

 

.

 

і .'.:.•: ';!'

  

'.і

 

[ояана&нтіаэ

 

Оіісі1.оаОД

 

оьыЭ



-

 

Ж

 

—

лись

 

не

 

просто

 

домом'ъ

 

(оіхоЛ,

 

а

 

церкбвію

 

(ікѵі-іпаі

 

а)

 

.'"£&£%
апрстолъ

 

Павелъ,

 

упрекая

 

коринѳянъ

 

въ

 

оезпорядкахъ,

происходившихъ

 

у1

 

нихъ

 

на

 

вечеряхъ

 

дюбвиу'

 

грврритъ;

„разнЬ

 

у

 

вдсъ

 

нѣтъ

 

дбмовъ

 

(dixfac;),

 

чтУбы

 

фсть

 

и

 

пить?
Или

 

пренебрегаете

 

церковь

 

(r/jv

 

глхЪ]аіаѵ)

 

Ббжію

 

(1

 

Кор.
11,

 

22),

 

Ниже,

 

въ

 

томъ

 

же

 

посланій,

 

говоря

 

р

 

дарахъ

духовныхъ,

 

бнъ

 

заповѣдуетъ:

 

„жены

 

ваши

 

въ

 

церквахъ

(кѵ

 

tare

 

£>ot^7]aiai^

 

дамоічатъ...

 

Если

 

же

 

сни

 

хртятъчему

научиться,

 

цуеть

 

спрашиваютъ

 

о

 

,томъ

 

дода

 

(іѵ

 

оіхср) ..у

мужей

 

рвоихъ

 

(1

 

Дор.

 

^4,

 

34— 35).,

 

Этимъ

 

српоставде-

щемъ,дома

 

й,,

 

церкви

 

указывается

 

на

 

отличір

 

др^р^ъ,

 

на-

значавшихся

 

,для

 

общественнагріхристіанск^го

 

богослужр-
нщ,

 

дрмовъ

 

церкви,

 

в;ди

 

цросто

 

церкви

 

#Ph%

 

другихъдог

мовъ,

 

|

 

не

 

[имѣвшщхъ

 

тркрго

 

разначрща,

 

указывается

 

на

особенную

 

,

 

свят| ррі;ь, ии^ъ. 1 ^бус.лрвлеццую.

 

святостью

 

тѣхъ

священцодѣйствій»

 

рощы.я,

 

въ

 

нихъ

 

совершались.,,Дал,&е
дома,

 

которце-

 

рдужиди

 

д^стомъ

 

собрацій. первенствующих^

христіанъ,

 

дрлжны

 

были,

 

и.м;ът,ь

 

нѣкоторыя

 

особенныя

 

удобг
ства

 

и

 

цриспособд«,щя,

 

сррбразнр

 

дъ

 

пртребнрстями

 

х;ри-

стіанскаго

 

бргрслужені,?;

 

Особенность

 

домацінихъ

 

церв,ве|
въ

 

этомъ

 

,

 

ртношеніи

 

.обозначается

 

сяовади:

 

и,ті£рыоѵ

 

и

аѵАу,^і,рѵ

 

(Дѣян.

 

1,-;13.

 

Дук.

 

22,

 

І2),

 

'

 

что

 

вообще

 

озна-

чаетъ

 

верхнШ,

 

этажъ

 

дща.'тере^ъ,.^толовую

 

,

 

залу,

 

;у#

іроявщуюря.

 

обыкррвевнр.) -въ

 

верх;немъ

 

ярус/jk.

 

.Сротв^
ствующев;

 

эі;имъ

 

названіямъ

 

славянское— горница

 

;

 

(щ%
вверху)

 

т9,вже.

 

црв^,зьііва^тъ1,

 

,

 

.чдо

 

,для 1; ,ссбраіяй

 

^перад-

стиующих^

 

хррсті^нъ

 

,сдужила,

 

верхр^я'част^

 

д.рм#,

 

Ш
дѣйствительнрдфстрдъ

 

релирірвд.ьдхъ

 

РРР"ран

 

ійдррвыхъ

 

хри-

стдадъ

 

была

 

щщщя

 

гррцида,

 

занимающая

 

верхній

 

эщжр,

въ

 

эт;Рм>

 

не

 

т-рудно

 

убедиться

 

и-рзъ

 

свя,щ€ндагр ; п£сан|я,
Тздеъ

 

.пр,

 

[Свидетельству

 

ОДарвгі

 

.

 

и ,

 

Дуки

 

/(Шарк.

 

І%иѢ
Дукй

 

24b: ^2), v

 

к,о,гда

 

^Іирусъ

 

^риртрсъ,

 

,пр

 

вррвр^еніи
Овремь,

 

дридсч,

 

Уігецивамъ

 

Сври&гь

 

србрадн-ы^ъ

 

.в^ді,
вд,,рръ

 

8ч,стадъд^ъ-

 

возлежащими

 

O^pt#si^jb^;,,,pnpo#$i|
ихъ

 

О;

 

пиид^мц

 

рни

 

дадд-

 

ещ

 

ры,б$

 

и

 

ср^, деда,,

 

Щ№
щ,

 

въ ;

 

ffpxopqfi

 

вфруюдце

 

предемвдли

 

эдѣр/ь

 

и

 

.беседовали
с^ь ,

 

анрстрдрмъ

 

Павломъ

 

,

 

въ

 

Троадѣ,,

 

была

 

устрорна

 

Ц
третьему

 

этажѣ.

 

Говоря,

 

о

 

троадскрДцечрря,

 

писатель^"
ц&щиь:-.

 

в®*,

 

горнвдф

 

йѵ

 

і

 

ХЧ

 

Ьщ^ы)у

 

гд$

 

дьі

 

собрались,
было

 

довольно

 

свѣтильнивовъ.

 

Во

 

время

 

продолжительной



^^

   

<DH»

  

"^-

беседы

 

Павловой

  

нѣноторий

   

юиртйа, .

 

именемъ

 

і

 

-Евтихѣ^

сидѣвшій

   

на

 

окнѣ,

  

(погрузился

 

въ

 

глубокій

 

сонъ

 

и, ;

 

по-

шатнувшись,

   

сонный

 

упалъ.

  

ввизъ

   

съ

  

третьяго

   

жилья

(ЫЬ

 

та

 

>

 

трютеуВ

 

хатад).

 

Дѣян.

 

20,

 

8,. 9;

 

-Почему

 

nepBpaf

ствующіе

 

христіане

 

избирали

 

мѣстомъ

 

для

 

своихъ

   

богоі
дажебныхъ

   

собраній

 

столовую

 

комнату,

   

находившуюся

въ

 

верхнемъ

 

этажѣдома,

 

предпочительно

 

предъ

 

другими

комнатами,

 

отвѣтъ

   

на

  

это

 

можно

 

найдти

 

въ

 

самрмъ

 

ус-

тройствѣ

 

крмнаты.

 

Столовая

 

комната

 

могла

 

представлять

наибрлѣе

 

іудрбства

 

для

 

ссвершевія

 

важнѣйшей

 

части

 

хри-

стіансваго

 

бргослуженія

   

св.

 

Евхаристіи,

 

во

 

нервшхъудіо

своей

 

обширности,

 

а

 

во

 

вторых*

 

ш>,существующимъ

 

уже

въ

 

ней

 

нѣвотррымъ

 

приспссрбленіямъ,

 

необхрдимымъ

 

для

совершенія

 

вечери.

 

,і

 

Насколько

 

обширны

 

были

  

подобныя
комнаты,

   

можно

   

судить

   

по

 

количеству

 

людей,

   

крторре

могло

   

въ

 

інИхъ

 

помѣщаться.' Въ

 

внигѣ

   

Дѣяній

 

(1,

 

1.5),
представляются

 

собранными

 

вмѣстѣ

 

120

 

чѳловѣкъ.

 

Послѣ

сошествія

 

св.

 

Духа

 

на

 

апостоловъ

 

числр;вѣрующихъ

 

вдругъ

увеличилось

 

до

 

3000

 

человѣкъ

 

и

 

одеаво

  

они

 

всѣ

 

пребы-
вали

 

единодушно

   

вмѣстѣ

   

(Дѣян;'2,,

 

46t—

 

47).

 

Такъ

 

кавъ

эта

 

помѣщенія,

 

назначались,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

для

 

ве-

черей,

 

то

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

   

что

 

онѣ- всегда

 

имѣли

   

столъ,

необходимый

 

для

 

совершенія

 

Евхаристіи

 

и

 

сѣдалища.і

 

За
отсутствіемъ

 

данныхъ,

 

ничего

 

нельзя

 

сказать

 

положитель-

ная

   

о.

 

внутреннёмъ

  

устройствѣ

 

;вомнатъ,

   

въ

 

.которыхъ

нервенствующіе

 

христіане

   

совершали

 

богослуженіе.

   

Ду-
мают^*),

 

что,

 

„притогдашнемъ

 

ісостояніи

 

архитектурной
техники,

 

тавія

 

болынія'

 

помѣщенія

 

можно 'было

 

покрывать

неиначе,

   

івакъ-

 

при

 

помощи

 

промежуточных*

 

прддержекъ,

или

 

колоннъ,

 

распрложейныхъ

 

рядами

 

и такимъ

 

образом*
дѣлившихъ'

 

комнату

 

на

 

юѣсколько

 

кораблей,

 

обыкновенно
на

 

три,

 

средній

 

и

 

два

 

боновыхъ.Чд». касается

 

принадлеж-

ностей

 

мѣстъ

 

.богослужешя/.перйенеивуіЮщихъ.іХристіанъі,
то,

 

кавъ

 

мы

   

уже

 

замѣтили,

   

такими

   

принадлежностями

были

 

столъ

   

и

 

сѣдалища.

   

Первый

 

уже

 

во

 

времена

   

ано-

стольскія

 

получаетъ

 

значеніе

 

„

 

жертвен

 

нива*",'

 

я стола"'Го-
сподня",

 

какъ

  

въ

 

настоящее

 

вредя

 

престолъ. ,

 

Въ

 

порла-

1

 

.

   

'

   

і

    

.

  

<■■.

                                   

}]

                                                         

...

                                                                                                                                     

.

 

'

 

і

  

и

                                                

I
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.

   

,..!.

  

п

    

;

  

„

 

raqoiioa

 

.■•'.,..

          

[і.о

    

ііпшяі

    

і

    

■■..'.,''
(*)

 

Археологъ

 

Мотёсъ.

 

Прав.

 

соб.

 

1874

 

г.

 

ч.

 

8 ;

 

сир,

 

■127<і

 

кеявцх

 

о

 

*та



—

 

m

 

—

ніи

 

въ

 

евреямъ

 

-an.

 

Павел*

 

грврритъ:

 

„мы"имѣем*

 

жёрт-

венникъ

 

(u'UGiaffr^piov

 

отъ

 

-дьаііы

 

приношу

 

жертву),

 

on

котораго

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

питаться

 

служащіе

 

скиніи.

 

(13,
10).

 

Коринѳннамъ

 

онъ

 

вйушаетъ:

 

„не

 

можете

 

пить

 

чашу

Господню

 

и

 

чашу

 

бѣсовскую;

 

не

 

межете

 

быть

 

участника-'

ми

 

въ

 

„трапезѣ

 

Господней"

 

(тратсг£г,схирі'8).

 

Сѣдалища 1

приспособлены

 

были

 

для

 

каѳедръ

 

епископовъ

 

и

 

пресвите-

ровъ,

 

для

 

чтенія

 

писанія

 

и

 

для

 

вѣрующихъ.

 

Осущество-
ваніи

 

каѳедры

 

еписвопа

 

въ

 

цервви

 

апостольской

 

есть

 

по-

ложительный

 

историчесвія

 

свидѣтельства,

 

хотя

 

и

 

позднѣй-

шаго

 

времени.

 

Такъ

 

Евсевій

 

представляет*

 

свидѣтельство

о

 

каѳедрѣ

 

перваго

 

іерусалимсваго

 

еписвопа,

 

і

 

апостолаііа-
вова(*).

 

Тертулліанъ

 

говоритъ,

 

что

 

еще

 

въ

 

его

 

время

 

стоял?

напрежнемъ

 

мѣстѣ

 

каѳедры

 

апостоловъ(**).

 

О

 

сидѣиіи

вѣрующихъ

 

при

 

богослуженіи

 

упоминает*

 

an.

 

Павелъ

 

въ

пойланги

 

къ

 

коринѳянамъ

 

(1

 

Кор.

 

14,

 

30).

 

Можно

 

думать;

чтр

 

крмнаты

 

частныхъ

 

домовъ,

 

служившія

 

мѣстомъ

 

собра-
ній

 

и

 

богосл} гженій,

 

были

 

благолѣпно

 

украшаемы^

 

Это
вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

естественнымъ чувствомъ

 

уваженіякъ
свящепнымъ

 

мѣстамъ,

 

которое

 

должно

 

было

 

выразиться

 

въ

заботахъ

 

о

 

благолѣпіи

 

ихъ.

 

Намекъ

 

на

 

украшеніе

 

боге
служебныхъ

 

христіанскихъ

 

мѣстъ

 

перваго

 

вѣка

 

находимъ

у

 

Лукіана,

 

въ

 

его

 

разговорѣ

 

извѣстномъ

 

подъ

 

именемъ

„Филопатеръ".

 

Лукіан*

 

разсказываетъ,

 

что

 

случай

 

привелъ

его

 

въ

 

незнакомый

 

домъ

 

и

 

что,'

 

поднявшись

 

по

 

высокой
лѣстницѣ,

 

онъ

 

пришелъ

 

въ

 

великолѣпную

 

комнату

 

с*

 

зо-

лотыми

 

уврашеніями,

 

на

 

подобіе

 

дворца

 

Менелаева^

 

опи-

саняаго

 

Гомеромъ,

 

что

 

онъ

 

нашелъ

 

тамъ

 

не

 

прекрасную

Елену,

 

а

 

блѣдныхъ,

 

распростертыхъ

 

людей "(***).

 

Нѣтъ

 

со-

мнѣнія,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

описаніи

 

Сатирика

 

есть

 

преувелйче-

ніе(****),

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

естественно

 

думать,

 

что

 

богатые
христіане

 

могли

 

прилагать

 

заботы

 

р

 

благо лѣпіи

 

мѣет*

 

бо-
гослужебныхъ

 

собравій

 

и

 

отличать

 

их*

 

рт*

 

других*

 

по-

мѣщеніи

 

дрма.

        

и

 

шя

                           

■

 

•■■.•■

   

ыь

   

гяРя

  

,< Ѵ!

Гі

    

І-. ■■■

    

,

 

'

 

і

    

■:;

      

■■."''.

                   

■

  

Р

 

"

    

■

 

■■'

   

'■

  

п

    

- ! ' ! -"'

 

'

-'!

   

і

      

•".'■•■

                  

ГГГ~~'

     

■

(*)

 

Церк.

 

ист.

 

Ш

 

ТП,

 

н ;

 

19.

              

"'''

  

'

   

'

   

'
(**)

 

Прещенія

 

противъ

 

еретиковъ

 

гл.

 

36.

 

(Перев.

 

Карнѣева

 

Снб.

 

1874

 

г.
(***)

 

Пам

   

христ.

 

др.

 

Вѣтр.

 

т.

 

2,

   

ч.

 

3,

 

стр.

 

96.
(****)

 

„Домъ

 

нашего

 

голубя

 

простъ",

 

говоритъ

 

Тертулліанъ

 

въ

 

одномъ

 

Ф
ст*

 

о

 

храмахъ

 

своего

 

времени.

               

э



-

 

93:

 

-

Во

 

втором*:

 

івѣкѣ

 

численность

 

христіанъ

 

возрасЛа'дО

тавихъ

 

размѣровъ,

 

ічто

 

для

 

богослужебных*

 

собраній

 

яви-

лась

 

необходимость

 

имѣть

 

нарочитая

 

церкви.

 

Такими

 

церк-

вами

 

были

 

обыкновенные

 

же

 

'дома,

 

но

 

назначенные

 

ис-

ключительно

 

для

 

молитвенных*

 

собраний.

 

Автор*

 

сочине-

вія,

 

извѣстнаго

 

подъ

 

именемъ

 

recognotiones

 

(свйданія(*),
говоритъ:

 

„въ

 

продолженіе

 

семи

 

дней

 

крестилось

 

болѣе

семи

 

тысяч*

 

і

 

человѣкъ;

 

такъ

 

что

 

антіохійскій

 

еиископъ

Ѳеофилъ,

 

ученикъ

 

евангелиста

 

Луки,

 

нашелъ

 

необходй-
мымъ,

 

пр

 

причинѣ 1

 

мнбжества

 

новопросвѣщенныхъ,'

 

ntiL

жертвовать

 

весь

 

свой

 

домъ

 

на

 

общественное

 

богосЛужѳ-

ніе".

 

Естьіизвѣстіе,

 

что

 

въ

 

Римѣ

 

во

 

■

 

И

 

вѣкѣ

 

при

 

Папѣ

Піѣ

 

1

 

освящены

 

были

 

для

 

богосдужебнаго

 

употреблейія
домъ

 

сенатора

 

Пуденса,

 

сына

 

Прискиллы,

 

въ

 

которомъ

послѣ

 

устроена

 

была

 

и

 

врещальня(**)

 

и

 

домъ

 

одной

 

бла-
гочестивой

 

римлянки

 

по' имени

 

Евпрепіи(***).

 

Надо

 

пола-

гать,

 

что

 

устройство

 

и

 

принадлежности

 

церквей

 

втораго

вѣка

 

были

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

первомъ

 

вѣкѣ.

 

ГоспоДствую-
щимъ

 

названіемъ

 

церкви

 

остается

 

„ё/хлт^сіа":

 

Только

 

въ

концѣ

 

втораго

 

вѣка

 

Тертулліанъ

 

въсвосмъ

 

сочиненій

 

„'объ
идолопоклонствѣ"

 

(199

 

г.)

 

называетъ

 

церковь

 

въ

 

первый
разъ

 

„домомъ

 

Божіимъ"

 

(гл.

 

ѴП>.

   

>чР

   

гг.одй

   

пМ

 

і

   

Ы
Тавимъ

 

образомъ

 

первые

 

вѣрующіе

 

въ

 

ІеруСалимѢ

 

и

другихъ

 

городахъ

 

востока

 

обыкновенно

 

собирались

 

для

богослуженія

 

въ

 

большой

 

столовой

 

залѣ,

 

находившейся
въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

дома

 

и

 

по

 

внутреннему

 

Своему

 

ус1

тройству

 

очень .

 

похожей

 

на

 

тѣ

 

зданія,

 

которыя-Извѣстны

подъ

 

именемъ

 

базиликъ.

 

Эти

 

залы

 

обыкновенно

 

назывались

церковіто,

 

а

 

иногда

 

домом*

 

Божіимъ.

 

Находившіяся

 

въ

этихъ

 

залахъ

 

принадлежности

 

столовой

 

были

 

йрйспосрблены
для-

 

потребностей*

 

христіанскагр

 

богослужёйія

 

с*

 

йвмѣне-

ніемы

 

названій:.сто'ла

 

въ

 

„жертвенййкъ"

 

и

 

„трапезу

 

Tb-
сподню",

 

а

 

сѣдалищъ

 

апосголовъ

 

въ

 

„каѳедры

 

епископов*";
Тавъ

 

было,

 

в*

 

Іерусалимѣ

 

и

 

других*

 

гбродахъ

 

востока;
такъ

 

было

 

иэ

 

въ

 

Римѣ,

 

>

 

съ

 

тѣмъ

 

только

  

различіемъ,

 

что
■
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,,.•

   

.

 

:наэи
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■

 

H9j
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Ййні

 

вэ

 

rfl<

 

I
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і
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і

  

.:

 

ітшрп

 

x-j

 

пі>"

 

"
і

(*)

 

Приписывают^

 

Кл.

 

Римскому.

 

Ист.

 

уч.

 

объ

 

отц.

 

цер..Фил.

 

т.

 

1

 

стр.20.

I**)

 

Der

 

chrisil.

 

Kirchenbau.

 

В.

  

1

 

р.

 

П.

 

Krenser.
П

 

Anticiuit:

 

eccles.

 

Bingami.

 

t.

 

ПІ,

 

ctp.

 

146.
.gbbitju

    

a)

 

■

   

'■ ..... hoi

 

ffl

 

sf,ti

 

\

      

■■

   

•

 

'

     

гаил

  

I

   

Rijnn

 

пня

   

о
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римокіе

 

дома,

 

слувкившіе

 

мѣстомгь

 

общественна?©

 

бУго-
служейія,

 

имѣли

 

другую

 

'архитектурную

 

фарную

 

сравни-

тельно

 

съ

 

домами,

 

строившимися

 

на

 

востокѣ.

 

Грейо-рй»
скія

 

постройки

 

времен*

 

Августа

 

представляются

 

въ

 

nafr

дующемъ

 

видѣ;

 

Весь

 

домъ

 

обыкновенно

 

дѣдилез

 

на

 

двѣ,

расположенный

 

одна

 

позади

 

другой,

 

половины:

 

переднюю,

публичную,

 

ближайшую

 

жъ

 

улицѣ,

 

т^заднюю

 

хозяйсйую,

Эта

 

послѣдвяя ^половина

 

состояла :

 

из* :

 

особаго

 

щвораѵ

 

по

сторонам*

 

обнесеннаго

 

/колоннадою,

 

отъ

 

чего

 

онъ

 

чаще

всего

 

и

 

назывался

 

перистилемъ.

 

Колоннада

 

поддерживал

кровлю,

 

воторая

 

покрывала

 

перистиль

 

со

 

всѣхъ

 

сторот,

оставляя

 

открытымъ

 

только

 

среднее

 

пространство,

 

гдѣбьтл

бассейыъ

 

воды.

 

По

 

бовамъойеристиля

 

устрояяись

 

различ-

ныя,

 

не

 

больших*

 

размѣровъ,

 

комнаты, 1

 

а

 

назаднейсто-
ронѣ.его

 

устроялась

 

Самая

 

большая

 

комната

 

в*домѣ)

 

на-

зываемая

 

„эвусъ".

 

Этотъ

 

экусъ

 

назначался

 

главным*

 

іоб-
разомъ

 

для

 

пиршествъ,

 

былъ

 

праздничноюістоловою

 

валом

и

 

мѣстомъ

 

пріема

 

знакрмыхъ

 

людей.

 

По

 

внутреннему

 

тех-

ническому

 

устройству

 

своему

 

экусы

 

имѣли

 

ісамое

 

невра-

чительное

 

раздичіе.

 

Крыша

 

въ

 

нихъ

 

поддерживалась

 

не-

опредѣленнымъ

 

количествомъ

 

колоннъ,

 

который

 

располо-

жены

 

были

 

вдоль

 

его

 

двумя,

 

рядами

 

;и

 

такимъ

 

образом
дѣлили

 

его

 

на

 

три

 

части.

 

Только

 

нѣкоторые

 

экусы

 

'(там
называемые

 

египетсвіе)

 

имѣли

 

въ

 

устройств*

 

•

 

своемъ

 

ни-
которую

 

особенность.

 

Особенность

 

эта

 

состояла

 

въ

 

тгамі,
что

 

средній

 

корабль

 

былъ

 

выше

 

боковых*.

 

На

 

колонвв

клался

 

архитравъ(*),

 

а

 

на

 

архитравъ

 

і

 

балки <и

 

на

 

шип
крыша

 

брковыхъ

 

кораблей.

 

Эта

 

крыша

 

представляла

 

со-

бою

 

какш

 

бы

 

балвонъ

 

или

 

открытый

 

кррридор*'

 

вовруи
средняго

 

ворабля.

 

Для

 

покрытія

 

средня

 

го

 

корабля.

 

:на

 

ар-

хитравъ

 

нижних*

 

колоннъ

 

ставились

 

еще

 

друсія

 

шень-

шаго

 

размѣра

 

колонны

 

и

 

на

 

нихъ

 

уже

 

балки,

 

.поддержи-
вавшія

 

крышу.

 

Эти

 

верхнія

 

колонны

 

соединялись

 

янексду
собрю

 

стѣнрю.

 

Въ

 

стФчахъ:

 

между

 

крлРннами

 

устрмй»
ркна,

 

тавъ

 

что

 

все

 

помѣщеніе

 

©свѣщаяссь

 

сверху^

 

ли
Описанный

 

рсдъ

 

помѣщеній

 

грево-римсвихъ

 

домовъ-

эвусы

 

въ

 

соедипеніи

 

съ

 

перистилями

 

представляются

 

*

J____________
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Архитравъ— балки,

 

идущія

 

отъ

 

средины

 

одной

 

капители

 

,на

 

ДРУ)"
соединяются

 

такшіъ

 

образомъ

 

рядъ

 

колоннъ

 

въ

 

одно

 

дѣдое.



мнмй

 

удобными' мѣСтаДй

 

для

 

Фййныхъ'

 

богоёлужёбйыІх*
собраній

 

древнихъ

 

хрйстіанъ.

 

Очень

 

дбстаточныя

 

по

 

своей
ваѣстимости

 

и 1

 

для '

 

дбволъно

 

большой

 

общины,

 

они

 

нахо-

дились

 

вдали

 

отъ

 

улицы,

 

въ

 

задней

 

половинѣ

 

дома' 1

 

и

 

легко

могли). быть

 

приваровлевы

 

къ

 

потребностям*

 

христіанска-
гоі

 

богѳслуженія.

 

Перистиль,

 

къ

 

которому

 

примыкал*экус*',

мадш

 

служить

 

для

 

поиѣщенія

 

оглашенныхъ;

 

бассейнъ,

 

на-

ходившійся -среди

 

перистиля,

 

Могъ

 

служить

 

для

 

крещенія
оглашенных*;

 

самый '

 

же

 

■

 

экус*

 

для

 

вѣрных*.

 

Такимъ

 

об-
разомъ

 

план*

 

первоначальных*

 

христіансвихъ

 

церквей
вв.

 

греко-римском*

 

мірѣ

 

представляется

 

въ

 

слѣдующем*

видѣ:

 

Церковъ.

 

в*,

 

частном*

 

домѣ

 

представляла

 

собою

 

об-
ширную

 

продолговатую

 

комнату,

 

раздѣленную

 

на

 

три

 

ко-

рабля

 

рядами

 

колоннъ,

 

иногда

 

съвозвышеннымъ

 

средним*

кораблемъ;

 

Пред*

 

входом*

 

въ

 

эту

 

комнату

 

былъ

 

обшир-
ный

 

перистиль,

 

иди

 

полуоткрытый

 

дВоръ,

 

обнесенный1

 

kol
лоннадою;

 

і

 

и

 

съ

 

бассейномъ

 

воды

 

по

 

срединѣ.

Обычай

 

совершать

 

богослуженіе

 

въ

 

ст'Ьнахъ

 

частных*

домовъ;

 

держался:

 

долгое

 

время,

 

Даже

 

и.

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

церковь

 

Христова

 

получила

 

свободу

 

вѣроисповѣда-

нія

 

и

 

отправленія

 

своего

 

богослужения

 

И»

 

едѣлалась

 

гос-

подствующею,

 

этот*

 

обычай

 

возобновлялся'иногда/по-ну^ж-
дѣ,

 

иногда

 

же

 

безъ

 

нужды,

 

что

 

часто

 

; былб

 

причиною

 

зло-

употребленій^

 

і

 

состоявших*

 

въ

 

укловвніи

 

от*

 

обществей-
ныхъ

 

богослужебных*

 

собраній

 

вопреки

 

духу

 

ірисгіагі-
скаго

 

богопочтенія,

 

и-

 

характеру

 

христіанской

 

любви

 

и

едвнодуцйя-

 

Что. .было

 

весьма

 

естественнр

 

при

 

существе1
ваніи

 

въ

 

то

 

время

 

разных*

 

еретичесвихъ

 

партій.

 

Отсюда
начинается

 

рядъ

 

мірш,

 

направленных*

 

въ

 

Органиченію
частнаго

 

додашняго

 

богослуженія.

 

Второй

 

Карѳагенскій

соборъ

 

постановилъ,

 

і

 

чтобы

 

епископы

 

назначали

 

особых*
наблюдателей

 

за,

 

корядкомъ

 

домашнягр>

 

богослужения

 

и

требовали,

 

чтобы

 

формулы

 

новыхъ

 

молитвъ

 

йаперед*

 

пред-
ставлялись

 

этим*

 

j

 

наблюдателямъ

 

и

 

вводились

 

въ

 

упот-

ребление

 

не

 

инаіче-,

 

какъ

 

съ

 

ихъ

 

одобренія.

 

Соборъ

 

Лао-
дикійскій

 

(364)

 

совершенно

 

запретил*

 

Оогослуженіе

 

в*

частныхъ

 

домахъ;

 

„не

 

подобаетъ.

 

епискоггамъ

 

или

 

пре-

свигерамъ

 

совершат

 

приношеніе

 

въ

 

домах*",

 

говоритъ

онъ

 

въ

 

своемъ

 

58-мъ

 

правилѣ.

Кромѣ

 

частныхъ

 

домовъ

 

были

 

И' другія

 

мѣста

 

для

 

хри-

сгіанскихъ

 

собраній

 

и '

 

богослужещя,,

 

Дірнисій,

 

алевсанд-г



=='

 

<|ft ш

рійсЕІйд,

 

рвцдѣтель

 

декіева

 

гоненія,

 

говорит**

 

ічто

 

для

 

бо-
гослужения

 

христіаиъ

 

служило

 

всякое

 

удобное

 

мѣсто: по-

ле,

 

пустыня,,

 

корабль,

 

.гостинница,

 

тюрьма,

 

кладбища

 

и

катакомбы.
Особенно

 

важное

 

значеніе

 

въисторіистроительвагохри-
стіансЕаго

 

исвусствд,

 

имѣютъ

 

Еатакомбы;

 

Это

 

подземелья,

выЕОпанныя

 

первыми

 

христіанами;

 

въ

 

них*

 

христіане
догребали

 

умершихъ,

 

совершали

 

богослуженіе

 

и

 

скрыва-

лись

 

ртъ

 

.язычниковъ

 

до

 

время

 

гоненій./

 

Конечно,

 

нельзя

сказать,

 

чтобы

 

т гЬ

 

обширные

 

и

 

величественные

 

храмы,

которыми

 

стали

 

украшаться

 

христіанскія

 

земли,

 

какъ

 

толь-

ко

 

обстоятельства

 

измѣнились

 

въ

 

пользу

 

св.

 

церкви,

 

за-

имствовали

 

свой

 

основной

 

тицъ

 

изъ

 

темныхъ

 

и

 

тѣсныхъ

подземелій.

 

Въ

 

архитектурныхъ

 

формахъ

 

весьма

 

мало

 

об-
лцагр

 

между

 

подземными

 

криптами,

 

служившими

 

во

 

время

крайней

 

нужды

 

мѣстрмъ

 

богослуженія

 

для

 

древнихъ

 

хри-

стиан*,

 

и

 

позднѣйшими

 

монументальными

 

зданіями,

 

кото-

рый,

 

сооружались

 

на

 

открытых*

 

мѣстахъ,

 

при

 

самыхъ

 

бла-
грпріятныхъ

 

услрвіяхъ

 

и

 

богатыхъ

 

средствахъ.

 

Тѣмъ

 

не

м^нѣе,

 

к&къ

 

мы

 

увидимъ

 

впослѣдствіи,

 

усыпальницы

 

имѣ-

ли

 

значительное]

 

вліяніе

 

на

 

обстановку

 

прзднѣйшихъхри-

стіэ-нскщхъ

 

церквей,

        

,

   

:

     

:
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Слово

 

„катакрмбы"

 

рдни

 

прризводятъ

 

"отъ

 

греческш

сл9.въ:

 

хата

 

подъ

 

и

 

тир.Дод

 

курганъ,

 

могильная

 

насыпь,

другіе.отъ,

 

латинскаго .глагола

 

сщпБо,

 

крторый

 

въ

 

соеди-

нении

 

съ

 

предлогами

 

ad,

 

cum

 

de. значить

 

лежать,

 

быть
положенным*.

 

По

 

этой

 

этимологіи

 

катакомба

 

будетъ

 

обо-
значать

 

прдземное

 

мівето,,гдѣ

 

полагаютъумершихъ. Впро-
немъ

 

каждая

 

из* і

 

.

 

этихъ

 

этимологій

 

слова

 

„катаком-

бы,"

 

,,,.-; может*

 

быть

 

названа

 

.

 

только

 

правдопрдобною.
Бр<гв,е

 

извѣстныя

 

изъ

 

ватакомбъ

 

катакомбы

 

около

 

Рима,
Неаполя.

 

,

 

Замѣчат.ельны

 

также

 

катакомбы

 

въ

 

Миланѣ,

Каппадокіи

 

Кееаріии

 

другихъ

 

мѣстахъ.

 

По

 

устройству
своему

 

всѣ

 

означенныя

 

ватавомбы

 

между

 

собою

 

сходны.

Пр.; этому

 

мы

 

остановимся

 

тольео

 

на

 

описаніи

 

римский
ва,тавомбъ,

 

вакъ

 

самыхъ

 

замѣчательныхъ

 

и

 

типическихъ.
Римскія

 

катакомбы

 

вырыты

 

въ

 

вулканическомъ

   

слоѣ,

римской

 

почвы,^)

 

иногда

 

на

 

очень

 

значительной

 

глубинѣ.

---------------------------
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Въ

 

иородѣ

 

вулканическаго

 

происхождения

 

извѣстной

 

лодь

 

именені
„туффъ

 

зернистый".

 

Эта

 

порода

 

удобна

 

и

 

легка

 

для

 

работе,

 

по

 

вмѣстѣсь
тѣмъ і: й

 

не

 

сыпуча,

 

довольно

 

іірочна.

                       

іНЯ(|і



Ѳнѣ'

 

соетбятъ

 

'Из* -сѣтш

 

взаимно'

 

іперёеѣкаюших*;

 

другъ

друга

 

галлерей''и'

 

вырыты

 

обыкновенно

 

въ

 

несколько

 

эта-

жей,

 

воторые

 

соединяются

 

между

 

собою

 

иосредствомъ

 

лѣ-

стницъ,

 

или

 

володцевъ.

 

Галлереи

 

катакомб*

 

правильны,

длинны

 

и

 

узки'.

 

'Въ

 

нѣвОторыхъ

 

і

 

мѣстахъ

 

онѣ

 

тавъ

 

съ

 

ужи-

ваются,

 

что

 

два^челбвѣка

 

съ

 

трудомъ

 

могутъ

 

разойтись
въ

 

нихъ.

 

Онѣ

 

ийогда

 

не

 

много

 

превышают*і

 

человѣческій

тіостъ,

 

нр

 

часто

 

въ

 

три

 

или

 

четыре

 

раза

 

выше

 

человѣче-

сваго

 

роста.1 'Потолки

 

ихъ

 

обыкновенно

 

плоски,

 

иногда

нѣскольво

 

сводисты.

 

Галлереи

 

часто

 

і

 

тянутся

 

на

 

очейь

значительное

 

пространство

 

и

 

находятся

 

въ

 

непосредствен-

ной

 

связи

 

с*

 

■

 

многочисленными

 

'Подземными

 

комнатами

болѣе

 

или

 

менѣе

 

обширныхъ

 

размѣровЪі

 

Боковыя

 

стѣны

галлерей

 

Наполнены

 

сверху

 

до

 

низу

 

гробницами,

 

который

имѣютъ

 

видъ

 

продолговатыхъ

 

четырехъ

 

угольвыхъ

 

углуб-
левій

 

и

 

расположены

 

горизонтально^

 

одно

 

поверхъ

 

дру-

гаго,

 

на

 

подобіе;

 

полокъ

 

въ

 

шкафоз.

 

Внѣшнія

 

отверстія
гробницъ

 

задѣлывались

 

мраморными

 

плитамиj

 

или

 

просто

черепицами,

 

которыя

 

вставлялись

 

въ

 

вырубленные

 

для

 

это-

го

 

пазы

 

и

 

тщательно

 

замазывались

 

Цембнтомъ.

 

Такимъ
образом*

 

предотвращалось '

 

зараженіе

 

Ркружающато

 

BP3 L

духа

 

гніемъ

 

труповъ

 

и

 

получалась

 

возможность

 

проводить

вблизи

 

гробницъ

 

очень

 

продолжительное

 

время.

:

 

Комнатъ

 

въ

 

йодземныхъ

 

кладбищахъ

 

очень

 

мнрго. 1

 

Боль-
шею

 

частію

 

онѣ

 

квадратный,

 

но

 

есть

 

также

 

много' круг-

лыхъ,

 

полукруглых*,

 

многоугольныхъ

 

и.

 

Т;

 

п.

 

Однѣ

 

изъ

нихъ

 

очень

 

невелики

 

и

 

называются

 

кубикулами

 

(cubicalae).
Другія

 

жеимѣютъ

 

большіе

 

разйѣры

 

и

 

называются

 

крип-

тами

 

(cryptae).

 

Кубикула

 

вообще

 

была,

 

фамйльнымъ

 

скле-

помъ

 

и

 

устроилась

 

на

 

счетъ'ея

 

владѣльцевъ.

 

Кромѣ

 

уг-

лублен!^

 

сходныхъ

 

съ

 

углубленіями

 

въ

 

стѣнахъ

 

галлерей^
въ

 

кубикулйх*

 

находятся

 

гробницы

 

иного

 

устройства,

 

ко-

торый

 

нОСятъ

 

названіе

 

„arcosolium".

 

Словомъ

 

solirtm

 

рим-

скіе

 

язычники

 

обозначали

 

урны

 

изъ

 

мрамора

 

или

 

обозжен^
ной

 

глины1 }

 

въ

 

і которыя

 

заключалбя

 

пепелъ

 

умершихъ

послѣ

 

сожженія

 

трупа.

 

Христіане

 

же

 

этймъ

 

именемъ

 

стали

обозначать

 

гробницу,

 

которая

 

содержала

 

останки

 

дучё-
никовъ;

 

слѣдовательно

 

Arcosolium

 

значитъ

 

гробница,

 

на-

ходящаяся

 

подъ

 

аркою.

 

При

 

устррйствѣтакихъгрббницъ,

сначала

 

на

 

нѣкоторомъ

 

разстряніи

 

отъ

 

пола

 

дѣлалосьгб-



-

 

м-

ризонтаяъное

 

углубленіе,

 

подобнее

 

тѣмъу

 

которыя

 

дѣде-

лись

 

въ

 

галлереяхъ^

 

по

 

фордѣ

 

своей,

 

большею

 

частію,

 

по-

лукруглое,

 

аркообразное;

 

потом*,

 

лъ

 

нем*

 

выкапывалось

другое

 

вертивальцо :во

 

направленію

 

въ.

 

полув*

 

низ* Это
послѣднее

 

углубленіе

 

и.

 

служило

 

гробницею

 

для

 

тѣлъ,аОр

гребаемыхъ

 

и

 

заврывалось

 

сверху

 

плитою

 

горизонтально,

Ерврвро

 

же

 

ртверстіе,

 

оставалось

 

въ

 

большинстве

 

случаеві

открытымъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

немъ

 

подъ

 

аркою

 

об-
разовалась

 

полукруглая

 

ниша,

 

удрбная,

 

для

 

совершенія
евхаристіи.

 

Престслод*

 

могла

 

служитьі

 

плрта,

 

прикрывав-

шая

 

гробницу,

 

или

 

же

 

другая

 

плита>

 

подрженвая

 

певерхъ

первой.

 

Влрочем*>кубикулЫі

 

пР'.своим*

 

слишкомъ

 

мальде

размѣрам'б ь

 

не

 

были

 

на

 

столько'

 

удобны

 

для

 

совершенія
рвхаристіи,

 

на

 

сколько

 

тѣ

 

изъ

 

подземных*

 

комнат*,

 

кртог

рыя

 

называются

 

вриптами.

 

Криптыимѣли

 

бод'Ье

 

рбщирг
ные

 

размѣры

 

чѣмъ

 

вубивудц;.

 

рнѣ заключали

 

въ

 

себѣ так-

ие

 

гребницы

 

мучениковъ,і

 

не

 

устроялись

 

уже

 

не

 

чщг

цыди

 

лицами*

 

а

 

цервовію.

 

Крипта

 

была

 

в*

 

собственном*
смыслѣ

 

церковь",

 

предназначалась

 

длясрбраній

 

вѣрукнидаь

Иѵ.ервершенія

 

таинства,

 

евхаристіи.

 

Сообразно

 

съ

 

тавижъ

назяачеыіедъ

 

крипта

 

должна

 

была

 

получить

 

и

 

осрбоцное
внутреннее,

 

устройство,

 

приспособленное

 

къ

 

отправлентю

хриспансЕагог

 

богослуженія

 

и<

 

ссвершенію

 

.

 

.евхар.ястщ.

Цравда,

 

въ

 

нѣкрторыхъ

 

криптахъ

 

встречается

 

arcosoliPm i

крторый

 

служил*

 

алт;аремъ

 

или

 

престоломъ;

 

но

 

больше^
чартію

 

лрестолъ

 

устроадся

 

особр,

 

почти

 

пр

 

срединѣ

 

врр-

ты і

 

пред*,

 

особою

 

нишею,;

 

гдѣ

 

помѣщалось

 

кресло

 

епиовО"

пан

 

а,

 

по

 

бокам.*

 

егркаменныя;

 

скамьи— мѣста

 

для.

 

і

 

пре-
свитеровъ.

 

Эта

 

і

 

первая;

 

часть

 

храма,

 

называвшаяся

 

pres-

byterixim,

 

отделялась-

 

от*

 

остальнаго

 

пространства

 

церк-

ви

 

рѣщетками,

 

слѣды

 

существсванія

 

которыхъ

 

ваходап

еще

 

до

 

сихъ

 

порь

 

въ

 

нѣкртррыхъ

 

.катакомбах*.

 

Затѣмъ

следовала

 

средняя

 

часть

 

.церкви,

 

в*

 

которой

 

вѣрущщіе

размещались

 

въ

 

двухъ

 

отдѣленіяхъ

 

пр

 

различно

 

поло?!;
переднее

 

мѣсто

 

назначалрсь

 

для

 

мущивъ,

 

а

 

заднее— для
жрнщинъ.

 

Что

 

касается

 

третьей

 

части

 

храма— притвори

тр,

 

онъ

 

устрривался

 

в*

 

подземныхъ

 

церквах*

 

иначе,

 

не-
жели

 

потомъ

 

сталъ

 

устроиваться

 

въ

 

церквахъ

 

открытых*.
Онъ

 

не

 

входит*- въ

 

составь

 

самыхъ

 

церквей,

 

а

 

находятся
вблизи

 

ихъ

 

отдѣльно,

 

Залы

 

смежныя

 

съ

 

подземными

 

церв-



-

 

щ

 

_

вами

 

могли

 

служить

 

удобнымъ

 

помѣщеніемъ

 

для

 

оглашен-

ныхъ,

 

когда

 

допускали

 

ихъ

 

къ

 

общественному

 

богослуже-
нію

 

въ

 

этихъ

 

церквахъ.

 

Такое

 

устройство,

 

притвора

 

лег-

ко

 

объясняется

 

особенными

 

требованіямц

 

.архитектурной
техники

 

при

 

устройствѣ

 

какихъ

 

бы

 

то,

 

ни

 

было

 

подзем -

ныхъ

 

помѣщеній.

 

Подъ

 

землею,

 

особенно

 

въ

 

такой

 

доч-

вѣ,

 

въ

 

какой

 

находятся

 

римскія

 

катакомбы,

 

возможно

 

выт

капывать

 

только

 

сравнительно

 

небольшія

 

и

 

тфсныя

 

церк-

ви,

 

увеличивать

 

ихъ

 

устройствомъ

 

непосредственно

 

соеди?

ненныхъ

 

съ

 

ними

 

притворовъ

 

было

 

опасно.

 

Тою

 

же

 

при?

чиною

 

объясняется

 

отсутствіе

 

здѣсь

 

дѣлеиія

 

.внутренно-

сти

 

на

 

корабли

 

посредствомъ

 

колоннъ.

 

Такое

 

дѣдеще

возможно

 

только

 

въ

 

болѣе

 

или

 

мецѣе

 

обшг.рнихъ

 

церда-

вахх.

 

Здѣсь

 

же

 

колонны

 

совершенно

 

загромоздили

 

бы

 

и

безъ

 

того

 

довольно

 

тѣсное

 

пространство.

 

Впрочемъ

 

уче-

ные

 

указываюсь

 

въ

 

римской

 

Кампапіи

 

одну

 

подземную

церковь,

 

въ

 

которой

 

среднее

 

пространство

 

раздѣлено

 

дву-

мя

 

пррдольцыми

 

рядами

 

кодрннъ

 

на.

 

три

 

корабля.

 

С редній
корабль

 

шире

 

боковьіхъ.

 

Доковые,

 

по

 

мнѣнію

 

ученыхъ,

назначены

 

были

 

для

 

женщинъ.

 

Притворъ

 

составляетъ.какъ

бы

 

вродолженіе

 

корабля

 

и

 

непосредственно

 

къ

 

нему

 

при-

мыкаетъ.

 

Примѣръ,

 

представляемый

 

этою

 

церковію,

 

пока

единственный

 

примѣръ.

Вотъ

 

главныя

 

черты

 

устройства

 

катаком<бныхъ

 

церквей
и

 

тѣ

 

богослужебныя

 

приспособления,

 

которая

 

были

 

,

 

сдѣ-

ланы

 

въ

 

нихъ.

 

Это

 

устройство

 

,было

 

вызвано

 

требрвашя-
мн

 

самаго

 

христіанскаго

 

культа

 

и,

 

какъ

 

<щще,

 

оно

 

чуж-

до

 

всякаго

 

посторонняго

 

вл|янія.

 

Са^ми

 

д&.кавдкіомбы
цмѣли

 

значительное

 

вліяніе

 

на

 

обстановку

 

позднѣйшихъ

христіанскихъ

 

церквей.

 

Вынесенные

 

изъ

 

усхлпальнццъ

 

гро-

бы

 

мучениковъ

 

стали

 

служить

 

престолами

 

даже

 

въ

 

откры-

тыхъ

 

христіанскихъ

 

зданіяхъ.

 

Вся

 

церковь

 

положила

 

за

правило

 

полагать

 

частицы

 

мощей

 

въ

 

престолах^

 

и

 

ан-

тиминсахъ,

 

при

 

осващеніи

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

 

Весьма

 

,вѣ-

роятно,

 

что

 

внутреннее

 

.расположеніе

 

принадлежностей
алтаря

 

христиане

 

заимствовали

 

взъ

 

усыпальницъ.

 

Въ
большихъ

 

криптахъ,

 

какъ

 

щи

 

видѣли,

 

престолъ

 

ставился;

по

 

ерединѣ

 

алтаря;

 

за

 

престоломъ

 

близъ

 

стѣны

 

устрои-

лась

 

каѳедра

 

для

 

епископа

 

съ

 

сѣдалищамд

 

для

 

пресви-

теровъ.

 

Точно

 

такое

 

же

 

располржеше

   

принадлежностей



—

 

98

 

-

алтаря

 

мы

 

видимъ

 

и

 

въ

 

позднѣйшихъ

 

церквахъ

 

во«№

ныхъ.

 

Западная

 

церковь

 

воспользовалась

 

устройством!
малыхъ

 

криптъ

 

(кубикулъ)

 

и

 

по

 

примѣру

 

ихъ

 

ставни

обыкновенно

 

престо.іъ

 

близъ

 

стѣны.

 

Самая

 

форма

 

(про-
долговатая)

 

римскаго

 

престола

 

напоминаетъ

 

форму

 

гроба,
который

 

въ

 

малыхъ

 

криптахъ

 

служилъ

 

престоломъ.

 

Пре-
столъ

 

восточной

 

церкви

 

сохранилъ

 

первоначальную

 

древ-

нѣйшую

 

форму

 

стола

 

церквей

 

домашнихъ.

 

Изъ

 

усыпаль-

ницъ,

 

по

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ,

 

вынесли

 

христіане

 

обыкно-
веніе

 

употреблять

 

при

 

богослуженіи

 

свѣчи,

 

лампы

 

даже

во

 

время

 

дня.

 

Вообще

 

дальнѣйшая

 

исторія

 

христіанской
церковной

 

архитектуры

 

показываетъ

 

намъ,

 

что

 

усыпаль-

ницы

 

были

 

на

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

основнымъ

 

типомъ

 

церк-

вей

 

и

 

что

 

этотъ

 

основной

 

типъ

 

только

 

развивался

 

и

 

по-

полнялся

 

сообразно

 

съ

 

развитіемъ

 

самаго

 

богослуженія.
Гонэнія

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ

 

не

 

были

 

постоянны.

 

Слу-
чались

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжительные

 

періоды

 

покоя,

которыми

 

христіане

 

и

 

пользовались

 

для

 

устройства

 

откры-

тыхъ

 

храмовъ.

 

Сначала

 

христіане

 

строили

 

небольшія

 

над-

гробныя

 

часовни,

 

которыя

 

назывались

 

memoria.

 

Первона-
чально

 

зданія

 

эти

 

устроялись

 

по

 

образцу

 

катакомбт,

 

и

большею

 

частію

 

надъ

 

катакомбами.

 

Большая

 

часть

 

этихъ

зданій

 

имѣютъ

 

въ

 

основѣ

 

планъ

 

продолговатаго

 

четырех-

угольника,

 

во

 

съ

 

своеобразною

 

обдѣлкою.

 

Три

 

стороны

этого

 

четырех-угольника,

 

передняя

 

и

 

обѣ

 

боковыя

 

обде-
ланы

 

въ

 

форму

 

полукруговъ

 

или

 

обсидовъ,

 

въ

 

которыхі

можно

 

поставить

 

по

 

сакрофагу;

 

отъ

 

такой

 

обдѣлки

 

вну-

тренній

 

планъ

 

зданія

 

получаетъ

 

фигуру

 

креста

 

съ

 

корот-

кими

 

и

 

закругленными

 

концами.

 

Въ

 

послѣдетвіи

 

времени

къ

 

этой

 

основной

 

части

 

церкви

 

стали

 

дѣлагь

 

пристройки
по

 

сторонамъ

 

ея,

 

справа

 

и

 

слѣва.

 

Лѣвая

 

пристройка

 

со-

стоить

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

небольшихъ

 

комнатъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

ближайшая

 

нѣсколько

 

обширпѣе

 

остальныхъ

 

и

 

со-

держитъ

 

въ

 

себѣ

 

реэервуаръ

 

для

 

воды.

 

Кругомъстѣнъеа

устроены

 

въ

 

видѣ

 

уступа

 

скамьи

 

для

 

сидѣнья,

 

а

 

въстѣ-

нахъ

 

небольшія

 

ниши

 

для

 

сосудовъ.

 

Помѣщеніе

 

съ

 

пра-
вой

 

стороны

 

состоитъ

 

изъ

 

одной

 

большой

 

залы

 

съ

 

сидѣнья-

ми

 

вокругъ

 

стѣнъ,

 

очевидно

 

разсчитанной

 

на

 

многочис-
ленное

 

собраніе.

 

Здѣсь

 

христиане,

 

по

 

всей

 

вероятности,

собирались

 

для

 

совершенія

   

своего

 

богослуженія

 

и

 

брат-



скихъ

 

трапезъ(*).

 

Такія

 

постройки

 

на

 

мѣстахъ

 

сівоего

погребенія

 

христіане

 

вачали

 

возводить

 

въ

 

очень

 

раннее

время;

 

но

 

особенно

 

много

 

строили

 

христіане

 

подобныхъ
зданій

 

въ

 

концѣ

 

II

 

и

 

въ

 

началѣ

 

Ш-гов.,когда

 

христіан-
Скія

 

кладбища

 

перешли

 

въ

 

завѣдывавіе

 

церкви,

Кромѣ

 

неболыпихъ

 

надгробныхъ

 

часовенъ,

 

въ

 

родѣ

 

опи-

санныхъ,

 

христіане

 

съ

 

ІІІ-го

 

вѣка

 

строили

 

уже

 

настоя-

щая

 

церкви

 

не

 

на

 

кладбищахъ,

 

а

 

на

 

другихъ

 

мѣстахъ.

 

Ис-
торическія

 

свидѣтельства

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

встрѣчаются

 

не
только

 

у

 

христіанскихъ

 

писателей,

 

но

 

и

 

у

 

языческихъ.

Іампридій,

 

описатель

 

жизни

 

Александра

 

Севера

 

(222-^
235),

 

разсказываетъ,

 

что

 

Алексавдръ

 

Северъ

 

былъ

 

про^-
свѣщенный

 

государь,

 

онъ

 

терпѣлъ

 

христіанъ,

 

уважа.іъ

Христа

 

и

 

поставилъ

 

бюстъ

 

Его

 

на

 

ряду

 

съ

 

изображе-
иіемъ

 

Гомера,

 

Гезіода,

 

Моисея

 

и

 

др.

 

въ

 

своей

 

божницѣ.

По

 

свидѣтельству

 

Лампридія,

 

Александр!.

 

Северъ

 

хотѣлъ

даже

 

построить

 

храмъ

 

Христу

 

и

 

не

 

прпвелъ

 

свое

 

намѣ-

реніе

 

въ

 

исполненіе

 

только

 

вслѣдствіе

 

совѣта

 

своихъ

 

са-

новниковъ,

 

которые

 

говорили,

 

что

 

въ

 

такомъслучаѣ

 

весь

народъ

 

перейдетъ

 

въ

 

христианство.

 

Но

 

за

 

христіапами
Оеверъ

 

признавалъ

 

право

 

строить

 

храмы

 

па

 

открытыхъ

мѣстахъ,

 

о

 

чемъ

 

свндѣтельствуетъ

 

слѣдующій

 

елучай.'Од-
нажды

 

хрпстіане

 

захотѣли

 

выстроить

 

себѣ

 

церковь

 

на

землѣ

 

общественной,

 

никѣмъ

 

не

 

запятой,

 

На

 

это

 

же

 

мѣ-

сто

 

предъявили

 

свои

 

права

 

propinarii,

 

т.

 

е.

 

гбстинники,
желавшіе

 

построить

 

тамъ

 

гостинницу.

 

Возникъ

 

процессъ,

п

 

когда

 

дѣло

 

было

 

представлено

 

императору,'

 

то

 

послѣд-

ній

 

рѣшйлъ

 

его

 

въ

 

пользу

 

христіанъ

 

сказавши:

 

„лучше,

чтобы

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

прославлялось

 

божество

 

какимъ

 

бы
то

 

ни

 

было

 

образомъ,

 

чѣмъ

 

отдать

 

егониноторговцамъа (**).
Тогда

 

христиане

 

построили

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

храмъ

 

въ

честь

 

Богородицы.

 

Спустя

 

около

 

тридцати

 

лѣтъ

 

послѣ

Александра

 

Севера,

 

нмператоръ

 

Галліенъ

 

(260

 

г.)

 

отдалъ

христіанскимъ

 

епископамъ

 

древнія

 

кладбища,

 

возврати.іъ
церкви,

 

занятыя

 

язычниками

 

и

 

издалъ

 

указъ,

 

покрови-

тельственный

 

христіанамъ(***,).

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

число

 

церк-

(*)

 

Римскія

 

катакомбы,

 

стр.

 

160.

                

I

                   

.■..,.'!!.гоцИ
(**,

 

Іамприд.

 

Жизнь

 

Ал.

 

Севера

 

гл.

 

49.

                                 

...

[***)

 

Еве.

 

кп.

 

7

 

гл.

 

13.

                                 

и,

   

і.і

 

.п.

 

.и;,

   

пй

 

.тэоН



-~

 

1Щ

 

в

вей

 

начиваетъ

 

возрастать.

 

Оятатъ

 

Милетскій(*)

 

насчиты-

ваетъ

 

ихъ

 

до

 

40

 

въ

 

одномъ

 

Римѣ.

 

Относительно

 

суще-

ствованія

 

христіанскихъ

 

открытыхъ

 

церквей

 

въ

 

друнш

городахъ

 

римской

 

имперіи

 

тоже

 

есть

 

свѣдѣнія.

 

Извѣстно,

напр.,

 

изъ

 

свидѣтедьства

 

св.

 

Григорія

 

Нисскаго,

 

что

 

въ

Неокесаріи

 

Каппадокійской

 

въ

 

ПІ

 

в.

 

построена

 

была

 

цер-

ковь

 

Григоріемъ

 

чудотворцемъ.

 

Церковь

 

эта

 

заложена

была

 

Григоріемъ

 

„па

 

самомъ

 

видномъ

 

мѣстѣ

 

города",
Тертулліанъ

 

нѣсколысо

 

ранѣе

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

дро-

тивъ

 

валентіанъ

 

гррорилъ:

 

„домъ

 

нашего

 

голубя

 

цросп,

всегда

 

на

 

воавитеяромъ

 

и

 

открытомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

обратишь
Къ

 

свѣту

 

"(**).

 

Изъ

 

этихъ

 

свидѣтельствъ

 

видно,

 

что

 

здаг-

нія,

 

назначенная,

 

специально

 

для

 

христіанскаго

 

богослу-
женіа,

 

строились

 

въ

 

III

 

в.,

 

большею

 

частію,

 

на

 

откры-

тыхъ

 

возгцшенгыхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

обращены

 

были

 

къ

 

востоку.

Съ

 

третья

 

го

 

г.ѣка

 

входятъ

 

въ

 

употребленіе

 

новыя

 

на-

званія

 

церквей

 

христіапскихъ,

 

такъ

 

назывались

 

они

 

хиркшѵ

или

 

dominicum,

 

т.

 

е.

 

домъ

 

Господень;

 

такое

 

названіе
встрѣчается

 

въ

 

твореніяхъ

 

Кипріана.

 

Тертулліанъ

 

назы-

ваетъ

 

ихъ

 

clomus

 

соіищЬае.

 

Назывались

 

они

 

также

 

«до-

мами

 

божественными,

 

домами

 

молитвы»

 

и

 

проч.

Что

 

касается

 

внутренняго

 

устройства

 

и

 

внѣціняго

 

вида

христіанСкихъ

 

открытыхъ

 

церквей

 

до

 

константиновскаго

времени,

 

то

 

въ

 

сохранившихся

 

отъ

 

этого

 

времени

 

памят-

никахъ

 

письменныхъ

 

нѣтъ

 

пол

 

наго,

 

подробнаго

 

и

 

связна-

го

 

описанія

 

устройства

 

храмрвъ,

 

а

 

встрѣчаются

 

тамъ

 

п

здѣсь

 

черты

 

этого

 

устройства.

 

Соединивши

 

всѣ

 

кратвія
письменныя

 

извѣстія

 

объ

 

устройствѣ

 

церквей

 

съ

 

архи-

тектурными

 

памятниками

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ,

 

хотя

 

и

плохо,

 

сохранившимися,

 

мы

 

можемъ

 

представить

 

внутрен-

нее

 

и

 

внѣпюее

 

устройство

 

церквей

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ.

„Зданіе

 

христіанскаго

 

^рама

 

возводилось

 

на

 

возвытен-

номъ

 

и

 

открытомъ

 

мѣстѣ;

 

обращено

 

было

 

въ

 

востоку(***).
Оно

 

было

 

продолговато,

 

съ

 

пристройками

 

(для

 

жертвенни-

ка

 

и

 

для

 

ризницы)

 

но

 

обѣимъ

 

сторонамъ,

 

подобное

 

ко-

раблю(****).

   

Внутренность

 

его

 

раздѣдялась

 

на

 

иѣсколько

(*)

 

Кн.

 

2,

 

гл.

 

4.

 

О

 

ереси

 

Допатист.
С*)

 

Противъ

 

Валент.

 

гл.

 

ГГХ.
(***)

 

Тертулліанъ.
(****)

 

Пост,

 

an.

 

кн.

 

Д.

 

гл.

 

57.



-mi

 

-

частей,

 

соотвѣтетвенпо

 

дѣленію

 

вѣрунщихъ

 

на

 

различивке

классы.

 

Первою

 

частію

 

былъ

 

алтарь

 

(ttucriac^piov).

 

Здѣсь

ставилась

 

каѳедра

 

епископа,

 

а

 

по

 

обѣимъ

 

сторанамъ

 

е<іо

сѣдалища

 

пресвитеровъ.

 

Во

 

второй

 

средней

 

части

 

храма

возвышалась

 

каѳедра

 

для

 

чтенія

 

писанія(*).

 

Третью

 

часть

храма

 

составлялъ

 

притворъ

 

(ѵ«{ЦЕ) г

 

соѳтвѣтотвующій

внутреннему

 

притвору

 

нашихъ

 

храмов».

 

Въ

 

древности

 

въ

этомъ

 

лритворѣ

 

стояли

 

кающіеоя

 

второй

 

степени,

 

которые

назывались

 

по

 

характеру

 

своего

 

покаянія

 

„слушающими*.
„Слушаніе,

 

говоритъ

 

св.

 

Григорій

 

Неокѳсарійскій

 

бывавтъ
внутрь

 

вратъ,

 

въ

 

притворѣ

 

(Ь

 

-ф

 

ѵхр^ѵл),

 

рдѣ

 

грѣшникъ

долженъ

 

стояти

 

до

 

моланія

 

объ

 

оглашенныхъ

 

и

 

находи*

ти

 

"(**).

 

Со

 

внѣшнихъ

 

стороеъ

 

церковь

 

окружалась

 

двО 1-

ромъ,

 

который

 

служилъ

 

внѣщнимъ

 

входомъ

 

и

 

уотроялея

безъ

 

кровли,

 

подобно

 

двору

 

языковъ

 

въ

 

ветхоаавѣтномъ

храмѣ.

 

Это

 

мѣсто

 

назначено

 

было

 

для

 

кающихся

 

первой
степени,

 

самыхъ

 

тяжнихъ

 

иреотупниковъ,

 

которымъ

 

не

дозволялось

 

стоять

 

подъ

 

кровомъ

 

самой

 

церкви

 

и

 

которые

назывались

 

„плачущими".

 

Тертулдіанъ

 

относить

 

къ

 

та-

кимъ

 

грѣшнйкамъ,

 

между

 

прочимъ,

 

виновныхъ

 

въ

 

про-

тивоестественныхъплотскихъ

 

грѣхахъ.

 

„Виновные

 

въ

 

гнусг

ныхъ

 

порокахъ

 

противъ

 

тѣла

 

и

 

пола,

 

протйвоестестйей-
ныхъ,

 

изгоняются

 

не

 

только

 

изъ

 

предѣдовъ

 

сапой

 

церк-

ви,

 

но

 

даже

 

изъ-подъ

 

крова

 

церіювнаго^***)

 

Св.

 

Гриш-
рій,

 

Неокѳсарійскій

 

чудотворецъ,

 

изчисдяя

 

различные

 

вида

покаяпія,

 

говоритъ:

 

„плачь

 

бываетъ

 

внф

 

рратъ

 

молитвен -

наго

 

дома

 

(т.

 

о.

 

церкви),

 

гдѣ

 

стоя

 

согрѣщйвшій

 

долженъ

иросити

 

вѣрующихъ,

 

дабы

 

они

 

молились

 

за

 

IlOFOf^***,).
Все

 

это

 

совершенно

 

подтверждается

 

и

 

вещественными

 

па-

мятниками,

 

которыхъ

 

очень

 

много,

 

хотя

 

въ

 

рдавадинахъ,

находится

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

въ

 

сѣверной

 

Африкѣ

 

и

 

Си-
ріи.

 

Памятники

 

эти

 

имѣютъ

 

воввышенное

 

положерде,

 

про--

долговатый

 

планъ

 

и

 

дѣленіе

 

на

 

три

 

части.

 

Но

 

памятники

(*1

 

Письмо

 

Киііріаііа

 

къ

 

карѳаг.

  

клиру

   

и

 

народу,

 

писанное

   

въ

 

250

 

г .

тр

  

к.

 

д.

 

а'в.

 

1860

 

г.

 

кн.

 

П.
(**)

 

Канон,

 

носл.

 

Григ

   

Пеок.

 

пр.

  

12.

(***)De

 

pudicitia

 

гл.

 

IV.
( ѵ ***)

 

Канон,

 

лосл.

 

Григ.

 

Неокес

   

прав.

 

12.
.(.......И

   

1
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эти

 

сверхъ

 

того

 

заключаютъ

 

въ

 

себ'ь

 

нѣкоторыа

 

важныя

указанія

 

на

 

техническое

 

устройство

 

и

 

разчлененіе

 

вну-

тренности.

 

Площадь,

 

занимаемая

 

ими,

 

обыкновенно

 

до-

вольно

 

длинна

 

и

 

широка,

 

такъ

 

что

 

для

 

покрытія

 

ея

 

нужны

были

 

промежуточныя

 

поддержки,

 

или

 

колонны,

 

который

и

 

дѣйствительно

 

стоять

 

здѣсь

 

двумя

 

или

 

четырьмя

 

ряда-

ми.

 

Отъ

 

этого

 

происходило

 

то,

 

что

 

вся

 

внутренность

 

ря-

дами

 

колоннъ

 

дѣлилась

 

на

 

три

 

или

 

на

 

пять

 

нродольныхъ

пространствъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

среднее

 

гораздо

 

шире

 

боко-
выхъ.

 

Остатки

 

лѣстницъ,

 

сохранившіеся

 

въ

 

нѣкоторьт,

изъ

 

эгихъ

 

зданій

 

показываютъ,

 

что

 

надъ

 

боковыми

 

ко-

раблями

 

были

 

въ

 

нихъ

 

галлереи,

 

гдѣ

 

могли

 

помѣщаться

женщины.

 

Женщины

 

впрочемъ

 

могли

 

помѣщаться

 

и

 

въ

боковыхъ

 

залахъ,

 

которые,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

поетановле-

ній

 

апостольсішхъ(*),

 

отдѣляемы

 

были

 

отъ

 

главной

 

глу-

хими

 

перегородками.

 

Въ

 

каждое

 

изъ

 

отдѣленій

 

вели

 

осо-

бый

 

двери,

 

при

 

которыхъ

 

во

 

время

 

богослуженія

 

стояли

діаконы— при

 

дверяхъ,

 

ведущихъ

 

въ

 

мужское

 

отдѣленіе,

и

 

діакониссы

 

—при

 

дверяхъ,

 

ведущихъ

 

въ

 

женское

 

отдѣ-

леніе.

 

Дѣти,

 

юноши,

 

замужнія

 

женщины,

 

дѣвы,

 

вдовы

 

и

старицы

 

занимали

 

особыя

 

мѣста

 

во

 

время

 

церковнаго

-богослуженія.
Не

 

смотря

 

на

 

видимую

 

обширность

 

христіанскихъ

 

церк-

вей

 

ПІ

 

вѣка,

 

они

 

не

 

могли

 

отличаться

 

ни

 

особеннымъ
великолѣпіемъ

 

постройки,

 

пи

 

богатствомъ

 

украшеній.

 

Почти
безпрерывныя

 

гоненія,

 

часто

 

сопровождавшіяся

 

разруше-

ніемъ

 

религіозныхъ

 

зданій,

 

препятствовали

 

успѣшному

развитію

 

хриетіанскаго

 

искусства,

 

и

 

потому

 

священный

мѣста

 

христіанъ

 

того

 

времени

 

былисамыя

 

простыя.

 

„Домъ
нашего

 

голубя

 

простъ",

 

говорить

 

Тертулліанъ,

 

противо-

полагая

 

простыя

 

и

 

небогатыя

 

церкви

 

христіанъ

 

роскош-

нымъ

 

храмамъ

 

языческимъ,

 

блиставгаимъ

 

своими

 

укра-

шеніями,

 

въ

 

родѣ

 

колоннъ,

 

мрамора,

 

позолоты

 

и

 

т.

 

д.

Тоже

 

подтверждаютъ

 

и

 

сохранившіеся

 

памятники.

 

Про-
межуточныя

 

подставки

 

состояли,

 

большею

 

частію,

 

изъпро-
стыхъ

 

грубо

 

обдѣланныхъ

 

столбовъ,

 

что

 

указываетъ

 

на

простоту

 

и

 

бѣдность

 

обдѣлки.

(*)

 

Кн.

 

2

 

гл.

 

57.

'



-

 

103

 

p

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

довольно

 

длинный

 

промежутокъ

времени

 

отъ

 

начала

 

христіанской

 

церкви

 

до

 

торжества

ея

 

при

 

Константине

 

христіане

 

успѣлн

 

сдѣлать

 

уже

 

много

опытовъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

выработки

 

архитектурныхъ

 

формъ

 

для

удовлетворена

 

своихъ

 

богослужебныхъ

 

потребностей,

 

къ

которымъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

применялось

 

внутреннее

расположеніе

 

храмовъ.

 

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

архитектура

 

въ

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

существовала

 

только

 

въ

 

зачаточ-

ныхъ

 

формахъ

   

и

 

ей

 

предстояло

 

еще

 

развитіе.

3.
.---------------

МЫСЛИ

 

ПО

 

ПОВОДУ

  

ИСПОЛНЕНЫ

   

ДРЕВНЕЙ
ЦЕРКОВКОЙ

 

МЕЛ0Д1Й,

 

ГАРМОНИЗОВАННОЙ

 

ВЪ
ЧЙСТО-ДІАТОНИЧЕСКОІЪ

   

ТРЕЗВУЧШ

 

Н.

 

М.
П0ТУЛ0ВЫМЪ(*).

Древніе

 

нотные

 

знаки

 

(знамена),

 

извѣстные

 

подъ

 

об-
щимъ

 

названіемъ

 

крюковъ,

 

иначе

 

столповое

 

знамя,

 

по

своему

 

наружному

 

начертанію,

 

имѣютъ

 

свое

 

исключитель-

ное

 

значеніе

 

въ

 

пѣвческомъ

 

смыслѣ.

 

Они

 

писаны

 

не

 

на

.шіейкахъ.

 

По

 

этому

 

нашими

 

учеными

 

присвоено

 

имъ

 

на-

званіе

 

безлинейныхъ

 

знаменныхъ

 

нотъ;

 

древнее

 

же

 

бого-
служебное

 

пѣніе,

 

изображенное,

 

этими

 

нотами,

 

названо

знаменнымъ,

 

или

 

сто.гповымъ.

 

Последнее

 

названіе

 

оно

 

по-

лучило

 

отъ

 

смѣны

 

одного

 

гласа,

 

послѣ

 

недѣльнаго

 

упо-

требленія

 

при

 

богослуженіяхъ,

 

другимъ

 

по

 

порядку,

 

а

сихъ

 

послѣднихъ

 

опять

 

снова

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ

 

— послѣ

восьми-недѣльнаго

 

унотреблепія,

 

образующих!,

 

собою

 

цер-

ковный

 

гдасовой

 

столпъ,

 

т.

 

е.

 

содержаний

 

восьмиричное

количество

 

гласовъ

 

и

 

обиимающій

 

собою

 

содержаніе

 

всей
богослужебной

 

книги

 

„Октоиха".

 

Новая

 

система

 

нотопи-

сапія

 

линейная,

 

иначе-„кіевское

 

знамя",

 

простѣйшая

 

для

изученія

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

древними

 

крюковыми

 

нотами,

послужила

 

средствомъ

 

къ

 

объясненію

 

крюковъ,

 

и

 

такъ

сказать-переводомъ

 

ихъ.

ft

 

Окончаніе.-См.

 

Л»

 

14.
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Новая

 

пѣвческая,

 

нотно-динейная,

 

система

 

получила

право

 

гражданства

 

въ

 

православной

 

церкви

 

со

 

второй

 

по-

ловины

 

ХТП

 

в.

 

Съ

 

появленіемъ

 

этой

 

новой

 

системы

 

но-

тописанія,

 

древняя

 

крюковая,

 

закончивъ

 

свои

 

формы,

 

вы-

шла

 

изъ

 

упОтребленія

 

навсегда.

 

Вовая

 

система

 

нотописа-

нія

 

появленіеМъ

 

своимъ

 

обязана

 

усилившемуся

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

на

 

юго-западѣ

 

Россіи

 

развитію

 

гаколъ

 

съ

 

обязатель-
нымъ

 

изучеиіемъ

 

въ

 

нихъ

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Мы

 

уже

имѣли

 

случай

 

замѣтить,

 

что,

 

съ

 

перемѣною

 

наружной

 

формы
нотныхъ

 

знаковъ,

 

церковное

 

пѣніе,

 

заключающееся

 

въ

нотно-линейныхъ

 

пѣвческихъ

 

книгахъ,

 

издаваемыхъ

 

пе-

чатно

 

съ

 

послѣдней

 

четверти

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

по

 

бла-
гословенно

 

Св.

 

Синода,

 

какъ

 

спискахъ

 

съ

 

древнихъ

 

крю-

ковыхъ,

 

сохранило

 

въ

 

себѣ

 

все

 

свое

 

главное

 

отличіе

 

on

всякаго

 

другаго

 

пѣнія.

Главное

 

и

 

существенно-неизмѣняемое

 

отличіе

 

древняго,

православпо-богослужебнаго

 

пѣнія

 

отъ

 

всякаго

 

другаго

составляетъ

 

законъ

 

осьмогласія.

 

Если

 

какія

 

побужденія
къ

 

изученію

 

гласоваго

 

пѣнія

 

по

 

безлинейнымъ

 

нотам.

можно

 

обойти

 

безъ

 

уіперба

 

наукѣ,

 

то

 

въ

 

настоящемъ

 

слу-

чаѣ

 

невнимательность

 

къ

 

побужденіямъ

 

была

 

бы

 

ей

 

по-

ложительно

 

вредна:

 

ибо

 

только

 

знаніемъ

 

употребленія

 

раз-

личныхъ

 

„знаменъ"

 

(кокизы)

 

съ

 

успѣхомъ

 

пріобрѣтаеш

познаніе

 

осьмогласпаго

 

пѣнія.

 

Въ

 

богослужебныхъ

 

кни-

гахъ

 

не

 

только

 

не

 

нотныхъ,

 

но

 

и

 

нотныхъ,

 

въ

 

смысли
единства

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

съ

 

не

 

нотными,

 

всякое

 

пѣсно-

пѣніе

 

имѣегъ

 

надписаніе:

 

въ

 

какомъ

 

именно

 

гласѣ

 

оно

должно

 

быть

 

пропѣто.

 

Обычай

 

этотъ

 

ведется

 

издревле,

Тогда

 

все

 

было

 

пѣто

 

въ

 

церквахъ

 

„во

 

гласѣ",не

 

исклю-

чая

 

краткихъ

 

пѣснопѣній,

 

и

 

такихъ

 

даже

 

кратчайшихъ,
какъ

 

напр.

 

„аллилуіа"(*).Внѣ

 

предѣловъ

 

закона

 

осьмогла-

сія

 

составленное

 

пѣніе

 

для

 

употребленія

 

при

 

богослуже-
ніяхъ,

 

какъ

 

наши

 

партесныя

 

піесы,

 

не

 

можетъ

 

пользо-

ваться

 

равночестнымъ

 

достоинствомъ,

 

не

 

исключая

 

пѣко-

торыхъ

 

частей

 

даже

 

„придворнаго

 

напѣва",

 

какъ

 

замѣ-

тилъ

 

объ

 

этомъ

 

покойный

 

Высокопреосвященный

 

Фила-
ретъ,

 

митроп.

 

московскій(**):

 

ибо,

   

по

 

замѣчанію

 

другаго

(*)

 

Си.

 

главу,

  

Тшшкіша"

 

о

 

ирокцмпахъ,

 

аллилуіарілхъ

 

и

 

пр.

(**)

 

Ом.

 

его

 

„о ѵілпову"

 

23

 

января.
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ученаго,

 

„гіриДворный

 

напѣвъ

 

утратилъ

 

въ

 

себѣ

 

древнее

различіе

 

церковныхъ

 

гласовъ(*).
Хотя

 

и

 

не

 

въ

 

предѣлахъ

 

нашей

 

задачи

 

касаться

 

здѣсь

того,

 

или

 

другаго,

 

явленія

 

въ

 

области

 

церковно-пѣвческой

практики;

 

но

 

мы

 

позволили

 

себѣ

 

сдѣлать

 

это

 

отступленіе
въ

 

виду

 

того,

 

что

 

печальное

 

явленіе

 

само

 

по

 

себѣ,

 

какъ

нарушеніё

 

древняго

 

обычая

 

и

 

въ

 

этомъ

 

наругаеніи

 

оску-

дѣніе

 

святой

 

ревности

 

о

 

точномъ

 

исполнепіи

 

преднисаній
церковнаго

 

устава,

 

сопровождается

 

и

 

послѣдствіями

 

не-

утѣшительными.

 

Современные

 

пѣвцы,

 

потерявгаіе

 

изъ

 

виду

образцы

 

достоподражаемые,

 

естественно

 

обращаются

 

къ

псточНикамъ

 

второстепеннымъ.

 

Здѣсь

 

нерѣдко

 

пѣвці.і

 

ру-

ководятся

 

своимъ

 

вкусомъ,

 

чаще

 

вкусомъ

 

публики,

 

соби-
рающейся

 

слушать

 

церковное

 

пѣніе,

 

и

 

еще

 

чаще

 

-вку-

сомъ

 

своихъ

 

патроновъ.

 

А

 

эти

 

вкусы

 

рѣдко

 

мирятся

 

съ

правиломъ

 

апостольскимъ:

 

вся

 

благообразно

 

и

 

по

 

чину

 

да
бываѣтъ.

ПІ.

Мы

 

не

 

кончили

 

бы

 

своей

 

задачи,

 

если

 

бы,

 

послѣ

 

заяв-

лена!

 

о

 

зачинающейся

 

зарѣ

 

новой,

 

несравненно

 

лучшей
прежней,

 

постановки

 

церковно-пѣвческагодѣла

 

(говоримъ
собственно

 

о

 

случаяхъ

 

проявленія

 

того

 

единодушія,

 

съ

какпмъ

 

стремятся

 

къ

 

возстановленію

 

древняго

 

церковнаго

пѣнія).

 

въ

 

ту

 

же

 

пору

 

не

 

заявили

 

о

 

недостаткахъ

 

преж-

няго

 

школьнаго

 

обученія

 

церковному

 

пѣнію

 

и

 

объ

 

избра-
нии

 

лучшаго

 

метода

 

при

 

его

 

преподаваніи;

 

мы

 

оставались

бы

 

въ

 

долгу

 

предъ

 

своими

 

читателями.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

кто

 

изъ

 

обучавшихся

 

въ

 

школахъ

 

не

 

убѣіился

 

въ

 

этомъ?
Отчего,

 

напримѣръ,

 

обучавшіеся

 

церковному

 

пѣнію

 

одно-

временно,

 

въ

 

одной

 

школѣ

 

и

 

подъ

 

руководствомъ

 

одного

и

 

того

 

же

 

преподавателя,

 

пе

 

употребляготъ,

 

по

 

долгу

 

сво-

его

 

званія

 

и

 

по

 

обязанностямъ

 

службы,

 

не

 

только

 

цер-

ковпыхъ

 

нотныхъ

 

книгъ,

 

но

 

и

 

поютъ

 

-

 

уже

 

Богъ

 

вѣсть —

откуда

 

взятые

 

напѣвы?

 

Какъ

 

мало

 

нынѣ

 

можно

 

встретить
умѣющихъ

 

пропѣть

 

знаменнымъ

 

напѣвомъ

 

воскресный
догматикъ,

   

или

   

праздничный

 

задостойникъ,

   

или

  

прича-

-—-— ..............

[')

 

См.

 

„Церк.

 

пѣніе

 

въ

 

1'оссііі"

 

Д.

 

В.

 

Разумовскаго.
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стпый

 

етихъ

 

и

 

многое

 

прочее

 

въ

 

этомъ

 

родѣ!..

 

И

 

не

 

от-

того

 

ли

 

все

 

это

 

у

 

насъ

 

есть,

 

что

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

насъ

 

ни-

чего

 

не

 

скажетъ,

 

если

 

бы

 

кого

 

либо

 

спросить:

 

чѣмъ,

 

па-

прим.,

 

отличается

 

1-й

 

церковный

 

гласъ

 

отъ

 

2-го,

 

или—

что

 

значить,

 

что

 

пѣспопѣнія,

 

обозначенныя

 

однимъ

 

и

тѣмъ

 

же

 

гласомъ,

 

какъ:

 

стихиры,

 

или

 

тропари

 

на

 

„Богъ
Господь"

 

и

 

проч.,

 

поются

 

различно?

 

Мы

 

готовы

 

посту-

питься

 

назадъ

 

съ

 

своими

 

запросами,

 

предоставляя

 

вѣдать

это

 

спеціалистамъ;

 

ограничимся

 

лишь

 

содержаніемъ

 

учеб-
ной

 

потной

 

книги,

 

именуемой

 

„Сокращеннымъ

 

обиходомъ
потнаго

 

пѣнія".

 

Употребленіе

 

сказанной

 

книги

 

обязатель-
но

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

занимающаго

 

мѣсто

 

на

 

цер-

ковной

 

службѣ.

 

Чтожъ?

 

вездѣ

 

ли,

 

на

 

всѣхъ

 

ли

 

клиросахъ

эта

 

книга

 

пынѣ

 

— обиходною

 

книгою?

 

Знаютъ

 

ли

 

ее

 

въ

иныхъ

 

мѣстахъ

 

хотя

 

до

 

половины?

 

до

 

четверти?

 

нѣсколь-

ко

 

строчекъ?

 

даже

 

одну

 

строку

 

азбуки?...

 

Если

 

ее,

 

какъ

учебную

 

книгу

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

спеціалисты
признаютъ

 

недостаточною

 

въ

 

педагогическомъ

 

смыслѣ

 

и

даже

 

„

 

невозможною

 

"(*),

 

то

 

пзъ

 

этого

 

еще

 

не

 

слѣдуетъ,

чтобы

 

напѣвы

 

въ

 

этой

 

книгѣ

 

были

 

не

 

возможны

 

для

 

ис-

полненія.

 

Въ

 

ней

 

не

 

достаетъ

 

лишь

 

объяснительнаго

 

тек-

ста

 

и,

 

если

 

угодно,

 

примѣровъ

 

для

 

упраяшенія

 

въ

 

соль-

мизацін

 

(солфеджій).

 

Ныпѣ,

 

благодаря

 

заботливой

 

вни-

мательности

 

учепыхъ,

 

этотъ

 

пробѣлъ

 

возмѣщенъ

 

изданнымъ

въ

 

1873

 

г.

 

„Руководствомъ"

 

покойпаго

 

Н.

 

М.

 

Потулова,
не

 

говоря

 

уже

 

о

 

киигѣ:

 

„Церковное

 

пѣніе

 

въ

 

Россіи"
(изд.

 

1867

 

—

 

69

 

г.)

 

Д.

 

В.

 

Разумовскаго,

 

которая

 

состав-

ляетъ

 

и

 

для

 

нашего

 

и

 

для

 

будущаго

 

времени

 

всесторон-

нее

 

обслѣдованіе

 

церковно-пѣвческаго

 

дѣла

 

съ

 

его

 

исто-

рісго.

 

Книги,

 

правда,

 

и

 

таи

 

другая

 

дорогія

 

какъ

 

по

 

со-

держаніго,

 

такъ

 

главное

 

и

 

по

 

цѣпѣ.

 

Нсбогатымъ

 

школь-

никамъ

 

онѣ

 

рѣптптельно

 

не

 

доступны.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

eel
прочіи

 

изъ

 

прежпихъ

 

руководств!,

 

но

 

церковному

 

пѣнію,

безъ

 

вреда

 

дли

 

шволъ,

 

можно

 

емт.ло

 

повыкидать

 

изъ

 

нихъ,

какъ

 

ненужный

 

хламъ;

 

а

 

этихъ

 

хотя

 

по

 

одному

 

экземп-
ляру

   

въ

 

каждую

 

пеобходимо

   

пріобрѣсти

   

въ

  

допо.інеиіе

(*)

 

Сл.

 

брошюру

 

кн.

 

Одосвскаго,

 

излагающую

 

„Мнѣніе

 

его

 

по

 

вопросам,
возбужденныыъ

 

министр,

 

нар.

 

просвѣщ.

 

по

 

дѣлу

 

о

 

церк.

 

пѣніи".

 

19

 

февр.
1866

 

г.
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еъ

 

Синодскому

   

„сокращенному

  

обиходу",

  

который,

   

по

дешевизеѣ

 

въ

 

цѣнѣ

 

и

 

по

 

богатству

 

содержаніемъ,

 

долженъ

оставаться

    

по

   

прежнему

   

навсегда

  

обязательно- учебною
книгою

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

духовпыхъ

 

училищахъ.

.

 

Воспитавникамъ

 

и

 

прочихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

а

 

ду-

ховныхъ

 

преимущественно,

 

въ

 

кругу

 

ихъ

 

обще-образова-
тельныхъ

  

занятій,

 

было

 

бы

   

удобнѣе

   

изучать

  

церковное

пѣніе

 

съ

 

литературою

 

и

 

памятниками

 

его

 

въ

  

системати-

ческомъ

 

объемѣ.

 

Ибо

 

путемъ

 

этого

 

метода,

 

какъ

 

опытомъ

цзвѣдано,

  

ученики

  

надежнѣе

   

достигаютъ

   

успѣховъ

  

въ

своихъ

 

урокахъ.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

въ

 

церковномъ

пѣвіи

 

практическимъ

  

занятіямъ

   

ихъ

   

должны

    

предше-

ствовать

 

занятія

 

теоретическія,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

тѣ

п

 

другія

 

совмѣстно

 

должны

 

быть

 

имъ

 

предлагаемы,

 

такъ

чтобы

 

тѣ

   

и

 

другія

 

взаимно

   

помогали

   

ученику

   

уяснять

встрѣча

 

ющіеся

 

ему

 

вопросы.

 

Несомнѣннымъ

 

послѣдствіемъ

такихъ

 

пріемовъ

 

въ

 

преподаваніи

 

будетъ

 

то,

 

что

 

ученики

удобно

 

могутъ

 

развить

 

и

 

воспитать

 

въ

  

себѣ

 

критическій
анализъ,

 

съ

 

помощью

  

котораго

 

они

 

безошибочно

  

будутъ
отличать

 

истинно

 

церковное

  

пѣніе

 

отъ

 

всякаго

 

другаго,

такъ

 

какъ

 

церковнымъ

   

пѣніемъ

  

многіе

 

привыкли

 

назы-

вать

 

большею

 

частію

 

всякое

 

вообще

 

пѣніе,

   

мелодически

или

 

гармонически

 

построенное,

 

въ

 

которомъ

 

только

 

текстъ

священныхъ

 

пѣснопѣній

 

составляешь

 

признакъ

 

его

 

назна-

чеиія

 

для

 

церковнаго

 

употреб.іенія.

 

Съ

 

такими

 

бѣдными

ионятіями

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи

 

обучающійся

 

этому

 

пѣнію

впослѣдствіи

   

не

 

въ

 

состояніи

   

будетъ

   

отличить

  

его

 

отъ

искусства

 

свѣтскаго,

 

мірскаго,

 

построеннаго

 

по

 

законамъ

ново-музыкальной,

    

общеевропейской,

   

науки,

 

никакъ

 

не

вяжущейся

 

съ

 

древне-церковного

   

діатоническою

   

формою
мелодіи.

 

Бапротивъ,

 

изучивъ

 

исторію

 

и

 

памятники

 

древ-

ности,

 

посвящающій

 

себя

 

служенію

 

церкви

 

въ

 

чинѣ

 

пѣвца

совершенно

 

освободится

 

изъ

 

подъ

 

вліянія

 

не

 

церковныхъ

элементовъ,

 

которые

 

въроскошномъ

 

цвѣтникѣ

 

древне-свя-

щенной

 

художественности

   

составляютъ

 

разрядъ

 

какъ

 

бы
чужеядныхъ

 

ростеній.
Говоря

 

это,

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

старое

 

школьное

 

время,

ие

 

такъ

 

давно

 

нами

 

прожитое,

 

когда

 

въ

 

гпколахъ

 

больше
всего

 

заботились

 

о

 

сформированіи

 

подобія

 

пѣвческихъ

 

хо-

рош,

 

съ

 

иартеснымъ

 

пѣніемъ,

 

но

 

въ

 

чемъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,
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никогда

 

не

 

достигали

 

успѣховъ,

 

или

 

если

 

достигали,

 

to

чрезвычайно

 

рѣдко.

  

Были

  

впрочемъ

 

искдючепія:

   

гдѣ-то,

помнится,

 

сердечно

  

преданный

 

своему

   

дѣлу

   

учитель

 

п

назначенные

 

часы

 

для

 

уроковъпо

 

церковному

 

пѣнію

 

свои

занятія

 

съ

 

учениками

 

составлялъ

 

всегда

 

изъ

  

пѣснопіній

для

 

слѣдующаго

 

послѣ

  

занятій

   

праздничнаго

 

дня

 

и

 

ис-

ключительно-

 

пѣснопѣпій

 

знаменнаго

 

напѣва,

 

съ

 

объясне-
нием*

 

ихъ

 

таинственнаго

 

(символическаго)зваченія.

 

При-
готовленные

 

таккмъ

  

способомъ

 

ученики

 

подъ

  

дирекціею
самого

 

же

 

учителя

   

участвовали

   

потомъ

   

въ

   

отправлевіи
службы

   

въ

   

церкви.

   

Этотъ

 

методъ

 

изученія

   

церковиаго

пѣніи

 

имѣлъ

   

для

  

учениковъ

   

свои

   

дѣйствительно

 

благія
послѣдствія:

 

онъ

 

обогащалъ

   

ихъ

 

познаніями

   

въ

 

церков-

ныхъ

 

древвостяхъ;

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

одна

 

сторона

 

его

 

(ху-
дожественная)

 

оставалась

 

для

 

учеппковъ

 

закрытою.

 

Такъ
избытокъ

 

успѣховъ

 

въ

 

одномъ

 

порождалъ

 

недостатокъвг

другомъ

 

отношеніи.

   

Но

 

тутъ

 

по

 

крайней

   

мѣрѣ

   

утѣши-

тельво

 

видѣть

 

то,

 

что

 

этотъ

 

методъ

 

приносилъ

 

пользу

 

въ

научно-нравственпомъ

 

отношеніи.

 

Что

 

же

 

пользы

 

отъта-

коваго

 

учителя,

 

какой

 

гамъ,

 

бывало,

 

положительно

 

ниче-

го

 

не

 

смыслилъ

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи?...

 

Всѣмъ

 

извѣстнп.

что

 

у

 

прежнихъ

 

преподавателей

 

съ

 

уроками

 

нѣнія

 

соеди-

нялись

 

всегда

   

другіе

 

учебные

   

по

 

школѣ

 

предметы,

 

яли

правіільпѣе

    

учитель

 

напр.

 

латинскаго

 

языка

 

и

 

соединен-

ныхъ

   

съ

  

иимъ

 

предметовъ

   

непремѣнно

   

долженъ

  

был
учить

 

пѣнію,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

на

 

столько

 

самъ

 

былъ

 

въ

 

веж

не

 

сйІ;дущъ,

 

что

 

не

 

могъ

 

бы

 

отличить

 

пѣніе

 

отъ

 

телѣж-

наго

 

скрипу.

 

Само

 

собою

 

попятно,

 

что

 

здѣсь

 

не

 

призва-

ніе

 

іѣлало

 

его

 

учителемъ

 

пѣнія,

 

а

 

случайность,

 

не

 

имев-
шая

   

ничего

   

обш.аго

   

съ

 

пѣвческимъ

   

призваніемъ,

   

т.

 

е.

именно

 

'fo,

 

что

 

онъ— учитель

 

латинскаго

 

языка.

 

И

 

въ

 

ре-

зультате

 

получалось,

 

конечно,

 

то,

 

что

 

ученики

 

не

 

свѣду-

щаго

 

учителя

 

истрачивали

 

двухлѣтній

 

ирсжняго

 

времени

вурсъ

 

(иногда

 

и

 

четырехлѣтпій)

   

для

 

своего

   

образованія
въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

совершенно

 

непроизводительно.

Если

 

въ

 

учебноиъ

 

дѣлѣ

 

пассивная

 

роль

 

педагоговъ

 

ни-

когда

 

не

 

должна

 

быть

 

терпима,

 

то

 

и

 

учебный

 

пособи
должны

 

вполнѣ

 

отвѣчать

 

своему

 

назначенію.

 

Не

 

спеціа-
листъ

 

учитель

 

по

 

совѣсти

 

не

 

отвѣчаетъ

 

за

 

неуспѣхи

 

учеб-
на™

 

двла,

 

если

 

ктому-жъ

 

не

 

имѣется

 

въ

 

его

 

рукахъ

 

вв



-

 

m

 

-

одного

 

дѣльнаго

 

учебника.

 

Что

 

и

 

было

 

въ

 

прошлое

 

ста-

рое

 

время.

 

Нанротивъ

 

нынѣ,

 

цри

 

всеобщемъ

 

стрем. іеиій
еъ

 

улучщевію

 

педагогіи

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

видахъ,

 

при

 

неусып-

ной

 

бдительности

 

училищнаго

 

начальства

 

и

 

энергиче

 

комъ

ихъ

 

содѣйствіи

 

успіхамъ

 

ея,

 

н

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

появи-

лись

 

на

 

свѣтѣ

 

образцовый

 

руководства,

 

воспитанникамъ

духовно- учебныхъ

 

заведеній

 

остается

 

лишь

 

успѣвать

 

со-

бирать

 

сокровища

 

знаній

 

по

 

церковному

 

пѣнію,

 

необхо-

димыхъ

 

для

 

ихъ

 

будущаго

 

служенія

 

не

 

только

 

въ

 

званіи
пѣвца,

 

но

 

и

 

священнослужителя.

Нынѣ,

 

въ

 

видахъ

 

большихъинадеашѣйшихъ

 

успѣховъ,

въ

 

учебныя

 

заведенія

 

для

 

преподаванія

 

приглашаются

 

люди

съ

 

болѣе,

 

или

 

менѣе,

 

основательными

 

свѣдѣпіями,

 

если

не

 

совсѣмъ

 

спеціалисты,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

обращающіеся
въ

 

области

 

одинаковой

 

црофессіи

 

съ

 

тою,

 

къ

 

какой

 

при-

глашаются.

 

Но,

 

по

 

нашему

 

мвѣніюи

 

въ

 

виду

 

всего

 

выше

сказаннаго

 

нами,

 

и

 

необшираыхъ

 

свѣдѣній

 

учитель

 

цѣнія

съ

 

книгами

 

Д.

 

В.

 

Разумовскаго

 

и

 

Н.

 

М.

 

Потулова

 

бу-
детъ

 

способенъ

 

сдѣлать

 

все

 

то,

 

что

 

требуется

 

отъ

 

пего

возможностію

 

церковно-пѣвческаго

 

искусства.

 

Къ

 

сказан-

ному

 

нрибавимъ

 

лишь

 

то,

 

что,

 

по

 

обширности

 

названныхъ

сочиненій,

 

для

 

облегченія

 

учащимся

 

требуется

 

составленіе
отдѣльной

 

книжки,

 

въ

 

видѣ

 

школьнаго

 

учебника,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

слѣдуетъ

 

сдѣлать

 

сводъ

 

необходимѣйшихъ

 

поло-

женій,

 

или

 

такъ

 

сказать—догматику

 

нреподаваемаго

 

пред-

мета,

 

сохраняя

 

характеръ

 

общепонятнаго

 

руководства.

Нельзя

 

не

 

удивляться

 

тому,

 

что,

 

обезпечивъ

 

подобными
учебниками

 

успѣншое

 

преподаваніе

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

школь-

ныхъ

 

предметовъ,

 

забыли

 

про

 

одно

 

церковное

 

пѣвіе,

 

ко-

торое

 

досихъ

 

цоръ

 

ихъ

 

не

 

имѣетъ,

 

если

 

не

 

считать

 

за

учебники

 

всякій

 

сумбуръ,

 

навязываемый

 

вмѣсто

 

учеб-
никовъ(*).

Для

 

незнакомыхъ

 

съ

 

пренодаваніемъ

 

уроковъ

 

по

 

цер-

ковному

 

пѣнію

 

въ

 

школахъ

 

предъ

 

массою

 

учениковъ,

 

но

совершенно

 

знающихъ

 

механическое

 

псполненіе

   

его,

 

мы

(*)

 

Мы

 

не

 

можемъ

 

считать

 

иолезными

 

такіе

 

учебники

 

но

 

церковному

иѣііію,

 

какъ

 

книжки

 

гг.

 

Казанскаго,

 

Аѳанасьева

 

и

 

др

 

,

 

въ

 

которыхъ

 

о

церковномъ

 

собственно

 

нѣніи,

 

въ

 

его

 

пстшшомъ

 

иначеніи,

 

говорится

 

ме-
нѣе

 

всего.

 

Здѣеь

 

не

 

представляется

 

иамъ

 

умѣстнымъ

 

ихъ

 

разборт..

■



-Ш-
въ

 

иослѣдствіи

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

предложить

 

на

 

страни-

цахъ

 

Т.

 

Е.

 

Ведомостей

 

свой

 

опытъ

 

вступительнаго

 

уро-

ка,

 

составляющаго

 

предварительныя

 

понятія

 

о

 

названном!

искусствѣ(*),

 

предоставляя

 

сампмъ

 

учителямъ

 

видоизме-

нять

 

изложеніе

 

его

 

приспособительно

 

къ

 

понятіямъ

 

уче-

никовъ.

Священникъ

  

села

 

Монастыршины
Михаилъ

 

Казансвій.

РАЗНЫЙ

 

йзвѣстія.

1)

 

Разсказъ

 

преоевящ.

 

Викторина

 

полоцкаго

 

о

 

своемь

отп,іь. — Вотъ

 

какъ,

 

говорилъ

 

владыка

 

(бесѣдуя

 

съ

 

свя-

щенниками

 

при

 

обозрѣніи

 

имъ

 

епархіи),

 

устроилась

 

ка-

менная

 

церковь

 

на

 

моей

 

родинѣ,

 

въ

 

селѣ

 

Лисинѣ

 

калуж-

скаго

 

уѣгда.

 

Блаженной

 

памятп

 

отецъ

 

нашъ,

 

іерей

 

Д«-
митрій,

 

поступилъ

 

туда

 

во

 

священники,

 

по

 

окончаніп
семинарскаго

 

курса,

 

въ

 

1816

 

году.

 

Приходъ

 

небольшой,
изъ

 

700

 

душъ

 

бѣдныхъ,

 

помѣщнчьихъ

 

крестьянъ.

 

Цер-
ковь

 

деревянная,

 

ветхая.

 

Церковныхъ

 

денегъ

 

оказалось

только

 

двѣ

 

копѣйки.

 

Но

 

я

 

не

 

унылъ,

 

говаривалъ

 

отецъ,

поставилъ

 

себѣ

 

задачей,

 

выстроить

 

храмъ

 

каменный.

 

И
Богъ

 

помогъ

 

ему

 

осуществить

 

свою

 

задачу

 

и

 

утѣшаться

совершеніемъ

 

богослуженій

 

въ

 

новосозданиой

 

имъ

 

камен-

ной

 

и

 

теплой

 

церкви.

 

Два

 

сыпа

 

его

 

іереи

 

же,

 

по

 

подра-

жание

 

отцу,

 

въ

 

свонхъ

 

селахъ,

 

вмѣсто

 

деревяипыхъ,

 

по-

строили

 

такія

 

каменныя

 

церкви,

 

которыя

 

не

 

только

 

для

селъ,

 

но

 

и

 

для

 

всякаго

 

города

 

могли

 

бы

 

быть

 

украше-

ніемъ.
15

 

лѣтъ

 

отецъ

 

нашъ

 

собиралъ

 

средства

 

для

 

задуман-

ной

 

имъ

 

повой,

 

каменной,

 

церкви.

 

О

 

намѣреніи

 

своемъ

онъ

 

объявилъ

 

прихожанамъ.

 

Приговора,

 

для

 

раскладвв

опредѣленныхъ

 

пожертвованій

    

съ

 

душъ,

   

не

 

дѣлали;

 

но

(*)

 

Редакція

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

желала

 

бы,

 

чтобы

 

„опытъ"

 

не

 

ограничивался

 

од-
нимъ

 

вступительнымъ

 

урокомт.,

 

который

 

уже

 

и

 

прислан!,

 

авторомъ

 

въ

 

рм-
поряженіе

 

редакціи.

 

Цѣль

 

автора

 

выяснить

 

свои

 

„Мысли"

 

въ

 

практнче-
скомъ

 

примѣненіи

 

будетъ

 

лучше

 

достигнута,

 

когда

 

онъ

 

поидетъ

 

нѣскольво

далѣе

 

„Ііредварптелышхъ

 

понятііі".



-

 

Ill

 

-

положили

 

Добрые

 

люди

 

жертвовать

 

на

 

храмъ

 

Бол-.ій

 

по

силамъ

 

своимъ

 

и

 

помогать

 

батюшкѣ,

 

при

 

посгройкь

 

церк-

ви,

 

натурою,—

 

нодвозомъ

 

лѣса

 

и

 

дровъ

 

для

 

кирпичныхъ

сараевъ,

 

камня

 

для

 

извести,

 

песку

 

и

 

кирпича

 

къ

 

церкви

и

 

т.

 

под.

 

Заведены

 

были

 

кружки

 

для

 

сбора

 

и

 

книги

 

для

записи

 

пожертвованій,

 

и

 

стали

 

собираться

 

деньги.

 

Обно-
сится

 

кружка

 

по

 

церкви,

 

и

 

въ

 

нее

 

сыпятся

 

конѣйкии

полушки.

 

Случится

 

въ

 

церкви

 

свадьба,

 

церковный

 

старо-

ста

 

показываетъ

 

кружку

 

поѣзжанамъ

 

и

 

въ

 

нее

 

кладутся

пятаки

 

и

 

гроши.

 

Умретъ

 

кто

 

либо

 

изъ

 

прихожапъ,

 

свя-

щенникъ

 

идетъ

 

провожать

 

его,

 

а

 

сторожъ

 

за

 

нимъ

 

съ

кружкой,

 

и

 

богомольцы,

 

и

 

родные

 

и

 

чужіе,

 

опускаютъ

въ

 

нее

 

лепты

 

свои,

 

за

 

упокой

 

души

 

усопшаго.

 

Во

 

время

ІІасхи

 

и

 

другихъ

 

праздниковъ,

 

причтъ

 

ходитъ

 

по

 

прихо^

ду

 

съ

 

крестомъ

 

или

 

иконами,— -и

 

кружка

 

для

 

сбора

 

по-

даяній

 

на

 

церковь

 

съ

 

ними.

 

Особенное

 

вниманіе

 

обраще-
но

 

было

 

и

 

на

 

свѣчной

 

доходъ:

 

свѣчи

 

предъ

 

иконами

 

не

догорали,

 

и

 

огарки,

 

очищенные,

 

снова

 

ародавались

 

по

уменьшенной

 

цѣнѣ.

 

Распространилась

 

молва,

 

чтобатюш-

ва

 

собираетъ

 

капиталъ

 

на

 

каменную

 

церковь,

 

и

 

стали

 

по-

ступать

 

пожертвованія

 

не

 

только

 

отъ

 

своихъ,

 

но

 

и

 

отъ

сосѣднихъ

 

прихожанъ.

 

Готовится

 

къ

 

смерти

 

старушка;

 

и

отказываетъ

 

свой

 

трудовой,

 

своими

 

руками

 

сотканный

 

и

выбѣленный,

 

холстъ

 

на

 

храмъ

 

Божій.

 

Вотъ

 

изъ

 

какихъ

чистыхъ

 

жертвъ

 

составляются

 

средства

 

на

 

созиданіе

 

храі

мовъ

 

Божіихъ!
Въ

 

1831

 

г.

 

приступлено

 

было

 

къ

 

дѣлу

 

самой

 

построй-
ки

 

церкви.

 

Устроены

 

были

 

кирпичные

 

сараи,

 

и

 

изъ

 

прИ-

готовленнаго

 

кирпича

 

половина

 

оставлялась

 

на

 

церковь,

а

 

другая

 

половина

 

продавалась

 

по

 

выгоднымъ

 

цѣнамъ,

для

 

увеличенія

 

строительнаго

 

капитала.

 

Изъ

 

консисторіи
взята

 

была

 

книга

 

и

 

отъ

 

прихода

 

избранъ

 

былъ

 

сборщикъ
доброхотныхъ

 

подаяпій

 

по

 

другимъ

 

селамъ

 

и

 

городамъ,

и

 

пожертвованія

 

увеличились.

 

Особенно

 

же

 

онѣ

 

увеличи-

лись,

 

когда

 

стала

 

производиться

 

самая

 

постройка

 

церкви.

Не

 

даромъ

 

сложилась

 

и

 

пословица

 

на

 

св.

 

Руси:

 

„ничего

штъ

 

легче,

 

какъ

 

построить

 

храмъ

 

Божій,

 

или

 

при-

строить

 

сироту

 

замужъі"

 

такъ

 

какъ

 

ни

 

кто

 

изъ

 

рус-

скихъ

 

людей

 

не

 

отказываетъ

 

въ

 

посильной

 

помощи

 

ната-

иія

 

добрыя

 

дѣла.

 

Строилась

 

же

 

церковь,

 

у

 

отца

   

моего,



экономически:

 

отдѣльно

 

нанимались

 

кирпичники,

 

камень-

щикіі,

 

столяры,

 

икопостасчики,

 

живописцы,

 

кровельщики,

и

 

за

 

работами

 

каждыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

наблюдалъ

 

самъ

 

свя-

щенні

 

къ,

 

храмоздатель.

 

Онъ

 

же

 

самъ

 

созывалъ

 

инрихо-

жанъ

 

пособить

 

дѣлу

 

натурою.

 

Помню,

 

бывало,

 

какъ

 

иног-

да

 

онъ,

 

отецъ

 

цагаъ,

 

рано,

 

на

 

зарѣ

 

еще,

 

идетъ

 

пѣшконъ,

съ

 

пялочкой

 

въ

 

рукахъ,

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

 

деревню,

 

по-

просить

 

мужичковъ

 

подвезти

 

къ

 

церкви

 

песку

 

или

 

кир-

пича

 

и

 

т.

 

под.

 

Такимъ

 

образомъ

 

и

 

выстроилась

 

прекрас-

ная

 

каменная

 

церковь

 

на

 

моей

 

родинѣ,

 

стоившая

 

до

 

ЗО000
р.,

 

по

 

тогдашнимъ

 

цѣяамъ,

 

на

 

ассигнаціи.

 

Въ

 

1833

 

году

осв.ященъ

 

былъ

 

придѣльный

 

престолъ

 

въ

 

ней,

 

въ

 

притво-

рѣ;

 

за

 

тѣмъ

 

старая

 

деревянная

 

церковь

 

была

 

разобрана
и

 

употреблена

 

на

 

дрова,

 

для

 

обжиганія

 

кирпича

 

на

 

до-

стройку

 

повой

 

церкви;

 

въ

 

1836

 

году

 

освященъ

 

былъ

 

пре-

столъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

настоящемъ

 

храмѣ.

 

За

 

всѣ

 

эти

 

тру-

ды

 

отецъ

 

нашъ

 

награжденъ

 

былъ

 

набедрещшкомъ.

 

Ііотомъ
преосвященный

 

Николай

 

цредлагалъ

 

ему

 

лучщій

 

приходъ

въ

 

енархіи;

 

но

 

отецъ

 

не

 

пожелалъ

 

разстаться

 

съ

 

цер-

ковью,

 

созданной

 

его

 

заботами,

 

и,

 

по

 

38-лѣтнейбеапоро.ч-

ной

 

службѣ,

 

умеръ

 

и

 

погребенъ

 

былъ

 

въ

 

оградѣ

 

ея.

Владыка

 

снятый!

 

Нынѣ

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

требуехъ

 

мно-

го

 

заботъ

 

отъ

 

насъ,

 

говорили

 

нѣкоторые

 

священники.

 

Д
нашъ

 

отецъ,

 

отвѣчалъ

 

Владыка,

 

кажется,

 

не

 

нерадѣлі

о

 

воспнтаніи

 

дѣтей

 

своихъ.

 

Пать

 

сыновъ

 

его

 

вышли

 

изъ

семинаріи

 

студентами,

 

и

 

изъ

 

нпхъ

 

потомъ

 

два

 

получили

степени

 

магистровъ,

 

одинъ

 

доктора,

 

а

 

два,

 

не

 

захотѣвшіе

учиться

 

въ

 

академіи,

 

потрудились,

 

какъ

 

я

 

сказашъ

 

выше,

надъ

 

построепіелъ

 

иъ

 

селахъ

 

,своихъ

 

камевныхъ

 

храмові

Божіихъ

 

и

 

тѣмъ

 

увѣковѣчили

 

въ

 

нихъ

 

память

 

о

 

себѣ,

Не

 

оставилъ

 

безъ

 

образованія

 

отецъ

 

нашъ

 

и

 

трехъ

 

доче-

рей

 

своихъ;

 

самъ

 

обучаль

 

ихъ,

 

кромѣ

 

письма

 

и

 

чтенія,
исторіи,

 

катихизису

 

и

 

даже

 

рисование,

 

которымъ

 

саи

часто,

 

на

 

досугів,

 

любилъ

 

заниматься.

Преосвященнѣйшій!

 

земледѣліе,

 

хозяйство

 

отнимаете

 

у
насъ

 

много

 

времени,

 

говорили

 

,иные

 

іереи.

 

И

 

отецъ

 

нашъ,

говорилъ

 

владыка,

 

такъ

 

же

 

занимался

 

хозяйствомъ,

 

и
сѣялъ,

 

и

 

косилъ.

 

и

 

молотилъ

 

своими

 

руками.

 

И

 

это

 

ни-
сколько

 

не

 

роняло

 

его

 

въ

 

глазахъ

 

окружающей

 

его

 

сре-
ды.

 

Помню,

 

сосѣдніе

 

дворяне

 

заставали

 

его

 

за

 

работами



--

 

ш

 

-

и

 

не

 

стыдились

 

цѣловать

 

благословлявшую

 

ихъ

 

руку

 

тру-

долюбивая

 

пастыря.

 

Прихожане

 

крестьяне

 

перенимали

 

у

него

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

способы

 

земледѣлія.

 

Отъ

 

тогой

 

домъ

у

 

насъ

 

былъ,

 

какъ

 

говорится,

 

какъ

 

полная

 

чаша.

 

При
этомъ

 

только

 

отецъ

 

нашъ

 

и

 

могъ

 

воспитывать

 

за

 

разъ

пять

 

сыновъ

 

въ

 

семинаріи;

 

и

 

кромѣ

 

того

 

еще,

 

до

 

поступ-

лепія

 

насъ

 

въ

 

училище,

 

содержалъ

 

и

 

покоилъ

 

у

 

себя

 

мать

свою,

 

воспиталъ

 

трехъ

 

младшихъ

 

братьевъ

 

своихъ,

 

выдалъ

въ

 

замужество

 

и

 

наградилъ

 

приданымъ

 

двухъ

 

сестеръ,

нерѣдко

 

содержалъ

 

въ

 

семьѣ

 

своей

 

и

 

другихъ

 

бѣдныхъ

родственниковъ.

 

У

 

васъ

 

здѣсь,

 

говорилъ

 

Владыка,

 

помѣ-

щенія

 

для

 

причтовъ,

 

и

 

всѣ

 

постройки

 

при

 

нихъ,

 

гото-

выя,

 

отъ

 

прихода;

 

а

 

онъ

 

3

 

раза

 

въ

 

жизни

 

своей

 

строил-

ся.

 

Когда

 

окончились

 

заботы

 

его

 

о

 

воснитаніи

 

дѣтей,

 

Богъ
посѣтилъ

 

его

 

пожарами.

 

Помню,

 

послѣ

 

перваго

 

пожара,

онъ

 

писалъ

 

мнѣ

 

на

 

клочку

 

бумажки

 

такое

 

лаконическое

письмо:

 

„Любезный

 

сынъ!

 

Господь

 

посѣтилъ

 

меня.

 

Огнь
сшелъ

 

съ

 

небесе

 

и

 

пожралъ

 

все,

 

что

 

было

 

мною

 

нажито

въ

 

теченіи

 

30

 

лѣтъ.

 

Буди

 

благословенно

 

имя

 

Господне!
Нагъ

 

изыдохъ

 

изъ

 

чрева

 

матери

 

моей,

 

нагъ

 

и

 

отыду.

Отецъ

 

вашъ,

 

іерей

 

Димитрій".

 

Но

 

потомъ

 

Господь

 

снова

благословилъ

 

его.

 

При

 

разумномъ

 

хозяйствѣ,

 

онъ

 

снова

построился,

 

и

 

еще

 

лучше

 

прежняго.

 

Но

 

не

 

задолго,

 

года

за

 

два,

 

до

 

кончины

 

его

 

Господь

 

въ

 

другой

 

разъ

 

посѣтилъ

его

 

пожаромъ,

 

какъ

 

бы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

исполнились

 

при-

мѣненныя

 

имъ

 

къ

 

себѣ

 

слова

 

Іова:

 

„нагъ

 

изыдохъ

 

изъ

чрева

 

матери

 

моей,

 

нагъ

 

и

 

отыду".

 

Предъ

 

кончиною

 

онъ

задумывался

 

только

 

о

 

двухъ

 

дочеряхъ

 

своихъ,

 

остававших-

ся

 

безъ

 

всякаго

 

состоянія

 

и

 

неустроенными,

 

и

 

поручилъ

ихъ

 

Божію

 

покровительству;

 

и

 

Господь

 

устроилъ

 

ихъ

 

такъ,

какъ

 

едва

 

ли

 

бы

 

онѣ

 

могли

 

быть

 

устроены

 

и

 

при

 

бога-
томъ

 

наслѣдствѣ.

 

—Такъ

 

то,

 

отцы

 

святые,

 

говорилъ

 

Вла-
дыка,

 

не

 

пренебрегайте

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ;

 

не

 

счи-

тайте

 

трудъ

 

земледѣлія

 

унизительнымъ.

 

Земля—наша

 

кор-

милица.

 

Трудъ

 

предохраняетъ

 

насъ

 

отъ

 

праздности,

 

отъ

разсѣянности!

 

Нынѣ,

 

владыка

 

святый,

 

не

 

выгодно

 

зани-

маться

 

земледѣліемъ;

 

дороги

 

работники!— Такъ

 

что

 

ate,

 

по-

вашему,

 

и

 

должны

 

всѣ,

 

владѣющіе

 

землями,

 

запустись

 

ихъ?!
Обработка

 

земли

 

не

 

выгодна

 

тогда

 

только,

 

когда

 

Хозяинъ

самъ

 

не

 

прилагаеіъ

 

къ

 

ней

 

рукъ

 

своихъ...



-

 

1Ш-

Владыка,

 

говорили

 

ему,

 

здѣсь

 

такой

 

край,

 

что

 

если

 

бы
священ никъ

 

сталъ

 

своими

 

руками

 

обрабатывать

 

землю,

то

 

потерялъ

 

бы

 

лъ

 

себѣ

 

всякое

 

уваженіе.

 

Можетъ

 

быть

отвѣчалъ

 

архипастырь,

 

потеряетъ

 

уваженіе

 

отъ

 

людей,

 

ко-

.ихъ

 

мнѣнія

 

не

 

заслуживаютъ

 

уваженія....

 

При

 

томъ,

 

не

ко

 

всякпмъ

 

земледѣльческимъ

 

работамъ

 

хозяева

 

прила-

гаютъ

 

собственный

 

руки:

 

есть

 

работы

 

для

 

наемниковъ;

 

но

•много

 

и

 

такихъ

 

работъ,

 

которыми

 

и

 

отцы

 

святые

 

не

 

за-

мараютъ

 

рукъ.

Но,

 

возражали

 

архипастырю

 

нѣкоторыо

 

изъ

 

молодыхъ

іереевъ,

 

когда

 

намъ

 

заниматься

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ?
Что

 

нибудь

 

одно,

 

или

 

народъ

 

учить,

 

или

 

землю

 

орать?!
Но

 

позвольте,

 

позвольте,

 

молодые

 

отцы!

 

говорилъ

 

архи-

пастырь.

 

Здѣсь

 

я

 

укажу

 

вамъ

 

опять

 

на

 

примѣръ

 

моего

родителя.

 

Вы

 

уже

 

слышали,

 

что

 

онъ

 

и

 

храмъ

 

Божій

 

вы-

строилъ,

 

и

 

дѣтей

 

восииталъ,

 

и

 

хозяйства

 

не

 

опускалъ,

.или

 

лучше,

 

хозяйство-то

 

и

 

помогло

 

ему

 

быть

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

.онъ

 

былъ.

 

Теперь

 

скажу

 

я

 

вамъ

 

о

 

его

 

отяошеніи

 

къ

 

сво-

!ему

 

пастырскому

 

долгу:

 

въ

 

38

 

л.ѣтъ

 

его

 

священническа-

го

 

служенія,

 

ви

 

одинъ

 

младенецъ

 

не

 

умеръ

 

безъ

 

креще-

нія,

 

ни

 

одинъ

 

взрослый

 

безъ

 

покаянія,

 

ни

 

одного

 

воскре-

снаго,

 

праздпичнаго

 

и

 

высокоторжественнаго

 

дня

 

не

 

оста-

валось

 

безъ

 

церковнаго

 

богослуженія,

 

во

 

время

 

великаго

поста

 

преждеосвященныя

 

литургіи

 

также

 

совершались

 

не-

опустительно;

 

во

 

время

 

св.

 

пасхи,

 

при

 

ежедневномъ

 

хож-

деніи

 

по

 

приходу

 

съ

 

св.

 

иконами,

 

ежедненно

 

же

 

соверша-

лась

 

и

 

божественная

 

литургія.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

церковный

 

служ-

бы

 

совершались

 

безъ

 

всякаго

 

сокращенія

 

ихъ

 

или

 

отступ-

ленія

 

отъ

 

устава

 

церковнаго.

 

Не

 

менѣе

 

этого

 

онъ

 

былъ
.заботливъ

 

и

 

о

 

поученіи

 

прихожанъ

 

своихъ.

 

Между

 

сосѣ-

■дями

 

своими,

 

онъ

 

считался

 

образцовымъ

 

проповѣдникомъ,

Въ

 

молодыхъ

 

лѣтахъ

 

много

 

написалъ

 

онъ

 

проповѣдей

 

и

обращомъ

 

для

 

проповѣдей

 

своихъ,

 

помню,

 

имѣлъ

 

npouo-

вѣди

 

протіерея

 

Малова.

 

Жаль

 

только,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

пи-

ханныя

 

имъ

 

ироповѣди

 

истреблены

 

были

 

пожаромъ.

 

По-
-томъ,.въ

 

старости,

 

онъ

 

уже

 

немного

 

писалъ

 

проповѣдей.

і

 

Прослужившгг

 

почтиі

 

полвѣка

 

въ

 

одномъ

 

приходѣ,

 

онъ
зналъ

 

не

 

только

 

имена,

 

но

 

н,

 

какъ

 

отецъ

 

духовный,

 

души

..каждаго

 

изъ

 

прихожанъ

 

своихъ,

 

и

 

назидалъ

 

ихъ

 

прйкаж-
домъ

 

удобномъ

 

къ

 

;іому

 

случаѣ.

 

Обходя

 

дома

 

прихожанъ



=

 

lib

 

-

съ

 

крестомъ

 

и

 

иконами,

 

помню,

 

тогда

 

и

 

мы

 

сопутствова-

ли

 

ему,

 

онъ

 

мирилъ

 

мужей

 

съ

 

женами,

 

дѣтей

 

съ

 

родите-

лями.

 

Отцы,

 

бывало,

 

жалуются

 

ему

 

на

 

дѣтей,

 

распутныхъ,

возвращавшихся

 

изъ

 

заработковъ

 

безъ

 

денегъ.

 

Батюшка
дѣлаетъ

 

имъ

 

строгое

 

вразумлеиіе,

 

и

 

они

 

впередъ

 

боятся
бывало

 

приходить

 

домой

 

изъ

 

заработковъ

 

съ

 

пустыми

 

ру-

ками.

 

Ворожба

 

и

 

другія

 

подобныя

 

суевѣрія

 

были

 

выво-

димы

 

пмъ

 

въ

 

лриходѣ

 

своемъ.

 

Не

 

опускалъ

 

изъ

 

виду

 

отецъ

и

 

обучепія

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

грамотѣ.

 

Особой

 

школы

ирц

 

церкви

 

нашей

 

тогда

 

не

 

было,

 

теперь

 

тамъ

 

образцо-
вое

 

училище,

 

но

 

и

 

тогда,

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

обучались

 

у

отца

 

нашего

 

вмѢсгб

 

съ

 

нами

 

крестьявскіе

 

мальчики.

 

Осо-
бенную

 

же

 

заботу

 

въ^томъ

 

отношеніи

 

доставляли

 

ему

мѣстные

 

причетники.

 

Помвю,

 

опредѣленъ

 

былъ

 

къ

 

намъ

пономарь

 

полуграмотный;

 

и

 

отецъ

 

нашъ

 

училъ

 

его

 

и

 

чи-

тать

 

и

 

пѣть

 

въ

 

своемъ

 

домѣ.

 

Потомъ

 

умеръ

 

дьячекъ,

 

ос-

тавившей

 

по

 

себѣ

 

жену

 

съ :

 

восемью

 

сиротами,

 

за

 

однимъ

изъ

 

нихъ,

 

10-лѣтнішъ

 

маліьчикомъ,

 

для

 

поддержанія

 

се-

мейства,

 

предоставлено

 

было

 

мѣсто.

 

И

 

этого

 

мальчика

отецъ

 

нашъ

 

обучилъ

 

чтенію,

 

пѣпію,

 

катихизису

 

и

 

всѣмъ

звапіямъ,

 

какія

 

требуются

 

отъ

 

хорошаго

 

причетника

 

такъ,

что

 

онъ,

 

выдержавъ

 

въ

 

нихъ

 

экзаменъ,

 

удостоенъ

 

былъ
посвлщенія

 

въ

 

стихарь.

Слѣдилъ

 

отецъ

 

нашъ

 

и

 

за

 

литературою.

 

До

 

пожаровъ

у

 

пего

 

была

 

порядочная

 

библіотека,

 

подаренная

 

ему

 

со-

сѣднпмъ

 

цомѣщикомъ;

 

ц

 

послѣ

 

пожаровъ

 

онъ

 

успѣлъ

пріобрѣети,

 

между

 

прочимъ,

 

5

 

томовъ

 

богословія

 

арх.

 

Ма-
карія

 

для

 

своего

 

чтенія,

 

и

 

12

 

томовъ

 

исторіи

 

Карамзина
для

 

чіенія

 

дѣтямъ.

 

Читалъ

 

и

 

газеты,

 

„Пчелу"

 

обыкновен-
но.

 

Въ

 

нбскольеихъ

 

домахъ

 

сосѣдей

 

помѣщиковъ

 

обучалъ
дѣтей

 

Закону

 

Божію.

 

Все

 

успѣвалъ

 

дѣлать,

 

даже

 

всѣ

церковные

 

документы,

 

ныеѣ

 

вы

 

передали

 

этотъ

 

трудъ

 

пса-

•ю^щикамъ,

 

онъ

 

писалъ

 

самъ

 

своеручно.

 

Все,

 

говорю,

 

ус-

пѣвалъ

 

дѣлаіь.

 

Д

 

отъ

 

чего?

 

Потому

 

что

 

не

 

л юбилъ

 

празд-

ности,

 

любилъ

 

быть

 

всегда

 

при

 

дѣлѣ,

 

старался

 

быть

 

домъ
свой

 

добрѣ

 

правящими,

 

и

 

.всей

 

душей

 

былъ

 

предашь

 

сво-

ему

 

долгу.

Возьмите

 

же,

 

отцы

 

мои,

 

юные

 

іереи,

 

этотъ

 

примѣръ

 

свя-

щенника

 

прежнихъ

 

вреыенъ

 

въ

 

подражаніе

 

себѣ!

 

lie
идеалъ

 

какой

 

либо

 

я

 

выдумываю

 

для

 

васъ,

   

и

 

не

 

въ

 

по-
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-

хвалу

 

отцу

 

моему

 

я

 

говорю

 

это,

 

Господь

 

воздастъ

 

ему

 

за

труДы

 

его!

 

Говорю

 

о

 

томъ,

 

чему

 

я

 

былъ

 

свидѣтель,

 

го-

ворю

 

это

 

въ

 

ваше

 

назиданіе.
Вы

 

говорите,

 

отцы,

 

что

 

нибудь

 

одно

 

или

 

землю

 

орать,

или

 

народъ

 

учить.

 

А

 

я

 

вамъ

 

говорю',

 

кто

 

успѣваетъ

 

въ

первомъ,

 

тотъ

 

будетъ

 

благоуспѣшенъ

 

и

 

въ

 

послѣднемъ.

Не

 

напрасно

 

же

 

св.

 

ап.

 

завѣЩаетъ

 

пастырямъ

 

быть

 

домы

свои

 

добрѣ

 

правящими.

 

Да

 

и

 

ужели

 

нужно

 

сидѣть

 

цѣ-

лую

 

недѣлю

 

надъ

 

составленіемъ

 

поученія

 

къ

 

носелянамъ?!
Для

 

этого

 

нужно

 

только

 

подумать

 

о

 

томъ,

 

что

 

слѣдуетъ

говорить,

 

придумать

 

тему

 

для

 

проповѣди,

 

составить

 

въ

умѣ

 

планъ

 

ея;

 

а

 

думать

 

вездѣ

 

можно,

 

и

 

идучи

 

съ

 

поля

послѣ

 

работы,

 

передъ

 

воскреснымъ

 

днемъ,

 

и

 

на

 

пути

 

въ

приходъ

 

къ

 

больному,

 

или

 

возвращаясь

 

отъ

 

него.

 

Да

 

и

нужно

 

ли

 

долго

 

трудиться

 

для

 

придумыванія

 

темы

 

для

проповѣдей?

 

У

 

каждаго

 

изъ

 

васъ

 

должны

 

быть

 

евангеліе,
катихизисъ,

 

священная

 

исторія,

 

житія

 

святыхъ:

 

они

 

всегда

дадутъ

 

вамъ

 

матерію

 

для

 

вашихъ

 

поученій

 

къ

 

народу.

Видите,

 

вотъ

 

и

 

я,

 

архипастырь

 

вашъ,

 

при

 

посѣщеніи

 

ва-

шихъ

 

церквей,

 

изъ

 

того

 

же

 

источника

 

беру

 

предметы

 

для

моихъ

 

поученій

 

къ

 

народу;

 

и

 

это,

 

какъ

 

для

 

того,

 

чтобы
заставить

 

вашихъ

 

прихожанъ

 

помнить,

 

что

 

и

 

архіерей
училъ

 

ихъ

 

добрымъ

 

дѣламъ,

 

столько

 

же

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы
примѣромъ

 

своимъ

 

вамъ

 

показать,

 

о

 

чемъ

 

и

 

какъ

 

слѣ-

дуетъ

 

говорить

 

съ

 

народомъ.

 

Правда,

 

нужно

 

и

 

писать

проповѣди,

 

4

 

или

 

6

 

въ

 

году,

 

какъ

 

вы

 

и

 

дѣлаете:

 

иначе

можно

 

разъучиться

 

сочинять,

 

т.

 

е,

 

правильно

 

излагать

свои

 

мысли

 

на

 

бумагѣ.

 

Но

 

больше

 

нужно

 

говорить

 

къ

народу,

 

безъ

 

тетрадокъ,

 

слова

 

живыя,

 

которыя

 

охотнѣе

слушаются,

 

лучше

 

понимаются

 

и

 

легче

 

усвояются

 

слуша-

телями.

Совѣтую

 

я

 

замъ

 

вотъ

 

какъ

 

поступать

 

въ

 

проповѣданіи

народу

 

слова

 

Божія,

 

ходить

 

для

 

этого

 

по

 

домамъ

 

при-

хожанъ

 

своихъ

 

а

 

евангеліемъ

 

въ

 

рукахъ.

 

Въ

 

Германіи,
читалъ

 

я

 

въ

 

одномъ

 

журналѣ,

 

проводилась

 

мысль

 

о

 

внут-

ренней

 

миссіи,

 

т.

 

е.

 

о

 

посылкахъ

 

миссіонеровъ

 

не

 

въ

 

чу-

жія

 

только

 

страны,

 

а

 

къ

 

самимъ

 

пѣмцамъ,

 

для

 

поддер-

жанія

 

въ

 

нихъ

 

вѣры

 

христіанской.

 

Тамъ,

 

быть

 

можетъ,

и

 

нужны

 

особенные

 

миссіонеры...,

 

а

 

вы

 

ужели

 

допустите,

чтобы

 

духовныхъ

 

чадъ

 

вашихъ

 

приходили

 

учить

 

люди

 

по-



—

 

Ill

 

-

сторонніе?!

 

У

 

насъ,

 

внутри

 

Имперіи,

 

священники

 

по

 

нѣ-

скольео

 

разъ,

 

въ

 

ипомъ

 

приходѣ

 

каждый

 

мѣсяцъ,

 

посѣ-

щаютъ

 

домы

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

съ

 

иконами,

 

съ

 

крестомъ,

со

 

святой

 

водою.

 

Въ

 

здѣтнемъ

 

же

 

краѣ,

 

во

 

многихъ

 

при-

ходахъ,

 

почти

 

нѣтъ

 

этого

 

обычая.

 

По

 

этому

 

то

 

я

 

совѣ-

тую

 

вамъ,

 

прошу

 

васъ,

 

непремѣнно

 

Каждый

 

годъ,

 

хоть

разъ

 

или

 

два

 

раза,

 

посѣщать

 

всѣ

 

дома

 

своихъ

 

прихожанъ

съ

 

евангеліемъ.

 

Въ

 

одно

 

воскресень'е

 

посѣтите

 

одну

 

де-

ревню,

 

въ

 

другой

 

праздничный

 

день — другую;

 

илй :

 

при-

бывши

 

въ

 

какую

 

либо

 

деревню

 

съ

 

требою,

 

по

 

совершеній
требы

 

въ

 

извѣстномъ

 

домѣ,

 

посѣтите

 

и

 

другіе

 

дома,

 

опо-

вѣстивъ

 

ихъ,

 

предъ

 

этиМъ,

 

о

 

своемъ

 

намѣреніи

 

быть

 

у1

нихъ,

 

чтобы

 

всякая

 

семья

 

была

 

въ

 

сборѣ

 

и

 

дожидалась

батюшку,

 

отца

 

своего

 

духовнаго.

 

Вошедши

 

въ

 

домъ,

 

по^

здоровавшись

 

и

 

освѣдомившись,

 

что

 

вся

 

семья

 

въ

 

сборѣ,

предложить

 

имъ

 

сначала

 

помолиться

 

Богу,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

со-

бою,

 

и

 

при

 

этомъ

 

по

 

„Царю

 

небесный

 

и

 

Отче

 

нашь",
помолиться

 

краткими

 

молитвами,

 

о

 

чемъ

 

мною

 

сказано

было

 

иъ

 

наставленіяхъ

 

о.о.

 

законоучителя мъ,

 

чтобы

 

всѣ

слышали,

 

понимали

 

и

 

повторяли

 

эти

 

молитвы

 

за

 

своимъ

отцемъ

 

духовнымъ.

 

Потомъ,

 

послѣ

 

молитвы,

 

сѣсть

 

и

 

про-

читать

 

внятно

 

и

 

толково

 

ту

 

или

 

другую

 

евангельскую

притчу

 

или

 

исторію,

 

по

 

евангелію

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

и

 

разъяснить

 

прочитанное.

Послѣ

 

этого

 

можно

 

поговорить

 

и

 

о

 

житейскихъ

 

дѣ-

лахъ,

 

но

 

въ

 

духѣ

 

назидательномъ,

 

и,

 

пробесѣдовавъ

 

та-

киыъ

 

образомъ

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

около

 

часа,

 

опять

 

помо-

литься

 

Богу

 

и

 

оставивъ

 

одно

 

семейство

 

посѣтить

 

другое.

Небольшія

 

семейства

 

можно

 

собирать

 

для

 

такихъ

 

па-

стырскихъ

 

бесѣдъ

 

по

 

два

 

и

 

по

 

три

 

въ

 

одинъ

 

домъ,

 

че-

редуя

 

ихъ

 

для

 

этого.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

неслѣдуетъ

 

не

 

толь-

ко

 

требовать,

 

но

 

и

 

принимать

 

никакихъ

 

благодаиностей
за

 

эти

 

посѣщенія,

 

-

 

ни

 

хлѣбомъ,

 

ни

 

деньгами,

 

развѣ

 

на

храмъ

 

Божій,

 

и

 

то,

 

когда

 

бываетъ

 

въ

 

этомъ

 

особенная
нужда,

 

чтобы

 

знали

 

прихожане,

 

что

 

священникъ

 

ихъ

 

по-

сѣщаетъ

 

ихъ

 

не

 

для

 

сбора

 

нодаяній,

 

а

 

для

 

ихъ

 

назида-

ния.

 

Тогда

 

прихожане

 

будутъ

 

любить

 

своего

 

батюшку

 

и

будутъ

 

послушны

 

ему.

 

Тогда

 

и

 

пропаганды

 

раскольни-

ковъ,

 

шалопутовъ

 

и

 

штундистовъ

 

менѣе

 

могутъ

 

соблазнять
ихъ.

 

(Полоц.

 

Е.

 

В.

 

187<6

 

г.

 

№

 

2-3).
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2)

 

Предложепіе

 

преосвящ.

 

Пал.гадія

 

рязанстго

 

объиз-
мѣненіи

 

обычиаіо

 

способа

 

оозна>риою<)еиія

 

причтооъ

 

за

совершеніе

 

духовныхъ

 

требъ. ~~Въ

 

краткое

 

еще

 

время

 

уп-

равленія

 

мною

 

рязанскою

 

епархіею,

 

комнѣ

 

уже

 

не

 

мало

поступало

 

жалобъ

 

на

 

приходское

 

сельское

 

духовенство

 

за

вымогательство

 

будто

 

бы

 

послѣднимъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

не-

посильной

 

платы

 

за

 

исправленіе

 

христіанскихъ

 

требъ;
Хотя

 

жалобы

 

эти

 

почти

 

всегда

 

оказываются

 

не

 

основа-

тельными,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

онѣ

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

су-

ществующій

 

порядокъ

 

вознаграждения

 

трудовъ

 

приходска-

го

 

духовенства

 

утратилъ

 

значеніе

 

„доброхотнаго"

 

припо-

шенія,

 

являющагося

 

нынѣ

 

„платою

 

за

 

трудъ",

 

возбуж-
дающею

 

иногда

 

даже

 

неблаговидныя

 

пререканія

 

между

дающимъ

 

ее

 

и

 

получающимъ.

 

Можетъ

 

быть,

 

это

 

есть

 

ре-

зультатъ

 

замѣчаемаго

 

вообще

 

въ

 

обществѣ

 

ослабденія

 

бла-
гочестія

 

предковъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

охлаждепія

 

къ

 

духовен-

ству,

 

или

 

же

 

есть

 

слѣдствіе

 

того,

 

что

 

жизненныя

 

потреб-
ности

 

какъ

 

у

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

у

 

прихожанъ

 

съ

 

каж^

дымъ

 

годомъ

 

увеличиваются,

 

а

 

средства

 

къ

 

удовлетворе-

нію

 

ихъ

 

возрастаютъ

 

непропорціонально.

 

Во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

существующій

 

способъ

 

полученія

 

духовепствомъ

 

со-

держанія

 

отъ

 

прихожанъ

 

оказывается

 

не

 

соотвѣтствующимъ

времени

 

и

 

не

 

мало

 

вредить

 

установленію

 

и

 

сохранение

болѣе

 

правильныхъ

 

отыошеній

 

между

 

пастырями

 

и

 

пасо-

мыми

 

и

 

пастырскому

 

вліянію

 

первыхъ

 

на

 

послѣдішхъ.

Въ

 

видахъ

 

улучшепія

 

средствъ

 

содержанія

 

приходска-

го

 

духовенства

 

и

 

для

 

устраненія

 

разиыхъ

 

дререканій

 

и

недоразумѣній

 

между

 

духовенствомъ

 

и

 

прихожанами,

 

я

находилъ

 

бы

 

весьма

 

полезным?,,

 

вмѣсто

 

отдѣльной

 

платы

духовенству

 

при

 

исправленіи

 

каждой

 

требы^

 

собирать

 

со

всего

 

прихода

 

извѣстную

 

опредѣленную

 

сумму

 

на

 

содер-

жаніе

 

приходскаго

 

причта,

 

на

 

что

 

уже

 

и

 

есть

 

примѣръ

въ

 

нѣсколькихъ,

 

хотя

 

очень

 

не

 

многихъ,

 

приходахъ. Же-
лательно,

 

чтобы

 

этотъ

 

способъ

 

содержанія' духовенства

получилъ

 

въ

 

рязанской

 

епархіи

 

болѣе

 

широкое

 

примѣие-

ніе

 

и

 

потому

 

предлагаю

 

благочиннымъ

 

и

 

настоятелямъ

церквей

 

епархіи

 

употребить

 

съ

 

своей

 

стороны

 

мѣры

 

къ

убѣжденію

 

прихожанъ

 

замѣнять

 

существующую

 

пывѣ

плату

 

за

 

частныя

 

требоисправленія 1

 

извѣстнымъ

 

постояв-

нымъ

 

денежішмъ

 

окладомъ,

  

который

 

приходскіе

 

; причта



-<да

 

-

получали

 

бы.

 

въ

 

извѣстные

 

сроки

 

изъ

 

мѣстной

 

земскдй
управы

 

или

 

изъ

 

какого

 

другаго

 

мѣста.

 

Этотъ

 

окаадъ

 

дол-

женъ

 

замѣнить

 

собою

 

какъ

 

денежную

 

плату,

 

такъ

 

и

 

раз-

пыя

 

приношенія

 

натурою

 

за,

 

такъ

 

называемыя,

 

обязатель-
ный

 

требы,

 

какъ

 

то:

 

крещеніе

 

съ

 

миропомазаніемъ,

 

во-,

церковленіе

 

новорожденнаго

 

(молитва

 

въ

 

40-й

 

день

 

по :

рожденіи),

 

покаяніе

 

(исповѣдь

 

съ

 

записью

 

въ

 

исповѣдныя

росписи),

 

причащеніе

 

какъ

 

здоровыхъ,

 

такъ

 

и

 

больныхъ,
бракъ

 

(съ

 

оглашеніемъ,

 

обыскомъ

 

и

 

проч.),

 

погребете,
обычное

 

посѣщеніе

 

съ

 

св.

 

Крестомъ

 

домовъ

 

прихожанъ

на

 

св.

 

Пасху,

 

въ

 

Рождество

 

Христово,

 

Богоявленіе

 

и

 

су-,

ществующіе

 

въ

 

селеніяхъ

 

храмовые

 

праздники;

 

также

 

без-
мездно

 

совершать

 

общественныя

 

мірскія

 

молебствія,

 

пр.

случаю

 

засухи

 

и

 

другихъ

 

общественныхъ

 

бѣдствій.

 

Гдѣ ;

послѣдуетъ

 

на

 

это

 

соглашение

 

прцчта

 

съ

 

прихожанами^

тамъ

 

долженъ

 

быть

 

составлен?,

 

последними

 

законный

 

при-

говоръ

 

и

 

надлежащимъ

 

порядкомъ

 

утвержденъ

 

мѣстнымъ

уѣзднымъ

 

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

 

присутствіемъ

 

и

 

за7

тѣмъ

 

представленъ

 

епархіальному

 

начальству,

 

которое

также

 

будетъ

 

ходатайствовать,

 

гдѣ

 

слѣдуетъ,

 

о

 

содѣйствіи

духовенству

 

со

 

стороны

 

гражданскихъ

 

властей

 

къ

 

дости-

жение

 

этой

 

весьма

 

полезной

 

цѣли.

 

■■,■

 

,

 

■

 

.,

Консисторія

 

имѣетъ

 

учинить

 

по

 

настоящему

 

моему

предложение

 

должныя

 

зависящія

 

распоряженія.

 

(Рязан.
Е.

 

В.

 

1877.,

 

№

 

16).

3)

 

Распоряженіе

 

ярославского

 

епарх.

 

начальства

 

о

 

про-

сфорняхъ.—Ярославская

 

консисторія

 

слушали:

 

а)

 

проше-

піе

 

вдовы

 

пономаря

 

с.

 

Спасскаго,

 

мышкинскаго

 

у.,

 

Марьи
Черемовской

 

обь

 

опредѣленіи

 

ея

 

просфорнею

 

при

 

церкви

с.

 

Ефремова,

 

угличскаго

 

уѣзда,

 

б)

 

послѣдовавшую

 

па

 

семъ

прошеніи

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

10

 

апрѣля:

„на

 

разсмотрѣніе

 

и

 

заключеніе

 

консисторіи",

 

ив)

 

справ-

ку,

 

по

 

которой

 

оказалось:

 

въ

 

манувшемъ

 

1876

 

г.,

 

преосвяш>

архіепископомъ

 

Леон

 

и

 

домъ

 

предложено

 

было

 

консисторіи
разеудить,

 

по

 

соображеніи

 

съ

 

существующими

 

постанов-

лении,

 

какимъ

 

образоыъ

 

при

 

новыхъ

 

росписаніяхъ

 

при-

ходовъ

 

и

 

причтовъ

 

должны

 

быть

 

назначаемы

 

просфорни,
чрезъ

 

утвержденіе

 

ихъ

 

епархіальиою

 

властію,

 

или

 

по

 

вза-

имному

 

условію

 

между

 

приходоиъ

 

и

 

лицомъ,

 

желающимъ
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имѣть

 

мѣсто

 

просфорни.

 

Духовная

 

же

 

консисторія

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

напросфоренъ,

 

опредѣляемыхъ

 

епархіаль-
нымъ

 

начальствомъ

 

вслѣдствіе

 

ихъ

 

просьбъ,

 

не

 

рѣдко

 

по-

ступаютъ

 

жалобы

 

то

 

отъ

 

причтовъ,

 

то

 

отъ

 

старость

 

цер-

ковныхъ,

 

то

 

отъ

 

прихожанъ,

 

и

 

что

 

въ

 

свою

 

очередь

 

и

просфорни,

 

опредѣляемыя

 

такимъ

 

образомъ,

 

часто

 

жа-

луются

 

епарх.

 

начальству

 

на

 

то,

 

что

 

несомый

 

ими

 

трудъ

просфоропеченія

 

плохо

 

вознаграждается,

 

чѣмъ

 

непрестан-

но

 

вовлекается

 

епарх.

 

начальство

 

въ

 

обременительную
переписку,

 

мнѣніемъ

 

своимъ

 

положила:

 

какъ

 

журналомъ

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

правосл.

 

духовенства,

 

отъ

 

28

 

мар-

та,

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

г.,

 

долж-

ности

 

просфоренъ

 

изъ

 

штата

 

исключены,

 

то

 

предоставить

священно-церковно-служительскимъ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ,

вновь

 

ищущимъ

 

просфорническихъ

 

мѣстъ,

 

самимъ

 

вхо-

дить

 

въ

 

соглашеніе

 

по

 

этому

 

предмету

 

съ

 

настоятелями

и

 

старостами

 

тѣхъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

опредѣленной

 

епар-

хіальною

 

властію

 

просфорни,

 

и

 

по

 

таковомъ

 

соглашеніи
и

 

взаимномъ

 

условіи

 

съ

 

ними,

 

заготовлять

 

просфоры

 

для

той

 

или

 

другой

 

церкви,

 

не

 

прося

 

и

 

не

 

ожидая

 

указа

 

на

это

 

отъ

 

епархіал.

 

начальства,

 

съ

 

тѣмъ,

 

однакоже,

 

чтобн
настоятелями

 

церквей

 

допускаемы

 

были

 

къ

 

просфоропе-
ченію

 

изъ

 

свощенно-церковно-служительскихъ

 

вдовъ

 

и

сиротъ

 

только

 

извѣстныя

 

своимъ

 

безуворизненнымъ

 

пове-

деніемъ

 

и

 

не

 

моложе

 

средня

 

го

 

возраста.

 

Каковое

 

мнѣніе

и

 

утверждено

 

иочившимъ

 

архипастыремъ,

 

съ

 

таковымъ

присовокупленіемъ,

 

что

 

1)

 

„тѣ

 

просфорни,

 

которыя

 

уже

состоятъ

 

въ

 

должности

 

по

 

опредѣленію

 

епархіальнаго

 

на-

чальства,

 

должны

 

и

 

увольняемы

 

быть

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

соизволенію

 

епархіал.

 

начальства

 

по

 

прежнему

 

порядку;

2)

 

что,

 

какъ

 

дѣлп,

 

просфорнямъ

 

поручаемое,

 

требуеіъ
особой

 

нравственной

 

чистоты;

 

но

 

какъ

 

мѣстному

 

священ-

нику,

 

такъ

 

и

 

благочинному

 

слѣдуетъ

 

имѣть

 

надзоръ

 

по-

стоянный

 

за

 

ихъ

 

благоповеденіемъ".

 

Приказали:

 

Согласно
вышеизложенному

 

распоряженію,

 

предоставить

 

и

 

поно-

марской

 

вдовѣ

 

Черемовской

 

самой

 

войти

 

въ

 

соглашеніе
съ

 

настоятелемъ

 

и

 

старостой

 

той

 

церкви,

 

гдѣ

 

она

 

желаеть

быть

 

просфорнею.

 

А

 

чтобы

 

подобными

 

прошеніями

 

и

 

дру-

гія

 

вдовы

 

не

 

вовлекали

 

епарх.

 

начальство

 

въ

 

излишнюю
и

 

напрасную

 

переписку,

 

объявить

 

по

 

епархіи

 

чрезъ

 

Епарх.
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Ведомости,

 

что

 

всѣ

 

таковыя

 

прошенія

 

будутъ

 

оставляемы

безъ

 

послѣдствій,

 

какъ

 

не

 

согласныя

 

съ

 

вышеизложеннымъ

распоряженіемъ,

 

остающимся

 

въ

 

своей

 

силѣ.

 

(Яросл,

 

Е.
В.

 

№

 

22).

4)

 

Замѣтки

 

для

 

проповѣдниковъ. —Въ

 

„Домашней

 

Бе-
сѣдѣ"

 

напечатаны

 

слѣдующія

 

замѣтки

 

,,многоопытнаго

наставника

 

церковнагокраснорѣчія",

 

профессора

 

кіевской
дух.

 

академіи,

 

покойнаго

 

Я.

 

К.

 

Амфитеатрова,

 

для

 

про-

повѣдниковъ:

I.

   

Возбудите

 

въ

 

себѣ

 

духъ

 

благоговенія

 

и

 

умилитель-

ности.

 

Какъ?

 

Мыслію,

 

что

 

вы

 

намѣрены

 

действовать

 

<во

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа»,

 

во

 

имя

 

Бога

 

всемо-

гущаго.

II.

   

Это

 

поведетъ

 

васъ

 

ко

 

второй,

 

весьма

 

важной,

 

по-

требности

 

упразднить

 

свой

 

умъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

другихъ

 

внѣш-

нихъ

 

и

 

внутреннихъ

 

представленій.

 

Пусть

 

на

 

время

 

душа

ваша

 

будетъ

 

пуста

 

и

 

тиха,

 

что

 

будетъ

 

вести

 

къ

ПІ

 

му

 

весьма

 

нужному

 

предмету:

 

дайте

 

благое

 

распо-

мженіе

 

своей

 

волѣ;

 

возведите

 

силы

 

души

 

вашей

 

въ

 

лег-

кую,

 

спокойную,

 

свободную,

 

желанную,

 

прекрасную

 

на-

строенность.

IV.

  

Тогда

 

введите

 

избранную

 

вами

 

истину

 

въ

 

вашу

душу,

 

какъ

 

добрую

 

невѣсту,

 

и

 

ею

 

одною

 

наполните

 

вашъ

умъ,

 

духъ

 

и

 

чувство.

V.

  

Сдѣлавъ

 

ее

 

единственнымъ

 

предметомъ

 

вашихъ

 

мыс-

лей,

 

знакомьтесь

 

и

 

обходитесь

 

съ

 

нею

 

ласково

 

и

 

усердно;

не

 

анатомируйте

 

ее

 

строго

 

по

 

правиламъ

 

логики

 

и

 

гер-

меневтики.

 

Это

 

для

 

нея

 

и

 

для

 

васъ

 

насиліе.

 

Если

 

силы

вашего

 

духа

 

хорошо

 

настроены,

 

вы

 

легко

 

найдете

 

въ

 

ва-

шей

 

истияѣ

 

нѣчто

 

родное

 

для

 

души,

 

пріобрѣтете

 

къ

 

пей
сочувствіе,

 

и

 

тогда

 

она

 

будетъ

 

для

 

васъ

 

и

 

понятна

 

луч-

ше,

 

нежели

 

могли

 

бы

 

объяснить

 

всѣ

 

правила

 

логики

 

и

герменевтики.

VI.

  

Если

 

чувствуете,

 

что

 

она

 

къ

 

вамъ

 

не

 

ласкова,

 

ос-

тавьте

 

ее

 

на

 

время

 

въ

 

покоѣ;

 

это

 

значитъ,

 

что

 

въ

 

душѣ

вашей

 

нѣтъ

 

прекрасной

 

настроенности.

ѴП.

 

Есть

 

минуты

 

у

 

каждаго

 

человѣка

 

какъ

 

бы

 

вдох-

новенный,

 

когда

 

душа

 

бываетъ

 

такъ

 

легка,

 

дѣйствуетъ

іавъ

 

отрадно,

 

чувство

 

такъ

 

свѣжо,

 

какъ

 

весенній

 

цвѣтокъ.

Посвятите

 

ихъ

 

избранной

 

вами

 

истинѣ.



-
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,

 

ѴПІ.

 

Нельзя

 

дождаться

 

ихъ?

 

Прибѣгните

 

съ

 

молитвою

къ

 

Богу;

 

идите

 

въ

 

уединеніе

 

и

 

созерцайте

 

высокія

 

кар-

тины

 

природы.

                        

.......

IX.

  

Если

 

и

 

послѣднее

 

не

 

поыогаетъ,

 

мыслите,

 

вникай-

те

 

всею

 

силою

 

души,

 

отнюдь

 

не

 

оскорбляясь

 

тѣмъ,

 

что

избранная

 

ваша

 

чуждается

 

васъ,

 

сильтесь

 

до,

 

крайней

 

ус-

талости,

 

и

 

будьте

 

увѣрены,

 

что

 

въ

 

первыя

 

минуты

 

отдох-

новенія,

 

послѣ

 

этой

 

усталости,

 

она

 

представится

 

вашей

душѣ

 

свѣтлою,

 

полною

 

и

 

порадуетъ

 

васъ.

X.

   

Постигайте

 

исторію

 

каждой

 

истины.

XI.

  

Найдите

 

вѣрное

 

приложеніе

 

ея

 

въ

 

опытѣ.

XII.

  

Ничто

 

столько

 

ре

 

противно

 

истинѣ

 

и

 

не

 

вредно

для

 

раз.мышляющаго

 

о

 

ней,

 

какъ

 

скрупулезный

 

взглядг

на

 

нее:

 

«да

 

не

 

такъ,

 

да

 

не

 

точно,

 

да

 

мелко,

 

маловажно,

о(|ъ

 

этомъ

 

уже

 

бывало,

 

это

 

слишкомъ

 

вяло,

 

это

 

старо!»
Неправда!

 

Всякая

 

истина

 

сама

 

по

 

себѣ

 

важна.

 

Смотрите
на

 

нее,

 

какъ.

 

на

 

существо

 

благороднѣйшее,

 

имѣющее

 

су-

щественное

 

отношеніе

 

къ

 

нашей

 

духовной

 

природѣ;

 

вся-

кая

 

истина

 

есть

 

высшая

 

и

 

наилучшая

 

часть

 

души

 

вашей.
Только

 

найдите

 

между

 

ними

 

сродныя

 

стороны,

 

не

 

пог-
нитесь

 

отыскать

 

вѣрныя

 

точки

 

взаимнаго

 

соприкоснове-

нія».

 

(Дом.

 

Бес.

 

Ж

 

26).

5)

 

Распоряженге

 

херсонскаго

 

епарх.

 

начальства

 

о

 

толщ

что

 

волостные

 

старшины

 

не

 

должны

 

быть

 

избираемы
въ

 

церковные

 

старосты.-

 

Шъ

 

дѣлопроизводства

 

херсон-

ской

 

копсисторіи

 

усмотрѣпо,

 

что

 

нѣкоторые

 

иричты

 

п

прихожане

 

церквей

 

херсонской

 

енархіи

 

избираютъ

 

на

должность

 

церковнаго

 

старосты

 

лицъ,

 

завимающихъ

 

долж-

ности

 

волостныхъ

 

старшинъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ,

 

на

 

освова-

ніи

 

Высочайше,

 

утвержденнаго

 

общаго

 

положенія

 

о

 

кре '

стьявахъ

 

ст.

 

116,

 

съ

 

должностью

 

волостнаго

 

старшинн

не

 

.допускается,

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ,

 

соединевіе
въ

 

одномъ

 

лицѣ

 

другихъ

 

доляшостей,

 

то

 

консисторія,

 

на
основаніи

 

опредѣлеиія

 

своего,

 

состоявшаяся

 

2Ь/и

 

августа
1876

 

года,

 

постановила:

 

дабы

 

не

 

повторялись

 

подобные
случаи

 

и

 

въ

 

другихъ

 

приходахъ

 

херсонской

 

епархіи,

 

объ-
явить

 

духовенству

 

херсонской

 

епархіи

 

чрезъ

 

напечатайте

въ

 

Енархіальныхъ

 

Віідомосіяхъ,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

выбора
прихожанами

 

какой

 

либо

 

церкви

 

въ

 

церковные

 

старосты

і



волостпаго

 

старшины,

 

объявлять

 

имъ,

 

что

 

такой

 

выборъ
противорѣчитъ

 

116

 

ст.

 

Высочайше

 

утверагдсшіаго

 

поло-

женія

 

о

 

крестьянахъ,

 

и

 

что

 

еиархіальное

 

начальство

 

та-

ковыхъ

 

выборовъ'

 

утверждать-

 

не

 

будетъ.

 

(Херсон."

 

Епар.

Вѣд.)- ЩШйНР\£
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ІЩІЦ ДІШІШІІіл

  

ді

 

иИИКА»

                

im

ІН

      

"

  

■

                           

'і.і'|-

 

.'

       

ШНН9РВН

                                

Р

                     

■

    

:•■.

 

■

 

I

Тула.

 

17

 

іюля,— Его

 

высокопреосвященство

 

служилъ

лптургію

 

въ

 

Уоцецскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

оной
молебенъ,

 

по

 

случаю,

 

празднованія

 

тезоименитства

 

Его
Императорская

 

Высочества

 

блаявѣр.

 

Государя

 

велик.

Князя

 

Владиміра

 

Александровича

 

(вм.

 

15ч.)

 

и

 

рожденія
Ея

 

Импер.

 

Высоч.

 

благовѣр.

 

Государыни

 

велик,

 

княжны

Анастасіи

 

-Михаиловны,

 

(вм.

  

1,6

 

ч.).

 

..,

-20.— Въ

 

праздникъ

 

св.

 

пророка

 

Йліи

 

изъ

 

Успенска-
го

 

собора

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

Ильинской

—22. — Въ

 

день

 

тезоименитства

 

Ея

 

-

 

"Императорская
Величества

 

б.тагочестивѣйшей

 

Государыни

 

Императрицы
Маріи

 

Александровны

 

и

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ
благййѣр.

 

Государыни

 

Цесаревны' «елик.

 

княгини

 

Маріи
Ѳеодоровны

 

и

 

благовѣр.

 

Государыни

 

велик.

 

Княгини

 

Ма-
рш

 

Александровны,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

литургію

 

въ

 

Успенекоыъ

 

соборѣ,

 

а

 

поокончаніи

 

оной

 

со-

вершено

 

было

 

имъ

 

молебствіе

 

со

 

всѣмті

 

градскимъ

 

духо-

венствомъ.

 

На

 

литургіи

 

проповѣдь

 

прошнесъ

 

Старони-
кнтской

 

ц.

 

■

 

протоіерей

 

Г.

 

И.

 

Пановъ.
—27. — Въ

 

день

 

рожденія

 

Ея

 

Величества

 

благочест..

 

Го-
сударыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

рожденія
и

 

тезоименитства 'Ихъ

 

Император.

 

Высочествъ

 

блатовѣр.

Государя

 

велик.

 

Князя

 

Николаи

 

Николаевича

 

(старшая)
и

 

благовѣр.

 

Государя

 

велик.

 

Князя

 

Николая

 

Николаевича
(младшая),

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

литур-

гію

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

совер-

шено

 

было

 

имъ

 

со

 

всѣмъ

 

градскимъ

 

духовепствомъ

 

мо-

•іебсівіе.

 

На

 

литургіи

 

проновѣдь

 

ироизнесъ

 

Крестовоздви-
венскдй

 

ц.

 

священникъ

 

А.

 

Н.

 

Глаядевъ.



-

 

m-

ОБЪЯВЛІНІЯ.

1)

 

Отъ

 

правленіявФремовекаго

 

духовна-
го

 

училища.

Правленіе

 

ефремовскаго

 

духовная

 

училища

 

покорнѣй-

ше

 

просить

 

Редакцію

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ,

 

что

 

при

 

означенномъ

 

училищѣ

 

имѣется

 

надзи-

рательская

 

вакансія

 

съ

 

платою

 

150

 

р.

 

(а

 

съ

 

января

 

1878
года,

 

180

 

р.)

 

въ

 

годъ

 

и

 

съ

 

содержаніемъ

 

квартирою,

 

пи-

щею,

 

отопленіемъ

 

и

 

освѣщеніемъ,

 

и

 

что

 

желающіе

 

занять

означенную

 

вакансію

 

должны

 

явиться

 

въ

 

училище

 

не-

медленно

 

по

 

полученіи

 

сего

 

извѣщенія.

Смотритель

 

Василій

 

Прозоровскій.

2)

 

Отъ

   

ефремовскаго

 

городскаго

 

обгде-
ственнаго

 

банка.

Балансъ

 

къ

 

1-му

 

іюля

 

1877

 

года,

 

ефремовскаго

 

город-

скаго

 

общественная

 

банка.

Долженъ.

1.

  

Основный

 

капиталъ

   

—

    

77568

 

р. 73

 

к.

Запасный

      

—

        

—

    

18856

    

40
-----------------------

 

96425-13

2.

   

Вклады

 

изъ

 

процентовъ:

а)

   

Вѣчные

     

—

        

—

    

20783

    

—

б)

  

Безсрочные

            

—

  

227071

    

603/±

в)

   

Срочные

    

—

         

—

 

332677

    

SO—
----------------------- 580531

 

80'А
3.

  

Вклады

 

на

 

храненіе

 

(А)

            

—

                

—

4.

   

Проценты,

 

принадлежа-

щее

 

вкладчикамъ

       

—

                          

34485

   

81
5.

   

Отчисленные

  

изъ

   

при-

былей

 

1876

 

г.

   

по

 

бла-



126

 

-

готворешю

 

и

 

въ

 

город-

ской

 

доходъ

   

—

         

—

6.

   

Проценты

 

по

 

учетной
и

 

всѣмъ

 

ссудным

 

ъ

 

опе-

раціямъ

          

—

        

—

7.

   

Суммы

 

случайныя

 

пе-

реходный

       

—

        

—

8.

   

Переучетъ

 

векселей

 

въ

тульскомъ

 

банкѣ

 

Сугп-
кина

 

-"-

        

—-

        

—

4494

      

8

30325

    

20

773

    

57

83000

    

—

Итого

    

—830035

 

53зД

Имѣетъ,

1)

  

Наличность

   

или

   

касса

2)

 

ПроценТныя

 

бумаги,

 

при-

надлежащая

 

банку:
а)

  

74

 

билета

 

внутренняя

5°/о

 

займа

 

на

 

нарица-

тельный

 

капиталъ

     

—

(по

 

курсу

 

стоющіе

 

14800

 

р.)
б)

  

33

 

билета

 

государствен-

ная

 

казначейства

   

(се-
ріями)

 

на

      

;—

        

—

            

—

в)

  

Векселя

 

учетные

       

—

 

551975
Протестованные

 

и

 

нахо-

дя

 

щіеся

 

въ

 

производствѣ

    

15460

3.

 

Ссуды

 

подъ

 

залоги:

а)

   

Государственныхъ

   

°/°
бумагъ

            

—

        

—

            

—

б)

  

Недвижимой

   

собствен-
ности:

Строеній

 

—

   

—

 

25325
Земель

  

—

   

-—

  

131567

17562

 

11 8Д

7400

 

~

1650

 

—

567435

 

4

46320

156892

 

яЬ*

4.

 

Вклады

 

на

 

хранеЁіе

 

(А)



_.

    

тт

                                                  

к

 

.■■;

    

pa

  

И

   

ѲІІНѲф

  

■

5.

   

Проценты,

 

по

 

вкладамъ

выданные

       

-

          

-,

                      

и

   

21962

   

|4
6.

 

Разныя

 

случаиныя

 

суммы

но

 

онеращямъ

           

—

              

—

 

■

           

10814

   

6
OS

      

2сОТ*

                            

■■--_____—______■■•••■

   

'______

И

 

того

      

'

 

830035

 

55 3Д
\С

    

8TY

                                              

—

■

 

:

 

г.

 

аѳя

 

:

 

.

Примѣчаніе:

 

Банкъ

 

производить

 

выдачу

 

,прсщентовъ

 

на

вклады,,. вносимые

 

па

 

безсрочлое

 

время,

 

до

 

востребованія,
по

 

6%

 

на

 

сто

 

въ

 

годъ,

 

срокомъ

 

отъ

 

одного

 

года

 

до

 

трехъ

дѣтъ

 

PPnfip^Pj^

 

Щ

 

ЦЮ,

 

въ

 

?9ДЪ »

 

свыше

 

трехъ

 

лѣтъ

 

додвѣ-

^а'дцати^п6'70/о

 

за

 

сто 'въ

 

годъ,

 

на

 

вѣчное

 

время

 

по

 

7'/а°/о
за

 

сто

 

въ

 

годъ.

 

Вносимые

 

въ

 

банкъ

 

вклады

 

обезиечивают-
ся

 

не

 

только

 

вышеозначеннымъ

 

основнымъ

 

и

 

запаспьшъ

капиталами

 

его,

 

но

 

и

 

всѣмъ

 

значительным^

 

состояніемъ
ефремовскаго

 

яродскаго

 

общества.

 

Сумма

 

вклада

 

нё,'ыо-
жетъ

 

быть

 

вносима

 

менѣе

 

50

 

руб.,

 

билеты

 

на

 

вклады, не

превыщающіе

 

300

 

руб.,

 

выдаются

 

только

 

именные,

 

на

суммы

 

же

 

свыше

 

300

 

руб.

 

могугь

 

быть' выдаваемы

 

по

желаніір

 

вкладчика

 

безъимениые

 

(па

 

предъявителя);

 

Вклады
возвращаются

 

и

 

проценты

 

наяихъ,

 

видаются

 

наличным

вкладчикамъ

 

во

 

всякій

 

день

 

'отрытая

 

засѣданія,

 

а

 

дно-

яроднымъ

 

высылаются

 

съ

 

первою

 

почтою."

 

Лица,

 

желаю-

щая

 

перевести

 

свои

 

капиталы

 

лзъ

 

другихъ

 

кредитный

учреасденій

 

на,

 

процентный

 

обращепія

 

въ

 

ефремовскій
банкъ,

 

могутъ

 

поручить

 

оному

 

истребованіе

 

.

 

откуда

 

слѣ-

дуетъ

 

ихъ

 

вкладовъ,..

 

для

 

чего

 

они

 

должны

 

сдѣлать

 

на

именныхъ

 

билетахъ.

 

засвидетельствованную

 

нотаріусами
или

 

полпДеискими

 

управленіями

 

надпись

 

о

 

предоставле-

ніи

 

банку

 

права

 

истребовать

 

слѣдугощія

 

по

 

тѣмъ

 

биле-
тамъ

 

деньги,

 

безъименные

 

же"

 

билети:

 

для

 

перевода

 

по

оаымъ

 

капиталовъ

 

представляются

 

въ

 

банкъ

 

безъ

 

всякой
надписи.

 

Взимаетъ

 

проценты,

 

въ

 

свою '.пользу;:

 

по

 

учету

векселей

 

краткосрочных^

 

до

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

пО"8°/° сі
рубля

 

въ

 

ядъ^

 

свыше:

 

Гшести

 

до

 

двѣпадцати

 

мѣсяцевъ

 

по

8'/2°/о

 

съ

 

рубля,

 

ипояроднихъ

 

лицъ

 

съ

 

обезгіеченіемъ

 

по
обязательства

 

мъ

 

по

 

9°/о

 

съ

 

"рубля

 

въ

 

годъ.

 

По

 

ссудамъ,
производимымъ

 

подъ

 

залогъ

 

имущества

 

движимая,

 

ме-
нѣе

 

года

 

по

 

8°/о

  

съ

 

рубля

 

въ

 

годъ,

   

недвижимая,

   

сро-



-

 

127

 

-

комъ

 

отъ

 

одного

 

до

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

тоже

 

8°/о

 

съ

 

рубля

 

въ

годъ,

 

а

 

на

 

восемь

 

и

 

двенадцать

 

лѣтъ

 

по

 

8 х/2°/о

 

съ

 

рубля
въ

 

годъ,

 

за

 

товары

 

по

 

8

 

коп.

 

съ

 

каждаго

 

выданнаго

 

руб-
ля

 

въ

 

годъ

 

и

 

съ

 

иногороднихъ

 

лицъ

 

другаго

 

какого

 

либо
уѣзда

 

по

 

3Д

 

коп.

 

съ

 

рубля

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Правленіе

 

банка
открываетъ

 

свои

 

засѣданія

 

три

 

раза

 

въ

 

ведѣдю:

 

по

 

по-

недѣльпикамъ,

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ,

 

въ

 

производствѣ

 

же

озваченныхъ

 

операцій

 

руководствуется

 

Высочайше

 

утверж-

деввымъ,

 

6

 

февраля

 

1862

 

г.,

 

положеніемъ

 

и

 

дополнитель-

ными

 

правилами,

 

утвержденными

 

16

 

мая

 

1866

 

г.

 

и

 

30
ноября

 

1870

 

года.

Директоръ

 

Астафьевъ.

3)

 

Отъ

 

совѣта

 

тульскаго

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

тульскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

по-

корнѣйше

 

проситъ

 

ниже

 

означенныхъ

 

о.о.

 

благочинныхъ
незамедлить

 

уплатою

 

числящихся

 

на

 

подвѣдомыхъ

 

имъ

причтахъ

 

недонмокъ.

 

А

 

именно,

 

по

 

вѣдомству

 

благочин-
наго

 

г.

 

Тулы

 

числится

 

въ

 

недоішкѣ

 

195

 

руб.,

 

благочин-
паго

 

тульскаго

 

2

 

округа

 

126

 

руб.,— благочин.

 

г.

 

Яѣлева

68

 

к.,— бѣлевскаго

 

2

 

округа

 

80

 

руб.

 

76

 

к., — г.

 

Одоева
39

 

р.

 

72

 

к., — г.

 

Крапивны

 

6

 

руб.

 

54

 

к.,—

 

краішвенска-

го

 

2

 

округа

 

258

 

руб.

 

64

 

к.,

 

— г.

 

Алексина

 

32

 

р.

 

62

 

к.,

алексинскаго

 

1

 

округа

 

130

 

р.

 

20

 

коп.,— 2

 

округа

 

60

 

к.,

3

 

округа

 

104

 

р.

 

88

 

к.,

 

-г.

 

Каширы

 

64

 

р.

 

70

 

к.,— ка-

шпрскаго

 

2

 

округа

 

170

 

р.

 

88

 

к.,— г.

 

Венева

 

и

 

веневска-

го

 

3

 

округа

 

179

 

р.

 

8

 

к.,-

 

веневскаго

 

1

 

округа

 

11

 

руб.
76

 

к.,

 

— г.

 

Епифани

 

237

 

руб.

 

36

 

к., — епифанскаго

 

1

 

ок-

руга

 

384

 

р.

 

48

 

к., — г.

 

Ефремова

 

34

 

р.

 

3

 

к.,— новосиль-

скаго

 

2

 

округа

 

5

 

р.

 

4

 

к.

 

и

 

благочиннаго

 

чернскаго

 

1

 

ок-

руга

 

80

 

р.

 

52

 

к.

Редактора

 

протоіереИ

 

А.

 

Ивановъ.

Дозволено

 

цензурою

 

28

 

Іюля

 

1877

 

года.

Типографія

 

Ы.

 

И.

 

Соколова,

 

въ

 

Тулѣ.




