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Распоряжения

   

Епархіальнаго

  

Начальства.

НАЗНАЧЕНЫ:

16

 

апрЬля

 

вдова

 

священника

 

села

 

Пырлицъ,

 

Белецкаго
уезда,

 

Анастасія

 

Загорданъ

 

—

 

въ

 

число

 

указныхъ

 

послуш-

ницъ

 

Речульскаго

 

женскаго

 

скита.

16*

 

апрЬля

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Кельменецъ,
3

 

округа

 

Хотинскаго

 

уезда,

 

діаконъ

 

Петръ

 

Морецкгй —штат-

икгмъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Кельминцы.
16

 

апреля

 

сверхиітатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Раилянки,
3

 

округа

 

Аккерманскаго

 

уезда,

 

Стефанъ

 

Гицеларь

 

—

 

штат-

нымъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Раилянку.
27

 

апрЬля

 

священникъ

 

села

 

Абаклыджабы,

 

2

 

округа

Бендерскаго

 

уезда,

 

Іоаннъ

 

Ципурдей — на

 

должность

 

духов-

ника

 

во

 

2-мъ

 

округе

 

Бендерскаго

 

уезда.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

9

 

апреля

 

священникъ

 

села

 

Цинцаренъ,

 

1

 

округа

 

Бен-
дерсиаго

 

уезда,

 

Іоаннъ

 

Платонове,

 

согласно

 

прошенію — на

священническую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Калфу,

 

того

 

же

 

округа

 

и

уезда .



16

 

апреля

  

священникъ

 

села

 

Шептиличь,

 

1

 

округа

 

Со-
рокскаго

  

уъзда,

  

Георгій

   

Поповичъ,

 

согласно

 

проніенію

 

—

 

на

священническую

  

вакалсію

 

въ

 

село

 

Сесены,

 

5

 

округа

 

Оргеев-
скаго

 

уезда.

16

 

апреля

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Бедоусовки,
5-го

 

округа

 

Хотинскаго

 

уезда,

 

Ѳеодоръ

 

Поручит,

 

согласно

прошенію— на

 

праздное

 

исаломщичье

 

место

 

къ

 

церкви

 

села

Бороганъ,

 

4

 

округа

 

Измаильскаго

 

уезда.

    

,

20

 

апреля

 

священникъ

 

села

 

Долаы,

 

4

 

округа

 

Киній-
невскаго

 

уезда,

 

Димиярій

 

Стаховскій,

 

согласно

 

прошенію—
обратно,

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

седэ

 

Гулбоку,

 

5-го
округа.

 

Оргеевскаго

 

уезда.

20

 

апреля

 

псаломщикъ

 

села

 

Фрумошики-Веки,

 

3

 

округа

Аккерманскаго

 

уѣзда,

 

Евѳимій

 

Щербат,

 

по

 

предложение

 

Его
Преосвященства,

 

Епископа

 

Аркадія--обратно

 

на

 

исаломщичье

место

 

въ

 

село

 

Адександровку,

 

того

 

же

 

округа

 

и

 

уезда.

20

 

апреля

 

псаломщикъ

 

села

 

Александровки,

 

3

 

округа

Аккерманскаго

 

уезда,

 

Иванъ

 

ІІарадже,

 

по

 

предложению

 

Его
Преосвященства,

 

Епископа

 

Аркадія —обратно

 

на

 

исаломщичье

место

 

въ

 

седо

 

Фрумошику-Веки,

 

того

 

же

 

уезда

 

и

 

округа.

27

 

апреля

 

священникъ

 

села

 

Коростоуцъ,

 

5-го

 

округа

Хотинскаго

 

уезда,

 

Владиміръ

 

ГрИшковъ,

 

согласно

 

прошенію
—на

 

священническое

 

место

 

въ

 

седо

 

Яноуцы,

 

3-го

 

округа

того і же

 

уезда.

УВОЛЕНЫ:

9-го

 

апреля

 

исаломщикъ

 

Кишиневской

 

Единоверческой
церкви,

 

Іаковъ

 

Федорове,

 

согласно

 

прошенію

 

—

 

отъ

 

должно-

сти

 

псаломщика.

16

 

апреля

 

псалрмщикъ

 

села

 

Келыпинецъ,

 

3-го

 

округа

Хотинскаго

 

уезда,

 

ІІетръ

 

Михнѣвичъ,

 

по

 

болезни

 

—

 

за

штатъ.

14

 

апреля

 

священникъ

 

села

 

Грозештъ,

 

4

 

округа

 

Киши

 

-

невскаго

 

уезда,

 

Василій

 

Дуковъ,

 

согласно

 

прошенію

 

—

 

за

штатъ.



—
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ПОСТРИЖЕНЫ

 

ВЪ

 

МОНАШЕСТВО:

9

 

марта

 

заштатный

 

священникъ,

 

состоящій

 

въ

 

числе
посдушниковъ

 

Сахарнянскаго

 

монастыря,

 

—

 

Йсаія

 

Ботя

 

и

нареченъ

 

«Іаковъ».
20

 

апреля

 

послушникъ

 

Фрумошскаго

 

монастыря

 

Георгій
Спыну—и

 

нареченъ

  

<Виталій».

ЗА

 

СМЕРТЬЮ

 

ИСКЛЮЧЕНЫ

  

ИЗЪ

 

СПИСКОВЪ :

15

 

апреля

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Этуліи,

 

2-го
округа

 

Измаильскаго

 

уезда,

 

Димитрій

 

Вегара.
18

 

апреля

 

штатный

 

псаломщикъ

 

селенія

 

Калйнештѣ,

3

 

округа

 

Белецкаго

 

уезда,

 

Константинъ

 

Гинкуловъ.
29

  

апреля

 

пенсіонеръ

 

заштатный

 

священникъ

 

села

 

Гай-
даръ,

 

3

 

округа

 

Бендерскаго

 

уезда,

 

Елевѳерій

 

Григорьеве.
30

  

апреля

 

псаломщикъ

 

села

 

Клймоуцъ,

 

4-го

 

округа

Сорокскаго

 

уезда,

 

Онуфрій

 

Галацкій.
30

 

апреля

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

местечка

 

Райко-
ва,

 

4

 

округа

 

Сорокскаго

 

уезда,

 

Георгій

 

Еомерзанъ.
30

 

апреля

 

священникъ

 

села

 

Камчикъ,

 

3

 

округа^

 

Ак-
керманскаго

 

уезда,

 

Савва

 

Димитріевъ.

ПРИСОЕДИНЕНА

 

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНОЙ

 

ВЪРЪ:

3

 

апреля

 

священникомъ

 

села

 

Марамоновки,

 

Сорокскаго
уезда,

 

Василіемъ

 

Еѳодіевымъ —Сорокская

 

мещанка,

 

еврейка,
Мирка

 

Мошковичъ

 

Тульманъ,

 

имеющая

 

отъ

 

роду

 

19

 

летъ,
и

 

наречена

 

«Магдалиною».



озиті

 

8

 

8
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Пит?

 

щ\ іщші

 

шіііі

 

Ь'щ***-

Проводы

 

или

 

радоница

  

въ

 

ея

 

исторіи.

Каждый

 

народъ

 

и

 

каждое

 

племя,

 

на

 

какой

 

бы

 

ступени

развитія

 

оно

 

ни

 

находилось,

 

всегда

 

имело

 

и

 

имеетъ,

 

на

 

ря-

ду

 

съ

 

многими

 

другими

 

праздничными

 

днями,

 

еще

 

особые
дни

 

въ

 

году,

 

которые

 

отделяются

 

для

 

общаго

 

поминовенія
усопшихъ.

 

Явленіе

 

это

 

обусловливается

 

какъ

 

основными

 

ре-

лигіозными

 

представленіями

 

вообще,

 

такъ

 

въ

 

частности

 

и

известивши

 

определенными

 

воззреніями

 

на

 

человека,

 

его

 

сущ-

ность

 

и

 

составь

 

и

 

его

 

конечную

 

судьбу.

 

Уже

 

самые

 

дикіе

 

и

необразованные

 

народы

 

не

 

могли

 

не

 

замечать

 

некоторой

 

двой-
ственности

 

въ

 

составе

 

человека.

 

На

 

эту

 

мысль

 

могъ

 

наво-

дить

 

ихъ

 

самый

 

простой,

 

но

 

за

 

то

 

со -всеми

 

повторяющійся
фактъ

 

состоянія

 

сна,

 

во

 

время

 

котораго

 

мысль

 

или

 

вообще
душа

 

(первая

 

составная

 

часть)

 

спящаго

 

по

 

временамъ

 

уно-

сится

 

въ

 

безпредедьную

 

даль

 

времени

 

и

 

места,

 

тогда

 

какъ

тѣло

 

(вторая

 

часть)

 

остается

 

неподвижнымъ,

 

ибо

 

душа

 

про-

будившегося,

 

возвратись

 

изъ

 

своихъ

 

отдаленныхъ

 

путешествій
во

 

время

 

сна,

 

сознаетъ

 

и

 

яаходитъ

 

его

 

на

 

томъ

 

самомъ

месте,

 

где,

 

какъ

 

нодсказываетъ

 

ея

 

память,

 

оно

 

находилось

предъ

  

отхѳдомъ

  

ко

 

сну.

 

Подобные

 

факты

 

такъ

  

очевидны

 

и
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общеизвѣстны,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

такъ

 

многочисленны,

что

 

вовсе

 

не

 

удивительно,

 

если

 

въ

 

головѣ

 

даже

 

самыхъ

 

не-

образованиыхъ

 

народовъ

 

они

 

легли

 

въ

 

основавіе

 

для

 

(вполнѣ

справедливаго

 

по

 

выводамъ)

 

умозаключен

 

ія

 

о

 

безсмертіи

 

чело-

вѣка.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

теперь,

 

въ

 

періоды

 

временна

 

го

усыпленія,

 

душа

 

можетъ

 

отдѣляться

 

отъ

 

тѣла

 

и

 

проводить

жизнь

 

самостоятельную,

 

независимую

 

отъ

 

него,

 

то

 

почему

 

ate

не

 

допустить,

 

что,

 

слѣдовательно,

 

и

 

самый

 

фактъ-то

 

смерти

есть

 

не

 

больше,

 

какъ

 

простое

 

отдѣленіе

 

души

 

отъ

 

тѣла

 

,>для

самостоятельной

 

и

 

новой

 

жизни

 

ея

 

внѣ

 

тѣла.

 

А

 

разъ

 

заро-

дилось

 

и

 

окрѣпло

 

такое

 

представлеиіе

 

въ

 

человѣкѣ,

 

оно

 

уже

неминуемо

 

вызываетъ

 

за

 

собою

 

цѣлый

 

рядъ

 

другихъ

 

вопро-

совъ,

 

касающихся

 

состоянія

 

отдѣлившейся

 

души

 

въ

 

ея

 

отно-

шеніи

 

какъ

 

къ

 

Виновнику

 

ея

 

бытія,

 

такъ

 

и

 

лицамъ

 

ее

окружавшимъ

 

въ

 

періодъ

 

ея

 

земной,

 

тѣлесной

 

жизни.

 

Въ
отвѣтъ

 

на

 

первую

 

половину

 

вопроса

 

является

 

въ

 

религіи
каждаго

 

народа'

 

извѣстной

 

кругъ

 

представленій,

 

такъ

 

назы-

ваемыхъ,

 

эсхатологическихъ,

 

опредѣляющихъ

 

такъ

 

или

 

ина-

че

 

состояніе

 

души

 

по

 

смерти.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

необходимо
связываются

 

и

 

религіозныя

 

предписанія

 

и

 

постановленія

 

для

родственниковъ

 

умергаихъ,

 

по

 

которымъ

 

послѣднимъ

 

пред-

писываются

 

извѣстныя

 

добрыя

 

дѣйствія

 

въ

 

память

 

и

 

для

 

улуч-

шеиія

 

посмертной

 

участи

 

ихъ

 

близкихъ.

 

Съ

 

другой'

 

стороны

и

 

сами

 

эти

 

родственники,

 

выходя

 

изъ

 

убѣжденія,

 

что

 

смерть

человѣка

 

не

 

прекращаетъ

 

бытія

 

въ

 

немъ

 

духа,

 

ибо

 

по

 

смерти

смертнаго

 

остается

 

навсегда

 

нѣчто

 

такое,

 

что

 

связуетъ

 

его,

уже

 

духовнаго,

 

съ

 

міромъ

 

внѣганимъ,

 

конечно

 

ни

 

въ

 

какомъ

случаѣ

 

не

 

могли

 

совершенно

 

забывать

 

о

 

своихъ

 

родныхъ,

перешедшихъ

 

въ

 

жизнь

 

загробную.

 

Да

 

они

 

и

 

не

 

желали

этого

 

забвенія,

 

ибо

 

твердо

 

вѣрили,

 

что

 

умергаіе

 

ихъ

 

родичи,

свободные

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

земныхъ

 

заботь,-

 

могутъ.

 

оказывать

имъ.

 

посильную

 

помощь,

 

а

 

если

 

еще

 

при

 

ихъ

 

жизни

 

отно-

шенія

 

съ

 

ними

 

были

 

нечріязнениыя,

 

или.

 

если

 

живущіе

 

не

достаточно

 

стараются

 

умилостивить

 

за

 

умершихъ

 

брговъ.

 

то

послѣдніе

 

могутъ

 

и

 

вредить.

Какъ

 

бы

 

тамъ

 

ни

 

было,

 

впрочемъ,

 

какія

 

бы

 

представ-

ленія

   

(имѣющія

 

ли

   

въ

 

виду

   

участь

   

умершихъ,

 

или

 

пре-



—
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—

слѣдующія

 

собствениые

 

интересы)

 

ни

 

лежали

 

въ

 

оенованіи,
тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

память

 

объ

 

умершихъ

 

всегда

 

и

 

воѣми

 

свято

сохранялась

 

и

 

хранится,

 

выражаясь

 

и

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

тор-

жественности

 

похоронныхъ

 

церемоиій

 

и

 

обиліи

 

жертвъ

 

^а

 

это

время,

 

и

 

въ

 

послѣдующихъ

 

нарочитыхъ

 

поминовеніяхъ

 

сво-

ихъ

 

умершихъ

 

родствеиниковъ.

 

Такъ

 

еще

 

у

 

древнѣйшихъ

народовъ,

 

напр.

 

у

 

Египтянъ,

 

смерть,

 

какъ

 

моментъ

 

перехо-

да

 

въ

 

иной

 

міръ,

 

сопровождалась

 

весьма

 

сложными

 

церемо-

ніями.

 

Существенную

 

часть

 

погребенія

 

набальзамированнаго
трупа

 

или

 

муміи

 

составляло

 

принесете

 

множества

 

жертвъ

богамъ.

 

По

 

принесеніи

 

въ

 

жертву

 

Озирису

 

быка

 

или

 

пло-

довъ

 

и

 

по

 

сожженіи

 

ѳиміама,

 

въ

 

заключеоіе,

 

отъ

 

лица

 

умер-

шего,

 

читалась

 

особая

 

молитва

 

къ

 

богу

 

Ра,

 

въ

 

которой

 

гово-

рилось,

 

что

 

умершій,

 

по

 

возможности,

 

соблюдалъ

 

требованія
закона

 

и

 

не

 

преступалъ

 

его

 

заповѣдей

 

').
У

 

позднѣйшихъ,

 

болѣе

 

образованныхъ,

 

народовъ

 

мы

находимъ

 

и

 

болѣе

 

развитый,

 

и

 

болѣе

 

многоразличныя

 

прояв-

ленія

 

заботъ

 

живыхъ

 

объ

 

участи

 

своихъ

 

умершихъ

 

род-

ственниковъ.

 

Торжественно

 

хоронить

 

мертвыхъ

 

и

 

считать

 

ихъ

могилы

 

какъ

 

бы

 

святынями

 

у

 

грековъ,

 

напримѣръ,

 

было
религіозною

 

обязанностію

 

и

 

глубоко

 

вкоренившимся

 

обычаемъ,
въ

 

основѣ

 

котораго

 

лежало

 

вйрованіе

 

грековъ

 

въ

 

блужданія
непогребенныхъ.

 

Проходя,

 

однако,

 

молчаніемъ

 

всѣ

 

погребаль-
ные

 

обычаи

 

и

 

процессіи,

 

ооблюдавшіеся

 

отъ

 

момента

 

смерти

человѣка

 

до

 

момента

 

его

 

погребсніявъ

 

землѣ,

 

мы

 

остановим-

ся

 

на

 

томъ,

 

въ

 

чемъ

 

внѣшие

 

выражалась

 

собственно

 

память

объ

 

умершихъ

 

въ

 

нослѣдующее

 

время.

 

За

 

погребеніемъ

 

обык-
новенно

 

сдѣдовала

 

тризна

 

(jcepidewrvov),

 

на

 

которую

 

родствен-

ники

 

собирались

 

въ

 

домъ

 

покойнаго

 

Затѣмъ

 

въ

 

3,

 

6

 

и

30-й

 

дни

   

приносились

   

жертвы

   

по

 

умершемъ,

 

называемый

«тріта,

 

еѵата

 

итріаха<Іес».

 

СаМЫЯ

 

МОГИЛЫ

 

ТЩаТвЛЬНО

 

ОХраНЯЛИСЬ

отъ

 

возможныхъ

 

случайностей.

 

Надъ

 

ними

 

ставились

 

памят-

ники

 

различнаго

 

вида

 

и

 

изъ

 

разнообразнаго

 

матеріала,

 

кото-

рые

 

въ

 

дни

 

празднествъ

 

въ

 

честь

 

умершихъ

 

украшались

 

и

увѣнчивались

 

повязками.

 

Эти

 

празднества

 

въ

 

честь

 

умершихъ

совершались

 

въ

 

день

 

ихъ

 

рожденія,

 

въ

 

день

 

смерти

 

умерша-

*)

 

Хрисанѳъ.

 

Рѳлиг.

 

древн.

 

міра,

 

т.

 

2;

 

стр.

 

172

 

изд.

 

1875

 

г.



—

 

37&—

го

 

и

 

общій

 

поминальный

 

праздникъ —

 

ѵеховис

 

(въ

 

5-й

 

день

мѣс.

 

Боедроміона=2-й

 

Ѵг

 

септ,

 

и

 

1

 

— окт.).

 

Впрочемъ

 

и

 

въ

другіе

 

дни

 

неназначенные

 

происходили

 

подобныя

 

празднества

въ

 

честь

 

умершихъ.

Римляне

 

полагали,

 

что

 

есть

 

особенный

 

подземный

 

міръ
тѣней,

 

куда

 

удаляются '

 

блаженныя

 

маны

 

(души

 

усопшихъ).
Маны

 

добрыхъ,

 

почтенныхъ

 

людей,

 

особенно

 

если

 

ихъ

 

прово-

дили

 

изъ

 

этого

 

міра

 

съ

 

приличнымъ

 

погребеніемъ

 

и

 

потомъ

вспоминали

 

частыми

 

и

 

усердными

 

жертвами

 

и

 

празднества-

ми,

 

оставались

 

въ

 

памяти

 

народной,

 

какъ

 

покровительствен-

ные

 

геніи

 

роднаго

 

дома.

 

Ихъ

 

т.

 

е.

 

ѳтихъ

 

мановъ

 

потомки

Почитали

 

не

 

менѣе

 

пенатовд,

 

которые

 

были,

 

такъ

 

сказать,

присяжными

 

покровителями

 

домашняго

 

быта.

 

Если

 

же

 

при

погребеніи

 

были

 

упущены

 

какія

 

либо

 

важныя

 

подробности,
или

 

жертвы

 

были

 

не

 

обильны

 

и

 

не

 

усердны,

 

то

 

несчастный

души

 

бродили

 

по

 

ночамъ

 

вокругъ

 

своихъ

 

бывшихъ

 

жилищъ

на

 

землѣ

 

и

 

такъ

 

безпріютно

 

страдали,

 

пока

 

главѣ

 

дома

 

не

удавалось

 

умилостивить

 

боговъ.

 

Поэтому

 

естественно

 

ожидать,

что

 

у

 

Римлянъ,

 

какъ

 

самое

 

погребеяіе,

 

такъ

 

и

 

послѣдующее

поминовеніе

 

умершихъ

 

будетъ

 

сопровождаться

 

обиліемъ

 

жертвъ

и

 

всевозможныхъ

 

умилостивлен

 

ій ;

 

Такъ

 

оно

 

и

 

было.

 

На

 

де-

вятый

 

день

 

посдѣ

 

погребенія

 

у

 

Римлянъ

 

происходили,

 

такъ

называемыя,

 

feriae

 

novemadiles,

 

главную

 

составную

 

часть

которыхъ

 

составляли

 

жертвоіфішошенія

 

и

 

угощеніе

 

умершего,

которое

 

ставилось

 

на

 

могилѣ

 

и

 

называлось

 

«coena

 

feralis».
Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣтиъ

 

устраивался

 

большой

 

пиръ

 

или

 

на

 

самой
могилѣ,

 

что

 

бывало

 

въ

 

древнвйшій

 

періодъ

 

римской

 

жизни

и

 

называлось

 

silicernium,

 

или

 

въ

 

домъ

 

умершаго,

 

куда

 

со-

биралось

 

множество

 

гостей.

 

Иногда

 

даже

 

угощался

 

весь

 

на-

родъ,

 

или

 

получалъ

 

такъ

 

называемую

 

«viseeratio

 

т.

 

е.

 

ку-

сокъ

 

мяса,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи

 

на

 

ряду

 

съ'нимъ

 

или

 

въ

 

за-

мѣнъ

 

его— и

 

деньги.

 

Но

 

этимъ

 

не

 

заканчивалось

 

поминовеніе
и

 

память

 

объ

 

усопшемъ-.

 

Онъ

 

долго,

 

если

 

не

 

вѣчно,

 

живетъ

въ

 

памяти

 

потомковъ,

 

освѣжаемой

 

и

 

подкрѣпляемой

 

особыми
празднествами,

 

называемыми

 

parentalia^

 

если

 

они

 

соверша-

лись

 

отдѣльнымъ

 

семействомъ

 

(въ

 

день

 

смерти

 

или

 

погребе-
нія),

 

или

 

feralia,

 

если

 

онѣ

 

были- общественными.

 

Эти

 

feralia
праздновались

   
21

 
февраля.

   
Въ

   
этотъ

   
день,

  
по

 
вѣрованію
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римлянъ,

 

душамъ

 

умершихъ

 

дозволялись

 

витать

 

на

 

землѣ.

Посему

 

въ

 

этотъ

 

день

 

родственники

 

умершихъ

 

приносили

искупительный

 

жертвы

 

и

 

чествовали

 

могилы

 

умершихъ,

принося

 

на

 

нихъ

 

вино,

 

медъ,

 

масло,

 

яйца,

 

плоды

 

и

 

цвѣты,

а

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

собирались

 

на

 

веселое

 

дружеское

 

пир-

шество

 

въ,

 

такъ

 

называемый,

 

праздникъ

 

Харистій.
Какъ

 

но

 

времени

 

(приблизительно,

 

конечно)

 

своего

 

от-

правленія,

 

такъ

 

и

 

по

 

внешнему

 

характеру

 

къ

 

этимъ

 

feralia
ближе

 

всего

 

подходить,

 

и

 

славянская

 

радоница,

 

которая

 

у

Великороссовъ

 

и

 

Малороссовъ

 

(въ

 

большинствѣ

 

случаевъ)

 

со-

вершается

 

во

 

вторникъ

 

на

 

Ѳоминой 4

 

недѣлѣ,

 

и

 

молдавскіе
«проводы»,

 

послѣдованіе

 

которыхъ

 

совершается

 

въ

 

понедѣль-

никъ

 

на

 

Ѳоминой

 

недѣлѣ.

Различные

 

обычай,

 

которыми

 

сопровождается

 

и

 

въ

которыхъ

 

проводится

 

день

 

радоницы

 

и

 

проводовъ,

 

обнаружи-
вают

 

въ

 

себѣ

 

еще

 

остатки

 

старины

 

не

 

только

 

но

 

внѣшно-

сти,

 

но

 

и

 

но

 

возрѣніямъ,

 

соединяемымъ

 

съ

 

тѣми

 

или

 

дру-

гими

 

проявленіями

 

чествованія

 

умершихъ.

 

Въ

 

Великороссе
въ

 

радоницу

 

родственники

 

умершаго,

 

преимущественно

 

ста-

ршіе

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

обоего

 

пола,

 

послѣ

 

заупокойной

 

литургіи
,

 

п

 

общей

 

панихиды

 

въ

 

церкви,

 

отправляются

 

на

 

кладбище,
куда

 

приносятъ

 

съ

 

собою

 

пироги,

 

лепешки,

 

блины,

 

мясо,

яйца

 

и

 

водку.

 

Здѣсь

 

располагаются

 

каждые

 

на

 

могилѣ

 

своихъ

умершихъ

 

родственниковъ

 

и,

 

по

 

совершены

 

частной

 

панихи-

ды

 

на

 

каждой

 

могилѣ,

 

яствами

 

и

 

питіемъ

 

поминаютъ,

 

какъ

говорить,

 

покойниковъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

родными

 

и

 

близки-
ми

 

знакомыми .

 

Женщины,

 

при

 

первомъ

 

приходв

 

на

 

могилу

и

 

предъ

 

отходомъ

 

съ

 

нея,

 

голосятъ

 

т.

 

е.

 

плачутъ

 

по

 

умер-

шимъ

 

и

 

нричитаютъ,

 

то

 

восхваляя

 

достоинства

 

умершихъ,

то

 

выражая

 

свою

 

скорбь

 

объ

 

утратѣ

 

и

 

свою

 

печальную

 

судь-

бу

 

послѣ

 

ихъ

 

смерти.

 

Потомъ,

 

оставивъ

 

на

 

могилѣ

 

въ

 

по-

ловину

 

очищенныхъ

 

два

 

или

 

три

 

яйца

 

и

 

пирога

 

кусокъ

 

или

чего

 

либо

 

другаго

 

на

 

долю

 

покойника,

 

расходятся

 

по

 

домамъ.

Этотъ

 

обычай

 

сохраняется

 

нѣкоторыми

 

еще

 

и

 

теперь,

 

какъ

остатокъ

 

сѣдой,

 

языческой

 

старины,

 

вызванный

 

въ

 

древно-

сти

 

представленіемъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

души

 

умершихъ,

 

разлучив-

шись

 

съ

 

тѣломъ,

 

продолжаютъ

 

существовать

 

не

 

какъ

 

чистые

духи,

 
но

 
еще

  
съ

 
примѣсью

 
нѣкоторой

 
тѣлесности,

 
въ

 
силу
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которой

  

имъ

 

и

 

приписываются

   

даже

 

послѣ

 

смерти

 

свойства
существъ

 

тѣлесныхъ.

Въ

 

Малороссіи

 

радоница

 

называется

 

«гробками».

 

Могиль-
ное

 

торжество

 

тамъ

 

происходить

 

съ

 

утра

 

понедельника

 

Ѳо-

миной

 

недѣли

 

и

 

продолжается

 

до

 

вечера

 

среды.

 

Въ

 

составъ

настоящаго

 

чествованія

 

умершихъ

 

входятъ

 

разнаго

 

рода

 

при-

читанія

 

на

 

могилахъ

 

умершихъ,

 

пиршества

 

и

 

катаніе

 

яицъ,

которое,

 

по

 

словамъ

 

Забылина,

 

(Рус.

 

народъ,

 

его

 

обычаи

 

и

т.

 

д.

 

стр.

 

55)

 

продолжается

 

тамъ

 

до

 

Юрьева

 

дня.

 

Самое
>

 

могильное

 

торжество

 

заканчивается

 

возліяніемъ

 

на

 

могилу

водки

 

или

 

вина

 

изъ

 

рюмокъ.

Въ

 

Бессарабіи,

 

какъ

 

было

 

сказано,

 

радоница

 

именуется

«проводами»

 

и

 

совершается

 

въ

 

понедѣльникъ

 

Ѳоминой

 

недѣ-

ли.

 

Географическая

 

близость

 

и

 

родство

 

этой

 

страны

 

съ

 

древ-

не-классическими

 

народами,

 

особенно

 

римлянами,

 

сказывает-

ся

 

и

 

въ

 

обычаяхъ

 

празднованія

 

этого

 

поминальнаго

 

торже-

ства.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

славянскихъ

 

странахъ

 

эти

 

обычаи

 

иред-

ставдяютъ

 

собою

 

смѣсь

 

понятій

 

и

 

воззрѣній

 

христіанскихъ,
церковныхъ

 

съ

 

воззрѣніями

 

языческими,

 

унаслѣдованными

отъ

 

старины.

 

Дѣло

 

іюминовенія

 

усопшихъ,

 

какъ

 

выраженіе
естественной

 

и

 

неразрывной

 

связи

 

между

 

живыми

 

и

 

умерши-

ми,

 

освящено

 

особыми

 

обрядами

 

Церкви,

 

которая

 

установила

въ

 

извѣстные

 

дни

 

совершать

 

общія

 

поминовенія

 

усопшихъ,

убѣждая

 

въ

 

тоже

 

время

 

своихъ

 

членовъ

 

не

 

забывать

 

своихъ

покойииковъ,

 

но

 

возможно

 

чаще

 

совершать

 

за

 

нихъ

 

и

 

част-

ный

 

моленія

 

во

 

время

 

таинства

 

Ёвхаристіи.

 

Къ

 

этимъ-то

церковнымъ

 

моленіямъ,

 

имѣющимъ

 

цѣлію

 

облегчить

 

участь

умершихъ

 

за

 

гробомъ,

 

грубое

 

народное

 

представленіе

 

присое-

динило

 

еще

 

и

 

свои

 

способы

 

и

 

средства,

 

имѣющія 1

 

въ

 

виду

такъ

 

же

 

благо

 

покойниковъ.

 

По

 

понятіямъ

 

простаго

 

народа,

всѣ

 

приносимый

 

на

 

могилу

 

кушанія,

 

питія,

 

а

 

также

 

и

причитанія

 

и

 

заплачки

 

будто

 

бы

 

доставляютъ

 

отраду

 

душамъ

покойниковъ,

 

которые

 

за

 

этр

 

живымъ

 

будто

 

бы

 

внуша-

ютъ

 

полезную

 

мысль

 

или

 

совѣтъ

 

Приношенія

 

эти,

 

состоя-

ния

 

изъ

 

калачей,

 

мяса,

 

яицъ,

 

вина

 

и

 

т.

 

п

 

,

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

мѣстахъ

 

Бессарабіи

 

собираются

 

въ

 

одно

 

мвсто

 

для

устройства

 

общаго

 

стола,

  

устраиваемаго

 

на

 

кладбищѣ

 

прямо
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подъ

 

открытымъ

 

небомъ.

 

Какъ

 

сильно

 

еще

 

преданіе

 

старины

глубокой

 

и

 

какъ

 

мало

 

усвоенъ

 

народомѵ

 

духъ

 

и

 

значеніе
христіанскихъ

 

обрядовъ,

 

можно

 

видѣть

 

и

 

здѣсь

 

иа

 

праздникъ

«проводовъ».

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

обыкновенно

 

служится

 

заупокой-
ная

 

литургія,

 

но

 

нрисутствующихъ

 

въ

 

Церкви

 

бываетъ

 

мало,

въ

 

особенности

 

если

 

сопоставить

 

число

 

ихъ

 

съ

 

числомъ

 

тѣхъ,

которыхъ

 

вы

 

увидите

 

на

 

кладбищѣ.

 

Многіс

 

нропускаіотъ

литургію,

 

но

 

спѣшатъ

 

лишь

 

поспѣть

 

на

 

кладбище

 

къ

 

общей
поминальной

 

трапезѣ.

 

Впрочемъ

 

эта

 

трапеза

 

начинается

 

не

ранѣе,

 

какъ

 

благословитъ

 

ее

 

священникъ,

 

который,

 

отелу-

живъ

 

литургію,

 

приходить

 

на

 

кладбище

 

и

 

здѣсь

 

совершаетъ

общую

 

панихиду

 

по

 

умершимъ.

 

Уже

 

послѣ

 

этой

 

панихиды

и

 

бываетъ

 

общее

 

поминальное

 

трапезованіе,

 

иногда

 

не

 

сво-

бодное

 

и

 

отъ

 

вакхическихъ

 

возліяній.

О

 

происхожденіи

 

и

 

значеніи

 

нѣкоторыхъ

 

пасхальныхъ

обычаевъ.

Праздникъ

 

Пасхи

 

въ

 

нашей

 

русской

 

православной

 

церк-

ви

 

имѣетъ

 

очень

 

много

 

особенностей,

 

сравнительно

 

съ

 

дру-

гими

 

праздниками,

 

установленными

 

во

 

имя

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа.

 

Особенности

 

касаются

 

какъ

 

богослуженія,
выдѣляющаго

 

этотъ

 

праздникъ

 

изъ

 

ряда

 

всѣхъ

 

другихъ

 

нразд-

никовъ,

 

такъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

благочестивыхъ

 

обычаевъ,

 

свой-
ственныхъ

 

лишь

 

сему

 

празднику.

 

Всѣмъ

 

этимъ

 

особенностямъ,
прндающимъ

 

въ

 

Пасхѣ

 

характеръ

 

высокой

 

торяіествешюсти,

наша

 

церковь

 

обязана

 

своей

 

духовной

 

матери,

 

церкви

 

грече-

ской,

 

отъ

 

которой,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

усвоеніемъ

 

христианства,

 

она

приняла

 

множество

 

благолѣпныхъ

 

обрядовъ

 

и

 

обычаевъ.
Къ

 

числу

 

такихъ

 

благочестивыхъ

 

пасхальныхъ

 

обыча-
евъ,

 

заимствовашшхъ

 

нами

 

изъ

 

Греціи,

 

относятся:

 

предложе-

но

 

артоса .

 

и

 

его

 

раздроблеиіе,

 

обычай

 

христосоваться

 

и,

наконецъ,

 

освященіе

 

нѣкоторыхъ

 

снѣдей

 

для

 

домашняго

 

упо-

требления

 

ко

 

время

 

праздника

 

Пасхи.
Среди

 

торжественныхъ

 

дѣйствій

 

и

 

принадлежностей

 

на-

схальиаго

 

богослуженія

 

взоръ

 

христианина,

 

устремленный

 

къ

алтарю

 

Христову,

 

замѣчаетъ

 

на

 

рсобомъ

 

столь

 

хлѣбъ,

 

извѣст-
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ный

 

у

 

насъ

 

подъ

 

греческимъ

 

"названіемъ

 

«артосъ».

 

Въ

 

бога-
тыхъ

 

церквахъ

 

артосъ

 

имѣетъ

 

и

 

значительный

 

объемъ

 

и

особенный

 

украшенія:

 

на

 

верхней

 

части

 

его

 

изображено

 

во-

скресеніе

 

Іисуса

 

Христа,

 

или

 

же

 

крестъ

 

съ

 

терновымъ

 

на

немъ

 

в'Ьнкомъ,

 

съ

 

круговою

 

подписью

 

пасхальнаго

 

тропаря:

Христосъ

 

воскресе

 

и

 

проч.;

 

остальныя

 

части

 

покрываются

листовымъ

 

зблотомъ,

 

или

 

же

 

красками

 

различныхъ

 

цвѣтовъ.

По

 

окончании

 

литургіи

 

нсрваго

 

дня

 

читается

 

надъ

 

артосомъ

молитва,

 

въ

 

которой

 

призывается

 

на

 

него

 

благословеніе

 

Бо-
жіе

 

Щ

 

за

 

молитвою

 

слѣдуетъ

 

окроплепіе

 

артоса

 

священною

водою

 

и

 

благоговѣйное

 

цѣлованіе

 

его,

 

которое

 

начинаетъ

 

свя-

щенникъ

 

и

 

нродолжаютъ

 

предстоящіе.

 

Въ

 

монастыряхъ,

 

гдѣ

есть

 

общія

 

трапезы,

 

артосъ,

 

ежедневно,

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

свѣт-

лой

 

седмицы,

 

на

 

время

 

обѣда

 

переносится

 

изъ

 

церкви

 

въ

трапезу.

 

Ыесепіе

 

артоса

 

въ

 

трапезу

 

и

 

обратно

 

совершается

съ

 

особеннымъ

 

торжествомъ:

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

и

 

пѣ-

ніи

 

клирошанами

 

пасхальнаго

 

тропаря:

 

Христосъ

 

воскресе,

діаконъ

 

въ

 

церковномъ

 

облаченіи

 

несетъ

 

на

 

блюдѣ

 

артосъ,

 

за

нимъ

 

священникъ

 

въ

 

фелони

 

съ

 

иконою

 

воскресенія

 

Христо-
ва.

 

Въ

 

трапезѣ

 

артосъ

 

полагается

 

на

 

особомъ

 

мѣстѣ,

 

рядомъ

съ

 

иконою

 

праздника,

 

по

 

окончаніи

 

же

 

обѣда

 

переносится

 

на

столь,

 

при

 

троекратномъ

 

пѣніи:

 

Христосъ

 

воскресе.

 

Затѣмъ

келарь

 

крестообразно

 

возвышаетъ

 

артосъ

 

и

 

подноситъ

 

его

 

для

цѣлованія

 

настоятелю

 

и

 

всей

 

братіи.

 

По

 

окончаніи

 

цѣлованія

артосъ

 

нрежнимъ

 

норядкомъ

 

переносится

 

въ

 

церковь.

 

Въ

 

суб-
боту

 

свѣтлой

 

седмицы,

 

или

 

въ

 

Ѳомино

 

воскресенье

 

артосъ.

раздробляется

 

и

 

раздается

 

по

 

частямъ

 

прихожанамъ,

 

которые

благоговѣйно

 

принимають

 

изъ

 

ружъ

 

священника

 

частицы

артоса,

 

хранять

 

оныя

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

и

 

употребляютъ
прежде

 

всякой

 

другой

 

пищи

 

въ

 

праздники,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

постные

 

дни

 

въ

 

случаяхъ

 

болѣзии.

Такое

 

благоговѣйное

 

уваженіе

 

къ

 

артосу

 

ясно

 

свидв-

тельствуетъ,

 

что

 

съ

 

нимъ

 

соодинено

 

особенное

 

какое-либо
воспоминаніе.

 

И

 

действительно,

 

въ

 

основаніи

 

обычая

 

пред-

лагать

 

артосъ

 

въ

 

день

 

св.

 

Пасхи

 

лежитъ

 

священное

 

преда-

1)

 

Молитвы

 

этой

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

цвѣтныхъ^тріодяхъ,

 

ни

 

въ

 

трѳб-

никахъ

 

позднѣйшаго

 

изданія;

 

—

 

она

 

находится

 

въ

 

требникахъ

 

Іоси-
фовскомъ

 
и

 
Могилянскомъ.



—

 

380

 

-

ніе

 

глубокой

 

древности,

 

сохраненное

 

намъ

 

Симеономъ

 

Солун-
скимъ.

 

Поэтому

 

предавію

 

св.

 

апостолы,

 

по

 

вознесеніи Іисуса
Христа

 

на

 

небо,

 

до

 

сошествія

 

на

 

нихъ

 

Св.

 

Духа,

 

пребывая
неразлучно

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

часто

 

сходились

 

для

 

взаимной
бесѣды

 

и

 

совокупной

 

молитвы,

 

и

 

многократно

 

дѣлили

 

между

собою

 

скромную

 

трапезу.

 

Молитва,

 

бесѣда

 

и

 

скромная

 

тра-

пеза

 

живо

 

напоминали

 

имъ.

 

вознесшагося

 

Госиода;

 

они

 

ощу-

щали

 

живою

 

вѣрою

 

невидимое

 

присутствіе

 

Господа

 

въ

 

своихъ

собраніяхъ,

 

но

 

не

 

могли

 

видѣть

 

Его

 

плотскими

 

очами.

 

Же-
лая

 

имѣть

 

предъ

 

глазами

 

какъ

 

бы

 

постоянное

 

напоминаніе

 

о

Его

 

пребываніи

 

съ

 

ними,

 

они,

 

приступая

 

къ

 

трапезѣ,

 

остав-

ляли

 

не

 

занятымъ

 

то

 

мѣото,

 

на

 

которомъ

 

возлежалъ

 

съ

 

ними

Іисусъ

 

Христосъ,

 

а

 

на

 

столѣ

 

противъ

 

того

 

мѣста

 

полагали,

какъ

 

бы

 

для

 

Него,

 

часть

 

хлѣба,

 

и

 

каждый

 

разъ,

 

по

 

окон-

чаніи

 

трапезы,

 

поднимали

 

эту

 

часть

 

хлѣба,

 

говоря:

 

Хри-
стосъ

 

воскресъ.

 

Когда

 

же

 

потомъ

 

разошлись

 

въ

 

разныя

 

стра-

ны

 

для

 

благовѣствованія

 

имени

 

Христова,

 

они,

 

по

 

возмож-

ности,

 

старались

 

соблюсти

 

этотъ

 

священный

 

обычай;

 

каждый
изъ

 

апостоловъ,

 

въ

 

какой

 

бы

 

странѣ

 

ни

 

находился,

 

въ

 

но-

вомъ

 

обществѣ

 

послѣдователей

 

Христовыхъ,

 

приступая

 

къ

трапезѣ,

 

оставлялъ

 

мѣсто

 

и

 

часть

 

хлѣба

 

въ

 

честь

 

Спасителя,
а

 

по

 

окончаніи

 

трапезы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

нрославлялъ

 

во-

скресшего

 

Гослода,

 

возвышая

 

часть

 

хлѣба,

 

положенную

 

на

память

 

о

 

Лемъ.

 

Что

 

совершалось

 

апостолами

 

ежедневно,

 

то>

богомудрые

 

отцы

 

послѣдующихъ

 

вѣковъ

 

примѣнили

 

къ

 

празд-

нику

 

Пасхи,

 

чтобы

 

навсегда

 

сохранить

 

въ

 

церкви

 

обычай
апостольскій

 

х ).

 

Этотъ

 

обычай,

 

действительно,

 

сохранился

въ

 

церкви

 

и

 

чрезъ

 

рядъ

 

вѣковъ

 

дошелъ

 

до

 

нашего

 

времени.

Такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

у

 

апостоловъ

 

часть

 

хлѣба,

 

полагае-

мая

 

во

 

время

 

ихъ

 

собраній

 

на

 

мѣстѣ,

 

назначаемомъ

 

для

Спасителя,

 

нааоминала

 

имъоНемъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

насъ

 

артосъ,

полагаемый

 

во

 

время

 

св.

 

Пасхи

 

предъ

 

взорами

 

вѣрующихъ,

напоминаетъ

 

невидимое

 

присутствіе

 

съ

 

нами

 

воскресшаго

Господа,

 

обѣщавшаго

 

пребыть

 

съ

 

нами

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

Не

 

менѣе

 

древни

   

и

 

знаментальны

   

два

 

другіе

   

обычая
православныхъ

 

въ

 

дни

 

св.

 

Пасхи,

 

а

 

именно:

 

обычай

 

христо-

г)

 

Руководство

 

для

 

сельск.

 

пастыр.

 

1860

 

г.,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

131.



—

 

381-

соваться

 

и.

 

освящать

 

нѣкоторыя

 

снѣди

 

для

 

домашняго

 

упо-

требленія

 

во

 

время

 

Пасхи.

 

Въ

 

древней

 

христіанской

 

церкви

цѣлованіе

 

употреблялось

 

каждый

 

разъ

 

при

 

совершеніи

 

литур-

гіи;

 

цѣловались

 

не

 

только

 

священно-служащіе,

 

по

 

и

 

пред-

стоящіе.

 

Обычай

 

взаимнаго

 

цѣлованія

 

вѣрующихъ

 

при

 

со-

вершеніи

 

литургіи

 

существовалъ

 

въ

 

вселенской

 

церкви

 

въ

теченіе

 

нѣоколышхъ

 

вѣковъ

 

какъ

 

на

 

востокѣ,

 

такъ

 

и

 

на

западѣ.

 

Однакоже

 

нашлись

 

люди,

 

которые

 

стали

 

злоупотреб-
лять

 

святымъ

 

обычаемъ,

 

а

 

такое

 

злоупотребленіе

 

кончилось

тѣмъ,

 

что

 

обычай

 

этотъ

 

зыінелъ

 

изъ

 

употребленія

 

между

предстоящими

 

и

 

остался

 

только

 

между

 

священно-служащими,

Обычай

 

христосоваться

 

въ

 

дни

 

св.

 

Пасхи

 

существовалъ

 

въ

церкви

 

христианской

 

со

 

временъ

 

аиостольскихъ

 

и,

 

по

 

зна-

чение

 

своему,

 

ничѣмъ

 

не

 

отличался

 

отъ

 

обычнаго

 

цѣлованія

вѣрующихъ

 

при

 

совершеніи

 

каждой

 

литургіи.

 

Достовѣрно

 

из-

вѣстио,

 

что

 

онъ

 

существовалъ

 

во

 

время

 

Іоанна

 

Златоуста,
потому

 

что

 

онъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

 

бесѣдъ

 

на

 

св.

 

Пасху
говорилъ

 

о

 

немъ

 

христіанаиъ:

 

«да

 

намятуетъ,

 

братія,

 

и

 

тѣ

святыя

 

цѣлованія,

 

который

 

при

 

благоговѣйныхъ

 

объятіяхъ
даемъ

 

другъ

 

другу»

 

Ц.

 

На

 

западѣ

 

онъ

 

вышелъ

 

изъ

 

у

 

пот-

реблена

 

довольно

 

рано

 

и

 

теперь

 

совершенно

 

забыть;

 

въ

 

цер-

кви

 

же

 

восточной

 

сохранился

 

до

 

настоящего

 

времени.

Благочестивый

 

обычай

 

«христосованія»

 

въ

 

дни

 

св.

 

Пасхи
имѣетъ

 

глубокій

 

смыслъ

 

и

 

значеніе.

 

Онъ

 

какъ

 

нельзя

 

болѣс

подходить

 

къдуху

 

самаго

 

праздника

 

и

 

даже

 

можетъ

 

красно-

рѣчиво

 

свидетельствовать

 

о

 

значеніи

 

для

 

возрожденнаго

 

чело-

вѣчества

 

дней

 

Свѣтлаго

 

Христова

 

Воскресенія.
Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

установленный

 

въ

 

воспоминаніе

 

вели-

чайшего

 

изъ

 

чудесъ

 

чуда

 

воскреоенія

 

Іисуса

 

Христа,

 

празд-

никъ

 

Пасхи

 

можетъ

 

служить

 

лучшимъ

 

доказательствомъ

тайны

 

нашего

 

искупленія,

 

отъ

 

вѣчности

 

входившаго

 

вънланъ

Воинствен

 

наго

 

мірозданія

 

2).

 

Исторія

 

этого

 

праздника

 

на-

иоминеетъ

 

намъ,

 

что

 

событіе

 

воскресенія

 

Іисуса

 

Христа

 

есть

завершеніе

 

освобождения

 

рода

 

человѣческего ,

 

отъ

 

грѣха,

 

чрезъ

уничтожеяіе

 

смерти,

 

какъ

 

слѣдствія

 

грѣха,

 

есть

 

славная

 

по-

')

 

Воскреси.

 

Чтен.

 

годъ

 

XVIII,

 

стр.

 

18.
2)

 
Апок.

 
13,

 
8.



-382

 

—

бѣда

 

надъ

 

зломъ

 

въ

 

семомъ

 

его

 

корнѣ,

 

предположенная

 

еще

въ

 

предвѣчномъ

 

совътѣ

 

Божіемъ

 

объ

 

искупленіи

 

человѣка

добровольною

 

жертвою

 

Сына

 

Божія

 

а )

 

и

 

о

 

возвращеніи

 

ему

благодатнего

 

состоянія,

 

утряченнаго

 

имъ

 

вслѣдствіе

 

грѣха

добровольнаго

 

паденія,

 

также

 

предвидѣннаго

 

въ

 

вѣчныхъ

 

пла-

нехъ

 

Божественнаго

 

провидѣнія.

 

Своимъ

 

воскресепіемъ

 

изъ

мертвыхъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

привелъ

 

снове

 

къ

 

Богу

 

человѣка,

чрезъ

 

грѣхъ

 

удалившагося

 

отъ

 

Него,

 

соединилъ

 

пебо

 

съ

 

зем-

лею,

 

Бога

 

съ

 

человѣками,

 

явившись

 

единымъ

 

ходатаемъ

 

за

весь

 

родъ

 

человѣческій

 

предъ

 

правдою

 

Божіею,

 

уничтожилъ

вражду

 

и

 

ненависть,

 

даровавъ

 

всенрощеніе

 

и

 

миръ

 

человѣ-

•ческому

 

роду.

 

По

 

вѣрѣ

 

въ

 

воскресшего

 

Господа

 

люди,

 

Имъ
искупленные,

 

получили

 

право

 

назыветься

 

чадами

 

Божіими
но

 

благодети

 

уоыновленія

 

Богу

 

2),

 

а

 

Бога'

 

назвать

 

—

 

свопмъ

Отцомъ,

 

получили

 

право

 

сознавать

 

себя

 

братьями

 

во

 

Хри-
стѣ

 

3 ).
Въ

 

воспоминаніе

 

такого

 

зиаченія

 

событія

 

воскресенія
Іисуса

 

Христе,

 

церковь

 

христіенскея

 

установила

 

и

 

освятила

своимъ

 

употребленіемъ

 

благочестивый

 

обычай

 

привѣтствіе

 

съ

праздникомъ

 

Воскресенія

 

Іисуса

 

Христа

 

сопровождать

 

взаим-

нымъ

 

христіанскимъ

 

лобзаніемъ

 

другъ

 

друга.

 

Это

 

лобзан іс
есть

 

наилучшая

 

форма

 

выражеиія

 

нешего

 

во

 

Христѣ

 

братстве
и

 

любви

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

Оно

 

наилучшимъ

 

образомъ

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

о

 

примиреніи

 

людей

 

между

 

собою

 

и

 

съ

 

Богомъ,
—-примиреніи,

 

совершенномъ

 

.

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ
Христомъ,

 

и

 

лучшимъ

 

образомъ

 

можетъ

 

выразить

 

глубокій
смыслъ

 

праздника

 

христіенской

 

Пасхи.
Что

 

касеется

 

обычая

 

освящать

 

нѣкоторыя

 

снѣди

 

для

домашняго

 

употребленія

 

во

 

время

 

Пасхи,

 

то

 

онъ

 

также

 

суще-

ствовалъ

 

въ

 

христіанской

 

церкви

 

почти

 

съ

 

самыхъ

 

первыхъ

временъ

 

ея.

 

Ученый

 

изслѣдователь

 

богослужебныхъ

 

обрядовъ
восточной

 

церкви,

 

Гоаръ,

 

говоря

 

о

 

древности

 

сего

 

обычея,
существовавшего

 

не

 

только

 

на

 

востокѣ,

 

но

 

и

 

па

 

заиедѣ,

приводить

 

семое

 

древнѣйшее

 

свидетельство

 

Ціаконія,

 

который,
защищен

 

этотъ

 

обычей

 

противъ

   

манихеевъ,

 

говорить:

   

«те-

/)

 

Еф.

 

1,

 

14.
2)

 

Іоан.

 

1,

 

12—13.

  

ч

9)

 
Могилевск.

 
ѳпарх-

 
вѣд.

 
1886

 
г.

 
Ш

 
13,

 
стр.

 
286.



—

 

363

перь

 

же,

 

на

 

св.

 

Пасху ,

 

приносить

 

для

 

благословенія

 

отъ

священника

 

яйца,

 

мяса,

 

козлятъ

 

и

 

ягнятъ,

 

хлѣбы,

 

пироги

и

 

т.

 

п.».

 

Даже

 

римекій

 

уставъ,

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

признаетъ

ѳтотъ

 

древнѣйшій

 

обычай

 

священнымъ

 

и

 

заслуживающимъ

одобренія,

 

и

 

въ

 

подтвержденіе

 

сего

 

приводить

 

молитву

 

на

благословеніе

 

агнца,

 

положенную

 

въ

 

римскомъ

 

уставѣ

 

J ).
Общее

 

содержаніе

 

молитвъ,

 

употреблявшихся

 

въ

 

римской
и

 

греческой

 

церкви

 

при

 

освященіи

 

мясъ,

 

брашенъ,

 

сыра

 

и

яицъ

 

въ

 

день

 

св.

 

Пасхи,

 

соетоитъ

 

въ

 

нризываиіи

 

благослове-
нія

 

Божія

 

какъ

 

на

 

освящаемое,

 

такъ

 

и

 

на

 

вкушающихъ

 

отъ

него.

Въ

 

Россіи

 

обычай

 

освящать

 

приготовленный

 

къ

 

празд-

нику

 

насхальныя

 

снѣди,

 

несомненно,

 

иолучилъ

 

начало

 

свое

вмѣстѣ

 

съ

 

принятіемъ

 

христіанской

 

вѣры

 

отъ

 

грековъ.

 

Дав-
ность

 

этого

 

обычая

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

подтверждается

 

суще-

ствованіемъ

 

въ

 

древнвйшихъ

 

нашихъ

 

требнимхъ

 

двухъ

 

мо-

литвъ:

 

одной

 

на

 

освященіе

 

брашенъ

 

и

 

мясъ,

 

а

 

другой

 

на

освященіе

 

сыра

 

и

 

яицъ;

 

эти

 

же

 

самыя

 

молитвы

 

находятся

въ

 

древнихъ

 

греческихъ

 

требникахъ.

 

Соблюдете

 

этого

 

обычая
на

 

сѣверѣ

 

Россіи

 

не

 

возбуждало

 

пикакихъ

 

недоразумѣиій;

 

со-

всѣмъ

 

не

 

то

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

юго-западной

 

Россіи.

 

Въ

 

концѣ

XVI

 

вѣка,

 

патріархъ

 

Антіохійскій

 

Іоакимъ,

 

во

 

время

 

пребы-
ванія

 

своего

 

въ

 

южно-русской

 

митрополіи,

 

подвергъ

 

осужде-

нію

 

чрезмѣрное

 

уваженіе

 

южно-руескаго

 

народа

 

къ

 

пасхаль-

нымъ

 

снѣдямъ

 

2).

 

Спустя

 

не

 

много

 

времени,

 

Константино-
польскій

 

патріархъ

 

Іеремія,

 

занимаясь

 

лично

 

искорененіемъ
различныхЪ

 

безпорядковъ

 

въ

 

южно-русской

 

митрополіи,

 

окруж-

ною

 

грамотою,

 

между

 

нрочимъ,

 

предписывалъ

 

«считать

 

про-

стыми,

 

а

 

не

 

святыми

 

пасхальные

 

хлѣбы»,

 

и

 

твхъ,

 

которые

иначе

 

думаютъ,

 

отлучалъ

 

отъ

 

церкви

 

3 ).

 

Въ

 

1590

 

году

 

со-

боръ

 

шести

 

западно-русокихъ

 

енископовъ

 

въ

 

Брестѣ,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

Еіевскаго

 

митрополита

 

Михаила

 

Рогозы,
повторилъ

 

осужденіе,

 

произнесенное

 

патріархомъ

 

Іереміею.
Братство

 

Львовское,

 

на

 

основаніи

 

патріаршей

 

грамоты

 

и

 

со-

борнаго

 

опредѣденія,

 

совершенно

 

отвергло

 

приношеніе

 

пасхаль-

г)

 

Руководство

 

для

 

сельск.

 

паетыр.

 

1860

 

т.\

 

т.

 

I,

 

стр.

 

137.
2)

  

Лѣтопись

 

Львовск.

 

братства,

 

стр.

 

6.
3)

  

Исторія

 

руссовъ

 

Кпнисскаго,

 

стр.

 

48—49.



—

 

384

 

—

ныхъ

 

снѣдей

 

въ

 

церкви

 

и

 

самое

 

благословеніе

 

ихъ;

 

но

 

про-

тивъ

 

него

 

со

 

всею

 

ревностію

 

возсталъ

 

Львовокій

 

епископъ

Гедеонъ

 

Балабанъ.

 

Спорт»

 

между

 

братствомъ

 

и

 

Гедеономъ
продолжался

 

довольно

 

долго,

 

но

 

древній

 

обычай

 

остался

 

пе-

измѣннымъ,

 

и

 

Гедеонъ,

 

издавая

 

въ

 

1606

 

г.

 

вновь

 

состав-

ленный

 

требникъ,

 

оставилъ

 

въ

 

немъ

 

по

 

прежнему

 

молитвы

на

 

освященіе

 

мясъ,

 

брашенъ,

 

сыра

 

и

 

яицъ.

Въ

 

XVII

 

вѣкѣ

 

православнымъ

 

жителямъ

 

юго-западной
Роесіи

 

суждено

 

было

 

испытать

 

крайнее

 

поруганіе

 

надъ

 

древ-

иѣйшимъ

 

ихъ

 

обычаемъ

 

приготовлять

 

и

 

освящать

 

ко

 

дню

Пасхи

 

особенные~

 

хлѣбы.

 

По

 

смерти

 

гетмана

 

Сагайдачнаго,
при

 

которомъ

 

на

 

время

 

успокоилась

 

было

 

Малороссія

 

отъ

бѣдствій,

 

постигшихъ

 

ее

 

съ

 

введеніемъ

 

уніи,

 

воздвигнуто

было

 

поляками

 

жесточайшее

 

гоненіе

 

на

 

нравославныхъ.

 

При-
тесняя

 

нравославныхъ,

 

они

 

дошли

 

до

 

того,

 

что

 

даже

 

пасхаль-

ные

 

хлѣбы,

 

продаваемые

 

въ

 

городахъ,

 

держали

 

подъ

 

стражею

у

 

урядииковъ

 

польскихъ.

 

Имѣвшій

 

на

 

груди

 

своей

 

надпись

«уніатъ»

 

покуналъ

 

пасху

 

свободно,

 

не

 

имѣвшій

 

этой

 

над-

писи

 

платилъ

 

пошлину.

 

Во

 

многйхъ

 

мѣстахъ

 

этотъ

 

пасоч-

ный

 

сборъ

 

отданъ

 

былъ

 

на

 

откупъ

 

евреямъ,

 

которые,

 

без-
пощадно

 

взимали. эту

 

дань;

 

каждый

 

хозяинъ

 

долженъ

 

былъ
покупать

 

столько

 

насокъ,

 

сколько

 

у

 

него

 

было

 

душъ

 

въ

семь!.;

 

кто^готовилъ

 

дома.,

 

тотъ

 

также

 

платилъ

 

пошлину

 

по

числу

 

дугаъ

 

въ

 

семействѣ.

 

Мало

 

того,

 

въ

 

первый

 

день

 

Пас-
хи,

 

когда

 

православные

 

приносили

 

къ

 

церкви

 

оплаченный

уже

 

пасхи,

 

евреи,

 

опасаясь

 

подлога,

 

являлись

 

на

 

погостъ

церковный,

 

присутствовали

 

при

 

освященіи

 

пасокъ

 

и

 

тутъ

 

же

помѣчали

 

мѣломъ

 

и

 

углемъ

 

какъ

 

базарныя,

 

такъ

 

и

 

дома

испеченныя

 

V).

Въ

 

настоящее

 

время

 

приготовленіе

 

пасхальныхъ

 

снѣдей

болѣе,

 

обильно

 

на

 

югѣ,

 

чѣмъ

 

на

 

сѣверѣ

 

Россіи.

 

Въ

 

велико-

русскихъ

 

губерніяхъ,

 

кромѣ

 

яицъ. и

 

пасхи

 

(творогъ),

 

освя-

щаютъ

 

только

 

хлѣбъ,

 

названный

 

куличемъ,-

 

въ

 

Малороссіи,
кромѣ

 

хльба

 

или

 

пасхи,

 

приносятъ

 

для

 

оевященія

 

жаренаго

поросенка,

   

сыръ,

   

яйца,

 

масло,

 

сало

   

и

 

проч.

 

Обычай,

 

су-

*)

 

Исторія

 

руссовъ

 

Коннсскаго,

 

стр.
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ществующій

 

у

 

насъ,

 

соблюдается

 

въ

 

Черногоріи

 

и

 

Германіи,
и

 

притомъ

 

въ

 

такомъ

 

точно

 

видѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

нашей

 

Мало-
россіи.

Желательно,

 

чтобы

 

благочестивые

 

обычаи,

 

соединяемые

въ

 

нашей

 

православной

 

церкви

 

съ

 

иразднованіемъ

 

Пасхи,
сохранились

 

у

 

насъ

 

такъ

 

же

 

неизмѣнно,

 

какъ

 

неизмѣнно

иерещли

 

они

 

чрезъ

 

рядъ

 

вѣковъ

 

изъ

 

глубокой

 

древности

 

хри-

стіаиской.

 

(Под.

 

euapx.

 

вѣд.

 

1887

 

г.,

 

№

 

14).

 

'

F

 

Ж

 

К 'О

 

в

 

о

 

д

 

с

 

т

 

в

 

о

 

-

для

ПЕРВОНАЧАЛЬНАГО

 

ВОСПИТАНІЯ

 

СЛЪПЫХЪ

 

ДЬТЕЙ.

Составилъ

 

лишенный

 

зрѣнія

 

Г.

 

Морисъ

 

де-ла

 

Сизеранъ,

 

редакторъ

двухъ

 

французскихъ

 

журналовъ

 

для

 

сдѣпыхъ

 

(<Валентинъ

 

Гаюи>
и

 

«Лун

  

Брайдь>),

 

учредитель

 

директоръ

 

библіотеки

  

для

 

слѣпыхъ

въ

 

Парижѣ.

РАЗДАЕТСЯ

   

БЕЗПЛАТНО

Въ

 

Канцеляріи

   

Маріинскаго

   

Попечительства

   

для

   

призрѣнія

слѣпыхъ

  

*).

0--Пвтербургъ,

 

Казанская

 

ул.

 

д.

 

№

 

5.

Не

 

существуете

 

ни

 

одного

 

слѣааго

 

ребенка,

 

ни

 

богата-

го,

 

ни

 

бѣднаго,

 

для

 

котораго

 

совѣты,

 

излагаемые

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

руководствѣ,

 

не

 

могли

 

бы

 

быть

 

примѣнены.

 

Дѣйстви-

тельно,

 

воѣ

 

слѣпыя

 

двти,

 

которымъ

 

дано

 

счастіе

 

имѣть

 

пре-

х)

 

Это

 

руководство

 

составлено

 

для

 

родителей

 

сдѣпыхъ

 

дѣтей,

проживающихъ

 

во

 

Франціи,

 

но

 

оно

 

настолько

 

примѣнимо

 

къ

 

слѣ-

цымъ

 

дѣтяиъ

 

всѣхъ

 

странъ,

 

что

 

Совѣтъ

 

Маріннскаго

 

Попечитель-
ства

 

призналъ

 

возможнымъ

 

перевести

 

его

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

безъ
всякихъ

 

неремѣнъ,

 

прибавивъ

 

только

 

въ

 

концѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

нахо-

дящихся

 

въ

 

Россіи

 

спеціальныхъ

 

училищахъ

   

для

 

слѣпыхъ

 

дѣтей.

 

'
Г.

 

Морисъ

 

де-ла

 

Сизеранъ

 

проживаешь

 

въ

 

Парижѣ

 

и

 

посвя-

щаетъ

 

все

 

свое

 

время

 

и

 

состояніе

 

на

 

улучшеніе

 

быта

 

своихъ

 

елѣ-

пыхъ

 

соотѳчѳственниковъ.
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данныхъ

 

и

 

разумныхъ

 

.родителей,

 

воспитываются

 

на

 

основа-

ми

 

этихъ

 

началъ.

Послѣдуйте

 

же,

 

родители,

 

примѣру

 

многихъ

 

другихъ:

если

 

вы

 

это

 

сдѣлаете,

 

то

 

дитя

 

будетъ

 

вамъ

 

обязано

 

своимъ

счастіемъ;

 

какъ

 

доказано

 

ѳпытомъ,

 

оно

 

внослѣдствіи

 

достиг-,

нетъ

 

возможности

 

содержать

 

себя

 

честнымъ

 

трудомъ.

 

Если

 

же

вы

 

этого

 

не

 

сдѣлаете,

 

то

 

вамъ

 

это

 

не

 

простится,

 

ваше

 

дитя

станетъ

 

для

 

всѣхъ

 

тяжелымъ

 

бременемъ,

 

будетъ

 

чувствовать

себя

 

несчастнымъ

 

и

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

годнымъ,

 

и

 

наконецъ,

когда

 

оно

 

узнаетъ,

 

что

 

многіе

 

другіе

 

слѣпые

 

содержать

 

себя
собственнымъ

 

трудомъ

 

и

 

находятъ

 

въ

 

работѣ

 

пользу

 

и

 

утѣ-

шеніе,

 

ваше

 

дитя

 

будетъ

 

васъ

 

упрекать

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вы

недостаточно

 

заботились

 

объ

 

его

 

первоначальномъ

 

воспитаніи,
и

 

такимъ

 

образомъ

 

стали

 

прямыми

 

.

 

виновниками

 

его

 

несча-

стной

 

жизни.

1)

  

ПріуЧайте

 

слѣпаго

 

ребенка

 

ходить

 

самостоятельно

въ

 

томъ

 

же

 

возрасти,

 

въ

 

которомъ

 

обучаютъ

 

зрячихъ

 

дѣтей

ходить

 

безъ

 

помощи.

2)

  

Не

 

заставляйте

 

слѣпаго

 

ребенка

 

сидѣть

 

на

 

одномъ

мѣстѣ,

 

а

 

нріучайте

 

его,

 

напротивъ,

 

ходить

 

сперва

 

по

 

комна-

тѣ,

 

затѣмъ

 

по

 

всему

 

дому,

 

и

 

наконецъ

 

вокругъ

 

дома

 

и

 

даже

дальше.

3)

  

При

 

первой

 

возможности

 

учите

 

слѣпаго

 

ребенка

 

одѣ-

ваться

 

и

 

раздѣваться

 

безъ

 

посторонней

 

помощи,

 

умывать

руки

 

и

 

лицо,

 

сморкаться

 

и

 

т.

 

п.

 

Все

 

это

 

слѣпой

 

ребенокъ
можетъ

 

исполнять

 

въ

 

томъ

 

же

 

возрастѣ,

 

какъ

 

зрячій,

 

необхо-
димо

 

только

 

указать

 

ему,

 

какъ

 

онъ

 

долженъ

 

все

 

это

 

дѣлать.

4)

   

Равнымъ

 

образомъ

 

пріучайте

 

слѣпаго

 

ребенка

 

кушать

безъ

 

помощи

 

и

 

указывайте

 

ему,

 

какъ

 

онъ

 

долженъ

 

пользоч-

ваться

 

ложкою,

 

вилкою,

 

а

 

впослѣдствіи

 

иножемъ.

 

При

 

этомъ

необходимо

 

объяснять

 

ему

 

подробно,

 

какъ

 

все

 

это

 

дѣлается,

потому

 

что

 

слѣпой,

 

конечно,

 

не

 

можетъ,

 

подобно

 

зрячимъ

дѣтямъ,

 

подражать

 

движеніямъ

 

другихъ

 

людей.
5)

  

Слѣдите

 

съ

 

особымъ

 

внимаиіемъ

 

за

 

тѣмъ,

 

какъ

 

дер-

.

    

житъ

 

себя

 

слѣпой

 

ребонокъ,

 

который,

 

не

 

видя

 

какъ

 

держатся

другіе,

   

легко

  

прииимаетъ

  

дурныя

   

привычки,

   

и

  

неловкія,
уродливый

 

и

 

даже

 

смѣгпныя

 

движенія,

 

отъ

 

которыхъ

 

впоолѣд-

,

 

ствіи

 

отучать

 

его

 

весьма

 

трудно,

 

и

 

которыя

 

могутъ

 

отозвать-.
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ся

 

вредно

 

на

 

послѣдующей

 

его

 

жизни.

 

Однимъ

 

словомъ,

требуйте,

 

чтобы

 

слѣпой

 

ребенокъ-

 

держалъ

 

себя

 

совершенно

такъ

 

же,

 

какъ

 

благовоспитанный

 

зрячій

 

ребенокъ.

 

Слѣдите,

иапримѣръ,

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

заносилъ

 

пальцы

 

въ

глаза,

 

не

 

качалъ

 

головою,

 

чтобы

 

у

 

него

 

не

 

болтались

 

руки

ноги,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

дѣлалъ

 

странныхъ

 

движеній

 

и

 

гримасъ,

и

 

чтобы,

 

стоя

 

или

 

сидя,

 

никогда

 

не

 

держалъ

 

себя

 

скорчен-

нымъ

 

или

 

сгорбленнымъ .

6)

   

Мгра

 

необходима

 

для

 

слѣпаго

 

ребенка,

 

но

 

большею
частью

 

онъ

 

будетъ

 

вынужденъ

 

играть

 

одинъ,

 

или

 

съ

 

однимъ

только

 

товарищемъ,

 

такъ

 

какъ

 

можетъ

 

участвовать

 

лишь

 

въ

немногихъ

 

играхъ

 

своихъ,

 

зрячихъ

 

сверстниковъ.

 

Поэтому
необходимо

 

пріучать

 

его

 

къ

 

играмъ,

 

главнымъ

 

образомъ

 

къ

такимъ,

 

к'оторыя

 

требуютъ

 

упражнепія

 

слуха

 

и

 

осязанія.
Прятки

 

и

 

жмурки

 

вполнѣ

 

годны

 

для

 

слѣпаго,

 

когда

 

есть

одно

 

или

 

два

 

ляца,

 

которыя

 

могутъ

 

играть

 

съ

 

нимъ.

7)

  

Такъ

 

какъ

 

слѣпой

 

ребенокъ

 

не

 

можетъ

 

двигаться

 

на

чистомъ

 

воздухѣ

 

также

 

легко,

 

какъ

 

зрячія

 

дѣти,

 

то

 

застав-

ляйте

 

его

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ'

 

гулять

 

какъ

 

можно

 

чаще.

 

При-
томъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

иедугъ

 

заставляетъ

 

его

 

поневолѣ

быть

 

иеподвижнымъ

 

или

 

двигаться

 

медленно,

 

всякаго

 

рода

упражненія

 

на

 

чистомъ

 

воздухѣ,

 

какъ

 

зимою,

 

такъ

 

и

 

лѣ-

томъ,

 

полезны

 

для

 

слѣпаго

 

ребенка.

,8)

 

Ребенокъ

 

долженъ

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства

 

стараться

 

быть
полезнымъ

 

въ

 

домѣ,

 

и

 

исполнять

 

посильныя

 

ему

 

работы,
напримѣръ

 

чистить

 

мебель,

 

мыть

 

окна,

 

шелушить

 

горохъ,

чистити

 

картофель

 

и

 

морковь,

 

наматывать

 

нитки,

 

чистить

орѣхи

 

и

 

миндаль,

 

трепать

 

конопель

 

и

 

даже

 

носить

 

воду.

 

Въ
дальнѣйшемъ

 

возрастѣ

 

слѣпой

 

можетъ

 

стирать

 

бѣлье,

 

чистить

платья,

 

мести

 

полы,

 

мыть

 

посуду,

 

бить

 

масло,

 

мѣсить

 

тѣ-

сто,

 

вертѣть

 

точило,

 

доить

 

коровъ,

 

кормить

 

животныхъ,

стлать

 

постели,

 

служить

 

за

 

столомъ

 

и

 

исполнять

 

многія
другія

 

домашнія

 

работы.

9)

 

Заставляйте

 

слѣнаго

 

ребенка

 

заниматься

 

легкими

ручными

 

работами,

 

въ

 

родв

 

вязанія,

 

плетенія,

 

пряденія

 

и

т.

 

п.

 

Даже

 

еолибы

 

его

 

издѣлія

 

въ

 

началѣ

 

оказались

 

и

 

не

годными

 

къ

 

употребленію,

 

то

 

такія

 

простыя

 

работы

 

все-таки
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принесутъ

 

большую

   

пользу

 

ребенку,

 

развивая

   

гибкость

 

его

рукъ

 

и

 

пальцевъ.

10)

   

Однимъ

 

словомъ,

 

имѣйте

 

при

 

воспитаніи

 

слѣпаго

ребенка

 

въ

 

виду,

 

что

 

ему

 

придется

 

жить

 

среди

 

зрячихъ,

 

отъ

которыхъ

 

онъ

 

долженъ

 

по

 

возможности

 

менѣе

 

отличаться

своими

 

движеніями,

 

привычками

 

и

 

занятіями.
11)

   

Бесѣдуйте

 

чаще

 

со

 

слѣпымъ

 

ребенкомъ,

 

который,
не

 

имѣя

 

возможности

 

видѣть

 

на

 

лицѣ

 

своихъ

 

родителей

 

выра-

женіе

 

ихъ

 

нѣжной

 

любви

 

къ

 

нему,

 

чувствуетъ

 

болѣе

 

дру-

гихъ

 

дѣтей

 

потребность

 

часто

 

слышать

 

ихъ

 

голосъ.

 

Еакъ
только

 

слѣпой

 

ребенокъ

 

достигаетъ

 

того

 

возраста,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

начинаетъ

 

говорить,

 

разспрашивайте

 

его

 

чаще

 

о

 

томъ,

что

 

онъ

 

слышитъ,

 

что

 

ощущаетъ

 

вокругъ

 

себя;

 

дайте

 

ему

возможность

 

обращаться

 

къ

 

вамъ

 

съ

 

вопросами

 

во

 

всякое

время,

 

и

 

отвѣчайте

 

всегда

 

охотно

 

и

 

подробно

 

на

 

его

 

дѣтскіе

разспросы.

12)

  

Если

 

необходимо

 

быть

 

осторожнымъ

 

во

 

всякомъ

разговорѣ,

 

который

 

ведется

 

вообще

 

въ

 

присутствіи

 

дѣтей,

 

то

эту

 

осторожность

 

слѣдуетъ

 

усугубить

 

по

 

отношенію

 

къ

 

слѣ-

пымъ

 

дѣтямъ.

 

ймъ

 

доступны

 

только

 

немногія

 

впечатлѣиія,

на

 

которыхъ

 

они

 

сосредоточиваютъ

 

свои

 

мысли,

 

и

 

поэтому

они

 

всегда

 

слушаютъ

 

очень

 

внимательно.

 

У

 

нихъ

 

и

 

воспоми-

нанія

 

не

 

такъ

 

скоро

 

изглаживаются

 

какъ

 

у

 

зрячаго

 

ребенка,
принимающего

 

нерѣдко

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

самыя

 

разно-

образный

 

впечатлѣнія.

 

Поэтому,

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

слѣпой

ребенокъ

 

замѣчаетъ

 

и

 

припоминаетъ

 

такія

 

слова,

 

который

зрячій

 

ребенокъ

 

пропускаетъ

 

безъ

 

вниманія.

 

Разговаривая

 

со

слѣпымъ

 

ребенкомъ,

 

не

 

забывайте

 

никогда,

 

что

 

онъ

 

слѣдитъ

за

 

вашими

 

словами

 

не

 

только

 

со

 

вниманіемъ,

 

но

 

даже

 

съ

жадностью,

 

что

 

онъ

 

ничего

 

не

 

упускаетъ,

 

и

 

старается

 

все

понимать,

 

и

 

что

 

всякій

 

неосторожный

 

разговоръ,

 

веденный
вами

 

въ

 

его

 

ярисутствіи,

 

сдѣлается

 

предметомъ

 

его

 

размыш-

леній

 

на

 

нѣсколько

 

часовъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

 

нѣсколько

 

дней.
13)

  

Нравственное

 

и

 

религіозное

 

образованіе

 

слѣпаго

 

ре-

бёнка

 

можетъ

 

быть

 

начато

 

въ

 

томъ

 

же

 

возрастѣ,

 

какъ

 

у

зрячихъ

 

дѣтей.

 

У

 

послѣднихъ

 

оно

 

нерѣдко

 

начинается

 

ранѣе

обученія

 

ихъ

 

грамотів,

 

такъ

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

они

 

находятся

въ

 

одинаковыхъ

 

почти

 

условіяхъ

 

со

 

слѣпыми.
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14)

  

Для

 

слѣпаго

 

ребенка

 

еще

 

болѣе

 

важно,

 

нежели

 

для

зрячат®,

 

быть

 

всегда

 

занятымъ,

 

будь

 

то

 

игрою,

 

или

 

работою.
15)

  

Не

 

выражайте

 

никогда

 

передъ

 

слѣпымъ

 

ребенкомъ
чувства

 

жалости,

 

ощущаемаго

 

вами

 

при

 

видѣ

 

его

 

слѣпоты.

Ваше

 

сожалѣніе,

 

не

 

принося

 

ему

 

никакой

 

пользы,

 

можетъ

только

 

привести

 

его

 

въ

 

уныніе.

 

Онъ

 

большею

 

частью,

 

и

 

не

нодумалъ

 

бы

 

жаловаться

 

на

 

свою

 

судьбу,

 

пока

 

вы

 

его

 

не

наведете

 

на

 

эту

 

мысль.

 

Поощряйте

 

его,

 

напротивъ

 

того,

 

къ

труду

 

и

 

къ

 

самостоятельности,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

вы

 

при-

готовите

 

его

 

къ

 

жизни

 

твердой,

 

полезной,

 

а

 

нерѣдко

 

даже

пріятной

 

для

 

него

 

самого.

16)

   

Необходимо

 

постоянно

 

развивать

 

у

 

слѣпаго

 

ребенка
память,

 

которая

 

должна

 

со

 

временемъ

 

оказать

 

ему

 

важныя

услуги.

 

Слѣпой

 

чрезвычайно

 

любить

 

разсказы.

 

Заставляйте
его

 

выучивать

 

наизусть

 

и

 

разсказывать

 

лучшіе

 

общеизвѣстяые

исдоричеекіе

 

и

 

нравственные

 

разсказы.

 

Пользуйтесь

 

всякимъ

случаемъ

 

для

 

прочтенія

 

ему

 

доступныхъ

 

его

 

пониманію

 

книгъ.

17)

  

Слѣпой

 

ребенокъ

 

распознаетъ

 

внѣшніе

 

предметы

исключительно

 

при

 

помощи

 

слуха

 

и

 

ооязанія.

 

Поэтому,

 

для

ознакомленія

 

его

 

съ

 

какимъ-либо

 

предметомъ,

 

необходимо

 

что-

бы

 

онъ

 

его

 

ощупывалъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

а

 

также

 

и

 

измѣ-

р»лъ

 

его,

 

если

 

идетъ

 

дѣло

 

о

 

пространствахъ

 

и

 

величинахъ.

Давайте

 

ему

 

въ

 

руки

 

тѣ

 

предметы,

 

съ

 

которыми

 

вы

 

желаете

его

 

ознакомить.

 

Пріу чайте

 

его

 

различать

 

осязаніемъ

 

разный

монеты,

 

матеріи,;растеніи

 

и

 

фрукты.
18)

  

По

 

достиженіи

 

слѣпымъ

 

ребенкомъ

 

возраста,

 

въко-

торомъ

 

зрячія

 

дѣти

 

начинаютъ

 

посѣщать

 

обыкновенную

 

шко-

лу,

 

старайтесь

 

помѣстить

 

слѣпаго

 

вашего

 

ребенка

 

въ

 

такую

же

 

школу,

 

учитель

 

которой

 

въ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

могъ

 

бы
усвоить

 

себѣ

 

систему

 

чтенія

 

и

 

писавія

 

для

 

слѣпыхъ,

 

и

 

про-

сите

 

учителя,

 

чтобы

 

онъ

 

занимался

 

вашимъ

 

ребенкомъ

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

столько

 

же,

 

сколько

 

онъ

 

посвящаетъ

 

времени

на

 

зрячихъ

 

его

 

товарищей.

 

Если

 

помѣщеніе

 

слѣпаго

 

ребенка
въ

 

обыкновенную

 

школу

 

окажется

 

не

 

возможнымъ,

 

то

 

слѣ-

дуетъ

 

начать

 

обученіе

 

дома,

 

въ

 

семьѣ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

пока

онъ

 

можетъ

 

быть

 

принять

 

въ

 

специальное

 

училище

 

слѣпыхъ.

Въ

 

такія

 

училища

 

слѣпыя

 

дѣти

 

поступаютъ

 

большею

 

частью

съ

 

десятилѣтняго

 

возраста;

 

нѣкоторыя

 

же

  

училища

 

прини-
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маютъ

 

ихъ

 

и

 

ранѣе,

 

даже

 

съ

 

пятилѣтняго

 

возраста

 

*).

 

Въ
училищахъ

 

слѣпыхъ

 

родители

 

всегда

 

могутъ

 

ознакомит»

 

съ

наиболѣе

 

необходимыми

 

учебными

 

пособіями

 

для

 

слѣпыхъ,

 

и

завѣдывающія

 

этими

 

училищами

 

лица,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

съ

полною

 

готовностью

 

во

 

всякое

 

время

 

будутъ

 

давать

 

родите-

лямъ

 

необходимый

 

указанія

 

относительно

 

воспитанія

 

и

 

обуче-
ния

 

слѣпыхъ

 

дѣтей

 

и

 

нріобрѣтетшг

 

для

 

нихъ

 

учебныхъ

 

пособій.
Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Россіц

 

существуютъ

 

слѣдующія

училища

 

для

 

слѣпыхъ

 

діьтей:
I.

 

Вѣдомства

 

Маріинскаго

 

Попечительства

 

для

 

при-

зрѣнія

 

слѣпыхъ:

 

1)

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

на

 

55

 

дѣтей

 

обоего
пола

 

(Спасская

 

ул.

 

25);

 

2)

 

въ

 

Кіевѣ,

 

на

 

40

 

дѣтей

 

обоего
пола;

 

3)

 

въ

 

Казани

 

на

 

20

 

дѣтей

 

обоего

 

пола;

 

4)

 

въ

 

Ео-
стромѣ

 

на

 

30

 

дѣвочекъ;

 

5)

 

въ

 

Воронежѣ

 

на

 

15

 

дѣтей;

 

6)
въ

 

Одессѣ

 

на

 

10

 

мальчиковъ;

 

7)

 

въ

 

Харьковѣ

 

на

 

15

 

маль-

чиковъ;

 

8)

 

въ

 

Ревелѣ,

 

на

 

15

 

дѣтей

 

обоего

 

пола.

И.

 

Вѣдомства

 

Императорскаго

 

Человѣколюбиваіо

 

Об-
щества:

9)

 

института

 

слѣныхъ

 

мальчиковъ

 

въ

 

С.-Петербуогѣ

(Мясная

 

ул

 

,

 

19);

 

10)

 

Маріинскій

 

института

 

слѣпыхъ

 

дѣ-

вицъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

(Мясная

 

ул.

 

19)-.
III.

 

Вѣдомства

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія:*

11)

  

института

 

слѣныхъ

 

въ

 

Варшавѣ.

1Y.

 

Частныя

 

учрежденья:
12)

  

учебно-воспитательное

 

заведеніе

 

для '.слѣпыхъ

 

дѣтей

въ

 

Москвѣ;

 

13)

 

пріютъ

 

Принца

 

Ольденбургскаго

 

для

 

слѣ-

пыхъ

 

дѣтей

 

въ

 

Москвѣ;

 

14)

 

института

 

слѣпыхъ

 

въ

 

Ригѣ;

15)

 

училище

 

слѣпыхъ

 

въ

 

Гельсингфорсѣ;

 

19)

 

училище

 

олѣ-

яыхъ

 

въ

 

Куоніо

 

(въ

 

Финляндіи);

Правила

 

для

 

пріема

 

дѣтей

  

въ

 

училища

  

слѣпыхъ

 

вѣдом-

ства

 

Маріинскаго

  

Попечительства.

Поступающіе

 

въ

 

училища

 

для

 

слѣпыхъ

 

дѣтей

 

мальчики

и

 

дѣвочки

 

должны

 

удовлетворять

 

слѣдующимъ

 

условіямъ:
1.

 

Неизлѣчимая

 

слѣпота

 

на

 

оба

 

глаза.

*)

 

Въ

 

Россіи

 

въ

 

училища

 

слѣпыхъ.

 

вѣдомства

   

Маріинскагб
Попечительства,

 

дѣти

 

принимаются

 

съ

 

семилѣтняго

 

возраста.
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2.

   

Возраста

 

отъ

 

7

 

до

 

11

 

лѣтъ

 

включительно.

3,

   

Способность

 

къ

 

образованію

 

и

 

обученію.
4'.

 

Отсутствіе

 

другихъ,

 

кромѣ

 

слѣпоты,

 

тѣлесныхъ

 

неду-

говъ

 

и

 

физическихъ

 

недостатковъ.

5.

   

Сообразно

 

этому,

 

лри

 

прошеніи

 

на

 

простой

 

бумагв

 

о

пріемѣ

 

ребенка

 

въ

 

училище,

 

представляются

 

слѣдующіе

 

до-

кументы:

 

свидѣтельства:

 

а)

 

метрическое,

 

б)

 

о

 

привитіи

 

оспы

и

 

в)

 

медицинское,

 

объ

 

условіяхъ.,

 

обозначенныхъ

 

въ

 

пунк-

тахъ

 

1-мъ

 

и

 

4-мъ.
6.

   

Окончательному

 

пріему

 

ребенка

 

предшествуетъ

 

пері-
одъ

 

испытанія

 

(отъ

 

1

 

до

 

2

 

мѣсяцевъ).

 

Если

 

въ

 

этотъ

 

про-

межуток

 

времени

 

пребываніе

 

его

 

въ

 

училищѣ

 

окажется

 

по

какимъ

 

нибудь

 

обстоятельствамъ

 

невозможнымъ,

 

то

 

онъ

 

воз-

вращается

 

роднымъ

 

или

 

опекунамъ.

7.

   

Родители

 

или

 

опекуны

 

при

 

поступленіи

 

ребенка

 

вы-

даютъ

 

обязательство

 

взять

 

его

 

изъ

 

училища

 

по

 

окончаніи
имъ

 

курса,

 

или,

 

по

 

требованію

 

Попечительства,

 

и

 

ранѣе

этого

 

срока.

8.

  

Попечительство

 

имѣетъ

 

право

 

удалить

  

изъ

 

училища

ребенка,

 

пребываніе

 

котораго

 

окажется

 

безполезнымъ

 

для

 

его'
собственнаго

   

развитія,

 

или

 

же

   

вреднымъ

   

для

 

другихъ

 

во-

спитанниковъ

 

и

 

воопитанницъ.

9.

   

Годовая

 

плата

 

за

 

каждаго

 

интерна

 

составляетъ

 

300
руб.,

 

но

 

Іаріинское

 

Попечительство

 

(или

 

мѣстное

 

его

 

Отдѣ-

леніе)

 

можетъ

 

уменьшать

 

оную,

 

соображаясь

 

съ

 

имуществен-

яымъ

 

положеиіемъ

 

родителей

 

или

 

опекаемыхъ.

Бѣдиѣйшія

 

дѣти

 

принимаются

 

безплатно.
Заявленія

 

о

 

принятіи

 

слѣпыхъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

мо-

гутъ

 

быть

 

иодаваемы

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

Предсѣдателю

 

Совѣта

Маріинскаго

 

Попечительства

 

Статеъ-Секретарю

 

Гроту

 

(Боль-
шая

 

Конюшенная,

 

д.

 

№

 

1)

 

или

 

въ

 

Ёанцелярію

 

Маріинскаго
Попечительства

 

для

 

призрѣнія

 

слѣпыхъ

 

(Казанскаь

 

ул.,

 

домъ

Опекунскаго

 

Совѣта,

 

въ

 

помѣщеніи

 

Собств.

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Кан-
целяріи

 

по

 

учрежденіямъ-

 

Императрицы

 

Марш)

 

а

 

въ

 

губер-
ніяхъ — въ

 

мѣстныя

 

Отдѣленія

 

и

 

Комитеты

 

Попечительства
или

 

къ

 

его

 

Уполномоченнымъ.
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25-лѣтіе

 

общества

 

распространения

 

св.-

 

писанія.
8

 

апрѣля

 

въ

 

помѣщеніи

 

морскаго

 

музея

 

состоялось

 

торже-

ственное

 

общее

 

собраніе

 

общества

 

для

 

распространенія

 

св.

писанія

 

въ

 

Россіи,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

25-лѣтія

 

со

дня

 

нерваго

 

собранія

 

«кружка»

 

для

 

распространенія

 

ев

 

ни-

санія,

 

который

 

въ

 

1869

 

г.

 

былъ

 

преобразовать

 

въ

 

Высочай-
ше

 

утвержденное,

 

общество.

 

О^дѣятельности

 

настоящаго

 

обще-
ства

 

красноречиво

 

свидѣтельствуютъ

 

слѣдующія

 

цифры.

 

За
время

 

съ

 

1863

 

по

 

1887

 

годы

 

включительно,

 

обществомъ

 

ра-

спространено

 

1

 

223,044

 

экземпляра

 

св.

 

писанія.

 

Цифра

 

ра-

енространяемыхъ

 

книгъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

(за

 

исключеніемъ
нѣкоторыхъ

 

годовъ)

 

возрастала;1

 

начиная

 

съ

 

скромной

 

цифры
2,450

 

экземпдяровъ

 

въ

 

первый

 

годъ

 

деятельности

 

общества,
она

 

достигла

 

90,076

 

экземпляровъ

 

(1886

 

годъ).

 

Цѣны

 

на

книги,

 

продающіяся

 

въ

 

красивыхъ

 

переплетахъ,

 

назначены

самыя

 

низкія

 

и

 

общество

 

имѣета

 

мало

 

дохода

 

отъ

 

продажи

книгъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

оно

 

часто

 

дарить

 

книги

 

въ

 

тюрь-

махъ,

 

'інколахъ

 

и,

 

вообще,

 

людямъ

 

бѣднымъ.

 

Такъ,

 

въ

1887

 

г.

 

такихъ

 

книгъ

 

было

 

подарено

 

5,357

 

экз.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

общество

 

имѣетъ

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

7
книгоношъ,

 

которые

 

распространяют^

 

священный

 

книги

 

въ

Европейской

 

и

 

азіятской

 

Россіи,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

—

 

въ

 

Иркут-
ской

 

губерніи,

 

Забайкальской

 

области,

 

въ

 

Пріамурскомъ

 

краѣ

и

 

въ

 

Туркестанѣ.

 

Еъ

 

1888

 

г.

 

общество

 

насчитывало

 

въ

 

своей
средѣ

 

35

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

(число

 

которыхъ

 

по

уставу

 

не

 

должно

 

превышать

 

40)

 

и

 

1,249

 

членовъ-сотрудни-

ковъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ— 469

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія.

Собраніе

 

было

 

очень

 

многолюдно,

 

присутствовали

 

почти

воѣ

 

действительные

 

члены

 

его

 

и

 

множество

 

членовъ

 

сотруд-

никовъ,

 

особенно

 

дамъ.

 

Передъ

 

началомъ

 

собранія

 

было

 

от-

служено

 

благодарственное

 

молебствіе

 

съ

 

провозглашеніемъ
.

 

«многолѣтія»

 

Государю

 

Императору,

 

«вѣчной

 

памяти»

 

въ

Бозѣ

 

почивающимъ

 

Императору

 

Александру

 

II

 

и

 

Императрице
Маріи

 

Александровне

 

и

 

«многодетія»

 

председателю

 

и

 

членамъ

общества.

 

Молебствіе

 

совершали

 

архимандрита

 

Александро-
Невской

 

Лавры

 

Тихояъ

 

и

 

нрот.

 

о.

 

Рождественски?.

 

По

 

откры-
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тіи

 

засѣданія

 

статсъ-еекретарь

 

А.

 

Н.

 

йуломзинъ

   

прочиталъ

адресъ,

 

поднесенный

   

отъ

 

общества

   

предсѣдателю

 

его

 

И.

 

А.
.

   

Астафьеву.

Ири

 

адресѣ

 

подаесены

 

портреты

 

аревосходвой

 

работы

 

и

въ

 

дорогихъ

 

рамкахъ,

 

и

 

библія

 

въ

 

сафьяновомъ

 

переплетѣ,

съ

 

серебряными

 

орнаментами.

 

Почтенный

 

предсѣдатель,

 

тро-

нутый

 

адресомъ

 

и

 

подношеніями,

 

благодарилъ

 

своихъ

 

со-

товарищей

 

въ

 

весьма

 

прочувствованныхъ

 

выраженіяхъ

 

и

 

по-

желадъ

 

обществу

 

еще

 

большихъ

 

успѣховъ

 

въ

 

будущемъ.
Затѣмъ

 

Н.

 

А.

 

Добряковъ

 

прочиталъ

 

очень

 

лестный

 

адресъ,

поднесенный

 

предсѣдателю

 

отъ

 

книгоношъ

 

общества,

 

на

 

ко-

торый

 

г.

 

Астафьевъ

 

тоже

 

отвѣчалъ

 

въ

 

немногихъ,

 

но

 

тро-

гательныхъ

 

словахъ.

 

Правленію

 

общества

 

отъ

 

всѣхъ

 

членовъ

послѣдняго

 

ноднесенъ

 

роскошный

 

альбомъ

 

съ

 

фотографиче-
скими

 

карточками,

 

въ

 

росконшомъ

 

бархатномъ

 

переплетѣ.

Въ

 

заключеніе,

 

вмѣсто

 

чтенія

 

отчета,

 

предсѣдатель

 

по-

дѣлился

 

съ

 

собраніемъ

 

воопоминаніями

 

объ

 

учреждены

 

обще-
ства

 

и

 

первыхъ

 

шагахъ

 

его

 

дѣятельности.

 

Еружокъ

 

учреди-

телей

 

состоялъ

 

изъ

 

восьми

 

лицъ

 

О.

 

Б.

 

Форхгамеръ,

 

Н.

 

А.
Астафьевъ,

 

И.

 

1.

 

Нобсъ,

 

Ф.

 

Г.

 

Неавдеръ,

 

Н.

 

И.

 

Заремба,
И,- С.

 

Диле,

 

И.

 

И.

 

Бѣлецкій

 

и

 

А.

 

Фонъ-Аркъ,

 

принадле-

жавшихъ

 

къ

 

шести

 

національностямъ.

Пожертвовсшіе

 

Кіевстіо

 

митрополита

 

Высокопрео-
священного

 

Платона

 

на

 

устройство

 

блаютворителъныхъ
учреоюденій

 

въ

 

Кіево-Межторскомъ

 

монастырѣ.

 

Кіевскій
митрополитъ

 

Платонъ

 

пожертвовадъ

 

на

 

этихъ

 

дняхъ

 

15,000
руб.

 

на

 

устройство

 

при

 

возобновденномъ

 

недавно

 

Еіево-Межи-
горскомъ

 

монастырь

 

слѣдующихъ

 

благотворительныхъ

 

учреж-

девіи:

 

1)

 

пріюта

 

для

 

безпріютныхъ

 

и

 

престарѣлыхъ

 

священ-

но-церкбвно-служителей,

 

2)

 

ремесленной

 

школы

 

для

 

тѣхъ

священно-церковно-служительскихъ

 

дѣтей,

 

которыя

 

не

 

обу-
чались

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

или

 

исключевы

 

изъ

 

нихъ

за

 

малоуспѣшность

 

и

 

живутъ

 

безъ

 

опредѣленныхъ

 

занятій

 

въ

'

 

домахъ

 

родителей

 

или

 

родствеяниковъ

 

и

 

3)

 

больницы

 

для

душевно-больныхъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

преосвященный

 

Платонъ
циркулярно

 

пригласилъ

 

всѣ

 

монастыри

 

и

 

духовенство

 

своей
епархіи,

 

а

 

чрезъ

 

послѣднихъ

 

и

 

прихожанъ

  

ихъ

 

къ

 

посиль-



—

 

m

 

—

йымъ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

устройство

 

предноложенныхъ

 

при

Еіево-Іежигорскомъ

 

монастырѣ

 

учреждение.
Нокушеніе

 

на

 

жизнь

 

Іерусалимекаю

 

Патріарха .

 

Въ
Іерусалимѣ

 

совершилось

 

большое

 

и

 

тяжкое

 

преступленіе.
Одинъ

 

монахъ-сектаторъ,

 

родомъ

 

арабъ,

 

конечно,

 

не

 

безъ

 

на-

ущеній

 

враговъ

 

иравославной

 

церкви,

 

покусился

 

на

 

жизнь

патріарха

 

Іерусалимскаго

 

Никодима

 

и

 

выстрѣлилъ

 

въ

 

него

почти

 

въ

 

упоръ.

 

Волею

 

Провидѣнія

 

жизнь

 

патріарха

 

спасена

 

и

внѣ

 

опасности.

 

Но

 

патріархъ

 

раненъ

 

въ

 

руку.

 

Злоумышлен-
никъ,

 

конечно

 

арестованъ.

 

Телеграмма

 

объ

 

этомъ

 

злодѣяніи

была

 

получена

 

въ

 

Петербургѣ

 

до

 

того

 

переиначенная,

 

что

ее

 

трудно

 

было

 

разобрать,

 

но

 

скоро

 

было

 

получено

 

разъясие-

ніе.

 

Въ

 

церкви

 

святѣйшаго

 

сѵнода,

 

въ

 

приоутствіи

 

г.

 

оберъ-
прокурора

 

и

 

всего

 

высш'аго

 

сѵнодальнаго

 

духовенства,

 

вы-

сокопреосвященнымъ

 

Никаноромъ,

 

архіепископомъ

 

херсон-

скимъ,

 

было

 

отслужено

 

торжественное

 

благодарственное

 

мо-

лебствіе

 

за

 

спасеніе

 

жизни

 

патріарха

 

Никодима.

 

Патріархъ
Никодимъ

 

близко

 

извѣстенъ

 

въ

 

Россіи,

 

ибо

 

онъ

 

около

 

18
лѣтъ

 

провелъ

 

въ

 

Москвѣ.

Корреспондентъ

 

«Русск.

 

Еур.»

 

вѣсколыш

 

разъясняегъ

причину

 

взволновавшаго

 

православный

 

міръ

 

покушенія

 

на

жизнь

 

патріарха

 

Никодима.

 

Оказывается,

 

что

виновникъ

 

этого

 

покушенія

 

—

 

одинъ

 

монахъ

 

изъ

 

Аѳон-

скаго

 

монастыря,

 

по

 

имени

 

Галактіонъ.

 

Еакъ

 

видно,

 

жизнь

этого

 

монаха

 

далеко

 

не

 

была

 

примѣрною,

 

и

 

патріархъ

 

намѣ-

ренъ

 

былъ

 

принять

 

прогивъ

 

него

 

строгія

 

мѣры.

 

Предувѣдом-

ленный

 

объ

 

этомъ,

 

монахъ

 

захотѣлъ,

 

не

 

дожидаясь

 

наказа-

нія,

 

отомстить

 

за

 

себя;

 

его

 

е'ще

 

не

 

задержали.

На

 

вопросъ,

 

не

 

играетъ

 

ли

 

здѣсь

 

какой

 

либо

 

роли

 

по-

литика,

 

служатъ

 

отвѣтомъ

 

слѣдующіе

 

факты.
Въ

 

греческомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

существуетъ

партія,

 

которая

 

очень

 

недовольна

 

политикою

 

патріарха.

 

Его
обвиняютъ

 

въ

 

престунленіи...

 

руссофильствѣ .

 

Епископъ

 

Ни-
кодимъ

 

долгое

 

время

 

жилъ

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

Москвѣ.

 

Въ

 

одномъ

изъ

 

засѣданій

 

Іерусалимскаго

 

сѵнода

 

патріархъ

 

хотѣлъ

 

оправ-

даться

 

отъ

 

взводимыхъ

 

на

 

него

 

обвинеиій.

 

Эта

 

оправдатель-

ная

 

р'Ьнь

 

была 1

 

напечатана

 

н

 

послана

 

въ

 

Еонстантинополь.
Патріархъ

   

называеть

  

ложью

 

слухи,

 

будто-бы

   

онъ

   

хочетъ
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—

лишить

 

греческій

 

монастырь

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

всѣхъ

 

его

 

правъ

и

 

привиллегій

 

въ

 

пользу

 

Россіи.

 

Но

 

епископъ

 

Никодимъ

 

со-

знается,

 

что

 

онъ

 

питаетъ

 

къ

 

Россіи

 

большое

 

уваженіе,

 

что

очень

 

уважаетъ

 

русскихъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

все

 

отъ

 

него

 

зависящее,

чтобы

 

быть

 

пріятнымъ

 

русскимъ.

 

Патріархъ

 

говорить,

 

что

опъ

 

уважаетъ

 

русскихъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

пожелали

 

принять

греческую

 

ввру.

 

Везъ

 

Россіи,

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

греческій
монастырь,

 

греческій

 

патріархъ

 

въіерусалимѣ

 

давно- пере-

стали-

 

бы

 

существовать.

                                            

:

Дары

 

Русской

 

Императорской

 

Фамиліи,

 

вспомоществова-

нія

 

изъ

 

Росоіи,

 

русскіе

 

богомольцы

 

даютъ

 

возможность

 

су-

ществовать

 

греческому

 

монастырю

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Эти

 

исти-

ны

 

патріархъ

 

ясно

 

формудировалъ.

 

Распространившись

 

по

Еонстантинополю,

 

эти

 

извѣстія

 

вызвали

 

сильное

 

возбужденіе
умовъ

 

Здѣсь,

 

особенно

 

во

 

вселенскомъ

 

патріархатѣ

 

не

 

хо-

тятъ

 

слышать

 

о

 

подобныхъ

 

истинахъ.

Всѣмъ

 

извѣстны

 

аити-русскія

 

чувства

 

вселенскаго

 

пат-

ріарха.

 

Во

 

время

 

избранія

 

теперешняго

 

патріарха

 

русское

посольство

 

сдѣлало

 

много

 

замѣчаній

 

Портѣ,

 

но

 

турецкое

 

пра-

вительство

 

не

 

обратило

 

на

 

нихъ

 

вниманія.

 

Оно

 

желало

 

пат-

ріарха

 

открыто

 

враждебнаго

 

Россіи.

 

Если

 

греческій

 

патріархъ
не -пользуется

 

покровительствомъ

 

русскаго

 

посольства,

 

то

 

онъ

находится

 

внолнѣ

 

въ

 

распоряженіи

 

турецкаго

 

правительства,

которое,

 

оелабляя

 

грековъ,

 

ослабляетъ

 

въ

 

то-же

 

время

 

всѣхъ

христіанъ

 

въ

 

Турціи.
Заботы

 

Свят.

 

Сѵнода

 

о

 

возможно

 

болшемъ

 

ра-

спространены

 

книгз

 

свящ.

 

ппсанія

 

и

 

вообще

 

духовно-
нравственныхь

 

сочиненгй.

 

Хозяйственное

 

управленіе

 

при

Ов.

 

Сгнодѣ,

 

въ

 

виду

 

возростанія

 

въ

 

послѣдніе

 

два

 

года

числа

 

церковныхъ

 

братствъ,

 

приходскихъ

 

попечительствъ,

книжныхъ

 

епархіальныхъ

 

складовъ

 

и

 

быстраго

 

распростране-

нія

 

церковно-приходской

 

грамотности,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

«Нов.»,
усилйваетъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

общедоступное

 

изданіе

 

книгъ

св.

 

Писанія

 

и,

 

вообще,

 

духовно-нравственныхъ

 

сочиненій,

 

и

для

 

возможно

 

болынаго

 

распространенія

 

ихъ,

 

почти

 

во

 

всѣхъ

главныхъ

 

городахъ

 

Россіи,

 

а

 

также

 

въ

 

Болгаріи

 

и

 

Сербіи,
открываетъ

 

склады

 

коммиссіонерской

 

продажи

 

сѵнодальныхъ

изданій

   

по

 

цѣнамъ,

 

объявленнымъ

   

въ

 

каталогахъ.

   

Еромв



у
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—

того,

 

распространен^

 

и

 

продажѣ

 

этихъ

 

издайій

 

среди

 

пра-

вославныхъ

 

славянъ

 

въ

 

Палестинѣ

 

и

 

Сиріи,

 

посвятило

 

себя
нѣсколько

 

русскихъ

 

торговцевъ

 

книгоношъ,

 

нолучающихъ

книги

 

преимущественно

 

изъ

 

Московской

 

сѵнодальной

 

типо-

графіи .

—

  

Св.

 

Сѵнодъ,'

 

озабочиваясь

 

о

 

"возможно

 

большемъ

 

ра-

спрострапеніи

 

книгъ

 

св.

 

писанія

 

и,

 

вообще,

 

духовно-нрав-

ственныхъ

 

сочиненій,

 

еще

 

въ

 

1883

 

году

 

разрѣшилъ

 

отпу-

скать

 

сѵнодальныя

 

изданія

 

съ

 

уступкою

 

10

 

проц.

 

и

 

даровою

пересылкою

 

всѣмъ

 

духовиымъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

лицамъ,

 

а

также

 

разнаго

 

рода

 

благотворительнымъ

 

обществамъ,

 

пріобрѣ-

тающимъ

 

книги

 

не

 

для

 

торговыхъ

 

цѣлей,

 

а

 

для

 

снабженія
ими

 

народа

 

по

 

возможно

 

дешевымъ

 

цѣнамъ;

 

книгопродавцамъ

же

 

такой' уступки

 

ее

 

дѣлалосъ.

 

Нынѣ,

 

но

 

словамъ

 

«Нов.»,
Св.

 

Сѵнодъ

 

сдѣлалъ

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

и

 

книгопродавцы

пользовались

 

означенною

 

уступкою,

 

и,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

кредитомъ.

—

   

Заботясь

 

о

 

выполненіи

 

святыхъ

 

цълей

 

«общества
возстановленія

 

православнаго

 

христіанства

 

на

 

Еавказѣ»,

 

вы-

сокопреосвященный

 

экзархъ

 

Грузіи,

 

архіепископъ

 

Палладій,
старается

 

поставить

 

его

 

дѣятельность

 

на

 

болѣе

 

широкихъ

началахъ

 

и

 

стремится

 

сдѣлать

 

ее

 

действительно

 

благотвор-
ною,

 

въ

 

истинномъ

 

смыслѣ

 

миссіонерскаго,

 

духовно-просвѣ-

тительнаго

 

дѣла.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

газета

«Еавказъ»,,

 

владыка

 

экзархъ

 

1)

 

рѣшилъ:

 

поддержать

 

всѣ

церкви

 

въ

 

экзархатѣ,

 

знаменитый

 

своею

 

глубокою

 

древностью

и

 

богатыя

 

историческими

 

воспоминаніями,

 

снабдивъ

 

ихъ

 

при

личною

 

утварью

 

и

 

ризницею,

 

а

 

также

 

богослужебными

 

кни-

гами

 

и

 

религіозно-нравственными

 

изданіями

 

имѣющими

 

не-

посредственное

 

приложеніе

 

къ

 

паствѣ;

 

2)

 

предложилъ

 

совѣту

вышеназваннаго

 

общества

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

учредить

 

три

миссіонерскихъ

 

поста

 

въ

 

пунктахъ,

 

наиболѣе

 

иаселенныхъ

сектантами,

 

съ

 

назначеніями

 

къ

 

нимъ

 

миссіонеровъ

 

съ

 

ака-

демическимъ

 

образованіемъ,

 

владѣющихъ

 

притомъ

 

знаніемъ
туземныхъ

 

языковъ,

 

и,

 

наконецъ,

 

3)

 

.постановить

 

въ

 

бли-
жайшемъ

 

будущемъ

 

увеличить

 

число

 

школъ

 

въ

 

обществѣ

 

съ

25

 

до

 

50.



Содержаніе шестой книжки журнала «ВЬРА и РАЗУМЪ», 
за 1888 годъ.

I. Отдѣлъ церковный: Московскій періодъ (1821 — 
1867 гг.) проповѣднической дѣятельности митрополита Фила
рета (Дроздова) (продолженіе). И Корсунскаго. Русская и 
нѣмецкая школа (продолженіе) Свящ. Т. Буткевича. Наши, 
новые «философы и богословы» (окончаніе). Т. Стоянова. 
II. Отдѣлъ философскій: Метафизическій анализъ идеальнаго 
познанія. В. Кудрявцева. Онтологія или метафизическое уче
ніе о бытіи вообще (ІІо В. Во\ѵпе’’у). Архимандрита Бориса. 
Моральная философія стоиковъ въ отношеніи къ христіанству 
(продолженіе). С. Говорова. III. Листокъ для Харьковской 
епархіи.

Содержаніе седьмой книжки:

I. Отдѣлъ церковный: Религіозно-нравственное развитіе 
Императора Александра I и идея священнаго союза (продол
женіе). Проф. В. Падлсра. Русская и нѣмецкая школа (про
долженіе). Свящ. 'Г. Буткевича. Западная средневѣковая ми
стика и отношеніе ея къ католичеству, (продолженіе). А. 
Вертоловекаго. II. Отдѣлъ философскій. Идеализмъ и реализмъ 
(продолженіе). Проф. II. Лппицкаго. О физіологическомъ ме
тодѣ въ психологіи (продолженіе). М. Остроумова. Моральная 
философія стоиковъ въ отношеніи къ христіанству (оконча
ніе). С. Говорова. III. Листокъ для Харьковской епархіи..

Содержаніе восьмой книжки:

I. Отдѣлъ церковный: Московскій періодъ (1821 — 
1867 гг.) проповѣднической дѣятельности митрополита Фила
рета (Дроздова) (продолженіе). И. Корсунскаго Западная 
средневѣковая мистика и отношеніе ея къ католичеству, 
(продолженіе). А. Вертеловскаго. Теософическое общество и 
современная теософія. Н. Глубовскаго. II. Отдѣлъ философ
скій: Метафизическій анализъ идеальнаго познанія (продол
женіе). В. Кудрявцева. Онтологія или метафизическое ученіе,
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о бытіи вообще. (По В. Воѵѵпе’у) (продолженіе) 
Бориса. III. Листокъ для Харьковской епархіи. архнмандр.

ВЫШЛИ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-й №№

новой еженедѣльной газеітіы

»Д РУ г' ь истин ы *
Редакція названной газеты поставляетъ себѣ задачею ве

сти борьоу съ расколомъ старообрядчества и съдріііими 
ХуХя С°,)ТВѢТСТВеиИ<) 9Т°Й 3аД',,Ѣ про,’рамма 1а;“>™

1) Изъясненіе дневнаго Евангельскаго пли апостолъ • 
сл-«?о чтенія. при чемъ особенное вниманіе будетъ обращено 
поИ^ХеЧСН,С’ К<)Т01,°С М°ЖеТЪ ПмШ близкос нравственное 
приложеніе ьъ раскольникамъ и сектантамъ.

2) Руководственныя статьи. имѣющія своимъ посі- 
вѣппѵирпі₽яастт*е ТоП ИЛ" другой цсгп"н христіанскаго 
на’ с/.г і' МиСЛИ Э-ТИХЪ статей вссгда будутъ оковываться

• * ('л ,,{ѣ‘Ьожісмъ, будутъ подтверждаемы ученіемъ Св. Ог-
Х;яУнѵ?,!?0Т,)рЬИЪ’ П° мѣ,Л "«Лопости, будетъ нзла- 
скомд"переводѣ““““ П «« И->

3) Разсмотрѣнія и доказательства несостояте.іьности 
того или другаго раскольническаго или сектантскаго ученія. 
м.,лП4\^5/ШЯ из™>стія: а) объ особыхъ дѣйствіяхъ Про
мысла Божія, способствовавшаго обращенію въ православіе 
находившихся въ расколѣ и сектантствѣ: б) о различныхъ 
современныхъ событіяхъ въ средѣ раскола и сектъ; в) о 
дѣятеляхъ противъ раскола и сектъ: г) о лицахъ имѣющихъ 
осооенное значеніе въ расколѣ и сектахъ; д) разсказы объ 
осооыхь путяхъ Промысла Божія, замѣченныхъ самими об
ратившимися въ православіе.

о) Мелкія замѣтки о разныхъ событіяхъ, такъ или 
иначе касающихся раскола и сектъ, а равно о тѣхъ или 
другихъ сектантскихъ и раскольническихъ произведеніяхъ
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6) Краткія библіографическія свѣдѣнія о новыхъ из
даніяхъ противъ раскола и сектъ.

Газета будетъ выходить въ размѣрѣ не менѣе одного 
печатнаго листа. Сверхъ того въ мѣсяцы: октябрь, ноябрь, 
декабрь, январь, февраль и мартъ при каждомъ нумерѣ га
зеты отдѣльно будутъ прилагаться бесгьды^ составленныя 
и произнесенныя о. о. собесѣдниками йодъ руководствомъ 
Преосвященнѣйшаго Мисаила.

Подписная цѣна газеты па годъ сь пересылкой ТРИ р. с., 
на полгода ДВА р. с.

Подписка принимается въ редакціи: Москва, Таганка, 
д. Воскресенской церкви, кварт. священника И. А. Краснов- 
скаго; также у священника Введенской, въ Барашахъ, церкви 
Н. А. Покровскаго (кварт. въ церковн. д.) и у священника 
Покровскаго собора В. Ф. Барбарина (д. собора, Москворѣц- 
кая улица).

Редакторы: священникъ Н. Красновскій.
» Н. Покровскій. 

Издатель—священникъ В. Барбаринъ.

ВЪ Р Е Д А к Ц I И

Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

1) «Подлинность четвертаго Евангелія н отношеніе его къ 
тремъ первымъ Евангеліямъ'• II. М—ва 1883 г. Цѣна 1 р. 50 к. 
съ пересылкой.

2) «Естественный гуманизмъ и христіанство въ ихъ сход
ныхъ, повидимому, нравственныхъ идеяхъ» II. М— 13а 1884 года. 
Цѣна 70 кои.

3) ‘Жизнеописаніе святителя Питирима, епископа Тамбов
скаго» П. М—ва 1884 г. Цѣна 50 кои.

4) <Це і-ковио-приходская пародиая школа». С. Прот—ва 
1886 г. Цѣна 75 к. съ перво-

5) <() Вошеетвенности христіанской религіи» — Философскія 
размышленія. Огюста Николя. Переводъ съ франц. Двѣ большихъ 
части втораго тома (первый томъ весь распроданъ). Цѣна 3 руб. 
съ пересылкой.
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6) «Столѣтній юбилей Тамбовской духовной семинаріи », 1879 
года. Цѣна 75 коп.

7) «Списки лицъ, окончившихъ курсъ въ Тамбов. дух. семи- 
паріи» (съ 1840 г). Цѣна 50 коп.

8) «Душа и Ангелъ—не тѣло, а духъ». 18С8 г. Ц. 1 руб.
9) «Слова и рѣчи преосвященнаго Николая, бывшаго еписко

па Тамбовскаго и Шацкаго». 1872 г. Цѣна 2 руб-
10) «Литература исторіи и обличеніи рус. раскола и сектант

ства (систематич. указатель книгъ, брошюръ и статей о расколѣ п 
сектанствѣ, находящихся въ духовныхъ и свѣтскихъ періодиче
скихъ изданіяхъ). Цѣна 80 к., съ пересылк. 1 р 1887 г..

СОДЕРЖАНІЕ
Оффиціальная часть. 1) Распоряженія Епархіальнаго 

Начальства.
Часть неоффиціальная. 1) Проводы или радоница въ 

ея исторіи. 2) 0 происхожденіи и значеніи нѣкоторыхъ па
схальныхъ обычаевъ. 3) Руководство для первоначальнаго 
воспитаніи слѣпыхъ дѣтей. 4) Извѣстія и замѣтки. 5) Объ
явленія.

--- X—--------

Кишиневскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ—1 и 15 чиселъ.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою и доставкою 
на домъ 4 рубля

Подписка принимается въ редакціи Епархіальныхъ Вѣ
домостей при духовной семинаріи и у мѣстныхъ благочинныхъ.

------- в!&====<ЯЭ—;----

Редакторъ Преподаватель Семинаріи Авксентій Стадницкій.

Дозволено цензурою. Кишиневъ. 14 мая 1888 г. Цензоръ Рек
торъ Семинаріи Протоіерей Александръ Яновскій.

Печатано въ типогрлфік ф. В. Грузинцввд въ Кишиневъ


	10



