
Г» ДВАДЦАТЬ

 

ВОСЬМОЙ..-

                      

1-ГО

 

АВГУСТА

 

1892

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

и

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ

$

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб 1.

 

съ

.

 

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимаются

5

 

въ

 

Ред.

 

„Епарх.

 

Вѣд."

 

ст.

 

платою

 

по

|

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строігн.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
„Епарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Сёми-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Конеястррія.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Резолюциями

 

Его

 

Щносвлщтства

 

предоспщвлецы

 

мѣсма:

А)

 

Священническія:

 

отъ

 

7

 

іюля

 

1892

 

гсідѴвъ

 

сСер-

гіевкѣ,

 

Атварскаго

 

уѣзда.

 

-діакону

 

Саратовсвой

 

Владимірсвой

церкви,

 

Константину

 

Залетаеву.

Б)

 

Діапонсш:

 

отъ

 

І3івш

 

1892 'гбда

 

въ

 

г.

 

Сарато-

вѣ,

 

при

 

Владимірской

 

церкви,

 

псаломщику

 

'%Шг

 

'Жещеряк'бвки

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Константину

 

Горизонтову.

Щ

 

ПсалоМіщічгаѵШ

 

1)

 

отъ

 

10

 

ію.ія

 

1892

 

года 1

 

к

 

се-

лѣ

 

Телятншшвѣ,

 

Хвалыпскаго

 

уѣзда,

 

состоящему

 

въ'танасъ

 

ар-

5ііи

 

военпом'у

 

іпмарю

 

Васлшю

 

Архангельскому; '

 

2)

 

отъ

 

13

 

шля

1892

 

года

 

въ

 

с.

 

Гуселкѣ>

 

Камышипекато

 

уѣзда.

 

бывшему

 

Ш»
питаниику

 

Саратовсвой

 

духовной

 

'семиеаріи

 

Александру

 

Вино-

градову;

 

3)

 

отъ І^іголя

 

1892

 

года

 

'въ г.

 

Кузнецке,

 

при

 

Воз-

несенской

 

церкви. 1

 

низведенному

 

На

 

причетническую

 

должность'

 

свя-

щеннику

 

с.

 

Новой-Сластухи,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

  

Михаилу

 

Міілову.
.

 

--------;—!-------

                                              

:ііі'Ш)

 

an

-sh

 

лйсрючещь:

 

цвъ

 

..■сливк.овъ

 

щ

 

смертіда.

 

псаломщики

 

Саратов-

ской

 

П.риотскрй

 

церкви

 

.Сішеднъ,

 

Богопріимцевъ'.

    

из

   

п

)»оар.

 

епарх.

 

вьд-"

 

1892

 

г.

      

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

                                                 

23.
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Уволены

 

за

 

штать

 

священники:

 

села

 

Юматовки,

 

Саратов-

скаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Алексапдровскій

 

и

 

села

 

Лонастѳйки,

 

Воль-

скаго

 

уѣзда

 

Ѳедоръ

  

Казанскій.

        

р

  

.

Уволенъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Астраханскую

 

енархію

 

священвик'ь

Вольской

  

Владимірской

 

женской

 

общины

 

Митрофанъ

 

Волосевичъ.

Благочинный

 

1

 

округа

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Мат-

вѣй

 

Инсарскій,

 

■

 

согласно

  

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

благо-

ЧИННаГ0 -

                                               

______________

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

7

 

іюля

 

сего

 

года

 

Благо-

чиннымъ

 

1

 

округа

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

назначенъ

 

священникъ

 

с

Ключевки

 

Стефанъ

 

Краснов'*.

Благочинный

 

2-го

 

округа

 

Камышинскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

Михаилъ

 

Рубановскій,

 

согласно

 

его

 

нрошенію,

 

уволенъ

 

on

должности

 

благочиннаго.

   

,

——■----------------------- -~

 

.

Резолюціей

    

Его

   

Преосвященства

   

отъ

    

25

   

іюня,

 

сего

 

года

благочиннымъ

 

2

  

округа

 

Камышинскаго

 

уѣ;іда

 

назначенъ

 

священ-

никъ

 

ел.

  

Слюсаревой

 

Дмитрій

 

Діаконовъ.

Вслѣдствіе

 

донесеніл,

 

>

 

благочиннаго,

 

3

 

округа

 

Хвадынскаго

уѣзда,

 

священника

 

Никольскаго

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

селѣ

 

Шиковкѣ

отъ

 

оставленной

 

въ

 

храмѣ,

 

послѣ

 

литургіи,

 

неиогашеной

 

свѣчи

произошел'*

 

пожаръ,

 

отъ

 

котораго

 

сгорѣла

 

церковь

 

и

 

все .

 

ел

 

иму-

щество,

 

а

 

также

 

и

 

документы,

 

Саратовская

 

Духовная

 

Консисто-

рія,

 

по

 

онредѣленію

 

отъ,

 

2і/п

 

сего

 

іюля,

 

предписывает'*

 

благо-

чиннымъ

 

еиархіи

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

нсаломщикамъ

 

всѣхъ

церквей,

 

чтобы

 

они,

 

по

 

окоцчаніи

 

Богослуженій

 

въ

 

церквахъ,

не

 

снѣшили

 

выходить

 

изъ

 

нихъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковными

 

сто-

рожами

 

тщательно

 

осматривали,

 

не

 

остается

 

ли

 

въ

 

церквахъ

 

нѳ-

погашеныхъ

 

свѣчей

 

или

 

углѳй

 

въ

 

жаровняхъ

 

и

 

кадилахъ.
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Оиредѣленіеіъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

отъ

 

10

 

іюля

 

1892

года

 

за

 

№

 

2545.

 

священнику

 

села

 

Мещерскаго,

 

Сердобскаго

уѣзда,

 

Михаилу

 

Золотареву

 

за

 

его

 

иолезное

 

пастырское

 

служеніе

согласно

 

ходатайства

 

прихожанъ

 

и

 

отзыва

 

мѣстнаго

 

благочинна-

го ;

 

нредодано

 

Архипастырское

 

Его

 

Преосвященства

 

благоеловеніе.

Наблюдатель

 

за

 

церковно-пряходсішии

 

школами

 

3-го

 

округа

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Бекова,

 

священникъ

 

Елпиднфоръ

 

Вла-

дыкинъ

 

донесъ

 

Его

 

Преосвященству,-

 

что

 

проживающей

 

въ

 

селѣ

Бековѣ

 

моршанскій

 

мѣщанинъ

 

Георгій

 

Іоанновичъ

 

Галанинъ

 

съ

16

 

ноября

 

1891

 

года

 

по

 

8

 

ію.ія

 

сего

 

года

 

кормплъ

 

въ

 

откры-

той

 

имъ

 

столовой

 

ежедневно

 

25

 

бѣднѣпшихъ

 

учениковъ

 

Бевов-

ской

 

однокласенои

 

церковио-приходской

 

школы.

 

За

 

приготовлені-

емъ

 

нищи,

 

за

 

норядкомъ

 

во

 

время

 

обѣдовъ

 

и

 

вообще

 

за

 

распо-

рядительное^

 

ю

 

по

 

столовой

 

всегда

 

внимательно

 

слѣдила

 

супруга

г.

 

Галавина

 

Анна

 

Васильевна

 

Галанина

 

и

 

всегда

 

относилась

 

къ

дѣтямъ

 

ласково

 

и

 

душевно.

 

На

 

семъ

 

репортѣ

 

послѣдовала

 

peso-

люція

 

Его

 

Преосвященства:

 

-Напечатать

 

въ

 

«Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ»

 

съ

 

изтявленіемъ

 

нашей

 

благодарности

 

Моршан-

скому

 

мѣщанину

 

,

 

Георгію

 

Іоанновичу

 

г.

 

Галанину

 

и

 

его

 

супругѣ

Аннѣ

 

Галаниной

 

за

 

нрокормленіе

 

2э

 

учениковъ

 

церковпо-ириход-

ской

 

школы

 

.Бековской

 

съ

 

16-го

 

ноября

 

1891

 

года

 

но

 

8-е

 

іюля

сего

 

года".

Колѣнское

 

Волостное

 

Правленіе,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

2-го

іюля

 

за

 

№

 

843,

 

представило

 

Его

 

Преосвященству

 

ііриговоръ

 

при-

хожанъ

 

помяаутаго

 

села

 

о

 

принесеніи

 

благодарности

 

предсѣдателю

церковно-нриходскаго

 

попечительства

 

коллежскому

 

асессору

 

Петру

Николаевичу

 

Минхъ

 

за

 

его

 

десятилѣтнюю

 

усердную

 

и

 

полезную

службу

 

для

 

храма

 

Божія.

 

На

 

сказацномъ

 

представлѳніи

 

резолю-

ция

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

9

 

іюля

 

1892

 

года

 

за

 

№

 

2559,

иослѣдовала

 

таковая:

 

„Изъявляется

 

и

 

съ

 

моей

 

стороны

 

искрен-

няя

 

благодарность

 

Петру

 

Николаевичу

 

г.

 

Минху

 

за

 

долговремен-

ную,

   

полезную

   

дѣятельность

 

для

 

церкви

 

с.

  

Кодѣна

   

uo

 

обязан-

23*



-
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постямъ

  

председателя

 

мѣстнаго

 

церковно-ириходскаго'

 

попечитель-

■ствя, — о

 

чемъ

  

напечатать

 

въ

   

«ЕпархіалыіНхъ

 

Вѣдомос/гяхъ*.

Itl

   

__! --------------

                           

7!.ІИ:/ПІ/і

    

,'•

"'^'""та'а'г'очЙ'н^ый

 

1

 

округа

 

Оаратовскаго

 

уѣзда, • '

 

ііротоіерей

 

Ро-

заііОвъ

 

донесъ

 

Его' '•

 

Преосвященству,-

 

что

 

''Сйященни'къ

 

села

 

Ро'с 1

лавлевки

 

Иавелъ

 

Львовъ,

 

былъ

 

у"

 

него

 

30

 

минувшаго

 

іюнл,

 

по

дѣламѵ

 

службы:

 

Возвращаясь

 

домой

 

и

 

нроѣзжая

 

черозъ 'деревню

Кувыку,

 

о:

 

'Львовъ

 

встрѣтилъ

 

огромпую

 

"толпу

 

крестьлігь

 

сь

кольями

 

въ

 

рукахъ

 

и'въ'возбужденномъ

 

состоя пі и

 

до

 

крайней

 

сте-

пени.

 

Тб'лпа

 

рознсгсиваЛа

 

чёловѣка,

 

отравлявш'аго

 

днемь

 

ВІ

 

ко-

л'одцахъ

 

воду

 

и

 

дававпіагѴ

 

'дѣтямь

 

конфектн,

 

производящія

 

хо-

леру.

 

;

 

Не

 

нашеДнш

 

этого

 

чоловѣка

 

(каікбгб,

 

конечно,

 

и

 

не

 

било)

толпа

 

направилась

 

громить

 

зеМледѣльческое

 

училилще

 

и'

 

перебить

учителей

 

и

 

доктора. :

 

СвяЩенпикъ

 

Львовъ

 

долго

 

говорилъ

 

съ

крестьянами,

 

выясняя

 

ймъ

 

неЛѣность

 

предположен! я

 

объ

 

отрпві

воды

 

и

 

доказывая' 1

 

необходимость

 

соблюденія

 

ііротпнохолерііыхі
мѣръ.

 

Тблна

 

утихла

 

и

 

призадумалась.

 

Это

 

было

 

Ш

 

'10

 

часоііъ

вечера..

 

По

 

отъѣздіі

 

Львова,

 

толпа

 

разопгіагь,

 

Съ

 

Маріипскои

станцій 1

 

желѣзной

 

дороги,

 

куда

 

ѣхалъ

 

Львовъ,

 

онъ

 

гіослалъ

 

иро-

тоіерею

 

Розанову

 

съ

 

нарочнымъ

 

"

 

Письмо'

 

объ

 

угражавііИі

 

учили-

щу

 

бѣдѣ,

 

нрося :

 

увѣдомить

 

испхъ'елужащихъ

 

'при

 

'немъ.

 

Со

 

слои.

Ль'вова

 

'

 

стіІпцібйны'іі'

 

ЖанДармъ,

 

телеграммою

 

'

 

донегь'т<іе ;по;(шіу

начальнику

 

губерніи.

 

Тотчасъ_

 

по__полученіи

 

письма

 

въ

 

2' 'чаю
ночи,

 

сообщено

 

было

 

директору

 

училища

 

объ

 

угралсавшей

 

учи-

лищу

 

опасности,

 

тотъ

 

оповѣстилъ

 

всѣ.хъ

 

препода ватолсй

 

и

 

'<!лу-
жащихъ

 

и

 

р.сѣ

 

ночью

 

Щ

 

въ

 

страшный

 

'Дбзвідь,

 

съ

 

семсіістши

Перебрались

 

въ

 

главный'

 

'корпусъ

 

училища,

 

Ы!і

 

Ш№,

 

пѣсііо.н-

ко ;

 

болѣе''друтихъ'

 

домовъ,'

 

безопаспое.

 

Но

 

иаігаденіе

 

ни

 

посторон-

ни

 

Хъ

 

крестьянъ

 

іГнн

 

мѣстііьіхъ,

 

ноджидавшмхъ

 

ихъ.-каш,

 

ЬШ
зМось''

 

потомъ

 

—

 

не

 

было.

 

Утромъ

 

дирокторъ

 

телеграммою

 

ШЩ
Айіодину

 

нача'ль'нику

 

'губерніи,

 

прося

 

бхрангі. "

 

Волнсніе

 

и

 

и.

сШній

 

ШМ

 

сильное,

 

крестьяне

 

положили,

 

какъ

 

п$ойШ

 

<'лух-ь:

Шли

 

докторъ

 

не

 

выѣдетъ

 

изъ

 

села

 

1

 

поля,

 

то

 

раскидать

 

ЙрШ1
ігъпГИбкой

   

и

 

убить

 

доктора

 

'и

   

-фельдшера,

 

но

 

къ

   

средппѣ

 

-'дй



пріѣхалъ

 

земекій-

 

начальник'!,

 

и

 

по

 

рагпоряжнію

 

начальника

 

гу-

берніи, — помоцншгь

 

исправника

 

и

 

офице'р'ь.

 

Произведено

 

было

дананій;

 

двоихъ

 

крестьяне,

 

но

 

указайіяѴ

 

сазшхъ

 

же

 

крестьннъ,

арестовалъ

 

помощннкь

 

исправника

 

— и

 

теперь

 

но

 

видимому

 

вес

спокойно.

Тайимь

 

образомъ

 

свящелнігкъ

 

Павел'!;

 

Львовъ,

 

своими

 

бла-

горазумными

 

совѣтами

 

креетьянвмь

 

и

 

дѣйетвіями

 

'спаеъ

 

жить

 

мно-

даъ

 

и

 

много

 

домовъ

 

отъ

 

разграбленія.

    

.

           

■

 

"^

   

^Ш

Его

 

Цреосвящсаствомъ,

 

ТСреосвященнѢіішимъ

 

Авраміемъ

 

пре-

подано

 

Архипастырское

 

благоеловеніе

 

священнику

 

Павлу

 

Львову,

своими

 

благоразумными

 

совѣтямн

 

остановившему

 

30

 

іюая

 

сего

года

 

в'Ь

 

дбревнѣ

 

Кувыкѣ

 

возбужденную

 

толпу

 

креетьжь,

 

•

 

угро-

жавшихъ

 

произвести

 

различные

 

безпорядки.

           

Мч

 

ОТ
iTqsxon

 

«нош;

 

И

 

т

     

~--------------

П

 

О

 

Щ$

 

Р

 

Т

 

В

 

О

 

В

 

А

 

II

 

I

 

И.

                              

,ѴІІ

1.

   

Церковный^

 

староста

 

Покровской

 

церкви

 

сл'об.

 

Песчанки,

Балашовскаггі

 

уізда, 'кр'.' Михаилъ

 

ІТвапоИ

 

Волк«въ

 

пожертво-

вал!)

 

432

 

р.

   

на

 

благоукрашеніе

 

приходе'каго

 

храма.

2.

   

Кр.

 

Максимъ

 

Парѳеновъ,

 

совм'ьх-тно

 

йъ

 

жителями

 

д.

 

Члт1

иирлей

   

Кѵзнецкаго

 

ѵѣзда,

   

пожертвовали

 

въ

 

приходсгеѵю

 

церковь
•-лооаѣто

 

сі-хынТіожідгіі

 

сгхетэонжпод

 

/а

 

ынаджоаегТ
с.

 

Мачима

 

икону

 

св.

 

Благовѣрнаго

 

князя

   

Александра

 

Невскаго,

стоимостью

 

въ

  

125:

 

ру<5..

 

в'ь

 

ознамеиовапісдаротвеішоХотечёскихъ

благодѣяній-

 

за

 

снабженіс

    

крестьяне

 

щ.

 

! Нимиp.ieif

   

безияагмыиЪ

топливомъ

 

изт.мказеннар'о' лвса

 

»' продоівольвтвѳнноіо

 

ссудою

  

и

 

въ

память

 

чудеснаго

 

спасенія

 

ИХЪ

 

HMUEPAffOPCLiflXb.

 

ВЕЛИ-

ЧЕСТВЪ

 

съ

 

Августвйптиш^0емеі1отвом:і.

   

17

 

октября' 1S8S

 

года-

3.

   

СаратовскіеѵйііЬЩапе

 

Николаи

 

и

 

Никаиоръ

 

'Васильевы

Афу.тиин,

 

по

 

зажіщалію

 

своего'

 

шкойніт);' родителя,

 

ішжертвова-

ли

 

въ

 

Дубовсішо

 

женимую

 

общину

 

1000

 

.р;

 

на

 

благо

 

уніраіпеніе
храма.

4-

 

"Церковный

 

староста

 

! с.

 

Новой -Екеарки,

 

КузМошйго

 

у,-

отставыоіі'

 

унтеръ-офмцнрѵ

 

Ііоскма-

 

Опганинъ

 

пожертііоішъ

 

Івъ

 

свою

Церковь

 

икону!

 

Иверской

 

Бпжіеи

 

Матери,

 

выписанную

 

; съ

 

св.

 

горы

Аѳонаі<',вьіплм1іть

 

чудеонаго1

 

спаседія

 

ЕГО

 

ІВШЕРАТѲРОКАГО
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ВЕЛИЧЕОТВА

 

съ

 

Августѣйшииъ

 

Семействомъ

 

1

 

7

 

октября

 

1888

 

г,,

стоимостью

 

въ

 

250

 

руб.

5..

 

Въ

 

новоустроенную

 

церковь

 

, с.

 

Лопатина,

 

Петровскаго

уѣзда,

 

пожертвовали:

 

куиецъ

 

Адріанъ

 

Ивановъ

 

Лысковцевъ—

бронзовое

 

паникадило,

 

стоимостью

 

въ

 

400

 

р.,

 

прихожане— Ими-

тій.Симоновъ

 

Бахметіевскій,

 

Поликариъ

 

Ѳедоровъ

 

Карташевъ,

Василій

 

Иваповъ

 

Цленкинъ

 

съ

 

ирочими— седмисвѣчііикъ,

 

5

 

иод-

свѣчниконъ,

 

кадило

 

ручное

 

мельхіоровоѳ,

 

таковыя

 

же

 

благосло-

венное

 

блюдо

 

и

 

водосвятную

 

чашу,

 

завѣсу

 

шелковую

 

к'ь

 

цар-

скимъ

 

вратамъ,

 

коверъ,

 

три

 

иконы,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

обложена

серебряной

 

ризой

 

съ

 

-позолотою,

 

двѣ

 

на

 

кипарисовыхъ

 

доскахъ,

маленькое

 

,, блюдце -и

 

ковшъ

 

серебряный

 

съ

 

позолотою,

 

всего

 

на

сумму

 

970

 

руб.

6.

   

Вдова

 

казачка

 

Матрена

 

Егорова

 

Канова

 

пожертвовала

въ

 

новоустроеиную

 

церковь

 

Каменно-Бродской

 

женской

 

общины,

Цлрицынскаг.о

 

.уѣзда,—

 

100

 

р.

 

на

 

покупку

 

плащаницы.

7.

   

Протоіерей

 

Кронштадскаго

 

собора

 

о.

 

Іоаннъ

 

Сергіевъ

иожертвовалъ

 

200

 

р.

 

на

 

исправленіе

 

ветхостей

 

церкви

 

с.

 

Трес-

кина,

 

Сердобскаго

 

уѣзда.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость:

По

 

Хвалыпскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Введенской,

 

церкви

 

с.

 

Сухой-

Терешки

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Викуловъ,

 

Гіоргіевской— с.

 

Болту-

новки

 

кр.

 

Андрей

 

Акихинъ

 

и

 

Михаило-Архаигельской—с.

 

Хол-

стов

 

іси

  

кр.

 

Епѳимъ

 

Инюшевъ.

По

 

Сердобскому

 

—

 

въ

 

Космо-Даміановской

 

церкви

 

с.

 

Волчья-

го

  

Кургана

 

куиеческій

 

сынъ

  

Василій

 

і

 

Москалевъ.

По

 

Царицынскому— къ

 

Іоанно-Богородацкой— с.

 

ПролеЯки
кр.

 

.Ѳеодоръ

 

Кочетовъ,

 

къ

 

Казапской— поселка

 

Ново-Гіоргіевска-

го

 

кр.

  

Василій

  

Кошкинъ.

По

  

Петровскому— къ

 

.Богоявленской— г.

   

.Петровски

   

мѣща-

иинъ

 

Иванъ

  

Гагаринскій,

  

къ.

 

Воскресенской— -с.

 

Марьина

 

отстав

ной

 

солдат-і).

 

Артемій

 

Сергунинъ,

 

Вознесенской

 

—

 

с

 

Безводнаго

 

вр.

Алексѣй

 

Воронковъ.

 

Введенской

 

— с.

 

Иечепяра

 

кр.

 

Цваяь.Забков*,
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-

Михаило-Архангельской

 

—

 

с.

 

Волхопщинн

 

кр.

 

Алексапдрь

 

Опиринъ,

Покровской— с.

 

Ново-Захаркина

 

кр.

 

Ч'автаевъ

 

и

 

къ

 

Сергіевской

церкви

 

с.

 

Сергіевки

 

кр.

 

Иванъ

 

Буринъ.

По

 

Вольскому

 

—

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Воскресенскаго

 

кр.

Иларіопъ

 

Сафоновъ.

По

 

Аткарскому— къ

 

Всѣхъ-Святской

 

—

 

с.

 

Воскресенскаго

 

кр.

Василій

 

Мартынову

 

Гѳоргіевской— с.

 

Большой -Екатериновки

 

от-

ставной

 

рядовой

 

Ивань

 

Андроновъ,

 

Николаевской—

 

с.

 

Киселевки

кр.

 

Иетръ

 

Горностаевъ

 

и

 

Мнхаило-Архангельской— е.

 

Симоновки

кр.

 

Аѳанасій

 

Артамохинъ.

По

 

Камышинскому

 

— къ

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Громковъ

 

кр.

 

Мои-

сей

   

Горбуновъ

   

и

 

къ

   

Николаевской— с.

 

Лапуховки

   

кр.

  

Петръ

Ждановъ.
---------------

Объявляется

 

признательность

 

еиархіальнаго

 

начальства

 

кресть-

янами

 

с.

 

Воскресенскаго,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

собственность

 

приходской

 

церкви

 

нндворныхъ

 

построекъ

 

при

 

домѣ,

занимаемомъ

 

священникомъ.

—------------

7

 

іюля

 

сего

 

года

 

протоіереемъ

 

Кузнецкой

 

соборной

 

церкви

Василіемъ

 

Ѳеофиловымъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

шести

 

іереевъ,

 

освященъ

но

 

чиаоположенію

 

церковному

 

новоустроенный

 

'кладбищенскій

храмъ

 

въ

 

г.

 

Кузнецкѣ

 

въ

 

память

 

явленія

 

Казанскій

 

иконы

 

Бо-

жія

 

Матери.

29

 

іюня

 

сего

 

года

 

освященъ

 

храмъ

 

въ

 

с

 

Лопатинѣ,

 

Пет-

ровскаго

 

уѣзда,

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца.

___

        

ОБЪЯВ.ЛЕНІЯ.

Контора

 

типографіи

 

И.

 

И.

 

Родзевича

 

издала

 

въ

 

зпачитель-

номъ

 

числѣ

 

экземпляровъ

 

книгу

 

„Холера,

 

предупредительныя

мѣры

 

противъ

 

нея

 

и

 

леченіе".

Содержаніе

 

книги

 

слѣдующее:

 

I.

 

Предисловіе.— II.

 

Ис-

торіл

   

холеры.

 

— III.

   

Причины

   

холеры.

   

Симптомы

 

ея

   

и

   

клини-



ческал^каршиа,

 

,еяі

 

раавитія. -rIY-,.

 

Мѣры

 

ііредупреждей.ія.ілЯб.ДЖ

и,,частцыя.>

 

Де,рцф,едая>.,Образъ

 

ттѣ

 

сЗѴІедицинскія і |„е.редс^Э8І 5!

предохраняющія

 

отъ

 

заболевании

 

НадтшденікпМедидйнскаго^Де.-т,

цартамецта..— ^.

 

'Леченіе,,

 

^о^ерьілі?Ъп ( разлачпыѳт.церірдьі

 

§£}

 

раз-

вития.

 

Необходимыя

 

медицинскія

 

средства

 

и

 

рецецтЫ;.,'-і-,Т:І.І Дач

р,одныя ,;И,

 

практически!

 

^сред-етВа-аОдчь.сХолеры.

 

■

 

,.;п

 

/

 

0JQ

-то

 

і^нінріедохранитедьиыхъ .

 

мѣрі,х-ъ

 

;иро/гивъ

 

( холе,ры ;! иі/о

 

лѳченіи

шшъ .

 

івдргѣ,

 

изложни..,Т;0ічныя.,,,

 

натвгсдоичрскія

 

настдвленія

 

на

основаціи

 

работъ,,и

 

заклір^фііи

 

дро.фу 'Ko,xa-,s

 

Петтенкофрра^пЛ.и-

бермейстера,

 

Захарьина,

 

Здекауера

 

и

 

др.

 

іВ'Ьѵнан^лѣ < .кн»гѣ, ; .

 

но- :

мѣщещь

 

.рисуцокъ, ,

 

ц^об^щтщщу^щ^Щь^щШілйть і

 

микро-

скодѳгьчрі

 

тиш п\.;-І,

 

а

 

нояѳ

 

'.олиИ

 

ja

 

и

 

а$оэдо<|о?1

 

|рэ

Книга

 

содеряштъ

 

въ

 

себѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

всѣ

 

оффвціаль-

ныя

 

распоряженія,

 

изданныя

 

-до

 

поводу

 

холеры.

щтщ.-

 

и : ,

 

у;Вздньщъ

 

у,

 

административн

 

ьодъ

 

/

 

у

 

ч

 

рѳжденіямъ, ч

 

Городедидаъ..

и,'

 

,ЗеліСіК$іиъ :;Уцрй ;вамъ,,

 

а..,т.акже

 

и!(

 

яас'іщііі; М'ь- І -уЧ'р<ежде.ні'ДМ!ь і ..И!•«->

цамъ,

 

выписывающимъ

 

книгу

 

въ

 

больщомъ.

 

цислѣ.

 

экземнлдро;В(ь^

контора

 

дѣлаетъ

 

значительную

 

уступку,

 

а

 

именно

 

высылаетъ

 

кни-

ЩгЩ

 

і

 

сд'Ьдащей

 

ццѣнѣи:

 

у

 

;і

 

,

 

.

 

■

 

,

 

і-oqn

 

вдоі

 

cm

 

вші

 

Т

.гнедікііяо

 

,

 

Д5

 

,|9кземплдаовъ ,

 

Ъ.

 

руб,,^ръ

 

,де,ресыл?ош. (

 

Ш\

 

Нэ Ва

шн')Но,шііо,і',!,$і7

    

йщч

            

.

 

;,5

   

^щ

   

„

          

„,

             

южщ

    

он

-оЦ

   

иноліі

 

4ні;інкиЗі

  

влнвадв

   

чЬдюяп

  

»п

  

<Г.7ід*»н?;^іІ

  

л

  

<гн

 

■

 

.ѵкнцу

100

         

„

              

16

     

„

     

„

          

„

          

лц'тМ

 

аіж

-'J 'J

 

ІГ

    

,(ГП1Г|УМ'.

    

.і

   

»Л

    

.і

 

■■•;;і | : .2S.

   

,;;»,:

 

к,;»

   

j:.n/l

   

>f-

 

t"3

   

В.ПШІ

    

OL'

250

         

„

          

■—d-7—„—

 

„

          

„

Sr5

 

F

        

fefl"-R4

     

"

 

О
й50

         

„

             

49

 

-

   

„

     

„

          

„

400

         

„

             

5.5

 

..„

     

"

 

.

                          

..

-atfOTHPJSHS

 

<П!

 

«Nil

           

РННОКДоЧ

    

.N

   

.11

    

ВТфяП/ЛШНТ

   

МОТВОЙ
500

         

„

              

65

     

„

     

,

   

ч

    

_

RidHdus

 

j

 

идоапѵдэаіі

   

( Bq9r\o)T

    

'{'тип

 

Vaoqui штщ

 

йшэнр

 

адов

rT

   

_,

 

1,000

        

„

   

,

     

120

    

.

    

,

        

„

 

.

            

'

 

„

-•til

 

ДІ^зшоімндмТІ

  

J

 

:5-за ,:ХиѵдЭ-пэ"німн« в 9!КБжа9ДоО
l.oOO

        

\

 

„

       

17o

     

„

     

„

 

.

-ІШНІ.ЗІ

   

к

   

K'i

 

иіютлкн )

   

.ыц'>:.о/

   

HHHPfqH

   

.01

 

—

 

.uquoz

   

и.1

 

от



—

 

361

 

-

2,000

 

экземпляровъ

 

220

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

3,000

         

,,

           

300

     

„

     

„

4.000

         

„

           

400

    

„

     

„

         

„

    

■

5,000

          

j

            

480

     

„

     

„

-опит

 

yqoTHOH

 

<г8

 

.уанооиі

                                         

doooq

 

I
,

     

Всѣ

 

требованія,

    

какъ

 

бы

 

велики

 

они

   

ни

   

были,

   

исполня-

ются

   

въ

 

теченіе

   

трехъ

 

дней

 

по

 

полученіи

 

заказа.

Требованія

 

адресуются:

   

Въ

 

Москву.

  

Въ

  

Контору

  

ти-

пографии

 

И.

 

И.

 

Родзевича

 

(Петровка

 

д.

 

Кредитнаго

 

Общества).

Кромѣ

 

вышеозначенной

 

книги,

 

контора

 

тииографіи

 

И.

 

И.

Родзевича

 

выпустила,

 

снеціально

 

для

 

роздачи

 

простому

 

народу,

отдѣльные

 

листки

 

иодъ

 

заглавіемъ

 

„Береженаго

 

Богъ

 

бере—

жетъ",

 

заключающіѳ

 

въ

 

себѣ

 

напечатанное

 

крушіымъ

 

шрифтомъ,

на

 

плотной

 

бумагѣ,

 

оффиціальное

 

„Наставленіе

 

для

 

сельскихъ

жителей,

 

какъ

 

блюсти

 

себя,

 

дабы

 

Господь

 

привелъ

 

уберечься

отъ

 

заболѣванія

 

холерою".

 

Наставленіе

 

это

 

одобрено

 

Медицин-

скимъ

 

Совѣтомъ.

 

Въ

 

„

 

Правите льственномъ

 

Вѣстникѣ",

 

гдѣ

 

оно

было

 

напечатано,

 

выражено

 

желаніе,

 

чтобы

 

губернская

 

админи-

страція

 

и

 

земство

 

отпечатали

 

его

 

отдѣльными

 

листками,

 

въ

 

до-

статочномъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ,

 

для

 

роздачи

 

народу

 

и

 

для

расклейки

 

на

 

болѣе

 

видныхъ

 

мѣстахъ.

 

Для

 

удовлетворенія

 

этой

именно

 

цѣли

 

контора

 

тииографіи

 

и

 

отпечатала

 

названное

 

изда-

ніе

 

въ

 

огромномъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ,

 

полагая,

 

что

 

губернская

администрація

 

и

 

земство,

 

вмѣсто

 

отнечатанія

 

означеннаго

 

нас-

тавленія

 

въ

 

каждомъ

 

городѣ

 

отдѣльно,

 

сочтутъ

 

болѣе

 

удобнымъ

пріобрѣтать

 

его

 

въ

 

готовомъ

 

видѣ.

Контора

 

тииографіи

 

высылаетъ

 

изданіе

 

„Береженаго

 

Богъ
бережетъ"

 

по

 

слѣдующей

 

цѣнѣ,

 

принимая

 

всѣ

 

расходы

 

но

 

пе-

ресылки

 

на

 

свой

 

счѳтъ:

500

 

экземпляровъ ...... 5

 

руб.

1,000

           

„

           

......

 

10

 

■„

Отъ

 

двухъ

 

до

 

пяти

 

тысячъ

 

экземпляровъ — по

 

8

 

р.

 

50

 

к.,

отъ

 

пяти

 

до

 

десяти

 

тысячъ

 

экземпляровъ — по

 

7

 

р.

  

50

 

к.,

 

отъ



-

 

362

 

—

десяти

 

до

 

пятнадцати

 

тысячъ

 

экземпляровъ — по

 

7

 

р.,

 

свыше

пятнадцати

  

тысячъ

 

экземпляровъ

 

—

 

по

  

6

  

руб.

  

съ

 

пересылкой.

Всѣ

 

заказы

 

на

 

это

 

изданіе

 

исполняются

 

обязательно

 

на

другой

 

день

 

по

 

полученіи

 

требованія.

Требованія

 

адресуются:

 

Въ

 

Москву.

 

Въ

 

Контору

 

типо-

графы

 

И.

 

И.

  

Родзевича

 

(Петровка,

 

д.

 

Кредитнаго

 

Общества).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1892

 

годъ

на

 

ежедневную

 

общественную,

 

литературную

 

и

 

политическую

  

газету

~

 

безъ

 

предварителйной

 

цензуры

 

~

■гРУССКАЯ

 

ЖИЗНЬ и

Условія

 

подписки:

Безъ

 

доставки .......

Съ

 

доставн.

 

на

 

домъ

 

въ

 

Спб.
Съ

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

гор.

 

Россіи

На На На На
1

 

ыѣс. 3

 

мѣс. V

 

года годъ.

р.

    

к. р.

    

к. р.

   

к. р.

   

к.

-

 

80 2

 

— 3

 

75 6

 

50
—

 

90 2

 

60 4

 

50 8

 

—

1

   

— 3

 

- 5

 

— 9

 

—

Съ

 

1-го

 

іюня

 

1892

 

г.

 

до

 

конца

 

года:

 

Безъ

 

доставки

 

4

 

р.,

съ

 

доставкой

 

5

  

руб.,

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

руб.
Рассрочка

   

допускается:

    

полугодовая

   

(5

  

р.

  

въ

   

январѣ

 

и

 

4

 

р.

къ

 

1

  

іюля),

   

по

 

третямъ

 

(3

  

р.

   

въ

 

я

 

и

 

в.,

 

3

 

р.

   

къ

  

1

 

аир.

 

и

 

3

 

р.

къ

  

1'

 

авг.),

 

или

 

же

 

помѣсячно

   

(всего

 

9

 

взносовъ,

 

но

 

рублю

 

за

каждый

 

мѣсяць

 

шіерѳдъ).

ТРЕБОВАНЫ

 

ПА

 

ГАЗЕТУ

 

АДРЕСУЮТСЯ:

С.-Петербургъ,

   

въ

   

контору

   

„Русской

 

Жизни",

  

Невскій
просп..

 

65.

Родакторъ-Издатель

 

А.

   

ПороховгцшсовЪ.
«ЛОЗ

-^^^Ш^^

СОДЕРЖАНИЕ:

 

■

 

Распоряжения

    

Енархіальнаго

    

Начальства— Объяв-

ленія.

За

 

Редактора,

  

и.

 

д.

 

Секретаря

  

Консисторіи

 

И.

  

Соколовъ



1-го

 

АВГУСТА.

                      

J$

     

15-Й.

                      

1892

 

ГОДА.
_______ у____________

               

_ _______________

ОТДЪЛЪ

  

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
__________ і

                                                                                                                                               

і

 

■

 

■

                                                                                       

______________

                                            

__________ ,

Покайтесь!

Настало

 

врел\я

 

скорби

 

и

 

слезтэ.

 

Господь

 

во

 

гн'Ьв'В

Своел\тэ

 

за

 

грѣ и\и

 

наши

 

отвратилъ

 

лпи,е

 

Свое

 

отъ

нась.

 

Не

 

изйшли

 

мы

 

еще

 

одной

 

великой

 

бѣды

 

на-

родной—

 

голода,

 

kakt>

 

нежеланною

 

тучею

 

накрыла

нась

 

друіая,

 

еще

 

большая

 

бѣда,

 

^олера,

 

поража-

ющая

 

стра^оллтэ.

 

слѵятеніел^ъ

 

и

 

слѵертію.

Полдня

 

заповіздь

 

Христову,

 

первую

 

нашу

 

бѣду—

голодтэ

 

облегчили

 

нал\ъ

 

добрые

 

люди,

 

обильно

 

при-

сылавшие

 

налѵъ

 

полдоиль

 

^лѣбомъ

 

и

 

деньгалш

 

ото-

всюду,

 

да

 

Же

 

изтэ

 

дальнирэ

 

странъ

 

залъорски^тэ,

 

и

этлшъ

 

пол\огли

 

нал\тэ

 

доЖить

 

до

 

дней,

 

радующи^

нась

 

уроЖаемтэ

 

^лѣба.

 

Для

 

ослабленія

 

и

 

прекраще-

нія

 

другой

 

б-ізды

 

—

 

^олеры,

 

по

 

той

 

Же

 

за повѣди 'Хри-

стовой,

 

друЖно

 

были

 

приняты

 

всевозлюЖныя

 

лѵізры:

устроены

 

больницы

 

и

 

въ

 

ниуъ

 

врачебная

 

пол\ощ,ь,

обнародованы

 

способы,

 

чрезъ

 

которые

 

болѣе

 

или

лѵенѣе

 

возлюЖно

 

избѣЖать

 

зараЖенія

 

страшною

болѣзнію.

 

Въ

 

б'Ьл'Ь

 

великой

 

доброЖелатели

 

народные

не

 

щадили

 

ни

 

трудовт,,

 

:ни

 

средств-ъ,

 

чтобы

 

по

 

воз-

можности

 

охранить

 

народ'ь

 

отъ-

 

страшной

 

смерти.

Но

 

увы!

 

врагь

 

посвялъ

 

свое

 

злое

 

сѣл\я

 

на

 

доб-

рол\ъ

 

полѣ,

 

и

 

злыя

 

свл\ена

 

принесли

 

уЖе

 

злые

 

плоды

(Мат;

 

іЗ

 

гл.

 

25

 

—

 

28

 

стирэ).

 

Отъ.

 

грала

 

Астрахани

До

 

града

 

Саратова

 

и

 

далѣе

 

недобрые

 

люди

 

посвяли

слѵуту

 

в'ь

 

простолѵто

 

народе

 

и

 

усітізли

 

увѣрить

 

его

въ

 

толѵъ,

 

челѵу

 

благоразумный

 

человѣктэ

 

никогда'-пю^
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вѣрить

 

не

 

моЖетъ.

 

Возникли

 

слууи

 

и

 

.толки

 

самые

нелѣпые

 

и

 

страшные.

 

Поднялась

 

злооная

 

сила

 

дд-

шей

 

части

 

народа

 

ослѣпленнаго

 

и

 

стала

 

сокрушать

и

 

жечь

 

оольнииы,

 

выносить

 

изъ

 

нирэ

 

заразныр

больны^ъ,

 

ускоряя

 

тѣмъ

 

сл\ерть

 

и^ъ

 

и

 

помогая

 

за-

раз'В

 

развиваться

 

сильнѣе -

 

и—далѣе;

 

даЖе

 

пролилась

кровь

 

неповинная.

 

Повинна

 

стала

 

часть

 

людей

 

пра-

вославны^ъ

 

въ

 

оуиства^ъ

 

и

 

уоіиства\;ъ

 

среди

 

оѣла

дня

 

на

 

улииа);ъ

 

не

 

враговъ,

 

не

 

злодѣевъ :

 

а

 

лшрныр-

ни

 

въ

 

чёл\ъ

 

неповинны.^тэ

 

братьевъ

 

свои^ъ

 

Стыдно

и

 

страшно

 

всполшить

 

о

 

недавни\;ъг

 

дня^ъ

 

безумія,

безчинства

 

и

 

злобы;

 

стыдно

 

и

 

страшно

 

всполиіить

о

 

безразсудной

 

сллутѣ,

 

•

 

смирившейся

 

только

 

отъ

выстрѣловъ

 

солдатъ.

—

 

.

 

Предалъ

 

.

 

Богъ

 

насъ,

 

грѣшны^ъ,

 

превратному

уму,

 

д'Ьлать

 

непотребства

 

(Рил\.

 

і,

 

28),

 

и

 

сдѣланы

у

 

насъ

 

непотребства.

 

Отвратилъ

 

Господь

 

отъ

 

нась

лиие

 

Свое,

 

и

 

произошло

 

у

 

насъ

 

святеніе

 

безумное

(Псал.

 

юЗ,

 

ст.

 

29).

 

Вліѣсто

 

покаянія

 

и

 

молитвы

 

віИ

бѣда^ъ

 

свои^ъ,

 

въ

 

наказаніяхъ

 

Госполни^ъ.- л\ы

 

со-

грешили

 

еще

 

тяЖел'Ье;

 

вмѣето

 

сострадайія

 

къ

 

намъ

добры^'ъ

 

людей

 

мы

 

навлекли

 

на

 

себя

 

пизоръ;

 

за

 

по-

печете

 

и

 

любовь

 

въ

 

бѣдѣ

 

и

 

скорби

 

у

 

насъ

 

запла-

тили

 

буйстволѵъ

 

и

 

убійстволѵъ.

А

 

врагу

 

рода

 

человѣческаго,

 

врагу

 

народа

 

рус-

екаго

 

это

 

и

 

нуЖно

 

было.

 

Пусть

 

мятется

 

и

 

беа'уда
ствуетъ

 

};отя

 

и

 

^удшая

 

частыправославнаго

 

народа

русскаго.

 

пусть

 

теряетъ п свои

 

силы

 

■

 

въ

 

борьбъ

 

съ

своими

 

Же

 

братьями

 

и

 

благодетелями,

 

пусть,

 

про-

ливаетъ

 

кровь

 

неповинную

 

и

 

идетъ

 

противъ

 

своей

Святой

 

церкви,

 

противъ

 

власти

 

законной,

 

на

 

ра-

дость

 

врагамъ

 

своимъ.

Видимъ,

 

Господи,

 

видшлъікарающую

 

руку

 

Твою.
Отылш

 

руку

 

эту;

 

пощади

 

народъ

 

православный,

 

спа-
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cu

 

люди

 

Твоя;

 

просвѣти

 

тяжкое

 

ол\раченіе

 

вѣрнаго

народа

 

Твоего

 

и

 

не

 

погуби

 

въ

 

конеи/ь

 

достояніе

 

Tsqe}

Богол\ъ

 

возлюбленный

 

и

 

Богол\ъ

 

^ранимый

 

на-

родъ

 

православный

 

^русскій!

 

Вѣренъбылъ

 

ты

 

всег-

да

 

православному

 

Государю

 

своему,

 

Послушёнъ

 

былъ

ел\у,икакъ

 

добрый

 

сынъ;

 

преданъ

 

былъ

 

лоселѣ

 

иерк-

ви

 

'святоіі,

 

спасавшей

 

тебя

 

влѵвсНз'

 

съ

 

и,арел\ъ

твоими

 

въ

 

годы

 

велики^-ъ

 

бѣдъ"

 

и

 

скорбей.

 

Что

стало

 

съ

 

н-ІзкоторЫлѵи

 

сынами

 

твоими?1 ' Кого

 

по-

слушали

 

они

 

и

 

что

 

сотворили?

 

Осѣните

 

себя

 

крест-

нылѵъ

 

знам'еніемъ,

 

опомнитесь,

 

и

 

взгляните

 

на

 

себя

и

 

дѣла

 

свои.

 

Руки

 

ваши

 

въ

 

крови

 

неповинной!

 

Ос-

тановитесь

 

на

 

пути

 

своелѵь

 

гибельномъ,

 

взгляните

благоразумнее

 

на

 

тяЖкія

 

испытанія,

 

посылаел\ыя

ъамъ

 

Богомъ

 

для

 

вразулѵленія,

 

не

 

отягчайте

 

безулѵ-

ствол\ъ

 

великаго

 

горя

 

своего

 

еще

 

болѣе

 

и

 

покай-

тесь

 

въ

 

дъчла^ь

 

вашир

 

богоПротивнЫд-Ъ.^Не

 

давайте

лИзста

 

лі-аволу

 

(Ефес.

 

/ц

 

^і\

 

не

 

радуйте

 

враговъ

своиуъ,

 

сл\ущающш(ъ

 

васъ

 

слу^алди

 

лоЖными

 

и

 

яв-

но

 

нелѣпыми.

 

Не

 

гнѣвите

 

Бога,

 

сильнаго

 

развѣять

васъ,

 

какъ

 

пра^ъ

 

земной;

 

не

 

гнѣвите

 

Царя

 

своего,

силььаго

 

смирить

 

васъ

 

оруЖіемъ.

 

Не

 

проявляй-

тесь

 

власти

 

и

 

БоЖію

 

велѣнію:

 

видите,

 

не

 

безъ

 

ума

носитъ

 

мечъ

 

власть

 

эта,

 

и

 

занесенъ

 

уЖе

 

этотъ

л\ечъ

 

надъ

 

главою

 

вашею

 

(Рим.

 

і

 

3,

 

і

 

—

 

5).

 

Пощади-

те

 

себя,

 

пощадите

 

свои^ъ

 

дѣтей

 

и

 

Женъ,

 

пощадите

свое

 

дорогое

 

отечество,

 

Русь

 

православную1.

 

Сми-

ритесь,

 

покоритесь

 

благилѵь

 

велѣніямъ

 

власти

 

въ

тяЖкія

 

врелдена

 

бѣды

 

своей

 

великой;

 

слушайтесь,

кайтесь

 

и

 

молитесь,

 

да

 

мимо

 

идетъ

 

скорбь

 

.лютая

ла

 

придетъ

 

опять

 

Житіе

 

ти^ое

 

и

 

безлдолвное.
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< Господи,

 

не

 

затвори

 

въ

 

смерти

 

души

 

рабъ

 

твоихъ».

(Изъ

 

прошенія

 

на

 

сугубой

 

эктеніи

 

во

 

время

 

губиіпелънаю

 

повѣтрія).

■

Человѣву,)

 

пока

 

онъ

 

живете, на

 

землѣ,

 

па,

 

временамъ

 

ирис

дится

 

переносить

 

различныя

 

бѣды,

 

скорби

 

и

 

напасти.

 

Но

 

пѣтъ

бѣды

 

болѣе

 

тяжелей,

 

когда

 

смерть

 

получаете

 

въ

 

какой-либо

странѣ

 

такое

 

господство,

 

что

 

похищаете

 

ежедневно

 

изъ

 

народа

цѣдыѳ

 

десятки

 

и

 

сотни

 

людей,

 

доселѣ

 

крѣпкихъ

 

и

 

здороншт,.

Нѣтъ

 

для

 

народа

 

болѣе

 

стратнаго

 

несчастія,

 

когда

 

въ

 

веаъ

распространяется

 

губительное

 

новѣтріе,

 

отъ

 

котораго

 

каждый

 

день

лишается

 

жизви

 

множество

 

людей,

 

совсѣмъ

 

не

 

приготовившихъ

себя

 

къ, -переходу

 

въ

 

загробную

 

жизнь,

 

когда

 

смерть

 

опустоша-

ете

 

цѣлые

 

города

 

и

 

селенія.

 

Такая

 

великая

 

бѣда,. такое

 

ужасное

несчастіо

 

постигло

 

нынѣ

 

,наше

 

благословенное

 

отечество.

 

;

 

Прошло

уже

 

болѣо

 

мѣсяца,

 

какъ

 

въ

 

нредѣлахъ

 

Россіи

 

появилась

 

страш-

ная

 

бо.чѣзпь —*азіатскал

 

холера,

 

которая,

 

какъ'

 

туча,

 

надвигается

теперь

 

и

 

на

 

нась.

 

Эта

 

опасная,

 

заразительная

 

болѣзнь

 

проникла

ВЪ.Россію

 

изъ,

 

Персіи.

 

Быстро

 

охвативъ

 

,

 

собою

 

Загсавшсш

край

 

и

 

побережье

 

#аспійскаго

 

моря,

 

она

 

стада

 

скоро

 

поднимать-

ся

 

вверхъ

 

по

 

Волги,

 

начиная

 

отъ

 

Астранани

 

и

 

<до

 

Нижвяго-

Новгорода,

 

всюду

 

безжалостно

 

унося ,

 

съ

 

собою

 

въ

 

могилу

 

цѣлыя

сотни

 

жертвъ.

Нѣтъ

 

сочнѣнія,

 

,что

 

правосудный

 

Господь

 

нослалъ

 

сію

 

гу-

бительную

 

болѣзяь

 

въ

 

наказаніо

 

за

 

грѣхи

 

,и

 

беззакопія

 

людей,

jwitb.,

 

заслуженную

 

нами. кару,

 

и

 

посему

 

всф..,мы

 

должны

 

пере-

носить

 

это

 

исиытапіе

 

съ

 

христіанскимъ

 

терпѣніемъ,

 

съ

 

вѣрою

 

и

.надеждою

 

па

 

Госпрд.Ѵч«Заразителыіыя

 

болѣзнн,

 

говорите

 

вьод-

домъ

 

изъ

 

своихъ

 

шісемъ

 

къ

 

духовпыиъ

 

дѣтямъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почив-

ши!,

 

і

 

дногооинтный

 

въ

 

д}ховной

 

жизни,

 

оитинскій

 

старецъ

 

о.

Макарій,

 

попускаются,

 

для

 

обращенія

 

нашего

 

къ

 

Богу:

 

Д»бн»
видя

 

людей,

 

внезапно,

 

яохищаемыхъ

 

смертію,

 

: каждый

 

изъ

 

ліасѵ,

входа

 

въ

 

свою

 

совѣсть

 

и

 

испытывая

 

погрѣшенія

 

въ

 

чемъ-либо,
обращался

 

къ

 

Богу

 

съ

 

покаяніемъ>.

 

Такъ,

 

православный

 

хри-

стіанинъ,

 

не

 

предаваясь

   

въ

 

виду

   

угрожающего

    

намъ

   

бѣдствія
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ни

 

напрасному

 

страху,

 

ни

 

"тѣйъ

 

болѣе

 

отчаянію,

 

обратимся

 

всѣнъ

сѳрдцемъ

 

своимъ

 

къ

 

Богу,

 

ирпнесемъ

 

Ему

 

искреннее

 

раскаяніѳ

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

прегрѣшеніяхъ,

 

освятпмъ

 

себя

 

нріобщеніемъ

 

Св.

Ташгь,

 

а

 

нотомъ

 

усердно

 

помолимся,

 

чтобы

 

Господь

 

Боі-ь

 

наба-

вить

 

насъ

 

отъ

 

смертоносной

 

заразы.

 

Господь

 

праносуденъ,

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣнъ

 

и

 

неинрѣченно

 

чѳловѣколюбивъ

 

п

 

нилосердъ

 

къ

тѣмъ,

 

кто

 

съ

 

иокаяніемъ

 

къ

 

Нему

 

обращается.

 

Припомнииъ,

 

что

повѣствуется

 

о

 

семъ

 

въ

 

Священномъ

 

Писаніи.

 

По

 

іюне.гвнію

 

Во-

жію,

 

пророкъ

 

Іона

 

проновѣдывалъ

 

согрѣшившнмъ

 

неневитянамъ:

«Еще

 

три

 

дня,

 

и

 

Неневія

 

погпбнетъ».

 

Однако,

 

когда

 

жители

этого

 

города

 

раскаялись,

 

облеклись

 

во

 

вретище

 

и

 

неремѣнили

свой

 

грѣховный

 

образъ

 

жизни

 

на

 

болѣе

 

правильный,

 

Господь

отвратилъ

 

Свой

 

гпѣвъ

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

пониловалъ

 

ихъ.

 

Точно

 

так-

же,

 

когда

 

іудейскій

 

царь

 

Езекія

 

опасно

 

заболѣлъ,

 

то

 

Господь

поела

 

лъ

 

пророка

 

сказать

 

ему.

 

чтобы

 

онъ

 

приготовился

 

къ

 

смер-

ти.

 

Царь,

 

выслупіавъ

 

нриговоръ

 

Божій

 

о

 

себѣ,

 

заплакалъ

 

и

 

об-

ратился

 

къ

 

Богу

 

съ

 

горячею

 

молитвою

 

о

 

иоыплованіи,

 

и

 

Господь

отложилъ

 

смерть

 

царя

 

на

 

цѣлые

 

пятнадцать

 

лѣтъ.

 

Будемъ

 

же

 

и

мы

 

уповать

 

на

 

милосердіе

 

Божіе

 

и

 

оставимъ

 

всяый

 

страхъ,

 

ибо

онъ

 

чіричиняеть

 

большой

 

вредъ:

 

тѣло

 

разслабляется

 

отъ

 

упад-

ка

 

духа

 

и

 

лишенія

 

сиокойствія,

 

и

 

безъ

 

болѣзни

 

болѣзнь

 

при-

ключается»

 

(изъ

 

письма

 

онтинск.

 

старца

 

о.

 

Макарія).

 

Если

 

же

"кого,

 

но

 

попущенію

 

Божію,

 

постигнетъ

 

эта

 

мучительная

 

болѣзнь,

тотъ

 

долженъ

 

принять

 

съ

 

христіанскимъ

 

териѣніемъ

 

какъ

 

самую

болѣзнь.

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

трудности,

 

съ

 

нею

 

соединеиныя.

 

Поднерг-

шійся

 

заболѣванію

 

пусть

 

приводитъ

 

себѣ

 

па

 

память

 

и

 

ободреніе

примѣръ"

 

многострадальнаго

 

Гона,

 

принужденнаго

 

сносить

 

проказу

"за

 

городомъ

 

вдали

 

оть

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ,

 

въ

 

лишеніп

 

вся-

каго

 

ухода

 

за

 

собою.

 

Христіанинъ

 

долженъ

 

успокоивать

 

себя,

 

что

безъ

 

воли

 

Отца

 

небеснаго

 

не

 

надеть

 

и

 

одипъ

 

вол

 

ось

 

съ

 

нашей

голонЫ

 

(Лук.

 

21,1 18).

 

Всѣ

 

мы,

 

христіане,

 

«аще

 

живемъ,

 

аще

 

уми-

раёмъ,

 

Господни

 

есмы»

 

(Рим.

 

14,

 

8);

 

смерть

 

для

 

насъ— несовер-

шенное

 

нрекращоніе

 

жизни,

 

но

 

только

 

разлученіе

 

души

 

отъ

 

тѣла,

освобождспіе

 

отъ

 

суетныхъ

 

земныхъ

 

заботь,

  

треволненій

 

и

 

печали.
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Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ,

  

но

 

пословицѣ:

   

«бережепаго

 

и

  

Богь

 

бепе-

жетъ».

 

всѣ

 

мы

 

обязаны

 

въ

 

настоящее

 

опасное

 

время

 

послушливо

и

 

вѣрно

   

употреблять

    

предписываемыя

 

начальствомъ

 

и

 

сведущи-

ми

    

людьми

    

предосторожности

    

иротивъ

    

распространенія

   

зара-

зительной

 

болѣзни.

    

Есть

 

люди,

   

которые

   

руководятся

 

въ

 

жи:ши

однимъ

   

только:

     

«чему

   

быть — того

   

не,

   

миновать»,

    

не

  

хотлтъ

пользоваться

   

никакими

   

предохранительными

   

отъ

   

болѣзни

 

сред-

ствами

   

и

 

даже

   

сопротивляются

   

иредпришшаемымъ

   

начальствомъ

мѣрамъ.

   

Таковые

   

пусть

 

иомнятъ,

   

это:

   

«кто

 

любитъ

   

опасность,

тотъ

 

внидетъ

   

въ

 

нее»

    

(Сир.

   

3,

   

25").

  

Кромѣ

 

того,

   

кто,

   

посту-

пая

 

вопреки

   

предиисываемымъ

 

предосторожностям,

   

внесетъ

  

за-

разу

 

въ

 

мѣстность,

 

гдѣ

 

онъ

 

живетъ,

 

тотъ

 

дастъ

 

Богу

 

отвѣгьза

смерть

 

своихъ

 

ближнихъ.

 

Если

 

когда,

 

то

 

въ

 

особенности

 

въ

 

опас-

ное

 

время

   

холеры

 

при

 

ноявленіи

 

на

   

комъ-либо

   

ея

   

прішаковъ,

нужно

 

стараться,

 

какъ

   

можно

    

скорѣе

   

воспользоваться

   

помощію

ирача.

 

Врачи,

   

нарочито

 

изучавшіе

  

врачебныя

   

науки

 

и

   

ивѣвпііе

многочисленные

    

опыты

    

излѣченія

   

всякихъ

   

недуговъ,

   

конечно,

лучше

 

другихъ

 

имѣютъ

 

возможность

 

оказать

 

помощь

 

заболѣвшему

холерою,

 

чѣмъ

 

всякій

 

простой

 

человѣкъ,

 

который

 

въ

 

первый

 

разъ

увидалъ

 

ее.

  

Напрасно

 

и

 

перазумно

 

нѣкотррые

 

из*

 

простыхъ

 

лю-

дей

 

но

 

нецривычкѣ

 

боятся

 

довѣрять

 

себя

 

врачамъ

 

и

 

до

 

времени

стараются

   

укрыть

 

больного

   

отъ

   

врачебнаго

   

осмотра

   

и

   

помощи.

Воть

 

что

 

говорить

 

наиъ

 

объ

 

этомъ

 

Священное

 

Писаніе:

  

«Почи-

тай

  

врача

 

честью

 

но

   

надобности

 

въ

   

немъ,

 

ибо

 

Господь

 

со.да.іъ

его,

 

и

 

отъ

   

Вышняго — врачеваніо,

   

и

 

отъ

   

царя

   

нолучаетъ

   

онъ

даръ.

  

Знаніе

 

врача

 

возвысить

 

его,

  

и

 

между

 

вельможами

 

онъ

 

б]-

детъ

 

въ

 

почетѣ.

 

Господь

 

создалъ

   

изъ

 

земли

  

врачевства,

 

и

  

бла-

горазумный

  

человѣкъ

 

не

 

будетъ

 

пренебрегать

 

ими.

  

Ими

 

онъ

 

вра-

чуетъ

   

челопѣка

   

и

   

уничтожаетъ

   

болѣзнь

   

его.

   

Приготовляющій

лѣкарства

 

дѣлаѳтъ

 

изъ

 

нихъ

 

смѣсь,

  

и

 

чрезъ

 

него

 

бываеть

 

благо

на

 

землѣ.

   

Сынъ

 

мой!

  

въ

   

болѣзни

 

твоей

  

не

 

будь

   

небрежепъ,

   

но

молись

 

Господу...

 

и

 

дай

 

мѣсто

 

врачу,

 

ибо

 

и

 

его

 

создалъ

 

Господь,

и

 

да

 

не

 

удаляется

   

онъ

   

отъ

 

тебя,

  

ибо

 

онъ

    

нуженъ.

    

Въ

   

иное

время

 

и

 

въ

 

ихъ

   

рукахъ

  

бываетъ

 

успѣхъ;

  

ибо

   

и

   

они

   

молятся
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Госиоду,

 

чтобъ

 

Онъ

 

нослалъ

 

имъ

 

подать

 

■■

 

больному-

 

облегченіе

 

и

исцѣленіе

 

къ

 

продолжение

 

жизни >

 

(Сир.

 

3$,

 

1

 

— 11).

 

Иеторія

христіанской

 

Церкви

 

новѣствуѳтъ

 

намъ,

 

что

 

нѣкотррые

 

угодные

Господу

 

мужи

 

занимались

 

врачебнымъ

 

искусствомъ,

 

нарочито

изучали

 

врачебныя

 

науки

 

и

 

уснѣшно

 

пользовали

 

людей

 

предпи-

сываемыми

 

этими

 

науками

 

средствами.

 

Таковы

 

нанримѣръ

 

были

св.

 

безсребренники

 

Косьма

 

и

 

Даміанъ,

 

и

 

свитые

 

мученики

 

Киръ

 

и

Іоаннъ

 

и

 

нѣкоторые

 

другіе.

 

Имѣя

 

все

 

это

 

въ

 

виду,

 

оставь,

 

пра-

вославный

 

христіанинъ,

 

всякое,

 

предубѣжденіе

 

противъ

 

врачей,

 

не

утаивай

 

занемогающихъ

 

у

 

тебя

 

въ

 

доиѣ.

 

но

 

объявляй

 

,о

 

нихъ

тѣмъ,

 

кому

 

приказано

 

отъ

 

начальства.

 

Этого

 

требуетъ

 

.

 

польза

больного,

 

потому

 

что

 

чѣмъ

 

скорѣе

 

употреблены

 

будутъ

 

врачеб-

ныя

 

нособія,

 

тѣмъ

 

надежнѣе

 

выздоровленіе

 

ааболѣвшаго.

 

Того

 

же

требуетъ

 

и

 

польза

 

все,

 

го

 

семейства,

 

потому

 

что

 

когда

 

въ

 

домѣ,

особенно

 

при

 

тѣсномъ

 

и

 

ненриспособленномъ

 

для

 

лѣченія

 

ноиѣ-

щеніи,

 

у

 

больного

 

недугъ

 

усилится,

 

тогда

 

и

 

другіе

 

члены

 

се-

мейства

 

отъ

 

б.іизкаго,

 

ноосторожнаго

 

и

 

неумѣлаго,

 

общенія

 

съ

нимъ

 

могутъ

 

заразиться.

 

Наконецъ,

 

всѣ

 

мы

 

теперь

 

должны

 

стаг

раться

 

вести

 

правильную,

 

умеренную

 

жизнь,

 

остерегаться

 

въ

 

осо-

бенности

 

нетрезваго

 

иоведеиія,

 

потому

 

что

 

дознано,

 

что

 

злоупотт

ребленіе

 

спиртными

 

напитками

 

часто

 

ведетъ

 

къ

 

заболѣванію

 

хо-

лерою.

 

Полезно

 

также

 

воздерживаться

 

на

 

это

 

время

 

отъ

 

употт

ребленія

 

всего

 

сырого,

 

какъ-то:

 

.іводы,

 

молока,:

 

ягодъ,

 

овощей

 

и

плодовъ

 

земныхъ.

 

Еще

 

ветхозацѣтныйм

 

мудрецъ

 

говорилъ:

 

«Не

пресыщайся

 

всякою

 

сластію

 

и

 

не

 

бросайся

 

на

 

разныя

 

снѣди,

 

ибо

отъ

 

многояденія

 

бываеть

 

бо.іѣзнь,

 

и

 

пресыщеніе

 

доводитъ

 

до

холеры-»

 

(Сир.

 

37,

 

32,

 

33).

 

Воздержность

 

и

 

осторожность

 

въ

иищѣ

 

и

 

питьѣ

 

необходимы

 

человеку

 

всегда,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

такое

 

опасное

 

время,

 

ибо,

 

но

 

словамъ

 

иремудра,го.

 

«холера

 

й

рѣзь

 

въ

 

животѣ

 

бываютъ

 

у

 

человѣка

 

ненасытнаго»

 

.(Сир.

 

31,

23).

 

Приняв

 

ь

 

къ

 

сердцу

 

всѣ

 

эти

 

правила

 

житейскаго

 

благора-

зумія,

 

будемъ,

 

православный

 

христіанинъ,

 

во

 

всемъ

 

остальномъ

надѣяться

 

на

 

Бога,

 

будемъ

 

чаще

 

обращаться

 

къ

 

Пому — нашему

Создателю

 

и

  

Промыслителю

 

сь

 

своею

   

молитвою:

   

Господи

   

Іисуже
«САРАТ.

  

ЕПАРХ.

   

ВЕДОМОСТИ».

   

1892

  

г.

                                                                                     

34.
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Христе,

 

спаси

 

и

 

пбмилуй

 

насъ

 

грѣшныхъ,

 

«ирестани

 

отъ

 

гнѣва

и»

 

остави

 

ярость,

 

.чане

 

исчезаютъ

 

яко

 

дымъ

 

дніе

 

наши,

 

и

 

изгше

крѣпость

 

наша,

 

и

  

погибаѳяъ

 

до

 

конца

  

грѣхъ

 

ради

 

нашихъ».

(fBocitp.

 

День»),

Церковныя

 

школы

 

Саратовской

 

епархіи

 

и

 

ихъ

 

критики.

ИННУ

I.

Къ

 

наиболѣѳ

 

отраднымъ

 

явленіямъ

 

послѣдняго

 

времени

 

при-

надлежитъ

 

усиленная

 

работа

 

православна™

 

духовенства

 

иадъ

 

об-

разованіемъ

 

народа

 

въ

 

церковномъ

 

духѣ.

 

Цсрковно-нриходскія

школы

 

растуть

 

и

 

крѣпнутъ,

 

привлекая

 

Ш

 

каждымъ

 

годомь

 

новая

матеріалыіыя

 

средства

 

и

 

новыхъ.

 

часто

 

безмездныхъ,

 

тружениковѵ

Въ

 

оснонѣ

 

Чіхъ

 

успѣха

 

и

 

быстра

 

го

 

распространенін

 

лежать

двѣ

 

причины:

 

внутренняя

 

и

 

впѣшпяя.

Внутренняя

 

причина— характер'!,

 

возрожденной

 

древне-

русской

 

школы,

 

любезный

 

народу

 

но

 

его

 

глубокимъ

 

вѣрованіимъ

и

 

преданности

  

уставамъ

 

Церкви.

Въ

 

глазахъ

 

народа

 

ученье— дѣло

 

святое,

 

великое.

 

Основой

его '

 

было

 

и

 

должно

 

быть

 

Св.

 

Писаніе

 

и

 

наши

 

богослужебная

книги.

 

Въ

 

нихъ

 

источникъ

 

божественной

 

мудрости

 

и

 

путь

 

къ

спасеіііго. 1

 

■•

 

Въччзйхъ

 

правило

 

жизни

 

и

 

умиротворепіе

 

души.

 

Въ

бѣдахъ

 

и

 

наііаст-яхъ

 

нашей

 

исторической

 

жизни

 

Православная

Церковь

 

была-

 

тѣмъ

 

неугасимымъ

 

свѣточемъ,

 

который

 

одипъ,

 

сре-

ди

 

общаго

 

мрака.'

 

указывалъ

 

путь,

 

поддерживал'!,

 

бодрость

 

и

духовно

 

объединясь

 

ріізрозенныя

 

части

 

Россіи,

 

пока

 

опѣ

 

не

сплотилисЬ"; Въ

 

одно

 

могучее

 

цѣлое.

 

Чуткая

 

душа 'народа

 

ревниво

оберегаетъ

 

то -историческое

 

сокровище,

 

которымъ

 

мы

 

часто

 

тай

Легкомысленно

 

прейберегаемъ,

 

благодаря

 

нашему

 

учоному

 

невѣжеству.

Втыинян

 

причина-— свободное

 

отк.рытіе

 

и

 

руководство

школъ

 

нравосланныиъ

 

дѵховенствонъ,

 

нестѣсняемое

 

никакою

 

ненуж-

ною

 

регламеятаціей.

 

Церковная

 

школа

 

свободно

 

учреждается

 

танъ,

гдѣ.ость

 

налицо

 

хотя

 

небольшія

 

матеріальныя

 

средства.

 

Начи-
наясь

 

въ

 

малых ь:размѣрахъ,

  

часто

 

вФ

 

квартирѣ

 

священника

 

Или
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причетника,

 

она

 

завоевываешь

 

расположеніе

 

нрихожанъ,

 

которые,

полюби

 

въ

 

; школу,

 

даютъ

 

и

 

средства

 

на

 

пая

 

іцоддержаніе.

 

Эго

 

йе

приказное,

 

казенное

 

учреждоніе.

 

а

 

живой

 

оргапизмъ,

 

созидаемый

духовснствомъ

 

)И

 

народомъ

 

нодъ

 

ісѣнію

 

Св.

 

Церкви.

 

Поэтому-то

церковная

 

школа

 

есть

 

школа

 

истинногнародная-,

 

такъ

 

какъ

 

па-

роль

 

и

 

Церковь

 

у

 

насъ,

 

слава

 

Богу;'

 

не

 

раздѣлимы.

 

Если

 

мы

прішемъ

 

во

 

вниманіо,

 

что

 

возрожденная

 

церковная

 

школа

 

суще-1

ствуетъ

 

всего

 

восемь

 

лѣтъ,

 

[

 

что

 

начала

 

она

 

свое-' новое

 

бытіе

безо-

 

всякихъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

что

 

полная

 

огранизація

ея

 

еще

 

! не

 

закончена,

 

что

 

противѵ

 

нея

 

возстаютъ

 

много

 

недобро-

желателей

 

всякаго

 

рода,

 

то

 

мы

 

не

 

должны

 

быть

 

чрезмѣрно

 

требо-

вательны.

 

Созидать

 

школу

 

съ

 

готовыми

 

средствами

 

не

 

трудно,

но

 

созидать

 

и

 

изыскивать

 

средства1— это

 

дѣло

 

не

 

легкое,

 

и

 

толь-

ко

 

одно

 

православное'

 

духовенство

 

.могло

 

съ

 

честью

 

выполнить

эту

 

задачу.

Для

 

обращика

 

позволю

 

сѳбѣ

 

представить1

 

нй^судъ

 

общества

дѣкоторыя

 

данныя

 

изъ

 

Отчета

 

Ѵаратовскаго

 

Епархіаі%ъ~
пат

 

Училгщнаго

 

о,

 

(ловѣта

 

о

 

церковпо-прпходскшъ

 

шкв1

лихъ

 

Саратовском і

 

епархіи

 

за

 

1690-^1891

 

годъ^

 

Слѣдуюг

щая

 

табличка-покажетъ

 

наглядно

 

ходь

 

развитія

 

церковно-школь-

наго

 

дѣла

 

за

 

нервыя

 

шесть

 

лѣтъ.

                                

•
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Къ

 

сожалѣпіго.

  

въ

 

ртчетв

 

Саратовского

 

Еиархіалыіаго

 

Учи-

лищнаго

   

Совѣта

 

не

 

обозначено

    

точно

 

а

 

подробпо

 

число

    

школъ

иѣдоиетва

   

Министерства

    

Народнаію

 

Просвѣщенія.

 

стоимость

 

ихъ
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содердаанія

 

и

 

число

 

іучащихея.

 

Между

 

тѣмъ

 

директоръ-

 

народпнхъ

■уічидищъ,

 

состоя

 

:Па

 

ідолжности .

 

ічлеііомъ

 

coB'RiJa, -Нѣроятно

 

но

 

от-

казался -бы

 

сообщить

 

совѣту

 

нужішя-

 

свѣдѣіііл.

:

 

В<ь .

 

іКуздецкомъ

 

отдѣлѳніи

 

совѣта

 

-не

 

.>

 

доставлено

 

свѣдѣііій

 

по

IV.

 

наблюдательному

 

округу.

 

А

 

ікакъ

 

легко

 

■

 

бнлб'бы; Получить

Ѳ.ТИ

 

ісв^дѣнія

 

изъ,

 

мѣсптаго

 

'

 

.училіщнаго

 

совѣта.

 

Вообще

 

отчеп

Са-ратовскаго

 

Еиархіалыіаго

 

совѣта

 

отличается

 

необыкновенной

сухостью,

 

даетъ

 

только

 

общія

 

заключенія

 

и

 

цифры

 

и

 

очень

 

скупь

на

 

изображена

 

жявоіі

 

действительности.

 

А

 

въ

 

ней-то

 

и 'всЯша.

Какъ

 

созидалась

 

та

 

или

 

другая

 

і

 

школа,

 

кто

 

особенно

 

иотрудішя

надъ

 

нею,

 

кто

 

болѣе

 

заявил ъ

 

себя

 

въ

 

воспитательном'!,

 

отноше:

ніи,

 

кто

 

ироявилъ

 

наиболѣо

 

энергіи

 

въ

 

борьбѣ

 

сь

 

разпаго

 

рода

■препятствіями— объ

 

зтомъ,

 

умалчивается,

 

-тогда

 

кагсъ

 

въ

 

нсторіи

лиц'Ьі,

 

..созидающихъ

 

школу.,

 

заключается

 

и

 

исторія

 

школы,

 

ея

 

внут-

ренняя

 

и

 

внѣшняя

 

цѣнность.

 

Соединяя

 

разбросанныя

 

въ

 

отчетаъ

охдѣлонід

 

овѣдѣніяі-о

 

школахъ

 

.Министерства

 

і

 

Народнаго

 

Просвѣ-

щенія

 

и

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

нолучимъ

 

406

 

начальныхъ

 

іпшъ

городскихъ

 

и

 

сельскихъ,

 

учащихся

 

въ

 

городскихъ

 

и

 

сельскнхъ

училиЩахъ

 

Министеретва

 

Народнаго

 

ПросвѣЩенія

 

около

 

lO'Jol

обоего

 

пола,

 

і

 

въ

 

земскихъ

 

бол-ве

 

.

 

26000.

 

всего— болѣе

 

36000

обоего

 

пола.

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

Саратовское

 

земство

 

затрачиваетъ

 

ежегод-

но

 

на

 

пародноѳ

 

образованіѳ

 

до

 

170.000

 

руб;

 

Одна

 

Саратовская

дума

 

расходуетъ

 

на

 

этотъ

 

нредметъ

 

свыше

 

50.000

 

руб.

 

Думы

уѣздныхъ

 

городовъ

 

тоже

 

но

 

мало

 

тратятъ

 

на

 

начальпое

 

образо-

ваніо.

 

Кромѣ

 

того,

 

на

 

сѳдѳржаніе

 

городскихъ

 

и

 

уѣздныхь

 

учн-

лнщь

 

отпускаются

 

деньги

 

изъ

 

казны,

 

но

 

свѣдѣній

 

этихъ

 

іѵь

 

от-

четѣ

 

епархіальнаго

 

совѣта

 

нѣтъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

для

 

мѣстной

духовной

 

власти

 

было

 

бы

 

не

 

безъинтересно

 

знать,

 

во

 

что

 

обхо-

дится

 

каждая

 

школа

 

и

 

каждый

 

учащійсл

 

городамъ

 

и

 

земствамъ,

сколько

 

ими

 

тратитсЯ--'на

 

жалованье

 

учащимъ

 

и

 

учебники,

 

ва

постройку

 

и

 

ромонтъ

 

'ШкольнЫХъ

 

яданій

 

и

 

пр., :

 

чтобы

 

сравнить

•со

 

своими

 

расходами

 

на

 

эти

 

предметы.

 

Енархіальный

 

же

 

Совѣтъ

расходуетъ

 

на

 

свой-

 

школы :

 

всего

 

до

 

50.000

 

руб.

    

Сравнительно



—

 

533

 

—

съ

 

чисдомъ

 

школъ

 

И'

 

учащихся

 

эта

 

сумма

 

"совершенно

   

незначи-

тельная.

 

Но

 

если

 

сравнимъ

   

ее

 

съ

 

расходами

 

тазиы,

   

земстиъ

   

и

кородовъ,

 

получающихъ

 

свои

 

средства,

 

отьшюдатнаго

   

обложенія,

то

  

эта

 

собранная

  

усиліями

  

духовенства;

   

сумма

 

должна

 

показаться

громадною.

  

Собрать

  

въ

 

годъ

 

добровольных'!,

 

іюсобій

    

па

   

50.000

руб.,

 

да

 

приложить

   

къ

 

этому

 

безмездный,

 

трудъ

   

законоучитель-

ства,

 

безмездный

   

надзоръ

 

и

   

упранленіе

   

школами — не

   

легко

   

и

все

 

это

 

даетъ

 

картину

 

высокой

 

самоотверженной,

 

деятельности

 

на

пользу

   

народа,

    

достойной

   

служителей.

 

.

 

Церкви

   

Православной.

Правда,

 

не

  

всѣ

 

они

 

стоятъ

 

одинаково

 

высоко,

 

не

 

,

 

нсѣ

   

одинаково,

сочувственно

 

относятся

  

къ

 

дѣлу,

  

но

 

лучщіе,нзъ

 

нихъ

 

даютъ

   

ту

иѣ рку,

 

которая

 

должна

 

быть

 

приложена .

 

въ

 

недалеком*

 

будущемъ

къ

 

общей,

 

работѣ

 

духовенства

 

л!,- для,

 

которой

 

ода

 

имѣетъ

 

доета-

точро

 

еилъ

 

и

 

способностей.

 

Нужны

 

настоятельно

 

средства,

  

и

 

они.

найдутся.

  

Были

 

бы

 

люди—

 

деньги

 

будутъ.

<•

 

'

 

Общее

 

число

 

'учащихся

 

въ

 

'начальных ь

 

школахъ

 

Саратов-'

ской

 

Губерніи

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

'

 

будетъ

около

 

55.000.

 

Православнаго

 

населенія

 

числится

 

въ

 

Саратов-

ской

 

губерніи

 

1.730.793,

 

иновѣрнаго

 

91.714,

 

всего

 

1.825.567

душь

 

обоего

 

пола.

На

 

такое

  

количество

 

населенія

  

приходится

 

дѣтец

  

школьна-

го

 

возраста

 

(отъ

 

7 — 14

 

лѣтъ)

 

болѣе

 

230.000.

    

Уменьшая

   

это
і

число

 

вдвое,

 

сообразно

 

съ

 

возрастояъ

 

учащихся

 

въ

 

нашихъ

 

шко-

лахъ

 

(7—11

 

лѣтъ)

 

получимъ

 

общее

 

число

 

дѣтей

 

подлежащпхъ

школѣ

 

11

 

о.ООО.

 

Оказывается

 

же.

 

что

 

бо.іѣе

 

половины

 

этого

 

чи-

сла

 

дѣтеи

 

остаются

 

внѣ

 

школы,

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

заботы

 

ира-

витель'ства,

 

'земства

 

и

 

духовенства.

 

Только

 

дружными

 

усиліями,

ихъ.

 

направленными

 

на

 

борьбѵ

 

съ

 

невѣжествомъ,

 

можно

 

будетъ

достичь

 

повеемѣстной

 

грамотности.

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

грамотностію

 

школа

 

должна

 

воспитать;

 

под-

растающее

 

поколѣиіе

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церковности,

 

,

 

подго-

товить

 

къ

 

трудовой,

 

честной

 

и

 

трезвой

 

жизни.

 

Только |

 

въ

 

не-

разрывном*

   

союзѣ

 

съ

 

Правочлавною

 

Церковію

 

и

 

нодъ

 

ея

   

руко-



—

 

534

 

—

водствомъ

 

может*

 

наша

 

начальная

 

школа

 

выполнить

 

эту

 

великую

христіанску ю .

 

и

 

гражданскую

 

|

 

задачу.

Как*

 

ни

 

скуй*

 

отчет*

 

Саратовскаго

 

епархіальнаго

 

совѣта

относительно

 

фактов*

 

личной

 

дѣятельности

 

духовенства

 

и

 

уча-

щихся

 

в*

 

церковных*

 

школахъ,

 

однако

 

же

 

и

 

въ

 

нем*

 

мы

 

па-

ходимъ

 

нѣкоторыя

 

даиныя

 

о

 

выдающихся

 

по

 

своей

 

энергіи

 

ли?-

цостяхъ.

Такъ

   

Балашовскоѳ

   

отдѣленіѳ

    

епархіальнаго

   

совѣта

   

сооб-

щаетъ

 

о

 

наиболѣѳ

    

усердной

 

дѣятельности

   

и

 

"многополезной*

  

за-

ботливости

   

о

   

школахъ

   

священника

   

отца

   

Андрея

 

Турковскаго,

стараніемъ

  

котораго

 

открыта

 

при

 

Никольской

 

церкви

 

села

 

Турковъ

однок.іассная

      

школа

     

для

     

дѣвочекъ

   

и

   

исходатайствовано

  

у

мѣстнаго

 

общества

  

150

 

р.

 

на

 

жалованье

 

учительницѣ

 

этой

 

шко-

лы.

   

Он*

 

съ

 

большим*

  

успѣхомъ

 

■

 

занимается

   

но

   

закону

  

Божію

въ

 

двух*

 

церковных*

 

школахъ:

   

двухклассной

 

мужской

   

п

 

«дно-

классной

   

женской.

   

Для

 

удовлетворенія

   

школьных*

  

нужд*

  

онъ.

обращался

 

къ

 

частным*

 

лицам*

 

и

 

находилъ

 

въ

 

нихъ

 

поддержку.

Кромѣ

 

того,

  

по

 

порученію

   

мѣстнаго

   

попечительства,,

   

вмѣстѣ

 

съ

председателем*

 

попечительства

 

и

 

однимъ

 

изъ

 

членов*,

   

опь

   

соб-

ралъ

  

206

  

руб.

  

на

 

покупку

 

дома

 

нодъ

  

квартиру

 

діакона-учителя

Турковской

   

двухклассной

   

школы.

 

Его

   

же

   

стараніями

   

откратъ

при

  

женской

 

школѣ

 

рукодѣльный

  

класс*.

Другой

 

наблюдатель

 

и

 

руководитель

 

Дурникинской

 

церкпв-

но-нриходекой

 

школы

 

отец*

 

Сергій

 

Чумаевскій

 

принимал*

 

ЩЩ

к*

 

изысканію

 

средств*

 

для

 

шісол*

 

и

 

лучшей

 

постановки

 

учебно-

воспитательная)

 

дѣла:

 

сам*

 

лично

 

иріобрѣтал*

 

письмепныя

 

при-

над.тежности

 

для

 

учащихся

 

и

 

на

 

свои

 

же

 

средства

 

пашдал

квартиры

 

для

 

двух*

 

школ*;

 

преподавал*

 

закон*

 

Божій

 

безмездно

въ

 

трехъ

 

цоркошіыхъ

 

школахъ — одной

 

одноклассной

 

и

 

двух*—

грамоты.

Въ

 

с.

 

Малой-Оергіевкѣ

 

по

 

славянскому

 

чтепію

 

и

 

церков-

ному

 

иѣнііо'

 

Занимается

 

діаконъ

 

Лавр*

 

Вязовскій,

 

а

 

по

 

другим*

предметам*

 

учительница

 

Александра

 

Чуфаровскал,

 

имѣющая

 

сви-

дѣтельство

 

на

 

званіе

 

домашней

 

учительницы

 

от*

 

Совѣта

 

Москов-
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—

скаго

 

университета,

 

гдѣ

 

она

 

слушала

 

высшіе

 

иедагогическіе

 

кур-

сы;

 

очень

 

усердна

 

къ

 

своей

 

обязанности

 

и

 

настолько■

 

умѣ.ю

 

ве-

детъ

 

свое

 

дѣло,

 

что

 

воспитанники

 

привязаны

 

к*

 

ней,

 

какъ

 

КЪ

матери.

Въ

 

селѣ

 

Перевѣсенкахъ,

 

отцом*

 

благочинным*,

 

священни-

ком*

 

Павломъ

 

Миролюбовымь

 

для

 

церковной

 

школы,

 

имѣющѳй

открыться

 

в*

 

непродолжительном*

 

времени,

 

отстроено

 

в*

 

отчет-

ном*

 

году

 

и

 

отдѣлано

 

каменное

 

зданіе,

 

крытое

 

жѳлѣзом*,

 

стоив-

шее

 

ему

 

1200

 

руб.

 

Кромѣ

 

того

 

отцомъ

 

Миролюбовымь

 

построе-

но

 

близъ

 

школы

 

и

 

отдѣлано

 

деревянное

 

зданіѳ,

 

крытое

 

же.гвзомъ,

стоимостью

 

въ

 

800

  

руб.

И

 

въ

 

другихъ

 

уѣздахъ

 

встрѣчаются

 

почтенныя

 

имена

 

свя-

щенников*,

 

діаконовъ,

 

псаломщиковъ-учителей

 

и

 

учительниц*

церковно-нриходскихъ

 

школъ

 

и

 

шкодь

 

грамоты.

 

Одни

 

устраива-

ютъ

 

большія

 

школьныя

 

зданія

 

(свящ.

 

Елпидифоръ

 

Владыкин*,

въ

 

с-

 

Бековѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда),

 

оказываютъ

 

материальную

 

по-

мощь

 

.школам*

 

(свящ.

 

Григорій

 

Богоявленскій,

 

Царицынскаго

 

уѣзда.

Благодаря

 

его

 

стараніям*

 

и

 

увѣщаніямь,

 

сѳ.іьсіпіми

 

обществами

его

 

наблюдательскаго

 

округа

 

пожертвовано

 

па

 

школы

 

800

 

руб.

Кромѣ

 

того,

 

онъ

 

на

 

свой

 

счет*

 

выписал*

 

въ

 

Пичаурекую

 

шко-

лу

 

до

 

150

 

экземпляровъ

 

книгъ

 

на

 

мордовским*

 

языкѣ,

 

пожерт-

вовал*

 

25

 

руб.

 

на

 

школу

 

грамоты

 

въ

 

д.

 

Чертковѣ

 

и

 

выслал*

въ

 

нее

 

80

 

экземпляров*

 

учебников*);

 

другіе

 

устраивают*

 

цер-

ковные

 

хоры,

 

ведут*

 

воскресныя

 

и

 

праздничный

 

чтенія.

 

Указаны

въ

 

отчетѣ

 

также

 

нѣкоторые

 

из*

 

дѣятелей

 

церковной

 

школы,

 

за-

явившіе

 

себя

 

или

 

холодностію.

 

или

 

неумѣлостію.

Красною

 

нитью

 

проходит*

 

чрез*

 

весь

 

отчет*

 

жалоба

 

на

 

не-

достаточность

 

матеріальных*

 

средств*.

„Большинство

 

школ*,

 

говорится

 

в*

 

заключеніе,

 

нуждается

въ

 

удобных*

 

номѣщеніях*

 

и

 

въ

 

отонленіи,

 

въ

 

учебниках**.

 

Не-

достаточно

 

также

 

вознаграждаются

 

труды

 

учащих*.

 

„Но

 

обстоя-

тельства

 

показывают*,

 

что

 

церковный

 

школы

 

уже

 

возбудили

 

со-

чувствіе

 

нѣкоторыхъ

 

земств*,,

 

городских*

 

игравденій

 

и

 

частных*

лиц*

   

Саратовской

   

губерніи,

  

которые

 

уже

   

п

 

оказывают*

   

значи-
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тельное

 

всНомоществованіё

 

-мѣстнымъ

 

■

 

школам*.

 

Конечно,

 

для

 

каи-

болѣе

 

усігвпгнаго

 

развитія

 

Церковных*

 

школ*

 

этих*

 

'средств*

 

все

еще

 

недостаточно,

 

но

 

эта-

 

недостаточность

 

возмѣщаетея

 

беимозд-

нымъ

 

трудолюбіемъ

 

и

 

даже

 

иожертвованіями

 

духовенства1.

 

Свя-

щенники,

 

діаконы

 

и

 

•■псаломщики,

 

их*

 

дѣти,

 

окончившіе

 

и

 

не

окончившіе

 

курс*

 

въ

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

епархіалыюи*

 

жев-

скбм*

 

училнщѣ,

 

стремятся:

 

первые

 

—

 

кьоткрытію

 

в*

 

наибольшей

кОличествѣ

 

церковных*

 

школ*,

 

а

 

прочіе — к*

 

занятію

 

в*

 

шіхъ

мѣстъ

 

учителей

 

и

 

учительниц*,

 

хотя

 

бы

 

и

 

с*

 

шалым*

 

нознаг-

раждеиіемъ.

„Получившіе

 

мѣста

 

учителей

 

и

 

учительниц*,

 

будучи

 

озна-

комлены

 

во

 

время

 

своего

 

обученія

 

с* 1

 

правилами

 

педагогики

 

и

дидактики,

 

оказываются

 

весьма

 

полезными

 

дѣятолями

 

но

 

образо-

ванно

 

народа

 

в*

 

духѣ

  

Православной

 

церкви"

   

(стр.

   

193).

Достаточно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

учительниц*

 

церкоішыхъ

школъіі

 

были

 

из*

 

окончивших*

 

курс*

 

въ

 

женском*

 

Еиархіа.іыш*

училищ*,

 

с*

 

жалованьем*

 

въ

 

60,

 

120

 

и

 

180

 

руб.

 

въ

 

годѵ

что

 

На

 

унительскіе

 

курсы,

 

устроенные

 

по

 

распоряженію

 

Преосвя-

щеннаго

 

Аврамія

 

лѣтом*

 

прошлаго

 

года

 

въ

 

Саратовѣ,

 

были

 

выз-

ваны

 

27

 

священников*,

 

кромѣ

 

75

 

учителей

 

и

 

учительниц*

 

цер-

ковных*

 

школ*,

 

первые

 

сиеціально

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

состоя-

ніемъ

 

раскола

 

и

 

съ

 

мѣрами

 

борьбы

  

против*

 

него.

Если

 

прибавим*

 

къ

 

этому,

 

что

 

за

 

Послѣднія

 

шесть

 

лѣт*

выстроено

 

140

 

оеобыхъ

 

школьныхъ

 

зданій

 

и

 

большинство

 

цер-

ковныхъ

 

сторожекъ

 

приспособлено

 

къ

 

школышмъ

 

занятіямъ,

 

то

ночтенпая

 

деятельность

 

саратовскаго

 

духовенства

 

станетъ

 

безспор-

ною

 

и

 

очевидною

 

для

 

всякаго

 

ненредубѣждепнаго

 

человѣка.

Въ

 

Отчетѣ

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Оовѣта

 

помѣщены

 

двѣ

 

рѳзолюціи

 

Иреосвященнаго

 

Аврамія.

 

Епи-

скопа

 

Саратовскаго

 

и

 

Царицыпскаго,

 

изъ

 

Коихъ

 

'явствует*,

 

что-

во

 

внѣшних*

 

отношеніях*

 

совѣта

 

не

 

все

 

обстоит*

 

благополучно.

В*

 

-первой

 

резолюціи

 

Его

 

Преосшіщенства,

 

но

 

поводу

 

воз-

пикших*

 

нареканій

 

на

 

нѣкоторыхъ'

 

священников*,

 

будто

 

бы

 

они

переманивают*

 

въ

 

свои

 

школы

 

учениковъ

 

земских*

 

школ*,

 

пред-
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—

лагаетъ

 

Совѣту

 

„разъяснить

 

(кому

 

едѣдуеть),

 

чтобы

 

для

 

церков-

выхъ

 

школъ

 

набирались

 

дѣтп

 

не

 

изъ

 

ученнковъ

 

народныхъ

 

шесть,

а

 

изъ

 

контингента

 

дѣтен

 

нигдѣ

 

не

 

учащихся

 

въ

 

школахъ;

 

и

 

тѣ,

и

 

другія

 

школы

 

должны

 

восполнять

 

однѣ

 

другія

 

и

 

взаимен

 

сяо-

спѣшеетвовать

 

болѣе

 

широкому

 

распространят

 

грамотности

 

въ

народѣ,

 

для

 

котораго

 

чъмъ

 

больше

 

будеть

 

хорошо

 

оргапизокан.

ныхъ

 

школь,

 

тѣмъ

 

лучше.

 

Антагонизма

 

между

 

школами

 

не

 

воз-

буждать

 

и

 

не

 

подавать

 

къ

 

тому

 

иоводовъ ь .

Очевидно,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

зешскихъ

 

школахъ

 

число

 

уча-

щихся,

 

вслѣдетвіе

 

открытія

 

новыхъ

 

церковныхь

 

школъ,

 

должно

было

 

уменьшиться.

 

Но

 

іѣстное

 

начальство

 

усмотрѣло

 

въ

 

этомъ

еетественномъ

 

уменьшеніи

 

козни

 

руководителей

 

церковныхъ

 

школъ:

отсюда

 

вопли

 

п

 

жалобы.

 

Мудрая

 

резолюція

 

Владыки

 

направлена

къ

 

тому,

 

чтобы

 

успокоить

 

взволнованння

 

чувства

 

недовольныхъ

и

 

выразить

 

открыто

 

взглядъ

 

еиархіа.іьной

 

власти

 

на

 

это

 

дѣло.

Въ

 

другой

 

резолюцін

 

Его

 

Преосвященство,

 

по

 

поводу

 

хо-

датайства

 

одного

 

уѣзднаго

 

земства

 

подчинять

 

школы

 

грамоты

 

над-

зору

 

учителей

 

зеискпхъ

 

школъ,

 

выраженъ

 

взглядъ

 

духовной

 

влас-

ти

 

на

 

школы

 

грамоты,

 

какъ

 

на

 

фундаментъ

 

религіозно-нравствен-

наго

 

воспитанія

 

и

 

образованія

 

народа,

 

высказаны

 

тѣ

 

условія,

 

при

коихъ

 

эти

 

школы

 

могутъ

 

приносить

 

желаемую

 

пользу

 

и

 

приве-

денъ

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

6 — 20

 

іюля

 

1888

 

года,

 

регули-

рующей

 

взаимныя

 

отношевія

 

духовенства

 

и

 

земства

 

къ

 

тѣмъ

школамъ,

 

кои

 

получають

 

земское

 

поеобіе.

Очевидно,

 

что

 

быстрый

 

роетъ

 

церковной

 

школы

 

кого-то

тревожитъ,

 

и

 

епархіальная

 

власть

 

старается

 

внести

 

миръ

 

и

 

спо-

койствіе

 

въ

 

школьную

 

область.

                            

(„Моск.

 

Вѣд. а ).

В.

 

Шемякит.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).



—

 

538-

^|Г

 

Ё

 

п

 

а

 

р

 

х

 

Ш

 

льна

 

я

 

хр

 

о

 

н

 

|WJppr
Архіерейсиъи

 

служеигн.— Мая

 

31-го,

 

въ

 

воскресенье,

Преосвященнѣйшііі

 

Аврамій

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

и

царскій

 

молебѳнъ

 

въ

 

Каѳедралыюмъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослужёній— м-

ѳедральнаго

 

протоіѳрея

 

А.

 

3.

 

Метаніева,

 

ключаря

 

—

 

нротоіерея

 

I.

В.

 

Ивановскаго

 

и

 

свлщенникоиъ

 

П.

 

А.

 

Александревскаго

 

и

 

В.

Д.

 

Волковскаго.

 

За

 

литургіей

 

рукоположенъ

 

во

 

священники

 

въ

с.

 

Топловку,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

воснитанникь

 

Астраханской

семинаріи

 

Д.

  

Рождѳственскій.

—

   

Іюня

 

7,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвящеинѣйшій

 

Авріпіій

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

сослужепіи — каѳедральнаго

 

иротоіерея

 

А.

 

3.

 

Мотаніева,

 

ключа-

ря — протоіѳрея

 

I.

 

В.

 

Ивановскаго,

 

протоіерея

 

М.

 

М.

 

Розанова

и

 

священника

 

П.

 

А.

 

Александровскаго.

 

За

 

литургіею

 

рукополо-

женъ

 

во

 

священника

 

къ

 

царицынской

 

Вознесенской

 

церкви

 

пре-

подаватель

 

Сарат.

 

Енарх.

 

женскаго

 

училища

 

И.

 

Протогеновъ.

Проповѣдь

 

говорилъ

 

діаконъ

 

Тиховъ.

Іюня

 

14,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣишш

 

Аврамш

 

совер-

шилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

церкви

 

енархіальпаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

по

 

случаю

 

акта

 

въ

 

училищѣ.

 

Въ

 

сослужепіи

 

были:

 

каѳедра.іь-

иыіі

 

протоіереи

 

А.

 

3.

 

Метаніевъ,

 

иротоіерей

 

М.

 

А.

 

Соколовъ,

инспекторъ

 

училища

 

священникъ

 

А.

 

0.

 

Випоградовъ,

 

свящ.

 

В.
Д.

 

Волковскій,

 

свящ.

 

0.

 

Н.

 

Соколовъ

 

и

 

свящ.

 

И.

 

Е.

 

Протоге-

новъ.

 

Во

 

время

 

литургіи

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

нротоіерея

 

свящ.

 

0.
Соколовъ.

 

Проіювѣдь

 

говорилъ

 

свящ.

 

А.

 

Виноградовъ.

 

По

 

окон-

чаніи

 

литургіи,

 

Преосвященнѣйшій

 

ныслушалъ

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

годичный

 

отчетъ

 

о

 

состолніи

 

училища,

 

роздалъ

 

аттестаты

 

окоя-

чившпмъ

 

курсъ

 

воспитанницамъ

 

и

 

наиутствовалъ

 

ихъ

 

въ

 

жизнь

теялымъ

 

архнпастырскимъ

 

словомъ

 

и

 

благословеніемъ.

—

   

Іюня

 

28,

 

въ

 

воскресенье,

 

преосвященнѣйшій

 

Аврамій

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

и,

 

но

 

окончаніи

 

ея,

 

молѳб-

ствіѳ

 

о

 

превращеніи

 

губительнаго

 

новѣтрія

 

въ

 

Каѳедралыюмъ

 

со-



-

 

539

 

—

борѣ.

 

Въ

 

сослуженіи

   

были:

   

ключарь

   

протоіерей

 

I.

  

Ивановскій,

священ.

  

П.

  

Александровскій,

   

П.

   

Быстрицкій

 

и

 

В.

   

Невзоровъ.

—

   

Іюня

 

29,

 

въ

 

нраздникъ

 

аиостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

Прео-

священнѣйшііі

 

Авраиій

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

и,

 

но

 

окон-

чаніи

 

ея,

 

царскій

 

молебенъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

со-

служепіи

 

ключаря

 

протоіерея

 

I,

 

Ивановскаго

 

и

 

свлщенникоиъ

 

П.

Быстрицкаго

 

и

 

В.

 

Невзорова.

 

Проповѣдь

 

говорилъ

 

священникъ

В.

 

Орловъ.

—

    

Іюля

 

5,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преоснящеіінѣйшій

 

Аврамій

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

царскій

 

молебенъ

 

въ

 

Ка-

ведралыюмъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи:

 

каѳедральнаго

 

нротоіерея

 

А.

3.

 

Метаніева

 

и

 

свяіценниковъ

 

II.

 

А.

 

Александровскаго,

 

II.

 

Н.

Быстрицкаго

 

и

 

М.

 

Н.

 

Виноградова.

 

Проиовѣдь

 

говорилъ

 

свящ.

I.

 

Дроздовъ.

—

   

Іюля

 

12,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Аврамій

совершилъ

 

Божественную

 

литурпю

 

въ

 

Киновійсиой

 

церкви

 

въ

 

со-

служѳніи —нротоіерея

 

II.

 

А.

 

Боброва,

 

ключаря

 

протоіерея

 

I.

 

В.

Ивановскаго,

 

священниконъ— эконома

 

архіерепскаго

 

дома

 

В.

 

М.

Орлова,

 

Л.

 

И.

 

Владыкина,

 

П.

 

Н.

 

Быстрицкаго

 

и

 

В.

 

Е.

 

Нев-

зорова.

 

За

 

литургіею

 

рукоположенъ

 

во

 

священняки

 

въ

 

село

 

Сер-

гіевку,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

 

воешітанникъ

 

семипаріи

 

К.

 

Залетаевъ.

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

ііредъ

 

началомъ

 

молеоствія

 

о

 

прекраще-

ны»

 

губительнаго

 

повѣрія.

 

Преосвященііѣйшіи

 

обратился

 

съ

 

глу-

боко

 

прочувствованным'!,

 

и

 

весьма

 

назидателыіымъ

 

словомъ

 

по

поводу

 

бывишхъ

 

28

 

нинувщаго

 

іюня

 

безиорядковъ

 

въ

 

городѣ

 

и

Другихъ

 

мѣстахъ,

 

призывая

 

народъ

 

къ

 

покаянію,

 

молитвѣ

 

и

 

ис-

полненію

 

долга

 

іюслушанія

 

власти

 

особенно

 

теперь,

 

во

 

дни

 

обще-

ствевныхъ

 

бѣдствій.

 

Олово

 

вызвало

 

слезу

 

у

 

многихъ

 

изъ

 

моля-

■Щихся.

 

Соворшенъ

 

былъ

  

всеградскій

 

крестный

 

ходъ.

—

   

Іюля

 

19,

 

въ

 

воскресенье,

 

Проосвященнѣйшій

 

Аврамій

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

церкви

 

Крёстовоздвйжен-

скаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

въ

 

сослуженіи

 

протоіереѳвъ

 

—

 

Каѳед-

ра.іьнаго

 

А.

 

3.

 

Метаніева,

 

I.

 

I.

 

Позднева,

 

A.

 

E.

 

Фіолетова

 

и

ключаря

 

I.

  

В.

 

Ивановскаго.

    

По

 

окончаніи

   

литурпи

    

Преосвя-



—

 

540-

щеннѣйшій

 

совершилъ

 

погребепіе

 

почившей

 

настоятельницы

 

того

монастыря,

 

игуменіи

 

Смарагды.

 

Надгробное

 

слово

 

говорилъ

 

про-

тоіерей

 

I.

  

Поздневъ.

—

   

Іюля

 

22,

 

Ш

 

день

 

Тезоименитства

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОР-

ОКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЕ

МАРШ

 

ѲЕОДОРОВНЫ

 

и

 

Великихъ

 

Княгинь

 

Майи

 

Алексан-

дровны,

 

Маріи

 

Павловны

 

и

 

Маріи

 

Павловны,

 

Преоевященнѣйшіп

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

положенный

 

молебенъ

 

въ

Каѳедралыюмъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

иротоіереевъ:

 

А.

 

3.

 

Ыета-

ніева,

 

П.

 

А.

 

Смирповскаго,

 

А.

 

И.

 

Архангельского

 

и

 

I.

 

В.

 

Ива-

новскаго.

 

Проповѣдь

 

говорилъ

 

нрот.

 

И.

 

Чудновскій.

 

Къ

 

молеб-

ну

 

прибыло

 

все

 

градское

 

духовенство,

 

воепные

 

и

 

гражданств

 

чп-

иы

 

и

 

представители

 

города.

—

   

Поля

 

26,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Авраміп

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Іѵаѳедральномъ

 

соборѣ.

 

въ

сослуженіи

 

протоіереевъ:

 

А.

 

3.

 

Метаніева,

 

П.

 

А.

 

Боброва,

 

клю-

чаря

 

I.

 

В.

 

Ивановскаго

 

и

 

священпика

 

П.

 

А.

 

Александровскаго.

Проповѣдь

 

говорилъ

 

священникъ

 

А.

 

Хитровъ.

—

 

Ходатайство

 

Преосвящежаго

 

Аврамгя

 

предъ

 

зем-

ской

 

управой

 

о

 

снабженіи

 

сельскихъ

 

евягценниковъ

 

про-

тивохолерными

 

средствами.

 

—

 

Преосвященный

 

Аврамій

 

обра-

тился

 

въ

 

земскую

 

управу

 

съ

 

просьбой

 

снабдить

 

сельскихъ

священниковъ

 

наинужпѣйшими

 

нротивухолерными

 

лекарствами

и

 

обезвреживающими

 

средствами.

 

Сельчапе

 

всего

 

чаще

 

нрп-

бѣгають

 

за

 

помощью

 

къ

 

священникамъ,

 

и

 

положоніе

 

нос.чѣд-

нихъ,

 

если

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

подъ

 

руками

 

пикакихъ

 

средствъ,

 

долж-

но

 

быть

 

весьма

 

печальное.

 

Какъ

 

извѣстно,

 

преосвященный

 

Авра-

мій

 

приложилъ

 

много

 

стараній

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

учащіесл

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

знакомились

 

съ

 

врачебною

 

наукой.

Въ

 

виду

 

развитія

 

холеры

 

въ

 

селеніяхъ,

 

въ

 

виду

 

тоіі

 

безпомощ-

ности,

 

въ

 

какой

 

очутился

 

народъ

 

по

 

недостатку

 

врачей

 

и

 

фе.іьд-

шеровъ,

 

земству

 

дѣйствите.іьно

 

слѣдовало-бы

 

воспользоваться

 

ус-

лугами

    

священниковъ,

 

которые

 

въ

 

народѣ

   

пользуются

   

нолнымъ
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довѣріеяъ,

   

такъ

   

что

 

къ

 

нимъ

 

прежде

 

всего

 

обращаются

 

за

 

по-

мощью

 

въ

 

болѣзняхъ.

                                             

(«О.

  

F.

 

В.»).

—

 

Изъ

 

деятельности

 

духовенства

 

по

 

успотенгю

иародныхъ

 

волненгй

 

по

 

случаю

 

холерной

 

эпидеміи. —

Первые

 

холерные

 

больные

 

въ

 

г:

 

Саратовѣ

 

появились

 

въ

 

приходѣ

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

(у

 

Краснаго

 

креста).

 

Болѣзнь

 

обна-

ружилась

 

въ

 

первые

 

16

 

іюня.

 

Этого

 

числа

 

въ

 

одинъ

 

день

 

забо-

лѣ.іи

 

двое

 

рабочихъ,

 

которые

 

и

 

умерли.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

отнѣтъ

 

въ

 

церкви,

 

(такъ.

 

какъ

 

въ

 

нолицейекомъ

 

билетѣ

 

на

 

пог-

ребеиіе

 

была

 

локазана

 

смерть

 

послѣдовавшею

 

отъ

 

горячки),

 

а

 

дру-

гой

 

въ

 

церкви

 

не

 

отпѣвался.

 

Эгн

 

нервыя

 

жертвы

 

позванной

 

гостьи

послужили

 

священнику

 

приходской

 

церкви

 

о.

 

Николаю

 

Алек-

сандровскому

 

поводомъ

 

къ

 

разъясненіямъ

 

нредъ

 

прихожанами

 

о

заразительности

 

холеры

 

и

 

ея

 

губительности,

 

о

 

необходимости

 

сбе-

регать

 

себя

 

исполненіемъ

 

тѣхъ

 

мѣръ,

 

какія

 

будутъ

 

указаны

 

на-

чальотвомъ

 

и

 

людьми

 

знающими,

 

а

 

также— почему

 

сдѣлано

 

рас-

поряпсеніе

 

не

 

вносить

 

умершихъ

 

холерой

 

для

 

погребенія

 

въ

 

цер-

ковь

 

Около

 

25-го

 

іюня

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшіи

Аврамій

 

вызвалъ

 

къ

 

себѣ

 

о.

 

Александровскаго

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

только

 

еще

 

въ

 

его

 

одномъ-

 

цриходѣ

 

были

 

больные

 

холерою,

далъ

 

ему

 

распоряженіе

 

разъяснять

 

ирнхожанамъ

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

бо-

ндами,

 

и

 

на

 

домахъ

 

ири

 

всякихъ

 

случаяхъ,

 

мѣры

 

сбереже-

вія

 

себя

 

отъ

 

болѣзни,

 

необходимость

 

немедленно

 

при

 

са-

иомъ

 

же

 

началѣ

 

болѣзни

 

обращаться

 

къ

 

доктору

 

и

 

въ

 

точности

исполнять

 

всѣ

 

указанія

 

и

 

требованія

 

врачей.

 

Это

 

и

 

было

 

испол-

няемо

 

о.

 

Александровскпмъ

 

при

 

каждомъ

 

носѣщеніи

 

заболѣвав-

■шихъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

число

 

заболѣнаній

 

стало

 

быстро

 

увеличивать-

ся,

 

а

 

въ

 

народѣ

 

стали

 

распространяться

 

разные

 

нелѣные

 

слухи.

Разъ

 

въ

 

кучкѣ

 

народа,

 

дожидавшагося

 

въ

 

праздничный

 

день

 

на-

чала

 

службы,

 

о.

 

Александровскій

 

услышалъ

 

говоръ,

 

что

 

холеры

яѣтъ.— остановился

 

и,

 

собравши

 

поболѣѳ

 

народу,

 

сказалъ:

 

„кто

жѳлаетъ

 

убѣдиться

 

въ

 

существовали

 

холеры,

 

то

 

нусъ

 

идетъ

 

со

мою,

 

и

 

я

 

покажу

 

вамъ

 

сейчасъ

 

троихъ,

 

мучающихся

 

въ

 

этой

•болѣзнп,

 

у

 

которыхъ

 

я,

 

по

 

нриглашенію

 

родныхъ,

 

сейчасъ

 

былъ



—

 

542

 

—

для

 

христіаискаго

   

напутствіл",— и

 

здѣсь

 

же

 

указалъ

   

па

 

мѣры

предупредить

 

эту

 

болѣзнь.

  

Вскорѣ

 

затѣмъ

 

(27

 

іюня)

 

ему

 

приш-

лось

 

услышать

 

на

 

базарѣ

 

между

 

торговцами'разгоиоръ,

 

уже

 

пря-

мо

 

указывающей

   

па

   

существовало

   

недовѣрія

 

къ

 

тѣмъ

 

лѣраігь,

какія

 

уже

 

были

 

приняты

 

начальствомъ

 

по

 

случаю

 

эпидеміи,

 

и

 

да-

же

 

нредположенія

 

о

 

возможности

  

повториться

 

астраханскимъ

 

без-

порядкамъ

 

и

 

у

 

насъ.

    

Вслѣдствіе

  

тавихъ

 

разговоров'!.,

 

о.

 

Алек-

сандровскій

 

за

 

позднею

 

обѣдней,

  

нослѣ

 

религіознаго

   

наставлеиія

по

 

случаю

 

болѣзни,

 

существованіе

 

которой

 

теперь

 

уже

 

ясно

 

впи-

лось

 

прихожанами,

  

во,

 

второй

   

половипѣ

   

поученія

  

нредуиреждалъ

прихожанъ

   

ни

  

коимъ

   

образомъ

   

не

 

вѣрить

   

нолѣпымъ

   

с.іухамъ".

„никому

   

пѣтъ

 

надобности

   

морить

   

людоіі!

    

И

 

едва-ли

   

найдется

кто-нибудь,

 

который

 

иринялъ

 

бы

 

на

 

себя

 

это

 

беичело вѣ чно-звѣр-

ское

 

дѣло,

 

а

 

въ

 

особенности

   

изъ

   

лицъ

   

образоваппыхъ,

 

каковы

всѣ

 

доктора".

  

Во

 

время

 

цѣлованія

  

креста,

 

иослѣ

 

этой

 

проповѣ-

-да,

 

почти

 

всѣ

 

бывшіе

 

сказали

   

вслухъ:

    

„спасибо,

 

батюшка,

 

что

разъяснили

   

намъ

   

это".

 

— 5-го

 

іюля,

    

послѣ

   

молебна,

 

въ

 

одшш

изъ

   

мастерскихъ

   

желѣзной

   

дороги,

 

о.

 

А — скій

   

обратился

 

къ

предстолщимъ

 

съ

 

словомъ

 

по

 

поводу

 

уже

 

бывшихъ

 

безиорядковъ

и

 

выяснилъ

 

всю

 

нелѣпость

 

выдуманныхъ

 

иричинъ,

 

отъ

 

которнхъ

возникъ

 

бунтъ.

   

Некоторые

 

сказали:

    

„есть

  

люди,

 

которые

 

сами

видѣли,

  

какъ

  

изъ

 

гроба

 

вставали

 

туда

 

положенные".

 

На

 

это

 

о.

А — скій

 

объяснилъ,

 

что

 

не

 

слѣдуетъ

 

вѣрить

 

такимъ

 

странньшъ

 

ue-

щамъ,

 

и

 

въ

 

заключгніе,

 

чтобы

 

ягнѣе

 

показать,

 

какъ

 

часто

 

быватотъ

-лживы

 

слухи

 

даже

 

отъ

 

такихъ

 

людей,

 

которые

 

выдаютъ

 

себя

 

за

 

оче-

видцевъ

 

событія,

  

указалъ

 

на

 

себя:

 

„и

  

меня,

 

иѣдь,

  

очевидцы

 

сами

видвли,

 

какъ

 

во

 

вторникъ

 

на

 

масляпицу

 

я

 

новѣсился,

 

а

 

въ

 

пя-

вицу

   

на

 

той

 

же

 

недѣлѣ

   

застрѣлился,

 

о

 

чемъ

 

слушатели,

 

рабо-
чее,

  

тоже

 

слышали

 

отъ

 

очепидцевъ".

 

Начальпикъ

 

мастерскихъ

 

то-

же

 

съ

 

своей

 

стороны

 

подтвердилъ

 

нелѣпость

 

слуховъ

 

о

 

погребе-
на

 

..живыхъ.— 9-го

 

іюня,

 

при

 

оевяшеніи

 

барака,

  

устроѳннаго

 

на

церковяомъ

 

дворѣ

 

для

 

номѣщенія

 

холерныхъ

 

больпыхъ,

 

о.

 

А— скій
въ

 

присутствіи

 

начальника

 

губерпіи

 

и

 

начальника

 

40-й

 

дивизш.

говорилъ

  

бывшимъ

   

при

   

семъ

 

о

 

весьма

   

благотворном'!,

   

значеши



-543-

этихъ

 

бараковъ,

 

какъ

 

для

 

больныхъ

 

такъ

 

и

 

для

 

здоровыхъ, —

«болѣзнь

 

безъ

 

сомнѣпія

 

заразная;

 

жители-прихожане

 

почти

 

всв

бѣдняки,

 

ютятся

 

въ

 

тѣсномъ

 

помѣщеніи

 

по

 

нескольку

 

человѣкъ;

живугь

 

такъ

 

тѣсно,

 

что

 

приходилось

 

при

 

пацутствованіи

 

боль-

ныхъ,

 

которые

 

по

 

большей

 

части

 

въ

 

это

 

время

 

лежать

 

на

 

го-

лоаъ

 

полу,

 

стоять

 

на

 

ихъ

 

изверженіяхъ,

 

ибо

 

нѣтъ

 

другого

 

мѣ-

ста,— приходилось

 

перешигивать

 

чрезъ

 

больныхъ

 

по

 

тѣснотѣ

 

ихъ

помѣщепій.

 

Возножно-ли

 

же

 

при

 

такомъ

 

порядкѣ

 

не

 

заразиться

тѣмъ,

 

которые

 

ири

 

нпхъ

 

находятся.

 

Вотъ

 

этотъ

 

то

 

барак ь

 

и

 

по-

добные

 

ему

 

и

 

сдѣлаютъ

 

святое

 

дѣло

 

облегченія

 

и

 

больнымъ,

 

и

здоровымъ

 

отъ

 

болѣзни

 

и

 

смерти.

 

Нужно

 

не

 

клясть,

 

а

 

благо-

словлять

 

тѣхъ,

 

которые

 

устраиваютъ

 

такіе

 

виѳезды,

 

и

 

въ

 

слу-

чаяхъ

 

заболѣванія,

 

не

 

только

 

при

 

тѣснотѣ,

 

по

 

и

 

при

 

просторѣ

помѣщеній

 

съ

 

благодарностію

 

пользоваться

 

такими

 

учрежденіями,

въ

 

которыхъ

 

и

 

помощь

 

и

 

уходъ

 

несравненно

 

лучше

 

домашнихъ».

—

 

На

 

цриходъ

 

Снасо-Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Саратова

выпала

 

тяжелая

 

доля:

 

холера

 

здѣсь

 

въ

 

началѣ

 

іюля

 

свирѣиство-

вала

 

и

 

унесла

 

много

 

жертвъ.

 

Приходскій

 

священникъ

 

о.

 

I.

 

К,а-

райскій

 

обратился

 

къ

 

прихожанамъ

 

съ

 

пастырскимъ

 

словомъ

 

на-

ставленія

 

и

 

назиданія

 

(сказано

 

въ

 

церкви

 

четыре

 

поученія:

 

въ

воскресенье

 

28

 

іюня,

 

воскресеніе

 

5,

 

среду

 

8

 

и

 

воскресенье

 

12

іюля),

 

убѣждая,

 

что

 

всѣ

 

мы

 

должны

 

дружно

 

выступить

 

на

 

борьбу

съ

 

холерою,

 

этой

 

губительною

 

болѣзнею,

 

которую

 

Господь

 

Богъ

послалъ

 

намъ

 

въ

 

наказаніе

 

за

 

наши

 

грѣхи

 

и

 

беззаконія,

 

что

 

ис-

пытаніѳ

 

это

 

слѣдуетъ

 

переносить

 

съ

 

христіанскииъ

 

терпѣніемъ,

безъ

 

смущенія

 

и

 

страха,

 

свято

 

исполнять

 

всѣ

 

мѣропріятія

 

и

 

ука-

занія

 

правительства,

 

наиравленныя

 

исключительно

 

ко

 

благу

 

и

 

со-

хранен^

 

нашего

 

здоровья,

 

и

 

жить

 

въ

 

это

 

тяжелое

 

и

 

опасное

 

для

нашей

 

жизни

 

время

 

болѣе

 

правильно

 

и

 

осторожно,

 

употребляя

въ

 

пищу

 

и

 

питье

 

только

 

ирокиняченое,

 

избѣгая

 

всякой

 

зелени

въ

 

сыромъ

 

видѣ

 

и,

 

насколько

 

возможно,

 

въ

 

точности

 

соблюдая

гигіеническія,

 

санитарныя

 

и

 

другого

 

рода

 

ус.іовія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

призывалъ

 

всѣхъ

 

къ

 

усиленной

 

молитвѣ,

 

нокаянію

 

и

 

прі-

общенію

 

Св.

 

Таипъ,

   

чтобы

 

умилостивить

 

Госиода

 

Бога

 

и

 

отвра-



—

 

544-

тить

 

гнѣвъ

 

Его/

 

праведно

 

воздвигнутый

 

на

 

пасъ.

 

При

 

каждо-

дневномъ

 

служеніи

 

для

 

исиовѣди

 

и

 

причащепія

 

Св.

 

Таинъ

 

назна-

чались

 

особые

 

дни— два

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Посѣщая

 

же

 

во

 

всякое

время

 

дня

 

и

 

ночи

 

болящихъ

 

въ

 

домахъ,

 

оігь

 

давалъ,

 

насколько

могъ,

 

совѣты,

 

какъ

 

ухаживать

 

за

 

больными

 

и

 

чѣмъ

 

пользовать

ихъ, '

 

рекомендуя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

обращаться

 

за

 

номощію

 

кі

врачу

 

или

 

отправлять

 

больныхъ

 

въ

 

больницу.

 

Прихожане

 

съ

 

пол-

нымъ

 

вниманіемъ

 

относились

 

къ

 

совѣтамъ

 

и

 

указаніямъ

 

пастыря

и

 

оказывали

 

почти

 

сыновнее

 

послушаніѳ.

 

Когда

 

совѣты,'

 

укашія

и

 

убѣжденія

 

стали

 

усвоиваться

 

прихожанами

 

и

 

приводиться

 

въ

исполненіе,

 

болѣзпь

 

стала

 

замѣтно

 

ослабѣвать.

 

Каждодневныхъ

заболѣваній

 

стало

 

случаться

 

не

 

болѣе

 

пяти,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

иер-

выхъ

 

числахъ

 

іюля

 

было

 

болѣе

 

20

 

и

 

всѣ

 

почти

 

съ

 

смертяымъ

исходомъ.

—-

 

НерукотвореннОй—Спасской

 

г.

 

Саратова

 

церкви

 

нротоіерѳп

о.

 

Л.

 

Нечаевъ,

 

по

 

поводу

 

безпорядковъ,

 

происшедшихъ

 

въ

 

го-

родѣ

 

28

 

іюпя,

 

обращался

 

къ

 

нрихожанамъ

 

съ

 

словомъ

 

пастыр-

скаго

 

поученія

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

а

 

также

при

 

совершеніи

 

молебновъ

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ,

 

на

 

нароход-

ныхъ

 

конторкахъ,

 

на

 

спасательной

 

станціи

 

и

 

др.

 

Пастыр-

ское

 

слово

 

не

 

осталось

 

безъ

 

благодѣтельнаго

 

вліянія.

 

Почта

со

 

всѣхъ

 

нароходныхъ

 

конторокъ

 

грузчики

 

сбѣжала;

 

Хотѣли

 

было

сбѣжать

 

рабочіе

 

и

 

съ

 

конторки

 

американскихъ

 

пароходовъ

 

„Зѳ-

вѳке",

 

подстрекаемые

 

пассажирами

 

парохода

 

„Ніагара",

 

прибыв-

шими

 

изъ

 

Астрахани

 

и

 

взбунтовавшимися

 

на

 

пароходѣ. '

 

Агентъ

пароходства

 

Ѳ.

 

А.

 

Зевѳко,

 

(лютеранинъ

 

по

 

вѣроисповѣдавію)

пригласилъ

 

о.

 

Нечаева

 

отлужить

 

на

 

пристани

 

молебенъ

 

съ

 

нодо-

святіемъ.

 

Послѣ

 

молебна,

 

совершеннаго

 

при

 

весьма

 

большомъ

стеченіи

 

народа,

 

о.

 

Нечаевъ

 

сказалъ

 

къ

 

предстоящимъ

 

ноученіе.

Молебствіе

 

и

 

поучѳніе

 

выслушаны

 

были

 

съ

 

глубокимъ

 

молитвен-

нымъ

 

настроеніемъ;

 

многіе

 

плакали.

 

Волйеніе

 

среди

 

рабочихъ

послѣ

 

этого

 

улеглось

 

и

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

оставилъ

 

служ-

бы,

 

а

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

исновѣдались

и

 

иріобщались

 

св.

 

Таинъ.

    

Почти

   

тоже

   

произошло

   

на

    

спаса-



—

 

545

 

-

тельной

 

станціи,

 

гдѣ

 

присутствовали

 

служащіѳ

 

станцій

 

въ

 

главѣ

съ

 

докторомъ

 

Николаевыми

 

Дня

 

чрезъ

 

два

 

г.

 

Зевеке

 

со

 

всѣмъ

своимъ

 

семействомъ

 

(лютеране)

 

пригласилъ

 

о.

 

Нечаева

 

отслужить

молебенъ

 

съ

 

водосвятіемъ

 

уже

 

у

 

него

 

въ

 

домѣ

 

и

 

пос.іѣ

 

молебна

вея

 

семья

 

его

 

подходила

 

нодъ

 

благословеніе. — Священники

 

дру-

гихъ

 

церквей

 

г.

 

Саратова

 

(Вознесенско-Оѣнновской,

 

Рождество-

Богородицкой,

 

Крестовоздвижепской,

 

Ильинской

 

и

 

др.)

 

прочи-

тывали

 

въ

 

церквахъ

 

листки

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

предупреждепію

 

холе-

ры

 

и

 

еіюсобахъ

 

ея

 

лечбнія,

 

выяеняли

 

необходимость

 

этихъ

 

мѣръ

м

 

подчиненія

 

властямъ

 

и

 

опровергали

 

ложные

 

слухи,

 

распростра-

няемые

 

алонамѣренными

 

людьми

 

относительно

 

неправильныхъ

будто

 

бы

 

дѣйствій

 

врачей;

 

объясняли,

 

что

 

переживаемое

 

бѣд-

ствіе

 

есть

 

нас.іаніе

 

Божіе

 

за

 

нами

 

грѣхи,

 

что

 

этой

 

грозной

 

мѣ-

рой

 

Господь

 

призываетъ

 

нась

 

къ

 

покаянію

 

и

 

что,

 

поэтому,

намъ

 

должно

 

исправиться

 

и

 

перемѣнить

 

свою

 

грѣховную

 

жизпь

па

 

болѣе

 

лучшую,

 

святую.

 

Тоже

 

самое

 

повторялось

 

и

 

въ

 

част-

ныхъ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

прихожанами.

 

Поученія

 

и

 

совѣты

 

пастырей

выслушивались

 

со

 

вниманіомъ

 

и

 

полною

 

покорностію

 

волѣ

 

Божіей.

Въ

 

виду

 

возможности

 

нечаянной

 

смерти

 

прихожане

 

исновѣды-

ваются

 

и

 

причащаются

 

св.

   

Христовыхъ

 

Таинъ.

—

 

ѣезпорядіси

 

въ

 

г.

 

Хвалынске.— Безпорядки,

 

проис-

шедшее

 

28

 

іюня

 

въ

 

Саратовѣ,

 

отозвались

 

такими

 

же

 

безноряд-

камп

 

въ

 

Хвалынскѣ.

 

Возбужденіе

 

толпы

 

въ

 

Хвалынскѣ,

 

какъ

и

 

въ

 

Саратовѣ,

 

началось

 

по

 

поводу

 

санитарныхъ

 

противохолер-

ныхъ

 

мѣропріятій.

 

Главными

 

возбудительницами

 

толпы

 

здѣсь

 

были

бабы,

 

чрезвычайно

 

упорныя

 

раскольницы.

 

Жертвой

 

Хвалынскихъ

Оезнорядковъ

 

погибь

 

врачъ

 

Молчанонъ.

 

Спасаясь

 

по

 

улицамъ

города

 

огь

 

[разъяренной

 

толны,

 

Молчановъ

 

встрѣтилъ

 

двухъ

священниковъ— о.

 

Іѵгаторова

 

и

 

о.

 

Карманова,

 

къ

 

которымъ

 

и

подбѣжалъ,

 

умоляя

 

ихъ

 

спасти

 

его

 

отъ

 

толпы.

 

Священники

 

всту-

пились

 

за

 

него

 

и

 

начали

 

уговаривать

 

толпу

 

разойтись

 

и

 

оста-

вить

 

несчастную

 

жертву

 

въ

 

покоѣ.

 

Но

 

неистовствующая

 

толпа

оттолкнула

 

священниковъ,

 

нригрозивъ

 

имъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

внѣ-

шивались,

 

вырвала

 

у

 

нихъ

 

Молчанова

 

и

 

начала

 

бпть

   

камнями,

«САРАТ.

 

ЕІІАРХ.

  

вьдомостн».

 

1892

 

г.

                                                                          

35.
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-

кулаками,"

 

топтать

 

ногами.

 

Одипъ

 

изъ

 

священниковъ

 

о.

 

Карма-

новъ

 

просилъ

 

толпу

 

хотя

 

бы

 

дать

 

песчастному

 

время

 

исиоиѣ-

датьея

 

и

 

причаститься,

 

но

 

толпа

 

по

 

вняла

 

иросьбѣсвящѳнниковъ-

и

 

въ

 

нѣсколько

 

минутъ

 

отъ

 

несчастнаго

 

осталась

 

одна

 

обезобра-

женная

 

до

 

неузнаваемости

 

масса.

—і

 

Крестный

 

всеградстй

 

ходъ

 

12-го

 

ііоля. — Какъ

уже

 

было

 

сообщено,

 

12

 

іюля.

 

*)

 

uo

 

распоряжение

 

Его

 

Прео-

священства,

 

Преосвящонѣйшаго

 

Аврамія,

 

совершенъ

 

былъ

 

все-

градскій

 

крестный

 

ходъ.

 

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Киповіііской

 

церк-

ви

 

совершенъ

 

къ

 

церквамъ:

 

Вознесенско-Горянской,

 

Рождество-

Богородицкой,

 

Троицкой,

 

Казанской,

 

Онасо-Преображенской,

 

Духо-

сошественской,

 

Покровской

 

(на

 

горахъ),

 

Срѣтенской

 

и

 

обратно

къ

 

Киновійской.

 

Кромѣ

 

этого

 

общаго

 

крестиаго

 

хода,

 

соверЕе-

ны

 

были

 

отдѣльные

 

крестные

 

ходы

 

по

 

разнымъ

 

частямъ

 

города

.въ

 

такомъ

 

иорядкѣ,

 

что

 

священнослужащіе

 

со

 

святыми

 

иконами

и

 

святою

 

водою

 

обошли

 

весь

 

городъ.

 

Послѣ

 

раннеіі

 

литургіи

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Покровской

 

церкви,

 

по

 

Большой-Горной

 

уда

цѣ,

 

направился

 

къ

 

церквамъ

 

Крсстовоздвиженской

 

и

 

Владимір-

ской;

 

къ

 

сей

 

же

 

церкви

 

прибыль

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

противопо-

ложной

 

окраины

 

города

 

отъ

 

Ильинской

 

церкви;

 

затѣмъ

 

отъ

 

В.в-

-димірскай

 

церкви

 

крестный

 

ходъ

 

прослѣдовалъ

 

центральными

 

ули-

цами

 

города

 

Саратова

 

къ

 

церквамъ:

 

Вознесенско-Сѣнновской.

 

Ка-

ѳедральному

 

Собору,

 

Крестовой

 

церкви

 

и

 

къ

 

Киновійскоіі

 

церк-

ви

 

для

 

соединснія

 

съ

 

общимъ

 

крестнымъ

 

ходомъ.

 

Крестный

 

ходъ

отъ

 

Іоапно-Предтечеиской

 

церкви

 

ирослѣдовалъ

 

по

 

береговынъ

улицамъ

 

Саратова

 

къ

 

церквамъ:

 

Нерукотворенно-Спасской.

 

Вве-

денской,

 

Крестовоздвижепской

 

женскаго

 

монастыря

 

и.

 

къ

 

Троиц-

кой,

 

гдѣ

 

присоединился

 

къ

 

общему

 

крестному

 

ходу

 

изъ

 

Кино-

війской

 

церкви.

 

Крестному

 

ходу

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Архипастыре.»

яредшествовалъ

 

большой

 

старинный

 

крестъ,

 

но

 

прѳданію,

 

унаслѣ-

довапный

 

Оаратовомъ

 

еще

 

отъ

 

Саратовской

 

крвпости

 

на

 

нротнво-

положномъ

 

берегу

 

Волги

 

и

 

храня щіися

 

въ

 

Киновійской

 

церкви.

Стеченіе

 

молящихся

 

было

 

такъ

 

велико,

 

что

 

крестное

 

шествіе

 

кр«й-

*)

 

№

 

14,

 

стр.

 

511.
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не

 

было

 

затрудняемо

 

и

 

постоянно

 

останапливалоеь.

 

Возбужденное

состояніе

 

нѣкоторой

 

части

 

нростонародія,

 

проявившаяся

 

прискорб-

ными

 

событіями

 

2S

 

іюня,

 

ііидимо,

 

смѣнилось

 

чувгтвомъ

 

раская-

ния,

 

сокруніенія

 

и

 

молитвою.

 

Предъ

 

началомъ

 

общаго

 

ксеград-

скаго

 

крестнаго

 

хода,

 

Его

 

Преосвященстиомъ,

 

Преосвященнымъ

Авраміемъ

 

.

 

нроиипеоена

 

глубоко

 

назидательная

 

рѣчыю

 

поводу

 

без-

порядковъ

 

28

 

ігопя*).

 

Помимо

 

сего

 

нредъ

 

началомъ

 

отдѣльнаго

крестнаго

 

хода

 

изь

 

Покровской

 

на

 

горахъ

 

церкви

 

о.

 

благо-

чинный

 

градскихъ

 

церквей

 

нрот.

 

А.

 

Метаніевъ

 

нроизнесъ

 

въ

названной

 

церкви

 

іюученіе

 

къ

 

народу

 

приблизительно

 

въ

 

слѣ-

дующихъ

 

выраженіяхъ:

 

„попущеніѳмъ

 

Божіимъ

 

за

 

грѣхи

 

на-

ши

 

постигла

 

насъ

 

великая

 

бѣда

 

— тяжкая

 

и

 

заразительная

 

бо-

лѣзнь — азіатская

 

холера. — Что

 

холера

 

существуешь

 

въ

 

городѣ

 

и

уносить

 

многочисленный

 

жертвы,

 

въ

 

этомъ

 

вы,

 

но

 

словамъ

 

ва-

шихъ

 

пастырей,,

 

уже

 

убѣдились,

 

убѣждаетѳсь

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

нужно

 

ирпнимать

 

лротнвъ

 

этой

 

болѣзни

 

рекоиендуемыя

 

праиитель-

ствоиъ

 

мѣры,

 

а

 

обращенье

 

ваше

 

къ

 

молитвамъ

 

церкви,

 

постъ

 

и

покаяніе

 

во

 

грѣхахъ

 

и

 

ваше

 

многочисленное

 

сіе

 

собраніе

 

для

участія

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

вы

 

направи-

лись

 

на

 

истинный

 

путь.

 

Вотъ

 

на

 

атотъ-то

 

истинный

 

и

 

спаситель-

ный

 

цуть,

 

путь

 

молитвы

 

и

 

нокаянія

 

во

 

грѣхахъ,

 

иослушанія

 

сво-

имъ

 

настырниъ

 

духовныиъ

 

и

 

повиновенія

 

всѣмъ

 

предержащішъ

властямъ,

 

заботы,

 

распоряжения

 

и

 

дѣйствія

 

которыхъ

 

всецѣло

 

на-

правляются

 

ко

 

благу

 

вашему,

 

и

 

слѣдовало

 

стать

 

съ

 

самаго

 

на-

чала

 

постигшаго

 

насъ

 

бѣдствія.

 

Но

 

къ

 

великому

 

нрискорбію

•всѣхъ

 

и

 

къ

 

несчастно

 

вашему,

 

многіе

 

изъ

 

васъ,

 

не

 

иослушавъ

сердоболыіаго

 

гласа

 

своихъ

 

пастырей,

 

увлекшись

 

рѣчами

 

влона-

мѣренныхъ

 

людей

 

о

 

нецравилыіыхъ

 

и

 

даже

 

нехристіанскихъ

 

буд-

то-бы

 

дѣйствіяхъ

 

врачей

 

по

 

отношение

 

къ

 

больнымъ

 

холерою,

приняли

 

участіе

 

въ

 

безпорлдкахъ

 

злосчастнаго

 

дня

 

28

 

іюни

 

и

презрѣли

 

наставленіе

 

св.

 

апостола

 

Павла:

 

всяка

 

душа

 

вла-

тямъ

 

предержащими

 

да

 

повинуется,

 

иѣсть

 

бо

 

власть,

лже

 

не

 

отъ

 

Бта,

   

сущія

  

же

  

власти

 

отъ

 

Бога

 

учинены

*)

 

Напечатана

 

въ

 

Л»

 

14.

35*
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суть,

 

и

 

совершили

 

грѣхъ

 

ноііовиновенія

 

властямъ,

 

по

 

Божію

 

ве-

лѣнію

 

отъ

   

Царя

   

ноставленньшъ.

   

Мало

   

того,

 

въ

 

тбтъ

 

же

 

день

28

 

іюня

 

во

 

:

 

святомъ

 

храмѣ

 

семъ

 

во' время

 

нрбповѣдіі

 

Олова

 

Бо-

жін

 

нѣкоторЫе

 

изъ

 

васъ

 

дозволили

 

себѣ

 

дѣлать

 

возражешя

 

нроііо-

в'вдугощому

   

пастырю,

 

а

 

29

 

іюия

 

въ

 

семъ.

 

жѳ

   

храмѣ

   

заявляли

неудовольствія

 

на

 

дѣпсгвія

   

врачей,

   

производя

 

своими

 

заявлены-

 

■

ми

 

шуиъ

 

въ

 

этомъ

   

святомъ

    

иѣстѣ.

     

Какъ

    

могло

 

совершиться

такое1

   

-богопротивное

    

дѣло

   

въ

   

этомъ

   

храмѣ

   

и

 

'среди

   

нрихо-

жанъ,

    

которые

    

всегда

    

отличались

    

набожностью

   

и

   

сыновнею

покорностью

 

къ

   

своимъ

   

пастырлмъ,

    

недоумѣваю.

   

Но

   

благода-

^репіе

    

всемилостивому

 

•

 

Господу,

    

что

   

вы

   

скоро

   

сами

    

нознали

свой

 

грѣхъ

 

и,

  

ставши

 

на

 

путь

   

покаянія,

    

стали

    

особенно

  

рас-

каяваться

 

въ

 

этомъ

   

грѣхѣ,

 

И

 

благо

 

вамъ!

 

Молитесь

 

и

 

кайтесь,

ибо

 

грѣхъ

 

безчинія

 

въ

 

храмѣ,

 

оскорбленія

 

святого

 

мѣста

 

велша

и

 

особенно

 

непростителенъ.

 

Эго

 

вы

 

сами

 

увидите,

 

когда

 

мымен-

нымъ

 

своимъ

   

окомъ

   

прослѣдите

 

всю

 

исторію

 

земной

 

жизни

 

Спа-

сителя

 

Нашего

   

Господа

   

Іисуса

 

Христа.

 

Вы

  

тамъ

 

увидите,

 

что

Господь

 

нашъ,

  

і'рѣхъ

 

ради

 

наншхъ,

 

цретерпѣлъ:

 

униженіе,

 

біенія

и

 

заушенія,

 

крестныя

   

страданія

 

и

 

смерть,

 

и

 

среди

 

мученій

 

сво-

ихъ

 

только

 

молилъ

   

Отца

   

Своего

 

о

 

помилованіи

 

враговъ

 

своих'ь'-

Отче!

   

отпусти

   

имъ.

 

не

 

вѣдятъ

 

бо,

 

что

   

творятъ.

   

Но
когда

 

Господь

 

пашелъ

 

въ

 

храмѣ

 

торгующихъ

 

и

 

купующихь,

 

од-

нимъ

 

словомъ,

 

нашолъ

 

безчиніе

 

во

 

святомъ

 

мѣстѣ,

 

не

 

претерпѣ.іъ

и

 

не

 

простилъ

   

оскорбленія

   

святыни:

   

свилъ

   

бичъ

 

отъ

 

вервій

 

и

изгналъ

   

безчинствующихъ

 

изъ

 

храма.

   

Кайтесь

 

во

 

грѣхахъ

 

сво-

•ихъ,

 

наипаче

 

же

 

въ

 

этомъ

 

грѣхѣ,

   

чтобы

 

Господь

 

не

 

отвергъ

 

мо-

литвы

 

ваши

 

на

 

мѣетѣ

 

жилища

 

Своего,

 

притекайте

 

со

 

слезами

 

къ

тихому

 

и

 

доброму

   

пристанищу

 

и

 

ходатайцѣ

  

всѣхъ

 

скорбящихв.

Пречистой

 

Матери

 

Его,

 

да

 

покрыетъ

 

Она

  

васъ

 

честнымъ

 

своимъ

•омофоромъ

 

отъ

 

великихъ

 

бѣдъ

 

и

 

золъ,

  

твердо

 

памятуя,

 

что

 

Пре-

чистая

 

Богородица

   

источаетъ

   

неоскудныя

   

милости,

 

нредваряетъ

на

 

помощь

 

и

 

избавляешь

 

отъ

 

великихъ

 

бѣдъ

 

и

 

золъ

 

только

 

благо-

нравный

 

и

 

богобоящіяся

 

рабы

 

своя.— Оо

   

слезами

   

іюкаянія

 

Гос-

поду

 

помолимся!".
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Отщѣітіе

   

холерной

 

больницы,— Вчера,

  

10

 

іюля,

открыта

   

около

   

доровни

   

Енязевки

    

холерная

    

больница

   

на

   

де-

сять

   

кроватей.

   

Больничка

   

продставляегъ

   

собою

   

очень

 

чистень-

кш,

    

красиво

   

выстроенный

   

баракъ,

    

съ

   

необходимыми

   

для

 

ле-

ченія

   

холеры

   

приснособлепіями.

    

Цередъ

   

открытімеъ

    

больницы

было

   

отслужено

   

соборне

   

молебствіѳ

   

протоіереемъ

   

Метаніевымъ

съ

  

священниками— 'саратовскаго

 

новаго

 

собора

  

и

 

церкви

   

„Крас-

паго

 

Креста".

  

По

   

окопчаніи

  

молебствія,

 

о.

 

Метапіевъ

   

сказалъ

присутствовавшим!,,

   

па

   

молебствіи

   

рабочпмъ,— въ

    

числѣ

    

око-

ло

 

150

  

человѣкъ, —

 

простую,

 

вразумительную

 

рѣчь

 

о

 

назначеніи

холерной

 

больницы.

 

Обрисовавъ

 

популярным'!,

 

якыкомъ

 

происхож-

деніе

 

и

 

условія

   

развитія

   

энидеміи,

 

о.

  

Метаніопъ

 

объяснилъ

 

ра-

бочимъ,

 

что

 

противохолерным

 

мѣры

 

правительства

 

и

 

врачей

 

имѣ-

ютъ

 

въ

 

виду

 

именно

 

сохраненіе

    

здоровья

   

рабочаго

 

люда.

 

Далѣе

о.

 

Метаніевъ

 

наномнилъ

 

о

 

безпорядкахъ

 

28-го

 

іюня,

 

съ

 

печаль-

ными

 

вхъ

   

во

   

всѣхъ

   

отношеніяхъ

   

послѣствіями,

   

и

 

чрезвычайно

удачно

 

провелъ

 

параллель

  

между

   

исчезнувшимъ

 

уже

 

въ

 

просто-

народья

 

предубѣжденіемъ

 

нротивъ

 

первыхъ

 

жѳлѣзныхъ

 

дорогъ

 

и

 

те-

перь

 

существующимъ

 

продубѣжденіемъ

 

противъ

 

антихолерныхъ

 

мѣръ,

«Всякое

 

новшество, — сказалъ

 

пастырь,

 

—

 

вначалѣ

 

нугаотъ

 

народъ.

Давно-ли

 

желѣзная

 

дорога

 

считалась

 

проявленіемъ

 

нечистбй

 

силы

(это

 

помните,

 

можетъ

 

быть,

 

вы

 

сами,

 

и

 

навѣрное

   

отцы

 

ваши),

 

*

теперь

  

народъ

   

привыкъ

   

къ

 

нимъ,

   

ѣздитъ

 

по

 

нимъ

 

по

 

дешевой

платѣ

 

и

 

отъ

 

нея

 

хлѣбъ

 

иолучаетъ,

 

Точно

 

также

 

и

 

относительно

иротивохолерныхъ

   

мѣръ.

 

Теперь

 

имъ

 

пародъ

 

не

 

вѣритъ,

  

по

 

вы,

рабочіе,

 

довѣрьтесь

 

докторамъ

 

и

 

начальству,

 

которое

 

въ

 

данпомъ-

случаѣ

 

заботится

 

о

 

вашемъ

   

здоровьѣ

  

тѣми

 

средствами,

 

которыя

Господу

 

Богу

 

благоугодно

 

было

 

открыть

 

человѣчеству,

 

докторамъ,—

и

 

вы

 

увидите,

 

что

 

кромѣ

 

вашей

 

же

 

пользы

 

они

 

ничего

 

не

 

доби-

ваются.

   

Такъ

  

довѣрьтесь

   

же,

 

сами

 

блюдите

 

за

 

собою,

 

берегите

себя.

 

Если

 

сами

 

захвораете,

 

тотчасъ

 

обратитесь

 

къ

 

доктору;

 

если

захвораешь

   

вагаъ

   

товарищъ,

 

то

 

извѣстите

   

кого

 

слѣдуетъ

 

о

 

его-

болѣзни>.

 

Кромѣ

 

того

 

о.

 

Метаніевъ

 

старался

 

разсѣять

 

прѳдубѣж-

Деніе

 

народа

 

противъ

 

докторовъ,

 

для

 

чего

 

сослался

 

на

 

извѣстный.
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■фактъ,

 

что

 

въ

 

Азіи

 

и

 

Персіи,

 

гдѣ

 

холера

 

всего

 

сильнѣе

и

 

народъ

 

отъ

 

нея

 

мретъ

 

тысячами,

 

докторовъ

 

совсѣмъ

 

пѣгь,—

слѣдовательно

 

доктора

 

ни

 

причемъ

 

въ

 

распространен^

 

холеры.

Вообще

 

рвчь

 

пастыря

 

отличалась

 

простотою

 

и

 

безъискустпоняо-

стыо,

 

что

 

дѣлало

 

ее

 

понятной

 

собравшейся

 

аудиторіи.

 

Рабочіѳ

слушали

  

ее

 

весьма

 

внимательно.

                                 

(„С

 

Д.")..

—

  

Пожарь

 

церкви.

 

—

 

Въ

 

с.

 

Шпковкѣ,

  

Хвалынскаго

 

у..

 

5

Іголя

 

івгв

 

часъ

 

дня,

 

когда

 

жители,

 

но

 

обычаю,

 

предавались

 

нослѣ-обѣ-

денному

 

отдыху,

 

въ

 

окнѣ

 

алтаря

 

мѣстной

 

церкви

 

(деревянной)

 

пока-

зался

 

дымъ

 

и

 

нслѣдъ

 

за

 

нимъ

 

огонь.

 

Раздался

 

трескъ

 

оконъ

 

въ

 

насто-

ящей

 

церкви

 

и

 

пламя

 

скоро

 

распространилось

 

по

 

всей

 

церкви,

 

стѣнн

которой

 

обиты

 

полотномъ,

  

кращонымъ

 

масляной

 

краской.

 

Церков-

ный

 

сторожъ

 

спалъ

  

въ

 

церковной

 

оградѣ.

  

Услыхавъ

 

трескъ

 

стѳ-

колъ,

   

онъ

   

вскочилъ,

  

закричалъ:

   

„ножаръ"

   

и

   

съ

 

земли

 

за

   

ве-

ревку

 

ударилъ

  

въ

 

набатъ

 

разъ

 

пять.

  

Народъ

 

быстро

   

сбѣжался,

но

   

помочь

   

горю,

 

было

 

невозможно.

   

Пожарный

 

обозъ

   

находился

противъ

 

церкви;

 

двинули

 

насосы,

  

бочки,

   

но

 

едва

 

разверпули

 

ру-

кава,

   

какъ

   

пришлось

   

спасать

   

самый

   

обозъ.

  

Церковь

   

сгорѣла,

Вѣтеръ

   

былъ

    

небольшой

   

да

 

и

 

дулъ

 

поиерекъ

 

села,

 

такъ

  

что

кромѣ

 

церкви,

 

сгорѣло

 

только

 

7

  

дворовъ

 

и

 

половина

   

ножарнаго

сарая.

   

Цорковно-приходская

  

школа,

  

въ

  

50

 

—

 

60

 

саж.

 

отъ

  

цер-

кви,

 

загоралась

 

раза

 

два

 

—

 

три,

 

но

 

ее

 

отстояли.

 

Сгорѣло

 

въ

 

цер-

кви

 

все,

 

что

 

въ

 

ней

 

было:

  

иконостасъ,

 

сосуды,

 

одежды,

 

3

   

нуда

свѣчъ,

  

книги,

 

документы— все.

   

Къ

 

тушенію

  

пожара

 

приступили,

когда

   

главный

  

корпусъ

   

нрогорѣлъ

 

и

 

обрушился.

   

Иль

   

иридѣла,

гдѣ

 

совершалась

 

служба

 

только

 

но

 

зимамъ,

  

вытащили

 

изъ

 

ноііе-

лнща

   

дно

 

отъ

   

сгорѣвшаго

   

сундука,

    

въ

 

которомъ

 

были,

   

среди

холстовъ,

 

завернутые

 

въ

 

пелену

 

сосуды

 

серѳбрянопозолочепые:

 

чаша,'

дискосъ,

  

звѣздица,

 

лжица,

 

два

 

блюдца,

 

трикирііі

 

(пасхальный),

 

а

внизу

   

подъ

 

^холстами

   

35

 

р.,

  

изъ

  

коихъ

   

32

  

р.

  

кредитными

   

и

3

  

р.

 

мѣдыо.

    

Вещи -эти

 

оказались

 

цѣлы,

 

обгорѣли

 

лишь

  

только

холсты,

   

пелена,

   

серебрявыя

   

вещи

 

отъ

 

жара

   

только

 

почерпѣли.

Вѣроятпо

 

обрушившійсяаіотолокъ

 

засыналъ

 

горѣвшій

 

сундукъ

 

зем-

лей.

 

Кромѣ

 

того

 

остались

 

цѣлы

 

два

 

маленькіо

 

колокола,

 

свалив-



—
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—

шіеся

 

съ

 

колокольни

 

на

 

землю.

 

Собирались

 

все

 

застраховать

 

цер-

ковь,

 

да

 

такъ

 

и

 

не

 

собрались.

 

Причина

 

пожара— неосторожное

обращепіе

 

съ

 

огнемъ.

 

Когда

 

духовенство,

 

окончивъ

 

обѣдню,

 

ра-

зошлось

 

но

 

домамъ,

 

въ

 

церкви

 

остались

 

церковные

 

староста

 

и

сторожъ.

 

Староста,

 

іюручивъ

 

гашеніе

 

свѣчъ

 

сторожу,

 

ушелъ

 

до-

мой,

 

а

 

сторожъ,

 

подметая

 

нолъ

 

въ

 

алтарѣ,

 

иѳреставлялъ

 

нод-

свѣчники

 

и

 

одннъ

 

изъ

 

нихъ,

 

на

 

которомь,

 

но

 

общему

 

мнѣнію,

осталась

 

горящая

 

свѣча,

 

приставилъ

 

къ

 

престолу

 

такъ

 

близко,

что,

 

когда

 

свѣча

 

догорала,

 

загорѣлись

 

и

 

одежды

 

престола,

 

отъ

чего

 

огонь

 

распространился

 

по

 

всему

 

алтарю.

           

(„О.

 

Г.

 

В.").

А

   

П.

    

Я

 

х

 

о

 

н

 

т

 

о

 

в

 

ъ.

(Некрологь).

Іюля

 

5

 

скончался

 

иомощникь

 

смотрителя

 

Оаратовскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

Александръ

 

Петровичъ

 

Яхонтовъ.

 

Покойный

былъ

 

сынъ

 

священника

 

Самарской

 

онархіи.

 

Первоначальное

 

об-

разованіе

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

Самарскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

(1862— 1S68

 

г.),

 

среднее— въ

 

самарской

 

духовной

 

семинаріи

(1868

 

— 1874-

 

г.),

 

высшее

 

богословское— въ

 

С.-Петербургской

духовной

 

акадоміи

 

(1^74

 

—

 

1878.).

Въ

 

теченіо

 

всего

 

времени

 

ученія

 

своего

 

въ

 

сказанныхъ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

особенно— въ

 

училищѣ

 

и

 

семинаріи,

 

А.

 

П.

значительно

 

выдѣлялся

 

изъ

 

среды

 

своихъ

 

товарищей,

 

какъ

 

свои-

ми

 

прекрасными,

 

осмысленными

 

отвѣтами,

 

такъ

 

и

 

нримѣрпыыъ

 

по-

ведепіемъ — благовоспитанностью.

 

И

 

это

 

въ

 

нолнѣ

 

естественно:

онъ

 

еще

 

въ

 

училищѣ

 

былъ

 

такъ

 

хорошо

 

„начитанъ",

 

что

 

мно-

гіл

 

произвѳденія

 

русскихъ

 

классиковъ

 

—

 

поэтовъ

 

и

 

прозаиковъ

зналъ

 

на

 

изустъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

считалось

 

далеко

 

не

 

зауряд-

нымъ

 

явленіемъ.

 

Много

 

прочитано

 

имъ

 

было

 

разныхъ

 

сиеціаль-.

ныхъ

 

изслѣдованій

 

но

 

иредметамъ

 

общеобразовательнымъ

 

и

 

спеціаль-

но-богословскимъ

 

семинарскаго

 

курса.

 

Въ

 

этомъ,

 

несомнѣнно,

 

за-

ключается

 

причина

 

того,

 

что

 

А.

 

II.

 

умѣлъ

 

•

 

мирить

 

данным

 

нау-

ки

 

съ

 

истинами

 

христіанской

 

религіи

 

и,

 

вообще,

 

отличался

 

глу-

боко

 

убѣжденнымъ,

 

истинно— православнымъ

 

воззрѣніемъ.



—
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—

Любовь

 

къ

 

саморазвитію

 

посредствомъ

 

чтенія

 

кпигъ

 

благо-

прілтло

 

отразилось

 

на

 

А.

 

П.

 

тою,

 

между

 

прочимъ,

 

стороною.

что

 

упрочили

 

за

 

нимъ

 

эпитетъ

 

„мастера

 

писать."

 

Дѣйствительно,

А.

 

П.

 

отличался

 

этимъ

 

г мастерствомъ"

 

въ

 

высокой

 

степени:

„онъ

 

выжметъ

 

изъ

 

темы

 

все,

 

что

 

только

 

можно

 

изъ

 

нея

 

вы-

жать!" — говорили,

 

бывало,

 

о

 

немъ

 

преподаватели

 

училища

 

я

соминаріи,

 

ставя

 

его

 

въ

 

нримѣръ

 

намъ,

 

не

 

отличавшимся

 

осо-

беннымъ

 

умѣніемъ

  

„сочинять".

Благодаря

 

своему

 

умѣнію

 

писать

 

и

 

выдающимся

 

успѣвдъ,

А.

 

П.

 

всегда— и

 

въ

 

училищѣ,

 

и

 

въ

 

семинарш— зинималъ

 

въ

разрядныхъ

 

сиискахъ

 

своихъ

 

товарищей

 

первое

 

мѣсто.

Въ

 

академіи

 

А.

 

П.

 

также

 

отличался

 

прекрасными

 

успѣха-

ми

 

и

 

обогатился

 

еще

 

болѣе

 

солидными

 

свѣдѣніями

 

въ

 

области

богословскихъ

 

наукь.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

зпавіпіѳ

 

А.

 

П.

 

ожидали,

что

 

служебная

 

карьера

 

его

 

будетъ

 

не

 

совсѣмъ

 

заурядная.

Чрезъ

 

два

 

мѣсяца

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

академіп

 

(1

 

іюня

1878

 

г.),

 

А.

 

П.

 

былъ

 

пазначенъ

 

(1

 

авг.

 

1878

 

г.)

 

на

 

долж-

ность

 

помощника

 

смотрителя

 

Саратовскаго

 

духовнаго

 

училища.

Онъ

 

скоро

 

освоился

 

съ

 

своимъ

 

новымъ

 

иоложеніемъ

 

и

 

полюбнлъ

учебно-воспитательное

 

дѣло.

 

Съ

 

этого

 

момента

 

единственны»

стремленіемъ

 

его

 

было

 

беззавѣтное

 

служеніе

 

ученикамь,

 

ввѣ-

роннымъ

 

его

 

попеченію

 

и

 

руководительству

 

въ

 

воспитатель-

номъ

 

отношеніи.

 

Отъ

 

природы

 

мягкій,

 

снисходительный,

 

безу-

ловно

 

честный

 

и

 

справедливый,

 

А.

 

П.

 

всегда

 

самъ

 

личпо

 

вхо-

дилъ

 

во

 

всѣ

 

обстоятельства

 

жизни

 

своихъ

 

воспитанниковъ,

 

ff

умилительно

 

было

 

смотрѣть

 

на

 

его

 

„расправу"

 

съ

 

послѣднпми:

ссорившихся

 

онъ

 

мирилъ,

 

оскорбленныхъ

 

утѣшалъ,

 

на

 

оскорби-

телей

 

старался

 

цодѣйствовать

 

болѣе

 

увѣщаніемъ,

 

чѣмъ

 

какими-

либо

 

репрессивными

 

мѣрами

 

или

 

даже

 

просто

 

„застращиваніемъ"..

Въ

 

особенности

 

мягко

 

относился

 

А.

 

П.

 

къ

 

вновь

 

посту

 

иившимъ

въ

 

училище ^мальчикамъ,

 

очутившимся

 

на

 

чужбипѣ,

 

внѣ

 

родной,
семьи

 

и

 

привычной

 

остановки.

 

Для

 

этихъ

 

юнцовъ

 

А.

 

II.

 

былъ

всѣмъ:

 

учителемъ,

 

репетиторомъ,

 

воспитателемъ,

 

дажѳ-нянькой..

Ученики

 

прекрасно

   

понимали

 

простыл,

 

совершенно

 

искреннія

  

М$
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—

ношенія

 

къ

 

нимъ

 

сшшатичиаго

 

начальника

 

и

 

платили

 

ему,

 

съ

своей

 

стороны,

 

полнымъ

 

довѣріемъ

 

и

 

уваженіемъ.

 

Вотъ

 

почему

первое

 

извѣстіе

 

о

 

его

 

преждевременной,

 

совершенно

 

неожиданной

кончннѣ,

 

вызвало

 

у

 

воспитанииковъ

 

его

 

непритворныя

 

слезы.

Александръ

 

Петровичъ

 

скончался

 

на

 

Сергіевскихъ

 

мине-

ральпыхъ

 

водахъ,

 

куда

 

онъ

 

отправился

 

въ

 

20

 

числахъ

 

іюпя

для

 

излеченіл

 

отъ

 

застарѣлаго

 

недуга

 

своего — простуды.

 

Причи-

ною

 

смеряй

 

А.

 

П.

 

былъ,

 

какъ

 

передаютъ,

 

ударъ.

 

Покойному

 

было

около

 

ІО

 

лѣтъ.^

 

Послѣ

 

него

 

остались

 

жена

 

и

 

дочь

 

9

 

лѣтъ

 

безъ

всякихъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни.

Миръ

 

праху

 

твоему

 

честный

 

труженикъ

 

и

 

незабвенный

товарищъ!

В.

 

U.

 

Соколове.

[Д«Ш

    

.НІН8:

^©3

  

Щ>

 

ЙЯ#
~1ШГ'

■

СОДЕРЖА

 

HIE:

 

Покайтесь! — «Господи

 

не

 

затвори

 

въ

 

смерти

 

души

 

рабъ

твоихъ>. — Церковный

 

школы

 

Саратовской

 

еиархіи

 

и

 

ихъ

 

критики. —Епар-

хіальная

 

хроника:

 

Архіерейскія

 

слушенія. —Ходатайство

 

Преосвящешші-о

 

Ав-

рамія

 

иредъ

 

земской

 

управой

 

о

 

снабженіи

 

сельскихъ

 

священниковъ

 

противо-

холерными

 

средствами. —Изъ

 

дѣятелыіоста

 

духовенства

 

по

 

успокоенію

 

народ-

ныхъ

 

волненій

 

по

 

случаю

 

холерной

 

впидеыіи. — Крестный

 

всеградскій

 

ходъ

12-ю

 

іюлн.— Открытіе

 

холерной

 

больницы. — Пожаръ

 

церкви. — А.

 

П.

 

Яхон-

товъ

 

(некрологъ).

 

Приложение:

 

«Очеркъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Россіи> — свящ.

В.

 

Металлова. — Объявленіе.

За

 

редактора

 

преподаватель

 

Семпнаріи

 

А.

 

Лебедев!.

Доаволено

 

цензурою.

 

Саратовъ.

 

31

 

іюля

 

1892;

 

г.

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Сеыинаріи,

 

протоіерей

 

П.

 

Езвѣковъ.

САРАТОВЪ.

.К;

               

Тиіюгра»ія

 

Губернскаго

 

Земства.

      

,,

   

^цщ

1892.
ІБОД
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ОБИ

 

В

 

Л

 

E

 

Н

 

I

 

Е.
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■'

   

'■

   

'

 

■:■'-

                                                                                            

■

      

=^

„0Б03РВНІЕ

 

РАСКОЛА

 

ВЪ

 

САРАТОВСКОЙ

 

ЕІІАРХШ

свящ.

 

[Г.

 

Шалкпнскаго. — безъ

 

пересылки,

 

25,

 

съ

 

.нересыл

— 30

 

к.

 

За

 

выпиской

 

обращаться

 

къ

 

автору:

 

въ

 

г.

 

Вольскъ,

Саратовской

 

губерніп,

 

къ

 

миесіонеру

 

священнику

 

йщ

Шалкипскому.

 

Брошюра

 

эта .

 

продается

 

и

 

въ

 

Оаратовѣ

 

вт>

книжныхъ

 

магавинахъ:

 

Ф.

 

В.

 

Духовниковсі,

 

Нѣмецкая

 

ул.,

домъ

 

Гесельбарта,— Ф

 

Я:

 

Горапжина.—Яіьтлыжи

 

ул.

въ

 

архіерейскомъ

 

корнусѣ;

 

и

 

R.

 

М.

 

Воронкова,

 

уго.іъ

 

Ни-

кольской

 

и

 

Нѣмецкой;

 

въ

 

Енархіальиой

 

библіотѣкѣ— у.

 

цер-

кви

 

св.

 

апостола

 

Петра

  

и

   

Павла

 

и

 

въ

 

библіотекѣ

 

Братства

св.

 

Креста,

 

-

 

іЬвъ

 

магазпнѣ

 

Тузова

 

въ

 

С. -Петербурге.
*

*

 

*

У

 

о.

 

Шалкинскаго

 

продаются,

 

его

 

же

 

сочиненія,

 

слѣдующія:

„ЗЕРЦАЛО

 

ДЛЯ

 

БЕЗІІОПОВЦЕВЪ",

 

наполненное

 

цита-

тами

 

п

 

раздѣленное

 

"на

 

22

 

главы,

 

въ

 

которыхъ

 

ясно

 

опро-

вержены

 

безііонивскія

 

заблужденія

 

п

 

доказана

 

истина

 

св.

Христовой

 

Церкви.

 

(Изданіе

 

второе).

 

Изданіе

 

это

 

рекомендо-

вано

 

Упебнымъ

 

Комнтетомъ

 

для

 

библіотекъ

 

Духовныхъ

 

Се-
мпнарій

 

и

 

церковно-нриходскихъ

 

школъ

 

(см,

 

J6

 

6

 

„Церковн.

Вѣдом."

 

за

 

1891

 

годъ).Дѣна

 

„ЗЕРЦАЛУ

 

40

 

кои.,

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

50;

 

на

 

александрійской

 

бумагѣ

 

80,

 

съ

 

пересыл-

гою

 

1

 

нѵбіі

ОТВЪТЫ

 

на

 

вопросы

 

безноіювцевъ

 

села

 

Самодуровкп.

Хвалынскаго

 

уѣзда.

 

(Изданіе

 

первое).

 

Цѣна

 

брошюры

 

10

 

кон.,

съ

 

пересылкою

 

15

  

коп.

ОТВЪТЫ

 

безноновцу

 

Н.

 

Я— ву

 

объ

 

антихрпстѣ.

'Цѣна

 

10

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

15

 

кон.
.гяэяззел

 

.a

 

tnq-uoTmjn

 

,ш^шпіи

       

■

 

■•

    

»Я

 

:щш

Выиисывающіе

 

прямо

   

отъ -автора

   

не

 

меньше

 

50

 

экземпля-

ровъ

 

пользуются

 

уступкою

 

10%

 

съ

 

рубля.

Дозволено

 

цензурою.
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XX.

Богослужебное

 

пѣніе

 

православной

 

русской

 

церкви,

 

мелодическое.

§

 

12.

 

Начало

  

мелодическаго

 

пънія

 

русской

 

церкви.

Св.

 

равноапостольный

 

князь

 

Владиміръ,

 

послѣ

 

своего

крещёнія

 

въ

 

Корсунѣ,

 

привелъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

свою

 

столицу,

Кіевъ,

 

перваго

 

митрополита

 

Михаила

 

(болгарина

 

суща)

п

 

ипыхь

 

епископовъ,

 

гереевъ

 

и

 

пѣвцовг,

 

прислапныхъ

 

ему

царемъ

 

н

 

патріархомъ

 

изъ

 

Константинополя.

 

Съ

 

царицею

Анною

 

прпбылъ

 

въ

 

Кіевъ

 

цѣлый

 

клиръ

 

греческихъ

 

пѣвцовъ

называвшиеся

 

царнцыпымъ.

 

Митрополитъ

 

Михаилъ,

 

по

 

ска-

-занію

 

лѣтописи,

 

отправившись

 

изъ

 

Кіева

 

въ

 

землю

 

Ростов-

скую,

 

„крести

 

людей

 

бесчисленное

 

множество,

 

и

 

многія

церкви

 

воздвиже,

 

и

 

пресвитеры

 

и

 

діаконы

 

постави,

 

кры-

лось

 

устроивъ,

 

и

 

уставы

 

благочестія

 

предложи".

 

Александръ

Мезенецъ,

 

ученый

 

нѣвецъ

 

XVII

 

вѣка,

 

говоритъ

 

въ

 

своей

„Азбукѣ",

 

что

 

„первые

 

церковные

 

пѣснорачители

 

были

 

въ

 

сто-

личномъ....

 

градѣ

 

Кіевѣ;

 

по

 

нѣколикихъ

 

же

 

лѣтѣхъ

 

отъ

 

Кіева

сіе

 

пѣніе

 

иѣкіими

 

люборачптели

 

пренесеся

 

до

 

великаго

 

Нова-

града;

 

отъ

 

великаго

 

же

 

Новаграда

 

распростреся

 

и

 

умножися

толикимъ

 

долговременствомъ

 

сего

 

пѣнія

 

ученіе

 

во

 

вся

 

грады

п

 

монастыри

 

великороссійскія

 

эпархіи

 

и

 

во

 

всѣ

 

предѣлы

пхъ

  

.

„Относительно

 

самого

 

пѣнія

 

первенствующей

 

Русской

церкви

 

нельзя

 

сдѣлать

 

никакого

 

опредѣленнаго

   

заключенія.

Ни

 

Константинополь,

 

откуда

 

присланы

 

первые

 

пѣвцы

Русской

 

церкви,

 

ни

 

личность

 

самихъ

 

пѣвцовъ,

 

славянъ

 

по

происхожденію,

 

не

 

могутъ

 

сообщить

 

ничего

 

о

 

свойствахъ

 

и

характерѣ

 

перваго

 

церковно-русскаго

 

пѣнія.

 

Несомнѣнно

только

 

то,

 

что

 

православная

 

Русская

 

церковь

 

не

 

избрала

сама

 

Богослужебнаго

 

пѣнія.

 

но

 

получила

 

его

 

вполнѣ

 

гото-

вымъ

 

по

 

своему

 

техническому

 

устройству".

 

Единственные

памятники

 

древнѣйшаго

 

церковно-русскаго

 

пѣнія,

 

безлиней-

ныя

 

Богослуяіебныя

 

пѣвческія

 

книги,

 

не

 

восходятъ

   

раньше

ІІРИЛОЖ.

   

КЪ

   

«CAPAT.

   

EI1APX.

    

ВТ.Д->

                                                                                        

О.
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XII

 

вѣка.

 

Книги

 

эти

 

писапы

 

безлинейными

 

знака-

ми

 

или

 

знаменами,

 

поставляемыми

 

обыкновенно

 

надъ

 

сло-

гами

 

и

 

словами

 

текста

 

въ

 

видѣ

 

надстрочныхъ

 

знаковъ,

 

я

содержали

 

въ

 

себѣ

 

исключительно

 

пѣніе

 

одноголосное,

 

мело-

дическсе.

 

Обученіе

 

искусству

 

пѣнія

 

по

 

нимъ,

 

какъ

 

можно

думать,

 

совершалось

 

путемъ

 

пѣвческаго

 

преданія,

 

традиціп.

и

 

по

 

иаслыгинѣ.

 

Это

 

въ

 

особенности

 

легко

 

достигалось

 

прп

помощи

 

пѣвческихъ

 

школъ,

 

который

 

издавна

 

въ

 

значитель-

номъ

 

количествѣ

 

учреждалисъ

 

на

 

православной

 

Руси.

 

Успе-

ху

 

обученія

 

пѣнію

 

много

 

содѣйствовала

 

врожденная

 

въ

 

на-

родѣ

 

русскомъ

 

особенная

 

его

 

музыкальность

 

и

 

пѣвучесть.

многими

 

засвидѣтельствованная.

Первые

 

учители

 

пѣнія

    

были

   

греки.

    

Такъ,

   

греческіе

пѣвцы

 

обучали

 

людей

 

при

 

Ярославлѣ

 

I

 

и

 

Мстиславѣ

 

(10 5 2

и

  

ИЗО);

 

грекъ

 

Мануилъ

 

былъ

 

гораздъ

 

обучать

 

людей

 

пѣ-

нгю;

 

ихъ

 

ученики— демественники

 

сами

   

старались

   

обучить

тому

 

же

 

другихъ,

 

какъ

 

напр.,

 

Лука

 

демественникъ,

 

обучнв-

шій

 

цѣлый

 

Владимірскій

 

клиръ,

 

отчего

    

и

    

клирошане

  

эти

назывались

 

Луцыною

 

чидыо.

 

Изъ

 

древнѣйшихъ

 

пѣвческпхъ

клиросовъ

   

(хоровъ)

 

были

 

особенно,

 

извѣстны:

 

Кіевскій,

 

Нов-

городскіп,

    

Владимірскій,

    

Московскій,

     

Псковскій,

    

Бого-

любова

 

монастыря

 

и

 

др.;

 

учрежденіе

 

правильныхъ

 

клиросовъ

тѣмъ

 

болѣе

 

было

 

необходимо,

 

что

 

соборъ

  

1274

 

г.

 

выразилъ

желаніе,

 

чтобы

 

церковное

   

чтеніе

    

и

    

пѣпге

    

отправлялось

людьми,

 

исключительно

 

посвященными

 

па

 

то.

  

Посвященный

могъ

 

читать

 

и

 

пѣть

 

на

 

амвонѣ

  

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

   

малнхъ

бѣ.іыхъ

 

ризицахъ.

Первоначальная

 

нотныя

 

книги

 

были

 

частію

 

на

 

грече-

скомъ

 

языкѣ,

 

частію

 

на

 

славянскомъ.

 

Текстъ

 

славянекііі

препмуществовалъ

 

иадъ

 

греческимъ.

 

Греческій

 

текстъ

 

обык-
новенно

 

изображался

 

славяпскіімп

 

буквами

 

и

 

поддерживался
,.".Yf

     

ІНЩ
въ

 

русскомъ

 

пѣпіи

   

и

   

Богослужеши

   

первыми

   

іерархами—

греками,

  

мало

 

знавшими

 

славянскую

 

рѣчь.

 

Прп

   

св.

   

князѣ

Владпмірѣ

 

и

 

позже

 

Богослуженіс

 

перѣдко

   

совершалось

   

на
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обоихъ

 

языкахъ,

 

ноперемѣнно,

 

такъ

 

что

 

одинъ

 

клиросъ

пѣлъ

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ,

 

другой — на

 

славянскомъ.

 

Такъ

исполнялось

 

пѣніе

 

при

 

Богослуженіи

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Богоро-

дицы,

 

въ

 

Ростовѣ,

 

при

 

князѣ

 

Петрѣ,

 

въ

 

1253

 

г.

 

Пѣніе

при

 

нынѣшнемъ

 

архіерейскомъ

 

служеніи,

 

по

 

гречески,

 

кирге

елеіісонъ,

 

исъ

 

пилла

 

эти

 

десота

 

и

 

аксіосъ

 

осталось

 

въ

нрактикѣ

 

православной

 

Русской

 

церкви

 

отъ

 

того

 

древ-

нѣйшаго

 

времени,

 

когда

 

Русскою

 

церковью

 

управляли

 

приз-

ванные

 

изъ

 

Константинополя

 

греческіе

 

іерархи.

 

Музыкаль-

ная

 

даровитость

 

русскаго

 

народа .

 

успѣла

 

улге.

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

заявить

 

себя

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи.

 

Такъ

 

стихиры

русскимъ

 

святымъ—Ѳеодосію

 

Печерскому

 

(1108),

 

св.

 

кнн.

Борису

 

и

 

Глѣбу

 

и

 

въ

 

память

 

торя^ества

 

перенесенія

 

ыощей

св.

 

Николая

 

въ

 

Баръ-Градъ

 

(1087)

 

составлены

 

уже

 

русски-

ми

 

пѣснотворцами

 

и

 

находятся

 

въ

 

самыхъ

 

древнѣйпгахъ

нотныхъ

 

Богослужебныхъ

 

книгахъ

 

(XII

 

в.).

 

Хотя

 

трудъ

этотъ

 

н

 

не

 

могъ

 

быть

 

вполнѣ

 

самостоятельнымъ,

 

такъ

 

какъ

ограничивался

 

только

 

подведеніемъ

 

вновь

 

составленнаго

текста

 

подъ

 

готовую

 

уже

 

мелодію,

 

но

 

и

 

это

 

дѣло

 

требовало

значительной

 

технической

 

ловкости

 

и

 

отличнаго

 

знанія

 

со-

временная

 

напѣва,

 

его

 

мелодическаго

 

строенія.

Извѣстный

 

Александръ

 

Мезенецъ,

 

составитель

 

азбуки

знаменнаго

 

пѣнія

 

и

 

главный

 

членъ

 

коммиссіи

 

(1668),

 

ис-

правлявшей

 

хомовой

 

текстъ

 

на

 

рѣчь,

 

утверждаетъ,

 

что

 

ны-

нешнее

 

„знамя"

 

(крюковее

 

нотописаніе)

 

„учинено",

 

„снис-

кано"

 

и

 

„имены

 

прозвано"

 

„прежними"

 

словенороссійскпми

церковными

 

пѣснорачители

 

п

 

знаменотворцы,

 

до

 

настоящего

сего

 

времени

 

(1668

 

г.)

 

за

 

четыреста

 

лѣтъ

 

и

 

вягцше:

по

 

нея;е

 

во

 

многихъ

 

харатейныхъ

 

ирмологіахъ

 

и

 

прочаго

церковнаго

 

пѣнія

 

съ

 

симъ

 

знаменемъ

 

кнпгахъ

 

обрѣтохомъ

лѣтописная

 

подписанія:

 

кто

 

которую

 

знаменнаго

 

пѣнія

книгу

 

пчсалъ,

 

и

 

я

 

же

 

въ

 

ней

 

писанная

 

любомудрствовалъ

и

 

въ

 

коемъ

 

градѣ

 

или

 

мопастырѣ

 

и

 

въ

 

копиров

 

время

и

 

при

 

какомъ

   

либо

 

случа.ѣ".

                                              

з*
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§

 

13.

 

Знаменный

 

распѣвъ

 

и

 

его

 

исторія.

Изъ

 

всѣхъ

 

распѣвовъ

 

православной

 

русской

 

церкви

 

зна-

менный

 

распѣвъ

 

есть

 

самый

 

первоначальный

 

и

 

древнѣйшій.

Распѣвы

 

греческій

 

(новый),

 

болгарскій,

 

кіевскій

 

по

 

своему

началу

 

восходятъ

 

не

 

ранѣе

 

XVII

 

в.;

 

мелодіи

 

знаменнаго

 

рас-

пѣва

 

находятся

 

уже

 

въ

 

нотныхъ

 

книгахъ

 

XII

 

в.

 

и

 

близко

соприкасаются

 

съ

 

древне-греческимъ

 

пѣніемъ,

 

введеннымъ

 

на

Руси

 

при

 

началѣ

 

христіанства

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

во

 

многозгь

ему

 

родственны.

 

„Знаменный

 

распѣвъ,

 

несомнѣнно,

 

есть

 

рас-

пѣвъ

 

греко-славлнскгй.

 

т.

 

е.

 

образовавшийся

 

изъ

 

древне-

греческаго

 

пѣнія

 

въ

 

земляхъ

 

славянскихъ

 

и

 

получившій

 

тазіъ

свою

 

особенную

 

семіографію.

 

Это

 

понятіе

 

о

 

происхожденіп

знаменнаго

 

распѣва

 

подтверждается

 

характеромъ

 

первыхъ

нотныхъ

 

книгъ

 

его, — составомъ

 

первой

 

русской

 

іерархіи

 

изъ

пастырей

 

частію

 

грековъ,

 

частію

 

славянъ, — хоромъ

 

первыхъ

пѣвцовъ

 

Русской

 

церкви

 

также

 

частію

 

изъ

 

грековъ,

 

частію

изъ

 

славянъ,

 

и

 

наконецъ,

 

состояніемъ

 

народонаселенія

 

на

Балканскомъ

 

полуостровѣ

 

въ

 

9

 

вѣкѣ,

 

когда

 

славяне

 

при-

няли

 

православную

 

вѣру

 

и

 

образованность

 

грековъ,

 

и

 

когда

сами

 

греки

 

вступили

 

въ

 

болѣе

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

народомъ

всѣхъ

 

земель

 

славянскихъ"

 

*).

 

Названіе

 

свое

 

знаменный

распѣвъ

 

получилъ

 

отъ

 

способа

 

своего

 

нотописанія

 

знамена-

ми,

 

крюками,

 

или

 

столпами

 

(силлй

 

стили),

 

отчего

 

иногда

называется

 

столповымъ

 

или,

 

что

 

тоже,

 

нотнымъ,

 

въ

 

отличіе

отъ

 

пѣнія

 

не-нотнаго,

 

по

 

наслышкѣ.

 

Знаменный

 

распѣвъ

 

за

время

 

съ

 

XII

 

в.

 

до

 

конца

 

ХІУ

 

по

 

общему

 

убѣжденію

 

изслѣ-

дователей

 

не

 

потерпѣлъ

 

существённыхъ

 

измѣненій

 

ни

 

въ

характерѣ

 

самой

 

мелодіи,

 

ни

 

въ

 

почеркѣ

 

или

 

письмѣ

 

зна-

менъ.

 

Измѣненія

 

въ

 

почеркѣ

 

начинаются

 

только

 

въ

 

концѣ

XIV

 

в.,

 

а

 

въ

 

мелодіи

 

уясе

 

позже.

 

Почеркъ

 

около

 

этого

 

вре-

мени

 

„сдѣлался

 

скорописнымъ,

 

и

 

въ

 

каллиграфическомъ

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

*)

 

Объ

 

этой

 

зависимости

 

евидѣтельствугатъ

 

назвапім

 

славннсиін:

 

хуоово,

дербица

 

и

 

проч.

 

гречесі.-ін:

 

кратпыаты-ненепа,

 

теряремъ,

 

пираклитъ,

 

ѳита,

иулизма;

  

ирмосъ,

 

тропарь,

 

анти»онъ

 

и

 

проч.
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отношеніи

 

много

 

уступалъ

 

почерку

 

старознаменныхъ

 

нотъ".

Въ

 

началѣ

 

XY

 

в.

 

знаменный

 

распѣвъ

 

только

 

однимъ

 

почер-

комъ

 

своихъ

 

безлинейныхъ

 

знаковъ

 

отличается

 

отъ

 

старо-

знаменнаго

 

пѣнія:

 

мелодія

 

и

 

число

 

.

 

безлинейныхъ

 

знаковъ

его

 

остаются

 

вѣрными

 

церковно-русской

 

древности.

 

За

 

это

время

 

неизвѣстно

 

ни

 

одного

 

руководства

 

къ

 

изученію

 

зна-

менной

 

семіографіи:

 

обученіе,

 

повидимому,

 

совершалось,

 

исклю-

чительно

 

путемъ

 

устной

 

передачи

 

пѣвческихъ

 

познаній.

 

Та-

кія

 

руководства

 

появляются

 

только

 

со

 

второй

 

половины

 

XV

 

в.

въ

 

видѣ

 

приложеній

 

къ

 

нотнымъ

 

книгамъ,

 

особенно

 

къ

 

ирмо-

логамъ.

 

Онѣ

 

содержали

 

въ

 

себѣ:

 

1)

 

сказаше.

 

иако

 

поется

знамени

 

коеждо

 

различно;

 

2)

 

како

 

поются

 

попѣвки

 

и

въ

 

которомъ

 

гласѣ;

 

3)

 

роспп-ви

 

на

 

восемь

 

гласовъ

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

концѣ

 

XV

 

же

 

вѣка

 

успѣхи

 

пѣвческаго

 

развитія

 

косну-

лись

 

и

 

самой

 

мелодіи

 

знаменнаго

 

распѣва.

 

„Мелодія

 

зна-

меннаго

 

распѣва

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

частныхъ

 

случаяхъ

 

имѣла

не

 

мало

 

исправленій;

 

значеніе

 

многостепенныхъ

 

знаменъ

п

 

ѳитъ

 

выражалось

 

знаменами

 

единостепенными

 

или,

 

иначе

розводомъ,

 

на

 

полѣ

 

нотной

 

рукописи".

 

Въ

 

началѣ

 

XVI

вѣка,

 

вслѣдствіе

 

повсюднаго

 

разлада

 

и

 

нестроенія

 

въ

 

цер-

ковномъ

 

пѣніи,

 

совпавшихъ

 

съ

 

временемъ

 

хомоніи

 

(раздѣль-

норѣчія),

 

явилась

 

настойчивая

 

нужда

 

въ

 

пѣвческихъ

 

шко-

лахъ.

 

По

 

предложенію

 

царя

 

Ивана

 

Васильевича

 

Грознаго,

Стоглавый

 

соборъ

 

(1551

 

г.)

 

составилъ

 

проектъ

 

учрежденія

книжныхъ

 

училигцг,

 

гдѣ-бы

 

изучалось

 

чтеніе,

 

письмо

 

и

пѣніе,

 

и

 

поручилъ

 

открытіе

 

и

 

устроеніе

 

этихъ

 

училищъ

священнослужителямъ

 

на

 

дому

 

у.себя.

 

Проектъ

 

въ

 

дѣйстви-

тельности

 

вполнѣ

 

оправдалъ

 

ожиданія.

 

Явилось

 

множество

школъ,

 

давшихъ»

 

многихъ

 

дѣльныхъ

 

питомцевъ.

 

Особенно

славились

 

школы

 

Новгород скі я

 

и

 

московскія,

 

а

 

между

 

ихъ

питомцами — новгородецъ

 

Иванъ

 

Акимовъ

 

Шайдуровъ'

 

и

 

братья

корельцы

 

Васплій

 

и

 

Савва

 

Роговы.

 

Василій

 

Роговъ,

 

впо-

слѣдствіи

 

Ростовскій

 

митрополитъ

 

(1586

 

г.),

 

„зѣло

 

пѣти

былъ

 

гораздъ

 

знаменному

 

и

 

троестрочному

 

и

 

демественному
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пѣнію,

 

былъ

 

роспѣвщикъ

 

и

 

творецъ" .

 

Савва

 

Роговъ

 

извѣ-

стенъ

 

какъ

  

знаменитый

   

учитель

   

и

   

образователь

   

пѣвцовъ.

Изъ

 

учениковъ

 

его

 

извѣстны

 

Стефанъ

 

Голышъ,

 

Иванъ

 

Носъ

и

 

Ѳеодоръ

 

Христіанинъ.

   

Изъ

   

учениковъ

   

Стефана

   

Голыша

извѣстенъ

  

Иванъ

   

Лукошковъ,

 

въ

   

иночествѣ

   

архимандрии

Исаія.

     

Каждый

    

изъ

    

этихъ

    

„мастеровъ"

    

вНосилъ

    

свою

немаловажную

    

лепту

   

въ

   

дѣло

    

церковнаго

    

пѣнія:

   

иной

былъ

     

„ роспѣвщикъ "

     

иной

   

„творецъ",

    

а

   

иной

 

трудился

въ

   

толкованіи

   

и

   

разъясненіи

    

крюковой

    

нотаціи.

     

„Сте-

фанъ

    

Голышъ

    

много

     

знаменнаго

     

пѣнія

     

роспѣлъ;

   

а

послѣ

    

него

   

ученикъ

 

Исаія,

    

тотъ

 

вельми

 

знаменнаго

 

пѣнія

распространилъ

 

и

 

наполншгь.

  

Отъ

 

тѣхъ

 

же

 

Христіаниновыхъ

учениковъ

 

слышахомъ,

 

что

 

де

 

онъ

 

имъ

 

сказывалъ

   

про

 

стн-

херы

 

евангельскія:

   

нѣкто

   

де

 

во

   

Твери

    

дьяконъ

   

бѣ

 

зѣло

мудръ

 

и

 

благовѣинъ,

 

тотъ

 

де

   

роспѣлъ

   

стихеры

   

Евангель-

скія;

 

а

 

псалтырь

  

роспѣта

   

во

   

великомъ

   

Новѣградѣ,

   

нѣкто

былъ

 

инокъ,

  

именптъ

   

Маркеллъ,

   

слылъ

   

Безбородой;

   

онъ

же

 

сложилъ

 

канонъ

   

Никитѣ,

   

архіепископу

   

Новгородскому.

вельми

 

изященъ.

 

А

 

тріоди

 

роспѣлъ

 

и

 

изъяснилъ

 

Иванъ

 

Носъ;

онъ

 

же

 

роспѣлъ

 

крестобогородичны

   

и

   

богородичны

  

мнней-

ныя"

  

*).

 

Такимъ

   

способомъ

   

мастера

   

во

   

второй

   

половинѣ

XVI

 

в.

 

составили

  

весьма

 

много

 

мелодій

   

знаменнаго

 

роспѣ-

ва

 

и

 

роспѣли

 

ихъ

 

на

 

гласы

 

съ

 

новымъ

 

текстомъ.

   

„Эти

 

ме-

'лодіи

 

различались

 

меягду

 

собою

 

не

 

характеромъ,

 

а

 

большею

или

 

меньшею

 

широтою".

  

Они

 

носили

 

названія:

 

малое

 

зна-

мя,

 

ино

 

знамя,

 

инъ

 

роспѣвъ,

 

ииъ

 

перевобъ.

 

большое

 

зна-

мя,

 

болыаой

 

роспѣвъ

 

и

 

путь.

 

Мелодіи

  

знаменнаго

 

і

 

роспѣ-

ва,

 

распѣтыя

 

въ

 

частностяхъ

 

различно,

 

имѣли

 

наименованія
различныхъ

   

переводовъ:

 

переводе,

   

инъ

   

переводъ,

 

срвдтй.
большой

 

переводъ,

  

переводъ

    

Васкаковъ,

   

Христг'аниновъ.

Лукошковъ,

   

большой

   

Лукогиковъ,

   

Усольсиій,

   

Новгород-
сиги

 

и

 

т.

 

п.;

 

путевой

  

распѣвъ

   

различался

  

въ

   

частностяхъ

какъ:

  

путь,

    

путь

    

прибыльный,

    

путь

    

мопастырсш

*)

 

Азбука

 

Мѳзенца,

 

изд.

  

Смоленского,

  

стр.

  

34.
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и

 

проч.

 

Въ

 

особенности

 

широкое

 

распространеніе

 

и

 

примѣ-

неніе

    

получили

   

различные

 

переводы

 

въ

 

началѣ

   

XVII

  

в.,

съ

 

учрежденіемъ

 

въ

 

Россіи

 

патріаршества,

 

требовавшаго

 

для

большей

 

торжественности

 

Богослуженія

 

и

 

болѣе

 

торжествен-

наго,

 

развитаго

 

мелодически

 

и

 

разнообразнаго

 

пѣнія.

   

При-

мѣненіе

 

разныхъ

 

нотныхъ

   

изложеній

   

одного

    

и

    

того

    

же

пѣснопѣнія

 

особенно

    

оказывалось

    

цѣлесообразнымъ,

 

когда

пѣснопѣніе

 

подлежало

 

по

 

уставу

 

повторенію:

 

замѣна

 

одного

перевода

 

другимъ

 

вносила

 

не

 

мало

 

оживленія

 

и

   

разнообра-

зія

 

и

 

содействовала

    

большей

    

торжественности

    

служенія.

Разнообразіе

 

мелодическихъ

 

распѣвовъ

   

нисколько

   

не

   

было

въ

 

ущербъ

 

достоинству

 

церковнаго

  

пѣнія

   

и

   

Богослуженія;

всѣ

 

ихъ

 

желодіи

  

„построены

 

въ

 

характерѣ

 

того

 

или

 

другаго

церковнаго

 

гласа,

 

совершенно

    

удерживаютъ

   

въ

   

себѣ

 

силу

стараго

 

знаменнаго

   

пѣнія,

  

и

   

только

   

многоразлично

   

измѣ-

няютъ

 

наружную

    

его

    

сторону,

   

широту

 

и

 

сочетаніе

   

зву-

ковъ".

 

Мелодіи,

 

слишкомъ

 

удалявшіяся

 

отъ

 

своего

 

оригинала,

распѣвщики

 

всегда

 

добросовѣстно

   

отмѣчалй

   

словомъ:

 

про-

изволъ.

 

Къ

 

такому

  

„произволу"

   

приближалось

   

въ

   

началѣ

XVII

 

в.

 

распѣваніе

 

Логгина.

   

Троицкаго

   

головщика,

   

пола-

гавшаго

 

одинъ

 

п

 

тотъ

 

же

   

текстъ

 

на

  

пять,

   

па

   

шесть,

   

на

десять

 

и

 

даже

 

на

 

семнадцать

 

нереводовъ.

§

 

14

   

Руководства

 

и

 

пособія

   

къ

 

чтенію

 

безлинейной

 

сеиіографіи

 

зна-

меннаго

 

распѣва.

Учрежденіе

 

школъ

 

послѣ

 

Стоглаваго

 

собора

 

было

 

благо-

детельно

 

по

 

своимъ

 

послѣдствіямъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

болѣе

правильнаго

 

точнаго

 

и

 

основательнаго

 

нзученія

 

знаменной

нотаціи.

 

Съ

 

развитіемъ

 

мелодіи

 

знаменнаго

 

распѣва,

 

став-

ший,

 

особенно

 

замѣтнымъ

 

въ

 

XVI

 

в.,

 

особенно

 

въ

 

концѣ

его

 

и

 

началѣ

 

XVII

 

в.,

 

количество

 

знаменъ

 

безлинейной

 

се-

міографін

 

значительно

 

умножилось

 

и

 

самыя

 

знамена

получили

 

не

 

мало

 

различія

 

въ

 

своемъ

 

пѣвческомъ

 

значены

и

 

въ

 

способѣ

 

изображенія.

 

Этому

 

много

 

содѣйствовало

 

раз-

множеніе

 

къ

 

тому

 

времени

 

числа

 

частныхъ

 

распѣвовъ

 

и

нереводовъ

 

знаменнаго

 

пѣнія

 

и

 

умноженіе

 

числа

   

мастеровъ
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пѣнія.

 

Древнее

 

знамя

 

становилось

 

мало

 

понятнымъ

 

позднѣп-

шимъ

 

поколѣніямъ

 

и

 

затруднительнымъ

 

для

 

чтенія,

 

а

 

новѣй-

шіе

   

мастера

    

нерѣдко

 

сами,

    

по

 

своему

 

почину,

   

измѣнялн

установившееся

   

пѣвческое

 

значеніе

   

нѣкоторыхъ

 

знаменъ

 

и

соединяли

 

съ

 

ними

 

другое,

 

толковали

 

ихъ

 

нерѣдко

   

каждый

по

   

своему,

   

и

 

въ

   

этомъ

   

новомъ

   

толкованіи

   

сообща.™

 

нхъ

своимъ

 

ученикамъ.

 

Такъ,

 

въ

 

азбукѣ

 

Мезенца

 

находится

 

слѣ-

дующее

 

характерное

 

пояспеніе

 

къ

  

знамени

  

„два

 

въ

 

челну",
„въ

 

старыхъ

 

раздѣленорѣчныхъ

 

переводахъ

 

въ

 

нѣкоемъ

 

лицѣ

въ

   

двухъ

    

гласѣхъ

   

(2

 

и

 

6)

 

пѣлося

   

два

 

въ

 

челну

 

за,

 

сло-

житію

 

полную

 

съ

 

чашкою".

   

„Сложитія

 

съ

 

занятою

   

и

 

чаш-

кою",

 

по

 

свидетельству

 

того

 

же

 

Мезенца,

 

„во

 

осмомъ

 

гласѣ",

„въ

 

нѣкоемъ

 

лицѣ",

  

„поется

 

въ

    

четыре

    

степени,

    

и

    

то

Усольскимъ

 

мастеропѣніемъ,

 

Московскимъ

 

же

 

пѣніемъ.

 

иже

Христйшипомъ

 

переводъ

 

именуется,

 

въ

 

томъ

   

же

 

лицѣ

 

я

гласѣ

 

поется

 

сія

 

сложитія

 

своимъ

 

розводомь,

   

понеже

 

ста-

рый

 

Христіапиновъ

 

переводъ

 

во

 

многихъ

 

лицахъ

 

и

 

роз-

водизоъ

   

и

   

попѣвкахъ

    

со

    

Усольскимъ

    

мастеропѣніемъ

имѣетъ

 

различи"

  

*).

 

Эти

 

причины

 

въ

 

своей

 

совокупности

вызвали

 

необходимость

 

однообразныхъ

 

и

 

общихъ

   

для

 

всѣхъ

пояснительныхъ

 

примѣчаній

 

или

 

помѣтъ,

 

которыя

 

бы

 

твер-

до

 

установили

 

звуковую

 

степенную

    

высоту

   

знамени

   

и

 

его

болѣе

 

точное

 

мелодическое

 

строеніе

 

п

 

значеніе.

   

Такія

   

по-

мѣты

 

или

 

подмѣтпыя

 

буквы

 

существовали

 

и

  

въ

   

началѣ

XVI

 

в.

 

у

 

разныхъ

 

мастеровъ,

 

но

 

вслѣдствіе

 

своего

 

несовер-

шенства

 

и

 

значительнаго

 

разногласія

 

ихъ

   

у

   

каждаго

   

мас-

тера,

 

не

 

утвердились

 

своевременно

 

и

 

не

 

вошли

 

во

 

всеобщее

употребленіе.

    

Такія

 

помѣты,

 

которыя

  

удовлетворяли

 

всѣмъ

предъявляемымъ

 

къ

 

нимъ

 

требованіямъ

 

и

 

могли

  

быть

   

при-

няты,

 

согласно,

 

всѣми,

 

удалось

 

составить

 

въ

 

копцѣ,

 

XVI

   

в.

новгородцу

   

Ивану

 

Акимову

 

Шайдурову.

   

„Киноварныя

   

по-

мѣтки

 

Шайдурова

 

указывали

 

или

 

на

 

высоту

 

звука

 

въ

   

зна-

мени,

 

или

 

на

 

видоизмѣнеиія

 

его

 

при

 

исполненіп,

 

или,

 

нако-

*)

 

Азбука

 

Мезенца

 

въ

 

изд.

  

Смоленск,

  

стр..

   

18,

 

15



м

нецъ,

 

на

 

гѵгасовую

 

мелодію

 

знаменнаго

 

распѣва.

 

Первыя

 

изъ

пихт,

 

назывались

 

помѣтами

 

степенными

 

или

 

согласными,

вторыя — помѣтами

 

указательными,

 

третьи— помѣтами

осмогласпымп" .

 

Руководствомъ

 

къ

 

изученію

 

этихъ

 

помѣтъ

при

 

знамепахъ

 

служили:

 

1)

 

грамматика

 

Шайгіурова;

 

2)

имена

 

столповому

 

знамени,

 

како

 

которое

 

знамя

 

имени

звати;

 

3)

 

сказани

 

о

 

подмѣтпахъ

 

еже

 

пишутся

 

въ

 

пѣ-

иін

 

ѵадъ

 

знаменемъ,

 

и

 

4)

 

толкъ

 

знамени

 

столповому.

Въ

 

второй

 

половииѣ

 

XVI

 

в.

 

пѣвчіе

 

дьяки

 

царя

 

Ивана

 

Ва-

сильевича,

 

въ

 

память

 

взятія

 

Казани,

 

установили

 

названіе

Казанскиго

 

знамени

 

для

 

группы

 

знаменъ,

 

взятыхъ

 

частію

изъ

 

знаменнаго

 

пѣнія,

 

частію

 

изъ

 

демественнаго

 

(домашняго).

Со

 

временемъ

 

это

 

знамя

 

получило

 

распространеніе

 

наравнѣ

съ

 

знаменного

 

нотаціею.

 

Отсюда

 

явилась

 

потребность

 

въ

 

ру-

ководствахъ

 

къ

 

болѣе

 

легкому,

 

быстрому

 

и

 

основательному

чтепію

 

этого

 

знамени.

 

Поэтому

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

XVII

 

в.

существуетъ

 

руководство:

 

книга,

 

глаголемая

 

кокизы,

 

си-

рѣчь

 

ключъ

 

столповому

 

и

 

Казанскому

 

знамени.

 

Это

было

 

собраніе

 

мелодпческихъ

 

строкъ

 

знаменнаго

 

распѣва:

ирмолойныхъ,

 

октайиыхъ

 

и

 

праздничныхъ .

 

Строки

 

эти

назывались

 

лицами,

 

а

 

если

 

въ

 

нихъ

 

былъ

 

знакъ— грече-

ская

 

буква

 

опта,

 

то

 

ватами.

 

Въ

 

этомъ

 

сборникѣ

 

около

 

214

лицъ

 

и

 

67

 

ѳитъ.

 

При

 

нихъ

 

находились

 

строки

 

розводныя,

 

обоз-

начаемый

 

обыкновенно

 

на

 

по.тяхъ

 

рукописей,

 

или

 

въ

 

ряду

знаменъ^

 

словомъ

 

розводъ

 

или

 

просто

 

роз. ,

 

и

 

содержавшія

 

въ

себѣ

 

подробное

 

точное

 

объясненіе

 

лицъ

 

и

 

ѳитъ

 

знаменами

 

дроб-

ными,

 

большею

 

частію

 

единостепенными.

 

Начертаніе

 

безли-

нейныхъ

 

знаковъ

 

знаменнаго

 

пѣнія

 

во

 

второй

 

половинѣ

XVII

 

в.

 

значительно

 

отличается

 

отъ

 

древнѣйшихъ

 

ихъ

 

на-

яертаиій,

 

но

 

различіе

 

касается

 

только

 

почерка

 

письма,

 

бо-

лѣе

 

изящнаго

 

и

 

рисованнаго,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

прежпимт,

скорописнымъ,

 

болѣе

 

простымъ,

 

но

 

не

 

существенной

 

ихъ

формы

 

или

 

схемы.

 

Во

 

второй

 

половпнѣ

 

XVII

 

в.

 

соверщплся

значительный

 

переворотъ

  

въ

   

области

   

православно-русскаго
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церковнаго

 

пѣнія:

 

хомовой

   

текстъ

   

нотныхъ

    

книгъ,

   

послѣ

многихъ

 

едпипчныхъ

 

попытокъ,

 

былъ,

 

наконецъ,

 

исправлепъ

на

 

рѣчь

 

цѣлою

 

коммиссіею

 

опытныхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

лицъ,

 

во

 

гла-

вѣ

 

съ

 

Александромъ

 

Мезенцемъ

 

(1668).

 

Чтобы

 

на'всега

 

уда-

лить'

 

прежде

 

часто

   

встрѣчавшіяся

 

въ

 

книгахъ

    

„злыя

 

опи-

си",

 

происходпвшія

 

отъ

 

невѣяіества

 

переписчиковъ,

   

нерѣд-

ко

 

полуграмотныхъ

  

„молодыхъ

   

отрочатъ",

 

и

 

ввести

 

въ

 

пѣ-

ніи

 

повсюдное

    

единообразіе,

 

въ

 

коммиссіи

   

возникла

 

мысль

отпечатать

 

нотныя

 

книги

 

въ

 

крюковой

 

нотацш

 

для

 

всеооща-

го

 

употребленія.

 

Затрудненіе

 

оказывалось

 

только

 

въ

 

неудоб-

стве

 

печатанія

 

черныхъ

 

тушевыхъ

 

знаменъ

 

рядомъ

 

съ

 

крас-

ными

 

киноварными

 

помѣтами,

 

поставленными

 

въ

 

рукошіснхъ

безъ

 

особенной

 

системы

 

и

 

порядка— неудобство

 

технические

Въ

 

виду

 

этого,

 

коммиссія

 

рѣшила

 

въ

 

печатаніи

 

удалить

 

всѣ

киноварныя

 

помѣты,

 

а

 

вмѣсто

 

нихъ

   

предположила

   

помѣты

-тушевые— призничные.

 

Эти

 

призначныя

 

помѣты

 

или

    

при-

знаки

 

указывали

 

вторую

 

и

 

третью

 

ноту

 

въ

 

каяідой

 

изъ

 

пѣвчес-

кпхъ

 

областей,

 

еще

 

издавна

 

установившихся

 

въ

 

практикѣ

 

пѣпія,

простой,

 

мрачной

 

и

 

свѣтлой.

 

Признаки

 

могли

 

въ

 

достаточной

степени

 

замѣннть

 

собою

 

киноварныя

 

помѣты

 

и

 

весьма

 

удобны

были

 

къ

  

печатанію,

 

но

 

самое

 

печатаніе

 

кпнп,

   

своевремен-

но

 

не

 

совершилось,

 

въ

 

виду

    

успѣховъ

   

быстро

 

распростра-

нявшейся

    

тогда

 

и

 

располагавшей

    

къ

 

себѣ

   

своею

   

нагляд-

ностью

 

и

 

простотою

 

системы

    

потнолипейпой.

   

Выдающимся

по

 

полнотѣ

 

свѣдѣпій

 

п

 

основательности

 

руководства

 

къ

 

чте-

ние

 

безлинейныхъ

 

нотъ

   

за

 

это

    

послѣднее

   

время

   

блужйтъ
„Азбука"

  

соч.

  

старца

    

Александра

 

МезеНца.

   

Существовав-

шія

 

руководства

 

къ

 

чтенію

 

бёзлинейной

 

семіографіи

 

и

 

самая

эта

 

семіографія

 

вполнѣ

    

удовлетворяли

    

совремеппиковъ

 

до

XVIII

 

в.

 

Мысль

 

эта

 

выражена

 

въ

 

словахъ

   

того

   

же

 

Алек-

сандра

 

■

 

Мезенца,

 

сказанныхъ

 

по

 

поводу

   

нотнолинейной

 

сис-

темы:

   

„

 

Намъ

 

же

 

велйкороссгяиомъ

 

(линейная

 

система

 

изъ

Малороссіи)

 

иже

 

непосредствеипѣ

 

вѣдущимъ

 

тайноводи-
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тельнаго

 

сего

 

знамени

 

гласы,

 

и

 

въпемъ

 

многоразличныхъ

лицъ

 

и

 

ихъ

 

розводовъ

 

мѣру,

 

и

 

силу,

 

и

 

всякую

 

дробь

 

и

топкость,

 

пикая

 

же

 

належитъ

 

о

 

семь

 

иотномъ

 

знаме-

ни

 

нужда

 

*).

Безлинейное

 

пѣніе

 

нотное

 

и

 

доселѣ

 

сохраняется

 

нико-

торыми

 

старообрядцами,

 

безпоповцами,

 

поповцами

 

и

 

едино-

вѣрцами.

 

Православная

 

русская

 

церковь

 

одинаково

 

прини-

маетъ

 

и

 

безлинейныя

 

нотныя

 

книги

 

и

 

линейныя.

§

 

15-

 

Исторія

 

текста

 

Бсгослужебныхъ

 

нотныхъ

  

книгъ

 

знаменнаго

распѣва.

Въ

 

исторіп

 

текста

 

Богослужебныхъ

 

нотныхъ

 

книгъ

 

зна-

меннаго

 

распѣва

 

различается

   

три

   

періода:

 

первый

 

періодъ,

отъ

 

начала

 

XII

 

в.

   

до

 

половины

 

XIV

   

в.,

 

старый

 

истипно-

ріьчиый

 

или

  

праворѣчпый,

    

второй,

   

съ

  

половины

 

XIV

 

в.

до

 

половины

 

XVII

   

в.,

   

періодъ

 

хомонги

 

или

 

раздѣльнорѣч-

ный,

 

третій

 

періодъ

 

новый,

 

истинпорѣчный,

 

или

 

праворѣч-

ный,

 

со

 

времени

 

собора

 

1666

 

—

 

7

 

г.

 

до

 

послѣдняго

 

времени.

Въ

 

первый

 

древнѣйщій

 

пстиннорѣчный

 

періодъ

  

полугласныя

буквы

 

ъ

 

и

 

ь

 

какъ

 

въ

 

текстѣ

 

читаемомъ,

 

такъ

   

п

 

въ

 

текстѣ

поемомъ,

 

имѣлп

 

одинаковое,

 

особое,

 

свойственное

 

имъ,

 

про-

изношеніе,

   

почему

    

въ

 

нотныхъ

   

Богослужебныхъ

   

кннгахъ

надъ

 

ними

   

ставились

    

отдѣльные

   

нотные

 

знаки,

 

плп

   

рядъ

этихъ

 

зпаковъ,

   

которые

 

должны

   

были

   

выпѣваться

    

па

 

эти

полугласныя

 

буквы

   

на

 

подобіе,

 

гласныхъ.

  

„Непроизносимое

нынѣ

 

слово

 

дьньсь

 

имѣло

 

надъ

 

собою

 

три

 

знака,

 

по

 

одному-

знаку

 

надъ

 

каяідою

   

полугласного

   

буквою

 

ь и .

    

О

 

древнихъ

нотныхъ

 

книгахъ

 

инокъ

 

Евфросинъ,

 

жившій

 

въ

 

началѣ

 

XVII

в.,

 

говорилъ,

 

что

 

„по

 

нихъ

 

было

 

пѣто

 

такоже,

 

яколсе

 

глаголемъ,

на

 

рѣчь."

   

Въ

   

послѣдующій

    

періодъ

   

времени,

 

,

 

въ

   

концѣ

XIV

 

в.,

 

полугласное

  

произношеніе

 

этихъ

   

буквъ

   

въ

   

пѣпіи

сдѣлалось

 

затруднительным^

 

а

 

въ

 

рѣчп

 

книжной,

 

въ

 

чтеніп,

и

 

въ

 

рѣчи

 

разговорной,

   

вслѣдствіе

 

присущей

 

имъ

 

бѣглости

*)

 

Азб.

 

Ыез.

 

у

 

Смол.,

 

стр.

 

7.
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произношенія,

 

и

 

совершено

 

утерялось.

 

Между

 

тѣмъ,

 

желаніе

сохранить

 

Богослужебныя

 

потныя

 

книги

 

въ

 

пхъ

 

первона-

чальномъ

 

неповреждепномъ

 

впдѣ

 

въ

 

отношеніи

 

мелодіи

 

и

знаменъ,

 

не

 

измѣняя

 

и

 

самаго

 

текста,

 

привело

 

къ

 

необхо-

димости

 

усвоить

 

этимъ

 

полугласнымъ

 

буквамъ

 

произношеніе

гласныхъ

 

буквъ.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

полугласныя

 

ъ

 

н

 

ъ

стали

 

произноситься

 

какъ

 

о

 

и

 

е

 

и,

 

въ

 

болышшствѣ

 

случаевъ,.

стали

 

замѣняться

 

ими

 

и

 

въ

 

самомъ

 

письмѣ,

 

при

 

перепискѣ

рукописей.

 

Къ

 

такому

 

растяліенію

 

рѣчи

 

на

 

гласиыя

 

побуж-

далъ,

 

кромѣ

 

того,

 

вѣками

 

накопившійся

 

избытокъ

 

звуковаго

мелодико-гармоническаго

 

богатства

 

въ

 

пѣніи

 

русскаго

 

на-

рода,

 

искавшій

 

себѣ

 

выхода

 

въ

 

шпротѣ

 

и

 

разнообразіи

 

мело-

дическаго

 

движенія

 

и

 

въ

 

возможно

 

болѣе

 

полной

 

гармонш

мелодіи,

 

звука,

 

съ

 

рѣчью,

 

текстомъ

 

выпѣваемымъ.

 

Такпмъ

образомъ,

 

раздѣльнорѣчіе

 

оказывалось

 

въ

 

свое

 

время

 

яіиі-

ніемъ

 

вполнѣ

 

естественнымъ,

 

исторически

 

подготовленными

Слабая

 

сторона

 

раздѣльнорѣчія

 

заключалось

 

лишь

 

въ

 

томъ,

что

 

подобное

 

растяженіе

 

словъ

 

рѣчи

 

посредствомъ

 

гласныхъ.

въ

 

отношеніи

 

фонетики

 

языка,

 

было

 

не

 

всегда

 

и

 

не

 

вездѣ

умѣстнымъ.

 

Настоящая

 

разговорная

 

и

 

книжная,

 

русская

 

и

славянская,

 

рѣчь

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

допускаетъ

 

это

 

ра-

стяженіе

 

не

 

только

 

безъ

 

ущерба

 

для

 

фонетики

 

языка,

 

но

и

 

съ

 

значительнымъ

 

успѣхомъ

 

для

 

нея,

 

сообщая

 

тѣмъ

 

языку

большую

 

ритмичность

 

и

 

музыкальность.

 

Между

 

тѣмъ,

 

справ-

щики

 

и

 

переписчики

 

хомоваго

 

текста,*)

 

нерѣдко

 

вполнѣ

невѣжественные

 

и

 

полуграмотные,

 

а

 

иногда

 

и

 

недоучившіеся

молодые

 

отрочата,

 

безъ

 

разбору

 

и

 

должнаго

 

нониманія

дѣла,

 

сплошь

 

замѣняли

 

полугласныя

 

буквы

 

гласными,

 

при

каждомъ

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

и

 

весьма

 

часто

 

дѣлали

 

растяже-

ніе

 

словъ

 

на

 

слоги

 

въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

ритмическое

 

строеніе

 

и

теченіе

 

мелодіи

 

совсѣмъ

 

того

 

не

 

требовало

 

п

 

фонетика

 

язы-

ка

 

рѣшительно

 

не

 

допускала.

 

О

 

такйхъ

 

дѣятеляхъ

 

на

 

пѣв-

*)

 

Хомовымъ

 

текстъ

 

называется

 

по

 

частому

 

унотребленію

   

глагольных^
окончаній

  

въ

  

раздт.лыюрѣчіи

   

>хоыо>

   

вмѣсто

   

«хомъ>.
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чесвомъ

 

поприщѣ

 

архіепископъ

 

Новгородсяій

 

Геннадій

 

го-

ворить:

 

„А

 

се

 

мужики

 

невѣжн

 

учатъ

 

робятъ,

 

да

 

рѣчъ

ему

 

испортятъ".

 

Ипокъ

 

Евфросинъ

 

(1657

 

г.)

 

такъ

 

отзывает-

ся

 

о

 

нихъ:

 

„Во

 

многія

 

лѣта

 

молобыя

 

отрочшпа

 

учивше-

ся

 

пѣти

 

у

 

подобныхъ

 

себѣ,

 

а

 

иные

 

писати,

 

до

 

нынѣ

сішсываютъ

 

другъ

 

у

 

друга

 

переводъ

 

съ

 

перевода

 

и

 

тетрад-

ки

 

съ

 

тетрадокъ,

 

не

 

зная

 

добрѣ

 

ни

 

силу

 

рѣчи,

 

ни

 

разумъ

стиха,

 

ни

 

буквы

 

вѣдая,

 

и

 

въ

 

той

 

перепискѣ

 

отъ

 

ненаученія,

мп

 

отъ

 

недосмотра,

 

описываются".

 

Такимъ

 

путемъ

 

въ

 

хо-

мовомъ

 

текстѣ

 

возникла,

 

по

 

свидѣтельству

 

Евфросина,

 

„мно-

га"

 

п

 

„безчисленна

 

злая

 

опнсь

 

въ

 

знаменныхъ

 

книгахъ:

рѣдко

 

такой

 

стихъ

 

обрящется.

 

который

 

бы

 

былъ

 

неиспор-

ченъ

 

въ

 

рѣчахъ

 

во

 

всякомъ

 

знаменномъ

 

пѣніи".

 

„Пѣніемъ

нашимъ,

 

говорить

 

Евфросинъ,

 

точію

 

гласъ

 

украшаемъ

 

и

знаменные

 

крюки

 

береоісемъ.

 

а

 

священныя

 

рѣчи

 

до

 

конца

развращенны

 

противу

 

печатныхъ,

 

письменныхъ,

 

древнихъ

 

и

новыхъ

 

книгь".

 

Послѣдствія

 

отъ

 

такого

 

неумѣлаго

 

исправ-

ленія

 

текста

 

по

 

раздѣльнорѣчію

 

оказались

 

самыя

 

печальныя

и

 

неожиданныя.

 

Текстъ

 

поемый

 

сталъ

 

иногда

 

до

 

неузнавае-

мости

 

отличаться

 

отъ

 

текста

 

читаемаго

 

и

 

рѣчи

 

разговорной:

вмѣсто

 

„во

 

мнѣ"

 

выпѣвали

 

„во

 

монѣ",

 

вм.

 

„спасъ"

 

—

 

„со-

пасо"

 

и

 

т.

 

п.;

 

измѣнялся

 

смыслъ

 

рѣчп

 

и

 

формы

 

грамматп-

тескія:

 

вм.

 

„высокъ"

 

пѣли

 

„высоко",

 

вм.

 

„есть"

 

—

 

„есте",
вм.

 

„миръ",

 

„міръ"

 

—

 

„миро",

 

„міро"

 

и

 

проч.;

 

переноси-

лось

 

удареніе

 

съ

 

одного

 

слога

 

на

 

другой,

 

отчего

 

получалась

безсмыслица

 

или

 

иное

 

знмченіе слова:

 

вм.

 

„семени"

 

—

 

„ сѣ-

мени",

 

вм.

 

„буди"

 

— „буди

 

",

 

вм.

 

„душ

 

у"

 

— „душу

 

"

 

*),

 

вм.

„Иродъ"-— „И

 

родо",

 

вм.

 

„пойте"

 

—

 

„поите"

 

и

 

проч.

 

подоб.

„Зри,

 

говорить

 

Мартемьянъ

 

ПІестакъ,

 

справщикъ

 

печатна-

го

 

Московского

 

двора

 

(1659

 

г.),

 

колико

 

неисправленіе

 

въ

единогласныхъ

 

пѣніихъ,

 

еже

 

словеса

 

Божественная

 

на

 

хо-

мони

 

пѣваемыя

 

и

 

донынѣ".

 

Растяженіе

 

поемаго

 

текста

 

по-

*)

 

Извѣстіюе

 

обличѳніе

 

арх.

 

Діонисіѳыъ

 

головщика

 

Допина.
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средствомъ

 

замѣны

 

полугласныхъ

 

буквъ

 

гласными

 

повлекло

за

 

собою

 

еще

 

и

 

то

 

неудобство,

 

что

 

пѣніе

 

и

 

совершеніе

службъ

 

затягивалось

 

оттого

 

почти

 

вдвое

 

дольше

 

обыкновен-

наго,

 

почему

 

оказалось

 

въ

 

практикѣ

 

необходимымъ,

 

не

 

измѣ-

няя

 

устава,

 

службы

 

сократить.

 

Отсюда

 

установился

 

обычай

пѣть

 

и

 

читать

 

въ

 

два

 

или

 

три

 

голоса

 

сразу.

 

Стоглавый

 

ео-

боръ

 

упоминаетъ

 

объ

 

этомъ

 

обычаѣ

 

какъ

 

весьма

 

раснро-

страненномъ

 

и

 

утвердившемся:

 

„вкупѣ

 

бы

 

псалмовъ

 

и

 

псал-

тири

 

не

 

говорили

 

и

 

каноновъ

 

вдругъ

 

не

 

кононархали,

 

и

 

не

говорили

 

по

 

два

 

вмѣстѣ,

 

занеже

 

то

 

въ

 

нашемъ

 

православіп

великое

 

безчинсшво

 

ввелося".

 

Патріархъ

 

Гермогенъ

 

(1606—

12)

 

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

говорить:

 

„Повѣдаютъ

 

намъ,

 

что...

вселилося

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

великое

 

неисправлеше.

 

По

преданію

 

св.

 

Апостолъ

 

и

 

по

 

уставу

 

св.

 

Отецъ

 

церковная)

пѣнія

 

не

 

исправляютъ

 

и

 

говорятъ

 

де

 

голоса

 

въ

 

два

 

и

 

въ

три

 

и

 

въ

 

четыре,

 

а

 

индѣ

 

въ

 

пять

 

и

 

въ

 

шесть,

 

и

 

то

 

наше-

го

 

христіанскаго

 

закона

 

чуже".

 

Подобное

 

неисправленіе

 

не

могло

 

не

 

озабочивать

 

духовную

 

и

 

свѣтскую

 

власть

 

приняті-

емъ

 

рѣшптельныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

его

 

устраненіто

 

въ

 

церковномъ

Богослуженіп.

 

Соборъ

 

стоглавый

 

устранилъ

 

чтеніе

 

и

 

нѣніе

въ

 

нѣсколько

 

голосовъ,

 

а

 

соборъ

 

166 е/ 7

 

постанови

 

ль

 

гла-

совпое

 

пѣнге

 

пѣти

 

па

 

рѣчь.

§

 

16.

 

Исправлѳніе

 

хомоваго

  

текста

 

на

 

рѣчь.

Частныя

 

попытки

 

къ

 

исправленію

 

хомоваго

 

текста

 

на

рѣчь

 

встрѣчаются

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

XVII

 

в.

 

Въ

 

нотныхъ

 

кнп-

гахъ

 

времени

 

царствованія

 

Михаила

 

Ѳедоровича

 

находились

иногда

 

замѣчанія: '

 

до

 

тѣхъ

 

мѣстъ

 

справилъ,

 

или

 

надпи-

си:

 

на

 

рѣчь.

 

Какъ

 

и

 

всѣ

 

частныя

 

попытки^

 

подобныя

 

пс-

правленія

 

не

 

могли

 

имѣть

 

болыпаго

 

значенія

 

и

 

пріобрѣстп

широкое

 

распространеніе,

 

а

 

при

 

извѣстной

 

разности

 

взгля-

довъ

 

на

 

дѣло,

 

могли

 

привести

 

лишь

 

къ

 

большему

 

нестроеяію.
„По

 

тѣхъ

 

временехъ,

 

писалъ

 

Мезенецъ,

 

начаша

 

цар-

ствующаго

 

града

 

Москвы,

 

во

 

всѣхъ

 

градѣхъ

 

и

 

монастырѣхъ

и

 

въ

   

селѣхъ.

   

знаменнаго

  

пѣнія

   

мало-искустп

   

мастери
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кіііждо

 

всякъ

 

отъ

 

себе

 

цсправляти

 

па

 

правую

 

рѣчъ

 

и

во

 

ебиногласіе

 

не

 

пріидоиш.

 

>

 

Ово-же

 

грубіи

 

и

 

зѣдо,

 

мало

ученіи

 

на

 

сіе

 

великое

 

дерзнуша,

 

и

 

отъ

 

того

 

ихъ

 

дерзнове-

нія

 

вездѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

градѣхъ

 

и

 

селѣхъ

 

учинплося

 

веліераз-
гласіе,

 

что

 

и

 

во

 

единой

 

церкви

 

не

 

токмо

 

тріемъ

 

или

 

мно-

гпмъ,

 

но

 

и

 

двѣма

 

пѣти

 

стало

 

невозможно".

Очевидно,

 

это

 

дѣло

 

было

 

подъ

 

силу

 

не

 

единичнымъ

 

ли-

цамъ,

 

а

 

лишь

 

облеченнымъ

 

полномочіями

 

со

 

стороны

 

духов-

ной

 

и

 

свѣтской

 

власти

 

многимъ

 

знатокамъ,

 

спеціалистамъ

дѣла.

Такое

 

собраніе

 

(коммиссія)

 

дндаскаловъ,

 

„отлично

 

знав-

шихъ

 

церковное

 

пѣніе",

 

числомъ

 

14

 

человѣкъ,

 

было

 

состав-

лено

 

по

 

повелѣнію

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

и

 

облечено

полномочіемъ

 

„въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

предѣлъ

 

учинити,

 

еоюе-

6ы

 

всякое

 

ппиіе

 

было

 

въ

 

истинно -рѣчпомъ

 

пѣнги

 

вездѣ,

во

 

градѣхъ

 

и

 

честныхъ

 

обителѣхъ

 

и

 

во

 

селѣхъ

 

устрое-

но

 

боэюесш

 

венное

 

пѣнге

 

равночестио

 

и

 

доброгласпо.

 

Сви-

репствовавшая

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Россіи

 

и

 

Москвѣ

 

эпидемія

прервала

 

занятія

 

коммиссіи.

 

Новая

 

коммиссія

 

была

 

состав-

лена

 

въ

 

1668

 

г.,

 

изъ

 

шести

 

человѣкъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

справ-

щнкомъ

 

печатнаго

 

двора,

 

старцемъ

 

Александромъ

 

Мезенцемъ.

Коммиссія

 

имѣла

 

въ

 

своемъ

 

распоряжении

 

древнія

 

харатей-

ныя

 

нотнгія

 

рукописи

 

за

 

400

 

лѣтъ

 

и

 

болѣе

 

и

 

по

 

нимъ

 

ис-

правляла

 

на

 

рѣчь

 

хомовыя

 

нотныя

 

книги,

 

иногда

 

даже

 

съ

точнымъ

 

указаніемъ,

 

что

 

„сего

 

стиха

 

въ

 

новыхъ

 

минеяхъ

нѣтъ,

 

но

 

въ

 

древнихъ".

 

Справщики

 

исполнили

 

возложенное

на

 

ннхъ

 

порученіе

 

съ

 

блпстательнымъ

 

успѣхомъ

 

п

 

съ

 

замѣ-

чательнымъ

 

знаніемъ

 

дѣла.

 

Той

 

же

 

коммнссіи

 

поручено

 

бы-

ло

 

заняться

 

печатаніемъ

 

новоисправленныхъ

 

истгшно-рѣч-

пыхъ

 

нотныхъ

 

книгъ.

 

Для

 

облегченія

 

печатанія

 

коммиссія

предположила

 

устранить

 

кнновариыя

 

помѣты

 

и

 

изобрѣла

черные

 

тушевые

 

признаки;

 

все

 

было

 

уже

 

заготовлено

 

для

печатаиія,

 

но

 

самое

 

печатапіе

 

книгъ,

 

вслѣдствіе

 

разногла-

сія

 

пѣвцовъ

 

во

 

взглядахъ

   

на

 

преимущества

   

безлинейной

 

н
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линейной

 

нотаціи,

 

въ

 

то

 

время

 

быстро

 

распространявшейся,

не

 

состоялось.

 

Линейная

 

нотація,'

 

возникшая

 

въ

 

юго-запад-

ной

 

Руси

 

въ

 

началѣ

 

XVII,

 

по

 

своимъ

 

педагогическимъ

 

пре-

имуществамъ,

 

въ

 

отношеніи

 

наглядности,

 

легкости

 

и

 

быст-

роты

 

изученія

 

по

 

ней

 

пѣнія,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовала

 

мѣст-

нымъ

 

условіямъ

 

и

 

потребностямъ

 

края,

 

въ

 

его

 

рѣшительноіі

борьбѣ

 

съ

 

западною

 

уніею,

 

и

 

вслѣдствіе

 

того,

 

быстро

 

рас-

пространилась

 

и

 

получила

 

полное

 

право

 

господства

 

навсемъ

юго-западѣ

 

Руси.

Тѣ

 

же

 

тяжелый

 

историческія

 

обстоятельства

 

края

 

былп

причиною

 

того,

 

что

 

многіе

 

свѣдующіе

 

въ

 

пѣніи

 

лица,

 

скор-

бя

 

объ

 

утѣсненіи

 

родной

 

вѣры

 

въ

 

своемъ

 

краю,

 

приходили

искать

 

религіознаго

 

успокоенія

 

въ

 

великой

 

Руси,

 

пользовав-

шейся

 

тогда

 

внѣшнимъ

 

миромъ.

Приносимое

 

ими

 

съ

 

собою

 

Кйвское

 

знамя — квадрат-

ная

 

линейная

 

нотація,

 

скоро

 

заинтересовало

 

великороссовъ

своими

 

несомнѣнными

 

достоинствами

 

и

 

столь

 

же

 

скоро

 

по-

лучило

 

широкое

 

распространеніе

 

и

 

приложеніе

 

въпрактпкѣ.

Архіепископъ

 

Новгородскій

 

Никонъ,

 

превеліе

 

имѣя

 

прияе-

оюате

 

до

 

пѣтя :

 

первый

 

ввелъ

 

у

 

себя

 

въ

 

употребленіе

 

ли-

нейную

 

нотацію

 

и,

 

будучи

 

уже

 

патріархомъ,

 

употреблялъ

всѣ

 

усилія

 

къ

 

ея

 

распространенію

 

въ

 

Россіи

 

*).

 

Болѣе

 

ос-

торожные

 

въ

 

отношеніи

 

новшествъ,

 

при

 

линейной

 

нотаціп,

сохраняли

 

обыкновенно

 

и

 

безлинейную,

 

иногда

 

даже

 

съ

 

двой-

нымъ

 

текстомъ.

 

Цари

 

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

и

 

Ѳеодоръ

Алексѣевичъ

 

много

 

покровительствовали

 

нотио-лпнейному

пѣнію.

 

При

 

Петрѣ

 

Великомъ

 

нотно-линейная

 

система,

 

ста-

ла

 

уже

 

вполнѣ

 

господствующею.

 

Казначей

 

патріарха

 

Ад-

ріана,

 

монахъ

 

Тихонъ

 

Макарьевскій,

 

въ

 

это

 

время

 

написалъ

грамматику

 

или

 

ключъ

 

къ

 

изученію

 

нотно-линейнаго

 

пѣнія.

„Съ

 

исхода

 

XVII

 

в.,

 

всѣ

 

пѣвцы

 

Русской

 

церкви

 

совершали

*)

 

Первый

 

нотііо-лннейпыя

 

рукописи,

 

1652

 

г.,

 

доселт.

 

сохраняются

 

»і

•библіотекѣ

 

устроеннаго

 

натр.

 

Нпконоиъ

 

Воскресенскаіо

 

(Новый

 

Іерусалпыъ)
монастыря.
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менной

 

церкви

 

попечителемъ

 

состоитъ

 

купецъ

 

Ѳедоръ

 

Мол-

чановъ,

 

снабжавшій

 

школу

 

учебниками

 

и

 

учебными

 

принад-

лежностями,

 

и

 

при

 

Лачиновской

 

школѣ

 

прихода

 

села

 

Чуба-

ровви

 

попечителемъ

 

состоитъ

 

землевладѣлецъ

 

Никоновъ, дав-

шій

 

школѣ

 

на

 

первый

 

разъ

 

помѣщеніе,

 

отоиленіе

 

и

 

снабдив-

шій

 

учебными

 

книгами

  

и

  

принадлежностями.

Во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

грамотности

 

обучалось

 

927

 

маль-

чиковъ

 

и

 

94

 

дѣвочки,

 

изъ

 

нихъ

 

раскольническихъ

 

дѣтей

мальчиковъ

   

18

  

человѣкъ.

Но

 

Хвалы

 

некому

 

уѣзду.

Хвалынскій

 

уѣздъ

 

яанимаетъ

 

пространство

 

въ

 

5153

квадр.

 

версты.

 

Жителей

 

православнаго

 

вѣроисновѣданія

 

въ

городѣ

 

и

 

уѣздѣ

 

мужскаго

 

пола

 

—

 

60600,

 

женскаго

 

пола—

61025,

 

обоего

 

пола— 121625;

 

друпіхъ

 

исповѣданій

   

18478.

Дѣтей

 

шгсольнаго

 

возраста

 

(отъ

 

7

 

до

 

14

 

лѣтъ):

 

маль-

чиковъ— 8111,

 

дѣвочекъ

 

8259.

Приходовъ

 

въ

 

городѣ

 

и

 

уѣздѣ— 52,

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

насе-

леніемъ

 

отъ

 

2000

 

душъ

 

мужскаго

 

пола

 

и

 

выше— 19

 

прихо-

довъ,

 

отъ

 

700

 

—

 

2000

 

душъ

 

—

 

26

 

приходовъ

 

и

 

до

 

700

 

—

 

7

приходовъ.

Церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

городѣ

 

и

 

уѣздѣвъот-

четномъ

 

году

 

было

 

24,

 

школъ

 

грамоты — 14

 

и

 

1

 

мини-

стерское

 

училище

 

въ

 

городѣ

 

Хвалынскѣ;

 

городскихъ

 

началь-

ныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

земскихъ

 

училищъ

 

— 17.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

вовсе

 

не

 

имѣли

 

школъ

 

5

 

прихо-

довъ;

 

изъ

 

нихъ

 

одинъ

 

ііриходъ

 

вѣдомства

 

благочиннаго

 

Хва-

лынскихъ

 

градскихъ

 

церквей,

 

2

 

прихода

 

1

 

бдагочинничес-

каго

 

округа

 

и

 

одинъ

 

3-го

 

благочинническаго

 

округа.

Главная

 

причина

 

неоткрытія

 

въ

 

означенныхъ

 

ирихо-

Дахъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нѣтъ

 

по-

мѣщенія

 

подъ

 

школу,

 

а

 

мѣстное

 

населеніе,

 

по

 

бѣдности

 

и

вслѣдствіе

 

неурожаевъ

 

въ

 

нрошедшемъ

 

году,

 

не

 

могло

 

дать

средствь

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

номѣщенія

   

и

   

содержанія

   

школы.

ПРИЯОЖ.

   

къ

   

.,САР.

   

ЕПАРХ.

   

ВИД.".

                                                                                                

Ю.



'
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Учащихся

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

православнаго

 

вѣроиспо-

данія

 

было:

а)

 

въ

 

церковно-нриходскихъ

 

нпсолахъ— дѣтей

 

право-

славныхъ

 

русскихъ— мальчиковъ

 

452,

 

дѣвочекъ

 

29;

 

морд-

вовъ — мальчиковъ

 

660,

 

дѣвочекъ

 

47;

 

чувашъ — мальчи-

ковъ

 

90,

 

дѣвочекъ

 

11;

 

б)

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

дѣтеі

русскихъ

 

православных'?-— мальчиковъ

 

292,

 

дѣвочекъ

 

7;

мордвовъ

 

—

 

мальчиковъ

 

68,

 

дѣвочекъ

 

3;

 

чувашъ

 

мальчпші

15,

 

дѣвочекъ

 

3;

 

в)

 

въ

 

Хвалынскомъ

 

министерскомъ

 

учили-

щѣ,

 

городскихъ

 

начальныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

земскихъ

 

учплп-

щахъ

 

дѣтей

 

русскихъ

 

православныхъ— мальчиковъ

 

1247.

дѣвочекъ

 

298.

Дѣтей

 

раскольниковъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школах*»

безноповщинской

 

секты:

 

мальчиковъ

 

19,

 

дѣвочекъ

 

2.

 

До-
повщинской

 

секты:

 

мальчиковъ

 

37,

 

дѣвочекъ

 

3.

 

Въ

 

школахі

грамоты

 

безпоповщинской

 

секты

 

мальчиковъ,

 

дѣвочевъ

 

I
Въ

 

Хвалынскомъ

 

министерскомъ

 

училищѣ,

 

городскихъ

 

ва-

чальныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

земскихъ

 

училищахъ

 

безноповщинской

секты:

 

мальчиковъ

 

9,

 

дѣвочекъ

 

— .

 

ІІоповщинскай

 

секи:

мальчиковъ

  

42,

 

дѣвочекъ

   

10

  

и

   

1

  

еврей.

Въ

 

городѣ

 

Хвалынскѣ

 

и

 

его

 

уѣздѣ

 

одноклассныхъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

24,

 

школъ

 

грамот-

ности

 

14,

 

итого

 

38;

 

всѣ

 

школы

 

смѣшааныя,

 

для

 

дѣвочеи

отдѣльныхъ

 

школъ

 

вовсе

 

не

 

имѣется.

Дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

въ

 

городѣ

 

и

 

его

 

уѣздѣ

 

ос-

тается

 

внѣ

 

школы,

 

вовсе

 

безъ

 

обученія:

 

мальчиковъ

 

5179.
дѣвочекъ

  

7842.

II.

Раскольниковъ

 

въ

 

городѣ

 

и

 

его

 

уѣздѣ

 

по

 

всѣмъ

 

при-

ходамъ

 

считается

  

18478

 

душъ

 

обоего

 

пола.

Раскольники

 

по

 

приходамъ

 

раснредѣляются

 

таісъ:

 

въ

городскомъ

 

благочинническомъ

    

округѣ

 

въ

 

Хвалынскомъ

 

со-
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ворномь

 

приходѣ

  

1007,

  

въ

 

Крестовоздвиженскомъ

     

приходѣ

1108,

 

Николаевскомъ

    

620,

 

Елшанскомъ

    

Ыихаило-Архан-

гельскомъ

 

286,

    

Елшанскомъ

 

Николаевскомъ

 

22,

    

Сосново-

Мазинскомъ

 

2900,

 

Ивановскомъ

 

нѣтъ,

 

Болту

 

но

 

вскомъ

    

257;

въ

 

1

 

благочпннпческомъ

 

округѣ:

 

Ѳедоровскомъ

   

1315,

   

Дво-

рянско-Терешанскомъ

   

29,

   

Адоевщпнскомъ

 

256,

    

Старо-Ле-

бежайскомъ

  

1 14,

 

Еремкинскомъ

 

362,

 

Поповскомъ

 

781,Черно-

Затонекомъ

 

42,

  

Новоспасскомъ

 

526;

  

во

  

2-мъ

 

благочинничес-

комъ

 

округѣ:

 

Самодуровскомъ

 

приходѣ

 

3900,

 

Апалихпнскомъ

1046,

 

Алекеѣевскомъ

   

183,

   

Демкинскомъ

    

119,

    

Селитьбин-

скомъ

  

1227,

 

Широко-Буеракскомъ

 

925,

 

-

 

Старо-Яблонскомъ

о 50;

 

въ

 

3

 

благочпнническомъ

 

округѣ:

 

въ

 

Шалкинскомъ

 

при-

ходѣ

 

179,

 

Илюшеинскомъ

 

60,

 

Кадышовскомъ

  

121,

   

Павлов-

■скомъ

 

476,

 

Безобразовскомъ

 

63

  

и

 

въ

 

4

 

благочиннпческомъ

 

ок-

ругѣ:

 

Старо-

 

Пи

 

чау

 

рскомъ

 

приходѣ

  

4.

Въ

 

приходахъ

 

съ

 

раскольническимъ

 

населеніемъ

 

шко.ть-

ныхъ

 

бпбліотекъ

 

съ

 

книгами

 

нротивораскольническаго

 

содер-

жанія

 

не

 

имѣется.

Карты

 

уѣяда,

 

съ

 

указаніемъ

 

пунктовъ,

 

гдѣ

 

учреждены

шволы,

 

и

 

центровъ

 

раскола,

  

не

 

имѣется.

Ш.

Хвалынское

 

уѣздное

 

Отдѣленіе

 

Саратовскаго

 

Епархі-

альнаго

 

Учплищнаго

 

Оовѣта

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

состояло

 

изъ

предсѣдателя,

 

штатнаго

 

соборнаго

 

нротоіорея

 

Геннадія

 

Дроз-

дова,

 

членовъ:

 

священниковъ

 

Павла

 

Ктатарова

 

и

 

Іоанна

Жуковскаго

 

(онъ

 

же

 

казначей),

 

члена

 

Хвалынскаго

 

уѣзднаго

по

 

крестьанскимъ

 

дѣламъ

 

присутствія.

 

изъ

 

дворянъ,

 

Влади-

мира

 

Андреевича

 

Городецкаго

 

и

 

завѣдующаго

 

Хвалынекимъ

і'ородскимъ

 

училищемъ

 

Петра

 

Филатова

 

(онъ

 

же

 

секретарь).

Хвалынская

  

единовѣрческая

 

церковно-щтходская

 

школа.

Хвалынская

 

единовѣрческая

   

школа

 

открыта

 

въ

 

гіктябрѣ

1887

     

года.

     

Завѣдующій

     

школою

     

законоучитель

     

свя-

10 е
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щенникъ

 

Николай

 

Протасовъ,

 

окончившей

 

курсъ

 

ученія

 

въ

Вольской

 

учительской

 

семинаріи;

 

въ

 

должности

 

законоучи-

теля

 

состоитъ

 

съ

 

1

 

февраля

 

1890

 

года;

 

до

 

сего

 

времени

 

де-

сять

 

лѣтъ

 

занималъ

 

должность

 

учителя

 

въ

 

городскихъ

 

црц-

ходскихъ

 

училищахъ

 

г.

 

Вольска

 

и

 

Хвалынска;

 

получаеп

жалованье

 

отъ

 

земства— 30

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учитель

 

псаломщик

Никифоръ

 

Темниковъ,

 

получившій

 

домашнее

 

образована;

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

^.учителя

 

съ

 

начала

 

отчетнаго

 

уч.

года;

 

получаетъ

 

жалованье

 

отъ

 

земства

 

10

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Въ

 

учебномъ

 

18 90/91

 

году

 

обучилось

 

въ

 

школѣ

 

православных!,

мальчиковъ

 

27,

 

дѣтей

 

раскольниковъ

 

бѣглопоповской

 

секты

мальчиковъ

  

3.

Елиіанская

 

церковно-приходская

 

гикола.

Елшанская

 

школа

 

открыта

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1887

 

г.

Завѣдующій

 

школою

 

священникъ

 

законоучитель

 

Александръ

Орловъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи,

 

законоучителемъ

 

состоитъ

 

съ

 

1

 

сентября

 

1890

 

г.,

а

 

до

 

того

 

времени

 

проходилъ

 

законоучительскую

 

должность

около

 

7

 

лѣтъ

 

въ

 

земской

 

школѣ

 

села

 

Синодскаго,

 

Петров-

скаго

 

уѣзда,

 

получаетъ

 

жалованья

 

отъ

 

земства

 

40

 

руб.

 

въ

годъ.

Учитель

 

псаломщикъ

 

Косьма

 

Шокуровъ,

 

выбывшій

 

взі

5

 

класса

 

Оызранскаго

 

реальнаго

 

училища;

 

учителемъ

 

сеі

школы

 

состоитъ

 

съ

 

1889

 

г.;

 

до

 

занятія

 

настоящей

 

долж-

ности

 

былъ

 

учителемъ

 

8

 

лѣтъ

 

въ

 

земской

 

школѣ,

 

получаеп

жаловавіе

 

отъ

 

земства —-80

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

j*
году

 

православныхъ

 

мальчиковъ

 

46,

 

дѣтей

 

раскольников»

безпоповской

 

секты

 

мальчиковъ

 

3.

Ивановская

 

церковно-приходская

 

школа.

Въ

 

селѣ

 

Ивановкѣ

 

школа

 

открыта

 

въ

 

1885

 

году.

 

За-
вѣдующій

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Камев-

скій,

 

окончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

се-
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ішяаріи;

 

должность

 

законоучителя

 

проходить

 

со

 

времени

 

от-

крыт

 

школы

 

съ

 

1885

 

г.;

 

получаетъ

 

жалованья

 

отъЕпар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Оовѣта

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Учительница

 

Ольга

 

Бенедиктова,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

Оаратовскомъ

 

епархіальномъ

 

училпщѣ;

 

учительницею

 

со-

стоитъ

 

съ

 

начала

 

отчетнаго

 

учебнаго

 

года,

 

получаетъ

 

жало-

ванья

 

отъ

 

земства

 

120

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

учебномъ

 

1 8 90/эі

 

г.

въ

   

школѣ

 

обучалось

 

православныхъ

 

мальчиковъ

 

36.

Апалихинская

 

церковно-приходская

 

школа.

Аиалихинская

 

школа

 

открыта

 

уѣзднымъ

 

земствомъ,

 

а

въ

 

1887

 

г.

 

земствомъ

 

передана

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

За-

вѣдующій

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Сергій

 

Юнге-

ровъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи,

въ

 

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

 

съ

 

1887

 

года,

 

жало-

ванье

 

получаетъ

 

отъ

 

земства — 40

 

р.

  

въ

 

годъ.

Учитель

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Павловскій,

 

вышедшій

 

изъ

 

1-го

класса

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи,

 

на

 

должности

 

учи-

теля

 

состоитъ

 

съ

 

1887

 

г.,

 

а

 

до

 

этого

 

времени

 

былъ

 

учите-

лемъ

 

8

 

лѣтъ

 

въ

 

земской

 

школѣ

 

села

 

Демкина,

 

Хвалынскаго

уѣзда;

 

получаетъ

 

жалованья

 

отъ

 

Хйалынскаго

 

уѣзднаго

 

зем-

ства

 

80

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

учащихся

 

въ

 

школѣ

 

въ

 

учебномъ

 

году

было:

 

православныхъ

 

дѣтей

 

мальчиковъ

 

68,

 

дѣвочекъ

 

3,

 

дѣ-

тей

 

раскольниковъ

 

бѣглоиоповской

 

секты

  

12

 

мальчиковъ.

Съ

 

іюня

 

мѣсяца

 

сего

 

1891

 

года

 

опредѣленъ

 

помощни-

комъ

 

учителя

 

псаломщикъ

 

Михаилъ

 

Мегарицкій,

 

окончившій

курсь

 

Балашовскаго

 

духовнаго

 

училища.

Селитьбипская

 

церковно-приходская

 

гикола.

Селитьбинская

 

школа

 

первоначально

 

открыта

 

земст-

вомь,

 

а

 

въ

 

1887

 

году

 

передана

 

земствомъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духо-

венства.

 

Завѣдующш

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Ва-

силіп

 

Избалыковъ,

  

окончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Саратовской
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духовной

 

семинаріи;

 

законоучителемъ

    

состоитъ

 

съ

 

1879

  

ц

жалованья

 

получаетъ

 

отъ

 

земства

 

30

 

р.

  

въ

  

годъ.

Учитель

 

Петръ

 

Барулинъ,

 

вышедшій

 

изъ

 

2-го

 

класса

Вольской

 

учительской

 

семинаріи

 

и

 

имѣетъ

 

свидѣтельство

 

на

званіе

 

учителя

 

начальнаго

 

училища;

 

учителемъ

 

состоитъ

 

съ

ноября

 

1890

 

щ

 

жалованье

 

получаетъ

 

отъ

 

земства — 150

 

р.

въ

 

годъ;

 

въ

 

учебномъ

 

году

 

въ

 

школѣ

 

обучалось

 

православ-

ныхъ

 

дѣтей

 

мальчиковъ

 

30,

 

дѣвочекъ

 

5,

 

дѣтей

 

раскольни-

ковъ

 

поповщинскоп

 

секты

 

4

 

мальчика

 

и

 

2

 

дѣвочки,

 

беспо-

повской

 

секты

  

12

 

мальчиковъ.

Широко- Byеракская

 

церковно-приходская

 

школа.

Школа

 

была

 

прежде

 

земскою,

 

а

 

въ

 

1887

 

году

 

пере-

дана

 

земствомъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

Завѣдующій

 

школою

законоучитель

 

священникъ

 

Георгій

 

Лебедэвъ,

 

окончивши!

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Астраханской

 

духовной

 

семинаріи,

 

въ

 

долж-

ности

 

состоитъ

 

съ

 

1888

 

г.

 

За

 

законоучительство

 

вішаг-

ражденія

 

получаетъ

 

отъ

 

сельскаго

 

общества

 

30'

 

р.

 

Учитель

діаконъ

 

Димитрій

 

Александрову

 

окончившей

 

курсъ

 

въ

 

Са-

ратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

 

должности

 

учителя

 

со-

стоитъ

 

съ

 

іюня

 

1890

 

года,

 

жалованья

 

получаетъ

 

отъ

 

Хва-

лынска™

 

уѣзднаго

 

земства

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Помощникъ

 

учи-

теля

 

Ѳедоръ

 

Бычковъ

 

сынъ

 

Серд'обскаго

 

мѣщанпна,

 

окончив-

шли

 

курсъ

 

въ

 

Сердобскомъ

 

городскомъ

 

училищѣ,

 

пмѣег»

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учителя

 

начальнаго

 

народнаго

 

учи-

лища;

 

въ

 

должности

 

помощника

 

учителя

 

состоитъ

 

съ

 

начала

отчетнаго

 

года;

 

жалованья

 

получаетъ

 

отъ

 

Щироко-Буерак-

скаго

 

общества

 

120

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

гпколѣ

 

ві

учебномъ

 

году

 

было:

 

православныхъ

 

дѣтеп

 

мальчиковъ

 

78,
дѣвочекъ

 

1 3,

 

дѣтей

 

расвольниковъ

 

австрійсаой

 

секты:

 

маль-

чиковъ

  

16,

 

дѣвочекъ

  

1,

 

итого

 

108.

Демкипская

 

церковно-приходская

 

школа.

Школа

 

была

 

прежде

 

земскою,

 

а

 

въ

  

1887

 

г.

    

передав»
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земством'ь

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

Завѣдующій

 

школою

 

за-

коноучитель

 

священникъ

 

Алексій

 

Добросердоиъ,

 

окончившей

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Пензенской

 

духовной

 

семинаріи;

 

законо-

учителемъ

 

состоитъ

 

съ

 

1

 

декабря

 

1887

 

г.,

 

жалованья

 

полу-

чаетъ

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ.

Учитель

 

лсаломщикъ

 

Іоакимъ

 

Скрынинскій,

 

овончившій

курсъ

 

въ

 

Хвалынсвоыъ

 

уѣздномъ

 

училищѣ,

 

учителемъ

 

со-

стоитъ

 

съ

 

1887

 

г.,

 

а

 

прежде

 

былъ

 

учителемъ

 

въ

 

земской

школѣ;

 

жалованья

 

получаетъ

 

инъ

 

суммъ

 

Хвалынскаго

 

земст-

ва

 

80

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

школѣ

 

въ

 

•учебномъ

 

году

православныхъ

 

дѣтей

 

было

  

62

 

мальчика.

Шиковскал

 

церковпо-приходспая

 

школа.

Школа

 

была

 

нрежде

 

земскою,

 

а

 

въ

 

1887

 

году

 

пере-

дана

 

эемствомъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

Завѣдующій

 

школою

законоучитель

 

священивъ

 

Григорій

 

Виноградовъ,

 

выбывшій

В8Ъ

 

4-

 

класса

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

законоучи-

телемъ

 

состоитъ

 

съ

 

1888

 

года,

 

жалованье

 

получаетъ

 

изъ

суммъ

 

Хвалынскаго

 

уѣзднаго

 

земства— 40

 

р.

  

въ

 

годъ.

Учитель

 

Сергій

 

Сарапкинъ,

 

сынъ

 

крестьянина,

 

окончилъ

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Хвалынском-!,

 

двухклассномъ

 

училищѣ

 

и

имѣетъ

 

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учителя

 

начальнаго

 

народ-

наго

 

училища;

 

учителемъ

 

состоитъ

 

съ

 

1891

 

года,

 

а

 

прежде

былъ

 

учителемъ

 

4

 

года

 

въ

 

Холстовской

 

таковой

 

же

 

школѣ;

 

жало-

ванья

 

получаетъ

 

отъ

 

Хвалынскаго

 

уѣзднаго

 

земства

 

220

 

р.

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

шволѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

православ-

ныхъ

 

дѣтей

 

было

 

мальчиковъ

 

48,

 

дѣвочекъ

 

10;

 

дѣтей

 

рас-

кольниковъ

 

безпоповской

 

секты

 

мальчиковъ

  

2,

 

итого

  

60.

Горюгиинскал

 

церковпо-приходспая

 

школа.

Церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

с.

 

Горюшахъ

 

открыта

въ

 

1885

 

году.

 

Завѣдующій

 

школою

 

законоучитель

 

священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Нечаевъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Самар-

ской

   

учительской

 

семинаріи;

 

законоучителемъ

   

состоитъ

    

съ
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1885

 

г.;

 

жалованья

 

за

 

преподаваніе

 

закона

 

Божія

 

іюлучаетъ

отъ

 

Хвалынскаго

 

уѣзднаго

 

земства

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учитель

школы

 

Косьма

 

ІПеркуновъ,

 

сынъ

 

крестьянина;

 

окончилт.

 

курсъ

ученія

 

въ

 

Хвалынсвомъ

 

городскомъ

 

двухклассномъ

 

училищѣ

и

 

имѣетъ

 

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учителя

 

начальнаго

 

на-

роднаго

 

училища;

 

въ

 

должности

 

учителя

 

состоитъ

 

съ

 

января

1891

 

года;

 

жалованья

 

получаетъ

 

отъ

 

уѣзднаго

 

земства

 

50

 

р.

и

 

отъ

 

общества

 

100

 

р.

 

Учащихся

 

въ

 

учебномъ

 

году

 

было

нравославныхъ

 

дѣтей:

 

мальчиковъ

 

29

 

и

 

1

 

дѣвочка.

Старо-Лебежайскал

 

церковпо-приходспая

 

школа.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Старой- Лебежайкѣ

 

была

 

прежде

 

зем-

скою,

 

а

 

въ

 

1887

 

г.

 

передана

 

земствомъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовен-

ства.

 

Завѣдующій

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Ми-

хаилъ

 

Кигіарисовъ,

 

выбывшій

 

изъ

 

богословскаго

 

класса

 

Са-

ратовской

 

духовной

 

семинаріи,

 

законоучителемъ

 

состоитъ

 

съ

1887

 

года,

 

жалованья

 

получаетъ

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учитель

школы

 

Михаилъ

 

Орнатскій,

 

окончившій

 

курсъ

 

Балашовскаго

духовнаго

 

училища,

 

имѣющій

 

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учителя

начальнаго

 

народнаго

 

училища;

 

учителемъ

 

состоялъ

 

съ

 

1877

 

г.

въ

 

земской

 

школѣ,

 

а

 

на

 

настоящемъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

1889

 

г.;

 

жалованья

получаетъ

 

отъ

 

мѣстнаго

 

земства

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

37 чащихся

въ

 

учебномъ

 

году

 

было

 

нравославныхъ

 

дѣтей:

 

мальчиковъ

 

62>

дѣвочекъ

 

4,

 

всѣ

 

ученики

 

дѣти

 

мордвовъ.

Баевскал

 

церковпо-приходская

 

школа.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Баевкѣ

 

была

 

прежде

 

земскою,

 

а

 

въ

 

1887

году

 

передана

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

Завѣдующій

 

школою

священникъ

 

Гавріилъ

 

Листовъ,

 

окончившей

 

курсъ

 

ученія

 

ві

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

на

 

должности

 

законоучи*

теля

 

состоитъ

 

въ

 

сей

 

школѣ

 

съ

 

1882

 

года,

 

а

 

завѣдующимь

школою

 

съ

 

1887

 

года;

 

жалованья

 

получаетъ

 

40

 

руб.

 

въ

годъ.

 

Учитель

 

школы

 

псаломщикъ

 

Андрей

 

Купленскій,

 

вы-

бывшей

 

изъ

 

2

 

класса

 

духовной

 

семинаріи,

 

на

 

должности

учителя

 

состоялъ

 

прежде

  

въ

 

земской

 

школѣ

 

съ

  

1881

    

года,
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а

 

съ

 

1889

 

г.

 

на

 

настоящемъ

 

мѣстѣ;

 

жалованья

 

получаетъ

отъ

 

земства

 

80

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

учебномъ

 

году

православныхъ

 

дѣтей

 

было:

 

мальчиковъ

 

61

 

и

 

дѣвочевъ

 

5;

всѣ

 

дѣти

 

мордвовъ.

Теллтниковская

 

церковпо-приходспая

 

школа.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Телятниковѣ

 

прежде

 

была

 

земскою,

 

а

въ

 

1887

 

г.

 

передана

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

Завѣдующій

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Соколовъ,

 

окон-

чивши!

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи;

 

законоучителемъ

 

состоитъ

съ

 

1890

 

г.,

 

жалованья

 

получаетъ

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учитель

псаломщикъ

 

Василій

 

Листовъ,

 

выбывшій

 

изъ

 

2

 

класса

 

ду-

ховной

 

семинаріи;

 

учителемъ

 

состоялъ

 

въ

 

земской

 

школѣ

 

съ

1876

 

года,

 

а

 

съ

 

1888

 

года

 

на

 

настоящемъ

 

мѣстѣ;

 

жало-

ванья

 

получаетъ

 

80

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

учеб.

 

году

нравославныхъ

 

дѣтей

 

было:

 

мальчиковъ

 

56

 

и

 

дѣвочекъ

 

7,

всѣ

 

мордва.

Никитинская

 

церповно-приходскал

 

школа.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Никитинѣ

 

открыта

 

въ

 

1887

 

г.

 

Завѣ-

дующіц

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Дуб-

ровинъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семи-

нарін;

 

законоучителемъ

 

состоитъ

 

съ.1887

 

года,

 

жалованья

получаетъ

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учительница

 

Марія

 

Красавцева,

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Сызранской

 

женской

 

гпмназіп;

 

на

 

долж-

ности

 

учительницы

 

состоитъ

 

съ

 

ноября

 

1S89

 

г.,

 

жалованья

получаетъ

 

отъ

 

сельскаго

 

общества

 

100

 

р.

 

и

 

отъ

 

Хвалынскаго

уѣзднаго

 

земства

 

50

 

р.

 

Учащихся

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

нраво-

славныхъ

 

мальчиковъ,

 

дѣтей

 

мордвовъ,

 

было

  

60'.

Старо- Пичаурспая

 

церковпо-приходспая

 

гикола.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Пичаурахъ

 

была

 

прежде

 

земскою,

 

авъ

1887

 

году

 

уѣзднымъ

 

земствомъ

 

нередана

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духо-

венства.

    

Завѣдующій

   

школою

    

законоучитель

     

свлщеннпкъ
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Григорій

 

Богоявленекій,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Саратовский

духовной

 

семинаріи;

 

на

 

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

съ

 

1882

 

г.,

 

жалованья

 

получаетъ

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учитель

діаконъ

 

Петръ

 

Фроловъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Пет-

ровскомъ

 

уѣздномъ

 

училищѣ;

 

учителемъ

 

состоитъ

 

на

 

насто-

ящемъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

1887

 

г.,

 

а

 

прежде

 

состоялъ

 

въ

 

земской

школѣ

 

съ

 

1873

 

года;

 

жалованья

 

получаетъ

 

80

 

р.

 

въ

 

годъ.

Учащихся

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

православныхъ

 

мальчиковъ,

 

ді-

тей

 

мордвовъ,

  

было

 

53,

 

дѣвочекъ

 

4.

Барановспая

 

церковпо-приходспая

 

школа.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Барановкѣ

 

была

 

прежде

 

земскою,

 

а

 

въ

1887

 

году

 

земствомъ

 

передана

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

За-

вѣдующій

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Сергій

 

Смир-

новъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріп;

на

 

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

 

съ

 

1876

 

г.;

 

жалованья

получаетъ

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учитель

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Кармиловъ:

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вольской

 

учительской

 

семинаріи;

 

учи-

телемъ

 

состоитъ

 

съ

 

января

 

1891

 

г.,

 

а

 

до

 

того

 

времени

 

былъ

учителемъ

 

въ

 

земской

 

школѣ;

 

жалованье

 

получаетъ

 

80

 

р.

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

шволѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

православ-

ныхъ

 

мальчиковъ,

 

дѣтей

 

мордвовъ,

 

было

 

50,

 

дѣвочекъ

 

3.

Ново-

 

Чирковская

 

церковцо-приходская

 

школа.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Новомъ-Чирковѣ,

 

прежде

 

бывшая

 

зем-

скою,

 

въ

 

1887

 

г.

 

уѣзднымъ

 

земствомъ

 

передана

 

въ

 

вѣдѣніе

духовенства.

 

Завѣдующій

 

школою

 

законоучитель

 

священникь

Алексѣй

 

Серебряковъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

ду-

ховной

 

семинаріи;

 

на

 

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

 

&

1884

 

года,

 

жалованья

 

полѵчаетъ

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учительнп-

ца

 

Сирафима

 

Славина,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

епархіальномъ

 

училищѣ,

 

на

 

должности

 

состоитъ

 

съ

 

1

 

Д е"

кабря

 

1889

 

г.

 

и

 

на

 

настоящемъ

 

съ

 

1

 

декабря

 

1890

 

года,

жалованья

 

получаетъ

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

школ»

въ

 

отчетномъ

  

году

 

православныхъ

 

дѣтей

   

было

  

мальч.

 

30.
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Старо-

 

Чирковская

 

церповно-приходспал

 

школа.

Школа

 

въ

 

Старомъ-Чирковѣ,

 

прежде

 

бывшая

 

земскою,

въ

 

1887

 

году

 

уѣзднымъ

 

земствомъ

 

передана' въ

 

вѣдѣніе

 

ду-

ховенства.

 

Завѣдуюіцій

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

Николай

 

Липлейскій,

 

окончившей

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духов-

ной

 

семинаріи;

 

на

 

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

 

съ

съ

 

1884

 

года,

 

жалованья

 

получаетъ

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учи-

тель

 

псаломщикъ

 

Александръ

 

Духовниковъ,

 

выбывшій

 

изъ

 

1

класса

 

Вольской

 

учительской

 

семинаріи,

 

на

 

должности

 

учи-

теля

 

состоитъ

 

съ

 

іюня

 

1889

 

года,

 

жалованья

 

получаетъ

80

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

учебномъ

 

1 8 90/эі

 

г.

 

право-

славныхъ

 

дѣтей

 

было:

  

мальчиковъ

 

36,

 

дѣвочекъ

   

1.

Холстовскал

 

церповпо-приходспая

 

шпола.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Холстовкѣ

 

открыта

 

уѣзднымъ

 

земствомъ,

а

 

въ

 

1887

 

году

 

передана

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

Завѣдую-

щій

 

школою

 

священникъ

 

Евтихій

 

Иреображенскій,

 

окончив-

ший

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

на

 

должности

законоучителя

 

состоитъ

 

съ

 

1*884

 

года,

 

жалованья

 

получаетъ

30

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учительница,

 

вдова

 

псаломщика,

 

Любовь

 

Авден-

това,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

жен.

училищѣ;

 

на

 

должности

 

учительницы

 

съ

 

5

 

декабря

 

1890

 

г.;

жалованья

 

получаетъ

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

учеб-

номъ

 

18 9о/»і

 

году

 

православныхъ

 

мальчиковъ

 

было

 

46,

 

дѣ-

вочекъ

  

2;

  

всѣ

 

дѣти

  

мордвовъ.

Щалпинспап,

 

церповно-приходспал

 

гикола.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Шалкинѣ

 

открыта

 

земствомъ,

 

а

 

въ

1887

 

году

 

передана

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

Завѣдующій

Школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Александръ

 

Никольский,

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

 

съ

 

1880

 

года,

 

а

 

на

 

на-

стоящемъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

1888

 

года;

 

жалованья

 

получаетъ

 

30

 

р.

въ

 

годъ.

 

Учительница

 

Римма

 

Покровская,

 

окончившая

 

курсъ
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въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ;

 

учи-

тельницею

 

состоитъ

 

съ

 

декабря

 

1888

 

года;

 

жалованья

 

полу-

чаетъ

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

учебномъ

 

году

 

было!

православныхъ

 

мальчиковъ

 

46,

 

дѣвочекъ

 

10;

 

всѣ

 

дѣти

мордвовъ;

 

дѣтей

 

раскольниковъ

 

безпоповщинской

 

секты — маль-

чиковъ

 

4,

 

дѣвочекъ

 

2.

Безобразовскал

 

церповно-приходспал

 

школа.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Безобразовкѣ

 

открыта

 

уѣзднымъ

 

земствомъ,

а

 

въ

 

1887

 

году

 

передана

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

 

Завѣдую-

щій

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Ѳедоръ

 

Жуковъ,

овончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вольскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

на

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

 

съ

 

1884

 

года,

 

на

 

настоя-

щемъ

 

мѣетѣ

 

съ

 

1889

 

г.;

 

жалованья

 

иолучаетъ

 

40

 

руб.

 

въ

годъ.

 

Учитель

 

діаконъ

 

Алевсій

 

Образцовъ,

 

вышедшій

 

изъ

 

3

класса

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

на

 

должности

 

учи-

теля

 

состоялъ

 

въ

 

земской

 

школѣ

 

десять

 

лѣтъ,

 

а

 

на

 

настоя-

щемъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

1887

 

года;

 

получаетъ

 

жалованья

 

80

 

руб.

въ

 

годъ.

 

Учащихся

 

въ

 

учебномъ

 

18 90/эі

 

году

 

нравославныхъ

дѣтей:

 

мальчиковъ

 

54,

 

дѣвочекъ

 

2.

Илюшпинскал

 

церковпо-приходспая

 

школа.

Школа

 

въ

 

селѣ

 

Илюшки нѣ

 

открыта

 

уѣзднымъ

 

зем-

ствомъ,

 

а

 

въ

 

1887

 

г..

 

передана

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовенства.

Завѣдующій

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Александръ

Георгіевскій,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи"

 

законоучителемъ

 

состоитъ

 

съ

 

1887

 

г.;

 

жалованья

получаетъ

 

30

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учитель

 

діаконъ

 

Матвей

 

Кра-

савцевъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Самарской

 

учительской

 

семп-

наріи,

 

учителемъ

 

состоитъ

 

съ

 

1887

 

г.;

 

жалованья

 

полу-

чаетъ

 

70

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Помощница

 

учителя

 

Евііраксія

Мраморнова,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіаль-

номъ.

 

училищѣ;

 

на

 

должности

 

состоитъ

 

съ

 

1

 

сентября

 

1 8 J0
года;

 

жалованья

 

получаетъ

  

100

  

руб.

    

въ

 

годъ:

  

20

 

руб.

 

отъ
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земства

 

и

 

80

 

руб.

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Учащихся

 

въ

 

учебномъ

 

18 90/эі

 

году— 134

 

мальчика

 

и

 

6

дѣвочекъ;

 

православные,

 

дѣти

 

мордвовъ.

Миссг'онерспгл

 

церповно-приходспгя

 

гиполы.

Чувашско-Кулатская

 

школа.

Миссіоне.рская

 

церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

селѣ

Чувашской-Кулаткѣ

 

открыта

 

въ

 

октябрѣ

 

1890

 

года.

 

Завѣ-

дующій

 

школою

 

законоучитель

 

священникъ

 

Петръ

 

Покров-

скій,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

въ

 

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

 

съ

 

2

 

декабря

 

1890

 

г.;

вознагражденія

 

не

 

получаетъ.

 

Учитель

 

Михаилъ

 

Егоровъ,

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

инородческомъ

 

город-

скомъ

 

двухклассномъ

 

училищѣ;

 

въ

 

должности

 

учителя

 

со-

стоитъ

 

съ

 

25

 

октября

 

1890

 

года;

 

вознагражденія

 

получаетъ

отъ

 

Саратовского

 

Епархіальнаго

 

комитета

 

миссіонерскаго

общества

 

180

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

учебномъ

 

18 90/ 91

 

году

 

въ

школѣ

 

обучалось

 

православныхъ

 

дѣтей

 

мальчиковъ

 

35,

 

дѣ-

вочекъ

  

4,

 

всѣ

 

чуваши.

Ново-Лебежайская

 

школа.

Миссіонерская

 

школа

 

въ

 

деревнѣ

 

Новой-Лебежайкѣ

открыта

 

въ

 

октябрѣ

 

1890

 

года.

 

Завѣдующій

 

школою

 

законо-

учитель

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Кипарисовъ,

 

выбывшій

 

изъ

богословсваго

 

класса

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

 

съ

 

октября

 

1890

 

года,

вознаграждения

 

не

 

нолучаетъ.

 

Учитель

 

Тимоѳей

 

Ивановъ,

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

инородческомъ

 

двухлас-

сномъ

 

училищѣ;

 

въ

 

должности

 

учителя

 

состоитъ

 

съ

 

26

 

ок-

тября

 

1890

 

года,

 

вознаграждевія

 

получаетъ

 

180

 

руб.

 

въ

годъ

 

изъ

 

Саратовского

 

Епархіальнаго

 

комитета

 

миссіонер-

скаго

 

общества.

 

Учащихся

 

въ

 

отчетномъ

 

18 90/9і

 

году

 

нра-

вославныхъ

 

дѣтей

 

было:

 

мальчиковъ

 

31,

 

дѣвочекъ

 

4,

 

всѣ

мордва.
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Илимъ-Горская

 

школа.

Илимъ-Горская

 

миссіонерская

 

школа

 

открыта

 

въ

 

ок-

тябрѣ

 

1890

 

года.

 

Завѣдующій

 

школою

 

законоучитель

 

свя-

щенникъ

 

Сергій

 

Бѣлозерскій,

 

окончившій

 

курсъ

 

Симбирской

духовной

 

семинаріи;

 

на

 

должности

 

законоучителя

 

состоитъ

съ

 

октября

 

1890

 

года,

 

вознагражденія

 

не

 

получаетъ.

 

Учи-

тель

 

Василій

 

Алексѣевъ,

 

природный

 

чувашанинъ,

 

окончив-

шій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

учительской

 

семинаріи,

 

имѣетъ

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учителя

 

начальнаго

 

народного

 

учи-

лища;

 

въ

 

должности

 

учителя

 

состоитъ

 

съ

 

1890

 

года,

 

возна-

гражденія

 

получаетъ

 

изъ

 

комитета

 

миссіонерскаго

 

общества

180

 

руб.

 

Учащихся

 

въ

 

отчетномъ

 

18 90/эі

 

году

 

православ-

ныхъ

 

дѣтей

 

было:

  

мальчиковъ

  

24,

 

дѣвочекъ

  

3.

Законоучители

 

и

 

учителя

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

къ

 

сноимъ

 

педаго-

гическимъ

 

занятіямъ

 

относились,

 

за

 

рѣдкими

 

исключениями,

съ

 

должнымъ

 

усердіемъ;

 

особенно

 

усердно

 

и.

 

ревностно

 

от-

носились

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

и

 

заслуживаютъ

 

одобренія

 

за

 

свои

труды

 

законоучители — йвавовской

 

школы

 

священникъ

 

Іоаннъ

Еаменскій

 

и

 

Барановской — священникъ

 

Сергій

 

Смирновъ.

 

Пер-

вый— о.

 

Каменскій,

 

по

 

неопытности

 

учительницы,

 

поступившей

въ

 

школу

 

прямо

 

со

 

школьной

 

скамьи,

 

кромѣ

 

закона

 

Божія,

 

зани-

мался

 

перѣдко

 

и

 

по

 

другимъ

 

предметамъ

 

и

 

успѣлъ

 

подготовить

 

въ

выпускному

 

экзамену,

 

изъ

 

Збучениковъ

 

школы,

 

9

 

учениковъ.

каковые,

 

кромѣ

 

одного,

 

признаны

 

испытательною

 

коммиссіею

достойными

 

полученія

 

свидѣтельства

 

на

 

льготу

 

4

 

разряда

 

по

отбытію

 

воинской

 

повинности;

 

изыскиваетъ

 

средства

 

на

 

со-

держаніе

 

и

 

ремонтъ

 

школы

 

и

 

вообще

 

заботится

 

объ

 

улучшеніп
и

 

возвышеніи

 

школы

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ,

 

несмотря

 

на

холодное

 

отношеніе

 

къ

 

школѣ

 

прихожанъ

 

его

 

раскольннче-

скаго

 

прихода.

 

Второй — о.

 

Смирновъ,

 

кромѣ

 

примѣрнаго

исполненія

 

законоучительской

 

обязанности,

 

особенно

 

усердно

заботился

  

объ

 

улучшеніи

 

школьной

 

библіотеки,

 

ремонтировки
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училищнаго

 

зданія

 

и

 

квартиры

 

учителя

 

и

 

разведеніе

 

сада

 

и

огорода

 

на

 

землѣ,

  

отведенной

 

обществомъ

 

школѣ.

Учителя:

 

Елшанской

 

школы

 

псаломщикъ

 

Косьма

 

Шо-

куровъ

 

и

 

Широко-Буеракской — діаконъ

 

Димитрій

 

Асександ-

ровъ.

 

Шокуровъ,

 

обладая

 

десятилѣтнею

 

педагогическою

 

опыт-

ность,

 

научилъ

 

учениковъ

 

школы

 

не

 

только

 

сознательному,

выразительному

 

чтенію,

 

но

 

связно

 

и

 

правильно

 

излагать

свои

 

мысли

 

письменно,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтельствуютъ

 

экзамена-

ціонныя

 

письменныя

 

уііражненія

 

учениковъ,

 

а

 

также

 

научилъ

ученпковъ

 

и

 

уставному

 

письму.

 

Второй' — Александрову

обладая

 

педагоги ческимъ

 

знаніемъ,

 

умѣетъ

 

приложить

 

оное

къ

 

дѣлу

 

въ

 

школѣ,

 

благодаря

 

чему

 

школа

 

отличается

 

оби-

ліемъ

 

прилива

 

учащихся,

 

усердіемъ

 

и

 

дисциплинарностію

учащихся.

 

Кромѣ

 

того,

 

діаконъ

 

Александровъ

 

одушевленъ

желаніемъ

 

сдѣлать

 

полезное

 

для

 

школы

 

и

 

для

 

прихода;

 

такъ,

онъ,

 

кромѣ

 

своихъ

 

обязанностей,

 

діаконской

 

и

 

учительской,

•ведетъ

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничны аъ

 

днямъ

 

чтенія

 

въ

школѣ,

 

на

 

которыхъ,

 

кромѣ

 

учениковъ,

 

нрисутствуютъ

 

и

взрослые.

 

Оживленность

 

преподаванія

 

его

 

въ

 

школѣ

 

и

 

собе-

сѣдованіе

 

на

 

чтеніяхъ

 

приносятъ

 

не

 

малую

 

пользу

 

духовно-

му

 

просвѣщенію

 

прихода

 

*).

Во

 

время

 

школьныхъ

 

занятій,

 

Богослуженія

 

и

 

случав-

шіяся

 

требы

 

за

 

діаконовъ-учителей

 

таковыя

 

исполнялись

приходскими

 

священниками,

 

а

 

за

 

учителей

 

псаломщиковъ — ихъ

товарищи

 

псаломщики,

 

а

 

гдѣ

 

таковыхъ

 

нѣтъ,

 

то

 

приглаша-

лись

 

священниками

 

способныя

 

къ

 

тому

 

лица

 

изъ

 

прихожанъ.

IV.

Учебники

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

по

 

всѣмъ

предметамъ

 

употреблялись

 

одобренные

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

и

 

ука-

занные

 

въ

 

программѣ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

  

По

*)

 

По

 

окончаніп

 

отчетнаіо

 

года,

    

Шокуровъ

    

опредѣленъ

   

на

 

штатное

ыѣсто

 

діакона,

 

а

 

Александрову

 

предоставлено

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

тоиъ

 

же

 

селѣ

Широкоиъ-Вуеракѣ.
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закону

 

Божію:

 

начальное

 

наставленіе

 

въ

 

православной

 

хри-

стианской

 

вѣрѣ

 

протоіереевъ

 

Д.

 

Соколова

 

и

 

П.

 

Смирнова

 

и

начатки

 

христіанскаго

 

ученія.

 

По

 

церковно-славянскомѵ

чтенію:

 

евангеліе,

 

псалтирь,

 

часословъ,

 

букварь — изданіа

Св.

 

Сѵнода

 

и

 

книга

 

Ильминскаго:

 

„Обученіе

 

церковно-славян-

ской

 

грамотѣ".

 

По

 

русскому

 

языку:

 

букварь — изд.

 

Св.

 

Ст-

нода,

 

«Солнышко» — Радонежскаго.

 

По

 

ариѳметикѣ:

 

сборник-»

задачъ

 

и

 

примѣровъ

 

для

 

обученія

 

начальной

 

ариѳметикѣ,

выпускъ

 

1

 

и

 

2,

 

Гольденберга.

 

По

 

диктовкѣ:

 

азбука

 

право-

писанія

 

Тихомірова.

 

По

 

чистописанію:

 

прописи

 

Гербача.

По

 

пѣнію:

 

нотный

 

обиходъ

 

церковнаго

 

пѣнія — изд.

 

Св.

  

Сѵнода.

Учебными

 

пособіями

 

служатъ

 

картины

 

священной

 

пс-

торіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

изд.

 

Сидорскаго,

 

общеуно-

требительныя

 

молитвы,

 

напечатанныя

 

крупнымъ

 

шрифтомъ

и

 

наклееныя

 

на

 

картонъ,

 

карта

 

Палестины,

 

разрѣзная

 

азбу-

ка

 

и

 

ариѳметическіе

 

счеты.

Учебниками

 

и

 

учебными

 

пособіями

 

всѣ

 

школы

 

снабже-

ны

 

достаточно;

 

во

 

всѣ

 

школы

 

выдавались

 

они

 

изъ

 

Отдѣленіа

Совѣта

 

безплатно,

 

а

 

классныя

 

письменныя

 

принадлежноств

и

   

отъ

 

уѣзднаго

 

земства.

V.

Церковяо-приходскія

 

школьі

 

помѣщаются:

 

17

 

въ

 

coo-

ственныхъ

 

домахъ,

 

3

 

въ

 

наемныхъ

 

квартирахъ

 

и

 

4

 

въ

 

пер-

ковныхъ

 

сторожкахъ;

 

изъ

 

нихъ

 

удобныхъ

 

17

 

и

 

неудоб-
ныхъ-

 

7.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

построено

 

было

 

одно

 

помѣщеніе

подъ

 

школу

 

на

 

средства

 

общества,

 

которое

 

употребило

 

в»

постройку

 

школы

 

общественныхъ

 

денегъ

 

болѣе

 

300

 

руб-і
школьныхъ

 

помѣщеній

 

застраховано

  

1 8.

VI.

Двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

при

нихъ

 

учительскихъ

 

курсовъ,

 

ремесленныхъ

 

отдѣленій

 

и

 

руко"

дѣльныхъ-

 

классовъ

 

въ

 

уѣздѣ„нѣтъ.

  

При

 

5

 

церковно-прихоД"




