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духовной
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W

ЦЪНА ГОДОВОМУ

  

ИЗДАНІЮ.

СЪ

 

ДОСТАВКОЮ

  

и

   

пересылкою,

5

 

РУБ.

 

60

 

коп.
* _________________ *

Щ

 

Фввмт

ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

Iffiffifl,
*

  

ІІослушникъ

 

Уфимскаго

 

Успенскаго

 

Монастыря,

 

Ни-

колай

 

Петропавловске,

 

согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Прео-

священства,

 

послѣдовавшей

 

9

 

Января

 

сего

 

1889

 

года

 

на

прошеніи

 

Петропавдовскаго,

 

опредѣленъ

 

вторымъ

 

псаломщи-

комъ

 

къ

 

Архангельской

 

церкви

 

города

 

Бирска.

*

   

Состоящій

 

въ

 

качествѣ

 

послушника

 

Уфимскаго

 

Ус-

пенскаго

 

Монастыря,

 

Григорій

 

Дубровскій,

 

согласно

 

ре-

золюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

по

 

постановленію

 

Уф.

 

дух.

Консисторіи,

 

состоявшемуся

 

16

 

Января

 

сего

 

1889

 

года,

опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Баскаково,

 

Уфим-

скаго

 

уѣзда.
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*

 

Псаломщикъ — діаконъ

 

села

 

Мясогутова,

 

Златоустов-

скаго

 

уѣзда.

 

Иванъ

 

Петропавловске,

 

согласно

 

его

 

про-

шенія

 

и

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

данной

 

на

 

про-

теши

 

17

 

Декабря

 

1888

 

года,

 

уволенъ

 

заштатъ

 

по

 

дрях-

лости.

—.—<СЗ=#@§=Ф=4^Ф=€С> —■—

ВОЗЗВАНІХ,

съ

 

краткимъ

 

сообщеніемъ

 

объ

 

истори-

ческой

 

судьбѣ

 

Черниговскаго

 

каѳед-

ральнаго

 

собора

 

церквей

 

Спасова

 

Пре-
ображенія

 

и

 

Борисоглѣбской.

Господи!

 

возлюбихъ

 

благолѣпіе

 

дому

 

Тво-
его

 

и

 

мѣсто

 

селенгя

 

славы

 

Твоел

 

(Пса л.

25.

 

ст.

  

8).

Ни

 

одинъ

 

народъ

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

не

 

проникался

 

чувст-

вомъ

 

благоговѣнія

 

и

 

любви

 

къ

 

красогв,

 

святости

 

и

 

зна-

ченію

 

Храма

 

Божьяго

 

такъ,

 

какъ

 

народъ

 

Русскій.

 

Для

нашей

 

святой,

    

православной

 

Руси

 

храмъ

 

есть

   

воистину

Домъ

 

Божій,

 

мѣсто

 

селенія

 

славы

 

Господней.

 

Любо

 

истому

Русскому

 

человѣку

 

посѣщать

 

святый

 

храмъ,

 

отрадно

 

пре-

бывать

   

духомъ

 

въ

 

домѣ

   

Господнемъ

 

во

 

вся

 

дни

 

жизни,

41

 

утѣшительно

 

сердцу

 

и

 

взорамъ

 

его

 

созерцать

 

эту

 

кра-

соту

 

Господню

 

(Псал.

 

26,

 

ст.

 

4).

 

Здѣсь

 

благочестнѣе

ему

 

возносить

 

горячія

 

мольбы

 

и

 

благодаренія

 

Господу

Богу,

 

сюда

 

прибѣгаетъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

радости

 

и

 

счастьѣ,

 

и

въ

 

своемъ

 

горѣ-злосчастьѣ.

 

Здѣсь

 

ищетъ

 

благодатнаго

цѣленья

 

своихъ

 

недуговъ

 

душевныхъ

 

и

 

немощей

 

тѣлес-

ныхъ,

 

какъ

 

въ

 

божественной

   

вседоступной

    

врачебницѣ;



—

 

115

 

—

тутъ

 

онъ

 

исперва

 

узрѣлъ,

 

во

 

свѣтѣ

 

Божьей

 

премудрости

и

 

вѣры

 

Христовой,

 

свѣтъ

 

просвѣщающій

 

всякаго

 

чело-

века,

  

грядущаго

 

въ

 

міръ.

Любовь

 

и

 

ревность

 

къ

 

благолѣпію

 

Дома

 

Божія,

 

ко-

торая

 

снѣдала

 

нѣкогда

 

Св.

 

Царя-Пророка,

 

по

 

его

 

огнен-

ному

 

выраженію

 

(Пс.

 

68,

 

10),

 

побуждала

 

воздвигать

 

и

благоукрашать

 

величественные

 

и

 

благолѣпные

 

храмы

Господни

 

—

 

Пресвятой

 

Троицѣ,

 

Христу-Спасу,

 

Пречистой

Матери

 

Господа, — и

 

нашихт.

 

благочестивыхъ

 

князей,

 

на-

чиная

 

со

 

святаго

 

просвѣтителя

 

Руси

 

крещеніемъ

 

Влади-

ыіра,

 

воздвигшаго

 

прекрасную

 

Десятинную

 

церковь

 

въ

Кіевѣ— сына

 

его

 

Ярослава

 

Мудраго,

 

соорудившаго

 

велико-

лепные

 

храмы

 

св.

 

Софіи — Христу — въ

 

Кіевѣ

 

же

 

и

 

Новѣ-

городѣ — Андрея

 

Боголюбскаго,

 

создавшаго

 

домъ

 

Божій

въ

 

новой

 

столицѣ

 

(послѣ

 

Кіева)

 

Руси

 

—

 

во

 

Владимірѣ, —

великаго

 

собирателя

 

земли

 

Русской

 

Іоанна,

 

воздвигшаго

чудный

 

ДОМЪ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

новомъ

 

Сіонѣ —

въ

 

первопрестольной

 

Москвѣ,

 

сердцѣ

 

всея

 

Россіи

 

и

 

Ве-

ликой

 

и

 

Бѣлой

 

и

 

Малой.

Не

 

лишенъ

 

былъ

 

подобной

 

святыни

 

Божіей

 

и

 

древній

град'ь

 

Черниговъ.

 

Ранѣе,

 

чѣмъ

 

воздвигъ

 

Ярославъ,

 

сынъ

Владиміра,

 

храмъ

 

Св.

 

Софіи

 

въ

 

Кіевѣ.

 

другой

 

славный

сынъ

 

его

 

Мстиславъ

 

Удалый,

 

князь

 

Тмутаракапскій

 

и

Черниговскій — въ

 

своемъ

 

стольномъ

 

градѣ

 

Черниговѣ,

въ

 

1036

 

году,

 

какъ

 

упоминаетъ

 

преподобный

 

Несторъ

лѣтописецъ,

 

8аложилъ

 

основа віе

 

церкви

 

ПреображвНІЯ

Спаса

 

и

 

успѣлъ

 

при

 

жизни

 

своей

 

построить

 

ее,

 

по

 

об-

разному

 

выраженію

 

лѣтописца,

 

„взвыше

 

яісо

 

на

 

кони

стояще

 

досящи и ,

 

достроилъ

 

же

 

оную,

 

какъ

 

полагаютъ,

строитель

 

величавыхъ

 

памятниковъ

 

вѣры

 

тотъ

 

же

 

Яро-

славъ

 

Мудрый.

 

Другая

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Бориса

 

и

Глѣба,

 

составляющая

 

нынѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковью

 

Преоб-

раженія

   

Господня

  

каѳедральный

    

Черниговскій

    

соборъ,
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представляетъ

 

также

 

одну

 

изъ

 

древнихъ

 

святынь

 

Рус-

скихъ.

 

Съ

 

достовѣрностью

 

можно

 

полагать,

 

что

 

храмъ

сей

 

сооруженъ

 

не

 

позже

 

конца

 

XI

 

или

 

начала

 

XII

 

вѣка

княземъ

 

Давидомъ

 

Святоелаішчемъ

 

Черниговскимъ,

 

скон-

чавшимся

 

въ

 

1105

 

году

 

и

 

положеннымъ

 

въ

 

храмѣ

 

семъ,

имъ

 

самимъ

 

воздвигнутомъ,

 

какъ

 

Мстиславъ

 

Удалый,

основатель

 

храма

 

Преображенія

 

Спасова

 

упокоился

 

въ

1036

 

году

 

въ

 

основанномъ

 

ихъ

 

храмѣ

 

Преображенія.

Итакъ

 

Черниговскій

 

Саасо-Преображенскій

 

соборъ,

 

по

своему

 

перво-созданію,

 

припадлежитъ

 

къ

 

числу

 

самыХЪ

ДревНИХЪ

 

святынь

 

всей

 

Руси

 

святой.

 

Его

 

оспованію

 

уже

недалекъ

 

ДвВЯТЬСОТЛѣтнІЙ

 

Юбилей.

 

Его

 

строителями

 

были

великіе

 

сыновья

 

Просвѣтителя

 

Руси — Мстиславъ

 

Удалый

и

 

Ярославъ

 

Мудрый.

 

Его

 

ктиторомъ

 

и

 

попечителемъ,

между

 

другими

 

древними

 

князьями,

 

былъ

 

киязь

 

Черни-

говскій

 

Никола,

 

прозванный

 

Святоша

 

(Святославъ),

 

кото-

рый

 

впослѣдствіи

 

въ

 

Кіево-печерскомъ

 

монастырѣ

 

по-

стригся,

 

принялъ

 

схиму

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

своего

 

много-

подвижнаго

 

житія,

 

нетлѣнно

 

до-днесь

 

почиваетъ

 

въ

 

Ѳео-

досіевской

 

пещерѣ,

 

во

 

святыхъ

 

почитаемый.

 

Въ

 

немъ

же,

 

въ

 

Черниговскомъ

 

Соборѣ,

 

почили

 

останки

 

причтен-

яаго

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

князя

 

Игоря,

 

мученически

 

скон-

чавшагося

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

1147

 

году

 

и

 

оттуда

 

въ

 

1150

году

 

перенесенпаго

 

для

 

погребенія

 

въ

 

красномъ

 

теремѣ

Черниговскаго

 

Спасскаго

 

Собора.

 

Здѣсь

 

жѳ

 

пребывали

нетлѣнныя

 

мощи

 

Св.

 

страстотерпце

 

въ

 

и

 

чудотворцевъ

Черниговскихъ

 

князя

 

Михаила

 

и

 

болярина

 

Ѳеодора— въ

Татарской

 

ордѣ

 

за

 

Христа

 

и

 

вѣру

 

Его

 

умученныхъ,

 

по

повелѣнію

 

Батыя —до

 

перенесенія

 

ихъ

 

при

 

царѣ

 

Іоаннѣ

Грозномъ

 

въ

 

Московскій

 

соборъ,

 

гдѣ

 

и

 

до-днесь

 

они

пребываютъ

 

нетлѣнными.

 

Здѣсь

 

же,

 

наконецъ,

 

почиваетъ

нетлѣнными

 

своими

 

останками

 

блаженный

 

святитель

 

Чер-

ниговскій

 
ѲеОДОСІЙ

 
УГЛИЧСКІЙ

 
(скончавшійся

 
въ

  
1695

  
году),
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привлекая

 

толпы

 

усердныхъ

 

богомольцевъ,

 

нетщетно

прибѣгающихъ

 

съ

 

вѣрой

 

и

 

молитвой

 

къ

 

священному

гробу

 

святителя

  

и

  

угодника

 

Божія.

Дому

 

Твоему,

 

Господи,

 

подобаетъ

 

святыня

 

въ

 

долготу
дній

 

(Пс.

 

92,

 

5).

 

Такъ

 

слово

 

св.

 

Псалмопѣвца

 

исполни-

лось

 

и

 

на

 

нашемъ

 

домѣ

 

Господнемъ.

 

Святыня

 

эта

 

пре-

бываетъ

 

долгіе

 

не

 

только

 

дни

 

и

 

годы,

 

но

 

уже

 

многіе

вѣки,

 

восемь

 

съ

 

половиною

 

вѣковъ.

 

Но

 

этой

 

священной,

сѣдой

 

древности

 

храма

 

уже

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

внѣшнее

благолѣніе

 

настоящаго

 

вида

 

его,

 

далеко

 

уступающаго

древнему

 

богатству

 

и

 

великолѣпію

 

храма,

 

въ

 

основаніе

котораго

 

Мстиславъ

 

Удалый

 

положилъ

 

краеугольный

 

ка-

мень.

 

Преданія

 

сводятся

 

къ

 

тому,

 

что

 

съ

 

необыкновен-

ною

 

пышностію

 

созданъ

 

былъ

 

сей

 

храмъ.

 

Стѣны

 

были

выведены

 

изъ

 

дикаго

 

гранита,

 

связываясь

 

краснымъ

 

це-

ментомъ;

 

внутрь

 

храма

 

шли

 

вдоль

 

къ

 

иконостасу

 

восемь

колопнъ

 

или

 

столбовъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

красноватаго

 

мрамора

съ

 

желтыми

 

базами

 

и

 

капителями;

 

эти

 

колонны

 

поддер-

живали

 

своды,

 

на

 

которыхъ

 

лежали

 

кругомъ, — внутрь

церкви

 

къ

 

алтарю, — древніе

 

хоры,

 

на

 

коихъ

 

въ

 

свою

очередь

 

стояли

 

четырехгранные

 

столбы

 

также

 

изъ

 

мра-

мора

 

для

 

опоры

 

средняго

 

(изъ

 

5-ти)

 

купола,

 

представ-

ляющего

 

подобіе

 

Цареградской

 

Св.

 

Софіи.

 

Налѣво —вѣ-

роятно— въ

 

связи

 

(крытымъ

 

переходомъ)

 

съ

 

храмомъ

 

—

построена

 

была

 

величавая

 

круглая

 

и

 

высокая

 

изъ

 

дикаго

камня

 

и

 

кирпичныхъ

 

плитъ

 

башня,

 

которая

 

называлась

краснымъ

 

(княжимъ)

 

теремомъ,

 

гдѣ

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

были

съѣзды

 

княжескіе

 

для

 

важныхъ

 

вопросовъ,

 

гдѣ

 

нѣкогда

пребывалъ

 

Владиміръ

 

Мономахъ.

 

Князья

 

дарили

 

Соборъ

дорогими

 

вкладами

 

и

 

ревностно

 

заботились

 

о

 

его

 

благо-

лѣпіи.

 

Но

 

послѣ

 

Татарскаго

 

нашествія

 

въ

 

1240

 

году,

храмъ

 

Мстиславовъ

 

былъ

 

ограбленъ,

 

разоренъ

 

и

 

оста-

вался

 

долго

 

въ

 

запустѣніи.

 

Возобновленный

 

уже

 

въ

 

1675

году,

 

насколько

 

позволяли

 

средства

  

частнаго

    

лица

 

(Ду-
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нинъ-Борковскаго),

 

онъ

 

снова

 

и

 

еще

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

отъ

татарскаго

 

погрома,

 

пострадалъ

 

отъ

 

страшнаго

 

пожара

въ

 

1750

 

году,

 

когда

 

куполы

 

его

 

и

 

верхъ

 

упали,

 

а

 

крас-

ный

 

теремъ

 

разрушился

 

до

 

половины.

 

Наконецъ

 

въ

 

1786

году

 

признаны

 

и

 

за

 

этимъ

 

храмомъ

 

права

 

священной

древности,

 

наравнѣ

 

съ

 

Новгородскою

 

Ярославлею

 

СоФІей

и

 

послѣдовало

 

повелѣніе

 

императрицы

 

Екатерины

 

Вели-

кой

 

привести

 

его

    

„въ

 

лучшій

 

и

 

приличный

 

видъ,

   

примѣ-

НИВЪ

 

КЪ

 

древнему

 

ОСНОВанІю".

 

Возобновленіе

 

было

 

окон-

чено

 

въ

 

1798

 

году,

 

но

 

оно

 

вовсе

 

не

 

было

 

примѣненіемъ

къ

 

древнему

 

характеру

 

ОСНОВанІЯ

 

его

 

въ

 

виэантійскомъ

стилѣ,

 

и

 

весьма

 

далеко

 

уступало

 

его

 

первозданному

 

ве-

ликолѣпію

 

и

 

благолѣпію.

 

Въ

 

такомъ

 

состояніи

 

Соборъ

Мстиславовъ

 

остается

 

и

 

понынѣ.

По

 

чувству

 

христіанскаго

 

усердія

 

и

 

любви

 

къ

 

благо-

лѣпію

 

Дома

 

Божьяго,

 

принявъ

 

съ

 

благословенія

 

Прео-

священнаго

 

Веніамина,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣ-

жинскаго,

 

обязанности

 

Церковнаго

 

Старосты

 

каѳедраль-

наго

 

Черниговскаго

 

собора,

 

въ

 

святой

 

для

 

меня

 

заботѣ

 

о

немъ,

 

считаю

 

долгомъ

 

своимъ

 

обратиться

 

къ

 

усердію

всѣхъ

 

сыновъ

 

Св.

 

Православной

 

Церкви — съ

 

братскимъ

о

 

Христѣ

 

призывомъ — оказать

 

живое

 

участіе

 

посильными

жертвованіями

 

для

 

имѣющаго

 

быть

 

вскорѣ

 

предприпя-

тымъ

 

благоустроенія

 

Соборнаго

 

храма

 

нашего

 

Спаса,—

которое

 

соотвѣтствовало

 

бы

 

священной

 

древности

 

этой

древнѣйшей

 

во

 

всей

 

Россіи

 

святыни,— обращаюсь

 

съ

полной

 

увѣренностью

 

въ

 

сердечной

 

готовности

 

всѣхъ—

православныхъ

 

братьевъ— всѣхъ

 

истинныхъ

 

сыновъ

 

Руси

святой,

 

дорожащихъ

 

честью

 

и

 

славою

 

СТариНЫ

 

СВЯТО-

ОТеческоЙ

 

и

 

уваженіемъ

 

къ

 

священвымь

 

памятникамъ

ея,— жертвовать

 

какъ

 

избытки,

 

коими

 

благословилъ

 

кого

всещедрый

 

Господь,

 

такъ

 

и

 

лепты

 

ОТЪ

 

СКУДОСТИ

 

своей,

подобно

 

вдовѣ

 

Евангельской

 

(Лук.

 

21,

 

34),

 

кои

 

съ

 

благо-

воленіемъ

 

пріемлетъ

  

Небесный

  

Владыка

 

всего,

  

цѣня

 

сер-
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дечное

 

усердіе

 

жертвователя

 

и

 

при

 

малости

 

его

 

жертвы:

всякое

 

даяніе

 

благо,

 

гі

 

всякъ

 

даръ

 

совершенъ

 

свыше

 

есть

сходяй

 

отъ

 

общаго

 

Отца

 

свѣтовъ.

Приношенія

 

могутъ

 

быть

 

присылаемы

 

на

 

имя

 

Александра
Константиновича

 

Анастасьева

 

въ

 

г.

 

Черниговъ.

Отъ

 

Старосты

 

Черниговскаго

 

каѳедральнаго

 

Спаса-
Лреображенія

 

Собора,

 

Черниговскаго

 

Губернатора

 

А.

 

Б.
Анастасьева.

Притча

 

о

 

Блудномъ

 

сыні
Одинъ

 

разъ

 

Господь

 

сказалъ

 

собравшемуся

 

около

 

Него

народу

 

слѣдующую

 

притчу.

 

У

 

нѣкотораго

 

человѣка

 

было

два

 

сына.

 

Младшій

 

изъ

 

нихъ

 

сказалъ

 

отцу:— Отче!

 

Дай

мнѣ

 

слѣдуемую

 

часть

 

имѣнія,

 

и

 

отецъ

 

каждому

 

сыну

выдѣлилъ

 

изъ

 

своего

 

имѣнія

 

по

 

части.

 

Получивъ

 

свою

долю,

 

младшій

 

сынъ

 

ушелъ

 

въ

 

дальнюю

 

сторону,

 

расто-

чилъ

 

тамъ

 

все.

 

что

 

получилъ

 

отъ

 

отца,

 

и

 

сталъ

 

терпѣть

крайнюю

 

нищету.

 

Подъ

 

тяжестію

 

всевозможныхъ

 

лише-

ній,

 

онъ

 

пришелъ

 

наконецъ

 

въ

 

себя

 

и

 

сказалъ:

 

Сколько

наемниковъ

 

у

 

отца

 

моего

 

изобильно

 

питаются

 

хлѣбомъ,

а

 

я

 

умираю

 

отъ

 

голода.

 

Встану,

 

пойду

 

къ*отцу

 

моему

 

и

скажу:

 

Отче,

 

я

 

согрѣшилъ

 

противъ

 

неба

 

и

 

предъ

 

тобою,

и

 

уже

 

не

 

достоинъ

 

называться

 

сыномъ

 

твоимъ-

 

прими

меня

 

въ

 

число

 

наемниковъ

 

своихъ.

 

Всталъ

 

и

 

пошелъ

 

онъ

къ

 

своему

 

отцу.

 

Добрый

 

отецъ,

 

видя

 

несчастіе

 

и

 

раская-

ніе

 

своего

 

сына,

 

обнялъ

 

и

 

поцѣловалъ

 

его

 

и

 

немедленно

пригласилъ

 

опять

 

его

 

къ

 

себѣ

 

и

 

даже

 

отпраздновалъ

зтотъ

 

день.
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Христіанинъ,

 

не

 

повторяется

 

ли

 

эта

 

притча

 

Спасителя

и

 

въ

 

наше

 

время?

 

Много

 

ли

 

нынѣ

 

дѣтей,

 

которыя

 

хорошо

относятся

 

къ

 

родителямъ,

 

любятъ

 

ихъ,

 

почитаютъ,

 

доро-

жать

 

ихъ

 

совѣтами

 

и

 

наставленіями,

 

стараются

 

заслу-

жить

 

ихъ

 

любовь

 

и

 

благословеніе.

 

Посмотрите:

 

много

 

ли

нынѣ

 

родителей,

 

которые

 

бы

 

благодарили

 

Бога

 

за

 

дѣтей

своихъ,

 

которые

 

бы

 

не

 

жаловались

 

на

 

нихъ,

 

не

 

плакали

бы

 

отъ

 

нихъ?

 

Дѣти

 

насъ

 

считаютъ

 

ни

 

во

 

что,

 

надъ

 

на-

шими

 

совѣтами

 

смѣются,

 

на

 

наши

 

вамѣчанія

 

оскорбляются,

не

 

просятъ,

 

а

 

требуютъ

 

нашего

 

благословенія

 

на

 

свои

начинанія,

 

а

 

бываетъ

 

и

 

безъ

 

него

 

обходятся,— такъ

 

жа-

луются

 

нынѣ

 

на

 

дѣтей

 

родители.

 

И

 

вотъ

 

отсюда

 

pas-

дѣлы,

 

избраніе

 

какого-либо

 

занятія

 

безъ

 

совѣта

 

роди-

тельскаго,

 

женитьба

 

безъ

 

родительскаго

 

благословенія.

Мать

 

или

 

отецъ

 

въ

 

бѣдности,— дѣти

 

стыдятся

 

ихъ,

 

тяго-

тятся

 

пріютить

 

ихъ

 

у

 

себя.

 

Мать

 

и

 

отецъ

 

богаты,— не

хотятъ

 

смириться

 

предъ

 

ними.

 

Родители

 

со

 

слабостями,—

ихъ

 

въ

 

глаза

 

и

 

за

 

глаза

 

поносятъ,

 

безчестятъ,

 

никакого

уваженія

 

имъ

 

не

 

оказывается.

 

Есть

 

дѣти,

 

которыя

 

не

стыдятся

 

въ

 

богадѣльни

 

отдавать

 

родителей,

 

тогда

 

какъ

могутъ

 

сами

 

вполнѣ

 

успокоить

 

ихъ,— бываютъ

 

и

 

такія,

которыя

 

доходятъ

 

до

 

такой

 

дерзости,

 

что

 

руки

 

свои

 

под-

нимаютъ

 

на

 

родителей.

 

Да,

 

въ

 

нынѣшнее

 

время

 

многія

и

 

многія

 

дѣти

 

не

 

хотятъ

 

почитать

 

родителей,

 

не

 

боятся

оскорблять

 

ихъ.

 

Но

 

что,

 

христіанинъ,

 

можетъ

 

быть

ужаснѣе

 

сего?

 

Не

 

почитать

 

тѣхъ,

 

которые

 

дали

 

намъ

жизнь,

 

насъ

 

любятъ,

 

въ

 

свое

 

время

 

насъ

 

покоили,

 

для

насъ

 

лишали

 

себя

 

всякихъ

 

удобствъ,

 

для

 

насъ

 

готовы

были

 

терпѣть

 

всякія

 

лишенія, — какой

 

грѣхъ

 

можетъ

 

быть

выше

 

сего

 

грѣха?

 

Вы,

 

которые

 

холодны

 

къ

 

старику

отцу

 

и

 

матери— вспомните,

 

что

 

онъ

 

въ

 

свое

 

время

 

изъ-

за

 

васъ

 

терпѣдъ,

 

что

 

терпѣла

 

и

 

мать.

 

Отецъ

 

съ

 

ранняго

утра

 

до

 

поздняго

 

вечера

 

въ

 

трудахъ,

 

въ

 

заботѣ, — для

кого?

 

Чтобы

 

снискать

 

пропитаніе

   

вамъ,

    

которые

    

сами
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еще

 

не

 

могли

 

о

 

себѣ

 

подумать.

 

А

 

мать?

 

О,

 

кто

 

изочтетъ

ея

 

безсонныя

 

ночи,

 

которыя

 

она

 

проводила

 

надъ

 

вашею

колыбелью?

 

Кто

 

изочтетъ

 

ея

 

вздохи,

 

ея

 

слезы,

 

ея

 

стра-

дания

 

при

 

вашихъ

 

болѣзняхъ,

 

неизбѣжныхъ

 

въ

 

дѣтствѣ.

А

 

молитва

 

родительская

 

за

 

кого

 

была

 

такъ

 

горяча,

 

такъ

пламенна?

 

Все

 

за

 

васъ

 

же,

 

за

 

ваше

 

здоровье,

 

за

 

ваше

счастье

 

и

 

благополучіе.

 

И

 

не

 

этой

 

ли

 

молитвѣ

 

ты

 

обя-

занъ

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

отъ

 

Бога

 

награжденъ.

 

И

 

вотъ

такихъ-то

 

лицъ,

 

такъ

 

къ

 

вамъ

 

близкихъ.

 

такъ

 

дорогихъ,

такъ

 

васъ

 

любящихъ

 

вы

 

не

 

стыдитесь,

 

не

 

боитесь

оскорблять?

Но

 

скажутъ:

 

не

 

всѣ

 

же

 

родители

 

такъ

 

заботливы

 

бы-

ваютъ

 

о

 

дѣтяхъ,— есть

 

безпечные,

 

холодные

 

къ

 

дѣтямъ,

есть

 

такіе,

 

которые

 

жестоко

 

обращаются

 

съ

 

своими

дѣтьми?

 

Что

 

до

 

того?

 

И

 

такихъ

 

не

 

должно

 

оскорблять,

и

 

такихъ

 

слѣдуетъ

 

почитать.

 

Тѣмъ

 

выше

 

будетъ

 

твоя

добродѣтель

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми,

 

если

 

ты

 

и

 

не

 

стоя-

щимъ

 

будешь

 

оказывать

 

любовь

 

и

 

почтеніе.

 

Для

 

Господа

почти

 

ихъ,

 

для

 

собственнаго

 

блага

 

и

 

счастія

 

почти.

 

Гос-

подь

 

въ

 

своей

 

заповѣди

 

не

 

сказалъ:

 

Почитай

 

отца

 

и

 

ма-

терь

 

добрыхъ,

 

а

 

просто

 

сказалъ:

 

Чти

 

отца

 

твоего

 

и

матерь,

 

слѣдовательно

 

чти,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

то,

хороши

 

ли

 

они

 

или

 

худы.

 

Дѣламъ,

 

жизни

 

ихъ,

 

если

они

 

неодобрительны,

 

не

 

слѣдуй,

 

но

 

самихъ

 

ихъ

 

уважай

и

 

почитай.

 

Всѣ

 

мы,

 

конечно,

 

желаемъ,

 

чтобы

 

дѣла

 

наши

шли

 

успѣшно,

 

чтобы

 

жизнь

 

наша

 

длилась

 

долго,

 

про-

ходила

 

безъ

 

печалей,

 

бѣдъ

 

и

 

скорбей.

 

Всѣ

 

мы

 

желаемъ,

чтобы

 

Богъ

 

благоволилъ

 

къ

 

намъ,

 

чтобы

 

благословеніе

Его

 

почивало

 

на

 

насъ.

 

Но

 

какъ

 

будетъ

 

почивать

 

это

благословеніе

 

на

 

томъ,

 

на

 

комъ

 

нѣтъ

 

благословенія

 

роди-

тельскаго.

 

Былъ

 

ли

 

благополученъ

 

Хамъ,

 

дерзяувшій
посмѣяться

 

надъ

 

Отцомъ

 

своимъ?—Нѣтъ,

 

проклятый

 

от-

цомъ,

 

онъ

 

проклятъ

 

быль

 

и

 

отъ

 

Бога,

 

за

 

грѣхъ

 

его

 

по-

страдало

 

и

 

все

 

потомство

 

его.

 

Къ

 

преподобному

 

епископу



—

 

122

 

—

Лампсакійскому

 

одни

 

родители

 

привели

 

своего

 

больнаго

сына,

 

прося

 

помолиться

 

объ

 

исцѣленіи

 

его.

 

Преподобный

не

 

сталъ

 

молиться.

 

„Онъ

 

заслужилъ

 

такую

 

болѣзнь

 

за

непочтеніе

 

васъ,

 

родителей",— сказалъ

 

онъ

 

имъ.—

 

,,Пусть

же

 

онъ

 

страдаетъ

 

теперь. "

 

Тутъ

 

родители

 

объяснили

ему,

 

что

 

дѣйствительно

 

онъ

 

оскорблялъ

 

ихъ

 

и

 

они

 

про-

сили

 

ему

 

отъ

 

Бога

 

наказанія

 

за

 

это

 

не

 

почте

 

ніе,

 

но

 

те-

перь

 

имъ

 

стало

 

жалко

 

его.

 

Только

 

вслѣдствіе

 

неотступ-

ной

 

просьбы

 

родителей

 

преподобный

 

наконецъ

 

исцѣлилъ

его.

 

Такимъ

 

образомъ

 

непочитающій

 

родителей

 

врагъ

прежде

 

всего

 

самому

 

себѣ,

 

своему

 

собственному

 

благо-

состоянію,

 

своему

 

собственному

 

спасенію.

Итакъ,

 

дѣти,

 

бойтесь

 

оскорблять

 

своихъ

 

родителей,

 

по-

читайте

 

ихъ,

 

покойте,

 

утѣгаайте,

 

чѣмъ

 

и

 

какъ

 

можете,

особенно

 

въ

 

болѣзняхъ

 

или

 

старости. Не

 

оставляйте

 

дома

родительскаго

 

изъ-за

 

того,

 

что

 

вамъ

 

тяжело

 

повиноваться,

а

 

общими

 

силами

 

трудитесь

 

для

 

блага

 

семейнаго.

 

И

 

вы,

родители,

 

жалующіеся

 

на

 

непочтеніе

 

дѣтей,

 

не

 

подавайте

отъ

 

себя

 

повода

 

къ

 

этому

 

непочтенію.

 

А

 

всегда,

 

и

 

осо-

бенно

 

въ

 

присутствіи

 

дѣтей,

 

ведите

 

себя

 

целомудренно,

трезвенно

 

и

 

по

 

примѣру

 

Евангельскаго

 

отца,

 

будьте

 

съ

ними

 

кротки

 

и

 

ласковы.

  

*).

Путь

 

глаголемымъ

 

старообрядцамъ

 

ко

 

спасенію.
(Окончаніе.

 

**).

Till.

 

О

 

троеперстномъ

 

молитвенпомъ

 

крестномъ

 

знаменіи.

Откуда

 

появилось

 

въ

 

христіанствѣ

 

общее

 

молитвенное

троеперстное

 

крестное

 

знаменіе?

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

начало

его

 

надобно

 

относить

 

къ

 

первымъ

   

вѣкамъ

   

христіанства,

)

 

Воск,

 

день

 

№

 

23,

 

1889.

*)

 

См.

 

№

 

20

 

Влад.

 

Еп.

 

Вѣд.

   

1888

 

г.



—

 

123

 

—

-когда

 

святыми

 

Отцами

 

и

 

соборами

 

разъяснялось

 

догма-

тическое

 

ученіе

 

о

 

Пресвятой

 

Троицѣ.

 

Но

 

когда

 

именно

гдѣ

 

и

 

какъ

 

оно

 

введено,

 

этого

 

съ

 

точностію

 

опредѣлить

теперь

 

никто

 

не

 

можетъ.

 

Святый

 

Василій

 

Великій

 

сви-

дѣтельствуетъ,

 

что

 

«многа

 

и

 

велика

 

Церковь

 

имать

 

отъ

неписаннаго

 

преданія;

 

и

 

первое

 

есть,

 

еже

 

вѣрнымъ

 

кре-

стообразно

 

лице

 

энаменовати»

 

(Поел,

 

его

 

къ

 

Амфилог.

 

въ

гл.

 

27,

 

о

 

Святомъ

 

Духѣ,

 

Кормч.

 

л.

 

249).

 

Вотъ

 

первое

достовѣрнѣйшее

 

свидѣтельство

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ

когда

 

жилъ

 

св.

 

Василій

 

Великій,

 

христіане

 

знаменовали

лице

 

свое

 

крестообразно

 

и

 

что

 

такъ

 

они

 

дѣлали

 

по

 

не-

писанному

 

преданію.

 

Св.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій

 

въ

своемъ

 

Огласительномъ

 

поученіи

 

(13

 

и

 

36)

 

говорить

 

про-

сто

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи

 

рукою,

 

и

 

только.

 

О

 

преподоб-

номъ

 

Маркіонѣ

 

пишется

 

въ

 

прологѣ

 

(ноября

 

2

 

дня),

 

что

онъ

 

«перстомъ

 

вообрази

 

крестное

 

знаменіе».

 

Согласно

съ

 

нимъ

 

и

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

свидѣтельствѵетъ

 

о

 

на-

чертаніи

 

на

 

себѣ

 

креста

 

перстомъ:

 

«подобаетъ,

 

говоритъ

онъ,

 

начертавити

 

на

 

себѣ

 

крестъ

 

не

 

только

 

перстомъ,

но

 

и

 

произволеніемъ»

 

(Весѣда

 

его

 

на

 

Мѳ.

 

54-я).

 

Но

 

уже

въ

 

концѣ

 

того

 

же

 

IV

 

вѣка

 

мы

 

находимъ

 

явное

 

указаніе

на

 

троеперстіе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Св.

 

Ешремъ

 

Си-

ринъ

 

(въ

 

105

 

словѣ

 

объ

 

Антихр.)

 

говоритъ:

 

«Азъ

 

окаян-

ный

 

Ефремъ

 

со

 

слезами

 

молю

 

вы,

 

да

 

не

 

будемъ

 

удобо-

илѣнени

 

врагомъ,

 

паче

 

же

 

удобь

 

будемъ

 

плѣнени

 

силою

крестною;

 

неизбыточенъ

 

подвигъ

 

при

 

дверѣхъ

 

настоитъ.

щитъ

 

вѣры

 

воспріимемъ

 

вси

 

и

 

почерпнемъ

 

съ

 

любовію

отъ

 

Божія

 

источника

 

упованіе

 

спасенію

 

души

 

нашей:

несозданную

 

глаголю,

 

возлюбленніи,

 

Троицу

 

едгтосугцну
сущу

 

источникъ

 

истощающу

 

жизни.

 

Аще

 

бо

 

оградится

тацѣмъ

 

Оружіемъ

 

наша

 

душа,

 

попрапъ

 

будетъ

 

змій».

Плѣненіе

 

силою

 

крестною,

 

ограждеиіе

 

себя

 

оружіемъ

 

Св.

Троицы — выраженія,

 

почти

 

рядомъ

 

поставленныя,

 

слу-

жатъ

 

яснымъ

 

указаніемъ

 

на

 

употребленіе

 

при

   

крестномъ
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знаменіи

 

символа

 

Св.

 

Троицы,

 

а

 

не

 

на

 

словесное

 

только

Ея

 

призываніе. — Какой

 

же

 

способъ

 

начертапія

 

на

 

себѣ

креста

 

употреблялся

 

въ

 

самые

 

первые

 

вѣка

 

христіанами,

троеперстный-ли,

 

или

 

одноперстный?

 

По

 

свидетельству

бл.

 

Ѳеодорита

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

онъ

 

могъ

 

быть

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

и

 

одноперстный,

 

какъ

 

сѵмволъ

 

и

знакъ

 

христіанскаго

 

ученія

 

о

 

единомъ

 

Богѣ,

 

въ

 

против-

ность

 

языческому

 

многобожію;

 

но

 

съ

 

раскрытіемъ

 

и

 

ут-

вержденіемъ

 

на

 

соборахъ

 

догматическаго

 

ученія

 

о

 

Пре-

святой

 

Троицѣ

 

стало

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

распространяться

 

и

наконецъ

 

сдѣлалось

 

въ

 

православномъ

 

мірѣ

 

господствую-

щимъ

 

и

 

всеобщимъ

 

троеперстіе,

 

направленное

 

уже

 

не

противъ

 

язычниковъ

 

(когда

 

въ

 

Греціи

 

и

 

Римѣ

 

христіан-

ская

 

вѣра

 

стала

 

господствующею),

 

а

 

противъ

 

ересей,

раздиравшихъ

 

Церковь

 

Христову.

 

Не

 

о

 

томъ-ли

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

и

 

Мелетій,

 

епископъ

 

Севастійскій

 

(потомъ

патріархъ

 

Антіохійскій),

 

жившій

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ,

 

когда

 

раз-

сматривался

 

догматъ

 

о

 

Пресвятой

 

Троицѣ.

 

Бывъ

 

на

 

соборѣ

противъ

 

Аріанъ,

 

какъ

 

повѣствуетоя

 

въ

 

его

 

житіи,

 

онъ

сначала

 

показалъ

 

три

 

перста

 

раэдѣльными.

 

Хотя

 

въ

 

житіи

не

 

сказано— какіе

 

именно

 

персты;

 

но

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

цѣль

этого

 

дѣйствія,

 

необходимо

 

признать,

 

что

 

Мелетій

 

пока-

залъ

 

три

 

первые

 

перста— большой,

 

указательный

 

и

 

сред-

ній,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

хотѣлъ

 

указать

 

Аріанамъ

 

на

 

одина-

ковое

 

достоинство

 

и

 

равенство

 

Трехъ

 

Лицъ

 

Божества

Иослѣ

 

того

 

онъ

 

показалъ

 

«тыя»,

 

т.-е.

 

тѣ

 

же

 

самые

 

три

перста,

 

совокупно,

 

какъ

 

бы

 

одинъ,

 

съ

 

тою

 

мыслію:

 

стріе

убо

 

разумѣемъ,

 

о

 

единомъ

 

же

 

бесѣдуемъ».

 

При

 

этомъ

показаніи

 

трехъ

 

первыхъ

 

равныхъ

 

перстовъ

 

сначала

разделенными,

 

а

 

потомъ

 

соединенными,

 

въ

 

знакъ

 

троич-

ности

 

Лицъ

 

въ

 

Богѣ

 

и

 

Ихъ

 

равенства,

 

понятно

 

и

 

нату-

рально,

 

добавимъ

 

отъ

 

себя,

 

два

 

послѣднихъ

 

перста

 

должны

быть

 

скрытыми

 

и

 

пригнутыми

 

къ

 

длани,

 

во

 

избѣжаніе

сбивчивости

 

въ

 

мысляхъ,

    

которыя

 

нужно

 

было

   

указать
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и

 

выразить

 

Аріанамъ.

 

—

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

конечно,

 

трое-

перстіе

 

вошло

 

въ

 

употребленіе

 

между

 

всѣми

 

православ-

ными,

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

его

 

употребляли

 

и

 

признавали

 

за

самое

 

правильное

 

перстосложеніе

 

православные

 

Греки,

отъ

 

которыхъ

 

мы

 

приняли

 

святую

 

вѣру,

 

а

 

вмѣстѣ

 

с:ь

нею

 

и

 

перстосложеніе

 

молитвенное— троеперстное,

 

а

благословляющее— именословное.

71)

 

Что

 

Греки

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Русскіе

 

принимали

отъ

 

нихъ

 

христіанскую

 

вѣру,

 

содержали

 

и

 

признавали

правильнымъ

 

троеперстіе,

 

это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

отъ

временъ

 

греческаго

 

императора

 

Василія

 

II

 

ПорФирород-

наго,

 

жившаго

 

въ

 

X

 

вѣкѣ,

 

остался

 

Минологгонъ

 

(мѣсяце-

словъ),

 

написанный

 

на

 

пергаментѣ.

 

Онъ

 

хранится

 

въ

Римѣ

 

въ

 

Ватиканской

 

библіотекѣ

 

подъ

 

№

 

1613-мъ.

Послѣ

 

онъ

 

изданъ

 

въ

 

1727

 

г.

 

въ

 

Урбинѣ,

 

съ

 

точнымъ

воспроизведеніемъ

 

рисунковъ,

 

представляющихъ

 

лики

Святыхъ

 

и

 

мучениковъ.

 

Экземпляръ

 

этого

 

Минологіона

греческаго

 

находится

 

въ

 

Хлудовской

 

библіотекѣ

 

(смотр.
56

 

стр.

 

указателя

 

Харитонова).

 

Во

 

второй

 

части

 

этого

изданія

 

(№

 

156

 

библ.

 

по

 

прибавл.)

 

на

 

стр.

 

66,

 

подъ

 

29

ч.

 

декабря

 

представлено

 

избіеніе

 

младенцевъ.

 

Здѣсь

 

изоб-

раженъ

 

воинъ,

 

который

 

копьемъ

 

своимъ

 

прободаетъ

 

въ

сердце

 

младенца,

 

сидящаго

 

на

 

колѣняхъ

 

матери,

 

а

 

мать

младенца,

 

находясь

 

въ

 

невыразимомъ

 

ужасѣ

 

и

 

горѣ,

 

трое-

перстно

 

сложила

 

правую

 

руку

 

и

 

возложила

 

ее

 

на

 

чело—

для

 

молитвы

 

и

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Въ

 

этомъ

 

Минологіонѣ

греческомъ

 

ученикъ

 

Поликарпа

 

Смирнскаго—-Вуколъ

изображенъ

 

молящимся

 

троеперстно.

Лримѣчаніе.

 

Въ

 

12

 

вѣкѣ,

 

когда

 

у

 

насъ

 

еще

 

только

насаждалась

 

православная

 

вѣра,

 

скончался

 

россійскій
Святый,

 

преподобный

 

Спиридонъ

 

ПросФорникъ,

 

мощи

котораго

 

открыто

 

теперь

 

почиваютъ

 

въ

 

Кіевскихъ

 

пеще-

рахъ.

 

Правая

 

рука

 

преподобнаго

    

Слиридона,

   

съ

   

трема
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сложенными

 

на

 

молитву

 

перстами,

 

такъ

 

ясна

 

и

 

такъ

крѣпко

 

сложена

 

предъ

 

смертію,

 

что

 

уже

 

нѣтъ

 

никакой:

возможности

 

измѣнить

 

это

 

перстосложеніе.

 

Вотъ

 

весом-

нѣнное

 

и

 

достовѣрнѣйшее

 

доказательств

 

того,

 

что

 

на

святой

 

Руси

 

въ

 

древности

 

употреблялось

 

троеперстіе.

 

Для

крестнаго

 

знаменія

 

преподобный

 

Спиридонъ

 

употреблялъ

троеперстіе,

 

а

 

онъ

 

за

 

свою

 

святую

 

жизнь

 

удостоился

нетлѣнія

 

и

 

причисленъ

 

Церковію

 

къ

 

лику

 

Святыхъ.

Слѣдовательно,

 

для

 

насъ

 

это— не

 

только

 

доказательство

древности

 

троеперстія,

 

но

 

и

 

обязательный

 

примѣръ.

72)

 

Итакъ

 

ясно,

 

что

 

на

 

святой

 

Руси

 

до

 

Стоглаваго

собора

 

существовало

 

и

 

употреблялось

 

молитвенное

 

крест-

ное

 

знаменіе

 

троеперстное.

 

О

 

томъ

 

же

 

свидѣтельствуетъ

и

 

митрополитъ

 

Макарій

 

въ

 

своей

 

Четьи-Минеи,

 

за

 

мѣ-

сяцъ

 

іюнь,

 

составленный

 

и

 

изданный

 

до

 

Стоглаваго

 

со-

бора.

 

Здѣсь

 

онъ

 

такъ

 

описываетъ

 

преніе

 

Грека

 

Панагіота

и

 

Латинянина

 

азимита,

 

жившихъ

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ.

 

Панагіотъ

спрашиваетъ

 

азимита:

 

«почто

 

не

 

слагаеши

 

три

 

перста

 

и

крестишися

 

десною

 

рукою

 

и

 

не

 

полагавши

 

на

 

челѣ

 

тво-

емъ,

 

и

 

на

 

десную

 

грудь,

 

и

 

одѣваешися

 

оружіемъ

 

Христа

моего,

 

но

 

твориши

 

крестъ

 

съ

 

обоими

 

персты,

 

и

 

въобра-

женіе

 

креста

 

твоего

 

зритъ

 

вонъ;

 

вмѣсто

 

еже

 

бы

 

ся

 

симъ

одѣяти,

 

а

 

ты

 

ся

 

съвлачишь

 

животворящаго

 

креста».

 

(Въ

Сгнодальной

 

библіотекѣ,

 

Четьи—Минеи

 

митроп.

 

Макарія,

мѣсяцъ

 

іюнь,

 

лист.

 

672).

 

Въ

 

этомъ

 

обличительномъ

 

во-

просѣ

 

важно

 

не

 

то,

 

какъ

 

азимитъ-Латинянинъ

 

молился,

а

 

важно

 

указаніе

 

на

 

то,

 

что

 

самъ

 

Панагіотъ

 

Грекъ

 

сла-

галъ

 

для

 

молитвы

 

три

 

перста,

 

а

 

не

 

дѣлалъ

 

и

 

не

 

возво-

силъ

 

креста

 

на

 

чело

 

и

 

грудь

 

двумя

 

перстами,

 

т.-е.

 

мо-

лился

 

не

 

двуперстно,

 

а

 

троеперстно.

 

Если

 

бы

 

онъ

 

мо-

лился

 

двуперстно,

 

то

 

не

 

могъ

 

бы

 

такъ

 

спрашивать

 

ази-

мита:

 

<почто

 

не

 

согбаеши

 

три

 

перста,

 

егда

 

крестишися

десною

 

рукою,

 

но

 

твориши

 

крестъ

 

съ

 

обоими

 

персты»

и

 

т.

 

д.

  

(по

 

Кирил.

  

книгѣ

 

л.

  

236).
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73)

 

О

 

томъ

 

же

 

свидѣтельствуетъ

 

и

 

другой

 

Грекъ

 

ѵпо-

діаконъ

 

Дамаскииъ

 

Студить

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

сѲисавросъ».

Обличая

 

нѣкоторыхъ

 

православныхъ

 

въ

 

небрежномъ

 

на-

чертаніи

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

знаменія,

 

въ

 

26

 

своемъ

 

словѣ

— въ

 

недѣлю

 

крестопоклонную,

 

онъ

 

поучаетъ:

 

<како

 

дол-

женъ

 

есть

 

творити

 

кійждо

 

благочестивый

 

христіанинъ

крестъ

 

свой;первѣе

 

убо

 

да

 

совокупить

 

три

 

своя

 

персты,

за

 

святую

 

Троицу:

 

великій

 

перстъ,

 

и

 

другія

 

два

 

сущая

близь

 

его.

 

та

 

же

 

первѣе

 

убо

 

да

 

положить

 

ю

 

на

 

челѣ

своемъ,

 

второе

 

на

 

чревѣ

 

своемъ.

 

третіе

 

на

 

правомъ

 

рамѣ,

и

 

четвертое

 

на

 

лѣвомъ

 

рамѣ.

 

егда

 

творить

 

тако,

 

тогда

знаменуетъ

 

истинный

 

крестъ>

 

(л.

 

456

 

обор,

 

и

 

457).

 

На

это

 

свидѣтельство

 

Грека

 

ѵподіакона

 

Студита

 

Дамаскина

слѣдуетъ

 

обратить

 

особое

 

вниманіе.

 

такъ

 

какъ

 

его

 

книга

«Ѳисавросъ»

 

была

 

въ

 

особомъ

 

почитаніи

 

у

 

всѣхъ

 

Гре-

ковъ

 

и

 

потому

 

много

 

разъ

 

была

 

издаваема

 

на

 

греческомъ

языкѣ.

 

Обь

 

изданіи

 

этой

 

книги

 

въ

 

1568

 

г.

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

даже

 

и

 

Андрей

 

Денисовъ

 

въ

 

своихъ

 

поморскихъ

отвѣтахъ.

 

Въ

 

92

 

отвѣтѣ

 

іеромонаху

 

Неофиту

 

онъ

 

пишетъ

слѣдующее:

 

<въ

 

книзѣ

 

сокровища,

 

печатанѣй

 

въ

 

Венецыи

прошеніемъ

 

господина

 

Іакова,

 

со

 

тщаніемъ

 

Григорія

 

Ма-

лакса,

 

въ

 

лѣто

 

1568

 

вь

 

словѣ

 

Дамаскина

 

ѵподіакона

Студита,

 

напечатано

 

треми

 

персты

 

креститися».

 

Объ

 

из-

даніи

 

этой

 

книги

 

въ

 

1628

 

г.

 

свидѣтельствуетъ

 

преосвя-

щенный

 

НикиФоръ

 

Астраханскій

 

въ

 

своихъ

 

отвѣтахъ

 

на

вопросы

 

старообрядцамъ

 

на

 

л.

 

42 — 45

 

и

 

далѣе,

 

гдѣ

 

вы-

писываются

 

цѣлыя

 

тирады

 

подлинникомъ

 

изъ

 

греческаго

Ѳисавроса.— Одинъ

 

экземпляръ

 

греческаго

 

изданія

 

этой

книги

 

1664

 

г.

 

находится

 

въХлудовской

 

библіотекѣ

 

подъ

№

 

69.

 

Этой

 

самой

 

греческой

 

книгой

 

ѵподіакона

 

Дамас-

кина

 

Студита

 

пользовался

 

извѣстный

 

ревнитель

 

и

 

побор-

никъ

 

благочестія

 

Захарія

 

Копыстенскій,

 

приводя

 

отсюда

свидѣтельства

 

въ

 

свою

 

книгу

 

<о

 

правдивой

 

единости

лравовѣрныхъ

 

христіанъ

 

Церкви

 

восточной».

 

(Смотр,

  

объ
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этомъ

 

въ

 

37

 

гл.

 

названной

 

книги

 

Захаріи

 

Копыстенскаго).

Итакъ

 

и

 

преосвященный

 

НикиФоръ

 

и

 

Захарія

 

Копыстен-

скій

 

ссылаются

 

на

 

книгу

 

Ѳисавросъ

 

греческаго

 

ѵподіа-

кона

 

Дамаскина

 

Студита,

 

какъ

 

на

 

авторитетъ,

 

къ

 

кото-

рому

 

слѣдуетъ

 

относиться

 

съ

 

полнымъ

 

довѣріемъ

 

и

 

ува-

женіемъ;

 

а

 

ѵподіаконъ

 

Дамаскинъ

 

поучаетъ

 

всѣхъ

 

право-

славныхъ

 

христіанъ,

 

согласно

 

съ

 

всеобдержнымъ

 

и

 

древ-

нимъ

 

обычаемъ

 

Грековъ,

 

молиться

 

и

 

знаменовать

 

себя

при

 

крестномъ

 

знаменіи

 

тремя

 

первыми

 

и

 

великими

 

пер-

стами,

 

въ

 

знакъ

 

исповѣданія

 

Пресвятыя

 

Троицы.

74)

  

Послѣдующее

 

свидѣтельство

 

о

 

томъ

 

же

 

предмет»

можно

 

видѣть

 

и

 

заимствовать

 

изъ

 

священныхъ

 

одеждъ,

подаренныхъ

 

царемъ

 

Іоанномъ

 

Васильевичемъ

 

по

 

сынѣ

своемъ

 

митрополиту

 

Діонисію.

 

На

 

одной

 

изъ

 

этихъ

одеждъ,

 

именно

 

на

 

саккосѣ,

 

святый

 

митрополитъ

 

Алексій

представленъ

 

молящимся

 

троеперстпо

 

(№

 

15

 

Патріаршей

ризницы).

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Стоглавый

 

соборъ

 

желалъ

ввести

 

двуперстное

 

перстосложеніе

 

на

 

св.

 

Руси,

 

при

 

царѣ

Іоаннѣ

 

Васильевич»,

 

самъ

 

царь

 

подарилъ

 

митрополиту

саккосъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

святителя

 

Алексія,

 

молящимся

троеперстно.

75)

  

Это

 

же

 

самое

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

житіи

 

преподоб-

наго

 

Александра

 

Ошевенскаго

 

(Каргопольскаго),

 

память

котораго

 

празднуется

 

20

 

апрѣля.

 

Въ

 

его

 

житіи

 

повѣст-

вуется

 

слѣдующее:

 

<списано

 

бысть

 

житіе

 

преподобнаго

Александра

 

въ

 

лѣто

 

7075

 

(1567

 

г.)

 

при

 

державѣ

 

царя

и

 

государя

 

великаго

 

князя

 

Ивана

 

Васильевича

 

всея

 

Рос-

сіи

 

самодержца,

 

при

 

митрополитѣ

 

всея

 

Россіи

 

Филиппѣ.

при

 

архіепископѣПименѣ

 

великаго

 

Ново-Града

 

и

 

Пскова.

Во

 

обители

 

великаго

 

Николы

 

чудотворца.

 

Въ

 

созданнѣмъ

отъ

 

Преподобнаго

 

монастырѣ,

 

иже

 

именуется

 

Ошевенскій.

Идѣже

 

Святый

 

свѣта

 

сего

 

конецъ

 

житію

 

пріятъ».

 

Итакъ

это

 

житіе

 

писано

 

въ

   

царствованіе

    

Ивана

    

Васильевича
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Грознаго

 

и

 

при

 

митрополигв

 

Филиппѣ.

 

Составитель

 

житія,

ученикъ

 

преподобнаго

 

Александра,

 

іеромонахъ

 

Ѳеодосій

разсказываетъ

 

о

 

видѣніи

 

ему

 

Преподобнаго

 

съ

 

обличе-

ніемъ

 

за

 

лѣность

 

въ

 

списаніи

 

его

 

житія,

 

послѣ

 

чего

 

онъ

проснулся

 

и

 

замѣтилъ,

 

что

 

десная

 

рука

 

его

 

ослабѣла:

«азъ

 

возбновъ

 

отъ

 

видѣнін

 

и

 

никого

 

же

 

видѣ.

 

и

 

наипаче

начать

 

плакати

 

и

 

рыдати

 

понеже

 

много

 

прерѣковахъ

Святому,

 

и

 

увѣдѣ

 

бывшая

 

надъ

 

собою

 

яко

 

десная

 

рука

моя

 

ослабѣ.

 

длань

 

же

 

о

 

запястіи

 

согнуся,

 

три

 

же

 

перста

верхнихъ,

 

едва

 

возмогохъ

 

въ

 

мѣсто

 

содвигнути.

 

иже

 

(во-

еже)

 

на

 

лице

 

(ѣ)

 

своемъ

 

крестное

 

знаменіе

 

воображати.

два

 

же

 

перста

 

нижнихъ

 

ко

 

длани,

 

прикорчишася.

 

и

 

ви-

дѣвъ

 

себе

 

тако

 

страхомъ

 

и

 

трепетомъ

 

объять

 

бывъ»

 

—

листъ

 

жит.

 

135

 

— 136

 

(рукопись

 

первой

 

половины

 

17

вѣка

 

№

 

198

 

Хлудовской

 

библіотеки,

 

а

 

также

 

и

 

другая

рукопись

 

въ

 

той

 

библіотекѣ

 

№

 

135

 

по

 

прибавленію).

Примѣчаніе.

 

Въ

 

1595

 

г.

 

бояринъ

 

Дмитрій

 

Ивановичъ

Годуновъ

 

подарилъ

 

въ

 

Соловецкій

 

монастырь

 

псалтирь,

повелѣвъ

 

оную

 

«назнаменовити

 

и

 

украсити»

 

разными

изображеніями

 

(предисловіе).

 

Въ

 

числѣ

 

этихъ

 

украшеній

на

 

л.

 

88

 

об.

 

и

 

на

 

114

 

явственно

 

начертано

 

молитвенное

троеперстное

 

перстосложеніе

 

(рукопись

 

библіотек.

 

Казанск.

акад.

 

№

 

748).

76)

 

О

 

томъ

 

же

 

свидѣтѳльствуютъ

 

древнія

 

иконы

 

свя-

тителей

 

и

 

чудотворцевъ

 

Ростовскихъ:

 

Леонтія,

 

Исаіи

 

и

Игнатія,

 

писанныя

 

въ

 

XVI

 

вѣкѣ.

 

Двѣ

 

иконы

 

сихъ

 

свя-

тителей

 

находятся

 

въ

 

Московскомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ:

одна

 

надъ

 

ракою

 

святителя

 

Петра,

 

а

 

другая

 

возлѣ

 

сѣвер-

ной

 

двери.

 

Точный

 

снимокъ

 

съ

 

этихъ

 

иконъ

 

находится

въ

 

Хлудовской

 

библіотекѣ —конца

 

XVI

 

и

 

начала

 

XVII

вѣка.

 

На'

 

всѣхъ

 

трехъ

 

иконахъ

 

святители

 

Ростовскіе

представлены

 

молящимися

 

Божіей

 

Матери,— и

 

у

 

сватыхъ

Леонтія

 

и

 

Нгнатія

 

молитвенное

 

сложеніе

 

изображено

 

яв^

ственно

 

троеперстное.
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77)

   

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

съ

 

сѣверовосточной

 

русской

Церкви

 

большинство

 

православныхъ

 

христіанъ,

 

не

 

смотря

на

 

запрещеніе

 

Стоглаваго

 

собора,

 

молилось

 

троеперстно.

въ

 

югозападной

 

россійской

 

Церкви,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

митро-

политомъ

 

и

 

епископами,

 

всѣ

 

употребляли

 

при

 

крестномъ

знаменіи

 

троеперстіе.

 

—

 

О

 

чемъ

 

свидетельств

 

у

 

етъ

 

«Собра-

те

 

короткой

 

науки

 

о

 

артикулахъ

 

вѣры

 

православно-ка-

ѳолической

 

христіанской>

 

,

 

или

 

Катихизисъ

 

малый,

 

напе-

чатана,

 

въ

 

Кіевѣ

 

1645

 

г.

 

(№

 

157

 

Хлудовской

 

библіот.). —■

Здѣсь

 

на

 

л.

 

25

 

об.

 

и

 

26

 

сказано:

 

«иытанье:

 

якимъ

 

спо-

собомь

 

знакъ

 

креста

 

святаго

 

на

 

собе

 

класти

 

маемъ?

 

От-

повѣць:

 

рукою

 

правою,

 

три

 

палци

 

зложивиш,

 

знакъ

креста

 

святаго

 

зачинай

 

на

 

челѣ.

 

а

 

кладучи

 

мовь:

 

въ

имя

 

Отца:

 

потомъ

 

тыиже

 

паЛЦѢ

 

на

 

перси,

 

ыовячи

 

и

Сына:

 

потомъ

 

на

 

правое

 

раме

 

кладучи

 

мовъ

 

и

 

Духа:

потомъ

 

на

 

лѣвое

 

рамье,

 

кладучи

 

мовъ

 

Святаго:

 

албо

 

вед-

лугъ

 

Златоустаго

 

святого,

 

кладучи

 

на

 

собе

 

крестное

 

зна-

меніе

 

мовъ:

 

Господи

 

Іисусе

 

Христе

 

Сыне

 

Божій

 

помилуй

мя

  

грѣшнаго,

  

кончачи

 

тымъ

 

словомъ,

  

аминь».

78)

   

Яснѣе

 

того

 

изложено

 

наотавленіе

 

объ

 

употребленіи

югозападною

 

Церковію

 

троеперстиаго

 

молитзеннаго

 

пер-

стосложенія

 

въ

 

киигѣ:

 

Православное

 

исповѣданіе

 

вѣры,

составленное

 

Кіевскимъ

 

митрополитомъ

 

Петромъ

 

Могилою.

Въ

 

1643

 

г.

 

эта

 

книга

 

была

 

разсмотрѣна

 

сиборнѣ

 

(въ

Яссахъ),

 

одобрена

 

и

 

подписана

 

восточными

 

патріархами

(для

 

разрѣшенія

 

къ

 

изданіго).

 

Послѣ

 

того

 

въ

 

1696

 

году

напечатана

 

въ

 

Москвѣ,

 

а

 

на

 

югозанадѣ

 

она

 

употреблялась

ранѣе

 

1640

 

года.

 

(№

 

301

 

Хлудовской

 

библ.)

 

Част.

 

1,

вопросъ

 

и

 

отвѣтъ

 

51:

 

«како

 

долженствуемъ

 

знаменатися,

знамепіемъ

 

честнаго

 

и

 

животворящаго

 

креста?

 

Отвѣтъ:

Десною

 

рукою

 

подобаетъ

 

творити

 

крестъ,

 

полагая

 

на

челѣ

 

твоемъ

 

три

 

велякія

 

персты,

 

и

 

глаголати,

 

во

 

имя

Отца>

   

и

 

т.

 

д.
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Примѣчаніе.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

этими

 

указаніями

 

имѣютъ

значеніе

 

и

 

свидѣтельства.

 

иностранцевъ.

 

посѣщавшихъ

 

Рос-

сію

 

въ

 

концѣ

 

XVI

 

и

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XVII

 

вѣка.

Такъ

 

иностранецъ

 

Петръ-ГІетрей,

 

родомъ

 

Шведъ,

 

нес-

колько

 

лѣтъ

 

жиль

 

въ

 

Россіи

 

и

 

состоялъ

 

даже

 

посломъ

при

 

царскомъ

 

дворѣ

 

отъ

 

шведскаго

 

правительства

 

еще

при

 

Борисѣ

 

Годуновѣ

 

(1598 — 1604

 

г.)

 

и

 

при

 

Михаилѣ

Ѳеодоровичѣ,

 

изучалъ

 

русскіе

 

обычаи,

 

тщательно

 

паблю-

далъ

 

нашу

 

вѣру

 

и

 

вносилъ

 

въ

 

свою

 

лѣтопись

 

лишь

только

 

то,

 

что

 

видѣлъ

 

своими

 

глазами,

 

послѣ

 

чего

 

и

 

со-

ставилъ:

 

исторъю

 

о

 

велжомъ

 

княжешвѣ

 

Московскомъ,
которую

 

обнародовалъ

 

въ

 

Лейпцигѣ

 

въ

 

1620

 

г. — Эта

книга

 

переведена

 

па

 

русскій

 

языкъ

 

Шемякинымъ

 

(смотр.

Чтен.

 

Императорскаго

 

общества

 

исторіи

 

и

 

древностей

россійскихъ

 

приМосковск.

 

университетѣ

 

1865 — 1867

 

г.). —

Въ

 

ней,

 

на

 

стран.

 

401

 

—

 

402,

 

воть

 

какъ

 

описывается

крестное

 

знаменіе

 

у

 

Русскихъ:

 

«Въ

 

домахъ

 

у

 

Москвитянъ,

какъ

 

бѣдныхъ,

 

такъ

 

и

 

богатыхъ,

 

есть

 

живописные

 

об-

раза...

 

При

 

всякомъ

 

входѣ

 

и

 

выходѣ

 

они

 

кланяются

 

и

крестятся

 

предъ

 

образами....

 

Особливо

 

когда

 

идутъ

 

спать,

встаютъ

 

съ

 

постели,

 

выходятъ

 

изъ-за

 

стола,

 

или

 

изъ

дому,

 

и

 

опять

 

входятъ

 

въ

 

него,

 

они

 

наклоняютъ

 

голову

предъ

 

образомъ

 

и

 

крестятся

 

три

 

раза

 

тремя

 

согнутыми

пальцами:

 

большимъ,

 

указательнымъ

 

и

 

самымъ

 

длин-

ным!.».

79)

 

Не

 

менѣе

 

важно

 

свидетельство

 

другаго

 

иностранца

Адама

 

Олеарія,

 

бывшаго

 

секретаря

 

голштинскаго

 

посоль-

ства,

 

который

 

въ

 

своемъ

 

описаны

 

путешествгл

 

въ

 

Мос-

КОвію

 

въ

 

1633,

 

1636

 

и

 

1639

 

г.

 

свидѣтельствуетъ

 

и

 

пи-

шетъ

 

объ

 

насъ,

 

русскихъ,

 

слѣдующее

 

на

 

стр.

 

330:

 

«Они

(русскіе)

 

стоять

 

предъ

 

образами

 

съ

 

непокрытыми

 

глава-

ми...

 

кладутъ

 

поклоны

 

и

 

осѣняютъ

 

себя

 

крестнымъ

 

зна-

меніемъ,

 

точно

 

такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

описываетъ

 

Гер-

берштейнъ.

    

Они

     

употребляютъ

 

для

 

этого

    

сложенными
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три

 

главнихъ

 

перста

 

правой

 

руки,

 

которыми

 

прика-

саются

 

прежде

 

къ

 

челу,

 

потомъ

 

къ

 

персямъ

 

и

 

затѣмь

къ

 

правому

 

и

 

лѣвому

 

плечу».

 

(Это

 

описаніе

 

на

 

нѣмец-

комъ

 

языкѣ

 

находится

 

въ

 

Хлудовской

 

библіотекѣ

 

подъ

№

 

166

 

по

 

прибавленію,

 

а

 

подъ

 

№

 

344 — на

 

русскомъ

языкѣ.

 

Переводъ

 

и

 

изданіе

 

Импер.

 

Общества

 

исторіи

 

и

древностей

 

россійскихъ.

 

Москва

 

1870

 

года).

 

Эти

 

свиде-

тельства

 

иностранцевъ

 

весьма

 

важны:

 

имъ

 

не

 

было

 

нужды

писать

 

то,

 

что

 

они

 

не

 

видѣли;

 

напротивъ

 

того,

 

они

 

слѣ-

дили

 

за

 

нами,

 

всматривались

 

во

 

все,

 

изучали

 

и,

 

по

 

дол-

гомъ

 

и

 

тщательномъ

 

разсмотрѣніи,

 

въ

 

свои

 

книги

 

и

 

опи-

санія

 

русскихъ

 

обычаевъ

 

внесли

 

только

 

то,

 

что

 

действи-

тельно

 

видѣли.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

могли

 

не

 

замѣтить

 

того,

какъ

 

русскіе

 

крестообразно

 

тремя

 

большими

 

перстами

лице

 

свое

 

знаменовали,

 

такъ

 

какъ

 

наши

 

православные

предки

 

считали

 

обязанностью .

 

при

 

всякомъ

 

болѣе

 

или

меяѣе

 

важномъ

 

дѣйствіи,

 

ограждать

 

себя

 

крестнымъ

 

зна-

меніемъ.

Всѣ

 

эти

 

свидетельства,

 

взятыя

 

вмѣстѣ,

 

показываютъ

что

 

троеперстіе

 

есть

 

самая

 

древняя,

 

обще-православная,

истовая

 

Форма

 

для

 

молитвеннаго

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Дву-

перстіе-же,

 

употребляемое

 

мнимыми

 

старообрядцами,

 

есть

сравнительно

 

позднѣйшая

 

Форма,

 

которая

 

притомъ

 

никог-

да

 

не

 

была

 

всеобщею

 

въ

 

православномъ

 

мірѣ.

 

Въ

 

упот-

ребленіи

 

двуперстія

 

старообрядцы

 

ссылаются

 

главнымъ

образомъ

 

на

 

Стоглавый

 

соборъ.

 

Но

 

опредѣленіе

 

Стогла-

ваго

 

собора

 

о

 

двуперстіи

 

далеко

 

не

 

имѣло

 

для

 

себя

 

твер-

дыхъ

 

основаній

 

въ

 

христіанской

 

древности,— и

 

если

 

быв-

шіе

 

на

 

этомъ

 

соборѣ,

 

даже

 

нѣкоторые

 

митрополиты

 

и

патріархи,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

уступили

 

настойчивымъ

и

 

неразборчивымъ

 

Московскимъ

 

справщикамъ

 

церковныхъ

книгъ,

 

позволивъ

 

имъ

 

внести

 

наставление

 

о

 

двуперстіи

въ

 

богослужебныя

 

и

 

нѣкоторыя

 

каноническія

 

книги,

какъ-то:

  

Потребники,

 

Псалтири,

 

Часословы,

 

въ

 

Книгу

 

о
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вѣрѣ,

 

Кириллову

 

книгу,

 

добавлевіе

 

въ

 

Большой

 

Катихи-

зисъ,

 

и

 

т.

 

под.,

 

то

 

это

 

было

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

лишь

 

ус-

тупкою

 

смутному

 

направленію

 

того

 

времени

 

и

 

настоянію

московскихъ

 

справщиковъ,

 

какъ

 

лицъ,

 

якобы

 

интеллигент-

ныхъ

 

и

 

компетентныхъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Однако

 

же

 

многіе

изъ

 

бывшихъ

 

на

 

соборѣ,

 

если

 

только

 

не

 

положительное

большинство,

 

рѣшительно

 

отказались

 

допустить

 

такую

уступку

 

въ

 

ущербъ

 

православію,

 

почему

 

опредѣленія

Стоглаваго

 

собора

 

и

 

остались

 

никѣмъ

 

не

 

подписанными.

Первый

 

представитель

 

и

 

предсѣдатель

 

собора,

 

митропо-

литъ

 

Макарій,

 

помѣстившій

 

въ

 

своей

 

Четьи-Минеи

 

на-

ставленіе

 

о

 

троеперстіи

 

въ

 

спорѣ

 

Панагіота

 

съ

 

азими-

томъ,

 

а

 

также

 

наставленіе

 

о

 

трегубомъ

 

аллилуіа,

 

вопреки

соборному

 

постановление,

 

очевидно

 

не

 

раздѣлялъ

 

мыслей,

заключающихся

 

въ

 

соборныхъ

 

опредѣленіяхъ.

 

И

 

Кон-

стантинопольскій

 

патріархъ

 

Аѳанасій,

 

прибывъ

 

въ

 

Москву,

укорялъ

 

патріарха

 

Никона

 

за

 

двуперстіе

 

въ

 

крестномъ

зааменіи:

 

ему

 

было

 

дивно

 

и

 

прискорбно

 

видѣть,

 

что

 

въ

Россіи

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

нѣкоторые

 

христіане,

 

и

 

между

ними

 

самъ

 

патріархъ

 

Никонъ,

 

вопреки

 

всеобдержному,

древнѣйшему

 

греческому

 

православному

 

обычаю,

 

допус-

кали

 

двуперстіе — нововведеніе,

 

котораго

 

прежде

 

ни

 

въ

Греціи,

 

ни

 

въ

 

православной

 

Россіи

 

не

 

было.

 

А

 

между

тѣмъ

 

патріархъ

 

Аѳанасій

 

былъ

 

мужъ

 

святой:

 

нетлѣнныя

мощи

 

его

 

почиваютъ

 

въ

 

Лубнахъ,

 

Полтавской

 

губерніи,

гдѣ

 

оиъ

 

скончался

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

изъ

 

Россіи.

 

Со-

вершенно

 

справедливо

 

и

 

другой

 

Константинопольскій

патріархъ,

 

Паисій,

 

писалъ

 

патріарху

 

Никону,

 

что

 

право-

славные

 

Греки

 

имѣютъ

 

древнее

 

обыкновеніе

 

по

 

преданію

покланяться,

 

имѣя

 

первые

 

три

 

перста

 

соединенными

вмѣстѣ

 

въ

 

образъ

 

Святыя

 

Троицы.

 

(Смотр,

 

грам.

 

патр.

Паисія —отвѣтъ

 

на

 

24-й

 

вопросъ

 

патр.

 

Никона,— въ

Скрижали).

 

Также

 

и

 

патріархъ

 

Антіохійскій

 

Макарій,

бывши

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

  

1656

 

году

 

и

 

разбирая,

 

12

 

Февраля,
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житіе

 

св.

 

Мелетія

 

Севастійскаго,

 

въ

 

этотъ

 

день

 

празд-

нуемаго,

 

предъ

 

лицемъ

 

паря

 

сказалъ,

 

что,

 

«Мелетій

 

сна-

чала

 

показалъ

 

три

 

первые

 

перста

 

разлучены,

 

а

 

потомъ

ихъ

 

соединилъ,

 

и

 

этимъ

 

выразилъ

 

знаменіе

 

единосущія

Святыя

 

Троицы...

 

А

 

кто

 

изображаетъ

 

крестъ

 

не

 

первыми

тремя

 

персты,

 

по

 

два

 

послѣдніе

 

соединяетъ

 

съ

 

великимъ

пальцемъ,

 

а

 

великосредніе

 

простираетъ,

 

тотъ

 

подражаотъ

Армянамъ,

 

ибо

 

Армяне

 

такъ

 

крестятся>

 

.

 

(Смотр.

 

Истор.

раскола,

 

Ивановскаго

 

часть

 

1-я,

 

стр.

 

48).

 

Согласно

 

съ

этимъ

 

сказаніемъ,

 

соборъ

 

1656

 

года,

 

на

 

которомъ

 

при-

сутствовали

 

патріархи:

 

Антіохійскій

 

Мнкарій

 

и

 

Сербокій

Гавріилъ,

 

митрополиты:

 

Никейскій

 

Григорій

 

и

 

Молдав-

скій

 

Гедеонъ,

 

(здѣсь

 

же

 

прочитана

 

была

 

грамота

 

Кон-

стантинопольскаго

 

патріарха

 

ГІаисія,

 

помѣщеппяя

 

въ

 

Скри-

жали)

 

и

 

всѣ

 

представители

 

духовенства

 

Московскаго

 

ок-

руга, — по

 

точнѣйшемъ

 

и

 

всестороннемъ

 

изслѣдовапіи,

единогласно

 

рѣшилъ

 

признать

 

правильнымъ

 

перстосложе-

ніе

 

благословляющее— именословное,

 

молитвенное — только

троеперстное,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

перстосложенія

 

Армянъ,

которые

 

употребляли

 

двуперстіе. —о

 

чемъ

 

свидѣтельство-

вали

 

на

 

этомъ

 

соборѣ

 

восточные

 

патріархи

 

и

 

митропо-

литы.

 

(Смотр.

 

Истор.

 

раскола,

 

Ивановскаго

 

часть

 

1-я,

стр.

  

46

 

—

 

48).

Въ

 

заключеніе

 

съ

 

христіанскою

 

любовію

 

обращаемся

къ

 

вамъ,

 

наши

 

братія,

 

именующіеся

 

старообрядцами,

 

и

умоляемъ

 

васъ— если

 

не

 

повѣрить

 

намъ,

 

то

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

провѣрить

 

насъ,

 

и,

 

для

 

успокоенія

 

своей

 

совѣсти,

для

 

спасенія

 

своей

 

души,

 

изслѣдовать

 

то,

 

чему

 

мы

 

были

очевидцами

 

и

 

что

 

съ

 

искреннимъ

 

благожеланіемъ

 

здѣсь

предлагаемъ

 

вашему

 

вниманію,

 

вашей

 

похвальной

 

любо-

знательности.

Прежде

 

бывшіе

 

безпоповцы,

 

а

 

нынѣ

 

по

 

милости

 

Бо-

жіей

 

чада

 

православной

 

Греко-Россійской

 

церкви

 

Сергѣй
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Емельлновъ

 

Валаидинъ

 

и

 

Йванъ

 

Алексѣевъ

 

Николаеве —

очевидцы

 

и

 

убѣжденные

 

свидѣтели

 

всего

 

здѣсь

 

сказан-

наго.

Составилъ

   

сопровождавший

  

ихъ

 

въ

  

путешествіи

 

и

 

из-

слѣдованіяхъ

  

священникъ

 

Василій

 

ДобрОЛюбовЪ.

--------------*--------^-фсоо==»^^----------ф--------------

OBTb53:BJEE^3:i53:_

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

„новости"
на

 

1889

 

годъ.

Составъ

 

сотрудниковъ

 

газеты

 

постоянно

 

пополняется

новыми

 

силами;

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

въ

 

ней

 

участвовали;

Андрѳѳвскій,

 

И.

 

Е.

 

(нроФессоръ);

 

Андреевъ,

 

Е.

 

Н.

(проФессоръ);

 

Анненскій,

 

И.

 

Н.;

 

Альмедингѳнъ,

 

А.

Н.;

 

Аристовъ

 

В.

 

ЙѴ;

 

Боборыкинъ,

 

П.

 

Д.;

 

Бобровъ,

В.

 

А.;

 

Бомецъ-дю-Жарденъ

 

(нроФессоръ);

 

Безобра-

зовъ,

 

П.

 

В.

 

(доцентъ);

 

Баранцѳвнчъ ,

 

К.

 

С;

 

Бѣдовъ,

Е.

 

А.;

 

Бѣлелюбскій,

 

Н.

 

А.

 

(проФессоръ);

 

Ваеилевекій,

И.

 

Ф.

 

(Буква);

 

Ваеидьевъ,

 

В.

 

В.

 

(проФессоръ 1);

 

Вол-

жинъ,

 

В.

 

А.;

 

Ватсонъ,

 

Э.

 

К.;

 

Вейнбѳргъ,

 

П.

 

И.:

 

Ве-

нюковъ,

 

М.

 

И.;

 

Вѳсинъ,

 

Л.

 

П.;

 

Висковатовъ,

 

П.

 

В.

(нроФессоръ);

 

Галавжнъ,

 

М.

 

И.;

 

Головачевъ,

 

А.

 

А.;

Горбуновъ,

 

К.

 

П.;

 

Больдштѳйнъ,

 

М.

 

Ю.

 

(нроФессоръ);

Градовскій,

 

Г,

 

К.

 

(Гамма);

 

Жукъ,

 

В.

 

Н.;

 

Зубаревъ,

И.

 

Д.;

 

Золотницкій,

 

И.

 

П.;

 

Исаевъ,

 

А.

 

А.

 

(нроФес-

соръ);

 

Кашеварова —Руднева,

 

В.

 

А.;

 

Еоммисаржев-

скій,

 

И.

 

Ф.;

 

Крыловъ,

 

В.

 

А.

 

(Александровъ);

 

Коровя-

ковъ,

 

Д.

 

Д.;

 

Качановскій,

 

В.

 

В.

 

(проФессоръ);

 

Ко-

тельниковъ,

 

В.

 

Г.;

 

Кругловъ,

 

А.

 

В.;

 

Ламанскій,

 

И.

С.;

 

Лукинъ,

 

А.

 

П.;

 

Дѣековъ,

    

Н.

     

С;

 

Лихачѳвъ,

 

А.
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В.;

 

Лихачевъ,

 

В.

 

С;

 

Макъ-Гаханъ,

 

М.

 

Н.;

 

Маминъ,

Д.

 

Н.;

 

Мандѳльштамъ,

 

Г.

 

Е.;

 

Морозовъ,

 

II.

 

О.

 

(про-

Фессоръ);

 

Михнѳвичъ,

 

В.

 

О.

 

(Коломенск.

 

кандидъ);

 

Мо-

дестовъ,

 

В.

 

И.

 

(проФессоръ);

 

Мордовцѳвъ,

 

Д.

 

Л.;

Миллеръ.

 

О.

 

Ф.

 

(проФессоръ);

 

Немировичъ-Данченко,

Вас.

 

И.;

 

Никитинъ,

 

В.

 

Н.;

 

Нѳдзвѣцкій,

 

В.

 

И.;

 

Ост-

ровскій,

 

В.

 

П.;

 

Острогорскій,

 

В.

 

П.;

 

Осокинъ,

 

Н.

А.

 

(проФессоръ);

 

Песковскій,

 

М.

 

Л.;

 

Пономарѳвъ,

 

Н.

В.;

 

Португаловъ,

 

В.

 

А.;

 

Петрушѳвскій,

 

Ф.

 

С.

 

(про-

Фессоръ);

 

Ржевусскій,

 

граФъ

 

С.

 

А.;

 

Ровинскій,

 

П.

 

А.;

Ройэ-Клеманеъ

 

(Г-жа);

 

Скабичевскій,

 

А.

 

М.;

 

Скасеи,

П.

 

В.;

 

Сѳмѳнтковскій,

 

Р.

 

И.;

 

Спасовичъ,

 

В.

 

Д.;

Стасовъ,

 

В.

 

В.;

 

Соловьевъ,

 

Н.

 

Ѳ.

 

(проФессоръ);

 

Собко,

Н.

 

П.;

 

Трачевекій,

 

А.

 

С.

 

(проФессоръ);

 

Успѳнскій,

 

И.

А.

 

(проФессоръ);

 

Ѳирсовъ,

 

М.

 

П.

 

(Рускинъ);

 

Хволь-

сонъ,

 

О.

 

Д.

 

(проФессоръ);

 

Чѳрняѳвъ,

 

В.

 

В.;

 

Харту-

лари,

 

К.

 

Ф.;

 

Цебрикова,

 

М.

 

К.;

 

Чуйко,

 

В.

 

В.;

 

Эвар-

ницкій,

 

Д.

 

И.;

 

Ядринцѳвъ,

 

Н.

 

М.

 

и

 

многіе

 

другіе.

Многочисленный

 

составъ

 

корреспондентовъ,

 

русскихъ

и

 

иностранныхъ,

 

также

 

постоянно

 

увеличивается,

 

такъ

что,

 

при

 

возникновеніи

 

важныхъ

 

событій,

 

редакція

имѣвтъ

 

возможность

 

немедленно

 

знакомить

 

съ

 

ними

 

чита-

телей,

 

посредствомъ

 

спѳціальныхъ

 

тѳлѳграммъ

 

и

 

кор-

рѳспондѳнцій.

УСЛОБІЯ

  

ПОДПИСКИ:

на

 

1-е

 

(большое)

 

изданіе
ВЪ

 

РОССІИ:
Въ

 

друг.

Въ

 

Опб.

     

город.

Р.

 

К.

      

Р.

 

К.

На

 

годъ

 

.

         

.

        

.

        

.

        

.

        

.16

 

—

     

17

  

—

»

    

6

 

мѣсяцевъ

        

.

        

.

        

.

               

9

 

50

     

1,1.

 

—

>

    

3

         

>

               

.

        

.

        

.

               

5

 

50

       

7

 

—

»

    

1,

        

»

              
....

      

2—

       
2

 

50



—
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ЗА

 

ГРАНИЦУ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ:

На

        

На

           

На

          

На

годъ.

   

6

  

мѣсяц.

   

3

 

мѣсяц.

   

1

 

нѣсяц.

Р.

 

К.

       

P.

            

P.

        

P.

 

K.
Въ

 

страны,

 

вошедшія
въ

 

почтовый

 

союзъ

      

.

    

26

  

20

      

14

            

8

         

3

  

50

Въ

 

страны,

 

не

 

вошед-

шія

 

въ

 

почтовый

 

союзъ.

    

57

   

—

      

28

          

15

         

6

 

—

РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

 

до-

пускается:

 

для

 

служащихъ— по

 

третямъ,

 

черезъ

 

ихъ

 

каз-

начеевъ,

 

а

 

для

 

другихъ

 

лицъ— по

 

соглашению

 

съ

 

конто-

рою;

 

взносы

 

по

 

разсрочкѣ

 

производятся:

 

гг.

 

иногород-

ными

 

подписчиками:

 

при

 

подпискѣ — 7

 

руб.,

 

въ

 

концѣ

марта— 7

 

р.

 

и

 

въ

 

началѣ

 

августа— 3

 

р.;

 

городскими:

 

при

подпискѣ — 5

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

концѣ

 

марта --5

 

р.

 

50

 

к.

 

и

въ

 

концѣ

 

іюня

 

—

 

5

 

p.

Подписка

 

принимается

 

только

 

съ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

мѣсяца

 

и

 

не

 

далѣе

 

конца

 

текущаго

 

года.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресуются:

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

редакцію

 

газеты

 

«Новости».

 

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

Петер.

   

<Новости>

 

.

на

 

2-е

 

(малое)

 

изданіе:

ВЪ

  

РОССШ:
Въ

 

друг.

Въ

 

Спб.

    

город.

Р.

 

К.

      

Р.

 

К.
На

 

1

 

годъ ..... 9

   

—

     

10

 

—

>

    

6

 

мѣсяцевъ.

         

.

         

.

         

.

        

.6

   

—

       

6

  

—

>3

         

».

        

.

        

.

        

.

        

.3

   

—

       

3

 

—

>

   

1

       

> ..... 1

 

—

     

1,—

ЗА

 

ГРАНИЦУ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ.

На

         

На

           

На

          

На
годъ.

   

6

 

мѣсяц.

   

3

 

шѣсяц.

  

1

 

мѣслц.

p.

      

p.

       

p.

      

p.
Въ

 

страны,

 

вошедшія
въ

 

почтовый

 

союзъ

      

.18

           

10

            

6

           

2

Въ

 

страны,

 

не

 

вошед-

шія

 

въ

 

почтовый

 

союзъ.

       

39

          

20

           

11

         

—
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РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

 

до-

пускается:

 

для

 

служащихъ— по

 

третямъ,

 

черезъ

 

ихъ

 

каз-

начеевъ,

 

а

 

для

 

другихъ

 

лицъ— по

 

соглашенію

 

съ

 

конто-

рою.

 

Взносы

 

по

 

разсрочкѣ

 

производятся:

 

гг.

 

иногород-

ними

 

подписчиками:

 

при

 

подписке— 4

 

р.,

 

въ

 

концѣ

марта— 3

 

р.

 

и

 

въ

 

концѣ

 

іюля — 3

 

р.;

 

городскими:

 

при

подписки— 3

 

р.;

 

въ

 

концѣ

 

марта — 3

 

р.

 

и

 

въ

 

концѣ

іюня — 3

 

p.

Подписка

 

принимается

 

только

 

съ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

мѣсяца

  

и

 

не

 

цалѣе

 

конца

 

текущаго

 

года.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресуются:

 

въ

 

Петербургъ,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

газеты

 

Новости» .

 

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Петер-

бургъ.

   

<Новости> .

О

 

ПЕРЕМѢНЪ

 

АДРЕСА.

Вслѣдствіе

 

перемѣны

 

мѣста

 

службы

 

автора

 

книги

„Практическое

 

Руководство

 

для

 

священнослужителей",

П.

 

Нечаева (бывшаго

 

инспектора

 

С.-Петербургской

 

духов-

ной

 

семинаріи),

 

лица,

 

желающія

 

пріобрѣсти

 

означенное

изданіе,

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

къ

 

автору

 

по

 

новому

мѣсту

 

жительства

 

его:

 

С.-Петербургъ,

 

Литейный

 

прос-

пектъ.

 

домъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

№

 

34,

 

кв.

 

6,

 

ПЕТРУ

ИВАНОВИЧУ

 

НЕЧАЕВУ.

Цѣна

 

„Практическому

 

Руководству

 

для

 

священнослу-

жителей"

 

П.

 

Нечаева:

 

ДВА

 

рубля

 

ТРИДЦАТЬ

 

коп.

 

съ

пересылкою.

 

Мелочь

 

можно

 

высылать

 

почтовыми

 

мар-

ками.

Вримѣчаніе:

 

2-е

 

издаьіе

 

„

 

Учебника

 

по

 

Практическому

Ру

 

ново

 

детву

 

для

 

пастырей"

 

Нечаева

 

все

 

разошлось,

 

и

новое

 

изданіе

 

его,

 

вслѣдствіе

 

особыхъ

 

служебныхъ

 

занятій

автора,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

раньше

 

лѣта

 

будущего

 

года.

 

Въ

видѣ

 

же

 

пособія

 

по

 

данному

 

предмету,

 

воспитанники

 

Се-

мипаріи

 

могутъ,

 

по

 

желанію,

 

пріобрѣтать

 

„

 

Практическое
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Руководство

 

для

 

священнослужителей"

 

съ

 

значительною

уступкою,

 

именно:

 

по

 

1

 

р.

 

70

 

к.

 

за

 

экз.

 

(вмѣсто

 

2

 

р.

30

 

к.).

 

Но

 

эта

 

уступка

 

дѣлается

 

только

 

при

 

выпискѣ

 

не

менѣе

 

трехъ

 

экз.;

 

требованія

 

должны

 

быть

 

адресуемы

непремѣнно

 

на

 

имя

 

автора.

-----—50—с^^-------

§5!552Й

   

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1889

 

Г.

 

ПадгепИ.

НА

   

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ

  

ЛИСТОКЪ

 

СЪ

 

РИ-

СУНКАМИ.

КОРМЧІЙ
(ВТОРОЙ

 

ГО ДЪ

 

ИЗДАВІЯ).

Цѣна

 

за

 

годъ

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.

 

за

 

полгода

 

2

 

р.

 

съ

 

пѳрес.

«КОРМЧПЬ

 

РЕКОМЕНДОВАНЪ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-

СКИМЪ

 

ВЫСОЧЕСТВОМЪ,

 

ГЕНЕРАЛЪ

 

-

 

ФЕЛЬД-

ЦЕЙХМЕЙСТЕРОМЪ,

 

ВЕЛИКИМЪ

 

КНЯЗЕМЪ

 

МИ-

ХАИЛОМЪ

 

НИКОЛАЕВИЧЕМЪ

 

ДЛЯ

 

ВЫПИСКИ

НИЖНИМЪ

   

ВОИНСКИМЪ

    

ЧИНАМЪ

 

ПО

 

АРТИЛ-

ЛЕРІИ.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Полянка,

 

д.

 

протоіерея

 

Косьмо-

Даміанской

 

церкви.

<Кормчій>

 

предназначается

 

для

 

воскреснаго

 

и

 

празд-

ничнаго

 

чтенія

 

народу,

 

воинамъ

 

и

 

дѣтямъ

 

школьникамъ.

«Кормчій»,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущемъ

 

году,

 

будетъ

 

пре-

слѣдовать

 

разъ

 

намѣченную

 

задачу:

 

дать

 

нашему

 

Рус-

скому

 

простому

 

народу

 

назидательное,

 

соотвѣтствующее

его

 

потребностямъ,

 

чтеніе:

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

1)съ

 

усиленвымъ

 

распространеніемъ

 

грамотности

 

въ

 

средѣ

его,

 

развивается

 

въ

 

немъ

 

и

 

потребность

 

къ

 

чтенію

 

во-

обще,

   

2)

 

въ

 

немъ

 

замѣтна

   

предпочтительная

   

склонность
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жъ

 

чтенію

 

такъ

 

называемому

 

Церковному

 

или

 

Божествен-

ному,

 

и

 

3)

 

въ

 

средѣ

 

его

 

за

 

послѣднее

 

время

 

распрост-

раняется

 

и

 

устно

 

и

 

печатно

 

и

 

врагами

 

и

 

неврагами

православной

 

церкви

 

множество

 

вредныхъ

 

лжеученій,

 

и

вообще

 

пустыхъ

 

книжекъ

 

и

 

листовъ.

 

Въ

 

каждомъ

 

ну-

мерѣ,

 

кромѣ

 

святцевъ

 

на

 

всю

 

послѣдующую

 

недѣлю,

іКормчій»

 

помѣщаетъ

 

воскресное

 

евангеліе,

 

апостолъ

 

на

славянскомъ

 

языкѣ

 

съ

 

объясневіемъ,

 

и

 

рядъ

 

разсказовъ

по

 

четіи-мипеямъ,

 

прологамъ

 

поученія

 

Св.

 

Отцевъ

 

и

 

учи-

телей

 

церкви.

 

Но

 

и

 

бытовая

 

сторона:

 

разсказы,

 

воспо-

минанія,

 

историческіе

 

очерки,

 

также

 

постоянно

 

помѣ-

щаются

 

въ

 

каждомъ

 

нумерѣ

 

<КОРМЧАГО» .

 

Листокъ

украшается

 

картинами

 

и

 

рисунками.

Каждый

 

нумеръ

 

Листка

 

будетъ

 

заключать

 

не

 

менѣе

8-ми

 

страницъ

 

срецняго

 

Формата

 

листа.

Листокъ

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

субботамъ.

Редакторы:

  

Протоіерей

 

С.

 

П.

 

ЛяПИДвВСКІЙ.

священникъ

 

I.

 

Н.

 

Бухаревъ.

Издатель

 

священникъ

 

В.

 

П.

 

ГурьвВЪ.

Содержаиіе.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный:

 

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

пз-

вѣстія.

 

Воззваніе.

Отдѣлъ

 

неоффпціалышй:

 

Прптча

 

о

 

Блудномъ

 

сыяк

 

Путь

 

глаголемымъ

старообрядцамъ

 

ко

 

спасенію.

 

(Оксшчаніе).

 

Объявленія,

 

Прпложеніе

 

къ

 

4

 

№

Уфимскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей:

 

Отчетъ

 

О

 

состоян.

 

Уф.

 

Еп.

 

ж.

 

уч.

въ

 

учеб.-воспит.

 

отнош.

 

за

 

18"/«а

 

учеб.

 

г.

Редакторъ,

 

Ииспекторъ

 

духовной

 

Семииаріи,

 

Евгѳпій

 

Зефпровъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Уфа,

 

15

 

Февраля

 

1889

 

г.

Цензоръ,

 

Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Павелъ

 

Желателевъ.

Губернская

 

Типографія.



ПРИЛОЖЕНИЕ

 

КЪ

 

4

 

№

 

УФИМСКИХЪ

 

ЕПАРХІАЛЬ-

НЫХЪ

 

ВЪДОМОСТЕЙ.

О

 

состояніи

 

Уфимскаго

 

Епархіальнато

 

жен-

ена

 

го

  

училища

 

въ

  

учебно-воспитательномъ
отношеніи

 

за

 

1887 | 88

 

учебный

 

годъ.

(Продолженіе).

д)

  

Продолжительность

 

учебтго

 

года

 

и

 

время

 

экза-

меновъ.

Отчетный

 

учебный

 

годъ

 

начался

 

съ

 

20

 

Августа

 

пере-

экзаменовками

 

и

 

пріемными

 

экзаменами

 

и

 

закончился

16-го

 

Іюня

 

молебномъ

 

и

 

актомъ,

 

во

 

время

 

котораго

 

роз-

даны

 

были

 

аттестаты

 

окончившимъ

 

курсъ

 

и

 

награды

 

вос-

питанницамъ,

 

особенно

 

успѣвшимъ.

 

Экзамены

 

начались

съ

 

17

 

Мая

 

и

 

продолжались

 

до

 

11

 

Іюня.

 

Между

 

каж-

дыми

 

двумя

 

экзаменами

 

воспитанницамъ

 

давалось

 

время

для

 

подготовки

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

дней,

 

сообразно

 

объему

 

про-

граммы

 

класса

 

и

 

трудности

 

предмета.

 

Производились

экзамены

 

утромъ

 

съ

 

9

 

часовъ,

 

а

 

вечеромъ

 

съ

 

5

 

часовъ,

коммисіями

 

изъ

 

преподавателя

 

и

 

двухъ

 

ассистентовъ,

 

ин-

спектора

 

классовъ

 

и

 

члена

  

Совѣта

 

училища.

е)

   

Число

 

переведенныхъ

 

изъ

 

класса

 

въ

 

клаесъ,

 

число

окончившихъ

 

полный

 

курсъ

 

съ

 

аттестатами

 

и

 

число

выбывшихъ

 

изъ

 

училища

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

по

 

разиымъ

причинамъ.

Всѣхъ

 

воспитанницъ

 

по

 

классамъ

 

въ

 

началѣ

 

отчетнаго

года

 

было

  

180.

   

Посдѣ

  

годичныхъ

 

испытаній

 

и

 

переэкза-
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меновокъ,

 

къ

 

которымъ

 

допущены

   

были

    

воспитанницы

получившія

 

на

 

экзаменѣ

  

не

 

удовлетворительпыя

 

баллы

 

не

болѣе,

    

какъ

 

по

 

двумъ

    

предметамъ,

  

29

 

воспитанницъ

 

I

класса,

 

35 — II,

 

25— III,

 

17 —IV, — 19 — V

 

переведены

 

въ

слѣдующіе

 

классы

 

и

 

окончило

 

полный

   

курсъ

   

ученія

  

24

воспитанницы,

    

которыя,

 

на

 

основаніи

     

ПО

 

§

 

Уст.

 

Еп.

Ж.

  

Уч.

 

и

 

получили

 

аттестаты

  

на

 

званіе

 

домашнихъ

 

учи-

тельницу

 

оставлены

 

на

 

повторительный

 

курсъ

  

6

  

воспит.

вь

 

I

 

классѣ,

 

5

 

во

 

II,

 

4

 

въ

 

III,

 

4

 

въ

 

ГУ",

  

б

  

въ

 

V

 

классѣ.

Уволены

 

изъ

 

училища

 

въ

 

теченіи

 

отчетнаго

 

года

 

4

 

вос-

питанницы

 

II

 

класса,

    

изъ

 

коихъ

 

2

 

уволены

 

ва

 

малоус-

пѣшность

 

и

  

2

 

за

 

малоуспѣшность

 

и

 

неявку

    

къ

   

экзаме-

намъ;

 

2

 

воспитанницы

 

ГѴ

 

класса,

 

эа

 

значительное

 

коли-

чество

 

пропущенныхъ

 

уроковъ

  

и

 

неявку

 

къ

 

экзаменамъ,

— итого

 

уволено

 

6-ть

 

воспитанницъ.

ж)

 

Общія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

успѣхахъ,

 

поведении

 

и

 

состоянги

здоровья

 

воспитанницъ.

Успѣхи

 

воспитанницъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

представ-

ляются

 

въ

 

нижесдѣдующей

 

таблицѣ,

 

гдѣ

 

выведены

 

сред-

Hie

 

баллы

 

изъ

 

годичвыхъ

 

и

 

экзаменныхъ

 

(переэкзамено-

вочные

 

баллы

 

причислены

 

сюда

 

же)

 

отмѣтокъ.

я
о

1

Учебные

 

предметы.

Число

 

воспитанницъ

имѣющихъ

 

баллы.

5 4 8 2
Средній
выводъ .

1
Законъ

 

Божій

     

—

         

—

Русскій

 

языкъ

    

—

         

—

Ариѳметика

         

—

        

—

11
7
3

11
10

9

10
13
17

2
3

4,03
3,68
3,37

2

Законъ

 

Божій

 

а)—

        

—

Русскій

 

языкъ

    

—

        

—

ГеограФІя

 

—

         

—

        

—

Ариѳметика

         

—

        

■—

12
б
7

14

15
12
15
15

10
18
15

10

1
4
3
1

4,00
3,50
3,65
4,05
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3

Законъ

  

Вожій

      

—

         

—

Русскій

 

яэыкъ ---

         

—

ГеограФІя' —

         

—

         

—

Ариѳметика

          

—

         

—

11
5

8

7

12
8

12
12

6

13
9
9

3

1

4,17
3,51
3,96
3,86

4

|

  

Катихизисъ
Законъ

 

Божій

 

{

  

Объясненіе
J

 

Богослуженія
Русскій

 

языкъ

    

—

         

—

Церковно-славянскій

 

яаыкъ

Словесность

         

—

         

—

Гражданская

 

исторія

      

—

Географія

 

—

         

—

         

—

Ариѳиетика

          

—

         

—

Сочиненія

             

—

         

—

7

9
6
5
7

4
6
5
1

9

8
10

8

6
9

11
9

6

3

2
2
4

6

6
2

4
10

~1
1

1

2

4,29

4,36
4,10
3,73
4,05
3,89
4,29
3,94
3,31

5

|

   

Катихизисъ
Законъ

 

Вожій

 

{

  

Объяснение
j

 

Богослуженія
Словесность

          

—

         

—

Гражданская

 

исторія

      

—

Географія —

         

—

         

—

Ариѳметика

          

—

         

—

Физика

     

—

         

—

         

—

Сочиненія

            

—

         

—

14

11
10

8

10
13

16

2

8
10
12

7

5

5
12

6

3
2
3

6
5

3

8

2

2
2
1

1

1

4

4,16

4,16
4,16
4,12
4,08
4.25
4^95
3,33

Законъ

  

Божій

     

—

         

—

Литература

          

—

         

—

Гражданская

 

исторія

     

—

Географія —

         

—

         

—

Физика

    

—

         

—

         

—

Геометрія

 

—

         

—

         

—

Педагогика

          

—

         

—

Сочиненія

 

б)

      

—

         

—

9

9

10
8

12
8
5
3

13

10

12
12

9

14
9
5

2
5

2
4

3

2
10
14

_ 4,29
4Л6

6

1

4,37
4,16

4,37
4,25
3,79

3,29
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Примѣчаніе:

 

a)

 

2

 

воспитанницы

 

II

 

класса

 

не

 

подвер-

гались

 

испытанГю

 

по

 

Закону

 

Божію;

 

б)

 

1

 

воспитанница

VI

 

класса

 

не

 

писала

 

экзаменическаго

 

сочиненія.

Во.

 

исполненіе

 

Указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

5/28

Марта

 

мѣсяца

 

1887

 

г.

 

ва

 

№

 

416,

 

воспитанницы

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

говѣли,

 

исповѣдывались

 

и

 

причащались

Св.

 

Таинъ

 

на

 

первой

 

Седмицѣ

 

Святой

 

Четыредесятницы,

и

 

въ

 

Рождественскій

 

постъ

 

посвящали

 

на

 

говвніе

 

18,

19

 

и

 

20

 

Ноября,

 

а

 

затѣмъ

 

причащались

 

въ

 

праэдникъ

Введенія

 

во

 

Храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Поведеніе

воспитанницъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

въ

 

общемъ

 

безу-

коризненное.

 

Случаи

 

нарушенія

 

дисциплины

 

были

 

только

маловажные,

 

чего

 

нибудь

 

выдающагося

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

не

 

замѣчалось.

 

Всѣ

 

воспитанницы

 

имѣютъ

 

годовой

баллъ

 

по

 

поведенію

  

5.

Здоровье

 

воспитанницъ

 

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

въ

общемъ

 

было

 

удовлетворительное.

 

Упорныхъ

 

какихъ

 

либо

болѣзней

 

или

 

носящихъ

 

эпидемическій

 

характеръ

 

не

случалось.

 

Всѣхъ

 

воспитанницъ,

 

бывшихъ

 

больными,

256,

 

считая

 

въ

 

этомъ

 

числѣ

 

какъ

 

лечившихся

 

въ

 

боль-

нице

 

училища,

 

такъ

 

и

 

находившихся

 

въ

 

пансіопѣ,

 

а

также

 

и

 

всѣ

 

другіе

 

случаи

 

заболѣваній.

 

Всѣхъ

 

рецеп-

товъ

 

было

 

прописано

 

333,

 

считая

 

и

 

повторенные.

По

 

роду

 

эабодѣваній

 

больныя

 

распредѣляются

 

послѣдую-

щимъ

 

группамъ:

Названіѳ

    

болѣзнѳй.
Количество
больпыхъ.

Лихорадочныя

 

болѣзни

Болѣзни

 

желудка

    

—

Простудный

 

кашель

Накожныя

 

болѣзни

 

—

Болѣзни

 

зубовъ

      

—

43
38
29
26
23
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'

Горловыя

  

болѣзни

 

--- 22
Болѣзни

  

глазъ

         

—

Малокровіе

 

—

         

—

         

—

         

—

Ревматическія

 

боли

 

—

—

31
14

10
Болѣзни

  

уха

            

— —

         

— — 8
Золотушная

  

болѣзнь —

         

— — 8
Нервное

 

сердцебіеніе —

         

— — 4

Итого — 256

з)

 

Обь

 

обспгоятельствахъ,

 

благопріятствовйвшихъ

 

или

препятствовавшихъ

 

веденію

 

учебнаго

 

дѣла.

 

Число

 

пропу-

щенныхъ

 

уроковъ.

 

Мѣры,

 

принятия

 

и

 

предполагаемый
къ

 

возвыгиетю

 

учебно — воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

училигщ.

Къ

 

обстоятельствам^

 

благопріятствовавшимъ

 

веденію

учебнаго

 

дѣла,

 

нужно

 

отнести

 

то,

 

что

 

въ

 

отчетпомъ

 

году

почти

 

не

 

было

 

перемѣнъ

 

въ

 

личномъ

 

составь

 

преподава-

телей

 

училища,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

не

 

было

 

и

 

перерывовъ

или

 

задержанія

 

въ

 

учебной

 

дѣятельности,

 

всегда

 

почти

неизбѣжныхъ

 

при

 

перемѣнахъ

 

личнаго

 

состава.

Обстоятельств-!.,

 

нёблагопріятствовавшихъ

 

ведепію

 

учеб-

наго

 

дѣла,

 

не

 

было

 

никакихъ.

 

Преподаватели

 

въ

 

своей

учебной

 

дѣятельности

 

оказывали

 

полное

 

усердіе

 

и

 

акку-

ратность,

 

на

 

уроки

 

являлись

 

своевременно;

 

программы

преподаванія

 

предметов!,

 

выполняли

 

въ

 

должной

 

степени,

сообразуясь

 

съ

 

установившимися

 

научными

 

методами

 

и

указаніями

 

Высшаго

 

ЕІачальства.

 

Пропуска

 

уроковъ

 

безъ

уважительныхъ

 

причинъ

 

преподаватели

 

не

 

допускали.

Число

 

пропущенныхъ

 

уроковъ

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

отчет-

наго

 

года

 

было

 

слѣдующее:

 

1)

 

Инспекторомъ

 

классовъ

 

и

преподавателемъ

 

Закона

 

Божія

 

во

 

II

 

классѣ,

 

словесности

и

 

литературы

 

въ

 

IV,

 

V

 

и

 

VI

 

классахъ

 

МихаиломъТроиЦ-

кимъ

 

опущено

 

въ

 

теченіи

   

года

 

8

  

уроковъ,

 

при

  

13

 

уро-



—

 

35

 

—

кахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

2)

 

преподавателемъ

 

церковной

 

и

 

граж-

данской

 

исторіи

 

въ

 

VI

 

классѣ

 

Копстантиномъ

 

Херуви-

мовымъ

 

2

 

урока,

 

при

 

6

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

3)

 

препо-

давателемъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

III,

 

IV

 

и

 

V

 

классахъ

 

и

церковно-славянскаго

 

языка

 

въ

 

IV

 

классѣ

 

Павломъ

 

Нико-

лаевскимъ

 

7

 

уроковъ,

 

при

 

12

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

4)

преподавателемъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

I

 

и

 

русскаго

 

языка

въ

 

I

 

и

 

II

 

классахъ

 

Николаемъ

 

Вознесенскимъ

 

1

 

урокъ,

при

 

13

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

5)

 

преподавателемъ

 

граж-

данской

 

исторіи

 

въ

 

IV

 

и

 

V

 

классахъ

 

Василіемъ

 

Высот-

скимъ

 

6

 

уроковъ,

 

при

 

6

 

урокахъ

 

въ

 

педѣлю.

 

6)

 

препо-

давателемъ

 

ариѳметики

 

въ

 

III

 

и

 

IV

 

классахъ

 

Иваномъ

Перетерскимъ

 

13

 

уроковъ,

 

при

 

7

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю

 

7)

преподавателемъ

 

ариѳметики

 

въ

 

I

 

и

 

педагогики

 

въ

 

VI

классѣ

 

Алексѣемъ

 

Новорусскимъ

 

1

 

урокъ.

 

при

 

6

 

урокахъ

въ

 

недѣлю;

 

8)

 

преподавателемъ

 

физики

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

клас-

сахъ,

 

ариѳметики

 

въ

 

V

 

и

 

геометріи

 

въ

 

VI

 

классѣ.

 

Нико-

лаемъ

 

Бережковскимъ

 

16

 

уроковъ,

 

при

 

10

 

урокахъ

 

въ

недѣлю;

 

9)

 

преподавателемъ

 

географіи

 

во

 

ТІ,

 

V

 

и

 

ѴІ-мъ

классахъ

 

Иваномъ

 

Златоверховниковымъ

 

5

 

уроковъ.

 

при

7

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю-

 

10)

 

преподавателемъ

 

пѣнія

 

свя-

щенникомъ

 

Петромъ

 

Геллертовымъ

 

6

 

уроковъ,

 

при

 

10

урокахъ

 

въ

 

недѣлю.

 

Всѣ

 

уроки

 

опущены

 

преподавате-

лями

 

по

 

болѣзни.

 

На

 

урокахъ,

 

остававшихся

 

за

 

отсутстві-

емъ

 

преподавателей

 

свободными,

 

воспитанницы

 

были

 

за-

няты

 

по

 

указаніямъ

 

начальницы

 

училища

 

или

 

испектора

классовъ.

Совѣтъ

 

училища

 

тщательно

 

разсматривалъ

 

двухмѣсяч-

ныя

 

вѣдомости,

 

представляемыя

 

начальницею

 

о

 

поведе-

иіи,

 

а

 

инспекторомъ

 

классовъ

 

объ

 

успѣхахъ

 

воспитан-

ницъ,

 

и

 

употреблялъ

 

должныя

 

мѣры

 

для

 

устраненія

 

неус-

пѣшности

 

учащихся.

 

О

 

воспитанницахъ,

 

получавшихъ

неудовлетворительные

 

баллы,

 

Совѣтѵ

 

училища

 

чрезъ

каждые

 

два

 

мѣсяца

 

давалъ

 

знать

 

родителямъ

   

или

  

родст-
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венникамъ

 

такихъ

 

воспитанницъ,

 

чтобы

 

и

 

они

 

вразумляли

своихъ

 

слабо

 

успѣвающихъ

 

дѣтей

 

или

 

родственпицъ.

 

Еще

къ

 

мѣрамъ,

 

принятымъ

 

съ

 

цѣлію

 

возвысить

 

учебно-вос-

питательное

 

дѣло,

  

слѣдуетъ

 

отнести

  

слѣдѵющія:

Для

 

возвышенія

 

знаній

 

дѣвицъ,

 

поступающих!,

 

въ

 

I

классъ

 

училища

 

и

 

для

 

установленія

 

единства

 

сихъ

 

зианій,

дабы

 

вполпѣ

 

правильно

 

и

 

безъ

 

замедленіп

 

вести

 

дѣло

обученія

 

въ

 

самомъ

 

училищѣ,

 

Совѣтомъ

 

училища

 

выра-

ботана

 

была

 

программа

 

экзамена

 

для

 

поступленія

 

въ

 

I

классъ

 

училища

 

и,

 

по

 

утвержденіи

 

сей

 

программы

 

Его

Преосвященствомъ

 

24

 

Мая

 

1888

 

года,

 

она

 

была

 

напеча-

тана

 

въ

 

Уфимскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

(1888

 

г..

№

   

12)

 

для

  

всеобщей

  

извѣстпости

  

и

 

обязательности.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

были

 

усилены

 

занятія

 

по

 

церковно-

славянскому

 

языку.

 

13

 

Іюня

 

1887

 

г.

 

состоялось

 

опре-

дѣленіе

 

Совѣта

 

училища,

 

утвержденное

 

ІІреосвященнымъ,

ввести

 

2

 

урока

 

церковно-славянскаго

 

языка

 

въ

 

IV

 

классѣ,

вмѣсто

 

1-го

 

урока

 

этого

 

предмета,

 

бы вшаго

 

въ

 

ѴІклассѣ;

2

  

урока

 

и

 

были

  

введены

  

съ

  

начала

 

отчетнаго

 

года.

Ностановленіемъ

 

Совѣта

 

училища

 

отъ

 

27

 

Іюля

 

1887

 

г.,

утвержденнымъ

 

Преосвященнымъ

 

Діонисіемъ,

 

введены

вечернія

 

занятія

 

по

 

пѣнію.

 

Преподаватель

 

пѣнія

 

разъ

 

или

 

два

въ

 

недѣлю,

 

въ

 

послѣобѣденное

 

время,

 

независимо

 

отъ

 

обыч-

ныхъ

 

уроковъ

 

пѣнія,

 

занимается

 

обученіемъ

 

пѣнію

 

вос-

питанницъ,

 

особенно

 

тѣхъ,

 

которыя

 

отличаются

 

способ-

ностію

 

къ

 

этому

 

предмету,

 

дѣлаетъ

 

также

 

сиѣвки

 

и

 

предъ

праздниками.

 

Чрезъ

 

такое

 

нововведеніе

 

возникло

 

у

 

вос-

питанницъ

 

расположеніе

 

къ

 

пѣнію,

 

улучшился

 

училищ-

ный

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

и

 

явилась

 

возможность

 

достаточной

подготовки

 

къ

  

пѣнію

  

при

  

Богослуженіи.

Библіотека

 

и

 

физическш

 

кабинетъ.

 

Библіотека

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

  

пополнилась

 

періодическими

  

и

 

отдѣлыіыми



—

  

37

  

—

издаиіями.

 

Выписывались

 

слѣдующіе

 

журналы:

 

„Церков-

ныя

 

вѣдомости,

 

Церковно-приходская

 

школа,

 

Русскій

Паломщикъ",

 

Родникъ.

 

Другъ

 

дѣтей

 

„и

 

Нива",

 

кромѣ

того

 

безмездно

 

получались

 

и

 

получаются

 

Уфимскія

 

Епар-

хіальныя

 

Вѣдомости.

 

Для

 

учебной

 

библіотеки

 

пріобрѣ-

4

 

тено

 

разныхъ

 

руководствъ

 

и

 

пособій

 

на

 

70

 

р.

 

75

 

коп.

Для

 

обученія

 

пѣнію

 

выписаны

 

изъ

 

магазина

 

Юргенсона

(въ

 

Москвѣ)

 

произведенія

 

Вортнянскаго,

 

Турчанипова.

Обиходъ

 

Бахметева,

 

нѣкоторыя

 

пьесы

 

Даргомыжскаго,

Игнатьева

 

и

 

Зайцева;

 

всего

 

выписано

 

нотъ

 

на

 

44

 

руб.

85

  

коп.

Физическій

 

кабинетъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

новыми

 

при-

борами-

 

не

 

пополнялся.

Средства

 

училища.

Оставалось

 

къ

 

1887

 

г.

 

наличными

 

18

 

р.

 

18^4

 

к.,

 

би-

летами

  

29,600

 

руб.

Смѣтиыхъ

 

поступленій

 

въ

 

1887

 

г.

 

было:

 

наличными

15,406

 

р.

  

59

  

к.,

 

билетами

 

900

 

р.

Сверхсмѣтныхъ

 

наличными

 

2893

 

р.

 

33

 

к.,

 

билетами

2000

 

р.

Итого

 

въ

 

приходѣ

 

въ

 

1887

 

г.

 

наличными

 

18,299

 

р.

92

 

коп.,

  

билетами

 

2,900

 

р.

А

  

всего

 

съ

 

остаточными

 

наличными

  

18,318

 

d.

 

10

 

коп..
7

                  

*

                                    

7.

билетами

  

32,500

  

р.

Источники:

 

процентные

 

сборы

 

съ

 

церковныхъ

 

суммъ

отъ

 

духовенства

 

и

 

отъ

 

продажи

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

по

 

2

р.

  

50

 

коп.

 

съ

 

продан

 

наго

 

пуда

 

7,322

  

р.

  

91

  

к.

Процентовъ

 

сь

 

училищнаго

 

капитала

  

1,391

  

р.

  

68

  

к.

За

 

содержаніе

 

и

 

право

 

обученія

 

воспитанницъ

 

6,542

 

р.

За

 

обученіе

 

музыкѣ

 

и

 

Французскому

 

языку

 

686

 

р.

Разныхъ

  

поступлений

 

375

 

р.

   

51

  

к.



—

 

38

  

—

Пожертвовано

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Пет-

ромъ,

 

бывшимъ

 

Епископомъ

 

Уфимскимъ,

 

а

 

нынѣ

 

управ-

ляющимъ

 

Новоспасскимъ

 

монастыремъ

 

въ

 

Москвѣ. —двѣ

тысячи

 

руб.

 

для

 

содержанія

 

изъ

 

процентовъ

 

двухъ

 

си-

ротъ,

 

дочерей

 

священническихъ — 2000

 

р.

На

 

капиталъ

 

этотъ

 

теперь

 

куплено

 

2

 

битета

 

5°/0

 

по

1000

 

руб.

  

каждый.

 

Итого

 

18,318

 

р.

  

60

 

коп.

Поступила

 

контрмарка

 

Уфимскэго

 

Отдѣленія

 

Государ-

ственнаго

 

Банка

 

въ

 

пріемѣ

 

9-ти

 

5%

 

облигацій

 

для

 

об-

мѣна

  

на

  

новыя

 

съ

 

купонами

  

900

 

руб.

Сумма

 

расхода

 

наличными

 

18,288

 

р.

 

62

 

к.,

 

билетами

900

 

р.

Къ

 

1888

 

г.

 

осталось

 

наличными

 

29

 

р.

 

48

 

к.,

 

билетами

31,600

 

руб.

 

А

 

всего

 

31,629

 

руб.

 

48

  

коп.

Дополнительный

 

свѣдѣнія:

Въ

 

отчет.номъ

 

году

 

нашъ

 

Архипастырь,

 

Преоевящен-

нѣйшій

 

Діонисій,

 

находился

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

будучи

аызванъ

 

туда

 

для

 

ирисутствованія

 

въ

 

Святѣйщемъ

 

Си-

нодѣ

 

и

 

возвратился

 

въ

 

Уфу

 

въ

 

Маѣ

 

мѣсяцѣ

 

1888

 

г.

Не

 

смотря

 

на

 

свое

 

отсутствіе.

 

Преосвященнѣйшій

 

Діон^сій

окаэывалъ

 

постоянное

 

вниманіе

 

училищу,

 

справляясь

о

 

ходѣ

 

училищпой

 

жизни

 

и

 

въ

 

ОФФИЦІальныхъ

 

бумагахъ

и

 

въ

 

частныхъ

 

увѣдомленіяхъ.

 

По

 

своемъ

 

возвращеніи

въ

 

Уфу

 

въ

 

Маѣ

 

мѣсяцѣ,

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

присутствовать

 

на

 

миогихъ

 

экзамепахъ

 

въ

 

училищѣ-а

 

16

Іюня — въ

 

храмовой

 

праздникъ

 

училища

 

и

 

день

 

отпуска

воспитанницъ

 

въ

 

домы

 

родителей

 

Его

 

Преосвященство

изволилъ

 

служить

 

литургію

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

и

произнесъ

 

обращенное

 

къ

 

воспитанницамъ

 

поученіе,

въ

 

которомъ

 

было

 

разъяснено,

 

въ

 

чемъ

 

должно

 

со-

стоять

 

истинное

 

назначеніе

 

женщины — христіанки.

 

Въ

Сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

  

1887

 

года

  

исполнилось

 

25

 

лѣтъ

 

совре-



—

 

39

 

—

мени

 

учрежденія

 

Уфимскаго

 

Епархіальпаго

 

женскаго

училища.

 

3

 

Сентября

 

1887

 

года

 

училище,

 

въ

 

лицѣ

 

сво-

ихъ

 

представителей,

 

ознаменовало

 

25

 

лѣтіе

 

своего

 

суще-

ствованія

 

скромнымъ

 

торжествомъ

 

и

 

имѣло

 

счастіе

 

полу-

чить

 

отъ

 

своего

 

Архипастыря,

 

находившагося

 

въ

 

С.-Пе-

тербургѣ,

 

привѣтственную

 

телеграмму.

 

По

 

случаю

 

истек-

шего

 

двадцатипятилѣтія

 

современи

 

учрежденія

 

училища,.

Инспекторомъ

 

классовъ

 

Михаиломъ

 

Троицкимъ

 

состав-

лень

 

историческій

 

очеркъ

 

училища,

 

обнимающій

 

учи-

лищную

 

жизнь

 

съ

 

1862

 

г.

 

по

 

1887

 

г.

 

включительно.

Этотъ

 

очеркъ,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Діо-

нисія,

 

отпечатанъ

 

въ

 

Уфимскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ

   

1888

 

года

 

(№

 

№

 

9—20).

Настоящій

 

отчетъ

 

необходимо

 

дополнить

 

еще

   

слѣдую-

щими

 

свѣдѣніями:

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

постановлено

 

увели ченіе

 

платы

преподавателям!,

 

училища:

 

Съѣздъ

 

духовенства,

 

бывшій

въ

 

Іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1887

 

года,

 

нашелъ

 

возможвымъ

 

увели-

чить

 

плату

 

преподавателямъ

 

прибавкою

 

5

 

руб.

 

за

 

годо-

вой

 

урокъ,

 

такъ

 

что

 

вмѣсто

 

прежнихъ

 

35

 

руб.

 

годовой

урокъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

оплачивается

 

40

 

руб.

 

Въ

 

по-

ощреніе

 

трудовъ

 

воспитательницы

 

Евѳаліи

 

Соболевой,

управляющей

 

училищнымъ

 

хоромъ,

 

ей

 

положено

 

резо-

люціей

 

Его

 

Преосвященства

 

производить

 

жалованье

 

съ

1

 

Января

 

1888

 

г.

 

по

 

5

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

въ

 

прибавленіе-

къ

 

получаемому

 

ею,

 

Соболевой,

 

жалованью

 

по

 

должности

воспитательницы.

На

 

Съѣздѣ

 

духовенства,

 

въ

 

Августѣ

 

мѣсяцѣ

 

1888

года,

 

обсуждался

 

вопросъ,

 

предложенный

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ,

 

о

 

расширеніи

 

зданія

 

училища

 

надстройкой

втораго

 

этажа

 

надъ

 

кухней

 

и

 

баней,

 

находящи-

мися

  

въ

   

связи

    

съ

    

г'лавнымъ

 

двухъэтажнымъ

    

училищ-



—

 

40

 

—

нымъ

 

курпусомъ.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

ассигновалъ

 

сумму,

потребную

 

на

 

этотъ

 

предмета,

 

именно:

 

3721

 

руб.

 

70

 

коп.,

постановивъ

 

извлечь

 

эту

 

сумму

 

изъ

 

Епархіальныхъ

средствъ.

 

Оказать

 

помощь

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

изъявилъ

 

согласіе

ново-избранный

 

почетный

 

блюститель

 

училища

 

no-

хозяйственной

 

части,

 

Уфимскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ,

 

Ва-

силій

 

ЕпиФановичъ

 

Поносовъ:

 

онъ

 

пожертвовалъ

 

50

 

ты-

сячъ

 

кирпича

 

для

 

перестройки

 

училищнаго

 

корпуса;

полагая

 

по

 

14

 

р.

 

за

 

каждую

 

тысячу

 

кирпичей,

 

жертва

Г.

 

Поносова

 

составляетъ

 

700

 

рублей.

 

Другой

 

Уфимскій

1-й

 

гильдіи

 

купецъ,

 

Василій

 

Ильичъ

 

Видинеевъ,

 

по-

жертвовалъ

 

для

 

вышеозначенной

 

цѣли

 

на

 

училище

 

20О

рублей.

        

j

Инспекторъ

 

классовъ

 

Михаилъ

 

Троицкій.

-------- *------ *»=с=»€>(Ш=Эіі=фО^ ----- ■*■------- ■

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

духовной

 

Сѳминаріи,

 

Евгеній

 

Зефировъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Уфа,

 

15

 

Февраля

 

1889

 

г.

Цензоръ,

 

Каѳедралыши

 

Протоіерей,

 

Павелъ

 

Желателевъ.

Губерпсяая

 

Типографія.




