
т—-------

               

t

Госудаючмш

.БШЯОТЕКА
СССР

им-

 

8.

 

И.

 

Леями

ПОЯТАВСКІЛ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ.
ЧАСТЬ

 

НЕОФФЙЦІАЛЬНАЯ,

1894

 

года,

 

Jf

 

1Q-D.

 

15

 

Мая.

іртпвъ

 

уличиыхъ

 

нѣсень

 

*)>

 

сказанное

 

сельскішъ

нрихожанамъ

 

въ

 

третью

 

нсдѣлю

 

великаго

 

поста

 

въ

шдбщной

 

Преображенской

 

церкви

 

села

 

Лютенскихъ-

Вудищъ.

Полооіси,

 

Господи,

 

храненге

 

устомъ

моимъ

 

и

 

дверь

 

оіражденія

 

о

 

устнахъ

моихъ

 

(Псал.

 

140,

 

ст.

 

3).

Эти

 

слова

 

псалма

 

Давидова

 

вы

 

слышали,

 

братіе

 

на

преждеосвященпой

 

литургіи

 

въ

 

нынѣшніе

 

дни

 

св.

 

и

 

ве-

ликан)

 

поста.

 

Недаромъ

 

святая

 

Церковь

 

положила

 

пѣть

пхъ

 

особенно

 

вь

 

эп>

 

время.

 

Она,

 

к»къ

 

любящая

 

мать,

заботясь

 

о

 

своихъ

 

чадахъ,

 

приведенными

 

словами

 

ста-

рается

 

внушить

 

памъ

 

воздержаніе

 

въ

 

словѣ,

 

удаленіе

on

 

всякихъ

 

нустыхъ

 

разговоров^,

 

толковъ

 

и

 

нересудовъ

и

 

нмушаеть

 

памь

 

безмолвіс,

 

какъ

 

необходимое

 

средство

цля

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

могли

 

сосредоточиться

 

въ

 

себѣ,

 

по-

*)

 

Такъ

 

называемых!,

 

„веспянокъ".
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думать

 

о

 

своемъ

 

душевномъ

 

состояніи,

 

ирослѣдить

 

прой-

денпый

 

нами

 

житейекій

 

путь....

Положи,

 

Господи,

 

хранеиіе

 

устомъ

 

моимъ

 

и

 

дверь

 

оіраою-

денія

 

о

 

устнамъ

 

моихъ,—

 

слова

 

эти

 

всякій

 

православ-

ный

 

христіапинъ

 

долженъ

 

взять,

 

какъ

 

руководящее

 

пра-

вило

 

для

 

подвига

 

и

 

покаянія.

 

Иначе

 

и

 

быть

 

не

 

должно:

велпкій

 

поста -время

 

нашего

 

покаянія,

 

вр<*мя

 

плача

 

о

грѣхахъ

 

нашихъ,

 

время

 

говѣнія.

 

Какъ

 

же

 

мы

 

можемъ

должнымъ

 

образомъ

 

приготовить

 

себя

 

къ

 

таинству

 

по-

каяпія

 

и

 

прпчащепія

 

св.

 

Таипъ,

 

если

 

будемъ

 

по

 

преж

нему

 

невоздержны

 

въ

 

еловѣ?

 

Какъ

 

мы

 

можемъ

 

исігоиѣ-

дать

 

Богу

 

грѣхи

 

свои,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

осуждать

 

блпзк-

няго,

 

клеветать

 

па

 

брата

 

своего,

 

хулить,

 

празднословить,

смѣяться

 

неподобпымъ

 

смѣхомъ? ___

Положи,

 

Господи,

 

храненіе

 

устомъ

 

моимъ!....

 

Такъ

долженъ

 

всякій

 

христіанипъ

 

взывать

 

ко

 

Господу

 

въ

 

зги

святые

 

дни

 

и

 

стараться

 

всѣми

 

силами

 

обуздать

 

лзыкъ

свой;

 

долженъ

 

всячески

 

воздерживаться

 

отъ

 

сходокъ,

бесѣдъ,

 

собраній

 

и

 

вообще

 

случаевъ,

 

когда

 

есть

 

новоді

сказать

 

гнилое

 

слово,

 

слово

 

обиды,

 

укора

 

п

 

досаждеііія.

Но

 

такъ

 

ли

 

мы

 

поступаемъ,

 

братіе?

 

Обраіцаемъ

 

ли

мы

 

вниманіе

 

па

 

эти

 

молитвевныя

 

слова

 

ГІсалмопѣвца?

ЗапечатлЬваемъ

 

ли

 

мы

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

душѣ,

 

стараясь

укротить

 

языкъ

 

свой

 

хоть

 

въ

 

эти

 

святые

 

дни

 

поста

 

в

покаянія?

 

Ничуть

 

не

 

бывало!

 

Понрежнему

 

у

 

насъ,

 

какъ

и

 

въ

 

другіе

 

дни,

 

лзыкь

 

нашъ — врчгь

 

пашъ—

 

дѣлаетъ

 

свое

дѣло

 

Мы

 

не

 

то

 

іько

 

осуждаемъ,

 

не

 

только

 

ругательств

нронзносимъ,

 

но

 

ми

 

даже

 

дерзаемъ

 

въ

 

эти

 

святые

 

пост-

ные

 

дни

 

иѣть

 

уличныя

 

пѣсин,

 

такъ

 

называемый

 

„весили-

ки*г.

 

Кь

 

вамь

 

прежде

 

всего,

 

молодые

 

люди,

 

парни

 

и

дввнцы,

 

мое

 

слово.

 

Какъ

 

вы

 

позволили

 

себѣ,

 

забыві.

 

о

постѣ,

 

забывь,

 

какіе

 

святые

 

дни

 

мы

 

нереживаемъ,

 

нѣть

уличныя

    

ііѣсн»,

 

нарушать

   

вечернее

 

безмолвіе

 

пѣніемъ
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„веснянокъ"!

 

Неужели

 

таки

 

между

 

вами

 

не

 

нашлось

 

и

одного

 

здравомыслящего,

 

который

 

сказалъ

 

бы

 

вамъ:

 

„не

годится,

 

ни

 

па

 

что

 

не

 

иохоліе

 

пѣть

 

такія

 

пѣсни!

 

вѣдь

цынѣ

 

постъ!"

 

Но

 

такого

 

благоразумнаго

 

не

 

нашлось

 

ни

между,

 

молодыми,

 

ни

 

между

 

старыми

 

(отцами

 

и

 

мате-

рями).

 

Молодые

 

кричать

 

на

 

улпцѣ,

 

собравшись

 

въ

 

какнхъ-

нибудь

 

двадцати-трндцати

 

шагахъ

 

около

 

церкви,

 

пусто-

словить,

 

хохочутъ,

 

а

 

сгарики

 

па

 

это

 

не

 

обращаютъ

 

ни-

какого

 

вниманія,

 

какъ

 

будто

 

такъ

 

и

 

долліпо

 

быть,

 

какъ

иуд іо

 

поста

 

долженъ

 

состоять

 

только

 

въ

 

неремѣнѣ

 

пищи,

а

 

тамъ

 

его

 

можно

 

проводить

 

такъ,

 

какъ

 

мы

 

обыкновенно

проводим),

 

днп

 

нашей

 

жизни.

 

Ахъ,

 

какь

 

пагубпо

 

такое

ваше

 

отиощеніе

 

къ

 

дѣламъ

 

вѣры!

 

какъ

 

пагубно

 

и

 

не-

простительно

 

наше

 

небрелгное,

 

холодное,

 

нерадивое

 

от-

ношеніе

 

къ

 

дѣлу

 

нашего

 

снасенія!

 

Тѣмъ

 

горестнѣе,

тѣмъ

 

присворбпѣе

 

такое

 

лвленіе

 

въ

 

нашей

 

духовной

жизни,

 

что

 

оно

 

закоренѣлое,

 

ведется

 

отъ

 

отцевъ

 

и

 

дѣ-

довъ

 

и

 

нисколько

 

не

 

уменьшается,

 

а

 

какъ

 

будто

 

даже

увеличивается.

 

Отцы

 

и

 

дѣды

 

проводили

 

вечера

 

въ

 

вели-

кій

 

поста

 

въ

 

пѣиіи

 

„веснянокъ", — и

 

дѣти

 

имъ

 

усердно

вторятъ.

 

Оттого-то

 

отцы

 

и

 

матери

 

и

 

не

 

запрещаютъ

свопмъ

 

дѣтямъ

 

проводить

 

вечера

 

во

 

святый

 

постъ

 

на

улицѣ

 

въ

 

пѣвіи

 

„веснянокъ".

 

Многіе

 

даже

 

и

 

за

 

грѣхъ

этого

 

не

 

считаютъ.

 

Старики

 

такъ

 

разсуждаютъ

 

объ

 

этомъ:

„мы

 

сами

 

когда-то

 

были

 

молоды,

 

сами

 

нѣли

 

и

 

веселились

въ

 

великій

 

постъ;

 

теперь

 

наше

 

время

 

прошло,

 

такъ

 

пусть-

зке

 

молодежь

 

повеселится,

 

чтобы

 

было

 

чѣмъ

 

вспомнить

свою

 

молодость"'.

 

„Знамо,

 

дѣло

 

молодое:

 

пусть

 

себѣ

 

но-

готь"!

 

Такъ

 

разсуждаютъ

 

отцы

 

и

 

матери

 

и

 

отпускаютъ

безпрекословно

 

своихъ

 

дѣтеіі

 

нп

 

улицу

 

въ

 

великій

 

постъ.

Что

 

сказать

 

на

 

такое

 

оправданіе?

Да

 

то,

 

что

 

отцы

 

и

 

матери

 

еще

 

болѣе

 

грѣшать,

 

коль

скоро

 

не

 

удерживаютъ

 

дѣтей

 

огь

 

соблазна.

 

Грѣхъ

 

дѣтей
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поэтому

 

на

 

отцахъ

 

взыщется.

 

Отцы

 

и

 

матери

 

должны

пещись

 

о

 

духовномъ

 

совершенствѣ

 

и

 

спасеніи

 

дѣтей

 

сво-

ихъ;

 

а

 

если

 

они

 

этого

 

не

 

дѣлаютъ,

 

если

 

они

 

сами

 

тол-

каютъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

бездну

 

грѣховную,

 

то

 

какое

великое

 

наказаніе

 

понесутъ

 

они

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

за

дѣтей

 

своихъ,

 

воспитаніемъ

 

которыхъ

 

они

 

пренебрегали,

Говорите:

 

„отцы

 

и

 

дѣды

 

ваши

 

такъ

 

дѣляли".

 

Отцы

 

и

дѣды

 

ваши

 

позаимствовали

 

такое

 

провожденіе

 

вечеровъ

во

 

си.

 

постъ

 

отъ

 

своихъ

 

отцевь

 

и

 

діідовъ,

 

а

 

тѣ

 

въ

 

свою

очередь

 

отъ

 

своихъ

 

нредковъ,

 

которые

 

были

 

язычпиками,

не

 

знали

 

псшннаго

 

Бога

 

и

 

совершали

 

въ

 

это

 

время

языческое

 

праздненство

 

въ

 

честь

 

бога

 

солнца

 

(Ярила)

 

и

и

 

весны.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вторя

 

евоимъ

 

предкамъ,

 

гы

вторите

 

нечестивому

 

язычеству.

 

Оправдываясь

 

своими

предками,

 

вы

 

сами

 

себѣ

 

произносите

 

прпговоръ.

 

Предки

были

 

нехороши

 

(не

 

всѣ,

 

разумѣется),

 

и

 

вы

 

не

 

лучше

ихъ!

 

И

 

отъ

 

словъ

 

вашихъ

 

будете

 

судимы

 

вы,

 

ибо

 

язы-

ческіе,

 

поганскіе

 

обычаи

 

вы

 

сохраняете,

 

съ

 

ними

 

никакъ

не

 

хотите

 

разстаться,

 

а

 

ученія

 

Христова,

 

ученія

 

Боже-

ственнаго,

 

ученія

 

св.

 

церкви

 

не

 

хотите

 

зпать,

 

не

 

хотите

исполнять.

 

Но

 

слушайте-же,

 

что

 

говоригъ

 

Господь

 

во

 

ев,

Евангеліи:

 

Иже

 

бо

 

аще

 

постыдится

 

Мене

 

и

 

мотг

словесъ

 

въ

 

родѣ

 

семг

 

прелюбодѣйтьмъ

 

и

 

грѣштъмъ,

 

и

 

Сыт

человѣческій

 

постыдится

 

его,

 

егда

 

пріидетъ

 

во

 

славѣ

Отца

 

своего

 

со

 

Ангелы

 

святыми

 

(Марк.

 

8,

 

38).

 

Имгьяй

уши

 

слышати

 

да

 

слышитъ. — Аминь.

Священникъ

 

Григоргй

 

Борбицкгй.
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П0Ж1ЕЖІЕ

въ

  

день

 

Святителя

  

Христова

 

Николая,

мая

 

9-го

 

дня.

Правило

 

вѣры,

 

и

 

образъ

 

кротости,

 

воз-

держанія

 

учителя

 

яви

 

тя

 

стаду

 

твоему,

яоюе

 

вещей

 

истина:

 

сею

 

ради

 

стяэюалъ

ecu

 

смиреиіемг

 

высокая,

 

нищетою

 

богатая,

ОтчеѴвящепно

 

начальнице

 

Николае,

 

моли

Христа

 

Кош,

 

спастисп

 

душамъ

 

нашимг.

(Тропарь

 

Святителю).

Благодареніе

 

Господу

 

Богу,

 

благодѣющему

 

намъ

 

во

святыхъ

 

Своихъ!

 

Намъ,

 

слабымъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

Онъ

 

являетъ

въ

 

нпхъ

 

правила

 

вѣры, — нсполненнымъ

 

киченія

 

и

 

гор-

дости

 

указываете

 

образы

 

кротости,

 

предан нымъ

 

невоздер-

жавію

 

и

 

влеченію

 

страстей

 

посылаетъ

 

учителей

 

воздер-

жанія.

 

Такъ

 

нынѣ

 

видимъ

 

мы

 

правило

 

вѣры,

 

образъ

кротости,

 

слышимъ

 

учителя

 

воздержанія

 

во

 

Святителѣ

Христовѣ

 

Николаѣ,

 

его

 

же

 

честныхъ

 

мощей

 

перенесете

празднуемъ.

 

Великое

 

правило,

 

высовій

 

образъ,

 

святый

учитель!

 

Ириникнемъ

 

къ

 

нему

 

и

 

поучимся

 

тому,

 

что

 

яв-

лаеть

 

онъ

 

въ

 

себѣ.

Шравило

 

вѣры>,—-Вѣра,

 

по

 

ученію

 

св.

 

Апостола,

 

есть

«уаоваемыхъ

 

извѣщеніе,

 

вещей

 

обличевіе

 

невидимыхъ>,

(Евр.

 

11;

 

1)

 

т.

 

е.,

 

по

 

предмету

 

своему,

 

она

 

должна

 

от-

носиться

 

къ

 

предметамъ

 

невидимымъ,

 

но

 

необходимыми

для

 

насъ,

 

составляющимъ

 

всегдашнюю

 

цѣль

 

нашего

 

упо-

ванія;

 

по

 

качеству,— живая,

 

какъ

 

живо

 

наше

 

упованіе,

твердая

 

и

 

непоколебимая,

 

подобно

 

очевидности

 

убѣжда-

ющая

 

насъ

 

въ

 

предметахъ

 

невидимыхъ.

 

Такая

 

вѣра

 

пе-

чатлѣла

 

всѣ

 

дѣянія

 

Святителя

 

Христова,

 

видна

 

была

 

во

всей

 

его

 

святой

 

жиэни,

 

руководила

 

и

 

укрѣпляла

 

въ

 

вы.
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поэтому

 

на

 

отцахъ

 

взыщется.

 

Отцы

 

и

 

матери

 

должны

пещись

 

о

 

духовномъ

 

совершенствѣ

 

и

 

спасеніи

 

дѣтей

 

сво-

ихъ;

 

а

 

если

 

они

 

этого

 

не

 

дѣлаютъ,

 

еслп

 

они

 

сами

 

тол-

каютъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

бездну

 

грѣховную,

 

то

 

какое

великое

 

наказаніе

 

понесутъ

 

они

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

за

дѣтей

 

своихъ,

 

воспитаніомъ

 

которыхъ

 

они

 

пренебрегали.

Говорите:

 

„отцы

 

и

 

дѣды

 

ваши

 

такъ

 

дѣляли".

 

Отцы

 

и

дѣды

 

ваши

 

позаимствовали

 

такое

 

ировожденіе

 

вечеровъ

во

 

сн.

 

постъ

 

отъ

 

своихъ

 

отцевъ

 

и

 

діідовъ,

 

а

 

тѣ

 

въ

 

свою

очередь

 

отъ

 

своихъ

 

нредковъ,

 

которые

 

были

 

язычниками,

не

 

знали

 

исгипнаго

 

Бога

 

и

 

совершали

 

въ

 

это

 

время

языческое

 

праздненство

 

въ

 

честь

 

бога

 

солнца

 

(Ярила) и

и

 

весны.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вторя

 

свонмъ

 

предкамг,

 

т

вторите

 

нечестивому

 

язычеству.

 

Оправдываясь

 

своими

предками,

 

вы

 

сами

 

себѣ

 

произносите

 

прпговоръ.

 

Предки

были

 

нехороши

 

(не

 

всѣ,

 

разумѣется),

 

и

 

вы

 

не

 

лучше

ихъ!

 

И

 

отъ

 

словъ

 

вашихъ

 

будете

 

судимы

 

вы,

 

ибо

 

язы-

ческіе,

 

поганскіе

 

обычаи

 

вы

 

сохраняете,

 

съ

 

ними

 

никакъ

не

 

хотите

 

разстаться,

 

а

 

ученія

 

Христова,

 

ученія

 

Боже-

ственнаго,

 

ученія

 

св.

 

церкви

 

не

 

хотите

 

знать,

 

не

 

хотите

исполнять.

 

Но

 

слушайте-же,

 

что

 

говорить

 

Господь

 

во

 

св.

Евангеліи:

 

Иже

 

бо

 

аще

 

постыдится

 

Мене

 

и

 

моихъ

словесъ

 

въ

 

родіь

 

семъ

 

прелюбодѣйнѣмъ

 

и

 

грѣшнѣмъ,

 

и

 

Сынъ

человѣческій

 

постыдится

 

его,

 

егда

 

пріидетъ

 

во

 

славѣ

Отца

 

своего

 

со

 

Ангелы

 

святыми

 

(Марк.

 

8,

 

38).

 

Имѣяй

уши

 

слышати

 

да

 

слышитъ. — Аминь.

Священникъ

 

Григорій

 

Борбицкій.



-

 

327

 

-

ПОЖАВШЕЕ

въ

  

день

 

Святителя

  

Христова

 

Николая,

мая

 

9-го

 

дня.

Правило

 

вѣры,

 

и

 

образъ

 

кротости,

 

воз-

держания

 

учителя

 

яви

 

тя

 

стаду

 

твоему,

яоюе

 

вещей

 

истина:

 

сею

 

ради

 

стяжалъ

ecu

 

смирепіемг

 

высокая,

 

нищетою

 

боштая,

ОтчеѴвящеино

 

начальнице

 

Николае,

 

моли

Христа

 

Нош,

 

спастися

 

душамъ

 

нашимъ.

(Тропарь

 

Святителю).

Благодарепіе

 

Господу

 

Богу,

 

благодѣющему

 

намъ

 

во

святыхъ

 

Своихъ!

 

Намъ,

 

елабымъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

Онъ

 

являетъ

въ

 

нпхъ

 

правила

 

вѣры, — исполненнымъ

 

киченія

 

и

 

гор-

дости

 

указываете

 

образы

 

кротости,

 

преданнымъ

 

невоздер-

жанно

 

и

 

влеченію

 

страстей

 

посылаете

 

учителей

 

воздер-

яанія.

 

Такъ

 

нынѣ

 

видимъ

 

мы

 

правило

 

вѣры,

 

образъ

кротости,

 

слышимъ

 

учителя

 

воздержанія

 

во

 

Святителѣ

Христовѣ

 

Николаѣ,

 

его

 

же

 

честныхъ

 

мощей

 

перенесете

вразднуемъ.

 

Великое

 

правило,

 

высокій

 

образъ,

 

святый

учитель!

 

Ириниквемъ

 

къ

 

нему

 

и

 

поучимся

 

тому,

 

что

 

яв-

ляете

 

онъ

 

въ

 

себѣ.

<

 

Правило

 

вѣры>.— Вѣра,

 

по

 

ученію

 

св.

 

Апостола,

 

есть

«уповаемыхъ

 

извѣщеніе,

 

вещей

 

обличевіе

 

невидимыхъ>,

(Евр.

 

11;

 

1)

 

т.

 

е.,

 

по

 

предмету

 

своему,

 

она

 

должна

 

от-

носиться

 

къ

 

предметамъ

 

невидимымъ,

 

но

 

необходимым!

для

 

насъ,

 

составляющимъ

 

всегдашнюю

 

цѣль

 

нашего

 

упо-

ванія;

 

по

 

качеству,— живая,

 

какъ

 

живо

 

наше

 

упованіе,

твердая

 

и

 

непоколебимая,

 

подобно

 

очевидности

 

убѣжда-

ющая

 

насъ

 

въ

 

предметахъ

 

невидимыхъ.

 

Такая

 

вѣра

 

пе-

чатлѣла

 

всѣ

 

дѣянія

 

Святителя

 

Христова,

 

видна

 

была

 

во

всей

 

его

 

святой

 

жиэни,

 

руководила

 

и

 

укрѣпляла

 

въ

 

вы.
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сокихъ

 

подвигахъ

 

его

 

святительскаго

 

сіулгенія.

 

йзъ

 

без-

численныхъ

 

подвиговъ

 

вѣры

 

Святителя

 

Николая

 

укажемъ

па

 

одппъ,

 

въ

 

которомъ

 

вѣра

 

его

 

явилась

 

въ

 

особенномъ

свѣтѣ

 

предъ

 

всею

 

Церковью.

 

Было

 

время

 

въ

 

жизни

 

св,

Христовой

 

Церкви,

 

когда

 

злое

 

невѣріе

 

Аріанское

 

дерз-

нуло

 

возстать

 

на

 

истинную

 

вѣру,

 

усилилось

 

и

 

возмутило

св

 

Церковь

 

Требовалось

 

торжественное

 

псповѣданіе

 

иѣры

въ

 

Божественное

 

достоинство

 

Сына

 

Божіл

 

и

 

еднносущіе

Его

 

со

 

Отцемъ.

 

Въ

 

НикеЬ

 

собралась

 

вся

 

вселенская

Церковь

 

въ

 

лицѣ

 

вѣрныхъ

 

своихъ

 

представителей

 

для

утвержденія

 

вѣры,

 

а

 

въ

 

чнс.чѣ

 

ихъ

 

и

 

Св.

 

Николай.

 

Оиъ

не

 

препирался

 

съ

 

певѣріемъ,

 

нотіердо

 

исповѣдалъ

 

свою

вѣру

 

и

 

дѣламп

 

ревности

 

по

 

вѣрѣ

 

заградилъ

 

уста

 

неве-

рно.

 

Сію

 

святую

 

ревиость

 

но

 

вѣрѣ

 

св

 

Церковь

 

и

 

пред-

ставляете

 

намъ

 

въ

 

Святителѣ

 

Христовѣ

 

Николаѣ

 

нраии-

ломъ

 

вѣры.

< Образъ

 

кротости>.

 

— Этой

 

добродѣтели

 

научила

 

Свя-

тителя

 

Христова

 

вѣра,— и,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

сама

 

на

ней

 

основывалась,

 

какъ

 

па

 

основаніи

 

твердомъ

 

и

 

непо-

колебимомъ.

 

Рано

 

Святитель

 

позналъ

 

и

 

принялъ

 

заповѣдь

Христову:

 

<научнтеся

 

отъ

 

Мене,

 

яко

 

кротокъ

 

есмь

 

и

смиренъ

 

сердцемъ»

 

(Мѳ.

 

11;

 

29),

 

и

 

эту

 

святую

 

кротость

являлъ

 

въ

 

повиновеніи

 

своимъ

 

родителямъ,

 

будучи

 

еще

юношей,

 

въ

 

благопокорливомъ

 

повиновеніи

 

велѣвіямъ

Божіимъ.

 

Она

 

знаменовала

 

всѣ

 

подвиги

 

его

 

святитель-

скаго

 

служенія.

 

Она

 

научила

 

его

 

не

 

превозноситься

 

своими

высокими

 

духовными

 

дарованіями,

 

когда

 

чудодѣйственная

спла

 

его

 

прославляла

 

его

 

во

 

всемъ

 

христіанскомъ

 

мірѣ,

сдѣлала

 

его

 

извѣстнымъ

 

царямъ

 

и

 

снискала

 

ему

 

славу

и

 

уваженіе

 

сильныхъ

 

земли.

 

Какія

 

высокія

 

добродѣтели

Святителя

 

Христова

 

скрывались

 

подъ

 

кровомъ

 

его

 

кро-

тости,

 

показываете,

 

изъ

 

безчисленпыхъ

 

подвиговъ

 

его

благотворенія,

 

слѣдующій.

    

Во

 

градѣ

 

святительства

 

Ни-
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колаева

 

жило

 

одно

 

семейство

 

—

 

отецъ

 

и

 

три

 

дочери,

 

ко-

торыхъ

 

бѣдность

 

довела

 

до

 

такой

 

крайпости,

 

что

 

отецъ,

забывъ

 

страхъ

 

Божій

 

и

 

свою

 

любовь

 

родительскую,

 

воз-

намѣрился

 

употребить

 

своихъ

 

дочерей

 

постыднымъ

 

сред-

ством

 

ь

 

для

 

улучшенія

 

своего

 

состоянія.

 

Узнавъ

 

объ

этомъ,

 

Святитель,

 

«незнаемо

 

для

 

требующихъ

 

благодѣ-

япія>,

 

началъ

 

имъ

 

благодѣтельствовать.

 

Три

 

раза

 

ночью

онъ,

 

таяся,

 

бросалъ

 

золото

 

въ

 

окно

 

хижины

 

бѣдняковъ.

Обіагодѣтельствованиые

 

благодарили

 

Господа

 

за

 

благо-

душия,

 

но

 

сокрушачись,

 

не

 

;шая

 

б.іагодѣтеля.

 

При

 

треть-

щъ

 

подвигѣ

 

благодѣяпія,

 

благодѣтольствующіѲ

 

Святитель

быль,

 

узнанъ

 

облагодѣтельствованнымъ

 

семействомъ,

 

и

 

не

только

 

не

 

нриняль

 

благодарности

 

отъ

 

него,

 

но

 

запретилъ

еще

 

разглашать

 

о

 

благодѣяніи,

 

помня

 

зановѣдь

 

Христову:

«да

 

не

 

увѣсть

 

шуйца,

 

что

 

творить

 

десная>!

 

(Мѳ.

 

6;

 

3).

Такая

 

кротость

 

Святителя

 

Христова — образъ

 

кротости

самаго

 

Христа — іюистинѣ

 

есть

 

образъ

 

и

 

для

 

наученія

насъ

 

этой

 

великой

 

добродѣтели.

 

Благоустроимъ

 

же

 

и

 

мы

себя

 

самихъ

 

ио

 

великому

 

образу

 

Святителя,

 

да

 

и

 

па

насъ

 

воззрите

 

Господь,

 

осѣпитъ

 

Своею

 

благодатію

 

и

посѣтитъ

 

Своею

 

милостію.

«Учителя

 

воздержанія>. —Какъ

 

плодъ

 

вѣры

 

и

 

кротости

въ

 

жизни

 

и

 

дѣяніяхъ

 

Святителя

 

Николая

 

являлось

 

воз-

держаніе.

 

Съ

 

дѣтства

 

своего

 

Святитель

 

былъ

 

великій

постниаъ.

 

Ноете

 

отличалъ

 

его

 

и

 

въ

 

подвигѣ

 

послушни-

чества,

 

укрѣплялъ

 

и

 

въ

 

трудахъ

 

святительства.

 

Въ

 

пре-

клонныхъ

 

лѣтахъ,

 

среди

 

заботь

 

пастырскихъ,

 

Святитель

ие

 

забывалъ

 

поста:

 

нринималъ

 

пищу

 

одпнъ

 

разъ

 

въ

 

день,

и

 

то

 

самую

 

простую

 

и

 

скудную.

 

При

 

постѣ

 

тѣлеспомъ,

Святитель

 

подвизался

 

въ

 

воздержаніи

 

духовномъ;

 

узы

связывали

 

языкъ

 

его,

 

скрѣпляя

 

помышленія,

 

очищая

 

чув-

ствованія.

 

Во

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

онъ

 

былъ

 

самымъ

 

ревно-

стнымъ

 

ученикомъ

 

воздержанія;

 

по

 

блажепномъ

 

успеніи
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своемъ,

 

является

 

учителемъ

 

для

 

насъ

 

сей

 

высокой

 

добро-

дѣтели

 

Христіанской.

Братіе!

 

Святитель

 

Христовъ

 

Николай

 

смиреніемъ

 

стя-

жалъ

 

высокая

 

и

 

нищетою

 

богатая.

 

Тотъ

 

же

 

самый

 

путь

къ

 

благодатному

 

богатству

 

и

 

величію

 

Христову

 

иачер-

тааъ

 

и

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ.

 

«НеБогъли

 

избра

 

нищія

міра

 

сего,

 

богаты

 

въ

 

вѣрѣ,

 

наслѣдникп

 

царствія,

 

его

 

же

обѣща

 

любящимъ

 

Его.

 

Смиритеся

 

предъ

 

Господемъ,

 

и

вознесете

 

вы.

   

(Іак.

 

2,

 

5;

 

4,

 

10).

Отче

 

Священноначальниче

 

Николае,

 

моли

 

Христа

 

Бога

о

 

нашемъ

 

пресиѣяніи

 

въ

 

правой

 

вѣрѣ,

 

тихой

 

кротости

 

и

строгомъ

 

воздержаніи! — Аминь.

Данігілг

 

Данилевскій.

Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

яреподаваніи

 

въ

 

начальныхъ

школахъ

 

щеркѳвнаго

  

пѣнія

 

и

 

организаціи

 

дѣвче-

скаго

 

хора.

Между

 

многочисленными

 

вопросами

 

церковной

 

жизни,

выдвинутыми

 

за

 

нослѣднее

 

время,

 

вОпросъ

 

о

 

церковномъ

пѣніи

 

занимаетъ

 

одио

 

изъ

 

самыхъ

 

видныхъ

 

мѣстъ.

 

Какъ

по

 

отпошенію

 

къ

 

богослужебной

 

практикѣ,

 

такъ

 

и

 

по

отношенію

 

къ

 

школьному

 

иреиодаванію,

 

всѣ

 

истинные

ревнители

 

православной

 

церковности

 

и

 

искрепніе

 

школь-

ные

 

дѣятелн

 

глубоко

 

заинтересованы

 

этимъ

 

важныігь

предметомъ.

 

И

 

онъ

 

вполнѣ

 

достоинъ

 

такого

 

вниманія.

«Церковное

 

древнее

 

пѣніе,

 

заключающееся

 

въ

 

издаиа-

емыхъ

 

св.

 

Сиподомъ

 

книгахъ,

 

составляетъ,

 

прежде

 

всего,

неоцѣненное

 

сокровище

 

нашей

 

церкви>.

 

Таиъ

 

гласить

объяснительная

 

записка

 

къ

 

ирограммѣ

 

церковнаго

 

пѣнія

въ

 

духовныхъ

 

семипаріяхъ

 

и

 

училищахъ.

По

 

характеру

   

своему

 

древніе

 

церковные

 

напѣвы

 

со-
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отвѣтствуютъ

 

вполнѣ

 

духу

 

Православной

 

церкви

 

и

 

освя-

щены

 

издревле

 

ихъ

 

употребленіемъ

 

ири

 

богослуженіи.

Для

 

народа

 

они

 

дороги

 

и

 

какъ

 

кавѣтъ

 

предковъ

 

и

 

свя-

тая

 

старина.

 

Наше

 

истовое,

 

русское,

 

православное

 

цер-

ковное

 

пѣніе

 

имѣеть

 

полную

 

самостоятельность

 

и

 

го-

раздо

 

большее

 

предъ

 

свѣтски-церковнымъ

 

право

 

на

 

су-

ществованіе:

 

оно

 

владѣеть

 

своимъ

 

кругомъ

 

нѣснопѣній,

имѣетъ

 

свои

 

правила

 

и

 

свой

 

снособъ

 

исполненія

 

этихъ

правнлъ.

Исторія

 

показывает'/.,

 

что

 

Огцы

 

Церкви-

 

истинные

знатоки

 

церковпаго

 

иѣнія

 

—

 

н

 

въ

 

школахъ

 

и

 

въ

 

храмахъ

боролись

 

со

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

область

 

пѣнія

 

входило

какъ

 

нецерковное,

 

свѣтское,

 

заимствованное

 

изъ

 

театра

и

 

другихъ

 

публичныхъ

 

зрѣлнщъ,

 

и

 

рядомъ

 

послѣдова-

тельныхъ

 

указаній

 

и

 

правплъ

 

старались

 

совершенно

 

из-

гнать

 

это

 

вторженіе.

 

Нѣчто

 

подобное

 

моягетъ

 

и

 

долженъ

сдѣлать

 

и

 

современный

 

пастырь

 

церкви

 

по

 

поводу

 

не-

благочинія

 

въ

 

пѣніи.

Въ

 

храмахъ

 

прежде

 

всего

 

желательно

 

бы

 

было

 

слы-

шать

 

исполненіе

 

пѣснопѣній

 

обычнаго

 

простого

 

напѣва-

Простое

 

пѣніе

 

должно

 

лежать

 

краеугольнымъ

 

кампемъ

въ

 

основанін.

 

Оно

 

незамѣтнымъ

 

образомъ

 

подготовите

всѣхъ

 

присутствующихъ

 

въ

 

храмѣ

 

православныхъ

 

къ

усвоенію

 

мотивовъ

 

пѣсноиѣній

 

и

 

помолгетъ

 

со

 

временемъ

перейти

 

къ

 

общему

 

пѣнію

 

всею

 

церковію.

 

Общее

 

же

 

пѣніе

имѣетъ

 

великое

 

воспитательное

 

значеніе.

 

Какъ

 

самою

мелодіею,

 

носящею

 

на

 

себѣ

 

церковный

 

характеръ,

 

такъ

и

 

текстуальною

 

стороною

 

пѣснопѣній

 

поющіе

 

невольно

настраиваются

 

къ

 

молитвенному

 

возношепію

 

ума

 

и

сердца

 

къ

 

Тому,

 

Кого

 

они

 

научаются

 

въ

 

пѣснѣхъ

 

воз-

величивать,

 

и,

 

находясь,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

области

 

чув-

ствованія

 

и

 

мыслей

 

церковныхъ,

 

редигіозныхъ.

 

они,

 

безъ

сомнѣнія,

 

чрезъ

 

то

 

самое

 

постепенно

 

и

 

твердо

 

воспиты-
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ваюгь

 

въ

 

своихъ

 

дутахъ

 

религіозно-нравственное

 

чув-

ство.

 

Посему

 

пѣнію

 

доллшо

 

быть

 

дано

 

важное

 

знаяеніе

нетолько

 

въ

 

храмѣ,

 

но

 

и

 

курсѣ

 

начальннхъ

 

школъ.

Церковное

 

нѣніе,

 

читаемъ

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ

и

 

программа

 

сего

 

предмета

 

для

 

церковно-приходскнхъ

школъ,

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

оживлеш'е

 

и

 

укрѣиленіе

 

учениковъ

въ

 

церковно-молитвеиномъ

 

чувствѣ

 

и

 

приготовленіе

 

и

сознательному

 

и

 

дѣйственному

 

участію

 

въ

 

церковно-об-

щественной

 

молитвѣ,

 

а

 

потому

 

должно

 

быть

 

также

 

обя-

зательнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

учениковъ,

 

какъ

 

и

 

изученіе

 

Закона

Божія.

Дѣти,

 

какъ

 

извѣотно,

 

пачиннюгь

 

пѣть

 

очень

 

рано.

 

Оь

постепенным'!,

 

развитіемъ

 

Qj

 

гаиизма,

 

съ

 

укрѣпленіеігь

голосовыхъ

 

органовъ,

 

съ

 

навыкомъ

 

въ

 

рѣчп

 

является

мало

 

но

 

ыалу

 

н

 

вавыкъ

 

нъ

 

пЬніи,

 

который

 

у

 

ребенка,

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

рѣчь,

 

образуется

 

путемъ

 

подражанія,

Наблюдая

 

за

 

п

 

;степенныыъ

 

развитіемъ

 

голосовыхъ

 

средства

ребенка,

 

мы

 

можемъ

 

убѣдпться,

 

что

 

дѣтскій

 

голосъ

 

фор-

мируется

 

обыкноиешю

 

къ

 

8 — 9-ти

 

лѣтнему

 

возрасту.

 

Оь

этого

 

времени

 

и

 

сіѣдуетъ

 

начинать

 

обученіе

 

пѣнію.

Чтобы

 

обученіе

 

пѣнію

 

было

 

толково

 

и

 

правильно,

 

его

нужно

 

вести

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

слуху

 

и

 

по

 

ыотамъ.

 

Каю

при

 

обученіи

 

грамотѣ

 

дѣло

 

начинается

 

съ

 

устныхъ

 

пред-

варительных';,

 

упражнеиій,

 

такъ

 

и

 

при

 

обученіи

 

пѣнію

слѣдуетъ

 

начинать

 

упражвеніями

 

въ

 

пѣніи

 

съ

 

голоса.

Въ

 

далыіѣйшемъ

 

обученіи

 

пѣніе

 

съ

 

голоса

 

послужим

всномогательнымъ

 

средствомъ

 

для

 

усвоенія

 

мелодій,

 

пока

ученикъ

 

не

 

научится

 

читать

 

ноты

 

такъ

 

же

 

свободно,

какъ

 

читаетъ

 

онъ

 

книгу,

 

и

 

интонировать

 

такъ

 

же

 

вѣрно

и

 

свободно,

 

какъ

 

произносить

 

легко

 

и

 

непринужденно

членораздельные

 

звуки

 

рѣчи.

 

Пѣть

 

съ

 

голоса

 

и

 

по

 

по-

тамъ

  

значитъ

 

то

 

же,

 

что

 

учиться

 

говорить

 

и

 

читать.

Бее

 

музыкальное

 

знапіи

 

и

 

умѣпье

 

сводится

 

къ

 

одному
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гдавному,

 

къ

 

умѣпыо

 

интонировать,

 

то

 

есть

 

брать

 

голо-

сомъ

 

зиукъ,

 

изображенный

 

условными

 

знаками

 

набумагѣ,

или

 

названный

 

изустно.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

вся

 

музыкаль-

ная

 

грамота,

 

говоря

 

техническимъ

 

языкомъ, осиовапа

 

на

иитерваллахъ.

 

Если

 

взять

 

во

 

внимапір,

 

что

 

основныхъ

звуковъ

 

семь,

 

а

 

остальные

 

производные,

 

то

 

усвоевіе

 

ип-

тервалловъ

 

не

 

доляшо

 

казаться

 

особенно

 

труднымъ.

Методовъ

 

элементарнаго

 

преподаванія

 

пѣніа

 

суще-

ствует!

 

два:

 

сиптетическій

 

іі

 

аналитически.

 

По

 

синте-

тическому

 

способу

 

ученики

 

сначала

 

заучивають

 

отель-

ные

 

музыкальные

 

звуки

 

въ

 

вйдѣ

 

гаммы,

 

затѣмъ

 

перехо-

дить

 

къ

 

болѣе

 

сложнымъ

 

музыкальнымъ

 

уиражненіямъ,

далѣе

 

и

 

цѣлымъ

 

иіесамъ,

 

разучиваніемъ

 

которыхъ

 

и

 

за-

вершается

 

пріобрѣтеніе

 

музыкальной

 

техники.

 

По

 

ана-

литическому

 

способу

 

дѣло

 

идетъ

 

совершенно

 

обратнымъ

нутемъ.

 

Учащіеся

 

сначала

 

съ

 

голоса

 

усвоиваютъ

 

нѣ-

сколько

 

простенькихъ

 

піесокъ,

 

которыя

 

и

 

служатъ

 

ма-

теріалоыъ

 

для

 

обученія.

 

Сначала

 

дѣти,

 

какъ

 

и

 

въ

 

рѣчи,

въ

 

ііѣаш

 

не

 

различаютъ

 

элементов'!,,

 

а

 

прпнимаютъ

пѣвіе

 

какъ

 

нѣчто

 

цѣлое.

 

Затѣмг,

 

нодт.

 

руководством!

учителя^

 

это

 

цѣлое

 

разлагаютъ

 

на

 

его

 

элементы,

 

на

 

от-

дельные

 

звуки,

 

которые

 

различаются

 

по

 

высотѣ,

 

силѣ

 

u

иродоіжнтелыіостіі.

 

Такимъ

 

образомъ

 

при

 

синтетнчсскомъ

сиособѣ

 

обученіе,

 

начинаясь

 

ѵь

 

элемеитовъ,

 

восходить

къ

 

цішдмъ

 

піесамъ;

 

а

 

при

 

аналитическом!,

 

начинаясь

съ

 

цѣлыхъ

 

піесъ,

 

нисходить

 

къ

 

элементам! — звукамъ.

Вь

 

основу

 

всего

 

обучепія

 

н

 

должен!

 

быть

 

полоя;епъ

аналитико-сантетнческій

 

методъ,

 

при

 

чемъ

 

фактъ

 

всегда

долл;енъ

 

предшествовать

 

иыводу,

 

прпмѣръ— -правилу,

частности — обобщеніямъ.

Въ

 

курсѣ

 

обученія

 

пѣнію

 

можно

 

различать

 

три

 

сту-

пепи:

 

ириготошітельныя

 

упражпенія,

 

пѣніе

 

по

 

слуху

 

и

іііиіе

 

но

 

нотамъ.
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I.

 

Приготовительныя

 

занятія

 

съ

 

учениками

 

должны

состоять

 

въ

 

пріучепіи

 

их!

 

к!

 

вѣрноыу

 

воспроизведенію

даннаго

 

звука

 

и

 

къ

 

разлцчеиію

 

одпого

 

звука

 

отъ

 

дру-

гого,

 

высшаго

 

отъ

 

низшаго.

 

Данный

 

звукъ

 

учитель

 

за-

ставляет!

 

учеников!

 

брать

 

совмѣстно

 

С!

 

нимъ

 

въ

 

тактъ,

иовторяя

 

это

 

упражпеніе

 

нѣсколько

 

разъ,

 

пока

 

не

 

до-

стигнется

 

согласіе

 

и

 

точность

 

в!

 

передачѣ

 

звука.

 

Послѣ

этого

 

онъ

 

заставляет!

 

учениковъ

 

поодипочно

 

брать

 

тотъ

же

 

звукъ,

 

протягивая

 

голосъ

 

подъ

 

тактъ,

 

то

 

долѣе,

 

то

короче.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

заставляет!

 

их!

 

повторить

 

звукъ

хоромъ

 

без!

 

участія

 

его

 

самого.

 

Такимъ

 

же

 

образомъ

учитель

 

проходить

 

съ

 

ними

 

и

 

слѣдующіе

 

звуки.

 

Упраж-

ненія

 

эти

 

не

 

должны

 

быть

 

слишком!

 

продолжительны.

Когда

 

большинство

 

учепиков-ь

 

достигнет!

 

вѣрной

 

пере-

дачи

 

и

 

различепія

 

звуков-ь,

 

они

 

должны

 

переходить

 

къ

изученію

 

мелодій,

 

am

 

чем!

 

слабѣе

 

успѣвающіе

 

ученики

помѣщаются

 

между

 

другими,

 

достаточно

 

успѣвшими,—

вліяніе

 

дѣтей

 

друг!

 

на

 

друга

 

в!

 

этом!

 

дѣлѣ

 

часто

 

го-

раздо

 

важнѣе

 

вліянія

 

учителя.

 

(Объяснит,

 

записка

 

къ

программѣ

 

церковнаго

 

нѣнія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

школахъ).

При

 

изученіи

 

мелодій

 

для

 

дѣтей

 

въ

 

пачалѣ

 

всего

 

труд-

нѣе

 

разобрать

 

и

 

усвоить

 

іювышеніе

 

и

 

пониясеніе

 

голоса.

Для

 

предварительнаго

 

уясненія

 

дѣтямъ

 

повышенія

 

и

 

по-

ниженія

 

въ

 

пѣніи

 

не

 

малую

 

пользу

 

приносит!

 

чтеніе

молитвъ,

 

при

 

чемъ

 

произношеиіе

 

словъ

 

должно

 

быть

одновременное;

 

слогораздѣльное

 

и

 

расиѣвпое.

 

Учитель

предварительно

 

самъ

 

указываетъ

 

дѣіямъ,

 

какого

 

именно

чтенія

 

молитвъ

 

онъ

 

будеть

 

требовать

 

отъ

 

нихъ;

 

для

этого

 

рачдѣльно

 

произносить

 

самъ,

 

наприм.:

 

<Вогі-мя

От-иа,

 

и

 

Сы-па,

 

и

 

('вяіпп -w

 

Ду-ха,

 

а-мипь>,

 

при

 

чемъ

каждый

 

слогъ

 

сопровождаете

 

взмахом'!,

 

руки.

 

Затѣмъ

такимъ

 

же

 

о''раз'>мъ

 

п

 

классъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учителемъ

 

про-
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износить,

 

или

 

вѣрнѣе

 

сказать,

 

поетъ

 

речитативом!

 

одну-

другую

 

из!

 

извѣстных!

 

дѣтямъ

 

молитвъ.

 

Чтобы

 

паглядиѣе

освоивалась

 

съ

 

новыми

 

иовышеніями

 

и

 

нониженіями

голоса,

 

надо

 

пѣть

 

не

 

на

 

память,

 

а

 

написать

 

на

 

доскѣ

изучаемый

 

текстъ

 

молитвы

 

такъ,

 

чтобы

 

тѣ

 

строки

 

и

 

слова,

которыя

 

поются

 

высшимъ

 

тономъ,

 

и

 

на

 

доскѣ

 

были

 

на-

писаны

 

выше

 

по

 

горизонтальным!

 

чертам!,

 

а

 

для

 

отдыха

раздѣлить

 

пѣснопѣніе

 

вертикальными

 

чертами;

 

для

 

выра-

женія

 

долгих!

 

слогов!

 

употреблять

 

надъ

 

ними

 

черы:

одну,

 

двѣ,

 

смотря

 

но

 

длительности

 

слога;

 

для

 

выраяіевія

коротких!

 

ставить

 

точки,

 

пли

 

же

 

знак!".

 

Дѣти

 

пропѣ-

вають

 

написанный

 

на

 

доскѣ

 

текст!

 

подъ

 

тактъ

 

учителя,

при

 

чемъ

 

одинъ

 

учепикъ,

 

стоя

 

у

 

классной

 

доски,

 

пока-

зываете,

 

по

 

слогамъ,

 

соотвѣтствующуго

 

каждому

 

тону

ступень

 

на

 

чертежѣ.

 

Этоѵь

 

нріемъ

 

можете

 

быть

 

весьма

пригодепъ

 

при

 

иереходѣ

 

отъ

 

обученія

 

по

 

слуху

 

къ

 

обу-

чение

 

но

 

нотамъ;

 

на

 

нотной

 

скалѣ

 

чъмъ

 

выше

 

звук!,

тѣмъ

 

выше

 

онъ

 

и

 

стоите,

 

и

 

на

 

обороте.

 

При

 

помощи

подобпыхъ

 

пріемовъ

 

учитель

 

постепенно

 

перейдете

 

къ

изученію

 

по

 

слуху

 

цѣіыхъ

 

пѣснопѣній

Свящ.

 

21/.

 

Копевскій.

(Нпжегор.

 

Еп.

 

Вѣдом.).

Еъ

 

рѣшенію

 

вопросовъ

 

нзъ

 

области

 

па-

стырской

 

практики.

Модюпо

 

ли

 

совершать

 

таинство

 

брака

 

наканунѣ

среды

 

и

 

пятницы

 

сплошной

 

седмицы,

 

кат

 

такихъ

 

днещ

вь

 

которые

 

разрѣшается

 

Церковію

 

вкушеніе

 

скоромной

пищи;

 

а

 

также

 

наканунѣ

 

субботы

 

Мясопустной,

 

какъ

родительской?

Совершепіе

 

браковъ

 

накапунѣ

 

среды

 

и

 

пятка,

 

точнѣе,
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—

по

 

вторниках!

 

и

 

четвергам!

 

у

 

насъ

 

воспрещается

 

*),

ради

 

тѣх!

 

причин!,

 

но

 

которым!

 

посте

 

въ

 

среду

 

и

 

пя-

токъ

 

полагается.

 

Причинами

 

этими

 

служатъ

 

соединяемыя

со

 

средой

 

и

 

пятницей

 

восиоминанія — въ

 

среду

 

о

 

преда-

тельствѣ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

Іудою,

 

в!

 

ият-

ницу— о

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти

 

Спасителя.

 

Само

 

собою

разумѣется,

 

что

 

воспоминанія

 

эти

 

не

 

могуте

 

быть

 

отдѣ-

лены

 

отъ

 

означевныхъ

 

дней,

 

сколько

 

бы

 

мяса

 

не

 

съѣли

 

мы

въ

 

оные.

 

И

 

совершать

 

браки

 

наканунѣ

 

этихъ

 

дней

 

ради

разрѣшенія

 

въ

 

нихъ

 

на

 

скоромное

 

нѣтъ

 

никакого

 

оено-

ванія.

 

Чтобы

 

еще

 

нагляднѣе

 

убѣдиться

 

в!

 

сказанному

слѣдуеть

 

принять

 

во

 

впиманіе,

 

что

 

только

 

вч.

 

сплошную

седмицу

    

по

 

Пятидесятннцѣ

   

полагается

 

во

 

всѣ

 

дни,

 

въ

*)

 

Хотя

 

въ

 

общекаионическомъ

 

кодексѣ

 

и

 

в!

 

нашей

Кормчей

 

(гл.

 

50)

 

мы

 

пе

 

встречаем!

 

занрещенія

 

совер-

шать

 

браки

 

в!

 

посты

 

однодневные

 

(среды

 

и

 

пяткп),

 

од-

нако

 

не

 

подлежит!

 

сомнѣнію,

 

что

 

древне-русская

 

Церковь,

слѣдуя

 

практикѣ

 

Церкви

 

греческой,

 

также

 

приравняла

поста

 

среды

 

и

 

пятка

 

къ

 

св.

 

Четыредесятнипѣ

 

и

 

потому

запрещала

 

браки

 

въ

 

эти

 

дни.

 

Такъ,

 

напр.,

 

Новгородски

митр.

 

Макарій

 

(спустя

 

3

 

года

 

послѣ

 

изданія

 

печатной

Кормчей)

 

въ

 

уставной

 

грамотѣ

 

поповскимъ

 

старосшгь

своей

 

епархіи

 

наказывалъ,

 

меліду

 

прочпмъ,

 

<сберечь

 

ва-

крѣпко

 

и

 

инымъ

 

понамь

 

наказать >,

 

чтобы

 

не

 

вѣнчали

браковъ

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ.

 

Въ

 

греческомъ

 

Пида»

ліонѣ

 

(изд.

 

1864

 

г.)

 

читаемъ

 

также:

 

<если

 

посте

 

среды

и

 

пятка

 

равен!

 

Четыредесятницѣ,

 

то

 

ясно,

 

что,

 

какъ

 

въ

св.

 

Четыредесятницу

 

по

 

52

 

прав,

 

собора

 

ЛаодикіѲскаго,

не

 

бываютъ

 

браки,

 

такъ

 

не

 

ирилично

 

совершать

 

ііхъ

 

ьъ

среды

 

и

 

пятки>.

 

<Несомнѣнпо,

 

разсуагдаеть

 

проф.

 

Пав-

ловъ

 

(въ

 

своемъ

 

пзслѣдов.

 

о

 

50

 

гл.

 

Кормчей

 

кн.),

 

чю

пыпьтивяя

 

церковная

 

практика,

 

пе

 

допускающая' вѣнча-

піо

 

бракопъ

 

пакануиѣ

 

постоит,

 

однодиевпыхъ

 

—

 

среды

 

И

пятка

 

(а

 

пе

 

въ

 

самые

 

эти

 

дни)

 

ведете

 

свое

 

начало

 

пи-

далека,

 

иначе,

 

неимѣя

 

для

 

себя

 

прямого

 

законпаго

 

или

канонпческаго

 

оспованія,

 

не

 

могла

 

бы

 

сдѣлаться

 

господ-

ствующею'.
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-

томъ

 

числѣ

 

въ

 

среду

 

и

 

пятницу,

 

слуя!ба

 

въ

 

память

 

Со-

шествія

 

Св.

 

Духа,

 

хотя

 

при

 

эіомъ

 

самая

 

сущность

 

среды

и

 

пятка,

 

-

 

какъ

 

дней

 

памяти

 

преданія

 

и

 

смерти

 

Боже-

ственней)

 

Искупителя,

 

нисколько

 

не

 

уничтожается:

 

все-

таки

 

они

 

остаются

 

такими

 

же

 

диями

 

воспоминанія

 

пре-

данія

 

и

 

смерти

 

Христовой,

 

какъ

 

и

 

в!

 

другія

 

несплошныя

седмицы.

 

Напротив!

 

того,

 

по

 

всю

 

сплошную

 

седмицу

от!

 

недѣлн

 

Мытаря

 

п

 

Фарисея

 

до

 

недѣли

 

Блуднаго

сына

 

*)

 

полагается

 

полная

 

служба

 

Октоиха,

 

а

 

потому

какъ

 

в!

 

среду,

 

так!

 

п

 

в!

 

пяток

 

ь

 

этой

 

седмицы

 

слѣдуюта

обычныя

 

службы

 

Кресту

 

Христову,

 

во

 

имя

 

которых!

 

и

браки

 

наканунѣ

 

этихъ

 

дней

 

воспрещаются

 

**).

Что

 

касается

 

вопроса,

 

можно

 

ли

 

совершать

 

бракосо-

четаніе

 

пакаауиѣ

 

субботы

 

мясопустной,

 

то

 

слѣдуета

 

ска-

зать,

 

что

 

нѣтъ

 

каноническаго

 

запрещенія

 

совершать

браки

 

во

 

дни,

 

предшествующіе

 

вселенскимъ

 

родитель-

ским!

 

субботамъ, --п

 

уклоняющейся

 

отъ

 

соворгленія

 

брака

въ

 

эти

 

дни

 

можете

 

нодавать

 

повод!

 

къ

 

пѣкотораго

 

рода

суэвѣрію

 

в!

 

простомъ

    

народѣ.

 

Если

 

даже

 

назвать

 

эти

*)

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

авторитетных!

 

писателей

 

восгочпой

церкви,

 

какъ

 

напр.,

 

Николай

 

Грамматик!,

 

полагали

 

даже,

что

 

самое

 

разрѣшепіе

 

поста

 

въ

 

среду

 

и

 

пятнпцу

 

этой

седмицы

 

дозволительно

 

только

 

тѣмъ,

 

которые

 

ирел;де

держались

 

ереси

 

арцивуріевой,

 

а

 

кто

 

происходить

 

от!

православных!

 

предков!,

 

для

 

тѣхъ

 

нѣтъ

 

уважительпыхъ

причин!

 

разрѣшать

 

посте

 

въ

 

эти

 

дпн.

**)

 

Правда,

 

въ

 

одпомъ

 

нзъ

 

составленных!

 

въ

 

иоловп-

нѣ

 

прошлаго

 

столѣтін

 

въ

 

Св.

 

Сиподѣ

 

трактатов'!,

 

было

внесено

 

правило,

 

чтобы

 

вѣпчать

 

браки

 

на

 

среды

 

и

 

пятки,

исключая

 

тІ!

 

дни,

 

въ

 

которые

 

мясояетіе

 

разрѣніаетел;

по

 

это

 

п.

 

тракте

 

вт.

 

свое

 

время

 

не

 

быль

 

опубликован!.

Самый

 

текстъ

 

тракта

 

номѣщенъ

 

въ

 

прнложсніи

 

къ

 

пз-

слѣдоваиію

 

проф.

 

А.

 

Павлова

 

<50

 

гл.

 

Кормчей

 

книги,

какъ

 

исторпческ.

 

и

 

практическ.

 

источи,

 

русскаго

 

брач-

наго

 

пріва>.
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дни

 

днями

 

сѣтованія,

 

что,

 

конечно,

 

не

 

справедливо,

 

по-

тому

 

что

 

поминовеніе

 

усопших!,

 

по

 

смыслу

 

ученія

 

Пра-

вославной

 

Церкви,

 

есть

 

скорѣе

 

торжество

 

или

 

торже-

ственная

 

молитва,

 

въ

 

которой

 

вырал:ается

 

побѣда

 

падь

смертію,

 

а

 

не

 

молитва

 

сѣтовапія

 

или

 

скорби

 

по

 

умер-

шим!

 

(1

 

Солун.

 

4,

 

13):

 

то

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

при

крайней

 

пуждѣ,

 

нѣтт.

 

основаніл

 

препятствовать

 

совер-

шенно

 

брака.

 

Во

 

второй

 

части

 

Кормчей

 

книги

 

сказапо,

что

 

брак!

 

не

 

отлагается

 

ради

   

сѣтовапія

 

по

 

умершимъ.

Къ

 

вопросу

 

о

 

запрещеніи

 

ду

 

ховникамъ

 

от-

крывать

 

грѣхи

 

своихъ

 

духовныхъ

 

дѣтей.

Не

 

столь

 

давно

 

в!

 

Сепатѣ

 

разематривалось

 

дѣло,

 

ин-

тересное

 

тѣмъ,

 

что

 

обвинительный

 

приговор!

 

окружнаго

суда

 

былъ

 

основанъ

 

главным!

 

образом!

 

на

 

показанія

священника

 

объ

 

обстоятельствах!,

 

открытых!

 

ему

 

при

предсмертной

 

исповѣди

 

одним!

 

из!

 

привлекавшихся

 

къ

дѣлу

 

лнць.

 

В'ь

 

ночь

 

на

 

18

 

ноября

 

1891

 

года

 

псалом-

щику

 

церкви

 

Благовѣщенія

 

близь

 

Ропши,

 

Иетергофскаго

уѣзда,

 

Кедрову

 

были

 

нанесены

 

смертельныя

 

новрежде-

пія,

 

от!

 

которых!

 

он!

 

умеръ

 

на

 

третій

 

день.

 

Заподо-

зрѣнпый

 

въ

 

нрестуиленіи

 

70-ти

 

лѣтній

 

работникъ

 

умер-

шаго,

 

Яковлев!,

 

жившій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нпмъ,

 

дал!

 

показа-

ніе,

 

что

 

Кедрова

 

убилъ

 

брать

 

мѣстнаіо

 

священника

 

По-

повъ.

 

Содера;ась

 

под!

 

стражею,

 

Яковлев!

 

вналъ

 

въ

 

бо-

лезненное

 

состояпіе

 

и

 

умеръ

 

о

 

августа

 

1892

 

года.

 

2-го

августа

 

къ

 

умирающему

 

Яковлеву

 

был!

 

приглашен!

 

для

напутствоваиія

 

священник!

 

Ѳаворскій.

 

Нослѣ

 

исиовѣди

и

 

св.

 

причастііі

 

свящепникъ

 

Ѳаворскін

 

сдѣлалъ

 

увѣіца-

иіе

 

больпому

 

при

 

отход Ь

 

въ

 

вѣчпость

 

сказать,

 

кто

 

убилъ

Кедрова.

 

Яковлев!

 

па

 

строгое

 

внушеніе

 

священника

 

от-
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крыть

 

истиннаго

 

виновника

 

преступленія

 

отвѣтилъ:

 

„онъ",

несомнѣнно,

 

по

 

содержанію

 

вопроса,

 

относя

 

это

 

къ

 

По-

пову.

 

Ноказаніе

 

это

 

было

 

занесено

 

в-ь

 

обвинительный

акте,

 

и

 

Попов!

 

на

 

основаніи

 

его

 

и

 

других!

 

коевевных!

улик!

 

был!

 

приговорен!

 

къ

 

лишенію

 

всѣх гь

 

прав!

 

со-

стояла

 

и

 

ссылвѣ

 

в!

 

каторжный

 

работы

 

па

 

15

 

лѣта.

Сенате

 

признал!

 

подобный

 

приговор!

 

суда,

 

оспопанный

главным!

 

образом!

 

на

 

показанін

 

священника

 

Ѳаворска-

го,

 

неправильным!

 

но

 

слѣдующим!

 

соображеніямъ:

 

от-

давая

 

преимущество

 

свидѣтельскому

 

ноказаиію

 

духовна-

го

 

лица

 

передь

 

свѣтеким!,

 

напгь

 

старый

 

процесс!,

 

еще

съ

 

конца

 

XVII

 

сголѣтія,

 

запрещал!

 

свящснникамъ

 

объ-

являть

 

въ

 

свидѣгельство

 

то,

 

что

 

духовныя

 

пхъ

 

дѣти

 

ска-

жут!

 

имъ

 

па

 

исповѣди.

 

Номоканонъ

 

при

 

требники

 

1662

года,

 

воспрещая

 

открывать

 

тайну

 

исповѣди,

 

грозите

 

за

это

 

тяжкою

 

карою,

 

указывая,

 

что

 

<сицевому>

 

слѣдуете

<ископати

 

язык!

 

созади>.

 

Невидимому

 

тайна

 

нсновѣди

до

 

начала

 

XVIII

 

вѣка

 

считалась

 

безусловною.

 

Но

 

когда

<начало

 

славных!

 

дней

 

Петра>

 

— омрачило

 

мятежи

 

и

 

ве-

ликому

 

нреобразователю

 

пришлось

 

войти

 

в!

 

судь

 

даже

съ

 

родным!

 

сыном!— оть

 

храненія

 

тайны

 

исповѣди,

 

при-

крывающей

 

враждебные

 

и

 

разрушительные

 

замыслы

протпвъ

 

государя

 

и

 

государства— духовныя

 

лица

 

были

разрѣшены.

 

Духовный

 

регламент!,

 

въ

 

пунктахъ

 

9,

 

10

 

и

13

 

<Прибавленій

 

о

 

правахъ

 

причта

 

церковнаго>— обла-

гая

 

<л;естокимъ

 

наказаніемъ>

 

открытіе

 

тайны

 

исиовѣди,

дѣлаетъ

 

въ

 

иунктѣ

 

1-1-мъ

 

и

 

12-мъ

 

исключепіе

 

но

 

отно-

глснііо

 

к!

 

умыслившим!

 

госу дарственное

 

преступленіе

<кои

 

объявляя

 

памѣряемое

 

зло

 

иокажуть

 

себѣ,

 

что

 

не

раскаиваются,

 

по

 

стаішта

 

себѣ

 

в!

 

истину

 

и

 

наыѣрепіл

своего

 

не

 

отлагая,

 

не

 

яко

 

грѣх*ь

 

исновѣдуютт.<

 

и

 

къ

тѣмъ,

 

«кто,

 

вымыслив!

 

или

 

притворно

 

учинивъ,

 

разгла-

сить

 

ложное

 

чудо».

 

Согласно

 

съ

 

этими

 

іюстановленіями
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въ

 

<наставлепіи

 

о

 

должностях!

 

пресвитеровь

 

приход-

ских!>,

 

изданном!

 

впервые

 

между

 

1765

 

—

 

1775

 

годами,

содержится

 

слѣдующее

 

правило

 

относительно

 

исповвди—

<да

 

блюдете

 

пресвитеръ

 

исновѣданнаго

 

грѣха

 

никому

да

 

не

 

откроете,

 

ниже

 

да

 

пе

 

памѣтитъ

 

въ

 

генеральных!,

словах!

 

или

 

других!

 

каких!

 

иримѣтахъ,

 

но

 

точію,

 

какъ

вещь

 

запечатлѣнную

 

держит!

 

у

 

себѣ,

 

вѣчному

 

предавъ

молчанію.

 

Выключаются

 

отъ

 

сего

 

оныя

 

дѣла,

 

о

 

копхъ

въ

 

Духовном!

 

Регламентѣ

 

подъ

 

числами

 

11

 

и

 

12

 

изо-

бражено).

 

Это-же

 

начало

 

проведено

 

и

 

въ

 

уставѣ

 

еван-

гелическо- лютеранской

 

церкви,

 

па

 

основаніи

 

ст.

 

718

 

ко-

тораго

 

ироповѣдникъ

 

обязанъ

 

хранить

 

в!

 

ненарушимой

тайнѣ

 

все,

 

на

 

исиовтди

 

ему

 

виѣрепное

 

и

 

пе

 

молсета

 

от-

крывать

 

сего

 

и

 

даже

 

по

 

требованію

 

судебных!

 

мѣстъ,

 

без!

согласія

 

самого

 

сознавшегося.

 

<Есди,

 

говорится

 

в!

 

ст.

720

 

устава,

 

для

 

предупрежденія

 

преступленія

 

или-же

для

 

прекращенія

 

вредныхъ

 

послѣдствій

 

совершеннаго

уже

 

злодѣянія

 

необходимо

 

обнаружить

 

опое

 

передь

 

на-

ча.іьствомъ,

 

а

 

нсповѣдывагощійся

 

не

 

соглашается

 

самъ

сознаться

 

иредъ

 

судом!

 

въ

 

своемъ

 

проступкѣ

 

или

 

отвра-

тить

 

иным!

 

образом!

 

имѣющій

 

от!

 

сего

 

произойти

 

вредъ,

то

 

ему

 

отказывается

 

нъ

 

разрѣшсніи

 

отъ

 

грѣховъ

 

а

 

и*ь

допущеніи

 

во

 

святому

 

пріиаетію,

 

по

 

сказанное

 

па

 

испо-

вѣди

 

сохраняется

 

въ

 

таипп,>,

 

Изъ

 

этого

 

строгаго

 

п

 

ва-

тегорическаго

 

правила

 

нзъемлются

 

лишь,

 

на

 

основаніи

ст.

 

719,

 

случаи,

 

когда

 

обнаруженіе

 

открытого

 

на

 

исно-

вѣ.іи

 

необходим »

 

для

 

откращенія

 

опасности,

 

грозящей

Монарху,

  

Императорскому

 

дому

 

или

 

государству.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

эти

 

правила

 

и

 

исходя

 

из!

 

р-лигіозно-

правственпасо

 

значенія

 

ікповѣди,

 

судебное

 

уставы

 

под-

тверждают!

 

в!

 

ст.

 

93

 

к

 

704

 

у.

 

у.

 

с.

 

н

 

вт.

 

84

 

и

 

п.

 

5

ст.

 

371

 

у.

 

гражд.

 

с.

 

С"блюденіе

 

тайны,

 

высказаипоГі

 

на

исновѣди,

 

воснрещая

 

допускать

 

духовных!

 

лицъ

 

к!

 

сви-
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дѣтельству

 

по

 

этому

 

предмету.

 

При

 

этом!

 

имѣется

 

вт.

виду

 

исключительно

 

псповѣдь,

 

ибо

 

как!

 

сказано

 

в!

 

мо-

тивах!

 

К!

 

ст.

 

704

 

у.

 

у,

 

с.

 

случаи

 

И

 

способы

 

подапія

духовной

 

помощи,

 

если

 

они

 

выходять

 

ііз!

 

предѣлов!

псповѣдп,

 

могуть

 

быть

 

весьма

 

разнообразны

 

и

 

неопре-

деленны

 

и

 

подолущепіе

 

въ

 

спхт.

 

случаях!

 

кь

 

свидетель-

ству

 

священ ппкоп!

 

могло-бы

 

послужить

 

препятствіем!

къ

 

раскрытию

 

нстішы.

 

Несомненно,

 

что

 

здѣсь

 

пмѣлись

въ

 

виду

 

различные

 

случаи,

 

въ

 

копхъ

 

обращаются

 

къ

 

свя-

щеннику,

 

не

 

какъ

 

кь

 

разрушителю

 

грѣхоісь

 

властью

данною

 

ему

 

Господом!,

 

не

 

как!

 

къ

 

духовнику,

 

а

 

какъ

ел. жителю

 

церкви,

 

поставленному

 

для

 

говершенія

 

ея

обрядовъ

 

и

 

для

 

совокупных-!,

 

молепій

 

съ

 

нрнбѣгающими

къ

 

молитвѣ

 

о

 

здравін

 

живыхъ,объ

 

упокоенін

 

усопшихъ.

При

 

обычной

 

лсшепской

 

обстановкѣ

 

въ

 

таких!

 

случаях!

спящеппик!

 

можеть

 

сдѣ.іаті.ся

 

очевидцемъ

 

престуинаго

дѣянія,

 

или

 

узпать

 

и

 

услышать

 

о

 

немъ,

 

не

 

требуя

 

во

 

имя

великаго

 

таинства

 

покаянія

 

п

 

въ

 

обстановкѣ

 

благоговѣй-

наго

 

страха,

 

сознанія

 

въ

 

немъ

 

и

 

пе

 

побуждая

 

къ

 

нему.

Судебная

 

практика

 

знаетъ

 

случаи,

 

когда,

 

напр.,

 

приз-

ванному

 

для

 

служенія

 

панихиды

 

священиику

 

приходи-

лось

 

быть

 

свидѣтелемт,

 

домашнихъ

 

прероканій,

 

подпи-

мавшихъ

 

уголъ

 

завѣсы

 

надъ

 

преступною

 

обстановкою,

окружавшею

 

умиравшаго

 

в гь

 

послѣдніе

 

его

 

минуты — или

когда

 

совершающему

 

отнѣваніе

 

доводилось

 

усмотрѣтьслѣды

содѣяннаго

 

преступленія,

 

а

 

приступающему

 

къ

 

вѣнчанію

открывать

 

плохо

 

скрытые

 

признаки

 

готовящагосяпреступле-

вія.

 

Устраненіе

 

свидѣтельскаго

 

показанія

 

священника

 

въ

таких!

 

случаях!

 

былобы

 

отказом!

 

отъ

 

достовѣрпаго,

 

яркаго

и

 

весьма

 

важнаго

 

доказательства,

 

ведущаго

 

за

 

собою

 

или

замыкающаго

 

цѣлую

 

цѣпь

 

уликъ.

 

Ноэтому-то

 

и

 

считается

не

 

иодлежащимъ

 

нрнпятіюкъдѣлу,

 

въкачествѣ

 

доказатель-

ства,

 

лишь

 

показапіе

 

объ

 

открытомъ

 

на

 

исповѣди.

 

Кѣмъ

открытомъ?

 

Считать,

 

что

 

это

 

относится

 

лишь

 

до

 

обвиняе-
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ыаго

 

пли

 

подсудчмаго,

 

не

 

представляется

 

возможныыъ.

Во

 

первыхъ,

 

это

 

протоворѣчило

 

бы

 

каноническому

 

взгля-

ду

 

на

 

тайну

 

исновѣди,

 

безразличную

 

по

 

отпошепію

 

къ

иолонсенію

 

иснонѣдующагосл;

 

во-торыхъ,

 

пѣтъ

 

закоппыхъ

осиовапій

 

съулшвать

 

нравственный

 

требованіл

 

уголовпа-

го

 

процесса

 

нротивъ

 

такихъ

 

въ

 

ироцессѣ

 

граліданскоыъ,

по

 

смыслу

 

котораго

 

не

 

допускается

 

свидѣтельетва

 

о

томь

 

(ст.

 

371

 

у.

 

гр.

 

суд),

 

что

 

иовѣрено

 

на

 

исиовѣди

однимъ

 

іізъ

 

тяжущихся,

 

или

 

третьимъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

лицомъ

или,

 

наконецъ,

 

совершенно

 

посторонним'!,

 

тяжбѣ

 

лицомъ.

Притомъ

 

покаяніе

 

мо;кетъ

 

быть

 

приносимо

 

въ

 

такихъ

грѣхахъ,

 

которые

 

связаны

 

съ

 

ирестуиленіеыъ

 

другого

лица.

 

Исповѣдугощійся

 

можеть

 

чинить

 

нризнаніе

 

въ

 

та-

комъ

 

дЬяніи,

 

въ

 

которомъ

 

виновенъ

 

не

 

одинъ

 

онъ.

 

Та-

ковы

 

всѣ

 

днустороннія

 

преступленія —блудъ,

 

кровосмѣ-

шеиіе,

 

прелюбодѣяніе

 

п

 

т.

 

н.

 

Онъ

 

ыожетъ

 

ваяться

 

въ

постуикѣ,

 

за

 

который

 

онъ

 

лично

 

никакому

 

наказанію

 

не

подлежать,

 

но

 

который,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

несомнѣнно

указываетъ

 

на

 

наказуемое

 

нреступленіе

 

другаго

 

и

 

при

томъ

 

опредѣленпаго

 

лица.

 

Таковы

 

случаи

 

недонесенія

и

 

укрывательства,

 

преду

 

смотрѣнпые

 

въ

 

128

 

ст.

 

У

 

лож.

 

о

нак.

 

Возможны

 

случаи

 

признанія

 

въ

 

черствости,

 

въ

 

рав-

нодушіи

 

или

 

постыдной

 

слабости,

 

благодаря

 

которымъ

не

 

разрушилась

 

обстановка,

 

благопріятная

 

для

 

совер-

шенія

 

преступленія

 

надъ

 

беззащитнымъ

 

или

 

слабымъ,

надъ

 

<однимъ

 

изъ

 

малыхъ

 

сихъ>;

 

возможны

 

случаи

 

при-

внанія

 

въ

 

отсутствіи

 

чувства

 

любви

 

и

 

уваженія

 

къ

 

близ-

кимъ,

 

къ

 

роднымъ,

 

за

 

которыми

 

вѣдомы

 

возмущающія

душу

 

беззаконія.

 

Наконецъ,

 

нельзя

 

отрицать

 

и

 

такого

печальнаго

 

случая,

 

когда

 

на

 

исповѣди

 

будетъ

 

учинено

признаніе

 

въ

 

лолгномъ

 

доносѣ

 

или

 

иоказаніи

 

на

 

неви-

новнаго,

 

но

 

и

 

тутъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

понятность

 

побужде-

на,

 

оглашепіе

 

такого

 

признанія

 

только

 

потому,

 

что

 

оно
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сдѣлапо

 

не

 

подсудвмымъ

 

пли

 

обвиняемымъ,

 

было-бы

 

на-

рушепіемъ

 

тайны

 

исповѣди.

 

Оглашать

 

его — значило

бы

 

признать

 

полное

 

безсиліе

 

нравосудія

 

выяснить

 

исти-

ну

 

въ

 

дѣлѣ

 

какими

 

либо

 

иными

 

путями,

 

кромѣ

 

раскры-

тія

 

иредъ

 

людьми

 

того,

 

что

 

дотолѣ

 

было

 

сокровенно

 

для

всѣхъ,

 

исключал

 

Бога.

 

При

 

томъ

 

разрѣшеніе

 

такого

 

ог-

лншенія

 

было

 

бы

 

отріщаніемъ

 

значепія

 

нокаяпія

 

для

 

ду-

піевнаго

 

подъема

 

чсловѣка,

 

на

 

устранепіе

 

вреда

 

отъ

 

грѣ-

ховнаго

 

дѣйствія

 

котораго

 

не

 

можетъ

 

не

 

воздействовать

п

 

чувство,

 

заставившее

 

его

 

учинить

 

иризнаніе.

 

и

 

горя-

чее

 

слово

 

увѣщаоія

 

духовнаго

 

отца

 

п,

 

наконецъ,

 

отказъ

въ

 

св.

 

причастіи.

 

Поэтому

 

всякое

 

призианіе

 

на

 

иеповѣ-

діі,

 

кѣмъ

 

бы

 

оно

 

ни

 

было

 

сдѣлапо

 

и

 

чего

 

бы

 

пе

 

каса-

лось,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

па

 

основа

 

піи

 

704

 

ст.

 

уст.

 

у

 

г.

 

суд.

предметомъ

 

свидѣгельства.

Другой

 

существенный

 

воиросъ,

 

вытекающій

 

изъ

 

704

 

ст

касается

 

предѣювъ

 

отпошѳній

 

исповѣдующагося

 

къ

 

сво-

ему

 

духовнику.

 

Можно

 

ли

 

признать,

 

что

 

тотчасъ

 

по

окончаніи

 

исповѣди

 

и,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

 

немед-

ленно

 

сопровождающего

 

ее

 

причащенія

 

разспросъ

 

исио-

вѣдывагощагося,

 

сопровождаемый

 

увѣщаніямп

 

и

 

угроза-

ми

 

отвѣта

 

за

 

грѣха,

 

составляетъ

 

простую,

 

случайную

бесѣцу,

 

содержапіе

 

которой

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

внутрен-

нимъ

 

значеніемъ

 

исновѣди

 

не

 

имѣетъ

 

и

 

подлежитъ,

 

по-

этому,

 

пересказу?

 

Иными

 

словами,

 

устаповляется

 

ли

исповѣдью

 

живая

 

духовная

 

связь

 

безбоязненнаго

 

довѣрія

между

 

человѣкомъ,

 

очистившимъ

 

совѣсть

 

покаяніемъ,

 

и

служителемъ

 

алтаря,

 

разрѣшпвшимъ

 

его

 

грѣхи,

 

звязь

продолжающаяся

 

за

 

внѣшніе

 

предѣлы

 

исповѣди?

 

или

 

же

священна

 

къ,

 

толысо-что

 

вѣщавшін

 

псповѣдующемуся

 

въ

стѣиахъ

 

храма

 

или

 

въ

 

таинственномъ

 

и

 

невозмутимомъ

уединеніи

 

частдаго

 

жилища

 

<се

 

Христосъ

 

невидимо

 

сто-

ить

 

пріемля

 

исповѣданіе

 

твое,

 

не

 

устрашися,

 

ниже

 

убой-
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ся

 

и

 

да

 

не

 

скроеши

 

что

 

отъ

 

мене,

 

но

 

не

 

обинуяся

 

рцы

вся,

 

да

 

пріимеши

 

оетавлепіе

 

отъ

 

Господа.

 

Азъ

 

же

 

точію

свидѣтель

 

семь,

 

да

 

свидетельствую

 

иредъ

 

Нпмъ

 

нея,

е.іика

 

рѣчеши

 

мп>

 

—

 

и

 

отпуспівшій

 

ему

 

затѣмъ

 

грѣхп,

непосредственно

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

становится

 

частнымъ

 

че-

ліпііікоііъ,

 

могущимъ

 

воспользоваться

 

отвѣтаыи

 

на

 

свои

вопросы,

 

чтобы

 

стать

 

свидѣтелемь

 

уже

 

не

 

передо

 

Бо-

гомъ,

 

а

 

нередъ

 

людскимъ

 

судомъ,-

 

дѣл.четсл

 

случайным'!,

собесѣднпкомъ,

 

съ

 

которымъ

 

трудно

 

говорить

 

<не

 

оби-

нуясь

 

>

 

безъ

 

страха

 

за

 

иослѣдстиія

 

разговора

 

для

 

себя

или

 

для

 

другихъ?

 

Думается,

 

что

 

утвердительный

 

отвѣтъ

на

 

послѣдній

 

вопрось

 

не

 

удовлетвормлъ

 

бы

 

нравствен-

наго

 

чувства,

 

не

 

соотвѣтствоиалъ

 

бы

 

и

 

правильному

 

по-

нимание

 

высокаго

 

значенія

 

духоішаго

 

отца,

 

раскрытая

цредъ

 

которымъ

 

душа

 

покаившагося

 

можетъ

 

тотчасъ

 

же

боязливо

 

и

 

недовѣрчиво

 

захлопываться,

 

вакъ

 

только

 

онъ

сотворилъ

 

крестное

 

зпаменіе

 

на

 

главѣ

 

его.

 

Это

 

значило

бы

 

сразу

 

уничтожить

 

иросвѣтленное

 

и

 

облегченное

 

на-

строеніе

 

грѣховною

 

заботою

 

о

 

лукавой

 

осторожности

и

 

смѣнять

 

восхищепиое

 

и

 

умиленное

 

состояніе

 

души,

увѣровавшей

 

въ

 

то,

 

что

 

она

 

прощена,

 

малодушнымъ

страхомъ

 

и

 

стремленіемъ

 

ко

 

лжи.

 

Поэтому

 

надлежитъ,

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

признать,

 

что

 

покуда

 

не

 

прервалось

вызванное

 

исповѣдью

 

непосредственное

 

общеніе

 

между

духовпымъ

 

отцомъ

 

и

 

исповѣдывавшимея,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

признаніе,

 

полученное

 

первымъ

 

при

 

посредствѣ

 

напоми-

нанія

 

о

 

сдѣланномъ

 

покаяніи,

 

объ

 

отвѣтственности

 

предъ

Богомъ,

 

о

 

смертномъ

 

часѣ,— полученное,

 

такъ

 

сказать,

на

 

почвѣ

 

исповѣди— должно

 

быть

 

разематриваемо,

 

какъ

преду

 

смотрѣнное

 

704

 

ст.

 

уст.

 

у

 

г.

 

суд.

Показаніе

 

свящ.

 

Ѳаворскаго

 

представляете

 

собою

 

сви-

детельство

 

духовнаго

 

лица

 

о

 

томъ,

 

что

 

ему

 

сказано

 

не

вакъ

 

посетителю

 

или

 

собесѣдпику,

   

а

   

какъ

 

духовному
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отцу

 

въ

 

обстановкѣ,

 

неразрывно

 

связанной

 

съ

 

исповѣдью.

Взаимныя

 

при

 

этомъ

 

отношенія

 

Яковлева

 

и

 

отца

 

Ѳа-

ворскаго

 

содержат"!,

 

въ

 

сиб Ji

 

всѣ

 

условія,

 

при

 

которыхъ

свпдѣтельство

 

не

 

допускается.

 

Ѳавбрскій

 

былъ

 

пригла-

шён'!,

 

въ

 

тюремный

 

замокт.

 

для

 

псиовѣдй,

 

какъ

 

священ-

ник!.,

 

а

 

не

 

какъ

 

частное

 

или

 

иное

 

должностное'

 

лицо.

Цѣль

 

его

 

прихода— единственная

 

и

 

исключительная—

отнуіцеиіе

 

грѣховъ

 

человеку,

 

близящемуся

 

къ

 

кончин!;,

совершенное

 

наединѣ.

 

Разспросъ

 

пмъ

 

этого

 

человѣка —

не

 

солгалъ

 

ли

 

онъ,

 

правду

 

ли

 

говорить

 

онъ— есть

 

преж-

де

 

всего

 

разспросъ

 

о

 

грѣхѣ,

 

входнщіп

 

въ

 

содержаніе

исповѣди

 

и

 

иытекаюіцій

 

изъ

 

нея

 

столь

 

органически,

 

что

не

 

только

 

слабому

 

и

 

больному,

 

съ

 

готовымъ

 

потухнуть

сознаніемъ,

 

но

 

и

 

здравому

 

человѣку— едва

 

ли

 

легко

 

от-

делить,

 

гдѣ,

 

при

 

этомъ

 

разснросѣ,

 

кончается

 

духовный

отецъ,

 

предъ

 

которымъ

 

душа

 

раскрывается,

 

какъ

 

книга,

и

 

гдѣ

 

начинается

 

будущій

 

свидетель

 

по

 

уголовному

 

дѣлу.

Свидетельство

 

объ

 

этомъ,

 

не

 

могущее

 

быть

 

нризнано

допускаемымъ

 

доказательствомъ

 

по

 

самому

 

своему

 

про-

исхождение, —

 

не

 

можетъ

 

быть

 

имъ

 

признано

 

и

 

по

 

су-

ществу

 

своему.

 

Въ

 

сущности

 

свидетельство

 

отца

 

Ѳавор-

сваго

 

есть

 

покаяніе

 

Явовлева,

 

даиное

 

въ

 

условіяхъ

 

не

установленныхъ

 

закономъ

 

и

 

вызывающихъ

 

сомнѣніе

 

по

отношепію

 

къ

 

действительному

 

седержанію

 

его.

 

Оно

 

даио

Яковлевымъ

 

in

 

articulo

 

mortis,

 

подъ

 

хладнымъ

 

дыхані-

емъ

 

смерти,

 

въ

 

изнеможеніи,

 

въ

 

невозможности

 

что

 

либо

добавить

 

къ

 

односложному

 

слову,

 

которое

 

нуждается

 

въ

воммептаріяхъ

 

допрашивающаго.

 

Где

 

ручательство,

 

что

стоя

 

па

 

пороге

 

другой

 

жизни,

 

Яковлевъ

 

ясно

 

сознавалъ,

о

 

чемъ

 

его

 

спрагаиваютъ

 

и

 

что

 

онъ

 

отвѣчаетъ?

 

Где

 

ру-

чательство,

 

что

 

разеудокъ

 

хилаго

 

старика,

 

потрясенный

и

 

близостью

 

смерти,

 

и

 

действующею

 

на

 

душу

 

обстанов-

кою

 

испов'Ьди

 

въ

 

тюрьме,

 

сохранилъ

 

до

 

конца

 

свою

 

яс-
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ность?

 

Для

 

допущенія

 

свидетельства

 

вообще,

 

законъ

 

въ

1

 

п.

 

704

 

ст.

 

уст.

 

уг.

 

суд.

 

требуетъ

 

обладавія

 

здоровы-

ми

 

умственными

 

силами.

 

Но

 

где

 

разрушается

 

тело,

 

где

такая

 

сильная

 

слабость,

 

что

 

вромЬ

 

односложнаго

 

слова

ничего

 

более

 

нельзя

 

добиться, —тамъ

 

нѣтъ

 

ручательства,

что

 

и

 

духовныя

 

силы

 

не

 

помрачились.

 

Правосудию

 

мо-

жетъ

 

быть

 

иногда

 

оказана

 

плохая

 

услуга

 

выставленіемъ

въ

 

виде

 

довазательства

 

словъ,

 

свазанныхъ

 

въ

 

предсмерт-

ной,

 

прерывающейся

 

бесѣдѣ.

 

Судебная

 

власть

 

достаточ-

но

 

вооружена

 

средствами

 

розыска

 

и

 

изследованія,

 

чтобы

не

 

нуждаться

 

въ

 

такихъ

 

доказатедьствахъ

 

для

 

обличенія

действительно

 

виновныхъ

   

(Нов.

 

Время).

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ

 

ЗАМѢТКА.

АНТУКА.

 

Очеркъ

 

изъ

 

быта

 

духовенства.

В..

 

Горскаго- Платонова

 

Ц.

 

50

 

к.

Въ

 

подстрочномъ

 

иримечаніи,

 

на

 

стр.

 

30-й,

 

авторъ

тавъ

 

иоясняетъ

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

несколько

 

странное

и

 

загадочное

 

названіе,

 

какое

 

дадъ

 

онъ

 

своему

 

очерку

шъ

 

быта

 

духовенства:

 

Словомъ

 

антука

 

(en

 

tous

 

cas)

какъ

 

извѣстно,

 

называютт.

 

зонтиви,

 

размера

 

несколько

меныпаго,

 

сравнительно

 

съ

 

размеромъ

 

зонтиковъ,

 

у

 

по-

требляемыхъ

 

для

 

защиты

 

отъ

 

дождя,

 

и

 

несколько

 

боль-

шаго,

 

сравнительно

 

съ

 

размеромъ

 

зонтиковъ,

 

употре-

бляемыхъ

 

для

 

збщиты

 

отъ

 

лучей

 

солнца.

 

Названіемъ

антука

 

хотлтъ

 

показать,

 

что

 

зонтики

 

этого

 

размера

пригодны

 

и

 

тогда,

 

когда

 

солиышкомъ

 

печетъ,

 

и

 

тогда,

когда

 

дождичкомъ

 

съчетъ,

 

иначе

 

сказать,

 

пригодны

 

для

разныхъ

 

целей,

 

при

 

различныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

и

 

послу-

жила

 

для

 

меня

 

основаніемъ

 

избрать

 

слово

   

антука

 

для
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краткаго,

 

по

 

возможности,

 

обозначенія

 

отличительной

черты,

 

усматриваемой

 

много

 

въ

 

ігвкоторыхъ

 

меропрія-

тіяхъ,

 

касающихся

 

иравославнаго

 

русскаго

 

духовенства.

Но

 

нрочтеніи

 

статьи

 

многіе

 

изъ

 

читателей

 

признають

можетъ

 

быть,

 

что

 

избранное

 

мною

 

заглавіе

 

приличе-

стпуетъ

 

содержанію

 

статьи

 

въ

 

степени

 

достаточной".

Действительно,

 

въ

 

своемъ

 

болыпомъ

    

очерв'Ь

    

авторъ

очень

 

настойчиво

 

и

 

рвзко

 

гіодчеркиваетъ

 

ту

 

мысль,

 

что

на

 

духовенство

 

зачастую

   

возлагались

    

обязанности,

 

ко-

торыя

 

разве

 

„только

 

путемъ

 

более

 

или

 

менее

 

длинныхъ

и

 

тонвихъ

 

умозавлючепій

 

могутъ

 

быть

 

выведены

 

изъ

 

по-

нятія

 

о

 

пастырскомъ

 

слул;еніи".

 

Вспоминая

   

опыты

 

со-

роковыхъ— пятидесятыхъ

  

годовъ,

 

когда

    

въ

    

духовныхт

«еминаріяхъ

   

обучали

  

и

 

землемерію,

   

и

 

раціональному

сельскому

 

хозяйству,

 

и

 

медицине,

    

авторъ

    

съ

 

нескры-

ваемой

 

ироніей

 

относится

 

къ

 

возникшимъ

    

тогда

 

мечта-

ніянъ

 

о

 

свящепнивахъ

 

полу-врачахъ,

    

полу-агрономахъ,

полуземлемерахъ...

 

„Основанія,— разсуждаетъ

   

онъ,—по

воторьшъ

 

хотели

 

привлечь

 

пастыря

 

въ

   

занятіямъ

 

вра-

чебнымъ,

 

агрономическимъ,

 

геодезическимъ,

 

увазывались

разлпчиыя.

 

Выставляли

    

на

 

видъ

   

пользу

    

врестьянъ

 

н

благосостояпіе

 

пастырей.

 

Къ

 

глубине

 

стремленія

 

доста-

вить

 

пользу

 

крестьянамъ

 

и

   

благосостояніе

   

пастырямъ

можно

 

по

 

праву

   

отвестись

 

съ

   

малымъ

   

доверіемъ.

 

Въ

сорововыхъ

 

годахъ

 

въ

 

этимъ

   

предметамъ

   

прилагалось

заботь

 

очень

 

и

 

очень

 

немного.

 

Дело

 

было

 

проще.

 

Вра-

чей

 

было

 

мало,

   

а

   

землемеровъ

    

и

 

агропомовъ

   

и

 

еще

того

 

меньше.

 

Добровольныхъ

 

охотнивовъ

 

на

 

эти

 

занятія

было

 

недостаточно;

 

возбудить

 

въ

 

нимъ

 

охоту,

   

вонечно,

было

 

возможно,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

   

съ

   

затратою

 

боль-

шихъ

 

денегъ

 

на

 

устройство

 

учрелсденій

 

для

 

образованія

врачей,

 

агропомовъ

 

и

 

землем'Ьровъ,

 

а

 

потомъ,

 

разумеется,

и

 

на

 

жалованье

 

ихъ.

 

На

 

эти

   

предметы

   

расходовались
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деньги,

 

да

 

мало;

 

прибавить

 

казалось

 

неудобнымъ.

 

А

между

 

тЬмъ

 

нужда

 

въ

 

сущеетвованіи

 

достаточнаго

 

ко-

личества

 

и

 

врачей,

 

и

 

землемеровъ,

 

п

 

агропомовъ

 

чув-

ствовалась

 

живо.

 

Стоило

 

подумать

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

раздо-

быться

 

такими

 

людьми

 

при

 

малыхъ

 

на

 

то

 

затратахъ,

а

 

то

 

и

 

безъ

 

всявихъ

 

затрать.

 

Становому

 

некогда,

 

испра-

внику

 

и

 

подавно;

 

сотскій

 

не

 

годится;

 

урядника

 

тогда

 

еще

не

 

народилось

 

Выходъ

 

скоро

 

быль

 

пайденъ.

 

Чего

 

п;,още

привлечь

 

къ

 

симъ

 

дФламъ

 

сельскихъ

 

священников-!,?

Пусть

 

они

 

и

 

лечатъ,

 

пусть

 

и

 

землю

 

мі.ряютъ,

 

нусть

вводять

 

улучшенные

 

способы

 

хозяйства

 

Улучшеніе

 

хо-

зяйства

 

не

 

только

 

увеличить

 

б.іатсостояпіе

 

крестьянь,

по

 

и

 

дастъ

 

возможность

 

увеличить

 

доходы

 

и

 

казенные,

ц

 

частные.

 

„Получать

 

станешь

 

больше,

 

мелеешь

 

и

 

да-

вать

 

побольше".

 

И

 

все

 

эти

 

блага

 

пріобрьтутся

 

при

 

са-

мыхъ

 

малыхъ

 

затратахъ:

 

прибавка

 

лгалованья

 

врачу

семинарскому,

 

жалованье

 

преподавателю

 

сельскаго

 

хо-

зяйства—

 

вотъ

 

и

 

вся

 

трата.

 

Геодезію

 

можно

 

возложить

па

 

преподавателя

 

математики;

 

значить

 

землемеры

 

со-

всемъ

 

за

 

даромъ

 

получатся

 

У

 

деренепскаго

 

священника

какое

 

дело?

 

Въ

 

праздникт.

 

обвдню

 

отслужить,

 

да

 

на

неделе

 

кое-какія

 

требы

 

справить, — вотъ

 

и

 

все.

 

Да

 

бу-

детъ

 

же

 

онъ

 

врачемъ,

 

землемъромъ

 

и

 

агрономомъ/

 

По

крайней

 

м'Ьрв

 

не

 

безъ

 

д'Ьла

 

будетъ.

Удивительно,

 

что

 

еще

 

мало

 

дЬлъ

 

придумано

 

было

 

для

пастыря.

 

Мало-ли

 

чего

 

можно

 

было

 

еще

 

придумать?

Наирпмеръ.

 

Нередко

 

случались

 

скотскіе

 

наделіи,

 

оть

которыхь

 

и

 

крестьяне

 

раззорялись,

 

п

 

государство

 

тер-

пело

 

ущербъ.

 

Отъ

 

чего-бы

 

не

 

обучить

 

семинариста

 

ве-

теринарному

 

делу?

 

По

 

ветеринару

 

па

 

семинарію

 

для

обученія

    

ветеринарному

      

искусству, — д-Ьло

     

недорого

СТОИТ'!..

Еще

 

сколько

 

д'ьтей

 

гибло

 

и

 

уродовалось

 

отъ

 

оспы!

 

И



_

 

34У

 

~

населеніе

 

вследствіе

 

оспы

 

иріумножалось

 

медленнее,

 

да

и

 

что

 

за

 

краса,

 

-

 

рябой

 

уродъ,

 

особенно,

 

если

 

и

 

глаза

у

 

него

 

лопнуть?

 

Къ

 

чему

 

онъ

 

годепъ?

 

Если

 

не

 

научит-

ся

 

ігііть

 

„Лазаря",

 

то

 

бу/.етъ

 

только

 

бремепемъ

 

и

 

для

семьи,

 

и

 

для

 

общества,

 

а

 

пользы

 

отъ

 

пего

 

во

 

есякомъ

случае

 

по

 

будетъ

 

никому.

 

Отчего-бы

 

не

 

обучить

 

ееми-

наристовъ

 

оспоіірпвиваиію?

 

Быпдетъ

 

въ

 

священники:

пусть

 

нрихожанамъ

 

ирнвиваеть

 

оспу.

 

Дѣло

 

ие

 

унизи-

тельное,

 

а

 

для

 

общества

 

полезное.

 

Хотя

 

по

 

десятку

яицъ

 

за

 

прививку — и

 

то

 

на

 

иользу.

Еще

 

кузницу

 

держать

 

въ

 

селѣ

 

совсѣмъ

 

не

 

стоить;

сельсвій

 

кузиецъ

 

и

 

на

 

нрокормъ

 

пе

 

зара'бо'тнетъ

 

себе:

работы

 

мало.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

сколько

 

крестьянину

 

на-

прасной

 

траты

 

времени,

 

если

 

сломается

 

шкворень,!

 

илп

оторвется

 

подкова!

 

Нужно

 

иной

 

разъ

 

верстъ

 

за1

 

двад-

цать

 

ехать,

 

чтобы

 

сварить

 

шкворень,

 

или

 

подковать

 

ло-

шадь.

 

Отчего

 

при

 

каждой

 

семинарік

 

не

 

устроить

 

по

 

вуз-

ницѣ.

 

Семинаристы

 

бывають

 

здоровые,

 

ловкіе

 

на

 

все

руки.

 

Обучатся

 

кузнечному

 

д'Ьлу:

 

въ

 

с<Ш

 

эго

 

очень

 

и

очень

 

пригодится.

 

Упизительнаго

 

ни'

 

въ

 

какомъ

 

труде

нет;,

 

ничего.

 

Если

 

батюшка

 

пашетъ

 

и

 

боропуетъ:

 

отче-

го

 

же

 

ему

 

шкворень

 

не

 

сварить?

 

А

 

прихожане

 

будуть

благодарить

 

и

 

даже

 

славословить

  

своего

 

пастыря.

А

 

часовое

 

мастерство?

 

Давно

 

уже

 

стало

 

постыдно

считать

 

время

 

по

 

йФгухшъ;

 

такой

 

счеть

 

терпимъ

 

только

у

 

кавах'ь-нибудь

 

дикихъ

 

народовъ.

 

Научнлп-бы

 

семина-

риста

 

часовому

 

мастерству,

 

и

 

сид-Ь лъ-бы

 

пастырь

 

не

 

безъ

дѣла:

 

и

 

мастёрилъ-бы,

 

и

 

чпнилъ-бы

 

часы;

 

это

 

гораздо

лучше,

 

чѣмъ

 

безъ

 

дела

   

болтаться.

А

 

сколько

 

еще

 

есть

 

на

 

бѣ.іомъ

 

свете

 

ремеслъ,

 

зна-

віе

 

которыхъ

 

для

 

пастыря

 

деревенскихъ

 

прихожапъ

очень

 

и

 

очень

 

пригодилось

 

бы!

Читатель

 

впдитъ,

    

что

 

въ

   

заиасѣ

 

оставался

 

еще

  

не



-

 

350

 

-

початый

 

уголъ

   

полезныхъ

   

занятій,

 

усвоеніе

   

которыхъ

могло-бы

 

принести

 

пользу

 

и

 

пастырю,

 

и

 

пасомыыъ.

Еакъ

 

неудобно

 

священнику

 

браться

 

не

 

за

 

свое

 

д'Ьло,

авторъ,

 

между

 

прочимъ,

 

наглядно

 

поясняетъ

 

ссылкой

 

на

возможные

 

случаи

 

неудачнаго

 

врачеванія.

 

По

 

его

 

ело-

вамъ,

 

;; честный"

 

священннкъ

 

самъ

 

долженъ

 

будетъ

 

дать

себѣ

 

заровъ

 

не

 

въ

 

свое

 

дѣло

 

не

 

путаться

 

,если

 

только

не

 

имѣетъ

 

особой

 

склонности

 

ссылаться

 

на

 

Божью

 

волю

въ

 

твхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

раздадутся

 

у

 

воры,

 

что

 

онъ

 

мо-

рить

 

людей.

 

Онъ

 

самъ

 

пойметъ,

 

что

 

и

 

ветеринару

 

тре-

буется

 

имѣть

 

запасъ

 

зпаній

 

болыпій,

 

чѣмъ

 

какой

 

им'веп

онъ,

 

принимаясь

 

лечить

 

людей.

 

Если

 

не

 

пойметъ

 

этого:

то

 

ему

 

едва-ли

 

не

 

иридется

 

отказаться

 

отъ

 

платы

 

за

погребеніе.

 

„Самъ

 

уморилъ,

 

самъ

 

и

 

хорони,

 

какъ

знаешъ".

 

Или

 

еще

 

хуже.

 

При

 

свопленіи

 

неудачныхъ

случаевъ

 

леченія

 

могутъ

 

даже

 

возникнуть

 

подозрѣпія,

не

 

морнтъ-ли

 

батюшка

 

нарочно,

 

изъ-за

 

дохода

 

похорон-

наго?

 

Иное

 

дело— снабдить

 

причты

 

церковные

 

попу-

лярно

 

изложеннымъ

 

руководствомъ

 

въ

 

уходу

 

за

 

боль-

ными

 

и

 

къ

 

ноданію

 

первой

 

помощи

 

въ

 

несчаствьш

случаяхъ.

 

Это

 

и

 

не

 

дорого

 

будетъ

 

стоить,

 

и

 

пользу

принести

 

можетъ.

 

Можно

 

н

 

гомеопатическими

 

лечебвн-

ками

 

снабдить.

 

Если

 

и

 

не

 

вылечить

 

свящепникъ-гоме-

опять,

 

то

 

и

 

напортить

 

много

 

не

 

можетъ:

 

а

 

бываегь,

что

 

и

 

гомеопаты

 

помагаютъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случае

 

при

гомеонатическомъ

 

леченіи

 

не

 

будутъ

 

грозить

 

священ-

нику

 

судебныя

 

следствія

 

но

 

обвиненію

 

со

 

стороны,

напримеръ,

 

не

 

расположенныхъ

 

въ

 

доховенству

 

иныхъ

врачей-аллопатовъ

 

или

 

ипыхъ

 

земцевъ, — по

 

обвиненію

вь

 

преждевременномъ

 

ирепровожденіи

 

людей

 

изъ

 

здѣш-

няго

 

міра

 

въ

 

загробный".

Впрочемъ,

 

по

 

зам'Ьченпо

 

автора,

 

„за

 

последнее

 

время

ослабело

 

усердіе

 

въ

   

нршсканіи

 

для

    

праздныхъ

 

пасти-
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рей

 

такихъ

 

побочныхъ

 

профессій,

 

воторыя

 

приносили-бы

материальную

 

пользу

 

и

 

самимъ

 

пасіырямъ,

 

и

 

пасомымъ,

и

 

всему

 

государству.

 

Утилизація

 

пастырсвихъ

 

силъ

 

бо-

лее

 

направляется

 

теперь

 

въ

 

другія

 

стороны.

 

На

 

пер-

вомъ

 

мвсте

 

стоить,

 

конечно,

 

привлеченіе

 

пастырей

 

въ

более

 

дьятельному

 

участію

 

въ

 

просвещеніи

 

народа.

 

Долгъ

пастыря —учить

 

истинамъ

 

православной

 

веры—тесно

связанъ

 

съ

 

распространепіемъ

 

грамотности.

 

Неграмотный,

конечно,

 

не

 

можетъ

 

такъ

 

легко

 

усволть

 

себе

 

препода-

ваемое

 

пастыремъ

 

ученіе

 

веры,

 

какъ

 

это

 

можетъ

 

де-

лать

 

человевъ

 

грамотный.

 

Грамотность

 

развиваетъ

 

ум-

ственныя

 

силы,

 

возбуждаетъ

 

воспріимчивость

 

Кроме

 

того,

грамотному

 

человеку

 

легче

 

п

 

поддерживать,

 

и

 

пріумно-

л:ать

 

свое

 

знаніе

 

пстинъ

 

веры,

 

легче

 

потому,

 

что

 

онъ

можетъ

 

читать

 

нужпыя

 

для

 

сей

 

целп

 

впиги.

 

Итакъ,

 

по

самому

 

существу

 

дела

 

нулшо

 

признать

 

тесную

 

связь

между

 

нзученіемъ

 

истинъ

 

в'Ьры

 

и

 

между

 

грамотностью

научаемыхъ

 

этимъ

 

истинамъ.

 

Эта

 

тЬсная

 

связі,

 

конечно,

не

 

требует ь

 

того,

 

чтобы

 

пастырь

 

самъ

 

учидъ

 

грамотЬ.

Существенное

 

значеніе

 

въ

 

настоящем!,

 

случае

 

имѣетъ

само

 

пріобрѣтеніе

 

грамотппсти,

 

а

 

не

 

то,

 

кто

 

именно

учитъ

 

грамотЬ.

 

Но

 

іутъ

 

требуюп.

 

къ

 

себе

 

вниманія

другія

 

обстоятельства.

 

Во-первыхъ,

 

не

 

мало

 

есть

 

мест-

ностей,

 

где

 

учителя

 

грамотности

 

такъ

 

же

 

не

 

легко

 

най-

ти,

 

кавъ

 

и

 

землемЬра,

 

или

 

врача.

 

Приходится

 

снова,

какъ

 

и

 

прежде,

 

задавать

 

себе

 

вопросъ,

 

вого-же

 

послать

на

 

д'Ьло

 

обученія

 

грамоте?

 

НЬтъ

 

человека.

 

Пригласить

пастыри!

 

для

 

его

 

же

 

собствепнаго

 

дела,

 

для

 

исполненія

его

 

же

 

долга

 

потребна

 

грамотность

 

его

 

насомыхъ.

 

Мо-

жетъ

 

быть,

 

подобно

 

Моисею,

 

и

 

онъ

 

расположенъ

 

былъ-

бы

 

отрекаться

 

отъ

 

исполненія

 

зова:

 

но

 

где

 

же

 

найти

<могуща

 

иного>?

 

НЬтъ

 

такого:

 

значить,

 

на

 

это

 

дело

чадо

 

идти

 

пастырю.

 

Во-вторыхъ

    

неоднократные

   

опыты
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показали,

 

что

 

въ

 

дѣло

 

обученія

 

грамотности

 

могутъ

 

вмѣ-

шаться

 

стремленія,

 

не

 

имѣгощія

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

дол-

гомъ

 

пастыря

 

учить

 

истииамъ

 

вѣры.

 

Распространяя

 

гра-

мотность,

 

распространяли

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

кое-что

 

такое,

что

 

никакими

 

узами

 

съ

 

дѣломъ

 

грамотности

 

не

связано,

 

а

 

съ

 

дѣлоыъ

 

пастырскимъ

 

стоитъ

 

даже

 

въ

совершенномъ

 

разладѣ.

 

Нужно

 

было

 

принять

 

мѣры

къ

 

тому,

 

чтобы

 

несвязанное

 

никакими

 

узами

 

отвали-

лось

 

отъ

 

того

 

мѣсга,

 

около

 

котораго

 

насѣло

 

совершенно

случайно.

 

Иначе

 

сказать,

 

нужно

 

было

 

замѣпить

 

назойли-

выхъ

 

проповѣдниковъ

 

недоношенныхъ

 

мыслей

 

другими

людьми,

 

болѣе

 

пригодпьши.

 

Откуда

 

взять

 

ихъ?

 

Хоро-

шихъ

 

ирпманить

 

къ

 

дѣлу

 

нечѣыъ;

 

неизвѣстпые--

 

опас-

ны;

 

плохіе

 

не

 

нужны.

 

Остается,

 

за

 

непмѣніемъ

 

другихъ

лицъ,

 

пригласить

 

батюшку

 

или

 

къ

 

непосредственному

ведепію

 

дѣла,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

къ

 

дѣятельпому

наблюденію

 

за

 

нпмъ".

 

Соглашаясь

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

дѣло

обученія

 

грамотѣ

 

имѣетъ

 

внутреннюю

 

связь

 

съ

 

дѣломъ

служенія

 

пастырскэго,

 

а

 

потому

 

и

 

можетъ

 

быть

 

въ

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

 

возложено

 

па

 

духовен-

ство,

 

авторъ

 

нродолжаетъ

 

далѣе:

 

„Но

 

кромѣ

 

этого

 

не-

давно

 

уі'азаннаго

 

пастырю

 

дѣла

 

есть

 

еще

 

не

 

мало

 

дѣлъ,

которыя

 

накладываются

 

на

 

пастыря

 

только

 

потому,

 

что

не

 

пріисканн

 

доселѣ

 

люди,

 

которые

 

понесли

 

бы

 

их'ь

на

 

себя.

 

Я

 

разумѣю

 

день

 

ото

 

дня

 

ра^ростагощуюся

писарскую,

 

капцелярскую,

 

бухгалтерскую

 

и

 

статисти-

ческую

 

работу,

 

выпаливаемую

 

на

 

тѣ-же

 

выносливыя

 

па-

стырскія

 

плечи.

 

Часть

 

этой

 

работы

 

издавна

 

лежигь

 

и

должна

 

лежать

 

на

 

пастыряхъ,

 

а

 

значительная

 

частьгея

наложена

 

на

 

нихъ

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

недавнее

 

время,

и

 

подкладыианіе

 

ноши

 

продолжается

 

съ

 

ігрим Іічагеіь-

пымъ

 

постолпетвомъ

 

и

 

безъ

 

всякого

 

внпманія

 

къ

 

тому,

не

 

сшіпкомъ-літ

 

уже

 

много

 

ея

 

накладывается.

 

Неви-

димому,

 

пора

 

бы

 

поразсыотрѣть,

 

не

 

сиишкомъ-ли

 

злоупо-
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требляютъ

 

тѣ

 

и

 

другія

 

учрежденія

 

терпѣливостыо

 

н,ер-

ковныхъ

 

причтовъ

 

и

 

не

 

сваливаютъ-ли

 

они

 

съ

 

себя

 

та-

ил

 

ноши,

 

которыя

 

не

 

нрнчтамъ

 

церковнымъ,

 

а

 

самимъ

этимъ

 

учрежденіямъ

 

таскать

 

иодобало-бы.

 

Какъ

 

пи

 

уто-

мительно,

 

говорить

 

авторъ

 

въ

 

заключительныхъ

 

стро-

кахъ

 

своего

 

разсужденія

 

о

 

канцелярекихъ

 

облзанностяхъ

духовенства, — прочитать

 

длинный

 

перечень

 

настырсквхъ

обязанностей

 

въ

 

области

 

чернильной

 

дѣятельности,

 

но

все

 

же

 

это

 

непзмѣриліо

 

легче,

 

чѣмъ

 

самымъ

 

дѣломъ

начертынать

 

на

 

бумагѣ

 

всѣ

 

эти

 

записи,

 

выписи,

 

ведо-

мости,

 

карточки,

 

свпдѣтельства,

   

книги

 

и

 

книжки.

Возможность

 

скинуть

 

съ

 

пастырскимъ

 

нлечъ

 

добрую

половину

 

иаложеппаго

 

на

 

нихъ

 

бремени,

 

конечно,

 

есты

но

 

она

 

опять

   

таки

 

требуетъ

 

затрать.

Заведите

 

лйшннхъ

 

писарей

 

при

 

нолицейскихъ

 

учре-

жденіяхъ:

 

они

 

и

 

будутъ

 

снабжать

 

и

 

статистические

 

коми-

теты,

 

и

 

воинскія

 

присутствія

 

псѣміі

 

нужными

 

для

 

нихъ

свѣдѣніямн.

Прибавьте

 

въ

 

консихторіяхъ

 

десятка

 

два

 

иисцовъ:

они

 

и

 

будутъ

 

дѣлать

 

выписки

 

изъ

 

метрическихъ

 

кннгъ.

Для

 

удобства

 

и

 

для

 

усірапепія

 

промедленій

 

можно

 

за-

вести

 

п

 

книги

 

метричесіая

 

не

 

годовыл,

 

а

 

третныя

 

и

даже

  

мѣслчныя.

Устройте

 

при

 

каждой

 

церкви,

 

или

 

при

 

мпогихъ

 

изъ

пихт.,

 

канцеляріи

 

изъ

 

секретаря

 

и

 

одного

 

или

 

двоихъ

нисцоиъ.

 

Пусть

 

ихь

 

нишутъ

 

и

 

выписи

 

и

 

карточки

 

для

какнхъ

 

угодно

 

коыитетонъ

 

н

 

прнсутстпій

Да

 

и

 

мало

 

ли

 

что

 

можно

 

было-бы

 

придумать,

 

<

 

ели

 

бы

поубавилась

 

охота

 

привлекать

 

пасіырен

 

къ

 

дѣламъ,

 

не-

имѣющимъ

 

ті.еной

 

связи

 

съ

 

ихъ

 

прямыми

 

обязанностя-

ми!

 

Когда

 

пройдетъ

 

она,

 

эта'

 

охота,

 

тогда

 

и

 

прекра-

тится

 

попытки

 

паіагать

 

па.

 

пастырей

 

повинность

 

слу-

жить

 

чѣмч.-го

 

in,

 

родѣ

 

Аиѵіукп

   

(ни

 

tons

 

cas)".
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Мы

 

сдѣлали

 

достаточно

 

выписокъ

 

изъ

 

книжки.

 

По

этимъ

 

выпискамъ

 

читатели

 

сами

 

могутъ

 

судить,

 

съ

 

какой

горячностью

 

и

 

рѣзкостыо

 

авторъ,

 

такъ

 

сказать,

 

изо-

бличаете

 

тотъ

 

ложный,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

взглядъ

 

на

 

ду-

ховенство,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

духовенству

 

навязываются

обязаности

 

не

 

только

 

стороннія,

 

побочпыя,

 

но

 

порой

 

и

прямо'

 

неудобопримиримыя

 

съ

 

его

 

истиннымъ

 

призва-

ніемъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

авторъ

 

ограничивается

 

одной

лишь

 

отрицательной

 

стороной

 

и

 

говоря

 

о

 

томъ,

 

чего

духовенство

 

не

 

обязано

 

дѣлать,

 

не

 

выясняетъ

 

въ

 

одной

общей

 

картинѣ

 

прямыхъ,

 

дѣйствительныхъ

 

обязанностей

пастырскаго

 

служенія,

 

почему

 

его

 

антитеза

 

— изображе-

ніе

 

мнимыхъ

 

обязанностей— не

 

производитъ

 

доляиіаго

впечатлѣнія.

 

Изображая

 

и

 

ѣдкимъ

 

словомъ

 

бичуя

 

нсев-

до-обязанности

 

духовенства

 

авторъ

 

мѣстами

 

слишкомъ

сгущаетъ

 

краски

 

и

 

донускаетъ

 

крайности.

 

Изъ

 

того,

что

 

священникъ

 

не

 

можетъ

 

и

 

не

 

доля!енъ

 

быть

 

про-

фессіональнымъ

 

врачемъ

 

пли

 

агрономомъ,

 

никакъ

 

не

слѣдуетъ.

 

что

 

священникъ

 

не

 

можетъ

 

дать

 

полезнаго

совѣта

 

прихожапипу

 

относительно

 

ухода

 

за

 

больными

 

и

улучшепія

 

по

 

какимъ-либо

 

сіатьямъ

 

сельсваго

 

хозяйства,

Подобныя

 

указанія

 

возмоягны

 

и

 

почти

 

нензбѣжны

 

въ

силу

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

священникъ

 

среди

 

своихъ

прихоліань

 

оказывается

 

нерѣдко

 

единственнымъ

 

обра-

зованнымь

 

человѣкомъ.

 

Кромѣ

 

него

 

— никто

 

не

 

можетъ

дать

 

нужнаго,

 

искомаго

 

совѣта

 

или

 

указавіл.

Точно

 

также

 

не

 

только

 

трудно,

 

по

 

една-ли

 

и

 

спра-

ведливо

 

изолировать

 

духовенство

 

отъ

 

выиолиепія

 

пѣко-

торыхъ

 

обязанностей — хотя

 

и

 

не

 

прямо

 

относящихся

къ

 

пастырству

 

но

 

тѣсно

 

связанныхъ

 

съ

 

нимч».

 

Т.ікоіы

напр.,

 

веденіе

 

метрическихъ

 

записей,

 

выдача

 

метриче-

скихъ

 

выписей,

 

сообщеніе

 

статиспіческихъ

 

свѣдѣній

 

о

родившихся

 

и'

 

умершихъ...

 

Цѣлесообразнѣе,

 

казалось-бы
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поставить

 

вопроса,

 

не

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

 

такихъ

 

тру-

довъ,

 

гдѣ

 

пастыри

 

пока

 

пезамѣнимы,

 

но

 

о

 

возможномъ

вознагражденіи

 

за

 

нихъ.

Вторая

 

половина

 

книжки,

 

пачиная

 

съ

 

30-й

 

страницы,

представляетъ

 

рядъ

 

отрывочныхъ

 

воспомипаній

 

изъ

 

се-

минарской

 

жизни

 

въ

 

50-хъ

 

годахъ.

 

Невесёлый

 

картины

бѣдностп

 

и

 

другихъ

 

невзгодъ

 

семинарскаго

 

лштъя

скрашиваются

 

теп.-;ымъ

 

сочувствіемъ

 

автора

 

къ

 

родпой

школѣ,

 

почему

 

и

 

еамыя

 

воспоминанія

 

читаются

 

съ

 

жи-

выігь

 

интересомъ

 

и

 

иробуждаютъ

 

доброе

 

чувство

 

призна-

тельности

 

и

 

уваженія

 

къ

 

дѣлтелямъ

 

старой

 

школы.

(Пастыр.

 

Собес.

 

№

 

14-й).

ОБЪЯВЛЕНИЯ-

ПРОГРАММА

   

ЖУРНАЛА

„Византійскій

 

Временникъ"
Съ

 

настоящаго

 

года

 

при

 

Императорской

 

Академіи

Наукъ

 

будетъ

 

издаваться

 

спеціальный

 

журналъ,

 

посвя-

щенный

 

византиновѣдѣнію,

 

подь

 

заглавіемъ:

 

„Византій-

скій

 

Временнпкь".

Основаніемъ

 

самостоятельнато

 

органа

 

по

 

изученію

Внзаіітіи

 

ямѣется

 

въ

 

виду

 

удовлетворить

 

давно

 

уже

сознанную

 

научную

 

потребность

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

внести

 

единство

 

и

 

систему

 

въ

 

визаптійскія

 

запятія

 

въ

Россіи,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

расши-

ряющаяся.

 

Замѣчено,

 

что

 

свѣдѣнія

 

о

 

рукописныхъ

 

па-

мятниках^

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разнымъ

 

сторонамъ

 

ни-

знптінской

 

жизни,

 

иубликуемыя

 

въ

 

миог

 

ічисленныхъ

 

пе-
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-

ріодическихъ

 

изданіяхъ

 

болѣе

 

общаго

 

содерліанія

 

и

 

ха-

рактера,

 

часто

 

остаются

 

неизвѣстными

 

п

 

недоступными

далее

 

для

 

тѣхъ,

 

для

 

кого

 

они

 

всего

 

больше

 

имѣтогь

значенія.

 

Имепно

 

въ

 

области

 

византиновѣдѣпія

 

оказы-

вается

 

особенно

 

неудобными

 

и

 

вредиымъ

 

все

 

еще

 

су-

ществующее

 

разъедипеніе

 

между

 

русскою

 

свѣтской

 

и

русскою

 

духовною

 

наукой,

 

между

 

упиверситетомъ

 

и

духовною

 

академіей.

 

Слишкомъ

 

также

 

обычное

 

лвіеніе

въ

 

области

 

византиновѣдѣнін,

 

что

 

давно

 

указываемый

ошибки

 

и

 

завѣдомо

 

невѣрпыя

 

іюложенія

 

держатся

 

по

преданію

 

продолжительное

 

время

 

и

 

препятствуютъ

 

ио-

ступательиому

 

движенію

 

науки.

 

Вслѣдствіе

 

того

 

очеред-

ные

 

вопросы,

 

выдвинутые

 

одним ь

 

ноколѣніемъ,

 

скоро

забываются

 

и

 

смѣняются

 

другими

 

вопросами,

 

которымъ

также

 

не

 

бываетъ

 

иногда

 

суждено

 

подвергнуться

 

окон-

чательному

 

рѣшенію.

 

Такпмъ

 

образомь,

 

одною

 

изъ

 

глав-

ныхъ

 

иричииъ,

 

преііятствующихь

 

успѣшпому

 

ходу

 

ви-

зантійскихъ

 

занятій,

 

нужно

 

признать

 

отсутствие

 

спеці-

альнаго

 

органа

 

и

 

недостатокь

 

системы

 

и

 

метода

 

нъ

частныхъ,

 

мелѵду

 

собою

 

пичѣмъ

 

не

 

связапныхъ,

 

рабо-

тахъ.

 

Правда,

 

что

 

давнишняя

 

русская

 

идея

 

о. самостоя-

тельном'!,

 

змаченііі

 

византивовіідѣпіи

 

нашла

 

теперь

 

тор-

жественное

 

ирнзнаяіе

 

н

 

пь

 

ученой

 

Pej

 

маніи;

 

нъ

 

ире-

краспомъ

 

издапіи

 

д-ра

 

Крумбахера

 

J5 yzaiitinische

 

Zeit-

sclirift

 

улго

 

дна

 

года

 

тому

 

назадъ

 

получила

 

не

 

безт.

 

со-

ді.йствія

 

русскихт.

 

ученьіхъ

 

сйлъ

 

свое

 

ос.ущестнленіе

 

и

самая

 

мысль

 

о

 

постоянном і.

 

псріоднческомт.

 

орг.иііі,

 

дли

разработки

 

вііовь

 

иризнанѴіоП

 

спеіііальчоетн

 

Одиако

 

лес,

выходлщій

 

въ

 

Германіи

 

ученый

 

журЫлі.,

 

не

 

смотря

 

iiil

всѣ

 

своп

 

стрем.теиія

 

къ

 

международіюстн,

 

все

 

таки- и

по

 

совершенно

 

попятнымъ

 

и

 

оправдываемъ

 

оопованілмъ

-

 

не

 

доиустиіяпій

 

на

 

свои

 

страницы,

 

наравнѣ

 

съ

 

фрап-

цузекпмт.

 

и

 

апглійскимъ,

 

также

 

и

 

руСскаго

   

языка,

   

ие
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можетъ

 

удовлетворять

 

рапѣе

 

сознаннымъ

 

русскимъ

 

по-

требностямь;

 

ояъ

 

не

 

можетъ

 

пропинать

 

такъ

 

глубоко,

какъ

 

это

 

желательно

 

и

 

возможно

 

будетъ

 

для

 

русскаго

органа,

 

пъ

 

различные

 

слои

 

и

 

классы

 

русскаго

 

образо;

ваннаго

 

общества,

 

не

 

можетъ

 

служить

 

центромъ

 

объеди-

нения

 

для

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

ученыхъ

 

силъ

 

и

 

прямо

 

со-

действовать

 

ихъ

 

союзу

 

и

 

дружной

 

раб

 

тѣ

 

въ

 

данной

области.

 

Къ

 

тому

 

же

 

русская

 

наука

 

всегда

 

имѣла

 

н

будетъ

 

пмѣть

 

при

 

взѵчепіи

 

Византіи

 

свои

 

особениыя

задачи

 

и

 

своп

 

сиеціалыіыя

 

темы,

 

тѣспо

 

связанныя

 

съ

вопросами

 

русскаго

 

самосозпанія.

 

А

 

съ

 

другой

 

стороны,

русскій

 

журяалъ

 

нисколько

 

не

 

повредить

 

распростра-

ненно

 

п

 

уснѣху

 

пѣмецкаго

 

Журналъ

 

д-ра

 

Крумбахера

будетъ

 

имі.ть

 

въ

 

немъ

 

не

 

копкуррепта,

 

а

 

еоюзпика.

«Визавтійскій

 

Временникъ>

 

имѣеть

 

цѣлыо

 

согласо-

вать

 

и

 

объединить

 

византійскія

 

заиятія

 

въ

 

Россіи

 

и

 

дать

имъ

 

болѣе

 

опредѣленпое

 

направлеиіе

 

въ

 

смыслѣ

 

поста-

новки

 

блзяіайшихъ

 

научпыхъ

 

задачъ,

 

опредѣляемыхъ

какъ

 

современнымъ

 

состояніемь

 

вазантииовѣдѣнія,

 

такъ

и

 

тѣми

 

особенными

 

отношеніями,

 

которыя

 

вытекаютъ

изъ

 

разнообразныхъ

 

вліяній

 

Впзаптіп

 

па

 

Россію.

 

Давая

мѣсто

 

изслѣдованіямъ,

 

сообщеніямъ

 

и

 

матеріаламъ,

 

от-

носящимся

 

къ

 

Византін

 

вообще,

 

<Византійскій

 

Времен

нигсъ>

 

съ

 

одинаковымъ

 

виимавіемъ

 

имѣетъ

 

относиться

къ

 

фактамъ

 

политической,

 

церковной

 

и

 

еоціальной

 

ея

исторіи,

 

къ

 

явленіямъ

 

литературы

 

и

 

искусства,

 

языка

и

 

ирава,

 

къ

 

даннымъ

 

географіи,

 

топографіи,

 

этнографіи,

хронологіи,

 

нумизматики,

 

палеографіи

 

и

 

другихъ

 

вспо-

могательиыхъ

 

наукъ,

 

служащихъ

 

къ

 

уразумѣнію

 

Ви-

зантів

 

(сфрагистика,

 

эпиграфика).

 

Имѣя,

 

однако,

 

въ

виду,

 

что

 

въ

 

изученіи

 

Византін

 

есть

 

такія

 

стороны,

 

ко-

торыя

 

частью

 

были

 

уже

 

выдвинуты

 

ранѣе

 

русскою

 

на-

учною

 

традиціей,

 

частью

 

же

 

состав

 

ля

 

ютъ

   

обязательный
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долгъ

 

русской

 

пауки

 

настоящаго

 

времени,

 

редакція

сВизаптійскаго

 

Временника>

 

находитъ

 

неизлишнимъ

теперь

 

лее

 

намѣтить

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

упомянутыхъ

 

сто-

ронъ,

 

какъ

 

предметь

 

особепны\ъ

 

и

 

бишайшихъ

 

его

задачъ,

 

предоставляя

 

развитіе

 

подробностей

 

своимъ

 

авто-

ритетнымъ

 

сотрудникамъ,

 

которые,

 

надѣемся,

 

не

 

замед-

лять

 

это

 

сдѣлать.

 

Къ

 

такимъ

 

задачамъ

 

относятся:

 

1)

Сообщение

 

свѣдѣпій

 

о

 

хранящихся

 

въ

 

Россіи

 

греческвхъ,

а

 

также

 

и

 

славянскихъ

 

рукописяхъ,

 

имѣющихъ

 

отно-

шеніе

 

къ

 

Византіи,

 

и

 

оцѣпка

 

содеря;ащагося

 

въ

 

нихъ

матеріяла.

 

Славянскія

 

рукописи

 

упоминаемъ

 

потому,

что,

 

какъ

 

извѣстно,

 

онѣ

 

иногда

 

содержатъ

 

переводы

потерянныхъ

 

или

 

не

 

отыскапныхъ

 

греческихъ

 

подлип-

никовъ,

 

иногда

 

лее

 

болѣе

 

древнія

 

редакціи

 

того,

 

что

сохранилось

 

въ

 

позднѣйшихъ

 

византійскихъ

 

иередѣл-

кахъ.

 

2)

 

Провѣрка

 

и

 

разработка

 

хронологіи

 

Византий-

ской

 

исторіи, —старая

 

задача,

 

которую

 

давно

 

преслѣ-

дуетъ

 

наша

 

Академія

 

Наукъ

 

и

 

которую

 

она

 

тенерь

вновь

 

выдвигаетъ

 

впередъ.

 

Византійскій

 

журналъ

 

могъ

бы

 

содѣйствовать

 

достижепію

 

цѣли,

 

помѣщая

 

на

 

своихъ

страницахъ

 

хронографическія

 

обозрѣнія

 

отдѣлыіьш

царствованій,

 

или

 

же

 

отдѣльныхъ

 

неболыпихъ

 

періодовг

и

 

даже

 

десятилѣтій,

 

подготовляя

 

такимъ

 

образомъ

 

фун-

дамента

 

и

 

матеріалъ

 

для

 

того

 

обобщающаго

 

и

 

цѣль-

наго

 

труда

 

по

 

Визаптійской

 

исторіи,

 

который,

 

конечно,

составляетъ

 

настоятельную

 

потребность

 

русской

 

публики,

но

 

можетъ

 

быть

 

только

 

плодомъ

 

долгихъ

 

общихъ

 

уси-

лій

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

одушевленіемъ

 

и

 

талантомъ

 

от-

дѣльнаго

 

лица.

 

Образцомъ

 

при

 

этомъ

 

должны

 

служить

извѣстныя

 

нѣмецкія

 

(Jahrbucher)

 

и

 

французскія

 

издапія

а

 

также

 

и

 

русскія

 

(Русско-ливонская

 

хронографія).

 

3)

Сводъ

 

историческаго

 

материала,

 

почерпаемаго

 

въ

 

жи-

тіяхъ

 

святыхъ.

   

Нѣтъ

 

надобности

   

останавливаться

   

на
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объясненіяхъ

 

особаго

 

значенія

 

такой

 

задачи

 

и

 

можно

только

 

порадоваться,

 

что

 

и

 

русскіе

 

представители

 

клас-

сической

 

филологіи

 

стали

 

заниматься

 

пзданіемъ

 

въ

 

світъ

этого

 

рода

 

внзантійскихъ

 

памятниковъ.

 

Разчищать

 

имъ

дорогу,

 

извлекать

 

изъ

 

ихъ

 

работъ

 

непосредственные

исторпческіе

 

и

 

другіе

 

выводы,

 

поддерживать

 

ихъ

 

усер-

діе

 

будеть

 

дѣломъ

 

не

 

послѣдпей

 

важности.

 

Прибавимъ

здѣсь

 

же,

 

что

 

послѣ

 

агіографіи

 

и

 

другіе

 

роды

 

внзап-

тійской

 

письменности

 

давно

 

ждутъ

 

ученой

 

обработки,

п

 

особенно

 

нримѣнительно

 

къ

 

нул;дамъ

 

и

 

цѣлямъ

 

рус-

скимъ:

 

требуется

 

спеціатьное

 

изученіе

 

памятниковъ

 

ви-

заитійскаго

 

проповѣдничества,

 

для

 

опредѣленія

 

его

 

от-

пошенія

 

къ

 

ироиовѣди

 

древнерусской,

 

византійской

 

по-

учительной

 

литературы

 

ради

 

пполнѣ

 

паучнаго

 

обслѣдо-

нанія

 

древиерусскихъ

 

иоученій

 

„отъ

 

отца

 

къ

 

сыну"

 

и

сборни ковъ

 

назидателъныхъ

 

изреченій,

 

памятниковъ

 

ви-

заптійской

 

народной

 

литературы,

 

зачатковъ

 

византійской

литургической

 

драмы

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

самой

 

разработкѣ

 

византійской

 

исторіи

 

Византій-

скій

 

журналъ

 

можетъ

 

поставить

 

себѣ

 

нѣкоторыя

 

бли-

жайшія

 

задачи.

 

Изучая

 

съ

 

особымъ

 

вниманіемъ

 

анало-

гіи,

 

а

 

также

 

и

 

противоположности

 

восточно-визаптій-

скаго

 

и

 

западнаго

 

развитія,

 

отнравляющагося

 

здѣсь

 

и

тамъ

 

отъ

 

одного

 

источника,

 

закдючающагося

 

въ

 

учреж-

деніяхъ

 

римской

 

христіанской

 

и

 

даже

 

еще

 

языческой

имперіи,

 

русскіе

 

ученые

 

могутъ

 

внести

 

весьма

 

цѣнный

вкладъ

 

въ

 

общую

 

сокровищницу

 

исторической

 

науки

 

и

содѣйствовать

 

достижению

 

самыхъ

 

высшихъ

 

задачъ

 

исто-

рическаго

 

знанія,

 

соприкасающихся

 

съ

 

философіею

 

исто-

ріи.

 

Въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

идетъ

 

сиоръ

 

о

римскомъ

 

или

 

германскомъ

 

происхожденіи

 

тѣхъ

 

или

другихъ

 

ипститутовъ

 

или

 

порядковъ,

 

сопровождающихъ

и

 

характеризующихъ

 

развитіе

 

романо-германскаго

 

міра,
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низантійскія

 

аналогіп

 

могутъ

 

имѣть

 

рѣшающее

 

зпаче-

ніе.

 

Изученіе

 

варварскаго,

 

въ

 

частности

 

германскаго,

элемента

 

равнымъ

 

образомъ

 

соприкасается

 

и

 

съ

 

перио-

начадыіою

 

византійскоіо

 

псторіеп

 

и

 

съ

 

очередными

 

за-

дачами

 

русской

 

археологіи.

 

Здѣсь

 

на

 

иервомъ

 

иланѣ

стохгі,

 

вопросъ

 

о

 

нліяніи

 

готовъ

 

на

 

военную

 

и

 

адми-

нистративную

 

систему

 

Впзантійсісой

 

ішперіи,

 

а

 

также

и

 

на

 

ея

 

культурную

 

жизнь.

 

Въ

 

смыслѣ

 

воздѣйствія

 

ни

учрел;денія

 

и

 

вообще

 

на

 

внутреннюю

 

лснзпь

 

Внзантіи

въ

 

хропологическомъ

 

порядкѣ

 

за

 

готами

 

слѣдуютъ

 

сла-

вяне,

 

поэтому

 

желательны

 

повыя

 

пзс.тѣдованія

 

въ

 

об-

ласти

 

южно-славянской

 

истпріп,

 

ибо

 

инкакъ

 

нельзя

 

ду-

мать,

 

что

 

исчерпаны

 

псѣ

 

даииыл

 

письмепныхъ

 

и

 

мону-

ментальны

 

хъ

 

памятниковъ,

 

нроизведеній

 

искусства,

 

ос-

татковъ

 

далекой

 

старины

 

въ

 

быту

 

и

 

въ

 

учреаіденіяхъ

Византійской

 

имперіи,

 

но

 

которымъ

 

возмоашо

 

иозстано-

вить

 

живые

 

слЬды

 

славяпства

 

въ

 

Византіи.

Точно

 

также

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нослѣдующимъ

 

ие-

ріодамъ

 

Византійской

 

исторіи

 

сВизантійскій

 

Времен-

пикь>

 

.будетъ

 

преследовать

 

нѣкоторыя

 

сиеціальныя

 

за-

дачи.

 

Опытъ

 

показываетъ,

 

что

 

пренебрежете

 

къ

 

визаи-

тійскимъ

 

источникамъ,

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

господ-

ствовавшее

 

въ

 

европейской

 

наукѣ,

 

было

 

причиною

 

су-

щестеешіыхъ

 

иробѣловъ

 

и

 

частнихъ

 

фактических'!,

 

оши-

бокъ

 

въ

 

сочиненіяхъ,

 

касающихся

 

неріода

 

крестовыхъ

походовъ

 

и

 

иозднѣйшихъ.

 

Нашъ

 

журналъ,

 

преслѣдуя

свои

 

особенныя

 

цѣли,

 

и

 

здѣсь

 

можетъ

 

попутно

 

оказать

услугу

 

общеевропейской

 

наукѣ,

 

занятой

 

теиерь

 

воспол-

неніемъ

 

опущеннаго

 

и

 

педостаточнаго.

 

Но

 

особенно

 

же-

лательно

 

глубокое

 

и

 

всестороннее

 

изученіе

 

миссіоиер-

ской

 

и

 

просвѣтительной

 

дѣятельпости

 

Визаптіи

 

по

 

отно-

шепію

 

къ

 

славянамъ

 

и

 

русскимъ,

 

грузинамъ

 

и

 

армя-

нам'ь.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

изслѣдованія

 

по

 

древней

 

исто-



—

 

361

 

—

ріи

 

упомянутыхъ

 

народностей,

 

находившихся

 

нодъ

 

силь-

нымъ

 

вліяніемъ

 

Византіи,

 

изученіе

 

памятникоьъ

 

нхъ

культуры

 

и

 

искусства,

 

учрежденій

 

н

 

литературы,

 

доллсны

находить

 

себѣ

 

мѣсто

 

въ

 

Византійскомъ

 

спеціальномъ

органѣ

 

вь

 

иредѣіахь

 

его

 

возможности

 

и

 

основной

цѣш.

 

На

 

эгомъ

 

иолѣ

 

мы

 

прямо

 

встречаемся

 

съ

 

рус-

скими

 

учеными

 

оріенталистами,

 

которые

 

вообще

 

и

 

всегда

были

 

лучшими

 

союзниками

 

византо.тогш

 

и

 

своими

 

изда-

иіямп

 

арабсішхъ

 

и

 

армянекихь

 

источниковъ

 

въ

 

подлин-

нике,

 

особенно

 

же

 

въ

 

переводахъ,

 

а

 

равнымъ

 

образомъ

сообщеніемъ

 

желаемыхъ

 

указаній

 

и

 

извлеченій

 

своимъ

собратьямъ

 

по

 

паукѣ

 

много

 

содѣйствовали

 

ихъ

 

усиѣ-

хамъ:

 

ими

 

самими

 

или

 

же

 

при

 

ихъ

 

помощи

 

написаны

многія

 

паиболѣе

 

яспыя

 

и

 

точпыя

 

страницы

 

Византійской

исторіи.

 

Журиалъ,

 

издаваемый

 

при

 

Императорской

Академіи

 

Наукъ

 

и

 

по

 

сосѣдству

 

съ

 

единственнымъ

 

въ

Россіи

 

Восточпымъ

 

факультетомъ,

 

конечно,

 

и

 

впредь

можетъ

 

расчитывать

 

на

 

ихъ

 

вниманіе

 

и

 

участіе.

<Византійскій

 

Времепникъ>

 

въ

 

качествѣ

 

періодиче-

скаго

 

издапія

 

не

 

долженъ

 

быть

 

только

 

сборникомъ

 

болѣе

или

 

менѣе

 

цѣнныхъ

 

статей,

 

но,

 

какъ

 

сказано,

 

объеди-

няющимъ

 

и

 

руководящимъ

 

органомъ

 

византологіи

 

въ

Россіи.

 

Въ

 

неиъ

 

читатель

 

долженъ

 

находить

 

обозрѣніе

всего,

 

что

 

является

 

въ

 

Россіи

 

по

 

византологіи,

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

указаніемъ

 

болѣе

 

важнаго

 

и

 

заслуживающего

вниманія,

 

не

 

только

 

перечень,

 

но

 

и

 

критическую

 

оцѣпку

работъ

 

русскихъ

 

ученыхъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

полнымъ

 

библіо-

графическимъ

 

отдѣломъ

 

не

 

исключающимъ

 

ни

 

новой

греческой

 

ученой

 

литературы,

 

ни

 

западной,

 

критика

доброжелательная,

 

нанравляющая

 

и

 

одобряющая,

 

должна

сдѣлать

 

журналъ

 

необходимым^

 

для

 

всѣхъ

 

интересую-

щихся

 

византологіею

 

и

 

сродными

 

науками.

 

По

 

сообра-

жеиіямъ,

 

разъяснять

 

которыя

 

нѣтъ

   

необходимости,

 

для
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обозрѣній

 

трудовъ

 

и

 

статей,

 

появляющихся

 

въ

 

Греціи

 

и

вообще

 

на

 

православномъ

 

Востокѣ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

болѣе

 

важныхъ

 

оригинальныхъ

 

сообщеній

 

съ

 

этой

 

сто-

роны,

 

на

 

ряду

 

сь

 

русскимъ

 

языкомъ

 

рѣшено

 

допустить

и

 

греческій

 

литературный.

Для

 

желающаго

 

слѣдить

 

за

 

ходомъ

 

ученаго

 

двпженія

въ

 

той

 

или

 

другой

 

излюбленной

 

области

 

бываетъ

 

одина-

ково

 

важно

 

имѣть

 

свѣдѣнія

 

не

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

сдѣ-

лано

 

и

 

что

 

уже

 

наиечатано,

 

но

 

также

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

предположено

 

сдѣлать

 

и

 

что

 

вскорѣ

 

можеть

 

быть

 

на-

печатано.

 

Для

 

всякаго

 

рода

 

извѣстій

 

о

 

планах^

 

и

 

пред-

пріятіяхъ

 

ученыхъ

 

учрежденій

 

и

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

о

ііредиринимаеыыхъ

 

ѳкспедпцілхъ

 

и

 

приготовляемыхь

изданіяхъ

 

будетъ

 

служить

 

отдѣлъ

 

мелкихъ

 

эамѣтокъ

 

и

смѣси,

 

имѣющій

 

назначевіе

 

вообще

 

быть

 

исполненіемъ

двухъ

 

предыдущихъ.

Итакъ

 

«Византійскій

 

Временникъ>,

 

обнимая

 

по

 

воз-

можности

 

всѣ

 

стороны

 

и

 

отрасли

 

византиповѣт,ѣнія,

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующіе

 

три

 

отдѣла:

I)

  

Изслѣдовапія

 

и

 

матеріалы:

 

какъ

 

сказано

 

выше,

здѣсь

 

желательны

 

самостоятельный

 

статьи

 

не

 

только

 

но

политической,

 

церковной

 

и

 

соціальной

 

исторіи,

 

но

 

также

но

 

исторіи

 

литературы

 

и

 

искусства,

 

языка

 

и

 

права,

 

не

исключая

 

и

 

такъ

 

называемыхъ

 

вспомогательныхъ

 

наук.

ІІодъ

 

матеріялами

 

разумѣются

 

пебольшіе

 

по

 

объему,

 

но

интересные

 

по

 

содержание

 

неизданные

 

византійскіе

 

па-

мятники

 

по

 

разнымъ

 

отдѣламъ

 

византологіп,

 

сопровож-

даемые

 

при

 

томъ

 

объяснительнымъ

 

введеніемъ

II)

  

Критика

 

п

 

бибдіографія.

III)

  

Мелкія

 

замѣтки

 

и

 

извьстія.

Редакція

 

, Временника"

 

получила

 

право

 

расчитывать

на

 

сочувствіе

 

и

 

ближайшее

 

содѣйствіе

 

старшаго

 

ново-

лѣнія

 

русскихъ

 

ученыхъ,

 

занятія

 

которыхъ

   

соприкаса-



-

 

363

 

-

ются

 

съ

 

византиновѣдѣніемъ,

 

а

 

равнымъ

 

образомъ

 

на

сотрудничество

 

младшаго

 

поколѣнія,

 

въ

 

рядахъ

 

кото-

раго

 

можно

 

насчитать

 

достаточное

 

количество

 

именъ,

способнихъ

 

въ

 

своей

 

совокуииосіи

 

обезпечить

 

усиѣхъ

предпріятія.

Въ

 

чполѣ

 

нервыхъ

 

мм

 

должны

 

прежде

 

всего

 

назвать

профессора

 

Ѳ.

 

И.

 

Успенскаго,

 

которому

 

принадлежать

и

 

та

 

честь,

 

что

 

онъ

 

въ

 

качествѣ

 

председателя

 

Историко-

филологическаго

 

общества

 

при

 

Новороссійскомъ

 

универ-

ситете

 

успѣлъ

 

па

 

дѣлѣ

 

доказать

 

возможность

 

еущество-

ванія

 

въ

 

Россіи

 

снеціальиаго

 

византійскаго

 

издаиія

 

(въ

видЬ

 

Византійскаго

 

отдѣленія

 

Лѣтописи

 

этого

 

Общества),

затѣмъ

 

нрофессоровъ

 

Г.

 

С.

 

Дестуниса,

 

' .

 

С.

 

Павлова,

В.

 

И.

 

Ламанскаго,

 

Ѳ.

 

Е.

 

Корша,

 

Я.

 

U.

 

Кондакова,

И.

 

В.

 

Помяловскаго,

 

И.

 

Е.

 

Троицваго,

 

Д.

 

Ѳ.

 

Бѣляева,

А.

 

И.

 

Кирпичникова,

 

Н.

 

Ѳ.

 

Красносельцева,

 

М.

 

С.

Дринова,

 

Н.

 

В.

 

ІІовровскаго,

 

академиковъ

 

А.

 

А.

 

Ку-

ішка,

 

А

  

Н.

 

Веселовскаю

 

и

 

барона

 

В.

 

Р.

 

Розена.

Изслѣдованія

 

и

 

сообщенія,

 

принадлежащія

 

посторон-

нимъ

 

Академіи

 

сотрудникамъ,

 

оплачиваются

 

гонораромъ

по

 

соглашенію

 

съ

 

редакціей.

 

Сверхъ

 

того

 

будугь

 

вы-

даваемы

 

отдѣльные

 

оттиски

 

статей

 

по

 

желанію

 

авторовъ

въ

 

онредѣленномъ

 

ими

 

количествѣ

 

экземпляровъ, — одна-

ко

 

не

 

болѣе

 

ста,— и

 

съ

 

сохраненіемъ

 

первоначальной

нагинаціи,

 

но

 

съ

 

обложкою.

«Византійскій

 

Времепникъ>

 

будетъ

 

имѣть

 

характеръ

повременнаго

 

шданія:

 

предполагается

 

выпускать

 

ч

 

е-

тыре

 

книжки

 

въ

 

годъ— каждая

 

отъ10до12

 

листовъ,

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

допускается

 

соединеніе

 

двухъ

 

нуме-

ровъ

 

въ

 

одномъ

 

выпускѣ.

 

Четыре

 

книжки

 

или

 

нумера

составляюсь

 

одинъ

 

томъ

 

изданія.

 

Первую

 

книжку

 

ре-

дакция

 

надѣется

 

выпустить

 

въ

 

началѣ

 

апрѣля

 

сего

 

года.

Подписная

 

цѣиа

 

за

 

годовое

 

изданіе

   

или

   

за

   

одинъ
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томъ

 

назначается

 

въ

 

пять

 

(5)

 

рублей

 

для

 

Россіи

 

и

 

въ

12 1 /а

 

германскихъ

 

марокъ

 

или

 

16

 

франковъ

 

за

 

грани-

цею.

Подпаска

 

принимается

 

у

 

нпиюпродавца

 

К.

 

Л.

 

Рип-

пера

 

(С.-ІІетербуріъ,

 

Невскій

 

пр.,

 

14)

 

для

 

Россіи.

Редакціей

 

завѣдуютъ

 

но

 

нзбранію

 

третьяго

 

отдѣленія

Академіи

 

Наукъ

 

ордшіарпый

 

акодемикъ

 

Василій

 

Гри-

горьевичъ

 

Василъевскій

 

(Загородный

 

проснектъ,

 

24),

 

на

котораго

 

возложена

 

ученая

 

отвѣтственность

 

за

 

направ-

леніе

 

и

 

содержаніе

 

я;урнала,

 

и

 

приватъ-доцептъ

 

С

 

-

 

Пе-

тербургская

 

университета

 

магистръ

 

Василій

 

Эдуардо-

впчъ

 

Реіель,

 

вѣдающій

 

преимущественно

 

дѣловую

 

часть

изданія,

 

а

 

также

 

ведущій

 

переписку

 

съ

 

иностранными

учеными

 

по

 

дѣламъ

 

журнала.

Письма

 

и

 

рукописи

 

ыогуть

 

быть

 

присылаемы

 

на

 

имя

того

 

пли

 

другаго

 

изъ

 

редакторовъ,

 

а

 

книги,

 

журналы

и

 

корректуры

 

должны

 

быть

 

напранляемы

 

въ

 

помѣщеніе

редапціи,

 

на

 

Васильевскомъ

 

островѣ,

 

по

 

10

 

линіи,

 

д

 

15,

кв.

 

В.

 

9.

 

Регеля.

Академикъ

   

В.

 

Г.

 

Василъебсиій.

Приватъ-доцентъ

 

В.

 

д.

 

Регель

Къ

 

седьскпмъ

 

хозяевамъ,

 

священненамъ,

 

учителямъ,

нрачамъ

 

и

 

другнмъ

 

лицамъ

 

живущимъ

 

въ

 

Полтавской

губерніп.

Послѣдніе

 

годы

 

особенно

 

наглядно

 

убѣднли

 

сель-

скихъ

 

хозяевъ,

 

на

 

сколько

 

успѣхъ

 

пхъ

 

хозяйствъ,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣыъ

 

и

 

собственное

 

ихъ

 

благо состояніе,

 

зави-

сит

 

ь

 

оть

 

условіі

 

погоды.

 

Вѣдь

 

сущность

 

земледѣлія

собственно

 

въ

 

томъ

 

и

 

заключается,

 

что

 

человѣкъ

 

ста-

вите

   

полезныя

   

для

 

себя

  

растенія

   

въ

 

условія

   

благо-
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пріятныя

 

для

 

ихъ

 

успѣшнаго

 

роста

 

и

 

развитія,

 

прп-

мѣняясь

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

какъ

 

существо

 

разумное,

 

къ

требованіямъ

 

почвы

 

и

 

климата.

 

Для

 

того-же,

 

чтобы

это

 

приспособлен^

 

шло

 

удачно,

 

земледѣльцу

 

надо

 

хо-

рошо

 

знать

 

условія

 

мѣстяой

 

погоды,

 

что

 

достигается

продолжительнымъ

 

ж

 

внимательиымъ

 

наблюденіемъ

 

за

ея

 

измѣненіями.

 

Опытные

 

и

 

наблюдательные

 

сельскіе

хозяева

 

накопляютъ

 

въ

 

своей

 

памяти

 

не

 

мало

 

весьма

вѣрныхъ

 

замѣчаній,

 

которыми

 

пользуются

 

сами

 

въ

своемъ

 

хозяйствѣ,

 

обыкновенно

 

охотно

 

дѣлясьими

 

и

 

съ

сосѣдями.

 

Народная

 

мудрость

 

накопляете

 

также

 

нѣкото-

рыя

 

изъ

 

этихъ

 

наблюденій,

 

обращая

 

нхъ

 

въ

 

народныя

 

при-

мѣты

 

п

 

пословицы.

 

Но

 

вслѣдствіе

 

неправильныхъ

 

прі-

емовъ

 

наблюденія

 

и

 

ихъ

 

случайности

 

рядомъ

 

съ

 

вѣр-

ными

 

замѣчаніями

 

въ

 

народѣ

 

обращается

 

еще

 

большое

количество

 

неправильныхъ

 

сужденій

 

и

 

даже

 

явныхъ

заблужденій.

 

Только

 

точность

 

наблюденій,

 

доступная

лишь

 

для

 

пнструментовъ,

 

какъ-то:

 

термометръ,

 

флюгеръ

и

 

т.

 

под.,

 

обезпечиваетъ

 

ихъ

 

отъ

 

ошибокъ

 

и

 

только

многочисленность

 

наблюденій

 

допускаете

 

возможность

вѣриаго

 

ихъ

 

сопоставленія

 

п

 

устранія

 

случайностей.

Разработкой

 

и

 

сопоставленіемь

 

этихъ

 

наблюденій

 

за-

нимается

 

особая

 

наука — метщюлогш.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

метеорологпческія

 

обсерваторіи,

состоящія

 

при

 

Одескомъ

 

и

 

Кіевскомъ

 

университетахъ,

приняли

 

на

 

себя

 

задачу

 

не

 

только

 

изслѣдовать

 

климате

южной

 

и

 

югозападной

 

Россіи,

 

но

 

и

 

изучить

 

зави-

симость

 

сельско-хозяйственной

 

жпзни

 

отъ

 

метеороло-

гическихъ

 

явленій,

 

для

 

чего

 

они

 

чрезъ

 

посредство

мѣстныхъ

 

добровольныхъ

 

наблюдателей

 

собираютъ,

 

а

затѣмъ

 

обстоятельно

 

разрабатываю гь

 

и

 

нубликуютъ

 

свѣ-
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дѣнія

 

о

 

такихъ

 

явленіяхъ,

 

какъ

 

температура,

 

выпаде-

те

 

атмосферныхъ

 

осадковъ,

 

грозы,

 

градобитія,

 

ливнп

 

и

засухи,

 

обиліе

 

или

 

недостатокъ

 

снѣга,

 

мятели,

 

замер-

заніе

 

и

 

вскрытіе

 

рѣкъ

 

и

 

пр.,

 

и

 

пр.,

 

указывая

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

на

 

то,

 

какъ

 

эти

 

явленія

 

отразились

 

на

 

со-,

стояніи

 

мѣстнаго

 

сельскаго

 

хозяйства.

Полтавская

 

губернія

 

принадлежите

 

къ

 

ыѣстпостямъ,

изученіемъ

 

климата

 

которыхъ

 

занимается

 

метеорологиче-

ская

 

обсерваторія,

 

состоящая

 

при

 

Кіевскомъ

 

универ-

ситетѣ

 

св.

 

Владиміра

 

и

 

находящаяся

 

въ

 

завѣдываніи

професора

 

П.

 

И.

 

Броунова.

 

Лицамъ

 

заявившимъ

 

жела-

ніѳ

 

сообщать

 

свои

 

наблюденія,

 

професоръ

 

Броунові

высылаете

 

безплатно

 

краткія

 

наставленія

 

и

 

инструкціи

о

 

томъ,

 

какъ

 

надо

 

дѣлать

 

наблюденія

 

и

 

какъ

 

ихъ

 

за-

писывать,

 

а

 

также

 

печатные

 

бланки

 

(т.

 

е.

 

листки

 

для

записыванія

 

наблюденій)

 

и

 

конверты

 

съ

 

адресомъ

 

ме-

теорологической

 

обсерваторіи

 

для

 

безплатной

 

пере-

сылки

 

по

 

почтѣ

 

всѣхъ

 

записей

 

въ

 

обсерваторію.

 

Бъ

вознагражденіе

 

за

 

добровольный

 

трудъ

 

наблюдателей

обсерваторія

 

высылаете

 

имъ

 

безплатно

 

печатаемым

 

ею

„Труди

 

приднѣпровской

 

метеорологической

 

сп>щ'<

Такъ,

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

вышли

 

въ

 

свѣть

 

и

 

разосланы

всѣмъ

 

набюдателямъ

 

слѣдующія

 

пзданія:

„Спѣжпый

 

покровъвъбассейнѣ

 

Дпіъпра"

 

сь

 

ноября

1892

 

г.

 

по

 

май

 

1893

 

г.

 

(3

   

выпуска).

„

 

Обзоръ

 

состоянія

 

посѣвовъ

 

въ

 

бас

 

Дтьпра

 

въ

 

ни-

чалѣ

 

іюпл

 

1893

 

*.".

„Замерзтш

 

и

 

вскрытіе

 

водъ

 

въ

 

зиму

 

1892

 

-

 

93

 

гг.

„Урожай

 

хлѣбовъ

 

въ

   

бас.

 

Дпѣпра

 

въ

 

1893

 

t."

„Обозрѣніе

 

состояния

 

озгишхъ

 

поаьвовъ

 

въ

 

Ш

Дтьпра

 

въ

 

пачалѣ

 

ноября

 

1893

 

г.".
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„

 

Ѵрозовая

 

деятельность

 

въ

 

бас.

 

Днѣпра

 

въ

 

1893

 

г. " .

Въ

 

настоящее

 

время

 

Кіевская

 

обсерваторія

 

имѣетъ

уже

 

до

 

500

 

добровольныхъ

 

наблюдателей,

 

разсѣянныхъ

въ

 

13

 

губерніяхъ,

 

но

 

изъ

 

нихъ

 

во

 

всей

 

Полтавской

губерніи

 

имѣется

 

только

 

26

 

человѣкъ;

 

между

 

тѣмъ

 

для

успѣшности

 

выводовъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

такихъ

 

наблю-

дателей

 

было

 

по

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

на

 

каждый

 

уѣздъ.

Влѣдствіѳ

 

этого,

 

завѣдующій

 

Кіевскою

 

обсерваторіей,

проф.

 

Броуновъ,

 

обратился

 

въ

 

Полтавскую

 

губернскую

земскую

 

управу

 

сь

 

просьбой

 

разослать

 

циркулярное

притлашеніе

 

-

 

вступить

 

въ

 

число

 

наблюдателей:

 

дирек-

юрамъ

 

и

 

инспекторамъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

завѳденій,

городскииъ,

 

сельскимъ

 

и

 

народнымъ

 

учителямъ,

 

зем-

скпмъ

 

врачамъ,

 

настоятелямъ

 

монастырей,

 

священнпкамъ,

шічальникамъ

 

почтово-телеграфныхъ

 

конторъ,

 

землевла-

дѣльцамь

 

и

 

прочимъ

 

лицамъ,

 

для

 

которыхъ

 

доступны

такія

 

наблюденія.

Исполняя

 

съ

 

большой

 

охотой

 

эту

 

просьбу

 

и

 

пригла-

шая

 

всѣхъ

 

упомянутыхъ

 

лицъ

 

откликнуться

 

на

 

призывъ

проф.

 

Броунова,

 

Полтавская

 

губернская

 

земская

 

управа

считаете

 

необходимымъ.

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

сказанному

выше

 

о

 

значеніи

 

метеорологическихъ

 

наблюденій

 

для

седьскаго

 

хозяйства,

 

дать

 

еще

 

нѣкоторыя

 

разъяснѳнія

относительно

 

условій,

 

которымъ

 

должны

 

непремѣнно

удовлетворять

 

наблюденія

 

научнаго

 

характера

 

и

 

значенія.

Наблюденія

 

надъ

 

температурою

 

воздуха

 

для

 

того,

чтобы

 

они

 

имѣли

 

научное

 

значеніе,

 

предъявляютъ

 

къ

наблюдателю

 

довольно

 

строгія

 

требованія

 

и

 

съ

 

успѣ-

хомъ

 

могутъ

 

быть

 

производимы

 

лишь

 

на

 

метеорологи-

ческихъ

 

сталціяхъ

 

2-го

 

разряда.

 

Для

 

этого

 

надо

 

имѣть

особо

   

устроенную

   

клѣтку,

   

охраняющую

   

инструменты
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отъ

 

вліянія

 

солнца,

 

дождя

 

и

 

вѣтра,

 

вѣрные

 

и

 

посте

янно

 

провѣряемые

 

часы

 

и,

 

кромѣ

 

стоградуснаго

 

термо-

метра,

 

еще

 

нѣсколько

 

другихъ

 

инструментовъ.

 

Сто-

имость

 

всѣхъ

 

этихъ

 

инструментовъ

 

и

 

приспособлен]!

доходите

 

до

 

90

 

и

 

даже

 

до

 

190

 

руб.,

 

смотря

 

по

 

числу

и

 

качеству

 

ихъ,

 

такъ

 

что

 

пріобрѣтеніе

 

ихъ

 

доступно

лишь

 

состоятельнымъ

 

лпцамъ

 

или

 

учрежденіямъ

 

*).

Наблюденія

 

надъ

 

температурой

 

воздуха

 

должны

 

обяза-

тельно

 

производиться

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

разъ

 

въ

 

день,

 

въ

опредѣленные

 

часы

 

(въ

 

7

 

ч.

 

утра,

 

въ

 

1

 

ч.

 

дня

 

и

 

въ

 

9

ч.

 

вечера),

 

при

 

чемъ

 

ошибка

 

во

 

времени

 

наблюденія

свыше

 

5

 

минуте

 

дѣлаетъ

 

наблюденіе

 

непригоднымъ

 

для

научныхъ

 

цѣлей.

 

Метеорологическія

 

обсерваторіи,

 

раз-

рабатывающія

 

записи,

 

пмѣютъ

 

средства,

 

контролировать

ихъ

 

точность

 

посредством!,

 

разныхъ

 

сопоставленій

 

п,

нѣсколько

 

разъ

 

замѣтивъ

 

сомнительность

 

записей,

 

псішо-

чаютъ

 

такого

 

наблюдателя

 

изъ

 

числа

 

своихъ

 

благона-

дежныхъ

 

корреспондентовъ.

 

Все

 

это

 

показываете,

 

іто

за

 

наблюдбнія

 

надъ

 

температурою

 

могутъ

 

браться

 

ллшь

*)

 

Желающіе

 

могутъ

 

выписывать

 

необходимые

 

имъ

 

инстру-

менты

 

чрезъ

 

Полтавское

 

сельско-хозяйственное

 

Общество

 

(ад-

ресъ:

 

Полтава,

 

Дворянскій

 

домъ),

 

при

 

чемъ

 

необходимо

 

впе-

редъ

 

внести

 

лишъ

 

часть

 

ихъ

 

стоимости,

 

а

 

остальную

 

уплатить

при

 

полученіи

 

инструментовъ

 

яаложеннымъ

 

платежемъ.

 

Въ

прежнее

 

время

 

Полтавское

 

с.

 

х.

 

Общество

 

выдавало

 

жела-

ющимъ

 

необходимые

 

инструменты

 

безплатно,

 

на

 

счетъ

 

суммъ,

снеціально

 

для

 

этого

 

ассигиованныхъ

 

губернскимъ

 

земствомъ-

Но

 

эти

 

суммы

 

теперь

 

истощились;

 

кромѣ

 

того

 

Общество

 

вы-

полняло

 

лищь

 

просьбы

 

лпцъ,

 

удовлетвпрявшихъ

 

извѣстиьшъ

требованілмъ

 

и

 

живушихъ

 

пъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

устройство

 

новой

метеорологической

 

стапцііі

 

было

 

желательно

 

для

 

нополпенія

 

об-

щей

 

п хъ

 

сѣти.
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лица,

 

увѣренныя

 

въ

 

возможности

 

для

 

нихъ

 

выполнить

Всѣ

 

эти

 

строгія

 

требованія.

Наблюденія

 

надъ

 

количествомъ

 

выпад

 

аюгцпхъ

 

ат-

мосферныхъ

 

осадковъ

 

гораздо

 

проще

 

и

 

доступны

 

почти

всякому.

 

Для

 

этого

 

надо

 

имѣть

 

2

 

дождемѣра

 

(второй

—для

 

замѣны

 

перваго

 

во

 

время

 

отсчетовь),

 

стоющіе

всего

 

1 1

 

рублей

 

оба,

 

и

 

дѣлать

 

ежедневно

 

отсчете

 

вы-

павшихъ

 

осадковъ

 

между

 

7

 

и

 

8

 

часами

 

утра.

Паблюденія

 

надъ

 

силою

 

и

 

направленіемъ

 

вѣтровъ

требуютъ

 

лишь

 

установки

 

флюгера,

 

стоимостью

 

въ

 

29

руб.

Наблюденія

 

надъ

 

грозами

 

и

 

другими

 

измѣненіями

погоди

 

и

 

надъ

 

разными

 

явлеигями

 

природы,

 

завися-

щпмп

 

отъ

 

погоды,

 

не

 

требуютъ

 

никакихъ

 

приспособ-

леній.

 

Необходимы

 

лишь

 

самая

 

обычная

 

наблюдатель-

ность

 

и

 

интересъ

 

къ

 

дѣлу.

 

Весь

 

трудъ

 

наблюдателя

ограничивается

 

лишь

 

своеиременнымъ

 

лаписываніемъ

такихъ

 

явленій,

 

который

 

и

 

безъ

 

того

 

пнтересуютъ

 

вся-

каго

 

сельскаго

 

хозяина,

 

затѣмъ,

 

по

 

указаніямъ

 

прис-

ланной

 

пнструкціп,

 

онъ

 

долженъ

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

на-

писать

 

на

 

особомъ

 

бланкѣ

 

нисколько

 

десятковъ

 

словъ

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

8

 

—

 

14

 

вопросовъ,

 

иредлагаемыхъ

 

06-

серваторіей,

 

и

 

опустить

 

этотъ

 

бланкъ

 

въ

 

почтовый

ящикъ

 

или

 

сдать

 

въ

 

блиягайшую

 

почтовую

 

контору,

не

 

наклеивая

 

никакой

 

марки,

 

такъ

 

какъ

 

пересылка

 

от-

вѣтовъ

 

наблюдателей

 

производится

 

почтою

 

безплатно.

За

 

этотъ

 

дѣйствительно

 

ничтожный

 

трудъ

 

наблюдатель

получаете

 

печатный

 

изданія

 

Обсерваторіп,

 

изъ

 

которыхъ

можете

 

знакомиться

 

съ

 

состояніемъ

 

погоды,

 

съ

 

видами

на

 

урожай

 

и

 

результатами

 

предшествовавшаго

 

урожая

на

 

пространствѣ

 

чуть-ли

 

не

 

1/4

 

Европейской

 

Россіи.
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Полтавская

 

Губернская

 

Земская

 

Управа

 

надѣется,

 

что

многіе

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которымъ

 

разсылается

 

настоящее

 

объ-

явленіе,

 

поспѣшатъ

 

предложить

 

свои

 

услуги

 

Кіевской

Метеорологической

 

Обсерваторіи

 

послѣдующему

 

адресу.:

Въ

 

г.

 

Кіевъ.

 

Въ

 

Метеорологическую

 

Обсерваторію

Университета

   

Св.

 

Владимира.

1894

 

года,

 

апрѣля

 

14

 

дня.

ДУХОВНО-ІУЗЫШЬНЫЯ

 

ПЕРЕМЕНЮ

 

И

 

СОЧИНБНІЯ

УЧИТЕЛЯ

 

ПѢНІЯ

 

ДІАКОНА

Щш

 

§»,

 

ЕОІЕ1СК1ГО»

1)

  

Всенощное

 

бдѣніе

   

и

 

Божественная

    

ли-

     

цѣна

тургія

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

    

(трехголосная

партитура)

 

.......

    

75

 

к^п.

2)

  

Пѣніе

 

на

 

Божеств,

 

литургіи

 

См.

 

Василія

Велик.

  

(3

 

голоса).

        

.

        

.

        

.

        

.

        

,

    

35

    

,

3)

  

Столповой

 

папѣвъ

 

Нижегородец,

 

Каѳедр.

собора

 

(1

 

голосъ)

         

.

        

.

        

■

        

.

        

.

    

25

    

„

4)

  

Исторія

 

церкопнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Церкви

Вселенской

 

и

 

мелодпческнго

 

нѣнія

 

Церкви

Русской

       

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

25

    

„

5)

  

Исторія

 

гармоннческаго

 

пѣнія

 

въ

 

Россіи,

съ

 

прибаг.леніемъ

 

краткихъ

 

снѣдѣній

 

объ

 

орга-

низаціи

 

ііѣвческпхъ

 

хоровь

   

.

        

.

        

.

        

.

    

25

    

„

6)

  

Элементарный

 

курсъ

 

теорін

 

иартеснаго

церковнаго

 

иѣнія.

 

Изд.

 

2-е,

 

исправленное

 

и

дополненное.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

30

    

>

Всѣ

 

цѣны

 

овначѳны

  

съ

 

пересылкою.

Складъ

 

изданій

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

   

у

 

изда-

теля

 

священника

 

М.

  

Коневскаго.
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Содержаніе

 

майской

 

книжки

ЖУРНАЛА

„Богословекій

 

Вѣстникъ".
ОТДѢЛЪ

  

I.

Святаго

 

Астерія

 

Амасійскаго

 

слово

 

о

 

слѣпомъ

 

отъ

рожден

 

ія.

ОТДѢЛЪ

  

И.

Объ

 

эгоизмѣ

 

и

 

христіанской

 

любви

 

къ

 

самому

 

себѣ.

Архимандрита

 

Григорія.

Митрополите

 

всея

 

Россіи

 

Макси'мъ.

 

Е.

 

Е

 

Голубнн-

скаго.

Взаимиыя

 

отпошеш'п

 

Оттоманской

 

Порты

 

и

 

подпласт-

пыхъ

 

ей

 

христіапъ

 

Греко-восточной

 

церкви,

 

послѣ

 

па-

денія

 

пияантінской

 

имнеріи.

 

А.

 

II.

 

Лебедева.

Книги

 

и

 

нхъ

 

судьбы.

 

*.

ОТДѢЛЪ

 

III.

Пзъ

 

церковной

 

жизни

 

юашыхъ

 

славянъ.

 

III.

 

Изъ

церковной

 

жизни

 

черногорцевъ.

 

Г.

 

А.

 

Воскресенскаго.

Парламенте

 

религій

 

въ

 

Чикаго.

 

В.

 

А.

 

Соколова

ОТДѢЛЪ

 

IV.

По

 

поводу

 

книги

 

о.

 

иротоіерея

 

Е.

 

К.

 

Смирнова:

 

<Къ

старокатолическому

 

вопросу.

 

Правослапенъ

 

ли

 

iutercom-

munion,

 

предлагаемый

 

наиъ

 

старо-католикаыи?>

 

А.

 

А.

Кирѣева.

Перечень

 

вновь

 

вышедшихъ

 

русскихъ

 

книгъ

   

истори-

ческая)

 

и

 

философскаго

 

содержанія.

ОТДѢЛЪ

  

V.

Протоколы

 

засѣданій

 

Совѣта

 

Московской

 

Дух.

 

Ака-

деміи

 

за

 

1893

 

годъ,

Объявленія.
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ТОВАРИЩЕСТВО

СУКОННО-МАНУФАКТУРНОЙ

  

ТОРГОВЛИ

Рынденковъ

 

и

 

Каретниковъ

ВЪ

  

ПОЛТАВЪ

снмъ

 

ішѣщаетъ

 

о.о.

 

настоятелей

 

церквей

 

Полтавской

Енархін,

 

что

 

въ

 

магазивѣ

 

вхъ,

 

состонщемъвъ

 

г.

 

Нол-

тавѣ

 

(нротивъ

 

ново-базарной

 

площади),

 

нолученъ

 

боль-

шой

 

выборъ

 

нарчевыхъ

 

іщѣлій,

 

а

 

именно:

Парча

 

серебряыная

 

вызолоченная,

 

парча

 

сереб-

ряаная

 

бѣлая,

 

парча

 

атласная

 

всѣхъ

 

цвѣтовъ,

парча

 

апплике

 

кованная

 

тяжелая

 

и

 

по

 

глазету

 

лег-

кая

 

всевозможныхъ

 

рисунковъ

 

и

 

въ

 

р'азвыя

 

цѣньт.

Къ

 

ней

 

имѣются

 

приборы

 

серебряпные

 

и

 

апплике

какъ

 

для

 

ризъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

стихарей,

 

какъ-то"

кресты,

 

кустодіи,

 

газъ,

 

бахрома

 

и

 

весьма

 

бѣлая

и

 

лселтая

 

разной

 

ширины,

 

і;исци

 

и

 

пуговицы

 

для

ризъ,

Кромѣ

 

того

 

имѣются

 

шелковыя,

 

полушелковыя,

и

 

шерстяныя

 

ткани

 

всѣхъ

 

двѣтові.

 

специально

 

для

подризпиковъ;

 

имѣетоя

 

также

 

широкая

 

матерія

для

 

катапетасмъ.

Всѣ

 

вышесказанные

 

товары

 

получаются

 

нами

непосредственно

 

огь

 

самихъ

 

фабри кантовъ,

 

почему

мы

 

имѣемъ

 

возможность

 

продавать

 

таковые

 

много

дешевле

 

другихъ

 

магазиеовъ,

 

въ

 

чемъ

 

лично

 

мо-

гутъ

 

убѣдится

 

г.г,

 

покупатели.
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Кромѣ

  

того

  

для

  

церквей

  

съ

   

парчевыхъ

 

това-

ровъ

 

будетъ

 

дѣлаться

 

въ

 

размѣрѣ

 

10°/о

 

скидка.

Рыпдепковъ

 

и

 

Еаретттовъ.

СТРАХОВОЕ

 

ОБЩЕСТВО

га

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденное

 

въ

 

1872

 

г.

Осповный

 

и

 

запасный

 

канитш

 

Ш.вМр.

СТРАХОВАНИЕ

 

ЖИЗНИ

на

 

особо

 

выгодныхъ

  

условіяхъ

 

съ

 

льготами

 

на

 

случай

неспособности

 

къ

 

труду

 

и

 

съ

 

участіемъ

   

страхователей

въ

 

прибыляхъ

 

Общества.

СТРАХОВАНИЕ

 

ТРАНСПОРТОВЪ

морскихъ,

 

рѣчныхъ

 

и

 

сухопутныхъ.

ОТРІІОВІШІ

 

Of

 

Ъ

 

ОГНЯ

движвмыхъ

 

и

 

недввжимыхъ

 

илуществъ

 

всякаго

 

рода.
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Правила,

 

условія,

 

письменный

 

и

 

словесныя

 

объявленія

можно

 

получать

 

въ

 

правленіи

 

общества

 

въ

 

Моснвѣ:

Большая

 

Лубянка,

 

Н-

 

1],

 

въ

 

С-Петербургской

 

конгорѣ:

Гороховая,

 

№

 

12.

 

въ

 

главныхъ

 

агентствахъ

 

въ

 

горо-

дахъ:

 

Варшавѣ,

 

Житомірѣ,

 

Кіевѣ,

 

Одессѣ,

 

Ригѣ,

 

Ростовѣ

н

 

д.

 

и

 

Харьковѣ,

 

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

агентствахъ

 

Обще-

ства

 

въ

 

городахъ

 

Россійской

 

Ииперін.

S=3&5-

СОДЕРЖАНІЕ: —Поученів

 

противъ

 

уличныхъ

 

пѣсенъ,

 

скаванноѳ

 

сель-

скимъ

 

прихожанамъ

 

въ

 

третью

 

нѳдѣдю

 

великаго

 

поста

 

въ

 

кладбищной

Преображенской

 

церкви

 

села

 

Л

 

ютенскпхъ- Будить.— Поучѳніе

 

въ

 

день

Святителя

 

Христова

 

Николая,

 

мая

 

9-го

 

дня.— Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

прв-

подаваніи

 

въ

 

начадьныхъ

 

школахъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

организація

 

пѣв-

ческаго

 

хора.— Къ

 

рѣшенію

 

вопросовъ

 

ивъ

 

области

 

пастырской

 

прак-

тики.— Къ

 

вопросу

 

о

 

вапрещеніи

 

духовникамъ

 

открывать

 

грѣхи

 

своихъ

духовныхъ

 

дѣтѳй.

 

— Бибдіографичѳская

 

вамѣтка. —Объявдѳнія.

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

Д.

 

Орловг.

ІІеч.

 

съ

 

разр.

 

мѣстн.

 

Дух.

 

цензуры.

 

15

 

пая

 

1894

 

г.
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