
ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ШЕСТОЕ- 15

 

ДЕКАБРЯ

 

1890

 

ГОДА.

САРАТОВСК1Я

ишшыіші

 

щщ
Ш

 

23-й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
„Епарх.

 

Вед."

 

при

 

Духовной

 

Оеми-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

?

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

\

 

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимаются

J

 

въ

 

Ред.

 

,,Енар.

 

Вед."

 

съ

 

платою

 

по

|

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИИ,ІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

ЕІІАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

И

 

ЕНАРХІАЛЬНЫЯ

   

ИЗВѢСТІЯ.

Резолюцгями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

  

мѣста:

А)

 

Священничестя:

 

1)

 

Отъ

 

22

 

ноября

 

1890

 

г.

 

въ

с.

 

Раславлевкѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

е.

 

Овачихи,

Балапіовскаго

 

уѣзда,

 

Павлу

 

Львову.

 

2)

 

Отъ

 

28

 

ноября

 

1890

г.:

 

а)

 

въ

 

с.

 

Тростянкѣ,

 

Ба.іашовскаго

 

уѣида,

 

священнику

 

с.

Рѣпной

 

Вершины,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Василію

 

Александровскому;

б)

 

въ

 

с.

 

Ивановвѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Донгуза,

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Венедикту

 

Метаньеву.

 

3)

 

Отъ

 

30

 

ноября

1890

 

г..:а)-въ

 

с.

 

Вгдиввѣ,

 

ІІетровеваго

 

уѣзда,

 

діакону

 

Воль-

ской

 

Соборной

 

церкви

 

Евлампію

 

Архангельскому;

 

б)

 

въ

 

с.

Рѣпной

 

Вершинѣ,

 

Балашовсваго

 

уѣзда,

 

діакону

 

слободы

Рудни,

 

Камышинскаго

 

уѣ:іда,

 

Александру

 

Орлову.

 

4)

 

Отъ

 

3

декабря

 

1890

 

г.:

 

а)

 

въ

 

г.

 

Оаратовѣ,

 

при

 

Каѳедральномъ

 

со-

борѣ,

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

ключаря

 

священникъ

 

того

же

 

собора

 

Іаковъ

 

Ивановскій;

 

б)

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ,

  

священнику

 

станицы

 

ІІичужинской,

  

Ца-



—

 

482

 

-

рицынскаг.)

 

уѣзда,

 

Павлу

 

Александровскому.

 

5)

 

Отъ

 

4

 

дека-

бря

 

1890

 

г.,

 

а)

 

въ

 

станицѣ

 

Пичужинской,

 

Царицынскаго

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Новыхъ

 

Выселокъ,

 

Атварскаго

 

уѣзда,

Василію

 

Вѣлякову;

 

б)

 

въ

 

с.

 

Новыхъ

 

Выселкахъ.,

 

Аткарскаго

уѣзда,

 

діакону

 

с.

 

Аркадака^Балашовскаго

 

уѣкда,

 

Ивану

 

Тана-

исову

Б)

 

ДіаконсіЖ

 

отъ

 

1

 

декабря

 

1890

 

г.

 

въ

 

с.

 

Боль-

шоиъ

 

Караѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

с.

 

Максимовки,

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣю

 

Лебедевсвому.

В)

 

Псаломщическія:

 

1)

 

Отъ

 

22

 

ноября

 

1890

 

г.:

 

а)

въ

 

с.

 

Павловкѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

Саратовскаго

 

Духовнаго

 

училища,

 

Павлу

 

Сердобольскому:

 

б)

въ

 

с.

 

Холстовкѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

нсаломщику

 

Кузнец-

кой

 

Вознесенской

 

церкви

 

Ѳеофану

 

Покровскому)

 

в)

 

въ

 

с.

Поповомъ

 

Врагѣ.

 

Оердобсваго

 

уѣзда,

 

бывшему

 

воснитанниву

Балашовскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

Михаилу

 

Мегарицкому.

2)

 

Отъ

 

23

 

ноября

 

1890

 

г.:

 

въ

 

с

 

Баландѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

при

 

Христо-Рождественсвой

 

церкви,

 

псаломщику

 

с

 

Жирнаго

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Андрею

 

Синодскому)

 

б)

 

въ

 

с.

 

Бѣгу-

чахь,

 

Петровсваго

 

уѣзда,

 

псаломщиву

 

с.

 

Степной

 

Нееловки,

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Каталонскому.

 

3)

 

Отъ

 

26

 

ноября

1890

 

г.

 

въ

 

с.

 

Раславлевкѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣяда,

 

священническому

сыну

 

Василію

 

Протопопову.

 

4)

 

Отъ

 

27

 

ноября

 

1890

 

г.

псаломщики

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Безобразовки

 

Василій

Казанскій

 

и

 

с

 

Мордовскаго-Шмалака

 

Иванъ

 

Орловъ

 

иере-

мѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

 

5)

 

Отъ

 

28

 

ноября

 

1890

 

г.:

а)

 

въ

 

с.

 

Жирномъ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

с.

Надеждина,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Васииію

 

Кассандрову;

 

б)

 

въ

с.

 

Надеждинѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

бывшему

 

воспитаннику

Саратовской

 

Духовной

 

Семинарш

 

Павлу

 

Зябловскому;

 

в)

 

въ

с.

 

Степной

 

Нееловкѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

Саратовскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

Петру

 

Сластенову.

 

6.

 

Отъ

1

 

декабря

 

1890

 

г.

 

псаломщики:

 

Петровской

 

Богоявленской

церкви

   

Митрофанъ

   

Кафтыревъ

 

и

 

с.

   

Екатерингофа,

   

Петров-



-

 

483

 

—

-скаго

 

уѣзда,

 

Ѳедоръ

 

Бенедиктовъ

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

другаго.

Исключены

 

изъ

 

снисковъ

 

за

 

смертію:

 

священники,

 

с.

Тростянки,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Соловьевъ

 

и

 

с.

Мордовскихъ

 

Канадей,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Аркадій

 

Фіолетовъ.

Исключенъ,

 

по

 

суду,

 

изъ

 

духовнаго

 

звавія

 

псаломщивъ

с.

 

Каменнаго

 

Брода,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

Дмитрій

 

Бенедиктовъ.

Отставной

 

канцелярскій

 

служитель

 

2-го

 

разряда

 

Аполлонъ

Тимофеевъ

 

Виноградовъ,

 

согласно

 

его

 

прошенія

 

и

 

опредѣле-

пія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

состоя вшагося

 

17

 

сего

 

ноября,

опредѣленъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Саратовскую

 

Духовную

 

Консисто-

рію

 

въ

 

число

 

канцелярскихъ

 

служителей,

 

на

 

основаніи

 

33

 

ст.

3

 

п.

 

III

 

т.

 

св.

 

зав.

 

изд.

 

1876

 

г.,

 

писцомъ

 

2

 

разряда,

 

съ

зачисленіемъ

 

ему,

 

Виноградову,

 

службы

 

писца

 

по

 

вольному

найму

 

съ

 

25

 

іюля

 

1888

 

года

 

въ

 

выслугу

 

лѣтъ

 

при

 

пред-

ставленіи

 

къ

 

первому

  

класному

 

чину.

Журналы

 

Съѣзда

 

уполномоченных'!)

 

Вольскаго

 

Училищ-

наго

 

Округа.

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

1-Й.

 

1890

 

года

 

20

 

сентября.

 

Депутаты

Вольскаго

 

училищиаго

 

округа

 

въ

 

количествѣ

 

12

 

евященннковъ,

прибывъ

 

на

 

окружно-училищный

 

съѣздъ

 

въ

 

зданіе

 

Вольскаго

духовнаго

 

училища,

 

производили

 

выборъ

 

изъ

 

среды

 

себя

 

Пред-

сѣдателя.

 

посредством'!)

 

закрытой

 

баллотировки,

 

причемъ

 

избран-

пымъ

 

болыпинствомъ

 

голосовъ

 

оказался

 

священикъ

 

села

 

Вязовки,

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Полянскій,

 

а

 

дѣлонроизводителемъ

 

еди-

ногласно

 

былъ

 

нриглашенъ

 

священникъ

 

села

 

Шалкина,

 

Хвалын-

скаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Нивольскій.

 

Постановили:

 

открыть

 

засѣ-

данія

 

съѣзда

 

нодъ

 

предсѣдательствомъ

 

священника

 

о.

 

Петра

 

По-

лянскаго,

 

представивши

 

журналъ

 

сей

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

Преосвященства,

 

милостивѣйшаго

 

Архипастыря

 

нашего. — На

 

семъ

последовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

29

 

сентября

 

1890

•г.:

  

«Омотрѣпо».



—

 

484

 

—

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

2-й.

 

1890

 

года

 

сентября

 

21

 

дня

 

Оо..

уполномоченные

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

1-й

пунктъ

 

доклада

 

правленія

 

училища

 

о

 

покрытіи

 

передержки

 

пъ

количествѣ

 

705

 

руб.

 

18

 

Vs'

 

кои.,,

 

происшедшей

 

отъ

 

построекъ

новыхъ — больницы

 

и

 

бапи,

 

перенесения

 

надворныхъ

 

построекъ

 

съ

пѳредняго

 

двора

 

на

 

задній

 

и

 

ремонтировки

 

квартиръ

 

смотрителя

училища

 

и

 

его

 

помощника.

 

Постановили:

 

означенную

 

передержку

въ

 

количествѣ

 

705

 

руб.

 

18

 

*/2

 

кон.

 

покрыть

 

изъ

 

средствъ

 

учи-

лищнаго

 

округа,

 

на

 

каковай

 

нреднетъ

 

и

 

внести

 

потребную

 

сумму

 

въ

снѣту

 

на

 

будущій

 

1891

 

годъ

 

особою

 

статычо,

 

причѳиъ

 

просить

правленіе

 

училища

 

на

 

будущее

 

время,

 

безъ

 

особаго

 

постановле-

нія

 

съѣзда

 

деиутатовъ,

 

утворжденнаго

 

Его

 

Преосвященствомъ,

нашимъ

 

милостивѣйшнмъ

 

Архипастырем*,

 

не

 

выходить

 

изъ

 

пре-

дѣловъ

 

смѣтнаго

 

назначеніл,

 

о

 

чемь,

 

составив*

 

сей

 

журйалъ,

представить

 

оный

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства. — На

сѳмъ

 

нослѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

29

 

сентября

1890

  

г.:

   

«Исполнить».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

3-Й.

 

1890

 

года

 

20

 

сентябри.

 

Депу-

таты

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

4

 

пунктъ

 

доклада

мѣстнаго

 

училищнаго

 

правленія

 

о

 

томъ.

 

что

 

благочинный

 

2-го

округа,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Петръ

 

Соколов*

 

не

представилъ

 

взносов ь

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

—

 

26

 

руб.

 

31

 

кош

въ

 

1888

 

году

 

и

 

26

 

руб.

 

24

 

кон.

 

въ

 

1889

 

году,

 

а

 

всего

 

въ

количествѣ

 

52

 

руб.

 

55

 

коп.

 

Постановили:

 

просить

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

милости вѣйшаго

 

Архипастыря

 

нашего

 

(сим*

 

покорнѣйше

и

 

просим*)

 

сдѣлать

 

зависящее

 

распоряжсніе

 

о

 

понуждепіи

 

б.іаго-

чиннаго

 

Соколова

 

къ

 

своевременному

 

представление

 

взносовъ

 

па

содержаніе

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

слѣдуюнщхъ

 

съ

 

иодвѣ-

дуемаго

 

ему

 

благочпнническаго

 

округа.

 

На

 

семъ

 

послѣдовала

 

розо-

люція

 

Его

 

Преосвященства

 

29

 

сентября

 

1890

 

г.:

 

«Консисторія

преднпшетъ

 

благ.

 

Соколову

 

собрать

 

и

 

внести

 

требуемую

 

сумму,

о

 

чемъ

 

нравленіе-

 

Вольскаго

 

дух.

 

училища

 

сообщить

 

Копсисторіи,

съ

 

прилолгеніемъ

 

вопіи

 

сего

 

журнала».



—

 

485

 

—

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

4-Й.

 

1890

 

года

 

21

 

сентября

 

депу-

таты

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

ок-руга

 

слушали

 

5

 

пунктъ

 

доклада

цравленія

 

училища

 

относительно

 

окраски

 

ноловъ,

 

оконныхъ

 

рамъ

подоконниковъ,

 

дверныхъ

 

косяковъ

 

и

 

дверей

 

классныхъ

 

іі

 

заня-

тныхъ

 

комнатъ

 

и

 

объ

 

ассигноввѣ

 

на

 

этотъ

 

нредметъ

 

200

 

рублей.

Постановили:

 

на

 

покраску

 

ноловъ,

 

оконныхъ

 

рамъ,

 

иодоконни-

ковъ,

 

дверныхъ

 

косяковъ

 

и

 

дверей

 

классныхъ

 

и

 

ианятннхъ

 

ком-

натъ

 

ассигновать

 

просимую

 

сумму,

 

въ

 

количествѣ

 

200

 

руб.,

каковую

 

и

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

на

 

1891

 

годъ,

 

о

 

чемъ,

 

составивъ

сей

 

журналъ,

 

представить

 

оный

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвя-

щенства. — На

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

29

 

сентября

  

1890

 

г.:

   

«Исполнить».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

5-й.

 

1890

 

года

 

сентября

 

21

 

дня

 

де-

путаты

 

Вольскаго

 

округа

 

слушали

 

6

 

пунктъ

 

доклада

 

правлонія

училища

 

о

 

нриведеніи

 

въ

 

надлежащій

 

видъ

 

ученической

 

столо-

вой

 

въ

 

гигіеническомъ

 

отношеніи,

 

съ

 

цѣлію

 

устраненія

 

кухоннаго

запаха

 

въ

 

столовой.

 

Постановили:

 

на

 

означенный

 

иредметъ

 

ассиг-

новать

 

40

 

руб.,

 

каковую

 

сумму

 

и

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

расхода

 

на

будущій

 

1891

 

годъ

 

особою

 

статычо,

 

о

 

чемъ,

 

составивъ

 

сей

журналъ,

 

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

 

—

 

На

семъ

 

послѣдонала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

29

 

сентября

1890

 

г.:

  

«Исполнить».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

6-Й.

 

1890

 

года

 

20

 

сентября

 

депу-

таты

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

7

 

пунктъ

 

доклада

цравленія

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

о

 

назначеніи

 

добавочна-

го

 

жалованья

 

смотрителю

 

училища

 

въ

 

количествѣ

 

100

 

руб.,

 

по-

мощнику

 

смотрителя

 

—

 

75

 

руб.,

 

а

 

также

 

объ

 

увеличеніи

 

квар-

тирнаго

 

нособія

 

преподавателямъ

 

училища

 

до

 

размѣра

 

750

 

руб.,

вмѣсто

 

ассигнованныхъ

 

въ

 

иредъидущемъ

 

году

 

450

 

руб.,

 

изъ

суммы,

 

поступающей

 

за

 

право

 

обученія

 

съ

 

иносословныхъ

 

учени-

ковъ,

 

каковая

 

сумма,

 

по

 

докладу

 

правленія,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

Преосвященства,

 

можеть

 

быть

 

выдаваема

 

въ

 

вознаграждѳніе

 

за

труды

 

преподавателямъ

 

училища,

 

но

 

удовлетворен^

 

существен-

ныхъ

 

нуждъ

 

училища.

   

Постановили:

     

въ

 

виду

 

того,

    

что

 

ыногія



—

 

486

 

—

существенныя

 

нужды

 

по

 

училищу

 

еще

 

не

 

удовлетворены,

 

вслѣд-

ствіе

 

скудныхъ

 

средствъ

 

училищнаго

 

округа

 

и,

 

кромѣ

 

того,,

съѣзду

 

нрѳдстоитъ

 

изыскать

 

средства

 

на

 

покрытіе

 

нередержки

по

 

устройству

 

новыхъ

 

больницъ

 

и

 

бани

 

въ

 

количествѣ

 

705

 

р.

І8Ѵ2

 

коп.,

 

въ

 

назначеніи

 

добавочнаго

 

вознагражденія

 

помощни-

ку

 

смотрителя

 

и

 

увеличѳніи

 

квартирнаго

 

нособія

 

преподавате-

лямъ —

 

отказать,

 

а

 

смотрителю

 

училища

 

назначить

 

добавочное

вознагражденіе

 

въ

 

количествѣ

 

100

 

руб.,

 

каковую

 

сумму

 

и

внести

 

въ

 

смѣту

 

на

 

будущій

 

1891

 

годъ.

 

На

 

семъ

 

последовала,

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

29

 

сентября

 

1890

 

г.:

 

«Исполнить» >

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

7-Й.

 

1890

 

года

 

сентября

 

21

 

дня

 

де-

путаты

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слуганлн

 

8

 

пунктъ

 

докла-

да

 

правленія

 

училища,

 

коимъ

 

оное

 

правленіе

 

доносить,

 

что

помойная

 

яма

 

на

 

училищномъ

 

дворѣ

 

и

 

водосточная

 

отъ

 

нея

 

тру-

ба

 

требу етъ

 

капитальна™

 

исправления;

 

ретирадъ

 

при

 

квартирѣ

помощника

 

смотрителя

 

такасѳ

 

тробуѳтъ

 

исправления.

 

Постановили:

на

 

вышеозначенные

 

предметы

 

ассигновать

 

особыми

 

статьями

 

сумму

въ

 

количествѣ

 

50

 

руб.,

 

каковую

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

расхода

1891

 

года. — На

 

семъ

 

нослѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

29

 

сентября

   

1890

 

г.:

   

«Оогласенъ».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

8-й.

 

1890

 

г.

 

сентября

 

21

 

дня

 

оо.

уполномоченные

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

заслугаавъ

 

9

пунктъ

 

доклада

 

правленія

 

училища

 

объ

 

избраніи

 

членовъ

 

вре-

меннаго

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

нонѣркѣ

 

отчета

 

но

 

содержание

училища

 

за

 

189-0

 

годъ,

 

производили,

 

чрезъ

 

закрытую

 

баллоти-

ровку,

 

выборъ

 

оньтхъ

 

членовъ,

 

при

 

чемъ

 

избранными

 

оказались:

Протоіереи

 

города

 

Вольска:

 

Іоанпъ

 

Красповъ,

 

Матвѣй

 

Васильевъ

и

 

священникъ

 

Григорій

 

Декатовъ.

 

Постановили:

 

журналъ

 

сей.

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства. — На

 

семъ

 

по-

слѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

29

 

сентября

 

1890

 

г.:

«Утверждается».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

9-Й.

 

1890

 

года

 

сентября

 

21

 

дня

 

оо

уполномоченные

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушали:

 

журналы

времепнаго

 

ревизіоннаго

 

комитета,

 

составленные

 

имъ

 

при

 

повѣркѣ



—

 

487

 

—

отчета

 

по

 

содержание

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1889

 

г.

 

Поста-

новили:

 

журналы

 

временнаго

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

принять

 

къ

 

свѣ-

дѣнію;

 

членовъ

 

комитета— Протоіерее.въ

 

Краснова

 

и

 

Васильева

 

и

священника

 

Григорія

 

Декатова — благодарить,

 

о

 

чемъ

 

и

 

составить

сей

 

журналъ.

 

—

 

На

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолюция

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

30

 

сентября

  

1890

 

г.:

   

«Смотрѣно».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

10-Й.

 

1890

 

года

 

21

 

сентября

 

депу-

таты

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа

 

занимались

 

раясмотрѣніемъ

смѣты

 

прихода

 

и

 

расхода

 

но

 

содержание

 

Вольскаго

 

духовнаго

училища

 

на

 

1891

 

годъ.

 

Постановили:

 

1)

 

въ

 

смѣтѣ

 

прихода

принять

 

сумму

 

въ

 

количествѣ

 

10586

 

руб.

 

02

 

кои.,

 

согласно

прилагаемой

 

при

 

семъ

 

смѣты;

 

2)

 

въ

 

смѣтѣ

 

расхода — а)

 

на

 

вы-

дачу

 

квартирнаго

 

пособія

 

преподавателямъ

 

внести

 

450

 

руб.,

 

по

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ;

 

б)

 

на

 

добавочное

 

содержа ніе

 

смотрите-

лю

 

училища

 

вновь

 

внести

 

въ

 

смѣту

  

100

  

руб.

   

(журналъ

   

№

 

6);

в)

   

статьи

 

расхода

 

нодъ

 

№№

 

3

  

и

   

21,

  

оставить

 

безъ

 

назначѳнія;

г)

   

но

 

статьѣ

 

расхода.

 

№

 

9,

 

на

 

отонленіе

 

училищныхъ

 

зданій

внести

 

въ

 

смѣту

 

720

 

руб.,

 

вмѣсто

 

800

 

руб:,

 

по

 

действитель-

ной

 

потребности;

 

д)

 

по

 

статьѣ

 

расхода

 

Л

 

22,

 

внести

 

въ

 

смѣту

40

 

руб.,

 

вмѣсто

 

150

 

руб.

 

(/журналъ

 

JV»

 

5);

 

е)

 

по

 

статьѣ

 

рас-

хода

 

№

 

29,

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

25

 

руб.,

 

вмѣсто

 

50

 

руб.,

 

но

 

дѣй-

ствительной

 

потребности

 

(журналъ

 

Ж

 

7);

 

ж)

 

по

 

статьѣ

 

расхода

№

 

30

 

вновь

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

230

 

руб.

 

34

 

ййЙ

 

(журналъ

№

 

11);

 

в)

 

по

 

статьѣ

 

расхода

 

подъ

 

Ш

 

31,

 

вновь

 

внести

 

въ

смѣту

 

100

 

руб.

 

(журналъ

 

.№

 

14),

 

и

 

но

 

статьѣ

 

расхода

 

подъ

№

 

27,

 

вновь

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

705

 

руб.

 

18 '/а

 

коп.

 

(журналъ

JE

 

2);

 

а

 

всѣ

 

остальныя

 

статьи

 

расхода

 

по

 

смѣтѣ

 

на

 

1891

 

годъ

принять

 

безъ

 

измѣненія.

 

Всего

 

же

 

по

 

смѣтѣ

 

расхода,

 

исчислено

10586

 

руб.

 

2 1 / 2

 

коп.,

 

каковую

 

смѣту

 

съѣздъ

 

о>.

 

унолномочен-

ныхъ

 

благопочтительнѣйше

 

повергаетъ

 

на

 

архипастырское

 

благо-

усмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства. — На

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолю-

ция

 

Его

 

Преосвященства

 

29

  

сентября

 

1890

 

г.:

  

«Утверждается».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

11-Й.

 

1890

 

г.

 

сентября

  

2 1

 

дня

 

слушали:

1)

   

Нрошеніе

    

псаломщика

   

села

    

Адоевщины

   

Хвалынекаго



—

 

488

 

—

уѣзда

 

Николая

 

Молчанова

 

о

 

принятіи

 

сына

 

его

 

Павла,

 

ученика

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

на

 

полное

 

казенное

 

содѳржаніе

 

съ

1-го

 

января

 

1891

 

года.

 

Основаніемъ

 

таковой

 

просьбы

 

служитъ

многочисленность

 

семейства:

 

5

 

сыновой

 

и

 

3

 

дочери,

 

кромѣ

 

роди-

телей.

 

Оправка:

 

благочинный

 

по

 

селу

 

Адоевщинѣ

 

засвидѣтель-

ствовалъ

 

справедливость

 

просьбы

 

Молчанова

 

и

 

дѣйствительную

нужду

 

его.

2)

   

Прошепіе

 

учителя

 

Черкасскаго

 

сельскаго

 

училища

 

Воль-

скаго

 

уѣзда

 

Александра

 

Невскаго

 

о

 

принятіи

 

ученика

 

Вольскаго

училища

 

Александра

 

Невскаго,

 

его

 

сына,

 

на

 

цолуказенное

 

содер-

жаще

 

съ

 

1891

 

года.

 

Оправка;

 

Благочинный

 

но

 

селу

 

Черкас-

скому

 

засвидѣтельствовалъ

 

бѣдность

 

и

 

многосемейнность

 

Невскаго,

а

 

смотритель

 

училища

 

удостовѣряетъ

 

весьма

 

хорошіе

 

успѣхи

 

и

поведеніе

 

сына

 

учителя

 

Невскаго,

 

Александра

 

Невскаго.

3)

   

Прошеніе

 

Вольскаго

 

мѣщанина

 

Александра

 

Васильева

Минина

 

объ

 

освобожденіи

 

его

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

обученія

 

сына

его

 

Александра

 

Минина

 

въ

 

училищѣ.

 

Основаніемъ

 

для

 

сего

 

слу-

житъ

 

многочисленность

 

семейства,

 

состоящего

 

изъ

 

7

 

человѣкъ

 

дѣ-

тей

 

малолѣтнихъ,

 

кромѣ

 

родителей,

 

между

 

тѣмъ,

 

средства

 

содер-

жанія

 

такого

 

семейства

 

весьма

 

незначительны:

 

это

 

жалованье

 

на

пожарной

 

части.

 

Справка.

 

Смотритель

 

Вольскаго

 

училища

 

отоз-

вался

 

объ

 

Александрѣ

 

Мининѣ,

 

какъ

 

о

 

весьма

 

хорошѳмъ

 

учони-

кѣ,

 

обладающемъ

 

недюжинными

 

способностями:

 

идетъ

 

нервьшъ

ученикомъ

 

училища:

4)

   

Прошеніе

 

запаснаго

 

старшаго

 

бригадпаго

 

писаря,

 

про-

исходящего

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

Александра

 

Александрова

 

Ѳи-

міамова

 

объ

 

освобожднвіи

 

его

 

племянника

 

Александра

 

Богоро-

дицкаго,

 

ученика

 

1

 

класса

 

Вольскаго

 

училища,

 

отъ

 

взноса

 

за

право

 

обученія

 

въ

 

училищѣ

 

или,

 

если

 

то

 

будетъ

 

возможно,

 

о

принятіи

 

его

 

на

 

казенное

 

содержаніе.

 

Отецъ

 

сего

 

Александра
Богородицкаго

 

выдержалъ

 

экзаменъ

 

на

 

званіе

 

псаломщика

 

и

 

ему

обѣщано

 

мѣсто

 

псаломщическое;

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

семья

 

его,

Богородицкаго:

 

его

 

жена

 

и

 

двое

 

дѣтей

 

находятся

 

на

 

содержаніи
братьевъ

 

— Ѳиміамовыхъ.

 

Справка.

 

Благочинный

 

2

 

округа,

 

Хвалын-



—

 

489

 

-

скаго

 

'

 

уѣзда,

 

священникъ

 

П.

 

Ооколовъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

мать

 

Александра

 

Богородицкаго,

 

Серафима

 

Богородицкан,

 

съ

 

дво-

ими

 

сыновьями

 

срѳдствъ

 

къ

 

жизни

 

нйкакихъ

 

не

 

имѣетъ

 

и

 

мужъ

ея

 

на

 

содержаніе

 

ничего

 

не

 

даетъ,

 

такъ

 

что

 

ей

 

приходится

 

кор-

миться

 

Христа

 

ради

 

у

 

своихъ

 

родныхъ

 

братьевъ

 

Григорья

 

и

Александра

 

иоочеродно,

 

тогда

 

какъ

 

братья

 

и

 

самито

 

средствъ

нйкакихъ

 

не

 

имѣютъ.

5)

   

Прошеніѳ

 

вдовой

 

священнической

 

жены

 

сола

 

Алая ,

 

Воль-

скаго

 

уѣзда,

 

Анастасіи

 

Васильевой

 

Разумовой

 

о

 

снятіи

 

съ

 

нея

долга

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

ея,

 

ученика

 

Вольскаго

 

училища,

 

Іоси-

фа

 

Разумова,

 

за

 

двѣ

 

трети

 

прошлаго

 

1889

 

года,

 

въ

 

количествѣ

33

 

руб.

 

34

 

коп.,

 

въ

 

виду,

 

во

 

1-хъ,

 

того,

 

что

 

мужъ

 

ея

 

помѳръ

и

 

во

 

2-хъ,

 

потому,

 

что

 

по

 

случаю

 

отдачи

 

въ

 

замужество

 

дочери

она

 

истратила

 

послѣднія

 

средства,

 

оставшіеся

 

но

 

смерти

 

мужа

 

ея.

Справка:

 

Смотритель

 

училища

 

заявилъ,

 

что

 

цифра

 

долга

 

спра-

ведлива.

6)

   

Прошеніе

 

псаломщика

 

соборной

 

Хвалынской

 

церкви

 

Сер-

гея

 

Салтыковскаго

 

о

 

принятіи

 

сына

 

его,

 

ученика

 

2

 

класса

 

Воль-

скаго

 

.училища,

 

Николая

 

Салтыковскаго

 

на

 

полуказенное

 

содер-

жаще,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

средства

 

его

 

годъ

 

отъ

 

году

 

становятся

недостаточными

 

на

 

содержаніѳ

 

семьи

 

его,

 

состоящей

 

изъ

 

6

 

яел>

дѣтей

 

и

 

родителей.

 

—

 

Оправка:

 

Благочинный

 

г.

 

Хвалынска

 

удос-

товѣрилъ,

 

что

 

Оалтыковскій

 

имѣетъ

 

нужду

 

въ

 

нособіи.

 

По

 

об-

суждѳніи,

 

постановили:

 

прошенія — Молчанова,

 

учителя

 

Нев-

скаго,

 

мѣщанина

 

Минина,

 

нисаря

 

Ѳиміамова,

 

священнической

вдовы

 

Разумовой,

 

въ

 

виду

 

многосемейности

 

ихъ

 

и

 

дѣйствительной

нужды,

 

а

 

также

 

и

 

свидетельства

 

смотрителя

 

училища

 

о

 

поведе-

ніи

 

и

 

успѣхахъ

 

дѣтей

 

просителей,

 

удовлетворить,

 

именно:

 

Молчано-

ва

 

принять

 

на

 

казенное

 

содержаніе;

 

Александра

 

Невскаго

 

—

 

на

 

нолука-

зѳннное;

 

Минина

 

и

 

Ѳиміомова

 

освободить

 

отъ

 

взноса

 

за

 

нраво

обученія

 

въ

 

училищѣ

 

— все

 

сіе

 

съ

 

1

 

января

 

будущаго

 

1891

 

г.;

долгъ

 

вдовы

 

Разумовой

 

не

 

взыскивать

 

съ

 

нѳя. — Прошеніѳ

 

же

псаломщ.

 

Салтыковскаго,

 

включившаго

 

въ

 

училище

 

еще

 

только

перваго

 

сына,

 

оставить

 

безъ

 

удовлетворенія.

   

Журналъ

   

сей

  

пред-



—

 

490

 

-

ставить

 

(и

 

прѳдставляемъ)

 

на

 

усмотрѣніе

 

и

 

утвержденіѳ

 

Его

Преосвященства. — На

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства:

  

29

 

сентября

 

1890

 

года:

  

«Утверждается».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

12-Й.

 

1890

 

г.

 

20

 

сентября

 

депутаты

Вольскаго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

слушали

 

прошеніе

 

священно-церковно-

служителей

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Ершовки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

о

 

сложеніи

 

съ

 

ихъ

 

церкви

 

взноса

 

на

 

учебныя

 

заведенія,

 

въ

 

ко-

личествѣ

 

10

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

на

 

другія

 

болѣе

 

соетоятельныя

церкви

 

ихъ

 

округа.

 

Постановили:

 

училищному

 

съѣзду

 

при-

надлежитъ

 

право

 

дѣлать

 

раскладку

 

училищныхъ

 

суммъ

 

на

 

округа —

благочинническіе, — а

 

раскладка

 

сихъ

 

суммъ

 

но

 

церквамъ

 

состава

ляетъ

 

предметъ

 

вѣдѣнія

 

окружно-благочинническихъ

 

сьѣздовъ;

 

а

потому

 

вышеозначенное

 

прошеніѳ

 

духовенств

 

села

 

Ершовки

 

оста-

вить

 

безъ

 

нослѣдствій. — На

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

Преосвященства

 

29

 

сентября

  

1890

 

г.:

   

«Исполнить».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

13-Й.

 

1890

 

г.

 

сентября

 

21

 

дня

 

уполномо-

ченные

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

прошеніе

 

учителя

приготовительнаго

 

класса

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Леонида

Атонова

 

о

 

сравненіи

 

его,

 

какъ

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса,

въ

 

вознагражденіи

 

съ

 

наставниками

 

^штатныхъ

 

классовъ

 

сѳминар-

скаго

 

образованія.

 

Постановили:

 

въ

 

виду

 

скудныхъ

 

средствъ

 

ок-

руга,

 

прошеніе

 

Атонова

 

оставить

 

безъ

 

удовлетворенія,

 

о

 

чемъ

 

и

составить

 

сей

 

журналъ. — На

 

семъ

 

нослѣдовала

 

резолюція

 

Его

Преосвященства

 

29

  

сентября

   

1890

 

г.:

   

«Омотрѣно».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

14-Й.

 

1890

 

года

 

сентября

 

21

 

дня

депутаты

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа

 

ииѣли

 

сужденіе

 

о

 

назна-

ченіи

 

вознагражденія

 

членамъ

 

правленія

 

отъ

 

духовенства.

 

Поста-

новили:

 

членамъ

 

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

назначить

 

100

 

руб.,

по

 

50

 

руб.

 

каждому,

 

каковую

 

сумму

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

расхода

1891

 

года

 

особою

 

статьею,

 

о

 

чемъ,

 

составивъ

 

сей

 

журналъ,

представить

 

оный

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

— На

семъ

 

нослѣдовала

 

рѳзолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

29

 

сентября

1890

 

года

  

«Исполнить».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

15-Й.

  

1890

   

года

   

сентября

    

21

     

дня
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депутаты

 

Вольскаго

 

училищпаго

 

округа

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

введем

ніи

 

общаго

 

чаепитія

 

учепиковъ

 

училища,

 

живущихъ

 

въ

 

общежи-

тіи.

 

Постановили:

 

ввести

 

общее

 

чаепптіе

 

для

 

учениковъ,

 

живу-

щихъ

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи,

 

съ

 

1

 

января

 

будущаго

 

1891

 

г.,

для

 

чего

 

представить

 

правленію

 

училища

 

право

 

взимать

 

на

 

озна-

ченный

 

нредмегь

 

съ

 

кмждаго

 

ученика,

 

живущаго

 

въ

 

общежитіиг

по

 

6

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

о

 

чемъ

 

составить

 

сей

 

журналъ

 

и

 

представить

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства. — На

 

семъ

 

послѣдовала

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

29

 

сентября

 

1890

 

г.:

 

«Исполнить.

Чаеиитіе

 

не

 

дѣлать

 

обязательныиъ

 

для

  

всѣхъ

 

учениковъ».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

16-Й.

 

1890

 

года

 

21

 

сентября

 

депута-

ты

 

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

спальные

 

приборы

 

у

 

всѣхъ

 

учѳнпконъ

 

училища,

 

живущихъ

 

въ

общежитіи,

 

были

 

однообразны

 

и

 

одинаковаго

 

достоинства.

 

Поста-

новили:

 

въ

 

виду

 

ввѳденія

 

однообразія

 

въ

 

спа.іьныхъ

 

прпборахъ

учениковъ

 

училища,

 

живущихъ

 

въ

 

общежптіи,

 

предоставить

 

прав-

ленію

 

училища

 

право

 

взимать

 

съ

 

каждаго

 

ученика,

 

при

 

ноступ-

леніи

 

его

 

въ

 

училище,

 

но

 

10

 

руб.,

 

пачавъ

 

это

 

дѣло

 

съ

 

буду-

щаго

 

учебнаго

 

года,

 

каковое

 

иостановленіе

 

представить

 

на

 

благо-

усмотрѣніѳ

 

Его

 

Преосвященства,

 

милостивѣйшаго

 

Архипастыря

нашего.

 

—

 

На

 

семъ

 

мослѣдовала

 

резо.поція

 

Его

 

Преосвященства

29

  

сентября

   

1890

  

г.:

   

«Исполнить».

ЖУРНАЛЪ

 

№-17.

 

1890

 

года

 

сентября

 

20

 

дня

 

оо.

уполномоченные,

 

при

 

разсмотрѣніи

 

и

 

обсужденіи

 

смѣты

 

прихода

 

и

расхода,

 

представляемой

 

нравленіелъ

 

Вольскаго

 

училища

 

на

1891

 

годъ,

 

обратили

 

вниманіѳ

 

на

 

слишкомъ

 

краткііі

 

безъ

 

разъ-

яснены!

 

перечень

 

статей

 

прихода

 

и

 

расхода,

 

чѣиъ

 

замедляется

ходъ

 

оосуждепій.

 

Постановили."

 

просить

 

(и

 

просимъ)

 

иравлеиіо

училища

 

представлять

 

на

 

будущее

 

время

 

на

 

съѣзды

 

оо.

 

уполно-

мочеиныхъ

 

смѣту

 

прихода

 

и

 

расхода

 

еъ

 

возможно- подробными

и

 

точными

 

указапіяии,

 

необходимыми

 

при

 

разсмотрѣніи

 

статей

смѣты,

 

какоиыя

 

указанія

 

могутъ

 

быть

 

заносимы

 

въ

 

самую

 

смѣту,

или,

 

что

 

всего

 

лучше, — въ

 

особый

 

докладъ

 

иравленія;

 

но

 

пред-

варительно

 

журналъ

 

сей

 

представить

  

на

 

благоусмотрепіе

 

и

 

утвер-
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жденіе

 

Его

 

Преосвященства.— -На

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

Преосвященства

 

29

 

септября

  

1890

 

г.:

  

«Соглаеенъ».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

18-Й.

 

1890

 

года

 

сентября

 

20

 

дня

оо.

 

уполномоченные

 

при

 

обсуждоніи

 

очень

 

многихъ

 

статей

 

расхо-

да

 

на

 

1891

 

годъ

 

встрѣтили

 

значительное

 

затрудненіе

 

въ

 

томъ,

■что

 

книга

 

по

 

статьямъ

 

расхода,

 

откуда

 

легко

 

могли

 

бы

 

заим-

ствоваться

 

нужныя

 

свѣдѣнія,

 

велась

 

однимъ

 

экономомъ

 

и

 

имъла

частный

 

характеръ.

 

Постановили:

 

просить

 

(и

 

просимъ)

 

нравленіѳ

училища,

 

ьъ

 

устраненіе

 

указаннаго

 

затрудненія,

 

придать

 

книгѣ

по

 

статьямъ

 

расхода

 

оффиціальный

 

характеръ,

 

для

 

чего

 

она

должна

 

ежемѣсячно

 

свидѣтельствоваться

 

смотрителѳмъ

 

училища

и

 

членомъ

 

правленія

 

отъ

 

духовенства;

 

предварительно

 

же

 

пред-

ставить

 

журналъ

 

сей

 

на

 

благоусмотрѣпіѳ

 

и

 

утверждевіе

 

Его

Преосвященства. — На

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

30

 

сентября

 

1890

 

г.:

 

«Исполнить.

 

Ириходо-расходныя

книги

 

по

 

штатнымъ

 

и

 

экономическимъ

 

мѣстнымъ

 

суммамъ

 

долж-

ны

 

ежемѣсячно

 

свидѣтельствоваться

  

правленіемъ

 

училища».

ЖУРНАЛЪ

 

№

 

19-Й.

 

1890

 

года

 

сентября

 

21

 

дня

 

оо.

уполномоченные,

 

разсмотрѣвъ

 

всѣ

 

вопросы,

 

подлежавшіе

 

обсужде-

нію

 

съѣзда,

 

постановили:

 

засѣданія

 

съѣзда

 

считать

 

оконченными

и

 

журналы,

 

чрѳзъ

 

Предсѣдателя,

 

священника

 

П.

 

Полянскаго,

представить,

 

па

 

разсмотрѣніе

 

и

 

утвѳржденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

иослѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

30

 

сентя-

бря

  

1890

 

г.:

  

«Читалъ.»

ОЪ~ЪЯ^ВЛЕ

 

Н

 

I

 

Я.

Академикъ

 

Императорской

 

академіи

 

художествъ

 

ЛвВЪ

СтеііанОВИЧЪ

 

ИгорвВЪ

 

цринимаетъ

 

заказы

 

образовъ

какъ

 

въ

 

иконостасы,

 

таісъ

 

и

 

отдѣльно

 

на

 

дскахъ

 

и

 

иолотнѣ

съ

 

Яѵивоішсными

 

и

 

золотыми

 

фонама.

 

Можетъ

 

исполнять

 

и

чертежи

 

на

 

иконостасныа

 

работы,

 

а

 

также

 

на

 

кіоты;

 

прини-

маетъ

 

росписаніе

 

церквей

 

и

 

исправленіе

 

какъ

 

иконъ,

 

такъ

картинъ

   

и

   

нортретовъ

   

но

    

самымъ

   

умѣреннымъ

    

цѣнамъ.
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Кромѣ

 

того

   

исполняются

   

портреты

  

Августѣйшихъ

    

особъ

 

w

частныхъ

    

лицъ.

 

Желающіе

 

имѣть

    

художественную

   

работу

могутъ

 

обрашатьса

   

но

 

слѣдующему

   

адресу:

 

Оаратовъ

   

Мос-

ковская

 

улица,

 

дом ь

 

Ткаченко.

Ваше

 

Преосвягцеиство,

Представляясь

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

 

Государю

Императору

 

по

 

поводу

 

полученныхъ

 

мною

 

паградъ

 

за

 

нчело-

водртво,

 

я

 

имѣлъ

 

счастье

 

поднести

 

Государю

 

Императору

 

и

Государынѣ

 

Императрпцѣ

 

медъ

 

съ

 

моей

 

пасѣки,

 

при

 

чемъ

Его

 

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

выразить

 

мнѣ

 

иожелнпіе

распространенія

 

раціона.іьнвго

 

пчеловодства

 

въ

 

Россга:

 

Та-

кое

 

высокое

 

покровительство

 

Государя

 

Императора

 

къ

 

этой

доступной

 

и

 

полезной

 

отрасли

 

сельскаго

 

народнаго

 

хозяйства

выразилось

 

и

 

снеціальнымъ

 

закономъ

 

отъ

 

14

 

мая

 

1890

 

г.

по

 

которому

 

Его

 

Императорское

 

Величество

 

Высочайше

 

со-

изволилъ

 

утвердить

 

мпѣніе

 

Государственная)

 

Совѣта

 

объ

употребленіи

 

чнстаго

 

ичелшіаго

 

воска

 

для

 

выдѣлкн

 

церков-

ныхъ

 

свѣчъ;

 

инициатива

 

такого

 

благороднаго

 

закона

 

принад-

лежите

 

Оберъ- Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Статсъ-Оекре-

тарю

 

Константину

 

Петровичу

 

Победоносцеву.

 

Проникнутый

исполненіемъ

 

же.іанія

 

Государя

 

Императора

 

о

 

распростране-

ніи

 

знаній

 

по

 

пчеловодству,

 

я

 

разсчитываго

 

на

 

содѣйствіе

всѣхъ

 

высокоігостав.іеішыхъ

 

лицъ;

 

вслѣдетвіе

 

этого

 

имѣю

честь

 

обратиться

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

 

моей

 

по-

корнѣйшей

 

просьбой

 

оказать

 

Ваше

 

содѣйствіе

 

къ

 

наиболь-

шему

 

распространенно

 

по

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

еиархіи

 

моихъ

объявленіп,

 

причемъ

 

присовокупляю,

 

что

 

я

 

принимаю

 

иод-

писку

 

на

 

пздающійсіі

 

«Пчеловодный

 

Лнстокъ»;

 

подписная

цѣпа

 

за

 

полное

 

годовое

 

издапіе

 

съ

 

переводными

 

прибавле-

ниями

 

сообщеній

 

знаменитыхъ

 

пчеловодовъ

 

Америки,

 

Англін

Италіп

 

и

 

другихъ

 

странъ — 2

 

рубля;

 

по

 

своей

 

доступности

и

 

полезности

 

такое

 

издапіе

 

заслуживаете

 

особен

 

наго

вниманія.

 

С-Петербургъ

 

Б.

 

Морская

 

ул.

 

д.

 

л:

 

11

 

кв.28

 

Н.

Д.

 

Вердеревскій.
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Нішаніе

 

сѣішінъ

 

медоиосныхъ

  

растеній:

 

і)

 

Анись,

 

2)

Бабка,

 

3)

 

Вербаскумъ,

 

4)

 

Вика

 

бѣлая,

 

5)

 

Вика

 

лохматая,

6)

 

Вика

 

обыкновенная,

 

7)

 

Витлавія,

 

Воловикъ,

 

9)

 

Горошекъ

луговой,

 

10)

 

Горчица

 

желтая.

 

11)

 

Горчица

 

черная,

 

12)

 

Гор-

чица

 

сѣрая

 

(сареитская),

 

13)

 

Гречиха

 

обыкнов.,

 

14)

 

Гре-

чиха

 

серебристая,

 

15)

 

Гречиха

 

татарская,

 

16)

 

Донникъ

 

бѣ-

лый,

 

17)

 

Донникъ

 

желтый,

 

18)

 

Душица,

 

19)

 

Евтока

 

много,

цвѣтная,

 

20)

 

Змѣеголовникъ,

 

21)

 

Исопъ

 

луговой,

 

22)

 

Исопъ

лѣсной,

 

23)

 

глишнецъ,

 

24)

 

Клеверъ

 

бѣлын,

 

25)

 

Клеверъ

шведскій,

 

26)

 

Клеверъ

 

душистый,

 

27)

 

Клеверъ,

 

іюлзучіп,

28)

 

Лисій

 

хвостъ,

 

29)

 

Люцерна,

 

30)

 

Макъ

 

бѣлый,

 

31)

 

Макъ

спній,.

 

32)

 

Огуречная

 

трава,

 

33)

 

Рапсъ

 

озимый,

 

34)

 

Рапсъ

лѣтніп,

 

35)

 

Резеда,

 

36)

 

Рейгрась,

 

37)

 

Росичка,

 

38)

 

Ры-

жакъ,

 

39)

 

Рѣпейникъ,

 

40)

 

Рѣпейникъ

 

многоцв.,

 

41)

 

Серра-

делла,

 

42)

 

Спнякъ,

 

43)

 

Сурѣика,

 

44)

 

Тминъ,

 

45)

 

Полевой

укропъ,

 

46)

 

Фацелія,

 

47)

 

Шалфей,

 

48)

 

Церпнта,

 

49)

 

Це-

фоларія,

 

50)

 

Цикорное

 

сѣми,

 

51)

 

Цнтронъ

 

Мелисса,

 

52)

Чернушка,

 

53)

 

Чистякъ,

 

54)

 

Эспарцете,

 

55)Верескъ

 

(боръ)

разводится

  

кустами,

   

56)

 

Чаберь.

На

 

десятину

 

смѣсь

  

сѣшшъ

 

мсдоносныхъ

 

ш

 

jjj товмхъ:

для

 

высокпхъ

 

мѣсть

 

вь

 

20-ти

 

сортахъ

 

за

 

20

 

ф.

 

съ

 

упаков-

кою — 10

 

руб.

 

Для

 

низскихь

 

мѣстъ

 

въ

 

16-ти

 

сортахъ

 

за

20 — 8

 

руб.

 

На

 

Ѵ2

 

десятины

 

—

 

5

 

руб.

 

50

 

к.

 

и

 

і

 

руб.

 

50

кон.

 

Пробная

 

коллекція

 

сѣмянъ

 

медоносныхъ

 

растеиій

 

по

нашему

 

выбору

 

въ

 

30

 

сортахъ,

 

отдѣльно

 

уложенныхъ

 

но

доту

 

каждаго

 

сорта

 

—

 

3

 

рубли

 

съ

 

упаковкой

 

п

 

отправкой.

По

 

выбору

 

покупателя

 

—

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

Улей

 

итальянскій

 

Дуби-

н и

 

съ

 

полнымъ

 

комплектомъ

 

рамокъ

 

самой

 

точной

 

конструк-

ціи

 

—

 

6

 

руб.,

 

пересылка

 

за

 

2

 

пуда.

 

Рабочая

 

корзина

 

со

 

всѣ-

ми

 

необходимыми

 

инструментами

 

для

 

пчеловода

 

—

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

пересылка

 

за

 

пудъ.

 

Америкаиское

 

двухстороннее

 

зеркало

 

для

остановки

 

летящаго

 

роя

 

—

 

2

 

руб.

 

Дымарь

 

(курилка)

 

простаго

прочнаго

 

устройства — 1

 

р.

 

20

 

к.

 

Снарядъ

 

для

 

онятія

 

роя

на

 

случай

 

высокой

 

прививки

 

роя

   

на

   

деревѣ — 1

   

руб.,

 

ножъ
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для

 

пчеловода —

 

1

 

руб.,

 

садовый

 

ножъ

 

для

 

окулировки —

90

 

тс.

 

Сѣтка

 

для

 

пчеловода

 

—

 

75

 

к.

 

Брызгалка

 

мѣдная

 

для

опрыскиванія

 

роя — 1

 

руб.

 

Справочная

 

книжка

 

для

 

пчело-

вода

 

Д.

 

А.

 

Потѣхина — 50

 

коп.

 

Желающіе

 

выписать

 

Пчело-

водный

 

Листокъ,

 

стоющій

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе

 

съ

 

при-

бавленіемъ

 

— 2

 

руб.

 

прилагаютъ

 

при

 

требованы

 

2

 

иочтовыя

марки

 

съ

 

указаніемъ

 

точнаго

 

адреса.

Оъ

  

20

  

ноября

 

по

 

20-е

 

апрѣля

  

всѣ

 

гг.

  

желающіе

 

имѣть

разныя

 

справки

 

по

 

пчеловодству

 

могутъ

 

обращаться

  

къ

 

г-ну

Вердеревскому

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Б.

 

Морская,

 

д.

 

Ж

  

11,

  

кв.

28.

 

отъ

  

12

   

ч.

 

до

  

5-ти.

   

Ііослѣ

    

20

 

апрѣля

   

въ

 

имѣніе

 

г-на

Вердеревскаго — Варшавская

   

ж.

 

дорога,

 

станція

 

Серебрянка;

обращающихся

    

письменно

 

просятъ

  

прилагать

     

на

 

отвѣтъ

  

2

иочтовыя

 

марки.

  

Въ

 

С.-Петербургѣ.

  

а

 

также

    

и

    

въ

 

имѣніи

г.

  

Вердеревскаго

    

можно

 

видѣть

    

и

    

сдѣлать

 

заказы

 

ульевъ:

англо-америкапскихъ

   

съ

   

надставками

  

и

 

итадьянскихъ

 

Дуби-

ни

 

самой

 

точной

 

конструкціи

    

со

    

всѣмъ

  

приборомъ;

  

кромѣ

того

 

можно

 

пріобрѣсти

 

всѣ

 

вовѣйшія

 

приспособлена

 

по

 

пче-

ловодству;

  

полный

 

комплекта

    

сѣмянъ

  

медоносныхъ

  

растеніп,

испытанныхъ

 

на

  

пасѣкѣ

 

съ

 

ручательствомъ

 

за

 

всхожесть

 

сѣ-

мянъ;

  

медъ

  

рамочный

     

и

    

спускной,

   

искусственную

  

вощину;

тутъ-же

   

можно

    

подписываться

    

па

   

Пчеловодный

   

Листокъ,

издаваемый

   

при

 

Императорскомъ

   

Вольномъ

 

Экономическомъ

Обществѣ,

    

и

   

имѣть

 

всѣ

 

практическая

 

сочиненія

    

но

  

пчело-

водству

 

и

 

другимъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Г-иъ

 

Вер-

деревскій

 

предлагаетъ

 

желающимъ

 

устроить

 

новыя

 

пасѣки

 

или

переустроить

   

старыя

   

колодныя

    

на

   

рамочныя;

   

причемъ

 

въ

число

 

части

 

стоимости

 

можетъ

 

быть

 

принято

 

участіе

  

въ

 

дѣ-

лѣ;

 

съ

 

такими

   

предложеніями

 

обращаться

    

до

  

10

  

марта,

  

въ

противномъ

 

случаѣ

 

исполненіе

 

можетъ

 

быть

 

только

  

на

 

буду-

щей

 

годъ.

     

Въ

   

виду

 

большаго

 

требованія

    

на

   

сѣмена

 

медо-

носныхъ

 

растеній

   

г-нъ

   

Вердеревскій

 

просить

 

обратить

 

осо-

бенное

 

вниманіе

    

на

   

практически

   

составленную

    

имъ

 

смѣсь

еѣмянъ

 

луговыхъ

     

и

    

медоносныхъ

 

растеній

    

для

 

улучшенія
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покосовъ.

 

Смѣсь

 

эта

 

составлена

 

отдѣльно

 

для

 

высокихъ

 

и

низкихъ

 

мѣстъ;

 

мѣста,

 

назначенныя

 

для

 

обсѣмененія,

 

ран-

ней

 

весной

 

должны

 

быть

 

проборонены

 

луговой

 

бороной

 

и

сѣмена

 

разсѣиваются

 

утренниками

 

по

 

ледяной

 

коркѣ.

 

Для

разсѣва

 

сѣмена

 

смѣшиваготся

 

съ

 

древесной

 

золой,

 

гашеной

известью

 

или

 

съ

 

простою

 

солью,

 

смотря

 

по

 

грунту,

 

примѣр-

но

 

на

 

фунтъ

 

сЬмянъ

 

смѣси

 

10

 

ф.

 

золы,

 

соли

 

или

 

извести.

Моясно

 

одинаково

 

съ

 

успѣхомъ

 

смѣшивать

 

сѣмена

 

для

 

раз-

сѣва

 

съ

 

древесными

 

опилками,

 

пропитанными

 

растворомъ

суперфосфата.

 

Мѣста

 

болѣе

 

низкія,

 

имѣющія

 

склонность

 

къ

моховому

 

проросту,

 

боронятся

 

усиленнѣе

 

и

 

требуютъ

 

болѣе

золы

 

для

 

уннчтоженія

 

моха.

 

Такимъ

 

обра:юмъ

 

засѣянныя

мѣста,

 

первые

 

2

 

года

 

пос.іѣ

 

обсѣменеиія,

 

скашиваются

 

поз-

же

 

обыкновенныхъ

 

покосовъ,

 

давая

 

возможность

 

обсѣмененію

самосѣвомъ.

 

Двадцать

 

фунтовъ

 

сиѣси

 

сѣмянъ

 

вполнѣ

 

доста-

точно

 

для

 

разсѣва

 

па

 

десятину

 

обыкновенныхъ

 

покосовъ.

Сѣмена

 

при

 

пересылкѣ

 

зашиваются

 

въ

 

двойные

 

мѣшки

 

со

штемпелемъ

 

для

 

высокихъ

 

и

 

низкихъ

 

мѣстъ,

 

изъ

 

которыхъ

первый

 

мѣшокъ

 

пломбируется.

 

За

 

сѣмена

 

и

 

медоносныя

 

ра-

стенія

 

на

 

всероссійской

 

выставкѣ

 

Императорскаго

 

Общества

садоводства

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

выдана

 

серебряная

 

медаль

 

отъ

общества

 

сельскахъ

 

хозяевъ.

 

За

 

пчеловодныя

 

принадлежно-

сти

 

на

 

выставкѣ

 

при

 

Императорскомъ

 

Вольномъ

 

Экономиче-

еком'ь

 

Обществѣ

 

выдана

 

большая

 

серебряная

 

медаль.

0

 

подпискѣ

 

на

 

„БРАТСКОЕ

 

СЛОВО"

   

въ

 

1891

 

г.

«Братское

 

Слово»,

 

журнадъ,

 

посвященный

 

изученію

 

раскола,

будетъ

 

выходить

 

книжками

 

(не

 

менѣе

 

5

 

печатныхъ

 

лнстовъ

 

каж-

дая)

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣенцъ

 

(1-го

 

и

 

15-го

 

числа),

 

за

 

исклюіеніемъ
двухъ

 

лѣтнпхъ

 

(іювн

 

и

 

іюла).

 

Каждый

 

10

 

кнпжекъ

 

(1—10;

 

11

 

—

20)

 

составляютъ

 

томъ

 

йзданія,

 

объемомъ

 

не

 

мрнѣе

 

50

 

печат.

 

ли-

стовъ,

 

съ

 

однимъ

 

общпмъ

 

счетомъ

 

страницъ;

 

два

 

такихъ

 

тома

(не

 

менѣе

 

100

 

печати,

 

лист.)

 

состмвлпютъ

 

полное

 

годовое

 

изда-

ніе

 

журнала. — Поетановленіемъ

 

Свнтѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

22 — 30
ноября

 

1889

 

г.

 

предписано

 

ікурналъ

 

«Братское

 

Слово»

 

выписы-

вать

 

во

 

всѣ

 

церкви,

  

«въ

 

приходахъ

 

которыхъ

 

проживаетъ

 

бодѣе
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50-ти

 

раскольниковъ

 

и

 

средства

 

которыхъ,

 

и

 

за

 

удовлетвореніемъ
текущихъ

 

расходовъ,

 

даютъ

 

ежегодно

 

не

 

менѣе

 

100

 

р.

 

остатка>

(См.

 

Церк-

 

Бѣд-

 

1889

 

г.

 

№

 

50). — Подписная

 

цѣна

 

«Братскаго
Слово»

 

за

 

полный,

 

годъ,

 

или

 

за

 

20

 

книжекъ,

 

составляющихъ

 

два

тома,

 

5

 

р.

 

безъ

 

пересылки,

 

6

 

р.

 

съ

 

пересылкою.—Желаюгціе

 

под-

писаться

 

на

 

«Братское

 

Слово»

 

благоволятъ

 

обращаться

 

исключи-

тельно

 

въ

 

Редакцію,

 

адресуя:

 

въ

 

Серііевъ

 

Посадъ,

 

Московской

 

гу-

берніи,

 

Профессору

 

Духовной

 

Академіи

 

Николаю

 

Ивановичу

 

Суб-
ботину. — Гг.

 

ыовые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

напечатанные

въ

 

1890

 

г.

 

листы

 

«Стоглава»,

 

печатаніе

 

котораго

 

будетъ

 

оконче-

но

 

въ

 

1891

 

г.,

 

благоволятъ

 

прилагать

 

занпхъ

 

1

 

руб. — Въ

 

редакціи
можно

 

также

 

получать

 

«Братское

 

Слово»

 

за

 

1883

 

г.

 

(цѣна

 

безъ

 

пе-

ресылки

 

2

 

руб.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.)

 

и

 

за

 

1884,

 

1886,
1887,

 

1888,

 

1889

 

и

 

1890

 

гг.

 

(ц.

 

безъ

 

пересылки

 

5

 

р.,

 

съ

 

пере-

сылкой

 

6

 

р.)

Объявдѳніе

 

объ

 

изданіи

 

Православна

 

го

 

Собесѣдни-

ка

 

въ

 

1891

 

году.

Православный

 

Собесѣдникъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

про-

граммѣ,

 

въ

 

*

 

томъ

 

же

 

строго-православномъ

 

духѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

ученомъ

 

направленіп,

 

какъ

 

издавался

 

доселѣ,

 

съ

 

1-го

 

января,

 

еже-

мѣсячно,

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

печатныхъ

 

лпстовъ

 

въ

 

каждой.

Журналъ

 

..Православный

 

Собесѣдвикъ"

 

рекомендованъ

 

Святѣйшимъ

Сгнодомъ

 

для

 

выппсыванія

 

въ

 

церковный

 

библіотеки,

 

,,какъ

 

изда-

ніе

 

полезное

 

для

 

пастырскаго

 

служенія

 

духовенства".

 

(Сунод.

 

Опред.

8

 

сент.

 

1874

 

г.

 

№

 

2792).

 

Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе,

 

со

всѣми

 

приложеніями

 

къ

 

нему,

 

остается

 

прежняя:

 

съ

 

'пересылкою,

по

 

всѣмъ

 

мѣстамъ

 

Имперіи— сень

 

рублей

 

серебромъ-
При

 

журналѣ:

 

„Православный

 

Собесѣдникъ"

 

издаются

 

Извѣ-

стія

 

по

 

казанской

 

епархіи,

 

выходящія

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣснцъ,

 

нумерами

по

 

2

 

печатныхъ

 

листа

 

въ

 

каждомъ,

 

убористаго

 

шрифта.

 

Цѣна

«ИЗВЪСТІЙ»

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

другихъ

 

епархій

 

и

 

другихъ

 

вѣ-

домствъ,

 

за

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

десять

 

руб.

 

сер.-— съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принпмаестя

 

въ

 

Редакціи

 

ііравославнаго

 

Собесѣдника,

при

 

Духовной

  

Академіи

 

въ

  

Казани.
Въ

 

той

 

же

 

редакцін

 

продаются

 

по

 

пониженнымъ

 

цѣнамъ

 

А.
Православный

 

Собесѣдникъ

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

книжекъ

 

(т.

 

е.

 

съ

приложеніями):

 

за

 

1855

 

г.

 

4

 

руб.

 

за

 

годъ,

 

за

 

1860,

 

1861,

 

1865

 

и

1866

 

годы

 

по

 

5

 

руб.

 

за

 

годъ,

 

за

 

1872— 79

 

гг.

 

по

 

6

 

руб.

 

сер.,

1880—1890

 

годы

 

по

 

7

 

р.

 

сер.

 

Можно

 

получать

 

и

 

отдѣльныя

 

книж-

ки

 

Собесѣдника

 

за

 

1855,

 

1856

 

и

 

1857

 

гг.

 

по

 

1

 

р.,

 

а

 

за

 

осталь-

ные

 

годы

 

по

 

80

 

коп.

 

за

 

книжку.

Б,

 

Отдѣльно

 

отъ

 

приложеній

 

одинъ

 

Православный

 

Собесѣд-

никъ:

 

за

 

1855

 

и

 

1856

 

годы,

 

цѣна

 

по

 

1

 

руб.;

 

за

 

1857

 

г.

 

цѣна

2

 

руб.;

 

за

 

1859—1866,

 

по

 

3

 

руб.

 

за

 

годъ,

 

1871—1874,

 

1876,
1882

 

и

 

1883

 

годы,

 

по

 

3

 

тома

 

въ

 

каждомъ,

 

по

 

5

 

руб

   

за

 

годъ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1S91

 

г.

 

на

 

издаваемый

 

при

 

С.-Петербург-
ской

 

Духовной

  

Акадэміи

   

„ЦЕРКОВНЫЙ

  

ВѢСТНЙКЪ"

   

съ

„XPZCTIAHCKZMI

 

ЧТЕШЕМЪ".
Программа

 

„Церковнаго

 

Вѣетника"

 

имѣѳтъ

 

цѣлію

 

удовлетворить

 

по-

требности

 

всѣхъ

 

образованныхъ

 

людей,

 

не

 

чуждыхъ

 

религіозныхъ

 

интере-

еовъ,

 

въ

 

томъ

 

чиелѣ

 

конечно

 

прежде

 

всего

 

потребности

 

нашего

 

отечествен-

наго

 

духовенства — знать

 

современную

 

жизнь

 

церкви

 

Христовой

 

вообще,

 

право-

славной

 

восточной

 

въ

 

частности

 

и

 

нашей

 

отечественной

 

въ

 

особенности,

 

и

слъднть

 

за

 

теченіемъ

 

этой

 

жизни

 

во

 

всей

 

ея

 

широтѣ

 

и

 

разнообразие,

 

прптомъ

въ

 

соирпкоеноченіи

 

ея

 

съ

 

жизнью

 

евЪтскаго

 

общества.

 

Оложностью

 

и

 

разно-

образіемъ

 

потребностей,

 

равно

 

какъ

 

и

 

способа

 

удовлетворена

 

ихъ,

 

объя-
сняете:!

 

обширность

 

и

 

разнообразіе

 

программы;

 

въ

 

нее

 

входятъ:

 

1)

 

передовыя

статьи,

 

носвищенныя

 

обсужденію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

вопроеовъ;

 

2)

 

мнТ>-

нія

 

печати

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

по

 

церковнымъ

 

вопросамъ;

 

3)

 

статьи

 

и

 

со-

общены,

 

посвищенныя

 

изученію

 

и

 

частнѣйшей

 

разработкѣ

 

церковныхъ

 

во-

проеовъ;

 

4)

 

обозрѣніе

 

духовныхъ

 

журналовъ;

 

5)

 

обозрѣніе

 

свѣтекихъ

 

журна-

ловъ

 

со

 

стороны

 

етатей,

 

представляющихъ

 

церковный

 

интересъ;

 

6)

 

библиогра-
фическая

 

замѣтки,

 

или

 

обозрѣніе

 

и

 

оцвнка

 

вновь

 

выходящихъ

 

богоеловекихъ
еочииеній;

 

7)

 

корреспонденціи

 

изъ

 

епярхи

 

и

 

мзъ-за

 

границы

 

о

 

выдающихся

ивленіяхъ

 

маетной

 

жизни;

 

8)

 

,,въ

 

области

 

церковно-приходской

 

практики 1 '

 

—

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

вопроеовъ

пастырской

 

практики;

 

9)

 

иостановленія

 

и

 

распоряжения

 

правительства;

 

10)

 

лѣ-

топись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи,

 

представляющая

 

обозрѣ-

ніе

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

и

 

движеЕіій

 

въ

 

нашемъ

 

отечеств*;

 

11)

 

лѣто-

ииеь

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

за

 

границей,

 

сообщающая

 

евѣдѣнія

о

 

векхъ

 

важнѣйшихъ

 

еобытіяхъ

 

и

 

двиніеніяхъ

 

за

 

предѣлами

 

нашего

 

отечест-

ва;

 

12)

 

разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

содержащая

 

разнообразныя

 

интересный

свпдѣнія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

выніеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

 

Будутъ

 

печа-

таться

 

и

 

тиражныя

 

таблицы

 

всѣхъ

 

процентныхъ

 

бумагъ,

 

въ

 

которыхъ

 

помѣ-

щены

 

церковные

 

капиталы.

 

—

 

Программа

 

,

 

,Христіанекаго

 

Чтенія"

 

столь

 

яіе

обширна,

 

и

 

разечитана

 

на

 

удовлетвореніе

 

потребностей

 

тружениковъ

 

науки,

служителей

 

церкви

 

и

 

нростыхъ

 

вѣрующихъ.

 

Помѣщаются

 

въ

 

,,Христ

 

Чтен."
оригинальныя

 

и

 

переводныя

 

статьи

 

преимущественно

 

историческаго,

 

апологе-

тическаго

 

и

 

назидательпаго

 

содержания,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

науч-

ной

 

постановки

 

дѣла

 

соединяется

 

общедоступность

 

изложенія.

 

Въ

 

частности

въ

 

,,Христіанскомъ

 

Чтеніи"

 

будутъ

 

по

 

преяшему

 

печататься

 

толкованія

 

на

разныя

 

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

а

 

также

 

неизданные

 

письменные

 

памятники

минувшей

 

жизни

 

отечественной

 

церкви

 

и

 

матеріалы

 

для

 

біограч>іи

 

ея

 

замѣча-

тельнѣйшихъ

 

представителей

 

и

 

дѣятелей.

 

—

 

Въ

 

цѣломъ

 

программы

 

обоихъ
академическихъ

 

изданій

 

дополняютъ

 

одна

 

другую,

 

содѣйствуя

 

еъ

 

одной

 

сторо-

ны

 

служателяыъ

 

церкви

 

въ

 

дѣлѣ

 

ахъ

 

многосложного

 

и

 

многотруднаго

 

пастырскаго

служенія,

 

съ

 

другой — труяіеникамъ

 

науки

 

въ

 

ихъ

 

изслѣдованіяхъ

 

и

 

разысканіяхъ
въ

 

безпредѣльной

 

области

 

знанія

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

популяризируя

 

результаты

общихъ

 

раб'отъ

 

на

 

общую

 

пользу

 

и

 

пастырей

 

и

 

пасомыхъ.

 

Условія

 

подписки:

Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіп:

 

за

 

оба

 

окунала

 

7

 

р.

 

(семь),

 

съ

 

пересылкою;

 

от-

дѣлъио

 

за

 

<Церковный

 

Вѣстникъ>

 

5

 

р.

 

(пять),

 

за

 

«Хриетіанское

 

Чтете»

 

съ

«Толкованінми»

 

5

 

р.

 

(пять).

 

Адресь:

 

въ

 

редакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

и

«Хриетіанекаго

 

Чтенія>,

 

въ

 

С.-Петербургъ.
____________________________________________________ і ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ___________________

Обь

 

изданіи

 

журнала

 

«Вѣра

 

и

 

Разумъ»

 

въ

 

1891

 

г.

Изданіе

 

богословско-Фидосовскаго

 

журнала

 

«ВѣраиРазумъ»

 

бу-
детъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1891

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Журнал

 

ъ-

какъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ*.

 

1)

 

Церков,

наго,

 

2)

 

Фидосовскаго

 

и

 

3)

 

Листка

   

для

  

Харьковской

 

епархіи, — и



-

 

499

 

—

будеть

 

выходить

 

ДВА

 

РАЗА

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

по

 

девяти

 

и

 

болѣе

 

лис-

товъ

  

въ

   

каждомъ

 

№.

   

Цѣна

 

за

 

годовое

   

изданіе

   

внутри

   

Россіи
10

 

р.

 

СЪ

 

пересылкою. —Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускается.—

ПОДГШСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

Редакціи

 

жур-

нала

 

«Вѣра

 

и

 

Разумъ>

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

Семинаріи, —въ

Редакціи

 

;курнада

 

«Вѣра

 

и

 

Разумъ»

 

можно

 

получать

 

полные

 

эк-

земпляры

 

ея

 

изданія

 

Щ

 

прошлые

 

1884,

 

1885,

 

1886,

 

1887,

 

1888
п

 

1889

 

годы

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

т.

 

е.

 

по

 

7

 

рублей

 

за.

 

каждый

годъ,

 

и

 

«Харьк.

 

Епарх.

 

Вѣдоиости»

 

за

 

1883

 

годъ,

 

по

 

о

 

(вмѣсто

 

7)
рублей

 

за

 

ѳкземпляръ

 

съ

 

пересылкою.

Отъ

 

Іерусалішскаго

 

патріаршаго

 

въ

 

Москвѣ

подворья.

Въ

 

виду

 

продолжающегося

 

въ

 

Россіп

 

сбора

 

пожертвованій
въ

 

пользу

 

Св.

 

Гроба

 

Господня

 

п

 

другихъ

 

св.

 

мѣстъ

 

Палестины
разными

 

лицами,

 

выдающими

 

себя

 

за

 

посланцевъ

 

и

 

уполноночен-

ныхъ

 

въ

 

Іерусалішской

 

патріархін,

 

считаю

 

долгомъ

 

предупредить

ревнителей

 

православной

 

церкви

 

'и

 

усердствующихъ

 

ко

 

Св.

 

Гробу
Господню,

 

что

 

желающіе

 

оказать

 

пособіе

 

бѣдствующей,

 

въ

 

виду

тяжедаго

 

матеріальнаго

 

положения,

 

іерусалимскои

 

церкви

 

могутъ

адресовать

 

свои-

 

пожертовованія

 

исключительно

 

въ

 

Москву
настоятелю

 

Іерусалпмскаго

 

патріаршаго,

 

что

 

у

 

Арбатсклхъ

 

Бо-
роть,

 

подворья

 

архимандриту

 

Медетію

 

для

 

пересылки

 

ихъ

 

въ

Терусалимъ

 

и

 

другія

 

св.

 

мѣста.

Всякое

 

даяніе

 

будетъ

 

принято

 

съ

 

величайшею

 

благодарностью,

имена

 

же

 

жертвователей

 

и

 

сроднпковъ

 

ихъ,

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ,

будутъ

 

возносимы

 

въ

 

церкви

 

Живоноснаго

 

Гроба

 

Господня

 

и

 

во

всѣхъ

 

святыхъ

 

мѣстахъ

  

Палестины.

  

Архимандритъ

 

Мелетій.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1891

 

ГОДЪ

издаваемый

 

при

 

Св.

 

Онодѣ

'

 

„Ц

 

Е

 

Р

 

К

 

О

 

В

 

Я

 

Ы

 

Я

   

В

 

ѣ

 

Д

 

О

 

I

 

о

 

с

 

т

 

и"
,,Цѳрковныя

 

Вѣдомоетіг',

 

издаваемый

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Оунодѣ,

 

имѣютъ

выходить

 

въ

 

1891

 

году

 

(4-й

 

годъ

 

изданія)

 

по

 

утвержденной

 

Срятѣйішшъ

 

Су-
иодомъ

 

программ*,

 

въ

 

объемѣ

 

'і — 3

 

печатныхъ

 

лиетовъ,

 

еженедѣльно.

 

Про-
грамма

 

ихъ:

 

I.

 

Узаконенія

 

и

 

распоряженія

 

по

 

духовному

 

ведомству,

 

узаконѳнія

и

 

раепоряженія

 

по

 

другимъ

 

вѣдоыствамъ,

 

имѣющія

 

отношеніе

 

къ

 

церквамъ

 

и

нричтамъ.

 

II.

 

Прпбавленія

 

къ

 

,,Вѣдомрстнмъ":

 

наиболѣе

 

занѣчательныя

 

слова

и

 

рѣчи,

 

статьи

 

научно-богословскаго

 

содержанія,

 

изложенный

 

просто

 

и

 

обще-
понятно,

 

разъясненіе

 

узаконений

 

и

 

расішрнженій

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

статьи

 

о

 

церковной

 

жизни

 

Роееіи,

 

правоелавнаго

 

Востока

 

и

 

инославнаго

 

Запа-
да,

 

отзывы

 

о

 

книгахъ

 

духовнаго

 

содержания,

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки

 

и

 

т.

 

под.

„Церковный

 

Вѣдошоети" — органъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

изданіе

 

обязательное
для

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

и

 

учрежденій

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Цѣна

 

„Церков-
ныхъ

 

Ведомостей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

три

 

рубля.

 

Иногородние
частные

 

подписчики

 

адресуютъ

 

свои

 

требованія

 

на

 

,,Церковныя

 

Вѣдомостн"

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Оунодѣ.

 

Чаетныя

 

объявленія,
■соотвѣтствующія

 

назначению

 

изданія,

 

принимаются

 

съ

 

платою

 

по

 

30

 

коп.

 

за

-Мѣсто,

 

занимаемое

 

строкото

 

петита

 

въ

 

одшгь

 

столбецъ.



—

 

500

 

—

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИК

 

Ъ"
на

 

1891

  

годъ.

(Одинадцатый

   

годъ

 

изданія

 

подъ

 

новою

 

редакцией)-

Журналъ

 

«Странникъ»

 

съ

 

октября

 

1880

 

года

 

издается

 

новою

 

ре-

дакцией,

 

ио

 

слѣдующей

 

программ!;:

 

1)

 

Вогословскія

 

статьи

 

и

 

изслѣдо-

ванія

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

общей

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

историко-

литературнаго

 

знанія, — преимущественно

 

въ

 

отдѣлахъ,

 

имѣющихъ

 

бли-
жайшее

 

отношеніе

 

къ

 

Православной

 

Восточной

 

и

 

Русской

 

жизни.

 

2)
Статьи,

 

изслѣдованія

 

и

 

необнародованные

 

матеріалы

 

но

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

Русской

 

церковной

 

цсторіи.

 

3)

 

Бесѣды,

 

поученія,

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

из-

вѣстнѣйшихъ

 

проповѣдниковъ.

 

4)

 

Статьи

 

философскаю

 

содержанія

 

но

вопросаиъ

 

современной

 

богословской

 

мысли.

 

5)

 

Статьи

 

публицистическаю

содсроюангя

 

ио

 

выдающимся

 

явленіямъ

 

церковной

 

жизни.

 

6)

 

Очерки,
разсказы,

 

описаяія,

 

знакоыящія

 

съ

 

укладомъ

 

и

 

строемъ

 

церковной

 

жизни

вообще

 

хриетіанскихъ

 

исповѣданій,

 

особенно— съ

 

жизнью

 

пастырства

 

и

преимущественно

 

у

 

славянъ.

 

7)

 

Бытовые

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

харак-

теристики

 

изъ

 

области

 

религіозиаго

 

строя

 

и

 

нравственныхъ

 

отношеній

нашего

 

духовенства,

 

общества

 

и

 

простаго

 

народа.

 

8)

 

Внутреннее

 

цер-

ковное

 

обозрѣчіе

 

и

 

хроника

 

епархіал<ной

 

оюизни.

 

9)

 

Иностранное
обозрѣніе:

 

важнѣйшія

 

явленія

 

текущей

 

церковнорелигіозной

 

жизни

 

пра-

вославная

 

и

 

неправославнаго

 

міра

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

Занадѣ,

 

особенно

 

у

славянъ.

 

10)

 

Обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналов?:

 

и

 

епархшльныхъ

вѣдомостей.

 

11)

 

Обзоръ

 

свѣтскихъ

 

журналов;,,

 

газетъ

 

и

 

книгъ-,

 

от-

четы

 

и

 

отзывы

 

о

 

помѣщаемыхъ

 

таыъ

 

статьяхъ,

 

имѣющихъ

 

отношеніе

 

къ

нрограммѣ

 

журнала.

 

12)

 

Библіоірафическія

 

и

 

критическія

 

статьи

о

 

новыхъ

 

русскихъ

 

книгахъ

 

духовнаго

 

содержания,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

важ-

нѣйшихъ

 

произведеніяхъ

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

 

13)'
Книжная

 

лѣтопись:

 

ежемѣсячный

 

указатель

 

всѣхъ

 

вновь

 

выходящихъ

русскихъ

 

книгъ

 

духовнаго

 

содержанія;

 

краткіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ.

14)

 

Хроника

 

важнѣйшихъ

 

церковно-административныхъ

 

распоряженій

 

и

указовъ.

 

15)

 

Разныя

 

отрывочиыя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

корреспон-

денціи;

 

объявленія. — Журналъ

 

выходить

 

еягемѣсячно,

 

книгами

 

отъ.

10

 

до

 

12

 

и

 

болѣе

 

листовъ.

 

Подписная

 

цѣна:

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи
и

 

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

шесть

 

рублей;

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

границу

восемь

 

рублей.

 

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

«Странникъ»,

 

въ.

С.-11етербургѣ

 

(Невскій

 

пр.,

 

д.

 

N°

 

173).

Редакторы-издатели:

 

А.

 

Васильковъ. — А.

 

Пономаревъ.

-------

СОДЕРЭКАНІЕ:

 

Расноряженія

 

Епархіадьнаго

 

Начальства^
Извѣстія.

  

Объявленін.

'Редакторъ,

 

Секретарь

  

Консисторіи

 

К.

 

РыбинЪ-



15-го

 

ДЕКАБРЯ.

                  

«№

     

23— Й.

                           

1890

 

ГОДА.

ОТДЪ/ГЬ

  

НЕОФФИЦІАУІЬНЫЙ.

О

 

характерѣ

 

и

 

задачахъ

 

нравославнаго

 

русскаго

иконописанія.*)

(Окончаміе).

Мы

 

видѣли,

 

кавовъ

 

былъ

 

характеръ

 

древне-греческаго

 

и

древне-русскаго

 

икононисанія.

 

Какими

 

же

 

правилами

 

нужно

руководиться

 

при

 

оцѣнкѣ

 

достоинства

 

иконъ

 

и

 

можно

 

ли

 

и

до

 

какой

 

степени

 

допускать

 

въ

 

иконописаніи

 

пріемы

 

итадь-

янскаго

 

иконогшсанія,

 

въ

 

защиту

 

котораго

 

слышится

 

теперь

такъ

 

много

 

гол

 

о

 

со

 

въ?

Православная

 

русская

 

иконографія

 

должна

 

удовлетво-

рять

 

слѣдующимъ

  

необходимымъ

 

требованіямъ:

1.

 

Прежде

 

всего

 

св.

 

иконы

 

должны

 

быть

 

написаны

 

въ

строгоправославномъ

 

духѣ,

 

должны

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовать

ученію

 

православной

 

Церкви,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

ея

 

догматическому

ученію,

 

такъ

 

а

 

ея

 

поставовленіямъ

 

и

 

правиламъ,

 

равно

 

какъ

и

 

ея

 

преданіямъ.

 

Нужно

 

помнить,

 

что

 

икона

 

есть

 

средство

для

 

возбужденія

 

и

 

укрѣпленія

 

вѣры,

 

а

 

также

 

и

 

для

 

на.ученія

ей.

 

Послѣднее

 

значеніе,

 

т.

 

е.

 

значеніе

 

средства

 

для

 

наученія

вѣрьт,

 

иконы

 

имѣютъ

 

въ

 

особенности

 

для

 

простаго,

 

негра-

мотнаго

 

народа,

 

который,

 

не

 

имѣя

 

или

 

имѣя

 

очень

 

мало

 

воз-

можности

 

учиться

 

вѣрѣ

 

по

 

священнымъ

 

книгамъ,

 

въ

 

значи-

тельной

 

степени

 

учится

 

ей

 

по

 

священнымъ

 

изображеніямъ,

которымъ

 

обыкновенно

 

вѣритъ,

 

т.

 

е.

 

вѣритъ,

 

что

 

изображен-

ное

 

напр.

 

на

 

иконѣ

 

еобытіе

 

происходило

 

или

 

будетъ

 

про-

исходить

 

именно

 

такъ,

 

какъ

 

оно

 

изображено

 

на

 

иконѣ;

 

и

разсматривая

 

изображеніе

 

архангела

 

Михаила,

  

поражающаго

*)

 

См.

 

№

 

21

 

„Сарат.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1890

 

г.
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—

сатану

 

стальнымъ

 

коньемъ

 

и

 

приковывающаго

 

его

 

жедѣзною

цѣпью,

 

или

 

изображеніе

 

страшнаго

 

суда,

 

гдѣ

 

наглядно

 

изоб-

ражены

 

мученія

 

грѣганиковъ

 

(одинъ

 

напр.

 

повѣшенъ

 

за

 

языкъ,

другой

 

варится

 

въ

 

котлѣ,

 

третій

 

по

 

поясъ

 

сидитъ

 

въ

 

пла-

мени

 

и

 

т.

 

д.),

 

причемъ

 

подъ

 

каждымъ

 

мучающимся

 

грѣшни-

комъ

 

находится

 

обозначеніе

 

грѣха,

 

за

 

который

 

онъ

 

мучается, —

видитъ

 

здѣсь

 

не

 

аллегорію,

 

а

 

дѣйствительность

 

и

 

иритомъ

такую,

 

которая

 

живо,

 

трогаетъ

 

его

 

сердце

 

и

 

воображеніе

 

и

возбуждаетъ,

 

соотвѣтственно

 

своему

 

содержание,

 

сильные

 

по-

рывы

 

чувства.

 

Итакъ,

 

иконы

 

суть

 

средство

 

и

 

для

 

наученія

вѣрѣ,

 

и

 

для

 

наученія

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

средства

 

должны

быть

 

строго

 

православны;

 

должны

 

быть

 

иишемы,

 

какъ

 

выра-

зился

 

нѣвогда

 

царь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

въ

 

своей

 

окруж-

ной

 

грамотѣ

 

объ

 

иконномъ

 

писаніи 1 ),

 

„по

 

преданію

 

святыхъ

и

 

богоносныхъ

 

отецъ,

 

по

 

необходимому

 

обычаю

 

святыя

 

во-

сточныя

 

церкве. "

 

Поэтому

 

не

 

должно

 

нанр. допускать

 

латин-

скаго

 

изображенія

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

указывающая

 

пер-

стомъ

 

на

 

естественнаго

 

агнца,

 

ибо

 

такое

 

изображеніе

 

запре-

щено

 

82

 

нравиломъ

 

шестаго

 

вселенскаго

 

собора.

 

Точно

 

так-

же

 

отнюдь

 

не

 

должны

 

быть

 

, допускаемы

 

католическія

 

изоб-

раженія:

 

крещенія

 

Господня

 

чрезъ

 

обливаніе- —хромолитогра-

фированнаго

 

изображенія

 

заграничной

 

печати,

 

въ

 

послѣднее

время

 

часто

 

попадающагося

 

въ

 

домахъ

 

нашихъ

 

крестьянъ.

Здѣсь

 

Спаситель

 

изображенъ

 

стоящимъ

 

въ

 

водѣ

 

по

 

большей

части

 

не

 

выше

 

колѣнъ

 

(рѣдко

 

выше,

 

а

 

иногда

 

даже

 

и

 

ниже),

а

 

Іоаннъ

 

Креститель

 

льетъ

 

на

 

него

 

воду

 

изъ

 

малееькаго

 

со-

суда.

 

Также:

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

платьѣ,

 

иногда

 

пышномъ

 

и

даже

 

модномъ,

 

или

 

съ

 

распущенными

 

волосами

 

(относительно

послѣдняго

 

см.

 

резолюцію

 

митроп.

 

Филарега

 

въ

 

Душеполезн.

Чтеніи

 

1887

 

г.,

 

т.

 

I

 

стр.

 

125),

 

а

 

также

 

со

 

скипетромъ

 

въ

рукахъ

 

или

 

съ

 

херувимами

 

подъ

 

нога-ми

 

(тамъ

 

же),

 

съ

 

двумя

ангелами,

 

держащими

 

надъ

 

ней

 

корону

 

и

 

т.

 

п.

 

Не

 

слѣдуетъ

допускать

 

изображеній

 

ангеловъ

 

въ

 

видѣ

 

нагихъ

   

младенцевъ

')

 

Акты

 

АрхеограФич.

 

Экспедеціи,

 

т.

 

4,

 

стр.

 

224 — 225.



—
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—

или

 

въ

 

туникахъ

 

и

 

хитонахъ,

 

наноминающихъ

 

собою

 

обла-

ченіе

 

священнослужителей

 

католической

 

церкви;

 

святыхъ

 

съ

сіяніемъ

 

и

 

лучами

 

вокругъ

 

головы

 

или

 

съ

 

рззноцвѣтными

нимбами

 

(ореолами,

 

вѣнчиками):

 

красными,

 

зелеными

 

и

 

т.

 

п.,

какъ

 

у

 

католиковъ.

 

Всѣ

 

эти

 

изобраяіенія — не

 

въ

 

православ-

номъ

 

духѣ,

 

а

 

въ

 

католическомъ.

 

—

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

не

слѣдуетъ

 

допускать

 

писать

 

Спасителя

 

и

 

святыхъ

 

съ

 

двуиерст-

нымъ

 

сложеніемъ:

 

это

 

запрещено

 

еще

 

соборомъ

 

1667

 

г.

Двунерстіе

 

само

 

но

 

себѣ

 

не

 

есть

 

перстосложеніе

 

не

 

право-

славное;

 

но

 

разъ

 

оно

 

сдѣлалось

 

исключительно

 

раскольни-

ческою

 

формою

 

перстосложенія,

 

то

 

лучше

 

всего

 

не

 

допускать

его

 

на

 

иравославныхъ

 

иконахъ.

 

Соборъ

 

1667

 

года

 

ностано-

вилъ:

 

Спасителя

 

и

 

святителей

 

изображать

 

съ

 

именославно

благословляющею

 

рукою,

 

мучениковъ

 

же

 

и

 

прочихъ

 

святыхъ,

когда

 

они

 

изображаются

 

молящимися — съ

 

воздѣтыми

 

къ

 

небу

руками

   

*).

2.

 

Вмѣетѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

православное

 

иконоаисаніе

 

должно

■имвть

 

высшую

 

степень

 

исторической

 

вѣрности,

 

т.

 

е.

 

въ

 

изо-

бражена!

 

какъ

 

лицъ,

 

такъ

 

и

 

одеждъ

 

и

 

различнаго

 

рода

 

при-

надлежностей,

 

быть

 

безусловно

 

вѣрнымъ

 

Священному

 

Писанію

и

 

церковной

 

исторіи.

 

Требованіе

 

это

 

основывается

 

на

 

томъ,

что

 

изображаемое

 

на

 

иконахъ

 

не

 

есть

 

что

 

либо

 

не

 

сущест-

вовавшее,,

 

не

 

бывшее,

 

но

 

действительное,

 

реальпое;

 

что

 

са-

мое

 

христіанство

 

не

 

есть

 

мечта

 

и

 

созданіе

 

воображенія,

 

а

есть

 

высочайшая

 

истина,

 

высочайшая

 

реальность

 

— со

 

всѣми

священными

 

лицами

 

и

 

собыгіями.

 

Поэтому

 

лица

 

и

 

событія,

изображаемыя

 

на

 

иконахъ,

 

суть

 

полная

 

реальность,

 

полная

действительность.

 

Олово

 

плоть

 

высть,

 

и

 

вселисд

 

вй

 

ны,

 

и

 

ви-

дѣхоллг

 

сллву

 

его

 

(loan.

 

I,

 

і

 

4).

 

бже

 

вѣ

 

исперва,

 

еже

 

слышд-

хол№,

 

еже

 

видѣхол ;\2

 

очіша

 

наішша,

 

еже

 

узрѣхолдх,

 

и

 

руки

 

наша

ослзлшй

 

о

 

Оловеси

 

животнѣллх.

 

И

 

живота

 

двисл,

 

и

 

видѣхолдг

и

 

скидѣтельствуемй

 

и

 

возвѣшаел\г

 

вал\г

 

живота

 

вѣчный,

 

иже

 

вѣ

')

 

Дѣянін

 

Соборовъ

 

1666—1667

 

гг.,

 

изд.

 

Братства

 

ев.

 

Петра

 

митропо-

лита,

 

л.

  

42

 

об.

 

Ш)',
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у

 

Отца,

 

и

 

двисА

 

налѵй.

 

8же

 

видѣхолм

 

и

 

слышахолѵг,

 

повѣдаемг,

ваш

 

(ІІоан,

 

1,1 — 3)

 

—

 

такъ

 

изображаете

 

св.апоотолъиеван-

гелистъ

 

Іоаннъ

 

эту

 

высочайшую

 

реальность

 

христианства.

 

И.

иконописецъ

 

долженъ

 

всегда

 

помнить

 

это,

 

помнить,

 

что

 

изоб-

ражаемыя

 

имъ

 

лица

 

и

 

событія

 

жили

 

и

 

происходили

 

въ

 

дѣй-

ствительности

 

и

 

онъ

 

долженъ

 

приложить

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

тому,

чтобы

 

изобразить

 

эти

 

лица

 

и

 

событія

 

согласно

 

съ

 

дѣйст-

вительностыо,

 

пользуясь

 

тѣми

 

указаніями,

 

который

 

представ-

ляетъ

 

для

 

этого

 

христіанская

 

древность.

 

Эта

 

вѣрноеть

 

исто-

рической

 

дѣйствительности

 

должна

 

проявляться

 

въ

 

изобра-

жена:

а)

 

Ликовъ

 

святыхъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

часто

 

допу-

скались

 

погрѣшности,

 

и

 

самое

 

византійское

 

иконописаніе

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

не

 

всегда

 

соотвѣтствовало

 

исторической

 

дѣй-

.ствительности:

 

тамъ

 

индивндуальныя

 

особеннос]'и

 

наружности

святыхъ

 

иногда

 

нѣсколько

 

сглаживались

 

подъ

 

вліяніемъ

 

одной

общей

 

идеи —что

 

лики

 

святыхъ

 

должны

 

соотвѣтствовать

 

ихъ

жизни

 

и

 

качествамъ

 

и

 

должны

 

являть

 

на

 

себѣ

 

отпечатокъ

тѣхъ

 

добродѣтелей,

 

коими

 

были

 

преисполнены

 

они

 

сами,

отпечатокъ

 

святости

 

и

 

духовнаго

 

величія;

 

словомъ,

 

должны

.быть

 

святолѣпиыми.

 

Но

 

если

 

греческіе

 

иконописцы

 

допу-

скали

 

эту

 

неточность

 

ради

 

высокихъ

 

цѣлей,

 

то

 

многіе

 

неис-

кусные

 

и

 

небрежные

 

иконописцы

 

у

 

насъ

 

дѣлаютъ

 

въ

 

этомъ .

отношеніи

 

много

 

погрешностей

 

произвольно

 

и

 

изображаютъ

лики

 

Спасителя,

 

Богоматери

 

и

 

святыхъ

 

разными

 

чертами

 

и

цвѣтами

 

и

 

въ

 

развыхъ

 

видахъ,

 

такъ

 

что

 

изображенія

 

однихъ

и

 

тѣхъ

 

же

 

священныхъ

 

лицъ

 

на

 

разныхъ

 

иконахъ

 

часто

 

не

имѣютъ

 

между

 

собою

 

никакого

 

или

 

почти

 

никакого

 

сходства.

Такъ

 

даже

 

ликъ

 

Спасителя

 

иконоиисцы

 

нерѣдко

 

пишутъ

 

раз-

лично:

 

одни

 

изображаютъ

 

Его

 

съ

 

темными

 

волосами,

 

другіе

съ

 

евѣтлыми,

 

третьи

 

съ

 

темнорусыми;

 

волосы

 

и

 

бороду

 

одни

дѣлаютъ

 

длиннѣе,

 

другіе

 

короче;

 

одни

 

дѣлаютъ

 

ихъ

 

гладкими,

другіе

 

кудрявыми

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

изображены

 

Богоматери

 

и

святыхъ

   

произвола

   

наблюдается

   

еще

 

больше.

   

Между

 

тѣмъ
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такія

 

различная

 

изображенія

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ

 

про-

изводят

 

иногда

 

соблазаъ

 

й

 

подрыватотъ

 

благоговѣніе

 

къ

 

са-

мымъ

 

свлтымъ

 

иконамъ,

 

такъ

 

какъ

 

опѣ

 

уже

 

не

 

являются

 

въ

глазахъ

 

вѣрующихъ

 

вѣрными

 

изображеніями

 

свяіценныхъ

лицъ.

 

Подрывается

 

авторитетъ

 

и

 

Священ.

 

Преданія:

 

какъ

будто

 

оно

 

настолько

 

темно,

 

что

 

не

 

можетъ

 

дать

 

намъ

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

наружности

 

священныхъ

 

лицъ,

 

и

 

вообще

 

реальность

христіанства,

 

какъ

 

величайшей

 

исторической

 

истины,

 

реаль-

ность

 

не

 

только

 

въ

 

обіцемъ,

 

но

 

и

 

въ

 

частностяхъ,

 

не

 

являет-

ся

 

столь

 

очевидною;

 

тогда

 

какъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

Свящ.

 

Нре-

даніе

 

оставило

 

намъ

 

достаточное

 

количество

 

свѣдѣній,

 

яс-

пыхъ

 

и

 

достовѣрныхъ,

 

о

 

наружномъ

 

видѣ

 

не

 

только

 

святыхъ,

по

 

и

 

Спасителя

 

и

 

Богоматери.

 

Эти

 

нреданія

 

можно

 

находить

и

 

въ

 

иконописныхъ

 

подлинникахъ

 

и

 

въ

 

Четіихъ-Минеяхъ

 

и

въ

 

твореніяхъ

 

святыхъ

 

отцевъ.

 

Сохранились

 

и

 

древнія

 

и

 

из-

вѣстныя

 

изображенія

 

Спасителя,

 

Богоматери

 

и

 

святыхъ — какъ

на

 

иконахъ

 

(въ

 

особенности

 

въ

 

древнихъ

 

храмахъ

 

и

 

мона-

стыряхъ),

 

такъ

 

и

 

въ

 

различныхъ

 

древнихъ

 

руконисяхъ,

 

на-

ходящихся

 

въ

 

знаменитѣпшихъ

 

(и

 

всѣмъ

 

достуиныхъ)

 

на-

шихъ

 

библіотекахъ.

 

Наконецъ,

 

древнія

 

сказанія

 

о

 

наружномъ

видѣ

 

святыхъ

 

мужей

 

и

 

женъ

 

теперь

 

напечатаны

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

журналахъ

 

*),

 

а

 

самыя

 

изображенія

 

ихъ

 

можно

 

видѣть

въ

 

инвѣстныхъ

 

Святцахъ

 

Академика

 

Солнцева.

 

По

 

всему

этому

 

иконописцы

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

писать

 

изобралгепія

 

свя-

тыхъ

 

произвольно

 

и

 

не

 

съ

 

древнихъ

 

обралцовъ;

 

нритомъ

 

же

должны

 

инать

 

оиредѣленіе

 

еще

 

Стоглаваго

 

собора:

 

„писать

иконы

 

съ

 

древнихъ

 

образцовъ,

 

отъ

 

своего

 

же

 

смышленія

 

и

 

но

своимъ

 

догадкамъ

 

Божества

 

не

 

описывать"

 

(Стоглавъ,

 

гл.

 

43).

Въ

 

частности,

 

относительно

 

изображения

 

ликовъ

 

святыхъ

нужно

 

всегда

 

пмѣть

 

въ

 

виду

 

слѣдующее:

      

•

При

 

изображенін

 

какого

 

либо

 

святаго

 

всегда

 

принимать

во

 

вниманіе

 

то,

 

къ

 

какому

    

народу

 

принадлежалъ

   

онъ.

   

Го-

*)

 

Ыѣкоторыя

 

свѣдѣній

 

о

 

наружноиъ

 

впдѣ

 

евятыхъ

 

будутъ

 

предложены

нише.
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сподь

 

устроилъ

 

Свою

 

церковъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

племенъ,

 

колѣнъ,

народовъ

 

и

 

языгсовъ

 

земли,

 

которые

 

отличаются

 

особепнымъ

цвѣтомъ

 

лица

 

и

 

волосъ,

 

различною

 

физіономіею

 

и

 

т.

 

д.

 

По-

этому

 

нельзя

 

писать

 

ветхозавѣтныхъ

 

праведниковъ,

 

апосто*-

ловъ

 

и

 

евангелистовъ

 

съ

 

окружающихъ

 

насъ

 

людей.

 

Вообще

же

 

евреевъ

 

не

 

слѣдуетъ,

 

въ

 

видахъ

 

исторической

 

вѣрностн,

писать

 

съ

 

нынѣшнихъ

 

евреевъ,

 

ибо

 

еврейская

 

нація

 

улге

выродилась — и

 

въ

 

нравственность

 

и

 

въ

 

физическомъ

 

отношеніи,

и

 

какъ

 

не

 

представляетъ

 

благороднѣйшихъхарактеровъ

 

древ-

ности,

 

такъ

 

равно

 

утратила

 

и

 

ту

 

красоту,

 

которою

 

слави-

лась

 

среди

 

древнихъ

 

народовъ.

 

Въ

 

особенности

 

нужно

 

быть

осторолшымъ

 

въ

 

изображеніи

 

библейскихъ

 

лгенщинъ

 

которыя

всего

 

менѣе

 

были

 

похожи

 

на

 

нынѣшнихъ

 

евреекъ.

 

Однимъ

изъ

 

отличительныхъ

 

признаковъ

 

лицъ

 

жителей

 

Востока

 

мож-

но,

 

между

 

прочимъ,

 

считать

 

то,

 

что

 

у

 

нихъ

 

часть

 

лица,

 

за-

нимаемая

 

бровями,

 

глазами

 

и

 

носомъ,

 

длиннѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

ліи-

телей

 

Сѣвера,

 

и

 

что

 

глаза

 

восточныхъ

 

жителей

 

стоять

 

поч-

ти

 

на

 

той

 

же

 

линіи,

 

на

 

какой

 

находятся

 

у

 

сѣверпыхъ

 

жите-

лей

 

брови,

 

а

 

лица

 

смуглѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

послѣднихъ.

 

Вообще

 

же

нужно

 

обращаться

 

къ

 

иконоииснымъ

 

нодлинникамъ,

 

которые

извѣстпы

 

болѣе

 

опытнымъ

 

иконой исцамъ.

Относительно

 

русскихъ

 

святыхъ

 

нужно

 

помнить,

 

что

 

во

мпогихъ

 

храмахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

находятся

 

извѣстныя

 

и

 

весь-

ма

 

вѣрныя

 

ихъ

 

изображенія,

 

особенно

 

же

 

въ

 

монастыряхъ,

ими

 

основанныхъ.

И

 

наконецъ,

 

въ

    

особенности

 

не

 

довѣрять

   

различнымъ

хромолитографіямъ

 

заграничной

 

печати,

 

гдѣ

 

можно

 

встрѣтить

святыхъ,

 

изобралсенныхъ

 

въ

 

католическомъ

 

духѣ,

   

т.

  

е.

 

бри-

тыми

 

и

 

съ

 

лицами,

 

напоминающими

 

католическихъ

 

аббатовъ

имонаховъ.

      

і

б)

 

Такая

 

же

 

степень

 

исторической

 

вѣрности

 

требуется

 

и

въ

 

изображеніи

 

одеждъ

 

и

 

священныхъ

 

облаченій

 

святыхъ.

 

И

 

это

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

одежды

 

и

 

облаченія

 

у

 

разныхъ

 

народовъ

 

и

 

въ

разное

 

время

 

были

 

весьма

 

различны,

 

такъ

 

что

 

всякая

 

несообраз-
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ность

 

въ

 

этомъ

 

отногпеніи

 

скорѣе

 

бросается

 

въ

 

глаза.

 

Поэтому

нельзя

 

напр.

 

изображать

 

ветхозавѣтныхъ

 

патріарховъ

 

и

 

вообще

евреевъ

 

въ

 

нынѣшнихъ

 

евронейскихъ

 

одеждахъ

 

или

 

обуви.

Лучше

 

подражать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

одеждамъ

 

степныхъ

арабовъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

востокѣ,

 

по

 

общему

 

мнѣнію

 

ученыхъ

путешественникввъ,

 

обычаи

 

и

 

костюмы

 

кочующихъ

 

народовъ

и

 

доеелѣ

 

мало

 

измѣнились,

 

да

 

и

 

жизнь

 

простыхъ

 

евреевъ,

особенно

 

во

 

времена

 

патріархальныя,

 

во

 

многомъ

 

была

сходна

 

съ

 

жизнью

 

кочующихъ

 

ітлеменъ

 

Аравіи.

 

Нельзя

 

изоб-

ражать

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

время

 

Его

 

нреображенія

въ

 

голубомъ

 

хитонѣ,

 

ибо

 

въ

 

это

 

время

 

ризы

 

его

 

сдѣлались

бѣлы,

 

какъ

 

снѣгъ.

 

Нельзя

 

также

 

изобралдагь

 

Богоматерь

 

и

Марію

 

Магдалину

 

въ

 

нынѣшнихъ

 

платьяѵь,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

съ

 

сережками

 

въ

 

ушахъ.

 

Тоже

 

нузкно

 

сказать

 

и

 

относительно

священныхъ

 

облаченій.

 

Иконописцы

 

должны

 

помнить,

 

что

священная

 

облаченія

 

нетолько

 

въ

 

древней,

 

но

 

и

 

въ

 

нашей

русской

 

церкви

 

до

 

патріарха

 

Никона

 

и

 

Петра

 

1

 

отличались

отъ

 

нынѣшнихъ.

 

Въ

 

древней

 

Церкви

 

епископы

 

носили

 

не

саккосы,

 

а

 

фелони

 

и

 

притомъ

 

нѣсколько

 

отличавшіяся

 

отъ

нынѣшнихъ,

 

именно:

 

древнія

 

фелони

 

были

 

почти

 

равной

 

дли-

ны

 

и

 

спереди

 

и

 

сзади.

 

Въ

 

русской

 

же

 

Церкви

 

облачаться

въ

 

саккосы

 

вмѣсто

 

фелоней

 

всѣ

 

епископы

 

начали

 

только

 

съ

Петра

 

I.

 

Монашескіе

 

клобуки

 

до

 

патріарха

 

Никона

 

были

круглые,

 

полуовальные,

 

а

 

бѣлые

 

клобуки

 

въ

 

древрей

 

русской

Церкви

 

носили

 

митрополиты

 

со

 

времени

 

св.

 

Петра

 

и

 

новго-

родскіе

 

архіеписконы.

 

Митры

 

въ

 

древней

 

русской

 

Церкви

 

бы-

ли

 

также

 

на

 

подобіе

 

клобуковъ,

 

т.

 

е.

 

полуовальныя.

 

Поэтому

изображать

 

древнихъ

 

святителей

 

въ

 

саккосахъ

 

или

 

древнихъ

русскихъ

 

епископовъ

 

въ

 

клобука хъ

 

нынѣшней

 

формы

 

нельзя.

Здѣсь

 

произволъ

 

въ

 

икононисаніи

 

тѣмъ

 

менѣе

 

извинителенъ,

что

 

помимо

 

свѣдѣній,

 

доставляемыхъ

 

древними

 

подлинниками,

изображеніями,

 

монетами,

 

медалями

 

и

 

проч.,

 

на

 

многихъ

старинныхъ

 

иконахъ

 

святительскія

 

облаченія

 

и

 

иноческія

 

одѣ-

янія

 

изображены

 

съ

   

совершенною

 

точностью;

    

это

 

особенно
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нужно

 

сказать

 

относительно

 

рмусскихъ

 

святыхъ.

 

Наконецъ,

 

въ

ризницахъ

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

сохраняется

 

и

доседѣ

 

значительное

 

количество

 

древнихъ

 

архіерейскихъ

 

об-

лаченій,

  

митръ,

 

посоховъ,

  

иноческихъ

 

одеждъ

 

и

 

т.

 

п.

По

 

отношенію

 

къ

 

оделідамъ

 

и

 

священнымъ

 

облаченіямъ

особенно

 

много

 

погрѣшали

 

и

 

ногрѣшаютъ

 

западные

 

иконописцы,

которые

 

изображали

 

и

 

изображаготъ

 

нерѣдко

 

Спасителя

 

въ

одеждѣ

 

католическаго

 

священника,

 

Богоматерь

 

въ

 

пышныхъ

платьяхъ,

 

ангеловъ

 

въ

 

католическихъ

 

же

 

священныхъ

 

одеж-

дахъ,

 

святыхъ

 

въ

 

костюмахъ

 

фраіщузскнхъ,

 

нѣмецкихъ

 

и

т.

 

п.

 

горожанъ

 

или

 

же

 

различныхъ

 

монашескихъ

 

орденовъ,

поклоняющихся

 

Спасителю

 

волхвовъ

 

въ

 

видѣ

 

итальяпскихъ

пастуховъ

 

и

 

т.

 

п.

в)

   

Изображаемыя

 

на

 

иконахъ

 

лица

 

должны

 

соотвѣтство-

вать

 

своему

 

возрасту,

 

званію,

 

трудамъ

 

и

 

подвигамъ.

 

Поэтому

святыхъ

 

и

 

мучениковъ,

 

умершихъ

 

въ

 

цвѣтѣ

 

лѣтъ,

 

а

 

тѣмъ

болѣе

 

въ

 

юношескомъ

 

возрастѣ,

 

нельзя

 

изображать

 

дряхлыми

и

 

совершенно

 

изможденными.

 

Нельзя

 

также

 

изображать

 

ев",

апостола

 

Іоанна

 

Богослова,

 

нишущаго

 

евангеліе

 

въ

 

юноше-

скомъ

 

возрастѣ,

 

ибо

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

писалъ

 

свое

 

еван-

геліе

 

уже

 

въ

 

глубокой

 

старости.

 

Св.

 

Стнодъ

 

укаяомъ

 

отъ

15

 

іюня

 

1724

 

года

 

запретилъ

 

изображать

 

св.

 

Александра

Невскаго

 

въ

 

монашескихъ,

 

а

 

не

 

великоішяжескихъ

 

оделдахъ,

ибо

 

иночество

 

было

 

принято

 

св.

 

Александромъ

 

Невскимъ

только

  

предъ

 

смертію.

г)

   

Вѣрность

 

исторіи

 

требуется

 

также

 

и

 

по

 

отношенію

къ

 

обстановкѣ,

 

окрулгающей

 

святыхъ,

 

и

 

различнаго

 

рода

принадлежностямъ.

 

Неудобно,

 

напр.,

 

изображать

 

Спасителя

 

съ

евангеліемъ

 

съ

 

закладками

 

изъ

 

лентъ

 

или

 

ѳиваидскихъ

 

от-

шельниковъ,

 

подвизавшихся

 

въ

 

лсаркихъ

 

нустыняхъ

 

Африки, —

въ

 

лѣсистыхъ

 

и

 

мрачныхъ

 

мѣстностяхъ

 

сѣверныхъ

 

странъ.

Иконописцы

 

должны

 

принимать

 

во

 

вниманіе

 

то,

 

въ

 

какой

странѣ,

 

въ

 

какой

 

мѣстности

 

и

 

среди

 

какихъ

 

условій

 

жилъ

изображаемый

    

святой,

   

и

   

знать

 

особенности

   

природы

    

этой
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страны,

  

ея

    

быта,

 

жизни

 

и

    

т.

   

п.,

  

чтобы

 

въ

 

томъ

    

случаѣ

если

 

на

 

икоиѣ

    

святой

 

окруж.енъ

 

какими-либо

    

предметами,

эти

 

предметы

   

соответствовали

   

особенностямъ

   

изображаемой

природы

 

и

 

обстановки.

д)

 

Наконецъ,

 

реальность

 

христіанства

 

требуетъ

 

и

 

того,

чтобы

 

на

 

иконахъ

 

не

 

изображались

 

одни

 

символическіе

 

зна-

ки

 

вмѣсто

 

лицъ,

 

иредставляемыхъ

 

ими,

 

какъ

 

это

 

въ

 

особен-

ности

 

замѣчается

 

у

 

католиковъ.

 

Ибо

 

христіанство

 

есть

 

не

символъ,

 

а

 

высочайшая

 

истина,

 

высочайшая

 

реальность.

 

Ше-

стой

 

вселенскій

 

соборъ

 

82

 

правиломъ

 

заиретилъ

 

изобрал?ать

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

подь

 

видомъ

 

агнца;

 

точно

 

также

 

за-

прещается

 

изображать

 

лгивотныхъ

 

(изъ

 

видѣнія

 

пророка,

 

Іезе-

кіиля)

 

вмѣсто

 

евангелистовъ

 

(Уст.

 

о

 

предуи.

 

и

 

пресѣч.

 

на-

каз.,

 

ст.

   

126).

Но

 

требуя

 

отъ

 

иконописцевъ

 

вѣрностн

 

исторіи,

 

не

нужно

 

тѣмъ

 

"не

 

менѣе

 

доходить

 

до

 

мелочей:

 

вѣрность

 

исторіи

не

 

доллша

 

переходить

 

въ

 

погоню

 

за

 

археологическими

 

подроб-

ностями.

 

Нужно

 

всегда

 

принимать

 

во

 

вниманіе

 

народныя

преданія

 

и

 

привычки

 

и

 

помнить,

 

что

 

народъ

 

весьма

 

трудно

привыкаеть

 

къ

 

измѣненію

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

привыкъ

 

видѣть

одинаковымъ

 

въ

 

продолженіе

 

вѣковъ.

 

Напр.

 

нѣкоторые

 

архео-

логи

 

доказываютъ,

 

что

 

Хрисгосъ

 

носилъ

 

на

 

головѣ

 

шапочку.

Но

 

если

 

худолшикъ

 

изобразить

 

такъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

то

 

онъ

произведете

 

этимъ

 

большое

 

смущеніе

 

и

 

соблазнъ

 

и

 

даже

 

воз-

будить

 

сильный

 

роиотъ.

 

При

 

томъ

 

же

 

Спаситель

 

изображается

преимущественно

 

учащимъ,

 

а

 

извѣстно,

 

что

 

по

 

еврейскому

 

обы-

чаю

 

проповѣдывать

 

молено

 

было

 

только

 

съ

 

открытою

 

головою.

Неумѣстно

 

будетъ

 

таклее

 

изображать

 

жену,

 

я

 

тую

 

въ

 

прелю-

бодѣяніи,

 

съ

 

чувственнымъ

 

оттѣнкомъ.

 

Или;

 

наши

 

иконо-

иисцы,

 

отчасти

 

сиѣдуя

 

извѣстной

 

картинѣ

 

Леонардо-да-Винчи,

изображаютъ

 

на

 

Тайной

 

Вечери

 

Спасителя

 

и

 

аностоловъ

 

си-

дящими,

 

тогда

 

какъ

 

извѣстно,

 

что

 

онн,

 

по

 

восточному

 

обы-

чаю,

 

возлежали

 

за

 

столомъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

народъ

 

уже

 

при-

выкъ

 

къ

 

такому

 

изобралгенію

 

Тайной

 

Вечери,

 

да

 

и

 

возлежа-
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ніе

 

за

 

столомъ

 

есть

 

обычай

 

ул;е

 

давно

 

ярошедшій,

 

то

 

едва

ли

 

слѣдуетъ

 

требовать

 

отъ

 

иконописце'въ

 

изображать

 

Спаси-

теля

 

и

 

апостоловъ

 

на

 

Тайной

 

Вечери

 

возлежащими.

 

Наконецъ,

что

 

касается

 

изобраліенія

 

притчей,

 

то

 

такъ

 

какъ

 

притча

 

есть

аллегорія,

 

изображающая

 

неизмѣнныя

 

божественныя

 

догма-

тическія

 

и

 

нравственная

 

истины

 

въ

 

лицахъ

 

и

 

внѣшнихъ

формахъ,

 

а

 

эти

 

формы

 

могутъ

 

быть

 

изображаемы

 

различнымъ

образомъ

 

и

 

примѣнительно

 

къ

 

духу

 

націи,

 

напр.

 

русской,

то

 

притчи

 

могутъ

 

быть

 

изображаемы

 

и

 

въ

 

русскомъ

 

народ»

номъ

 

духѣ

 

и

 

въ

 

русской

 

народной

 

обстановкѣ

 

и

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

онѣ

 

будутъ

 

еще

 

болѣе

 

понятны

 

и

 

поучительны

 

для

народа.

3.

 

Православное

 

иконописаніе

 

должно

 

быть

 

въ

 

высшей

степени

 

благояриличнымъ:

 

чувственный

 

характеръ,

 

какимъ

въ

 

особенности

 

отличалась

 

и

 

отличается

 

католическая

 

рели-

гіозная

 

живопись,

 

безусловно

 

не

 

долженъ

 

быть

 

допускаемъ

въ

 

иконописи

 

православной.

 

Шестой

 

вселенскій

 

соборъ

 

100-мъ

правиломъ

 

запретилъ

 

вообще

 

изображенія,

 

„обаяющія

 

зрѣніе,

растлѣвающія

 

умъ,

 

и

 

производящія

 

воспламененіе

 

нечистыхъ

удовольствій".

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

нулшо

 

сказать

 

это

 

о

 

священныхъ

 

из-

ображеніяхъ

 

или

 

св.

 

иконахъ,

 

цѣль

 

которыхъ

 

отрывать

 

человѣка

отъ

 

грѣшнаго

 

земнаго,

 

чувственнаго

 

міра

 

и

 

возносить

 

къ

 

Богу,

а

 

не

 

отрывать

 

отъ

 

Бога

 

и

 

переносить

 

опять

 

къ

 

чувствен-

ности.

 

Между

 

тѣмъ

 

католичесиіе

 

худолшики

 

какъ

 

будто

преслѣдовали

 

только

 

эту

 

послѣднюю

 

цѣль

 

—

 

олицетвореніе

 

и

освященіе

 

на

 

иконахъ

 

міра

 

земнаго.

 

Поэтому*

 

обналеенность

тѣла,

 

въ

 

особености

 

женскаго,

 

аттлетическія

 

формы

 

тѣла,

выраженіе

 

земныхъ

 

страстей,

 

ужаса,

 

гнѣва

 

и

 

т.

 

п.,

 

сло-

вомъ,

 

все

 

то,

 

что

 

не

 

было

 

свойственно

 

святьшъ

 

и

 

чего

 

от-

нюдь

 

не

 

должно

 

быть

 

на

 

свящ.

 

изображеніяхъ — есть

 

отличи-

тельная

 

особенность

 

католическихъ

 

священныхъ

 

изображеній.

Богоматерь

 

часто

 

изображается

 

тамъ

 

кормящею

 

грудью

 

Бого-

младенца;

 

нерѣдко

 

художники

 

изображали

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Бого-

матерью

 

и

 

свое

   

семейство

 

и

 

даже

   

животныхъ.

   

Изображеніе
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—

же

 

ея

 

съ

 

распущенными

 

волосами,

 

съ

 

цвѣтами

 

на

 

головѣ

 

и

въ

 

модпомъ

 

пышномъ

 

платьѣ

 

или

 

въ

 

одеждѣ

 

католической

монахини — тамъ

 

обыкновении.

 

Богомладенецъ

 

даже

 

на

 

зна-

мепитѣйшей

 

картинѣ

 

Рафаэля,

 

извѣстной

 

подъ

 

именемъ

 

Дрез-

денской

 

Мадонны,

 

изобраліенъ

 

нагимъ.

 

Ангелы

 

обыкновен-

но

 

изображаются

 

въ

 

видѣ

 

нагихъ

 

младенцевъ;

 

Марія

 

Магда*-

лина

 

—

 

на

 

томъ,

 

вѣроятно,

 

основаніи,

 

что

 

она,

 

по

 

преданно,

нѣкогда

 

была

 

грѣшницею,

 

въ

 

прямо

 

неприличномъ

 

ішдѣ

 

Купа-

ющаяся

 

Сусанна

 

(изъ

 

книги

 

пр.

 

Даніила)

 

составляете

 

из-

любленный

 

сюжетъ

 

католическихъ

 

художниковъ.

 

Праведники

въ

 

раю

 

изображаются

 

обнаженными,

 

въ

 

пляскѣ

 

съ

 

ангелами.

Въ

 

знаменитой

 

картинѣ

 

Микель-Андягело

 

„Страшный

 

судъ"

великомученики

 

изобрал;атотся

 

съ

 

орудіямн

 

своихъ

 

мученій,

съ

 

злобными

 

лицами,

 

потрясающими

 

этими

 

орудіями

 

будто

мечами

 

на

 

войнѣ

 

и

 

низвергающими

 

своихъ

 

мучителей

 

во

власть

 

демоновъ;

 

Христосъ

 

же

 

пзобраасенъ

 

съ

 

поднятымъ

кулакомъ,

 

которымъ

 

Онъ

 

готовится

 

поразить

 

грѣшниковъ,

обнаженный,

 

съ

 

атлетическими

 

формами,

 

безъ

 

ореола.

 

Въ

изобралсеніяхъ

 

мученій

 

орудія

 

мученій

 

выписываются

 

съ

 

не-

обыкновенною

 

тщательностью.

 

Сатана

 

изображается

 

съ

 

ли-

цомъ

 

хищной

 

птицы,

 

съ

 

хвостомъ,

 

оканчивающимся

 

головою

эхидны

 

и

 

съ

 

человѣческимъ

 

лицомъ

 

на

 

чревѣ,

 

или

 

съ

 

оленьи-

ми

 

рогами

 

и

 

съ

 

несколькими

 

лицами

 

на

 

разныхъ

 

частяхъ

тѣла,

 

для

 

болынаго

 

безобразія

 

—

 

всѣ

 

лица

 

съ

 

высунутыми

 

язы-

ками.

 

Позы

 

и

 

сюжеты

 

произвольнга

 

до

 

крайности,

 

а

 

нерѣдко

доходятъ

 

и

 

до

 

совершеннаго

 

богохульства.

 

Всѣхъ

 

ногрѣш-

ностей

 

и

 

всего

 

ііроизвола

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

католическихъ

худолшиковь

 

и

 

исчислить

 

и

 

описать

 

невозможно.

 

')

 

Но

 

эти

погрѣшности

 

не

 

остались

 

безъ

 

нѣкотораго

 

вліянія

 

и

 

на

 

нашу

')

 

Си.

 

напр.

 

Труды

 

Кіев.

 

Дух.

 

Академіп.

 

1866г.,

 

т.

 

3,

 

стр.

 

544 — 551-

«Мои

 

досуги»

 

Ѳ.

 

Буслаева

 

(С-пб.

 

1886

 

г.),

 

статья

 

«Задачи

 

эстетической

 

кри-

тики»

 

и

 

др.

 

Для

 

болѣе

 

нагляднаго

 

уразумѣнія

 

этихъ

 

иогрѣшноетей

 

достаточ"

но

 

просмотрѣть

 

какую-нибудь

 

иллюстрированную

 

исторію

 

искусства

 

или

 

еще

лучше

 

пройти

 

но

 

залаиъ

 

Петецбургскаго

   

Эрмитажа-



—

 

ЮгО-

русскую

 

иконопись.

 

И

 

наши

 

русскіе

 

художники,

 

подражая

западнымъ

 

образцамъ,

 

нерѣдко

 

допускали

 

погрѣшности

 

въ

этомъ

 

отношеніи.

 

Но

 

ничего

 

подобнаго

 

не

 

должно

 

быть

 

въ

православиомъ

 

русскомъ

 

иконоиисаніи.

 

Православные

 

иконо-

писцы

 

должны

 

помнить

 

завѣты

 

нашихъ

 

благочестивыхъ

 

пред-

ковъ,

 

чтобы

 

святыя

 

иконы

 

„лѣпо,

 

честно,

 

со

 

достойнымъ

украшеніемъ,

 

исгеуснымъ

 

разсмотромъ,

 

по

 

приличности

 

дѣлъ

и

 

лицъ

 

писаны

 

были;

 

всякое

 

же

 

не

 

іѣиіе

 

и

 

неприличіе

 

къ

 

тому

да

 

пе

 

вообразится"

 

(окрулгная

 

грамота

 

царя

 

Алексѣя

 

Ми-

хайловича

 

объ

 

иконномъ

 

писаніи).

 

Итакъ

 

не

 

должны

 

быть

допускаемы

 

на

 

православныхъ

 

иконахъ:

 

тучность,

 

мясистость

тѣла,

 

одутловатость

 

и

 

краснота

 

лицъ,

 

страстные

 

и

 

гнѣвные

взгляды,

 

изысканность,

 

произвольность

 

и

 

неестественность

положеній

 

тѣла,

 

атлетическое

 

сложеціе

 

и

 

обнаженность

 

тѣла,

цышньія

 

одежды

 

и

 

т.

 

п.

 

Ибо

 

все

 

это — свойства

 

и

 

принадлеж-

ности

 

чувственнаго,

 

грѣшиаго

 

міра,

 

а

 

на

 

иконахъ

 

изобра-

л?ается

 

міръ,

 

преображенный

 

боліеетвенною

 

благодатію.

 

При

изобрал^еніи

 

святыхъ

 

вообще

 

нужно

 

помнить,

 

что

 

они

 

распя-

ли

 

плоть

 

свою

 

съ

 

страстями

 

и

 

похотями,

 

истощили

 

ее

 

чрез-

вычайными

 

подвигами

 

и

 

лишеніями,

 

измождили

 

и

 

одухотво-

рили

 

лица

 

свои;

 

поэтому

 

они

 

всего

 

менѣе

 

могли

 

отличать-

ся

 

атлетическимъ

 

саоженіемъ,

 

силою

 

и

 

напряженностью

 

мус-

куловъ,

 

страстностью

 

взглядовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Даліе

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

которые

 

провели

 

свою

 

жизнь

 

въ

 

грубыхъ

 

беззаионіяхъ,

 

по

подъ

 

конецъ

 

жизни

 

своей

 

принесли

 

искреннее

 

нокаяніе,

напр.

 

благоразумнаго

 

разбойника,

 

нельзя

 

изобралгать

 

съ

 

звѣр-

скими

 

или

 

свирѣпыми

 

лицами,

 

ибо

 

благодать

 

Божія,

 

въ

 

крат-

кое

 

время

 

преобразившая

 

ихъ

 

душу,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

могла

 

и

должна

 

была

 

преобразить

 

лица

 

ихъ

 

и

 

сообщить

 

имъ

 

новое,

 

не-

земное

 

выраліеніе. — Въ

 

изображеніи

 

мученій

 

и

 

вообще

 

нужно

тщательно

 

избѣгать

 

обнаженія

 

тѣла

 

и

 

допускать

 

это

 

лишь

въ

 

случаяхъ

 

крайней

 

необходимости,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

это

 

требует-

ся

 

историческою

 

вѣрностыо,

 

да

 

и

 

тамъ

 

лишь

 

тѣла

 

измож-

деннаго,

 

не

 

могущаго

 

дѣйствовать

 

на

 

чувственность.

   

Нужно
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помвить

 

необыкновенное

 

цѣломудріе

 

древнихъ

 

христіанъ,

 

ни.

когда

 

не

 

допускавших*

 

обнаженія

 

тѣла;

 

а

 

также

 

и

 

то,

 

что

св.

 

иконы

 

должны

 

возбуждать

 

цѣломудріе,

 

а

 

не

 

оскорблять

 

его.

Въ

 

особенности

 

лее

 

нельзя,

 

допускать

 

изображепій

 

нагаго

Богомладенца,

 

ангеловъ

 

въ

 

видѣ

 

нагихъ

 

младенцовъ,

 

Маріи

Магдалины

 

съ

 

полуоткрытою

 

грудью

 

и

 

т.

 

п.

 

Орудія

 

мученій

не

 

должны

 

быть

 

изображаемы

 

слишком*

 

большими

 

—

 

съ

 

цѣлію

наводить

 

ужась.

 

На

 

лицахъ

 

мучениковъ

 

не

 

должно

 

быть

страданія:

 

нуліно

 

помнить

 

объ

 

ихъ

 

сверхъестественномъ

 

тер-

нѣніи,

 

иодкрѣнлявшемся

 

божественною

 

благодатью.

 

Св.

 

му-

ченикъ

 

Лаврентій,

 

лсегомый

 

на

 

яселѣзной

 

рѣшеткѣ,

 

не

 

во-

піялъ,

 

не

 

стеналъ,

 

не

 

испустилъ

 

ни

 

одного

 

вздоха,

 

и

 

когда

половина

 

его

 

тѣла,

 

обращенная

 

къ

 

огню,

 

совершенно

 

испек-

лась,

 

онъ

 

только

 

сказалъ

 

мучителю:

 

поверни

 

на

 

другую

 

сто-

рону,

 

эта

 

уже

 

изжарилась. — При

 

изобраліеніи

 

одеждъ

 

святыхъ

нужно

 

помнить,

 

что

 

они

 

нищетою

 

и

 

смиреніемъ

 

подраа:.али

Спасителю

 

и

 

пышная

 

одежды

 

носили

 

только

 

въ

 

случаяхъ

крайней

 

необходимости,

 

вообще

 

же

 

одежды

 

ихъ

 

были

 

самыя

простая

 

и

 

смиренная. — Наконец*,

 

при

 

изображеніиСтрашнаго

Суда,

 

сатаны

 

и

 

злыхъ

 

духов*

 

нужно

 

соблюдать

 

нѣкоторую

умѣренность,

 

чтобы

 

изображенін

 

эти

 

не

 

выходили

 

слишком*

ул;асными

 

и

 

отвратительными:

 

это

 

в*

 

духѣ

 

средневѣковаго

католичества,

 

а

 

не

 

в*

 

православном*

 

духѣ.

 

Умѣрепность

 

эта,

впрочем*,

 

должна

 

быть

 

наблюдаема

 

и

 

вообще,

 

напр.

 

воины,

надѣвающіе

 

терновый

 

вѣнецъ

 

на

 

Спасителя,

 

не

 

доллсны

имѣть

 

умильнаго

 

выраженія

 

лица,

 

как*

 

то

 

молгно

 

видѣть

у

 

нѣкоторыхъ,

 

усердныхъ

 

не

 

но

 

разуму,

 

иконописцев*.

4.

 

Будучи

 

благоприличным*,

 

православное

 

иконописаніе

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

не

 

должно

 

противорѣчить

 

и

 

требованіям*

эстетическаго

 

вкуса.

 

Изображаемая

 

на

 

иконахъ

 

лица

 

не

должны

 

быть

 

написаны

 

безобразно,

 

не

 

должны

 

имѣтъ

 

въ

себѣ

 

уродливостей,

 

всѣ

 

части

 

доллсны

 

гармонировать

 

между

собою.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

весьма

 

много

грѣшатъ

 

наиболѣе

 

употребляемая

 

нашимъ

 

народом*

 

и

 

наи-

болѣе

 

ему

 

доступная

  

по

 

цѣнѣ —такъ

 

назаваемая

 

суздальскія
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иконы.

 

Обь

 

этих*

 

суздальских*

 

иконах*

 

приведем*

 

вылив-

шееся

 

изъ

 

сердца

 

слово

 

двухъ

 

свящеиниковъ,

 

очевидно,

 

близ-

ко

 

знакомых*

 

съ

 

этими

 

иконами.

„ Главными

 

пунктами

 

изготрвленія

 

базарных*

 

икон*

суздальскаго

 

пошиба,

 

пишет*

 

один*

 

из*

 

этих*

 

священников*

почитаются

 

слободы:

 

Иалехъ,

 

Мстера

 

и

 

Холуй.

 

Оттуда

 

ико-

на

 

развозятся

 

по

 

всей

 

необъятной

 

Россіи.

 

Тамъ

 

всѣ

 

жители

поголовно,

 

отъ

 

стараго

 

до

 

малаго,

 

занята

 

иконописью.

 

Муж-

чины,

 

женщина,

 

дѣвица,

 

дѣти — всѣ

 

заняты:

 

кто

 

треть

 

краску

кто

 

груитуетъ,

 

кто

 

золотить,

 

кто

 

пишет*

 

околичности,

 

кто

лики.

  

Один*

   

кладеть

   

надписи,

 

другой

 

покрывает!»

    

олифой.

„О

 

художественной

 

сторонѣ

 

этихъ

 

пконъ,

 

назначаемых*

для

 

крестьянских*

 

домов*,

 

грустно

 

распространяться.

 

Пріемы

механическіе,

 

работа

 

снѣшная

 

и

 

небреяіная.

 

По

 

краям*

рамка

 

в*

 

вершок*

 

ширина,

 

кайма

 

из*

 

охры

 

или

 

сурика.

Далѣе

 

поле

 

или

 

воздух*

 

(фон*)

 

из*

 

умбры.

 

Одежда — мумія,

синька,

 

охра

 

и

 

все

 

это,

 

просто

 

сказать,

 

в*

 

сыром*

 

видѣ,

как*

 

есть

 

краска,

 

прямо

 

из*

 

лавки,

 

цѣльпая,

 

не

 

соединенная

съ

 

другою

 

въ

 

какой-нибудь

 

колеръ

 

и

 

носить

 

свой

 

видь

 

и

свою

 

кличку.

 

Самыя

 

темныя

 

мѣста

 

складок ь

 

одежды

 

(тенты)

и

 

самыя

 

яркія

 

выпуклости

 

(блики)

 

сдѣланы

 

просто

 

салсей

 

и

бѣлою

 

краскою.

 

')

 

За

 

головой,

 

а

 

иногда

 

и

 

до

 

половины

фигуры,

 

кладется

 

листъ

 

или

 

два

 

золота

 

(а

 

может*

 

быть,

просто

 

потали),

 

на

 

нем*

 

выводится

 

вѣнецъ

 

(нимбъ)

 

и

 

часть

облаченія

 

(напр.

 

у

 

Богородицы

 

и

 

Николая

 

Чудотворца).

 

Гдѣ

золота

 

не

 

дохватитъ,

 

тамъ

 

додѣлывается

 

краскою.

 

Лики

 

по

большей

 

части

 

блѣдножелтые

 

овалы,

 

съ

 

глазами

 

изъ

 

умбры,

съ

 

.-условными

 

бѣлыми

 

полосками

 

на

 

извѣетныхъ

 

мѣстахъ,

напр.

 

морщины

 

надъ

 

бровями

 

и

 

отъ

 

глазъ

 

къ

 

вискам*.

 

Во-

лосы

 

изъ

 

умбры,

 

съ

 

черными

 

и

 

бѣлыми

 

полосками

 

и

 

завит-

ками.

  

Это

 

общія

  

черты,

  

исключенія

  

рѣдки.

')

 

Даже

 

лики

 

пишутся

 

бѣлою,

 

какъ

 

ыѣлъ,

 

краскою,

 

а

 

черты

 

лица

 

тем-

ною,

 

такъ

 

что

 

является

 

неестественность

 

и

 

елишкоиъ

 

рѣзкіе

 

переходы

 

въ

танахъ.
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„Базарная

 

икона — еловая

 

дощечка

 

тоньше

 

дюйма,

 

дур-

но

 

склеенная,

 

со

 

шпонками

 

только

 

для

 

виду

 

и

 

обмана.

 

Она

дурно

 

выстругана;

 

щели,

 

сколовшіяся

 

мѣста,

 

внпавіпіе

 

суч-

ки:

 

загрунтовать,

 

заншатлевать

 

эти

 

неровности

 

долго,

 

время

и

 

матеріалъ

 

дороги,

 

заоеимъ

 

эти

 

мѣета

 

сахарною

 

или

 

ма-

кулатурного

 

бумагою — и

 

будетъ

 

ровно.

 

На

 

этой

 

обманчивой

почвѣ

 

кладется

 

фальшивый

 

фундамента,

 

т.

 

е.

 

тоненькій

 

слой

мѣла

 

на

 

клею, — довольно!

 

О

 

письмѣ

 

пока

 

умолчимъ,

 

о

 

позо-

лоте,

 

о

 

наднисяхъ

 

—тоже.

 

Черезъ

 

годъ

 

отъ

 

мытья,

 

отъ

 

пере-

мѣны

 

температуры

 

все

 

полиняло,

 

истрескалось,

 

облупилось. ')
„О

 

фольговыхъ

 

иконахъ

 

мудрено

 

сказать

 

что

 

либо

 

въ

ихъ

 

пользу.

 

Дики

 

и

 

ручки

 

кое

 

какъ

 

подгрунтованы

 

(осталь-

ное

 

голая

 

доска)

 

и

 

кое-какъ

 

нанисаны.

 

Фольговыя

 

украше-

нія

 

(иногда

 

просто

 

посеребренная

 

или

 

позолоченная

 

бумага)
и

 

подражанія

 

искусственнымъ

 

цвѣтамъ

 

(просто

 

рѣпьи

 

изъ

цвѣтной

 

бумаги)

 

кое-какъ

 

наклеены

 

и

 

спадаютъ

 

съ

 

своего

мѣста

 

при

 

первомъ

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

чѣмъ

 

и

 

оканчивается

ихъ

 

сходство

 

съ

 

живыми

 

цвѣтами.

 

* 3)

 

Фольга,

 

особенно

 

если

стекло

 

разобьется,

 

быстро

 

линяетъ,

 

мнется

 

и

 

обваливается,

 

и

такая

 

икона,

 

вмѣсто

 

почитанія,

 

возбуждаетъ

 

сожалѣніе

 

и

справедливое

 

негодованіе

 

на

 

фабрикантовъ

 

и

 

торгашей,

 

на

производителей

 

и

 

распространителей.

 

Горе

 

пишущимъ

 

лу-

кавство!

 

Выбросить

 

обезображенную

 

доску

 

не

 

позволяете

 

ду-

ша,

 

держать

 

на

 

полкѣ

 

въ

 

иереднемъ

 

углу

 

тягостно,

 

ее

 

вы-

носятъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

ставятъ

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

трапезѣ

 

на

 

окно

или

 

на

 

канунный

 

столъ,

 

гдѣ

 

на

 

нее

 

нельзя

 

безъ

 

жалости

 

и

смущенія

 

смотрѣть.

  

Желательно,

  

чтобы

 

это

   

производство

 

бы-

.')

 

Кому,

 

добавішъ

 

отъ

 

себ»,

 

не

 

приходилось

 

видѣть

 

въ

 

крестьянскихъ

доыахъ

 

иконы

 

съ

 

отвалившеюся

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ,

 

даже

 

часто

 

на

ликахъ,

 

краскою?

 

Что

 

иное,

 

кромѣ

 

лишь

 

безконечно-болѣзненнаго

 

чувства,

можетъ

 

возбуждать

 

видъ

 

этихъ

 

обезображенныхъ

 

икоиъ?

* 2 )

 

Taitia

 

иконы

 

очень

 

дешевы;

 

въ

 

Курскѣ

 

на

 

базарѣ

 

нанр.

 

можно

 

ку.

пить

 

довольно

 

большую

 

(lO'/i

 

вершковъ

 

вышины

 

и

 

6

 

вер.

 

ширины)

 

обложен,

ную

 

золоченою

 

бумагою,

 

съ

 

цвѣтами

 

изъ

 

этой

 

же

 

и

 

разноцвѣтной

 

бумаги,

икону,

 

въ

 

кіотѣ

 

со

 

стекломъ

 

за

 

50

 

коп.,

 

это-то

 

и

 

привлекаешь

 

народъ.
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ло

   

запрещено

    

или

 

хоть

   

ограничено

    

какими

 

нибудь

    

пра-

вилами"

   

').

„Обратите

 

вниманіе

 

на

 

внѣшнюю

 

сторону

 

св.

 

иконъ,

которыя

 

пріобрѣтаются

 

бѣднымъ

 

сельскимъ

 

жителемъ,

 

пишетъ

другой

 

священникъ.

 

Не

 

по

 

заказу,

 

не

 

у

 

живописцевъ

 

крестья-

нинъ

 

пріобрѣтаетъ

 

иконы,

 

онъ

 

случайно

 

покупаетъ

 

ихъ

 

на-

ближайшихъ

 

къ

 

мѣсту

 

жительства

 

сельскихъ

 

базарахъ,

 

гдѣ

продаются

 

иконы

 

одной

 

почти

 

работы — „суздальзкихъ

 

богома-

зовъ".

 

По

 

дѣламъ

 

эти

 

богомазы

 

вошли

 

у

 

всѣхъ

 

въ

 

притчу

и

 

воспріяли

 

поношеніе.

 

Современный

 

суздалецъ

 

во

 

всемъ

недалеко

 

отошел ъ

 

отъ

 

своего

 

прадѣда-богомаза,

 

который

 

бук-

вально

 

изображалъ

 

на

 

иконѣ

 

слова

 

псалмонѣвца:

 

«Очи

 

мои

выну

 

ко

 

Господу»

 

(современный

 

же

 

суздалецъ

 

обыкновенно

изображаете

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя

 

лѣвою

 

рукою

 

держащимъ

чашу,

 

съ

 

младенцемъ

 

въ

 

ней,

 

а

 

правою

 

рукою

 

указывающимъ

на

 

этого

 

младенца;

 

Іоанна

 

же

 

Златоуста

 

старцемъ,

 

указыва-

ющимъ

 

на

 

свои

 

уста.

 

По

 

этимъ

 

признакамъ

 

народъ

 

узнаетъ

эти

 

иконы).

 

Первобытенъ

 

и

 

неизмѣняемъ

 

у

 

него

 

матеріалъ

для

 

иконописанія.

 

Окуденъ

 

сей

 

матеріалъ

 

и

 

даже

 

весьма:

только

 

двѣ

 

краски

 

видны

 

—

 

желтая

 

да

 

черная,

 

а

 

на

 

малыя

кисточки

 

суздалецъ

 

вовсе

 

не

 

тратится;

 

безъ

 

всякой

 

степен-

ности

 

и

 

почти

 

сплошь

 

малюетъ

 

онъ

 

привычною

 

рукою

 

и

 

ши-

рокою

 

размашистою

 

кистью.

 

Иная

 

икона

 

написана

 

(навѣр-

ное

 

подросткомъ)

 

съ

 

такими

 

искаженными

 

лицами,

 

такъ

 

не-

благообразно,

 

что

 

и

 

благоговѣйнаго

 

человѣка

 

введетъ

 

во

 

ис-

кушеніе,

 

наведетъ

 

на

 

улыбку.

 

Иновѣрцу,

 

еретику

 

или

 

вооб-

ще

 

человѣку

 

съ

 

сожженною

 

совѣстью,

 

подобная

 

икона

 

дастъ

случай

 

глумиться

 

и

 

насмѣхаться

 

надъ

 

святою

 

православною

вѣрою.

 

Даже

 

болѣе:

 

хитрому

 

изувѣру,

 

еретику,

 

штундисту,

эта

 

икона

 

можетъ

 

послужить

 

началомъ

 

его

 

ироповѣдыванія

пагубной

 

ереси:

 

«посмотри

 

хорошенько,

 

скажета

 

онъ

 

прос-

тецу,

 

на

 

что

 

ты

 

молишься,

  

что

 

ты

 

цѣлуешъ,

 

неужели

 

такой

')

 

Замѣтка

 

о

 

торговлѣ

 

иконами,

   

свящ.

 

В.

 

Владимірекаго

    

«Душеполез.

Чтеніе.

  

1884

 

г.,

 

т.

 

3,

 

етр.

 

480—484.
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былъ

 

святой»!

 

Не

 

на

 

каменистую

 

почву

 

можета

 

попасть

 

это

сатанинское

 

сѣмя

 

среди

 

такихъ

 

слушателей,

 

которые

 

бывали

въ

 

городахъ

 

и

 

столицах*,

 

гдѣ

 

поистрепали

 

свое

 

сердце

 

и

загрязнили

 

русскую

 

совѣсть

 

по

 

распутіямъ

 

градскимъ.

 

И

вотъ

 

удачно

 

брошенные

 

плевелы,

 

поливаемые

 

отцомъ

 

лжи-

діаіюломъ,

 

начнутъ

 

рости,

 

крѣпнуть

 

и

 

спутывать

 

своими

дурными

 

корнями

 

добрую

 

пшеницу.

 

Горе

 

намъ,

 

если

 

погиб-

нет*

 

и

 

единъ

 

отъ

 

малыхъ

 

сихъ.

„Велика

 

вѣра

 

русскаго

 

человѣка

 

ко

 

святымъ

 

иконамъ.

Онъ

 

вѣруетъ

 

и

 

благоговѣетъ

 

предъ

 

ними

 

едва

 

ли

 

не

 

болѣе,

чѣмъ

 

предъ

 

святымъ

 

евангеліемъ.

 

Св.

 

икона

 

для

 

простеца

ближе,

 

роднѣе

 

и

 

дороже

 

многихъ

 

другихъ

 

священныхъ

 

пред-

метовъ;

 

икона

 

для

 

него

 

учитель,

 

руководитель

 

и

 

охранитель

отъ

 

бѣдъ

 

и

 

напастей.

 

Как*

 

не

 

пожелать,

 

чтобы

 

св.

 

иконы

по

 

своей

 

внѣшности

 

ближе

 

соотвѣствовали

 

внутреннимъ

 

чув'

ствованіямъ

 

русскаго

 

православнаго

 

христіанина.

 

Поскорѣе

же

 

освободите

 

его

 

отъ

 

недобраго

 

этихъ

 

богомазовъ

 

и

 

про-

давцов*

 

иі )

Въ

 

заключеніе

 

оба

 

священника

 

совѣтуютъ

 

устроивать

хоть

 

небольшіе

 

склады

 

и

 

продажу

 

икон*

 

при

 

монастырях*

и

 

храмах*,

 

под*

 

непосредственным*

 

наблюденіем*

 

священ-

ников*.

 

Мояшо

 

нріобрѣтать

 

для

 

этого

 

иконы,

 

изготовляемый

въ

 

монастырских*

 

иконописных*

 

школах*.

 

При

 

этом*

 

и

иконы

 

будут*

 

освящаться

 

и

 

по

 

чиноположенію,

 

чего

 

при

 

ны-

нѣшнихъ

 

способах*

 

пріобрѣтенія

 

иконъ

 

почти

 

не

 

бываетъ,

 

и

поученіе

 

объ

 

иконахъ

 

сказать

 

представится

 

случай,

 

да

 

и

храму

 

былъ

 

бы

 

хотя

 

небольшой

 

доход*;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣм*,

устранилась

 

бы

 

и

 

продажа

 

св.

 

икон*

 

разными

 

торгошами,

даже

 

жидами.

 

Объ

 

этомъ

 

слѣдовало

 

бы

 

духовенству

 

подумать

и

 

при

 

томъ

 

безотлагательно.

 

Вообще

 

же

 

духовенство

 

должно

отговаривать

 

нрихожанъ

 

отъ

 

покупки

 

такихъ

 

иконъ

 

и

 

мо-

жетъ

 

даже

 

не

 

освящать

 

ихъ.

')

 

Необходимо

 

улучшить

 

иконоппсаніе

 

для

 

сельскихъ

 

жителей,

 

свящ.

П.

 

Миролюбова.

 

Руков.

 

для

 

сел.

 

паст.

  

1886

 

г.,

 

т.

 

2,

 

стр.

  

201

 

—

 

204,

  

402—404.
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Къ

 

таким*

 

иконам*

 

вполнѣ

 

приложимы

 

слова

 

патріарха

Іоакима,

 

что

 

онѣ

 

„нималаго

 

подобія

 

первообразных*

 

лицъ

являют*,

 

токмо

 

укоръ

 

и

 

безчестіе

 

наносят*

 

Церкви

 

Божіей,

и

 

иконному

 

почитанію,

 

и

 

изображеннымъ

 

лицам*

 

святым*

тѣмъ

  

неискусствомъ

 

своимъ".

Православная

 

Церковь

 

не

 

запрещает*

 

и

 

изображенія

красоты

 

въ

 

лицах*

 

тѣхъ

 

св.

 

мужей

 

и

 

женъ,

 

которые

 

скон-

чались

 

во

 

цвѣтѣ

 

лѣть,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

совершенно

 

юными,

 

и

которые

 

отличались

 

красотою

 

въ

 

дѣйствительности.

 

Въ

 

17-мъ

столѣтіи

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

вѣкіимъ

 

иконописцемъ

 

Іосифом*

было

 

составлено

 

краснорѣчивое

 

сочиненіе

 

о

 

свѣтлой

 

красотѣ

святых*,

 

написанное

 

против*

 

нѣкоего

 

Плѣшковича,

 

требо-

вавшаго

 

въ

 

изображеніи

 

святых*

 

исключительно

 

мрачности.

„Многіе

 

святые

 

мужеска

 

пола

 

и

 

жеяска

 

видѣніемъ

 

были

благообразны,

 

пишет*

 

между

 

прочим*

 

Іосифъ.

 

Не

 

была

 

ли

прекрасна

 

перваго

 

христіанскаго

 

царя

 

мать,

 

благородная

Елена

 

царица?

 

Римских*

 

царей

 

исторія

 

повѣствуетъ

 

о

 

ней,

что

 

во

 

всей

 

йталіи

 

не

 

нашел*

 

лучше

 

ея

 

отец*

 

великаго

 

Кон-

стантина.

 

Таковы

 

же

 

страстотерпцев*

 

образы,

 

великомучени-

ка

 

Георгія

 

и

 

Димитрія

 

и

 

Ѳеодора.

 

Преславная

 

великомуче-

ница

 

Екатерина

 

по

 

красотѣ

 

и

 

свѣтлости.

 

лица

 

своего

 

такъ

и

 

названа

 

была

 

отъ

 

Еллиновъ— тезоименитая

 

небесной

 

лунѣ.

И

 

о

 

великомученицѣ

 

Варварѣ

 

сказано,

 

что

 

не

 

бывало

 

въ

человѣкахъ

 

такой

 

красоты,

 

подобной

 

ангельскому

 

виду.

 

Не-

ужели

 

и

 

лицо

 

Моисеево

 

(просвѣтившееся

 

послѣ

 

сошествія

 

его

съ

 

Синая

 

съ

 

скрижалями

 

до

 

того,

 

что

 

евреи

 

не

 

могли

 

смот-

рѣть

 

на

 

него)

 

писать

 

мрачно

 

и

 

смугло?" 1).

 

Нужно

 

только

беречься

 

преувеличеній

 

и

 

злоупотребленій.

Неряшество

 

въ

 

изображеніи

 

одежд*

 

святых*,

 

напр.

 

изоб-

раженіе

 

св.

 

Алексія,

 

человѣка

 

Вожія

 

въ

 

грязномъ

 

бѣльѣ

 

и

съ

 

разорванною

 

одеждою

 

и

 

т.

 

п.,

 

также

 

предосудительно.

Вообще

 

же

 

нужно

   

всячески

 

опасаться,

   

„да

 

не

    

поругаются

')

 

Историческія

 

очерки

 

русекой

 

народной

 

словесности

 

и

 

искусства,

 

Ѳ.

Буслаева,

 

т.

 

2,

 

стр.

  

397—408.
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невѣжди

 

святымъ

 

иконамъ

 

Христа

 

и

 

Его

 

Богоматере,

 

и

 

угод-

никамъ

 

Его,

 

худымъ

 

и

 

нелѣпымъ

 

письмом*

 

пишуще"

 

(дѣян.

собора

 

1667

 

г.,

 

глава

 

2,

 

лист*

 

41);

 

или,

 

как*

 

выразились

отцы

 

стоглаваго

 

собора,

 

„да

 

не

 

Божіе

 

имя

 

таковаго

 

ради

письма

 

похуляется...

 

Божія

 

въ

 

укоръ

 

и

 

въ

 

поношеніе

 

не

давати"

   

(Стоглавъ,

  

гл.

   

43).

5.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

при

 

размѣщеніи

 

иконъ

 

въ

 

иконо-

стасѣ

 

и

 

при

 

расписываніи

 

храмов*

 

священными

 

изображенія-

ми,

 

нужно

 

въ

 

точности

 

сообразоваться

 

съ

 

правилами,

 

уста-

новленными

 

относительно

 

этого

 

Церковью.

 

Св.

 

иконы

 

размѣ-

щаются

 

въ

 

церкви

 

не

 

по

 

произволу,

 

но

 

въ

 

строгомъ

 

норяд-

кѣ,

 

подчиненномъ

 

одной

 

общей

 

идеѣ,

 

и

 

олицетворяютъ

 

собою

в*

 

своей

 

совокупности

 

Церковь

 

небесную,

 

торжествующую.

С*

 

другой

 

стороны,

 

иконы,

 

помѣщенныя

 

в*

 

иконостасѣ

 

на

наиболѣе

 

видном*

 

мѣстѣ — иконы

 

Спасителя,

 

Богоматери

 

и

так*

 

называемыя

 

мѣстныя

 

иконы,

 

словом*,

 

тѣ

 

иконы,

 

на

 

ко-

торый

 

въ

 

особенности

 

устремлены

 

взоры

 

молящихся,

 

должны

быть

 

написаны

 

с*

 

особым*

 

тщаніемъ

 

и

 

наиболѣе

 

удовлетво-

рять

 

своей

 

цѣли — возносить

 

ум*

 

и

 

сердце

 

молящихся

 

к*

Богу

 

и

 

возбуждать

 

в*

 

них*

 

вѣру

 

и

 

благо честіе. — На

 

тѣхъ

священных*

 

изображеніяхъ,

 

гдѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

лицами

 

священ-

ными

 

изображены

 

и

 

обыкновенные

 

или

 

даже

 

нечестивые

 

дю-

_ди,

 

необходимо

 

украшать

 

главы

 

первыхъ

 

нимбомъ

 

(вѣнчи-

комъ).

Наконецъ,

 

6.

 

Каждая

 

икона

 

должна

 

быть

 

означена

 

над-

нисаніемъ,

 

т.

 

е.

 

обозначеніемъ

 

имени

 

изображенная

 

святаго.

Это

 

предписывается

 

Церковью.

 

Въ

 

„православномъ

 

исповѣ-

даніи

 

Каѳолической

 

и

 

Апостольской

 

Церкви

 

Восточной,

 

въ

изъясненіи

 

второй

 

заповѣди

 

говорится:

 

„о

 

томъ

 

мы

 

должны

стараться,

 

чтобы

 

всякая

 

икона

 

имѣла

 

надписаніе,

 

которое

бы

 

означало:

 

кто

 

именно

 

изъ

 

святыхъ

 

изображенъ

 

на

 

ней,

для

 

того,

  

чтобы

 

скорѣе

 

могъ

    

утвердиться

 

духъ

  

молящихся".
Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

видно,

 

что

 

православное

 

иконо-

діисаніе

   

должно

    

приближаться

    

къ

    

византійскому

    

стилю,
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какъ

 

наиболѣе

   

соответствующему

 

тѣмъ

   

требованіямъ,

 

кото-

рымъ

    

должно

 

удовлетворять

 

православное

   

иконописаніе.

 

Но

пріемы

    

итальянской

 

живописи

 

такъ

 

глубоко

    

вкоренилось

 

и

въ

 

наше

 

иконописаніе,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

серьезно

 

го-

ворятъ,

 

что

 

между

   

лгивонисыо

 

вообще

 

и

 

иконописаніемъ

 

не

должно

  

быть

    

существеннаго

 

различія.

 

Говорятъ,

  

что

 

визан-

тийская

 

иконопись

    

имѣетъ

 

много

 

недостатковъ,

 

напр.

   

одно-

образіе

 

лицъ

 

и

    

положеній

 

тѣла,

  

излишняя

 

яркость

   

красокъ

и

 

блескъ

   

позолоты

  

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

мрачность

 

и

 

темнота,,

в*

 

ликах*

 

и

 

т.

 

п.;

    

напротив*,

 

итальянская

 

живопись

 

отли-

чается

 

правильностью

    

и

 

свободою

 

рисунка,

 

искуснымъ

 

раз-

мѣщеніемъ

 

свѣта

 

и

 

тѣни,

 

правильностью

 

въ

 

подборѣ

 

цвѣтовъ,

вѣрностыо

 

и

 

чистотою

 

кисти

 

и

 

т.

 

и.

 

достоинствами.

 

Говорятъ-

также,

 

что

    

византийской

   

иконописи

 

время

 

прошло

    

и

 

т.

  

п.

Все

 

это

 

сводится

 

къ

 

тому,

  

что

 

нріемы

 

итальянской

 

живописи

долліны

 

господствовать

  

и

 

въ

 

иконописаніп,

  

и

 

послѣднее

     

не

должно

 

имѣть

    

своихъ

 

особыхъ

 

пріемовъ.

  

Скажемъ

    

прежде

всего

 

о

 

томъ,

 

что

 

обвиненіе

 

византійской

 

иконописи

 

въ

 

излиш-

ней

 

яркости

 

красокъ

 

и

 

позолоты — несправедливо.

 

Богослуже-

ніе

  

наше

 

вообще

    

отличается

 

торжественностью

 

и

 

убранство

храма

 

блеститъ

 

золотом*:

 

это

 

основано

 

на

 

велачій

 

предмета.

Золотомъ

 

блестят*

 

и

   

одежды

 

священно-служителей.

 

При

 

том*

же

 

яркость

 

красок*

 

на

 

иконах*

 

византійскаго

 

стиля

 

— совсѣм*

не

 

то,

 

что

   

пестрота

 

красокъ

  

на

    

хромолитографированныхъ

свящ.

 

изображеніяхъ

 

заграничной

 

работы;

 

убѣдпться

 

въ

 

этомъ

нетрудно:

  

стоит*

 

только

 

сравнить

 

то

 

и

 

другое.

 

—

 

Что

  

совсѣмъ

еще

 

не

 

прошло

    

время

 

византійской

  

иконописи,

 

—

 

объ

  

этомъ

приведемъ

 

слова

 

такого

 

знатока

 

исторіи

 

русскаго

  

искусства,

какъ

 

Ѳ.

 

Ѳ.

    

Буслаевъ.

     

„Возрождепіе

    

древней

   

религіозпой

живописи,

 

о

 

которомъ

   

многіе

 

теперь

 

думаютъ,

 

пишетъ

   

онъ,

сопряжено

 

на

 

Руси

    

съ

 

меньшими

 

затрудненіями,

   

нежели

 

у

народовъ

 

западныхъ.

 

Старая

 

иконописная

 

школа,

 

губоко

 

пу-

стившая

 

свои

 

корни

 

въ

 

древнерусскомъ

 

образованіи,

 

и

 

доселѣ
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>еще

 

не

 

вымерла

 

окончательно "').

 

Съ

 

тѣхъ

  

пор*,

 

как*

 

были

написаны

 

эти

 

слова,

 

они

 

уже

 

успѣли

 

отчасти

 

оправдаться.

Для

 

того

 

же,

 

чтобы

 

окончательно

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

что

 

православное

 

икононисаніе

 

не

 

должно

 

походить

 

на

 

обык-

новенную

 

живопись,

 

достаточно

 

только

 

вспомнить

 

о

 

цѣли

употребленія

 

иконъ

 

и

 

о

 

цѣли

 

православнаго

 

богослуженія.

Богослуженіе

 

есть

 

общеніе

 

человѣка

 

съ

 

Богом*,

 

достигаемое

путем*

 

отрѣшепія

 

от*

 

земнаго

 

и

 

возношенія

 

къ

 

небесному.

Для

 

этой

 

цѣли

 

Церковь

 

создала

 

въ

 

храмѣ

 

особую

 

обстанов-

ку,

 

непохожую

 

на

 

обыкновенную

 

житейскую:

 

она

 

заняла

слухъ

 

вѣрующаго

 

чтеніемъ

 

священных*

 

книгъ

 

и

 

молитвъ

 

и

пѣніемъ

 

священных*

 

нѣсней,

 

а

 

зрѣніе — созерцаніемъ

 

священ-

ных*

 

изображеній:

 

эта

 

всецѣлость

 

православнаго

 

богослуже-

ния

 

есть

 

его

 

отличительный

 

признак*.

 

И

 

какъ

 

мало

 

походятъ

на

 

обыкновенный

 

разговоръ

 

молитвы

 

церковныя,

 

также

 

мало

должны

 

походить

 

на

 

обыкновенныя

 

изображенія

 

изображенія

священныя,

 

иконы,

 

иначе

 

они

 

не

 

достигнуть

 

своей

 

цѣли.

Ясно,

 

что

 

пріемы

 

православной

 

иконописи

 

должны

 

быть

 

со-

всѣмъ

 

иные,

 

а

 

именно

 

тѣ,

 

которые

 

преданы

 

и

 

освящены

 

Цер-

ковью

 

съ

 

древнѣйшихъ

 

времен*:

 

пріемы

 

иконописи

 

визпнтгй-

сиой.

Вот*

 

какъ

 

разсуждали

 

о

 

характерѣ

 

и

 

задачахъ

 

право-

славнаго

 

иконописанія

 

наши

 

благочестивые

 

предки.

 

„Святыя

иконы,

 

писали

 

они,

 

лѣпо,

 

честно,

 

со

 

достойным*

 

украшеніем*)

искусным*

 

разсмотромъ

 

пишемы

 

должны

 

быть,

 

во

 

еже

 

бы

всякаго

 

возраста

 

вѣрнымъ,

 

благоговѣйная

 

очеса

 

си

 

на

 

ня

возводящим*,

 

къ

 

сокрушеніго

 

сердца,

 

к*

 

слезам*

 

покаянія,

къ

 

любви

 

Божіи

 

и

 

святыхъ

 

Его

 

угодников*,

 

къ

 

подражанію

житію

 

ихъ

 

богоугодному

 

возбуждатися

 

и

 

предстояще

 

имъ

 

мнѣ-

ти

 

бы

 

на

 

небеси

 

стояти

 

себе,

 

предъ

 

лицы

 

самыхъ

 

первооб-

разныхъ...

 

Должны

 

быть

 

пишемы

 

по

 

преданіто

 

святыхъ

 

и

 

бо-

ігоносныхъ

 

отец*,

 

по

   

необходимому

 

обычаю

 

святыя

    

восточ-

')

 

Исторпч.

 

очерки,

 

т..

 

2,

 

стр.

 

409.
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ныя

 

церкве,

 

по

 

приличности

 

дѣл*

 

и

 

лиц*;

 

всякое

 

же

 

нелѣ-

иіе

 

и

 

неприличіе

 

къ

 

тому

 

да

 

не

 

вообразится...

 

Праведно

 

бо~

есть

 

праведнаго

 

Бога

 

и

 

праведпыхъ

 

Его

 

угодникъ

 

правед-

ными

 

художества

 

мѣрами

 

и

 

украшеніи

 

образы

 

вачертати,

 

да.

не

 

виною

 

пеискуснаго

 

начертанія

 

образъ

 

лица

 

нѣкоего

 

свя-

таго

 

пебреженіемъ

 

достойнаго

 

си

 

отщетится

 

ночитанія"

 

(ок-

ружная

 

грамота

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

объ

 

иконном*

писаніи).

Итальянская

 

живопись

 

въ

 

иконописи

 

раходитъ

 

себѣ

 

по-

рицанія

 

и

 

въ

 

текущей

 

свѣтской

 

печати.

  

Вот*

 

что

 

напр.

 

пи-

шет*

  

о

 

ней

 

один*

 

изъ

   

художественныхъ

 

критиков*.

   

„Если-

бы

   

итальянская

    

живопись

    

только

   

освѣжила

 

с*

    

внѣшней

стороны

 

нашу

    

старомосковскую

   

иконопись,

     

внесла

 

в*

 

нее

болѣе

 

современные

 

технйческіе

 

пріемы, — она

 

сдѣлала

 

бы

 

свое

дѣло.

 

Но

  

въ

 

этихъ

 

воздушныхъ

 

дымчатых*

 

фонах*,

  

в*

 

фор-

форовой

 

прозрачности

   

кожи,

 

в*

 

этихъ

 

ласковых*

   

складках*

губъ,

 

прищуренныхъ

 

глазках* — совершенно

 

исчезла

 

та

 

внут-

ренняя

 

мошь,

 

которая

 

влекла

 

къ

 

себѣ

 

богомольцевъ,

 

которая

воодушевляла

 

ихъ

 

на

 

молитву,

 

которая

 

поддерживала

 

ихъ

 

въ

эпоху

 

шатаній

 

и

 

лихолѣтій.

 

—

 

Подбор*

 

красокъ,

  

правильность

анатоміи

    

явились

 

главнѣйшими

   

требованіями,

   

и

 

художник*

забывал*

 

ради

 

них*

 

тѣ

 

православные

 

идеалы,

  

которые

 

путем*

вѣковъ

  

сложились

 

въ

   

опредѣленный

 

образъ...

 

Коммиссія

 

мо-

жет*

 

признать

    

икону

 

удовлетворительной,

     

а

 

народ*

 

ее

   

не

признает*

 

и

    

отвернется, — потому

 

что

 

коммиссія

 

будет*

 

го-

ворить

 

о

 

техникѣ,

 

а

 

народ*

    

будет*

 

на

 

эту

 

икону

 

молиться. '

Тут*

 

двѣ

 

совершенно

 

разныя

 

точки

 

зрѣнія,

 

и

 

разрѣшить — ко-

торой

 

из*

   

них*

 

слѣдуетъ

 

держаться

 

художнику — очень

 

про-

сто:

  

стоит*

    

только

 

рѣшить,

 

для

 

кого

    

пишется

 

икона — для

коммиссіи

 

или

 

для

 

богомольцевъ...

  

Художники

 

жаловались

 

на

неуспѣх*

 

своих*

    

(религіозныхъ)

    

картин*,

 

списанных*"

    

съ.

католических*

 

образцовъ,

 

забывая,

 

что

 

онѣ

 

не

 

въ

 

народном*

духѣ

 

и

 

что

 

народ*

 

не

 

любит*

 

итальянской

 

живописи" 1 ).

')

 

Руескій

 

Вѣстникъ,

 

1889

 

г.,

 

іюль,

 

стр.

 

298 — 306

 

и

 

др.
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Сказанія

 

и

 

изслѣцованія

 

о

 

внѣшнем*

 

видѣ

 

Спасителя,

Богоматери

 

и

 

святыхъ

 

мужей

 

и

 

аіенъ

 

можно

 

найти

 

въ

 

доста-

точном*

 

количествѣ

 

въ

 

наших*

 

духовныхъ

 

журналах*

 

и

 

въ

нѣкоторыхъ

 

сиеціальныхъ

 

книжкахъ.

 

Такъ

 

о

 

наружномъ

 

ви-

дѣ

 

Спасителя

 

есть

 

изслѣдованіе

 

в*

 

прибавленіяхъ

 

къ

 

Творе-

ніямъ

 

св.

 

отцевъ,

 

1886

 

г.,

 

часть

 

38-я

 

(образы

 

Іисуса

 

Хри-

ста,

 

архимандрита

 

(нынѣ

 

епископа)

 

Христофора),

 

въ

 

Трудахъ

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

1866

 

г-,

 

т.

 

3-й

 

(образъ

 

Гос-

пода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

по

 

художественным*

 

памятни-

камъ

 

древней

 

Церкви,

 

Державина)

 

и

 

въ

 

других*

 

мѣстахъ.

Сказанія

 

о

 

внѣшнем*

 

видѣ

 

Богоматери,

 

святыхъ

 

мужей

 

и

женъ

 

можно

 

находить

 

въ

 

„Эрминіи"

 

Діонисія

 

(переведена

 

въ

Трудахъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

1868.

 

г.,

 

томы

 

1,

 

2

 

и

4-й);

 

въ

 

„изслѣдованіяхъ

 

о

 

русскомъ

 

иконописаніи",

 

Саха-

рова,

 

книжка

 

первая

 

(русскій

 

иконописный

 

подлинник*);

 

в*

Трудахъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

1867

 

г.,

 

т.

 

1-й

 

(ска-

занія

 

о

 

внѣшнемъ

 

видѣ

 

святыхъ

 

мужей,

 

женъ);

 

въ

 

Руковод-

ствѣ

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

1872,

 

части

 

2

 

и

 

3-я;

 

въ

книжкѣ

 

„о

 

иконописаніи",

 

высокопреосвященнаго

 

Анатолія

 

и

въ

 

других*

 

мѣстахъ.

 

Объ

 

изображеніи

 

священныхъ

 

событій

можно

 

найти

 

руководство

 

въ

 

книжкѣ

 

діакона

 

Константина

Мансветова

 

„иконы

 

господних*

 

праздниковъ,

 

или

 

о

 

томъ,

как*

 

надобно

 

писать

 

образа

 

великихъ

 

церковныхъ

 

праздни-

ковъ,

 

относящихся

 

къ

 

жизни

 

воплотившегося

 

Сына

 

Божія,

СПБ.

 

1855

 

г.

 

и

 

въ

 

«Эрминіи»

 

Діонисія

 

(Труды

 

1868

 

г.,

 

томы

2

 

и

 

4-й).

 

Объ

 

изображеніи

 

ангеловъ

 

съ

 

крыльями

 

—

 

въ

 

по-

ученіи

 

протоіерея

 

В.

 

Нечаева

 

(нынѣ

 

епископа

 

Виссаріона)

— въ

 

Душенолекномъ

 

Чтеніи,

 

1885

 

г.,

 

т.

 

3-й

 

сір.

 

491

 

—

 

496.

Въ

 

Душеполезномъ

 

же

 

Чтеніи

 

(1887

 

г.,

 

т.

 

1-й, стр.

 

121

 

—

126-я)

 

находится

 

мнѣніе

 

объ

 

иконописаніи

 

митрополита

 

Мо-

сковскаго

 

Филарета.

Въ

 

недавнее

 

время

    

къ

 

намъ

 

во

 

множествѣ

 

стали

 

про-

   

■

никать

 

хромолитографированныя

 

священныя

  

изображенія,

 

за-
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граничнаго,

 

Польскаго

 

и

 

Одесскаго

 

издѣлій

 

и

 

прямо

 

не-пра-

вославнаго

 

характера.

 

Дешевизною

 

и

 

пестротою

 

красокъ

 

они

подкупают*

 

простой

 

народ*,

 

который

 

охотно

 

ихъ

 

пріобрѣ-

таетъ.

 

Священники

 

должны

 

всячески

 

отговаривать

 

прихожанъ

отъ

 

покупки

 

этихъ

 

хромолитографій.

 

Многія

 

изъ

 

нихъ

 

опи-

саны

 

священниками:

 

Владимірскимъ

 

(въ

 

Душеполезномъ

 

Чте-

ніи,

 

1884

 

г.,

 

т.

 

3-й,

 

стр.

 

486 — 492-я)

 

и

 

Харлановымъ

 

(въ

Курскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

188

 

9

 

г.

 

№

 

43-й

 

и

1890

 

г.,

 

Л»

 

1-й).

 

Послѣдній

 

говорить,

 

что

 

такихъ

 

хромоли-

тографій

 

онъ

 

видѣлъ

 

въ

 

домах*

 

своих*

 

прихожанъ

 

болѣе

ста

 

разныхъ

 

названій.

                                         

М.

 

Еолосовъ.

ПИСЬМА

 

ІІАЛОМНИКА.

ПИСЬМО

   

СЪ

   

ПУТИ

   

ШЕСТОЕ.

А

 

ѳ

 

онъ.

Картина!

 

Цѣлая

 

группа

 

въ

 

рясах*

 

верхом*

 

на

 

осликахъ!

Но

 

мы

 

вѣдь

 

не

 

въ

 

Росеіи;

 

на

 

Аѳонѣ

 

не

 

кажется

 

это

 

странным*;

мы

 

начали

 

свой

 

нуть

 

съ

 

чуствомъ,

 

въ

 

котором*

 

умиленіе

 

мѣша-

лось

 

с*

 

восторгом*.... — Проводник*

 

іеромонахъ

 

о.

 

М.

 

съ

 

кавасомъ

изъ

 

болгаръ

 

(іюлицейекій

 

служитель)

 

на

 

пути

 

научили

 

нас*

 

сво-

имъ

 

нримѣромъ,

 

какъ

 

управлять

 

муломъ, — сказали,

 

чего

 

онъ

 

не

тѳрпитъ

 

и

 

чѣмъ

 

можно

 

приласкать

 

его.

 

Оказалось — умное

 

и

предоброе

 

животное — этотъ

 

мулашка.

 

По

 

острымъ

 

камнямъ,

 

по

узкой

 

едва

 

замѣтной

 

тропинкѣ

 

въ

 

лѣсу,

 

въ

 

скалахъ,

 

иногда

 

надъ

пропастью,

 

круто

 

спускаясь

 

или

 

поднимаясь,

 

онъ

 

умѣетъ

 

ступить

ногою

 

такъ,

 

что

 

она

 

не

 

скользить,

 

не

 

измѣняетъ

 

крѣпости

 

своей.

Постоянно

 

убѣждаешься,

 

что

 

мулъ

 

будто

 

обдумманно

 

осторожен*

и

 

любезно

 

бѳрелсѳтъ

 

всадника

 

своего.

Путь

 

нашъ

 

былъ

 

около

 

,

 

моря,

 

только

 

не

 

берегом*:

 

онъ

слишкомъ

 

заваленъ

 

каменными

 

глыбами

 

от*

 

ближайших*

 

скал*.

Часа

 

чрез*

 

полтора

 

мы

 

подъѣхали

 

къ

 

Св.

 

вратам*

 

(порта)

 

гречѳ-

скаго

 

монастыря

 

Есепофа.

 

Тут*

 

сошли

 

съ

 

муловъ,

 

представи-

лись

 

въ

 

обители — кому

 

слѣдуетъ.

 

О.

 

игуменъ

    

проводил*

   

нас*
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въ

 

соборный

 

храмъ

 

Св.

 

великомучеяика

 

Георгін

 

Побѣд.,

 

гдѣ

мы

 

отслужили

 

молебенъ

 

Спасителю,

 

Богоматери,

 

Великомученику

и

 

всѣмъ

 

Сиятымъ,

 

поклонились

 

обычно

 

святынѣ

 

монастыря

и

 

поѣхали

 

далѣе.

 

Такого

 

порядка

 

вообще

 

держались

 

мы

при

 

посѣщеніи

 

всѣхъ

 

монастырей.

 

Молебны

 

наши

 

были

 

иног-

да

 

съ

 

акаѳистами,

 

смотря

 

по

 

времени

 

и

 

обстоятельствам!).

 

Въ

греческихъ

 

монастырях*

 

пѣли

 

по-гречески,

 

что

 

могли,

 

напри-

мѣръ:

 

„Киріе

 

элеиеонъ."

 

,,Си

 

Киріе'"

 

и

 

т.

 

под.

 

Каждая

 

обитель

имѣетъ

 

свою

 

особенно

 

почитаемую

 

святыню

 

и

 

части

 

мощей

 

нѣ»-

сколькихъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ;

 

посему

 

послѣ

 

мѣстныхъ

иконъ

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Св.

 

Престола,

 

творили

 

по-

клоненіе

 

главной

 

святынѣ

 

монастыря.

 

Послѣ

 

сего

 

въ

 

той

 

или

другой

 

мѣрѣ

 

принимали

 

приглашеніе

 

хозяевъ

 

и

 

осматривали

 

въ

монастырѣ

 

предметы,

 

стоющіѳ

 

вниманія.

 

Вездѣ

 

были

 

къ

 

намъ

обычно

 

любезны,

 

а

 

въ

 

славянскихъ

 

и

 

нашихъ

 

русскихъ

 

обителяхъ

никогда

 

не

 

отпускали

 

насъ

 

безъ

 

хлѣба— соли,

 

безъ

 

чая

 

и

 

отды-

ха,

 

который

 

для

 

насъ

 

былъ

 

дороже

 

всего,

 

и

 

провожали

 

непре-

мѣнно

 

съ

 

торжественнымъ

 

трезвономъ.

 

Такъ

 

славяне

 

рады

 

тамъ

славянанъ. —До

 

слѣцующаго

 

монастыря

 

Дохгара^

 

тоже

 

гречѳ-

скаго,

 

мы

 

шли

 

и

 

ѣхали

 

мѳнѣе

 

часа.

 

Здѣсь

 

въ

 

Архангельскомъ

Соборѣ,

 

между

 

нрочимъ,

 

имѣется

 

чудотв.

 

икона

 

Божіей

 

Матери»

называемой

 

Окоропослушпгщи ,

 

и

 

части

 

мощей

 

нѣкоторыхъ

 

свя-

тыхъ. —

 

За

 

Дохіаромъ.

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

моря,

 

греческая

 

киновія

Костамонитъ,

 

гдѣ

 

въ

 

Соборѣ

 

Св.

 

первомуч.

 

архид,

Стефана

 

есть

 

часть

 

баграницы

 

Христовой,

 

части

 

мощей

 

Св.

первомученика.

 

Мы

 

торопились

 

въ

 

Болгарскій,

 

также

 

общежи-

тельный

 

монастырь

 

Зографъ

 

и

 

едва

 

успѣли

 

сюда

 

до

 

ночи.

 

Цер-

ковь,

 

однако,

 

намъ

 

отворили.

 

Здѣсь

 

особенно

 

почитаема

 

чудотвор-

ная

 

икона

 

Св.

 

великомученика

 

Георгія

 

Побѣдоносца,

 

которая

сама

 

собою

 

изобразилась

 

на

 

доскѣ;

 

почему

 

и

 

обитель

 

названа

Зографомъ.

 

Въ

 

Соборѣ

 

еще

 

есть

 

чудотворная

 

икона

 

Богоматери

и

 

другая

 

въ

 

Успенскомъ

 

пара

 

илиеѣ,

 

часть

 

древа

 

Креста

 

Гос-

подня,

 

части

 

мощей

 

Св.

 

великомученика

 

Георгія

 

и

 

др.

 

угодни-

никовъ.

  

Зографъ

 

еще

 

замѣчатѳленъ

 

кровавымъ

  

событіемъ.

 

Здѣсь
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въ

 

1276

 

году,

 

во

 

время

 

отстунденія

 

Императора

 

Михаила

 

Па-

леолога

 

отъ

 

нравославія

 

въ

 

латинство,

 

католики

 

сожгли

 

въ

 

башнѣ

22

 

инока

 

и

 

4

 

мірянъ,

 

которые

 

не

 

согласились

 

принять

 

унію.

 

До-

сихъ

 

поръ

 

на

 

Аѳонѣ

 

живетъ

 

черная

 

память

 

о

 

иапистахъ. — Съ

благодарностію

 

воспоминаю

 

Заграфскаго

 

о.

 

игумена

 

Архимандри-

та

 

I.

 

и

 

старцевъ

 

его:

 

бесѣда

 

ихъ

 

съ

 

нами

 

и

 

нривѣтъ

 

былъ

по

 

истинѣ

 

братскій.

Утромь

 

на

 

зарѣ

 

выѣхали

 

мы

 

изъ

 

стѣпъ

 

обители

 

далѣѳ —■

тропою

 

въ

 

извѣстный

 

греческій

 

Ватопедъ. — тропа

 

такая,

 

ко-

торою

 

ноломники

 

рѣдко

 

ходятъ.

 

Мы

 

торопились

 

за

 

недостаткомъ

свободнаго

 

времени

 

и

 

оставили

 

монастыри,

 

которые

 

далѣе

 

Зогра-

фа,

 

близь

 

Македоніи.

 

Съ

 

южнаго

 

склона

 

полуострова

 

намъ

 

надо

было

 

перевалить

 

чрезъ

 

перевѣсище,

 

т.

 

е.

 

главный

 

хребетъ,

 

на

сѣверный

 

склонъ

 

его.

 

Ну,

 

и

 

дорога

 

же!

 

Мѣстами

 

нельзя

 

было

оставаться

 

на

 

мулѣ,— сами

 

одолѣвали

 

трудности

 

переходовъ.

Надо

 

было

 

удивляться,

 

какъ

 

мулашки

 

могли

 

слѣдовать

 

за

 

ними:

они

 

смѣлѣе

 

насъ.

 

Были

 

на

 

пути

 

равнины,

 

гдѣ

 

на

 

мулѣ

 

можно

отдыхать,

 

хотя

 

на

 

ходу

 

походка

 

его

 

очень

 

качкая:

 

сидишь

 

на

немъ

 

и

 

невольно

  

кланяешься,

 

не

 

зная

 

кому.

Монастырь

 

Ватопедъ

 

извѣстенъ

 

своимъ

 

богатствомъ.

 

Ояъ

имѣетъ

 

много

 

дарственныхъ

 

недвижимыхъ

 

угоцій

 

и

 

капиталовъ;.

только

 

развѣ

 

Лавра

 

Св.

 

Аѳанасія

 

богаче

 

его.

 

*)

 

ІІо

 

прѳданію

основалъ

 

его

 

Св.

 

Равноапостольный

 

Царь

 

Константинъ.

 

Драго-

цѣннѣйшую

 

святыню

 

въ

 

здѣшнемъ

 

Благовѣщенскомъ

 

Соборѣ

 

со-

ставляют^,

 

поясъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

части

 

животворящаго

древа

 

Креста

 

Господня,

 

трости, — губы

 

и

 

хламиды

 

Христа

 

Спа-

сителя.

 

Изъ

 

мощей:

 

глава

 

Св.

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Св.

 

Анд-

рея

 

Критскаго

 

и

 

части

 

мощей

 

многихъ

 

Овнтыхъ;

 

двѣ

 

чудотвор-

ныя

 

иконы

 

Богоматери.

 

Еще

 

въ

 

храмѣ

 

Св.

   

великомуч.

   

Дмитрія

*)

 

За

 

то

 

и

 

въ

 

монахахъ

 

не

 

то

 

уже

 

смиреніе,

 

какимъ

 

отличаются

 

они

въ

 

русскихъ

 

обителяхъ.

 

Вообще

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

напримѣръ

 

въ

 

са-

момъ

 

Конетантинополѣ,

 

,заыѣтна

 

отличительная

 

черта

 

греческаго

 

монашества

и

 

всего

 

духовенества:

 

въ

 

грекѣ,

 

на

 

родинѣ

 

его,

 

всегда

 

проглядываетъ,

 

что-то

барское,

 

восточное.
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указываютъ

 

иоклонникамъ

 

икону

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемой

 

каз-

ланпоіі.

 

По

 

иреданію,

 

когда

 

то

 

здѣшній

 

инокъ

 

имѣлъ

 

дерзость-

ударить

 

ее

 

въ

 

ланиту

 

ножемъ;

 

изъ

 

раны

 

потекла

 

кровь,

 

а

 

онъ

ослѣнъ

 

и

 

помѣшался.

 

Другая

 

также

 

замѣчательная

 

икона

 

надъ

Св.

 

вратами,

 

при

 

входѣ

 

въ

 

монастырь.

 

Въ

 

восточную

 

воину

1854

 

г.

 

одинъ

 

изъ

 

солдатъ

 

турецкаго

 

гарнизона,

 

бывпіаго

 

па

Аѳонѣ,

 

выстрѣлилъ

 

пулею

 

въ

 

икону

 

Богоматери,

 

и

 

чрезъ

 

нѣ-

сколько

 

часовъ,

 

мучимый

 

совѣстію,

 

тутъ

 

же

 

па

 

маслинѣ

 

повѣ-

сился.

 

На

 

иконѣ

 

видна

 

рана

 

на

 

рукѣ

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Вато-

педъ

 

вообще

 

богаче

 

другихъ

 

обителей

 

и

 

чудесными

 

событіями

 

и

сгсазаніями.

 

Достойны

 

вниманія

 

здѣсь

 

четыре

 

норфировыя

 

колон-

ны,

 

которые

 

ноддерживаютъ

 

въ

 

Соборѣ

 

главный

 

кунолъ,

 

а

 

так-

же

 

нѣсколько

 

изящныхъ

 

мозаическихъ

 

изображеній

 

древней

работы.

Отъ

 

этого

 

монастыря

 

мы

 

направились

 

опять

 

въ

 

глубь

 

Аѳо-

на,

 

пезамѣтно

 

поднимались

 

все

 

выше

 

и

 

выше

 

ісъ

 

хребту

 

его.

Путь

 

нашъ

 

была

 

на

 

Спитъ

 

Св.

 

мучеиника

 

Дгиштрія.

 

По

преданію,

 

самъ

 

Св.

 

Димитрій

 

основалъ

 

его

 

въ

 

III

 

вѣкѣ,

когда

 

былъ

 

градоначальникоиъ

 

Оолунскимъ.

 

Обитель

 

незначитель-

ная;

 

состоитъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Ватопеда. — Отсюда

 

скоро

 

мы

 

добра-

лись

 

до

 

Скита

 

Богородицы,

 

именуемаго

 

Есилургу,

 

т.

 

е.

Древодѣля.

 

Онъ,

 

но

 

преданно,

 

былъ

 

отданъ

 

въ

 

полное

 

незави-

симое

 

нладѣніе

 

русскимъ

 

иногсамъ

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ,

 

по

 

указу

 

Импе-

ратора

 

Алексѣя

 

Комнина.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

началась

 

исторія

 

иынѣш-

няго

 

Пантелѳимонова

 

монастыря:

 

старый

 

Руссикъ,

 

бывшій

Солунскій

 

Пантелеимоновъ

 

монастырь,

 

населяли

 

монахи

 

рус-

скіѳ

 

изъ

 

этого

 

Скита

 

Богородицы,

 

когда

 

эта1

 

обитель

 

слиш-

комъ

 

переполнилась.

 

Съ

 

того

 

времени

 

она

 

и

 

не

 

отдѣляется

отъ

 

Руссика,

 

хотя

 

обитатели

 

ея

 

теперь

 

болгары.

 

Въ

 

Соборномъ

Успенскомъ

 

храмѣ

 

Скита

 

имѣются

 

части

 

мощей

 

пѣкоторыхъ

святыхъ.

 

—

 

Далѣе

 

путь

 

нашъ

 

былъ

 

въ

 

малороссійскій

 

Скитъ

 

Св-

Пророка

 

Илги.

 

Онъ

 

устроился

 

на

 

землѣ

 

греческаго

 

монастыря

Патпонратора,

 

(который

 

остался

 

у

 

насъ

 

въ

 

сторонѣ,

 

на

 

берегу

моря)

   

па

 

особыхъ

 

условіяхъ,

   

выгодныхъ,

 

по

 

словамъ

 

іільинцевъ,.
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для

 

обѣихъ

 

сторонъ.

 

Обитель

 

ихъ

 

видимо

 

растетъ,

 

благодаря

трудолюбію

 

иноковъ

 

и

 

правиламъ

 

общежитія.

 

Жаль,

 

что

 

въ

Россіи

 

этотъ

 

и

 

другой

 

русскій

 

Андреевскій

 

скитъ

 

остается

 

какъ-

бы

 

въ

 

невѣденіи.

 

Въ

 

Ильипскомъ

 

скиту,

 

кромѣ

 

собора,

 

имѣ-

ются

 

четыре

 

храма.

 

Въ

 

нихъ

 

есть

 

частицы

 

мощей

 

святыхъ

угодниковъ. — Отъ

 

этого

 

скита

 

пошли

 

мы

 

на

 

неревалъ

 

чрезъ

высокій

 

отрогъ

 

главнаго

 

хребта,

 

нрямымъ

 

путемъ

 

въ

 

Ивер-

скую

 

лавру.

 

Первая

 

половина

 

пути

 

была

 

слишкомъ

 

труд-

ная,

 

за

 

то

 

послѣ

 

вышли

 

на

 

торный

 

путь.

 

Ближе

 

къ

 

лаврѣ

 

мѣст-

ность

 

одна

 

роскошнѣе

 

другой.

 

—

 

Часа

 

три

 

уже

 

было

 

пополудни,

а

 

солнце

 

пекло

 

невыносимо.

 

Наконецъ

 

изъ

 

— за

 

лѣса

 

на

 

примор-

ской

 

выси

 

ноказался

 

Иверъ.

 

Мы

 

стороною,

 

мимо

 

лаврскихъ

 

стѣнъ

торопились

 

къ

 

морю,

 

чтобы

 

въ

 

зеркальныхъ

 

водахъ

 

его

 

подкрѣ-

пить

 

упавшія

 

силы.

 

Съ

 

берега

 

направились

 

къ

 

воротамъ

 

и,

 

бла-

годаря

 

радушію

 

о.

 

настоятеля,

 

мы

 

расположились

 

тамъ,

 

какъ

 

у

русской

 

своей

 

братіи.

 

Въ

 

это

 

время

 

стаканъ

 

чая

 

былъ

 

для

 

насъ

дороже

 

всего:

 

недоставало

 

намъ

 

съ

 

проводниками

 

запаса

 

воды,

 

смѣшан-

ной

 

съ

 

винограднымъ

 

виномъ,

 

хотя

 

на

 

пути

 

въ

 

каждомъ

 

почти

монастырѣ

 

посуда

 

наша

 

вновь

 

наливалась.

 

—

 

Съ

 

перваго

 

взгляда

 

на

лавру

 

видно,

 

что

 

она

 

владѣетъ

 

хорошими

 

средствами.

 

Она—дав-

няя

 

любимица

 

Россіи,

 

а

 

:грузинамъ

 

и

 

грекамъ

 

родная.

 

Грузины

основали

 

ее

 

въ

 

половинѣ

 

X

 

вѣка,

 

а

 

греческіе

 

цари

 

поддержали.

Главная

 

святыня

 

здѣсь

 

—чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

именуемая

 

Иверская

 

Вратарпща

 

(Портантисса).

 

Много

 

сло-

жилось

 

сказаній

 

о

 

ней.

 

Иверская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

копіи

есть

 

и

 

\у

 

насъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

такъ

 

почитается

 

въ

 

Россіи,

 

что

 

я

считаю

 

нужнымъ

 

передать

 

о

 

святынѣ

 

сей

 

то

 

именно,

 

что

 

оказа-

лась

 

достовѣрнымъ

 

но

 

ученому

 

изслѣдованію

 

извѣстпаго

 

знатока

востока

 

Епископа

 

Порфирія

 

1 Успенскаго,

 

который

 

пребывалъ

 

для

сѳго

 

на

 

Аѳонѣ

 

въ

 

1845

 

году.

 

По

 

его

 

сказанію,

 

св.

 

икона

Божіей

 

Матери

 

была

 

пущена

 

въ

 

море

 

вдовою

 

изъ

 

малоазійекаго

города

 

Никеи,

 

въцарствованіе

 

иконоборца

 

Ѳеофила,

 

въ

 

829

 

—830

 

г.

Вдова

 

сія

 

боялась

 

гоненія

 

и

 

поруганія

 

святыни

 

отъ

 

сыщиковъ

 

царя.

 

Въ

то

 

время

 

единственный

 

сынъ

 

этой

    

вдовы

   

ностуиилъ

   

въ

    

Аѳон-
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скій

 

Иверскій

 

монастырь.

   

Долго

 

послѣдній

   

здѣсь

 

подвизался

   

въ

подвигахъ

 

иночества

 

и

 

часто

 

вспоминалъ

 

о

  

св.

 

иконѣ,

    

которую^

самъ,

 

вмѣстѣ

  

съ

 

матерью

    

своей,

 

пустилъ

 

въ

 

море,

   

поручивъ

 

еѳ

храненію

 

Царицы

  

Небесной;

   

въ

 

то

 

же

 

время

 

передавалъ

 

братіи

монастырской

 

и

 

о

    

признакахъ,

 

но

 

которымъ

 

можно

    

узнать

 

ее,

если

 

бы

 

волны

   

принесли

 

святыню

    

къ

 

берегамъ

 

Аѳона.

 

Что

    

и

сбылось,

 

но

 

когда?

 

Чрезъ

  

108

 

лѣтъ

 

но

 

смерти

 

сего

 

подвижника.

Въ

   

999

   

г.

  

Св.

 

икона

 

Богоматери,

 

по

 

всѣмъ

 

признакамъ

    

при-

надлежащая

 

Никейской

 

вдовицѣ,

 

по

 

происхожденіго

 

грузинкѣ,

 

яви-

лась

  

на

 

Аѳонскомъ

 

морѣ,

 

въ

    

необыкновенномъ

 

сіяніи,

  

въ

    

виду

новосозданной

 

Иверской

   

лавры

 

и

 

стараго

 

грузинскаго

   

монастыря

Св.

 

Предтечи

 

Іоанна,

 

нодъ

 

названіемъ

  

Аѳо. Игумены

 

сихъ

 

обите-

лей

 

съ

 

братіею,

 

пораженные

 

дивнымъ

 

видѣніемъ,

 

пригласили

 

одного

 

свя-

таго,

 

всвми

 

ночитаемаго

 

старца

 

изъ

 

грузинъ—■Гаиріила,

 

живпіаго

въ

 

горной

    

пещерѣ

 

около

 

ихь

   

монастырей,

  

чтобы

 

онъ

    

нринялъ

въ

 

свою

  

келио

 

явившійся

 

на

    

морѣ

 

свѣтозарный

 

образъ

   

Богома-

тери,

  

Оказалось,

  

Гавріилъ

   

также

 

изъ

 

своей

   

келіи

   

видѣлъ

   

его

въ

 

солнечномъ

 

сіяши,

 

но

 

въ

 

воздухѣ.

 

Онъ

 

приняль

 

Святыню

 

къ

себѣ,

 

а

 

потомъ

 

торжественно

 

перенесли

   

святыню-

 

въ

   

нѳвосоздаіг

ную

 

Лавру,

 

гдѣ,

 

по

   

указанію

   

Святаго

 

Отшельника,

    

иомѣстили

надъ

 

главными

 

вратами,

  

норучивъ

 

обитель

   

охранепію

 

самой

   

Бо-

жіей

 

Матери,

 

яко

 

Вратарницы.— Высокопреосвященный

 

епископъ

 

—

изслѣдователь

 

говорить,

 

что

 

старцы

 

могли

   

признать

 

Св.

    

Икону

Ыикеііскою

 

но

 

преданно,

    

крѣико

 

у

 

нихъ

  

жившему,

 

и

 

но

   

запи-

сямъ;

 

да

 

и

 

сохраниться

 

она

 

могла

 

въ

 

водѣ

 

гдѣ

 

либо

 

у

 

тихаго

 

не-

обитаемаго

 

берега,

 

на

 

ближайшемъ

 

островѣ

 

Лимпосѣ;

 

отсюда

 

мор-

скимъ

   

теченіемъ

   

могла

   

быть

 

принесена

  

къ

   

Аѳону.

 

Живописный

дикъ

 

на

 

ней

 

хорошо

 

могъ

  

сохраниться,

 

какъ

 

сохранился

    

хорошо

мозаическій

   

дикъ,

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

на

 

иконѣ,

 

ко-

торую

 

у

 

берега

 

Аѳоноставроникитской

 

обители,

 

въ

 

присутствіи

 

Пат-

ріарха

    

въ

  

1546

 

г.,

    

вытащили

 

изъ

 

моря

 

рыбаки.

 

Должпо

 

быть

долго

 

была

 

эта

 

икона

 

въ

 

морѣ,

 

когда

 

къ

 

ней

 

приросла

 

большая

перламутровая

 

раковина

 

*). —Для

   

иконы

 

Божественной

   

Вратар-

*)

 

Патріархъ

 

изъ

 

этой

 

раковины

 

сдѣлалъ

 

блюдо,

 

употребляемое

 

въ

 

ни-

нѣ

 

панагій

 

и

 

еще

 

панагію.

 

Эта

 

панагія

 

понынѣ

 

хранится

 

въ

 

Московской
ІІатріаршей

 

рнзницъ.
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ницы,

 

вскорѣ

 

по

 

нахожденіи

 

ея,

 

иостроенъ

 

при

 

св.

 

вратахъ

 

не-

большой

 

храмъ,

 

гдѣ

 

и

 

нынѣ

 

она

 

остается

 

мѣстною

 

*). — На

 

ла-

нитѣ

 

Богоматери

 

видѣиъ

 

знакъ

 

кровавой

 

раны;

 

но

 

иреданію,

 

эту

рану

 

нанесъ

 

одинъ

 

арабъ

 

и

 

тогда

 

же

 

потекла

 

кровь

 

изъ

 

раны.

Арабъ,

 

пораженный

 

такимъ

 

чудомъ,

 

нринялъ

 

тамъ

 

же

 

крещѳніѳ

и

 

монашество.

Въ

 

Иверскомъ

 

Уененскомъ

 

Соборѣ

 

составляютъ

 

святыню:

 

ча-

сти

 

Животворящаго

 

Креста,

 

хламиды,

 

губы

 

и

 

трости,

 

бывшихъ

при

 

крестныхъ

 

страданіяхъ

 

Спасителя,

 

и

 

части

 

мощей

 

нѣкото-

рыхъ

 

святыхъ.

 

—

 

Стоить

 

еще

 

отмѣтить:

 

Иверская

 

Лавра

 

одна

 

на

Аѳонѣ'

 

ииѣетъ

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

пристанище

 

и

 

покой

для

 

црокаженныхъ

 

въ

 

особой

 

больницѣ

 

и

 

особое

 

помѣщеніѳ

 

для

умалишенныхъ.

Около

 

5

 

часовъ

 

пополудни

 

мы,

 

простившись

 

съ

 

иверцами,

выѣхали

 

на

 

дорогу,

 

по

 

наиравлепію

 

на

 

югъ

 

къ

 

главному

 

хребту

въ

 

русскій

 

Скитъ

 

Св.

 

Ап.

 

Андрея

 

Первозваннаго

 

(называемый,

по

 

красотѣ

 

мѣстоположенія,

 

Серай)

 

и

 

едва

 

добрались

 

до

 

пего

 

къ

ночи.

 

Поутру

 

дѣйствительно

 

мы

 

залюбовались

 

мѣстоположеніемъ,

да

 

и

 

благоустройством']»

 

самого

 

скита.

 

Онъ

 

нолучилъ

 

самостоя-

тельныя

 

права,

 

по

 

ходатайству

 

А.

 

Н.

 

Муравьева,

 

въ

 

1819

 

г.,

только

 

съ

 

этого

 

времени

 

началъ

 

свой

 

ростъ,

 

и

 

какъ

 

выросъ!

Общій

 

видъ

 

монастырей

 

на

 

Аѳонѣ

 

четыреугольникъ

 

изъ

 

камен.

ныхъ

 

корпусовъ,

 

среди

 

коихъ

 

храмы

 

Божіи.

 

Въ

 

Андреевскомъ

скиту

 

эти

 

зданія

 

на

 

болыпемъ

 

пространствѣ,

 

громадныя,

 

есть

 

да-

же

 

въ

 

5

 

этажей.

 

Кромѣ

 

церкви

 

Св.

 

Ап.

 

Андрея,

 

имѣются

 

еще

четыре

 

храма,

 

изъ

 

нихъ

 

два

 

внѣ

 

двора;

 

еще

 

положено

 

основаніе

во

 

дворѣ

 

такому

 

храму,

 

который

 

обширностью

 

будетъ

 

напоминать

Цареградскую

 

Св.

 

Софію.

 

Когда-то

 

воздвигнется

 

такая

 

громада...

Во

 

всѣхъ.

 

постройкахъ

 

видна

 

прочность

 

и

 

незаурядное

 

искусство.

Какъ

 

на

 

нодворьяхъ

 

своихъ

 

(въ

 

Одессѣ

 

и

 

Константинополѣ),

такъ

 

и

 

здѣсь

 

на

 

Аѳонѣ

 

скитъ

 

имѣетъ

 

помѣщенія

 

и

 

удобства

 

для

поломниковъ,

  

пожалуй,

 

не

 

мѳнѣе

 

чѣмъ

 

въ

  

Пантелеимоновомъ

 

мо-

*)

 

Первое

 

пут.

    

въ

 

Аѳ.

 

мон.

  

Архим.

 

Порф.

  

Уси.,

  

въ

 

1845

 

г.

 

Ч.

  

1.

 

От,

2

 

стр.

 

165—170.
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"настырѣ.

 

Предметовъ,

 

но

 

древности,

 

замѣчательныхъ,

 

въ

 

немъ

нѣтъ.

 

Святыни

 

его:

 

часть

 

древа

 

Креста

 

Господня,

 

части

 

мощей

Св.

 

Апостола

 

Андрея

 

Первозв.

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

святыхъ.

Есть

 

чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

„въскорбѣхъ

 

утѣшенія"

{во

 

имя

 

которой

 

соборный

 

храмъ).

Отсюда

 

мы

 

побывали

 

въ

 

Еареѣ,

 

гдѣ

 

Иротатъ,

 

т.

 

е-

главное

 

управленіѳ

 

для

 

всей

 

горы;

 

тутъ

 

и

 

базаръ

 

аѳонскій:

 

въ

каждую

 

субботу

 

сюда

 

сходятся

 

отшельники

 

для

 

сбыта

 

своего

 

руко-

дѣлія

 

и

 

для

 

покупки

 

себѣ

 

нужнаго.

 

— Въ

 

Карейскомъ

 

Уенен-

скомъ

 

Соборѣ

 

есть

 

чудотворная

 

икона

 

Спасителя

 

въ

 

алтарѣ

 

на

горнемъ

 

мѣстѣ;

 

тамъ

 

же

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

называемая

 

„До-

стойно

 

есть"

 

и

 

другая — Богоматери

 

„Млѳкопитательницы",

 

кото-

рая

 

находится

 

въ

 

келіи

 

св.

 

Саввы,

 

Святителя

 

Оербскаго.

 

Карѳя

•отъ

 

Андревскаго

 

скита

 

на

 

полчаса

 

ходу. —Андреевцы

 

не

 

отпу-

стили

 

насъ

 

безъ

 

обѣда.

 

А

 

мы

 

кстати

 

какъ

 

нуждались

 

еще

 

въ

отдыхѣ.

 

Отъ

 

нихъ

 

мы

 

выѣхали

 

въ

 

4

 

часа

 

дня

 

и

 

прямо

 

на

 

нѳ-

ревалъ

 

чрезъ

 

хребетъ,

 

въ

 

свой

 

Пантѳлеимоновъ

 

монастырь.

 

Пер-

вую

 

половину

 

пути

 

шли

 

сплошнымъ

 

ровнымъ

 

лѣсомъ,

 

который

 

въ

любой

 

столице

 

могъ

 

бы

 

нрекраснымъ

 

паркомъ

 

быть.

 

Скоро

 

мы

достигли

 

и

 

открытаго

 

мѣста,

 

откуда

 

могли

 

видѣть

 

синеву

 

моря

на

 

южной

 

сторонѣ

 

Аѳона.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

любоваться

 

здѣсь

 

на

ходу

 

нельзя:

 

камень

 

и

 

крутояры;

 

на

 

каждом ь

 

шагу

 

можно

 

упасть

и

 

разбиться.

 

Увидѣли

 

яаконецъ

 

развалины

 

стараго

 

Руссика.

 

Тутъ

именно

 

въ

 

началѣ

 

былъ

 

Оолунскіп

 

Пантелеимоновъ

 

монастырь,

 

кото-

рый

 

потомъ

 

святогорцами

 

уступленъ

 

въ

 

полное

 

владѣніе

 

русскимъ

инокамъ

 

скита

 

Богородицы,

 

о

 

которомъ

 

сказано

 

выше.

 

Это

 

со.

стоя

 

лось

 

по

 

ходатайству

 

ихъ,

 

въ

 

1169

 

году,

 

когда

 

скитъ

 

не

могъ

 

вмѣщать

 

всѣхъ

 

иноковъ

 

болгаръ

 

и

 

русскихъ.

 

Въ

 

этомъ

 

са-

момъ

 

Пантелеимоновомъ

 

монастырѣ

 

принялъ

 

монашество

 

царст-

венный

 

юноша,

 

впослѣдствіи

 

знаменитый

 

Сербскій

 

Архіѳп.,

 

Св.

Савва.

 

Проводникъ

 

указалъ

 

намъ

 

въ

 

развалинахъ

 

стѣну,

 

съ

 

ко-

торой

 

онъ

 

сбросилъ

 

свою

 

царскую

 

одежду.

 

А

 

мѣсто

 

нынѣшняго

Руссика

 

на

 

берегу

 

моря

 

до

 

конца

 

прошлаго

 

столѣтія

 

служило

только

 

пристанью

 

для

 

того

   

Пантѳлеимонова

   

монастыря.

   

Уже

 

въ
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—

1803

 

г.

 

іеромонахъ

   

Савва,

   

по

   

благословенно

   

Константинополь-

скаго

 

Патріарха,

 

нашелъ

 

щедраго

 

благотворителя

 

Господаря

  

Ваг

лахш

 

князя

 

Каллимаха

 

и

 

положилъ

 

основаніе

 

новому

 

Руссику,

 

а

старый,

 

но

   

крайней

 

вѣтхости,

   

оставленъ.

  

Отъ

 

развалинъ

 

его

 

до

нынѣшняго

 

Пантелеимонова

 

монастыря

 

ходу

 

болѣе

 

часа.

   

(Своимъ
ходомъ

 

идти,

 

или

 

на

 

осликѣ,

  

это

 

все

 

равно:

 

онъ

 

въ

 

такомъ

 

пу-

ти

 

не

 

бѣжитъ,

 

а

 

М'ярно

 

идетъ

 

съ

   

своимъ

   

вожакомъ).

   

Пока

  

до-

ѣхали

 

до

   

своей

   

квартиры,

 

вечерня

 

уже

   

въ

  

церкви

   

окончилась.

Намъ

 

пришлось

 

отправить

 

ее

 

въ

 

своемъ

 

номерѣ,

 

чтобы

 

на

 

завтра

приготовиться

 

къ

 

служенію

 

литургіи. — Ночной

 

отдыхъ

 

и

 

потомъ

Богослуженіе

 

настолько

 

иодкрѣпили

 

наши

 

силы,

 

что

 

мы

 

рѣшились

совершить

 

еще

 

одинъ

 

подвигъ

 

на

 

Аѳонѣ,

 

достигнуть

 

вершины

 

Св-

горы.

 

На

 

нее

 

мы

 

давно

 

любуемся,

  

гдѣ

 

бы

 

ни

 

были,

 

она

 

вѣдь ца-

рить

 

надъ

 

всѣмъ

 

полуостровомъ.

 

кажется,

 

тамъ

 

земля

 

соединяется

съ

 

небомъ.

О_______________________________ Г~1

 

■■

 

г^ . _____________________________ сэ

Карающая

 

и

 

спасающая

 

рука

 

Бо&ія

 

надъ

 

сектантомъ*

Крестьянинъ

 

деревни

 

Зиновкова,

 

Покровскаго

 

у.,

 

И.

 

Зы-

бинъ

 

родился

 

и

 

выросъ

 

въ

 

нравославной

 

семьѣ,

 

и

 

едва

 

достигъ

совершеннолѣтія,

 

какъ

 

отправился

 

на

 

заработки.

 

Живши

 

на

 

сто-

ронѣ,

 

3.

 

оставилъ

 

православную

 

вѣру

 

и

 

сдѣлался

 

послѣдовате-

лемъ

 

крайней

 

безпоповской

 

секты,

 

совершенно

 

отвергающей

 

цер-

ковь

 

Божію.

Года

 

три

 

тому

 

назадъ

 

3.

 

возвратился

 

въ

 

родительскій

 

домъ

уже

 

совершеннымъ

 

фанатикомъ,

 

и

 

здѣсь

 

безъ

 

всякаго

 

стѣсненія

сталъ

 

высказывать

 

свои

 

еретическія

 

убѣжденія.

 

Сначала

 

онъ

 

на-

чалъ

 

проповѣдывать

 

своимъ

 

домашнимъ,

 

что

 

грѣшно

 

ходить

 

въ

храмъ

 

и

 

молиться

 

на

 

иконы

 

и

 

т.

 

п.

 

Не

 

найдя

 

сочувствія

 

къ

 

своему

новому

 

ученію

 

между

 

родными,

 

3.

 

сталъ

 

проповѣдывать

 

его

 

среди

знакомыхъ;

   

но

 

пропаганда

 

его

 

не

 

имѣла

 

успѣха.

  

Стоя

   

какъ-бы.
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особнякомъ

 

и,

 

къ

 

счастію,

 

одинокимъ

 

по

 

своимъ

 

религіознымъ

убѣждепіямъ,

 

3.

 

отличался

 

отъ

 

другихъ

 

и

 

по

 

жизни

 

своей:

 

крес-

та

 

на

 

себѣ

 

не

 

носнлъ,

 

ііраздниковъ

 

не

 

почиталъ,

 

постовъ

 

не

 

соб-

людалъ, —дѣлалъ

 

все

 

наперекоръ

 

ностановленіямъ

 

православой

 

церкви.

Узнавши

 

изъ

 

донесенія

 

мѣстнаго

 

священника

 

О.

 

С — го

 

о

ноявленіи

 

сектанта

 

въ

 

такой

 

іяѣстности,

 

гдѣ

 

до

 

того

 

времени

 

не

мхали

 

и

 

о

 

существовали

 

подобныхъ

 

еретиковъ,

 

епархіальное

начальство

 

немедленно

 

поручило

 

этому

 

священнику

 

употребить

всѣ

 

мѣры

 

пастырекаго

 

вліянія

 

къ

 

вразумленію

 

заблудшаго

 

3—

 

на.

Но

 

ни

 

упреки

 

родныхъ,

 

ни

 

внушенія

 

священника

 

не

 

вразумляли

заблудшаго.

 

На.

 

увѣщанія

 

священника

 

3.

 

отвѣчалъ

 

насмѣшками,

дерзостями,

 

укоризнами

 

и

 

кощунствомъ

 

надъ

 

святынею.

 

Такъ

 

29

іюня

 

1889

 

года,

 

когда

 

священникъ

 

совершалъ

 

крестный

 

ходъ,

3.

 

нарочито

 

ходилъ

 

иредъ

 

св.

 

иконами

 

въ

 

шапкѣ,

 

всячески

 

ста-

раясь

 

оскорбить

 

рѳлигіозное

 

чувство

 

иравославныхъ

 

и

 

разными

нечестивыми

 

выходками

 

помѣшать

 

ихъ

 

молитвенному

 

настроенію

Въ

 

январѣ

 

настоящаго

 

года,

 

по

 

случаю

 

собесѣдованія

 

миссіонера

М--ва

 

съ

 

именуемыми

 

старообрядцами,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

приг-

лашенъ

 

былъ

 

и

 

3.

 

въ

 

храмъ

 

для

 

участія

 

въ

 

бесѣдѣ.

 

Оектантъ

явился,

 

но

 

лишь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

публично

 

выразить

 

свое

 

нено-

чтеніе

 

къ

 

церкви

 

Божіей.

 

Онъ

 

взошелъ

 

въ

 

шаикѣ,

 

и

 

на

 

замѣча-

ніе

 

иравославныхъ

 

сталъ

 

говорить,

 

что

 

храмъ—тотъ

 

же

 

сарай,

а

 

иконы

 

—

 

простыя

 

картины.

 

Затѣмъ

 

началъ

 

укорять

 

церковь

православную,

 

ея

 

служителей,

 

даже

 

предоржащія

 

власти

 

въ

 

раз-

ныхъ,

 

по

 

его

 

понятію,

 

незаконныхъ

 

дѣйствіяхъ.

 

Никакія

 

вразум-

ленія

 

не

 

могли

 

подѣйствовать

 

на

 

закоренѣлаго

 

и

 

дѳрзкаго

 

сек-

танта,

 

котораго,

 

наконецъ,

 

но

 

желанно

 

нрисутствовавшихъ,

 

долж-

ны

 

были

 

вывести

 

изъ

 

храма.

 

Такое

 

возмутительное

 

поведеніе

 

3.

окончательно

 

оттолкнуло

 

отъ

 

него

 

иравославныхъ:

 

всѣ

 

стали

 

ук-

лоняться

 

отъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

нимъ.— Въ

 

свою

 

очередь

 

3.

 

сталъ

 

вея-

чески

 

уклоняться

 

отъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

духовнымъ

 

отцомъ

 

и

 

даже

 

избѣ-

гать

 

встрѣчи

 

съ

 

нимъ.

 

Священникъ

 

увидѣлъ

 

наконецъ,

 

что

 

усилія

человѣческія

 

здѣсь

 

недостаточны

 

и

 

что

 

для

 

него,

 

какъ

 

отца

 

ду-

ховнаго,

 

остается

 

только

 

одно

 

нослѣднее

   

средство

 

противъ

   

оже-
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сточеннаго

 

упорства

 

сектанта,

 

это— молитва,

 

постоянная

 

и

 

усерд-

ная

 

молитва

 

къ

 

Богу,

 

чтобы

 

Онъ

 

премилосердый,

 

ими

 

ate

 

вѣсть

судьбами,

 

вразумилъ

 

заблудшаго.

 

И

 

Господь

 

не

 

укоснилъ

 

пос-

лать

 

вразумленіе.

5-го

 

числа

 

августа

 

сего

 

года,

 

въ

 

воскресный

 

день,

 

прине-

сена

 

была

 

въ

 

деревню

 

святая

 

чудотворная

 

икона

 

Боголюбивой

Божіей

 

Матери.

 

Жители

 

деревни

 

благоговѣйно

 

принимали

 

эту

святыню

 

въ

 

свои

 

дома

 

для

 

совершенія

 

молебствій

 

и

 

со

 

всѣмъ

усердіемъ,

 

многіе

 

со

 

слезами

 

молились

 

передъ

 

ней.

 

Но

 

въ

 

подоб-

ныхъ

 

случаяхъ

 

духъ

 

злобы

 

съ

 

особенной

 

силой

 

ожесточалъ

 

сердце

сектанта

 

3.,

 

который

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

преминулъ

 

обнаружить

свое

 

дерзкое

 

кощунство:

 

нарочно,

 

не

 

снимая

 

шайки

 

онъ

 

расхаживалъ

предъ

 

св.

 

иконою

 

въ

 

толпѣ

 

молящихся,

 

которыхъ

 

тутъ

 

же

 

назы-

валъ

 

идолопоклонниками;

 

служащихъ

 

монаховъ

 

обзывалъ

 

непри-

стойными

 

словами

 

и

 

даже

 

не

 

хотѣлъ

 

пускать

 

ихъ

 

со

 

св.

 

иконою

въ

 

домъ

 

къ

 

роднымъ,

 

ставши

 

у

 

воротъ

 

съ

 

ухватомъ.

 

Давно

 

уже

привыкши

 

къ

 

безумнымъ

 

выходкамъ

 

этого

 

фанатика,

 

православ-

ные

 

не

 

обращали

 

на

 

него

 

никакого

 

вниманія,

 

и

 

по

 

окоячаніи

молебствій

 

съ

 

такимъ

 

же

 

глубокимъ

 

благовѣніемъ

 

проводили

 

ев:

икону

 

Царицы

 

небесной,

 

съ

 

какимъ

 

и

 

встрѣчали

 

ее. — Прошла

 

не-

дѣля

 

послѣ

 

этого,

 

наступило

 

воскресенье

 

и

 

молодой,

 

полный

 

цвѣ-

тущаго

 

здоровья,

 

3.

 

вдругъ

 

безъ

 

всякой

 

видимой

 

причины,

 

почув-

ствовалъ

 

совершенное

 

разслабленіе

 

во

 

всѣхъ

 

членахъ

 

тѣла.

 

Же-

лалъ

 

ли

 

онъ

 

скрыть

 

отъ

 

родныхъ

 

опасность

 

своего

 

положенія,

или

 

хотѣлъ

 

укрыться

 

отъ

 

комнатной

 

духоты

 

въ

 

болѣѳ

 

прохлад-

ное

 

мѣсто— неизвѣстно;

 

но

 

только

 

на

 

4-й

 

день

 

утромъ

 

родные

3.

 

нашли

 

его

 

въ

 

сараѣ,

 

лежащимъ

 

въ

 

безчувственномъ

 

состояніи

съ

 

едва

 

замѣтными

 

признаками

 

жизни.

 

Весь

 

день

 

ждали,

 

не

 

оч-

нется

 

ли

 

больной,

 

не

 

нридетъ

 

ли

 

въ

 

чувство,

 

и

 

не

 

дождавшись

этого,

 

вечеромъ

 

дядя

 

его

 

является

 

къ

 

отцу

 

духовному

 

и

 

просить

 

его

 

къ

больному

 

3.

 

Священникъ,

 

пробывши

 

близъ

 

больнаго

 

не

 

менѣе

 

часу

 

и

 

на-

ходя

 

свое

 

присутстіе

 

безполезнымъ,

 

долженъ

 

былъ

 

оставить

 

его,

 

но

 

ухо-

дя

 

сказадъ

 

окружавшимъ,

 

чтобы

 

извѣстили,

 

какъ

 

только

 

больной

придетъ

 

въ

 

чувство.

 

На

 

другой

 

день

 

вечеромъ

 

дядя

 

его

 

снова

 

нри-
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ходить

 

к.ъ

 

священнику

 

и

 

объявляетъ,

 

что

 

больной

 

пришелъ

 

въ

■сознаніо,

 

ноііросиль

 

приготовить

 

новый

 

крестъ

 

и

 

пригласить

 

свя-

щенника,-— что

 

онъ

 

уже

 

обмыть,

 

•согласно

 

его

 

желанію,

 

и

 

перенесенъ

инь

 

сарая

 

вь

 

доиъ.

 

Оь

 

радостно

 

носпѣшилъ

 

свящепникъ, —

 

и

 

ког-

да

 

вошѳлъ

 

кь

 

больному

 

вь

 

домь,

 

3.

 

обратился

 

геъ

 

нему

 

сь

 

та-

кими

 

словами:

 

«Батюшка, — Господь

 

за

 

грѣхи

 

мои

 

посылаетъ

мнѣ

 

смерть.

 

Я

 

въ

 

приііадкѣ

 

видѣлъ

 

Ангѳловъ

 

Божіихъ,

 

плачу-

щихъ,

 

а

 

черные,

 

страшные

 

духи

 

тащили

 

меня

 

во

 

дно

 

ада, — уЩв-

нулся

 

я,

 

востренеталъ.

 

Батюшка,

 

прими

 

меня

 

грѣшнаго

 

на

 

покая-

ніб!.» —

 

«Если

 

ты

 

нелнцемѣрно

 

хочешь

 

обратиться

 

на

 

путь

 

спасе-

нія,

 

сь

 

любовію

 

готовь

 

принять

 

твое

 

раскаяніѳ»,

 

сказалъ

 

ему

•свящешшісъ.

 

—

 

«Истинно

 

желаю

 

батюшка»,

 

отвѣтилъ

 

3. — Тогда

священникъ

 

нрочиталъ

 

молитвы,

 

положенныя

 

на

 

освящоніѳ

 

креста

кь

 

ношенію

 

на

 

нерсяхъ,

 

окропилъ

 

крѳстъ

 

св.

 

водою

 

и

 

возложилъ

;на

 

3.;

 

затѣмь

 

нрочііталг

 

церковное

 

послѣдованіе

 

исііовѣди

 

и

 

прис-

тупи

 

ль

 

къ

 

таинству.

 

3.

 

чистосердечно

 

раскаялся

 

вь

 

своихь

 

грѣ-

хахь,

 

плакаль

 

о

 

своемь

 

уклоненіи

 

оть

 

православной

 

церкви

 

Бо-

жіеіі

 

и

 

новторилъ

 

обѣщаніѳ

 

навсегда

 

быть

 

исгинпымъ

 

сьтномъ

 

ея,

если

 

Господу

 

угодно

 

будетъ

 

воздвигнуть

 

его

 

оть

 

болѣзни.

 

Послѣ

того

 

3.

 

быль

 

пріобщенъ

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ,

 

которыя

онъ

 

приняль

 

сь

 

чувствомъ

 

глубокой

 

благодарности

 

кь

 

Богу.

 

При

этомъ

 

онъ

 

подробно

 

разсказал'ь

 

отцу

 

духовному

 

о

 

своей

 

прежней

жизни

 

и,

 

предчувствуя

 

приближеніе

 

смерти,

 

просилъ

 

поминать

 

его

нредь

 

ирестоломъ

 

Божіимъ

 

о

 

водвореніи

 

въ

 

небесныхъ

 

селеніяхъ

■сь

 

праведными.— Послѣ

 

нринятія

 

«в.

 

Таинъ

 

больной

 

болѣе

 

и

•болѣе

 

слабѣлъ,

 

и

 

черезъ

 

трои

 

сутки,

 

именно

 

2 1-го

 

августа

 

тихо

нредаль

 

духъ

 

свой

 

Христу

 

Богу.

 

Господь

 

не

 

хотяй

 

смерти

 

грѣш-

ника,

 

лослалъ

 

3.

 

смертельную

 

болѣзнь,

 

чтобы

 

спасти

 

его

 

оть

 

смер-

ти

 

вѣчной.

 

Погребеніѳ

 

3.

 

было

 

совершенно

 

по

 

чиноположенію

 

правос-

лавной

 

церкви.

                                              

(Владим.

 

Ей.

 

Вѣд.).

Церковно-строителъное

 

отдѣлеиге

 

при

 

Св.

 

Оииодѣ.

«Свѣтъ»

 

сообщаѳтъ,

 

что

 

при

 

ев.

 

Оинодѣ

 

проектируется

 

у чрежде-

.яіе

 

особаго

 

отдѣленія,

 

подъ

 

наименованіемь

 

'строительнаго,

 

на

 

ко-
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торое

 

будетъ

 

возложено

 

завѣдызаніе

 

всѣми

   

дѣлами

 

по

 

иостроікѣ.

зданій

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Возвращеше

 

въ

 

православге

 

штупдистовъ.

 

Жалобы

южныхъ

 

газеть

 

на

 

трудность

 

борьбы

 

со

 

штундизмомъ

 

не

 

всегда

оправдываются

 

фактами.

 

«Кіевское

 

Слово»

  

разскааыиаетъ:

Вь

 

селѣ

 

Сагуновкѣ,

 

Черкасскаго

 

уѣзда,

 

начатое

 

іеромона-

хомъ

 

скита

 

Ѳеофаніи

 

отцомъ

 

Леонидомъ

 

дѣло

 

возврата

 

штун-

дистовъ

 

въ

 

православіе

 

продолжается

 

и

 

теперь.

 

Нынѣшнимь

 

свя-

щенникомъ

 

Гомодановымъ

 

на

 

дняхь

 

обращены

 

вь

 

нравославіе

нѣсколько

 

человѣкъ,

 

между

 

которыми

 

знаменательно

 

обращеніе

Петра

 

Выоника,

 

весьма

 

упорнаго

 

штундиста

 

и

 

ревностнаго

 

про-

пагандиста.

 

Вь

 

первый

 

разъ

 

иослѣ

 

заблужденія

 

придя

 

вь

 

цер-

ковь,

 

онъ

 

горько

 

илакалъ,

 

и

 

этоть

 

плачь

 

производилъ

 

потря-

сающее

 

внечатлѣніе.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

родителями

 

крещено

 

шесть

 

дѣтей

оть

 

3

 

до

 

6

 

лѣтъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

штундистовь

 

раскаялся

 

на

 

смерт-

номь

 

одрѣ;

 

не

 

задолго

 

до

 

смерти

 

онъ

 

исповѣдывался

 

и

 

иріоб-

щился

 

Овятыхъ

 

таипъ.

 

Вь

 

настоящее

 

время

 

колеблются

 

и

 

дру-

гіе

 

штундисты,

  

еще

 

недавно

 

унорствовавшіе.

О

 

наблюдены

 

за

 

торговлею

 

иконами.

 

Одинъ

 

изъ.

становыхъ

 

ириставовъ

 

Челябинскаго

 

уѣзда,

 

во

 

врем

 

и

 

сельской

ярмарки,

 

усмотрѣлъ

 

у

 

торгующаго

 

діѵв

 

иконы,

 

съ

 

искаженными

ликами

 

и

 

для

 

оирѳдѣленія

 

возможности

 

имѣть

 

таковыя

 

изображе-

нія

 

вь

 

продажѣ,

 

просилъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

осмотрѣть

 

тако-

выя

 

и

 

дать

 

по

 

сему

 

предмету

 

свой

 

отзывъ,

 

но

 

свящепникъ

 

от-

казался

 

оть

 

осмотра,

 

иконъ,

 

сказавъ

 

посланному,

 

что

 

по

 

базару

ходить

 

не

 

намѣрен'1.;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

приставу

 

пришлось

 

обра-

титься

 

но

 

этому

 

предмету

 

къ

 

другому

 

священнику.

 

Мелсду

 

тѣмъ

наблюденіе

 

за

 

отсутствіемъ

 

въ

 

продажѣ

 

иконъ,

 

писанныхъ

 

не-

искусно,

 

возлагается

 

закономъ

 

(XIV*

 

св.

 

зак.

 

уст.

 

о

 

пред.

 

и

и

 

ирес.

 

прес.

 

ст.

 

103)

 

на

 

духовенство;

 

полиціи

 

же

 

вмѣняется

въ

 

обязанность

 

лишь

 

оказывать

 

духовнымъ

 

лнцамъ

 

содѣйствіе

 

«ъ

семь

 

дѣлѣ.

 

Почему

 

Оренбурская

 

Консисторіи

 

12

 

іюля

 

1889

 

г.

постановила:

 

мѣстному

 

священнику,

 

за

 

уклоненіе

 

оть

 

исполненія.

требования

 

полиціи,

 

действовавшей

 

въ

 

интересахъ

   

церкви,

    

сдѣ-



—

 

1045

 

—

лать

 

выговоры;

 

.въ

 

предупреждено

 

лее

 

подобныхъ

 

случаевъ

 

на

будущее

 

время

 

разъяснить

 

мѣетнымъ

 

священникамъ,

 

чтобы

 

они

не

 

только

 

не

 

уклонялись

 

оть

 

иснолнснія

 

означенныхъ

 

требованіп

 

чи-

новъ

 

иолиціи,

 

но

 

и

 

сами

 

наблюдали,

 

чтобы

 

ни

 

въ

 

церквахъ,

 

ни

 

вь

продажѣ,

 

и

 

вообще

 

нигдѣ

 

не

 

было

 

иконъ,

 

писанныхъ

 

неискусно,

а

 

тѣмь

 

болѣѳ

 

»ь

 

странномь

 

и

 

соблазнительномъ

 

видѣ.

 

О

 

чемъ

ж

 

объявляется

 

по

 

енархіи

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

 

исполнения,
(Оренб.

 

Ей.

 

Вѣд.).

Духовно-музыкальныя

 

еочиненія

 

Г.

 

Ломакина.

Духовно-музыкальныя

 

сочиненія

 

Ломакина

 

представля-

■ютъ

 

собой

 

объемистую

 

книжку-партитуру

 

въ

 

63

 

номера

разныхъ

 

нѣснонѣній,

 

взъ

 

коихъ

 

10

 

«херувимскихъ»,

 

14

«иричастныхъ

 

стиховъ»

 

и

 

39

 

ніесъ

 

разнообразнаго

 

содер-

жания,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

2

 

№

 

«Вечери

 

Твоея

 

тайныя»,

 

2 — «Да

исправится

 

молитва»,

 

2— «Свѣте

 

тихій»,

 

2— «Нынѣ

 

отпу-

щаеши»,

 

2 — «Нынѣ

 

силы

 

небесныя»,

 

2

 

— «Вкусите

 

и

 

ви-

дите»,

 

2

 

—

 

„Чертогъ

 

Твой",

 

2— „Благослови

 

душе

 

моя",

2

 

—

 

«Олавооловіе»,

 

3 — «Тебе

 

поемъ»,

 

2 — «Достойно»,

2 — «Отче

 

нашъ»,

 

1—

 

«Малость

 

мира».

 

1

 

—

 

«Хвалите

 

имя

Господне»,

 

1

 

— «Ое

 

женпхъ»,

 

1

 

— «Да

 

молчитъ»,

 

1 —

 

«Благо-

словлю

 

Господа»,

 

1 — «На

 

рѣкахъ

 

Вавидонскихъ;»

 

но

 

одному

Ж—-«Егда

 

пріидеши

 

Боже

 

на

 

землю»,

 

«Подътвою

 

милость»,

«О,

 

всенѣтая

 

матп»,

 

«Господи

 

помилуй

 

насъ»,

 

«Помышляю

день

 

страшный»,

 

«Мнлосердія

 

двери

 

отверзи

 

намъ»,

 

«По-

милуй

 

наоъ

 

Господи»,

 

«Отверзъ

 

нріемлетъ

 

Тя

 

женихъ».

Писать

 

съ

 

новою

 

мелодіею,

 

такъ,

 

какъ

 

это

 

сдѣлано

 

у

автора,

 

нослѣднія

 

8

 

нѣсноыѣній,

 

когда

 

за

 

большею

 

пхъ

•частію

 

установился

 

старинный

 

всѣмъ

 

извѣстный

 

напѣвъ,

освященный

 

практикою

 

православной

 

русской

 

церкви,

 

а

 

равно

и

 

исполнять

 

пхъ

 

въ

 

этомъ

 

новомъ

 

изложеніп

 

совершенно

нѣтъ

 

никакихъ

 

основаній,

 

почему

 

онѣ

 

никоимъ

 

образомъ

■не

 

могутъ

 

быть

    

рекомендованными

   

для

   

употребления

    

въ
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практикѣ.

 

Почти

 

тоже

 

„нужно

 

сказать

 

о

 

пѣсноиѣніяхъ:

„Хвалите

 

имя

 

Господне",

 

„Чертогъ

 

Твой",

 

„Се

 

женихъ

 

гря-

детъ"

 

"Нынѣ

 

силы",

 

„Да

 

молчитъ",

 

„Благослови

 

душе

 

моя ?

Господа",

 

исключая

 

№

 

2-го

 

F-dur,

 

который

 

есть

 

свободное

воспроизведете

 

мелодіи

 

гречесдаго

 

роснѣва,

 

а

 

также

 

и

 

„Ве-
чери

 

твоя

 

тайныя"*).

 

Всѣ

 

эти

 

аѣснонѣнія

 

употребляются

 

въ-

практикѣ

 

въ

 

древнихъ

 

или

 

обычныхъ

 

гласовыхъ

 

наиѣвахъ

и

 

нѣкоторыми

 

композиторами

 

излоліены

 

гармонически

 

для

хора

 

весьма

 

хорошо.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

 

иску-

пить

 

недостатокъ

 

ихъ

 

церковности

 

и

 

гарантировать

 

употреб-

ление

 

пхъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

ихъ

 

собственное

 

достоинство,

 

какъ

церково-музыкальныхъ

 

нроизведепій.

 

Изъ

 

другихъ

 

пѣсно-

пѣній

 

этого

 

нослѣдняго

 

отдѣла

 

мояшо

 

назвать

 

лучшими:

 

2
<N° — „Олавословіе",

 

„Милость

 

мира",

 

1 —-„Свѣте

 

тихій"

 

G-dur

2 — „Вкусите

 

и

 

видите"

 

и

 

отчасти

 

2 —-"Нынѣ

   

отпущаеши,,

Изъ

 

10

 

№

 

„Херувимскихъ"

 

нужно

 

отмѣтить

 

какъ

 

луч-

шую

 

херувимскую**)

 

№-8-й

 

D-dur.

 

Херувимскія

 

Ж

 

4

 

и

 

10-й

напоминаютъ

 

собою

 

отчасти

 

„Херувимскую

 

№

 

1

 

Бортнян-

скаго

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

содерясатъ

 

въ

 

себѣ

 

нѣкоторыя

свѣтскія

 

мотивы

 

и

 

каденціи.

Лучшими

 

изъ

 

всѣхъ

 

произведеній

 

Ломакина

 

должно

назвать

 

его

 

14

 

иричастныхъ

 

стиховъ

 

и

 

мея?,ду

 

ними

 

особен-

но

 

„Чашу

 

спасенія

 

пріму„

 

и

 

„Въ память

 

вѣчную".

 

Причаст-

ные

 

могутъ

 

весьма

 

удачно

 

замѣнить

 

многіе

 

изъ

 

исполняв?

мыхъ

 

обыкновенно

 

въ

 

храмахъ

 

духовныхъ

 

концертовъ

 

и

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

по

 

своему

 

складу

 

и

 

строю

 

и

 

часто

 

но

 

ха-

рактеру

 

самой

 

музыки

 

они

 

во

 

многомъ

 

напоминаютъ

 

концерты

Бортнянскаго

 

(ихъ

 

adagio),

 

но

 

въ

 

формѣ

 

болѣе

 

скромной:

 

и

больше

 

приличной

 

храму.

*)

 

Текетъ

 

этой

 

пѣсни

 

искаженъ:

 

послѣ

 

«Помяни

 

ни

 

Господи»

 

прибаилено:

<еіда

 

щпидеит>

 

во

 

царствіи

 

твоемъ>.

**)

 

Многимъ

 

церковнымъ

 

коипозиторамъ

 

присущъ

 

недостатокъ

 

невни-

мательна™

 

отношен;»

 

къ

 

смыслу

 

тенета

 

пѣсноиѣній,

 

особенно

 

въ

 

словахъ

«Яко

 

до

 

Царя

 

веѣхъ>.

 

Ломакинъ

 

нарушилъ

 

этотъ

 

смыслъ,

 

повторяя

 

<всѣхъ

подымемъ»,

 

во

 

2,

 

5,

 

6.

 

8

 

и

 

9

 

Херув.
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Говоря

 

вообще,

 

произведения

 

Ломакина,

 

при

 

своей

 

срав-

нительной

 

дешевизнѣ

 

въ

 

партитурѣ,

 

могутъ

 

съ

 

болыігимъ

успѣхомъ

 

быть

 

употребляемы

 

въ

 

пѣвческой

 

нрактикѣ,

 

въ

особенности

 

въ

 

впдахъ

 

вытѣсненія

 

изъ

 

храмовъ

 

многочислен-

ныхъ

 

безпорядочныхъ

 

и

 

безковтрольныхъ

 

рукописныхъ

 

про-

изведеній.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

они

 

обладаютъ

 

неоспорнмымъ

 

пре-

имуществомъ:

 

общено

 

музыкальностію,

 

относительною

 

просто-

тою

 

гармоніи

 

и

 

своей

 

доступностью

 

обыкновеннымъ

 

хорамъ,

хотя

 

партія

 

тенора

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

тяяіеловато-

высока.

Газсматриваемыя

 

съ

 

художественной

 

точки

 

зрѣнія

 

про-

изведен^!

 

Ломакина

 

не

 

отличаются

 

самобытностью

 

и

 

ориги-

нальностью

 

и

 

особенныхъ

 

худозкественныхъ

 

достоинствъ

 

не

имѣютъ.

 

Какъ

 

безсиорный

 

иослѣдователь

 

Бортнянскаго,

 

ав-

торъ

 

хорошо

 

усвоилъ

 

общій

 

мелодико-гармоническій

 

харак-

теръ

 

его

 

музыки,

 

равно

 

усвоилъ

 

его

 

нріемы

 

и

 

голосоведение

и

 

весьма

 

удачно

 

нримѣняетъ

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

музыкѣ,

 

прида-

вая

 

ей,

 

выѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

и

 

свой

 

особенный

 

колоритъ,

 

свой

отчасти

 

своеобразный

 

харак,теръ,

 

хотя

 

и

 

недоступный

 

тща-

тельному

 

анализу,

 

какъ

 

и

 

все

 

своеобразное

 

въ

 

музыкѣ,

 

но

ясно

 

ироглядыванощій

 

для

 

изучающаго

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

ироизве-

деніяхъ.

 

Частое

 

употребление

 

украшенной

 

въ

 

верхнемъ

 

го-

лосѣ

 

клденціи

 

въ

 

концѣ

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

пѣснопѣній,

 

мимо-

летно

 

образующей

 

на

 

бассѣ-доминантѣ

 

квартъ-секстъ-аккордъ

съ

 

задеряіаніемъ

 

въ

 

тоншіѢ,

 

домпнантъ

 

аккордъ,

 

нонъ-

аккордъ,

 

снова

 

доминантъ-аккорцъ

 

и

 

наконецъ

 

трезвучіе

 

то-

ники,

 

хотя

 

представляетъ

 

собоно

 

и

 

красивую

 

музыкальную

фигуру,

 

особенно

 

любимую

 

и

 

употребляемую

 

въ

 

свътской

музыкѣ,

 

и

 

можетъ

 

слуяшть

 

отличнымъ

 

пріемомъ

 

для

 

укра-

шенія

 

піэсы,

 

но

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

у

 

автора

 

производить

однообразіе

 

и

 

наспгучиваетъ

 

слушателю,

 

а

 

отзываясь

 

чисто

свѣтскимъ

 

характеромъ,

 

портить

 

общее

 

благопріятное

 

вне"

чатлѣніе

 

цѣлаго

 

пѣснопѣнія.

 

Увлечение

 

изысканностью

 

ме-

лодіи

 

въ

 

ущербъ

 

общему

 

характеру

 

нѣснопѣній,

 

частый

 

парал-
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лелизмъ

 

голосовъ,

 

особенно

 

дисконта

 

и

 

альта,

 

а

 

иногда

 

те-

нора

 

и

 

дисконта,

 

*)

 

теноръ,

 

намѣренно

 

иодлаживающійся,

подъ

 

дисконтъ

 

и

 

ноперемѣнно

 

берущій

 

оставленные

 

имъ

интерваллы,

 

и

 

наконецъ

 

подвижный,

 

почти

 

ностоянно

 

скачу-

щій

 

бассъ— всѣ

 

эти

 

ннризнаки

 

свидѣтельствуютъ

 

ее

 

въ

 

поль-

зу

 

художественности

 

нроизведеній

 

разоматриваемаго

 

автора.

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

обнцая

 

музыііяльность

 

этихъ

 

нроизведеній,

доступность

 

для

 

иснолненія,

 

выдержанность

 

текста

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

безъ

 

ненулшыхъ

 

новтореній

 

и

 

дробленія

по

 

голосамъ — эти

 

данный,

 

взятыя

 

вмѣстѣ,

 

могутъ

 

слулшть

достаточнымъ

 

основаніемъ

 

для

 

употребленія

 

лучшихъ

 

нроиз-

веденій

 

Ломакина

 

въ

 

церііовно-иѣвческой

 

практикѣ,

 

особенно

же

 

въ

 

цѣляхъ

 

нротиводѣйствія

 

сомеительнымъ

 

произведе-

ніямъ

 

рукописнымъ.— Говоря

 

(о

 

руніонисныхъ

 

произведе-

ніяхъ,

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

иоявленіе

 

ихъ

 

въ

 

послѣднее

время

 

въ

 

печати.

 

Это

 

дѣло

 

принадлежитъ

 

отчасти

 

священ-

нику

 

Георгіевскому,

 

а

 

болѣе

 

регенту

 

Григорьеву

 

и

 

иѣкото-

рымъ

 

другимъ

 

лнобителямъ

 

старины.

 

Явленіе

 

это

 

весьма

пріятное,

 

если,

 

благодаря

 

ему,

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

въ

 

печати

правильно

 

редаіітированныя.

 

хорошія

 

старинный

 

произведенія

неизвѣстныхъ

 

мастеровъ; — но

 

если

 

такимъ

 

способомъ

 

выплы-

вутъ

 

на

 

бѣлый

 

свѣтъ

 

произведения

 

нлохія

 

и

 

въ

 

плохой

 

же

редакціи,

 

то

 

можно

 

только

 

иожалѣть

 

объ

 

этомъ.

 

Это

 

послѣд-

нее

 

внолнѣ

 

относится

 

къ

 

нѣкоторьнмъ

 

нроизведеніямъ

 

свящ.

Георгіевскаго

 

и

 

ко

 

многимъ

 

изданіямъ

 

регента

 

Григорьева.

Изъ

 

изданій

 

иослѣдняго

 

можно

 

только

 

пока

 

рен;омендовать

„Блажеиъ

 

мужъ"

 

и

 

„Пасхальные

 

часы".

            

С.

 

М—ъ.

^•#^Е1ІАРХ1АЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

   

Ш^

Архйрейш'я

   

служетя.

 

4

 

ноября.

 

Божественную

 

литур-

гіно

 

Преосвященнѣйшій

 

Архипастырь

   

совершалъ

 

вь

 

Каѳедральномь

*)

 

Въ

 

терціи

 

или

 

секетѣ.
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Соборѣ

 

вь

 

сослуженіи:

 

Греческаго

 

Архимандрита

 

Неофита,

 

Прот.

A.

   

Метаніева,

 

свящ.

 

I.

 

Ииановсгсаго

 

и

 

В.

 

Невзорова.

 

Руконололгенъ

во

 

діакона

 

оконч.

 

курсь

 

Оеминаріи

 

Н.

 

Аркадакскій.

 

ІІроновѣ-

дывалъ

 

св.

   

II.

   

Палимпсестовъ.

—

   

6

 

ноября.

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

Аврамій

 

совершаль

 

вь

   

Крестовой

    

церкви

   

въ

 

сослуженіи

   

свлщ.

B.

   

Орлова

 

и

 

Іеромонаха

 

Діонисія.

 

Рукоположены

 

во

 

діакона

оконч.

 

курсь

 

Оѳминаріи

 

Н.

 

Магнусовъ

 

вь

 

село

 

Козловку

 

Пет-

ровскаго

 

уѣзда,

 

во

 

священника

 

Н.

 

Аркадаісскій

 

въ

 

село

 

Крас-

ное-Колѣно

 

Балаіпоііскаго

 

уѣзда.

—

   

8

 

ноября.

 

Божественную

 

литургію

 

Іірѳоевященнѣйшій

Авралій

 

совернналь

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи:

 

свящ.

В.

 

Орлова

 

и

 

Іеромонаха

 

Діонисія.

 

Рукоположен*

 

во

 

діаконы

оконч.

  

курсь

 

Семинаріи

 

В.

  

Турлуновь.

—

   

9

 

ноября.

 

Божественная

 

литургія

 

совершена

 

Архіерей-

скимъ

 

служепіемъ

 

вь

 

Крестовой

 

церкви.

 

Рукоположены:

 

во

 

діа-

кона

 

сельекій

 

учитель

 

Д.

 

Мирославовъ

 

въ

 

село

 

Пады,

 

во

 

свящ.

діаконъ

 

В.

   

Турлуновъ

 

вь

 

село

 

Синодское

 

Петровскаго

 

уѣзда»

—

   

11

 

ноября.

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыка

 

совершал*

 

Бо-

жественную

 

литургію

 

вь

 

Вознесешжо-сѣнновской

 

(Митрофановской)

церкви;

 

ослужащіе:

 

Каѳедра.іьный

 

Прот.

 

А.

 

Метаніевь,

 

Прот.

 

I.

Альбицігій.

 

Прот.

 

А.

 

Вѣловъ,

 

Прот.

 

В.

 

Успенскій,

 

Прот.

 

М.

Розановъ,

 

Прот.

 

А.

 

Архангельска.

 

Рукоположены:

 

во

 

діакона

кандидатъ

 

академіи

 

Василій

 

Чанцевь,

 

во

 

свящ.

 

діаконь

 

0.

 

Омир-

новскій

 

вь

 

с.

 

Ивановку

 

Валашовскаго

 

уѣзда.

 

Проповѣдывалъ

 

Прот.

I.

 

Лгобомудровъ.

—

   

11

 

сего

 

ноября

 

вь

 

3

 

часа

 

утра

 

скончался,

 

иослѣ

 

про-

должительной

 

и

 

тялской

 

болѣзни,

 

Ключарь

 

Оаратовскаго

 

Каѳедраль-

наго

 

Собора

 

Протоіерей

   

Василій

 

Григорьѳвичъ

 

Копронимовъ.

—

   

IS

 

ноября.

 

Погрѳбеніѳ

 

тѣла

 

Протоіерея

 

В.

 

Г.

 

Копро"

нимова.

 

На

 

канунѣ

 

этого

 

дня

 

въ

 

квартирѣ

 

покойнаго

 

соборомь

 

ду-

ховенства

 

изъ

 

разныхъ

 

церквей

 

г.

 

Саратова

 

совершено

 

заупокой-

ное

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Въ

 

день

 

похоронъ

 

вь

 

8 1 / 2

 

часовъ

 

утра

 

въ

квартиру

 

нокойнаго

 

прибыли:

 

изъ

 

Собора

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

хо-
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ругвями,

 

духовенство

 

градскихъ

 

церквей

 

и

 

архіерейскій

 

хорь

 

и

и

 

перенесли

 

тѣло

 

иокойнаго

 

въ

 

Соборь;

 

оть

 

квартиры

 

до

 

Собора

гробь

 

несенъ

 

былъ

 

свянценниками.

 

Съ

 

перенесен!

 

емь

 

тѣла

 

покой -

наго

 

въ

 

Соборь

 

прибыль

 

Преосвяіценнѣйшій

 

Архипастырь,

 

совер-

шиль

 

Божественную

 

литургію

 

вь

 

сослуженін:

 

каѳедральнаго

 

Прото-

іерея

 

А.

 

Метаніѳва,

 

Благочиннаго

 

градскихъ

 

церквей

 

Протоіерея

В.

 

Усненскаго,

 

свящ.

 

I.

 

Ивановскаго,

 

Г.

 

Кубанскаго

 

(сослуяшвца

покойнаго

 

но

 

селу

 

Зубриловпсѣ,

 

нарочито

 

прибывшаго

 

ко

 

дню

 

по-

гребения),

 

свящ.

 

Е

 

Окопцова

 

и

 

В.

 

Турлупова.

 

За

 

литургіею

 

глу-

боко

 

прочувствованное

 

слово

 

въ

 

намять

 

покойнаго

 

ироивнесъ

 

со-

служивецъ

 

его

 

Протоіерей

 

А.

 

0.

 

Урбановъ!

 

Послѣ

 

литургіи

 

съ

особенною

 

торжественностью

 

совершенъ

 

быль

 

чинь

 

священническаго

погребенія

 

Преосвященнѣйшим*

 

Владыконо

 

въ

 

сослуженіи

 

духо-

венства

 

градскихъ

 

церквей;

 

порядокъ

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

иѣніи

 

чииа

 

по-

гребенія

 

за

 

ранѣе

 

указан*

 

былъ

 

Владыконо,

 

причемь

 

три

 

еванге-

лія,

 

канонъ

 

и

 

большая

 

часть

 

стихиръ

 

прочитаны

 

были

 

самимь

 

Вла-

дыконо,

 

возгласы

 

всѣ

 

и

 

разрѣшительная

 

молитва

 

сказаны

 

имъ

 

же,

вь

 

чтеніи

 

остальныхь

 

стиховь

 

и

 

стихиръ

 

участвовали

 

попере-

мѣнно

 

священники,

 

протодіаконъ

 

и

 

діаконн.

 

Церковь

 

была

 

полна

молящимися. — Рукоположены:

 

во

 

діакона

 

оконч.

 

курсь

 

Духоншой

Семинчріи

 

Д.

 

Рождественски

 

въ

 

слободу

 

Ольховку

 

Камышинскаго

уѣзда;

 

во

 

священника

 

діаконъ

 

В.

 

Чанцевъ

 

на

 

должность

 

законо-

учителя

 

Вольскаго

 

реальнаго

 

училища.

—

   

14ноября.

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

Владыка

 

совершалъ

 

въ

 

каѳедралыномъ

 

Соборѣ

 

щ

 

сослуженіи:

 

кaѳ^

Протоіерея

 

А.

 

Метаніева,

 

Прот.

 

А.

 

Урбанова,

 

свящ.

 

I.

 

Иванов-

скаго.

 

Г.

 

Кубанскаго,

 

В.

 

Турлупова

 

и

 

В.

 

Чанцева.

 

Пропов.

 

Прот.

П.

 

Чудновскій.

 

Рукоположен*

 

во

 

діакона

 

оконч.

 

курс*

 

Оешинаріи

А.

 

Солянскій.

—

   

16

 

ноября.

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыко

 

совѳршилъ

 

Бо-

жественную

 

литургіно

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

вь

 

сослуженіи

 

братіи

Крестовой

 

церніви.

 

Руконол.

 

во

 

діакона

 

окон,

 

курсь

 

Семинаріи

П.

  

Покровскій

 

и

 

во

 

священники

 

діаконь

 

А.

 

Солянскій.

—

   

18

 

ноября.

 

Архіерейское

 

служеніе

 

Божественной

 

литур-
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гіи

 

въ

 

Каѳедральномь

 

Соборѣ.

 

Оослужанціе:

 

Протоіерѳй

 

Метаніевь

и

 

Урбанов*

 

и

 

свящ.

 

М.

 

Виноградов*

 

и

 

Е.

 

Скопцов*.

 

Рукополо-

жены:

 

во

 

діакона

 

оконч.

 

курс*

 

Семинаріи

 

Е.

 

Вторин*

 

и

 

во

 

свя-

щенника

 

Петр*

 

Покровскій

 

вь

 

село

 

Кулатку,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда*.

Проиовѣдоваль

 

свящ.

 

I.

  

Дроздовъ.

—

   

21

 

ноября.

 

По

 

случаю

 

ирестольнаго

 

праздника

 

въ

 

Еппр-

хіальном*

 

женском*

 

училиіцѣ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

училищ-

ной

 

Церкви

 

соверпнал*

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыка

 

въ

 

сослуженіи

ирот.

 

А.

 

Метаніева

 

и

 

М.

 

Соколова

 

и

 

свящ.

 

А.

 

Виноградова

 

и

В.

 

Волковснсаго.

 

Проповѣдовалъ

 

свянц.

 

А.

 

Виноградова

 

Рукополо-

жены:

 

во

 

діаакона

 

оконч.

 

курс*

 

Семинаріи

 

В.

 

Кармилов*

 

въ

Царицынскую

 

Покровскую

 

церковь

 

и

 

во

 

священника

 

діяконъ

Е.

 

Вторинъ

 

въ

 

село

 

Воскресенское,

 

Вольскаго

 

уѣзда.

 

Во

 

время

литургіи

 

самь

 

Владыка

 

преподал*

 

Св.

 

Тайны

 

воспитанницам*.

Послѣ

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

Архипастырь

 

прнвѣтствоваль

 

началь-

ствующихъ

 

и

 

воспитанниц*

 

кратконо

 

рѣчьно

 

съ

 

нірестольнымъ

 

празд-

никомь

 

и,

 

пожолавъ

 

дѣтямь

 

иреусиѣянія

 

вь

 

ролигіозно-нравствен-

номъ

 

развитіи

 

и

 

уснѣховъ

 

вь

 

наукахъ,

 

благословиль

 

ихъ.

 

На

 

ли-

тургіи

 

присутствовали

 

Па.чальник*

 

губерніи

 

съ

 

супругою;

 

по

 

вы-

ходѣ

 

изъ

 

церкви

 

Владыка

 

посѣтиль

 

столовую

 

воснитаииипъ

 

и

 

изво-

лилъ

 

откунпать

 

там*

 

хлѣба — соли.

—

   

25.

 

Ноября.

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвященнѣй-

нпій

 

Архипастырь

 

совершал*

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ.

 

Оослу-

жащіе:

 

Протоіер.

 

Мѳтаніевъ,

 

Урбановъ,

 

свящ.

 

Волковскій

 

и

 

Пок-

ровсігій.

 

Рук.оіноложены:

 

во

 

діакопа

 

И.

 

Арханнгельскій

 

въ

 

село

Балтай,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

во

 

священника

 

М-

 

Богородицкій

 

въ

село

 

Донгусь,

 

Вольскаі'о

 

уѣзда.

БШІОГРіШЧЕСШ

 

ЗАШѢТКА.

Ключъ

 

къ

 

новому

 

завѣту.

 

1-й

 

отд.

 

Евалгеліе.

 

2-й
отд.

  

Дѣяніо

 

св.

   

Апостоловъ,

   

иосланія

 

и

 

Аноко-

линсисъ.

  

Сост.

  

Н.

 

А.

 

Щ.

 

Издапіе

 

Прот.

 

В.

   

Михай-
ловскаго.

  

Опб.

 

Екат.

 

пан.

 

74

 

ив.

 

1.

   

СПБ.

 

1890

 

г.

 

ЦѢ-
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на

 

80

 

не,

 

въ

 

коленкор,

 

нерѳилетѣ

 

50

 

к.

 

32-ю

 

дол.

 

лис.

 

Ill

стр. +80

 

стр.

 

Видя

 

эту

 

маленькою

 

книжку,

 

съ

 

перваго

 

раза

 

не

молгешь

 

новѣрить

 

глазамъ

 

своимъ,

 

чтобы

 

па

 

1

 

1

 

I

 

страницахь

формата

 

вь

 

32

 

долю

 

листа

 

могъ

 

умѣститься

 

алфавитный

 

указа-

тель

 

на

 

четвероевангеліе, — на

 

80

 

страницахь — такой

 

же

 

к.нночь

къ

 

книгѣ

 

Дѣяній

 

Апостольских*,

 

к*

 

Пос.іаніямъ

 

Аностольскимъ

и

 

къ

 

Апокалипсису.

 

А

 

между

 

тѣмь

 

это

 

дѣствительно,

 

въ

 

из-

вѣстной

 

степени,

 

выполнено.

 

Такая

 

компактность

 

изданія

 

достиг-

нута

 

способомъ

 

сокращеній

 

и

 

вь

 

словах*

 

текста

 

и

 

въ

 

цитатахь;

напр.

 

Евангелия

 

цитуются

 

только

 

цифрами

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Д.

 

зна-

чить

 

Дѣяініе.

 

Посланія

 

— каждое

 

одною,

 

двумя

 

буквами:

 

I.

 

зна-

чить

 

Іоанново,

 

П.

 

—

 

Петрово,

 

Ік. — Іакова

 

и

 

т.

 

п.;

 

такія

 

же

соісращенія,

 

нонятныядля

 

знакомыхъ

 

болѣеили

 

менѣе

 

сь

 

содержа-

ніемъ

 

текста

 

новозавѣтныхъ

 

книгъ,

 

ириняты

 

и

 

вь

 

текстѣ

 

нриво-

водимыхъ

 

мѣсть

 

писанія,

 

напр.

 

«Руки

 

челов.

 

б.

 

пред.

 

убьнотъ

и

 

вь

 

3

 

д.

 

воск.»

 

„Съ

 

Н. "

 

значит*

 

„съ

 

Нимь",

 

„оть

 

Б"

 

—

„оть

 

Бога".

 

Не

 

вездѣ

 

приводится

 

и

 

самый

 

тексть

 

свангельскаго

или

 

аносто.іьскаго

 

изреченія;

 

нерѣдко

 

передается

 

только

 

общій

смысль

 

указываемаго

 

мѣста,

 

напр.:

 

„

 

ІІаввЛЪ

 

на

 

кораблѣ".

 

„ІІа-

вѳль

 

и

 

ехидна"

 

„тростью

 

билъ

 

(кого*?)

 

но

 

головѣ"

 

или

 

„Илія

жалуется:

 

я

 

одинъ."

 

И

 

такъ

 

книжка

 

подь

 

названіемъ

 

Ключъ

къ

 

Новому

 

Завѣту

 

не

 

тоже,

 

что

 

симфонія

 

или

 

еводъ

 

всѣхъ

 

из-

рѳченій

 

изввстной

 

книги

 

Писанія,

 

въ

 

которьнхь

 

встрѣчаетея

 

то

или

 

другое

 

слово;

 

это

 

—

 

словарь,

 

гдѣ,

 

по

 

расиоложеннымъ

 

вь

 

ал-

фавитномъ

 

норядкѣ

 

реченіямь,

 

можно

 

скорѣѳ

 

отыскать

 

цитату

 

зна-

комаго

 

вь

 

ннисанін

 

изреченія

 

или

 

мѣста.

Но,

 

при

 

такой-

 

краткости,

 

можетъ

 

ли

 

эта

 

книжка

 

слулсить

клночемь

 

къ

 

Свящ.

 

Нисаніно

 

Новаго

 

Завѣта?

 

Зная

 

общее

 

содер-

жаніѳ

 

даннаго

 

мѣста

 

въ

 

Писаніи,

 

или

 

иомня

 

и

 

самыя

 

выраженія,

могу

 

ли

 

я,

 

при

 

помощи

 

этого

 

алфавитнаго

 

указателя,

 

отыскать

 

то»

что

 

мнѣ

 

нужно?

 

Это

 

зависитъ

 

от*

 

полноты

 

указателя.

 

Конечно,

никто

 

и

 

не

 

будет*

 

требовать,

 

чтобы

 

такая

 

маленькая

 

книжка

указала

 

нсѣ

 

мѣста,

 

вь

 

которьнхь

 

встрѣчается

 

то

 

или

 

другое

слово.

 

Если

 

бы,

 

напримѣрь,

 

мнѣ

 

понадобилось

 

узнать

 

всѣ

 

тѣ

 

мѣ-
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ста,

 

въ

 

которыхъ

 

слово

 

„святые"

 

употребляется

 

въ

 

писаніяхъ

Ацостольскихъ

 

вмѣсто

 

слова

 

„вѣрные"

 

или

 

христиане,

 

то

 

напрас-

но

 

я

 

разсчитывалъ

 

бы

 

на

 

помощь

 

„Ключа"

 

изданнаго

 

о.

 

Прот-

Михайловскимъ;

 

за

 

такими

 

справками

 

мнѣ

 

слѣдовало

 

бы

 

обра-

титься

 

къ

 

„Словарю"

 

Гильтебрандта

 

или

 

къ

 

Симфоніямъ — изданія

Оѵнодалыюй

 

типографіи.

 

Но

 

какой

 

относительно,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

полнотой

 

обладаетъ

 

иадавіе

 

о.

 

Прот.

 

Михайловскаго?

 

Беремъ

для

 

опыта

 

напр.

 

слово

 

жертва.

 

Вь

 

Ключѣ

 

къ

 

Евангелію

 

я.

вовсе

 

не

 

нахожу

 

этого

 

слова;

 

во

 

2

 

отд.

 

читаю

 

„Жертву

 

.при-

нос

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

зав.,"

 

„Жертвою

 

становлюсь

 

и

 

время,"

 

—

и

 

только.

 

Мое

 

счастье,

 

если

 

инѣ

 

понадобилось

 

одпо

 

изъ

 

этихъ

 

і

двухъ

 

мѣстъ.

 

Но

 

столько

 

же

 

вѣроятно,

 

что

 

мнѣ

 

нужно

 

было

 

бы

отыскать

 

одно

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

24

 

мѣстъ:

 

Дѣян.

 

VII,

 

41,

 

42.

1

 

Петр.

 

II,

 

5.

 

Рим,

 

XII,

 

I,

 

1

 

Кор.

 

X,

 

18.

 

Еф.

 

V.

 

2.

 

Фи-

липп.

 

II,

 

17.

 

Еар.

 

V,

 

1.

 

VII,

 

27.

 

VIII,

 

3.

 

IX,

 

23,

 

26.

 

X..

 

1.6.

 

8.

11.

 

12.

 

26.

 

XI,

 

4.

 

XIII,

 

15.

 

16.

 

Ан.

 

П,

 

14

 

20.

 

Почему

эти

 

именно,

 

а.

 

не

 

другія

 

мѣста

 

указаны

 

въ

 

Ключѣ

 

къ

 

Новому

Завѣтуі

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

указаніе

 

„Жертвою

 

ста-

новлюсь

 

и

 

время"

 

можетъ

 

быть

 

понятно

 

только

 

для

 

ннающаго

хорошо

 

текстъ

 

нисанія

 

и

 

что

 

не

 

всякому

 

нридетъ

 

на

 

умъ

 

оты-

скивать

 

подъ

 

словомъ

 

Жертва

 

это

 

мѣсто

 

Пнсанія,

 

болѣе

 

памят-

ное

 

всѣиъ

 

въ

 

славянской

 

рѣчи:

 

„азь

 

бо

 

уже

 

жрепъ

 

бываю

 

и

 

время

отшествіе

 

моего

 

паста.

 

(2

 

Тим.

 

IT,

 

6).

 

Не

 

говоримъ

 

и

 

о

томъ,

 

какъ

 

мало

 

понятно, —почему

 

въ

 

Ключѣ

 

содержаніе

 

стиха

9

 

г.

 

1.

 

X

 

поел,

 

къ

 

Евр,

 

передается

 

словами:

 

„Жертву

 

принос,

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завЛ"

 

Вотъ

 

этотъ

 

стихъ:

 

„Она

 

(скинія)

 

есть

образъ

 

настоя щато

 

времени,

 

въ

 

которое

 

приносятся

 

дары

 

и

 

жерт-

вы,

 

не

 

могущія

 

сдѣлать

 

въ

 

совѣсти

 

совершеннымъ

 

ириносящаго."

Гдѣ

 

же

 

туть

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

о

 

жертвахъ

 

новаго

 

завѣта?

 

Но

возвратимся

 

къ

 

ближайшему

 

предмету

 

нашего

 

изслѣдованія, —

 

къ

вопросу

 

собственно

 

о

 

томъ, — насколько

 

изданная

 

о.

 

Прот.

 

Михай-

ловскимъ

 

книжка

 

способна

 

служить

 

ключемъ

 

къ

 

Новому'

 

Завѣту.

Положимъ,

 

миѣ

 

нужно

 

было

 

отыскать

 

то

 

мѣсто

 

Евангелія,

 

гдѣ

Господь

 

говорить:

   

„милости

 

хощу,

 

а

 

не

 

жертвы. "Не

 

находя

  

въ
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1

 

отд.

 

Ключа

 

слова

 

Жертва,

 

я

 

ищу

 

это

 

мѣсто

 

нодъ

 

словомъ

„милость"

 

и

 

нахолсу

 

цитаты

 

обоихъ

 

мѣстъ

 

у

 

Ев.

 

Матвея,

 

гдѣ

 

это

сказано:

 

IX,

 

13

 

и

 

XII,

 

г.;

 

но

 

если

 

бы

 

мнѣ

 

понадобилось

 

отыс-

кать:

 

«всяка

 

жертва

 

еолію

 

осолится.»

 

(Мр.

 

IX,

 

49),

 

напрасно

я

 

сталъ

 

бы

 

искать

 

этого

 

мѣста

 

и

 

подъ

 

словомъ

 

СОЛЬ,

 

со

 

лить.

Однако,

 

если

 

я

 

знаю

 

контек'стъ

 

этого

 

мѣета,

 

Ключъ

 

для

 

меня

окажется

 

не

 

безнолезнымъ:

 

подъ

 

словомъ

 

соль,

 

не

 

находя

 

изре-

ченія

 

«Жертва

 

солію

 

осолится,»

 

я,

 

однако

 

же,

 

нахожу:

 

а

 

Соль

добрая

 

вещь:

 

имѣйте

 

соль

 

въ

 

с.»

 

(Мр.

 

IX,

 

50),

 

а

 

такимъ

 

об-

разомъ

 

добираюсь

 

и

 

до

 

стиха,

 

который

 

мнѣ

 

нужень

 

и

 

который,

как'ь

 

я

 

помню,

 

стоить

 

въ

 

непосредственной

 

связи

 

съ

 

словами:

«имѣпте

 

соль,

 

въ

 

себѣ».

 

Или

 

же

 

я

 

пытаюсь

 

найти

 

нужное

 

мнѣ

мѣсто

 

по

 

другимъ

 

словамъ'чгонтекста:

 

ищу

 

слова:

 

«всякъ

 

бо

 

ог-

немъ

 

осолится»

 

и

 

нахоя&у:

 

„ОІШМЪ

 

осолится

 

всякій

 

и

 

вс.

 

жертва.

Мр.

 

IX,

 

49.

 

Такъ

 

и

 

мѣсто

 

„любовь

 

болѣе

 

есть

 

всѣхъ....

 

жертвъ"

я

 

найду

 

нодъ

 

словомъ

 

любить.

 

Но

 

чтобы

 

отыскать

 

мѣсто:

 

„Еже

■damn

 

жертву

 

по

 

репейному

 

въ

 

законѣ."

 

(Лк.

 

И,

 

24.),

Ключъ

 

не

 

поможетъ

 

мнѣ

 

никакимъ

 

снособомъ.

 

Мѣсто

 

Евангелія:

«Кровь

 

ІІилатъ

 

смѣси

 

съ

 

жертвами

 

гіхъ.*

 

Лк.

 

XIII,

 

1. —

мнѣ

 

не

 

отыскать

 

въ

 

Ключѣ

 

ни

 

но

 

одному

 

изъ

 

словъ,

 

встрѣчающихся

въ

 

этихъ

 

изреченіяхъ;

 

помочь

 

и

 

здѣсь

 

мнѣ

 

можетъ

 

только

 

знаніе

контекста:

 

напрасно

 

поискавши

 

этого

 

мѣста

 

нодъ

 

словомъ

 

Пилать,

я

 

пробую

 

отыскать

 

это

 

мѣсто

 

подъ

 

словомъ

 

Башня

 

и

 

нахожу:

„Башня

 

силоамская

 

упала

 

и

 

побила

 

18

 

ч."

 

Вотъ

 

примѣры

того,

 

насколько

 

и

 

кому

 

можетъ

 

быть

 

полезна

 

книжка,

 

носящая

названіе

 

„Ключа

 

къ

 

Новому

 

Завѣту."

 

Для

 

человѣка,

 

болѣе

 

или

меиѣе

 

знакомаго

 

съ

 

Писаніемъ,

 

Ключъ

 

этотъ

 

можетъ

 

быть

 

болѣе

или

 

менѣе

 

полезенъ,

 

въ

 

случаѣ

 

невозможности

 

пріобрѣсти

 

Сим-

фоніи

 

Стнодальнаго

 

изданія

 

или

 

словарь

 

!

 

ильтебрандта.

 

Но

 

чѣмъ

меньше

 

человѣкъ

 

знаѳтъ

 

Писаніе,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

нолезнымъ

 

орудіемъ

въ

 

рукахъ

 

его

 

окажется

 

и

 

Ключъ,

 

данный

 

о.

 

Прот.

 

Михайлов-

скимъ.

Въ

 

пользу

 

книжки

  

говорить

   

только

 

ея

 

дешевизна:

   

она

 

въ

50

  

разъ

    

дешевле

 

словаря

 

Гильтебрандта.

     

Однако

   

же

   

должно
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сказать

 

и

 

то,

 

что

 

словарь

 

Гильтебрандта

 

не

 

въ

 

50

 

и

 

не

 

въ

100

 

разъ,

 

а,

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

1000

 

разъ

 

полезнѣе

 

этого

Ключа.

Составить

 

Ключъ

 

къ

 

Ветхому

 

Завѣту,

 

обѣщанный

 

издате-

лезіъ,

 

предоставляется

 

намъ

 

дѣломъеще

 

болѣе

 

труднымъ.

 

При

 

гораздо

меньшей

 

общеизвѣстпости

 

ветхо-завѣтныхъ

 

книгь,

 

тамъ

 

нельзя

 

уже

будеть

 

ограничиваться

 

одними

 

намеками

 

па

 

содержаніе

 

даннаго

мѣста,

 

въ

 

родѣ

 

такихъ,

 

нанримѣръ,

 

мѣстъ

 

изданной

 

уліе

 

части

Ключа

 

„

 

Павелъ:

 

хитеръ

 

Ібудучи,

 

лукавствомъ

 

бралъ",

 

или

 

на-

примѣръ

 

такъ:

 

«нп

 

сумы,

 

2

 

одежды,

 

обуви,

 

посох,

 

не

 

бер. »

«Сына

 

пос.

 

гов.

 

пост,

 

сына

 

моего.»

 

То

 

оиредѣлѳніе

 

Ключа

гораздо

 

болѣе

 

должно

 

быть

 

именно

 

указатѳлемъ

 

содержанія

 

из-

вѣстнаго

 

мѣста,

 

а

 

не

 

намекомъ

 

на

 

знакомые

 

слова.

II— г'й

 

С— нъ

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.

О

 

выпискѣ

 

чистаго

 

деревяпнаго

 

оливісоваго

 

масла

отъ

 

торговано' дома

 

Ф.

 

П.

 

Родокапаки

 

въ

 

Одессѣ.

 

(По

поводу

 

корресподенціи

 

о

 

томъ

 

же,

 

помѣщенной

 

въ

 

№

 

18

 

„Са-

ратовскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдомостей' - ).

Въ

 

силу

 

опубликованнаго

 

распоряжения

 

Овятѣйшаго

 

Пра-

вительствующего

 

Сѵнода

 

о

 

выпискѣ

 

для

 

церквей

 

чистаго

 

де-

ревяпнаго

 

ламиаднаго

 

масла,

 

Попечительство

 

Вольской

 

Тро-

ицкой

 

церкви

 

обратилось

 

съ

 

письмомъ

 

отъ

 

11-го

 

марта

 

те-

кущуго

 

года

 

къ

 

Ф.

 

П.

 

Родоканаки

 

въ

 

Одессу

 

за

 

свѣдѣніями

о

 

цѣнѣ

 

деревяпнаго

 

масла

 

высшихъ

 

сортовъ

 

и

 

объ

 

условіяхъ

пересылки

 

его

 

изъ

 

Одессы

 

до

 

Вольска.

 

Въ

 

отвѣтномъ

 

отъ

7-го

 

апрѣля

 

письмѣ

 

Родоканаки

 

предложилъ

 

два

 

сорта

 

имѣв-

шагося

 

у

 

него

 

масла:

 

1-го

 

сорта,

 

цѣною

 

въ

 

10

 

руб.

 

40

 

к.

за

 

пудъ

 

и

 

2-го

 

сорта,

 

цѣною

 

въ

 

9

 

руб.

 

70

 

коп.

 

за

 

пудъ,

 

на

мѣстѣ;

 

при

 

этомъ

 

онъ

 

сообщилъ

 

только

 

слѣдующія

 

условія

пересылки

 

масла:

 

фрахтъ

 

до

 

Вольска

 

по

 

67

 

коп.

 

съ

 

пуда

 

и

1°/о

 

страховки,

 

—

 

присовокупляя,

  

что

 

при

   

требованіи

   

высы-
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лается

 

по

 

3

 

руб.

  

на

 

пудъ,

 

а

 

на

 

остальную

 

сумму

   

дѣлается

наложенный

 

платежъ.

Получивъ

 

это

 

увѣдомленіе,

 

Попечительство

 

выслало

 

30

 

р.

и

 

просило

 

выслать

 

10

 

пудовъ

 

деревяннаго

 

оливковаго

 

масла

1-го

 

сорта,

 

т.

 

е.

 

цѣною

 

въ

 

10

 

руб.

 

40

 

коп.

 

за

 

пудъ.

 

Въ

письмѣ

 

отъ

 

2-го

 

мая

 

Родоканаки

 

увѣдомилъ,

 

что

 

онъ

 

носы-

лаеть

 

требуемое

 

количество

 

масла

 

1-го

 

сорта

 

и

 

отпускаетъ

его

 

не

 

по

 

10

 

руб.

 

40

 

коп.

 

за

 

пудъ,< — каковая

 

цѣна

 

была

объявлена

 

имъ

 

въ

 

письмѣ

 

отъ

 

7

 

ап^ѣля, — а

 

лишь

 

по

 

10

 

р.

за

 

пудъ — въ

 

силу

 

улучшенія

 

въ

 

это

 

время

 

курса

 

рубля.

 

Въ

счетѣ

 

Родоканаки

 

значилось,

 

что

 

масла

 

брутто

 

12

 

п.

 

16

 

ф.,

тар.

 

1

 

п.

 

36

 

ф.,

 

налит,

 

масла

 

10

 

и.

 

20

 

ф. — на

 

сумму

105

 

руб.

 

и

 

за

 

обшивку

 

70

 

коп.,

 

а

 

всего

 

на

 

105

 

р.

 

70

 

к.

Оставалось

 

уплатить

 

фирмѣ

 

налсшеннаго

 

платежа

 

75

 

руб.

70

 

коп.

 

По

 

квитанціи

 

страховой

 

компаніи

 

„Надежда"

 

отъ

1-го

 

мая,

 

по

 

приходѣ

 

масла

 

26-го

 

мая,

 

пришлось,

 

правда,,

уплатить

 

2

 

руб.

 

9

 

коп.

 

непредвидѣнныхъ

 

расходовъ,

 

а

 

всего

съ

 

предвидѣнными,

 

включая

 

сюда

 

и

 

наложенный

 

платежъ, —

87

 

руб.

 

55

 

коп.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

10

 

п.

 

20

 

ф.

 

чистаго

(1-го

 

сорта)

 

деревяннаго

 

оливковаго

 

масла

 

обошлись

 

въ

 

117

 

р^

55

 

коп.,

 

а

 

съ

 

перепискою

 

въ

 

118

 

руб.

 

10

 

коп.

 

Обшивка —

рогожа,

 

правда,

 

оказалась

 

сильно

 

потрепанною.

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

бочки,

 

то

 

она,

 

хотя

 

и

 

весьма

 

непривлекательная

 

на.

видъ,

 

(въ

 

силу

 

того,

 

что

 

она

 

облита

 

какимъ

 

то

 

бѣловатымъ

веществомъ

 

толщиною

 

въ

 

листъ

 

сахарной

 

бумаги

 

и

 

потомъ

сильно

 

попачкана),

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

была

 

вполнѣ

 

прочная,,

крѣпкая,

 

съ

 

желѣзными

 

обручами

 

изъ

 

широкихъ

 

полушин-

ковъ,

 

и

 

досталась

 

Попечительству

 

оплаченная

 

лишь

 

фрах-

томъ

 

(около

  

1

 

руб.

  

30

 

коп.).

Въ

 

письмѣ

 

отъ

 

31

 

мая

 

Родоканаки

 

предложилъ

 

олив-

ковое

 

масло

 

1-го

 

сорта,

 

въ

 

виду

 

хорошаго

 

урожая,

 

по

 

цѣнѣ

9

 

р.

 

70

 

к.

 

за

 

пудъ.

 

На

 

это

 

предложеніе

 

Попечительство

 

от-

вѣтило

 

новымъ

 

требованіемъ

 

и

 

отъ

 

15

 

іюня

 

былъ

 

высланъ

2-й

 

боченокъ

 

масла

  

1-го

 

сорта,

  

причемъ

 

Родоканаки

   

отпу-
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стилъ

 

его

 

не

 

по

 

9

  

руб.

  

70

 

коп.,

 

а

 

лишь

 

по

 

9

   

руб.

   

30

 

к.

за

 

пудъ

 

—

 

въ

 

силу

 

улучшенін

  

курса

 

рубля.

Утечка

 

масла

 

въ

 

дорогѣ

 

весьма

 

незначительная.

 

Масло

■и

 

на

 

видъ,

 

и

 

на

 

вкусъ

 

не

 

позволяетъ

 

желать

 

лучшаго:

 

оно,

-какъ

 

сообщаетъ

 

и

 

о.

 

Полянскій,

 

„дѣйствительно

 

чистое,

 

свѣ-

жее,

 

хорошее,

 

неиздающее

 

во

 

время

 

горѣнія

 

ни

 

треска,

 

ни

копоти".

 

Что

 

же

 

касается

 

замѣчанія

 

о.

 

Полянскаго,

 

что

 

оно,

„заправленное

 

въ

 

лампадѣ

 

со

 

всякимъ

 

умѣніемъ,

 

горитъ

 

не

болѣе

 

трехъ

 

часовъ,

 

а

 

затѣмъ

 

само

 

но

 

себѣ

 

тухнетъ",

 

то

это

 

замѣчаніе

 

къ

 

маслу,

 

получаемому

 

Попечительствомъ

 

Воль-

ской

 

Троицкой

 

церкви,

 

несправедливо.

 

Заправленное

 

съ

 

долж-

нымъ

 

умѣніемъ

 

это

 

масло

 

сгораетъ

 

до

 

послѣдней

 

капли.

 

Мас-

ло

 

обходится

 

Попечительству

 

около

 

11

 

руб.

 

за

 

пудъ

 

и

 

при

продажѣ

 

его

 

по

 

14

 

руб.

 

за

 

пудъ,

 

по

 

35

 

коп.

 

за

 

фуптъ,

 

По-

печительство

 

имъетъ

 

чистой

 

прибыли

 

отъ

 

каждаго

 

боченка

въ

 

10

 

п.

 

16

 

ф.

 

— 10

 

п.

 

20

 

ф.

 

болѣе

 

30

 

рублей.

 

Цѣна

 

мас-

ла —

 

35

 

коп.

 

за

 

-фунта,

 

при

 

его

 

превосходствѣ

 

надъ

 

масломъ

мѣстной

 

торговли

 

— цѣною

 

30

 

—

 

33

 

коп.

 

за

 

фунтъ,

 

никому

 

не

кажется

 

высокой,

 

и

 

оно

 

расходится

 

быстро:

 

берется

 

и

 

для

 

хра-

мовъ,

 

и

 

домашнихъ

 

лампадъ,

 

—

 

а,

 

какъ

 

врачебное

 

средство,

и

 

частными

 

лицами

 

и

 

земскими

 

больницами.

Такимъ

 

образомъ,

 

Попечительство,

 

выписывая

 

это

 

мас-

ло

 

отъ

 

Родоканаки,

 

удовлетворяешь

 

и

 

духовнымъ

 

интересамъ

всѣхъ,

 

желающихъ

 

имѣть

 

на

 

святомъ

 

мѣстѣ

 

чистую

 

жертву,

и

 

получаетъ

 

возможность

 

увеличить

 

свои

 

средства.

   

J )

Протоіерей

 

Василгй

 

Соловьевъ.
17

 

октябри

1890

 

г.

Вольскъ.

';)

 

Странно:

 

масло

 

выписывалось

 

отъ

 

г.

 

Родоканаки

 

почти

 

въ

 

одно

 

и

тоже

 

время

 

(о.

 

Полянскимъ

 

отъ

 

13

 

анр*ля,

 

Попечительствомъ

 

Вольской

 

Тро-

ицкой

 

церквиполучено

 

отвѣтное

 

письмо

 

отъ

 

7

 

апрѣля), — и

 

между

 

тѣмъ,

 

вышла

значительная

 

разница

 

въ

 

цѣнѣ:

 

первому

 

обошлось

 

12

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

по.

саѣдыему

 

только

 

ок.

 

11

 

р.

 

за

 

иудъ?!

 

Редахція
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Врачебные

 

совѣты.

Діэпш

 

при

 

дѣтскихъ

 

поносахъ.

 

Дѣтскіе

 

поносы

 

лечатся

 

не

столько

 

лекарствами,

 

сколько

 

соотвѣтствующей

 

діэтой;

 

при

 

этомъ

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

полное

 

отсутствіе

 

пищи

 

менѣе

 

вредно

 

для

ребенка,

 

чѣмъ

 

избытокъ

 

ея,

 

который,

 

не

 

перевариваясь

 

надлежа..

щимъ

 

образомъ,

 

обусловливаетъ

 

постоянное

 

раздраженіе

 

пищевыхъ

путей.

 

Въ

 

сдучаъ

 

заболѣванія

 

грудныхъ

 

дѣтей,

 

которыхъ

 

уже

прикармливали

 

кашкою,

 

говяжьимъ

 

супомъ

 

или

 

другой

 

пищей,

слѣдуетъ

 

прекратить

 

прикармлпваніе

 

и

 

давать

 

ему

 

одну

 

только

грудь.

 

Дѣтямъ,

 

искусственно

 

векармливаемымъ,

 

сдѣдуетъ

 

давать

молоко,

 

но

 

не

 

цѣльное,

 

а

 

разводпть

 

его

 

отваромъ

 

овсяной

 

крупы

или

 

ate

 

прибавлять

 

къ

 

нему

 

телячій

 

бульонъ,

 

известковую

 

воду.

Дѣти

 

старшаго

 

возраста

 

отлично

 

переносятъ

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

молочный

 

супъ,

 

овсянку,

 

говяжій

 

супъ

 

съ

 

перловой

 

крупой

 

п

 

ри-

сомъ,

 

вполнѣ

 

разваренными

 

и

 

протертыми.

 

Растительная

 

пища,

особенно

 

картофель,

 

черный

 

хлѣбъ,

 

сырые

 

плоды,

 

щи,

 

пироги

 

и

сдобное

 

тѣсто

 

не

 

переносятся,

 

ибо

 

легко

 

переходятъ

 

въ

 

броженіе,

а

 

потому

 

должны

 

быть

 

устраняемы.

 

При

 

поносахъ

 

у

 

дѣтей

 

обык-

новенно

 

бываетъ

 

значительная

 

я^ажда;

 

для

 

питья

 

можно

 

давать:

бѣлковую

 

воду

 

съ

 

прпбавленіемъ

 

коньяка

 

или

 

рома

 

и

 

сахара

 

(на

стаканъ

 

воды

 

яичный

 

бѣлокъ,

 

чайную

 

ложку

 

коньяку

 

и

 

сахару);

кромѣ

 

того,

 

полезно

 

давать

 

красный

 

вина,

 

богатый

 

содержаніемъ

дубильныхъ

 

веществъ:

 

какъ-то:

 

крымскія,

 

бургундскія,

 

бордосскія

и

 

проч.

Дгэта

 

родгілъницъ.

 

Послѣродовой

 

періодъ

 

не

 

требуетъ

 

ника-

кой

 

ослабляющей

 

діэты.

 

Женщина

 

истощенная

 

родами,

 

нуждается,

прежде

 

всего,

 

въ

 

покоѣ

 

и

 

хорошемъ

 

питаніи.

 

Если

 

у

 

нея

 

появит-

ся

 

позывъ

 

на

 

ѣду,

 

то,

 

сообразуясь

 

съ

 

аппетитомъ,

 

можно

 

дать

чашку

 

говяжьяго

 

или

 

курпнаго

 

бульона,

 

чашку

 

кофѳ,

 

чаю,

 

"овсяг
ной

 

каши.

 

Когда

 

появляется

 

аппетитъ,

 

то

 

по

 

нему

 

и

 

по

 

общему

состоянію

 

больной,

 

а

 

не

 

по

 

тому,

 

который

 

день

 

послѣ

 

родовъ,

судятъ

 

о

 

возможности

 

постепеннаго

 

перехода

 

къ

 

болѣе

 

твердой

пищѣ,

 

причемъ

 

даютъ

 

постепенно:

 

курицу,

 

телятину,

 

бифштексъ.

Короче

 

сказать,

 

родильница

 

должна

 

получать

 

простую,

 

питатель-

ную,

 

удобоваримую

 

пищу,

 

и

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ.

 

При

 

та-

комъ

 

режимѣ

 

самочувствіе

 

и

 

сонъ

 

родильницы

 

будутъ

 

лучше,

 

и:

возстановленіе

 

нормальныхъ

 

Функній

 

организма

 

будеть

 

происхо-

дить

 

легче

 

и

 

скорѣе,

 

чѣмъ

 

при

 

недостаточной

 

и

 

ограниченной

 

діэтѣ.

При

 

гакихъ

 

условіяхъ

 

можно

 

легко

 

пзбѣжать

   

развитія

 

той

   

нер-
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возности,

 

которая

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

появляется

 

очень

 

часто

и

 

обнаруживается,

 

прежде

 

всего,

 

прекращеніемъ

 

отдѣденія

 

молока.

Вообще,

 

многія

 

послѣродовыя

 

заболѣванія

 

являются

 

результатомъ

только

 

истощенія

 

и

 

упадка

 

сплъ.

 

Что

 

касается

 

спеціальноіі

 

діэты

и

 

постепенности

 

перехода

 

отъ

 

жидкой

 

пищи

 

къ

 

твердой,

 

то

 

въ

первые

 

два—три

 

дня

 

родильница

 

должна

 

оставаться

 

на

 

одномъ

 

мяс-

номъ

 

будьонѣ,

 

рисовомъ

 

или

 

ячменномъ

 

отварѣ;

 

на

 

четвертый

день,

 

при

 

появленіи

 

аппетпта,

 

можно

 

дать

 

къ

 

обѣду

 

супу

 

или

 

со-

усу

 

съ

 

кусочкомъ

 

булки,

 

нежирное

 

жареное

 

нла

 

тушеное

 

мясо,

мелко

 

изрѣзанное

 

яйцо.

 

На

 

пятый

 

день

 

нѳ

 

мѣшаетъ

 

прибавить

къ

 

обѣду

 

компотъ,

 

но

 

безъ

 

пряностей,

 

или

 

нѣжное

 

жирное

 

блюдо,

а

 

съ

 

шестого

 

или

 

седьмого

 

дня

 

можно

 

предложить

 

къ

 

завтраку

коФе.

 

Какъ

 

питье,

 

вмѣсто

 

воды,

 

можно

 

рекомендовать

 

разжижен-

ное

 

молоко.

 

Только

 

на

 

четырнадцатый

 

день

 

родильница

 

можетъ

перейти

 

къ

 

своему

 

обычному

 

режиму,

 

причемъ

 

все

 

же

 

слѣдуетъ

Остерегаться

 

излишнаго

 

обремененія

 

желудка;

 

если

 

она

 

кормптъ

ребенка,

 

то

 

должна

 

избѣгать

 

кисдаго

 

и

 

сильно

 

пряна

 

го

 

Вино,

крѣпкій

 

чай

 

и

 

прочіе

 

возбуждатощіе

 

напитки

 

нецелесообразны,

 

не

только

 

въ

 

послѣродовомъ

 

періодѣ,

 

но

 

даже

 

и

 

во

 

все

 

время

 

корм-

ленія

 

грудью.

Опособъ

 

употребления

 

кефира.

 

КеФиръ

 

есть

 

отличный,

 

пита-

тельный

 

и

 

вполчѣ

 

удобоваримый

 

напитокъ,

 

пригодный

 

для

 

упо-

требленія

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

гдѣ

 

требуется

 

поддержать

силы

 

больнаго,

 

пострадавшаго

 

отъ

 

какой

 

либо

 

изнурительной

 

или

упорной

 

болѣзни.

 

Начинать

 

пить

 

кеФиръ

 

слѣдуетъ

 

всегда

 

съ

 

не-

большихъ

 

порцій,

 

увеличивая

 

ихъ

 

мало-по-маду

 

и

 

доходя

 

посте-

пенно

 

до

 

такой

 

суточной

 

порціи,

 

которая

 

переносится

 

желудкомъ

не

 

вызывая

 

отвращенія

 

къ

 

этому

 

напф-тку.

 

Маленькія

 

дѣти

 

долж

ны

 

начинать

 

съ

 

полстакана

 

въ

 

сутки;

 

старшія— съ

 

полнаго

 

ста-

кана,

 

а

 

взрослые — съ

 

двухъ

 

стакановъ

 

или

 

полубутылки.

 

Суточ-

ную

 

порцію

 

кефира

 

слѣдуетъ

 

кыппвать

 

не

 

сразу,

 

а

 

по

 

частямъ

въ

 

разное

 

время

 

дня.

 

Нужно

 

начинать

 

съ

 

■

 

слабаго

 

кеФііра;

 

при-

выкнувъ

 

къ

 

слабому,

 

можно

 

перейти

 

къ

 

среднему,

 

а

 

затѣмъ

 

и

крѣпкому

 

(старому).

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

слабый

 

(свѣ-

жій)

 

кеФиръ

 

слегка

 

слабитъ,

 

а

 

крѣпкій

 

располагаетъ

 

къ

 

запору;

по

 

этому

 

слабый

 

кеФиръ

 

умѣстнѣе

 

пить

 

лицамъ,

 

стрядающимъ

запорами,

 

а

 

крѣпкій

 

приноситъ

 

пользу

 

въ

 

противополож-

ныхъ

 

случаяхъ.

 

Діэта

 

при

 

употребленіи

 

кефира

 

моягетъ

 

оставаться

прежней;

 

нужно

 

только,

 

по

 

возможности,

 

избѣгать

 

употребленіи

епиртныхъ

 

напитковъ

 

(Гражд.).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1891

  

ГОДЪ.

БОЛЬШАЯ

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ,

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

 

УЧЕНАЯ

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ

 

ГАЗЕТА
(выходящая

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры).

СЫНЪ

 

ОТЕЧЕСТВА
съ

 

еженедельными,

 

ежемѣсячнымииллюстриров.

 

ириложеніями

 

и

 

книжками

«РОМАНЫ

 

и

 

ІІОВЬСТИ».

 

Газета

 

совершенно

 

реформирована,

 

дополнена

 

и

выходитъ

 

въ

 

Форматѣ

 

БОЛЫПИХЪ

 

СТОЛКЧНЫХЪ

 

ГАЗЕТЪ.

 

Ежеднев-
но

 

помѣщаютея

 

статьи:

 

.политическая,

 

экономическія,

 

финансовый,

 

науч-

ныя

 

по

 

современнымъ

 

общественнымъ

 

вопросамъ.

 

Романы,

 

повѣсти,

 

раз-

сказы,

 

етихотворенія

 

и

 

проч.

 

Выдающіяся

 

событія

 

изъ

 

придворнаго

 

и

военнаго

 

міра

 

сообщаются

 

специальными

 

корреспондентами.

 

Вообще-же
новости

 

дня

 

столичной,

 

внутренней

 

и

 

иностранной

 

жизни

 

печатаются

ОДНОВРЕМЕННО

 

съ

 

другими

 

изданіями,

 

а

 

потому

 

газета

 

,.СЫНЪ

 

ОТЕ-
ЧЕСТВА'-

 

вполнѣ

 

можетъ

 

замѣнить

 

собою

 

дорогую

 

по

 

подписной

 

цѣнѣ

газету

 

и

 

еженедѣлышй

 

журналъ.

 

КРОМЪ

 

ЕЖЕДНЕВЫХЪ

 

НУМЕРОВЪ
ГАЗЕТЫ,

 

ПОДІІИОЧИКЪ

 

ПОЛУЧАЕТЕ:

 

1)

 

52

 

нумера

 

прилож.

 

въ

 

видѣ

иллюстрирован,

 

журнала.

 

2)

 

Книжки

 

„Романы

 

а

 

Повѣсти"

 

(отъ

 

160

 

до

200

 

стран.)

 

3)

 

12

 

нумеровъ

 

„Моды

 

и

 

рукодѣлья"

 

съ

 

образцами.

 

4)
„Стѣнной

 

календарь",

 

отпечатанный

 

въ

 

3

 

краски.

 

Годовые

 

подписчики —

любители

 

болыпихъ

 

гравюръ

 

религіознаго

 

содержанія

 

или

 

картинъ

 

изъ

русской

 

исторіи,

 

могутъ

 

получить

 

при

 

подпискѣ,

 

ОДНО

 

изъ

 

ТРЕХЪ

 

ху-

дожественныхъ

 

приложении

 

1)

 

Большую

 

гравюру

 

съ

 

знаменитой

 

картины:

М.

 

МУНВАЧИ

 

(Размѣръ:

 

вышина

 

1 2*/ 2

 

вершковъ,

 

длина

 

18

 

вершковъ)
«ШОУСЪ

 

ХРНСТОСЪ

 

НА

 

КРЕОТѢ».

 

2)

 

Большую

 

олеографію

 

съ

 

кар-

тины

 

извѣстнаго

 

художника

 

С.

 

ВЕРЕЩАГИНА:

 

„БОЙ

 

КУПЦА

 

КАЛАШ-
НИКОВА

 

СЪ

 

КЙРИБѢЕВИЧЕМЪ".

 

Картина

 

эта

 

отпечатана

 

въ

 

28
красокъ

 

(размѣръ:

 

длина

 

20

 

верш.,

 

вышина

 

14

 

верш ).

 

3)

 

ГАЛЛЕ-
РЕЯ

 

НЗВѢСТНѢЙПШХЪ

 

РУССКНХЪ

 

ХУДОЖНИКОВ!,

 

состоящая

 

изъ

слѣдующихъ

 

ДЕСЯТИ

 

КАРТИНЪ,

 

отпечатаннымъ

 

17—25

 

красокъ:

 

1)
Н.

 

В.

 

НЕВРЕВЪ.— «Самозванецъ

 

и

 

Всенія».

 

2)

 

В.

 

Г.

 

МАКОВСКІЙ.—
«Варка

 

варенья».

 

3)

 

В.

 

И.

 

СУРИКОВЪ. —

 

«Меныпиковъ

 

въ

 

сеылкѣ».

 

4)
И.

 

М.

 

ПРЯНИШНИКОВЪ,— сЖестокій

 

романсь».

 

5)

 

Н.

 

А.

 

ЭЛЛЕРТЪ.—
«Стадо

 

коровъ».

 

6)

 

В.

 

Г.

 

МАКОВСКІЙ.

 

— «Стрянчій».

 

7)

 

Н,

 

В.

 

НЕВРЕВЪ.—
«Сватовство».

 

8)

 

Г.

 

РЫБАКОВЪ.

 

— «Возвращеніе

 

изъ

 

школы».

 

9)

 

К.
ТРУТОВСКІЙ.

 

— « Разлучница».

 

10)

 

П.

 

Б.

 

ДУБОВСКІЙ.—

 

«Хуторъ

 

зимою».

Картины

 

разсылаются

 

въ

 

изящной

 

папкѣ.

Въ

 

фельетонахъ

 

газеты,

 

въ

 

воскресныхъ

 

ирможеніяхъ

 

и

 

книгахъ

 

«РО-
МАНЫ

 

и

 

ПОВЪСТИ»,

 

выходящихъ

 

въ

 

вндѣ

 

прплоясеній,

 

въ

 

1891

 

году

будутъ,

 

мелсду

 

прочимъ,

 

помѣщены

 

пріобрѣтенныя

 

уже

 

редакціею

 

слѣ-

дующія

 

литературныл

 

нроизведенія:

 

1)

 

«Еаинъ»,

 

большой

 

ист.

 

романъ

С.

 

П.

 

Григоровича,

 

2)

 

«Наши

 

міроѣды»,

 

бытовой

 

романъ

 

П.

 

Васильева.
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3)

 

«Гдѣ

 

деньги,

 

тамъ

 

и

 

грѣхъ»,

 

большой

 

романъ

 

А.

 

С — ва.

 

4)

 

■

 

«Клят-
вопреступниц,»,

 

большой

 

историч.

 

романъ

 

Ст.

 

Пановича.

 

5)

 

«Жертва
корысти»,

 

большой

 

романъ

 

К.

 

Назарьевой.

 

6)

 

«СовреііЕнный

 

идолъ»

большой

 

ромавъ

 

К.

 

Елизарова.

 

7)

 

«Разбойникъ

 

Хрустинъ»,

 

романъ

 

изъ

уголовной

 

хроники

 

В.

 

Владимірова.

 

Я)

 

«Змѣицое

 

жало»,

 

ром.

 

Ор.

 

Щег-
лова.

 

9)

 

«Погасшая

 

звѣзда»,

 

историч.

 

романъ

 

П.

 

С.

 

Филиппова.

 

10)
«Адскій

 

замыслъ»,

 

романъ

 

А.

 

Цѣхановича.

 

11)

 

«Сожженый

 

ыилдіонъ»,
романъ

 

Д.

 

Нейна.

 

12)

 

«Безіілодная

 

нива»,

 

пов.

 

Баранова.

 

13)

 

«Двѣ

дороги»,

 

иовѣеть

 

Воскресенскаго.

 

14)«На

 

краю

 

пропасти»,

 

пов.

 

Метель-
никова.

 

15)

 

«Пустоцвѣтъ»,

 

повѣсть

 

А.

 

Леонтьева.

 

16)

 

«На

 

рубежѣ».

истор.

 

романъ

 

Рагошъ.

 

17)

 

«Кладь»,

 

нов.

 

Метенькова.

 

18)

 

«Женщина
безъ

 

сердца»,

 

ромапъ

 

Р.

 

Гаггарда.

 

19)

 

«Башня

 

смерти»,

 

повѣсть

 

А.

 

За-
рина.

 

20)

 

«Дожилъ»

 

(изъ

 

сибирск.

 

нравовъ),

 

Вѣнчикова.

 

21)

 

«Между
двухъ

 

огней»,

 

пов.

 

Е.

 

Бѣлозорскаго.

 

22)

 

«Мимолетный

 

тѣни»,

 

романъ

Вянскаго.

 

23)

 

«Безъ

 

Бога,

 

не

 

до

 

порога»,

 

романъ

 

А.

 

Майкова

 

и

 

проч.

Беллетристическій

 

и

 

худолсественный

 

отдѣлы

 

газеты

 

такъ

 

обширны

 

и

разнобразны,

 

что

 

рѣшительно

 

ни

 

одно

 

ежедневное

 

изданіе

 

въ

 

Россіи,
равное

 

но

 

подписной

 

цѣнѣ

 

газетѣ

 

«Сынъ

 

Отечества»,

 

не

 

давало

 

и

 

не

даетъ

 

такого

 

обильнаго

 

матеріала

 

для

 

интереснаго

 

чтенія

 

и

 

такого

 

ко-

личества

 

художествен.чыхъ

 

иллюстрацій.

 

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

ежедневной
газеты

 

«СЫНЪ

 

ОТЕЧЕСТВА»

 

съ

 

еженедѣльными

 

иллюстрированными

прилолсеніями

 

и

 

кнюкками

 

«РОМАНЫ

 

и

 

ПОВБШЬсъ

 

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

по

 

Россіи:

 

на

 

годъ

 

8

 

руб.

 

Рассрочка

 

годовой

 

подписной
платы

 

допускается

 

въ

 

четыре

 

срока

 

по

 

ДВА

 

РУБЛЯ-

 

За

 

пересылку

выбраннаго

 

художественнаго

 

приложенія

 

уплачивается

 

ОДИНЪ

 

рубль.
Адресъ

 

Главной

 

Конторы:

 

Спб,

 

Невскій

 

пр.,

 

у

 

Аничкина

 

м„

 

д.

 

68 — 40-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1891

 

ГОДЪ

 

на

 

иллюстрированную,

 

лите-

ратурную,

 

общественную

 

и

 

политическую

 

гааету

которая

 

будетъ

 

выходить

 

съ

 

1-ю

 

января

 

1891

 

г.

 

вмѣсто

сГазетыА.

 

Гатцука>,

 

еженедельно,

 

въ

 

елучаѣ-же

 

надоб-

ности

 

но

 

два

 

раза

 

въ

 

педѣлю,

 

въ

 

объемѣ

 

2

 

—

 

3

 

лиетовъ

 

въ

 

каждоиъ

 

№,

 

съ

риеункаші,

 

портретами

 

и

 

картинами,

 

СЪ

 

ЕЖЕМѢСЯЧНБШИ

 

КНИЖКАМИ

Ш'ИЛОЖЕНШ,

 

гсоторыя

 

представятъ

 

собою

 

кагсъ-бы

 

отдѣлыіый

 

ежемѣеяч-

ный

 

журналъ.

 

Въ

 

книжкахъ

 

«Зари»

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

не

 

только

 

беллетрн-
стическія

 

производенін

 

но

 

также

 

и

 

научныя,

 

публпцистпческія

 

и

 

критическія
статьи

 

по

 

общей

 

программ*

 

всѣхъ

 

ежемѣсичныхъ

 

журналовъ.

Съ

 

1890

 

года

 

издаміе

 

«Газеты

 

А.

 

Гатцука»,

 

какъ

 

извѣетно,

 

перешло

въ

 

другіе

 

руки,

 

и

 

направленіе

 

этой

 

газеты

 

въ

 

теченіе

 

истекающаго

 

года

 

вы-

яснилось

 

съ

 

надлежащею

 

полнотою.

 

Тому-же

 

напраиленію

 

будетъ

 

слѣдовать

 

и

газета

 

,,ЗАРЯ а ,

 

которая

 

ве

 

будетъ

 

служить,

 

какъ

 

другія

 

иллюстрированный

изданія,

 

ни

 

украшеніемъ

 

гостиныхъ,

 

ни

 

ыатеріаломъ

 

для

 

развлеченія

 

въ

 

часы

празднаго

 

досуга.

 

,,ЗАРЯ"

 

имѣетъ

 

совсѣмъ

 

иныя

 

задачи.

 

Во

 

веѣхя,

 

своихъ

отдѣлахъ

 

она

 

будетъ

 

стремиться

 

внести

 

въ

 

жизнь

 

русской

 

семьи

 

общечеловѣ-

ческія

 

идеи

 

правды,

 

добра

 

и

 

красоты

 

и

 

ясное,

 

сознательное,

 

справедливое

отиошеніе

 

ко

 

всвмъ

 

выдвигаемымъ

 

текущею

 

жизнью

 

вонроеамъ,

 

ко

 

всему,

что

 

день

 

за

 

днеыъ

 

совершается

 

какъ

 

въ

 

нашемъ

 

отечеетвѣ,

 

такъ

 

и

 

во

 

всемъ

мірѣ.

 

Редакція

 

,.ЗАРИ' 1

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

отдѣлы

 

внутренній

 

и

подитическій,

 

составъ

 

и

 

направленіе

 

которыхъ

 

извѣстны

 

русской

 

читающей
пубдикѣ

 

по

 

изданію

 

„Газеты

 

А.

 

Гатцука"

 

за

 

1890

 

г.

 

Говорить

 

одну

 

только

правду,

 

снимать

 

маску

   

ео

 

всякой

 

лжи,

  

ратовать

 

противъ

 

веякагр

   

угнетенія,

,

   

LA

     

fEMV

    

^Ц
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произвола

 

и

 

насилія,

 

радоваться

 

каждому

 

нроявленію

 

евѣтлой

 

мыели,

 

евѣтлаго

и

 

чеетнаго

 

чувства —такова

 

должна

 

быть,

 

по

 

мнѣнію

 

редакціи,

 

программа

русскаго

 

органа

 

печати,

 

желающаго

 

сослужить

 

свою

 

службу

 

русскому

 

госу-

дарству,

 

русскому

 

обществу

 

и

 

русскому

 

народу.

 

При

 

сравнительно

 

низкомъ

уровнѣ

 

общественнаго

 

самосознанія,

 

при

 

малочисленности

 

интеллигентныхъ

силъ

 

и

 

при

 

другихъ

 

условіяхъ

 

нашей

 

современной

 

общественной

 

жизни,

 

печать

въ

 

Росеіи

 

поставлена

 

въ

 

совершенно

 

исключительныя

 

условія:

 

она

 

является

единственной

 

почти

 

кафедрой

 

живаіо

 

слова,

 

единственной

 

выразительницей

 

об-
щественныхъ

 

и

 

народныхъ

 

нуждъ.

 

Русская

 

печать

 

еще

 

должна

 

учить,

 

должна

идти

 

впереди

 

общественных'*

 

теченій,

 

должна

 

проливать

 

лучи

 

свѣта

 

въ

 

вт.ко-

вуго

 

тьму,

 

пробивая

 

ими

 

толстую

 

кору

 

невѣжества

 

и

 

предразеудковъ.

 

По

 

мѣрѣ

силъ

 

н

 

возможности,

 

,,3аря и

 

будетъ

 

служить

 

тому,

 

чтобы

 

приблизился

 

часъ

разсвѣта, — часъ,

 

въ

 

который

 

дѣйствительнан

 

заря

 

просвѣщенія

 

освѣтитъ

 

рус-

скую

 

землю.

 

Въ

 

каждомъ

 

№

 

,,ЗАРИ",

 

кромѣ

 

текущаго

 

ыатеріала,

 

будутъ

 

пе.-

чататься

 

два-три

 

беллетристическія

 

произведенія

 

(романы,

 

повѣети,

 

разсказы,

стихотворенія,

 

драматическія

 

произеденія),

 

етатьипо

 

отдѣльнымъ

 

вопросамъ,

 

щель-

етонъ,

 

научная

 

хроника

 

(новый

 

открытіи

 

и

 

изобрѣтенія)и

 

пр.

 

Въчиелѣдвѣнадцати

книгъ

 

приложеній

 

редакціей

 

будутъ

 

изданы

 

(поелѣ

 

15-го

 

іюля

 

1891

 

г.,

 

т.

 

е.

по

 

истечении

 

срока

 

на

 

право

 

литературной

 

собственности)

 

сочиненія

 

М.

 

Ю.
ЛЕРМОНТОВА

 

въ

 

четырехъ

 

томахъ

 

съ

 

роскошными

 

иллгостраціями.

 

По

 

ус-

тановившемуся

 

для

 

нллюстрированныхъ

 

изданій

 

обычаю,

 

годовымъ

 

поднисчи-

камъ

 

на

 

„Зарю"

 

будетъ

 

выдана

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

ПРЕМГЯ,

 

причемъ

редакція

 

дѣлаетъ

 

первый

 

опытъ

 

давать

 

въ

 

премію

 

не

 

олеограФІю,

 

т.

 

е.

 

не

 

пе-

чатную

 

картиву,

 

а

 

КАРТИНУ,

 

ПИСАННУЮ

 

НА

 

ПОЛОТНЪ

 

МАСЛЯНЫМИ

 

КРАСКАМИ,
па

 

выборъ

 

изъ

 

елѣдующихъ

 

четырехъ

 

картинъ:

 

1)

 

ЛѢТНІЙ

 

ВЕЧЕРЪ

 

ВЪ

 

МА-
Л0Р0СС1И

 

(иейзажъ).

 

2)

 

ЗИМА

 

(нейзажъ),

 

3)

 

ЛУННАЯ

 

НОЧЬ

 

и

 

4)

 

НА

 

Р-БКЪ

 

( пей-
зажъ).

 

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

НА

 

ГАЗЕТУ

 

„ЗАРЯ"

 

ОЪ

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ
КНИГАМИ

 

И

 

СО

 

ВСѢМИ

 

ПРИЛОЖЕНІЯМИ,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой:

 

на

годъ

 

6

 

руб,,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.,

 

на

 

три

 

мѣсяца

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Художественная
премія

 

высылается

 

только

 

годовымъ

 

подписчикамъ,

 

причемъ

 

какъ

 

городскіе,
такъ

 

и

 

ипогородніе

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

эту

 

премію,

 

прилагаютъ

къ

 

подписной

 

цѣн*

 

2

 

руб.

 

Желающіе

 

получить

 

двѣ,

 

три

 

и

 

болѣе

 

масляныхъ

картинъ

 

доплачивають

 

за

 

первую

 

картину

 

2

 

руб.,

 

за

 

слѣдуЮщія

 

по

 

3

 

руб.
Годовые

 

подписчики

 

могутъ

 

получить,

 

въ

 

качеетвѣ

 

художественной

 

преміи,
вмѣсто

 

писанной

 

картины,

 

большую

 

олеографію,

 

на

 

выборъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

семи

 

картинъ:

 

1)

 

СѢНОКОСЪ,

 

худ.

 

Сергѣева,

 

2)

 

НА

 

ПАСТбИЦГБ,

 

худ.

 

Сергѣева,

3)

 

ОБИЛЬНЫЙ

 

УРОЖАЙ

 

(крестный

 

ходъ),

 

худ.

 

Мещерскаго,

 

4)

 

ТРОЙКА,

 

худ.

Сверчкова,

 

Ь)

 

ДУБОВАЯ

 

АЛЛГЯ,

 

худ.

 

бар.

 

Клодта,

 

6)

 

В^ЧЕРЪ

 

ИА

 

ХУТОРЪ,

 

худ.

Сергѣева

 

и

 

7)

 

ПОЪЗДЪ

 

СТОИТЪ

 

3

 

МИНУТЫ,

 

худ.

 

Сергѣева.

 

За

 

картину-оле-

ограФІю

 

доплачивается

 

къ

 

подписной

 

пѣнѣ

 

1

 

руб.;

 

лица,

 

желающія

 

получить

несколько

 

такихъ

 

картинъ,

 

доплачиваютъ

 

за

 

первую

 

1

 

руб.,

 

за

 

слѣдуіощія

 

по

2

 

руб.

 

ВСѢ

 

ТРЕБОВАНЬЯ

 

АДРЕСУЮТСЯ:

 

въ

 

Главную

 

Контору

 

газеты

,,3арн", — Москва,

  

Петровка,

 

д.

 

Кред.

 

Общ.,

 

при

 

тиііографіи

 

И.

 

И.

 

Родзевича.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1891

 

годъ

на

 

художеивенно-лщатурый

 

иллюстрщовакнный

 

жуцяалъ
для

 

семейнаго

 

чтенія

со

  

многими

  

безплатными

   

прило>кеніями

   

и

  

преміями

«Нива»

 

въ

 

1891

 

году

 

будетъ

 

преобразована

 

какъ

 

по

 

количе-

ству

 

материала

 

для

 

чтенія,

 

такъ

 

и

 

по

 

характеру

 

главной

 

художе-

ственной

 

преміи.

 

Программа

 

нашего

 

ясурнала

 

и

 

еясенедѣльные

 

ну-

мера

    

<Нивы>

    

останутся

   

въ

    

преяшемъ

   

еоставѣ,

    

какъ

    

литератур-
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номъ,

 

такъ

 

и

 

художественному

 

т.

 

е.

 

въ

 

годъ

 

52

 

номера

 

и

 

въ

 

калс-

домъ

 

нумерѣ

 

отъ

 

40

 

до

 

48

 

столбцовъ

 

текста

 

съ

 

7 —12

 

художест-

венно

 

исполненными

 

гравюрами.

 

Но

 

кромѣ

 

того,

 

всѣ

 

подписчики

 

«Нивы>
будутъ

 

получать

 

•

 

безплатно:

 

«12

 

ежемѣсячныхъ

 

болыпихъ

 

книгъ»,

 

со-

стоящихъ

 

изъ

 

романовъ,

 

повѣстей,

 

разсказовъ

 

и

 

другаго

 

занимательная

чтенія.

 

Каждая

 

книга

 

объемомъ

 

въ

 

200

 

—

 

250

 

страницъ

 

въ

 

восьмую

 

до-

лю

 

листа,

 

т.

 

е.

 

въ

 

годъ

 

12

 

книгъ,

 

содержащихъ

 

около

 

3,000

 

страницъ

текста

 

лучшихъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей;

 

въ

 

числѣ

 

этихъ

книгъ

 

3

 

тома

 

будутъ

 

заключать

 

въ

 

еебѣ,

 

какъ

 

самостоятельное

 

изданіе,
полное

 

собраніе

 

оочинекій

 

М.

 

Ю.

 

ЛЕРМОНТОВА.

 

Что

 

касается

 

глав-

ной

 

худолгественной

 

преміи,

 

мы

 

многолѣтнимъ

 

онытомъ

 

убѣдились,

 

что

олеографическія

 

картины,

 

какъ

 

преміи,

 

отжили

 

свое

 

время,

 

какъ

 

бы

 

ни

были

 

громки

 

имена

 

ихъ

 

авторовъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

онѣ

 

хорошо

 

испол-

нены

 

и

 

какъ

 

бы

 

ни

 

бьпи

 

велики

 

эти

 

преміи

 

по

 

размѣру.

 

Разъ

 

мы

пришли

 

къ

 

такому

 

убѣжденію,

 

надо

 

было

 

найти

 

что-либо

 

новое,

 

небы-
валое,

 

при

 

томъ

 

удобное,

 

изящное,

 

нравящееся

 

всѣмъ

 

безъ

 

исключенія,.
и

 

мы

 

надѣемся,

 

что

 

уснѣпіно

 

разрѣшили

 

нашу

 

задачу,

 

предлагая

 

на-

тимъ

 

подписчнвамъ

 

на

 

1891

 

годъ

 

роскошное

 

изданіе

 

«Художественный
альбомъ

 

съ

 

10

 

акварелями»,

 

исполненными

 

fac-simile

 

по

 

картинамъ

десяти

 

извѣстнѣйшихъ

 

русскихъ

 

художниковъ.

 

Нечатаніе

 

красками

 

этихъ

акварелей

 

достигло

 

такого

 

совершенства,

 

что

 

всѣ

 

видѣвшіе

 

эти

 

оттиски

принимали

 

ихъ

 

за

 

оригиналы.

 

Содерлсаніе

 

картииъ

 

альбома

 

слѣдующее:

1)

 

Профессора

 

И.

 

К*.

 

Айвазовская:

 

«На

 

Черномъ

 

морѣ».

 

2)

 

Академика
С.

 

Ѳ.

 

Александровская:

 

«Молодая

 

шведка».

 

3j

 

Академика

 

С.

 

И.

 

Василь-
ковскаго:

 

«Раннее

 

утро

 

у

 

запорожцевъ».

 

4)

 

Академика

 

Е.

 

Е.

 

Волкова:
«ПейзалЕъ».

 

5)

 

Придворная

 

художника

 

М.

 

Зичи,:

 

«Тамара».

 

6)

 

Худож-
ника

 

Н.

 

Н.

 

Каразина:

 

«Конный

 

бухарскій

 

стрѣлокъ».

 

7)

 

Академика
А.

 

Д.

 

Кившенка:

 

«Охота

 

на

 

лисицу».

 

8)

 

Профессора

 

10.

 

10.

 

Клевера:
«Нечеръ

 

въ

 

деревнѣ».

 

9)

 

Профессора

 

Л

 

0.

 

Премацци:

 

«На

 

дворѣ

 

То-
ледскаго

 

дома».

 

10)

 

Профессора

 

Н.

 

Е.

 

Сверчкова:

 

«На

 

медвѣдя».

 

Аль-
бомъ

 

разсылается

 

подписчикамъ

 

въ

 

красивой

 

картонной

 

папкѣ

 

(10

 

вер-

шновъ

 

длины

 

и

 

7 '/г

 

вершковъ

 

ширины;

 

той

 

же

 

величины

 

и

 

картины),,
украшенной

 

роскошнымъ

 

(отпечатанньшъ

 

въ

 

14

 

красокъ)

 

заглавнымъ

рисункомъ

 

съ

 

акварели

 

художника

 

А.

 

Земцова,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

настольнымъ

 

украшеніемъ

 

любой

 

гостинной.

 

Каждая

 

картина

въ

 

альбомѣ

 

печатана

 

15 — 20

 

красками,

 

на

 

лучшей

 

бѣлой

 

бристольской

 

бума-
гѣ

 

и

 

представляетъ

 

сама

 

по

 

себѣ

 

отдѣльное

 

художественное

 

произведете,

такъ

 

что

 

желающій

 

видѣть

 

ту

 

или

 

другую

 

акварель

 

у

 

себя

 

на

 

стѣнѣ-

въ

 

рамѣ — можетъ

 

для

 

этой

 

цѣли

 

вынуть

 

изъ

 

альбома

 

сколькъ

 

угодно

листовъ.

 

На

 

особомъ

 

листѣ

 

помѣщенъ

 

объяснительный

 

текстъ

 

къ

 

кар-

тинамъ

 

и

 

краткая

 

харэктеристика

 

ихъ

 

авторовъ.

 

Появленіе

 

альбома
было

 

ветрѣчено

 

весьма

 

лестными

 

отзывами

 

художниковъ

 

и

 

органовъ.

столичной

 

прессы.

 

Благодаря

 

езкемѣсячному

 

нриложенію

 

«Сборника»,
«Нива»

 

въ

 

будущеыъ

 

году

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

нѣеколько-

разъ

 

большее

 

количество

 

разнообразная

 

чтенія,

 

чѣмъ

 

въ

 

предшедшіе.
годы.

 

Ежемѣсячное

 

нриложеніе

 

при

 

«Нивѣ»

 

особыми

 

нумерами

 

«Па-
риясскія

 

моды».

 

Такимъ

 

образомъ

 

«Нива»

 

на

 

1891

 

годъ

 

дастъ

 

своимъ-.
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подписчикамъ

 

безъ

 

возвышенія

 

подписной

 

ціны

 

52

 

Ж?

 

шшоетрирован-

наго

 

журнала

 

«Нива»

 

съ

 

500

 

худолсественно-вынолненныхъ

 

гравюръ

 

и

2,000

 

столбцовъ

 

беллетристики,

 

популярно- научныхъ

 

статей,

 

біограФІй
съ

 

портретами,

 

современныхъ

 

событій

 

сърисунками

 

и

 

описаніями.

 

еже-

недѣльнаго

 

политическаго

 

обозрѣнія,

 

смѣси

 

и

 

проч.,

 

и

 

проч.,

 

12

 

книгъ

«Сборника»

 

романовъ,

 

повѣстей

 

и

 

проч.

 

(въ

 

годъ

 

около

 

3,000

 

стран.),
въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

3

 

тома

 

соч.

 

Лермонтова.

 

12

 

J&Jg

 

«Парижскнхъ
модъ»

 

съ

 

300

 

гравюръ,

 

12

 

Ші

 

рукодѣлій

 

и

 

выпильныхъ

 

работъ

 

и

около

 

300

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину,

 

10

 

акварелей

 

лучшихъ

русскихъ

 

художниковъ,

 

1

 

изящную

 

папку

 

для

 

альбома,

 

1

 

стѣнной

 

ка-

лендарь.

 

Желающихъ

 

подписаться

 

на

 

будущій

 

1891

 

годъ

 

просятъ

 

за-

благовременно

 

присылать

 

свои

 

требования,

 

такъ

 

какъ,

 

при

 

громадномъ

числѣ

 

подписчиковъ,

 

приготовленіе

 

печатныхъ

 

адресовъ

 

требуетъ

 

много

времени.

 

Подписная

 

Дѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

«Нивы»:

 

Съ

 

доставкою

 

во

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

города.хъ

 

и

 

мѣстечкахъ

 

Имперіи

 

7

 

руб.,

 

безъ

 

всякой
доплаты

 

за

 

пересылку

 

главныхъ

 

премій.

 

Требованія

 

и

 

подписку. на

«НИВУ»

 

1891

 

года

 

просятъ

 

адресовать

 

въ

 

Главную

 

Контору

 

Редакціи
«НИВЫ»

 

(А.

 

ф.

 

Марксу),

 

въ

 

С.-Петербургг,

 

Невокій

 

проспекта,

 

д.

 

№

 

6.

одпиш

 

і

 

ііііиі

 

шдаіііі

 

шш

A

 

£kJA\*{U^£XAA<MAAX

 

AJ

принимается

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

конторѣ

 

Редакціи:

 

Большая
Итальянская,

 

37;

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

Печковской,

 

Петровская

 

линія
и

 

В.

 

Гиляровская,

 

Столешниковъ

 

пер.,

 

д.

 

Карзинкина.

 

Газета

 

«Гражда-
нинъ»

 

слишкомъ

 

извѣстна

 

по

 

своему

 

строго-консервативному

 

нанравле-

нію,

 

чтобы

 

нулдаться

 

въ

 

его

 

разъясненіи.

 

Важно

 

знать

 

читающему

обществу,

 

что

 

газета

 

«Гражданинъ»

 

имѣетъ

 

отъ

 

другихъ

 

изданій

 

отли-

чія,

 

весьма

 

выгодныя

 

для

 

читателей.

 

Отличія

 

эти

 

слѣдующія:

 

1.

 

Кромѣ

362

 

JWs

 

газеты

 

большая

 

формата

 

(форматъ

 

«Новая

 

Времени»),

 

нод-

писчикъ

 

получаетъ

 

1 2

 

книгъ

 

отлично

 

перевеДенныхъ

 

романовъ,

 

причемъ

въ

 

каждой

 

книгѣ

 

начинается

 

и

 

кончается

 

романъ.

 

2.

 

Редакція

 

открыла

отдѣлъ

 

справокъ

 

и

 

иорученій

 

для

 

своихъ

 

инояродегыхъ

 

подписчиковъ,

который

 

иснолняетъ

 

всѣ

 

порученія

 

(кромѣ

 

денежныхъ)

 

бзсіілатно

 

и

 

даетъ

отвѣты

 

на

 

запросы,

 

и

 

3.

 

Дѣлаетъ

 

значительный

 

уменьшенія

 

сельскому

духовенству,

 

а

 

именно:

 

вмѣсто

 

15

 

р.

 

съ

 

литературными

 

Иршшкеніями
12

 

р.,

 

вмѣсто

 

12

 

р.

 

безъ

 

Прилолсеній

 

10

 

р.

О

 

разнообразіи

 

содержанія

 

газеты

 

можно

 

судить

 

по

 

ея

 

отдѣламъ.

 

При-
водишь

 

перечень

 

главн*йшихъ

 

въ

 

каждомъ

 

№

 

Обозрѣніе

 

иностранное. —Теле-
граммы

 

(собственны хъ

 

корреспондентов-!,

 

и

 

аСѣверн.

 

Телегрфн.

 

Агентства»). —•

Двѣ

 

или

 

одна

 

передовыхъ

 

статей. — Воскресная

 

бесѣда,— Замѣтки

 

прозаика. —

Вѣети

 

дня. — Мысли

 

и

 

Факты. —

 

Іінѣ

 

Россіи. —Послѣднія

 

пзвѣстія

 

и

 

иностран-

ныя

 

извѣстіп. —Записная

 

книжка.

 

— Вслухъ. — Важное

 

и

 

мелкое. — Доброе

 

и

 

хо-

рошее. — Собственныя

 

корреспонденции

 

иностранный

 

(Берлинъ,

 

Вѣяа,

 

Парижъ)
и

 

внутреннія. — Московскін

 

письма. — Письма

 

изъ

 

Петербурга

 

граоини

 

д'Икеъ.
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—

—

 

1'азеты. —

 

Правительственны»

 

извт,стін. —Москва. —Хроника.

 

— Иностранный
сообщения. — Отовсюду. —Дневникъ

 

издателя.

 

—

 

Ііаучныя

 

мелочи. — На

 

улицѣ. —

Театръ

 

и

 

музыка. —Книж.

 

новости.

 

—

 

Снортъ. — Шахматы. — Биржа.

 

Фельетоны:
Иностранная

 

Хроника. —Моековскій

 

Фельетонъ — Гигіепическій. — Научный. —

Литературпо-критичеекій. — Изъ

 

вседневной

 

жизни. — Музыкальный. — Военный.
А

 

по

 

воекресеньнмъ

 

2

 

беллетрическихъ

 

фельетона:

 

Воскресиикъ

 

и

 

иашъ

 

адь-

бомъ.

 

Кромѣ

 

того:

 

Военно-иностранный

 

отдѣлъ.

 

Кромѣ

 

того:

 

Ежедневно—
или

 

замечательный

 

иностранный

 

въ

 

переводи,

 

или

 

оригинальный

 

ромапъ — въ

 

.

особомъ

 

Фельетонѣ.

 

Затѣыъ:

 

Почтовый

 

ящикъ:

 

Отдѣлъ

 

еправокъ

 

и

 

порученій;
и

 

магазинная

 

хроника.

 

Новый

 

сотрудшшъ

 

пишетъ:

 

Письма

 

И.

 

А.

 

Хлестакова
къ

 

кузин*.

Тѣ

 

лица

 

изъ

 

еельскаго

 

духовенства,

 

которыя

 

по

 

ограниченнымъ

 

средст-

вамъ

 

стѣсыены

 

были-бы

 

и

 

пониженными

 

цѣнами

 

на

 

годовую

 

подписку,

 

моіутъ

непосредственно

 

обращаться

 

къ

 

редактору

 

газеты

 

«Гражданинъ»

 

съ

 

предло-

женіемъ

 

своихъ

 

условій

 

подписки

 

и

 

разсрочки.

 

Редакторъ-Издатель

 

Ннязь
В

   

Мещерскій.

Съ

 

1-го

 

января

   

1891

   

года

   

открыта,

   

подписка

   

на

 

еженедѣльный

духовный

 

журналъ

(седьмой

 

годъ

  

изданія.)

Въ

 

наступающрмъ

 

1891

 

году

 

«Пастырскій

 

Собесѣдникъ»

 

бу-

детъ

 

издаваться

 

по

 

преяшей

 

програмиѣ.

 

Въ

 

составъ

 

журнала

 

по

прежнему

 

будутъ

 

входить:

 

общедоступный

 

статьи

 

вѣроучительнаго

и

 

назпдательнаго

 

характера,

 

пригодный

 

для

 

чтенін

 

при

 

внѣбого-

служебныхъ

 

пастырскихъ

 

собесѣдованінхъ

 

съ

 

народомъ;

 

катихи-

зическія

 

поучеыія

 

и

 

напболѣе

 

целесообразные

 

опыты

 

миссіонер-
скихъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами;

 

статьи

 

и.

практпческія

 

замѣтгси

 

о

 

богослу;кеніи,

 

проповѣдиичествѣ,

 

дѣйству-

ющихъ

 

законоположеыінхъ

 

православной

 

церкви;

 

распоряженія

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

и

 

разънсненія

 

по

 

вопросамъ

 

пастырской
практики;

 

цорковно-псторическіе

 

разсказы

 

и

 

біограФІи

 

замѣчатель-

ныхъ

 

церковныхъ

 

дѣятелей;

 

очерки

 

пзъ

 

быта

 

духовенства

 

и

 

ре-

дигіозно-нравственой

 

жизни

 

народа;

 

мнѣнін

 

и

 

отзывы

 

періодиче-
ской

 

печати—духовной

 

н

 

свѣтской—по

 

различнымъ

 

вопросамъ

 

со-

временной

 

церковно-общественной

 

жизни:

 

библіограФическія

 

за-

мѣткп,

 

корреспонденціи,

 

разный

 

пзвѣстія.

Въ

 

отдѣльныхъ

 

приложенінхъ

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

печататься,

отлпчающіяся

 

простотою

 

изложенія

 

и

 

примѣнимостію

 

къ

 

народно-

му

 

быту,

 

слова,

 

бесѣды

 

и

 

поученія

 

на

 

иредстоящіе

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни,

 

а

 

такжв

 

п

 

на

 

разные

 

случаи

 

церковно-народной

яшзни.

 

Эти

 

прпложенія

 

составятъ

 

собою

 

какъ

 

бы

 

отдѣльный

 

про-

повѣдническій

   

журналъ.

Сверхъ

 

того,

 

при

 

одномъ

 

изъ

 

январскихъ

 

ЖУ?

 

журнала

 

бу-
детъ

 

выслана,

 

въ

 

видѣ

 

дароваго

 

приложения,

 

книжка

 

(болѣе

 

100
стр.)

 

для

 

народнаго

 

чтенія:

 

«Двунадесятые

 

праздники

 

православ-

ной

 

церкви»,

 

соч.

 

прот.

 

В.

 

Никольскаго.

 

При

 

одномъ

 

изъ

 

Фев-

ральскихъ

 

J№

 

будетъ

 

высланъ

 

особый

 

проповѣдническій

 

сборникъ.
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(болѣе

 

200

 

страницъ),

 

закдючающій

   

въ

 

себѣ:

  

«Избранныя

 

поуче-

нія

 

на

 

дни

 

высокоторжественные».

Подписпая

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

и

 

всѣ

 

приложения

 

къ

 

нему:

 

на

годъ— пять

 

рублей,

 

на

 

полгода—три

 

рубля.

 

Подписчики

 

«Пастыр-
скаго

 

Собесѣдника»

 

пользуются

 

даровой

 

пересылкой

 

всѣхъ

 

издп-

ній

 

редакціп.

 

Требованія

 

адресовать

 

въ

 

Москву,

 

редактору-изда-

телю

 

елсенедѣльнаго

 

духоннаго

 

журнала

 

«Пастырскіп

 

Собесѣд-

нпкъ»,

 

В.

 

А.

 

Маврпцкому.

 

(Адресъ

 

редакціи

 

Московскому

 

поч-

тамту

 

пзвѣстенъ),

Редакціей

 

еженедѣльнаго

 

духовнаго

 

журнала

«ПАСТЫРСКІЙ

 

СОБЕСЪДНИКЪ»
ИЗДАНЫ

   

КНИІИ:

Сѣятель.

 

Сборнпкъ

 

проповѣдей,

 

приспособлен,

 

къ

 

жизни

 

и

понпманію

 

простого

 

народа.

 

Изд.

 

12-е,

 

1890

 

г.

 

Ц

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

пер.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

Добрый

 

путь.

 

Сборнпкъ

 

назпдагельныхъ

 

статей

 

и

разсказовъ,

 

составленный

 

примѣнптельно

 

къ

 

совреыеннымъ

 

релп-

гіозно-нравственнымъ

 

потребностимъ

 

народной

 

жизни.

 

1889

 

г.

 

Ц.
1

 

р.

 

50

 

к

 

,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

75

 

к

 

Воскресный

 

день.

 

Сборнпкъ

 

обще-
доступных/в

 

статей

 

п

 

разсказовъ

 

релпгіозно-пра.нственнаго

 

содер-

жаніи,

 

составленный

 

примѣнительно

 

къ

 

потребностямъ

 

и

 

задачамъ

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

Изд.

 

3-е,

 

1889

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

Внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

прп-

ходскаго

 

священника

 

съ

 

простытъ

 

народоыъ

 

но

 

священной

 

псто-

рія

 

ветхаго

 

завѣта.

 

Свящ.

 

М.

 

Зеленена.

 

Изд.

 

2-е,

 

1889

 

г.

 

Цѣна

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

Бесѣды

 

объ

 

основныхъ

 

истинахъ

 

христіан-
скаго

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія

 

(Пособіе

 

при

 

ведеыіи

 

пастырскихъ

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

народомъ).

 

Свящ.

 

Владиміра
Данкевича.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

Бесѣды

 

для

 

простаго

 

на-

рода

 

О

 

Божественной

 

литургіи,

 

свящ.

 

I.

 

Якимова.

 

Изд.

 

2-е,

 

Ц.

 

50
к.,

 

съ

 

перес.

 

65

 

к.

 

Яоученія

 

сельскаго

 

священника,

 

произнесенный

своимъ

 

прихожанаиъ

 

при

 

чтеніи

 

житій

 

избранныхъ

 

святыхъ.

 

св.

Пензенской

 

епархіи

 

Васнлія

 

Нпкольекаго.

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.,

 

съ

перес.

 

75

 

к.

 

Восиресныя

 

и

 

праздничный

 

вньбогослужебныя

 

собесѣдо-

ванія,

 

какъ

 

особый

 

видъ

 

церковно-народной

 

проповѣди.

 

Изд.

 

4-е,
1890

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

40

 

к.

 

Избранныя

 

по-

учения

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Изд.

 

4-е,

 

1890

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

съ

перес.

 

1

 

р.

 

60

 

к.

 

Избранныя

 

поученія

 

на

 

дни

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные-

 

Изд.

 

3-е,

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50
к,,

 

Ноученія

 

священника

 

Смоленской

 

епархіп,

 

села

 

Дубровы,

 

о.

Михаила

 

Соколова.

 

1887

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

Простонародные

 

поученія

 

на

 

всЬ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Свящ.
Курской

 

Епархіп,

 

о.

 

Іоанна

 

Якимова.

 

Йвд.

 

2-е,

 

1890

 

,'г.

 

Цѣна

 

1

р.

 

50

 

к.,

  

съ

 

пересылкою

    

1

   

р.

 

75

    

к.

 

Слова,

 

бесѣды

    

и

 

поученія.
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ТТрпложеніе

 

къ

 

«Пастырскому

 

Собесѣднпку»

 

за

 

первые

 

4

 

года

пзданія.

 

Цѣна

 

за

 

каждый

 

годъ

 

(2

 

выпуска)— 1

 

р.,

 

за

 

всѣ

 

восемь

выпусковъ— 3

 

р.

 

съ

 

пер.

 

Слова,

 

бесѣды

 

и

 

поученія.

 

Прпложеніе

 

къ

«Пастырскому

 

Собесѣдндку»

 

за

 

5-й

 

годъ

 

пзданія.

 

Три

 

выпуска.

Цѣна

 

1

 

руб.

 

съ

 

пер.

 

Сводъ

 

указаній

 

и

 

замѣтокъ

 

по

 

вопросамъ

 

па-

стырской

 

практики.

 

Изд.

 

6-е,

 

1890

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

к.,

 

съ

 

пер.

1

 

р.

 

50

 

к.

 

Новая

 

инструкция

 

церковнымъ

 

старостамъ.

 

(Вые.

 

утвер.

12

 

іюня

 

1890

 

г.

 

дополненная

 

руководственньши

 

по

 

предмету

 

цер-

новнаго

 

хозяйства

 

указами

 

Св.

 

Сѵнода

 

и

 

разъяснительными

 

ра-

споріикеніями

 

Бпархіальнаго

 

Начальства.

 

1890

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

въ

 

переплетѣ

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

1

 

р.

 

60

 

к.

 

Правила

 

и

 

формы

 

слѣдственнаго

 

производства

 

по

дѣламъ,

 

подлеягащимъ

 

вѣдѣнію

 

духовнаго

 

(епархіальнаго)

 

суда.

Практическое

 

руководство

 

для

 

духовныхъ

 

слѣдователей.

 

Цѣна

 

p.,

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

Практическая

 

указанія

 

и

 

разъясяенія

 

относи-

тельно

 

служенія

 

лптургіи

 

соборне

 

съ

 

діакономъ

 

п

 

безъ

 

діакона.
Свящ.

 

I.

  

Кутенова.

  

Цѣна

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

40

 

к.

О

 

продолженіи

 

изданія

 

при

 

Кіевской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

„РУКО-

ВОДСТВА

 

ДЛЯ

 

СЕЛЬСКИХЪ

 

ПАСТЫРЕЙ"

 

въ

 

1891

 

году

 

')•

 

«Руко-
водство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1891

 

году

 

по

прежней

 

нрограммѣ,

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

характеромъ

 

общедоступности

 

и

 

въ

томъ

 

же

 

но

 

преимуществу

 

практическомъ

 

направленіи,

 

какъ

 

издавалось

доселѣ. —Годовое

 

изданіе

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

52-хъ

 

еженедельно

 

вы-

ходящихъ

 

нуыеровъ,

 

въ

 

прежнемъ

 

объемѣ,

 

и

 

составить

 

три

 

тома,

 

неза-

висимо

 

отъ

 

печатаемый,

 

въ

 

приложеніяхъ

 

проновѣдей

 

и

 

библіографиче-
скихъ

 

статей.— Журналъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

ре-

командованъ

 

Святѣйшимъ

 

Сгшодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствую-

щимъ

 

въ

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

къ

 

выпискѣ

 

въ

 

церковным

 

и

семинирскія

 

библіотеки

 

{^Синод.

 

опред.

 

отъ

 

4

 

февр. — 1А

 

марта

1885

 

юда

 

за

 

Ж:

 

280). — Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

Россійской

 

Имнеріп

 

шесть

 

рублей.

 

Плата

 

за

 

зкурналъ

 

но

 

оффиціальнымъ
требованіямъ,

 

какъ-то:

 

отъ

 

консисторій,

 

правленій,

 

духовныхъ

 

семинарій
и

 

благочинныхъ,

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

нримѣру

 

прежнихъ

 

годовъ,

 

разерочена

до

 

сентября

 

1891

 

года.

')

 

Подробности

 

объ

 

изданіи

 

сего

 

журнала

 

въ

 

№

 

21.

Объ

 

изданіи

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

«Душеполезное

 

Чте-
•ніе»

 

въ

 

1891

 

году,

 

тридцать

 

второмъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ
продоллиться

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ. —Душеполезное

 

Чтеніе
въ

 

1891

 

году

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

2 ).

 

При

 

обще-
понятности

 

журнала

 

и

 

цѣна

 

его

 

общедоступна:

 

за

 

12

 

кнпжекъ

 

3

 

р.

50

 

коп.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россін

 

4

 

руб.,

 

за

 

грани-

цей

 

5

 

руб.

2 )

 

Программа

 

сего

 

журнала

 

въ

 

№

 

21.



—■

 

1068

 

—

Программа

 

изданія

 

ПРОПОВѢДБ^ЕСКАГО

 

ЛИСТКА

 

въ

1891

 

году.

 

Въ

 

1891

 

году

 

'десятый

 

годъ -отъ

 

начала

 

изданія)

 

«Проп.

Листокъ»

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ. — Съ

 

требованіями
обращаться

 

исключительно

 

па

 

имя

 

редактора-издателя,

 

профессора

 

Киев-
ской

 

Духовной

 

Академіи,

 

Маркеллина

 

Алексѣевича

 

Олесницкаго.
:----------------______---------------------------------------------------------------------------------------- .—j—.---------

На

 

1891

 

годъ

 

открыта

 

іічдписка

 

на

 

ежемесячный

 

иллю-

стрированный

 

журналъ

 

«Дешевая

 

Бнбліотека»

 

который
будетъ

 

выходить

 

нодъ

 

новымъ

 

нанваніемъ

   

„НОВОСТИ

 

ИНОСТ-
РАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ

   

ежемесячный

 

журналъ

 

нереводныхъ

 

ро-

мановъ

 

съ

 

и.іілгостраціямп в .

Журналъ.

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

кни-

гами

 

по

 

320 — 350

 

страницъ

 

плотна.го

 

шрііФта. —Подписная

 

цѣна

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ:

 

безъ

 

переплетовъ

3

 

руб.

 

въ

 

изящн.

 

переплет.

 

4

 

р.—Допускается

 

разсрочка

 

съ

 

уп-

латою,

 

при

 

подпискѣ,

 

въ

 

ыартѣ

 

и

 

маѣ

 

по

 

1

 

руб. — Лица,

 

выпи-

сывающія

 

журналъ

 

въ

 

переплетѣ

 

съ

 

разсрочкою,

 

высылаютъ

 

при

подлнскѣ

 

2

 

руб.,

 

втч

 

миртѣ

 

п

 

въ

 

ыа.ѣ

 

по

   

1

  

руб.

АДРЕСЪ

 

РЕДАКіііЛ-

 

Москва,

 

Петровка,

 

домъ

 

Левенсонъ.

 

«Ново-
сти

 

Литературы».

  

Подписка

 

принимается

   

въ

  

Конторѣ

  

Редакцін

 

н

во

 

всѣхъ

 

провинціальныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

ОБЪЯВІЕНІЕ.
гх_р__зді;__:__._г^_

 

ю
а

духовенству

 

поставить

 

въ

 

холодныхъ

 

адтаряхъ

 

гончарный

 

печи,

отапливаемый

 

каменнымъ

 

углемъ,

 

цѣна

 

печи

 

отъ

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

 

г

температура

 

17°/о;

 

складъ

 

угля

 

п

 

печей

 

Д.

 

Д.

 

Головина

 

въ

 

Сара-
товѣ,

 

па

 

углу

 

Вольской

 

и

 

Грошевой

 

собств.

 

домъ;

 

заказы

 

высы-

лаются

 

немедденнп.

                                    

к

      

._л

Опечатка.

   

На

 

1035

  

стр.

 

(1"йР ""'

  

*рока)

 

читать

 

нуяшо

«именуемой

 

закланной».

СОДЕРЖАЩЕГО

 

характер*

 

и

 

задачахъ

 

правоелавнаго

 

русскаго

 

иконо-

пиеанін. —

 

Письмо

 

паломника. —Извѣетія

 

и

 

замѣтки. —Духовно-музыкальное

 

со-

чинен!

 

е

 

Ломакина. —Епархіальнаи

 

хроника.

 

—

 

Корреспонденция.

 

—

 

Библіографи-
ческмн

 

замѣтка. — Врачебные

 

совѣты. — Объякленін.

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи,

 

священникъ

 

Б.

 

Успенокій.

Дозволено

 

цензурою.

  

Саратовъ

  

14

 

декабря

 

1890

 

г.

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Сеиинаріи,

 

протоіерей

 

Ц.

 

Извѣковъ.

ОАРАТОВЪ.

Тшюграфія

 

Губернскаго

 

Земства.

1890.


