
S5ë

ЕПАРХІАЛ
Пыходятъ

 

два

 

раза

 

і;ъ

 

мѣ-

сяцъ

  

J-ro

   

п

  

l!S-ro

 

чпсе.іъ.

Цьяа

 

годовому

 

издаппо

 

гл.

іересы.ікою

 

и

 

доетаякою

 

на

(OML

 

6

 

рублей.

1880

 

годъ.

НБВСЖІЯ

É
ль

 

10
Подписка

 

принимается

 

въ

редакціи

 

Епархіа.іьныхт.

 

Вѣ

домостей

 

прп

 

духовной

 

семи

ааріп

 

въ

  

Кшшіпевѣ

 

n

 

у

 

мѣст-

яыхъ

   

ОЛаГОЧИНЕЫХЪ.

15—31

 

мая.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІІЛЬНЫИ

БОЖІЕЮ

 

МІШСТІЮ

МЫ,

 

АЛЕКСАНДРЪ

 

ВТОРЫЙ,
НІПЕРАТОРЪ

 

■

 

В

  

ШІОДІРЖЕЦЪ

 

ВСІРОМШЙ,
царыіольскш,

 

вмішй

 

князь

 

финляндскій,
и

 

прочая,

 

в

 

прочая,

 

и

 

прочая.

Объявляемъ

 

всѣмъ

   

вѣрнымъ

   

Нашимъ

   

поддан

нымъ:

Богу

 

Вседержителю,

 

въ

 

неисповѣдимыхъ

 

путяхъ

Его

 

святаго

 

Промысла,

 

угодно

 

было

 

ниспослать

 

Наиъ
тяжкое

 

испытаяіе,

 

поразившее

 

Насъ

 

и

 

весь

 

Домъ

 

Нашъ
безгіредѣльновэ

 

скорбію:

 

въ

 

22-й

 

день

 

сего

 

ійія

 

Лю
безнѣйшая

 

Супруга

 

Наша

 

Императрица

 

Марія

 

Алек
еандровна

 

скончалась

 

послѣ

 

продолжительной

 

болѣз

ни,

 

давно

 

уже

 

возбуждавшей

 

тревожныя

 

опасенія.
Всв

 

принятия,

 

по

 

указаніямъ

 

опытныхъ

 

врачей,

 

кг



—
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—

возстановленію

 

Ея

 

здоровья

 

мѣры,

 

все

 

усердіеинѣж-

ныя

 

попеченія

 

окружающихъ,

 

внугаенныя

 

горячею

къ

 

Ней

 

любовію

 

и

 

живѣйшею

 

преданпостію,

 

оказа-

лись,

 

къ

 

глубокой

 

горести

 

Нашей,

 

безсильными

 

про-

тивъ

 

недуга,

 

пресѣкшаго

 

драгоцѣнную

 

жизнь

 

Ея,

 

ко-

торую

 

Она

 

съ

 

самоотверженіемъ,

 

до

 

самой

 

кончины,

неуклонно

 

посвящала

 

высокимъ

 

обязанностямъ

 

Сво-
его

 

земнаго

 

нризванія

 

и

 

подвигахъ

 

христіанскаго
милосердія. —

 

Неустанная

 

материнская

 

заботливость
въ

 

Бозѣ

 

почившей

 

Императрицы

 

о

 

благѣ

 

многочис-

ленныхъ

 

юныхъ

 

питомицъ,

 

въ

 

непосредственномъ

 

Ея
вѣдѣніи

 

состоявшихъ

 

воспитательныхь

 

учреждений;
Ея

 

сердобольное

 

участіе

 

къ

 

жертвамъ

 

минувшей

 

войны
и

 

ихъ

 

семействамъ,

 

не

 

ограниченное"

 

предѣлами

 

оте-

чества,

 

но

 

простиравшееся

 

и

 

на

 

отдалѳнныхъ

 

едино -

вѣрцевъ,

 

Мы

 

твердо

 

уповаемъ,— навсегда

 

запечатлѣют-

ся

 

въ

 

благодарной

 

памяти

 

Ею

 

облагодѣтельствован-

ныхъ

 

и

 

достойно

 

оцѣнятся

 

Всеблагимъ

 

Драведнымъ
Судіего

 

въ

 

другомъ

 

лучшемъ

 

мірѣ.

Въ

 

семъ

 

убѣжденіи,

 

находя

 

единственное

 

для

Себя

 

утѣшеніе

 

и

 

благоговѣйно

 

преклоняясь

 

предъ

онрѳдѣленіемъ

 

Всевышняго,

 

призываемъ

 

любезныхъ
Нашихъ

 

вѣрноподданныхъ

 

воінести,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

На-
ми,

 

сердечныя

 

искреннія

 

молитвы

 

къ

 

Отцу

 

Небесно-
му

 

объ

 

упокоеніи

 

чистой

 

души

 

Усопшей

 

въ

 

горнихъ

обителяхъ

 

вѣчнаго

 

блаженства.
Данъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

22-й

 

день

 

мая,

 

ъъ

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

вось-

мидесятое,

 

Царствования

 

же

 

Нашего

 

въ

 

двадцать

шестое.

На

 

подлинном^

 

Собственною

 

Его

 

Императорсваго

 

Вели-
чества

 

рукою

 

подписано;

«АЛЕКСАНДРА.



ИМЕННЫЕ

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

УКАЗЫ,

данные:

 

Государственному

 

Совіьту:

1880

 

года

 

апрѣля

 

24-го.

 

Министръ

 

народнаго

 

про-

евѣщенія

 

и

 

Обетхь-Прокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

дей-

ствительный

 

тайный

 

совѣтникъ,

 

сенаторъ

 

графъ

 

Тол-
стой,

 

согласно

 

врошенію,

 

Всемилостивѣйше

 

увольняет-

ся

 

отъ

 

сихъ

 

должностей

 

и

 

назначается

 

членомъ

 

Госу-
дарственнаго

 

Совѣта,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

званіи

 

сена-

тора.

Правительствующему

 

Сенату:

.1880

 

года

 

аарѣля

 

24-го.

 

Члену

 

Государственнаго
Совѣта,

 

сенатору,

 

тайному

 

совѣтнику

 

Пооіьдоносцеву

 

Вее-
милостивѣйше

 

повелѣваемъ

 

быть

 

Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго

 

Синода,

 

съ

 

оотавленіемъ

 

членомъ

 

Государ-
ственнаго

 

Совѣта

 

и

 

въ

 

званіи

 

сенатора.

Апрѣля

 

24-го.

 

Попечителя

 

дерптекаго

 

учебнаго
округа,

 

тайнаго

 

совѣтника

 

Сабурова

 

Всемилостивѣйше

жалуемъ

 

въ

 

Наши

 

статм-секретаріі,

 

съ

 

назначеніемъ
его

 

унравляющимъ

 

министерствомъ

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія.

Указъ

 

Ею

 

Императорским

 

Величества^

 

Самодержца

 

Все-
россШскаю^

 

изз

 

Святѣйшаю

 

Правительству ющаю

 

Синода,
Преосвященному

   

Павлу \

 

Архіепискому

 

Кишиневскому

  

и

Хотинскому,

 

отъ

 

24

 

апрѣля

 

1880

 

г.

 

за

 

M

 

1429.

По

 

указу

 

Его

 

Императорского

 

Величества,

 

Сря-
тѣйшій

 

ІІравнтельствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

представ-

леніе

 

Вашего

 

Преосвященства

 

о

 

награжденіи

 

подвѣ-

домственныхъ

 

Вамъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

за

 

заслуги

 

по

духовному

 

вѣдомству.

 

Пр

 

и

 

к

 

а

 

з

 

а

 

л

 

и:

 

На

 

основаніи

 

быв-
шихъ- разсужденій,

  

удостоить

 

нтражденія:

   

а)

  

Пали-



—
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—

цею

 

—

 

Исправляющего,

 

должность

 

—

 

ректора

 

Кишинев-
ской

 

духовной

 

семинаріи,

 

иротоіерея

 

Василія

 

ïïapxo-
мовича;

 

б)

 

блаіословеніемъ

 

Святпйшаю

 

Синода

 

безъ

 

гра-

матъ

 

—

 

Бендерскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

селенія

 

Танатаръ
священника

 

Василія

 

Ерхана,

 

Бендерскаго

 

уѣзда

 

цер-

кви

 

села

 

Копанки

 

священника

 

Александра

 

Викула,

 

Хо-
тинскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

селенія

 

Селища

 

священника

Георгія

 

Гербановскаго,

 

Хотинскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

Корманя

 

священника

 

ВаСилія

 

Кириловича,

 

Ясскаго
уѣзда

 

церкви

 

селенія

 

Багранештъ

 

священника

 

Дими-
трія

 

Чертана-,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Годжи-
нештъ

 

священника

 

Іоанна

 

Мошана,

 

Оргѣевскэго

 

уѣз-

да

 

церкви

 

села

 

Цибирики

 

священника

 

Александра
Узунова,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

селенія

 

Паланки
священника

 

Іоанна

 

Скодигора,

 

Оргѣеі

 

скаго

 

уѣзда

 

цер-

кви

 

селенія

 

Гул

 

боки

 

священника

 

Димитрія

 

Романеску-
ла,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

селенія

 

Царевки

 

свя-

щенника

 

Петра

 

Долищинскаго,

 

эконома.

 

Гиржагскаго
Вознесенскаго

 

монастыря

 

іеромонаха

 

Освастіана,

 

Бен-
дерскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Твардицы

 

священника

 

Ѳео-

дора

 

Влайкова,

 

Хотинскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Чер-
лено-Маре

 

священника

 

Аѳанасія

 

Крогецкаго,

 

Хотин-
скаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Диноуцъ

 

сгященника

 

Пар-
ѳенія

 

Данилова,

 

Хотинскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Тара-

соуцъ

 

священника

 

Матѳея

 

Выховскаго,

 

Хотинскаго
уѣзда

 

церкви

 

села

 

Бочковецъ

 

священника

 

Григорія
Сулисньт,

 

Кишиневскаго

 

уѣгда,

 

церкви

 

села

 

Чорештъ,

священника

 

Василія

 

Трейбоя,

 

ризничьяго

 

Кишинев-
скаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

іеромонаха

 

Іоакима,

 

Киши-

невскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

іеромонаха

 

Иліодора.



—

 

ш

 

—

ОПРБДѢЛБВІЯ

 

€ВЯТ ВЙШАГО

 

СИНОДА.

I.

 

Отъ

 

27-го

 

марта— И

 

го

 

апргьлл

 

1880

 

годіфа-Ш

 

676

 

о

возвышеніи

 

окладовд

 

содержания

 

для

 

преподавателей

 

фи-
зикгі

 

и

 

математики

 

въ

 

духовныхъ

 

семипатіяхъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Овятѣй-

шій

 

Правительствую щій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложен-

ный

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ

 

ПрокурорсШъ

 

журналъ

 

Учеб-
наго

 

Комитета,

 

№

 

26,

 

по

 

вопросу

 

о$дюзвышеніи

 

окла-

довъ

 

содержанія

 

-для

 

преподавателей

 

физики

 

и

 

мате-

матики

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

 

Приказали:

 

со-

гласно

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

Святѣйшій

 

Си-
нодъ

 

опредѣляетъ:

 

кандидатамъ

 

Физико-математиче-

скихъ

 

Факультетовъ,

 

по

 

Отдѣленію

 

чистой

 

математики,

поступающимъ

 

на

 

преподавательскія

 

должности

 

въ

 

се-

минаріяхъ,

 

предоставить

 

слѣдующія

 

преимущества:

 

1)
при-

 

первоначальномъ

 

опредѣленіи

 

ихъ

 

на

 

службу,

 

ми-

нуя

 

низшій

 

окладъ,

 

назначать

 

имъ

 

жалованье

 

въ

 

900

 

р.

за

 

12

 

уроковъ,

 

съ

 

правомъ

 

полученія

 

за

 

каждый

дополнительный

 

урокъ

 

по

 

60

 

р.;

 

2)

 

препода

 

вате

 

лямъ

математики

 

вышеуказаннаго

 

ценза,

 

прослужившимъ

 

5
лѣтъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

а

 

также

 

и

 

тѣмъ,

 

ко-

торые,

 

по

 

прослуженіи

 

такого

 

числа

 

лѣтъ

 

въ

 

соотвѣт-

ствующихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхь,

 

переходятъ

 

на

 

службу
въ

 

духовныя

 

семинаріи,

 

назначать

 

прибавку

 

въ

 

200

 

р.,

т.

 

е.

 

давать

 

за

 

12

 

уроковъ

 

но

 

1,100

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

остав-

ляя

 

вознагражденіе

 

за

 

добавочные

 

уроки

 

на

 

прежнемъ

основаніи,

 

именно

 

по

 

60

 

р.

 

за

 

каждый

 

дополнительный

урокъ;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

должныхъ

 

распоряженій

 

къ

 

іспол-

ненію

 

по

 

духоввымъ

 

семинаріямъ,

 

епархіальнымъ

 

пре-

освященньшъ

 

сообщить

 

цирку лярно

 

чрезъ

 

«Церковный
Вѣстникъ».



//.

 

Ош

 

IS

 

го

 

Щарта

 

~"lj$* апргьля

 

1880

 

года

 

за

 

Ш

 

29

 

о

«Картѣ

 

для

 

нагляднмо обозргьнгя

 

исторги

 

и

 

хронологіи

русское

 

литературы

 

дретяго

 

періода»

 

и«Словаріь

 

писа-

тщйлдЩШыхъ

 

и

 

свѣшітхъ

 

отъ

 

IX

 

вѣка

 

до

 

XV III»,
ci

 

журпаломъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По^ указу

 

Егд

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложение

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ

 

Прокурора

 

съжурналомъ

 

Учеб-
наго

 

Комитета,

 

за

 

№

 

49,

 

коимъ

 

составленные

 

домапі-

нимъ

 

учителемъ

 

'т

 

Арееньевымъ:

 

1)

 

«Карта

 

для

 

на-

гляднаго

 

обозрѣнія

 

исторіи

 

и

 

хронологіи

 

русской

 

ли-

тературы

 

древняго

 

періода»

 

(въ

 

рукопиеи)

 

и

 

2)

 

«Сло-
варь

 

писателей

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ,

 

отъ

 

IX

 

вѣка

до

 

XYIÎI»

 

(также

 

въ

 

рукописи)

 

признается

 

возмож-

нымъ

 

допустить

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

духовныхъ

 

семи-

наріяхъ

 

и

 

въ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищахъ,

 

въ

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

по

 

исторіи

 

.русской

 

литера-

туры.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета
утвердить,

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинзрій

 

и

 

совѣтамъ

 

епархіальныхъ

 

жен-

скихъ

 

училищъ,

 

объявить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церков-
ный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

Учеб-
наго

 

Комитета.

III.

 

Отъ

 

1-го

 

февраля

 

—

 

26го

 

марта

 

1880

 

г.

 

за

 

Ш8

 

о

«Курсіъ

 

алгебры

 

для

 

ереднихъ

 

учебныхъ

 

заведение

 

Гутора
съ

 

журпаломъ

  

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

СрятѢй-

шій

 

Правитедьствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе
г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

17-го

 

января

сего

 

года

 

за

 

№

 

30,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,
коимъ

 

одобряется

 

составленный

 

прѳподавателемъ

 

воро-



-

 

m

 

-'

нежской

 

военной

 

гймназіи

 

Е.

 

Гуторомъ

 

«Курсъ

 

алге-

бры

 

для

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній»

 

(Въ

 

двухъ

 

час-

тяхъ.

 

1878 —79

 

гг.

 

Воронежъ)

 

для

 

употребленія

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

семинаріяхъ

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

по

алгебрѣ.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета
утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій,

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Цер-
ковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала
Комитета.

                                           

Г

IV.

 

Отъ

 

27-го

 

марта— 14-ю— апріьля

 

1880

 

года

 

за

 

Ш

 

706
относительно

 

пргшятіл

 

Императорскою

 

академіею

 

худо-
жествъ

 

посредничества

 

между

 

заказчиками

 

и

 

художни-

ками

 

при

 

устройства

 

цѣлыхъ

 

иконостйсовъ,

 

отдіьлъныхъ
кготовъ

 

и

 

образовъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствуюшдй

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложен-

ное

 

г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

14-го

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

1,021,

 

отношеніе

 

Его
Императорскаго

 

Высочества

 

президента

 

Императорской
академіи

 

художествъ,

 

отъ

 

11-го

 

того

 

же

 

февраля

 

за

№

 

278,

 

слѣдующатѳ

 

содержанія:

 

Въ

 

Императорскую

 

ака-

демію

 

художествъ

 

весьма

 

часто

 

поступаютъ

 

отъ

 

цер-

ковныхь

 

причтовъ,

 

строителей

 

церквей

 

и

 

часовенъ

 

и

жертвователей

 

заявленія

 

о

 

неисправностяхъ

 

художни-

ковъ,

 

принявшихъ

 

на

 

себя

 

исполненіе

 

иконъ,

 

проек-

товъ

 

иконостасовъ,

 

или

 

о

 

неудовлетворительномъ .

 

ис-

полненіи

 

заказовъ.

 

Такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

заказы,

 

равно

какъ

 

и

 

самыя

 

условія

 

совершаются

 

безъ

 

посредства

академіи,

 

то

 

послѣдняя

 

всегда

 

поставляется

 

въ

 

крайне

затруднительное

 

положеніе

 

какъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

этихъ

елучаяхъ

 

ей

 

остается

 

только

 

одно

 

нравственное

 

влія-
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ніе

 

на

 

исполнителей,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

заявленія

 

пе-

редаются

 

въ

 

академію

 

уже

 

послѣ

 

исполненія

 

заказа,

 

ко-

торый

 

по

 

заключенному

 

условію

 

не

 

долженъ

 

былъ

 

быть
представленъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

совѣта

 

академіи.

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны

 

академія

 

въ

 

тѣхъ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

 

ког-

да

 

заказчики

 

обращаются

 

къ

 

ея

 

посредничеству,

 

весь-

ма

 

затрудняется

 

е,въ

 

помощи,

 

не

 

смотря

 

на

 

искреннее

желаніе

 

быть

 

полезною,

 

предварительными

 

вопросами

о

 

стоимости

 

ра#отъ.

 

Заказчики

 

всегда

 

прибавляютъ

 

же-

ланіе,

 

чтобы

 

работа

 

была

 

поручена

 

одному

 

изъ

 

проФес-

соровъ

 

или

 

извѣстныхъ

 

художниковъ,

 

что

 

разумѣется

еейчасъ

 

же

 

возвышаетъ

 

цѣны

 

заказа

 

безъ

 

всякой

 

осо-

бой

 

нужды;

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

работы,

 

предна-

значенныя

 

для

 

сельскихъ

 

церквей

 

и

 

часовенъ

 

или

 

та-

ковыхъ

 

же

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ,

 

всегда

 

могутъ

 

быть
исполнены

 

вполнѣ

 

удовлетворительно

 

и

 

художественно

менѣе

 

значительными

 

художниками,

 

особенно

 

подъ

 

кон-

тролемъ

 

и

 

отвѣтственностію

 

академіи.

 

По

 

симъ

 

оснѳва-

ніямъ

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

церковная

 

живопись,

 

какъ

самая

 

ближайшая

 

къ

 

народу,

 

можетъ

 

оказать

 

значи-

тельное

 

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

изящнаго

 

вкуса

 

въ

 

мас-

сахъ,

 

Его

 

Высочество,

 

желая,

 

чтобы

 

академія

 

могла

быть

 

дѣйствительно

 

полезною

 

для

 

русской

 

церковной

живописи,

 

которая

 

при

 

строгомъ

 

срхраненіи

 

преданій
соответствовала

 

бы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

требованіямъ
искусства,

 

просить

 

господина

 

Оберъ-Прокурора,

 

но

 

при-

знаетъ

 

ли

 

онъ

 

возможнымъ

 

сообщить

 

во

 

всеобщее

 

по

епархіямъ

 

свѣдѣніе,

 

что

 

Императорская

 

академія

 

худо-

жествъ

 

готова

 

принимать

 

на

 

себя

 

посредничество

 

меж-

ду

 

заказчиками

 

и

 

художниками

 

какъ

 

въ

 

живописномъ,

/гакъ

 

и

 

въ

 

архитектурномъ

 

отношеніяхъ

 

при

 

заказахъ

цѣлыхъ

 

иконостасовъ,

 

отдѣльныхъ

 

образовъ

 

и

 

кіотовъ
на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

 

1)

 

чтобы

 

при

 

каждомъ

заказѣ

   

сообщались

 

самые

 

точные

   

размѣры

   

образовъ



__

   

ш

   

—

какъ

 

для

 

кіотовъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

иконостасовъ;

 

а

 

для

 

со-

ставления

 

проектовъ

 

иконостасовъ —точные

 

планы

 

зла-

тя;

 

2)

 

чтобы

 

безъ

 

всякихъ

 

предварительныхъ

 

сноше-

ній

 

сообщалось,

 

какая

 

сумма

 

ассигнована

 

на

 

исполненіе
заказа

 

и

 

въ

 

какой

 

срокъ

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

исполненъ.

При

 

этомъ

  

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

   

упаковка

и

 

пересылка

 

не

 

должны

 

входить

 

въ

 

счотъ

 

суммы,

 

на-

значенной

 

на

 

исполненіе

 

заказа.

 

То

 

и

 

другое

 

академія
поручаетъ

 

обыкновенно'

 

какому-либо

 

транспортному

 

об-
ществу,

 

если

 

не

 

у

 

Казань

 

заказчике

 

мъ

 

другой

   

способъ
пересылки;

 

упаковка

 

производится

 

подъ

 

наблюдееіемъ
правленія

 

академіи,

 

а

 

транспортные

 

расходы

   

уплачи-

ваются

   

обществу

   

заказчиками

 

при

 

полученіи

   

работъ

на

   

мѣстѣ

 

назначенія.

   

При

 

такихъ

 

только

   

условіяхъ
Императорская

 

академія

 

художествъ

 

можетъ

 

во-первыхъ

избавить

 

заказчиковъ

 

оть

 

пререканій

 

съ

 

художниками

и

 

неизбѣжныхъ

 

потерь,

 

во

 

вторыхъ

 

принять

 

на

   

себя
ручательство

 

въ

 

доброоов ѣстномъ

 

и

 

е<юевременномъ

 

ис-

полненіи

 

всѣхъ

 

художествен

 

яыхъ

 

работъ

 

и

 

въ

 

третьихъ

служить

 

съ

 

пользою

 

для

 

русской

 

церковной

 

живописи

и

 

заказчиковъ.

   

Приказали:

 

Признавая

 

весьма

   

по-

лезнымъ

 

посредничество

 

Императорской

 

академіи

 

худо-

жествъ

 

между

 

заказчиками

 

и

 

художниками

 

при

 

устрой-
стве

 

цѣлыхъ

 

иконоетасовъ,

 

отдѣльныхъ

 

кіотовъ

 

и

 

обра-
зовъ

 

и

 

находя

 

целесообразными

 

изъясненныя

 

въ

 

отно-

шены

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

президента

 

Им-
ператорской

 

академіи

 

художествъ

 

основанія, такого

 

по-

средничества,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

для

 

ове-

денія

 

и

 

руководства

 

въ

 

потребных

 

ь

 

случаяхъ

 

напеча-

тать

 

въ

 

журнале

  

«Церковный

 

Вѣствикъ»

 

изложенное

отнощеніе

 

Его

 

Высочества

 

съ

 

выпискою

 

изъ

   

настоя-

щаго

 

определенія.
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V.

 

Отъ

 

20w

 

марта —11-го

 

апрѣля

 

1880

 

г.

 

Ш

 

645,

 

орас-

пространепіи

 

правила

 

о

 

раздѣлѣ

 

мѣстиыхъ

 

средства

 

со-

держапія

 

на

 

принты

 

соборныхъ

 

и

 

другихь

 

церквей,

 

изая-

тыхъ

 

отъ

 

дтйс

 

пвія

 

законоположенія

 

16-го

 

апріьля

 

1869

 

г.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣ-

іпій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

предложен-

ную

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

12то
марта

 

1880

 

года,

 

выписку

 

и?.ъ

 

Высочайше

 

утвержцен-

наго

 

въ

 

1-й

 

день

 

того

 

же

 

марта

 

журнала

 

присутствія
по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства,

 

отъ

 

7-го

 

февра-

ля

 

1880

 

г.,

 

въ

 

коей

 

изложено:

 

Высочайше

 

учрежден-

ное

 

присутствіе

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства,

разсмотрѣвъ

 

посту пившій

 

въ

 

оное,

 

по

 

опредѣленію

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода

 

4-го

 

іюля —9то

 

августа

 

1879

 

г„

 

во-

просъ

 

о

 

распространеніи

 

правилъ

 

24-го

 

марта

 

1873

 

г.

о

 

раздѣлѣ

 

мѣстныхъ

 

средетвъ

 

содержанія

 

на

 

причты

всѣхъ

 

церквей,

 

по

 

журнэлу

 

своему

 

отъ

 

■

 

4-го

 

февраля
1880

 

г.,

 

полагало:

 

изданныя

 

24-го

 

марта

 

1873

 

г.

 

для

приходскихъ

 

церквей

 

правила

 

о

 

раздѣлѣ

 

между

 

чле-

нами

 

причтовъ

 

мѣстныхъ

 

средетвъ

 

содержанія

 

распро-

странить

 

и

 

на

 

причты

 

соборныхъ

 

и

 

другихъ

 

церквей,

изъятыхъ

 

отъ

 

дѣйствія

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

16-го
апрѣля

 

1869

 

года

 

положенія

 

объ

 

измѣненіи

 

состава

причтовъ

 

(ст.

 

II,

 

п.

 

9),

 

причомъ

 

штатнымъ

 

діаконамъ
предоставить

 

получать

 

часть

 

въ

 

половину

 

менѣе

 

насто-

ятеля.

 

Государь

 

Императоръ

 

на

 

журналѣ

 

присутетвія
въ

 

1-й

 

день

 

марта

 

1880

 

года

 

Высочайше

 

соизволилъ

йаписать

 

Собственноручно:

 

«Исполнить».

 

И,

 

по

 

справ-

ка,

 

приказали:

 

предложенную

 

выписку

 

изъ

 

журна-

ла

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства,

Высочайше

 

утвержденнаго

 

въ

 

1-й

 

день

 

марта

 

сего

 

года,

объявить

 

для

 

руководства

 

и

 

исподненія

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

  

Вѣстникъ».
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VI.

 

0ms

 

10-го-

 

24-го

 

апрыя

 

1880

 

г.

 

за

 

M

 

831,

 

о

 

состав-

ленныхъ

 

Николаевыми:

 

1)

 

минь:

 

«Осмысленная

 

грамот-

ность»

 

и

 

2)

   

<Таблицахъ

  

для

 

обученія

 

грамотѣ

  

звуко-

вымъ

 

способомъ»

 

съ

 

оюурналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

Учебнаго

 

Комитета,

 

№

 

93,

 

съ

 

мнѣніемъ

 

Комитета,

 

о

возможности

 

одобрить

 

составленный

 

надворнымъ

 

со-

вѣтникомъ

 

Андреемъ

 

Николаевыми.

 

1)

 

книгу

 

подъ

 

наз-

ваніемъ:

 

«Осмысленная

 

грамотность.

 

Руководство

 

для

родителей»

 

(Москва.

 

1879

 

г.)

 

и

 

2)

 

«Таблицы

 

для

 

обу-

ченія

 

грамотѣ

 

звуковымъ

 

способомъ»

 

(Москва

 

1879

 

г.)—

для

 

употрсбленія

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ

 

при

 

ду-

ховныхъ

 

семинаріяхъ,

 

—

 

первую

 

въ

 

качествѣ

 

поеобія
для

 

учителей,

 

а

 

таблицы

 

въ

 

видѣ

 

пособія

 

для

 

учащихся.

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвер-

дить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

'

 

правлевіямъ

 

духов-

ныхъ

 

семинарій,

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церков-
ный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

ириложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

Комитета.

VII.

 

Oms

 

10-го— 29

 

го

 

апріьля

 

1880

 

года

 

Ж

 

843 г оба

 

увели-

чены

 

кружечшго

 

сбора

 

въ

  

церквахъ

 

на

   

гіоклоннишъ

 

въ

Палестиніь.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствуіощій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложение

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

объ

 

увеличеніи

 

кру-

же;чнагѳ;

 

въ

 

церквахъ

 

сбора

 

на

 

улучшеніе

 

быта

 

право-

славныхъ

 

поклонником,

 

гь

 

Палестинѣ.

 

Приказали:
во

 

рниманіе

 

къ

 

ходатайству

 

палестинской

 

коммисіи

 

о

содѣйствіи

 

къ

 

увеличения

 

кружечнаго

 

сбора

 

въ

 

пользу
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палестинскихъ

 

поклонниковъ,

 

предписать

 

чрезъ

 

«Цер-
ковный

 

вѣстяикъ»

 

московской

 

и

 

грузино -имеретинской
синодальнымъ

 

конторамъ,

 

епархіальнымъ

 

преосвящен-

нымъ

 

и

 

главнымъ

 

священникамъ

 

гварліи

 

и

 

гренадеръ

и

 

арміи

 

и

 

флотовъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

объ

 

оказаніи
возможнаго

 

со

 

стороны

 

подвѣдомственнаго

 

имъ

 

духо-

венства

 

содѣйствія

 

къ

 

увеличенію

 

сбора

 

пожертвоганій
въ

 

пользу

 

палестинскихъ

 

поклонниковъ.

РАСІІОРЯЖЕШЯ

  

ЕЯАРХІАЛЪНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Отъ

 

совѣта

 

Ктииневскаго

 

Епархіалънаю

 

Женскаго

   

Учц-
лища.

Для

 

желагощихъ

 

поступить

 

въ

 

Кишиневское

 

Епар-
хіальпое

 

Женское

 

Училище

 

въ

 

18 80 / 81

 

учебномъ

 

году

потребуется:

1.

 

По

 

Закону

 

Божію.

 

^

Для

 

иоступленія

 

въ

 

приготовительный

 

класс ъ —

знаніе

 

молитвъ:

 

Царю

 

небесный,

 

Яресвятая

 

Троице,
Отче

 

нашъ,

 

Богородице

 

Дѣво,

 

Достойно

 

есть

 

и

 

Символъ
вѣры;

 

въ. первый

 

классъ

 

-

 

знаніе

 

главнѣйпшхъ

 

со-

бытій

 

исторіи

 

встхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

краткое

 

объ-
ясиеніе

 

молитвъ,

 

Символа

 

вѣрьт

 

и

 

заловѣдей

 

ветхо-

завѣтныхъ.

Во

 

второй

 

классъ

 

—

 

священная

 

исторія

 

ветхаго'
завѣта,

 

по

 

руководству

 

Рудакова,

 

краткій

 

православ-

ный

 

катихизисъ

 

и

 

чтеніе

 

по

 

славянски

 

Еваигелія

 

съ

переводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ.

Въ

 

третій

 

классъ —св.

 

исторія

 

новаго

 

завѣта,

 

но

руководству

 

Рудакова

 

и

 

др.,

 

чтеніе

 

по

 

славянски

Евангелія

 

съ

 

переводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ.

Въ

 

четвертый

 

классъ —св.

 

исторія

 

ветхаго

 

и

 

но-

ваго

 

завѣта,

 

предварительныя

 

попятія

 

о

 

богослуженіи
Христіанской

 

Православной

 

Церкви,

 

объясненіе

 

все-

нощнаго

 

бдѣнія

 

и

 

дигургіи,

 

по

 

руководству

 

Рудако-
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ва,

 

чтеніе

 

по

 

славяиски

 

книги

 

Дѣяній

 

Апостольскихъ
съ

 

этимологи ческимъ

 

разборомъ

 

и

 

переводомъ

 

на

 

рус-

скій

 

языкъ..
Въ

 

пятый

 

классъ

 

-

 

первая

 

часть

 

православнаго

пространнаго

 

Катихизиса,

 

по

 

руководству

 

преосвящен-

наго

 

Филарета;

 

изъ

 

богослуженія— Литургія

 

нрежде-

освященныхъ

 

Даровъ.

 

Понатіе

 

о

 

ность

 

и

 

различные
виды

 

поста

 

Ириготовительныя

 

недѣли

 

къ

 

Великому
посту

 

Страстная

 

седмица

 

и

 

пасхальное

 

богослуженіс,
(Руков.

 

протоіерея

 

Рудаков«\

Въ

 

шестой

 

йлассъ— вторая

 

и

 

третья

 

части

 

пра-

в°СГавнаго

 

нространнаго

 

Катихизиса,

 

но

 

руководству

прзосвященнаго

 

Филарета,

 

и

 

ученіе

 

о

 

богослуженіи
православной

 

церкви,

 

по

 

руководству

 

прот.

 

Рудакова.

2.

 

По

   

Русскому

 

языку.

Для

 

поступленія

 

въ

 

приготовительный

 

классъ

 

тре-
буется

 

умѣніе

 

говорить,

 

читать

 

и

 

писать

 

по

 

русски;
въ

 

первый

 

классъ— умѣніе

 

различать

 

составныя

 

час-
ти

 

нредложенія

 

и

 

части

 

рѣчи.

 

Связный

 

разсказъ

 

ста-

тей

 

изъ

 

учебника

 

„Родное

 

сдово и .

Во

 

второй

 

классъ —знаніе

 

всѣхъ

 

видовъ

 

предло-

женій;

 

главныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

рѣчи;

 

связ-

ный

 

разсказъ

 

прозаическихъ

 

и

 

стихотворныхъ

 

про-

изведены,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

учебпикѣ

 

„Родина 1-1 .

Въ

 

третій

 

классъ —подробное

 

знаніе

 

всѣхъ

 

час-

тей

 

рѣчи

 

и

 

главныя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

синтаксиса;

 

связ-

ный

 

разсказъ

 

прозаическихъ

 

и

 

стихотворныхъ

 

про-
изведеній

 

изъ

 

2

 

йиЗй

 

частей

 

„Родины"

 

и

 

2-й

 

части
„Дѣтскаго

 

міра и .

Въ

 

четвертый

 

классъ

 

знаніе

 

этимологіи

 

и

 

син-
таксиса,

 

но

 

учебнику

 

Говорова,

 

часть

 

3;

 

съ

 

дополне-

нінми

 

по

 

учебнику

 

синтаксиса

 

Стоюнииа;

 

логиче-

ски,

 

этимологический

 

и

 

синтаксическій

 

разборъ

 

ста-

тей

 

изъ

 

1

 

и

 

2

 

частей

 

Христоматіи

 

Галахова.
Въ

 

пятый

 

классъ — предварительная

 

свѣдѣнія

 

но

теоріи

 

словесности.

 

Ііонятіе

 

о

 

сочиненіи

 

со

 

стороны

идея,

 

содержанія,

 

шложепія

 

и

 

выраженія.

 

Ученіе

 

о

с.іоиѣ.

 

Логическая

 

и

 

художественная

 

стороны

 

слога.

Благозвуііе

 

рѣчм.

 

Ученіе

 

о

 

періодахъ.

 

Стихосложеніе.
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Раздѣленіе

 

словесиыхъ

 

произведеній

 

на

 

прозу

 

и

 

но-

эзіго.

 

Теорія

 

прозы.

 

Проза

 

описательная,

 

повѣствова-

тедьная

 

и

 

дидактическая.

 

Ораторская

 

рѣчь.

 

Теорія
поэзіи.

 

Поэзія

 

эпическая

 

и

 

виды

 

ея.

 

(по

 

руководству

Случевскаго).
Въ

 

шестой

 

классъ— теорі я

 

ноэзіи.

 

Поэзія

 

эпиче-

ская,

 

лирическая

 

и

 

драматическая

 

(по

 

руководству

Случевскаго).

 

Лзъ

 

исторіи

 

русской

 

литературы:

устная

 

народная

 

литература

 

по

 

XYII

 

в.

 

(по

 

руко-

водству

 

Орлова

 

и

 

др.).

3.

 

По

 

Ариѳметит.

Для

 

ностунленія

 

въ

 

приготовительный

 

классъ

потребуется:

 

словесное

 

счисленіе

 

до

 

ста

 

(100)

 

и

 

умѣ-

ніе

 

обозначать

 

каждое

 

число

 

соответствующими

 

чис-

лами.

 

Умѣніе

 

рѣпіать

 

задачи

 

въ

 

предѣлѣ

 

чиселъ

 

отъ

одного

 

(1)

 

до

 

двадцати

 

(20).

 

Руководтво: —„Сборникъ
ариѳметическихъ

 

задачъ^ —Евтушевскаго.
Въ

 

первый

 

классъ— умѣніѳ

 

рѣптать

 

задачи

 

изъ

Сборника

 

Евтутевскрго

 

отъ

 

двадцати

 

(20)

 

до

 

ста

 

(100)
съ

 

составленіемъ

 

плана

 

рѣшенія

 

задачи

 

и

 

обозпачепі-
емъ

 

употребляема™

 

дѣйствія.

 

Нумерація

 

чиселъ

 

до

милліона.
Во

 

второй

 

классъ

 

-иумерація

 

чиселъ

 

свыше

 

мил-

ліона,

 

опредѣленіе

 

числа

 

полныхъ

 

десятковъ,

 

пол-
иыхъ

 

сотенъ

 

и

 

т.

 

д.

 

даннаго

 

числа.

 

Сложеяіе

 

и

 

вычи-
таніе

 

цѣлыхъ

 

отвлеченныхъ

 

и

 

именованныхъ

 

чиселъ.
Таблица

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

Въ

 

третій

 

классъ— умножепіе

 

и

 

дѣлеиіе

 

цѣлыхъ

отвлеченныхъ

 

и

 

именованныхъ

 

чиселъ.

 

Повѣрка

 

всѣхъ

четырехъ

 

дѣйствій

 

цѣлыхъ

 

отвлеченныхъ

 

и

 

имено-
ванныхъ

 

чиселъ.

 

Полная

 

таблица

 

мѣръ

 

со

 

включені-
емъ

 

мѣръ

 

квадратныхъ

 

и

 

кубическихъ.

 

Раздробленіе
и

 

прекращеніѳ

 

съ

 

новѣрками.

 

Теорія

 

чиселъ.
Въ

 

четвертый

 

классъ

 

-обыкновенный

 

или

 

прос-
тым

 

дроби

 

съ

 

производствомъ

 

дѣйствій

 

надъ

 

ними.
Дроби

 

десятичныя

 

Щ

 

производствомъ

 

дѣйствій

 

надъ

ними.

 

Обращеніе

 

простыхъ

 

дробей

 

въ

 

десятичныя

 

и
обратно,

 

десятичныхъ

 

въ

 

нростыя.

Въ

 

пятый

 

классъ —отпоніепія

 

и

 

проіюрцін.

 

Про-
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порціональность

 

двухъ

 

величинъ.

 

Тройное

 

правило —

простое

 

и

 

сложное.

 

Правило

 

простыхъ

 

процентовъ

 

и

учета

 

векселей.

 

Правило

 

товарищества

 

и

 

смѣшеиія.

Въ

 

шестой

 

классъ— весь

 

курсъ

 

Ариѳметики.

4.

 

По

 

Географіи.

Для

 

посту

 

н денія

 

вътретій

 

классъ

 

требуется

 

знать:

общія

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

Географ іи

 

математической,

 

фи-
зической

 

и

 

политической,

 

но

 

руководству

 

Смирнова.
Въ

 

четвертый

 

классъ —Азія

 

и

 

Африка

 

и

 

курсъ

3-го

 

класса.

Въ

 

пятый

 

классъ— полный

 

курсъ

 

математической

 

и

физической

 

Географіи,

 

по

 

руководству

 

Малинина.

 

Азія,
Африка,

 

Америка' и

 

Австрадія,

 

по

 

руководству

 

Смир-
нова.

Въ

 

шестой

 

классъ— Европа,

 

по

 

руководству

 

Смир-
нова.

5.

   

По

 

Исгпоріи.

Для

 

посту пленія

 

въ

 

пятый

 

классъ

 

требуется;
древняя

 

исторія

 

до

 

паденія

 

Западной

 

Римской

 

им-

періи,

 

т.

 

е.

 

до

 

476

 

года

 

послѣ

 

Рожд.

 

Христова.
Въ

 

шестой

 

классъ— древняя

 

и

 

средняя

 

исторія
отъ

 

паденія

 

Западной

 

Римской

 

имперіи

 

до

 

открытія
Америки

 

(1492

 

г.)

 

Изъ

 

русской

 

исторіи

 

—

 

отъ

 

на-

чала

 

русскаго

 

государства

 

до

 

воцаренія

 

дома

 

Рома-
новыхъ.

6.

  

По

 

Фгізикѣ.

Для

 

поступленія

 

въ

 

шестой

 

классъ

 

требуется:

 

объ
общихъ

 

свойствахъ

 

тѣлъ,

 

о

 

равновѣсій

 

тѣлъ

 

жидкихъ

и

 

газообразныхъ,

 

о

 

теплртѣ

 

и

 

звукѣ,

 

по

 

учебнмку
Краевича.
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M

 

А

 

Р

 

ГП

 

Р

 

У

 

Т

 

Ъ,

утвержденный

 

Ею

 

Высокопреосвященствомъ

 

24-го

 

мая

1880

 

года,

 

по

 

которому

 

иміьетъ

 

быть

 

перевезена

 

св.

 

чудо-
творная

 

Гврбовецкая

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

изъ

 

Гербо-
вецкаго

 

монасгпыря

 

въ

 

Шабскіи

 

и

 

обратно.

10-го

 

іюня,

 

во

 

вторникъ,

 

т.

 

е.

 

послѣ

 

Троицына

 

дня

 

послѣ

Божественной

 

литургіи,

 

изъ

 

Гербовецкаго

 

мона-

стыря

 

чрезъ

 

мѣстечко

 

Теленешты

 

въ

 

селеніе
Еазанешты

 

на

 

ночлегъ.

11-го

 

чрезъ

 

с.

 

Тершицей

 

въ

 

с.

 

Распопены

 

на

 

ночлегъ.

12-го

 

чрезъ

 

Добрушскій

 

монастырь

 

въ

 

с.

 

Еотюжаны,
Сорокскаго

 

уѣзда,

 

на

 

ночлегъ.

13

 

го

 

чрезъ

 

с.

 

Кобылю

 

въ

 

с.

 

Пояно-Куничъ

 

на

 

ночлегъ.

14-го

 

чрезъ

 

с.

 

Оенатовку

  

въ

 

Шабскій

 

монастырь.

22-го

 

іюня,

 

т.

 

е.

 

въ

 

первое

 

воскресеніе

 

Петрова

 

поста,

изъ

 

Шабскаго

 

монастыря,

 

чрезъ

 

с.

 

Оенатовку

 

въ

с.

 

Нападову

 

на

 

ночлегъ.

23-го

 

чрезъ

 

деревню

 

Вертюжаны

 

въ

 

с.

 

Воронковъ

 

'на

ночлегъ.

24-го

 

чрезъ

 

слободу

 

Воронковъ

 

въ

 

с.

 

Васильковъ

 

на

ночлегъ.

25-го

 

чрезъ

 

с.

 

Воловицу

 

въ

 

с.

 

Волову

 

на

 

ночлегъ.

26

 

го

 

чрезъ

 

с.

 

Порканы

 

въ

 

с.

 

Вадяны

 

на

 

ночлегъ

27-го

 

чрезъ

 

с

  

Изворы

 

въ

 

с.

 

Гаснашены

 

на

 

ночлегъ.

28-го'

 

чрезъ

 

с.

 

Софіевку

 

въ

 

с.

 

Пелиней,

 

Ясскаго

 

уѣзда,

на

 

ночлегъ.

29-го

 

въ

 

городъ

 

Бѣльцы -ночлегъ.

30-го

 

въ

 

с.

 

Кишкарены —ночлегъ.

1-го

 

іюля

 

въ

 

с.

 

Кошкодены —ночлегъ.

2-го

 

чрезъ

  

ее.

 

Фламынзены

   

и

 

Думбравицу

   

въ

 

с

  

Де-
реневъ,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда— ночлегъ.

3-го

 

чрезъ

 

с.

 

Онишканы

 

въ

 

Гербовецкій

 

монастырь.



КШИНЕВСПЯ
ЕПАРХІАШЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ
1880

 

годъ.

         

J\pg

    

£Q

     

15-31

 

мая

ОТДЕЛХ

   

НЕОФФИЦІДЛЬНЫЙ

ШПИНДЕЯ

 

2ЕІИЧЕСТВД

 

ГОСУДДРЫНИ

 

ИМПЕРДТРИЦЫ
МДРШ

 

ДЛЕКСДНДРОВНЫ.

Четвергъ,

 

22

 

мая,—печальный

 

день.

 

Въ

 

„Прави-
тельственномъ

 

Вѣстникѣ 4

 

напечатано:

«Государыня

 

Императрица

 

Марія
Александровна

 

опочила

 

въВозѣ

 

22-го
мая,

 

въ

 

восьмомъ

 

часу

 

утра,

 

спо-

койно,

 

безъ

 

агоніи».

Мая

 

23,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

въ

 

Кишиневскомъ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Пав-
ломъ,

 

Архіепископомъ

 

Кишиневскймъ

 

и

 

Хотинскимъ,
соборве

 

въ

 

городски»*

 

дужовенотвоиъ,

 

въ

 

присутствій
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Йхъ

 

Превосходительствъ

 

г.

 

Начальника

 

губерніи

 

и

Бессарабскаго

 

Вице-Губернатора,

 

начальниковъ

 

воен-

ныхъ

 

частей,

 

представителей

 

гражданскихъ

 

управлений,
города

 

Кишинева

 

и

 

Бессарабскаго

 

земства,

 

при

 

весь-

ма

 

значителънымъ

 

числѣ

 

лицъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

слоевъ

 

об-
щества,

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

огромномъ

 

собраніи

 

народа,

 

совершена

 

была

 

панихида

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившей

 

Государынѣ

 

Императрицѣ

 

Маріи
Александровнѣ.

Государыня

 

Императрица,

 

урожденная

 

принцесса

Гессенъ-Дармштадтская;

 

родившаяся

 

27-го

 

іюля

 

1824
года

 

и

 

состоявшая

 

въ

 

супружествѣ

 

съ

 

Гоеударемъ

 

Им-
ператоромъ

 

39.

 

лѣтъ,

 

съ

 

16

 

апрѣля

 

1841

 

года,— скон-

чалась

 

на

 

56

 

году

 

своей

 

жизни.

Всѣ

 

русскіе

 

люди,

 

вся

 

русская

 

земля

 

поражены

печальнымъ

 

извѣстіемъ

 

о

 

кончинѣ

 

благостнѣйщей

 

Го-
сударыни.

 

Государыня

 

Императрица

 

много

 

лѣтъ

 

уже

страдала

 

недугомъ,

 

сведшимъ

 

Ее

 

въ

 

могилу.

 

Въпослѣд-
ціе

 

годы

 

народъ

 

не

 

видѣлъ

 

Ея

 

Величества

 

ни

 

на

 

тор-

жественныхъ

 

выходахъ,

 

ни

 

на

 

общественныхъ

 

собра-
ніяхъ.

 

Проходили

 

цѣлые

 

мѣсяцы,

 

въ

 

которые

 

только

бюллетени

 

оповѣщали

 

общество

 

о

 

состояніи

 

здоровья

Государыни.

 

Въ

 

послѣдніе

 

полгода,

 

уже

 

по

 

извѣстіямъ
изъ

 

Канна

 

во

 

Франціи,

 

гдѣ

 

Ея

 

Величество

 

провела

осень

 

и

 

часть

 

зимы,

 

не

 

оставалось

 

никакого

 

сомнѣнія,
что

 

недугъ

 

Государыни

 

неизлѣчимъ.

 

Это

 

знали

 

всѣ

 

и

ни

 

для

 

кого

 

это

 

не

 

было

 

тайной.

 

Оо

 

времени

 

возвра-

щенія

 

Гусударыни

 

изъ -за

 

границы,

 

печальный

 

исходъ

болѣзни

 

ожидался

 

всѣми.

 

Почему

 

же

 

онъ

 

такъ

 

пора-

зилъ

 

всѣхъ?

 

Отчего

 

каждый

 

русскій

 

человѣкъ

 

встрѣ-
тилъ

 

вѣсть

 

о

 

кончинѣ

 

Государыни,

 

какъ

 

личное

 

горе?
Отчего

 

всякій,

 

услышавъ

 

эту

 

вѣсть,

 

почувствовалъ,

%то

 

лиишлея

 

чего-то

 

своего,

   

близкаго,

 

роднаго?—От-
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того,

 

что

 

русскій

 

народъ

 

не

 

отдѣляетъ

 

себя

 

отъ

 

Цар-
ской

 

Семьи,

 

и

 

не

 

напрасно

 

зоветъ

 

Царицу

 

своею

 

Ма-
тушкою.

 

Это

 

связь

 

историческая,

 

ею

 

же

 

мы

 

движемся

и

 

есмы.

 

Ее

 

носить

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

каждый

 

русскій,
ее

 

чувствуетъ

 

гея

 

русская

 

земля.

 

Она

 

хранится,

 

какъ

исконная

 

черта

 

характера,

 

свято

 

и

 

нерушимо;

 

она

сказывается

 

въ

 

серіозные

 

моменты

 

жизни,

 

какъ

 

насто-

ящій.

 

Эта-то

 

связь

 

давно

 

уже

 

отождествила

 

Царскую
Семью

 

съ

 

русскимъ

 

народомъ

 

и

 

сдѣлала

 

Ея

 

горе

 

его

горемъ,

 

Ея

 

радость

 

его

 

радостью...

Кончина

 

Государыни

 

составляете

 

скорбное

 

еобы-
тіе

 

въ

 

русской

 

жизни:

 

съ

 

царственною

 

жизнію

 

Матери
Отечества

 

пресѣклась

 

Ея

 

обширная

 

истинно-материн-

ская

 

дѣятельность,

 

вся

 

посвященная

 

Русскому

 

Наро-
ду,

 

—деятельность,

 

исполненная

 

безпредѣлъной

 

любви
и

 

преданности

 

благу

 

русскаго

 

человѣка.

Народная

 

благотворительность

 

приносила

 

всегда

высокое

 

христіанское

 

утѣшеніе

 

гуманпѣйшей

 

Госуда-
рынѣ.

 

Десятки

 

тысячъ

 

одержимыхъ

 

всякими

 

недугами

были

 

предметомъ

 

Ея

 

неусыпныхъ

 

попеченій.

 

А

 

нужно

ли

 

напоминать

 

о

 

той

 

вѣчно

 

незабвенной

 

деятельности,
на

 

которой

 

Авгуотѣйшая

 

Покойница

 

выставила

 

знамя

«Красцаго

 

Креста»?

 

Русскіе

 

герои,

 

народные

 

мучени-

ки

 

за

 

Царя

 

и

 

Отечество,

 

а

 

за

 

ними

 

и

 

весь

 

народъ

 

не

перестанутъ

 

благословлять

 

имя

 

сердобольнѣйшей

 

изъ

русскихъ

 

государынь.

 

Сердце

 

покойной

 

Государыни
было

 

тамъ,

 

гдѣ

 

страданіе

 

взывало

 

о

 

помощи.

 

Многіе
были

 

свидѣтелями

 

тому,

 

съ

 

какимъ

 

теплымъ

 

чувствомъ

Государь

 

вызывалъ

 

въ

 

раненыхъ

 

воинахъ

 

воспоминаніе
о

 

Своей

 

Супругѣ,

 

какъ

 

ихъ

 

Утѣшительницѣ.

 

Посѣщая
лазареты

 

въ

 

Болгаріи

 

и

 

раздавая

 

раненымъ

 

подарки,

присланные

 

Императрицей,

 

Государь

 

говорилъ

 

имъ:

«это

 

Государыня

 

вамъ

 

ирислала»,

 

или:

 

«это

 

Госуда-
рыня

 

поручила

 

мнѣ

 

раздать

 

вамъ».
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Воспиташе

 

дѣсицъ

 

ьъ

 

духѣ

 

христіавской

 

нрав-

ственности

 

и

 

образовавіе,

 

соотвѣтственное

 

будущему
ихъ

 

призванію,

 

находили

 

въ

 

Государынѣ

 

Императрицѣ
самую

 

горячую

 

Поборницу

 

и

 

Двигательницу.

 

Женскія
учебныя

 

заведенія,

 

находившіяся

 

подъ

 

непосредствен-

нымъ

 

Ея

 

покровительетвомъ,

 

подверглись

 

существен-

ному

 

переустройству.

 

По

 

Ея

 

просвѣщенной

 

иниціативѣ,
открыты

 

женскія

 

гимназіи,

 

имѣвшія

 

то

 

важное

 

для

женскаго

 

воспитанія

 

значевіе,

 

что

 

воспитанницы,

 

поль-

зуясь

 

благами

 

просвѣщенія,

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

отры-

вались

 

отъ

 

семьи

 

и

 

находились

 

подъ

 

непрерывнымъ

надзоромъ

 

и

 

руководствомъ

 

своихъ

 

родителей.

 

Въ

 

ис-

ходѣ

 

1857

 

года

 

возникла

 

мысль

 

объ

 

учрежденіи

 

от-

крытыхъ

 

женскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

и

 

Государыня
Императрица

 

соизволила,

 

въ

 

1858

 

году,

 

лично

 

открыть

въ

 

С.-Петербургѣ

 

первое

 

Маріинское

 

женское

 

училище.

9-го

 

октября

 

1854

 

года

 

обнародованъ

 

былъ

 

Вы-
сочайшій

 

указъо

 

соединеніи

 

гсѣхъ

 

воспитательныхъ

и

 

благотворительныхъ

 

заведеній,

 

состоявшихъ

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

Августѣйшаго

 

Дома,

 

подъ

 

общимъ

 

именемъ

 

уч-

реждена

 

Императрицы

 

Маріи

 

и

 

подъ

 

непосредствен-

ными

 

вѣдѣніемъ

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

Го-
сударя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы.

 

Это
обобщенное

 

вѣдомство

 

вмѣщало

 

въ

 

себѣ

 

208

 

учреж-

дение,

 

а

 

съ

 

отдѣленіями

 

—

 

236.

 

Еще

 

въ

 

1850

 

году,

будучи

 

Цесаревной,

 

въ

 

Возѣ

 

почившая

 

Императрица
Марія

 

Александровна

 

призвана

 

была

 

къ

 

управлению

этою

 

обширною

 

воспитательною

 

и

 

благотворительною
частью,

 

не

 

имѣющею

 

ничего

 

подобнаго

 

себѣ

 

въ

 

Европѣ...
Дочери

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

для

 

которыхъ

 

существо-

вало

 

одно

   

только

   

царско-сельское

   

училище

   

дѣвицъ
духовнаго

 

званія,

 

благодаря

  

материнской

   

заботливо
сти

 

Государыни

 

Императрицы,

 

получили

 

болѣе

 

спосо-

бовъ

 

къ

 

своему

 

образованію.

 

Въ

 

различныхъ

   

епархі-
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яхъ

 

было

 

открыто

 

еще

 

десять

 

такихъ

 

же

 

училищъ,

которыя

 

всѣ

 

и

 

были

 

приняты

 

подъ

 

-Высочайшее

 

Ея
Императорскаго

 

Величества

 

покровительство.

 

Эти

 

учи-

лища

 

послужили,

 

такъ

 

сказать,

 

нормою

 

для

 

женскихъ

духовныхъ

 

заведеній.

 

По

 

примѣру

 

и

 

образцу

 

ихъ

 

соз-

даны

 

были

 

женокія

 

епархіальныя

 

училища,

 

существу-

ющая

 

еынѣ

 

въ

 

большей

 

части

 

епархій.
Благочестивое

 

сердце

 

Государыни

 

Императрицы
отзывалось

 

и

 

на

 

нужды

 

женскихъ

 

монастырей,

 

кото-

рымъ

 

оказывалось

 

всякое

 

поощреніе

 

и

 

покровительство.

Но

 

понимая

 

великое

 

значеніе

 

женскаго

 

иночества,

 

Го-
сударыня

 

Императрица

 

постоянно

 

стремилась

 

къ

 

осу-

ществленію

 

той

 

мысли,

 

чтобы

 

подвигъ

 

иночества

 

со-

единялся

 

съ

 

подвигомъ

 

благотворительности.

 

Велѣд-
ствіе

 

этого

 

при

 

многихъ

 

женскихъ

 

монастыряхъ

 

были
устроены

 

училища

 

и

 

богадѣльни.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

Го-
сударыня

 

Императрица

 

оказывала

 

особенное

 

покрови-

тельство

 

устройству

 

женскихъ

 

общинъ,

 

которыхъ

 

ис-

ключительную

 

задачу

 

составляете

 

благотвореніе.
Православная

 

душею

 

и

 

сердцемъ,

 

Государыня

 

Им-
ператрица

 

Марія

 

Александровна

 

оказывала

 

всегда

 

са-

мое

 

дѣятельное

 

и

 

горячее

 

сочувствіе

 

и

 

покровительство

дѣлу

 

православія.

 

Общество

 

«возстановленія

 

христіан-
ства

 

на

 

Кавказѣ»,

 

общество

 

«вспомоществованія

 

бѣд-
нѣйшимъ

 

церквамъ

 

и

 

приходамъ»,

 

«Росоійское

 

мисси-

онерское

 

общество»,

 

«бщество

 

распространенія

 

духовно-

нравственныхъ

 

книгъ»,

 

«гольд ингенское

 

православное

братство»,

 

«братолюбивое

 

общество

 

въ

 

Москвѣ»— сво

имъ

 

развитіемъ

 

и

 

преуспѣяніемъ

 

были

 

обязаны

 

Ея
высокому

 

покровительству...

Трудно

 

перечислить

 

всѣ

 

осиротѣвшія

 

нынѣ

 

учреж-

денія

 

благотвореній

 

и

 

милосердія.

 

Велика

 

скорбь

 

Рус-
скаго

 

Царя.

 

Велико

 

горе

 

Русскаго

 

народа.

 

Все,

 

что

на

 

Руси,

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

испытало

 

на

 

себѣ

 

или

 

сво-
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ихѣ

 

гіриеныхъ

 

милосердіе

 

и

 

щедроты

 

почившей

 

Госу-
дарыни,

 

все

 

«едиными

 

усть^

 

едииымъ

 

еердцемъ»

 

соль-

ется

 

въ

 

единую

 

молитву:

 

«Упокой,

 

Господи,

 

душу

 

усой-

лпія

 

новопреставленныя

 

Государыни

 

Императрицы
Маріи

 

Александровны

 

и

 

учини

 

душу

 

Ея

 

въ

 

мѣстѣ

свѣтлѣ,

 

мѣстѣ

 

злачнѣ,

 

мѣстѣ

 

покойнѣ».
Съ

 

этою

 

сердечною

 

молитвой

 

Русскаго

 

Народа
вознесется

 

ко

 

Всевышнему

 

и

 

другая

 

молитва,

 

столь

же

 

искренняя

 

и

 

сердечная— молитва

 

къ

 

ниспосылаю-

щему

 

испытанія

 

Провидѣнію

 

ниспослать

 

«сердцу

 

Ца-
реву»

 

силу

 

и

 

крѣпость

 

перенести

 

это

 

новое

 

тяжкое

испытаніе...
Мать

 

Отечества

 

покинула

 

насъ...

 

Но

 

Она

 

остав-

ляешь

 

намъ

 

много

 

даровъ

 

Своей

 

земной

 

жизни.

 

А

 

луч-

шій

 

даръ—^Ея

 

Царственный

 

Сывъ

 

—

 

Наслѣдникъ,

 

на

которомъ

 

покоятся

 

надежды

 

Россіи...

28

 

мая,

 

въ

 

день

 

погребенія

 

въ

 

Бозѣ

 

почившей

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны,

 

Вы-
сокопреосвященнѣйшій

 

Павелъ

 

Архіепископъ

 

Киши -

невскій

 

и

 

Хотинскій,

 

соборне

 

съ

 

братіею

 

Новонямец-
каго

 

монастыря,

 

совершилъ

 

панихиду

 

въ

 

Крестовоз-
движенскомъ

 

соборѣ

 

сего

 

монастыря

 

при

 

болыпомъ

 

сте-

ченіи

 

народа. — Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

совершена

 

была

 

па-

нихида

 

въ

 

Кишиневскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Прич-

томъ

 

сего

 

собора.
30

 

мая —вновь

 

совершена

 

была

 

особая

 

торжествен-

ная

 

лйтургія

 

и

 

панихида

 

въ

 

Крестовоздвиженскомъ

 

со-

fiopt

 

Новоиямецкаго

 

монастыря.
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ШМОМЪ

 

39-й.

Въ

 

конецъ^

 

псаломъ

 

Давиду.

Этотъ

 

псаломъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

надписанія,

 

состав-

ленъ

 

также

 

Давидомъ.

 

Состоя,

 

вмѣстѣсъ

 

надписаніемъ,
изъ

 

18-ти

 

стиховъ,

 

онъ

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

два

 

глав-

ныхъ

 

предмета:

 

благодаренье

 

Богу

 

за

 

великую

 

помощь

и

 

молитву

 

объ

 

окончательной

 

побѣдѣ.

 

Соотвѣтственно
этому

 

39-й

 

псаломъ

 

можете

 

быть

 

раздѣленъ

 

на

 

двіь

 

час-

ти.

 

Въ

 

первой

 

(2 —11

 

ст.)

 

Давидъ

 

воспѣваетъ

 

Богу
новую

 

пѣсвь

 

за

 

нзбавленіе

 

его

 

отъ

 

великихъ

 

опасно-

стей;

 

во

 

второй

 

(12—18.) —предвидя

 

новыядля

 

себя
опасности,

 

онъ

 

обращается

 

къ

 

Богу

 

съ

 

молитвою

 

объ
избавленіи

 

отъ

 

нихъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

первой

 

части

легко

 

прймѣтйть

 

отдѣлъ

 

(2—4

 

ст.),

 

въродѣ

 

предисло-

вия,

 

относящегося

 

преимущественно

 

къ

 

этой

 

части

 

псал-

ма.

 

Чаетнѣе:
Первая

 

часть

 

(2

 

—

 

11.).

 

Въ

 

первому

 

отдіьлѣ

 

этой

части

 

(2—4.),

 

который

 

можно

 

Назвать

 

предисловгемъ

 

къ

ней,

 

Давидъ

 

указываете

 

обстоятельство,

 

послужившее

для

 

него

 

поводомъ

 

къ

 

составленію

 

30-го

 

псалма

 

вооб-
ще

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

той

 

части

 

его,

 

которую

 

онъ

 

на-

зываете

 

піьснію

 

новою,

 

это

 

—

 

ййбавленіе

 

его

 

Госродомъ
(Іеговою)

 

отъ

 

великой

 

опасности.

 

Здѣсь

 

Давидъ

 

а)

 

упо-

минаете

 

о

 

средству

 

которыми

 

от

 

приклонила

 

Господа
на

 

милость

 

тсебіь,

 

это —долютертьніе

 

его,

 

соединенное

съ

 

полною

 

уверенностью

 

и

 

надеждою

 

на

 

милость

 

Божію:
„(2

 

ст.)

 

Терпя

 

цотерпѣхъ

 

(твердо

 

уповалъ

 

я

 

на)

 

Го-
спода,

 

и

 

внятъ

 

мй

 

(и

 

Онъ

 

приклонился

 

ко

 

мнѣ),

 

и

 

услы-

ша

 

молитву

 

мою

 

(вопль

 

мой);

 

б)

 

старается

 

изобразить
величіе

 

милости

 

Божьей,

 

Которой

 

онъ

 

удостоился,

 

и

 

для
этого

 

рисуете

 

ту

 

опасность,

 

es

 

которое

 

от

 

находился:
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„(3

 

ст.)

 

и

 

возведѳ

 

мя

 

(извлекъ

 

меня)

 

отъ

 

рова

 

стра-

стей

 

(изъ

 

страшнаго

 

рва),

 

и

 

отъ

 

бренія

 

тины

 

(изъ

 

ти-

нистаго

 

болота);

 

и

 

постави

 

на

 

камени

 

(и

 

поставилъ

 

на

камнѣ)

 

нозѣ

 

мои,

 

и

 

исправилъ

 

(и

 

утвердилъ)

 

стопы

моя;

 

в)

 

говоритъ

 

о

 

слѣдствіи

 

избавленья

 

его

 

Богомъ,

 

это —

воодушевленье

 

еьо

 

Боьомъ

 

къ

 

блаьодарствечной

 

тьснй

 

и

 

ук-

рѣпленье

 

чрезъ

 

это

 

всѣхъ

 

благочестивыхъ

 

людей

 

къ

 

на-

дежде

 

на

 

Боьа:

 

„(ст.

 

4.)

 

и

 

вложи

 

во

 

уста

 

моя

 

пѣснь

нову—

 

пѣніе

 

(хвалу)

 

Богу

 

нашему.

 

Узрятъ

 

мнози(уви-
дятъ

 

многіе),

 

и

 

убоятся,

 

и

 

уповаютъ

 

(будутъ

 

уповать)
на

 

Господа.

 

Во

 

второмъ

 

отдіьлѣ

 

(5—11.)

 

заключается

самая

 

пѣснъ^

 

составленная

 

Давидомъ

 

въ

 

блаьодарностъ
Боьу

 

за

 

свое

 

спасеніе,

 

которую

 

псалмопѣвецъ

 

называете

новою,

 

т.

 

е.,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

параллельныхъ

 

мѣстъ

 

(95
пс,

 

1.

 

97,

 

1.

 

149,

 

1.

 

и

 

др.),

 

блаьодарственно— хвалеб-
ною

 

пѣснію.

 

Въ

 

этой

 

пѣсни

 

Давидъ

 

а)

 

прославляетъ

блаженство

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые

 

надежду

 

свою

 

возла-

гаютъ

 

на

 

Бага,

 

а

 

не

 

на

 

суетныхъ

 

боговъина

 

волшебство:

„(5

 

ст.)

 

Влажѳнъ

 

мужъ,

 

ему

 

же

 

есть

 

имя

 

Господне
упованіе

 

его

 

(который

 

возлагаете

 

на

 

Господа

 

надежду

свою),

 

и

 

не

 

призрѣ

 

въ

 

суеты

 

(и

 

не

 

обращается

 

къ

гордымъ

 

0)

 

и

 

неистовленія

 

ложная)

 

и

 

къ

 

уклоняю-

щимся

 

ко

 

лжи

 

( 2);

   

б)

 

вз

 

доказательство

 

того,

 

что

 

воз-

(1)

 

Нѣкоторые

 

подъ

 

сдовомъ

 

суеты

 

разумѣютъ

 

идоловг,
или

 

суетное

 

высокомѣріе,

 

упорное

 

довѣріе

 

къ

 

своимъ

 

свламъ

С сш.

 

В.

 

Ч,

 

1877

 

г.

 

т.

 

1.

 

стр.

 

313,

 

подъ

 

чертой.).

 

Зигабенъ

 

подъ

Эгииъ

 

словомъ

 

разумѣетъ

 

вообще

 

все

 

суетное,

 

такіа

 

вещи,

 

ко-

торыя

 

многичіъ

 

низкимъ

 

людямъ

 

представляются

 

благомъ

 

(см.
прилож.

 

къ

 

В.

 

Ч.

 

за

 

І875

 

г.

 

В.

 

1.

 

стр.

 

309),
(

 

2

 

)

 

Подъ

 

неистовленгемз

 

ложнымз

 

разумѣютъ

 

сотоянге

 

из-

ступленгя,

 

въ

 

которое

 

предсказатель

 

(языч.

 

)

 

приводилъ

 

себя

 

ис-

куственными

 

средствами,-

 

сдѣд. — волшебство.

 

Изъ

 

1

 

цар,

 

28,

 

7.
и

 

др.

 

видно,

 

что

 

во

 

времена

 

Саула

 

много

 

приписывали

 

значе-

ния

 

волшебству

 

(см.°

 

В,

 

Ч.

 

за

 

1877

 

г.

 

т.

 

1.

 

стр.

 

313,

 

подъ

 

чер-

той).

 

По

 

Зигабену,

 

ложныя

 

неистовства —суть

 

волхвованія,

 

Од-
нимъ

 

родомъ

 

лжи,

 

волшебствоыъ,

 

Давидъ

 

выразилъ

 

загадочно

все

 

идолопоклонство,

 

какъ

 

частію

 

цѣлое

 

(см.

 

прилож.

 

въ

 

В.

 

Ч.
1S75

 

ѵ.

 

В,

 

і

 

стр.

 

309.),—
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лаьающіе

 

надежду

 

свою

 

на

 

Боьа

 

поступаютъ

 

благоразумно,
и

 

вмпстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

желая

 

прославить

   

Господа,

 

Давидъ
указываете

 

на

 

безчисленныя

 

чудеса

 

милостей

   

Божьихе,

 

.

которыхъ

 

такъ

 

часто

 

удостоивался

 

вообще

 

народе

 

еврей-
скій:

 

„(бет.)

 

Многа

 

(много)

 

сотворилъ

 

еси

 

(содѣлалъ)
Ты,

 

Господи,

 

Боже

 

мой:

 

чудеса

 

Твоя

 

и

 

помышленіемъ
Твоимъ

 

(о

 

чудесахъ

 

и

 

помышленіяхъ

 

Твоихъ

 

о

 

насъ —)
нѣсть

 

кто

 

уподобится

 

Тебѣ

 

(—кто

 

уподобится

 

Тебѣ!

 

—

 

),
возвѣстихъ

 

и

 

глаголахъ

 

(хотѣлъ

 

бы

 

я

 

проповѣдывать

и

 

говорить);

   

(но

 

они)

 

умножишася

 

паче*

 

числа

 

(пре-
вышаютъ

 

число),

 

в)

 

Дальше,

 

считая

 

себя

 

неспособныме
прославить

 

Бога

  

за

 

безчисленныя

 

вообще

  

милости

 

Его,
Давиде

 

находите

  

для

 

себя

 

возможнымъ

 

только

   

благода-
рить

 

Бога

 

за

 

свое

 

чудесное

 

спасенье,

 

при

 

чемъ

 

высказы-

ваете,

   

что

 

благодарить

   

Бога

 

слѣдуетъ

 

не

 

жертвами

(внѣшними,

 

наружцымъ

 

только

 

выполненіемъ

 

религіоз-
ныхъ

 

обрядовъ),

   

(*)

 

но

 

а)

  

послушаніеме

 

(7—9

 

ст.)

 

и

б)

 

всенародныме

 

исповіьданіемъ

 

Господа

 

(10—11.)»

 

что

 

«

старался

   

от

 

осуществлять

  

въ

 

своей

 

жизни:

   

„(7 —9.)
жертвы

 

и

 

приношенія

 

не

 

восхотѣлъ

 

еси,

 

тѣло

 

же

 

свер-

шилъ

 

ми

 

еси

 

(Ты

 

открылъ

 

мнѣ

 

уши);

   

всесожженій

 

и

о

 

грѣсѣ

 

(всесожженія

 

и

 

жертвы

 

за

 

грѣхъ)

 

не

 

взыскалъ

еси

 

(Ты

 

не

 

потребовалъ).

   

Тогда

 

рѣхъ

 

(тогда

   

я

 

ска-

залъ):

 

се

 

пріиду

 

(вотъ

 

иду);

  

въ

 

главизнѣ

 

книжнѣ

 

(въ
свиткѣ

 

книжномъ)

 

(на)

 

'

 

писано

 

есть

 

о

 

мнѣ:

 

еже

 

сотво-

рити

 

(исполнить)

 

волю

 

Твою,

 

Боже

 

мой,

 

восхотѣхъ

 

.(я
желаю),

   

и

 

законъ

 

Твой

 

посредѣ

 

чрева

 

моего

 

(у

 

меня

въсердцѣ).

 

(10—11.)

 

Влаговѣстихъ

 

(явозвѣщалъ)

 

прав-

ду

 

(Твою)

 

въ

 

церкви

 

велицѣй

 

(въ

 

собраніи

 

великомъ),
се

 

устнамъ

 

моимъ

 

не

 

возбраню

 

(я

 

не

 

возбранялъ):

 

Го-
споди,

 

Ты

 

разумѣлъ

 

еси

 

(знаешь).

 

Правду

 

Твою

 

(прав-
ды

 

Твоей)

 

не

 

скрыхъ

 

(не

 

скрывалъ)

 

въ

 

сердцѣ

 

моемъ,

С 1 )

 

Слнч,

  

пе,

 

БО,

   

18-19.

 

49,

 

8.

 

9.

 

13—23

  

Исаіи

 

1,

   

11.
63,

 

3,

 

lisp,

 

в,

 

20.

 

Віороз.

 

28,

 

68.

 

80,

 

10

 

s

 

др.



—

 

ж ■

 

-

штрцу

 

(вѣрцость)

 

Твою

 

и

 

епасеніе

 

Твое

 

рѣхъ

 

(воз-

вѣщалъ),

 

не

 

скрыхъ

 

милость

 

Твою

 

(не

 

утаивалъ

 

ми-

лости

 

Твоей)

 

и

 

истину

 

Твою

 

отъ

 

сонма

 

многа

 

(предъ
собраніемъ

 

велики.мъ)'"'.
Вторая

 

часть

 

(12—18

 

ст.).

 

Въ

 

ней

 

Давидъ,

 

пред-
видя

 

новыя

 

для

 

себя

 

опасности,

 

обращается

 

къ

 

Зщ

 

съ

молитвою

 

-

 

*4

 

бз

 

будущему

 

не

 

оставлять

 

его

 

Своими

 

ми-

лостями:

 

„(ст.

 

12)

 

Ты

 

же,

 

Господи,

 

Не

 

удали

 

(не

 

удер-

живай)

 

щедрота

 

Твоихъ

 

отъ

 

мене;

 

милость

 

Твоя

 

и

истина

 

Твоя,

 

выну

 

(непрестанно)

 

да

 

заступи-гѣ

 

{да

 

охра-

няюта)

 

мя".

 

Желая

 

приклонить

 

Господа

 

на

 

-миласш

 

къ

себѣ,

 

Давидъ

 

дал^е

 

такъ

 

описываете

 

множество

 

бѣо\е
своихъ,

 

частью

 

посщиьавшихъ,

 

а

 

частью

 

имѣшщихъ

 

по-

стынуть

 

еьо

 

въ

 

будущемъ,

 

какъ

 

наказанье

 

за

 

содѣзаииые

ііщъ

 

ьрціхи:

 

„(ст.

 

13)

 

як,о

 

одержаша

 

(окружили)

 

мя

 

злая

(бѣды),

 

имже

 

вѣсть

 

числа

 

(неисчисдимыя);

 

постигоша

(постигли)

 

адя

 

беззаконія

 

моя

 

(ел.

 

пс.

 

50,

 

3—^7.

 

11.
37,

 

4—8.

 

и

 

др.)

 

и

 

не

 

возмогохъ

 

зрѣти

 

(такъ

 

что

 

ви-

ді^гь

 

fie

 

могу);

 

.умкожишася

 

(ихъ

 

болѣе)

 

паче

 

(нежели)
влаоъ

 

(волосъ)

 

главы

 

щоез.

 

(на

 

головѣ

 

роей);

 

й

 

мрдце

мое

 

остаВимя.

 

Be

 

виду

 

ташхе

 

еіьдствШ

 

своихъ

 

онъ

 

умо-

ляете

 

Господа

 

постыииті>

 

къ

 

нему

 

на

 

помощь;

 

„,(ст.

 

14)
Благоволи,

 

Господи,

 

избаѳити

 

мя;

 

Господи,

 

во

 

еже

 

по-

мощи

 

ми

 

вонми

 

(поспѣщи

 

на

 

помощь

 

м.нѣ)»,

 

и

 

Посрамить

еьо

 

враьовъ:

 

„(ст.

 

15 —16)

 

да

 

постыдятся

 

и

 

посрамятся

вкупе

 

(всѣ)

 

ищущіи

 

душу

 

мою

 

изъяви

 

ю

 

(погибели
дуіпѣ

 

м,оец)!

 

Да

 

возвратятся

 

вспять

 

(да

 

будутъ

 

Сра-
щены

 

назадъ)

 

и

 

постыдятся

 

(преданы

 

посмѣіянію)

 

хю-

тящіи

 

ми

 

злая

 

(желающіе

 

мнѣ

 

зла)!

 

Да

 

цріимутъ

 

аб|е
студъ

 

(да

 

смятутся

 

отъ

 

посрамленія

 

своего)

 

глашлю-

щіи

 

ми:

 

благоже,

 

благоже

 

{хорошо!

 

хорошо!)»,

 

на

 

ра-

дость

 

ищущихъ

 

Его

 

(Бога)

 

и

 

для

 

непрестащаьо

 

проелт-

летя

 

святаьо

 

имени

 

Еьо:

 

„(ст.

 

17.)

 

да

 

возрадуются

 

и

ттоеашвя,

 

о

 

Те&ѣ

 

(То0ою)

 

вен,

 

шцущш

 

'Тэбе,

 

и

 

лю-



m:

 

m

 

±

бщт

 

Сййсѳніе

 

Твое

 

Да

 

рекутъ

 

(говорятъ)

 

выну

 

(всегда):
Да

 

возвеселится

 

Господь

 

(великъ

 

Господь!)»

 

f 1 ).

 

Йттъ
свою

 

закапчиваете

 

Давидъ

 

выражетемъ

 

уверенности,

 

что

ГМпШ

 

уѵМтШъ

 

его

 

молитву.

 

Основанье

 

для

 

этой

 

на-

дШШдЫ

 

от. видите,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

ее

 

своей

 

безпо-
моьцностщ

 

а

 

съ

 

другой

 

—

 

ее

 

еѣрѣ

 

въ

 

Боьа,

 

какъ

 

своеьо

МимшвеШШ

 

покровителя

 

и

 

заступника:

 

„(ст.

 

18)

 

азъ

же

 

нйщъ

 

есмь

 

(бѣденъ)

 

и

 

убогъ

 

(нищъ),

 

Господь

 

по-

печется

 

(печется)

 

о

 

мнѣ.

 

Шмощникъ

 

мой

 

(Ты —помощь

Моя)

 

и

 

защйтитель

 

(избавитель)

 

мой

 

еси

 

Ты;

 

Боже

 

мой!

не

 

закоенй

 

(не

 

замедли.)»

 

( 2).—
Такъ

 

какъ

 

7,

 

8

 

и

 

9

 

стихи

 

этого

 

псалма

 

апостолъ

П&йелъ

 

относить

 

къ

 

Іисусу

 

Христу

 

(Евр.

 

10,

 

5

 

— 10 .),
и,

 

крОмѣ

 

того,

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

псаломъ

 

имѣетъ

 

зна-

чительное

 

сходство

 

съ

 

2Гмъ

 

псаломъ,

 

почти

 

всецѣло—

МщеіаНСКймъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

св.

 

отцы

 

и

 

учители

 

цер-

кви

 

( 3 )

 

нѣкоторыя

 

выражейія,

 

кромѣ

 

заключающихся

въ

 

7,

 

8

 

и

 

9

 

ст.,

 

объясняютъ

 

какъ

 

мессіанекія

 

(наприм.
'39,

 

;10— 13.

 

14.

 

16.

 

18

 

и

 

др.),

 

но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

такъ

 

какъ

 

тѣже

 

св.

 

толкователи

 

не

 

относите

 

всѣхъ

 

вы-

раженій

 

этого

 

псалма

 

къ

 

ІиСусу

 

Христу,

 

а

 

прилагаютъ

нѣкоторыя

 

къ

 

Давиду

 

( 4),

 

въ

 

иоложеніи,

 

«войствахъ

и

 

дѣйствіяхъ

 

котораго

 

предъйзображалйеь

 

положеніё,
свойотіаи

 

дѢйстрія

 

Мессій;

 

то

 

псаломъ

 

этотъ

 

считается

прообртзввателъпо—мессьанскиме.
Въ

 

этомъ

 

пойлмѣ

 

самое

 

замѣчательное

 

вираженіе
заключается

 

въ

 

7,

 

8

 

й

 

9

 

стихахъ:

 

жертвы

 

и

 

пргшоше-

( 1 )

 

Въ

 

сдавайся,

 

переводѣ

 

разстановка

 

слѳвъ

 

не

 

еовсѣмъ

вѣрная.

( 4 )

 

Оаончаніе

 

этого

 

псалма,

 

съ

 

15— 18

 

ст.,

 

буквально

 

по-

вторяете»

 

въ

 

не.

 

69,

 

3 — 6.—
^ 3 )

 

Аѳанасій

 

іиѲеодоритъ.

 

См.

 

преоевяадеи.

 

Паллайія

 

тіол«.

на

 

псал.

 

ѵсхр.

 

180

 

и

 

182,
( 4 )

 

Ѳеодоритъ.

 

См.

 

у

 

преосв.

 

Палладіа,

 

стр.

 

178—179.

 

Зн-
габенъ.

 

Прилож.

 

къ

 

В.

 

I.

 

за

 

1875

 

іг.

 

стр.

 

312.



—

   

435

   

—

нгя

 

не

 

восхоттьле

 

ecu,

 

говорить

 

Господу

 

Богу

 

молящійся,
тѣло

 

же

 

свершиле

 

ми

 

ecu:

   

всесожженгй

 

и

 

о

 

гресе

 

не

взыскале

 

ecu.

 

Тогда

 

рехе:

 

се

 

пргиду:

 

въ

 

главизне

 

книжке

писано

 

есть

 

о

 

мне,

 

еже

 

сотворити

 

волю

 

Твою,

 

Боже

 

мой,

восхотехе,

 

и

 

законе

 

Твой

 

посреде

 

чрева

 

моего.

 

Нѣкоторые

изъ

 

толкователей

 

(*),

  

предполагая,

   

что

 

разбираемый
пеалОмъ

 

напиоанъ

 

Давидомъ

 

во

 

время

 

Саулова

 

гоненія
(1

 

Цар.

 

23,

 

26.

 

и

 

дал.),

  

и

 

обращая

 

вниманіе

 

на

 

бли-
жайшій

   

историческій

   

его

 

смыслъ,

   

такъ

 

объясняютъ
вышеприведенныя

 

выраженія

 

7

 

—

 

9

 

стиховъ:

  

Давидъ,
по

 

примѣру

 

благочестивыхъ

 

израильтянъ,

 

по

 

полученіи
особенной

 

милости

 

Божіей,

 

обыкновенно,

 

приносившихъ

на

 

мѣстѣ

 

общественнаго

 

богослуженія

 

жертву

 

въ

 

благо-
дарность

 

за

 

милость

 

и

 

въ

 

прославленіе

 

Бога,

   

выска-

зываете

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

желаніе

 

возблагодарить

 

Го-
спода

 

жертвоприношеніемъ

   

за

 

только -что

   

полученное

имъ

 

чудесное

 

спасеніе.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

въ

 

бѣгствѣ
и

 

не

 

можете,

 

поэтому,

 

принести

 

жертву,

 

и

 

такъ

 

какъ

бѣгство

   

было

 

премудро

   

опредѣлено

 

ему.

 

Вогомъ;

   

то

нсалмопѣвецъ,

   

такъ

 

какъ

   

невозможность

   

цринесенія
жертвы

 

зависитъ

 

отъ

 

Бога,

   

и

 

рѣшился

 

сказать,

   

что

Вогъ

 

не

 

хочетъ

 

отъ

 

него

 

(въ

 

этомъ

 

случаѣ)

   

жертвы,

а

 

желаете

 

отъ

 

него

 

только

 

того,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

при-

нести

 

Ему

   

въ

 

своемъ

 

отдаленіи

   

отъ

 

богослужебныхъ
мѣстъ,

 

именно —послушанья,

 

смиреннаго

 

подчинения

 

Его
волѣ

 

(тело

 

свершиле

 

или

 

совершиле,

 

какъ

 

у

 

ап.

 

Павла —

Евр.

 

10,

 

5.,

 

ми

 

ecu,

 

или

 

съ

 

евр.

 

Ты

 

прокололе

 

или

 

от-

крыт

 

мне

 

уши.).

    

Тѣло

 

съ

 

его

 

членами

 

есть

 

внѣшній
органъ,

 

которымъ;

 

должна

 

пользоваться

 

воля

 

человѣка

для

 

исполненія

 

воли

 

Божіей;

 

поэтому

 

дать

 

тело

 

тоже,

что

 

поставить

 

человѣка

 

въ

 

возможность

 

исполнять

 

волю

Божію.

   

Богъ

 

даетъ

 

тѣло,

   

чтобы

 

человѣкъ

 

приносилъ

его

 

со

 

всѣми

 

своими

 

силами

 

въ

 

жертву

 

Богу

 

(Рим.

 

12,

(!)

 

См.

 

В.

 

Ч,

 

1877

 

г.

 

т,

 

I.

 

стр,

 

312.



—

   

436

   

—

1.),

 

посредствомъ

 

самоотверженія,

 

тѣлесяыхъ

 

страданій,
закалалъ

 

его

 

въ

 

жертву

 

Богу

 

(слич.

 

Матѳ.

 

16,

 

24—
26.);

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

дать

 

тело — тоже,

 

что

 

дать

предмете

 

для

 

жертвы.

 

И

 

Давидъ

 

точнымъ

 

исполне-

ніемъ

 

воли

 

Божіей,

 

терпѣливымъ

 

перенесеніемъ

 

страда-

ній

 

могъ

 

и

 

въ

 

бѣгствѣ

 

приносить

 

Богу

 

жертву

 

(

 

').

 

Эту-
то

 

жертву

 

духовнаго

 

самоотреченія

 

псалмопѣвецъ .

 

и

обѣщаетъ

 

Господу,

 

когда

 

говорить:

 

се

 

пргиду

 

сотворити

волю

 

Твою.

 

Объясненіе

 

весьма

 

правдоподобное

 

( 2).

 

Можно
было

 

бы

 

и

 

успокоиться

 

на

 

немъ,

 

еслибы

 

мы

 

не

 

имѣли
другаго

 

объясненія

 

этого

 

замѣчательнаго

 

мѣста, —объ-
ясненія,

 

привадлежащаго

 

св.

 

ап.

 

Павлу.

 

Въ

 

посланіи
къ

 

Евреямъ

 

(10,

 

5—7.)

 

апостолъ

 

Павелъ

 

относить

 

эти

слова

 

къ

 

Іисусу

 

Христу,

 

говоря,

 

что

 

Христосе

 

сказале

эти

 

слова

 

(устами

 

Давида,

 

пророчески),

 

входя

 

въ

 

міре
для

 

воплощенія.

 

Оказавши,

 

что

 

ветхій

 

законъ,

 

имѣя

только

 

тѣнь

 

будущихъ

 

благъ,

 

а

 

не

 

самый

 

образъ

 

ве-

щей,

 

одними

 

и

 

тѣми

 

же

 

жертвами,

 

каждый

 

годъ

 

по-

стоянно

 

приносимыми,

 

никогда

 

не

 

могъ

 

сдѣлать

 

совер-

шенными

 

приходящихъ

 

съ

 

ними

 

(т.

 

е.

 

съ

 

жертвами);
ибо

 

невозможно,

 

чтобы

 

кровь

 

тельцевъ

 

и

 

козловъ

 

унич-

тожала

 

грѣхи

 

(Евр.

 

10,

 

1.

 

4.),

 

апостолъ

 

прибавляетъ:
посему

 

Христосъ,

 

входя

 

въ

 

мгръ

 

говорите:

 

жертвы

 

и

 

при-

ношенья

 

Ты

 

(Боже)

 

не

 

восхотеле,

 

но

 

тело

 

уьотовале

 

мне

(по

 

слав,

 

совершиле

 

ecu).

 

Всесожженія

 

и

 

жертвы

 

за

грехе

 

неугодны

 

Тебе.

 

Тогда

 

я

 

(т.

 

е.

 

Христосъ)

 

сказам:

се

 

иду,

 

какъ

 

ее

 

начале

 

книги

 

написано

 

о

 

Мне,

 

исполнить

волю

 

Твою,

 

Боже

 

(Евр.

 

10,

 

5—7.):

 

Приведши

 

эти

 

сло-

ва

 

изъ

 

39

 

псалма,

 

апостолъ

 

продожаетъ:

 

сказаве

 

преж-

( 1 )

 

В.

 

Ч.

 

1877

 

г.

 

стр.

 

313,

 

подъ

 

чертой.

(')

 

Есть,

 

впрочемъ,

 

и

 

другое

 

мнѣніе,

 

по

 

которому

 

псаломъ

этотъ

 

написанъ

 

Давидомъ

 

въ

 

первое

 

время

 

по

 

вступленіи

 

его

 

на

престолъ.

 

См.

 

изображ.

 

Мее.

 

въ

 

пс.

 

свящ,

 

Каменскаго,

 

стр.

 

207
и

 

209.



m

 

#7

 

зр

M

 

(т.

 

e<

 

Х|шш»в"ь)$

 

что

 

m

 

жврмщ

 

ни

 

приношвйіА,
ни

 

ШШкж&нШ^

 

ни

 

жЬрпгвЫ

 

зй

 

іршь

 

(который

 

приЙО-

штсй-ао

 

зтвщУ

 

Ш

 

{БШе),

 

ш

 

шшт&М

 

»

 

Ш

 

ôMîê-
пзщлпл^

 

тггіо.т

 

прыбтиМ;

 

ce,

 

иду

 

ибпѳлПШь

 

волю

 

Твою,

Some.

 

Отмптатъ

 

трвое

 

(жертвы),

 

ШдШ

 

ШШантШъ

emêpob

 

(необходимость

 

Мшіѳіщіеія

 

й

 

учрежДеніё

 

новой

единой

 

жертвы

 

—

 

евхаристической.).

 

Во

 

сШ лШ

 

тлп>

(Бошей,

 

вОе^отѣШёй

 

даровать

 

людямѣ

 

снасеніе

 

чрезъ

вѳилЬщеніе

 

и

 

смерть

 

Ійеуса

 

Христа)

 

отнщены

 

мыеШт-
кратнммд

 

прштешм

 

шла

 

Іш&ут

 

Хрпета

 

(Евр.

 

10,

8—10)

 

Штщ

 

по

 

от5фя<ШНію

 

Ш.

 

Ш.

 

Павла,

 

этй

 

мѣ-

сто

 

псалма —месеіанскоО;

 

Значите

 

на

 

Давида,

 

произ-

нвенгаго

 

атй

 

слова

 

въ

 

связи

 

съ

 

остальными

 

выражені-
аяй

 

89

 

йСйіФмй,

 

слѣдуетъ

 

й

 

вѣ

 

данномъ

 

случаѣ

 

смот-

реть

 

какѣ

 

Ma

 

Ччице^

 

прообразовавшее

 

Ійсуса

 

Христа.
«Шшъ

 

иѣкѳгда

 

отъ

 

Давида

 

Господь

 

нё

 

хотѣлъ

 

ника-

кой

 

левйтсшй

 

жертвы,

 

a

 

желала

 

жертвы

 

бйэусловнагО
пѳхзлушанія;

 

такъ

 

и

 

on.

 

Христа,

 

поМушаніе

 

Коего

 

Къ

Отцу

 

достигло

 

своей

 

высочайшей

 

йтепейй

 

вѣ

 

йреДіШіи
Своего

 

тѣла

 

на

 

ужаекѣйшую

 

смерть.

 

Какъ

 

Давйдъ-свою
внутреннюю

 

жертву

 

совврніилъ

 

исполненііжъ

 

Божествен-
ной

 

воли,

 

такъ

 

и

 

Христосъ

 

(Іоан.

 

4,

 

34.

 

Мате.

 

26

 

8$).
К»акъ

 

Давидъ

 

самаго

 

оебя

 

цредлюжиль

 

въ

 

жертву

 

H

 

"ém-

зааъ:

 

ее

 

пріиду,

 

такъ

 

сказадѣ

 

и

 

Христвсъ

 

уже

 

въ

 

Минуту

воплѳщенія

 

(Евр.

 

10,

 

Ъ

 

)>

 

и

 

иотомъ

 

во

 

всѣ

 

дни

 

Своей
жизни

 

земной,

 

особенно

 

во

 

время

 

мол итвы

 

в'Ѣ

 

Геѳои-
жаади

 

(да

 

будетъ

 

воля

 

Твоя...

 

Матѳ.

 

26,39-

 

42-)

 

й

 

ffia

крестѣ

 

X 1 .)».

 

Тактаіъ

 

образомъ

 

на

 

Т,

 

8

 

й- 9 -ст.

 

олѣд^уетъ
смотрѣть

 

какъ

 

на

 

гіредѵкашш

 

о

 

цришеотвШ

 

hicyea
Христа

 

на

 

землю

 

для

 

заміьны

 

Собою

 

ветхозавѣтныхъ

жертве,

 

о

 

Его

 

всецѣшомЪ

 

повиновеиіи

 

волѣ

 

Éoia

 

Отца,
по

 

которому

 

Оіщ

 

будучи

 

образомъ

 

Божіимъ,

 

уничижил®

(»)

 

См.

 

В.

 

Ч.

 

1877

 

г.

 

т,

 

I.

 

стр.

 

314.



-

 

m

 

-

®вбя,

 

приняв?

 

spam

 

раба,

 

содѣлавшись

 

подобнымъ

 

чело-

вѣкамъ,

 

смири лъ

 

Себя,

 

Ъывъ

 

послушными

 

даже

 

до

 

смерти,

и

 

смерти

 

крестной

 

(Филип.

 

'2,

 

6—8.).
Этимъ

 

объясненіемъ

 

летко

 

примиряется

 

и

 

разность

приведеннаго

 

выше,

 

по

 

переводу

 

LXX

 

и

 

по

 

посланію
an.

 

Павла

 

къ

 

Евреямъ,

 

выраженія

 

въ

 

подлинникѣ

 

ев-

рейскомъ.

 

Вмѣото

 

словъ,

 

по

 

переводу

 

LXX

 

и

 

по

 

ио-

сланію

 

an.

 

Павла,

 

«тѣло

 

же

 

ми

 

свершила

 

ecu»

 

(или

 

—

совершим,

 

какъ

 

у

 

ап.

 

Павла,

 

что

 

одно

 

и

 

тоже,

 

ибо

 

и

 

въ

томъ

 

и

 

другом*

 

случаѣ

 

стоить

 

по

 

гречески

 

одно

 

и

 

тоже

выраженіе:

 

&&№

 

&

 

хат^ргсото

 

\яЩ

 

въ

 

подлинникѣ

 

еврей-

скомъ

 

стоять

 

слова

 

«ѳзешаимб

 

карита

 

ли»,

 

что

 

значитъ

уши

 

мнѣ

 

провертѣлъ,

 

или

 

уши

 

прорылъ

 

Ты

 

мнѣ,

 

или

 

Ты
пронзит

 

мнѣ

 

уши,

 

или,

 

какъ

 

върусекомъ

 

синодальномъ

тадаріи

 

Библіи,

 

Ты

 

открыла

 

мнѣ

 

уши.

 

Болѣе

 

вѣрно

 

то

мнѣніе

 

толкователей,

 

по

 

которому

 

это

 

выраженіе

 

пери-

фразируется

 

такъ:

 

Ты

 

воздам

 

меня

 

послушпымъ,

 

или —

Tfii

 

родвшлъ

 

меня

 

добровольными

 

рабомз,

 

добровольными

 

ис-

щлци0аммз

 

Твоей

 

воли.

 

По

 

всей

 

вероятности,

 

еврейское

шраженіе

 

взят©

 

съ

 

обычая

 

евреевъ,

 

утвержденнаго

 

за-

коновдь

 

-(хотя

 

говорится

 

объ

 

ушахъ,

 

а

 

не

 

объ

 

ухѣ,

 

какъ

йо'х.

 

21,

 

5.

 

6.

 

Бтороз.

 

15,

 

17.),

 

по

 

которому

 

рабъ —

еврей-,

 

имѣвдаій

 

право

 

освободиться

 

отъ

 

рабства

 

въ

годъ

 

ісуб.біфтиый,

 

но

 

не

 

желавщій

 

воспользоваться

 

этимъ

правода,

 

приводимъ

 

бшлъ

 

къ

 

Скиніи,

 

гдѣ

 

господинъ

его

 

жрсжаяшішга.

 

.ему

 

шиломъ

 

ухо

 

въ

 

знакъ

 

вѣчнаго
рабе/гаа

 

I4 .).

 

ЗРашшь

 

обраашмъ,

   

какъ

 

ни

 

понимать

 

ото

(*

 

)

 

Пер,еводяіціе

 

евр.

 

слова

 

выраженіемъ:

 

Ты

 

про№940ла

 

или

оаіррыл?

 

миѣ

 

уши

 

и

 

нерирразирующіе

 

это

 

выраженіів

 

тавъ;

 

«Ты
даль

 

мяѣ

 

уши,

 

т.

 

е.

 

способности

 

орудать,

 

внимать

 

Твоиыъ

 

за-

повѣдямъ

 

и

 

исполнять

 

п$т>»,

 

яумаюрѵь,

 

нто

 

еюадв

 

тутъ

 

можно

имѣть

 

въ

 

виду

 

обрядъ

 

Шх.

 

2'і/б,

 

Втор.

 

15,

 

17.

 

и

 

что,

 

слѣд

 

,

нельзя

 

$среводить

 

e$peacjKoe

 

івыражеяіе,

 

въ

 

смыслѣ

 

«того

 

обря-
да,

 

словами;

 

Ты

 

пронзилз

 

мнѣ

 

уши;

 

но,

 

по

 

напзему,

 

V

 

въ

 

ігодъ
и

 

въ

 

другом*

 

пониманін

 

втихъ

 

сдовъ

 

мысль

 

одна

 

и

 

т.а.-^в

 

—

 

о

noesyutamUf

 

.о

 

ееецтьлолм

 

повиноееніи.



*

—

   

439,

  

—

выраженіе

 

и

 

выраженіе

 

LXX,

 

во

 

всякомъ-разѣ

 

ъ

 

то

 

и

другое

 

выражаютъ

 

одну

 

общую

 

мысль

 

о

 

послушаны,

  

ко-

торое

 

Іегова

 

предпочитаетъ

 

жертвамъ

 

(1

 

Цар.

 

15,

 

22 —

23.

 

пс.

 

50,

 

18-19.

 

49,

 

8-9.

 

10-23.

 

Исаіи

 

66,3-4,
1,

 

11.

 

16.

 

Іер.

 

6,

 

20.

 

и

 

мн.

 

др.),

   

и

 

притомъ

 

о

 

поелу-

гааніи

 

добровольному

 

что

 

открывается

 

и

 

изъ

 

дальнѣй-
щихъ

 

словъ:

 

се

 

иду:

 

исполнить

 

волю

 

Твою,

   

Боже

 

мой,
восхотѣхъ.

 

Давидъ,

 

желая

 

сказать,

 

что

 

онъ,

 

авълицѣ
его

   

и

 

прообразуемый

   

имъ"

 

потомокъ

 

его

 

по

 

плоти

 

—

Мессія,

 

готовь,

 

вмѣсто

 

принесенія

 

внѣпшихъ

 

законныхъ

жертвъ,

 

пожертвовать

 

всецѣло

 

собою

 

на

 

ел уженіе

 

Богу,
выразилъ

   

это

 

образно-символически,

   

такими

 

словами,

которыя

 

были

 

понятны,

 

какъ

 

ему,

 

Давиду,

 

такъ

 

и

 

евре-

ямъ,

 

и

 

означали

 

закрѣпленіе

 

въ

 

рабствѣ,

 

a

 

LXX

 

и

 

за

ними

  

апостолъ

 

Павелъ,

   

смотря

 

на

 

эти

 

отихи

   

прямо

какъ

 

на

 

пророческіе

 

и

 

желая

 

показать,

   

что

 

принятіе
тѣла

 

или

   

лучше

 

уготованіе

 

его

   

въ

 

жертву

   

Іисусомъ
Хриетомъ

 

было

 

знакомь

 

Его

 

безпредѣльнаго

 

послуша"

нія

 

волѣ

 

Божіей,

 

выразили

 

мысль

 

псалма

 

сильнѣе,

 

упо-

требили

 

то

 

выраженіе,

 

которое

 

придавало

 

болѣе.силы
мысли

 

о

 

воплощеніи

 

Іисуса

 

Христа

 

для

 

замѣны

 

ветхо-

-завѣтныхъ

 

жертвъ.

   

У

 

Давида

 

символомъ

  

послушанія,
повиновенія,

 

рабской

 

преданности

 

Богу

 

служить

 

только

одинъ

 

органъ

 

тѣла —уши,

   

a

 

здѣсъ— все

 

тѣло.

   

Іисусъ
Христосъ

 

чрезъ

 

воспріятіе

 

тѣла,

 

въ

 

которомъ

 

Онъ

 

вы-

разилъ

 

безграничное

 

послушаніе

 

волѣБожіей,

 

содѣлал-
ся

 

рабомъ

 

Іеговы,

 

какъ

 

предсказывалъ

 

объ

 

этомъипро-

рокъ

 

Исаія

   

(52

 

и

 

53

 

гл.

 

ел.

 

Іер.

 

30,

 

9.

 

21.),

 

вполнѣ
соотвѣтствуя,

 

такимъ

 

образомъ,

 

прообразу

 

Своему,

 

Да-
виду,

 

который

 

также

 

называется

 

рабомъ

 

Іеговы(2Цар.
7,

 

5.

 

ср.

 

пс

 

88,

 

5.

 

21.

 

Іер.

 

33,

 

21.

 

26.)

 

и

 

именемъ

 

ко-

тораго

 

часто

 

называется

 

Мессія

 

(нагірим.

 

Іез.

 

34,

 

23—
24.

 

37.

 

24.

 

25.).

Остается

 

обратить

 

ввиманіѳ

 

sa

 

выражение,

 

заклю-



—

 

m

 

—

чающееся

 

въ

 

8-мъ

 

стихѣ:

 

es

 

иавизніь

 

книжніь.

 

Это

 

ви-

раженіе

 

есть

 

переводъ

 

греческихъ

 

словъ:

 

Щ

 

xscpaXSt

 

|3ij3-
Xîou

 

ИЛИ

  

£Ѵ

    

x«paXîSt

 

ура[Л[Л«тіхті.

  

Что

 

Жв

 

Онѣ

 

ОЗНачаЮТЪ?

Извѣстно,

 

что

 

древніе

 

писали

 

на

 

сверточныхъ,

 

а

 

не

 

на

четвероугольныхъ

 

листахъ,

 

какъ

 

пшпемъ

 

теперь

 

мы

 

(*).
У

 

нихъ

 

словомъ

 

xeipaAl;

 

называлась

 

пуговка,

 

маленькая

капитель

 

на

 

палкѣ,

 

около

 

которой

 

обвертывали

 

испи-

санные

 

листы,

 

наприм.

 

у

 

евреевъ

 

листы

 

св.

 

закона

 

(2 ).
Такихъ

 

палокъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

было

 

двѣ;

 

онѣ
гірикрѣплялись

 

къ

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

свитка,

 

а

 

на

 

пал-

кахъ

 

находились

 

головки,

 

или

 

пуговки,

 

посредствомъ

 

ко-

торыхъ

 

и

 

застегивались

 

свернутые

 

на

 

палкахъ

 

листы

 

(3).
По

 

этой

 

кефалидѣ,

 

обыкновенно

 

цѣнной

 

(изъ

 

золота

 

или

серебра)

 

и

 

очень

 

хорошо

 

выдѣланной

 

части,

 

называ-

лось

 

цѣлое,

 

т.

 

е.

 

главное,

 

листы

 

исписанные

 

(4 ),

 

кото-

рые,

 

обыкновенно,

 

и

 

назывались

 

свиткомв.

 

Такимъ

 

об-
разомъ

 

выраженіе

 

&

 

xe<paXi8i

 

рфХюи— es

 

главизнѣ

 

книжніь —

равносильно

 

словамъ

 

подлинника

 

еврейскаго:

 

«би

 

ме-

гиллатд

 

сеферъ»,

 

т.

 

е.

 

въсвиткѣ

 

книжтмъ.

 

Отсюда

 

не-

которые

 

и

 

думаютъ

 

вывести

 

объясненіе

 

того,

 

почему

LXX

 

и

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

вмѣсто

 

«es

 

свиткіь

 

книжномъ»

выразились:

 

&

 

xecpaXfôt

 

(ЗфХюи— es

 

ілавизніь

 

книжніь.

 

Сво-
ими

 

словами

 

они

 

выразили

 

тоже

 

понятіе,

 

какое

 

заклю-

чается

 

въ

 

словахъ

 

подлинника,

 

назвавъ

 

частію

 

цѣлое,

и,

 

быть

 

можетъ,

 

желая

 

несколько

 

точнѣе

 

обозначить
міьсто

 

свитка

 

книжнаго,

 

въ

 

которомъ

 

заключается

 

то,

на

 

что

 

ссылается

 

псалмопѣвецъ,

 

особенно

 

если

 

принять

во

 

вниманіе

 

русскій

 

переводъ

 

этихъ

 

словъ

 

выражені-
емъ:

 

«es

 

началіь

 

книт»

 

(Евр.

 

10,

 

7.).

 

Итакъ,

 

изъ

 

всего,

доселѣ

 

сказаннаго,

   

вытекаетъ,

 

что

 

выраженіемъ:

   

«es

С)

 

Зигабенъ.

 

Прилож.

 

къ

 

В.

 

Ч,

 

1875

 

г.

 

стр.

 

311.

Р)

 

В.

 

Ч.

 

1877

 

г.

 

т.

 

I.

 

стр.

 

314.

( 3)

 

Изображ,

 

Мее,

 

въ

 

псал.

 

свящ.

 

Н,

 

Каыенсваго,

 

стр.

 

212.
(*)

 

В.

 

Ч-.

 

1877

 

г.

 

т,

 

I,

 

отр,

 

314

       

à



ілтгѵзпѣ

 

кшіжть

 

»

 

указывается

 

ш

 

какой

 

то

 

свиШкъ,

 

на

какую

 

Щ

 

по-нашему,

 

кпту

 

св.

 

закона.

 

Но

 

на

 

какую

же

 

именно?

 

Если

 

1.,

 

Признать

 

не"сомнѣннымъ

 

свиде-

тельство

 

о'тцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

что

 

1-й

 

псаломъ

(Штавленъ

 

Давидомъ,

 

или,

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

кѣмълибо
въего

 

время,

 

а

 

не

 

Ездрою,

 

какъ

 

говорятъ

 

раввины

 

('),
еслибы,

 

2.,

 

можно

 

было

 

допустить,

 

что

 

Да'вйдъ

 

ййсалъ

свОи

 

псалмы

 

послѣдователвйо,

 

какъ

 

книгу,

 

и

 

ввграже-

ніе

 

7—9

 

ст.

 

относйлъ

 

къ

 

еебѣ:

 

То

 

вполнѣ

 

можно

 

было
бы

 

согласиться

 

съ

 

тѣмъ

 

мнѣніемъ

 

( 2),

 

что

 

подъ

 

этою

книгою

 

разумѣется

 

Нсалтпрь,

 

и

 

именно

 

начало

 

ей,

 

т.

 

е.

1-й

 

псаломъ,

 

въ

 

которожъ

 

говорится,

 

что

 

воля

 

ïipaffed-
№№№

 

въ

 

ткошь

 

Тбеподни,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что,

 

и

 

по

 

зам*в-

чанію

 

раввиновъ

 

( 3 ),

 

псаломъ

 

этотъ

 

былъ

 

какъ

 

бы
введеніеМъ^

 

надписью

 

цѣлой

 

псалтири.

 

Вѣ

 

такомѣ

 

слу-

чаѣ

 

весьма"

 

шло

 

бы

 

къ

 

первому

 

псалму

 

выраженіе

 

«es

главизнѣ

 

ятшдашь»,

 

т.

 

е.

 

es

 

заглавіи

 

киши,

 

йЛй,

 

какъ

 

#ь

русскомъ,

 

es

 

началѣ

 

киши.

 

(Евр.

 

Щ

 

7.).

 

Но.

 

ВѢДь,

 

псал-

мы

 

писалъ

 

Давидъ

 

разновременно,

 

въвидѣ

 

отдѣльныхъ

гимновъ

 

и

 

молитвъ,

 

и

 

соединены

 

ода

 

много

 

ВреМёйй

спустя

 

поелѣ

 

Давида;

 

слѣдовательно

 

Давид

 

ъ

 

не

 

мо-гъ

выразиться,

 

ссылаясь

 

на

 

1-й,

 

по

 

СущестВуюш.ейу

 

pâc-

иредѣденію,

 

псаломъ,

 

es

 

свиткѣ

 

ттжнюмъ,

 

ййй

 

Ш

 

Ш-
иавіи

 

кніт.

 

Это

 

соображеніе

 

даетъ

 

осйОВашё

 

Заклю-

чить-,

 

что

 

Давидъ

 

ссылается

 

здѣсь

 

на

 

та^ую

 

книгу,

 

'со*

ставь

 

которой

 

быяъ

 

уже

 

заключшъ,

 

которая

 

ДО

 

него,

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

его

 

время,

 

'составляла

 

уже
цѣроеі,

 

законченное.

 

Поэтому,

 

едва

 

ли

 

не

 

вѣ|)Нѣе

 

to
мнѣніе,

 

по

 

которому

 

выражение

 

«êv

 

щяі&і

 

(Зі[Шои»

 

есть

ешекдохйчеекое

 

назваяіе

 

книги

 

закона

 

—

 

ВяшвкШШеФя

( х )

 

Р^кЬвѵ

 

къ

 

Яо&дЩэв^чт.

 

у¥ет.

 

кн.

 

В.

 

3.

 

X.

 

Орды,

 

стр,

 

57.
( 2)

  

Ibid,

 

стр-

 

95.

 

Также

 

-г-

 

взобр.

 

Мее.

 

Івь

 

'лсіал.

   

сйящ.

 

H.
Кевзеасяагр,

 

етр-

 

212.
( 3 )

  

Рувов,

 

X.

 

Орды,

 

с*р.

 

57,



442

   

—

М&ѵсеева

 

('),

 

на

 

которое

 

ссылаются

 

верѣдко

 

жозднѣй-

щіе

 

qb.

 

писатели

 

какъ

 

us

 

киту

 

(свитокъ)

 

закойа ѵ

 

/Ш-

щ

 

завѣта

 

(4.

 

Цар.

 

22,

 

8.

 

10.

 

11.

 

13.

 

23,

 

2.

 

3.

 

ЩЩ.

Шоржь

 

17,18—20.),

 

гдѣ

 

какъ

 

предписывались

 

5йе|й'йы

и

 

веееожженія,

 

такъ

 

и

 

доказывал;ась

 

недостаточность

ихъ

 

безъ

 

внутренней

 

чистоты,

 

ила

 

ч&ст$§^-кииіи

 

Вы-

тІА\.

 

какъ

 

нанада

 

Шяжокнижія

 

и

 

іооізде

 

веѣхъ

 

кнйвъ

щ

 

пвсанія,

 

заключающих^

 

въ

 

оебѣ

 

закожь

 

Божій,

 

й

©aie

 

щошм.

 

—

 

название

 

нашла

 

шщтѣ

 

Ештів,

 

f

 

д4|,

 

на

ряду

 

съ

 

повѣстЕОвангемъ

 

о

 

еотворенш

 

человѣка,

 

указы -

.вается

 

уже

 

и

 

рѣшеяіе

 

вопроса

 

объ

 

иокуплеиіи

 

его —

чрезъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

имѣющаго

 

еодѣлвться

 

щ>

 

опре-

дѣленцое

 

время

 

Сѣменемъ

 

(потожкѳмъ)

 

жОйы,

 

т.

 

е.

 

ймѣ-

шщзмъ

 

принять

 

тѣло

 

человѣческое

 

(Быт,

 

1,

 

26.

 

Щ

 

Ш,
ср.

 

1

 

Петр.

 

1,

 

20.).

 

Говоря

 

это,

 

мы,

 

понятно,

 

разумеешь,
лто

 

Давидъ,

 

произнося

 

слова

 

7—9

 

0і\

 

отноеилъ

 

ихъ

къ

 

^ессіи,

 

какъ

 

думаетъ

 

и

 

св.

 

Аѳанаоій

 

Александрій-
©кій,

 

говоря,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

стихахъ

 

вводится

 

лице

Христа,

 

говорящего

 

0'іщу

 

(Ц,

 

и

 

какъ

 

ебъйеняетъ

 

это

мѣсто

 

и

 

св.

 

ап.

 

Паведъ

 

(Бвр.

 

10,

 

1— 10).

 

Въ

 

э*Шіъ

случаѣ

 

не

 

можетъ

 

служить

 

возраженіемъ

 

и

 

следующее
выраженіе

 

Давида:

 

въ

 

главизнѣ'

 

книжнѣ

 

писано

 

есть

 

о

Мнш;

 

ибо

 

Давидъ

 

говорить

 

здѣсь

 

пророчески

 

отъ

 

лица

Міессіи -rrXpqc'ra,

 

также

 

какъ,

 

напримѣръ^

 

въ

 

псіадмѣ
15 -мъ:

 

«не

 

остаеиши

 

душу

 

мою

 

во

 

адѣ,,.

 

(10

 

ст.)» ѵ

 

или

въ

 

псалмѣ

 

21-даъ:

 

«ра&дѣлиша

 

рііэы

 

мои

 

свбш,

 

и

 

о

 

oàe*
жди

 

моей

 

м&таша

 

m.pÉÙiu,

 

{Vè

 

ст.)»...

 

и

 

под.

 

Вврочемъ
•можно

 

указать

 

въ

 

жнаге

 

Бытія

 

еще

 

и

 

такое

 

мѣсто^

 

ко-

торое,

 

заключая

 

въ

 

собѣ

 

'Чроо^р^аъ

 

Мессіи,

 

мож'етъ

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

относиться

 

и

 

къ

 

Давиду,

 

это — повѣ-

етвогапіе

 

(Быт.

 

22,

 

1—18.)

 

о

 

добрОЕОльпомъ

 

согласіи
Ысаакн

 

бьиъ,

   

принесеннымъ

 

въ

 

жертву

 

Богу.

   

Въ

 

та:

Г)

 

В.

 

Ч.

 

1877

 

г.

 

стр.

 

314.
(

 

? )

 

Ш)

 

TîpeocB.

 

Иалладій),

 

стр,

 

181.



ЧАЗ

   

—

комъ

 

случаѣ

 

разбираемымъ

 

выраженіемъ

    

«es

 

главизть

книжнѣ»

 

и

 

вообще

 

словами

 

7

 

—

 

9

 

ст.,

 

какъ

 

намъ

 

ка-

жется,

   

Давидъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

высказать

 

слѣдующую
мысль:

 

Ты,

 

Боже,

   

не

 

хочешь

 

отъ

 

меня

 

внѣшнихъ

 

за-

конныхъ

 

жертвъ,

  

а

 

требуешь

 

всецѣлаго

   

послушанія,
какое

   

обнаружилъ

 

Иссакъ

   

(какъ

 

написано

  

въ

 

книгѣ
Вытія,

   

служащей

   

началомъ

 

закона

 

Твоего),

   

хочешь,

чтобы

 

я

 

принесъ

 

Тебѣ

 

въ

 

жертву

 

всего

 

себя,

 

свое

 

тѣло

и

 

душу,

 

все

 

свое

 

существо,

  

сдѣлавшись

 

навсегда

 

все-

цело —послушнымъ

 

Твоимъ

 

рабомъ;

   

поэтому

 

я

 

и

 

ста-

раюсь

   

исполнять

 

волю

   

Твою

 

всѣмъ

   

сердцемъ,

   

т.

 

е.

всѣмъ

 

существомъ

 

своимъ

 

(ибо

 

сердце

 

есть

 

центръ

 

су-

щества

 

нашего,

   

источникъ

  

жизни

 

нашей...

    

( х).

   

Что
Давидъ

 

имѣлъ

 

понятіе

 

о

 

необходимости

 

такого

 

служе-

нія

 

Іеговѣ,

   

о

 

всецѣломъ

 

рабскомъ

   

повиновеніи

 

всего

Существа

 

человѣческаго

 

Богу,

    

это

 

открывается

 

и

 

изъ

его

 

50

 

псалма,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

говорить

 

Богу:

 

жертвы

Ты

 

не

 

желаешь, —я

 

далъ

 

бы

 

ее- .

 

m

 

всесожженгю

 

не

 

благо-

волишь:

 

жертва

   

Богу

 

духъ

 

сокрушенный,

   

сердца

 

сокру-

шеннаго

   

и

 

смиреннаго

 

Ты

 

не

 

презришь,

   

Боже

 

(ст.

 

18—
19.).

   

Но,

   

сознательно

 

ссылаясь

 

на

 

это

   

мѣсто

 

книги

Бытія,

 

какъ

 

на

 

научающее

 

его

 

служенію,

 

угодному

 

Богу,'
Давидъ

 

въ

 

тоже

 

время

   

пророчески-прообразовательно
говорилъ

 

въ

 

7— 9

 

ст.

 

своего

 

псалма

 

о

 

Христѣ

  

и

 

так-

же

 

ссылался

 

на

 

указанное

 

мѣсто

 

книги

 

Вытія,

 

какъ

 

на

заключающее

   

въ

 

себѣ

 

прообразъ

   

безпредѣльнаго

 

по-

виновенія

 

Сына

 

Божія

   

Богу

 

Отцу,

  

по

 

которому

 

Онъ,
будучи

 

Вогомъ,

   

принялъ

 

на

 

Себя

 

тѣло

   

человѣческое
и,

 

нашего

 

ради

 

спасеиія,

 

предалъ

 

Себя

 

на

 

смерть.

 

Впро-

(*)

 

На

 

эти

 

мысли

 

навело

 

насъ

 

примѣчавіе

 

Зигабена,

 

что

«нѣкто

 

безъименный

 

говоритъ,

 

что

 

книга

 

значитъ

 

цѣлое

 

пято-

внижіе

 

Моисеево,

 

а

 

глава

 

ватокнижія —книгу

 

Бытія,

 

какъ

 

начало

его,

 

въ

 

которой

 

и

 

написано

 

касательно

 

Исаака

 

то,

 

что

 

относит-

ся

 

ко

 

Христу

 

(прплож.

 

къ

 

В.

 

Ч.

 

1875

 

г.

 

стр.

 

311,

 

водь

 

чертой.)».



—

   

444

   

—

чемъ,

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ,

 

Давидъ

 

«былъ

 

орга-

номъ,

 

чрезъ

 

который

 

истина

 

о

 

замѣнѣ

 

ветхозавѣтныхъ
жертвъ

 

особеннымъ

 

послушаніемъ

 

Богу

 

Единаго

 

чело-

вѣка»

 

и

 

Бога —Іисуса

 

Христа,

 

предавшаго

 

Себя

 

для

 

иску-

пленгя

 

всѣхъ

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

5—6.),

 

<'была

 

возвѣщена

 

и

 

от-

части

 

совершена,

 

какъ

 

преобразовательное

 

пророчество,

долженствовавшее

 

совершенно

 

исполниться

 

въ

 

Новомъ
Завѣтѣ

 

(*)».
Да

 

будутъ

 

же

 

и

 

въ

 

насъ

 

тѣ

 

же

 

чувствованія,

 

ка-

кія

 

въ

 

Исаакѣ,

 

Давидѣ

 

и

 

особенно

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ,
который,

 

будучи

 

образомъ

 

Божіимъ,

 

уничижилъ

 

Себя
самаго,

 

принявъ

 

образъ

 

раба,

 

сдѣлавшись

 

подобнымъ
человѣкамъ,

 

смирилъ

 

Себя,

 

бывъ

 

послушнымъ

 

даже

 

до

смерти,

 

и

 

смерти

 

крестной.

 

Посему

 

и

 

Богъ

 

превознесъ

Его

 

(Филип.

 

2,

 

5—9.)...

 

Елико

 

велит

 

ecu,

 

толико

 

сми-

ряйся,

 

и

 

предъ

 

Господемз

 

обрящеши

 

благодать,

 

сказалъ

премудрый

 

(I.

 

С.

 

Сирах.

 

3,

 

18.).

 

Смиримся

 

же

 

и

 

мы

подъ

 

крѣпкую

 

руку

 

Божію,

 

да

 

вознесетъ

 

и

 

насъ

 

въ

свое

 

время

 

(I

 

Петр.

 

5,

 

6.).

 

Младшіе

 

да

 

повинуются

старшимъ,

 

всѣ

 

же,

 

подчиняясь

 

другъ

 

другу,

 

да

 

обле-
чемся

 

смиреномудріемъ,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

гордымъ

 

про-

тивится,

 

а

 

смиреннымъ

 

даетъ

 

благодать

 

(1

 

Петр.

 

5,

 

5.).
Постараемся

 

представить

 

тѣла

 

наши

 

въ

 

жертву

 

живую,

святую,

 

благоугодную

 

Богу,

 

для

 

разумнаго

 

служенія
нашего,

 

не

 

сообразуясь

 

съ

 

вѣкомъ

 

симъ,

 

но

 

стараясь

познать

 

волю

 

Божію,

 

благую,

 

угодную

 

и

 

совершенную,

не

 

думая

 

о

 

себѣ

 

болѣе,

 

нежели

 

должно

 

думать,

 

но

 

ду-

мая

 

(о

 

себѣ)

 

скромно,

 

по

 

мѣрѣ

 

вѣры,

 

какую

 

каждому

Богъ

 

удѣлилъ,

 

и

 

точно

 

выполняя

 

лежащія

 

накаждомъ

изъ

 

насъ

 

обязанности,

 

соотвѣтственно

 

иолученнымъ

нами

 

отъ

 

Бога

 

дарованіямъ

 

(Рим.

 

12, 1 —8.).

 

Куплены
мы

 

дорогою

 

цѣною

 

(елич.

 

1

 

Петр.

 

1,

 

18—19.);

   

посему

(')

 

Из

 

обр,

 

Мее.

 

въ

 

псал,

 

свящ

 

Н.

 

Каменска™,

 

стр.

 

218.



^Щи* -.ВДРОДКВШЬ

 

йод«ѵ

 

в

 

«ь

 

тѣлахъ

 

нашихъ

 

шш

діщахъ

 

н%ши*ъ,

 

который

 

суть

 

Божіи

 

(1

 

lop.

 

б^

 

20.),

щщн%е&

 

йргу

 

жертвы

 

дугховшя,

 

^лагонріятныя

 

Ежу
(X

 

Петр.

 

Щ

 

Щ

Л.

   

П.

Новый

 

О^ръ-ДроЕуроръ

 

Св.

 

ѴщЩіщ,

Новый

 

Оберъ-ІІрокуроръ

 

Св.

 

Синода,

 

тайный

 

ео-

вѣФникъ

 

КоветантиНъ

 

ПетрОвйчъ

 

Побѣдѳносцевъ

 

При-

нйддежйтъ

 

къ

 

числу

 

видныхъ

 

общеотвенныхъ

 

дѣятелей
й

 

писателей

 

нашего

 

времени.

 

Онъ

 

встуйилъ

 

въ

 

службу
в^ь

 

1S46

 

г.

 

и

 

занималъ

 

первоначально

 

должность

 

про-

фессора

 

Московскаго

 

университета

 

по

 

юридическому

 

фа-

кулвтету.

 

ВиѳслФдствіи,

 

какъ

 

замѣчательный

 

юриеФъ

 

и

сн^цЬлистъ

 

по

 

юридическом ь

 

вѳпрооачмъ,

 

Кѳнетантинъ
Иетровичъ

 

былъ

 

йриглащеиъ

 

въ

 

преподаватели

 

т,

 

ве-

лйкимъ

 

князьямъ.

 

Глубоко

 

сочувствуя

 

великймъ

 

рофор-
мамъ

 

нынѣшняго

 

царствованія,

 

Ш

 

П.,

 

какъ

 

пере-даетъ

„Новорассійекій

 

Телеграфъ",

 

горячо

 

принялся

 

защи-

щать

 

и

 

печатно

 

отслаивать

 

(въ

 

рядѣ

 

йревосходныШъ

статей)

 

необходимость

 

освобождения

 

крѳстьянъ.

 

За-
тѣмъ

 

онъ

 

гіринйм&лъ

 

видное

 

участіе

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

ре-

дакЦііОнвыхъ

 

коммйссій.

 

Въ

 

1863

 

г.

 

КонстантинъПет-
рОВичъ

 

сопровождалъ

 

покоййаго

 

наслѣдника

 

Цесаре-
вича

 

Великаго

 

Князя

 

Николая

 

Александровича

 

во

 

вре-

мя

 

путепіествія

 

по

 

Рооеіи,

 

по

 

поводу

 

чего

 

издалъ,

 

вмес-

те

 

съ

 

Бакстомъ,

 

„Письма

 

о

 

путешествіи

 

Наслѣдвика
отъ

 

Петербурга

 

до

 

Крыма"

 

(Москва

 

1864).

 

Въ

 

1Ш2
году

 

тайному

 

совѣтнику

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцеву

 

повея-
но

 

^іало

 

бить

 

членомъ

 

■Росударст^еннаго.

 

Совѣта.

  

Въ



:Шёотв!

 

чіёна

 

С.-Шт'ёр'буррскаго

 

ОтДѣда

 

ОбіцеетШ

 

лю -

бйтёлей

 

духоВнагО

 

п^освѣщёнія,

 

которымъ

 

СОстойтъ

 

и

Ш

 

іынѣ, ;

 

IL

 

П.

 

Нобѣдбноецовъ

 

въ

 

заоѣданій

 

обще-
ё¥Ш,

 

31

 

января

 

1874

 

года,

 

скааалъ

 

Зйамейи^Ому

 

дека-
ну

 

Вес'тмйнстерёкаго

 

аббатства

 

Доктору

 

Отенлй

 

заме-
чательную

 

приветственную

 

рѣчь,

 

Церк. — Общ.

 

Вѣствйкѣ
вШйяётъ

 

Оеб%

 

Щ

 

особенное

 

уДОвОявствіе

 

йапомнить

ШШмѣ

 

ч^татёіямъ

 

слѣдуйщія

 

ааключйтельйыя

 

'сіова
рѣчи

 

КШетаІтйІа

 

Петровича:
;

 

,;Выш%

 

всѢ&ъ'

 

чувстВъ

 

Души

 

ч'елОвъ'ческой,

 

драго-

цІІ ШЬ^ШсШвоШШ,

 

когда

 

око

 

водворяется

 

между

 

людь-

ми

 

и

 

между'

 

народами,

 

ЩШ

 

задней

 

мысли,

 

безъ

 

Заду-

маннагй

 

Шана,

 

(безъ

 

разъчета

 

на

 

будущее,

 

іфоётО

 

й

еётёствейнё,

 

какъ

 

Просто

 

Дыіаніе

 

ізкйзни,

 

какъ

 

проетЬ1
Движёйё

 

Душі Ш

 

Своему

 

Создателю.

 

Тогда

 

чувство

 

ëtfo
поДобнО

 

сіменй

 

ёвйнгёльЬкбму

 

{Марк.

 

IT,

 

27.^,

 

ÏO'rO-
poè

 

челОвѣкѣ

 

вміетаеіъ

 

въ

 

землю.

 

Ж

 

ШптЬ,

 

й

 

ЬоЫгіѣеее
нЪЩШ

 

W

 

<Шо,

 

4ï

 

ctbMA

 

^розЯбаеШд

 

ирастШъ,

 

якожепе

ёМть

 

Ша,--й

 

кто

 

знаётѣ!

 

если

 

угодно

 

В#у,

 

ЙЗъ

 

сѣяонй
мОШётъ

 

нѣкогДа

 

вырбети

 

др(еію

 

вёлШое

 

й

 

вёійя

 

ѣШ-
вй-,

 

и

 

б'уду'гВ

 

Шдѣ

 

еѣнію

 

его

 

птйцы

 

нйбе'сйъгя

 

вйт&тй.

БШжейъ,

 

кому

 

довелось

 

МЬть

 

рааѣ

 

въ

 

жиёни

 

Йббѣять
въ ;

 

0¥нШёШяхъ

 

чёДовѣческйхъ

 

такое

 

оѣмя"!
Шъ

 

Шййёній

 

К:

 

П.

 

ШбѢдЬносцева

 

выдаются
осо^ннО:

 

у,Куреъ

 

ГраЩцай^каго

 

права"

 

(ВёрвОё

 

йЗданіе
1868

 

и

 

втѲрое

 

изд.

 

Ï873

 

-г.);

 

Судебное

 

рук6водстве а
(Ѣ8?2);

 

.,

 

ДстОрйчёёкія

 

йз^^^^

                                     

и

 

др.

Ѳйъ

 

же

 

йёрШеяъ

 

ѵеъ

 

латиІекато

 

,[б

 

іібдр&жОяій

 

Хрис-
ту"

 

Фомы

 

КемпійёкШ

 

(Ш.

 

1969

 

Щ .

•і,ВШ>М

 

не

 

рЪДоеаться

 

тому,

 

говоритъ

 

одна

 

йзѣ
гвМФъ

 

;(ѵ^РосЬі'я л)л

 

что,

 

но

 

во£%

 

„Ворховнаг'о

 

зйнгй'т-

ника

 

и

 

хранителя

 

доіШ<рОв;ъ

 

господствующей

 

церкви,

бйШШтШя

 

ipaWef pîà

 

й

 

вОяка^о

 

въ

 

цйркв^

 

'святой
біагОТбСтія,

 

Государя

 

Императора, 1" 1,

 

шбор'ь

 

паяь

  

на



«.

 

ш

 

—

извѣстнаго

 

Россіи

 

и

 

всему

 

просвѣщенному

 

обществу
члена

 

Государственна™

 

Совѣта

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева.
Глубокій

 

у.',гь,

 

высокое

 

просвѣтценіе,

 

чистое

 

и

 

свѣтлое
имя,

 

безпримврный

 

трудъ' —вотъ

 

тЬ

 

залоги,

 

которые

несетъ

 

съ

 

собою

 

Константинъ

 

Петровичъ

 

на

 

этотъ

 

важ-

нѣйшій

 

въ

 

наши

 

дни

 

государственный

 

постъ.

 

Вдохнов-
ляясь

 

вѣрою

 

въ

 

Промыслъ

 

Вожій

 

и

 

любовью

 

къ

 

Оте-
честву,

 

онъ

 

съумѣетъ,

 

конечно,

 

отвратить

 

государство

и

 

св.

 

церковь

 

отъ

 

тѣхъ

 

бѣдствій,

 

которыя

 

несетъ

 

за

собою

 

духъ

 

безвѣрія

 

и

 

враждебное

 

отношение

 

запада

къ

 

св.

 

православію.

 

„Бѣдствія

 

(говоритъ

 

Константинъ
Петровичъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

 

статей)

 

посылаются

какъ

 

человѣку,

 

такъ

 

и

 

народу —для

 

того,

 

между

 

про-

чимъ,

 

чтобы

 

явились

 

скрытыя

 

въ

 

немъ

 

сила

 

и

 

доблесть,
чтобы

 

онъ

 

позналъ

 

себя,

 

Смирился

 

посреди

 

бѣдъ

 

и

воспрянулъ

 

отъ

 

сна,

 

нѣги

 

и

 

самозабвенія,

 

къ

 

тому

 

дѣ-

лу,

 

для

 

котораго

 

живетъ

 

человѣкъ— къ

 

дѣлу

 

мужества,

любви

 

и

 

самоотверженія.

 

Проживая

 

годы

 

въ

 

заботахъ
о

 

хлѣбѣ

 

насущномъ,

 

или

 

въ

 

веселой

 

беззаботности,

 

мы

погрязаемъ

 

въ

 

стоячей

 

тинѣ,

 

точно

 

и

 

нѣтъ

 

другой

 

жиз-

ни,

 

кромѣ

 

здѣшней,

 

и

 

точно

 

въ

 

этой

 

жизни

 

каждому

остается

 

устроить

 

только

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

своихъ

 

удоб-
ства

 

и

 

наслажденія.

 

Но

 

во

 

дни

 

всеобщаго

 

бѣдствія

 

от-

крывается

 

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

до

 

очевидности,

 

та

 

исти-

на,

 

что

 

всѣ

 

мы

 

связаны

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

нераздель-

но,

 

и

 

что

 

жизнь

 

каждаго

 

человѣка

 

есть

 

священная

жертва

 

любви.

 

Тутъ

 

то

 

познаетъ

 

каждый

 

человѣкъ

 

не

по

 

слуху

 

только,

 

но

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

своей,

 

какое

истинное

 

и

 

глубокое

 

слово

 

оставленно

 

намъ

 

Христомъ
Спасителемъ

 

о

 

нашей

 

жизни.

 

„Иже

 

аще

 

хощетъ

 

душу

свою

 

спасти,

 

погубить

 

ю,

 

а

 

иже

 

погубить

 

душу

 

свою

Мене

 

ради

 

и

 

Евангелія,

 

той

 

спасетъ

 

ю"
Пожелаемъ

 

же

 

отъ

 

души,

 

заключаетъ

 

газета,

 

чтобы
въ

 

своемъ

 

новомъ

 

елуженіи

 

Константинъ

 

Петровичъ

 

не



-

  

Ш

  

-

встрѣчалъ

 

бы

 

на

 

своемъ

 

пути

 

такйхъ

 

людей,

 

„которые,

забывъ

 

Бога

 

и

 

душу

 

свою,

 

думаютъ

 

посреди

 

общихъ
бѣдствій

 

только

 

о

 

своемъ

 

личномъ

 

благѣ;"

 

и

 

чтобы
всегда

 

далеко

 

отъ

 

него

 

были

 

и

 

тѣ

 

равнодушные,

 

„что

ни

 

горячи,

 

ни

 

холодны,

 

безъ

 

огня

 

въ

 

душѣ,

 

тѣ,

 

что

живутъ

 

для

 

себя

 

однихъ,

 

.думаютъ

 

только

 

о

 

своемъ

спокойствіи

 

и

 

не

 

годуютъ

 

на

 

все,

 

что

 

мѣшаетъ

 

нѣгѣ
ихъ

 

и

 

покою. 1,1-

 

Пусть

 

станутъ

 

вокругъ

 

него

 

теперь

дружною

 

стѣною

 

тѣ,

 

„кто

 

въ

 

простотѣ

 

душевной,

 

въ

радости

 

сердца,

 

забывая

 

себя

 

и

 

мѣру

 

своихъ

 

силъ,

 

со-

вершаетъ

 

великій

 

долгъ

 

въ

 

служеніи

 

человѣчеству;""

 

и

дѣло,

 

великое

 

дѣло,

 

совершится

 

въ

 

наши

 

дни

 

во

 

славу

Божію!

РОДНОЙ

 

ЯЗЫЕЪ.

Процессе

 

механическою

 

письма;

 

пріемы

  

облеіЧающіе

 

его

для

 

учащихся.

  

Исправленіе

 

написашаго

 

ими.

Умъ

 

мыслитъ,

 

а

 

рука

 

дѣйствуетъ

 

согласно

 

съ

нмшь— вотъ

 

въ

 

общемъ

 

процессъ

 

первьш

 

упражненій
въ

 

цисьмѣ.

 

Необходимо,

 

чтобы

 

движенія

 

руки

 

всегда

были

 

цѣлесооб разными:

 

только

 

тогда

 

возможно

 

пра-

вильное

 

письмо.

 

Въ

 

частности,

 

оно

 

обусловливается
правильностію

 

очертаній .

 

буквъ,

 

опредѣленнымъ

 

и

всегда

 

одинаковымъ

 

направленіѳмъ

 

ихъ,

 

равною

вышиною

 

и

 

шириною

 

ихъ,

 

или

 

надлежащим*

пропорціоналънымъ

 

отношеніемъ

 

между

 

ними

 

и

ихъ

 

срставными

 

частями,

 

наконецъ,

 

соразмѣр-
нымъ

 

разетоаніемъ

 

одной

 

буквы

 

отъ

 

другой

 

и

 

так-

же

 

ихъ

 

частей.

 

Дитя

 

не

 

можетъ

 

сразу

 

удовлетво-

рить

 

вс

 

вмъ

 

этямъ

 

требованіамъ,

 

надобно

 

помочь

 

ему.
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Такое

 

облегченіе

 

достигается

 

съ

 

номощію

 

графической
сіьтки.

 

На

 

ней

 

проводятся

 

2

 

строчныя— прямыя

 

го-

ризонтальный

 

линіи,

 

одна

 

надстрочная,

 

одна

 

под-

строчная

 

и

 

косыя

 

линіи

 

сверху

 

внизъ.

 

Ширина

 

про-

странства

 

между

 

строчными

 

линіями

 

равняется

 

при-

близительно

 

4/s

 

четверти

 

вершка

 

или

 

нѣсколько
меньше

 

того

 

(напр.

 

у

 

Гербача

 

и

 

особенно

 

Мессера;

 

*);
по

 

другимъ,

 

она

 

«должна

 

быть

 

немного

 

болѣе

 

двухъ

печатныхъ

 

строкъ

 

обыкновеннаго

 

шрифта.

 

Очень
крупный

 

шрифтъ

 

трѳбуетъ

 

болыпаго

 

размаха

 

паль-

цевъ;

 

сдишкомъ

 

мелкій

 

даетъ

 

письмо

 

нечистое».

 

2 ).
Точнѣе

 

опредѣляютъ

 

ее

 

въ

 

З'/а

 

линіи.

 

3).

 

По

 

cours

complet

 

<Ь

 

education

 

pour

 

les

 

filles,

 

4)

 

«наибольший

 

раз-

мѣръ

 

буквъ=1

 

центим.;

 

за

 

тѣмъ

 

онъ

 

уменьшается

съ

 

такою

 

постепенностію:

 

5

 

миллиметр.,

 

4

 

миллим.,

2 —1

 

мм.,

 

3/4— Va

 

мм».

 

Этими

 

данными

 

приблизи-
тельно

 

определяется

 

величина

 

строчныхъ

 

линій

 

для

малыхъ

 

буквъ.

 

Нодстрочныя

 

линіи

 

въ

 

извѣстныхъ
малыхъ

 

буквахъ

 

и

 

всѣ

 

линіи

 

нодстрочныя

 

и

надстрочныя

 

въ

 

прописныхъ

 

буквахъ

 

обыкно-
венно

  

бываютъ

  

вдвое

  

больше

 

строчныхъ

 

5).

 

—

 

На-

*)

 

Она

 

же

 

назначается

 

и

 

Мессером*

 

Я.

 

Для

 

болѣѳ

 

успѣв-
ших*

 

учеников*.

 

Слич.

 

«Учитель»

 

1861

 

г.

 

228

 

и

 

309.
2

 

J

 

Островская

 

Н.,

 

руков.

 

для

 

учител.

 

1878

 

г.

 

15;

 

Миро-
Оольскій

 

С.,

 

обуч.

 

письму.

   

18.
3 )

  

Абаза

 

и

 

Силаков*,

 

руков.

 

по

 

обучевію

 

въ

 

военных*

школ.

 

69.

 

37.

4 )

  

Paris.

 

I

 

part.

 

Méthode

 

rationelle

 

de

 

b

 

écriture

 

pag.

 

20.
5 l

 

Привожу

 

объясненіе

 

отдосительно

 

этого

 

г.

 

Главинска-
го

 

И,

 

(руков.

 

къ

 

изуч.

 

грамот,

 

IV,

 

1872,

 

изд

 

14);

 

втрѣчаю-
щіяся

 

въ

 

известных*

 

буквахъ

 

«приставки

 

вверхв

 

—

 

волосныя

(в,

 

д,

 

б)

 

не

 

должны

 

превышать

 

самую

 

букву

 

болѣе

 

одного

 

ра-

за,

 

и

 

накдонныя

 

(в,

 

р,

 

ф)

 

наполовину

 

величины

 

буквы;

 

при-

ставки

 

же,

 

идущія

 

наклонно

 

внизв

 

(д,

 

У>

 

Р>

 

!*)>

 

могут*

 

быть
длиннѣе

 

самой

 

буквы

 

и

 

болѣе

 

одного

 

раза.

 

Что

 

касвется

 

до

прописных*

 

буквъ,

 

то

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

вдвое'

 

выше

 

я

 

немно-

го

 

шире

 

строчмж*».
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клонъ

 

косыхъ

 

линій

 

на

 

сѣткѣ

 

опредѣляютъ

 

*)

 

въ

50-55°.

 

По

 

Фонъ-Бенету

 

2),

 

«если

 

мы

 

верхнюю

 

сто-

рону

 

квадрата

 

раздѣлимъ

 

на

 

5

 

равныхъ

 

частей,

 

то

прямая

 

линія,

 

соединяющая

 

четвертую

 

точку

 

дѣле-
нія

 

съ

 

противоположнымъ

 

угломъ,

 

даетъ

 

намъ

 

точ-

ное

 

понятіе

 

о

 

правильномъ

 

и

 

надлежащемъ

 

наклонѣ
буквъ.

 

Наклонъ

 

этотъ

 

будетъ

 

равняться

 

38°

 

».

 

Но

 

у

нѣкоторыхъ,

 

онъ=45

 

°

 

или,

 

какъ

 

выражаются,

 

« діаго-

нали

 

квадрата»

 

3).

 

Составитель

 

«азбуки

 

съ

 

пропися-

ми»

 

(Н.

 

О— скій)

 

прямо

 

проводить

 

косы

 

я

 

линіи

 

по

 

на*

клонимой

 

сторонѣ

 

прямоугольнаго

 

треугольника

 

4).

 

По
другимъ,

 

уголъ,

 

образуемый

 

наклонною

 

и

 

горизон-

тальною

 

линіями,

 

долженъ

 

обнимать

 

собою

 

30

 

граду-

совъ

 

5).

 

Это

 

крайній,

 

какой

 

только

 

допускается

 

кал-

лиграфами,

 

предѣлъ

 

прямаіо

 

шрифта,

 

составляю-

щей

 

противоположность

 

слигакомъ

 

косому

 

шрифту

 

-

(подъ

 

угломъ

 

45°).

 

Послѣдній,

 

правда,

 

многими

 

6)
«считается

 

новымъ

 

и

 

изящнымъ»,

 

но

 

онъ

 

«не

 

каж-

дому

 

по

 

рукѣ

 

да

 

и

 

не

 

четокъ,

 

особенно

 

для

 

начинаю-

щихъ».

 

Потому

 

лучше

 

держаться

 

средины

 

въ

 

данномъ

случаѣ,

 

т.

 

е.

 

приготовлять

 

сѣтку

 

съ

 

линіями

 

наклон-

ными

 

подъ

 

угломъ

 

50°

 

Мессера

 

или

 

38°

 

Фонъ-Бѳне-

*)

 

Ditleill

   

87;

 

Мессер*

 

Я.

 

в*

 

«учит».

 

1861

 

г.

 

328;

 

Миро-

польскій

 

С,

 

17.

2 j

 

Курс*

 

чистопис.

 

1873

 

г.

 

14;

 

слич

  

изд.

 

1876

 

г.

 

10,

3 )

 

Слич.

 

Ельницкій

 

К.,

 

Метод,

 

нач.

 

обуч.

 

отечеств,

 

яз.

 

1878

г.

 

160;

   

Абаза

 

и

 

Силаковъ,

 

руков.

 

69;

 

Бунаковъ,

 

обуч."

 

грамот.,

руков.

 

для

 

учит.

 

12;

 

Гербачъ

  

В.,

   

совмѣстное

   

обуч.

   

письму

 

и

чтенію.

 

1875

 

г.

 

2

 

изд.

 

36;

 

Островская

 

Н.,

 

руков.

 

для

 

учител.

 

15;

cours

 

complet

 

ф>

 

educat.

 

Méthode

 

rationelle

 

de

 

Г

 

écriture.

 

3

 

pag.

*)

 

вм.

 

эту

 

«азбук.»

 

1865

 

г,

 

46—47.

5 )

 

Ж.

 

м.

 

нар,

 

проев.

 

1862

 

г

  

СХПІ.

 

отд.

 

108.

6 )

 

См.

 

выше,

 

примѣч.
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та

 

*)• —Разстояніе

 

между

 

наклонными

 

линіями

 

соот-

лѣтствуетъ

 

разстоянію

 

между

 

элементами

 

большей
части

 

нашихъ

 

буквъ;

 

оно

 

нѣсколъко

 

болѣе

 

половины

пространства

 

между

 

строчными

 

линіями

 

(Мессеръ,
Гербачъ).

 

Так.

 

обр.

 

приготовлявэтъ

 

графическую

 

сѣть
квадратною.

 

Но

 

нѣкоторые

 

считаютъ

 

уже

 

крайностію
«всѣ

 

буквы

 

геометрически

 

правильно

 

выводить

 

съ

помощію

 

множества

 

линій

 

на

 

бумагѣ,

 

на

 

доскѣ,

 

раз-

линейной

 

по

 

квадратамъ».

 

Но

 

этому

 

одни

 

(напр.Чил-
ле)

 

ограничиваются

 

лишь

 

3

 

наклонными

 

линіями,
которыя

 

проводятъ

 

чрезъ

 

всѣ

 

поперечныя

 

линіи,

 

а

другіе

 

употребляютъ

 

«только

 

косыя

 

линіи,

 

*чтобы
указать

 

наклоненіе

 

буквъ;

 

ни

 

линеекъ

 

(горизонталь-
ныхъ),

 

ни

 

транспорантовъ

 

не

 

у

 

потреб

 

л

 

я

 

ютъ

 

для

письме:

 

воспитанники

 

по

 

глазомѣру

 

постепенно

 

прі-
у чаются

 

писать

 

прямо

 

и

 

ставить

 

буквы

 

одинаковой
величины».

 

2).

 

Кажется

 

впрочемъ,

 

практичнѣе

 

всегда

начинать

 

упражненія

 

въ

 

письмѣ

 

элементовъ

 

буквъ
и

 

цѣлыхъ

 

буквъ

 

именно

 

по

 

густой

 

сѣти

 

попереч-

ныхъ

 

и

 

продольныхъ

 

линій,

 

a

 

затѣмъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

то-

го,

 

какъ

 

почеркъ

 

учащихся

 

становится

 

тверже,

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

съуживать

 

горизонтальный

 

линіи

 

и,

наоборотъ,

 

увеличивать

 

разстояніе

 

между

 

наклонны-

*)

 

См.

 

выше

 

опредѣленіе

 

этого

 

наклона. — «Для

 

опредѣленія

же

 

наклонной

 

градусов*

 

въ

 

50

 

на

 

дѣвомъ

 

краѣ

 

страницы

 

от-

кладываются,

 

начиная

 

отъ

 

ве'рхняго

 

лѣваго

 

угла,

 

4

 

вавія

 

ви-

будь

 

части,

 

затѣмъ

 

три

 

такія

 

же

 

части

 

откладываются,

 

начиная

отъ

 

того

 

же

 

угла,

 

на

 

верхнемъ

 

краѣ.

 

Крайнія

 

точки

 

соединяются

линіей.

 

Параллельно

 

ей

 

проводятся

 

другія

 

линіи

 

въ

 

надлежа-

щем*

 

разстояніи

 

одна

 

отъ

 

другой».

 

Ельницкій

 

К.,

    

164.

2)

 

Такъ

 

напр.

 

у

 

Magnée

 

F.

 

См.

 

же

 

мин.

 

нар.

 

пр.

 

1862

 

г.

CXY

 

отд.

 

I.

 

182.

 

Успѣхъ

 

обучающихся

 

та*,

 

обр.

 

письму

 

впол-

нѣ

 

уд

 

влетворителенъ.

 

Ibid. 183.



—

 

m

 

—

ми,,

 

напр.

 

вдое,

 

втрое

 

протнвъ

 

обыкновеннаго,

 

такъ

чтобы

 

между

 

каждою

 

парою

 

такихъ

 

линій

 

можно

было

 

вписывать

 

по

 

двѣ,

 

по

 

3

 

буквы

 

1 ).

 

На

 

даль-

нѣйшей

 

ступени

 

наклонныя

 

дияіи

 

совершенно

 

оетав-

ляются,-

 

потомъ

 

оставляются

 

надстрочныя

 

и,

 

наво-

нецъ,

 

подотрочныя,— нослѣднія

 

оставляются

 

лишь

 

въ

старшемъ

 

вурсѣ.

 

Письмо

 

безъ

 

линій

 

и

 

мелвииъ

шрифтомъ

 

составляетъ

 

заключительный

 

періодъ

 

въ

обучѳніи

 

каллиграфіи.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

прак-

тично

 

совѣтуется

 

(составителем^

 

«руков.»

 

1783

 

г.),
дри

 

нереходѣ

 

отъ

 

врупнаго

 

линейнаго

 

письма

 

къ

скорописи

 

заставлять

 

дѣтей

 

«писать

 

одну

 

строку

 

на

линейкѣ,

 

а

 

другую

 

безъ

 

линейки.,;

 

послѣ

 

сего

 

пи-

сать

 

уже

 

имъ

 

должно

 

безъ

 

линеекъ,

 

но

 

сперва

 

на

осмушкѣ

 

(облегчая

 

имъ

 

сначала

 

пнсаніе

 

безъ

 

линеекъ

означеніемъ

 

обоихъ

 

концовъ

 

строкъ

 

точками);

 

потомъ

заставлять

 

писать

 

на

 

осмушкѣ

 

безъ

 

точекъ,

 

ндого-

нецъ,

 

на

 

четвѳркѣ».

 

2).
Мѣлъ

 

es

 

рукахъ

 

учителя

 

играетъ

 

весьма

 

важную

роль

 

при

 

обученіи

 

письму.

 

Каждый

 

основный

 

штрихъ,

каждая

 

буква,

 

даже

 

каждое

 

слово

 

(на

 

первыхъ

 

по-

рахъ)

 

предварительно

 

пишутся

 

учителемъ

 

на

 

кдас-

ной

 

доскѣ;

 

ученики

 

пишутъ

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ

 

всѣ
нмѣстѣ

 

одно

 

и

 

тоже.

 

«Они,

 

стадо

 

быть,

 

имѣютъ

 

не-

редъ

 

собою

 

не

 

готовую

 

пропись,

 

а

 

нропи№,

 

приго-

товляемую

 

для

 

нихъ

 

передъ

 

ихъ

 

глазами».

 

3)

 

Не-
которые

 

впрочемъ

 

держатся

 

здѣсь

 

крайняго

 

взгляда

и

 

отвергаютъ

 

«ирописыванье

 

буквъ»

 

учителемъ

 

или

образцы

 

его.

 

«Образецъ

 

написанный

 

учителемъ», —го-

ворятъ,

 

«недосягаемъ

 

для

 

учениковъ...;

 

слѣд.

 

без-
иолезенъ».

 

Этого

 

мало:

  

онъ

  

положительно

  

вреденъ,

*J

 

Миропольскій

 

С,

   

18,

2 )

 

Руководств.

 

1783

 

г,

 

63.

*j

 

Мессер*

 

Я,

 

«учитель»

 

1007.



-

 

m

 

-

для

 

нихъ:

 

«силясь

 

написать

 

по

 

образцу

 

учителя,

ученикъ

 

долженъ

 

не

 

сосредоточить

 

свое

 

вниманіе,

 

а

раздвоить:

 

глаза

 

его

 

будутъ

 

бѣгать

 

отъ

 

классной
доски,

 

на

 

которой

 

написана

 

учителемъ

 

буква,

 

къ

 

своей
тетради,

 

и

 

рука

 

будетъ

 

проводить

 

черты

 

буквы

 

не

подъ

 

наблюденіемъ

 

глаза».

 

Поэтому

 

рекомендуютъ

учителю

 

только

 

«размазывать»

 

ученикамъ,

 

изъ

 

ка-

кихъ

 

элементовъ

 

состоитъ

 

та

 

иди

 

другая

 

буква,

 

и

потомъ

 

«заставлять

 

учащихся

 

написать

 

ту

 

букву
нѣсколько

 

разъ»

 

*}.'

 

Но

 

такой

 

пріемъ

 

противорѣчитъ
естественному

 

ходу

 

пріобрѣтенія

 

нами

 

технических^

знаній

 

и

 

умѣній:

 

никакое

 

словесное

 

описаніе

 

не

 

замѣ-
нитъ

 

модели

 

и

 

предварительнаго

 

показыванія

 

in

 

nauira

тамъ,

 

гдѣ

 

требуется

 

механическое,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

целесообразное

 

дѣйствіе.---Нное

 

дѣло -письмо

 

съ

 

го-

товыхъ

 

прописей.

 

Оно

 

можетъ

 

быть

 

терпимо

 

только

во

 

II

 

и

 

III

 

курсахъ,

 

когда

 

дѣти

 

навыкнутъ

 

уже

 

не-
сколько

 

въ

 

правильпомъ

 

письмѣ

 

и

 

когда

 

они

 

мо-

гутъ

 

быть

 

предоставляемы

 

себѣ

 

самимъ

 

при

 

своихъ

занятіяхъ

 

втихомолку,

 

пока

 

слѣд.

 

учитель

 

обучаѳтъ
другое

 

отдѣлѳніе.

 

Вообще

 

же

 

считаютъ

 

безполез-
нымъ

 

употребленіе

 

готовыхъ

 

прописей;

 

никоимъ

 

об-
разомъ

 

нельзя

 

пользоваться

 

ими

 

«безъ

 

вреда

 

успѣху
дѣтѳй

 

въ

 

каллиграФІи»,

 

разсуждаетъ

 

бельгійскій

 

пе-

дагогъ

 

а).

 

Замѣчаніе

 

совершенно

 

справедливое,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

придоженіи

 

къ

 

первому

 

учебному
году

 

элементарной

 

школы.

 

Тѣ

 

прописи,

 

какія

 

по

нуждѣ

 

допущены

 

будутъ

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

учи-

лищѣ,

 

должны

 

удовлетворять

 

слѣдующимъ

 

требова-
піямъ:

 

1.,

 

смыедъ

 

ихъ

 

фразъ

 

долженъ

 

быть

 

нросгойі
доступный

 

дѣтскому

 

гіониманію;

 

2.,

 

въ

 

нихъ

 

должна

')

 

Столпянсвій

 

H.,

 

Руков.

 

къ

 

письму

 

ичтен.

 

19,

 

22

3)

 

Вгаап,

 

II.

 

487.



454

быть

 

высказана

 

истина

 

способная

 

действовать

 

на

сердце,

 

умъ

 

и

 

эстетическое

 

чувство

 

воспитанниковъ.

3 ,

 

по

 

своей

 

формѣ

 

письмо

 

должно

 

быть

 

правильное,

четкое

 

и

 

простое,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

всякихъ

 

каллиграфиче-
скихъ

 

орнаментовъ,

 

встрѣчающихся

 

обыкновенно

 

въ

почеркѣ

 

писцовъ

 

—

 

виртуозовъ.

 

4.;

 

Одностороннимъ
нужно

 

считать

 

мнѣніе

 

нѣкоторыхъ

 

дидактовъ,,

 

буд-
то

 

лучщія

 

прописи

 

должны

 

представлять

 

собою
образцы

 

торговыхъ

 

сдѣлокъ,

 

ввитанцій

 

и

 

тому

 

по-

добныхъ

 

записей

 

дѣловаго

 

характера

 

Щ

 

хотя,

 

съ

 

др-

ст.,

 

нельзя

 

вовсе

 

отвергать

 

этого

 

матеріала.
Въ

 

практическомъ

 

отнощеніи

 

представляется

 

так-

же

 

цѣлесообразнымъ

 

примѣненіе

 

такта

 

(темпа),

 

при

обученіи

 

письму.

 

Онъ

 

обозначается

 

или

 

просто

 

уда-

ромъ

 

руки,

 

или

 

счетомъ

 

(разъ,

 

два,

 

три...),

 

или

 

услов-

ными

 

краткими

 

выраженіями,

 

указывающими

 

на

 

дви-

жете

 

руки

 

и

 

характеръ

 

штриха

 

(ровная

 

черта

внизъ,

 

нажимъ,

 

пауза;

 

правый

 

полуовалъ

 

съ

 

точкою

вверху...);

 

иные,

 

во

 

избѣжаніе

 

однообразія,

 

поперемѣн.
но

 

пользуются

 

то

 

тою,

 

то

 

другою

 

формою

 

тактиро-

ванія.

 

Основаніемъ

 

такта

 

при

 

письмѣ,

 

большею
частію,

 

считаютъ

 

нажимъ

 

пера.

 

Такимъ

 

образомъ

 

каж-

дая

 

точка,

 

утолщенная

 

черта,

 

петля,

 

узолъ

 

пишут-

ся

 

подъ

 

тактъ,

 

волосныя

 

же

 

и

 

соединительный

 

ли-

ніи

 

пишутся

 

безъ

 

такта.

 

Нѣкоторые

 

педагоги

 

для

низшаго

 

отдѣленія

 

элементарной

 

школы

 

рекомендуютъ

тактированье

 

каждой

 

части

 

буквы

 

2)

 

и

 

въ

 

виду

 

это-

го

 

совѣтуютъ

 

3)

 

даже

 

счѳтъ

 

два

 

при

 

нажимѣ

 

произ-

носить

 

громче

 

и

 

второй

 

ударъ

 

сопровождать'

 

въ

 

ме-

трономѣ

 

звонкомъ.

 

Но

 

этотъ

 

пріемъ

 

въ

  

силу

  

край-

^Samtl.

  

Schrift.,

 

Overbeck.

 

Y.

 

404;

  

Вгдіш, .п.

  

488.
2)

 

Си.

 

у

 

Мироп.

 

23.

   

.

г)

 

Навр,

 

Резенер*

 

и

 

Волков*

 

Си,

 

руаов.

 

к*

 

обуч.

 

граи.

   

6,



—

 

m

 

—

ней

 

сложности

 

своей

 

имѣетъ

 

значеніе

 

развѣ

 

только

при

 

самыхъ

 

первыхъ

 

письменныхъ

 

упражненіяхъ
дѣтей.ттт-Учитель

 

сперва

 

даетъ

 

тактъ,

 

но

 

впослѣдствіи
и

 

ученики

 

дѣлаютъ

 

это

 

*),— поодиночкѣ,

 

чередуясь

другъ

 

съ

 

другѳмъ,

 

а

 

иногда

 

всѣ

 

хоромъ.

 

Сначала
тактъ

 

бываѳтъ

 

медленнымъ,

 

потомъ

 

съ

 

успѣхами
пишущихъ

 

онъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

ускоряется.

Учитель

 

строго

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

ученики

 

дѣй-
ствительно

 

писали

 

подъ

 

тактъ,

 

всѣ

 

a

 

tempo

 

проводили

одну

 

и

 

туже

 

черту

 

внизъ,

 

всѣ

 

a

 

tempo

 

проводили

одну

 

и

 

туже

 

точку,

 

дугу

 

и

 

пр,

 

«Знаки

 

пренинанія
пишутся

 

и

 

считаются

 

по

 

окончаніи

 

всего

 

слова

 

или

строки,

 

что0ы

 

начертаніемъ

 

ихъ

 

не

 

прерывать

 

пись

ма»

 

^.Требовательность

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

прости-

рается

 

у

 

цѣкоторыхъ

 

педагоговъ

 

до

 

того,

 

что

 

уче-

нику

 

не

 

позволяютъ

 

прекращать

 

своего

 

письма

даже

 

тогда,

 

когда

 

у

 

него

 

не

 

станетъ

 

чернилъ

 

на

дерѣ:

 

въ

 

тавомъ

 

случаѣ,

 

говорятъ,

 

пусть

 

продолжа-

ете

 

онъ

 

письмо

 

слова

 

безъ

 

чернилъ!

 

Во

 

время

 

общей
паузы

 

ученикъ

 

обмачиваетъ

 

перо

 

въ

 

чернила

 

и

 

пи-

шетъ

 

далѣе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

товарищами,

 

неполное

 

же

слово

 

дописывается 'имъ

 

по

 

окончании

 

цѣлой

 

строки.

Такое

 

педантское

 

однообразіе,

 

хотя

 

въ

 

дѣлѣ,

 

по

 

ви-

димому,

 

не

 

столь

 

сложномъ,

 

всегда

 

можетъ

 

повлечь

за

 

собою

 

вредныя

 

посдѣдствія.

 

Главное

 

затрудненіе
здѣсъ

 

происходитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

возлагается

 

одина-

ковая

 

работа

 

на

 

цѣлую

 

группу

 

учащихся, и

 

требуется

1

 

\

 

Конечно,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

тактъ

 

обозначается

 

словами.

а )

 

Фон'ь-Бенетъ,

 

Куреъ

 

чистопнс.

 

Одесса

 

1876

 

г.

 

9.— Въ
другомъ

 

изданіи

 

своего

 

«курса»

 

1873

 

составитель

 

замѣчаетъ

 

и

о

 

надстрочныхъ знакахъ

 

( й,

 

і),

 

«что

 

они

 

пишутся

 

и

 

считаются

 

по

окончаніи

 

всего

 

слова

 

или

 

строки,

 

чтобы

 

не

 

прерывать

 

письма»

(8

 

стр.

 

СличГербачъ

 

В:,

 

метод,

 

рук.

 

къ

 

обуч.

 

письм.

 

1878

 

г.

 

26):
правило

 

излишнее.
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-

отъ

 

всѣхъ

 

одновременное

 

выполненіе

 

ея,

 

между

 

тѣмѣ
кавъ

 

рабочія

 

силы

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

бываютъ

 

да-

леко

 

перавныя

 

между

 

собою.

 

Вотъ

 

почему

 

къ

 

такти-

рованію

 

нужно

 

приступать

 

съ

 

осторожностью;

 

необ-
ходима

 

подготовка

 

къ

 

нему

 

учащихся,

 

необходимы
предварительно

 

свободныя

 

упражненія

 

ихъ

 

въ

 

письмѣ,
соразмѣренныя

 

съ

 

силами

 

и

 

способностями

 

каждаго.

 

Оъ
другой

 

стороны,

 

очевидно

 

также,

 

что

 

можно

 

писать

подъ

 

тактъ

 

лишь

 

хорошо

 

усвоенное

 

учениками

 

'),
въ

 

частности,

 

то,

 

что

 

уже

 

писано

 

было

 

ими

 

несколь-

ко

 

разъ

 

безъ

 

такта:

 

новое

 

соображеніе,

 

дѣлающее
невозможнымъ

 

строгое

 

приложение

 

тактированья

 

на

первомъ

 

курсѣ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на

 

первой

 

ступени

каллиграфіи.

 

Тактированіе

 

затруднительно

 

также

 

въ

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

ученики

 

начинаютъ

 

писать

цѣлыя

 

предложенія

 

2).

 

Ояо

 

безусловно

 

осгавляется

тогда,

 

когда

 

ученики

 

пишутъ

 

съ

 

пронисей,

 

съ

 

пе-

чатныхъ

 

книгъ

 

или

 

записываштъ

 

свои

 

собственная
мысли.

 

Отсюда

 

видно,

 

что

 

письмо

 

подъ

 

тактъ

 

не-

возможно

 

въ

 

течеяіи

 

всего

 

учебнаго

 

курса.

 

Наиболѣе
лримѣннмо

 

оно

 

въ

 

средшмъ

 

отдѣленіи.
Полезное

 

предупреждвнге.

 

Въ

 

видахъ

 

предохряне-

нія

 

учениковъ

 

отъ

 

сбивчивости

 

при

 

письмв

 

словъ

подъ

 

тактъ,

 

признается

 

практическимъ

 

слвдугощій

 

со-

1 )

  

Такъ

 

дѣти

 

отчетливо

 

должны

 

знать

 

всѣ

 

части

 

буквы

 

и

должны

 

умѣть

 

описать

 

ихъ

 

прежде,

 

чѣмъ

 

они

 

начнутъ

 

письмо

подътактъ

2)

  

Поэтому

 

нѣкоторые,

 

напр,

 

Абаза

 

и

 

Силаковъ

 

не

 

совѣ-

туютъ-

 

писать

 

по

 

счету

 

даже

 

отдѣльныя

 

словат,

 

при

 

написаніи

слова

 

ученику

 

и

 

«безъ

 

того

 

много

 

работы,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

еще

совладѣть

 

со

 

гчетомъ:

 

нужно

 

выдѣлить

 

звукъ,

 

вспомнить

 

его

начертаиіе,

 

связать

 

съ

 

предыдущииъ

 

звукомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

По

 

этому

в

 

совѣтуется

 

подъ

 

счетъ

 

писать

 

приготовительныя

 

упражнения,

элементы

 

и

 

отдѣльныя

 

буквы»—только!

 

(руков.

 

по

 

обуч.

 

въвоен.

шкод.

 

39).
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Щщ

 

когда

 

данное

 

слово

 

произнесено

 

но

 

слогамъ,

 

то

прежде,

 

чѣмъ

 

написать

 

его,

 

слѣдуетъ

 

заставить

 

нѣ-

которыхъ

 

учениковъ

 

просчцтащъ

 

его

 

въ

 

тактъ,

 

а

Прочихъ

 

заставить

 

наблюдать

 

аа

 

правильностью

 

сче-

та

 

и

 

исправлять

 

ошибки

 

товарищей

 

въ

 

ихъ

 

ответе.

Слово

 

пишется

 

веѣми

 

учениками

 

лишь

 

послѣ

 

того,

какъ

 

вѣрно

 

и

 

точно

 

олредѣленъ

 

будѳтъ

 

его

 

тактъ.

Завершительнымъ

 

актомъ

 

содѣіствія

 

учителя

^ченикадъ

 

при

 

письме

 

является

 

разсматриваніе

 

уче-

тчестт

 

тетрадей

 

и

 

исправленіе

 

замѣчаемыхъ

 

здѣсь
ошибокъ.

 

Это

 

исцравленіе

 

всегда

 

должно

 

быть

 

об-

щимъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

виду

 

и

 

при

 

участщ

 

всѣхъ

 

учени-

ковъ.

Учитель

 

указываетъ

 

дѣтямъ

 

на

 

замеченный

 

имъ

у

 

кого-либо,

 

нѳдостатокъ

 

')

 

(цоказываетъ

 

тетрадь

ученическую

 

или

 

пишетъ

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

букву,
слово

 

такъ

 

же

 

неправильно,

 

какъ

 

написано

 

у

 

иавѣст-
наго

 

ученика),

 

ведитъ

 

имъ

 

назвать

 

его

 

и

 

опреде-
лить,

 

какой

 

элѳмѳнтъ,

 

какой

 

штрихъ

 

неправильно

напиецны,

 

и

 

какъ

 

они

 

должны

 

быть

 

написаны.-

 

Ис-
правленная

 

такимъ

 

образомъ

 

буква,

 

динія,

 

целое
слово

 

снова

 

пишется

 

всѣми.

 

--При

 

письме

 

елоговъ,

слрвъ

 

и

 

предложеній

 

слѣдуетъ

 

еще

 

обращать

 

тща-

тельное

 

вннманіе

 

на

 

орѳографію.

 

Корректура

 

здѣсь
тѣмъ

 

необходимѣе,

 

что

 

каждое

 

слово

 

пишется

 

учени-

ками

 

медленно,

 

часто

 

повторяется,

 

и

 

следовательно,
Образъ

 

его

 

прочно

  

напечатлевается

  

въ

 

душе

  

ихъ.

J )

 

Разумеется

 

выдающейся

 

у

 

нѢсеолъкихъ

 

учениковъ

 

не-

достатокъ.

 

Ошибки

 

единичный

 

и

 

рѣдко

 

встрѣчающіяся,

 

при

 

из-

вѣстяомъ

 

усдовіи,

 

нѣтъ

 

нужды

 

постоянно

 

исправлять

 

передъ

всѣми

 

и

 

всдухъ

 

всѣхъ.

 

Именно,

 

если

 

ученики

 

сами

 

считаютъ

тавтъ,

 

то

 

учитель

 

можетъ

 

ходить

 

по

 

классной

 

комнатѣ ;

 

про-

сматривать

 

работы

 

пишущихъ

 

и

 

исправлять

 

ихъ,

 

ие

 

прерывая

ѳбщаго

 

письма.
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В@е

 

исправленія

 

нужно

 

делать

 

своевременно^

 

поэтому

въ

 

йачалѣ

 

курса

 

на

 

одяоМъ

 

уроке

 

исправляется

 

пись-

мо

 

одной

 

буквы,

 

одного

 

элемента

 

илйр

 

слова,

 

ймейнб,

того,

 

которое

 

пишется

 

тогда

 

учениками.

 

-

Правила

 

относительно

 

дерэісанія

 

пера^

 

бумаги,

 

руки

   

и

всею

 

тгьла.

 

РазШя

 

примѣчанія.

Перо

 

держится

 

тремя

 

пальцами

 

правой

 

руки:

 

оно

лѳжитъ

 

на

 

левой

 

стороне

 

верхняго

 

сустава

 

средняго

пальца^

 

1 )

 

справа

 

прижимается

 

къ

 

этому

 

суставу

мякишемъ

 

верхняго

 

сустава

 

указательнаго

 

пальца,

 

а

слева

 

поддерживается

 

верхнимъ

 

суставомъ

 

большаго
пальца.

 

При

 

этомъ

 

все

 

пальцы

 

слегка

 

пригибаются,
но

 

не

 

должны

 

быть

 

много

 

согнуты,

 

равно

 

какъ

 

и

 

на-

оборотъ,

 

не

 

должны

 

быть

 

вытянуты.

 

Ладонь

 

руки

прямо

 

обращается

 

къ

 

письменному

 

листу,

 

и

 

ученикъ

никогда

 

не

 

можетъ

 

сверху

 

видеть

 

ея

 

углубленія.
безымянный

 

палецъ

 

и

 

мизинецъ

 

лежатъ

 

подъ

 

пер-

выми

 

тремя,

 

несколько

 

вогнутые

 

вовнутрь

 

къ

 

ла-

донщ

 

обыкновенно

 

безымянный

 

налецъ

 

больше

 

сги-

бается,,

 

а

 

мизинецъ

 

лишь

 

слегка

 

округляется;

 

наруж-

нымъ

 

ногтевымъ

 

краемъ

 

своймъ

 

онъ

 

прилегаетъ

 

къ

бумаге

 

2)

  

и

 

служитъ

 

между

 

прочйиъ

 

т-очКою

 

опоры

'J

 

Верре

 

А.

 

точнѣе

 

говорит*;

 

«къ

 

правой

 

сторонѣ

 

ручки

 

пе-

ра

 

приставляется 1

 

средній

 

палёдъ

 

близг

 

ногтя,

 

положеніе

 

котб-
раго

 

отъ

 

оконечности

 

пёр'а

 

должно

 

быть

 

не

 

менѣе

 

у 2

 

вершка».
Способъ

 

обуч.

 

скорописи

 

4.
2)

 

По

 

нѣкоторымъ,

 

правый

 

ногтевыя

 

части

  

обоихъ

   

ниж-

нихъ

 

пальцевъ

 

касаются

 

бумаги

 

(См.

 

вапр.

 

Баранцевича

 

«руков.

скороп.,>

    

«прописп»,

 

изд.

 

кіевск,

 

кйчейд.

 

)

  

По

 

Фонъ-Бенету

 

В.

(курсъ

 

чистопис

 

1873г. 5),

 

«4и

 

о

 

пальцы

 

слегка

 

пригибаются

 

къ

ладони,

 

и

 

когти

 

ихт.,

 

свободно

 

скОльзяпо

 

бумаг*,

 

сдужат'ъ

 

опорою

кисти,

 

которая

 

не

 

должна

 

касаться

 

бумаги». Но' при

 

таком*

 

спо-

cotëtl'

 

держанія

 

пера,

 

напряженіе

 

мускулов*

    

в'йзийдй

   

бйваетъ
крайне

 

значительно^

 

и"

 

пишупіій 1

 

скор1 6

 

чувству

 

ётъ

 

усііалѴеть

 

въ
рукѣ.
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-

для

 

всей

 

кисти

 

правой

 

руки,

 

такъ

 

что

 

правый

 

край
ладони

 

не

 

касается

 

бумаги,

 

и

 

между

 

нимъ

 

и

 

бума-
гою

 

должно

 

находиться

 

пустое

 

пространство.

 

Сама
кисть

 

должна

 

быть

 

немного

 

наклонена

 

влево,

 

такъ

чтобы

 

пишущій

 

виделъ

 

большую

 

часть

 

ея

 

тыльной
стороны

 

(отъ

 

нижнихъ

 

суставовъ

 

пальцевъ).

 

При
такомъ

 

положеніи

 

правой

 

кисти

 

перо

 

будетъ

 

касаться

бумаги

 

обоими

 

разрезами,

 

а

 

его

 

верхушка

 

Щ

 

на-

правлена

 

будетъ

 

къ

 

правому

 

плечу.

Часть

 

правой

 

руки

 

отъ

 

кисти

 

до

 

локтя

 

следуетъ
свободно

 

держать

 

на

 

столе;

 

правый

 

локоть

 

следуетъ
власть

 

на

 

разстояніи

 

2—3

 

пальцевъ

 

отъ

 

края

 

стола.

При

 

письме

 

большихъ

 

штриховъ,

 

когда

 

бываетъ

 

не-

достаточно

 

движенія

 

пальцевъ

 

и

 

кисти,

 

движется

 

вся

эта

 

часть

 

руки

 

до

 

локтя.

 

Но

 

учитель

 

не

 

долженъ

дозволять

 

дЬтямъ,

 

по

 

мере

 

исписыванія

 

ими

 

стра-

ницы

 

до

 

половины

 

и

 

более

 

того,

 

передвигать

 

внизъ

кисть

 

и

 

руку;

 

напротивъ,

 

нужно

 

строго

 

наблюдать
за

 

темъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

постепенно

поднимали

 

выше

 

и

 

выше

 

свои

 

тетради.

 

Тетрадь,
писчіѳ

 

листы

 

всегда

 

следуетъ

 

класть

 

по

 

направлен

нію

 

къ

 

правой

 

руке,

 

а

 

не

 

руку

 

или

 

не

 

кисть

 

руки
по

 

направленію

 

къ

 

бумаге.
Девою

 

рукою

 

во

 

время

 

письма

 

придерживается

и

 

передвигается

 

тетрадь.

 

До

 

локтя

 

она,

 

какъ

 

и

 

пра-

вая

 

рука,

 

лежитъ

 

на

 

столе

 

наравне

 

съ

 

его

 

краемъ.

Этимъ

 

обусловливается

 

ровное

 

и

 

естественное

 

держа-

ніѳ

 

туловища

 

при

 

письме.

 

«Если

 

ученикъ

 

станетъ

придерживать

 

тетрадь

 

только

  

кистью

  

левой

   

руки,

1 )

 

Общая

 

норма

 

наклоненія

 

пера

 

къ

 

плоскости

 

бумаги
составляетъ

 

уголъ

 

въ

 

45°.

 

Но

 

разумѣется,

 

оно

 

не

 

можетъ

 

бьпь
посгояннымъ,

 

танъ

 

какъ

 

естественно

 

должно

 

увеличиваться

 

при

сгибаиіи

 

пальцевъ

 

и

 

уменьшаться

 

при

 

вытягвваніи

 

ихъ.

 

Ми-

роп.,

 

22.
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-

то,

 

кроме

 

неловкаго

 

положенія

 

полувисящей

 

руки,

вредъ

 

происходить

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

нару-

шается

 

равномерность

 

въ

 

держаніи

 

плечъ,

 

чего

 

нуж-

но

 

избегать,

 

потому

 

что

 

возвышеніе

 

одного

 

и

 

посто-

янное

 

пониженіе

 

другаго

 

плеча

 

ведетъ

 

къисвривле-

нію

 

позвоночнаго

 

столба

 

«(Мирон.,

 

21).

 

По

 

Гольцмайеру
(22),

 

«воизбежаніе

 

неправильнаго

 

сиденія,

 

руки

 

за-

нимающегося

 

письмомъ

 

до

 

локтей

 

должны

 

лежать

 

на

столе.

 

Эта

 

равномерная

 

подпора

 

корпуса

 

съ

 

обѣихъ
сторонъ

 

препятствуетъ

 

плечамъ

 

подниматься

 

и

 

опу-

скаться».
Оба

 

плеча

 

следуетъ

 

держать

 

на

 

одинаковой

 

вы-

соте.

 

Ноложеніе

 

тела

 

при

 

сидвньи

 

во

 

время

 

письма

должно

 

быть

 

прямое

 

и

 

непринужденное:

 

«не

 

сидеть
сгорбясь

 

или

 

на

 

вытяжку»

 

*).

 

Только

 

голова,

 

но

 

от-

нюдь

 

не

 

вся

 

верхняя

 

часть

 

тела

 

несколько

 

склоняет-

ся

 

къ

 

столу,

 

и

 

никакою

 

частью

 

туловища,

 

ни

 

живо-

томъ,

 

ни

 

грудью

 

ученивъ

 

не

 

долженъ

 

прилегать

 

къ

столу.

 

Кроме

 

двухъ

 

рукъ

 

да

 

мизинца

 

и

 

пера,

 

не

можетъ

 

быть

 

никакой

 

другой

 

точки

 

соприкосновенія
пишущаго

 

съ

 

письменнымъ

 

столомъ.

 

Надобно

 

обра-
щать

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

ученики

 

не

прилегали

 

къ

 

столу

 

грудью.

 

Всякое

 

иное

 

положеніе
груди

 

оказываетъ

 

вредное

 

вліяніе

 

на

 

свободу

 

дыха-

нія;

 

вообще

 

наклонное

 

положеніе

 

туловища

 

при

 

пись-

ме

 

нарушаетъ

 

правильное

 

кровообращеніе.

 

Но

 

Га-
устеру,

 

при

 

письме

 

следуетъ

 

держать

 

грудь

 

на

 

раз

стояніи

 

1—Ѵ\ 2

 

дюйма

 

отъ

 

края

 

столовой

 

доски.

Ноги

 

пишущаго

 

должны

 

твердо

 

и

 

покойно,

 

въ

отвесномъ

 

положеніи

 

стоять

 

на

 

полу,

 

при

 

чемъ

 

ле-
вая

 

нога

 

выдается

 

несколько

 

вперѳдъ,

 

[чтобы

 

дать

больше

 

свободы

 

правой

 

стороне

 

и,

 

въ

 

частности,

 

пра-

вой

 

руке,

 

какъ

 

руке

 

пишущей.

 

Отвесное

  

положеніе

')

 

Верре

 

А,

 

способъ

 

въ

 

обуч,

 

скороп.

 

4.



~

 

m

 

—

Й02ъ

 

дѣлшъ

 

все

 

положеніе

 

пишущаго

 

неустойчй-
вЫМъ,

 

а

 

въ

 

нотахѣ,

 

кроме

 

того,

 

ПроизвоДйтъ

 

при-

дивъ

 

крови

 

къ

 

тѣмъ

 

местамъ,

 

которыми

 

свешёйныя
ноги

 

Соприкасаются

 

съ

 

краемъ

 

скамьи.

 

Отсюда

 

само

еобою

 

вытекаетъ

 

требѳвайіе,

 

чтобы

 

устройство

 

клае-

ныхъ

 

Столозъ

 

и

 

скамеекъ

 

приспособлено

 

было

 

къ

росту

 

учащихся.

Что

 

касается

 

до

 

ноложенія

 

Тетради

 

на

 

пйеьмеа-

номъ

 

столе,

 

то

 

некоторые

 

совѣтуютъ

 

класть

 

ее

 

пря-

мо

 

параллельно

 

нижнему

 

краю

 

стола;

 

но

 

кажется,

 

сво-

боднее

 

писать

 

если

 

положеніе

 

тетради

 

будетъ

 

не-
сколько

 

косвенное,

 

именно,

 

если

 

верхній

 

правый
у

 

го

 

лъ

 

тетради

 

немного

 

отодвинуть

 

отъ

 

края

 

Стола
вправо.

 

Нижній

 

уголъ

 

тетради

 

(аспидной

 

доски)

 

дол

 

-

Женъ

 

приходиться

 

противъ

 

средины

 

груди.

 

Но

 

не-
которыми,

 

нижній

 

край

 

тетради

 

съ

 

соответствующимъ
переднимъ

 

краемъ

 

столовой

 

доски

 

долженъ

 

составлять,

15—20°.

 

Но

 

Герцшпрунгу

 

уголъ

 

«положеніе

 

тетради

определяется

 

перомъ.

 

Неро

 

всегда

 

следуетъ

 

держать

такъ,

 

чтобы

 

его

 

верхушка

 

находилась

 

противъ

 

пле-

ча

 

(цраваго).

 

Какъ

 

держатъ

 

перо,

 

такъ

 

кладутъ

 

и

тетрадь

 

па

 

столе»

 

*)•
Относительно

 

внѣшняго

 

порядка

 

при

 

письме

 

на-
добно

 

наблюдать,

 

чтобы

 

дети

 

не

 

слишкомъ

 

тесно

 

си-

дели

 

другъКъ

 

другу;

 

иначе

 

положеніе

 

ихъ

 

будетъ
натянутое,

 

письмо

 

несвободное

 

и

 

неровное

 

(подтал-
киванье).

 

При

 

письмѣ

 

на

 

бумаге,

 

надобно

 

пріучать
ихъ

 

держать

 

свои

 

тетради

 

чисто,

 

но

 

не

 

следуетъ
строго

 

смотреть

 

и

 

на

 

ихъ

 

помарки.

 

Залить,

 

капнуть

чернилами

 

въ

 

элементарномъ

 

классе

 

дело

 

естествен-

ное^

 

а.

 

неестественною

 

нельзя

 

требовать

 

отъ

 

детей.
,

 

«Додумай,

 

какъ

 

легко

 

сделать

 

капушку

  

въ

  

тетра-

•)

 

Kehr,

 

Getoh,

 

4

 

ШШч

 

Ш '



—

   

#2

   

*=•-■

дй

 

(будучи

 

учителемъ,

 

ты

 

никогда

 

не

 

делалъ

 

этого?),
какъ

 

неопытны

 

еще

 

детишки,— какъ

 

неловко

 

дей-
ству

 

ютъ

 

ихъ

 

рученки!»

 

%

 

Вотъ

 

почему

 

между

 

про-

чимъ

 

школьникамъ

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

ихъ

 

поетуп-

 

«

ленія

 

въ

 

училище

 

можно,

 

пожалуй,

 

не

 

давать

 

нерь-

евъ

 

въ

 

руки,

 

и

 

первия

 

упражненія

 

въ

 

письме

 

це-
лесообразнее

 

вести

 

на

 

аспидной

 

доске.

 

Вообще

 

нахо-

дятъ

 

легче,

 

выгоднее

 

и

 

удобнее

 

вести

 

иервоначадь-

ния

 

упражненія

 

на

 

доске

 

грифелемъ

 

2 ) 7

 

а

 

не

 

на

бумаге

 

перомъ.

 

Конечно,

 

скажемъ

 

съ

 

Золотовьшъ,
тамъ,

 

гдѣ

 

«средства

 

позволяютъ,

 

письмо

 

производит-

ся

 

прямо

 

на

 

бумаге»

 

3)

 

и,

 

*)

 

разумеется,

 

стальными

перьями.

 

«Не

 

причиняя

 

этимъ

 

вреда

 

учитель

 

сберѳ*
жетъ

 

достаточное

 

количество

 

времени,

 

которое

 

цотре-
бовадооь

 

бы

 

отъ

 

него

 

на

 

очинку

 

50

 

и

 

более

 

перьевъ

O'Wîedew.

 

191.
2

 

у

 

Надобно

 

держать

 

грифель,

 

какъ

 

перо.— -Письмо

 

на

 

ас-

пидной

 

доскѣ

 

считается

 

«весьма

 

неудобнымъ

 

потому,

 

что

 

твер-

дость

 

матеріала

 

пріучаетъ

 

ученика

 

давить

 

на

 

орудіе

 

Письма,

на

 

деря»

 

(ФомълБедетф^

 

tS?3

 

р.

 

Ы).

 

йеудобетво

 

эта

 

дѣййтівян

тельно

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

всячески

 

стараться

 

ослаблять
силу

 

его

 

выборомъ

 

хорошихъ

 

грифелей

 

и

 

употребленіеиъ

 

гутта-

гіерчевыхъ

 

досокъ.— При

 

этомъ

 

необходимо

 

употреблять

 

доски

разграфленный

 

съ

 

одной

 

стороны

 

на

 

квадратики,

 

съ

 

другой

 

на

парал,лельньія

 

линіи.

 

Изъ

 

грифелей

 

ндиболѣе

 

удобнь*

 

щд

 

;Цвсьыа

«лакированные

 

грнФвдо

 

фабера;

 

t

 

грореъ

 

ивъ

 

{12

 

дш.)

 

сто-,

цт>

 

оадяа

 

2

 

р.

*)

 

Прописи

 

ЗЪдот.

 

В.,

 

изд.

 

XII,

 

1869.
4 )

 

Есть

 

впрочемъ

 

совѣтъ

 

иного

 

рода,

 

понятный

 

въ

 

ви-

ду

 

крайней

 

бѣдвости,

 

ваши,хъ

 

сельсквхъ

 

щкедъ,

 

«Для

 

первона-,

чальнаго

 

обученія

 

рисьм^у

 

не

 

нужно

 

употреблять

 

ни

 

церв,

 

ни

рриФвля,

 

ия:

 

бумаги,

 

ни

 

доски,

 

a

 

дѣлать

 

это

 

можно

 

гораздо

проще,

 

удобнѣе,

 

а

 

главное

 

безъ

 

всякаго

 

расхода:

 

по

 

столу

разеыпать

 

ровный

 

слой

 

песку

 

и

 

простой

 

палочкой

 

выводить

буквы...

 

Такъ

 

дѣти

 

учатся

 

выводить

 

гласные

 

звуки

 

(?)

 

на

 

пескѣ.

Потоаъ

 

можно

 

заставить

 

ихъ

 

писать

 

мѣломъ

 

sa

 

досвѣ,

 

а

 

послъ



-

 

ж

 

-

ежедневно,

 

и

 

у странитъ

 

последствия

 

отъ

 

Письма

  

гу-

синымъ

 

перомъ,

 

Кое-какъ

 

очиненнымъ»

 

*).
3

 

Относительно

 

времени

 

урочныхъ

 

занятій

 

въ

 

те-

чете

 

недели

 

и

 

продолжительности

 

-

 

каждаго

 

урока

можно

 

заметить

 

следующее:

 

никогда

 

не

 

доводить

учениковъ

 

этими

 

упражненіями

 

до

 

усталости

 

или

утомленія.

 

Смена,

 

разнообразіе

 

занятій

 

и

 

здесь

 

не

должны

 

быть

 

опускаемы

 

изъ

 

вида

 

учителемъ:

 

онъ

обязанъ

 

всегда

 

бдительно

 

«наблюдать

 

барометръ

 

сво-

его

 

класса»

 

и

 

благовременно

 

переходить

 

къ

 

другимъ

занятіямъ

 

съ

 

детьми.

 

Именно,

 

въ

 

первыя

 

недели

 

за-

ставляюсь

 

детей

 

писать

 

не

 

дольше

 

15

 

—

 

20

 

мин.,

впоследствии

 

Va

 

часа

 

составляютъ

 

самый

 

большой
урокъ

 

письма.

 

Это

 

время

 

мало-по-малу

 

увеличивается

до

 

часа,

 

когда

 

дети

 

приступаютъ

 

къ

 

письму

 

въ

 

сво-

ихъ

 

тетрадяхъ,

 

но

 

тогда

 

уроки

 

письма

 

могутъ

 

быть
реже:

 

по

 

одному

 

разу

 

въ

 

некоторые

 

дни

 

недели

 

(а
въ

 

другіе

 

дни

 

по

 

2

 

раза),

 

по

 

одному

 

разу

 

каждый
день,

 

наконецъ,

 

по

 

2,

 

по

 

3

 

часа

 

въ

 

неделю.

перейти

 

къ

 

грифелю

 

и

 

нак.

 

перу».

 

(Азб,

 

съ

 

проп,

 

Н.

 

С-скій

 

1865
г.

 

16).

 

Извѣстно

 

также,

 

что

 

«въ

 

бель-ланкастерскихъ

 

школахъ

первоначально

 

учили

 

писать

 

на

 

пескѣ»

 

(KfihT,

 

D.

 

Spachlintpr.
20 J.

 

Для

 

этого

 

«песокъ

 

употреблялся

 

самый

 

мелкій

 

и

 

сухой

 

и

насыпали

 

его

 

обыкновенно

 

тонкимъ

 

слоемъ»

 

на

 

классномъ

 

сто-

дѣ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

между

 

прочимъ

 

въ

 

нашихъ

 

школахъ

 

взаим-

наго

 

обученія

 

«столы

 

первого

 

класса»,

 

гдѣ

 

учили

 

писать

 

на

 

пес-

нѣ,

 

дѣлались

 

«безъ

 

откоса»

 

(Руков.

 

къ

 

учрежд.

 

школъ

 

по

 

мето-

дѣ

 

взаимн.

 

обуч.

 

13.

 

9.

 

8).

 

Валланжъ

 

изъ

 

Франціи

 

съ

 

тою

 

же

цѣлью

 

пользовалея

 

еще,

 

вакъ

 

самъ

 

онъ

 

говорить

 

въ

 

своей

 

кни-

ги,

 

изд.

 

1719

 

г.

 

въ

 

Иарижѣ,

 

стертыми

 

въ

 

порошокъ

 

яичными

скорлупами,

 

который

 

насыпались

 

на

 

особый

 

таблицы,

 

сдѣлан-

ныя

 

изъ

 

картонной

 

бумаги

 

(переплетной)

 

съ

 

мелкими

 

краями»

(Ж.

 

иап-человѣкол.

 

общ.»

 

1820

 

г.

 

Л^ХІ.

 

134— 135).— Очевидно
впрочемъ,

 

что

 

здѣсь

 

не

 

можѳтъ

 

быть

 

рѣчи

 

о

 

валлиграфіи

 

или

обучен

 

іи

 

письму

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

слова.

')

 

В.

 

Фонъ-Бенетъ,

 

курсъ

 

чистописанія.

 

1876

 

г,

  

5.

   

Слвч.
тоже

 

по

 

нзд.

 

1873

 

г.

 

15

 

стр.



—

 

m

 

—

Истогико-стітистичіское

 

описінте.

Селеніе

 

Ленковцы

 

Хотинскаго

 

уѣзда.

Оощія

 

свѣдѣнія.

Въ

 

северной

 

части

 

Бессарабской

 

губериіи,

 

Хо-
тинскаго

 

уезда,

 

въ

 

25

 

ти

 

верстахъ

 

къ

 

северо-востоку
отъ

 

уезднаго

 

города

 

и

 

въ

 

250

 

отъ

 

губернскаго

 

г.

Кишинева,

 

находится

 

селеніе

 

Іенковцы

 

де-сусъ

 

—

 

или

Іешоуцы.

 

Оно

 

расположено

 

по

 

большой

 

проселочной
дорогѣ

 

по

 

направленію

 

отъ

 

м.

 

Бричанъ

 

въ

 

г.

 

Каме-
нецъ-Подольскъ

 

и

 

есть

 

предпослѣднее

 

село

 

къ

 

пере-

праве

 

чрезъ

 

р.

 

Днестръ.
По

 

сравненію

 

съ

 

уровнемъ

 

Днестра

 

селеніе

 

съ

своими

 

полями

 

занимаетъ

 

довольно

 

возвышенную

 

пло-

щадь

 

земли,

 

каковая

 

представляется

 

наблюдательно-
му

 

взору

 

холмистою,

 

пересекающеюся

 

лесистыми
местами,

 

небольшими

 

горами

 

и

 

глубокими

 

долинами.

Съ

 

северной

 

и

 

СБверо-восточной

 

стороны

 

Ленков-
ской

 

вотчины

 

течетъ

 

река

 

Дн/встръ,

 

отделяющая

 

Бес-
сарабію

 

отъ

 

Каменецъ- Подольской

 

губерніи.

 

Берегъ
Днестра

 

представляетъ

 

отвесную

 

гору,

 

покрытую

 

мел-

кимъ

 

лесомъ

 

и

 

кустарниками

 

и

 

носящую

 

названіе:
Стинка

 

(отъ

 

слова

 

ствна).

 

Трояновъ

 

валъ,

 

или,. какъ

здесь

 

говорятъ,

 

Шанцы —этдвляютъ

 

ленковскую

 

вот-

чину

 

отъ

 

смежныхъ

 

сѳленій

 

Вороновицы

 

И

 

Макаров-
ой

 

у

 

берега

 

р.

 

Днестра,

 

который

 

по

 

этому

 

нанравлѳнію
протекаетъ

 

около

 

4-хъ

 

верстъ.

 

Дойдя

 

до

 

Макаровека-
го

 

Троянова

 

вала

 

граница

 

вотчины

 

Ленвовской

 

укло-

няется

 

отъ

 

Днестра

 

и

 

прямымъ

 

угломъ

 

поворачива-

етъ

 

вправо

 

къ

 

востоку,

 

отделяя

 

на

 

протяженіи

 

100
саженъ

 

по

 

Троянову

 

валу

 

Ленковскую

 

вотчину

 

отъ

Макаровской,

 

расположенной

 

на

 

довольно

 

объемистомъ
полуострове,

 

образуемомъ

 

р.

 

Дяестромъ,

 

За

 

полуостро-
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вомъ

 

граница

 

Ленковской

 

земли

 

снова

 

прилегаетъ

 

къ

Днестру;

 

отсюда

 

вправо

 

къ

 

северо-востоку,

 

на

 

про-

тяжѳній

 

одной

 

версты,

 

по

 

отвѣстнымъ

 

с'ка'ламъ

 

гра-

ница,

 

оставляя

 

р.

 

Днестръ,

 

входить

 

въ

 

глубокую
долину,

 

скрывающуюся

 

между

 

высокими

 

горами,

 

по-

крытыми

 

медкимь

 

лесомъ

 

и

 

носящую

 

здесь

 

названіе
Сурши.

 

По

 

Сурпгб

 

протекаетъ

 

ручей.

 

Сурта

 

отдѣляетЪ
Ленковскую

 

землю

 

отъ

 

сосізднихъ

 

вотчинъ

 

сеЛеній:
Нагорят,

 

ГрушоеЩд

 

и

 

Бабина.

 

Но

 

Сураіѣ

 

граница

 

Лйя-

ковская

 

идетъ

 

на

 

Нротяженіи

 

3-хъ

 

или

 

4-хъ

 

верстъ,

чрёзъ

 

урочище,

 

называемое

 

Ѵереднимъ-юрбомъ,

 

около

колодца,

 

оставшагося

 

отъ

 

турецкихъ

 

временъ

 

и

 

но-

сящаго

 

названіе

 

Давидовой

 

кирніщы,

 

но

 

всей

 

вероят-
ности

 

строителя

 

и

 

хозяина

 

оной.

 

Затѣмъ

 

граница

йрйМЫМъ

 

угломъ

 

направляется

 

къ

 

югу

 

около

 

вотчинй
ееленія

 

КельМенеЦъ

 

—

 

и,

 

дойдя

 

до

 

леса,

 

принадлежа-

щего

 

СмежнЫМъ

 

Помещикамъ

 

Кедьменецъ

 

и

 

Ленко-
Вецъ,

 

лесомъ

 

же

 

оетавляетъ

 

Кельменскую

 

вотчину

 

и

поворачйваетъ

 

прямою

 

линіею

 

по

 

гористой

 

местнос-
ти,

 

носящей

 

Названіе

 

Панской

 

долины

 

или

 

Инпуцитъц

отделяя

 

такимъ

 

образомъ

 

Ленковскую

 

землю

 

отъ

смежной

 

кааеннаго

 

селенія

 

Коновки.

 

Наконецъ,

 

выходя

изъ

 

лесу

 

въ

 

поле,

 

граница,

 

мимо

 

самаго

 

сѳленія

 

Ко-
новки,

 

направлена

 

прямою

 

линіею

 

къ

 

Вороновнцкому

Троянову

 

валу,

 

откуда

 

начато

 

общее

 

о пиеаніе

 

грани-

цы

 

Ленковской

 

земли.

Яа

 

вотчине

 

Лѳнковецъ

 

конусообразно

 

возвыша-

ются

 

два

 

большихъ

 

кургана,— одинъ

 

въ

 

смежности

съ

 

Коновскою

 

вотчиною,

 

а

 

другой

 

вблизи

 

Ленвовской
церковной

 

земли.

 

По

 

сказа

 

нію

 

Ленковсвихъ

 

старожи-

ловъ,

 

тамъ

 

будтобы

 

закопаны

 

клады

 

первенствую

 

-

щихъ

 

богатыхъ

 

поселенцевъ

 

сей

 

местности.

 

Курганы
эти,

 

таинственные

 

памятники

 

великаго

 

переселенія
нарэдовъ

 

и

 

ноелѣдовавшахъ

 

за

 

тЬмъ

 

вежикихъ

   

ие«
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торичеекихъ

 

сооытій,

 

носятъ

 

здесь

   

названіе

  

могилЬ

ооновской

 

и

 

Ленковской.
Часть

 

возвышенности,

 

упирающейся

 

въ

 

Днестръ
и

 

окаймленной

 

съ

 

одной

 

стороны

 

глубокою

 

долиною,

называемою

 

Цараіуітю,

 

а

 

съ

 

другой

 

такою

 

же

 

долиною

Суршею,

 

именуется

 

въ

 

народе

 

Бабою,

 

Носится

 

преда -

Hie,

 

что

 

тамъ

 

будто-бы

 

жила

 

когда-то

 

владетельни-
ца

 

той

 

местности,

 

построившая

 

на

 

этой

 

горе,

 

кото-

рая

 

окружена

 

была

 

дремучими

 

лесами,

 

нынѣ

 

несу-

ществующими,

 

укренленіе

 

въ

 

родѣ

 

замка.

 

Следы

 

зам-

ка

 

видны

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Говорятъ,

 

что

 

на

 

Бабіъ

 

была

во

 

время

 

оно

 

и

 

церковь.

До

 

документамъ,

 

имеющимся

 

у

 

гг.

 

помѣщиковъ
с.

 

Лешшвецъ,

 

и

 

по

 

преданію

 

старожиловъ

 

видно,

 

что

Ленковцы

 

по

 

грамоте

 

князя

 

Дуки

 

воеводы

 

отъ

 

21-го
января

 

7 J

 

78

 

года

 

принадлежили

 

монастырю

 

Сучеви-
цы— m

 

Австріи,— что

 

подтверждено

 

цовеленіемъ

 

князя

Михаила

 

Раковицы

 

воеводы

 

оть

 

11

 

го

 

января

 

7212

 

г.,

лредоставляющимъ

 

игумену

 

монастыря

 

Сучевицы

 

пра-

во

 

владеть

 

мельницею,

 

построенною

 

вероятно

 

само-

нравно

 

канитаномъ

 

Петрашкомъ

 

на

 

монастырской

-вотчинв

 

Ленковцахъ.

 

У

 

помещикэвъ

 

находятся

 

еще

оледующіе

 

документы:

 

Повелпніе

 

князя

 

Николая

 

Алек-
сандра

 

воеводы,

 

отъ

 

5-го

 

апреля

 

7225

 

года,

 

коимъ

возвращается

 

монахам ъ

 

монастыря

 

Сучевицы

 

само-

лравно

 

собранный

 

Ленкоуцкими

 

каралашами

 

на

 

мо-

настырской

 

земле

 

хлѣбъ;

 

равнымъ

 

образомъ

 

утвер-

ждается

 

за

 

моцастыремъ

 

владеніе

 

мельницею,

 

въ

 

томъ

мѣсте

 

построенною.

 

Билетъ

 

Хотинскаго

 

Коменданта

 

отъ

2-го

 

іюля

 

1771

 

года,

 

предписывающій

 

жителямъ

 

се-

ленія

 

Ленкоуцъ

 

оказывать

 

повиновеніе

 

отцу

 

Неоѳиту
монаху

 

изъ

 

монастыря

 

Сучевицы,

 

а

 

также

 

давать

 

следу-

емую

 

монастырю

 

десятину,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

сопротивля-

ясь.

 

Рапорте

 

Армата

 

Намгьстшка

 

и

 

Гртораша

 

Казака
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5-го

 

сентября

 

1772

 

г.,

 

въ

 

коѳмъ

 

объясняютъ,

 

что,

 

по

произведенному

 

пяти

 

изслѣдованію,

 

монахи

 

изъ

 

Бу-
дужанъ

 

неправильно

 

владѣготъ

 

половиною

 

Грушо-
вецъ

 

и

 

мельницею

 

на

 

рѣчкѣ

 

Суршѣ,

 

принадлежащи-

ми

 

монастырю

 

Сучевицы.

 

Повеліъніе

 

Дивана

 

Молдавска-
ю

 

княжества

 

Хотинскому

 

Паркалабству

 

отъ

 

12

 

іюля
1774

 

года,

 

коимъ

 

предписано

 

исправить

 

границы

Ленкоуцъ

 

и

 

Грушѳвицъ,

 

принадлежащихъ

 

монасты-

рю

 

Сучевицѣ.

 

Довѣреностъ

 

отъ

 

14

 

февраля

 

1817

 

года,

данная

 

правителемъ

 

Лембергской

 

губерніи

 

въ

 

Аветрій-
ской

 

имперіи

 

Губернскому

 

Совѣтннку

 

Баропу

 

Фонъ—
Бальшу

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

сей

 

послѣдній

 

продалъ

 

со-

стоящей

 

въ

 

Хотинскомъ

 

уѣздѣ

 

вотчины

 

Ленкоуцы,

 

Ста-
вилешты

 

и

 

Друпкоуцы.

 

Отъ

 

24

 

ноября

 

1817

 

года

 

за-

пись

 

на

 

вѣчную

 

продажу

 

сихъ

 

трехъ

 

вотчинъ,

 

дан-

ная

 

барономъ

 

Фонъ —Балышшъ

 

Вель-Агѣ

 

Димитрію
Стафакѣ.

 

Запись

 

отъ

 

1Z

 

тля

 

1818

 

года,

 

по

 

коей

 

Ага
Димитрій

 

Стафаки

 

продалъ

 

надворному

 

совѣтнцку

Николаю

 

Вардалаху

 

вотчины;

 

Ленкоуцы,

 

Станилѳшты,
Друпкоуцы,

 

Широуцы,

 

Нахорены,

 

Дру

 

жницу

 

и

 

поло-

вину

 

вотчины

 

Грушовецъ

 

за

 

18000

 

голландскихъ

червонцевъ.

 

Копія

 

съ

 

акта

 

Бессарабскаго

 

Гражданска-
то

 

Суда

 

отъ

 

14

 

іюля

 

1819

 

года,

 

утверждающая

 

вѣч-
ное

 

владѣиіе

 

Вардалаха

 

вотчинами

 

Ленкоуцами

 

и

Станилештами,

 

Зезспорно

 

проданными

 

съ

 

нубличнаго
торгу.

 

Отъ

 

9

 

февраля

 

1826,

 

года

 

доверенность,

 

данная

надворнымъ

 

совѣтяикомъ

 

Николаемъ

 

Вардалахомъ
Вель—

 

постельнику

 

Димитрію

 

Стафакѣ,

 

коеюупѳлно-

моииваетъ

 

продать

 

вотчину

 

Ленкоуцы,

 

сосгоящую

 

въ

Хотинскомъ

 

цынутѣ.
До

 

1826

 

года

 

вотчина

 

съ

 

населеніемъ

 

Ленковецъ
принадлежала,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

документовъ,

 

въ

 

раз-

ное

 

время

 

разнымъ

 

владѣльцамъ.

 

Между

 

ними,

 

какъ

выдающаяся

 

личность^

 

которую

 

многіе

 

еще

 

старожи-
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отъ

 

лы

 

хорошо

 

помнятъ,

 

былъ

 

помѣщикъ

 

изъ

 

грековъ

Павелъ

 

Полизовъ.

 

Послѣ

 

Полизова

 

Ленковцы

 

по

 

про-

дажѣ

 

перешли

 

къ

 

помѣщику

 

Христофору

 

Червенво-
дали.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

селеніѳ

 

Ленковцы

 

съ

 

вот-

чиною

 

раздѣлено

 

и

 

принадлежитъ

 

тремъ

 

владѣль-
цамъ:

 

Николаю

 

Христофоровичу

 

Червенводали,

 

его

родному

 

брату

 

Ивану

 

Христофоровичу

 

и

 

г-жѣ

 

Кру-
пенской.

Но

 

положенію

 

о

 

Бессарабскихъ

 

царанахъ,

 

Лен-
ковецкіѳ

 

поселяне

 

надѣлены

 

надѣломъ

 

земли

 

по

 

8
десятинъ,

 

а

 

въ

 

помѣстьи

 

Ивана

 

Червенводали,

 

по

причинѣ

 

недостатка

 

земли,

 

только

 

по

 

6-ти

 

десятинъ.

Всѣхъ

 

надѣленныхъ

 

въ

 

Ленковцахъ

 

считается

 

269
хозяевъ.

Почва

 

земли

 

на

 

Ленковецкой

 

вотчинѣ

 

вообще
черноземная.

 

Приближаясь

 

къ

 

Днѣстру,

 

можно

 

встрѣ-
тить

 

суглинистую

 

почву,

 

особенно

 

около

 

Троянова

 

ва-

ла

 

но

 

направленію

 

къ

 

с.

 

Макаровкѣ;

 

на

 

нрибрежныхъ
возвышенностяхъ

 

по

 

Днѣстру

 

глинистая

 

почва

 

смѣ-
шана

 

съ

 

неболыпимъ

 

слоѳмъ

 

чернозема,

 

песку

 

и

камней.
Ленковецкія

 

поля,

 

при

 

осмысленной

 

агрономи-

ческой

 

обработкѣ,

 

вообще

 

отличаются

 

пЛодородіемъ,
такъ

 

что

 

въ

 

то

 

времяка

 

къ

 

другія

 

окружающая

 

мѣст-
ности

 

сградаютъ

 

совершеннымъ

 

нѳурожаемъ,

 

Ленко-
вецкіе

 

домохозяева

 

все

 

тави

 

собираютъ

 

на

 

своихъ

засѣянныхъ

 

нивахъ

 

кое— какія

 

хлѣбныя

 

крохи.

 

Прав-
да,

 

были

 

и

 

такіѳ

 

годы,

 

когда

 

никакого

 

не

 

было

 

уро-

жая,

 

даже

 

не

 

было

 

возможности

 

запастись

 

кормомъ

 

для

скота;

 

годы

 

эти

 

и

 

теперь

 

памятны,

 

именно:

 

1830,
1847,

 

1859

 

и

 

1869.

 

Въ

 

эти

 

неурожайныя

 

времена

 

цѣ-
ны

 

на

 

хлѣбъ,

 

а

 

особенно

 

на

 

кормъ

 

для

 

скота,

 

воз,-

расли

 

до

 

невѣроятности.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

пшеницѣ,
четверикъ

 

ржи,

 

и

 

кукурузы,

 

особенно

  

изобилующей
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въсеЙ;мѣШ[оетй,

 

доходилъ

 

до

 

двухъ

 

руб.

 

серебр.,

 

тогда

какъ

 

въ

 

прежніѳ

 

урожайные

 

годы

 

такая

 

же

 

мѣра

 

про-

давалась

 

отъ

 

5— до

 

IS

 

кой.

Селеніо

 

Ленковцы

 

расположено

 

неправельвымъ

міогоугѳльййко^мъ

 

по

 

отдогостямъ

 

неболмпйхъ

 

при

горвойъ,

 

возвышенностей

 

и

 

рытванъ*

 

по

 

ксимъ

 

чрезъ

сады

 

И

 

огороды

 

йоселйінъ

 

протеваютъ

 

яѳболыпіе

 

ру-

чейки.

 

По

 

нѣкоторымъ

 

слѣдамъ,

 

сохранившимся

 

съ

незапамятныхъ

 

временъ,

 

видно,

 

что

 

селеніе

 

Ленков-
цы

 

было

 

©кружено

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

лѣсом.ъ,

 

прида-

вавпгашъ

 

«елеиію

 

вйдъ

 

живапиеный,

 

каковымъ

 

ово

можѳтѣ

 

похвалиться

 

отчасти

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

Названіе

 

свое

 

селеніе

 

получило

 

съ

 

везапамят-

ныхъ

 

временъ,

 

отъ.первыхъ

 

владѣльцевъ

 

—

 

монаховъ

Оучавскаго

 

модастыря.

 

Названіе

 

Ленковцы

 

или

 

Ленко-
уцы

 

происходитъ

 

отъ

 

слова

 

Леяка

 

или

 

Етенва

 

—

 

и

сзиачаетъ,

 

что

 

Еленка

 

иди

 

Ленка

 

была

 

владетель-

ница,

  

поварившая

 

землю

 

Сучавскому

 

монастырю

(Продолженіе

 

слѣдуетъ)

Цожертвованія

 

въ

 

пользу

 

Кишиневского

 

Семинарского

 

Трех-
святительского-

 

Братства.

Съ

 

6-го

 

по

 

20

 

е

 

мая,

 

по

 

кн&гѣ,

 

выданной

 

а

 

жзъ

Братства

 

на

 

имя

 

члена

 

©наго

 

А.

 

М-

 

ІІархомовича,

 

за

№

 

11,

 

поступили

 

Ножертвованія

 

отъ

 

слѣд.

 

лицъ:

 

Ѳе-
одора

 

Кирсанова

 

3

 

р.,

 

учштелей

 

кишшевшшй

 

мужской
тймназіи— Антопа

 

М.

 

Мануйлова

 

3

 

р.,

 

Нимотя

 

И.

 

Пи-
лониЗ.

 

р.,

 

О.

 

В.

 

Щипилло

 

1

 

р.,

 

г.

 

Б.

 

-5

 

р.,

 

А.

 

Тершкови-
ча

 

1

 

р.,

 

отъ

 

учейиковъ

 

семннаріи

 

(6

 

ел.):

 

I.

 

Важгш-
екагЬ

 

25

 

к-,

 

Н.

 

Баконстго

 

45

 

к.,

 

(3

 

кл.)

 

Петра

 

Казака
3

 

р.— Всего

 

19

 

р.

 

70

 

к.—

Вкнесейные

 

Коллежскимъ

 

Ассееоромъ

 

Нванотъ
|&ШтШгШ®вичёмъ

  

Оаврой,

 

въ

 

пользу

   

Еишиневелаго



—

   

470

   

—

Семинар.

 

3-хъ

 

свят.

 

Братства -^-еъ

 

3

 

по

 

13

 

мая

 

вклю-

чительно

 

деньги

 

пожертвованы

 

слѣдующими

 

лицами:

Варсонофіемъ

 

Клйментіевичемъ

 

ПІероцкимъ

 

3

 

р. 3

 

Ни-
колаемъ

 

Алёксандровйчемъ

 

Молявскимъ

 

3

 

р.,

 

Иваномъ
Степановичемъ

 

Сокольницкимъ

 

3

 

р.,

 

Лукой

 

Ивановичемъ
Коломейцовьімъ

 

3

 

р.,

 

Іоакимомъ

 

Степановичемъ

 

Мѣш-
ковымъ

 

3

 

р.,

 

Іеромонахожъ

 

Іосйфомъ

 

3

 

р.,

 

Іеромона-
хомъ

 

Іоа&имомъ

 

3

 

р.,

 

Ѳеофилактомъ

 

Еуз^мичемъ

 

ІІе-
тровскимъ

 

3

 

р.,

 

Аристид омъ

 

Павловичемъ

 

Сенеско

 

3

 

р.,

Іеромонахомъ

 

Иродіономъ

 

3

 

р.,

 

Маркомъ

 

Васильевичемъ
Грисенко

 

5

 

р.,

 

Адамомъ

 

Антоновичемъ

 

Крыжановскимъ
3

 

р.,

 

Викентіемъ

 

Станиславичемъ

 

Карчевскимъ

 

5

 

р.,

Екатериной

 

Ильиничной

 

Баяагуровой

 

3

 

р.

 

Авсего

 

46

 

руб.



—

 

f471

   

—

 

■

Содержаніе.
Отдѣлз

 

оффиціалъный:

 

1.

 

Высочайшій

 

мавиФестъ.

 

2.

 

Опре-

дѣденія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

3.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства.

Отдѣлв

 

неоффиціадъный;

 

1.

 

Кончина

 

Ея

 

Величества

 

Госу-

дарыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны.

 

2.

 

Псаломъ

 

39-й.

3.

 

Новый

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода.

 

4.

 

Родной

 

языкъ.

 

5,

 

Се-

леніе

 

Ленковцы

 

Хотинскаго

 

уѣзда.

 

6.

 

Пожертвованія.

Рйтгактоіга

 

)

  

Свя:п*-

 

Х

 

Вочковскгй.Редакторы

 

j

 

См щ

  

м

 

Ганицкій.

Дозволено

 

цензуроюГКйКшзв^^
Цензоръ

   

протоіерей

 

Василій

 

йархомовичъ.
Пвч.

 

въ

 

тип.

 

архіерейскаго

 

дома.
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