
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВгзДОМОСТИ

m

 

9. 1895

 

г. Мая

 

1-го .

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦГАЛЬНЫИ.

[^ЛШр 7
ПОСТАНОВЛЕНА

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Цщ

 

ЕГО

 

ИШІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

СА-

МОДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССШСЕАГО,

 

изъ

 

Свяптѵшаю

 

Ilpa-

штельтівующаю

 

Сѵнода.

 

Преосвященному

 

Серіію,

 

Епи-

скопу.

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

отъ

 

31

 

Жарта

 

1895

 

і.

зз

 

M

 

3-мъ.

.

 

■

 

■

   

■

                                                                                                                                                                                                                        

.

   

.

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшін

 

Пра'вительствующШ

 

Сгнодъ

 

имвлп

 

сужденіе

 

о

 

по-

рядкѣ

 

награждснія

 

ректоровъ

 

духовныхъ

 

семпнарій

 

изъ

 

бѣлаго

духовенства

 

знаками

 

отличія.

 

Приказали:

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

Сѵнодальнымъ

 

циркулярным!,

 

увазомъ,

 

отъ

 

22
Января

 

1869

 

г.

 

за

 

h

 

5,

 

ректорамъ

 

духовныхъ

 

семпнарій
изъ

 

протоіереевъ,

 

но

 

важности

 

занимаемой

 

ими

 

долж-

ности,

 

предоставлено,

 

при

 

'

 

соборныхъ

 

священно-служе-

ніяхъ,

 

занимать

 

мѣста

 

непосредственно

 

за

 

каѳсдраль-

вымй

 

протоіереямп,

 

а

 

въ

 

случаихъ.

 

когда

 

каѳсдральнын

 

про-
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тоіереГі

 

будетъ

 

моложе

 

ректора,

 

выше

 

ихъ,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

въ

 

видахъ

 

вящшаго

 

возвышенія

 

должности

 

ректора

 

въ

 

средѣ

еиархіальнаго

 

духовенства,

 

призпаетъ

 

сираведливымъ

 

разрѣ-

шить

 

всѣмъ

 

ректорамъ

 

.духовныхъ

 

семинарій

 

изъ

 

нротіереевъ,

какъ

 

вновь

 

опредѣляемымъ,

 

такъ

 

и

 

состоящнмъ

 

на

 

службѣ,

возлагать

 

па

 

себя

 

камилавку

 

и,

 

независимо

 

отъ

 

сего,

 

пре-

доставить

 

ешірхіалыіымъ

 

Преоевященнымъ

 

ходатайствовать

 

о

награжденіи

 

ректоровъ

 

изъ

 

протоіереевъ

 

слѣдующимъ

 

въ

 

но-

рядкѣ

 

постепенности

 

наградъ

 

синодальнымъ

 

наперснымъ

крестомъ,

 

по

 

непосредственному

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

не

 

стес-

няясь

 

трсхлѣтнимъ

 

междунаграднымъ

 

срокомъ,

 

о

 

чемъ

 

и

оиредѣляетъ:

 

послать

 

епархіальнымъ

 

Преоевященнымъ,

 

для

исполнения,

 

печатные

 

циркулярные

 

указы.

II.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

нѣкоторые

 

Благочинные,

 

вопреки

расноряженію

 

Еліархіальнаго

 

Начальства,

 

опубликованному
въ

 

Л?

 

3

 

Епархіальпыхъ

 

Ведомостей

 

за

 

пастоящій

 

1895

 

годъ

и

 

въ

 

цпркулярномъ

 

указѣ

 

Консисторіи

 

отъ

 

25

 

Января

 

сего

года

 

за

 

$

 

1522,

 

собранный

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

деньги

 

для

православныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

 

землѣ

 

нредстав-

ляютъ

 

ие

 

въ

 

Конснсторію,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало,

 

а

 

на

 

имя

Енархіальнаго

 

Преосвященнаго,— согласно

 

распоряженію

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

вмѣняется

 

Бла-
гочиннымъ

 

епархін

 

въ

 

обязанность

 

означенный

 

сборъ

 

пред-

ставлять

 

непосредственно

 

въ

 

Консисторгюи

 

вообще

 

точно

исполнять

 

распоряжеиія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

обънвляе-

мыя

 

чрезъ

 

Енархіальвыя

 

Вѣдомости

 

и

 

циркулярные

    

указы.
.

   

*

Господпнъ

 

Вице-Предсѣдатель

 

Совѣта

 

состоящего

 

подъ

Августѣйшимъ

   

иокровительств'омъ

    

ЕЯ

   

ИМПЕРАТОРСКАГО
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ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

попечительства

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

 

отъ

25-го

 

Февраля

 

1895

 

года

 

за

 

Ле.

 

893,

 

обратился

 

къ

 

Его

Преосвященству,

 

Прессвященнѣйшему

 

Сергію,

 

Епископу

 

Вят-

скому

 

и

 

Слободскому,

 

письмомъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

«По

 

нримѣру

 

нрежннхъ

 

лѣтъ,

 

Совѣтъ

 

Попечительства

 

ИМПЕ-

РАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ

 

предпола-

гает!,

 

воспользоваться

 

вновь

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

полученным!,

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

какъ

 

извѣстно

 

Вашему

 

Преосвя-

щенству,

 

еще

 

въ

 

1881

 

году

 

разрѣшеніемъ

 

на

 

ежегодное

производство

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

въ

теченіе

 

иедѣли

 

о

 

слѣпомъ

 

(недѣля

 

5-я

 

по

 

Пасхѣ)

 

во

 

всѣхъ

городскихъ

 

и

 

монастырскихъ

 

церквахъ

 

и

 

возложилъ

 

руко-

водство

 

и

 

всіі

 

расиоряженія

 

по

 

производству

 

означеннаго

сбора

 

въ

 

предстоящую

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ,

 

съ

 

7-го

 

по

 

14-е

Мая,

 

во

 

ввѣренпой

 

Вашему

 

Преосвященству

 

епархіи

 

на

 

Упол-

номоченныхъ

 

своихъ

 

Управляющаго

 

Акцизными

 

сборами

 

по

Вятской

 

губ.

 

Д.

 

С

 

С.

 

Ивана

 

Ивановича

 

Желѣзнова

 

и

 

по

г.

 

Елабугѣ

 

Протоіерея

 

о.

 

Владиміра

 

Николаевича

 

Вечтомова.

предоставивъ

 

имъ

 

какъ

 

выборъ

 

лицъ,

 

завѣдывающнхъ

 

сбо-

ромъ

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

сборщиковъ

 

въ

 

каж-

дом!,

 

храмѣ,

 

такъ

 

и

 

устаповленіе

 

всѣхъ

 

блпжайшихъ

 

под-

робностей

 

сего

 

дѣла.

Сообщая

 

о

 

семъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

я

 

позволяю

себѣ,

 

отъ

 

имени

 

Совѣта

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

 

обратиться

 

къ

 

Вамъ

съ

 

нокорнѣйшею

 

просьбою,

 

не

 

отказать

 

въ

 

Вашемъ

 

мплости-

вомъ

 

и

 

нросвѣщенномъ

 

содѣйствіи

 

успѣшному

 

осуществлена

предполагаема

 

го

 

церковно-кружечнаго

 

сбора».
По

 

выслушаніи

 

сего,

 

Ейэрхіальнымъ

 

Начальствомъ

 

22

Марта— 16-го

 

Апрѣля

 

сего

 

года

 

постановлено:

 

Слушаемое
отношеніе

 

Вице-предсѣдателя

 

Совѣта

 

состоящего

 

иодъ

 

Авгу-
стѣйшимъ

   

повровительствомъ

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-



ЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРІИ

 

АЛЕКСАНД-

РОВНЫ

 

о

 

слѣиыхъ

 

въ

 

коиіи

 

отослать

 

въ

 

Редакцію

 

Епар-

хіальпыхъ

 

Вѣдомостей,

 

для

 

нанечатаяія

 

въ

 

Л»

 

Енархіальныхъ

Ведомостей.

 

Независимо

 

отъ

 

сего

 

послать

 

указы

 

Благочпн-

нымъ

 

градскихъ

 

и

 

сельокихъ

 

церквей

 

епархіи

 

съ

 

нредписа-

нгемъ

 

учинить

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

въ

 

неделю

 

о

 

слѣномъ,

 

съ

7-го

 

по

 

14-е

 

Мая,

 

былъ

 

произведен!,

 

сборъ

 

въ

 

пользу

слѣпыхъ.

 

Такого-же

 

содержанія

 

послать

 

указы

 

Настоятелямъ

и

 

Настоятельннцамъ

 

Монастырей,

 

въ

 

Контору

 

Успепскаго

Монастыря,

 

Эконому

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

въ

 

Саранульское

Духовное

 

Правленіе,

 

а

 

въ

 

Иравленія

 

Семпнаріи,

 

Училищъ

 

и

Совѣтъ

 

Еиархіальнаго

 

Дух.

 

жепскаго

 

Училища

 

послать

 

о

томъ

 

отношенія.

-

        

------------ г——

                  

і

Председатель

 

госсійскаго

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста,

состоящаго

 

подъ

 

Высочайшимъ

 

нокровительствомъ

 

ЕЯ

 

'ИМПЕ-

РАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ ,

отъ

 

30

 

Марта

 

сего

 

1895

 

года

 

за

 

Js°-

 

1124,

 

обратился

 

къ

Его

 

Преосвященству,

 

Нрсосвящепнейшему

 

Сергію;

 

Епископу

Вятскому

   

и

   

Слободскому,

   

отношеніемъ

   

такого

   

содержаыія:

«Кружечный

 

сборъ

 

въ

 

помощь

 

Обществу

 

Краснаго

 

Кре-

ста,

 

ежегодно

 

уменьшаясь,

 

достпгъ

 

ныне

 

крайняго

 

предела,

(въ

 

1894

 

году

 

иротивъ

 

1882

 

года

 

сборъ

 

этотъ

 

упалъ

 

слиш-

комъ

 

на

 

половину).

 

Такое

 

оскудѣпіс

 

притока

 

кружечнаго

церковного

 

сбора

 

на

 

дело

 

христіанскаго

 

милосердія,

 

какимъ

воистину

 

представляется

 

•

 

близкая

 

сердцу

 

ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИЦЫ,

 

Августъйшей

 

Покровительницы

 

Общества

Краснаго

 

Креста,

 

деятельность

 

его

 

осмеливаетъ

 

.

 

меня

 

обра-

титься

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

 

нроеьбою

 

о

 

еноспе-

піествованіи

 

приливу

 

пожертвованій

 

на

 

столь

 

сродную

 

право-

славной

 

церкви

 

деятельность,

 

какая

 

неустанно

 

передается

въ

 

жизнь

 

органами

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста.

 

Помощь

 

за-

^олевающимъ

 

въ

 

дечебныхъ

 

заведсніяхъ

 

общества,

   

съ

 

каж-
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дымъ

 

годомъ

 

все

 

увеличивающийся

 

числомъ

 

христіанекій

уходъ

 

за

 

больвыын

 

нодготовлаемыхъ

 

Обществом!,

 

Ерасваго

Креста,

 

сестеръ

 

мішсердія,

 

участіе

 

въ

 

облегченін

 

пародныхъ

бѣдствій,

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

пронвлснін

 

пхъ

 

въ

 

странѣ,— -

таковы

 

задачи

 

Общества

 

Ерасваго

 

Ереста.

 

На

 

такое

 

дѣло

рука

 

христианина

 

да

 

не

 

оскудѣетъ

 

и

 

призывъ

 

къ

 

толу

 

со

стороны

 

пастырей

 

церкви,

 

какъ

 

то

 

рекомендовано

 

было

 

от-

вошеніями

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

*[2й

 

Марта

 

1876

 

г.,

 

25

Января

 

(18

 

Февраля)

 

1880

 

г.

 

и

 

в /і 6

 

Мая

 

1891

 

года,

 

мо-

жетъ

 

много

 

помочь

 

Обществу

 

Ераснаго

 

Ереста

 

въ

 

исполнении

его

 

святой

 

задачи,

 

за

 

правильнымъ

 

развнтіемъ

 

которой

 

съ

особою

 

заботливостью

 

угодно

 

наблюдать

 

Самой

 

ГОСУДАРЫНЕ

ИМПЕРАТРИЦѢ.

Я

 

твердо

 

увѣренъ,

 

что

 

Ваше

 

Преосвященство

 

съ

 

осо-

бымъ

 

сочувствіемъ

 

откликнетесь

 

на

 

настояний,

 

обращаемый

къ

 

Вамъ

 

отъ

 

Общестта

 

Ераснаго

 

Ереста,

 

нрпзывъ

 

пригла-

шеніемъ

 

служителей

 

церкви

 

Вашей

 

епархіи

 

озаботиться

 

воз-

можно

 

частымъ

 

обнесеніемъ

 

к]іужекъ

 

для

 

сбора

 

въ

 

пользу

Ераснаго

 

Ереста

 

ножертвованіи,

 

знакомя

 

съ

 

дѣятельностыо

сего

 

Общества

 

свою

 

паству

 

и

 

приглашая

 

ее

 

къ

 

матеріальной

ноддержкѣ.

 

этой

 

заслуживающей

 

сочувствія

 

всякаго

 

христіа-

шіва

 

человѣколюбивой

 

дѣятельности

 

Общества.

О-

 

всякомъ

 

увеличенін

 

кружечнаго

 

сбора

 

по

 

епархіямъ

я

 

буду

 

имѣть

 

счастіе

 

докладывать

 

ГОСУДАРЫНЕ

 

ИМПЕ-

РАТРИЦѢ

 

МАРШ

 

ѲЁОДОРОВНЪ,

 

дабы

 

порадовать

 

ЕЯ

 

ВЕЛИ-

ЧЕСТВО

 

въ

 

ЕЯ

 

заботахъ

 

о

 

преуспѣванін

 

человѣколюбпваго

дѣла

 

Ераснаго

 

Ереста».

На

 

отношеніи

 

семь

 

резолюция' Его

 

Преосвященства,

 

ІІрео-

свящеппѣйшаго

 

Сергія

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«1895.

 

Апрѣля

H.

 

Пригласить

 

настоятелей

 

церквей

 

къ

 

успленію

 

сбора

 

въ

пользу

 

Ераснаго

 

Ереста,

 

ванечатавъ

 

это

 

отношеніе

 

въ

 

Епар-

хнільныхъ

 

Вѣдомостяхъ ».

По

 

выслушаніи

 

сего

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

18/2 .2
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Аирѣля

 

сего

 

года

 

постановлено:

 

но

 

содержа

 

нію

 

слушаемаго

отношенія

 

Предсѣдателя

 

Россійскаго

 

Общества

 

Ераснаго

 

Ере-

ста

 

чрезъ

 

Енархіальныя

 

Вѣдомостн

 

пригласить

 

духовенство

енархіи,

 

чтобы

 

оно

 

всемѣрно

 

прилагало

 

заботливость

 

объ

 

уве-

личеніи

 

пожертвованій

 

болѣс

 

частымъ

 

обнесеніемъ

 

кружки

 

въ

пользу

 

Ерасваго

 

Ереста.

   

.

ІІІ.

 

.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я

Назначеніе

    

Епархіальнаго

   

съѣзда

   

депутатовъ

  

отъ

   

ду-

ховенства.

По

 

нредложенію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преоевящеинѣйт

шаго

 

Сергія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

данному

Еонсисторіп

 

11

 

Апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

Ц

 

1577,

 

на

 

30,

 

31

Мая,

 

1,

 

2,

 

и

 

3

 

Іюня

 

текущаго

 

года

 

назначается

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

Епархіальный

 

съѣздъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

для

 

окон-

чательнаго

 

рѣшенія

 

вопросовъ:

 

объ

 

нзмѣненін

 

устава

 

взаимо-

вспомогательной

 

кассы

 

Епархіальнаго

 

духовенства,

 

объ

 

уст-

ройств

 

дома

 

прнзрѣнія

 

бѣдвыхъ

 

и

 

безродныхъ

 

старцевъ

 

н

старицъ

 

духовнаго

 

звавія

 

Вятской

 

еиархін

 

(богадѣльни),

 

объ

пзмѣвевіи

 

правилъ

 

о

 

продажѣ

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

въ

 

сельских ъ

и

 

уѣздныхъ

 

складахъ,

 

открываемыхъ

 

отъ

 

Правлснія

 

Енар-

хіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода,

 

и

 

другпхъ.

 

О

 

назначенін

 

сего

съѣзда

 

духовенству

 

енархіи

 

объявлено

 

цнркулярнымъ

 

указомъ

Консисторіи

 

отъ

 

14

 

Апрѣля

 

за

 

№

 

5271.

Открытіе

 

саиостоятельнаго

 

прихода.

На

 

основаніи

 

указа

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительству

 

ю-

щаго

 

Синода,

 

отъ

 

4

 

Мая

 

1894

 

года

 

за

 

3SÊ

 

1967-мъ,

 

по

 

ио-

етановлевію

 

Енархіальнаго

 

Начальства,

 

14—19

 

Анрѣля

 

сего

года

   

состоявшемуся,

 

въ

 

чертѣ

 

Еарсовайскаго

 

прихода.

 

Гла-
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зовскаго

 

уѣзда,

 

окончательно

 

открытъ

 

новый

 

самостоятельный

нриходъ

 

при

 

деревнѣ

 

Сѣверской,

 

съ

 

наименованіемъ

 

села

Рождественскимъ,

 

съ

 

назначеніемъ

 

въ

 

оное

 

Священника

 

п

съ.

 

почисленіемъ

 

его,

 

впредь

 

до

 

особа

 

го

 

расиоряженія,

 

въвъ-

дѣніе

 

Благочпннаго

 

Глазовскихъ

 

градскпхъ

 

церквей,

 

Про-

тоіерея

 

Іоанна

 

Дервова.

Перемѣныпо

  

служб ѣ.

'

 

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

■

 

■-.

 

■

        

...

Согласво

 

ностановленію

 

Енархіальнаго

 

Начальства,

12—18

 

Анрѣля

 

сего

 

года

 

состояввіемуся,

 

Священникъ

 

с.

Байсы,

 

Урж.

 

у.,

 

Ѳеодоръ

 

Тнхвинскій

 

назначевъ

 

на

 

долж-

ность

 

иротивораскольническаго

 

миссіонера

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

вмѣсто

 

исполнявшаго

 

сію

 

должность

 

Свян<евника

 

Шурмин-

скаго

 

завода

 

Павла

 

Тронина.

Опредѣлены:

 

1)

 

на

 

свящвнническія

 

мѣста—

 

Діаконъ

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Еотельнича

 

Александръ

 

Лаптевъ

 

въ

с.

 

Вишкиль,

 

Еот.

 

у.,— 18

 

Аир.;

 

псаломщикъ

 

церкви

 

Буй-

скаго

 

завода,

 

Урж.

 

у.,

 

Александръ

 

Мышкинъ

 

въ

 

с.

 

Кук-

нуръ,

 

того

 

же

 

уѣзда,— 25

 

Аир.

2)

 

па

 

таломіцическія

 

мѣста—

 

сверхштатный

 

пса-

ломщикъ

 

с.

 

Полозова,

 

Сар.

 

у,,

 

Николай

 

Цитроновъ

 

штат-

нымъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

того

 

же

 

села— б.Апр.;

 

цер-

ковникъ

 

с.

 

Сосновки,

 

Сар.

 

у.,

 

Димитрій

 

Чемодановъ

 

въ

церкви

 

того

 

же

 

села—-12

 

Апр.;

 

заштатный

 

запрещенный
Діаконъ

 

с.

 

Богородскаго,

 

Еот.

 

у.,Ѳеодоръ

 

Дьаконовъ

 

допу-

щенъ

 

къ

 

испр.

 

должн.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Александровское,

того

 

же

 

уѣзда,

 

при

 

особомъ

 

надзорѣ

 

за

 

его

 

поведеніеиъ

 

и

иснравностію

 

по

 

службѣ

 

со

 

стороны

 

Священвивовъ

 

и

 

Бла-
гочипнаго,— 14

 

Аир.
Перемгыцены:

 

псаломщики-с.

 

Токашура,

 

Мали.

 

у,.

Николай

 

Смирновъ

 

п

 

с.

 

Поршура,

 

Елаб.

 

у.,

 

Василій

 

Жи-
линъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

   

другого,

 

первый— но

 

прошенію,

 

а

 

по-
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—

елѣдпій

 

— по

 

распоряжевію

 

Начальства,— 1 5

 

Аир.;

 

Діаконъ

с.

 

Вѣликорѣчья,

 

Яран.

 

у.,

 

Николай

 

Пономаревъ

 

въ

 

с.,Еу-

ракино,

 

Упж.

 

у.,

 

по

 

распоряженію

 

Начальства.— 16

 

Апр.;

Священникъ

 

с.

 

Вншкпля,

 

Еот.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Зубаревъ

 

въ

с.

 

Пустоши,

 

Орл.

 

у.,

 

— 18

 

Апр.;

 

Священникъ

 

с.

 

Верхокам-

скаго,

 

Глаз,

 

у.,

 

Николай

 

Лопатинъ

 

во

 

вновь

 

открытое

село

 

Сѣверское,

 

того-же

 

уѣзда,

 

— 19

 

Аир.;

 

Священникъ

 

с.

Игры,

 

Глаз,

 

у.,

 

Николай

 

Модестовъ

 

въ

 

с.

 

Верхокамекое,
того-же

 

уѣзда,

 

по

 

распоряженію

 

Начальства,

 

19

 

Апр.;

 

Свя-

щенникъ

 

с.

 

Вятскаго,

 

Сар.

 

у.,

 

Николай

 

Люперсольскій

 

въ

с.

 

Верхне-Игрннское,

 

Елаб.

 

у.,— 21

 

Апр

 

;

 

Свящепникъ

 

с.

Еигбасва,

 

Сар.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Сперанскій

 

въ

 

с.

 

Алнаши,

 

Елаб.

у. ,-21

 

Апр.

Уволены,

 

за

 

гитатз:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Митрофанова,

Нол.

 

у.,

 

Василій

 

Стефановъ,

 

за

 

долговременную

 

неявку

 

къ

мѣсту

 

службы,- 18

 

Апр.;

 

Священникъ

 

с.

 

Ензнери,

 

Мал.

 

у.,

Романъ

 

Овчинниковъ,

 

за

 

обнаруженные

 

слѣдствіемъ

 

неисправ-

ности

 

н

 

проступки,

 

-

 

25

 

Апр.

Умерли:

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Тыловылъ

 

Нельги,
Мали,

 

у.,

 

Василій

 

Костровъ

 

— 21

 

Марта;

 

псаломщикъ

 

с.

Сосновки,

 

Сар.

 

у.,

 

Николай

 

Пономаревъ— 2

 

Аир.;

 

заштат-

ный

 

Священникъ

 

с.

 

Атаръ,

 

Урж.

 

у.',

 

Василій

 

Покровскій— -

3

 

Апр.;

 

заштатиый

 

псаломщикъ

 

с.

 

Елова,

 

Глаз,

 

у.,

 

Але-
ксандръ

 

Плетневъ— 11

 

Апр.;

 

заштатиый

 

священникъ

 

с.

Пнжаикп,

 

Яран.

 

у.,

 

Петръ

 

Бобровскій -12

 

Аир.;

 

Священ-

никъ

 

с.

 

Гостева,

 

Еот.

 

у.,

 

Александръ

 

Бѣлоруссовъ

 

— 17
Апр.;

 

бывшій

 

въ

 

с.

 

Болыиихъ

 

Учахъ,

 

Малм.

 

у.,

 

временно

отрѣшениый

 

отъ

 

должности,

 

псаломщикъ

 

Павель

 

Мальгиновъ—

18

 

Марта, .......
."jllÀ.

 

'і-І—

 

.

Свободный

    

Мѣста.

Священническія:

 

въ

 

селахъ— Ребиновѣ

 

Ват.

 

у.,

 

Пыш-
кети.

 

Тортымѣ

 

и

 

Игрѣ

 

Глаз^

 

у.;..

 

Еырындахъ

  

и

 

Иужеучахъ



—
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-

Елаб.

 

у.,

 

Гостевѣ

 

и

 

Новоцарскомъ

 

Еот.

 

у.,

 

Ясашной

 

Лудя-

иѣ

 

Нол.

 

у.,

 

Епзнерп

 

Малм.

 

у

 

,

 

Вятскомъ

 

н

 

Епгбаевѣ

 

Саран,

у

 

,

 

Сыръянско-Всосвятскомъ

 

Слоб.

 

у.

 

Изъ

 

объявленныхъ

 

въ

Ж

 

8

 

Рѵііархіальныхь

 

Ведомостей

 

діаконскихъ

 

мѣстъ

 

занято

въ

 

с.

 

Еуракинѣ,

 

Урж.

 

у.;

 

ирочія

 

остаются

 

свободными.

 

Кро-

мѣ

 

того

 

вновь

 

открылись:

 

при

 

Котельнической

 

градской

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

и

 

въ

 

с.

 

Велнкорѣчьѣ

 

Яран

   

у.

Преподаніе

 

архипастырскаго

 

благословенія.

Уфимскому

 

купцу

 

Андрею

 

Манаеву,

 

Чистопольскому --

Андрею

 

Маклакову

 

и

 

Вятскому— Николаю

 

Филиппову,

 

за

сдѣланныя

 

ими

 

пожертвованія

 

деньгами

 

на

 

постройку

 

въ

деревнѣ

 

Турекѣ.

 

Уржумского

 

уѣзда,

 

дома

 

для

 

жительства

духовеиства,

 

нреиодаио

 

Архипастырское

 

благословсніе

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященпѣйшаго

 

Сіргія,

 

Епископа

 

Вят-

ского

 

н

 

Слободского.

РОСПИСАНІЕ.

Крестныхъ

 

ходовъ

 

со

 

Святыми

 

Иконами

 

изъ

 

Вятскаго

 

Ка-
ѳедральнаго

 

собора

 

въ

 

1895

 

году.

А.)

 

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ:

 

Мая

 

21

 

проводы

 

Св.
Иконъ

 

изъ

 

города

 

Вятки

 

н

 

краткое

 

молебствіе

 

въ

 

церкви

села

 

Макарья.

 

Празднества

 

въ

 

селахъ:

 

22

 

Бобинѣ

 

и

 

Загарьѣ,

23

 

Орловскаго

 

уѣзда— Монастырскомъ

 

и

 

Гороховѣ,

 

24

 

и

 

25
Великой

 

Рѣкѣ,

 

26

 

Вятскаго

 

уѣзда—Медянѣ

 

и

 

встрѣча

 

Св.
Иконъ

 

при

 

Филейской

 

часовнГ,,

 

27— въ

 

Филейкѣ

 

селѣ

 

и

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

на

 

Богословскомъ

 

кладбищѣ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

и

 

28

 

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

въ

 

Еаѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

9-мъ

часу

 

утра.

"

 

и

 

Б.

 

Нуринскій

 

крестный

 

ходъ:

 

Іюня

 

1

 

проводы

 

Св.
Иконъ

 

изъ

 

г.

 

Вяткп.

 

Празднества

 

въ

 

селахъ:

 

2

 

Бахтѣ,

 

3
Быстрицѣ,

 

4

 

г.

 

Орловѣ

 

въ

  

Еазанско-Богородицкомъ

   

соборѣ,



—
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въ

 

селахъ:

 

5

 

Русановѣ,

 

6

 

Тохтинѣ

 

н

 

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

въ

с

 

Еуринѣ,

 

7

 

и

 

8

 

въ

 

селѣ

 

Еуринѣ,

 

-

 

гдѣ

 

въ

 

первый

 

или

нослѣднш

 

деиь

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

мвсто

 

явленія

 

Св.

 

Иконы
Архистратига

 

Божія

 

Михаила,

 

въ

 

селахъ:

 

9

 

Спасскомъ,

 

10

Окатьевѣ,

 

11

 

Еобрѣ,

 

12

 

Иорѣляхъ,

 

13

 

Вондаикѣ.

 

14

 

Вер-

ховонданкѣ,

 

15

 

Тороновѣ,

 

16

 

Даровскомъ,

 

17

 

Срѣтенскомъ,

18

 

Макарьѣ

 

и

 

(нроходомъ)

 

Верхокуриньѣ,

 

19

 

Еруглыжскомъ,

20

 

Ивановскомъ,

 

21

 

Рождественскомъ,

 

22

 

Архангельскому

23

 

Троицкомъ,

 

24

 

Богородскомъ,

 

25

 

Высокогорьѣ,

 

26

 

Се-

меновскомъ,

 

27

 

Юмѣ,

 

28

 

Ацвежѣ

 

и

 

Алексаидровскомъ,

 

29

Екатеринѣ,

 

30

 

Молотниковѣ

 

и

 

(нроходомъ)

 

Гостевѣ,

 

Іюля

 

1

Ерасвогорьѣ,

 

2

 

Истобенскомъ,

 

3

 

Пишальѣ,

 

4

 

Еасинв,

 

5

 

Ил-

гани,

 

6

 

Желтопесковскомъ,

 

7

 

Верхошижемьѣ,

 

8

 

Зашижемьѣ,

9

 

Суводяхъ,

 

10

 

Татауровѣ,

 

11

 

Еосмо-даміанскомъ,

 

12

 

Воскре-

ресенскомъДЗ

 

Верхоивкинѣ,

 

14

 

Вознесенскомъ,

 

15

 

Нижнеив-

кинѣ,

 

16

 

Адышевѣ,

 

17

 

Вязу,

 

18

 

Пасѣговѣ

 

и

 

встрѣча

 

Св.

Иконъ

 

ва

 

Ахтырскомъ

 

кладбищѣ

 

въ

 

г

 

Вяткѣ

 

и

 

19

 

встрѣча

Св.

  

Иконъ

 

въ

 

Еаѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

9-мъ

 

часу

 

утра.

При

 

семь

 

№

 

высылается

 

особое

 

приложены\-

 

-

 

От-

четь

 

Вят екаю

 

Братства

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Ни-

колая

   

за

 

1893—94

 

і.

СОДЕРЖАЩЕЕ:

 

Постановленія

 

Правительства.

 

Расноряженія
Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Извѣстія.

 

Росппсаніе

 

креспшхъ

ходовъ

 

со

 

Святыми

 

Иконами

 

изъ

 

Вятскаго

 

Каѳедральнаго

Собора.

Редйкторъ

 

Секретарь

 

Консиеторіи

 

Ал.

 

Стратилатонь.
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Св.

 

Діонисій

 

Ареопагитъ,

   

какъ

  

толкователь

 

богослуженія.

(Окоттгіе)

 

')

IV.

Ириведенныхъ

 

нримѣровъ,

 

кажется,

 

совершенно

 

доста-

точно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

видѣть,

 

что

 

и

 

какъ

 

авторъ

 

ареона-

гитовыхъ

 

сочиненій

 

раскрываешь

 

въ

 

своихъ

 

толкованіяхъ

обрядовъ

 

хрпстіанскаго

 

богослужепія.

 

Остается

 

теперь

 

только

свести

 

во

 

едино

 

результаты

 

нашего

 

изслѣдованія.

Что

 

такое,

 

но

 

воззрѣнію

 

автора

 

ареопаг,

 

сочииспій,

 

бо-

іослужевіе

 

вообще

 

и

 

какой

 

смыслъ

 

заключается

 

въ

 

обряда хъ,

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

частности

 

образуется

 

каждое

 

сващеннодѣй-

етвіе,— вотъ

 

тѣ

 

вопросы;

 

которые

 

мы

 

должны

 

были

 

разрѣ-

шить

 

въ

 

цѣляхъ

 

вынолненія

 

предположенной

 

нами

 

задачи—

выяснить

 

и

 

раскрыть

 

характеръ

 

и

 

содержаніе

 

заключающихся

въ

 

уномянутыхъ

 

еочииеніихъ

 

толкованій

 

богослуженін.
.........

    

.

 

■

'J

 

См.

 

&J6

 

6.

 

7

 

н

 

8

 

Пятев.

 

Euapx.

 

Пѣдо.м

   

за

 

1895

 

годъ.
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Мы

 

видѣли,

 

что

 

богослуженье^

 

но

 

ученію

 

сочиненій,

посящихъ

 

имя

 

св.

 

Діонисія

 

Ареопагита,

 

есть

 

совокупность

священнодѣйствгй

 

церковныхъ

 

какъ

 

боюдаровапныхъ

 

и

установленных?)

 

во

 

церкви

 

символов?) ,

 

чрезъ

 

посредство

которыхо

 

совершается

 

обоженіе,

 

или

 

спасеніе

 

человіька.

Еакъ

 

таковое,

 

богослуженіе

 

пред

 

ста

 

вляетъ

 

сосредоточіе

 

жизни

„церковной

 

іерархіи",

 

или

 

по

 

современному

 

нашему

 

слово-

употреблеиію

 

-

 

церкви

 

:

 

поскольку

 

она

 

(церковь)

 

есть

 

органъ

спасенія

 

людей.

 

Съ

 

другой

 

стороны— въ

 

качествѣ

 

средоточія

спасительной

 

и

 

спасающей

 

деятельности

 

церкви

 

—

 

богослуже-

ніе

 

всецѣло

 

отражаешь

 

па

 

себѣ

 

и

 

основной

 

характеръ

 

этого

божественнаго

 

учрсжденія.

 

Если

 

«церковная

 

іерархія»,

 

какъ

органъ

 

обоженія

 

и

 

возвожденія

 

людей

 

къ

 

Богу,

 

въ

 

отличіе

отъ

 

«іерархіи

 

небесной»

 

носить

 

характеръ

 

символически),

точно

 

также

 

и

 

богослуженіе,

 

въ

 

которомъ

 

вполнѣ

 

выражаются

и

 

осуществляются

 

цѣлн

 

«церковной

 

іерархіи»,

 

есть

 

совокуп-

ность

 

богодарованныхъ

 

символов^

 

(I

 

гл.).— Что

 

же

 

такое

 

эти

символы?

 

Таковыми

 

символами

 

являются

 

какъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ,

такъ

 

и

 

каждое

 

въ

 

отдѣльности

 

священнодіьйствіе

 

г^ерков-

нов,

 

во

 

внѣшппхъ

 

образах?,

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

заключающее

 

и

выражающее

 

внутрениігі

 

невидимый

 

актъ

 

спасет

 

я.

 

Это
спасеніе

 

и

 

обоженіе

 

человѣка,

 

въ

 

различныхъ

 

своихъ

 

стеие-

няхъ,

 

есть

 

единая

 

неизмѣнная

 

сущность

 

каждаго

 

свя-

щеннодѣйствія

 

церковнаго,

 

представляемая

 

въ

 

немъ

 

однако

въ

 

символическомъ

 

многообразіп

 

и

 

многоразличіи

 

внѣшнихъ

образовъ

 

и

 

дѣйствій.

 

— Символическій

 

характеръ

 

богослуженія,

равно

 

какъ

 

и

 

всей

 

«церковной

 

іерархіи»

 

вообще,

 

обусловли-

вается

 

тѣмъ,

 

что

 

обоженіе,

 

или

 

спасеніе,

 

для

 

человѣка

 

воз-

можно

 

лишь

 

чрезъ

 

посредство

 

символовъ,

 

какъ

 

чувственныхъ

знаковъ,

 

приспособленныхъ

 

къ

 

его

 

нриродѣ.

 

Однако

 

и

 

по

отношенію

 

къ

 

внутренней

 

своей

 

сторонѣ

 

обрядъ,

 

или

 

символъ,

пе

 

есть

 

что-лпбо

 

случайно

 

взятое,— напротивъ,

 

онъ

 

есть

необходимое

 

выраженіе

 

еврытаго

 

въ

 

немъ

 

духовна

 

го

 

смысла,
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какъ

 

нроявленіе

 

внутренняго

 

основанія

 

во

 

внѣшнемъ

   

обнару-

жена—причины

   

въ

   

дѣйствіи,

   

и

   

если

  

духовный

   

смыслъ

символа

 

есть

 

святыня,

 

возводящая

 

причастниковъ

 

ея

 

на

 

выс-

шія

 

ступени

 

обоженія,

 

то

 

п

 

обрядъ,

   

какъ

   

внѣшній

  

знакъ,

также

 

есть

 

святыня

 

и

 

въ

 

своей

   

мѣрѣ,

   

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

столь

значительной,

 

какъ

 

его

 

духовная

 

сущность,

 

имѣетъ

 

значеніе

въ

 

дѣлѣ

 

обоженія

   

человѣка.

 

—

 

Чрезъ

   

посредство

   

символовъ.

или

 

церковно-богослужебныхъ

 

обрядовъ,

   

каждый

  

членъ

 

цер-

ковпаго

 

общества,

 

сообразно

 

степени

 

своего

 

духовнаго

 

состо-

явія,

 

возводится

 

на

 

соотвѣтственную

 

степень

 

обоженія:

 

кто—

приникая

 

взоромъ

 

только

 

къ

 

внѣшнимъ

 

образамъ,

  

кто— воз-

вышаясь

   

до

 

созерцанія

 

ихъ

 

духовной

 

пеизмѣшюй

 

сущности.

Всѣ

   

лпца,

   

принадлежащія

 

къ

 

«церковной

 

іерархіи»,

 

или—

иначе:

   

составляющія

   

церковную

   

общину,

 

по

 

своему

 

разно-

образному

 

отношенію

   

къ

 

обрядамъ,

   

какъ

   

церковно-богослу-

жебнымъ

   

символамъ,

   

представляютъ

 

чины

 

возводимыхъ

 

къ

совершенству

   

и

   

возводящихъ,

   

т.

   

е.

   

священнослужителей,

совершающихъ

 

церковный

 

священнодѣйствія.

 

Полнота

 

вѣдѣніа

духовнаго

    

смысла

    

обрядовъ

   

принадлежитъ

   

только

 

одному

іерарху— епискоиу,

 

ему

 

всецѣло

 

также

 

принадлежитъ

   

право

совершать

 

священнодѣйствія

 

церковныя.

 

Отъ

 

него

 

уже

 

полу-

чаютъ

 

право

 

совершать

 

нѣкоторыя

 

священнодѣйствія

 

іереи,

 

и

точно

 

также

 

только

 

чрезъ

   

его

 

посредство

 

для

 

іереевъ

 

п

 

діа-

коновъ

   

становится

  

доступнымъ

   

внутренній

 

смыслъ

 

священ-

ныхъ

 

символовъ

 

(гл.

 

II). —Въ

 

своихъ

 

толкованіяхъ

 

богослу-

жебныхъ

 

обрядовъ

 

авторъ

 

ареоп.

 

сочиненій

 

преимущественно,

если

 

не

 

исключительно,

 

изъясняешь

 

внутренній

 

духовный

 

ихъ

смыслъ

 

и

 

только

 

слегка,

 

такъ

 

сказать,

 

мимоходомъ

 

касаясь

ввѣшней

 

стороны

 

свищенводѣйствій,

 

показываетъ,

 

какое

 

зна-

чевіе

 

эта

 

сторона

   

богослуженія

   

имѣетъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія

 

и

обоженія

   

человѣка.

   

Именно:

   

обряды,

   

какъ

 

внѣшвіе

 

только

знаки

 

помимо

 

духовной

   

ихъ

   

сущности,

 

•

 

являясь

 

святынею,

доступною

   

для

   

чувственнаго

   

воспріятія,

   

имѣютъ

   

значеніе
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первоначальная

 

душеводства,

 

научая

 

и

 

наставляя

 

вѣрую-

щихъ

 

къ

 

благоустроенно

 

жизни

 

въ

 

вравственномъ

 

отношевіи.—

Во

 

внутреннемъ

 

смыслѣ,

 

m

 

духовной

 

сущности

 

обрядовъ

ясно

 

выражаются

 

дѣла

 

Божіи,

 

наиравлепвыя

 

ко

 

снасенію

человѣка,

 

и

 

стремленія

 

и

 

усилія

 

человѣка,

 

управляемый

 

же-

ланіемъ

 

достигнуть

 

обоженія

 

и

 

общенія

 

съ

 

Богомъ.

 

Соот-

вѣтственно

 

постепенному

 

ходу

 

обоженія,

 

заключающему

 

въ

себѣ

 

три

 

главныхъ

 

момента:

 

очнщеніе,

 

нросвѣщеніе

 

и

 

совер-

шеніе,

 

— и

 

свящевнодѣйствія

 

церковный

 

распадаются

 

на

 

три

чина:

 

па

 

имѣющія

 

силу

 

очистительную,

 

просвѣтительную

и

 

совершительную.

 

Въ

 

подробностях!»

 

каждаго

 

священнодѣй-

ствія

 

раскрываются

 

болѣе

 

частные

 

момевты

 

спасенія

 

чело-

вѣка,— примѣры

 

чего

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

видѣли

 

(гл.

 

III).

Такимъ

 

образомъ,

 

— по

 

воззрѣнію

 

автора

 

сочинепій,

 

нри-

нисывасмыхъ

 

св.

 

Діонисію

 

Ареопагиту,-богослуженіе

 

во

всѣхъ

 

частяхъ

 

своихъ

 

носитъ

 

символическій

 

характеръ,

 

—

 

въ

немъ

 

всюду

 

символы

 

и

 

образы,

 

въ

 

которыхъ

 

раскрывается

взаимоотношеніе

 

между

 

спасающимъ

 

Богомъ

 

и

 

снасаемымъ

человѣкомъ

 

и

 

чрезъ

 

посредство

 

которыхъ

 

осуществляется

обоженіе,

 

или

 

спасепіе,

 

человѣка.

M.

 

Свѣтлаевъ-

Перстосложеніе

 

для

 

нрестнаго

 

знаменія.

Ш.

 

Имвпослтное

 

перстосложеиіе

 

г).

11-и

 

вп,к5.

 

Въ

 

этомъ

 

вѣкѣ

 

княземъ

 

Яросла-

вомъ,

 

сыномъ

 

Владнміра,

 

построенъ

 

въ

 

Еіевѣ

 

соборъ

 

Св.

Софіи.

 

Въ

 

1848

 

году

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

была

 

об-

разована

 

коммиссія,

 

въ

 

которой

 

засѣдалн

 

кіевскіс

 

митроно-

лптъ

  

п

 

генералъ-губернаторъ

   

и

 

другія

   

высокоиоставленвыя

I

 

')

 

См.

 

Х&

 

3

 

й

 

7

 

Вятсв.

 

Еііарх.

 

Вѣдом.

 

1895

 

г.
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а

 

образованный

 

лица,

 

для

 

возобновлен і я

 

древней

 

живописи.

Этой

 

коммиссін

 

Имнераторомъ

 

Николаемъ

 

вмѣвено

 

было

 

въ

строжайшую

 

обязанность

 

сохранить

 

первоначальную

 

древность

въ

 

неизмѣнномъ

 

видѣ.

 

Еомииссія

 

нашла

 

слѣдующее.

 

Въ

 

соборѣ

иа

 

нконахъ

 

соврсменныхъ

 

ему

 

замѣчаются

 

различный

 

пер-

стосложенія:

 

есть

 

едпноперстіе,

 

есть

 

двунерстіе,

 

есть

 

имепо-

еловіе,

 

есть

 

неизвѣстнос

 

нерстосложеніе

 

(указательный

 

и

мпзинецъ

 

протянуты

 

и

 

легонько

 

наклонены,

 

a

 

средній

 

и

 

безъ-

ішянный

 

съ

 

болынимъ

 

пригнуты

 

къ

 

ладони).

 

Съ

 

именосло-

віемъ

 

изображены

 

Златоустъ

 

и

 

Григорій

 

Нисскій

 

въ

 

главномъ

алтарѣ

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

отъ

 

горняго

 

мѣста.

Въ

 

отдѣленіи

 

•

 

жертвенника

 

главнаго

 

алтаря

 

у

 

правой

двери

 

Св.

 

Іаковъ

 

съ

 

пменословіемъ.

Въ

 

Георгіевскомъ

 

алтарѣ

 

но

 

правую

 

сторону

 

горняго

мѣста

 

видятся

 

двѣ

 

фигуры

 

неизвѣстныхъ

 

святыхъ

 

съ

 

иие-

нословіемъ.

Въ

 

придѣльномъ

 

алтарѣ,

 

справа

 

отъ

 

главнаго

 

алтаря,

Андрей

 

Критскій

 

съ

 

именословіемъ.

Въ

 

самой

 

церкви

 

надъ

 

аркою

 

нодъ

 

хорами

 

на

 

картинѣ

сошествія

 

Св.

 

Духа

 

фигуры

 

а постоловъ

 

съ

 

именословіемъ.

ІІодъ

 

аркою

 

отъ

 

праваго

 

клироса

 

подъ

 

хорами

 

снятый

Маркіанъ

 

съ

 

именословіемъ

Подъ

 

аркою

 

нодъ

 

хорами

 

отъ

 

лѣваго

 

клироса,

 

на

 

ко-

лоннѣ,

 

св.

 

Іоаннъ

 

съ

 

именословіемъ.

Въ

 

аркѣ

 

противъ

 

алтаря

 

князя

 

Владиміра

 

св.

 

Але-
ксандръ

 

съ

 

нерстосложенісмъ,

 

блнзкнмъ

 

кь

 

нменословію.

Подъ

 

аркою

 

противъ

 

алтаря

 

прели.

 

Антовія

 

н

 

Ѳеодосія,

вблизи

 

хода

 

на

 

хоры,

 

св.

 

Афанасій

 

и

 

Клриллъ

 

съ

 

нменосло-

віемъ .

На

 

хорахъ

 

въ

 

аркѣ

 

на

 

передней

 

колоннѣ

 

у

 

рѣшеткн

св.

 

Андроникъ

 

съ

 

именословіемъ.

12-и

 

тт.

 

Въ

 

Московскомъ

 

Уснеяскомъ

   

соборѣ

  

икона
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Спасителя

 

на

 

Нрестолѣ.

 

Ее

 

Андрей

 

Бѳтолюбскій

 

бралъ

 

съ

собою

 

въ

 

походы.

 

Господь

 

Іпсусъ

 

Хриетосъ

 

съ

 

нменословіемъ.
Въ

 

гедатскомъ

 

Евангеліи

 

12

 

вѣка,

 

открытомъ

 

нрофес-

еоромъ

 

Иокровскимъ

 

близь

 

Кутаиса,

 

на

 

3-й

 

таблицѣ,

 

на

 

ри-

сункѣ

 

4,

 

Хриетосъ

 

Спаситель

 

благословляетъ

 

чашу

 

на

 

тай-

вой

 

вечери

 

именословно.

 

Тоже

 

именословіе

 

на

 

табдл.

 

4-й

(Хриетосъ

 

укрощающій

 

бурю),

 

5-й

 

и

 

11-й

 

(у

 

преобразивше-

гося

 

Господа).
13-й

 

вѣкъ.

 

Въ

 

Новгородскомъ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

возд-

визательный

 

крестъ

 

архіепискоиа

 

Антонія

 

(1211

 

г.)

 

На

 

немъ

св.

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

 

съ

 

именословіемъ.

Пергаменный

 

Пролоіъ

 

Сѵнодальной

 

библіотеки,

 

№

 

247,

I

 

л.,

 

Симеонъ

 

Столпникъ

 

съ

 

нменословіемъ.

14-й

 

вѣкд.

 

Въ

 

Московскомъ

 

Благо

 

вѣщенскомъ

 

Соборѣ

фресковое

 

изображеніе

 

Кирилла

 

Александрійскаго,

 

современное

ностройкѣ

 

храма

 

(1367

 

г.),

 

съ

 

именословіемъ.

15-й

 

впкд.

 

На

 

саккосѣ

 

митрополита

 

Фотія,

 

въ

 

Патріар-

шей

 

ризницѣ

 

изображеніе

 

Господа

 

Іисуса

 

вышито

 

съ

 

имено-

словісмъ .

Въ

 

Троицкой

 

Лаврѣ

 

пелена,

 

князя

 

Василія

 

Дмитріевича
(1359—1425

 

г.),

 

на

 

ней

 

прей,

 

Сергій

 

съ

 

именословіемъ.

Во

 

Владимірѣ

 

каѳедральный

 

соборъ

 

Богоматери

 

но-

етроенъ

 

въ

 

12

 

вѣкѣ.

 

Его

 

стѣнную

 

живопись

 

въ

 

15

 

вѣкт»

поновлялъ

 

живописецъ

 

Андрей

 

Рублевъ,

 

о

 

коемъ

 

поминаетъ

Стоглавъ

 

(гл.

 

41,

 

вон.

 

1-й).

 

На

 

картинѣ

 

страшнаго

 

суда,

нмъ

 

поновленной,

 

видится

 

именословіе

 

у

 

Спасителя,

 

св.

 

Луки

и

 

у

 

Николая

 

Чудотворца.

16-й

 

вѣкъ.

 

Прежде

 

помянутая

 

нами

 

лицевая

 

Псалтырь.

Здѣсь

 

видится

 

95

 

рукъ

 

съ

 

пменословіемъ.

17-й

 

вѣкъ.

 

Евангеліе

 

печати

 

патріарха

 

Гермогена.

 

Въ
немъ

 

картина

 

Іоанна

 

Богослова,

 

благословляющего

 

своего-

ученика

 

Прохора

 

именословно.

Изъ

 

представленияго

 

краткаго

 

перечня

 

археологнческихъ
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намятниковъ

 

явствуетъ

 

съ

 

несомнѣнностью,

 

что

 

имснословіе

есть

 

нреданіе

 

не .

 

Малаксы,

 

«адова

 

пса»,

 

l )

 

а

 

древней

 

все-

ленской

 

Церкви

 

и

 

временъ

 

вселенскихъ

 

соборовъ.

 

и

 

на

 

Руси

оно

 

не

 

съ

 

Никона

 

зачалось,

 

а

 

пребывало

 

неизмѣнно

 

во

 

всѣ

вѣка

 

отъ

 

начала

 

пашей

 

вѣры.

 

Только

 

одинъ

 

Стоглавый

 

со-

боръ

 

хотѣлъ

 

уничтожить

 

именословіе,

 

запокѣдавъ

 

п

 

креститься

и

 

благословлять

 

священникамъ

 

двуиерстно.

 

Не

 

такъ

 

искони

было

 

въ

 

православной

 

Церкви.

 

Исконп

 

православная

 

Церковь

употребляла

 

одно

 

перстосложеніе

 

для

 

молитвы,

 

а

 

другое

 

для

священническаго

 

благословенія.

 

Доказательство

 

на

 

этотъ

 

счетъ

извѣстно

 

уже.

 

Именно

 

въ

 

Степенной

 

книгѣ

 

заішсанъ

 

случай,

какъ

 

митронолитъ

 

Фотій

 

засталъ

 

Іону,

 

будущего

 

митрополи-

та,

 

а

 

тогда

 

иростаго

 

инока,

 

снящимъ.

 

Іона

 

держалъ

 

на

своей

 

головѣ

 

правую

 

руку,

 

«яко

 

благословляше

 

ею».

 

Съ

удивленіемъ

 

цосмотрѣлъ

 

на

 

это

 

Фотій

 

и

 

сказалъ:

 

«ннокъ

 

сей

Іона

 

будетъ

 

великъ

 

святитель

 

во

 

странахъ

 

Русскія

 

земли».

 

2 )
Ёсли-бы

 

на

 

Руси

 

перстосложеніе

 

молитвенное

 

и

 

для

 

бла-

гословенія

 

было

 

одно,

 

то

 

почему

 

Фотій

 

и

 

списатедь

 

книги

подумали,

 

что

 

у

 

Іоны

 

рука

 

сложена,

 

«яко

 

благословляше

 

»,

и

 

почему

 

Фотій

 

сталъ

 

пророчествовать

 

объ

 

Іонѣ,

 

какъ

 

свя-

титель,

 

а

 

не

 

просто

 

какъ

 

о

 

молитвенникѣ

 

и

 

святомъ?

 

Это
свидѣтельство

 

касается

 

Русской

 

церкви.

 

Подобное

 

сему,

 

на

которое

 

доселѣ

 

не

 

обращалось

 

вниманія,

 

есть

 

и

 

для

 

Грече-
ской.

 

Въ

 

своей

 

Полиннодіи

 

Захарія

 

Коныстепскій

 

пишетъ

 

про

патріарха

 

Константиноподьскаго

 

Михаила

 

Еерулларія:

 

«Той
натріарха

 

Керуддарій

 

былъ

 

мужъ

 

побожный

 

и

 

святый,

 

кото-

■)

 

Кстати:

 

3»

 

что

 

Аввакуѵъ

 

ругалъ

 

МалаксуУ

 

Малакса

 

некому

 

нн.

чего

 

де

 

передавала

 

Онъ

 

лишь

 

объяснилъ

 

смыслъ

 

того,

 

что

 

было

 

обычаонъ
православной

 

Церкви

 

въ

 

его

 

время,

 

т.

 

е.

 

въ

 

15

 

вѣкѣ.

 

Личности,

 

ува-

жаемый

 

старообрядцами,

 

не

 

ругали

 

Малаксу.

 

Захарій

 

Коныстепскій

 

въ

своемъ

 

Аноологіонѣ

 

1619

 

г.

 

называетъ

 

его

 

блаженнымъ

 

и

 

поминяетъ

 

его

въ

 

ряду

 

пѣснопнсцевъ

 

церковныхъ.

 

Дѣйствительно

 

въ

 

Филаретовской

 

ми

веѣ

 

1623

 

г.,

 

за

 

Ноябрь

 

мѣсяцъ,

 

есть

 

стихира

 

Андрею

 

Первозванному

 

съ

иомѣткой:

 

„творѳпіе

 

Малаксы".

г)

 

См.

 

также

 

Прологь,

 

15-е

 

Іюня.
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рого

 

святобливость

 

Господь

 

Боіъ

 

и

 

но

 

смерти

 

чудовнъ

 

и6«-

вити

 

рачилъ:

 

правая

 

абовѣмъ

 

рука

 

тѣда

 

его,

 

яі;о-бы

 

на

благословенье

 

по

 

обычаю

 

крестообразно

 

пальци

 

зложивши,

мало

 

отъ

 

персій

 

поднята,

 

видѣна

 

была»

 

(Ч.

 

И-

 

разд.

 

IX,

арт.

 

6-й).

 

Захарія

 

тутъ

 

же

 

объясняетъ,

 

что

 

это

 

извѣстіе

 

онъ

взялъ

 

изъ

 

нзвѣетнаго

 

старообрядцамъ

 

Зонары.

 

Здѣсь

 

опять

возникаетъ

 

вонросъ:

 

почему

 

Зонара

 

счелъ

 

руку

 

Керулларія

«яко-бы

 

на

 

благословеніе

 

сложенной»,

 

а

 

не

 

ночелъ

 

сложен-

ною

 

па

 

молитву?

 

Отвѣтъ

 

одинъ:

 

тогда,

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ,

 

персто-

сложеніе

 

молитвенное

 

отлично

 

было

 

отъ

 

перстосложенія

 

для

благословенія.

 

Эта

 

догадка

 

подтверждается

 

тѣмъ,

 

что

 

руса

Ііерулларія

 

была

 

сложена

 

«крестообразно

 

>:

 

ни

 

въ

 

двуперстіи,

ни

 

въ

 

троенсрстіи

 

крестообразнаго

 

сложенія

 

нѣтъ.

 

Чтоже

 

это

было

 

за

 

нерстосложеніе?

 

Очевидно,

 

именословіе,

 

ибо

 

только

 

въ

немъ

 

видится

 

крестообразное

 

сложевіе

 

пальцевъ.

Такпмъ

 

образомъ,

 

произнося

 

хулы

 

на

 

именословіе,

 

ста-

рообрядцы,

 

во

 

ііервыхъ,

 

произносить

 

хулу

 

на

 

пречестное

 

имя

Спасителя;

 

во

 

вторыхъ,

 

по

 

армянски

 

сами

 

себѣ

 

протнворѣ-

чатъ:

 

въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

ратуютъ

 

за

 

1С.

 

ХС,

 

въ

 

другомъ

ноносятъ

 

1С.

 

2С'\

 

кдянутъ

 

никоніанъ

 

за

 

ШС.

 

1С.

 

и

 

кля-

нутъ,

 

когда

 

они

 

у

 

потребляют^

 

1С.

 

ХС]

 

въ

 

третьпхъ,

 

отме-

таютъ

 

и

 

злословятъ

 

древпѣйшее

 

преданіе

 

каѳолпческой

 

Церкви
и

 

тѣмъ

 

раздираютъ

 

согласіе

 

церковное.

Въ

 

заключеніе

 

несколько

 

словъ

 

о

 

двухъ

 

недоумѣніяхь

старообрядцевъ.

 

Старообрядцы

 

относительно

 

нменословія,

 

какъ

и

 

относительно

 

троеперстія,

 

повторяют!.

 

свое

 

пзбитие

возражевіс,

 

что

 

въ

 

именословій

 

не

 

исповѣдуется

 

догматъ

 

во.

площенія

 

[

 

Спасителя.

 

Но

 

мы

 

уже

 

-

 

говорили

 

и

 

теперь

 

новто-

римъ,

 

что

 

это

 

требованіе

 

ихъ

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

несообразно.

 

Не-

возможно

 

въ

 

нашихъ

 

бренныхъ

 

нерстахъ

 

выразить

 

все

 

таин-

ство

 

нашей

 

вѣры.

 

Для

 

догмата

 

воилощенія

 

есть

 

свои

 

нарочи-

тые

 

обряды,

 

которые

 

и

 

выражаютъ

 

его

 

съ

 

нарочитой

 

нагляд-

ностью.

 

Но

   

старообрядцы

   

лгутъ.

 

будто"

 

въ

   

пмепословіп

 

ne
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знаменуется

 

догматъ

 

воилощенія.

 

Туп,

 

знаменуется,

 

иго

Іпсусъ

 

есть

 

Хриетосъ.

 

значить

 

знаменуется,

 

что

 

Онъ

 

есть

во

 

плоти

 

иришедшій

 

(см.

 

I

 

Іоан.,

 

4,

 

3.).

 

Иодозрѣніе

 

старо-

обрядцевъ

 

совсѣмъ

 

неосновательное.

 

А

 

вотъ

 

сами

 

старообряд-

цы

 

противъ

 

своей

 

воли

 

навлекаютъ

 

на

 

себя

 

сильное

 

подоз-

рѣніе

 

и

 

совсѣмъ

 

нехорошаго

 

свойства.

 

Старобрядцы

 

возбра-

няютъ

 

иамъ

 

знаменовать,

 

что

 

Спаситель

 

есть

 

Хриетосъ.

 

За

это

 

пхъ

 

легко

 

могутъ

 

заподозрить,

 

что

 

они

 

не

 

прпзнають

Спасителя

 

Хрттомъ.

 

A

 

вѣдь

 

Пнсаніе

 

глаголетъ,

 

что

 

отле-

тайся,

 

яко

 

Іисусъ

 

нѣстъ

 

Хриетосъ,

 

сей

 

есть

 

антѵ-

христг

 

(1

 

Іоан.,

 

11,22).

 

Мы

 

не

 

раздѣдяемъ этого подозрѣнія,

ибо

 

знаемъ

 

старообрядцевъ;

 

но

 

не.

 

знающій

 

ихъ

 

легко

 

ста-

нетъ

 

раздѣлять

 

его.

 

Зачѣмъ

 

-же

 

соблазнять

 

немощнаго

 

брата

и

 

создавать

 

поводы

 

для

 

нререканій?

Денисовъ

 

говорнлъ,

 

что

 

изображаемое

 

пальцами

 

1С.

 

ХС.

свойственно

 

греческому

 

языку,

 

а

 

у

 

другихъ-де

 

народовъ

 

бук-

вы

 

не

 

такія

 

и

 

стало-быть

 

перстами

 

нельзя

 

такимъ

 

народамъ

изобразить

 

1С.

 

ХС,

 

значить

 

«хѣросложенное»

 

нерстосложе-

ніе

 

не

 

могло

 

употребляться

 

въ

 

Церкви.

 

Но

 

что

 

иамъ

 

за

 

дѣло

до

 

другпхъ

 

народовъ?

 

Греки— наши

 

отцы

 

но

 

вѣрѣ:

 

Греческія

буквы

 

въ

 

1С.

 

ХС,

 

внолнѣ

 

схожи

 

съ

 

нашими.

 

Что

 

же

 

мѣ-

шаетъ

 

намъ

 

поступать

 

такъ,

 

какъ

 

поступали

 

издревле

 

греки 7

Что

 

наконецъ

 

мѣшаетъ

 

и

 

другимъ

 

• народамъ

 

съ

 

алфавитом!,

отличнымъ

 

отъ

 

греческаго

 

для

 

этого

 

случая

 

отказаться

 

отъ

своего

 

алфавита

 

въ

 

пользу

 

греческаго.

 

Дѣло

 

не

 

безиримѣрное.

На

 

иконахъ

 

Вседержителя

 

вокругь

 

Его

 

Лика

 

пишется

 

о

 

9W.

Слово

 

греческое,

 

по

 

руски

 

Сущій.

 

Слово

 

«Сущій»

 

намъ

 

рус-

скимъ

 

и

 

слѣдовало-бы

 

писать.

 

Однако

 

издревле

 

и

 

до

сего

 

дня

 

мы

 

пишемъ

 

о

 

&Щ

 

т.

 

Щ

 

отъ

 

своего

 

языка

 

отка-

зались

 

въ

 

пользу

 

греческаго.

 

Такъ,

 

мы

 

кидали,

 

пишется

 

н

на

 

иконахъ

 

православныхъ

 

арабовъ,

 

у

 

которыхъ

 

алфавитъ

совсѣмъ

 

не

 

походить

 

на

 

греческій.

 

Почему

 

же

 

было

 

тако-

вымъ

 

народамъ

   

не

   

отказаться

  

отъ

 

своего

 

языка

 

въ

 

пользу
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•

 

греческаго

 

и

 

въ

 

именословіи?

 

Вѣдь

 

употребляютъ

 

aie

 

арабы

именословіе

 

въ

 

настоящую

 

пору.

 

Почему

 

же

 

ихъ

 

языкъ

 

могъ

возбранять

 

имъ

 

употреблять

 

его

 

при

 

Никонѣ,

 

до

 

Никона

 

н

значительно

 

ранѣе?

А.

   

О.

Изъ

 

впечатлѣній

 

паломника

 

во

 

св.

 

землю.

(ІІродоАженіс) .

 

'

 

)

.

 

.

 

Смирна,

 

по-турецки

 

Исмиръ,

 

расположена

 

амфитеат-

ромъ

 

на

 

восточной

 

оконечности

 

залива

 

и

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

,

 

—

 

съ

 

сѣвера,

 

востока

 

и

 

юга— окружена

 

горами.

 

На

 

восточной

горѣ

 

(Пагусъ)

 

виднѣются

 

остатки

 

средневѣковыхъ

 

укрѣнле-

ній

 

и

 

развалины

 

древняго

 

цирка,

 

въ

 

которомъ,

 

по

 

иреданію,

во

 

время

 

гоненій

 

на

 

христіанъ

 

было

 

растерзано

 

дикими

 

звѣ-

рями

 

множество

 

святыхъ

 

мучепиковъ;

 

близь

 

цирка

 

нодъ

тѣнью

 

огромнаго

 

кипариса

 

показываютъ

 

могилу,

 

гдѣ

 

по

 

пре-

данію

 

покоятся

 

кости

 

св.

 

Подикарна,

 

епископа

 

Смирнскаго,

сожженнаго

 

на

 

кострѣ

 

въ

 

гоненіе

 

ими.

 

Марка

 

Аврелія.

Самый

 

значительный

 

городъ

 

во

 

всей

 

турецкой

 

Азіи,
Смирна

 

по

 

составу

 

наседенія

 

менѣе

 

всего

 

можетъ

 

быть

 

наз-

вана

 

турецкимъ

 

городомъ.

 

Турки

 

составляютъ

 

здѣсь

 

только

четвертую

 

часть

 

населенія

 

(ихъ

 

до

 

50000

 

человѣкъ),

 

осталь-

ныя

 

же

 

три

 

четверти

 

наседенія

 

падаютъ

 

на

 

другія

 

националь-

ности— грековъ,

 

евреевъ,

 

армянъ

 

и

 

разныхъ

 

иностранцевъ,

изъ

 

которыхъ

 

грековъ

 

насчитывается

 

до

 

100000,

 

евреевъ

 

до

20000,

 

армянъ

 

до

 

15000

 

и

 

иностранцевъ

 

до

 

10000.

 

И

 

все,

что

 

прежде

 

всего

 

путешественнпкъ

 

видитъ

 

въ

 

Смирнѣ,

 

пока-

зываетъ,

 

что

 

это

 

скорѣе

 

городъ

 

евронейскій.

 

Такъ,

 

вступая

въ

 

портъ,

 

путешественнпкъ

 

видитъ

 

почти

 

исключительно

суда

 

подъ

 

европейскими

 

флагами;

 

всѣ

 

кварталы

 

вдоль

 

набе-

')

 

См.

 

К,№

 

4,

 

5,

 

6

 

и

 

8

 

Вятск.

 

Епарх.

 

Вѣдоя.

 

за

 

1895

 

годъ.
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режвыхъ,

 

построенные

 

на

 

земдв,

 

которую

 

французская

 

компа-

нія

 

отвоевала

 

у

 

моря,

 

принадлежать

 

хриетіанамъ

 

и

 

во

 

всемъ

носятъ

 

отпечатокъ

 

европейской

 

иниціативы:

 

набережныя

 

вы-

мощены

 

лавами

 

Везувія,

 

дома

 

построены

 

нодъ

 

руководствомъ

французскихъ

 

архитекторовъ

 

каменьщиками

 

изъ

 

Архипелага,

кирпичи,

 

мраморы,

 

желѣзные

 

столбы,

 

коляски,

 

кареты

 

и

 

т.

 

п.

вывезены

 

съ

 

запада.

 

Не

 

безъ

 

основанія

 

поэтому

 

турки

 

дали

городу

 

прозвище

 

«Смирны

 

невѣрной».

 

Иностранецъ

 

почти

 

не

знаетъ

 

другой

 

Смирны,

 

кромѣ

 

смирны

 

грековъ

 

и

 

франковъ;

турки

 

оттѣснены

 

внутрь

 

города,

 

къ

 

склонамъ

 

горы

 

Пагусъ;

кварталы

 

ихъ— это

 

лабиринтъ

 

узкихъ

 

съ

 

грязными

 

деревян-

ными

 

лачугами

 

переудковъ,

 

посѣщеніе

 

которыхъ

 

считается

яебезопаснымъ

 

для

 

путешественника.

Смирна— главный

 

торговый

 

городъ

 

во

 

всей

 

Малой

 

Азіи;

она

 

ведетъ

 

обширную

 

торговлю

 

халвою,

 

приготовляемою

 

изъ

кунжутной

 

муки

 

и

 

меду,

 

виноградомъ,

 

винными

 

ягодами,

апельсинами,

 

лимонами,

 

растительными

 

маслами,

 

коврами,

цыновкамп

 

и

 

т.

 

и.

По

 

прибытіи

 

въ

 

Смирну,

 

какъ

 

только

 

спала

 

дневная

•

 

жара,

 

мы

 

отправились

 

на

 

берегъ,

 

чтобы

 

носмотрѣть

 

на

 

го-

родъ

 

и

 

зайти

 

въ

 

греческій

 

храмъ

 

св.

 

Фотиніи,

 

которой

 

вы-

сокая

 

изящная

 

колокольпя

 

еще

 

далеко

 

въ

 

морѣ

 

манила

 

насъ

къ

 

себѣ.

 

Пройдясь

 

вдоль

 

прекрасной

 

набережной,

 

гдѣ

 

распо-

ложены

 

дома

 

консуловъ

 

и

 

богатыхъ

 

банкировъ,

 

мы

 

свернули

въ

 

параллельную

 

набережной

 

христіанскую

 

улицу.

 

Набереж-
ная

 

и

 

христіанская

 

улица

 

производить

 

нріятное

 

впечатдѣніе.

Дома

 

здѣсь

 

въ

 

европейскомъ

 

ввуеѣ,

 

дома

 

чистепькіе,

 

съ

 

бал-

конами;

 

у

 

большей

 

части

 

домовъ

 

входныя

 

двери— желѣзныя,

рѣшетчатыя,

 

изящной

 

работы,

 

окна

 

съ

 

желѣзными

 

рѣшеткамн

и

 

зелеными

 

жалюзи.

 

Около

 

многихъ

 

домовъ

 

разбиты

 

неболь-
шие

 

садики

 

съ

 

роскошною

 

растительности.

 

Изъ

 

христіанской
улицы

 

мы

 

узкими

 

переулками

 

направились

 

къ

 

храму

 

св.

Фотиніи.

 

Храмъ

 

св.

 

Фотиніи

 

стоить

 

посреди

 

обширпаго

 

вымо-
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щсишіго

 

двора,

 

окруженнаго

 

высокими

 

стѣяамн

 

и

 

домами,

принадлежащими

 

церкви.

 

На

 

дворѣ

 

среди

 

деревьевъ

 

много

надгробныхъ

 

памятников!.;

 

около

 

стройной

 

и

 

прекрасной

 

ко-

локольни

 

норажаетъ

 

своею

 

величиною

 

огромный

 

платам»

Входъ

 

въ

 

храмъ

 

открыть

 

съ

 

сѣвера;

 

стѣны

 

внутри

 

обложены

мраморомъ,

 

но

 

стѣнамъ

 

разставлены

 

стасидіи,

 

иконостасъ

 

съ

позолотою

 

изящной

 

работы,

 

образа

 

нисаны

 

на

 

золотомъ

 

фонт.

и

 

наноміінаютъ

 

древнюю

 

иконопись,

 

съ

 

потолка

 

спускаются

прекрасный

 

люстры;

 

на

 

западной

 

стѣнѣ

 

храма

 

надъ

 

закры-

тыми

 

входными

 

дверями

 

виситъ

 

плащаница

 

художественной

работы

 

— русскій

 

даръ.

 

Изъ

 

храма

 

св.

 

Фотиніи

 

мы

 

поспѣшіі-

ли

 

на

 

берегъ,

 

такъ

 

какъ

 

уже

 

начало

 

темнать.

 

По

 

возвра-

щепіи

 

па

 

пароходъ,

 

мы

 

долго

 

еще

 

сидѣлп

 

на

 

иалубѣ.

 

Вечеръ

быль

 

чудный.

 

Набережная

 

ярко

 

блистала

 

отъ

 

массы

 

огней,

чудно

 

отражавшихся

 

въ

 

зеркальныхъ

 

водахъ

 

рейда;

 

съ

 

бере-

га

 

доносились

 

до

 

наст,

 

говоръ,

 

шумъ

 

и

 

звуки

 

музыки.

 

Въ

восточныхъ

 

прпморскихъ

 

городахъ

 

но

 

вечерамь

 

всегда

 

бы-

ваетъ

 

большое

 

оживленіе

 

на

 

берегу.

На

 

другой

 

день

 

нослѣ

 

утренняго

 

чаю

 

мы

 

отправились

 

на

турецкій

 

базарь.

 

Едва

 

только

 

мы

 

вышли

 

па

 

берегъ,

 

какъ

нѣскодько

 

человѣкъ

 

.обступило

 

насъ

 

съ

 

иредложеніемъ

 

быть

проводниками,

 

по

 

городу.

 

Мы

 

отклонили

 

эти

 

предложенія,

 

но

нѣкоторые

 

изъ

 

евреевъ

 

были

 

настолько

 

назойливы,

 

что

 

мы

 

съ

трудомъ

 

отдѣлались

 

отъ

 

нихъ.

 

На

 

базарѣ

 

улицы

 

узки,

 

гряа-

пы,

 

вонючи

 

и

 

сверху

 

защищены

 

отъ

 

налящихъ

 

лучей

 

южиаго

солнца

 

досчатымн

 

павѣсами,

 

рогожами

 

и

 

разнымъ

 

тряпьемъ.

Мимо

 

лавокъ

 

и

 

магазнновъ

 

гуськомъ

 

тянутся

 

караваны

верблюдовъ^нривязанныхъ

 

одинъ

 

къ

 

другому

 

длинною

 

верев-

кою.

 

.Торговцы

 

товаровъ,

 

полулежа

 

на

 

нарахъ,,

 

пьютъ

 

кофо

и

 

курить

 

наргилэ.

 

Въ

 

Смирнѣ

 

русскія

 

деньги

 

въ

 

большемъ

ходу,

 

чѣмъ

 

гдѣ-либо

 

на

 

Востокѣ,

 

принимают!»

 

даже

 

нашу

мъдную

 

монету.

 

Съ

 

базара,

 

разными

 

переулками

 

мы

 

прошли

въ

 

музей

 

древностей,

 

который

   

находится

 

вблизи

 

церкви

 

cr.
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Фотиніи.

 

Музей

 

открыть

 

недавно

 

и

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

раз-

ный

 

мраморныя

 

фигуры,

 

орнаменты,

 

сосуды,

 

массу

 

древннхъ

вещей,

 

найденныхъ

 

въ

 

окрестностяхъ

 

города,

 

преимуществен-

но

 

въ

 

Ефесѣ,

 

знамснитомъ

 

своею

 

стариною

 

').

 

Директоръ

музея

 

встрѣтилъ

 

насъ

 

очень

 

нривѣтднво

 

и

 

весьма

 

любезно

объяснялъ

 

намъ

 

древности.

 

На

 

ирощанін

 

онъ

 

предложилъ

намъ

 

книгу,

 

въ

 

которой

 

нросилъ

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

записать

свое

 

имя

 

н

 

фамилію.

 

Изъ

 

музея

 

я

 

еще

 

зашедъ

 

въ

 

церковь

св.

 

Фотиніи

 

и

 

молилъ

 

Господа

 

спутшествовать

 

намъ

 

въ

дальнѣйшемъ

 

нлаваніи

 

и

 

избавить

 

насъ

 

отъ

 

воднаго

 

обурева-

нія

 

и

 

всякихънапастей.
■

   

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.

(Продолжение

   

будешь). .

Объ

 

обученіи

  

крестьянскихъ

 

дѣвочекъ

 

грамотѣ.

 

*).

ВЪ

    

БОЗТ.

    

ПОЧИВПІАГО

    

ІІРЕОСВЯЩЕННАГО

   

ЕПИСКОП.Ѵ

    

ѲеОФАЙА.

Молиться

 

надо,

 

иишетъ

 

Приспопамятный

 

святитель,

чтобы

 

Господь

 

далъ

 

родителямъ

 

понять

 

свою

 

ошибку,

 

заклю-

чающуюся

 

въ

 

отказѣ

 

крестьяиъ

 

учить

 

своихъ

 

дочерей

 

грамотѣ

^Древпігі

 

юродъ

 

Ефесъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

представляющііі

 

бед-
ную

 

турецкую

 

дерѳвпю

 

Аня-Сулѵкъ,

 

находится

 

отъ

 

Смирны

 

въ

 

I 1 ;/,

 

часахъ

и

 

ути

 

но

 

же.іѣзной

 

дорогѣ.

 

Въ

 

древне-языческомъ

 

мірѣ

 

Ефесъ

 

славился

свонмъ

 

знаменнтыыъ

 

храмомъ

 

Діаны

 

или

 

Артемиды;

 

сожженныіі

 

безумцемъ
ГѴроетратомъ

 

(для

 

увѣковѣченін

 

своего

 

имени)

 

въ

 

ночь

 

когда

 

родился

Александръ

 

Македоиокін,

 

храмъ

 

былъ

 

возобновленъ

 

малоазійскими

 

грека-

ми

 

и

 

считался

 

въ

 

числѣ

 

7

 

чудесъ

 

древняго

 

міра

 

Для

 

хрйстіанъ

 

Ефесъ
«мѣетъ

 

священное

 

значеніс,

 

какъ

 

мьсто

 

проповеднической

 

дѣятельности

ев.

 

Ап.

 

Павла

 

но

 

время

 

его

 

третьяго

 

<5лаговѣетпнческаго

 

нутешествін.
Ефесъ

 

же.

 

по

 

нреданію,

 

былъ

 

мѣстопребывапіёмъ

 

п

 

св.

 

Апостола

 

Іоанна
Богослова,

 

но

 

успепіп

 

Богоматери;

 

отсюда

 

и

 

самое

 

названіе

 

мѣстечка

Хагіосъ

 

Ѳеологосъ,

 

преврати вшеесм

 

въ

 

устахъ

 

турокъ

 

въ

 

Лпя-Сулукъ-
Наконец.',,

 

въ

 

Ефесѣ

 

указывают!,

 

могилу

 

св.

 

Марін

 

Магдалпны

 

и

 

вертепъ,
въ

 

которомъ

 

въ

 

теченіе

 

372

 

лѣтъ

 

почнвали

 

7

 

спнщихъ

 

отроковъ.

*)

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

печати

 

-все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

высказывается

мысль,

 

что,

 

наряду

 

съ

 

кростьяіісвнмн

 

мальчиками,

   

нужно

 

привлекать

 

въ
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и

 

поревновать

   

объ

   

обучепіи

   

своихъ

  

дочерей.

 

На

 

отговорки

родитедей-крестьянъ

 

скажу

 

малое

 

нъчто.

1)

 

Говорить,

 

что

 

хоть

 

и

 

выучится,

 

все

 

не

 

барит

ее

 

возьметъ,-

 

такая

 

же

 

будетъ

 

крестьянка. — Будто

 

гра-

могБ

 

знать

 

только

 

и

 

пристало

 

господамъ.

 

Всѣмъ

 

пригодно

умѣть

 

читать.

 

И

 

вездѣ

 

ужъ

 

вот»

 

учатся— и

 

крестьяне,

 

дѣ-

 

,

вочки

 

и

 

мальчики.

 

Зачѣмъ

 

отставать

 

отъ

 

другихъ?

 

что

замужь

 

выйдетъ

 

за

 

крестьянина

 

же,

 

-

 

что

 

тутъ

 

плохого?

 

Да

вѣдь

 

мальчики-то

 

вст.

 

ужъ

 

умѣютъ

 

читать.

 

Надо

 

и

 

невѣстъ

имъ

 

подготовить

 

умѣющихь

 

читать,

 

чтобы

 

ровнѣе

 

были.

 

.

Когда

 

мужъ

 

и

 

жена

 

умѣютъ

 

читать,

 

то,

 

придетъ

 

праздникъ,

дома

 

будутъ

 

читать

 

Евангеліе,

 

или

 

житія

 

святыхъ,

 

иди

другую

 

хорошую

 

книгу.

 

То

 

мужъ

 

ночитаетъ,

 

то

 

жена.

И

 

время

 

будетъ

 

идти

 

душеспасительно.— И

 

мужу

 

охотнѣе

въ

 

праздничное

 

время

 

дома

 

спдѣть,

 

когда

 

и

 

жена

 

грамотна.

А

 

то

 

скажетъ:

 

что

 

мнѣ

 

съ

 

тобой

 

неграмотной

 

сидѣть— и

пойдетъ...

 

И

 

то

 

можеть

 

случиться,

 

что

 

грамотная

 

жена

ионачитаетъ

 

въ

 

книгѣ,

 

и

 

если

 

мужъ

 

сшибется

 

съ

 

пути...

она

 

будетъ

 

знать,

 

что

 

при

 

случаѣ

 

ему

 

напомнить.— -Нѣтъ —

нѣтъ...

 

да,

 

Богъ

 

дастъ,

 

и

 

образумить. —А

 

когда

 

дѣтокъ

Богъ

 

дастъ,

 

мать

 

грамотная

   

сама

   

и

   

выучить

 

ихъ

 

грамотѣ

 

-

школу

 

н

 

возможно

 

большее

   

число

   

крестьянскихъ

   

дѣвочекъ.

 

При

 

утомь

совершенно

   

справедливо

  

указывается

 

на

 

громадное

   

воспитательно-обра-
зовательное

 

значеніе

   

матери

 

семейства

 

и

 

въ

 

частности

 

на

 

то,

 

что

 

у

 

гра-

мотной

 

матери

 

всегда

 

будутъ

 

грамотны

 

н

 

дѣти,

   

слѣдовательпо

 

за

 

судьбу

   

•

грамотности

 

въ

 

такомъ

 

семействѣ

   

можно

   

быть

   

внолнѣ

 

енокойнымъ.— Кь
сожалѣнію,

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ,

 

гдѣ

 

нерѣдко

 

приходится

 

встрѣчать

  

лицъ,

нѳ

 

вндящихъ

  

особенной

   

необходимости

   

обучать

   

грамотѣ

 

и

 

мальчиковъ,

  

.

еущѳстнуетъ

   

весьма

   

много

   

нредразеудковъ

  

относительно

 

обученія

 

дѣво-

чекъ.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

намъ

 

кажется,

 

духовенство

 

Вятской

 

ѳнархіи

 

не

 

безъ

   

.

интереса

 

прочитаетъ

   

помѣщенное

  

здѣсь

 

письмо

 

въ

 

Бозѣ

 

ночившаго

 

пре-

  

.

освященнаго

   

Оеофана

   

(бывшаго

   

еп.

   

Тамбовскаго,),

   

написанное

 

имъ

 

въ

отвѣтъ

 

на

 

письмо

 

одного

 

крестьянина

 

Владнаірской

   

губерніи,

 

Іова

 

Ива-

новича

 

Шумова,

   

извъетнаго

   

проев ьтительною

  

дѣятельностью

   

въ

   

кругу

своихъ

 

носелянъ.

   

Въ

 

этомъ

 

нисьмѣ

 

пряснопамятнымъ

 

святителемъ

 

приве-

дены

 

и

 

опровергнуты,

 

кажется,

 

всѣ

 

возражения

 

невѣжественныхъ

 

кресть-

янъ

 

противъ

 

необходимости

 

и

 

полезности

  

обучевія

 

грамоіѣ

 

крестьянскихъ.

 

-
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между

 

дѣломъ.

 

Такъ

 

и

 

нойдуть

   

на

   

селѣ

  

грамотные...

 

хоть,

и

 

школь

 

не

 

будь.

2)

 

Неграмотная,

 

какъ

 

иесвіьдущая,

 

соірѣшитъ

 

мень-

ше

 

взыщется.

 

Да

 

вѣдь

 

это

 

и

 

съ

 

мальчиковъ

 

такъ...

 

и

 

со

 

н

всѣхъ,

 

кто

 

не

 

знаетъ

 

грамотѣ.

 

Такъ

 

что

 

же,

 

и

 

грамоту

 

съ

лица

 

земли

 

согнать?

 

Да

 

и

 

Ёвангеліе-то

 

надо

 

спрятать,

 

чтобы

его

 

въ

 

церкви

 

не

 

читали.

 

А

 

то

 

оно

 

показываешь

 

грѣхъ,

 

ко-

торый

 

отъ

 

того

 

грѣшнѣе

 

становится.— А

 

Богъ

 

носыладъ

 

на

землю

 

Пророковъ

 

и

 

Апостоловъ,— и

 

Самъ

 

Своимъ

 

лицомъ

ириходилъ

 

на

 

землю

 

и

 

волю

 

свою

 

святую

 

намъ

 

открылъ,

какъ

 

жить

 

намъ

 

должно,

 

спастись

 

и

 

все

 

это

 

въ

 

Божествен-

номъ

 

Писаніи

 

повелѣлъ

 

начертать,

 

чтобы

 

всѣ

 

люди

 

читали

 

и

впдѣли,

 

чего

 

отъ

 

насъ

 

хочетъ

 

Богъ. —Знать

 

волю

 

Божію

 

и

то,

 

какія

 

дѣла

 

суть

 

добродѣтели

 

и

 

какія

 

грѣхи,

 

мы

 

всѣ

должны.

 

И

 

кто

 

сего

 

не

 

дѣлаетъ,

 

тотъгрѣшитъ

 

нередъ

 

Богомъ.

И

 

выходить,

 

что

 

кто

 

держитъ

 

себя

 

въ

 

темиотѣ

 

и

 

безграмот-

ности,

 

дважды

 

грѣшитъ,— и

 

тѣмъ.

 

что

 

не

 

знаетъ

 

воли

 

Бо?

жіей,

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

употребляешь

 

средствъ

 

узнать

 

ее

 

и

нарочно

 

держитъ

 

себя

 

въ

 

темнотѣ.

 

А

 

кто

 

и

 

дѣтей

 

своихъ

держитъ

 

въ

 

той-же

 

темнотѣ,

 

тотъ

 

третій

 

грѣхъ

 

творитъ—

мальчиковъ

   

ли,

 

или

   

дѣвочекъ

 

не

 

учить.

   

Родителямъ-то

 

и

дъвочекъ.—

 

Къ

 

сказанному

 

считаемъ

 

весьма

 

полезнымъ

 

прибавить,

 

что

дать

 

образованіе

 

крестьянскимъ

 

дѣвочкамъ

 

есть

 

горячее

 

желаніе

 

нынѣ

царствующаго

 

Государя

 

Императора

 

НИКОЛАЯ

 

ІІ-го.

 

Какъ

 

известно,

Государь

 

Имііераторъ

 

изволплъ

 

собственноручпо

 

начертать

 

на

 

заявлепіи
тульскаго

 

губернатора

 

(во

 

всеподданнѣйшемъ

 

отчетѣ

 

за

 

1893

 

г.),

 

что

 

въ

настоящее

 

время

 

въ

 

школахъ

 

обучаются

 

иопренмуществу

 

мальчики,

 

ко-

нхъ

 

4 / 5

 

всего

 

состава

 

учащихся,

 

между

 

тѣмъ

 

весьма

 

желательно

 

привлечь

 

.

къ

 

образованію

 

возможно

 

большее

 

число

 

дѣвочекъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

грамот-

ности

 

женщинъ

 

—

 

матерен

 

покоится

 

образованіе

 

народа,— слѣдующія

глубоко-знаменательныя

 

слова:

 

„совершенно

 

согласенъ

 

съ

 

этииъ.

 

Вопросъ
зтотъ

 

чрезвычайной

 

важности".

 

Русскимъ.

 

образованнымъ

 

людямъ,

 

въ

частности

 

православному

 

русскому

 

духовенству,

 

облеченному

 

въ

 

настоящее

время

 

такимъ

 

Высочайшимъ

 

довѣріемъ,

 

остается

 

только

 

идти

 

по

 

пути,

 

ука-

занному

 

возлюблепиымъ

 

Маиархоиъ.

•

 

Н.

 

Русевъ.
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самимъ

 

слѣдовало-бы

 

носкорѣе

 

выучиться

 

грамотѣ.

 

чтобы

 

чи-

тать,

 

что

 

говорить

 

Господь

 

во

 

святомъ

 

Евапгеліи

 

и

 

святые

апостолы

 

отъ

 

Его

 

лица

 

въ

 

Аностолѣ.

 

Но

 

ужъ

 

коли

 

время

пропущено,

 

хоть

 

дѣтей

 

евоихъ

 

пусть

 

обучаюшь.

3)

 

Выучи — въ

 

монастырь

 

пойдешь. — Въ

 

монастырь

тянешь

 

не

 

грамота,

 

а

 

особое

 

Божіе

 

званіе.

 

Если

 

у

 

кого

 

есть

дочь,

 

желающая

 

идти

 

въ

 

монастырь,

 

зачѣмъ

 

ей

 

мѣшать?

Богъ

 

зоветъ,— и

 

пусть

 

идешь.

 

Себя

 

спасешь

 

и

 

за

 

родителей

помолится.

 

А

 

то

 

выходить,

 

что

 

будто

 

бѣда

 

какая

 

случится,

если

 

чья

 

дочь

 

въ

 

монастырь

 

ножелаетъ.

 

Эго

 

есть

 

милость

Божія

 

и

 

къ

 

дочери,

 

и

 

къ

 

родителями

 

Но

 

совсѣмъ

 

не

 

бы-

ваешь

 

такъ,

 

чтобы

 

грамотная

 

пошла

 

ужъ

 

непремѣнно

 

въ

 

мо-

настырь.

 

А

 

то

 

будешь,

 

что

 

грамотная

 

будешь

 

читать

 

хорошія

книги

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

уразумѣетъ

 

лучше,

 

какъ

 

душу

 

спасать,

и,

 

уразумѣвши,

 

жить

 

такъ

 

станетъ

 

и

 

другихъ

 

тому

 

научишь.

Спасаются

 

ие

 

въ

 

одномъ

 

монастырѣ.

 

II

 

въ

 

семейномъ

 

быту

спасаются, — и

 

во

 

всякомъ

 

званіи

 

и

 

состояніи.

 

Но

 

грамотной

или

 

грамотному

 

удобнѣе

 

спастись;

 

нотому

 

что

 

черезъ

 

чтеніе

легче

 

уразумѣть,

 

какъ

 

душу

 

свою

 

спасать.

 

Вотъ

 

тушь

 

отвѣтъ

и

 

на

 

четвертую

 

оговорку — что

 

спастись

 

можно

 

и

 

негра-

мотной.

 

Можно,

 

какъ

 

нротивъ

 

этого

 

спорить?

 

И

 

грамотные

и

 

неграмотные

 

спасаются.

 

Все

 

отъ

 

доброй

 

воли,

 

или

 

куда

сердце

 

леаштъ.

 

Ужъ

 

на

 

это

 

самъ

 

смотри,

 

— грамотный

 

и

неграмотный.

 

Но

 

вотъ

 

спросить

 

бы

 

таковыхъ,

 

въ

 

чемъ,

 

ду-

маютъ

 

они,

 

состоишь

 

спасенье

 

родителей?

 

Главное, — въ

 

доб-

ромъ

 

воспитаніи

 

дѣтей,

 

надо

 

ихъ

 

научить

 

всякому

 

доброму

пути.

 

Мало-ли

 

бываетъ

 

у

 

матерей

 

времени,

 

особенно

 

вече-

ромъ,

 

когда

 

ни

 

онѣ,

 

ни

 

дѣтп

 

ничего

 

не

 

дѣлаютъ,— особенно

нодъ

 

праздники

 

и

 

въ

 

праздники.

 

Отца

 

нѣтъ

 

дома.

 

Мать

 

по-

говорила

 

бы

 

что,

 

да.

 

не

 

умѣешь.

 

Дѣтп

 

шалятъ

 

или

 

снять.

Время

 

ноиусту

 

проходишь.

 

А

 

коли

 

бы

 

она

 

грамотна

 

была,

развернула

 

бы

 

книгу

 

и

 

читала,

 

особенно

 

житія

 

святыхъ.

 

Всѣ

бы

 

охотно

 

слушали.

 

И

 

сами

 

себя

   

учили-бы,

 

и

 

дѣтей.

 

Вотъ
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и

 

удобеѣйшее

 

сиасеніе!

 

И

 

многія

 

другія

 

отъ

 

грамоты,

 

удоб-

ства

 

есть

 

ко

 

спасенію.

 

Остерегай

 

только,

 

чтобы

 

не

 

загорди-

лись

 

и

 

много

 

о

 

себѣ

 

думать

 

не

 

стали.

5)

   

Говорятъ,

 

что

 

замужъ

 

выйдетъ—все

 

забудетъ.

Да

 

зачѣмъ

 

же

 

бросать

 

имъ

 

читать,

 

выучившись?

 

Какъ

 

вы-

учится,

 

такъ

 

и

 

купи

 

книжку:

 

вонъ

 

есть

 

много

 

дешевень-

кихъ,

 

и

 

заставляй

 

ее

 

читать...

 

вечерами,

 

когда,

 

свободно,

 

а

то

 

въ

 

праздникъ.

 

Такъ

 

и

 

не

 

забудетъ.

 

Привыкнешь

 

такъ

 

по-

читывать

 

у

 

отца

 

съ

 

матерью,

 

и

 

замужемъ

 

такъ

 

будешь

 

дѣ-

лать,

 

— тѣмъ

 

охотнѣе,

 

что

 

и

 

мужъ

 

будешь

 

грамотный.

 

А

 

я

думаю

 

еще,

 

что

 

грамоту

 

трудно

 

забыть.

 

Кто

 

хорошо

 

выучится,

какъ

 

ее

 

забыть?

 

Вѣдь

 

это

 

тоже,

 

что

 

мастерство.

 

Кто

 

чуть-

чуть

 

выучится

 

мастерству

 

и

 

бросишь,

 

конечно,

 

можетъ

 

за-

быть.

 

А

 

кто

 

хорошо

 

выучится,

 

тотъ

 

не

 

забудетъ.

 

Такъ

 

и

грамотѣ.

        

.

6)

  

Прясть

 

стала...

 

Есть

 

о

 

чемъ

 

жалѣть?

 

Много-ли

дѣвочка

 

напрядешь?

 

И

 

нрядутъ-то

 

онѣ

 

больше

 

затѣмъ,

 

чтобы

выучиться

 

прясть.

 

Выучиться-же

 

сему

 

онѣ

 

могушь

 

и

 

обучаясь

грамотѣ.

 

Дпемъ

 

пусть

 

грамотѣ

 

учатся,

 

а

 

вечеромъ

 

нрядутъ.

То

 

и

 

другое

 

будешь

 

идти

 

рядомъ.

 

И

 

что

 

будешь-то!

 

Масте-

рица

 

какая

 

можетъ

 

выдти!

 

Есть

 

теперь

 

книгп

 

со

 

всѣмн

мастерствами:

 

описано,

 

что

 

какъ

 

дѣлать.

 

Купи

 

ей

 

тогда

 

та-

кую

 

книжку.

 

Почитаетъ,

 

и

 

чему-чему

 

она

 

тамъ

 

ни

 

научит-

ся— всѣмъ

 

женскимъ

 

мастерствамъ!—

 

Времени

 

же

 

на

 

обуче-

ние

 

много

 

не

 

потребуется.

 

Дѣвочки

 

смѣтливѣе

 

мальчиковъ.

Скоро

 

перенпмаютъ

 

и

 

навыкаютъ

 

читать.

 

Все

 

сіе-

 

и

 

подоб-

ное

 

передай

 

родителямъ.

 

Авось

 

вразумятся.— Если

 

бы

 

я

 

быдъ

на

 

вашей

 

епархіи,

 

написалъ-бы

 

къ

 

нимъ

 

грамоту.

 

А

 

теперь

это

 

не

 

мое

 

дѣло.

 

Мысли

 

изложенный

 

передай.

 

Возьмутъ

 

въ

толкъ— добрѣ.

 

А

 

не

   

возьмутъ— Господь

  

будешь

 

имъ

 

судья.

Самъ

 

же

 

не

 

унывай,— и

 

все

 

продолжай

 

трудиться.

 

Ког-
да

 

обучишь

 

всѣхъ

 

мальчиковъ— и,

 

о

 

еслибъ,

 

и

 

дѣвочекъ!—

закваска

 

будетъ

  

положена ,

 

и

   

грамота

  

ужъ

 

не

   

переведется



-

 

354

  

-

въ

 

селѣ.

   

Ибо

   

какой

   

грамотный

   

отецъ

   

захочешь

   

оставить

сына

 

своего

 

необученвымъ?

Изъ

 

журнала

 

«Церковноприходская

 

Школам

 

189Г>

 

г.

 

Январь.

—-—^—-

Объ

  

ученическихъ

   

библіотекахъ

  

и

   

внѣклассномъ

   

чтеніи

учениками

 

книгъ

 

въ

 

духовныхь

 

училищахъ.

I.

Внѣклассное

 

чтеніе

 

учениками

 

книгъ

 

имѣетъ

 

большую

важность

 

въ

 

системв

 

школьнаго

 

обученія

 

и

 

воспитанія.

 

Съ

теченіемъ

 

времени

 

эта

 

сторона

 

школьной

 

жизни

 

привлекаешь

къ

 

себѣ

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

внпманія

 

и

 

заботливости,

 

под-

вергаясь

 

разработкѣ

 

какъ

 

со

 

стороны

 

учреждепій,

 

такъ

 

и

отдѣльныхъ

 

лицъ.

 

Литература

 

накопила

 

немало

 

матеріала

 

для

дѣтскаго

 

чтенія:

 

издавались

 

и

 

издаются

 

десятки

 

и

 

сотни

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

для

 

дѣтей,

 

есть

 

специально

 

дѣтскіе

 

жур-

налы.

 

На

 

ряду

 

съ

 

дѣтской

 

литературой

 

ростешь

 

и

 

ея

 

критика,

не

 

установившаяся,

 

впрочемъ,

 

въ

 

своихъ

 

литературныхъ

нринцииахъ,

 

благодаря

 

чисто

 

иартійнымъ

 

пнтересамъ,

 

къ

 

со-

жалѣнію

 

нроникшимъ

 

и

 

въ

 

область

 

дѣтской

 

литературы.

Независимо

 

отъ

 

этого,

 

Учебный

 

Комптстъ

 

при

 

Св.

 

Си-

ноде

 

разбираетъ

 

много

 

дѣтскпхъ

 

книгъ

 

и

 

отзывы

 

о

 

нихъ

номѣщаетъ

 

въ

 

цпркулярахъ

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству.

Ученый

 

Еомитетъ

 

при

 

Министерствѣ

 

Народнаго

 

Нросвъщенін

составляешь

 

и

 

выпускаетъ

 

указатели

 

объ

 

одобрепныхъ

 

кни-

гахъ

 

для

 

чтенія

 

дѣтямъ

 

въ

 

нпзшихъ

 

и

 

среднихъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ.

Съ

 

накопленіемъ

 

матеріала

 

для

 

чтенія

 

дѣтей

 

и

 

крити-

ческихъ

 

отзывовъ

 

о

 

дѣтскихъ

 

книгахъ,

 

возникъ

 

вопросъ

 

о,

томъ,

 

какъ

 

пользоваться

 

этимъ

 

чтеніемъ,

 

какъ

 

его

 

регули-

ровать

 

и

 

установить

  

для

   

него

   

надлежащія

   

рамкп.

 

п

 

такъ
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какъ

 

всѣ

 

дѣти,

 

можно

 

сказать,

 

воспитываются

 

въ

 

школахъ,

то

 

самъ

 

собою

 

выросъ

 

вопросъ,

 

какъ

 

организовать

 

внѣкласс-

пое

 

чтеніе

 

въ

 

школахъ.

 

Въ

 

отвѣть

 

на

 

запросы

 

прямой

 

по-

требности

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцв

 

1892

 

года

 

сталъ

 

из-

вѣстенъ

 

циркуляръ

 

попечителя

 

Иетербургскаго

 

учебнаго

 

окру-

га

 

по

 

среднимъ

 

учебнымъ

 

заведеніямъ

 

его

 

ведомства,

 

касаю-

щінся

 

домашняго

 

чтенія

 

восшітанниковъ

 

этпхъ

 

заведеній.

Что

 

касается

 

духовно-учебнаго

 

ведомства,

 

то

 

такихъ

детальныхъ

 

постановленій

 

относительно

 

внѣкласснаго

 

чтенія

учениковъ,

 

какъ

 

упомянутый

 

циркуляръ

 

попечителя

 

Иетер-

бургскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

пока

 

еще

 

нѣтъ.

 

Давая

 

общую

руководящую

 

идею,

 

тонъ,

 

центральное

 

духовно-учебное

 

ве-

домство

 

слѣдитъ

 

чрезъ

 

ревизоровъ

 

и

 

по

 

отчетамъ

 

ректоровъ

семинарій

 

объ

 

учебновоспитательной

 

части

 

духовно-учебныхъ

эаведеній

 

за

 

тѣмъ,

 

какъ

 

выработывается

 

эта

 

идея

 

на

 

мѣстъ,

и

 

но

 

временамъ

 

публикуешь

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

циркулярахъ

 

цо

духовно-учебному

 

ведомству,

 

одобряя

 

порядки,

 

заведенные

въ

 

тѣхъ

 

или

 

другпхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

къ

 

руководству

въ

 

тѣхъ

 

заведеніяхъ,

 

гдв

 

дѣло

 

не

 

вполнѣ

 

устроено.

 

Жизнь

накопить,

 

конечно,

 

немало

 

фактовъ

 

и

 

когда

 

ихъ

 

будетъ

достаточно,

 

то-позволительно

 

надѣяться — центральное

 

вѣдом-

ство

 

выработаешь

 

относительно

 

ученическихъ

 

библіотекъ

 

и

организаціп

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

общія

 

обязательный

 

поста -

новленія

 

во

 

всѣхъ

 

дѣталяхъ.

 

Думать

 

такъ

 

имѣются

 

основа-

нія

 

въ

 

фактахъ

 

нрошлаго.

 

Наприм.,

 

когда

 

нужно

 

было

 

уре-

гулировать

 

воспитательную

 

часть

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

деніяхъ

 

Учебный

 

Комитеть

 

собралъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

какъ

обстоишь

 

это

 

дѣло

 

въ

 

каждой

 

семинаріи

 

и

 

каждомъ

 

учнлищѣ,

и

 

обработалъ

 

этотъ

 

матеріалъ

 

въ

 

своихъ

 

журналахъ

 

по

 

вос-

питательной

 

части

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

(1871

 

г.)

 

и

училищахъ

 

(1874

 

г.).

 

Эти

 

журналы

 

Учебнаго

 

Комитета,
вступая

 

въ

 

3-е

 

десятилѣтіе

 

своего

 

существованія,

 

остаются

-однако

 

такимъ

 

памятникомъ

 

продуманной

 

работы,

   

выхвачен-
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ной

 

изъ

 

самой

 

жизни,

 

что

 

пережили

 

самый

 

уставь

 

1867

года,

 

котораго

 

были

 

они

 

объясненіемъ,

 

и

 

долго

 

еще

 

будутъ

незамѣнимымъ

 

руководствомъ

 

въ

 

практикѣ

 

воспитательна

 

го

дѣла.

 

Такъ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

съ

 

устройствомъ

 

школьныхъ

библіотекъ

 

и

 

внѣкласснаго

 

птенія

 

учениками

 

книгъ.

 

Въ

 

газе-

тахъ

 

проскользнуло

 

извѣстіе,

 

что

 

Учебный

 

Комитешь

 

уже

приступилъ

 

къ

 

выработкѣ

 

правилъ

 

о

 

внѣклассномъ

 

чтеніи
ученпковъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Но

 

пока,

 

до

 

выхода

въ

 

свѣтъ

 

общеобязательныхъ

 

подробныхъ

 

правилъ,

 

постанов-

ка

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

духовныхъ

 

заведеніяхъ

 

предоставлена

 

ра-

зуму

 

самихъ

 

воспитателей

 

и

 

воиросъ

 

находится

 

въ

 

ироцессѣ

разработки,

 

когда

 

всякій

 

почннъ

 

вполнВ

 

желателенъ.

Устройство

 

норядковъ

 

ученическихъ

 

библіотекъ

 

и

 

внѣ-

класснаго

 

чтенія

 

учениками

 

книгъ

 

въ

 

духовНыхъ

 

училищахъ

доселѣ

 

обусловливаетея

 

случайностью.

 

Автору

 

этой

 

статьи

пришлось

 

въ

 

теченіе

 

неболынаго

 

времени

 

слуяшть

 

въ

трехъ

 

училищахъ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

епархіи,

 

и

 

во

 

всѣхъ

трехъ

 

училищахъ

 

порядки

 

были

 

и

 

есть

 

!

 

разные.

 

Въ

одномъ

 

учплишѣ

 

завѣдывалъ

 

библіотекою

 

смотритель,

 

но

когда

 

учители

 

русскаго

 

языка

 

выразили

 

желаніе

 

завѣдывать

библіотекою,

 

ученическая

 

бпбліотека

 

передана

 

была

 

въ

 

ихъ

руки.

 

Въ

 

другомъ

 

училищѣ

 

завѣдывалЪ

 

и

 

завѣдуетъ

 

по-

мощникъ

 

смотрителя.

 

Въ

 

третьемъ

 

учйлищѣ

 

завѣдывалъ

одинъ

 

изъ

 

учителей

 

русскаго

 

языка,

 

а

 

иотомъ

 

библиотека
перешла

 

въ

 

завѣдываніе

 

пятерыхъ

 

учителей.

 

Вездѣ

 

разныя

лица

 

и

 

разные

 

порядки,

 

которые

 

пзмѣняются

 

однако

 

въ

 

томъ

направленіи,

 

что

 

внѣкласснос

 

чтеніе,

 

какъ

 

дѣло

 

большое

 

в

сложное,

 

моягетъ

 

успѣшно

 

быть

 

ведено

 

только

 

при

 

участін
нѣсколькихъ

 

лицъ,

 

и

 

потому

 

тѣ

 

порядки,

 

гдѣ

 

одно

 

лицо

 

за-

вѣдываетъ,

 

переходяшь

 

въ

 

область

 

отжнвшаго.

 

А

 

когда

участвуютъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нѣсколько

 

лицъ,

 

то

 

появляется

 

и

 

орга-

низація.

 

Въ

 

общемъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

нрактикѣ

 

духов-

ныхъ

   

училнщъ

  

замѣчаются

    

организаціи

    

преимущественно
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двухъ

 

типовъ:

 

библіотека

 

и

 

внѣклассное

 

чтеніе

 

организуются

или

 

по

 

снеціальностямь

 

преподавателей

 

или

 

по

 

классамъ.

Какая

 

изъ

 

этихъ

 

организацій

 

болѣе

 

практикуется

 

въ

 

учили-

щахъ,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

сказать,

 

но

 

то,

 

что

 

обѣ

 

организаціи

имѣютъ

 

своихъ

 

сторонниковъ,

 

готовыхъ

 

спорить,

 

уже

 

иро-

никло

 

въ

 

печать.

Въ

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

(1892

 

г.

 

$

 

4)

 

номѣ-

щена

 

статья

 

г.

 

И.

 

Булгакова:

 

«ученическія

 

бпбліотеки

 

и

внѣклассное

 

чтеніе

 

книгъ

 

учениками

 

духовныхъ

 

училищъ*.

Статья

 

эта

 

прочлась,

 

несомнѣнно.

 

съ

 

живымъ

 

любопыт-

ствомъ

 

всѣми,кто

 

близко

 

стоить

 

къ

 

воспитанію

 

дѣтей

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

училищахъ:

 

одни

 

воспользуются

 

сообщенными

 

въ

ней

 

свѣдѣніями,

 

другіе

 

критически

 

къ

 

нимъ

 

отнесутся

 

и,

подумавши,

 

выработаютъ

 

свои

 

порядки.

Г.

 

Булгаковъ,

 

знакомя

 

съ

 

порядками

 

ученической

 

биб-

ліотекп

 

и

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

учениками

 

книгъ

 

въ

 

Б.

 

учи-

лищѣ,

 

внрочемь,

 

выражаетъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

эти

 

порядки'

были

 

«приняты

 

въ

 

видѣ

 

общаго

 

правила».

 

А

 

порядки

 

эти

таковы.

 

«Вся

 

библіотека

 

раздѣляется

 

на

 

три

 

отдѣла,

 

соотвѣт-

ственно

 

тремъ

 

группамъ,

 

на

 

который

 

могуть

 

быть

 

раздѣлены

всѣ

 

училищные

 

воспитанники

 

по

 

ихъ

 

возрасту,

 

степени

развнтія

 

и

 

содержанию

 

пзучаемыхъ

 

ими

 

предметовъ,

 

при

чемъ

 

въ

 

одномъ

 

отдѣлѣ

 

заключаются

 

книги

 

пригодный

 

н

доступный

 

для

 

чтенія

 

ученикамъ

 

приготовительнаго

 

класса,

въ

 

другомъ

 

для

 

1-го

 

и

 

2-го

 

классовъ,

 

въ

 

третьемъ— для

3-го

 

и

 

4-го

 

классовъ,

 

и

 

пзъ

 

каждаго

 

отдѣла

 

выдаются

 

книги

только

 

тѣмъ

 

ученикамъ,

 

которымъ

 

для

 

чтенія

 

они

 

наз-

начены.

 

Далѣе,

 

трудъ

 

въ

 

руководствѣ

 

чтеніемъ

 

распре-

деляется

 

между

 

наставниками

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

за

чтеніемъ

 

книгъ

 

религіозно

 

нравственнаго

 

содержания

 

слѣдятъ

смотритель

 

и

 

его

 

помощникъ,

 

за

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

по

 

географіи
и

 

этнографіи

 

-

 

учитель

 

географіп,

 

по

 

исторіи—

 

учители

 

клас-

сическпхъ'язывовъ,

 

по

 

словесности— учители

 

русскаго

 

языка,
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нріі

 

чемъ

 

смотритель

 

и

 

учитель

 

географіи

 

руководишь

 

чте-

ніемъ

 

въ

 

3

 

и

 

4

 

классахъ,

 

учители

 

классическихъ

 

языковъ

и

 

старшій

 

учитель

 

русскаго

 

языка

 

—

 

во

 

2,

 

3

 

п

 

4-мъ

 

клас-

сахъ,

 

второй

 

учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ;

помощникъ

 

смотрителя

 

въ

 

1

 

и

 

2

 

классахъ;

 

учитель

 

приго-

товительнаго

 

класса

 

въ

 

своемъ

 

классѣ».

 

Потомъ

 

устраи-

ваются

 

чтенія

 

съ

 

учениками

 

образцовыхъ

 

пропзведеній

 

и

 

ве-

дутся

 

бесѣды

 

съ

 

учениками

 

о

 

прочитанномъ.

 

Книги

 

выда-

ются

 

ученикамъ

 

ежедневно.

 

Кто

 

завѣдуетъ

 

выдачею

 

книгъ —

смотритель,

 

помощникъ

 

или

 

учитель,— изъ

 

статьи

 

г.

 

Булга-

кова

 

не

 

видно:

Вотъ

 

сущность

 

правилъ

 

относительно

 

внѣкласснаго

 

чте-

нія

 

книгъ

 

учениками,

 

дѣйствующихъ

 

въ

 

Б.

 

учплпщѣ.

 

Луч-

шая

 

сторона

 

въ

 

этихъ

 

правилахъ

 

заключается

 

въ

 

той

 

части,

гдѣ

 

говорится

 

объ

 

устройствѣ

 

чтеній

 

и

 

бесѣдъ

 

съ

 

учениками,

каковая

 

мѣра

 

развптія

 

учениковъ

 

заслуживаешь

 

иолваго

 

со-

чувствія

 

и

 

похвалы.

 

Мы

 

не

 

будёмъ

 

подробно

 

излагать

 

этой

части

 

правилъ,

 

отсылая

 

интересующихся

 

ими

 

къ

 

самой

статьѣ

 

Г.

 

Булгакова.

 

Относительно

 

же

 

прочаго

 

нельзя

 

остать-

ся

 

безъ

 

возраженій,

 

которыя

 

счнтаемъ

 

вужнымъ,

 

для

 

пользы

дѣла,

 

высказать

 

безъ

 

всякаго,

 

впрочемъ,

 

намѣренія

 

вступать

съ

 

нпмъ

 

въ

 

полемику,

 

хотя

 

самъ

 

г.

 

Булгаковъ

 

можетъ

 

по-

дать

 

къ

 

тому

 

поводъ

 

тѣмъ,

 

что

 

осуждаешь

 

порядки

 

одного

училища,

 

гдѣ

 

дѣло

 

поставлено

 

не

 

по

 

тшіу

 

специальностей,

 

а

по

 

классамъ.

Мысль

 

г.

 

Булгакова

 

принять

 

порядки

 

Б.

 

учплпща

 

«въ

видѣ

 

общаго

 

правила»

 

относится

 

къ

 

разряду

 

снорныхъ.

На

 

нашъ

 

взглядъ

 

въ

 

порядкахъ

 

Б.

 

училища

 

замѣчается

неравномѣрное

 

раснредѣленіе

 

труда

 

между

 

лицами

 

училищной

корпораціи

 

и

 

отсутствіе

 

объединяющего

 

начала

 

въ

 

органпза-

ціи

 

дѣтскаго

 

чтенія.

 

Въ

 

Б.

 

учнлпщѣ

 

смотритель

 

и

 

его

 

по-

мощникъ

 

руководишь

 

чтеніемъ

 

учениковъ

 

наряду

 

съ

 

другими

наставниками.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

духовныхъ

   

учплищахъ

 

восіш-
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таніеимѣетъ

 

религіозно-нравственнуюцѣль,

 

то,

 

слѣдователыю

 

'

и

 

чтеніе

 

учениками

 

книгъ

 

релнгіозно-нравственнаго

 

характера,

применительно

 

къ

 

цѣлп

 

заведенія,

 

должно

 

преимуществовать

надъ

 

чтеніемъ

 

другихъ

 

книгъ,

 

а

 

отсюда

 

и

 

труда

 

у

 

завѣдую-

щихъ

 

чтеніемъ

 

релпгіозпо-нравствевныхъ

 

книгъ,

 

смотрителя

и

 

его

 

помощника,

 

должно

 

быть

 

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

другихъ

наставшшовъ.')

 

Между

 

тѣмъ,

 

6

 

и

 

7

 

главы

 

училищнаго

устава

 

п

 

имѣющаяся

 

въ

 

каждомъ

 

училищѣ

 

особая

 

инструк-

цін

 

для

 

помощника

 

смотрителя,

 

возлагаютъ

 

такъ

 

много

 

дѣла

на

 

смотрители

 

н

 

его

 

помощника,

 

что

 

для

 

смотрители,

 

напр..

представляется

 

невозможнымъ

 

занятіе

 

какой-либо

 

особой

должности

 

(§

 

46

 

учил.

 

Уст.),

 

а

 

по

 

циркуляру

 

за

 

Ш

 

6

запрещается

 

смотрителю

 

п

 

его

 

помощнику

 

даже

 

преподаваніе

въ

 

параллельныхъ

 

классахъ,

 

п

 

вообще

 

занятіе

 

уроковъ

 

въ

количествѣ

 

болѣе

 

6-ти

 

«въ

 

видахъ

 

устраненія

 

всякихъ

 

пре-

пнтствій

 

къ

 

исправному

 

нсполненію

 

начальственными

 

въ

училнщѣ

 

лицами

 

лежащпхъ

 

на

 

нихъ

 

обязанностей

 

по

 

управ-

 

■

ленію

 

учплпщемъ».

 

А

 

потому

 

было-бы

 

цѣлесообразнѣе

 

п

удобнѣе,

 

применительно

 

къ

 

смыслу

 

училпщиаго

 

устава

 

и

 

его

разъисненій,

 

предоставить

 

смотрителю

 

только

 

общій

 

надзоръ

за

 

руководствомъ

 

дѣтскимъ

 

чтеніемъ,

 

2)

 

освободпвъ

 

его

 

отъ

спеціальнаго

 

завѣдыванія

 

какимъ-либо

 

отдѣломъ

 

книгъ

 

и

 

отъ

руководства

 

чтеніемъ

 

въ

 

одномъ

 

какомъ-лпбо

 

классѣ,

 

чтобы

смотритель,

 

какъ

 

начальннкъ

 

заведенія,

 

былъ

 

объедпниющимъ

руководптельнымъ

 

центромъ

 

для

 

вевхъ

 

наставннковъ

 

въ

 

раз--

ныхъ

 

вопросахъ

 

и

 

предположепіихъ

 

о

 

лучшемъ

 

устройствѣ

внѣклассныхъ

 

чтеиій,

 

контролируй

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

самихъ

 

'■

')

 

Соображеніе,

 

что

 

религіозио-нравствепныхъ

 

книгъ

 

въ

 

лптературі;
вообще

 

мало,

 

неосновательное

 

само

 

по

 

себѣ,

 

нисколько,

 

не

 

ирепятствуетъ

училищу

 

сдѣлать

 

отдѣлъ

 

отнхъ

 

книгъ

 

препмуществепныаъ

 

нредъ

 

прочими

отдѣлами,

 

возражаемъ

 

г.

 

Булгакову.

 

Авт.
2 )

 

Намекъ

   

на

 

это

 

есть

 

и

 

въ

   

правилахъ

 

Б.

 

учплпша,

 

гдѣ

 

говорится

 

!
о

 

частомъ

   

просмотрѣ

   

смотрителем!,

    

занисеіі

   

выдаваомыхъ

   

учешшамъ

кивгъ'и

   

побуждеиін

   

неусордныхъ

 

къ

   

чтенію

   

воепптапниковъ,

 

но

 

мысль
эта

 

не

 

развита

 

и

 

не

 

разработана

 

совсѣяъ

 

въ

 

Б.

 

училищѣ.

 

Apt.
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наставниковъ

 

при

 

исиолненіи

 

ими

 

обязанностей

 

по

 

этому

 

дѣлу.

Помощникъ

 

смотрителя,

 

согласно

 

§

 

59

 

училищнаго

 

устава,

раздѣлаетъ

 

труды

 

со

 

смотрителемъ,

 

при

 

чемъ

 

можетъ

 

на

себя

 

взять,

 

напр. ,

 

часть

 

трудовъ

 

въ

 

наблюдевіп

 

за

 

внѣклас-

снымъ

 

чтеніемъ

 

учениковъ

 

при

 

посѣщеніи

 

квартпръ

 

или

общежитін,

 

если

 

оно

 

имѣется

 

при

 

училищѣ.

 

Помимо

 

смот-

рителя

 

и

 

его

 

помощника,

 

во

 

всякомъ

 

училищѣ

 

и

 

во

 

всякомъ

случав

 

имѣется

 

не

 

менѣе

 

5-ти

 

(а

 

съ

 

учителемъ

 

приготови-

тельнаго

 

класса

 

6)

 

наставниковъ,

 

и

 

раснредѣлить

 

между

 

ни-

ми

 

трудъ

 

какъ

 

завѣдыванія

 

библіотекою,

 

такъ

 

и

 

неносред-

ственнаго

 

руководства

 

дѣтскимъ

 

чтеніемъ

 

ивлиется

 

вполнѣ

возможнымъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

82

 

§

 

училищнаго

 

устава

«долгъ

 

указывать

 

книги

 

для

 

чтенія

 

ученикамъ

 

и

 

руководить

ихъ

 

въ

 

усвоеніи

 

читаемаго

 

возлагаешь

 

на

 

учителей

 

учи-

лища»,

 

а

 

не

 

на

 

смотрителя

 

и

 

его

 

помощника.

 

И

 

намъ

 

ду-

мается,

 

что

 

принятіе

 

долга

 

учителей

 

смотрителемъ

 

на

 

себя

не

 

есть

 

его

 

прямая

 

обязанность

 

и

 

можетъ

 

повести

 

къ

 

недо-

чету

 

въ

 

другихъ

 

частахъ

 

управленін

 

заведеніемъ.

Затѣмъ,

 

въ

 

порадкахъ

 

Б.

 

училища

 

распредѣленіе

 

за-

вѣдыванія

 

между

 

наставниками

 

имѣетъ

 

основаніа

 

не

 

вездѣ

вполнѣ

 

достаточный.

 

Почему

 

смотритель

 

и

 

помощникъ

 

должны

руководить

 

непремѣнво

 

отдѣломъ

 

книгъ

 

религіозно-нравствен-

ныхъ?

 

Если-бы

 

спеціальностн

 

въ

 

отдѣлахъ

 

библіотеки

 

пмѣлн

въ

 

виду

 

спеціализацію

 

знаній

 

учениковъ,— тогда

 

другое

 

дѣло,

но

 

вѣдь,

 

напр. ,

 

отдѣлъ

 

исторіи

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

вырабо-

тать

 

спеціалистовъ

 

по

 

исторіи

 

изъ

 

учениковъ

 

духовнаго

училища

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

9

 

до

 

16

 

лѣтъ.

 

Притомъ-же

 

не

нужно

 

упускать

 

изъ

 

виду

 

того

 

соображенія,

 

что

 

всѣ

 

настав-

ники

 

училища

 

получили

 

богословское

 

образование

 

въ

 

акаде-

міахъ

 

или

 

семинарінхъ,

 

и

 

слѣдовательно,

 

всѣ

 

онп

 

правоспо-

собны

 

вѣдать

 

отдѣлъ

 

книгъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содер-

жанія.

 

Указываютъ,

 

впрочемъ,

 

на

 

то,

 

что

 

смотрителю

 

и

 

по-

мощнику,

 

какъ

 

иреподавателямъ

 

Закона

 

Божія,

   

всего

 

ближе
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и

 

естественнѣе

 

руководить

 

учениковъ

 

въ

 

чтенін

 

книгъ

 

рели-

гіозво-нравственныхъ.

 

Согласны:

 

но

 

почему

 

же

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

учители

 

классическихъ

 

изыковъ

 

должны

 

завѣдывать

исторіей?

 

Какое

 

отношеніе

 

имѣетъ

 

исторія

 

къ

 

латинскому

 

и

греческому

 

языкамъ?

 

Очевидно,

 

для

 

классиковъ

 

не

 

нашли

 

въ

бпбліотекѣ

 

кнпгь,

 

подходящихъ

 

къ

 

ихъ

 

прямой

 

специальности,

a

 

вмѣсто

 

того

 

нашли

 

специальный

 

отдѣлъ

 

нсторіи

 

въ

 

биб-

ліотекѣ,

 

не

 

имѣющій

 

должностная

 

преподавателя;

 

его

 

нужно

было

 

кому-нибудь

 

поручить

 

и

 

поручили

 

твмъ,

 

кто

 

остался

въ

 

отношеніи

 

ученической

 

библіотекп

 

безъ

 

всякихъ

 

книгъ

 

но

ихъ

 

спеціальности:

 

есть

 

дѣло,

 

не

 

имѣющее

 

по

 

должности

епеціалистовъ,

 

и

 

есть

 

наставники,

 

пе

 

имѣющіе

 

спеціально

ихъ

 

предмета

 

касающихся

 

книгъ

 

въ

 

ученической

 

библіотекѣ.

Классики

 

могутъ

 

быть

 

спеціалистами

 

по

 

исторіи

 

сами

 

по

себѣ,

 

безъ

 

отношенія

 

къ

 

преподавапію

 

ими

 

изыковъ, —мы

 

не

споримъ,

 

но

 

только

 

возражаемъ,

 

становясь

 

па

 

точку

 

зрѣнія

цравилъ

 

Б.

 

училища,

 

что

 

разные

 

мотивы

 

руководили

 

соста-

вптелемъ

 

правилъ

 

о

 

завѣдываніи

 

библіотекою

 

въ

 

Б.

 

училищѣ,

и

 

находимъ

 

подтвержденіе

 

этому

 

еще

 

въ

 

томъ,

 

что

 

учитель

приготовительнаго

 

класса

 

вѣдаетъ

 

всѣ

 

отдѣлы

 

книгъ

 

для

своего

 

класса,

 

имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

и

 

религіозво-

нравственныя,

 

и

 

по

 

словесности,

 

и

 

по

 

другимъ

 

предметами

книги

 

и

 

брошюры.

 

Зпачигь,

 

Б.

 

училище

 

допускаетъ

 

воз-

можность

 

совмѣщенія

 

нѣсколькихъ

 

специальностей

 

въ

 

одномъ

лицѣ.

 

То

 

обстоятельство,

 

что

 

для

 

приготовительнаго

 

класса

требуются

 

небольпіія

 

по

 

размѣру

 

книги,

 

мало

 

измѣняетъ

сущность

 

дѣла.

 

Замѣтный

 

недостатокъ

 

въ

 

норядкахъ

 

Б.
училища

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

внѣклассное

 

чтеніе

 

думали

поставить

 

предметнымъ,

 

но

 

провести

 

эту

 

идею

 

до

 

конца

 

въ

духовномъ

 

учплищѣ

 

оказывается

 

невозможно.

 

*)
*)

 

Да

 

и

 

самъ

 

составитель

 

правилъ

 

Б.

 

училища

 

допустялъ

 

нелогич-

ность:

 

руководство

 

чтеніемъ

 

устроено

 

предметное,

 

а

 

образцовый

 

чтевія

 

и

бесѣды

 

по

 

классамъ

 

отдѣльно.

 

Было-бы

 

послѣдовательиѣе

 

н

 

образцовая
чтенія

 

сдѣлать

 

предметными.

 

Авт.
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Вообще

 

въ

 

норядкахъ

 

Б.

 

училища

 

при

 

ограшшціп
внѣкласоныхъ

 

чтеній

 

не

 

замечается

 

выдсржаннаго

 

до

 

конца

одного

 

какого-либо

 

принципа.

 

Что

 

положено

 

въ

 

основу

 

орга-

низаціи?

 

82

 

§

 

училшцнаго

 

устава,

 

но

 

съ

 

неправильными

его

 

пониманіемъ.

 

Что

 

положено

 

въ

 

основу

 

раздѣленія

 

труда

руководства

 

чтеніемъ?

 

Должностныя

 

специальности

 

настнвнп-

ковъ,

 

но

 

съ

 

двумя

 

исключеніямп

 

для

 

класспковь

 

и

 

учителя

приготовительнаго

 

класа,

 

но

 

соображенію

 

совсѣмъ

 

обратному.

Что

 

положено

 

въ

 

основу

 

раздѣленія

 

всей

 

ученической

 

библіо-

теки

 

на

 

три

 

отдѣла

 

и

 

именно

 

въ

 

такой

 

группировки:

 

одннъ

отдѣлъ

 

для

 

приготовительнаго

 

класса,

 

другой

 

для

 

1

 

и

 

2

 

клас-

совъ,

 

третій--дла

 

3

 

и

 

4

 

классовъ?

 

Раздѣленіе

 

учеппковъ

по

 

возрасту,

 

степени

 

развптія

 

и

 

содержанію

 

нзучаемыхъ

предметом,,

 

по

 

соображенію

 

совсѣмъ

 

произвольному.

 

Не

 

гово-

ря

 

о

 

разницѣ

 

въ

 

возрастахъ

 

и

 

степени

 

развитія

 

учениковъ

1

 

и

 

2

 

классовъ-,

 

содержаніе

 

предметовъ,

 

нзучаемыхъ

 

во

 

2
классѣ

 

(класспческіе

 

языки),

 

особенное,

 

чѣмъ

 

въ

 

1

 

классѣ.

Было

 

бы

 

гораздо

 

лучше

 

руководствоваться

 

пдеею

 

составите-

лей

 

дѣйствующаго

 

нынѣ

 

устава

 

духовпыхъ

 

училищъ,

 

кото-

рые

 

нашли

 

пеобходимымъ

 

распределить

 

всѣхъ

 

учениковъ

училища

 

на

 

4

 

разряда

 

или

 

класса

 

(съ

 

прпготовптельнымъ

классомъ

 

на

 

5

 

разрядовъ),

 

а

 

не

 

восномпнаніемъ

 

о

 

времепахъ

дореформенныхъ,

 

когда

 

уЧащійся

 

персоналъ

 

Ш

 

духовныхъ

учнлпщахъ

 

распадался

 

на

 

отдѣленія

 

низшее,

 

среднее

 

н

высшее.

Отъ

 

разнообразія

 

н

 

неосновательности

 

припцнновъ

 

въ

Б.

 

учплищѣ

 

происходить

 

н

 

самая

 

сложность

 

огранизаціи

 

въ

руководствѣ

 

дѣтскимъ

 

чтеніемъ.

 

Въ

 

каждомъ

 

клаесЬ

 

является

по

 

два

 

и

 

даже

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

классахъ

 

по

 

три

 

руководителя.

При

 

такомъ

 

порядкѣ

 

завѣдываніи

 

и

 

руководства

 

возможны

разногласія

 

и

 

столкновенія.

 

Это

 

могло

 

бы

 

окончательно

 

пере-

путать

 

завѣдующнхъ,

 

если

 

бы

 

Б.

 

училище,

 

въ

 

огражденіе
наставпнковъ

 

отъ

   

путаницы,

 

не

 

установило

   

искусственнаго
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ограниченія

 

для

 

учениковъ

 

въ

 

томъ,

 

.что

 

каждый

 

ученикъ

лріуроченъ

 

къ

 

одному

 

какому-нибудь

 

пзъ

 

трехъ

 

отдѣлу

 

и

 

не

имѣётъ

 

права

 

брать

 

книги

 

пзъ

 

друга го

 

отдѣла.

 

Но

 

насколь-

ко

 

эти

 

.грани

 

полезны

 

въ

 

указанномъ

 

отношеніп

 

для

 

пастав-

никовъ,

 

настолько

 

же

 

сомнительна

 

ихъ

 

польза

 

для

 

]ЩШ-
ковъ.

 

Всѣмъ

 

иедагогамъ

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

есть

 

и

 

очень

 

даровитые

 

и

 

малоспособные

 

мальчики,

 

разви-

тые,

 

и

 

неразвитые.

 

Къ

 

такпмъ

 

колебаніямъ

 

развптія,

 

велѣд-

ствіе

 

пндивидуальнаго

 

отстуиленія

 

учениковъ

 

отъ

 

средняго

уровня

 

въ

 

желательную

 

пли

 

нежелательную

 

сторону,

 

нужно

приспособляться,

 

если

 

недагогъ

 

впдптъ

 

въ

 

ученикѣ

 

душу

живу,

 

п

 

петрудно

 

сказать,

 

какую

 

роль

 

заиметь

 

здѣсь

 

за-'

нрещепіе

 

читать

 

кпнгп

 

другаго

 

отдѣла

 

только

 

потому,

 

что

виною

 

является

 

библіотечный

 

каталогъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

со-

ставленный

 

не

 

вездѣ

 

безошибочно

 

прнмѣнптельно

 

къ

 

возра-'

сту

 

учащихся.

 

Въ

 

означенномъ

 

требовапіи

 

Б.

 

училища

 

ни-

чего

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

кромѣ

 

номѣхн

 

свободному

 

ходу

 

разви-

тія

 

какъ

 

даровптыхъ,

 

такъ

 

и

 

малоспособпыхъ.

 

Укажемъ

здѣсь

 

еще

 

п

 

на

 

трудность

 

составленія

 

каталога

 

на

 

трп

 

груп-

пы

 

но

 

возрастамъ.

 

Есть

 

книги,

 

которыя

 

для

 

всякаго

 

возра-

ста

 

пригодны

 

и

 

полезны,

 

напр.

 

Басни

 

Крылова.

 

Допустим!,,
что

 

эта

 

книга

 

попала

 

въ

 

отдѣлъ

 

для

 

1

 

п

 

2

 

классовъ,

 

но

ученикъ

 

3-го

 

или

 

4

 

класса

 

хочетъ

 

читать

 

ее,

 

и,

 

павѣр-

ное,

 

прочтетъ

 

съ

 

больиюй

 

пользой,

 

но

 

ему

 

могуть

 

сказать:

иди

 

въ

 

свой

 

отдѣлъ! — п

 

книги

 

не

 

дадутъ.

 

Зачѣмъ

 

такая

излишняя

 

неосновательная

 

регламентація

 

въ

 

жпвомъ

 

педаго-

гпческомъ

 

дѣлѣ?

 

Мы

 

впередъ

 

увѣрепы,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

завѣдующій

 

библіотекою

 

нерѣдко

 

будетъ

 

поставленъ

 

въ

 

зат-

рудненіе:

 

исполнить

 

ли

 

ему

 

требованіе

 

правплъ

 

о

 

завѣдыва-

віи

 

библіотеки,

 

или

 

удовлетворить

 

вполнѣ

 

законное

 

желаніе
ученика— дать

 

ему

 

книгу

 

пзъ

 

недозволеннаго

 

отдѣла.

 

Р]сли
бы

 

подобные

 

случаи

 

были

 

незначительны,

 

то

 

не

 

стоило

 

бы

 

и

говорить

 

объ

 

этомъ,

 

но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

случаи

 

эти

 

под-
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часъ

 

очень

 

важны

 

въ

 

индпвидуальномъ

 

развитіп

 

ученика,

 

а

въ

 

виду

 

скудости

 

большинства

 

ученическихъ

 

библіотекъ

могутъ

 

повторяться

 

часто.

Наконецъ,

 

что

 

касается

 

выдачи

 

книгъ

 

ученикамъ

 

пзъ

бнбліотеки

 

ежедневно,

 

то

 

такой

 

иорядокъ

 

можно

 

считать

крайне

 

не

 

удобнымъ,

 

какъ

 

для

 

библіотекаря,

 

такъ

 

и

 

для

учениковъ.

 

Говоря

 

откровенно,

 

молодые,

 

только-что

 

со

 

сту-

денческой

 

скамьи,

 

наставники,

 

въ

 

завѣдываніе

 

коихъ

 

носту-

иаетъ

 

библіотека,

 

особенно

 

ретивы

 

къ

 

частой

 

выдачѣ

 

книгъ,

но

 

затѣмъ

 

остываютъ,

 

что

 

вполнѣ

 

понятно.

 

Ежедневная

 

вы-

дача

 

книгъ

 

(въ

 

перемѣны

 

или

 

послѣ

 

уроковъ)

 

отпимаетъ

много

 

времени

 

непроизводительно

 

и

 

доставляетъ

 

много

 

хло-

потъ,

 

который,

 

повторяясь

 

каждый

 

день

 

по

 

нѣскольку

 

разъ,

способны

 

сбавить

 

ревность

 

въ

 

завъдываніи

 

библіотекою

 

и,

пожалуй,

 

привести

 

даже

 

къ

 

преждевременному

 

разочарована

въ

 

несомнѣнно

 

полезномъ

 

дѣлѣ.

 

Ученикамъ

 

же

 

ежедневная

выдача

 

книгъ

 

пользы

 

не

 

приносить:

 

это

 

нріучаетъ

 

пхъ

 

къ

поспѣшности,

 

къ

 

излишней

 

торопливости

 

въ

 

чтенін,

 

разви-

ваетъ

 

въ

 

нихъ

 

погоню

 

за

 

тѣмъ,

 

насколько

 

книги

 

«занятны»

интересны,

 

увлекательны,

 

благодаря

 

чему,

 

портится

 

и

 

притуп-

ляется

 

вкусъ

 

къ

 

серьезному

 

чтенію,

 

требующій,

 

напротивъ,

сосредоточеннаго

 

и

 

вдумчиваго

 

отношенія

 

къ

 

книгѣ;

 

безъ

этого

 

же

 

среди

 

учениковъ

 

заведется

 

поголовный

 

сумбуръ,

съ

 

которымъ

 

борьба

 

трудна,

 

а

 

одно

 

изъ

 

средствъ

 

этой

 

борь-

бы—но

 

возможности

 

рѣже

 

выдавать

 

кнпги,

 

т.

 

е.

 

именно

 

то

самое,

 

несоблюденіе

 

чего

 

и

 

обусловило

 

недостатокъ.

С.

 

М.
(Продолжение

 

вудетъ)
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ХРОНИКА.
:

Службы

 

20-го

 

и

 

23-го

 

числа

 

мѣсяца

 

Апрѣля.

 

Дѣнтельность

 

по-

печительства,

 

о

 

слѣпыхъ

 

въ

 

Вятской

 

губерніи

 

Заботы

 

объ

 

от-

крытии

 

церковн.

 

попечитедьствъ.

 

Торжественное

 

общее

 

еобраніе

членовъ

 

Славянскаго

 

Общества.

 

Два

 

новыхъ

 

приходскихъ

 

брат-

ства.

 

Труды

 

духовенства

 

по-

 

охраненію

 

народнаго

 

здравія.

Отмѣиа

 

базаровъ

 

и

 

ярмарокъ

 

въ

 

воскресные

 

дни.

 

Иконописная

мастерская

 

при

 

дерковно-ириходской

 

школѣ.

 

Участіе

 

духовен-

ства

 

въ

 

развитіи

 

пчеловодства.

—

   

20

 

числа

 

мннувшаго

 

мѣсяца

 

Апрѣля,

 

въ

 

полугодовой

день

 

кончины

 

въ

 

Бозѣ

 

Почившаго

 

Государя

 

Императора

АЛЕКСАНДРА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

г.

Вяткп

 

отправлены

 

были

 

заупокойныя

 

Литургіп

 

п

 

панихиды.

Въ

 

мѣстномъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершено

 

было

 

въэтотъ

день

 

Архіерейское

 

Богослуженіе.

—

   

23-го

 

числа

 

мвсяца

 

Апръля,

 

въ

 

Воскресенье,

 

въ

 

день

Тезоименитства

 

Ея

 

ИмнЕРАТорскаго

 

Величества

 

Государыни

Императрицы

 

АЛЕКСАНДРЫ

 

ѲЕОДОРОВНЫ,

 

въ

 

церквахъ

 

г.

Вятки

 

совершено

 

было

 

торжественное

 

Богослуженіе.

 

Особою

торжественностью

 

отличалась

 

Архіерейская

 

служба

 

въ

 

мѣст-

номъ

 

каѳедральномъ

 

соб

 

»рѣ.

—

  

Оффнціальио

 

извѣстно,

 

что

 

главнымъ

 

Попечнтельствомъ

о

 

слѣиыхъ

 

командируется

 

въ

 

г.

 

Вятку,

 

къ

 

15

 

Мая

 

иастоя-

щаго

 

года,

 

на

 

одішъ

 

мѣсяцъ,

 

докторъ

 

глазныхъ

 

болѣзней

А.

 

П.

 

Теиляшшгь.

 

ГІріемъ

 

больныхъ

 

г.

 

Тенляшпнымъ

 

будетъ

производиться

 

при

 

Вятской

 

губернской

 

земской

 

болышцѣ

—

   

Въ

 

недавнее

 

время

 

Рязанскій

 

Еппскопъ

 

сдѣлалъ

 

слѣ-

дующее

 

распоряженіе

 

по

 

енархіп:

 

«нахожу

 

нужнымъ

 

открыть

рѣшительно

 

при

 

каждой

 

церкви

 

епархіи

 

нашей

 

ириходскія

попечительства

 

;>.

 

(Р.

 

Е.

 

В.).

—

   

Въ

 

четвергъ,

 

6-го

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

памяти

 

св.

 

Меѳо-

дія.

 

первоучителя

 

славяискаго,

  

состоялось,

   

подъ

 

ночетнымъ
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предсѣдательствомъ

 

Высокопреосвященнаго

 

Палладія,

 

Митро-
полита

 

С.-Петербургскаго,

 

торжественное

 

общее

 

собраніе

 

чле-

новъ

 

Славянскаго

 

Общества.

 

Залъ

 

кредптнаго

 

общества

 

былъ

неренолненъ

 

членами

 

и

 

гостями,

 

изъ

 

коихъ

 

почетные

 

заняли

мѣста

 

на

 

эстрадѣ.

 

Среди

 

ипхъ

 

были

 

преосвященные

 

Никандръ

и

 

Назарій,

 

сербскій

 

посланникъ

 

г.

 

Михайловичъ,

 

генералъ

Л.

 

Г.

 

Черняевъ

 

н

 

др.

 

Собраніе,

 

послѣ

 

молитвы

 

и

 

краткой

рѣчи

 

Владыки

 

Митрополита,

 

въ

 

которой

 

опъ

 

призвалъ

 

благо-

словеніе

 

Божіе

 

на

 

труды

 

Общества,

 

открылось

 

краткимъ

 

от-

четомъ

 

о

 

дѣятельности

 

Общества

 

за

 

1894

 

г.,

 

прочтеннымъ

предсѣдателемъ

 

графомъ

 

Н.

 

П.

 

Игнатьевымъ.

 

Изъ

 

отчета

 

о

средствахъ

 

Общества,

 

прочтеннаго

 

казначеемъ,

 

видно,

 

что

весь

 

приходъ

 

за

 

годъ

 

простирался

 

до

 

29

 

тыс.

 

р.

 

слишкомъ,

изъ

 

коихъ

 

свыше

 

15

 

тыс.

 

руб.

 

получено

 

путемъ

 

кружечнаго

сбора

 

по

 

церквамъ-

 

Это

 

дало

 

поводъ

 

г.

 

казначею

 

благодарно

помянуть

 

о

 

сочувствепномъ

 

отногаеніп

 

къ

 

дѣятельности

 

Обще-

ства

 

православнаго

 

русскаго

 

духовенства,

 

которому

 

оно

 

въ

 

столь

значительной

 

степени

 

обязано

 

ежегодно

 

матеріальнымъ

 

свопмъ

успѣхомъ.

Въ

 

собраніп

 

были

 

предложены

 

три

 

чтенія:

 

г.

 

Башмако-

вымъ-о

 

ролп

 

славянства

 

на

 

окрапнахъ

 

Россіи,

 

В.

 

В.

 

Кома-

ровымъ

 

— въ

 

отвѣтъ

 

на

 

пзвѣстную

 

рѣчь

 

проф.

 

В.

 

И.

 

Ламан-

скаго,

 

произнесенную

 

въ

 

предшествующемъ

 

собраніи

 

Славян-

скаго

 

же

 

Общества,

 

и

 

А.

 

А.

 

Кирѣевымъ,

 

рѣчь

 

котораго

произнесена

 

первою

 

и

 

представляла,

 

такъ

 

сказать,

 

псповѣда-

ніе

 

славянофильства.

Въ

 

собраніп,

 

по

 

обычаю,

 

пѣлъ

 

нзвѣстный

 

хоръ

 

Архан-

гельская.

 

(Пет.

   

Д.

 

В.).

—

 

Въ

 

Волынской

 

епархіи,

 

при

 

двухт,

 

сельскпхъ

 

церквахъ

открыты

 

новыя

 

прпходскія

 

Г»ратства,

 

которыя,

 

сверхъ

 

обыч-

ныхъ

 

задачъ

 

такого

 

рода

 

учреждепій— поддержанія

 

блоголѣпія

храмовъ

 

и

 

прпходской

 

благотворительностп,

 

поставили

 

себѣ

цѣлію

 

заботы

 

о

 

томъ.

 

чтобы

 

дѣтп

 

обохъ

   

половъ

   

неонусти-
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тельно

 

ноеѣщали

 

школу,

 

чтобы

 

искореняемы

 

были

 

въ

 

ири-

ходѣ

 

дурные

 

навыки

 

н

 

обычаи,

 

какъ

 

пьянство,

 

скверносло

віе

 

и

 

т.

 

п.,

 

чтобы

 

уничтожено

 

было

 

нищенство,

 

какъ

 

про-

мыселъ,

 

а

 

также

 

учрежденіе

 

богадѣльни,

 

больницы

 

и

 

сель-

ской

 

аптечки.

 

По

 

обычаю

 

древнихь

 

заиадно-русскихъ

 

братствъ

братчики

 

стоять

 

въ

 

церкви' за

 

литургіей

 

съ

 

вожженнымн

свѣчами.

 

За

 

каждой

 

воскресной

 

и

 

праздничной

 

лвтургіей,

на

 

сугубой

 

эктеніи,

 

послв

 

Евангелія,

 

возносится

 

моленіе

 

о

братчикахъ,

 

и

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ

 

совершаются

 

нарочитый

заупокойныя

 

сдуженія

 

о

 

скончавшихся

 

членахъ

 

братства.

(Волын.

 

Еп.

 

Вѣд.).

—

 

По

 

имеющимся

 

въ

 

централыюмъ

 

унравленіи

 

Св.

 

Сѵнода

свѣдѣніамъ,

 

между

 

сельскимъ

 

духовенствомъ

 

разныхъ

 

еиар-

хій

 

есть

 

лица,

 

посвящающія

 

труды

 

свои,

 

кромѣ

 

нрямыхъ

своихъ

 

обязанностей,

 

дѣлу

 

охраненія

 

народнаго

 

здравія.

 

При-

нявъ

 

это

 

во

 

вниманіе,

 

а

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

для

 

успѣха

 

такихъ

лицъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

полезно

 

снабдить

 

ихъ

 

практическимъ

руководствомъ

 

для

 

врачеванія,

 

Св.

 

Сѵподъ

 

ностановилъ

 

прі-

обрѣсти

 

пригодную

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

но

 

общедоступности

 

пзло-

женія,

 

книгу

 

врача

 

Дашкевича,

 

иодъ

 

заглавіемъ:

 

«Врачебные

совѣты

 

» ,

 

и

 

разослать

 

ее

 

епархіальнымъ

 

преосващеннымъ

 

для

 

раз-

дачи

 

лицамъ

 

сельскаго

 

духовенства,

 

занимающимся

 

врачева-

иіемъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

циркулярного

 

отвошенія

 

г.

 

Оберъ-Проку-
рора

 

Св.

 

Сѵнода

 

на

 

имя

 

епархіальныхъ

 

нреосвященныхъ.

 

В.

 

и

 

Р.

—По

 

сообщенію

 

«Кіев.

 

En.

 

Вѣд.»,

 

Кіевское

 

губернское

нравленіе

 

опредѣлнло:

 

установленныя

 

въ

 

м.

 

Княже-Криницѣ,

липовецкаго

 

уѣзда,

 

базары

 

п

 

ярмарки

 

но

 

воскресеньямъ

черезъ

 

каждыя

 

двѣ

 

педѣли

 

закрыть }

 

учредивъ

 

ихъ

 

по

 

чет-

вергамъ

 

черезъ

 

каждыя

 

двѣ

 

педѣлн,

 

съ

 

твмъ,

 

что

 

если

 

въ

торговый

 

четвергъ

 

придется

 

праздникъ,

 

то

 

базары

 

и

 

ярмарки

должны

 

быть

 

открываемы

 

на

 

слѣдующій

 

будній

 

день.

 

(В.

 

и

 

Р.

 

).
—

 

При

 

одной

 

изъ

 

церковпыхъ

 

школъ

 

Тамбовской

 

еиархіи
открыто

 

отдѣленіс,

 

преследующее

 

цвли

 

весьма

 

полезный

 

для
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церкви

 

и

 

вмѣстѣ

 

находящіяся

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

основными

задачами

 

церковной

 

школы.

 

Это

 

именно— открытіе

 

иконопис-

ной

 

мастерской

 

въ

 

Ново-Александровской

 

двухклассной

 

цер-

ковно- приходской

 

школѣ.

 

По

 

сообщенію

 

«Тамбов.

 

Еп.

 

Вѣд.»,

иѣсволькі

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

основатель

 

и

 

попечитель

 

школы

г.

 

А.

 

И.

 

Новиковъ

 

задумалъ

 

открыть

 

въ

 

своей

 

школѣ

 

жи-

вописное

 

отдѣленіе.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

онъ

 

выдѣлилъ

 

изъ

 

сре-

ды

 

учащихся

 

около

 

десяти

 

человѣкъ

 

для

 

обученія

 

живописи,

вынисалъ

 

всѣ

 

необходимый

 

принадлежности,

 

пригласилъ

опытнаго

 

художника,

 

который

 

вскорѣ

 

и

 

началъ

 

свои

 

занятія.

Благодаря

 

его

 

опытности

 

и

 

любви

 

къ

 

дѣлу,

 

это

 

послѣднее

пошло

 

настолько

 

хорошо,

 

что

 

ученики-живописцы

 

(въ

 

числѣ

которыхъ

 

есть

 

одна

 

дѣвушка)

 

за

 

полгода

 

иріобрѣли

 

хорошій

павыкъ

 

копировать

 

съ

 

рисунка

 

и

 

съ

 

гипса,

 

и

 

отчетливо,

чисто

 

и

 

вѣрно

 

изображать

 

карандашемъ

 

не

 

только

 

контуры;

но

 

и

 

сложные

 

тѣневые

 

переходы,

 

а

 

черезъ

 

годъ

 

могли

 

уже

красками

 

рисовать

 

лики

 

святыхъ.

 

Вт,

 

настунившемъ

 

1895

 

ѵ.

это

 

живописное

 

отдѣленіе

 

переименовано

 

въ

 

«иконописную

мастерскую»,

 

которая

 

теперь

 

нринимаетъ

 

на

 

себя

 

исполненіе

художественныхъ

 

заказовъ — нисаніе

 

иконъ,

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

художника

 

г.

 

Петерсона.

—Желательное

 

въ

 

интересахъ

 

церкви

 

и

 

полезное

 

для

 

наг

роднаго

 

хозяйства

 

поднятіе

 

и

 

улучшеніе

 

отечественнаго

 

пче-

ловодства

 

понемногу

 

перестаетъ

 

быть

 

только

 

просктомъ.

 

Дѣло

это

 

встрѣчаетъ

 

весьма

 

сочувственную

 

поддержку,

 

видпмымъ

знакомь

 

чего

 

слуаштъ,

 

между

 

прочимъ,

 

открытіе

 

или

 

подго-

товленіе

 

къ

 

открытію

 

новыхъ

 

отдѣловъ

 

русскаго

 

общества

пчеловодства.

 

Такой

 

отдѣлъ,

 

по

 

мысли

 

нѣкоторыхъ

 

духов-

ныхъ

 

и

 

свѣтскпхъ

 

жителей

 

Симферополя,

 

былъ

 

открыть

 

въ

концѣ

 

прошлаго

 

года

 

въ

 

Симферополѣ.

 

Стремясь

 

объединить

разрозненный

 

силы,

 

направить

 

ихъ

 

къ

 

одной

 

цѣли

 

— поднятію

пчеловодства

 

въ

 

Крыму,

 

развитію

 

этой

 

отрасли

 

хозяйства,

умноженію

   

его

   

нродуктовъ

   

и

 

легкому

 

и

 

выгодному

    

сбыту
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ихъ,

 

учредители

 

крымскаго

 

отдѣла

 

возлагаютъ

 

особенный

надежды

 

на

 

духовенство,

 

земство

 

и

 

на

 

представителей

 

шірод-

наго

 

образовали

 

въ

 

иредѣлахъ

 

таврической

 

губерніи.

 

Духо-

венство,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

болѣе

 

другихъ

 

понимающее

 

значеніе

чистой

 

церковной

 

свѣчи,

 

должно

 

поввмать

 

и

 

значеніе

 

пчело-

водства

 

и

 

болѣс

 

другихъ

 

должно

 

быть

 

заинтересовано

 

въ

развнтіни

 

правильной

 

постановке

 

этой

 

отрасли

 

хозяйства.

 

Ц.

 

В,

БИБЛІСГРА4ИЧЕСКЩ

 

УКАЗАТЕЛЬ-

СОДЕРЖАНІЕ

 

КНИЖЕНЪ

 

ДУХОВНЫХЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

1895

 

ГОДА.

Въ

 

февральской

 

кннжкѣ

 

« Душеполезного

 

чтеиія»

 

пред-

лагаются

 

внййанію

 

читателей

 

слѣдующія

 

краткія

 

статьи

 

и

замѣткп:

 

«Воспоминаніе

 

о

 

страшиомъ

 

еуоіь-»

 

-

 

краткіЙ от-

рывокъ

 

пзъ

 

трудовъ

 

Преосвящ.

 

Ѳеофана.

 

ііаиоминающій

собою

 

какъ

 

по

 

мыслимъ,

 

такъ

 

но

 

самому

 

языку

 

-

 

высоко-

художественныя

 

п

 

глубоко

 

иоэтнческія

 

творснія

 

св.

 

Ефрема

Сирина, — его

 

ноученія

 

о

 

страшиомъ

 

судѣ.

 

Въ

 

ст.

 

«Дѣгісшсо

страшного

 

суда»

 

описывается

 

обрядъ,

 

совершіішііійся

 

въ

Москве

 

(до

 

вр.

 

Петра

 

В.)

 

въ

 

недѣлю

 

мясопустную

 

въ

 

вос-

иоминаніе

 

страшнаго

 

суда.

 

Обрядъ

 

этотъ

 

совершался

 

сампмъ

патріархомъ,

 

въ

 

іірисутствіи

 

Царя,

 

па

 

площади

 

предъ

 

Уснен-

скимъ

 

соборомъ,

 

состоялъ

 

изъ

 

пѣпія

 

стихиръ,

 

водоосвященія

и

 

чтенія

 

евангелія

 

о

 

страшиомъ

 

судѣ

 

ва % всѣ

 

четыре

 

сторо-

ны,

 

послѣ

 

чего

 

натріархъ

 

осѣнялъ

 

всѣхъ

 

св.

 

крестомъ

 

и

окронлялъ

 

св.

 

водою.

 

Пзъ

 

той-же

 

статьи

 

мы

 

знакомимся

 

съ

некоторыми

 

подробностями

 

домашней

 

жизни

 

нашихъ

 

Царей.

Такъ

 

въ

 

мясопустное

 

воскресенье

 

наши

 

цііри

 

съ

 

ранняго

утра

 

(съ

 

3

 

часовъ)

 

обходили

 

тюрьмы

 

кремля

 

п

 

богадельни

Москвы;

 

въ

 

иервыхъ

 

освобояідалп

 

ігЬкоторыхъ

 

узниковъ,

 

или

утешали

    

песчастныхъ,

   

въ

   

последпнхъ

   

раздавали

 

богатыя
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милостыни;

   

въ

   

тотъ-же

   

день,

 

но

 

окончаніп

    

литургіи.

   

во

дворце

 

царя

 

приготовлялась

 

трапеза

 

для

 

нищей

 

братіи

 

и

 

самъ

царь

 

угощалъ

 

своихт,

 

гостей,

 

во

 

исполнение

 

с.іовъ

 

Спасителя

(Лук.

 

14,

 

12

 

—

 

14).

 

Въ

 

ст.

  

«прощеные

 

дни»

   

оиисываетсн

обычай

 

прощанья

   

нашнхъ

 

царей

 

въ

 

послѣдніе

 

дан

 

масляни-

цьі-

 

Начнпая

 

съ

 

среды,

 

царь

 

посѣщалъ

 

монастыри

   

Москвы,

не

 

исключая

 

и

 

загородиыхъ,

 

и

 

везде

 

прощался

 

съ

 

братіею

 

и

старицами;

 

въ

 

субботу

   

происходило

   

прощаніе

   

съ

 

Царицей,

въ

 

воскресенье— нрисутствовалъ

 

при

 

совершеніи

   

вечерни

 

въ

Успепскомъ

 

соборе,

 

где

 

совершался

 

патріархомъ

 

обрядъ

 

про-

щенія

 

ио

 

церковному

 

чипу;

 

изъ

   

собора

   

Государь

 

ироходилъ

для

 

прощенія

 

къ

 

патріарху

 

(иоследпій

 

нрпходплъ

 

къ

 

Государю
для

    

прощенія

   

съ

   

митрополитами

 

и

 

епископами

   

до

   

начала

литургін),

   

съ

 

которымъ,

 

по

 

исполненіи

   

разныхъ

   

ирощаль-

ныхъ

 

обрядовъ,

   

оставался

   

наедине

 

«съ

 

иолчаса

   

времени»;

отсюда

 

Государь

 

носѣщалъ

 

Чудовъ

 

и

 

Возиесенскій

 

монастыри,

Архангельска!

 

соборь;

   

всномпнал'і.

 

и

 

тѣхъ,

 

кто

 

более

   

всего

нуждался

 

въ

 

ирощенін.

 

Въ

 

краткой

 

замѣткѣ

 

иодъ

 

заглавіемъ

„Тихое

 

пристанище"—

 

авторъ

 

выяснаетъ

 

мысль,

 

что

 

тихою

пристанью,

 

среди

 

бурь

 

п

 

волпевій

 

жптейскпхъ,

 

для

 

насъ

 

слу-

жать

 

покаянные

 

дин

 

св.

 

Четыредесатнпцы:

    

«тотъ

   

отрадный

покой,

  

который

 

каждый

 

испытываетъ

 

въ

 

т.

 

иокаянія

 

и

 

прп-

чащепія,

    

есть

   

лишь

   

малое

   

подобіе

    

вѣчнаго

    

покоя,

   

къ

которому

 

стремится

   

каждый

 

вѣрующій.

 

Во

 

дин

 

св.

 

в.

 

поста

корабль

   

жизни

   

нашей

   

является

   

у

   

пристани.

   

Мы

 

должны

«воспользоваться

 

'сею

 

краткою

    

остановкой,

    

чтобы

   

сдѣлать

должный

 

занасъ

 

къ

 

дальнейшему

 

плаванію»,

 

который

 

(запасъ)
далъ-бы

 

возможность

 

безопасно

 

приплыть

 

къ

 

небесной

 

приста-

ни» —

 

и

 

вместе

 

съ

 

симъ

 

должепъ

  

«облегчить

 

корабль

 

нашей

жизни

 

отъ

 

тижкаго

   

груза

   

грѣховнаго»

  

(чрезъ

 

т.

  

покаянія).
Въ

 

ст.

  

«

 

Примирепіе

 

съ

 

ближиимъ» — авторъ,

 

разсказавши

ио

 

Патерику

   

Нечерскому

   

поучительный

   

случай

   

изъ

 

жизни

Пр.

 

Тита

 

-пресвитера

   

Печерскаго

   

(намять

   

его

 

27

 

января),
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раекрываетъ

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

ирпѵіиреніл

 

съ

 

ближними

особенно

 

во

 

дни

 

св.

 

в.

 

поста,

 

когда

 

мы

 

готовимся

 

къ

 

нри-

чащенію

 

св.

 

Тапнъ,

 

подтверждая

 

свои

 

мысли

 

пзреченіями

св.

 

Тихона

 

Задонскаго

 

(Сокровище

 

духовное

 

и

 

паставленіе

христианское

 

т.

 

4

 

и

 

5).

 

Въ

 

ст.

 

«Уроки

 

бмюдатпоіі жизни»

предлагается

 

евангельскій

 

разсказъ

 

о

 

Срѣтеніп

 

Госиода

 

на-

шего

 

I.

 

Христа

 

но

 

руководству

 

нрот.

 

А.

 

В.

 

Горскаго

 

(Еван-

гельская

 

исторія)

 

и

 

-

 

наставленіе

 

всѣмъ

 

христіанамъ

 

быть

готовыми

 

и

 

достойными

 

къ

 

Срѣтенію

 

Господа.

 

Въ

 

Срѣтеніи

Господа

 

участвовали

 

Богоматерь -Дѣва

 

Пречистая,

 

два

 

стар-

ца

 

и

 

старица,

 

вступившіе

 

въ

 

нредѣлы

 

безстрастія;

 

иначе:

срѣтаютъ

 

Господа

 

чистота

 

и

 

безстрастіе;

 

посему

 

желаюіціе

достойно

 

срѣтпть

 

Господа

 

должны

 

ревновать

 

о

 

чистотѣ;

 

чи-

стота-же

 

есть

 

безстрастіе,

 

а

 

путь

 

къ

 

безстрастію

 

— исіюлпсніе

^аііовѣдей.

 

Будетъ

 

нѣкогда

 

общее

 

всему

 

роду

 

человѣческому

срѣтеніе

 

Госиода;

 

въ

 

иамятованін

 

о

 

семъ

 

новое

 

побуждеиіе

къ

 

ревностному

 

нсполненію

 

зановѣдей

 

Божінхъ.

 

Вторая

 

поло-

вица

 

указанной

 

статьи

 

составлена

 

по

 

трудамъ

 

Преосв.

 

Ѳео-

<|шіа

 

и

 

отличается

 

тѣмн-же

 

высоко-нравственными

 

и

 

поучи-

тельными

 

достоинствами,

 

какими

 

исполнены

 

и

 

всѣ

 

его

 

слова,

иоученія

 

и

 

сочнненія

 

правоучительнаго

 

характера.

 

Далѣе

 

за-

служивают^

 

вниманія

 

елѣдующія

 

статьи:

 

«ЗІысли

 

протоіерел
A.

 

M.

 

Ilванцова—

 

Платонова

 

о

 

смерти

 

и

 

загробной

оісизни».

 

Подъ

 

этимъ

 

заглавіемъ

 

номѣщена

 

рѣчь

 

Священника
H.

 

Доброиравова,

 

произнесенная

 

имъ

 

въ

 

40-й

 

день

 

но

 

кон-

чиніі

 

нрот.

 

Ив.

 

Пл-ва,

 

21

 

Декабря

 

1894

 

года,

 

посвящен-

ная

 

памяти

 

ночившаго.

 

Свое

 

основное

 

воззрѣніе

 

на

 

смерть

іючившій,

 

но

 

словамъ

 

нроповѣднпка,

 

любплъ

 

выражать

 

сло-

вами

 

молитвы

 

св.

 

Васнлія

 

В.

 

(читаемой

 

на

 

вечернѣ

 

въ

 

д.

Пятидесятницы),

 

что

 

«смерть

 

для

 

истинного

 

христианина

 

есть

нреставлеиіе

 

отъ

 

нечальнѣйшпхъ

 

на

 

полезнѣйшая

 

и

 

па

 

сла-

достнѣйшая,

 

и

 

на

 

унокоеніе,

 

и

 

па

 

радость»;

 

теряя

 

въ

 

жизни

своей

 

самыхъ

   

близкпхъ

   

людей,

 

иногда

 

неожиданно,

 

онъ

 

не
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сіірашивалъ:

 

зачѣмъ

 

такъ

 

дѣлаетсн?

   

Но

  

его

 

мнѣнію,

 

мы

 

не

нмѣемъ

 

права

 

говорить,

 

что

 

рано

 

кончается

 

чья-либо

   

жизнь:

«языческія

   

это

   

мысли;

 

кто

 

намъ

 

далъ

 

право

   

судить

   

дѣла

Божіп»?

 

Но

 

при

 

утѣшеніи

   

другнхъ,

   

скорбімипихъ

 

о

 

смерти

блпзкнхъ

 

имъ,

 

онъ

 

не

 

высказывалъ,

 

что

 

скорбь

 

не

 

умѣстна;

онравданіе

 

такой

 

скорби

 

онъ

 

находилъ

 

въ

 

Божеств.

 

Открове-

нін

 

(плачъ

 

Спасителя

 

при

 

гробѣ

 

Лазаря,

   

нлачъ

   

Богоматери

при

 

крестѣ),

 

почему

 

утѣшая

 

другихъ,

 

онъ

 

иерѣдко

 

нлакалъ

и

 

самъ;

 

только

 

это

 

былъ

 

христіанскій

 

плачъ

 

души,

 

сознаю-

пі,ей

   

свою

   

немощь

   

и

   

псповѣдующей

   

слезами,

   

что

 

смерть

есть

   

наказаніе

   

Божіе.

   

Наконецъ,

   

утѣшеніе

   

свое

 

онъ

 

под-

крѣнлялъ

 

указапіемъ

 

на

 

непрерывающуюся

 

связь

 

живыхъ

 

съ

умершими

   

чрсзъ

 

молитвы

 

нхъ

 

за

 

послѣднихъ.

 

Въ

 

связи

 

съ

вышеуказанною

   

рѣчыо

   

находится

 

краткая

 

замѣтка

 

нодъ

 

за-

главіемъ:

    

«Памяти

   

законоучителя

   

и

   

духовного

  

отщі

прот.Л.

   

М.

 

Иванцова-

 

Платонова

 

і ,

   

заключающая

   

въ

себѣ

   

восноминанія

   

о

   

ночпвшемъ

   

его

   

ученика

 

и

 

духовнаго

сына

 

(бывшаго

 

юнкера

 

военнаго

 

Александровскаго

 

училища).
Останавливая

 

свое

 

впиманіе

 

на

 

его

 

дѣятсльностн

   

законоучн-

тельской,

 

авторъ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

лскцін

 

его,

 

при

 

всей

 

простотѣ

и

 

ясности

   

языка,

   

были

 

въ

 

высшей

 

степени

 

глубокомыслен-

ны

 

и

 

содержательны,

 

такъ-что

  

легкомысленпыхъ

 

слушателей

заставляли

   

задумываться

   

падъ

   

высокимъ

 

и

 

тапнетвеннымъ

смысломъ

   

самого

   

предмета

   

(Закона

    

Божія).

    

Но

   

особенно

памятны

     

его

     

замѣчательныя

     

рѣчн,

     

нотомъ

    

отпеча-

танный,

    

при

    

выпускѣ

    

пзъ

     

училища,

    

въ

    

конхъ

    

по-

чившій

    

разбпралъ

 

важнѣйшіе

 

жизненные

 

вопросы

 

съ

 

<{іило-

совской

 

и

 

релпгіозной

 

стороны

 

(лучшая

 

пзъ

 

рѣчей:

 

«что

 

такое

жизнь»?).

 

Наконецъ

 

незабвенпымъ

   

остался

   

покойный,

   

кпвъ

священно-служптель;

   

его

   

дивное,

  

неподражаемое

    

чтеніе. —

особенно

 

меѳимонъ

 

и

 

12

 

страстныхъ

 

евангелій

 

извѣстно

   

мио-

гпмъ

 

москвичамъ.

    

Чтеніе

 

12

 

евапгелій,

   

замѣчаетъ

 

авторъ,

прерывалось

   

у

   

ней

   

часто

   

дѣйствптельнымн

   

слезами;

   

это
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было

 

что-то

 

потрясающее.

 

Въ

 

краткой

 

замѣткѣ

 

подъ

 

заглавісмъ

«

 

Знаменательное

 

ѵосѣщеиіе»

   

приводятся

   

воспомйнанія

   

о.

законоучителя

 

нрот.

 

Образцов:)

 

о

 

носѣщеніп

 

покойнымъ

   

Го-

сударемъ

   

Нмнераторомъ

   

АЛЕКСАНДГОМ'Б

 

III

   

Александров-

ской

 

военной

 

гпмпазіи.

 

Проходя

 

но

 

классамъ,

 

въ

 

одпомъ

 

пзъ

о'яхъ

 

(IV)

 

на

 

урокіі

 

Закона

 

Вожія

 

Государь

 

самъ

 

иредлагалъ

вопросы

 

ученпкамъ

 

и,

 

выслушавъ

 

отвѣты

   

иослѣднихъ,

   

вы-

сказалъ

 

желаніе,

 

что-бы

   

уроки

   

Закона

   

Божія

 

«не

 

остались

только

 

въ

 

памяти

 

нхъ,

 

а

 

были

   

проведены

   

въ

 

сердце

 

и

 

вы-

ражены

 

въ

 

жизни».

 

Особенпаго

 

вниманія

   

заслуживаете

   

ст.

«

 

Еовѣйшіявѣянія

 

въ

 

Римско-Католичесжомъ мірѣ » ,

 

—

 

это

 

—

рефсратъ,

 

читанный

 

въ

 

Общеетвѣ

 

Любителей

 

Духовнаго

 

Про-

сввщенія

   

членомъ

 

его

 

М.

 

Хптровымъ.

 

Авторъ

  

реферата

 

зна-

комить

 

съ

 

содержаніемъ

 

в.

 

интересныхъ

 

статей

 

католнческаго

журнала

 

Revue

 

des

 

deux

 

mondes

 

по

 

вопросу

 

о

 

соедпненіи

 

церк-

вей.

  

Первое

 

оспованіе

 

ноложенія

 

католнческаго

 

писателя

 

при

рѣшенін

    

вопроса:

    

гдѣ

   

истинная

 

церковь? -ubi

 

Petrus,

 

ubi

Ecclesia

 

и

 

что

 

-

 

главенство

 

папы

 

въ

 

первые

 

10

 

вѣковъ

 

хрн-

стіанства

 

-

 

фактъ

 

вполиѣ

 

доказанный

 

и

 

безспорпый,— авторъ

реферата

    

опровергаетъ

 

указаніемъ

   

миѣній

 

о.

 

о.

 

и

 

учителей
церкви

 

(Златоуста,

 

Августина,

 

Іеронпма,

  

Григорія

 

Великаго)
по

 

вопросу

 

о

 

тнтулѣ

 

«вселенскаго»,

 

правилами

   

вселенскихъ

соборовъ

 

о

 

преимуществахъ

 

епископа

 

Рима

   

по

 

чести,

   

а

 

не

по

 

власти

 

(I,

 

6-е,

 

И,

 

3-е,

 

ПІ

 

п

 

IV,

 

28)

 

н-ностановленіемъ
VI

 

всел.

 

собора

    

объ

 

осужденіи

   

папы

   

Гонорія

   

за

 

еретнч.

ученіс.

 

Виновниками

 

раздѣленія

 

церквей

   

католически

   

писа-

тель

 

считаетъ

 

исключительно

 

константнноиольскихъ

   

патріар-
ховъ,

 

намѣренно

 

умалчивая

 

о

 

томъ,

 

что

 

папы

 

прервали

   

об-
щеніс

 

и

 

съ

 

другими

 

восточными

   

церквами.

   

M

  

современное

раздѣленіе

    

иослѣ

    

Флорентійской

   

уніп

 

(1439

 

г.),

 

по

 

нему,

есть

 

только

 

недоразумѣніе.

 

Восточная

 

церковь,

 

говорить

 

онъ,

'нозднѣе

 

подразделилась

   

сама

 

на

 

нѣсколько

   

автокефалыіыхь
церквей.

 

Какая-жс

    

церковь

   

Христова,

    

восклпцаетъ

    

опт.,



-

 

374

 

-

церковь

 

фанаріотовъ?

 

Русская?

 

Анииская,

 

сербская,

 

болгар-

ская?

 

Наговоривъ

 

много

 

непріятнаго

 

по

 

адресу

 

Константино-

поля,

 

католич.

 

органъ

 

мѣнясть

 

тонъ,

 

когда

 

переходить

 

въ

Россіи.

 

«Великая

 

и

 

благородная

 

нація— Россія

 

—

 

приняла

хрнетіанство

 

пзъ

 

Константинополя

 

еще

 

католнческаго

 

и

 

была,

следовательно,

 

покорной

 

дщерью

 

римской

 

церкви.

 

Чрезъ

 

на-

шествіе

 

моиголовъ

 

Россія

 

явилась

 

изолированною

 

оть

 

всего

хрнстіанскаго

 

міра.

 

Но

 

при

 

своемъ

 

національномъ

 

возрожде-

ніи

 

русскіе

 

оказались

 

усердными

 

католиками,

 

нхъ

 

мптроп.

Испдоръ

 

явнлсіі

 

на

 

Флорептійскомъ

 

соборѣ

 

самымь

 

дѣя-

тельнымъ

 

на

 

пользу

 

церковнаго

 

единства,

 

и

 

последнее

 

осу-

ществилось-бы,

 

еелн-бы

 

не

 

козни

 

грековъ,

 

внушившихь

 

рус-

екимъ

 

свои

 

предразеудкп.

 

Явился

 

Петръ;

 

возникла

 

мыслі>

 

о

соединенін

 

церквей,

 

но

 

не

 

осуществилась

 

будто-бы

 

только

потому,

 

что

 

пана

 

енлошалъ,

 

не

 

согласившись

 

дать

 

титуль

императора

 

Петру;

 

иослѣдній-же

 

отмѣнилъ

 

иатріаршество

 

и

учреди

 

ль -Св.

 

Синодъ.

 

При

 

какпхъ-же

 

условіяхъ

 

могло-бы

 

со-

стояться

 

сосдиненіе

 

церквей?

 

Римъ

 

обѣщаетъ

 

сохранить

 

иамь

въ

 

полной

 

неприкосновенности

 

восточный

 

обрядь,

 

внутреннее

самоуправленіе,

 

свободное

 

нзбраніе

 

епискоиовъ,

 

— только

 

тре-

буетъ

 

нризнанія

 

глаііенства

 

папы.

 

Въ

 

Россіи

 

м.

 

б.

 

восста-

новлено,,

 

натріаршество,

 

но

 

можно

 

оставить

 

и

 

Св.

 

Синодъ;

Римъ

 

оставнлъ-бы

 

за

 

собой

 

право

 

утвержденія

 

членовъ

 

Св.

Синода

 

по

 

представленію

 

Императора.

 

Русское

 

правительство,

ио

 

мнѣнію

 

католнческаго

 

органа,

 

должно

 

согласиться,

 

такь-

какъ

 

ему

 

самому

 

необходима

 

свобода

 

церкви,

 

которая

 

воз-

можна

 

будто-бы

 

только

 

при

 

соединены

 

съ

 

Римомь.

 

Не

 

вхо-

дя

 

въ

 

подробный

 

разборь

 

возмутительно

 

ложныхь

 

и

 

дерзкнхъ

сужденій

 

католнческаго

 

органа,

 

авторъ

 

реферата

 

приводить

мнѣніе

 

одного

 

русскаго

 

патріота — И.

 

С.

 

Аксакова

 

о

 

невоз-

можности

 

соедипенія

 

церквей,

 

такь

 

какъ

 

«иаппзмъ,

 

по

 

вы-

раженію

 

И.

 

С,

 

противоречить

 

самому

 

существу

 

духовной

славянской

 

природы».

 

Католичество

 

представляетъ

   

чисто

  

го-
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сударственное

 

— земное

 

учрежденіс

 

ѵь

 

самодержавнымъ

 

госу-

дарсмъ

 

въ

 

лнцЬ

 

паны;

 

католики

 

не

 

сыны

 

церкви

 

и

 

не

 

чле-

ны

 

ея,

 

но

 

люди,

 

вполне

 

завнсящіс

 

отъ

 

иапскаго

 

произвола.

Католицизме,

 

перенесши

 

духъ

 

языческаго

 

Рима

 

съ

 

его

правомъ

 

въ

 

область

 

церковную,

 

занечатлѣлъ

 

тѣмъ-же

казуистпчеекпмъ

 

характеромъ

 

и

 

христіапское

 

нравствен-

ное

 

ученіе;

 

отсюда -оскуденіе

 

вврующаго

 

духа.

 

Вея

внутренняя

 

органнзація

 

католической

 

ц.

 

приводить

 

человека

не

 

ко

 

сиаеенію.

 

Авторъ

 

реферата

 

съ

 

своей

 

стороны

 

указы-

ваете

 

на

 

плоды

 

католичества

 

въ

 

западной

 

Европе

 

— яв.іеніе

протестантства,

 

а

 

съ

 

нпмъ

 

развптіе

 

невьрія.

 

«Представим*!,

на

 

минуту,

 

говорить

 

онъ,

 

что

 

русская

 

церковь

 

подчинится

папе;

 

безсиорно,

 

плоды

 

и

 

у

 

насъ

 

будутъ

 

те

 

же,

 

что

 

и

 

на

Западе:

 

неверіе,

 

безбожіе,

 

полное

 

отрицаніе

 

всякаго

 

духовного

начала»....

 

Хорошею

 

нллюстраціею

 

на

 

ту

 

же

 

тему

 

«о

 

счастіина-

родовъ

 

иодъ

 

рпмско-католнчеекпмъ

 

государствомъ

 

служить

 

ст.

«Георгііі

 

Ііонисскіи» .

 

написанная

 

но

 

поводу

 

століѵгіи

 

ср

 

дня

кончины

 

его

 

13

 

Февраля

 

1795

 

г.

 

Обозренію

 

пастырской

деятельности

 

архіеппскопа

 

Белорусского

 

—

 

Георгія

 

Кониескаго

авторъ

 

(H.

 

Колосовъ)

 

предпосылаетъ

 

изображеніе

 

состоянія

православія

 

въ

 

занадномъ

 

крав

 

со

 

времени

 

введспія

 

уніп.

Для

 

православія,

 

говорить

 

онъ,

 

настали

 

времена,

 

наномн-

нающія

 

періодъ

 

гоненій

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христианства.

 

Ду-

ховный

 

лица,

 

не

 

согласпвшіяся

 

на

 

унію,

 

были

 

лишаемы

священнаго

 

сана.

 

Православный

 

церкви

 

или

 

отдавались

 

уніа-

тамъ,

 

или

 

сдавались

 

на

 

откупъ

 

жидамъ,

 

иногда

 

обращались

въ

 

гостннницы,

 

въ

 

харчевни,

 

или

 

сожигались,

 

Дети

 

нра-

вославныхъ

 

умирали

 

безъ

 

крещенія.

 

взрослые

 

■

 

старики

безъ

 

исповеди,

 

иародъ

 

жилъ

 

безъ

 

браковъ.

 

Мученіяиъ

 

со

стороны

 

католиковъ

 

и

 

уніатовъ

 

подвергалось

 

въ

 

особенности

нравосл.

 

духовенство;

 

не

 

избегали

 

его

 

и

 

епископы.

Въ

 

«Трудахъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи»

 

щ

  

Январь
месяцъ,

 

кроме

   

другнхъ

   

статей

 

по,

 

разнымъ

   

богословским*!.
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вопросамъ,

 

помещено

 

любопытное

 

преданіе

 

Ісрусал.

 

Крест-

наго

 

монастыри

 

о

 

древе

 

крестном

 

ь,

 

занпсаппее

 

па

 

месте

прот.

 

Кл.

 

Ѳоменко.

 

Крестный

 

монастырь

 

находится

 

вблизи

Іеру салима,

 

не

 

бол'Ье

 

получаса

 

пути.

 

Здесь

 

провслъ

 

ночь

ими.

 

Ираклій

 

накануне

 

торжественнаго

 

внесепія

 

во

 

св.

 

градъ

Животворяща

 

1-0

 

Креста,

 

отнята

 

го

 

имъ

 

у

 

нерсовъ

 

въ

 

628

 

г.

Въ-этомъ

 

монастыре

 

подъ

 

Св.

 

Престоломъ

 

главнаго

 

мона-

стырскаго

 

храма

 

и

 

находится

 

то

 

место,

 

где,

 

по

 

преданію

росло

 

древо

 

креста.

 

Стенная

 

иконопись

 

этого

 

храма

 

нред-

ставляеть

 

между

 

нрочимъ

 

изображеніе

 

въ

 

лица'хъ

 

местнаго

иреданія

 

о

 

древе

 

крестномъ.

 

Вотъ

 

это.предапіе.

 

Патріархъ

Авраамь,

 

желая

 

узнать,

 

простптъ-лп

 

Богъ

 

тяжкій

 

грехъ

 

его

племянника

 

Лота,

 

посадилъ

 

на

 

томъ

 

месте,

 

где

 

теперь

 

на-

ходится

 

престолъ,

 

три

 

ветви

 

отъ

 

трехь

 

негніющпхъ

 

деревъ,

—

 

кипариса,

 

псвга

 

и

 

кедра, -и

 

велелъ

 

Лоту

 

возить

 

воду

пзъ

 

Іордана

 

и

 

поливать

 

насажденный

 

ветви.

 

Этимь

 

повеле-

иіемъ

 

на

 

Лота

 

налагался

 

подвпгъ

 

нокаяпія.

 

При

 

отомъ

Авраамь

 

постановить,

 

что

 

если

 

насажденный

 

ветви

 

нро-

ростутъ,

 

то

 

это

 

будетъ

 

знакомь

 

того,

 

что

 

Господь

 

нростилъ

Лота.

 

Лоть

 

самоотверженно

 

ирнступнлъ

 

къ

 

исполненію

 

воз-

ложеннаго

 

на"

 

него

 

подвига

 

и

 

сталь

 

на

 

осле

 

въ

 

сосудахъ

возить

 

воду

 

пзъ

 

Іордана

 

для

 

иоливаиія

 

этнхъ

 

ветвей.

Дьяволъ

 

всячески

 

нренятствовалъ

 

ему

 

и

 

для

 

этой

 

цели

 

или

нохищалъ

 

сосуды

 

съ

 

Іорданскою

 

водою,

 

пли

 

опрокидывалъ

нхъ

 

на

 

пути,

 

или

 

же

 

разбивалъ

 

ихъ.

 

Потри

 

Шіт

 

проросли

и

 

даже

 

срослись

 

въ

 

одинъ

 

стволъ,

 

образовав*!,

 

одно

 

дерево.

Изъ

 

этого-то

 

едина

 

го

 

дерева

 

и

 

быль

 

сдЬлань

 

впоследствін

Животворящій

 

Крестъ

 

Господень.

 

Это

 

дерево

 

первоначально

было

 

срублено

 

для

 

постройки

 

храма

 

Соломонова,

 

но

 

въ

 

дело

не

 

пошло.

 

Позже

 

оно

 

было

 

помещено

 

въ

 

овчей

 

купели

 

(Ев.

loan.

 

V

 

гл.)

 

и

 

здесь

 

преобразовательно

 

исцеляло

 

недужныхъ.

Это

 

преданіе

 

было

 

очень

 

распространено

 

на

 

Востоке

 

съ

 

са-

мыхъ

 

первыхъ

 

вековъ

  

христіанства

 

и

 

благодаря

 

этому

 

пре-
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данію,

 

становятся

 

понятными

 

следующія

 

выраженія

 

въ

 

на-

шихт,

 

церковн.

 

песнопеніяхь:

 

такь

 

напр.

 

въ

 

8

 

нѣсни

 

ка-

нона

 

Честному

 

Кресту,

 

составленная

 

Григоріемъ

 

Синантомъ,

крестъ

 

трисоставныіі

 

честное

 

древо,

 

Троицы-бы

 

носить

трінностасиыя

 

образъ,

 

пли

 

2

 

гласа

 

въ

 

5

 

песни

 

воскреснаго

канона,

 

Св.

 

Іоанна

 

Дамаскнна:

 

яко

 

кедры,

 

Христе,

 

языковъ

шатапіе

 

сокрушнль

 

ecu

 

волею,

 

Владыко:

 

яко

 

изволилъ

 

есп

на

 

кипарисе,

 

и

 

па

 

певгЬ

 

и

 

кедре,

 

плотію

 

совоздвизаемъ

(ст.

 

1-й

 

5

 

и

 

).

 

Тому-же

 

автору

 

принадлежптъ

 

другая

 

статья,

трактующая

 

объ

 

особенностяхъ

 

богослуженія

 

греческой

 

во-

сточной

 

церкви.

 

Эти

 

особенности

 

касаются

 

лишь

 

наружныхъ

обрядовыхъ

 

и

 

второстепенныхъ

 

вонросовь

 

богослужебныхь

священнодействій.

 

Прежде

 

всего

 

на

 

Востоке

 

греческіе

 

храмы

резко

 

отличаются

 

отъ

 

нашпхь

 

но

 

своему

 

наружному

 

виду,

представляя

 

собою

 

продолговатое

 

четырехъ-угольное

 

зданіе,

безъ

 

купола

 

и

 

креста.

 

Колоколень

 

при

 

храмахъ

 

не

 

суще-

ствуете

 

вовсе.

 

Внутреннее

 

устройство

 

храмов ь

 

также

несколько

 

отлично

 

отъ

 

пашихъ.

 

Есть

 

различіе

 

и

 

въ

 

самыхь

службахъ

 

церковных*!..

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ЧАСТНЫЙ

 

ПОВЕРЕННЫЙ

Басилій

   

Михайловичъ

Г

 

У

 

G

 

Е

 

В

 

Ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ

на

   

Спасскую

 

улицу,

 

домъ

 

Лернеръ

 

(на

 

прежнюю

 

квар-

тиру,

 

домъ

 

бывшій

 

Гвоздевой).
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Б

 

p.

 

L

 

и

 

С.

 

К

 

О

 

Р

 

О

 

Б

 

О

 

В

 

Ы

 

X

 

Ъ
В

 

ъ

  

В

 

я

 

т

 

к

 

ѣ

брилліантовыхъ,

 

золотыхъ

 

и

 

серебряныхъ

 

вещей,

 

золо-

тые

 

и

 

серебряные

 

часы,

 

церковная

 

утварь,

 

бронзовыя

 

кабн-

нетныя

 

вещи,

 

лампы,

 

зеркала,

 

венская

 

мебель,

 

твейныя

машины.

 

Модная

 

дамская

 

отдѣлка,

 

кружева,

 

ленты,

 

бахрома

и

 

проч.

 

Мужскіе

 

я

 

дамскіе

 

зонты,

 

парфюмерія

 

русск

 

и

 

заг-

раннчн.

 

фабрпкъ,

 

иерчатки,

 

сорочки,

 

галстуки,

 

свадебныя

шкатулки

 

съ

 

полным'ь

 

прпборомъ.

На

 

Р/насскоіі

 

улицѣ^

 

въ

 

рядахъ ,' собственный

 

мага.шнъ.

СОДКШКАНІЕ:

 

Св.

 

Діонисій

 

Ареоііагнтъ,

 

какъ

 

толкователь

 

бого-
слуікенія.

 

Перстосложеніе

 

д.тя

 

крестнаго

 

зиамсиіи.

 

Пзъ

 

впечатлѣпін

 

па-

ломника

 

во

 

св.

 

землю.

 

Обь

 

обучешц

 

крестмнскнхъ

 

дѣвочскъ

 

ірамотѣ.

Обі.

 

ученическихъ

 

бнбліотекахъ

 

н

 

внѣклассноііъ

 

чтенін

 

ученикаии

 

клип,

въ

 

духовныхъ

 

училиіцахь.

 

Хроника.

 

Вибліографическій

 

указатель.

Объявлеиія.

«Вятскія

 

Іліархіальныя

 

Вѣдомостн»

 

выходлтъ

 

дна

 

раза

 

нъ

 

мѣсяцъ—

1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

нзданію

 

нъ

 

Редаісціи

 

5

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

па

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Влткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

друііл

 

ыі.ста

 

б

 

руб.
За

 

печатаніе

 

объявлепііі

 

въ

 

одполъ

 

номерѣ— за

 

каждую

 

строку

 

15

 

кои.,

 

а

въ

 

нѣсколькпхъ

 

номерахъ— по

 

10

 

кон.

 

Цѣна

 

каждаго

 

отдѣльваго

 

номера

SO

 

коп.

 

Иодпнска

 

принимается

 

прп

 

Вятскоіі

 

Духовиоіі

 

Семпнаріп".

Родакторъ,

 

Преподаватель

 

Семннарін

 

Павслъ

 

Смѣлковь

Дозволено

 

ценвурою.

 

Вятка.

 

1

 

Мая

 

1805

 

годи.

Цепзоръ,

   

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшгшскій.




