
ІІІІ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1-го

 

Февраля

                   

№

 

3.

                        

1885

 

года.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ

 

СВ. СИНОДА.

Отъ

 

И

 

-31

 

января. — 0

 

воспрещеніи

 

книги:

 

„Сонъ
Пресвятой

 

Богородицы

 

въ

 

градѣ

 

Вифліемѣ".

Ов.

 

Синодъ

 

слушали:

 

рапортъ

 

преосвященнаго

 

кав-

казскаго,

 

отъ

 

18

 

октяоря

 

1884

 

года,

 

о

 

принятіи
мѣръ

 

къ

 

воспреіценію

 

распространена

 

въ

 

народѣ

 

и

къ

 

возобвовленію

 

изданія

 

книги

 

«Сонъ

 

Пресвятой
Богородицы

 

въ

 

градѣ

 

Вифліемѣ».

 

Приказали:

 

Дать
звать

 

для

 

свѣдѣвія

 

по

 

духовному

 

ведомству,

 

чрезъ

напечатаніе

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

о

томъ,

 

что

 

по

 

распоряженію

 

министерства

 

внутрен-

нихъ

 

дѣлъ

 

воспрещена

 

розничная

 

продажа

 

книги.,

подъ

 

заглавіемъ

 

„Сонъ

 

ІІресеятой

 

Богородицы

 

въ

градѣ

 

Вифліемѣ",

 

содержащей

 

въ

 

себѣ

 

суевѣрные

вымыслы

 

и

 

ложныя

 

учеиія,

 

противныя

 

догматамъ

православной

 

вѣры.

Отъ

 

5

 

декабря

 

18S4

 

г.

 

Объ

 

исправляющихъ

 

долж-

ности

 

рѳкторовъ

 

и

 

инспекторовъ

  

дух.вныхъ

 

семанарій.
Св.

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

нымъ

 

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

17

 

ноября

 

1884

 

г.,

журнплъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

съ

 

заключеніемъ

 

коми-

тета

 

объ

 

утвержденіи

 

состоящихъ

 

нынѣ

 

на

 

службѣ

въ

 

духов,

 

семинаріяхъ

 

ректоровъ

 

и

 

инспекторовъ,

съ

 

званіемъ

 

исправляющихъ

 

сіи

 

должности,

 

въ

 

за-

нимаемыхъ

   
ими

   
должностяхъ.

   
Приказали:

 
Состоя-



-
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-

щихъ

 

нынѣ

 

на

 

службѣ

 

въ

 

дух.

 

семинаріяхъ

 

ректо-

ровъ

 

и

 

инспекторовъ,

 

съ

 

званіемъ

 

исправляющихъ

сіи

 

должности,

 

на

 

основаніи

 

§§

 

23

 

и

 

38

 

Высочайше
утвержденнаго

 

22-го

 

августа

 

1884

 

года

 

устава

 

ду-

ховныхъ

 

сѳминарій

 

и

 

согласно

 

заключенно

 

учебнаго
комитета

 

утвердить

 

въ

 

занимаемыхъ

 

ими

 

должно-

стяхъ;

 

о

 

чемь,

 

для

 

зависящихъ

 

со

 

стороны

 

епар-

хіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

расиоряженій,

 

и

 

сооб-
щить

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ".

Выпись

 

изъ

 

утвержденною

 

і.

 

оберг-

 

проку роромъ

 

Св.

 

Си-
пода,

 

V

 

января

 

1885

 

г.,

 

оісурна.га

 

учебнаго

 

комитета

 

при

Св.

 

Синодіь,

 

объ

 

издаваемомъ

 

женою

 

статскию

 

совет-

ника

 

Сысоевою

 

иллюстрированномъ

 

ежемѣсячномъ

 

жур-

иа.иъ

 

для

 

отпей,

 

подъ

 

названіемъ

 

„Рсдникъ"

 

(№№

 

1,2,
3,

 

4

 

и

 

5

 

за

 

1884

 

г.

 

С.-Иетербуріъ).

Судя

 

по

 

разсиотрѣввымъ

 

кннгамъ,

 

означенный

 

журналъ

можетъ

 

быть

 

нризнавъ

 

лучшимъ

 

изъ

 

нашихъ

 

дѣтскихъ

журналовъ

 

но

 

его

 

недагогпческимъ

 

достоинстваыъ.

•

 

Издательницей

 

руководитъ

 

искренняя

 

и

 

живая

 

любовь
къ

 

дѣтямъ

 

и

 

такое

 

же

 

желаніе

 

послужить

 

семьѣ

 

г.ъ

 

ея

заСотахъ

 

о

 

восшітаніи

 

ихъ.

 

Изъ

 

этого

 

расположения,

 

какъ

изъ

 

корня,

 

естествен

 

наго

 

и

 

здороваго,

 

происходить:

 

и

 

вы-

боръ

 

нредметовъ

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія,

 

и

 

нріемы

 

изложенія
пхъ,

 

и

 

направленіе

 

всего

 

журнала.

Семья

 

и

 

ближайшій

 

къ

 

ней

 

бытъ,

 

природа

 

и

 

родная

іісторія

 

— вотъ

 

главный

 

кругъ

 

предаетовъ,

 

составляющих!,

содержа іііе

 

этого

 

журнала.

 

Издательница

 

видимо

 

пзбѣгаетъ

переступать

 

за

 

этотъ

 

кругъ,

 

за

 

которымъ

 

для

 

дѣтей

 

хотя

много

 

любопытпаго,

 

но

 

прея;девременнаго,

 

или

 

слншкомъ

труднаго

 

для

 

дѣтскаго

 

пошгманія.

 

Искреннее

 

расположе-

на

 

къ

 

своей

 

задачѣ

 

оберегаетъ

 

ее

 

огъ

 

увлеченія

 

тѣми

 

по-

длюги

 

ческам

 

и

 

теоріями,

 

который

 

стремятся

 

упростить

 

весь

міръ

 

для

 

дѣіскаго

 

понішанія,

 

дать

 

'дѣтямъ

 

энциклопедію
зпаиія,

 

достигая

 

і;ъ

 

концѣ

 

концовъ

 

только

 

разсьянности

вішманія,

 

ос.іаблеііія

 

памяти,

 

легкомыслія

 

и

 

нерасположенія
къ

 

серьезному

 

и

 

отчетливому

 

труду.

 

Внѣ

 

поставленнаго

виѵга

 

издательница

 

вибираегь

 

только

 

такіе

 

предметы

 

и

такія

 

стороны

 

въ

 

ннхъ,

    

которыми

   

они

 

близко

   

соприка-



-

 

88

 

-

саются

 

съ

 

нимъ

 

и

 

поясняютъ

 

его

 

непосредственно.

 

Таковы
разсказы

 

изъ

 

быта

 

и

 

исторіи

 

другихъ

 

народовъ,

 

номѣщен-

ные

 

въ

 

этихъ

 

пяти

 

книгахъ.

 

Таковы

 

и

 

тѣ

 

свѣдѣпія

 

изъ

природы,

 

которыми

 

дополпяется

 

и

 

объясняется

 

естествен-

ный

 

дѣтскій

 

кругъ

 

ихъ

 

и

 

которыхъ

 

немало

 

въ

 

разсмотрѣн-

ныхъ

 

книгахъ.

 

Такова

 

же

 

постановка

 

и

 

другихъ

 

предме-

товъ.

 

из.іагаемыхъ

 

въ

 

нихъ.

 

Не

 

совсѣмъ

 

вяжутся

 

съ

 

этимъ

кругомъ

 

только

 

нравственные

 

разсказы

 

изъ

 

быта

 

арабовъ
(Ворсянка

 

и

 

Василекъ.

 

1884

 

г.

 

№

 

4).

 

Какъ

 

ни

 

занима-

тельны

 

и

 

какь

 

ни

 

распространены

 

въ

 

дѣтскихъ

 

журна-

лахъ

 

и

 

сборникахъ

 

всей

 

Европы

 

разсказы

 

этого

 

рода,

 

но

ими

 

слѣдуетъ

 

пользоваться

 

по

 

нашему

 

ынѣнію,

 

съ

 

боль-
шою

 

осторожностью,

 

потому

 

что

 

нравственность

 

этихъ

 

раз

 

-

сказовъ— вычурная,

 

всегда

 

съ

 

фаталистическимъ

 

пошибомъ
непремѣнно

 

съ

 

житейскими

 

выгодами,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

все

 

это

прикрыто

 

патріархальностыо,

 

столь

 

трогательною

 

для

 

дѣтей.

Та

 

же

 

искренность

 

издательницы

 

спасает ь

 

журналъ

 

ея

и

 

отъ

 

односторонности

 

дѣтскаго

 

развнтія.

 

Душевныя

 

спо-

собности

 

дѣтей

 

паходятъ

 

въ

 

пеиъ

 

должную

 

гармонію.

 

Это
важнѣйшая,

 

необходимѣйшая,

 

а

 

потому

 

и

 

наиболѣе

 

труд-

ная

 

задача

 

дѣтскаго

 

воспитанія.

 

Издатели

 

дѣтскихъ

 

книгъ

и

 

журналовъ

 

всего

 

больше

 

грѣшатъ

 

на

 

этомъ

 

пунктѣ,-^-

или

 

налегая

 

на

 

умственное

 

развитіе,

 

всемѣрно

 

подстрекая

дѣтскую

 

мысль

 

и

 

нагружая

 

умственныя

 

силы

 

обильною
пищею,

 

нлодомъ

 

чего

 

всепа

 

бываютъ

 

еъ

 

дѣтяхъ

 

ходуль-

ные

 

умственные

 

пріемы,

 

самомнѣніе,

 

а

 

въ

 

копцѣ

 

часто

 

и

тупость

 

умственныхъ

 

способностей,

 

— или

 

пользуясь

 

извѣ-

стною

 

дѣтскою

 

склонностью

 

къ

 

міру

 

фантастическому

 

и

слишкомъ

 

усердно

 

служа

 

воображенію

 

дѣтей,

 

всюду

 

внося

элементъ

 

его

 

для

 

оживленія

 

любопытства,— или

 

расчиты-

вая

 

на

 

дѣтское

 

чувство,

 

какъ

 

на

 

главное

 

орудіе

 

воспига-

нія.

 

Нуженъ

 

особенный

 

воспитательный

 

тактъ

 

для

 

избѣ-

жанія

 

"этихъ

 

недостатковъ.

 

Этотъ

 

тактъ

 

не

 

дается

 

ника-

кими

 

педагогическими

 

теоріями,

 

а

 

получается

 

только

 

про-

свѣщеннымъ

 

опытомъ

 

искренняго

 

служенія

 

семьѣ.

 

Изда-
тельница

 

владѣетъ

 

этимъ

 

онытомъ

 

въ

 

значительной

 

степени.

Но

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

странно

 

бросается

 

въ

 

журналѣ

 

ея

въ

 

глаза

 

отдѣлъ,

 

подъ

 

иазваніемъ:

 

«Цочтовый

 

ящпкъ».

Этотъ

 

отдѣлъ

 

совсѣмъ

 

не

 

вял;ется

 

съ

 

характеромъ

 

и

 

на-

правленіемъ

 

журнала

 

ч

 

видимо

 

усвоенъ

 

издательницей

 

по-

дражательно,

 

потому

 

что

 

на

 

него

  

стали

   

налегать

  

другіе
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-

дѣтскіе

 

журналы

 

и

 

пожинаютъ

 

отъ

 

него

 

обильные

 

плоды.-

Плоды

 

эти

 

въ

 

сущности

 

дешевые,

 

скороспѣлые,

 

а

 

потому^

и

 

не

 

должны

 

бы

 

соблазнять

 

тѣхъ,

 

кто

 

серьезно

 

смотритъ

па

 

дѣтское

 

восшітаніе.

 

Вовсе

 

не

 

свойственно

 

дѣтскому

возрасту

 

вести

 

переписку

 

съ

 

редакціей

 

журнала

 

по

 

поводу

своихъ

 

сомнѣній

 

и

 

недоумѣній.

 

Дитя

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

всего

 

скорѣе

 

и

 

всего

 

довѣрчивѣе

 

обращается

 

къ

 

родите-

лямъ,

 

роднымъ,

 

воспитателямъ

 

и

 

вообще

 

къ

 

близкимъему
старшимъ.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

сбивать

 

дѣтей

 

съ

 

этой

 

естествен-

ной

 

ихъ

 

дороги

 

и

 

перехватывать

 

значеніе

 

для

 

нихъ

 

семьи

и

 

школы.

 

Можно

 

подстрекнуть

 

дѣтей,

 

можно

 

свести

 

на

 

эту

дорогу

 

ихъ

 

расположеніе,

 

можно

 

даже

 

получить

 

отъ

 

этого

нѣкоторую

 

пользу

 

для

 

того

 

пли

 

другаго

 

дитяти

 

въ

 

извѣ-

стныхъ

 

случаяхъ;

 

но

 

вообще

 

въ

 

этомъ

 

пріемѣ

 

всегда

 

бу-
детъ

 

несравненно

 

больше

 

вреда,

 

чѣмъ

 

пользы,

 

такъ

 

какъ

чрезъ

 

это

 

неизбежно

 

будетъ

 

ослабляться

 

въ

 

дитяти

 

авто-

ритета

 

семьи

 

и

 

школы,

 

лучшпхъ

 

и

 

незамѣнимыхъ

 

его

 

хра-

нителей

 

и

 

руководителей,

 

можетъ

 

воспитываться

 

въ

 

немъ

эгоизмъ,

 

самомнѣніе

 

и

 

возбуждаться

 

немало

 

страстей.

 

Дитя,
правильно

 

выростаюіцее,

 

не

 

придетъ

 

къ

 

мысли

 

обратиться
съ

 

своими

 

вопросами

 

къ

 

редакціп

 

журнала

 

н

 

безъ

 

особеп-

паго

 

посторонняго

 

задора

 

и

 

помощи

 

не

 

решится

 

па

 

это.

Напротивъ

 

дѣти

 

порченыя

 

увлекутся

 

этпмъ

 

путемъ

 

къ

удовлетворению

 

своего

 

самолюбія

 

(вовсе

 

не

 

изъ

 

любозна-
тельности!),

 

что

 

достаточно

 

извѣстно

 

всякому,

 

служивше-

му

 

дѣтскому

 

воспитанію.

 

Мы

 

зчаемъ

 

случаи 1,

 

что

 

такія
дѣти

 

прибѣгали

 

ко

 

всякому

 

лукавству,

 

чтобы

 

фигуриро-
вать

 

въ

 

печати,

 

и

 

это

 

имъ

 

удавалось!

 

Вообще

 

въ

 

этомъ

пріемѣ

 

столько

 

соблазновъ

 

для

 

дѣтей,

 

что

 

семьѣ

 

слѣдовало

бы

 

останавливать

 

и

 

самостоятельные

 

дѣтскіе

 

порывы

 

къ

нему,

 

а

 

журналу —не

 

давать

 

мѣста

 

имъ.

 

Всего

 

цѣлссооб-

разнѣе

 

было

 

бы

 

обратить

 

этотъ

 

огдѣлъ

 

въ

 

журналѣ

 

въ

 

пе-

реписку

 

съ

 

родителями

 

и

 

воспитателями.

Разематриваемый

 

журналъ

 

искренно

 

относится

 

къ

 

рели-

гии

 

и

 

дыханіе

 

ея

 

вездѣ

 

замѣтно

 

въ

 

немъ.

 

Слѣдоітло

 

бы
помѣщать

 

въ

 

немъ

 

и

 

чисто

 

религіознаго

 

содержані я

 

статьи.

Не

 

слѣдуетъ

 

также

 

оставлять

 

безъ

 

объясненія

 

такія

 

статьи,

какъ

 

легенда

 

«Когда

 

завелись

 

пчелы

 

на

 

Руси»

 

(май,

 

1884
года).

 

Подобныя

 

легенды

 

имѣютъ

 

основаніе

 

нравственное,

часто

 

и

 

историческое,

 

и

 

объяснить

 

ихъ

 

не

 

трудно;

 

объ-
ясненіе

 

же,

 

выдѣливъ

 

религіозный

 

элемеатъ

 

отъ

 

легендар-
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-

наго,

 

послужило

 

бы

 

къ

 

В08вышенію

 

дѣтскаго

 

разумѣнія

 

и

религіозности.
Къ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

приложены

 

картины— всЬ
И8Ъ

 

русской

 

исторіи

 

и

 

всѣ

 

онѣ

 

удачны

 

по

 

содержанію

 

и

по

 

исполненію.

 

Въ

 

журналѣ

 

много

 

рисунковъ

 

къ

 

тексту,

всѣ

 

они

 

натуральны,

 

нравственны

 

и

 

тщательно

 

исполнены.

Типографская

 

сторона

 

журнала

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ
удовлетворительна.

На

 

основаніи

 

вышеизложеннаго

 

учебный

 

комитетъ

 

пола-

галъ

 

бы

 

журналъ

 

«Родникъ»

 

одобрить

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

библиотеки

 

мул;скихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіаль-
ныхъ

 

училищъ.

---------------

П.

   

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

движеніи

 

суммъ

 

собственной

 

кассы

 

духовен-

ства

 

тульской

 

епархіи

 

за

 

1-ю

 

половину

1884

 

года.

I.

 

Осталось

 

къ

 

1

 

января

 

1884

 

года. Руб. Коп.

1.

 

Взносовъ

 

но

 

разрядамъ

        

—

        

— 55582 59
2.

 

°/о

 

на

 

суммы

 

эмеритальнаго

 

фонда

   

— 16833 18
3.

  

1

 

к.

 

сбора

    

съ

 

метрическнхъ

   

записей,
зачислен наго

 

въ

 

эмеритальный

 

фондъ

        

— 3865 36

4.

  

Взносовъ

 

па

 

храненіе

 

и

 

°/о

 

на

 

нихъ — 17397 "90
5.

 

Вспомогательныхъ

 

суммъ

 

кассы,

 

не

 

за •

численныхъ

 

въ

 

эмерит.

 

фондъ

       

—

        

— 166 97

Итого 93846 -(*)

II.

 

Поступило

 

въ

  

1-мъ

  

полугодіи:

а)

 

Взносы

 

по

 

разрядамъ,

1.

 

Взносовъ

 

за

 

1878

 

г.

 

гъ

 

°/о

 

за

 

6

 

лѣтъ ■

   

14 —

2.

        

—

     

за

 

1879

 

г.

 

съ

 

°/о

 

за

 

5

 

лѣтъ 14 —

(*)

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1884

 

г.

 

№

 

5,



—

 

36

 

—

3.

 

Взносовъ

  

за

   

1880

 

г.

 

съ

 

%

 

за

 

4

 

года

—

       

за

  

1881

 

г.

 

съ

 

°/0

 

за

 

3

 

года

—

       

за

  

1882

 

г.

 

съ

 

%

 

з а

 

2

 

года

—

       

за

   

1883

 

г.

 

съ

 

°/о

 

за

 

1

 

годъ

—

       

за

   

1884

  

г.

 

—

         

—

         

-

—

        

за

   

1885

 

г.

 

впередъ —

         

—

—

       

за

  

пѣсколько

 

лѣтъ

 

впередъ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Итого

          

—

б)

 

Проценты.

1.

  

За

 

отсрочку

 

взносовъ

             

—

          

—

2.

   

По

 

билетамъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

и

за

 

ссуду

 

денегъ

     

—

         

-

           

—

         

—

3.

   

Прибыли

 

отъ

 

покупки

 

5°/о

 

билетовъ
4.

   

Прибыли

 

отъ

 

продажи

 

бланокъ

 

для

 

сви

двтельствъ

 

и

 

книги

 

„Владиславлевъ"

Итого

в)

 

Вспомогате.гъныя

  

суммы.

1.

   

1

  

к.

 

сбора

 

съ

 

метрическпхъ

 

записей

 

за

1883

 

годъ

 

отъ

 

14

 

благочинпыхъ

 

(*)

          

—

Пожертвованій:
2.

  

а)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

    

—

         

—

3.

  

б)

 

отъ

 

получившихъ

 

награды

 

—

         

—

4.

   

Сбора

 

на

 

почтовые

 

и

 

мелочные

 

расходы

5.

  

Случайныхъ

 

поступленій

        

—

         

—

Итого

г)

  

Взносы

 

на

   

храненіе.

Поступило

 

взносовъ

 

на

 

храненіе

 

отъ

 

2

 

лицъ

Итого

         

—

Всего

 

въ

  

1-мъ

 

полугодіи —

А

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1883

 

г,-

14
14

14
353

3284
52

252

4014

33

1112
76

80

1303

403

15
94
74
13

601

300

300
6219

100065

і*)

 

Отъ

 

благочинныхъ

 

Ал.

 

А.

 

Ѳаворскаго,

 

Q.

 

В.

 

Ногоявленскаго,

 

И.

 

А.
Никольского,

 

Аѳ.

 

Н.

 

Корсунскаго

 

и

 

Г.

 

С.

 

Сахарова

 

1

 

к.

 

до

 

1

 

іюля

 

не

поступило.

 

Правлепіе

 

кассы

 

проспи,

 

этихъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

посігѣпшть

доставленіемъ

 

1

 

к.

 

сбора.
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III.

 

Израсходовано

 

въ

 

1-мъ

 

полугодіи,

Выдано

 

вознагражденій

 

за

 

взиосы:

1.

 

а)

 

Обыквовенныхъ

     

—

        

—

.2.

 

б)

 

За

 

взносы

 

впередъ

           

—

        

—

3.

  

Выдано

 

пособій

   

дѣвицамъ

 

при

 

выходѣ

за

 

мужъ

 

изъ

 

взносовъ

 

отцевъ

        

—

4.

  

Выдано

 

нособій

 

изъ

 

благотворительныхъ
суммъ

 

кассы

          

—

5.

   

Возвращено

 

взносовъ

 

на

 

храненіе

 

и

 

°/о
на

 

нихъ

     

—

        

—

        

—

        

—

        

—

6.

  

Выдано

   

жалованья

   

членамъ

   

правленія
кассы

         

—

        

—

        

—

        

—

Употреблено

 

на

 

почтовые

 

расходы:

7.

  

а)

 

Ѳтцами

 

благочинными

      

—

8.

  

б)

 

Правленіями

 

банковъ

        

-

 

-

9.

  

в)

 

Правленіемъ

 

кассы

           

—

10.

  

Уплачено

 

госуд.

 

банку

 

за

 

храненіе

 

5°/о
билетовъ

    

—

        

—

         

—

        

—

11.

  

Употреблено

 

на

 

канцелярсвіе

 

и

 

мелоч-

ные

 

расходы

          

—

        

—

        

—

1084
71

Итого

        

—

IV.

 

Осталось

 

къ

 

1

 

му

 

іюля

 

1884

 

г.

Взносовъ

 

по

 

разрядамъ

         

— -

        

—

°/о

 

на

 

суммы

 

эмеритальная

 

фонда

 

-—

1

  

в.

 

сбора

 

съ

 

метрнческихъ

 

записей—
Взносовъ

 

ua

 

храненіе

 

и

 

°/о

 

навихъ-

5.

 

Случайныхъ

   

поступленій

   

и

  

сбора

  

на

мелочные

 

расходы

 

—

        

—

         

—

1.
2.

3.
4.

Итого

        

—

Y.

 

Составленіе

 

ооновнаго

   

капитала

а)

 

Состояло

 

въ

 

счетѣ

   

къ

 

1

 

января.

1.

  

Всѣхъ

   

вообще

   

статей

   

поступленія

 

за

1877-83

 

годы

                 

—

        

—

        

—

2.

  

Взносовъ

 

за

 

1884

 

годъ

 

съ

 

1

 

р.

   

добав-
леніемъ

 
къ

 
пимъ

   
—

        
—

        
—

        
—

87

965091

 

26

683601

 

92

496|

 
—



3.

  

Взносовъ

 

за

 

нѣсвольво

   

лѣтъ

   

впередъ

съ

 

°/о

 

на

 

пихъ

      

—

        

—

         

—

        

—

4.

   

Прибыли

    

отъ

   

покупки

   

5%

 

билетовъ
госуд.

 

банка

           

—

        

—

         

■— ■

Итого

        

—

б)

 

Вновь

 

поступило.

!

 

1.

 

Взносовъ

 

за

 

1878

 

годъ

          

—

         

—

2.

   

1

 

р.

 

добавленія

 

къ

 

нимъ

 

по

    

§

   

48-му
на

 

каждые

 

7

 

р.

 

взноса

     

—

         

—

3.

   

Взносовъ

 

за

 

1879

 

годъ

           

—

4.

   

1

 

р.

 

добавленія

 

къ

 

нимъ

       

-

 

—

5.

  

Взносовъ

 

за

 

1880

 

годъ

          

—

6.

   

1

 

р.

 

добавленія

 

къ

 

нимъ

       

—

7.

   

Взносовъ

 

за

 

1881

  

годъ

8.

   

1

 

р.

 

добавленія

 

къ

 

нимъ

9.

   

Взносовъ

 

за

 

1882

 

годъ

          

—

10.

   

1

 

р.

 

добавленія

 

къ

 

нимъ

       

—

11.

  

Взносовъ

 

за

 

1883

 

годъ

           

—

12і

 

1

 

р.

 

добавленія

 

къ

 

нимъ

       

—

13.

  

Взносовъ

 

за

  

1884

 

годъ

          

—

14.

   

1

 

р.

 

добавленія

 

къ

 

нимъ

       

—

15.

   

Взносовъ

 

за

 

1885

 

годъ

          

—

16.

   

1

 

р.

 

добавленія

 

къ

 

нимъ

        

—

17.

   

Взносовъ

 

за

 

нисколько

 

лѣгъ

 

впередъ

 

—

18.

   

°/о

 

п

 

°/о

 

на

 

°/Р

 

на

 

суммы

 

по

 

ст.

 

1 — І2І
за

 

истекшіе

 

годы

 

по

 

учету—

        

—

        

—

19.

   

1 1/б°/о

 

на

 

взносы

 

1884

 

г.

 

по

 

ст.

 

13
сего

 

счета

 

за

 

2

 

мѣс.

 

1884

 

г.

 

(за

 

исключе-

ніемъ

 

1084

 

р.

 

77

 

к.)

 

израсходованныхъ

 

въ

1

 

полугодіи —

         

—

            

•

         

—

         

—

20.

   

зуа°/о

 

на

 

суммы

 

по

 

ст.

 

1—12,

 

14

 

и

18

 

сего

 

счета

 

за

 

1

 

половину

 

1884

 

года

   

—

21.

   

іѴб%

 

на

 

взносы

 

впередъ

 

по

 

ст.

 

^се-
го

 

счета

 

за

 

2

 

мѣсяца

 

1881

 

года

    

•---

        

—

22.

   

3'/2%

 

на

 

р'Сѣ

 

вообще

 

взносы

 

по

 

ст.

 

1
и

 

2

 

остатка

 

основнаго

 

капитала

 

за

 

1

 

пол.

1884

 

года

  

—

         

—

         

—

        

—

        

—

23.

  

3Y2°/o

 

на

 

взносы

 

впередъ

 

по

 

ст.

 

3

 

ос-

татка

 

асн.

 

капитала

 

(за

 

исключеніемъ

 

420

 

р.



—

 

89

 

-

50

 

к.

 

причисленныхъ

 

къ

 

взносамъ

   

1884

   

г.

по

 

2 1/з°/о

 

за

 

4

 

м 'Ьс.)

 

за

 

1

 

пол.

 

1884

 

года

 

—

24.

   

°/°

 

на

 

взносы

 

впередъ

 

по

 

ст.

 

17

 

сего

счета,

 

представлен ныхъ

 

самими

 

участниками

кассы

          

—

          

—

        

—

         

—

         

—

25.

   

Прибыли,

 

получепной

 

припокупкѣ

 

5°/о
бнлетовъ

 

госуд.

 

банка

        

—

         

—

        

—

Итого

         

—

в)

 

Израсходовано.

Выдано

 

вознагражденій:
1.

  

а)

 

обыкновепныхъ

      

—

         

—

         

—

2.

   

б)

 

за

 

взносы

 

впередъ —

         

—

          

—

3.

   

Выдано

 

пособій

 

при

 

выходѣ

 

дѣвицъ

 

въ

замужество

 

—

         

—

         

—

         

—

         

—

4.

   

Причислено

 

къ

 

взносамъ

   

за

 

1884

  

годъ

нзъ

 

взносовъ

 

впередъ

          

--

         

—

         

—

Итого

         

—

г)

 

Состоитъ

 

въ

 

счетѣ

 

къ

 

1

 

іюля

 

1884

 

года.

1.

   

Всѣхъ

 

вообще

 

статей

 

пиступлепія

 

за

1878—84

 

годы

       

—

          

—

          

—

         

—

2.

   

Взносовъ

 

за

 

1885

 

годъ

 

впередъ

 

съ

 

1

 

р.

дсбавленіемъ

 

в'ъ

 

нимъ

         

—

         

—

         

—

п.

 

Взносовъ

 

за

 

нѣсколько

    

льтъ

 

впередъ

съ

 

%

 

1,а

 

нихъ

       

— •

         

—

4.

 

Прибыли

 

отъ

   

покупки

    

5°/о

    

бияеіовъ
госуд.

 

банка

            

—

         

—

         

—

         

—

250

і

10

76

7240

1084
71

200

420

1777

Итого

YI.

 

Наличность

 

кассы.

1.

   

Вт.

 

5%

 

бплетѣ

 

2

 

внутренняго

 

съ

 

выиг-

рышами

 

займа

 

но

 

курсу

 

покупки

   

—

         

—

2.

   

Въ

 

Ь°/о

 

билетахъ

   

I

   

и

    

2

    

выпусковъ

госуд.

 

банка

           

—

         

—

         

—

        

—

Зі

 

Въ

 

билетахъ

   

городскихъ

    

обществен
пыхъ

 
банковъ

        
—

         
—

         
—

         
—

і

74087

     

19

60 1

     

—
і

7420

     

97

1116

     

91

"82685

       

7

226

     

—

18300 1

    

—
(

50292

     
83



40

 

-

4.

   

Въ

 

разсчетной

 

книжкѣ

   

сберегательной'
кассы

 

госуд.

 

бан$а

 

—

         

—

         

•-

         

—

5.

  

Въ

 

ссудѣ

 

епарх.свѣчноиу

 

заводу

 

и

 

раз-і

нымъ

 

ліщамъ

          

—

         

—

         

—

        

— [
6.

   

Въ

 

°/о

 

затребован ныхъ

 

изъ

 

банковъ

   

иі

списаиныхъ

 

по

 

билетаыъ

    

—

         

—

        

— j
7.

  

Въ

 

°/о

 

уилачеиныхъ

 

при

 

покупкѣ

 

5°/о
биле

 

го

 

въ

 

и

 

находящихся

 

при

 

куіюнахъ

      

~

8.

   

Осталось

    

у

    

отцевъ

 

бладчшшішхъ

 

для

выдачи

 

возпагражденій

       

--

         

—

         

-

9.

   

Въ

 

билетахъ

    

госуд.

    

казначейства

    

и

кредитныхъ,

 

оставленныхъ

 

для

 

отсылки

 

ссу-

ды

 

сфремовскому

 

д.

 

училищу

квптанціямъ

 

іис.:ы

 

—

а

 

уплати

    

но

Итого

28

23878

2222

7

177

96509

73

50

56

94

13751

    

70

26

ІІримѣчанге.

 

Отъ

 

13

 

благочиннихъ,

 

а

 

именно:

 

Ал.

 

Ст.
Дарскаго,

 

Ив.

 

Як.

 

Смирнова,

 

Ѳ.

 

В

 

Воскресенскаго,

 

Л.
Ал.

 

Сахарова,

 

Г.

 

С.

 

Сахарова,

 

Ф.

 

А.

 

Протопопова,

 

П.

 

Г.
онаменскаго,

 

Аѳ.

 

Н.

 

Корсунскаго,

 

В.

 

Ѳ.

 

Никольскаго,

 

П.
В.

 

Вогоивлеискаго,

 

Ал.

 

А.

 

Ѳаворскаго,

 

Ив.

 

Ник.

 

Ключаре-
і;а,

 

Н.

 

И.

 

Головина

 

нн

 

вѣдомостеіі,

 

ни

 

свІ;дѣнійо

 

взпосахъ

за

 

1

 

иол.

  

18S4

 

г.

 

доселѣ

 

въ

 

правленіе

 

кассы

 

не

 

иостунило.

Председатель

 

свящ.

 

Михаклъ

 

Бурдевъ.

Ш.

   

II

 

3

 

В

 

Ѣ

 

С

 

Т

 

I

 

я.
Дожертвовянія.

1)

 

Въ

 

выпвскѣ

 

изъ

 

духов,

 

завѣщаиін

 

потом,

 

почет,

 

гражд.

Николая

 

Ильина

 

Вияникова,

 

между

 

прочпмъ,

 

прописано:

пун.

 

1)

 

внести

 

въ

 

тул.

 

город,

 

управу

 

государ,

 

5°/о

 

банко-
выми

 

билетами

 

2000

 

р.,

 

для

 

раздачи

 

по

 

усмотрѣнію

 

управы

1000

 

р.

 

десяти

 

бѣднымъ

 

дѣвицамъ

 

по

 

100

 

р.

 

каждой

 

при

выходѣ

 

ихъ

 

въ

 

замужество,

 

а

 

осга.тьпыя

 

1000

 

р.

 

бѣдпымъ

жителямъ

 

г.

 

Тулы

 

въ

 

течеиін

 

пяти

 

лѣтъ

 

въ

 

кааідыіі

 

іодъ

по

 

200

 

р.

 

къ

 

приздшисамъ:

 

Воскресенія

 

Христова

 

и

 

Рож-
дества

 
Христова;

 
2)

 
передать

 
въ

 
тул.

 
тюрем.

 
замокъЮОр.,
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-

для

 

раздачи

 

арестанта

 

и

 

ъ

 

по

 

усмотрѣнію

 

тюрем,

 

комитета;

3)

 

передать

 

въ

 

тул.

 

жен.

 

монастырь

 

100

 

р.

 

для

 

рэ,здачи

бЬднымъ

 

монахинямъ

 

по

 

усмотрѣнію

 

Игумепіи

 

того

 

мо-

настыря;

 

4)

 

отослать

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

православныхъ

 

монасты-

рей

 

на

 

Аѳонеюй

 

горѣ

 

100

 

р.

 

за

 

поминовеніе

 

его

 

и

 

род-

пыхъ

 

его;

 

5)

 

передать

 

въ

 

слѣдующія

 

церкви,

 

находящаяся

въ

 

г.

 

Тулѣ:

 

а)

 

Всесвятскую

 

— кладбищенскую,

 

б)

 

Троицкую,
в)

 

Богплюбскую,

 

такъ

 

называемую

 

Фроловскую

 

и

 

Лавров-
скую

 

и

 

г)

 

въ

 

мѣстную

 

приходскую,

 

гдѣ

 

иостигнетъ

 

его

смерть,

 

въ

 

каждую

 

по

 

100

 

р.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

половинная

часть

 

сего

 

капитала,

 

т,

 

е.

 

по

 

50

 

р.

 

была

 

видана

 

лричіу

тѣхъ

 

церквей

 

за

 

иоминовсніе

 

его,

 

а

 

другая

 

половина

 

так-

же

 

50

 

р.

 

поступила

 

въ

   

пользу

 

самыхъ

 

церквей.

2)

 

Въ

 

духов,

 

завѣщаніи

 

бьівшаго

 

двороваго

 

человѣка,

приписаннаго

 

въ

 

Краспопольской

 

волости

 

епифан.

 

у.

 

Мак-
сима

 

Михаил.

 

Ѳомичева,

 

между

 

ирочимъ

 

прописано,

 

что

благопріобрѣтенлую

 

имъ

 

ненаселенную

 

землю,

 

состоящую

крапивен.

 

у.

 

при

 

с.

 

Кобелевѣ

 

въ

 

колсчествѣ

 

10

 

десятинъ

1865

 

саж.,

 

или

 

сколько

 

ея

 

окажется,

 

всю

 

безъ

 

остатка,

дошедшую

 

къ

 

нему

 

по

 

покупкѣ

 

съ

 

публичнаго

 

торга

 

п

 

по

данной

 

крѣпостп

 

совершенной

 

тул.

 

нотаріусомъ

 

Бѣлобородо-

вымъ

 

15

 

іюля

 

1884

 

г.,

 

а

 

равно

 

и

 

всякаго

 

рода

 

движимость,

какая

 

въ

 

день

 

смерти

 

его

 

окажется

 

ему

 

принадлежащею,

въ

 

чемъ

 

бы

 

таковая

 

ни

 

заключалась

 

и

 

гдѣ

 

бы

 

оная

 

ни

находилась,

 

иослѣ

 

своей

 

смерти

 

завѣщеваетъ

 

продать

и

 

изъ

 

выручеішыхъ

 

депегъ

 

внести

 

въ

 

государственный

банкъ

 

на

 

вѣчное

 

время

 

на

 

имя

 

церкви

 

с.

 

Зпамеискаго
епифан.

 

у.

 

500

 

р.,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

одна

 

половина

 

процен-

товъ

 

съ

 

этой

 

суммы

 

поступала

 

въ

 

пользу

 

означенной

 

ц.,

а

 

другая

 

половина

 

въ

 

пользу

 

священно-церковно

 

служите-

лей

 

той

 

же

 

церкви

 

за

 

иоминовеніе

 

души

 

его.

 

Душепри-
кащнкъ

 

по

 

сему

 

завѣщанію

 

тул.

 

куп.

 

Аѳанасій

 

Лпдреев.
Глазковъ.



784

    

Ефремовскаго

  

у.

   

с.

 

Полевыхъ

  

Локот-
'цевъ

 

свящ.

 

Василій

 

Троицкій

   

—

         

—

785]

    

Тульского

 

у.

 

с.

 

Зайцева

 

свящ.

 

Николай
: Бутырскій

            

—

        

—

        

—

786,

    

Веневсмю

 

у.

 

с.

 

Серебряныхъ

 

Ирудовъ
діак.

 

Матѳій

 

Соколовъ

   

—

        

—

Тульскаю

 

у.

 

с.

 

Хотуши

 

священ.

 

Петръ
Воскресенскій

     

—

        

—

        

—

Г.

 

Тулы

  

Михайловской

 

ц.

   

въ

 

пріютѣ

свящ.

 

Цетръ

 

Бѣльвовскій

            

—

         

—

789

     

Г.

   

Ъѣ.іева

  

Никольской

  

ц.

   

па

 

Посадѣ

причет.

 

Мелетій

 

Воскресепскій

 

—

Ьѣ.іевснаго

 

у.

 

с.

   

Лучекъ

   

свящ.

 

Петръ
Казанскій

           

—

        

—

        

•-•

        

—

Г.

  

Боіородицка

 

Троицкой

 

ц.

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

Андрей

 

Рождественскій

           

—

Ьѣ.іеискаго

 

у.

 

с.

   

Хализова

   

дочь

  

при-

четника

 

Александра

 

Никитская

 

-

          

—

—

    

Того

 

же

 

гела

 

дочь

 

причетника

 

Ека-
терина

 

Никитская

          

—

         

—

Новосильспаго

 

у.

   

с.

  

Судбищъ

  

священ.

Петръ

 

Красовскій

          

—

        

—

Нредсѣдатель

 

правленія

 

касс

787

788

790

791

792

793

794

— 11 9 И 9

— 7 21 7 39

— 17 85 17 85

— 7 14 7 14

103 22 — -

— 7 28

— — 32 90

~
— 3 57

-
— 7 14

,

_

7 14

■~ — 7 14

свящ.

 

М.

 

Бурцевъ.



ПРИБАВЛЕНЫ

 

К !Ь

 

ТШПАРХ.

 

ВѢДОМОСТЯМЪ.

1

 

го

 

Февраля

                      

№

 

3.

                        

1885

 

года.

страстная

 

СВДИИЦ&-ВБШІЙ

 

ПЯТОКЪ(*).

Приступая

 

съ

 

благоговГ.піемъ

 

къ

 

онисапію

 

крестных*

страдапій

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

не

 

можемъ

 

не

 

со-

знаться

 

въ

 

недостаточности

 

человѣческихъ

 

силъ

 

къ

 

изо-

браженію

 

того,

 

что

 

по

 

существу

 

своему

 

составляетъ

 

не-

постижимую

 

тайну,

 

въ

 

которую

 

желаютъ

 

проникнуть

 

и

ангелы

 

(1

 

Петр.

 

1,

 

12),

 

какимъ

 

образом*

 

„Владыка

 

тва-

ри

 

и

 

Господь

 

славы

 

на

 

крести

 

пригвождается

 

и

 

въ

 

ребра
прободается

 

..

 

и

 

страждет*

 

страсти,

 

свобождающій

 

чело-

века

 

от*

 

страстей!"

 

Но

 

послѣдуемъ

 

за

 

сказапіями

 

еван-

гелистов*;

 

хотя

 

и

 

они,

 

изображая

 

I.

 

Христа

 

страждущим*,

только

 

„по

 

плоти",

 

так*

 

мало

 

раскрывают*

 

намъ

 

то

 

вну-

треннее

 

бореніе

 

духа,

 

тѣ

 

душевный

 

Его

 

страданія,

 

как*

Ходатая

 

за

 

грѣхи

 

людскіе,

 

из*

 

которых*

 

слагался

 

для

Него

 

еще

 

болѣе

 

тяжелый

 

крест*,

 

чѣм*

 

вещественный.
Продолжался

 

еще

 

3

 

й

 

час*

 

дня

 

по

 

еврейскому

 

счпеле-

нію

 

(а

 

по

 

нашему

 

9-12

 

час),

 

и

 

солнце

 

приближалось
уже

 

к*

 

полудню,

 

когда

 

воины,

 

прекратив*

 

вторичное

 

би-
чеваніе

 

и

 

поруганіе

 

над*

 

I.

 

Христом*, -и

 

сняв*

 

съ

 

Него
багряницу,

 

облекли

 

Его

 

въ

 

собственны»

 

одежды;

 

потом*,

возложив*

 

на

 

Его

 

рамена

 

крест*,

 

повели

 

на

 

расиятіе.

 

Но
так*

 

как*

 

Онъ,

 

измученный

 

душевно

 

и

 

тѣлесно,

 

изнемо-

гал*

 

под*

 

тяжестію

 

этого

 

креста

 

и

 

падал*

 

ницъ;

 

то

 

они

встретив*

 

близ*

 

городских*

 

ворот*

 

ні.котораго

 

Симона,
по

 

прозванію

 

Кнринсянина,

 

идущаго

 

из*

 

села,

 

заставили

его

 

несть

 

крест*

 

Господень(**).

 

Какого

 

счастія

 

удостоился

(*)

 

См.

 

Л»

 

4

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1384

 

г.

(**)

 

Случайно

 

ля

 

:>то

 

произошло,

 

пли

 

оттого,

 

что

 

Свмопъ

 

чѣмъ

 

ли(іо

 

вы-

раяилъ

  

тогда

 

свое

 

сочувствие

 

къ

 

I.

   

Христу,

 

какъ

 

Оывшій,

  

вѣрояіно,

 

Его



"»

   

6o

   

«■■■

тогда

 

ототъ

 

іудеянвнъ,

 

понести

 

крест*

 

Господень!

 

Но

 

и

каждый

 

христіанннъ

 

не

 

лишен*

 

этого

 

блаженства,

 

если

только

 

с*

 

вѣрою

 

и

 

терпѣніеи*

 

будет*

 

лести

 

свой

 

крестъ

въ

 

жизни,

 

ниспосылаемый

 

ему

 

Провидѣніемъ.

 

За

 

Бояіе-
етвеннымъ

 

Страіальцемъ

 

шло

 

великое

 

множество

 

народа,

собравшагося

 

на

 

это

 

шествіе,

 

какъ

 

надобно

 

полагать,

 

изъ

пріізднаго

 

любопытства;

 

но

 

въ

 

этой

 

толпѣ

 

были

 

и

 

состра-

дательные

 

женщины,

 

которыя

 

рыдали

 

и

 

плакали

 

о

 

Немъ.
Господь

 

же,

 

обратившись

 

къ

 

ним*,

 

сказал*:

 

„дочери

 

іеру-
салимскія!

 

не

 

плачьте

 

обо

 

Мнѣ,

 

но

 

о

 

себѣ

 

плачьте

 

и

 

о

дѣтяхъ

 

вашихъ.

 

Ибо

 

вотъ

 

наступаютъ

 

дин,

 

въ

 

которые

скажутъ:

 

блаа;енны

 

не

 

плодныя

 

и

 

утробы

 

пе

 

родивиші,

 

и

сосцы

 

не

 

питавшіе!

 

Тогда

 

начнут*

 

говорить

 

горамъ:

 

па-

дите

 

на

 

насъ,

 

и

 

холмамъ

 

-

 

покройте

 

насъ;

 

ибо

 

если

 

съ

зеленѣющнмъ

 

деревомъ

 

сіе

 

дѣлаюіъ,

 

то

 

с*

 

сухим*

 

что

 

бу-
дет^*)?"

 

Эі

 

и

 

пророчественныя

 

слова

 

давали

 

разумѣть

 

„имѣв-

шнм*

 

уши

 

слышать,

 

что

 

если

 

Правосудіе

 

Божіе

 

с

 

голь

 

тяж-

кими

 

ударами

 

поражает*

 

I.

 

Христа,

 

древо

 

жизни,

 

укра-

шенное

 

всѣми

 

благими

 

плодами,

 

то

 

какая

 

участь

 

ожидает*

Его

 

неправедных*

 

судей- дерева

 

сухія

 

и

 

безплодныя,

 

на-

родъ

 

іудейскій,-

 

возносящій

 

теперь

 

на

 

крестъ

 

своего

 

Мес-
сію

 

и

 

Искупителя?!..
Вмѣстѣ

 

с*

 

Господом*

 

вели

 

на

 

распятіе

 

н

 

двух*

 

злодѣевъ,

может*

 

быть

 

принадлежавших*

 

къ

 

сообществу

 

того

 

яге

разбойника

 

Нараввы,

 

съ

 

которымъ

 

в*

 

заговор*

 

незадолго

перед*

 

сим*

 

они

 

произвели

 

возмущеніе

 

и

 

убійство.

 

Нако-
нец*,

 

вышедши

 

за

 

город*,

 

скоро

 

достигли

 

и

 

самого

 

мѣста,

гдѣ

 

обыкновенно

 

производилась

 

казнь

 

преступников*.

 

Это

таіінымг

 

учедикомъ,

 

что

 

и

 

обратило

 

на

 

него

 

внкманіе

 

воиновъ.

 

Покрай-
нин

 

ыѣрѣ

 

то

 

оесиннѣнво,

 

что

 

если

 

онъ

 

тогда

 

и

 

неиозналъ

 

вс<

 

іі

 

сладости

итого

 

кре

 

тоаошенія,

 

впослѣдствіи

 

же

 

увѣровалъ

 

въ

 

I.

 

Хр. — сталъ

 

отцемъ

христіанскаго

 

семейства,

 

у

 

нотораго

 

были

 

и

 

благочестивые

 

дѣта

 

А.іек-
сандръ

 

и

 

Руоь,

 

о

 

коюрыхъ

 

счелъ

 

нужвыаъ

 

уномянуп,

 

ев.

 

Маркъ.
(*j

 

Уго

 

пророчество

 

относилось

 

ко

 

вреиеиамъ

 

разрушенія

 

Іерузалима
хиіоыъ

 

ич.

 

70

 

г.

 

"пи

 

т'оад.

 

Хр.,

 

н

 

исполнилось

 

со

 

исѣшн

 

ужасающими

 

под-

робностями.

 

Тогда

 

римскіе

 

воины

 

тысячами

 

распинали

 

ежедневно

 

ирѳдъ

стѣиамн

 

Іерусалама

 

іудесвъ

 

неюльво

 

взрослыхъ,

 

но

 

и

 

дѣтей

 

пока

 

недо-

стало

 

дерева

 

и

 

мѣста

 

для

 

крестовъ,-оп.

 

голода

 

п

 

коровой

 

яз

 

ы

 

всѣ

 

улицы
св.

 

града

 

были

 

завалены

 

трупам.і

 

умершпхъ.

 

остававшимися

 

пе

 

погребен-
ними,

 

отъ

 

иепріятелвскаго

 

огня

 

СГОрѣлъ

 

до

 

осиоиаиія

 

храаіъ

 

ІерусаЛНМ-
скш,

 

отъ

 

ногорио

 

не

 

оеталооь

 

какая

 

на

 

камнѣ:

 

все

 

было

 

сравнено

 

съ

землею,

 

и

 

ішоелідствіи

 

поросло

 

сорпою

 

трдвою.



№

была

 

одна

 

нзъ

 

возвышенностей,

 

окружающих*

 

Іерусалимъ,
лежащая

 

на

 

сѣверозападѣ

 

от*

 

него

 

называемая— Голгоѳа

или,

 

лобное

 

мѣсто(*).

 

Между

 

тѣмъ,

 

как*

 

воины

 

занялись

водруженіемъ

 

в*

 

землю

 

крестов*

 

и

 

утвержденіемъ

 

ихъ(**),
другіе

 

из*

 

пришедших*

 

„на

 

позор*

 

сей",

 

для

 

облегченія
тяжести

 

страданій,

 

подносили

 

къ

 

I.

 

Христу

 

и

 

разбойни-

камъ

 

пить

 

вино,

 

смѣпіанное

 

съ

 

смирною

 

(эсмирнисмено-
вііно)

 

или

 

миррою,

 

веществомъ,

 

имѣвшим*

 

свойство

 

помра-

чать

 

разсудок*

 

н

 

притуплять

 

чувствительность.

 

Но

 

Господь
еще

 

въ

 

саду

 

Геѳсимапскомъ

 

сказал*

 

ап.

 

Петру:

 

чаши,

 

ко-

торую

 

далъ

 

Мн>ь

 

Отецъ,

 

не

 

имамъ

 

ли

 

пиши

 

ея,

 

т,

 

е.

чашу

 

страданій?

 

и

 

потому

 

ни

 

восхотѣлъ

 

облегчить

 

их*

обыкновенным*

 

человѣческимъ

 

способом*:

 

вкушъ

 

не

 

хотя-

те

 

пиши.

 

Л

 

ев.

 

Матвее

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

іудеи

 

ли-

шили

 

Его

 

и

 

этой,

 

общей

 

всѣмъ

 

распинаемым*

 

сострада-

тельности,

 

и,

 

вмѣс.то

 

дорогаго

 

вина,

 

подносили

 

Ему

 

пить

оцетъ

 

(уксус*)

 

съ

 

оюелчію

 

смѣшенъ.

 

И

 

так.

 

обр.

 

исполни-

лись

 

пророческія

 

слова:

 

даша

 

въ

 

енѣдь

 

Мою

 

желчь

 

и

 

въ

жажду

 

Мою

 

напоиша

 

Мя

 

оцта

  

(Не.

 

89.

 

22).'
Наступил*

 

уже

 

6-п

 

часъ(***)дня

 

(соотвѣтствующій

 

наше-

му

 

12-му

 

въ

 

полдень),

 

когда

 

воины,

   

приступив*

  

къ

 

рас-

(*)

 

Последнее

 

названіе

 

произошло,

 

по

 

миѣнію

 

однпхъ

 

толкователен

 

отъ

того,

 

что

 

здѣсь.

 

по

 

врслапію,

 

была

 

погребена

 

глава

 

Адама,

 

и

 

так.

 

обр.
она

 

оросилась

 

кровію

 

втораго

 

Адама,

 

прпшедшаго

 

искупить

 

его.

 

По

 

объ-
яснение

 

друтихъ

 

потому,

 

что

 

тамъ

 

валялось

 

мною

 

ч

 

ере

 

нов

 

ъ

 

казнепныхъ

пресгупнпковъ.

 

А

 

ииы'!

 

объясняют*

 

происхождение

 

этого

 

наплеповапія
отъ

 

геол

 

ігическаго

 

оіроенія

 

этой

 

горы,

 

представляющей

 

собою

 

родъ

 

че-

репа,

 

или

 

обнаженной

 

скалы.

(**.

 

Нѣісогорые

 

взелъдователи

 

земной

 

жизни

 

I.

 

Хрпста

 

полагаютъ,

 

что

воины,

 

предварительно

 

приготовим

 

ямы,

 

стали

 

пригвождать

 

I.

 

Христа

 

и

разбонинковь

 

ко

 

крестамъ,

 

лежащимъ

 

па

 

землѣ,

 

и

 

іютомъ,

 

приподлявъ

нхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

распятыми,

 

водрузили

 

въ

 

землю.

 

По

 

это

 

мнѣніе

 

не

 

согласно

съ

 

образом

 

совершенія

 

этой

 

казни

 

у

 

рпмлянъ;

 

такъ

 

какъ

 

нзвѣспю,

 

что

осужденные

 

на

 

эту

 

казн-

 

или

 

сами

 

восходили

 

на

 

крестъ,

 

или

 

приподни-

маемы

 

были

 

воинами;

 

(«я

 

''его

 

устроялось

 

посрединѣ

 

креста

 

сѣділпще,

 

и

потоігь

 

уже

 

были

 

раі

 

пинаемы.

 

О

 

чемь

 

нредска;іалъ

 

еще

 

прежде

 

самъ

 

I.
Хрисгосъ:

 

аще

 

азъ

 

вознесет

 

буду

 

отъ

 

земли,

 

вся

 

привлеку

 

къ

 

Себѣ

 

(Іоан.
12,

 

32.

 

33).
(***)0

 

времени

 

н

 

часѣ

 

раснятія

 

I.

 

Хр.

 

ев.

 

Маркъ

 

гоиоритъ:

 

бѣжс

 

часъ

3-й,

 

и

 

распята

 

Ею,

 

а

 

ев.

 

Іоаішъ:

 

бѣже

 

пятокъ

 

пасть;

 

часъ

 

же,

 

якоб-н.
Чт.ібы

 

согласить

 

это

 

видимое

 

арогаворѣчие,

 

надо'шо

 

замѣтпіь,

 

чю

 

у

 

іу-
дее

 

>ъ

 

день

 

различался

 

на

 

1

 

части:

 

1-я

 

(1-й

 

часъ)

 

продолжалась

 

6—9
час.

 

уіра;

 

2-я

 

(3-й

 

часъ)

 

9—12

 

час.

 

дня;

 

3-я

 

(G-fi

 

часъі

 

12—3

 

час.

 

по

полудни;

   

1-я

 

(9-й

 

часъ),

 

отъ

 

3-хъ

   

час.

 

по

 

полудни

   

до

 

6

 

іп

  

час.

 

ветер»



«wss

пятію

 

Госиода

 

нашего

 

L

 

Христа,

 

стали

 

вонзать

 

грозди

 

в*

пречвстыя

 

Его

 

руки

 

п

 

поги,

 

прибивая

 

нхъ

 

къ

 

древу

 

креста

тяжелыми

 

молотами.

 

Божественная

 

кровь

 

струями

 

оросила

преступную

 

землю.

 

Потом*

 

распяли

 

и

 

двухъ

 

злодѣевъ,

 

од-

ного

 

по

 

правую,

 

другаго

 

но

 

лѣвую

 

сторону

 

Спасителя;

 

и

таким*

 

обр.

 

исполнилось

 

пророческое

 

слово:

 

и

 

со

 

безза-
конными

 

вмѣнися

 

(Иса.

 

53,

 

12).

 

У

 

обыкновенных*

 

нре-

ступниковъ

 

от*

 

нестерпимых*

 

мучепій

 

этой

 

казни

 

иногда

вырывались

 

воііли

 

проклятія

 

на

 

своих*

 

судей

 

и

 

раснина-

телей;

 

пе

 

то

 

мы

 

слышим*

 

теиерь

 

со

 

креста

 

из*

 

уст*

 

рас-

пинаеиаго

 

Господа:

 

Отче!

 

отпусти

 

имъ:

 

не

 

вѣдятъ

 

бо,
что

 

творятъ.

 

Ибо,

 

„если

 

бы

 

разумѣли,

 

объясняет*

 

эти

слова

 

апостолъ,

 

не

 

быша

 

Господа

 

славы

 

распяли"

 

(Дѣян.

2,

 

8).

 

Итакъ

 

содрогнитесь

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въэти

 

минуты

каіафы,

 

саддукеи

 

и

 

фарисеи!

 

Утолите

 

свою

 

злобную

 

не-

нависть

 

къ

 

Неповинному

 

Страдальцу,

 

услыхав*

 

со

 

креста

Его

 

нѣжный,

 

кроткій

 

гласъ,

 

взывающій

 

ко

 

Отцу

 

о

 

вашемъ

же

 

помнлованіи!

 

Но

 

нетаково

 

было

 

свойство

 

этой

 

адской
злобы

 

и

 

ненависти,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

когда-нибудь

 

при-

мириться

 

съ

 

своею

 

Жертвою:

 

„враги

 

I.

 

Христа,

 

по

 

замѣ-

чанію

 

Златоуста,

 

единожды

 

и

 

навсегда

 

обрекли

 

себя

 

на

всѣ

 

злодѣявія

 

(*).

 

Увцдавъ

 

приготовленную

 

Пилатом*

 

дос-

чечку,

 

для

 

прибитія

 

на

 

верху

 

креста

 

Господня,

 

съ

 

обозна-
чеиіемъ

 

причины

 

Его

 

крестной

 

смерти,

 

на

 

которой

 

по

 

ев-

рейски,

 

гречески

 

и

 

римски

 

было

 

надписано

 

„.Сен

 

есть

 

Іи-
сусъ

 

Назорей,

 

Царь

 

Іудейскій",

 

они

 

стали

 

просить,

 

что-

бы

 

он*

 

пе

 

писал*

 

так*

 

просто

 

„Царь

 

Іудейскій";

 

но

 

что

I.

 

Христосъ

 

Сам*

 

говорилъ

 

о

 

Себѣ:

 

„Я

 

Царь

 

Іудеііскій".
В*

 

первом*

 

видѣ

 

эта

 

надпись

 

изобличала

 

их*

 

в*

 

возму-

щеніп

 

против*

 

своего

 

законпаго

 

Царя,

 

в*

 

послѣднемъ

 

же

она

 

представляла

 

I.

 

Христа

 

восхитнтедсм*

 

царской

 

власти.

Но

 

II плат*

 

рѣпштелышмъ

 

тоном*

 

отвѣча.іъ

 

им*:

 

еоюе

 

пи-

сахъ,

 

писахъ—

 

что

   

я

 

наішсал*,

 

то

 

написано,

   

и

 

оставил*

Такимъ

 

обр.

 

ев.

 

Маркъ

 

говорить

 

здісь

 

о

 

продолжоніи

 

2-й

 

четв.

 

дня

 

(S
часѣ),

 

которая

 

по

 

времени

 

совершившихся

 

событій

 

должна

 

была

 

прибли-
зиться

 

къ

 

полудню,

 

или

 

G -му

 

часу.

 

А

 

ев.

 

Іоанпъ точнее

 

указываете

 

папи-

но

 

на

 

это

 

нолудепное

 

время,

 

съ

 

котораго

 

начиналась

 

3

 

я

 

часть

 

дня

 

0-й
часъ.

 

На

 

что

 

указываете

 

и

 

тропарь

 

G-ro

 

часа:

 

„иже

 

въ

 

0-й

 

день

 

же

 

и
часъ

 

иа

 

крестѣ

 

пригвожден

 

дерзновенный

 

Адамовъ

 

гріхъ"....
(*)

 

Бесѣд.

 

на

 

Мат.
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ее

 

без*

 

измѣпенія.

 

По

 

окончаніи

 

распятія,

 

воины

 

по

 

обык-
новенно

 

стали

 

дѣлить

 

между

 

собою

 

одежды

 

I.

 

Христа,

 

раз-

дирая

 

их*

 

на

 

4- ре

 

части,

 

из*

 

чего

 

видно,

 

что

 

ихъ,

 

соб-
ственно

 

распинателей,

 

было

 

четверо;

 

о

 

нешвенномъ

 

же

хитопѣ

 

(нижней

 

одеждѣ

 

Господа),

 

который,

 

по

 

преданію,
был*

 

весь

 

тканый

 

руками

 

Богоматери,

 

постановили— не

раздирать

 

его

 

на

 

части,

 

но

 

бросить

 

жребій,

 

кому

 

он*

 

до-

станется.

 

Этот*

 

счастливый

 

жребій

 

палъ

 

на

 

одного

 

воина

изъ

 

Грузіп,

 

которым*

 

впослѣдствіи

 

онъ

 

и

 

принесенъ

 

был*
въ

 

свое

 

отечество.

 

И

 

так.

 

обр.

 

сбылось

 

другое

 

ветхозавѣт-

ное

 

пророчество:

 

раздѣлиша

 

ризы

 

Моя

 

себіь,

 

и

 

о

 

одежди
Моей

 

меташа

 

жребій

 

(Псал.

 

21,

 

19).

 

Окончивъ

 

раздѣлъ

одеждъ,

 

воины

 

сѣлн

 

против*

 

креетовъ

 

для

 

наблюденія,

 

что-

бы

 

кто-либо

 

не

 

снял*

 

с*

 

них*

 

тѣла

 

распятых*.

Неуспѣвъ

 

въ

 

своемъ

 

коварном*

 

умыслѣ-- измѣнить

 

смысл*

надписи

 

на

 

крестѣ

 

I.

 

Христа,

 

первосвященники,

 

старѣй-

шины,

 

кппжники

 

н

 

фарисеи

 

старались

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

ослабить

 

истинное

 

зпачепіе

 

ея

 

упичтоженіемъ

 

и

 

поруга-

ніем*

 

над*

 

Распятым*:

 

„других*

 

спасал*,

 

а

 

Себя

 

не

 

мо-

жет*

 

спасти",

 

говорили

 

они

 

друг*

 

другу!

 

„Если

 

Он*

 

Хри-
стос*,

 

избранный

 

Божій,

 

Царь

 

Израилевъ,

 

пусть

 

нынѣ

сойдет*

 

со

 

креста,

 

и

 

тогда

 

мы

 

увѣруемъ

 

ьъ

 

Него".

 

Также
и

 

мнмоходящій

 

народ*,

 

читая

 

эту

 

надпись

 

и

 

покачивая

 

сво-

ими

 

головами

 

в*

 

знак*

 

насмѣшки,

 

говорил*,

 

обращаясь
къ

 

Распятому:

 

„э,

 

разрушающій

 

храмъ,

 

п

 

въ

 

три

 

дня

 

со-

зидающій!

 

Спаси

 

Себя

 

Самаго,

 

если

 

Ты

 

Сынъ

 

Божій,

 

сойди
со

 

креста".

 

То

 

же

 

повторяли

 

и

 

воины.

 

Изъ

 

разбойнпковъ
же,

 

раснятыхъ

 

по

 

обѣимъ

 

сторонам*

 

I.

 

Христа,

 

один*

 

по

глубоко-развращенному

 

сердцу

 

также

 

злословил*

 

Его,

 

го-

воря:

 

„если

 

Ты

 

Христос*,

 

спаси

 

Себя

 

и

 

нас*".

 

Другой

 

же

останавливал*

 

его

 

словами:

 

„или

 

ты

 

не

 

боишься

 

Бога

 

(это
говорить),

 

когда

 

сам*

 

осужден*

 

на

 

тоже

 

(распягіе)?

 

И

 

мы

осуждепы

 

справедливо;

 

ибо

 

достойное

 

по

 

дѣламъ

 

нашим*

восприняли,

 

а

 

Онъ

 

ничего

 

худаго

 

не

 

сдѣлалъ?

 

И

 

сказалъ

Ему:

 

„иомяви

 

меня,

 

Господи,

 

когда

 

придешь

 

во

 

царствіе
Твое!"

 

„Истинно

 

говорю

 

тебѣ,

 

нынѣ

 

же

 

со

 

Мною

 

будешь
въ

 

раю:"

 

отвѣчалъ

 

ему

 

со

 

креста

 

стражду щій

 

Спаситель.
II

 

так.

 

обр.

 

этотъ

 

благоразумный

 

разбойникъ

 

для

 

всѣхъ

вѣковъ

 

христіанства

 

сталъ

 

провозвѣстнпкомъ

   

ненсповѣди-
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маго

 

Милосердія

 

Божія

 

въ

 

кающимся

 

грѣшнпкамъ( :|:).

 

Но
не

 

одинъ

 

только

 

брагоразумный

 

разбойшікъ

 

въ

 

эти

 

ужас-

ныя

 

послѣднія

 

минуты

 

угасающей

 

жизни

 

Богочеловѣка

былъ

 

для

 

Него

 

утѣпіеніемъ,

 

Потухающій

 

взоръ

 

Его

 

съ

любовію

 

успокоился

 

на

 

стоявших*

 

близь

 

креста-нречистой
Его

 

Матери

 

и

 

возлюблеипомъ

 

учепикѣ — Іоаннѣ

 

Богословѣ.

Жено,

 

се

 

сынъ

 

Твой\

 

„Он*

 

замѣнптъ

 

Меня

 

для

 

Твоего
матерински —

 

истерзан наго

 

сердца",

 

сказал*

 

Онъ,

 

указы-

вая

 

ей

 

на

 

любпмаго

 

ученика,-и

 

потомт,

 

обращаясь

 

къ

 

но-

слѣднему:

 

се

 

Мати

 

Твоя!

 

И

 

съ

 

этого

 

времени

 

Іоаннъ

 

Бо-
гословъ

 

взялъ

 

Богоматерь

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

доігь,

 

находившійся
въ

 

Іерусалимѣ,

 

и

 

заботился

 

о

 

Ней

 

съ

 

истинно-сыновнею

приверженностію

 

до

 

самаго

 

послѣдпяго

 

дня

 

и

 

часа

 

Ея

 

Пре-
славнаго

 

Успенія.
Но

 

недолго

 

еще

 

продолжалось

 

безнаказапно

 

торжество

злорѣчія

 

и

 

поругаиія

 

враговъ

 

надъРаспягымъ

 

Господом*.
Не

 

вняв*

 

Его

 

кроткому

 

гласу

 

со

 

креста,

 

они

 

должны

 

бы-
ли

 

вскорѣ

 

услышать

 

громовые

 

гласы

 

Правосудія

 

и

 

гнѣва

Божія

 

в*

 

страшных*

 

знаменіях*

 

природы,

 

последовавших*
вслѣдъ

 

за

 

распятіемъ

 

Его:

 

„вся

 

тварь

 

изміишнеся

 

стра-

хом*,

 

восклицает*

 

нннѣ

 

св.

 

церковь,

 

зрящи

 

Тя

 

па

 

крестѣ

висима,

 

Христе,

 

солнце

 

омрачашеся,

 

и

 

земли

 

основанія
сотрясахуся:

 

вся

 

сострадаху

 

Создавшему

 

вся "(**).

 

Первым*
таковым*

 

знаменіемъ

   

была

   

тьма,

 

покрывшая

 

всю

 

землю:

(*)

 

Нѣкоторые,

 

основываясь

 

на

 

словахъ

 

св.

 

Мат.

 

тожде

 

и

 

разбойника
распятая

 

съ

 

Нимъ

 

поношаста

 

Ею,

 

и

 

Марк,

 

и

 

распятая

 

с?»

 

Нимъ

 

по-

пошаста

 

Его

 

(Мат.

 

27,

 

42;

 

Марк.

 

15,

 

32),

 

иолагаютъ,

 

что

 

сначала

 

оба
распятые

 

разбойники

 

поносили

 

I.

 

Христа;

 

иотомъ

 

же

 

одинъ

 

изъ

 

пихъ,

 

пе-

ремѣнивъ

 

свои

 

масли,

 

раскаялся

 

въ

 

своей

 

хулѣ

 

иа

 

Господа.

 

По

 

такое

 

по-

нятіе,

 

накъ

 

вызванное

 

мпнутаою

 

переміною

 

мыслей

 

и

 

расноложенія

 

сердца,

а

 

не

 

истиннымъ

 

и

 

глуб

 

кпыъ

 

сокрушеніемъ,

 

недостйно

 

было

 

бы

 

такого

обѣтованія,

 

какъ

 

сопаслѣдіе

 

съ

 

Господомъ

 

во

 

царствіи

 

пебесномъ.

 

Ктому
же

 

это

 

объясненіе

 

несогласно

 

и

 

съ

 

воложительнымъ

 

свидетельством!,

 

ев.

Луки,

 

который

 

говорить:

 

„едпнъ

 

же

 

отъ

 

обьшенною

 

ЗЛОдѣю

 

хуляше

 

Его".
Скорѣе

 

надобно

 

предполол;ить

 

у

 

(

 

вангелпстоьъ

 

Ма'гвея

 

и

 

Марка

 

обыкио-
венный

 

бнблейскій

 

плеоначмъ

 

рѣчп,

 

сосюящій

 

въ

 

томъ,

 

что

 

объ

 

одномъ

дицѣ

 

говорится

 

во

 

множеств,

 

или

 

двойств,

 

числѣ,

 

uaup.

 

у

 

an.

 

Павла:

 

(въ
посланіи

 

къ

 

Евр.

 

11,

 

33.

 

37):

 

„заградигаа

 

уста

 

львсвъ",

 

тогда

 

какъ

 

за-

градилъ

 

одипъ

 

Пророкъ

 

Даніилъ:

 

„претрени

 

быша",

 

тогда

 

какъ

 

иретренъ

былъ

 

одииъ

 

Пророкъ

 

Исаія.

 

Такъ

 

и

 

здѣсь:

 

„и

 

разбойника

 

ріспятая

 

по-

ношаста

 

Его";

 

г.ежіу

 

тѣмъ

 

какъ

 

поносплъ

 

I.

 

Хр.

 

только

 

одпнъ

 

равбои-
никь.

 

(Инвокентій).
(**)

 

Стихир,

 

на

 

вечери,

 

в.

 

пятка.
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„от*

 

6

 

го

 

же

 

часа,

 

говорит*

 

евангелист*,

 

тьма

 

бысть

 

по

всей

 

земли,

 

до

 

часа

 

9- го".

 

И

 

солнце

 

померкло

 

среди

 

по-

лудня,

 

„иетерпящи

 

зрѣти

 

Господа

 

расшшаема"(*).
Находясь

 

в*

 

предсмертных*

 

муках*,

 

и

 

всѣми

 

оставлен-

ный,-дал;е

 

и

 

тѣми,

 

которые

 

ходили

 

вслѣдъ

 

Его

 

и

 

служили

Ему,

 

но

 

теперь

 

изъ

 

предосторожности

 

„стояли

 

издалеча",
оставленный

 

и

 

Божеством*

 

Своим*

 

безотрадному

 

страда-

нію,

 

Господь

 

наш*

 

обратился

 

съ

 

молитвеннымъ

 

воплемъ

къ

 

Отцу

 

Своему:

 

„Илі,

 

Илі,

 

ліма

 

савахѳани!"

 

т.е.

 

„Боже
мой,

 

Боже

 

мой!

 

«почто

 

Ты

 

Меня

 

оставил*?"

 

Но,

 

какъ

 

ивъ

моленіи

 

о

 

чашѣ

 

въ

 

саду

 

Геѳсимаискомъ,

 

и

 

теперь

 

отвѣта

отъ

 

Отца

 

не

 

было.

 

Этотъ

 

отвѣтъ,

 

по

 

замѣчанію

 

одного

 

св.

отца(**),

 

заключался

 

въ

 

грѣхах*

 

наших*.

 

„Ибо

 

для

 

чего,

вопрошает*

 

он*,

 

оставлен*

 

Госиодь?

 

оставлен*

 

для

 

искуп-

ленія

 

насъ

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

вѣчной

 

смерти;

 

оставленъ

 

для

показанія

 

величайшей

 

любви

 

къ

 

роду

 

человѣческому".

 

И
хотя

 

эти

 

слова

 

пропзнесепы

 

былина

 

понятном*

 

тогда

 

для

всѣхъ

 

іудёев*

 

языкѣ

 

(сиро-халдейскомъ);

 

но

 

когда

 

вслѣд*

за

 

сим*

 

I.

 

Хр.,

 

во

 

иснолненіе

 

пророчества

 

Давида,

 

воз-

звал*

 

„жажду", -и

 

один*

 

изъ

 

воиповъ,

 

напитав*

 

губу

 

оц-

томъ

 

(уксусом*)

 

и

 

надѣвъ

 

на

 

трость,

 

стал*

 

подносить

 

к*

Его

 

устам*;

 

первосвященники

 

и

 

книжники,

 

притворяясь

непонимающими

 

их*

 

значеііія

 

и

 

пользуясь

 

созвучіемъ,
останавливали

 

его,

 

говоря:

 

„постой,

 

Онъ

 

Илію

 

нризываетъ

къ

 

Себѣ

 

на

 

помощь:

 

посмотримъ,

 

придет*

 

ли

 

Онъ

 

спасти

Его!"

 

Іисусъ

 

же,

 

вкусив*

 

уксуса,

 

произнес*:

 

„соверши-

шася!"

 

Т.

 

е.

 

совершилось

 

дѣло

 

искуплепія

 

рода

 

человѣ-

ческаго

 

Его

 

кресіными

 

страдапіями,

 

во

 

всем*

 

согласно

 

съ

ветхозавѣтными

 

пророчествами

 

и

 

прообразованіями.

 

Совер-
шив*

 

так.

 

обр.

 

на

 

землѣ

 

и

 

волю

 

Отца

 

Своего,

 

Онъ

 

опять

громким*

 

гласомъ

 

воззвал*:

 

„Отче!

 

въ

 

руцѣ

 

Твои

 

предаю

(*)

 

Такъ

 

ду.чаютъ

 

Златоусте

 

и

 

Ѳеофилактъ

 

объ

 

этомк

 

физическомъ

 

яв-

леніп.

 

Ибо

 

это

 

не

 

бы.;о

 

естественное

 

затмѣніе,

 

происходящее

 

отъ

 

подо-

женія

 

луны

 

между

 

землею

 

и

 

солнцемъ,

 

и

 

обыкновенно

 

приходящееся

 

ьъ

новолупіе;

 

Господь

 

же

 

былъ

 

распять

 

во

 

время

 

евреяск.

 

пасхи,

 

празшуе-

мон

 

въ

 

полнолуніе.

 

Одинъ

 

современный

 

языческщ

 

писатель,

 

ппослѣдствіи

мужъ

 

ачостольскііі

 

(Діоппсій

 

Ареоиагпть),

 

впдя

 

это

 

необычайное

 

зат*іѣ-

ніе,

 

воскликну

 

лъ:

 

„пли

 

Богъ

 

страдаете,

 

или

 

природа

 

сострадаете

 

Богу,
или

 

мірь

 

разрушается!"
(**)

 

Свящепномученика

 

Киііріана.
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дух*

 

Мой!"

 

II

 

сказав* это,

 

испустил*

 

дух*.

 

И

 

вот*

 

увѣн-

чанная

 

терніемъ

 

глава

 

склонилась

 

на

 

сторону,

 

небесный
взор*

 

въ

 

Его

 

очах*

 

потух*,

 

пречистое

 

тѣло

 

Краснѣйшаго

паче

 

сынов*

 

человѣческпхъ

 

повисло

 

на

 

крестѣ,

 

какь

 

без-
дыханный

 

трупъ(*).
Въ

 

тотъ

 

же

 

момента

 

въ

 

храмѣ

 

Іерусалимскомъ

 

произошло

явлепіе

 

страшно

 

поразительное

 

для

 

вся каго

 

іудея:

 

внутрен-

няя

 

завѣса,

 

отдѣлявшая

 

отъ

 

собственнаго

 

храма

 

Святое
Святых*,

 

гдѣ

 

прежде

 

хранились —ковчег*

 

завѣта,

 

херу-

вимы

 

и

 

другіе

 

священные

 

предметы,

 

на

 

которые

 

никто

 

из*

непосвященных*

 

пе

 

мог*

 

взирать

 

без*

 

страха

 

смерти,

 

те-

перь

 

сама

 

собою

 

разодралась

 

на

 

двѣ

 

части,

 

от*

 

верхняго

края

 

до

 

нижняго

 

въ

 

ознаменованіе

 

того,

 

что

 

„прошла

 

сѣнь

законная,

 

благодати

 

пришедшей", -и

 

ул;е

 

не

 

настояло

 

бо-
лѣе

 

нужды

 

закрывать

 

то,

 

что

 

потеряло

 

свое

 

преобразова-
тельное

 

значеиіе.

 

Не

 

менѣе

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

произвело

па

 

всѣхъ

 

вскорѣ

 

за

 

симъ

 

последовавшее

 

землетрясеніе,

 

отъ

котораго

 

разсѣлись

 

скалы,

 

окружавшія

 

Іерусалим*,-и

 

эти

разсѣлины,

 

по

 

свидетельству

 

одного

 

св.

 

отца(**),

 

были

 

ви-

димы

 

спустя. три

 

вѣка

 

послѣ

 

страданііі

 

Господа.

 

Но

 

этотъ

страх*

 

должень

 

былъ

 

перейти

 

въ

 

изумленіе

 

и

 

оцѣпепѣгіе

всѣхъ

 

членовъ,

 

когда

 

изъ

 

этихъ

 

разсѣлин*

 

п

 

скалъ,

 

за-

ключавших*

 

въ

 

себѣ

 

гробницы

 

умершнхъ,

 

стали

 

выходить

живыми,

 

облеченные

 

въ

 

саванъ,

 

прежде

 

іюгребениьп!

 

здѣсь

умершіе,

 

но

 

теперь

 

воскресшіе

 

силою

 

Разрушившаго

 

Своею
смертію

 

державу

 

смерти:

 

„и

 

гроби

 

отверзошася,

 

говорить

евангелиста,

 

п

 

многа

 

тѣлеса

 

усопшихъ

 

сватыхъ

 

возсташа,

и

 

изшедше

 

изъ

 

гробовъ,

 

внидоша

 

во

 

св.

 

градь

 

и

 

явишася

мнозѣмъ "(***).

 

Язычник*

  

Сотникъ(****),

 

стоявшій

  

прямо

(*)

 

Мат.

 

27,

 

32-50;

 

Марк.

 

15,

 

21— 37;

 

Лук

 

23,

 

26— 46;

 

Іоан.

 

19, 17— 30.
(**)

 

Кирилла

 

іерусаликскаго.
(***)

 

Кто

 

эти

 

были

 

воскресшіе — святые?

 

Полагаюгъ,

 

что

 

они

 

были

 

изъ

числа

 

тѣхъ

 

святыхъ,

 

которые

 

недавно

 

почили

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

I.
Христа,

 

какъ

 

напр.

 

Симеопъ

 

Ногопріимецъ.

 

Анна

 

Пророчица

 

и

 

Іоспфъ —

обрученникъ,

 

о

 

которомъ

 

евангелисты

 

не

 

упомішаютъ,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

 

жпвъ

въ

 

это

 

время;

 

а

 

не

 

древніе

 

Патріархи,

 

судіи

 

и

 

пророки,

 

которые,

 

какъ

давно

 

чочившіе,

 

не

 

могли

 

„явиться

 

мпозѣмъ",

 

какъ

 

знаемые,

 

во

 

св.

 

градѣ.

(•***)

 

Иреданіе

 

сохранило

 

намъ

 

намять

 

объ

 

этомъ

 

благорачуыномъ

 

С'от-
ннкЪ:

 

имя

 

его

 

было

 

Лонгинъ.

 

Виослѣдствіп

 

увѣровавъ

 

въ

 

Распятаго

 

ямъ

I.

 

Христа,

 

и

 

сдѣлавшиеь

 

Его

 

нослѣдователемъ— христіанскимъ

 

священно-

служителемъ,

 

онъ

 

тиердость

 

своего

 

Голгооскаго

 

псповѣланія

 

засвпдѣтелъ-

ствовалъ

 

мученическою

 

смертію.

 

Память

 

свящеппо-лучеппка

 

Лошипа-Сот-
ника

 

творится

 

св.

 

церковію

 

16

 

окт.



-
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-

против*

 

креста

 

I.

 

Христа

 

и

 

замѣтившій,

 

какъ

 

Опъ

 

испу-

стилъ

 

послі.диій

 

вздохъ,-и

 

какъ

 

вслѣдъза

 

сим*

 

послѣдова-

ли

 

чудесныя

 

зиаменія,

 

прославил*

 

Бога,

 

воскликнув*:

 

„точ-

но

 

человѣкъ

 

этотъ

 

былъ

 

праведен*!"

 

Такя;е

 

и

 

другіе

 

рим-

скіе

 

воины,

 

находившіеея

 

въ

 

этой

 

страягЬ,

 

увидѣвъ

 

земле-

трясеніе

 

и

 

вее

 

случившееся,

 

пришли

 

въ

 

большой

 

страхъ

 

и

исповѣдали:

 

„истинно

 

Божій

 

Сын*

 

был*

 

Сей!"

 

И

 

так.

 

обр.
были

 

первыми

 

званными

 

изъ

 

язычпиковъ

 

на

 

вечерю

 

Гос-
подню

 

въ

 

новозавѣтной

 

церкви

 

вмѣсто

 

оказавшихся

 

недо-

стойными

 

неблагодарных*

 

іудеев*.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

того,

какое

 

вліяпіе

 

собственно

 

произвели

 

эти

 

потрясающія

 

собы-
тия

 

на

 

послѣдпихъ,

 

евангелист*

 

говорікъ,

 

что,

 

пока

 

они

были

 

на

 

Голгоѳѣ,

 

содрогнулись

 

своего

 

Богоубійства,

 

и

 

въ

знак*

 

своего

 

раскаянія,

 

возвращаясь,

 

били

 

себя

 

въ

 

грудь:

и

 

ecu

 

пришедшіи

 

народи

 

на

 

позоръ

 

сей,

 

ви<)яще

 

бываю-
щая,

 

біюще

 

въ

 

перси

 

своя,

 

возвраіцахуся.

 

Но

 

это

 

рас-

каяніе

 

пе

 

было

 

плодотворныыъ

 

и

 

продолжительнымъ:

 

при-

шедши

 

въ

 

Іеруса.шмъ,

 

они

 

позабыли

 

„бывающая"

 

на

 

Гол-
гоѳэ,-и

 

стали

 

думать

 

и

 

заботиться

 

о

 

друомъ,

 

какъ

 

бы
чего

 

им*

 

не

 

упустить

 

из*

 

обрядоваго

 

закона

 

касательно

иредстоящаго

 

па

 

другой

 

день

 

празднованія

 

субботы:

 

бѣ

 

во
великъ

 

день

 

тоя

 

субботы,

 

какъ

 

приходившійся

 

тогда

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

нразднованіемъ

 

пасхи.

 

И

 

притом*

 

зисѣніе

 

на

 

кре-

стах*

 

распятых*,

 

а

 

не

 

убійство

 

Неиовиннаго

 

I.

 

Хр.,

 

ио

понятію

 

этих*

 

лицемѣрныхъ

 

исполнителей

 

закона,

 

могло

осквернить

 

их*

 

сугубый

 

праздник*,- и

 

потому

 

первосвящен-

ники

 

постановили

 

просить

 

Пп.іаіа,

 

чтсбы

 

оиъ,

 

для

 

уско-

ренія

 

ихъ

 

смерти

 

и

 

снятія

 

со

 

крестов*,

 

послал*

 

воиновъ-

перебить

 

им*

 

голепи:

 

„да

 

не

 

останутъ

 

тѣлеса

 

их*

 

въ

 

суб-
боту".

 

Посланные

 

для

 

этого

 

Пилатомъ

 

воины,

 

прпшедши

на

 

мѣсто

 

казни,

 

и

 

замѣтивъ

 

в*

 

двух*

 

распятых*

 

разбой-
никах*

 

признаки

 

жизни,

 

перебили

 

голени

 

тому

 

и

 

другому.

Приступив*

 

же

 

к*

 

I.

 

Христу

 

и

 

пашедшп

 

Его

 

уже

 

умер-

шим*,

 

не

 

сочли

 

нужным*

 

это

 

дѣлать;

 

но

 

один*

 

из*

 

них*,

чтобы

 

болѣе

 

удостовериться,

 

точно

 

ли

 

Онъ

 

умеръ,

 

копьем*

пронзил*

 

Его

 

бок*.

 

И

 

тотчась

 

изъ

 

образовавшейся

 

раны

истекли

 

кровь

 

и

 

вода,

 

какъ

 

драгоцѣнныя

 

части

 

Евхарнстіи.
Почему

 

ев.

 

Іоапнъ,

 

очевидец*

 

этих*

 

событій,

 

с*

 

особен-
ным*

 

успленіемъ

 

рѣчи

 

уполпнастъ

 

об*

 

этом*

 

обстоятель-

стве;

   

„и

 

видѣвый

 

сіііідѣтеліствова,

 

и

   

истинно

  

есть

 

свидѣ-



-
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-

тельство

 

его:

 

и

 

онъ

 

зпаетъ,

 

что

 

говорить

 

истину,

 

дабы

 

и

вы

 

иовѣрили.

 

Ибо

 

это

 

произошло,

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

да

сбудется

 

писаніе:

 

кость

 

не

 

сокрушится

 

отъ

 

Него(Исх.

 

12,

10).

 

И

 

опять

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

ппсаніе

 

говорить:

 

воз-

'зрятъ

 

нань

 

(на

 

Того),

 

Его

 

же

 

прободоша

 

(Захар.

 

12,

 

10)"(*).
Впрочемъ

 

и

 

изъ

 

іудеевъ

 

не

 

всѣ

 

притупили

 

тогда

 

вь

 

себѣ

совершенно

 

человѣческія

 

чувства,

 

подо

 

вліяніемъ

 

ожесто-

чевія

 

первосвященнигсовь,

 

фарнсейскаго

 

лйдемѣрія

 

и

 

сад-

дукейскаго

 

вевѣрія.

 

Бы

 

іи

 

и

 

между

 

ними

 

избранные

 

мужи^

которые

 

хотя

 

и

 

состояли

 

членами

 

Синедріона,

 

по

 

пе

 

уча-

ствовали

 

вь

 

злом*

 

умыслѣ

 

и

 

дѣ.іѣ

 

осужденія

 

и

 

распятія
I.

 

Христа.

 

Онп,

 

увидѣвъ

 

совершившіяся

 

чудесния

 

знаме-

нія,

 

нашли

 

въ

 

себѣ

 

достаточно

 

мужества,

 

чтобы

 

изъ

 

„по-

таенныхъ

 

доселѣ

 

страха

 

ради

 

іудейскаучеппковъ",

 

заявить

себя- открытыми

 

Его

 

послѣдователямн.

 

Такъ,

 

при

 

наступ-

лении

 

вечерняго

 

времени

 

(соотвѣтствующаго

 

нашему

 

3-му
часу

 

по

 

полудни)

 

Іосифъ,

 

родомъ

 

изъ

 

іудейскаго

 

города

Аримаѳея,

 

знаменитый

 

совѣтникъ,

 

ожидавшій

 

также

 

цар

сгвія

 

Божія,

 

„дерзпулъ

 

внити

 

кь

 

Пилату 1 ,

 

чтобы

 

просить

позво.тенія — снять

 

іѣло

 

Іисуса

 

и

 

предать

 

его

 

честно

 

по-

гребенію.

 

ІІилатъ

 

не

 

пало

 

удивился

 

тому,

 

что

 

I.

 

Христо'-ъ
уже

 

умерь;

 

ибо

 

распятые

 

мучились

 

на

 

кресгахъ

 

иногда

 

по

нвскольку

 

дней,

 

оставаясь

 

живыми

 

Для

 

удостовѣренія

 

же

въ

 

подлинности

 

этого

 

нзвѣстія,

 

призвавъ

 

Сот

 

пика,

 

спро-

силъ

 

у

 

него:

 

точно

 

ли

 

Онъ

 

умерь?

 

—

 

И

 

поіучивъ

 

утверди-

тельный

 

отвѣтъ,

 

приказалъ

 

отдать

 

Его

 

тѣло

 

Іоснфу.

 

Та-
кую

 

же

 

св.

 

рѣшимость

 

обнаружилъ

 

тогда

 

и

 

другой

 

членъ

Синедріона,

 

одинъ

 

изъ

 

старѣйшинъ

 

народа,

 

Никодимъ,
который

 

прежде

 

приходилъ

 

къ

 

I.

 

Христу

 

ночью

 

для

 

ду-

ховной

 

бесѣды.

 

Теперь

 

же,

 

услыхавъ

 

объ

 

этомъ

 

дозволе-

ніи,

 

онъ,

 

какъ

 

человѣкъ

 

усердный

 

и

 

богатый,

 

.поспѣшилъ

принести

 

къ

 

погребенію

 

составь

 

изъ

 

смирны

 

(благовонной
смолы)

 

и

 

алоя

 

(благовоннаго

 

растенія),

 

фунтовь

 

около

 

ста.

Оба

 

благочестивые

 

іудеянипа,

 

снявъ

 

со

 

креста

 

пречистое

тѣло

 

Господа

 

ц

 

умастивъ

 

его

 

этимь

 

благовопнымъ

   

соста-

(*)

 

loan

 

19,

 

35

 

—37.

 

Есть

 

пррданіе,

 

что

 

св.

 

Іоаннь,

 

находясь

 

вь

 

это

время

 

на

 

Го.ігоѳѣ,

 

при

 

крестѣ

 

I.

 

Христа,

 

собиралъ

 

вь

 

нікогорыГі

 

сосудъ

Божественную

 

и

 

пречистую

 

кровь,

 

изъ

 

бѳка

 

источающую

 

жизнь.

 

Синакс.



_
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помъ,

 

обернули

 

купленною

 

Іосифомъ

 

дорогою

 

льняною

 

пе-

леною

 

(плащаницею),

 

а

 

Божественную

 

главу

 

обвязали

 

пла-

томъ

 

(сударь),- и

 

так.

 

об]),

 

приготовили

 

Его

 

въ

 

погребе-
пію,

 

какъ

 

оно

 

обыкновенно

 

совершалось

 

у

 

іудеевъ.

 

Атакъ
какъ

 

время

 

было

 

уже

 

позднее — на

 

капунѣ

 

субботы,

 

до

 

ко-

торой

 

по

 

закону

 

нельзя

 

было

 

откладывать

 

погребеніе,

 

то

они

 

и

 

рѣпіи.іись

 

воспользоваться

 

близостью

 

сада,

 

принад-

лежавшая

 

Іоснфу

 

же

 

и

 

прилегавшаго

 

къ

 

Голгоѳѣ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

быль

 

виовь

 

вьісѣчегіный

 

въ

 

скалѣ

 

гробъ,

 

и

 

въ

 

немъ

еще

 

никто

 

не

 

быль

 

положенъ:

 

тамъ

 

и

 

ііохор<

 

нііли

 

I.

 

Христа.
И,

 

прпвалпвъ

 

большой

 

камень

 

къ

 

отверстіямъ

 

гробницы,
сами

 

удалились.

 

За

 

всѣми

 

этими

 

дѣйствіями

 

съ

 

тихою,

 

по

глубокою

 

грустью,

 

прнзнателышмъ

 

и

 

благодарпымъ

 

серд-

цемъ

 

наблюдали

 

б.іагочестнвыя

 

іудеявви,

 

доселѣ

 

изъ

 

ро-

бости

 

и

 

страха

 

стоявшія

 

вдали,

 

теперь

 

же

 

осмѣлившія'Я

приблизиться

 

вь

 

самому

 

мѣсту

 

погребені;і,-то

 

были

 

Ма-
рія-Магдалина

 

и

 

другая

 

Марія,

 

мать

 

Іакова

 

и

 

Іоеій:

 

они,

сѣдпіи

 

прямо

 

противь

 

гроба,

 

смотрѣли,

 

гдѣ

 

полагали

 

ихъ

в

 

іжделениаго

 

Учителя.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

ихъ

 

усердіе

 

и

 

слу-

женіе

 

заменили

 

своими

 

приношеніями

 

и

 

прпечеиіемъ

 

объ
Умсршемъ — Іосифъ

 

и

 

Ннкоднмъ.

 

Но

 

вернувшись

 

домой

 

въ

Іерусалимъ

 

и

 

опѣ

 

позаботились

 

о

 

заготовлевіи

 

драгоціш-
паго

 

мѵра

 

и

 

благовонной

 

масти,

 

чтобы,

 

по

 

прошесшп

 

суб-
боты

 

„зѣло

 

рано"

 

иоспѣшнть

 

ко

 

гробу,- и

 

„вопяыи

 

пома-

зать

 

тѣло

 

живоносное

 

и

 

погребенное,

 

плоть

 

Воскресившаго
падшаго

 

Адама,

 

лежащую

 

во

 

гробѣ"(*).

1і])от.

 

А.

 

Никольскій.

(*)

  

Пклсъ

 

пасх,

 

утр.;

 

Мат.

 

27,

 

51

 

—С1;-

 

М

 

ip.

 

15,

 

3S

 

-

 

47;

   

Лук.

 

23,

 

-17
—

 

5l>;

 

loan.

 

19,

 

38—

 

-12.



-
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„ЗАПИСКА

 

ОБЪ

 

ОБРЩОВЫХЪ

 

ШШАХЪ
ЙРЙ

 

ДУХОЗНЫХЪ

  

СЕМИНАРІЯХЪ".

Но

 

новому

 

уставу

 

духовныхъ

 

семипарій

 

при

 

каждой
изъ

 

нихь

 

предполагается

 

организовать

 

церковпо-приход-

скую

 

школу

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ

 

и

 

устройстве,

 

чтобы

 

она

 

мог-

ла

 

служить

 

для

 

всѣхъ

 

церковпо

 

приходскихъ

 

епархіаль-
пыхъ

 

школь

 

образцомь

 

правильно

 

поставленной

 

и

 

вполне

организованной

 

школы.

 

Нельзя

 

певидѣть

 

глубокой

 

мысли

 

въ

органнзаціи

 

такой

 

школы

 

и

 

именно

 

при

 

духовныхъ

 

семи-

иаріяхъ.

 

Церковно-приходскія

 

школы,

 

возстановленіен

 

раз-

витіе

 

которыхъ

 

сосгавляютъ

 

самый

 

живой

 

ннтересъ

 

на-

стоящаго

 

времени,

 

по

 

своей

 

идеѣ

 

должны

 

служить

 

ннтере-

самъ

 

церкви,

 

содѣйствовать

 

ей

 

въ

 

проведенін

 

религіозно-
нравствениыхъ

 

и

 

церковныхъ

 

начать

 

въ

 

среду

 

простаго

народа.

 

Духовныя

 

семинаріи,

 

приготовляя

 

пастырей

 

для

народа

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

учителей

 

для

 

пародпыхъ

 

шко

 

іъ

сь

 

другой,

 

служатъ

 

тѣмъ

 

же

 

пнтересамъ

 

церкви.

 

Въ

 

силу

такого

 

совпаденія

 

и

 

общности

 

интересовъ

 

семипарскаго

 

об-
разованія

 

и

 

обученія

 

въ

 

церковпо-приходскнхъ

 

школахь,

естественно,

 

между

 

духовными

 

семішаріями

 

и

 

церковно-

приходскими

 

школами

 

должна

 

быть

 

живая

 

органическая

связь;

 

эта

 

связь

 

не

 

можеть

 

ограничиваться

 

только

 

тЬмь,
что

 

бывшіе

 

воспитанники

 

духовныхъ

 

семпнарін

 

будутъ
учителями

 

вь

 

церковно-прпходскпхь

 

школахь,

 

или

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

священниковъ

 

руководителями

 

школьнаго

 

дѣ.іа.

Церковно-приходскія

 

школы,

 

по

 

правамъ

 

обучающихся

 

въ

нихъ

 

приравнены

 

къ

 

начальпымъ

 

народнымь

 

училищамъ

министерства

 

н.

 

пр.

 

Этп

 

права

 

даются

 

подъ

 

условіемъ

 

ос-

новательнаго

 

знакомства

 

ученнковъ

 

съ

 

предметами,

 

состав-

ляющими

 

курсъ

 

обученія

 

въ

 

народныхъ

 

школахь.

 

Успѣш-

ное

 

же

 

обученіс

 

и

 

осноиательное

 

ознакомлепіе

 

учепиковъ

съ

 

курсомъ

 

изучаемыхъ

 

въ

 

школѣ

 

предметовъ

 

возможно

только

 

при

 

правп.іыірмъ

 

и

 

опытномъ

 

веденіи

 

дѣла

 

въ

 

шко-

лѣ.

 

Въ

 

м.

 

п.

 

пр.

 

на

 

выборъ

 

учителей

 

началышхъ

 

народ-

ныхъ

 

учнлищь

 

обращено

 

серьезное

 

виимапіе:

 

тамъ

 

для

полученія

 

должности

 

учителя

 

требуется

 

особое

 

право,

 

ко-

торое

 

дается

 

послѣ

 

нснытанія

 

кандидата

 

на

 

эту

 

долж-

ность

 

въ

 

его

 

педагочичесвой

 

опытности.

 

Есш

 

тамъ,

 

гдѣ

школьное

 

дѣло

 

поставлено

 

сравнительно

 

прочно,

 

педагоги-
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ческая

 

опытность

 

учителей

 

стоить

 

на

 

первомъ

 

планѣ,

 

то

тѣмъ

 

болѣе

 

нужно

 

желать

 

этой

 

опытности

 

отъ

 

учителей
церковно-приходскихъ

 

школь.

 

Отъ

 

опытнаго

 

или

 

не

 

опыт-

наго

 

веденія

 

дѣла

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

въ

 

значительной

 

мѣ-

рѣ

 

будетъ

 

зависѣть

 

или

 

быстрое

 

или

 

крайне

 

медленное

ихъ

 

развитіе.

 

Поэтому

 

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

персо-

налъ

 

учителей

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

состоялъ

изъ

 

лицъ,

 

отличающихся

 

педагогическою

 

опытностію,

 

а

такъ

 

какъ

 

главный

 

контингента

 

учителей

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

школь

 

будутъ

 

доставлять

 

духовныя

 

семина-

ріп,

 

то

 

естественно

 

желать,

 

чтобы

 

окопчившіе

 

курсь

 

се-

минарскаго

 

образоганія,

 

настолько

 

подготоглены

 

были

 

къ

школьному

 

дѣлу,

 

чтобы

 

это

 

дѣло

 

не

 

было

 

для н ихъ

 

совер-

шенно

 

новымъ.

 

Такая

 

подготовка

 

возможна

 

не

 

путемъ

только

 

теоретическаго

 

нзученія

 

пріемовъ

 

дидактики, — под-

готовка

 

теоретическаго

 

свойства

 

будетъ

 

одностороння,

 

— но

путемъ

 

неиосредствениаго

 

наблюденія

 

надъ

 

лрпмѣненіемъ

методовъ

 

дидактики

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ

 

и

 

еще

 

болѣе пу-

темъ

 

непосредствен

 

наго

 

участія

 

воспитанниковъ

 

вь

 

прак-

тнческихъ

 

занятіяхь

 

въ

 

школЬ

 

подь

 

руководствомъ

 

опыт-

наго

 

учителя.

 

Разъ

 

воспитанники

 

семішарій

 

будутъ

 

выхо-

дить

 

изъ

 

заведенія

 

съ

 

запасомь

 

теоретическихъ

 

зпаній

 

и

недагогпческаго

 

опыта,

 

они

 

сдѣлаются

 

надежными

 

руково-

дителями

 

обученія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

А
правильная

 

постановка

 

дѣла

 

въ

 

церковпо

 

приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

возбудить

 

къ

 

нимъ

 

довГ.ріе

 

общества

 

и

 

разсѣетъ

 

сом-

нѣнія

 

многихъ,

 

скептически

 

въ

 

настоящее

 

время

 

посмат-

ривающнхъ

 

на

 

возникновеніе

 

церковпо-приходскихь

 

школь.

Но

 

чтобы

 

духовныя

 

семинаріи

 

доставляли

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

такихъ

 

опытныхъ

 

прнготовлеппыхъ

 

къ

школьному

 

дѣлу

 

учителей,

 

между

 

ними

 

и

 

церковнопри-

ходскими

 

школами

 

должна

 

быть

 

болѣе

 

прочная

 

органиче-

ская

 

связь,

 

чЬмъ

 

та,

 

какую

 

мы

 

указали

 

выше.

 

Эта
связь

 

должна

 

заключаться

 

вь

 

той

 

педагогической

 

подго-

товке

 

и

 

практической

 

опытности,

 

съ

 

какими

 

окончпвшіе
курсь

 

въ

 

семинаріи

 

будутъ

 

выходить

 

изъ

 

своего

 

заведенія.
Но

 

какими

 

же

 

средствами

 

могутъ

 

располагать

 

семнпа-

рін,

 

чтобы

 

приготовлять

 

такихъ

 

учителей

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ?

 

Очевидно,

 

на

 

тѣ

 

средства,

 

какими

располагали

 

духовныя

 

семннаріи

   

до

 

послѣдняго

 

времени,
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вь

 

дѣлѣ

 

приготовленіи

 

учителей

 

для

 

народныхъ

 

школі ,

возлагать

 

болыиихь

 

падеждь

 

не

 

возможно;

 

изучепіе

 

педа-

гогики

 

іі

 

пріемовъ

 

дидактики

 

давало

 

основатёльния

 

теоре-

тическая

 

свѣдѣнія

 

воспитанипкамъ

 

семпнарі»,

 

но

 

твердаго

практическая

 

навыка

 

въ

 

примѣневін

 

этихъ

 

знаній

 

у

 

ннхъ

быть

 

не

 

могло.

 

Существующая

 

при

 

духовныхъ. семинаріяхъ
воскресный

 

школы

 

ыогугь

 

давать

 

только

 

слабую

 

практи-

ческую

 

подготовку

 

ві

 

спитанн.ікамъ

 

уже

 

потому

 

самому,

что

 

занятія

 

въ

 

эгихъ

 

школахъ

 

происходить

 

одинъ

 

разъ

 

въ

недѣлю.

 

Если

 

при

 

этомь

 

примемь

 

въ

 

разсчетъ

 

еще

 

то,

 

что

въ

 

этихъ

 

занятіяхъ

 

ученики

 

ѴІ-го

 

класса

 

должны

 

соблю-
дать

 

очередь,

 

занимаясь

 

небольшими

 

группами

 

въ

 

школЬ,
то

 

въ

 

итогѣ

 

на

 

долю

 

каждаго

 

ученика

 

вь

 

теченіи

 

учебна-
го

 

года

 

выпадетъ

 

весьма

 

мало

 

часовь

 

посвящепныхъ

 

пмъ

на

 

практическія

 

занятія

 

въ

 

воскресной

 

школѣ.

 

Правтиче-
скій

 

навыкъ

 

его

 

вь

 

иеденіи

 

школьнаго

 

дѣ.та,

 

естественно,

будетъ

 

не

 

богатъ.

 

Новимъ

 

уставомь

 

духовныхъ

 

семинарій
расширяются

 

средства

 

семиварій

 

по

 

части

 

приготовленія
опытныхъ

 

педагоговъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ:

при

 

духовныхъ

 

семннаріяхъ

 

должны

 

возникнуть

 

образцо-
выя

 

церковно-приходскія

 

школы,

 

по

 

одной

 

при

 

каждой

 

семи-

наріи.

 

Эти

 

шволы,

 

представляя

 

изъ

 

себя

 

типъ

 

такихъ

 

школъ,

къ

 

которымъ

 

и

 

по

 

шѣшнему

 

устройству

 

и

 

по

 

организаціи
учебнаго

 

дѣла

 

должны,

 

насколько

 

то

 

возможно

 

по

 

мѣст-

нымъ

 

средствамъ,

 

приближаться

 

церковно-приходскія

 

шко-

лы

 

въ

 

епархіяхъ,

 

въ

 

тояіе

 

время

 

будутъ

 

служить

 

средст-

вомъ

 

для

 

виспптаншіковь

 

сеыинаріи

 

къ

 

пріобрвтенію

 

ими

практической

 

опытности

 

вь

 

веденін

 

школьнаго

 

дѣла.

 

Са-
мо

 

собою

 

понятно,

 

что

 

воспитанники

 

семинарій

 

и

 

главнымь

образомь

 

послѣднпхъ

 

двухъ

 

классовъ

 

должны

 

стоять

 

вь

ближайшемъ

 

отношеніп

 

къ

 

этой

 

школѣ;

 

это

 

требуется

 

п

повымъ

 

уставомь,

 

это

 

вытекаетъ

 

прямо

 

и

 

изъ

 

цѣли

 

уст-

ройства

 

образцовыхъ

 

школъ

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.
Отсюда

 

ясно,

 

что

 

на

 

школу

 

при

 

семинаріяхъ

 

нужно

 

смот-

рѣть

 

пе

 

какъ

 

на

 

зав

 

Міеніе,

 

существующее

 

только

 

при

 

се-

мипаріи.

 

а

 

какъ

 

на

 

одпнь

 

пзь

 

учебиыхъ

 

иредметовъ

 

въ

курсѣ

 

семнпарскаго

 

образованія.
Такая

 

органическая

 

связь

 

церковно

 

приходской

 

образ-
цовой

 

школы

 

съ

 

семинаріею

 

требуеть

 

особо

 

ппимателыіаго

отношенія

 

къ

   

проектамъ,

   

касающимся

 

устройства

 

такой
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школы.

 

Чтобы

 

школа

 

получила

 

целесообразную

 

постановку,

необходимо

 

при

 

ея

 

организаціи

 

принять

 

во

 

впиманіе

 

не

одни

 

только

 

интересы

 

школы,

 

но

 

и

 

интересы

 

семипаріи;
въ

 

иротивномъ

 

случаѣ

 

можетъ

 

быть

 

одно

 

изъ

 

двухъ:

 

или

школа

 

будетъ

 

хороша,

 

но

 

ею

 

не

 

возможно

 

будетъ

 

въ

 

доста-

точной

 

мѣрѣ

 

пользоваться

 

воспитанникам!,

 

семинаріи,

 

и

тогда,

 

какъ

 

разсадникь

 

практической

 

подготовки

 

воспи-

таиниковъ,

 

она

 

будетъ

 

иметь

 

слабое

 

зпаченіе,

 

или

 

она

 

бу-
детъ

 

сама

 

съ

 

недостаткам:.*

 

и

 

тогда

 

не

 

будетъ

 

образцового.
Всякій

 

ироевтъ

 

образцовой

 

школы,

 

вь

 

которомъ

 

строго

 

не

продумана

 

и

 

не

 

установлена

 

связь

 

ннтересовь

 

школы

 

съ

интересами

 

семинаріи,

 

нельзя

 

считать

 

практпчнымъ.

 

Гово-
ря

 

это,

 

мы

 

іімѣемь

 

въ

 

виду

 

появившейся

 

уже

 

проектъ

устройства

 

образцовой

 

школы

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ
съ

 

двух-лѣтнпмъ

 

курсомъ;

 

оглавленіе

 

проекта

 

выписано

нами

 

въ

 

пача.тѣ

 

нашей

 

замѣткн.

 

По

 

поводу

 

этого

 

проекта

мы

 

и

 

намѣрены

 

высказать

 

свои

 

соображенія,

 

исходя

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

изъ

 

выеказаннаго

 

нами

 

взгляда

 

на

 

тѣсную

взаимную

 

связь

 

между

 

школою

 

и

 

семинаріею,

 

а

 

частію
касаясь

 

проекта

 

и

 

безъ

 

отношенія

 

его

 

къ

 

семинаріи.
Предварительно

 

свонхъ

 

замѣчаній

 

ечнтаемъ

 

нужнымъ

изложить

 

въ

 

краткомъ

 

очеркѣ

 

содержаніе

 

разематриваема-

го

 

проекта.

 

«Воскресныя

 

школы,

 

говорить

 

составитель

проекта,

 

необходимо

 

замѣнить

 

при

 

семинаріяхъ

 

школами

съ

 

двухъ

 

и

 

четырехъ — льтипмъ

 

курсомъ

 

по

 

программѣ,

признанной

 

нормальною

 

для

 

гельскихъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ.

 

Школы

 

эти

 

должны

 

быть

 

бьзплатными,

 

что-

бы

 

привлекать

 

учеішковь

 

изъ

 

самыхъ

 

бѣдныхъ,

 

самыхъ

близкнхъ

 

къ

 

крестьянству

 

слоевъ

 

городсваго

 

насетенія.
Онѣ

 

должны

 

быть

 

образцовыми

 

и

 

по

 

церковному

 

строю

преподавапія,

 

и

 

по

 

совершенной

 

простоте

 

внѣшней

 

обста-
новки,

 

соотвѣтетвующей

 

обстановвѣ

 

сельской

 

школы.

 

При
такой

 

шкодѣ

 

должны

 

состоять,

 

кромѣ

 

законоучителя,

 

опыт-

ный

 

учитель...

 

Преподавание

 

къ

 

шко.тѣ

 

должно

 

быть

 

веде-

ио

 

учителем!

 

п

 

законоучителем ь,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

воспитан-

никами

 

семипарін.

 

У

 

насъ

 

предъ

 

глазами

 

неудачный

 

при-

мерь

 

обоазцовыхъ

 

школъ

 

при

 

учительекпхъ

 

семниаріяхъ,
въ

 

которыхъ

 

учатъ

 

попеременно,

 

по

 

заранѣе

 

приготовлен-

ному

 

плану,

 

врѣ

 

воспитанники

 

старшаго

 

класса.

 

Ученики
этихъ

 

школъ

 

мало

 

чему

 

выучиваются,

 

часто

 

сбиваются

   

съ



толку,

 

а

 

ихъ

 

юные

 

учителя,

 

на

 

иерерывъ

 

старающіеся

 

вы*

вазать

 

свое

 

знакомство

 

съ

 

самыми

 

новѣйшими

 

и

 

вычурны-

ми

 

методами

 

преподавания,

 

не

 

получаютъ

 

попятія

 

о

 

томъ,

что

 

можетъ

 

быть

 

достигнуто

 

самыми

 

простыми

 

учебными
пріемами

 

при

 

послѣдовательномъ

 

и

 

терпѣлпвомъ

 

ученіи»
(стр.

 

2-3).
ІІослѣ

 

общаго

 

взгляда

 

на

 

дѣло

 

составитель

 

проекта

предлагаешь

 

программы

 

учебныхь

 

предметовъ

 

въ

 

одноклас-

ной

 

школѣ

 

при

 

духовныхъ

 

семішаріяхъ.

 

Эти

 

программы

касаются

 

Закона

 

Боаия

 

и

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковио-

славянскнмъ

 

чистописанія

 

и

 

ариѳметики

 

и

 

церковнаго

 

пѣ-

нія.

 

Затѣмъ

 

въ

 

проевтѣ

 

предлагается

 

примерное

 

росписа-

ніе

 

уроковъ

 

въ

 

образцовой

 

школь.

 

Уроки

 

ежедиевпо

 

на-

чинаются

 

съ

 

9

 

ти

 

часовъ

 

п

 

продолжаются

 

безъ

 

малѣишаго

промежутка

 

до

 

часу;

 

въ

 

теченіи

 

четырсхъ

 

часовъ

 

одпнъ

предметъ

 

учебный

 

смѣняетъ

 

другой;

 

послѣ

 

двух

 

часоваго

промежутка

 

отъ

 

часу

 

до

 

трехъ

 

начинаются

 

вечерніе

 

уро-

ки

 

въ

 

школѣ

 

отъ

 

4-хь

 

до

 

бѴз

 

часовъ.

 

Такимъ

 

образомъ

на

 

каждый

 

день

 

полагается

 

въ

 

школѣ

 

7

 

уроковъ:

 

четыре

утреннихъ

 

н

 

три

 

вечорнихъ,

 

если

 

считать

 

при

 

этомъ

 

полу-

часовой

 

урокъ

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Утрепніе

 

н

 

вечерніе

 

уро-

ки,

 

по

 

мысли

 

составителя

 

проекта,

 

имьютъ

 

различное

 

на-

значеніе:

 

утрепніе

 

уроки

 

ведутся

 

законо-учителемъ

 

и

 

учи»

телемъ

 

и

 

прямую

 

свою

 

цель

 

имѣють

 

въ

 

ознакомлены

 

уче-

никовъ

 

съ

 

курсомъ

 

учеба ыхъ

 

предметовъ

 

въ

 

образцовой
шко.іѣ;

 

вечерніе,

 

кромѣ

 

этой

 

цѣ.ти,

 

имѣютъ

 

спеціальное
назначеніе

 

дать

 

возможность

 

воснитанннкамъ

 

семннаріи
практически

 

ознакомиться

 

съ

 

методами

 

школьнаго

 

дѣла

посредствомъ

 

занятій

 

съ

 

учениками

 

образцовой

 

школы.

 

Эти
занятія,

 

по

 

ынѣнію

 

автора

 

проекта,

 

должны

 

иметь

 

репетп-

ціонный

 

характере.

 

„Будущіе

 

учители,

 

будущіе

 

настырн

должны

 

быть

 

вынужд

 

.емы

 

цріінимать

 

участіе

 

въ

 

терпели-

вой,

 

внимательной,

 

напряженной

 

работѣ

 

законо-учптеля.

Изо

 

дня

 

въ

 

день,

 

чрезъ

 

несколько

 

часовъ

 

после

 

его

 

уро-

ва,

 

должно

 

быть

 

проверено

 

внечатлѣніе,

 

оставленное

 

въ

ушахъ

 

дѣтей

 

этимъ

 

уровомъ,

 

должно

 

быть

 

закреплено

 

но-

втореніями

 

и

 

иоясненіями

 

недостаточно

 

усвоенное,

 

должны

быть

 

пополнены

 

пробелы,

 

образовавшіеся

 

оть

 

непонятли

вости

 

или

 

безпамятности

 

дѣтен

 

(стр.

 

12 — 13)".

 

Въ

 

дру-

гомъ

 

мѣстѣ

 

авторъ

   

еще

    

яенѣе

   

высказывается

   

на

 

счетъ
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назначения

 

вечернихъ

 

уроковъ.

 

„На

 

вечернихъ

 

урокахь,

посвященныхъ

 

практически мъ

 

упражненіямъ

 

учениковъ,

панравленііыхъ

 

вь

 

болѣе

 

прочному

 

усвоение

 

пройденнаго
на

 

урокахь

 

утреннихъ,

 

ученики

 

школы,

 

разделенные

 

на

группы

 

по

 

числу

 

наличныхъ

 

семинаристовъ,

 

могли

 

бы

 

подъ

ихъ

 

руководствомь

 

упражняться

 

вь

 

рѣшеніи

 

ариѳметиче-

скпхь

 

задачъ

 

устномъ

 

п

 

письмен иомъ,

 

вь

 

грамматическомъ

разборѣ,

 

въ

 

иисаніи

 

подъ

 

диктантъ,

 

приспособленномъ

 

къ

усвоенію

 

известныхь

 

правилъ

 

правописанія,

 

въ

 

сознатель-

номъ

 

и

 

художественномъ

 

чтеніи,

 

грая;данскомъ

 

и

 

церков-

ному

 

въ

 

усвоеніи

 

съ

 

голоса

 

церковныхъ

 

напѣвовъ — все

это

 

по

 

назиаченію

 

учителя

 

для

 

того,

 

чтобы

 

эти

 

занятія

 

не

имели

 

характера

 

оііытовъ

 

надъ

 

учениками,

 

но

 

представля-

ли

 

бы

 

серьезную

 

работу,

 

направленную

 

прежде

 

всего

 

въ

пользе

 

учащихся"

 

(стр.

 

16).

 

Послѣдній

 

отдѣлъ

 

проекта

посвященъ

 

вопросу

 

о

 

распредѣленіи

 

учениковъ

 

началььой
школы

 

между

 

воспитанниками

 

семинаріи.

 

Степень

 

участіа
воспнтанниковъ

 

еемипаріц

 

въ

 

занятіяхъ

 

вь

 

образцовой
шко.іѣ

 

представляется

 

въ

 

такомъ

 

виде.

 

Во

 

первыхъ

 

каж-

дый

 

изъ

 

восшітаннивовъ

 

ѴІ-го

 

класса

 

могъ

 

бы

 

разъ

 

въ

две

 

или

 

три

 

недели

 

проводить

 

цѣлый

 

день

 

въ

 

образцовой
школѣ

 

въ

 

качестеѣ

 

зрителя,

 

и

 

вечеромъ,

 

въ

 

бесѣдѣ

 

съ

учителями,

 

разъяснять

 

себѣ

 

смыслъ

 

и

 

цѣль

 

всего

 

видѣн-

паго

 

и

 

слышапнаю;

 

во

 

вторыхъ,

 

каждый

 

изъ

 

этнхъ

 

воспи-

танпикоиъ

 

могъ

 

бы

 

дважды

 

въ

 

недѣ.ію

 

принимать

 

участіе
(въ

 

теченіи

 

двухъ

 

часовъ)

 

въ

 

вечернихъ

 

ренетиціонныхъ
занятіяхъ

 

съ

 

учениками

 

школы.

Въ

 

проекте

 

этомъ

 

безусловно

 

можно

 

согласитеся

 

только

съ

 

общимъ

 

взглядомъ

 

его

 

составителя

 

на

 

зпаченіе

 

церковно-

приходской

 

школы

 

при

 

духовныхъ

 

семннаріяхъ,

 

во

 

всемъ

же

 

остальномъ

 

онъ

 

требуетъ

 

исирав.іеній.

 

Остановимъ

 

преж-

де

 

всего

 

вниманіе

 

на

 

предлагаемыхъ

 

составцтелемъ

 

проек-

та

 

программахъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

въ

 

будущей

 

образ-

цовой

 

школе.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

ирогрдммъ

 

отличаются

 

та-

кимъ

 

обьемомь,

 

при

 

когоромъ

 

выполненіе

 

ихъ,

 

вьтеченіе
двух-лѣтняго

 

курса

 

мол;еть

 

представлять

 

серьезныя

 

затруд-

ненія.

 

Составитель

 

проекта

 

не

 

сдѣ.іалъ

 

строгаго

 

разсчета

предлагаемая

 

имъ

 

учебнаго

 

матеріала

 

съ

 

временемъ

 

его

изучеаія.

 

Онъ

 

видимо

 

воспользовался

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

слу-

чаяхъ

 

программами

 

начальныхъ

 

народныхъ

  

училищъ,

   

но
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упустилъ

 

изъ

 

виду,

 

что

 

тамъ

 

программы

 

разсчнтаны

 

на
трех-лѣтпій

 

курсъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

однокласной

 

школѣ

 

по-

лагается

 

два

 

учебныхъ

 

года.

 

Такъ,

 

напр.,

 

программа

 

по

закону

 

Божію,

 

предлагаемая

 

въ

 

объемѣ

 

синодской

 

прог-

раммы,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

применима

 

въ

 

одноклассной

 

цер-

ковно- приходской

 

школѣ

 

съ

 

двух-лѣтнимъ

 

курсомъ.

 

Соста-
витель

 

проекта

 

самь

 

чувствовать

 

это

 

неудобство,

 

сдѣлавъ

оговорку

 

въ

 

такомъ

 

родѣ:

 

„сообразуясь

 

съ

 

изданной.

 

Св.
Синодомъ

 

программою,

 

епархіальые

 

преосвященные,

 

по

указаніямь

 

опыта

 

и

 

мѣстнымъ

 

особенностям^

 

могутъ

 

дѣ-

лать

 

въ

 

ней

 

необходимый

 

допо.іненія

 

и

 

совращенія,

 

пред-

ставляя

 

ихъ

 

на

 

утвержденіе

 

Св.

 

Синода

 

(стр,

 

4)".

 

Но

 

съ

этой

 

оговоркой

 

едвали

 

возмолшо

 

огласиться.

 

Есть

 

осно-

вапіе

 

желать,

 

чтобы

 

вообще

 

въ

 

програмыахъ

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

образцовыхъ

 

школъ

 

было

 

соблюдено

 

строгое

однообразіе;

 

(*)

 

только

 

тогда

 

типъ

 

образцовой

 

школы

 

бу-
детъ

 

отличаться

 

полною

 

опредѣленностію,

 

а

 

иначе

 

при

тѣхъ

 

же

 

семинаріяхъ

 

возникнуть

 

школы

 

болѣе

 

образцовыя
и

 

менее

 

образцовыя

 

и

 

трудно

 

будетъ

 

определить,

 

каковъ

же

 

долженъ

 

быть

 

типъ

 

настоящей

 

образцовой

 

школы.

 

Тре-
бованіе

 

однообразия

 

въ

 

программахъ

 

вытекаете

 

и

 

изъ

 

то-

го

 

факта,

 

что

 

ученики

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

мо-

гутъ

 

пользоваться

 

льготами

 

по

 

ІѴ-му

 

разряду.

 

По.іученіе
этпхъ

 

льготъ

 

обусловливается

 

пзвѣстнымъ

 

объемомь

 

заа-

ній:

 

этотъ

 

объемъ

 

долженъ

 

быть

 

строго

 

опредѣленъ,

 

что

возможно

 

толеко

 

при

 

униформенности

 

программъ

 

въ

 

цер-

ковпо-приходскихъ

 

школахъ.

 

Иначе

 

ыожетъ

 

выдти

 

такое

странное

 

явлепіе:

 

въ

 

одной

 

епархіи

 

ученики

 

церковпо-

прнходскихъ

 

школъ

 

будутъ

 

получать

 

извѢсіныя

 

льготы

 

за

большія

 

познанія,

 

въ

 

другой

 

за

 

меныиія.

 

Полагаемъ,

 

что

это

 

такое

 

неудобство,

 

котораго

 

допускать

 

ннкоимь

 

обра-
зомъ

 

нельзя.

 

Далѣе,

 

программа

 

арпѳметики,

 

предложенная

въ

 

проектѣ,

 

также

 

въ

 

такомъ

 

объеме

 

ие

 

можотъ

 

нмѣть

прнмѣпенія

 

въ

 

одноклассной

 

школѣ;

 

излипіекъ

 

можно

 

ука-

зать

 

вь

 

ней

 

вь

  

уиражнеиіяхъ

   

падь

   

рѣшеніями

  

умствен-

(*)

 

Синодская

 

программа

 

зак.

 

Еожія

 

въ

 

свогй

 

объяснительной

 

заішскѣ

даетъ

 

преподавателям

 

і.

 

иравэ,

 

но

 

педагогическим ь

 

соображевіяуъ,

 

ііере-

мѣщаіь

 

нѣкоторые

 

частные

 

отдѣлы

 

программы

 

изъ

 

одного

 

года

 

обучены
въ

 

другой.

 

Fed.
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ныхъ

 

задачъ

 

па

 

составпыя

 

именовапныя

 

числа.

 

Хотя

 

эти

уиралиіенія

 

отнесены

 

ко

 

второму

 

году,

 

однако

 

сомнитель-

но,

 

чтобы

 

опн

 

были

 

но

 

силамъ

 

ученикамъ,

 

только

 

годъ

проучившимся

 

въ

 

школѣ.

 

Но

 

самая

 

невозможная

 

по

 

ис-

полненію

 

программа

 

при

 

двух-годичномъ

 

курсе— это

 

прог-

рамма

 

по

 

церковному

 

пѣнію:

 

она

 

настолько

 

широка,

 

что

выполнепіе

 

ея

 

не

 

возможно

 

даже

 

при

 

вечернихъ

 

урокахь

(объ

 

ихъ

 

неиримѣнимости

 

будетъ

 

рѣчь

 

впереди),

 

пр<

 

экти-

руемыхъ

 

авторомъ

 

записки.

 

О

 

другихъ

 

программахъ

 

не

говоримъ,

 

потому

 

что

 

не

 

усматриваемъ

 

въ

 

нихъ

 

такой

 

не-

соразмерности.

 

Такую

 

несоразмѣрность

 

программъ

 

сравни-

тельно

 

съ

 

колнчествомъ

 

учебнаго

 

времени

 

нельзя

 

оправдать

предлагаемыми

 

вечерними

 

уроками

 

въ

 

школѣ,

 

потому

 

что

иослѣдніе

 

должны

 

состоять

 

не

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

изученіи
учебныхъ

 

предметовъ,

 

а

 

въ

 

лучшемъ

 

усвоеніи

 

учениками

школы

 

подъ

 

руководствомь

 

семннарскихъ

 

воспитанниковъ

уже

 

преподаннаго

 

имъ

 

законоучителемъ

 

или

 

учителемь.

Следовательно,

 

вечернихъ

 

уроковъ,

 

строго

 

говоря,

 

нельзя

принимать

 

въ

 

счетъ

 

учебнаго

 

времени,

 

при

 

выполпевіи
программъ;

 

программы

 

въ

 

полном;,

 

объемѣ

 

должны

 

быть

выполнены

 

только

 

на

 

утренппхъ

 

урокахь,

 

а

 

не

 

на

 

вечер-

нихъ.

Непрактичность

 

проекта

 

особепно

 

усматривается

 

въ

 

на-

значена!

 

этихъ

 

вечернихъ

 

уроковъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

ивъ

распредѣлевіи

 

утренняго

 

и

 

вечерняго

 

времени

 

съ

 

другой.

При

 

предлагаемомъ

 

росписаніи

 

составнтелемъ

 

проекта

 

упу-

щены

 

изъ

 

віиа

 

и

 

педагогическія

 

условія,

 

отъ

 

которыхъ

зависать

 

успѣхъ

 

школыіаго

 

дѣла,

 

п

 

интересы

 

семинары,

съ

 

которыми

 

нельзя

 

не

 

считаться

 

вслѣдствіе

 

органической

связи

 

образцовой

 

школы

 

съ

 

семинаріею.

 

Остановимъ

 

впи-

маніе

 

свое

 

сначала

 

на

 

первомъ.

Вь

 

школѣ

 

предполагается

 

ежедневно

 

семь

 

уроковъ,

 

какъ

замѣчено

 

нами

 

выше,

 

если

 

положены

 

въ

 

счетъ

 

получасо-

вой

 

урокъ

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Какъ

 

между

 

четырьмя

 

утрен-

ними

 

уроками,

 

такъ

 

и

 

между

 

остальными

 

вечерними

 

не

полагается

 

ни

 

малѣншаго

 

промежутка.

 

Дѣло

 

такимь

 

обра-

зомь,

 

при

 

строгомъ

 

отпошепіи

 

къ

 

нему,

 

нойдетъ

 

такимь

порядкомъ:

 

законоучитель

 

сменяете

 

учителя,

 

учитель

 

за-

коноучителя,

 

а

 

ученики

 

всѣ

 

четыре

 

утреннихъ

 

урока

 

сп-

дятъ

 

б.'звыходно

 

въ

 

классе,

 

перемѣняютъ

 

одну

 

работу

 

на
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другую,

 

дышать

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

не

 

освѣжаемымъ

 

воз-

духомъ.

 

Спрашивается,

 

что

 

можетъ

 

получиться

 

въ

 

резуль-

тат»

 

такой

 

длинной

 

и

 

сложной

 

педагогической

 

операціи
надъ

 

малолѣтними

 

школьниками?

 

Поіагаемъ,

 

что

 

взрослый
человѣкъ,

 

привыкшій

 

къ

 

умственной

 

работѣ,

 

послѣ

 

четы-

рехъ

 

часовъ

 

безь

 

промежуточна™

 

дѣла,

 

почувствуетъ

 

и

физическое

 

уто\;леніе

 

и

 

умственную

 

вялость;

 

тѣмъ

 

болѣе

нужно

 

ожидать

 

этого

 

отъ

 

учеинковъ

 

образцовой

 

школы:

живой

 

интересъ

 

къ

 

дѣлу

 

у

 

нпхъ

 

емвнится

 

вялымъ,

 

апа-

тичнымъ

 

оіношеніемь

 

къ

 

нем}-,

 

сосредоточенное

 

вниыаніе
замѣнится

 

зѣваніемъ

 

но

 

сторонамъ,

 

вмѣсто

 

умственной

 

вос-

пріимчивости

 

явится

 

отунѣніс,

 

ІІзъ

 

этого

 

само

 

собою

 

слѣ-

дуетъ,

 

что

 

предложенное

 

росписаніе

 

уроковъ

 

составителемъ

проекта

 

является

 

ье

 

соотвѣтствующимъ

 

самымъ

 

элементар-

ныыъ

 

законамъ

 

школьнаго

 

обученія

 

и

 

ьъ

 

интересахъ

 

дѣла

никоимъ

 

образомъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

принято.

 

Промежутки
между

 

уроками,

 

какъ

 

моменты

 

нѣсколько

 

встряхивающіе
физически

 

ученика

 

и

 

отвлекающіе

 

его

 

на

 

короткое

 

время

отъ

 

умственной

 

напряженности,

 

имѣютъ

 

чрезвычайно

 

важ-

ное

 

педагогическое

 

значеніе:

 

они

 

вь

 

значительной

 

мѣрѣ

охраняютъ

 

ученика

 

н

 

отъ

 

фнзпческаго

 

и

 

умсгвеппаго

 

утом-

леніа.

 

Слѣдовательнѳ

 

упускать

 

ихъ

 

изъ

 

виду

 

нельзя.

 

Что
касается

 

до

 

вечернихъ

 

уроковъ

 

отъ

 

-і — G 1 /'-

 

часовъ,

 

то

 

и

здѣсь

 

является

 

со

 

стороны

 

составителя

 

проекта

 

довольно

серьезны!

 

педосмотръ.

 

Если

 

допустить

 

промежутки

 

между

вечерними

 

уроками,-а

 

допустить

 

нхъ

 

необходимо,

 

то

 

ве-

черніе

 

уроки

 

будут ь

 

оканчиваться

 

въ

 

школѣ

 

въ

 

семь

 

или

около

 

семи

 

часовъ

 

вечера.

 

Семь

 

часовъ

 

вечера

 

въ

 

концѣ

осени

 

и

 

особенно

 

въ

 

зимнее

 

время

 

составляюсь

 

уже

 

до-

вольно

 

поздпее

 

время.

 

При

 

капризной,

 

перемѣнчивой

 

осен-

ней

 

погодѣ,

 

при

 

зимннхъ

 

вьюгахъ,

 

которыя

 

начинаются,

не

 

тзазбирая

 

времени,

 

будетъ

 

ли

 

то

 

днемъ

 

или

 

иочыо,

 

воз-

вращение

 

школышковъ

 

по

 

домамъ

 

съ

 

вечернихъ

 

уроков

 

ь

преде гавляетъ

 

не

 

маловажныя

 

затругдненія.

 

Между

 

тѣмъ

нужно

 

ожидать,

 

что

 

эт}г

 

школу,

 

разъ

 

обученіе

 

в

 

г,

 

ней

 

бу-

детъ

 

образцовое

 

и

 

даровое,

 

будутъ

 

посѣшать

 

дѣти

 

изъ

 

от-

даленныхъ

 

частей

 

города.

 

Можно

 

представить,

 

съ

 

какими

неудобствами

 

соединено

 

будетъ

 

вознращеніе

 

отпхъ

 

дѣтей

по

 

домамъ

 

въ

 

позднее,

 

время.

 

Предстаішмъ

 

себѣ

 

такую

 

кар ■

тину.

 

Ученики

 

послѣ

   

обѣда

 

собрались

   

въ

 

школу

   

и,

 

за-
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кончивъ

 

свои

 

тамъ

 

занятія,

 

въ

 

семь

 

часовъ

 

выходятъ

 

изъ

школы.

 

Ночь

 

темная,

 

дождь

 

поливаетъ

 

сверху,

 

подъ

 

по-

тами

 

липкая,

 

вязская

 

грязь,

 

уличпыя

 

канавы

 

переполнены

водою.

 

Чѣмъ

 

можно

 

поручиться

 

за

 

то,

 

что

 

путешествіе
малолѣтнихъ

 

учениковь

 

школы

 

совершится

 

безъ

 

того,

 

что-

бы

 

к

 

го

 

нибудь

 

изъ

 

пихъ

 

не

 

увязъ

 

въ

 

грязи,

 

или

 

не

 

вы-

купался,

 

а

 

то

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

закупался

 

въ

 

канавѣ?

 

Удоб-
ства

 

путей

 

сообщенія

 

въ

 

нашихъ

 

городахъ

 

таковы,

 

что

 

отъ

такпхъ

 

непріятныхъ

 

случайностей

 

нельзя

 

себя

 

считать

 

за-

страховаинымъ

 

и

 

взрослому

 

человѣку

 

и,

 

при

 

томъ

 

днемъ.

А

 

вотъ

 

другая

 

картина

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

началомъ,

 

только

 

ивымъ

продолжеиіемъ.

 

Школьники

 

отправляются

 

домой;

 

наулицѣ

страшная

 

вьюга,

 

снѣгъ

 

падая

 

хлопьями,

 

застилаетъ

 

зрѣ-

ніе,

 

ноги

 

тонутъ

 

въ

 

спѣгу,

 

впереди

 

въ

 

двухъ

 

шагахъ

 

ни-

чего

 

пе

 

видно.

 

Чѣмъ

 

можно

 

поручиться,

 

что-йсѢ

 

эти

 

дѣти

отъ

 

9

 

—

 

12

 

лѣтняго

 

возраста

 

но

 

добру

 

по

 

здорову

 

добе-
рутся

 

до

 

своихъ

 

домовъ

 

и

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

увязнетъ

 

гдѣ

нибудь

 

въ

 

снѣгу?

 

Этого

 

одного

 

неудобства,

 

связаннаго

 

съ

иазначеніемъ

 

вечернихъ

 

уроковъ

 

въ

 

шволѣ,

 

уже

 

достаточно,

чтобы

 

высказаться

 

противъ

 

ихъ

 

применимости.

(Окопчапіе

 

въ

 

слѣд.

 

Л»).

ПРОТОІЕРЕЙ

 

ГЕРАСИМЪ

 

АЛЕКСѢЕВИЧЪ

НЙКЙТНЙКОВЪ.

Въ

 

Вяткѣ

 

20-го

 

декабря

 

18S4

 

г.

 

скончался

 

послѣ

 

тяж-

кой

 

и

 

продолжительной

 

болѣзни

 

приснопамятный

 

отецъ

протоіерей

 

Гераснмъ

 

Алексѣевпчъ

 

Никитниковъ.

 

Родился
Герасимъ

 

Алексѣевичъ

 

25

 

февраля

 

1812

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Ве-
хой

 

алексинскаго

 

уѣзда

 

тульской

 

губерніи

 

отъ

 

пономаря

Алексѣя

 

Семеновича

 

Никитникова,

 

который

 

съ

 

ІвПгода
былъ

 

священникомъ

 

въ

 

сосѣднемъ

 

сеігі

 

Кошкинѣ.

 

Какъ
въ

 

селѣ

 

Беховѣ,

 

будучи

 

пономаремъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Кош-
кипѣ

 

будучи

 

свящеішпкомъ,

 

отецъ

 

Герасима

 

Алексеевича
жнлъ

 

весьма

 

бѣдпо,

 

денежныхъ

 

доходовъ

 

отъ

 

церковныхъ

Богослуженій,

 

отъ

 

исправленія

 

требъ

 

въ

 

прпходѣ

 

п

 

хож-

депіП

 

по

 

домамъ

 

нрихожанъ

 

въ

 

праздники

 

Пасх:?,

 

Рожде-
ства

 
Христова

 
іьБогоявленія

  
болѣе

   
30

 
рублей

  
асенгна-



—

 

88

 

-

ціями

 

въ

 

годъ

 

пе

 

получалъ,

   

потому

 

что

 

нриходъ,

   

въ

 

ко-

торомъ

 

онъ

 

былъ

 

свящепникомъ,

 

состоялъ

 

изъ

 

20

 

дворовъ

крайне

 

бѣдныхъ

 

врѣпостныхъ

 

крестьянъ.

  

При

 

такихъ

 

бѣд-

ныхъ

 

доходахъ

 

отъ

 

прихода

 

опъ

 

долженъ

 

былъ

 

для

 

содер-

жали

 

себя

   

и

  

своей

   

семьи

 

заниматься

 

хлѣ<'опашествомъ:

самъ

 

пахалъ

 

и

 

боронилъ

 

землю,

 

самъ

 

сѣялъ,

  

жалъ

 

п

 

мо-

лотилъ

 

хлѣбъ,

 

самъ

 

косилъ

 

сѣно

 

и

 

возилъ

 

его

 

домой,

 

ии-

чѣмъ

 

не

 

отличаясь

   

въ

 

одеждѣ

 

во

 

время

 

работъ

 

отъ

 

кре-

стьянъ.

 

Сначала,

 

сдѣлавшись

 

священникомъ,

 

онъ

 

стыдился

показываться

   

на

 

работахъ

   

въ

 

такомъ

 

видѣ,

   

потому

 

пря-

тался

 

въ

 

канаву

 

или

   

въ

 

другое

 

мѣсто,

   

когда

   

помѣщикъ

  

*

или

 

кто

 

либо

 

изъ

 

его

 

семейства

 

проѣзжалъ

 

илипроходнлъ

мимо

 

его.

   

Домъ

 

его

 

ничѣмъ

   

не

 

отличался

   

отъ

 

крестьян-

скихъ

 

домовъ.

   

Въ

 

немъ

 

дымная

 

изба

 

безъ

 

трубы

   

была

 

а

кухнею,

 

и

 

спального,

 

и

 

кабинетомъ,

 

п

 

пріемиою

 

для

 

гостей.

Пища,

 

которою

 

питалась

 

бѣдяая

 

семья

 

священника,

 

была
болѣе,

 

чѣмъ

 

простая.

 

Говядины

 

во

 

весь

  

годъ

 

настолѣпн

когда

 

не

 

бывало.

 

Въ

 

самые

 

болыпіе

 

праздники

 

царили

 

щи

съ

 

свѣжиной

 

или

 

свининой,

 

въ

 

прочіе

 

скоромные

 

дни

 

по-

давались

 

на

 

столъ

 

щи

 

съсо.тенымъ

 

свинымъ

 

са.юмъ,

 

греч-

невая

 

каша

 

съ

 

овечьимъ

 

салимъ

 

и

 

молоко,

   

а

 

въ

 

постные

дни

 

столъ

 

былъ

 

еще

 

проще.

    

Въ

 

такой

 

же

 

бѣдности

 

вое

питывался

   

Герасимъ

   

Алексѣевпчъ,

   

учась

   

въ

 

тульскомъ

духовиомъ

 

училпщѣ

 

п

 

въ

 

тульской

  

тух.

 

семинаріи.

 

Учась
въ

 

училищѣ,

 

онъ

 

ходилъ

 

въ

 

лаптя хъ,

   

зимою

 

одѣвался

 

въ

кафтанъ

 

изъ

 

чернаго

 

сукна

   

домашня

 

го

 

приготовленія,

 

лѣ-

томъ

 

въ

 

халатѣ

 

пзъ

 

домашняго

 

набивпаго

 

холста,

 

а

 

сде-
лавшись

 

ученикомъ

 

семинарін

 

вмѣсто

 

лаптей

 

стазъ

 

носить

сапоги,

 

вмѣсто

 

халата

 

нанковый

 

сюртукъ,

 

а

 

зимой

 

наголь-

ный

 

овчинный

 

тулупъ,

 

который,

 

при

 

переходѣ

 

въ

 

богослов-
скій

 

клаесь,

 

покрылъ

   

нанкою.

 

Пе

 

смотря

 

на

 

такую

 

бед-
ность,

 

отець

 

Герасима

 

Алексеевича,

 

содержа

 

на

 

своп

 

сред-

ства

 

его

 

и

 

другаго

 

младшаго

 

сына

   

въ

 

училищ

 

к

 

и

   

вь

 

се-

минаріи,

 

никогда

 

и

 

въ

 

мысли

   

не

 

имѣлъ

 

просить

 

имъ

 

ка-

зенннаго

 

содержанія,

 

хотя

 

оба

 

они

 

учились

 

очень

 

хорошо.

Выучившись

 

въ

 

тульской

 

семннаріи.

 

Герасимъ

 

Алексѣешічъ

въ

 

1834

 

г.

 

поступилъ

 

въ

 

московскую

   

дух.

 

акадсмію,

 

гдѣ

окончилъ

  

курсъ

   

образовался

 

въ

 

1838

  

году

   

со

 

степенью

магистра

 

богословія.

 

Августа

 

8

 

дня

 

того

 

же

 

1838

 

г.

    

Ге-
расимъ

 

Алексѣевичъ

 

опредѣлеиъ

 

былъ

 

профессоромъ

 

фило-



—

 

89

 

-

софскихъ

 

наукъ

 

въ

 

вятскую

 

семинарію.

 

Состоя

 

на

 

долж-

ности

 

профессора

 

философскихъ

 

наукъ

 

вь

 

семинаріи.

 

Г.
А.

 

семь

 

лѣтъ,

 

съ

 

14

 

августа.

 

1839

 

г.

 

по

 

26

 

ноября

 

1846
года,

 

безмездно

 

ироходилъ

 

должность

 

помощника

 

инспек-

тора

 

семинаріи

 

и

 

съ

 

10

 

сентября

 

1840

 

года

 

по

 

24

 

іюня
1S47

 

г.

 

преиодавалъ

 

въ

 

семинаріи

 

французскій

 

языкъ.

Кроме

 

сего,

 

будучи

 

профессоромъ

 

семинаріи,

 

Г.

 

А.

 

прео-

свящ.

 

Неофитомъ,

 

епискономъ

 

вятскимъ,

 

21

 

іюня

 

1842

 

г.

рукоположенъ

 

былъ

 

во

 

священника,

 

и

 

30

 

іюня

 

того

 

же

года

 

произведешь

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

 

въ

 

вятскому

 

Воскре-
сенскому

 

собору,

 

при

 

которомъ

 

служилъ

 

29

 

лѣтъ

 

и

 

4

 

ме-

сяца,

 

до

 

21

 

октября

 

1871

 

года,

 

когда

 

перемѣщенъ

 

былъ
на

 

должность

 

настоятеля

 

церкви

 

вятскаго

 

дух.

 

училища.

24

 

іюня

 

1847

 

г.

 

онъ

 

опредѣлевъ

 

былъ

 

законоучителемъ

въ

 

вятскую

 

губернскую

 

гимназію,

 

вслѣдствіе

 

сего

 

по

 

соб-
ственному

 

прошенію

 

6

 

октября

 

1847

 

г.

 

уволенъ

 

былъ

 

отъ

должности

 

профессора

 

семинаріи,

 

прослуживъ

 

въ

 

оной

 

9
лѣтъ

 

и

 

2

 

мѣсяца,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

опред'вленъ

 

благо-
чиннымъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

города

 

Вятки,

 

каковую

 

долж-

ность

 

проходи-лъ

 

болѣе

 

23

 

лѣтъ

 

до увольненія

 

по

 

собствен-
ному

 

прошенію

 

18

 

ноября

 

1870

 

г.

 

Прослуживъ

 

законо-

учителемъ

 

гимназіи

 

до

 

12

 

февраля

 

1853

 

г.,

 

согласно про-

шенію

 

своему,

 

онъ

 

уволенъ

 

былъ

 

отъ

 

этой

 

должности,

 

и

22

 

февраля

 

1854

 

г.

 

Св.

 

Синодомъ

 

опредѣленъ

 

на

 

долж-

ность

 

ректора

 

вятскаго

 

дух.

 

училища,

 

каковую

 

должность

проходилъ

 

до

 

преобразованія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

зва-

ніи

 

ректора,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

званіи

 

смотрителя

 

училища

 

28
лѣтъ

 

съ

 

половиною,

 

до

 

1-го

 

сент.

 

1882

 

г.,

 

когда

 

вслѣд-

ствіе

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

по

 

прошенію

 

своему,

 

уволенъ

 

былъ
отъ

 

службы

 

съ

 

назначеніемъ

 

полной

 

пенсіи

 

за

 

43

 

года

 

и

3

 

мѣсяца

 

учебной

 

службы.

 

Въ

 

продолженіе

 

своей

 

службы
Герасимъ

 

Алексѣевичъ

 

былъ

 

награжденъ:

 

за

 

трехлѣтнее

безмездное

 

иреподаваніе

 

философскихъ

 

наукъ

 

въ

 

другомъ

отдѣленіи

 

философскаго

 

класса

 

выдачею

 

26

 

августа

 

1842

 

г.

годоваго

 

оклада

 

жалованья

 

въ

 

286

 

р.,

 

за

 

отлично-ревно-

стное

 

прохожденіе

 

возложенныхъ

 

на

 

него

 

должностей

 

25
мая

 

1843

 

г.— скуфьею,

 

за

 

безмездное

 

нрохожденіе

 

долж-

ности

 

помощника

 

инспектора

 

семинаріи

 

вътеченіи

 

7

 

лѣтъ

— выдачею

 

22

 

марта

 

1816

 

г.

 

75

 

р.

 

7Ѵз

 

к.,

 

за

 

отличное

исполнепіе

 

своихь

 

обязанностей»

 

30

 

іюня

 

І846

 

г.

 

нами-



~

 

90

 

-

лавкою,

 

17

 

августа

 

1856

 

г.

 

золотымъ

 

наперснымъ

 

кре-

стомъ,

 

3

 

февраля

 

1860

 

г.

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

Зй

 

степени,

13

 

апр.

 

1863

 

г.

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

2

 

й

 

степени,

 

20

 

апрѣля

1869

 

г.

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

степени

 

съ

 

короною,

 

10
апрѣля

 

1872

 

г.

 

палицею,

 

13

 

апр.

 

1875

 

г.

 

орденомъ

 

св.

равноапостольнаго

 

князя

 

Владиміра

 

4-й

 

степени,

 

17

 

сен-

тября

 

1879

 

г.

 

Высочайше

 

установленным-!,

 

знакомь

 

Крас-
наго

 

Креста,

 

18

 

апрѣля

 

1881

 

г.

 

орденомъ

 

св.

 

Владнміра
3-й

 

степени

 

и

 

27

 

августа

 

1882

 

г.

 

за

 

благопопеченіе

 

и

благоустройство

 

во

 

всѣхъ

 

отношепіяхъ

 

вятскаго

 

дух

 

учи-

лища

 

б.іагословеніемъ

 

и

 

признателыюстію

 

Его

 

Высоко-
преосвященства,

 

высокопреосвящ.

 

Аполлоса,

 

архіепископа
вятскаго.

 

Кавъ

 

профессоръ

 

философскихъ

 

наукъ,

 

Г.

 

А.
пользовался

 

особеннымъ

 

уваженіемъ

 

п

 

любовію

 

свопхъ

 

уче-

никовъ.

 

Будучи

 

ученнкомъ

 

знамепнтаго

 

русскаго

 

философа
Ѳеодора

 

Александровича

 

Голубипскаго,

 

онъ

 

ііреподавілъ

фплософскія

 

науки,

 

входившія

 

въ

 

erj

 

время

 

въ

 

семинар-

скій

 

курсъ,

 

съ

 

основательностію,

 

ясностію,

 

увлечепіемт,

 

и

убѣдительностію.

 

Какъ

 

начальникъ

 

вятскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

онъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

дружескія

 

отпогаепія

 

ко

 

всѣмъ

своимъ

 

подчиненнымъ,

 

требова.тъ

 

отъ

 

иихъ

 

неукюнпаго

 

и

точнаго

 

исполиенія

 

ихъ

 

обязанностей;

 

во

 

время

 

дѣгства

своего

 

и

 

во

 

время

 

обученія

 

въ

 

духовныхъ

 

заведепінхъ

 

не-

пытавъ

 

всю

 

тягость

 

бѣдности,

 

онъ

 

былъ

 

весьма

 

впимате-

ленъ

 

къ

 

ввѣреннымъ

 

его

 

воспитанно

 

дѣтямъ

 

и

 

пользовался

сердечною

 

привязаяноетіго

 

ихъ.

 

Во

 

время

 

управлепія

 

вят-

скиыъ

 

дух.

 

училищемъ

 

онъ

 

перестроилъ

 

внутренность

 

гчав-

наго

 

здапія

 

его,

 

устроилъ

 

новый

 

по.тукамепный

 

корпусъ

и

 

собственными

 

руками

 

съ

 

помощію

 

воспитанников!,

 

учи-

лища

 

насадилъ

 

прекрасный

 

садъ

 

въ

 

учіі.тпщпомъ

 

дворѣ.

Будучи

 

настоятелемъ

 

вятскаго

 

Восгсресенскаго

 

собора,

 

не

смотря

 

на

 

весьма

 

скудныя

 

средства

 

его,

 

въ

 

1848

 

г.

 

укра-

силъ

 

стѣны

 

холодпаго

 

храма

 

живописью,

 

въ

 

1849

 

г

 

по-

золотилъ

 

древній

 

пконостасъ

 

сего

 

храма,

 

въ

 

1851

 

г.

 

пере-

строилъ

 

съ

 

основаяія

 

теплый

 

храмъ,

 

колокольню

 

и

 

устроилъ

въ

 

тепломъ

 

храмѣ

 

новый

 

весьма

 

изящный

 

пконостасъ,

 

на-

конецъ

 

въ

 

1852

 

г.

 

пріобрѣлъ

 

въ

 

собственность

 

собора
каменный

 

домъ

 

съ

 

иолукаменпымъ

 

ф.тигелеіиъ

 

для

 

житель-

ства

 

священно-и-цсрковпо-служителей

 

его.

 

Кромѣ

 

псполпе-

нія

 

церковныхъ

 

обязанностей

 

Г.

 

А.

 

занимался

 

литератур-



-

 

91

 

-

ными

 

и

 

учеными

 

трѵдамп.

 

Бывъ

 

въ

 

свое

 

Бремя

 

любимымъ
церковнымъ

 

пропопѣднпкомъ,

 

онъ

 

напечаталъ

 

собраніе
своихъ

 

словъ.

 

Въ

 

1863

 

г.

 

напечаталъ

 

еочипеніе

 

„Іерархія
Вятской

 

Епархіп"

 

съ

 

при.юженіемъ

 

многих ь

 

подлішныхъ

документовъ.

 

Это

 

сочпненіе

 

стоило

 

автору

 

бо.тьшихъ

 

тру-

довъ,

 

заставило

 

его

 

рыться

 

во

 

дшогихъ

 

архивахъ,

 

и

 

пред-

став.тяетъ

 

много

 

драгоцѣнпыхъ

 

документовъ,

 

относящихся

къ

 

исторіи

 

вятской

 

церкви.

 

Въ

 

1869

 

г.

 

Герасимъ

 

Алек-

сѣеиичъ

 

напечаталъ

 

„Исгорпко

 

статистическое

 

онисаніе
Восвресенсваго

 

собора

 

вь

 

г.

 

Вяткѣ".

 

Этотъ

 

трудъ

 

можетъ

служить

 

прекраснымъ

 

образцомъ

 

для

 

подобпыхъ

 

описаній
и

 

также

 

предсгавляетъ

 

много

 

интересиыхъ

 

историческихъ

документовъ.

(Вят.

 

Е.

 

В.

 

№

 

2.)

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКІЙ

 

ЯЗЫЕЪ

 

ВЪ

 

НАРОДНОЙ
ШКОЛѢ.

(Изъ

 

Ыосков.

 

Вѣдом.)

Письмена

 

не

 

аіертвыя

 

и

 

убнвающія,

 

а

 

словоыъ

 

Евангедія

 

Христо-
ва

 

отъ

 

начала

 

оживленный

 

и

 

животворящ™.

Троп.

 

свв.

 

Кирилу

 

и

 

Меѳодію.

Кто

 

слѣднтъ

 

за

 

народнымъ

 

образованіемь,

 

тотъ

 

зиаетъ

что

 

во

 

взглядахъ

 

на

 

него

 

произошли

 

въ

 

иослѣднее

 

время

довольно

 

зпачнте.тьпыя

 

перемѣпы.

 

Еще

 

очень

 

недавно

 

цер-

ковпо

 

славянскому

 

языку

 

отворялись

 

двери

 

въ

 

народную

школу

 

лишь

 

honoris

 

causa.

 

Теперь

 

на

 

оборотъ,

 

все

 

болѣе

распространяется

 

убѣждеиіе,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

занимать

въ

 

ней

 

одно

 

нзъ

 

главш-іхъ

 

мѣстъ

 

и

 

пригомъ

 

по

 

самому

существу

 

дѣта.

По

 

па

 

эгомъ

 

иовомъ

 

пути

 

сдѣ.таны

 

пока

 

лишь

 

первые

шаги.

 

Не

 

могутъ

 

еще

 

рѣшнть,

 

по

 

какой

 

книгѣ

 

слѣдуеть

обучать

 

церковнославянскому

 

языку..

 

Одни

 

рскоаіендуютъ

еванголіе,

 

другіе

 

сьставляюіъ

 

особые

 

учебники

 

и

 

т.

 

д

 

;

 

еще

мало

 

кто

 

рѣшается

 

обратиться

 

прямо

 

къ

 

часослову

 

и

 

псал-

тири.

 

Все

 

это

 

очеиь

 

естественно

 

и

 

обусловлено

 

силою

 

вещей.
Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

народная

 

школа

 

жила

 

и

 

жпветъ

 

у

 

насъ

подъ

 

давленіемъ

   

двухъ

   

вліяній:

   

одного,

 

идущаго

 

сверху
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отъ

 

руководителей

 

и

 

начальпиковъ,

 

п

 

другаго

 

идущаго

 

съ

•

 

низу

 

отъ

 

народа.

 

По

 

счастливому

 

стеченію

 

обстоятельствъ,
последнее

 

вліяніе

 

нмѣетъ

 

у

 

наіъ

 

больше

 

силы

 

чѣмь

 

пер-

вое.

 

Уже

 

самыя

 

внѣшпія

 

условія,

 

между

 

коими

 

географн-
ческія

 

заномаютъ

 

не

 

последнее

 

мѣсто,

 

даютъ

 

возможность

нашей

 

народной

 

шко.тѣ

 

весьма

 

часто

 

ускользать

 

отъ

 

офи
ціальнаго

 

руководительства.

 

Тѣмъ

 

болыиій

 

отнечатокъ

 

кла-

дутъ

 

на

 

нее

 

желапія

 

народа.

 

Поэтому

 

перемѣнивъ

 

свой
взглядъ

 

на

 

обученіе

 

въ

 

пей

 

церковно-славянскому

 

языку,

мы

 

сделали

 

лишь

 

то,

 

что

 

даиио

 

должны

 

были

 

сдѣлать,

 

то-

есть

 

признали,

 

что

 

жизнь

 

сильнѣе

 

нашихъ

 

теорій.

 

Но

 

та

же

 

жизнь

 

несомненно

 

заставить

 

нась

 

идти

 

и

 

дальше.

 

Не-
смотря

 

па

 

всѣ

 

старапія,

 

часословъ

 

и

 

псалтирь

 

никогда

 

не

были

 

изгнаны

 

изъ

 

народной

 

школы

 

впо.тнѣ;

 

гдѣ

 

не

 

было
самихъ

 

книгъ,

 

тамъ

 

существовали

 

воспоминаніе

 

о

 

нихъ

 

и

стремленіе

 

къ

 

нпмъ.

 

Едва

 

ли

 

далеко

 

то

 

время,

 

когда

 

мы

принуждены

 

будемъ

 

согласиться

 

н

 

съ

 

эгимъ

 

миѣніемъ

 

на-

рода

 

какъ

 

уже

 

согласились

 

съ

 

его

 

миѣніемъ

 

о

 

церковпо-

славянскомъ

 

язикѣ

 

вообще.

 

Тогда

 

мы

 

увндпмъ,

 

что

 

нѣтъ

поводовъ

 

прибегать

 

къ

 

полумѣрамъ,

 

а

 

прямо

 

н

 

откровен-

но

 

датимъ

 

въ

 

руки

 

ребятамъ

 

часословъ

 

и

 

псалтирь.

 

Это
не

 

будеть

 

нововведеніемъ,

 

это

 

будетъ

 

лишь

 

возврашеніемъ
къ

 

сторпнѣ,

 

которую

 

весь

 

народъ

 

оплакивалъ

 

во

 

время

 

не-

давнихъ

 

гоненій

 

на

 

нее.

Не

 

будемъ

 

же

 

безпоконться

 

въ

 

этомъ

 

отиошеніи

 

за

 

на-

родную

 

школу

 

и

 

оглянемся

 

лучше

 

на

 

себя.

 

Посмотримъ,
отчего

 

мы

 

еще

 

не

 

вполнѣ

 

согласны

 

съ

 

народомъ

 

и

 

кто

изъ

 

насъ

 

прапъ.

Церковно-славянскій

 

языкъ

 

преподается

 

въ

 

нашихъ

 

средне-

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Но

 

но

 

странному

 

недоразумѣпіго

при

 

этомъ

 

забываютъ

 

что

 

такое

 

этотъ языкъ.

 

На

 

него

 

смот-

рятъ

 

какъ

 

на

 

языкъ

 

мертвый,

 

читаютъ

 

съ

 

гимназистами

два-три

 

отрывка

 

изъ

 

Остромирова

 

евангелія,

 

обьясняютъ
исторически

 

нѣсколько

 

правилъ

 

русской

 

грамматики

 

и

 

со

сіюкойнымъ

 

духомъ

 

и

 

чистою

 

совѣстыо

 

говорить:

 

„Мы
преподаемъ

 

церковно

 

славянскій

 

языкъ".

 

При

 

этомъ

 

мо-

жеть-быіь

 

въ

 

г.тубииѣ

 

сердца

 

завидуюгъ

 

французамъ

 

и

нѣмцамъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

могутъ

 

читать

 

въ

 

поюбпыхъ

случаяхъ

 

вмѣсто

 

евднгелія

 

какіе-нибудь

 

Chansons

 

de

 

geste
и

 

Gudrun
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Заблуждепіе

 

поистииѣ

 

удивительное!

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

что

ничего

 

не

 

стоить

 

разрѣшить

 

его;

 

надо

 

только

 

вслушаться

въ

 

слова:

 

церковно-славянскій

 

языкъ.

Какъ

 

языкъ

 

разговорной

 

рѣчи,

 

этотъ

 

языкъ

 

умеръ,

 

если

вообще

 

существосалъ

 

когда

 

либо

 

въ

 

такомъ

 

вндѣ,

 

но

 

кавъ

языкъ

 

церковный

 

онъ

 

жнветъ,

 

жпветъ

 

полною

 

жизнью.

Милліоиы

 

людей

 

повседневно

 

слышать

 

и

 

выражаютъ

 

па

немъ

 

свои

 

самыя

 

дорогія

 

чувства

 

и

 

мысли.

 

Мы

 

же

 

при-

кидываемся

 

будто

 

не

 

зпаемъ

 

о

 

такомъ

 

его

 

употреб.іепіи

 

и

стараемся

 

увірить

 

и

 

себя

 

и

 

другихт,,что

 

онъсуществуетъ

исключительно

 

для

 

объяснепія

 

десятка-другаго

 

граммати-

ческихъ

 

правнлъ.

Это

 

своего

 

рода

 

уирямство

 

съ

 

пашей

 

стороны.

 

Кому

 

же

хуже

 

отъ

 

него?

 

Конечно,

 

только

 

памъ

 

же

 

самимъ.

И

 

что

 

бы

 

мы

 

ни

 

говорили,

 

мы

 

всѣ

 

отлично

 

зиаемъ

 

гдѣ

нмепно

 

и

 

по

 

пыпѣ

 

жпветъ

 

церковно

 

славя пскій

 

языкъ-въ

богослужепіц.
Мы

 

не

 

католики

 

и

 

не

 

протестанты.

 

У

 

первыхъ

 

богослу-
жеиіе

 

есть,

 

такъ

 

сказать,

 

таинственное

 

сокровище

 

духо-

венства;

 

міряае

 

допускаются

 

къ

 

нему

 

лишь

 

какъ

 

зрители,

даже

 

не

 

какъ

 

слушатели:

 

жизнью

 

мірянъ

 

руководить

 

не

церковь,

 

а

 

отдѣльныя

 

духовныя

 

лица.

 

У

 

вгорыхъ

 

богослу-
женія

 

собственно

 

нѣтъ,

 

а

 

бываютъ

 

неріодическія

 

собранія
едипомыслящихъ

 

людей

 

для

 

различныхъ

 

благочестивыхъ

упражненій.

 

Не

 

то

 

у

 

насъ.

 

Православные

 

міряне

 

столь

 

же

члены

 

церкви

 

какъ

 

и

 

духовенство;

 

они

 

принимаютъ,

 

или

должпы

 

принимать,

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

богослуженін.
Это

 

ясно

 

уже

 

изъ

 

впѣипшхъ

 

его

 

особенностей.

 

Все

 

пѣніе

совершается

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

предстоящихъ;

 

только

 

для

большаго

 

порядка

 

поручается

 

оно

 

хору;

 

въ

 

послѣдпіе

 

же

годы

 

нъ

 

Москвѣ,

 

какъ

 

известно,

 

были

 

сдѣланы

 

попытки

привлечь

 

къ

 

нѣнію

 

всѣхъ

 

молящихся.

 

Читать

 

въ

 

церкви

тоже

 

общее

 

право

 

всѣхъ

 

міряпъ

 

и

 

они

 

имъ

 

постоянно

 

поль-

зуются.

 

Иногда

 

служба

 

принимаете

 

совершенно

 

видь

 

раз-

говора

 

между

 

священнослужителями

 

и

 

молящимися

 

(напри-
мѣръ

 

на

 

ліпургін

 

послѣ

 

„Верую").

 

Во

 

миогихъ

 

сельскихъ

церквахъ

 

па

 

некоторые

 

возгласы

 

священника

 

отвѣчаетъ

весь

 

пародъ.

За

 

этою

   

внешностью

   

скрывается

   

глубокое

   

внутреннее

содержаніе.

 

Православное

 

богослуженіе

 

есть

 

выражепіе

 

той
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жизни

 

въ

 

церкви

 

и

 

съ

 

церковью,

 

которою

 

долженъ

 

жить

православный

 

че.товѣкъ.

 

Въ

 

силу

 

такого

 

своего

 

зпаченія
оно,

 

какъ

 

всякое

 

жизненное

 

дѣло,

 

не

 

разбивается

 

на

 

от-

дѣльные,

 

не

 

связанные

 

между

 

собой,

 

моменты,

 

а

 

состав-

ляетъ

 

въ

 

своемъ

 

годичномъ

 

кр\гу

 

одну

 

непрерывную

 

цѣпь.

Почти

 

каждая

 

служба

 

не

 

есть

 

вчолнЬ

 

законченное

 

и

 

само-

стоятельное,

 

а

 

вытекаете,

 

такь

 

сказать,

 

изъ

 

предгаествуто-

щаго

 

и

 

приготовляетъ

 

последующее.

 

Церковь

 

часто

 

-за

много

 

времени

 

уже

 

предвкушаетъ

 

радость

 

какого-нибудь
праздиика

 

и

 

на

 

долго

 

ее

 

сохрапяетъ.

 

Уже

 

со

 

введенія
поетъ:

 

„Хрпстосъ

 

раждается,

 

славите!"

 

Послѣ

 

Пасхи

 

40
дней

 

не

 

умолкаетъ

 

вѣсть

 

о

 

Воскросеніи

 

Христовомъ

 

—

г Христосъ

 

Воскресе!"

 

и

 

на

 

50

 

дней

 

освобождаются

 

вѣ-

рующіе

 

отъ

 

земныхъ

 

поклоновъ.

Кто

 

изъ

 

незнакомыхъ

 

съ

 

богослужспіемъ

 

можетъ

 

участ-

вовать

 

въ

 

этой

 

непрерывной

 

жизни

 

церковной?

 

П

 

что

 

еще

важнѣе,

 

можетъ

 

ли

 

онъ

 

вполнѣ

 

оцѣнить

 

ея

 

значеніе?
Возьмемъ

 

для

 

примѣра

 

приготов.п

 

піе

 

къ

 

великому

 

посту?
Прншелъ

 

конецъ

 

язычески

 

проведенной

 

мяеляпщы.

 

Воз-
ниваетъ

 

вопросъ:

 

поститься

 

пли

 

нѣтъ?

 

Одни

 

рѣшаютъ —

поститься;

 

почему

 

дескать

 

и

 

не

 

сдѣлать

 

этого?

 

Другіе

 

на-

ходятъ

 

болѣе

 

серіозную

 

причину:

 

попоститься

 

очень

 

пріят-
но

 

для

 

перемѣны,

 

а

 

ччо

 

до

 

постнаго

 

масла,

 

то

 

вѣдь

 

у

хорошаго

 

повара

 

его

 

не

 

слышно;

 

такъ

 

де

 

и

 

кажется,

 

что

все

 

приготовлено

 

на

 

скоромпомъ.

 

Напротивъ,

 

третьи

 

рѣ-

шаютъ,

 

что

 

лучше

 

просто

 

размышлять

 

о

 

своихъ

 

грахахъ;

неужели

 

нужны

 

внѣшніе

 

обряды?

 

И

 

вотъ

 

начинаютъ

 

по-

ститься,-- одни

 

сами

 

не

 

рѣшаютъ

 

почему,

 

другіе

 

потому

что

 

незамѣтно,

 

на

 

скоромномъ

 

или

 

постиомг

 

мас.іѣ

 

при-

прнготовлено;

 

противники

 

внѣпшпхъ

 

обрядовъ

 

принимают-

ся,

 

надо

 

полагать,

 

за

 

размышленія

 

о

 

свонхъ

 

грѣхахъ.

Не

 

было

 

бы

 

ни

 

этихъ

 

вопросовъ,

 

пи

 

этого

 

кощунствен -

наго

 

поста,

 

ни

 

этихъ

 

тайныхъ

 

размышлеиій,

 

сс.тибы

 

послу-

шали

 

что

 

говорить

 

церковь.

 

Уже

 

за

 

три

 

недѣ.ти

 

до

 

поста

она

 

повелѣваетъ

 

читать

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарисеѣ,

 

чтобы

 

на-

учить,

 

каково

 

должно

 

быть

 

истинное

 

смиренное

 

покаяніе
и

 

призываете

 

всѣхъ:

 

,.Не

 

помолимся

 

фарисейски,

 

братія,
ибо

 

возносяй

 

себя

 

смирится,

 

смиримъ

 

себя

 

нредъ

 

Богомъ,
мытарски

 

иощепіемъ

 

зовуще:

 

очисти

 

ны,

 

Боже,

 

грт.шныя!"
чтобы

 

показать

 

действенность

 

такого

   

покаяпія.

   

Церковь
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слѣдующую

 

неделю

 

посвящаетъ

 

Еоспоминаніямъ

 

о

 

Влуд-
номь

 

Сынѣ,

 

какъ

 

примѣръ

 

покаявшагося

 

и

 

ирощепаго

грѣпшика.

 

Съ

 

надеждой

 

восклицаютъ

 

вѣрующіе:

 

„Еже
иногда

 

содѣлалъ

 

ecu

 

веселіе

 

блуднаго,

 

Блаже,

 

обращеніемъ
вольнымъ;

 

сіе

 

пынѣ

 

сотвори

 

и

 

на

 

мнѣ

 

окаянномъ,

 

прости-

рая

 

мп

 

честная

 

твоя

 

объятія".

 

Но,

 

зная

 

слабость

 

человѣ-

ческую,

 

церковь

 

не

 

ограничивается

 

этими

 

кроткими

 

указа-

ніями

 

и

 

рбщеніяыи

 

и

 

прпбѣгаетъ

 

къ

 

спльиѣйшвмъ

 

мѣрамъ.

Открывая

 

ужасное

 

будущее

 

пераскаянныхъ

 

грѣшниковъ,

въ

 

воскресенье

 

предъ

 

маслянницей,

 

она

 

повторяете

 

слово

Спасителя

 

о

 

страшномъ

 

судѣ;

 

сботвѣтствеші»

 

съ

 

этимъ

 

и

всѣ

 

пѣснопѣнія

 

этого

 

дня

 

относятся

 

къ

 

тому

 

же

 

ожидае-

мому

 

грозному

 

событію:

 

„предваримъ,

 

илачемъ,

 

примирим-

ся

 

Богу

 

прежде

 

коица;

 

страшно

 

бо

 

суднще,

 

на

 

немжевси

обнажени

 

стапемъ!"

 

трепетно

 

уговариваютъ

 

другъ

 

друга

молящіеся.

 

Церковь

 

надѣется,

 

теперь

 

что

 

никто

 

изъ

 

вслу-

шавшихся

 

въ

 

ея

 

голосъ

 

не

 

рѣшится

 

отказаться

 

отъ

 

поста.

Въ

 

середу

 

на

 

сырной

 

недѣлѣ

 

вѣрующіе

 

уже

 

ждутъ

 

его

какъ

 

желаннаго

 

сиасительнаго

 

средства.

 

„Пріимше

 

даро-

вапія

 

поста,

 

нрославимь

 

давшаго

 

во

 

спасенія,

 

и

 

сіе

 

со-

дѣлаимъ

 

трудо.тюбпо,

 

да

 

оставленіе

 

согрѣшеній

 

нашихъ

отъ

 

руки

 

воспріимемъ

 

сотвоишаго...

 

Настоящій

 

постъ

 

со-

зыьаетъ

 

насъ

 

на

 

покаяніе:

 

притецемъ

 

убо

 

съ

 

любовью

 

и

уразумѣнмъ

 

что

 

есть

 

даръ

 

воздержанія".
Но

 

не

 

о

 

духовномъ

 

только

 

настроеніи

 

сзонхъ

 

ч.теновъ

заботится

 

церковь,

 

приготовляя

 

ихъ

 

къ

 

великому

 

посту;

она

 

не

 

забываетъ

 

и

 

тѣла.

 

Недѣля

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фприсеѣ

есть

 

неделя

 

сплошная,

 

то-есть

 

безъ

 

поста

 

въ

 

пятницу

 

и

середу,

 

чтобы

 

вѣрующіе

 

запасшее

 

силами

 

па

 

предсгоящій
пмъ

 

подвпгъ;

 

за

 

обыкновенной)

 

недѣ.тей

 

о

 

Блудномъ

 

Сынѣ

слѣдуетъ

 

недѣля

 

сырная,

 

въ

 

кою

 

не

 

полагается

 

мяса,

 

такъ

что

 

нереходъ

 

къ

 

посту

 

подъ

 

руководствомъ

 

церкви

 

совер-

шается

 

постепенно.

Мнопшъ

 

прпведенныя

 

иѣспояѣнія

 

нзвѣсткы.

 

Но

 

многіе
ли

 

вдумались

 

въ

 

ихъ

 

нослѣдовате.тьную

 

связь

 

и

 

въ

 

отно-

шеніе

 

ихъ

 

къ

 

повседневной

 

жизни?

 

Мпогнмъ

 

ли

 

воспнта-

ыіе

 

внушило

 

потребность

 

слушать

 

ихъ

 

не

 

умомъ

 

только,

но

 

и

 

сердцемъ?
Не

 

менѣе

 

важпо

 

другое

 

значеніе

 

богослужебныхъ

 

книгъ.

Священное

 

Иисаніе

 

не

 

даете

 

намт,

 

вполнѣ

 

ни

 

знанія

 

свЯ'



«-—

     

\)f)

      

-те-

щенной

 

исторіи,

 

ни

 

знанія

 

догматовъ.

 

Его

 

содержаніе
частью

 

дополняется,

 

частью

 

развивается

 

въ

 

преданіи,

 

въ

постаповлопіяхъ

 

со^оровъ,

 

въ

 

творепіяхъ

 

отцевъ

 

церкви.

Вотъ

 

эти

 

то

 

дополненіі!

 

и

 

разъяспенія

 

и

 

собраны

 

церковью

въ

 

богоелужепіи,

 

для

 

ваученія

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ.

 

Доста-
точно

 

упомянуть

 

о

 

канонахъ

 

и

 

снпаксаріяхъ.
По

 

необходимости

 

ограничиваемся

 

этими

 

краткими

 

за-

мѣчаніями.

 

На

 

основаиіи

 

нхъ

 

уже

 

можно

 

однако

 

судить

насколько

 

shame

 

богослуяіенія

 

вліяетъ

 

на

 

общее

 

развптіе
религіознаго

 

чувства;

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

перваго.

 

тамъ

 

весьма

 

не-

полно

 

п

 

второе.

Все

 

сказанное

 

было

 

обращепо

 

къ

 

тѣмъ,

 

кого

 

нельзя

 

па-

звать

 

невѣрующими,

 

кто

 

и

 

къ

 

слуяшамъ

 

ходитъ,

 

и

 

другіс
обряды

 

исполняетъ,

 

но

 

кто

 

не

 

живетъ

 

въ

 

церкви,

 

для

 

кого

жизнь

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

а

 

богослужепіе — само

 

по

 

себѣ.

Такія

 

лица

 

ыогутъ

 

однако

 

возразить:

 

что

 

же,

 

мы

 

въ

 

цер-

ковь

 

ходимъ;

 

по

 

зачѣмъ

 

же

 

тамъ

 

чигаютъ

 

и

 

поють

 

такъ

что

 

ничего

 

нельзя

 

понять?

 

Обязанность

 

священниковъ

 

слѣ-

дпть,

 

чтобы

 

служба

 

совершалась

 

понятно

 

для

 

всѣхъ.

 

Ко-
нечно,

 

часто

 

богослуженіе

 

отправляется

 

слишкомъ

 

поетіѣш-

но,

 

небрежно,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

вразумительно.

 

Весьма

 

есте-

ственно

 

желать,

 

чтобы

 

вс!>

 

подобные

 

педостаткн

 

были

 

не-

правлены.

 

Но

 

вѣдь

 

это

 

не

 

во

 

власти

 

міряпъ.

 

Въ

 

нашей
же -знать

 

службу,

 

и

 

тогда

 

она

 

сама

 

собой

 

будетъ

 

ноіштна

німъ.

 

И

 

пельзя

 

не

 

замѣтнть

 

слѣдуюіцаго.

 

Мы

 

всѣ

 

очень

щедры

 

на

 

всякія

 

наставлепія

 

и

 

указапія

 

духовен

 

тву;

 

не

лучше

 

лп

 

эту

 

щедрость

 

обратить

 

на

 

себя?
Но

 

что

 

сказать

 

людямъ,

 

прямо

 

о

 

сознательно

 

отрицаю-

щими

 

всякую

 

релпгіозную

 

жизнь?

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

труд-

но

 

даже

 

подыскать

 

выраженія.

 

Еще

 

очень

 

недавно

 

самыя

слова

 

„Часословъ"

 

и

 

„Псалтирь"

 

приводили

 

многнхъ

 

въ

нервное

 

разстрой

 

тво,

 

и

 

опытные

 

редакторы

 

газетъ

 

считали

нсобходимымъ

 

замѣнать

 

вь

 

помѣщаемыхъ

 

у

 

пихт,

 

статьяхь,

самаго

 

церковнаго

 

маиравленія,

 

эти

 

liomina

 

оіііѳ^аобщнмъ

выражеіпемъ:

 

богослужебный

 

кпягй.

Позволительно,

 

однако,

 

утверждать,

 

что

 

причиной

 

такого

почти

 

озлобленія

 

едва

 

лп

 

не

 

полное

 

нёзяавіе

 

того,

 

что

 

вы-

зываете

 

столь

 

сильный

 

нападки.

 

Всякіи

 

можстъ

 

самъ

 

убе-
диться

 

въ

 

этомъ,

 

если

 

прислушается

 

къ

 

толкамъ

 

поэтому

поводу.

 

Вотъ,

 

для

 

примѣра,

 

малепькііі,

 

но

 

чрезвычайно

 

ха-
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рактерный

 

отрывокъ

 

изъ

 

разговора

 

происходившая

 

въ
вагонѣ

 

желѣнной

 

дороги

 

между

 

двумя

 

„медичками"

 

про

ихъ

 

общую

 

знакомую,

 

сельскую

 

учительницу.

 

Эта

 

послѣд-

ніія

 

„клялась,

 

что

 

не

 

допуститъ

 

Часослова

 

и

 

Псалтири"
въ

 

школу

 

гдѣ

 

учитъ.

 

Но

 

обстоятельство

 

и

 

обскурантная
попечительница

 

школы

 

заставили

 

ее

 

нарушить

 

свою

 

клятву.

„Любопытно

 

будеть

 

иосмотрѣть,

 

закончила

 

одна

 

изъ

 

„ме-

дичекъ",

 

какъ-то

 

она

 

будетъ

 

учить

 

по

 

Часослову:

 

азъ,

ангелъ,

 

архангел ьскій".

 

Вѣроятно,

 

образованная

 

дѣвпца

полагала,

 

что

 

Часословъ

 

есть

 

азбука,

 

только

 

не

 

по

 

звуко-

вому

 

методу.

Можно

 

играть

 

словами,

 

но

 

не

 

фактами.

 

А

 

фактъ

 

тотъ,

что

 

богослужебная

 

книги

 

дороги

 

множеству

 

людей,

 

и

 

не

только

 

между

 

темнымъ

 

иародомъ,

 

по

 

и

 

между

 

людьми

 

глу-

бокая

 

умай

 

высокаго

 

образованія.

 

Ниімкимъ

 

презрѣніемъ

этого

 

факта

 

пе

 

уничтожишь,

 

и

 

самое

 

элементарное

 

без-
прнстрастіе

 

требустъ

 

посмотрѣть,

 

да

 

что

 

л;е

 

это

 

такое,

 

эти

пресловутый

 

богослужебныя

 

ічниги?

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не-

ужели

 

наше

 

незнаніе

 

даетъ

 

памъ

 

право

 

отвергать

 

ихъ,

 

а

слѣдователыю

 

и

 

всю

 

православную

 

религіозную

 

жизнь?
Невольно

 

припоминаются

 

слова

 

Паскаля:

 

Que

 

сепх

 

qni
corabattent

 

la

 

religion

 

apprennent

 

an

 

moins

 

quelle

 

elle

 

est,
avant

 

de

 

la

 

combattre...

 

lis

 

croient

 

avoir

 

fait

 

des

 

grands
efforts

 

pour

 

s'instruire

 

lorsqu'ils

 

ont

 

emplye

 

quelques

 

heures
ala

 

lecture

 

de

 

l'Ecriture

 

et

 

qu'ils

 

ont

 

interroge

 

quelque
ecclesiastique

 

sur

 

les

 

verites

 

de

 

la

 

foi

 

Apres

 

cela

 

ils

 

se

vantent

 

d'avoir

 

cherche

 

sans

 

succes

 

dans

 

les

 

livres

 

et

 

parmi
les

 

hommes".

 

— Впрочемъ,

 

теперь

 

дѣло

 

упрощено:

 

если

еваигеліе

 

можетъ

 

быть

 

иногда

 

и

 

перелистывают!.,

 

то

 

ду-

ховныхъ

 

не

 

только

 

не

 

спрашнваютъ,

 

но

 

съ

 

ними

 

и

 

не

 

раз-

говариваю

 

іл>.

Но

 

пусть

 

сами

 

мы

 

выше

 

такого

 

любопытства.

 

Во

 

вся-

комъ

 

случат,

 

мы

 

ие

 

имѣеыъ

 

нрава

 

преднамѣревно

 

оставлять

въ

 

невѣдѣніи

 

о

 

иредметахъ.

 

столь

 

важныхъ

 

для

 

множества

люден,

 

тѣхъ

 

чье

 

восиитаніе

 

завнеитъ

 

отъ

 

насъ.

 

Могутъ
сказать:

 

„мы

 

не

 

хотимъ

 

зпать

 

вашего

 

Часослова

 

и

 

Псал-
тири,

 

пе

 

хотимъ

 

и

 

показывать

 

ихъ

 

нашимъ

 

дѣтямъ.

 

Вы-
ростутъ,

 

сами

 

ирочтутъ, если

 

захотятъ".

 

Увы,

 

дѣл о

 

далеко

не

 

такх,

 

просто!

 

Часословъ

 

и

 

Псалтирь

 

книги

 

совсѣмъ

 

не

такого

 

рода ?

 

чтобъ

 

ими

 

можно

 

было

 

просто

 

заинтересовать-
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ся

 

какъ

 

всякою

 

другою

 

книгой.

 

Человѣкъ

 

выросшіи

 

безъ
знакомства

 

съ

 

ними

 

можетъ

 

получить

 

къ

 

ннмъ

 

пнтересъ

только

 

въ

 

связи

 

съ

 

исканіемт,

 

вѣры,

 

то-есть

 

путемъ

 

стра-

даніп.

 

Кто

 

согласень

 

со

 

сказаннымъ

 

выше

 

долаіенъ

 

согла-

ситься

 

и

 

съ

 

этимъ,

 

і'мѣемъ

 

ли

 

мы

 

право

 

сознательно

 

до-

пускать

 

для

 

иашихт.

 

дѣтсй

 

возможность

 

такой

 

будущности?
А

 

если

 

мы

 

ихъ

 

такъ

 

воспитаемъ

 

что

 

такой

 

интересъ

 

въ

нихъ

 

никогда

 

и

 

не

 

пррбудится;?

 

Что

 

тогда?

 

Допустнмъ,"

 

что

для

 

себя

 

мы

 

ыожемъ

 

рисковать

 

чѣмъ

 

угодно;

 

говорю

 

„рис-

ковать",

 

ибо

 

лишь

 

къ

 

отрицание

 

основанному

 

на

 

край-
немъ

 

легкомыслии

 

не

 

примѣшивается

 

чувство

 

риска.

 

Но
моаіемъ

 

ли

 

мы

 

брать

 

па

 

себя

 

такую

 

отвѣтствепность

 

и

 

за

другихъ?

 

Часослову

 

обыкновенно

 

предпосылается

 

„Преди-
словіе",

 

начаао

 

коесо

 

гласитъ:

 

„Искусствомъ

 

ішвседневиымъ

поучаемы

 

есмы,

 

яко

 

чесом

 

у

 

всяческая

 

животная

 

вь

 

топцѣй

младосги

 

научаются,

 

то

 

до

 

старости

 

глубокія,

 

паче

 

лее

 

до

кончины

 

сг.мыя

 

содержать

 

обыкоша.

 

Пе

 

точію

 

же

 

та,

 

но

и

 

самая

 

древеса,

 

силу

 

растѣнія

 

имущая,

 

како

 

и

 

камо

 

во

младости

 

устроятся,

 

тако

 

и

 

тамо

 

съ

 

возрастомь

 

клонятся...

Подобнѣ

 

и

 

въ

 

человѣчестѣмъ

 

редѣ,

 

чесому

 

юнкое

 

дѣтсгво

обучено

 

бываетъ,

 

того

 

дряхлая

 

старость

 

ноудооь

 

оставляете;

ибо

 

учащеніемъ

 

дѣла

 

обычай

 

воспріятый,

 

н

 

міюгимъ

 

вре-

менемъ

 

нравъ

 

утверждейся,

 

естества пмать силу".

 

Ути

 

сло-

ва

 

нашихъ

 

иредковъ

 

не

 

мѣшаетъ

 

помнить

 

всѣмъ

 

кому

 

при-

ходится

 

заниматься

 

воспнтаніемъ.

 

Если

 

мы

 

уже

 

не

 

хотимъ

или

 

не

 

можемъ

 

развивать

 

въ

 

нашихъ

 

воспитапникахъ

 

ре-

лигіознаго

 

чувства,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случав

 

мы

 

не

 

шіѣемъ

права

 

скрывать

 

отъ

 

нихъ

 

пзвѣстныя

 

стороны

 

человьчеекон

жизни

 

потому

 

только,

 

что

 

опѣ

 

не

 

симпатичны

 

пли

 

непо-

нятны

 

лично

 

намъ.

 

Не

 

дать

 

душѣ

 

возможности,

 

разниться

въ

 

какую-нибудь

 

сторону,

 

значить

 

часто

 

насильственно

 

раз-

вивать

 

ее

 

въ

 

противоположную.

Не

 

трудно

 

понять

 

къ

 

чему

 

клонится

 

вся

 

эта

 

рѣчь.

 

Ре-
лигіозире

 

восиитаніе

 

постав

 

іен

 

>

 

въ

 

нашихъ

 

средне-учеб-
пыхъ

 

заведеиіяхъ

 

вь

 

оскорбительно -второстепенное

 

полр-

женіе,

 

чтобы

 

не

 

сказать

 

что

 

оно

 

вь

 

нихъ

 

совершенно

 

от-

сутствует!..

 

Одними

 

уроками

 

спя

 

щеп

 

пол

 

поторіп

 

п

 

кати?

хизпеа

 

ограничиться

 

нельзя;

 

опн

 

доведутъ

 

ученнкивъ

 

до

знаеія

 

фактовъ

 

и

 

догматовъ,

 

но

 

по

 

откроютъ

 

пмь

 

смысла

и

 

теченія

 

ре.;шгіозной

 

жизли.

  

Чтобы

 

поправить

 

дѣло

 

иадо



-

 

09

 

-

необходимо

 

и

 

всячески

 

надо

 

расширить

 

обученіе

 

церковно-

славянскому

 

языку;

 

доселѣ

 

опъ

 

преподавался

 

въгимназіяхъ
лишь

 

какъ

 

языкъ

 

славяпскіп,

 

надо.преподавать

 

его

 

и

 

какъ

языкъ

 

церковный,

 

въ

 

связи

 

съ

 

изученіемъ

 

богослужебныхе
книгъ,

 

словомъ,

 

надо

 

ввести

 

въ

 

гимназіи

 

Часословъ

 

и

 

Псал-
тирь.

Но

 

если

 

существуете

 

мпѣніе,

 

что

 

такая

 

мѣра

 

и

 

въ

 

на-

родной

 

школѣ

 

была

 

бы

 

слшпкомъ

 

рѣшительна,

 

то

 

тѣмъ

мепѣе

 

можетъ

 

она

 

показаться

 

удобною

 

ве

 

иримѣненіи

 

ке

средне

 

учебныме

 

заведепіяме.

 

Однако

 

и

 

ве

 

этоме

 

случаѣ

полумѣры

 

едва

 

ли

 

желательны.

 

Нѣте

 

ни

 

малѣйшей

 

надежды,

чтобы

 

Часословъ

 

сразу

 

возбудиле

 

ве

 

гнмиазіяхе

 

такое

 

ate

чувство,

 

какое

 

one

 

возбулсдаете

 

пе

 

деревенских

 

ь

 

ребятахе.
Эти

 

иослѣдніе

 

берутся

 

за

 

богослуагебныя

 

книги

 

се

 

не-

скрываемою

 

радостью

 

и

 

великиме

 

уваженіемъ.

 

Такое

 

ихъ

настроеніе

 

не

 

удивительно;

 

се

 

тѣхе

 

норе,

 

каке

 

они

 

по*

ыияте

 

себя,

 

они

 

окружены

 

атмосферой

 

уваженія

 

ке

 

вещаме

божествен ныме.

 

Нечего

 

доказывать,

 

что

 

наши

 

дѣти

 

при-

ходить

 

ве

 

учили

 

на

 

далеко

 

не

 

се

 

такиме

 

дух

 

оме.

 

Но

 

оче-

видно,

 

что

 

ото

 

не

 

только

 

пе

 

освобождаете

 

средне-учебныя
заиеденія

 

оте

 

обязанности

 

заботиться

 

о

 

релпгіозноме

 

вос-

ннтапіи

 

своихе

 

пнтомцеве,

 

ио,

 

наобороть,

 

дѣлаете

 

ее

 

еще

более

 

важною.

 

Деревенскія

 

ребята

 

прнпосяте

 

ве

 

школу

уваженіе

 

ке

 

богослужебнымъ

 

книгамъ;

 

гнмпазіи

 

должны

еще

 

только

 

развить

 

его

 

вь

 

гпмназистахе.

 

Для

 

этого

 

прежде

всего

 

никоиме

 

образоме

 

нельзя

 

приравнивать

 

содержаніе
назваиныхе

 

книге

 

ко

 

всякому

 

иному

 

учебному

 

матеріалу.
А

 

это

 

мы

 

непремѣнно

 

сдѣлаеме,

 

если

 

разобьемъ

 

его

 

на

отрывки

 

и

 

помѣстимъ

 

въ

 

учебннкъ.

 

Сельскіе

 

школьники,

начиная

 

и

 

кончая

 

читать

 

Часословъ

 

и

 

Псалтирь,

 

крестят-

ся

 

и

 

цѣлуютъ

 

книгу.

 

Даже

 

татарскіе

 

мальчики

 

иосяте

 

въ

школу

 

Корант,

 

не

 

иначе

 

каке

 

на

 

голѳвѣ

 

и

 

завернуве

 

въ

платокъ.

 

Возможно

 

ли

 

подобное

 

отношеніе

 

ке

 

христома-

тіи,

 

чѣме

 

бы

 

она

 

ни

 

была

 

иаполнена?
Нечего,

 

конечно,

 

говорить

 

о

 

томе,

 

что

 

только

 

изучая

 

бо-
гослужебныя

 

книги

 

(на

 

первый

 

разе

 

Часословъ

 

и

 

Псалтирь)
ве

 

полномъ

 

ихе

 

состав!;,

 

можно

 

узнать

 

ихе

 

се

 

необходи-
мою

 

основательностью,

 

а

 

также

 

и

 

свыкнуться

 

совсѣмиихе

техническими

 

и

 

условными

 

подробностями.

Н.

 

Горбове.
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православнаго

 

палестинскаго

 

общества.

Близе

 

храма

 

Воскресенія

 

Господня

 

ве

 

Іерусалимѣ

 

при-

надлежитъ

 

Россій

 

мѣсго.

 

которое

 

до

 

послѣдияго

 

времени

оставалось

 

пустыремъ,

 

покрытымъ

 

вѣковымъ

 

мусоромъ.

Православпое

 

палестинское

 

общество,

 

помысли

 

и

 

пред-

ложение

 

своего

 

Августѣйнгаго

 

предсѣдателя

 

Государя

 

Ве-
ликаго

 

Князя

 

Сергія

 

Александровича,

 

предприняло,

 

на

пожертвованныя

 

Его

 

Императорскиме

 

Высочествомъ

 

сред-

ства,

 

раскопки

 

на

 

этоме

 

мѣстѣ,

 

съ

 

двоякою

 

цѣлыо:

 

разе-

ленить

 

плане

 

воздвигнутыхе

 

Равноапостольныме

 

Импера-
торомъ

 

Константиномъ

 

сооруженій

 

на

 

мѣстѣ

 

смерти

 

и

 

вос-

кресенія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

н

 

отысканіеме
направленія

 

старой

 

городской

 

стѣны

 

Іерусалнма— подтвер-

дить

 

подлинность

 

чествуемой

 

всѣме

 

хрнстіанскиме

 

міромъ
пещеры,

 

служившей

 

погребальныме

 

ложемъ

 

Богочеловѣку.

Совершенныя

 

обществоме

 

раскопки

 

увѣнчалнсь,

 

побла-
гословенію

 

Свыше,

 

успѣхомъ,

 

превзошедшиме

 

надежды

 

и

ожиданія.

 

По

 

очищеніи

 

мѣста

 

до

 

природной

 

скалы

 

ore

лежавшаго

 

на

 

немъелоя

 

вѣковаго

 

мусора,

 

найдены

 

остатки

древнихе

 

городскихе

 

стѣне

 

lepy салима

 

Й

 

пороге

 

вороте,

ведшихъ

 

за

 

городе

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Спасителя.
Таке

 

какъ

 

ворота

 

сіи

 

ближайшія

 

къ

 

Голгоѳѣ,

 

то

 

се

 

пе-

сомнѣнною

 

достовѣрностью

 

можно

 

сказать,

 

что

 

чрезе

 

нихе

проходила

 

конечная

 

часть

 

Крестнаго

 

пути,

 

по

 

которому

Господь

 

наше

 

Іисусе

 

Христосе

 

быле

 

ведене

 

на

 

вольную

страсть.

Ве

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

Промыслу

 

Божію

 

угодно

было

 

открыть

 

для

 

чествованія

 

христолюбивыхе

 

поклонни-

ковъ

 

стезю,

 

по

 

которой

 

шествовалъ

 

Спаситель

 

на

 

Крестную
смерть

 

за

 

грѣхи

 

рода

 

человѣческаго,

 

на

 

православвомъ

палестинскомъ

 

обществѣ

 

лежите

 

священная

 

обязанность
защитить

 

сіе

 

мѣсто

 

особыме

 

сооруженіемь

 

оть

 

разруши-

тельнаго

 

вліянія

 

зимнихъ

 

дождей

 

и

 

пепогодъ.

Ве

 

виду

 

этой

 

цѣли

 

православное

 

палестинское

 

обще-
ство

 

приглашаете

 

всѣхе

 

благочестивыхъ

 

православныхе

людей,

 

которыме

 

дороги

 

мѣста,

 

освящепныя

 

земного

 

жизнью

и

 

страданіями

 

Христа

 

Спасителя,

 

придти

 

обществу

 

на

 

по-
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мощь

 

своими

  

пожертвованіями,

 

да

 

вновь

   

не

 

запустѣетъ

мѣсто

 

свято,

Поя5ертвованія

 

могутъ

 

быть

 

доставляемы

 

ве

 

совѣтъ

 

пра-

вославнаго

 

палестппснаго

 

общества:
чрезе

 

мѣстное

 

епархіальное

 

начальство;

или

 

прямо

 

ве

 

совѣтъ

 

общества

 

т,

 

О-

 

Петербурге:

 

чрезе

контору

 

двора

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Государя
Великаго

 

Князя

 

Сергія

 

Александровича,

 

Собственный

 

Его
Высочества

 

дворецъ,

 

и

 

на

 

имя

 

казпачея

 

общества

 

Сергѣл

Дмитріевича

 

Лермонтова,

 

Манеяшый

 

переулоке,

 

7.
Жертвователи

 

могутъ

 

пересылать

 

свои

 

приношснія

 

и

чрезъ

 

уполномоченныхе

 

общества:
ве

 

Москвѣ -Священника

 

Гавріила

 

Григорьевича

 

Срѣ-

тенскаго,

 

Большая

 

Никитская,

 

въ

 

домѣ

 

церкви

 

Малаго
Вознесенія,

 

и

 

Андрея

 

Николаевича

 

Лѣчивова,

 

Пятницкой
части,

 

Лужниковскій

 

пер

 

,

 

въ

 

своемъ

 

домѣ;

въ

 

Троице-Сергіевон

 

Лаврѣ —о.

 

Агапита,

 

ве

 

Новой

 

го-

стннницѣ;

ве

 

Кіевѣ

 

- Протоіерея

 

Илью

 

Тихоновича

 

Экземплярска-
го,

 

Фундуклеевская

 

улица,

 

въ

 

коллегіи

 

Балагана,

 

протоіе-
рея

 

Петра

 

Гавриловича

 

Лебедппцева,

 

ве

 

домѣ

 

Софійскаго
собора,

 

и

 

о.

 

іеромонаха

 

Александра,

 

ве

 

Лаврской

 

гостин-

ницѣ;

ве

 

Одессѣ— Протоіерея

 

Александра

 

Николаевича

 

Куд-
рявцева,

 

въ

 

университетѣ,

 

и

 

Михаила

 

Ивановича

 

Осипова,
Воронцовскій

 

пер.,

 

въ

 

домѣ

 

Бодаревскаго;
въ

 

Воронеже —Ризннчаю

 

Митрофаніева

 

монастыря

 

о.

Іеромонаха

 

Платона;
въ

 

Перми — Дмитрія

 

Дмитриевича

 

Смышляева;
въ

 

Казани — Николая

 

Васильевича

 

Саврасова,

 

Черно-
озерская

 

улица,

 

ве

 

домѣ

 

Куракчныхъ;
въ

 

Полоцкѣ

 

— Истра

 

Михайловича

 

Казначеева

 

и

въ

 

Читѣ— Ивана

 

Васильевича

 

Махова.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

6-го

 

числа

 

буду ща го

 

апрѣля,

 

славя пскій

 

міръ

 

будете
праздновать

 

тысячелътіе

 

кончины

 

равноапостольнаго

 

про-

свѣтителя

 

своего,

 

св.

 

Мсѳодія.

 

Ньть

 

нужды

 

говорить

 

здѣсь

о

 

томъ,

 

каке

 

важны

 

для

 

Россіп

 

заслугп

 

равноапостоль-

кыхе

 

братьеве,

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

научившихъ

 

насе
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и

 

грамотѣ

 

родной

 

и

 

вѣрѣ

 

православной,

 

и

 

какъ,

 

поэтому,

должна

 

быть

 

священна

 

память

 

о

 

нихе

 

для

 

каждаго

 

изе

русскихе,

 

особенно

 

для

 

тѣхе,

 

кои

 

посвятили

 

или

 

готовят-

ся

 

посвятить

 

себя

 

на

 

служепіе

 

отечественному

 

языку

 

и

родной

 

вѣрѣ.

 

Чтобы

 

лучше

 

освѣжить

 

и

 

болѣе

 

згкрѣпить

благоговѣйное

 

памятпованіе

 

равноапостолышхе

 

учителей
славянскихъ

 

ве

 

моихъ

 

соотечественникахъ,

 

я.

 

памѣреваюсь

издать

 

въ

 

свѣте

 

къ

 

предстоящему

 

торжеству,

 

имѣющееся

у

 

меня

 

ве

 

достаточноме

 

количествѣ,

 

собраніе

 

картипе(18),
относящихся

 

къ

 

важнѣйшимъ

 

момептамеблаготворной

 

дея-
тельности

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

прекрасной

 

работы

 

из-

вѣстныхъ

 

худогкниковъ

 

нашихъ

 

Сѣрякова

 

и

 

Бронникова.
Двѣ

 

изъ

 

этихъ

 

картинг,

 

одна

 

Польшаго,

 

а

 

другая

 

мепь-

шаго

 

формата,

 

изображающія

 

вмѣстѣ

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Me-
ѳодія,

 

будуте

 

изданы

 

отдѣльно,

 

а

 

прочія

 

ве

 

альбомѣ,

 

раз-

ныхе

 

видове:

 

въ

 

кожѣ,

 

коленкорѣ

 

н

 

бумагѣ,

 

съ

 

золотымъ

тисненіемъ

 

на

 

оберткахе.

 

Всѣ

 

картины

 

будуте

 

напечатаны

на

 

лучшей

 

бумагѣ

 

ве

 

два

 

тона,

 

кромѣ

 

отдѣльно

 

издавае-

мой

 

картины

 

меныпаго

 

формата.

 

Цѣна

 

се

 

пересылкою

 

-

альбома

 

ве

 

кожѣ

 

2

 

р.

 

25

 

к

 

,

 

вь

 

коленкорѣ

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

ве

 

бумагѣ

 

75

 

к.,

 

экземпляре

 

отдѣльнон

 

картины,

 

больша-
го

 

формата

 

10

 

к.,

 

меныпаго — 5

 

к.

 

Доставка

 

требуемыхе
изданій

 

будете

 

производиться

 

по

 

высылкѣ

 

денегъ,

 

кромѣ

учебныхъ

 

заведеній,

 

которымъ

 

удобнѣе

 

высылать

 

деньги

по

 

полученіи

 

изданій.

 

Требованія

 

должны

 

поступать

 

ке

издателю

 

заблаговременно.

 

За

 

двѣ

 

ведѣли

 

до

 

6-го

 

ч

 

Апрѣ-

ля

 

заказы

 

не

 

принимаются.

 

Адресъ

 

издателя:

 

Одесса,

 

въ

дирекцію

 

народныхе

 

училище

 

херсонской

 

губерніи.
Позволяю

 

себѣ

 

надѣяться,

 

что

 

мои

 

почтенные

 

соотече-

ственники,

 

особенно

 

сотрудники

 

по

 

воспитанію

 

юношества,

не

 

откажу тъ

 

ве

 

своеме

 

сочувствіи

 

доброму

 

предпріятію,

 

и

поддержате

 

его

 

своиме

 

вниманіеме.

Издатель
директоре

 

народныхе

 

училище

 

херсонской

 

губерпіи,
Л.

 

Князевъ.

Редакторъ

 

пртоіерей

 

А-

 

Ивановъ-

Дозволено

 

цензурою.

 

28

 

Января

   

1885

 

года.

Типография

 
Н.

 
II.

 
Соколова,

 
пъ

  
Тулѣ.


