
ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ВОСЬМОЙ 15-ГО

 

НОЯБРЯ

 

1892

 

ГОДА-

САРАТОВСКІЯ

ШРШІУІЫІІ

 

ВЪДОНОСІТ
№

 

22-й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

?

„Епарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Сели-

 

'
нарііі

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Кпнспсторіи.

(

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

5

 

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимаются

S

 

въ

 

Ред.

 

„Епарх.

 

Вѣд."

 

съ

 

платою

 

по

!

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

  

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАІЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

И

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

А)

 

Свягценническія:

 

1)

  

Отъ

 

29

 

октября

 

1892

 

года

 

въ

b.

   

Красноярѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

.священнику

 

Алексѣю

 

Фатуеву,

состоявшему

 

при

 

Балашовскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

 

2)

 

Отъ

 

30

■октября

 

1892

 

года

 

въ

 

с.

 

Ново-Никольекомъ,' Аткарскаго

 

уѣзда,

■священнику

 

с.

 

Кряжина,

 

Вольскаго

 

уѣяда,

 

Ѳеодору

 

Зиновьеву.

3)

 

Отъ

 

30

 

октября

 

1892

 

года

 

въ

 

с.

 

Лопуховкѣ,

 

Вольскаго

уѣзда,

 

псаломщику

 

Вольской

 

соборной

 

церкви

 

Алексѣю

 

Дмитрев-

скому.

 

4)

 

Отъ

 

3

 

ноября

 

1892

 

года

 

въ

 

с.

 

Лебежайкѣ,

 

Хвалын-

ска™

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Комаровки,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Алек-

сандру

 

Образцову.

 

5)

 

Отъ

 

4

 

ноябри

 

1892

 

года

 

въ

 

с.

 

Козловкѣ,

Балагаовсваго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

Духовпой'

Семинаріи

    

Николаю

 

Бѣ.іяеву.

 

6)

 

Отъ

 

5

 

ноября

 

1892

 

года

 

въ

c.

   

Краішевкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Евлашева,

 

Куз-

нецкаго

 

уѣзда,

 

Александру

 

Яновскому.
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Б)

 

Діаконскія:

 

1)

 

Отъ

 

27

 

okt.ii оря

 

1892

 

года

 

иъ

 

с.

Краишевкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику -діакону

 

того-же

 

села

Ивану

 

Ансерову.

 

2)

 

Отъ

 

4

 

ноября

 

1892

 

года

 

въ

 

с.

 

Озеркахъ,

Оаратовсіиго

 

уѣзда,

 

учителю

 

Нрпновской

 

земской

 

школы,

 

того-же

уѣзда,

 

Андрею

 

Копытину.

 

3)

 

Отъ

 

5

 

ноября

 

1892

 

года

 

въ

 

с.

Терсѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Улыбовки,

 

Вольска

 

го

уѣзда,

 

Стефану

 

Протогаюву.

 

4)

 

Отъ

 

6

 

ноября

 

1892

 

года

 

въ

 

г.

Саратовѣ

 

при

 

Вознесепско-Горянской

 

церкви

 

діакону

 

Іоанно-ІІред-

теченской

 

церкви

 

г.

 

Саратова

 

Александру

 

Тихову.

В)

 

Псаломщическія:

 

1)

 

Отъ

 

24

 

октября

 

1892

 

г.

 

въ

 

с.

Малой

 

Осиновкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Сара-

товской

 

духовной

 

сешінаріи

 

Ѳеодору

 

Еланскому.

 

2)

 

Отъ

 

26

 

ок-

тября

 

1892

 

г.

 

въ

 

с.

 

Шировкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

с.

 

Карамыша,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣю

 

Казанскому.

 

3)

 

Отъ

27

 

октября

 

1892

 

г.

 

въ

 

с.

 

Карамншѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

за-

прещенному

 

священнику

 

с.

 

Царевщины,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Ивану

Сердобольскому.

 

4)

 

Отъ

 

30

 

октября

 

1892

 

г.

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ,

при

 

соборной

 

церкви,

 

студенту

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

Ивану

 

Смирнову.

 

5)

 

Отъ

 

3

 

ноября

 

1892

 

г.

 

въ

 

с.

 

Хрущевкѣ,

Балашовскаго

 

уѣзда.

 

бывшему

 

воспитаннику

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи

 

Павлу

 

Цвѣткову.

 

6)

 

Отъ

 

4

 

ноября

 

1S92

 

г.

 

въ

 

с.

Неткачевой,

 

Канышинскаго

 

уѣзда,

 

заштатному

 

псаломщику

 

«ѳла

Старой

 

Жуковки,

   

Вольскаго

   

уѣзда,

   

Павлу

  

Пинеркову.

 

7)

 

Отъ

4

   

ноября

  

1892

 

г.

 

въ

 

с.

 

Старой

 

Жуковкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

учи-

телю

 

Шировской

 

школы

 

грамотности

 

Константину

 

Орлову.

 

8)

 

Отъ

5

   

ноября

   

1892

 

г.

 

въ

 

с.

 

Улыбовкѣ,

   

Вольскаго

  

уѣзда,

 

бывшему

воспитаннику

 

Саратовской

 

духовпой

 

семинаріи

 

Ивану

 

Днѣнровскому.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

иротодіаконъ,

 

состоявшій

 

на

 

діакон-

ской

 

вакансіи

 

при

 

Вознесенско-Горянской

 

церкви

 

Іаковъ

 

Рахин-

скій,

 

за

 

поступленіемъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Астраханскую

 

енархію.

Уволены

 

за

 

штатъ

 

священники:

 

с.

 

Краишевки,

 

Аткарскаго

уѣзда,

 

Петръ

 

Рыбакову

 

с.

 

Лебежайки,

 

Хвалынске™

 

уѣзда,

 

Ми-
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хаилъ

  

Кииарисовъ;

 

с.

 

Козловки,

   

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Констан-

тинъ

 

Виноградовъ.

Исправляющей

 

должность

 

Казначея

 

Саратовской

 

Духов-

ной

 

Консисторіи,

 

губернскій

 

секретарь

 

Леонидъ

 

Тивановъ,

въ

 

сей

 

должности

   

утвержден'ь

   

опредѣленіемъ

 

Еііархіальнаго
тт

                                

23

                                                   

.,

     

658
Начальства,

 

отъ

   

~ь

 

минувшаго

   

октяоря

 

за

 

л;

 

-^^-

Священникъ

 

села

 

Агаревки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

ІІетръ

Разуыовъ

 

за

 

ревностное

 

служеніе

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

Божіей,

при

 

честпомъ

 

поведеніи,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Авраміемъ,

 

Епискошшъ

 

Саратовскими

 

и

 

Ца-

рицы

 

нскимъ,

 

въ

 

4

 

день

 

ноября

 

1892

 

года

 

награжден'!,

 

на-

бедреникомъ,

 

для

 

употребленія

 

онаго

 

ари

 

священ нослуженіи.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость

 

при

церквахъ:

 

Вольскаго

 

уѣзда —Александро-Невской

 

с.

 

Царев-

щины — крестьянинъ

 

Ксенофонтъ

 

Флоровъ

 

на

 

1-е

 

трех.іѣтіе;

Михаило-Архангельской —села

 

Барановки

 

крестьянинъ

 

Иванъ

Бирюковъ

 

и

 

Петровской-Троицкой — купеческій

 

сынъ

 

Иванъ

Тихомирову

 

оба

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

Саратовская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушала

 

репорты

благочинныхъ

 

о

 

дѣятельности

 

духовенства

 

Саратовской

 

епар-

хіи

 

въ

 

1891

 

году

 

по

 

сокращенно

 

пьянства

 

въ

 

народѣ.

йзъ

 

репортовъ

 

благочинныхъ

 

усмотрѣно:

 

1)

 

въ

 

ми-

нувшемъ

 

1891

 

году

 

убѣжденіями

 

свящепниковъ

 

открыты

общества

 

трезвости

 

въ

 

слѣдующихъ

 

селахъ:

 

Вольскаго

 

уѣз-

да — въ

 

Барнуковкѣ

 

изъ

 

45

 

ч.іеновъ,

 

Балтаѣ

 

изъ

 

22,

 

въ

 

Ку-

риловкѣ

 

изъ

 

46,

 

Стригаѣ

 

изъ

 

50

 

и

 

Кананлѣ;

 

Хвалынскаго

уѣзда

 

въ

 

селахъ:

 

Шмалакѣ

 

изъ

 

27

 

членовъ,

 

въ

 

Павловкѣ

изъ

 

16,

 

Елшанкѣ

 

изъ

 

15,

 

Сосновой-Мазѣ

 

изъ

 

37;

 

по

 

Горо-

ду

 

Хвалынску — при

 

Николаевской

 

и

 

Крестовоздвиженской

церквахъ;

   

Петровскаго

   

уѣзда:

  

въ

 

селахъ:

   

Позловкѣ

 

изъ

 

39
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членовъ,

 

Таволожкѣ

 

илъ

 

15;

 

Сердобскаго

 

уѣзда — въ

 

селахъ:

Новой-Студеновкѣ

 

изъ

 

25

 

членовъ,

 

Мищерскомъ;

 

Царицын-

скаго

 

уѣзда— въ

 

селѣ

 

Ерзовкѣ

 

изъ

 

80

 

членовъ,

 

въ

 

слободѣ

Песковаткѣ

 

изъ

 

8;

 

2)

 

духовенство

 

предпринимало

 

всѣ

 

завпсящія

отъ

 

него

 

мѣры

 

къ

 

искорененію

 

пьянства

 

въ

 

своихъ

 

ириходахъ;

мѣрами

 

этими

 

служили:

 

примѣръ

 

собственной

 

трезвой

 

жизни,

церковная

 

проповѣдь,

 

собесѣдованія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

школахъ,

 

домахъ,

 

раздача

 

брошюръ

 

о

 

вредѣ

 

пьянства,

 

ре-

лигіозно-поавственныя

 

чтенія

 

и

 

служеніе

 

торжественных'!»

 

ве-

чеоень

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳистовъ;

 

3)

 

благодаря

 

всѣмъ

 

приии-

маемымъ

 

духовепствомъ

 

мѣрамъ

 

наклонность

 

къ

 

пьянству

 

въ

народѣ

 

весьма

 

ослабѣла,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

селахъ

 

пьянство

прекратилось,

 

иитейныя

 

лавочки

 

закрыты,

 

нравственность

 

въ

народѣ

 

возвысилась,

 

церковныя

 

богослуженія

 

народомъ

 

посе-

щаются

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ.

 

Приказами

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

23

 

минувшаго

 

сего

 

октября

 

утвердилъ:

 

«Настоящее

опредѣленіе

 

напечатать

 

въ

 

енархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

и

 

предписать

 

вновь

 

нричтамъ

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

не

 

открыты

 

общества

 

трезвости,

 

озаботиться

учрежденіемъ

 

таковыхъ

 

обществъ

 

и

 

отвлекать

 

народъ

отъ

 

пьянства

 

примѣромъ

 

своей

 

доброй,

 

трезвой

 

жизни,

 

по-

ученіями

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

и

 

религіозно-нравственными

собесѣдованіями.

Благочинный

 

2

 

округа,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Александр!.

 

Образцовъ

 

ренортомъ

 

отъ

 

3-го

 

сего

 

ноября

 

за

№

 

435,

 

съ

 

представленіемъ

 

именныхъ

 

списковъ

 

лицъ

православнаго

 

вѣроисповѣданія,

 

небыншихь

 

у

 

исповѣди

 

и

св.

 

Причастія

 

болѣе

 

3

 

лѣтъ,

 

донес ь

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

не

 

бывшіе

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

Иричастія

 

болѣе

 

3

 

лѣтъ

 

по

исповѣднымъ

 

вѣдомостямъ

 

за

 

настоящій

 

1892

 

г.

 

значатся

 

въ

ириходахъ:

 

1)

 

Комаровскомъ — муж.

 

иола

 

10

 

душъ

 

и

 

женска-

го

 

3

 

души:

 

2)

 

но

 

Старо-Чирчимскому

 

приходу — муж.

 

пола

 

1

душа

 

и

 

женскаго

 

3;

  

3)

 

по

 

Кунчеровскому — муж.

 

пола

 

3

 

души.
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4)

  

по

 

Ново-Чирчимскому

 

—

 

муж.

   

пола

    

19

   

и

   

женскаго

    

8;

5)

   

по

  

Камышлейскому

 

—

 

муж.

 

пола

 

24

 

и

 

женскаго

 

5

 

дутъ;

6)

  

по

 

Теряевскому — муж.

 

пола

 

17

 

душъ;

 

7)

 

по

 

Андреевскому

—муж.

 

пола

 

20

 

душъ

 

и

 

женскаго

 

4

 

души;

 

8)

 

по

 

Невѣр-

кинскому— муж.

 

пола

 

85

 

и

 

женскаго

 

64

 

души;

 

9)

 

по

 

Ка-

надейскому— муж.

 

пола

 

14

 

душъ;

 

10)

 

по

 

Донгузлейскому—

муж.

 

пола

 

4

 

и

 

женскаго

 

6;

 

11)

 

по

 

Евлашескому— муж.

 

по-

ла

 

19

 

и

 

женскаго

 

9

 

душъ;

 

12)

 

по

 

Ульяновскому — муж.

 

по-

ла

 

91

 

и

 

женскаго

 

11

 

душъ;

 

всего

 

же

 

въ

 

12

 

ириходахъ

муж.

 

пола

 

307

 

душъ

 

и

 

женскаго

 

113

 

душъ.

 

Кромѣ

 

озна-

ченнаго

 

количества

 

небывшихъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

Причастія

лицъ,

 

во

 

2округѣ

 

Кузнецкаго

 

уѣзда. есть

 

раскольники

 

сектъ-

поморской,

 

спасова

 

согласія

 

и

 

послѣдователи

 

австрійской

лжеіерархіи

 

и

 

наконецъ

 

уклонившіеся

 

изъ

 

православной

 

вѣ-

ры

 

въ

 

магометанство.

 

Раскольники

 

вышеозначенных'!,

 

сектъ

находятся

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

і)

 

Верхняго

 

Облязова — муж.

пола

 

9

 

душъ

 

и

 

женскаго

 

13

 

душъ;

 

2)

 

Стараго-Чирчима—

муж.

 

пола

 

2

 

души

 

и

 

женскаго

 

8

 

душъ;

 

3)

 

Плана— муж.

пола

 

8

 

и

 

женскаго

 

4

 

души;

 

4)

 

села

 

Ульяновки

 

— муж.

 

по-

ла

 

88

 

и

 

женскаго

 

103

 

души;

 

всего

 

же

 

въ

 

4-хъ

 

ириходахъ

раскольниковъ

 

муж.

 

пола

 

107

 

и

 

женскаго

 

128

 

душъ.

 

Укло-

нившіеся

 

изъ

 

православной

 

вѣры

 

въ

 

магометанство

 

находят-

ся

 

въ

 

дер.

 

Меняшевомъ

 

Ключѣ

 

(татарскіе

 

канадеи

 

тожъ)

 

изъ

крещенныхъ

 

татаръ,

 

— до

 

уклоненія

 

въ

 

магометанство

 

при-

надлежали

 

къ

 

Мордовско-Канадейскому

 

приходу,

 

съ

 

1875

 

г

уклонились

 

въ

 

магометанство.

 

Уклонившихся

 

въ

 

магометан-

ство

 

жителей

 

дер.

 

Меняшева

 

Ключа

 

значится

 

муж.

 

пола

 

94

 

души

и

 

женскаго

 

89

 

душъ.—Донося

 

о

 

семъ,

 

благочинный

 

Образцовъ

присовокупилъ,

 

что

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

количество

 

неиспол-

нившихъ

 

христіанскаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

ев,

 

Причастія,

сравнительно

 

съ

 

двумя

 

предшествующими

 

1890

 

и

 

1891

 

го-

дами,

 

уменьшилось

 

почти

 

на

 

двѣ

 

трети,

 

вслѣдствіе

 

настойчи-

выхъ

 

убѣжденій

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

о

 

неуклонномъ

исполненіи
    

важнѣйшаго

   
христіанскаго

    
долга

   
исповѣди

   
и
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св.

 

Причастія.

 

На

 

этомъ

 

репортѣ

 

резол юція

 

Его

 

Пре-

освященства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

О

 

сокращеніи

 

числа

 

уклоняющихся

 

отъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

При'

частія

 

напечатать

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ,

 

чтобы

 

священ-

ники

 

и

 

другихъ

 

ириходовъ

 

усугубили

 

свою

 

ревность

 

въ

 

этомъ

святомъ

 

дѣлѣ.

Г.

 

земскій

 

начальника

 

3-го

 

участка,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

отношеніемъ,

 

отъ

 

20

 

октября

 

1892

 

года

 

за

 

№

 

1418,

 

донесъ

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

въ

 

прошлый

 

неурожайный

 

1891г.,

въ

 

ряду

 

лицъ,

 

пришедших*,

 

на

 

помощь

 

голодающему

 

насе-

ленно,

 

по

 

своей

 

благотворительности,

 

видное

 

мѣсто

 

заиималъ

священнпкъ

 

села

 

Юловской

 

Мазы,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Внкторъ

Соловьевъ.

 

Обладая

 

самыми

 

скромными

 

средствами,

 

о.

 

Со-

ловьевъ

 

на

 

бывшія

 

у

 

него

 

неболыпія

 

сбереженія

 

открылъ

 

въ

с.

 

Юловской

 

Мазѣ

 

пекарню,

 

изъ

 

которой

 

и

 

иродавалъ

 

выпе-

ченный

 

хлѣбъ

 

по

 

удешевленной

 

цѣнѣ;

 

расходы,

 

какіе

 

требо-

вала

 

пекарня,

 

о.

 

Соловьевъ

 

покрывалъ

 

своими

 

средствами.

Хлѣбомъ

 

пользовались

 

нетолько

 

мѣстные

 

жители,

 

но

 

и

 

жи-

тели

 

сосѣднихъ

 

мѣстностей;

 

а

 

не

 

имущіе

 

и

 

безродные

 

жите-

ли

 

получали

 

хлѣбъ

 

бесплатно.

 

Когда

 

открыта

 

была

 

вемскимъ

начальником'!,

 

въ

 

с.

 

Юловской

 

Мазѣ

 

безплатная

 

столовая,

то

 

о.

 

Соловьевъ

 

принялъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

самое

 

горячее

 

уча-

стіе,

 

выразившееся

 

какъ

 

въ

 

матеріальной

 

помощи,

 

такъ

 

и

въ

 

нраііственномъ

 

во;;дѣйствіи

 

на

 

врестьянъ.

 

Со

 

дня

 

открытія

столовой

 

и

 

до

 

времени

 

вакрытія

 

ея

 

1

 

іюля,

 

ежедневно,

 

на

 

счетъ

о.

 

Соловьев»,

 

обѣдало

 

въ

 

столовой

 

по

 

1 5

 

человѣкъ.

 

0.

 

Со-

ловьев'!,

 

каждый

 

день

 

бывалъ

 

въ

 

столовой

 

и

 

наблюдал ъ

 

;;а

иорядкомъ.

 

Кромѣ

 

этой

 

чисто

 

матеріальной

 

помощи,

 

о.

 

Со-

ловьевъ

 

окаоывалъ

 

и

 

нравственную

 

поддержку

 

голодающему

населенно.

 

Онъ

 

носѣщалъ

 

дома

 

крестьян'!.,

 

утѣшалъ

 

ихъ

 

въ

тяжкомъ

 

положенін,

 

ободрялъ

 

ихъ

 

своими

 

совѣтами

 

и

 

настав-

леніями

 

и

 

много

 

номогалъ

 

поднятію

 

уианшаго' духа

 

крестьянъ-

Но

 

не

 

усиѣло

 

еще

 

окнчиться

 

страшное

 

оѣдстиіе,

 

голодъ,

  

какъ



-

 

463-

его

 

смѣннли

 

неменѣе

 

ужасное

 

бѣдствіе — холерная

 

эиидемія.

Въ

 

это

 

страшное

 

время

 

о.

 

Соловьевъ

 

со

 

всегдашнею

 

своею

отзывчивостью

 

первый

 

явился

 

на

 

помощь

 

населенно.

 

Онъ

 

съ

самоножертвованіемъ

 

безъ

 

зова

 

являлся

 

къ

 

каждому

 

больному»

помагалъ

 

ему

 

находящимся

 

въ

 

его

 

расиоряженіи

 

средствами,

разъяснялъ

 

болѣзнь

 

окрѵжавшішъ

 

больнаго,

 

указывалъ

 

сред-

ства

 

для

 

борьбы

 

съ

 

нею,

 

двлая

 

все

 

возможное

 

къ

 

облегченно

больнаго

 

и

 

къ

 

ограждепію

 

отъ

 

заболѣванія

 

здоровыхъ.

 

Такимъ

образомъ

 

въ

 

тягостное

 

для

 

крестьян!,

 

время

 

болѣзни

 

и

 

голо-

да

 

о.

 

Соловьевъ

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

лицъ,

 

плодотворная

 

дѣя-

тельность

 

котораго

 

не

 

могла

 

остаться

 

незамѣченной.

 

Его

 

гу-

манныя

 

и

 

от;!і.івчивыя

 

отношенія

 

къ

 

окружающим'!.,

 

постоян-

ная

 

деятельность

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

голодомъ

 

и

 

холерою,

 

все

 

это

ставить

 

его

 

въ

 

положеніе

 

человѣка.

 

стоящаго

 

вполне

на

 

высота

 

своего

 

иризванія

 

и

 

налагает"!,

 

на

 

него

 

(зен-

скаго

 

начальника)

 

священную

 

обязанность

 

о

 

всемъ

 

вышеиз-

ложенномъ

 

доложить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

отношеніе

 

г.

 

земскаго

 

начальника

 

нослѣдовала

 

резо-

люція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

26-го

 

октября

 

1892

 

года

за

 

№

 

3936,

 

слѣдѵющаго

 

«одержаны:

 

„Изъявляется

 

о.

 

Со-

ловьеву

 

благодарность

 

за

 

прописанные

 

труды.

 

Напечатать

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

Наблюдатель

 

за

 

церковноприходскими

 

школами

 

по

 

г.

Саратову,

 

ГІротоіерей

 

Лаврентій

 

Нечаевъ,

 

репортами

 

отъ

 

4

сего

 

ноября,

 

донесъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

1)нри

 

посѣще-

ніи

 

имъ

 

26

 

октября

 

сего

 

года

 

школы

 

грамоты

 

при

 

мѣст^

номъ

 

женском»

 

монастырѣ

 

оказалось

 

по

 

списку

 

въ

 

старшемъ

отдѣленін

 

49,

 

а

 

налицо

 

36

 

дѣвочекъ.

 

Съ

 

дг.тьми

 

занимались

по

 

славянскому

 

чтенію

 

послушница

 

монастыря

 

Елизавета

 

Ге-

рольдова.

 

Въ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

но

 

списку

 

значатся

 

4S

дѣвочекъ,

 

налицо — 45.

 

Съ

 

двтьми

 

занималась

 

послушница

монастыря

 

Таисія

 

Соколова,

 

составляя

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

п;л,

буквъ

 

слова — „цѣнн,

 

яма,

 

ясли."

 

Преподннаше

 

велось

 

толково,'



—

 

464

 

—

видно,

 

что

 

учительница

 

довольно

 

знакома

 

съ

 

звуковымъ

 

ме-

тодомъ

 

преподованія.Дѣти

 

дисциплинированы,

 

классные

 

жур-

налы

 

ведутся

 

весьма

 

исправно

 

по

 

тому

 

и

 

другому

 

отдѣленію

 

и

2)

 

27 — 28

 

октября

 

сего

 

года

 

онъ,

 

наблюдатель,

 

обозрѣвалъ

Іоанно-Предтеченскую

 

г.

 

Саратова

 

церковно-приходскую

 

шко-

лу

 

и

 

при

 

ней

 

школу

 

грамоты.

 

Результаты

 

обозрѣпія

 

выра-

жены

 

много

 

особыми

 

записями

 

на

 

каждомь

 

классномъ

 

жур-

нал'Ь,

  

записи

 

эти

 

слѣдующія:

„1892

 

года

 

27

 

дня.

 

При

 

посѣщеніи

 

школы

 

грамоты

оказалось

 

по

 

списку

 

мальчиковъ

 

—

 

29,

 

дѣвочекъ — 50,

 

меліду

тѣмъ

 

какъ

 

налицо

 

мальчиковъ

 

было — 27,

 

дѣвочекъ

 

47.

 

Съ

дѣтьми

 

занималась

 

временно

 

допущенная

 

о.

 

завѣдующимъ

школою,

 

за

 

выходомъ

 

въ

 

замужество

 

учительницы

 

сей

 

шко-

лы

 

Наталіи

 

Александровской,

 

дѣвица

 

Надеяіда

 

Александров-

ская,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Еиархіальномъ

женскомъ

 

училищѣ.

 

Урокъ

 

былъ

 

по

 

закону

 

Божію:

 

разска-

зывалась

 

священная

 

исторія

 

о

 

насыщеніи

 

5-ю

 

хлѣбами

 

5000

человѣкъ.

 

Дѣти

 

разсказывали

 

прекрасно,

 

съ

 

полнымъ

 

понп-

маніемъ

 

разсказываемаго.

 

За

 

тѣмъ

 

учительница

 

приступила

къ

 

объяснение

 

молитвы

 

Господней,

 

весьма

 

затруднительному

не

 

только

 

для

 

учительницы —новичка,

 

но

 

и

 

для

 

опытныхъ-

законоучителей

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

дѣти,

 

наученные

 

сей

 

мо-

литвѣ

 

въ

 

свонхъ

 

семьяхъ,

 

страшно

 

искажаютъ

 

слова

 

молит-

вы,

 

почему

 

мною

 

и

 

указаны

 

пріемы,

 

облегчающіе

 

какъ

 

изу-

ченіе,

 

такъ

 

и

 

объясненія

 

молитвы.

 

Судя

 

по

 

первымъ

 

опы-

тамъ

 

г-жи

 

Александровской,

 

надобно

 

полагать,

 

что

 

изъ

 

неа

выйдетъ

 

хорошая

 

учительница.

 

При

 

чемъ

 

не

 

могу

 

не

 

реко-

мендовать,

 

чтобы

 

учительница

 

строго

 

держалась

 

Сѵнодальной

программы

 

при

 

преподованіи

 

всѣхъ

 

вообще

 

предметовъ

 

школь-

наго

 

обученія.

 

Дѣти

 

дисциплинированы,

 

классный

 

журналъ

ведется

 

весьма

 

исправно."

1892

 

года

 

октября

 

28

 

дня.

 

При

 

посѣщеніи

 

школы

въ

 

первомъ

 

годѣ

 

обученія

 

церковно-приходской

 

школы

 

ока-

іпззось

 

по

 

списку

   

40

 

мальчиковъ

 

и

 

29

 

дѣвочекъ,

   

а

 

налицо-
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—

35

 

мальчиковъ

 

и

 

25

 

дѣвочекъ.

 

Съ

 

дѣтьмн

 

занималась

 

вре-

менно

 

допущенная

 

о.

 

завѣдующимъ

 

школою,

 

за

 

выходомъ

 

въ

замужество

 

учительницы

 

Елизаветы

 

Александровской,

 

дѣвица

Любовь

 

Александровская,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

мѣстномъ

Епархіальпомъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

Урокъ

 

быль

 

по

 

славян-

скому

 

языку,

 

—

 

читали

 

„избраніе

 

невѣсты

 

Исааку"

 

съ

 

иере-

водомъ

 

съ

 

славянскаго

 

на

 

русскій

 

языкъ.

 

Чтеніе

 

велось

 

тол-

ково,

 

объясненіе

 

славянскнхъ

 

рѣченіп

 

удовлетворительное,

 

по-

чему

 

и

 

первые

 

опыты

 

обученія

 

дѣтей

 

по

 

данному

 

предмету

временно

 

допущенной

 

учительницы

 

могутъ

 

назваться

 

тоже

удовлетворительными.

 

Дисциплина

 

во

 

время

 

классныхъ

 

заня-

тій

 

соблюдается,

 

классный

 

журналъ

 

ведется

 

весьма

 

исправно.

При

 

разсмотрѣніи

 

класснаго

 

журнала

 

мною

 

обращено

 

вни-

манія

 

на

 

запись

 

по

 

содержание

 

уроковъ

 

подъ

 

1 9

 

чпсломъ

сего

 

мѣсяца

 

по

 

закону

 

Божію,

 

изъ

 

которой

 

видно,

 

что

 

о.

законоучитель

 

опустилъ

 

урокъ

 

по

 

случаю

 

неотложныхъ

 

требо-

исправленій

 

по

 

приходу.

 

Нолагалъ

 

бы

 

возможнымъ

 

заняться

урокомъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

учительницѣ

 

школы,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

урокъ

 

па

 

сей

 

день

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

простѣйшихъ,

 

какъ

напр.

 

явленіе

 

Аврааму

 

трехъ

 

Авгеловъ."

„1892

 

года

 

октября

 

28

 

дня.

 

При

 

посѣщеніи

 

втора-

го

 

года

 

обучвпія

 

церковно

 

приходской

 

школы

 

оказалось

 

по-

списку

 

10

 

мальчиковъ

 

и

 

16

 

дѣвочекъ,

 

налицо

 

—

 

Ю

 

мальчи-

и

 

13

 

дѣвочекъ.

 

Учитель,

 

діаконъ

 

Александръ

 

Тнховъ

 

зани-

мался

 

съ

 

дѣтьми

 

по

 

славянскому

 

чтенію

 

съ

 

переводомъ

 

на

русскій

 

языкъ.

 

Преподованіе

 

велось

 

толково,

 

видно,

 

что

 

учи-

тель

 

знакомъ

 

съ

 

своимъ

 

дѣломъ.

 

При

 

семъ

 

въ

 

виду

 

опуще-

нія

 

урока

 

по

 

Закону

 

Божію

 

19

 

сего

 

октября,

 

вмѣняется

 

въ

непремѣнную

 

обязанность

 

о.

 

Тихову,

 

за

 

не

 

прибытіемъ

 

свя-

щенника —законоучителя,

 

безусловно

 

исполнять

 

законоучи-

тельскія

 

обязанности

 

и

 

ни

 

коимъ

 

образомъ

 

не

 

оставлять

 

уче-

никокъ

 

бевъ

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

опредѣленное

 

на

то

 

время.

 

При

 

чемъ

 

нахожу

 

нужнымъ,

 

что

 

бы

 

запись

 

пре-

поданныхъ

 

уроковъ

 

была

 

производима

 

рукою

 

пренодававшаго. "
«Сар.

 

Епарх.

 

Вѣд.>

                                                                                   

30
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„Затѣмъ

 

обращаясь

 

къ

 

общему

 

иоложенію

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

и

 

при

 

ней

 

школы

 

грамоты,

 

нельзя

 

не

 

видѣть

ихъ

 

мощнаго

 

роста

 

какъ

 

въ

 

количественномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ка-

чественномъ

 

отношеніи.

 

Въ

 

прошломъ

 

учебномъ

 

году

 

во

 

вто-

ром'!,

 

годѣ

 

обученія

 

церковно -приходской

 

школы

 

обучалось

 

и

кончило

 

курсъ

 

14

 

дѣтей

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

 

настоящем'!,

 

обу-

чающихся —

 

26,

 

почти

 

вдвое;

 

въ

 

первомъ

 

годѣ

 

обученія

 

въ

прошломъ

 

году

 

было

 

49,

 

а

 

въ

 

настоящем!.

 

—

 

69

 

на

 

20чело-

вѣкъ

 

больше;

 

въ

 

школѣ

 

грамоты

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

было

 

69

дѣтей,

 

а

 

въ

 

настоящем'!. —

 

79,

 

на

 

10

 

больше.

 

Всего

 

лее

 

школа

выросла

 

на

 

42

 

человѣка,

 

классная

 

дисциплина

 

во

 

всѣхъ

 

от-

дѣленіяхъ

 

образцовая,

 

вліяніе

 

ея

 

не

 

отразимо

 

на

 

нравствен-

ный

 

обликъ

 

дѣтей

 

и

 

внѣ

 

класса.

„Мпѣ

 

остается

 

сказать,

 

что

 

я

 

вынесъ

 

пзъ

 

обстоятель-

наго

 

обзора

 

всей

 

школы

 

самое

 

свѣтлое,

 

самое

 

отрадное

 

впе-

чатлѣніе;

 

во

 

всемъ

 

видна

 

опытная

 

созидающая

 

рука,

 

сильна-

го,

 

вѣрнаго

 

и

 

крѣикаго

 

духомъ

 

пастыря,

 

нолагающаго

 

свою

душу, — всѣ

 

свои

 

силы,

 

всю

 

свою

 

энергію

 

на

 

святое

 

дѣло

религіозно

 

нравственнаго

 

воспитанія

 

своей

 

паствы

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

молодого

 

поколѣнія.

 

Преклоняясь

 

нредъ

 

сею

 

рукою

извѣстною

 

мнѣ

 

съ

 

юныхь

 

моихъ

 

лѣтъ,

 

считаю

 

священною

обязанностію

 

принести

 

свою

 

благодарность

 

и

 

всему

 

персона-

лу

 

учащихъ

 

за

 

ихъ

 

сердечное

 

и

 

дѣятельное

 

отношеше

 

къ

высокому

 

н

 

святому

 

дѣлу

 

обученія

 

и

 

воспнтанія

 

милихъсіІХЪ. "

„Будемъ

 

же

 

неуклонно

 

идти

 

нутемъ,

 

указанным'!,

 

намъ

свыше

 

и

 

ПО

 

вся

 

дни

 

указываемым'!,

 

намъ

 

благосозцда-

ющею

 

десницею

 

нашего

 

благостнѣйшаго

 

архипастыря,

 

донде-

же

 

достигаемо

 

ecu

 

въ

 

мужа

 

совершенна

 

въ

 

мѣру

 

возраста

псполненія

 

Христова."

  

1892

 

года

 

ноября

 

4

 

дня.

На

 

семь

 

репортѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

9

 

сего

 

же

 

ноября

 

за

 

.№

 

4169.

 

Напечатать

 

въ

 

Еиархіалыіыхъ

Вѣдомостяхъ.

 

Совѣтъ

 

пиотоіереи

 

Нечаева

 

одобряется,

 

кромѣ

иредложенія

 

заниматься

 

цо

 

закону

 

Божію

 

учительницѣ,

 

въ

случаѣ

 

отсутствія

 

законоучителя.

     

Въ

   

этомъ

   

случаѣ

  

нужно
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—

обмѣниваться

 

уроками,

 

или

 

выбирать

 

учебный

 

часъ,

 

въ

 

ко-

торый

 

законоучитель

 

не

 

отвлекается

 

неотложными

 

обязанно-

стями

 

по

 

приходу.

Праздны

 

я

    

мѣста:

А)

  

Овящепническія:

Въ

 

с.

 

Кряжинѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

930,

 

зем.

33

 

дес,

 

дозгь

 

общ.); — с.

 

Евлашевѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда

 

(душъ

прав,

  

805,

 

зем.

  

33

 

дес,

  

домъ

 

общ.).

ѣ)

 

Дгаконстя:

Въ

 

г.

 

Оаратовѣ,

 

при

 

СіГасо- Преображенской

 

церкви

 

(душъ

прав.

 

943,

 

раек.

 

58); —г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Нерукотворенно-Снас-

ской

 

церкви

 

(душ.

 

прав.

 

425,

 

раек.

 

2); — с.

 

Тепловкѣ,

 

Саратов.

у.

 

(душ.

 

прав.

 

1338,

 

зем.

 

60

 

дес.);

 

— с.

 

Курдюмѣ,

 

Оарат.

 

у.

(душ.

 

прав.

 

1354,

 

раек.

 

70,

 

зем.

 

34

 

дес.) — с.

 

Балапдѣ,

 

Аткар.

у.

 

при

 

Христорождествопской

 

церкви

 

(душ.

 

прав.

 

1194,

 

зем-

33

 

дес); — с.

 

Баклугаахъ,

 

Балашов,

 

у.

 

(душ.

 

нрав.

 

1665,

 

раек.

 

70,

Зем.

 

33

 

дес);

 

—

 

с.

 

Булгаковкѣ,

 

Вольск,

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

1746,

нем.

 

33

 

дес); — с.

 

Барановкѣ,

 

Вольск,

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

1911,

 

зем.

55

 

дес);

 

— с.

 

Сиподскомъ,

 

Вольск,

 

у.

 

(душ.

 

нрав.

 

916,

 

зем.

49 4 /з

 

дес);— с.

 

Чадаевкѣ,

 

Кузнец,

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

1062,

 

раек.

97,

 

зем.

 

49 J /2

 

дес); — с.

 

Чпбпр.іеяхъ,

 

Кузнец,

 

у.

 

(душ.

 

прав.

1022,

 

зем.

 

30

 

дес.);— с.

 

Тенломъ,

 

Петров,

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

860,

зем.

 

33

 

дес); — с.

 

Увѣкѣ,

 

Сарат.

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

1786,

 

раек.

2,

 

зем.

 

33

 

дес); — с.

 

Сѣнеркахъ,

 

Балашов,

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

1473,

раек.

 

27,

 

зем.

 

33

 

дес); — с

 

Зміевкѣ,

 

Сердоб.

 

у.

 

(душ.

 

прав.

1133,

 

зем.

 

33

 

дес,

 

дом.

 

церк.); — с.

 

Козловкѣ,

 

Петров,

 

у.

 

(душ.

прав.

 

2437,

 

зем.

 

71

 

дес,

 

дом.

 

церк.); — с

 

Верхней

 

Добринкѣ,

Камышип.

 

у.

 

(душ.

 

нрав.

 

1826.

 

зем.

 

66

 

дес); — с

 

Болтппѣ,

Кузнец,

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

1682.

 

зем.

 

110

 

дес); — с.

 

Вязовкѣ,

Вольск,

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

2607.

 

зел.

 

1 4S 4 /2

 

дес.);

 

— с

 

Везобразов-

кѣ,

  

Хвалынск,

   

у.

   

(дѵш.

  

прав.

   

1336.

   

раек.

  

41,

 

зем.

  

33

 

дес.,
30*



-468-

дом.

 

общ.); — с.

 

НІемышейкѣ,

 

Еузнец.

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

1473,

 

рас.

40,

 

зем.

 

30

 

дес); — посадѣ

 

Дубовкѣ,

 

при

 

соборпоіі

 

церкви

 

(душ.
прав.

 

2742,

 

раек.

 

575,

 

дом.

 

церк.); — с.

 

Юрьевкѣ,

 

Вольск,

 

у

(душ.

 

прав.

 

1202,

 

раек.

 

90,

 

зем.

 

33

 

дѳс); — посадѣ

 

Дубовкѣ,

при

 

Троицкой

 

церкви

 

(душ.

 

прав.

 

1356,

 

раек.

 

246,

 

дом.

 

церк.);

—с.

 

Красномъ

 

Ярѣ,

 

Камышинск.

 

у;,

 

при

 

Мих. -Архангельск,

 

цер.

(душ.

 

прав.

 

1753); — г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Іоанно-ІІедтечинской

 

церк.

(душ,

 

прав.

  

1864,

 

раек.

 

32,

 

дом.

 

церк.).

Прихожане

 

с.

 

Стригая,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

устроили

 

на

свои

 

средства

 

деревянное,

 

крытое

 

желѣзомъ,

 

помѣщеніе

 

для

церковно-приходской

 

школы,

 

на

 

80

 

человѣкъ

 

учащихся,

 

съ

квартирою

 

для

 

учителя

 

и

 

сторожа,

 

на

 

что

 

употребили

 

до

1800

 

рублей.

Куиецъ

 

г.

 

Николаевска,

 

Самарской

 

губерніи,

 

Аеанасій

Давыдовъ

 

ІІоликарповъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

пользу

 

причта

 

Пок-

ровской

 

церкви

 

с.

 

Рѣпнаго,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

двѣ

 

обли-

гации

 

3

 

восточпаго

 

займа

 

за

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

родителей

и

 

родственниковъ

 

его,

 

на

 

сумму

 

200

 

руб.

22

 

октября

 

сего

 

года

 

освященъ

 

новоустроенный

 

храмъ

во

 

имя

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго

 

въ

 

сель-

цѣ

 

Рогаткинѣ,

 

Камышиискаго

 

уѣзда,



_

 

m

 

—

О

 

T

 

Ч

 

E

 

T

 

Ъ
о

 

приходѣ,

  

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

  

денежныхъ

   

суммъ

 

по

содержанію

  

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища

за

 

1891

 

годъ.

Статьи

 

прихода.

Отъ

 

1890

 

г.

 

въ

 

1

 

января

 

1891

 

г.

пзъ

 

суммъ

 

духовенства

 

осталось .....

Въ

 

1891

 

году

 

поступило:

А.

Изъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала

 

на

содержаніе

 

лпцъ

 

упр.авленія

 

и

 

уча-

щахъ

 

п

 

пенсіа

 

по

 

Вольскому

 

училищу:

1.

  

Изъ

 

нроцентнаго

 

сбора

 

.

 

.......

2.

  

Изъ

 

государственна™

 

казначейства

3.

   

Отъ

 

духовенства

 

Вольскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа .................

В.

По

   

смѣтъ.

   

разсмотрѣннчн

    

съѣздомъ

духовенства

     

Вольскаго

    

училпщнаго

округа,

   

на

   

содержа ніе

   

училища

   

въ

1891

 

году

 

поступило:

1.

   

Отъ

 

церквей

 

Вольскаго

 

училпщ-

наго

 

округа

 

..................

2.

  

Отъ

 

продажи

 

вѣнчиковъ

 

ц

 

лис-

то

 

въ

 

разрушительной

 

молитвы ..... ,

3.

   

Отъ

 

ученпковъ,

 

іюмѣщавшпхся

въ

 

учплищномъ

 

общежптіп

 

съ

 

платою

за

 

содержаніе

 

въ

 

немъ .............

Ассигно-
вано

 

по

сит>тѣ.

Дѣйствптель-

но

 

поступило.

Руб.

 

К.

1646

3400

1150

40

6841

415

2780

Руб.

  

;

 

К.

288 74
'/2

1646

3400

1.150

40

6891

438

2819

94

99



-

 

470

4.

 

Отъ

 

пносословныхъ

 

воспитании-

ковъ,

    

обучавгапхся

  

въ

  

училищѣ

   

съ

платою

 

за

 

право

 

обученія

 

......... 550 — 691 30

В.

Оборотио-переходящія

 

суммы:

Отъ

 

продажи

  

ученикамъ

   

кнпгъ

  

и

_ _ 229І36

Г.

Сверхсмѣтныя

 

ноступленія.

   

.....'. — — 19 1

Итого

 

въ

 

1891

 

г.

 

на

 

при-

ходъ

 

поступило

 

съ

 

остаткомъ

!

— — 17574 75



—

 

471

 

-

Статьи

   

расхода.

Ассигно-

вано

 

по

сыѣтѣ.

Руб. К

Действитель-

но

 

поступило.

Руб.

     

|

 

К.

ІІзъ

 

суммы

 

поступившей

 

ua

 

содержа-

ніе

 

училища

 

въ

 

1891

 

году,

 

употреб-
лено

 

въ

 

расходъ

 

въ

 

семъ

 

же

 

году:

Статья

 

1-я.

А)

 

На

 

содержаніе

   

лнцъ

 

унравленія,
учащихъ

 

и

 

на

 

выдачу

 

пенсіп

Б)

 

На

    

уплату

    

долга

   

и

    

°/о

   

хо-

зяйственному

   

управленію

   

при

   

Свят.

В)

 

На

 

уплату

 

долга

 

взапмовсномо-

гательной

 

касст»

 

духовенства

 

Саратов-
ской

 

енархіи ................

Г)

 

На

 

жалованье

 

отъ

 

духовенства

учителю

 

нриготовнтелыіаго

 

класса,

надзирателю,

 

эконому,

 

смотрителю,

членамъ

 

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

и

квартирное

    

иособіе

   

преподавателямъ

Статья

 

2-я.

На

 

содержаніе

 

воспитанннковъ

 

пи-

щею,

 

одеждою,

 

обувью,

 

письменными

и

 

другими

 

принадлежностями

 

.......

Статья

 

3-я.

На

 

содержаніе

 

училища:

 

ремонтъ,

страхованіе,

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе

зданій,

 

мытье

 

ноловъ

 

и

 

бѣлья,

 

достав-

ку

 

воды

 

и

 

чистку

 

ретнрадовъ,

 

наемъ

прислуги,

 

ремонтировку

 

училищной
мебели,

 

на

 

покраску

 

ноловъ,

 

две-

рей,

    

рамъ

   

и

    

косяковъ

   

въ

    

класс-

6196

1150

705

40

1620

3827

6196 40

1150

18

Щ
722 83

1566 64

84 4293 54



—

 

472

 

—

ныхъ

 

комнатахъ,

 

на

 

выкладку

 

камнемъ

сортпрной

 

ямы

 

при

 

квартирѣ

 

помощ-

ника

 

смотрителя,

 

на

 

псправленіе

 

по-

мойной

 

ямы

 

и

 

проведение

 

отъ

 

нея

 

водо-

сточной

 

канавы,

 

на

 

общій

 

ремонтъ

учплпщныхъ

 

зданій.

 

набивку

 

ногре-

бовъ

 

льдомъ

 

и

 

разъѣзды

 

по

 

дѣламъ

училища ......................

Статья

 

4-я.

На

 

содержаніе

 

канцеляріи

 

и

 

наемъ

писца

 

........................

Статья

 

5-я.

На

 

содержаніе

 

библіотеки ........

Статья

 

6-я.

На

 

содержание

 

больницы,

 

покупку

медпкаментовъ,

 

наемъ

 

фельдшера

 

п

больничной

 

сндѣлки

 

..............

Статья

 

7-я.

Мелочные

 

и

 

экстроордппарные

 

рас-

ходы

 

..........................

Итого

 

въ

 

1891

 

г.

 

въ

 

рас-

ходъ

 

поступило ...........

За

 

исключеніемъ

 

сего

 

расхода

 

изъ

прихода

 

въ

 

17574

 

руб.

 

75 4 /з

 

кон.,

къ

 

1

 

января

 

1892

 

г.

 

осталось

 

5*/2

 

к.

:

   

-ft;

2710

180

100

243

50

2872

170

331

216

54

11

89

39

17574

78

12

70

ОГЛАВЛЕНІЕ.

 

Распоряженін

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

Епархіадь-
ныя

 

извѣстія. — Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остатки

 

денежных

 

ь

 

суыиъ

 

по

содержанію

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1891

 

годъ.

Редакторъ,

 
секретарь

 
консисторіи

 
К.

 
Рыбинъ.



ifffi

 

ІШІІ

 

Щ
15-го

 

НОЯБРЯ.

                    

Л>

     

22~ Й.

                     

1892

 

ГОДА.

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФЩІАЛЬНЫЙ.

Изъ

 

, , Б/шгочестивыхъ

 

разіиышленіи

 

при

 

чтенш

Псалтири".

Къ

 

псалму

 

85-му.

Приклони,

 

Господи,

   

ухо

 

Твое,

 

и

 

услыши

 

лдд,

   

дко

 

ниінй

и

 

увогй

 

есмь

 

дзй.

Какимъ

 

я

 

нищимъ.

 

Боже,

 

былъ,

Какимъ

 

отверженнымь

 

скитался,

Какъ

 

часто

 

въ

 

горѣ

 

слези

 

лилъ,

О

 

камень

 

бѣдствій

 

пресмыкался!

И

 

тяжко

 

было

 

сокрушенье

Души

 

надломленной,

 

больной..

Я

 

мнилъ:

 

не

 

будеть

 

мнѣ

 

спасенья,

Средь

 

золъ

 

п

 

суеты

 

людской.

Не

 

видѣ.чъ

 

я

 

ни

 

въ

 

комъ

 

участья,

Ни

 

въ

 

комъ

 

защиты

 

не

  

встрѣчалъ;

Мнѣ

 

каждый

 

лишь

 

желалъ

 

несчастья

И

 

каждый

 

гибели

 

желалъ.

Я-бъ

 

могъ

 

безоіѣдно

 

затеряться

Въ

 

толпѣ

 

безчуственной

 

и

 

злой,

И

 

рабъ

 

презрѣнный

 

могъ

 

смѣяться

Тогда

 

злорадно

 

надо

 

мной.

Но

 

нищій

 

жалкій

 

и

 

несчастный

 

—

Всегда

 

я

 

думалъ

 

о

 

Тебѣ,

Къ

 

Тебѣ

 

взывалъ

 

я

 

ежечасно

Въ

 

моей

 

измѣнчивой

 

судьбѣ.

Меня

 

Ты,

 

Боже,

 

не

 

покинѵлъ,

50*



-

 

796

 

—

Въ

 

напастяхъ

 

мнѣ

 

Ты

 

былъ

 

стѣной,

Враговъ

 

матежныхъ,

 

злыхъ

  

низринулъ,

Разсѣялъ

 

ихъ,

  

какъ

 

црахъ

 

земной.

Благодарю

 

Тебя,

 

Создатель!

Ты

 

мнѣ

 

защитникъ

 

и

 

иокровъ,

И

 

всякихъ

 

въ

 

жизни

 

благъ

 

иодатель,

Владыка

 

мой

 

и

 

Богъ

 

боговъ.

Еъ

 

псалму

 

87-му.

Господи

 

Боже

 

спасешь

 

моего,

 

во

 

дни

 

ноззвлхг

 

и

 

ва

 

ноір

предг

 

Товою.

Какъ

 

я

 

ушіженъ,

 

Боже

 

мой,

Нуждой,

 

бѣдами

 

и

 

врагами!

Никто

 

не

 

знается

 

со

 

мной,

Оставленъ

 

всѣми

 

я

 

друзьями.

Не

 

вижу

 

я

 

знакомыхъ

 

лицъ,

Меня

 

оставили

 

родные.

Въ

 

отчая ньи

 

упалъ

 

я

 

ницъ,

О

 

камни

 

быося

 

гробовые.

Послѣдній

 

самый

 

человѣкъ —

Какія

 

слышу

 

укоризны?

Чего

 

достигну

 

въ

 

мрачной

 

жизни?

Чего

 

мнѣ

 

ждать

 

въ

 

мой

 

грустный

 

вѣкъ?

Но,

 

Боже,

 

Ты

 

моя

 

твердыня,

Не

 

сокрушимая

 

скала,

Для

 

несчастливца

 

благостыня,

Спаситель

 

отъ

 

враговъ

 

и

 

зла.

Всегда

 

я

 

истину

 

любилъ,

Жалѣлъ

 

невинныхъ,

 

угнетенеыхъ,

Судьбой

 

жестокой

 

обдѣленныхъ,

И

 

правду

 

сильнымъ

 

говорилъ.

И

 

я

 

за

 

то

 

въ

 

презрѣньи

 

былъ

У

 

всѣхъ

 

людей

 

худыхъ,

 

ничтожныхъ,

Развратныхъ,

 

буйныхъ

 

и

 

безбожныхъ.



—

 

797

 

—

Но,

 

Боже,

 

Ты

 

меня

  

хранилъ.

Усердно

 

я

 

Тебя

 

нросилъ

О

  

всѣхъ

  

невинно

  

иогибіівшихъ,

Чтобь

 

Ты

 

жестоко

 

цоразилъ

Пятою

 

правду

 

шширавшихъ.

Храни

 

убогихъ,

  

всѣхъ

 

Господь!

Пускай

 

покоемъ

 

насладится

И

 

о

 

Тебѣ

 

возвеселится

Подъ

 

кровомъ

 

счастья

  

всяка

 

плоть.

        

Свящ.

 

А.

 

Луниня.

-'grffiEji'SibW--

I
О

 

T

 

в

 

-в

 

т

 

ы
яиссіонера -священника

 

Павла

 

Шашинскаго

 

на

 

двадцать

 

вощшсовъ
бѣглопоповца

 

Ивана

 

Андреевича

 

Табоякова х).

ВОНРООЪ

 

20-й.

«Испорченныя

 

книги

 

отъ

 

еретиковъ,

 

апостольское

 

пра-

вило

 

и

 

6

 

всел.

 

собора,

 

строго

 

восирещаетъ

 

читать

 

мірскимъ

людямъ

 

подъ

 

отлученіемъ,

 

а

 

священникамъ — нодъ

 

изверже-

еіемъ;

 

то

 

вакже

 

вы

 

по

 

неисправленнымъ

 

книгамъ

 

научаете

народъ,

 

а

 

свои

 

исправленныя

 

не

 

показуете,

 

т.

 

е.

 

Пращицу,

Увѣтъ

 

духовный,

 

Обличеніе,

 

Соборное

 

дѣяніе,

 

Жезлъ

 

правле-

нія

 

и

 

Скрижаль,

 

между

 

тѣмъ

 

умнымъ

 

лісдямъ

 

велѣно

 

почи-

тать

 

кн.

  

Скрижаль,

 

не

 

меньше,

  

чѣмъ

 

Евангеліе?

Вопросы

 

писалъ:

 

Иванъ

 

Андр.

 

Табояковъ».

ОТВѢТЪ

  

20

 

й

 

и

 

ЗАКЛІОЧЕШЕ.

Святый

 

Іоаннъ

 

Златоуетъ

 

говоритъ:

 

«Яко

 

же

 

бо

 

мышь

оГрызуя

   

письмена,

    

многожды

   

отъемлетъ

   

обличеніе,

     

тако

і)

 

См.

 

№

 

21

 

Сарат.

 

Епархіадьныхъ

 

Вѣдоиостей

 

1892

 

г.



-

 

798

 

-

и

 

еретицы

 

сіи,

 

огрызующе

 

иисанія,

 

и

 

ова

 

убо

 

обрѣзующе,

ова

 

же

 

оставляюще,

 

непщуютъ

 

избѣжати

 

обличенія,

 

но

 

и

 

та

оставляема,

 

показуетъ

 

тѣхъ

 

навѣтъ

 

и

 

неистовство»

 

(Март.

л.

 

428).

Совоиросникъ,

 

ссылаясь

 

на

 

правила,

 

не

 

указалъ,

 

кото-

рыя

 

это

 

правила,

 

и

 

не

 

выяснилъ,

 

о

 

чемъ

 

они

 

говорить.

 

Онъ

вполнѣ

 

понимаетъ,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

ими

 

облпченъ.

 

Но

 

хотя

и

 

не

 

указалъ

 

онъ

 

правила

 

и

 

не

 

выяснилъ

 

ихъ

 

смыслъ,

все-таки

 

не

 

избѣяштъ

 

обличенія,

 

—

 

будетъ

 

иоказанъ

 

ианѣтъ

 

его

и

 

неистовство.

60-е

 

прав.

 

св.

 

апостолъ

 

говорить:

 

Аще

 

кто

 

лживое

 

пп-

саніе

 

нечестивыхъ

 

еретикъ

 

книги,

 

яко

 

святы

 

въ

 

церкви

 

предъ

всѣми

 

почитаетъ

 

на

 

пагубу

 

людемъ

 

и

 

церковному

 

причту,

да

 

изнержется».

 

Въ

 

толкованіи

 

объясняется,

 

вакія

 

книги

 

не

слѣдуетъ

 

читать;

 

между

 

прочимъ

 

книги

 

Климентомъ

 

сложен -

ныя

 

читать

 

также

 

запрещено,

 

о

 

которыхъ

 

6

 

всел.

 

соборъ

сказалъ

 

такъ:

 

„яко

 

отъ

 

иновѣрныхъ,

 

татебно

 

вверженныя,

 

во

апостольскія

 

зааовѣди,

 

преданныя

 

Климентомъ,

 

да

 

отвергутся."

(пр.

 

2).

 

Вотъ

 

эти-то

 

книги

 

и

 

не

 

велѣно

 

читать,

 

особенно

предъ

 

людьми

 

въ

 

церкви.

 

Въ

 

этихъ

 

кннгахъ

 

Климентовыхъ

много

 

написано

 

противнаго

 

ученію

 

Православной

 

Церкви,

напримѣръ:

 

тамъ

 

дозволяется

 

замѣнить

 

таинство

 

св.

 

миропо-

мазанія — водой.

 

Эти

 

книги

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Церковь.

Православная

 

воспрещаетъ

 

читать

 

подъ

 

строгимъ

 

наказаніемъ

на

 

ослушниковъ.

 

Православные,

 

руководясь

 

правилами

 

вселен-

скихъ

 

соборовъ,

 

ихъ

 

и

 

не

 

читаютъ.

 

Но

 

старообрядцы,

 

при

йеимѣніи

 

св.

 

таинства

 

мпропомазанія,

 

заимствуютъ

 

въ

 

оправ-

даніе

 

себѣ

 

доказательство

 

изъ

 

этихъ

 

отверженныхъ,

 

ерети-

ческихъ

 

книгъ,

 

составленныхъ

 

Климентомъ,

 

о

 

возможности

замѣнять

 

таинство

 

миропомазанія

 

водой

 

(см.

 

Помор,

 

отв.

 

103).

Слѣдовательно:

 

клятва

 

соборная

 

и

 

извержепіе

 

падаетъ

 

не

 

на

насъ,

 

православныхъ,

 

отвергающихъ

 

эти

 

книги,

 

но

 

на

 

ста-

рообрядцевъ,

 

оправдывающихся

 

ими.

Старообрядецъ

 

не

 

безъ

 

цѣли

 

привелъ

 

эти

 

правила,

 

апос-
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тольское

 

и

 

6

 

нсел.

 

собора:

 

онъ

 

хотѣлъ

 

этимъ

 

доказать,

 

что

православные

 

миссіонеры

 

напрасно

 

бесѣдуютъ

 

съ

 

ними

 

по

старонечатпымъ

 

книгамъ.

 

и

 

побиваютъ

 

ихъ

 

ими,

 

ибо

 

онѣ-де

отвержены

 

Церковію.

 

Старообрядцу

 

не

 

нравится,

 

что

 

ихъ

 

по-

биваютъ

 

старопечатными

 

книгами,

 

и

 

онъ

 

съ

 

досадою

 

ска-

залъ:

 

то

 

какжс

 

вы

 

по

 

неисиравленнымъ

 

книгамъ

 

научаете

народъ"?

 

Но

 

онъ

 

упустилъ

 

изъ

 

вида,

 

что

 

въ

 

пранилахъ

 

го-

ворится

 

о

 

еретическихъ,

 

отиерженныхъ

 

Церковію,

 

книгахъ,

 

а

не

 

о

 

тѣхъ,

 

который

 

не

 

исправлены: неисправленное — исправ-

ляется,

 

а

 

еретическое — отвергается.

 

Старопечатный

 

же

 

не-

исправленныя

 

книги

 

—

 

только

 

исправлены,

 

а

 

не

 

отвержены.

Въ

 

исправленномъ

 

служебникѣ

 

1667

 

года

 

говорится:

 

„Не

охуждаются

 

симъ

 

и

 

прежнія

 

исправленія,

 

но

 

на

 

вящшій

 

со-

вершенства

 

степень

 

возводятся".

 

Вотъ

 

видите,

 

какъ

 

отозва-

лась

 

Церковь

 

о

 

старопечатныхъ

 

книгахъ:

 

не

 

назвала

 

ихъ

еретическими

 

и

 

не

 

отвергла,

 

какъ

 

думаетъ

 

старообрядецъ.

Но

 

пусть

 

будуть

 

твои,

 

г.

 

совопросникъ,

 

старопечатныя

книги.

 

Тогда

 

я

 

тебѣ

 

скажу

 

вотъ

 

что:

 

тотъ

 

только

 

доблест-

ный

 

и

 

храбрый

 

воинь,

 

который,

 

отняиъ

 

оружіе

 

у

 

врага,

имъ

 

же

 

и

 

убиваетъ

 

его;

 

и

 

царственный

 

иророкъ

 

Давидъ

только

 

за

 

то

 

возвеличенъ.

 

что

 

отнялъ

 

мечъ

 

у

 

Галіафа

 

и

 

имъ

же

 

отрубилъ

 

ему

 

голову.

 

Поэтому

 

для

 

насъ

 

не

 

было

 

бы

никакого

 

унижепія,

 

если

 

бы

 

мы

 

вашимъ

 

же

 

оружіемъ

 

побива-

ли

 

васъ.

Что

 

касается

 

порѣченія

 

вашего

 

о

 

непоказываніи

 

вамъ

книгъ:

 

„Пращицы",

 

„Увѣта"

 

и

 

ирочихъ,

 

ионменованныхъ

вами, — то

 

это

 

одно

 

пустословіе

 

и

 

придирчивость

 

съ

 

вашей

стороны.

 

Я

 

состою

 

уже

 

12

 

лѣть

 

миссіонеромь

 

и

 

всегда

 

бе-

ру

 

съ

 

собой

 

эти

 

книги,

 

предлагая

 

старообрядцамъ

 

прочитать

что-либо

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

обвиненіе

 

св.

 

Православной

 

Церкви,

но

 

старообрядцы

 

никогда

 

и

 

ничего

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

доказали

 

и

не

 

докажутъ,

 

ибо

 

въ

 

нихъ

 

защищается

 

св.

 

Христова

 

Цер-

ковь

 

и

 

Его

 

си.

 

законъ

 

отъ

 

.враговъ.

 

„Миръ

 

мпогь.

 

любя-

щим;,

 

законъ

 

твой,

 

и

 

нѣсть

 

имъ

 

соблазна'*

   

(пс.

   

118,

  

ст.

   

165).



-

 

800

 

—

„Сего

 

ради

 

христіанинъ

 

еси,

 

яко

 

же

 

Христа

 

подражаваеши,

и

 

того

 

покоряешися

 

законом*"

 

(Марг.

 

л.

 

170).

 

Противоза-

воннаго

 

въ

 

этих*

 

книгах*

 

вы

 

отыскать

 

ничего

 

не

 

можете,

а

 

потому

 

и

 

скрывать

 

их*

 

отъ

 

васъ

 

нѣтъ

 

никакой

 

нужды.

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

Въ

 

заключены

 

отвѣтовъ

 

скажу:

 

теперь

 

вопросы

 

ва-

ши

 

я

 

рѣшилъ

 

и

 

доказалъ,

 

что

 

Церковь

 

безъ

 

епископовъ

существовать

 

не

 

может*;

 

что

 

старообрядческое

 

бѣгло-

поповское

 

общество

 

церковію

 

быть

 

не

 

можетъ;

 

чта

изъ-за

 

обрядовъ

 

раздѣ.іяться

 

съ

 

Церковью

 

нельзя;

 

чта

противников*

 

Церковь

 

всегда

 

предает*

 

клятвѣ,

 

и

 

что

Церковь

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

имѣет*

 

право

 

допускать

 

раз-

ные

 

обряды.

 

Теперь

 

только

 

остается

 

вам*,

 

прочитав*

 

отвѣ-

ты,

 

присоединиться

 

к*

 

св.

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

быть

 

по-

корными

 

Ея

 

сынами.

 

Св.

 

Іоапнъ

 

Златоуст*

 

говорит*:

 

„Свя-

щенства

 

престол*

 

на

 

небеси

 

посаждеп*

 

есть;

 

кто

 

сія

 

гла-

голет*?

 

Сам*

 

небесный

 

царь.

 

Елика

 

бо

 

аще

 

свяжете

 

рече

на

 

земли,

 

будут*

 

связана

 

на

 

небесѣх*.

 

Что

 

сея

 

равно

 

будет*

убо

 

чести,

 

отъ

 

земля

 

начало

 

суда

 

нріемляет*

 

небо.

 

Понеже

судія

 

на

 

земли

 

сѣдитъ,

 

Владыка

 

поелѣдует*

 

рабу,

 

и

 

яже

убо

 

сей

 

осу дит*.,

 

сія

 

он*,

 

горѣ

 

утверждает*".

 

(Марг.

 

л.

 

214).

Прочитав*

 

это,

 

подумайте:

 

если

 

престол*

 

священства

посажден*

 

на

 

небеси,

 

то

 

кто

 

бы

 

мог*

 

сказать,

 

что-де

 

на-

шелся

 

такой

 

враг*,

 

который

 

взошел*

 

на

 

небеса,

 

истребилъ

этот*

 

преотол*

 

и

 

оставил*

 

людей

 

безъ

 

епискоіювъ,

 

безъ

 

ко-

торыхъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

Церкви,

 

ни

 

христіанства!

 

Одумай-

тесь,

 

друзья!

 

Не

 

уподобляйтесь

 

мышамъ,

 

огрызующимъ

 

пись-

мена,

 

но

 

принимайте

 

священное

 

писаніе

 

и

 

ученіе

 

св.

 

отецъ

в*

 

полном*

 

его

 

видѣ

 

и

 

цѣлом*

 

составѣ.

Да

 

даст*

 

вам*

 

Господь

 

Бог*

 

свѣт*

 

истиный

 

и

 

напра-

вит*

 

на

 

путь

 

спасительных*

 

Его

 

запопѣдей!

 

Да

 

соединить

васъ

 

с*

 

святой

 

Его

 

неодолѣнной

 

Церковью,

 

основанной

 

Им*,

огражденной

 

Евангельским*

 

и

 

апостольским*

 

ученіемъ,

 

и

обогащенной

 

Его

 

благодатію,

 

дабы

 

не

 

услышать

   

слѣдующій



-

 

801

 

-

грозный

 

приговор*

 

Владыки — Христа

 

на

 

всемірном*

 

суд-

номъ

 

дни:

 

„Діаволи

 

слушесте,

 

того

 

волю

 

сотвористе,

 

не

 

по-

слушаете

 

моего

 

ираведнаго

 

Енангелія,

 

ни

 

божественных*

моих*

 

ученик*

 

и

 

апостол*

 

учеиій:

 

ни

 

аз*

 

услышу

 

рыда-

нія

 

вашего....

 

Тамо

 

бо

 

но

 

вся

 

дни

 

вопіяхъ

 

к*

 

вам*

 

книга-

ми,

 

но

 

вы

 

не

 

послушаете;

 

того

 

ради

 

г.іаголю

 

вам*,

 

не

 

вѣм*

васъ,

 

идите

 

отъ

 

Мене

 

ироклятіи

 

во

 

огнь

 

вѣчяый".

 

(Злато-

уст*

 

ел.

 

52,

 

л.

 

140

 

о

 

втором*

 

иріішествіи).

 

Молгося

 

Ему:

да

 

избавит*

 

вас*

 

и

 

всѣх*

 

заблуждшихся

 

рта

 

грознаго

 

при-

говора

 

сего

 

и

 

иричтет*

 

к*

 

избранному

 

Своему

 

стаду

 

сло-

весных*

 

овец*,

 

с*

 

которыми

 

и

 

вы

 

удостоились

 

бы

 

услышать

сладчайшій

 

глас*

 

Христов*:

 

„Пріидите

 

благоеловенніи

 

Отца

Моего,

 

наслѣдуйте

 

уготованное

 

вам*

 

царетвіе

 

от*

 

еложенія

міра".

 

Искренно

 

желаю

 

вам*

 

сего!.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Достоуважаемый

 

Иван*

 

Андреевич*!

Во

 

время

 

бесѣд*

 

в*

 

селѣ

 

Баландѣ,

 

Атгсарскаго

 

уѣзда,

бывших*

 

въ

 

послѣдних*

 

числах*

 

февраля

 

сего

 

года,

 

Ваш*

собрать

 

Данила

 

Еонович*

 

Ершовскій

 

был*

 

у

 

меня

 

в*

 

квар-

тирѣ

 

и

 

при

 

народѣ

 

сказал*,

 

что

 

он*

 

въ

 

имени

 

Диеуе*"

 

не

сомнѣвается

 

и

 

считает*

 

это

 

ироизношеніе

 

правилытымъ.

 

Я

думаю,

 

что

 

и

 

Вы

 

согласны

 

с*

 

ним*,

 

так*

 

как*

 

он*

 

Ваш*

коллега

 

и

 

сотрудник*

 

в*

 

соетавленіи

 

настоящих*

 

вопросов*.

А

 

если

 

Вы

 

считаете

 

имя

 

„Іисуеі."

 

с*

 

двумя

 

ижеми

 

правиль-

ным*,

 

то

 

почему

 

же

 

не

 

вѣруете

 

в*

 

святую

 

Церковь,

 

создан-

ную

 

Им*

 

и

 

утвержденную

 

на

 

вѣчныя

 

времена?

 

Но

 

изъ

 

воп-

росовъ

 

Вашихъ

 

я

 

вижу

 

и

 

догадываюсь,

 

что

 

Вы

 

считаете

 

его

правильнымъ,

 

ибо

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

вопросѣ

 

не

 

вопрошаете

 

о

начертаніи

 

сего

 

имени

 

съ

 

двумя

  

ижеми.

При

 

томъ

 

и

 

еще

 

скажу:

 

при

 

разговорѣ

 

тамъ

 

же

 

я

 

спро-

сил*

 

Данила

 

Коновича:

 

„Если

 

бы

 

в*

 

новопечатных*

 

кни-

гах*

 

дозволено

 

было

 

ѣсть

 

мясо,

 

рыбу

 

и

 

масло

 

в*

 

великій

пост*,

 

как*

 

это

 

дозволено

 

в*

 

старопечатных*

 

потребникахъ,



-

 

802

 

-

то

 

как*

 

бы

 

вы

 

отнеслись

 

к*

 

нашим*

 

православным*

 

пасты-

рям*?"

 

Он*

 

отвѣтил*:

 

„как*

 

к*

 

еретикам*!"

 

На

 

воирос*

мой:

 

„почему

 

же

 

вы

 

не

 

относетееь

 

к*

 

пастырям*,

 

прежде

Никона

 

бывшим*,

 

за

 

разрѣшеніе

 

ими

 

ѣсть

 

скоромное

 

в*

 

ве-

ликій

 

пост*,

 

как*

 

к*

 

еретикам*?" —он*

 

сказал*:

 

„потому,

что

 

к*

 

тѣм*

 

настырям*

 

мы

 

очень

 

привержены",

 

а

 

потом*

застыдился

  

и

 

ушел*

 

из*

   

квартиры.

Вот*

 

поэтому-то

 

я

 

и

 

предостерегаю

 

Пас*,

 

чтобы

 

Вы

не

 

дѣлали

 

так*:

 

развѣ

 

можно

 

по

 

приверженности

 

к*

 

пасты-

рю

 

допускать

 

то,

 

что

 

дѣлается

 

противозаконно,

 

а

 

пастыря,

все

 

дѣлающаго

 

законно,

 

но

 

почему-то

 

не

 

заслужившая

 

Ва-

шей

 

приверженности,

 

избѣгать

 

и

 

поносить

 

за

 

него

 

всю

 

Цер-

ковь

 

еретической?

 

Нельзя!

 

Искренне

 

же

 

еовѣтуго

 

Вам*:

оставьте

 

тьму,

 

вѣруйте

 

въ

 

свѣтъ,

 

да

 

еынове

 

евѣта

 

будете!

Священник*

  

Павьлъ

  

Шалкинскій
Мисеіоаеръ

 

Саратовской

 

Еиархіи.

ПО

 

ЗОПРООАМЪ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ПРАКТИКИ.

Имѣютъ

 

ли

 

право

 

діаконы

 

совершать

 

божественную

 

ли-

тургію

 

безъ

 

приготовлены.

 

■

По

 

уставу

 

Православной

 

Церкви,

 

евященнослужлітели

только

 

тогда

 

могут*

 

приступать

 

к*

 

совершенно

 

литургіи,

когда

 

достойно

 

к*

 

этому

 

приготовятся.

 

Приготовленіе

 

же

 

их*

должно

 

состоять

 

не

 

только

 

в*

 

обузданш

 

страстей

 

и

 

в*

 

очи-

щеніи

 

совѣети

 

от*

 

грѣхов*.

 

но

 

и

 

в*

 

том*,

 

чтобы

 

возбудить

въ

 

себѣ

 

искреннее

 

желаніе

 

вкусить

 

от*

 

трапезы

 

Господней

 

и

привести

 

душу

 

свою

 

въ

 

молитзенно-благоговѣйное

 

наетроеніе.

Для

 

достиженія

 

иослѣдняго

 

священнослужителямъ

 

предписы-

вается

 

совершить

 

или

 

выслушать

 

нредлитургійныя

 

молитвы

 

и

прочитать

 

так*

 

называемое

 

„правило",

 

т.

 

е.

 

каноны

 

примѣ-

мѣнительно

 

к*

 

тому

 

или

 

другому

 

дню

 

седмицы,

 

а

 

также

 

ка-

нон*

 

с*

 

молитвою

 

ко

 

святому

 

прпчащенію.

 

Не

 

прочитавшій

всего

 

этого

 

правила

 

или

 

оставнвшій

 

часть

 

его

 

„еамохотнѣ

от*

 

ранлѣненія,

  

или

   

небреженія",

  

и

  

приступающей

 

в*

 

то

 

же
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время

   

ко

 

елуженію

 

и

 

ев.

  

причащенію

  

„смертно

 

согрѣшаетъ"

(см.

 

учит,

  

извѣст.).

Такое

 

приготовленіе

 

требуется

 

не

 

только

 

от*

 

священ-

ника,

 

но

 

и

 

от*

 

діаконов*,

 

ибо

 

они,

 

хотя

 

сами

 

и

 

не

 

имѣютъ

права

 

совершать

 

лмтургію.

 

участвуют*

 

в*

 

совершеніи

 

ея

священником*,

 

предстоят*

 

вмѣстѣ

 

с*

 

ним*

 

Самому

 

Господу,

служат*

 

Самому

 

Царю

 

славы,

 

служеніе

 

Которому

 

„велико

 

и

страшно

 

самим*

 

небесным*

 

силам*"

 

(служб.,

 

молитва

 

хе-

рувимск.

  

пѣени).

Несмотря,

 

однако,

 

на

 

такія

 

ясныя

 

и

 

опредѣленныя

требованія

 

церковнаго

 

устава,

 

многіе

 

діаконы

 

позволяют*

себѣ

 

участвовать

 

в*

 

еовершеніи

 

литургіи.

 

не

 

приготовившись

предварительно

 

к*

 

этому

 

великому

 

елуженію.

 

Как*

 

служа-

щее

 

безъ

 

нриготовленія,

 

они

 

и

 

не

 

приетупаютъ

 

к*

 

причаще-

нію

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой.

 

Чтобы

 

оправдать

 

такое

 

свое

небреженіе

 

и

 

нерадѣніе,

 

они

 

ссылаются,

 

обыкновенно,

 

на

 

то,

что

 

нричащеніе

 

за

 

каяідой

 

литургіей

 

для

 

них*

 

не

 

обязатель-

но,

 

что

 

это

 

обязательно

 

только

 

для

 

священника

 

и

 

что,

 

слѣ-

довательно,

 

они

 

могут*,

 

как*

 

не

 

приступающее

 

к*

 

нрича-

щенію,

 

служить

 

и

 

без*

 

приготовленія.

 

Таким*

 

образом*,

 

все

дѣло

 

сводится

 

к*

 

тому,

 

что

 

діаконамъ

 

можно,

 

будто

 

бы,

 

со-

вершать

 

литургію

 

и

 

не

 

причащаться.

Посмотрим*,

 

насколько

 

справедливым*

 

может*

 

быть

нризнан*

 

подобный

  

аргумент*.

Совершенно

 

вѣрно,

 

что

 

литургисающій

 

священник*

 

дол-

жен*

 

причащаться,

 

но

 

не

 

менѣе

 

вѣрно

 

и

 

то,

 

что

 

и

 

діаконъ,

участвующій

 

в*

 

совершеніи

 

литургіи,

 

обязанъ

 

приступать

к*

 

цричащенію

 

Тѣ.іа

 

и

 

Крови

 

Христовой.

 

На

 

это

 

имѣется

вполнѣ

 

ясное

 

и

 

оиредѣленное

 

требованіе

 

канонических*

 

пра-

вил*

 

Православной

 

Церкви.

 

Именно,

 

8

 

правило

 

св.

 

Аііосто-

ловъ

 

гласить:

 

„аще

 

епископ*,

 

или

 

пресвитер*,

 

или

 

діаконъ....

при

 

совершеніи

 

нриношенія

 

не

 

причастится^

 

да

 

представит*

причину,

 

и

 

аще

 

есть

 

благословна,

 

да.

 

будет*

 

извинен*.

 

Аще

 

же

 

не

представит*,

 

да

 

будет*

 

отлучен*

 

от*

 

общенія

 

церковнаго" .....
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Толкователи

 

не

 

одинаково

 

понимают*

 

это

 

правило:

 

одни

утверждают*,

 

что

 

оно

 

обязывает*

 

причащаться

 

только

 

со-

вершающих*

 

литургію,

 

другіе — что

 

оно

 

вмѣняет*

 

это

 

в*

 

обя-

занность

 

даже

 

и

 

тѣм*

 

священнослужителям*,

 

которые

 

при-

сутствуют*

 

в*

 

алтарѣ

 

при

 

совершеніи

 

божественной

 

литур-

гіи,

 

не

 

участвуя,

 

однако,

 

в*

 

иринесеніи

 

безкровной

 

жертвы.

Основапіем*

 

для

 

послѣдняго

 

мнѣнія

 

служит*

 

замѣчаніе

 

пра-

вила,

 

что

 

если

 

кто

 

либо

 

из*

 

перечисленных*

 

священных*

лиц*

 

не

 

причастится,

 

то

 

пусть

 

представит*

 

причину,

 

и

 

если

она

 

окажется

 

благословною,

 

да

 

будет*

 

извинен*

 

и

 

т.

 

д.

 

Го-

ворят*,

 

что

 

для

 

совершающих*

 

литургію

 

и

 

непричащающих-

ся

 

в*

 

то

 

же

 

время

 

не

 

может*

 

быть

 

никаких*

 

оправданій

 

и

что,

 

слѣдовательно,

 

правило,

 

если

 

допускает*

 

возможность

исключенія,

 

то,

 

очевидно,

 

только

 

для

 

тѣх*

 

священных*

 

лиц*,

которые

 

въ

 

совершепіи

 

литургіи

 

не

 

участвуют*.

Как*

 

бы

 

мы,

 

однако,

 

не

 

толковали

 

приведенное

 

прави-

ло

 

св.

 

Апостолов*,

 

несомнѣннымъ

 

остается

 

то,

 

что

 

оно

 

обя-

зывает*

 

совершающих*

 

литургію

 

причащаться.

 

В*

 

этом*

 

со-

гласны

 

и

 

всѣ

 

толкователи

 

(Зонара,

 

Арестин*,

 

Вальсамон*;

см.

 

также

 

Славянок.

 

Кормчую

 

и

 

толков,

 

еп.

 

Іоанна

 

в*

 

его

Курск,

 

церк.

 

законовѣд.).

 

Если

 

же

 

так*,

 

если

 

имѣется

 

пря-

мое

 

предписаніе,

 

„обязующее

 

и

 

діаконовъ

 

„при

 

совершеніи

приношенія

 

причащаться"

 

и

 

угрожающее

 

им*

 

за

 

неисполне-

ніе

 

этой

 

обязанности

 

отлученіем*

 

отъ

 

общенія

 

церковнаго,

то

 

спрашивается:

 

имѣютъ

 

ли

 

они

 

право

 

литургисать

 

безъ

приготовленія

 

и

 

чрезъ

 

это

 

уклоняться

 

отъ

 

участія

 

въ

 

трапе-

зѣ

 

Господней?

 

Для

 

всякаго,

 

кто

 

может*

 

быть

 

назван*

 

истин-

ным*

 

служителем'*

 

Церкви,

 

отвѣтъ

 

очевиден*.

 

Правда,

 

намъ

могутъ

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

приведенное

 

нами

 

правило

 

до-

пускает*,

 

при

 

наличности

 

благословной

 

причины,

 

возмож-

ность

 

уклоненія

 

от*

 

причащенія

 

для

 

священных*

 

лиц*.

 

Но,

как*

 

выше

 

замѣчено

 

было,

 

толкователи

 

относят*

 

эти

 

слова

правила

 

не

 

к*

 

совершающим*

 

литургію,

 

а

 

только

 

к*

 

при-

сутствующим*

   

при

 

ея

 

совершеніи.

   

Но

 

если

 

бы

 

даже

 

отно-
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сить

 

их*

 

и

 

въ

 

самимъ

 

литургисающимъ,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

разѣ

 

они

 

пе

 

могутъ

 

служить

 

оправдапіемъ

 

мвогочисленныхъ

случаевъ

 

того

 

злоупотребленія,

 

о

 

котором*

 

у

 

насъ

 

идетъ

рѣчь.

 

В*

 

самом*

 

дѣлѣ,

 

какую

 

благословпую

 

причину

 

пред-

ставляют*

 

большею

 

частью

 

діаконы

 

для

 

объясненія

 

своего

уклоненія

 

отъ

 

нричащенія?

 

Ту,

 

что

 

они

 

не

 

прочитали

 

„пра-

вила".

 

Но

 

это

 

еще

 

не

 

оправдаиіе,

 

это

 

еще

 

не

 

благословная

причина.

 

Важно

 

здѣсь:

 

почему

 

не

 

прочитали,

 

почему

 

не

 

при-

готовились?

 

Отвѣтъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

весьма

 

и

 

весьма

 

рѣдко

можетъ

 

содержать

 

указаніе

 

на

 

благословную

 

причину.

 

Въ

болыпинствѣ

 

яге

 

случаевъ

 

услышишь

 

ссылку

 

на

 

недосуг*,

 

ус-

лышишь

 

разсужденіе

 

о

 

том*,

 

что

 

діаконы,

 

особенно

 

в*

 

много-

людпых*

 

приходах*,

 

имѣют*

 

столько

 

работы,

 

что

 

им*

 

не-

когда

 

даже

 

отдохнуть

 

и

 

т.

 

н.

 

Соглашаясь

 

вполнѣ.

 

что

 

рабо-

ты

 

в*

 

многолюдных*

 

приходах*

 

бывает*

 

очень

 

много,

 

позво-

лим*

 

себѣ

 

спросить:

 

как*

 

же

 

священники,

 

проходящіе

 

свое

служеніе

 

в*

 

многолюдных*

 

нриходахъ

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

имѣю-

щіе

 

у

 

себя

 

діаконовъ,

 

находятъ

 

время

 

для

 

приготовлепія

 

въ

совершенно

 

лптургіи?

 

Вѣдь

 

и

 

у

 

нихъ

 

бывает*

 

очень

 

много

работы,

 

воторую,

 

въ

 

тому

 

же,

 

с*

 

ними

 

пивто

 

не

 

раздѣляет*?

А

 

находят*

 

они

 

время

 

потому,

 

что

 

сознают*

 

свою

 

обязан'

ность,

 

сознают*,

 

что

 

должны

 

исполнять

 

предписанія

 

церков-

наго

 

устава,

 

что

 

должны

 

приготовлять

 

себя

 

надлежащим*

образом*

 

въ

 

предстоящему

 

имъ

 

священнослуженію.

 

Такого-то

именно

 

сознанія

 

обязательности

 

постановленій

 

Церкви,

 

созна-

нія

 

своихъ

 

обязанностей

 

у

 

многихъ

 

діаконов*

 

не

 

имѣется,

а

 

потому

 

они

 

и

 

дерзают*

 

приступать

 

к*

 

престолу

 

Всевыш-

няго,

 

не

 

возбуждая

 

въ

 

себѣ

 

молитвеннаго

 

расположенія

 

духа,

не

 

очистивъ

 

своего

 

сердца

 

молитвою;

 

приступают*

 

безъ

 

при-

готовленія.

 

Не

 

приготовившись,

 

по

 

нерадѣнію,

 

к*

 

святѣнше-

му

 

таинству

 

и

 

лишив*

 

себя

 

чрез*

 

это

 

участія

 

в*

 

трапезѣ

Господней,

 

они

 

оправдываются

 

тѣмъ,

 

что

 

для

 

них*

 

не

 

обя-

зательно

 

всегда

 

служить

 

с*

 

приготовлением*

 

или,

 

что

 

тоже,

причащаться

 

за

 

каждой

    

литургіей,

  

въ

 

совершеніи

    

которой
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они

 

участвуют*.

 

Но

 

разсуждая

 

так*,

 

они

 

забывают*

 

прави-

ла

 

церковный,

 

выставляя

 

на

 

вид*

 

только

 

свое

 

нерадѣніе

 

и

небреженіе.

Долг*

 

іереевг,

 

„как*

 

настоятелей

 

Церкви

 

и

 

учителей

подвѣдомих*

 

им*

 

діаконов*"

 

(Инстр.

 

благоч.

 

§

 

25

 

и

 

дал.),

разъяснить

 

послѣдним*

 

их*

 

заблужденіе,

 

побудить

 

их*

 

к*

строгому

 

исполненію

 

иредиисаній

 

церкви

 

п

 

не

 

допускать

 

ни

в*

 

чем*

 

укчоненій

 

от*

 

ея

 

требованііі.

 

Этим*

 

они

 

заградят*

уста

 

порицающих*

 

пынѣшних*

 

священнослужителей

 

за

 

их*

небреженіе

 

в*

 

дѣлѣ

 

отправленія

 

ими

 

их*

 

ближайших*

 

обя-

занностей.

Высочайшее

 

награжденіе

 

священника

 

за

 

самоотвержеше.

Государь

 

Император*,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

синодальнаго

 

Оберь-прокурора,

 

согласно

 

определенно

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволил*,

 

24

 

текущаго

 

ок-

тября,

 

на

 

сопричислепіе

 

священника

 

В.іаднмірской

 

церкви

гор.

 

Саратова

 

Андрея

 

Шанскаго,

 

за

 

овазанный

 

им*,

 

во

 

время

бывших*

 

в*

 

сем*

 

городѣ

 

холерных*

 

безпорядков*,

 

выдающей-

ся

 

подвиг*

 

самоотверженія

 

и

 

мужества,

 

къ

 

ордену

 

св.

 

В.іа-

диміра

 

4-й

 

степени

 

*).

                                 

(„Пр.

 

Вѣстн.").

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

Освященіе

 

училищнаго

 

зданія

 

въ

 

с.

 

Рыбномъ

 

Вольскаго
г/ѣзда.

15

 

сентября

 

текѵщаго

 

года

 

въ

 

с.

 

Рыбном*

 

Вольскаго

у.

 

происходило

 

торжество

 

осиященія

 

новаго

 

тчилнщнаго

 

зда-

нія

 

(деревяннаго

 

Дома

 

с*

 

желѣзной"

  

крышей).

  

Въ

 

этом*

 

тор-
:

         

-

жествѣ

   

участвовало

 

все

 

окружное

   

духовенство,

 

собравшееся

*)

 

О

 

подвиіѣ

 

о.

 

Шанскаго

 

см.

  

«Сар.

 

ВпарІ

 

Вид.»

  

№

 

14
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—

в*

 

Рыбное

 

на

 

съезд*

 

для

 

обсужденія

 

свонхі>

 

церковных*

дѣл*.

 

Здѣсь

 

было

 

до

 

10

 

священников*

 

и

 

бо.іѣе

 

20

 

псалом-

щиков*.

 

При

 

освященіи

 

присутствовали

 

часть

 

прихожан*,

дѣти

 

—

 

ученики,

 

а

 

также

 

мѣстный

 

земскій

 

начальник*

 

г.

 

Кноль.

Священниками — соборне

 

отслужен*

 

б.

 

молебен*

 

с*

 

водосвяті-

ем*

 

и

 

во:!ношеиіем*

 

обычнаго

 

многолѣтія

 

Царствующему

 

До-

му,

 

Св.

 

Синоду,

 

Преосвященнѣпшему

 

Аврамію

 

и

 

строителям*

шко.іьнаго

 

зданія.

 

В*

 

заключеніе

 

мѣстным*

 

священником*

В.

 

В.

 

Кадиксовым*,

 

была

 

произнесена

 

простая

 

и

 

назидатель-

ная

 

рѣчь,

 

которая

 

произвела

 

глубокое

 

виечатлѣніе

 

на

 

при-

сутствовавших*.

 

Рѣчь

 

эту

 

мы

 

помѣщаем*

 

ниже,

 

а

 

теперь

пока

 

скажем*

 

нѣсколысо

 

слов*

 

об*

 

открытіи

 

училища

 

в*

 

с.

Рыбном*.

 

Впервые

 

здѣсь

 

открыта

 

была

 

приходским*

 

священ-

нивом*

 

Кадиксовым*

 

в*

 

1838

 

году

 

школа

 

грамоты.

 

Раньше

сего

 

времени

 

не

 

существовало

 

в*

 

Рыбном*

 

никакой

 

школы.

В*

 

первый

 

год*

 

о.

 

Кадпксов*

 

убѣдил*

 

Рыбнинских*

 

кресть-

ян*

 

нанять

 

помѣщеніе

 

(простую

 

русскую

 

избу)

 

подл,

 

учили-

ще.

 

Но

 

по

 

истеченіи

 

года

 

крестьяне

 

отказались

 

платить

 

за

помѣщеніе,

 

и

 

училище

 

перешло

 

в*

 

тѣсную

 

церковную

 

сто-

рожку.

 

Сващенник*

 

Кадиксов*,

 

видя

 

как*

 

трудно

 

вести

 

дѣ-

ло

 

обученія

 

дѣтей

 

в*

 

тѣсной

 

сторожкѣ,

 

вознамѣрился

 

по-

строить

 

новое

 

просторное

 

зданіе.

 

Для

 

выполненія

 

этой

 

цѣ.іи

он*

 

обратился

 

с*

 

просьбою

 

к*

 

мѣстной

 

владѣтельницѣ

 

гра-

финѣ

 

Е.

 

И.

 

Шуваловой

 

об*

 

отпускѣ

 

лѣса

 

из*

 

дач*

 

ея.

 

Вла э

дѣтельница

 

благосклонно

 

вняла

 

его

 

просьбѣ

 

и

 

приказала

 

без-

возмездно

 

отпустить

 

необходимое

 

количество

 

лѣспаго

 

матері-

ала.

 

Кромѣ

 

того,

 

о.

 

Кадиксов*

 

испросил*

 

у

 

Епархіальнаго

Начальства

 

разрѣшеніе

 

употребить

 

на

 

тот*

 

же

 

предмет*

200

 

рублей

 

из*

 

церковных*

 

сумм*

 

приходской

 

церкви.

 

Ос-

тавалось

 

перевезти

 

лѣс*,

 

пожертвованный

 

графиней,

 

но

 

кре-

стьяне,

 

по

 

своему

 

невѣжеству

 

и

 

косности,

 

отвазывались

 

во-

зить

 

послѣдній.

 

Особенное

 

упорство

 

в*

 

сойротивленіи

 

этому

благому

 

дѣлу

 

оказали

 

раскольники,

 

которых*

 

в*

 

Рыбном*

около

 

третьей

   

части

 

всего

 

населенія.

 

Благодаря

   

только

 

на-
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стоянію

 

земскаго

 

начальника

 

г.

 

Кноля,

 

принявшаго

 

горячее

участіе

 

въ

 

постройкѣ

 

школы,

 

дѣло

 

подвинулось

 

впередъ.

 

Лѣсъ

был*,

 

наконецъ.

 

привезешь

 

и

 

зданіе

 

было

 

построено.

 

В*

 

этом*

зданіи

 

можетъ

 

номѣстпться

 

болѣе

 

50

 

учениковъ.

 

Тут*

 

я;е

есть

 

и

 

квартира

 

для

 

учителя.

Рѣчъ

 

о.

 

Кадиксови.

 

Итакъ,

 

исполнилось

 

давнишнее

 

желаніе —

удобнѣе

 

распространить

 

свѣтъ

 

ученія

 

Христова

 

между

 

темными,

 

со-

знаюішши,

 

что

 

ученіе —свѣтъ,

 

неученіе —тьма.

 

Таких*

 

людей

 

у

 

насъ

очень

 

иного,

 

но

 

до

 

онхъ

 

пор*

 

многіе

 

не

 

ішѣли

 

возможности

 

учиться

 

за

непмѣніемъ

 

удобнаго

 

помѣщееік

 

для

 

школы.

 

Приходилось

 

учить

очень

 

небольшую

 

часть

 

изъ

 

них*

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ

 

въ

 

про-

долженіи

 

4-хъ

 

лѣтъ.

 

А

 

сколько

 

неудобства

 

пришлось

 

испытать

въ

 

этп

 

4

 

года!

 

Сторожка

 

эта—тѣсный,

 

темный

 

и

 

далеко

 

не

 

теп-

лый

 

домъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

предназначенный

 

для

 

ученія,

 

вмѣщавшій

въ

 

себя

 

не

 

болѣе

 

20-ти

 

учениковъ,

 

и

 

то

 

съ

 

большими

 

неудоб-

ствами;

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

старшимъ

 

нужно

 

было

 

писать,

 

младшіе

должны

 

были

 

на

 

партахъ

 

давать

 

ішъ

 

свободный

 

мѣста,

 

а

 

сами —

лезть

 

на

 

печку

 

и

 

тамъ

 

учить

 

свои

 

уроки.

 

Какъ

 

же

 

послѣ

 

этого

не

 

радоваться

 

при

 

мысли,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

построеніемъ

 

новаго

просторнаго

 

и

 

свѣтлаго

 

помѣщенія

 

для

 

школы,

 

мы

 

избавились

отъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

неудобствъ:

 

теперь

 

могутъ

 

уже

 

не

 

20

 

человѣкъ

учиться

 

здѣсь,

 

а

 

гораздо

 

большее

 

количество

 

п

 

при

 

томъ

 

не

 

одни

мальчики,

 

но

 

и

 

дѣвочки.

 

Поистннѣ

 

нынѣшній

 

день,

 

день

 

освя-

шенія

 

этого

 

столь

 

необходнмаго

 

для

 

насъ

 

зданія,

 

братіе,

 

ведикій

праздник*,

 

въ

 

который

 

намъ

 

остается

 

только

 

радоваться,

 

да

 

благо-

дарить

 

Бога

 

за.

 

то,

 

что

 

Онъ

 

помогъ

 

намъ

 

совершить

 

это

 

важное

дѣло

 

п

 

тѣхъ

 

дѣятелей,

 

которые

 

болѣе

 

всѣхъ

 

приннмалп

 

участія

въ

 

постройкѣ

 

этого

 

зданія.

 

Благодаря

 

ихъ

 

содѣйствію,

 

выстроенъ

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

мальчики

 

и

 

дѣвочкп

 

будутъ

 

учпться

 

читать

 

со

смысломъ,

 

писать

 

бодѣе

 

или

 

менѣе

 

правильно

 

л

 

быстро

 

считать

и

 

пѣть.

 

Мало

 

того,

 

онп

 

здѣсь

 

будутъ

 

развиваться

 

въ

 

релнгіозво-

нравственномъ

 

отношеніи,

 

почему

 

этотъ

 

домъ

 

можно

 

по

 

справед-

ливости

 

назвать

 

вторымъ

 

храмомъ.

 

Какъ

 

же

 

послѣ

 

всего

 

этого

 

не

торжествовать

 

п

 

не

 

радоваться.

 

Радуйтесь

 

старики —дѣды,

 

что

ваши

 

внуки

 

будутъ

 

посѣщать

 

школу,

 

учиться

 

здѣсь

 

грамотѣ

 

и

 

въ

свободное

 

время

 

читать

 

вамъ,

 

чего

 

сами

 

дѣлать

 

не

 

въ

 

состояніи, —

Псалтирь,

 

Евангеліе,

 

жптія

 

святыхъ

 

и

 

другія

 

душеполезный

 

кни-

ги.

  

Радуйтесь

 

и

 

вы

 

отцы

 

и

 

матери,

 

что

 

дѣти

   

вашп

 

научатся

 

не



—

 

809

 

-

только

 

читать

 

и

 

писать,

 

но

 

и

 

жить

 

по

 

слову

 

Евангелія,

 

честно

 

и

нравственно,

 

научатся

 

почитать

 

своихъ

 

родителей,

 

наконец*

могутъ

 

получить, — что

 

особенно

 

утѣшительно

 

для

 

родителей,

готовнщихъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

военную

 

службу, — овндътельства

 

по

которымъ

 

будутъ

 

пользоваться

 

двух-годіічной

 

льготой

 

по

 

отбытію

воинской

 

повинности.

 

Поэтому,

 

дорогіе

 

мои

 

прихожане,

 

отдавай-

те

 

охотно

 

г.ашихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище.

 

Обучая

 

сыновей

 

своихъ

грамотѣ,

 

не

 

оставляйте

 

и

 

своихъ

 

дочерей.

 

Дочери

 

ваши

 

предна-

значены

 

быть

 

-женами

 

п

 

матерями;

 

а

 

вы

 

знаете,

 

какое

 

важное

значеніе

 

нмъетъ

 

въ

 

домѣ

 

разумная

 

жена.

 

Премудрый

 

Царь

 

Соло-

монъ

 

сказалъ!

 

Разумная

 

жена

 

устрояетъ

 

домъ,

 

а

 

глупая

 

разру-

шаетъ

 

его

 

своими

 

руками

 

(прпт.

 

Сол.

 

14,

 

1).

 

Благоразумная

 

же-

на

 

всегда

 

ведетъ

 

мужа

 

по

 

пути

 

чести

 

и

 

долга,

 

соеднняетъ

 

въ

 

се-

бѣ

 

скромность

 

и

 

бережливость

 

и

 

бынаетъ

 

мужу,

 

истинною

 

помощ-

ницею

 

въ

 

различныхъ

 

случайностяхъ

 

калии.

 

А

 

вы —дѣти,

 

буду-

щіе

 

ученики

 

и

 

ученицы,

 

учитесь

 

прилежно

 

и

 

повинуйтесь

 

настав-

никам,*

 

вашимъ

 

и

 

покоряйтеен,

 

тіи

 

бо

 

бдятъ

 

о

 

душахъ

 

вашихъ,

яко

 

слово

 

воздатн

 

хотяще,

 

да

 

съ

 

радостію

 

сіе

 

творятъ

 

а

 

нсвоз-

дыхающе:

 

нѣсть

 

бо

 

полезно

 

вамъ

 

сіе

 

(Еф.

 

13,

 

17).

 

Да

 

благосло-

вить

 

васъ

 

Господь

 

Богъ

 

на

 

это

 

истинно

 

доброе

 

и

 

важное

 

для

 

васъі

дѣло

 

да

 

нпспошлетъ

 

Онъ

 

на

 

васъ

 

Духа

 

Своего

 

Святаго,

 

дарующаго

 

и

укрѣиляющаго

 

душевный

 

ваши

 

силы,

 

чтобы

 

вы,

 

внимая

 

препо-

даваемому

 

вамъ

 

ученію,

 

выросли

 

нашему

 

Создателю

 

во

 

славу,

 

ро-

днтелямъ

 

на

 

утѣшеніе,

 

Церкви

 

и

 

отечеству

 

на

 

пользу

 

(молитва

иредъ

   

ученіемъ).

Пятилѣшіе

 

Бековсші

  

одноклассной

  

церковно- приходской
школы.

Буковская

 

однок.іасснал

 

церковноприходская

 

школа

 

открыта

в*

 

мартѣ

 

1887

 

г.

 

діакошш*

 

М.

 

Новопаиловпшзі*.

 

Испросив*

разрѣншіе

 

Енархіалымго

 

начальства

 

на

 

открытіе

 

школы

 

грамот-

ности,

 

о.

 

Н.

 

приготовил*

 

5

 

ученическихі>

 

столов*

 

и

 

учебники,

намѣреваяеь

 

открыть

 

заііятія

 

въ

 

своей

 

кнартирѣ;

 

но

 

занлтпі

 

от-

крыть

 

ему

 

не

 

пришлось,

 

так*

 

как*

 

он*

 

рукоположен*

 

быль,

 

сверх*

ого

 

ожиданія,

  

во

 

священника.

На

 

мьтл'0

 

о.

   

Н.

   

во

   

діакона

 

к*

 

ц.

 

с.

  

Бекова

 

рукоположен*

«Сац.

 

Епарх.

 

Вт.д.»
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810

 

-

бы.гь

 

псаломщшсъ

 

KL.

 

Бѳневскій,

 

до

 

20-тіг

 

л.

 

уже

 

занимав

 

шіііся

обученіемъ

 

дѣтей.

 

Переѣхавъ

 

пъ

 

анрѣлѣ

 

18S7

 

г.

 

въ

 

Беково

 

о.

Б.

 

немедленно

 

открылъ

 

нанятія

 

в'ъ

 

нанятомъ

 

для

 

того

 

крестьяв-

скомъ

 

дозіѣ.

 

Квартира,

 

нанятая

 

подъ

 

школу,

 

б.

 

неудобна

 

для

занятіп

 

въ

 

ней

 

зимою,

 

такъ

 

щкь

 

домъ

 

окончательно

 

не

 

б.

 

от-

строенъ;

 

почему

 

ириходскій

 

свящѳпннкъ

 

(о.

 

Раевъ)

 

позаботился

пріобрѣети

 

для

 

помѣщенія

 

школы

 

небольшое

 

здапіе,

 

служившее

при

 

его

 

прѳдмѣстникѣ

 

банею;

 

послѣднее

 

выстроено

 

из'ъ

 

хорошнго

лѣса,

 

но

 

слишкомъ

 

мало,

 

всего

 

7

 

арга.

 

ширины,

 

9

 

арш.

 

длины

и

 

3

 

арш.

 

высоты. — Можно

 

было

 

думать,

 

что

 

школа

 

грамотности

въ

 

с.

 

Бековѣ

 

едва

 

ли

 

долго

 

просуществуетъ,

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

ииѣ-

лись

 

уже

 

два

 

прекрасно

 

устроенныхъ

 

двухклассныхъ

 

училища:

мужское

 

и

 

женское

 

М.

 

Н.

 

Просвѣщснія

 

съ

 

тысячными

 

бюджета-

ми

 

на

 

ихъ

 

содержаніе.

 

Такъ

 

мнопе

 

п

 

смотрѣлн

 

на

 

новооткрытую

школу

 

грамотности.

 

Но

 

не

 

такъ

 

вышло

 

на

 

дѣлѣ.

 

Осенью

 

1887

 

г.

въ

 

школу

 

грамотности

 

поступило

 

учениковъ

 

и

 

ученнцъ

 

22.

 

Учи-

тель

 

о.

 

Б.

 

своими

 

дровами

 

отоплялъ

 

школу

 

и

 

самъ

 

рубилъ

 

дрова

для

 

школы.

 

Убирали

 

школу:

 

подметали

 

полы,

 

вытирали

 

столы,

топили

 

печи

 

сами

 

ученики,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

учителя,

 

а

 

иногда

и

 

это

 

все

 

онъ

 

дѣлалъ

 

самъ

 

же

 

На

 

содержаніе

 

віколы

 

грамот-

ности

 

не

 

отпускалось

 

никакихъ

 

суммъ.

Въ

 

ноябрѣ

 

1887

 

г.

 

на

 

мѣсто

 

о.

 

Р.

 

иостуиилъ

 

въ

 

Беково

во

 

священника

 

о.

 

В.,

 

на

 

долю

 

коего

 

и

 

выпала

 

забота!

 

о

 

даль-

нѣйшемъ

 

развитіи

 

школы.

 

Первымъ

 

дѣломъ

 

о.

 

В.

 

было

 

освобож-

деніе

 

учителя

 

Б.

 

отъ

 

заботы

 

о

 

доставленіи

 

для

 

школы

 

дровъ.

Для

 

школы

 

доставлены

 

б.

 

сухія

 

шіленыя

 

дрова.

 

Лѣтомъ

 

1S88

 

г.

о.

 

В.

 

возбудилъ

 

ходатайство

 

о

 

преобразовали

 

школы

 

грамотнос-

ти

 

въ

 

одноклассиую

 

ц. -приходскую.

 

Въ

 

иоябрѣ

 

1888

 

г.

 

получено

б.

 

разрѣшеніе

 

Саратов.

 

Енарх.

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Вскорѣ

 

но-

слѣ

 

этого

 

получено

 

б.

 

разрѣшеніе

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

на

содержаніе

 

школы

 

ежегодно

 

расходовать

 

изъ

 

цорконныхъ

 

суммъ

 

по

75

 

р.

 

Учениковъ

 

въ

 

школѣ

 

было

 

уже

 

33,

 

и

 

помѣщеніе

 

школы

при

 

такомъ

 

чнслѣ

 

явилось

 

уже

 

тѣспымъ.

 

Въ

 

маѣ

 

1888

 

г.

 

про-

изведена

 

б.

 

первый

 

экваменъ

 

ученикамъ

 

школы

  

въ

 

знаніи

 

пред-
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метовъ

 

по

 

ирограммѣ

 

для

 

одноклассныхъ

 

ц.-приходскихъ

 

школъ.

Сдавали

 

экзаменъ

 

5

 

учениковъ,

 

и

 

всѣ

 

были

 

признаны

 

достойны-

ми

 

свидѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

одноклассной

 

ц.

 

-приходской

школы

 

(мальчики—

 

съ

 

иравомъ

 

иолученія

 

льготы

 

по

 

воинской

повинности).

 

Принять

 

немедленно

 

мѣры

 

къ

 

устройству

 

болѣѳ

 

про-

сторнаго

 

зданія

 

было

 

невозможно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

1888

 

и

 

1889

 

гг.

въ

 

Бековѣ

 

шли

 

работы

 

но

 

распространенно

 

храма,

 

каковыя

 

на-

чались

 

при

 

средствахъ

 

весьма

 

ограниченныхъ,

 

почему

 

всѣ

 

сред-

ства,

 

какія

 

могли

 

найтись

 

ііъ

 

ириходѣ,

 

употреблялись

 

на

 

раснро-

етраненіе

 

храма.

 

Въ

 

1889

 

—

 

90

 

г.

 

учениковъ

 

въ

 

школѣ

 

было

уже

 

40;

 

изъ

 

нихъ

 

окончило

 

курсъ

 

8

 

учениковъ

 

(мальчики

 

съ

правомъ

 

на

 

льготу

 

но

 

воинской

 

повинности).

 

Въ

 

1890 — 91

 

г.

44

 

ученика,

 

хотя

 

уже

 

отказывали

 

въ

 

пріемѣ

 

ученикамъ

 

за

 

тѣс-

вотою

 

помѣщенія.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

Епархіалышй

 

Училищный

Совѣтъ,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

увеличеніѳ

 

числа

 

учениковъ

 

опре-

дѣлилъ

 

въ

 

Б.

 

школу

 

помощницу

 

учителя

 

съ

 

жалованьемъ

 

120

 

р.

въ

 

годъ.

 

По

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года

 

удовлетворительно

 

сдали

эвзаменъ

  

11

  

учениковъ.

Не

 

одипъ

 

разъ

 

завѣдующій

 

школою

 

о.

 

В.

 

съ

 

учителемъ

 

Б.

задумывались

 

надъ

 

воиросомъ:

 

что

 

же

 

дѣлать

 

далѣе?

 

Помѣще-

ніе

 

школы

 

крайне

 

тѣсно,

 

приходится

 

многимъ

 

отказывать.

 

Необ-

ходимо:

 

или

 

распространить

 

зданіе,

 

или

 

строить

 

новое,

 

а

 

денегъ

нѣтъ....

 

Рѣшено

 

было:

 

75

 

р.,

 

разрѣшенные

 

къ

 

ежегодному

 

израс-

ходован^

 

на

 

содержаніе

 

школы, — сберегать

 

на

 

распространено

школьнаго

 

зданія.

 

Въ

 

1890

 

г.

 

завѣдующій

 

школою

 

обратился

въ

 

Епарх.

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

съ

 

просьбою

 

о

 

разрѣшеніи

 

распро-

странить

 

школьное

 

зданіе

 

и

 

объ

 

отпускѣ

 

на

 

это

 

дѣло

 

іюсобія

 

изъ

епархіальныхъ

 

средствъ.

 

Разрѣшеніе

 

иослѣдовало

 

въ

 

мартѣ

 

1891

 

г.,

и

 

на

 

распространение

 

школьнаго

 

зданія

 

изъ

 

епарх.

 

средствъ

 

отпу-

щено

 

было

 

100

 

р.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

расноряженіи

 

завѣдую-

щаго

 

школою

 

на

 

раснространѳніе

 

зданія

 

оказалось:

 

за

 

два

 

истек-

шіе

 

учебные

 

года

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

150

 

р.,

 

изъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

источниковъ

 

100

 

р.,

 

старое

 

школьное

 

зданіе

 

оцѣнено

 

было

въ

 

140

 

р.,

 

всего

 

390

 

р..

 

а

 

присоединивъ

   

къ

 

нимъ

 

еще

 

75

 

р-
51*
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812

 

-

будущаго

 

учебнаго

 

года — 465

 

р.

 

Но

 

сочувствующее

 

ц.-приходской

школѣ

 

лица

 

совѣтывали

 

строить

 

каменное

 

зданіе

 

и

 

просить

 

при-

ходское

 

попечительство

 

объ

 

отпускѣ

 

на

 

этотъ

 

нредметъ

 

бѳзилатно

кирпича

 

съ

 

нопечительскаго

 

кираичнаго

 

завода.

 

Попечительство

безплатно

 

отпустило

 

40

 

т.

 

кирпича.

 

Нашлись

 

добрые

 

люди:

 

по-

жертвовали

 

деньгами.— И

 

лЬтомъ

 

1891

 

г.

 

выстроенъ

 

б.

 

для

 

ц.-

приходской

 

школы

 

каменный,

 

крытый

 

желѣзомъ

 

домъ,

 

стоимостію

около

 

2000

 

р.,

 

размѣромъ

 

20

 

арш.

 

длины,

 

12

 

арш.

 

ширины

 

и

4

 

арш.

 

высоты.

 

Въ

 

новомъ

 

зданіи

 

устроена

 

классная

 

комната

 

до

12

 

арш.

 

длины

 

п

 

столько

 

же

 

ширины,

 

комната

 

для.

 

учительницы

и

 

передняя.

 

Для

 

классной

 

комнаты

 

пріобрѣтена

 

икона

 

Спасителя,

благославляющаго

 

дѣтей,

 

въ

 

кіотѣ — отъ

 

пола

 

до

 

потолка.

 

Устрое-

но

 

27

 

классныхъ

 

ученическихъ

 

столовъ,

 

вѣшалки

 

для

 

платья

учениковъ

 

и

 

2

 

классныхъ

 

доски.

 

На

 

школьномъ

 

зданіи

 

сдѣлапа

вывѣска

 

съ

 

изображеніемъ

 

Всевидящаго

 

Ока;

 

въ

 

срединѣ

 

надпись

крупная

 

славянскими

 

буквами:

 

Пргидите

 

дѣти,

 

послушайте

Мене,

 

страху

 

Господню

 

научу

 

васъ;

 

внизу

 

не

 

круннымъ

гражданскимъ

 

шрифтомъ

 

надпись:

 

Бековская

 

церковно-приходская

школа.

Въ

 

августѣ

 

1891

 

г.

 

въ

 

новое

 

зданіѳ

 

школы

 

вновь

 

приня-

то

 

б.

 

52

 

ученика

 

и

 

ученицы,

 

что

 

составило

 

съ

 

оставшимися

 

отъ

прошлаго

 

учебнаго

 

года

 

84

 

чел.

 

И

 

новое,

 

довольно

 

просторное

школьное

 

зданіѳ

 

опять

 

наполнилось.

 

Окончило

 

курсъ

 

и

 

въ

 

этомъ

году

 

11

 

учениковъ. — Такимъ

 

образомъ

 

за

 

четыре

 

года

 

существо-

ванія

 

Бековской

 

одноклассной

 

ц.-нриходскоц

 

школы

 

окончило

курсъ

 

35

 

человѣкъ,

 

начальное

 

образованіе

 

которыхъ

 

стоило

 

240

 

р.

(жалованье

 

помощницы

 

учителя).— Въ

 

наступившемъ

 

учебпомъ

 

году

въ

 

школу

 

поступило

 

до

 

100

 

учениковъ.

 

Становится

 

тѣсно

 

и

 

въ

новомъ

 

школьномъ

 

зданіи.

 

Является

 

нужда

 

или

 

комнату

 

учитель-

ницы

 

приспособить

 

подъ

 

классное

 

номѣщеніе,

 

или

 

придется

 

снова

мпогимъ

 

отказывать

 

въ

 

пріемѣ.

 

Ц.

 

-приходская

 

школа

 

въ

 

с.

 

Бе-

ковѣ,

 

несмотря

 

на

 

существованіе

 

здѣсь

 

2

 

двух

 

классныхъ

 

М.

 

Н.

Нросвѣщснія

 

училищъ,

 

пріобрѣла

 

такое

 

сочувствіѳ

 

со

 

стороны

 

на-

селенія.

 

что

 

осенью

 

прошлаго

   

года

 

поступило

 

въ

 

первое

 

отдѣле-



—

 

813

 

-

яіе

 

ц.-приходской

 

школы

 

па

 

-5

 

—

 

8

 

учениковъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

оба

 

иинистерскія

 

училища:

 

мужское

 

и

 

женское. — За

 

все

 

время

 

су-

ществованія

 

школы

 

изъ

 

евѣтекихъ

 

начальниковъ

 

одинъ

 

разъ

 

по-

«ѣтилъ

 

школу

 

инснекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

г.

 

Р.

 

и

 

вынесъ

изъ

 

школы

 

пріятноѳ

 

внѳчатлѣніе.

 

Въ

 

кпигѣдлл

 

посѣтителой,

 

меж-

ду

 

ирочимъ,

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

слѣдующую

 

запись:

 

„

 

1 2

 

декабря

 

шко-

лу

 

посѣтилъ

 

и

 

отвѣты

 

учениковъ

 

старшаго

 

отдѣлепія

 

съ

 

удоволь-

ствіемъ

 

прослушалъ,

 

Инснекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

г.

 

Саратова

и

 

Сердобскаго

 

уѣзда

 

Романовичъ".

Лостаповленія

 

Камишинскаго

 

Земскаго

 

Ообрангя

 

о

тсобіи

 

церковпымъ

 

школамъ

 

уѣзда.

 

При

 

разсмотрѣніи

 

20

 

ст.

земской

 

смѣты,

 

по

 

которой

 

ассигнуется

 

сумма

 

на

 

народное

образоианіе

 

и

 

на

 

пособіе

 

церковпымъ

 

школамъ,

 

председатель

Камышинскаго

 

отдѣленія,

 

священникъ

 

г.

 

Камышина

 

Василій

Крѣпкогорскій,

 

білвпіій

 

въ

 

качествѣ

 

представителя

 

духовен-

ства

 

Камышинскаго

 

уѣзда

 

на

 

очередвомъ

 

Камышинскомъ

уѣздномъ

 

земскомъ

 

собраніи,

 

выразилъ

 

благодарность

 

зем-

скому

 

собранно

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Учнлищнаго

 

Совѣта

 

за

 

ас-

сигнованіе

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

пособія

 

въ

 

2000

 

руб.

 

церков-

нымъ

 

школамъ

 

Камышинскаго

 

уѣзда

 

и

 

проснлъ

 

оставить

 

его

въ

 

томъ

 

ясе

 

размѣрѣ

 

и

 

на

 

будущій

 

годъ,

 

на

 

что

 

земское

собраніе

 

единогласно

 

согласилось.

 

Послѣ

 

чего

 

о.

 

Крѣнко-

горскій

 

обратился

 

къ

 

собранію

 

съ

 

новымъ

 

ходатайствомъ,

 

въ

которомъ

 

указавши

 

на

 

неудобство

 

многихъ

 

школьныхъ

 

по-

мѣілепій

 

для

 

церковныхъ

 

школъ

 

п

 

на

 

неотложную

 

нужду

въ

 

исправленіи

 

ихъ,

 

просилъ

 

земское

 

собраніе

 

разрѣшить

Камышинскому

 

отдѣленію

 

употребить

 

оставшіеся

 

отъ

 

прош-

логодня™

 

земскаго

 

пособія

 

1000

 

руб.

 

на

 

ремонтъ

 

неудоб-

ныхъ

 

школьныхъ

 

помѣщеній.

 

Земское

 

собраніе,

 

соглашаясь

 

съ

докладомъ

 

о.

 

Крѣпкогорскаго

 

по

 

сему

 

предмету,

 

единогласно

постановило

 

уважить

 

его

 

ходатайство

 

и

 

разрѣшить

 

Камышин-

скому

 

отдѣленію

 

оставшіеся

 

отъ

 

прошлогодняго

 

земскаго

 

по-

собія

 

1000

 

руб.

 

употребить

 

на

 

ремонтъ

 

неудобныхъ

 

зданій,

въ

 

которыхъ

   

иомѣщаются

   

церковныя

   

школы.

 

Затѣмъ

 

пред-



-

 

814

 

-

свдатель

 

собранія — предводитель

 

дворянства

 

М.

 

В.

 

Готовицкій

предложилъ

 

о.

 

Крѣпкогорскому

 

ознакомить

 

земское

 

собраніе

съ

 

состояніемъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

гра-

моты

 

Камышинскаго

 

уѣзда

 

за

 

истекшій

 

учебный

 

годъ,

 

и

 

на

земскомъ

 

собраніи

 

былъ

 

прочитанъ

 

полный

 

отчетъ

 

отдѣленія

за

 

lS 91/92

 

учебный

 

годъ.

 

который

 

къ

 

собранію

 

Камышинскою

Земскою

 

Управою

 

былъ

 

напечатанъ

 

и

 

розданъ

 

всѣмъ

 

зем-

скимъ

 

гласнымъ.

 

Выслуяіавъ

 

отчетъ,

 

земское

 

собрапіе

 

выра-

зило

 

благодарность

 

о.

 

Крѣнкогорскому

 

за

 

составленіе

 

его

 

и

просило

 

его

 

представлять

 

таковой

 

къ

 

каждому

 

очередному

уѣздному

 

земскому

  

сооранію.

Въ

  

своемъ

 

докладѣ

   

Земскому

   

Собранію

 

о.

  

Крѣнкогор-

скій

    

писалъ,

    

между

    

прочимъ,

    

слѣдующее:

  

„Камышинскій

уѣздъ,

    

какъ

    

видно

    

изъ

    

статистическихъ

    

свѣдѣній,

    

от-

носительно

    

грамотности

    

занимаетъ

    

нервое

 

мѣсто

   

въ

   

ря-

ду

    

всѣхъ

    

остальныхъ

 

уѣздовъ

   

Саратовской

   

губерніи,

   

въ

немъ

 

33°/о

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

обучается

 

въ

 

народныхъ

школахъ:

 

министерскихъ,

 

земскихъ,

 

земско-общественныхъ,

 

то-

варищескихъ

 

и

 

церковныхъ;

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

другихъ

 

уѣздахъ

 

гра-

мотность

   

дѣтей

   

школьнаго

 

возраста

 

не

 

достигает],

 

и

  

10°/о.

(См.

 

Сборникъ

 

статист,

 

свѣд.

 

Камышин,

 

уѣзда

 

ст.

 

85).

 

Глав-

ное

 

и

   

видное

   

по

   

численности

   

мѣсто

   

въ

  

уѣздѣ

   

занимаютъ

школы

 

земекія

 

и

 

церковныя.

 

Заботясь

 

о

 

развитіи

 

образованія

народонаселенія

 

въ

 

уѣздѣ,

 

Камышинское

   

земство

   

съ

   

самаго

своего

 

основанія

   

не

   

жалѣло

 

средствъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

и,

благодаря

 

этому,

 

въ

 

настоящее

   

время

 

имѣетъ

 

вполнѣ

 

благо-

устроенныя

 

земскія

 

школы.

 

Кромѣ

 

того,

 

желая

 

увеличить

 

°/°
грамотности

 

въ

 

уѣздѣ

 

и

 

сочувствуя

 

дерліавной

 

волѣ

 

Монарха.

Камышинское

 

земство

 

благосклонно

   

обратило

 

вниманіе

 

и

 

на

начинающаяся

  

церковныя

  

школы,

   

пришло

   

къ

   

нимъ

  

на

 

по-

мощь

 

денежнымъ

   

нособіемъ

 

и

 

тѣмъ

 

дало

   

возможность

 

улуч-

шить

 

ихъ

 

состояніе.

 

Благодаря

 

этому

 

нособію,

 

Камышинское

отдѣленіе

  

нашло

   

возможнымъ

  

увеличить

   

число

   

церковныхъ

школъ,

   

пріобрѣсти

  

для

  

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

учебники,

 

учеб-



—

 

815

 

—

ныя

 

руководства

 

и

 

необходимыя

 

письменныя

 

принадлежности,

а

 

также

   

замѣнить

   

слабыхъ

   

учителей

    

болѣе

   

опытными

   

въ

школьномъ

 

дѣлѣ.

  

Все

 

это

 

и

 

дало

 

возможность

 

школамъ

 

нріо-

брѣсти

 

довѣріе

   

населенія

   

настолько,

   

что

 

число

   

желающихъ

поступить

 

въ

 

нихъ

 

съ

 

каждымъ

   

годомъ

 

увеличивается,

 

такъ

что,

 

къ

 

великому

 

сожалѣнію.

 

еще

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

за

 

не-

достаткомъ

 

и

 

неудобствомъ

   

шк.ольныхъ

 

помѣщеній

 

по

 

всѣмъ

школамъ

 

отказано

   

было

 

въ

 

нріемѣ

   

300

 

мальчикамъ,

 

не

 

го-

воря

 

уже

 

о

 

дѣвочкахъ,

   

что

 

и

 

является

   

предметомъ

 

особыхъ

заботъ

 

Отдѣленія.

 

Вслѣдствіе

  

этого

 

Отдѣленіе

 

нашло

 

необхо-

днмымъ

 

расширить

 

и

 

перестроить

 

имѣющіяся

 

школьпыя

 

зда-

нія.

   

почему

 

и

 

озабочено

   

изысканіемъ

   

въ

   

настоящее

   

время

средствъ

 

на

  

этотъ

   

предмета,

   

для

   

чего

 

оно

 

обратилось

 

уже

съ

 

приглашеніемъ

   

къ

 

участію

   

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

къ

 

сельскимъ

обществамъ

   

п

   

церковпымъ

   

попечительствамъ,

   

а

   

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

и

 

само

 

было

 

вынуждено

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

сократить

выдаваемое

 

пособіе

 

учителямъ

 

изъ

 

ассигнованныхъ

 

земствомъ

суммъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

сдѣлать

 

это

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

было

вполнѣ

 

возможно,

 

такъ

 

какъ

 

почти

 

всѣ

 

учителя

 

кромѣ

 

этого

поеобія

 

получили

 

еще

   

пособіе

 

по

 

случаю

  

неурожая

 

изъ

 

Са-

ратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

и

 

Комитета

 

Государя

 

Нас-

лѣдника.

   

Почему,

 

представляя

 

вышеизложенное

 

обстоятельство

вниманію

   

Камышинскаго

 

Земскаго

 

Ообранія

 

Отдѣленіе

  

Епар-

хіальнагоУчилищнаго

 

Совѣта

 

ходатайствовало

 

чрезъ

 

о.

 

Крѣпко-

горскаго

 

предъ

 

Земскимъ

   

Собрапіемъ

 

о

 

разрѣшеніи

   

употре-

бить

 

оставшіеся

 

1000

 

руб.,

 

которые

 

ранѣе

 

были

 

ассигнованы

на.

 

усиленіе

 

содержанія

 

учителей

 

церковныхъ

   

школъ,

 

на

 

ис-

правленіе

 

и

   

расширеніе

  

школьныхъ

   

помѣщепій,

 

что

  

явилось

насущной

 

и

 

неотложной

 

потребностью

 

многихъ

 

школъ.

—

 

Отношеніе

 

къ

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ

 

Хва-
Лынскаго

 

Земства. — Хвалынское

 

Земство

 

доселѣ

 

отпускало

на

 

учебныя

 

пособія

 

всѣхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

уѣзда

800

 

руб.;

 

вслѣдствіе

 

заявленія

 

депутата

 

отъ

 

духовенства — бла-

гочиннаго

 

3-го

 

округа,

 

Хвалынскаго

 

у.,

 

священника

 

с.

 

Шалкина



-

 

8A6

 

—

Александра

   

Никольского,

 

что

 

школъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

съ

  

1888

 

го-

да

 

значительно

 

прибавилось

 

(вновь

 

открыто

 

6

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

и

 

17

 

школъ

   

грамотности)

 

и

 

просьбы

   

сего»

депутата

   

ассигновать

 

на

 

иисьменныя

   

принадлежности

    

еще

200

 

рублей,

 

очередное

 

Земское

 

Собраиіе

 

постановило

 

внести

въ

 

смѣту

 

на

  

1893

 

годъ

 

на

 

учебныя

  

пособія

 

для

 

школъ

 

уѣз-

да

  

1000

 

рублей,

 

вмѣсто

    

прежнихъ

 

800

 

рублей.

    

Отчетъ

 

о

состояніи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

за

 

1891 — 92;

учебный

 

годъ

 

принять

 

Земскимъ

 

Собраніемъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

съ

 

боль-

шимъ

 

удовольствіемъ.

 

На

 

ходатайство

 

Хвалынскаго

 

Уѣзднаго

 

От-

дѣленія

   

Саратовскаго

   

Епархіальнаго

   

Учнлищнаго

 

Совѣта —

ассигновать

 

на

 

жалованье

 

4-мъучителямъ

 

строящихся

 

церквей-

школъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

по

  

150

 

рублей

   

въ

 

годъ

 

каждому — Земское

Собраніе

 

постановило,

 

между

 

прочимъ,

 

закрыть

 

4

 

должности

помощника

  

учителя

   

съ

   

1893

 

года

   

при

  

земскихъ

 

школахъ,

находящихся

 

въ

 

богатыхъ

 

селахъ

 

и

 

предложить

   

обществамъ

этихъ

 

селъ

 

имѣть

   

помощниковъ

   

учителей

 

на

 

свои

 

средства,

а

 

сумму

 

720

 

рублей,

 

отпускаемую

   

на

 

помощниковъ

 

учите-

лей,

 

передать

 

въ

 

Хвалынское

 

Отдѣленіе

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

   

Совѣта

   

на

 

содержаніе

 

въ

  

1893

 

году

 

4-хъ

 

учите-

лей

 

при

 

церквахъ-школахъ;

   

въ

 

виду

 

заявленія

 

о.

   

благочин-

наго

 

свящ.

 

А.

  

Никольскаго,

 

что

 

при

 

нѣкоторыхъ

  

церквахъ-

школахъ

    

занятія

   

могутъ

   

начаться

 

и

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

съ

ноября

 

мѣсяца,

 

Земское

   

Собраніе

   

постановило

   

ассигновать

120

 

рублей

 

на

 

жалованье

 

учителямъ

   

церквей-школъ

 

за

 

но-

ябрь

 

и

 

декабрь

 

мѣсяцы

   

сего

 

года,

 

по

 

15

 

рублей

 

въ

 

мѣсяцъ

на

 

каждаго;

   

такимъ

 

образомъ

 

и

 

еще

 

4

 

церковно-приходскія

школы

 

уѣзда,

 

имѣющія

 

открыться,

 

могутъ

 

считаться

 

обезпе-

ченными.

   

Расположеніе

   

Хвалынскаго

 

Земства

 

къ

 

церковно-

приходскимь

    

школамъ,

   

выразившееся

   

въ

 

отпускѣ

 

на

 

нихъ

104:0

 

рублей,

 

даетъ

 

полное

 

основаніе

 

заключить,

 

что

 

прошло

время

 

недовѣрія

 

къ

 

церковно-прнходскимъ

 

школамъ

 

въ

 

Хва-

лынскомъ

 

уѣздѣ.
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Изъ

 

деятельности

 

духовенства

 

въ

 

холерное

 

время-

Изъ

 

с.

 

Бурлукъ

 

Камышинскаго

 

у.,

 

въ

 

С.

 

Г.

 

В.

 

пишутъ:

въ

 

селѣ

 

Бурлукѣ

 

холеры

 

не

 

было,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

она

свирѣпствовала

 

въ

 

сосѣднихъ

 

селахъ,

 

Лопуховкѣ

 

и

 

Березовкѣ,

отстоящихъ

 

отъ

 

Вурлука

 

всего

 

въ

 

7

 

верстахъ.

 

О

 

иринятыхъ

 

въ

с.

 

Б

 

—

 

кѣ

 

мѣрахъ

 

предосторожности

 

отъ

 

заноса

 

холеры,

 

между

прочимъ,

 

сообщается

 

слѣдующее. —Мѣрамп

 

этими

 

занялся

 

свя-

щеннпкъ

 

о.

 

Рыбаковъ,

 

молодой

 

еще

 

человѣкъ,

 

но

 

уже

 

свыкшій-

ся

 

съ

 

сельскою

 

жизнью

 

и

 

потому

 

знающіп

 

ея

 

недостатки.

Прежде

 

всего

 

о.

 

Рыбаковъ

 

предложилъ

 

прихожанамъ

 

отслу-

жить

 

молебенъ

 

съ

 

водосвятіемъ

 

по

 

селу

 

объ

 

избавленіи

 

отъ

„холеры".

 

На

 

это

 

крестьяне

 

отозвались

 

съ

 

большимъ

 

желаніемъ.

Отслуживъ

 

молебны,

 

о.

 

Рыбаковъ

 

съ

 

волостнымъ

 

старшиною

 

Со-

коловымъ,

 

іюпросилъ

 

богомольцевъ

 

разделиться

 

на

 

четыре

 

ііартіи;

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

тутъ-жѳ

 

были

 

прочитаны

 

и

 

разъяснены

 

настав-

ленія

 

о

 

мѣрахъ

 

предосторожности

 

отъ

 

заноса

 

холеры;

 

читали:

священникъ

 

Рыбаковь,

 

псаломщикъ

 

Луцкій,

 

сельскій

 

писарь

 

Ку-

рановъ

 

и

 

воспитанникъ

 

семинаріи

 

Ѳ.

 

Луцкій.

 

Этого

 

мало.

 

Свя-

щенникъ

 

Рыбаковъ

 

и

 

волостной

 

старшина,

 

первый

 

въ

 

церкви,

 

а

послѣдпій

 

на

 

сельскомъ

 

сходѣ,

 

еще

 

разъ

 

прочитали

 

и

 

разъясни-

ли

 

крѳстьянамъ

 

наставленія

 

о

 

холерѣ.

 

Наставленія

 

эти

 

всѣ

 

слу-

шали

 

съ

 

большимъ

 

вниманіемъ

 

и,

 

кто

 

чего

 

не

 

ионималъ.

 

пере-

спрашивали,

 

въ

 

чемъ

 

имъ

 

не

 

было

 

отказа.

 

Крестьяне

 

благода-

рили

 

и

 

весьма

 

остались

 

довольны.

Затѣмъ,

 

но

 

совѣту

 

священника,

 

волостнымъ

 

старшиною

 

на

рѣчкѣ

 

Бурлучкѣ,

 

близь

 

которой

 

расположено

 

село,

 

воспрещено

 

было
женщинамъ

 

мыть

 

выше

 

села

 

бѣлье,

 

а

 

отведоно

 

на

 

этотъ

 

ирѳдметъ

 

особое

мѣсто

 

ниже

 

села.

 

Для

 

питья

 

жителей,

 

священникъ

 

и

 

старшина

 

устроили

при

 

рѣчкѣ

 

Бурлучкѣ.

 

подъ

 

мѣловой

 

горой,

 

два

 

родника,

 

въ

 

которые

были

 

опущены

 

досчатые

 

срубы

 

и

 

сдѣланы

 

къ

 

таковымъ

 

крышки:

къ

 

одному

 

изъ

 

родпиковъ

 

укрѣпили

 

на

 

цѣпи

 

ведро, — для

 

того,

 

что-

бы

 

бѳрущіе

 

воду

 

не

 

черпали

 

своими

 

ведрами,

 

а

 

чернали-бы

 

воду

тѣмъ

   

ведромъ

 

и

 

переливали

 

въ

 

свои

 

ведра;

 

это

 

крестьяпами

 

ис-
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поднялось

 

аккуратно;

 

впрочѳмъ,

 

для

 

наблюденія

 

за

 

порядкомъ,

былъ

 

нанять

 

караульщикъ.

Кромѣ

 

этого,

 

было

 

избрано

 

9

 

участковыхъ

 

попечителей,

 

съ

раснредѣлѳніемъ

 

на

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

50-ти

 

дворовъ.

 

Обя-

занности

 

попечителей

 

были:

 

обходить

 

свой

 

участокъ

 

два

 

раза

 

въ

сутки — утромъ

 

и

 

вечеромъ

 

и

 

послѣ

 

калідаго

 

обхода

 

семей

 

извѣ-

щать

 

о

 

состояніи

 

здоровья

 

волостнаго

 

старшину

 

и

 

старосту*).

Одинъ

 

человѣкъ

 

былъ

 

поставленъ

 

караульщикомъ

 

на

 

дорогѣ,

 

ве-

дущей

 

изъ

 

селъ:

 

Лопуховки

 

и

 

Березовки;

 

ему

 

было

 

поручено

 

не

впускать

 

въ

 

село

 

людей

 

изъ

 

той

 

мѣстпости

 

безъ

 

дезинфокціи.

Такъ

 

все

 

это

 

и

 

исполнялось

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

въ

 

ска-

занныхъ

 

селахъ

 

непрекратилась

 

холера.

 

Боялись

 

мы

 

заноса

 

холе-

ры

 

въ

 

бывшую

 

1-го

 

октября

 

Покровскую

 

ярмарку,

 

на

 

которую

народа

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

явилось

 

очень

 

много,

 

но,

 

благодаря

 

осто-

рожности

 

мѣстныхъ

 

жителей,

 

которые

 

помнили

 

прочитанное

 

имъ

наставленіе,

 

случаевъ

 

заболѣванія

   

холерой

 

и

 

послѣ

 

пея

 

не

 

было.

е____________________________________,і—і

 

■■

 

і—' , ____________________________________с>

Требоваше

 

правильного

 

опьношепія

 

къ

 

св.

   

ииопамъ

Не

 

мало

 

соблазна

 

нерѣдко

 

приходится

 

наблюдать

 

при

 

покункѣ

св.

 

иконъ

 

нашими

 

простолюдинами.

 

Самый

 

процессъ

 

торговли

 

и

связанное

 

съ

 

нимъ

 

барышничество,

 

выраженное

 

въ

 

формѣ

 

запроса,

и

 

недовѣрчивое

 

къ

 

нему

 

отношеніе

 

покупателя

 

въ

 

отвѣтахъ

 

„до-

рогонько"!

 

„не стоить" — вовсе

 

не

 

гармонирують

 

съдолжнымъ

 

ре-

лигіознымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

Въ

 

еамыхъ

 

иконахъ,

такъ

 

называемнхъ

 

работы

 

„суздальскихъ

 

богомазовъ",

 

положи-

тельно

 

нельзя

 

встрѣтить

 

хотя

 

сколько

 

нибудь

 

такого,

 

что

 

воз-

буждало

   

бы

 

религіозноо

    

чувство.

 

Хотя

 

св.

 

иконы

 

по

 

канонамъ

*)

 

По

 

извѣщеніи

 

о

 

явившихся

 

къ

 

село

 

крестьянахъ

 

съ

 

етороннихъ

 

за-

раОотковъ,

 

иѣстный

 

Фельдшеоъ

 

Михаилъ

 

Гречаный

 

сейчасъ

 

жо

 

отправлялся

въ

 

дома

 

пришедшихъ,

 

гдѣ

 

производплъ

 

дезшіФекцію

 

(очистку)

 

иадъ

 

ихъ

 

ве-

щами,

 

на

 

что

 

ихъ

 

доыашніе,

 

а

 

также

 

и

 

сами

 

они

 

охотно

 

соглашались.



—

 

819

 

—

церкви

 

и

 

должны

 

писаться

 

на

 

деревянныхъдоскахъ,

 

или

 

на

 

полотнѣ,

какъ

 

на

 

матеріалахъ

 

віюлнѣ

 

соотвѣтствующихъ

 

по

 

своей

 

чистотѣ,

но

 

за

 

иослѣднее

 

время

 

съ

 

св.

 

иконами

 

стали

 

весьма

 

прибыльно

конкурировать

 

разнаго

 

рода

 

картины

 

религіоннаго

 

содержанія, —

олеграфіи

 

и

 

даже

 

съ

 

нѣмецкими

 

подписями.

 

Такое

 

неприглядное

отношеніе

 

къ

 

дѣлу

 

побудило

 

Волынское

 

спархіальное

 

начальство

сдѣлать

 

циркулярное

 

ра,сиоряженіе

 

благочиннымъ,

 

чтобы

 

на

 

благо-

гочинническихъ

 

съѣздахъ

 

былъ

 

обсужденъ

 

этотъ

 

предмѳтъ

 

нрич-

тами

 

и

 

церковпьши

 

старостами

 

и

 

выработаны

 

были

 

правила,

 

опредѣ-

ляющія

 

порядокъ

 

пріобрѣтепія

 

храпенія

 

и

 

расходованія

 

икопъ

 

и

устройства

 

для

 

оныхъ

 

помѣщенія

 

при

 

ириходскихъ

 

храмахъ.

 

Кромѣ

того,

 

священникамъ

 

предписано,

 

чтобы

 

они

 

увѣщевали

 

прихожанъ

не

 

покунатьиконъу

 

нѣмецкихъ

 

разносчиковъ

 

и

 

чтобы

 

священники,

посѣщая

 

дома

 

прихожанъ

 

въ

 

праздники

 

Пасхи,

 

предъ

 

Рождест-

вомъ

 

и

 

иослѣ

 

Богоявленія

 

со

 

св.

 

крестомъ

 

и

 

святою

 

водою,

 

раз-

сматривали,

 

какія

 

гдѣ

 

находятся

 

иконы

 

у

 

прихожанъ

 

и,

 

еслине-

православныя

 

иконы

 

найдутся,

 

увѣщевали

 

не

 

держать

 

этихъиконъ.

(Моск.

 

Церк.

 

Вѣд.).

—

 

Новое

 

благотворительное

 

общество.

 

Въ

 

Петербургѣ

открылось

 

недавно

 

новое

 

благотворительное,

 

въ

 

память

 

событія

17

 

октября

 

1SSS

 

года,

 

„Православное

 

общество

 

ревнителей

 

вѣ-

ры

 

и

 

милосердія".

 

Уставъ

 

этого

 

общества

 

утвержденъ

 

Св.

 

Сино-

домъ

 

и

 

самое

 

общество

 

состоитъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

С.-Петербургскаго

еиархіальнаго

 

начальства,

 

которому

 

и

 

отдаетъ

 

отчетъ

 

о

 

своей

 

дѣ-

ятельности.

 

Въ

 

числѣ

 

учредителей

 

состоять:

 

преосвященные—Ан-

тоніп

 

Выборгскій 1 ),

 

Никандръ

 

Нарвскій,

 

Николай

 

Ладбжскій 2),

отецъ

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскій,

 

протоіереи

 

каѳедральныхъ

 

соборовъ

Петербурга

 

и

 

Москвы

 

и

 

масса

 

свѣтскихъ

 

и

 

высокопоставленныхъ

лицъ

 

изъ

 

разныхъ

 

городовъ

 

Имнеріи.

 

Дѣятельность

 

общества,

 

по

словамъ

 

нѳтербургскихъ

 

газетъ,

 

распространяется

 

какъ

 

на

 

нраво-

славныхъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

иповѣрцевъ.

 

нринимающихъ

 

православіѳ,

 

и

заключается

 

въ

 

доставленіи

 

бѣдныиъ

 

людямъ,

 

постигнутымъ

 

не-

счастіями,

 

каковы:

 

смерть

 

близкихъ,

 

тяжкая

 

болѣзнь.

 

пожаръ,

падежъ

 

скота,

 

неурожай

   

и

 

т.

   

п.. — иособій

 

деньгами,

  

лѣкарства-

')

 

Бынѣ

 

Архіешіскоііъ

 

Финляндскій.

 

')

 

Нывѣ

 

Гдовскій.
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820-

ми,

 

платьомъ,

 

хлъбомъ,

 

сісотомъ

 

и

 

проч.

 

Кромѣ

 

того,

 

общество

имѣетъ

 

цѣлыо

 

нріискинать

 

нуждающимся

 

заннтія,

 

открывать

 

шко-

лы

 

по

 

образцу

 

церковно-приходскихъ

 

ц

 

профессіональныхъ,

 

уч-

реждать

 

пріюты,

 

убѣжища

 

и

 

богадѣльни.

 

Дѣла

 

общества

 

идутъ

настолько

 

усиѣшно,

 

что

 

въ

 

пастоящее

 

время

 

блинь

 

станціи

 

Сѳр-

гіево,

 

Балт.

 

дороги,

 

уже

 

заканчивается

 

постройкой

 

здаиіе

 

обще-

ства

 

въ

 

22

 

сажени

 

длиной,

 

въ

 

ісоторомъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

два

цріюта

 

для

 

ирестарѣлыхъ,

 

двѣ

 

школы,

 

ирофессіоналыіая

 

и

 

на-

чальная,

 

и

 

домовая

 

церковь.

(Моск.

 

Вѣд.).

'

 

—

 

Колонія

 

благотворительны

 

хъ

 

заведеиій

 

въ

 

С.-Пет&р-

бургѣ.

 

Осенью

 

настоящаго

 

года

 

одна

 

ияъ

 

окраинъ

 

С.-Петербур-

га,

 

такъ

 

называемая

 

Петербургская

 

сторона,

 

близъ

 

йрестовскаго

моста,

 

украсилась

 

цѣлою

 

колоніею

 

благотворителыіыхъ

 

заведеній,

которыя

 

сюда

 

перевелъ

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Человѣколюбива-

го

 

Общества

 

на

 

принадлежащее

 

ему

 

обширное

 

мѣсто.

 

Здѣсь

 

бу-

дутъ

 

помѣщаться

 

слѣдующія

 

8

 

завѳденііі:

 

Исидороискій

 

домъубо-

гихъ,

 

Институты

 

слѣпыхъ:

 

мужской

 

и

 

жеискін;

 

пріютъ

 

взрослыхъ

слѣиыхъ

 

дѣвицъ;

 

пріютъ

 

дѣтей

 

калѣкъ

 

и

 

круглыхъ

 

сиротъ;

 

убѣ-

жище

 

для

 

малолѣтнихъ;

 

безплатныя

 

квартиры

 

и

 

амбулаторная

лечебница.

 

Теперь

 

всѣ

 

эти

 

заведѳнія

 

разбросаны

 

по

 

раянымъ

 

ча-

стямъ

 

города

 

и

 

многія

 

не

 

ішѣютъ

 

хорошихъ

 

номѣщеній;

 

во

 

вновь

же

 

устраиваемыхъ

 

домахъ

 

все

 

приспособляется

 

замѣчательно

 

цѣ-

лесообразно

 

и

 

удобно,

 

причемъ

 

учреждаются

 

для

 

всей

 

этой

 

коло-

ніи

 

общая

 

администрація

 

и

 

общее

 

хозяйство,

 

что

 

дастъ

 

значи-

тельное

 

сбѳреженіе

 

для

 

расширенія

 

другихъ

 

отраслей

 

благотвори-

тельной

 

деятельности

 

Общества.

                     

(Моск.

 

Ц.

 

Вѣд.).

—

 

Примѣръ

 

пастырской

 

дѣятельиости.

 

Въ

 

Воронежской

губеряіи,

 

Богучарскаго

 

уѣзда,

 

есть

 

хуторъ

 

ПГтапьковъ

 

(Раковоч-

ка

 

тожъ).

 

Въ

 

прошлое

 

лѣто

 

въ

 

Воронежской

 

губ.,

 

какъ

 

извѣстно.

свирѣнствовала

 

холера

 

довольно

 

сильно.

 

Въ

 

рѣдкой

 

деревнѣ

 

хо-

лера

 

не

 

унесла

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

и

 

даже

 

до

 

сотни

 

и

 

больше

жертвъ

 

на

 

импровизированныя,

 

сиеціально

 

холерныя

 

кладбища

Не

 

миновала

 

эта

 

азіатская

 

гостья

 

и

 

упомянутаго

 

хутора

 

Штань-
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кова.

 

По

 

точнымъ

 

свѣдѣніямъ

 

здѣсь

 

было

 

70

 

с.іучаевъ

 

заболѣ-

ванія

 

холерою

 

при

 

народонаселении

 

въ

 

500

 

человѣкъ.

 

И

 

что- же?

Изъ

 

70

 

заболѣваній

 

пе

 

было

 

ни

 

одного

 

съ

 

смертелыіыиъ

 

исхо-

домъ.

 

Всѣхъ

 

отходилъ

 

лично

 

самъ,

 

при

 

Божіей

 

помощи,

 

мѣст-

ный

 

свлщенникъ

 

о.

 

Іоанпъ

 

Пелепкинъ;

 

ни

 

одному

 

больному,

 

ка-

кой-бы

 

степени

 

развитія

 

ни

 

достигла

 

у

 

него

 

холера,

 

онъ

 

не

 

даль

умереть.

 

Изъ

 

словъ

 

его,

 

намъ

 

нереданпыхъ,

 

легко

 

было

 

видѣть,

что

 

онъ

 

лѣчилъ

 

не

 

столько

 

медикаментами,

 

врачами

 

рекомендуе-

мыми

 

противъ

 

холеры,

 

каковы:

 

капли

 

Боткина,

 

баклановка,

 

раз-

иня

 

кислоты

 

и

 

теплыя

 

согрѣвапія

 

и

 

т.

 

и.,

 

сколько

 

самоотпер-

женнымъ

 

уходомъ

 

за

 

больными:

 

ио

 

два

 

и

 

по

 

три

 

часа

 

къ

 

ряду

оставался

 

онъ

 

у

 

постели

 

больного,

 

при

 

самой

 

бѣдной

 

и

 

тяжелой

обстановкѣ,

 

самъ

 

давалъ

 

лѣкарства.

 

самъ

 

растиралъ

 

больпыхъ,

согрѣвалъ

 

ихъ

 

теплымъ

 

чаемъ

 

съ

 

лимонной

 

кислотой,

 

не

 

уходилъ

отъ

 

больного

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

успокоивался

 

за

 

исходъ

 

бо-

лѣзни.

 

Молено

 

сказать,

 

что,

 

пе

 

переставая

 

быть

 

врачемъ

 

духов-

нымъ,

 

онъ

 

сдѣлался

 

въ

 

холерное

 

время

 

самоотверженнымъ

 

вра-

чемъ

 

тѣлеснымъ,

 

причемъ

 

о

 

платѣ

 

за

 

лѣчепіе

 

п

 

мысли

 

не

 

допу-

скалось.

 

Любовь

 

къ

 

страждущимъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

простеръ

 

и

 

за

 

ире-

дѣлы

 

своего

 

прихода.

 

Узнавъ

 

объ

 

„умѣньи"

 

Штапьковскаго

 

ба-

тюшки

 

лѣчить

 

холерныхъ,

 

жители

 

деревни

 

Абросимовки,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

25-верстное

 

разстояніе,

 

присылали

 

къ

 

о.

 

Іоанну

 

нарочнаго

съ

 

подводою,

 

прося

 

его

 

убѣдитѳльно

 

не

 

отказаться

 

ноѣхать

 

къ

нимъ

 

и

 

подать

 

помощь

 

заболѣвшимъ

 

односельчанамъ.

 

Улучив'ы;вобод-

ное

 

время,

 

съѣздилъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

и

 

въ

 

Абросимовку,

 

сдѣлалъ

 

здѣсь

что

 

могъ,

 

и

 

поснѣшилъ

 

возвратиться

 

въ

 

свой

 

приходъ,

 

дабы

 

с.ю-

вомъ

 

и

 

дѣломъ

 

утѣшить

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

ииѣвшихъ

 

не-

счастье

 

внасть

 

въ

 

злой

 

педугъ.

 

Искреннее

 

спасибо

 

должны

 

ска-

зать

 

такому

 

доброму

 

пастырю,

 

готовому

 

и

 

душу

 

свою

 

положить

за

 

овцы

 

своя.

                                                               

*Де Р к -

 

В150т - > -

Объяснение

 

пользы

 

пчеловодства

 

и

 

его

 

продуістовъ

 

*)

1.

 

Доходность

 

пчеловодства.

 

Благодаря

 

пче.іѣ,

 

человѣкъ

 

мо-

*)

 

Настонщан

 

аамЪтка

 

заимствуете»

 

пзъ

 

лекцій,

 

чнтаішыхъ

 

іічеловодомъ

В.

 

И.

 

Пиеаревылъ

 

на

 

курсахъ

 

пчеловодства

 

въ

 

1892

 

году

 

въ

 

сельцѣ

 

Ионизьѣ,

Каішірскаго

 

уѣзда,

 

Тульской

 

губ.
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жетъ

 

воспользоваться

 

разсѣянными

 

въ

 

несмѣтномъ

 

количествѣ

 

и

постоянно

 

вновь

 

образующимися

 

дарами

 

природы

 

въ

 

видѣ

 

ма-

ленькихъ

 

блестящихъ

 

каиелекъ

 

сахаристой

 

жидкости,

 

находящих-

ся

 

въ

 

цвѣткѣ

 

и

 

называемыхъ

 

нектаромъ

 

цвѣтовъ,

 

который

 

безъ

пчелъ

 

никакимъ

 

снособомъ

 

получить

 

нельзя-

 

Собранныя

 

съ

 

цвѣ-

товъ

 

сахаристыя

 

капельки,

 

превращѳнныя

 

пчелами

 

въ

 

медъ,

 

съ

самой

 

глубокой

 

древности

 

доставляли

 

человѣческому

 

организму

 

не-

обходимый

 

для

 

него

 

сахаръ,

 

и

 

до

 

нозднѣйшихъ

 

временъ

 

чело-

вѣкъ

 

не

 

зналъ

 

никакого

 

другаго

 

сахара,

 

кромѣ

 

меда.

Впрочемъ

 

медъ

 

есть

 

.не

 

единственный

 

продуктъ,

 

доставляе-

емый

 

пчелою

 

человѣку, — пчела

 

вырабатываетъ

 

довольно

 

цѣнный

продуктъ— воскъ.

 

Отъ

 

количества

 

нолучаемаго

 

меда

 

и

 

воска,

 

а

также

 

отъ

 

размноженія

 

пчелиныхъ

 

семей

 

зависитъ

 

доходъ.

 

Стои-

мость

 

роя

 

пчелъ

 

въ

 

сѣверной

 

и

 

средней

 

Росии,

 

по

 

расчетамъИм-

ператорскаго

 

волыіаго

 

экоиомическаго

 

общества,

 

онредѣлена

 

въ

5 — 6

 

рублей

 

вмѣстѣ

 

съ

 

колоднымъ

 

ульемъ.

 

Предполагая

 

еже-

годное

 

нолученіо

 

отъ

 

каждой

 

перезимовавшей

 

семьи

 

пчелъ,

 

по

меньшей

 

мѣрѣ,

 

Ю

 

— 15

 

ф.

 

меду,— отъ

 

двухъ

 

семей

 

одного

 

рои

 

полу-

чимъ,

 

считая

 

10

 

ф.

 

меду,

 

по

 

12

 

к.

 

за

 

фунтъ.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

цѣня

 

рой

 

въ

2

 

р.,

 

за

 

половину

 

роя

 

придется

 

1

 

р.,

 

окажется

 

2

 

р.

 

20

 

кон.,

валоваго

 

дохода

 

съ

 

5

 

—

 

6

 

р.

 

капитала.

 

Принимая

 

во

 

впиманіе

измѣнчивость

 

цѣнъ

 

на

 

медъ

 

и

 

рои,

 

все-таки

 

можно

 

смѣло

 

расчи-

тывать

 

на

 

30°/о

 

чистаго

 

дохода. — 2.

 

Влгянге

 

пчелъ

 

наплодо-

ношенге

 

растепій.

 

Прежде,

 

чѣмъ

 

разрѣшить

 

этотъ

 

воиросъ.

 

слѣду-

етъ

 

ознакомиться

 

съ

 

цвѣткомъ.

 

Цвѣіокъ —это

 

та

 

часть

 

растенія,

 

изъ

которой

 

образуются

 

органы,

 

служащіе

 

для

 

воснроияведенія

 

и

 

раз-

множенія

 

растеній,

 

т.

 

е.

 

нлодъ

 

съ

 

содержащимися

 

въ

 

немъ

 

сѣме-

нами.

 

Части

 

цвѣтка,

 

необходимыя

 

для

 

образован!»,

 

плода,

составлиюгь:

 

тычинки

 

и

 

плодникъ.

 

Нижняя

 

тонкая

 

часть

тычипокъ

 

называется

 

нитью,

 

верхняя,

 

расширеппая,

 

содер-

жащая

 

въ

 

себѣ

 

оплодотворяющую

 

ныльцу,

 

называется

 

ныль-

никомъ.

 

Плодникъ

 

состоитъ

 

изъ

 

нижней

 

части,

 

называе-

мой

 

завязью,

 

средпей— нестикомъ,

 

и

 

верхній — рыльцемъ.

 

Для

того,

 

чтобы

    

произошло

 

образованіе

    

плода,

   

необходимо,

   

чтобы
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пыльца

 

съ

 

ныльниковъ

    

тычинокъ

    

попала

 

на

 

рыльце

 

плодника.

Если

    

цроелѣдить,

    

какъ

 

пчела,

 

собирая

   

ноктаръ,

   

пробирается

внутрь

 

цвѣтка,

 

проползая

 

между

 

тычипокъ,

 

то

 

замѣтимъ.

 

что

 

она

невольно

   

задѣваетъ

   

за

 

нихъ;

 

вслѣдствіе

    

чего

 

оплодотворяющая

пыльца

 

съ

 

ныльниковъ

 

осыпается

 

на

 

ея

 

спину

 

и

 

голову.

 

Добывъ

яектаръ,

   

пчела

    

перелетаетъ

 

на

 

другой

 

цвѣтокъ,

 

гдѣ

 

нродѣлы-

ваетъ

 

тоже

 

самое,

 

съ

 

тою

    

лишь

 

разницею,

  

что,

 

проходя

 

внутрь

цвѣтка,

 

она

   

затрогиваетъ

 

уже

 

опыленпой

   

спинкой

 

своей

 

рыльце

пестика,

 

оставляя

 

на

 

немъ

 

пѣсколько

 

крупинокъ

 

пыльцы

 

и

 

тѣмъ

самымъ

    

оплодотворяя

   

цвѣтокъ.

    

Операція

 

эта

 

повторяется

   

ею

сотни

 

и

   

тысячи

 

разъ,

 

и

 

въ

 

результатѣ

 

получается

   

оплодотноре-

ніе

 

тысячъ

 

цвѣтовъ.

  

Вотъ

 

гдѣ

 

неоцѣпенная

 

услуга

 

пчелы

 

цнѣтку

въ

 

замѣнъ

 

той

 

пищи,

 

которой

 

онъ

 

ее

 

снабжаетъ.

 

Переноса

 

пыльцу

съ

 

одного

 

цвѣтка

 

растенія

 

на

 

другой

 

того

 

же

 

вида,

 

пчела

 

произво-

дить

 

такъ

 

называемое

 

перекрестное

 

онлодотвореніе.

 

Перекрестное

 

он

 

-

лодотворепіе,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

не

 

только

 

поднимаетъ

 

въ

 

значительной

степени

 

количество

 

урожая

 

сѣмянъ,

 

ной

 

улучшаетъ

 

ихъ

 

качество:

 

полу-

чаются

 

растенія

 

болѣе

  

сильныя

 

и

 

стойкія,

 

сравнительно

 

съ

 

проис-

ходящими

 

отъ

   

самооплодотворенія.

   

Въ

  

Америкѣ

    

убѣжденіе

 

въ

пользѣ

   

приносимой

 

пчелами

 

плодоводству

 

настолько

   

укоренилось,

что

 

считаютъ

 

облзательнымъ

 

номѣщать

 

въ

 

фруктовыхъ

 

садахъ

 

по

нѣскольку

    

ульевъ.

 

сообра,зуясь

 

съ

 

размѣрами

   

сада.

 

— 3.

   

Медъ,
какъ

 

пища

 

и

 

его

 

цѣлебныя

   

свойства.

   

Медъ

   

въ

   

высокой

степени

 

питателенъ

 

и

 

удобоваримъ;

 

замѣтно

 

оживляетъ

 

тѣло,

 

ос-

вѣжаетъ

   

нервы

 

и

 

даетъ

 

покойный

 

сонъ.

 

Медъ

 

употребляется

 

въ

различныхъ

 

видахъ:

 

многіе

 

ѣдятъ

 

его

 

намазанный

 

на

 

хлѣбъ,

 

или

какъ

 

варенье

  

съ

 

ложечки

 

нослѣ

 

ѣды,

 

съ

 

чаемъ

    

вмѣсто

 

сахару.

Онъ

 

идетъ

 

на

   

приготовленіе

 

пряниковъ,

 

конфѳктъ,

 

какъ

   

нрип-

рава;

   

употребляется

    

въ

 

хлѣбы,

 

квась

 

и

 

т.

 

и,;

 

изъ

 

меда

 

при-

готовляется

   

превосходный

 

уксусъ

 

и

 

очень

 

вкусная

 

брага.

 

Бста-

рину

 

медъ,

 

какъ

   

напитокъ,

 

замѣнялъ

 

нашимъ

 

предкамъ

  

дорогія

иностраниыя

   

вина;

 

всѣ

 

славянскія

 

народности

    

славились

 

своими

медами,

 

напитками.

 

О

  

цѣлебныхъ

 

свопствакъ

 

меда

 

докторъ

 

Лю-

барскій

 

говорить

 

слѣдующеѳ:

 

при

 

внутреннемъ

 

употребленіи

 

медъ
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-

благотворно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

слизнстыя

 

оболочки

 

нашихъ

 

впутреп-

нихь

    

органовъ,

   

и

   

снаружи

  

вліяоть

    

па

 

умнгченіе

 

и

 

осаѣжепіе

кожи.

 

Медъ

 

особенно

 

иолезенъ

 

при

 

грудныхъ

 

страданіяхъ,

 

сопро-

вождающихся

 

кашлемъ,

 

тяжелымъ

 

дыханіемъ

 

и

 

скуднымъ

 

отдѣле-

піемъ

 

мокроты,

   

при

  

катаррѣ

 

желудка

 

и

 

кишекъ,

  

гемороѣ,

 

золо-

тушньіхъ

 

онухоляхъ

 

и

 

сыпнхъ;

 

при

 

хроническихъ

 

иакожныхъ

 

бо-

лѣзняхъ,

 

ииохондрическомъ

 

настроеніи

 

духа

 

и

 

бозсонницѣ.

 

Нельзя

не

 

иожалѣть,

   

что

 

относительно

 

меда

 

въ

 

иростомъ

 

народѣ,

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

   

мѣстностяхъ,

 

распространено

  

нредубѣждоніе,

    

что

 

буд-

то-бы

   

онъ

 

пропзводитъ

 

у

 

дѣтей

 

золотуху.

 

Напротнвъ,

 

дѣйствуя

противъ

 

худосочія,

 

медъ

 

радикально

   

можеть

 

излѣчить

 

отъ

 

золо-

тухи.

 

—

 

і.

 

Воскъ

 

и

 

его

 

употребленге.

 

Воскъ

 

составляегъ

 

есте-

ственное

 

выдѣленіе

 

пчелъ.

    

отлагающееся

   

у

 

нпхъ

 

также,

 

какъ

 

и

жиръ

 

у

 

животныхъ.

 

Еогда

 

взятокъ

 

съ

   

цвѣтовъ

 

хорошъ,

 

и

 

пче-

лы

 

изобильно

   

питаются,

  

въ

 

это

 

время

 

у

 

пихъ

    

на

 

нижней

 

сто-

ронѣ

 

брюшка,

 

зп

  

каждымъ

    

кольцомъ,

   

точно

 

въ

   

сумкѣ,

 

лежитъ

тоненькій

 

прозрачный

 

листочекъ

 

воска.

  

Воскъ

 

у

 

насъ

 

православ-

ныхъ

   

употребляется,

  

главнымъ

 

образомъ,

 

па

 

изготовлепіе

 

воско-

выхъ

 

свѣчей

 

для

 

храмовъ

 

при

 

богослужепіяхъ.

 

Въ

 

лчеловодствѣ

идетъ

 

на

 

изготовленіе

 

искусственной

 

вощины;

 

въ

 

домашнемъ

 

оби-

ходѣ

 

па

 

патирку

 

половъ,

 

наващиваніе

 

нитокъ,

 

ириготовленіе

 

вос-

ковыхъ

   

цвѣтовъ

 

и

 

проч.;

 

въ

 

промышленности

 

— на

   

приготовлепіе

восковыхъ

   

красокъ,

 

восковой

 

бумаги.

  

Въ

 

медицинѣ

    

воскъ

 

вхо-

дить

 

въ

 

состанъ

 

очень

 

многихъ

 

лекарствъ:

 

сотни

 

пластырей,

 

ма-

зей,

 

иомадъ,

   

бальзамовъ.

 

замазокъ

   

приготовляются

 

съ

   

воскомъ.

Вь

 

садоводствѣ.

 

съ

 

иримѣсыо

 

смолы

 

и

   

сала,

 

изъ

 

воска

 

изготов-

ляется

 

садовая

   

замазка.

 

Въ

 

Россіи

 

потребность

 

пчелинаго

   

воска

для

 

однихъ

 

только

 

свѣчныхъ

 

заводов;^

 

не

 

можеть

 

быть

   

удовлет-

ворена

 

иолучаемымъ

 

в'ь

 

настоящее

 

время

 

русскимъ

 

воскомъ. — Со-

лидное

 

количество

 

ежегодно

 

ввозится

 

въ

 

Россіго

 

пчелинаго

 

и

 

гор-

нагс

 

воска

 

изъ-заграницы.

 

Цѣна

 

воска

 

у

 

насъпарынкѣ

 

обыкно-

венно

 

держится

   

въ

 

предѣлахъ

 

19

 

—

 

23

 

р.

 

за

 

пудъ.

 

ЕІчелѣ,

 

для

того,

 

чтобы

   

произнести

   

1

  

ф.

 

воску,

 

нужно

 

израсходовать

 

около

8

   

И

   

болѣе

  

фунТОВЪ

   

МѲДу.

    

(„Тул.

 

Епар.

 

Гіѣд. а

 

1892

 

г.

 

Лі

 

19

 

(прилож.)
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

КНИГИ

 

ДУХОВНАГО

 

СОДЕРЖАНІЯ,
ііродающіяся

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

 

ТУ

 

ЗОВА,

въ

 

С. -Петербург!;,

 

Гостинный

 

дворъ

 

№

 

45.
85)

   

Книга

 

глаголемая

 

опнсаніе

 

о

 

роесійскнхъ

 

святыхъ,

 

гдѣ

п

 

въ

 

которомъ

 

градѣ

 

или

 

области,

 

плп

 

монаст.

 

п

 

пустыни

 

пожп-

ве

 

п

 

чудеса

 

сотвори,

 

всяк,

 

чпна

 

св.

 

Гр.

 

М.

 

В.

 

Толстаго.

 

М.,
1888

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

80

 

к.

86)

  

Толкованіе

 

притчей

 

Господа

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа.

 

Ар-
хіепископа

 

Дублннскаго

 

Тренча.

 

Переводъ

 

съ

 

англііскаго

 

Зиновь-
ева.

 

Снб.,

 

1888

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.,

 

нъ

 

изящ.

  

коленк.

   

пер.

 

3

 

р.

87)

  

Училище

 

благочестія,

 

пли

 

прлмѣры

 

хрпстіанскихъ

 

до-

бродетелей,

 

выбранные

 

пзъ

 

житій

 

святыхъ.

 

Съ

 

16-Ю

 

рис.

 

акад.

Ѳ.

 

Г.

 

Солнцева.

 

Изд.

 

16-е

 

(третье

 

иллюстр.).

 

Сиб.,

 

1893г.Ц.

 

1р.,
въ

 

пзящн.

 

кол.

 

пер.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

88)

  

Жизнь

 

Іпсуса

 

Христа.

 

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.

 

Новый

 

пе-

реводъ

 

съ

 

30-го

 

англійскаго

 

изд.

 

А.

 

П.

 

Лопухина,

 

съ

 

приложен,

ученыхъ

 

пзысканій

 

по

 

отдѣльн.

 

вопросамъ

 

изъ

 

жизни

 

I.

 

Христа
и

 

прим.

 

къ

 

тексту.

 

Изд.

 

5-е,

 

пспр.,

 

со

 

множествоиъ

 

пллюстр.

 

и

прпл.

 

раекраш.

 

карты

 

Палестины.

 

Роек,

 

изд

 

,

 

отп.

 

на

 

велен.

 

бум.
Въ

 

2

 

т.

 

Спб.,

 

1890

 

г.

 

Ц.

 

8

 

р.,

 

въ

 

пзящн.

 

кол.

 

переп.

 

10

 

р.

 

Пе-
ресылка

 

за

 

10

 

ф.

89)

  

Жизнь

 

Інсуса

 

Христа.

 

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара,

 

Иерев.

 

А.
П.

 

Лопухина.

 

Четвертое

 

общедоступное

 

пзданіе.

 

Съ

 

придож.

 

16-тп
полптип.

 

Въ

 

2-хъ

 

част.

 

Спб.,

 

1890

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящн.

переп.

 

3

 

р.

 

50

 

коп.

90)

  

Жизнь

 

и

 

труды

 

св.

 

апостола

 

Павла.

 

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фарра-
ра.

 

Полный

 

переводъ

 

съ

 

послѣдняго

 

англійскаго

 

нздаиін

 

А.

 

П.
Лопухина.

 

Со

 

множествомъ

 

пллюстрацій

 

и

 

съ

 

прпложеніемъ

 

4-хъ

раекраш.

 

картъ.

 

Роскошное

 

пзданіе.

 

Спб

 

,

 

1887

 

г.

 

Ц.

 

8

 

руб .,

 

въ

изящ.

  

переп.

 

10

 

р.

 

(Пересылка

 

за

  

12

 

ф).
91)

  

Жизнь

 

и

 

труды

 

св.

 

апостола

 

Павла

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.
Пер.

 

съ

 

19

 

англ.

 

изд.

 

А.

 

II.

 

Лопухина.

 

2-е

 

общедост.

 

изд.

 

въ

 

2
ч.

 

Спб.,

 

1887

 

г.

 

Ц.

 

3

 

р.,

 

въ

 

пзящн.

 

пер.

 

4

 

р.

92)

   

Первые

 

дни

 

хрнстіанства.

 

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.

 

Перев.
съ

 

послѣдняго

 

англійск.

 

изд.

 

А.

 

П.

 

Лопухина.

 

Въ

 

2-хъ

 

част.

 

Сиб.,
1892

 

г.

 

Ц.

 

4

 

р.,

 

въ

 

изящн.

 

перепл.

 

5

 

р.

93)

  

Жизнь

 

и

 

труды

 

свв.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви.

 

Ф.

 

В.
Фаррара.

 

Перев.

 

съ

 

англ.

 

А.

 

П.

 

Лопухина.

 

Спб.,

 

1891

 

г.

 

Ц.

 

4

 

р.,

въ

 

коленк.

 

переплетѣ

 

5

 

р.

94

 

На

 

зарѣ

 

хрнстіанства,

 

плп

 

сцены

 

пзъ

 

временъ

 

Нерона.
Исторпч.

 

разск.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара,

 

пѳр.

 

съ

 

англ.

 

А.

 

Лопухина,

 

съ

пояснптѳльн.

 

прим.

 

отъ

 

перев.

 

Спб.,

 

1892

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.

„САРАт.

 

впарх.

 

вад".

 

1892

 

г.

                                                                          

52.



LYJII

95)

   

Нособіе

 

къ

 

нзученію

 

начальныхъ

 

правплъ

 

нотнаго

 

пѣ-

нія,

 

составл.

 

для

 

народн.

 

хора

 

А.

 

С.

 

Фатѣева.

 

Спб.,

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

65

 

к.

96)

  

Житія

 

святыхъ,

 

чтимыхъ

 

правосл.

 

церк.,

 

съ

 

свѣдѣн.

 

о

праздник.

 

Господск.

 

и

 

Богороднчн.

 

и

 

о

 

явлен,

 

чудотворн.

 

иконахъ.

Составлен,

 

прерсвящ.

 

Филаретомъ

 

(Гумнлевскимъ),

 

архіеп.

 

Черниг.,

съ

 

дополн.

 

пзъ

 

другихъ.

 

съ

 

нзображ.

 

святыхъ

 

и

 

празднпк.

 

акад.

Ѳ.

 

Г.

 

Солнцева

 

и

 

др.

 

Съ

 

приложен,

 

портр.

 

преосвящен.

 

Филаре-
та.

 

На

 

русск.

 

языкѣ,

 

за

 

круглый

 

годъ,

 

12

 

мѣс.

 

Спб.,

 

1892

 

г.

 

Ц.

за

 

всѣ

 

12

 

кнпгъ

 

15

 

р.,

 

въ

 

пзящн.

 

перепл.

 

20

 

р.

97)

  

Житія

 

святыхъ

 

подвпжницъ

 

Восточ.

 

Церкви.

 

Соч.

 

Фи-
ларета

 

(Гумплевскаго),

 

архіеп.

 

Черн.

 

Изд.

 

2-е.

 

Съ

 

изображ.

 

свя-

тыхъ

 

подвпжницъ,

 

ак.

 

Ѳ.

 

Г.

 

Солнцева.

 

Спб.,

 

1885

 

г.

 

Ц.

 

1

 

руб.

50

 

к.,

 

въ

 

пзящн.

 

пер.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

98)

  

Бесѣды

 

о

 

страданіяхъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,
говор.

 

Филаретомъ

 

(Гумнлевскимъ),

 

архіеп.

 

Черниг.

 

Съ

 

порт,

 

авто-

ра.

 

Въ

 

двухъ

 

част.

 

Изданіе

 

третье

 

Спб.,

 

1884

 

г.

 

Ц.

 

3

 

руб.,

 

въ

изящн.

 

пер.

 

4

 

р.

99)

  

Историческое

 

ученіе

 

объ

 

отцахъ

 

цррквн.

 

Филарета

 

(Гу-
мплевскаго),

 

архіеп.

 

Черниг.,

 

въ

 

Зхъ

 

том.

 

(860

 

стр.)

 

Спб.,
1882

 

г.

 

Ц.

 

5

 

р.,

 

въ

 

коленк.

 

пер.

 

6

 

р.

100)

  

Исторпческій

 

обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ

 

и

 

пѣснопѣній

 

Гре-
ческой

 

церкви.

 

Филарета,

 

архіеп.

 

Черн.

 

Изд.

 

2-е.

 

съ

 

дополнен.

1866

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

101)

  

Обзоръ

 

русской

 

духовной

 

литературы.

 

Книга

 

первая

 

п

вторая.

 

1862 —1863

 

г.

 

Соч.

 

Филарета

 

(Гумплевскаго),

 

архіеп.

 

Чер-
ниг.

 

Изд.

 

3-е,

 

съ

 

поправками

 

и

 

дополн.

 

автора.

 

Спб.,

 

1884

 

г.,

ц.

 

3

 

р.,

 

въ

 

изящн.

 

пер.

 

4

 

руб.
102)

  

Православное

 

догматическое

 

богословіе.

 

Филарета,

 

арх.

Черн.

 

2

 

тома.

 

Изд.

 

3-е

 

Сиб.,

 

1882

 

г.

 

Ц.

 

3

 

р.,

 

въ

 

крас.

 

пер.

 

4

 

р.

Учен.

 

Комитет.

 

Минпст.

 

Народн.

 

Просвѣщ.

 

одобрено

 

для

 

учен,

библіот.

 

средн.

 

и

 

нпзпі.

 

учебн.

 

заведеній.
103)

  

О

 

подражаніи

 

Христу,

 

Ѳомы

 

Кемпійскаго.

 

Новый

 

перев.

съ

 

латпн.

 

К.

 

II.

 

Победоносцева

 

(оберъ-прокурора

 

Св.

 

Сѵнода).

 

Изд.
4-е.

 

Спб.,

 

1890

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.,

 

въ

 

изящн.

 

коленк.

 

перепл.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

104)

  

Слова,

 

бесѣды

 

и

 

рѣчн

 

Филарета

 

(Гумплевскаго),

 

архіеп.
Черн.

 

и

 

Нѣжинск.

 

ВЪ

 

4-хъ

 

ч.

 

Изд.

 

3-е.

 

Спб.,

 

1883

 

г.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

Въ

 

роек.

 

пер.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

105)

  

Церковное

 

хозяйство

 

или

 

правила

 

и

 

постановленія

 

ка-

сательно

 

благоустройства

 

храмовъ,

 

благочинія

 

въ

 

оныхъ,

 

веденія
церковнаго

 

хозяйства

 

и

 

постройки

 

церквей,

 

молитвенныхъ

 

домовъ

и

 

часовенъ.

 

Извлеченныя

 

пзъ

 

церковно-гражданскихъ

 

законовъ.

Сост.

 

прот.

 

I.

 

Чижевскимъ.

 

Третье

 

неофиціальное

 

изданіе,

 

исправ-

ленное

 

и

 

во

 

многомъ

 

дополненное.

 

Харьковъ,

 

1891

 

г.,

 

Ц.

 

2

 

р.

На

 

пересылку

 

книгъ

 

магазинъ

 

покорнѣйше

 

проептъ

 

прила-

гать

 

но

 

20

 

к.

 

на

 

каждый

 

руб.

 

Магазинъ

 

снабженъ

 

большпмъ

 

вы-

боромъ

 

кнпгъ

 

духовно

 

нравственныхъ.

 

Требованія

 

гг.

 

пногород-

ныхъ

 

исполняется

 

съ

 

первою

 

почтою.
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Только-что

 

отпечатанъ

 

нолиый

 

каталогъ

 

книжнаго

 

магазина

на

 

1893

 

г.

 

(преимущественно

 

книгъ

 

релнгіознонранственнаго

 

со-

держанія).

 

Цѣна

 

35

 

к.

 

При

 

требованіи

 

па

 

другія

 

книги,

 

каталогъ

высылается

 

безплатно.
Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

но

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Спб,,
въ

 

книжный

 

магазинъ

 

Z.

 

Л.

 

Тузова,

 

Гостинный

 

дворъ,

 

J&

 

45.

■

 

j

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1893

 

ГОДЪ

НА

   

ИЗДАВАЕМЫЙ

   

ПРИ

   

СВЯТЪЙШЕМЪ

   

СѴНОДЬ

„ЦЕРКОВНЫЯ

 

ВѢДОМОСТ И".
„Церковный

 

Вѣдомости",

 

издаваемый

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵ-

нодѣ,

 

нмвютъ

 

выходить

 

въ

 

1893

 

году

 

(6-й

 

годъ

 

издмнін)

 

по

 

ут-

вержденной

 

Святѣйшнмъ

 

Сѵнодомъ

 

нрограммѣ,

 

въ

 

объемѣ

 

2 — 3
печатныхъ

 

лнстовъ,

 

еженедѣльно.

 

Программа

 

нхъ:

 

1)

 

Узаконенія
и

 

распоряженія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

узаконенія

 

и

 

распоряже-

нія

 

по

 

другимъ

 

вѣдомствамъ,

 

ныѣющія

 

отношеніе

 

къ

 

церввамъ

 

и

ирнчтамъ.

 

2)

 

Прпбавленія

 

къ

 

,.Вѣдомостнмъ":

 

напболѣе

 

замѣча-

тельныя

 

слова

 

и

 

рѣчи,

 

статьи

 

научно-богословскаго

 

содержанія,
нзлоя.енныя

 

просто

 

п

 

общепонятно,

 

разъясненіе

 

узаконеній

 

и

 

рас-

поряженій

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

 

статьи

 

о

 

церковной

 

жизни

Россіи,

 

православпаго

 

Востока

 

и

 

инославнаго

 

Запада,

 

отзывы

 

о

книгахъ

 

духовнаго

 

содержанія,

 

нзвѣстія

 

и

 

замѣткн

 

и

 

т.

 

п.

..Церковный

 

Вѣдомости"— органъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

пзда-

віе

 

обязательное

 

для

 

церковныхъ

 

прпчтовъ

 

и

 

учрежденій

 

духов-

наго

 

вѣдомства.

Цѣна

 

,.Цррковпыхъ

 

Вѣдомостей"

 

съ

 

доставкою

 

п

 

пересылкою

три

 

рубля.

 

Иногородные

 

частные

 

подписчики

 

адресуютъ

 

свои

 

тре-

бования

 

на

 

,,Церковный

 

Вѣдомостп1 '

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управле-
ніё

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

 

Отъ

 

частныхъ

 

;ке

 

лпцъ,

 

жпвущнхъ

въ

 

С.-Петербургѣ.

 

подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

Редакцін
(Клшногнардейскій

 

бульваръ,

 

домъ

 

№

 

5,

 

кв.

 

7)

 

отъ

 

10

 

час.

 

утра

до

 

4

 

час.

 

ежедневно,

 

за

 

исключеніемъ

 

воскресныхъ,

 

праздннчныхъ

и

 

табельныхъ

 

дней.

 

Кромѣ

 

конторы

 

Редакцін,

 

отъ

 

частныхъ

 

лнцъ

подписка

 

на

 

„Церковный

 

Вѣдомостп- '

 

принимается

 

въ

 

С.-Петер
бургѣ — въ

 

Сѵнодальні.іхъ

 

книжныхъ

 

лавкахъ

 

п

 

у

 

кнпгопродавцевъ:

Тузова,

 

Мартынова,

 

Лукоиникопа

 

и

 

Карбаснпкова;

 

въ

 

Москвѣ—

къ

 

Сѵнодальной

 

кнпясной

 

лавкѣ

 

и

 

у

 

кнпгопродавцевъ:

 

Думнова,
торгующаго

 

подъ

 

Фирмою

 

наслѣдннковъ

 

братьевъ

 

Салаевыхъ

 

и

Сытина;

 

въ

 

Кіевѣ

 

—у

 

Оглоблпна,

 

въ

  

Казани—у

 

Дубровина.

Частный

 

объявленія,

 

соотвѣтствующія

 

назначенію

 

пзданія,
принимаются

 

съ

 

платою

 

по

 

30

 

коп.

 

за

 

мѣсто,

 

занимаемое

 

стро-

кою

 

въ

 

одинъ

 

столбецъ.
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ОБЪ

 

ИЗДАЕПИ

 

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО

 

ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
въ

 

1

 

89

 

3

 

году.

           

-.:■;

 

йинжяня

 

ад

Изданіе

 

журнала

 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

въ

 

1893

 

году,

 

трид-

цать

 

четвертомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

иреж-

нихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благооловеніи

 

ііреосвященнаго

 

Виссаріона,

 

епископа

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго,

 

неешаго

 

труды

 

по

 

редакціи

 

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО
ЧТЕНІЯ

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

 

полномъ'

 

и

 

поетоянномъ

 

со-

дѣйствіи,

 

новая

 

редакція

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

(теперь

 

уже

 

четвертомъ)
году

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

будетъ

 

прямыыъ

 

продолліеніеыъ

 

премией,
содействуя

 

основной

 

и

 

постоянной

 

задачѣ

 

журнала

 

— служить

 

духовному

н

 

Нравственному

 

наставление

 

христіанъ,

 

удовлетворят),

 

потребности

 

обще-

назидательна!

 

о

 

и

 

общепонятнаго

 

духовнаго

 

чтснія.

ВЪ

 

СОСТАВЪ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:

1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучн-

тельнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

соде.рясанія ,

 

гь

 

обращеніемъ

 

особенна™

 

внн-

манія

 

на

 

совреыенныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизни,

 

соглас-

ный

 

или

 

несогласныя

 

съ

 

ученіемъ

 

и

 

установленіяаіи

 

православной

 

Церкви.
Обсужденію

 

этнхъ

 

явленій

 

посвящаются

 

особыя

 

статьи.

 

3)

 

Церковно-нсто-
рическіе

 

разсказы.

 

4)

 

Воспомпнанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчательныхъ

 

но

 

заслу-

гамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно

 

нравственной

 

жизни.

 

5)

 

Статьи,

 

относя-

щіяся

 

къ

 

православному

 

Богослуженію.

 

6)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поу-

чительное

 

изложеніе

 

свВдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естестненныхъ.

 

7)

 

Слова,

 

по-

учен]^

 

и

 

преимущественно

 

внѣбогослужебныя

 

чтенія,

 

отдцчающіяся

 

осо-

бенною

 

назидательностью.

 

8)

 

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

9)

 

Свѣдѣнія

 

и

 

сулсденія

 

о

 

расколѣ.

 

10)

 

По

 

возможности

 

документальный

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

общепонятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

рнмеко-католическомъ,

 

лютеранскомъ,

 

ре.форматекомъ

 

и

 

другихъ

 

сектахъ

и

 

разборъ

 

пхъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

На

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обращено

 

особенное
вниманіе

 

редавцін.

 

11)

 

Имѣющія

 

руководствеішоо

 

для

 

пастырей

 

и

 

мірянъ
значеніе

 

резолюціи,

 

мньниі,

 

донесения

 

и

 

письма,

 

Моск.

 

митрополита

 

Фи-
ларета

 

12)

 

Разный

 

ішѣетія

 

и

 

замѣткп.

Съ

 

конца

 

1891

 

года,

 

въ

 

нашемъ

 

лсурналѣ

 

обращено

 

особенное
вниманіе

 

на

 

выдающееся

 

слулсеніе

 

въ

 

Бозѣ

 

почіівшаго

 

оптинскаго

 

«старца>

іеросхпмонаха

 

отца

 

АМВРОСІЯ.

 

Редакція

 

Душенолезнаго

 

чтенія

 

пола-

гаетъ,

 

что

 

его

 

жизнь,

 

письма

 

и

 

«статьи»

 

предстаішіютъ

 

внолнѣ

 

авто-

ритетное

 

и

 

самое

 

удобопонятное

 

чтеніе

 

для

 

всѣхъ

 

знанііі

 

и

 

состояній
во

 

всей

 

православной

 

Россіи.

 

Сборникъ

 

его

 

иисвыъ

 

и

 

статей,

 

еообщае-
ііыхъ

 

редакціи

 

непосредственно

 

изъ

 

Оптиной

 

пустыни

 

(который

 

будетъ
продолжаться

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году),

 

составляетъ

 

лучшее

 

собраніе

 

ио-

ученій

 

и

 

отвѣтовъ

 

на

 

различные

 

вопросы

 

и

 

на

 

всевозможные

 

случаи,

 

—

ноученій

 

не

 

школьныхъ,

 

а

 

тавихъ,

 

за

 

которыми

 

русскій

 

народъ

 

шелъ

къ

 
«Ватюшкѣ

 
АМВР0С1Ю»

 
за

 
тысячи

 
верстъ.
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Душеполезное

 

чтеніе

 

въ

 

1893

 

году

 

но

 

чрелснему

 

будетъ

 

выходить

ежсмѣсячно.

При

 

общепонятности

 

журнала

 

и

 

цѣна

 

его

 

общедоступна:

 

за

 

12

 

кни-

жевъ.

 

содержащихъ

 

въ

 

себѣ,

 

какъ

 

наиримпръ,

 

въ

 

18Э1

 

и

 

1892

 

годахъ,

бодѣе

 

ста

 

двадцати

 

пяти

 

нечатныхъ

 

лнотовъ,

 

безъ

 

доставки

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи

 

4

 

р.,

 

за

 

границей

 

5

 

р.

Многіе

 

изъ

 

оноздавшпхъ

 

подписаться

 

на

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕ-
НІЕ

 

1892

 

года

 

должны

 

были

 

лсдать

 

втораго

 

изданія

 

кншкекъ

 

журнала

январской,

 

февральской

 

и

 

мартовской

 

(на

 

что,

 

конечно,

 

требовалось

 

не

мало

 

времени).

 

Во

 

избѣисаніе

 

этого,

 

всѣ

 

яселающіе

 

получать

 

яіурналъ

своевременно

 

естественно

 

сдѣлаютъ

 

лучше,

 

если

 

не

 

будутъ

 

очень

 

медлить

своей

 

подпиской

 

и

 

тѣмъ

 

дадутъ

 

редакцін

 

возможность

 

знать

 

хотя

 

прибли-
зительно

 

количество

 

экзсмпляровъ,

 

какое

 

потребно

 

но

 

числу

 

подппсчиковъ.

Подписка

 

иа

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ

 

принимается:

 

въ

Москвѣ

 

въ

 

редакціи

 

(новый

 

домъ

 

церкви

 

святителя

 

Николая,

 

что

 

въ

 

Тол-
мачахъ,

 

рядомъ

 

съ

 

прежнныъ).

 

таклк

 

въ

 

складѣ

 

духовно

 

нравственныхъ

кнпгъ

 

при

 

Петровскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книгопродав-

цевъ

 

Москвы;

 

въ

 

Петербургѣ:

 

у

 

книгопродавца

 

И.

 

Л.

 

Тузова,

 

Большая
Садовая.

Иногородные

 

благоволятъ

 

относиться

  

для

 

подписки

 

исключительно

такъ:

 

въ

 

Редакцію

 

ДУШЕПОЛЕЗНАГО

 

ЧТЕНІЯ,

 

въ

 

Москвѣ.

Редакторъ- издатель

 

проф.

 

Д.

  

Ѳ-

 

Касіщинъ.
—і—и-------------------- !---------- 1-------------------- 1------------------------------- i------------

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1893

 

ГОДЪ

на

   

издаваемые

   

при

 

С.-Петербургской

  

дух.

   

академіи

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ"
и

 

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
(съ

 

толкова ніялш

 

на

 

вет^іи

 

завѣтъ).

С. -Петербургская

 

духовная

 

акадеиія,

 

въ

 

твердой

 

рѣшимости

и

 

впредь

 

служить

 

по

 

м'Врѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

 

служи-

ла

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

посредствомъ

 

свопхъ

 

журналовъ,

 

будетъ

 

изда-

вать

 

въ

 

1893

 

году

 

«Церковный

 

Вѣстнпкъ»

 

п

 

Хрпстіанское

 

Чте-
ніе>

   

по

 

следующей

 

программѣ.

Въ

 

«Цёрковномъ

 

Вѣетннкѣ>

 

будутъ

 

печататься:

 

1)

 

передо-

выя

 

статьи,

 

посвященный

 

обсужденію

 

разлпчныхъ

 

церковныхъ

вопросовъ;

 

2)

 

мнѣнія

 

печати

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

по

 

церковнымъ

вопросамъ,-

 

3)

 

статьи

 

и

 

сообщен)я,

 

посвященный

 

нзученію

 

и

 

част-

нѣйшей

 

разработкѣ

 

церковныхъ

 

вопросовъ;

 

4)

 

обозрѣніе

 

духов-

ныхъ

 

ікурналовъ;

 

о)

 

обозрѣніе

 

свѣтскихъ

 

журналовъ

 

со

 

стороны

статей,

 

представдающихъ

 

церковный

 

ннтересъ;

 

6)

 

бнбліограФИ-
ческія

 

замѣгкн,

 

плп

 

обозрѣніе

 

и

 

оцѣнка

 

вновь

 

выходящнхъ

 

бого-
словскпхъ

 

сочиненій;

 

7)

 

коррееионденцін

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

границы

 

о

 

выдающихся

 

авленіяхъ

 

мѣстной

 

яшзни;

 

8)

 

*въ

 

области
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церковно-приходской

 

практики»— отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

редпкція

даетъ

 

разрѣшепіе

 

недоумѣнныхъ

 

вопроеопъ

 

пастырской

 

практики;

9)

 

постановлена

 

и

 

распоряженія

 

правительства;

 

10)

 

лѣтоппсь

церковной

 

п

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи,

 

представляющая

 

обо-
зрѣніе

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

и

 

дішженій

 

въ

 

няшемъ

 

отече-

ствѣ;

 

11)

 

лѣтоішсь

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

за

 

границей,

сообщающая

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

и

 

движе-

ніяхъ

 

за

 

предѣламн

 

нашего

 

отечества;

 

12)

 

разный

 

извѣстія

 

и

 

за-

мѣтки,

 

содержащія

 

разнообразный

 

интересный

 

свѣдѣнія,

 

не

 

укла-

дывающаяся

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

«Христианское

 

чтеніе»

 

войдутъ

 

оригинальный

 

и

 

иеревод-

ныя

 

статьи

 

преимущественно

 

историческаго,

 

апологетическаго

 

и

назидательнаго

 

содержанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностію

 

научной,

постановки

 

дѣла

 

соединена

 

будетъ

 

и

 

общедоступность

 

изложенія.
Въ

 

частности

 

въ

 

«Христіанскомъ

 

чтеніп»

 

будутъ

 

по

 

прежнему

 

пе-

чататься

 

толкованія

 

на

 

разныя

 

книги

 

Нетхаго

 

Завѣта,

 

а

 

также

неизданные

 

памятники

 

минувшей

 

жизни

 

отечественной

 

церкви

 

и

матеріалы

 

для

 

біограФІи

 

ея

 

замѣчательнѣйшпхъ

 

представителей

 

и

дѣятелей.

УСДОВІЯ

 

ПОДПИСКИ.— Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

 

за

 

оба

журнала

 

7

 

р.

 

съ

 

пересылкою;

 

отдельно

 

за

 

«Церковный

 

вѣстникъ»

5

 

руб - ,

 

за

 

<Христіанское

 

чтеніе>

 

съ

 

«Толкованінмп»

 

5

 

руб.

 

За
границей,

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

 

за

 

оба

 

журнала

 

9

 

руб.,

 

за

 

каждый
отдѣльно

 

7

 

руб.

 

съ

 

иерее.

 

Иногородные

 

подписчики

 

надписываютъ

свои

 

требованія

 

такъ:

 

«Въ

 

Редакцію

 

«Церісоішаго

 

Вѣстника»

 

и

Христіанскаго

 

чтенія>,

 

въ

 

С. -Петербург!!».

 

Подппсывающіеся

 

въ

Петербург*

 

обращаются

 

въ

 

контору

 

редакціи

 

(Пески,

 

уголъ

 

7-й
ул.

 

и

 

Дегтярной,

 

д.

 

№

 

28—30,

 

кв

 

№

 

8),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

также

 

отдѣльныя

 

пзданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявленія
для

 

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

 

«Церковномъ

 

Вѣстнпкѣ>.

О

 

ПРОДОЛЖЕНИИ

 

ИЗДАНШ

ПРИ

  

КІЕВСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

  

СЕМИНАРІИ

ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО

 

ш

 

СЕЛЬСКИХЪ

 

ПАСТЫРЕЙ"
въ

 

1893

 

году.

Въ

 

1893

 

году

 

при

 

К.іенской

 

духовной

 

Семинаріи

 

по

 

прея.'*

нему

 

будетъ

 

издаваться

 

журналъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскнхъ

 

па-

стырей»

 

въ

 

впдѣ

 

еженедѣлыю

 

выходящихъ

 

нумеровъ,

 

ежемѣсяч-

но

 

выходящихъ

 

«Проноі5ѣдей>

 

и

 

«Богословскаго

 

БибліогряФИче-1

скаго

 

Листка»

 

(шесть

  

выпусковъ

 

въ

 

годъ).
Оставаясь

 

съ

 

самаго

 

начала

 

своего

 

изданія

 

въ

 

J 860

 

году

и

 

доселѣ

 

неизмѣнно

   

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ— способствовать

 

при-
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ходскимъ

 

пастырямъ

 

въ

 

ихъ

 

высокомъ

 

и

 

многотрудномъ

 

служе-

ніп,

 

журналъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

и

 

въ

 

насту-

пающемъ

 

1893

 

году

 

будетъ

 

заключать

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

статьи,

 

посвященныя

 

изложенію

 

и

 

уясненію

 

нравственныхъ

 

на-

чалъ,

 

обще-каноническнхъ

 

требованій

 

и

 

мѣстныхъ

 

церковно-граж-

діінскихъ

 

постановленій,

 

которыми

 

должны

 

руководствоваться

 

пра-

вославные

 

русекіе

 

пастыри

 

къ

 

своей

 

жизни

 

и

 

дѣятельности.

 

Въ
тѣхъ

 

видахъ,

 

чтобы

 

православные

 

приходскіе

 

священники

 

могли

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

прпзвавія

 

при

 

современныхъ

 

условіяхъ
и

 

обстоятельсткахъ

 

жизни—быть

 

достойными

 

строителями

 

таинъ

Божіпхъ,

 

бдительными

 

стражами

 

вѣры

 

православной,

 

ревностны-

ми

 

учителями

 

и

 

руководителями

 

религіозной

 

жизни,

 

заботливыми
попечителями

 

объ

 

истинномъ

 

благѣ

 

народа

 

русскаго,

 

журналъ

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

1893
году,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

не

 

оставптъ

 

безъ

 

своего

 

по-

снльнаго

 

разънсневія

 

и

 

отвѣта

 

вопросовъ,

 

иыдвмгаемыхъ

 

пастыр-

скою

 

практикою,

 

релнгіозно-нравственнымъ

 

и

 

экономпческнмъ

 

со-

стояніемъ

 

народа,

 

ходомъ

 

законодательства,

 

свѣтской

 

литерату-

рою,

 

а

 

равно

 

и

 

богословскихъ

 

и

 

философскнхъ

 

вопросовъ,

 

нмѣю-

щихъ

 

близкое

 

отношеніе

 

къ

 

пастырскому

 

служенію.

 

Такъ

 

какъ

за

 

послѣднее

 

время,

 

съ

 

развитіемъ

 

и

 

усиленіемъ

 

сектантства,

чувствуется

 

и

 

сознается

 

пастырями

 

Церкви

 

настоятельная

 

по-

требность

 

въ

 

руководств*

 

относительно

 

ихъ

 

мпссіонерскихъ

 

обя-
занностей,

 

то

 

журналъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

въ

наступающемъ

 

1893

 

году,

 

дастъ

 

мѣсто

 

на

 

своихъ

 

страницахъ,

между

 

прочпмъ,

 

статьямъ

 

по

 

мпссіонерской

 

методикѣ— о

 

наилуч-

шихъ

 

способахъ

 

и

 

средствахъ

 

воздѣйствія

 

на

 

сектантовъ

 

и

 

охра-

ненія

 

правосламвыхъ

 

отъ

 

увлеченія

 

современными

 

еретическими

заблуЖденіямп,

 

по

 

православной

 

апологетнкѣ,

 

заключающей

 

въ

 

се-

бѣ

 

изложение

 

догматовъ,

 

пзврашаемыхъ

 

лжеученінми

 

современныхъ

раціоналнстическнхъ

 

и

 

мнстическпхъ

 

сектъ,

 

и

 

по

 

полемпкѣ,

 

по-

священной

 

пстолковательному

 

разбору

 

извращаемыхъ

 

сектантами

мѣстъ

 

Свящ.

 

Ппсанія

 

и

 

критнкѣ

 

сектантскихъ

 

катпхнзисовъ,

 

об-
рядннковъ

 

п

 

пр.

Для

 

поддержанія

 

постоянной

 

духовной

 

связи

 

съ

 

своими

 

под-

писчиками-пастырями,

 

редакція

 

журнала

 

предлагаетъ

 

пмъ

 

дѣлать

сообщенія

 

о

 

релнгіозной

 

и

 

нравственной

 

жизни

 

ввѣренной

 

пмъ

паствы.

 

Она

 

прнглашаетъ

 

ихъ

 

также

 

обращаться

 

къ

 

ней

 

съ

 

не-

доумѣнными

 

вопросами

 

изъ

 

богослужебной,

 

пастырской,

 

мнссіонер-
ской

 

и

 

педагогической

 

практики

 

священника

 

и

 

вообще

 

заявлять

о

 

ісвопхъ

 

нуждахъ

 

и

 

желаніяхъ,

 

къ

 

которымъ

 

она

 

всегда

 

готова

отнестись

 

со

 

вниманіемъ

 

и

 

жпвымъ

 

сочувствіемъ.

 

Сообщенія,

 

по

напечатаніи,

 

могутъ

 

быть

 

при

 

пзвѣстныхъ

 

условіяхъ

 

оплачивае-

мы

 

гонораромъ,

 

а

 

вопросы

 

будутъ

 

разрѣшаемы

 

на

 

страницахъ

журнала

 

съ

 

возмояшой

 

скоростью.

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

еягемѣсячно

 

будетъ
выпускать

   

сборникъ

    

«Проповѣдей»

    

для

   

пропзнесенія

 

въ

 

храмѣ
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какъ

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

 

еобесѣдованііі

 

внѣ-

богослужебныхъ.

 

Въ

 

этнхъ

 

сборникахъ

 

подписчики

 

будутъ

 

по-

прежнему

 

заблаговременно

 

получать

 

поученія

 

на

 

всѣ

 

праздничные

и

 

воскресные

 

дни.

Въ

 

Богословскомъ

 

БнбліограФИческомъ

 

Лпсткѣ

 

«Руковод-

ства»

 

будетъ

 

вестись

 

книжная

 

лѣтопись— сппсокъ

 

вновь

 

выходн-

щпхъ

 

богословскпхъ

 

кнпгъ

 

съ

 

краткими

 

отзывами

 

о

 

наиболѣе

 

вы-

дающихся

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

знслужпвяющпхъ

 

особеннаго

 

внпманія

 

со

стороны

 

пастырей

 

церкви.

 

Здѣсь

 

Ю8

 

будетъ

 

помѣщаться

 

журналъ-

ное

 

обозрѣніе,

 

представляющее

 

слгатое

 

излоягеніе

 

выдающихся

статей

 

въ

 

нашпхъ

 

духовныхъ

 

ясурналахъ.

Журналъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

рекомен-

дованъ

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующпмъ

въ

 

духовно- учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковным

и

 

семннарскія

 

бнбліотеки

 

(Синод

 

опрСдѣленіѳ отъ

 

4-го

 

Февраля

 

—

14-го

 

марта

 

1885

 

года,

 

за.

 

№

 

280).

Подписная

 

цѣна

 

журнала

 

съ

 

означенными1

 

прилоигеніями —

Проповѣдямн

 

и

 

Богословскнмъ

 

БпбліограФпческимъ

 

Листкомъ—
шесть

 

рублей

 

съ

 

пересылкою

 

но

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійскои

 

Имперіи.
Плата

 

за

 

журналъ

 

по

 

ОФФііціальнымъ

 

требовапіямъ,

 

какъ-то:

 

бтъ

консисторій,

 

правленій

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

благочпнныхъ,

 

мо-

я;етъ

 

быть,

 

по

 

прпмѣру

 

црежпихъ

 

годовъ,

 

отсрочена

 

до

 

сентября
1893

 

года.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                          

■

 

•■ .

    

■ _______________________________________

Открыта

   

подписка

   

на

    

189З

   

г.

   

на

   

еЖенедѣльныіі

иллюстрированный

 

популярно- научный

 

Журналгь

 

для

селѵейнаго

 

чтенія

 

и

 

сал\ообразованія

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ"
(Подписной

 

годе

 

съ

 

1

 

ноября

 

1892г.

 

по

 

1

 

ноября

 

1893 г.).

Въ

 

наступающемъ

 

году

 

журналъ

 

«Природа

 

п

 

Люди»

 

сохра-

нить

 

прежнюю

 

программу

 

и

 

направленіе,

 

завоевавшія

 

'себѣ

 

спм-

патін

 

читающей

 

публики,

 

т.

 

е.

 

по

 

прежнему,

 

на

 

ряду

 

съ

 

зани-

мательными

 

романами,

 

повѣстямн

 

и

 

разсказамн.

 

будетъ

 

помѣщать

на

 

свопхъ

 

страницахъ

 

и

 

массу

 

статей

 

по

 

всевозможными

 

отрас-

лямъ

 

науки

 

и

 

практической

 

жизни.

Вь

 

будущемъ

 

году

 

н;урналъ

 

«Природа

 

и

 

Люди»

 

дастъ

 

сво 1

пмъ

  

подписчикамъ:

W А

 

ЕЖЕЫЕДѢЛЬНЫХЪ

 

НОМЕРА;

 

каждый

 

ишіеръ

 

будетъ

 

ео-

Qfl

 

стоять

 

н;іъ

 

16

 

страницъ

 

большаго

 

Формата,

 

и

 

будетъ

 

заклю-

чать-

   

въ

   

себѣ

 

6-8

   

круиныхъ

   

статей,

   

массу

   

мелкихъ

 

и

  

8

 

— Ю



LXV*

пзящныхъ

 

иллюстрацій.

 

Между

 

прочимъ,

 

для

 

будущаго

 

года

 

ре

даісціею

 

заготовлены

 

елѣдующія

 

статьи:

 

«ХристоФоръ

 

К.олумбъ»

 

—

большой

 

иет-оричеоскій

 

романъ

 

нъ

 

2

 

частяхъ

 

Е.

 

Шрекника.

 

съ

велпколѣпнымн

 

иллюстраціями.

 

изображающими

 

главные

 

моменты

изъ

 

ЖИЗНИ

 

Колумба;

 

«Майя» —большой

 

романъ

 

изъ

 

міра

 

тапн-

ственнаго,

 

В.

 

П.

 

Желпхоиской;

 

«Мститель»— большой

 

разсказъ

 

изт>

жизни

 

нашпхъ

 

среднеазіатскпхъ

 

окрапнъ,

 

В.

 

Рубаревпчъ;

 

«Про-
тіиіъ

 

воли» — разсказъ

 

изъ

 

области

 

гнпнотпческихъ

 

внушеній,

 

А.
Зарина;

 

«Талантъ»— рйзсказі

 

того

 

яге

 

автора;

 

«Небесные

 

стран-

ники»— большой

 

астрономпческій

 

романъ,

 

Р.

 

К.ромп;

 

« Въ

 

мор-

скихъ

 

безднахъ»— повѣсть

 

нзъ

 

-жизни

 

водолазовъ.

 

Г.

 

Бланшера;

«Наши

 

закаспійскіе

 

сосѣди» — очерки

 

и

 

картины

 

Иерсіи,

 

С.

 

Мн-

клашевскаго

 

(съ

 

массою

 

ііллюстрацін);

 

«На

 

рііФТ.» — разсказъ

 

Рей-
наля

 

(съ

 

иллюстраціимп);

 

« Въ

 

муравышомъ

 

царствѣ» —очерки

жизни

 

И

 

нравовъ

 

муравь'евъ,

 

Т.

 

Богданова;

 

«Овѣтящіяся

 

рыбы»

 

—

Г.

 

Вѣницкаго;

 

«Самозащита

 

растеній»

 

и

 

«Путешестііія

 

растеній»

— очерки

 

А.

 

Ковалевскаго;

 

«Предсказатель

 

погоды» — Б.

 

Максимо-
ва;

 

«Земля

 

въ

 

пространствѣ»

 

и

 

«Разорвавшаяся

 

на

 

куски

 

коме-

та»—очерки

 

Н.

 

Витвицкаго;

 

іИеторія

 

земной

 

Фауны

 

и

 

Флоры»

 

—

геологнческія

 

очерки

 

и

 

картины,

 

М.

 

Николаева

 

(псевд.);

 

«Афрн-
канскіе

 

пигмеи»:— Катрфажа;

 

«ФальснФіікаціи

 

п

 

легчайшіе

 

спосо-

бы

 

ихъ

 

обнаруженія»

 

—

 

рядъ

 

очерковъ

 

д-ра

 

Ф.

 

Бурпнскаго;

 

«Бу-
мажные

 

дома»

 

—

 

П.

 

Раубера;

 

«Иоддѣлка

 

монеты

 

и

 

способы

 

откры-

вать

 

ее»— его

 

же;

 

«Разведеніе

 

трюфелей»

 

—

 

В.

 

Гана-

 

«Пчелы

 

и

пчеловодство» — очерки

 

А.

 

Санина;

 

«Бесѣды

 

по

 

рыбоводству»

 

—

Ф.

 

Троицкаго;

 

«Комнатная

 

пнротехнія» —Ф.

 

Фздо;

 

«Обманы

 

зрѣ-

нія» — А.

 

Круга:

 

«Земледѣліе

 

будущаго»—

 

Р.

 

Р-ва;

 

біограФііческіе
очерки

 

Крузенштерна,

 

Беринга,

 

Приіевальскаго

 

Миклухн-Маклая,
Боткина,

 

Ппрогова

 

и

 

друг.;

 

«Очерки

 

всемірной

 

выставки

 

въ

 

Чи-
каго»

 

(отъ

 

собстиеннаго

 

корреспондента);

 

знмѣткн

 

о

 

новѣйшнхъ

аутешествіяхъ

 

и

 

открытіяхъ,

 

о

 

иаяшѣйшихъ

 

изобрѣтеніихъ

 

и

 

от-

крытіяхъ,

 

полезные

 

совѣты,

 

рецепты

 

н

 

т.

 

и.

 

Всѣ

 

статьи

 

будутъ

иллюстрированы

 

лучшими

 

художниками.

Въ

 

качествѣ

 

приложенія

 

реданція

 

въ

 

наступающемъ

 

году

дастъ:

 

12

 

ИллюстрироваЕНЫХъ

 

выпуоковъ

 

полнаго

 

оппсанія

 

всѣхъ

путешествій

 

(по

 

Фпндляндін.

 

Обонеи»ыо,

 

Мурману,

 

Печерскому
краю,

 

Сибири,

 

Японіи,

 

Персін,

 

Спрін,

 

Малой

 

Азіп,

 

Египту,

 

Ал-
жиру,

 

Сахарѣ

 

и

 

т.

 

п.)

 

извѣстнаго

 

путешественника,

 

писателя

 

док-

тора

 

А.

 

,В.

 

Еднсѣева

 

иодъ

 

общимъ

 

заглавіемъ

 

,,П0

 

БѢЛУ

 

СВѢТУ".

Сочиненіе

 

это

 

будетъ

 

великолѣпно

 

отпечатано

 

на,

 

веленевой

 

бу-
маги

 

и

 

иллюстрированно

 

массою

 

(нисколько

 

сотъ)

 

рнсунковъ

 

луч-

шихъ

 

нллюстраторовъ,

 

какъ

 

русскихъ,

 

Е.

 

П.

 

Самокншъ-Гудков-
ской,

 

В_

 

П.

 

Казанцева,

 

Н.

 

Н.

 

Каразпна,

 

В.

 

С.

 

Полякова,

 

Н.

 

С.
Самокиша

 

и

 

др.,

 

такъ

 

и

 

пностранныхъ:

 

Ріу,

 

Баяра.

 

ц

  

проч.

Цвна

 

на

 

журналъ

 

со

 

.всѣми

 

пріілояіеніямн

 

остается

 

преишня

5

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою.

 

Подписка

 

принима-

ется

 

въ

 

конторѣ

 

Редакціи

 

я;урнала

 

(СПБ.,

 

Вознесенскій

 

цер.,

   

47)



LXVI

и

 

во

 

всѣхъ

 

кнпжныхъ

 

магазпнахъ.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

поднпскѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

2

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

ігояя

 

1

 

руб.

 

За

1889—1890

 

г.

 

ясурналъ

 

весь

 

разошелся;

 

за

 

1891

 

и

 

1892

 

г.

 

оста-

лось

 

небольшое

 

количество, —цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

руб.

Редакторъ

 

С.

 

Груздевъ—

 

Издатель

  

П.

 

Сойкинъ.

' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- і---------------------------- '---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '---------------------------------- ■------------------------------------------------------------- 1-----------------------------------------------------------------

ОТПЕЧАТАНА

 

И

 

ПРОДАЕТСЯ

 

НОВАЯ

 

КНИГА;
Ообраніе

 

правилъ,

 

законоиоложеній

 

и

 

распоряженій

Святѣйшаго

 

Стнода

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

щколахъ

и

 

школахъ

 

грамоты

 

съ

 

присоединеніемъ

 

ирограммъ

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

(Руководственная

 

книга

 

для

 

завѣдывающихъ

 

п

 

учителей

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

для

 

наблюдателей

за

 

церковно-приходсшши

   

школами,

   

для

   

Членовъ

   

Епархіальныхъ

Учплищныхъ

 

Совѣтовъ

 

п

 

Членовъ

 

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій

    

оныхъ").
■

Составилъ

 

членъ— Секретарь

 

Глазовскаго

 

Уѣзднаго

 

отдѣле-

нія

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

II.

 

Сумароковъ.

Вятка.

 

1892

 

года.

 

Цѣніі

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

60

 

коп.

-------- <Ніфэ£і=£3№= -------

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Изъ

 

„Благочестивыхъ

 

размышлений

 

при

 

чтеніи

 

Псалтп-

ри:

 

Къ

 

ас.

 

85

 

и

 

87 — стихотворенія. — Отвт.ты

 

миссіонера

 

свящ.

 

Шалкпнскаіо

 

на

20

 

вопр.

 

ТаСоякова. — По

 

вопросамъ

 

церковной

 

практики:

 

Имѣготъ

 

ли

 

право

Діаионы

 

совершать

 

божественную

 

литурп'ю

 

безъ

 

приготовленія. — Епархіаль-

ныіі

 

извѣстія:

 

Высочайшее

 

награяідеиіе

 

священника

 

за

 

самоотверженіе.

 

Осви-

щете

 

училищнаго

 

зданія

 

въ

 

с.

 

Рыбноыъ

 

Вольскаго

 

упзца.

 

Пятилѣтіе

 

Беков-

скои

 

одноклассной

 

церковно- приходской

 

школы.

 

Постановлеиія

 

Камышинскаго

Зеиспако

 

Собранія

 

о

 

пособіи

 

церковнымъ

 

школамъ

 

уѣзда.

 

Отношеніе

 

къ

 

цер-

ковно

 

приходскпыъ

 

школамъ

 

Хвалынсиаго

 

Земства.

 

Изъ

 

деятельности

 

духо-

венства

 

въ

 

холерное

 

время. — Иявѣстія

 

и

 

замѣтки. —Объявленія. — Ириложеніе:

Очеркъ

 

исторіи

 

церковнаго

 

иѣнія

 

въ

 

Россіи —свящ.

 

К.

 

Металлова

 

(продол-

жепіе).

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи,

 

свяіценникт,

 

В.

 

Успенскій.
Дозволено

 

цензурою.

 

Саратонъ.

   

14

 

ноября

 

1892

 

г.

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Сеыинаріи,

 

иротоіерей

 

П.

 

Извѣковъ.

САРАТОВЪ.
Типографія

 

Губернскаго

 

Земства.

1892.
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Богослужебное

 

пѣніе

 

по

 

нотно-линейнымъ

 

рукописямъ " .

 

Въ

1700

 

г.,

 

во

 

Львовѣ

 

былъ

 

изданъ

 

печатный

 

нотно-линейный

Ирмологъ.

 

Это

 

подало

 

поводъ

 

С.

 

Бышковскому,

 

служившему

въ

 

стнодальной

 

типографіи,

 

и

 

придворному

 

пѣвчемуГ.

 

Головнѣ,

заняться

 

проектомъ

 

печатанія

 

нотныхъ

 

рукописей.

 

Пред-

ставленный

 

ими

 

въ

 

св.

 

Сгнодъ,

 

проектъ

 

въ

 

существенномъ

былъ

 

утвержденъ,

 

и

 

21

 

іюня

 

1772

 

г.

 

книги

 

нотныя:

 

Ир-
мологъ,

 

Оістоихъ,

 

Праздники

 

и

 

Обиходь

 

были

 

напечата-

ны

 

въ

 

первый

 

разъ.

;'

 

17.

 

Пѣвческія

 

школы

 

и

 

хоры

   

въ

   

сѣверо-восточной

 

и

 

юго-западной

Руси.

Между

 

пѣвческими

 

школами

 

издавна

 

славились— шко-

лы

 

Новгородскія.

 

Изъ

 

этихъ

 

школъ

 

вышли

 

извѣстные

 

пѣв-

цы-клирошане

 

храма

 

св.

 

Софіи

 

въ

 

Новгородѣ

 

(1404

 

г.),

 

а

между

 

ними

 

особенно

 

славился

 

Наумъ

 

клирошанинъ

 

(1416

 

г.).

О

 

славѣ

 

прежнпхъ

 

школъ

 

и

 

пѣвцовъ

 

засвидѣтельствовалъ

 

на

Стоглавомъ

 

Соборѣ

 

(1551

 

г.)

 

царь

 

Иванъ

 

Васильевичъ:

.ДІрежъ

 

сего

 

въ

 

Россійскомъ

 

царствѣ

 

грамотѣ

 

и

 

писати

 

и

пѣти

 

и

 

чести

 

гораздыхъ

 

много

 

было,

 

пѣвцы

 

и

 

четцы

 

и

 

доб-

роппсцы

 

тогда

 

славны

 

были

 

по

 

всей

 

землѣ

 

и

 

до

 

днесь".

 

Въ

виду

 

современнаго

 

упадка

 

школьнаго

 

и

 

пѣвческаго

 

дѣла

тотъ

 

же

 

Стоглавый

 

Соборъ

 

предписывалъ

 

священно

 

-

служителямъ

 

открывать

 

у

 

себя

 

училища:

 

„Такожъ

 

бы

есте

 

избрали

 

и

 

уставили

 

книжныл

 

училища

 

и

 

книж-

ныхъ

 

писцовъ

 

училище,

 

въ

 

городѣ

 

и

 

на

 

посадѣ.

 

и

 

по

 

во-

лостямъ

 

и

 

по

 

погостомъ;

 

а

 

избирали

 

бы

 

есте

 

добрыхъ

 

ду-

ховныхъ

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ...

 

и

 

у

 

тѣхъ

 

бы

 

есте

 

у

священнпковъ

 

и

 

діаконовъ

 

учинили

 

въ

 

домахъ

 

училище,

чтобы

 

всѣ

 

священницы

 

и

 

діаконы

 

и

 

всѣ

 

православные

 

христі-

ане

 

въ

 

каждомъ

 

градѣ.

 

и

 

по

 

волостемъ

 

и

 

по

 

селамъ

 

преда-

вали

 

имъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

па

 

учете

 

грамотѣ

 

и

 

па

 

учете

инижнаго

 

письма,

 

и

 

церковнаго

 

пѣнгя

 

и

 

чтенія

 

налой-

паго."

 

Протопопъ

 

Сильвестръ

 

писалъ

 

въ

 

Домостроѣ,

 

что

онъ

 

многихъ

 

изучи.іъ

 

„ грамотѣ

 

и

 

писати

 

и

 

пѣти " .

 

Учрежденіе
ПРИЛОЖ.

   

Kb

   

ССАРАТ.

   

ВПАРХ.

   

ВѢД.

                                                                                            

4.
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школъ

 

было

 

вполнѣ

 

благодѣтельно

 

по

 

своимъ

 

послѣдствіямъ:

явились

 

отличные

 

знатоки

 

и

 

учители

 

пѣнія,

 

какъ

 

ПІайдуровъ,

Василій

 

и

 

Савва

 

Роговы,

 

Иванъ

 

Носъ,

 

Ѳедоръ

 

Христіанинъ,

Стефанъ

 

Голышъ,

 

Иванъ

 

Лукошковъ

 

и

 

др.,

 

и

 

кромѣ

 

того,

стали

 

составляться

 

цѣлые

 

хоры

 

пѣвцовъ.

 

При

 

Царѣ

 

Иванѣ

Васильевичѣ

 

былъ

 

хоръ

 

царскихъ

 

пѣвцовъ

 

дьяковъ

 

и

 

под-

дьяковъ,

 

и

 

раздѣлялся

 

на

 

станицы.

 

При

 

Михаилѣ

 

Ѳедоро-

вичѣ

 

онъ

 

состоялъ

 

изъ

 

шести

 

станицъ,

 

по

 

пяти

 

человѣкъ

въ

 

каждой.

 

Содержаніе

 

царскіе

 

хоры

 

получали

 

отъ

 

казны.

При

 

патріархѣ

 

былъ

 

свой

 

особый

 

хоръ,

 

который

 

$

 

также

раздѣлялся

 

на

 

станицы,

 

и

 

получалъ

 

содержаніе

 

отъ

 

патрі-

аршей

 

казны.

 

Когда

 

оба

 

хора

 

пѣли

 

при

 

Богослуженіи,

 

то

царскій

 

хоръ

 

занималъ

 

правый

 

клиросъ,

 

а

 

патріаршій

 

лѣ-

вый.

 

Патріаршіе

 

пѣвчіе

 

при

 

пѣніи

 

всегда

 

облачались

 

въ

стихари.

 

У

 

митрополитовъ,

 

архіепископовъ

 

и

 

епископовъ

были

 

свои

 

отдѣльные

 

хоры.

 

При

 

Петрѣ

 

Великомъ,

 

съ

 

учреж-

деніемъ

 

св.

 

Стнода

 

патріаршій

 

хоръ

 

сталь

 

называться

Сгнодальнымъ,

 

а

 

царскій

  

придворнымъ.

Церковное

 

пѣніе

 

въ

 

православной

 

юго-западной

 

Руси

было

 

всегда

 

предметомъ

 

особенной

 

любви,

 

заботъ

 

и

 

попече-

ній

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

и

 

народа.

 

Во

 

второй

 

половинѣ

XYI

 

в.

 

существовали

 

школы

 

при

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ,

гдѣ

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

 

предметами

 

обучали

 

и

 

пѣигю.

 

Школы

эти

 

были

 

элементарныя

 

первоначальным,

 

имѣвшія

 

своимъ

 

пря-

мымъ

 

назначеніемъ

 

лишь

 

приготовленіе

 

пеобходимаго

 

числа

чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ

 

церковныхъ.

 

Школьное

 

и

 

пѣвческое

дѣло

 

на

 

юго-западѣ

 

значительно

 

двинулось

 

впередъ

 

и

 

до-

стигло'

 

блестящаго

 

положенія

 

въ

 

XVII

 

в.,

 

вслѣдствіе

 

осо-

быхъ

 

историческихъ

 

обстоятельствъ

 

края.

 

Усиленіе

 

латин-

ской

 

уніи,

 

употреблявшей

 

для

 

своей

 

пропаганды

 

всѣ

 

спод-

ручныя

 

средства,

 

особенно

 

же

 

школьное

 

образованіе

 

наро-

да

 

и

 

торжественность

 

церковнаго

 

Богослужебнаго

 

пѣнія,

было

 

причиною

 

умноженія

 

числа

 

православныхъ

 

братствъ

 

и

усиленія

 

ихъ

 

просвѣтительной

    

дѣятельности

 

на

 

юго-западѣ
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Руси.

 

Каждое

 

православное

 

братство

 

имѣло

 

свою

 

школу

 

и

свой

 

пѣвческій

 

хоръ,

 

художественное

 

пѣніе

 

котораго

 

долж-

но

 

.было

 

противостоять

 

сладкимъ

 

звукамъ

 

мусикгйскихъ

оргиповъ,

 

увлекавшихъ

 

на

 

свою

 

сторону

 

слабыхъ

 

сыновъ

православной

 

церкви.

 

Луцкое

 

братство,

 

въ

 

1624

 

г.,

 

возло-

жило

 

на

 

игумена

 

Луцкаго

 

монастыря

 

всѣ

 

заботы

 

о

 

церков-

номъ

 

благочиніи

 

и

 

благолѣпіи

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

обязало

«го

 

содержать

 

протопсалта — регента

 

хора

 

и

 

заботиться

объ

 

отрокахъ,

 

способпыхъ

 

къ

 

пѣтю.

 

Могилевское

 

брат-

ство,

 

въ

 

1634

 

г.,

 

постановило,

 

чтобы

 

въ

 

церкви

 

его

 

мона-

стыря

 

было

 

пѣше

 

согласное.

 

Гербиній,

 

посѣтившій

 

Біевъ

 

во

второй

 

половинѣ

 

XVII

 

в.,

 

говорить,

 

что

 

тамъ

 

онъ

 

слышалъ

лѣніе

 

по

 

правиламъ

 

музыкальнаго

 

искусства.

 

„Въ

 

самой

пріятной

 

и

 

звучной

 

гармоніи,

 

слышатся

 

раздѣльно

 

дискантъ
альтъ,

 

тепоръ

 

и

 

басъ и .

 

Братскіехоры

 

составлялись

 

обык-

новенно

 

изъ

 

учениковъ

 

братскихъ

 

школъ

 

и

 

любителей

 

пѣ-

нія;

 

въ

 

Кіевскихъ

 

и

 

Луцкихъ

 

школахъ

 

классъ

 

пѣнія

 

назна-

чался

 

въ

 

субботу

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

былъ

 

подготовкою

 

къ

предстоящему

 

воскресному

 

Богослуженію.

 

Изученіе

 

пѣнія

въ

 

Братскихъ

 

школахъ

 

совершалось

 

правильно

 

и

 

системати-

чески

 

по

 

учебникамъ

 

и

 

руководствами

 

Древнѣйшій

 

Южно-

русски

 

учебникъ

 

имѣлъ

 

такое

 

заглавіе:

 

„Наука

 

всея

 

муси-

кіи.

 

аще

 

хощеши

 

разумѣти

 

Кіевское

 

знамя

 

и

 

пѣніе

 

соглас-

но

 

и

 

чинно

 

сочиненное".

 

Прирожденная

 

пѣвучесть

 

и

 

музы-

кальность

 

Южнорусскаго

 

народа,

 

красота

 

и

 

изящество

 

ста-

ринныхъ

 

мелодій,

 

преемственно

 

издревле

 

сохранявшихся,

 

не

подвергавшихся

 

искаженію

 

и

 

порчѣ

 

ни

 

въ

 

музыкѣ,

 

ни

 

въ

текстѣ,

 

усиленныя

 

заботы

 

братствъ,

 

легкость

 

и

 

доступность

нотнолинейной

 

системы—

 

Кіевскаго

 

знамени, —всѣ

 

эти

 

ус-

ловія

 

въ

 

своей

 

совокупности

 

создали

 

то,

 

что

 

церковное

 

пѣ-

ніе

 

въ

 

Юго-Западномъ

 

краѣ

 

въ

 

XVII

 

и

 

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

в.

достигло

 

цвѣтущаго

 

состоянія,

 

такъ

 

что

 

возбуждало

 

удивле-

ніе

 

и

 

вполнѣ

 

заслуженныя

 

похвалы

 

даже

 

иностранцевъ

   

*).

")

 

Таковъ.

 

напр.,

  

отзывъ

 

Гербинія

 

о

 

пт.ніи

 

въ

 

Клейн:

    

<

 

Грекороссінне
4"
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§

 

18.

 

Позднѣйшіе

 

распѣвы

 

православной

 

Русской

 

церкви

Конецъ

 

XVI

 

в.

 

ознаменовался

 

въ

 

исторіи

 

православная

церковнаго

 

пѣнія

 

особеннымъ

 

развитіемъ

 

мастеропѣнгя.

Монахъ

 

Маркеллъ

 

Безбородый

 

составилъ

 

„Псалтырь"

 

Со

 

сти-

хирами

 

и

 

славниками

 

новымъ

 

чудотворцамъ,

 

отъ

 

мѣсяца

Сентября

 

до

 

Августа.

Въ

 

это

 

же

 

время

 

появляется

 

книга:

 

„всенощное

 

бдѣ-

ніе"

 

и

 

„трезвонь" — нотная

 

книга,

 

ставшая

 

родоначальни-

комъ

 

нотнаго

 

обихода,

 

становится

 

извѣстпымъ

 

демественпое

пѣніе

 

съ

 

Казанскимъ

 

знаменемъ;

 

вырабатываются

 

распѣвы

будничные,

 

малые

 

и

 

средніе,

 

къ

 

чему

 

побуждало

 

и

 

желаніе

сократить

 

растянутое

 

до

 

неблагопристойности

 

многоголоснымъ

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ

 

церковное

 

Богослуженіе.

 

Мастера

 

рас-

пространяютъ

 

мѣстные

 

распѣвы

 

и

 

переводы:

 

„Московски—

Хрпстіаниновъ " ,

 

„Новгородски",

 

„Баскаковъ",

 

„Усольскій —

ЛукошкОвъ";

 

Логгинъ,

 

головщикъ,

 

учитъ

 

пѣть

 

другихъ

 

на

пять,

 

на

 

шесть,

 

на

 

десять,

 

на

 

семнадцать

 

переводовъ.

 

Съ

Юго-Запада

 

Руси

 

повсюду

 

распространяется

 

Кіевское

 

зна-

мя —распѣвъ

 

кіевскій,

 

Мелетіевъ

 

переводъ—распѣвъ

 

грече-

скіп,

 

распѣвъ

 

болгарскій,

 

герасимовскій

 

и

 

др.

 

Изъ

 

всѣхъ

позднѣйшихъ

 

распѣвовъ

 

утвердились

 

въ

 

практикѣ

 

церковной,

какъ

 

содержание

 

въ

 

себѣ

 

полное

 

осмогласіе,

 

распѣвы

 

малый

знаменный,

 

кіевскій,

 

греческій

 

и

 

болгарскій.

 

Малый

 

знамен-

ный

 

распѣвъ

 

есть

 

сокращеніе

 

болынаго

 

знаменнаго

 

распѣва

въ

 

видахъ

 

приспособленія

 

его

 

къ

 

службамъ

 

обыденнымъ,

будничнымъ,

 

и

 

по

 

своему

 

техническому

 

строенію

 

совершенно

тожественъ

    

съ

 

болыппмъ.

    

Распѣвъ

 

кіевскій

 

также

 

весьма

близокъ

 

и

 

родствененъ

 

съ

 

большимъ

 

знаменнымъ

 

распѣвомъ
____________________

гораздо

 

святѣе

 

и

 

величественнее

 

прославляютъ

 

Бога,

 

чѣмъ

 

Римляне...

 

Всѣ

міряне

 

поютъ

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

клиромъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

такъ

 

гармонично

 

и

 

бла-

гоговейно,

 

что

 

мнѣ,

 

въ

 

восторгѣ

 

отъ

 

слышаннаго,

 

думалось,

 

будто

 

я

 

въ

 

Іе-

русалимѣ,

 

и

 

вижу

 

тамъ

 

образъ

 

и

 

духъ

 

первоначальной

 

христіанской

 

церкви.

Тронутый

 

простотою

 

русскаго

 

Богослуженія,

 

я,

 

по

 

ііримѣру

 

св.

 

Амвросія

 

и

Августина,

 

прослезился

 

и

 

восхвалилъ

 

Сына

 

Божія

 

словами:

 

полны

 

суть

 

не-

беса

 

и

 

земля

 

величествомъ

 

славы

 

Твоея>.
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и

 

носитъ

 

на

 

себѣ

 

несомнѣнные

 

слѣды

 

его

 

вліянія,

 

такъ

 

что

по

 

мнѣнію

 

знатоковъ

 

древнихъ

 

напѣвовъ

 

(Потулова),

 

если

6и

 

надъ

 

нѣкоторыми

 

пѣснопѣніями

 

не

 

стояла

 

надпись

 

„кі-

евскаго

 

распѣва",

 

ихъ

 

смѣло

 

можно

 

бы

 

отнести

 

къ

 

распѣву

знаменному

 

*).

 

Поэтому,

 

кіевскій

 

распѣвъ,

 

съ

 

полнымъ

 

пра-

вомъ,

 

можно

 

считать

 

Юго-Западною

 

редакціею

 

знаменнаго

распѣва,

 

видоизмѣненнаго

 

сообразно

 

мѣстнымъ

 

потребно-

стям^

 

музыкальнымъ

 

вкусамъ

 

и

 

пѣвческимъ

 

традиціямъ

 

это-

го

 

края.

 

Греческій

 

распѣвъ

 

значительно

 

разнится

 

по

 

своимъ

мелодіямъ,

 

ритму

 

и

 

общему

 

характеру

 

отъ

 

знаменнаго

 

рас-

пѣва

 

и

 

ближе

 

стоить

 

къ

 

распѣвамъ

 

Юго-Западнымъ,

 

кіев-

скому

 

и

 

болгарскому.

 

Болгарскій

 

распѣвъ

 

есть

 

распѣвъ

 

чи-

сто

 

славянскій,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

мелодиченъ

 

и

 

отличается

своеобразнымъ

 

строеніемъ

 

и

 

движеніемъ

 

своихъ

 

мелодій.

Подъ

 

именемъ

 

герасимовскаго

 

распѣва

 

въ

 

нотныхъ

 

книгахъ

находится

 

не

 

болѣе

 

трехъ

 

пѣснопѣній.

 

Распѣвы

 

кіевскій,

треческій

 

и

 

болгарскій,

 

по

 

мѣсту

 

своего

 

первоначальнаго

употребленія,

 

называются

 

распѣвами

 

южно-русскими;

 

всѣ

они

 

подчинены

 

закону

 

осмогласія,

 

но

 

не

 

содержать

 

въ

 

себѣ

полнаго

 

круга

 

Богослужебныхъ

 

пѣснопѣпій.

 

Въ

 

возможной

лолнотѣ

 

они

 

находятся

 

въ

 

южно-русскихъ

 

ирмологахъ,

 

а

 

въ

Богослужебныя

 

нотныя

 

книги,

 

отпечатанныя

 

по

 

благословенію

Св.

 

Сѵнода,

 

они

 

вошли

 

самою

 

незначительною

 

своею

 

частію.

 

На-

ибольшее

 

число

 

пѣснопѣнія

 

кіевскаго

 

распѣва,

 

наименьшее—

болгарскаго.

 

Мелодическій

 

.ритмъ

 

этихъ

 

распѣвовъ,

 

какъ

лозднѣйшихъ,

 

значительно

 

отличается

 

по

 

своему

 

строенію

отъ

 

древнѣйшаго

 

своеобразнаго

 

несимметричнаго

 

ритма

 

зна-

меннаго

 

распѣва:

 

онъ

 

ровенъ,

 

простъ

 

и

 

виолнѣ

 

ясенъ

 

для

•слуха;

 

въ

 

особенности

 

симметриченъ

 

и

 

художествененъ

 

ритмъ

болгарскаго

 

распѣва.

 

Южно-русскіе

 

распѣвы

 

получили

 

осо-

бенное

 

распространеніе

 

на

 

Юго-Западѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

на

 

Сѣ-

")

 

По

 

мнт.нію

 

глубока

 

го

 

знатока

 

древняго

 

пѣнія,

 

прот.

 

Д.

 

В.

 

Разумов-

■скага,

 

воскресные

 

тропари:

 

«Днесь

 

спасенія»

 

н«Воскресъ

 

изъ

 

гроба>

 

съ

 

над-

иисаніемі.

 

кіевскаго

 

распт.ва,

 

суть,

 

несомненно,

 

болымаго

 

знаменнаго

 

расиѣва.
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веро-Востокѣ

 

Руси

 

со

 

времени

 

распространенія

 

уніи.

 

Въ

виду

 

угрожавшей

 

православно

 

опасности,

 

юго-западныя

 

церк-

ви

 

вступили

 

въ

 

дѣятельныя

 

сношенія

 

съ

 

церквами

 

велико-

русскими,

 

греческими

 

и

 

славянскими,

 

ища

 

повсюду

 

поддерж-

ки

 

и

 

ободренія

 

въ

 

предстоявшей

 

борьбѣ

 

съ

 

уніею.

 

Въ

 

от-

ношеніи

 

церковнаго

 

пѣнія

 

это

 

общеніе

 

выразилось

 

въ

 

заим-

ствованіи

 

и

 

усвоеніи

 

изъ

 

практики

 

Богослужебнаго

 

пѣнія

всего

 

того

 

лучшаго,

 

что

 

могли

 

дать

 

другія

 

православныя

церкви.

 

На

 

почвѣ

 

велико-русскаго

 

распѣва

 

знаменнаго

 

воз-

никъ

 

распѣвъ

 

кіевскій,

 

церкви

 

греческія

 

дали

 

распѣвъ

 

гре-

ческій;

 

церкви

 

славянскія

 

и

 

въ

 

частности

 

болгарскія— рас-

пѣвъ

 

болгарскій.

Въ

 

отношеніп

 

великорусскихъ

 

церквей,

 

это

 

общеніе

южно-русскихъ

 

церквей,

 

имѣло

 

своимъ

 

послѣдствіемъ

 

рас-

пространеніе

 

южно-русскихъ

 

распѣвовъ

 

по

 

всей

 

Великой

Россіи.

 

Первый,изъ

 

всѣхъ

 

архипастырей,

 

Никонъ,

 

„превеліе

имѣя

 

прилежаніе

 

до

 

пѣнія",

 

повелѣлъ

 

въ

 

Софійскомъ

 

хра-

мѣ,

 

въ

 

Новгородѣ,

 

пѣти

 

греческое

 

и

 

кіевское

 

пѣііге.

 

Царь

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

пригласилъ

 

греческаго

 

пѣвца,

 

діако-

на

 

Мелетія

 

въ

 

Москву,

 

для

 

обученія

 

своихъ

 

пѣвчихъ

 

гре-

ческому

 

пѣнію;

 

ему

 

же

 

поручено

 

было

 

обученіе

 

и

 

патріар-

шихъ

 

пѣвчихъ,

 

которыми

 

онъ

 

руководилъ

 

около

 

трехъ

 

лѣтъ

(1656 — 59).

 

Въ

 

1667

 

г.,

 

на

 

Пасху,

 

въ

 

утрени

 

пѣли

 

„на

правомъ"

 

(клиросѣ)

 

„Діонисій

 

архимандритъ,

 

да

 

Мелетій

 

съ

товарищи

 

по-гречески,

 

а

 

на

 

лѣвомъ

 

патріарховы

 

пѣвчіе

дьяки

 

и

 

подъдьяки

 

греческимъ

 

же

 

пѣніемъ

 

рѣчи

 

русскія".

Болгарскій

 

распѣвъ

 

утвердился '

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

правленія

 

Русскою

 

церковью

 

патріарха

 

Іосифа

 

(1648 — 50).

Барскій,

 

посѣтившій

 

аѳонскія

 

обители

 

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

в.,

между

 

другими

 

распѣвами

 

узналъ

 

и

 

распѣвъ

 

бо.ігарскій.

§

 

19.

 

Исполненіе

 

Богослужебнаго

 

пѣнія.

„Пойте

 

разумно" —-таково

 

общее

 

и

 

существенное

   

тре-

бованіе
 

отъ

 
пѣнія

 
Богослужебнаго

 
какъ

   
въ

   
церкви

   
ветхо-
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•завѣтной,

 

такъ

 

и

 

въ

 

новозавѣтной.

 

Св.

 

Василій

 

Великій

такъ

 

объясняешь

 

эти

 

слова:

 

„что

 

въ

 

разсужденіи

 

сиѣдей

ощущеніе

 

качества

 

каждой

 

снѣди,

 

то

 

въ

 

разсужденіи

 

словъ

св.

 

Писанія

 

разумѣніе.

 

Если

 

у

 

кого

 

душа

 

такъ

 

чувстви-

тельна

 

къ

 

силѣ

 

каждаго

 

слова,

 

какъ

 

вкусъ

 

чувствителенъ

къ

 

качеству

 

каждой

 

снѣди,

 

тотъ

 

исполнилъ

 

заповѣдь,

 

кото-

рая

 

говорить:

 

„пойте

 

разумно".

 

Исполненіе

 

пѣиія

 

можетъ

быть

 

разумнымъ

 

въ

 

отношеніи

 

текста,

 

мелодіи

 

пѣсяопѣнія

и

 

умѣнья

 

пѣвца

 

владѣть

 

своимъ

 

голосомъ.

 

Текстъ

 

тогда

исполняется

 

разумно,

 

когда

 

пѣвецъ,

 

проникая

 

содержаніе

его,

 

осмысленно

 

выпѣваетъ

 

и

 

оттѣняетъ

 

его

 

какъ

 

въ

 

отно-

шеніи

 

грамматичесвихъ

 

удареній,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

ло-

гическихъ,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

удерживаетъ

 

естественное,

натуральное

 

произношеніе

 

буквъ

 

гласныхъ

 

и

 

согласныхъ.

Блаженный

 

Іеронимъ

 

говорить:

 

„рабъ

 

Христовъ

 

долженъ

пѣть

 

такъ,

 

чтобы

 

пріятны

 

были

 

произносимыя

 

слова,

 

а

 

не

голосъ

 

поющаго".

 

„Пусть

 

поетъ

 

языкъ,

 

говорить

 

св.

 

Васи-

лій

 

Велпкій.

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

пусть

 

умъ

 

изыскиваетъ

смыслъ

 

сказаннаго,

 

чтобы

 

воспѣть

 

тебѣ

 

духомъ,

 

воспѣть

 

же

и

 

умомъ".

Мелодія

 

разумна,

 

когда

 

она

 

не

 

отступаетъ

 

отъ

 

выра-

ботаннаго

 

исторически

 

въ

 

практикѣ

 

церкви

 

типа

 

церковной

мелодіи,

 

составлена

 

въ

 

духѣ

 

церковномъ

 

и

 

выражаетъ

 

со-

бою

 

молитвенный

 

смыслъ

 

пѣснопѣнія.

 

Правиломъ

 

45-мъ

 

шес-

той

 

все.іенскій

 

соборъ

 

предписываетъ,

 

„чтобы

 

приходящіе

въ

 

церковь

 

для

 

пѣнія

 

не

 

употребляли

 

безчинныхъ

 

воплей,

не

 

вынуждали

 

изъ

 

себя

 

неестественнаго

 

крика

 

и

 

не

 

вводи-
ли

 

ничего

 

несообразнаго

 

и

 

несвойственнаго

 

церкви,

 

но

 

съ

великимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

умиленіемъ

 

приносили

 

псалмопѣнія

Богу,

 

назирающему

 

сокровенная".

 

Это

 

же

 

правило

 

касает-

ся

 

и

 

послѣдняго

 

условія

 

„разумнаго

 

пѣнія" — умѣнья

 

владѣть

голосомъ.

 

Имъ

 

точно

 

предписывается,

 

чтобы

 

пѣвцы

 

не

 

упо-

требляли

 

безчпнпыхъ

 

воплей,

 

не

 

вынуждали

 

изъ

 

себя

неестественнаго

 

крика.

  

„Безъ

    

мѣры

    

кричать

   

во

   

время
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молитвы—дѣло

 

не

 

умное",

 

говоритъ

 

преподобный

 

Нилъ.

Неумѣстна

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи.

 

и

 

другая

 

крайность,

 

на

которую

 

указываетъ

 

блаженный

 

Іеронимъ:

 

„не

 

должно

 

по

примѣру

 

трагиковъ

 

нѣжитъ

 

сладкогласіемъ

 

гортань

 

и

 

уста,

чтобы

 

не

 

были

 

слышны

 

въ

 

церкви

 

театральныя

 

голосоизмѣне-

нія

 

и

 

пѣсни;

 

но

 

должно

 

пѣть

 

со

 

страхомъ

 

и

 

умиленіемъ".

Церковный

 

Богослужебный

 

Уставъ

 

въ

 

отношеніи

 

силы

 

и

напряженія

 

голоса

 

поющаго

 

различаетъ

 

пѣніе

 

велегласное

и

 

пѣніе

 

тихое

 

или

 

тихогласное.

 

Велегласное

 

пѣніе,

 

безъ

сомнѣнія,

 

не

 

должно

 

переходить

 

въ

 

„

 

неестественный'крикъ

и

 

безчинный

 

вопль",

 

Соборомъ безусловно

 

воспрещенный;

 

ти-

хое

 

же

 

пѣніе,

 

по

 

предписанію

 

того

 

же

 

Устава,

 

должно

 

быть

„во

 

услышаніе

 

всѣмъ".

Темпъ

 

или

 

движеніе

 

мелодіи,

 

по

 

Уставу,

 

различается:

косное

 

или

 

медленное

 

и

 

излегка

 

или

 

болѣе

 

оживленное.

Косное

 

исполненіе

 

мелодій

 

преимущественно

 

относится

 

къ

сдужбамъ

 

великопостнымъ;

 

а

 

исполненіе

 

пѣснопѣній

 

излегка

прилично

 

обычнымъ

 

праздничнымъ

 

службамъ.

 

Косное

 

пѣніе,

по

 

смыслу

 

церковно-пѣвческой

 

практики,

 

не

 

должно

 

пере-

ступать

 

свои

 

границы:

 

„а

 

еже

 

высоко

 

пѣти

 

и

 

провлачати,

замѣчено

 

въ

 

Октоихѣ,

 

не

 

искуссныхъ

 

бо

 

и

 

ненаказан-

ныхъ

 

*)

 

есть".

 

Пѣніемъ

 

равиымъ,

 

по

 

смыслу

 

Устава,

 

на-

зывается

 

пѣніе

 

равномѣрное,

 

безъ

 

возвышенія

 

голоса

 

и

 

безъ

ускоренія

 

въ

 

темпѣ

 

**)

 

при

 

повтореніи

 

одной

 

и

 

той

 

же

мелодической

 

строки,

 

какъ

 

напр.,

 

въ

 

пѣснопѣніяхъ:

 

„Сеже-

нихъ„

  

и

  

„Егда

 

славніи".

*)

 

Неопытпыхъ.
**)

 

Уетавомъ

 

различается

 

пѣніе

 

высшимъ

    

и

    

повысшимъ

   

голосом'ь,

     

и

разрѣшаетсн

 

птшіе

 

по

 

скору

 

труда

 

ради

 

бдѣшшго.
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III.

Исторія

 

гарошескаго

 

пѣнія

 

православной

 

Русской

 

церкви.

 

Иердъ
дгевнѣйшій.

§

 

20.

 

Начало

 

партеснаго

 

пѣнія

 

въ

 

Россіи.

Православная

 

Русская

 

церковь

 

приняла

 

отъ

 

грековъ

пѣніе

 

мелодическое.

 

Мелодическимъ

 

же

 

было

 

пѣніе

 

Русской

церкви

 

и

 

съ

 

XII

 

в.

 

по

 

ХѴІ-й

 

включительно,

 

какъ

 

о

 

томъ

свидѣтельствуютъ

 

Богослужебныя

 

нотныя

 

книги

 

за

 

этотъ

періодъ

 

времени.

 

Это

 

и

 

не

 

могло

 

быть

 

иначе

 

по

 

самому

ходу

 

развитія

 

музыки.

 

Музыка

 

и

 

пѣніе

 

восточной

 

и

 

запад-

ной

 

церкви

 

имѣютъ

 

своимъ

 

основаніемъ

 

древне-греческую

теорію

 

музыки.

 

На

 

основаніи

 

математическихъ

 

выводовъ

этой

 

теоріи,

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

интервалловъ,

 

консонансами

(благозвучными)

 

считались

 

только

 

октава,

 

кварта

 

и

 

квин-

та,

 

терцгя

 

и

 

секста,

 

на

 

томъ

 

же

 

основаніи,

 

считались

диссонансами

 

(неблагозвучными),— слѣдовательно

 

гармоніи

въ

 

нашемъ

 

смыслѣ,

 

гдѣ

 

терція

 

составляетъ

 

важнѣйшій

 

ин-

терваллъ,

 

на

 

основаніи

 

этой

 

теоріи,

 

и

 

не

 

могло

 

быть,

 

ибо

только

 

одни

 

признанные

 

ею

 

консонансы

 

для

 

этой

 

цѣли

были

 

далеко

 

недостаточны.

 

По

 

этой

 

теоріп

 

могла

 

суще-

ствовать

 

только

 

гармонія

 

октавъ,

 

а

 

ииогда

 

квинтъ;

 

кварты

же

 

и

 

вовсе

 

мало

 

годились

 

для

 

нея,

 

вслѣдствіе

 

своего

 

двоя-

каго

 

значенія,

 

то

 

какъ

 

консонансы,

 

то

 

какъ

 

диссонансы,

какъ

 

онѣ

 

и

 

разсматриваются

 

въ

 

современной

 

музыкѣ.

 

Исто-

рически,

 

между

 

тѣмъ,

 

подтверждается

 

(Аристотелемъ)

 

упот-

ребленіе

 

въ

 

греческой

 

музыкѣ

 

и

 

въ

 

пѣніп

 

даже

 

одного

 

толь-

ко

 

интервалла

 

октавы.

 

На

 

западѣ,

 

значительно

 

опередав-

шемъ

 

Востокъ

 

въ

 

музыкальномъ

 

развитіп.

 

исторически

 

из-

вѣстно

 

употребление

 

гармоніп

 

кварты,

 

квинты

 

и

 

октавы

 

не

ранѣе

 

IX

 

в.

 

Монахъ

 

Гукбальдъ

 

(840 — 930),

 

а

 

за

 

нимъ

Гвидо

 

Аретинскій

 

(въ

 

XI

 

в.),

 

первые

 

розыскатели

 

гармоніи,

знаютъ

 

и

 

употребляютъ

 

только

 

гармонію

 

кварты,

 

квинты

 

и

октавы.

 

Ихъ,

   

такъ

   

называемый,

    

„органъ

    

параллельный"
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(organum,

 

symphonia)

 

состоялъ^изъ

 

разнообразнаго

 

соче-

танія

 

этихъ

 

именно

 

интервалловъ,

 

отчего

 

и

 

вошелъ

 

въ

употребленіе

 

терминъ,,

 

квартовать",

 

„квинтовать"

 

или

 

пѣть

параллельными

 

квартами

 

и

 

квинтами.

 

Въ

 

такъ

 

называемомъ

„блуждающемъ

 

органѣ"

 

(diaphonia,

 

discantuS)

 

на

 

ряду

 

съ

консонансными

 

интерваллами

 

въ

 

верхнемъ

 

голосѣ

 

встрѣча-

лись

 

и

 

диссонасы;

 

слѣдовательно,

 

и

 

терціи;

 

соединеніе

 

трехъ

голосовъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

терцію

 

всегда

 

пѣлъ

 

нижній

голосъ,

 

давало

 

рядъ

 

секстъ-аккордовъ,

 

фо-бурдонъ,

 

или

 

ор-

ганъ,

 

съ

 

ложнымъ

 

басомъ.

 

Терція

 

все

 

время

 

считалась

 

дис-

сонансомъ.

 

Въ

 

XIII

 

в.— Франконъ

 

Кельнскій

 

отступилъ

 

отъ

традиціонной

 

греческой

 

музыкальной '

 

теоріи

 

и

 

причислилъ

терцію

 

къ

 

консонансамъ;

 

тоже

 

сдѣлалъ

 

по

 

отношенію

 

къ

секстѣ

 

Фплиппъ

 

Витри

 

и

 

Іоаннъ

 

де

 

Мурисъ.

 

Этимъ

 

было

положено

 

начало

 

настоящей

 

гармоніи,

 

сначала

 

въ

 

видѣ

 

кон-

трапункта,

 

а

 

потомъ,

 

въ

 

концѣ

 

ХУІ

 

в.,

 

въ

 

видѣ

 

аккордо-

вой

 

гармоніи.

 

Аккордовая

 

гармонія

 

развилась

 

на

 

почвѣ

протестантизма.

 

Протестантизмъ,

 

желая

 

привлечь

 

народъ

 

къ

совмѣстному

 

исполненію

 

Богослужебнаго

 

пѣнія,

 

вынужденъ

былъ

 

устранить

 

изъ

 

практики

 

сложный

 

и

 

трудный

 

для

 

ис-

по.шенія

 

контрапунктъ

 

и

 

замѣнить

 

его

 

простѣйшею

 

доступ-

ною

 

народу

 

гармоніею,

 

отдавъ

 

основную

 

григоріанскую

 

ме-

лодію

 

верхнему

 

голосу

 

(вмѣсто

 

прежняго

 

тенора— дисканту)

и

 

предоставивъ

 

другимъ

 

голосамъ,

 

низшимъ,

 

аккомпаниро-

вать

 

ей

 

въ

 

простѣйшихъ

 

сочетаніяхъ

 

аккордовъ.

 

Въ

 

этомъ

направленіи

 

особенно

 

много

 

работалъ

 

сотрудникъ

 

Лютера

Озіандеръ

 

(1586

 

г).

 

Въ

 

XYI

 

же

 

вѣкѣ

 

Винченцо

 

Галилей

ввелъ

 

аккардовую

 

гармонію

 

и

 

въ

 

католической

 

церкви,

 

пос-

лѣ

 

Тридентскаго

 

собора

 

(1543 — 63),

 

подъ

 

давленіемъ

 

про-

тестантизма,

 

значительно

 

охладѣвшей

 

къ

 

контрапунктикѣ,

доведенной

 

ея

 

представителями

 

до

 

крайнихъ

 

предѣловъ

 

вир-

туознаго

 

искусства

 

съ

 

одновременнымъ

 

подавленіемъ

 

всякаго

смысла

 

выпѣваемаго

 

текста.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

гармоническое

пѣніе

 
было

 
на

 
западѣ

 
въ

 
полномъ

   
своемъ

   
развитіи,

   
когда
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на

 

гого-западѣ,

 

на

 

грашщѣ

 

православной

 

Руси

 

и

 

католи-

ческой

 

Польши

 

возникла

 

пресловутая ;

 

унія.

 

Католичество

"употребляло

 

всѣ

 

доступныя

 

средства

 

къ

 

пропагандѣ

 

уніи.

Торжественное

 

Богослужебное

 

нѣніе

 

и

 

школьное

 

образованіе

были

 

вѣрнѣйшими

 

средствами

 

къ

 

совращеніго

 

православныхъ

въ

 

уніатство.

 

Чтобы

 

бороться

 

со

 

врагомъ

 

тѣмъ

 

же

 

оружі-

емъ,

 

вознпкшія

 

къ

 

тому

 

времени

 

православныя

 

юго-запад-

ныя

 

Братства

 

начали

 

учреждать

 

при

 

монастыряхъ

 

правильно

организованны

 

я

 

школы,

 

а

 

при

 

церквахъ

 

монастырей

 

пѣвче-

скіе

 

хоры

 

изъ

 

учениковъ

 

тѣхъ

 

же

 

школъ

 

и

 

любителей

 

пѣ-

нія.

 

Стройное

 

торжественное

 

благоговѣйное

 

пѣпіе

 

братскихъ

хоровъ

 

должно

 

было

 

противодѣйствовать

 

сладкимъ

 

звуиамъ

мусикгйсіспхъ

 

органовг

 

католичества.

 

Чтобы

 

стоять

 

въ

 

борь-

бѣ

 

съ

 

уніею

 

на

 

высотѣ

 

своей

 

задачи

 

и

 

бороться

 

равносиль-

нымъ

 

именно

 

оружіемъ,

 

братства

 

и

 

ихъ

 

пѣвческіе

 

хоры

должны

 

были

 

воспользоваться

 

всѣми

 

тѣми

 

данными

 

въ

 

об-

ласти

 

пѣвческаго

 

искусства,

 

какія

 

были

 

выработаны

 

къ

 

то-

му

 

времени

 

западною

 

музыкальною

 

наукою'

 

*)

 

И

 

какія

 

мог-

ли

 

найдти

 

себѣ

 

примѣненіе

 

въ

 

православномъ

 

Богослуже-

ніи,

 

не

 

нарушая

 

церковнаго

 

Устава

 

и

 

обычая.

 

Искусному

гармоническому,

 

многоголосному

 

католическому

 

пѣнію

 

Брат-

ства

 

должны

 

были

 

противопоставить

 

такое

 

же

 

искусное

гармоническое

 

пѣніе

 

православное.

 

Молчаніе

 

церковнаго

Устава

 

о

 

видовомъ

 

свойствѣ

 

и

 

отличіи

 

православнаго

 

Бого-

служебнаго

 

пѣнія,

 

кромѣ

 

того

 

его

 

общаго

 

свойства,

 

что

 

оно

должно

 

быть

 

„благочинно

 

и

 

согласно",

 

примѣръ

 

вселенской

церкви,

 

благословлявшей

 

употребленіе

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Софій,

при

 

императорѣ

 

Юстиніанѣ,

 

всѣхъ

 

существовавшихъ

 

гдѣ-

либо

 

христіанскихъ

 

православныхъ

 

напѣвовъ

 

и,

 

наконецъ,

разрѣшительныя

 

грамоты

 

греческихъ

 

патріарховъ,

 

(припи-

мавшпхъ

 

дѣятельное

 

и

 

близкое

   

участіе

   

въ

   

судьбѣ

   

право-

*)

 

Восточная

 

музыкальная

 

наука

 

и

 

искусство

 

въ

 

это

 

время

 

находилась

ьъ

 

ііолнт.йпіелъ

 

застоѣ,

 

почти

 

въ

 

томъ

 

же

 

ноложенін,

 

въ

 

каконъ

 

ихъ

 

оста-

вп.іъ

 

св.

  

Іоаніп.

  

Дамаскннъ

 

(VIII

  

в.)
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славныхъ

 

юго-западныхъ

 

братствъ

 

и

 

имѣвшихъ

 

рѣшающее

значеніе

 

въ

 

судьбахъ

 

и

 

самаго

 

православія

 

того

 

края),

 

какъ

оффиціальные

 

документы,

 

утверждавшіе

 

Богослужебное

 

упот-

ребленіе

 

партеснаго

 

гармоническаго

 

пѣнія, — все

 

это

 

давало

братствамъ

 

законное

 

основаніе

 

къ

 

принятію

 

западной

 

музы-

кальной

 

системы

 

гармонизаціи

 

и

 

примѣненію

 

ея

 

для

 

своихъ

цѣлей

 

къ

 

мѣстнымъ

 

церковнымъ

 

мелодическимъ

 

напѣвамъ,

а

 

равно

 

и

 

введенію

 

пѣнія

 

партеснаго

 

(partes)

 

въ

 

четыре,

пять,

 

шесть

 

и

 

даже

 

въ

 

восемь

 

голосовъ

 

въ

 

практику

 

Бого-

служебную.

 

Въ

 

библіотекѣ

 

Луцкаго

 

братства,

 

.въ

 

1627

 

г.,

хранилось

 

церковныхъ

 

партесныхъ

 

пяптголосныхъ,

 

ста-

рыхъ,

 

нотъ

 

двое,

 

партесныхъ

 

шестиголосныкъ

 

потъ —

трое,

 

партесныя

 

ноты,

 

старыя,

 

осмиголосиыя.

 

Гербиній

бъ

 

Кіево-братскомъ

 

монастырѣ

 

слышалъ

 

пѣпге

 

по

 

правиламъ

музыкальнаго

 

искустви,

 

гдѣ

 

ясно

 

были

 

слышны

 

дискаптъ,

альтъ,

 

теноръ

 

и

 

басъ.

 

Мелетій

 

Смотрицкій,

 

когда

 

совер-

шалъ

 

Богослуженіе

 

въ

 

церкви

 

Виленскаго

 

монастыря,

 

слы-

шалъ

 

тамъ

 

пѣніе

 

фигуральное

 

на

 

четыре

 

хора.

 

Быстро

и

 

прочно

 

утвердившееся

 

въ

 

практикѣ

 

Богослужебной

 

пѣ-

ніе

 

партесное

 

гармоническое,

 

по

 

своему

 

достоинству

 

и

 

со-

вершенству

 

исполненія

 

превзошло

 

всѣ

 

ожиданія

 

современ-

никовъ

 

и

 

возбуждало

 

даже

 

удивленіе

 

посѣщавшихъ

 

Россію

иностранцевъ

 

(Гербиній).

§

 

21.

 

Партесное

 

пѣніе

 

Великорусской

 

церкви.

Тѣснимые

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

уніею,

 

постоянно

 

оскорб-

ляемые

 

въ

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

вѣрованіяхъ

 

и

 

обычаяхъ,

попираемые

 

ею

 

въ

 

своихъ

 

святыхъ

 

чувствахъ,

 

многіе

 

пра-

вославные

 

южно-руссы

 

стали

 

искать

 

себѣ

 

утѣшенія

 

и

 

по-

мощи

 

въ

 

православной

 

Великороссе,

 

въ

 

то

 

время

 

благо-

денствовавшей,

 

и,

 

покинувъ

 

родину,

 

устремились

 

туда.

 

Было

вполнѣ

 

естественно,

 

что

 

эти

 

пришельцы

 

юго-западнаго

 

края

приносили

 

съ

 

собою

 

въ

 

Великороссію

 

и

 

то

 

музыкально-пѣв-

ческое

 
богатство,

 
которымъ

 
уже

 
владѣлъ

 
этотъ

  
край,

   
какъ
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наслѣдіемъ

 

западнымъ,

 

которое

 

онъ

 

себѣ

 

усвоилъ,

 

ассими-

лировалъ

 

сообразно

 

своимъ

 

прирожденнымъ

 

музыкальнымъ

дарованіямъ

 

и

 

способностямъ

 

и

 

переработалъ

 

сообразно,

 

сво-

имъ

 

потребностямъ

 

и

 

вкусамъ.

 

Первый

 

ввелъ

 

въ

 

употребле-

ніе

 

партесное

 

пѣніе

 

въ

 

Великороссе

 

митрополитъ

 

Новго-

родски

 

Никонъ.

 

„Превеліе

 

имѣл

 

прилежаніе

 

до

 

пѣнія",

 

онъ

наполнилъ

 

клиросы

 

предивными

 

пѣвчими

 

съ

 

гласы

 

из-

бранными" .

 

И

 

такого

 

пѣнія,

 

якоже

 

у

 

митрополита

 

Нико-

на,

 

ни

 

у

 

кого

 

не

 

было",

 

по

 

замѣчанію

 

одного

 

современни-

ка.

 

Андрей

 

Леннсовъ

 

называетъ

 

такое

 

пѣніе

 

партеспымъ

и

 

миогоусугублеииымъ

 

и

 

говорить,

 

что

 

патріархъ

 

Іосифъ,

услышавъ

 

это

 

пѣніе,

 

запрещалъ

 

Никону

 

употреблять

 

его.

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

очень

 

любилъ

 

партесное

 

пѣніе,

 

много

покровительствовалъ

 

ему

 

и

 

заботился

 

о

 

его

 

распространен^.

По

 

его

 

повелѣнію

 

для

 

хора

 

государева

 

вызывали

 

изъ

 

Кіева

многихъ

 

пѣвчихъ

 

и

 

руководителей

 

партеснаго

 

пѣнія,

 

мас-

теровъ

 

и

 

творцовъ

 

строчного

 

пѣпгл.

 

Въ

 

1652

 

г.

 

хоръ

кіевскихъ

 

пѣвчихъ

 

въ

 

Москвѣ

 

состоялъ

 

изъ

 

одинадцати

 

че-

ловѣкъ.

 

Съ

 

пріѣздомъ

 

въ

 

Москву

 

кіевскихъ

 

пѣвчихъ,

 

партесное

пѣніе

 

стало

 

быстро

 

распространяться

 

по

 

всей

 

Великороссе.

Пверскій

 

Валдайскій

 

монастырь

 

при

 

патріархѣ

 

Никонѣ

 

имѣлъ

свой

 

собственный

 

хоръ

 

партеснаго

 

пѣнія.

 

Въ

 

царство-

ваніе

 

Ѳеодора

 

Алексѣевича

 

и

 

его

 

ближайшихъ

 

пріемниковъ

въ

 

Москвѣ

 

появились

 

уже

 

свои

 

мастера

 

и

 

творцы

 

партес-

наго

 

пѣнія,

 

великоруссы.

 

Между

 

ними

 

славились

 

діаконъ

Іоаникій

 

Кореневъ,

 

написавшій

 

книгу

 

„Мусикію";

 

Василій

Титовъ,

 

государевъ

 

пѣвчій,

 

положившій

 

на

 

голоса

 

стихо-

творную

 

псалтирь

 

Симеона

 

Полоцкаго;

 

Тихонъ

 

Макарьев-

скій,

 

написавшій

 

ключъ

 

къ

 

чтенію

 

и

 

сочиненію

 

партеснаго

пѣнія.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

пѣвцовъ

 

этого

 

періода

 

времени

 

особенно

замѣчателенъ

 

по

 

своимъ

 

познаніямъ

 

и

 

музыкальнымъ

 

даро-

ваніямъ

 

кіевлянинъ

 

Николай

 

Дилецкій,

 

основательно

 

изу-

чивгаій

 

въ

 

Вильнѣ

 

теорію

 

музыки

 

и

 

контрапунктъ

 

и

 

самъ

писавшій

 

отдѣльныя

 

сочиненія

 

по

 

музыкѣ.
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Въ

 

1677

 

г.

 

онъ

 

издалъ

 

въ

 

Смоленскѣ,

 

„Грамматику

пѣнія

 

мусикійскаго " ,

 

содержавшую

 

въ

 

себѣ

 

выписки

 

изъ

теоретическихъ

 

сочиненій

 

о

 

музыкѣ

 

иностранныхъ

 

пи-

сателей.

 

Въ

 

1679

 

году,

 

при

 

покровительствѣ

 

и

 

со-

дѣйствіи

 

графа

 

Строганова,

 

онъ

 

издалъ

 

ту

 

же

 

граммати-

ку

 

въ

 

сокращенномъ

 

видѣ.

 

Въ

 

1681

 

г.

 

онъ

 

окончилъ

 

въ

рукопили

 

сочиненіе

 

„Мусикію",.

 

составлявшую

 

дополненіе

къ

 

изслѣдованіямъ

 

по

 

музыкѣ

 

діакона

 

Коренева,

 

цослужив-

шимъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

первоначальнымъ

 

матеріаломъ

 

для

 

этого

 

со-

чиненія.

 

Подобныя

 

довольно

 

полныя

 

и

 

обстоятельны

 

я

 

.теоре-

тически

 

сочиненія

 

вполнѣ

 

удовлетворяли

 

современнымъ

 

по-

требностямъ

 

и ,

 

служили

 

прочною

 

основою,

 

на

 

которой

 

ут-

верждалось

 

и

 

развивалось,

 

росло

 

и

 

крѣпло

 

современное

 

гар-

моническое-партесное

 

пѣніе.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

началѣ

XYII

 

в.

 

появились

 

нотныя

 

партесныя

 

трехъ

 

и

 

четырехго-

лосныя

 

книги

 

(демественники),

 

сначала

 

безлинейныя,

 

писан-

ныя

 

казанскимъ

 

знаменемъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

линейныя,

 

писан-

ныя

 

кіевскимъ

 

знаменемъ,

 

нотою

 

квадратною.

 

По

 

числу

 

го-

.лосовыхъ

 

строкъ

 

въ

 

партитурѣ

 

демественники

 

назывались

 

или

двухстрочными,

 

трехстрочными

 

или

 

четырехстрочными.

Строки

 

писались

 

то

 

киноварью,

 

то

 

тушью,

 

и

 

были

 

то

 

крас-

наго,

 

то

 

чернаго

 

цвѣта;

 

въ

 

партитурѣ

 

размѣщалпсь

 

такимъ

образомъ,

 

что

 

рядомъ

 

съ

 

строкой

 

одного

 

цвѣта

 

была

 

строка

другаго

 

цвѣта.

 

Основная

 

мелодія

 

помѣщалась

 

обыкновенно

въ

 

среднемъ

 

голосѣ,

 

а

 

иногда

 

въ

 

нижнемъ;

 

верхній

 

голосъ

всегда

 

былъ

 

аккомнанпрующимъ.

 

Гармоническое

 

сопровожде-

ніе

 

основной

 

мелодіи

 

въ

 

другихъ

 

голосахъ

 

было

 

весьма

 

прос-

тое;

 

оно

 

не

 

выходило

 

изъ

 

предѣловъ

 

совершеннаго

 

трезвучш

въ

 

его

 

разныхъ

 

положеніяхъ

 

и

 

обращеніяхъ.

 

Каждая

 

нота

 

ме-

лодіи

 

разсматривалась

 

какъ

 

самостоятельная

 

часть

 

аккорда

 

и

лишь

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случахъ

 

была

 

принимаема

 

за

 

проходящую.

Сопровождающее

 

мелодію

 

голоса

 

располагались

 

между

 

собою

не

 

всегда

 

правильно,

 

но

 

нерѣдко

 

содержали

 

въ

 

себѣ

 

послѣдо-

ванія

 

квинтъ

 

и

 

октавъ,

 

а

 

иногда

   

и.

 

секундъ,

 

и

 

принимали
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въ

 

діатонической

 

гаммѣ

 

случайные

 

знаки

 

измѣнешя,

 

какъ

напр.,

 

фа

 

діэзъ,

 

или. до

 

діэзъ.

 

Партш

 

басса

 

была

 

обыкно-

венно

 

очень

 

подвижна

 

и

 

скачкообразна,

 

партіи

 

другихъ

 

го-

лосовъ

 

располагались

 

по

 

отношенію

 

къ

 

основной

 

мелодіи

 

или

въ

 

терціяхъ,

 

или

 

въ

 

секстахъ.

 

Современемъ

 

партитурные

демественники

 

стали

 

переписываться

 

раздѣльно

 

на

 

голоса

 

и

назывались

 

поголосно

 

или

 

путь,

 

или

 

низ

 

о

 

(басъ),

 

или

 

верхъ.

Современники

 

не

 

были

 

согласны

 

во

 

взглядахъ

 

на

 

достоинство

партеснаго

 

или

 

строчнаго

 

пѣнія.

 

Сторонники

 

называли

 

его

краспогласнымъ

 

составлетемъ .

 

премудрѣгігиимъ

 

и

 

ско-

рѣйшимъ;

 

противники,

 

напротивъ,

 

утверждали,

 

что

 

въ

 

немъ

подоболѣпнаго

 

гласу

 

нѣсть,

 

нѣсть

 

и

 

чину

 

гласовнаго

 

и

ничтоже

 

есть

 

въ

 

немъ

 

согласно.

 

Въ

 

половинѣ

 

XVIII

 

в.,

когда

 

пѣвцы

 

ознакомились

 

съ

 

усовершенствованными

 

прави-

лами

 

гармоніи,

 

строчное

 

пѣніе

 

вышло

 

изъ

 

употребленія,

 

а

содержащш

 

его

 

рукописи

 

остались

 

лишь

 

достояніемъ

 

архе-

ологе.

§

 

22.

  

Пѣніе

 

партесное

 

концертное

 

(итальянское).

Со

 

времени

 

Петра

 

Великаго

 

вмѣстѣ

 

съ

 

западною

 

ци-

вилизаціею

 

стала

 

проникать

 

въ

 

Россію

 

и

 

западная

 

свѣтская

музыка.

 

Императрица

 

Анна

 

Іоанновна

 

для

 

полноты

 

блеска

своего

 

двора,

 

неуступавшаго

 

въ

 

пышности

 

лучшимъ

 

евро-

пейскимъ

 

дворамъ,

 

въ

 

1735

 

г.

 

пригласила

 

въ

 

качествѣ

 

при-

дворнаго

 

капельмейстера,

 

съ

 

цѣлою

 

оперною

 

итальянской

труппой,

 

извѣстнаго

 

композитора

 

итальянца

 

Арайя,

 

кото-

рый

 

въ

 

продолженіи

 

25

 

лѣтъ

 

руководилъ

 

придворного

 

му-

зыкою

 

и

 

пѣніемъ.

 

Вліяніе

 

итальянской

 

музыки

 

на

 

русскихъ

пѣвцовъ

 

за

 

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

успѣдо

 

обнаружиться

 

въ

достаточной

 

степени,

 

благодаря

 

прирожденной

 

музыкально-

сти

 

и

 

воспріимчивости

 

русскаго

 

народа.

 

Когда

 

въ

 

1742

 

г.,

въ

 

началѣ

 

царствованія

 

императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны,

готовилась

 

къ

 

постановке

 

на

 

сценѣ

 

итальянская

 

опера

 

„

 

Ми-

лосердіе

 

Тита",

 

то

   

недостатокъ

 

голосовыхъ

 

нартій

  

рѣшили
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восполнить

 

пѣвчими

 

придворной

 

капеллы.

 

Пѣвчіе

 

такъ

 

хо-

рошо

 

изучили

 

и

 

исполнили

 

свои

 

партіи,

 

что

 

привели

 

въ

восторгъ

 

распорядителей.

 

„Послѣ

 

того,

 

говоритъ

 

Гейгольдъ,

эти

 

музыкальные

 

пѣвцы

 

приглашались

 

во

 

і

 

всѣ

 

оперы,

 

гдѣ

встрѣчались

 

хоры,

 

и

 

такъ

 

обучились

 

музыкѣ

 

въ

 

италь-

янскомъ

 

вкусѣ,

 

что

 

не

 

уступали

 

въ

 

пѣніи

 

арій

 

лучшимъ

итальлнскимъ

 

пѣвцамъ " .

Въ

 

1762

 

г.

 

Императрица

 

Екатерина

 

II

 

пригласила

 

изъ

Вѣны

 

для

 

концертовъ

 

чеха

 

Старпера,

 

который

 

познакомилъ

русское

 

общество

 

съ

 

симфоніями

 

и

 

ораторіями

 

нѣмецкихъ

композиторовъ.

 

Особенно

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей

производила

 

ораторія

 

Телемана

 

„Страсти".

 

Съ

 

1764

 

т.

 

по

1768

 

г.

 

придворнымъ

 

капельмейстеромъ

 

былъ

 

въ

 

Петербург!;

извѣстный

 

оперный

 

композиторъ

 

Галуппи.

 

Еромѣ

 

своихъ

спеціальныхъ

 

занятій

 

придворного

 

оперного

 

музыкой,

 

Галуп-

пи

 

посвящалъ

 

часть

 

своихъ

 

занятій

 

духовной

 

музыкѣ,

 

пер-

вый

 

сталъ

 

писать

 

духовные

 

концерты

 

на

 

славянскій

 

текстъ

въ

 

итальянскомъ

 

стилѣ

 

и

 

другія

 

духовпо-музыкальныя

 

сочи-

ненія

 

для

 

придворной

 

капеллы*).

 

Съ

 

1784

 

по

 

конецъ

 

цар-

ствованія

 

императора

 

Павла

 

Петровича

 

(1801

 

г.)

 

придвор-

нымъ

 

капельмейстеромъ

 

въ

 

Петербурге,

 

почти

 

все

 

это

 

вре-

мя,

 

былъ

 

Сарти.

 

Изъ

 

духовно-музыкальныхъ

 

сочиненій

 

его

извѣстны

 

шестиголосный

 

концертъ

 

„Отрыгну

 

сердце

 

мое",

осмиголосный

 

„Небеса

 

повѣдаютъ",

 

пятиголосное

 

„Нынѣ

силы

 

небесныя",

 

„Отче

 

нашъ",

 

четырехголосное,

 

и

 

ораторія

„

 

Тебѣ

 

Бога

 

хвалимъ " .

 

Это

 

послѣднее

 

сочиненіе

 

было

 

испол-

нено

 

въ

 

присутствіи

 

Потемкина,

 

близъ

 

Яссъ,

 

хоромъ

 

пѣвцовъ

въ

 

300

 

человѣкъ

 

съ

 

сопровожденіемъ

 

огромнаго

 

инструменталь-

наго

 

и

 

военнаго

 

оркестра,

 

съ

 

колокольнымъ

 

звономъ

 

и

 

пушеч-

ными

 

выстрѣлами. —Послѣ

 

Галуппи

 

были

 

въ

 

Россіи

 

и

 

другіе

иностранные

 

композиторы,

 

и

 

капельмейстеры,

 

какъ

 

Мартини,

*)

 

Изданы

 

только

 

три

 

концерта:

 

«Услышит'ьти

 

Господь»,

 

(Готово

 

серд-

це

 

иое>

 

и

 

«Суди

 

Господи»;

 

изъ

 

мелкихъ

 

сочиненій:

 

«Слава

 

— Единородный»,

«Благообразный

 

іосифъ»

  

и

 

«Плотію

 

уснувъ».




