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Михаилом*

Алѣевымъ

 

зачисШо

 

^яндеянйчёскбе '

 

мШУ°в*Ф^е&нйхъ"ЯЕЗ-
ІІНЙДІ

 

Ъ а¥§Щр

 

°

 

ИТ9р то

   

,йінеі.*дто

 

<гхиаоият

1

 

СШ$№Ы ;>

 

ШЩЬкШ 'ШрхШйІаЪ

 

^^вѣчШго

 

Завода,

священнику

 

Іоанну

 

Богоявленскому,

 

поручено

 

совершеніе

 

богослу-

жІній 1 въ!і ЩЬвЫР^Ш 1

 

ОШйрШШ'

 

тр^льнагГ-артай*-
ШШЧт$ШкМ?

 

лтлг.Л70

 

(яідотаіюноіі

 

снряохуд

   

jTNOoqn

   

<гт<гя



-

 

411

 

-

Священники

 

іБуинекаго

 

уѣзда — селъ:

 

Убей— Александра

 

Пе^-

ровъ

 

>и,--гЧурадчекъ

 

Василій

 

Эпиктетовъ

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

мѣсто

  

другагЬ..і'оо— а ніжоа

 

лноялН

 

івд&ншеі

              

,:г.этпшод

кг.ат

 

Діаконъіс

 

Атяшова,

 

Ардатовскаго

 

.увзда,

 

Іоаннъ

 

Коеогор-

скій

 

перемѣщвнъ

 

въ

 

с^

  

Кечуншо,

 

того

 

же

 

уѣзда* t ;nmi

   

лшохнТ

Ді&коны

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Сосновки

 

Стѳпанъ

 

Сур-

минокій

 

и— Карлинскаго

 

Александра

 

„Сперанскій

 

перемѣщены

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Псаломщикъ

 

с.

 

Шѳмурши,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Капитонъ

 

Смѣ*

ловскій

 

пѳремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Старые

 

Алгапш,

 

Оиибирскаго

 

уѣзда.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

3

 

кл.

 

духовнага,

 

училища

 

Адексѣй

Травинъ

 

допушѳнъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

къ

церкви

 

с.

 

Балабашъ

 

Баишова,

 

Буинскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

с.

 

Канадей,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

То-

порнинъ,

 

согласно

 

его

 

прошѳнію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣ-

сто

 

опредѣленъ

 

сынъ

 

его

 

Петръ

 

Топорнинъ.

           

.

 

чшишдоѵ
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оте
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.

 

<гщ6;йТ9й

 

,га

 

лі

Умершіѳ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Сосуновки, .

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Рорасимъ

 

Операнскій

 

и

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Бѣлаго

 

Клю-

ча,

 

Карсунскаго

 

у..

 

Алексѣй

 

Кандалинскій.

ОТЧЁТЪ

^Ьостояніи

  

церковно'-приходскихъ

  

школъ

 

и

  

школъ

грамоты

 

Симбирской

 

епархіи

 

за

 

1894/в5

 

учебный

 

годъ.

«гиоянянѳлгкна

   

Щ^^Щ^р^ШЩТ

 

йатэтржрй

 

«

 

^feql
гаищо

 

н

 

..г/.м

  

ачшнедопісиш

 

«rum

 

,і;д'іонк

 

jj

 

,ііодшш.оті;р(

 

іші

-Ш

 

тіотоілтці

                   

акиноѳдяш

 

ол

 

,.

            

,ч

 

«rzimip^n

 

Шв
Школьныя

 

библготекщ,имр>ЩПСя-ли

 

въ.

 

ццхъ

 

„книги

 

для

 

внѣ-

Бибдіотеки

 

ц.-п.

 

школъ

 

въ

 

отчотномъ

 

году

 

состояли

 

изъ

вполнѣ

 

достаточнаго

 

числа

 

учебныхъ

 

книгъ

 

и

 

пособій

 

и

 

неболь-

шого,

 

числа

 

книгъ

 

для

 

Бнѣкласснаго

 

чтенія

 

учащихся.

 

Отдѣлъ

книгъ

 

нослѣднЯго

 

рода

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

сравнительно

 

съ

прошлымъ

 

годомъ,

 

увеличился

   

въ

 

библіотокѣ

 

каждой

 

школы

 

на
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м

 

шій

 

"й іиігу;Овыш»-»р наказанные

 

«raaq

рушители

 

десяти

 

заповѣдей

 

Закона

 

Божія" — соч.
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.д

 

«гя)

 

2

 

«гкояэ
■і.іі

  

и

  

iioiiy.l'L

   

,;l'i.ijoiqILI

  

.йшіщН.

 

.д

 

<га)

 

4

 

яшаэВяв

е*ъ

 

піЕоламъ'

 

: грп'Шы' ^ырііжаіае(У !! въ

 

пбШянв^іъ^ШМйШѳІь^

номъ

 

наблюдШиЦй'' 1

 

живИй'

 

этмхъ ; \в&№.*т&Ш№*(Шъ<№
домъ-'и

 

'нййііШййШ^в^сйитв^іэ^чйвёіоЙ

 

яихР,)

 

ч*об*Г0№0
и

 

другое

 

имѣло

 

цорЕОвно-релвгіозный

 

харавтеръ,

 

подробно:

 

■

 

вввг-

кали

   

во

 

всѣ

   

ихъ

  

нужды

   

и

 

усмотрѣнные

   

нѳдоШтки^

 

г/о'

 

воз-



—

 

417

 

—

можности,;

 

устраняли

 

сами,

 

или,

 

доносили

 

.

 

о.

 

вихъ

 

Епарх...

 

Учи?

лжірвщ^вѣту}(йоуѣвдімшуі(]отдѣлівнію;

 

ііо

 

овонванкэ

 

уаебнашгяшг:

да,

 

они

 

производили

 

экзаиенъііМ.бучаимЦимся

 

въ

 

ншолахъ

 

дѣтямъ

и

 

о

 

выдержавшикъ

 

выпуіскяИй

 

акзаменъ

 

по.

 

программе

 

Цігп.

 

школъ

сообщали

 

Епарх.

 

Училищі

 

Совѣту

 

длявыдачи

 

имъ

 

овидѣтѳльствъ

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности/ —при.

 

пос.ѣщвніяхъ

 

школъ

 

оо„

наблюдатели

 

руководили:. мадашьшыхъ

 

.уншгеяеі

 

овоими,'

 

уваза-

ніями

 

■

 

и •

 

совѣтами/

 

Посѣщалигі!

 

школы

 

.

 

грамо^Ыіі

 

івоЛяибИюдадраиі

отъ

 

двухъ

 

до

 

трехъ

 

разъ

 

въ

 

годъ.

 

Болѣе

 

жѳ

 

наешрвіОнабдкцвк

ніе

 

за ,

 

нимиі

 

имѣли

 

приход сеіѳ

 

..священники,

 

<і вакъ ;

 

завѣдывающіе

таковыми

 

іпкояши.і«>

 

оів^сшощБЖ)і8а{Іі),ерк66но-.р.еівиШ(ШШІШі

правленіе

 

ихъ.

 

Въ

 

вруі?Кі\дѣятельностиН<ихшвйОіДОЙю:

 

«гюболодя.

пріисканіи

 

для

 

школшЛ.'способныхъ .

 

н^благонадежиш^

 

учителей,

руЕоводство

 

ихъ

 

въ

 

прѳподавапіи,

 

лопеченіе

 

ю

 

школьныхъ

 

помѣ-

щеніяхъ

 

.инотоплѳвіи

 

.исосв'вщеншихъ,

 

самоличное

 

преподавание

завона,

 

БоіЖІй.. ; (въ;ШЕОлахъ,; : еуідествуіощихъ ; въ

 

приходскихъ

 

се-

лахъ),

 

илйиіведтроль шзаіацренад%в.^в|эіИ{[>!!-Ш|1Іпщмета

 

учителями

(въл.швядахъ; дѳдев^н,сщхъ.) и

 

Ш

 

Ы>

 

ітЩ.ЩЩ

 

т№Щ

 

Ш СШ

вѣряютъ ѵ

 

что .щушящщщъвяшыMb

 

ЩШтЩтошосха

 

и

силъ,

 

заботяш/ о

 

преуспѣяніи

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

часто

 

посѣща-

ютъ

 

ихъ

 

цри і .всявод^у^ндаъѵіадуч»ѣ :, 1 ^ 1 ^а;ро,щр вчо1и а-онэня£

-«HOMoqoi

 

,*qoUOo

 

ог^Щ^%^%^Ш

 

нгаейроэ

 

т

 

0ЩиЬ

.ВЯОНІШШІВЙ yOWO

    

ІІІІШШ»ШЯЯ9

 

П^ІіОІіШ^^іиШІШІЬСіП

 

— сГЯОХ

19

 

-оЕтябіряітЕБОнкДрорйвященствомъ

 

совершены

 

освященіе

новоустроеннаго

 

храма

 

інри

 

Симбирскомъ

 

исправительномъ

 

отдѣ-

леніи

 

арѳстантскихъ

 

ротъ

 

въ

 

честь

 

КазалсЕІя

 

ЛБодаіѳя ,

 

Материи U

антиминсовъ,

 

а

 

таівжв.*

 

литуриія

 

и

 

послѣ.

 

оной

 

долебенъ ,

 

Казап-

(жойіБожіей

 

і

 

Материпівъочірйіужбнін

 

КаарДральнвдо

 

.q^paczJJpD;

тоіѳрвя

 

іСергія

 

Модвѣдкова,!

 

вямаря

 

и ч

 

священника

 

ІоаннаБого-

явленекато

 

и

 

тюремной

 

церкви ..

 

священника :

 

Іоанна; 'Никѳльскаго.

По

 

.окончаніи

 

литургіи

 

слово

 

произнесено

 

Его

 

Преоовященстврмъ,

,<гиоя Ш

 

октября,,

 

въ

 

недѣлю

 

23

 

но

 

пятидесятницѣіпйііВЪюДѳаб

смерти

 

почившаггРОСУДАРЯ

 

-ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА



—

 

41S

 

—

ІІІДЕсвійріосвщеввтвомъ

 

совершена

 

.въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

литургія

 

въ г

 

сослуженіи

 

братіи

 

Каѳедралънаго

 

собора,

 

священни-

ка

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Павла

 

Мальхова,

 

крестоваго

 

іѳромонаха

Полихронія

 

в

 

священника

 

Павла

 

Каллестинова.

 

По

 

оковчаніи

литургіи

 

совершена

 

панихида

 

о

 

почившемъ

 

ИМПЕРАТОРѢ

 

въ

сослуженіи

 

старшаго

 

городоваго

 

духовенства.

 

За

 

литургіею

 

пса-

ломщиеъ

 

села

 

Орвднихъ

 

Тимерсянъ

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

Ари-

стархъ

 

Михайловъ

 

рукоаоложѳнъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

тоже

 

село

 

Ти-

мѳрсяны

 

Средніе.

 

ож

 

айт.осі

   

.<гдоч

 

егн

 

х&щ

 

яіщт

 

од

 

.гхтяі

21

   

октября,

 

въ

 

день

 

восшоствія

 

на

 

престолъ

 

ГОСУДАРЯ

ИМПЕРАТОРА,

 

Его,

 

Преосвященствомы»

 

совершены

 

въ

 

Каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

литургія

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

братіи,

 

свя-

щенника

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Павла

 

Мальхова

 

и

 

крестоваго

іеромонаха

 

Полихронія,

 

а

 

послѣ

 

литургіи

 

благодарственное

 

мо-

лебствие

 

въ

 

сослуженіи

 

старшаго

 

городскаго

 

духовенства.

22

   

октября,

 

въ

 

день

 

празл,нованія

 

инонѣ

 

Казанской

 

Г>о-

жіей

 

Матери,

 

Его

 

Прѳосвященетвомъ

 

совершены:

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе

 

Въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

ключаря

 

Каѳвдральнаго

собора

 

и

 

безмѣстнаго

 

священника

 

Іоанна

 

Виноградова;

 

а

 

литур-

гія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

Казанской

 

БоЖіей

 

Матери

 

въ

 

Ка-

зансЕО-БогородицЕой

 

церкви,

 

что

 

на

 

Дворцовой

 

улицѣ

 

г.

 

Сим-

бирска,

 

въ

 

сослуженіи

 

'ключаря

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

іѳромона-

ховъ — Полихронія

 

и

 

Киріона

 

и

 

священника

 

Павла

 

Каллестинова.

За

 

литургіею

 

іеромонахъ

 

Киріонъ

 

награжденъ

 

набѳдрѳнникомъ.

23

   

октября,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

ПроосвящеНствомъ

 

въ

 

'Кресто-

вой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

 

совершенъ,

 

молебенъ

 

<съ

 

акаѳистонъ

Успенію

 

Божіѳя

 

Матери.

                   

«га

 

jfoq

 

'ііпіш
24

   

октября,

 

въ

 

день

 

иразднованія'

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

^Ввѣхъ^екорбящихъ

 

Радосте",

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершены

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ:

 

всенощное

 

©дѣніѳ,

 

литургія

 

и

 

послѣ

оной

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери

 

„Всѣхъ

 

снорбящихъ

 

Радосте' ;

въ

 

сослуженіи'

 

кдючарн

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

и

 

братіи

 

монастыря;

ПО 1 *

 

окончаніи

 

литургій

 

слово

 

произнесено

 

Его

 

Преосвященствомъ.

26

 

октября,

 

въ

 

день

  

св.

   

великомуч.

 

Димитрія,

 

Его

 

Пре-



—

 

419

 

—

освящѳнствомъ

 

совершены

 

въ

 

Симбирской

 

Всѣхсвятской

 

церкви

литургія

 

и

 

послѣі

 

оной

 

молебенъ

 

св.

 

великомученику

 

Димитрію

въ

 

сослуженіи

 

Вознесѳнскаго

 

собора

 

протоіѳрея

 

Николая

 

Дроз-

дова,

 

священника

 

Іоанна

 

Арнольдова,

 

Спасскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря

 

иротоіерея

 

Андроя

 

Арнольдова,

 

ключаря

 

Каѳедральнаго

собора,

 

Всѣхсвятской

 

цервви

 

священника

 

Николая

 

Новицсвавеми:

Успенской

 

цервви,

 

что

 

при

 

Обществѣ

 

христіанскаго

 

мидосердія,

свящвнпика

 

Константина

 

Павлова.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

слово

ироизнѳсено

 

Его

 

Преосвященствомъ.

                  

ачЁОВшв&тнцэба

 

онѳо

27

 

октября,

 

въ

 

нѳдѣлю

 

24

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

Его

 

Пре-

освященствомъ

 

совершена

 

литургія

 

въ

 

Симбирской

 

Тихвинсеой

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

протоіерея

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Николая

Дроздова,

 

Каѳедральваго

 

собора

 

протоіерея

 

Сергія

 

Медвѣдкова,

ключаря

 

и

 

Тихвинской

 

церкви

 

священника

 

Симеона

 

Бѣльскаго.

За

 

литургіею

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

Петръ

 

Зефировъ

 

ру-

коположенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Золенецъ

 

Сонгилеовскаго

 

уѣзда.

По

 

окончаніи

 

дит,ургіи

 

слово

 

произнесено

 

Его

 

Преосвященствомъ,

Въ-тотъ „задень,

 

іюслѣ

 

вочерняго

 

богослуженія,

 

въ

 

Каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершенъ

 

молебенъ. съ

акаѳистомъ

 

предъ

 

иконою

 

Божіея

 

Матери:

   

„Утоли

 

моя

 

печали"
ВЪ

  

СОСЛуЖѲНІИ

  

СОборНОЙ

  

братІЙ.' П

   

<П«иШѴ1Г|0

   

Л'1ШЕТ!)&ЧІ

   

"нт'оок

30

 

октября,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

Кресто-

вой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

 

совершенъ

 

молебенъ

 

съ

 

акаёистомъ

Успонію

 

В,о%ялг Матери.

 

йШф

 

ц

 

^^

   

-

 

лШд^

 

^^

3

 

тя6$йЖРщг$р)

 

недѣлюі,цо

 

пятидесятницѣ,

 

Его

 

Проощ-

щенствомъ

 

совершева

 

литургія

 

въ

 

Каѳедральвомъ

 

соборѣ

 

въ

 

со-

служеніи

 

соборной

 

братіи,

 

священника

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Іоан-

на

 

АрнодьдОйВ,

 

-<Іф6стоваго

 

іоромонаха

 

Полихронія

 

и

 

священника

Павла

 

ШШкішіоШЧ

 

За

 

литургіею

 

діаконъ

 

села

 

Поводимова

Алатырскаго

 

уѣздіі'

 

Владизііръ

 

Статировъ

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щонника

 

въ

 

село

 

Сырятипо

 

АрдатовсЕаго

 

уѣзда;

 

а

 

псаломщикъ

сщя рухаіо

 

Карсуна

 

Карсунскаго

 

уѣзда

 

Петръ

 

Тихомировъ

 

ру-

коцолрженъ

 

во

 

діа,к.оцйі

 

съ

 

остацленіемъ,

 

на

 

псаломщической

 

ва-

кансіи

 

въ

 

томъ,

 

же

 

селѣ.

                                                    

.<га<
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.

пащш

 

H!fiti^8%t#HbK<>)tytnfetttht

 

ЙИЕйндрі,>(іЕтоііПрѳо«вяаданю

(йШ^^ерЩйЯЫ^даа^КрФетовоі

 

церкви^

 

ишощЬоеоибдЬнаё^рн?.

т|рей

 

иК'йбМФН онойіч»олебенъ<і»у«енйВу;і'НикандрѴ

 

тъабщхуженіи
вйРйряі

 

ійащральшіЭДі

 

ісШщтщщй&ш 1

 

аер6мовахаі'Ик)шихронія

й1; %&яЩеан«йв4$ъ:фаваа1

 

Каместиноіа

 

»'4аайна

 

!В?ногрвдовау]ва

лВ^ургібЮ-псіломщикЪіСергіевсвойщерквшселаЯвлей

 

Алатырскаго

уѣ»дау;)АгййреііНійкуя.0ВЪ:>руІ8Опо'ЛОжйнъіво

 

'Діакошиівъ-остввленіемъ

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

1при>ед)йі;Ме

 

'Щзрмвй;інШв«іі произне-

сено

 

воспитанникомъ

 

VI

 

классаіКдуіховндйиісеш^вІіргаУЯюовловымъіі
-щП

 

ей

   

^дннтвэоднткп

 

on

   

kQ

 

оіг.а-деп

 

.гя

 

ли{5ктяо

 

Т2

нояэныяхнХ^ОіГ^

 

"T^yiPT

 

"рз і-ТіЯ*^

 

tflrfljgqpgo,

 

Ъцшганешвяэо
аяг.олнН

 

jsqoooo

 

<.- шаонаоониоа

 

B9qoioToqii

 

яінэж^іикп

 

<гн

 

нняq8д

«яяоидй-ядѳМ

 

KifloT)K

 

ЩэТЛодИ

 

ЦМ>

 

0МлОДвввЯ

  

,янод;:о<іД

-fq

 

jfloqwJifjS

   

яч}тэП

   

ы^п^фн.^щ^шшянуноно

 

оізіч^тнг.

 

в8

•едва:?

   

очіілэяовг.ц'інар

 

<ушѳг.о8

 

ог.ад

 

і"н

 

глноаяк

 

oa

 

„.игажоьопоа
Неоф.

 

часть,

 

„Симбирскихъ

 

губ.

 

Вѣдомбстеи

   

по

 

преж-г

Й^Йаййв^ЩШ,1^

 

б^ъ^дацй^^ти^^аз^та^едетУ

 

слу-

жйт6'и йо^*$еи8*уще|я<ву'

 

мФшимъш

 

ияжері&скмв^і

 

діл|іі Речевойо^дучіъ,

приняты

 

всік

 

MpH^ RHTOl^iM^wkM^C0^0pCKigsqry^if.O'^feSflJ!
мости"

 

мѣетнымъ

 

органомъ

 

ЩЦЩ

 

т^ШШШЪтЧ%.

э-ШЦ5Р°!г?г

 

агкоятанйщвазовдП

 

ей

 

,^eqo

 

,ni

 

*§#ВДа<>

 

Of;

мото^ЭДП^^
наго

 

агентства.

 

2.

 

Мѣстная

 

хроника.

 

3.

 

Вѣстй

 

и

 

факты.'*.

 

06-
ластныя

 

извѣстія.

 

5.

 

Театръ

 

и

 

музыЕа.

 

'''б^^СмьШ-хоз^йУШн-'
яЙІР 0{№ЙѣМ^

 

Й^РШвыяИ^йМЫяі 1 '1 ^!'

 

СпрабгічныЙ-іЩѣлъ.

 

9.
Вйбл^рЙфідаРІ^ііофШйеФОныіі

  

«га

 

аііщтвд,

 

щецщвяоа

 

ашж

-няоі

 

Подписная

 

лцйна

 

><на

 

вошну^кеофл

 

іча^ьііоо^оідаетаккою

 

/

 

ш

иересвдкоаъ

 

вашщъяЗи

 

фу&дойЯкДОгодцА'уЭД$.

 

,^»дSfflfeq

 

iBegffe
ДШйЩно»

 

Ж

 

%-нМЙц;

 

%oPflffP#

 

ife

 

PyiLfcW6

 

ifiBftffl

Вѣдомостеи

    

(Бол.

   

Саратовская

 

ул.,

 

д.

 

Золенкова),

   

у

 

полицш-

(ЩѣіШгв 1 '

 

ІвИИІІІаІ-^р^лиІЛ^а

 

W»ff

 

■'"кой:1

 

т№<тЬѵЩ№Ф¥-ф№

носчиковъ.
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.ат.ѳо

 

^ж

 

^ікот

 

сгя

 

йізняа
Редакторъ

 
Д.

 
Горчаковъ.



стрированный

 

журналъ

 

гіуЧ*ІтЙё£твій

 

и

 

приключеній

 

на

,jT9RitaRd'Oo

 

<гмнэ

   

<гта:яо^ЦіѢн|!нМОрФ

 

,щт&

 

HiaaqHOoO

итлшіщ

 

яиинтняяши^тііотэо-)

 

.«дьіу

 

.гдинаЭ

 

^а-хнтэояХ

 

.д

п'таняв

 

віщмяьѳЗЬ

 

.<гдоч

 

а1 !!

 

.q

 

Trsi

 

on

 

«г'шняяоьвж
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Ш
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и
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рисунки.

 

12

 

томовъ,

 

йд^юс^дровдады^^

знаменитыми

 

художниками:

 

Эмилемъ

 

Байяромъ,

 

Невилемъ,

 

Ріу

 

и

Въ

 

1897

 

году

 

будутъ

 

выде§ы

 

^^ддюіцкэдманы:
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верстъ

лучмоВонруітопсвѣта^вй)
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гднеш
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дномъ.
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ііежа.

 

<гя

 

K0dT«q

ЯІ$ШаАѣн№'ѢѴрнВД

=СЪ

 

ДВУМЯ
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при
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Отъ

 

Симбирскаго

 

Епа»х;іадьіі*го

 

Училищнаю
бн

 

ша9і'Оіг.иыі|п

 

н

 

і

 

^<>ЭФі*%

 

я&шщж

 

нынялаог[гк]т

Симбирскій

 

Епарх.

 

Учйлищныв*

 

Оовѣтъ

 

симъ

 

объявляетъ,
что

 

при

 

цервовно-приходскихъ

 

школахъ:

 

.

 

Старо-Никулинекой

 

и

Русско-П^ильнинской,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Хвостихинской

 

(въ
д.

 

Хвостихѣ),

 

Сенгил.

 

уѣзда,

 

состоятъ

 

вакантными

 

учитѳльскія

мѣста

 

съ

 

жалованьомъ

 

по

 

120

 

р.

 

въ

 

гоДъ.

 

Желающія

 

занять

эти

 

мѣста

 

лица

 

должны

 

подать

 

й^ошйнія

 

и

 

документы

 

въ

 

Со-

вѣтъ

 

въ

 

Непродолжительномъ

 

времени,

 

съ

 

приложѳніемъ

 

удосто-

вѣреній

 

отъ

 

подлежащихъ

 

учрѳждѳній

 

или

 

должностныхъ

 

лицъ

о

 

своемъ

 

поведѳніи.
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.шшріц
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а^одовм

 

и
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:'

                             

ИИИТНІі:.

Открыта

 

подписка

 

на' 1897

 

годъ

 

на

 

газету

„отгоюо

 

ж

 

іи:"
'°< 0і

   

:ишг (годъ

 

ИЗДАНІЯ

  

2-й).

                

щЩІ-ій
Въ

 

програму

 

изданія

 

входятъ

 

всѣ

 

обычные

 

отдѣлы

 

поли-

тических*,

 

общественных*

 

и

 

литературныхъ

 

газетъ.

 

Въ

 

каждомъ

Л»

 

даотся

 

въ

 

сжатомъ,

 

но

 

живодъ

 

¥

 

оіщедоступномъ

 

ивложеніи
систематически

 

обзоръ

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

новостей

 

въ

 

области
потитики

 

и

 

общественной

 

жизни

 

за

 

недѣлю,

 

а

 

также

 

отчеты

о

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

и

 

инт

 

ресныхъ

 

новинкахъ

 

русской

 

лите-

ратуры

 

съ

 

приведѳніемъ

 

наиболѣе

 

характорныхъ

 

отрывковъ

 

изъ

нихъ,

 

что

 

можетъ

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

замѣнить

 

непосредствен-

ное

 

съ

 

ними

 

знакомство. ,

 

Газета

 

предназначается

 

преимущественно

для

 

лицъ,

 

нсимѣющихъ

 

возможности

 

или

 

времени

 

слѣдить

 

за

ежедневными

 

изданіями

 

и

 

ожемѣсячными

 

журналами

 

и

 

разби-
раться

 

въ

 

,массѣ ; '

 

даваемаго

 

иии|

 

матеріала^

 

і

 

йзданію

 

і

 

придана

серьезная

 

постановка.

 

Особенное

 

внимачіе

 

обращено

 

на

 

сообще-

ния

 

изъ,

 

провинціщ

 

силами

 

которой

 

питаются,

 

наши

 

-центры,

умственный

 

и

 

моральный

 

ростъ

 

которой

 

составляетъ

 

такое

 

замѣт-

ное

 

явленіе

 

въ

  

наши

   

дни.

                           

'"К

 

"•£

Газета

 

выходитъ

 

еженедѣльно

 

нумерами

 

обычнаго

 

формата
еженедѣльныхъ

 

и

 

иллюстрированныхъ

 

изданій.

 

—

 

Условія, пгпод-а
писки:

 

.нафод^

 

съ^ост.

 

и

 

пер

 

три

 

р.

 

Заг

 

границу

 

на

 

годъ

5

 

р.—

 

Адресъ

 

родакціи

 

и

 

конторы:

 

С.-Петербургъ

 

6-я Рож-
дественская

 

ул.

 

д.

 

10.
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важности

 

правильна™

 

и

 

благоговѣйнаго
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-щ
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Пастырская

 

дѣятельностътакъ

 

разнообразна,

 

разностороння,

обширна;

 

что

 

пастырю

 

церкви,

 

помимо

 

духовной

 

опытности,

 

из-

вѣстнаго

 

рода

 

навыка,

 

.такта,

 

благоразумной

 

осторожности,

 

жи-

тейской

 

мудрости,

 

нужно

 

обладать

 

немалымъ

 

запасомъ

 

невроз*

можваго

 

рода

 

знаній

 

и

 

свѣдѣній,

 

чуть

 

не

 

по

 

всфмЪп

 

готраслямъ

наук**

 

: чтобы^избѣжать

 

значительныхъ

 

промахов*,

 

крупныхъ

 

оши-

бок*,

 

и

 

удовлетворить, :

 

хотя

 

въ

 

слабой

 

мѣрѣ

 

и

 

степени,

 

всѣмъ

наличнымъ

 

требованіямъ,

 

запросамъ,

 

духовнымъ

 

нуждам*

 

своихъ

прихожан*^

 

привыкших*

 

.обращаться

 

к*

 

своему

 

чбатюшкѣ

 

за

 

разъ-

ясненіѳмъи.вшойажныхъ

 

и

 

новажныхъ,

 

значительныхъ

 

и

 

незначи-

тельных*,

 

нёдоуиѣнныхъ

 

случаях*

 

жизни,

 

как*

 

>в*

 

религіозном*,

так*

 

и

 

в*

 

быгсовомъ

 

отношеніи,

 

твердо

 

вѣря- во

 

(всеобщее

 

зданіе

священника

 

и

 

|

 

всецвло

 

>

 

дошитясь

 

на

 

правильность

 

его

 

рѣшеній.

А

 

потому

 

не

 

только

 

гмолодому,

 

еще

 

не

 

обладающему

 

достаточ-

ным*. опытом*,

 

пастырю,

 

особенно

 

на

 

первых*

 

порах*,

 

хотя

 

и

вооруженному

 

немалымъ

 

запасомъ

 

знаній

 

теоретичесвихъ^разунѣю

окончивпіаго..

 

полный

 

курс*

 

,

 

семинарских*

 

наук*},

 

приходится

 

въ

прохождѳніи

 

своего

 

іслужѳнія,

 

неожиданно

 

наталкиввяъсяпна

 

мяот

су

 

недоумѣнных*

 

вопросов*,'

 

>

 

требующих*

 

.иногда

 

безотлагатель-

нвдоііфѣшонія,

 

находиться

 

въ

 

большем*

 

или

 

меньшем*

 

;затрудне-

™»l!l'^

 

к

 

10

 

Ворон'.

 

Etiapx.

 

ВѢ#ЗІ

 

г.
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ніи,

 

допускги!Ю^|П^О£другіе

 

промахи-эево'Лдостаточно

 

послуй^я

ёвь

  

часто

 

приходится

 

встрѣчать

|

 

Щг
кающаго

 

войрОса.^

 

«а^

 

ръ і̂еніемъ

 

тако

ся

 

прибѣгать

 

или

 

къ

 

книгѣ,

 

если

 

только

 

она

 

имѣется

 

подъ

 

ру

еою,

 

или

 

обращаться

 

въ

 

ре|мтіи

 

йІХовныхъ^журналовъ,

 

прини-

магощтаъ^наГ

 

сЙя^тфу&ъ

 

пр^^ѣ

 

Ѳілф

 

свЩ©В(©і§жит3^д£иіе-
типретш

   

алчуптимт,

 

и

 

жаждущий*

 

_

 

правды;

   

или

 

обращаться

   

къ

своему. &фЦ,ДШ№ЦЩ

 

ФФДОВДОЧІЩ

 

ФЭДѴФ»»

 

не
ручаясь

 

за1

 

то,

 

правильно- ли

 

буд етъ-~рѣтеде ,

 

или

 

нѣт*.-------- *г

RiHiffipStob^^ffip^po-p^gtneHJfe^o^

       

fft^Jta^yfl 66-

наго

 

характера,

 

чисто

 

правдидедкаод^^тейскаго

 

свойства,

 

нѣко-

торые

 

оттѣнки,

 

особенности,

 

даже

 

иногда

 

своеобразныя

 

из*

 

ря-

0ІШШАЩЩ

 

ранййіряяееніяу

 

KacaroflrrHCfiy.:co6eT3eHTOiqwmDpIi,

 

ча-

стйаг$'і'уяфа^шіірнщ^

                                           

еще

   

большой,

Шр'воШШйй^>Ш?жйодагійіі.ве»»

 

ирйчинянгаь

 

. нотажител^иагвпврвдв^

яййШ

 

уй^рЩщ*

 

^вайгів9нога'ядототеніи;іа^хвшпвд:^яотіІІодйШ»

Д'ЯнШйФ^лай^оядаЮйкон

 

ниѵлишщ.ііесяи

 

шеіі необходима,

 

шиплавг

nWQ

 

ж'ШВД^ва^ФЗ^счШягвдлидарвосвь

 

аивжз^/ьшшв^ырямл^ЕВ

ЩМШНЩ{Ф

 

Въ-ічзвѣстнаміБ-*)

 

ввруііѣ>/и.<шо^еннвг.яв5'/двух*'^

ФрШ^яйМтт

 

веШхад/-:і.

 

ДОяоОфіаІ

 

,<пшняяоо^т

 

лшніпііиін

об

 

л ЯШJi

 

U

 

йШШ:'»тШвврщтШ шттщавжшжибо шлужв'пж ом

щті^ривщітсімшѣ

 

шревщ

 

въ^чаютностжшотйриіедав

 

священнот

ДВД№Вій^Ш«^якш*іНііі8сякве»'свяіценнодѣйствіеошбіраЩеао

 

вѳрьеат

йофчввймаяіѳ

 

в'еіон.ириноіда,ііігдѣ'пиовтомуогд}дшжнаіі

 

ааблвдрвей

особбнн&Ж

 

іОШ]ЮЗ№^ь?цо№П#вшш>№ть]іл№фШ№*<г<м>

 

Аамому

себ^Чдабы/ЭД^ДопувадігБі

 

наіко#шяТіл)оравнрвти^!изі«*неніяусоцлопш

8&ЩЩкш$М№ѵТШіуш(

 

іЬтотуіпленіеупвевошіьнаяігоогаийваяозіірр-из.'?

Шл.ШШ}ШЩМщШ\і яноошЬ'гащв.и

 

ісоверпгещѳі

 

ібатвлужевняіі

 

м івякш

hW(

 

'Шй^'вШЮьнов' і 'Измяжеяю''

 

"священна;

 

/

 

дѣисішя),-н-аймѣіиае!вся

прРхОМНМй^

 

flpйlизвoди!fъпl(ИV«oвбyждaѳ ,кьjП((шop•ы^ll^Iя^)!eтoдкoвы ,;

вайтШ

 

і'

 

is*

 

<щрішш'-

 

другуюі' » сторону;

 

я

 

и

 

в

 

такъі

 

,іяля

 

инаяян#озредня

отзывается

 

как*

   

на

 

самомъ

 

пас/гьір^

  

Ш$Ъ\

 

0fiP$ftP9>

 

Ш

 

^бщемъ
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-

рѳлямо&вдаъ эвклад&і івовго/

 

правда,

   

й^адобдаогдаради

 

ттрвЛюп

ваніе

   

со

 

стороны

 

прихожапъ

 

предъявляетсяіоі^ядвдуинВДЩрФі

чтоніяоивотъ

 

r.нeгйo^4pвйтiн;)яѳ8мѣ^^в^н^ш> t(Я]d[^ipa]Cffдаь(;faЛфкилo-

муіі&іящейвиву^л-втш

 

івирйда

 

жіпрошташолйдодеу,

 

MffiQitPa^ji нЯ"Ж^>

ошибкуііНдосдуживіпаІ , 07.

 

овящеинш^оліірііжя»а|руъ]те(ВДіэівй*вчйл

тЩк

 

тоо?дагішякъ с>ао(на[бн|!){^61оіворо»+

 

пюдода«Ф

 

ЭДьншу' цщраіШт»

иотшуп'тшдавтеяшш^ншевалви^^

иногда"

 

шдоліл^оириХцвтвюг.обііцйШнек^ііЕеир

 

ВДШѢрійі^іДо^^р

авторитервостяиядйе

 

ітщ

 

вивоядвша^яйоаЬіедроедіФЭгісе^Й^.іпен
редтл»шй.годиМі.еобр№>^тдостув^івгаі^
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аВДдеозтоРДШЙШ

К0ГДфТШ(№В0П6^ІШ.01Г0Д/ВИЖ1!еРФЛЬШуЖвНІЯ'Ц'0^ЛЙДСТаІйі;уСЦѣйЩД8й

образоваться

 

нѣкотораго;і;,навыад

 

адардваввш

 

й^м^бдав^врной^

НОВСС

 

ДВВЙЙОЙіІЧШуяЙѢ^НЯММъ-.^ШИІвВОЛШО,

 

.''ШфОВЗйО.ЛьНОу

 

цМшМі

чтоо^шо

 

.'нввѣдѣнію,.

 

по

 

вѳзйавію^т

 

илшиавбы^чйвобти^

 

цтайъ( |»авзі

всѳо»рвмя

 

ідаж*/.с^ара«юячщомвятви0.6і»о»тоиі^з?»і:^іда%ді8а$!едя

двериявфіівряййляасхадьнойі, а^уиреад

 

«Фоперв»йк деньоДаеад,' ^

хоіяня

 

.скеро^нуотчаотиш

 

(шохватіідад^і>дн#вол)іу*енуопйг|о»иРМЬ

ИЗОЙТИ.
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сшниедоводьстщамж

 

ow —дяннподтно
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еоннэятэѳтээ

 

ов$о

-И8вг.йужні№ли.і'арибавля'иьаоа»о'Ш0 1чму„гі

 

івзіСйВОі

 

быішщо

 

^эдшя

ніе:

 

стьвдь, : .смущевіеі)
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§Щш

Шлошиия.^эяаівчвнкіэрѣицояѵ)
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ш\іі\Ш№$ваЩЖі!Штѵ]йШѵ
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ирост<)дюдиновъ,.1,начиная!а!Съ.(атараго.))! 1йФ.вчаягмад,ымъ(;/101

 

т,ѣдаъэ?9

иеяѣеу !

 

шкж^

 

ідалѣѳ>у)

 

л

 

рвдвшц

 

п

 

тоі

 

н

 

сь

 

\

 

-щшіттмю!

 

іясшшщ

 

а

 

Щі

рактѳрйвуетв'

 

шбщій)

 

і

 

эаошядър

 

гдерьезное

 

н,ФШвшевіваоващогрпщЩВфэ

дачя50/всѣиш.іпвообщеч!

 

евявщшмъ

 

лдѣйотвіявд».

 

,$ШЫН)

 

тщШі

твлвныя,

 

.іионіідим^зіу^

 

трудяочулшимш^іиадо.

 

йа^и'Бтвш^^одедп

ставліяірщк

 

грѣзкяжсраэностиітггособовностіИі

 

при;

 

,<бодадудаеЩИчіі

саверщ&ніи

 

прочихъ

 

ітребъ;

 

и

 

тѣілдаже

 

«замѣяаются,

 

особенно

 

ярко

в 1

 

рельефной іовѣпшетупакши; и

 

'бросаются.,

 

і

 

в(Ь;

 

щаза/йедбепняхв*

двухъ-ич'трехпггатныхъ

  

.приходііхъ,

 

гдѣ

 

верѣдко

 

одинъ

 

священ-
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никъ

 

дѣйствуетъ

 

по

 

своему

   

личному

 

уснотрѣйіщ.нве

 

атшбразуась

й$'1|*вйсі?віями

 

другого.

  

'Hi

 

uii.rj'ju іі

              

щи

 

HHoqo'iy

 

о'і

   

ѳівва

Такъ,

 

вапримѣръ,

 

при

 

благословевіи

 

хлѣбовъ

 

на

 

всенощномъ

бдѣвіи

 

одни

 

іереи,

 

какъ

 

взвѣсгно,

 

слѣдуютъ

 

указавію

 

служебни-

ка,

 

зваменуютъ

 

единымъ

 

хлѣбомъ

 

нрочіе

 

хдѣйыипредъііяаяаломъ

чтейія

 

молитвы:

 

„ Господа,

 

Іису се

 

Христеі,

 

Боже

 

Hwnftftaoa

 

другіѳ

же,

 

руководясь

 

указаніемъ

 

типикона,

 

анажѳвуюгь

 

ѳдинымъ

 

хлѣ-

бомъ

 

прочіе

 

хлѣбы

 

при

 

произнесѳніи

 

слова

 

„благословввыя".!.!

 

тѣ

и

 

другіе

 

имѣютъ

 

законное

 

основаніе,

 

хотя

 

первые,

 

по

 

нашему

посту

 

паютъ

 

'■' права льнѣе,

 

предъуготовляя

 

хлѣбы

 

для

 

освященія,

знаменуютъ' ихъ

 

въ

 

началѣ

 

молитвы,

 

такъ

 

канЪ'

 

слово

 

„бдагосло-

вивый",

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

по

 

смыслу

 

самой

 

молитвы,

 

осносится

 

нѳ

къ

 

предлежащимъ

 

хлѣбамъ

 

на

 

уготованномъ

 

столѣ,

 

а

 

къ

 

благо-

словеннымъ

 

Спасатолемъ

 

въ

 

пустынѣ.

 

Можно

 

было^бы

 

бевъ

 

кон-

ца

 

приводить

 

и

 

перечислять

 

тѣ

 

особенности,

 

мало

 

замѣтныя

 

раз-

ности

 

при

 

богослуженіи,

 

которыя

 

замѣчаютъ

 

прихожане — просто-

людины,

 

но

 

въ

 

этомъ

 

пока

 

не

 

представляется

 

надобности;

 

а

 

что-

бы

 

видѣть

 

и

 

вполаѣ

 

убѣдитьея,

 

съ

 

какимъ

 

серьезвымъ

 

внвма-

ніёмъ

 

прихожане

 

слѣдятъ

 

за

 

отправленіемъ

 

богослужѳнія,

 

за

 

вся-

кимъ

 

свяшеннымъ

 

дѣйствіемъ,

 

достаточно

 

указать

 

на

 

но,

 

что

 

ви

одно

 

естествѳвное

 

движеніе

 

священника — его

 

походка}

 

..поклоны,

взгляды,

 

способъ

 

кажденія,

 

благословоніо

 

и

 

проч.,

 

не

 

ускальзы-

ваютъ

 

отъ

 

зоркаго

 

вниманія

 

усердныхъ

 

богомольпевъ;

 

и

 

во

 

всѣхъ

этйхъ

 

внѣшнихъ

 

движеніяхъ

 

они

 

стараются

 

отыскать .

 

ктшнр ли-

бо

 

особый

 

смыслъ

 

и

 

придать

 

вмъ

 

;то

 

или

 

иное

 

значевіе;

 

а

 

глав-

ное

 

въ

 

нихъ,

 

дѣйствитѳльно,

 

вполнѣ

 

выливается,

 

обнаруживается

внутреннее,

 

душевное

 

настроеніѳі

 

самого

 

евлщенно-служащаго,

 

на-

етроеніѳ,

 

которое

 

невольно

 

передается

 

піредстоящимъ.і;Все>

 

это

говоритъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

пастырь

 

долженъ

 

строго

 

>

 

исполнять

 

уставъ1 ,

не

 

позволять

 

сѳбѣ

 

никаких*

 

отступокъ

 

и

 

измѣненій.

 

въ

 

священ-

нодѣйствіяхъ,

 

всегда

 

оъпбяагоговѣніемъ

 

совершать

 

и

 

отправлять

богослужппіе

 

и

 

другія

 

христіанскія

 

требы,

 

не.:

 

употреблять

 

ника-

кйхъ

 

рѣзкихъ

 

движоній,

 

дабы

 

не

 

нарушить і

 

молитвеннаго,

 

благо-

говѣйнаго

 

настроенія

 

прѳдстоящихъ

 

и

 

вмѣстонпошзиу;-іне

 

причи-
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flHfb'i

 

имъ

 

вреда,

 

не

 

послужить

 

имъ

 

соблазномъцтонвлідаозбудить

епоровъ

 

я

 

кривотолковъ

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

что

 

безъ

 

сомвѣнія

 

не

можетъ

 

не

 

поколебать

 

его

 

вліянія

 

на

 

прихожанъ,

 

не

 

уронить

 

его

авторитета 'вытяазахъ

 

варода— съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

ве

 

отразиться

вредно*

 

на', религіозномъ

 

складѣ

 

прихожаі№г7еъоДрІ г<гіЦотэп

 

кін

Да

 

и

 

інѣтъ

 

ничего

 

удивительна

 

го,

 

почему

 

народъ

 

такъ

 

доро-

жить

 

всѣми

 

священнодѣйствіями,

 

внѣшнимъ

 

благолѣпіемъ

 

бого-

служение 'Велягіозныя

 

вѣроваяія м

 

составляютъ

 

душу

 

всей

 

его

жи8ни:

 

онъ

 

любитъ

 

и

 

уважает*

 

эстолько

 

свою

 

вѣру,

 

но

 

и

 

внѣш-

нео

 

выраженіо

 

ся,

 

внѣшнія

 

формы

 

и

 

обряды^

 

и

 

всякое

 

посяга-

тельство

 

на

 

измѣнёніе

 

этого

 

выраженія,

 

на

 

ивмѣноніе

 

Обряда

 

онъ

считаѳтъ

 

чуть-мви

 

ш>

 

измѣвожѵ

 

самой

 

вѣрѣ.

         

baqx

 

cTZHHaoaqey

Что

 

касается

 

вюспѣшнаго,

 

благоговѣйнаго

 

совергаовія

 

бого-

служеніяги

 

егонесомнѣнно

 

важнаго,

 

благотворнаго

 

вліяніяіна

 

вею

религш8Но*иравственную

 

жизнь

 

народа,

 

то

 

это

 

обстоятельство

едвали

 

трѳбуетъ

 

какихъ

 

либо

 

разъяснѳній,

 

доказательств*:

 

всѣмъ

и

 

каждому

 

безъ

 

того

 

ясно

 

>

 

и

 

хорошо

 

извѣстно,

 

какое

 

великое

значеніе

 

имѣѳтъ

 

все

 

это

 

въ

 

религіозной

 

жизни

 

народа.

 

Благого-

вѣйноѳ-жѳ

 

совершение

 

богослуженія

 

и

 

проч.

 

христіанскихъ

 

требъ,

конечно/ завиеитъ

 

отъ

 

доброй

 

воли

 

и

 

настроонія

 

каждаго

 

пасты-

ря:

 

разъ

 

онъ

 

соэвавтъ

 

великую

 

важность

 

своего

 

служенія

 

и

 

со-

вѳршенія

 

великихъ

 

и>

 

страшныхъ*

 

Тайн*

 

Божіихъ

 

и

 

строгую

 

от-

вѣтствѳнность

 

за

 

побрежнае

 

исполненіе

 

сваихъ:

 

обязанностей

 

предъ

Богомъ,

 

что 1

 

найдвтъ

 

достаточно

 

и

 

силыіідляі іцоддвржанія

 

въ

 

себѣ

самомъ^лухнпібиагочестія

 

и

 

бяагоговѣнія.;

  

ішо

   

одяг.-оі^лям

Относитѳяьног

 

же

 

богослужебных*

 

разностей

 

въ

 

совѳршоніи

 

свя-

щеннодѣйствій ■:

 

и

 

отправленія

 

богослуженія

 

і

 

постараемся

 

внста^-

вить

 

и

 

выясвшгьп

 

причины,

 

их*

 

ярродившія,

 

и

 

укааатшряоксияѣ

возможности/,,

 

способ&ожіняив

 

устраненіюг,оннэдівяо

 

ож-оіот

-09

 

к

 

ЬкМврваяи5[лавная!«1причян»,|[

 

порождающая*

 

собою

 

Л

 

разности

при

 

совершеніигмарофіиіраилівніи

 

бѳго^дужѳніяг іи

 

(Друтхъіяяфврзв,

проиеходитг.ояъомготлятол: првпсрвершеніи

 

яѣкоторыхъ:

 

СВЯЩвН-

НОДМстваЙ

 

К

 

НЙ^ВЪ

   

трѳбвИКѣ,

 

НИ

   

ВЪ

 

СЛужѳбяИКѢ,

   

НИ'

 

въ

  

типиконѣ,

ни

 

въ

 

другихъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

нельзя

 

найтиі

 

подрѳбнаго



—
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ЩШяШшіа^отШЩМвд*

 

споеоба.гсоввршовія»кихъ}тяди

 

жвіівстрѣ:

Ч&н*^н^твйя$^ т чювеій»і& ,-> опредѣданяяяоуваванііж,

 

ваковня;до-

ШлШШЩ

 

й!ірйі«ю'тй¥ііЖа®дьні*к!іо

 

личнояу^ушмрѣшю,,

 

гвогда

Шй&іьрФйейіе "

 

ийѣо^ребуотъ 1

 

1

 

«сйовате.№ваго>г

 

/спещалвнатопивуяе?

нія

 

исторіН' '

 

фгоелуженіяу^^ервовВоймгранітики^иіананомства

 

съ

дріухймй^ізаіон^шзожейіямйі^иіганжпщи:

 

инаічеі;

 

соприкасающимися

ФЮтШЩШпШі&ь

 

'Твмушйчи

 

дріупошуішедоумѣнаошу

 

икгёучянкгШг

тому

 

''Я^рѣшеіЁйіе

 

подвбжыге'яопрсков*!

 

:требувт*

 

.(пол^жишмнщо)
оФетштельнаг^ зштія,

 

орѣшнніеі

 

апоціалиста,

 

лица

 

компетснтнаго

■вЮВДШновгаі'«опро<Йсао;Ь('

 

и

 

ик<|оф

 

кіиііигнн

 

.во

 

оінэягяаия

 

ээи

<гно

 

вЖ^Шф'Шийж tpag»ocMift('*HpHj вдввршвнівіяб&йжяу ж*яіліиі"Ді|гуіВ'.

церковных*

 

требъ,

 

происходит* -от*

 

того,

 

что

 

мы

 

не

 

.'обращаешь

яя^лежащищ^вниманія

 

на

 

междустрошияэдаотавлопія,

 

пйоторыя

'вамьшъч

 

[особенным*

 

своим*

 

видом*

 

яг-молюшъ;'

 

или:

 

краснымыисриф-

адш^вагайгаляют*

 

"нас*;

 

і

 

обратит. гва

 

нихън'особевлюе

 

внйманіо,

.Bibt5a)TopHK*,pTKaK*

 

,іязвѢстно}.гі

 

содержится/,

 

ірагъяянвніш

 

^елівдуеиа-

ігоіцйюіщимимсвященподѣйствія,:

 

отъ"

 

чего,

 

происходятъ

 

разности

 

и

■шнрѣпйостяпвъ;!

 

совершоти'' овлщеянодѣйствіяээя

 

нтоггин

 

эіпэрвнб

t jboqTlIfo;EB^OT^cqBBe

 

іпѳррѣшнести;

 

ошибок*, 1

 

породившихъ

 

собою

равяостя

 

при,

 

богослуженіи

 

и>.проч.ч,христіаноких*

 

требахъ,

 

вкра-

жясыі

 

независимо ои!£ш j навъ^ляонииіоу-.іволи

 

важддго,:

 

иоп

 

преемству,

■flo>

 

наежвяртву,

 

.ігзнъ^ёказатв^Тот^ьфвда^венниковъіі сотоварищей,

<учи]пелайіяаішвх*іг'

 

Намшяянвівдашнвъ

 

чшовуше

 

вриходат*''

 

запог

•дозрвтв

 

въисврих*>!дМс1вшх*^

 

шерѳшедших*

 

к*

 

яамъ>по

 

насжвд-

ству,

   

какую-либо

   

0ШИбкуІШІЛ№'ШѲПраВИЛБНОСТБ^Я;1ЛЙШЬ'.

 

ТОГДа(ВОЗг

яивавтяо

 

ішгржголовѣі чиаотей({

 

вопрос*;!, о г.врййѣрвѣіп

 

ногднп^-йли

 

слу-

чайно

 

натолкненсяі:

 

наЬрявшснвнІе

 

мычавущная/вп

 

илигівнйеѢ/

 

или

жосдаоусшиврищ

 

вавую-либо'<

 

'разность

 

въ

 

совершѳнія

 

той-же

 

тре-

бы,

 

того-жо

 

священнодѣйствія і

 

я

 

ввожгомвойратаыэ

 

Аптакъкавъ

шѳвіарѣдк&аолучаетщдаам*'

 

присутствовать

 

шриксяукШиі

 

и

 

со-

вѳрпгеніи

 

:

 

всѣх*

 

требъ

 

собрата,

 

иногда

 

рнпрочемвииов-цоряющаго

тунже;;

 

'ошибву^тетй'вып

 

іиэшрвіггиміеяи

 

значительно, гдоли»еііврвмжоіяі>

лѳвѣдѣніи

 

<т

 

передаем*^

 

другие*

 

івецѣдущимъ

 

ннвѣрящим*'

 

намъ

<тне\во;вб>

 

пеною

 

ошибвузн

 

сг/я'шн-л

 

(ГіиШжуеооіоЬ

 

гхніѵдд

 

,'
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-цеп

 

ЯфЪтРШЪуШйо

 

ІЩтщіЩШітЬЪМЯ&ощашѵтіоцъ

йоЙс^нІ# нШМВД№^^
стей^нТ^адайб^еІ

 

n °gp;

 

о^

^и^ШЖ^треЧЙЙ»"

 

оэ

 

вмтякоявнео

 

ѳпнодотоеэя

 

,віатэйя\г,

-пт)

 

щщь

 

*$/ШМкоШв&№ТШШ№щттююЩЩВ

 

ирттрг

^'РнадайЙрДк^няуч^
щШйлужШлиЦн прЯвиШМу

 

R

 

vm^ffletftw^fseftK1^

 

(|№Мбіцѵоц«9коЫ-

іШ*і,І1елулй$ъ

 

Ч"Щт$ІЩ

 

оіШ*тыбГ0і№нѣк<Мі№ѣІн<ѵ>ндо

о1Р 0і#

 

оё'йбри-Рй

 

Швуща^^^ВъэовШънтвййРодЯтнамішдааіровайія
'('!

 

ѴЩіЛ

 

іам^тяя

 

.эдннэятэдѳдэопэн

 

jsoqp

 

,«ritoifga

 

«гниноѳж

При

 

на^тЬ'й'игем'й1

 

ШЩХШЧЩій?

 

Шфі

 

учйвдо

 

ноиопоовяі-

ІцШа^вт^ЙчШеІся^ёЩ

 

< ІчШрмРОДя.жг,ов*ср*дираъ

 

слу-

^^«'^^^^«Bo^'^^toflSo^HWBeiiyqtfflje

 

дошдоі

 

одного

jftfiflfi

 

сШрЧп$М'т

 

0ЬічОД№і№Л**І№'<ВД№^
W№,

 

4срШіШШ

 

іШШннй™!^^

1гв*ШвоЪдаЩ^сѣШЛ

 

сЙ^
н!ть^#^ий№уШИ^0Ш*о«&М^

ШЬЖЩЙДОЙя? тЩЩкт№Ы<ЩфіШ

 

<ЩШЪЧ »ди&№>«мг.шщ?

Ш№4

 

<йЩШъ

 

-йрш*

 

ОДШОДіРтвша^іі/<одр«вйпнолйІ
іір^^йе^йІМи^ШШуШйІян

 

№'щп

 

догідо«м«й»?>ііорядо»
^ЬіІ!рШ¥ эШШуж#ія.^# т идтЬ^^^

воря

 

уже

 

о

 

дру^ЭД-'ЧРрУтТаШих*!

 

т^ФіЩоду

 

(омоконЗсейянда
ЙрІШВДШ'

 

йрхда^івънвѳдВуівйИМ*

 

шуншхыіобращаться

ЙРк*91ІШо¥щ%ку^ иіШ

 

і№св№ф^ѵщршбів»ящ-'чт

 

здѣс№

х¥,1лі0в^ѳб^льШ*то^ст(№ШвНОІъ

 

Ломущеяйфо

 

при.<#ѣ?

 

рмъ4'хюі-

ШиШШІЕ(сЙ 0Щ4Шй№э н*сЛіШДу«т])О'Чіі№:

 

настшл»йі*этрвбі;ик»

«•"йлуІіШийа^олЬѢ^^ѢвМоЖныі'

 

и^ШВДбШвтв^ибвиу:

 

дрін-

"1Йа#,н,*№^ЙЙ8повдадвНМй

 

иыщбріцаютсВДіівъйі^йМлйіунчііііяэ-
кияъ^ДОраШъ

 

ЩріойвхоР**'Прін(№тн!г«р>а

 

еШртеий^<евящввно*-

дѣйствій

 

и

 

отправленіи

 

вообще

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

трвЛ»оК»в>-

ШЩ*РЩйВп$ЬЧф№

 

fm№"WPOBom№fil№

 

едвашП

 

жела-

т$й8Ь

 
в¥

 
ЕітШ6ДО"М№і#<>'ОДоіів&яаджго?

 
*нв%'ЛйорЬтвіі
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сровіЬі

 

невозможно

 

научиться

 

правильному , совершенію

 

всѣхъ

 

цер-

ковных*

 

службъ

 

и

 

требъ,

 

а

 

потому

 

необходимо

 

заранѣо

 

точно

 

и

определенно

 

.уяснить

 

себѣ

 

смысл*

 

и

 

зваіеніе,

 

каждаго

 

свящеро?

дѣйствія,

 

всесторонне

 

ознакомиться

 

со

 

BO&jt*q ;

 

богослужебный*

врушнъ

 

чрезъ ;

 

старательное

 

и

 

внимательное

 

изученіе

 

устава

 

(ти-

пикона),

 

требника,

 

служебника -в

 

-проч.

 

бргорлужебныхъ

 

книг*.

Но

 

одного,

 

теоретическая

 

изучѳнія

 

устава

 

и '

 

литургики

 

недоста-

точно,

 

а

 

необходимо

 

непосредственное ,

 

наблюдение

 

за

 

свящевног

дѣйствующиди

 

и

 

правтичесвое

 

ознацомденір

 

со

 

всѣм*

 

богослу-

жебным*

 

кругом*,

 

чрез*

 

непосредственное,

 

активное

 

участие

 

вт>

яе«ъ,'квънчтеніи,

 

иѣніи

 

и

 

прислуживаніи

 

въ

 

алтарѣ.

При

 

с'.нолномъ,

 

всестороннем*

 

анаволствѣ

 

со

 

всѣмъ

 

богослужеб-

ным*

 

кругом*,

 

нри

 

сознательном*

 

усвоѳніи

 

и

 

изуяеніи,

 

свящѳнно-

.дѣйствій

 

достаточно

 

трех*,

 

четырех^

 

;flHe% ;fa

 

тѣцъ

 

болѣе

 

недѣ-

ли,

 

чтобы

 

освоиться, ,

 

нѣкоторымъ

 

образом*

 

свыкнуться

 

съ

 

своимъ

новым*

 

положением*,

 

побороть

 

в*,

 

«рб$

 

Дух*

 

смущенія^.а

 

затѣиъ

яри

 

г

 

внимательном*,'

 

<

 

істаратѳльномъ

 

самонаблюдоніи

 

избѣжать

 

не-

правильностейг

 

крупных*

 

ошибок*

 

при

 

с^вершеяш,,

 

^щщжщщ.

,Самоі;,собо:Ю|іОчевйДио,.іпчто

 

трудность

 

усвоеаія,

 

полнаго

 

знавом-

ггвакс^пбйослужебным*

 

кругов*

 

ИкДОвертрнДеагь

 

пв$^*9$ерв#в-

рішкэодуів^іьояіійгвоситояі; ібелѣв ( в*ит$мъ .

 

ив^нощ^свдщенвыхъ,

над*

 

которыми

 

:нв

 

соблюдена

 

■

 

пощцеднщь^^Ъи^р^ад^^дтъ

од

 

вой

 

(низшей)

 

/должности,

 

і^.ѵЛШШ^Щфщі

 

о

 

Щ

 

щт

іштффтттіт

 

,бѳ^ш9Іуядсяи, пцв«т|рв|п|^

 

i^p.^.yjEj

телед::

 

в©р

 

священнику

 

и (! ^ыващъ; ;.э в^(

 

й»^ых*( ,щфущтельнн^

обстоятельствааъіінрй!

 

№Ш№Щѵ$№№ШЩ№

 

Ш гШ»лДеР к0В"

яыхъ^

 

службъ, яви

 

осфмтпФ^ШкгМтг^^^щ^^.^дф^лш^

заручитьса пза,цасо»*і

 

шиЫщгЩртШйЩ^ШРЩЩ

 

r%.PfiMiftf
нія^

 

маяо:о<}раяйіЮі

 

внама.аіяц

 

Піі.н^р^дйкъ^іИ.о^аДнйедврш^ніі

<жященнодѣйщІйаапряэтЯОйІ(Щ№Е»,

 

«№Щ^г.9опбрЦ^Ш 11Н^х#
шкод*і:д«з«аяі«к[Ш»

 

ДОВДтЯіЛЯДОПВДоШАр

 

ДИЩ¥ГС"МГ

рез4быуіь»дт

 

а-хиняолдэд

 

лхачш

 

ѳдіЬоон

 

нінѳішлдпто

 

н

 

йіятэМд

-аьвж

 

Шнятдя»

 

чмэ^шочосдаденаоиат

 

тф*ЪігЩЩ№Щ9пМ№
ШкойгоетеденЕ

 

щтт <;*Ъгй^ІноіМсл|аднвдод н

 

в*,

 

должно-
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сти

 

псаломщика,

 

а

 

тѣмъ.,:болѣе.

 

въ

 

санѣ

 

діакона,

 

несравненно

 

лег-

че

 

освоиться,

 

'ознакомиться

 

съ

 

новымъ

 

лодожѳніѳмъ

 

священника,

во

 

всяком*

 

случаѣ

 

гораздо

 

легче

 

избѣжать

 

промахов*,

 

ошибок*,

погрѣшностей

 

при,іОтправленін

 

всѣхъ

 

служб*

 

церковныхъ,

 

а

 

по

поетупленіи

 

на

 

приход*,

 

сразу

 

стать

 

на

 

твердую

 

почву,

 

что

 

весь-

ма

 

важно

 

я*

 

дадьнѣйшей

 

службѣ

 

священника,

 

въ

 

отношеніи

 

влі-

янія

 

на

 

прихожанъ.

                                   

.jv

эй

 

он

 

Первое

 

впечатлѣніе

 

вѳизгладимо;

 

крестьяне

 

зорко

 

наблюда-

ют*

 

за

 

первымъ

 

служеніомъ

 

особенно

 

молодого

 

священника,

 

си-

дят*

 

за

 

каждым*

 

его

 

шагомъ,

 

замѣчаютъ

 

всякое

 

движѳніе,

 

и

 

если

онъ

 

постоянно

 

будет*

 

ошибаться,

 

то

 

прихожане

 

непремѣнно

 

вы-

несут*

 

лриблиавтельно

 

такое

 

сужденіе

 

о

 

новом*

 

батюшкѣ:

 

„какой

же

 

онъ

 

намъ

 

будет*

 

наставник*,

 

пастырь

 

и

 

учитель,

 

когда

 

онъ

и

 

самъ

 

нознаетъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

даже

 

и

 

службы

 

церковной".

 

А

неизбѣжные

 

промахи

 

и

 

ошибки

 

при

 

дальнѣйшемъ

 

служеніи

 

толь-

ко

 

упрочатъ,

 

мубже

 

запечатлѣютъ

 

въ

 

прихожанахъ

 

разъ

 

соста-

вившееся

 

мнѣніе

 

о

 

своем*

 

пастырѣ.

 

Много

 

потребуется

 

времени,

упорнаго

 

труда,

 

терпѣнія

 

для

 

него,

 

чтобы

 

разсѣять,

 

подавить,

заглушить

 

въ

 

своихъ

 

дѣтяхъ

 

не

 

совсѣмъ

 

лестное

 

мнѣніе

 

о

 

себѣ,

расположить

 

сердца

 

ихъ

 

относиться

 

къ

 

нему

 

съ

 

искренней

 

откро-

венностью,

 

полным*!. довѣріемъ,

 

безъ

 

чего

 

немыслимо

 

его

 

благот-

ворное

 

вліяніе

 

на

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Совсѣмъ

 

другого

 

ірода

 

кар-

тина

 

получается

 

в*

 

том*

 

случаѣ,

 

когда'

 

молодой

 

свящонникъ

.вподнѣ

 

ознакомится,

 

освоится

 

съ

 

своимъ

 

новымъ

 

подоженіемъ,

 

и

его

 

первое

 

бдагогов&йное,

 

неспѣганое

 

,совершеніе

 

божественной

литургіи,

 

чуждое

 

торопливости,

 

рѣзвихъ,

 

неувѣренныхъ

 

движѳній

(неизбѣжных*

 

при.

 

незнаніи

 

службы),

 

при

 

отсутствіи

 

ошибокъ,

неправильноетей,

 

-погрѣшностей,

 

съ

 

придичнымъ

 

глубоко

 

прочув-

ствованным*

 

словом*

 

въ

 

концѣ

 

литургіи, —сразу

 

поставить

 

его

на

 

извѣстную

 

высоту

 

въ

 

глазахъ

 

его

 

прихожанъ,

 

возбудить

 

къ

нему

 

общую

 

симпатію,

 

любовь

 

и

 

довѣріѳ

 

въ

 

сердцахъ

 

ого

 

буду-
щихъ

 

духовных*

 

дѣтей.

 

Такимъ

 

образомъ

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

служенія

 

составится

 

о

 

немъ

 

благопріятное

 

мнѣніе

 

со

 

стороны

прихожанъ,

 

которое

   

въ

 

дальнейшей

   

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

ему
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остается

 

только

 

доддѳрживать,

 

развивать, —что

 

дѳсравнѳнно

 

лег-

че,

 

чѣмъ

 

въ

 

порвомъ

 

случаѣ

 

достигать,

 

добиваться

 

его

 

исправ-

лять

 

свои

 

первыя

 

ошибки,

 

сврашивать

 

первое

 

непріятное

 

впе-

чатлѣніе.

 

Уже

 

одно

 

это

 

обстоятельство

 

заставляетъ

 

каждаго

 

ван-

дидата

 

священства,

 

всякаго

 

новопосвященнаго

 

глубоко

 

задумать-

ся

 

и

 

серьезно

 

отнествсь

 

къ

 

своему

 

положенію,

 

прежде

 

чѣмъ

 

от-

правиться

 

на

 

приходъ.

Ни

 

проповѣдь,

 

ни

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія,

 

ничто

 

не

можетъ

 

сравниться

 

съ

 

неспѣшнымъ,

 

истовым*,

 

благо говѣйнымъ,

торжественным*

 

совершеніемъ

 

богослужевія

 

въ

 

отношеніи

 

вліянія

на

 

рѳлигіозно-нравствевную

 

жизнь

 

народа;

 

первыя

 

только

 

тогда

достигаютъ

 

своей

 

цѣли,

 

когда

 

онѣ

 

вполнѣ

 

гармонируют*

 

съ

 

по-

слѣднимъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

ничто

 

не

 

можетъ

 

оказать

 

такого

сильнаго,

 

подавляющаго,

 

растлѣвающаго

 

вліяяія

 

на

 

прихожанъ,

забить,

 

заглушить,

 

засорить

 

религіозноѳ

 

чувство

 

народа,

 

вакъ

 

то-

ропливое

 

совѳршеніе

 

богослуженія

 

и

 

небрежное

 

отношеніѳ

 

къ

 

не-

му

 

служителя

 

алтаря.

 

И

 

напротив* — ничто

 

скорѣо

 

не

 

можетъ

поставить

 

священника

 

такъ

 

высоко

 

въ

 

глазахъ

 

его

 

прихожанъ,

заставить

 

ихъ

 

полюбить

 

его,

 

относиться

 

къ

 

нему

 

съ

 

достодолж-

нымъ

 

уваженіемъ

 

и

 

расположеніемъ,

 

какъ

 

доброе

 

настроеніе

 

са-

мого

 

пастыря

 

и

 

благоговѣйное,

 

„ благообразно

 

и

 

по

 

чину"

 

совер-

шаемое

 

имъ

 

богослужѳніе.

 

Нашъ

 

народъ

 

любить

 

умилительное,

неспѣшноѳ,

 

благоговѣйное,

 

торжественное

 

богослуженіѳ,

 

онъ

 

го-

товь

 

многое

 

простить

 

своему

 

хорошему

 

„служакѣ" —батюшкѣ;

даже

 

замѣтные

 

недостатки

 

и

 

слабости,

 

если

 

не

 

прощает*,

 

то,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

старается

 

не

 

замѣчать

 

ихъ;

 

наоборот*

 

всегда

 

гор-

дится,

 

любит*

 

похвалиться

 

своим*

 

хорошим*

 

священником*

 

пе-

ред*

 

окрестным*,

 

сосѣднимъ

 

народом*.

 

Между

 

тѣмъ

 

нѣкоторые

священники

 

иногда

 

широко

 

и

 

безгранично

 

пользуются

 

правами

настоятеля:

 

„аще

 

настоятель

 

изволить",

 

а

 

потому

 

отправляютъ

богослуженіе,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

частныя

 

требы,

 

когда

 

и

 

какъ

 

кому

заблагорассудится.

 

Одинъ

 

обставляетъ

 

дѣло

 

совершевія

 

богослу-

женія,

 

какъ

 

можно,

 

торжествѳннѣе,

 

благолѣпнѣе,

 

не

 

позволяѳтъ

никаких*

 

произвольных*

 

измѣненій,

 

или

 

сокращеній,

 

строго

 

при-
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держиваясь

 

раз*

 

заведеннаго

 

извѣстнаго

 

порядва

 

времени

 

отпра-

вленія

 

богослуженія,

 

наблюдая

 

и

 

поддерживая

 

порядовъ,

 

тишину

и

 

благоговѣніе

 

въ

 

храмѣ.

 

Другой,

 

ваоборотъ,

 

мало

 

обращает*

вниманія

 

на

 

совѳршевіе

 

богослужѳнія,

 

слишком*

 

легкомысленно,

поверхностно

 

относится

 

къ

 

произвольному

 

совращѳнію

 

богослу-

жевія

 

и

 

измѣвенія

 

свящоннодѣйствій,

 

мало

 

дридаетъ

 

всему

 

это-

му

 

значенія,

 

нисколько

 

не

 

обращаетъ

 

вннманія

 

на

 

время

 

отпра-

вловія

 

богослуженія,

 

а

 

когда

 

ему

 

позволяет*

 

время,

 

когда

 

он*

свободен*,

 

словом*,

 

когда

 

вздумает*,

 

заботится

 

болѣе

 

о

 

себѣ

 

и

о

 

своихъ

 

удобствахъ,

 

чѣмъ

 

о

 

пользѣ

 

дѣла

 

и

 

жизни

 

прихода.

 

По-

нятно,

 

что

 

при

 

такомъ

 

взглядѣ

 

на

 

дѣло,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи

о

 

правильности

 

совершѳнія

 

богослужѳнія,

 

да

 

и

 

впослѣдствіи,

 

при

всем*

 

желаніи,

 

ему

 

уже

 

не

 

легко

 

отстать

 

от*

 

укоренившейся

привычки,

 

трудно

 

переломить

 

и

 

пріучить

 

себя

 

къ

 

извѣстному

 

по-

рядку.

 

А

 

потому

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

своего

 

служенія

 

никогда,

ни

 

подъ

 

какимъ

 

продлогомъ

 

отнюдь

 

не

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

отступ-

ки,

 

позволять

 

измѣнѳніе

 

или

 

сокращѳніе

 

богослуженія,

 

но

 

всегда

относиться

 

серьезно

 

къ

 

совѳршѳнію

 

веливаго,

 

важнаго,

 

святаго

дѣла

 

своего

 

служенія,

 

что

 

впослѣдствіи

 

можетъ

 

обратиться

 

въ

добрую

 

привычку.

 

Только

 

при

 

серьезном*

 

отношеніи

 

въ

 

дѣлу,

любви,

 

усердіи

 

и

 

желаніи,

 

легко

 

и

 

вполнѣ

 

возможно

 

достигнуть

правильности

 

совершенія

 

богослуженія,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

время

 

нѣтъ

 

недостатка

 

въ

 

хорошихъ

 

пособіяхъ

 

и

 

руководствахъ

къ

 

изученію

 

и

 

уясненію

 

богослуженія,

 

да

 

и

 

духовные

 

журналы

всегда

 

готовы

 

придти

 

на

 

помощь,

 

разъяснить

 

тотъ

 

или

 

другой

возникши

 

недоумѣнный

 

вопросъ.

 

Притомъ

 

необходимо

 

также

 

ста-

рательно

 

и

 

внимательно

 

прочитать,

 

а

 

не

 

посмотрѣть,

 

служеб-

никъ,

 

требнивъ

 

безъ

 

пропусковъ,

 

а

 

типиконъ

 

(уставъ)

 

всегда

 

дол-

женъ

 

лежать

 

на

 

виду,

 

предъ

 

глазами

 

и

 

всякій

 

разъ

 

еще

 

нава-

нунѣ

 

должно

 

просмотрѣть

 

службу

 

на

 

прѳдстоящій

 

день.

—-—-* —-asa ae»
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БОЛЫПІѲ

   

ПрорОКЙ 1

 

Й'ІЙ1ЙХЪ

   

КНИГИ.

 

!,:4; '! ; '

(Окончанге).
<r>t

   

9iHawid*iJ;iu)

 

н

Подлинность

 

книги

 

пр.

 

Даніила.

                

iwm

Подлинность

 

eh.

 

пр.

 

Даніила

 

подтверждается

 

какъ

 

внут-

ренними

 

свидетельствами,

 

т.

 

ѳ.

 

изъ

 

самой

 

книги,

 

такъ

 

и

 

внеш-

ними

 

свидѣтѳльствами

 

другихъ

 

лицъ.

Книга

 

пр.

 

Даніила

 

раздѣляется

 

на

 

двѣ

 

части— историче-

скую

 

и

 

пророческую.

 

Не

 

смотря

 

на

 

различіе

 

въ

 

характорѣ

 

из-

ложения,

 

эти

 

части

 

находятся

 

въ

 

такой

 

тѣсной

 

связи

 

между

 

со-

бою,

 

что

 

предполагаютъ

 

одного

 

автора.

 

VII

 

гл.

 

напр.

 

(первая

по

 

счету

 

во

 

второй

 

части

 

книги)

 

начинается

 

такъ:

 

„въ

 

первое

„лѣто

 

Валтасара,

 

царя

 

Халдейска,

 

Даніилъ

 

сонъ

 

видѣ.

 

И

 

видѣ-

„нія

 

главы

 

его

 

на

 

ложи

 

его

 

и

 

сонъ

 

свой

 

впяеа".

 

Далѣе

 

идетъ

описаніе

 

видѣнія.

 

Начало

 

главы '

 

таково,

 

что

 

предполагаете

 

суще-

ствованіе

 

другихъ,

 

предшествующихъ

 

главъ;

 

такъ

 

здѣсь

 

не

 

гово-

рится

 

о

 

томъ,

 

кто

 

этотъ

 

Даніилъ,

 

какое

 

отношеніе

 

онъ

 

имѣотъ

къ

 

Вавилону,

 

и

 

проч.,

 

на

 

что

 

отвѣты

 

находятся

 

въ

 

первой

 

ча-

сти.

 

Описаніе

 

льва

 

(4

 

ст.)

 

и

 

обращеніе

 

его

 

въ

 

человѣка' стоить

въ

 

связи

 

съ

 

разсказомъ

 

IT

 

гл.

 

Въ

 

обоихъ

 

частях*

 

одинъ

 

пред-

мета

 

содержанія — указаніе

 

превосходства,

 

силы

 

царства

 

Божія

надъ

 

человѣческимъ;

 

одинъ

 

пріомъ

 

въ

 

изложеніи

 

точное

 

хроно-

логическое

 

опредѣленіѳ

 

времени

 

соворшенія

 

извѣстнаго

 

событія,

 

или

полученія

 

отвровенія

 

и

 

одинаково-подробное

 

описаніѳ

 

того

 

и

 

дру-

гаго;

 

какъ

 

историческая

 

часть,

 

такъ

 

и

 

пророческая

 

оканчивают-

ся

 

однимъ

 

времѳнемъ,

 

временѳмъ

 

Кира.

 

Отсюда— обѣ

 

половины

книги

 

представляютъ

 

собою

 

части

 

одного

 

цѣлаго

 

и

 

указываютъ

на

 

единство

 

книги.

                          

щпщв

 

шЬ

 

итпЬщѵ

 

..

Когда

 

жилъ

 

писатель

 

книги?— На

 

основаніи

 

содѳржанія

 

кни-

ги

 

должно

 

предположить,

 

что

 

онъ

 

быль

 

современникомъ

 

описы-

ваемаго.

 

Въ

 

книгѣ

 

много

 

подробностей

 

и

 

фактовъ,

 

совершенно

согласныхъ

 

съ

 

тѣмъ

 

временѳмъ

 

и

 

заставляющихъ

 

видѣть

 

въ

 

пи-

сателѣ

 

книги

 

совремѳннива

 

описываемаго.

 

Такъ

 

напр.

 

подробно

описано

 

воспитаніе

 

Даніила,

   

статуя,

   

поставленная

   

Навуходоно-
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соромъ.

 

для

 

покдоненія,

 

ясно

 

опредѣленъ

 

деспотическій

 

характеръ

восточныхъ

 

владыкъ,

 

точно

 

указано

 

значеніе

 

класса

 

мудрецовъ

вавилонскихъ

 

и

 

его

 

подраздѣленів

 

(II,

 

2),

 

указанъ

 

способъ

 

уп-

равленія

 

государствомъ

 

и

 

провинціями

 

(III,

 

2),

 

подробно

 

изла-

гаются

 

рѣчи

 

царей

 

и

 

дословно

 

приводятся

 

ихъ

 

манифесты

 

(II —

VI),

 

описаны

 

интриги

 

царѳдворцевъ

 

(VI,

 

5)

 

и

 

проч.

 

Такъ

 

же

подробно

 

изложена

 

и

 

вторая,

 

пророческая

 

часть

 

книги.

Кто

 

былъ

 

писателемъ

 

книги—

 

отвѣтъ

 

находимъ

 

во

 

второй

части.

 

Въ

 

VIII,

 

1 — IX,

 

2 —X,

 

11

 

и

 

др.

 

описывающій

 

видѣнія

прямо

 

называетъ

 

себя

 

Даніиломъ;

 

при

 

единствѣ

 

же

 

книги

 

тоже

лицо

 

должно

 

быть

 

признано

 

писателемъ

 

и

 

первой

 

части.

Кромѣ

 

внутренняго

 

свидѣтѳльства

 

книги,

 

за

 

происхожденіе

ѳя

 

отъ

 

Даніила

 

говорятъ

 

и

 

внѣшнія.

 

Таково

 

приведенное

 

ранѣѳ

свидѣтѳльство

 

пр.

 

Іозекіиля,

 

сравни вающаго

 

одного

 

Даніила

 

изъ

веѣхъ

 

плѣненныхъ

 

іудеѳвъ

 

по

 

благочестію

 

съ

 

Ноемъ

 

и

 

Іовомъ

 

и

превозносящаго

 

его

 

мудрость.

 

Этимъ

 

свидѣтельствомъ,

 

имѣющимъ

косвенное

 

здачѳніе,

 

Даніилъ

 

рисуется

 

тавимъ,

 

кавииъ

 

выставля-

етъ

 

его

 

и

 

книга.

Въ

 

ѳврейскомъ

 

канонѣ

 

эта

 

книга

 

считается

 

за

 

подлинное

произведете

 

Даніила,

 

о

 

томъ

 

же

 

свидѣтѳльствуютъ

 

Іосифъ

 

Фла-

вій

 

и

 

переводъ

 

LXX.

 

Затѣмъ

 

Спаситель

 

слова

 

книги

 

„ мерзость

запустѣнія"

 

(Дан.

 

IX,

 

27)

 

прямо

 

приписываетъ

 

Даніилу.

о;1а,1,Противъ

 

подлинности

 

и

 

историческаго

 

содѳржанія

 

книги

существуетъ

 

такъ

 

много

 

возраженій,

 

что,

 

кажетея,

 

нѣтъ

 

въ

 

ней

строки,

 

которая

 

не

 

оспаривалась

 

бы

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

затѣйли-

вымн

 

и

 

остроумными

 

возраженіями.

 

Для

 

разбора

 

не

 

только

 

всѣхъ

ихъ,

 

но

 

и

 

болѣо

 

сильныхъ,

 

требуется

 

отдѣльноѳ

 

разсужденіе;

 

здѣсь

же

 

мы

 

ограничимся

 

лишь

 

распредѣленіемъ

 

ихъ

 

по

 

группамъ.

 

Изъ

нихъ

 

выдѣляются

 

три

 

группы — 1,

 

догматическаго

 

характера,

2,

 

историчѳсваго

 

и

 

3 — ѳкзогетичѳскаго.

 

Возраженія

 

перваго

 

рода

основываются

 

на

 

отрицаніи

 

чуда

 

вообще,

 

а

 

потому

 

за

 

книгой

 

пр.

Даніила,

 

содержащей

 

въ

 

сѳбѣ

 

много

 

чудеснаго,

 

не

 

признаютъ

значеВія

 

исторіи

 

и

 

низводятъ

 

ее

 

на

 

степень

 

благочестиваго

 

вы-

мысла.

 

Здѣсь

 

замѣтимъ, — чудо

 

основывается

 

на

 

воздѣйствіи

 

Бога
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на

 

міръ,

 

поэтому

 

для

 

отрицанія

 

чуда

 

нужно

 

доказательство

 

не-

возможности

 

этого

 

воздѣйствія.

 

Послѣдняго

 

же

 

нѣтъ,

 

отсюда

 

и

сказанія

 

книги

 

получаютъ

 

характеръ

 

повѣствованія

 

объ

 

истори-

ческихъ

 

фактахъ.

Возражонія

 

екзегетическія

 

основаны

 

на

 

кажущихся

 

противо-

рѣчіяхъ

 

книги,

 

напр.,

 

послѣднѳе

 

видѣніѳ

 

Даніила

 

опрѳдѣляотся

по

 

X

 

гл.

 

третьимъ

 

годоиъ

 

Кира,

 

а

 

по

 

XI— порвымъ.

 

Это

 

зна-

чить,

 

что

 

третій

 

годъ

 

(X

 

гл.)

 

считается

 

отъ

 

управленія

 

Кира

Вавилономъ

 

еще

 

при

 

жизни

 

Дарія,

 

а

 

1-й

 

годъ

 

со

 

дня

 

его

 

едино-

державнаго

 

властительства.

 

Находятъ

 

еще

 

невѣроятной

 

жесто-

кость

 

Навуходоносора,

 

описанную

 

въ

 

III

 

гл.,

 

забывая,

 

что

 

не

гуманнѣе

 

и

 

тотъ

 

поступокъ,

 

когда

 

онъ

 

на

 

глазахъ

 

Седѳкіи

 

при-

казалъ

 

убить

 

его

 

дѣтей,

 

а

 

потомъ

 

и

 

ему

 

самому

 

выколоть

 

глаза.

Возражѳнія

 

историчѳскаго

 

характера

 

опираются

 

на

 

противо-

рѣчіи,

 

невидимому,

 

нѣкоторнхъ

 

сказаній

 

книги

 

съ

 

извѣстными

историческими

 

открнтіями

 

и

 

научными

 

данными.

 

Напр.,

 

Дарія

царя,

 

о

 

которомъ

 

говоритъ

 

книга,

 

исторія

 

не

 

знаѳтъ,

 

равно

 

так-

же

 

неизвѣстенъ

 

и

 

Валтасаръ.

Въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

на

 

основаніи

 

свидѣтельствъ

 

Бѳро-

за,

 

Абиденн

 

и

 

Ксѳнофонта

 

установлено,

 

что

 

имя

 

Дарій

 

было

нарицательнымъ

 

(значить

 

покоритель),

 

а

 

собствѳннымъ —Ціаксаръ

II;

 

Валтасаръ

 

же

 

былъ

 

правителемъ

 

Вавилона

 

одновременно

 

съ

своимъ

 

дядей

 

Набонидомъ,

 

болѣо

 

извѣстнымъ

 

въисторіи

 

и

 

даже

затѣнившимъ

 

перваго

 

своими

 

военными

 

подвигами

 

и

 

роскошными

сооруженіями,

 

тогда

 

какъ

 

первый

 

былъ

 

сладострастнымъ,

 

изнѣ-

женнымъ

 

правителемъ.

Неканоническія

 

мѣста

 

книги

 

пр.

 

Даніила.
г

    

"

                            

ІН

  

еж

Къ

 

неканоническимъ

 

мѣстамъ

 

кн.

 

пр.

 

Даніила

 

принадле-

жать

 

слѣдующія:

 

молитва

 

трѳхъ

 

отроковъ

 

въ

 

печи

 

(III,

 

24-^-91)

и

 

главы

 

XIII

 

и

 

XIV.

 

Это

 

открывается

 

изъ

 

слѣдующаго: — озна^

ченныхъ

 

мѣстъ

 

нѣтъ

 

въ

 

еврейской

 

библіи,

 

въ

 

сирсвомъ

 

переводѣ

Пешито;

 

о

 

нихъ,

 

какъ

 

каноническихъ,

 

не

 

говорятъ

 

блаж.

 

Іеро-

нимъ,

 

Оригенъ

 

и

 

Іосифъ

 

Флавій.
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Первоначальнымъ

 

языкомъ

 

этихъ

 

мѣстъ

 

должно

 

признать

грѳчѳскій,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

встрѣчаотся

 

такая

игра

 

греческихъ

 

словъ,

 

которая

 

можетъ

 

быть

 

только

 

въ

 

подлин-

нике

 

(напр.

 

итсб

 

oj^wov

 

— a^t'oat

 

ое

 

(ііаоѵ;

 

отсб

 

тгріѵоѵ — icptaac

об

 

(іеоаѵ

 

XIII:

  

54—55;

 

58

 

—

 

56).

Къ

 

тому

 

же

 

приводить

 

и

 

разсмотрѣніе

 

содержанія

 

этихъ

главъ,

 

по

 

своему

 

характеру,

 

тону

 

изложѳнія

 

мало

 

соотвѣтству-

ющихъ

 

содѳржанію

 

всей

 

книги.

 

Напр.,

 

въ

 

повѣствованіи

 

о

 

спа-

сѳніи

 

Сусанны

 

молодой

 

Даніилъ

 

является

 

дѣйствующимъ

 

всена-

родно

 

и

 

торжественно,

 

употребляѳтъ

 

остроумный

 

пріѳмъ

 

для

 

об-

личѳнія

 

лжецовъ

 

и

 

пріобрѣтаетъ

 

извѣстность

 

въ

 

народѣ.

 

Но

 

1-й

же

 

главѣ,

 

равно

 

и

 

въ

 

послѣдующемъ

 

содѳржаніи

 

книги

 

тотъ

 

же

Даніілъ

 

изображается

 

любящимъ

 

уединеніе,

 

и

 

кабинѳтнымъ

 

чело-

вѣкомъ,

 

и

 

дѣйствующимъ

 

иначе.

Въ

 

повѣствованіи

 

же

 

XIV

 

гл.

 

„Даніилъ

 

во

 

рву

 

львиномъ"

внесено

 

сказаніѳ

 

о

 

томъ,

 

что

 

ему

 

приносилъ

 

пищу

 

пр.

 

Аввакумъ,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

послѣдній

 

умеръ

 

до

 

плѣна

 

Вавилонскаго.

Въ

 

повѣствованіи

 

той

 

же

 

главы,

 

о

 

Вилѣ

 

и

 

дравонѣ

 

Дані-

илъ

 

рисуется

 

какъ

 

остроумный,

 

изобрѣтательный

 

и

 

находчивый

человѣкъ,

 

сумѣвшій

 

своимъ

 

пріемомъ

 

і

 

доказать

 

не

 

только

 

ошибоч-

ность

 

почитанія

 

идоловъ,

 

какъ

 

живыхъ

 

существъ,

 

но

 

и

 

осмѣять

эти

 

вѣрованія.

 

Въ

 

повѣствованіи

 

же

 

VI, гл.

 

(прѳбываніе

 

Дані-

ила

 

во

 

рву

 

львиномъ)

 

отношеніѳ

 

пророка

 

къ

 

вѣрованіямъ

 

языч-

никовъ

 

проникнуто

 

серьезностью

 

и

 

тою

 

важностью,

 

которая

 

впол-

нѣ

 

согласна

 

съ

 

положеніемъ

 

і

 

Даніила,

 

какъ

 

служителя

 

всесвятаго

и

 

милостиваго

 

Бога.

                           

одота

 

о;>

   

щпоксщ

Неканоническая

 

часть

 

книги

 

пр.

 

Даніила

 

несомненно

 

очень

ранняго

 

происхожденія,

 

она

 

уже

 

есть

 

у

 

LXX.

 

Кто

 

былъ

 

ея

 

пи-

сателемъ —неизвѣстно.

 

Можно

 

только

 

предполагать,

 

что

 

основані-

емъ

 

къ

 

ея

 

содѳржанію

 

служили

 

какіѳ

 

либо

 

действительные

 

фак-

ты

 

изъ

 

жизни

 

пророка,

 

но

 

только

 

въ

 

рукахъ

 

писателя,

 

поста-

вившаго

 

цѣлью

 

его

 

восхваленіе,

 

они

 

были

 

изукрашены

 

и

 

пріоб-

рѣли

 

легендарный

 

характеръ.

у

 

ііиіі.іг-»тіи[і„

                                            

В.

  

Гавриловскій.
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Очерки

  

методики

 

церковно-славянскаго

 

языка

 

для

щщ

 

RDTOjji'jlqiaa

 

d

 

начальныхъ

 

шнолтм

 

«глля

 

ятт

 

,й'твѵщі

:.,ой

 

<га

 

<ши>т

 

<шід

 

фИштнапіе).

 

і

 

ллох.о

 

<шш'.)і'о<}ч

 

«qiH

; ко!.; -Когда

 

предйетомъ'

 

Объяснительнаго

 

^цет/кояво-славянскаЕО

чтенія

 

является

 

связный

 

отрывокъ

 

библѳискато

 

илій

 

богослужеб>і:

наго

 

текста,

 

то

 

урокъ>ідолженъ

 

состоять

 

главнѣйшимь.

 

образомъ

изъ

 

упражнѳній

 

трехъ

 

родовъ:

 

а)

 

изъ

 

аналитическая

 

іизучѳвія

даннаго

 

отрывка,

 

б)

 

синтетическаго

 

изученія

 

его;

 

и

 

в)

 

і

 

образцо-

ваго

 

чтенія

 

всего

 

отрывка

 

самимъ

 

учитёлемъ.

 

Кь

 

этимь

 

тремъ

частямъ

 

урока

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

съ

 

пользою

 

можеть

 

быть:

присоединена

 

,іещѳ

 

четвертая

 

часть,

 

—

 

предварительная

 

бесѣда

 

съ

дѣтьми

 

по

 

поводу

 

предлагаемаго

 

для

 

чтонія

 

матеріала.

 

Эта

 

часть,

можетъ

 

и

 

не

 

входить

 

въ

 

соетавъ

 

урока,

 

но

 

если

 

уже

 

она

 

входить

въ

 

урокъ

 

объяснительнаго

 

чтенія,

 

какъ

 

его

 

составная

 

часть,

 

то

дѣло<

 

начинается

 

•

 

съ

 

нея;

 

поэтому

 

о

 

прѳдваритѳльныхъ

 

бесѣдахъ

къ

 

урокамъ

 

объяснительнаго

 

чтенія

 

мы

 

и

 

поведемъ

 

рѣчь

 

прежде

всего..оиіЛ)Гіог.йЯі;0'.

 

аяфш

 

од

 

щощ

             

юп

 

<глал

 

гмат

 

{джзк

Предварительная

 

бѳсѣдыу

 

по

 

нашему

 

мнѣніну

 

съ

 

пользою

могутъ

 

быть

 

предпосылаемы

 

церковнославянскому

 

чтенію

 

на

 

той,

ступени

 

обученія,

 

когда

 

дѣти

 

только

 

что

 

переходятъ

 

отъчтенія'

отдѣльныхъ

 

изреченій

   

св.

 

Писанія

   

къ

 

чтенію

   

связнаго'

 

текста.

Имъ

 

предотоитъ

 

теперь

 

весьма

 

трудная

 

задача— слѣдить

не

 

только'

 

за

 

отдѣльными

 

выраженіяии

 

и

 

отдѣльными

 

мыелями,

но

 

и

 

за

 

цѣлою

 

системою

 

мыслей,

 

ихъ

 

связью

 

между

 

собою

 

и;

послѣдоватѳльностью.

 

Это

 

такой

 

большой

 

трудъ,

 

съ

 

которымъ

дѣти,

 

безъ

 

помощи

 

со

 

стороны

 

преподавателя,

 

<

 

на

 

первыхъ

 

no-:;

рахъ

 

несправятся.

 

Въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

учитель

 

можеть

 

Прид-

ти

 

на

 

помощь

 

ученикамъ,-^-ознакомить

 

ихъ

 

въ

 

предварительной,

бесѣдѣ

 

съ

 

содержаніемъ

 

избраннаго

 

для

 

чтонія

 

отрывка.

 

Раз-

сказавъ

 

дѣтямъ

 

по-русски

 

содѳржаніе

 

отрывка,

 

избраннаго

 

для

чтенія,

 

ближе

 

по

 

возможности,

 

къ

 

славянскому

 

тексту

 

;

 

и

 

застал

вивъ

 

ихъ

 

повторить

 

равсвазанное,

 

учитель

 

тѣмъ

 

самымъ

 

много

облегчить

 

дѣтямъ

 

понимапіе

 

читаемаго

 

какъ

 

въ

 

частяхъ,

 

такъ

и

 

въ

 

въ

 

цѣломъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

предварительныя

 

бе-
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сѣды

 

къ

 

урокамъ

 

славянскаго

 

чтенія

 

могутъ

 

вызываться

 

жела-

ніемь

 

учителя;

 

сообщить

 

дѣтямъ

 

необходимый .

 

для

 

понимания

 

чи-

таемая

 

текста

 

историческія,

 

географичѳскія

 

или

 

археологичѳскія

свѣдѣнія.і

 

Сообщать

 

,такія

 

свѣдѣнія

 

во

 

время

 

самаго

 

урока

 

чтенія

было

 

бы

 

неудобно

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

пришлось

 

бы

 

болѣе

 

или

менѣѳ

 

надолго

 

отвлекать

 

вниманіе .

 

учениковъ

 

отъ

 

текста

 

и

 

тѣмъ

самымъ

 

препятствовать

 

имъ

 

слѣдить

 

за

 

ходомъ

 

мыслей.

 

Такъ

напр.,

 

для

 

пониманія

 

псалма

 

III

 

(Гдн-,

 

что

 

іа

 

оулшожишл

стаждюціТи

 

ми)

 

необходимо

 

прежде

 

чтенія

 

его,

 

въ

 

предваритель-

ной

 

босѣдѣ,

 

сообщить

 

дѣтямъ

 

о

 

зозмущеиіи

 

противъ

 

Давида

сына

 

его

 

Авессалома;

 

исторія

 

этого

 

возмущенія,

 

согласно

 

съ

 

су-

ществующими

 

въ

 

настоящее

 

время

 

программами

 

Закона

 

Божія,

не

 

проходится

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

безъ

 

зна-

нія

 

ея

 

нельзя

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

понять

 

ни

 

надписанія

псалма,

 

ни

 

содержанія

 

его.

 

Для

 

пониманія

 

ѳвангѳдьскаго

 

раз-

сказа,

 

объ

 

исцѣленіи

 

разслаблѳннаго

 

жилами,

 

котораго

 

носиль-

щики

 

чрезъ

 

крышу

 

спустили

 

внутрь

 

дома,

 

гдѣ

 

находился

 

Іисусъ

Христосъ

 

(Мрк.

 

II

 

глава),

 

полезно

 

предварительно;

 

сообщить

 

дѣ-

тямъ

 

нѣсколько

 

архѳодогическихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

у

 

евре-

евъ

 

строили

 

дома;

 

чтенію

 

разсказа

 

о

 

воскрешеніи

 

Лазаря

 

(Іоан.

XI

 

глава)

 

полезно

 

предпослать

 

краткую

 

бѳсѣду

 

о

 

томъ,

 

какъ

въ

 

древности

 

у

 

евреѳвъ

 

хоронили

 

мертвыхъ;

 

разсказу

 

о

 

тайной

вечери

 

Спасителя

 

съ

 

учениками

 

необходимо

 

предпослать

 

босѣду

объ

 

образѣ

 

совершенія

 

пасхи

 

у

 

евреевъ;

 

евангельскому

 

разсказу

объ

 

изгнаніи

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

торгующихъ

 

изъ

 

храма — враткдя

археологическія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

устройствѣ

 

древняго

 

Іерусалим-

скаго

 

храма

 

и

 

т.

 

д.

 

Во

 

всѣхъ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

предваритель-

ная

 

бесѣда

 

можетъ

 

быть

 

очень

 

полезна

 

для

 

учащихся.

 

Впро-

чемъ

 

учитель

 

не

 

долженъ

 

упускать

 

изъ

 

вниманія

 

главной

 

цѣли

уроковъ

 

объяснительнаго

 

чтенія.

 

Такъ

 

какъ

 

главная

 

цѣль

 

по-

добныхъ

 

уроковъ

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

научить

 

дѣт,ей

 

хо-

рошо

 

читать

 

и

 

понимать

 

читаемое,

 

то

 

всѣ

 

бѳсѣды

 

учителя

 

дол-

жны

 

быть

 

кратки;

 

отъ

 

нихъ

 

слѣдуетъ

 

всякій

 

разъ

 

отказаться,

если

 

онѣ

 

не

 

существенно

  

необходимы

   

для

 

пониманія

 

читаемаго.
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Съ

 

другой

 

стороны,

 

учитель

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

предвари-

тельная

 

бесѣда

 

есть

 

только

 

средство

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

постепенно

довести

 

учениковъ

 

до

 

навыка

 

самостоятельно

 

отыскивать

 

смыслъ

въ

 

читаемомъ

 

и

 

пріобрѣтать

 

знанія

 

при

 

помощи

 

чтенія;

 

поэтому

предварительныя

 

бесѣды

 

должны

 

быть

 

совсѣмъ

 

оставлены,

 

какъ

только

 

у

 

учениковъ

 

болѣе

 

или

 

мѳнѣе

 

разоньется

 

такой

 

навыкъ.

Будучи

 

часто

 

употребляемы

 

и

 

на

 

дальнѣшѳй

 

ступени

 

обученія,

эти

 

бесѣды

 

скорѣе

 

принесутъ

 

вредъ,

 

чѣмъ

 

пользу.

Когда

 

мы

 

знакомимся

 

съ

 

какимъ

 

либо

 

литературнымъ

 

про-

изведеніемъ,

 

то

 

сначала

 

узнаемъ

 

частныя

 

мысли,

 

потомъ

 

уже,

путемъ

 

соѳдинѳнія

 

частныхъ

 

мыслей,

 

получаемъ

 

понятіе

 

о

 

цѣломъ

произвѳденіи

 

и

 

уясняѳмъ

 

собѣ

 

его

 

идею,

 

или

 

главную

 

мысль.

Если

 

таковъ

 

общій

 

законъ

 

воспріятія

 

нами

 

всякаго

 

произведѳ-

нія,

 

изложѳннаго

 

письменно,

 

то

 

и

 

при

 

изученіи

 

дѣтьми

 

избран-

ной

 

для

 

чтѳнія

 

статьи

 

прежде

 

всего

 

имъ

 

нужно

 

ознакомиться

съ

 

частными

 

мыслями

 

этой

 

статьи,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

перейти

 

къ

изученію

 

той

 

же

 

статьи

 

въ

 

цѣломъ

 

видѣ.

 

Въ

 

цервомъ

 

случаѣ

ведется

 

изученіе

 

читаемаго

 

отрывка

 

отъ

 

частнаго

 

къ

 

общему

(аналитическое

 

изученіе

 

урока),

 

а

 

въ

 

послѣднемъ

 

отъ

 

общаго

 

къ

частному

 

(синтетическое

 

изученіе

 

урока).

Аналитическое

 

изученіе

 

урока

 

состоять

 

въ

 

слѣдующемъ:

избранная

 

для

 

чтѳнія

 

глава

 

или

 

псаломъ

 

делится

 

на

 

части,

 

бо-

лѣѳ

 

или

 

менѣе

 

законченный

 

по

 

мысли;

 

величина:

 

этихъ

 

частей

должна

 

находиться

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

навыкомъ

 

учениковъ

 

въ

связномъ

 

чтеніи.

 

Вначалѣ,

 

когда

 

дѣти

 

читаютъ

 

еще

 

съ

 

трудомъ,

медленно,

 

части

 

эти

 

должны

 

быть

 

очень

 

невелики

 

(онѣ

 

могутъ

ограничиваться

 

однимъ

 

стихомъ

 

или

 

частно

 

стиха

 

до

 

точки),

 

но

съ

 

теченіѳмъ

 

времени

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

больше.

 

Каждая

 

такая

часть

 

избраннаго

 

для

 

чтенія

 

отрывка

 

прочитывается

 

учениками,

по

 

указанію

 

учителя,

 

сначала

 

бѳэъ

 

перевода

 

на

 

русскій

 

языкъ;

каждый

 

стихъ

 

читается

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

ученики

 

не

 

научатся

читать

 

его

 

хорошо;

 

чтеніе

 

преимущественно

 

должно

 

быть

 

оди-

ночное,

 

а

 

не

 

хоровое,

 

потому

 

что

 

при

 

одиночномъ

 

чтеніи

 

чаще

можно

 

спрашивать

 

учениковъ

 

и

 

удобнѣе

 

поддерживать

 

вниманіе

 

всего
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класса,

 

такъ

 

какъ

 

ученики

 

постоянно

 

будутъ

 

ожидать

 

вызова

къ

 

отвѣту

 

со

 

стороны

 

учителя.

 

При

 

чтеніи

 

урока

 

по

 

частяиъ,

такъ

 

же

 

какъ

 

и

 

при

 

чтеніи

 

изрѳчѳній

 

св.

 

Писанія

 

и

 

краткихъ

молитвъ,

 

учитель

 

должѳнъ

 

обращать

 

вниманіѳ

 

прежде

 

всего

 

на

внѣшнюю

 

сторону,— на

 

то,

 

что

 

принято

 

называть

 

механизмомъ

чтенія,

 

а

 

именно:

 

чтобы

 

дѣти

 

читали

 

отчетливо,

 

съ

 

произноше-

ніемъ

 

сдовъ

 

по

 

церковному

 

выговору,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

удареній

и

 

знаковъ

 

препинанія.

 

Механическое

 

чтѳніе

 

учениками

 

каждаго

стиха

 

или

 

отдѣльной

 

мысли

 

славянскаго

 

текста

 

(даже,

 

въ

 

случаѣ

надобности,

 

неоднократное)

 

должно

 

предпосылать

 

переводу

 

и

 

объ-

яснѳнію

 

читаннаго,

 

во

 

цервыхъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вниманіе

 

уче-

никовъ

 

на

 

первое

 

время

 

не

 

разсѣѳвалось,

 

а

 

напротивъ

 

сосредо-

точивалось

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

дѣла;

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

такое

 

чтѳніе

можно

 

разсматривать,

 

какъ

 

подготовительную

 

ступень

 

въ

 

объ-

ясненію

 

читаемаго,

 

такъ

 

какъ

 

славянская

 

рѣчь,

 

какъ

 

ни

 

далека

она

 

въ

 

настоящее

 

время

 

отъ

 

русской,

 

всетаки

 

въ

 

нѣкоторой

 

сте-

пени

 

понятна

 

русскому

 

человѣку,

 

потому

 

что

 

довольно

 

многія

слова

 

и

 

грамматичѳскія

 

формы

 

въ

 

славянскомъ

 

и

 

русскомъ

 

языкѣ

тождественны. —Далѣе

 

аналитическое

 

изученіѳ

 

урока

 

состоять

 

изъ

объяснительнаго

 

разбора

 

особенно

 

нѳпонятныхъ

 

въ

 

текстѣ

 

выра-

жѳній

 

и

 

связнаго

 

перевода

 

прочитаннаго

 

по

 

стихамъ.

Относительно

 

разбора

 

и

 

объяснения

 

нѳпонятныхъ

 

выраженій

часто

 

практикуется

 

такой

 

пріѳмъ.

 

Непонятныя

 

въ

 

текстѣ

 

вы-

раженія

 

еще

 

до

 

начала

 

урока

 

выписываются

 

учителемъ

 

на

 

клас-

сной

 

доскѣ

 

съ

 

переводомъ

 

ихъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

или

 

краткимъ

объясненіемъ,

 

предварительно

 

чтенія

 

славянскаго

 

текста,

 

изъ

 

ко-

торая

 

онѣ

 

взяты,

 

прочитываются

 

учениками

 

подъ

 

руководствомъ

учителя

 

и,

 

по

 

возможности,

 

заучиваются;

 

затѣмъ

 

уже

 

приету-

паютъ

 

къ

 

чтенію

 

самаго

 

славянскаго

 

текста.

 

Намъ

 

представляется

такой

 

порядокъ

 

объясяенія

 

непонлтныхъ

 

славянсвихъ

 

выраженій

не

 

вполнѣ

 

правильнымъ,

 

потому

 

что

 

при

 

такой

 

постановкѣ

 

дѣла

упражняется

 

у

 

учениковъ

 

одна

 

память,

 

мышленіе

 

же

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

не

 

принимаетъ

 

никакого

 

участія:

 

вѣдь

 

сла-

вянскіе

   

слова

   

берутся

   

внѣ

 

контекста

 

рѣчи,

 

а

 

взявъ

 

слово

 

внѣ
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констѳкта,

 

самостоятельно

 

понять

 

его

 

значеніе

 

очень

 

трудно

 

и

часто

 

даже

 

совсѣмъ

 

невозможно.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

помочь

 

ученику

понять

 

извѣстное

 

славянское

 

выраженіѳ,

 

иногда

 

полезно

 

заста-

вить

 

его

 

прочитать

 

вою

 

рѣчь

 

и

 

по

 

связи

 

непонятнаго

 

слова

 

съ

другими,

 

понятными

 

для

 

него

 

словами

 

опредѣлить

 

значѳніе

 

и

непонятнаго

 

слова.

 

Слѣдовательно

 

въ

 

іобъясненію

 

непонятныхъ

выраженій

 

цѣлѳсообразнѣе

 

обращаться

 

не

 

прежде,

 

а

 

послѣ

 

проч-

тѳнія

 

извѣстнаго

 

стиха

 

или

 

частной

 

мысли.

 

Мало

 

того,

 

чтобы

помочь

 

ученикамъ

 

опредѣлить

 

смыслъ

 

неизвѣстная

 

славянскаго

слова

 

или

 

сказать

 

имъ

 

его

 

значеніе, — нужно

 

стараться,

 

чтобы

 

они

запомнили

 

значеніе

 

этого

 

слова.

 

Вообще,

 

школа

 

должна

 

дать

 

уче-

нику

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

обширный

 

запасъ

 

славянскихъ

 

словъ,

 

ча-

ще

 

встрѣчающихся

 

въ

 

славянскомъ

 

чтѳніи,

 

и

 

ихъ

 

значеніе.

 

Если

ученикъ

 

не

 

запомнить

 

самыхъ

 

употребительныхъ

 

славянскихъ

словъ

 

и

 

выраженій,

 

то

 

онъ

 

постоянно

 

будетъ

 

затрудняться

 

въ

пѳреводѣ

 

славянскаго

 

текста.

 

Для

 

окончатѳльнаго

 

упрочеиія

 

сла-

вянскихъ

 

словъ

 

и

 

выраженій

 

въ

 

памяти

 

учащихся

 

ихъ

 

необхо-

димо

 

заучивать

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

онѣ

 

встрѣчаются

 

въ

 

текстѣ.

Заучиваніе

 

славянскихъ

 

словъ

 

съ

 

переводомъ

 

ихъ

 

на

 

русскій

языкъ

 

можетъ

 

быть

 

прѳдметомъ

 

самостоятельныхъ

 

работъ

 

уча-

щихся

 

въ

 

классѣ,

 

можетъ

 

быть

 

даваемо

 

имъ

 

въ

 

видѣ

 

урока

 

и

на

 

домъ.

 

Если

 

учитель

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

дать

 

ученикамъ

 

заучи-

ванье

 

значенія

 

славянскихъ

 

словъ

 

<

 

и

 

внражѳній

 

въ

 

видѣ

 

само-

стоятельной

 

работы,

 

то

 

онъ

 

предварительно

 

выписываетъ

 

изъ

матеріала,

 

уже

 

читанная

 

и

 

объясненнаго

 

прежде,

 

подлежащая

изученію

 

слова

 

на

 

классной

 

доскѣ,

 

при

 

чемъ

 

славянскія

 

слова

пишетъ

 

уставнымъ

 

почѳркомъ,

 

а

 

русскія

 

значенія

 

обыкновенного

скорописью,

 

прочитываетъ

 

ихъ

 

съ

 

учениками,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

вѳ-

литъ

 

списывать

 

на

 

свои

 

доски

 

и

 

заучивать.

 

Хорошо

 

для

 

записи

встрѣчающихся

 

при

 

чтеніи

 

непонятныхъ

 

славянскихъ

 

словъ

 

за-

вести

 

ученикамъ

 

особыя

 

тетради,

 

чтобы

 

постепенно

 

вносить

 

въ

нихъ

 

слова

 

и

 

оригинальные

 

обороты

 

славянской

 

рѣчи

 

и

 

заучи-

вать.

 

Относительно

 

перевода

 

и

 

объясненія

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

и

выраженій

 

нужно

   

беречься

 

крайностей.

 

Нѣкоторыѳ

 

учители

 

ста-



— йиге—

раются 'переводить

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

или

 

объяснять

 

каждое

 

сло-

во

 

въ' каждомъ

 

стихѣ,

 

переводятъ ■■

 

даже

 

такія

 

слова,

 

которая

совершенно

 

•

 

понятны

 

дѣтямъ

 

и

 

-

 

безъ

 

перевода.

 

По

 

поводу

 

этой

крайности

 

необходимо

 

замѣтить,

 

что

 

если

 

учитель

 

будетъ

 

оста-

навливаться

 

съ

 

учениками

 

почти

 

на

 

каждомъ

 

еловѣ

 

въ

 

каждомъ

стихѣ,

 

то

 

нѳпремѣнно

 

наскучить

 

ученикамъ

 

и

 

ослабить

 

у

 

лихъ

интѳресъ

 

къ

 

чтенію.

 

Сверхъ

 

того,

 

нѣкоторыя

 

славянскія

 

слова,

будучи

 

переведены

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

какъ-бы

 

теряютъ

 

даже

свою

 

священную

 

важность,

 

такъ

 

напр.,

 

было;

 

бы

 

неудобно

 

въ

притчѣ

 

Спасителя

 

о

 

добромъ

 

пастырѣ

 

(Іоаш

 

X),

 

когда

 

Опасиг

тель

 

говорить

 

о

 

Себѣ:

 

Яз*

 

§см&

 

гштшь

 

докаый

 

(ст.

 

11),

славянское

 

слово

 

пастырь

 

замѣнить

 

русскимъ

 

пастухъ.

Послѣ

 

перевода

 

и

 

объясненія

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

и

 

вы-

раженій

 

вь

 

извѣстномь

 

стихѣ

 

переходятъ

 

къ

 

связному

 

пере-

йоду

 

прочитанная

 

стиха.

 

Учитель,

 

если

 

нужно,

 

помогаетъ

 

дѣ-

лать

 

переводъ

 

постановкою

 

наводящихъ

 

вопросовъ,

 

связывающихъ

отдѣльныя

 

части

 

предложеніяооП

 

.ньэик

 

нопням

 

й-дояия

 

<г«

 

н

Относительно

 

степени

 

близости

 

перевода

 

къ

 

читаемому

 

сла-

вянскому

 

тексту

 

учители

 

придерживаются

 

разныхъ

 

мнѣній.

 

Одни

учители

 

требуютъ,

 

чтобы

 

учѳникъ,

 

по

 

прочтеніи

 

извѣстнаго

 

сти-

ха

 

по-славянски,

 

дѣламъ,

 

смотря

 

въ

 

книгу,

 

возможно

 

болѣе

близкій

 

къ

 

славянскому

 

подлиннику

 

переводъ;

 

другіе

 

учители

напротивъ

 

требуютъ,

 

чтобы

 

ученивъ,

 

послѣ

 

прочтенія

 

извѣстная

стиха

 

и

 

объясненія

 

въ

 

немъ

 

непонятныхъ

 

выражений,

 

но

 

смотря

въ

 

книгу,

 

свободно-

 

(„своими

 

словами"),

 

передалъ

 

соДержаніе

 

про-

читанная

 

стиха.

 

Первая

 

постановка

 

дѣла

 

намъ

 

представляется

гораздо

 

болѣе

 

правильною.

 

Научиться

 

понимать

 

славянскую.

 

р;|р

съ

 

ея

 

оригинальными

 

формами

 

и

 

оборотами

 

можно,

 

когда,

 

дѣлается

именно

 

переводъ

 

текста,

 

а

 

не

 

свободный

 

перифразъ

 

его.

 

Опасѳніѳ—

требованіемъ

 

отъ

 

ученика

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

буквальная

 

перевода

прочитанная

 

по

 

книгѣ

 

подавить

 

въ

 

немъ

 

самодѣятельность-^- не-

основательно.

 

Какъ

 

увидимъ

 

ниже»

 

въ

 

концѣ

 

урока,

 

но

 

прочтеніи

его

 

въ

 

цѣломъ,

 

могутъ

 

быть

 

предлагаемы

 

ученикамъ

 

со

 

стороны

учителя

 

вопроса 1/ вязыващіе

 

ихъ

 

насопоставленіѳ

 

частныхъ

 

мыслейии
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извлечете

 

изъ

 

нихъ

 

одной

 

общей,

 

затѣмъ

 

предлагается

 

ученикамъ

разсказать

 

все

 

прочитанное

 

безъ

 

помощи

 

книги;

 

слѣдовательно,

 

на

урокахъ

 

славянскаго

 

чтѳнія

 

оставляется

 

довольно

 

мѣста

 

и

 

для

упражнѳнія

 

учениковъ

 

въ

 

самостоятельномъ

 

мышленіи

 

и

 

самостоя-

тельномъ

 

излоаеніи

 

прочитаннаго. — Если

 

ученики

 

не

 

раэвили

 

еще

надлежащаго

 

навыка

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

переводѣ

 

славянскаго

 

текста

на

 

русекій

 

языкъ,

 

то

 

недостаточно

 

одинъ

 

разъ

 

прочитать

 

и

 

пе-

ревести

 

по

 

стихамъ

 

избранный

 

отрывокъ

 

изъ

 

св.

 

Писанія

 

или

бояслужебныхъ

 

книгъ, — нужно

 

повторительное

 

чтеніе

 

ея

 

по

 

ча-

стямъ

 

съ

 

переводомъ

 

каждой

 

частной

 

мысли

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

и

переспросомъ

 

непонятныхъ

 

словъ£

 

«vgfi

Когда

 

избранный

 

для

 

чтѳнія

 

«вяэный

 

отрывокъ

 

по

 

частямъ

будетъ

 

хорошо

 

изучешц

 

слѣдуетъ

 

перейти

 

къ

 

синтетическому

изученію

 

его.

 

Синтотичесвое

 

изученіе

 

урока

 

состоитъ

 

въ

 

сплош-

номъ,

 

непрерывномъ

 

чтеніи

 

всего

 

отрывка

 

(зачала,

 

главы

 

или

псалма),

 

*)

 

въ

 

связной

 

передачѣ

 

всего

 

прочитаннаго

 

на

 

память

и

 

въ

 

выводѣ

 

главной

 

мысли.

 

Послѣднее

 

особенно

 

необходимо

 

въ

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

прѳдметомъ

 

чтенія

 

служить

 

матеріалъ

иносказательная

 

характера

 

(напр.

 

притча).

 

Непрерывное

 

чтеніѳ

всего

 

отрывка

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлью

 

прежде

 

всего

 

пріучить

 

дѣ-

тѳй

 

къ

 

болѣе

 

продолжительному

 

бѣглому

 

чтенію.

 

Читая

 

бойко

 

и

во

 

всѣхъ

 

отношѳніяхъ

 

удовлетворительно

 

по

 

одной

 

точкѣ

 

или

стиху,

 

'ученикъ

 

однако

 

но

 

всегда

 

еще

 

можетъ

 

читать

 

бойко

 

и

удовлетворительно

 

связный

 

отрывокъ.

 

Этотъ

 

нѳдостатокъ

 

въ

 

чтеніи

учениковъ

 

будетъ

 

устраненъ

 

упражненіемъ

 

ихъ

 

въ

 

непрерывномъ

чтеніи

 

цѣлыхъ

 

отрывковъ.

 

Далѣе

 

связное

 

чтеніѳ

 

дастъ

 

возмож-

ность

 

учащимся

 

научиться

 

выразительному

 

чтенію,

 

чему

 

не

 

вполнѣ

удобно

 

учиться

 

при

 

чтеніи

 

урока

 

по

 

частямъ,

 

особенно

 

если

 

эти

части

 

По

 

своему

 

объему

 

очень

 

незначительны.

 

Къ

 

связному

 

чтѳ-

нію

 

учитель

 

вызываете,

 

по

 

возможности,

 

лучшихъ

 

учениковъ,

 

и

даже

 

не

 

одного;

 

а

 

нѣсколькихъ;

Урокъ

 

объяснительнаго

 

церковно-

 

славянскаго

 

чтенія

 

заван-

Viin-'u '

                      

~ТГВЛТПШР"7 —

 

К

 

•

                                                                                                             

і

*)

 

Если

 

изложеніе

 

въ

 

читаеиомъ

 

тейстѣ

 

нмѣетъ

 

діалогичесвую

 

фор-
му,

 

то

 

учитель

 

посредствомъ

 

соотвѣтствующихъ

 

вопросовъ

 

заставляете
учениковъ

 
слѣдить

 
за

 
тѣмъ,

 
отъ

 
лица

 
кого

 
ведется

 
рѣчь.
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чивается

 

образцовымъ

 

чтеніемъ

 

самого

 

учителя.

 

Читая

 

самъ

 

весь

отрывокъ

 

славянскаго

 

текста,

 

учитель,

 

какъ

 

вполнѣ

 

основательно

думаетъ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскій,

 

можетъ

 

достигнуть

 

двухъ

 

цѣлей:

 

во

 

пер-

выхъ,

 

собствѳнныиъ

 

чтеніемъ

 

онъ

 

можетъ

 

дать

 

дѣтямъ

 

поучительный

примѣръ

 

хорошаго

 

чтенія

 

и,

 

во

 

вторыхъ,

 

чтеніемъ

 

сердечнымъ,

воодушевленнымъ

 

можетъ

 

произвести

 

на

 

дѣтей

 

глубокое

 

впечатлѣніѳ.

Н.

 

И.

 

Ильминскій,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

вполнѣ

 

правъ

 

только

 

въ

томъ

 

отношѳніи,

 

что

 

онъ

 

продлагаетъ

 

учителю

 

читать

 

всегда

 

впереди

учениковъ

 

(см.

 

цитированное

 

выше

 

мѣсто

 

изъ

 

его

 

книги

 

Обуч.

 

цер-

ковно-славян.

 

грамотѣ

 

въ

 

церковно- приход,

 

школахъ

 

и

 

народн.

 

учи-

лищ.",

 

стр.

 

94

 

по

 

изд.

 

1891

 

года).

 

Если

 

дѣти

 

уже

 

умѣютъ

 

читать

по

 

славянски

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

хорошо,

 

то

 

учитель,

 

читая

 

впе-

реди

 

ихъ,

 

будетъ

 

подрывать

 

въ

 

нихъ

 

интересъ

 

къ

 

читаемому

 

и

задерживать

 

развитіе

 

у

 

нихъ

 

навыка

 

самостоятельно

 

отыскивать

смыслъ

 

въ

 

читаеиомъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

если

 

ученики

 

не

изучили

 

еще

 

избраннаго

 

для

 

чтонія

 

отрывка

 

по

 

частямъ

 

и

 

слѣ-

довательно

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

не

 

понимаютъ

 

еще

 

его

 

содер-

канія,

 

то

 

чтеніе

 

учителя

 

не

 

можетъ

 

произвести

 

на

 

нихъ

 

и

 

очень

глубокаго

 

впечатлѣнія.

 

Вотъ

 

почему

 

намъ

 

думается,

 

что

 

при

истолковательномъ

 

чтеніи

 

связныхъ

 

отрывковъ

 

библейскаго

 

и

 

бого-

служѳбнаго

 

текста

 

самому

 

учителю

 

полознѣе

 

читать

 

въ

 

видѣ

 

об-

разца

 

въ

 

вонцѣ

 

урока,

 

а

 

не

 

въ

 

началѣ

 

его.

 

Впрочемъ,

 

по

 

нашему

мнѣнію,

 

нельзя

 

указать

 

одного,

 

общаго

 

на

 

всѣ

 

случаи,

 

правила

относительно

 

того,

 

когда

 

въ

 

началѣ

 

или

 

въ

 

концѣ

 

урока

 

слѣду-

етъ

 

читать

 

самому

 

учителю.

 

Въ

 

первое

 

время,

 

когда

 

ученики

читаютъ

 

еще

 

плохо,

 

и

 

когда

 

самый

 

читаемый

 

матѳріалъ

 

какъ

 

по

содержанію,

 

такъ

 

и

 

по

 

языку

 

бываѳтъ

 

нетруденъ

 

для

 

пониманія,

учителю

 

полезно

 

читать

 

въ

 

началѣ

 

урока

 

впереди

 

учениковъ;

тогда

 

образцовое

 

чтѳніе

 

учителя

 

облегчить

 

учащимся

 

какъ

 

самый

процоссъ

 

чт'еюя,

 

такъ

 

и

 

пониманіе

 

читаемаго.

Пріемы

 

объяснительнаго

 

цѳрковяо-славянскаго

 

чтенія

 

должны

видоизмѣниться

 

сообразно

 

съ

 

возрастомъ

 

и

 

развитіемъ

 

учениковъ.

Въ

 

занятіяхъ

 

съ

 

младшими

 

учениками

 

учитель

 

ставитъ

 

болѣѳ

наводящихъ

 

вопросовъ,

 

болѣе

 

облѳгчаетъ

 

имЪ

 

пониманіо

 

и

 

переводъ
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читаемого;

 

въ

 

занятіяхъ

 

,■

 

же

 

со

 

старшими

 

предоставляотъ

 

имъ

больше

 

самодеятельности.

 

Имѣя

 

дѣло

 

съ

 

младшими

 

учениками,

-утчитеяь. ,

 

поступить

 

благоразумно,

 

если

 

не

 

будетъ

 

затрачивать

много

 

времени

 

на

 

объясневіе

 

такихъ

 

мѣстъ

 

и

 

выраженій

 

славян-

ского

 

^текста,

 

которыя

 

по

 

глубинѣ.

 

своего

 

содержанія

 

недоступны

еще

 

пониманію

 

учащихся;

 

въ>- занятіяхъ

 

же

 

со

 

старшими

 

учени-

ками

 

.учитель

 

болѣе

 

обращаетъ

 

вниманія

 

на

 

пониманіѳ

 

смысла

читаемаго.

 

Впрочемъ

 

оіИчтЯ»

 

'

 

занятіяхъ

 

со

 

|

 

старшими

 

учениками

юлкованіе

 

текста

 

не

 

-должно

 

переходить ■

 

завоиныхъ

 

границъ.

Если

 

бы,

 

напримѣръ,

 

учитель

 

на

 

урокахъ'

 

славянскаго

 

чтенія

занялся

 

критическимъ

 

разборомъ

 

разныхъ

 

толкованій

 

дацнаго

мѣста,

 

то

 

онъ

 

допустилъ

 

Он

 

большую

 

ошибку.

 

Надобно

 

помнить

•что

 

это

 

урокъ

 

чтенія,

 

а

 

не

 

истолкованія

 

Св.

 

Писанія.

Желательно

 

было

 

бы,

 

-чтобы

 

нѣкоторыя

 

мѣста.

 

изъ

 

Библія

и

 

часослова,

 

послѣ

 

толковаго

 

и

 

глубоко

 

прочувствованнаго

 

чтенія

ихъ

 

на

 

урокахъ,

 

были

 

заучены

 

учениками

 

наизусть.

 

Сюда

 

нужно

отнести

 

>тѣ

 

мѣста,

 

которыя

 

имѣютъ

 

особенную

 

важность

 

въ

 

дог-

матическомъ

 

или

 

нравоучительномъ

 

отношѳніи'

 

(напр.

 

мѣста

 

из*

нагорной

 

бѳсѣды

 

Спасителя— о

 

молитвѣ.

 

постѣ,

 

клятвѣ,

 

неосу-

жденіи

 

ближнихъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

изъ

 

пеалтири

 

особенно

 

псалмы

 

(L

 

и, ХО)

или

 

тѣ

 

мѣста,

 

которыя

 

могутъ

 

служить

 

обличеніемъ

 

для

 

расколь-

никовъ

 

и

 

сектантовъ,<

 

а

 

также

 

тѣ

 

пѣснопѣнія,

 

которыя

 

особенно

часто

 

употребляются

 

при

  

богослуженіи

 

*)йтвявят

 

кялг.ѳн

 

.оиніінк

'*)

 

Изложивъ

 

йріемы

 

веХенія

 

уроковъ

 

объяснительнаго

 

дерковно-
елавлискаго

 

чтевія,

 

считаемъ

 

далеко

 

не

 

лишнимъ

 

обратить

 

вннманіе

 

уча-
щих!,

 

лнцъ

 

на

 

развитіе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

привычки

 

обращаться

 

съ

 

книгами

 

для
церковно-славянскаго

 

чтенія

 

(евангеліемъ,

 

псалтирью

 

и

 

часословомъ)

 

бе-
режливо

 

и

 

благоговѣіпю.

 

Ученики

 

старой

 

школы

 

съ

 

книгами

 

(а

 

въ

 

ста-
рой

 

школѣ

 

главными

 

учебными

 

книгами

 

были

 

часословъ

 

и

 

исалтирь)

 

обра-
щались

 

бережливо

 

и

 

благоговѣино.

 

Ученикъ

 

расврывалъ

 

книгу

 

осторо-
жно;

 

прежде

 

чѣмъ

 

читать

 

уроііъ,

 

крестился;

 

по

 

окончаніи

 

чтенія

 

дѣло-

валъ

 

то

 

мѣсто

 

въ

 

книгѣ,

 

которое

 

читалъ;

 

потомъ

 

закрывалъ

 

книгу

 

и

 

клалъ
ее

 

на

 

свое

 

мѣсто.

 

Очевидно,

 

что

 

ученики

 

старой'

 

школы,

 

какъ

 

совершенно
основательно

 

объясняетъ

 

Ильмиискій,

 

(зрали

 

иримѣръ

 

съ

 

священника,

 

кото-
рый,

 

по

 

прочтеніи

 

евангелія,

 

цѣлуетъ

 

читаемое

 

мѣсто,

 

потомъ

 

складываегь
его

 

и

 

полагаетъ

 

на

 

престолъ:

 

(Ильминскій.О

 

рбученіи

 

цервовно-славянскому
чтенію

 

въ

 

пачальиыхъ

 

школахъ—Журн.

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

1683

 

г.

 

окт.
Хорошо

 

было

 

бы,

 

еслибы

 

учители

 

старались

 

искоренять

 

въ

 

дѣтяхъ

привычку

 

небрежно

 

и

 

неблагоговѣйно

 

обращаться

 

съ

 

священными

 

книгами
(дѣти

 

Часто

 

рвутъ

 

ихъ

 

и

 

пачкаютт,

 

разными

 

надписями)

 

и

 

стремиіись
возстановить

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

традидіи.

 

старой

 

школы.

 

Традидіи

 

эти
хороши

 

какъ

 

потому,

 

что

 

пріучаютъ

 

дѣтей

 

къ

 

порядку,

 

такъ

 

и

 

потому,
что

 
косвенно

 
вліяютъ

 
на

 
ихъ

 
религіозное

 
чувство.
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s

кцидотли)

 

;<піода

 

н

 

«гтопнз

 

ц.ям&мньврян

 

«гдвдп

 

Лгімювд

ошоаэ

 

.гмяняжохнр

 

.гюкоП

 

отонк

 

jho

 

,*Дв*^

 

ая

 

огіяш.я

 

\т

йолэнндндеи

 

aoqoao

 

*моам$і|та^ и$^б8І

 

■гдоі

   

Ыщшхха

 

лье?

Какъ'

 

пастырь

 

Церкви,*

 

>.

 

о .

 

Баратынск

 

ій j

 

былъ

 

.

 

аккуращымъ

и-

 

точнымъ

 

ислолнителемъ

 

возложенныхъ

 

на

 

него

 

этимъ

 

званіомъ

обязанностей^

 

ВмѢстоі

 

тетхаго

 

деревяннато .

 

храма

 

ямъ ,

 

выстроенъ

величественный,

 

пятиглавый

 

храмъ,

 

теплый

 

а,

 

поместите льный,

выдѣляющійся

 

изъ

 

ряду

 

другихъ

 

церквей, — гдѣ

 

онъ

 

устроилъ

для

 

своей

 

могилы

 

склепъ,

 

въ

 

коѳмъ

 

и

 

былъ

 

положецъ.

 

Устро-

илъ

 

онъ,.далѣе,

 

часовню

 

въі

 

воспоминаніе

 

коронаціи

 

Государя

Императора. (Александра

 

III.

 

О

 

земской

 

,и

 

женской,

 

церковно-при-

ходской

 

школѣ

 

было

 

уже .

 

упомянуто:

 

въ

 

нихъ

 

онъ

 

законоучи-

тельствовалъ.

 

Никакихъ

 

сектъ

 

и

 

раскодовъ

 

въ

 

его

 

приходѣ

 

нѳ

было.

 

Интересно,

 

что

 

рааъіодинъ

 

богомолъгизъ

 

села

 

Киртелѳй,

Оимб.у.,

 

Алѳксѣй

 

Ивановъ

 

прибылъ

 

въ

 

Бурундуки

 

и

 

завелъ

общее

 

пѣніо.

 

Дучшіе

 

прихожане

 

изъ

 

любопытства"

 

.стали

 

посѣ-

щать

 

эти

 

собранк

 

и

 

перестали-

 

ходить

 

івъ

 

.церковь.

 

Нужно

 

ду-

мать,

 

что

 

главный

 

<богомолъ

 

Алѳксѣй

 

Ивановъ

 

былъ

 

секты,

близкой;

 

къ

 

хлыстовству:,

 

ходилъ

 

онъ

 

съ

 

распущенными

 

волоеами,

аослѣдователй:, приносили

 

маму

 

холстъ>и

 

др.

 

подарки

 

и

 

.цѣловали

 

у

него

 

руки.

 

О*

 

Баратынскій

 

видѣлъ,

 

что

 

эта

 

зараза

 

можетъ

 

при-

виться

 

въ

 

его

 

селѣ

 

и.

 

вотъ

 

приказываотъ

 

псаломщику

 

духовные,

стихи

 

св.

 

Дмитрія

 

;Ростовскаго

 

пѣть

 

въ

 

праздничные,

 

дни

 

по

вечѳрамъ

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ^а"

 

главаря,

 

секты

 

проситъіизъ'

села

 

удалить.

 

Съ

 

удалѳніемъ

 

послѣдняго,

 

его

 

сторонники

 

стали

приходить

 

по

 

праздникамъ

 

для

 

.общаго

 

пѣнія:

 

въ

 

сторожку

 

и

противо-щерковное

 

движеніе

 

мало-цо-маду !

 

улеглось.

Съ

 

прихожанами

 

онъ

 

жидъ

 

мирно*-

 

Главная

 

причина

 

вра-

жды)

 

между

 

пастыремъ

 

и

 

прихожанами,

 

кроящаяся

 

въ

 

поручной

платѣ

 

за

 

требы*

 

была

 

счастливо

 

устранена

 

имъ:

 

причтъ

 

при

 

немъ

получалъ

 

помѣсячное

 

жалованье

 

изъ

 

волостнаго

 

,

 

правденія,

 

ко-

торое

 

уже

 

само

 

собирало

 

на

 

причтъ

 

по

 

определенному

 

.

 

положе-

нію.

 

Всегда

 

доступный,

 

разговорчивый,

   

онъ

 

поиогалъ

   

совѣтомъ



-
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и

 

дѣломъ

 

всѣмъ,

 

обращающимся

 

къ

 

нему

 

за

 

помощію,

 

былъ

 

хо-

датаемъ

 

предъ

 

начальствомъ

 

за

 

сиротъ

 

и

 

вдовъ;

 

благодаря

 

сво-

ему

 

вліянію

 

въ

 

уѣздѣ,

 

онъ

 

много

 

помогъ

 

прихожанамъ

 

своего

села

 

въ

 

холерный

 

годъ

 

189 8/з,

 

устройствомъ

 

скорой

 

медицинской

помощи,

 

и

 

въ

 

1891 — голодный

 

годъ,

 

раздачею

 

дароваго

 

хлѣба.

И

 

слушались

 

же

 

его

 

прихожане:

 

его

 

слова

 

были

 

для

 

нихъ

законоиъ!

 

Любовь

 

прихожанъ

 

выразилась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

день

пятндесятилѣтія

 

ого

 

свящества

 

они

 

поднесли

 

ому

 

адресъ

 

и

 

наперс-

ный

 

крестъ.

-оііт

 

Весьма

 

живой

 

и

 

энергичный,

 

много

 

испытавший,

 

прекрас-

ный

 

собесѣдникъ,

 

покойный

 

ороивводилъ

 

неотразимое

 

впѳчатлѣніе

на

 

своихъ

 

слушателей — собесѣдниковъ

 

Своимъ

 

свѣтлымъ

 

умомъ,

энпиклопедичноетію

 

знаній,

 

проницатѳльностію.

 

Посему

 

онъ

 

поль-

зовался

 

уваженіемъ

 

окружающихъ

 

его

 

помѣщиковъ

 

и

 

вѳздѣ

 

былъ

принимаемъ

 

ими,

 

какъ

 

желанный

 

гость.

       

гр

   

еорщетвН

 

."Г.иС

Находил ъ

 

онъ

 

время,

 

при

 

своей

 

многосторонней

 

дѣятѳль-

ности,

 

на

 

занятіѳ

 

литературнымъ

 

дѣломъ.

 

Его

 

отчеты

 

о

 

состоя-

ніи

 

земскиХъ

 

училищъ

 

были

 

печатаемы

 

въ

 

журналѣ

 

Мин.

 

Нар.

Просвѣщѳнія;

 

его

 

доклады

 

объ

 

инородческомъ

 

образованіи

 

и

 

о

всенародномъ

 

обучѳніи

 

доходили

 

до

 

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣ-

щенія

 

графа

 

Д.

 

А.

 

Толстого;

 

имъ

 

напечатаны

 

отдѣльною

 

бро-

шюркою:

 

„ Исторически-

 

очеркъ

 

обѳзпеченія

 

духовенства

 

на

 

Руси; в
по

 

расколу

 

напечатана

 

въ

 

Духовномъ

 

Вѣстникѣ

 

„О

 

протопопѣ

Аввакумѣ,"

 

мелкихъ

 

статей

 

и

 

замѣтокъ

 

и

 

перечесть

 

трудно.

Въ

 

рукописях*

 

послѣ

 

него

 

остались:

 

1)

 

полная

 

автобіографія,

характерная

 

для

 

начальной

 

исторіи

 

Симбирской .

 

духовной

 

соми-

наріи,

 

для

 

характеристики

 

деятелей

 

изъ

 

городскаго

 

духовенства

за

 

означенное

 

время,

 

2)

 

воспоминанія

 

о

 

Симбирскихъ

 

прѳосвя-

щенныхъ:

 

Анатоліи,

 

Ѳеодотіи,

 

Евгеніи,

 

Ѳеоктистѣ.

Пользовался

 

о.

 

Баратынскій

 

и

 

расположеніемъ

 

епархіальнаго

начальства:

 

онъ

 

имѣлъ

 

награды,

 

кончая

 

палицею

 

и

 

орденом*

св.

 

Владиміра

  

3

 

степени.

           

-.ылшіои

Юбилейное

 

торжество,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

иятиде-

сятилѣтія

 

священства,

 

было

 

законннмъ

  

увѣнчаніемъ

   

его

   

много-



—

 

721

 

—

плодной

 

и

 

разностороней

 

дѣятельности.

 

Кромѣ

 

иконы

 

отъ

 

духо-

венства,

 

адреса

  

и

   

наперснаго

  

креста

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

почита-

телей,

 

въ

 

этотъ

 

день

 

были

 

присланы

 

прздравленія

 

отъ

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Варсонофія,

 

впослѣдствіи

 

благословившаго

 

его

 

лично

иконою

 

Іова

 

Борецкаго,— получены

 

телеграммы

 

отъ

 

управляющаго

Еазанскаго

   

учебнаго

   

округа,

   

его

   

превосходительства,

   

С.

   

Ѳ.

Снѣшаова,

   

отъ

  

директора

  

инородческой

   

соминаріи

  

въ

   

Казани

Н.

 

А.

 

Вобровникова,

 

отъ

 

бывшаго

 

Буинскаго

 

уѣзднаго

   

предво-

дителя

 

дворянства

 

А.

 

Н.

   

Теренина,

  

отъ

   

инспекторовъ

   

народ-

ныхъ

 

училйщъ

 

А.

 

И.

 

Анастасіѳва,

 

В.

 

Ѳ.

 

Люотрицкаго

 

;іи

 

Н.

 

Д.

Самосатскаго,

 

отъ

 

Симбирской

 

чувашской

 

шкоды,

 

ецарх.

 

жон.

 

учи-

лища,

 

отъ

 

каѳедральнаго

 

цротоіерея,

 

товарища

 

его

 

по

 

семинаріи

 

П.

П.

   

Никольскаго,

   

отъ

   

ключаря

   

каѳедральнащ

   

собора.

 

^,.,,.,^
Троицкаго,

 

отъ

 

многихъ

 

священниковъ

 

и

 

учителей

 

школъ.

 

(1>.фюѵ

Но

 

особенно

 

порадовали

 

старца

 

двѣ

 

телеграммы:, лот$»)

 

Его

Высокопревосходительства',

 

г.„

 

Оберъ-Прокуроръ а^ я

 

,ЗД?Д%мет|п
II.

   

Побѣдоносцева

   

и

   

его

   

товарища,

   

Его ,

 

Превосходительства

В

   

К.

 

Саблера.

 

Первая

 

телеграма

 

была

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„привѣтствую

 

многоплодную

 

пятидесятилетнюю

   

деятель-

ность

 

Вашу.

 

Здравствуйте

 

во

 

многомъ

 

многія

 

лѣта.

 

Побе-

доносцевъ,"

 

вторая

   

такова:

   

„Приветствую

   

Васъ,,

 

искренно

уважаемый

   

отецъ

   

протоіерей,

 

съ

 

радостнымъ

 

днемъ

 

пяти-

десятилетгя

   

Вашей

  

многополеаной

   

просветительной

  

дея-

тельности.

 

ІІодвигомъ

 

добрымъ

 

Вы

 

потрудились;

 

много

 

церквей

и

  

школъ

   

благоустроили,

   

неустанно

   

утверждали,

   

меньшую

братію

 

въ

 

знаніи

 

истинъ

 

святой

 

веры

 

и

 

въ

 

правилахъ

  

хри-

стіанскаго

   

благочестія,

   

самоотвержено

 

работая

 

Господеви,

Вы

 

явили

 

собой

 

достоподражаемый

 

образецъ

 

пастыря

 

Х.рцц

стовой

 

Церкви.

 

Да

 

продлить

 

Господь

 

дни

 

Ваши.

 

Владиміръ

(Заблеръ.*)

                                  

ггоп

   

ТШШЙАРОЭШ

 

он

 

он

Таковъ

 

былъ

 

о

 

Баратынскій.

 

Бъ

 

этой

 

авторитетной

 

оцѣнкѣ

прибавить

 

нечего;

 

приходится ; только

 

удивляться,

 

какъ.въ

 

сель-

ской

 

глуши

 

могъ

 

выработаться

 

чодовѣкъсъ

 

такимъ

 

евѣтлымъ,

 

прос-

*)

 

Вышеугіом.

 

брошюра,

 

етрГаЭЯодпшг»

  

.гхншоіг.вэіаіг

   

~,g«s



—

 

7'22>

 

-

вѣщеНнымъ

 

умомъ

  

и

 

непоколебимою

   

энергіеЮ.

 

Дай

  

Богъ

   

и

   

въ

нШиРОйнІг

 

,ііШ?Ш'Ійѣя:%ой-^пасты^ей',

 

энѳргичныхъ

 

и

 

предан-

йШ°^у^Ь^осФЩёй1» ! мвнь1й10й

 

«ртій,иО

 

лнэд

 

«гтоте

 

«га

 

.

оярн^ои^щ^ордодо^

 

ідонру;ашвдъ

 

.Штт<Ь6шжтйщ

огвщотг.а^н-(

 

«гад

 

инм^текут

 

инор^ЭДппці>ѵ$№

 

Введенскій

.Ѳ

   

.0

   

,яата<швтндохэш(9а^^ч^2дн<>

   

отянйѳр?

    

оійяэй

нншіЛ

   

<ra

   

Hiq^HHMoa

   

ноягмрдосрнн

  

aqoT;i

 

igi

        

ю

   

,ваояшЙтиЗ

Царскій

 

отвѣтъ

 

иоповцамъ,

 

нріемлющимъ

 

име-

-Aoq*H

 

ааЧУен^і.ачедрЩское

 

священствр^^д

 

к

•Д

 

.Н

 

Щ§'іщвю

 

дятидёсятоялѣтняго

 

юбилее

 

этого

 

священавва]яру

 

^хия

На

  

первыхъ

 

порахъ

 

существования

 

раскола

 

расколоучитѳли

±пt«^Siefѳ*ъ0%eШIШfШ#«'%^'Jдаpo(Aлeвcѣю

   

Михаиловичу

 

о

гаКовЛШІІІ ,а

 

.fiWjp»*Weft|ft.

 

кЩ^Ччелобитныя"

   

не

 

имѣли.

успѣха." п- олш

 

ЙѲГ.ѲТНР7

 

н

 

сгаолннизшкаэ

 

j-xniohk

 

ато

 

,0'іг;5ь;

'•■

 

Съ

 

течёніемъ

 

времени

 

наши

 

старообрядцы,

 

особенно!

 

изъ

прЧемлтощихъ

 

новоявленное

 

въ

 

1 846

 

году

 

Амвросіевское

 

священство,

стали

 

требовать

 

у

 

правительства

 

только

 

уже

 

равноправности

 

и

права

 

гражданства

 

расколу

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

разнымъ

 

сво-

ими

 

лже^епископамъ

 

и

 

лже-іѳреямъ. ѵѵѵп.ѵ

 

шмоим.

 

м\к>жомшемци ,

28

 

октября

 

текущаго

 

года

 

исполнилось

 

пятидесятилѣтіе

 

су-

ществоваЯія

 

именуемаго

 

Австрійскаго

 

священства

 

и,

 

нужно

 

ду-

мать,

 

не

 

безъ*

 

задней

 

мысли,

 

раскоЛьничѳскіе

 

вожаки

 

этого

 

со-

гласія,

 

при

 

новдмъ

 

царствованіи

 

и

 

ко

 

дню

 

юбилея

 

своего

 

лже-свя-

щопства,

 

подали

 

прошеніе

 

на

 

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

Имя

 

о

 

дарованіи

раскольпикамъ

 

поповщннскаго

 

согласія,

 

пріемлющаго

 

Австрійскоѳ

лже-евященство,

 

правъ

 

гражданства.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

ихъ

 

нритя-

занія,

 

по

 

поводу

 

привѣтственной

 

телеграммы

 

Брайловскихъ

 

(въ

Румыніи)

 

„Австрійцевъ" —по

 

случаю

 

Овященнаго

 

Коронованія

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ,— было

 

имъ

 

при-

слано

 

по

 

ВЫСОЧАЙШЕМУ

 

повелѣнію,

 

г.

 

Министромъ

 

Внут-^

реннихъ

 

Дѣлъ

 

слѣдуюЩШ

 

многознаменательное

 

ЦАРСКОЕ

 

адово:

„По

 

поводу

 

поступившей

 

на

 

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

Имя

 

ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА

 

телеграммы

 

отъ

 

Браиловскаго

 

общества

 

старо-

обрядцевъ,

 

пріемлющихъ

 

священство,

 

Бѣлокриницкой

 

іерархіи,

 

съ



выраженіемъ— по

 

случаю

 

Священнаго

 

Коронованія

 

ИХЪ

 

ИМПЕ-

РАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ— одушевляющихъ

 

ихъ

 

русскихъ

чувствъ

 

и

 

молитвенныхъ

 

благопожѳланій,

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕ-

РАТОРЪ

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

повелѣтълсоизволилъ:

 

выразить

 

отпра-

вившим*

 

эту

 

телеграмму

 

удовольетвіе

 

, за

 

.выраженный

 

имд. р руо,-

скія

 

чувства".

 

Выражая

 

удоволъствіе

 

Свое,

 

ЕГО

 

ИМПЕРА-

10PGEOE

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

не

 

моіъ

 

це

 

выразить

 

и

 

соощ-

лѣнія

 

о

 

томъ,

 

что

 

русскге

 

люди

 

не

 

могутъ

 

доселе

 

'Соеди-

ниться

 

въ

 

молитве

 

ко

 

всему

 

стаду

 

православной

 

Дцркви

 

и

пребывать

 

въ

 

духовномъ

 

едииеніи ,

 

и

 

мире

 

со

 

всеми

 

русски-

ми

 

людьми,

 

подъ

 

руководством?. законной

 

Россійской

 

іерархіц,

сохраняя

 

все

 

свои

 

,

 

святые

   

отъотцевъіі.дѣдовъ

 

переданные

обряды"

 

,'J.

   

щ

 

(Глодревд

 

п

 

ѳінянеоэ

 

ядчои

 

..гатэнодтэяд

 

<гхип

Одушевляемые

 

Царскимъ

  

словомъ,

 

диссіонеры,

 

Православной

Церкви

 

должны

 

смѣло

 

и.всеусердно

 

содѣйствовать

 

обращенію

 

по-

повцевъ

 

и

 

«ъ

 

частности

 

пріемдющихъ

   

Австрійское

   

лже-свящѳн-

ство

 

въ

 

лоно

 

Православной

 

П^щад^йсоа.

  

ro

  

ян

   

очтщпттіу,,

А.

 

именуемые

 

старообрядцы,

 

есда

 

тодьк^.^^Щт^рель^о

„вѣрнодод данные"

 

Русскаго

   

Государя,

 

■

 

ясно,

  

должны

   

оставить

расколъ

 

старообрядчества

 

и

 

сдѣлаться

 

православными^

 

ѳк

 

#шя

-іѳк&оДАИиВедъ^ііНтдбы^^гТОіРф

 

Доколи

 

и

 

шкачіоо

 

ѳінѳр'!

иторто

   

«TTRqoaoT

 

<гкѳр

 

о

 

,ктнэііСвящѳниикъ

 

С. ,

 

50?<^?#щЧшэр

( .q.n,

 

^д^^н-лаишюдоа)

 

.ганнпыі

 

«гхнте

,гто

 

щтш

 

ду х0вйЫЕ у

 

'ЖУ^Й^ЛЖ.

 

йІН9Г^ эМ
i.ouqou

 

сгдян

  

онлг.ѳтнроігліэд

   

он

 

аоиг.ііпщѳяо!)

   

;гно —

 

I

   

:jxhh

^'^ШіЩШЪіІ^^о^і^^іІ^

 

Ь з̂: 'г:Е

 

:;!fK*J«f\ra

  

н

іШіііЩІВДдВг^-оТ^.В

 

г

 

у

 

С

 

Т

 

Ъ^.ой

   

<ГЯ

                 

.оіи

Излѣченія.

 

психическимъ

 

івліяніейъ

 

и

 

чудесдьиг ;<исдѣлещя

   

(оівдяявЦ)

-Oi.oisutj)

 

ынодотэ

  

оэпрФтеЙМг

 

9ѣ#о$Р? тШг

 

он

 

а-хынаьое)

 

іщ<гя

Изъ,

 

евангельскихъ

 

чудесъ,

  

которыя

   

авторъ

   

подвергаетъ

разбору,

 

берутся

 

только

   

18,

 

именно

   

тѣ,

   

которыя,

   

повидимому

поддаются

 

объясненію

 

психическимъ

 

вліяніемъ.

Сущность

 

послѣдняго

 

состоитъ

 

въ

 

возбуждѳйіир^цбольномъ

:

 

*)

 

Свѣт*.

 

1896

 

г.,

 

18 1

 

окті,

 

№

 

278.

               

&ѲН

   

Н

   

«И

              

90Я0



—
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—

вѣры

 

въ

 

исцѣленіе

 

и

 

этотъ

 

пріемъ

 

нримѣняется

 

надъ

 

больными

неврозомъ.

 

По

 

этой

 

гипотѳзѣ

 

и

 

исцѣленія

 

Христа

 

касались

нервно — больныхъ

 

и

 

совершенно

 

аналогичны

 

тѣмъ,

 

которыя

 

въ

настоящее

 

время

 

совершаются

 

въ

 

клиникахъ

 

чрезъ

 

внушенія.

Авторъ

 

и

 

разсматриваѳтъ

 

эту

 

гипотезу

 

со

 

стороны — основного

ея

 

фактора,

 

размѣровъ

 

и

 

рѳзультатовъ

 

исцѣленій

 

сравнительно

съ

 

чудесами

 

Спасителя.

Успѣхъ

 

лѣченія

 

чрезъ

 

внушѳніе

 

зависитъ

 

отъ

 

слѣдующихъ

благопріятныхъ

 

условій:

 

1, —внушеніе

 

должно

 

быть

 

производимо

только

 

надъ

 

нервозными,

 

какъ

 

легче

 

ему

 

поддающимися,

 

2—

исцѣленіе

 

совершается

 

возбуждѳніемъ

 

въ

 

больныхъ

 

религіозной

вѣры,

 

при

 

благопріятныхъ

 

обстоятѳльствахъ,

 

въ

 

родѣ

 

болѣзнен-

ныхъ

 

растройствъ,

 

когда

 

сознаніе

 

и

 

разсудокъ

 

работаѳтъ

 

слабѣе,

являющейся

 

главнымъ

 

факторомъ

 

исцѣленія,3

 

—

 

нужна

 

благо-

пріятная

 

обстановка

 

для

 

возбужденія

 

этой

 

вѣры,

 

въ

 

родѣ

 

святынь

Лурда

 

или

 

же

 

личность

 

врача

 

(въ

 

еванг.

 

исцѣленія

 

Христа),
дѣйствующаго

 

на

 

ея

 

возбужденія

 

далѣе

 

однимъ

 

появлѳніемъ,

4 —лѣченіе

 

производится

 

иногда

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

и

 

состоитъ

 

въ

частомъ

 

повтореніи

 

внушеній,

 

при

 

чемъ

 

употреблѳніѳ

 

обыкновѳн-

ныхъ

 

мѳдикаментовъ

 

не

 

устраняется,

 

5 — результатомъ

 

является—

облегченіе

 

болѣзни

 

и

 

часто

 

ея

 

рецидивъ, 1

 

а

 

иногда,

 

при

 

облег-

ченіи

 

болѣзни,

 

смерть

 

самого

 

паціента,

 

о

 

чемъ

 

говорятъ

 

отчеты

этихъ

 

клиникъ

 

(Беренгейма,

 

Либо

 

и

 

др.)

Исцѣленія

 

же,

 

совершѳнныя

 

Спаситѳлемъ,

 

отличны

 

отъ

 

пѳр-

выхъ:

 

1 — онѣ

 

совершались

 

не

 

исключительно

 

надъ

 

нервозными

и

 

въ

 

разбираемыхъ

 

18

 

трудно

 

предложить

 

нервное

 

происхождѳ-

ніе,

 

такъ

 

какъ

 

болѣзни

 

послѣдняго

 

рода

 

предполагать

 

распрост-

раненными

 

во

 

время

 

Христа

 

нѣтъ

 

данныхъ,

 

2 — религіозная

вѣра

 

больныхъ

 

по

 

этой

 

гипотезѣ

 

является,

 

со

 

стороны

 

физіоло-

гической,

 

результатомъ

 

разстройства,

 

разслабленія

 

воли,

 

а

 

со

стороны

 

психологической — затѳмнѣніемъ

 

сознанія,

 

подавленіемъ

воли

 

и

 

личности;

 

„дѣйствіе

 

ея

 

на

 

болѣзнь

 

остается

 

новыяснѳн-

нымъ,

 

мистическимъ;

 

такое

 

опредѣлоніе

 

вѣры

 

авторъ

 

называем

своеобразнымъ

  

и

  

нѳправильнымъ,

 

такъ

 

какъ

  

вѣрующему

  

всегда
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присуще

 

сознаніѳ

 

своей

 

грѣховности

 

и

 

малого

 

исправлонія,

 

а

 

то,

что

 

исцѣлѳнія

 

совершались

 

и

 

надъ

 

невѣрующими,

 

указывает*

фактора

 

исцѣленій

 

не

 

въ

 

вѣрѣ,

 

но

 

внѣ

 

ея,

 

3 —исцѣленія

 

совер-

шались

 

Христомъ

 

свободно,

 

безъ

 

отыскиванія

 

благопріятяой

 

обста-

новки

 

и

 

при

 

томъ

 

тогда,

 

когда

 

Его

 

противниками

 

употреблялись

всѣ

 

мѣры,

 

чтобы

 

унизить

 

Его

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

и

 

подорвать

довѣріе

 

къ

 

Нему;

 

4 — исцѣлѳнія

 

совершались

 

Имъ

 

мгновенно,

чаще

 

однимъ

 

словомъ,

 

ко

 

внѣшнимъ

 

средствамъ

 

Онъ

 

прибѣгалъ

рѣдко

 

и

 

даже

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

исцѣленія

 

производились

 

быстро;

5 —исцѣлѳніе

 

получалось

 

полное

 

и

 

случаѳвъ

 

возвращенія

 

болѣз-

нѳй

 

историческіе

 

памятники

 

не

 

указываютъ.

Отсюда

 

авторъ

 

заключаетъ,

 

что

 

даже

 

въ

 

разсмотрѣнныхъ

имъ

 

исцѣлѳніяхъ

 

Спасителя

 

(не

 

касаясь

 

исцѣленій

 

органиче-

скихъ

 

болѣзной,

 

въ

 

родѣ

 

проказы,

 

уха

 

Малха

 

или

 

воскрѳшенія

Лазаря,

 

гдѣ

 

лѣченіе

 

чрезъ

 

внушѳніо

 

совершенно

 

не

 

приложимо)
главнымъ

 

факторомъ

 

является

 

не

 

вѣра

 

больного

 

и

 

внушѳніѳ

 

надъ

нимъ,

 

но

 

сверхъѳстоственая,

 

Божественная

 

сила.

В.

   

Гавриловскій.
ь

    

duo

               

=====

Душеполевное

  

чтѳніе

зіто
мартъ-апрѣль,

  

май.

Вопросъ

 

о

 

числѣ

 

раскольниковъ

 

и

 

доселѣ

 

рѣшается

 

по-

разному;

 

одни

 

насчитываютъ

 

ихъ

 

очень

 

много,

 

другіе

 

же

 

очень

мало,

 

одни

 

считаютъ

 

ихъ

 

милліонами,

 

другіе

 

же

 

лишь

 

тысячами,

а

 

точныхъ

 

и

 

вѣрныхъ

 

статистическихъ

 

данныхъ

 

нѣтъ.

 

Рѣшеніе

вопроса

 

затруднено

 

еще

 

и

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

расколь-

никовъ

 

трудно

 

отличить

 

отъ

 

православныхъ,

 

и

 

что

 

сами

 

расколь-

ники

 

скрываютъ

 

свой

 

расколъ

 

и

 

односельчане

 

не

 

могутъ

 

даже

сказать

 

о

 

нихъ;

 

раскольники

 

они

 

или

 

нѣтъ. 1

 

Характерный

 

фактъ

сообщаетъ

 

инокъ

 

Парѳеній

 

отъ

 

1856

 

года

 

(ст.

 

„Число

 

расколь-

никовъ").

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

у

 

раскольниковъ

 

былъ

 

сильный

 

по-

кровитель.

 

Одному

 

чиновнику

 

изъ

 

Нижняго-Новгорода

 

П.

 

И.

М — ову,

 

„мало

 

совѣсти

 

имущему",

 

поручено

 

было

 

составить

 

за-
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писку .

 

въ

 

защиту

 

раскола.

 

Послѣ

 

сокретныхъ

 

переговоровъ

 

и

стачки

 

съ

 

раскольниками

 

въ

 

Москвѣ,

 

дослѣдній

 

записку

 

въ

 

за-

щиту

 

раскола.. ;дѣйствительво

 

нацидадъ. ,; ;іЭтаі

 

адшВ$ойРЙ^т;йф"
ликаго:.

 

Князя.

 

доданап.іш&ічРоеударю;

 

Гооуда/і& тяярпоручилъ

раземотрѣть

 

ее

 

секретному

 

комитету,

 

ж

 

едѣлать,'

 

что

 

можно,

 

въ

пользу

 

раскола.

 

И

 

въ

 

этой

 

.ааписйв

 

,ѵ(Ш&і

 

СйШР» .

 

Ш

 

число

раскольниковъ

 

простирается

 

до

 

18

 

милліоповъ,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

при

такой

 

многочисленности

 

они,

 

могутъ

 

быть

 

.

 

опасны

 

для

 

государ-

ства,

 

то

 

имъ

 

должна

 

быть

 

предоставлена

 

свобода.

 

Этой

 

цифрѣ

повѣрили

 

было

 

всѣ

 

въ

 

Петербург*.

 

И

 

только.. -лишь

 

случайно

вызванный

 

въ

 

ПотерйурЕЪ ;:

 

изъ

 

Москвы

 

і

 

инокъ

 

Парѳеній

 

еъуаѣлъ

показать

 

Наслѣднику

 

:.всю

 

неосновательность

 

дногоиилліонной

 

ста-

тистики

 

раскольниковъ

 

въ

 

Россіи.

 

Секретный .

 

комитета

 

посдѣ

этого

 

былъ

 

закрыта

 

и

 

все

 

дѣло

 

было

 

оставлено

 

іібезъ .

 

вниманія.

Нѣсколько.

 

статей

 

книжки

 

Душеполезнаго

 

Чтенія,

 

касаются

вопроса

 

о

 

христіанской

 

ролимозной

 

живописи.

 

Начала

 

правиль-

наго

 

иконописанія

 

несколько

 

лѣтъ

 

разработывалъ,

 

,

 

изложилъ

 

и

разъясяилъ

 

въ

 

своцхъ

 

статьяхъ

 

нѣкто

 

Евстафій

 

Ник.

 

Воронецъ.

Здѣсь

 

въ

 

своей

 

статьѣ:

 

„Нѣсколько

 

мыслей

 

объ

 

отношеніи

искусства

 

религіозно-исторической

 

живописи

 

къ

 

наукѣ

 

хри-

СТІанскаго

 

богословія "

 

онъ

 

говоритъ,

 

что

 

задача

 

исторической

религіозной

 

живописи

 

воспроизводить

 

данныя

 

событія

 

и

 

лица

 

изъ

исторіи

 

Церкви.

 

Отношоніо

 

искусства

 

религіозной

 

живописи

 

къ

евящ.

 

Писанію

 

но

 

только

 

выражено

 

теоретически,

 

но

 

даже

 

дог-

матизировано.

 

Догмата

 

YII

 

вселенскаго

 

собора

 

гласить:

 

икон-

наго

 

живописанія

 

изображаете

 

указуется

 

и

 

уясняется

 

еиан-

гельскимъ

 

повестврраніемъ,

 

равно

 

какъ

 

евангельское

 

повество-

ванье

 

указуется

 

и

 

уясняещся,

 

икоциымъ

 

живописньшъ

 

изобра-

женіемъ,

 

повествованію

 

евательскія

 

проповеди

 

согласующее".
У

 

насъ

 

на

 

Руси

 

& ЩШЬ

 

писались

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

пишутся

 

весьма

часто

 

неправильно

 

и

 

вопреки

 

догматическому

 

Опредѣленію

 

Церкви.

Завиеитъ

 

это

 

не

 

„только

 

отъ

 

какихъ- нибудь

 

мат.еріальныхъ

 

раа-

.счетовъ

 

и

 

спекуляцій,

 

а

 

главнымъ.образомъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

пра-

вильное

 

выполненіе

 

живописью

 

основныхъ

 

тробованій

 

правильная
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христіанскаго

 

иконописанія — задача

 

очень

 

не

 

легкая

 

и

 

весьма

сложная.

 

Въ

 

ролигіозно-историческихъ

 

картинахъ

 

должна

 

быть

осуществлена

 

и

 

историческая,

 

и

 

богословская

 

правда.

 

И

 

отъ

 

ху-

дожника-икопописца,

 

кромѣ

 

знанія

 

доглатическихъ

 

основополо-

женій,

 

часто

 

требуется

 

знаніе

 

и

 

изученіе

 

экзегетическихъ,

 

гоми-

летическихъ,

 

апологетичоскихъ

 

и

 

литургичоскихъ

 

источниковъ

Церкви.

 

Какъ

 

на

 

утѣшительный

 

фактъ

 

въ

 

области

 

религіозной

живописи

 

и

 

иконописанія

 

теперь

 

можно

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

пред-

ставители

 

разнаго

 

стиля

 

въ

 

иконописаніи

 

всѣ

 

пришли

 

къ

 

одно-

му

 

выводу:

 

„иконописаніе

 

есть

 

большое

 

государственное

 

дѣло,

 

на

которое

 

въ

 

видахъ

 

ролигіознаго

 

развитія

 

народа

 

должно

 

быть

обращено

 

большее

 

вниманіе,

 

чѣмъ

 

сколько

 

удѣляется

 

ему

 

доеелѣ".

Благодѣтельпымъ

 

послѣдствіемъ

 

этого

 

общѳпринятаго

 

факта

 

дол-

жно

 

быть

 

изъятіе

 

религіозно-исторической

 

живописи

 

изъ

 

сферы

личнаго

 

вкуса,

 

личнаго

 

произвола,

 

какъ

 

закащиковъ,

 

такъ

 

и

испытателей,

 

и

 

подражанія

 

западнымъ

 

образцамъ.

 

Мѣркою

 

истин-

наго

 

достоинства

 

всякаго

 

живописно-религіознаго

 

изображенія

 

дол-

жна

 

служить

 

всегда

 

степень

 

его

 

согласія

 

съ

 

богословіемъ.

Дополняя

 

какъ

 

бы

 

Е.

 

Воронца,

 

свящ.

 

М.

 

Хитровъ

 

(ст.

„Задача

 

истиннаго

 

художника")

 

настаиваѳтъ

 

на

 

той

 

мысли,

что

 

художникъ-иконописецъ

 

для

 

достижѳнія

 

возможнаго

 

совер-

шенства

 

въ

 

своихъ

 

производоніяхъ

 

долженъ

 

какъ

 

можно

 

глубже

проникнуться

 

религіозными

 

идеалами

 

своего

 

народа;

 

онъ

 

долженъ

быть

 

чѳловѣкомъ

 

глубоко

 

вѣрующимъ,

 

преданнымъ

 

сыномъ

 

Церкви,

и

 

такъ

 

какъ

 

рѳлигія — не

 

философская

 

система,

 

не

 

ученіе

 

только,

но

 

и

 

жизнь,

 

художникъ

 

долженъ

 

жить

 

истинно-христіанской

жизнью.

 

Какъ

 

можно

 

выражать

 

святость

 

въ

 

ликахъ

 

святыхъ,

 

не

зная

 

ея,

 

не

 

стремясь

 

къ

 

ней,

 

не

 

понимая

 

даже?

 

Какъ

 

можно

изображать

 

Христа,

 

Пресвятую

 

Дѣву,

 

не

 

имѣя

 

живой

 

дѣятоль-

ной

 

вѣры

 

въ

 

сердцѣ?

 

Ч/вмъ

 

глубже,

 

полнѣе

 

и

 

всестороннѣо

 

по-

стигаетъ

 

художникъ

 

ролигіозную

 

истину,

 

тѣмъ

 

соворшеннѣѳ

 

его

произвѳдѳнія.

 

Поучительнымъ

 

примѣромъ

 

этого

 

могутъ

 

служить

произвѳденія

 

знамѳнитаго

 

художника

 

В.

 

М.

 

Васнецова

 

въ

 

Кіев-

скомъ

 

Владимірскомъ

 

храмѣ.
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Еп.

 

Ѳеофанъ

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

одной

 

дѣвушкѣ,

 

желавшей

 

по-

ступить

 

въ

 

монастырь,

 

занимается

 

опроверженіемъ

 

неправильных!)

нареканій

 

на

 

нынѣшнее

 

монашество.

 

Объ

 

упадкѣ

 

современныхъ

монастырей,

 

пишѳтъ

 

онъ,

 

говорятъ

 

люди,

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

знаю-

щіо

 

монастырей

 

и

 

жизни

 

монашеской

 

и

 

судящіе

 

на

 

основаніи

однихъ

 

слуховъ,

 

или

 

люди,

 

на

 

основаніи

 

одного

 

какого

 

нибудь

факта

 

изъ

 

монастырской

 

жизни

 

дѣлающіѳ

 

невыгодный

 

заключо-

нія

 

о

 

всѣхъ

 

монастыряхъ

 

и

 

монахахъ.

 

Нѣкоторыѳ

 

порицаюгь

житейскую

 

сторону

 

монастырей — ихъ

 

смущаетъ

 

то,

 

что

 

и

 

въ

 

мо-

пастырѣ

 

такая

 

же

 

будто

 

суетная

 

жизнь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

міру:

 

тѣ

 

жо

хлопоты

 

о

 

столѣ,

 

объ

 

одеждѣ,

 

та

 

же

 

продажа

 

и

 

купля

 

и

 

т.

 

п«

Но

 

такіе

 

люди,

 

говоритъ

 

онъ,

 

думаютъ,

 

что

 

въ

 

монастырѣ

 

толь-

ко

 

и

 

дѣлаютъ,

 

что

 

молятся, — они

 

забываютъ,

 

что

 

вступающіс

въ

 

монастырь

 

не

 

оставляютъ

 

желудка

 

за

 

оградами

 

монастыря,

 

а

берутъ

 

его

 

съ

 

собою;

 

а

 

гдѣ — желудокъ,

 

тамъ— забота

 

о

 

иищѣ,

 

безъ

пищи

 

жить

 

нельзя,

 

а

 

безъ

 

жизни— и

 

монашествовать.

 

Если

 

нель-

зя

 

порицать

 

житейскую

 

сторону

 

монастырей,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

нель-

зя

 

порицать

 

жизнь

 

нравственную:

 

кто

 

можетъ

 

знать

 

настрооніе

сердца

 

другого

 

и

 

судить

 

о

 

скрытомъ

 

ото

 

веѣхъ 1?

 

Я

 

полагаю,

что

 

не

 

найдете

 

ни

 

одного

 

монаха,

 

ни

 

одной

 

монахини,

 

которые

не

 

имѣли

 

бы

 

совсѣмъ

 

заботы

 

о

 

своемъ

 

внутреннемъ

 

добромъ

 

на-

строеніи.

 

Монастырь — общество

 

борющихся

 

съ

 

собою

 

царствія

ради

 

небеснаго.

 

Возьмите

 

вы

 

пригоршню

 

сору

 

и

 

бросьте

 

въ

 

воду.

Что

 

мало-мало

 

тяжелѣе,

 

опустится

 

на

 

дно

 

и

 

скроется.

 

На

 

верху

останутся

 

только

 

перышки,

 

щепочки,

 

пыль.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

монастырѣ.

Которые

 

живутъ

 

духомъ

 

и

 

сильны

 

нравомъ,

 

не

 

видны

 

и

 

бѣгаютъ

показноети,

 

а

 

которые

 

полегче

 

нравомъ — всегда

 

видны

 

и

 

держатся

наружи...

 

Говорить,

 

что

 

монастыри

 

потеряли

 

свое

 

значеніе —

грѣшно.

 

Это —ложь.

 

А

 

что

 

міръ

 

лучше

 

сталъ

 

— сущая

 

нелѣпость....

Въ

 

соотвѣтствіе

 

воспоминаемымъ

 

событіямъ

 

въ

 

майской

 

книж-

кѣ

 

помѣщены

 

статьи:

 

О

 

священномъ

 

коронованъи" ;

 

„Вѣнчаніе

на

 

царство" ;

 

Ео

 

дню

 

свѣтлой

 

радости"

 

идр.,гдѣ

 

выясняет-

ся

 

исторія

 

священнаго

 

вѣнчанія

 

царскаго,

 

его

 

значеніе

 

и

 

зна-

ченіе

 

для

 

Россіи

 

единодержавной

 

власти

 

Вѣнценосца.

Александръ
 

Соловьевъ.
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-:-(

 

О

 

бъявдені

 

Я.ш

 

)-і-

ОБЪ

 

ИЗДАНШ

 

ДУХОВНЫХЪ

 

ЖУРНАІОВЪ

 

въ

 

1897

 

г.

„РУКОВОДСТВО

 

щ

 

СЕЛЬСШЪ

 

ПАСТЫРЕЙ".
Въ

 

1'897

 

году

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи

 

по

 

преж-

нему

 

будетъ

 

издаваться

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сѳльскихъ

пастырей"

 

въ

 

видѣ

 

еженедѣльно

 

выходящихъ

 

ногеоровъ,

 

ежемѣ-

сячно

 

выходящихъ

 

,,

 

Проповѣдей"

 

и

 

„

 

Богословскаго

 

Библіоіра'

фическаго

 

Листка 11 .

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

будетъ

 

заключать

на

 

своихъ

 

страницахъ

 

статьи,

 

посвященныя

 

разъясненію

 

право-

славнаго

 

богоелуженія,

 

изложенію

 

и

 

уясненію

 

нравствѳнныхъ

 

на-

чалъ,

 

обще-каноническихъ

 

требованій

 

и

 

мѣстныхъ

 

церковно-граж-

дапскихъ

 

постановленій,

 

которыми

 

должны

 

руководствоваться

 

пра-

вославные

 

русскіо

 

пастыри

 

въ

 

своей

 

жизни

 

и

 

дѣятельности.

 

„Ру-

ководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

не

 

оставитъ

 

безъ

 

своего

 

по-

сильнпго

 

разъяснѳнія

 

и

 

отвѣта

 

вопросовъ,

 

выдвигаемыхъ

 

пастыр-

ского

 

практикою,

 

религіозно-нравственнымъ

 

состояніомъ

 

народа

 

и

ходомъ

 

законодательства,

 

а

 

равно

 

богословскихъ

 

и

 

философскихъ

вопросовъ,

 

имѣющихъ

 

близкое

 

отношеніо

 

къ

 

пастырскому

 

служе-

нію.

 

Кромѣ

 

сего,

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

будетъ

давать

 

мѣсто

 

статьямъ,

 

содержащимъ

 

въ

 

себѣ

 

какъ

 

уяснѳніо

 

на-

илучшихъ

 

способовъ

 

и

 

сродствъ

 

воздѣйствія

 

ва

 

сектантовъ

 

и

 

охра-

нѳнія

 

православныхъ

 

отъ

 

увлѳченія

 

современными

 

еретическими

заблужденіями,

 

такъ

 

и

 

истолковатольный

 

разборъ

 

извращаомыхъ

сектантами

 

мѣстъ

 

Свящ.

 

Писанія.

Для

 

поддержанія

 

постоянной

 

духовной

 

связи

 

съ

 

своими

 

под-

писчиками-пастырями,

 

родакція

 

журнала

 

предлагаетъ

 

имъ

 

дѣ-

лать

 

сообщенія

 

о

 

религіозной

 

и

 

нравственной

 

жизни

 

пасомыхъ,

 

а

также

 

обращаться

 

къ

 

ней

 

съ

 

недоумѣнными

 

вопросами

 

изъ

 

бого-

служебной,

 

пастырской,

 

миссіонерской

 

и

 

педагогической

 

практики

священника.

 

Сообщѳнія,

 

по

 

напечатаніи,

 

могутъ

 

быть

 

при

 

из-

вѣстныхъ

 

условіяхъ

 

оплачиваемы

 

гонораромъ,

 

а

 

вопросы

 

будутъ

разрѣшаѳмы

 

на

 

страницахъ

 

журнала

 

съ

 

возможной

  

скоростью.



—

 

730

 

-

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

ѳжомѣсячно

 

будетъ

выпускать

 

сборникъ

 

„Проповѣдей".

 

Въ

 

нѳмъ

 

будутъ

 

помѣщать-

ся:

 

1)

 

поученія,

 

заимствованный

 

изъ

 

твореній

 

боюмудрыхъ

отцевъ

 

и

 

учителей

 

Церкви;

 

2)

 

поучѳнія

 

совремонныхъ

 

пропо-

вѣдниковъ

 

(преимущественно

 

сельскихъ

 

пастырей),

 

отличающіяся

простотою

 

изложенія

 

и

 

примѣнимостью

 

къ

 

народной

 

жизни;

 

3)

внѣбогослужебныя

 

чтенія

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни;

 

4)

катихизичеекія

 

поученія;

 

5)

 

поученгя

 

и

 

бесѣды

 

на

 

разные

 

слу-

чаи

 

примѣнительпо

 

къ

 

религіозно-нравственнымъ

 

потребностямъ

современной

 

жизни,

 

и

 

6)

 

поученгя

 

въ

 

обличение

 

лжеученій

 

рас-

кола

 

и

 

современнаго

 

сектантства.

Въ

 

12

 

вынускахъ

 

„Богословскаго

 

Библіографическаго

 

Лист-

ка"

 

„Руководства"

 

будетъ

 

вестись:

 

книжная

 

лѣтопись — снисокъ

вновь

 

выходящихъ

 

богословскихъ

 

книгъ

 

съ

 

краткими

 

отзывами

 

о

наиболѣе

 

выдающихся

 

изъ

 

нихъ,

 

а

 

также

 

сжатое

 

обозрѣніо

 

ста-

тей,

 

печатающихся

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

журналахъ

 

и

 

заслужи-

вающихъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

Церкви.

Журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

рекомен-

дованъ

 

Св.

 

Стнодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимъ

 

въ

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковныя

 

и

 

се-

минарскія

 

библіотеки

 

(Синод,

 

опредѣленіѳ

 

отъ

 

4-го

 

февраля

 

—

14-го

 

марта

 

1885

 

г.

 

за

 

Ж

 

280).

Подписная

 

цѣна

 

журнала

 

съ

 

приложеніями — ШЕСТЬ
рублей

 

съ

 

перос.

 

Плата

 

за

 

журналъ

 

по

 

оффиціальнымъ

 

тро-

бованіямъ,

 

какъ-то:

 

отъ

 

консисторій,

 

правленій

 

духовныхъ

 

семи-

нарій

 

и

 

благочинныхъ,

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

го-

довъ

 

отсрочена

 

до

 

сентября

 

1897

 

года.

Адресъ:

 

Еіевъ,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Руководство

 

для

сельскихъ

 

пастырей".

Изданіе

 

журнала

 

„Душеполезное

 

Чтеніѳ"

 

въ

 

1897

 

г.,

   

38

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

прежнихъ

 

осно-



—

 

731

 

-

ваніяхъ.

 

При

 

благословѳніи

 

высокопрѳосвящоннѣйшаго

 

Сергія,

 

ми-

трополита

 

Московскаго

 

и

 

Коломепскаго

 

и

 

преосвященнѣйшаго

 

Вис-

саріона,

 

епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

 

по

редакціи

 

„Душеполезнаго

 

Чтенія"

 

ровно

 

30

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

 

пол-

номъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

 

новая

 

редакція

 

и

 

въ

 

слѣдующѳмъ

(теперь

 

ужо

 

8)

 

году

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святоѳдѣло— слу-

жить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставлонію

 

христіанъ,

 

удовле-

творять

 

потребности

 

назидатѳльнаго

 

и

 

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.
•

Въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящееся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія.

 

2)

 

Статьи

вѣроучительнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія.

 

3)

 

Цорковно-

историческіе

 

разсказы.

 

4)

 

Воспоминанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчательныхъ

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравственной

 

жизни.

 

5)

Статьи,

 

относящаяся

 

къ

 

православному

 

Богослуженію.

 

6)

 

Общее

понятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изложеніо

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

естественныхъ.

 

7)

 

Слова,

 

поучѳнія,

 

„Цвѣты

 

съ

 

Луга

 

Духовнаго"

и

 

внѣбогослужебныя

 

чтѳнія,

 

отличающіяся

 

особенною

 

назидатель-

ное™.

 

8)

 

Описаніе

 

путешѳствій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

9)

 

Свѣ-

дѣнія

 

и

 

сужденія

 

о

 

расколѣ.

 

10)

 

По

 

возможности

 

документаль-

ный

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣ-

даніяхъ:

 

римско-католическомъ,

 

лютеранскомъ,

 

р'йформатскомъ

 

и

другихъ

 

секта хъ

 

и

 

разборъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

11)

 

Имѣю-

щія

 

руководственноѳ

 

для

 

пастырей

 

и

 

мірянъ

 

вначеніе

 

рѳзолюціи^

инѣнія,

 

донесонія

 

и

 

письма

 

Моск.

 

митрополита

 

Филарета.

 

12)

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Въ

 

дополнѳніе

 

къ

 

этой

 

основной

 

программѣ,

 

за

 

послѣдноо

время

 

въ

 

нагаемъ

 

журналѣ

 

обращено

 

особенное

 

впиманіо

 

на

 

вы-

дающееся

 

служеніе

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

оптинскаго

 

„старца"

 

іеро-

схиионаха

 

отца

 

АмвросІЯ

 

и

 

прѳосвященнаго

 

Ѳеофана

 

за-

творника.

 

Редакція

 

Душополезнаго

 

Чтенія

 

полагаетъ,

 

что

 

ихъ

жизнь,

 

письма

 

и

 

„статьи"

 

представляютъ

 

вполнѣ

 

авторитетное

и

 

самое

 

удобопонятноо

 

чтеніе

 

для

 

всѣхъ

 

званій

 

и

 

состояній

 

во

всей

 

православной

 

Россіи — чтеніо

 

не

 

праздное

 

и

 

тщетное,

 

а

 

от-



—

 

732

 

—

вѣчающоц

 

на

 

самые

 

насущные

 

и

 

жизненные

 

вопросы

 

и

 

на

 

все-

возможные

 

случаи,

 

по

 

поводу

 

которыхъ

 

русскій

 

народъ

 

обращал-

ся

 

и

 

къ

 

„батюшкѣ

 

АмвросІЮ",

 

и

 

къ

 

преосвященному

 

■

 

Ѳео-

фапу-затворнику

 

за

 

тысячи

 

верстъ

 

и

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи.

Въ

 

журналѣ

 

печатаются

 

1)

 

„Весѣды"

 

нынѣшняго

 

святѣіі-

шаго

 

патріарха

 

вселенекаго

 

АіІѲЮіа

 

VII

 

(Цацосъ).

 

2)

 

Уро-
ки

 

благодатной

 

жизни

 

по

 

руководству

 

отца

 

Іоанна

 

Крон-

ШТадскаго.

 

3)

 

Очерки

 

изъ

 

„Исторіи

 

пустынныхъ

 

отцевъ",

составляющіѳ

 

прекрасное

 

дополненіо

 

къ

 

,.Ц»ѣтамъ

 

съ

 

Луга

 

Ду-

ховнаго"

 

и

 

4)

 

„Врачевство

 

духовное,

 

отъ

 

міра

 

собираемое",

 

пре-

освящоннаго

 

Іерѳиіи-отшельника,

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1897

 

г.

 

въ

 

„Душепо-

лезномъ

 

Чтеніи"

 

нѣкоторыя

 

|

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

со-

отвѣтствеішыми

 

рисунками

 

особенно

 

съ

 

работъ

 

знамѳнитаго

 

художни-

ка

 

В.

 

М.

 

Васнецова

 

изъ

 

новпго

 

Владимірскаго

 

собора

 

въ

 

Кіевѣ.

Адресъ:

 

.МОСКВА.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

ДУШЕПОЛЕЗ-

НОЕ

 

ЧТЕНІЕ,

 

при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

ЦЕРКОВНЫЙ

 

въстникъ
и

XPBCTUHCKOS

 

WilliН

    

(Г

_ шЫП

  

(;

                           

СЪ

  

ПРИЛОЖЕНПШЪ

полнаго

 

собрав

 

твореніи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста.
О. -Петербургская

 

духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣгаимо-

сти

 

и

 

впредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

служила

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

посредствомъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

издавать

 

въ

 

1897

 

г.

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

и

 

Христіанское

Чтоніе

 

по

 

слѣдующой

 

программѣ,

Вь

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

печатаются:

 

1)

 

Передовых

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содсржаніемъ

 

обсуждоніе

 

богословскихъ

и

 

церковно-истор.

 

вопросовъ,

 

какъ

 

опи

 

выдвигаются

 

запросами

времени;

 

2)

 

Статьи

 

церковно-общественнаго

 

характера,

 

по-

священныя

 

обсуждонію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

общественныхъ



—
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—

явлѳній,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

родакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

подписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

соблаговолять

 

высказаться

 

по

гвмъ

 

или

 

другимъ

 

назрѣвающимъ

 

вопросамъ

 

жизни;

 

3)

 

Мнѣнія

и

 

отзывы— -от дѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

 

и

 

подвергаются

 

кри-

тическимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

церковно-общоствонной

жизни,

 

какъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

текущей

 

духовной

 

и

 

свѣтской

печати;

 

4)

 

Въ

 

области

 

церковио-приходской

 

практики" — от-

дѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніо

 

недоумѣнныхъ

 

во-

просовъ

 

изъ

 

пастырской

 

практики;

 

5)

 

Еорресподенцги

 

изъ

 

епар-

хііі

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

6)

 

Обозрѣніе

 

книъъ

 

и

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

свѣтскихъ

 

жур-

наловъ;

 

7)

 

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

правительства;

 

8)

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

границей

 

на

 

пространствѣ

 

всего

 

земного

 

шара;

 

9)

 

Разныя

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

разнообразныя

 

интеросныя

 

свѣдѣнія,

 

но

укладывающіяся

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

„Христианское

 

Чтеніе"

 

входятъ

 

самостоятельный

 

и

 

перо-

водныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и.

 

назидательнаго

 

со-

держанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью,

 

научной

 

постановки

 

дѣла

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

изложеяія,

 

а

 

также

 

критическія

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

иностранной

богословской

 

литературы.

Пшмѣчаще:

 

Въ

 

удовлетвореніе

 

желанія

 

многихъ

 

подписчиком,

„Хрнстіанское

 

Чтеніе"

 

съ

 

будущаго

 

1897

 

года

 

будетъ

 

выходить
ежемѣсячпо

 

книжками

 

отъ

 

10-тіі

 

до

 

12-ти

 

нечатныхъ

 

лнстовъ,

 

что

ластъ

 

возможность

 

правильнѣе

 

слѣдить

 

за

 

всѣми

 

выдающимися

 

явле-

ніями

 

въ

 

области

 

богословской

 

науки

 

и

 

церковно-общественпой
жизни.

 

Такое

 

расширеніе

 

журнала

 

конечно

 

іютребуетъ

 

удвоенныхъ

усилій

 

со

 

стороны

 

редакціи

 

и

 

крайняго

 

напряженія

 

ея

 

матеріаль-
пыхъ

 

средствъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

цѣна

 

на

 

ліурналъ,

 

выписывае-

мый

 

отдѣльно,

 

остается

 

прежняя,

 

т.

 

е.

 

5

 

рублен

 

въ

 

годъ,

 

и

 

только

тѣ

 

подписчики,

 

которые

 

выішеываютъ

 

его

 

совиѣстно

 

съ

 

„Цсрков-
нымъ

 

Вѣстиикомъ",

 

за

 

дриолннтельныя

 

шесть

 

кппжекъ

 

приплачн-

ваютъ

 

одинъ

 

рубль,

 

т.

 

е'

 

вмѣсто

 

двухъ

 

рублен

 

платятъ

 

три

 

рубля.
Редакція

 

приняла

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

пнтересомъ

 

п

 

разно-

образіемь

 

статей

 

съ

 

нзбыткомъ

 

покрывался

 

этотъ

 

нензбѣжный,

хотя

 

и

 

незначительный

 

расходъ.

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

1895

 

года

 

редакція

 

приступила

 

къ

 

изда-

ние

 

„Иолнаго

 

собранія

 

твореній

 

Іоанна

 

Златоуста"
въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

своихъ

   

подпис-



—
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чиковъ

 

условіяхъ.

 

Именно,

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получа-

ютъ

 

ежегодно

 

большой

 

томъ

 

этихъ

 

твореній

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ

(около

 

1,000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта)

 

вмѣсто

номинальной

 

цѣны

 

въ

 

три

 

рубля

 

за

 

одинъ

 

рубль,

 

и

 

подписчики

на

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ— за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пере-

сылку.

 

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

„Цер-

ковнаго

 

Вѣстника''

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтонія"

 

получаютъ

 

воз-

можность

 

при

 

самомъ

 

пезначительномъ

 

ежогодномъ

 

расходѣ

 

прі-

обрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

Церкви, — собраніе,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

разнообразію

 

содержа-

нія

 

составляетъ

 

цѣлую

 

библіотѳку

 

богословской

 

литературы

 

ея

 

зо-

лотого

 

вѣка.

.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

третій

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

кни-

гахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

толкованія

 

на

 

различный

 

мѣста

 

св.

 

Пи-

санія,

 

бееѣды

 

на

 

разные

 

случаи,

 

письма

 

къ

 

діакониссѣ

 

Олимпі-

адѣ

 

и

 

другимъ

 

лицамъ

 

и

 

др.

 

статьи.

Новые

 

подписчики,

 

желающіо

 

получить

 

и

 

первые

 

два

 

тома,

благоволятъ

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

томъ.

УСЛОВШ

 

ПОДПИСКИ.— Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

 

а)

 

От-

дѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложені-

омъ

 

Твореній

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

руб.

 

50

 

к.;

 

въ

 

изящномъ

переплетѣ

 

К

 

руб.;

 

за

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

съ

 

приложеніомъ

 

Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

р.

 

50

 

к.,

— въ

 

гізящномъ

 

переплетѣ

 

7

 

руб.

 

б)

 

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(во-
семь)

 

руб.,

  

съ

 

приложеніемъ

   

Твореній

 

св.

 

Іоанна

  

Златоуста

9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

 

9

 

р.

 

50

 

коп.
______.

Содержаніе:

 

1)

 

0

 

важности

 

правильнаго

 

и

 

благоговѣйпаго

 

совершепія
Вогослуженія.

 

2)

 

Болыпіе

 

пророки

 

и

 

ихъ

 

книги— (Окончаніе).

 

3)

 

Очерки
методики

 

дерковно-славянскаго

 

языка.

 

4)

 

Протоіереп

 

А.

 

И.

 

БаратынскіЙ
— Свящ.

 

О.

 

Введепскаго.

 

5)

 

Царскій

 

отвѣтъ

 

поповцаыъ— Его-же.

 

6)

 

Ду-
ховные

 

журналы.

 

7)

 

Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

  

протоіерей

  

В.

 

Успенскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Ноября

 

18

 

дня

 

1896

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сѳргій

  

N1

 

е

 

д

 

в

 

ѣ

 

д

 

к

 

о

 

в

 

ъ

Симбирскъ.

 

Тино-литографія

  

А.

  

Т.

  

Токарева.




