
САРАТОВСКІЯ

ЕПАРХМЬНЫЯ

 

ВФДОЙОСТН
Ш

 

16-й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.

Подлиска

 

принимается

 

въ

 

редакціи
<Епарх.

 

Вѣд.»

 

при

 

Духовной

 

Сеип-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Коиспсторіи.

ОТДЪЛЪ

  

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

И

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢОТІЯ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

А)

 

С

 

вященничешя:

 

1)

 

Отъ

 

1

 

августа

 

1895

 

года

 

въ

городѣ

 

Саратове,

 

при

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

иротоіерею

 

Мп-

хапло-Архангельской

 

соборной

 

церкви

 

города

 

Аткарска

 

Анд-

рею

 

Розанову.

2)

   

Отъ

 

3

 

августа

 

1895

 

года,

 

при

 

церкви

 

Гусевскаго

яіенскаго

 

монастыря,

 

заштатному

 

священнику

 

Михаилу

Аткарскому.

3)

  

Отъ

 

6

 

августа

 

1895

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Ершовкѣ,

 

Воль-

скаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

Вольской*

 

соборной

 

церкви

 

Іоаену

 

Пок-

ровскому.

4)

  

Отъ

 

6

 

августа

 

1895

 

года

 

въ

 

слоб.

 

Красномъ

 

Ярѣ,

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Слюсаревой,

 

того

 

же

уѣзда,

 

Дмитрію

 

Діаконову.

Б),

 

Діаконскія:

 

отъ

 

30

 

іюля

 

1895

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Подъ-

ячевкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

учителю

 

Кузнецкаго

 

земскаго

училища,

 

ІІетровскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодору

 

Еланскому.

Ц,ѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимаются

въ

 

Ред.

 

«Епарх.

 

Вѣд.>

 

съ

 

платою

 

по

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.
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В)

 

Псаломщическія:

 

1)

 

отъ

 

26

 

іюля

 

1895

 

года

 

въ

слоб.

 

Красномъ

 

Ярѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

Саратовской

 

Духовной

 

Оеминаріи

 

Михаилу

 

Милославову.

2)

  

Отъ

 

26

 

іюня

 

1895

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Изобильномъ,

 

Сер-

добскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

Духовной

Семинаріи

   

Андрею

 

Жпмскому,

3)

  

Отъ

 

2

 

августа

 

1895

 

года

 

въ

 

посадѣ

 

Дубовкѣ,

 

Ца-

рицынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

кладбищенской

 

церкви,

 

окончившему

курсъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Петру

 

Архангель-

скому.

4)

  

Отъ

 

6

 

августа

 

1895

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Ириновкѣ,

 

Са-

ратовскаго

 

уѣзда,

 

бывшему

 

воспитаннику

 

Петровскаго

 

Ду-

ховнаго

 

училища

   

Тихону

 

Столыпину.

5)

  

Отъ

 

6

 

августа

 

1895

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Крійнпчкахъ,

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

бывшему

 

воспитаннику

 

Саратовской

Духовной

 

Семинаріи

   

Николаю

 

Чардымскому.

6)

  

Отъ

 

6

 

августа

 

1895

 

года

 

въ

 

с.

 

Чувашской

 

Кулат-

кѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

учителю

 

Зеленовскаго

 

земскаго

 

учи-

лища,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Евгенію

 

Залетаеву.

7)

  

Отъ

 

6

 

августа

 

1895

 

года

 

въ

 

Александровской

 

ста-

нпцѣ,

 

Царпцынскаго

 

уѣзда,

 

учителю

 

Старо-Яблонскаго

 

сель-

скаго

 

училища,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Александру

 

Островидову.

Исключены

 

изъ

 

сипсковъ

 

за

 

смертію:

 

священнпкъ

 

слоб.

Краснаго

 

Яра,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Михаплъ

 

Рубановскій,

псаломщпкъ-діаконъ

 

села

 

Баннаго,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

Петръ

 

Бѣляевъ.

                       

„

Уволены

 

за

 

штатъ

 

псаломщики:

 

кладбищенской

 

церкви

посада

 

Дубовки,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

Владпміръ

 

Николевъ,

Александровской

 

станицы,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

Евѳимій

 

Со-

коловъ.

Отрѣшенъ

 

отъ

 

доляшости

 

псаломщика

 

села

 

Чувашской
Кулатки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Аѳанасьѳвъ.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

отъ

 

17

 

іюля

1895

 

года

  

за

 

№

 

11411—2389,

 

въ

 

должности

   

втораго

 

по-
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щощнпка

 

благочиннаго

 

по

 

благочинію

 

3

 

округа,

 

Аткарскаго

уѣзда,

 

утвержденъ

 

священнпкъ

 

села

 

Болыпихъ

 

Копенъ

Іоаннъ

 

Макаровъ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

30

 

іюля

 

за

 

JV»

2549.

 

утверягдены

 

въ

 

должности

 

законоучителей:

 

протоіерей

города

 

Вольска

 

Іоаннъ

 

Красновъ— въ

 

3

 

женскомъ

 

учплп-

щѣ

 

и

 

священпикъ

 

Николай

 

Исуповъ— въ

 

4

 

мужскомъ

 

учп-

лищѣ

 

города

 

Вольска.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость.

По

 

Камышинскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Іоанно-Боголоовской

 

Цер-

кви

 

слободы

 

Ильменя

 

крестьяппнъ

 

Андрей

 

Герасименко,

 

на

6-е

 

трехлѣтіе.

По

 

г.

 

Вольску

 

къ

 

Соборной

 

Іоанно-Предтечеяской

 

цер-

кви

 

куиецъ

 

Николай

   

Жуковъ,

 

на

 

4

 

трехлѣтіе.

По

 

Петровскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Всѣхъ-Святской

 

церкви]

 

се-

ла

 

Таволояікп

 

крестьянинъ

 

Илія

 

Осииовъ,

 

на

 

4-е

 

трехлѣ-

тіе,

 

и

 

къ

 

Михапло-Архапгельской

 

церкви

 

села

 

Зелевей

 

крестья-

нинъ

 

Онпспмъ

 

Краспльнпковъ,

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Балашовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

сло-

боды

 

Трехъ

 

Острововъ

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Шахматовъ,

 

на

4-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

слободы

 

Каменки

 

крестья-

ппнъ

 

Тпмоѳей

 

Ермоленковъ,

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Успенской

церкви

 

слободы

 

Трехъ-Оотрововъ

 

крестьянинъ

 

Адріанъ

 

Кра-

сновъ,

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе,

 

и

 

къ

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

села

 

Олыпапкп

 

отставной

 

унтеръ

 

офицеръ

 

Иванъ

 

Дрябпнъ,
па

 

1-е

 

трехлѣтіе.

Космо-Даміанской

 

церкви

 

села

 

Малой

 

Грязнухи

 

крестья

нинъ

 

Павелъ

 

Гудашниковъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Аткарскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Чемнзовкп

 

купецъ

 

Петръ

 

Козловъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

Мпхаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Новой

 

Осиповки

 

крестья-

нинъ

 

Иларіонъ

 

Лугапиковъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

и

 

къ

 

Хрпсто-
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Роя{дественской

 

с.

 

Лисичкина

 

дворянпнъ— князь

 

Александръ

Тенишевъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Царпцпнскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

села

Новогеоргіевскаго

 

крестьянинъ

 

Маркъ

 

Брюнинъ,

 

на

 

1-е

трехлѣтіе.

По

 

Хвалынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

Горюшъ

 

крестьянинъ

 

Галактіонъ

 

Парамоновъ,

 

на

 

2-е

 

трех-

лѣтіе,

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Акатной

 

Мазы

 

крестья-

нинъ

 

Ѳедоръ

 

Танпнъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Михаило-Архан-

гельской

 

церкви

 

села

 

Селитьбы

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Тара-

совъ,

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе,

 

къ

 

Диптріевской

 

церкви

 

села

 

Новой

Яблонки

 

отставной

 

унтеръ

 

офицеръ

 

Симеонъ

 

Егоровъ,

 

на

 

3
трехлѣтіе;

 

къ

 

Хрпсто-Рождественской

 

церкви

 

села

 

Старой

Яблонки

 

крестьянинъ

 

Дмптрій

 

Бондпнъ,

 

на

 

5-е

 

трехлѣтіе;

къ

 

Сергіевской

 

церкви

 

села

 

Алексѣевкп — крестьянинъ

 

Гри-

горій

 

Савинъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

села

Богородскаго

 

крестьянинъ

 

Трофимъ

 

Яшпгннъ,

 

на

 

2-е

 

трех-

лѣтіе;

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Аиалпхи

 

крестьянинъ

 

Анд-

рей

 

Худяковъ,

 

на

 

7-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

Самодуровки

 

запасный

 

унтеръ

 

офицеръ

 

Стефанъ

 

Логиновъ,

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

и

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Демкина^

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Урваевъ,

 

на

 

4-е

 

трехлѣтіе.

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

Саратовская

 

Духовная

 

Конспсторія

 

слушали:

 

1)

 

пись-

мо

 

Представителя

 

Іерусалпмскаго

 

Патріарха

 

въ

 

Россіи

 

Ар-

химандрита

 

Арсенія,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

іО
поля

 

сего

 

года

 

за

 

<N°

 

403,

 

копмъ

 

онъ,

 

въ

 

виду

 

неодно-

кратно

 

появляющихся

 

въ

 

Россіи

 

мнимыхъ

 

сборщиковъ

 

на

Св.

 

Гробъ

 

Господень

 

и

 

св.

 

мѣста

 

Палестины,

 

выдающпхъ

себя

 

за

 

унолномоченныхъ

 

отъ

 

Іерусалимскаго

 

Патріарха

 

и

большей

 

частію

 

состоящихъ

 

изъ

 

несторіанъ,

 

армянъ,

 

даже

евреевъ

 

и

 

турокъ,

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ,

 

чтобы

 

способствовать

 

искорененію

 

зла

 

и

 

экснло-

атаціп

 

русскаго

 

народа

  

таковыми

 

мнимыми

    

сборщиками

 

и
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посланцами

 

отъ

 

св.

 

мѣстъ,

 

о

 

принечатаніи

 

въ

 

мѣстнмхъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

объявленія

 

слѣдующаго

 

содер-

яганія:

 

„Въ

 

виду

 

продолжающагося

 

въ

 

Россіп

 

сбора

 

нояіер-

твованій

 

въ

 

пользу

 

Св.

 

Гроба

 

Господня

 

п

 

другихъ

 

святыхъ

мѣстъ

 

Палестины

 

разными

 

лицами,

 

выдающими

 

себя

 

за

посланцевъ

 

отъ

 

Іерусалпмскаго

 

Патріарха,

 

и

 

согласно

 

сдѣ-

ланному

 

о

 

томъ

 

отъ

 

Канцеляріи

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵно-

да

 

объявленію

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

для

 

предунрежденіяпро-

тивъ

 

самозванныхъ

 

сборщйковъ,

 

предупреждаю

 

симъ

 

ревни-

телей

 

Св.

 

Іерусалимской

 

церкви

 

и

 

усердствующпхъ

 

ко

 

Св.

Гробу

 

Господню,

 

что

 

всякаго

 

рода

 

ножертвованія

 

въ

 

пользу

св.

 

мѣстъ

 

Палестины

 

доляшы

 

быть

 

посылаемы

 

исключи-

тельно

 

на

 

мое

 

имя

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

Іерусалпмское

 

Патріаршее

подворье,

 

что

 

у

 

Арбатскпхъ

 

воротъ,

 

такъ

 

какъ

 

унолномо-

ченныхъ

 

отъ

 

Іерусалпмскаго

 

Патріарха

 

сборщйковъ

 

на

 

Св.

Гробъ

 

Господень

 

въ

 

Россіи,

 

кромѣ

 

меня,

 

рѣшптельно

 

нѣтъ

нпкакихъ.

 

Архимандрптъ

 

Арсеній".

и

 

2)

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства

 

па

 

семъ

 

письмѣ,

отъ

 

16

 

іюля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2374:

 

„Духовная

 

Конснсто-

рія

 

сдѣлаетъ

 

распоряженіе

 

касательно

 

напечатанія

 

въ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

приложенная

 

заявленія

 

п

 

извлече-

нія

 

изъ

 

настоящаго

 

письма".

Объявляется

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства

 

обществу

 

крестьянъ

 

деревни

 

Грпвокъ

 

за

 

обезпеченіе

прпходскаго

 

псаломщика

 

общественною

 

квартирою.

23

 

"іюля

 

1895

 

года

 

въ

 

г.

 

Кузнецкѣ

 

освященъ

 

вновь

построенный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

Св.

 

Пророка

 

Иліп,

по

 

чпнополоягенію

 

Православной

 

церкви.

2

 

іюля

 

сего

 

1895

 

года'

 

освященъ

 

новопостроенный

 

въ

седѣ

 

Старомъ

 

Чирковѣ

 

Хвалынскаго

 

уѣзда— храмъ,

 

во

 

пмя

Св.

 

Мученика

 

Іоанна

 

Воина.
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Поягертвовалп

 

въ

 

Троицкую

 

церковь

 

г.

 

Камышина:

 

не-

пзвѣстный— серебронозлащенный

 

крестъ

 

и

 

церковный

 

ста-

роста

 

той

 

ate

 

церкви

 

Васильевъ

 

металлпческія

 

хоругви,

 

въ

120

 

руб.,

 

и

 

выкрасилъ

 

церковь

 

съ

 

колокольнею

 

на

 

соб-

ственныя

 

средства

 

за

 

150

 

р.

Инніенеры-технологп

 

Владпміръ

 

и

 

Иванъ

 

Ивановы

 

Бе-

нешевпчъ

 

пожертвовали

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ключей,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

крестъ

 

запрестольный

 

и

 

икону

 

Божіей

Матери

 

и

 

лампадки,

 

на

 

сумму

 

125

 

руб.

Крестьянинъ

 

села

 

Сестренокъ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

Митрофанъ

 

Ивановъ

 

поягертвовалъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

Рѣньев-

ки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

металпческія

 

хоругви,

 

въ

 

50

 

руб.,

 

метал-

лическая

 

же

 

восемь

 

свѣчей

 

къ

 

пконамъ,

 

въ

 

28

 

руб,,

 

пани-

кадило

 

къ

 

„Тайной

 

вечери",

 

въ

 

12

 

руб.,

 

и

 

три

 

воздуха,

въ

 

10

 

руб.,

 

всего

 

на

 

сумму

 

100

 

руб.

На

 

церковь

 

школу

 

деревни

 

Суворовой,

 

Камышинскаго

уѣзда,

 

иротоіерей

 

г.

 

Кронштадта

 

Іоаннъ

 

Ильинъ

 

Сергіевъ —

100

 

руб.

Въ

 

церковь

 

с.

 

Новпковкп,

 

Сарат.

 

у.,— ягена

 

волостн.

старшины

 

Самарцева

 

воздухи,

 

въ

 

6

 

р.,

 

крестьянка

 

Васса

Курылева

 

тоже

 

воздухи,

 

въ

 

10

 

руб.,

 

неизвѣстная — шер-

стяной

 

матеріп

 

на

 

завѣсу,

 

на

 

20

 

руб.,

 

и

 

жена

 

священ-

ника

 

Хптрова

 

атласный

 

нодризникъ,

 

въ

 

45

 

р.

Въ

 

церковь

 

с.

 

Синодскаго

 

мѣщавинъ

 

с.

 

Рудни

 

Алексѣй

Лобачевъ

 

завѣсу

 

въ

 

20

 

р.;

 

мѣщанинъ

 

с.

 

Елгаанкп

 

Ѳедоръ

Скворцовъ— шелковое

 

покрывало

 

и

 

воздухи,

 

въ

 

30

 

руб.;

 

—

Прихожане

 

с.

 

Синодскаго— семпсвѣчнпкъ,

 

въ

 

57

 

руб.;

 

два

треховѣчника,

 

въ

 

10

 

р.,

 

и

 

хоругви,

 

въ

 

25

 

рублей.
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ОТЧЕТЪ
0

   

движеніи

  

суммъ

   

церковно-приходскихъ

   

попечительствъ

за

 

1894

 

годь.

Г.

    

Камышин

 

ь.

При

 

церквахъ:

 

Успенской— оставалось

 

къ

 

1894

 

году

551

 

р.

 

59

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

50

 

р.,

въ

 

1894

 

г,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

31

 

р.

 

45

 

к.,

 

къ

 

1895
году

 

въ

 

остаткѣ

 

570

 

р.

 

14

 

к.;

 

Димитріевской— оставалось

къ

 

1894

 

году

 

84

 

р.

 

82

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

приходъ

 

472

 

р.

 

31

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

540

 

р.

 

58

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткъ

 

16

 

руб.

 

55

 

коп.;

Троицкой— въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

30

 

р.

 

50

 

к.,

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

30

 

р.

 

50

 

к.

 

Итого

 

оставалось

къ

 

1894

 

году

 

636

 

р.

 

41

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

приходъ

 

552

 

р.

 

81

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

572

 

р.

 

3

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

   

въ

 

остаткѣ

 

517

 

руб.

 

19

 

кон.

Въ

 

селеніяхъ

 

Камышинскаго

 

уѣзда:

 

Димитріевской — с.

Сестренокъ

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

50

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

поступило

 

на

 

приходъ

 

133

 

р.

 

16

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

132

 

р.

  

16

   

к.,

 

къ

 

1895

   

году

 

въ

 

остаткѣ

1

   

р.

 

50

 

к.;

 

Михаило-Архангельской— села

 

Лпповкп

 

въ

 

1894

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

30

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ

 

30

 

р.

 

А

 

всего

 

по

 

попечительству

 

оставалось

къ

 

1894

 

году

 

636

 

р.

 

91

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

приходъ

 

.715

 

р.

 

97

 

к.-

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

734

 

р.

 

19

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

618

 

р.

 

69

 

к.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

деятельность

 

понечнтельствъ

 

выра-

зилась

 

по

 

Димитріевской

 

церкви

 

города

 

Камышина

 

въ

 

ре-

монт

 

церкви

 

и

 

нособіи

 

церковной

 

школѣ

 

грамоты;

 

по

 

Ус-

пенской— въ

 

раздачѣ

 

къ

 

нраздеикамъ

 

Христова

 

Воскресенія

и

 

Рождества

 

пособія

 

бѣдаымъ

 

прихоясанамъ;

 

по

 

Дпмптріев-

ской

 

села

 

Сестренокъ— въ

 

пріобрѣтеніп

 

хоругвей

 

для

 

церкви

п

 

апликовой

 

ризы

 

на

 

икону

 

св.

   

великомученика

 

Пантелеи-



я
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мона

 

и

 

Михаило-Архангельской

 

села

 

Линовки

 

въ

 

отоп-

леніи

 

церковнаго

 

дома

 

занпмаемаго

 

нрпходскимъ

 

священ-

еикомъ.

Но

 

1

 

Благочиттческому

 

округу,

 

Камышинскаго

 

уѣзда.

При

 

церквахъ:

 

Троицкой

 

— с.

 

Золотого

 

оставалось

 

къ

1894

 

году

 

1333

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ

 

98

 

р.

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

1431

 

р.

 

60

 

к.;

 

Алек-

сандро-Невской— с.

 

Рогаткина

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

приходъ

 

8

 

р.

 

80

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

8

 

р.

 

80

 

к.;

Николаевской

 

—с.

 

Шилова

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

14

 

р.

 

71

 

к.,

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

48

 

р.

 

52

 

к.;

 

въ

 

1894
году

 

поступпло

 

въ

 

расходъ

 

60

 

р.

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

осгаткѣ

3

 

р.

 

23.;

 

Николаевской— с.

 

Мѣловаго

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

2

 

р.

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расхоцъ

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

50

 

к.;

 

Мих.

 

Архан-

гельской—с.

 

Баннаго

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

3

 

р.

 

13

 

к.,

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

3

 

р.

 

13

 

к.;

 

Дмитріевской— с.

Грязнухи

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

696

 

р.

 

35

 

к.,

 

въ

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

400

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

остаткѣ

 

296

 

р.

 

35

 

к.;

 

Покровской — с.

 

Верхней

 

Добринки.;

Воскресенской— с.

 

Ахмата

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

23

 

р.

62

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

85

 

р.

 

60

 

к.,

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

109

 

р-.

 

22

 

к.;

 

Дмптріевской

— с

 

Мордовъ

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

80

 

р.

 

9

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

поступило

 

на

 

приходъ

 

76

 

р.

 

69

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

въ

 

расходъ

 

155

 

р.

 

90

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

88

 

к.;

Мих.

 

Архангельской— с.

 

Тетеревяткп

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

24

 

р.

 

15

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступпло

въ

 

расходъ

 

24

 

р.

 

15

 

к.,

 

а

 

всего

 

но

 

Благочинію

 

оставалось

къ

 

1894

 

году

 

2148

 

р.

 

37

 

к,,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

приходъ

 

346

 

р.89

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

750

 

р.

 

77

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

1744

 

р.

 

49

 

к.
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Въ

 

отчетномъ

 

году

 

деятельность

 

попечительства

 

выра-

зилась:

 

по

 

Шиловскому

 

попечительству

 

въ

 

поправленіп

 

цер-

ковнаго

 

дома,

 

занимаемаго

 

священникомъ

 

и

 

въ

 

псправленіп

церковной

 

сторояски,

 

но

 

Грязнушинскому— въ

 

исправленіп

цер.

 

дома,

 

занимаемаго

 

священникомъ,

 

поддержкѣ

 

церковной

школы

 

п

 

церковной

 

утвари,

 

по

 

Ахматскому — въ

 

пснравле-

ніи

 

домовъ

 

церковныхъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

по

 

Мор-

довпнскому — въ

 

пснравленіп

 

цер.

 

дома,

 

занимаемаго

 

священ-

влкомъ

 

и

 

въ

 

поддержкѣ

 

церковной

 

школы

 

и

 

церковной

 

ут-

вари,

 

но

 

Тетеревятскому— въ

 

перестройкѣ

 

церковной

 

школы.

По

 

2

 

Благочижическому

 

округу,

 

Камышинскаго

 

уѣзда.

При

 

церквахъ:

 

Крестовоздвпженской—

 

въ

 

слоб.

 

Слюса-

ревой

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

357

 

р.

 

69

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

поступпло

 

на

 

приходъ

 

264

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

610

 

р.

 

50

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

11

 

р.

 

59

 

к.;

 

Сергіевской — с.

 

Гниломъ

 

Протокѣ

 

оставалось

къ

 

1894

 

году

 

30

 

р.

 

въ

 

1984

 

году

 

поступпло

 

на

 

приходъ

3

 

р.

 

въ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

33

 

р.

 

Покровской — въ

 

слоб.

Тарасовой

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

20

 

р.

 

въ

 

1894

 

году

поступило

 

на

 

приходъ

 

5

 

р.

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

9

 

р.

 

ЗО

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

15

 

р.

 

70

 

к.;

Покровской — въ

 

слоб.

 

Неткачевой

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

381

 

р.

 

37

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

1422

 

р.

59

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступпло

 

въ

 

расходъ

 

1192

 

р.

 

70

 

к.;

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

611

 

р,

 

26

 

к.;

 

Дмитріевской— въ

слоб.

 

Мирошниковой

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

300

 

мѣръ

 

пшеницы

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

300

 

мѣръ

пшеницы.

 

А

 

всего

 

но

 

округу

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

789

 

р.

6

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

па

 

приходъ

 

1694

 

р.

 

99

 

к.,

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

1812

 

р.

 

50

 

к.,

 

къ

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

671

 

р.

 

55

 

к.;

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

дѣятельность

   

попечительства

 

выра-

зилась:

    

израсходовано

    

въ

    

слоб.

    

Слюсаревой

    

въ

   

коли-
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чествѣ

 

610

 

руб.

 

50

 

кои.

 

на

 

украшеніе

 

прпходскаго

 

храма,

слоб.

 

Неткачевой

 

въ

 

количествѣ

 

1192

 

руб.

 

70

 

коп.

 

на

 

за-

готовленіе

 

матеріаловъ

 

на

 

построеніе

 

новаго

 

храма

 

и

 

въ

слоб.

 

Тарасовой

 

9

 

р.

 

30

 

кои.

 

на

 

нріобрѣтепіе

 

учебниковъ

для

 

мѣстной

 

школы

 

грамоты.

По

 

3

 

Благочгтническому

 

округу,

 

Еамыгттскаго

 

уѣзда.

При

 

церквахъ:

 

Николаевской— сдоб.

 

Еленовкп

 

остава-

лось

 

въ

 

1894

 

году

 

1115

 

р.

 

7

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

1894

 

году

11

 

р.

 

50

 

к.,

 

израсходовано

 

въ

 

1894

 

году

 

11

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

остаткѣ

 

къ

 

1895

 

году

 

1115

 

р.

 

7

 

к.;

 

Троицкая— ел.

 

Лемеш-

кпной

 

поступило

 

въ

 

1894

 

году

 

110

 

р.

 

93

 

к.,

 

израсходовано

въ

 

1894

 

году

 

46

 

р.

 

80

 

к.

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1895

 

году

 

64

 

р.

13

 

к.;

 

Оергіевская— с.

 

Березовкп

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

136

 

р.

 

поступило

 

въ

 

1894

 

году

 

47

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

остаткѣ

къ

 

1895

 

году

 

183

 

р.

 

50

 

к.;

 

Николаевская— с.

 

Лануховки

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

140

 

р.

 

ностуііило

 

въ

 

1894

 

году

10

 

р.

 

израсходовано

 

въ

 

1894

 

году

 

50

 

р.

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

1895

 

году

 

100

 

р.

 

Рождество-Богородицкая— ел.

 

Козловки

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

30

 

р.

 

поступило

 

въ

 

1894

 

году

15

 

р.

 

25

 

к.,

 

израсходовано

 

въ

 

1894

 

году

 

45

 

р.

 

25

 

к.;

Николаевская— с.

 

Ершовки

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

2

 

р.

 

7.

 

к.,

поступило

 

въ

 

1894

 

году

 

25

 

р.

 

15

 

к.,

 

израсходовано

 

въ

1894

 

году

 

23

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1895

 

году

 

3

 

р.

62

 

к.;

 

Іоанно-Богословской— ел.

 

Ильменя.

 

Итого

 

оставалось

къ

 

1894

 

году

 

1423

 

р.

 

14

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

1894

 

году

 

220

 

р.

33

 

к.,

 

израсходовано

 

въ

 

1894

 

году

 

177

 

р.

 

15

 

к.

 

въ

 

остат-

кѣ

 

къ

 

1895

 

году

 

1466

 

р.

 

32

 

к.;

Дѣятельность

 

поиечительствъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

выра-

зилась:

 

по

 

ел.

 

Кленовкѣ — въ

 

пзыскапіп

 

средствъ

 

для

 

уплаты

долга

 

за

 

вновь

 

построенный

 

въ

 

слободѣ

 

храмъ;

 

но

 

ел.

 

Ле-

мешкпной— въ

   

пріобрѣтеніп

   

средствъ

   

для

  

попечительства,
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открытаго

 

только

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

посредствомъ

 

носѣва

хлѣба

 

на

 

общественной

 

землѣ;

 

по

 

селу

 

Березовкѣ — въ

 

пріоб-

рѣтеніп

 

капитала

 

на

 

рвмонтъ

 

иконостаса

 

въ

 

приходскомъ

храмѣ

 

и

 

устройство

 

церковной

 

ограды;

 

по

 

селу

 

Лануховкѣ^-

въ

 

пріобрѣтеніи

 

средствъ

 

для

 

попечительства

 

посредствомъ

посѣва

 

хлѣба

 

и

 

въ

 

сборѣ

 

иоівертвованШ

 

въ

 

районѣ

 

своего

прихода;

 

но

 

ел.

 

Козловкѣ — средства

 

попечительства

 

45

 

р.

25

 

к.

 

употреблены

 

на

 

всноможеніе

 

обществу

 

іірпхожанъ

 

при

пропзводствѣ

 

внутренняго

 

ремонта

 

въ

 

приходскомъ

 

храмѣ;

по

 

селу

 

Ершовкѣ — средства

 

попечительства

 

23

 

р.

 

60

 

кон.

употреблены

 

на

 

веномоягеніе

 

обществу

 

нрпхожанъ

 

при

 

нро-

пзводствѣ

 

наружнаго

 

ремонта

 

въ

 

приходскомъ

 

храыѣ;

 

по

 

ел-

Ильменю

 

— попечительство

 

дѣательности

 

не

 

проявило

 

но

 

не-

пмѣнію

 

средствъ.

По

 

4:

 

благочгтническому

 

округу

 

Еамышгшскаго

 

уѣзда.

При

 

церквахъ:

 

Мпхапло-Архангельской— с.

 

Антпновкп

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

96

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

по-

ступило

 

на

 

нрпходъ

 

243

 

р.

 

79

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

въ

 

расходъ

 

224

 

р.

 

98

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

115

 

р.

21

 

к,;

 

Покровская — с.

 

Барановскаго

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

г.

341

 

р.

 

25

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

нрпходъ

 

105

 

р.

40

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

200

 

р.

 

40

 

к.,

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

246

 

р.

 

25

 

к.;

 

Тропцкая—

 

с.

 

Вое-

таре

 

ва

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

5

 

р.

 

35

 

к.,

 

въ

 

1894

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

56

 

р.

 

65

 

к.,

 

въ

 

1894

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

62

 

р.:

 

Мпхаило-Архангельская—
слободы

 

Котовой

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

1408

 

р.,

 

въ

 

1894

году

 

поступило

 

на

 

нрпходъ

 

662

 

р.

 

92

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

поступило

 

въ

 

расходъ

 

240

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

1830

 

р.

 

92

 

к.;

 

Троицкая— слободы

 

Гусевки

 

въ

 

1894

 

году

поступило

 

на

 

приходъ

 

940

 

р.

 

64

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

932

 

р.

 

25

 

к,,

 

къ

   

1895

 

году

   

въ

 

остатвѣ



—

 

320

 

—

8

 

p.

 

39

 

к.;

 

Казанская— с.

 

Рыбнаго

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

г.

139

 

р.

 

14

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

13

 

руб.

70

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

125

 

р.

 

44

 

к.;

 

Михаиле-

Архангельская— с.

 

Саломатпна

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

40

 

р.

 

85

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

нрпходъ

 

3006

 

р.,

въ

 

1894

 

г.

 

Поступило

 

въ

 

расходъ

 

177

 

р.

 

37

 

к.,

 

къ

 

1895

году

 

въ

 

остаткѣ

 

2869

 

р.

 

48

 

к.;

 

Покровская

 

— с

 

Сѣрина

 

въ

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

165

 

р.

 

45

 

к.,

 

въ

 

1894

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

165

 

р.

 

45

 

к.;

 

Покровская— с.

Чнхонастовки

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

2329

 

р.

 

37

 

к.,

 

въ

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

нрпходъ

 

1143

 

р.

 

49

 

к.,

 

въ

 

1894
году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

254

 

р.

 

2

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

остаткѣ

 

3218

 

р.

 

84

 

к.

 

Итого — оставалось

 

къ

 

1894

 

году

4360

 

р.

 

36

 

е.,

 

въ

 

1984

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

6324

 

р.

34

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

2270

 

р.

 

17

 

к.,

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

8414

 

р.

 

53

 

к.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

дѣятельность

 

нонечитедьствъ

 

выра-

зилась

 

но

 

селамъ;

 

Антппоккѣ — въ

 

благоустройствѣ

 

храма

 

п

удовлетворены

 

нуждъ

 

школы

 

грамотности;

 

Варановскомъ—

въ

 

нсправленіп

 

церкви,

 

школы

 

п

 

дома

 

священника;

 

Коста-

ревѣ — въ

 

нокуикѣ

 

плащанпцы;

 

Котовой — въ

 

заботливости

о

 

благоукрашеніп

 

храма

 

и

 

успленіп

 

средствъ

 

попечительства;

Гусевкв

 

— въ

 

обновленіи

 

обшивки

 

стѣнъ

 

храма

 

и

 

пхъ

 

ок-

раскѣ;

 

Рыбпомъ — въ

 

пріобрѣтеніи

 

партъ

 

для

 

школы,

 

Сало-

матшіѣ— въ

 

ностройкѣ

 

новой

 

ограды

 

вокругъ

 

кладбища

 

п

усиленіи

 

средствъ

 

на

 

ноднятіе

 

купола

 

и

 

колокольни

 

церкви;

Сѣрпнѣ — въ

 

отиускѣ

 

суммъ

 

на

 

переливку

 

церковнаго

 

коло-

кола

 

и

 

Чпхонастовкѣ — въ

 

обновленіи

 

иконостаса.

По

 

1

 

благочинническому

   

округу,

  

Саратовскаго

  

уѣзда.

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Рославлевкп

 

въ

 

1894

 

г.

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

5

 

р.

 

10.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

въ

 

расходъ

 

5

 

р.

 

10

 

к.;

 

Увекъ

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

4

 

р.

80

 

к,,

 

въ

   

1894

  

году

   

поступило

   

въ

   

расходъ

 

4

 

р.

 

80

 

в.;



—

 

321

 

—

Спненькпхъ

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

нрпходъ

 

3

 

р.

 

5

 

к.,

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

3

 

р.

 

5

 

к.;

 

Мпхайловкп

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

70

 

р.

 

; въ

 

1894

 

году

 

поступило

ва

 

приходъ

 

26

 

р.,

 

70

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

96

 

р.

 

70

 

к.;

 

Рыбушкп

 

.въ

 

1894

 

тоду

 

поступило

 

па

приходъ

 

16

 

р.

 

20

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

16

 

р.

 

20

 

к.;

 

Преображенскаго

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

нрпходъ

 

14

 

р.

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

14

 

р.;

Курдюма

 

оставалось .

 

къ

 

1894

 

году

 

233

 

р.

 

65

 

к.,

 

въ

 

1894

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

6

 

р.

 

15

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

пос-

тупило

 

въ

 

расходъ

 

239

 

р.

 

80

 

к.;

 

а

 

всего

 

по

 

1

 

округу

 

оста-

валось

 

къ

 

1894

 

году

 

303

 

р.

 

65

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

нрпходъ

 

76

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

379

    

р.

 

65

 

к.;

Ло

 

2

 

благочгтническому

 

округу,

 

Саратовскшоуѣзда.

При

 

церквахъ:

 

Казанской— с.

 

Мокраго

 

(Петр,

 

уѣзда)

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

прпходъ

 

27

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

въ

 

остаткѣ

 

27

 

р.;

 

Михаило-Архангельскон—:С.

 

Лоха

 

оста-

валось

 

къ

 

1894

 

году

 

2

 

р.

 

67

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

на

 

прпходъ

 

6

 

р.

 

37

 

к.,

 

къ

 

1894

 

г..

 

поступило

 

въ

 

расходъ

6

 

р.

 

37

 

в.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

2

 

р.

 

67

 

в.;

 

Покров-

ской— с.

 

Новыхъ

 

Бурасъ

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

363

 

р.

85

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

прпходъ

 

537

 

р.

 

92

 

к.,

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

811

 

р.

 

54

 

к.,

 

къ

 

1895
году

 

въ

 

остаткѣ

 

90

 

р.

 

23

 

к.;

 

Духосошественской—с.

 

Не-

чаевкп

 

1894-

 

г.

 

поступило

 

39

 

р.

 

въ

 

1894

 

г.

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

39

 

р.;

 

о

 

Христорождественской

 

с.

 

Вя-

зовкп

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

55

 

р.

 

16

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

поступило

 

на

 

прпходъ

 

223

 

р.

 

66

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

232

 

р.

 

35

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остатки

46

 

р.

 

47

 

к.;

 

Казанской— с.

 

Каменки

 

вь

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

750

 

р.

 

55

 

к,,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

50

 

р.

^5

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

   

въ

 

остаткѣ

 

700

    

р.;

 

Покровской — с.



—

 

322

 

—

Широкаго

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

96

 

р.

 

90

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

поступило

 

на

 

прпходъ

 

540

 

р.

 

20

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ

 

600

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

 

вь

 

остаткѣ

 

37

 

руб.

10

 

к.;

 

Казанской— с.

 

Марьпна

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

66

 

р.

 

31

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

па

 

приходъ

 

11

 

руб.

40

 

коп.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

65

 

р.,

 

къ

 

1895

году

 

въ

 

остаткѣ

 

12

 

р.

 

71

 

в.;

 

Казанской

 

— с.

 

Вырынаевки

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

57

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

на

 

ирпходъ

 

26

 

р.

 

35

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

83

 

р.

35

 

к.

 

А

 

всего

 

но

 

церквамъ

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

641

 

р.

89

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

прпходъ

 

2162

 

р.

 

45

 

к:,

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

1804

 

р.

 

81

 

в.,

 

къ

 

1895
году

 

въ

 

остаткѣ

 

999

 

р.

 

53

 

к.

Въ

 

отчетнозіъ

 

году

 

дѣятельпость

 

понечительствъ

 

выра-

зилась

 

по

 

селу

 

Мокрому —въ

 

пзысканіп

 

средствъ

 

на

 

по-

строеніе

 

въ

 

селѣ

 

новаго

 

храма;

 

по

 

селу

 

Лоху — ни

 

въ

 

чемъ

 

не

выразилась;

 

по

 

селу

 

Новымъ-Бурасамъ — въ

 

ремонтпровапіп

прпходскаго

 

храма

 

и

 

оказаніп

 

пособія

 

бѣдиѣйшимъ

 

людямъ

прихода;

 

по

 

селу

 

Нечаевкѣ — въ

 

отопленіп

 

прпходскаго

 

хра-

ма;

 

по

 

селу

 

Вязовкѣ —въ

 

поддерлгаиіи

 

хора

 

пѣвчпхъ

 

при

мѣстпомъ

 

храмѣ

 

и

 

освѣщеніп

 

церковной

 

ограды

 

въ

 

ночное

время;

 

но

 

селу

 

Каменкѣ — въ

 

иріобрѣтеніп

 

средствъ

 

на

 

ук-

рашеніе

 

храма

 

и

 

на

 

ремонтъ

 

церковныхъ

 

домовъ;

 

по

 

селу

Широкому — въ

 

иостроеніп

 

новаго

 

иконостаса

 

въ

 

нрпходскомъ

храмѣ;

 

по

 

селу

 

Марьину— въ

 

иріисканіи

 

средствъ

 

на

 

укра-

инце

 

храма;

 

но

 

селу

 

Вырыпаевкѣ— дѣятельность

 

попечитель-

ства

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

выразилась.

По

 

3

 

Влагочиннгіческому

 

округу,

   

Сауатовскаго

 

уѣзда.

При

 

церквахъ:

 

Покровской— слоб.

 

Сокура

 

оставалось

къ

 

1884

 

году

 

870

 

р.

 

44

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

приходъ

 

19

 

f-j

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

889

 

р.

 

44

 

к.;

Никольской — с.

 

Голицына

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

г.

 

1597

 

р.

76

 

к.,

 

въ

 

1894

   

году

 

поступило

    

на

 

приходъ

 

606

 

р.,

 

въ



—

 

323

 

—

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

357

 

р.

 

64

 

к.,

 

къ

 

1S95

году

 

въ

 

остаткѣ

 

1846

 

р.

 

12

 

к.;

 

Дишітріевской

 

с.

 

Теплов-

ки

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

3840

 

р,

 

67

 

к,,

 

въ

 

1894

 

го-

ду

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

4679

 

р.

 

7

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

поступило

 

въ

 

расходъ

 

8124

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

395

 

р.

 

74

 

к.;

 

Троицкой

 

с.

 

Синодскаго

 

въ

 

1894

 

году

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

862

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

40

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

862

 

р.;

Архангельске

 

с.

 

Еомаровки

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

37

 

р.

50

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

271

 

р.

 

65

 

к.,

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

302

 

р.

 

63

 

к.,

 

къ

 

1895

году

 

въ

 

остаткѣ

 

6

 

р.

 

52

 

к.;

 

Предтеченской

 

с.

 

Новиковки

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

57

 

р.

 

12

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

403

 

р.

 

66

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

440

 

р.

 

78

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

20

 

р.;

 

Казанской

 

с.

 

Нов.

 

Алексѣевки

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

136

 

р.

 

80

 

к.,

 

въ

 

1S94

 

г.

 

поступило

 

въ

расходъ

 

136

 

р.

 

80

 

к.;.

 

Арханьгельской

 

с.

 

Ириновки

 

оста-

валось

 

къ

 

1894

 

году

 

50

 

пуд.

 

иодсолн.,

 

въ

 

1894

 

году

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

119

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ

 

100

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

19

 

р.

60

 

к.;

 

Казанской

 

с.

 

Нов.

 

Всеволодчины

 

въ

 

1894

 

году

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

522

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ

 

522

 

р.

 

60

 

к.;

 

Казанской— с.

 

Александров-

ки

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

440

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

1010

 

р.

 

51

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ'

 

1445

 

р.

 

20

 

к.,

 

къ

 

1S95

 

году

 

въ

 

остаткѣ

5

 

р.

 

31

 

к.;

 

Покровской — с.

 

Воронцовки

 

оставалось

 

къ

 

1894

году

 

4

 

р.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

3

 

р.,

 

въ

 

1894

 

г.

поступило

 

въ

 

расходъ

 

5

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

5

 

р.;

Златоустовской— с.

 

Матіошкина

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

на

 

приходъ

 

20

 

р.,въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

20

 

р,;

Архангельске— с.

 

Елшанки

 

не

 

было

 

школьныхъпоступленій

за

 

lS94r.;

 

Антоніевской — с.

 

Чардымавъ

 

1894

 

году

 

поступи-



—

 

324

 

—

пило

 

на

 

приходъ

 

84

 

р.

 

70

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

въ

 

расходъ

 

84

 

р.

 

70

 

к.;

 

Христорождественской

 

с. — Усов-

ки

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

53

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

поступило

 

на

 

приходъ

 

10

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

63

 

р.

 

50

 

к.

 

Итого

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

6903

 

руб.

99

 

коп.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

8748

 

р.

99

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

11539

 

р.

 

75

 

к.,

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

4113

 

р.

  

23

 

к.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

дѣятельность

 

попечительствъ

 

вы-

разилась

 

въ

 

собраніи

 

денежныхъ

 

средствъ:

 

на

 

устройство

храмовъ

 

въ

 

селахъ,

 

Тепловкѣ,

 

Елшанкѣ

 

и

 

Сокурѣ,

 

на

устройство

 

икоеостасовъ,

 

въ

 

церквахъ

 

селеній

 

Ириновки

 

и

Новой

 

Алексѣевки,

 

на

 

благоукрашеніе

 

храмовъ — въ

 

селахъ

Новой

 

Всеволодчинѣ

 

и

 

Голицынѣ

 

на

 

пособіе

 

церковно-

приходскимъ

 

школамъ

 

и

 

школамъ

 

грамоты

 

въ

 

селахъ—

Матюшкинѣ,

 

Сокурѣ,

 

Голицынѣ

 

и

 

Нов.

 

Алексѣевкѣ;

 

на

устройство

 

новой

 

ограды— въ

 

селѣ

 

Новиковкѣ.

По

 

4:

 

благочгтническому

 

округу

 

Саратовскаго

 

уѣзда.

Прп

 

церквахъ:

 

Николаевской— с.

 

Дороѳеевкп

 

оставалось

къ

 

1894

 

году

 

75

 

р.

 

7

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

75

 

р.;

 

Хрпсторождественской— с.

 

Алексѣевки

 

оставалось

 

къ

1894

 

году

 

2

 

р.

 

29

 

в.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

прп-

ходъ

 

109

 

р.

 

29

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

109

 

р.

 

29

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

2

 

р.

 

29

 

к.;

 

Ни-

колаевской — с.

 

Базарнаго

 

Карбулака

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

прпходъ

 

1060

 

р.

 

58

 

в.,

 

въ

 

1894

 

году

 

ноступпло

въ

 

расходъ

 

1047

 

р.

 

14

 

в.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

13

 

р.

44

 

р.;

 

Казанской— с.

 

Завьяловкп

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

на

 

прпходъ

 

564

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

564

 

р.;

 

Іоаннорыльской— с.

 

Адоевщины

 

оставалось

 

къ

 

1894
году

 

18

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

600

 

р.

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

605

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году



—

 

325

 

—

въ

 

остаткѣ

 

13

 

р.;

 

Троицкой— с.

 

Нагорной

 

Нееловкп

 

оста-

валось

 

къ

 

1894

 

году

 

7

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

приходъ

 

94

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

69

 

р.

60

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

31

 

р.

 

40

 

в.;

 

Тропцвой—

с.

 

Теплявовки

 

въ

 

1894

 

году

 

поступало

 

на

 

нрпходъ

 

50

 

р.,

 

въ

1894

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

50р.;

 

Дмптріевской— с.

 

Малыхъ

Озерокъ

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

г.

 

222

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

1894

 

г.

поступило

 

на

 

прпходъ

 

152

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

364

 

р.

 

50

 

к.;

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

10

 

р.

 

50

 

в.;

 

Усііенсвой— с.

 

Березовки

 

оставалось

 

къ

 

1894
году

 

42

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

67

 

руб.,

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

103

 

р.,

 

къ

 

1895

 

го-

ду

 

въ

 

остаткѣ

 

6

 

р.;

 

Казанской

 

—

 

с.

 

Содома

 

въ

 

1894

 

году

поступило

 

на

 

приходъ

 

479

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

466

 

р.

 

50

 

к.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

13

 

р.

 

10

 

к.,

 

Казанской—с.

 

Старой

 

Всёволодчины

 

остава-

лось

 

къ

 

1894

 

году

 

9

 

р.

 

93

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

на

 

приходъ

 

27

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

37

 

р.

 

43

 

к.;

 

Николаевской— с.

 

Бѣлаго

 

Ключа

 

оста-

валось

 

къ

 

1894

 

году

 

38

 

р.

 

20

 

в.,

 

въ

 

1894

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

нрпходъ

 

50

 

р.,

 

въ

 

1894

 

году

 

ноступпло

 

въ

 

рас-

ходъ

 

60

 

р.

 

20

 

в.,

 

къ

 

І895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

28

 

р.;

 

Нико-

лаевской— с.

 

Биклей

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

3

 

р.

 

21

 

к.,

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

181

 

р.

 

42

 

к.,

 

въ

 

1894
году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

183

 

р.

 

83

 

в.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

остаткѣ

 

80

 

в.;

 

Александровской— с.

 

Гусиной

 

Лапы

 

остава-

лось

 

къ

 

1894

 

году

 

30

 

р.

 

23

 

к.;

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

на

 

приходъ

 

130

 

р.

 

47

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

123

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

37

 

руб.

 

70

 

коп.;

Хрпсторождественской— с.

 

Линовки

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

г.

25

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

7

 

руб.

45

 

коп.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

33

 

р.

 

5

 

к.;

 

Казанской

 

—

с.

 

Юматовви

 

оставалось

 

въ

 

1894

 

году

 

6

 

руб.

 

86

 

воп.,

 

въ

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

   

16

 

руб.,

   

въ

 

1894

   

году



—

 

326

 

—

поступило

 

въ

 

расходъ

 

4

 

р.,

 

въ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

18

 

р.

86

 

к.;

 

Скорбященской— с.

 

Чечуйви

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

г.

7

 

р.

 

90

 

в.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

8

 

р.

 

58

 

в.,

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остатвѣ

 

16

 

р.

 

48

 

к.;

 

Успенской— с.

 

Ста-

рыхъ

 

Бурасъ

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

1

 

р.

 

48

 

к.,

 

въ

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

пр

 

пходъ

 

5

 

р.

 

40

 

в.,

 

въ

 

1895

 

го-

'

 

гу

 

въ

 

остатвѣ

 

6

 

руб.

 

88

 

коп.;

 

Іоаннобогословой— с.

 

Старой

Жувовки

 

(Вольскаго

 

уѣзда)

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

82

 

р.,

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

24

 

р.

 

47

 

к.,

 

въ

 

1894

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

82

 

р.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остат-

ке

 

24

 

р.

 

47

 

к.

 

Итого

 

оставалось

 

къ

 

1894

 

году

 

572

 

руб.

10

 

коп.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

3628

 

руб.

36

 

коп.,

 

въ

 

1894

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

3944

 

руб.

49

 

коп.,

 

къ

 

1895

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

255

 

р.

 

97

 

к.

Въ

 

отчетномъ

 

1894

 

году

 

дѣятельность

 

попечительствъ

выразилась

 

по

 

селамъ:

 

Дорофеевкѣ,

 

Завьяловкѣ,

 

Нагорной

Нееловкѣ,

 

Тенляковкѣ,

 

Малыхъ

 

Озеркахъ,

 

Березовкѣ,

 

Бпклеяхъ,

Гусиной

 

Лапѣ — въ

 

заботливости

 

облагоукрашеніп

 

прпходскихъ

храмовъ;

 

Базарномъ

 

Карбулакѣ,

 

Старой

 

Всеволодчинѣ

 

и

 

Ста-

рой

 

Жуковкѣ — вь

 

пріобрѣтеніи

 

новыхъ

 

колоколовъ;

 

Содомѣ —

псправленіи

 

дома

 

для

 

священника;

 

Алексѣевкѣ —поддержаніи

церковно-прпходской

 

шволы.

---------- НЗЗйЕЬ ----------

ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

Епархіальныя

 

извѣстія.

 

О

 

предоставдѳніи

 

мѣстъ

 

по

 

епархіи. —

Объ

 

утверждении

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ.— О

 

сборѣ

пожертвованій

 

на

 

св.

 

мѣста

 

Палестины.— Ложертвованія. —От-
четъ

 

о

 

движеніи

 

суммъ

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ

за

  

1894

 

годъ.

Редакторъ,

   

Секретарь

 

Консисторіи

 

К.

 

Рыбинъ.



15-го

 

АВГУСТА

                  

№

     

16-Й,

                       

1895

 

ГОДА.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Рѣчь

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева

   

въ

   

засѣданіи

   

историческаго

общества.

Въ

 

четвергъ,

 

6

 

апрѣля,

 

въ

 

Аничковомъ

 

Дворцѣ

 

пропс-

ходпло

 

подъ

 

нредсѣдательствомъ

 

Государя

 

Императора

 

засѣ-

даніе

 

Имнераторсваго

 

Историческаго

 

Общества,

 

основаннаго

въ

 

Бозѣ

 

почпвшимъ

 

Государемъ.

Сиѣшпмъ

 

сообщить

 

рѣчь,

 

сказанную

 

въ

 

семъ

 

засѣда-

ніп

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевымъ.

Человѣкъ

 

дѣлаетъ

 

исторію;

 

но

 

столь

 

жѳ

 

вѣрно,

 

и

 

еще

болѣе

 

значительно,

 

что

 

псторія

 

образуетъ

 

человѣка.

 

Чело-

вѣвъ

 

можетъ

 

узнать

 

и

 

объяснить

 

себя

 

не

 

иначе

 

вавъ

 

всею

своею

 

исторіей.

 

Духъ

 

человѣческій,

 

съ

 

первой

 

минуты

 

бы-

тія,

 

неудержимо,

 

непрерывно

 

стремится

 

всякую

 

свою

 

спо-

собность,

 

всякую

 

мысль,

 

всякое

 

ощущеніе

 

выразить,

 

вопло-

тить

 

въ

 

дѣйствіи,— и

 

вся

 

эта

 

энциклопедія

 

событій

 

и

 

дѣй-

ствій

 

составляетъ

 

жизнь

 

человѣческую.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

жизнь,

 

составляя

 

сцѣнленіе

 

событій,

 

связанныхъ

 

между

собой

 

логическою

 

связью

 

причины

 

и

 

дѣйствія,

 

въ

 

то

 

же

время

 

есть'

 

таинство

 

души:

 

есть

 

событія

 

въ

 

жизни,

 

которыя

роковымъ,

 

таинствепнымъ

 

образомъ

 

дѣйству.ютъ

 

на

 

чуткую

душу,

 

опредѣляя

 

стремленія,

 

волю,

 

характеръ

 

и

 

всю

 

судьбу

человѣка.

Но

 

человѣкъ

 

есть

 

сынъ

 

земли

 

своей,

 

отпрысвъ

 

своего

 

на-

рода;

 

кость

 

отъ

 

костей,

 

плоть

 

отъ

 

плоти

 

свопхъ

 

нредковъ,

 

сыновъ

того

 

же

 

народа,

 

и

 

его

 

психическая

 

природа

 

есть

 

пхъ

 

природа

съ

 

ея

 

отличительными

 

качествами

 

и

 

недостатками,

 

съ

 

ея

 

безсо-

знательными

 

стремленіями,

 

ищущими

 

сознательнаго

 

исхода.

У

 

всякаго

 

народа,

 

вавъ

 

и

 

у

 

отдѣльнаго

 

человѣка,

 

есть

 

своя



—

 

634-

псторія,

 

своя

 

сѣть

 

событій

 

и

 

дѣйствій,

 

въ

 

которыхъ

 

отре-

шатся

 

воплотить

 

себя

 

душа

 

народная.

 

Въ

 

исторической

 

наукѣ

пытливый

 

умъ,

 

критически

 

пзслѣдуя

 

факты,

 

дѣйствія

 

и

 

ха-

рактеры,

 

желаетъ

 

опредѣлпть

 

точную

 

достовѣрность

 

ихъ

 

и

уловить

 

взаимную

 

ихъ

 

связь

 

и

 

внутреннее

 

значеніе

 

въ

 

судь-

бахъ

 

общественной

 

п

 

государственной

 

жизни

 

народа.

 

Съ

глубокимъ

 

интересомъ,

 

съ

 

наслажденіемъ,

 

съ

 

удивленіемъ

чптаемъ

 

ыы

 

страницы

 

этой

 

книги,

 

восхищаясь

 

остротой

 

крп-

тпческаго

 

ума,

 

нскусствомъ

 

художника;

 

но

 

старинному

 

вы-

раженію

 

псторія

 

учительница

 

народовъ,

 

гражданъ

 

и

 

прави-

телей,— но

 

кому

 

изъ

 

нпхъ

 

пошли

 

въ

 

нрокъ

 

ея

 

уроки?

 

Кто,

закрывая

 

книгу,

 

овладѣвшую

 

всѣмъ

 

его

 

внпманіемъ,

 

не

ощущалъ

 

въ

 

душѣ

 

горькаго

 

сознанія,

 

что

 

предъ

 

нпмъ

 

от-

крывалась

 

старая,

 

какъ

 

міръ,

 

лѣтонпсь

 

человѣческой

 

гордо-

сти,

 

эгоизма,

 

жестокости

 

и

 

невѣжества,

 

свптокъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

написаны

 

„жалость

 

и

 

рыданіе

 

и

 

горе"?

Въ

 

иномъ,

 

болѣе

 

глубокомъ,

 

смыслѣ,

 

исторія

 

земли

 

и

народа

 

образуешь

 

человѣка,

 

сына

 

земли

 

своей,

 

если

 

у

 

него

душа

 

чуткая.

 

Чуткая

 

душа

 

вноситъ

 

въ

 

псторію

 

свое

 

живое

чувство,

 

и

 

тогда

 

всякій

 

фактъ,

 

всякій

 

характеръ

 

въ

 

исто-

ріи

 

отвѣчаетъ

 

на

 

то,

 

чему

 

душа

 

вѣрптъ,

 

что

 

умъ

 

въ

 

со-

стояніи

 

обнять,

 

такъ

 

что

 

своя

 

духовная

 

жизнь

 

становится

для

 

человѣка

 

текстошъ,

 

а

 

лѣтонись

 

исторіп —комментаріемъ

къ

 

нему.

 

Въ

 

этомъ

 

свѣтѣ

 

событія

 

огкрываютъ

 

ему

 

свое

таинственное

 

значеніе,

 

и

 

мертвая

 

лѣтонись

 

оживляется

 

поэ-

зіей

 

духовной

 

жизни

 

цѣлаго

 

народа.

 

Иное,

 

въ

 

чемъ

 

наука,

анализируя

 

факты

 

и

 

свидѣтельства

 

о

 

нпхъ,

 

видитъ

 

одну

легенду,

 

сложившуюся

 

въ

 

народномъ

 

представленіп, — то

 

са-

мое

 

получаетъ

 

смыслъ

 

явленія,

 

онравдавшаго

 

себя

 

въ

 

жизни

п

 

въ

 

исторіи,

 

становится

 

истиной

 

для

 

духа.

 

Чего

 

бы

 

ни

достигъ

 

разлагающій

 

аналпзъ

 

ученаго

 

историка

 

въ

 

изслѣдо-

ваніи

 

сказаній

 

о

 

Владпмірѣ,

 

о

 

Дпмитріи,

 

6

 

Сергіи,

 

объ

 

Але-

ксандрѣ

 

Невскомъ, — для

 

чуткой

 

душп

 

это

 

явленіе,

 

этотъ

образъ

 

становится

 

созвѣздіемъ,

 

ироливающимъ

 

на

 

нее

 

лучи



—

 

635

 

—

свои,

 

совершающимъ

 

надъ

 

нею

 

свое

 

теченіе

 

въ

 

тверди

 

не-

бесной.

Мнѣ

 

представляется,

 

что

 

такъ

 

образовалась

 

душа

 

но-

чившаго

 

незабвеннаго

 

Государя,

 

котораго

 

память

 

собрались

мы

 

нынѣ

 

чествовать

 

въ

 

Обществѣ,

 

Имъ

 

основанномъ.

 

Душа

Его

 

была

 

чуткая

 

въ

 

отзывчивости

 

ко

 

всему,

 

въ

 

чемъ

 

ска-

зывалась

 

ей

 

природа

 

Своей

 

земли

 

и

 

Своего

 

народа.

Онъ

 

выросъ

 

возлѣ

 

старшаго

 

брата,

 

наслѣдника

 

пре-

стола,

 

можно

 

сказать

 

въ

 

тѣни

 

его,

 

питая

 

свою

 

душу

 

друж-

бой

 

съ

 

нимъ,

 

воспринимая

 

отъ

 

него

 

виечатлѣнія

 

и

 

вкусы

его

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

развитія.

 

То

 

были

 

годы

безиорядочнаго

 

броженія

 

умовъ

 

въ

 

наукѣ,

 

въ

 

литературѣ

 

и

въ

 

обществѣ,

 

но

 

близъ

 

Цесаревича

 

стояли

 

люди,

 

которые

способны

 

были

 

привлечь

 

его

 

внпманіе

 

къ

 

явленіямъ

 

русской

жизни,

 

къ

 

сокровищамъ

 

духа

 

народнаго

 

и

 

въ

 

исторіи

 

на-

рода

 

и

 

въ

 

его

 

литературѣ.

 

Таковы

 

были

 

Ѳ.

 

И.

 

Буслаевъ

 

и

С.

 

М.

 

Соловьевъ.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

ихъ

 

образовались

 

вкусы

обоихъ

 

братьевъ

 

и

 

пнтересъ

 

ихъ

 

къ

 

русской

 

старинѣ.

 

Въ

поѣздкахъ

 

своихъ

 

но

 

Россіи,

 

изо

 

дня

 

въ

 

день

 

одушевляе-

мый

 

встрвчавшимъ

 

его

 

повсюду

 

народнымъ

 

движеніемъ,

Цесаревичъ

 

успѣлъ

 

узнать

 

и

 

полюбить

 

народъ

 

свой

 

и

 

про-

слѣдить

 

ходъ

 

его

 

псторіи

 

на

 

памятникахъ

 

древности,

 

успѣлъ

узнать

 

и

 

полюбить

 

природу

 

коренного

 

русскаго

 

края,

 

столь

сродную

 

русскому

 

духу.

 

Душа

 

его

 

росла

 

и

 

крѣпла

 

на

 

род-

ной

 

ночвѣ,

 

въ

 

родной

 

атмосферѣ,

 

и

 

въ

 

нисьмахъ

 

къ

 

люби-

мому

 

Брату

 

Онъ

 

нередавалъ

 

ему

 

свои

 

ощущенія.

Насталъ

 

1865

 

годъ,

 

Онъ

 

нринесъ

 

Россіп

 

страшное

горе — Богу

 

угодно

 

было

 

отнять

 

у

 

Россіи

 

свѣтлую

 

ея

 

на-

дежду.

 

Цесаревичъ

 

Николай

 

Александровичъ

 

скончался — и

оставплъ

 

грядущія

 

судьбы

 

Россіи

 

въ

 

наслѣдство

 

возлюблен-

ному

 

Брату,

 

нередавъ

 

Ему

 

и

 

всѣ

 

завѣты

 

юной

 

души

 

своей.

Нежданное,

 

негаданное

 

бремя

 

легло

 

па

 

душу

 

новаго

Цесаревича,

 

и

 

онъ

 

прпнялъ

 

его

 

въ

 

смпреніи,

 

какъ

 

долгъ }

возложенный

 

на

 

него

 

Провидѣніемъ,

 

прпнялъ

 

и

 

въ

 

глубинѣ



—

 

636

 

—

душп

 

своей

 

повѣрилъ

 

Богу

 

судьбу

 

свою

 

и

 

Россіи.

 

Нынѣ

 

и

Его,

 

но

 

волѣ

 

Вожіей,

 

оплакивая,

 

мы

 

видпмъ,

 

чувствуемъ,

какъ

 

до

 

копца

 

оправдалась

 

эта

 

вѣра.

Съ

 

этого

 

дня,

 

до

 

вступленія

 

на

 

нрестолъ

 

въ

 

1881

 

году,

Онъ

 

зрѣлъ

 

въ

 

тишинѣ,

 

не

 

думая,

 

не

 

гадая

 

о

 

томъ

 

страш-

номъ

 

часѣ,

 

которьшъ

 

ознаменовалось

 

вступленіе

 

его

 

на

 

цар-

ство.

 

Эти

 

годы

 

были

 

для

 

него

 

попстпнѣ

 

годами

 

воспитанія>

и

 

оно

 

совершалось

 

въ

 

духѣ

 

исторпческихъ

 

завѣтовъ

 

народа

Русскаго

 

и

 

Русскаго

 

государства.

 

Еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

любп-

мымъ

 

его

 

чтеніемъ

 

были

 

исторпческіе

 

романы

 

Загоскина

 

п

Лажечникова,

 

и

 

въ

 

Немъ,

 

какъ

 

во

 

многихъ

 

русскпхъ

 

дѣ-

тяхъ,

 

это

 

чтеніе

 

возбудило

 

первое

 

движеніе

 

любви

 

къ

 

отече-

ству

 

и

 

національной

 

гордости.

 

Интересъ

 

къ

 

этому

 

чтенію

сохранплъ

 

Онъ

 

и

 

въ

 

юности,

 

и

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

своей

 

жизни.

 

Бесѣды

 

съ

 

С.

 

М.

 

Соловьевымъ

 

открыли

ему

 

внутренній

 

смыслъ

 

русской

 

исторіи

 

и

 

значеніе

 

борьбы,

которую

 

вело

 

собиравшее

 

землю

 

государство

 

съ

 

противого-

сударственными

 

и

 

противоязычными

 

силами.

 

Ему

 

случалось

сходиться

 

съ

 

умными

 

русскими

 

людьми,

 

и

 

Онъ

 

лгобплъ

 

слу-

шать

 

ихъ

 

рѣчи

 

о

 

русской

 

старинѣ

 

и

 

сужденія

 

о

 

дѣлахъ

 

и

событіяхъ

 

новаго

 

времени

 

съ

 

русской

 

точки

 

зрѣнія:

 

такъ

росла

 

въ

 

Немъ

 

та

 

чуткость

 

къ

 

русскимъ

 

интересаиъ,

 

ко-

торая

 

въ

 

годы

 

царствованія

 

открылась

 

намъ

 

въ

 

сплѣ

 

истин-

ной

 

государственной

 

мудрости.

 

Памятники

 

русской

 

старпны,

которые

 

онъ

 

изучалъ

 

наглядно

 

во

 

время

 

ноѣздокъ

 

но

 

Россіп,

были

 

всегда

 

для

 

Него

 

предметомъ

 

особливаго

 

интереса,

 

и

 

онъ

ощущалъ

 

тонко

 

ту

 

своеобразную

 

красоту

 

линій

 

и

 

украшеній,

которою

 

отличается

 

тинъ

 

нашей

 

старинной

 

церковной

 

архи-

тектуры.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

требовалъ

 

Онъ

 

къ

 

своему

 

разсмот-

рѣнію

 

всѣ

 

ироэкты

 

новыхъ

 

церковныхъ

 

сооруженій,

 

и

 

глазъ

его

 

съ

 

удивительною

 

вѣрностію

 

различалъ

 

все,

 

что

 

въ

 

от-

дѣльныхъ

 

частяхъ

 

зданія

 

нарушало

 

цѣльную

 

его

 

гармонію

или

 

не

 

согласовалось

 

съ

 

основнымъ

 

типомъ.

 

Въ

 

душѣ

 

Его

отражался

 

лучшими

 

привлекательными

 

чертами

 

тотъ

 

образъ



—

 

637

 

—

велпкорусскаго

 

человѣка,

 

который

 

привлекаете

 

къ

 

нему

 

со-

чувствіе

 

всѣхъ

 

успѣвшихъ

 

близко

 

съ

 

нпмъ

 

ознакомиться.

И

 

въ

 

людяхъ

 

и

 

въ

 

учрежденіяхъ

 

Ему

 

было

 

противно

 

все

искусственное,

 

напускное

 

п

 

напыщенное;

 

но

 

простой

 

чело-

вѣкъ,

 

приближаясь

 

къ

 

Нему,

 

чувствовалъ

 

свое

 

душевное

сродство

 

съ

 

Русскпмъ

 

Государемъ.

И

 

для

 

отдѣльнаго

 

человѣка,

 

и

 

для

 

народа,

 

и

 

для

 

об-

щества— всю

 

цѣну

 

исторіи

 

составляете

 

самосознаніе.

 

И

отдѣльный

 

человѣкъ,

 

и

 

народъ—представляемый

 

властью

 

—

знаете

 

себя

 

въ

 

своей

 

исторіи.

 

Поучительна

 

псторія

 

развитія

этого

 

самосознанія

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи.

 

Стоите

 

сравнить

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

двѣ

 

эпохи— начало

 

и

 

конець

 

текущаго

столѣтія,

 

время

 

двухъ

 

Алексапдровъ

 

пмператоровъ— Алек-

сандра

 

I

 

п

 

Александра

 

III.

 

Первый

 

Александръ

 

тоже

 

лю-

бплъ

 

Россію

 

п

 

народъ

 

свой, — но

 

его

 

воспитаніе

 

не

 

дало

ему

 

возможности

 

узнать

 

нп

 

псторію

 

страны

 

своей,

 

ни

 

на-

родъ

 

свой.

 

Онъ

 

родился

 

въ

 

такое

 

время,

 

когда

 

простой

 

на-

родъ

 

слылъ

 

нодъ

 

общпмъ

 

названіемъ

 

подлыхъ

 

людей,

 

и

сверху

 

мало

 

кто

 

различалъ

 

въ

 

немъ

 

облпкъ

 

достоинства;

когда

 

заиадная

 

культура,

 

перенесенная

 

на

 

русскую

 

почву,

выражалась

 

лпшь

 

во

 

внѣшнпхъіформахъчуждаго

 

намъ

 

быта,

когда

 

на

 

самую

 

Церковь

 

смотрели

 

сверху

 

какъ

 

на

 

учреж-

деніе

 

необходимое

 

для

 

народа,

 

по

 

уступающее

 

въ

 

достоин-

ствѣ

 

римскому

 

культу

 

просвѣщеннаго

 

Запада.

 

И

 

умъ,

 

и

сердце

 

не

 

удержимо

 

влекли

 

молодого

 

Государя

 

къ

 

возвы-

шенной

 

цѣлп— править

 

ко

 

благу

 

народному,

 

водворить

 

но-

рядокъ

 

въ

 

хаосѣ

 

учрежденій,

 

искоренить

 

злоупотребления,

разрѣшить

 

стѣснптельныя

 

узы

 

рабства

 

и

 

нредразсудка.

 

Но

идеалъ,

 

къ

 

которому

 

примѣнялись

 

егостремленія

 

и

 

планы,—

былъ

 

не

 

въ

 

Россіи,

 

а

 

внѣ

 

ел.

 

Воспитанный

 

Лагарпомъ

 

въ

духѣ-

 

отвлеченныхъ

 

идей

 

философіи

 

XVIII

 

столѣтія,

 

пзъ

нпхъ

 

почерпалъ

 

онъ

 

отвлеченный

 

пдеалъ

 

свой,

 

а

 

русская

исторія,

 

русская

 

дѣйствптельность

 

была

 

ему

 

закрыта

 

и

 

пред-

ставлялась

 

чпстымъ

 

полемъ,

 

на

 

которомъ

 

можно

 

строить,

 

что



—

 

638

 

—

угодно.

 

Окруженный

 

плеядой

 

юныхъ

 

совѣтнпковъ,

 

онъ

 

за-

одно

 

съ

 

ними

 

погружался

 

въ

 

мечтанія,

 

не

 

зная

 

натуры

 

на-

рода

 

и

 

его

 

потребностей,

 

мечтая

 

о

 

представительномъ

 

прав-

леніп,

 

долягенствовавшемъ

 

будто

 

бы

 

водворить

 

разумъ

 

и

правду

 

въ

 

правптельствѣ,

 

не

 

зная

 

Церкви

 

Православной

 

въ

ея

 

народномъ

 

значеніи, — мечталъ

 

объ

 

уравненіп

 

съ

 

нем

всѣхъ

 

вѣропсновѣданій

 

и'

 

о

 

безразличіи

 

церквей

 

и

 

вѣро-

ученій,

 

мечталъ

 

о

 

возстановленіи

 

Польши,

 

не,

 

зная

 

исторіи,

которая

 

сказала

 

бы

 

ему,

 

что

 

Царство

 

Польское

 

означаете

рабство

 

и

 

угнетевіе

 

для

 

всего

 

русскаго

 

народа.

Съ

 

этого

 

времени

 

до

 

встунленія

 

на

 

престолъ

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

III

 

протекло

 

слишкомъ

 

полстолѣтія.

 

Въ

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

трудно

 

исчислить

 

сколько

 

сдѣлано

успѣховъ,

 

какъ

 

выросло

 

русское

 

историческое

 

самосознаніе,—

и

 

напболѣе

 

замѣтный

 

росте

 

его

 

относится

 

именно

 

ко

 

вре-

мени

 

воснптанія

 

и

 

первой

 

юности

 

Цесаревича

 

Александра

Александровича.

 

Открыто

 

и

 

обнародовано

 

мпоясество

 

новыхъ

памятнпковъ,

 

освѣтившпхъ

 

псторію

 

народной

 

жизни,

 

яви-

лись

 

молодые

 

ученые

 

съ

 

самостоятельными

 

взглядами

 

на

учрежденія

 

и

 

событія

 

и

 

характеры,

 

въ

 

лптературѣ

 

п

 

въ

обществѣ

 

проснулся

 

живой

 

пнтересъ

 

къ

 

иамятникамъ

 

на-

роднаго

 

творчества

 

въ

 

иѣспяхъ,

 

въ

 

былинахъ,

 

въ

 

музыкѣ,

въ

 

архитектурѣ.

Въ

 

Москвѣ

 

собрался

 

кружокъ

 

культурно

 

образованныхъ

людей,

 

одушевленныхъ

 

мыслью

 

о

 

необходимости

 

народнаго

самосознанія

 

въ

 

изслѣдованіи

 

прошедшихъ

 

судебъ

 

страны

своей

 

п

 

своего

 

народа;

 

они

 

явились

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

въ

 

лп-

тературѣ

 

съ

 

нротестомъ

 

протпвъ

 

лояшаго

 

отногаенія

 

къ

 

рус-

ской

 

жизни

 

и

 

ея

 

иотребностямъ,

 

протпвъ

 

самодовольная

невѣжества

 

и

 

равнодушія

 

ко

 

всему,

 

что

 

касалось

 

до

 

самыхъ

жпвыхъ

 

пнтересовъ

 

Россіп.

 

Это

 

были

 

люди

 

искавшіе

 

въ

нрошедшемъ

 

своей

 

родины

 

идеала

 

для

 

устройства

 

будущпхъ

судебъ

 

ея,

 

п

 

они

 

первые

 

сознательно

 

выясняли

 

нередъвсѣмп



—

 

639

 

—

нераздѣльную

 

связь

 

русской

 

народности

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

съ

Православного

 

церковью.

 

Независимо

 

отъ

 

крайностей

 

ученія, —

слово

 

это

 

было

 

необходимо

 

въ

 

виду

 

надвигавшейся

 

съ

 

За-

пада

 

тучи

 

космонолптпзма

 

и

 

либеральная

 

доктринерства:

вотъ

 

почему

 

дѣятельность

 

этого

 

кружка

 

пмѣла

 

важное

 

зна-

ченіе

 

въ

 

исторіи

 

русскаго

 

нросвѣщенія.

 

Молодой

 

Наслѣдникъ

Цесаревичъ,

 

рано

 

ознакомившись

 

съ

 

этимъ

 

направленіемъ

чрезъ

 

А.

 

Ѳ.

 

Тютчева,

 

не

 

могъ

 

не

 

сочувствовать

 

ему

 

чут-

кимъ

 

русскимъ

 

сердцемъ

 

любящпмъ

 

народъ

 

свой

 

и

 

землю

 

и

жаждущпмъ

 

правды

 

и

 

прямого

 

дѣла

 

для

 

земли

 

своей.

Посреди

 

такпхъ

 

явленій

 

н

 

воздѣйствій

 

возрасталъ

 

и

образовался

 

будущій

 

Имнераторъ.

 

И

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

выро-

стала

 

и

 

укрѣилялась

 

въ

 

народѣ

 

вѣра

 

въ

 

него,

 

оправдавшаяся

въ

 

теченіе

 

всего

 

13

 

лѣтняго

 

Его

 

царствованія.

 

Для

 

крѣпо-

стп

 

нравленія

 

нѣтъ

 

ничего

 

важнѣе,

 

нѣтъ

 

ничего

 

дороже

вѣры

 

народной

 

въ

 

своего

 

правителя,

 

ибо

 

все

 

держится

 

на

вѣрѣ.

 

Что

 

бы

 

ни

 

случилось, — всѣ

 

знали

 

и

 

были

 

увѣрены,

на

 

что,

 

въ

 

важныхъ

 

случаяхъ

 

государственной

 

жизни,

 

дастъ

Онъ

 

отрицательный

 

и

 

на

 

что

 

положительный

 

отвѣтъ

 

изъ

своей

 

русской

 

души.

 

Всѣ

 

знали,

 

что

 

не

 

уступите

 

Онъ

 

рус-

скаго,

 

исторіей

 

завѣщаннаго,

 

интереса

 

ни

 

на

 

польской,

 

ни

на

 

пныхъ

 

окрапнахъ

 

пнородческаго

 

элемента,

 

что

 

глубоко

хранптъ

 

Онъ

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

одну

 

съ

 

народомъ

 

вѣру

 

п

 

лю-

бовь

 

къ

 

Церкви

 

Православной,

 

понимая

 

все

 

ея

 

воспитатель-

ное

 

значеніе

 

для

 

народа, — наконецъ,

 

что

 

заодно

 

съ

 

наро-

домъ

 

вѣруетъ

 

Онъ

 

въ

 

непоколебимое

 

значеніе

 

власти

 

Само-

державной

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

не

 

допустить

 

для

 

нея,

 

въ

 

признакѣ

свободы,

 

гибельнаго

 

смѣшенія

 

языковъ

 

и

 

мнѣній.

Когда

 

мы

 

теряемъ

 

ближняя,

 

любимая

 

человѣка,

 

мы

не

 

думаемъ

 

спрашивать:

 

что

 

онъ

 

сдѣлалъ,—иы

 

только

ощущаемъ

 

чѣмъ

 

онъ

 

быль, — и

 

для

 

насъ

 

всего

 

дороже,

 

всего

ощутптельнѣо

 

живой

 

его

 

образъ,

 

со

 

всею

 

окружавшею

 

его

нравственной

 

атмосферой,

 

все

 

что

 

отъ

 

него

 

исходило

 

къ

 

намъ

п

 

держало

 

въ

 

насъ

 

ту

 

гармонію

 

жизни,

 

которую,

   

съ

   

кон-



—

 

640

 

—

чиной

 

его,

 

мы

 

утратили.

 

И

 

кажется

 

въ

 

эту

 

минуту— его

нѣтъ— какъ

 

намъ

 

жить

 

безъ

 

него?

 

Такимъ

 

то

 

чувствомъ

дрогнулъ

 

весь

 

народъ

 

Россіп,

 

пораженный

 

вѣстыо,

 

что

 

ото-

шелъ

 

отъ

 

насъ

 

Царь

 

Александръ

 

Ш.

 

Душа

 

народная

 

сли-

лась

 

съ

 

Его

 

душой

 

и,

 

утративъ

 

Ея,

 

сама

 

растерялась.

Чувство

 

это

 

живо

 

и

 

понынѣ.

 

Кто

 

хочетъ

 

уловить

 

его,

 

и

ощутить

 

его,

 

и

 

слиться

 

съ

 

нимъ— пусть

 

пдетъ

 

въ

 

Петро-

павловске

 

соборъ

 

и

 

на

 

эту

 

орошенную

 

слезами

 

могилу — и

увидите,

 

какъ

 

и

 

нынѣ

 

и

 

завтра

 

наполняете

 

его,

 

торже-

ственно,

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера,

 

тихою

 

молитвой,

 

безконечная

толпа

 

народная,

 

стекающаяся

 

къ

 

этой

 

могплѣ

 

со

 

всѣхъ

 

кон-

цовъ

 

Россіп.

О

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

  

Императоръ

   

Александръ

 

111.
(Восііошшаігія

 

проф.

  

живописи

   

А.

  

И.

  

Боголюбова).

Въ

 

послѣднемъ

 

нумерѣ

 

„Правительственная

 

Вѣстника"

появились

 

воспоминанія

 

нашего

 

знамевитаго

 

мариниста

 

Бого-

любова

 

о

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

Императорѣ

 

Алевсандрѣ

 

III.

Личность

 

покойная

 

Монарха

 

выетунаетъ

 

въ

 

безъискус-

ственныхъ

 

восноминаніяхъ

 

такъ

 

выпукло

 

и

 

ярко,

 

въ

 

такомъ

ореолѣ

 

простоты

 

и

 

доброты,

 

что

 

на

 

нихъ

 

намъ

 

нельзя

 

не

остановить

 

своего

 

вниманія.

„Я.

 

уже

 

старикъ,

 

жизнь

 

моя,

 

какъ

 

дѣятеля

 

и

 

чело-

вѣгса,

 

приходитъ

 

къ

 

концу,

 

такъ

 

яворитъ

 

Боголюбовъ,

 

а

потому

 

яшвешь

 

болѣе

 

воспоминаніями

 

о

 

быломъ,

 

сильнѣе

чувствуешь

 

потерю

 

тѣхъ

 

людей,

 

которыхъ

 

любилъ

 

сердечно,

сь

 

полнымъ

 

душевнымъ

 

чувствомъ

 

уваженія

 

къ

 

ихъ

 

уму

 

и

прошлой

 

полезной

 

дѣятельности.

Принято

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

говорить

 

про

 

людей,

 

кото-

рымъ

 

улыбнулось

 

счастье,

 

что

 

такой

 

человѣкъ

 

„родился

 

въ

сорочкѣ".

 

Поговорку

 

эту

 

я

 

постоянно

 

примѣнялъ

 

къ

 

себѣ

въ

 

течевіе

 

моей

 

долголѣтней

 

жизни,

 

нисколько

 

не

 

воображая,

имѣю

 

ли

 

я

 

право,

 

по

 

моимъ

 

заелугамъ,

 

какъ

 

художника

 

и

человѣка,

 

считать

 

себя

 

достойнымъ

   

того

 

нолоагенія,

 

которое
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я

 

занималъ,

 

какъ

 

въ

 

области

 

искуествъ,

 

такъ

 

и"

 

въ

 

обще-

ствѣ.

 

Конечно,

 

безъ

 

труда

 

и

 

таланта,

 

а

 

также

 

безъ

 

придат-

ковъ

 

умственныхъ,

 

я

 

былъ

 

бы

 

не

 

замѣченъ

 

никѣмъ;

 

но

 

при

этой

 

природной

 

помощи,

 

все-таки

 

сознаю,

 

что

 

мною

 

руко-

водилъ

 

Божій

 

Промыселъ

 

и

 

счастье.

Такимъ

 

счастьемъ

 

моей

 

жизни

 

были

 

и

 

тѣ

 

незабвенные

минуты

 

и

 

часы,

 

въ

 

которые

 

благосклонная

 

судьба

 

ставила

меня

 

въ

 

близкія,

 

неносредственныя

 

сношеніа

 

съ

 

нашимъ

 

без-

временно

 

ночившимъ

 

Монархомъ.

 

Эти

 

сношенія

 

зародились

 

и

держались

 

на

 

почвѣ

 

искусства.

 

Я

 

и

 

хочу

 

здѣсь

 

передать

дорогія

 

для

 

меня

 

воспоминанія

 

о

 

Покойномъ,

 

коснуться

 

его

свѣтлой

 

личности

 

именно

 

въ

 

его

 

горячей

 

и

 

просвѣщенной

любви

 

ко

 

всему

 

изящному

 

и

 

въ

 

іюстоянномъ

 

ввиманіи

 

къ

искусству

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

видахъ.

 

Я

 

имѣлъ

 

счастье

 

впервые

представиться

 

покойному

 

Государю,

 

когда

 

онъ

 

не

 

былъ

 

еще

Наслѣдникомъ,

 

когда

 

былъ

 

еще

 

ясивъ

 

Его

 

Августѣйшій

 

Брагь

Велшгій

 

Князь

 

Николай

 

Александрович'!..

Я

 

только

 

что

 

окончилъ

 

свое

 

художественное,

 

пансіо-

верское,

 

7-ми-лѣтнее

 

образованіе

 

за

 

границей

 

и

 

вернулся

въ

 

Россію,

 

гдѣ

 

академія

 

хуа,ожеетвъ

 

иризнала

 

меня

 

про-

фессоромъ,

 

а

 

Императоръ

 

Александръ

 

II

 

лично

 

удостоилъ

благодарности

 

и

 

Высочайшей

 

награды

 

за

 

мои

 

труды

 

по

 

на-

писавію

 

боевыхъ

 

морскихъ

 

картинъ

 

крымской

 

войны,

 

зака-

занныхъ

 

мнѣ

 

Его

 

Августѣйшимъ

 

покойнымъ

 

Родителемъ.

 

Въ

то

 

же

 

время

 

Государь

 

приказалъ

 

мнѣ

 

разработывать

 

въ

 

кар-

тинахъ

 

нашу

 

славную

 

боевую

 

морскую

 

исторію,

 

начиная

 

съ

Петра

 

Великаго.

 

Вотъ

 

почему,

 

живя

 

долго

 

внѣ

 

отечества,

 

я

прежде

 

всего

 

хотѣлъ

 

ознакомиться

 

съ

 

Россіей,

 

неторопливо

нлавая

 

по

 

Волгѣ

 

и

 

Касиійскому

 

морю

 

и

 

носѣщая

 

тѣ

 

мѣста,

гдѣ

 

прославлялъ

 

себя

 

геній

 

Великаго

 

Царя.

 

Какъ

 

разъ

 

въ

это

 

время

 

покойный

 

Великій

 

Князь

 

Наслѣдникъ

 

Цесаревичъ

Николай

 

Александровичъ

 

предпринималъ

 

долгую

 

поѣздку

 

по

Россіи.

 

Попечитель

 

Его

 

Высочества,

 

графъ

 

Сергѣй

 

Григорье-

вичъ

 

Строгановъ,

   

нригласилъ

 

меня

 

въ

 

этотъ

 

вояжъ

   

вмѣстѣ
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съ

 

профессорами:

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевымъ

 

и

 

И.

 

К.

 

Бабстомъ.

Когда

 

же

 

я

 

явился

 

въ

 

Зимній

 

дворецъ,

 

для

 

представленія

Великому

 

Князю

 

Цесаревичу,

 

то

 

одновремевво

 

я

 

былъ

 

впер-

вые

 

представленъ

 

и

 

Ея

 

Высочеству

 

Великому

 

Князю

 

Але-

ксандру

 

Алексавдровичу.

 

Грустно

 

завершилась

 

моя

 

первая

служба

 

нокойвому

 

Великому

 

Князю.

 

Онъ

 

угасъ,

 

полный

жизни,

 

красоты

 

и

 

ума,

 

уступая

 

Свое

 

мѣсто

 

любимому

 

Своему

Брату,

 

Великому

 

Князю

 

Александру

 

Александровичу.

Когда

 

Его

 

Высочество

 

отправился

 

въ

 

непродолжительный

вояжъ

 

по

 

Россіи,

 

то

 

его

 

попечитель,

 

графъ

 

Перовскій,

 

нри-

гласилъ

 

въ

 

свиту

 

Великаго

 

Князя

 

тѣхъ

 

же

 

линь,

 

которыя

служили

 

Его

 

покойному

 

Августѣйшему

 

Брату,

 

что

 

и

 

сдѣ-

лало

 

меня

 

болѣе

 

извѣстнымъ

 

Наслѣднику

 

Цесаревичу.

 

Здѣсь

впервые

 

пришлось

 

мвѣ

 

говорить

 

съ

 

Великимъ

 

Княземъ

 

объ

искусствѣ

 

и

 

древностяхъ.

 

Но

 

кратковременное

 

наше

 

путе-

шествіе

 

не

 

дало

 

возможности

 

положительно

 

судить

 

о

 

на-

клонностяхъ

 

будущаго

 

нашего

 

Императора

 

къ

 

изящному.

Вернувшись

 

въ

 

Петербургъ,

 

я

 

изрѣдка

 

имѣлъ

 

счастіе

 

видѣть

Великаго

 

Князя,

 

но

 

со

 

дня

 

вступленія

 

его

 

въ

 

супружество

съ

 

Датскою

 

Принцессою

 

Дагмарою,

 

которой

 

я

 

имѣлъ

 

счасііе

быть

 

представленвымъ,

 

съ

 

Его

 

соизволенія,

 

г.

 

Оомомъ,

будущимъ

 

секретаремъ

 

Государыни

 

Цесаревны, — мои

 

отно-

шенія

 

къ

 

Августѣйшей

 

Четѣ

 

сдѣлались

 

для

 

меня

 

крайне

благопріятны,

 

такъ

 

какъ

 

Ея

 

Высочество

 

Цесаревна

 

поліелала,

чтобы

 

я

  

руководилъ

 

ея

 

занятіями

   

по

 

части

 

искусства.

Съ

 

первыхъ

 

дней

 

моихъ

 

обязанностей

 

при

 

Ея

 

Высоче-

ствѣ,

 

я

 

могъ

 

заключить,

 

что

 

вижу

 

передъ

 

собою

 

Особу,

развитую

 

по

 

части

 

искусства,

 

любящую

 

старину

 

во

 

всѣхь

ея

 

видахъ.

 

Способъ

 

или

 

пріемы

 

Великой

 

Княгини

 

въ

 

работв

были

 

всегда

 

робки,

 

при

 

большой

 

тщательности,

 

что

 

конечно,

зависѣло

 

отъ

 

характера

 

и

 

первоначальнаго

 

обученія,

 

кото-

рыми

 

руководила

 

Ея

 

Ангустѣйшая

 

Родительница,

 

Королева

Датская,

 

серьезностью

 

работъ

 

которой

 

я

 

любовался,

 

будучи

въ

   

Даніи.
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Великій

 

Князь

 

Цесаревичъ

 

часто

 

заходилъ

 

въ

 

рабочую

нашу

 

комнату

 

Аничкова

 

дворца,

 

постепенно

 

наполнявшуюся

всякими

 

картинами,

 

иногда

 

невысокая

 

качества,

 

подноси-

мыми

 

Великому

 

Князю.

 

Наслѣдникъ

 

Цесаревичъ

 

не

 

обра-

щал!»

 

тогда

 

на

 

нихъ

 

строгаго

 

вниманія,

 

но

 

вглядывался

 

и

слѣдилъ

 

за

 

успѣхами

 

Ея

 

Высочества.

 

Работы

 

Цесаревны

были

 

весьма

 

разнообразны:

 

одинъ

 

разъ

 

Она

 

рисовала

 

сеаіей,

въ

 

другой

 

разъ

 

акварелью,

 

а

 

также

 

писала

 

и

 

масляпыми

красками.

 

Достойны

 

удивленія

 

двѣ

 

кавитальныя

 

коіііи

 

Ея

Высочества

 

съ

 

Мейсонье,

 

изъ

 

собранія

 

графа

 

Кушелева

 

въ

музеѣ

 

академіи

 

художествъ.

 

Надъ

 

первою

 

Цесаревна

 

провела

съ

 

удивительнымъ

 

терпѣніемъ

 

годъ

 

и

 

два

 

мѣсяца,

 

а

 

надъ

второю — 7

 

мѣсяцевъ.

 

Обѣ

 

эти

 

картины

 

украшали

 

кабинетъ

Великаго

 

Князя,

 

причемъ

 

я

 

долженъ

 

сказать,

 

что

 

надо

 

быть

очень

 

тонкимъ

 

знатокомъ,

 

чтобы,

 

бросивъ

 

на

 

нихъ

 

взглядъ,

не

 

признать

 

за

 

оригиналы, — такъ

 

онѣ

 

близки

 

по

 

краскамъ

и

 

но

 

тонкости

 

исполнепія

 

къ

 

настоящему

 

Мейсонье.

 

Вскорѣ

альбомъ

 

Ея

 

Высочества

 

сталъ

 

наполняться

 

всевозможными

рисунками

 

и

 

чертежами.

 

Бесѣдуя

 

съ

 

Наслѣдникомъ

 

Цесаре-

вичемъ

 

о

 

Его

 

первоначальномъ

 

обученіи

 

искусству,

 

я

 

узвалъ,

что

 

учитель

 

рисованія

 

Ея

 

Высочества,

 

академикъ

 

Тихобра-

зовъ,

 

не

 

старался

 

нисколько

 

развить

 

въ

 

Немъ

 

любовь

 

къ

искусству,

 

такъ

 

какъ

 

былъ

 

преимущественно

 

занятный

 

чело-

вѣкъ,

 

интересно

 

разсказывавшій

 

о

 

своемъ

 

пребываніи

 

въ

Римѣ

 

и

 

о

 

лихой

 

пансіонерской

 

жизни.

Покойная

 

Императрица

 

Марія

 

Александровна

 

была

 

про-

свѣщенною

 

любительницею

 

искусства

 

и

 

древности,

 

а

 

потому

юные

 

Великіе

 

Князья

 

незамѣтно

 

получали

 

первыя

 

знанія

 

нодъ

ея

 

руководствомъ,

 

и

 

эти

 

знанія

 

вполнѣ

 

счастливо

 

проявились

какъ

 

въ

 

Наслѣдникѣ

 

Цесаревичѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Августѣйшемъ

президентѣ

 

академіи

 

художествъ,

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Владимірѣ

Александровичѣ,

 

а

 

такяіе

 

и

 

въ

 

оетальныхъ

 

Ея

 

Августѣй-

шихъ

 

Дѣтяхъ.

 

Но

 

любовь

 

къ

 

искусству

 

въ

 

Наслѣднпкѣ

 

Це-

саревичѣ

   

и

 

полное

   

развитіе

   

вкуса

   

ко

   

всему

   

изящному

 

я
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все-таки

 

всецѣдо

 

отношу

 

къ

 

благодатному

 

вліяиію

 

Госуда-

рыни

 

Цесаревны

 

и

 

Августѣйшей

 

Семьи

 

Ея,

 

въ

 

которой

 

Ве-

дший

 

Князь

 

впервые

 

позналь

 

наглядно,

 

что

 

такое

 

старина

 

и

искусство

 

вообще,

 

проведя

 

первое

 

время

 

Своего

 

супружества

въ

 

Копенгагенѣ.

 

Здѣсь

 

Ихъ

 

Высочества

 

постоянно

 

посѣщали

замѣчательныя

 

дворцовыя

 

и

 

мувейныя

 

коллекціи

 

всѣхъ

 

ро-

довъ

 

искусства,

 

а

 

также

 

фабрики,

 

столь

 

знаменитыя

 

до

 

сихъ

поръ

 

своимъ

 

цроизводствомъ

 

фаянса,

 

фарфора

 

и

 

стекла,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

Великій

 

Князь

 

сталъ

 

пріобрѣтать

 

прежде

 

всего

старинное

 

серебро,

 

а

 

потомъ

 

мебель,

 

стекло

 

и

 

всякія

 

рѣд-

кости,

 

увеличивая

 

свою

 

коллекцію

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

иріѣз-

жалъ

 

въ

 

Данію.

 

Отъ

 

рѣдкостей

 

Великій

 

Князь

 

незамѣтно

перешелъ

 

къ

 

картинамъ,

 

сперва

 

датскихъ

 

художниковъ,

 

а

потомъ

 

пристрастился

 

къ

 

новому

 

искусству

 

и

 

въ

 

короткое

время-

 

сдѣлался

 

своеобразнымъ,

 

но

 

мѣткимъ

 

цѣнителемъ

 

кар-

тинъ

 

и

 

всего

 

художествепнаго.

 

О

 

древнихъ

 

художникахъ

 

или

старой

 

школѣ

 

Его

 

Высочество

 

всегда

 

благодушно

 

говорилъ:

«Я

 

долженъ

 

ее

 

любить,

 

ибо

 

всѣ

 

признаютъ

 

старыхъ

 

масте-

ровъ

 

великими,

 

но

 

собственнаго

 

влеченіа

 

не

 

имѣю»,— что

 

не

ыѣшало

 

ему,

 

впослѣдствіи,

 

пріобрѣтать

 

работы

 

извѣстныхъ

Бларамберга,

 

Ватто

  

и

 

другихъ.

Вскорѣ

 

въ

 

Апичковскомъ

 

дворцѣ

 

была

 

отдѣлапа

 

роскош-

ная

 

библіотека

 

и

 

два

 

зала

 

для

 

музея,

 

первоначальнымъ

 

фон-

домъ

 

для

 

котораго

 

послужила

 

небольшая

 

коллекція

 

рѣдкостей

всякаго

 

рода,

 

пріобрѣтенныхъ

 

Его

 

Высочествомъ

 

отъ

 

извѣст-

наго

 

писателя

 

и

 

знатока

 

ихъ

 

Д.

 

В.

 

Григоровича,

 

имѣвшаго

счастіе

 

читать

 

лекціи

 

по

 

изящнымъ

 

искусствамъ

 

съ

 

про»

фессоромъ

 

Горностаевымъ

 

Государынѣ

 

Цесаревнѣ,

 

причемъ

иногда

 

присутствовалъ

 

и

 

Великій

 

Князь.

 

Музей,

 

видимо,

интересовалъ

 

Великаго

 

Князя,

 

а

 

потому

 

онъ

 

постепенно

 

по-

полнялся

 

какъ

 

картинами,

 

такъ

 

и

 

рѣдкостями.

 

Первыми

 

его

пріобрѣтеніями

 

были

 

работы

 

профессора

 

Гуна

 

и

 

Харламова.

Ея

 

Высочество,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

тоже

 

постоянно

 

способ-

ствовала

 

развитію

 

благородной

 

любви

 

кь

 

изящному

 

въ

 

Овоемъ
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Августѣйшемъ

 

Супругѣ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

день

 

Тезоименитства

Великаго

 

Князя

 

Она

 

постоянно

 

приказывала

 

мнѣ

 

за

 

нѣ-

сколько

 

дней

 

принести

 

Ей

 

разные

 

художественные

 

предметы,

тщательно

 

ихъ

 

осматривала

 

и

 

пріобрѣтала,

 

чтобы

 

подарить

ихъ

 

Новорожденному

 

или

 

Имениннику.

Царскосельекій

 

дворецъ,

 

гдѣ

 

проживали

 

Ихъ

 

Высоче-

ства,

 

тоже

 

вдругъ

 

измѣнилъ

 

свой

 

видъ.

 

Старинныя

 

картины

временъ

 

Императора

 

Николая

 

Павловича

 

были

 

лично

 

пере-

смотрѣны

 

Его

 

Высочествомъ,

 

сдвинуты,

 

раздвинуты

 

и

 

пере-

мѣшаны

 

съ

 

вновь

 

нріобрѣтенною

 

московскою

 

коллекціею

коммерціи

 

совѣтника

 

Кокорева,

 

состоявшею

 

преимущественно

изъ

 

работъ

 

Брюлова,

 

Васина,

 

Бруни,

 

Боровиковскаго,

 

барона

Клодта,

 

Сверчкова,

 

а

 

также

 

моихъ

 

картинъ

 

и

 

этюдовъ

 

и

ирочихъ

 

русскихъ

 

художниковъ

 

30-хъ

 

годовъ.

 

Но

 

Собствен-

ный

 

комнаты

 

покойнаго

 

Императора

 

Николая

 

Павловича

остались

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ

 

безъ

 

всякихъ

 

измѣненій,

 

и

 

когда

разъ

 

я

 

позволилъ

 

себѣ

 

сказать,

 

что

 

отчего

 

бы

 

не

 

взять

 

въ

свою

 

Аничковскую

 

коллекцію

 

небольшую

 

работу

 

баталиста

Горація

 

Вернета,

 

то

 

Наслѣдникъ

 

Цесаревичъ

 

мнѣ

 

отвѣтилъ:

„Это

 

не

 

Моя

 

собственность,

 

а

 

дворцовая,

 

составляющая

 

пре-

дапіе;

 

постараемся

 

пріобрѣсти

 

что

 

нибудь

 

при

 

случаѣ".

Изъ

 

Собственныхъ

 

работъ

 

Его

 

Высочества

 

я

 

видѣлъ

 

не-

оконченный

 

римскій

 

видъ,

 

кажется,

 

Тиволи.

 

Но

 

разъ

 

какъ-то,

ѣдучн

 

отъ

 

Костромы

 

къ

 

Нижнему

 

Новгороду,

 

Цесаревичъ

взялъ

 

мой

 

альбомъ

 

и

 

начертилъ

 

въ

 

немъ

 

весьма

 

твердо

 

и

точно

 

профиль

 

ботика

 

„Увалень",

 

составляющую

 

теперь

 

дра-

гоценную

 

собственность

 

основаннаго

 

мною

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ

Радищевскаго

 

музея,

 

гдѣ

 

рядомъ

 

помѣщены

 

два

 

рисунка,

дарованные

 

мнѣ

 

Государыней

 

Цесаревной.

 

Въ

 

часы

 

досуга,

при

 

перемѣщеніи

 

картинъ

 

въ

 

царскосельекомъ

 

Александров-

скомъ

 

дворцѣ,

 

Великій

 

Князь

 

иногда

 

Собственноручно

 

по-

крывалъ

 

ихъ

 

лакомъ

 

и

 

рѣшалъ — такіе-то

 

отдать

 

реставратору

Сидорову

 

перетянуть

 

или

 

дублировать.
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Унаслѣдовавъ

 

отъ

 

Своего

 

Августѣйшаго

 

Брата

 

Николая

Александровича

 

небольшое

 

собраніе

 

картинъ,

 

а

 

также

 

моихъ

этюдовъ,

 

писанныхъ

 

для

 

покойнаго

 

Цесаревича,

 

а

 

также

большой

 

законченный

 

альбомъ

 

видовъ

 

Волги,

 

Дона

 

и

Крыма, — Его

 

Высочество

 

приказалъ

 

ихъ

 

размѣстить

 

въ

 

залѣ,

предшествующемъ

 

Его

 

кабинету,

 

а

 

виослѣдствіи,

 

когда

 

я

имѣлъ

 

счастье

 

Ему

 

сопутствовать

 

въ

 

Его

 

вояжахъ

 

въ

 

Данію

и

 

по

 

Россіи,

 

то

 

все,

 

что

 

было

 

Ему

 

представлено,

 

поступало

въ

 

тотъ

 

же

 

залъ,

 

который

 

онъ

 

неоднократно

 

называлъ

 

„Бо-

голюбовскимъ".

Въ

 

гостиной

 

и

 

пріемной

 

комнатахъ

 

появились

 

картины

датскихъ

 

художниковъ,

 

преимущественно

 

морскія,

 

Мельбіо,

Серенсенъ

 

и

 

другихъ,

 

такъ

 

что

 

съ

 

этихъ

 

поръ

 

позволяю

себѣ

 

серьезно

 

заявить

 

о

 

любви

 

Цесаревича

 

къ

 

морской

 

жи-

вописи,

 

а

 

также

 

о

 

Его

 

зианіи

 

оснастки

 

кораблей,

 

краси-

выхъ

 

линій

 

и

 

о

 

полномъ

 

пониманіи

 

судовой

 

конструкціи.

Аничковскій

 

дворецъ,

 

до

 

бракосочетанія

 

Его

 

Высочества,

былъ

 

отдѣланъ

 

безъ

 

участія

 

Велнкаго

 

Князя,

 

а

 

потому

 

не

могъ

 

удовлетворить

 

Его

 

развившемуся

 

художественному

 

вкусу,

почему

 

постепенно

 

подвергался

 

улучшеніямъ.

 

Какъ

 

я

 

сказалъ

выше,

 

первыми

 

передѣланы

 

были

 

библіотека

 

и

 

музейная

 

ком-

ната;

 

потомъ

 

парадная

 

лѣстница

 

одѣлась.

 

мраморомъ;

 

на

стѣнахъ

 

появились

 

декоративвыя

 

картины

 

кисти

 

Робера;

 

были

заказаны

 

роскошные

 

сипопскіе

 

ковры;

 

появилась

 

вездѣ

 

стиль-

ная

 

мебель

 

и,

 

наконецъ,

 

былъ

 

написанъ

 

илафонъ

 

извѣстпымъ

профессоромъ

 

Гуномъ,

 

изображающій

 

исчезающую

 

ночь

 

съ

иоявленіемъ

 

Авроры.

 

Работами

 

по

 

дворцу

 

руководилъ

 

въ

 

это

время

 

талантливый

 

придворный

 

архитекторъ,

 

профессоръ

Монигетти.

 

Онъ

 

же

 

устроилъ

 

во

 

дворцѣ

 

разборный

 

изящный

театръ

 

въ

 

большомъ

 

пріемномъ

 

залѣ.

 

Декораціи

 

писались

художникомъ

 

Бочаровымъ,

 

а

 

стѣны

 

покрылись

 

дорогими

 

го-

беленами,

 

которые

 

нарочно

 

были

 

пріобрѣтены

 

у

 

г.

 

Скарятина,

такъ

 

что

 

стѣны

 

прежняго

 

стиля

 

empire

 

стали

 

неузнаваемы.
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Домовая

 

церковь

 

дворца

 

была

 

отдѣлана

 

тѣмъ

 

же

 

Мони-

гетти,

 

въ

 

стилѣ

 

базилики,

 

а

 

иконостасъ

 

былъ

 

заказанъ

 

лично

Цесаревичемъ,

 

въ

 

бытность

 

его

 

Высочества

 

въ

 

Москвѣ,

 

про-

фессору

 

Сорокину,

 

въ

 

старо-московскомъ

 

образномъ

 

стилѣ,

вмѣстѣ

 

съ

 

изящною

 

церковного

 

утварью.

 

Позднѣе,

 

талантли-

вымъ

 

профессоромъ

 

Мессмахеромъ,

 

были

 

сдѣланы

 

еще

 

капи-

тальныя

 

перестройки

 

какъ

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

дворца,

 

такъ

и

 

на

 

дворѣ,

 

гдѣ

 

расширено

 

парадное

 

крыльцо,

 

давшее

 

воз-

можность

 

въ

 

бель-этажѣ

 

увеличить

 

помѣщеніе

 

большого

 

зала

прилегающимъ

 

къ

 

нему

  

зимнимъ

 

садомъ.

Малый

 

столовый

 

залъ

 

тоже

 

перемѣнилъ

 

свой

 

видъ:

 

одну

стѣну

 

его

 

заняло

 

изящное

 

пано,

 

пріобрѣтенное

 

въ

 

Даніи

 

съ

парижскою

 

мебелью.

 

Сервизная

 

комната

 

дворца

 

обогатилась

пріобрѣтеніемъ

 

цѣннаго

 

серебра

 

Louis

 

XV

 

vieux

 

Paris.
Когда

 

были

 

построены

 

служебныя

 

зданія,

 

выходящія

 

тыломъ

въ

 

дворцовый

 

садъ,

 

ихъ

 

безобравныя,

 

голыя

 

стѣны

 

сильно

претили

 

художественному

 

вкусу

 

Наслѣдпика,

 

и

 

потому

 

Онъ

приказадъ

 

тому

 

же

 

декоратору

 

Бочарову

 

росписать

 

ихъ

 

пра-

вильными

 

линіями,

 

гармонирующими

 

съ

 

дворцовымъ

 

фасадомъ.

Впослѣдствіи

 

дворецъ

 

освѣтился

 

электричествомъ,

 

для

производства

 

котораго

 

устроенъ

 

капитальный

 

павильонъ,—

послѣднее

 

слово

 

науки,

 

а

 

надъ

 

домового

 

церковью

 

заблисталъ

золотой

 

русскій

 

куполъ.

Цесаревичъ

 

вообще

 

очень

 

люібилъ

 

Аничковскій

 

дворецъ;

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

дорогъ

 

для

 

Его

 

Высочества

 

по

восиоминаніямъ

 

объ

 

Августѣйшемъ

 

покойномъ

 

Братѣ,

 

для

котораго

 

дворецъ

 

отдѣлывался.

 

Постояннымъ

 

напоминаніемъ

о

 

Почившемъ

 

служили

 

особенно

 

два

 

гостиныхъ

 

зала,

 

съ

 

са-

довой

 

стороны,

 

"обитыхъ

 

одинаковою

 

желтою

 

шелковою

 

ма-

теріею,

 

которая

 

была

 

заказана

 

когда-то

 

самииъ

 

покойнымъ

Цесаревичемъ,

 

въ

 

Москвѣ,

  

у

 

Сапожникова.

Его

 

Высочество,

 

какъ

 

Онъ

 

самъ

 

говорилъ,

 

„уважалъ

нреданіе",

 

и

 

потому

 

Александрійскій

 

петергофскій

 

коттеджъ,

построенный

   

Императоромъ

   

Ннколаемъ

 

I.

  

остался

 

до

 

нынѣ
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безъ

 

всякихъ

 

наружныхъ

 

и

 

внутреннихъ

 

перемѣнъ,

 

не

 

ис-

ключая

 

одежды

 

прислуги,

 

серебра,

 

настольнаго

 

хрусталя

 

и

посуды.

 

Только

 

одна

 

крошечная

 

пріемная

 

комната

 

украси-

лась

 

старымъ

 

англійскимъ

 

фаянсомъ,

 

который

 

Цесаревичъ

взялъ

 

изъ

 

дубликатовъ

 

петергофскаго

 

Англійскаго

 

дворца,

 

и

развѣ

 

двѣ,

 

три

 

небольшія

 

картины

 

украсили

 

его

 

стѣны,

 

да

полы

 

покрылись

 

богатыми

 

ташкентскими

 

коврами.

 

Временно

фасадъ

 

дворца

 

былъ,

 

однажды,

 

закрыть

 

постройкою

 

огром-

наго

 

театра

 

изъ

 

корабельныхъ

 

парусовъ

 

и

 

флаговъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

давался

 

спектакль

 

изъ

 

живыхъ

 

картинъ,

 

послѣ

 

чего

театръ

 

моментально

 

преобразился

 

въ

 

блестящій

 

танцовальнып

налъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

дань

 

балъ

 

въ

 

честь

 

пріѣзда

 

Августѣйшихъ

Родителей

 

Цесаревны,

 

короля

  

и

 

королевы

 

Даніи.

Устройствомъ

 

этого

 

празднества

 

и

 

постройкой,

 

по

 

лич-

нымъ

 

указаніямъ

 

Его

 

Высочества,

 

завѣдывалъ

 

я

 

и

 

адъютантъ

Великаго

 

Князя

 

капитанъ

 

Козловъ.

 

Чрезъ

 

два

 

дня

 

все

 

пришло

опять

 

въ

 

стройный

 

обычный

 

порядокъ.

 

Тутъ

 

же

 

иногда,

 

въ

амбразурахъ

 

коттеджа

 

и

 

въ

 

саду,

 

устраивались

 

жпвыя

 

кар-

тины^

 

въ

 

которыхъ

 

принимали

 

личное

 

участіе

 

Ихъ

 

Высо-

чества,

 

въ

 

постановкѣ

 

группъ

 

и

 

декорацій

Мирно,

 

мудро

 

и

 

прогрессивно

 

въ

 

художественномъ

 

от-

ношеніи

 

протекла

 

жизнь

 

Насдѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Госуда-

рыни

 

Цесаревны,

 

любезность

 

и

 

милостивое

 

вниманіе

 

Кото-

рыхъ

 

ко

 

мнѣ

 

было,

 

вдругъ,

 

прервано

 

тяжкою

 

болѣзныо,

 

по-

стигшею

 

меня.

 

Вотъ

 

какъ

 

Это

 

было.

 

По

 

обыкновенію,

 

я

явился

 

въ

 

Аничковъ

 

дворецъ

 

въ

 

11

 

часовъ

 

утра

 

и

 

присталь-

но

 

слѣдилъ

 

за

 

работою

 

Великой

 

Княгини,

 

какъ

 

вдругъ

 

гла-

за

 

мои

 

помрачились,

 

все

 

пошло

 

кругомъ

 

и

 

я

 

сдѣлался

 

блѣ-

денъ.

 

Ея

 

Высочество

 

сейчасъ

 

же

 

позвонила,

 

приказавъ

 

по-

дать

 

холодной

 

воды

 

и

 

полотенце.

 

Я

 

положилъ

 

себѣ

 

его

 

на

голову,

 

думая,

 

что

 

это

 

дурнота

 

случайная.

 

Вскорѣ

 

вошелъ

Великій

 

Князь

 

и

 

далъ

 

мнѣ

 

совѣтъ

 

скорѣе

 

отправиться

 

къ

доктору

 

Гиршу,

 

не

 

дожидаясь

 

завтрака.

 

Шатаясь,

 

я

 

добрал-

ся

 

до

 

квартиры

 

Густава

 

Ивановича,

 

который,

 

осмотрѣвъ

 

ме-
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ня,

 

отвезъ

 

домой,

 

и

   

тутъ

 

же

 

я

 

призналъ

   

въ

 

себѣ

  

нервный

мозговой

 

ударъ

 

съ

 

разрывомъ

 

и

 

изліяніемъ.

 

Четыре

 

съ

 

поло-

виною

 

мѣсяца

   

я

 

былъ

 

между

 

жизнью

 

и

  

смертью;

    

каждый

день

 

ко

 

мнѣ

 

являлся

 

ѣздовой,

   

чтобы

 

узнать

 

о

 

моемъ

 

здоро-

вья.

 

Наконецъ

 

въ

 

апрѣлѣ

 

я

 

могъ

 

съ

 

трудомъ

   

выходить,

     

а

потому,

 

поспѣшивъ

 

откланяться

 

моимъ

 

благодѣтелямъ,

   

я

 

съ

грустью

 

покпнулъ

 

родину

 

и

 

поѣхалъ

 

въ

 

Римъ.

 

Такъ

 

закон-

чилась,

   

къ

 

великому

   

моему

 

сожалѣнію,

 

моя

 

профессорская

обязанность

   

при

 

Государыпѣ

   

Цесаревнѣ.

 

Здѣсь

   

я

 

не

 

могу

умолчать,

 

хотя

 

это

 

и

    

не

 

входить

  

вовсе

 

въ

 

область

    

моихъ

художественныхъ

   

замѣтокъ,

 

объ

   

одномъ

   

эпизодѣ

    

за

 

этотъ

періодъ

   

моихъ

   

сношеній

   

съ

 

ихъ

    

Высочествами,—эпизодѣ,

въ

 

которомъ

 

проявилась

 

всегда

 

присущая

 

Имъ

 

высокосердеч-

ная

 

доброта.

 

Однажды

 

пришелъ

 

я

 

къ

 

Государынѣ

 

Цесаревнѣ

подъ

 

вліяніемъ

  

грустнаго

  

событія,

 

которое

 

не

 

могъ

  

перело-

мить

 

въ

 

себѣ,

 

что

 

скоро

   

было

   

замѣчено

 

Ея

 

Высочествомь.

„Вы

 

сегодня

 

не

 

Алексѣй

 

Петровичъ,

 

котораго

 

я

 

всегда

 

при-

выкла

 

видѣть", — сказала

 

мнѣ

 

съ

  

участіемъ

 

Великая

 

Княги-

ня. —

 

„Извините

 

меня,

 

Ваше

 

Высочество,

 

я,

 

точно,

 

разстроенъ

ііечальнымъ

 

событіемъ,

  

случившимся

 

сегодня

 

подо

 

мною

    

въ

академическомъ

 

подвалѣ

   

съ

 

однимъ

 

изъ

 

бѣдняковъ,

    

служи-

телемъ.

 

Сестра

 

его

 

жены,

 

вдова,

 

живущая

   

поденного

    

рабо-

тою

 

и

 

имѣющая

 

двухъ

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей,

   

внезапно

   

умер-

ла,

 

оставивъ

  

своихъ

 

сиротъ

   

человѣку,

 

обремененному

 

своей

семьей

 

и

 

не

 

имѣющему

  

нивакихъ

   

средствъ

    

къ

 

ихъ

 

содер-

жание.

 

Конечно,

 

я

 

пришелъ

 

въ

 

помощь,

  

чтобы

   

иредать

 

по-

койницу

 

земл-ѣ,

 

но

 

теперь

 

надо

    

озаботиться

 

о

 

бѣдныхъ

 

дѣ-

тяхъ.

 

Есть

 

у

 

меня

 

душевный

 

русскій

   

человѣкъ

 

и

 

благотво-

рительный

 

кунецъ

 

В.

 

Ѳ.

 

Громовъ,

   

постараюсь

 

призвать

 

его

къ

 

этому

 

христианскому

 

дѣлу".

Быслушавъ

 

меня

 

внимательно,

 

Ея

 

Высочество

 

не

 

про-

молвила

 

ни

 

слова

 

и

 

продолжала

 

работать.

 

Такое

 

затишье

 

со

стороны

 

Великой

 

Княгини

 

я

 

счелъ

 

неблагопріятнымъ

 

и

 

сталъ

себя

 

упрекать

 

мысленно,

 

что

 

сдѣлалъ

  

une

 

boulette

    

и

 

по-
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ступилъ

 

безтактно.

 

Но

 

вотъ

 

шумно

 

и

 

радостно

 

вошелъ

 

въ

мастерскую

 

Наслѣдникъ

 

Цесаревичъ.

 

Не

 

давъ

 

Его

 

Высоче-

ству

 

сказать

 

ничего,

 

кромѣ

 

обычпыхъ

 

привѣтствій,

 

Госуда-

рыня

 

Цесаревна

 

обратилась

 

къ

 

Августѣйшему

 

супругу

 

со

слѣдующими

 

словами:

 

„Ыашъ

 

Алексѣй

 

Петровичъ

 

сегодня

очень

 

грустенъ;

 

надо

 

его

 

порадовать,

 

а

 

потому

 

дай

 

слово,

что

 

Ты

 

исполнишь

 

со

 

мною

 

совмѣстно

 

доброе

 

дѣло". —

 

„Да

въ

 

чемъ

 

тутъ

 

суть?" — спросилъ

 

Великій

 

Князь.

 

—

 

„Это

 

уз-

наешь

 

сейчасъ

 

только

 

скажи

 

свое

 

—

 

„да".— „Съ

 

удовольст-

віемъ,

 

но

 

что

 

это

 

за

 

таинственность"?— „Теперь

 

передайте

Вашъ

 

разсказъ

 

мужу", — сказала,

 

улыбаясь,

 

Цесаревна.

 

Я

повторилъ

 

снова

 

мою

 

подвальную

 

исторію.

 

Цесаревичъ,

 

ви-

димо,

 

ею

 

интересовался,

 

и

 

когда

 

я

 

кончилъ,

 

то

 

Великая

Княгиня

 

сказала:

 

„Ну

 

теперь

 

ступайте

 

къ

 

Ѳедору

 

Адоль-

фовичу

 

Оому

 

(секретарь

 

Ея

 

Высочества,

 

и

 

скажите,

 

что

 

я

беру

 

младшую

 

дѣвочку". — „А

 

отъ

 

меня

 

скажите

 

Василію

Васильевичу

 

Зиновьеву

 

(гофмаршалу),

 

что

 

я

 

беру

 

старшую".
И

 

всѣ

 

весело

 

пошли

 

къ

 

завтраку.

Пишу

 

эти

 

подробности,

 

чтобы

 

показать,

 

какъ

 

душевно

и

 

сердечно

 

было

 

высокое

 

вниманіе

 

Ихъ

 

Высочествъ

 

ко

 

мнѣ,

и

 

что

 

оно

 

не

 

ограничивалось

 

только

 

добрымъ

 

словомъ,

 

но

и

 

дѣломъ.

 

Каково

 

же

 

было

 

мое

 

удивленіе

 

и

 

радость,

 

ког-

да,

 

просиживая

 

тихо

 

и

 

скорбно

 

па

 

Uia

 

de

 

ВаЪоіпо

 

въ

Римѣ,

 

я

 

вдругъ

 

былъ

 

удивленъ

 

вошедшимъ

 

ко

 

мнѣ

 

господи-

номъ,

 

отъ

 

имени

 

Его

 

Величества

 

Короля

 

Датскаго,

 

по

 

же-

ланію

 

Цесаревича

 

и

 

Цесаревны,

 

пришедшаго

 

освѣдомиться

о

 

моемъ

 

здоровьи.

 

Растерявшись,

 

въ

 

нервномъ

 

состоянии,

 

я

заплакалъ

 

отъ

 

радости.

 

Внимательный

 

адъютантъ

 

короля

при

 

Этомъ

 

передалъ

 

мнѣ

 

полное

 

сочувствіе

 

Его

 

Величества,

которому

 

я

 

не

 

замедлилъ

 

впослѣдствіи

 

представиться

 

и

 

встрѣ-

тилъ

 

то

 

же

 

милостивое

 

вниманіе,

 

какимъ

 

я

 

пользовался,

 

про-

живая

 

при

 

датскомъ

 

дворѣ

 

въ

 

свитѣ

 

Ихъ

 

Высочествъ.

Когда

 

я

 

оставлялъ

 

моихъ

 

благодѣтелей,

 

Наслѣднивъ

Цесаревичъ

 

сказалъ:

  

„Пишите

 

Мнѣ,

 

что

 

встрѣтите

 

интерес-
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наго

 

по

 

художеству,

 

да

 

и

 

пріобрѣтайте,

 

что

 

найдете

 

достой-

нымъ".

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

начинается

 

моя

 

новая

 

художественная

обязанность.

 

Будучи

 

не

 

въ

 

состояніи,

 

по

 

разстроенному

 

здо-

ровью,

 

сейчасъ

 

же

 

исполнить

 

дорогое

 

привазаніе

 

Его

 

Высо-

чества,

 

я

 

только

 

черезъ

 

годъ

 

паписалъ

 

первое

 

мое

 

письмо

Великому

 

Князю

 

о

 

томъ,

 

что

 

высылаю

 

Ему

 

небольшую

 

кар-

тину

 

французскаго

 

художника

 

Жерома— „Наполеонъ

 

I

 

въ

Египтѣ

 

передъ

 

пирамидами".

 

По

 

иолученіи

 

картины,

 

Его

Высочество

 

удостоилъ

 

меня

 

иервымъ

 

Своимъ

 

письмомъ,

 

со-

держаще

 

котораг'о

 

было

 

чисто

 

художественное.

 

Дѣло

 

было

въ

 

маѣ;

 

открылся

 

парижскій

 

салонъ

 

въ

 

Palais

 

de

 

l'indus-
trie/

 

я

 

не

 

замедлилъ

 

выслать

 

каталоги

 

съ

 

указаніемъ

 

на

лучшія

 

картины.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

я

 

получилъ

 

письменное

 

при-

казаніе

 

постоянно

 

высылать

 

каталоги

 

всѣхъ

 

капитальныхъ

выставокъ.

 

Кромѣ

 

выставокъ,

 

я

 

писалъ

 

Его

 

Высочеству,

что

 

желаю

 

познакомить

 

его

 

съ

 

здѣшними

 

публичными

 

про-

дажами

 

въ

 

Hotel

 

Drouot,

 

черезъ

 

каталоги,

 

прекрасно

 

ил-

люстрированные

 

съ

 

текстомъ

 

серьезнаго

 

свойства,

 

на

 

что

получилъ

 

отвѣтъ:

 

«Каталоги

 

весьма

 

интересны;

 

смотрю

 

ихъ

съ

 

удовольствіемъ,

 

а

 

потому

 

.не

 

оставляйте

 

ихъ

 

безъ

 

внима-

нія».

 

Въ

 

это

 

время

 

издавались

 

г.

 

Лемерсье

 

луврскія

 

рѣд-

кости,

 

весьма

 

художественно;

 

я

 

выслалъ

 

пробный

 

листъ

 

и

иолучилъ

 

привазаніе

 

отъ

 

Его

 

Высочества

 

продолжать.

 

То

 

же

было

 

и

 

съ

 

дорогимъ

 

изданіемъ

 

венеціанскаго

 

храма

 

св.

 

Мар-

ка,

 

длившимся

 

6

 

лѣтъ,

 

гдѣ

 

образцы

 

древне-визаптійскаго

искусства

 

весьма

 

интересовали

 

Его

 

Высочество.

 

Въ

 

концѣ

изданія

 

было

 

сказано,

 

что

 

хотя

 

.

 

оно

 

закончено,

 

но

 

будутъ

доиолиенія.

 

Въ

 

нисьмѣ

 

Своемъ

 

ко

 

мнѣ

 

Великій

 

Князь

 

го-

ворилъ:

 

„Прошу

 

сяѣдить

 

и

 

выслать

 

окончаніе

 

увража,

 

ког-

да

 

оно

 

появится

 

въ

 

свѣтъ".

 

Когда

 

вышли

 

прекрасные

 

ри-

сунки

 

съ

 

работъ

 

Ватто

 

(выходили

 

они

 

серіями,

 

въ

 

черномъ

видѣ,

 

съ

 

текстомъ),

 

то

 

ими

 

Наслѣднивъ

 

Цесаревичъ

 

тоже

весьма

 

заинтересовался.

»
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Я

 

не

 

говорю

 

здѣсь

 

о

 

всѣхъ

 

моихъ

 

высылкахъ,

 

объ

иллюстрированных'!)

 

каталогахъ

 

военнаго

 

содержанія,

 

о

 

кар—

тинахъ

 

и

 

рисункахъ

 

художника

 

Деневилля

 

и

 

Детайля;

 

упо-

мяну

 

только

 

о

 

цѣнныхъ

 

офортахъ

 

и

 

гравюрахъ

 

съ

 

Мейсоньег

Мункачи

 

и

 

другихъ

 

художниковъ,

 

которые

 

мнѣ

 

было

 

при-

казано

   

постоянно

   

доставлять,

   

по

   

ихъ

 

появленіи

 

въ

 

свѣтъ.

Въ

 

двукратную

 

свою

 

бытность

 

въ

 

Парижѣ,

 

я

 

имѣлъ

счастіе

 

постоянно

 

сопутствовать

 

Великой

 

Княгинѣ

 

И

 

Госуда-

рю

 

Цесаревичу

 

во

 

всѣхъ

 

поѣздкахъ

 

по

 

городу,

 

гдѣ

 

мало-

мальски

 

дѣло

 

касалось

 

искусства.

 

Въ

 

это

 

время,

 

въ

 

Пари-

же,

 

насъ,

 

русскихъ

 

художниковъ,

 

было

 

довольно

 

много.

Иаденіе

 

Плевны

 

сплотило

 

насъ

 

всѣхъ.

 

Мы

 

сдѣлали

 

лоттерею;

собрали

 

5,000

 

франковъ

 

и

 

послали

 

въ

 

общество

 

Краснаго

Креста,

 

за

 

что

 

получили

 

Высочайшую

 

благодарность.

 

Обод-

ренные

 

этимъ,

 

мы

 

рѣшили

 

учредить

 

общество

 

взаимной

 

по-

мощи,

 

безплатпо

 

помещавшееся

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ

 

Гора-

ція

 

Осиповича

 

Гинсбурга,

 

состоявшаго

 

въ

 

числѣ

 

учредителей

и

 

много

 

способствовавшаго

 

матеріально

 

и

 

нравственно

 

на-

шему

 

упроченію.

 

Во

 

главѣ

 

правленія

 

стали:

 

какъ

 

прези-

дента

 

-'-посол

 

ъ

 

князь

 

Орловъ

 

и

 

какъ

 

председатель

 

комите-

та—

 

нашъ

 

генеральный

 

консулъ

 

Кумапи

 

(посолъ

 

въ

 

Персіи).

Казначеемъ

 

поставленъ

 

былъ

 

баронъ

 

Г.

 

О.

 

Гинсбургъ,

 

а

секретаремъ

 

И.

 

С.

 

Тургеневъ.

 

При

 

такихъ

 

представителяхъ,

въ

 

этомъ

 

помѣщеніи

 

мы

 

наскоро

 

собрали

 

выставку

 

и

 

при-

гласили

 

посетить

 

ее

 

Его

 

Высочество

 

Наслѣдника

 

Цесареви-

ча,

 

который

 

только

 

что

 

ирибылъ

 

въ

 

Парижъ.

 

Достопамят-

ный

 

день

 

посѣщенія

 

Наслѣдника

 

Цесаревича,

 

принявшаго

на

 

Себя,

 

дорогое

 

для

 

насъ,

 

звапіе

 

ІІочетнаго

 

Покровителя,

мы,

 

художники,

 

никогда

 

не

 

забудемъ.

 

Все,

 

что

 

было

 

свобод-

ная

 

(не

 

проданнаго)

 

и

 

замѣчательнаго,

 

Великій

 

Князь

 

прі-

обрѣлъ

 

для

 

Себя.

 

Затѣмъ

 

Его

 

Высочество

 

осмотрѣлъ

 

наши

мастерскія,

 

куда

 

я

 

имѣлъ

 

счастіе

 

Ему

 

сопутствовать,

 

при-

чеиъ

 

И.

 

Е.

 

Рѣпину

 

была

 

заказана,

 

по

 

выбору

    

художника,

картина

 

изъ

 

былины:

  

„Садко,

 

богатый

 

гость".

 

У

 

художника
<
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Полѣнова

 

Великій

 

Князь

 

купилъ

 

жанръ

 

пзъ

 

вѣка

 

Гейприха

 

И;

К.

 

А.

 

Савицкому

 

заказалъ

 

картину

 

„Туристы

 

въ

 

Бурбулѣ";

А.

 

К.

 

Беггрову — изображенія

 

Императорскихъ

 

яхтъ;

 

у

 

ху-

дожника

 

Н.

 

Д.

 

Дмитріева

 

пріобрѣлъ

 

„Крещенское

 

водосвя-

тіе".

 

Великій

 

Князь

 

посѣтилъ

 

также

 

мастерскія

 

Ю.

 

Я.

 

Ле-

мана,

 

Харламова,

 

Васнецова,

 

Боголюбова

 

и

 

проч.,

 

пріобрѣлъ

работы

 

акварелиста

 

Лавеццари,

 

а

 

художнику

 

Шиндлеру

 

за-

казалъ

 

перспективы

 

музея

 

Клюяи.

 

Посѣщая

 

мастерскую

М.

 

М.

 

Антокольскаго,

 

Его

 

Высочество

 

пріобрѣлъ

 

бронзовыя

статуи — „Христа"

 

и

 

„Петра

 

Великаго";

 

послѣдяяя

 

укра-

шаетъ

 

нынѣ

 

петергофскій

 

садъ

 

у

 

Монплезира.

 

Внослѣдствіи,

этотъ

 

же

 

художникъ

 

исполнилъ

 

для

 

Его

 

Высочества

 

заказы

изъ

 

мрамора:

 

„Лѣтописецъ

 

Несторъ"

 

и

 

„Ермакъ".

 

„Умп-

рающій

 

Сократъ"

 

былъ

 

тоже

 

пріобрѣтенъ

 

Имъ

 

позднѣе,

 

какъ

и

 

„Ярославъ

 

Мудрый"",

 

поднесенный

 

въ

 

даръ

 

художникомъ.

Всѣ

 

Эти

 

статуи

 

украшаютъ

 

Императорскій

 

эрмитажъ.

Въ

 

оба

 

свои

 

посѣщенія

 

гор.

 

Парижа

 

Наслѣдникъ

 

Це-

саревичъ

 

также

 

познакомился

 

и

 

съ

 

французскими

 

художни-

ками.

 

Будучи

 

ученикомъ

 

знаменитаго

 

Изаббе,

 

которому

 

въ

эту

 

пору

 

было

 

80

 

лѣтъ,

 

я

 

просилъ

 

Его

 

Высочество

 

сдѣлать

~честь

 

посѣтить

 

маститаго

 

художника

 

и

 

тѣмъ

 

его

 

осчастли-

вить.

 

Надо

 

было

 

видѣть

 

непритворную

 

радость

 

'

 

почтеннаго

человѣка,

 

когда

 

вошелъ

 

къ

 

нему

 

Великій

 

КнЯзь.

 

„Отецъ

мой, — сказалъ

 

Изаббе,

 

—

 

имѣлъ

 

счастіе

 

писать

 

портреты

 

им-

ператоровъ

 

Александра

 

I

 

и

 

Николая

 

I;

 

онъ

 

обожалъ

 

Россію,

и

 

я

 

счастливъ

 

видвть

 

внука

 

ихъ,

 

который

 

меня

 

осчастли-

вилъ.

 

Я

 

счаст'лизъ

 

также,

 

что

 

васъ

 

сопровождаетъ

 

мой

 

уче-

никъ,

 

который

 

вамъ

 

напомнилъ

 

о

 

своемъ

 

учителѣ". — „Я

знаю

 

васъ

 

давно,

 

г.

 

Изаббе,

 

знаю,

 

по

 

работамъ,

 

и

 

вашего

отца,

 

миніатюры

 

котораго

 

всегда

 

предо

 

мною

 

въ

 

петергоф-

ской

 

моей

 

дачѣ — Александріи,

 

а

 

въ

 

Петербургѣ

 

мой

 

каби-

нета

 

украшаютъ

 

двѣ

 

ваши

 

марины;

 

я

 

любуюсь

 

ими

 

постоянно".

Кромѣ

 

Изаббе,

 

Его

 

Высочество

 

посѣтилъ

 

мастерскія

скульптора

 

Ноля

 

Дюбуа,

 

Бонна,

 

Ж.

  

Поля,

 

Лорьиса,

 

Бугеро,
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Жерома,

 

Детайля

 

и

 

Деневилля.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

Государыней

Цесаревной

 

онъ

 

носѣтилъ

 

Лелуара

 

и

 

знаменитаго

 

Мейсонье.

Кто

 

зналъ

 

этого

 

геніальнаго

 

художника,

 

тотъ

 

зналъ

 

и

 

его

гордость

 

и

 

напыщенность,

 

но

 

при

 

пріемѣ

 

Ихъ

 

Высочествъ,

любезность

 

Мейсонье

 

была

 

изумительна.

 

Бесѣдуя

 

съ

 

Вели-

кимъ

 

Еняземъ

 

о

 

формахъ

 

первой

 

имперіи,

 

великій

 

мастеръ

вынулъ

 

изъ

 

портфеля

 

рисунокъ

 

извѣстнаго

 

художника

 

Же-

рико,

 

гдѣ

 

съ

 

глубокимъ

 

знаніемъ

 

быль

 

исполненъ

 

костюмъ

и

 

бѣлый

 

конь

 

„Быоти"

 

императора

 

Александра

 

I,

 

онъ

 

ска-

залъ:

 

<Съ

 

этого

 

матеріала

 

я

 

наиисалъ

 

картину

 

изъ

 

жизни

императора

 

въ

 

Елисейскомъ

 

дворцѣ

 

съ

 

окружавшею

 

его

 

сви-

тою».

 

Добросовѣстность

 

изысканій

 

при

 

сонданіи

 

картинъ

 

по-

разила

 

Ихъ

 

Высочества,

 

когда

 

мастеръ

 

показалъ

 

имъ

 

свои

работы

 

мускулатуры

 

лошадей,

 

вылѣпленныхъ

 

изъ

 

воска

 

и

сотни

 

вырѣзокъ

 

конныхъ

 

солдатъ;

 

онъ

 

наиладывалъ

 

ихъ

 

од-

на

 

на

 

другую

 

для

 

нолучепія

 

правильной

 

постановки

 

лошади-

ныхъ

 

ногъ,

 

когда

 

приходилось

 

изображать

 

полкъ

 

кавалери-

стовъ

 

въ

 

развернутой

 

линіи.

 

Пишу

 

эти

 

подробности,

 

чтобы

показать

 

исполненное

 

глубокаго

 

уваженія,

 

граничащее

 

съ

благоговѣніемъ

 

вниманіе

 

художника'

 

къ

 

Августѣйшимъ

 

Посѣ-

тителямъ,

 

такъ

 

какъ

 

нростые

 

смертные

 

никогда

 

не

 

видѣли

 

-

отъ

 

пего

 

та'кихъ

 

откровеній

 

о

 

своемъ

 

трудѣ,

 

да

 

и

 

проводовъ

до

 

экипажа,

 

стоявшаго

 

у

 

воротъ

 

его

 

отеля.

 

Посѣщая

 

мастер-

скую

 

баталиста

 

Деневилля,

 

Его

 

Высочество

 

заказалъ

 

ему

картину:

 

„Чердакъ

 

осажденнаго

 

дома

 

во

 

французской

 

де-

ревни",

 

которую

 

я

 

постоянно

 

видѣлъ

 

въ

 

Гатчинскомъ

 

Его

Величества

 

дворцѣ.

 

Отъ

 

всѣхъ

 

вышеупомянутыхъ

 

художни-

ковъ

 

Великій

 

Князь

 

пріобрѣлъ

 

картины,

 

составляющая

 

Его

дворцовую

 

галлерею.

 

Посѣщая

 

со

 

мною

 

почтеннаго

 

пейза-

жиста

 

Добилыі,

 

Великій

 

Князь

 

очень

 

восхищался

 

его

 

этю-

дами.

 

Готовыхъ

 

картинъ

 

не

 

было,

 

а

 

потому

 

Цесаревичъ

 

за-

казалъ

 

ему

 

пейзажъ

 

при

 

истокахъ

 

рѣки

 

Сены.

 

Вь

 

это

 

же

время

 

была

 

пріобрѣтена

 

картина

 

„Константинополь"

 

извѣст-

наго

 

Зіема,

 

у

 

продавца

 

Дюрьне

 

Рюэль

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

„Ло-
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шадиная

 

бойня" — Бонвена

 

(Вопѵіп).

 

Глядя

 

на

 

выборъ

 

этихъ

двухъ

 

картинъ,

 

я

 

душевно

 

радовался

 

самобытному

 

вкусу

Великаго

 

Князя,

 

такъ

 

какъ

 

„Бойня"

 

можетъ

 

быть

 

оцѣпена

только

 

просвѣщеннымъ

 

любителемъ

 

и

 

знатокомъ.

 

При

 

иосѣ-

щеніи

 

торговцевъ — Жерома,

 

Пети,

 

Дюранъ-Рюэля,

 

Арноль-

да,

 

Триппа

 

и

 

Гупиля — были

 

пріобрѣтены

 

картины

 

Геннера,

Шаплена

 

и

 

Жерома.

 

Зайдя

 

въ

 

магазинъ

 

извѣстнаго

 

брон-

зовщика

 

Барбедіена,

 

Его

 

Высочество

 

выбралъ

 

много

 

пре-

красныхъ,

 

художественныхъ

 

работъ

 

французскихъ

 

мастеровъ

и

 

оемотрѣлъ

 

художественную

 

коллекцію

 

хозяина

 

дома.

 

Му-

зеи

 

Лувръ,

 

Люксембургъ,

 

Клюй

 

и,

 

Garde

 

Meuble,

 

Гобеле-

новая

 

фабрика,

 

Севръ,

 

вновь

 

строившаяся

 

опера

 

—

 

все

 

это

было

 

осмотрѣно,

 

а

 

также

 

и

 

академія

 

художествъ,

 

гдѣ

 

Нас-

лѣдникъ

 

Цесаревичъ

 

любовался

 

знаменитой

 

фреской

 

Поля

Делароша

 

«Hemicicle»

 

и

 

прекрасною

 

коллекціею

 

стараго

французскаго

 

готика.

Но

 

самое

 

благодатное

 

вліяніе

 

на

 

Великаго

 

Князя

 

про-

извело

 

посѣщеніе

 

коллекціи

 

первоклассныхъ

 

древностей

 

на-

шего

 

соотечественника

 

Базилевскаго.

 

Онъ

 

осматривалъ

 

ее

два

 

раза.

 

Все,

 

что

 

лично

 

собиралъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

Цесаре-

вичъ,

 

было

 

только

 

подготовленіемъ

 

къ

 

великому

 

шагу,

 

ко-

торымъ

 

онъ

 

себя

 

ознаменовалъ,

 

сдѣлавшись

 

Имиераторомъ, —

пріобрѣтенію

 

для

 

эрмитажа

 

этого,

 

по

 

истинѣ

 

замѣчательна-

го,

 

собранія

 

Базилевскаго.

 

Къ

 

нему

 

присоединены

 

были

 

по-

томъ

 

царскосельскіе

 

дорогіе

 

экземпляры

 

оружія

 

и

 

древно-

стей

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

Россія

 

получила

 

первоклассный

музей

 

древностей,

 

могущій

 

смѣло

 

стать

 

наравнѣ

 

съ

 

извѣст-

ными

 

музеями

 

Европы*).

Внослѣдствіи,

 

имѣя

 

счастіе

 

бесѣдовать

 

съ

 

почившимъ

Государемъ,

 

я

 

увидѣлъ

  

ясно,

  

какъ

    

Онъ

    

вѣрно

    

понималъ

*)

 

Коллекцін

 

эта,

 

оцѣненная

 

владѣльцемъ

 

въ

 

6

 

ыилліоновъ

 

Франковъ,

была

 

провѣрена

 

въ

 

стоимости

 

бывшимъ

 

государственнымъ

 

еекретаремъ

 

А.

 

А.

Половцовымъ,

 

а

 

пріеика

 

п

 

пересылка

 

ей

 

были

 

довѣрены

 

Государеыъ

 

ывѣ,

причемъ

 

ынѣ

 

удалось

 

пріобрѣсти

 

ее

 

за

 

5 1 /?

 

ыилліоновъ

 

Фрааковъ,

 

уилаченныхъ

изъ

 

собственныхъ

 

суішъ

 

Государя

 

Императора.
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необходимость

 

подобныхъ

 

рѣдкихъ

 

образцоЕъ

 

для

 

развитія

русскаго

 

художественно-промышленнаго

 

дѣла,

 

и

 

какъ

 

посто-

янною

 

цѣлыо

 

Его

 

Величества

 

было:

 

щедро

 

поощряя

 

свобод-

ное

 

искусство,

 

по

 

возможности,

 

учреждать

 

въ

 

Россіи

 

худо-

жественно-промышленные

 

музеи

 

и

 

ремесленныя

 

школы,

 

равно

какъ

 

и

 

вводить

 

обязательное

 

обученіе

 

ремеслу

 

во

 

всѣхъ

 

на-

родныхъ

 

школахъ,

 

чтобы

 

истинные

 

таланты

 

могли

 

проявить-

ся

 

въ

 

нихъ

 

для

 

окончательная

 

образовавія

 

въ

 

высшей

 

ака-

демической

 

школѣ.

Съ

 

давнихъ

 

поръ

 

я

 

сдѣлался

 

собирателемъ

 

рѣдкостей;

въ

 

теченіе

 

25

 

лѣтъ

 

моей

 

жизни

 

я

 

трижды

 

составилъ

 

кол-

лекціи

 

картинъ,

 

мебели

 

и

 

другой

 

разнородной

 

утвари.

 

Мысль

объ

 

учрежденіи

 

музея

 

и

 

школы

 

въ

 

родномъ

 

моемъ

 

городѣ

Саратовѣ

 

меня

 

йсегда

 

занимала,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

дѣдъ

 

мой,

извѣстный

 

литератор;»

 

Екатерининскаго

 

вѣка,

 

былъ

 

саратов-

скимъ

 

помѣщикомъ

 

и

 

именитымъ

 

дворянипомъ.

 

Мысль

 

мою,

однажды,

 

я

 

рѣшился

 

словесно

 

повергнуть

 

па

 

обсужденіе

Его

 

Величества

 

и,

 

получивъ

 

одобреніе,

 

началъ;

 

дѣйствовать.

Предложеніе

 

мое

 

было

 

принято

 

саратовскою

 

думою,

 

планъ

зданія

 

былъ

 

Высочайше

 

утвержденъ,

 

и

 

черезъ

 

три

 

года

 

му-

♦

 

зей

 

былъ

 

открытъ,

 

а

 

я

 

былъ

 

осчастливленъ

 

сіѣдующею

 

Вы-

сочайшею

 

телеграммою

 

изъ

 

Петербурга:

„Благодарю

 

сердечно

 

за

 

телеграмму

 

и

 

радуюсь

 

освя-

щенію

 

Радищевскаго

 

музея,

 

которому

 

отъ

 

души

 

желаю

 

успѣ-

ха

 

и

 

процвѣтанія

 

на

 

пользу

 

художества

 

и

 

искусства

 

въ

Россіи".

Первоначальная

 

моя

 

коллекція

 

была,

 

конечно,

 

весьма

незначительна,

 

но

 

Государь

 

Императора

 

оказалъ

 

щедрую

помощь

 

новому

 

учрежденію.

 

Онъ

 

далъ

 

мнѣ

 

право

 

выбрать

изъ

 

складовъ

 

эрмитажа

 

дубликаты

 

картинъ

 

древней

 

школы.

Имнераторскіе

 

заводы:

 

фарфоровый,

 

гранильные

 

и

 

стеклян-

ные

 

снабдили

 

меня

 

своими

 

дубликатами

 

всякаго

 

рода

 

и

 

раз-

ныхъ

 

эпохъ;

 

Императорскій

 

кабинетъ

 

отпустилъ

 

излишніе

мраморы

 

и

 

другіе

 

предметы.

 

Когда

 

же

   

состоялась

   

покупка
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Голицынской

 

галлереи

 

въ

 

Москвѣ,

 

то'

 

Государь

 

снова

 

велѣлъ

передать

 

въ

 

Радищевскій

 

музей

 

все,

 

что

 

оказалось

 

непри-

годнымъ

 

для

 

эрмитажа,

 

такъ

 

что

 

я

 

получилъ

 

дорогія

 

карти-

ны,

 

прекрасный

 

фаявсъ

 

и

 

фарфоръ

 

русскій

 

и

 

Louis

 

XV

 

со

множествомъ

 

мелкихъ

 

бронзъ

 

и

 

японскихъ

 

рѣдкостеп.

 

Итакъ,

благодаря

 

щедрому

 

покровительству

 

Монарха,

 

въ

 

Россіи

открылся

 

первый

 

губернскій

 

художественно-нромышленный

музей.

 

Оставалось

 

учредить

 

школу,

 

и

 

я

 

снова

 

имѣлъ

 

счастіе

пользоваться

 

указаніями

 

Его

 

Величества,

 

чтобы

 

подчинить

 

ее

центральной

 

школѣ

 

барона

 

Штиглица

 

и

 

держать,

 

какъ

 

фи-

ліальное

 

отдѣленіе,

 

для

 

чего

 

мною

 

были

 

пожертвованы,

 

по

моей

 

смерти,

 

200,000

 

рублей,

 

которые,

 

по

 

Высочайшему

повелѣнію,

 

приняты

 

государствеинымь

 

банкомъ

 

на

 

вѣчное

пользованіе

 

процентами,

 

въ

 

размѣрѣ

 

8,000

 

руб.

 

Благодаря

рѣшенію

 

предсѣдательницы

 

учреждёній

 

барона

 

Штиглица,

Н.

 

М.

 

Половцовой,

 

и

 

предсѣдателя

 

совѣта

 

училища

 

А.

 

А.

Половцова,

 

открытіе

 

Боголюбовской

 

школы

 

обезиечивалось

до

 

моей

 

смерти

 

выдачей

 

этой

 

суммы

 

совмѣстно

 

съ

 

гор.

 

Са-

ратовомъ,

 

но,

 

по

 

урегулированіи

 

всего,"

 

оставалось,

 

чтобы

гор.

 

Саратовъ

 

обязался

 

вѣчно

 

прибавлять

 

къ

 

пей

 

900

 

руб.

Сумму

 

эту- я

 

хотѣлъ

 

тоже

 

обезиечить

 

взносомъ

 

капитала, но

Его

 

Величество

 

изволилъ

 

сказать

 

мнѣ:

 

„этого

 

не

 

цѣлайте,

 

а

предоставьте

 

городу

 

быть

 

всегда

 

номощникомъ

 

вашей

 

благо-

творительности,

 

не

 

лишая

 

его

 

должнаго

 

интереса

 

и

 

попече-

ния

 

о

 

музеѣ

 

и

 

вашей

 

школѣ".

 

Всѣ

 

эти

 

подробности

 

приво-

жу

 

собственно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

показать,

 

какъ

 

мудры

 

и

 

вни-

мательны

 

были

 

указанія

 

Государя

 

къ

 

столь

 

малому

 

дѣлу.

Государь

 

до

 

такой

 

степепи

 

интересовался

 

искусствомъ,

 

что

входилъ

 

въ

 

самые

 

незначительные,

 

чисто

 

техническіе

 

вопро-

сы.

 

Такъ,

 

когда

 

я

 

ознакомился

 

въ

 

Парижѣ

 

съ

 

производствомъ

живописи

 

на

 

лавѣ

 

и,

 

представилъ

 

образцы

 

этого

 

производ-

ства,

 

сдѣланные

 

мною,

 

Его

 

Величество

 

очень

 

заинтересо-

вался

 

новымъ

 

дѣломъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

оно

 

такъ

 

близко

 

къ

нашему

 

древнему

 

производству

 

раснисныхъ

 

изранцовъ,

 

кото-
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рыми

 

одѣвались

 

старинные

 

храмы.

 

Въ

 

это

 

время,

 

въ

 

Ко-

пенгагенѣ,

 

созидалась

 

русская

 

православная

 

церковь,

 

по

 

ини-

ціативѣ

 

и

 

щедротами

 

нашего

 

Государя,

 

и

 

въ

 

ней

 

одинъ

образъ,

 

именно

 

св.

 

Александра

 

Невскаго,

 

былъ

 

написанъ

профессоромъ

 

Бронниковымъ

 

на

 

лавѣ.

 

Его

 

Величество,

 

убѣ-

дясь

 

въ

 

пригодности

 

лавы

 

для

 

замѣны

 

дорого

 

стоящей

 

мо-

заики,

 

повелѣлъ

 

устроить

 

при

 

Императорскомъ

 

фарфоровомъ

заводѣ

 

мастерскую

 

для

 

лавнаго

  

производства.

Коснувшись

 

церковной

 

живописи,

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

что

 

у

 

почившаго

 

Императора

 

было

 

свое,

 

несомнѣнно

 

пра-

вильное,

 

воззрѣніе,

 

а

 

именно,

 

что

 

церковная

 

живопись

 

не

должна

 

быть

 

итальянскою,

 

или

 

вообще

 

западною,

 

но

 

чисто

старо-греческою,

 

византійского,

 

древнею

 

Рублевскою,

 

Стро-

гановскою

 

или

 

старомосковскою.

 

Художникъ,

 

нынѣ

 

профес-

сора

 

А.

 

М.

 

Васнецовъ

 

понялъ

 

мысль

 

нашего

 

Государя

 

и,

расписывая

 

кіевскій

 

храмъ

 

св.

 

Владиміиа,

 

осущестішлъ

 

и

указалъ

 

путь,

 

по

 

которому

 

слѣдуетъ

 

идти

 

современной

 

цер-

ковной

 

живописи, — исполнив!,

 

между

 

другими

 

замѣчательны-

ми

 

произведеніями

 

и

 

образъ

 

Богоматери

 

съ

 

Предвѣчнымъ

младенцемъ,

 

копія

 

съ

 

котораго

 

была

 

иріобрѣтена

 

Государемъ

Имиераторомъ.

 

Д дугой

 

храмъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

строящійся

на

 

мѣстѣ

 

кончины

 

Царя-Освободителя,

 

но

 

повелѣнію

 

Его

Величества,

 

тоже

 

будетъ

 

раснисанъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

стилѣ,

 

тѣмъ

же

 

нашимъ

 

талантливымъ

 

художникомъ

 

Васнецовымъ,

 

кото-

раго

 

Государь

 

впервые

 

узналъ

 

въ

 

Парижѣ,

 

когда

 

онъ

 

еще

писалъ

 

на

 

темы

 

русскаго

 

эпоса.

Можно

 

сказать,

 

что

 

всѣ

 

крупныя

 

событія

 

жизни,

 

каж-

дый

 

шагъ

 

покойнаго

 

Государя

 

отражался

 

въ

 

искусствѣ.

 

Во

время

 

нослѣдпей

 

турецкой

 

войны

 

Его

 

Высочеству

 

Наслѣд-

ннку

 

Цесаревичу

 

сопутствовалъ

 

художникъ

 

В.

 

Д.

 

Полѣновъ,

наиисавшій

 

нѣкоторыя

 

пейзажныя

 

картины

 

для

 

Великаго

Князя,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

войны —мѣста

 

жительства

 

въ

 

Болгаріи

Цесаревича

 

были

 

изображены

 

извѣстнымъ

 

нашимъ

 

худож-

никомъ

 

Похитоновымъ.

   

Коронаціонныя

   

событія

   

въ

   

Москвѣ
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призвали

 

къ

 

дѣлу

 

множество

 

художниковъ,

 

которымъ

 

было

поручено

 

исполнить

 

обширный

 

альбомъ,

 

изданный

 

впослѣд-

ствіи

 

хромолитографнымъ

 

способомъ.

 

Французскій

 

художникъ

Беккеръ

 

въ

 

двухъ

 

картинахъ

 

увѣковѣчилъ

 

это

 

событіе;

 

обѣ

картины

 

имѣютъ

 

мноясество

 

портретовъ,

 

весьма

 

сходныхъ,

 

и

будутъ

 

очень

 

дороги

 

по

 

своему

 

интересному

 

содержанію.

Кромѣ

 

того,

 

приказано

 

было

 

профессору

 

Боголюбову

 

и

 

про-

фессору

 

Клеверу

 

исполнить

 

картины

  

иллюминаціи

 

Кремля.

Крупныя

 

морскія

 

событія — какъ

 

открытие

 

морского

 

ка-

нала

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

пріѣздъ

 

въ

 

Кронштадтъ

 

и

 

Ревель

германскаго

 

императора

 

и

 

встрѣча

 

французской

 

эскадры

 

въ

Кронштадте —поручено

 

было

 

писать

 

художникамъ

 

морского

министерства

 

А.

 

П.

 

Боголюбову

 

и

 

А.

 

К.

 

Беггрову,

 

а

 

посѣ-

щеніе

 

Тулона

 

русской

 

эскадрой

 

адмирала

 

Авелана,

 

въ

 

1893

 

г.,

исполняютъ

 

художники:

 

Боголюбову

 

Гриценко,

 

Ткаченко.

Во

 

время

 

миогочисленныхъ

 

ноѣздокъ

 

Государя

 

по

 

Рос-

сіи,

 

Его

 

Величеству

 

постоянно

 

сочутствовалъ

 

придворный

художникъ

 

Зича,

 

исполняя

 

бытовыя

 

сцены.

Древнія

 

наши

 

церкви

 

Ярославля,

 

Углича

 

и

 

другихъ

 

го-

родовъ,

 

съ

 

ихъ

 

внутреннимъ

 

убрапствомъ,

 

постоянно

 

писалъ

акварелистъ

 

художникъ

 

М.

 

Я.

 

Вилье,

 

уснащая

 

мѣстными

виньетками.

Для

 

лѣтпихъ

 

прогулокъ

 

по

 

Финляндіи

 

приглашались

художники

 

Беггровъ,

 

Бенуа

 

и

 

друг.

Живопись

 

воеиныхъ

 

сценъ

 

въ

 

лагерное

 

время

 

и

 

боль-

шихъ

 

маневровъ

 

всегда

 

интересовала

 

Государя,

 

къ

 

чему

 

былъ

призванъ

 

художникъ

 

военнаго

 

министерства

 

Н.

 

М.

 

Пряниш-

никовъ,

 

а

 

также

 

приглашался

 

извѣстный

 

французскій

 

ху-

дожникъ

 

Детайль,

 

вынесшій

 

о

 

Государѣ

 

и"

 

русскомъ

 

войскѣ

самыя

 

отрадныя

 

восноминанія.

За

 

прошедшее

 

царствованіе

 

столицы

 

наши

 

и

 

губернскіе

города

 

украшались

 

памятниками

 

и

 

бюстами

 

нашихъ

 

героевъ

войны,

 

поэтовъ,

 

литераторовъ

 

и

 

ученныхъ,

 

исполненными

отечественными

 

художниками.
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Московский

 

памятникъ

 

Своему

 

незабвенному

 

Родителю,

Императору

 

Александру

 

II,

 

почившій

 

Государь

 

лично

 

опре-

дѣлилъ

 

быть

 

исполнепнымъ

 

въ

 

стилѣ

 

древняго

 

Кремля

 

для

соблюденія

 

общей

 

гармоніи,

 

не

 

взирая

 

на

 

троекратные

 

кон-

курсы,

 

которые

 

были

 

признаны

 

не

 

осуществлявшими

 

мысли

о

 

величіи

 

Царя-Освободителя.

Памятникъ

 

смѣлому

 

Пржевальскому,

 

стоящій

 

на

 

даль-

немъ

 

рубежѣ

 

нашей

 

восточной

 

границы,

 

тоже

 

говорить,

 

что

и

 

этотъ

 

дѣятель

 

не

 

забыть

 

почившимъ

 

Государемъ.

Переходя

 

къ

 

широкому

 

покровительству

 

Государя

 

ис-

кусствамъ

 

вообще,

 

надо

 

прежде

 

всего

 

сказать

 

о

 

20,000

 

р.,

ежегодно

 

отііускаемыхъ

 

кабинетомъ

 

Его

 

Величества

 

акаде-

міи

 

художествъ,

 

съ

 

цѣлыо

 

'наполнять

 

худолсественными

 

про-

изведеніями

 

вновь

 

открывающіеся

 

музеи

 

какъ

 

въ

 

провинціи,

такъ

 

и

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

Помимо

 

щедрой

 

помощи

 

искусству

 

указанною

 

суммою,

Ихъ

 

Величества,

 

посѣщая

 

( выставки,

 

-постоянно

 

пріобрѣтали

на

 

нихъ

 

картины,

 

лично

 

поощряя

 

родное

 

художество.

 

Ху-

дожники:

 

Рѣпинъ,

 

Полѣновъ,

 

Савицкій,

 

Васнецовъ

 

и

 

многіе

другіе

 

щедро

 

были

 

оплачиваемы

 

з'а

 

свои

 

произведенія.

Одно

 

время

 

среди

 

русскаго

 

искусства

 

образовался

 

ра-

сколъ,

 

и

 

групиа

 

даровитыхъ

 

художниковъ,

 

желая

 

освободить-

ся

 

отъ

 

академической

 

рутины,

 

составила

 

„товарищество

 

пе-

редвижныхъ

 

выставокъ".

 

Первоначально

 

начальство

 

академіи

поощряло

 

его,]

 

но

 

ішослѣдствіи

 

не

 

находило

 

возможнымъ

дать

 

ему

 

пріютъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

сноихъ,

 

что

 

заставило

 

пере-

движниковъ

 

ютиться,

 

гдѣ

 

придется.

 

Мудрый

 

Государь

 

нашъ

не

 

оставилъ

 

и

 

передвижниковъ

 

безъ

 

ноощренія:

 

посѣщалъ

ихъ

 

выставки

 

со

 

всею

 

Августѣйшею

 

Семьею

 

и

 

завершилъ

Свое

 

сочувственное

 

отношеніе

 

къ

 

нимъ

 

учрежденіемъ

 

особой

коммиссіи

 

для

 

выработки

 

новаго

 

академическаго

 

устава,

 

ко-

торымъ

 

нынѣшняя

 

академія

 

обновлена

 

на

 

совершенно

 

но-

выхъ

 

началахъ.

 

Учрежденъ

 

институть

 

почетныхъ

 

и

 

постоян-

ныхъ

 

членовъ

 

академіи,

  

состоящій

 

изъ

  

60

 

лицъ,

 

вѣдающихъ



—
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—

русское

 

искусство

 

подъ

 

руководительствомъ

 

Великаго

 

Князя

Владиміра

 

Александровича;

 

учрел;дена

 

высшая

 

художествен-

ная

 

школа

 

съ

 

совершенно

 

обновленнымъ

 

составомъ

 

профес-

соровъ,

 

съ

 

свободными

 

мастерскими

 

и

 

свободнымъ

 

конкур-

сом!

 

для

 

полученія

 

наградъ.

 

Эта

 

Монаршая

 

милость

 

дра-

гоценна

 

для

 

русскаго

 

художества

 

и

 

непремѣнно

 

двинетъ

 

его

впередъ

 

появленіемъ

 

новыхъ

 

талантовъ.

Нельзя

 

не

 

упомянуть

 

о

 

широкомъ

 

неоднократномъ

 

по-

ощреніи,

 

которое

 

оказывалъ

 

Государь

 

спб.

 

обществу

 

поощренія

художниковъ,

 

состоящему

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровитель-

ствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

 

принцессы

 

Евгеніи

Максимиліановны

 

Ольденбургской.

 

И

 

здѣсь

 

Его

 

Величество

преслѣдовалъ

 

Свою

 

высокую

 

мысль,

 

что

 

прикладное

 

худо-

жественно-промышленное

 

искусство

 

есть

 

разсадникъ

 

худо-

жественная)

 

вкуса

 

и

 

осноианіе

 

для

 

художественная

 

разви-

тія

 

вообще.

 

Что

 

касается

 

парижскаго

 

общества

 

взаимнаго

вспомоществованія

 

художниковъ,

 

облагодѣтельствоваенаго

 

Це-

саревичемъ,

 

то

 

оно

 

существуетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

благодаря

ежегодной

 

субсидіи

 

Его

 

Величества.

 

Вступивъ

 

на

 

престолъ,

Государь

 

передалъ

 

Свое

 

высокое

 

понечительство

 

Великому

Князю

 

Владиміру

 

Александровичу.

Независимо

 

отъ

 

щедраго

 

покровительства

 

цѣлымъ

 

ху-

дожествеянымъ

 

ассоціаціямъ,

 

многія

 

и

 

отдѣльныя

 

лица,

 

зая-

вившія

 

себя

 

полезными

 

трудами

 

на

 

поприщѣ

 

искусства,

 

бы-

ли

 

также

 

взысканы

 

Высочайшимъ

 

покровительствомъ.

 

Многіе,

какъ

 

худолшики,

 

такъ

 

литераторы

 

и

 

музыканты,

 

получали

иенсіи,

 

награды;

 

семьи

 

послѣ

 

ихъ

 

смерти

 

не

 

оставались

 

безъ

помощи.

 

Эта

 

щедрая

 

помощь

 

талантамъ

 

съ

 

высоты

 

Престола

получила

 

дальнѣйшее

 

развитіе

 

уже

 

въ

 

настоящее

 

царство-

ваніе,

 

когда

 

Высочайшій

 

указъ

 

о

 

дарованіи

 

въ

 

распоряже-

ніе

 

академіи

 

наукъ

 

ежегодно

 

по

 

50,000

 

руб.

 

внесъ

 

систему

и

 

регулярность

 

въ

 

это

 

высоко-благотворное

 

дѣло.

Нельзя

 

не

 

упомянуть

 

съ

 

благодарностью

 

и

 

о

 

другомъ

знаменательномъ

 

недавнемъ

 

событіи,

   

которое

   

является

   

свя-



—

 

662

 

—

зующимъ

 

звеномъ

 

между

 

царствованіемъ

 

настоящимъ

 

и

 

про-

шедшимъ.

 

Этимъ

 

незабвеннымъ

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

нашего

 

искус-

ства

 

событіемъ

 

является

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

объ

 

устрое-

ніи

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

русскаго

 

музея

 

Имени

 

Александра

 

Ш.

Чрезъ

 

него

 

два

 

царствованія

 

связываются

 

неразрывно,

 

какъ

мысль

 

и

 

выполненіе.

 

И

 

действительно,

 

мысль

 

о

 

такомъ

 

му-

зее

 

была

 

заветною

 

мечтою

 

покойнаго

 

Государя.

 

Съ

 

Своею

чуткою

 

ко

 

всему

 

изящному

 

и

 

вместе

 

съ

 

твмъ

 

глубоко

 

рус-

ского

 

душою,

 

Онъ

 

не

 

могъ

 

не

 

видеть,

 

какой

 

пробелъ

 

су-

ществуете

 

въ

 

Его

 

столице,

 

не

 

имеющей

 

такого

 

хранилища,

где

 

бьі

 

въ

 

объединенномъ

 

виде

 

было

 

представлено

 

наше

родное

 

искусство.

Въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Москве,

 

Гоеударь,

 

посещая

 

за-

мечательную

 

Третьяковскую

 

галлерею,

 

могъ

 

видеть,

 

какъ

ценно

 

оно

 

въ

 

своей

 

целостности.

 

И

 

когда

 

братья

 

П.

 

и

 

С

Третьяковы

 

подарили

 

свою

 

галлерею

 

городу,

 

Государь

 

горя-

чо

 

приветствовалъ

 

великодушпыхъ

 

жертвователей.

 

Темъ

сильнее

 

созпавалъ

 

Онъ

 

недостатокъ

 

подобнаго

 

учрежденія

 

въ

нашей

 

северной

 

столице.

 

Несомненно,

 

съ

 

этою

 

мыслью

многія

 

картины

 

нріобреталъ

 

Государь

 

и

 

имея

 

въ

 

виду

 

имен-

но

 

будущій

 

музей.

 

По

 

судьбамъ

 

Болиимъ,

 

не

 

успелъ

 

Онъ

совершить

 

задуманное,

 

но

 

Державный

 

Преемникъ

 

Его

 

на

перішхъ

 

иорахъ

 

приступилъ

 

къ

 

исполнение

 

заветовъ

 

усоп-

шаго

 

Родителя.

Конечно,

 

въ

 

моихъ

 

краткихъ

 

воспоминаніяхъ

 

о

 

Госу-

даре

 

Императоре,

 

какъ

 

Высокомъ

 

Покровителе

 

и

 

просве-

щенномъ

 

любителе

 

искусствъ,

 

я

 

не

 

могъ

 

собрать

 

всЛзхъ

подробностей

 

о

 

Его

 

пріобретеніяхъ

 

и

 

поощреніяхъ

 

худож-

никовъ.

 

Близкіе

 

люди,

 

какъ

 

министръ

 

Высочайшаго

 

двора

графъ

 

И.

 

И.

 

Воронцовъ-Дашковъ,

 

лучше

 

всехъ

 

знають,

 

какъ

былъ

 

щедръ

 

и

 

внимателенъ

 

Государь

 

ко

 

всему,

 

что

 

требо-

вало

 

иоощренія

 

и

 

помощи.

Придетъ

 

время,

 

когда

 

будущій

 

историкъ

 

подробнее

 

и

глубже

 

коснется'

 

этого

 

предмета,

 

а

 

я

 

скажу

 

въ

   

заключеніе,



—
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—

что,

 

умирая,

 

буду

 

благословлять

 

Бога,

 

что

 

Онъ

 

даровалъ

мне

 

счастіе

 

узнать

 

близко

 

все

 

величіе

 

души

 

незабвенна

 

го

въ

 

Бозе

 

почившаго

 

Императора

 

Александра

 

Ш.
(Сынъ

 

Отеч.

 

№№

 

196

 

и

 

199).

Какъ

 

оживить

   

преподаваніе

   

Закона

  

Божія

 

въ

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ.

Вѣра

 

иринадлеяситъ

 

сердцу.

 

Она

 

такое

 

знаніе

 

по

 

су-

ществу,

 

которое

 

пало

 

пмѣетъ

 

значенія

 

для

 

жизни,

 

если

усвоено

 

безъ

 

участія

 

релпгіознаго

 

чувства,

 

А.

 

потому

 

ос-

новное

 

дидактическое

 

правило

 

для

 

преподавания

 

Закона

 

Бо-

жія

 

состоитъ

 

въ

 

тошъ,

 

чтобы

 

событія

 

свящ.

 

псторіи

 

п

 

ис-

тины

 

вѣры

 

сообщать

 

уму

 

учащихся

 

отъ

 

сердца

 

и

 

для

 

сердца.

Но

 

вотъ

 

вопросы

 

какъ

 

оживить

 

пренодаваніе

 

Закона

Божія,

 

чтобы

 

оно

 

было

 

сердечнымъ

 

и

 

проникнуто

 

духомъ

церковности1?

 

Правда—то,

 

что

 

въ

 

пренодававіи

 

все

 

завп-

ситъ

 

отъ

 

ііренодающаго.

 

Но

 

и

 

существующіе

 

руководства

 

и

учебники

 

должны

 

быть

 

приняты

 

во

 

вннманіе,

 

а

 

они

 

двухъ

родовъ.

 

Одни

 

составители

 

руководству

 

для

 

оживленія

 

раз-

сказа

 

свящ.

 

исторіи,

 

часто

 

отступаютъ

 

отъ

 

бпблейскаго

 

ха-

рактера

 

въ

 

изложеніи,

 

стараясь

 

сдѣлать

 

его

 

болѣе

 

достуи-

вымъ

 

и

 

интереснымъ

 

для

 

дѣтскаго

 

возраста,

 

сопровоясдая

личными

 

чувствами

 

и

 

впечатлѣніями,

 

переставляя

 

по

 

сво-

ему

 

усмотрьнію

 

событія

 

свящ.

 

псторіп

 

въ

 

связи

 

съ

 

вѣро-

ученіемъ

 

и

 

зановѣдями.

 

Законоучители

 

пошли

 

дальше,

 

под-

ражая

 

составптелямъ

 

руководству

 

Для

 

оживленія

 

урока

якобы

 

воизбѣяганіе

 

сухости

 

въ

 

преподаваніи,

 

доиускалпсь

 

и

допускаются

 

сравненія

 

и

 

уиодобленія,

 

который

 

самостоятель-

но

 

измышляются

 

и

 

отнюдь

 

не

 

имѣютъ

 

нп

 

библейскаго,

 

ни

церковнаго

 

характера.

Въ

 

противоположность

 

этого

 

рода

 

руководствам^

 

суще-

ствуютъ

 

другія,

 

нанисанныл

 

въ

 

духѣ

 

библейской

 

строгости

на

 

подобіе

 

старпнныхъ

 

,начатковъ"

 

п

 

букварей,

 

отличав-

шихся

 

краткостью

 

и

 

сухостію

 

пзложенія

 

и

 

даже

  

некоторою
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недоступностію

 

для

 

дѣтскаго

 

возраста.

 

Если

 

преподаваеіе

но

 

руководствамъ

 

перваго

 

рода

 

можетъ

 

отличаться

 

искус-

ственное™,

 

то

 

послѣднее

 

можетъ

 

быть

 

и

 

бываетъ

 

сухимъ

и

 

безжизненнымъ.

Но

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

законоучитель

 

можетъ

оживить

 

пренодаваніе,

 

ведя

 

его

 

въ

 

строго

 

церковномъ

 

духѣ

п

 

характерѣ

 

при

 

помощи

 

церковныхъ

 

пѣснопѣеій,

 

близко

ему

 

знакомыхъ

 

изъ

 

богослуженія.

 

Стихиры,

 

догматики,

 

тро-

пари

 

и

 

кондаки,

 

ирмосы

 

и

 

другія

 

пѣснопѣнія

 

церкви,

 

въ

особенности

 

въ

 

норядкѣ

 

богос^уікенія

 

живо

 

и

 

торзкественно

представляютъ

 

то

 

или

 

другое

 

свящ.

 

событіе

 

и

 

пропзводятъ

неизгладимое

 

впечатлѣніе,

 

когда

 

поются

 

въ

 

церкви

 

съ

 

долж-

нымъ

 

разумѣніемъ

 

и

 

благоговѣніемъ.

 

Такпмъ

 

же

 

образомъ

благодатными

 

чувствами,

 

вложенными

 

въ

 

церковныя

 

нѣсно-

иѣнія,

 

могутъ

 

запечатлѣваться

 

въ

 

умахъ

 

и

 

сердцахъ

 

уча-

щихся

 

событія

 

свящ.

 

исторіп

 

и

 

истины

 

вѣры

 

въ

 

школѣ.

И

 

школа

 

сроднится

 

но

 

духу

 

преподаванія

 

Закона

 

Боягія

 

съ

народною

 

вѣрою.

 

Народъ

 

привыкъ

 

къ

 

церковному

 

освѣще-

нію

 

событій

 

свящ.

 

псторіи

 

и

 

къ

 

тѣмъ

 

чувствамъ

 

и

 

внечат-

лѣніямъ,

 

съ

 

которыми

 

пренодаетъ

 

намъ

 

истины

 

вѣры

 

сама

церковь.

 

Скажемъ

 

больше:

 

мы

 

привыкли

 

даже

 

къ

 

мотив амъ

церковныхъ

 

пѣспонѣній;

 

и

 

если

 

бы

 

намъ

 

запѣли

 

церковную

пѣснь,

 

пзвѣстную

 

по

 

содержапію,

 

на

 

непривычный

 

для

 

слу-

ха

 

нашего

 

мотивъ,

 

на

 

неуказанный

 

ея

 

гласъ,— насълпшп-

лн

 

бы

 

благодатнаго

 

утѣгаевія

 

ощутить

 

въ

 

душѣ

 

своей

священныя

 

чувствованія

 

церковной

 

нѣсни.

 

Такимъ

 

церков-

нымъ

 

способомъ

 

наставлялся

 

или

 

воспитывался

 

и

 

настав-

ляется

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ

 

православный

 

хрпстіанпнъ.

Вотъ

 

методъ

 

церкви

 

для

 

нреподаванія

 

Закона

 

Бояіія.

И

 

въ

 

трудную

 

минуту

 

жизни,

 

и

 

въ

 

счастіи

 

право-

славный

 

хрпстіанинъ

 

поетъ.

 

Это

 

обстоятельство— вовсе

не

 

случайность.

 

Было

 

время,

 

говорятъ,

 

когда

 

(при

 

блаж.

Августпнѣ)

 

и

 

пахарь,

 

и

 

вельможа

 

не

 

знали

 

лучшихъ

 

нас-

лажденій,

 

какъ

 

тѣ,

 

которыя

 

они

 

иерезкивалп,

   

раснѣвая

   

во



—
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—

всякое

 

благопріятвое

 

время

 

священный

 

нѣснопѣнія.

 

Да

 

и

 

у

насъ

 

совсѣмъ

 

не

 

рѣдкость

 

еще

 

слышать,

 

съ

 

какимъ

 

уми-

леніемъ

 

поетъ

 

одинъ

 

на

 

утѣшеніе

 

себѣ

 

русскій

 

человѣкъ.

Не

 

напрасно

 

освятилъ

 

пѣніе

 

нсалмовъ

 

и

 

самъ

 

Господь

 

по

окончаніи

 

тайной

 

вечери...

 

И

 

всего

 

нужнъе,

 

конечно,

 

чтобы

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

обучающіяся

 

дѣти

 

въ

 

школахъ

 

нріобщи-

лпсь

 

къ

 

благодатнымъ

 

чувствамъ

 

церковныхъ

 

нѣспонѣній,

вошли

 

бы

 

душой

 

въ

 

эту

 

область

 

святыхъ

 

-жпзненныхъ

чувствъ

 

и

 

впечатлѣній

 

церкви.

 

Сообразно

 

съ

 

этпмъ

 

жпз-

неннымъ

 

методомъ

 

церкви

 

должно

 

быть

 

поставлено

 

препо-

даваніе

 

Закона

 

Божія

 

и

 

въ

 

школѣ.

 

Оно

 

должно

 

отличаться

строго

 

церковнымъ

 

характеромъ.

 

А

 

этого

 

внолнѣ

 

достигнуть

можно

 

подъ

 

едипственнымъ

 

условіемъ,

 

если

 

Законъ

 

Бозкій

сольется

 

въ

 

одинъ

 

учебный

 

предметъ

 

съ

 

церковнымъ

 

иѣ-

ніемъ

 

свящ.

 

пѣснопѣній.

 

Съ

 

дидактической

 

стороны

 

такое

пренодаваніе

 

Закона

 

'Бозкія

 

не

 

оставляетъ

 

желать

 

ничего

лучшаго.

 

Искусственность

 

пренодаванія

 

сама

 

собою

 

устра-

нится,

 

холодности

 

и

 

сухости

 

преподаванія

 

легко

 

избѣжать

при

 

этомъ

 

способѣ.

 

Преподаваніе

 

будетъ

 

поставлено

 

вполнѣ

целесообразно,

 

въ

 

духѣ

 

св.

 

церкви.

По

 

очевидной

 

полезности

 

сліяиія

 

Закона

 

Божія

 

съ

 

цер-

ковнымъ

 

пѣніемъ,

 

едва-ли

 

рѣшится

 

кто

 

оспаривать

 

этотъ

методъ

 

иренодаванія

 

Закона

 

Бозкія.

 

Онъ

 

не

 

новъ

 

и

 

не

 

пред-

ставляетъ

 

ничего

 

оригинальнаго,

 

освященъ

 

св.

 

церковію.

Совсѣмъ

 

не

 

то

 

на

 

практики.

 

Примѣняя

 

;этотъ

 

методъ

 

на

дѣлѣ,

 

мы

 

встрѣчаемся

 

съ

 

вопросами

 

и

 

недоразумѣніями,

 

хотя

чпсто

 

внѣшняго

 

свойства.

 

Трудъ

 

законоучительства,

 

видимо,

осложняется.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

священники-законоучители

 

и

безъ

 

того

 

несутъ

 

его

 

безвозмездно

 

въ

 

церковно-нрпх.

 

шко-

лахъ.

 

Нерѣдко

 

сами

 

ввященнпкп

   

пѣть

 

не

 

умѣютъ

 

*).

 

Учи*

*)

 

По

 

идеѣ

 

этого

 

впрочемъ

 

быть

 

не

 

должно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

семинаріихъ

давно

 

уже

 

обязательно

 

изучается

 

всѣми

 

воспитанниками

 

церковное

 

пѣніе.

 

Но

практика

 

говорить

 

другое,

 

и

 

часто

 

воспитанники,

 

даже

 

иыѣющіе

 

хорошій

голосъ,

 

не

 

занимаются

 

этимъ

 

предметомъ.

 

Здѣсь,

 

кажется,

 

имветъ

 

силу

 

тра»

диціонное

 

нредубѣжденіе

 

нротивъ

   

пѣвчества,

 

какъ

   

ремесла

   

неблагородная
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теля

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

учительницы

 

не

 

могутъ

 

въ

 

данномъ

случаѣ

 

явиться

 

помощниками

 

священнику.

 

И

 

все-таки

 

эти

затрудненія

 

можно

 

миновать

 

благополучно.

У

 

насъ

 

есть

 

типичные

 

представители

 

церковности

 

и

не

 

только

 

люди

 

умѣлые

 

въ

 

церковномъ

 

нѣніи,

 

но

 

и

 

знато-

ки

 

его, —это

 

наши

 

ближайшіе

 

неразлучные

 

помощники

 

—

наши

 

псаломщики.

 

Правда,

 

существуетъ

 

какое-то

 

преду

 

бѣзк-

деніе

 

протпвъ

 

нпхъ,

 

какъ

 

противъ

 

людей,

 

ни

 

на

 

что

 

доб-

рое

 

не

 

способныхъ.

 

Однако

 

согласиться

 

съ

 

этимъ

 

нельзя*

Имъ

 

ввѣренъ

 

клиросъ

 

въ

 

церкви.

 

Они

 

занпмаютъ

 

видное

иоложеніе

 

при

 

отиравленіп

 

богослуженія.

 

Они

 

большею

 

час -

Tiro

 

люди

 

семейные

 

и

 

позкплые.

 

Люди

 

они

 

бѣдные— это

правда.

 

И

 

вотъ

 

послѣднее-то

 

обстоятельство

 

не

 

рѣдко

 

даетъ

поводъ

 

пастырямъ

 

отстранять

 

ихъ

 

отъ

 

всякаго

 

иодезнаго

дѣла,

 

какъ

 

бы

 

опасаясь

 

скрытой

 

подъ

 

этой

 

бѣдностію

 

си-

лы,

 

съ

 

которой

 

иначе

 

придется

 

считаться.

 

Каягется,

 

и

 

рас-

пространенное

 

нредубѣжденіе

 

нротивъ

 

нихъ

 

скорѣе

 

вытекаетъ

изъ

 

этихъ

 

ненормальныхъ

 

отношеній,

 

а

 

вовсе

 

не

 

изъ

 

жизни

псаломщпковъ.

 

На

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

сельскій

 

нсаломщпкъ — впол-

нѣ

 

правоспособный

 

и

 

самый

 

близкій

 

номощникъ

 

священника-

законоучителя

 

и,

 

судя

 

но

 

опыту,

 

даже

 

очень

 

усердный.

Вотъ

 

онъ-то,

 

внимательно

 

руководимый

 

священникомъ-законо-

учителемъ

 

и

 

обрадованный

 

его

 

довѣріемъ,

 

замѣнитъ

 

свя-

щенника

 

и

 

постарается

 

достигнуть

 

высокой

 

цѣли

 

законоучи-

теля — оживить

 

преподанное

 

изъ

 

Закона

 

Бозкія

 

чувствами

 

и

внечатлѣніями

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

И

 

храмъ

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

будетъ

 

имѣть

 

хоръ

 

изъ

 

учащихся

 

и

 

не

 

будетъ

 

пуо-

тѣть,

 

а

 

наоборотъ— все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

пополняться.

 

На-

копецъ,

 

церковное

 

пѣніе,

 

какъ

 

дающее

 

по

 

содержанію

 

пита-

тельную

 

пищу

 

для

 

ума

 

п

 

сердца,

 

изъ

 

школы

 

распростра-

нится

 

въ

 

народѣ,

 

будетъ

 

общимъ

   

народнымъ

 

достояніемъ

 

и

Въ

 

60-хъ

 

годахъ

 

этитъ

 

взглядъ

 

среди

 

духовенства

 

Оылъ

 

господствующій.

Только

 

воспитанники

 

семинаріи

 

не

 

знаготъ,

 

что

 

даже

 

въ

 

свѣтекомъ

 

обществ*

взглядъ

 

па

 

церковное

 

нѣніе

 

теперь

 

совсвмъ

 

измѣнился.

 

Ред.



—

 

667

 

—

поднпметъ

 

народный

 

религіозно-нравственный

 

уровень

 

въ

строго

 

церковномъ

 

нанравленіи,

 

что

 

и

 

составляетъ

 

задачу

церковно-нриходскихъ

 

школъ.

Нельзя

 

не

 

сознаться,

 

что

 

возложенное

 

на

 

псаломщика

сотрудничество

 

законоучителю —трудъ

 

серьезный,

 

требующій

большого

 

усердія

 

и

 

энергіи,

 

а

 

потому

 

не

 

иначе

 

можетъ

 

быть

предложенъ,

 

какъ

 

за

 

вознагражденіе.

 

Было-бы

 

грѣшно

 

тре-

бовать

 

оть

 

бѣднаго

 

сельскаго

 

псаломщика

 

подвиговъ

 

*).

Архіерейскія

 

служенія.

Іюня

 

11,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Николай

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

собо-

рѣ,

 

въ

 

сослузкепіи

 

иротоіереевъ:

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

П.

 

Боброва,

 

А.

 

Урбанова

 

и

 

П.

 

Александровскаго.

 

Проповѣдь

говорилъ

 

священникъ

 

Н.

 

Горпзонтовъ.

Іюня

 

14

 

Преосвященнѣйшій

 

Николай

 

совершилъ

 

Божест-

венную

 

литургію

 

въ

 

церкви

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учили-

ща

 

по

 

случаю

 

акта

 

въ

 

учплпщѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

членовъ

Совѣта,

 

протоіереевъ

 

А.

 

Метаніева,

 

М.

 

Соколова,

 

священни-

ка

 

В.

 

Волковскаго

 

и

 

свящ.

 

С.

 

Ильменскаго.

 

По

 

окончаніи

литургіи,

 

Преосвященнѣйшій

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

 

выслушалъ

годичный

 

отчетъ"

 

училища,

 

роздалъ

 

аттестаты

 

окончпвшимъ

курсъ

 

воснитаниицамъ

 

и

 

напутствовалъ

 

пхъ

 

при

 

выходѣ

изъ

 

заведенія

 

теіілымъ

 

отеческпмъ

 

словомъ.

Іюня

 

18,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Николай

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

собо-

рѣ,

 

въ

 

соолуженіи

 

протоіереевъ:

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

ключаря

 

I.

 

Ивановскаго,

 

А.

 

Урбанова

 

и

 

священниковъ

Вольской

 

Единовѣрческой

 

церкви

 

Васплія

 

Виноградова

 

и

училищной

 

церкви

 

П.

 

Быстрицкаго.

 

На

 

маломъ

 

входѣ

 

о.

 

Ви-

ноградовъ

 

возведенъ

 

быль

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

 

Проповѣдь

говорилъ

 

протоіерей

 

П.

 

Смирновскій.

*)

 

С. -Нет.

 

Д.

  

Вѣстникъ.
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Іюня

 

23,

 

въ

 

праздникъ

 

Владимірскія

 

Иконы

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

Преосвященпѣйшій

 

совершалъ

 

Божественную

 

лптургію

во

 

Владимірской

 

церкви,

 

но

 

случаю

 

храмоваго

 

праздника.

Проиовѣдь

 

говорилъ

 

свящ.

 

Тиховъ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

Преосвященнѣйшій

 

сонровождалъ

 

отъ

 

Владимірской

 

церкви

до

 

каѳедральнаго

 

собора

 

крестный

 

ходъ

 

прибывшій

 

изъ

 

всѣхъ

градскихъ

 

церквей.

Іюня

 

25,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Николай

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

въ

 

сослуженіи

 

протоіереевъ:

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

ключаря

 

I.

 

Ивановскаго,

 

П.

 

Александровскаго

 

и

 

священника

П.

 

Быстрпцкаго.

 

По

 

окончаніп

 

литургіп

 

отнравленъ

 

былъ

иолозкенный

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

дня

 

рожденія

Великой

 

Княгини

 

Александры

 

Іосифовны.

Іюня

 

26,

 

въ

 

праздникъ

 

Тихвинскія

 

иконы

 

Боягія

 

Мате-

ри,

 

Нреосвяшеннѣйшій

 

совершилъ

 

Бозкественную

 

лптургію

 

а

молебенъ

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

тюремной

 

церкви,

 

но

 

случаю

храмоваго

 

праздника,

 

въ

 

сослуженіи

 

протоіереевъ:

 

каѳедраль-

наго

 

А.

 

Метаніева,

 

М.

 

Соколова,

 

ключаря

 

I.

 

Ивановскаго

 

и

тюремнаго

 

священника

 

В.

 

Металлова,

 

сказавшаго

 

проиовѣдь.

Къ

 

молебну

 

прибыли

 

нѣкоторые

 

протоіереп

 

и

 

іереи

 

г.

 

Са-

ратова.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

Преосвященнѣйшій,

 

въ

 

со-

провожден^

 

тюремнаго

 

начальства,

 

носѣтилъ

 

заключенныхъ

въ

 

двухъ

 

общпхъ

 

камерахъ

 

и

 

преподалъ

 

имъ

 

глубоко

 

нази-

дательный

 

ноученія,

 

ободряя

 

пхъ

 

словомъ

 

евангельской

 

люб-

ви

 

и

 

указывая

 

нромышленіе

 

Боягіе,

 

чрезъ

 

самое

 

заключеніе

направляющее

 

заключенныхъ

 

на

 

путь

 

вразумленія,

 

очище-

нія

 

отъ

 

нороковъ

 

и

 

спасенія.

Іюня

 

29,

 

въ

 

нразднпкъ

 

аностоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

Преосвященнѣйшій

 

Николаи

 

совершилъ

 

Бозкественную

 

литур-

гію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

нротоіереевъ:

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

 

П.

 

Боброва,

 

ключаря

 

I.

 

Иванов-

скаго

 

и

 

А.

 

Урбанова.

 

Проповѣдь

 

говорилъ

 

священнпкъ

 

Арк.
Серебряковъ.

 

По

 

окончаніп

 

литургіи

   

отслужевъ

 

былъ

  

поло-



—
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женный

   

молебенъ

 

по

  

случаю

 

нразднованія

   

тезоименитства

Великихъ

 

Князей

 

Павла

 

Александровича

 

и

 

Петра

 

Николаевича.

Іюля

 

2,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнъйшій

 

Николай

 

со-

вершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

въ

 

сослуженіи

 

нротоіереевъ:

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

 

А.

Урбанова,

 

П.

 

Александровскаго

 

и

 

священника

 

П.

 

Быстрпц-

каго.

 

Проновѣдь

 

говорилъ

 

священникъ

 

I.

 

Рождественскій.

 

По

окончаніи

 

литургіп

 

отслуженъ

 

былъ

 

молебенъ

 

по

 

случаю

нразднованія

 

тезоименитства

 

Великаго

 

Князя

 

Сергія

 

Алек-

сандровича.

Іголя

 

9,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйпіій

 

совершилъ

Болгественную

 

литурпю

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослу-

яіе.ніи

 

нротоіереевъ

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

 

ключаря

I.

 

Ивановскаго,

 

А.

 

Урбанова

 

и

 

свящ.

 

Л.

 

Владыкина.

 

По

окончаніи

 

лптургіи

 

отслуженъ

 

былъ

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

иразд-

нованія

 

тезоименитства

 

Великой

 

Еняжны

 

Ольги

 

Александ-
ровны

 

и

 

королевы

 

Еллиновъ

 

Ольги

 

Константиновны.

Ноля

 

15,

 

въ

 

субботу,

 

Преосвященнѣйшій

 

совершилъ

 

Бо-

жественную

 

литургію

 

въ

 

ягевскомъ

 

монастырѣ

 

по

 

случаю

иогребенія

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Позднева,

 

скончавшагося

 

13

іюля,

 

въ

 

сослузкеніи,

 

нротоіереевъ:

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Мета-

ніева,

 

А.

 

Фіолетова,

 

ключаря

 

I.

 

Ивановскаго,

 

С.

 

Позднева

 

и

сына

 

иокойнаго,

 

священника

 

г.

 

Камышина,

 

Д.

 

Позднева.

Проиовѣдь

 

говорилъ

 

нротоіерей

 

А.

 

Фіолетовъ.

 

Къ

 

отпѣванію

прибыли

 

многіе

 

градскіе

 

оо.

 

иротоіереи

 

и

 

іереи.

 

При

 

отнѣ-

ваніи

 

рѣчь

 

сказана

 

была

   

нротоіереемъ

 

А.

   

Архангельскими
Іюля

 

16,-

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Николай

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

въ

 

сослуженіи

 

иротоіереевъ:

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

ключаря

 

I.

 

Ивановскаго,

 

П.

 

Александровскаго

 

и

 

священника

соборной

 

церкви

 

г.

 

Петровска

 

I.

 

Виноградова,

 

возведеннаго

на

 

маломъ

 

входѣ

 

въ

 

санъ

 

нротоіерея

 

въ

 

г.

 

Петровскъ

 

къ

 

со-

борной

 

церкви

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

протоіерея

 

Усненскаго.

По

 

окончаніи

 

литургіи

   

отслуженъ

 

былъ

  

положенный

  

моле-



—

 

670

 

—

бенъ

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

дней

 

рожденія

 

Великихъ

 

Кня-

гинь

 

Милицы

 

Николаевны

 

и

 

Анастасіи

 

Михаиловны

 

и

 

дня

тезоименитства

 

Великаго

 

Князя

 

Владиміра

  

Александровича.

Поля

 

20,

 

въ

 

день

 

Пророка

 

Б.

 

Иліи,

 

Преосвященнѣйшій

Николай

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

нротоіереевъ:

 

каѳедральнаго

А.

 

Метаніева,

 

ключаря

 

I.

 

Ивановскаго

 

и

 

священнпковъ

 

П.

Быстрпцкаго

 

и

 

Н.

 

Голубока.

 

По

 

окопчаніп

 

литургіи

 

отслу-

жена

 

была

 

панихида

 

но

 

въ

 

Бозѣ

 

почпвшемъ

 

Государѣ

 

Им-

нераторѣ

 

Александрѣ

 

Ш-мъ

 

но

 

случаю

 

9-ти

 

мѣсяцевъ

 

со

 

дня

кончины

 

Его.

Поля

 

22,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Маріп

 

Ѳеодоровны,

 

Великой

 

Княгини

 

Маріи

 

Алек-

сандровны

 

и

 

Великой

 

Княжны

 

Маріи

 

Павловны,

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Николай

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

поло-

женный

 

молебенъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

протоіереевъ:

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

 

ключаря

 

I.

 

Ива-

новскаго,

 

П.

 

Александровскаго

 

и

 

свящ.

 

П.

 

Быстрицкаго.

 

Про-

повѣдь

 

говорилъ

 

священникъ

 

Вл.

 

Волковскій.

 

Къ

 

молебну

прибыло

 

градское

 

духовенство.

Іюля

 

23,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Николай

совершилъ

 

Божественную

 

лнтургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

собо-

рѣ,

 

въ

 

сослуяіеніи

 

иротоіереевъ:

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

А.

 

Урбанова

 

и

 

священнпковъ

 

Л.

 

Владыкина

 

и

 

В.

 

Невзорова.

Проповѣдь

 

говорилъ

 

священ.

 

П.

 

Быетрицкій.

Іюля

 

30,

 

въ

 

воскресенье

 

Нреосвященнѣйшій

 

совершилъ

Божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

протоіереевъ:

 

каѳедральнаго

 

А.

 

Метаніева,

 

ключа-

ря

 

I.

 

Ивановскаго

 

и

 

священнпковъ

 

II.

 

Быстрпцкаго

 

и

 

Б^

Невзорова.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

отслуягенъ

 

былъ

 

молебенъ

по

 

случаю

 

нразднованія

 

тезоименитства

 

Великаго

 

Князя

 

Ни-

колая

 

Николаевича.

 

За

 

литургіею

 

и

 

молебномъ

 

вмѣсто

 

архіе-

рейскаго

 

хора

 

пѣли

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

церковно-прп-

ходскпхъ

 

школъ

 

участвующіе

 

въ

  

курсахъ

 

пѣвія.

   

По

 

окон-
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чаніи

 

Богослузкенія

 

Преосвященнѣйшій

 

обратился

 

къ

 

учите-

лямъ

 

и

 

учительницамъ

 

съ

 

задушевнымъ

 

Архипастырскимъ

словомъ.

 

Похваливъ

 

стройное

 

и

 

строгоцерковное

 

нѣніе,

 

Архи-

пастырь

 

совѣтовалъ

 

основательно

 

изучить

 

гласовое

 

пѣніе,

какъ

 

вполнѣ

 

выразкающее

 

духъ

 

и

 

силу

 

церковныхъ

 

пѣсио-

нѣній

 

и

 

дерясаться

 

этого

 

пѣнія

 

всегда.

 

Въ

 

заключеніе

 

пре-

подалъ

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

ноющимъ,

 

отвѣтившпмъ

своему

 

Архипастырю

 

стройнымъ

 

„исполла

 

эти

 

деспота".

НЕКРОЛОГЪ.

13

 

іюля,

 

въ

 

8

 

час.

 

утра

 

скончался

 

протоіерей

 

Сара-

товская

 

Крестовоздвияшнскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Іоаннъ

Іоанновнчъ

 

Поздневъ,— одинъ

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

священнослу-

жителей

 

г.

 

Саратова

 

и

 

но

 

возрасту

 

лѣтъ,

 

и

 

по

 

времени

слузкенія

 

въ

 

Саратовѣ

 

и

 

но

 

возрасту

 

лѣтъ,

 

и

 

но

 

времени

слузкенія

 

въ

 

Саратовѣ.

Покойпый

 

родился

 

въ

 

1819

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Потьмѣ,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда;

 

отецъ

 

его

 

былъ

 

причетникомъ

 

въ

 

этомъ

селѣ

 

п

 

имѣлъ

 

большое

 

семейство.

 

Извѣстно,

 

каково

 

было

матеріальное

 

иоложеніе

 

духовенства

 

того

 

времени— скудость

средствъ

 

и

 

усиленные

 

труды

 

въ

 

добываніи

 

ихъ.

 

Покойный

еще

 

до

 

начала

 

школьнаго

 

образованія,

 

т.

 

е.

 

съ

 

дѣтства,

 

несъ

yate

 

труды,

 

помогая

 

отцу

 

и

 

въ

 

домашнпхъ,

 

и

 

въ

 

полевыхъ

работахъ.

 

Иначе

 

и

 

быть

 

не

 

могло,

 

когда

 

почти

 

весь

 

нричстъ

церковный

 

на

 

святой

 

Руси

 

въ

 

точности

 

псполнялъ

 

и

 

испол-

няетъ

 

онредѣленіе

 

суда

 

Божія:

 

въ

 

иотѣ

 

лица

 

твоего

 

снѣси

хлѣбъ

 

твой.

   

.

И

 

во

 

время

 

школьнаго

 

образованія

 

въ

 

учплищѣ

 

(Пет-

ровскомъ)

 

и

 

въ

 

Семинаріи,

 

когда

 

силы

 

физическія

 

были

крѣнче,

 

покойный

 

несъ

 

во

 

время

 

ваката

 

и

 

болыпіе

 

труды:

онъ

 

и

 

нахалъ,

 

и

 

борновалъ,

 

и

 

яіалъ,

 

и

 

косплъ

 

и,

 

какъ

самъ

 

мнѣ

 

нередавалъ,

 

пасъ

 

даже

 

нечистыхъ

 

жявотныхъ

(свиней),

 

чѣмъ

 

болѣе

 

всѣхъ

 

работъ

 

тяготился.

 

Покойный

 

не-

редавалъ

    

мнѣ

    

и

 

то,

 

какъ

 

однажды

   

въ

    

холодное

    

время
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осенью— жалъ

 

на

 

кормъ

 

скоту

 

болотную

 

траву,

 

простудился,

заболѣлъ

 

и

 

долго

 

прохворалъ.

 

Такъ

 

тязкела

 

была

 

доля

 

нокой-

наго

 

еще

 

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ!

Таже

 

бѣдность,

 

тѣже

 

труды

 

перешли

 

и

 

но

 

цереходѣ

нокойнаго

 

изъ

 

Петровскаго

 

училища

 

въ

 

Семинарію.

 

Въ

 

ка-

никулярное

 

время

 

дома,

 

вмѣсто

 

отдохновенія,

 

уборка

 

сѣна,

уборка

 

хлѣба,

 

жнитво

 

и

 

молотьба.

О,

 

какъ

 

счастливы

 

и

 

какъ

 

долзкны

 

быть

 

благодарны

дѣти

 

нынѣшияго

 

духовенства,

 

когда

 

всего

 

этого

 

они

 

не

 

пс-

нытываютъ!

Такъ

 

протекала

 

жизнь

 

ночившаго

 

о.

 

протоіерея

 

отъ

 

дѣт-

ства

 

до

 

выхода

 

его

 

на

 

церковно-общественное

 

служеніе,

 

до

встунленія

 

въ

 

то

 

званіе,

 

на

 

кое

 

призываются

 

дѣти

 

церков-

нослужителей,

 

т.

 

е.

 

до .

 

окончанія

 

семинарскаго

 

курса

 

въ

1844

 

году.

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

числѣ

 

лучшихъ

 

ученпковъ

 

и

 

со

степенью

 

студента

 

семинаріи,

 

покойный

 

нолучплъ

 

мѣсто

священника

 

въ

 

селѣ

 

Павловкѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

и

 

руко-

иоложенъ

 

былъ,

 

блаженныя

 

памяти,

 

Преосвященнымъ

 

Іако-

вомъ.

 

Но

 

недолго

 

судилъ

 

ему

 

Вогъ

 

быть

 

сельскимъ

 

священ-

нпкомъ.

 

Въ

 

1845

 

году

 

Преосвященный

 

Іаковъ

 

обратилъ

 

на

него

 

свое

 

особенное

 

Архипастырское

 

благовнпманіе,

 

иеремѣ-

стплъ

 

его

 

въ

 

Саратовъ

 

къ

 

одной

 

изъ

 

бѣднѣйшихъ

 

тогда,

 

что

на

 

горахъ,

 

Духосошественской

 

церкви,

 

деревянной,

 

на

 

мѣ-

стѣ

 

которой

 

красуется

 

теперь

 

каменный

 

великолѣнный

 

храмъ.

Но

 

и

 

при

 

этомъ

 

храмѣ

 

покойный

 

священствовалъ

 

недолго,

всего

 

одинъ

 

годъ.

 

Тому

 

зке

 

Преосвященному

 

Іакову

 

благо-

угодно

 

было

 

перемѣстить

 

его

 

къ

 

одной

 

изъ

 

старѣйшпхъ

церквей

 

города

 

Саратова — Свято-Троицкой,

 

пли

 

иначе,

 

къ

Старому

 

Собору.

 

И

 

здѣсь

 

его

 

священнослуженіе

 

было

 

тоже

не

 

нродолзкительно — всего

 

4

 

года.

 

Но

 

и

 

въ

 

такое

 

короткое

время

 

онъ

 

заслузкплъ

 

любовь

 

и

 

располоягеніе

 

нрихожанъ,

 

ко-

торые

 

съ

 

велпчайшпмъ

 

сожалѣніемъ

 

разставались

 

съ

 

своимъ

любимымъ

 

пастыремъ

 

и

 

духовнымъ

 

отцомъ,

 

когда

 

онъ

 

Прео-
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священнымъ

 

Аѳанасіемъ

 

неремѣщенъ

 

былъ

 

ко

 

храму

 

пзвѣ-

стному

 

въ

 

Саратовѣ

 

подъ

 

пменованіемъ

 

Мпхаило-Архангель-

ской

 

церкви.

 

И

 

при

 

этомъ

 

храмѣ

 

покойный,

 

какъ

 

добрый

пастырь,

 

заслужилъ

 

еще

 

большую

 

любовь,

 

ночтеніе

 

и

 

ува-

ягеніе

 

ирихожаиъ,

 

и

 

оставилъ

 

глубокую

 

благодарную

 

память

о

 

себѣ

 

за

 

нонеченіе

 

и

 

понесенные

 

труды

 

по

 

постройкѣ

 

этого

теперь

 

существующего

 

величественного

 

храма.

 

При

 

семъ

храмѣ

 

покойный

 

прослужилъ

 

14

 

лѣтъ

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

и

до

 

селѣ

 

служилъ

 

бы.

 

Но

 

Господь,

 

неисповѣдимый

 

въ

 

судь-

бахъ

 

своихъ

 

судилъ

 

иначе.

 

Ему

 

было

 

послано

 

псиытаніе,

сунідено

 

было

 

понести

 

крестъ,

 

п

 

крестъ

 

тязкелый,

 

который

заставилъ

 

его

 

разстаться

 

съ

 

симъ

 

храмомъ,

 

оставить

 

любп-

мыхъ

 

пмъ

 

и

 

любпвшихъ

 

его

 

прнхожанъ.

 

Что

 

же

 

было

 

за

испытаніе

 

п

 

что

 

за

 

крестъ?

Во

 

время

 

псполненія

 

долга

 

настырскаго

 

служснія,

 

когда

нузкно

 

было,

 

въ

 

домахь

 

Христолюбивыхъ

 

прпхояганъ

 

поздра-

вить

 

съ

 

ираздникомъ

 

Св.

 

Пасхи,

 

возвѣстить

 

и

 

прославить

Христа,

 

воскресшаго

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

но

 

неосторожности

 

воз-

ницы,

 

конечно,

 

и

 

не

 

безъ

 

попущенія

 

Божія,

 

случилось

 

па-

дете

 

съ

 

экппажа

 

нокойнаго,

 

слѣдствіемъ

 

чего

 

былъ

 

пе'ре-

ломъ

 

нозкной

 

кости.

 

Долго

 

и

 

зкестоко

 

болѣлъ

 

покойный

 

п

хотя

 

новыздоровѣлъ,

 

но

 

узке

 

затруднительно

 

до

 

крайности

было

 

для

 

него

 

хозкденіе

 

иѣшкомъ

 

п

 

пснолненіе

 

приходской

службы

 

и

 

иснравленіе

 

церковныхъ

 

требъ.

 

Онъ

 

сталъ

 

болѣть

п

 

въ

 

такомъ

 

болѣзненномъ

 

состояніи,

 

вынужденъ

 

былъ

 

пе-

ремѣнить

 

мѣсто

 

приходское

 

на

 

безпрпходное.

 

Такое

 

мѣсто

открылось

 

пр'п

 

здѣшнемъ

 

женскомъ

 

монастыри,

 

за

 

смертію

о.

 

протоіерея

 

Полянскаго

 

въ

 

1865

 

году,

 

на

 

каковое

 

покой-

ный

 

и

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

Преосвященнымъ

 

Іоаникіемъ

 

(нынѣ

Митрополптъ

 

Кіевскій).

Тридцатъ

 

лѣтъ

 

прослужилъ

 

онъ

 

въ

 

сей

 

обители

 

съ

честію

 

и

 

достой нствомъ

 

добраго

 

пастыря,

 

поучая

 

и

 

словомъ

а

 

дѣдомъ.
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Изъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельностп

 

покойнаго

 

мы

 

видимъ,

 

что

кромѣ

 

прямыхъ

 

настырскихъ

 

обязанностей,

 

за

 

время

 

своего

служенія,

 

покойный

 

о.

 

Протоіерей

 

несъ

 

много

 

другихъ

 

и

обще-енархіальныхъ

 

обязанностей

 

и

 

должностей

 

и

 

въ

 

оныхъ

всегда

 

былъ

 

многополезенъ

 

и

 

безукпрпзненно

 

псполнителенъ.

Особенно

 

ваясныя

 

и

 

многотрудный

 

его

 

должности

 

были:

 

онъ

былъ

 

долгое

 

время

 

членомъ-казначеемъ

 

Епархіальнаго

 

Попе-

чительства,

 

членомъ

 

цензурнаго

 

Комитета,

 

членомъ

 

Совѣта

Братства

 

Св.

 

Креста

 

и

 

Еиархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

членомъ

 

Духовной

 

Консисторіп;

 

но

 

всего

 

важнѣе

 

и

 

досто-

почтптельнѣе

 

въ

 

духовно-нравственной

 

жпзни

 

и

 

дѣятельно-

сти

 

покойнаго

 

было

 

служеніе

 

духовникомъ

 

для

 

всего

 

град-

скаго

 

духовенства

 

и

 

мноясества

 

граягданъ,

 

всѣ

 

духовные

дѣтп

 

почпвшаго

 

глубоко

 

уваягали

 

его

 

за

 

все

 

время

   

жизни.

Епархіальное

 

начальство

 

высоко

 

цѣннло

 

службу

 

покой-

наго

 

н

 

не

 

оставляло

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

ноощренія

 

труды,

исполняемый

 

нокойнымъ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

Божіей

 

и

 

блп-

ягнихъ.

 

Онъ

 

пмѣлъ

 

всѣ

 

награды,

 

возможный

 

имѣть

 

и

 

уста-

новленныя

 

для

 

бѣлаго

 

духовенства.

 

Послѣдннми

 

наградами

ему

 

были:

 

палица

 

и

 

орденъ

 

Св.

 

князя

 

Владпміра

 

3-й

 

сте-

пени,

 

который

 

полученъ

 

пмъ,

 

когда

 

онъ

 

лежалъ

 

уже

 

на

смертномъ

 

одрѣ

 

и

 

не

 

могъ

 

уже

 

украсить

 

свою

 

старческую

грудь

 

этимъ

 

высокпмъ

 

знакомь

 

Монаршей

 

милости.

Не

 

такъ

 

долго

 

покойный

 

проболѣлъ

 

и

 

нролежалъ

 

на

смертномъ

 

одрѣ.

 

Правда,

 

старость

 

есть

 

могущественная

 

бо-

лѣзнь;

 

онъ

 

и

 

нреягде

 

чувствовалъ

 

недуги

 

и

 

жаловался

 

на

нпхъ;

 

но

 

недуги

 

его

 

умножились

 

и

 

болѣзнь

 

усилилась

 

со

времени

 

постигшаго

 

его

 

велпчайшаго

 

весчастія.

 

Мѣсяца

 

че-

тыре

 

тому,

 

какъ

 

онъ

 

лишился

 

жены,

 

съ

 

которой

 

онъ

 

про-

ясплъ

 

50

 

слишкомъ

 

лѣтъ,

 

которая

 

была

 

истинно

 

его

 

помощ-

ницею

 

и

 

утѣшительннцею

 

при

 

болѣзнп

 

и

 

въ

 

старости.

 

Она

заботливо

 

охраняла

 

его

 

жизнь,

 

нроволгала

 

и

 

встрѣчала

 

его,

когда

 

рнъ

 

шелъ

 

на

 

службу

 

и

 

возвращался,

 

— и

 

такой

 

то

подруги

 

онъ

 

лишился

 

въ

 

болѣзни

 

и

 

старости,

 

когда

    

всего
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нужнѣе

 

помощь

 

посторонняя.

 

Въ

 

послѣднія

 

двѣ

 

— три

 

недѣ-

ли

 

тяжкой

 

болѣзни

 

(головная

 

боль

 

и

 

ноносъ)

 

внѣшніи

 

его

человѣкъ

 

тлѣлъ,

 

а

 

внутренній

 

обновлялся

 

но

 

вся

 

дни

 

и

это

 

время

 

было

 

истиннымъ

 

нриготовленіемъ

 

къ

 

переходу

 

изъ

сей

 

временной

 

жизни

 

къ

 

вѣчной.

 

Нѣсколько

 

дней

 

онъ

 

не

вставплъ

 

уже

 

съ

 

болѣзненнаго

 

ложа,

 

не

 

разъ

 

чрезъ

 

меня

многогрѣшиаго,

 

сослуягптеля

 

его,

 

нанутствованъ

 

былъ

 

Св.

Тайнами

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой;

 

принялъ

 

таинство

 

еле-

освященія.въ

 

нолномъ

 

сознаніи

 

и

 

съ

 

живою

 

вѣрою

 

въ

 

бла-

годатную

 

силу

 

онаго.

 

Наконецъ,

 

сознавая

 

и

 

предчувствуя

псходъ

 

изъ

 

сей

 

жизни

 

п

 

приблплсеніе

 

онаго

 

часа

 

смертнаго,

иожелалъ

 

нрпнять

 

и

 

послѣдованіе

 

исходное,

 

которое

 

слу-

шалъ

 

въ

 

нолномъ

 

сознаніи

 

и

 

съ

 

сердечнымъ

 

умиленіемъ,

держа

 

въ

 

дрожащихъ

 

рукахъ

 

залгенную

 

свѣчу,

 

какъ

 

бы

 

же-

лая

 

быть

 

во

 

свѣтѣ

 

лица

 

Боагія

 

п

 

во

 

свѣтѣ

 

лсивыхъ.

Слово

 

Божіе

 

учить:

 

смерть

 

грѣтниковъ

 

люта

 

(не.

ХХХШ,

 

22),

 

но

 

мы

 

были

 

свидетелями— -очевидцами,

 

что

смерть

 

иокойнаго

 

о.

 

Протоіерея

 

никакой

 

лютости

 

не

 

пока-

зала

 

надъ

 

нпмъ.

 

Онъ

 

догоралъ,

 

какъ

 

свѣтпльникъ,

 

тихпмъ

пламенемъ;

 

онъ

 

таялъ,

 

какъ

 

воскъ

 

отъ

 

огня,

 

и

 

13

 

іюля

 

въ

8

 

часовъ

 

утра

 

почплъ

 

о

 

Госиодѣ.

 

Вопстпнну

 

блажежи

мертвіи,

 

умирающія

 

о

 

Господѣ;

 

отъ

 

нынѣ

 

Ш,

 

глаголетъ

Духъ,

 

да

 

почіють

 

отъ

 

трудовъ

 

свогіхъ

 

(Анок.

 

XIV*,

 

13).

Выносъ

 

тѣла

 

нокойнаго

 

изъ

 

дома

 

въ

 

монастырскую

церковь

 

былъ

 

14

 

іюля,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

по

 

полудни,

 

о.

 

Кафе-
дральнымъ

 

Протоіереемъ

 

со

 

многими

 

священниками

 

и

 

со-

вершено

 

было

 

заупокойное

 

всенощное

 

бдѣніе

 

по

 

иарастату

съ

 

хоромъ

 

'

 

монастырскихъ

 

клпрошанокъ.

 

Отоѣваніе

 

было

15-го;

 

лптургію

 

и

 

величественный

 

и

 

умилительный

 

чинъ

погребенія

 

совершалъ

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвяннѣйшій

Николай,

 

при

 

участіп

 

многочисленная

 

духовенства

 

(24

 

свя-

щенника)

 

и

 

множества

 

горожанъ.

 

Надгробное

 

слово

 

произ-

несено

 

было

 

ппшущпмъ

 

сей

 

некрологъ,

 

а

 

надгробпую

 

рѣчь

сказалъ

 

о.

 

Протоіерей

 

А.

 

И.

 

Архангельске;

 

пѣлъ

 

п

 

литур-

гію

 

и

 

чинъ

 

иогребенія

 

моцастырскіи

 

хоръ.

            

П

 

А

 

Ф



—

 

676

 

—

ИЗВЪСТІЯ

 

И

 

ЗАМЪТКИ.

„Московскія

 

Віъдомости"

 

оцерковно-приходскогі

 

школѣ.

„Московскія

 

Вѣдомости"

 

въ

 

одной

 

пзъ

 

передовыхъ

 

статей

(№

 

95

 

за

 

1895

 

годъ)

 

высказываютъ

 

слѣдующее

 

справедли-

вое

 

сужденіе

 

о

 

церковно-нрпходскихъ

 

школахъ

 

и

 

объ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

нимъ

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

органовъ

 

печати.

 

„Едва

ли

 

есть

 

у

 

насъ

 

общественный

 

воиросъ,

 

при

 

обоужденіп

 

ко-

тораго

 

было

 

бы

 

проявлено

 

столько

 

неискренности

 

и

 

выска-

зано

 

столько

 

лжи,

 

какъ

 

по

 

поводу

 

церковно- приходской

школы.

 

Со

 

всякой

 

нетенденціозной

 

п

 

нелпценріятпой

 

точки

зрѣнія

 

трудно,

 

каягется,

 

и

 

представить

 

себѣ

 

учреждение

 

бо-

лѣе

 

невинное

 

и

 

болѣе

 

полезное

 

для

 

просвѣщешя

 

народныхъ

массъ,

 

и,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

печать

 

пзвѣстнаго

 

лагеря

 

дѣлаетъ

все

 

возможное,

 

чтобы

 

дискредитировать

 

его

 

въ

 

глазахъ

 

об-

щества.

 

Не

 

будучи

 

въ

 

состояніи

 

нападать

 

па

 

церковно-прп-

ходскую

 

школу

 

открыто

 

и

 

прямо,

 

эта

 

печать

 

дѣлаетъ

 

это

обиняками

 

и

 

косвенно,

 

умалчивая

 

о

 

главной,

 

основной

 

и

единственной

 

прпчинѣ

 

своей

 

неиріязнп

 

къ

 

религіозно-нрав-

ственному

 

просвѣщенію

 

народа

 

п

 

лпцемѣрно

 

выставляя

 

такіе

аргументы

 

протпвъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

въ

 

которые

 

и

 

сама

не

 

вѣритъ.

 

Однпмъ

 

изъ

 

излюбленныхъ

 

аргументовъ

 

является

неріодпчески

 

воспроизводимая

 

картина,

 

рисующая

 

въ

 

пре-

красномъ

 

свѣтѣ

 

свѣтскія

 

школы

 

и,

 

наоборотъ,

 

въ

 

самомъ

неириглядномъ — школы

 

церковно-приходскія,

 

при

 

чемъ

 

якобы

съ

 

сокрушеннымъ

 

сердцемъ

 

выводятся

 

изъ

 

этой

 

картины

заключенія:

 

мы

 

де

 

всей

 

душой

 

за

 

церковныя

 

школы,

 

но

посмотрите,

 

что

 

изъ

 

нпхъ

 

выходитъ

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Но,

 

до-

пуская

 

даліе,

 

что

 

общій

 

воспитательный

 

п

 

образовательный

уровень

 

нынѣ

 

существующей

 

церковно-приходской

 

школы

ниже,

 

чѣмъ

 

народной

 

школы

 

свѣтской — чего

 

мы,

 

внрочемъ,

отнюдь

 

признать

 

не

 

моагемъ,

 

—

 

все

 

же

 

аргументъ

 

этотъ

 

яв-

ляется

 

лишь

 

полемическимъ

 

фокусомъ

 

сомнительнаго

 

свойства:

существующія

 

школы

 

обопхъ

 

тпповъ

 

потому

 

уже

 

не

 

даютъ

права

 

придти

 

къ

 

какимъ-либо

   

рѣшительнымъ

 

заключеніямъ



—

 

677

 

—

о

 

препмуществахъ

 

той

 

или

 

другой

 

системы,

 

что

 

находятся

въ

 

совершенно

 

неодинаковыхъ

 

матеріальныхъ

 

условіяхъ.

Тогда

 

какъ

 

вся

 

масса

 

средствъ,

 

асспгнуемыхъ

 

на

 

народное

образованіе

 

земскими

 

учреждепіями,

 

и

 

значительная

 

часть

суммъ,

 

вноспмыхъ

 

на

 

тотъ-же

 

иредметъ

 

въ

 

государственную

смѣту,

 

направляется

 

на

 

свѣтское

 

обученіе,

 

на

 

долю

 

церковно-

приходской

 

школы

 

достаются

 

во

 

много

 

кратъ

 

менышя

 

сред-

ства,

 

собираемыя

 

прптомъ

 

изъ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

и

отчасти

 

неностоянныхъ

 

псточнпковъ.

 

Но

 

еслпбы

 

даже

 

сред-

ства

 

эти

 

и

 

сравнялись

 

когда

 

нибудь,

 

свѣтская

 

школа

 

и

школа

 

церковно-приходская

 

все

 

же

 

остались

 

бы

 

двумя

 

не-

сравнимыми

 

величинами:

 

задача

 

цервой,

 

откровенно

 

постав-

ленная—дать

 

нѣкоторыя

 

знанія

 

и

 

умственное

 

развитіе

 

на

рацюналпстической

 

ооновѣ;

 

задача

 

второй— прежде

 

всего

релпгіозно-нравственное

 

развитіе

 

и

 

просвѣтленіе

 

Христовымъ

ученіемъ

 

той

 

вѣры,

 

которая

 

жпветъ

 

въ

 

душѣ

 

каждаго

 

ре-

бенка,

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

сообщеніе

 

нѣкоторыхъ

 

практпческпхъ

знаній

 

или

 

умѣній.

 

Очевидно,

 

это — двѣ

 

совершенно

 

различ-

ный

 

задачи,

 

и

 

если

 

признать,

 

что

 

русская

 

народная

 

школа

должна

 

преслѣдовать

 

вторую

 

цѣль,

 

то

 

къ

 

ней

 

есть

 

лишь

одпнъ

 

путь — образованіе

 

и

 

обученіе

 

при

 

участіп

 

п

 

подъ

руководствомъ

 

духовенства.

 

Что

 

сообщеніе

 

христіанскаго

міросозерцанія

 

и

 

любви

 

къ

 

Церкви

 

не

 

можетъ

 

взять

 

на

себя

 

свѣтская

 

школа,

 

этого

 

не

 

отрицаютъ

 

даже

 

п

 

против-

ники

 

церковно-прпходскпхъ

 

школъ.

 

и

 

пскренній

 

споръ

 

съ

ихъ

 

стороны

 

можетъ

 

быть

 

предъявленъ

 

лпшь

 

къ

 

задачамъ

начальнаго

 

на-роднаго

 

образованія;

 

но

 

этого

 

то

 

спора

 

они

всегда

 

и

 

избѣгаютъ,

 

потому,

 

вѣроятно,

 

что

 

въ

 

концѣ

 

кон-

цовъ

 

имъ

 

пришлось

 

бы

 

прпзнать,

 

что

 

пдеалъ,

 

къ

 

которому

онп

 

стремятся

 

— современная

 

свѣтская

 

школа

 

Франціи,

 

изъ

которой

 

религія

 

удалена

 

совершенно.

 

Человѣку,

 

рѣгапвшемуся

посвятить

 

себя

 

медпципѣ,

 

нельзя

 

совѣтовать

 

поступить

 

въ

технологически

 

институтъ

 

потому

 

лпшь,

 

что

 

это

 

заведеніе

обставлено

    

лучше

 

и

 

даетъ

 

своимъ

    

воснптанникамъ

  

болѣе



—

 

678

 

—

совершенное

 

техническое

 

образованіе,

 

чѣмъ

 

мѣстный

 

медп-

цинскій

 

факультетъ

 

даетъ

 

образованіе

 

медицинское.

 

Между

тѣмъ,

 

наши

 

противники

 

церковно-ириходскихъ

 

школъ

 

носту-

наютъ

 

именно

 

такъ:

 

они

 

рекомендуютъ

 

для

 

народа

 

свѣтсшя

школы

 

потому

 

только,

 

что

 

церковно-приходскія

 

оставляютъ

желать

 

будто

 

бы

 

многаго.

 

Не

 

явно

 

ли

 

тутъ

 

умышленное

затемненіе

 

вопроса

 

вмѣсто

 

его

 

разъясненія?

 

Нѣтъ,

 

если

 

мно-

гія

 

церковно-нрпходскія

 

школы

 

действительно

 

поставлены

неудовлетворительно,

 

то

 

изъ

 

этого,

 

конечно,

 

можетъ

 

быть

лпшь

 

одинъ

 

выходъ:

 

необходимо

 

исправить

 

ихъ

 

недостатки,

привлечь

 

къ

 

нимъ

 

способныхъ

 

дѣятелей

 

и

 

добиться

 

возмож-

наго

 

совершенства,

 

что

 

не

 

представить,

 

разумѣется,

 

ника-

кпхъ

 

особыхъ

 

трудностей,

 

такъ

 

какъ

 

ни

 

въ

 

основѣ,

 

ни

 

во

внѣшнихъ

 

формахъ

 

церковпо-приходской

 

школы

 

нѣтъ

 

ничего

практически

 

неосуществимая,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

все

сводится

 

лпшь

 

къ

 

матеріальпымъ

 

средствамъ:

 

дайте

 

средства

а

 

па

 

нихъ

 

будетъ

 

не

 

трудно,

 

если

 

не

 

найти

 

немедленно,

 

то

въ

 

недолгій

 

срокъ

 

подготовить

 

надлежащій

 

нерсоналъ

 

деяте-

лей

 

церковно-нриходской

 

школы,

 

одновременно

 

осуществляя

и

 

другую,

 

не

 

менѣе

 

великую

 

задачу — улучшая

 

иоложеніе

личнаго

 

состава

 

нашего

 

сельскаго

 

духовенства.

 

И

 

за

 

это

пора

 

взяться

 

рѣшительно

 

и

 

безъ

 

отлагательства.

 

Вопросъ

 

о

всеобщемъ

 

обученіи

 

на

 

всѣ

 

лады

 

муссируется

 

земствами,

хотя

 

при

 

его

 

обсулгденіи

 

никто

 

нигдѣ

 

и

 

не

 

вспоминалъ

 

о

церковно-нриходской

 

школѣ

 

и

 

о

 

роли

 

сельскаго

 

духовенства

въ

 

народномъ

 

образованіи.

 

Между

 

тѣмъ,

 

всякое

 

двпженіе

 

къ

народному

 

нросвѣщенію

 

заслуживаете

 

сочувствія

 

и

 

покро-

вительства

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

оно

 

вѣрно

 

направ-

лено.

 

Внѣ

 

же

 

церковной

 

школы

 

для

 

русскаго

 

народнаго

 

об-

разованія

 

нѣтъ

 

вѣрнаго

 

иаправленія,

 

и

 

мы

 

молшгь

 

сочув-

ствовать

 

всеобщему

 

обученію

 

только

 

на

 

ея

 

основѣ.

г Московскія

 

Церковныя

 

Вѣдомости",

 

перепечатывая

 

всю

эту

 

статью

 

(№

 

16),

 

дѣлавтъ

 

къ

 

ней

 

слѣдующее

 

прпмѣча-

віе:

  

„Прпводимъ

    

цѣликомъ

 

эти

 

знаменательныя

 

слова

   

вы-



—

 

679

 

—

дающагося

 

органа

 

печати

 

въ

 

той

 

увѣренностп,

 

что

 

безко-

рыстные

 

труженики

 

въ

 

церковно-нрпходскпхъ

 

школахъ

 

по-

лучать

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

новое

 

ободреніе

 

для

 

своей

 

много-

трудной

 

дѣятельностп.

 

Пусть

 

они

 

знаютъ,

 

что

 

лучшіе

 

пред-

ставители

 

нашего

 

образованная

 

общества

 

впдятъ

 

въ

 

цер-

ковно-нриходской

 

школѣ

 

и

 

въ

 

трудахъ

 

православная

 

духо-

венства

 

твердый

 

залогъ

 

преуспѣянія

 

истинная

 

просвѣщенія

русская

 

народа".

Еовыя

 

данных

 

о

 

церковно-приходской

 

школѣ.

 

Исто-
рико-сравнптельный

 

методъ

 

въ

 

общественныхъ

 

наукахъ

 

во-

шелъ

 

въ

 

нослѣднее

 

время

 

во

 

всеобщее

 

употребленіе.

 

Если

пользоваться

 

имъ

 

въ

 

извѣстныхъ

 

предѣлахъ,

 

то

 

результаты

получаются

 

очень

 

хорошіе.

 

Точно

 

также

 

и

 

въ

 

обществен-

ныхъ

 

воиросахъ

 

практическая

 

характера.

 

Для

 

разрѣшенія

недоумѣній,

 

возникающпхъ

 

при

 

той

 

или

 

другой

 

постанови*

вопроса,

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

чаще

 

свѣряться

 

съ

 

исторіей

 

и

 

про-

вѣрять

 

свои

 

положены

 

данными

 

историческая

 

опыта.

 

Это
особенно

 

необходимо

 

для

 

нашего

 

общества,

 

выбитая

 

изъ

колеи

 

исторической

 

жизни,

 

п

 

особенно

 

важно

 

въ

 

тѣхъ

 

имен-

но

 

вонросахъ,

 

которые

 

пмѣютъ

 

своимъ

 

предметомъ

 

духовныя

потребности

 

народа.

 

Къ

 

подобнымъ

 

вонросамъ

 

ііринадлежптъ,

между

 

прочимъ,

 

и

 

школьный.

 

До

 

сихъ

 

норъ

 

идетъ

 

горячій

сноръ

 

между

 

защитниками

 

и

 

противниками

 

церковно-нриход-

скпхъ

 

школъ.

 

Споръ

 

этотъ

 

имѣетъ

 

довольно

 

странную

 

по-

становку.

 

Противники

 

этого

 

типа

 

школъ

 

нападаютъ

 

преиму-

щественно

 

на

 

внѣшніе

 

признаки

 

предмета:

 

на

 

неподготов-

ленность

 

духовенства

 

къ

 

этому

 

дѣлу,

 

на

 

недостатокъ

 

мате-

ріальныхъ

 

средствъ,

 

на

 

отсутствіе

 

контроля

 

и

 

т.

 

д.

 

Защит-

ники

 

же

 

церковно-прпходскпхъ

 

школъ

 

до

 

сихъ

 

иоръ

 

держатся

одной

 

принципіальной

 

стороны

 

эгого

 

вопроса.

 

Она

 

чувст-

вуютъ

 

твердую

 

почву

 

подъ

 

своими

 

ногами

 

и

 

очень

 

разумно

не

 

сходятъ

 

съ

 

нея.

 

Почва

 

эта.— историческая

 

основа

 

цер-

ковно-школьная

 

дѣла.

 

Что

 

бы

 

тамъ

 

ни

 

говорили

 

о

 

недо-

статкахъ

   

современной

   

церковно-нриходской

   

школы

 

ея

 

про-



—

 

680

 

—

тивники,

 

—

 

но

 

и

 

они,

 

одпако,

 

не

 

могутъ

 

отрицать

 

того

 

несо-

мненная-

 

факта,

 

что

 

она

 

стоитъ

 

въ

 

преемственной

 

связи

 

съ

народною

 

школой

 

древней

 

Руси,

 

что

 

именно

 

она,

 

а

 

ни

 

ка-

кая-либо

 

другая,

 

являетъ

 

собой

 

тотъ

 

тинъ

 

школъ,

 

который

воснпталъ

 

великпхъ

 

мужей,

 

создавшихъ

 

цѣлость

 

и

 

ведичіе

Россіи.

 

Именно

 

эта

 

школа

 

со

 

времени

 

крещенія

 

Русская

народа

 

укрѣипла

 

и

 

довела

 

до

 

полноты

 

сознанія

 

тотъ

 

духъ,

которымъ

 

жила

 

и

 

жпветъ

 

святая

 

Русь.

 

Таковъ

 

голосъ

 

псто-

ріи.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

мы

 

не

 

привыкли

 

прислушиваться

 

къ

нему.

 

Увлеченные

 

блескомъ

 

западной

 

цпвилпзаціп,

 

мы

 

готовы

всѣ

 

ея

 

формы

 

перепести

 

на

 

русскую

 

почву.

 

Такъ

 

и

 

въ

школьномъ

 

дѣлѣ.

 

Нѣмецкій

 

тинъ

 

школы,

 

нѣмецкая

 

педаго-

гика,

 

такъ

 

увлекли

 

насъ,

 

что

 

мы

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

не

 

имѣемъ

систематическая

 

и

 

популярная

 

труда

 

но

 

псторіи

 

нашей

русской

 

народной

 

школы.

 

Это

 

фактъ

 

очень

 

прискорбный,

 

но

характеристичный

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

указываетъ,

 

какъ

далеко

 

еще

 

школьному

 

вопросу

 

до

 

рѣшенія

 

его

 

въ

 

національ-

номъ

 

духѣ.

 

Первою

 

попыткой

 

пополнить

 

постыдный

 

нробѣлъ

въ

 

исторіи

 

школьная

 

дѣла

 

является

 

появившаяся

 

недавно

въ

 

нрпложеніп

 

къ

 

Церковнымъ

 

Вѣдомостямъ

 

брошюра

 

С.

Миропольскаго:

 

„Очеркъ

 

исторіи

 

церковно-приходской

 

школы

отъ

 

перваго

 

ея

 

возннкновенія

 

па

 

Руси

 

до

 

настоящаго

 

вре-

мени.

 

Вынускъ

 

порвый.

 

Отъ

 

основанія

 

школъ

 

при

 

Св.

 

Вла-

дпмірѣ

 

до

 

Монгольская

 

ига".

 

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

вышелъ

только

 

первый

 

вынускъ

 

труда

 

С.

 

Мпроиольская,

 

обнимаю-

щій

 

довольно

 

короткій

 

періодъ

 

жизни

 

Русскаго

 

народа,

 

важ-

ность

 

и

 

благовременность

 

этого

 

пзслѣдованія

 

такъ

 

очевидна,

что

 

мы

 

прпводпмъ

 

здѣсь

 

кратко

 

его

 

главнѣйшіе

 

выводы.

Ирелсде

 

всего

 

оказывается,

 

что

 

„наша

 

древняя

 

школа

 

не

отдѣлима

 

отъ

 

церкви:

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

она

 

явилась,

 

отъ

 

пея

питалась,

 

ея

 

духомъ

 

жила

 

и

 

въ

 

ней

 

черпала

 

свою

 

силу.

Поэтому

 

первыми

 

разсадниками

 

духовная

 

нросвѣщенія

 

Руси

были

 

храмы',

 

школы

 

же

 

явились

 

учрежденіями

 

церкви".

„Училища

 

имѣютъ

 

церковный

 

характеръ.

 

Они

  

учреждаются



—
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—

на

 

утвержденіи

 

веры".

 

Они

 

являются

 

не

 

учебными

 

только,

но

 

и

 

воспитательными

 

учрелгденіями:

 

дѣти

 

обучаются

 

„сло-

весѣмъ

 

книжная

 

разума",

 

но

 

главнымъ

 

образомъ, — „правдѣ

и

 

любви

 

и

 

зачалу

 

премудрости,

 

страху

 

Божью,

 

чистотѣ

и

 

смиренномудрию"''.

 

Затѣмъ,

 

„по

 

единогласному

 

свидетель-

ству

 

лѣтонисцевъ,

 

учрежденіемъ

 

школъ

 

и

 

образованіемъ

 

древ-

ней

 

Руси

 

завѣдывало

 

и

 

руководило

 

духовенство.

 

Лица

 

ду-

ховвыя

 

были

 

единственными

 

учителями

 

народа

 

— въ

 

церкви

и

 

гаколѣ.

 

Право

 

и

 

обязанность

 

его

 

учить

 

народъ

 

признава-

лись

 

безусловно

 

князьями

 

и

 

народомъ...

 

Школа,

 

созданная,

направляемая

 

и

 

руководимая

 

духовенотвомъ,

 

была

 

неотде-

лима

 

отъ

 

церкви.

 

Здѣсь

 

заключается

 

псточникъ

 

благотвор-

ная

 

нросвѣтительнаго

 

вліянія

 

древнерусской

 

школы

 

на

 

на-

родную

 

жизнь".

 

Но

 

древне-русская

 

школа

 

была

 

не

 

только

церковного,

 

но

 

одновременно

 

и

 

приходскою.

 

„Общинное

 

на-

чало

 

древне-русской

 

жизни

 

было

 

благотворно

 

для

 

школъ.

Церковь,

 

явившись

 

новымъ

 

средоточіемъ

 

русской

 

общины

образовала

 

приходъ.

 

Находясь

 

при

 

церкви,

 

школа

 

на

 

Руси

является

 

церковно-приходскою.

 

Приходъ,

 

имѣя

 

источвикомъ

и

 

руководптелемъ

 

духовной

 

жизни

 

церковь,

 

нринимаетъ

участіе

 

въ

 

нонеченіи

 

о

 

благоустроеніи

 

храма,

 

обезпеченіи

его

 

причта,

 

устроеніи

 

и

 

содержаніи

 

приходской

 

школы

 

и

призрѣнія

 

бѣдныхъ

 

п

 

сиротъ.

 

Живая

 

связь

 

церкви,

 

школы,

и

 

прихода

 

сделала

 

школу

 

учрежденіемъ

 

вполнѣ

 

пароднымъ,

содействовала

 

быстрому

 

распространена

 

школы

 

въ

 

древней

Руси

 

и

 

установила

 

ту

 

крѣнкую

 

связь

 

съ

 

нею

 

народа,

 

ко-

торая

 

сохранилась

 

и

 

до

 

нашихъ

 

дней

 

въ

 

отношеніи

 

школы

церковно-приходской."

 

Наконецъ,

 

главною

 

целью,

 

которую

ставила

 

себѣ

 

древне-русская

 

школа,

 

была

 

„не

 

грамота,

 

не

книжность,

 

но

 

просвѣщеніе

 

учащихся

 

свѣтомъ

 

ученія

 

Хри-

стова,

 

воспитаніе

 

любви

 

къ

 

Церкви

 

православной,

 

послуша-

ніе

 

ея

 

заповѣдямъ,

 

добрая

 

лсизнь

 

по

 

вѣрѣ;

 

грамотность

 

же

служила

 

только

 

средствомъ

 

для

 

этой

 

цели".

 

Таковы

 

нѣко-

торыя

 

данныя

 

о

 

характере

 

древне-русской

   

школы,

   

которыя



—
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—

мы

 

извлекли

 

изъ

 

прекрасной

 

брошюры

 

С.

 

Миропольскаго.
Она

 

изобилуетъ

 

чрезвычайно

 

богатымъ

 

фактическимъ

 

матері-

аломъ,

 

очень

 

интереснымъ

 

и

 

назидательнымъ

 

для

 

многихъ

современныхъ

 

читателей.

 

Мы

 

не

 

пмеемъ

 

возможности

 

оста-

новиться

 

подробнее

 

на

 

этомъ

 

цвнномъ

 

труде,

 

но

 

уверены,

что

 

изъ

 

него

 

могутъ

 

извлечь

 

для

 

себя

 

великую

 

пользу

 

не

только

 

народные

 

учителя,

 

но

 

и

 

все

 

те

 

„дѣятели

 

народная

образованія"

 

которые

 

такъ

 

горячо

 

и

 

такъ

 

неосновательно

противодействуют!»

 

развитію

 

современной

 

церковно-приход-

ской

 

школы.

 

„Когда

 

мы

 

узнаемъ",

 

говорить

 

С.

 

Мироноль-

скій,

 

„какъ

 

возникла

 

наша

 

школа,

 

чѣмъ

 

она

 

была,

 

чемъ

жила,

 

какой

 

силой

 

она

 

росла,

 

какихъ

 

подвижниковъ

 

и

страдальцевъ

 

за

 

Русскую

 

землю

 

создала

 

она,

 

какія

 

невзгоды
перенесла

 

она,

 

какіе

 

идеалы

 

завещала

 

намъ,

 

мы

 

лучше

ноймемъ

 

и

 

вернее

 

оцънимъ,

 

чъмъ

 

она

 

должна

 

быть

 

и

 

въ

наше

 

время.

 

А

 

это

 

дело

 

великой

 

важности".

 

Свящ.

 

1.

 

Фу-

дель.

 

(Моск.

 

Вед.

 

за

 

1895

 

г.,

 

№

 

66-й).

Прикладных

 

занятья

 

при

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ\

 

а)

 

сельско-хозяйственные

 

курсы.

 

Съ

 

начала

 

теку-

щая

 

1894/5

 

уч.

 

яда,

 

но

 

сообщенію

 

Пермск.

 

Еп.

 

Вед.,

 

въ

18

 

верстахъ

 

отъ

 

города

 

Красноуфпмска

 

открыта

 

двухклас-

сная

 

церковно-нриходская

 

школа

 

съ

 

сельско-хозяйственными

курсами.

 

Цель

 

школы

 

состоптъ

 

въ

 

прпготовленіи

 

учителей

для

 

школъ

 

грамоты

 

изъ

 

среды

 

крестьянскихъ

 

детей

 

русска-

го

 

и

 

инородческая

 

населения

 

и

 

въ

 

насажденіи

 

возмолшо

большая

 

количества

 

школъ

 

въ

 

\

 

захолустныхъ

 

селеніяхъ

Красноуфимская

 

уезда,

 

особенно

 

же

 

въ

 

селеніяхъ

 

инород-

ческпхъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

носледнихъ

 

почти

нетъ

 

школъ,

 

вследствіе

 

отсутствія

 

учителей-инородцевъ.

Новооткрытая

 

церковно-нриходская

 

школа

 

и

 

будетъ

 

разсад-

никомъ

 

нросвещенія

 

въ

 

такихъ

 

глухихъ

 

уголкахъ

 

уезда}

куда

 

до

 

сего

 

времени

 

не

 

проникалъ

 

ни

 

одинъ

 

лучъ

 

христіан-

скаго

 

просвещенія.

 

Въ

 

новоустроенную

 

школу

 

принимаются

преимущественно

 

мальчики,

   

принадлежащіе

   

къ

 

тъмъ

  

сель-



—
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—

скимъ

 

обществамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

желательно

 

устройство

 

школъ

грамоты;

 

но

 

окончаніи

 

курса,

 

мальчики

 

эти

 

будутъ

 

тонера-

ми

 

нросвещенія

 

въ

 

своихъ

 

родныхъ

 

деревняхъ,

 

где

 

съ

 

при-

бытіемъ

 

ихъ

 

будутъ

 

открываться

 

одновременно

 

школки

 

гра-

моты.

 

Но

 

кроме

 

этой

 

главной

 

цели

 

вновь

 

открытой

 

школы —

подготовки

 

учителей

 

и

 

раснространенія

 

чрезъ

 

нпхъ

 

грамот-

ности,

 

отъ

 

нея

 

ожидается

 

еще

 

осуществленіе

 

другой

 

цели—

постепенное

 

ноднятіе

 

экономическая

 

благосостоянія

 

населе-

нія

 

иутемъ

 

внеоенія

 

въ

 

народъ

 

чрезъ

 

посредство

 

учителей

сельско-хозайственныхъ

 

знаній.

 

б)

 

Ремесленныя

 

и

 

земл.е-

дѣльческія

 

занятія.

 

Въ

 

последнее

 

время

 

земледельческія

и

 

ремесленныя

 

занятія

 

при

 

церковныхъ

 

школахъ

 

развивают-

ся

 

все

 

более

 

и

 

более,

 

привлекая

 

этимъ

 

симиатіи

 

сельскаго

населенія

 

къ

 

означеннымъ

 

школамъ.

 

На

 

такого

 

рода

 

прак-

тическія

 

занятія,

 

весьма

 

полезныя

 

для

 

сельскаго

 

быта,

 

обра-

щено

 

вниманіе

 

почти

 

во

 

всехъ

 

епархіяхъ.

 

Такъ

 

въ

 

Петер-

бурге

 

въ

 

гаванвской

 

церковно-нриходской

 

школе

 

открыты

ремесленныя

 

отдѣленія:

 

для

 

мальчиковъ,

 

старшихъ

 

возрастовъ,

введено

 

обученіе

 

сапожному

 

мастерству,

 

а

 

для

 

девочекъ

 

от-

крытъ

 

рукодельный

 

классъ.

 

При

 

Велебицкой

 

школе

 

(Новго-

родской

 

епархіи)

 

учащіеся

 

во

 

2-мъ

 

классе,

 

кроме

 

обычныхъ

нредметовъ,

 

указанныхъ

 

программою

 

церковио-приходскихъ

школъ,

 

обучаются

 

садоводству,

 

огородничеству

 

и

 

полеводству,

а

 

также

 

ремесламъ.

 

Делаются

 

попытки

 

обученію

 

ремесламъ

и

 

въ

 

другнхъ

 

школахъ

 

Новгородской

 

енархіп;

 

а

 

обученіе
женскому

 

рукоделью

 

обязательно

 

во

 

всехъ

 

женскихъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

во

 

всехъ

 

женскихъ

 

отделеніяхъ

 

смешанныхъ

 

школъ*

Въ

 

Подольской

 

епархіи,

 

при

 

церковно-приходской

 

школе

Іоанно-Предтеченскаго

 

Братства

 

въ

 

городе

 

Каменце,

 

дети

регулярно

 

обучаются

 

столярвому,

 

токарному

 

и

 

сапожному

мастерствамъ.

 

Въ

 

некоторыхъ

 

другпхъ

 

школахъ

 

ученики

обучались

 

переплетному

 

ремеслу,

 

въ

 

иныхъ

 

садоводству,

 

а

ученицы—шитью

 

и

 

вышиванью

 

по

 

канве.

 

Въ

 

Войханской

двухклассной

 

церковно-нриходской

 

школе

 

(Полоцкой

 

ен.),

 

въ



—
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—

послѣ-обѣденвое

 

время

 

(2—4

 

ч.)

 

ученики

 

занимаются

 

сто-

лярствомъ:

 

строеніемъ,

 

клейкою,

 

дѣланьемъ

 

скамей,

 

ящиковъ,

сундуковъ,

 

шкафовъ

 

нодъ

 

покраску

 

и

 

вообще

 

изготовленіемъ

обыденной

 

въ

 

крестьянскомъ

 

быту

 

мебели

 

и

 

земледѣльчес-

кихъ

 

орудій.

 

Занятія

 

но

 

столярному

 

дѣлу

 

идутъ

 

очень

 

удо-

влетворительно

 

и

 

ученики

 

охотно

 

имъ

 

занимаются.

 

Въ

 

Ме-

жевской

 

школѣ

 

той

 

же

 

еиархіи

 

устроено

 

ремесленное

 

от-

дѣленіе

 

для

 

обученія

 

дѣтей

 

кузнечно- слесарному

 

ремеслу.

При

 

Бѣльской

 

школѣ

 

ученики

 

знакомились

 

въ

 

истекшемъ

году

 

съ

 

садоводствомъ

 

и

 

пчеловодствомъ,

 

съ

 

способами

 

и

пріемами

 

прививки

 

нлодовыхъ

 

деревьевъ.

 

съ

 

уходомъ

 

за

 

ни-

ми

 

какъ

 

послѣ

 

носѣва

 

сѣмянъ,

 

такъ

 

и

 

иослѣ

 

прививки,

нодъ

 

руководствомъ

 

мѣстнаго

 

священника,

 

устрой вшаго

 

для

этого

 

на

 

церковной

 

землѣ

 

небольшой

 

садъ

 

и

 

нитомникъ

 

съ

плодовыми

 

деревьями,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

 

болѣе

 

разрос-

тающійся.

 

На

 

теоретически

 

занятія

 

садоводствомъ

 

и

 

пчело-

водствомъ

 

посвящалось

 

въ

 

недѣлю

 

2

 

урока— по

 

одному

 

ча-

су

 

каждый.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

свободное

 

время,

 

нодъ

 

руковод-

ствомъ

 

завѣдующаго

 

школой

 

или

 

учителя,

 

велись

 

и

 

иракти-

ческія

 

занятія

 

по

 

садоводству

 

и

 

пчеловодству.

 

Кромѣ

 

пчело-

водства

 

и

 

садоводства,

 

ученики

 

Бѣльской

 

школы

 

знакомят-

ся,

 

насколько

 

позволяютъ

 

время

 

и

 

средства,

 

съ

 

нѣкоторыми

отраслями

 

ручнаго

 

труда,

 

какъ

 

напр.

 

изготовленіемъ

 

изъ

рогожи

 

ноловыхъ

 

щетокъ

 

и

 

плетеніемъ

 

изъ

 

соломы

 

и

 

лозо-

выхъ

 

нрутьевъ

 

корзинокъ...

 

Отрадно

 

наблюдать

 

нодобныя

симнатичныя

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

церковно

 

приходскихъ

 

школъ.

(«Моск.

 

Цѳрк.

  

Вѣд.>).

Что

 

нужно

 

наблюдать

 

при

 

составлены

 

сельскихь

приговоровъ

 

о

 

содержаніи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

При

 

открытіи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамо-

ты

 

обыкновенно

 

представляются

 

приговоры

 

сельскнхъ

 

об-

ществъ,

 

обезнечивающихъ

 

содержаніе

 

школъ.

 

Между

 

тѣмъ,

Орловскій

 

епар.

 

училищный

 

совѣтъ

 

усмотрѣлъ,

 

что

 

пригово-

ры

 

эти

  

нерѣдко

 

составляются

   

безъ

 

соблюденія

   

существую-



—
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—

щихъ

 

узаконеній.

 

Такъ,

 

напр.,

 

нѣкоторые

 

приговоры

 

не

 

сви-

дѣтельствуются

 

волостными

 

нравленіями

 

и

 

представляются

только

 

за

 

подписью

 

и

 

печатью

 

сельекаго

 

старосты;

 

другіе

приговоры

 

составляются

 

отъ

 

нѣсколькпхъ

 

сельскихъ

 

обществъ

совместно,

 

что

 

не

 

допускается

 

закономъ.

 

При

 

нредъявленіи

таковыхъ

 

приговоровъ

 

къ

 

исполнение

 

г.г.

 

земскимъ

 

началь-

никамъ

 

встрѣчаются

 

затрудненія,

 

а

 

иногда

 

даже

 

и

 

прямая

невозможность

 

взыскать

 

опредѣленное

 

крестьянами

 

содержа-

ще

 

школы,

 

послѣдствіемъ

 

чего

 

бываетъ

 

неудовлетворенность

учащихъ

 

заслуженнымъ

 

ими

 

жалованьемъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

закрытіе

школы.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Орловскій

 

енар.

 

училищный

 

совѣтъ

предложила,

 

всѣмъ

 

завѣдующпмъ

 

школами

 

лицамъ,

 

нри

 

предъ-

явлена

 

крестьянскими

 

обществами

 

приговоровъ,

 

обезпечиішо-

щпхъ

 

содержаніе

 

вновь

 

открываемыхъ

 

или

 

существующих ь

школъ,

 

обращать

 

особенное

 

внпманіе

 

на

 

соблюдете

 

въ

 

нихъ

уетановленныхъ

 

закономъ

 

формальностей,

 

отъ

 

коихъ

 

таковые

приговоры

 

нолучаютъ

 

законную

 

силу

 

и

 

обязательность.

 

Въ

виду

 

того,

 

что

 

нодобныя

 

явленія

 

со

 

стороны

 

сельскпхъ

 

об-

ществъ

 

повторяются

 

теперь

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

считаемъ

умѣстнымъ

 

обратить

 

на

 

это

 

предостережете

 

вниманіе

 

всѣхъ

лицъ,

 

прикосновенныхъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

къ

 

церковно-ири-

ходскимь

 

школамъ.

Еъ

 

вопросу

 

обь

 

изысканы

 

средствъ

 

для

 

содержанья
церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Весьма

 

бѣдны

 

наши

 

церковно-

нриходскія

 

школы

 

и

 

особенно

 

школы

 

грамоты

 

матеріальными

средствами.

 

Эта

 

необезиеченность

 

составляетъ

 

одну

 

изъ

 

глав-

ныхъ

 

заботъ

 

духовенства

 

и

 

епархіальныхъ

 

нреосвященныхъ.

Такъ

 

въ

 

заботахъ

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ

 

для

 

надлежащей

постановки

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

нхъ

 

умноженія

 

въ

 

своей

епархіи,

 

преосвященный

 

Оамарскій

 

Гурій,

 

послѣ

 

долгихъ

иередумываній

 

и

 

размышленій,

 

остановился,

 

наконецъ,

 

мыс-

лііо

 

на

 

одномъ

 

источникѣ,

 

который

 

представляется

 

ему

 

на-

иболѣе

 

состоятельнымъ

 

и

 

онредѣленнымъ:

 

это

 

иожертвованіе

брачущимися

   

въ

 

церквахъ

   

еиархіи

   

по

 

одному

   

рублю;

 

но-
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жертвованіе

 

это

 

должно

 

быть

 

по

 

мысли

 

преосвященнаго

 

не

принудительное,

 

но

 

вполиѣ

 

добровольное

 

со

 

стороны

 

брачу-
щихся

 

или

 

ихъ

 

родителей,

 

ибо

 

только

 

доброхотно

 

дающаго

на

 

доброе

 

и

 

спасительное

 

дѣло

 

любитъ

 

Вогъ

 

(2

 

Кор.

 

IX,

 

7).
Въ

 

такомъ

 

именно

 

емыслѣ

 

и

 

сдѣлалъ

 

преосв.

 

Гурій

 

архи-

пастырское

 

воззваніе

 

о

 

иожертвованіи

 

ѳрачущішися

 

или

 

ихъ

родителями

 

въ

 

пользу

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Самар-
ской

 

епархіи.

 

Встунленіе

 

въ

 

супружество

 

ооставляетъ

 

для

всякаго

 

человѣка,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

православнаго

 

христіанина,
великое

 

событіе

 

въ

 

жизни,

 

которое

 

поэтому

 

и

 

должно

 

быть
запечатлѣваемо

 

добрымъ

 

дѣломъ,

 

ради

 

Господа, — и

 

на

 

этомъ

основаніи

 

преосв.

 

Гурій

 

высказываетъ

 

полную

 

увѣренность,

что

 

если

 

не

 

щадятся

 

на

 

свадебные

 

пиры

 

никакія

 

денежныя

издержки,

 

которыя

 

и

 

въ

 

нростомъ-сельскомъ

 

быту

 

обыкно-

венно

 

простираются

 

отъ

 

100

 

до

 

500

 

и

 

болѣе

 

рублей, — то

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

поскупятся

 

брачущіеся

 

или

 

ихъ

 

родители

принести

 

въ

 

жертву

 

Богу

 

рублевую

 

ленту

 

на

 

доброе

 

и

 

спа-

сительное

 

дѣло

 

обученія

 

молодого

 

иоколѣнія

 

русскаго

 

народа

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

православной.

 

Поэтому

 

преосвящен-

ный

 

убѣдительнѣйше

 

нроситъ

 

настоятелей

 

церквей

 

и

 

при-

ходовъ

 

енархіи

 

сердечно

 

располагать

 

своихъ

 

прпхожанъ,

встунающихъ

 

въ

 

бракъ,

 

какъ

 

и

 

ихъ

 

родителей,

 

къ

 

ножерт-

вованіямъ

 

хотя

 

бы

 

по

 

одному

 

рублю,

 

если

 

кто

 

не

 

пмѣетъ

усердія

 

или

 

возможности

 

къ

 

большему

 

иожертвованію,

 

на

благоустройство

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи,

 

разъясняя

пмъ

 

при

 

этомъ

 

цѣну

 

и

 

спасительность

 

такого

 

пожертвова-

нія.

 

По

 

истинѣ

  

мысль

 

добрая,

 

заслуживающая

   

иолнаго

 

со-

ЧуВСТВІЯ

   

И

   

ВНИМаНІЯ.

    

(Москов.

 

Церк.

  

Вѣд.

 

1895

 

г.

 

№

 

30).

---------k$m -------і

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Рѣчь

 

К.

 

II.

 

Побѣдоносцѳва

 

въ

 

заеѣданіи

 

историческаго

общества. — О

 

въ

 

Бозѣ

 

поЧившемъ

 

Ииператорѣ

 

Александрѣ

 

III. — Какъ

 

ожи-

вить

 

преподаваніѳ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шкодахъ. — Архі-

ерейскія

 

служенія. — Некрологъ. —Иивѣстін

 

и

 

замѣтки. — Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

П.йзбхковъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Саратовъ

 

14

 

августа

 

1895

 

г.

Цензоръ,

 

протоіерей

 

М.

 

Соколовъ.

Саратовъ.

  

ТипогрііФІя

   

Губернскаго

   

Зеиства.
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________ОБЪЯВЛЕ НІ Я-

ДѢТСГСІЙ

   

ИЛЛЮСТРОВАННЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

„ИГРУШЕЧКА"
ДЛЯ

    

МЛАДШАГО

    

ВОЗРАСТА.

2CTSZTX

 

ГОДЪ.

Журналъ

 

„ ИГРУШЕЧКА"

 

доиущѳнъ

 

Учѳбнымъ

 

Комитѳтомъ

при

 

Святѣйшѳмъ

 

Оинодѣ.

 

Учѳнымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

Народнаго

 

Просвѣщѳнія

 

и

 

Комитетомъ

 

Собственной

 

Е.

 

И.

 

В.

канцѳляріи

 

но

 

учрѳждѳніямъ

 

Императрицы

 

Маріи.

Въ

 

журналѣ

 

иомѣщаются

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотвирѳнія,

статьи

 

научнаго

 

содержания

 

изъ

 

жизни

 

и

 

природы,

 

путѳшѳствія,

статьи

 

по

 

исторіи,

 

сказки,

 

иерѳводныя

 

статьи

 

съ

 

европѳйскихъ

языковъ.

 

Ручной

 

трудъ.

 

Игры

 

на

 

воздухѣ

 

и

 

дома.

 

Разсказы

 

на

французскомъ

 

и

 

нѣмѳцкомъ

 

языкахъ

 

съ

 

русскимъ

 

пѳрѳводомъ.

При

 

журналѣ

  

„ИГРУШЕЧКА"

 

существуетъ

 

особый

 

отдѣлъ.

Годъ

 

VIII.

   

ДЛЯ

   

МАЛЮТОКЪ

   

Годъ

 

VIII.

Статьи

 

этого

 

отдѣла

 

печатаются

 

крупнымъ

 

шрифтомъ

 

со

многими

 

картинками.

Подписчики

 

„ ИГРУШЕЧКИ"

 

въ

 

продолженіѳ

 

года

 

получать

одну

 

црѳмію,

 

съ

 

отдѣломъ

 

ДЛЯ

 

МАЛЮТОКЪ"

   

двѣ

 

прѳміи.

Особой

 

подписки

 

на

 

отдѣлъ

 

«Для

 

малютокъ»

 

нѣтъ.

•ГОДОВАЯ

 

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

        

Въ

 

Россіи.

    

За

 

границу.

„Игрушечка"

 

съ

 

одною

 

бѳзплатною

 

нрѳміѳю

 

,

     

3

 

руб.

    

5

 

руб.

< Игрушечка»

 

съ

 

отдѣломъ

 

«Для

  

малютокъ»

 

и

двумя

 

бѳзплатными

 

прѳміями ......

      

5

   

„

        

7

   

„

«Игрушечка»

 

съ

 

пѳдагогическ.

 

изданіѳмъ

 

«На

помощь

 

матерямъ»

  

.........

     

5

    

„

       

7

   

„
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«Игрушечка»

 

съ

 

отдѣломъ

 

«Для

 

малютокъ».

двумя

 

бѳзплатными

 

нрѳміями

 

и

 

съ

 

изданіѳмъ

«На

 

помощь

  

матѳрямъ»

 

.......

      

7

    

„

        

9

    

„

Педагогическое

 

изданіѳ

 

«На

 

помощь

 

матерямъ»

    

3

   

„

        

5

    

„

Рѳдакторъ-издатѳльница

 

А.

  

Н.

  

Пѣгикова-Толивѣрова.

Желающіепріобрѣсти

 

„ИГРУШЕЧКУ"

 

за

 

1889, 1890, 1891,

1892

 

гг.,

 

въ

 

обложкѣ

 

за

 

годъ

 

получаютъ

 

ее

 

за

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

перѳплетѣ

 

3

 

р.

 

25

 

к.,

 

за

 

1893

 

и

 

1894

 

гг.,

 

за

 

3

 

руб.

 

въ

бумажкѣ

 

и

 

3

 

р.

 

75

 

к.

 

въ

 

перѳплетѣ.

 

«для

 

МАЛЮТОКЪ»

иллюстрированное

 

изданіѳ

 

для

 

дѣтѳй

 

отъ

 

4

 

до

 

7

 

лѣтъ;

 

цѣна

 

въ

обложкѣ

 

1

 

p.

 

50

 

к.,

 

въ

 

роскошноыъ

 

пѳреплѳтѣ

 

2

 

руб.

 

«На

иомощь

 

матерямъ»,

 

тоыъ

 

въ

 

25

 

нѳчатныхъ

 

листовъ,

 

цѣна

 

въ

пѳрѳплѳтѣ

 

3

 

руб.

Жѳлающіѳ

 

получить

 

упомянутыя

 

изданія

 

благоволятъ

 

адре-

соваться

 

въ

 

рѳдакцію

 

журнала

 

«ИГРУШЕЧКА,»

 

которая

 

бѳ-

рѳтъ

 

пересылку

 

на

 

свой

 

счетъ.

Адрѳсъ

 

редакціи:

 

О-Пѳтербургъ;

 

Фур

 

штатская

 

улица

 

д.

 

44,

куда

 

гг.

 

подиисчиковъ

 

и

 

книгопродавцѳвъ

 

просятъ

 

исключи-

тельно

 

обращаться

 

съ

 

своими

 

трѳбованіями.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

 

ИЗДАНІЕ

Jit

 

ПОМОЩЬ

 

МАТЕРЯМЪ'
Годъ

 

3-й.

Дѣль

 

изданія

 

— содѣйствовать

 

правильной

 

постановки

 

вос-

питанія

 

и

 

обученія

 

дѣтѳй.

Программа

 

изданія:

 

разсмотрѣніѳ

 

вопросовъ,

 

относящихся

къ

 

воспитанію

 

и

 

образованно

 

дѣтей.

 

Практичѳскія

 

указанія

 

и

совѣты

 

по

 

уходу,

 

воспитанно

 

и

 

элементарному

 

обученію

 

дѣтѳй.

Обзоръ

 

игръ,

 

физичѳскихъ

   

упражнѳній,

   

образоватѳльныхъ

 

про-
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гулокъ

 

и

 

проч.

 

Обзоръ

 

выдающихся

 

"каигъ

 

по

 

первоначальному

воспитанно

 

и

 

чтенію.

 

Отчеты

 

о

 

дѣятѳльности

 

родитѳльскихъ

 

круж-

ковъ,

 

яслей,

 

дѣтскихъ

 

садовъ

 

и

 

проч.

 

Рисунки.

 

Чертежи

 

объ-

явленія.

Въ

 

трудахъ

 

рѳдакціи

 

принимаютъ

 

участіѳ:

 

П.

 

И.

 

Бирю-

ковъ.

 

Д-ръ

 

0.

 

П.

 

Вѳрекундовъ,

 

Д-ръ

 

А.

 

С.

 

Вирѳніусъ,

 

М.

 

М.

Волкова,

 

(жѳнщ.-врачъ),

 

В.

 

П.

 

Волѳнсъ,

 

Д-ръ

 

Гориневскій)

Н.

 

В.

 

Дмитріѳвъ,

 

Д-ръ

 

Н.

 

Д.

 

Енко.

 

0.

 

Ю.

 

Каминская

 

(жѳнщ.-

врачъ),

 

П.

 

Д.

 

Кущъ,

 

Д-ръ

 

А.

 

Г.

 

Лаврѳнтьѳвъ,

 

Проф.

 

П.

 

Ф.

Лѳсгафтъ,

 

М.

 

М.

 

Манасеина,

 

Д-ръ

 

И.

 

В.

 

Маляревскій,

 

Е.

 

X.

Малярѳвская,

 

(женщ.-врачъ),

 

А.

 

X.

 

Образцова.

 

Викторъ

 

Остро-

горскій,

 

А.

 

Н.

 

ІІаѳвская,

 

(женщ.-врачъ),

 

I.

 

И.

 

Паульсонъ,

В.

 

Порту галовъ,

 

Э.

 

К.

 

Пимѳнова,

 

(жѳнщ

 

-врачъ),

 

Д.

 

Д.

 

Оѳмѳ-

новь,

 

М.

 

М.

 

Соколова.

 

Проф.

 

И.

 

Р.

 

Тархановъ,

 

Е.

 

А.

 

Чѳбы-

шѳва-Дмитріева,

 

проф.

 

В.

 

Ф.

 

Якубовичъ

 

и

 

другіѳ.

Изданіѳ

 

«На

 

помощь

 

матерямъ»

 

выходить

 

9

 

разъ

 

въ

годъ

 

(кроыѣ

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцѳвъ)

 

Книжками

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

4-хъ

нечатныхъ

 

листовъ

 

каждая.

Подписная

 

цѣва:

 

на

 

педагогическое

 

изданіе

 

„НА

 

ПОМОЩЬ

 

МАТЕРЯМЪ";
На

 

годъ*съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россін

 

3

 

руб.

  

За

 

гран,

5

 

руб.

Въ

 

мѣстѣ

 

съ

 

журпаломъ

 

«Игру-

шечка»,

 

и

 

одной

 

безнлатпой

 

прѳміѳй

   

.

    

5

   

„

            

„

       

7

    

..

Съ

 

журналомъ

 

«Игрушечка»,

 

и

 

осо-

бымъ

 

отдѣломъ

 

«Для

 

Малютокъ»

 

и

 

дву-

мя

 

бѳзплатными

   

преміями

 

.....

    

7

   

»

            

„

      

9

   

„

Рѳдакт.

 

издат.

 

А.

 

Н.

 

Пѣшкова-Толивѣрова

 

Ред.

 

В.

 

П.

 

Воленсъ.

Изданія

 

Журнала

 

„ИГРУШЕЧКА":

„На

 

добрую

 

память".

  

Семнадцать

 

иллюстрированныхъ

  

раз-

сказовъ

 

для

 

малѳнькихъ

 

дѣтей

   

М.

   

Львовой;

   

цѣна

   

въ

   

напкѣ

1

  

р.;

 

„Одѣлайтѳ

 

сами"

  

(занятіѳ

 

дѣтей

 

по

 

системѣ

 

Фребѳля),

 

А.
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Алтаѳвъ

 

(псевдонимъ),

 

цѣна

 

60

 

к.

 

„Исторія

 

трѳхъ

 

кошѳчѳкъ"

со

 

многими

 

рисунками

 

въ

 

тѳкстѣ,

 

цѣна

 

40

 

к.

 

„Побѣдила",

 

ко-

ыѳдія

 

для

 

дѣтѳй,

 

Клавдіи

 

Лукапіѳвичъ,

 

цѣна

 

25

 

к.;

 

„Дѣтямъ"

Стихотворѳніѳ

 

А.

 

В.

 

Круглова.

 

Роскошный

 

томикъ.

 

отпечатан-

ный

 

красками,

 

съ

 

портрѳтомъ

 

автора,

 

цѣна

 

въ

 

пѳреплѳгѣ

 

тис-

нѳннымъ

 

золотомъ

 

75

 

к.

 

„Въ

 

неволѣ

 

и

 

на

 

волѣ"

 

2

 

разсказа

А.

 

П.

 

Мунтъ

 

(Валуевой)

 

и

 

А.

 

Н.

 

Паевской

 

иллюстрированные

барономъ

 

М.

 

П.

 

и

 

А.

 

П.

 

Клодтъ,

 

цѣна

 

50

 

к.

 

Жѳлающіѳ

 

по-

лучить

 

упомянутыя

 

изданія

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

рѳдак-

цію

 

журнала

 

„ИГРУШЕЧКА",

 

которая

 

бѳреть

 

пересылку

 

на

свой

 

счѳтъ.

Адресъ

 

редакЦІИ:

 

О.-Потеріургъ,

 

Фурштадтская

 

ул.

 

д.

 

44,

куда

 

гг.

 

подписчиковъ

 

и

 

книгопродавцѳвъ

 

просятъ

 

исключитель-

но

 

обращаться

 

со

 

своими

 

требованіями.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ВТОРОЕ

 

ПОЛУГОДГЕ

1895

 

года.

На

 

политическое,

 

литературное

 

иисторичѳскоѳ

 

повременное

 

изданіѳ

РУССКАЯ

 

БВСВДА

   

'
(На

   

годъ:

   

6

   

руб.

   

На

   

полгода

  

3

  

руб.)

Въ

 

вышѳдшихъ

 

въ

 

пѳрвомъ

 

полугодіи

 

шести

 

книгахъ

 

на-

печатаны,

 

между

 

прочимъ.

 

слѣдующія

 

статьи:

Народное

 

хозяйство

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

нравственности

 

и

 

пра-

ва.

 

К.

 

Одарченки,

 

— Свобода,

 

любовь

 

и

 

вѣра.

 

Я.

 

Аксакова. —

О

 

значеніи

 

характера

 

въ

 

жизни

 

народовъ.

 

К.

 

Толстого.— Ес-

тественный

 

законъ

 

въ

 

дух.

 

мірѣ.

 

Профі

 

Г.

 

Дрюммонда.

 

Евге-

ній

 

Онѣгинъ

 

въ

 

ист.

 

значеніи

 

типа.

 

Аре.

 

Вѳдѳнскаго. — Замѣт-

ки

 

изъ

 

тгорѳмнаго

 

быта

 

И.

 

Плетнева. — Памяти

 

П.

 

I.

 

Шафа-

рика.

 

Проф.

 

Пл.

 

Кулаковскаго. — Къ

 

столѣгію

 

рождѳнія

 

Грибо-
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ѣдова.

 

А.

 

Вѳдѳнскаго. — Сѳльско-хозяйствѳнноѳ

 

дѣло

 

въ

 

Россіи.

Рцы. — По

 

садамъ

 

и

 

огородамъ

 

О.

 

Ѳ.

 

Шарапова.

 

—

 

Тонеліусъ,

какъ

 

поэтъ

 

и

 

публицыстъ.

 

Г.

 

Абова.

 

— Зачатки

 

раскатоличѳнія

западнаго

 

славянства.

 

А.

 

Волынца. — Панфа.

 

Разсказъ

 

К.

 

Ба-

ранцѳвича. —

 

Милордъ.

 

Повѣсть

 

Элизы

 

Ожѳшко. — (пер.

 

съ

 

поль-

скаго

 

В.

 

Лаврова).

 

—

 

Золотая

 

нитка,

 

Э.

 

Ожешко.

 

—

 

Черные

 

дни.

азсказъ

 

фельдшерицы.

 

—

 

Страшная

 

казнь.

 

Герцоговинская

 

быль..

— Забайкальскіѳ

 

волки.

 

В.

 

Вѳльскаго.

 

—

 

Селяне

 

женили

 

монаха.

Разсказъ

 

В.

 

Врчевича —Личное

 

счастье.

 

Разсказъ

 

Н,

 

Панова.

— Невольница

 

Злата.

 

Повѣсть

 

изъ

 

сербской

 

народной

 

жизни. —

Гѳоргій

 

Конисскій,

 

архіѳн.

 

Бѣлорусскій.

 

Ѳ.

 

Чѳтыркина.

 

—И.

 

Д.

Бѣляѳвъ

 

С.

 

Гадзяцкаго. — Объ

 

измѣненіи

 

дух.-ак.

 

устава.

 

Проф.

А.

 

Гусева.

 

—

 

Объ

 

отношѳніяхъ

 

политики

 

къ

 

стратегіи,

 

П.

 

А.

Гейсмана.

 

—

 

Моск.

 

гор.

 

Кредитное

 

Общ.

 

въ

 

наст.,

 

буд.

 

и

 

прош-

ломъ.

 

Б.

 

И.

 

Сѳмѳнковича.

 

—

 

Культъ

 

вѳликаго

 

въ

 

исторіи.

 

Рцы.

—Всѳлѳнскій

 

натріархъ

 

Анфимъ

 

VII.— Абхазія — Вопленшща

Ирина

 

Ѳѳдосова

 

(съ

 

портротомъ

 

и

 

нотами).

 

Зарубежное

 

славян-

ство:

 

Прикарпатская

 

Русь

 

въ

 

нолитико-національноыъ

 

и

 

куль-

турномъ

 

отногаѳніяхъ

 

*.

 

— Праздникъ

 

„слав

 

ы"

 

у

 

Черногорцевъ

П.

 

Ровинскаго.

 

— Боснія

 

и

 

Гѳрцоговина.

 

А.

 

П.

 

Липранди. —

Положѳніѳ

 

дѣлъ

 

въ

 

Болгаріи:

 

Герис

 

— ова. — Сербія

 

*. — Борьба

съ

 

мадьярами

 

угнѳтенныхъ

 

народностей

 

Вѳнгріи.

 

Давидовича. —

Русско-буковннсКіѳ

 

дѣла

 

*.

 

—

 

Политическое

 

обозрѣніѳ:

 

Объ

 

ар-

мянскомъ

 

вопросѣ.

 

Лео. —Къ

 

вопросу

 

о

 

китайско-Японскоыъ

столкновении.

 

Д.

 

Иловайскаго. — Россія,

 

Китай

 

и

 

Японія.

 

Чер-

номорца. — Читраль

 

и

 

первые

 

плоды

 

Анго-Русской

 

дружбы.

 

Лео.

— Вопросы

 

внутренней

 

жизни:

 

Ближайшія

 

задачи

 

нашего

 

покро-

вительства.

 

Д.

 

Иловайскаго. —Орошеніѳ

 

полей.

 

Г.

 

И.

 

Аристова.

—

 

О

 

нѣыецкомъ

 

зѳмлѳвладѣніи

 

въ

 

Россіи. — Наша

 

учащаяся

 

мо-

лодежь

 

М.

 

Т. — 0

 

рабочѳмъ

 

днѣ

 

Гофгатѳттѳра. — О

 

жѳлѣзнодорож-

ныхъ

 

тарифахъ,

 

— Стихотворѳнія. — Библіографія

 

и

 

критика

 

и

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.
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ВЪ
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Напечатаны

 

статьи:

 

1)

 

Взглядъ

 

отцовъ

 

Церкви

 

на

 

изучѳ-

ніѳ

 

грѳческихъ

 

классиковъ.

 

Е.

 

Аностолиди

 

и

 

2)

 

Галицкая

 

мн-

троіюлія.

 

Цѳрковко-историчѳскоѳ

 

изслѣдованіѳ

 

Н.

 

Д.

 

Тихомирова.

Подписная

 

цѣна:

 

съ

 

доставкою

 

и

 

иѳрѳсылкою

 

во

 

всѣ

 

города

Россіи:

 

на

 

годъ — 6

 

руб.

 

на

 

полгода

 

—

 

3

 

руб. —Цѣна

 

одной,

книги

 

—

 

I

 

руб.

 

Можно

 

требовать

 

высылки

 

изданія

 

съ

 

наложѳн-

нымъ

 

платежомъ.

 

Новымъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

высылается

журналъ

 

съ

 

первой

 

(январьской)

 

книги.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

рѳдакціи

 

«Русской

 

Бе-

сѣды»,

 

С.-Пѳтѳрбургъ,

 

Троицкая

 

ул.,

 

д.

 

18,

 

въ

 

Спб.

 

Славян-

скоцъ

 

Общѳствѣ,

 

а

 

также

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

<Новаго

Времени»,

 

Карбасникова,

 

Попова

 

и

 

другихъ

 

Адресъ

 

Редакціи

«Русской

 

Бѳсѣды>-:

 

С.-Пѳторбургъ,

 

Гороховая

 

ул.

 

№

 

15.

Издатели

 

А.

 

В.

 

Васильева,

 

Е.

 

А.

 

Евдокимовъ

 

и

 

В.

 

С.

Драгомірецкій.

 

Рѳдакторь

 

В.

 

Драгомірецкій.

ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ.
Магазинъ

  

Г.

  

М.

  

КВАСНИКОВА,

  

Саратовъ.

СЕРЕБРЯ ныя

 

84-й

 

пробы

 

вещи:

Ковчеги

 

серебр.

 

отъ

 

35

 

к.

 

золоти.

 

Сосуды

серебр.

 

съ

 

прибор,

 

отъ

 

35

 

к.

 

зол.

 

Кресты

напреет,

 

сер.

 

отъ

 

35

 

к.

 

золот.

 

Дароносицы



ч
—

 

693

 

—

отъ

 

38

 

е.

 

Ковши

 

для

 

теплоты

 

отъ

 

38

 

к.

 

зол.

Кадила

 

сер.

 

отъ

 

33

 

к.

 

зол.

 

Трикиріи

 

пас-

хальныя

 

отъ

 

40

 

к.

 

зол.

 

Копіи

 

сер.

 

отъ

 

6

 

р.

штука.

 

Евангелія

 

напрестольн.

 

отъ

 

50

 

р.

 

и

молебныя

 

отъ

 

16

 

р.

 

каждое.

АПЛИКЕ

   

вещи:

Ковчеги

 

отъ

 

15

 

р.

 

Дароносицы

 

отъ

 

2

 

руб.

Евангеліе

 

напрестол.

 

отъ

 

22

 

р.,

 

молебныя
отъ

 

5

 

р.

 

Апостолы

 

отъ

 

12

 

р.

 

Кресты

 

напр.

отъ

 

5

 

р.

 

Кадила

 

отъ

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

Кропило

 

отъ

40

 

к.

 

Копіи

 

отъ

 

50

 

к.

 

Трикиріи

 

пасх,

 

отъ

2

 

р.

 

Чаши

 

водосвятн.

 

отъ

 

7

 

р.

 

Панихидницы
отъ

 

4

 

р.

 

Всенощныя

 

блюда

 

отъ

 

6

 

р.

 

Вѣнцы

брачные

 

отъ

 

4

 

р.

 

Блюда

 

сборныя

 

отъ

 

2

 

р.

Блюда

 

антидорныя

 

отъ

 

75

 

к.

 

Свѣчи

 

метал-

лическ.

 

отъ

 

і

 

р.

 

Подсвѣчники

 

выносные

отъ

 

4

 

р.

 

Подсвѣчники

 

мѣстныя

 

отъ

 

8

 

р.

 

Па-
никадило

 

отъ

 

25

 

р.

 

Лампады

 

разн.

 

отъ

 

ір.

Семисвѣчники

 

запрестольные

 

отъ

 

25

 

р.

 

Хо-
ругви

 

метаалическія

 

круглыя

 

отъ

 

45

 

р.

 

съ

лопастями

 

отъ

 

75

 

р.,

 

суконныя

 

отъ

 

22

 

р.,

шелковыя

 

отъ

 

45

 

р.

 

Иконы

 

запрестольныя

Крестъ

 

и

 

Божія

 

Матерь

 

металлическіе

 

отъ

75

 

р.,

 

деревянныя

 

отъ

 

35

 

р.

 

за

 

пару.

 

Плаща-
ницы

 

шитыя

 

отъ

 

45

 

р.

 

Плащаницы

 

напрес-

тольныя

 

отъ

 

10

 

р.

 

Готовыя

 

священническія
и

 

діаконскія

 

облаченія.

 

Парча

 

въ

 

боль-
шомъ

 

выборѣ.

Магазинъ

 

принимаешь

 

заказы

 

на

 

иконы

 

живописный

 

и

 

иконо-

писный

 

московской

 

работы.



аюиЛЗ

н.

 

и.

 

шмидтъ,
Саратова,

 

Московская

                             

Твлефонъ

 

М

 

14.

 

-
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Проф.

  

БЕРИНГА.
Л8

 

0

 

(предохранительная

 

на

 

2

 

лица)

 

1

 

руб.

 

SO

 

коп.

ювяяъйаюА


