
1-ГО

 

ІШШ

 

ГОДА.
"...... """'

САРАТОВСКІЯ

ЕШІУЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
11-и.

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

>

„Епарх.

 

Вид."

 

при

 

Духовной

 

Семи-

 

j
наріп

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Ц/Бна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

  

съ

пересылкою.

 

Объявленія

  

принимаются

въ

 

Ред.

  

„Епарх.

  

Вѣд."

 

съ

 

платою

 

по

(

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

    

,

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

РАСЛОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

И

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвягцепства

 

предоставлены

 

мѣапа:

А)

 

Свтценнишсісія:

 

1)

 

отъ' 6

 

мая

 

1892

 

г.:

 

а)

 

въ

 

се-

лѣ

 

Дурникинѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Алмазо-

ваго-Яра,

 

того

 

же,

 

уѣзда,

 

Виктору

 

Серебрякову;

 

б)

 

въ

 

с.

Новыхъ-Бурасахъ.

 

Саратовскаго

 

уѣкда,

 

діакону

 

слоб.

 

Руд-

ви.

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Христофору

 

Сперанскому.

 

2)

 

Отъ

7

 

мая

 

1892

 

года:

 

а)

 

въ

 

с.

 

Длмазовомъ

 

Ярѣ,

 

Балашовскаго

ѵѣзда,

 

священнику

 

с

 

Аатчшовки,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колаю

 

Болтинскому;

 

б)

 

въ

 

с.

 

Широкомъ,

 

Саратовскаго

 

уѣз-

Да,

 

священнику

 

села

 

Козловки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Василію

Прелатову.

 

3)

 

Отъ

 

8

 

мая

 

1892.

 

года

 

въ

 

г.

 

Царицыпѣ,

 

при

Вознесенской

 

церкви,

 

преподавателю

 

Саратовскаго

 

Еііархі-

альнаго

 

женскаго

 

училища

 

Ивану

 

Протогенову.

 

4)

 

Отъ

 

13

мая

 

1892

 

года

 

въ

 

с.

 

Дндреевкѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

псалом-

п№у

 

села

 

Лопѵховки,

 

Вольскаго

 

ѵѣзда.

 

Ивану

 

Виноградо-

Д° В У-

 

о)

   

Отъ

   

IS

  

мая

    

1892

 

года

 

въ

   

с.

 

Антиповкѣ,

  

Камы-
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шинскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

Камышинской

 

Троицкой

 

церк-

ви

 

Николаю

 

Соколову.

 

6)

 

Отъ

 

19

 

мая

 

1892

 

года

 

въ

 

селі

Козловкѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

с.

 

Вязовки.

 

Вольска-

го

 

уѣзда,

  

Николаю

 

Златогорскому.

Б)

 

Діаконспіл:

 

Отъ

 

18

 

мая

 

1892

 

года

 

въ

 

с

 

Рудаѣ.

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

Царицынской

 

Іоанно-Пред-

теченской

 

церкви

 

Алексѣю

   

Разсвѣтову.

В)

 

Псаломщическія:

 

1)

 

Отъ

 

8

 

мая

 

1892

 

года

 

въ

 

с.

Барановкѣ.

 

Хвалынска™

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Вязовки,

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Александру

 

Соколову.

 

2)

 

Отъ

 

15

 

мая

1892

 

года

 

въ

 

с.

 

Бековѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзла,

 

послушнику

Саратовской

 

Крестовой

   

церкви

   

Александру

 

Балаковекому.

I

 

Д.

 

А

 

I

 

-------------------

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

священшпсп:

 

се-

ла

 

ПІирокаго,

 

Саратовскаго

 

уѣзда.

 

Алексѣй

 

Кобол ьтовъ;

 

се-

ла

 

Дурникина,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Ооловьевъ;

 

се-

ла

 

Андрее вки,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Магпусовъ

 

и

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Бариуковки,

 

Вольскаго

 

yfe-

да,

  

Максимъ

 

Барнуковскій.

--------------

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

священнивъ

 

села

 

Новыхъ-Бурась,

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Малининъ

 

и

 

псаломщикъ

 

села

Алексѣевки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Константинь

 

Аль-

таментовъ.

Уволенъ

 

изъ

 

дух'овнаго

 

званія

 

псаломщикъ

 

села

 

Бара-

новки.

  

Хвалынскаго

 

уѣзда,

  

Петръ

  

Колпиковъ.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства

зарайскому

 

купцу

 

Александру

 

Иванову

 

Зайцевскому

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

Покровскую

 

церковь'

 

с.

 

Малой-Ивановвп,

Царицынскаго

 

уѣзда,

   

13

   

иконъ,

 

стоющихъ

  

80

 

руб.
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Утверждены

 

въ

 

должностях'!,

 

церковныхъ

 

старость

 

при

перквахъ

 

Оердооскаго

 

уѣзда:

 

Николаевской

 

—

 

с.

 

Ерюковки

 

—

крестьянивъ

 

Николай

 

Безруковъ,

 

.Михаило-Архангельской

 

—

с,

 

Протасова

 

—

 

крестьянин;!.

 

Павелъ

 

Дедекидъ,

 

Михаило-Ар-

хангельской —с

 

Старой-Студенки —

 

крестьянинъ

 

Никифоръ

Бабуринъ,

 

Покровской

 

— с.

 

Малой

 

Березовки — крестьянинъ

Емельяиъ

 

Аиошинъ;

 

Камышинскаго

 

уѣзда:

 

Дмитріевской—

с.

 

Сестренок-ь

 

—

 

крестьянинъ

 

Дмитрій

 

Плотннковъ,

 

Михаило-

Архангельской—

 

с

 

Линовки

 

—

 

крестьянинъ

 

j

 

Артемій

 

Еурсе-

ковъ;

 

Петровскаго

 

уѣзда:

 

Петропавловской

 

соборной

 

церкви

г.

 

Петровска —

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Борисовъ;

Вольскаго

 

уѣзда:

 

Троицкой — г.

 

Вольска

 

—

 

купеческій

 

брать

Явовъ

 

Буровь.

 

Покровской

 

—

 

с.

 

Балтая

 

—

 

крестьянинъ

 

Оеменъ

Елиеѣенъ,

 

Казанской

 

—

 

с.

 

Труевской-Мазы

 

-—

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Тычковъ,

 

Богородицкой — с.

 

Спасскаго — крестьянинъ

Филиішъ

 

Дубровинъ,

 

Михаило-Архангельской —с.

 

Ланухов-

и— крестьянинъ

 

Иванъ

 

Колягано въ,

 

Покровской — с.

 

ІІо-

вровскаго — отставной

 

рядовой

 

Ѳедоръ

 

Алыдаевц

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда:

 

Покровской

 

—

 

с.

 

Падовъ,'

 

потомственный

 

почет-

иый

 

гражданинъ

 

Николай

 

Дмитріевъ,

 

Введенской — с.

 

Бѣль-

щшіы —крестьянин!,

 

Иванъ

 

Тнмохинъ;

 

Царицынскаго

 

уѣзда:

Михаило-Архангельской — с.

 

Большой

 

Ивановки

 

—

 

крестья-

нинъ

 

Антонт,

 

Семененковъ;

 

Саратовскаго

 

уѣзда:

 

Воскресен-

ской—с.

 

Агаренки — крестьянин!.

 

Иванъ

 

Кошелевъ,

 

Троиц-

кой—с.

 

Ново-Натальи

 

на — дворянинъ

 

Сергѣй

 

Корбутовскій,

Рождество-Богородицкой

 

—

 

с.

 

Курдюма — запасный

 

рядовой

Іосифь

 

Гвоздевъ,

 

Покровской

 

— с

 

Новыхъ-Бураст,

 

—

 

крестья-

нинъ

 

Леонтій

 

Пролановъ;

 

Вольскаго

 

уѣзда:

 

Ооборной

 

—

 

гор.

Вольска —купень

 

Николай

 

Жучковъ,

 

Николаевской — с.

 

НТи-

ханъ— крестьяпинт,

 

Аѳанасій

 

Кариовъ,

 

Знаменской — с.

 

Чер-

васскаго

 

-крестьянинъ

 

Макаръ

 

ЛебедеВъ

 

и

 

Аткарскаго

 

уѣз-

Да— Покровской — ел.

 

Бабинвпнской

 

—

 

крестьянинъ

 

Леонтій

Маженкоіл,.

•ОАРАТ.

   

ЕПАРХ.

   

ВФД.»

    

1892

      

Г-

                                                                                                   

17.
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ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

Петровскій

 

мѣщанйнъ

 

Николай

 

Степановъ

 

Копѳловт,

іюжертвовалъ

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Екатерингофа,

 

Петровскаго

 

уѣнда,

напрестольный

   

сребропозлащенный

 

крестъ,

 

етоющій

 

140

 

р,

----------------------------------- !------------

На

 

построеніе

 

новаго

 

храма

 

въ

 

с.

 

Старомъ-Чнркові,

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

пожертвовали:

 

потомственный

 

почетный

гражданинъ

 

Александръ

 

Андреевичъ

 

Брюханокъ

 

820

 

руб.,

потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Александръ

 

Николае-

вичъ

    

ПисчикоБЪ— 335

   

руб.

  

и

 

кузнецкій

   

мѣщанинъ

  

Петрі

Егоровъ

   

Скопцовъ — 100

   

руб.
----------------

Крестьянина

 

села

 

Юловской-Маны,

 

Вольскаго

 

уѣіда,

Иетръ

 

Акимовъ

 

Климовъ

 

ножертвовалъ

 

въ

 

пользу

 

церков-

ных!»

 

школь

 

5

 

благочинническаго

 

округа,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

разныхъ

 

учебных'!,

 

пособій

 

на

  

180

  

руб.

:_______

Праздны

 

я

    

мѣста:

Щ

 

Свящешшческія:

Въ

  

городѣ

 

Хналыііскѣ,

  

при

 

тюремной

 

церкніт.

Б)

 

Діаконскія:

Въ

 

с.

 

Теиловкѣ,

 

Саратовск.

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

Щщ
зем.

 

60

 

дес ; );

 

—

 

с.

 

Курдюмѣ,

 

Саратовскаго- уѣзда

 

(душъ

 

прав.

1354,

 

раек.

 

70,

 

зем. 34:

 

дес

 

); — с\

 

Баланд*,,

 

Ангарска

 

го

 

уѣ№

при

 

Христорождественской

 

церкви

 

(душъ

 

прав.

 

1194,

 

зек.

33

 

дес); — с.

 

Мордовскомъ-Караѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

up»

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

(душъ

 

прав.

 

1516,

 

зем.

 

оо

дес); — с.

 

Трехъ-Островахъ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

У« иі;Н '

ской

 

церкви(душъ

 

ирав.

 

2654,

 

зем.

 

99

 

дес.);. — с

 

Баклушам,

Балашовскаго

 

у.

 

(душъ

 

нрав.

 

1665,

 

раек.

 

70,

 

зем.

 

33'

 

№ч>

— с.

 

Булгаковкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1746,

 

зем.

33

  

д.);

 

—с.

 

Барановкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1 у11 >
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—

зем.

 

55

 

дес);— с.

 

Оинодскомъ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

916,

 

зем.

 

49 х /2

 

дес.);- с,

 

Кулясовѣ,

 

Кузнецваго

 

уѣзда

(душъ

 

прав.

 

1940,

 

раек.

 

6,

 

.зем.

 

132

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

—

с.

 

Чядаевкѣ,

 

кузнецваго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1068.

 

расв.

 

97,

зем.

 

4Ѳ 1/2

 

дес. );

 

— с.

 

Чибирлеахъ,

 

Кузнецваго

 

уѣзда

 

(душъ

прав.

 

1022,

 

зем.

 

30

 

дес); --с.

 

Сердобѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

при

 

Николаев,

 

церкви

 

(душъ

 

ирав.

 

1761,

 

расв.

 

24,

 

зем.

109

 

дес.);— с.

 

Сердобѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Архангел.

церкви,

 

(душъ

 

нрав.

 

1682,

 

раек.,

 

15,

 

зем.

 

109

 

дес);— с.

Тоа.юмъ,

 

Петровскаго

 

у.

 

(душъ

 

нрав.

 

860,

 

зем.

 

33

 

дес);
—с.

 

Долгорувовкѣ,

 

Сердобсваго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1735,

зем.

 

33

 

дес); — с.

 

Сластухѣ,

 

Сердобсваго

 

уѣзда

 

(душъ

 

ирав.

1715,

 

зем.

 

66

 

дес);—гпос

 

Дубоввѣ,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

при

 

Троицкой

 

церкви

 

(душъ

 

прав.

 

1356,

 

раек.

 

246,

 

домъ

церк.);— с

 

Кленовкѣ,

 

Камышинсваго

 

у.

 

(душъ

 

прав.

 

1208,

зем.

 

25

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

—

 

с

 

Увёвѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда

(душъ

 

прав.

 

1786,

 

раек.

 

2,

 

зем.

 

33

 

дес); — с.

 

Сѣверкахъ,

Балашовскаго.у.

 

(душъ

 

прав.

 

1473,

 

раек.

 

27,

 

зем.

 

33

 

дес);

с.

 

Апалихѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1986,

 

раек.

4,

 

зем.

 

67 4/2

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

—

 

е.

 

Зміевкѣ,

 

Сердобскаго

У'Ьда

 

(душъ

 

ирав.

 

1133,

 

зем.

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церковн.);

 

—

 

с.

Козловкѣ.

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

2437,

 

земли

 

71

дес,

 

домъ

 

церв.); —с

 

Е.іани,

 

Аткарсваго

 

уѣнда,

 

при

 

Нико-

-іаевшш

 

цервви

 

(душъ

 

прав.

 

1596,

 

расв.

 

9,

 

земли

 

49 Уз

лес,

 

домъ

 

церк.);— с.

 

Селитьбѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда

 

(душъ

ирав.

 

916,

 

раек.

 

272,

 

зем.

 

4 7 Уз

 

дес);

 

— с

 

Восвресенскомъ,

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ.

 

прав.

 

3354,

 

раек.

 

6'3-,

 

зем.

 

66

 

дес,

домъ

 

церк.);

 

—

 

с.

 

Голицынѣ,

 

Аткарсваго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

•Ш.,,

 

нем.

 

65

 

дес,

 

домъ

 

церк.); — е.

 

Ольховкѣ.

 

Камышип-

Шщ

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

3051,

 

зем.

 

30

 

дес);

 

— с.

 

Верхней

Дйбриикѣ,

 

Камышинсваго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1826,

 

зем :

 

66

Дес);— с

 

Болтинѣ, '

 

'Кузнецваго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.-

 

1682,

зем.

 

99

 

дес); — с.

 

Вязовкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(дугаъ

 

правоСл.

2607,

 

.аем.

   

148у 2

 

дес,

 

домъ

 

.

 

общ.).

17*
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В),

 

йсаломгцтескіл: ■

  

.ь—-\.-.

Въ

 

с.

 

Шиков'вѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

Им

расв.

 

14,

 

зем.

 

33

 

дес.);

 

— с

 

Ольшанвѣ,

 

Валашовскаго

 

уѣз-

да

 

(душъ

 

прав.

 

666,

 

зем.

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.);-- с.

 

Алек-

СвёвгсБ,

 

'Хвалыпсваго

 

уѣзда

 

(душъ :

 

прав/1602,

 

зем.

 

83

 

дес);

—

 

е.

 

Лонуховкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(дутъ

 

праі!.

 

805, 1

 

аем.іп

33

 

дес); — г.

 

ЦариЦілнѣ,

 

при

 

'Іоапно-Предтечеііской

 

цервд

(душъ

 

прав.

 

313,

 

раек.

 

4!,

 

домъ

 

церк.);

 

—

 

гор.

 

Камышппі,

при

 

-Троицкой

   

церкви

   

(душъ

  

прав.

   

1046.

 

зем.

  

2*89

 

дес);

—

 

с

 

Вязовкѣ,

  

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

иравосл.

  

2607,

 

земли

1487а

  

дес,

  

домъ

   

общ.).
_________

.ВЕДОМОСТЬ

церковнаго

 

круэкечнаго

 

сбора

   

«вгь

   

пользу

  

нуЖдаю-

и^и^ся

 

славянъ»,

 

полученнаго

   

Славя нскил^тэ

  

Ооиле-

ствол\ гь

  

вгь.

 

теченіе

   

i8qi

   

года.

Амуревой.

 

области',

 

изъі

 

Благовѣщенока,

 

отъ

 

Камчатской

духовной

 

вонеиеторіи

 

73

 

р;

 

73

 

в

 

;

 

Архангельской 1

 

губ,, .як

Архангельсва,

 

отъ

 

духовной

 

консисторіи

 

48

 

р.

 

73,

 

в.;

 

Астра-

ханской

 

губ.,

 

изъ

 

Астрахани,

 

отъ

 

духовной

 

консисторіи

 

487

 

р.

31

 

в.;

 

Бессарабской

 

губ.

  

26

  

р.

   

84

 

в.;

 

Вазаеской

 

губ.

 

12

 

р.

46

   

в.;

 

Варшавской

 

губ.

 

71

 

-р..

 

45

 

в.;

 

Виленской

 

губ. 50р.

87

 

в.;

 

Витебской

 

губ.

 

53

 

р.

 

23

 

к,;

 

Владимірсвой

 

губ.

 

498

 

р.

12

 

к.,

 

Вологодской

 

губ.

 

227

 

р.

 

8

 

в.;

 

Волынской

 

губ.

 

440

 

р.

73

 

к.;

 

Воронежской : губ.

 

5

 

р.;

 

Выборгской

 

губ.

 

22

 

р.

 

47

 

в.;

Вятской

 

губ.

 

425

 

р.

 

38

 

к.;

 

Гродненской

 

губ.

 

81

 

р.

 

53

 

к.;

Донской

 

области

 

403

 

р.

  

90

 

в.;

 

Екатеринбургской

 

эп.

 

229

 

р.

47

   

в.;

 

Екатериносіавской

 

губ.

 

1171

 

р..

 

25

 

в.;

 

Енисейской
губ.

 

3

 

р.

 

81

 

в.;

 

Казанской

 

губ.

 

203

 

р.

 

6

 

к.;

 

Калужской
губ.

 

400

 

р.

 

36

 

к .;

 

Ковенекой

 

губ.

 

2

 

р.;

 

Костромской

 

губ.
345

 

р.

 

8.6

 

в.;

 

Кубанской

 

области

 

159

 

р.

 

18. в.;

 

Курской
губ.

 

изъ

 

Курска,

 

отъ

 

духовной

 

консисторіи

 

509

 

р.

 

»'

 

к '

Кутаисской

 

губ,

 

28

 

р.

 

.84

 

в.;

 

Лифляндской

 

губ.

 

40

 

р.

 

12 к.,
•
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Люблинской

 

губ.

  

107

 

р.

  

1 1

   

в.,

  

Минской

 

губ.

 

133

 

р.

 

33

 

к.;

Зіопілеіісвой

 

губ.,

 

изъ

   

Могилева,

  

отъ

  

духовной

    

консисторіи

86

 

р.

 

34

 

к.;

 

Московской

 

губ.

  

32

  

р.

  

47

  

в.;

 

Нижегородской

гѵб.

 

281

  

р.

 

39

  

к.;

   

Новгородской

 

губ.,

   

изъ

 

Новгорода,

  

отъ

духовной

   

вонсисторіи

   

333

  

р.

 

75

  

в.;

   

Олонецкой

   

губ., -изъ

Петрозаводска,

    

отъ

 

духовной

    

консисторіи

     

96

 

р.

    

77

  

в.;

Оренбургской

   

губ.

   

101

    

р.

   

62

  

в.;

    

Орловской

   

туб.

   

380

 

р.

97

 

к.;

 

Пензенской

 

губ.

   

56

  

р.

   

88

  

к.;

  

Пермской

 

губ.

   

135

 

р.

85

 

к.

  

іілоцкой

 

губ.

   

16

   

р.

   

24

  

к.;

  

Подольской

    

губ.

  

210

   

р.

66.

 

к.;

 

Полтавской

 

губ.

   

481

   

р.

   

29

  

в.;

   

Приморской

 

области,

изъ

 

Хабаровки,

   

отъ

   

пр.

   

А.

    

Протодіаконова

    

11

  

р.

   

59

   

к.;

Псковской

 

губ.,

 

изъ

  

Пскова,

 

отъ

 

духовной

 

консисторіи

 

131

 

р.

54

 

к.;

 

Рязанской

 

губ.

 

720

  

р.

  

69

  

в.;

 

Самарской

 

губ.

  

428

 

р.

14

 

к.;

   

С.-Петербургской

 

губ.

   

706

   

р.

   

12

   

к.;

  

Саратовской

губ.,

 

изъ

 

Саратова,

  

отъ

  

духовной

  

консисторіи

 

132

  

р.

  

21

 

к.;

Семипалатинской

  

области,

  

изъ

  

Алтайской

 

станицы,

 

отъ

 

прич-

та

 

Покровсвой

    

цервви

   

3

  

р.;

    

Семииѣченсвой

    

области,

 

изъ

Вѣрнаго,

 

отъ

   

Турвестанской

   

духовной

 

вонсисторіи

    

254

 

р.

43Ѵз

 

к.

  

Симбирской

   

губ.

   

53

    

р.

  

87

    

в.;

    

Смоленской

   

губ.

411

 

р.

 

3

 

в.;

 

Ставропольской

 

губ.

   

31

   

р.

   

19

  

к.;

 

Сувалвсвой

по.,

 

изъ

 

Сувалкскаго

  

уѣзда,

  

отъ

 

бл.

  

пр.

 

"1.

    

Добровольскаго

6

 

р.

 

85

  

к.;

 

Сѣдлецкой

 

губ.

   

38

 

р.

  

66

  

к.;

 

Тавричесвой

 

губ.

917

 

р.

  

22

  

к.;

 

Тамбовской

  

губ.

  

571

   

р.

 

47

 

в.;

 

Тверской

 

губ.

592

 

р.

 

65

 

к.;

  

Терской

 

области

  

57

  

р.

   

1

 

к.;

 

Тифлисской

 

губ.

пз'ь

 

Тифлиса,

 

отъ

   

канцеляріи

 

Экзарха

 

Грузіи

   

18

   

p.

  

34

 

к.;

Тобольской

 

губ.

  

43

  

р.

  

31

  

в.;

 

Томской

 

губ.

   

286

  

р.

   

73

 

к.;

Тульской

 

губ.

   

539

  

р.

    

36

   

в.;

    

Уральской

   

области

    

14

   

р.

Ю

 

к.;

 

Уфимской

 

губ.

  

82

  

р.

  

2

  

в.;

 

Харьковской

 

губ.

 

525

 

р.,

°«

 

в.;

 

Херсонсвой

 

губ.

   

632

  

р.

  

7

  

к.;

 

Черниговсвой

 

губ.

 

изъ

Чернигова,

 

отъ

 

духовной

 

вонсисторіи

   

153

  

р.

   

98

   

в.;

 

Явут-

ской

 

области

 

32

  

р.

     

1

   

к.;

 

Ярославской

 

губ.

   

188

  

р.

   

42

  

к.;

Итого

 

16.013

  

руб.

   

91

   

коп.

O'J

    

..
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ИЗВЛЕЧЕНГЕ

 

ИЗЪ

 

УСТАВА

о.-петеркургокдго

 

емя&нокяго

 

благотворишь-
НЛГО

 

ОБЦГССТМ.
------———

•j

  

1.

   

С.-Петербургское"

 

славянское

 

Благотворительное

 

Обще-

ство

  

имѣетъ

 

цѣлыоі

а)

   

Оказывать

 

носо.біе

 

церввамъ,

 

школамъ,

 

литератур-

,

   

,.

 

вымъ

 

учрежденіямъ

  

и

 

литературнымъ

  

предпріятіячъ

 

въ

славянскихъ

 

земляхъ;

б)

   

изыскивать

 

средства

 

для

 

воспитанія.

 

молодыхъ

 

сла-

вяпъ

 

и

 

славянокъ

  

какъ

  

въ

 

Роесіи,

 

такъ

 

и

 

заграницею;

в)

   

пріискнвать

 

занятіе

 

для

 

славянъ,

 

іпріѣзжающііхъ

въ

 

Россію;

г)

   

подавать

 

помощь

 

славя намъ

 

во

 

время

 

особыхъ

 

бѣ.х-

етвій:

 

голода,

 

пожаровъ,

 

разоренія

 

какой-нибудь

 

цвет-

ности

 

или

  

края

  

и

 

т.

   

п

 

:

д)

  

поддерткивать

 

яаучныя

 

и

 

литературныя

 

сношенія

 

сь

учеными

 

литературными

 

обществами

 

въ

 

славянским

земляхъ;

   

.

е)

   

снабжать

 

славянскія

 

школы,

 

ученыя

 

и

 

литератур-

ныя

 

общества /руеекимикнигами

 

и

 

періодическими

 

изда-

ниями

 

и

  

получать

 

взамѣнъ

 

того

 

ихъ

 

изданія;

ж)

   

издавать,

 

на

 

законномъ

 

основаніи,

 

книгу

 

и

 

др.

пособія

  

но

 

части

 

славя новѣдѣнія.

и)

 

собирать

   

вообще

 

денежныя

  

средства

   

для

 

выше-

означенных'!,

 

цѣ.іей;

§

  

3.

  

Общество

 

состоитъ

 

■

 

изъ

  

членовъ;

а)

 

цочетныхъ

  

и

о)

 

дѣйствительныхъ.

§

 

5.

 

Дѣйствительными

 

членами

 

Общества

 

могутъ

 

быть

 

лица

обоего

 

пола,

 

изъя*вившія

 

готовность

 

участвовать

 

въ

 

трт-

дахъ

 

Общества

 

и

 

представлять;

 

ежегодный

 

членскій

 

взнось,

размѣръ

 

коего

 

определяется

 

доброй

 

волей

 

каждаго

 

іво
не

  

менѣе

 

десяти

  

руб.

   

въ

  

годъ).

   

Утвержденіе

   

въ

 

знаніе
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дѣйствительнаго

 

члена

 

зависитъ

 

отъ

 

общаго

 

еобраніЯ :

Общества,

  

по

 

предложенію

 

Совѣта.

| '9.

 

Дѣлами

 

Общества

 

завѣдываютъ

 

общія

 

еобранія

 

членовъ

и

 

Совѣтъ.

§

 

IS.

 

Отчеты

 

о

 

годовой

 

деятельности

 

Общества,

 

съ

 

подроб-

нымъ

 

показаніемъ

 

всѣхъ

 

сборовъ

 

и

 

расходовъ,

 

а

 

также

о

 

дѣйствіяхъ

 

общихъ

 

и

 

чрезвычайныхъ

 

собраній,

 

печа-

таются

 

въ

 

газетахъ

 

или

 

отдѣльными

 

брошюрами,

 

и

представляются

 

одновременно

 

съ

 

этимъ

 

въ

 

Министер-

ство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ.

§19.

 

Всѣ

 

сношенія

 

Общества

 

производятся

  

чрезъ

 

Оовѣтъ.

Членскіе

 

взносы

 

и

 

пожертвованія,

 

денежный

 

и

 

матеріальныя

 

(веща-

ми

 

книгами),

 

принимаются

 

ежедневно,

 

отъ

 

10

 

ч.

 

утра

 

до

 

4

 

ч.

 

по-

полудни,

 

въ

 

помъщеніи

 

Совѣта

 

Славянскаго

 

Общества,

 

у

 

Александ-

ринскаго

 

театра,

 

въ

 

домѣ

 

№

 

9.
---------------

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

движенш

 

суммъ

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ

за

 

1891

 

годъ.

Ііо

 

вѣдомству

 

благочиннаго

 

1-го

 

округа

 

Сарат.

 

у.,

при

 

церквахъ:

 

Маріинекой

 

колоніи:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

на

 

приходъ

 

72'

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

72

 

р.;

 

Слѣнцовки':

остаішось

 

въ

 

1891

 

г.

 

300

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

300

руб.;

 

Курдюмской:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

52

 

р.

70

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

52

 

р.

 

70

 

к.;

 

Увека:

 

въ

 

1891

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

44

 

р.

 

80

 

в.,

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

44

 

р.

 

80

 

в.;

 

Сішинсвой:

 

въ

 

1891

 

году

 

постуиило

 

на

приходь

 

39

 

р.

 

90

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

39

 

р.

 

90

 

в.;

Михай.ювки:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

147

 

р.

 

90

к,,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

147

 

р.

 

90

 

в.;

 

Рыбушки:

 

въ

 

1891

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

32

 

р.

 

40

 

к.;

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

32

 

р.

 

40

 

к.

 

А

 

всего

 

ио

 

1

 

округу:

 

оставалось

 

въ

 

1891

г-

 

300

 

р.,

 

„ ъ

  

1891

  

г.

   

постуиило

 

на

 

приходъ

  

389

  

р.

  

70

 

к.,
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поступило

 

въ

 

расходъ

 

689

 

р»

 

70

 

к.

 

Въ

 

отчетном*

 

годт

деятельность

 

попечительсткъ .

 

выразилась

 

въ

 

заботахъ

 

объ

украшеніи

 

храмовъ

 

Божіихъ.

По

 

вѣдомству

 

благочиннаго

 

2-го

 

округа.

 

Оаратовскагп

уѣзда,..при

 

церквахъ:

 

Покровской — села

 

Широкаго:

 

вь

 

1891

г.

 

постуиило

 

на

 

приходъ

 

50

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

50

 

р,>

Духосоществепской— села

 

Нечаевви:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

ца

 

приходъ

 

15

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

15

 

р.;

 

Христо-

Рождественской — села

 

Вязовкиі

 

оставалось

 

въ

 

1891

 

году

67

 

р.

 

9

 

в.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

243

 

р.

 

91

 

к.

поступило

 

въ

 

расходъ

 

295

 

р.

 

56

 

в.,

 

къ

 

1892

 

году

 

въ

 

ос-

таткѣ

 

15

 

р.

 

44

 

к.;

 

Михаиле)- Архангельской — села

 

Лоха:

оставалось

 

къ

 

1891

 

г.

 

131

 

р.

 

62\/2

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

255

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

278

 

р,

5

 

к.,

 

къ

 

1892

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

108

 

р.

 

57 1 /2

 

к -!

 

Покров-

ской — села

 

Новыхъ

 

Бурасъ:

 

оставалось

 

къ

 

1891

 

году

 

45

 

р.

47

 

в.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

351

 

р.

 

1

 

к.,

 

по-

ступило

 

въ

 

расходъ

 

112

 

р.

 

88

 

к.,

 

къ

 

1892

 

году

 

въ

 

остат-

ки

 

28В

 

р.

 

90

 

к.;

 

Казанской— села

 

Каменки:

 

въ

 

1891

 

г,

поступило

 

на

 

приходъ

 

'10

 

р.

 

28

 

к.,

 

къ

 

1892

 

году

 

вь

 

ос-

татка

 

10

 

р.

 

28

 

к.;

 

Казанской — ееаа

 

Марѳина:

 

въ

 

1891

 

г.

поступило

 

па

 

приходъ

 

49

 

р.

 

50

 

к»,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остатки
49

 

р.

 

50

 

к.

 

А

 

всего

 

по

 

вѣдомству

 

благочиннаго

 

2-го

 

окру-

га

 

оставалось

 

къ

 

1891

 

г.

 

244

 

р.

 

48 х/2

 

в.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

974

 

р.

 

70

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

751

 

р.

 

49

 

к.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остатвѣ

 

467

 

р.

 

69 х/2

 

«■

 

Бъ
отчетномъ

 

году

 

деятельность

 

попечительства,

 

выразилась:

 

1)
по

 

селу

 

Шировому

 

въ

 

повупвѣ

 

дровъ

 

для

 

отопленія

 

церкви;

2)

 

по

 

селу

 

Нечаевви

 

тоже

 

въ

 

повупкѣ

 

дровъ

 

для

 

отопленія

церкви;

 

3)

 

по

 

селу

 

Вязовки

 

въ

 

поддержаніи

 

хора

 

и

 

освя-

щеніи

 

церковной

 

ограды;

 

4)

 

по

 

селу

 

Лоху

 

въ

 

возооновле-

ніи

 

договора

 

съ

 

регентомъ

 

и

 

хоромъ

 

пѣвчихъ

 

па

 

1892

 

к
и

 

въ

 

усиленіи

 

денежныхъ

 

ередствъ

 

попечительства

 

сборомъ

по

 

добровольной

 

подпискѣ,

 

которая

 

уже

 

дала

  

25

 

р.

 

"

 

№Ц '
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дается

 

къ

 

ноетуиленію

 

отъ

 

50

 

до

 

60

 

р.;

 

5)

 

по

 

ііселу.

 

Но-

выхь-Бураеъ

 

въ

 

уетропствѣ

 

церковныхъ

 

".двойпыхъ

 

рамъ,

входнаго

 

тенлаго

 

фонаря,

 

свѣчнаго

 

комода

 

п

 

двухъ

 

футля-

ровь

 

для

 

евященныхъ

 

еосудов'ь

 

и

 

въ

 

пожертвованы

 

попе-

чвтельствомъ

 

;25

 

р;

 

въ

 

бесплатную

 

столовую,

 

въ

 

которол

 

пиг:

тнются

 

бѣдные

 

жители

 

села

 

.Новыхъ-Бураст.

 

отъ

 

25

 

до

 

30-

человѣк'ь;

 

6)

 

по

 

селу

 

Каменки,

 

попечительство

 

дѣятедьпооть

свою

 

выразило

 

въ

 

сборѣ

 

денегъ;

 

7)

 

по

 

селу

 

Марьину— -*въ

пріпсканіи

 

средствъ

 

для

 

благоукраЩенія

 

прпходскаго

 

храма,.

съ

 

каковою

 

цѣлыо

 

былъ

 

^сдѣланъ

 

.

 

поеѣвъ

 

подсол пуховъ

 

въ

количестве

 

двухъ

 

дегятпнъ.

Но

 

вѣдомству

 

благочиннаго

 

3-го

 

округа

 

СаратовскагО'

уѣзда,

 

при

 

цервііахъ:

 

Покровской — слоб.

 

Сокѵра:

 

остава-

лось

 

къ

 

1891

 

г.

 

819

 

р.

 

4

 

в.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

приходъ

 

50

 

р.

 

70

 

в.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

49

 

р.

 

20

 

к.,.

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

820

 

р.

 

54

 

к.;

 

Златоустовекой — е.

Матюшкина:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

19

 

p..

 

по-

ступило

 

въ

 

расходъ

 

19

 

р.;

 

Предтеченской — с.

 

Новиковкп:

оставалось

 

къ

 

1891

 

г.

 

6

 

р.

 

20

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

на

 

приходъ

 

8

 

р.

 

80

 

в.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

9

 

р.

 

50

 

к.,.

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

5

 

р.

 

50

 

в.;

 

Казанской — с

 

Алек-

сандровви:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

15

 

р.,

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

15

 

р.;

 

Покровской — е.

 

Воронцовки:

 

оста-

валось

 

къ

 

1891

 

г.

 

23

 

р.,

 

въ

 

1891

 

г.- поступило

 

па

 

при-

ходъ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остатке-

 

25

 

р.;

 

Казанской — с.

Нов.

 

Всеволодчины:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

15

 

р.,

поступило

 

въ

 

расходъ

 

15

 

р.;

 

Казанской-— с

 

Нов.-Алексѣе-

ки:

 

оставалось

 

въ

 

1891

 

г.

 

28

 

р.

 

85

 

к.,

 

въ

 

1S91

 

г.

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

16

 

р.

 

90

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

45

 

р.

ш

 

в.;

 

Архангельской

 

—

 

с.

 

Ириповки:

 

оставалось

 

къ

 

1891

 

г.

°0

 

р.

 

10

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

68

 

р.

 

80

 

в.

поступило

 

въ

    

расходъ

  

80

 

р.

   

10

 

к.,

 

къ

   

1892

   

г.

  

въ

 

остаткѣ

Р-

 

80

 

к.;

 

Димитріевекой — с.

  

Тепловки:

     

оставалось

    

къ

*°-'1

 

г.

 

6584

 

р.

  

66

  

к.,

 

въ

  

1891

   

г.

  

поступило

  

на

 

приходъ



—

 

266

 

—

638

 

p.

 

16

 

к.,

 

постуиило

 

въ

 

расходъ

 

48

 

р.

 

90

 

в.,

 

к-ь

 

1892

году

 

въ

 

остаткѣ

 

7173

 

р.

 

92

 

к.;

 

Николаевской — с.

 

Голицы-

на:

 

оставалось

 

въ

 

1891

 

г.

 

874

 

р.

 

55

 

к.;

 

въ

 

1891

 

г.

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

946

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

404

 

р.

29

 

к.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остатвѣ

 

1416

 

р.

 

26

 

в.;

 

Архангель-

ской — с.

 

Елшанви:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

150

 

р.,

постуиило

 

въ

 

расходъ

 

150

 

р.;

 

Троицкой

 

—

 

с

 

Синодсваго:

отчета

 

не

 

представлено

 

за

 

1891

 

г.

 

А

 

всего

 

по

 

округу:

 

оста-

валось

 

къ

 

1891

 

г.

 

84 1 6-

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

постуиило

на

 

приходъ

 

1930

 

р.

 

36

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

836

 

р,

74

 

к.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

9510

 

р.

 

2

 

к.

 

Въ

 

отчетномь

году

 

деятельность

 

попечитёльствъ

 

выразилась:

 

въ

 

еооиоавіи

средствъ

 

для

 

построенія

 

новыхъ

 

церквей

 

въ

 

Оокурѣ

 

и

 

Тенловкѣ,

ремонтѣ

 

церквей

 

и

 

церковныхъ

 

домовъ,

 

въ

 

благотворитель-

ности

 

и

  

помощи

 

церковными

 

школамъ.

По

 

вѣдомству

 

благочиннаго

 

4

 

округа,

 

Саратовскаго

 

у,,

при

 

церквахъ:

 

Николаевской — села

 

Дороѳеевви:

 

иъ

 

1S9 1

 

г.

поступило

 

на

 

приходъ

 

325

 

руб..

 

къ

 

1892

 

году

 

въ

 

остат-

кѣ

 

325

 

руб.;

 

Христорождественской — села

 

Линовки:

 

оста-

валось

 

къ

 

1891

 

г.

 

80

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ

 

375

 

р.

 

95

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

369

 

р.

 

60

 

к.,

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

оетаткѣ

 

7

 

руб.

 

15

 

коп.;

 

Казанской— села

Содома:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

60

 

р.,

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ

 

60

 

р.;

 

Христорождественской - ;- с.

 

Алексѣевіш:

оставалось

 

къ

 

1891

 

г.

 

5

 

р.

 

78

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

на

 

приходъ

 

105

 

р.,

 

поступило:

 

въ

 

расходъ

 

108

 

р.

 

28

 

к..

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

Казанской— с.

 

Завья-

ловки:

 

оставалось

 

къ.

 

1891

 

г.

 

88

 

р.

 

12

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

пос-

тупило

 

на

 

приходъ

 

813

 

р.

 

31

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расход'»

897

 

р.

 

93

 

к.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

оетаткѣ

 

3

 

р.

 

70

 

к.;

 

Оісорбя-
щеневой— села

 

Чечуйки:

 

оставалось

 

къ

 

1891

 

г.

 

3

 

р.

 

79

 

к,,

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

12

 

р.

 

56

 

к.;

 

поступило

въ

 

расходъ

 

6

 

р.

 

20

 

к.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

1 0

 

р-

 

15 к.,

Троицкой

 

—

 

села

 

Нагорной-Нееловки:

  

оставалось

 

къ

 

1891

 

г-



—

 

467

 

-

.10

 

р.,

 

въ

  

1891

 

г.

 

постуиило

 

на

 

приходъ

 

3

 

р.

   

15

 

к.,

  

пос-

тупило

 

въ

 

расходъ

  

10

  

р,,

  

къ

   

1892

 

г.

  

въ

 

остатвѣ

 

3

 

р.

 

15

 

K.j

Успенской— те.

   

Березовки;

   

въ

    

1891

   

г.

  

поступило

  

на

   

при-

ходъ

 

5

 

р. ;

  

поступило

 

въ

 

расходъ

  

5

  

р.;

 

Казанской— с

 

ІОма-

товви:

 

оставалось

 

къ

   

1891

   

г.

   

18

  

р.

  

86

  

в.,

  

въ

 

1891

 

г.

 

пос-

тѵпи.10

 

на

 

приходъ

 

7

  

р.

   

50

 

к.,

  

поступило

 

въ

 

расходъ

 

14

 

р.,

въ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

   

12

  

р.

   

36

  

к.;

 

Николаевской

 

—

 

с.

 

Ва-

зарнаго-Карбулака:

 

въ

   

1891

   

г.

  

поступило

 

на

 

приходъ

 

492

 

р.

10

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

492

  

р.

   

10

 

в.;

    

Іоанно-Богос-

ловсісой —с

 

Старой-Жуковки:

  

оставалось

 

къ

   

1891

   

г.

   

13

 

р.,

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

  

27

  

р.

 

4

 

в.,

 

къ

  

1892

  

г.

   

въ

остатвѣ

 

40

 

р.;

 

Троицкой

 

—

 

с.

 

Тепляковви:

  

въ

   

1891

   

г.

  

пос-

тупило

 

на

 

приходъ

 

49

 

р.

  

85

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

49

 

р.

85

 

к.;

 

Длександро-Невекой-~с

 

Гуспной-Лапы:

 

оставалось

 

къ

1S91

  

г.

   

22

  

р.

   

53

  

в.,

  

въ

  

1891

   

с

   

поступило

 

на

   

приходъ

48

 

р.

  

70

 

в.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

40

 

р.

  

30

  

к.,

 

къ

 

1892

 

г.

въ

 

остаткѣ

 

30

 

р.

  

93

  

к.;

  

Николаевской — с

 

Степной-Неелов-

ки:

 

въ

  

1 89 1

  

г.

  

поступило

 

на

 

приходъ

  

2

 

р.,

 

къ

   

1892

 

г.

 

въ

остаткѣ

 

2

  

р.;

 

Дмитріевской

 

—

 

е.

 

Малыхъ-Озерокь:

 

въ

 

1S91

 

г.

поступило

 

на

 

приходъ-

  

136

  

р.

   

80 :

 

в.,

  

поступило

 

въ. расходъ

И

 

р.

   

80

 

к.,

 

къ

  

1892

   

г.

  

въ

   

остаткѣ

  

125

 

р.

 

А

 

всего

   

по

вѣдомству

 

благочиннаго

 

4

 

округа,

  

Саратовскагоу.:

 

оставалось

къ

 

1891

  

г.

   

162

 

р.

  

88

   

в.,

 

въ

  

1891

  

г.

   

поступило

  

на

   

при-

ходъ

 

2463

 

р.

  

92

  

к.,

  

поступило

  

въ

 

расходъ

  

2064

 

р.

 

86

 

в.,

Щ

   

1892

 

г.

  

въ

   

остаткѣ

 

561

   

р.

   

94

  

в.

  

Въ

 

отчетномъ

   

году

дѣятельность

 

попечнтельствъ

 

выразилась

 

по

 

селамъ:

 

Липовки,

Содома

 

и

 

Завьяловки

 

въ

 

заботливости

 

о

 

благоустройствѣ

 

прич-

товыхъ

 

домовъ

 

и

 

церковныхъ

   

сторожекъ;

   

Дороѳеевки,

 

Гуси-

ной-Лапы — въ

 

заботѣ

 

о

 

благоустройствѣ

 

храмовъ;

 

Березовки

и

 

Теплявовки — въ

 

поддержкѣ

 

церковныхъ

 

школъ;

 

Алексѣевкѣ

и

 

Малыхъ-Озеркахъ —-въ

 

пріобрѣтеніи

 

средствъ

 

на

 

предпола-

гаемый

     

перестройки

    

церквей;

      

Базарномъ-Карбулакѣ — въ

усройствѣ

 

церковной

 

ограды.

По

 

вѣдомству

 

благочиннаго

 

гор.

  

Кузнецка,

 

Саратовской



—

 

268-

епархіи:

 

при

 

Соборной

 

Покровской

 

церкви:

 

оставалось

 

щ

1891

 

г.

 

701

 

р.

 

17

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приход*

609

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

505

 

р.

 

22

 

в.,

 

къ

 

1892

 

г.

въ

 

остаткѣ

 

804

 

р.

 

95

 

к.;

 

при

 

Вознесенской

 

ирих.

 

церкви -

оставалось

 

къ

 

1891

 

г.

 

102

 

р.

 

64

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступи-

ло

 

на

 

приходъ

 

231

 

р.

 

90

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

2 1 9 р.

62

 

к.,

 

къ

 

1S92

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

114

 

р.

 

92

 

к.;

 

при

 

Нико-

лаевской

 

прих.

 

ц.:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на-

 

приходъ

 

95 р.

80

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

92

 

р.

 

80

 

к.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

остаткѣ

 

3

 

р..

 

при

 

Троицкой

 

прих.

 

ц.

 

оетавалоськъ

 

1891г.

■1

 

р.

 

25

 

к.,

 

въ

 

1891

 

к.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

605

 

р.

 

17 к„

поступило

 

въ

 

расходъ

 

603

 

р.

 

29

 

к.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остат-

кѣ

 

3

 

р.

 

13

 

в.

 

А

 

всего

 

по

 

г.

 

Кузнецку:

 

оставалось

 

въ

 

1891г.

805

 

р.

 

6

 

к.,

 

вгь

 

1891

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

1541

 

р,

87

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

1420

 

р.

 

93

 

к.,

 

къ

 

1 892

 

г.

 

въ

остаткѣ

 

926

 

р.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

дѣятельность

 

попечп-

тельствъ

 

выразилась:

 

въ

 

украшенін

 

храмовъ,

 

устройствѣ

 

и

поддержаніи

 

шісолъ,

 

богадѣленъ,

 

въ

 

раздачѣ

 

пособій

 

оѣдныыь

.и

 

пр.

По

 

'вѣдомствуи

 

благочиннаго'-:

 

fl -тококруга

 

Куйнецкаго

уѣзда,

 

при

 

церквахъ:

 

Введенской

 

— села

 

Болтина:

 

оставалось

къ

 

1891

 

году

 

3

 

руб..

 

29

 

кон.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

ва

приходъ

 

70

 

руб.

 

13

 

коП.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

73

 

руб.
.42

 

коп.;

 

Николаевской

 

—

 

села

 

Никольскаго-Труева:

 

остава-

лось

 

къ

 

1891

 

году

 

15

 

руб.

 

95

 

коп.,

 

въ

 

1891. году

 

іюсту-

лило

 

на

 

приходъ

 

5

 

руб.

 

50

 

кон.,

 

поступило

 

въ

 

расход»

1

 

рубі,

 

къ

 

1892

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

20

 

руб.

 

45

 

коп.;

 

Дмвт-
ріевской —села

 

Поселокъ:

 

въ

 

1891

 

году ;

 

поступило

 

па

 

при-

ходъ

 

70

 

руб.

 

65

 

коп.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

50

 

р.

 

85

 

Юі

къ

 

1892

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

19

 

руб.

 

80

 

коп.;

 

Михаило-Ар»" 1 '

тельекой — села

 

Новаго-ПІатвина:

 

въ

 

1891

 

году

 

поступит

■на

 

приходъ

 

15

 

руб.

 

45

 

кон.,

 

постуиило

 

въ

 

расходъ

 

1э

 

Р*

45

 

к.;

 

Николаевской

 

—

 

села

 

Стараго

 

Шатки

 

на:

 

въ

 

1891

 

г.

лоступило

   

на

   

приходъ

    

125

    

руб.,

   

поступило

    

въ

   

расходъ



—

 

269-

120

 

руб.,

 

к'ь

 

1892

 

году

 

въ

 

остатвѣ

 

5

 

р.;

 

Спасо-Преобра-

женсвой— села

 

Пенделки:

 

оставалось

 

въ

 

1891

 

-г.

 

1113

 

р.

55

 

коп.,

 

въ

 

189

 

L

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

81

 

р.

 

3

 

к.,

поступило

 

въ

 

расходъ

 

100

 

руб.,

 

въ

 

1892

 

году

 

въ-остатвѣ

1094

 

руб.

 

58

 

руб.;

 

а

 

всего

 

по

 

1-му

 

округу

 

Кузвецваго

ѵѣзда:

 

оставалось

 

къ

 

1891

 

году

 

1132

 

руб.

 

79

 

вой.,

 

въ

1891

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

367

 

руб.

 

76

 

вон.,

 

по-

ступило

 

въ

 

расходъ

 

287

 

руб.

 

30

 

поп.,

 

къ

 

1892

 

году

 

въ

остаткѣ

 

1213

 

руб.

 

25

 

к.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

■

 

деятельность

доиечительствъ

 

выразилась:

 

въ

 

селѣ

 

Никольскомъ

 

Труевѣ

 

—

въ

 

пріобрѣтеніи

 

средствъ

 

на

 

устройство

 

ввартиры

 

для

 

учи-

теля,

 

а

 

въ

 

селахъ:

 

Старомъ-ІПатвинѣ,

 

Болтинѣ,

 

Новомъ-

Шаткинѣ,

 

Поселкахъ

 

и

 

Пенделкѣ — въ

 

пріобрѣтеніи

 

средствъ

на

 

украшеніе

 

храыовъ.

По

 

вѣдомству

 

благочпннаго

 

2-го

 

округа

 

Кукнецваго

уѣзда,

 

при

 

церквахъ:

 

Іоанно-Предтеченской — села

 

Комароввн:

оставалось

 

въ

 

1891

 

г.

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

40

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

40

 

р.

 

20

 

в.,

 

къ

 

1892

 

году

«ъ

 

Оістаткѣ

 

1

 

руб.

 

60

 

коп.;

 

Спасо-Преображенской — села

Верхняго-Обля.чова:'

 

оставалось,

 

въ.

 

1891

 

году

 

97 'р.:

 

51

 

в.,

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

15

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

112

 

р.,

къ

 

1892

 

г.

 

въ

 

остатвѣ

 

51

 

в.;

 

Христо-Рождественской— -^ела

Нижняго-Облязова:

 

оставалось

 

къ

 

1891

 

г.

 

35

 

руб.

 

25

 

коп.,

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

5

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

39

 

р.,

кь

 

1892

 

году

 

въ

 

остатвѣ

 

1

 

р.

 

25

 

в.;

 

Михаило- Архангель-

ской—

 

села

 

Кунчерова:

 

въ

 

1891

 

г.

 

поступило

 

240

 

р.,

 

по-

ступило

 

въ

 

расходъ

 

240

 

р.;

 

Спасо-Преображенсвой— села

Отараго-Чирчима:

 

оставалось

 

въ

 

1891

 

году

 

126

 

р.

 

77

 

к.,

отчета

 

о

 

движевіи

 

суымъ

 

цервовно-приходскаго

 

попечительства

не

 

представлено,

 

къ

 

1892

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

126

 

р.

 

77

 

р.;

Николаевской— села

 

Новаго-Чирчима:

 

оставалось

 

въ

 

1891

 

г.

^о

 

р.

 

25

 

к.,

 

въ

 

1891.

 

году

 

поступило

 

62

 

руб.,

 

поступило

*ь

 

расходъ

 

90

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

въ.

 

оетаткѣ

 

25

 

вой.;

 

Успен-

ской—села

 

Камышлейки:

 

оставалось

 

щ

   

1891

  

г.

 

2

  

р.

 

25

 

в.;



—

 

270-

по

 

случаю

   

неурожая

  

въ

   

1891

    

году

    

поступленій.

  

небыло

къ

   

1892

 

г.

    

въ

   

остаткѣ

   

2

  

р.

   

25

  

в.;

   

Михаило-Архангель-

фсой— села

 

Донгузлей:

   

оставалось

   

къ

   

1891

   

г.

 

40

 

руб.,

 

въ

1891

   

г.

  

поступило

 

25

  

руб.,

  

поступило

 

въ

 

расходъ

 

65

 

руб.-

Михаило-Архангедьсвой— села

 

Евлашева:

  

въ

  

1891

 

г.

 

посту-

пило

   

153

 

руб.

   

1

   

в.,

   

поступило

   

въ

 

расходъ

  

150

 

р.

 

63

 

в.

въ

   

1892

   

г.

  

въ

 

остаткѣ

  

2

    

руб.

  

38

 

в.;

  

Михаило- Архангель-

ской — села

   

Нивитина:

    

оставалось

    

въ

   

1891

  

году

   

35

 

коп.,

въ

   

1891г.

   

поступило

   

140

 

р.,

   

поступило

   

въ

 

расходъ

 

140р.,

къ

   

1892

  

г.

   

въ

   

остаткѣ

  

35

  

коп.;

  

Михаило- Архангельской-

села

 

Мордовсвихъ-Канадей:

   

въ

   

1891

   

г.

    

поступило

 

300

 

р,,

поступило

 

въ

  

расходъ

  

250

 

р.,

  

къ

  

1

 

892

 

.г.

 

въ

 

остатки

 

50

 

р.;

Покровской — сельца

 

Камышинки:

  

оставалось

 

къ

 

1891

 

г.

 

1

 

р..

по

 

случаю

 

неурожая

 

хлѣба

  

въ

   

1891

 

году

  

ііоступленій

 

не

 

бы-

ло,

 

къ

   

1892

  

г.

  

въ

 

остаткѣ

  

1

   

р.;

 

Троицкой

 

—

 

села

 

Чибир.іеі:

по

 

случаю

 

неурожая

   

хлѣба

    

никакой

   

деятельности

   

попечіі-

тельствъ

  

не

 

было;

 

Троицкой — села

 

Плана:

  

по

 

случаю

 

неуро-

жая

  

никакой

 

дѣятельности

 

не

 

было.

 

А

 

всего

 

по

 

четырнадца-

ти

 

церковно-нриходсвимъ

    

попечительствамъ:

   

оставалось.

 

»

.1891

   

г.

  

333

  

р.

   

18

 

к.,

  

въ

  

1891

   

г.

 

і

 

поступило

 

980

 

р.

 

1

 

к.,

поступило

   

въ

 

расходъ

    

1126

  

руб.

   

83

  

коп.,

    

къ

  

1892

 

году

вь

 

остаткѣ

  

186

  

р.

  

36

 

к.

    

Въ

  

отчетномъ

   

году

 

дѣятельность

попечительства,

  

выразилась:

   

1)

 

по

 

с.

   

Комаровкѣ

 

въ

 

нокупкѣ

отопленія

 

для

 

ириходсваго

 

храма

 

и

 

церковной

 

сторожки— 23

 

р.

20

 

к.,

  

въ

 

наймѣ

 

втораго

 

сторожа

 

— 12

  

р.

 

и

 

въ

 

выдааѣ

 

жало-

ванья

  

просфорнѣ

   

5

  

руб.,

 

а

 

всего

 

40

 

р.

   

20

  

к..;

  

-)

 

а0

 

№і У
Верхнему

 

Облязову

 

въ

 

наймѣ

 

регента

 

(1 12

 

руб.);

 

3)

 

по

 

селу

Нижнему

 

Облязову

 

въ

 

пособіи

   

нуждающимся

 

въ

 

Дродоволь-

ствіи,

  

по

 

случаю

 

неурожая

   

хлѣба,

  

39

  

р.;

  

4)

 

по

 

селу

 

Ку н'

черову

 

въ

  

постройкѣ

   

церковно--

 

приходской

   

школы

    

240

 

р-і

.5)

 

Ш

 

селу

 

Новому-Чирчиму

 

въ

 

устройствѣ

 

новой

 

церковной
сторожви

   

.90.

 

руб.;

  

6)

 

по

 

селу

   

Донгузлямъ

   

въ

 

цснравленш
разбитаго

 

волокола

   

65

  

р.;

  

7)

  

по

   

селу

   

МордовскимѵКава-

деямъ

    

въ

 

заготовленіи

   

матеріаловь

    

для?

 

устройства

 

н»в



—

 

271

 

-

церковной

 

ограды

 

250

 

p.;

 

8)

 

по

 

селу

 

Евлашеву

 

въ

 

устрой-

ств 1»

 

церковной

 

школы

 

150

 

руб.

 

63

 

щ

 

9)

 

по

 

селу

 

Никитину

въ

 

выдачѣ

 

жалованья

 

учащимъ

 

въ

 

церковно-приходсвой

 

школѣ

140

 

руб.;

 

Ю)

 

ио

 

селу

 

Старому

 

Чирчиму

 

отчета

 

о

 

дѣятель-

вости

 

попечительства

 

не

 

представлено;

 

1

 

1)

 

по

 

селу

 

Чибирле-

ямъ,

 

12)

 

по

 

селу

 

Камышлейкѣ,

 

13)

 

но

 

сеіу

 

Плану

 

и

 

14)

по

 

селу

 

Камышинкѣ

 

деятельность

 

церковно-приходскихъ

 

по-

печительствъ

 

ничѣмъ

 

не

 

обнаружилась,

 

вслѣдствіе

 

неурожая

въ

 

означенныхъ

 

мѣстпостяхъ

 

хлѣба.

По

 

третьему

 

благочинническому

 

окруіу

 

Кузнецкаго

 

у.,

при

 

церквахъ

 

въ

 

селѣ

 

Русскомъ-Камешкирѣ;

 

въ

 

1891

 

г.

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

300

 

руб.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

300

 

р.

въ

 

селѣ

 

Наскафтымѣ

 

въ

 

1891

 

году

 

поступило

 

иа

 

при.\одъ;

60

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

  

60

  

руб.;

   

въ

 

селѣ

 

(учкинѣ,

 

въ

1891

   

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

220

 

р..

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

220

 

р.;

 

въ

 

се.тѣ

 

ПІемышейкѣ,

 

въ

 

1891

 

году

 

поступило

ва

 

приходъ

 

800

 

руб..

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

800

 

руб.;

 

въ

селѣ

 

Старой-Ексаркѣ:

 

въ

 

1891

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

SO

 

руб.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

S0

 

руб.;

 

въ

 

селѣ

 

Новой

Еі;саркѣ

 

въ

 

1S91

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

22

 

руб.,

 

по-

ступило

 

въ

 

расходъ

 

22

 

руб.;

 

въ

 

се.іѣ

 

Пиксанкинѣ:

 

остава-

лось

 

къ

 

1891

 

году

 

40

 

руб.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

20

 

руб.,

въ

 

1891

   

году

   

въ

   

остаткѣ

   

20

 

руб.;

   

въ

 

селѣ

 

Арміевѣ:

  

въ

1892

    

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

20

 

руб.,

 

поступило

 

въ

расходъ:

 

20

 

руб

 

;

 

въ

 

деревнѣ

 

Чинд'ясахъ,

 

Шемышейскаго

прихода;

 

оставалось

 

къ

 

1891

 

году

 

1970

 

руб.,

 

поступило

 

въ

расходъ

 

1970

 

руб.,

 

а

 

всего

 

по

 

10

 

означеннымъ

 

нриходамъ:

оставалось

 

къ

 

1S91

 

году

 

2010

 

руб.,

 

въ

 

1891

 

году

 

посту-

пило

 

па

 

приходъ

 

1502

 

руб.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

3492

 

р.,

м

 

1892

 

году

 

въ

 

остатвѣ

 

20

 

руб.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

понечительствами

 

израсходовано:

 

на

 

постройкѵ

 

новыхъ

 

церв-

веп— іп,

 

селѣ

 

ІЛемышейкі;

 

и

 

деревнѣ

 

Чиндясахъ

 

сего

 

при-

хода

 

^770

 

руб.,

 

на

 

постройку

 

часовни — въ

 

се.іѣ

 

Руссвомъ

ВДмешкирѣ

  

300

  

руб.;

 

на

 

постройку

   

цервовныхъ

 

сторожевъ



-

 

272

 

-

съ

 

иомѣщеніями

 

для

 

церковно-прпходсвихъ

 

школъ

 

ш,

 

ce.it

Оучкинѣ

 

220

 

руб.;

 

на

 

починку

 

при

 

церквахъ

 

въ

 

селѣ Нас-

кафтымѣ

 

и

 

Новой-Ексаркѣ

 

и

 

Арміевѣ

 

192

 

руб.,

 

на

 

поправ-

ку

 

домовъ

 

цервовно-общественныхъ

 

въ

 

селѣ

 

Пиксанкинѣ

 

ц

Оарой-Евсаркѣ

   

100

  

руб

 

;

  

итого

  

3492

  

руб.

--------------

Отъ

   

Саратовскаго

   

Епархіальнаго

  

Комитета

 

по

 

сбору

 

по-

жертвованій

   

въ

 

пользу

  

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая

 

въ

Саратовской

 

енархіи.

Къ

 

1

 

аіірѣля

 

1S92

 

г.

 

оставалось

 

денежішхъ

 

ножер-

твованій

 

и

 

кружечнаго

 

сбора

 

21 177

 

рі

 

90

 

к.

 

Въ

 

апрѣіі

поступило

 

ножертвоііаиій

 

и

 

кружечнаго

 

сбора:

 

отъ

 

благи.

свящ.

 

Павла

 

Смирнова

 

56

 

р.

 

70

 

в.;

 

служащихъ

 

при

 

Ка-

мышинсвомъ

 

духовномъ

 

училищѢ

 

17

 

р,;

 

благоч.

 

свящ.

 

Ма-

хайла

 

Протассова

 

9

 

р.

 

47

 

в.;

 

благоч.

 

свящ.

 

Андрея

 

Лео-

нидова

 

8

 

р.

 

90

 

к.;

 

благоч.

 

нрот.

 

Ген.

 

Дроздова

 

8

 

р.

 

28

 

к.:

служащихъ

 

при

 

Балашовсвомъ

 

дух.

 

училищѣ

 

8

 

р.;

 

блат.

Георгія

 

Надеждинскаго

 

2

 

р.;

 

благоч.

 

Георгія

 

Боголюбова

32

 

р.;

 

благоч.

 

Григорія

 

Декатова

 

45

 

р.;

 

благоч'.

 

свят. Петра

Соколова

 

18

 

р.

 

62

 

в.:

 

Сарат.

 

ваѳедральнаго

 

собора

 

20

 

р.

10

 

в.;

 

начальницы

 

Дубовсвой

 

женской

 

общины

 

монахини

Виталіи

 

3

 

р.;

 

благоч.

 

свящ.

 

Сергія

 

Смирнова

 

4

 

р.

 

50

 

і,

Саратовсвой

 

Казанской

 

ц.

 

1

 

р.

 

90

 

в..

 

благоч.

 

свящ.

 

Андрея

Архангельсваго

 

15

 

р.;

 

служащихъ

 

Саратов,

 

духовной

 

Кон-

систоріи

 

7

 

pi

 

74

 

в.;

 

Саратовсвой

 

Троицкой

 

ц.

 

3

 

р.

 

1

 

ЭД
благоч.

 

свящ.

 

Троицкаго

 

32

 

р.;

 

благоч.

 

свящ.

 

Алек.

 

Вла-
ди

 

мірскаго

 

25

 

р.

 

30

 

в.;

 

благоч.

 

свящ.

 

Алимиія

 

Соловьева

20

 

р.;

 

благоч.

 

свящ.

 

0.

 

Балтинскаго

 

8

 

р.

 

50

 

к.;

 

благочин.

свящ.

 

Алев.

 

Образцова

 

37

 

р.

 

71

 

к.,

 

благоч.

 

свящ.

 

Никол

Раева

 

1 6

 

р.

 

4

 

к.;

 

благоч.

 

свящ.

 

В.

 

Генерозова

 

7

 

р.

 

85 і:-і

служащихъ

 

при

 

Вольском!,

 

дух.

 

училищѣ

 

6

 

р.

 

20

 

к.'-

 

благоч.

свящ.

 

Александра

 

Нивольскаго

 

5

 

р.

 

13

 

к.;

 

Саратов.

 

Вла-
димірсвой

 

ц.

 

3

 

р.;

 

Вольской

 

елиновѣрчесвой

 

ц.

 

16р.;

 

благ,

свящ.

 

Ѳеодора

 

Мирандова

  

8

 

р.

  

85

  

в.;

  

духовенства

 

ел.

 

Оль-



—
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—

тонки

 

3

 

р.;

 

Саратов.

 

Нерукотворенно-Сиассвой

 

ц.

 

5

 

р.

 

3

 

в.;

Московского

 

комитета,

 

состоящаго

 

нодъ

 

предсѣдате.іьетвомъ

Ея

 

Имііераторсваго

 

Высочества

 

Государыни

 

Великой

 

Княгини

Еіисаветы

 

Ѳеодоровны,

 

въ

 

пользу

 

духовенства

 

Саратовсвой

енархін

 

500

 

р.;

 

благоч.

 

свящ.

 

Алипія

 

Соловьева

 

19

 

р.

 

3

 

в.;

Саратовской

 

Онасо-Преображенской

 

ц.

 

5

 

р.

 

10

 

к.;

 

Саратов.
Срѣтенсвой

 

ц.

 

26

 

р. ^

 

столоначальника

 

Саратов,

 

пухов,

 

кон-

систоріи

 

9

 

р.

 

10

 

в.;

 

настоятельницы

 

Саратов.

 

Крестовоздвиж.

женскаго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Смарагды

 

7

 

р.;

 

благоч.

 

прот.

Андрея

 

Фіегматова

 

50

 

р.;

 

благоч.

 

свящ.

 

Павла

 

Миролюбо-
ва

 

70

 

р.

 

20

 

в.;

 

благоч.

 

свящ.

 

П.

 

Раевскаго

 

7

 

р.;

 

духо-

ненства

 

с.

 

Ртищева

 

4

 

р.;

 

благоч.

 

свящ.

 

Ник.

 

Серебрякова

7

 

р.

 

60

 

к.;

 

благоч.

 

прот.

 

Ник.

 

З.іаторунскаго

 

15

 

р.;

 

слу-

жащихъ

 

при

 

Балашовскомъ

 

дух.

 

училищѣ

 

7

 

р.;

 

благочин.

свящ.

 

Іоанна

 

Кннарисова

 

35

 

р.;

 

Камышин,

 

отдѣ.і.

 

епарх.

комитета

 

24

 

р.;

 

благоч.

 

свящ.

 

Аркадія

 

Златомрежева

 

И

 

р.

38

 

к.:

 

о.іагоч.

 

свящ.

 

Петра

 

Строкова

 

43

 

р.;

 

благоч.

 

свящ.

Іоанна

 

Кедрова

 

28

 

р.

 

20

 

к.,

 

благоч.

 

свящ.

 

Андрея

 

Моно-
генона

 

7

 

р.;

 

служащих*

 

при

 

-Саратовской

 

духов,

 

семинаріи

чрезь

 

экономя,

 

семинаріи

 

діакона

 

Аркадія

 

Князевекаго

 

17

 

р.

30

 

в.;

 

всего

 

сь

 

оставшимися

 

отъ

 

марта

 

мвсяца

 

22519

 

р.

Ю

 

к.

 

И;гь

 

нихъ

 

въдирѣлѣ

 

израсходовано

 

въ

 

нособіе

 

духо-'

венсгву,

 

нострадавшему

 

отъ

 

неурожая,

 

сиротамъ

 

духовнаго

звавія,

 

на

 

двѣ

 

безнлатныя

 

епархіальныя

 

столовыя

 

въ

 

г.

 

Са-

ратовѣ,

 

въ

 

коихъ

 

обѣдаетъ

 

ежедневно

 

1100

 

чел.,

 

на

 

выдачу

горячею

 

пищею

 

и

 

неченымъ

 

хлѣбомъ

 

бѣднымъ

 

жителямъ

 

нѣ-

копірыхъ

 

сел»

 

и

 

деревень

 

Саратовсвой

 

енархіи,

 

на

 

покупку

ежедневно

 

до

 

200

 

билетовъ

 

для

 

раздачи

 

бѣднымъ

 

жителямъ

г-

 

Саратова

 

на

 

по.іыованіе

 

безплатными

 

обѣдами

 

въ

 

деше-

чихъ

 

столоныхъ,

 

на

 

поддержаніе

 

3-й

 

безплатной

 

епарх.

 

сто-

ловой

 

и

 

почтовые

 

расходы

  

всего

  

13009

 

р.

   

12

   

к.

Осталось

 

къ

 

1

 

мая

 

9509

 

р.

 

98

 

к.

 

Выдано

 

въ

 

пособіе

"ѣднымъ

 

жителямъ

 

г.

 

Саратова

 

и

 

духовенству

 

нѣкоторыхъ

селъ

 

на

 

2

 

епарх.

 

безилатныя

 

столовыя

 

въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

рязнаго

 

хлѣба

   

1247

  

пуд.

•

   

*
•"АР.

 

епарх.

 

вед.,

  

1892

  

і.

                                                                                           

18.



._
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-

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

HI

 

Е.

Высочайше

 

учрежденный,
•подъ

  

нредеѣдателъетвомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Выель
честна

 

Наследника

 

Цесаревича

ОСОБ

 

ЫЙ.

 

КОМИТЕТ

 

Ъ.
Денежный

 

ножертконпниі,

 

нредиставляемыя

 

въ

 

распорь

женіе

 

состоящаго

 

подъ

 

нредсѣдательствомъ

 

Его

 

Император*

скаго

 

Высочества

 

Наследника

 

Цесаревича

 

Особаго

 

Ковш-

тета

 

для

 

помощи

 

нуждающимся

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

ностпгву-

тыхъ

 

неурожаемъ,

 

а

 

также

 

^лнкленін

 

о

 

желаніи

 

жертвовать

въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

хлѣбомъ

 

(зерномъ

 

и

 

мукою),

 

при-

нимаются

 

въ

 

іюмѣщенііі

 

Кабинета

 

Его

 

Императорскаго

 

Вя*
личества,

 

у

 

Аничкова

 

моста,

 

ежедневно,

 

за

 

псклочеиіеігь

дней

 

ненрисутственныхъ,

 

отъ

 

11

 

час.

 

утра

 

до

 

3

 

час.

 

дня.

Пожертвованія

 

отъ

 

иногороднихъ

 

слѣдуетъ

 

адресовать:

 

вь

С-Иетербургъ,

 

въ

 

Высочайше

 

учрежденный,

 

подъ

 

иредсѣ-

дательствомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Наследника

Цесаревича,

 

Особый

 

Вомптетъ.

.:

   

йаотяц

 

.

..
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Епархіальныя
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ш
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о

 

л

 

ѣ
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3.

 

Въ

 

восиитательномъ

 

отношенін

 

большое

 

значеніе

мѣетъ

 

дисциплина

 

'.(коне' 1110 )

 

приспособленная

 

къ

 

особен-

ностямъ

 

дѣтской

 

природы),

 

т.

 

е.

 

какъ

 

внѣшній

 

порядокъ

въ

 

школѣ

 

(относительно

 

мѣста,

 

времени

 

занятія,

 

поведенія

ученпковъ

 

и

 

пр.),

 

такъ

 

и

 

совокупность

 

мѣръ

 

для

 

поддер-

жаны

 

этого

 

порядка.

 

Нечего

 

говорить,

 

что

 

порядокъ

 

и

 

мѣ-

щ

 

для

 

ноддержанія

 

его

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ

 

очень

 

валены

для

 

его

 

уснѣха,

 

какъ

 

они

 

важны

 

и

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ.

Но

 

кромѣ

 

этого,

 

такъ

 

сказать,

 

служебнаго,

 

помогаю-

щего

 

обученію

 

значенія.

 

дисциплина

 

пмѣетъ

 

п

 

сама

 

по

 

себѣ

самостоятельное

 

воспитывающее

 

вліяніе

 

на

 

учащихся

 

въ

сиопхъ

 

требованіяхъ,

 

правилахъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

мѣрахъ,

 

на-

иравляющпхъ

 

ученпковъ

 

къ

 

псиолненію

 

этпхъ

 

требованіп.

|.ія

 

учениковъ

 

определено

 

точно

 

время,

 

когда

 

нужно

 

яв-

ляться

 

въ

 

школу,

 

когда

 

нужно

 

заниматься

 

нзвѣстнымъ

чредметомъ

 

и

 

при

 

томъ

 

однимъ, — когда

 

нужно

 

гулять,

 

иг-

рать,

 

уходить

 

изъ

 

школы,

 

указаны

 

онредѣленное

 

мѣсто,

тдѣ

 

онъ

 

долзкенъ

 

спдѣть,

 

пзвѣстныя

 

учебныя

 

нособія

 

и

предметы,

 

какими

 

онъ

 

(а

 

не

 

другой)

 

долженъ

 

пользоваться,

указано

 

ему,

 

какъ

 

долженъ

 

дераіать

 

себя

 

во

 

время

 

занятія,

какъ

 

держать

 

себя

 

съ

 

товарищами,

 

съ

 

старшими,

 

съ

 

учи-

телемъ,— когда

 

долженъ

 

непремѣнно

 

ходить

 

въ

 

храмъ

 

Бо-

$ ій,

 

когда

 

творить

 

молитву

 

предъ

 

занятіемъ

 

и

 

пр.

 

Испол-

НеіІІе

 

всего

 

требуемаго

 

въ

   

теченіе

    

учебнаго

   

года,

   

двухъ,

*)

 

Продолжёніе

 

см.

 

Л»

 

9,

  

<

 

Саі>ат.

 

Епар.

  

Ві-.д. -.
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—

трехъ

 

п

 

болѣе — несомненно

 

должно

 

развить

 

вь

 

дѣтихъ

 

на-

выки,

 

которые

 

сначала,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

не

 

будутъ

 

осиѣ-

щены

 

вполнѣ

 

сознаніемь,

 

нонотомъ

 

дѣтн,

 

но

 

мѣрѣ

 

расши-

рения

 

своего

 

умственного

 

развитія

 

и

 

опыта,

 

при

 

помощи

учителя

 

и

 

другихъ

 

блпзкихъ

 

людей,

 

непремѣино

 

будутъ

осмышчять

 

эти

 

навыки,

 

придавать

 

имъ

 

настоящую

 

цѣну

 

ц

нотомъ

 

уже

 

эти

 

навыки,

 

сознанные

 

п

 

осмысленные,

 

они

(дѣти)

 

постараются

 

удержать,

 

что

 

уже

 

будеть

 

не

 

таи

трудно.

Средствами

 

н

 

мерамп

 

для

 

діоддержашл

 

и

 

уиръплеш;:

дисциплины

 

служатъ:

 

личность

 

самого

 

учителя,

 

сносибъ

обученія,

 

взыскашя

 

за

 

нарушенія

 

(наказашя),

 

иоодреніе

 

и

иохвала

 

за

 

иснолненіс

 

(награды).

 

Все

 

это

 

правильно

 

и

 

ра-

зумно

 

введенное

 

въ

 

дѣло

 

будетъ

 

служить

 

крѣикош

 

силою

въ

 

дѣлѣ

 

восиитанія,

 

средствами

 

сильнаіо

 

нравственная

вліянія

 

школы

 

п

 

учителя

 

на

 

учащихся.

 

Установлено

 

и

поддержка

 

дисциплины

 

очень

 

много

 

завысить

 

отъ

 

личности

самого

 

учителя.

 

Его

 

прпмѣръ

 

п

 

авторитетъ

 

для

 

ученпковь,

его

 

неуклонная

 

настойчивость

 

въ

 

преслъдоваііш

 

своихъ

 

цв-

лен

 

и

 

въ

 

этомъ

 

дълѣ

 

нмѣютъ

 

большое

 

значеніе.

 

(О

 

зна-

ченш

 

же

 

нримѣра

 

и

 

авторитета

 

учителя

 

сказано

 

выше).

Способъ

 

обученія

 

есть

 

также

 

сильное

 

средство

 

д.ія

поддержанія

 

дисциплины:

 

если

 

обученіе

 

будетъ

 

поставле-

но

 

такъ,

 

что

 

оно

 

запнтересуетъ

 

учащихся,

 

захватить

 

пхь

всѣ

 

способности

 

и

 

все

 

вниманіе,

 

если

 

возбудить

 

любовь

 

и

охоту

 

къ

 

школе

 

и

 

ученью,

 

тогда,

 

само

 

собою

 

разумѣетси,

что

 

много

 

меньше

 

останется

 

мѣста

 

и

 

времени

 

для

 

наруше-

нія

 

дпсциплннарнихъ

 

требованій.

Наказаиія

 

п

 

награды

 

также

 

служатъ

 

средствами

 

Л$
ноддеряганія

 

дисциплины.

 

Со

 

стороны

 

учителя

 

нужна

 

край-
няя

 

осмотрительность

 

въ

 

нрнмѣненіи

 

того

 

и

 

другого

 

сред-
ства:

 

неиремѣнно

 

нужно

 

сообразоваться

 

съ

 

особенностей
(темиераменгь,

 

развитіе

 

и

 

пр.)

 

того

 

или

 

другаго

 

ученика.
со

 

степенью

 

его

   

нростунковъ

   

или

   

иснолненія

   

имъ

 

веѣх
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ші;і!.'іыіыхъ

 

требованій,

 

съ

 

условіямн,

 

благоиріитствовавіпим»

его

 

проступку

 

или

 

нсполненпо

 

и,

 

наоборотъ,

 

съ

 

условіяміі

ііеб.іаі'оііріятствивавшпмн.

 

Въ

 

нротнвномъ

 

случае

 

наказанія,

налагаемый

 

несоответственно

 

проступку

 

и

 

^обстоятельствами

его

 

совершен!»,

 

духовными

 

особенностямъ

 

наказуемого,

 

вы-

зовутъ

 

въ

 

немъ

 

только

 

чувства

 

несправедливости,

 

озлобле-

иіе

 

къ

 

учителю,

 

школЪ;

 

награды

 

же — самомнТ.ніе,

 

гордость,

заносчивость

 

въ

 

отношенш

 

другпхъ.

 

Вообще

 

относительно

этніъ

 

мѣръ

 

нулшо

 

сказать:

 

о

 

наградахъ, — не

 

нужно

 

нхъ

 

часто

практиковать,

 

не

 

нужно

 

развивать

 

въ

 

детяхъ

 

и

 

стремленье

къ

 

нпмъ,

 

а

 

лучше

 

стараться

 

внушать

 

детямъ,

 

что

 

они

должны

 

исполнять

 

свое

 

дело

 

добросовестно

 

н

 

усердно

 

и

оезъ

 

нагрндъ.

 

какъ

 

необходимое

 

для

 

нхъ

 

собственной

 

поль-

зы,

 

такъ

 

•

 

и

 

для

 

пользы

 

близкпхъ

 

къ

 

нпмъ

 

людей

 

и

 

всего

общества;

 

о

 

наказаніяхъ, — хорошо

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

дело

 

въ

школе

 

постановлено

 

было

 

такъ,

 

что

 

ученики

 

предупреждались

отъ

 

нростуиковъ

 

и

 

кънаказашямъ

 

ирнбѣгалось

 

бы

 

очень

 

редко-

Но

 

разъ

 

наказанія

 

допущены,-

 

то

 

пуяшо

 

помнить

 

о

 

це-

.ш

 

нхъ—

 

нресеченш

 

зла,

 

нсиравленш

 

ировнниишогося,

 

а

 

нс-г

толу

 

они

 

должны

 

иметь

 

характер!,

 

исправительный,

 

а

 

не

карательный.

 

Вообще

 

вся

 

школьная

 

дисциплина

 

должна

оыть

 

проникнута

 

духомъ

 

разумной

 

любви,

 

искренней

 

добро-

желательности

 

къ

 

детямъ,

 

а

 

эти

 

послЪднія

 

укажутъ

 

меру

п

 

степень,

 

въ

 

какой

 

долями

 

быть

 

применяемы

 

те

 

пли

ІП| ыя

 

Дисциплинарный

 

требованія

 

и

 

взысканія.

 

Съ

 

такимъ

характером ь

 

дисциплина

 

будетъ

 

иметь

 

действительно

 

вос-

питывающее

   

вліяше

 

на

 

учащихся.

                                      

.<ын

4.

 

Выше

 

было

 

мною

 

замечено,

 

что

 

при

 

чтенш

 

вообще

 

ста-

Ш

 

пли

 

стихітвореній

 

непременно

 

вызываются

 

те

 

иди

 

пиыя

мысли

 

и

 

чувства

 

въ

 

читающемъ, — также

 

было

 

высказано,

WB

 

чѣмъ

 

больше

 

п

 

чаще

 

будутъ

 

возбуждаться

 

мысли

 

и

чувствованія

 

какого-либо

 

характера,

 

тЪмъ

 

прочнее

 

они

 

бу-

Щъ

 

осѣдаться

 

въ

 

голове,

 

тТ.мъ

 

сильнее

 

нхъ

 

вліяніе.

 

Если

Эг о

 

такъ,

 

то,

 

значить,

   

чрезъ

   

известный

   

подборъ

   

статей,
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-

кнпгъ

 

для

 

чтенія

 

Можно

 

развивать

 

и

 

укреплять

 

въ

 

читаіо-

шемъ

 

то

 

-или

 

иное

 

наиравлеше

 

мыслей

 

и

 

чувствованій,

 

а

 

отсю-

да

 

и

 

воли.

 

Ясно

 

поэтому,

 

что

 

если

 

школа

 

пмЪетъ

 

своею

 

целью

нравственное

 

уеовершенетвованіе

 

личности

 

ученика,

 

то

 

она

должна

 

обратить

 

особенное

 

инпманіе

 

на

 

чтеніе

 

свопхъ

 

уче-

нпковъ,

 

строго

 

следить

 

за

 

этнмъ

 

чтеніемъ

 

и

 

направлять

его

 

сообразно

 

съ

 

своими

 

целями,

 

давая

 

для

 

чтевія

 

подхо-

дяще

 

матеріалъ,

 

проверяя

 

п

 

освещая

 

читаемое.

 

Что

 

эти

действительно

 

могучее

 

средство

 

въ

 

военптателышмъ

 

отно-

іненіп,

 

я

 

думаю,

 

каждый

 

пзъ

 

насъ

 

подтвердить

 

прнмѣроль

пзъ

 

собственнаго

 

опыта,

 

если

 

памятью

 

обернется

 

назадь,

посмотрите

 

на

 

свое

 

чтеніе

 

въ

 

детстве

 

и

 

припомнить

 

каш

мысли

 

и

 

чувствованія

 

вызывало

 

оно

 

въ

 

немъ.

 

По

 

крайней

мере

 

я

 

помню,

 

какіе

 

слЪды

 

во

 

мне

 

оставляло

 

это

 

чтеніе.

Когда

 

я

 

былъ

 

въ

 

первыхъ

 

классахъ

 

училища,

 

следователь-

но,

 

мальчуганомъ

 

отъ

 

9

 

до

 

11

 

лЪтъ,

 

то

 

чпталъ

 

многой

ирптомъ

 

читалъ

 

все,

 

что

 

мне

 

попадалось

 

подъ

 

руку,

 

читал

временно

 

п

 

безвременно

 

(за

 

последнее

 

нередко

 

тернѣлъ

ваказанія).

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

чтенія

 

.

 

во

 

внутреннемъ

 

моенъ

еостояніп

 

происходили

 

перемены:

 

после

 

чтенія

 

житій

 

свя-

тыхъ

 

и

 

кнпгъ

 

релпгіознаго

 

содерлганія

 

я

 

принимался

 

усерд-

но

 

молиться

 

Богу,

 

съ

 

особеннымъ

 

стараніемъ

 

училъ

 

уроки

но

 

Закону

 

Божіго,

 

съ

 

товарищами

 

быль

 

обходительнее,

 

мяг-

че,

 

въ

 

будущемъ

 

думалъ

 

пдти

 

въ

 

монахи.

 

ІІослѣ

 

чтешя

другаго

 

характера, — напр.,

 

пзъ

 

охотничьей

 

жизни,

 

птъ

 

во-

енной

 

жизнп,

 

о

 

какпхъ-либо

 

удалыхъ

 

подвпгахъ

 

п

 

етраш-

ныхъ

 

приключеніяхъ

 

и

 

пр., — у

 

меня

 

являлись

 

другія

 

мыс-

ли,

 

другія

 

желанія,

 

л

 

это

 

отражалось

 

даже

 

на

 

саиоііь

«оведеніи:

 

будто

 

набравшись

 

воинствеинаго

 

духу,

 

я

 

го,-

раздо

 

задорнее

 

делался

 

съ

 

товарищами.

 

Желанія

 

д-»а

 

Щ-
дущаго

 

были

 

далеко

 

уже

 

не

 

монашескаго

 

характера.

 

Вотъ
особенно

 

памятный

 

мне

 

случай, /который

 

убедительно

 

го-
ворить. —но

 

крайней

 

мере

 

для

 

меня

 

онъ

 

пмеетъ

 

такое

 

зна-

ченіе,— что

  

непременно

   

нужно

   

стараться

   

охранять

 

$теИ
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отѵ

 

преждевременного

 

чтенія

 

не

 

дт.тскихъ

 

кннгъ.

 

Во

 

2

 

клас-

.$

 

училища

 

въ

 

числѣ

 

другпхъ

 

книгъ

 

мнѣ

 

какими-то

 

путя-

ми

 

ноиалъ

 

въ

 

руки

 

ж'урналъ

 

„Нива"

 

(не

 

помню

 

за

 

какой

тидъ).

 

Тамья

 

прочнталъ

 

романъ

 

Соловьева

 

„Книжна

 

Острой; -

ская".

 

Чтеніе

 

оказалось

 

для

 

меня

 

преждевременным'!,

 

и

 

вред-

ным:

 

первые

 

дни

 

нослѣ

 

ирочтениі

 

(не

 

говорю

 

уже

 

о

 

дняхъ

чтенін)

 

я

 

всецѣло

 

быль

 

иодъ

 

вліяніемъ

 

нрочнтаипаго,

 

меня

всюду

 

п

 

постоянно

 

иреслѣдовалн

 

картины

 

пзъ

 

этого

 

романа:

стоялъ 'лн

 

я 1

 

на

 

молитвѣ,— въ

 

головѣ

 

рисовались

 

картины

шолическаго

 

костела,

 

его

 

подземелья,

 

скрытыя

 

там ь жертвы,

являлся

 

ооразъ

 

въ

 

моихъ

 

глазахъ

 

мрачнаго

 

іезуита

 

Антонія

я

 

его

 

сообщницы

 

княгини

 

Беаты

 

и

 

пр.;

 

сидѣлъ

 

ли

 

въ

 

клас-

■сѣ, — я

 

вндѣлъ

 

лѣсъ,

 

около

 

котораго

 

громадное

 

топкое

 

пе-

счаное

 

болото,

 

и

 

въ

 

этомь

 

болотѣ

 

завязь

 

Ѳедя

 

(лицо

 

въ

 

ро-

ланѣ);

 

: пзо

 

всѣхъ

 

снлъ

 

онъ

 

бьется,

 

стараясь

 

освободиться,

но

 

не

 

можетъ:

 

бездна

 

все

 

затягиваетъ

 

его

 

и.

 

наконецъ,

 

сов-

«ѣагь

 

затянула...

 

свпдѣтелямн

 

были

 

голубое

 

небо,

 

темный

лѣсъ,

 

да

 

два

 

ворона,

 

кружпвшіеся

 

вверху;

 

гулялъ

 

ли

 

по

двору,— ынѣ

 

представлялся

 

симпатичный

 

князь

 

Сангушко,

раненый

 

въ

 

битвѣ,

 

потерявшій

 

отъ

 

ранъ

 

на

 

долгое

 

время

разсудокъ,

 

подобранный

 

-сосѣдними

 

посельчанами

 

на

 

мѣсттѣ

іштвы

 

и

 

ими

 

вылеченный.

 

Словомь,

 

чтобы

 

я

 

ни

 

дѣлалъ,

ідѣ

 

бы

 

ни

 

быль,

 

мнѣ

 

все

 

рисовались

 

разныя

 

картины

 

пзъ

этого

 

романа.

 

Такъ

 

продолжалось

 

долго

 

(точно

 

не

 

могу

 

ска-

зать

 

сколько:

 

двѣ

 

недт.ли,

 

или

 

болыіь-).

 

Само

 

собою

 

разу-

меется,

 

что

 

эдоровыхъ

 

мыслей

 

н

 

чувствован ій

 

у

 

меня

 

въ

«то

 

время

 

не

 

много

 

было.

 

Результаты:

 

я

 

сталъ

 

держаться

особнякомъ.

 

мало

 

прпннмалъ

 

'участія

 

въ

 

пграхъ,

 

въ

 

классѣ

ничего

 

почти

 

не

 

слушалъ.

 

уроки

 

учнлъ

 

плохо,

 

и

 

за

 

это

время

 

нанолучалъ

 

почти

 

по

 

всѣмъ

 

нредметамъ

 

единицы

 

да

Двойки,

 

хотя

 

быль

 

однимъ

 

пзъ

 

хорошихъ

 

учениковъ.

 

На

Меня

 

обратили

 

вниманіе

 

и

 

поставили

 

опять

 

на

 

добрый

 

путь.

Такъ

 

вотъ

 

какое

 

вліяніе

 

можетъ

 

имѣть

 

чтеніе,

 

несоот-

ветствующее

   

дътскому

   

возрасту,

   

а

 

соотвѣтствующее,

  

зна-
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читъ,

 

будетъ

 

развивать

 

здоровыя

 

и

 

добрыя

 

мысли

 

п

 

чувство-

ванія,

  

вызывать

 

таковыя

 

же

 

желанія

 

и

 

стремленіл.

5.

 

Человѣкъ,

 

по

 

Аристотелю,

 

есть

 

лиі.вотное,

 

шшби.тв

любящее

 

подражать.

 

Если

 

эта

 

мысль

 

вврна

 

и

 

приложила

 

и,

взрослому

 

человѣку,

 

то

 

она

 

прямо

 

неопроверліііма

 

въ

 

при.ш-

женш

 

къ

 

дѣтямъ

 

въ

 

возрастѣ

 

обученія

 

и

 

восіштаніп.

 

Ла-

ленькій

 

фебенокъ

 

ничего

 

не

 

знаетъ

 

о

 

мірѣ,

 

людяхъ,-

 

пхъ

отношеніяхъ,

 

не

 

знаетъ

 

явлений

 

жизни,

 

но

 

но

 

мѣрѣ

 

своего

роста

 

опъ

 

постепенно

 

узнаетъ

 

обо

 

всемь

 

этомъ

 

п.прпвдг

узнаетъ

 

отъ

 

окружающихъ.

 

Его

 

маленькіи

 

умъ

 

не

 

сиосо-

бенъ

 

еще

 

обдумывать

 

веши,

 

не

 

споеобенъ

 

даже,

 

ясно

 

и

 

си.і

нательно

 

задавать,

 

вопросы

 

о

 

томъ

 

или

 

.

 

пномъ,

 

но

 

ребеіш

за' то

 

вндптъ

 

вокругъ

 

себя

 

людей

 

и

 

прежде

 

всего

 

безсозна-

тельно

 

онъ

 

копируеть

 

пхъ

 

дт>йств)я,

 

а

 

потомъ

 

ул;е

 

съ

 

ран-

вптіемъ

 

способности

 

мышленія

 

начпнаетъ

 

ставить

 

ініъ

 

во-

просы

 

что

 

и

 

ад/с»?

 

Ему

 

отвѣчаютъ

 

п

 

объяеняюгъ.

 

Сань
онъ

 

ничего

 

не

 

знаетъ.

 

провѣрптъ

 

сообщаемое,

 

отнестись

 

і;ь

нему

 

критически

 

онъ

 

не

 

можетъ,

 

и

 

потому

 

все

 

сообщаемое

принимается

 

имъ

 

на

 

вѣру,

 

складывается

 

въ

 

душт>,

 

не

встрѣчая

 

препятствии

 

какін

 

бываютъ :

 

у

 

взрослыхъ

 

въ

 

віці

собственнаго

 

сужденія,

 

характера,

 

склонностей,

 

опыта

 

и

пр.

 

Сообщить

 

же

 

можно

 

что

 

угодно,

 

объяснить

 

тоже,

 

каі;ь

угодно:

 

все

 

будетъ

 

воспринято,

 

все

 

положить

 

свою

 

печать.

Прекрасно

 

говорить!

 

о

 

дѣтской

 

восиріпмчпвости

 

блаженный

Іеронпмъ:

 

„какъ

 

вода,

 

говорить

 

онъ:

 

на

 

ровной

 

площар

слѣдуеть

 

за

 

нальцемъ,

 

который

 

впереди

 

ведетъ

 

ее,

 

такъ

 

п

мягкій

 

нѣжный

 

возрастъ

 

удобно

 

склоняется

 

и

 

на

 

ту

 

в

 

Щ

другую

 

сторону

 

и

 

влечется

 

туда,

 

куда,

 

его

 

поведешь".

 

Зна-
чить»

 

возрастъ

 

дѣтей

 

представляетъ

 

настолько

 

удобную
почву

 

,для

 

сѣянія,

 

что

 

воспитателю

 

остается

 

только

 

сиѣ.н*

рукою

 

засѣвать

 

добрыя

 

сѣмена,

 

не

 

опасаясь,

 

что

 

они

 

да-

гутъ

 

встрѣтить

 

ирепятстіші

 

въ

 

вндТ»

 

сухой,

 

не

 

воеиршш-
мающей,

 

а

 

слѣдовательно,

  

и

 

■

 

неплодотворной

 

почвы.

.

   

-jji.il

 

/и г

            

(Оконо.атс

 

аліыіуеть).
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m

 

"извѣстія

 

и

 

заиѣтки.

 

'

 

Щ*

—

   

Доброволецъ-миссіонеръ.

 

Въ

 

Вузулукскомъ .

 

уѣздѣ,

Сашірсісоіі

 

.губерніи,

 

существуетъ

 

доброволецъ-миссіоне-ръ,

 

про-

стой

 

крестьянин'!.

 

Кортиновъ,

 

весьма

 

усиѣшно

 

ироповѣдывнюпий

христіанство

 

среди

 

чувашъ.

 

Кортинопу,

 

но

 

словамъ

 

«Самарск.

Губ.

 

Вѣд.»,

 

ещо

 

нѣтъ

 

и

 

21

 

года.

 

Образовав іе

 

онъ

 

по.іѵчи.тъ

ль

 

церковно-ириходской

 

школѣ.

 

Имѣя,

 

прекрасный

 

го.тосъ.

 

Кор-

тиновъ

 

изучилъ

 

самоучкой

 

ноты,

 

составилъ

 

изъ

 

20

 

человѣкъ

церковный

 

хоръ.

 

Всѣ

 

.книги,

 

который

 

ему

 

приходилось

 

добывать

у

 

священника,

 

преимущественно

 

духовнаго

 

содержания, — онъ

 

вни-

мательно

 

перечитывалъ.

 

В'ь

 

1890

 

году

 

у

 

него

 

явилась

 

мысль

направить

 

на

 

путь

 

истинной

 

вѣры

 

м'ьхтныхъ

 

чувашъ,

 

которые

хотя

 

и

 

считались

 

православными,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

мепѣе

 

церкви

 

де

иосѣша.ш

 

и

 

покланялись

 

божкамъ

 

—

 

маленькимъ

 

деревянпымъ

болванчикамъ,

 

иередаваемымъ

 

изъ

 

ноколѣніл

 

въ

 

ирколѣиіе.

 

Кор-

тиновъ

 

предложить

 

чѵвашамъ

 

собесѣдованін.

 

Собесѣдованія

 

эти

продолжались

 

не

 

болѣр

 

мѣсяц»,

 

и

 

пъ

 

это

 

короткое

 

время

 

Кор-

тиновъ

 

силою

 

убѣжденія

 

и

 

чтеніемъ

 

ноученііі

 

святыхъ

 

отцовъ,

Енаиге.ш

 

и

 

Биб.чіи

 

настолько

 

иов.ііялъ

 

на

 

крестьянъ,

 

что

 

болѣе

100

 

человѣкъ

 

изъявили

 

полную

 

готовность

 

отдать

 

сволхъ

 

бож-

ковь

 

(ихъ

 

всего

 

оказалось

 

18

 

штукъ),

 

пожелали

 

иосѣщать

 

цер-

ионь

 

и

 

отдали

 

Кортинову

 

учить

 

грамотѣ

 

своихъ

 

дѣтеіі.

 

Въ

 

upo-

до.іженіи

 

зимы

 

Кортиновъ

 

выучилъ

 

бо.тѣе

   

15

   

ма.ъчиковъ

  

читать,

НИСаТЬ

   

И

   

НѣТЬ

   

ВЪ

   

СВООМЪ

   

ХОрѢ

   

И0

    

НОТаМЪ.

                     

(Рус.

  

Лист.).

—

   

Зачисление

 

епирхіальной

 

службы

 

при

 

переходѣ

духовенства

 

въ

 

министерство

 

народного

 

нросв/ьгценія

 

или

%

 

военное

 

ведомство.

 

По

 

сообщелію

 

«Правит.

 

Вѣстн.»,

 

раа-

мотфѣігь

 

въ

 

Государствеанпомъ

 

Совѣтѣ

 

е.тѣдующій

 

законъ

 

каса-

тельно

 

«аконоучителей

 

православнаго

 

исловѣдапія.

 

На

 

ocuoiuuiiii

Устава

 

о

 

ненсіяхъ

 

и

 

едпповременпыхъ

 

цособіяхъ

 

(Св.

 

Зак.

 

гражд.

т-

 

ЯГ,

 

стр.

 

355),

  

лицамъ.иорешедшимъ

 

мзъ

 

военной,

 

граждан-
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'ской

  

или

 

учебной

 

службы

 

другихъ

   

вѣдомствъ,

 

гдѣ

 

къ

 

цол.ѵче-

нію

 

иенсіи

  

назначены

 

другіе

 

фонды,

  

въ

 

учебную

   

службу

 

Мини-

стерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

  

лѣта

   

прежней

 

службы

 

прибив-

ляются

 

къ

 

службѣ

 

учебной,

   

но

  

расчету,

    

основанному

 

ни

 

срав-

непіи

 

сроковъ,

  

ноложенныхъ

 

их

 

обоихъ

 

■

 

вѣдомстнахъ.

 

Здѣсь

 

ни-

чего

 

не

 

говорится

 

объ

   

енардіалыюй

   

службѣ,

 

а

 

потому

 

законо-

учителямъ,

 

которые

    

переходили

   

изъ

   

ириходовъ

 

на

 

службу

 

въ

учебпыя

 

заведенія'

   

Министерства

  

Народнаго

   

Просвѣщенія,

 

ихъ

епархіальная

  

служба

    

совсѣмъ

 

не

 

зачиталась.

   

Енархіалыюе

 

ду-

ховенство

 

совершаетъ

 

свое

 

важное

  

въ

 

общемъ

   

строѣ

 

государст-

венной

 

жизни

  

служеніе

 

въ

 

средѣ

  

народа,

 

являясь

 

ировознѣстни-

комъ

  

и

  

блюстителемъ

 

высшихъ

   

нравственных'!,

   

началъ,

 

незави-

симо

   

отъ

 

исполпенія

 

прямого

   

долга

   

пастырскаго

    

служеніа;

  

на

інемъ

 

лежать

 

обязанности,

  

имѣгощія

  

чисто

 

гражданское

 

аначічііе,

какими,

  

напр.,

  

являются:

  

веденіе

 

метрикъ

 

и

   

обыскпыхъ

 

книгь,

сообшеніе

 

разныхъ

 

статистическихъ

 

дапныхъ

 

о

 

своемъ

   

прпходѣ

 

п

нроч.

 

Наконецъ,

  

большинство

 

спархіальпаго

   

сельскаго

   

духовен-

ства

 

занимается

 

обученіемъ

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

школахь,

 

т.

 

е.

 

не-

меть

 

обязанности,

   

по

  

существу

  

равный

 

съ

 

законоучителями

 

сред-

ни

 

хъ

 

учебпыхъ

 

заведеній.

  

Между

 

тѣмъ

 

бывали

  

случаи,

 

что

 

поч-

тенные

 

священники,

   

нослуживъ

   

въ

   

нриходѣ

    

15

 

лѣтъ,

 

будучи

благочинными

 

и

 

нріобрѣтя

   

уже

   

опытность

 

въ

 

нреиодованіи

 

но

законоучительству

  

въ

 

сельской

 

школѣ,

 

при

 

переходѣ

 

въ

 

пшпазін
и

 

реальиыя

 

училища

    

должны

     

были

   

начинать

 

учебную

 

служ-

бу

 

наравнѣ

 

съ

  

молодыми

 

преподавателями

   

другихъ

 

нредметовъ,

какъ

 

будто

 

бы

 

они

 

до

 

того

 

совсѣмъ

 

ue

 

служили.

 

Министерство

Народнаго

  

Просвѣщенія

  

уже

 

давно

   

обращало

   

вниманіе

 

на

 

зм

;ненормальпое

   

ноложеніе

   

законоучителей;

  

но

 

только

 

теперь

 

вон-

росъ

 

этотъ,

 

благодаря

 

заботамъ

 

о

 

нуждахъ

 

духовенства

 

со

 

сто-

роны

 

Г.

 

Оберъ-ІІрокурора

 

Святѣіішаго

   

Сѵнода,

  

нолучилъ

 

разрѣ-

,шеніе

 

вь

 

томъ

  

емыслѣ,

  

что

   

енархіальиая

   

служба

   

священнослу-

жителей,

  

при

 

нореходѣ

 

ихъ

 

въ

 

учебпыя

 

заводенія

 

вѣдомствъ

 

Мини-
стерства

 

Народнаго

 

Просвъчценія

  

и

  

военпаго,

  

зачисляется

 

№» вь
счетъ

 

выслуги

 

на

  

ненсію

  

но

 

учебной

    

части

    

вѣдомствъ

 

во

 

Р>"
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счету,

 

который

 

принять

 

для

 

счета

 

лицъ,

   

нереходящихъ

 

въ

 

учеб-

ная

 

заиеденіи

  

изъ

 

военной

 

и

 

гражданской

 

службы.

 

(Церковн.

 

Вг,ст.)..

--

 

Три

 

лавры.

 

Это

 

три

 

ярко

 

сіяющія

 

звѣзды..

   

Подъ.

тзшгь

 

заг.іавіемъ

  

въ

  

„Моск.

  

Вѣдом."

   

Р&

  

ПО

   

1892

   

г.)

 

на-

печатана

 

замѣтка

 

Іосифа

  

Модрича

 

(иублицисть

 

изъ

   

Дялмаціи).

о

 

трехъ

 

святыняхъ

 

Русской

 

земли,'

 

или

 

трехъ

 

лаврахъ.

 

Переда-

ть

 

въ

 

сокращеніи

  

восіюминанія

  

и

  

внеча'г

 

іѣнія

 

объ

 

зтихъ

   

свя-

тыняхъ

 

словами

   

назвапнаго

 

чужестранца.

   

„Когда

 

я

 

въ

   

первый

разъ

 

вошелъ

 

въ

 

Александро-Невскую

 

лавру,

 

я

  

не

 

былъ

 

въ

 

сое-

тоянін

 

скрыть

 

охнатившаго

 

меня

 

чувства

 

глубока

 

го

 

волненія,

 

вслѣд-

стніе

   

торжествепнаго

 

благоговѣнія,

  

внушаема

 

го

 

этимъ

    

святили-

щемъ.

 

Переходя

  

изъ

 

одной

 

церкви

 

въ

 

другую,

  

изъ

 

одного

 

свя-

тилища

 

нъ

 

другое,

 

я

  

чувстг.овалъ,

  

какъ

 

духъ

 

мой

 

все

 

болѣе

 

об-

вов.пілся

  

и

 

какъ

 

сердце

 

мое

 

раскрывалось

 

для

   

сладостнѣйніихъ

чувствъ

 

падежды

 

и

 

вѣры.

Въ

 

Алексапдро-Невекой

 

Даврѣ

 

на

 

меня

 

произвело

 

глубо-

чайшее

 

виечатлѣніе

 

благоговѣйное

 

почитаніе

 

усонгаихъ.

 

„Уваже-

ние,

 

оказываемое

 

мертвымъ,

 

дѣ.іаетъ

 

честь

 

живымъ".

 

Ни

 

въ

 

од-

ной

 

странѣ

 

память

 

усопшихъ

 

не

 

почитается

 

съ

 

большимъ

 

усер-

ДІемъ,

 

чѣкъ

 

въ

 

Россіи.

 

Многочисленные

 

памятники,

 

съ

 

такимъ.

богатстномъ

 

и

 

съ

 

такою

 

любовью

 

украшенные,

 

какъ

 

въ

 

Алек-

сапдро-Невской

 

Лаврѣ,

 

не

 

только

 

служатъ

 

къ

 

прославленно

 

рус-

ского

 

сердца,

 

но

 

и

 

внуіпаютъ

 

посетителю

 

мысли

 

религіозной

 

увѣ-

реипости

 

нъ

 

ту

 

жизнь,

  

которая

 

ожидаетъ

 

насъ

 

за

 

гробомъ.

Я

 

остановился

 

предъ

 

могилой

 

Суворова

 

и

 

поклопился

 

праху,

ве.іпкаго

 

героя,

 

выражая

 

искреннія

 

пожоланія

 

Росеіи,

 

чтобы

 

Гур-

ки,

 

Драгомировы

 

и

 

прочіо

 

доблестные

 

зожДи

 

русекоіі

 

Императ-

орской

 

арміи

 

продолжали

 

тѣ

 

натріотическія

 

традиціи,

 

который

во

 

всенъ

 

мірѣ

 

вызываюсь

 

уваженіе

 

къ

 

храбрости

 

и

 

патріотизму

нравославнаго,

 

христолюбпваго

 

воинства.

 

Въ

 

эту

 

минуту

 

я

 

ду-

Ві| лъ

 

о

 

врагахъ

 

святой

 

Руеи,

 

и

 

мнѣ

 

хотѣлогь

 

воскликнуть:

 

„не-

BwKj

 

жалкииъ

 

микробамъ,

 

одолѣть

 

Имііерію

 

Русекихъ

 

Царей,

пока

 

въ

 

neit

 

будутъ

 

жить

 

иреданія

 

фельдмаршала

 

Суворова!"

И

 

ніідъ

 

серебряною

 

могилой

 

святаго

 

героя,

 

создавтшіго

 

на.
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Heir»

 

могущественное

 

обаяніе

 

русскаго

 

оружія,

 

моему

 

вообрда-

нію

 

представился

 

сверкающій

 

символнческій

 

мечъ.

 

какъ

 

обѣщавіе

и

 

какъ

 

угроза:

 

какъ

 

обѣщаніе

 

для

 

славныхъ

 

судебъ

 

Роміи,

 

шъ

угроза

 

ея

 

внѣшнимъ

 

и

 

внутреннимъ

 

врага.чъ.

 

На

 

этомъ

 

мечв

какъ

 

будто

 

золотыми

 

буквами

 

было

 

начертано:

 

„вотъ

 

священ-

ный

  

стягъ

 

іфавославія

 

и

 

. национальности".

Столь

 

же

 

глубоки

 

были

 

ощущенія,

 

вызванныя

 

во

 

мнѣ

 

и

Троицко-Сергіевской

 

Даврой.

Я

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Лавру

 

изъ

 

Вологды

 

поздно

 

вочсромъ.

 

Я

былъ

 

утомленъ

 

нродолжительнымъ

 

путешествіемъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

монѣе

я

 

вышелъ

 

совершенно

 

одинъ

 

изъ

 

гостинннцы

 

и

 

наиравился

 

въ

знаменитую

 

Лавру,

 

имя

 

которой

 

извѣстно

 

и

 

уважаемо

 

нсѣмъш-

вянскішъ

 

міромъ.

 

Я

 

иснытывалъ

 

чувство

 

любопытства,

 

но

 

въ

моемъ

 

любонытствѣ

 

не

 

было

 

ничего

 

суетнаго.

Я

 

вошелъ

 

въ

 

Лавру.

 

Все

 

иокругъ

 

было

 

исполнено

 

тишины

и

 

Олагоговѣнія.

 

Я

 

мыслонпо

 

углубился

 

взоромъ

 

въ

 

полное

 

вѣры

прошедшее.

 

Моему

 

сердцу

 

говорили

 

вѣка

 

религіозныхъ

 

и

 

пат-

ріотич.ескихъ

 

нреданій.

 

Исторія

 

русскаго

 

иеличія

 

открыла

 

иѣ

здѣсь

 

всѣ

 

свои

 

тайны.,

 

столь

 

крѣнко

 

зиждущіяся

 

на

 

нравошвіи.

Съ

 

мечемъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

съ

 

креетомъ

 

въ

 

лѣвой.

 

монахи

этой

 

Лавры

 

отражали,

 

во

 

имя

 

Св.

 

Сергія,

 

враговъ

 

отечества.

 

Сла-

ва

  

ихъ

 

доблести!...

,

 

Размышляя

 

такимъ

 

образомъ,

 

я

 

подошелъ

 

къ

 

маленькой

церкви

 

и

 

заглянулъ

 

въ

 

нее

 

сквозь

 

маленькое

 

оконце.

 

Воісругъ

золотой,

 

сіяюіцей

 

раки

 

теплилось

 

.множество

 

восковыхъ

 

свѣчь

 

и

золоченыхъ

 

лампадъ,

 

„Здѣсь,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

покоится

 

мощи

 

Ов.
Сергія!"

 

воск.іикнулъ

 

я,

 

хотя

 

никто

 

мнѣ

 

объ

 

этомъ

 

не

 

говорил,

за

 

исклгоченіомъ

 

внутренняго

 

голоса

 

и

 

сіянія

 

славы,

 

исходящаго

отъ

 

почитаемой

 

раки,

 

иредъ

 

которой

 

я

 

съ

 

благюговѣніемъ

 

|jpfr

лоиилъ

 

свои

 

колѣна.

На

 

слѣдуюіцій

 

день

 

я

 

носѣтилъ

 

всю

 

Лавру

 

и

 

ирилежащія
къ

 

ней

 

окрестный

 

святыпп.

 

испытывая

 

благоговѣйный

 

иосторгь

къ

 

столь

 

красноръчивымъ

 

и

 

столь

 

славным

 

ь

 

историчесшгь

 

ре-

лигіознымъ

 

лѣтонисямъ.

 

начерченнымъ

 

ца

 

каждомъ

   

камнѣ

 

зтихъ



—

 

417

 

—

датьіхъ

 

иѣсгь.

 

Расположенная

 

почти

 

въ

 

самой

 

ерединѣ

 

европей-

ской

 

Россіи.

 

Троице-Сергісва

 

Лавра

 

свѣтить

 

клкъ

 

чудесный

 

маяісь

иравое.іавяоиу

 

сознавію

 

и

 

освѣщаетъ

 

своими

 

лучами

 

самыя

 

от-

даленный

 

мѣстностя

 

великой

 

славянской

 

семьи.

 

Ничто

 

и

 

никог-

да

 

не

 

окажется

 

въ

 

состояяіи

 

ни

 

затемнить

 

свѣта

 

этого

 

маяка,

ни

 

уничтожить

 

дѣйствія

 

его

 

ліивитвлышхъ

 

лучей....

Предоставляю

 

камъ

 

судить

 

о

 

томъ.

 

съ

 

какими

 

чувствами

 

и

ощущеніями

 

въ

 

душѣ

 

иереѣзжалъ

 

я

 

Днѣпръ,

 

священную

 

рѣку

Россіи,

 

приближаясь

 

къ

 

Кіеву— къ

 

колыбели

 

русскаго

 

правос-

.іавін.

 

къ

 

матери

 

городовъ

 

русскихъ,

 

къ

 

городу,

 

который

 

по

красотѣ

 

своего

 

мѣстоноложенія

 

можетъ

 

сравниться

 

развѣ

 

только

съ

 

Неаиолемъ.

 

Подобныя

 

же

 

ощущепія

 

испытыва.тъ

 

я,

 

когда

впервые

 

увидѣлъ

 

библейскін

 

Нилъ.

 

Мнѣ

 

хотѣлось

 

погрузиться

въ

 

полны

 

Днѣпра,

 

чтобы

 

засвидѣтельствовать

 

мою

 

натріотичес-

кую

 

солидарность

 

съ

 

келнкимъ

 

дѣяніемъ,

 

которое

 

на

 

вѣки

 

прос-

лавило

 

память

 

Скв.

 

Ольги

 

и

 

Владиміра.

 

И

 

я

 

тотчасъ

 

же

 

нос-

пѣпшлъ

 

въ

 

Печерскую

  

Лавру...

    

.

Было

 

первое

 

воскресенье

 

яослѣ

 

Пасхи.

 

Тысячи

 

богомоль-

цевь

 

стеклись

 

сюда

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

странь,

 

чтобы

 

поклониться

вдщанъ.

 

иочнвающимъ

 

въ

 

святилищахъ

 

Лавры.

 

Тысячи

 

бого-

нольценъ

 

странствовали

 

но

 

темнымъ

 

нещерамъ,

 

возсылая

 

молитвы

къ

 

Господу,

 

предъ

 

мощами

 

столькихъ

 

Божіихъ

 

избранниковъ.

 

Я

слѣдовалъ

 

за

 

вереницей

 

вѣрующихъ

 

и

 

набожныхъ

 

иаломниковъ

 

нодъ

этими

 

хладными

 

сводами

 

и

 

чувствовалъ

 

вею

 

іюэзію

 

вѣры.

 

бла-

гоговѣнія,

 

молитвы,

 

божественнаго

 

вдохновенія.

 

Какъ

 

краснорѣ-

чины

 

лаврскія

 

пещеры!

 

Здѣсь

 

ненѣріе

 

слагаетъ

 

оружіе

 

и

 

ирин-

наеть

 

себя

 

побѣжденнымъ.

 

Жертва

 

жизни

 

ради

 

идеи,

 

ради

 

свя-

той

 

идеи,

 

ради

 

православія,

 

убѣдительнѣе

 

сотни

 

философскихъ

изслѣдиваній.

 

Вы.

 

о

 

скептики,

 

преклонитесь

 

предъ

 

этимъ

 

Иан-

теономъ

 

столькихъ

 

аностоловъ

 

и

 

столькихъ

 

мучениковъ

 

право-

славная

 

христіанства!

И

 

пока

 

съ

 

нереиолненнымъ

 

радостью

 

сердцемъ

 

я

 

находил-

ся

 

нъ

 

Лаврѣ,

 

въ

 

умѣ

 

моемъ

 

пронеслись

 

два

 

пенріятныя

 

слова:

яПолопизмъ

 

и

 

штундизмъ"....

  

Но

 

здѣсь

 

эти

 

два

 

слова

 

меня

 

уже



-418

 

—

болѣе

 

не

 

страши.иг.

 

я

 

чувствовалъ,

 

что

 

одна

 

Кіевоиечервді

Лавра

 

является

 

достаточною

 

и

 

къ]

 

высшей

 

степени

 

дѣйствнтель-

ною

 

охраной

 

иротиігь

 

нихч.;

 

я

 

чувствовалъ,

 

что

 

святая

 

Лавра

воодушевила

 

бы

 

и

 

меня

 

также,

 

чужестранца

 

и

 

публициста,

 

ваять-

ся

 

за

 

оружіе

 

нротивъ

 

этихъ

 

двухъ

 

враговъ

 

нранославія

 

и

 

оте-

чества.

 

Поистинѣ

 

Ватиканъ

 

и

 

германскій

 

міръ

 

достойны

 

сожа-

лѣнія,

 

если

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

бо.тье

 

сильныхъ

 

воиновъ

 

для

 

иро-

тивопостав.іенія

 

могуществу

 

Россіи,

 

чѣмъ

 

какихъ-то

 

Поляковъ

и

 

штундистовъ,

 

сь

 

которыми

 

Русское

 

правительство,

 

если

 

бн

только

 

серьозно

 

захотѣло,

 

могло

 

бы

 

покончить

 

однимъ

 

почер-

комъ

 

пера.

 

Бѣдные

 

микробы!.
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Собесѣдоваваиія

 

со

 

старообрядцами.

 

Изъ

 

велпкопост-

пыхъ

 

собесѣдовиній,

 

происходившихъ

 

въ

 

Киповійской

 

церкви,

 

*)

наиболѣе

 

оживлѳнпо

 

прошло

 

собесѣдовапіе,

 

бывшее

 

29

 

марта, въ

Вербное

 

воскресеніе.

 

Бесѣда

 

служила

 

продолліепіемъ

 

прежних"»

бесѣдъ

 

и

 

происходила

 

по

 

вопросу

 

о

 

пѳрстосложеніи

 

для

 

крест-

наго

 

знаменія.

 

Вонросъ

 

былъ

 

поставленъ

 

слѣдуюіцій:

 

«спраіед-

ливо-ли

 

и

 

на

 

какомъ

 

основаніи

 

старообрядцы

 

утверждаюгь

 

п

соблазнъ

 

темныхъ

 

людей,

 

что

 

великій

 

Московскій

 

(а

 

по

 

старо-

обрядчески —

 

никоновскій)

 

соборъ

 

1667

 

года,

 

измѣнивъ

 

нерсто-

е.тожеиіѳ,

 

коснулся

 

догмата

 

вѣры

 

и

 

за

 

это

 

лишился

 

иравосла-

вія»? — По

 

обнчномъ

 

началѣ,

 

миссіоперъ

 

И.

 

Климовъ

 

указа.ть,

что

 

на

 

иредшеотвующихъ

 

бесѣдахъ

 

неоднократно

 

было

 

разъясня-

емо

 

и

 

доказано,

 

что

 

перстосложеніе

 

для

 

изображенія

 

крестнаго

знаменія

 

не

 

есть

 

догматъ

 

вѣры,

 

а- есть

 

предметъ

 

обрядовый

 

я

что

 

Церковь

 

имѣетъ

 

право

 

и

 

власть

 

производить

 

по

 

своему

 

ус-

мотрѣнію

 

в

 

измѣнепія

  

въ

 

постановлевіяхъ

 

и

 

уставахъ,

   

не

 

касам-

*)

 

О

   

собесѣдовэніяхъ

 

со

 

старооорндцами

   

къ

   

Кпнонійскгп

   

деі ,|;вп
«Сар.

  

Епарх.

  

Ііѣд.,

  

зи

  

1892

 

г.

 

№№

 

4,

 

6

 

и

 

8.



-

 

419

 

—

шихся

 

догматовъ

 

вѣры.

 

При

 

этомъ

 

миссіонеромъ

 

были

 

вкратцѣ

повторены

 

доказательства

 

того

 

и

 

другаго

 

положѳніл,

 

нриводив-

шіяся

 

па

 

прежвихъ

 

бесѣдахъ.

 

Въ

 

заключеніе

 

миссіонеръ

 

пред-

ложи.™

 

старообрядцамъ

 

показать,

 

что

 

соборъ

 

1667

 

года,

 

из-

мѣнивъ

 

двуперстіе

 

на

 

троеиерстіе,

 

измѣнилъ,

 

какъ

 

утверждають

старообрядцы,

 

догнать

 

вѣры,

 

исновѣданіѳ

 

вѣры,

 

и

 

указать

 

оено-

вованія.

 

на

 

которыхъ

 

они

 

такъ

 

утверждаютъ.

 

Если

 

же

 

старо-

оорядцы

 

этого

 

не

 

докажутъ,

 

то

 

ясно,

 

что

 

они

 

несправедливо

обвиняютъ

 

Церковь

 

въ

 

отступленіи

 

отъ

 

православія,

 

такъ

 

какъ

такому

 

обвинепію

 

она

 

могла

 

бы

 

подлежать

 

только

 

въ

 

томъ

 

слу-

чаѣ,

 

если

 

бы

 

ова

 

измѣнила

 

догматическое

 

ученіе

 

вѣры.— Возражате-

лемъ

 

со

 

сторопы

 

раскола

 

выстуииль

 

начетчикъ

 

безионовецъ

 

Рыдаевъ.

Рыдаевъ.

 

видимо,

 

пытался

 

доказать,

 

что

 

порстосложеніѳ

 

есть

 

дог-

иатъ

 

вѣры.

 

Началъ

 

онъ

 

вести

 

это

 

дѣло

 

весьма

 

стравно.

 

Прежде

всего

 

онъ

 

сослался

 

ва

 

слова

 

св.

 

Златоуста,

 

что

 

если

 

кто

 

не-

орежно

 

изображаете

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе,

 

то

 

„такому

 

ма-

ханію

 

бѣси

 

радуются",

 

и

 

на

 

слова

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

что

многое

 

и

   

между

   

прочимъ

  

обычай

 

крестообразно

 

лице

 

свое

 

зна-

яеновати

   

Церковь

    

имѣетъ

 

отъ

 

ненолнаго

 

иреданія, — однако

 

же
1

 

■

     

.

        

.

                               

i-juqZ

 

"отиікітік
такіе

 

обычаи

 

обязательно

 

сохраняются

 

Церковію. — На

 

это

 

миссіо-

неръ

 

замвтилъ

 

собесѣднику,

 

что

 

онъ

 

ведетъ

 

рѣчь

 

совсѣмъ

 

о

 

дру-

гомъ

 

предметѣ:

 

иное

 

дѣло

 

изображеніс

 

па

 

себѣ

 

креста

 

и

 

иное

Дѣ.іо

 

сложеніе

 

дня

 

этого

 

нерстовъ.

 

По

 

неписанному

 

нреданію,

какъ

 

говорить

 

св.

 

Василій

 

Великій,

 

христіане

 

изображали

 

и

нзооражаютъ

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знамѳпіо;

 

но

 

для

 

этого

 

употреб-

или

 

различный

 

нерстосложенія:

 

однонерстное,

 

двуперстное,

 

трое-

перстное.

 

РѢчь

 

ндетъ

 

о

 

томъ.

 

есть-ли

 

догнать

 

вѣры

 

самое

 

пер-

иосложеніе...

 

Но

 

Рыдаевъ

 

не

 

впималъ

 

словам*

 

миссіонера

 

и

 

тре-

иова.гь,

 

чтобы

 

ему

 

дозволено

 

было

 

продолжать

 

свою

 

рѣчь.

 

Въ

Да.іьнѣіішей

 

рѣчи

 

Рыдаевъ

 

старался

 

доказать,

 

что

 

изображеніе

ІІа

 

себѣ

 

крестиаго

 

знаменія

 

двуперетнымъ

 

сложеніемъ

 

ведетъ

 

на-

чало

 

отъ

 

Самого

 

Христа.

  

Онъ

 

приветь

 

извѣстное

 

изреченіе

 

изъ

Чип

      

'

                                                                                                                                                       

'чипоирілтія

 

отъ

 

яковитъ:

   

<аще

 

кто

 

не

 

креститъ

   

двѣма

 

иѳрстома,

11і! ожо

 

и

 

Христосъ,

 

Да

 

б

 

у

 

деть

 

ііроклятъ»;

 

сослался

 

на

 

Стоглавый



-Ш-

боборъ

 

и

 

на

 

«Домострой»,

 

гдѣ

 

это

 

изречете

 

повторяется.

 

иѴ

томъ

 

сослался

 

на

 

руконись

 

св.

 

Григорія

 

Богослова,

 

въ

 

которое

Христосъ

 

изображена

 

съ

 

двупѳрствымъ

 

сложопіемъ,

 

о

 

чеиъ

 

и

нрочиталъ

 

ію

 

находившейся

 

въ

 

его

 

рукахъ

 

книгѣ.

 

Дать

 

книгу

въ

 

руки

 

миссіонеру

 

онъ

 

отказался;

 

отказался

 

сначала

 

сказать

имя

 

автора

 

и

 

названіе

 

книги,

 

но

 

потомъ

 

сказалъ,

 

что

 

эта

 

книга

Фаррара

 

(хотя,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

читалъ

 

по

 

книгѣ

 

жида

 

Карло-

вича).

 

Рыдаевъ

 

приводимыми

 

имъ

 

свидѣтельствами

 

старался

 

утвер-

дить

 

ту

 

мысль,

 

что

 

якобы

 

въ

 

Церкви,

 

начиная

 

отъ

 

Самого

Христа,

 

всегда

 

и

 

постоянно

 

употреблялось

 

двуперстное

 

сложеніе.-

Въ

 

отвѣтъ

 

Рыдаеву

 

миссіоверъ

   

разъясвилъ,

  

что

 

дѣло

 

идетъ

 

не

I
о

 

томъ,

 

отъ

 

кого

  

ведетъ

 

свое

 

начало

 

двуперспѳ,

  

а

 

о

 

томъ,

 

есть-ли

двуиерстіе

 

догмат»

 

вѣры,

 

нѳподлежащій

 

измѣневію.

 

Затѣмъ

 

онъ

показалъ,

 

что

 

изреченіе

 

о

 

двуперстіи

 

изъ

 

чинонріятія

 

отъ

 

яко-

вить,

 

приведенное

 

собссѣднйкомъ,

 

не

 

можетъ

 

служить

 

несоинѣн-

нымъ

 

свидѣтельствомъ

 

того,

 

что

 

двуперстіе

 

ведетъ

 

свое

 

начало

 

on

Христа.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

это

 

изреченіе

 

не

 

находится

 

ві

соотвѣтствіи

 

съ

 

Словояъ

 

Божіимъ,

 

такъ-какъ

 

въ

 

Словѣ

 

Божіеиъ

не

 

говорится,

 

что

 

Христосъ

 

крѳстилъ

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

Самъ

 

кре-

стился

 

двуиерстно,— это

 

изреченіе.

 

но

 

свидѣтельству

 

учевьш,

есть

 

произведеніе

 

позднѣйшее

 

(XIV

 

в.)

 

и

 

именно

 

русское.

 

Въ

церкви

 

же

 

Христовой,

 

какъ

 

свидѣтельствуютъ

 

иисате.іи,

 

ува-

жаемые

 

самими

 

старообрядцами

 

(Кантеревъ)

 

въ

 

древности

 

упот-

реблялось

 

не

 

одно

 

двунерстіе,

 

во

 

и

 

другія

 

перстосложенія— од-

нонерстіе

 

и

 

троеперстіе.

 

Если

 

даже

 

согласиться,

 

что

 

двуперстіе
ведетъ

 

свое

 

начало

 

отъ

 

Христа,

 

то

 

и

 

тогда

 

не

 

будетъ

 

пользы

собеседнику:

 

мы

 

видимъ

 

такія

 

постановленія,

 

которыя

 

ведутъ

свое

 

начало

 

отъ

 

Самого

 

Христа

 

и

 

апостоловъ

 

и

 

которыя,

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

отмѣнепы

 

Церковію.

 

Такъ

 

Христосъ

 

относитель-

но

 

брака

 

сказалъ:-

 

„еже

 

Богъ

 

сочета.

 

человѣкъ

 

да

 

шрЩ'
чаетъи ;

 

апостолъ

 

заповѣдуетъ:

 

„епископу

 

подобаешь

 

to""
единил

 

жены

 

мужу".

 

и

 

5-мъ

 

аиосгольскимъ

 

правиломъ

 

д»;| '

воляется

 

епископу

 

проводить

 

жизнь

 

брачную.

 

Отцы

 

же

 

Н«"'
ленскаго

   

собора

 

устаиавливаютъ

   

для

  

встушіющихъ

 

на

 

епископ-



-щ-
ото

 

обязательным*

 

проводить

 

жизнь

 

безбрачную.

 

Собесѣднику

сіѣдовало

 

показать,

 

что

 

дкунерстіе

 

въ

 

Словѣ

 

Божіемъ

 

и

 

въ

ношновлепіяхъ

 

соборных*

 

полагается

 

за

 

неизмѣнный

 

и

 

неприкос-

новеяннй

 

догмат*

 

ііѣры.

 

Но

 

онъ

 

этого

 

не

 

доказал*;

 

да

 

старо-

обрядцы

 

этого

 

и

 

доказать

 

не

 

могут*.

 

А

 

потому

 

они

 

и

 

неспра-

ведлив

 

укоряют*

 

Церковь

 

за

 

измѣненіе

 

двуперстія

 

на

 

троепер-

етіе

 

въ

 

отетунленіи

 

отъ

 

православія.

 

—

 

Послѣ

 

этого

 

Рыдаевъ

 

об-

ратился

 

въ

 

другую

 

сторону

 

и

 

сталъ

 

доказывать,

 

что

 

троепер-

стіе

 

ииѣст*

 

начало

 

и

 

принято

 

отъ

 

латинской

 

церкви.

 

Въ

 

под-

гвераіденіе

 

этого

 

сослался

 

па

 

приводимое

 

въ

 

книгѣ

 

Каптерева

свидѣтельство

 

паны

 

Льва

 

IV.

 

Но

 

на

 

это

 

ему

 

было

 

замѣчено,

что

 

это

 

свидѣтельство

 

относится

 

въ

 

IX

 

в.,

 

когда

 

латинской

церкви

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

какъ

 

она

 

теперь

 

понимается,

 

т.

 

е,

 

въ

яыслѣ

 

отдѣльной

 

отъ

 

православной

 

церкви,

 

еще

 

не

 

существо-

вало,

 

и

 

что

 

напрасно

 

собесѣдникъ

 

привелъ

 

свидѣтельство,

 

пе

ешанъ

 

времени,

 

къ

 

которому

 

оно

 

относится. — Въ

 

концѣ

 

бесѣды

Рыдасвь

 

ироси.іъ,

 

чтобы

 

для

 

слѣдующей

 

бесѣды

 

былъ

 

назна-

чевъ

 

вопросъ

 

о

 

к.іятвахъ,

 

будто

 

бы

 

положенпыхъ

 

на

 

двуперстіе,

обѣщаясь

 

придти

 

на

 

бесѣду.

 

Миссіонеромъ

 

дано

 

было

 

согласіе

бесѣдонать

 

по

 

иредложевному

 

вопросу

 

въ

 

Ѳомино

  

воскресенье.

На

 

назначенное,

 

по

 

взаимному

 

соглашѳнію,

 

въ

 

Ѳомино

 

вос-

кресенье

 

собесѣдованіе

 

Рыдаевъ

 

не

 

явился;

 

да

 

и

 

слушателей

 

со-

бралось

 

весьма

 

мало.

 

Тоже

 

было

 

и

 

въ

 

слѣдовавшія

 

за

 

симъ

 

три

воскресенья.

 

Народъ,

 

занятый

 

начавшимися

 

работами

 

въ

 

иолѣ.

идахъ

 

и

 

на

 

Волгѣ,

 

сталь

 

собираться

 

на

 

бесѣды

 

въ

 

незначи-

тельном*

 

количествѣ,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

вопросы

 

для

 

бесѣдъ

ставились

 

имѣющіе

 

живой

 

иптересъ

 

для

 

раскольниковъ

 

и

 

вооб-

ще

 

придерживающихся

 

именуемыхъ

 

старыхъ

 

обрядовъ.

 

Так*,

 

на

бесѣдѣ

 

3

 

мая

 

поставлен*

 

былъ

 

вопрос*:

 

„справедливо

 

ли

 

ста-

рообрядцы

 

утверждают*,

 

что

 

двунерстное

 

сложеніе,

 

а

 

равно

 

и

употребляющіе

 

его

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

всѣ

 

никоніане

 

состо-

ять

 

иодъ

 

клятвою

 

велякаго

 

мосвовскаго

 

собора

 

1667

 

года?"

Вопрос*

 

этот*

 

весьма

 

любимый

 

старообрядцами,

 

по

 

которому

они

 

бесѣдуют*

 

весьма

 

охотно,

  

причем*

 

постояппо

 

думаютъ

 

взять
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верхъ

 

надъ

 

православными,

 

находя

 

въ

 

этом*

 

случаѣ

 

поддержку

вебѣ

 

въ

 

мнѣпіях*

 

нѣкоторыхъ

 

писателей

 

из*

 

нраиоелавпыхъ

лиц*

 

(Филиппова

 

и

 

др.).

 

Несмотря

 

на

 

это,

 

собесѣдпишъ

 

си

стороны

 

раскольниковъ

 

но

 

явилось.

 

При

 

немногочисленном

 

со-

браніи

 

слушателей,

 

миссіоперъ

 

в*

 

разсказѣ

 

исторіи

 

иронсхож-

дѳнія

 

раскола

 

и

 

обстоятельств*,

 

при

 

которых*

 

произнесены

 

бы-

ли

 

клятвы

 

на

 

раскольников*,

 

вылснилъ,

 

что

 

клятвы

 

положена

не

 

на

 

самое

 

двуиерстіе

 

и

 

гіе

 

на

 

всѣх*

 

вообще,

 

бея*

 

вещи
различія

 

и

 

ограниченія,

 

содержащих*

 

двуперстное

 

сложеніе/но
только

 

на

 

'

 

тѣхъ,

 

которые

 

содержат*

 

дпуиерстіе

 

съ

 

ненравннъ

мудрованіем*

 

и

 

без*

 

благословенія

 

церковнаго.

 

а

 

въ

 

иротшеіііа

Церкви.

  

Этим*

 

собесѣдованіемъ

 

закончились

 

киновіишя

 

бесѣды

со

 

старообрядцами

 

впредь

 

до

 

осени.

.

                                                                                            

.

    

-.

--------«Ш»-------

ВРАЧЕБНЫЕ

 

СОВѢТЫ.

Средства

 

отъ

 

простуди.

 

і) :;Хоропіимъ

 

средствоиъ

 

on

простуды

 

служит*

 

растоніе,

 

которое

 

растет*

 

на

 

болотахъ,

 

из-

вѣстноё

 

под*

 

названіем*

 

«Свинятник*».

 

(У

 

нервных*

 

людей

 

за-

пах*

 

его

 

вызывает*

 

головокруженіе).

 

Когда

 

наберут*

 

это

 

рае-

теше,

 

то

 

слѣдуетъ

 

его

 

высушить;

 

ватѣмъ,

 

изрубив*

 

его

 

на

 

вы-

мя

 

части,

 

всыпают*

 

в*

 

бутылку,

 

затвм*

 

наполняют*

 

бутылку

до

 

половины

 

теплою

 

водою

 

и,

 

закупорив*

 

ее

 

возможно

 

лучше,

обкладывать

 

тѣстомь,

 

придавая

 

форму

 

хлѣба.

 

Полученный

 

<МШ

съ

 

бутылкой >

 

садятъ

 

въ

 

печь,

 

когда

 

въ

 

пей

 

останутся

 

ііереі'0-
рѣлые

 

уголья.

 

Послѣ

 

двухчасового

 

промежутка

 

бутылку

 

рви-

мают*

 

из*

 

печи

 

и

 

до

 

унотребленія

 

(освободив*

 

отъ

 

тѣста)

 

ста-

вят*

 

въ

 

прохладное

 

мѣсто.

 

Употреблять

 

взрослым*

 

по

 

сголовоіі
ложкѣ

 

этого

 

лекарства,

 

дѣтям* — но

 

чайной.

 

Принимать

 

нато-

щак*.

 

Можпо

 

подсахаривать

 

лекарство,

 

так*

 

как*

 

оно

 

очень

горько

 

на

 

вкус*.

 

2)

 

Берут*

 

столовую

 

ложку

 

деревяннаго

 

Шщ
чайную

 

ложку

 

соли

 

и

 

нолчайноіі

 

ложки

 

толченаго

 

uepuji

 

Щ
вают*

 

эту

 

смѣсь

 

на

 

суконку

 

и

 

трут*

 

больнаго

 

въ

 

горячШ>№•

3)

   

Простуда

   

проходит*,

   

если

   

напиться

 

на

   

ночь

   

малины



—
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—

гкпнэноп

   

.нт
липоваго

 

цвѣта,

 

причем*

    

все

 

же,

 

если

   

есть

 

жар*,

  

не

   

мѣшаоть

поставить

 

горчичник*,

 

въ

 

уши

 

положить

 

зелени

 

герани,

 

которая

вытягивает*

 

жарь.

 

41

 

От*

 

озноба

 

при

 

нростудѣ

 

очень

 

полезно

вытираться

 

стручковым*

 

перцом*.

 

настбеннымъ

 

па

 

водкѣ,

 

или

иедом*

 

с*

 

солью,

  

взяв*

 

меду

 

и

 

соли

  

по

  

равной

 

части.

  

(г'раждЛ.
— •

 

Еще

 

средства

 

отъ

 

лихорадки:

 

1 )

 

Против*

 

лихорадки

предлагают*

 

мускатный

 

орѣхъ,

 

который

 

можно

 

достать

 

в*

 

каж-

дой

 

москательной

 

лавкѣ. ..

 

Выбравъ

 

жирный

 

орѣх*.

 

изъ

 

вотораго

при

 

наколѣ

 

иглой

 

покажется

 

масло,

 

воткнуть

 

ого

 

на

 

вилку,

 

иди

проволоку,

 

и

 

держать

 

,на

 

огпѣ,

 

пока

 

онъ

 

не

 

воспламенится.

 

Дать
ему

 

горѣть,

 

пока

 

будет*

 

синій

 

огонь,

 

а

 

затѣмъ

 

притушить

 

тряп-

кой,

 

чтобы

 

не

 

дать

 

тлѣть

 

орѣху,

 

иначе

 

он*

 

будет*

 

имѣть

 

вкус*

и

 

запах*

 

гари.

 

Затѣмъ,

 

стереть

 

в*

 

порошок*

 

и

 

дать

 

больному,

до

 

начала

 

пароксизма,

 

.

 

выпить

 

въ

 

рюмкѣ

 

водки

 

или

 

воды.

 

На

одинъ

 

пріем*

 

нужно

 

брать

 

один*

 

орѣхъ.

 

Этот*

 

способ*

 

особен-
но

 

помогает*

 

въ

 

болотных*

 

лихорадках*.

2)

 

Іѵромѣ

 

того,

 

лечат*

 

лихорадки

 

и

 

другія

 

простудная

болѣзни

 

спиртом*

 

хороша

 

го

 

качества.

 

На

 

бутылку

 

его

 

кладут*

четыре

 

золотника

 

ревеню

 

в*

 

мелких*

 

кусках*,

 

четыре,

 

золотника

сабуру,

 

разбитаго

 

помельче,

 

щепотку

 

холодной

 

мяты

 

и

 

щепотку

трефілн.

 

Такой

 

настойки

 

взрослому

 

чодовѣку

 

дают*

 

столовую

Щщ

 

наполовину

 

разбавленную

 

водой,

 

а

 

для

 

дѣтеіі —чайную

ложку,

 

тоже

 

пополам*

 

смѣгаанную

 

с*

 

водой.

 

С*

 

вечера

 

дать

 

ле-

карство,

 

а

 

наутро

 

.человѣкъ

 

бывает*

 

здоров*.

                   

(Гражд.).

—

 

Средство

 

отъ

 

ожоговъ.

 

Если

 

ожог*

 

не

 

очень

 

.

 

силенъ

п

 

на

 

обожжоной

 

части

 

тѣла

 

видны

 

только

 

краснота

 

и

 

кое-гдѣ

іизыри,

 

то

 

лучше

 

всего

 

пузыри

 

осторожно

 

проколоть

 

и,

 

выда-

вив*

 

изъ

 

них-!,

 

содержимое,

 

присыпать

 

обожженое

 

мѣсто

 

крах.-;

ильной

 

или

 

рисовой

 

пудрой,,

 

или

 

порошком*

 

соды,

 

—

 

положить,

затѣм*.

 

сверху

 

слоіі

 

ваты

 

и

 

все

 

это

 

забинтовать

 

бинтом*.

 

Хоро-

шо

 

также

 

прикладывать

 

к*

 

обожженпому

 

мѣсту

 

тертый

 

сырой

картофель,

 

глину,

 

а

 

также

 

мазь,

 

соггавлепнѵю

 

й!іъ

 

равных*

частей

 

яьнявато

 

масла

 

и

 

известковой

 

воды;

 

употреблять

 

это

средство

 

с.тѣдует*.

 

намачивая

 

на

 

тряпку

 

и

 

забинтовывая

 

поверх*

тряпки

 

бинтом*.

 

При

 

перемѣнѣ

 

такой

 

повязка

 

не

 

слѣдует*

 

от-

рывать

 

приставших*

 

частей

 

ваты

 

или

 

тряпки,

 

а

 

нужно

 

осторожно

отмачивать

 

нослѣднія

 

тепловатой

 

водою.

 

В*

 

случаѣ

 

болѣе

 

силь-

наго

 

Mora,

 

съ

 

образованіѳмъ

 

струпьев*,

 

лучше

 

всего

 

обмыть

"Оожженое

 

мѣсто

 

двухпроцентным*

 

раствором*

  

карболовой

  

кисло'
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—

ты,

 

присыпать,

 

затѣм*,

 

порошком*

 

іодоформа,

 

покрыть

 

слоем*

гигроскопической

 

ваты

 

и

 

забинтовать.

 

Повязку

 

эту

 

можно

 

менять

через*

 

день.

                                                                            

(ГртЖд)

—

 

Средство

 

отъ

 

грудной

 

жабы.

 

Болѣзнь

 

эта

 

появляется

у

 

людей

 

бо.гво

 

пожилого

 

возраста,

 

норѣдко

 

во

 

всем*

 

осталь-

ном*

 

совершенно

 

здоровыхъ.

 

Характеризуется

 

она

 

тѣігь,

 

что

безъ

 

всякой

 

причины

 

или

 

нослѣ

 

небольшой

 

діэтетической

 

погреш-

ности,

 

у

 

больного

 

вдругъ

 

наступает*

 

приступ*

 

силыгвигаей

 

боли

въ

 

груди,

 

болѣе

 

съ

 

лѣвой

 

стороны,

 

близъ

 

сердца,

 

причем*

 

боль

эта

 

часто

 

распространяется

 

еще

 

па

 

лѣвое

 

плечо

 

и

 

лѣвую

 

под-

вину

 

шеи

 

и

 

сопровождается

 

таким*

 

ощущеніемь,

 

что

 

больно»?

кажется,

 

будто

 

он*

 

совсѣмъ

 

погибает*.

 

Подобный

 

приступ*

 

но-

жѳт*

 

продолжаться

 

от*

 

нѣсколькихъ

 

минут*

 

до

 

получасу

 

и

 

за-

тѣмъ

 

и

 

істепенно

 

проходит*.

 

Во

 

время

 

появившагося

 

приступа

грудной

 

жабы

 

очень

 

хорошо

 

помогает*

 

вдыхапіе

 

паров*

 

сѣрнаго

эѳира;

 

нѣско.іько

 

чайных*

 

ложечекъ

 

послвдняго

 

наливают*

 

на

блюдечко

 

и

 

держать

 

иередъ

 

ртомъ

 

больного.

 

Нѣкоторне

 

полу-

чаютъ

 

значительное

 

облегченіе

 

боли

 

отъ

 

поднятія

 

рук*

 

вверх*

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихь

 

минуть.

 

Внутрь

 

больному

 

слѣдуетъ

 

да-

вать,

 

время

 

отъ

 

времени,

 

глотать

 

кусочки

 

льду

 

и

 

через*

 

ю-

дня

 

10

 

минуть

 

по

 

10

 

капель

 

валеріановой

 

тииктуры,

 

которую

можно

 

получить

 

въ

 

антекѣ

 

безъ

 

рецепта

 

врача.

 

Хорошо

 

также

Въ

 

самом*

 

началѣ

 

пристуиа

 

поставить

 

горчичники

 

на

 

грудь,

затылок*

 

и

 

к*

 

икрам*.

 

Когда

 

приступ*

 

пройдет*,

 

то,

 

для

 

пре-

дунрежденія

 

новаго,

 

слѣдуетъ

 

избѣгать

 

погрѣшимостей

 

в*

 

діэтѣ.

сильных*

 

душевных*

 

волненій,

 

а

 

также

 

усиленных*

 

двігдаіі
при

 

полном*

 

же.тудкѣ.

С0ДЕРЖАН1Е:

 

Воспитаніе

 

въ

 

школѣ.— Извѣстія

 

и

 

замИ-
ки:

 

Доброволецъ-мпсеіонеръ.

 

Зачисленіе

 

еиархіальной

 

служоы
при

 

переходѣ

 

духовенства

 

въ

 

министерство

 

народнаго

 

просвИім-
нія

 

пли

 

въ

 

военное

 

вѣдомство.

 

Три

 

лавры.

 

Это

 

три

 

ярко

 

сіяю-
щія

 

звѣзды.— Епархіальная

  

хроника:

 

Собесѣдовавіи

 

со

 

старооряд-
Ъ

 

DC-
.

цами.

 

—

 

Врачебные

 

совзты —Объявленія

 

— Прпложеніё:

 

Очерк'ь

 

Ш
торіи

   

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Россіп.

Редактор*,

 

Инспектор*

 

Сеыинаріи,

 

священник*

 

В.

 

УспевсМЕ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Саратов*.

 

31

 

мая

 

1892

 

г.

Цензор*,

 

Ректор*

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

П.

 

Извѣкові.

■■■I''.:

        

;

        

=

     

„

 

._._„„,

            

■

САРАТОВЪ.
Типогравія

 

Губернски™

 

Земства.

1892.



m

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
из

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

„БОГОСЛОВСКИ

 

ВѢСТНИКЪ",
ПО

 

СЛѢДУЮЩЕЙ

 

ПРОГРАММѢ:

Творенія

 

Ов.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

—

 

Изсдѣдова-

вія

 

н

 

статьи

 

но

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

философским*

 

и

историческим'*. — Изъ

 

современной

 

жизни:

 

обозрѣніе

 

событій

и

 

мѣропріятій

 

въ

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

жизни,

 

наблюде-

ния

 

над*

 

направлении*

 

нравственной

 

жизни

 

современнаго

общества,

 

сужденія

 

о

 

духовных*

 

потребностях*

 

настоящего

времени,

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

жизни

 

Академіи. — Крити-

ка,

 

рецензіи

 

и

 

полная,

 

но

 

возможности,

 

библіографія

 

но

 

бого-

словским*

 

наукамъ. — Приложенія:

 

диссертація

 

на

 

учения

степени,

 

протоколы

 

дух.

 

Акадвміи

 

и

 

пр.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪВА

  

ЗА

 

ГОДЪ:

 

безъ

   

пересылки

 

шесть

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

семь

 

руб.,

 

за

 

границу

 

восемь

 

руб.

Адресъ

 

въ

 

СЕРПЕВЪ

   

ПОСАДЪ

 

Московской

   

губерніи,

 

въ

редакцію

 

„БОГОСЛОВСКАГО

 

ВЪСТНИКА".

Редакторъ

 

Д.

 

ГОРСКІЙ-ІШАТОДОВЪ.
■

ВЫШЛИ

 

КНИЖКИ

 

ЖУРНАЛА

„БОГОСЛОВСКІЙ

 

ЖУРНАЛЪ"
Мартъ.

 

Содержанія

 

ея:

 

Св.

 

Астерія

 

Амасійскаго

 

бесе-

да

 

протпвъ

 

корыстолюбія. — Св.

 

Астерія

 

Амасійскаго

 

слово

обличительное

 

иротивъ

 

празднования

 

Еалендъ.— Къ

 

нашей

полемикѣ

 

с*

 

старообрядцами.

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскаго.—Вш>ын&ц-

Цатилѣтнее

 

служеніе

 

въ

 

Лифляндіи

 

(разсказъ

 

священника)

Иротоіерел

 

1.

 

Г.

 

І1оспѣлова.-~-крсе.ъ\&

 

Сухановъ

 

—

 

рѣчь,

 

про-

изнесенная

 

27

 

октября

 

1891

 

г.

 

нредъ

 

защитою

 

днссертаціи

".

 

А.

 

Бѣлокуровымъ. —Обь

 

унотреблеиін

 

печатного

 

слова

 

11.

&Еорскаго- Платонова.— -Западная

 

дѣйствительность

 

и

 

рус-

№іе

 

идеалы

 

(письма

 

изъ- за

 

границы)

 

А.

 

И.

 

Введенскаго.—



ш
Греко-римскій

 

нолитеизмъ

 

и

 

хрпстіанство

 

П.

 

И.

 

Цвѣткова,-

Вігечатлѣнія

    

читателя

   

Дневника

 

о.

   

Іранна

 

Кронштадскаго
Edtxptvr]?. — Перечень

 

вновь

 

вышедшихъ

 

русских*

 

книг*

 

бого-

словскаго,

 

исторического

 

н.фнлосовскаго

 

содержанія.—

 

Третіе

великое

 

благовѣстническое

 

нутешеотвіе

 

святаго

 

Апостола

Павла.,

 

Ощтъ=

 

историка

 

эквегетаческаго

 

изслѣдованія

 

Іеромо-
наха

 

Тригорія.— Протоколы

 

Моск.

 

Духовн.

 

Акэдеміи.

Апрѣль.

 

Содержания

 

ея:

 

Св.

 

Кирилла

 

Александрійскаго
толковаше

 

на

 

пророка

 

Осію.

 

—

 

Высоконреосващеннѣйшаго

 

Леон-
тія

 

митрополита

 

Московского

 

и

 

Коломенскаго:

 

„Из*

 

лекцій

 

по

нравственному

 

богоеловію".—

 

Къ

 

нашей

 

полемикѣо*

 

старооб-

рядцами

 

Е.

 

Е.

 

Голубгшскаго.—О

 

времени

 

нразднованія

 

Паял
у

 

христіанъ

 

востока

 

и

 

запада

 

Д.

 

О.

 

Голубгтскаго.—За.пщт
дѣйствптельность

 

и

 

русскіе

 

идеалы

 

(письма

 

изъ-за-грашщы)

А.

 

II.

 

Введенского.

 

Пашковець.

 

И.

 

В.

 

Сахарова

 

—И:тъ

 

ака-

демической

 

жизни

 

В.

 

А.

 

Соколова.

 

—

 

Новые

 

п

 

старые

 

источ-

ники

 

псторіп

 

нервоначальнаго

 

монашества' А.

 

П.Лебедева-
Евангеліе

 

въ

 

памятниках!,

 

пконографіп,

 

преимущественно

византійскихъ

 

и

 

русских*

 

Н.

 

Покровского-—

 

Съ'

 

225

 

рисун-

ками'

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

12

 

таблицами.

 

С.-Петербург*.

 

1892.
А.

 

Д.

 

Голубцова.—Тувш

 

великое

 

благовѣстническое

 

нугеіне-

ствіе

 

святаго

 

Апостола

 

Павла.

 

Опыт*

 

историко-зкзегетическаго

изслѣдованія

 

Іеромонаха

 

Т^шіэ^шг.— Протоколы

 

Моск.

 

Ду-
ховн.

 

Академіи.

Май.

 

Содержаніе

 

ёйУ^МУѴСирилла

 

Александрійскаго
тодкованіе

 

на

 

пророка

 

Осію.— Къ

 

нашей

 

іюлемнкѣ

 

съ

 

ста-

рообрядцами.

 

ЕЕ.

 

Голубинскаго.—

 

Елизавета

 

Тюдор*,

 

коро-

лева

 

антлійская

 

(околчаиіе).

 

В.

 

А.

 

Соколова.— -К*

 

ноторш не-

давня

 

го ;

 

проіцлаго.

 

Вопрос*

 

о

 

соборах*

 

въ

 

Русской

 

церкви.

А.

 

А.

 

Вѣляева

 

—

 

Недѣля

 

в*

 

Константпнонолѣ,

 

А.

 

П.

 

Лебе-
дева. —

 

Мысли

 

п

 

чувства

 

но

 

поводу

 

одного

 

русскаго

 

открытія
въ

 

области

 

науки

 

древней

 

церковной

 

исторін.

 

А-

 

Й-

 

Лебсдеви.-
Обозрѣніе

 

статей

 

богословскаго

 

и

 

пстбрпческаго

 

содержали,
номѣЩенііых*

 

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостихъ

 

Ш

 

1891

 

г.
П.

 

А.

 

Казанского:

 

—

 

Треіѵ

 

ве.шкое

 

благовъетническое

 

нуте-
шествіе

 

святаго" Апостола

 

Павла.

 

Опыт*

 

ііс.тоуінко-экйегетіі-

чегкаго

    

нзслѣдованія.

   

Ьромонахо

    

Грнгоріл.—

 

Протоколы
Моск.

 

Духовн.

 

Академіп.
-a/ij

 

п

 

!Рг') онаі'.-.гпілт"ііЛі^

 

RBHftaitfiS

 

-

                                

____-

—

 

.OWTOJwWA

   

.W

         

Дозирдавтдацвуроирп

   

ЦЙЛОНН)
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Добавленіе

 

къ

 

М

 

11

  

*Саратов-

скихъ

 

Епархіалъныхгъ

  

Ведомостей

 

>.

Отъ

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

въ

пользу

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая.

Съ

 

1-го

 

іюня

 

1892

 

года

 

Епархіальный

Комитета»,

 

согласно

 

указа

 

Свят.

 

Сѵнода

^^

 

за

 

№

 

1032

  

закрывается,

 

а

 

также

 

и
о

 

нал

                                                                  

-L

                                

'

всѣ

 

сборы

 

на

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

неуро-

жая

 

должны

 

быть

 

прекращены.

О

 

чемъ

 

Епархіальный

 

Комитетъ

 

сооб-

щаешь

 

къ

 

свѣдѣнію

 

всего

 

духовенства

 

и

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

болѣе

 

никто

 

не

 

обращал-

ся

 

за

 

нособіемъ

 

въ

 

Комитетъ.

За

 

Редактора,

и.

 

д.

 

Секретаря

 

Конснсторіп

 

И.

  

Соколовъ.

Саратовъ.

 

Тшюгр.

  

Губерн.

 

Зеиогка.



—

 

81

 

—

членами

 

отдѣленія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школах*

 

велись

 

неисправ-

но.

 

Такъ,

 

въ

 

однихъ

 

школахъ

 

въ

 

классныхъ

 

журналах*

ежедневно

 

отмѣчаемо

 

было

 

только

 

небытіе

 

учеников*;

 

а

то

 

чѣмъ

 

ѵченикп

 

занимались

 

в*

 

классѣ,

 

или

 

что

 

им*

 

было

объясняемо,

 

и

 

каковы

 

были

 

ихъ

 

отвѣты,

 

не

 

записывалось;

въ

 

других*

 

обозначалось

 

небытіе

 

учеников*

 

п

 

содержапіе

уроков*,

 

но

 

не

 

отмѣчались

 

отвѣты

 

учеников*.

 

Эти

 

недостат-

ки

 

членами

 

отдѣленія,

 

при

 

"

 

обозрѣніи

 

школъ,

 

поставле-

ны

 

были

 

на

 

вид*

 

завѣдующнмъ

 

и

 

учителям*

 

и

 

во

 

всѣхъ

школахъ

 

исправлены.

 

Окончило

 

курс*

 

во

 

всѣхъ

 

церковно-

приходских*

 

школахъ

 

мальчиков*

 

съ

 

нравомъ

 

на

 

льготу

 

по

воинской

 

повинности

 

180

 

и

 

бевъ

 

права —

 

59.

 

Дѣвочекъ

окончило

 

курс*

 

с*

 

правом*

 

на

 

полученіе

 

свидѣте.іьства

 

16

іі

 

безъ

 

ирава

 

на

 

это

  

9.

Дисциплинарными

 

мѣрами

 

к*

 

исправление

 

лѣнивыхъ

 

и

шаловливых*

 

учеников*

 

служили:

 

замѣчанія,

 

убѣжденія,

 

вы-

говоры,

 

лишеніе

 

мѣста,

 

записываніе

 

на

 

черной

 

доскѣ

 

и,

 

въ

крайних*

 

случаях*,

 

сообщеніе

 

о

 

лѣности

 

ихъ

 

или

 

шалостяхъ

родителям*;

 

а

 

усердным*

 

и

 

отличающимся

 

успѣхами

 

и

 

по-

веденіем*

 

ученикам*,

 

как*

 

для

 

поощренія

 

их*

 

самих*,

 

так*

и

 

для

 

вравственнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

шаловливых*

 

и

 

мало-

успѣшных*.

 

законоучители

 

и

 

учителя,

 

а

 

иногда

 

и

 

наблюда-

тели

 

объявляли

 

пред*

 

всѣми

 

их*

 

товарищами

 

похвалы

 

и

одобренія,

 

награждая

 

ихъ

 

похвальными

 

листами,

 

дарили

 

кни-

гами

 

и

 

проч.

Пѣвческіе

 

хоры

 

существуют*

 

въ

 

слѣдующихъ

 

селахъ:

Воскресенском*.

 

Барановкѣ,

 

Вязовкѣ,

 

Юловской-Мазѣ,

 

Са-

доввѣ,

 

Улыбовкѣ,

 

Балтаѣ,

 

Столыпинѣ,

 

Царевщані

 

и

 

Пилю-

гинѣ.

 

Составлены

 

они

 

изъ

 

любителей

 

пѣнія

 

и

 

бывших*

 

и

настоящих*

 

учеников*

 

школъ.

 

Учащихся

 

мальчиковъ

 

въ

каждом*

 

хорѣ

 

участвует*

 

отъ

 

10

 

до

 

20

 

человѣкъ.

 

Управ-

ляют*

 

ими:

 

в*

 

селѣ

 

Воскресенском* — учитель

 

діаконъ —

Іасонъ

 

Березинъ.

 

въ

 

Барановкѣ

 

— учитель

 

Валеріанъ

 

Мизер-

ши,

 

в*

 

Вязовкѣ — крестьянинъ

 

Василій

 

Жарковъ,

  

получаю-
"РИЛОЖ.

   

къ

   

,,САР.

   

E1IAPX.

    

ВИД'.".

                                                                                                  

6



—

 

82

 

—

щій

 

за

 

это

 

отъ

 

общества

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ

 

вознагражденія

въ

 

Юловской-Мазѣ — учитель

 

Стефанъ

 

Пальмовъ,

 

въ

 

Садовкѣ

—мѣстный

 

священник*

 

Николай

 

Жимскій.

 

в*

 

Улыбовкѣ —

потомственный

 

почетный

 

гражданин*

 

Павел*

 

Тихомиров!

въ

 

Балтаѣ — учитель

 

діаконъ

 

Илія

 

Архангельский,

 

въ

 

Сто-

лыпинѣ

 

—

 

мѣстный

 

священникъ

 

Павелъ

 

Окафтымовъ,

 

въ

 

Ца-

ревщинѣ — учитель

 

пѣнія,

 

псаломщик*

 

Евгеній

 

Днѣпровскій

въ

 

Пилюгинѣ — священникъ

 

Павелъ

 

Тихомиров*.

 

Въ

 

прочит,

селах*

 

отдѣльныхъ

 

пѣвческих*

 

хоров*

 

не

 

имѣется,

 

но

 

вездѣ

учащимся

 

преподается

 

церковное

 

пѣніе,

 

и

 

болѣе

 

способные

из*

 

них*

 

принимают*

 

въ

 

нем*

 

участіе

 

при

 

каждом*

 

Бого-

служеніи,

 

что.

 

по

 

замѣчанію

 

наблюдателей

 

и

 

завѣдующии

школами,

 

болѣе

 

всего

 

располагает*

 

крестьян*

 

в*

 

пользу

школъ

 

и

 

къ

 

Богослуженію,

 

такъ

 

что,

 

благодаря

 

этому,

 

и

холодные

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

зараженные

 

даже

 

расколом*

 

стали

усердно

 

посѣщать

 

Богослуженіе

 

и

 

еще

 

усердвѣе

 

и

 

охотвк

отдавать

 

дѣтей

 

своих*

  

въ

 

школы

 

церковный.

Храмъ

 

Божій

 

православные

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

всѣхъ

школ*,

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

посѣщали

 

усердно

и

 

неопустительно.

 

Въ

 

болыпинствѣ

 

сел*,

 

съ

 

соизволевія

завѣдущих*

 

школами,

 

они

 

являлись

 

въ

 

храмъ

 

прямо

 

изъ

своих*

 

домов*

 

и

 

стояли

 

здѣсь

 

под*

 

надзором*

 

учителей;

 

а

въ

 

нѣкоторыхъ

 

прежде

 

собирались

 

в*

 

школы

 

и

 

отсюда

 

уже,

по

 

об*ясненіи

 

им*

 

праздничнаго

 

Енангелія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учи-

телями,

 

отправлялись

 

въ

 

храм*,

 

гдѣ

 

и

 

стояли,

 

под*

 

надзо-

ром*

 

их*,

 

особыми

 

группами.

 

Не

 

всегда,

 

особенно

 

въ

 

зимнее

и

 

ненастное

 

время,

 

посѣщали

 

храмъ

 

Божій

 

только

 

учении

школ*:

 

Бол'ыпе-Озерской,

 

Казаковокой

 

и

 

Грязновской,

 

и"

той

 

причинѣ,

 

что

 

школы

 

эти

 

находятся

 

въ

 

деревняхъ,

 

от-

стоящих*

 

от*

 

приходских*

 

храмов*

 

своих*

 

на

 

3,

 

4

 

»

 

'

верст*.

Христианской

 

долг*

 

исповѣди

 

и

 

нричастія

 

св.

 

Таинъ

 

въ

минувшую

 

четыредесятницу

 

всѣ

 

православные

 

ученики

 

и

ученицы

  

исполняли

   

(а

 

нѣкоторые

 

даже

 

по

 

два

 

раза),

 

буду



I
-

 

83

 

-

чи

 

приготовлены

 

къ

 

этому

 

законоучителями

 

соотвѣтствую-

щнми

 

наставленіями

 

и

 

положенными

 

церковью

 

правилами.

Благодаря

 

этимъ

 

наставленіямъ

 

и

 

вліянію

 

законоучителей,

 

въ

отчетномъ

 

году

 

были

 

даже

 

два

 

случая

 

ирисоединенія

 

уча-

щихся

 

раскольниковъ

 

къ

 

нравославію.

 

Такъ,

 

присоедини-

лась

 

къ

 

правослаішой

 

церкви

 

одна

 

ученица

 

Терсинской

женской

 

школы

 

изъ

 

бѣглоноиовской

 

секты

 

и

 

одинъ

 

ученикъ

Улыбовской

 

школы

 

австрійскаго

 

толка.

 

Оба

 

они,

 

выслушавъ

объясненія

 

законоучителей

 

—

 

священнпковъ

 

ІОловскаго

 

и

 

Цвѣ-

таева

 

о

 

важности

 

и

 

необходимости

 

для

 

сиасенія

 

Таинствъ

покаянія

 

и

 

нричащенія,

 

обратились

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

просьбою

испоиѣдывать

 

и

 

причастить

 

и

 

ихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

уче-

никами.

 

Когда

 

же

 

имъ

 

объявлено

 

было,

 

что

 

прежде

 

испо-

вѣди

 

и

 

нричастія,

 

ихъ

 

нужно

 

присоединить

 

къ

 

церкви

 

и

св.

 

ытромъ

 

помазать,

 

на

 

что

 

необходимо

 

согласіе

 

ихъ

 

ро-

дителей,

 

то

 

они

 

неотступными

 

просьбами

 

и

 

слезами

 

выпро-

сили

 

у

 

послѣднихъ

 

на

 

это

 

согласіе

 

и

 

были

 

присоединены,

говѣла,

 

исповѣдались

 

и

  

причастились

 

св.

 

Таинъ.

Утреннія

 

и

 

вечернія

 

молитвы,

 

а

 

равно

 

и

 

молитвы

 

предъ

началомъ

 

и

 

окончаніемъ

 

ученія,

 

читались

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

прачемъ

 

извѣстныя

 

ученикамъ

 

молитвы

 

въ

 

каждой

 

школѣ

пѣлись

 

всѣми

 

учениками.

Мѣетяые

 

крестьяне

 

всѣхъ

 

приходовъ

 

относятся

 

къ

 

цер-

ковным-},

 

шісоламъ

 

весьма

 

сочувственно

 

и

 

отдаютъ

 

въ

 

нихъ

Дѣтей

 

своихъ

 

съ

 

такого

 

охотою,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

почти

 

при-

ходахъ

 

каждый

 

годъ

 

желающихъ

 

учиться

 

бываетъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

могутъ

 

вмѣстить

 

школы.

 

Особенно

 

располагаетъ

 

крестьянъ

л

 

школѣ

 

то,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

учатъ

 

дѣтей

 

въ

 

религіозно-цер-

ковномъ

 

духѣ,

 

объясняютъ

 

имъ

 

всѣ

 

христіанскія

 

обязанности

и

 

пріучаготь

 

читать

 

и

  

пѣть

 

въ

 

церкви.

'

 

Къ

 

наиболѣе

 

выдающимся

 

школамъ

 

въ

 

учебномъ

 

и

 

вос-

нтательвомъ

 

отношеніяхъ

 

по

  

правильной

 

и

 

виолнѣ

   

удовле-

творительной

 

иостановкѣ

 

въ

 

нихъ

 

того

 

и

 

другаго

   

дѣла,

   

по

«праведливости,

  

должны

 

быть

  

отнесены

 

(какъ

 

сказано

  

выше

6*



—

 

84

 

-

въ

 

ст.

 

Ill)

 

Шиханская,

 

Барановская,

 

Воскресенская

 

муж-

ская,

 

Вязовская,

 

Казаковская,

 

Улыбовская,

 

Юловско-Мазвн-

ская,

 

Садовская,

 

Барнуковская,

 

Чернобулакская,

 

Пилюгин-

екая,

 

Новосильцевская

 

и

 

городская

 

единовѣрческая.

 

Благо-

даря

 

усердію

 

и

 

заботливости

 

завѣдующихъ

 

этими

 

школами

и

 

учителей,

 

успѣхи

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

на

 

испытаніяхъ,

 

за

отчетный

  

18 9%і

  

учебный

 

годъ,

  

оказались

 

наилучшими.

IX.

При

 

всѣхъ

  

33-хъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

27

школахъ

 

грамотности

 

имѣются

 

библіотеки;

 

но,

 

какъ

 

сказано

 

выше

въ'ст.

 

IV,

 

требу ютъ

 

пополненія

 

книгами

 

и

 

брошюрами

 

для

 

внѣ-

класснаго

 

чтенія

 

и

 

неотложнаго

 

исправленія

   

разбившихся

 

оть

употребленія

 

учебниковъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій.

 

Сколько

 

именно

экземпляровъ

 

учебниковъ,

 

пособій

 

и

 

книгъ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

част-

ности

 

имѣется

 

въ

  

каждой

 

школьной

   

библіотекѣ,

   

Отдѣленію.

по

 

педоставленію

 

ему

 

отчетовъобъ

 

этомъ

 

наблЕодателями,

 

не-

извѣстно,

  

но

 

общее

 

количество

    

тѣхъ

  

и

 

другихъ,

 

какое

   

ві

теченіе

  

3-хъ

  

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

выслано

 

въ

 

школы

 

Вольскаго

уѣзда

 

Епархіальнымъ

  

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

   

и

    

Вольскпмъ

Отдѣленіемъ

 

и

 

находится

 

теперь

 

въ

 

школьныхъ

 

біібліотеші.

выражается

 

въ

 

слѣдующихъ

 

цифрахъ:

  

библій

 

на

 

славянской

языкѣ

 

5

 

экземпляровъ,

 

евангелій

    

на

 

славяно-русекомъ

   

50
экз.,

  

краткихъ

 

молитвослововъ

   

1350

 

экз.,

 

начальпаго

 

ученіа

человѣкомъ,

 

хотящимъ

 

учится

 

книгъ

 

Божест.

  

писанія

   

1677
экз.,

  

начатковъ

 

христіанскаго

 

ученія

 

890

 

экз.,

    

наставлевіе

въ

 

законѣ

 

Бож.

   

прот.

  

Смирнова

   

1067

 

экз.,

 

молитвы

 

Господ-

ней

 

и

 

начальныхъ

 

молитвъ,

 

въ

 

листахъ,

 

131

 

экз.,

 

Символа

 

вѣри

и

 

Юзановѣдей

 

580

 

экз.,

 

начальныхъ

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божію
прот.

 

Смирнова

 

1090

 

экз.,

 

азбукъ

 

изд.

 

св.

 

Сгнода

 

696

 

экз., азбук*
Ильминскаго

 

1060

 

экз.

 

и

 

таблицъ

  

къ

  

нимъ

 

69

 

экз.,

 

букварей

Тихомирова

   

1100

 

экз.,

  

руководствъ

 

къ

 

нему

 

-его

 

же

 

30 экз.,

азбукъ

 

нравописанія — его

 

же

 

30

 

экз.,

 

элементарной

 

граммати-

ки — его

 

же

 

30

 

экз.,

 

новагозавѣта

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

301

 

э»>



—
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—

осалтпри

 

620

 

экз.,

 

часослова

 

760

 

экз.,

 

практическая

 

руко-

водства

 

къ

 

изученію

 

русскаго

 

языка

 

Ермина

 

и

 

Волотовскаго

637

 

экз..

 

пчелки

 

Поливанова

 

1100

 

экз.,

 

книги

 

для

 

чтенія

и

 

письма

 

но

 

русскому

 

языку

 

100

 

экз.,

 

ариѳметическихъ

 

за-

дачниковъ

 

Гольденберга — 1-й

 

выиускъ

 

597

 

экз., 2-го

 

выпуска

77

 

экз.,

 

методическаго

 

руководства

 

къ

 

обучепію

 

письму

Гербача

 

121

 

экз.,

 

октоиха

 

200

 

экз.,

 

нотнаго

 

обихода

 

70

ш.,

 

церЕсовнаго

 

нѣнія

 

Соловьева

 

95

 

экз.,

 

училище

 

благо-

честія

 

85

 

экз.

 

и

 

другихъ

 

книгъ

 

для

 

внѣ-класенаго

 

чтенія

разлпчнаго

 

содержанія

   

1162

 

экз.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ,

 

въ

 

осеннее

 

и

 

зимнее

 

время,

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздннчнымъ

 

днямъ,

 

производились

 

на-

родный

 

чтенія.

 

ТаЕСъ,

 

въ

 

Щиханской

 

шесолѢ

 

они

 

производи-

лись

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

А.чексѣемъ

 

Лупинымъ,

 

въ

Воскресенской

 

—

 

свяіценникомъ

 

Ввгеніемъ

 

Вторинымъ,

 

діако-

номъ

 

Березинымъ

 

и

 

псаломщиісомъ

 

•Новопав.іовскимъ,

 

въ

 

Ба-

рановской — священникомъ

 

Димитріемъ

 

Усненскимъ,

 

въ

 

Бе-

резни

 

ковекой — священникомъ

 

Алексѣемъ

 

Разсѵдовымъ,

 

въ

Вязовской

 

— свяіЕі,енниками:

 

Петромъ

 

ІІолянскимъ

 

п

 

Северіа-

ноыъ

 

Мансвѣтонымъ,

 

въ

 

Казаковекой — учителемъ

 

Яковымъ

Корневымъ,

 

въ

 

Грязновской — учителемъ

 

Михаиломь

 

Фран-

цевымъ,

 

въ

 

МаЕссимовсЕсой — священникомъ

 

Петромъ

 

Розовымъ,

въ

 

Улыбовской —

 

священникомъ

 

Іоанномъ

 

Цвѣтаевымъ,

 

въ

Кряжимской

 

—

 

священникомъ

 

Ѳедоромъ

 

Зиновьевьімъ,

 

еіъ

 

Бар-

ауковской —

 

священникомъ

 

Оергіемъ

 

Скворцовымъ,

 

въ

 

Казан-

лпнсвой — священникомъ

 

Евгеніемъ

 

Шкеневымъ,

 

въ

 

Садов-

ской — священникомъ

 

Николаемъ

 

Жимскимъ

 

и

 

Царевщин-

скоп

 

— протоіереемъ

 

Василіемъ

 

Костальскимъ

 

и

 

учительни-

цею

 

Натальей

 

Коноваловой;

 

причемъ,

 

въ

 

антрактахъ.

 

нѣнчіе.

или

 

способные

 

къ

 

пѣнію

 

ученики,

 

нѣли,

 

по

 

назначенію

священниковь,

 

церковный

 

пѣснопѣнія.

 

При

 

чтеніяхъ,

 

кромѣ

дѣтей

 

учениковъ,

 

присутствовали

 

всегда

 

въ

 

немаломъ

 

числѣ

а

 

взрослые,

 

слушали

 

иХъ

 

съ

 

глубокимъ

 

вниманіем-ь

 

и

 

оста-

вались

  

очень

    

довольными.

     

Предметомъ

     

чтеній

    

служили:



-
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—

объясненіе

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

евангелій,

 

сѵмвола

вѣры,

 

заповѣдей

 

Госноднихъ,

 

житія

 

святыхъ,

 

творенія

 

св.

отцевъ,

 

троицкіе

 

листки

 

и

 

вообще

 

статьи

 

и

 

брошюры

 

ре-

лигіозно-нранственнаго

 

или

 

историческая

 

содержаніи;

 

но

предварительныхъ

 

нрограммъ

 

для

 

чтеній

 

ни

 

въ

 

какой

 

изъ

названныхъ

 

школъ

 

не

 

составлялось.

 

Начинались

 

и

 

оканчива-

лись

 

чтенія

 

всегда

 

молитвою.

 

Въ

 

Вязовской

 

и

 

иѣкоторыхъ

другихъ

 

изъ

 

помянутыхъ

 

школъ,

 

послѣ

 

чтеній

 

раздавались

присутствовавшимъ

 

троицкіе

 

листки

 

дляпрочтенія

  

дома.

Въ

 

прочихъ

 

школахъ

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

чтеній

 

въ

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

не

 

производилось,

 

хотя

 

Отдѣле-

ніе

 

съ

 

своей

 

стороны

 

предлаго

 

для

 

этого

 

по

 

школамь

 

не

мало

 

разнаго

 

содержанія

 

брошюръ.

Кромѣ

 

Еіаблюдателей,

 

о

 

дѣятельности

 

которыхъ

 

сказано

выше

 

въ

 

ст.

 

III,

 

за

 

школами

 

надзирали

 

и

 

благочинные,

каждый

 

по

 

своему

 

окруЕ'у.

 

Обозрѣвая

 

церкви,

 

они

 

въ

 

тоже

время

 

посещали

 

и

 

школы,

 

причемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учебно-воспи-

тательноЕО

 

стороною

 

въ

 

школахъ,

 

они

 

обращали

 

вниманіе

 

в

на

 

матеріальныя

 

ихъ

 

нужды,

 

располагая

 

духовенство,

 

цер-

ковно-приходскія

 

попечительства

 

и

 

се.чьскія

 

общества

 

къ

поддержапію

 

школъ

 

и

 

къ

 

посильнымъ

 

въ

 

пользу

 

ихъ

 

по-

жертвованіямъ.

X.

Школъ

 

грамотности

 

въ

 

Вольскомъ

 

уѣздѣ

 

всего

 

27;
четыре

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

селахъ:

 

Яовой-Жуісові;ѣ,

 

Терсѣ,

 

Кули-

ковісѣ

 

и

 

Осановкѣ,

 

—

 

открыты

 

въ

 

отчетномъ

 

18 9%і

 

году.

Дѣятельность

 

наблюдателей

 

и

 

ириходскихъ

 

священниковъ

 

по

надзору

 

за

 

этими

 

школами

 

выражалась

 

въ

 

томъ

 

же,

 

что

 

в

за

 

церковно-ириходекими

 

школами,

 

т.

 

е.

 

особенное

 

внима-

ніе

 

обращаемо

 

оыло

 

ими

 

на

 

религіозно-нравственноенанрав-

леніе

 

образованія

 

и

 

восиитанія

 

дѣтей

 

и

 

на

 

матеріальное

состояніе

 

школъ.

 

Первое,

 

по

 

отзывамъ

 

наблюдателей,

 

въ

 

от-

четномъ

 

году,

  

находилось,

  

въ

 

болыпинствѣ

  

школъ,

 

въ

 

уде 8 '



-
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-

летворительномъ,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

даже

 

въ

 

очень

 

хорошемъ

состояніи.

 

но

 

во

 

второмъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи,

многія

 

изъ

 

нихъ

 

требуютъ

 

еще

 

не

 

мало

 

улучшеній

 

и

 

заботь

со

 

стороны

 

духовенства

 

и

 

сельсвихъ

 

обществъ.

 

Такъ:

 

1)

 

изъ

27

 

школъ — 12

 

помѣіцаются

 

въ

 

крайне

 

тѣсныхъ,

 

темныхъ

и

 

большею

 

частію

 

холодныхъ

 

сторожкахъ;

 

двѣ

 

въ

 

частныхъ

квартирахъ,

 

неотличающихся

 

также

 

ни

 

просторомъ,

 

ни

удобствомъ,

 

двѣ

 

—

 

въ

 

такихъ

 

же

 

домахъ

 

священника

 

и

 

пса-

ломщика,

 

одна

 

въ

 

кухнѣ

 

священника,

 

и

 

лишь

 

10

 

имѣютъ

помѣщенія,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удовлетворяющія

 

школьнымъ

потребностямъ.

 

2)

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

школахъ

 

вознагражденія

за

 

евои

 

труды

 

учащіе

 

никакого

 

не

 

получаютъ,

 

за

 

иск.шче-

ніемъ

 

5-ти.

 

З)

 

Вновь

 

открытыя

 

въ

 

отчетномъ

 

г.

 

школы

 

(4)

 

еще

не

 

вполнѣ

 

снабжены

 

учебниками

 

и

 

учебными

 

пособіями.

Лицами,

 

обучающими

 

въ

 

школахъ

 

грамотности,

 

состоять:

 

въ

3-хъ

 

школахъ

 

законоучителями

 

и

 

учителями

 

одни

 

цриход-

скіе

 

священники,

 

а

 

въ

 

прочихъ,

 

ири

 

законоучителяхъ

 

свя-

щенникахъ,

 

обязанности

 

учителей

 

исполняюсь — въ

 

1

 

школѣ —

діаконъ,

 

въ

 

16

 

—

 

псаломщики,

 

въ

 

4 —дѢвицел,

 

оешнчившія

курсъ

 

Епархіальнаго

 

училища,

 

и

 

въ

 

3 — лица

 

крестьянская

званія.

 

Изъ

 

законоучителей

 

15

 

окончили

 

полный

 

курсъ

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

9

 

—

 

вышли

 

изъ

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

классовъ

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

2 —окончили

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

учили-

Щахъ

 

и

 

1

 

въ

 

учительской

 

семинаріи.

 

Изъ

 

учителей

 

1

 

окон-

чилъ

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи,

 

3

 

—

 

вышли

 

изъ

 

1,

 

2,

 

4

классовъ

 

той

 

же

 

семинаріи,

 

10—изъ

 

духовная

 

училища,

 

2

 

—

окончили

 

курсъ

 

учительской

 

семинаріи,

 

4

 

—

 

Епархіальнаго

женская

 

училища,

 

а

 

остальные

 

учились

 

въ

 

городскихъ

 

и

сельскихъ

 

начальныхъ

 

училищахъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

вести

дѣло

 

обученія

 

дѣтей

 

въ

 

школахъ

 

грамотности

 

съ

 

должнымъ

усаѣхомъ,

 

всѣ

 

они,

 

кромѣ

 

учителя

 

Отригайской

 

школы

 

—

отставная

 

рядовая

 

Денисова,

 

обладаютъ

 

достаточными

 

зна-

ками

 

и

 

педагогическими

 

способностями.

 

Особенною

 

же

опытностью

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія

  

и

 

воспитанія

 

дѣтей,

  

ревностію



—
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-

и

 

преданностІЕО

 

этому

 

дѣлу

 

отличаются

 

законоучители

 

школъ;

Рыбинской

 

—

 

священникъ

 

Василій

 

Кадиксовъ,

 

Гостевской-

священниЕсъ

 

Ѳедоръ

 

Колеровъ,

 

Кошелевской — священникъ

Александръ

 

Архангельскій,

 

Глотовекой— свяЕценнивъ

 

Алек-

сандръ

 

Дубровскій,

 

Букатовской — снященниЕсъ

 

Тимоѳей

 

Рас-

торгуевъ,

 

Старо-Жуковской — священникъ

 

Гавріилъ

 

Преобра-

жепсігій,

 

Журавлихинской — сішценникъ

 

Николай

 

Добронра-

вовъ,

 

въ

 

Нижне-Чернавской --священникъ

 

Сергій

 

Димв-

тріевскій,

 

въ

 

Терсинской — священникъ

 

АлеЕісавдръ

 

Юлов-

скій,

 

а

 

ивъ

 

учителей — учителя

 

школъ:

 

КоЕііелевской — пса-

ломщикъ

 

Петръ

 

Ллобимовъ,

 

Глотовекой

 

—

 

псалом іеепііъ

 

(!те-

фанъ

 

Подзвѣздовъ,

 

Куриловской —

 

исаломщикъ

 

Андрей

 

Сла-

стушинскій,

 

Старо-Жуісовской — исаломіциЕсъ

 

Павелъ

 

Силуя-

новъ,

 

Журавлишинской — псаломщикъ

 

Петръ

 

Пемуровъ,

Кряжимской — крестьянинъ

 

Димитрій

 

Кочетковъ

 

и

 

учитель-

ницы:

 

Рыбинской

 

школы —Анна

 

Кадиіссова

 

и

 

Медяниковской—

Александра

 

Гибралтарская.

Учебники

 

и

 

учебныя

 

иособія

 

употреблялись

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

грамотности

  

тѣ

  

же,

  

что

  

и

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

Д'втей

 

въ

     

нихъ,

  

въ

 

отчетном ъ

  

году,

    

обучалось,

   

какъ

сказано

  

выше

  

въ

  

ст.

 

I,

   

845

  

мальчиковъ

  

и

  

85

  

дѣвочекъ.

Услѣхи

 

учащихся

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

обученія

 

въ

болыпинствѣ

 

школъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

Ивановской,

 

Стригай-

ской

 

и

 

Воскресенской

 

женской,

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

вши-

нѣ

 

удовлетворительными,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ,

 

какъ-то:

 

Ры-
бинской,

 

Медяниковской,

 

Глотовекой,

 

Кошелевской,

 

Гостеи-

ской,

 

БѣлоклЕОчевской,

 

Кряжимсісой,

 

Нижне-Чернанскоп.

Старо-Жуковской

 

и

 

ТерсипсЕіой

 

женской

 

—даже

 

весьма

 

хоро-

шими.

 

Учащіеся

 

отчетливо

 

знают'ь

 

обіЕЕ,еупотребителыша

молитвы,

 

сумволь

 

вѣры

 

и

 

заіЕОкѣди,

 

сеіязно

 

и

 

толково

 

разска-

вываютъ

 

важнѣйшія

 

событія

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи

 

ветхаго

новаго

 

завѣтов-ь,

 

правильно

 

и

 

сознательно

 

читаготъ

 

по-рус-

ски

 

и

 

по-славянски

 

и

 

рѣшають

 

умственно

 

и

 

письмено

 

арвѳ -

мётическія

  

задачи

  

на

  

числа

  

до

   

1 00

    

и

   

болѣе.
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сдельность

 

успѣховъ

 

въ

 

Ивановской

 

школѣ,

 

по

 

отзыву

 

наб-

людателя,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

зависѣла

оттого,

 

что

 

•

 

учитель — псаломщиігь

 

Ефимъ

 

Николаевъ

 

часто

былъ

 

отвлекаемъ

 

отъ

 

школы

 

для

 

служенія

 

заказныхъ

 

литур-

гій

 

и

 

исправленія

 

разныхъ

 

требъ

 

у

 

ирихожанъ,

 

нричемъ,

дѣтн

 

оставались

 

безъ

 

пранильныхъ

 

занятій,

 

а

 

съ

 

другой — и

оттого,

 

что

 

въ

 

Ивановкѣ

 

около

 

мѣсяца

 

свирѣпствовала

тифозная

 

горячка

 

и

 

все

 

это

 

время

 

ученія

 

не

 

было;

 

а

 

въ

Отригайской

 

и

 

ВоскресенсЕгой

 

школахъ

 

причиною

 

неудовлет-

ворительности

 

успѣховъ

 

служили

 

неопытность

 

п

 

малоспособ-

вость

 

учителя,

 

отставная

 

рядоваго

 

Денисова

 

и

 

учительни-

цы

 

Александры

 

Широкинской.

Во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

грамотности

 

дѣти

 

обучаемы

 

были

 

и

церковному

 

іеѢніео

 

и

 

чтеніго

 

и

 

многія

 

изъ

 

нихъ,

 

болѣе

 

спо-

собный,

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

при

 

всякомъ

впскресномъ

 

и

 

праздничномъ

 

Богослуженіи.

 

Въ

 

нѣкоторілхъ

селахъ,

 

напр.:

 

b-j.

 

БѢломъ-КлеочѢ,

 

Новой-Жуковііѣ,

 

Курилов-

кѣ,

 

Старой-Жуковкѣ,

 

Кряжимѣ

 

и

 

Гостеввѣ

 

изъ

 

учениковъ

составлены

 

даже

 

хоры

 

иѣвчихъ,

 

хорошо

 

и

 

стройно

 

выпол-

няюіціе

 

всенощную

  

и

 

литургію.

Не

 

малымъ

 

препятствіемъ

 

тспѣіиному

 

ходу

 

занятій

 

въ

школахъ

 

грамотности

 

служили:

 

неудобство

 

помѣщенін,

 

не-

аккуратное

 

иосѣщеніе

 

дѣтьми

 

школъ

 

и

 

слншкомъ

 

позднее

начинаніе

 

ученія

 

н

 

раннее

 

прекращеніе

 

его.

 

вслѣдствіе

 

отвле-

чепія

 

родителями

 

дѣтей

 

наполевыя

 

работы

 

и

 

другіе

 

промыслы.

Съ

 

иравомъ

 

на

 

льготу

 

IV

 

разрада

 

по

 

воинсеіой

 

повинности

и

 

на

 

полученіе

 

свидѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

еѵь

 

школахъ

грамотности

 

окончило

 

курсъ

 

въ

 

отчетномъ

 

яду

 

54

 

мал.

 

и

 

3

дѣв.,

 

болѣе

 

противъ

   

ирошлаго

   

18 89/оо

  

яда

  

на

  

32

 

человѣка.

XI.

Зообіце

 

школы

 

ВольсЕсаго

 

уѣзда,

 

какъ

 

церковно-при-

ходскЕя,

 

такъ

 

и

 

школы

 

грамотности,

 

еіъ

 

учебно-воспитатель-

номъ

 

и

 

матеріальномъ

 

отношеніяхъ

 

находились

 

въ

 

18 90 /эі

учеоноаъ

 

яду,

 

какъ

  

видно

 

изъ

 

сего

 

отчета,

 

въ

 

удовлетвори-
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тельномъ

 

состояніи;

 

въ

 

виду

 

нѣкоторыхъ

 

недостатковъ

 

въ

томъ

 

идруямъ

 

отношеніяхъ,какіеусмотрѣны

 

въ

 

нихъ

 

наблюда-

телями

 

и

 

обозрѣвавшими

 

ихъ

 

членами

 

Отдѣленія

 

и

 

отмѣчени

 

и

отчетѣ,'

 

оказывается

 

нужнымъ

 

принять

 

къ

 

устраненію

 

этихъ

недостатковъ

 

слѣдующія

 

мѣры".

а)

   

Подтвердить

 

завѣдующимъ

 

тѣми

 

школами,

 

въ

 

которьш

успѣхи

 

учениковъ,

 

особенно

 

по

 

закону

 

Божію,

 

оказались слабѣе,

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

школахъ,

 

серьезнѣе

 

относиться

 

къ

 

свонні

школам-ь

 

и

 

позаботиться

 

о

 

возвышеніи

 

успѣховъ

 

ученикові

и

 

основательномъ

 

усвоеніи

 

какъ

 

всѣхъ

 

другихъ

 

предметовъ,

такъ

  

особенно

  

важнѣйшая

  

изъ

  

нихъ

   

закона

 

Божія.

б)

   

Внушить

 

завѣдующимъ

 

и

 

учителямъ,

 

чтобы

 

они

 

на-

чинали

 

ученіе

 

въ

 

школахъ,

 

но

 

возможности,

 

ранѣе

 

и

 

окан-

чивали

 

позже,

  

чѣмъ

 

это

 

было

 

до

 

сего

 

времени.

в)

   

Просить

 

завѣдующихъ

 

іиколами

 

обращать

 

вниаіавіе

на

 

учебники

 

и

 

учебныя

 

пособія

 

и,

 

въ

 

виду

 

иявѣстной

 

веѣмъ

имъ

 

скудости

 

средствъ

 

у

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

и

 

мѣстнаго

 

Отдѣленія,

 

стараться

 

переплетать

 

и

 

исправляй

ихъ

 

на

 

церковныя,

 

или

 

другія

 

какія

 

средства,

 

и

 

отнюдь

 

не

 

до-

пускать

 

до

 

обветшанія

 

и

 

негодности

 

къ

 

употребленію,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

теченіе

 

3

 

—

 

4

 

лѣтъ

 

отъ

 

посту пленія

 

ихъ

въ

 

школьныя

 

библіотеки.

г)

   

Просить

 

тѣхъ

 

же

 

завѣдующихъ

 

школами

 

и

 

наблюда-

телей

 

повліять

 

на

 

крестьянъ

 

тѣхъ

 

селъ,

 

гдѣ

 

школьныя

 

помѣ-

щенія

 

тѣсны,

 

ветхи

 

и

 

холодны,

 

своевременно

 

ремонтировать

и

 

снабжать

 

вполнѣ

 

достаточнымъ

 

отопленіемъ

 

и

 

такимь

 

оо-

разомъ

 

не

 

доводить

 

дѣтей

 

своихъ

 

и

 

учителей

 

до

 

необходи-

мости

 

мерзнуть

 

въ

 

нихъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

школъ

  

въ

 

прошедшую

 

зиму.

д)

   

Напомнить

 

завѣдующимъ

 

школами

 

и

 

учителямъ,

 

что-

юы

 

они

 

школьные

 

документгл — классные

 

журналы,

 

библиотеч-

ные

 

каталоги

 

и

 

приходо-расходныя

 

книги

 

вели

 

правильно

 

и
однообразно,

 

именно

 

такъ,

 

какъ

 

указано

 

имъ,

 

при

 

обозрѣаіи

школъ,

  

членами

 

Отдѣленія.
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е)

  

Вмѣнить

 

всѣмъ

 

завѣдуюЕцимъ,

 

учителямъ

 

и

 

учитель-

нпцамъ

 

въ

 

обязанность

 

завести

 

въ

 

школахъ

 

народныя

 

чтенія

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

какъ

 

дѣло

 

въ

 

высшей

степени

 

полезное

 

и

 

для

 

учащихся,

 

и

 

для

 

взрослаго

 

на-

селенія.

ж)

   

Просить

 

сельскія

 

власти

 

о

 

побужденіи

 

крестьянъ

тѣхъ

 

селъ,

 

гдѣ

 

школьные

 

земельные

 

участки

 

доселѣ

 

остают-

ся

 

не

 

только

 

невоздѣланными,

 

но

 

и

 

неогороженными,

 

помочь

иѣстнымъ

 

учителямъ

 

хотя

 

въ

 

огороженіи

 

этихъ

 

участковъ

 

и

первоначальной

 

ихъ

 

обраб,откѣ.

з)

  

Такъ

 

какъ

 

опытъ

 

иоказалъ,

 

что

 

одному

 

учителку

особенно

 

такому,

 

на

 

которомъ

 

лежать

 

еще

 

обязанности

 

пса-

ломщика,

 

весьма

 

трудно

 

съ

 

ѵсіеѢхомъ

 

вести

 

учебно-воспита-

тельное

 

дѣло

 

въ

 

многолюдной

 

школѣ,

 

то

 

озаботиться

 

назна-

ченіемъ

 

учителямъ

 

такихъ

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

количество

учащихся

 

простирается

 

свыше

 

50

 

человѣкъ,

 

помоецниковъ

или

 

иомощницъ.

Но

 

Камышинскому

 

уѣзду.

I.

Городъ

 

Еамыгаинъ

 

и

 

его

 

уѣздъ

 

занимаютъ

 

простран-

ство

 

въ

 

10450

 

квадр.

 

верстъ,

 

русская

 

населенія

 

174780

челоиѣкъ

 

обоего

 

иола,

 

за

 

исключеніемъ

 

иновѣрцевъ,

 

о

 

числѣ

которыхъ

 

свѣдѣній

 

въ

 

Совѣтѣ

 

и

  

Камышиаскомъ

  

отдѣленіи

 

не

пмѣется.

Число

 

дѣтей

 

отъ

 

8-14

 

лѣтняго

 

возраста

 

17205

 

обо-

им,

 

иоловъ.

Число

 

приходовъ

 

съ

 

населеніемъ

 

отъ

 

2000

 

мужская

 

по-

ла

 

и

 

«ише

 

6,

  

отъ

 

700

 

—

 

2000

 

—

 

51

    

и

 

до

  

700

 

—

 

7.

Церісовно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

городѣ

 

3

 

и

 

въ

 

уѣздѣ

Щ

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

городѣ

 

одна

 

и

 

въ

 

уѣздѣ

 

27. —На-

чальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

въ

 

городѣ

 

2

 

мужскихъ,

 

одно

Щ

 

нихъ

    

четырехклассное

     

3-я

 

разряда

 

и

 

одно

  

4-го

 

раз--
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ряда

 

приходское,

 

2

 

женскихъ

 

приходскихъ,

 

одно

 

изъ

 

нихъ

двухклассное

 

и

 

одно

 

лютеранско-евангелическое,

 

и

 

въ

 

ѵѣздѣ

3

 

министерскихъ

 

и

 

34

 

земскихъ

 

съ

 

русскимъ

 

населеніемъ

 

н

24

  

русско-нѣмецкихъ.

Школы

 

имѣются

 

во

 

всѣхъ

 

селеніяхъ

 

уѣзда,

 

или

 

мини-

стерскія,

 

или

 

земскія,

 

или

 

церковныя;

 

въ

 

слободѣ

 

Неткаче-

вой

 

церковная

 

школа

 

закрыта

 

въ

 

1890

 

году,

 

но

 

случаю

пожара,

 

бывшая

 

въ

 

той

 

слободѣ,

 

а

 

въ

 

селахъ

 

Гусевкѣ

 

в

Николаевкѣ

 

4-го

 

блаячинническая

 

округа

 

школъ

 

вовсе

 

не

имѣется.

Въ

 

17

 

церкоішо-приходскихъ

 

школахъ

 

обучалось

 

878

мальчиковъ

 

и

 

164

 

дѣвочки,

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

614

 

маль-

чигювъ

 

и

 

55

 

дѣвочекъ,

 

въ

 

городскихъ

 

школахъ

 

мальчиков!

251

 

и

 

265

 

дѣвочекъ,

 

въ

 

земскихъ

 

2290

 

мальч.

 

и

 

205

 

дѣв.

и

 

въ

 

русско

 

нѣмецкихъ

  

962

  

мал.

  

и

  

95

  

дѣв.

Всвхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамота

въ

 

городѣ

 

Камышинѣ

 

и

 

его

 

уѣздѣ

 

45,

 

изъ

 

нихъ

 

смѣшав-

ныхъ

 

27,

 

для

 

однихъ

 

мальчиковъ

 

17

 

и

 

одна

 

для

 

одних!

дѣвочекъ.

Дѣтей

 

школьнаго

 

возраста,

 

непосѣщагощихъ

 

школъ

 

и

остагоЕЦнхся

 

вовсе

 

безъ

 

обученія,

 

русскихъ

 

11426

 

обоего

пола,

 

а

 

о

 

дѣтяхъ

 

иновѣрцевъ

 

свѣдѣній

 

не

 

имѣется.

П.

Число

 

раскольЕіиковъ

 

въ

 

гор.

 

Камышинѣ

 

и

 

его

 

уда

2855

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

о

 

числѣ

 

иновѣрцевъ

 

свѣдѣнш

 

ве

имѣется.

Раскольниковъ

 

b-f.

 

приходахъ

 

церквей

 

Камышипсваго

городская

 

благочинія

 

74

 

обоего

 

пола;

 

по

 

1

 

-му

 

округу

 

благо-

чинія

 

Камышинскаво

 

уѣзда

 

1587

 

душъ

 

обоего

 

пола;

 

нахо-

дятся

 

они

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

Мѣловаго,

 

Грязнухи,

 

Ахматв,

Ваулина,

 

Золотаго,

 

Шилова,

 

Мордовъ

 

и

 

Лаптя;

 

по

 

3

 

благо-
чинническкму

 

округу

 

381

 

обоего

 

пола

 

ігь

 

приходахъ

 

се.».

Березовки,

 

Громковъ,

 

Жирнаго,

 

Лапуховки

 

и

 

слободѣ

 

Р}'Д |,В '



—

 

93

 

—

Церковпыя

 

школы

 

имѣются

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ

и

 

съ

 

раскольническимъ

 

населеніемъ,

 

исключая

 

Шилова

 

и

Ахмата

 

гдѣ

 

имѣются

 

земскія

 

школы.

 

Въ

 

библіотекахъ

 

сихъ

школъ

 

книгъ

 

противураскольническаго

 

и

 

противусектантскаго

содержапія

 

не

 

имѣется,

 

но

 

имѣются

 

таковые

 

въ

 

библіотекахъ

тѣхъ

 

церквей.

Карты

 

уѣзда

 

съ

 

указаніемъ

 

пунктовь,

 

гдѣ

 

учреждены

школы

 

и

 

центры

 

раскола,

  

не

 

имѣется.

III.

Личный

 

составъ

 

Камышинскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Са-

ратовскаго

 

Учи.шщнаго

 

Совѣта:

 

нредеѣдатель

 

священникъ

Димитріевской

 

церкви

 

гор.

 

Камышина

 

Евгеній

 

Лавровъ,

 

члены:

протоіерей

 

Камышинскаго

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Игнатій

ІІетропавловскіи,

 

священники:

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Внеилій

Ерѣивогорскій,

 

Успенской

 

церкви

 

Алексапдръ

 

Роза-

нову

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвященія

 

учитель- ин-

спекторъ

 

Камышинскаго

 

городскаго

 

четырехкласснаго

 

учи-

лища,

 

воллежекій

 

ассесоръ

 

Константинъ

 

Трофимовъ

 

и

 

пред-

ставитель

 

отъ

 

земства

 

купецъ

 

Викторъ

 

Ткаченко.

Законоучителями

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

состоять:

приходскіе

 

священники

 

и

 

одинъ

 

діаконъ.

 

Дѣятельность

 

ихъ

не

 

ограничивается

 

одпимъ

 

только

 

преподаваніемъ

 

закона

Божія

 

въ

 

своихъ

 

школахъ,

 

но

 

какъ

 

они

 

же

 

состоять

 

учре-

дителями

 

самихъ

 

школъ,

 

то

 

и

 

заботятся

 

объ

 

ихъ

 

обстановкѣ,

иравильномъ

 

и

 

сообразномъ

 

съ

 

изданными

 

программами'

>чилищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

преиодаваніи

 

въ

шволахъ

 

и

 

религіоино-нравственномъ

 

направленіи

 

учащихся

вь

 

духѣ

 

православной

 

церкви.

Учителями

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

состоять:

 

I

священникъ,

 

9

 

діаконовъ,

 

8

 

псаломщиковъ,

 

5

 

учительницъ

ч

 

4

 

помощницы

 

учителей;

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

полнымъ

 

семинар-

скимъ

 

образованіемъ:

 

1

 

священникъ,

 

3

 

діакона

 

и

 

1

 

діаконъ,

окончившій

 

вурсъ

 

въ

    

Вольской

   

учительской

   

семинаріи,

     

2:
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псаломщика,

 

окончившіе

 

курсъ

 

духовнаго

 

училища,

 

6

 

учп-

тельницъ

 

и

 

3

 

помощницы

 

учителей

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

въ

 

женскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ;

 

3

 

діакопа ѵ

 

1

 

псалом-

щикъ

 

и

 

1

 

учительница

 

изъ

 

неокончившихъ,

 

имѣютъ

 

свидѣ-

тельства

 

на

 

право

 

учительства,

 

2

 

діакона и

 

4

 

псаломщика,

 

на-

окончившихъ

 

курсъ

 

и

 

неимѣющпхъ

 

свидѣтельства

 

на

 

право

учительства.

Учителями

 

состоять:

  

священникъ

 

въ

 

слободѣ

 

Сѣриной

 

съ

1

   

сентября

 

1886

 

г.,

 

діаконы:

 

2

 

въ

 

гор.

 

Камышинѣ

 

при

 

Со-

борной-Вознесенской

   

и

 

Успенской

 

церквахъ,

 

оба

 

съ

 

1888

 

г.,

2

   

въ

 

ел.

 

Костаревой

 

съ

 

1890

 

г.,

 

но

 

одному

 

въ

 

селѣ

 

Та-

ловкѣ,

 

съ

 

1

 

сентября

 

1887

 

г.,

 

въ

 

слободахъ:

 

Персидской

Ольховкѣ

 

съ

 

1

 

декабря

 

1890

 

г.,

 

Рудпѣ

 

съ

 

января

 

1891г.,

Ильмени

 

съ

 

января

 

1891

 

г.

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Золотомъ

 

съ

 

18

декабря

 

1889

 

г.;

 

псаломщики:

 

1

 

въ

 

гор.

 

Камышанѣ

 

съ

18S9

 

г.,

 

остальные

 

въ

 

слободахъ:

 

Мѣловаткѣ

 

съ

 

1888

 

г.,

Моисеевой

 

съ

 

10

 

октября

 

1889

 

г.,

 

Сѣриной

 

съ

 

18

 

октября

1890

 

г.

 

и

 

въ

 

селеніяхъ:

 

Липовкѣ

 

съ

 

1888

 

г.,

 

Сестрепкахъ

съ

 

1890

 

г.,

 

Барановскомъ

 

съ

 

1

 

декабря

 

1890

 

г.

 

и

 

Щер-

бакове

 

съ

 

2

 

декабря

 

1877

 

г.;

 

учительницы

 

въ

 

селеніяхъ:

Барановскомъ

 

съ

 

1

 

сентября

 

1886

 

г.,

 

Коростинѣ

 

съ

 

12

сентября

 

1890

 

г.,

 

Костарева

 

съ

 

30

 

іюля

 

1890

 

г.,

 

Слюса-

ревѣ

 

съ

 

30

 

іголя

 

1890

 

г.,

 

Ершовкѣ

 

съ

 

февраля

 

1891

 

г.

 

и

помощницы

 

учителей — 2

 

въ

 

гор.

 

Камышинѣ

 

при

 

Соборной-

Вознесенской

 

церкви

 

съ

 

октября

 

1890

 

г.

 

и

 

Успенской

 

съ

апрѣля

 

1891

 

года,

 

въ

 

селѣ

 

Золотомъ

 

съ

 

1

 

сентября

 

1890

 

г.

и

   

1

   

въ

 

слободѣ

 

Лемешки некой

 

съ

   

1890

 

г.

Во

 

время

 

отсутствія

 

изъ

 

школъ

 

священниковъ

 

для

 

тре-

бо-исправленій,

 

въ

 

школахъ

 

занимались

 

учители

 

своими

 

пред-

метами,

 

а

 

священники

 

опущенные

 

уроки

 

исполняли

 

въ

 

дру

гое

 

свободное

 

время

 

для

 

нихъ.

ІУ.

Начальное

 

обученіе

 

чтенію

 

въ

 

школахъ

   

нелось

    

звуво-

вымъ

 

способомъ,

  

при

  

помощи

    

подвижпыхъ

 

буквъ.

 

не

 

азоу-
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камъ

 

Тихомирова,

 

Бѣлаго,

 

Ельницкаго,

 

Бунакова

 

азбука-

копѣйва

 

и

 

по

 

букварямъ

 

изданія

 

Святѣйшаго

 

Стнода;

 

клас-

сное

 

чтеніе

 

по

 

книгамъ:

 

Бунакова,

 

Пчелка — Поливанова

 

и

для

 

диктанта:

 

Тихомирова

 

и

 

Пуцыковича;

 

но

 

церковно-сла-

вянсвому

 

чтенію:

 

часословъ,

 

псалтирь

 

и

 

евапгеліе;

 

по

 

закону

Божію

 

учебниками

 

были:

 

краткій

 

молитвословъ,

 

начатки

 

хри-

стіанскаго

 

ученія,

 

начальное

 

наставленіе

 

въ

 

заковѣ

 

Божіемъ

протоіереевъ

 

Д.

 

Соколова,

 

Іельцова

 

и

 

П.

 

Смирнова;

 

по

ариѳметикѣ

 

методики

 

Евтушевскаго

 

и

 

Гольдепберга

 

и

 

ихъ

же

 

задачники,

 

также

 

задачники

 

Воленса

 

и

 

Лубенца;

 

по

письму

 

руководство

 

Гербача

 

и

 

его

 

прописи.

Учебниками

 

школы

 

снабжены

 

не

 

вездѣ

 

достаточно.

 

Дѣ-

ти

 

достаточпыхъ

 

родителей

 

учебники

 

и

 

письменныя

 

принад-

лежности

 

имѣютъ

 

отъ

 

себя.

V.

Изъ

 

17

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

8

 

имѣтотъ

 

помѣ-

щепія

 

собственныя,

 

1

 

помѣщается

 

въ

 

наемной

 

квартирѣ

 

и

 

8

въ

 

отдѣльпо

 

пристроепныхъ

 

къцерковнымъ

 

сторожкахъ

 

помѣ-

щеніяхъ.

 

Исключая

 

собственпыхъ,

 

всѣ

 

почти

 

школьныя

 

по-

мѣщенія

 

тѣспы,

 

сыры

 

и

 

малоудобны

 

по

 

своей

 

малоприспо-

собностп.

Вновь

 

построенныхъ

 

школъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

 

было.

Страховались

 

ли

 

школы

   

свѣдѣяіп

 

въ

 

Отдѣленіе

 

не

   

по-

ступало.

VI.

Двухклассныхъ

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ

 

ни

 

въ

городѣ,

 

ни

 

въ

 

уѣздѣ

   

нѣтъ.

Земли

 

для

 

разсадки

 

сада,

 

или

 

запеденія

 

огорода,

 

школы

ве

 

имѣютъ

 

и

 

нвтъ

 

возможности

 

устроить

 

при

 

нихъ

 

какія-

л ибо

 

ремесленныя

 

или

 

земледѣ.іьческія

 

занятія

 

и

 

общежитія.

"Ь

 

церковно-приходской

 

Успенской

 

школѣ

 

гор.

 

Камышива

ведено

 

переплетное

 

ремесло.
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VII.

Средствами

 

содержанія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

отчетномъ

 

году

 

были

 

пособія

 

отъ

 

церквей

 

—

 

94

 

р.

 

75

 

коп,,

отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

301

 

руб.

 

а

 

отъ

 

Зем-

ства

 

предиологалось

 

6000

 

р.,

 

отъ

 

церковно-приходскихъ по-

печительствъ

 

59

 

р.,

 

отъ

 

сельскихъ

 

обществъ

 

532

 

р.

 

Н

 

і;,,

отъ

 

попечителей

 

училищъ

 

и

 

другихъ

 

благотворителей

85

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

всего

 

семь

 

тысячь

 

семьдесятъ

 

два

 

рубля

 

трид-

цать

 

девять

 

копѣекъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

поступило

 

на

 

жалованье

преподавателямъ

 

1159

 

р.

 

85

 

к.,

 

5019

 

р.

 

88

 

к.

 

на

 

выпис-

ку

 

учебниковъ,

 

учебныхъ

 

пособій,

 

классныхъ

 

и

 

школьный

принадлежностей

 

и

 

квигъ

 

для

 

школьныхъ

 

библіотекъ;

 

веет

поступило

 

въ

 

расходъ

 

шесть

 

тысячъ

 

сто

 

сем ьдесятъ

 

девять

 

руб.

семьдесятъ

 

три

 

коп.

 

(6179

 

руб.

 

73

 

коп.).

 

Затѣмъ

 

остается

въ

 

наличности:

 

на

 

выдачу

 

пособія

 

отъ

 

земства

 

препо-

давателямъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школь

 

гра-

моты

 

за

 

вторую

 

половину

 

(первую

 

половину

 

уч.

 

18 91/и)

1891

 

г.

 

487

 

р-

 

15

 

к.

 

и

 

405

 

р.

 

51

 

к.

 

на

 

устройство

 

клас-

сныхъ

 

принадлежностей,

 

какъ-то:

 

классныхъ

 

досогсъ,

 

счетъ

и

 

другіе

 

расходы,

 

какъ-то:

 

на

 

пересылку

 

учебниковъ,

 

учеб-

ныхъ

 

пособій,

 

школьныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

книгъ

 

для

школьныхъ

 

библіотекъ,

 

а

 

всего

 

въ

 

остаткѣ

 

наличпыхь

 

денегъ

восемьсотъ

 

девяносто

 

два

 

рубля

 

шестьдесятъ

 

шесть

 

ков.

(892

 

р.

  

66

 

к.).

VIII.

Успѣхи

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

церковно-приходскпхг

школахъ

 

въ

 

общемъ

 

удовлетворительны.

Росписаніеуроковъ,

 

составленное

 

Епархіальнымъ Училищ-

иымъ

 

Совѣтомъ.

 

имѣлось

 

при

 

каждой

 

школѣ

 

и,

 

но

 

возмож-

ности,

 

исполнялось.

Во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

велись

 

классные

 

журналы,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

отмѣчались

 

какъ

 

знаніе

 

учениками

 

уроковъ,

 

тай

 

в

исправность

 

посѣщенія

 

учениками

 

школы.
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тался

 

въ

 

той

 

же

 

зависимости

 

отъ

 

церкви

 

греческой

 

въ

 

от-

ношеніи

 

къ

 

богослужебному

 

церковному

 

пѣнію.

 

За

 

періодъ

времени

 

съ

 

1-го

 

до

 

половины

 

4-го

 

в.

 

исторія

 

сохранила

свѣдѣнія

 

о

 

пѣніи

 

еврейскихъ

 

псалмовъ

 

въ

 

церкви

 

западной

ѵнпсонно

 

и

 

антифонно,

 

что,

 

очевидно,

 

было

 

заимствовано

 

отъ

восточной

 

церкви,

 

Іерусалимской

 

или

 

Антіохійской.

 

Болѣе

самостоятельный

 

характеръ

 

и

 

направленіе

 

пріобрѣтаетъ

 

бо-

гослужебное

 

церковное

 

пѣніе

 

въ

 

западной

 

церкви

 

со

 

време-

ни

 

Амвросія,

 

епископа

 

миланскаго

 

(374 — 97)

 

и

 

особенно

со

 

времени

 

Григорія

 

Двоеслова,

 

православнаго

 

папы

 

рим-

скаго

 

(591 — 604).

 

Пѣніе

 

амвросіанскос,

 

по

 

свидѣтельству

блаженнаго

 

Августина,

 

заимствовано

 

также

 

отъ

 

восточныхъ

щерквей.

 

Ко

 

времени

 

вступленія

 

св.

 

Амвросія

 

на

 

епископ-

скую

 

каѳедру

 

миланскую,

 

число

 

аріанъ

 

въ

 

этой

 

церкви

 

весь-

ма

 

умножилось,

 

особенно

 

благодаря

 

дарованной

 

имъ

 

при

покровительствѣ

 

императрицы

 

Юстины

 

свободѣ

 

открытаго

служенія

 

въ

 

ихъ

 

храмахъ

 

и

 

ироповѣданія

 

ихъ

 

лжеученій.

Православные

 

терпѣли

 

много

 

притѣсненій

 

отъ

 

аріанъ

 

и

 

на-

ходили

 

утѣшеніе

 

только

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

молитвѣ.

 

Для

 

болына-

го

 

утѣшенія

 

и

 

укрѣпленія

 

своей

 

православной

 

паствы

 

св.

Амвросій

 

установилъ

 

продолжительныя

 

бдѣнія

 

и

 

молитво-

словія,

 

установилъ

 

же

 

для

 

этой

 

цѣли

 

и

 

пѣніе

 

псалмовъ

 

и

гимновъ,

 

по

 

обычаю

 

восточныхъ

 

церквей,

 

антифонно,

 

на

два

 

клироса.

 

Антифонное

 

пѣніе

 

св.

 

Амвросія.

 

содержащееся

въ

 

его

 

антифонаріѣ

 

(сборникѣ

 

пѣснопѣній),

 

имѣло

 

своимъ

основаніемъ

 

греческіе

 

музыкальные

 

лады:

 

фригійскій,

 

дорій-

свій,

 

гиполидійскій

 

и

 

гипофрпгійскій,

 

которые

 

назывались

гласами:

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4-й.

 

Первый

 

гласъ —ладъ

 

фригійскій,

простирался

 

какъ

 

и

 

въ

 

греческомъ

 

пѣніи.

 

отъ

 

ре

 

до

 

ре,

 

пред-

ставляя

 

собою

 

два

 

фригійскихъ

 

тетрахорда

 

разъединенныхъ;

второй

 

гласъ — ладъ

 

дорійскій,

 

отъ

 

ми

 

до

 

ми — два

 

разъеди-

ненныхъ

 

тетрахорда

 

дорійскихъ;

 

третій — ладъ

 

гиполидійскій,

отъ

 

фа

 

до

 

фа — изъ

 

двухъ

 

соединенныхъ

 

тетрахордовъ

 

ли-

Дійскихъ

 

съ

 

прибавочнымъ

 

звукомъ

 

внизу;

   

четвертый — ладъ

"ІРИЛОІК.

  

къ

 

cap.

  

впар

    

вид.>.

                                                                                                      

'і.
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гипофригійскій,

 

отъ

 

соль

 

до

 

соль —изъ

 

двухъ

 

соедпненныхъ

тетрахордовъ

 

фригійскихъ

 

съ

 

прибавочнымъ

 

снизу

 

звукомъ.

Были

 

установлены

 

въ

 

каждомъ

 

гласѣ

 

звуки

 

конечные

 

п

 

/о-

сподствующіе.

 

Въ

 

первомъ

 

гласѣ

 

конечный

 

звукъ

 

былъ

 

ре,

господствующи

 

ля,

 

во

 

второмъ —-конечный

 

ми,

 

господств.—

до,

 

въ

 

третьемъ —конечный

 

до,

 

господств. —фа.

 

въ

 

четвер-

томъ— конеч.

 

ре,

 

господств. — соль.

 

Во

 

второмъ

 

гласѣ

 

гос-

подствующей

 

звукъ

 

вмѣсто

 

квинты

 

лада

 

падаль

 

на

 

сексту,

 

на

томъ

 

основаніи,

 

что

 

звукъ

 

си

 

въ

 

греческой

 

музыкѣ

 

имѣлъ

перемѣнное

 

значеніе,

 

то

 

являлся

 

какъ

 

си

 

пат.,

 

то

 

какъ

 

си

бем.

 

и

 

звукомъ

 

господствующимъ

 

никоимъ

 

образомъ

 

не

 

могъ

быть

 

по

 

этой

 

теоріи.

 

„Амвросіанскіе

 

гласы

 

два

 

вѣка

 

слу-

жили

 

основаніемъ

 

для

 

пѣнія

 

всей

 

западной

 

христіанской

церкви,

 

ибо

 

удовлетворяли

 

современной

 

потребности

 

и

 

об-

щей

 

любви

 

къ

 

пѣнію,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

потому,

 

что

приближались

 

къ

 

древнему

 

преданію

 

о

 

Богослужебномъ

 

пѣ-

ніи".

 

Объ

 

Амвросіанскомъ

 

пѣніи

 

извѣстный

 

писатель

 

Фор-

кель

 

говорить

 

слѣдующее:

 

„это

 

былъ

 

родъ

 

речитатива,

имѣвшій

 

сходство

 

отчасти

 

съ

 

древне-еврейскимъ

 

храмовымъ

пѣніемъ,

 

отчасти

 

же

 

съ

 

исполненіемъ

 

діалогизированнаго

греческаго

 

речитатива

 

*)".

 

Это

 

было

 

пѣніе

 

въ

 

предѣлахъ

самыхъ

 

обыкновенныхъ

 

голосовыхъ

 

регистровъ,

 

съ

 

незначи-

тельными

 

измѣненіями

 

почти

 

речитативной

 

мелодіи,

 

повы-

шеніями

 

и

 

понижениями

 

и

 

ритмическими

 

удолженіями

 

на

слогахъ

 

долгихъ,

 

ударяемыхъ.

 

Пѣніе

 

это

 

считалось

 

строгимъ,

простымъ

 

и

 

суровымъ,

 

почему

 

и

 

не

 

могло

 

удовлетворить

 

пос-

лѣдующія

 

поколѣнія,

 

жившія

 

два

 

вѣка

 

спустя

 

и

 

при

 

дру-

гихъ

 

уже

 

культурныхъ

 

условіяхъ.

 

На

 

смѣну

 

ему

 

явилось

пѣніе

 

григоргапсцое.

 

Удержавъ

 

четыре

 

гласа

 

или

 

лада

 

пѣ-

нія

 

амвросіанскаго,

 

св.

 

Григорій

 

прибавилъ

 

къ

 

нимъ

 

еще

четыре

 

гласа:

 

отъ

 

ля,

 

отъ

 

си,

 

отъ

 

до

 

и

 

отъ

 

ре.

 

Въ

 

этпхъ

новыхъ

 

гласахъ

 

были

 

также

 

установлены

 

звуки

 

конечные

 

в

")

 

Ист.

  

пухыки

 

Рахмадяе,

 

стр.

  

8.
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господствующіе.

 

Ладъ— гласъ

 

отъ

 

лл

 

имѣлъ

 

конечный

 

звукъ

на

 

ми,

 

господствующей

 

на

 

соль,

 

гласъ

 

отъ

 

си— конечн.

 

на

ми,

 

господствующій

 

на

 

лл,

 

ладъ

 

отъ

 

до— конечн.

 

на

 

до,

 

го-

сподствующей

 

на

 

соль,

 

ладъ

 

отъ

 

ре— конечн.

 

на

 

ре,

 

господ-

ствующей

 

на

 

соль.

 

Гласъ

 

отъ

 

лл

 

назывался

 

гиподррійскимъ,

отъ

 

си— миксолидійскимъ,

 

отъ

 

до — лидійскимъ,

 

отъ

 

ре—

гипомиксолидійскимъ.

 

Существовало

 

правило,

 

что

 

производ-

ные

 

гласы

 

имѣли

 

конечные

 

звуки

 

одинаковые

 

съ

 

главными,

на

 

тоникахъ,

 

а

 

господствующее

 

•

 

на

 

квартахъ,

 

въ

 

то

 

время,

какъ

 

главные

 

имѣли

 

господствующее

 

звуки

 

на

 

квинтахъ.

 

Всѣ

другіе

 

производные

 

гласы,

 

имѣвшіе

 

или

 

увеличенную

 

кварту

или

 

уменьшенную

 

квинту,

 

не

 

употреблялись.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

григоріанское

 

пѣніе,

 

какъ

 

и

 

амвросіанское,

 

на

 

которомъ

оно

 

обосновалось,

 

утверждалось

 

въ

 

своемъ

 

построеніи

 

на

музыкальной

 

системѣ

 

греческой,

 

осмогласіе

 

Восточной

 

Гре-

ческой

 

церкви

 

легло

 

въ

 

основу

 

осмогласія

 

церкви

 

Западной.

Пѣніе

 

григоріанское

 

не

 

было

 

уже

 

въ

 

такой

 

степени

 

ритми-

ческимъ,

 

какъ

 

пѣніе

 

амвросіанское;

 

просодія

 

отступила

 

уже

на

 

другой

 

планъ,

 

уступивъ

 

мѣсто

 

плавной

 

равномѣрной

 

не-

прерывной

 

мелодіи;

 

музыка

 

выдвигается

 

надъ

 

текстомъ

 

и

господствуетъ

 

надъ

 

нимъ.

„Главное

 

отличіе

 

григоріанскаго

 

пѣнія

 

отъ

 

амвросіан-

скаго

 

заключается

 

въ

 

ритмѣ.

 

Григоріанское

 

пѣніе,

 

въ

 

отли-

ве

 

отъ

 

амвросіанскаго,

 

не

 

зависѣло

 

отъ

 

долготы

 

и

 

краткости

слоговъ

 

текста.

 

Оно

 

преимущественно

 

состояло

 

изъ

 

тоновъ

одинаковой

 

ритмической

 

продолжительности,

 

отчего

 

получило

названіе

 

равнаго

 

(Cantus

 

planus)*. "

§

 

8.

 

Состояніе

 

Богослужебнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Восточной

 

церкви

 

при

 

Іоан-

нѣ

 

Дамаскинѣ.

Въ

 

вѣкъ

 

Іоанна

 

Дамаскина,

 

величайшаго

 

изъ

 

пѣсно-

творцевъ

 

православной

 

христіанской

 

церкви,

   

Богослужебное

нѣніе

 

Восточной

 

церкви

 

было

 

разработано

 

во

 

всѣхъ

 

подроб-
————.---------------

      

_

*)

 

Саккетти

 

нет.

 

«уз.

 

стр.

 

49.

                                                                   

2*
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ностяхъ,

 

сложилось

 

вполнѣ

 

и

 

окончательно

 

и

 

приняло

 

тотъ

единообразный

 

и

 

общій

 

для

 

частныхъ

 

православныхъ

 

церк-

вей

 

типъ

 

осмогласія.

 

который

 

тщательно

 

соблюдается

 

вездѣ

на

 

православномъ

 

Востокѣ

 

и

 

доселѣ.

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ

 

былъ

сынъ

 

министра

 

при

 

дворѣ

 

Дамасскаго

 

калифа

 

и

 

съ

 

раннпхъ

лѣтъ

 

получилъ

 

высокое

 

по

 

тому

 

времени

 

и

 

многостороннее

христіанское

 

образованіе,

 

совмѣстно

 

съ

 

сверстникомъ

 

своимъ

Космою,

 

подъ

 

руководствомъ

 

ученаго

 

инока

 

Калабрійскаго

Космы.

 

По

 

окончаніи

 

своего

 

образованія

 

Іоаннъ

 

Домасвинъ

былъ

 

принять

 

ко

 

двору

 

калифа

 

и

 

сдѣлался

 

потомъ

 

минист-

ромъ

 

и

 

градоначальникомъ

 

Дамасскимъ

 

(706

 

—

 

716).

Высокое

 

положеніе,

 

занятое

 

имъ

 

при

 

дворѣ,

 

не

 

угаси-

ло

 

въ

 

немъ

 

духа

 

христіанской

 

любви

 

и

 

участія

 

къ

 

судьбѣ

меньшей

 

братіи

 

о

 

Христѣ,

 

которая

 

въ

 

это

 

время

 

повсюду

терпѣла

 

гоненіе

 

за

 

почитаніе

 

св.

 

иконъ.

 

Въ

 

утѣшеніе

православныхъ

 

и

 

въ

 

защиту

 

св.

 

иконъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Да-

маскинъ

 

написалъ

 

нѣсколько

 

писемъ

 

и

 

сочиненій,

 

кото-

рый

 

съ

 

восторгомъ

 

перечитывались

 

въ

 

столицѣ

 

Имперіп

 

и

и

 

другихъ

 

греческихъ

 

городахъ

 

и

 

возбуяідали

 

въ

 

народѣ

всеобщее

 

одушевленіе.

 

Не

 

имѣя

 

возможности

 

бороться

 

рав-

нымъ

 

оружіемъ,

 

императоръ

 

Левъ

 

Исаврянинъ,

 

ярый

 

иконо-

борецъ,

 

рѣшился

 

нанести

 

вредъ

 

св.

 

Іоанну,

 

не

 

разбирая

средствъ,

 

чѣмъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было.

 

Онъ

 

приказалъ

 

своему

 

пис-

цу

 

написать

 

подлояшое

 

къ

 

нему

 

письмо

 

отъ

 

имени

 

св.

 

Іоан-

на,

 

почеркомъ

 

его

 

руки, — что

 

онъ,

 

Іоаннъ,

 

готовь

 

сдать

ему

 

Дамаскъ,— п

 

письмо

 

это

 

отослалъ

 

калифу.

 

Клевета

 

по-

дѣйствовала,—жалифъ

 

велѣлъ.

 

мнимому

 

измѣннику

 

отсѣчь

правую

 

руку.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

съ

 

горячею

 

молитвою

 

повергся

предъ

 

образомъ

 

Богоматери ,

 

и-

 

усердно

 

просилъ

 

ея

 

помощи

и

 

заступничества.

 

Молитва

 

была

 

услышана,— св.

 

Іоаннъ

 

по-

лучилъ

 

чудесное

 

исцѣленіе

 

и

 

воспѣлъ

 

отъ

 

полпоты

 

благодар-

на™

 

чувства

 

торжественную

 

пѣснь:

 

Твоя

 

побѣдительная

десница

 

боголѣпно

 

въ

 

крѣпости

 

прославися

 

и

 

другую

 

п*снь

въ

 

честь

 

Богоматери:

 

о

  

Тебіъ

 

радуется.

 

Благодатная,

 

вся-
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кал

 

тварь,

 

Послѣ

 

этого

 

чудеснаго

 

случая

 

просьбы

 

калифа

не

 

могли

 

заставить

 

св.

 

Іоанна

 

остаться

 

при

 

дворѣ, — и

 

онъ,

покинувъ

 

дворъ,

 

удалился

 

въ

 

«обитель

 

св.

 

Саввы,

 

недалеко

отъ

 

Мертваго

 

моря.

 

Знавшіе

 

о

 

прежнемъ

 

высокомъ

 

положе-

ніи

 

св.

 

Іоанна

 

старцы

 

этой

 

обители

 

отказывались

 

имѣть

 

его

своимъ

 

ученикомъ.

 

Одинъ

 

только

 

самый

 

суровый

 

старецъ

принялъ

 

его

 

своимъ

 

послушникомъ

 

и

 

на

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

наложилъ

 

на

 

него

 

строгое

 

послушаніе:

 

ничего

 

не

 

писать.

 

Для

высоко-образованнаго

 

и

 

богато

 

одареннаго,

 

привыкшаго

 

къ

 

ра-

ботѣ

 

мысли

 

и

 

духа,

 

новаго

 

послушника

 

такая

 

заповѣдь

 

была

тяжела,

 

При

 

этомъ

 

одинъ

 

инокъ,

 

зная

 

ученость

 

Іоанна,

 

мно-

го

 

и

 

неотступно

 

просилъ

 

его

 

написать

 

ему

 

что

 

нибудь

 

въ

облегченіе

 

скорби

 

объ

 

умершемъ

 

близкомъ

 

ему

 

родственни-

ке.

 

Состраданіе

 

къ

 

ближнему

 

превозмогло

 

въ

 

св.

 

Іоаннѣ

сознаніе

 

долга, —и

 

оиъ

 

написалъ

 

двадцать

 

шесть

 

умилитель-

ныхъ

 

стихиръ

 

и

 

мелодію

 

къ

 

нимъ

 

по

 

закону

 

осмогласія.

 

Какъ

ни

 

превосходны

 

были

 

по

 

своему

 

содержание

 

и

 

мелодіи

 

напи-

санныя

 

св.Іоанномъ

 

стихиры,

 

но

 

они

 

были

 

нарушеніемъ

 

долга, —

и

 

тяжкое

 

наказаніе

 

обрушилось

 

на

 

виновнаго.

 

Только

 

глубокое

смиреніе

 

Іоанна

 

и

 

усиленныя

 

просьбы

 

прочей

 

братіи

 

сдѣлали

то,

 

что

 

старецъ,

 

наконецъ,

 

разрѣшилъ

 

св.

 

писать

 

во

 

славу

православія.

 

Съ

 

этого

 

времени,

 

имѣя

 

отъ

 

роду

 

уже

 

около

 

6

 

О

лѣтъ,

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ

 

становится

 

извѣстнымъ,

 

какъ

 

заме-

чательный

 

пѣснопѣвецъ,

 

за

 

что

 

и

 

названъ

 

современниками

штоструйнымъ.

 

„Онъ

 

написалъ

 

до

 

64

 

каноновъ,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

канонъ

 

на

 

Рождество

 

Христово

 

(Спасе

 

люди),

 

наБого-

явленіе

 

Господне

 

(Ш.ествуетъ

 

морскую),

 

на

 

Вознесеніе

 

Гос-

нодне

 

(Спасителю

 

Богу),

 

службу

 

въ

 

день

 

Пасхи

 

и,

 

наконецъ,

Октоихъ,

 

принятый

 

за

 

руководство

 

всею

 

православною

 

Восточ-

ною

 

церковью".

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ

 

не

 

былъ

 

творцомъ

осмоглаеія

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

слова;

 

осмогласіе

 

слага-

лось,

 

развивалось

 

и

 

утверждалось

 

въ

 

практикѣ

 

Богослужеб-

наго

 

пѣнія

 

православной

 

Восточной

 

церкви

 

еще

 

до

 

него;

онъ

 

былъ

 

лишь

   

систематизаторомъ

   

и

   

завершителемъ

   

осмо-
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гласія

 

въ

 

теоріи

 

и

 

практикѣ.

 

Теорія

 

осмогласнаго

 

пѣнія

изложена

 

имъ

 

совмѣстно

 

съ

 

Космою

 

Маюмскимъ

 

въ

 

музы-

кальной

 

грамматикѣ

 

и

 

книгѣ

 

„

 

Святоградецъ " ,

 

писанныхъ,

первая—на

 

пергаментѣ,

 

вторая —на

 

бомбицинѣ,

 

доселѣ

 

хра-

нящихся

 

въ

 

рукописи

 

въ

 

Парижской

 

библіотекѣ;

 

практика

въ

 

существенномъ

 

исчерпывается

 

книгою

 

„Октоихъ"

 

или

осмогласникъ,

 

содержавшею

 

въ

 

себѣ

 

службу

 

на

 

дни

 

воскре-

сные.

 

Гласовъ

 

въ

 

Октоихѣ

 

восемь,

 

и

 

имъ

 

усвоено

 

названіе

древнихъ

 

музыкальныхъ

 

народныхъ

 

ладовъ:

 

фригіискаго,

 

ли-

ійскаго,

 

дорійскаго,

 

миксолидійскаго

 

и

 

т.

 

д.

 

На

 

музыкаль-

ные

 

знаки

 

были

 

положены

 

только

 

первыя

 

стихиры

 

кажда-

го

 

гласа,

 

которыя

 

назывались

 

самогласными

 

(ідіо.нш),

 

и

первые

 

тропари

 

каждой

 

пѣсни

 

канона,

 

которые

 

назывались

ирмосами,

 

по

 

образцу

 

коихъ

 

должны

 

были

 

исполняться

 

и

всѣ

 

другіе

 

тропари

 

канона.

 

Октоихъ,

 

употребляемый

 

нынѣ

православною

 

Греко-Русскою

 

церковью,

 

кромѣ

 

пѣснопѣній

Іоанна

 

Дамаскина,

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

и

 

пѣснопѣнія,

 

напи-

санныя

 

частію

 

до

 

него,

 

частію

 

послѣ

 

него.

 

Таковы

 

стихиры,

такъ

 

называемыя,

 

восточный,

 

написанныя

 

Анатоліемъ,

 

па-

тріархомъ

 

Константинопольскимъ

 

(5

 

в.);

 

таковы

 

стихиры

евангельскія,

 

писанныя

 

въ

 

началѣ

 

10

 

в.

 

Львомъ

 

прелѵд-

рымъ,

 

царемъ

 

греческимъ,

 

и

 

экзапостиларіи

 

въ

 

10-мъ

 

же

в.

 

составленные

 

царемъ

 

греческимъ

 

Константиномъ

 

Багря-

нороднымъ.

 

Стихиры,

 

положенный

 

въ

 

своей

 

мелодіи

 

на

 

му-

зыкальные

 

знаки

 

при

 

Іоаннѣ

 

Дамаскинѣ,

 

кромѣ

 

названія
самоіласныхъ,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

несамогласныхъ,

 

имѣли

 

еще

названіе

 

самоподобпыхъ

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

подобных?.

 

Стихи-

ра

 

несамогласная,

 

какъ

 

неимѣвшая

 

своей

 

отдѣльной

 

мело-

діи,

 

исполнялась

 

по

 

напѣву

 

стихиры

 

самогласной,

 

съ

 

соблю-

деніемъ

 

свойственна™

 

ей

 

порядка

 

слѣдованія

 

музыкальныхъ

строкъ,

 

причемъ

 

текстъ

 

ея

 

по

 

числу

 

стиховъ

 

и

 

строфъ
могъ

 

быть

 

и

 

болѣе

 

и

 

менѣе

 

текста

 

стихиры

 

самогласной.

Стихира

 

подобна

 

отличалась

 

отъ

 

несамогласной

 

только

 

тѣмъ,

что

 

имѣла

 

такое

 

же

 

количество

    

стиховъ

 

и

 

строфъ

 

въ

 

тек-
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стѣ.

 

какое

 

находилось

 

и

 

въ

 

стихирѣ

 

самоподобной

 

и.

 

слѣ-

довятельно,

 

буквально

 

въ

 

мелодіи

 

воспроизводила

 

эту

 

послѣ-

днюю.

 

Такое

 

исполненіе

 

стихиры

 

было

 

вполнѣ

 

установив-

шимся

 

въ

 

вѣкъ

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

и

 

сохраняется

 

въ

 

прак-

тпкѣ

 

Богослулѵебнаго

 

пѣнія

 

Греко-Восточной

 

церкви

 

и

 

доселѣ.

§

 

9.

 

Исполнители

   

Богослужебнаго

 

пѣнія

   

въ

 

древней

 

христіанской

церкви:

 

народъ

 

и

 

отдѣльные

 

пѣвцы.

Въ

 

богослуженіи

 

іудейскомъ

 

и

 

языческомъ

 

пѣніе

 

соеди-

нялось

 

съ

 

сопровожденіемъ

 

музыкальныхъ

 

инструментовъ.

 

По

объясненію

 

отцевъ

 

церкви,

 

это

 

дозволялось

 

изъ

 

снисхожденія

къ

 

духовной

 

немощи

 

человѣка

 

ветхозавѣтнаго,

 

„дабы

 

чувст-

вомъ

 

удовольствія,

 

возбуждаемаго

 

музыкою,

 

возбудить

 

ихъ

духъ

 

къ

 

лучшей

 

и

 

болѣе

 

полезной

 

деятельности" .

Церковь

 

новозавѣтная,

 

по

 

примѣру

 

Спасителя

 

и

 

св.

Апостоловъ,

 

установила

 

исполненіе

 

пѣснопѣній

 

при

 

Богослу-

женіи

 

только

 

вокальное.

 

„Мы

 

употребляемъ

 

одинъ

 

органъ—

слово,

 

говорилъ

 

христіанскій

 

писатель

 

3

 

в.,

 

словомъ,

 

а

 

не

древнею

 

псалтирью,

 

трубою,

 

тимпаномъ

 

и

 

флейтою

 

чтимъ

 

Бога".

Основаніе

 

этому

 

заключается

 

въ

 

самой

 

природѣ

 

человѣческа-

го

 

голоса,

 

способнаго

 

свопмъ

 

тембромъ

 

и

 

эластичностью

 

дви-

женій,

 

въ

 

отношеніи

 

силы

 

и

 

высоты

 

звука,

 

выраяі,ать

 

самыя

различныя,

 

глубочайшія

 

и

 

тончайшія

 

движенія

 

человѣческа-

го

 

чувства;

 

въ

 

особенности

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

текстомъ

 

во-

кальное

 

исполненіе

 

священныхъ

 

пѣснопѣній

 

способно

 

про-

изводить

 

на

 

слушателя

 

глубокое

 

и

 

неотразимое

 

впечатленіе.

Цицеронъ

 

говорить

 

о

 

лѣніи:

 

„Я

 

согласенъ

 

съ

 

Платономъ,

что

 

ничто

 

такъ

 

легко

 

не

 

производить

 

впечатлѣнія

 

на

 

нѣж-

ныя

 

и

 

мягкія

 

души,

 

какъ

 

различные

 

звуки

 

въ

 

пѣніи".

 

Бла-

женный

 

Августинъ

 

о

 

пѣніи

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

текстомъ

 

го-

ворить

 

слѣдующее:

 

„признаю

 

установленіе

 

пѣнія

 

въ

 

церкви

весьма

 

полезнымъ,

 

особенно

 

когда

 

оно

 

передаетъ

 

поемое

 

чис-

тымъ

 

голосомъ

 

и

 

переливами

 

тоновъ,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствую-

щиііи

 

словамъ

 

(текста}".

  

„Голосовое

 

исполненіе

 

текста

 

свя-
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щенныхъ

 

пѣснопѣній

 

доселѣ

 

соблюдается

 

церковью

 

Грече-

скою,

 

Русскою,

 

Славянскою

 

—

 

въ

 

Болгаріи

 

и

 

Сербіи,

 

Армян-

скою

 

и

 

отчасти

 

даже

 

Римскою".

 

Въ

 

католическихъ

 

церквахъ

какъ

 

извѣстно,

 

вокальное

 

исполненіе

 

пѣсноиѣніп

 

соединяет-

ся

 

съ

 

сопровожденіемъ

 

органа

 

или,

 

иногда,

 

оркестра

 

изъ

духовыхъ

 

и

 

струнныхъ

 

инструментовъ.

 

Въ

 

началѣ

 

это

 

было

чистымъ

 

произволомъ

 

нѣкоторыхъ

 

Галльскихъ

 

церквей,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

было

 

разрѣшено

 

папами,

 

какъ

 

исключеніе,

 

для

 

этихъ

церквей,

 

въ

 

силу

 

уже

 

утвердившагося

 

обычая.

 

Примѣръ

Галльскихъ

 

церквей

 

скоро

 

возбудилъ

 

подражаніе

 

друпгхъ

частныхъ

 

церквей,

 

и

 

употребленіе

 

прп

 

пѣніи

 

инструменталь-

наго

 

сопровожденія

 

распространилось

 

и

 

прочно

 

утвердилось

въ

 

католической

 

церкви.

 

Усилія

 

папы

 

Венедикта

 

XIY

 

оста-

новить

 

распространеніе

 

этого

 

нововведенія

 

оказывались

 

на-

прасными,

 

и

 

Тридентскій

 

соборъ,

 

имѣвшій,

 

между

 

прочпмъ.

своею

 

задачею

 

реформировать

 

совершенно

 

упавшее

 

къ

 

тому

времени

 

церковное

 

пѣніе,

 

вынужденъ

 

уже

 

былъ

 

постановить,

чтобы

 

въ

 

храмахъ

 

не

 

были

 

употребляемы

 

никапіе

 

инстру-

менты,

 

кромѣ

 

органовъ.

 

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

органное

 

сопро-

вожденіе

 

при

 

пѣніи

 

не

 

употребляется

 

во

 

многихъ

 

храмахъ

церкви

 

Ліонской,

 

никогда

 

не

 

слышится

 

во

 

всей

 

Римской

патріархіи

 

во

 

время

 

великаго

 

поста

 

и

 

никогда

 

не

 

употреб-

ляется

 

въ

 

капеллѣ

 

Сикстинской

 

и

 

вообще

 

во

 

всякомъ

 

дру-

гомъ

 

храмѣ

 

прп

 

папскомъ

 

служеніи.

Въ

 

первенствующей

 

христіанской

 

церкви

 

первые

 

три

съ

 

половиною

 

вѣка

 

исполнителями

 

богослул?ебнаго

 

пѣнія

 

были

сами

 

члены

 

той

 

или

 

другой

 

общины,

 

самъ

 

народъ.

 

По

 

сви-

дѣтельству

 

писателя

 

1

 

вѣка

 

по

 

Р.

 

X.,

 

Филона

 

іудея,

 

„хри-

стіане

 

во

 

время

 

бдѣній

 

своихъ

 

всѣ

 

возставъ,

 

раздѣлялись

на

 

два

 

лика

 

посреди

 

храмины,

 

мужи

 

съ

 

мужами,

 

жены

съ

 

женами,

 

и

 

на

 

обоихъ

 

ликахъ

 

былъ

 

свой

 

искусный

 

запѣ-

ватель;

 

потомъ

 

они

 

пѣли

 

Богу

 

пѣсни,

 

состоящія

 

изъ

 

раз-

ныхъ

 

стиховъ,

 

то

 

по

 

одиночкѣ,

 

то

 

поперелтнно,

 

съ

 

прилич-

ными

 

припѣвамй".
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Св.

 

Афанасій,

 

во

 

время

 

гоненій

 

на

 

него,

 

установиЛъ

пѣть

 

псаломъ,

 

въ

 

которомъ

 

народъ

 

припѣвалъ

 

только

 

слова:

ЯкО

 

въ

 

вѣкъ

 

милость

 

Его.

 

Иногда

 

пѣвецъ

 

запѣвалъ

 

одну

половину

 

стиха

 

изъ

 

псалма,

 

народъ

 

оканчивалъ

 

другую;

 

или

пѣвецъ

 

возглашалъ

 

стихъ,

 

народъ

 

повторялъ

 

его,

 

или

 

въ

отвѣтъ

 

на

 

него

 

пѣлъ:

 

аминь.

 

Современемъ

 

народное

 

испол-

нение

 

значительно

 

потеряло

 

свой

 

первоначальный

 

характеръ

простоты

 

и

 

величія,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовавшій

 

и

 

несложно-

му

 

чину

 

Богослуженія

 

первыхъ

 

двухъ

 

вѣковъ.

 

Въ

 

народное

пѣніе

 

стало

 

постепенно

 

вкрадываться

 

нестроеніе

 

и

 

неблаго-

чиніе,

 

особенно

 

вслѣдствіе

 

ослабленія

 

вѣры

 

и

 

нравовъ

 

и

пагубнаго

 

вліянія

 

свѣтскихъ,

 

языческихъ,

 

театральныхъ

 

пѣ-

ній

 

п

 

зрѣлищъ.

 

Св.

 

Іоанпъ

 

Златоустъ

 

такъ

 

обличаетъ

 

со-

временное

 

ему

 

нестроеніе

 

въ

 

народномъ

 

исполненіи

 

Богослу-

жебнаго

 

пѣнія:

 

„изъ

 

присутствующихъ

 

здѣсь

 

есть

 

люди,

которые,

 

не

 

почитая

 

Бога

 

и

 

считая

 

изреченія

 

духа

 

обык-

новенными,

 

издаютъ

 

нестройные

 

звуки

 

п

 

ведутъ

 

себя

 

ни-

сколько

 

не

 

лучше

 

бѣснующихся,

 

колеблясь

 

и

 

двигаясь

 

всѣмъ

тѣломъ

 

и

 

показывая

 

нравы,

 

чуждые

 

духовному

 

бдѣнію.

 

Те-

бѣ

 

надлежало

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

трепетомъ

 

возглашать

 

ан-

гельское

 

славословіе,

 

а

 

ты

 

переносишь

 

сюда

 

обычаи

 

шутовъ

и

 

плясуновъ,

 

неприличнымъ

 

образомъ

 

подъемля

 

руки,

 

при-

топывая

 

ногами

 

и

 

повертываясь

 

всѣмъ'

 

тѣломъ.

 

Какъ

 

ты

 

не

боишься

 

и

 

не

 

трепещешь?

 

Развѣ

 

не

 

знаешь,

 

что

 

здѣсь

 

не-

видимо

 

присутствуешь

 

самъ

 

Господь,

 

измѣряя

 

движенія

 

каж-

даго?...

 

Но

 

ты

 

йе

 

разумѣешь

 

этого,'

 

потому

 

что

 

слы-

шанное

 

и

 

видѣнное

 

тобою

 

на

 

зрѣлищахъ

 

помрачаетъ

 

твой

умъ,

 

и

 

потому

 

совершаемое

 

тамъ

 

ты

 

вносишь

 

въ

 

церковные

обряды,

 

обнаруживая

 

безсмысленнымн

 

криками

 

безпорядоч-

ность

 

души

 

твоей.

 

Помогутъ-ли

 

сколько

 

нибудь

 

молптвѣ

 

ру-

ки,

 

движпмыя

 

безпорядочно,

 

и

 

сильный

 

крикъ,

 

производи-

мый

 

напряЖеннымъ

 

дуновеніемъ

 

воздуха,

 

но

 

неимѣющій

смысла?

 

Какъ

 

ты

 

не

 

устыдишься

 

изреченія,

 

которое

 

здѣсь

произносишь:

 

Работайте

 

Господеви

 

со

   

страхомъ

   

и

 

ра~
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дуптеся

 

Ему

 

съ

 

трепетомъ?

 

Развѣ—

 

работать

 

состра-

хомъ— значить

 

дѣйствовать

 

необузданно,

 

съ

 

напряженіемъ

и

 

безъ

 

понятія

 

о

 

томъ,

 

о

 

чемъ

 

говоришь

 

безпорядочнымп

звуками

 

голоса?

 

Но

 

скал;ешь,

 

пророкъ

 

заповѣдуетъ

 

совер-

шать

 

славословіе

 

съ

 

восклицаніемъ:

 

воскликнете,

 

говорить,

Господеви

 

вел

 

земля?

 

И

 

мы

 

запрещаемъ

 

не

 

такое

 

восклп-

цаніе,

 

а

 

беземисленный

 

вопль ,

 

не

 

голосъ

 

хвалы,

 

а

 

голосъ

безчипства,

 

усиленные

 

крики

 

другъ

 

передъ

 

другомъ,

 

на-

прасное

 

и

 

тщетное

 

поднятіе

 

рукъ

 

на

 

воздухъ,

 

топанье

 

но-

гами,

 

безобразные

 

и

 

непристойные

 

обычаи."

 

Самый

 

чинъ

Богослуженія

 

со

 

введеніемъ

 

всенощныхъ

 

бдѣній

 

и

 

выработ-

кою

 

опредѣленнаго

 

типа

 

литургіи

 

значительно

 

измѣнился

 

къ

тому

 

времени,

 

былъ

 

расширенъ

 

и

 

дополненъ,

 

былъ

 

окон-

чательно

 

приведенъ

 

къ

 

единообразному

 

и

 

стройному

 

благо-

лѣпному

 

цѣлому.

 

Народъ

 

въ

 

выполненіи

 

этого

 

стройнаго

чина

 

тѣмъ

 

болѣе

 

могъ

 

оказаться

 

и

 

оказывался

 

не

 

на

 

вы-

сотѣ

 

задачи;

 

поэтому

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

при

 

самомъ

началѣ

 

установленія

 

чина

 

литургіи

 

учрел:даются

 

отдѣльные

пѣвцы

 

(псалты),

 

обязанные

 

выполнять

 

Богослужебное

 

пѣніе.

Такъ

 

О'

 

пѣвцахъ

 

(псалтахъ),

 

какъ

 

отдѣльномъ

 

чинѣ

 

церков-

номъ,

 

упоминается

 

въ

 

древнѣйшихъ

 

литургіяхъ

 

Апостола

Іакова

 

и

 

Евангелиста

 

Марка.

 

Апостольскія

 

правила

 

пред-

писывали:

 

„аще

 

кто

 

чтегі/Ъ

 

или

 

пѣвецъ

 

св.

 

великія

 

четыре-

десятницы

 

не

 

постится

 

и

 

всякія

 

среды

 

и

 

пятка

 

всего

 

лѣта,

кромѣ

 

немощи,

 

да

 

извержется".

 

Св.

 

Православная

 

Цер-
ковь

 

доселѣ

 

чтить

 

память

 

мученика

 

пѣвца

 

Маркіана

 

(около
355

 

г.).

 

Наконецъ,

 

соборъ

 

Лаодокійскій

 

364

 

г.

 

постановилъ,

чтобы

 

„кромѣ

 

пѣвцовъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

клирѣ

 

и

 

по

 

кгшгѣ

поющихъ,

 

„никто

 

другой

 

не

 

пѣлъ

 

въ

 

церкви".

 

Въ

 

дѣяніяхъ

Константинопольскаго

 

собора

 

536

 

г.

 

говорится,

 

что

 

къ

 

со-

вершенно

 

литургіи

 

пришли

 

пѣвцы.

 

Пѣвцы

 

обыкновенно

раздѣлялись

 

на

 

два

 

хора

 

или

 

клира,

 

правый

 

и

 

лѣвый;

при

 

императорѣ

 

Юстиніанѣ

 

въ

 

Софійскомъ

 

храмѣ

 

ихъ

 

было
25

 

человѣкъ.

 

Пѣвцы

 

получали

 

свое

 

образованіе

 

въ

 

школахъ.
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Такія

 

школы

 

были

 

на

 

востокѣ,

 

въ

 

Константинополѣ,

 

въ

 

4

в.

 

п

 

на

 

западѣ

 

у

 

папъ:

 

Сильвестра— въ

 

4

 

в.,

 

Иларія — въ

 

5

в.

 

и

 

Григорія

 

Двоеслова—въ

 

6

  

в.

§

 

10

  

Исполненіе

 

пѣснопѣній

 

въ

 

древней

 

христіанской

 

церкви:

 

унисон-

ное

 

и

 

антифонное.

„На

 

основаніп

 

осмогласія,

 

пѣвцы

 

древней

 

церкви

 

из-

готовляли

 

для

 

пѣснопѣній

 

только

 

мелодчческге

 

иапѣвы:

пѣніе

 

всей

 

христіанской

 

церкви,

 

въ

 

продолженіи

 

первыхъ

семи

 

вѣковъ

 

ея,

 

было

 

только

 

мелодическое.

 

Отцы

 

церкви

неоднократно

 

называютъ

 

Богослужебное

 

пѣніе

 

мелодию.

 

Св.

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

такъ

 

говорить

 

о

 

христіанскомъ

 

пѣніи:

,жены

 

и

 

мужи,

 

старцы

 

и

 

юноши,

 

поломъ

 

ивозрастомъ

 

раз-

личны,

 

но

 

не

 

различны

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

пѣнію,

 

потому

что

 

Духъ,

 

соединяя

 

голоса

 

каждаго

 

въ

 

отдѣльности,

 

изъ

всѣхъ

 

устрояетъ

 

одну

 

мелобію" .

 

Творцы

 

пѣснопѣній

 

также

назывались

 

мелодистами

 

или

 

сладкопѣвцами,

 

какъ

 

св.

 

Романъ

сладкопѣвецъ

 

(5

 

в.).

 

Если

 

пѣснопѣнія

 

представляли

 

собою

по

 

своему

 

музыкальному

 

строенію

 

одну

 

только

 

мелодію,

 

то

нсполненіе

 

ея

 

могло

 

быть

 

или

 

совмѣстное—унисонное,

 

или

поперемѣнное—антифонное.

 

„Унисонное

 

исполненіе

 

слы-

шалось

 

тогда,

 

когда

 

всѣ

 

исполняющіе

 

голоса,

 

къ

 

какому

 

бы

роду

 

они

 

ни

 

принадлежали,

 

всегда

 

одновременно

 

исполняли

одну

 

опредѣленную

 

мелодію".

 

При

 

этомъ,

 

очевидно,

 

и

 

хорь

мужской

 

и

 

хоръ

 

дѣтскій

 

или

 

женскій

 

выполняли

 

голосомъ

одинъ

 

звукъ

 

(яіід

 

фони,

 

инл

 

box).

 

„Антифонное

 

исполненіе,

по

 

мнѣнію

 

греческихъ

 

пѣвцовъ,

 

совершалось

 

двумя

 

отдель-

ными

 

хорами

 

пѣвцовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

хоръ

 

по

 

голо-

самъ

 

своимъ

 

былъ

 

выше

 

другаго

 

октавою,

 

какъ

 

напр.:

 

хоръ

мужской

 

п

 

женскій

 

или

 

дѣтскій.

 

Самое

 

исполнепіе

 

состоя-

ло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мелодія,

 

исполненная

 

однимъ

 

хоромъ,

 

напр.;

мужскимъ,

 

исполнялось

 

потомъ

 

безъ

 

всякой

 

перемѣны

 

въ

своемъ

 

составѣ

 

хоромъ

 

женскимъ".

Прототипомъ

 

народнаго

 

исполненія

 

въ

 

древней-христіан-
ской

 

церкви

 

псалмовъ

   

и

   

гимновъ

   

унисонно

   

и

   

антифонно
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могло

 

быть

 

подобное

 

же

 

исполненіе

 

пѣснопѣній

 

въ

 

древней

ветхозавѣтной

 

іудейской

 

церкви.

 

„Антифонное

 

пѣніе

 

введе-

но

 

прежде

 

всего

 

въ

 

Антіохійской

 

церкви

 

св.

 

Игнатіемъ

 

Бого-

носцемъ.

 

Отсюда,

 

какъ

 

изъ

 

главнаго

 

источника,

 

оно

 

рас-

пространилось

 

по

 

всей

 

христіанской

 

церкви.

 

Въ

 

4

 

в.

 

анти-

фонное

 

пѣніе

 

употреблялось

 

въ

 

Египтѣ,

 

Ливіи,

 

Палестинѣ,

Аравіи,

 

Финикіи

 

и

 

Сиріи.

 

Въ

 

то

 

же

 

почти

 

время

 

оно

 

утвер-

дилось

 

въ

 

Константинопольской

 

церкви

 

трудами

 

пресвите-

ровъ

 

Флавіана

 

и

 

Діодора;

 

въ

 

Халдейской

 

церкви— усердіемъ

св.

 

муч.

 

Сѵмеона,

 

а

 

въ

 

Миланской

 

(Медіоланской) — стара-

ніемъ

 

св.

 

Амвросія

 

и

 

по

 

образцу

 

церквей

 

восточныхъ".

Что

 

касается

 

до

 

симфоническаго

 

исполненія

 

въ

 

смыслѣ

сочетанія,

 

хотя

 

бы

 

простѣйшихъ

 

аккордовъ

 

и

 

совершенно

случайнаго,

 

то

 

о

 

немъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

оно

 

едва

 

ли

 

могло

имѣть

 

мѣсто

 

въ

 

практикѣ

 

Богослужебнаго

 

пѣнія

 

древней

христіанской

 

церкви.

 

О

 

симфоническомъ

 

исполненіи

 

пѣнія

въ

 

древней

 

христіанской

 

церкви

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

отеческаго

свидѣтельства;

 

напротивъ,

 

есть

 

много

 

указаній

 

на

 

то,

 

что

первые

 

семь

 

вѣковъ

 

пѣніе

 

было

 

только

 

мелодическое,

 

одно-

голосное.

 

Кромѣ

 

того

 

и

 

самая

 

греческая

 

музыкальная

 

си-

стема,

 

положенная

 

въ

 

основу

 

древне-хрпстіанскаго

 

пѣнія,

была

 

такова,

 

что

 

по

 

самому

 

существу

 

своему,

 

не

 

допускала

возможности

 

симфоническаго

 

и

 

гармопическаго

 

исполненія.

Греческая

 

музыкальная

 

система,

 

какъ

 

извѣстно,

 

покоилась

на

 

математическихъ

 

выводахъ

 

объ

 

отношеніяхъ

 

звуковъ

 

меж-

ду

 

собою

 

и

 

объ

 

интервалахъ

 

философа-математика

 

Пиѳагора,

жившаго

 

за

 

600

 

лѣтъ

 

до

 

Р.

 

X.

 

По

 

его

 

методу

 

дѣленія

 

ка-

нона

 

консонансными

 

или

 

благозвучными

 

интерваллами

 

счи-

тались

 

только

 

октава,

 

квинта

 

и

 

кварта,

 

какъ

 

дававшія

 

на

монохордѣ

 

простѣйшія

 

отношенія,

 

выраженный

 

въ

 

простѣй-

шихъ

 

математическихъ

 

формулахъ:

 

V'-,

 

'2/:і

 

и

 

3/t;

 

терція

 

же

и

 

секста,

 

какъ

 

давшія

 

сложныя

 

и

 

дробныя

 

дѣленія,

 

какъ

 

64 /8і

и

 

16

 

-л,

 

считались

 

поэтому

 

диссонансами,

 

интерваллами

 

несо-

звучными

 

или

 

неблагозвучными

 

и,

 

слѣдовательно,

 

неудобными
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для

 

совмѣстнаго

 

звучанія

 

ихъ

 

тоновъ,

 

для

 

гармоніи.

 

Этимъ

 

въ

самомъ

 

началѣ

 

былъ

 

положенъ

 

камень

 

преткновенія

 

для

 

всѣхъ

дальнѣйшихъ

 

успѣховъ

 

и

 

развитія

 

гармоніи

 

въ

 

ея

 

настоя-

щемъ

 

значеніи.

 

Удобными

 

для

 

гармоніи,

 

какъ

 

консонансы,

 

оста-

вались

 

только

 

интерваллы

 

октавы

 

и

 

квинты,

 

ибо

 

кварта,

 

не-

смотря

 

на

 

свою

 

математическую

 

простоту,

 

по

 

природѣ

 

сво-

ей,

 

не

 

всегда

 

можетъ

 

быть

 

пнтервалломъ

 

благозвучнымъ.

 

Ря-

ды

 

квинтъ,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

кварты,

 

на

 

слухъ

 

представляются

гармоніею

 

вполнѣ

 

неблагозвучною

 

и

 

въ

 

своемъ

 

механиче-

скомъ

 

сцѣпленіи

 

не

 

могутъ

 

быть

 

постоянно

 

употребляемы,

ибо

 

являютъ

 

собою

 

какъ

 

бы

 

двѣ

 

параллельно

 

идущія

 

само-

стоятельный

 

и

 

вмѣстѣ

 

ттротиворѣчивыя

 

другъ

 

другу

 

мелодіи.

Оставался

 

только

 

болѣе

 

другихъ

 

удобный,

 

консонансный

 

ин-

терваллъ

 

октавы,

 

который

 

съ

 

относительнымъ

 

успѣхомъ

 

могъ

употребляться

 

и

 

употреблялся,

 

навѣрное,

 

въ

 

унпсонномъ

пѣніи,

 

прп

 

совмѣстномъ

 

участіи

 

мужскихъ

 

и

 

дѣтскихъ

 

хо-

ровъ.

 

На

 

этомъ

 

именно

 

основаніи

 

Аристотель

 

имѣлъ

 

право

сдѣлать

 

вопросъ:

 

„отчего

 

въ

 

пѣніи

 

употребляется

 

только

одинъ

 

интерваллъ

 

октавы? "

 

— вопросъ,

 

который

 

ясно

 

подтверж-

дает!,

 

предположенный

 

взглядъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

греческіе

 

пи-

сатели,

 

какъ

 

Аристоксенъ,

 

Никомахъ,

 

Евклидъ,

 

Гавденцій

употребляютъ

 

слово

 

„гармонія".

 

а

 

Эліанъ

 

въ

 

комментаріи

къ

 

Тимею

 

Платона— созвучіе

 

(симфонія),

 

но

 

эти

 

слова

 

мо-

гутъ

 

быть

 

понимаемы

 

или

 

въ

 

предложенномъ

 

смыслѣ,

 

или

въ

 

смыслѣ

 

общемузыкальномъ,

 

какъ

 

„мелодія"

 

или

 

„музы-

ка\

 

Гармоніи

 

въ

 

нашемъ

 

смыслѣ

 

слова

 

не

 

только

 

не

 

бы-

ло,

 

но

 

и

 

не

 

могло

 

быть

 

на

 

томъ

 

безспорномъ

 

основаніи,

что'

 

терція,

 

самый

 

существенный,

 

за

 

тоникою,

 

интерваллъ

въ

 

гармоніи,

 

считалась

 

въ

 

греческой

 

музыкѣ

 

за

 

диссонансъ

тіослѣдователь

 

Пиѳагора,

 

Аристоксенъ

 

[4

 

в.],

 

хотя

 

и

 

зна-

чительно

 

уклонился

 

въ

 

сторону

 

отъ

 

своего

 

учителя

 

и

 

высту-

пить

 

на

 

путь

 

болѣе

 

вѣрный

 

въ

 

своихъ

 

музыкальныхъ

 

из-

слѣдованіяхъ,

 

построивъ

 

гамму-октахордь

 

по

 

слуху

 

въ

 

12.

равномѣрныхъ

   

полутоновъ,

   

но

 

терцію,

 

все-таки,

 

продолжалъ
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-считать

 

за

 

диссоннансъ,

 

какъ

 

и

 

послѣдующіе

 

ученые-музы-

канты— Дидимъ

 

(I

 

в.

 

до

 

Р.

 

X.)

 

и

 

Клавдій

 

Птолемей

 

(во

 

2

 

в.

по

 

Р.

 

X.).

 

Въ

 

послѣдующіе

 

вѣка

 

слѣпаго

 

рабскаго

 

довѣрія

ко

 

всѣмъ

 

выводамъ

 

древне-греческой

 

науки,

 

дѣло

 

музыкаль-

ного

 

теоретическаго

 

развитія

 

до

 

XI

 

почти

 

вѣка

 

не

 

подвину-

лось

 

ни

 

на

 

шагь.

 

Только

 

въ

 

12

 

вѣкѣ

 

начинаютъ

 

мало

 

по

малу

 

отступать

 

отъ

 

греческихъ

 

музыкальныхъ

 

традиціп

 

й

считать

 

терцію,

 

какъ

 

безспорно

 

и

 

слѣдуетъ

 

за

 

консонансъ,—

и

 

:вотъ

 

отсюда— то

 

и

 

начинается

 

возникновеніе

 

и

 

дальнѣйшее

развитіе

 

гармоніи,

 

сначала

 

въ

 

видѣ

 

контрапункта

 

(Франконъ

Кельнскій

 

и

 

Іоаннъ

 

де-Мурисъ),

 

а

 

потомъ

 

въ

 

XVI

 

в.,

 

въ

протестантскомъ

 

пѣніи,

 

въ

 

видѣ

 

аккордовъ

 

(Озіандеръ).

Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

этихъ

 

основаніяхъ

 

можно

 

съ

 

пол-

ною

 

увѣренностью

 

утверждать,

 

что

 

въ

 

древнемъ

 

Богослу-

жебномъ

 

пѣніи

 

христіанской

 

церкви

 

употреблялось

 

только

унисонное

 

и

 

антифонное

 

исполненіе

 

пѣснопѣній,

 

о

 

симфо-

ническомь

 

же

 

исполненіи

 

(какъ

 

гармоническомъ)

 

до

 

XVI

 

в.

не

 

могло

 

быть

 

и

 

рѣчи.

§

   

11.

    

Семіографія

    

(нотописаніеі

 

въ

    

первенствующей

    

христіанской

церкви.

Для

 

обозначенія

 

высоты

 

церковныхъ

 

мелодій

 

въ

 

древней

христіанской

 

церкви

 

существовали

 

особые

 

знаки

 

или

 

ноты,

какъ

 

и

 

у

 

древнихъ

 

грековъ.

 

„Древніе

 

греки

 

изображали

 

пѣ

ніе

 

прописными

 

буквами

 

своего

 

греческаго

 

алфавита.

 

Бъ

началѣ

 

музыкальная

 

система

 

ихъ

 

была

 

проста

 

и

 

не

 

сложна;

буквы

 

для

 

пѣнія

 

поставлялись

 

надъ

 

текстомъ

 

и,

 

не

 

смотря

на

 

свою

 

малочисленность,

 

вполнѣ

 

удовлетворяли

 

этому

 

осо-

бому

 

своему

 

назначенію.

 

Но

 

когда

 

музыкальная

 

система

трековъ

 

увеличилась

 

множествомъ

 

видовъ

 

и

 

потребовала

 

осо-

-быхъ

 

музыкальныхъ

 

знакбвъ

 

и

 

для

 

инструментовъ

 

и

 

для

 

пѣ-

лгія,

 

тогда

 

греки

 

для

 

обозначенія

 

многоразличныхъ

 

звуковъ

стали

 

писать

 

буквы

 

своего

 

алфавита

 

то

 

въ

 

ихъ

 

естествен-

.номъ

 

видѣ,

   

то

 

въ

 

превратномъ,

    

то

 

горизонтально

 

вёрхомъ



31

вправо

 

или

 

влѣво,

 

и

 

сверхъ

 

того,

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаяхъ

иногда

 

въ

 

полномъ,

 

а

 

иногда

 

въ

 

усѣченномъ

 

видѣ.

 

Римляне,

которые

 

въ

 

музыкѣ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

искусствахъ,

подражали

 

грекамъ,

 

также

 

изображали

 

свое

 

пѣніе

 

алфави-

том

 

первоначально

 

чужимъ,

 

греческимъ,

 

а

 

потомъ

 

своимъ—

латинскимъ.

 

Боецій,

 

жившій

 

въ

 

5

 

в.

 

по

 

Р.

 

X.,

 

въ

 

одномъ

изъ

 

своихъ

 

сочиненій

 

объяснялъ

 

уже

 

греческія

 

звуковыя

буквы

 

буквами

 

латинскими.

 

Первенствующая

 

христіанская

церковь

 

для

 

своего

 

богослужебнаго

 

пѣнія

 

употребляла

 

так-

же

 

знаки,

 

состоявшіе

 

изъ

 

греческаго

 

алфавита".

Извѣстно,

 

что

 

св.

 

Ефремъ

 

Сиринъ

 

для

 

своихъ

 

гимновъ

воспользовался

 

мелодіями

 

Вардесана

 

и

 

Гармонія,

 

каковыя

мелодіи

 

были

 

изображены

 

ими

 

буквами

 

(грллшлсі).

 

Гимнъ

„Тебѣ

 

Бога

 

хвалимъ",

 

приписываемый

 

св.

 

Амвросію

 

Меді-

оланскому,

 

сохранился

 

доселѣ

 

съ

 

обозначеніемъ

 

мелодіи

древне-греческими

 

алфавитными

 

буквами.

 

Въ

 

3

 

в.

 

на

 

Во-

сток

 

алфавитное

 

обозначеніе

 

значительно

 

усложнилось

 

и

много

 

затрудняло

 

чтеніе

 

и

 

писаніе

 

мелодій;

 

вслѣдствіе

 

это-

го

 

стало

 

развиваться

 

особое

 

исскуство

 

скорописи

 

нотной,

которая

 

впослѣдствіи

 

окончательно

 

уже

 

вытѣснила

 

изъ

 

прак-

тики

 

обозначеніе

 

нотъ

 

буквами

 

и

 

замѣнила

 

его

 

собою.

Латиняне

 

около

 

6-го

 

в.

 

также

 

оставили

 

алфавитное

обозначеніе

 

нотъ

 

и

 

замѣнили

 

его

 

множествомъ

 

другихъ

 

зна-

ковъ,

 

черточекъ

 

прямыхъ,

 

искривленныхъ,

 

косыхъ

 

и

 

проч.,

каковые

 

знаки

 

стали

 

называться

 

крюками

 

или

 

невмами.

„Крюки

 

или

 

невмы,

 

подобно

 

алфавитнымъ

 

нотамъ,

 

распо-

лагались

 

непосредственно

 

надъ

 

слогами

 

поемаго

 

текста.

Крюковыя

 

ноты

 

значительно

 

облегчали

 

музыкальное

 

письмо,

а

 

потому

 

онѣ

 

къ

 

концу

 

VIII

 

в.

 

вошли

 

во

 

всеобщее

 

упот-

ребленіе

 

на

 

востокѣ

 

и

 

западѣ

 

и

 

совершенно

 

вытѣснили

 

ал-

фавитную

 

греческую

 

и

 

латинскую

 

систему

 

нотописанія.

Крюками

 

писаны

 

Богослужебный

 

книги

 

для

 

церкви

 

Армян-

ской— св.

 

Григоріемъ..

 

для

 

церкви

 

Греческой— св.

 

Іоанномъ

Дамаскинымъ

 

и

 

другими

 

пѣснопѣвцами,

   

для

    

церкви

 

Рим-
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ской— св.

  

Григоріемъ

 

Великпмъ.

 

Каждая

 

христіанская

 

цер-

ковь

 

имѣла

 

и

 

развивала

 

свое

 

особое

   

нотонисаніе,

   

отличное

отъ

 

другихъ.

 

Крюковое

 

нотописаніе

   

сохраняется

   

доселѣ

 

въ

церкви

 

Греческой,

 

Армянской

 

и

 

отчасти

 

въ

 

Русской

 

послѣ-

дователями

 

мнимой

 

стороны.

 

Въ

 

западной

 

церкви

 

оно

 

было

вытѣснено

 

въ

 

XI

 

в.

 

введеннымъ

 

въ

 

употребленіе

 

Гвидо

 

Аре-

тинскимъ

 

новымъ

   

способомъ

    

обозначенія

    

нотъ,

    

который

окончательно

 

былъ

 

разработанъ

 

въ

   

періодъ

 

господства

 

мен-

зуральной

 

системы

 

(съ

 

XIII

 

в.,

   

Іоаннъ

   

де-Мурисъ

 

и

  

др.),

гдѣ

 

ноты

 

имѣли

 

сначала

 

форму

   

различныхъ

   

квадратовъ,

  

а

потомъ

 

приняли

 

форму

 

оваловъ.

 

Въ

   

Русской

   

православной

церкви

 

крюковое

 

нотописаніе

 

оставлено

 

съ

  

1772

   

г.,

   

когда

въ

 

первый

 

разъ

 

Богослужебный

 

пѣвческія

 

книги

 

были

 

изданы

по

 

благословенно

 

Св.

  

Стнода

 

и

 

отпечатаны

 

Кіевскимъ

  

зна-

менемъ,

 

нотами

 

квадратными,

   

изобрѣтенными,

    

какъ

   

пола-

гаютъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

вошедшими

 

тамъ

 

въ

 

употребленіе

 

въ

 

по-

ловинѣ

 

XVII

 

в.

 

*)..

 

Памятники

 

крюковаго

 

нотописанія

 

Рус-

ской

 

церкви

 

восходятъ

 

не

 

раньше

 

XII

 

в.;

 

памятниками

 

бо-

лѣе

 

древними

 

служатъ

 

только

 

тамъ

 

называемые

 

„кондакари",
употреблявшіеся

 

въ

 

церкви

 

Русской

 

съ

 

XI

 

по

 

XIII

   

в.;

 

но

ключъ

 

къ

 

чтенію

   

и

   

разумѣнію

    

кондакарнаго

   

знамени

 

на-

всегда

 

утерянъ.

 

Русская

 

церковь

 

не

 

имѣетъ

   

такя;е

  

памят-

никовъ

 

того

 

крюковаго

 

пѣнія,

 

и

   

нотописанія,

   

которое

   

со-

вершалось

 

въ

 

древнѣйшей

 

православной

 

церкви

 

со

   

времени

принятія

 

русскимъ

 

народомъ

 

христіанства

 

(988

 

г.)

 

до

 

поло-

вины

 

XII

 

в.

  

(древнѣйшій

 

стихирарь

  

1152

  

г.).

-

*)

 

Сохранился

 

ириологъ

 

кіевскаго

 

знамени

 

1652

 

г.




