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Февраля|
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1896

 

года.
1

II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

  

годовому

 

изданію

 

съ

(

      

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4=

 

руб.

 

SO

 

коп.

II

годъ XXI.

 

||
II II

II

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЙ

  

МАНИФЕСТЪ.
---------------------

БОЖІЕЮ

   

МИЛОСТШ

МЫ,

 

НИКОЛАЙ

 

ВТОРЫЕ,
ИМПЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
Царь

 

польскій,

 

Великій

 

Князь

 

Финляндскій

и

 

прочая,

 

и

 

прочая,

 

и

 

прочая.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

нашимъ

 

подданнымъ:

При

 

помощи

 

Божіей,

 

вознамѣрились

 

Мы,

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

сего

 

года,

 

въ

 

пѳрвопростольномъ

 

градѣ

 

Москвѣ,

 

по

 

примѣру

Благочестивыхъ

 

Государей,

 

Предковъ

 

Нашихъ,

 

возложить

 

на

Себя

 

Корону

 

и

 

воспріять,

 

по

 

установленному

 

чину,

 

Святое

 

Мгро-

помазаніе,

 

пріобщивъ

 

къ

 

сему

 

и

 

Любезнѣйшую

 

Супругу

 

Нашу,

Государыню

 

Императрицу

 

Александру

 

Ѳеодоровну.
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Призываомъ

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

Нашихъ

 

подданныхъ,

 

въ

 

пред-

стоящій

 

торжественный

 

день

 

Коронованія,

 

раздѣлить

 

радость

Нашу

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нами

 

вознести

 

горячую

 

молитву

 

Подателю

всѣхъ

 

благъ,

 

да

 

изліѳтъ

 

на

 

Насъ

 

Дары

 

Духа

 

Своего

 

Святаго,

да

 

укрѣпитъ

 

Онъ

 

Державу

 

Нашу

 

и

 

да

 

направитъ

 

Онъ

 

Насъ

по

 

стопамъ

 

Незабвеннаго

 

Родитоля

 

Нашего,

 

Коего

 

жизнь

 

и

 

тру-

ды

 

на

 

пользу

 

дорогаго

 

Отечества

 

останутся

 

для

 

Насъ

 

навсегда

свѣтлымъ

 

примѣромъ.

Дань

 

въ

 

Санктъ-Петорбургѣ,

 

въ

 

1-й

 

день

 

января,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

   

восемьсотъ

   

девяносто

   

шестое,

Царствованія

 

же

 

Нашего

 

во

 

второе.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

ру-

кою

 

подписано:

„НИКОЛАЙ".

Именные

 

Высочайшіе

 

указы.

Указъ

 

Правительствующему

 

Сенату.

Манифѳстомъ,

 

въ

 

сей

 

день

 

даннымъ,

 

возвѣстивъ

 

объ

 

имѣю-

щомъ

 

совершиться

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

1896

 

года

 

Коронованіи

 

На-

шеиъ,

 

признали

 

Мы

 

за

 

благо

 

призвать

 

къ

 

сему

 

времени

 

въ

первопрестольный

 

градъ

 

Нашъ

 

Москву,

 

по

 

примѣру

 

Коронова-

нія

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Родителя

 

Нашего,

 

сословныхъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

представителей

 

Россійской

 

Имперіи,

 

на

 

точномъ

 

основаніи

утверждениаго

 

Нами

 

особаго

 

положенія.

Правительствующій

 

Сенатъ

 

не

 

оставитъ

 

благовременно

 

учи-

нить

 

по

 

сему

 

надлежащее

 

распоряжоніе.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

ру"

кою

 

подписано:

„НИКОЛАЙ".
С.-Петербургъ,

1-го

 

января

 

1896

 

года.
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Указъ

 

Правительствующему

 

Сенату.

Всѣ

 

распоряженія

 

по

 

приготовленію

 

къ

 

предстоящему

 

Свя-

щенному

 

Коронованію

 

Нашему

 

и

 

Любезнѣйшой

 

Супруги

 

Нашей

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны

 

признали

 

Мы

за

 

благо

 

возложить

 

на

 

Министра

 

Императорскаго

 

Двора,

 

испол-

нительную

 

же

 

дѣятельность

 

но

 

ігриготовленіямъ

 

и

 

устройству

торжествъ

 

Священнаго

 

Коронованія — поручить

 

подлежащимъ

 

уста-

новлоніямъ

 

Министерства

 

Имиераторскаго

 

Двора,

 

съ

 

учреждепі-

емъ

 

при

 

Министрѣ

 

Императорскаго

 

Двора:

 

1)

 

для

 

обсуждѳнія

общихъ

 

коронаціонныхъ

 

вопросовъ — особаго,

 

подъ

 

наименовані-

емъ

 

Боронаціонной

 

Боммиссіи,

 

совѣщанія,

 

собираемаго

 

Мини-

стромъ

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

и

 

2)

 

для

 

дѣлопроизводства

 

по

 

всѣмъ

коронаціоннымъ

 

вопросамъ

 

и

 

для

 

отчетности

 

по

 

коронаціоннымъ

расходамъ — Коронаціонной

 

Канцеляріи.

 

изъ

 

чиновъ

 

Министерства

Императорскаго

 

Двора.

Правительствующій

 

Сѳнатъ

 

не

 

оставитъ

 

благовременно

 

учи-

нить

 

по

 

сему

 

надлежащее

 

распоряженіе.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

ру-

кою

 

подписано:

„НИКОЛАЙ".
С.-Петербургъ,

1-го

 

января

 

1Ь96

 

года.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ШРИАЛЬШ

 

НАЧАЛЬСТВА.
Симбирская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

резолюцію

 

Его

Преосвященства,

 

отъ

 

9

 

сего

 

января

 

за

 

№

 

127,

 

слѣдующаго

 

со-

держали:

 

„Предлагаю

 

Консисторіи

 

сдѣлать

 

зависящее

 

распоря-

жѳніе

 

по

 

епархіи,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ,

 

о

 

правильномъ

 

писаніи

 

титула

 

Епископскаго

 

въ

 

про-

шоніяхъ,

 

репортахъ

 

и

 

другихъ

 

бумагахъ,

 

подаваемыхъ

 

на

 

мое

имя

 

съ

 

воспрещеніемъ

 

употреблять

 

незаконное

 

наименованіе

 

Епи-

скопа

 

„Кавалеромъ

 

разныхъ

 

орденовъ"

 

(см.

 

Учрежд.

 

орденовъ

томъ

 

I

 

ст.

 

138).

 

Приказали:

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

отъ

 

9

 

января

 

1896

 

года

 

за

 

J6

 

127,

 

объявить

   

духовен-
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ству

 

опархіи

 

и

 

всѣмъ,

 

до

 

кого

 

касаться

 

можетъ,

 

къ

 

исполнение,

напочатавъ

 

оную

 

въ

 

ближайшемъ

 

JS

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

за .

 

сей

 

годъ.
__________________________________________ ■_

Отчетъ

 

о

 

состояніи

   

Симбирскаго

  

епархіальнаго

   

жен-

скаго

 

училища

 

въ

  

учебио-воспитательномъ

   

отношеніи

за

 

1894/з

 

учебный

 

годъ.

(Ііродолженіе).

По

 

русскому

 

языку

 

изучена

 

исторія

 

русской

 

литературы

по

 

программѣ

 

и

 

учебнику

 

Галахова,

 

при

 

пособіи

 

христоматій

Петрова

 

и

 

Галахова.

 

Седоржаніе

 

предмета

 

составляли

 

отдѣлы:

устная

 

народная

 

и

 

книжная

 

словесность,

 

литература

 

иреобразо-

ватольнаго

 

періода,

 

эпохи

 

Екатерины

 

ІІ-й,

 

отъ

 

Карамзина

 

до

Пушкина,

 

отъ

 

Пушкина

 

до

 

Гоголя.

 

Предметъ

 

законченъ

 

общимъ

обзоромъ

 

литературы

 

послѣ

 

Гоголя.

 

Остался

 

неиаучѳннымъ,

 

за

болѣзнію

 

преподавателя,

 

знаменитый

 

въ

 

свое

 

время

 

поэтъ

 

Треть-

яковскій,

 

намѣченный

 

для

 

прохожденія

 

программой

 

преподава-

теля.

 

Весь

 

курсъ

 

пройденъ

 

въ

 

60

 

уроковъ,

 

изъ

 

нихъ

 

48,

 

упо-

треблены

 

на

 

изучоніе

 

продмѳта

 

вновь,

 

12 — на

 

повтороніе

 

въ

 

раз-

ное

 

время.

По

 

гражданской

 

исторіи:

 

курсъ

 

УІ

 

класса

 

начатъ

 

харак-

теристикой

 

переходной

 

эпохи

 

отъ

 

среднихъ .

 

вѣковъ

 

къ

 

новымъ

указйніемъ

 

на

 

изобрѣтенія

 

новаго

 

пѳріода

 

исторіи

 

и

 

на

 

слѣд-

ствія

 

ихъ,

 

на

 

морскія

 

открытія

 

португальцѳвъ

 

и

 

испанцевъ

 

и

на,

 

слѣдствія

 

открытія

 

новыхъ

 

земель.

 

Далѣе

 

сдѣдовали

 

отдѣлы

исторіи:

 

реформы

 

въ

 

Германіи,

 

Швейцаріи,

 

Англіи,

 

Франціи,

исторія

 

Англіи

 

въ

 

XVII

 

и

 

началѣ

 

XVIII

 

вѣка,

 

исторія

 

оте-

чественной

 

импоріи,

 

Франція

 

во

 

время

 

реставраціи

 

и

 

краткій

очѳркъ

 

послѣдиихъ

 

событій

 

въ

 

западной

 

Евроаѣ.

 

Русская

исторія

 

пройдена

 

отъ

 

Петра

 

Великаго

 

до

 

освобожденія

 

Греціи.

Весь

 

курсъ

 

программы

 

VI

 

класса

 

потребовалъ

 

63

 

урока,

 

изъ

нихъ

 

употреблено

 

два

 

на

 

повтореніе

 

и

 

разборъ

 

письменныхъ

упражнѳній.



—
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—

ПреДметъ

 

географіи

 

составляли:

 

общее

 

физическое

 

обозрѣ-

ніе

 

Россійской

 

иіиперіи,

 

ея

 

географическое

 

положеніо,

 

устройство

поверхности,

 

ея

 

покатости

 

и

 

равнины,

 

обозрѣніе

 

азіатской

 

Рос-

сіи,

 

народонасолоніе

 

имперіи

 

съ

 

его

 

промышленное™

 

и

 

быто-

выми

 

сторонами.

 

На

 

изученіе

 

математической

 

географіи

 

удѣлено

три

 

урока.

 

Предметъ

 

пройденъ

 

въ

 

45

 

учебныхъ

 

часовъ,

 

пов-

торонія

 

его

 

но

 

было.

 

Это

 

произошло

 

отъ

 

медленнаго

 

прохожденія

предмета,

 

за

 

отсутствіомъ

 

преподавателя,

 

опустившаго

 

много

 

уро-

ковъ

 

по

 

домашнимъ

 

обстоятельстйамъ

 

въ

 

концѣ

 

учѳбнаго

 

года

когда

 

бываетъ

 

преимущественно

 

повтореніе

 

курса.

Педагогика

 

состояла

 

изъ

 

отдѣловъ

 

физическаго

 

и

 

душов-

наго

 

воспитанія

 

дѣтѳй.

 

Первую

 

часть,

 

кромѣ

 

двухъ

 

вступитель-

ныхъ

 

уроковъ,

 

составляли

 

отдѣлы

 

о

 

пищѣ

 

и

 

питьѣ

 

дѣтей,

 

воз-

духѣ,

 

ученіе

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

тѣломъ

 

дѣтей,

 

объ

 

ихъ

 

движеніяхъ,

снѣ,

 

о

 

воспитаніи

 

органа

 

зрѣнія

 

и

 

остальныхъ

 

чувствъ.

 

Въ

 

от-

дѣ.чы

 

душовнаго

 

воспитанія

 

входили:

 

воспитанія

 

ума,

 

вниманія,

памяти,

 

воображенія,

 

развитіе

 

языка

 

дѣтей,

 

ихъ

 

чувствованій,

воспитаніѳ

 

нравственное,

 

религіозное,

 

патріотическоо,

 

эстетиче-

ское.

 

Предметъ

 

проходился

 

по

 

программѣ

 

и

 

учебнику

 

„Общей

педагогики"

 

Ельницкаго.

 

На

 

изученіе

 

его

 

употреблено

 

40

 

учеб-

ныхъ

 

часовъ,

 

изъ

 

нихъ

 

9

 

на

 

повтореніе:

 

по

 

одному

 

въ

 

сентяб-

рѣ,

 

ноябрѣ

 

и

 

декабрѣ,

 

2

 

въ

 

апрѣлѣ

 

и

 

4

 

въ

 

маѣ

 

предъ

 

нача-

ломъ

 

экзаменовъ.

По

 

геометріи

 

изучались

 

линіи,

 

ихъ

 

свойства

 

и

 

взаимное

пиложеніе

 

относительно

 

другъ

 

друга.

 

Дано

 

понятіе

 

о

 

фигурахъ

и

 

ихъ

 

свойствахъ,

 

объ

 

измѣреніи

 

площадей,

 

геомотрическихъ

тѣлъ,

 

поверхностей

 

и

 

объомовъ.

 

Предметъ

 

изученъ

 

въ

 

47

 

уро-

ковъ

 

по

 

программѣ

 

преподавателя

 

и

 

по

 

учебнику

 

гоомотріи

 

для

уѣздаыхъ

 

училищъ

 

Давыдова.

 

Изъ

 

общаго

 

количества

 

47

 

уро-

ковъ

 

одинъ

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

 

употреблонъ

 

на

 

повтороніе.

Предметъ

 

физики

 

составляли

 

отдѣлы:

 

о

 

звукѣ,

 

свѣтѣ,

 

маг-

нити:^,

 

электричествѣ

 

и

 

гальванизмѣ.

 

Предметъ

 

пройденъ

 

въ

51

 

урокъ,

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

употребленъ

 

на

 

повтореніе.



—

 

30-

На

 

урокахъ

 

пѣнія

 

изучались

 

по

 

обиходу

 

и

 

на

 

гласы

 

цер-

ковный

 

нѣснонѣнія,

 

догматики,

 

ирмосы,

 

хѳрувимскія

 

по

 

партес-

нымъ

 

нотамъ.

 

Уроковъ

 

было

 

по

 

нѣнію

 

въ

 

"VI

 

классѣ

 

21.

Г

    

К

 

Л

  

А

 

С

  

С

  

Ъ.

Курсъ

 

У

 

класса

 

по

 

закону

 

Божію

 

состоялъ

 

въ

 

изучѳніи

второй

 

и

 

третьей

 

частей

 

катихизиса

 

м.

 

Филарета

 

о

 

надеждѣ

 

и

любви,

 

съ

 

ирисоединеніемъ

 

къ

 

нимъ

 

ученія

 

о

 

богослуженіи

 

во-

скресномъ,

 

праздничномъ,

 

великопостномъ,

 

о

 

службахъ

 

повседнев-

ныхъ,

 

таинствахъ

 

крещенія,

 

мѵропомазапія,

 

покаянія,

 

брака

олеосвященія,

 

отпѣваніи,

 

о

 

молебныхъ

 

пѣніяхъ,

 

водоосвященіяхъ

и

 

панихидахъ.

 

Совмѣстно

 

съ

 

изученіемъ

 

катихизиса

 

и

 

богослу-

жеяія

 

производилось

 

чтеніе

 

посланій

 

апостола

 

Павла

 

къ

 

римлянамъ

и

 

коринѳянамъ.

 

Весь

 

предметъ

 

пройденъ

 

въ

 

81

 

урокъ,

 

изъ

 

нихъ

удѣлево

 

на

 

повторѳніе

 

15

 

учебныхъ

 

часовъ.

По

 

гражданской

 

исторіи

 

изучаема

 

была

 

исторія

 

отъ

 

вели-

каго

 

переселенія

 

народовъ

 

до

 

взятія

 

Константинополя

 

Магомѳ-

томъ

 

II.

 

Курсъ

 

начатъ

 

съ

 

недоконченнаго

 

въ

 

ІУ

 

классѣ,

 

съ

правлснія

 

Октавія

 

и

 

Тиверія.

 

На

 

это

 

употреблено

 

6

 

уроковъ.

Изъ

 

отечественной

 

исторіи

 

проходилось

 

отъ

 

начала

 

ея

 

до

 

Пет-

ра

 

Великаго.

 

Всѣхъ

 

уроковъ

 

было

 

100,

 

изъ

 

нихъ

 

22

 

упот-

реблено

 

на

 

повтореніе

 

въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года,

 

два

 

въ

 

сентяб-

рѣ,

 

одинъ

 

въ

 

октябрѣ

 

и

 

два

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ.

 

Повтореніе

 

за-

кончилось

 

исторіѳй

 

княженія

 

Василія

 

Темнаго.

 

Учебниками

 

были

всеобщая

 

средняя

 

исторія

 

Иловайскаго,

 

курсъ

 

старшаго

 

возра-

ста— отечественная

 

исторія

 

въ

 

связи

 

со

 

всеобщей,

 

курсъ

 

для

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

По

 

русскому

 

языку

 

изучена

 

была

 

теорія

 

поэзіи

 

эпической,

лирической

 

и

 

драматической.

 

Оказались

 

неизученными,

 

за

 

бо-

лѣзнію

 

преподавателя,

 

изъ

 

миѳическихъ

 

сказокъ:

 

„Царь

 

морской

и

 

Василиса

 

Премудрая",

 

изъ

 

поэмъ

 

„Полтава"

 

Пушкина,

 

изъ

трагедій

 

„Макбетъ"

 

Шекспира.

 

Весь

 

курсъ

 

пройденъ

 

въ

 

57

 

уро-

ковъ,

 

изъ

 

сего

 

числа — 12

 

ушло

 

на

 

повтореніе,

 

одинъ

 

на

 

раз-

боръ

 

письменныхъ

 

упражненій.

   

Учебникомъ

   

былъ:

   

теорія

   

ело-
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весности

 

Бѣлорусова — пособіемъ

 

христоматія

 

Галахова,

 

часть

 

П.

Курсъ

 

дидактики

 

состоялъ

 

въ

 

изученіи

 

отдѣловъ

 

объ

 

учи-

телѣ,

 

воспитывающемъ

 

обучѳніи,

 

о

 

прѳподаваніи

 

русекаго

 

и

 

цер-

ковно-славянскаго

 

языка,

 

объ

 

обучѳніи

 

письму,

 

ариѳметикѣ,

 

гѳ-

ографіи,

 

исторіи,

 

закону

 

Божію

 

и

 

церковному

 

пѣнію.

 

Веѣхъ

уроковъ

 

было

 

56, — 9

 

изъ

 

нихъ

 

употреблено

 

на

 

повтореніе,

 

два

на

 

разборъ

 

письмѳнныхъ

 

упражненій,

 

одинъ

 

на

 

разъясненіе

 

темы

и

 

одинъ

 

спѳціально

 

на

 

спрашиваніе

 

прежнихъ

 

уроковъ

 

для

 

пра-

вильная

 

вывода

 

балловъ

 

за

 

первую

 

четверть

 

учебнаго

 

года.

Курсъ

 

проходился

 

по

 

учебнику

 

Рощина

 

и

 

одобренному

 

для

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

Тихомирова.

По

 

гѳографіи

 

изучалась

 

Европа

 

въ

 

ея

 

физическомъ,

 

этно-

графическомъ

 

и

 

политическомъ

 

отношѳніяхъ.

 

Программа

 

прой-

дена

 

въ

 

72

 

урока,

 

изъ

 

нихъ

 

удѣлено

 

на

 

повторѳніе

 

20

 

учеб-

ныхъ

 

часовъ —съ

 

20

 

апрѣля

 

по

 

23

 

мая,

 

1 — въ

 

сентябрѣ,

 

1 —въ

докабрѣ.

Предметъ

 

физики

 

состоялъ

 

въ

 

изученіи

 

состава,

 

состоянія

и

 

свойствъ

 

тѣлъ

 

физическихъ — жидкихъ

 

и

 

газообразныхъ,

 

въ

изучѳніи

 

теплоты,

 

пара

 

и

 

явленій,

 

зависящихъ

 

отъ

 

нихъ.

 

Про-

грамма

 

пройдена

 

въ

 

45

 

уроковъ;

 

на

 

послѣднемъ

 

урокѣ

 

самимъ

преподавателемъ

 

произведенъ

 

былъ

 

краткій

 

повторительный

 

об-

зоръ

 

всего

 

пройденнаго.

Курсъ

 

ариѳметики

 

У

 

класса

 

составляли:

 

отношенія,

 

про-

порціи,

 

простыя

 

и

 

сложныя

 

тройныя

 

правила,

 

вычислѳніо

 

про-

цѳнтовъ,

 

правила

 

пропорціональнаго

 

дѣлѳнія,

 

смѣшѳнія

 

и

 

пробы.

Всѣхъ

 

уроковъ

 

по

 

предмету

 

ариѳметики

 

было

 

79,

 

изъ

 

нихъ

послѣдніѳ

 

шесть

 

были

 

повторѳніемъ

 

всего

 

пройденнаго.

На

 

урокахъ

 

пѣнія

 

изучались

 

пьесы:

 

херувимская

 

пѣснь

№

 

6

 

и

 

7,

 

милость

 

мира

 

Симоновскоо,

 

ирмосы

 

воскресни

 

8

 

гла-

совъ,

 

Господи

 

воззвахъ

 

и

 

догматики

 

на

 

гласы

 

и

 

по

 

обиходу,

величанія,

 

задостойники,

 

ирмосы

 

праздничные,

 

„реку

 

Богу",

„утоли

 

печали"

 

и

 

проч.

 

Уроковъ

 

было

 

21.
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ІУ

    

КЛАСС

 

Ъ.

Въ

 

IV

 

классѣ

 

по

 

закону

 

Божію

 

изучена

 

первая

 

часть

 

ка-

тихизиса

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

объяснена

 

литургія.

 

Оовмѣстно

 

съ

 

прохож-

деніемъ

 

курса

 

читались

 

по

 

славянски

 

Соборныя

 

посланія,

 

при

этомъ

 

указывались

 

грамматическія

 

особенности

 

церковно-славян-

скаго

 

языка.

 

Программа

 

изучена

 

въ

 

79

 

уроковъ,

 

16

 

употреб-

лено

 

на

 

повтореніе.

Предметъ

 

гражданской

 

исторіи

 

составляли:

 

сомиты,

 

сирій-

цы,

 

греки,

 

македонцы

 

и

 

римляне.

 

Программа

 

класса,

 

составлен-

ная

 

преподавателомъ

 

Операнскимъ,

 

пройдена

 

до

 

династіи

 

Авгу-

ста;

 

окончаніс

 

ея

 

вслѣдствіе

 

ограни ченнаго

 

количества

 

уроковъ

перенесено

 

въ

 

"V

 

классъ.

 

Курсъ

 

пройденъ

 

въ

 

53

 

урока,

 

изъ

нихъ

 

10

 

удѣлено

 

на

 

повтореніе.

По

 

русскому

 

языку

 

изучались

 

образцы

 

литературныхъ

 

про-

заическихъ

 

произвѳдѳній

 

для

 

показаній

 

и

 

опредѣленія

 

ихъ

 

ви-

довъ:

 

описанія,

 

повѣствованія,

 

разсужденія

 

и

 

ораторской

 

рѣчи.

Курсъ

 

пройденъ

 

въ

 

60

 

уроковъ,

 

изъ

 

нихъ

 

10

 

употреблено

 

на

повтореніѳ.

Предметъ

 

географіи

 

составляли— Америка

 

и

 

Австралія.

Уроковъ

 

было

 

62,

 

изъ

 

нихъ

 

1 1

 

—

 

повторенія.

На

 

урокахъ

 

ариѳметики

 

изучены

 

ариѳметичѳскія

 

дѣйствія

надъ

 

обыкновенными

 

и

 

десятичными

 

дробями.

 

Предметъ

 

прой-

денъ

 

въ

 

78

 

уроковъ,

 

на

 

повтореніе

 

употреблено

 

достаточное

количество

 

учебныхъ

 

часовъ.

По

 

пѣнію

 

занимались

 

изученіемъ

 

ирмосовъ

 

всѣхъ

 

гласовъ

на

 

три

 

голоса,

 

догматиковъ

 

на

 

гласы

 

по

 

обиходу,

 

Симоновской

херувимской

 

пѣсни

 

J6

 

6

 

и

 

8,

 

ирмосовъ

 

Рождеству

 

Христову,

се

 

Женихъ

 

грядетъ,

 

ирмосовъ — Помощникъ

 

и

 

Покровитель,

 

реку

Богу,

 

да

 

исправится

 

молитва,

 

нынѣ

 

силы

 

небссныя

 

и

 

благооб-

разный

 

Іосифъ.

На

 

урокахъ

 

рисованія

 

ученицы

 

заняты

 

были

 

изображеніояъ

частей

 

человѣчоскаго

 

лица,

 

головы

 

и

 

ландшафтовъ

 

съ

 

оригина-

ловъ.

 

Уроковъ

 

было

 

53.
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III

    

КЛАСС

 

Ъ.

Въ

 

III

 

классѣ

 

по

 

закону

 

Божію

 

изучена

 

исторія

 

Церкви

новозавѣтной,

 

прочитаны

 

Дѣянія

 

св.

 

апостоловъ

 

по-славянски,

причемъ

 

указывались

 

грамматичѳскія

 

особенности

 

славянскаго

 

язы-

ка.

 

По

 

сокращенной

 

практической

 

славянской

 

грамматикѣ

 

свя-

щенника

 

Крылова

 

изучены

 

глагольныя

 

формы,

 

склононія

 

суще-

ствительныхъ,

 

прилагатольныхъ

 

и

 

мѣстоимѣній.

 

Весь

 

курсъ

 

по-

вторенъ

 

по

 

отдѣламъ

 

въ

 

разное

 

время,

 

но,

 

преимущественно,

 

продъ

экзаменами,

 

24

 

урока

 

употреблены

 

на

 

повтореніе.

По

 

русскому

 

языку

 

занимались

 

прохожденіемъ

 

синтаксиса

простаго

 

и

 

сложнаго

 

предложенія

 

съ

 

практическими

 

упражненіями,

состоявшими

 

въ

 

изучѳніи

 

и

 

изложеніи

 

статей

 

прозаическихъ

 

и

ноэтическихъ,

 

въ

 

грамматическомъ

 

разборѣ,

 

въ

 

выразительномъ

чтеніи

 

и

 

пониманіи

 

построенія

 

прочитанной

 

статьи.

 

Всѣхъ

 

уро-

ковъ

 

было

 

71.

Изъ

 

ариѳметики

 

изучены

 

имѳнованныя

 

числа,

 

простыя

 

дроби:

сложеніе,

 

вычитаніе

 

и

 

умяоженіе

 

ихъ.

 

Уроковъ

 

было

 

102.

По

 

географіи

 

изучалась

 

Азія,

 

Африка.

 

Предметъ

 

пройденъ

въ

 

45

 

уроковъ,

 

изъ

 

нихъ

 

послѣдніе

 

четыре

 

были

 

повтореніемъ

пройденнаго.

На

 

урокахъ

 

пѣнія

 

занимались

 

изученіемъ

 

ирмосовъ

 

на

 

гласы

ебычнымъ

 

распѣвомъ

 

и

 

по

 

церковному

 

обиходу,

 

Господи

 

воз-

звахъ

 

на

 

8

 

гласовъ,

 

догматиковъ

 

на

 

четыре

 

голоса,

 

„да

 

испра-

вится

 

молитва

 

моя",

   

„нынѣ

 

"силы

 

небесныя".

 

Уроковъ

 

было

 

22.

На

 

классахъ

 

рисованія

 

занимались

 

изображоніемъ

 

орнамен-

товъ,

 

призмъ

 

и

 

пирамидъ

 

четырехгранныхъ

 

и

 

шостигранныхъ,

конуса

 

простаго

 

и

 

стоящаго

 

на

 

цилиндрѣ,

 

группъ

 

и

 

геомотри-

чоскихъ

 

тѣлъ,

 

орнаментовъ

 

съ

 

гипсовыхъ

 

слѣпковъ,

 

цвѣточныхъ

банокъ

 

съ

 

натуры,

 

орнаментовъ

 

изъ

 

цвѣтові.

 

и

 

листьевъ

 

растѳ-

ній.

 

Уроковъ

 

было

 

54.

II

    

КЛАСС

 

Ъ.

Во

 

II

 

классѣ

 

по

 

закону

 

Божію

 

пройдена

 

священная

 

исто-

рія

 

Ветхаго

   

Завѣта,

   

читалось

 

Евангеліе

   

отъ

   

Матвея

 

и

 

Луки
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съ

 

пероводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ.

 

Уроковъ

 

было

 

98.

 

Предметъ

повторенъ

 

былъ

 

два

 

раза.

Предметъ

 

русскаго

 

языка

 

составляла

 

этимологія,

 

съ

 

измѣ-

няемыми

 

и

 

нѳизнѣняѳмыми

 

частями.

Изъ

 

географіи

 

даны

 

общія

 

свѣдѣнія

 

о

 

математической,

 

фи-

зической

 

и

 

политической.

По

 

ариѳметикѣ

 

производили

 

4

 

дѣйствія

 

съ

 

простыми

 

чис-

лами

 

любой

 

величины.

По

 

пѣнію

 

дано

 

понятіе

 

объ

 

интерваллахъ

 

терціи,

 

кварты,

квинты,

 

пѣли

 

уцражненія

 

на

 

интерваллы

 

по

 

пособію

 

Брянскаго,

изучали

 

гласы,

 

догматики

 

и

 

ирмосы.

I

     

К

 

Л

 

А

 

С

 

С

  

Ъ.

Въ

 

первомъ

 

классѣ

 

по

 

закону

 

Божію

 

объяснены

 

общоу пот-

ребительный

 

повседневныя

 

молитвы,

 

сѵмволъ

 

вѣры,

 

заповѣди,

молитва

 

Господня

 

и

 

ученіо

 

о

 

блаженствахъ.

 

Изъ

 

священной

 

исто-

ріи

 

изучены

 

кратко

 

важнѣйшія

 

событія

 

изъ

 

Вотхаго

 

и

 

Новаго

Завѣта,

 

насколько

 

они

 

могли

 

быть

 

объясненіемъ

 

стмвола

 

вѣры

и

 

молитвъ,

 

ежедневно

 

употребляемыхъ.

 

Кромѣ

 

сого,

 

на

 

урокахъ

вакона

 

Божія

 

читалось

 

Евангеліе

 

по

 

славянски

 

съ

 

пѳреводомъ

на

 

русскій

 

языкъ.

 

Веѣхъ

 

уроковъ

 

было

 

по

 

закону

 

Божію

  

96.

По

 

русскому

 

языку

 

проходилась

 

краткая

 

этимологія,

 

при-

чемъ

 

ученицы

 

упражняемы

 

были

 

въ

 

чтеніи,

 

разсказахъ

 

прочи-

танваго,

 

изучѳніи

 

наизустъ

 

краткихъ

 

стихотворѳній.

 

Программа

пройдена

 

въ

 

79

 

уроковъ.

На

 

урокахъ

 

ариѳметики

 

совершались

 

дѣйствія

 

сложѳнія

 

и

вычитанія,

 

устно

 

и

 

письменно,

 

съ

 

числами

 

до

 

тыслчъ,

 

со

 

всѣми

правилами,

 

относящимися

 

къ

 

этимъ

 

дѣйствіямъ;

 

производилось

умноженіе

 

и

 

дѣленіе

 

на

 

однозначную

 

цифру,

 

сложеніе

 

и

 

вычи-

таніе

 

на

 

торговыхъ

 

счетахъ.

По

 

нотному

 

пѣнію

 

изучали

 

гаммы,

 

упражненія

 

на

 

нихъ

 

по

руководству

 

Брянскаго,

 

Господи

 

воззвахъ

 

на

 

1,

 

3

 

и

 

6

 

гласы

и

 

нѣкоторыя

 

пвснопѣнія

 

съ

 

повышеніомъ

 

голоса

 

на

 

одну

 

ноту

вворхъ

 

и

 

внизъ.
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Изучѳніе

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

сопровождалось,

 

гдѣ

 

только

требовалось

 

это

 

и

 

гдѣ

 

можно

 

было,

 

наглядными

 

пособіями,

 

со-

дѣйствовавшими

 

лучшему

 

прѳдставленію

 

и

 

усвоенію

 

изучаемой

 

на-

уки.

 

Такъ,

 

священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

про-

ходилась

 

при

 

содѣйствіи

 

картинъ,

 

на

 

которнхъ

 

изображены

библойскія

 

лица

 

и

 

событія;

 

географія — при

 

помощи

 

картъ

 

и

глобусовъ;

 

гѳометрія — фигуръ,

 

квадратовъ,

 

угольниковъ,

 

кону-

совъ

 

и

 

т.

 

п.

Дидактика

 

практически

 

изучалась

 

въ

 

образцовой

 

школѣ,

существовавшей

 

при

 

училищѣ

 

съ

 

начала

 

учебнаго

 

года.

А)

 

О

 

распрѳдѣлоніи

 

письменныхъ

 

упражненій

 

и

 

о

 

степени

достигаемыхъ

 

ими

 

успѣховъ.

Для

 

внѣклассныхъ

 

письменныхъ

 

упражноній

 

было

 

соста-

влено

 

инспекторомъ

 

классовъ

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

особое

росписаніе

 

съ

 

такимъ

 

же

 

количествомъ

 

экземпляровъ

 

упражненій

и

 

съ

 

такими

 

же

 

сроками

 

для

 

нихъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предшѳствовав-

шіе

 

два

 

года.

 

Количество

 

упражненій

 

предположено

 

было

 

въ

трехъ

 

старшихъ

 

классахъ

 

42:

 

въ

 

IV — 15,

 

V — 15

 

и

 

VI— 12.

Совѣтъ

 

училища

 

постановленіемъ

 

отъ

 

31

 

августа

 

1894

 

года

опредѣлилъ

 

сократить

 

общее

 

количество

 

письменныхъ

 

работъ

 

на

8

 

экземпляровъ:

 

на

 

2

 

въ

 

VI,

 

на

 

3

 

въ

 

V

 

и

 

на

 

3

 

въ

 

ІѴ-мъ.

Конечный

 

срокъ

 

письменныхъ

 

работъ

 

обозначенъ

 

Совѣтомъ

 

учи-

лища

 

въ

 

VI

 

классѣ

 

19

 

марта,

 

въ

 

IV

 

и

 

V— первое

 

марта.

По

 

нрѳдмѳтамъ

 

письменныя

 

упражненія

 

были

 

распредѣленн

Совѣтомъ

 

такъ:

IV

 

кл.

 

V

   

кл.

 

VI

 

кл.

По

 

закону

 

Божію ..... 2

           

1

           

3

—

   

словесности

   

......

    

5

           

4

           

3

—

   

педагогикѣ

 

и

 

дидактикѣ

    

.

    

.

   

—

          

2

           

2

—

   

гражданской

 

исторіи

    

...

    

2

           

3

           

1

—

   

гѳографіи....... 3

           

2

           

1

Главною

 

цѣлію

 

письменныхъ

 

упражнѳній

 

было

 

пріучить

 

во-

спитанницъ

  

излагать

 

свои

  

мысли

 

свободно,

   

связно,

   

послѣдова-

тѳльно,

 

съ

 

логическою

 

и

 

грамматическою

 

правильное™,

 

точнымъ
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и

 

понятнымъ

 

языкомъ.

 

Отсюда

 

было

 

два

 

главныхъ

 

вида

 

упраж-

неній:

 

одни

 

преслѣдовали,

 

преимущественно,

 

цѣль

 

грамматическую,

другія

 

логическую

 

и

 

стилистическую.

 

Въ

 

IV

 

классѣ

 

для

 

домашнихъ

и

 

классныхъ

 

работъ

 

давались

 

ученицамъ

 

описанія

 

отдѣльныхъ,

 

легко

наблюдаемыхъ

 

и

 

хорошо

 

извѣстныхъ

 

ученицамъ

 

предметовъ

 

(ра-

стеши,

 

животныхъ,

 

общественныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

обществонпыхъ

 

зда-

ній);

 

повѣствованія

 

о

 

несложныхъ

 

событіяхъ,

 

взятыхъ

 

изъ

 

уче-

нической

 

жизни

 

или

 

изъ

 

общественной;

 

разсужденія,

 

стоящія

 

въ

тѣсной

 

связи

 

съ

 

описанными

 

уже

 

ученицами

 

предметами;

 

нако-

нецъ,

 

сжатое

 

изложевіе

 

произведенія,

 

прочитаннаго

 

ученицами

 

па

дому,

 

только

 

необъемиетаго,

 

не

 

труднаго

 

по

 

содѳржанію

 

и

 

отли-

чающагося

 

хорошимъ

 

построеніемъ.

 

Въ

 

V

 

классѣ:

 

описанія

 

пред-

метовъ,

 

наблюденіе

 

и

 

воспроизведете

 

которыхъ

 

требуютъ

 

уже

значительной

 

степени

 

напряженія

 

силъ,

 

наблюдающихъ

 

и

 

воспро-

изводящихъ,

 

и

 

явленій

 

природы

 

(весна,

 

разливъ

 

Волги,

 

гроза);

повѣствованія

 

о

 

событіяхъ

 

общественной

 

жизни,

 

съ

 

содержаніемъ

ужо

 

болѣѳ

 

сложнымъ,

 

чѣмъ

 

повѣствованія,

 

исполненный

 

учени-

цами

 

въ

 

IV

 

классѣ,

 

и

 

историческіо

 

разсказы

 

(біографія,

 

харак-

теристика);

 

разсужденія

 

на

 

темы

 

историческаго

 

содержанія,

 

от-

влеченный

 

и

 

литературныя,

 

извлечонныя

 

изъ

 

историческихъ

 

раз-

сказовъ

 

и

 

литературныхъ

 

образцовъ

 

и

 

имѣющія

 

отношеніе.

 

не

только

 

къ

 

проходимымъ

 

отдѣламъ

 

науки,

 

но

 

и

 

къ

 

прежде

 

прой-

денному;

 

наконецъ,

 

сжато-обработанное

 

изложеніе

 

прочитанныхъ

на

 

дому

 

литературныхъ

 

произведеній,

 

съ

 

указаніемъ

 

въ

 

нихъ

нѣсколькихъ

 

лучшихъ

 

мѣстъ — образцовыхъ

 

или

 

въ

 

отношоніи

описаній,

 

или

 

въ

 

отношеніи

 

характеристики

 

того

 

или

 

другаго

дѣйствующаго

 

лица.

 

VI

 

класс:

 

сочиненія

 

описательно-повѣство-

вательнаго

 

характера

 

(Куликова

 

битва);

 

разсужденія

 

съ

 

харак-

теромъ

 

критически

 

самостоятольнаго

 

отношенія

 

къ

 

предмотамъ;

наконецъ, — сжато

 

обработанное

 

изложеніе

 

прочитаннаго

 

на

 

дому

литературнаго

 

произведенія,

 

или

 

какой-либо

 

педагогической

 

книж-

ки,

 

съ

 

критическою

 

оцѣнкою

 

того

 

и

 

другой.

 

Параллельно

 

съ

изученіемъ

 

грамматики

 

для

 

прюбрѣтѳнія

 

учащимися

 

навыка

 

къ

грамматической

 

правильности

 

практиковались

 

слѣдующія

 

унраж-
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ненія:

 

въ

  

1

  

классѣ

 

исполнялись

 

слѣдующія

 

письменныя

 

работы:

а)

 

списывание

 

съ

 

книги

 

указанныхъ

   

учителемъ

   

небольшихъ

 

от-

рывковъ

 

или

  

стихотвореній;

 

б)

 

выписываніе

 

словъ,

 

въ

 

которыхъ

встрѣчается

 

буква,

 

въ

 

правописаніи

  

которой

 

ученицы

 

ошибают-

ся

 

или

 

могутъ

 

ошибаться;

   

в)

 

выписываніо

   

словъ,

   

относящихся

къ

  

различнымъ

   

родамъ

   

или

   

разряд амъ

    

словъ,

   

означающихъ

предметы,

   

дѣйствія,

   

качества,

   

одушевленные

 

и

 

неодушевленные

предметы;

 

г)

 

выписываніе

  

изъ

 

книги

   

предложоній,

   

гдѣ

 

подле-

жащими — предметы,

 

сказуемыми

 

дѣйствія,

 

качества

 

и

 

т.

 

под.;

 

д)

диктовка,

   

предупреждающая

   

ошибки,

   

чтобы

 

съ

 

пѳрвыхъ

   

поръ

ученицы

 

привыкли

 

писать

 

правильно;

 

е)

 

письмо

 

наизусть

 

заучен-

ныхъ

   

краткихъ

   

статеекъ,

   

корснныхъ

   

словъ

   

и

  

производныхъ,

уменыпительныхъ

 

и

 

увеличительныхъ.

 

ласкательныхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

въ

положительной

 

и

 

сравнительной

 

степоняхъ,

 

единственнаго

 

и

 

мно-

жественяаго

 

числа;

 

ж)

 

образованіе

   

названія

   

качества,

   

дѣйствія

отъ

 

названія

 

предметовъ;

 

з)

 

составленіе

  

примѣровъ

  

на

 

грамма-

тически

 

правила,

 

подборъ

 

подлежащихъ

 

къ

 

имѣющимся

 

сказуѳ-

мымъ

 

и

 

наоборотъ.

 

Во

 

II

 

классѣ

 

упражненія

   

были

 

направлены

къ

 

усвоенію

  

правилъ

 

этимологіи.

 

Онѣ

   

состояли:

   

а)

   

въ

 

списы-

ваніи

 

съ

 

книги

 

разнородныхъ

 

именъ

 

сущсствительныхъ

  

въ

 

чис-

лахъ

 

единственномъ

 

и

 

множественномъ

 

съ

 

измѣноніемъ

 

окончаній

примѣнитольно

 

къ

 

падежнымъ

 

вопросамъ;

 

б)

   

въ

 

составленіи

 

от-

вѣтовъ

 

на

 

вопросы,

 

предлагаемые

 

проподавателемъ;

 

в)

 

въ

 

измѣ-

неніи

 

степеней

   

сравнѳнія

   

представленіемъ

   

качества

   

въ

 

одномъ

прѳдметѣ

 

въ

 

большей

 

мѣрѣ,

 

нежели

 

въ

 

другомъ;

 

г)

 

въ

 

описаніи

предметовъ,

 

окружающихъ

 

ученицъ,

 

по

 

вопросамъ

 

преподавателя;

е)

 

въ

 

диктовкахъ

 

на

 

сообщенныя

   

правила

   

этимологіи.

   

Въ

 

III

классѣ

   

письменныя

   

работы

   

ученицъ

 

направлялись

   

къ

 

усвоенію

синтаксическихъ

 

правилъ

 

русскаго

   

правописанія.

   

Онѣ

   

состояли

въ

 

слѣдующемъ:

 

а)

 

въ

 

составленіи

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

распростра-

ненныхъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

вопросы,

   

предлагаемые

 

по

 

поводу

  

объяс-

нѳнія

 

статей,

 

для

 

указанія

 

сочотанія

 

предложѳній;

   

б)

 

въ

 

изло-

жоніи

 

цѣлыхъ,

 

но

 

краткихъ,

 

преимущественно,

 

прозаическихъ

 

ста-

тей;

 

в)

 

въ

 

изложеніи

 

краткихъ

 

по

 

содержанію

   

статей,

 

но

 

рас-



пространѳнныхъ

 

при

 

разсказѣ

 

и

 

разборѣ;

 

г)

 

въ

 

пѳреложеніи

 

сти-

хотвореній

 

въ

 

прозаическую

 

рѣчь;

 

д)

 

въ

 

составлѳніи

 

періодовъ

разнаго

 

рода;

 

е)

 

въ

 

диктантахъ

 

на

 

сообщѳнныя

 

правила

 

син-

таксиса

 

и

 

ж)

 

въ

 

описаніи

 

сходствъ

 

и

 

различія

 

въ

 

предметахъ.

Сочинѳнія

 

предлагались

 

изъ

 

области

 

почти

 

всѣхъ

 

преподаваемыхъ

въ

 

училищѣ

 

наукъ

 

и

 

читались

 

поэтому

 

почти

 

всѣми

 

препода-

вателями

 

училища.

 

Исправленіе

 

письменныхъ

 

работъ

 

IV

 

класса

лежало,

 

по

 

преимуществу,

 

на

 

преподавателѣ

 

русскаго

 

языка,

 

а

 

въ

V

 

и

 

VI

 

классахъ

 

—

 

на

 

обязанности,

 

по

 

преимуществу,

 

другихъ

преподавателей

 

въ

 

этихъ

 

классахъ,

 

между

 

которыми

 

распредѣ-

лялись

 

онѣ

 

для

 

чтенія,

 

по

 

возможности,

 

поровну,

 

примѣнительно

однако

 

къ

 

количеству

 

труда,

 

затрачиваемаго

 

на

 

исправлоніе

 

со-

чинѳній

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

классѣ.

 

Каждое

 

письменное

 

упра-

жненіе

 

тщательно

 

было

 

исправляемо

 

преподавателями

 

съ

 

отчет-

ливымъ

 

и

 

понятнымъ

 

для

 

ученицъ

 

обозначѳніѳмъ

 

ошибокъ

 

грам-

матическихъ,

 

стилистическихъ

 

и

 

относительно

 

содержанія

 

(логи-

ческихъ).

 

Каждая

 

изъ

 

этихъ

 

ошибокъ

 

называлась

 

прямо,

 

или

обозначалась

 

особымъ,

 

но

 

понятнымъ

 

для

 

ученицъ

 

знакомъ.

 

Какъ

недостатки,

 

такъ

 

и

 

добрыя

 

стороны

 

указывались

 

въ

 

сочиненіяхъ

или

 

надъ

 

строками

 

текста

 

упражненія,

 

или

 

же

 

на

 

поляхъ

 

уче-

ническихъ

 

тетрадей.

 

Рецензіи

 

на

 

сочиненіяхъ

 

писались

 

въ

 

тонѣ

добраго

 

совѣта

 

своимъ

 

питомцамъ,

 

желанія

 

успѣха

 

и

 

усовер-

шенствованія

 

ихъ

 

въ

 

упражненіяхъ.

 

Допускались

 

иногда

 

не-

умѣстныя

 

фразы,

 

при

 

указаніи

 

погрѣшностой

 

въ

 

учѳническихъ

сочиненіяхъ.

 

На

 

нецелесообразность

 

такихъ

 

роцензій

 

указывалъ

Преосвященный

 

Варсонофій,

 

когда

 

бывалъ

 

на

 

экзамонахъ

 

и

 

про-

сматривалъ

 

упражненія

 

ученицъ.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

неумѣстяыми

 

роцензіями

 

и

 

замѣтками

 

не

 

пріучить

 

ученицъ

 

со-

ставлять

 

сочиненія,

 

они

 

отнимаютъ

 

охоту

 

у

 

воспитанницъ

 

тру-

диться

 

надъ

 

составлѳніемъ

 

письменныхъ

 

упражнѳній.

 

Между

 

ка-

ждыиъ

 

сочиненіемъ

 

назначался

 

промежутокъ

 

въ

 

три

 

дня

 

для

 

от-

дыха

 

воспитанницъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

болѣо

 

трехъ

 

дней.

 

Сроки

 

для

письменныхъ

 

упражноній

 

назначены

 

были

 

Совѣтомь

 

съ

 

1-го

 

сен-

тября

 

по

 

19

 

марта

 

въ

 

VI

 

классѣ,

 

а

 

въ

 

V

 

и

 

ІѴ-мъ—по

 

1

 

марта.
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Для

 

исправления

 

проподавателемъ

 

письменныхъ

 

работъ

 

существо-

вали

 

опредѣленные

 

сроки:

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

возвращать

 

данный

ему

 

экземнляръ

 

сочиненій

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

предъ

 

назначеніемъ

новаго

 

письменнаго

 

упражнонія

 

однииъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

преиодавато-

лѳмъ

 

и

 

не

 

позже,

 

какъ

 

чрез'ь

 

мѣсяцъ,

 

если

 

тема

 

по

 

времени

 

ея

назначенія

 

отстоитъ

 

отъ

 

другой

 

однородной

 

болѣѳ,

 

чѣмъ

 

на

 

мѣ-

сяцъ,

 

чтобы

 

ученицы

 

могли

 

воспользоваться

 

замѣчаніями

 

учите-

ля

 

при

 

исполненіи

 

слѣдующей

 

однородной

 

письменной

 

работы,

но

 

прежде

 

возвращенія

 

исправленнаго

 

упражненія

 

воспитанни-

цамъ,

 

въ

 

силу

 

18

 

§

 

инстругсціи

 

инспектору

 

классовъ,

 

каждый

преподаватель

 

прочитанное

 

имъ

 

упражненіѳ

 

иредставлялъ

 

инспек-

тору

 

классовъ

 

и

 

уже

 

просмотрѣнное

 

послѣднимъ

 

сдавалъ

 

учени-

цамъ.

 

Изъ

 

каждаго

 

экземпляра

 

инспекторъ

 

классовъ

 

читалъ

 

по

нѣскольку

 

упражнѳній

 

лучшихъ,

 

среднихъ

 

и

 

не

 

удовлетворитель-

ныхъ,

 

чтобы

 

видѣть

 

успѣхи

 

и

 

недостатки

 

письменныхъ

 

учени-

ческихъ

 

работъ.

 

Иногда

 

самъ

 

въ

 

свободные

 

часы

 

отъ

 

урочныхъ

занятій

 

занимался

 

разборомъ

 

упражненій

 

въ

 

классѣ,

 

гдѣ

 

узна-

валъ,

 

что

 

допущеніе

 

грамматическихъ

 

погрѣшностей,

 

иногда

 

у

ученицъ

 

хорошихъ

 

по

 

успѣхамь,

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

незнапія

 

пра-

вилъ

 

правописанія,

 

а

 

отъ

 

небрежности

 

и

 

недостатка

 

вниманія

 

къ

своимъ

 

письменнымъ

 

работамъ.

 

Преподаватели,

 

насколько

 

воз-

можно,

 

возвращали

 

учѳницамъ

 

прочитанныя

 

упражненія

 

своевре-

менно,

 

исключая

 

болѣзни

 

и

 

особѳнныхъ

 

домашнихъ

 

обстоятельствъ,

задорживавшихъ

 

прочитываніѳ

 

ихъ

 

къ

 

данному

 

сроку.

 

Сроки

 

на-

значенія

 

письменныхъ

 

упражноній

 

бывали

 

иногда

 

тогда,

 

когда

преподавателей

 

по

 

болѣзни

 

на

 

урокахъ

 

не

 

было;

 

даваемыя

 

темы

не

 

могли

 

быть

 

объясняемы

 

воспитанницамъ

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

это

сдѣлалъ

 

спеціальный

 

преподаватель

 

предмета.

 

Ученицы

 

поэтому

приступали

 

иногда

 

къ

 

составленію

 

сочинѳній

 

безъ

 

достаточныхъ

знаній

 

для

 

содѳржанія

 

и

 

плана

 

евоихъ

 

письменныхъ

 

работъ.

Равнымъ

 

образомъ

 

выда,ча

 

письменныхъ

 

работъ

 

замедлялась

 

по

тѣмъ

 

же

 

причинамъ

 

иногда

 

на

 

продолжительные

 

сроки.

 

Упраж-

неніе

 

VI

 

класса

 

по

 

географіи,

 

данное

 

преподавателю

 

для

 

про-

чтѳнія

 

10

 

февраля,

 

было

   

сдано

   

имъ

 

ученицамъ

   

20

 

мая.

 

Два



—
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-

упражненія

 

IV

 

класса

 

по

 

гоографіи,

 

перѳданныя

 

преподавателю

Миртову

 

5

 

февраля

 

и

 

1

 

марта,

 

возвращены

 

были

 

ученицамъ

20

 

мая,

 

предъ

 

самыми

 

экзаменами.

 

Въ

 

низшихъ

 

классахъ:

 

I,

 

II

и

 

III

 

упражненія

 

на

 

изучаеяыя

 

правила

 

грамматики

 

не

 

могли

даваться

 

за

 

болѣзнію

 

преподавателя

 

своевременно

 

ученицамъ, — ихъ

должно

 

бы

 

быть

 

два

 

въ

 

недѣлю,

 

но,

 

за

 

отсутствіѳмъ

 

препода-

вателя,

 

уроки

 

классной

 

диктовки

 

и

 

письмонныхъ

 

упражненій

 

за-

мѣнялись,

 

по

 

преимуществу,

 

или

 

чтеніемъ

 

какой-либо

 

книги,

 

под-

ходящей

 

къ

 

пониманію

 

и

 

возрасту

 

ученицъ

 

или

 

же

 

рукодѣль-

емъ.

 

Заниматься

 

систематически

 

русскимъ

 

языкомъ,

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

преподавателя,

 

было

 

некому,

 

свободныхъ

 

лицъ

 

изъ

 

учи-

тельскаго

 

персонала

 

но

 

оказывалось.

 

Иногда,

 

впрочемъ,

 

воспитатель-

ницы

 

производили

 

по

 

указанію

 

инспектора

 

диктовки

 

на

 

свобод-

ныхъ

 

урокахъ

 

русскаго

 

языка,

 

заставляли

 

писать

 

ученицъ

 

про-

читанные

 

имъ

 

разсказы

 

и

 

т.

 

под.;

 

но

 

эти

 

занятія

 

служили,

 

по

преимуществу,

 

средствомъ

 

замѣстить

 

урокъ

 

дѣломъ,

 

сколько-ни-

будь

 

подходящимь

 

къ

 

данному

 

времени

 

и

 

изучаемому

 

предмету;

къ

 

тому

 

же

 

воспитательницы

 

не

 

считали

 

своею

 

обязанности

 

ис-

правлять

 

такія

 

писыненныя

 

работы

 

ученицъ,

 

возлагая

 

всю

 

эту

работу

 

исключительно

 

на

 

преподавателя.

 

По

 

силѣ

 

возможности,

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

оказывалъ

 

услугу

 

русскому

 

языку

 

инспекторъ

классовъ,

 

который,

 

въ

 

отсутствіе

 

преподавателя,

 

исправлялъ

 

всѣ

бывшіе

 

диктанты

 

и

 

другія

 

работы,

 

писанный

 

ими

 

для

 

изученія

правилъ

 

грамматики.

 

Но

 

эта

 

работа

 

его

 

была

 

отрывочная,

 

не

систематичная,

 

не

 

составляла

 

его

 

спеціальнаго

 

дѣла.

(Продолженіе

 

будетъ).

Редікторъ

 

Н.

 

Соловьевъ.
Спмбпрокъ.

 

Тішо-Литографін

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



1-го

 

Февраля;

 

J\o

 

ft

     

1896

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
■

Ичь

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящеенѣйшаго

 

Никандра
лредъ

  

молебствіемь

  

по

  

случаю

  

открытія

 

дома

призрѣнія

 

для

 

нрестарѣлыхъ

  

и

 

неимущихъ

 

и

пріюта

  

для

 

малолѣтнихъ

  

бѣдныхъ

 

въ

 

г.

 

Сим-

бирскѣ

 

28

 

декабря

 

1895

 

года.

Возлюбленные

 

о

 

Христѣ

 

братіеі

 

Въ

 

дни,

 

которые

 

назы-

ваются

 

святыми

 

по

 

преимуществу, — въ

 

дни,

 

въ

 

которые

 

христіан-

шши

 

народами

 

воспоминается

 

особенное

 

проявлѳніо

 

любви

 

Бо-

жіеіі

 

къ

 

міру

 

земному

 

по

 

сказанному:

 

тако

 

возлюби

 

Боъъ

 

міръ,

яко

 

и

 

Сына

 

Своего

 

Единородтіо

 

далъ

 

есть

 

(Іоан.

 

3,

 

16),— въ

дни,

 

когда

 

Церковію

 

приводится

 

намъ

 

на

 

память

 

обнаруженіе

особенной

 

благости

 

и

 

милости

 

Божіей

 

къ

 

роду

 

человѣчѳскому,

ибо

 

явися

 

нынѣ

 

благодать

 

Божія,

 

спасительная

 

всѣмъ

 

человѣ-

комъ

 

(Тит.

 

2,

 

11);

 

въ

 

дни,

 

когда,

 

поэтому,

 

особенная

 

духовная

радость

 

должна

 

наполнлть

 

все

 

наше

 

существо;

 

въ

 

эти

 

дни

 

отрадно

бываотъ

 

христіанскому

 

сердцу

 

п

 

присутствовать

 

на

 

подобномъ

нынѣшнему

 

торжествѣ,

 

когда

 

воочію

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

отклики

 

люб-

ви

 

чоловѣчоской

 

па'

 

призывъ

 

и

 

цроявленіе

 

любви

 

Божественной.

Въ

 

эти

 

дни,

 

соотвѣтствѳнно

 

ихъ

 

искупительному

 

и

 

спасительно-

му

 

значѳнію

 

для

 

насъ,

 

приличнѣо

 

всего

 

христианину

 

въ

 

соответ-

ствующей

 

формѣ

 

выражать

 

свои

 

чувства

 

духовной

 

радости

 

и

благодарности

 

къ

 

своему

 

Господу

 

и

 

Спасителю,

 

явившемуся

 

нѣ-
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когда

 

съ

 

высоты

 

святыя

 

Своея

 

на

 

землю

 

для

 

нашего

 

искупленія

и

 

спасенія.

 

Дучшимъ

 

выраженіемъ

 

этой

 

благодарности

 

<

 

къ

 

Богу

служатъ

 

дѣла

 

милосердія

 

и

 

благотворительности

 

ближнимъ

 

на-

шимъ.

 

Истинную

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

сердечную

 

признательность

къ

 

Нему

 

мы

 

не

 

можемъ

 

доказать

 

и

 

обнаружить

 

иначе,

 

если

 

не

будемъ

 

проявлять

 

истинные

 

знаки

 

любви

 

и

 

милосердія

 

къ

 

сво-

имъ

 

ближнимъ.

 

Иже

 

убо

 

иматъ

 

богатство

 

міра

 

сего,

 

учитъ

св.

 

апостолъ

 

любви,

 

и

 

видитъ

 

-брата

 

своего

 

требующа,

 

и

 

за-

творить

 

утробу

 

свою

 

отъ

 

него

 

(или

 

отвратитъ

 

сердце

 

свое

отъ

 

него):

 

како

 

любовь

 

Божія

 

пребываетъ

 

въ

 

немъ

 

(Іоан.

 

3,

17).

 

Или

 

еще:

 

не

 

любяй

 

брата

 

своего,

 

его

 

оке

 

видѣ,

 

Бога,

его

 

же

 

не

 

видѣ,

 

како

 

можетъ

 

любити.

 

(loan.

 

4,

 

20).

 

И

вотъ

 

мы

 

присутствуемъ

 

на

 

торжествѣ

 

любви

 

и

 

милосердія

 

къ

бѣднымъ,

 

немощнымъ,

 

сирымъ

 

и

 

нуждающимся.

 

Какъ

 

это

 

глу-

боко

 

соотвѣтствуетъ

 

внутреннему

 

существу

 

и

 

значонію

 

нынѣш-

нихъ

 

праздниковъ!...

 

Намъ,

 

христіанамъ,

 

заповѣдано

 

дни

 

святые

посвящать

 

на

 

служеніѳ

 

Богу,

 

освящать

 

ихъ

 

добрыми

 

дѣлами.

Здѣсь

 

это

 

имѣотъ

 

мѣсто.

 

Намъ

 

прирождено

 

побужденіѳ

 

на

 

лю-

бовь

 

къ

 

намъ

 

отвѣчать

 

любовью,

 

которое

 

еще

 

бодѣе

 

усовершен-

ствовано

 

и

 

освящено

 

христіанствомъ.

 

Здѣсь

 

можно

 

находить

доказательство

 

этому

 

самимъ

 

дѣломъ.

 

Намъ

 

внушаѳтъ

 

долгъ

 

со-

вѣсти

 

и

 

признательности

 

быть

 

благодарными

 

за

 

оказанныя

 

намъ

милость

 

и

 

благодѣянія.

 

Здѣсь

 

мы

 

можемъ

 

находить

 

положитель-

ное

 

свидѣтельство

 

я

 

этого....

Скажемъ

 

болѣе

 

и

 

разширимъ

 

нѣсколько

 

свой

 

взглядъ....

Если

 

бы

 

христіанскія

 

общества,

 

по

 

цѣлымъ

 

областямъ,

 

го-

родамъ

 

и

 

селеніямъ,

 

положили

 

сѳбѣ

 

за

 

правило,

 

столь

 

для

 

нихъ

не

 

трудное

 

и

 

исполнимое,

 

а

 

для

 

души

 

христіанской

 

въ

 

высшей

степени

 

спасительное,

 

каждогодно,

 

хотя

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

году,

ненремѣнно

 

отличать

 

и

 

освящать

 

величайшіе

 

праздники

 

Христо-

вы,

 

какъ

 

вѣчныѳ

 

священные

 

памятники

 

воличайгаихъ

 

милостей

къ

 

намъ

 

Божіихъ,

 

какими-либо

 

общественными

 

добрыми

 

дѣлами

и

 

благотворительными

 

учрежденіями,

 

то

 

можно

 

бы

 

быть

 

увѣрен-

нымъ,

 

что

 

существующая

 

теперь

   

разнообразный

 

людскія

 

нужды,
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бѣдность,

 

нищета,

 

пороки,

 

даже

 

самыя

 

болѣзни,

 

сократились

 

бы

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

до

 

возможно

 

малаго

 

числа,

 

если

 

только

многія

 

изъ

 

нихъ

 

но

 

исчезли

 

бы

 

безслѣдно....

Вотъ

 

идеалъ,

 

къ

 

которому

 

нужно

 

стремиться

 

по

 

христіан-

скимъ

 

побуждѳніямъ,

 

и

 

относительно

 

котораго

 

нужно

 

молить

 

Бо-

га,

 

чтобы

 

Онъ

 

привлекъ

 

къ

 

ному

 

сердца

 

людей,

 

вѣрующихъ

 

во

Христа

 

Спасителя

 

нашего

 

и

 

благодарныхъ

 

Ему

 

за

 

Его

 

милости

къ

 

намъ!...

 

Итакъ,

 

возблагодаримъ

 

же

 

Господа

 

за

 

Его

 

неисчи-

слимый

 

милости

 

къ

 

роду

 

чѳловѣческому,

 

и

 

помолимъ

 

Его,

 

чтобы

•Онъ,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

этимъ

 

милостямъ,

 

возбудидъ

 

и

 

въ

 

нашихъ

сердцахъ

 

полноту

 

любви

 

къ

 

Нему

 

и

 

ближнимъ

 

нашимъ,

 

кото-

рая

 

бы

 

не

 

изсякала

 

въ

 

насъ,

 

а

 

росла,

 

укрѣплялась,

 

развивалась

бы

 

все

 

болѣо

 

и

 

болѣе,

 

осуществляясь

 

на

 

дѣлѣ

 

въ

 

разнообраз-

лшхъ

 

видахъ

 

и

 

добродѣтеляхъ

 

христіанскаго

 

милосердія....

Большіѳ

 

пророки

 

и

 

ихъ

 

книги. 1)
I.

ІІророкъ

 

Исаія

 

и

 

его

 

книга.

Жизнь

 

пророка

 

Исаіи.

Пророческія

 

книги,

 

находящіяся

 

въ

 

Библіи

 

въ

 

количѳствѣ

16,

 

принято

 

дѣлить

 

на

 

двѣ

 

групы — книги

 

болыпихъ

 

пророковъ

и

 

малыхъ.

 

Къ

 

порвой

 

группѣ

 

принадлежатъ

 

книги

 

пророковъ

Исаіи,

 

Іереміи,

 

Іезекіиля

 

и

 

Даніила,

 

а

 

ко

 

второй — остальныхъ

12

 

пророковъ.

 

Такое

 

названіе

 

усвоено

 

книгамъ

 

первой

 

группы

по

 

ихъ

 

сравнительной

 

вѳличинѣ,

 

объему.

 

Предметомъ

 

нашимъ

<>удутъ

 

книги

 

первой

 

группы.

 

,

Въ

 

отдѣлѣ

 

пророческихъ

 

книгъ

 

славянской

 

(LXX -ти)

 

Биб-

ліи

 

и

 

нынѣшней

 

оврейской

 

первое

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

книга

 

про-

рока

 

Исаіи.

 

Пророкъ

 

называетъ

 

себя

 

сыномъ

 

Амоса

 

и

 

время

своего

 

служенія

 

опрѳдѣляѳтъ

 

царствованіями

 

Озіи,

 

Іоаѳама,

 

Аха-

за

 

и

 

Езекіи.

 

царей

 

іудейскихъ

 

(Ис.

 

I,

  

1).

 

Не

 

смотря

 

на

 

такое

')

 

Изъ

 

уроковъ

 

по

 

Свящ.

 

Писанію.
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ясное

 

свидѣтѳльство

 

пророка

 

о

 

самомъ

 

себѣ,

 

опредѣлить

 

съ

 

точ'

ностью

 

его

 

происхожденіе

 

нѣтъ

 

возможности.

 

Существуютъ

 

два

предположенія

 

о

 

цроисхожденіи

 

пр.

 

Исаіи.

 

Одно — на

 

основаніи

сходства

 

имени

 

отца

 

Исаіи

 

съ

 

имонемъ

 

пророка

 

Амоса,

 

считаетъ

послѣдняго

 

отцомъ

 

Исаіи,

 

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

 

время

 

его

 

служенія

совпадаетъ

 

со

 

временомъ

 

служенія

 

пророка

 

Исаіи,

 

или

 

даже

 

на-

чинается

 

ранѣе.

 

Исаія

 

былъ

 

празванъ

 

къ

 

пророческому

 

служе-

нію

 

въ

 

годъ

 

смерти

 

Озіи

 

(Ис.

 

VI,

 

1),

 

тогда

 

какъ

 

пророкъ

 

Амосъ

проповѣдывалъ

 

еще

 

при

 

жизни

 

Іеровоама

 

II

 

израильскаго,

 

въ

27-й

 

годъ

 

царствованія

 

котораго

 

Озія

 

(Азарія)

 

встунилъ

 

на

 

про-

столъ

 

(IV

 

Ц.

 

XV,

 

1).

 

Царствовалъ

 

же

 

Озія

 

52

 

года

 

(IV

 

Ц.

XV,

 

27),

 

а

 

потому

 

Исаія,

 

призванный

 

къ

 

служенію

 

въ

 

годъ

ого

 

смерти,

 

могъ

 

по

 

лѣтамъ

 

быть

 

сыномъ

 

пр.

 

Амоса.

 

Но

 

про-

тивъ

 

этого

 

предположенія

 

говорить

 

слѣдующео:

 

имя

 

пр.

 

Амоса

въ

 

еврейской

 

Библіи

 

читается

 

„Амосъ",

 

а

 

имя

 

отца

 

Исаіи

 

по

его

 

книгѣ

 

„Амоцъ",

 

т.

 

е., — такое

 

различіе

 

въ

 

написаніи,

 

кото-

рое

 

по

 

переводу,

 

значенію

 

этихъ

 

словъ,

 

дастъ

 

даже

 

противо-

положный

 

смыслъ, — первое

 

по

 

переводу

 

означаете

 

„отверженный,

слабый",

 

а

 

второе —„сильный,

 

храбрый",

 

т.

 

е.,

 

эти

 

имена

 

сход-

ны

 

лишь

 

въ

 

произношеніи,

 

но

 

различны

 

въ

 

написаніи

 

и

 

значе-

ны,

 

а

 

потому

 

считать

 

эти

 

имена

 

за

 

обозначеніе

 

одного

 

и

 

того

же

 

лица,

 

невозможно.

 

Кромѣ

 

того,

 

противъ

 

признанія

 

тожества

за

 

этими

 

лицами,

 

говорить

 

еще

 

слѣдующео, — пророкъ

 

Амосъ

происходилъ

 

изъ

 

Ѳокое

 

(Ам.

 

I,

 

1

 

по

 

евр.

 

Библ.),

 

мѣстности

 

въ

8

 

верстахъ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Іерусалима,

 

пророкъ

 

же

 

Исаія

 

постоянно

жилъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

(Ис.

 

XXXVII,

 

2,

 

XXXIII,

 

1

 

и

 

др.),

 

о

дѣятельности

 

же

 

ого

 

внѣ

 

Іѳрусалима

 

въ

 

его

 

киигѣ

 

нѣтъ

 

ника-

кихъ

 

упоминаній.

Второе

 

предположено

 

считаетъ

 

отцомъ

 

Исаіи

 

Амоса,

 

брата

іудейскаго

 

царя

 

Амасіи.

 

Это

 

стараются

 

подтвердить

 

указаніомъ

на

 

то

 

вліяніе,

 

которое

 

пророкъ

 

имѣлъ

 

на

 

современныхъ

 

ому

царей,

 

особенно — Езокію

 

и

 

на

 

его

 

участіо

 

въ

 

дѣлахь

 

политиче-

скихъ;

 

затѣмъ

 

указываюсь

 

на

 

ту

 

ясность

 

и

 

стройность

 

изложе-

нія

 

мыслей

 

и

 

чистоту

 

рѣчи,

 

которыми

 

отличается

 

книга

 

пр.

 

Исаіи,
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и

 

въ

 

чемъ

 

стараются

 

найти

 

подтвержденіе

 

ого

 

происхожденія

изъ

 

царскаго

 

рода.

 

Преданіе

 

раввиновъ,

 

перешедшихъ

 

и

 

въ

 

хри-

стианскую

 

Церковь,

 

тоже

 

говорить,

 

что

 

отецъ

 

Исаіи — Амосъ

быль

 

братомъ

 

царя

 

Амасіи.

Но

 

здѣсь

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

имя

 

отца

 

Исаіи

 

отличается

отъ

 

имѳпи

 

брата

 

Амасіи

 

въ

 

написаніи;

 

послѣдній

 

въ

 

овр.

 

Библіи

называется

 

„Амацья".

 

Вліяніе

 

же

 

Исаіи

 

на

 

Езекію

 

можотъ

 

быть

объяснено

 

личнымъ

 

благочостіемъ

 

послѣдняго,

 

которое

 

побуждало

его

 

внимательно

 

слушать,

 

спрашивать

 

и

 

дорожить

 

совѣтами

 

про-

рока,

 

какъ

 

избраннаго

 

служителя

 

Великаго,

 

Всомогущаго

 

и

 

Всѳ-

святаго

 

Іеговы,

 

а

 

не

 

его

 

царственнымъ

 

происхожденіемъ.

 

При-

мѣры

 

иодобнаго

 

вліянія

 

пророковъ

 

на

 

царей

 

мы

 

видимъ

 

и

 

у

лицъ

 

прямо

 

незнатнаго

 

происхождѳнія,

 

напр.,

 

вліяніе

 

Наѳана

 

и

Гада

 

на

 

Давида,

 

Іереміи

 

на

 

Іосію

 

и

 

др.

 

Ночостіѳ

 

же

 

царей

служило

 

главной

 

причиной

 

невниманія

 

ихъ

 

къ

 

пророкамъ

 

(какъ

это

 

видно,

 

нацр.,

 

изъ

 

грубаго

 

недовѣрія,

 

проявленная

 

Ахазомъ

словамъ

 

того

 

же

 

Исаіи — VII,

 

12

 

— 13)

 

или

 

даже

 

казни

 

ихъ

(того

 

же

 

Исаіи,

 

по

 

проданію,

 

нри

 

Мапассіи).

Вообще,

 

точно

 

указать,

 

отъ

 

кого

 

происходилъ

 

пр.

 

Исаія,

нѣтъ

 

достаточныхъ

 

данныхъ.

 

Основываясь

 

на

 

высокихъ

 

литера-

турныхъ

 

достоинствахъ

 

его

 

книги

 

и

 

на

 

ого

 

постоянпомъ

 

пребы-

ваніи

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

можно

 

лишь

 

съ

 

большой

 

вѣроятностью

предполагать,

 

что

 

онъ

 

происходилъ

 

изъ

 

знатнаго

 

рода

 

и

 

быль

Іерусалимляниномъ.

Какъ

 

мы

 

уже

 

упоминали,

 

пр.

 

Исаія

 

получилъ

 

призваніе

къ

 

пророческому

 

служепію

 

въ

 

годъ

 

смерти

 

царя

 

Озіи,

 

при

 

чемъ

эту

 

смерть

 

нужно

 

понимать

 

не

 

въ

 

смыслѣ

 

его

 

удалонія

 

отъ

 

дѣлъ

правленія

 

по

 

случаю

 

постигшей

 

его

 

проказы,

 

но

 

буквально,

 

какъ

прокращоніо

 

земной

 

жизни.

 

Въ

 

видѣніи

 

Господа,

 

сѣдящаго

 

на

престолѣ,

 

окруженпомъ

 

серафимами,

 

пророкъ

 

услышалъ

 

голосъ,

звавшій

 

Исаію

 

на

 

дѣло

 

служенія

 

избраяному

 

народу

 

въ

 

качо-

ствѣ

 

обличителя

 

его

 

нодостатковъ.

 

При

 

этомъ

 

Господь

 

указы-

валъ

 

пророку,

 

что

 

нечестіе

 

народа

 

вызываотъ

 

съ

 

Его

 

стороны

строгое

 

наказаніо,

 

которое .

 

проявится

 

въ

 

лишеніи

 

народомъ

 

сво-
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ой

 

политической

 

самостоятельности,

 

въ

 

опустошеніи

 

и

 

разгра-

блены

 

его

 

страны

 

непріятедемъ.

 

Залогомъ

 

же

 

его

 

будущаго

 

воз-

становлѳнія

 

и

 

возрожденія

 

служить

 

тотъ

 

святый

 

остатокъ,

 

то

«вятоѳ

 

сѣмя,

 

которое

 

въ

 

немъ

 

еще

 

остается

 

(Ис.

 

VI).

 

Этими

словами

 

Господа

 

определяется

 

характеръ

 

всей

 

дѣятѳльности

 

пр.

Исаіи:

 

она

 

должна

 

состоять,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

обличены

религіозно-нравствонныхъ

 

недостатковъ

 

народа

 

іудойскаго

 

и

 

въ

предвозвѣщѳніи

 

слѣдующаго

 

за

 

это

 

наказанія,

 

а

 

съ

 

другой — въ

возвѣщеніи

 

и

 

раскрытіи

 

будущихъ

 

благодатныхъ

 

временъ.

 

Вѣро-

ятно,

 

послѣднее

 

предсказаніѳ

 

Господа

 

о

 

будущемъ

 

спасеніи

 

наро-

да

 

чрѳзъ

 

„сѣмя"

 

было

 

поводомъ

 

названія

 

перваго

 

сына

 

пророка

„Шеяръ-Ясувъ",

 

т.

 

е.,

 

остатокъ

 

спасется

 

(Ис.

 

VII,

 

3;

 

X,

 

21).

О

 

дѣятольности

 

пророка

 

при

 

первыхъ

 

іудейскихъ

 

царяхъ —

Озіи

 

и

 

Іоаѳамѣ

 

въ

 

книгѣ

 

Исаіи

 

мало

 

указаній.

 

При

 

послѣдую-

щихъ

 

же

 

царяхъ —Ахазѣ

 

и

 

Езекіи

 

его

 

дѣятельность,

 

какъ

 

про-

рока,

 

рисуется

 

очень

 

подробно.

 

Такъ,

 

онъ

 

принимаете

 

самое

 

го-

рячее

 

участіе

 

во

 

всѣхъ

 

событіяхъ

 

изъ

 

жизни

 

своого

 

народа,

 

про-

износить

 

обличепія

 

какъ

 

на

 

самихъ

 

царей

 

въ

 

невѣріи

 

(противъ

Ахаза

 

VII,

 

13,

 

14)

 

словамъ

 

Іеговы

 

и

 

въ

 

самооболыпеніи

 

сво-

имъ

 

могуществомъ

 

и

 

богатствомъ

 

(противъ

 

Езѳкіи

 

XXXIX,

 

1 — 8)

и

 

въ

 

стремлены

 

къ

 

защитѣ

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

враговъ

 

но

 

надеж-

дой

 

на

 

помощь

 

Бога,

 

а

 

на

 

союзы

 

съ

 

языческими

 

народами

 

(Ахаза

съ

 

ассиріянами,

 

Езекіи

 

съ

 

вавилонянами

 

и

 

египтянами),

 

такъ

и

 

противъ

 

недостатковъ

 

народа,

 

выразившихся

 

въ

 

развитіи

 

у

него

 

ложнаго

 

внѣшняго

 

благочостія,

 

(Ис.

 

I),

 

роскоши

 

въ

 

жизни

(Ис.

 

III,

 

V

 

и

 

др.)

 

и

 

др.

 

пороковъ.

Когда

 

умерь

 

пр.

 

Исаія, — точно

 

неизвѣстно.

 

На

 

основаніи

дреданія

 

онъ

 

претѳрпѣлъ

 

мученическую

 

кончину

 

во

 

время

 

царя

Манассіи

 

и

 

по

 

его

 

поволѣнію.

 

Строгія

 

обличенія

 

пророкомъ

 

нѳ-

честія

 

царя

 

вызвали

 

со

 

стороны

 

послѣдняго

 

приказаніе

 

умерт-

вить

 

пророка,

 

и

 

когда

 

Исаія,

 

спасаясь

 

отъ

 

исполнителей

 

царской

воли,

 

скрылся

 

въ

 

дуплѣ

 

дерева,

 

то,

 

замѣченный

 

преслѣдователя-

жи,

 

былъ

 

перениленъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

деревомъ.

Кромѣ

 

преданія,

 

подтвержденіе

 

такой

 

кончины

 

пророка

 

Исаіи



—

 

87

 

—

находятъ

 

въ

 

словахъ

 

ап.

 

Павла

 

(Евр.

 

XI,

 

37),

 

гдѣ

 

между

указаніями

 

на

 

разные

 

виды

 

мученичества

 

ветхозавѣтныхъ

 

пра-

вѳдниковъ

 

сказано,

 

что

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

нихъ

 

„претрени

 

быша".

Возможность

 

подобнаго

 

отношенія

 

Манассіи

 

къ

 

пророку

 

вполнѣ

согласна

 

какъ

 

съ

 

характѳромъ

 

Манассіи,

 

не

 

выносившимъ

 

ника-

кихъ

 

обличены,

 

такъ

 

и

 

съ

 

извѣстной

 

преданностью

 

ого

 

идоло-

служонію,

 

побуждавшей

 

его

 

проливать

 

„неповинную

 

кровь

 

многу

зѣло"

 

(4

 

Ц.

 

XXI,

 

16).

 

А

 

что

 

пророкъ

 

могъ

 

дожить

 

до

 

Ма-

нассіи,

 

на

 

это

 

есть

 

косвенное

 

указаніе

 

въ

 

2

 

Пар.

 

XXXII,

 

32 г

гдѣ

 

говорится,

 

что

 

о

 

„словосахъ

 

и

 

щѳдротахъ"

 

Езѳкіи

 

написа-

но

 

у

 

Исаіи,

 

т.

 

е.,

 

послѣдній

 

могъ

 

быть

 

біографомъ

 

Езекіи

 

и

умереть

 

послѣ

 

него,

 

т.

 

е.,

 

при

 

Манассіи.

 

По

 

преданію

 

нрор.

 

Исаія

быль

 

погробенъ

 

близь

 

Силоамскаго

 

источника,

 

чудесно

 

изведен-

наго

 

по

 

молитвѣ

 

пророка

 

изъ-подъ

 

горы

 

Сіонской

 

во

 

время

осады

 

Іерусалима.

Кромѣ

 

книги

 

пророческой,

 

Исаіи

 

принадлежите

 

еще

 

соста-

влено

 

нѣкоторыхъ

 

главъ

 

книги

 

Притчей

 

(Притч.

 

XXV—XXIX),
описаніе

 

жизни

 

Езекіи

 

(2

 

Пар.

 

XXXII,

 

32)

 

и

 

Озіи

 

прока-

женнаго

 

(2

 

Пар.

 

XXVI,

 

22),

 

но

 

послѣднія

 

двѣ

 

книги

 

не

 

до-

шли

 

до

 

нашего

 

времени.

Время

 

служонія

 

пр.

 

Исаіи

 

падаете

 

на

 

годы

 

829 — 716

 

до

Р.

 

X.

 

Память

 

его

 

въ

 

Православной

 

Церкви

 

празднуется

 

9

 

мая.

(Продолженіе

 

будетъ).

Освященіе

 

и

 

открытіе

 

богадѣльни

 

и

 

дѣтскаго

 

пріюта

 

имени

А.

 

П.

 

Конурина

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ.

28

 

декабря

 

1895

 

г.,

 

Его

 

Проосвященствомъ,

 

Преосвящен-

нѣйшимъ

 

Никандромъ,

 

совершено

 

освященіѳ

 

вновь

 

отстроенной

богадѣльни

 

и

 

дѣтскаго

 

пріюта

 

имени

 

А.

 

П.

 

Конурина. — Это

благодѣтельное

 

учреждѳніе

 

представляете

 

пристрой

 

къ

 

прежнимъ

сооруженіямъ»

 

воздвигнутымъ

 

на

 

пожертвованіо

 

почетнаго

 

гражда-

нина

 

г.

 

Симбирска

 

А.

 

П.

 

Кирпичникова

 

и

 

вмѣщающимъ:

 

1)

 

Ни-

колаевскій

 

домъ

 

призрѣнія

 

нѳимущихъ,

 

основанный

 

въ

 

память

посѣщенія

   

г.

 

Симбирска

   

Государемъ

 

Императоромъ

   

Николаѳмъ



—

 

S8

 

—

Павловичѳмъ

 

24

 

марта

 

1836

 

г.;

 

2)

 

дѣтскій

 

пріютъ,

 

учрежденный

бъ

 

память

 

избавленія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государя

Императора

 

Александра

 

Николаевича

 

отъ

 

угрожавшей

 

ему

опасности

 

2

 

апрѣля

 

1879

 

г.;

 

3)

 

домъ

 

призрѣнія

 

простарѣлыхъ

гражданъ

 

г.

 

Симбирска

 

и

 

4)

 

нріютъ

 

для

 

дѣтей,

 

открытые

 

на

пожертвованный

 

для

 

сей

 

цѣли

 

камиталъ

 

въ

 

200,000

 

руб.

 

А.

 

П.

Кирпичниковымъ,

 

по

 

духовному

 

завѣщанію

 

25

 

іюля

 

1886

 

г.

Въ

 

настоящее

 

время

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

учрежденіяхъ

 

помѣщается

около

 

300

 

призрѣваѳмыхъ,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

призрѣвается

 

болѣе

70

 

дѣтей

 

обоого

 

пола;

 

а

 

впослѣдствіи

 

времени

 

предполагается

увеличить

 

это

 

число

 

до

 

600.

 

О

 

громадности

 

сооруженій

 

и

 

стои-

мости

 

ихъ

 

можно

 

судить

 

по

 

числу

 

занимаемыхъ

 

ими

 

саженъ

 

въ

окружности,

 

а

 

именно:

 

90

 

саженъ

 

по

 

ярмарочной

 

площади,

22

 

сажени

 

по

 

Новоказанской

 

улицѣ

 

и

 

около

 

10

 

сажень

 

по

Сборной

 

улицѣ.

 

Въ

 

сродней

 

части

 

этихъ

 

зданій,

 

въ

 

ворхнемъ

этажѣ,

 

устроенъ

 

помѣстиіельный

 

и

 

благолѣпный

 

храмъ

 

во

 

имя

•св.

 

Александра

 

Невскаго,

 

на

 

особыя

 

средства,

 

пожертвованныя

для

 

этой

 

цѣли

 

А.

 

П.

 

Кирпичниковымъ

 

и

 

другими

 

благотвори-

телями.

 

19

 

октября

 

1886

 

г.,

 

въ

 

присутствии

 

мѣстныхь

 

властей

и

 

представителей

 

города,

 

совершено

 

торжественное

 

освященіе

 

этой

церкви

 

Прѳосвящоннѣйшимъ

 

Варсонофіемъ,

 

Епископомъ

 

Сиибир-

скимъ,

 

въ

 

сослужены

 

почетныхъ

 

протоіереовъ

 

и

 

іереевъ

 

г.

 

Сим-

бирска.

 

Въ

 

1890

 

г.,

 

6

 

декабря,

 

Симбирское

 

городское

 

общество

праздновало

 

въ

 

стѣнахъ

 

этихъ

 

учреждены

 

пятидосятилѣтній

 

юбилей

Николаевской

 

богадѣльни,

 

ознаменованный

 

новыми

 

ножертвова-

ніями

 

на

 

благое

 

дѣло.

■28

 

марта

 

1894

 

г.,

 

Симбирскій

 

купецъ

 

Александръ

 

Потро-

вичъ

 

Конуринъ

 

предоставилъ

 

въ

 

распоряженіе

 

городскаго

 

Сим-

бирэкаго

 

управленія

 

110,000

 

рублей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

тридцать

тысячъ

 

рублей

 

употреблены

 

были

 

на

 

постройку

 

и

 

первоначальное

обзаведеніе

 

новаго

 

дома

 

для

 

богадѣльни

 

и

 

дѣтскаго

 

пріюта,

 

ря-

домъ

 

съ

 

дѣтекимъ

 

пріютомъ

 

А.

 

П.

 

Кирничникова,

 

а

 

на

 

про-

центы

 

съ

 

остальнаго

 

капитала

 

(80,000

 

р.)

 

содержалось

 

не

 

мепѣе

60

 

простарѣлыхъ,

   

по

 

равной

   

части,

   

мужчинь

   

и

   

женщинъ,

 

и



-

 

89

 

—

28

 

дѣтей

 

обоего

 

пола,

 

также

 

uo

 

равной

 

части;

 

и

 

слѣдовательно-

должно

 

было

 

быть

 

всѣхъ

 

призрѣваемыхъ

 

88.

 

Расходъ

 

на

 

каждаго

изъ

 

престарѣлыхъ

 

былъ

 

высчитанъ

 

въ

 

40

 

рублей,

 

а

 

на

 

каждаго

изъ

 

дѣтей

 

въ

 

50

 

рублей

 

ежегодно,

 

весь

 

же

 

расходъ

 

на

 

содержа-

ніе

 

призрѣваомыхъ

 

высчитанъ

 

въ

 

3800

 

руб.

 

ежегодно.

 

Принявъ

съ

 

благодарностію

 

это

 

новое

 

пожертвованіо,

 

Городская

 

Дума

 

обра-

зовала

 

исполнительную

 

коммиссію

 

изъ

 

8

 

лицъ

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

М.

 

А.

 

Волкова,

 

и

 

работа

 

закинѣла

 

съ

 

весны

 

же

1894

 

года.

 

Въ

 

два

 

лѣта

 

воздвигнуто

 

величественное

 

зданіе,

 

со-

всѣми

 

удобствами

 

и

 

съ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

гигіоническихъ

 

усло-

вій,

 

по

 

планамъ

 

и

 

чортѳжамъ

 

архитектора

 

Ивановскаго;

 

а

 

28

 

де-

кабря

 

1895

 

года,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

совершено

 

освященіе

 

бога-

дѣльни

 

и

 

пріюта

 

въ

 

новоустроенномъ

 

домѣ.

Предварительно

 

Его

 

Преосвящепстномъ

 

торжественно

 

со-

вершена

 

была

 

литургія

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

вышеназванныхъ-

благотворителыіыхъ

 

учрѳждоній.

 

Скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

и

 

о

самой

 

церкви.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

нее,

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

двѣ

 

металлическихъ

 

дсски

 

въ

 

стѣнахъ

 

арки:

 

на

 

доскѣ

 

съ

 

правой

стороны

 

арки

 

начертаны

 

слова:

 

„Въ

 

день

 

пятидесятилѣтія

 

су-

ществования

 

Николаевскаго

 

дома

 

призрѣнія

 

нѳимущихъ,

 

откры-

таго

 

6

 

декабря

 

1840

 

г.

 

—

 

Учредитѳлямъ

 

и

 

благотворителями

отъ

 

купоческаго

 

Общества.

 

6

 

декабря

 

1890

 

г."

 

На

 

другой

 

доекѣ,

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

арки,

 

начертано:

 

„Почетному

 

Гражданину

 

гор.

Симбирска

 

А.

 

П.

 

Кирпичникову,

 

зиждителю

 

храма

 

сего,

 

устрои-

телю

 

бѣдныхъ,

 

неимущихъ

 

и

 

престарѣлыхъ. — Отъ

 

Симбирской

Городской

 

Думы".

 

Рядомъ

 

съ

 

церковью

 

расположена

 

школа,

 

изъ

которой

 

устроенъ

 

выходъ

 

въ

 

церковь

 

двумя

 

арками,

 

закрывае-

мыми

 

во

 

время

 

учѳбныхъ

 

занятій

 

и

 

открываемыми

 

на

 

то

 

время.,

когда

 

совершается

 

богослуженіе

 

въ

 

храмѣ. — На

 

царскихъ

 

вра-

тахъ

 

изображено

 

Благовѣщепіе

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

начертаны

слова:

 

„пріидите

 

ко

 

Мнѣ

 

вси

 

труждающіися".

 

Иконостасъ

 

имѣетъ

два

 

яруса..

 

Въ

 

первомъ

 

ярусѣ

 

съ

 

правой

 

стороны

 

расположены

иконы

 

Спасителя

 

и

 

св.

 

Александра

 

Невскаго,

 

съ

 

лѣвой

 

сто-

роны—икона

 

Божіей

  

Матери,

 

именуемая

  

Неувядаемый

 

Вѣноцъ,.



—

 

90

 

—

св.

 

Николая

 

чудотворца

 

и

 

Алексія

 

Божія

 

чѳловѣка.

 

Надъ

царскими

 

вратами

 

изображена

 

Тайная

 

Вечеря.

 

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

въ

 

меньшемъ

 

объемѣ

 

поставлены

 

изображенія:

 

съ

 

правой

 

сто-

роны — Поклоненіе

 

волхвовъ,

 

Крещоніе

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Воскрѳ-

сеніе

 

Его;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

—

 

Рождество

 

Пресв.

 

Богородицы,

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Св.

 

Троицы

 

въ

 

образѣ

 

трохъ

 

странни-

ковъ,

 

явившихся

 

Аврааму.

 

Запрестольная

 

икона

 

—

 

благословеніѳ

дѣтой.

 

Вся

 

церковь

 

видомъ

 

своимъ

 

производитъ

 

самое

 

отрадное

впечатлѣніе

 

и

 

дѣлаетъ

 

честь

 

городу,

 

озаботившемуся

 

дать

 

при-

зрѣваемымъ

 

здѣсь

 

такое

 

высокое

 

духовное

 

утѣшепіе

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

сослуженіи

12

 

протоіѳреѳвъ

 

и

 

священпиковъ

 

г.

 

Симбирска,

 

въ

 

числѣ

 

кото-

рыхъ

 

были:

 

каѳе.іральный

 

протоіорей

 

П.

 

Никольскій,

 

ректоръ

семинаріи

 

прот.

 

В

 

л.

 

Успснскій,

 

протоіереи:

 

Н.

 

Дроздовъ,

 

А.

Арнольдовъ,

 

ключарь

 

собора

 

священникъ

 

М.

 

Троицкій,

 

священ-

ники:

 

П.

 

Мальховъ,

 

I.

 

Арнольдовъ,

 

I.

 

Тиховъ,

 

В.

 

Боголюбовъ,

 

С.

Бѣльскій

 

И

 

друг.

 

лица.

 

На

 

правомъ

 

клиросѣ

 

пѣлъ

 

хоръ

 

архіерей-

скихъ

 

пѣвчихъ,

 

а

 

на

 

лѣвомъ -хоръ

 

пріютскихъ

 

мальчиковъ

 

подъ

управленіемъ

 

учителя

 

школы

 

(онъ

 

же

 

и

 

учитель

 

церковнаго

 

пѣнія).

За

 

литургіей

 

присутствоваль

 

начальникъ

 

губѳрніи

 

т.

 

с.

 

В.

 

Н.

Акинфовъ,

 

унравляющій

 

казенной

 

палаты

 

д.

 

с.

 

с.

 

И.

 

А.

 

Ива-

новъ,

 

городской

 

голова

 

А.

 

Д.

 

Сачковъ,

 

именитое

 

купечество,

члены

 

городской

 

управы

 

и

 

гласные

 

городской

 

думы.

 

Благолѣпное,

внятное

 

и

 

благоговѣйноѳ

 

служеніе

 

Владыки,

 

стройное

 

пѣніе

 

архіе-

рейскихъ

 

пѣвчихъ,

 

хоръ

 

дѣтскихъ

 

голосовъ,

 

усердныя

 

молитвы

призрѣваемыхъ

 

старцевъ

 

и

 

дѣтей — все

 

это

 

производило

 

на

 

всѣхъ

присутствовавшихъ

 

глубокое

 

впечатлѣніе

 

и

 

дѣлало

 

продолжи-

тельность

 

архіерейскаго

 

служонія

 

незамѣтною.

 

За

 

причастнымъ

стихомъ

 

сказано

 

было

 

слово

 

законоучитѳлемъ

 

школы

 

и

 

священни-

комъ

 

пріютскаго

 

храма

 

I.

 

Тиховымъ

 

на

 

тему

 

о

 

христіанской

благотворительности.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

совершенъ

 

былъ

крестный

 

ходъ

 

во

 

вновь

 

отстроенное

 

зданіе,

 

въ

 

которомъ

 

Его

Проосвященствомъ

 

отслужено

 

торжественное

 

молебствіе

 

съ

 

водо-

освященіемъ.

   

Предъ

   

началомъ

   

молебствія

   

Владыка

   

произнесъ
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t

поучоніе,

 

которое

 

выслушано

 

было

 

всѣми

 

присутствовавшими

 

съ

глубокимъ

 

впиманіемъ.

 

По

 

окончавіи

 

молебна

 

и

 

провозглашоніи

многолѣтія

 

Августѣйшему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Пра-

вительствующему

 

Сѵноду,

 

Преосвященнѣйшему

 

Никандру,

 

Епи-

скопу

 

Симбирскому

 

и

 

Сызранскому,

 

и

 

благотворителю

 

А.

 

П.

Конурину,

 

здааіо

 

было

 

окроплено

 

святою

 

водой

 

и

 

открыто

 

для

пріема

 

неимущихъ.

 

На

 

торжествѣ

 

открытія

 

присутствовали

 

тѣ

 

же

почетный

 

и

 

начальствующія

 

лица,

 

которыя

 

были

 

и

 

за

 

литургіѳй.

По

 

окропленіи

 

зданія

 

и

 

открытіи

 

пріюта,

 

всѣмъ

 

присутство-

вавшимъ

 

прѳдложенъ

 

былъ

 

чай

 

и

 

скромный

 

завтракъ.

 

Тостъ.

провозглашенный

 

при

 

этомъ

 

Его

 

Преосвящонствомъ,

 

за

 

здравіе

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы,

 

Наслѣдника

Цесаревича

 

и

 

всего

 

Царствующаго

 

Дома,

 

восторженно

 

былъ

 

яри-

нятъ

 

всѣми

 

присутствующими,

 

а

 

хоромъ

 

дѣтей

 

подъ

 

управле-

ніемъ

 

учителя

 

ихъ

 

стройно

 

пропѣтъ

 

гимнъ

 

„Боже

 

Царя

 

храни"»

Такъ

 

совершено

 

было

 

освященіе

 

и

 

открытіе

 

новаго

 

благотвори-

тельнаго

 

учрожденія

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ.

М.

 

Барсовъ.

Посѣщеніѳ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

  

Преосвященнѣйшимъ

Никандромъ,

 

тюремныхъ

 

учрежденій

 

г.

 

Симбирска.

31

 

декабря

 

1895

 

года,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

удостоилъ

 

своимъ

 

посѣщѳніѳмъ

 

Симбирское

 

исправитель-

ное

 

арестантское

 

отдѣленіѳ

 

и

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня — губернскую

 

тюрьму»

По

 

прибытіи

 

въ

 

исправительное

 

отдѣленіо,

 

Владыка

 

встрѣ-

ченъ

 

былъ

 

почетнымъ

 

попечителомъ

 

отдѣленія

 

д.

 

с.

 

с.

 

И.

 

А»

Ивановымъ,

 

свящѳнникомъ

 

тюремной

 

церкви,

 

начальникомъ

 

отдѣ-

лѳвія

 

и

 

его

 

помощникомъ.

 

Всѣ

 

заключенные

 

собраны

 

были

 

въ

часовнѣ

 

отдѣлѳнія,

 

куда

 

Владыка

 

и

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

сопро-

вожденіи

 

начальствующихъ

 

лицъ.

 

При

 

входѣ

 

его,

 

заключенные

общимъ

 

хоромъ

 

довольно

 

стройно

 

пропѣли

 

молитву

 

„Царю

 

Не-

бесный"

 

и

 

„исполла

 

эти

 

деспота".

 

Преподавъ

 

благословѳніе

 

со-

провождавшимъ

 

лицамъ

 

и

 

обще

 

всѣмъ

 

заключенным^

 

Его

 

Прѳо-
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священство

 

милостиво

 

привѣтствовалъ

 

заключонныхъ

 

съ

 

праздни-

комъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

насту пающимъ

 

новолѣтіемъ,

 

благо-

словилъ

 

ихъ

 

просфорой

 

и

 

обратился

 

съ

 

словомъ

 

утѣшенія

 

и

назиданія

 

въ

 

ихъ

 

несчастномъ

 

ноложеніи.

 

Между

 

прочимъ,

 

онъ

отечески

 

внушалъ,

 

чтобы

 

они,

 

терпя

 

вромѳнныя

 

испытанія

 

и

наказанія

 

по

 

дѣламъ

 

своей

 

воли,

 

не

 

озлоблялись

 

душой,

 

несли

бы

 

постигшую

 

ихъ

 

участь

 

сь

 

торпѣніемъ;

 

призывалъ

 

восполь-

зоваться

 

временемъ

 

перѳживаемыхъ

 

испытаній

 

къ

 

уяснонгю

 

пред-

шествовавшей

 

жизни

 

и

 

къ

 

исправленію

 

себя;

 

располагалъ

 

къ

надеждѣ

 

на

 

Промыслъ

 

Божій

 

и

 

къ

 

искреннему

 

раскаянію

 

въ

содѣянныхъ

 

худыхъ

 

проступкахъ,

 

чтобы

 

не

 

заслужить

 

наказанія

въ

 

будущей

 

жизни.

 

„Наши

 

вроменныя

 

страданія,

 

говорилъ

 

Вла-

дыка,

 

ничто

 

въ

 

сраввеніи

 

съ

 

вѣчными

 

страданіями;

 

это

 

вы

должны

 

памятовать

 

и

 

это

 

да

 

удерживаетъ

 

васъ

 

отъ

 

отчаянія

 

и

озлобленія,

 

но

 

да

 

дастъ

 

силу

 

съ

 

покорностію

 

переносить

 

ни-

спосланное

 

Промысломъ

 

испытаніе,

 

ведущее

 

къ

 

нашему

 

же

 

благо-

получію

 

и

 

спасенію".

 

Послѣ

 

этого

 

Владыка

 

вручилъ

 

Начальнику

отдѣленія

 

пожертвованіе

 

на

 

улучшеніе

 

стола

 

заключеннымъ

 

и

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

преподалъ

 

благословеніе.

 

Одушевленные

 

рѣчью

Владыки

 

и

 

его

 

простымъ

 

обращеніемъ,

 

заключенные

 

выстроились

въ

 

два

 

ряда

 

въ

 

корридорѣ

 

отдѣленія,

 

съ

 

глубокимъ

 

чувстиозіъ,

во

 

время

 

обратнаго

 

шествія

 

Владыки,

 

пѣли

 

молитву

 

„Достойно

есть"

 

и

 

„исполла

 

эти

 

деспота".

Интересуясь

 

видѣть

 

работы

 

заключѳнныхъ,

 

Архипастырь

посѣтилъ

 

ткацкую

 

рабочую

 

комнату.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

осматривалъ

помѣщеніѳ,

 

которое

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

имѣотъ

 

быть

 

при-

способлено

 

и

 

обращено

 

въ

 

цорковь;

 

нрогаелъ

 

на

 

кухню,

 

гдѣ

пробовалъ

 

хлѣбъ;

 

зашелъ

 

въ

 

контору

 

отдѣлонія

 

и

 

смотрѣлъ

образцы

 

полотоиъ

 

работы

 

заключѳнныхъ,

 

а

 

потомъ,

 

преподавъ

сопровождавшимъ

 

лицамъ

 

благословеніе,

 

отбылъ

 

въ

 

губернскую

тюрьму.

Встрѣченный

 

здѣсь

 

тюромнымъ

 

священникомъ

 

и

 

начальни-

комъ

 

тюрьмы,

 

Владыка

 

прошелъ

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

собрались

 

за-

ключенные,

 

которые,

 

подъ

   

руководствомъ

 

мѣстнаго

 

псаломщика,
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пропѣли — при

 

входѣ,

 

молитву

 

„Царю

 

пебесный"и

 

при

 

выходѣ

 

—

„Достойно

 

есть",

 

а

 

также

 

нѣсколько

 

другихъ

 

пѣснопѣній

 

и

„исполла

 

эти

 

деспота".

 

И

 

здѣсь

 

Владыка,

 

благословивъ

 

заклю-

чевныхъ

 

просфорой,

 

поздравлялъ

 

ихъ

 

съ

 

праздникомъ,

 

сказалъ

имъ

 

слово

 

утѣшенія

 

и

 

назиданія,

 

далъ

 

пожертвованіе

 

на

 

улуч-

шеніе

 

стола

 

и

 

одарилъ

 

,

 

крестиками,

 

преподавъ

 

при

 

этомъ

 

каждому

изъ

 

нихъ

 

свое

 

благословеніе.

 

Прочувствованныя

 

простыя

 

и

 

до-

ступный- нониманію

 

слушателей

 

слова

 

Владыки,

 

ого

 

ласковое

 

и

 

ми-

лостивое

 

обращеніе,

 

видимо,

 

произвело

 

на

 

всѣхъ

 

заключенныхъ

 

глу-

бокое

 

впечатлѣніе:

 

на

 

глазахъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

видны

 

были

слезы

 

умилонія,

 

служащіе

 

выраженіемъ

 

сердечной

 

признатель-

ности

 

Архипастырю

 

за

 

его

 

высокое

 

посѣщеніе.

2-я

 

бесѣда

 

съ

 

глаг.

 

старообрядцами

 

! )

 

„о

  

необ-

ходимости

 

нсиравленія

  

богослужебныхъ

  

книгъ

при

 

патр.

 

Никонѣ".

2-я

 

бесѣда,

 

бывшая

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

10

 

декабря

прошлаго

 

года,

 

началась

 

въ

 

5

 

Уз

 

час.

 

вечера,

 

послѣ

 

молитвы,

краткою

 

рѣчью

 

свящ.

 

С.

 

Введенскаго,

 

выяснявшею

 

„необходи-

мость

 

исправленія

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

при

 

патр.

 

Никонѣ".

Затѣмъ.

 

ученикъ

 

YI

 

класса

 

соминаріи

 

С— въ

 

громко,

 

ясно

 

и

 

от-

четливо,

 

наизустъ

 

произнесъ

 

составленную

 

имъ

 

босѣду

 

по

 

данно-

му

 

вопросу,

 

съ

 

подробнымъ

 

изложеніомъ

 

обстоятельствъ,

 

вынуж-

давгаихъ

 

патр.

 

Никона

 

приступить

 

къ

 

исправленію

 

богослужеб-

ныхъ

  

КНИГЪ. 1

Въ

 

началѣ

 

своей

 

бѳсѣды

 

2 )

 

0 — въ

 

продставилъ:

 

а)

 

причи-

ны

 

разногласій,

 

иогрѣшностей

 

и

 

ошибокъ

 

въ

 

нашихъ

 

богослу-

жебныхъ

   

кяигахъ

   

(яевѣжествонные

   

переписчики,

   

пореводчики,

')

 

См.

 

№

 

1.

         

2 )

 

Пособіями

 

при

 

составленіи

 

бесѣды

 

были:

 

Крат-
кое

 

руководство

 

къ

 

познанію

 

правоты

 

св.

 

Церкви

 

и

 

неправоты

 

раскола,

Архим.

 

Павла.

 

М.

 

1894

 

г.;

 

Опытъ

 

сличенія

 

церковныхъ

 

чннопослѣдованій

по

 

ивложенію

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгъ

 

Московской

 

печати,

 

из-

данныхъ

 

первыми

 

пятью

 

патріархами,

 

Іеромонаха

 

Филарета.

 

М.

 

1881

 

г.;

Чинъ

 

литургіи

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

по

 

сличенію

 

старопечатныхъ

 

служеб-
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разныя

 

редакціи

 

книгъ,

 

съ

 

коихъ

 

переводились

 

у

 

насъ

 

богослу-

жебныя

 

книги

 

и,

 

наконецъ,

 

еретики

 

Жидовствующіо,

 

памѣронно

искажавшіѳ

 

псалмы

 

Мессіанскаго

 

характера),

 

б) — историческій

очеркъ

 

книжнаго

 

у

 

насъ

 

исправленія

 

(иснравленія

 

свят.

 

Алоксія,

м.

 

Кипріана,

 

Максима

 

Грека,

 

Стоглаваго

 

собора

 

пр.

 

Діонисія,

 

Архи-

мандрита

 

Троице-Сѳргіевой

 

Лавры,

 

патріарховъ — Іова,

 

Гермогена,.

Филарета,

 

Іоасафа

 

1-го,

 

Іосифа,

 

предшественника

 

Никона)

 

и,

 

г)'

на

 

основаніи

 

предисловій

 

и

 

послѣсловій

 

старопечатныхъ

 

книгъ 1),

въ

 

которыхъ

 

справщики

 

открыто

 

сознавались

 

въ

 

неудовлетвори-

тельномъ

 

исправленіи

 

ихъ,

 

сдѣлалъ

 

заключеніе,

 

что

 

исправленіе-

книгъ

 

патр.

 

Никономъ

 

было

 

необходимымъ

 

продолжоніемъ

 

дѣла

его

 

предшественвиковъ.

 

Затѣмъ,

 

при

 

сличеніи

 

Потребниковъ:

 

Фи-

ларетовскаго

 

1625

 

г.,

 

Іосифовскаго

 

1652

 

г.,

 

Іоасафовскаго

1639

 

и

 

1641

 

г.

 

указаны

 

были

 

различія

 

и

 

противорѣчія

 

ихъ

другъ

 

съ

 

другомъ

 

и

 

съ

 

уважаемыми

 

старообрядцами

 

книгами —

Болыпимъ

 

и

 

Малымъ

 

Катихизисами,

 

Кормчею

 

и

 

другими, — при

чемъ

 

отмѣчено

 

было,

 

что

 

различія

 

въ

 

старыхъ

 

книгахъ

 

касались

не

 

только

 

молитвъ,

 

количествъ

 

прошеній

 

на

 

эктеніяхъ

 

и

 

обря-

довъ,

 

но

 

и

 

существенныхъ

 

таинственно

 

благо датныхъ

 

форму лъ

таинствъ.

 

Такъ,

 

по

 

Потребнику

 

Филарета

 

1625

 

г.,

 

таинство

крещенія

 

совершается,

 

при

 

троекратномъ

 

погружѳніи

 

крещаемаго

въ

 

воду,

 

со

 

словами:

 

„крещаотся

 

рабъ

 

Божій,

 

имя

 

рокъ,

 

вб

имя

 

Отца,

 

аминь,

 

и

 

Сына,

 

аминь,

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

аминь"

 

(д.

 

113),.

а

 

въ

 

Потробникѣ

 

1641

 

г.

 

къ

 

нимъ

 

еще

 

прибавляются

 

„и

 

ны-

нѣ

 

и

 

присно

 

и

 

вб

 

вѣки

 

вѣкбмъ

 

аминь"

 

(л.

 

54

 

об.;

 

см.

 

Потр.

1639

 

г.).

 

Интересно,

 

между

 

прочимъ,

 

что,

 

по

 

Потр.

 

1625

 

г.,.

никовъ

 

съ

 

новоисправленными,

 

его

 

же.

 

М.

 

1886

 

г.;

 

Два

 

чтенія

 

по

 

старооб-
рядческому

 

расколу.

 

1-е—Расколъ

 

и

 

старообрядчество,

 

проф.

 

Н.

 

И.

 

Ива-
новскаго.

 

С.-ПБ.

 

1892

 

г.;

 

Протоіерея

 

Алексѣя

 

Иродіонова

 

сочнненіе

 

о

 

рас-

колѣ.

 

Вып.

 

1-й.

 

М.

 

1885

 

г.;

 

Исторія

 

русской

 

Церкви,

 

митр.

 

Московского

Макарія,

 

т.

 

XII;

 

противораскольническіе

 

журналы:

 

Истива,

 

1870

 

г.,

 

кн.

XYII-я

 

и

 

Братское

 

Слово

 

1895,

 

№

 

1.

 

стаіья:

 

„предисловіе

 

къ

 

новоисправ-

женному

 

служебнику

 

1667

 

г.";

 

Исторія

 

и

 

обличеніе

 

раскола

 

старообряд-
чества,

 

Плотникова,

 

Ивановскаго.

*)

 

Предисл.

 

Филар.

 

Потр.

 

1625

 

г.,

 

л.

  

136—138;

 

Кормчая

 

4

 

л.,

 

2-го-'
счета

 

и

 

др.



при

 

крещѳніи

 

двоихъ

 

и

 

многихъ

 

младенцевъ,

 

требуется

 

молитвы

крещальныя

 

читать

 

и

 

воду

 

купельную

 

пѳремѣнять

 

для

 

каждаго

отдѣльно

 

(л.

 

103),

 

а

 

по

 

Потр.

 

1641

 

г.

 

положено — молитвы

читать

 

общія

 

для

 

всѣхъ,

 

но

 

воду

 

пѳремѣнять

 

для

 

каждаго;

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

и

 

выходило

 

(по

 

послѣднему

 

Потробнику),

 

что

 

первый

младеноцъ

 

былъ

 

крещѳнъ

 

въ

 

освященной

 

водѣ,

 

а

 

остальные — въ

неосвященной. —Вътаинствѣ

 

покаянія

 

священникъ,

 

по

 

всѣмъ

 

старо-

початнымъ

 

Потребникамъ,

 

разрѣшаотъ

 

кающагося

 

при

 

словахъ:

„нрощаетъ

 

тя

 

Христооъ

 

невидимо

 

и

 

азъ

 

грѣшный"

 

и

 

но

 

ука-

зываешь,

 

чьею

 

властью

 

онъ

 

нрощаетъ,

 

а

 

въ

 

Маломъ

 

Катихизисѣ

(л.

 

37)

 

требуется,

 

чтобы

 

священникъ

 

разрѣшалъ

 

кающагося

 

отъ

грѣховъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Троицы,

 

властію,

 

данною

 

ему

 

отъ

 

I.

 

Хри-

ста.

 

Православная

 

разрѣшительная

 

молитва

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

указаніо

 

на

 

эту

 

власть

 

священника

 

и

 

согласна

 

съ

 

Мал.

 

Кати-

хизисомъ. — По

 

тому

 

же

 

Мал.

 

Катихизису

 

(л.

 

38),

 

таинство

 

ѳлѳ-

освященія

 

должно

 

совершаться

 

при

 

словахъ

 

„Врачу

 

душъ

 

и

 

тѣ-

лесъ",

 

а

 

по

 

всѣмъ

 

староиечатнымъ

 

Потребникамъ,

 

при

 

словахъ:

„Благословеніе

 

Господа

 

Бога"

 

и

 

пр.,

 

и

 

уже

 

только,

 

по

 

пома-

заніи

 

частей

 

тѣла,

 

произносится

 

„Врачу

 

душамъ

 

и

 

тѣломъ".

(Фил.

 

Потр.

 

1625

 

г.

 

л.

 

244

 

об.,

 

247

 

и

 

др.). — При

 

вѣнчаніи,

вопреки

 

Бол.

 

Кат.

 

(л.

 

390),

 

Мал.

 

Кат.

 

(л.

 

37),

 

Кормчей

 

(л.

521),

 

во

 

всѣхъ

 

старопѳчатныхъ

 

Иотребникахъ

 

нѣтъ

 

повелѣнія

испрашивать

 

о

 

взаимномъ

 

согласіи

 

жениха

 

и

 

невѣсты

 

на

 

всту-

плѳніе

 

въ

 

бракъ, — что,

 

какъ

 

извѣстно,

 

въ

 

Прав.

 

Церкви

 

имѣет-

ся. —Очень

 

выдающійся

 

примѣръ

 

явной

 

ошибочности

 

въ

 

старо-

печатныхъ

 

книгахъ

 

представляетъ

 

чтеніѳ

 

7-го

 

ирмоса

 

канона

на

 

Воздвиженіо

 

чѳстнаго

 

креста.

 

Въ

 

минеѣ

 

п.

 

Іосифа,

 

1645

 

г.,

подъ

 

14

 

сент.,

 

въ

 

этомъ

 

ирмосѣ

 

читаемъ:

 

„но

 

дыгаущу

 

хлад-

ному

 

духу,

 

со

 

онѣмъ

 

(то-есть

 

съ

 

хладнымъ

 

духомъ)

 

суще

 

пояху",

а

 

въ

 

той

 

же

 

книгѣ,

 

подъ

 

17

 

сент.,

 

въ

 

томъ

 

же

 

ирмосѣ

 

чита-

емъ

 

уже

 

иначе:

 

„со

 

отемъ

 

суще

 

пояху"

 

(л.

 

246),

 

а

 

въ

 

Іоси-

фовской

 

же

 

минеѣ

 

за

 

августъ

 

(л.

 

10)

 

читаемъ

 

еще

 

иначе:

 

„со

аніеломъ

 

суще

 

пояху".

 

Какъ

 

же,

 

спрашивается,

 

правильво

 

нуж-

но

 

читать

 

этотъ

 

ирмосъ? — Въ

 

виду

 

множества

 

подобныхъ

 

разно-
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гласій,

 

противорѣчій,

 

описокъ,

 

ошибокъ

 

(обрядоваго

 

характера)^

ведущихъ

 

на

 

практикѣ

 

къ

 

разнообразію

 

въ

 

совершеніи

 

чиновъ

 

и

обрядовъ,

 

исправленіо

 

книгъ,

 

приведете

 

ихъ

 

къ

 

единству

 

въ

совершеніи

 

чиновъ

 

и

 

обрядовъ,

 

требовалось

 

достоинствомъ

 

Церк-

ви,

 

не

 

могущимъ

 

мириться

 

съ

 

безпорядками

 

церковной

 

жизни,

происходящими

 

отъ

 

различнаго

 

совершонія

 

богослуженія,

 

по

 

кни-

гамъ

 

разныхъ

 

изданій.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

были

 

ошибки

 

съ

 

старопе-

чатныхъ

 

книгахъ,

 

граничащія,

 

вслѣдствіе

 

неточности

 

выраженій,

съ

 

догматичоскими

 

ошибками.

 

3-я

 

пѣснь

 

пасхальнаго

 

канона,

 

въ

Тріодяхъ

 

п.

 

Іова

 

напечатана

 

такъ:

 

„Вчера

 

спогребохъ

 

Ти

 

ся,

Христе,

 

совостаю

 

днесь,

 

воскрешу

 

(вм.

 

воскресшу)

 

Ти",

 

въ

 

Трі-

одлхъ

 

Іосифовскихъ

 

1648

 

г.

 

напечатано

 

уже

 

такъ:

 

„совостаю

внссь,

 

совоскресшу

 

Ти".

 

Это

 

уже

 

есть

 

нарушепіе

 

догматической

мысли.

 

Мы

 

совостаемъ

 

Христу,

 

а

 

Христосъ — Первенецъ

 

изъ

мертвыхъ — никому

 

не

 

совоскресъ.

 

Подобнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

тѣхъ

же

 

Іосифовскихъ

 

Тріодяхъ,

 

въ

 

службѣ

 

Ѳоминой

 

недѣли,

 

въ

 

3-ей

пѣсни,

 

напечатано;

 

„во

 

гробѣ

 

затворенъ

 

еси

 

со

 

описанною

 

пло-

тію

 

Своею,

 

неописанный

 

Христе".

 

Здѣсь

 

опять

 

нарушоніе

 

дог-

матической

 

мысли, — какъ

 

будто

 

бы

 

со

 

описанною

 

плотію

 

затво-

рено

 

во

 

гробѣ

 

и

 

неописанное

 

Божество

 

I.

 

Христа

 

1).

 

Достоин-

ство

 

Церкви

 

требовало,

 

чтобы

 

не

 

было

 

подобвыхъ

 

ошибокъ,.

правда,

 

нисколько

 

не

 

бросающихъ

 

тѣни

 

на

 

православіе

 

„до-Ни-

коновской"

 

Церкви,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

'произошли

 

отъ

 

неточности

выражѳній,

 

безъ

 

всякаго

 

умысла,

 

по

 

невѣденію,

 

но

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

Прав.

 

Церковь

 

при

 

п.

 

Никонѣ

 

но

 

могла

 

оставить

 

ихъ

безъ

 

исправленія. — Указавши

 

обстоятельства,

 

натолкнувшія

 

п.

Никона

 

на

 

мысль — быть

 

въ

 

единеніи

 

съ

 

Греческою

 

Церковію

 

и

въ

 

обрядахъ

 

(грамата

 

объ

 

учрѳжденіи

 

на

 

Руси

 

патріаршества

1593

 

г.

 

и

 

пріѣзжавшіе

 

восточные

 

святители),

 

С — въ

 

разобралъ

возраженія

 

раскольниковъ

 

противъ

 

необходимости

 

исправленія

богослужебныхъ

 

книгъ(будто

 

своимъ

 

исправлоніемъ

 

Никонъ

 

„при-

чинялъ

 

велію

 

досаду"

 

чудотворцамъ,

 

спасавшимся

 

по

 

старымъ

книгамъ).

   

Въ

   

заключеніи

   

было

   

имъ

 

отмѣчоно,

   

что

 

патріархъ

')

 

Краткое

 

руковод.

 

къ

 

позн.

 

неправ,

 

раек.,

  

архим.

 

Павла,

 

стр.

 

179-
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Никонъ

 

измѣнилъ

 

обряды,

 

а

 

не

 

догматы

 

вѣры, — а

 

обряды

Церковію

 

измѣнялись,

 

безъ

 

нарушенія

 

ею

 

нравославія, — почему

и

 

Церковь

 

времѳнъ

 

Никона,

 

вслѣдствіо

 

отмѣны

 

„старыхъ"

 

об-

рядовъ,

 

не

 

стала

 

еретическою

 

и

 

напрасно

 

глагол,

 

старообрядцы

отдѣляются

 

за

 

это

 

отъ

 

нея.

Возражать

 

выст)пилъ

 

начетчикъ

 

с.

 

Каменки,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

К— въ.

 

Изъ

 

Кормчей

 

ему

 

было

 

вычитано

 

(предисловіе

л.

 

4,

 

2-го

 

счета)

 

о

 

сознаніи

 

патр.

 

Іосифа

 

въ

 

неисправности

богослужебныхъ

 

книгъ

 

!),

 

на

 

что

 

К —въ

 

отвѣтилъ:

 

„такъ

 

было

до

 

Іосифа,

 

а

 

Іосифъ

 

всѣ

 

книги

 

исправилъ"

 

(интересно,

 

значитъ,

онъ

 

призжетъ

 

книги

 

Филаретовскія

 

и

 

Іосафатовскія

 

и

 

болѣе

раннія

 

неисправными!).

 

Когда

 

же

 

въ

 

Кормчей

 

было

 

показано,

 

что

15-е

 

пр.

 

Лаодикійскаго

 

собора,

 

отмѣнѳнное

 

16-мъ

 

пр.

 

ѴІвсѳл.

собора,

 

въ

 

толкованіи

 

этого

 

послѣдняго

 

ошибочно

 

названо

 

чет-

вертымъ

 

прав.

 

Даод.

 

собора,

 

К —въ,

 

увидѣвъ

 

ошибку

 

въ

 

при-

знаваемой

 

имъ

 

исправленной

 

книгѣ,

 

смутился

 

на

 

время,

 

но

 

по-

томъ

 

оправился

 

и

 

началъ

 

говорить,

 

что

 

это

 

описка

 

неважная,

и

 

подтвѳрдилъ,

 

что

 

это

 

ошибка,

 

но

 

небольшая.

 

Ему

 

хотѣли

указать

 

еще

 

неисправности

 

въ

 

Кормчей,

 

а

 

онъ,

 

видя

 

это,

 

сталъ

уклоняться

 

въ

 

сторону

 

и

 

требовалъ,

 

чтобы

 

была

 

бесѣда

 

о

 

неис-

правностяхъ

 

въ

 

„Никоніанскихъ"

 

богослужебныхъ

 

книгахъ.

 

Много

стоило,

 

чтобы

 

удержать

 

его

 

на

 

вопросѣ

 

о

 

старопечатныхъ

 

кни-

гахъ

 

и

 

необходимости

 

ихъ

 

исправления.

 

Перешли

 

къ

 

Филарстов-

скому

 

Потребнику

 

1625

 

г.,

 

гдѣ

 

книга

 

Никона

 

Черногорца

„Тактиконъ"

 

названа

 

ошибочно

 

„Тактіонъ"

 

(л.

 

155),

 

на

 

что

тоже

 

было

 

обращено

 

вниманіе

 

собесѣдника.

 

Въ

 

этой

 

книгѣ,

 

какъ

и

 

въ

 

Іосифовскомъ

 

Потребникѣ

 

(л.

 

136),

 

указано

 

было

 

К — ву

на

 

послабленіѳ

 

въ

 

постахъ,

 

а

 

именно,

 

въ

 

вѳликій

 

постъ

 

разрѣ-

віѳно

 

по

 

субботамъ

 

и

 

воскресепяьмъ

 

и

 

„аще

 

ли

 

не

 

произволятъ",

*)

 

„Воззри

 

убо,

 

аще

 

не

 

лѣностенъ

 

еси,

 

обрящеши

 

ли

 

гдѣ

 

правѣ

списанную

 

безъ

 

всякаго

 

порока

 

въ

 

церквахъ

 

святыхъ

 

книгу?

 

Обрящеши

ли

 

чинъ

 

и

 

послѣдованіе

 

по

 

указанному

 

святыхъ

 

и

 

богоносныхъ

 

отецъ

взакопенію?...

 

но

 

вѣмъ,

 

яко

 

неудобь

 

обрѣсти

 

вовможеши,

 

не

 

точію

 

въ

соборныхъ

 

градскихъ

 

церквахъ,

 

но

 

ниже

 

епископіяхъ,

 

паче

 

же

 

ни

 

въ

монастырехъ.

 

Виждь

 

убо,

 

аще

 

не

 

плача

 

достойна

 

суть

 

сія

 

времена,

 

вня-

же

 

увы

 

достпгохомъ".
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то

 

по

 

вторникамъ

 

и

 

чѳтвѳргамъ

 

вкушать

 

рыбу

 

(л.

 

157

 

об.);
тогда

 

какъ

 

въ

 

221

 

правилѣ

 

Іосафавскаго

 

Номоканона

 

упо-

треблѳніѳ

 

рыбы

 

запрещается

 

въ

 

великій

 

постъ,

 

кромѣ

 

Благовѣ-

щенія

 

(л.

 

52

 

и

 

83).— Это

 

мѣсто

 

Филаретовскаго

 

и

 

Іосифовска-

го

 

Потребниковъ,

 

нѳудобопріѳмлѳмое

 

для

 

старообрядцевъ,

 

показы-

вающее

 

неисправность

 

и

 

противорѣчіе

 

въ

 

старопѳчатныхъ

 

кни-

гахъ,

 

К — въ

 

хотѣлъ

 

затѣнить

 

тѣмъ,

 

что

 

сталъ

 

самъ

 

читать

 

съ

самаго

 

начала

 

этой

 

статьи,

 

листа

 

за

 

два

 

до

 

разсматриваомаго

мѣста,

 

и

 

понятно,

 

при

 

его

 

чтеніи, —къ

 

слову

 

сказать,

 

нѳбой-

комъ, — до

 

конца

 

бесѣды

 

не

 

дочитали

 

бы

 

до

 

даннаго

 

мѣста.

Предполагая

 

здѣсь

 

уловку — затянуть

 

дѣло, — о.

 

Введенскій

 

по-

ручилъ,

 

съ

 

согласія

 

К — ва,

 

прочитать

 

эту

 

статью

 

ученику

 

стар-

шаго

 

класса

 

А—ву,

 

который

 

прекрасно — скоро,

 

отчетливо

 

и

ясно— исполнилъ

 

это. —Послѣ

 

этого

 

К — въ

 

началъ

 

ослаблять

силу

 

этого

 

доказательства

 

неисправности

 

старыхъ

 

книгъ

 

тѣмъ

соображеніемъ,

 

что

 

вышеуказанное

 

послабленіе

 

относительно

 

по-

стовъ

 

даваемо

 

было

 

только

 

тѣмъ

 

христіанамъ,

 

которые

 

несли

епитимію;

 

основаніе

 

для

 

такого

 

соображѳнія

 

онъ

 

видѣлъ

 

въ

 

томъ,

что

 

указъ

 

о

 

постахъ

 

находится

 

въ

 

„наставленіи

 

іереямъ,

 

пріем-

лющимъ

 

исповѣди".

 

На

 

всѣ

 

его

 

разсужденія

 

такого

 

рода

 

ему

было

 

замѣчоно,

 

что

 

епитиміи

 

состоятъ

 

въ

 

запрещеніяхъ

 

и

 

лишеніяхъ,

а

 

никакъ

 

не

 

въ

 

послабіѳніяхъ

 

грѣховнымъ

 

наклонностямъ

 

чело-

вѣка,

 

и

 

что

 

странно

 

предписаніе

 

употреблять

 

рыбу

 

въ

 

великій

постъ,

 

а

 

еще

 

страннѣе

 

позволять

 

это

 

употребленіѳ

 

рыбы

 

въ

 

оз-

наченное

 

время

 

для

 

находящихся

 

подъ

 

епитиміою.

 

На

 

этотъ

разъ

 

смутился

 

К —въ

 

гораздо

 

болѣѳ,

 

чѣмъ

 

раньше,

 

и

 

довольно

долго

 

молчалъ....

Время

 

близилось

 

къ

 

9

 

часамъ.

 

К — въ

 

завелъ

 

рѣчь

 

о

 

клят-

вахъ

 

соборовъ

 

166 6Д

 

годовъ,

 

прочиталъ

 

изъ

 

изданной

 

„Нико-

ніанами"

 

(по

 

его

 

выраженію)

 

книги

 

„изреченіе"

 

собора

 

1667г.,

при

 

чемъ,

 

по

 

„недоравумѣнію"

 

своему,

 

прочиталъ

 

иотвѣтъпра-

вославнаго

 

писателя,

 

что

 

щ

 

клятвы

 

соборныя

 

положены

 

не

 

на

 

ста-

рые

 

обряды

 

и

 

книги,

 

а

 

на

 

хульниковъ,

 

противящихся

 

св.

 

Церк-

ви

 

и

 

раскольниковъ",

 

чѣмъ

 

и

 

предрѣшилъ

 

вопросъ,

 

что

 

старые
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обряды

 

и

 

книги,

 

нѳ

 

смотря

 

на

 

завѣронія

 

раскольниковъ

 

въ

 

про-

тивномъ,

 

соборами

 

166 6Д

 

годовъ

 

проклятію

 

преданы

 

нѳ

 

были.

Въ

 

заключѳніѳ

 

о.

 

Введѳнскій

 

кратко

 

изложилъ

 

содѳржаніѳ

 

бѳсѣды.

Бесѣда

 

была

 

ведена

 

свящ.

 

С.

 

Ввѳденскимъ,

 

при

 

участіи

свящ.

 

Сокольскаго.

 

Во

 

время

 

босѣды

 

ректоръ

 

семинаріи

 

прот.

В.

 

М.

 

Успѳнскій,

 

присутствовавшій

 

на

 

бесѣдѣ,

 

вынуждонъ

 

былъ

неоднократно

 

сдерживать

 

расходившагося

 

К — ва,

 

при

 

произне-

сши

 

имъ

 

лжи

 

и

 

клеветы

 

на

 

учениковъ

 

семипаріи,

 

якобы

 

не

соблюдающие

 

постовъ.

Инторесъ

 

настоящей

 

бесѣды

 

усилился

 

отъ

 

того,

 

что

 

учени-

ки

 

старшаго

 

класса

 

принимали

 

въ

 

ней

 

дѣятѳльное

 

участіѳ:

 

одинъ

С—-въ

 

произносилъ

 

составленную

 

имъ

 

бесѣду,

 

трое

 

подыскивали

мѣста

 

старопѳчатныхъ

 

книгъ;

 

С —ву

 

дано

 

было

 

право

 

говорить

и

 

вступать

 

въ

 

пренія.

 

Положительное

 

и

 

обстоятельное

 

раскрытіе

вопроса,

 

какъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

вопроса

 

„о

 

необходимости

 

ис-

правленія

 

богослужѳбныхъ

 

книгъ

 

при

 

патр.

 

Никонѣ",

 

предла-

гаемое

 

предъ

 

началомъ

 

собесѣдованія,

 

можетъ

 

быть

 

признано

очень

 

полезнымъ

 

и

 

хорошимъ

 

пріемомъ

 

именно

 

потому,

 

что

 

оно

волею-неволею

 

будотъ

 

выслушано

 

старообрядцами— и

 

кто

 

знаетъ! —

можетъ

 

быть,

 

сѣмя

 

упадѳтъ

 

на

 

добрую

 

почву

 

и

 

принесѳтъ

 

плодъ,

а

 

пренія

 

не

 

всегда

 

всѣми

 

могутъ

 

быть

 

поняты

 

и

 

выслушаны.

Чтенія

 

и

 

собѳсѣдованія

 

восполняютъ

 

такимъ

 

образомъ

 

другъ

 

друга.

Бѳсѣда

 

окончилась

 

въ

 

9

 

часовъ

 

молитвою.

Свящ.

 

С.

 

Введенскій.

Новое

 

нареканіе

 

старообрядцевъ

 

на

 

Православную
Церковь.

Во

 

2

 

№

 

1896

 

г.

 

Моск.

 

Вѣдом.

 

напечатано

 

интересное

письмо

 

въ

 

редакцію

 

означенной

 

газеты

 

извѣстнаго

 

расколовѣда

проф.

 

Н.

 

И.

 

Субботина,

 

по

 

поводу

 

помѣщѳннаго

 

въ

 

этой

 

газетѣ

разсказа

 

„Пиковый

 

тузъ",

 

о

 

трефовой

 

(въ

 

простомъ

 

народѣ

крестовой,

 

крести)

 

масти

 

картъ.

 

Оказывается,

 

что

 

на

 

ряду

 

съ

партеснымъ

 

пѣніѳмъ,

 

небрежнымъ

 

положеніемъ

 

на

 

себѣ

 

кростнаго
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знамонія,

 

табакокуреніомъ,

 

OGo6enno

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

и

 

многимъ

другимъ,

 

камнемъ

 

претыканія

 

для

 

старообрядцевъ,

 

расноложен-

ныхъ

 

къ

 

Православной

 

Церкви,

 

служить

 

употреблоніе

 

въ

 

ней,

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

крестовъ,

 

символовъ

 

нашего

 

спасенія,

 

на

 

кар-

тахъ,

 

именно,— въ

 

трефовой

 

масти,

 

хотя

 

на

 

картахъ

 

этой

 

масти

изображено

 

нѣчто

 

болѣе

 

похожее

 

на

 

три

 

закругленные

 

листка

 

со

срѣзанною

 

внизу

 

вѣткою

 

(трефы=і;гііо1шт=трилиственникъ),
чѣмъ

 

на

 

четырехконечный

 

крестъ.

 

Этотъ

 

вопросъ

 

затронута

 

и

въ

 

знаменитомъ

 

„Окружномъ

 

Посланіи",

 

гдѣ

 

составитель

 

его

И.

 

Е.

 

Кабановъ

 

(Ксеносъ),

 

отъ

 

лица

 

старообрядчѳскихъ

 

архі-

ереевъ,

 

говоритъ:

 

„возбраняемъ

 

и

 

запрещаемъ

 

творити

 

крестъ

(четырехконечный)

 

на

 

неподобныхъ

 

мѣстахъ,

 

идѣже

 

не

 

почесть,

а

 

поруганіе

 

можетъ

 

бывати

 

воображенію

 

его,

 

якожѳ

 

на

 

зѳмлѣ,

на

 

подошвѣхъ,

 

на

 

коврахъ,

 

на

 

игралищныхъ

 

видахъ

 

(картахъ),

и

 

идѣжѳ

 

ащѳ

 

куреніемъ

 

дыма

 

или

 

зловонія

 

нѣкоего

 

безчѳствует-

ся....

 

Аще

 

ли

 

гдѣ

 

что

 

таково

 

обрѣтается,

 

повелѣваемъ

 

загла-

дити,...

 

по

 

силѣ

 

73

 

пр.

 

YI

 

всел.

 

собора".

 

Многіе,

 

уже

 

обра-

тившіося

 

изъ

 

раскола,

 

соблазнялись

 

этимъ

 

употребленіемъ

 

(ини-

мымъ)

 

крестовъ

 

на

 

картахъ

 

и

 

другихъ

 

„неподобныхъ"

 

мѣстахъ,

и

 

обращались

 

за

 

разрѣшеніемъ

 

своихъ

 

сомнѣній

 

къ

 

приснопамят-

ному

 

о.

 

архим.

 

Павлу

 

(Леднѳву),

 

умершему

 

27

 

апрѣля

 

1895

года.

 

Вотъ

 

одно

 

изъ

 

такихъ

 

писемъ,

 

писанное

 

изъ

 

Нижегород-

ской

 

губерніи

 

въ

 

1893

 

г.:

 

„Лѣтъ

 

12

 

былъ

 

я

 

въ

 

расколѣ

 

ав-

стрійскаго

 

священства

 

и

 

по

 

случаю

 

Окружнаго

 

Посланія

 

об-

ратился

 

въ

 

Православную

 

Церковь,

 

увидѣвъ

 

изъ

 

Посланія

 

хулы

на

 

четвероконѳчный

 

крестъ

 

отъ

 

раскольниковъ

 

безпоповцѳвъ,

 

но,

къ

 

сожалѣнію,

 

и

 

отъ

 

православныхъ,

 

не

 

вѣдущихъ

 

силы

 

креста,

вижу

 

подобное, — крестьяне

 

кладу тъ

 

мѣты

 

крестами

 

на

 

полевыхъ

загонахъ

 

и

 

въ

 

сѣнокосахъ,

 

и

 

это

 

непобѣдимое

 

оружіѳ

 

попирает-

ся

 

невѣждами

 

людьми

 

и

 

животными;

 

а

 

образованные

 

носятъ

 

га-

лоши,

 

на

 

которыхъ

 

мастеръ

 

кладетъ

 

на

 

подошвѣ

 

всероссійскій

гербъ

 

съ

 

крестомъ

 

на

 

коронѣ;

 

также

 

много

 

по

 

дорогѣ

 

валяется

табачныхъ

 

обертокъ

 

и

 

папиросъ

 

съ

 

такими

 

гербами.

 

Я

 

безпо-

коюсь,

 

видя

 

это,

 

и

 

разоряю

 

начертанные

 

кресты

   

и

 

обертки

 

съ
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гербами

 

собираю

 

съ

 

дороги.

 

А

 

всего

 

хуже, — на

 

картахъ

 

изо-

бражѳнъ

 

крестъ,— ими

 

играютъ

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ,

 

безобразно!

 

Я

думаю

 

самъ

 

съ

 

собою,

 

кто

 

эти

 

карты

 

изобрѣлъ?

 

Не

 

врагъ

 

ли

нашей

 

христіанской

 

религіи?

 

Вамъ,

 

отоцъ

 

Павелъ,

 

данъ

 

умъ

согрѣшающаго

 

исправить,

 

нѳвѣдующаго

 

наставить,

 

сомнящемуся

добро

 

совѣтовать.

 

Если

 

я

 

заблуждаюсь,

 

такъ

 

сѣтуя

 

на

 

творимое

поруганіе

 

кресту,

 

попекитесь

 

обо

 

мнѣ, —оставьте

 

девяносто

 

де-

вять,

 

объ

 

одномъ

 

попекитесь, —успокойте

 

мою

 

совѣсть".

Нельзя

 

не

 

согласиться

 

съ

 

заключительными

 

словами

 

пись-

ма

 

ревнителя

 

и

 

защитника

 

Прав.

 

Церкви:

 

„вотъ

 

для

 

сихъ-то

малыхъ,

 

да

 

но

 

соблазнимъ

 

ихъ,

 

для

 

успокоѳнія

 

ихъ

 

совѣсти

 

и

необходимо

 

позаботиться,

 

чтобы

 

было

 

устранено

 

и

 

постоянно

 

ус-

транялось

 

все

 

уничижающее

 

и

 

оскорбляющее

 

святость

 

креста

Христова

 

чрезъ

 

соединеніѳ

 

его

 

начертаній

 

съ

 

предметами

 

празд-

наго

 

и

 

суѳтнаго

 

развлѳченія".

Свящ.

 

С.

 

Бведенскій.
__________

О

 

пріемѣ

 

иносословныхъ

 

дѣтей

 

въ

 

духовный

  

семинаріи

и

 

духовныя

 

училища.

Десятаго

 

сентября

 

минувшаго

 

года

 

Его

 

Высокопревосходи-

тельство,

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

дѣств.

 

тайн,

сов.

 

К.

 

Н.

 

Побѣдоносцевъ

 

посѣтилъ

 

Полтавскую

 

духовную

 

сѳ-

минарію.

 

0.

 

ректоръ

 

сѳминаріи,

 

рапортуя

 

о

 

состоянии

 

оной,

между

 

прочимъ

 

доложилъ,

 

что

 

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

Полтавской

семинаріи

 

числится

 

477

 

человѣкъ,

 

изъ

 

коихъ

 

371

 

принадле-

жим

 

къ

 

духовному

 

званію

 

и

 

106

 

иносословныхъ.

 

Г.

 

Оборъ-

Прокуроръ

 

обратилъ

 

вниианіѳ

 

на

 

многочисленность

 

иносословныхъ

воспитанниковъ

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

нужно

 

съ

 

разборомъ

 

принимать

ихъ,

 

особенно

 

дѣтей

 

мѣщанъ,

 

которыя

 

мѳнѣѳ,

 

чѣмъ

 

дѣти

 

дру-

гихъ

 

сословій,

 

поддаются

 

мѣрамъ

 

воспитательнымъ.

 

0.

 

ректоръ

заявилъ,

 

что

 

мѣщанскій

 

элементъ

 

весьма

 

нежелателенъ

 

въ

 

семи*

наріи,

 

но

 

въ

 

цріемѣ

 

воспитанниковъ

 

семинарское

 

правленіе

 

на-

удится

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

правлѳній

 

духовныхъ

  

училищъ,

 

ко-
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торымъ

 

предоставлено

 

право

 

удостоивать

 

перевода

 

въ

 

первый

классъ

 

соминаріи.

 

Его

 

Высокопревосходительство

 

замѣтилъ,

 

что

этимъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

стѣсняться;

 

нужно

 

ограничивать

 

число

 

яо-

ступлѳній

 

иносословныхъ

 

въ

 

сѳминарію.

 

А

 

чтобы

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

вообще

 

но

 

дѣлалось

 

излишнихъ

 

снисхождѳній

 

при

удостоеніи

 

перевода

 

въ

 

сѳминарію,

 

слѣдуетъ

 

посылать

 

въ

 

оныя

на

 

выпускные

 

экзамены

 

преподавателей

 

сѳминаріи

 

(Полтавск.
Епарх.

 

Вѣд.

 

X.

 

19).

=

 

ВОЗЗВ

 

А

 

НІЕ.)=

„Православный

 

христіанвнъ!

Въ

 

первое

 

воскресенье

 

Великаго

 

поста

 

или

 

недѣлю

 

Пра-

вославія

 

св.

 

Православная

 

Церковь

 

ежегодно

 

празднуетъ

 

торжество

свое

 

надъ

 

всѣми

 

неправославными

 

ученіями,

 

ересями

 

и

 

расколами.

Цѣлый

 

облакъ

 

свидѣтелей

 

проносится

 

нредъ

 

умственнымъ

 

взо-

ромъ

 

православныхъ

 

въ

 

этотъ

 

день.

 

Свв.

 

апостолы

 

Павелъ,

 

Петръ,

Іаковъ,

 

Іоаннъ,

 

Андрей,

 

богоносные

 

отцы

 

и

 

учители

 

вселенской

Церкви:

 

Златоустый

 

Іоаннъ,

 

воликіе

 

Аѳанасій

 

и

 

Василій,

 

Гри-

горій

 

Богословъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ,

 

просвѣтители

 

славянскіѳ

свв.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

просвѣтитѳль

 

Руси

 

св.

 

Владиміръ,

позднѣйшіе

 

русскіо

 

святители

 

и

 

проповѣдники

 

вѣры,

 

каковы:

преп.

 

Кукша,

 

св.

 

Стефанъ

 

пермскій,

 

св.

 

Иннокентій

 

иркутскій

и

 

друг,

 

вѳликіе

 

мужи

 

вселенской

 

и

 

нашей

 

отечественной

 

Церкви

проходятъ

 

предъ

 

нами

 

и,

 

какъ

 

живые,

 

не

 

словами,

 

но

 

примѣ-

рами

 

своей

 

жизни

 

поучаютъ

 

насъ....

„Чему

 

жо

 

поучаютъ

 

они

 

насъ?

 

Радостно,

 

съ

 

благодарностью

Всевышнему,

   

торжествовать

   

свою

  

принадлежность

   

къ

 

истинной

Православной

 

Церкви,

 

стоять

   

за

 

нее

 

при

 

всякихъ

 

покушеніяхъ

на

 

ѳя

 

святость

 

и

 

цѣлость,

 

но

 

больше

   

всего

 

—

 

содѣйствовать

 

ея

распространен^

 

и

 

утвержденію

   

среди

 

новѣрующихъ

  

и

   

невѣду-

')

 

Предназначается

 

для

 

прочтенія

 

въ

 

недѣлю

 

Православія

 

за

 

Бого-
служеніемъ

 

предъ

 

сборомъ

 

въ

 

пользу

 

Миссіонерскаго

 

Православнаго
Общества.
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щихъ

 

Бога

 

истиннаго.

 

И

 

потому

 

оказать

 

посильное

 

содѣйствіѳ

обращенію

 

язычниковъ

 

и

 

невѣрующихъ

 

въ

 

лоно

 

Церкви

 

Право-

славной

 

въ

 

нѳдѣлю

 

Православія

 

значитъ

 

наилучше

 

отпраздновать

этотъ

 

день.

„Вотъ

 

почему

 

православное

 

Миссіонерскоѳ

 

Общество,

 

кото-

рому

 

ввѣрены

 

заботы

 

о

 

русскихъ

 

православныхъ

 

миссіяхъ,

 

со

всѣми

 

отдѣлѳніями

 

или

 

комитетами,

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

недѣлю

Православія

 

обращается

 

къ

 

чадамъ

 

св.

 

Православной

 

Церкви

Русской

 

съ

 

просьбою

 

о

 

содѣйствіи

 

обращенію

 

язычниковъ

 

отъ

заблуждонія

 

пути

 

ихъ

 

на

 

стези

 

спасенія.

 

Милліоны

 

язычниковъ

и

 

магометанъ

 

насѳляютъ

 

еще

 

русскую

 

землю

 

и

 

на

 

окраинахъ

(въ

 

Сибири,

 

Туркестанѣ,

 

Крыму

 

и

 

на

 

Кавказѣ)

 

и

 

даже

 

въ

сродинѣ

 

ея

 

(по

 

Волгѣ).

 

Подлинно,

 

жатва

 

многа,

 

дѣлателей

 

же

и

 

срѳдствъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

окончить

 

жатву

 

во-время,

 

слишкомъ

мало.

 

Вѣруемъ,

 

что

 

Господь

 

изводитъ

 

жателей

 

на

 

нивы

 

Свои

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

ивведетъ

 

ихъ

 

во

 

время

 

благопотребноѳ.

 

Наше

дѣло — обезпечить

 

ихъ

 

сущѳствованіѳ

 

и

 

дать

 

возможность

 

успѣшно

подвизаться

 

въ

 

святомъ

 

дѣлѣ.

 

Не

 

мало

 

надо

 

для

 

содержанія

достаточнаго

 

количества

 

миссіонѳровъ

 

въ

 

странахъ

 

язнческихъ,

но

 

еще

 

болѣѳ

 

надо

 

для

 

открытія

 

и

 

поддержанія

 

новыхъ

 

миссіо-

нѳрскихъ

 

становъ,

 

церквей,

 

школъ

 

и

 

больницъ

 

для

 

новокре-

щенныхъ.

 

И

 

больно,

 

и

 

стыдно,

 

что

 

наши

 

миссіонеры,

 

съ

 

усердіемъ

трудясь

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

на

 

пользу

 

отечества,

 

имѣютъ

 

иногда

мало

 

успѣха

 

въ

 

своей

 

проповѣди

 

по

 

недостатку

 

срѳдствъ.

 

И

грѣхъ

 

за

 

эту

 

неуспѣшность,

 

православный

 

христіанинъ,

 

падаотъ

на

 

всѣхъ

 

насъ,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

мы,

 

чуждаясь

 

дѣла

 

миссіонер-

скаго,

 

виноваты

 

въ

 

его

 

малоуспѣшности....

„Сія

 

вѣра

 

апостольская,

 

сія

 

вѣра

 

отеческая,

 

сія

 

вѣра

 

пра-

вославная,

 

сія

 

вѣра

 

вселенную

 

утверди",

 

торжественно

 

возгла-

шаетъ

 

о

 

нашей

 

св.

 

вѣрѣ

 

Церковь

 

въ

 

день

 

Православія.

 

„Сія

вѣра

 

апостольская"...

 

Помоги

 

же,

 

о

 

православный,

 

распростра-

нонію

 

и

 

утверждѳнію

 

той

 

вѣры,

 

за

 

которую

 

положили

 

жизнь

свою

 

свв.

 

апостолы,

 

среди

 

твоихъ

 

сѣдящихъ

 

во

 

тьмѣ

 

язычества

соотчичей!

 

„Сія

 

вѣра

 

отеческая"...

 

Призови

 

же

 

на

 

себя

 

благо-
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словѳніѳ

 

свв.

 

отцѳвъ

 

содѣйствіѳмъ

 

тому

 

дѣлу,

 

на

 

стражѣ

 

кото-

раго

 

они

 

стояли

 

всю

 

жизнь!

 

„Сія

 

вѣра

 

православная"...

 

Подѣ-

лись

 

же

 

сокровищѳиъ

 

истинной

 

вѣрн

 

съ

 

тѣми,

 

кои

 

блуждаютъ

во

 

лжи

 

язычества!

 

„Сія

 

вѣра

 

вселенную

 

утверди"...

 

Да,

 

право-

славіе

 

утвѳрждаетъ

 

и

 

утвордитъ

 

и

 

наше

 

отечество!

 

Объ

 

этомъ

всодонно

 

заботится

 

чудесно

 

Богомъ

 

хранимый

 

Благочестивѣйішй

Государь

 

нашъ

 

съ

 

Его

 

Царственной

 

Помощницей,

 

объ

 

этомъ

должны

 

заботиться

 

и

 

всѣ

 

мы,

 

Его

 

вѣрноподданные.

 

Принеси

 

же,

вѣрный

 

сынъ

 

отечества,

 

дань

 

вѣрноподданства

 

Царю

 

своему

 

въ

день

 

Православія, — помоги

 

обращенію

 

язычниковъ

 

и

 

заблуждаю-

щихся

 

собратьевъ

 

своихъ

 

въ

 

лоно

 

Церкви

 

Христовой,

 

а

 

чрѳзъ

нее

 

и

 

въ

 

сонмъ

 

вѣрныхъ

 

слугъ

 

Царю

 

и

 

отечеству!

„Въ

 

нѳдѣлю

 

Православія

 

во

 

всѣхъ

 

цорквахъ

 

производится

сборъ

 

въ

 

пользу

 

Миссіонерскаго

 

Общества:

 

пожертвуй,

 

православ-

ный,

 

что

 

можешь

 

на

 

дѣло

 

обращѳнія

 

язычниковъ

 

и

 

другихъ

располагай

 

къ

 

сему.

 

И

 

тако,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

общими

усиліями

 

сдѣлаемъ

 

то,

 

что

 

нѣкогда

 

св.

 

Русь,

 

какъ

 

одинъ

 

чело-

вѣкъ,

 

едиными

 

устами

 

и

 

ѳдинымъ

 

сѳрдцемъ

 

будетъ

 

славить

 

Еди-

наго

 

Бога,

 

во

 

Святой

 

Троицѣ

 

присно

 

покланяомаго".

------=о*'а^Ія*с*= ------

—1-(

 

ОбъявленІя.)>і-

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

БОГОШВСКІІ

 

ВШИ

 

И

 

Віь
Въ

 

1896

 

году

 

Московская

 

духовная

 

академія

 

будетъ

 

про-

должать

 

изданіе

 

Богословскаго

 

Вѣстника

 

ежемѣсячно,

 

книжками

отъ

 

двѣнадцати

 

до

 

пятнадцати

 

листовъ,

 

по

 

прежней

 

программѣ.

Содержаніе

 

журнала

 

распадается

 

на

 

пять

 

отдѣловъ.

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

   

I.

Творѳнія

 

св.

 

отцѳвъ

 

въ

 

русскомъ

 

пореводѣ.

 

Здѣсь

 

будетъ

печататься

 

доселѣ

 

не

 

переведенное

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

толкованіе



-

 

105

 

—

на

 

четвороевмнгеліе

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

будотъ

продолжаться

 

ночатаніѳ

 

толкованій

 

св.

 

Кирилла

 

Александрій-

скаго

 

на

 

малыхъ

 

пророковъ.

Отдѣлъ

   

II.

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

фило-

софскимъ

 

и

 

историческимъ.

 

Здѣсь,

 

между

 

прочимъ,

 

будотъ

 

по-

мѣщено

 

составленное

 

преимущественно

 

по

 

нѳизданнымъ

 

письмамъ

и

 

документамъ

 

и

 

удостоенное

 

совѣтомъ

 

академіи

 

преміи

 

проосв.

Николая,

 

епископа

 

Алеутскаго,

 

изслѣдованіе:

 

„Ректоръ

 

Москов-

ской

 

духовной

 

академіи

 

протоіерей

 

Александръ

 

Васильевичъ

Горскій"

 

(Опытъ

 

біографичѳскаго

 

очерка).

 

Съ

 

портретомъ.

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

   

III.

Изъ

 

современной

 

жизни.

 

Въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

обо-

зрѣнія

 

современныхъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

пра-

вославпаго

 

востока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

 

западно-

 

овропейскихъ,

а

 

также

 

свѣдѣпія

 

о

 

внутренней

 

жизни

 

академіи.

Отдѣлъ

   

1Г.

Критика,

 

рѳцензіи

 

и

 

библіографія

 

по

 

богословскимъ,

 

фило-

софскимъ

 

и

 

историческимъ

 

наукамъ.

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

   

Y.

Приложенія.

 

Здѣсь

 

будутъ

 

напечатаны:

 

Догматическое

 

Бо-

гословіо.

 

Курсъ

 

лекцій

 

заслужоннаго

 

профессора

 

Императорскаго

Харьковскаго

 

университета,

 

протоіероя

 

В.

 

И.

 

Добротворскаго

 

и

протоколы

 

засѣданій

 

Оовѣта

 

м.

 

д.

 

академіи.

.

 

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ:

 

бозъ

 

пересылки

   

шесть

 

рублей,

съ

 

пересылкой

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

восемь

 

рублей.

Адресъ:

 

въ

 

Сергіовъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

ро-

дакцію

 

„Богословскаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

э.-орд

   

проф.

 

В.

 

Соколовъ.
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МАЛАЕВСКАЯ

 

ОБРАЗЦОВАЯ

ПАСЪКА

  

ПЧЕЛОВОДСТВА,

Самарской

 

губ.,

 

Ставропол.

  

уѣзда,

 

при

 

сельцѣ

 

Малаевкѣ,

Г-жи

  

М.

 

Л.

 

ТУРГЕНЕВОЙ.

Открыта

 

по

 

разрѣшенію

 

г.

 

Министра

 

Государств.

 

Имущ,

 

и

Землѳдѣлія,

 

для

 

обученія

 

практическихъ

 

пріемовъ

 

пчеловодства,

пасѣка,

 

для

 

чего

 

нанятъ

 

учоный

 

пчоловодъ.

 

Выписаны

 

журналы,

книги

 

и

 

всѣ

 

необходимыя

 

новѣйшія

 

принадлежнасти

 

по

 

пчело-

водству.

Съ

 

лѣта

 

1896

 

г.,

 

съ

 

1-го

 

мая,

 

будутъ

 

приниматься

 

прак-

тиканты

 

для-обученія

 

пріома

 

пчелъ

 

и

 

столярному

 

ремеслу

 

на

 

4

и

 

на

 

6

 

яедѣль

 

на

 

ихъ

 

содержаніи,

 

съ

 

платой

 

отъ

 

10-ти

 

до

15

 

рублей

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,

 

а

 

ученики-мальчики

 

прини-

маются

 

на

 

3

 

и

 

4

 

года

 

для

 

обученія

 

— бозплатно.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

изготовленіе

 

ульевъ

 

всѣхъ

 

новѣй-

шихъ

 

системъ.

 

Образцы

 

ульевъ

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

Симбирскѣ

 

въ

магазинѣ

 

г.

 

Юргенсъ.

Письменный

 

объяснепія

 

сообщаются

 

немедленно

 

почтой.

Адресъ:

 

От.

 

Чердаклы,

 

Самар.

 

губерніи,

 

Маріи

 

Леонть-

евнѣ

 

Тургеневой.

Содержаніе:

 

Рѣчь

 

предъ

 

молебствіемъ

 

по

 

случаю

 

открытія

 

дома

призрѣніл

 

для

 

црестарѣлыхъ.

 

Болыпіе

 

пророки

 

и

 

ихъ

 

книги

 

Открытіс

 

и.

освященіе

 

богадѣльни.

 

Посѣщеніе

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

тюреыныхъ

учрежденій.

 

Бесѣда

 

съ

 

старообрядцами

 

въ

 

семип.

 

храмѣ.

 

Новое

 

нарека-

ніе

 

старообрядцевъ

 

на

 

Прав.

 

Церковь.

 

О

 

пріемѣ

 

иносословныхъ

 

дѣтей

въ

 

дух.

 

семпнаріи.

 

Воззвавіе.

 

Объявленія,

Редакторъ,

   

Ректоръ

  

семинаріи

  

протоіерей

  

В.

 

Успенскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Января

 

19

 

дня

 

1896

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

  

Мѣдветковъ.

Симбирскъ.

 

Тппо-литографія

  

А.

 

Т.

 

Т

 

о

 

ка

 

р

 

е

 

в

 

а.




