
ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ДЕВЯТЫЙ 1-ГО

 

СЕНТЯБРЯ

 

1893

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

ЕІІШІШІІШ

 

нвдшшгпі
№

 

17-й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

М/ЬСЯЦЪ

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
Euapx.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Семи-
иаріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консиеторіи.

(

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

иэдаіііе

 

5

 

руб.

 

съ

',

 

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимаются

X

 

въ

 

Ред.

 

„Еиарх.

 

Вѣд."

 

съ

 

платою

 

по

!

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

  

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА
И

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста.

Свягцениичешя:

 

Отъ

 

13

 

августа

 

1893

 

года

 

пъ

 

селѣ

ІОрьенісѣ,

 

Вольскаго

 

уЬзда,

 

діакону

 

с.

 

Малиновки,

 

Оердобска-

го

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Скалигерову;

 

отъ

 

17

 

августа

 

1893

 

г.

въ

 

с.

 

Шаховсаоыъ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

Царицынской

Троицкой

 

церкви

 

Константину

 

Ляписову;

 

отъ

 

19

 

августа

1893

 

г.

 

въ

 

с.

 

Черкасскомъ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

священнику

с.

 

Новосиасскаго,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Нилу

 

Софинскому;

 

отъ

19

 

августа

 

1893

 

г.

 

въ

 

с.

 

Новоспасскомъ,

 

Хвалынскаго

 

уѣз-

да,

 

псаломщику

 

села

 

Алексѣевки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Вла-

димиру

 

Пиксанову.

Діаконскія:

 

Отъ

 

19

 

августа

 

1893

 

г.

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

при

 

Ильинской

 

церкви,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Николаю

 

Прозоровскому;

 

отъ

 

20

 

августа

1893

 

г.

 

въ

 

с.

 

Малиновкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

окончившему,

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

Александру

 

Ровнину.
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Шаломщнческія:

 

l)

 

Отъ

 

14

 

августа

 

1893

 

■

 

г.

 

въ

 

с.

Гуселкѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Комаровки,

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Дмитрію

 

Разсвѣтову;

 

отъ

 

17

 

августа

1893

 

г.

 

въ

 

г.

 

Камышинѣ,

 

при

 

Троицкой

 

церкви,

 

окончив-

шему

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

Дмитрію

 

По-

лякову.

                                                                       

,

 

1 1

Исключены

  

іізъ

 

спнсковъ

 

за

 

смертію:

   

свящешшкъ

  

села

НІиховскаго,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

   

Виноградов'!,

  

и

   

нса-

ломщикъ

  

Камышннской

 

Троицкой

 

церкви

 

Алексѣй

 

Грекулонъ.
——^—^^^^^

і

Саратовская

    

духовная

    

копсисторія

  

слушали

   

отношение

С.-Петербургскаго .

 

славя нскаго

 

благотворительна™

 

общества,

отъ

 

25

 

ігоня

 

1893

 

года

 

за

 

№

 

2566,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Препровождая

 

30

 

ишнг-

пляроиъ

 

печатной

 

вѣдомости

 

кружечнаго

 

сбора

 

«въ

 

пользу

нуждающихся

 

Славянъ»,

 

постуиившаго

 

въ

 

С.-Петербургское

Славянское

 

благотворительное

 

общество

 

въ

 

1892

 

году,

 

Со<-

вѣтъ

 

общества,

 

прежде

 

всего,

 

счнтаетъ

 

непремѣннымъ

 

дол-

гому

 

почтптельнѣйіпе

 

просить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

при-

нять,

 

отъ

 

имени

 

общества,

 

глубочайшую

 

благодарность

 

за

постоянно

 

оказываемое

 

Вами

 

содѣйствіе

 

дѣлу

 

развитія

 

сбора

пожертвованій

 

въ

 

церквахъ

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

Еііархіи

 

въ

пользу

 

нашнхъ

 

единовѣрцевъ

 

и

 

единонлеменннковъ^

 

За

симъ

 

Сов'І;тъ

 

общества

 

считаетъ

 

необходимым'!,

 

снова

 

за-

явить,

 

что

 

нужды

 

православных'!,

 

на

 

Славянском:.

 

Юго-восто-

кѣ

 

и

 

западѣ,

 

на

 

основаніи

 

достовѣрнѣйшихъ

 

свѣдѣній.

 

по

прежнему,

 

и

 

велики

 

и

 

разнообразны,

 

и

 

что

 

только

 

братская

помощь

 

сыновъ

 

Православной

 

Россіи

 

можетъ

 

облегчить

 

нхъ.

Въ

 

этой

 

отрадной

 

надеждѣ

 

Совѣтъ

 

общества

 

нозволяетъ

 

се-

бѣ

 

опять

 

и

 

опять

 

убѣдительнѣйше

 

просить

 

Ваше

 

Преосвя-

щенство,

 

не

 

изво.іители

 

Вы

 

признать

 

вонможнымъ:

 

1)

 

обра-

тить

 

просвѣщенное

 

вниманіе

 

Ваше

 

на

 

количество

 

пожертво-

ваній,

     

собранныхъ

  

въ

 

сосѣднихъ

 

съ

 

Вашею

   

Еиархіяхъ;

   

2)
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приказать

 

разослать

 

прилагаемые

 

при

 

семъ

 

печатные

 

экзем-

пляры

 

вѣдомости

 

отцамъ

 

благочиннымъ

 

и

 

настоятелямъ

 

церк-

вей,

 

особенно

 

потрудившимся

 

въ

 

дѣлѣ

 

«въ

 

пользу

 

нуждаю-

щихся

 

Славянъ»;

 

.

 

3)

 

преподать

 

имъ

 

Ваше

 

Архипастырское

благословеніе

 

за

 

ихъ

 

истиннно

 

христіанскій

 

трудъ;

 

4)

 

на-

помнить

 

отцамъ

 

благочиннымъ

 

и

 

отцамъ

 

настоятелямъ,

 

по-

чему

 

либо

 

неуснѣвшимъ

 

еще

 

приступить

 

къ

 

постановкѣ

 

въ

церквахъ

 

сборныхъ

 

кружекъ

 

«въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

Сла-

вянъ»,

 

о

 

скорѣйшей

 

постацошсѣ

 

таковыхъ

 

кружекъ;

 

о)

 

при-

казать

 

перепечатать

 

прилагаемую-

 

вѣдомость

 

кружечнаго

 

сбо-

ра

 

въ

 

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

и

 

6)

 

о

 

носдѣ-

дующихъ

 

распоряженіяхъ

 

Вашихъ

 

не

 

отказать

 

поставить

 

въ

извѣстность

 

Совѣтъ

 

Олавянскаго

 

общества.

 

Приказали

 

и

 

Его

Преосвященство

 

11

 

ми

 

ну

 

вша

 

го -августа

 

утвердилъ:

 

і)

 

отно-

шеніе

 

и

 

приложенную

 

при

 

ономъ

 

вѣдомость

 

С.-Петербург-

скаго

 

Славянскаго

 

благотворительная

 

общества

 

церковнаго

кружечнаго

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

Славянъ,

 

ио.іу-

ченнаго

 

Славянскимъ

 

обществом'!,

 

въ

 

теченіи

 

1892

 

года,

 

на-

печатать

 

въ

 

оффиціальной

 

части

 

Саратовекихъ

 

епархіальныхъ

вѣдомостей;

 

2)

 

прилагаемые

 

30

 

экземпляров!,

 

вѣдомостей

разослать

 

городскимъ

 

благочиннымъ

 

еиархіи

 

и

 

уѣзднымь,

 

бо-

лѣе

 

потрудившимся

 

въ

 

дѣлѣ

 

сбора

 

«въ

 

пользу

 

нуждающих-

ся

 

Славянъ»;

 

8)

 

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ

 

предписать

причтамъ

 

епархіи,

 

почему

 

либо

 

неуснѣвшимъ

 

еще

 

присту-

пить

 

къ

 

иостановкѣ

 

въ

 

церквахъ

 

сборныхъ

 

кружекъ

 

„въ

пользу

 

нуждающихся

 

Славя нъ*

 

о

 

скорѣйшей

 

постановка

 

та-

ковыхъ

 

кружекъ

 

и

 

4)

 

о

 

сдѣланныхъ

 

но

 

сему

 

дѣлу

 

распоря-

женіяхъ

 

увѣдомить

 

С.-Петербургское

 

Славянское

 

благотво-

рительное

 

общество.

от—■

 

і

Саратовская

   

духовная

    

Коней

 

сторія,

 

вслѣдствіе

 

оиредѣ-

ленія

 

Еиархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

   

16—^- 1:7

 

Августа

   

1893

года,

  

объявляет-!,

 

причтамъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

Саратов-

ской

   

епархіи

  

къ

 

точному

  

и

 

немедленному

 

исполненію,

  

чтобы
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они

 

для

 

предупрежденія

 

несчатныхъ

 

слузаевъ

 

отъ

 

пожара

не

 

держали

 

въ

 

деревянныхъ

 

ящикахъ

 

свѣчные

 

огарки

 

и

угли,

 

приготовленные

 

для

 

кадила

 

и

 

теплоты,

 

а

 

устроили

бы

 

для

  

сего

 

желѣзные

 

ящики.

Объявляется

 

признательность

 

Епарх.

 

Начальства

 

священ-

нику

 

Царицынской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Іоанну

 

Никольскому

за

 

его

 

усердіе

 

и

 

труды

 

по

 

изысванію

 

средствъ

 

на

 

сооруже-

ніе

   

кладбищенскаго

    

въ

  

г.

  

Царицынѣ

 

храма.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

прихожанамъ

 

села

 

Киселевви,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

засдѣлапное

 

ими

 

пожертвованіе

 

на

  

понравленіе

 

своего

   

храма.

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

Священникъ

 

ІІичужинской

 

станицы,

 

Царицынскаго

 

уѣз-

да,

 

Андрей

 

Марышевъ

 

ренортомъ,

 

отъ

 

14

 

іюля

 

1893

 

года

за

 

JN°

 

55,

 

донесъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

имъ

 

въ

 

Пичу-

жинской

 

станицѣ

 

открыто

 

общество

 

трезвости.

 

На

 

семъ

 

ре-

портѣ,

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

19

 

іюля

 

1893

 

года

 

за

 

JV»

 

2742:

 

„Призываю

 

Божіе

 

благосло-

веніе

 

на

 

доброе

 

дѣло.

 

Напечатать

 

въ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ".

Благочинный

 

1

 

округа,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Петръ

 

Строковъ

 

при

 

репортѣ,

 

отъ

 

29

 

іюля

 

сего

 

1893

 

г.

за

 

№

 

Г70,

 

нредставилъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

актъ

духовенства

 

его

 

благочипія,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Духо-

венство

 

1

 

благочинническаго

 

округа,

 

на

 

съѣздѣ

 

въ

 

селѣ

 

Рынкіц

23

 

іюля

 

1893

 

года,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

благочиннаго

священника

 

Петра

 

Строкова,

 

слушали

 

указное

 

предписание

Саратовской

 

духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

22

 

іюня

 

1893

 

года

за

 

$

 

9901

 

по

 

изложенным'!,

 

пунктамъ

 

и,

 

по

 

всестороннемъ

обсужденіи,

 

постановили:

 

увеличить

 

въ

 

объемѣ

 

складъ

 

св.

иконъ

 

у

 

благочиннаго

   

священника

  

Строкова

   

для

   

округа

 

к
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пользоваться

 

ими

 

на

 

коммиссіонерскихъ

 

началахъ;

 

пріобрѣ-

тать

 

книги

 

и

 

брошюры

 

на

 

церковныя

 

средства

 

изъ

 

нашего

общаго

 

съ

 

городомъ

 

Царицыномь

 

склада

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

не

 

только

 

для

 

продажи,

 

но

 

и

 

для

 

безплатной

 

раздачи

 

при-

хожанамъ,

 

каждая

 

церковь

 

сообразно

 

своимъ

 

средствам'!.;

 

что

же

 

касается

 

отправленіл

 

богослуженія,

 

благоповеденія

 

и

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія

 

а

 

также

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

то

все

 

предписанное

 

указомъ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

должно-

му

 

руководству".

 

На

 

означенномъ

 

репортѣ

 

резолюція

 

Его

Преосвященства

 

нослѣдовала

 

отъ

 

2-го

 

августа

 

1893

 

года

 

за

j\°

   

2922.

    

„Напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

Благочинный

 

4

 

округа,

 

Камышинсваго

 

'

 

уѣзда,

 

священ-

ник'!.

 

Арвадій

 

Златомрежевъ

 

репортомъ,

 

отъ

 

30

 

іюня

 

1893

 

г.

за

 

№

 

156,

 

донесъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

цер-

квахъ

 

ввѣренпаго

 

ему

 

благочинническаго

 

округа

 

заведены

пѣвческіе

 

хоры,

 

состоящіе

 

изъ

 

любителей — прихожанъ

 

и

 

уче-

никовъ

 

церковно-нриходскихъ

 

и

 

земскихъ

 

школъ.

 

Въ

 

церквахъ

села

 

Сѣрина

 

и

 

Костарева

 

обучаютъ

 

и

 

управляютъ

 

хоромъ

мѣстные

 

псаломщики,

 

какъ

 

хорошо

 

знакомые

 

съ

 

нотою,

 

въ

остальныхъ

 

церквахъ

 

любители

 

изъ

 

прихожанъ.

 

Псаломщикъ

села

 

Сѣрина

 

Владиміръ

 

Овинцовъ

 

съ

 

особенною

 

любовію

предапъ

 

дѣлу

 

церковнаго

 

нѣнія,

 

каковое

 

имъ

 

поставлено

 

об-

разцово.

 

Многіе

 

изъ

 

другихъ

 

приходовъ

 

являются

 

къ

 

бого-

служенію

 

въ

 

село

 

Сѣрино

 

послушать

 

умильное

 

нѣніе

 

и

 

из-

лить

 

свою

 

душу

 

нредъ

 

Богомъ.

 

Массовое

 

пѣніе

 

бываетъ

 

по-

Слѣ

 

великой

 

вечерни

 

на

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

 

народомъ

 

въ

селахъ:

 

Котовой,

 

Сѣринѣ,

 

Чихонастовкѣ,

 

Коростонѣ,

 

Баро-

новскомъ

 

и

 

Костаревѣ.

 

Общее

 

иѣніе

 

практикуется

 

мѣстными

священниками

 

тавъ:

 

послѣ

 

вечерни

 

пѣвчіе

 

становятся

 

около

амвона,

 

ихъ

 

окружаютъ

 

присутствующіе

 

въ

 

церкви

 

и

 

пона-

чину

 

священника

 

пѣвчіе

 

со

 

всѣми

 

поютъ

 

молитву

 

„Царю

небесный".

 

Въ

 

нромежутокъ,

 

послѣ

 

разсказа

 

событія

 

изъ

священной

 

истѳріи,

  

или

  

назидательнаго

 

прочтенія

  

изъ

 

троиц-
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каго

 

листка,

 

бываетъ

 

массовое

 

пѣніе

 

общеупотребительных'!,

молитвъ-

 

Массовое

 

пѣніе

 

настолько

 

нравится

 

и

 

по

 

душѣ

прихожанамъ,

 

что

 

въ

 

зимнее

 

время

 

никакой

 

трескучіп

 

мо-

розъ

 

не

  

удерживаетъ

 

ихъ

   

отъ

 

прибытія

 

къ

 

великой

 

вечернѣ.

Праздны

 

я

    

мѣста:

Свягцеишческія:

Въ

 

с.

 

Голяевкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1677,

раек.

 

605,

 

зем.

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.); — с.

 

Покурлеяхъ,

 

Хва-

лынскаго

 

у.

 

(душъ

 

прав.

 

2120,

 

раек.

 

804,

 

земли

 

33

 

дес,

домъ

 

общ.); — гор.

 

Сердобскѣ,

 

при

 

соборной

 

Михаило-Архан-

гельской

 

ц.

 

(душъ

 

прав.

 

621,

 

раек.

 

4,

 

земли

 

125

 

дес);

 

—

гор.

  

Балашовѣ,

  

при

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

(домъ

   

церковный).

Діаионстя:

Въ

 

гор.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Спасопреображенской

 

церкви

(душъ

 

прав.

 

943,

 

раек.

 

58);

 

—

 

гор.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Нерукотвор.-

Спасской

 

церкви

 

(дупл.

 

прав.

 

425,

 

раек.

 

2);— е.

 

Тепловкѣ,

Саратовск.

 

уѣада

 

(душъ

 

прав.

 

1338,

 

зем.

 

60

 

дес);

 

—

 

с

 

Кур-

дюмѣ.

 

Саратовск.

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1354

 

раек.

 

70,

 

земли

34

 

дес); — с.

 

Баландѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Христо-

рождественской

 

церкви

 

(душъ

 

прав.

 

1194,

 

зем.

 

33

 

дес);

 

—

е.

 

Баклушахъ,

 

Балашовск.

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1665,

 

раек.

70,

 

земли

 

33

 

дес); — с

 

Чадаевкѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда

 

(душъ

прав.

 

1062.

 

раек.

 

97,

 

зем.

 

-49

 

'/а.

 

дес); — с.

 

Чибирлеяхъ,

Кузнецкаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1022,

 

зем.

 

30

 

дес), — с.

 

То-

пломъ,

 

Петровекаго

 

уѣзда

 

(душъ.

 

прав.

 

860,

 

земли

 

33

 

дес.);

—

 

с.

 

Увекѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда

 

(душъ прав.

 

1786,

 

раек.

 

2,

зем.

 

33

 

дес); — с

 

Зміевкѣ,

 

Сердобскаго

 

у.

 

(душъ

 

прав.

 

1133,

зем.

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.);— с.

 

Болтинѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда

(душъ

 

прав.

 

1682.

 

зем.

 

ПО

 

дес);

 

—

 

с.

 

Вязовкѣ,

 

Вольскаго

уѣзда(душъ

 

прав.

 

2607.

 

нем.

 

■

 

148Ѵз

 

дес);

 

—

 

с.

 

Бе;іобразовкѣ,

Хвалынскаго

 

у.

 

,(душъ

 

прав.

 

1336,

 

раек.

 

41,

 

зем.

 

33

 

дес.у

домъ

 

общ.); — с.

   

ПІемышейкѣ,

    

Кузнецкаго

   

у.

   

(душъ,

 

прав.



—

 

435

 

—

1473,

 

раек.

 

40.

 

зем.

 

30

 

лес);

 

—

 

с.

 

Ерпювкѣ,

 

Камышинскаго

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1773,

 

зем.

 

33

 

дес);

 

—

 

иосадѣ

 

Дубовкѣ,

при

 

Троицкой

 

церкви

 

(душъ

 

прав.

 

1356.

 

раек.

 

246,

 

домъ

церковный);

 

—

 

с.

 

Краеномъ

 

Ярѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда

 

(душъ

нрав.

 

1753,

 

зем.

 

132

 

дес);

 

—

 

с

 

Свинухѣ,

 

Бнлашовкаго

 

у.

(душъ

 

прав.

 

1898,

 

раек.

 

8,

 

зем.

 

69

 

дес)

 

—

 

гор.

 

Куннецкѣ,

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

(душъ

 

прав.

 

1147,

 

раек.

 

82);

 

—

г.

 

Вольекѣ,

 

при

 

Соборной

 

церкви

 

(душъ

 

прав.

 

3570,

 

раек.

325,

 

зем.

 

18

 

уч.,

 

домъ

 

церк.): — с

 

Елшанкѣ,

 

Хвалынскаго

уѣзда,

 

при

 

Мнханло-Архангельской

 

церкви

 

(душъ

 

нрав.

 

1061,

раек.

 

100,

 

зем.

 

5 1

 

! /г

 

дес,

 

домъ

 

церковной);

 

—

 

нос.

 

Дубов-

кѣ,

 

при

 

Соборной

 

церкви

 

(душъ

 

нрав.

 

2663,

 

раек.

 

568,

домъ

 

церк.),

 

—

 

г.

 

Балашовѣ,

 

при

 

Ильинской

 

церкви

 

(душъ

прав.

 

1148,

 

раек.

 

162,

 

зем.

 

33

 

дес);

 

—

 

с

 

Маріипской

 

ко-

лоши,

 

Саратов,

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1327.

 

земли

 

61

 

дес); —

е.

 

Болыпихъ

 

Озеркахъ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

820,

раек,

  

90,

   

земли

  

33

  

дес,

  

домъ

 

общественный).

Іісаломгцическія .

С.

 

Журавлихѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1248,

 

зем.

33

 

дес,

 

домъ

 

церк.); — с.

 

Софьинѣ,

 

Петровскаго

 

у.

 

(душъ

прав.

 

804,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.); — с.

 

Тоыломъ,

 

Петровска

го

 

у.

 

(душъ

 

прав.

 

693,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

—

 

с.

 

Большой

Березовкѣ,

 

Аткарскаго

 

у.

 

(душъ

 

нрав.

 

1430,

 

раек.

 

31,

 

зем.

60

 

дес);

 

—

 

с

 

Колемасѣ,

 

Сердобскаго

 

у.

 

(душ.

 

прав.

 

871,

раек.

 

6,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общественный); —с

 

Шііловѣ,

Камышинскаго

 

у.

 

(душъ

 

нрав.

 

1516.

 

раек.

 

80.

 

земли

 

33

 

дес,

домъ

 

общ.); — с

 

Олыпанкѣ,

 

Балашомскаго

 

у.

 

(дупл.

 

нрав.

696,

 

земли

 

49 \(г

 

дес,

 

домъ

 

церк.);

 

—

 

с

 

Ново-Олавкпдѣ,

Петровскаго

 

у.

 

(душъ

 

прав.

 

981,

 

земли

 

50

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

— с

 

Комаровкѣ,

 

Сарат.

 

у.

 

(душъ

 

прав.

 

3153,

 

раек,

 

424,

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ);

 

—

 

е.

 

Алексѣевкѣ.

 

Хвалынскаго

 

у.

(душъ

 

прав.

 

1011,

 

раек.

 

4,

 

немли

 

83

 

дес,

 

домъ

 

общ);

 

—

е.

 

Камешкнрѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав

 

2781,

 

раек.

7,

 

земли

   

191

   

дес.

            

__________
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ПОЖЕРТВОВАНІЯ:

Цеховой

 

г.

 

Саранска,

 

Пензенской

 

губ.,

 

Ефимъ

 

Ильинъ

КуннецОвъ

 

пожертвовалъ

 

450

 

руб.,

 

па

 

прнспоеобленіе

 

при-

дѣльнаго

 

храма

 

при-

 

церкви

 

с.

 

Тереы,

 

Аткарекаго

 

уѣзда,

 

изъ

холоднаго

  

ііЪ

 

теплый.

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Терновки,

 

Балашовскаро

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Иеуповъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

церковь

 

названнаго

 

села

100

  

руб.

Торговец!.

 

Іоаннъ

 

Масловъ

 

пожертвовалъ

 

вЪ

 

туже

 

цер-

ковь

  

100

  

руб.

Крестьянин'!.

 

Іоаннъ

 

Алферьеііь

 

туда

 

же

   

100

   

р.

Торговецъ

 

Іоаннъ

 

Багарішнъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

туже

 

цер-

ковь

  

50

  

р.

Торговцы

  

братья

 

Ефимовы

  

въ

 

туже

 

церковь

  

25

  

р.

Церковный

 

староста

 

крестьянин!,

 

Даніилъ

 

Нечаевъ

туда

 

же

 

50

  

руб.

Церковный

 

староста

 

Григорій

 

Деминъ

 

пожертвовалъ

въ

 

свою

 

Царицынскую

 

Предтеченекую

 

церковь

 

на

 

уплату

 

за

сооруженный

  

колоколъ

  

248

  

р.

Священникъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Еланскій

 

пожертво-

валъ

 

на

 

тотт.

  

же

 

предметъ

   

248

  

р.

Общество

 

крестьянъ

 

деревни

 

Гривокъ,

 

Сердобскаго

 

уѣз-

да,

 

Новоникольскаго

 

прихода,

 

пожертвовали

 

до

 

700

 

руб.

 

на

постройку

 

церковной

 

сторожки

 

при

 

Казанской

 

Кладбищен-

ской

 

церкви,

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

для

 

церковно-ириходской

школы.

Крестьянинъ

 

сельца

 

Щукина

 

ІПилово-Галицынскаго

 

при-

хода,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Кокуринъ

 

иожертвовалъ

 

въ

мѣстную

 

Николаевскую

 

церковъ

 

икону

 

св.

 

В.

 

М.

 

Пантели-

мона,

 

цѣною

   

120

  

руб.,

  

и

  

на

 

оную

 

кіотъ,

 

въ

 

100

  

р.

Староста

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Сапожка,

Сердобскаго

 

уѣзда ;

 

Иванъ

 

Широковъ

 

иожертвовалъ

 

въ

 

мѣст-

ную

 

церковь

 

священническое

 

облаченіе

 

и

 

хоругви,

 

цѣною

100

  

руб.



—
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Потомственный

 

почетный

 

гражданин'!,

 

г.

 

Ельца,

 

Орлов-

ской

 

губерніи,

 

Иванъ

 

Васильева.

 

Черникинъ

 

иожертвовалъ

 

въ

Михаило-Архангельскую

 

церковь

 

села

 

Протасова

 

два

 

евя-

щенническихъ

 

облаченія

 

цѣною

 

въ

  

250

  

руб.

Прихожане

 

Космо-Даміанской

 

церкви

 

села

 

Байки

 

въ

военоминаніе

 

великихъ

 

Монаршихъ

 

милостей,

 

оказанныхъ

 

въ

тяжкую

 

годину

 

голода

 

1891

 

года,

 

устроили

 

деревянную

 

ча-

совню

 

на

 

мѣстномъ

 

кладбнщѣ,

 

стоимостью

 

въ

  

200

 

руб.

Землевладѣлецъ

 

Сергѣй

 

Архиповъ

 

Тачкинъ

 

въ

 

воспо-

минаніе

 

тѣхъ

 

л;е

 

Монаршихъ

 

милостей

 

устроилъ

 

къ

 

селѣ

Ртищев^

 

деревянную

 

богадѣльню,

   

въ

  

300

 

руб.

Крестьянин'!,

 

села

 

Усовки,

 

Саратовскаго

 

.уѣзда,

 

Иванъ

Яковлевъ

 

Строганов'!,

 

пожертвовалъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

назван-

паго

 

села

 

разныхт.

 

вещей

 

на

  

120

  

руб.

Землевладелец!.

 

Николай

 

Иавловичъ

 

Кокуевъ

 

пожертво-

валъ

 

на

 

покупку

 

колоколовъвъ

 

церковь

 

села

 

Чернавки,

 

Воль-

скаго

 

уѣзда,

   

100

 

руб.

Астраханская

 

купчиха

 

Маріл

 

Николаева

 

Моисеева

 

по-

жертвовала

 

въ

 

церковь

 

села

 

Малой-Ивановки,

 

Царицынска-

го

 

уѣзда.

 

три

 

нолныхъ

 

священничеекихъ

 

облаченія,

 

иокровы

на

 

престолъ

 

и

 

аналогій

  

и

 

трое

 

воздуховъ,

  

на

  

150

 

руб.

Козловскій

 

мѣщанинъ

 

Левъ

 

Ваеильевъ

 

Злобинъ

 

пожерт-

вовал!,

 

большое

 

Евангеліе,

 

на

 

атласной

 

бумагѣ,

 

въ

 

бархат-

номъ

 

переплетѣ,

 

съ

 

сребро-позлащенной

 

верхней

 

доской,

 

кра-

сивой

 

чеканной

 

работы,

  

въ

  

150

  

руб.

Царпцынскій

 

купеческій

 

сынъ

 

Василій

 

Никоноровъ

 

Ры-

синъ

 

иожертвовалъ

 

на

 

возобновленіе

 

иконостаса

 

въ

 

Предте-

ченской

 

церкви

 

г.

  

Царицына

  

300

 

руб.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

движеніи

   

еуммъ

   

церкозно-приходскихъ

   

попечительствъ

за

 

1892

 

годъ.

По

 

благочиніи

 

города

 

Царицына,

  

при

 

церквахъ:

 

Успен-



—

 

438

 

—

екяго

 

Собора — въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

100

 

р.,

 

въ

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расход*

 

100

 

р.;

 

Скорбя

 

щеп

 

ской — въ

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

170

 

р.

 

5

 

к.,

 

60.

 

1892

 

г.

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ

 

170

 

р.

 

5

 

к.;

 

Покровской —

 

въ

 

1892

 

г.

 

посту 1

пило

 

на

 

ириходъ

 

2015

 

р..

 

въ

 

1892

 

і\

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

2015

 

р.;

 

Преображенской — нъ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

приходъ

 

1400

 

р.,

 

въ

 

І892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

1400

 

р.;

Троицкой — въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

ириходъ

 

1500

 

р.,

 

въ

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

1500

 

р.;

 

Вознесенской

 

—

 

въ

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

ириходъ

 

282

 

р.

 

59

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

въ

 

расходъ

 

112

 

р.

 

59

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остат-

кѣ

 

170

 

р.

 

А

 

всего

 

по

 

благочинію

 

города

 

Царицына

 

въ

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

5467

 

р.

 

64

 

к.;

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

въ

 

расходъ

 

5297

 

р.

 

64

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остат-

кѣ:

 

170

 

р.

 

Въ

 

отчетном*

 

году

 

деятельность

 

попвчительствъ

 

вы?

разилась:

 

въ

 

украшеніи

 

храма,

 

въ

 

заведеніи

 

богадѣльни,

 

въ

частвомъ

 

домѣ;

 

въ

 

содержании

 

пѣнческихъ.

 

хоровъ

 

и

 

отчасти

въ

   

квартирном*

   

пособіи

  

членам*

  

причта.

По

 

1-ыу

 

благочинническому

 

округу,

 

Царицынскаго

уѣзда,

 

при

 

церквах*:

 

Никитинской —с.

 

Отрады:

 

въ

 

1892

 

г.

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

100

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расход*

100

 

р.;

 

Николаевской

 

—

 

с.

 

Червленоразнаго:

 

въ

 

1892

 

г.

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

30

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

30

 

р.;

Скорбящепской — с.

 

Городища:

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

ириходъ

 

100

 

р,

 

в*

 

1892

 

г.

 

поступило

 

в*

 

расход*

 

100

 

р.;

Михаило-Архангельской — с

 

Опловкн:

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

на

 

приходъ

 

32

 

р.

 

30

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

32

 

р.

30

 

к.

 

Михаило-Архангельской

 

—

 

с.

 

Рынка:

 

въ

 

1892

 

г.

 

по-

ступило

 

на

 

приход*

 

40

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

40

 

р.

 

А

 

всего

 

по

 

1-му

 

благочинническому

 

округу:

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

на

 

приходъ

 

302

 

р.

 

30

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ

 

270

 

р.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

32

 

р.

 

30

 

к.

Въ

 

отчетном*

 

году

 

дѣяте.іьность

 

иопечительств*

 

выра-

зилась:

     

в*

     

нонеченіи

   

о

 

благолѣиіи

 

св.

   

храма,

   

въ

 

заботѣ



—
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—

об*

 

устройствѣ

 

и

 

поддержавіи

 

церковно-служительских*

 

до-

мов*,

 

в*

 

ноддержаніи

 

мѣстных*

 

церковно-ириходскихъ

 

школ*

и

 

въ

 

б.іаготвореніи

  

бѣднымъ

 

прихода.

По

 

2-му

 

благочинническому.

 

округу,

 

ЦарИЦынскаго

уѣзда,

 

при

 

церквахъ:

 

Успенской

 

соборной — посада

 

Дубовки:

оставалось

 

къ

 

1892

 

і\

 

234

 

р..

 

в*

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

приход*

 

65

 

р.,

 

в*

 

1S92

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

65

 

р.,

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

234

 

р.;

 

Троицкой — посада

 

Дубовки

остатка

 

сумм*

 

не

 

было

 

и

 

попечительство

 

бездѣйетвовало.

Михаило-Архангельской

 

—

 

слободы

 

Ерзовки:

 

оставалось

 

к*

1892

 

г.

 

5500

 

р.,

 

в*

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приход*

 

9914

 

р.

94

 

к.,

 

в*

 

1892

 

г.

 

поступило

 

в*

 

расход*

 

9106

 

р.

 

34

 

к.,

к*

 

1893

 

г.

 

в*

 

остаткѣ

 

6308

 

р.

 

60

 

к.;

 

Дмитріевской — с.

Лознаго:

 

оставалось

 

к*

 

1892

 

г.

 

658

 

р.

 

27

 

к.,

 

в*

 

1892

 

г.

поступило

 

на

 

приход*

 

56

 

р.

 

33

 

к.,

 

в*

 

1892

 

г.

 

поступило

въ

 

расходь

 

125

 

р.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

в*

 

остаткѣ

 

589

 

р.

 

60

 

к.;

Троицкой —-с

 

Песковатки:

 

оставалось

 

к*

 

1892

 

г.

 

168

 

р.

73

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

443

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

598

 

р.

 

74

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

въ

 

остаткѣ

 

13

 

р.

 

59

 

к.;

 

Михаило-Архангельской

 

—

 

с.

 

Водя-

наго:

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

317

 

р.

 

31

 

к.,

 

въ

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

317

 

р.

 

1

 

к.,

 

к*

 

1693

 

г.

 

в*

остаткѣ

 

30

 

к.;

 

Михаило-Архангельской- — д.

 

Стрѣльни:

 

в*

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

1274

 

р.

 

26

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

въ

 

расход*

 

1331

 

р.

 

9

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остат-

кѣ

 

43

 

р.

 

17

 

к.;

 

Введенской —Александровской

 

станицы:

оставалось

 

къ

 

1S92

 

г.

 

192

 

р.

 

87

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступи-

ло

 

на

 

приход*

 

484

 

р.

 

30

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

расходъ

 

557

 

р.

 

65

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

119

 

р.

 

52

 

к.;

Христо-Рождественской —

 

с.

 

Балыклей;

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

508

 

р.

 

30

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

22

 

р.,

 

въ

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

4 -р.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остат-

кѣ

 

526

 

р.

 

30

 

к.

 

А

 

всего

 

по

 

2-му

 

благочинническому

 

округу:

оставалось

  

къ

   

1892

  

г.

    

7262

   

р.

   

17

  

к.,

  

въ

   

1892

   

г.

  

посту-



—

 

440

 

—

пило

 

на

 

приходъ

 

12577

 

р.

 

84

 

тс.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

въ

 

расходъ

 

12004

 

р.

 

83

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

в*

 

остаткѣ

 

7835

 

р.

18

 

коп.

 

Въ

 

отчетном*

 

году

 

деятельность

 

попечительств*

 

выра-

зилась:

 

1)

 

в*

 

нриходѣ

 

Успенскаго

 

собора

 

посада

 

Дубовки

въ

 

возобновлены

 

полинявших*

 

икон*

 

в*

 

храмѣ,

 

2)

 

в*

 

сло-

бодѣ

 

Ерзовкѣ

 

попечительство

 

расходовало

 

деньги

 

на

 

иостро-

еніе

 

новаго

 

каменнаго

 

храма,

 

на

 

поддержаніе

 

церковно-прн-

ходской

 

школы

 

и

 

хора

 

при

 

церкви;

 

3)

 

в*

 

селѣ

 

Лозном*

попечительство

 

платило

 

жалованье

 

просвирн'Ь,

 

церковному

сторожу,

 

отапливало

 

сторожку,

 

помогало

 

церковно-нриходской

школѣ,

 

нанимало

 

караульщика

 

к*

 

ншеницѣ

 

посѣянной

 

для

церкви;

 

4)

 

в*

 

Песковаткѣ

 

попечительство

 

уплачивало

 

долги,

занятые

 

при

 

иостройкѣ

 

новой

 

церкви;

 

5)

 

и*

 

селѣ

 

Водяном*

попечительство

 

устроило

 

печи

 

и

 

всѣ

 

нрисиособленія

 

для

отопопленія

 

ириходскаго

 

холоднаго

 

храма;

 

в*

 

деревнѣ

 

Отрѣль-

нѣ

 

попечительством*

 

построены

 

дома

 

для

 

испрашиваемых*

вновь

 

въ

 

эту

 

деревню

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

но

 

еще

без*

 

надворныхъ

 

построек*;

 

6)

 

въ

 

Александровской

 

стани-

цѣ

 

попечительство

 

поновляло

 

всѣ

 

ветхости

 

снаружи

 

и

 

вну-

три

 

цриходскаго

 

і

 

храма

 

и

 

ремонтировало

 

причтовыя

 

иомѣще-

нія; . .

 

7)

 

въ

 

селѣ

 

Балыклеях*

 

попечительство

 

занима-

лось

 

сбором*

 

денегъ

 

для

 

внутренняго

 

украіпенія

 

ириходска-

го

 

храма

 

При

 

осталышхъ

 

церквахъ

 

округа

 

попечительствъ

неимѣется.

Uo

 

вѣдомству

 

благочиннаго

 

3-го

 

округа,

 

Царицынска-

го

 

уѣзда,

 

при

 

церквахъ:

 

Николаевской— с.

 

Коронаинки

 

въ

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

ириходъ

 

15

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

15

 

р.,

 

Космо-Даміанской — с

 

Романов-

на:

 

оставалось

 

к*

 

1892

 

г.

 

30

 

р.,

 

в*

 

1892

 

поступило

 

на

приход*

 

100

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

в*

 

расход*

 

90

 

р.,

к*

 

1893. г.

 

осталось

 

40

 

р.,

 

Михаило-Архангельской — с.

 

Ли-

новки:

 

оставалось

 

к*

 

1892

 

г.

 

11403

 

р.

 

98

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

на

 

ириходъ

 

477

 

р.

 

91

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступи-

ло

  

в*

  

расход*

  

2234

  

р.

   

51

   

к.,

  

к*

   

1893

 

г.

 

осталось

 

9647

 

р.



—

 

441

 

—

38

 

к.,

 

Покровской

 

— с.

 

Ягоднаго:

 

84

 

р.

 

67

 

к.,

 

в*

 

1892:

 

іѵ

поступило

 

на

 

приход*

 

16

 

р.,

 

в*

 

1892

 

поступило

 

в*

 

рас-

ход*

 

33

 

р.,

 

к*

 

1893

 

г.

 

осталось

 

67

 

р.

 

67

 

к..,

 

Казанской

слободы

 

Каменнаго

 

Брода:

 

оставалось

 

к*

 

1892

 

г.

 

3

 

р.

 

51

 

к.,

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

ириходъ

 

1233.

 

р.

 

57

 

к.,

 

въ

 

1882

 

г.

поступило

 

въ

 

расходъ

 

1237

 

р.

 

8

 

к.,

 

Покровской

 

—

 

с.

 

Со*

лодчей

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

 

283

 

р'

 

96

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

на

 

приходъ

 

19

 

р.

 

63

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

въ

 

расходъ

 

19

 

р.

 

87

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

осталось

 

283

 

р.

 

72

 

к,,.

Дмитріевской

 

слободы

 

Александровки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г»

321

 

р.

 

32

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

ириходъ

 

50

 

р.

 

38

 

к...

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

330

 

р.

 

40

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

осталось

 

41

 

р.

 

30

 

к.,

 

Михаило-Архангельской— с.

 

Болыпой-

Ивановки:.

 

оставалось

 

к*

 

1892

 

г.

 

1

 

р.,

 

в*

 

1892.

 

г.

 

посту-

пило

 

на

 

ириходъ

 

16

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

5

 

р.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

осталось

 

12

 

р.,

 

Покровской — с.

 

Малой-

Ивановки:

 

оставалось

 

к*

 

1892

 

г.

 

11

 

р.

 

63

 

к.,

 

въ

 

189

 

2

 

г.

поступило

 

на

 

ириходъ

 

42

 

р.

 

67

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

въ

 

расходъ

 

36

 

р.

 

67

 

к.,

 

къ

 

1892

 

г.

 

осталось

 

17

 

р.

 

63

 

к.;

Михаило-Архангельской

 

слободы

 

Давыдовки:

 

оставалось

 

къ

1892

 

г.

 

54

 

р.

 

11

 

к.;

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

17

 

р.

 

37

 

к.;

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

в*

 

расходъ

 

29

 

р. .20

 

к.;

къ

 

1893

 

г.

 

осталось

 

02

 

р.

 

.28

 

к.

 

А

 

всего

 

по

 

вѣдомству

благочиннаго

 

3-го

 

округа,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

оставалось

 

къ

1892

 

г.

 

12124

 

р.

 

18

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

1988

 

руб.

 

53

 

кон.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ

4030

 

руб.

 

73

 

коп.,

 

къ

 

1893

 

году

 

осталось

 

10151

 

руб.

98

 

коп.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

дѣятельность

 

нопечительствъ

выразилась

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

1)

 

въ

 

селѣ.

 

Солодчахъ

 

въ

 

но:

стройкѣ

 

новаго

 

дома

 

для

 

церковной

 

школы;.

 

2),

 

въ

 

с.іободѣ

Александровкѣ

 

въ

 

покункѣ

 

готоваго

 

дома

 

для

 

псаломщика,

по

 

случаю

 

сгорѣнія

 

его

 

собственнаго,

 

и

 

въ

 

устройствѣ

 

нова-

го

 

погреба

 

для

 

священника;

 

3)

 

въ

 

слободѣ

 

Давыдовкѣ

 

въ

иріобрѣтеніи

  

денегъ

 

па

 

жалованье

 

учителю

   

церковнойт

 

шко.-



—

 

442

 

—

лы;

 

4)

 

въ

 

с.

 

Ягодно..;*

 

в*

 

пронитаніи

 

немногих*

 

бѣднѣй-

шихъ

 

ирихожанъ;

 

5).

 

въ

 

с.

 

Романовкѣ

 

въ

 

обезпеченіи

 

жало-

ваньем*

 

учительницы

 

церковной

 

школы;

 

6)

 

въ

 

слободѣ

 

Ка-

менномъ

 

Бродѣ

 

въ

 

ремонтировкѣ

 

приходской

 

церкви,

 

на

 

что

израсходовано

 

950

 

руб.,

 

въ

 

содержаніи

 

учительницы

 

церков-

ной

 

школы,

 

на

 

что

 

вышло

 

100

 

руб.,

 

въ

 

обмундиррвкѣ

 

уче-

ницъ

 

школы,

 

на

 

что

 

употреблено

 

65

 

руб.,

 

въ

 

покупкѣ

 

учеб-

никовъ

 

и

 

письменных*

 

принадлежностей

 

для

 

школы

 

же,

 

на

что

 

вышло

 

18

 

руб.

 

и

 

въ

 

выписке

 

с*

 

Св.

 

горы

 

Аѳонской

 

Ивер-

скія

 

иконы

 

Вожіей

 

Матери

 

для

 

приходскаго

 

храма

 

за

 

100

 

р.

Дѣятельность

 

же

 

поиечительствъ

 

селъ;

 

7)

 

Большой

 

Иванов-

ки;

 

8)

 

Малой

 

Ивановки

 

и

 

9)

 

Липовки

 

ничѣмъ

 

особенным*

невыразилась

 

по

 

случаю

 

неурожайнаго

 

года,

 

а

 

попечительство

сел*

 

Семеновки

  

и

 

Тоиолйвки

 

только

 

еще

 

открыты.:

ведомость
церковнаію

  

круісечнаго

   

сбора

 

«вгь

 

пользу

   

нуждаю-

щиеся

 

славя';Н'ь»,

  

подученнаго

   

Славянскилѵъ

   

Оош,е-

ство.ѵѵъ

 

в гь

  

теченіе

   

1892

 

года.

Абобьернеборгской

 

губ.

 

0;

 

Акмолинской

 

области

 

0;

 

Амур-

ской

 

области

 

7

 

р.

 

21

 

к.;

 

Архангельской

 

губ.

 

68

 

р.

 

42

 

к.;

Архангельской

 

губ,

 

466

 

р.

 

09

 

к.;

 

Бакинской

 

губ.

 

О;

 

Ба-

тумской

 

области

 

0;

 

Бессарабской

 

губ.

 

207

 

р.

 

47

 

к.;

 

Вазас-

ской

 

губ.

 

11

 

р.

 

17

 

к.;

 

Варшавской

 

губ.

 

68

 

р.

 

20

 

к.;

 

Ви-

легіской

 

губ.

 

69

 

р.'

 

78 і

 

к.;

 

Витебской

 

губ.

 

35

 

р.

 

24

 

к.;

 

Вла-

димирской

 

губ.

 

483

 

р.

 

12

 

к.;

 

Вологодской

 

губ.

 

244

 

р.

 

06

 

к.;

Волынской

 

губ.

 

247

 

р.

 

63

 

к.;

 

Воронежской

 

губ.

 

5

 

р.;

 

Вы-

боргской

 

губ.

 

32

 

р.

 

79

 

к.;

 

Вятской

 

губ.

 

374

 

р.

 

76

 

к.

 

Грод-

ненской

 

губ.

 

56

 

руб.

 

16

 

к.;

 

Дагестанской

 

области

 

0;

 

Дон-

ской

 

области

 

407

 

р.

 

92

 

к.;

 

Екатеринбургской

 

губ.

 

306

 

р.

22

 

к:;

 

Екатеринос.іавской

 

губ.

 

525

 

р.

 

40

 

к.;

 

Елизаветполь-

ской

 

губ.

 

0;

 

Енисейской

 

губ.

 

1

 

р.;

 

Забайкайской

 

губ.

 

0;

Закаснійсісой

 

губ.

 

0;

 

Заравшанскаго

 

округа

 

0;

 

Иркутской

губ.

 

421

    

р.

 

85

 

к.;

 

Казанской

 

губ.

  

208

  

р.

  

79

  

к.;

   

Калиш-



—

 

443

 

-

ской

 

губ.

 

О;

 

Калужской

 

губ.

 

39 1

 

р.

 

08

 

к.

 

Карской

 

обла-

сти

 

0;

 

Кіевской

 

губ.

 

8

 

р.

 

30

 

к.;

 

Ііовенской

 

губ.

 

31

 

р.

 

30

 

к.;

Костромской

 

гѵб.

 

297

 

о-

 

09

 

к.;

 

Кубанской

 

области

 

42

 

р.

25

 

к.;

 

Куоніосской

 

губ.

 

0;

 

Курляндской

 

губ.

 

0;

 

Курской

губ.

 

476

 

р.

 

37

 

к,;

 

Калужской

 

губ.;

 

20

 

р.

 

21

 

к.;

 

Кѣлецкой

губ.

 

0;

 

Лифляндской

 

губ.

 

36

 

р.

 

89

 

к.;

 

Ломжинской

 

губ.

 

0;

Люблинской

 

губ.

 

63

 

р.

 

02

 

к.;

 

Минской

 

губ.

 

152

 

р.

 

23

 

к.;

Могилевской

 

губ.

 

74

 

р.

 

35

 

к.;

 

Московской

 

губ.

 

103

 

р.

 

68

 

к.;

Нижегородской

 

губ.

 

238

 

р.

 

23

 

к.;

 

Новгородской

 

губ.

 

257

 

р.

59

 

к.;

 

Ню.іандской

 

губ.

 

0;

 

Олонецкой

 

губ.

 

84

 

р.

 

16

 

к.;

 

Орен-

бургской

 

губ.

 

226

 

р.

 

07

 

к.;

 

Орловской

 

губ.

 

387

 

р.

 

08

 

к.;

Пензенской

 

губ.

 

30

 

р.

 

71

 

к.;

 

Пермской

 

губ.

 

119

 

р.

 

61

 

к.;

ІІетроковской

 

губ.

 

0;

 

Плоцкой

 

губ.

 

8

 

р.

 

88

 

к.;

 

Подольской

губ!

 

304

 

р.

 

92

 

к.;

 

Полтавской»

 

губ.

 

503

 

р.

 

13

 

к,;

 

Примор-

ской

 

области

 

14

 

р.

 

27

 

коп.;

 

Псковской

 

губ.

 

117

 

р.

 

99

 

к.',

Радомской

 

губ.

 

0;

 

Рязанской

 

губ.

 

484

 

р.

 

92

 

к.;

 

Самарской

губ.

 

370

 

р.

 

36

 

к.

 

О-Петербурской

 

губ.

 

628

 

р-

 

05

 

к.;

 

С.

 

Ми-

хельской

 

губ.

 

0;

 

Саратовской

 

97

 

руб.

 

69

 

в. \

 

Семипала-

тинской

 

обиасти

 

0;

 

Оемирѣченской

 

области

 

94

 

руб.

 

20

 

к.;

Симбирской

 

губерніи

 

72

 

руб.

 

54

 

коп.;

 

Смоленской

 

губерніи

425

 

р.

 

63

 

к.;

 

Ставропольской

 

губ.

 

5

 

р.

 

40

 

к.;

 

Сыр*-Дарь-

и некой

 

области

 

0;

 

Сѣдлецкой

 

губ

 

IS

 

р.

 

04

 

к.;

 

Тавастгуст-

ской

 

губ.

 

0;

 

Таврической

 

губ.

 

289

 

р.

 

54

 

к.;

 

Тамбовской

губ.

 

342

 

р.

 

48

 

к.;Тверской

 

губ.

 

560

 

р.

 

73

 

к.;

 

Терской

 

об-

ласти

 

16

 

р.

 

13

 

к.;

 

Тифлисской

 

губ.

 

22

 

р.

 

12

 

к.;

 

Тоболь-

ской

 

губ.

 

24

 

р.

 

05

 

к,;

 

Томской

 

губ.

 

23

 

р.

 

48

 

к.;

 

Туль-

ской

 

губ.

 

494

 

р.

 

06

 

к.;

 

Тургайской

 

области

 

0;

 

Улеоборг-

ской

 

губ.

 

0;

 

Уральской

 

области

 

7

 

р.

 

84

 

к.;

 

Уфимской

 

губ.

78

 

р.

 

47

 

к,;

 

Ферганской

 

области

 

0;

 

Харьковской

 

губ.

 

545

 

р.

98

 

к.;

 

Херсонской

 

губ.

 

487

 

р.

 

66

 

к.;

 

Черниговской

 

губ.

137

 

р.

 

11

 

к.;

 

Эриванской

 

губ.

 

0;

 

Эстляндской

 

губ.

 

0;

 

Якут-

ской

 

области

 

4

 

р.

 

87

 

к.;

 

Ярославской

 

губ.

 

158

 

р.

 

55

 

к.;

Итого

  

13.628

 

р.

 

59

 

к.

.сГН

                                            

________________



—

 

444

 

-

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

ВЛ

 

Е

 

Н

 

I

 

Е-

ОТЪ

 

Н.

 

М^РЫСИНЪ

 

съ

 

с-ш*

ОТДѢЛЕНІЕ

ЦЕРКОВНАЯ

  

УТВАРЬ

г

 

о

 

то

 

выя

СВЯЩЕННИЕСКІЯ

  

Ж

   

ДІАКОНСКІЯ

ОБЛАЧЕНІЯ

ВСЪ

 

ЦЕРКОВНЫЯ

 

ВЕЩИ.
ПРИНИМАЮТСЯ

   

ЗАКАЗЫ

  

НА

  

Ш

   

ЦЕРКОВНЫЯ

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ-

Полный

 

прейсъ-кураніъ

 

1892—1893

 

г.

 

высылается

БЕЗПЛАТНО.

К

 

Рысит

 

съ

 

С-ми.

СОДЕРЖАНІЕ:

   

Распоряжения

   

Енархіальнаіо

 

начальства

 

и

 

Енархі-

альныя

 

извѣстія,— Отчет*

 

о

 

двиясеніи

 

сумм*

 

церковно-нрмходскихъ

  

по-

печительствъ

 

за

 

1892

 

год*. — Объявленіе.
-

                                                                                                                                                                       

:

      

j

       

;

                                             

-

Редактор*,

  

Секретарь

 

Конспсторіи

  

К.

  

РыбИНЪ.



1-го

 

СЕНТЯБРЯ.

                   

Ш

     

17-Й.

                         

1893

 

ГОДА

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Душепагубныя

 

суевѣрія

 

Русскаго

 

народа,

 

соединенныя

 

съ

почитаніемъ

 

12-ти

 

пятницъ.

(О

 

к

 

о

 

н

 

чан

 

іе).

Пятая

 

великая

 

Пятница

Супротив*

 

Троицы

 

Жпвоначальной.

Сходил*

 

Самъ

 

Господь

 

Іпсусъ

 

Хрпстосъ.

Показалъ

 

Онъ

 

въ

 

Тропцѣ

 

лпце

 

Свое.

Пускал*

 

по

 

землѣ

 

Свой

 

Святой

 

Духъ.

Кто

 

эту

 

станет*

 

пятницу

 

поститпся

Постом*

 

и

 

молитвою.

От*

 

зубной

 

болп

 

сохранен*

 

будет*

И

 

помилован*

 

от*

 

Бога. 5)

Въ

 

сказанін

 

Елевферія

 

чптаемъ:

 

«Пятая

 

пятница

 

пред*

пятидесятницей

 

или

 

сошествіемъ

 

Св.

 

Духа,

 

когда

 

Агаряне

нлѣнили

 

Іерусалпмъ

 

съ

 

Новуходоносоромъ

 

въ

 

лѣто

 

пророка

Іереміи,

 

во

 

2-мъ

 

часу

 

дня>.

 

Въ

 

стпхѣ

 

говорится:

 

„сходилъ

Самъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ,

 

пускалъ

 

по

 

землѣ

 

Свой

 

Свя-

той

 

Духъ".

 

Поразительно

 

смутное

 

иредставленіе

 

въ

 

народѣ

 

о

празднпкѣ

 

Св.

 

Троицы

 

и

 

о

 

сошествіи

 

Св.

 

Духа...Изъобѣщае-

ыыхъ

 

наград*,

 

но

 

аналогіп

 

можно

 

заключить,

 

что

 

въ

 

первой

редакціи

 

было — сохраненіе

 

отъ

 

смерти

 

непокаянной,

 

такъ

 

какъ

Спаситель

 

еще

 

при

 

жизни

 

установляя

 

таинство

 

нокаянія

говорилъ

 

аностоламъ:

  

„Пріпмпте

 

Духъ

 

Святъ,

 

имъ-же

 

отну-

5 )

 

580.

 

Огь

 

12

 

недугъ— лихорадки

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

582.

 

Отъ

 

съіертп

непокаянной

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

583.

 

Отъ

 

леча — оаблп

 

вострой,

 

отъ

 

посѣценія

о.

 

б.

 

584.

 

Отъ

 

лъснаю

 

заблужденія,

 

отъ

 

змѣя

 

скоропен

 

(піона).

 

587.

 

Отъ

 

на-

праснаго

 

убивства

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

588.

 

Отъ

 

потопы

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

590.
Отъ

 

илвненія

 

избавдепъ

 

будетъ.



—

 

460

 

—

стите

 

грѣхп,

 

отпустятся".— У

 

Елевферіа

 

говорится

 

о

 

илѣпе-

ніи

 

Агарянами

 

Іерусалпма,

 

а

 

потому

 

и

 

награду— сохраненіе

отъ

 

плѣненія

 

также

 

можно

 

признать

 

за

 

коиію

 

съ

 

иодлиина-

го

 

сказанія.

Шестая

 

великая

 

Пятница

Сунротивъ

 

Иліи

 

Пророка

 

Божія.

Въ

 

ту

 

великую

 

Пятницу

Взятъ

 

Илія

 

пророк*

 

на

 

небеса

На

 

колеснпцѣ

 

на

 

огненной.

Кто

 

эту

 

станет*

 

пятницу

 

ноститися

Постом*

 

и

 

молитвою,

Отъ

 

огня,

 

отъ

 

пламя

 

сохраненъ

 

будетъ

И

 

номилованъ

 

отъ

 

Бога.

 

6 )
Въ

 

сказаніи

 

Елевферія:

 

„Шестая

 

пятница

 

въ

 

мѣсяцѣ

Іювѣ

 

иредъ

 

Петровымъ

 

днемъ,— но

 

другой

 

редакціи

 

предъ

Петровымъ

 

днемъ

 

Іоанна

 

Предтечи,— въ

 

этотъ

 

день

 

Господь

нослалъ

 

десять

 

казней

 

на

 

землю

 

Египетскую".

 

Награды

 

въ

больншнствѣ

 

снпсковъ

 

одпнаковыя:

 

отъ

 

огня,

 

отъ

 

пожару,

отъ

 

пламя,

 

отъ

 

грому.

 

Такая

 

награда

 

обѣщается

 

па

 

томъ

основаніи,

 

что

 

Пророкъ

 

Илія

 

еще

 

при

 

жизни

 

низвелъ

 

огнь

съ

 

небсси

 

на

 

жертву,

 

чтобы

 

доказать

 

жрецамъ

 

Взаловымъ:

чей

 

Богъ

 

истинный.

 

Пророку

 

Боасію

 

Иліѣ

 

молятся

 

также

 

о

нисносланіи

 

грозъ

 

и

 

дождя,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

царю

 

Ахаву

нредрекъ

 

бездождіе,

 

сказавъ:

 

сотселѣ

 

не

 

будетъ

 

ни

 

дождя,

ни

 

росы,

 

развѣ

 

только

 

по

 

слову

 

устъ

 

моихъ».

 

И

 

небо

 

зак-

лючилось.

 

Черезъ

 

три

 

съ

 

половиною

 

года

 

Господь

 

сказалъ

Иліѣ:

 

«Иди,

 

явись

 

къ

 

Ахаву:

 

я

 

дамъ

 

дождь

 

на

 

землю".

 

И

дѣйствптельно,

 

послѣ

 

посрамленія

 

жрецовъ

 

Вааловыхъ,

 

но

молитвѣ

 

up.

 

Мліи

 

пролплъ

 

ручьями

 

дождь.

Седьмая

 

великая

 

Пятница
Сунротивъ

 

Спаса

 

Иреображенія

 

Бога

 

Нашего:

Въ

 

ту

 

великую

 

Пятницу

6 )

 

581.

 

Отъ

 

огня — отъ

 

пожару

 

сохр.

 

будетъ.

 

586.

 

Отъ

 

гнива

 

Вожія

 

отъ

грому

 

сохр.

 

буд.

 

589.

 

Отъ

 

віічныя

 

муки

 

сохраненъ

 

будетъ.



—

 

461

 

—

Преобразился

 

Самъ

 

Исусъ

 

Христосъ,

Показалъ

 

Онъ

 

славу

 

учеником*

 

свопмъ.

Кто

 

эту

 

пятницу

 

поститися

Постомъ

 

н

 

молитвою,

Отъ

 

трясущей

 

скорби

 

сохраненъ

 

будетъ

И

 

номилованъ

 

отъ

 

Бога.

 

7 )

Сказаніе

 

Елевферія:

 

„Седьмая

 

пятница

 

— предъ

 

Успені-

емъ

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

(по

 

другой

 

редакціи

 

предъ

 

днемъ

Иліи

 

Пророка).

 

Въ

 

этотъ

 

День

 

пзмаильтяне

 

илѣнплп

 

многія

страны".

 

Какая

 

вообще

 

разница

 

въ

 

онредѣленіп

 

иятнпцъ,

 

а

седьмой

 

въ

 

особенности:

 

въ

 

одномъ

 

стихѣ

 

иредъ

 

Преобра-

женіемъ,

 

въ

 

другомъ

 

предъ

 

Успеніемъ,

 

а

 

въ

 

третьемъ

 

иредъ

Ильпнымъ

 

днемъ. ..Если

 

бы

 

мы

 

захотѣли

 

подробно

 

слѣдить

за

 

такою

 

разницей

 

во

 

всѣхъ

 

оипскахъ,

 

то

 

безъ

 

всякаго

 

со-

мнѣнія

 

7-н

 

нятнпцѣ

 

нашли

 

бы

 

еще

 

иное

 

опредѣленіе. —Между

многими

 

наградами

 

выдаются

 

избавленіе

 

отъ

 

всѣхъ

 

грѣховъ

и

 

сохранение

 

отъ

 

вѣчной

 

муки.

 

Но

 

отъ

 

вѣчной

 

муки

 

однимъ

ночптаніемъ

 

иятнпцы,

 

если

 

Не

 

будетъ

 

добръ,

 

милостивъ

 

и

воздерженъ

 

въ

 

другіеднп.

 

не

 

избавишься.

 

Путь

 

въ

 

царство

 

не-

бесное

 

узкій.

 

Много

 

нужно

 

молиться,

 

много

 

потрудиться,

 

со-

блюсти

 

таинства

 

и

 

много

 

содѣять

 

добрыхъ

 

дѣлъ!

 

Почитать

же

 

одну

 

7

 

пятницу,

 

пли

 

допустимъ

 

всѣ

 

12, — и

 

мнить

 

осебѣ,

что

 

угодимъ

 

Богу

 

и

 

наслѣдуемъ

 

царство

 

Небесное, — грѣхъ

велпкій,

 

грѣхъ

 

фарисейскій...

Восьмая

 

великая

 

пятница

Сунротивъ

 

Усненія

 

Пресвятой

 

Богородицы:

Въ

 

тую

 

великую

 

пятницу

Преставилась

 

Пресвятая

 

Богородица.

И

 

кто

 

эту

 

станет*

 

пятницу

 

поститися

Постом*

 

и

 

молитвою,

')

 

Отъ

 

всКхъ

 

грѣховъ

 

избавлевъ

 

будетъ.

 

581.

 

Отъ

 

скудности,

 

отъ

бѣдности,

 

отъ

 

бѣды

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

584.

 

Отъ

 

водяной

 

потопы

 

сохраненъ

Судетъ,

 

585.

 

При

 

дороги,

 

при

 

пути

 

отъ

 

лихихъ

 

людей

 

сохр.

 

буд.

 

589.

 

Отъ

вѣчныя

 

муки

 

сохраненъ

 

будетъ.



—

 

462

 

—

Отъ

 

напрасной

 

смерти

 

сохраненъ

 

будетъ

И

 

номилованъ

 

отъ

 

Бога. 8 )

СказаніеЕлевферія:

 

„Осьмая

 

пятница

 

нредъ

 

Усѣкновеніемъ

главы

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

когда

 

Иродъ

 

царь

 

усѣкнулъіоанна

въ

 

10

 

часу

 

дня".

 

И

 

здѣсь

 

разница

 

въ

 

онредѣленіи

 

пятни-

цы:

 

въ

 

стихѣ

 

нредъ

 

Усненіемъ,

 

въ

 

сказ.

 

Елевферія

 

нредъ

Усѣкновеніемъ...

 

Царица

 

Небесная

 

всегдашняя

 

усердная

 

за-

ступница

 

и

 

помощница

 

съ

 

вѣрою

 

къ

 

ней

 

ирибѣгаіощпхъ,

 

но

зачѣмъ

 

всуе

 

съ

 

корыстной

 

цѣлію

 

вѣровать,

 

что

 

на

 

землѣ

получишь

 

награду,

 

напримѣръ,

 

богатство

 

или

 

здравіе!?...Бы-

ваетъ

 

на

 

оборотъ.

 

Его

 

же

 

любить

 

Господь,

 

наказуетъ,

 

гово-

рить

 

Свящ.

 

Ппсаніе.

 

Всиомнилъ

 

многострадательнаго

 

Іова:

не

 

былъ-ли

 

онъ

 

наказанъ

 

за

 

свою

 

праведную

 

жизнь?.

Всѣмъ

 

слѣдуеть

 

твердо

 

помнить,

 

что

 

воздаянія

 

за

 

наши

добрыя

 

пли

 

злыя

 

дѣла

 

настуиятъ

 

нослѣ

 

Отрашнаго

 

Суда,

 

а

въ

 

настоящей

 

жизни

 

„Господь

 

дождить

 

на

 

нраведныя

 

и

 

злыя;

Онъ

 

всѣмъ

 

хощетъ

 

снастися

 

и

 

въ

 

разумъ

 

истины,

 

нріити;

не

 

хощетъ

 

смерти

 

грѣшника,

 

но

 

еясе

 

обратится

 

и

 

живу

 

бы-

тп

 

ему".

Девятая

 

великая

 

иятница

Супротивъ

 

Іоанна

 

Предтечи

Отсѣченія

 

главы.

Въ

 

ту

 

великую

 

пятницу

Царь

 

Иродъ

 

Іоанну

 

главу

 

отсѣкъ

За

 

вѣру

 

Христову.

Кто

 

эту

 

стаиетъ

 

пятницу

 

ностптися

Постомъ

 

и

 

моливою,

Отъ

 

безсонной

 

главной

 

болѣзнп

Сохраненъ

 

будетъ

 

п

 

номилованъ

   

отъ

 

Бога. 9 )
8 )

 

581.

 

Огь

 

головной

 

болѣзпи,

 

о**

 

зубной

 

ломоты

 

сохраненъ

 

будетъ,.

номилованъ

 

отъ

 

Бога.

 

582.

 

Отъ

 

падучаго

 

и

 

отъ

 

ііриеыпу

 

сохраненъ

 

будетъ.

583.

 

Отъ

 

лихоманки —трнсавицы

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

584.

 

Отъ

 

скоропостижной

смерти

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

585.

 

Избавленъ

 

будетъ

 

отъ

 

нужды

 

и

 

печаля.

 

586.
Отъ

 

скудности

 

и

 

отъ

 

бѣдности

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

587.

 

Отъ

 

велнкаго

 

смуще-

нія

 

сохранен-!,

 

будетъ.

8 )

 

580.

  

Оть

 

сабли,

 

меча,

 

ножа

 

сохраненъ

 

будетъ.

  

581.

 

Отъ

 

всикаго

 

по-



—

 

463

 

—

Сказаніе

 

Елевферія:

 

„Девятая

 

пятница

 

нредъ

 

Здвижені-

*мъ

 

Честпаго

 

Креста".

 

Тоже

 

разница...

 

Въ

 

стихахъ

 

за

 

по-

чптаніе

 

пятницы

 

нредъ

 

усѣченіемъ

 

главы

 

Іоанна

 

обѣщается

награда— пзбавленіе

 

отъ

 

головной

 

болѣзни.

 

Подобное

 

сему

мы

 

находпмъ

 

также

 

въ

 

народномъ

 

сказаніи:

 

„кіимъсвятымъ

каковыя

 

благодати

 

исцѣленія

 

отъ

 

Бога

 

даны".

 

Тамъ

 

гово-

рится,

 

что

 

молиться

 

о

 

исцѣленіи

 

отъ

 

головныя

 

болѣзни

 

слѣ-

дуетъ

 

Св.

 

пророку

 

Іоанну

 

Предтечѣ,

 

другая

 

(награда)

 

также

вытекаеть

 

изъ

 

событія — будешь

 

сохраненъ

 

отъ

 

сабли,

 

меча,

ножа,

 

отъ

 

зарѣзу...

 

Кто

 

какое

 

самъ

 

страданіе

 

неретерпѣлъ,

тотъ

 

и

 

сострадаетъ

 

тѣмъ,

 

кто

 

претерпѣваетъ

 

одинаковыя

ллп

 

нодобныя

 

мученія

 

и

 

боли.

Десятая

 

великая

 

пятница

Сунротпвъ

 

Михаила

 

Архангела.

Въ

 

ту

 

великую

 

пятницу

Сама

 

пятница—Прасковья

 

мучилась

У

 

царя — у

 

Макса

 

она

 

у

 

невѣрнаго

Умирала

 

за

 

вѣру

 

Христову.

Кто

 

эту

 

станетъ

 

пятницу

 

поститпся

Постомъ

 

и

 

молитвою,

Отъ

 

нанраснаго

 

мученія

 

сохраненъ

 

будетъ

И

 

номилованъ

 

отъ

 

Бога. 10)

У

 

Елевферія:

 

„Десятая

 

пятница

 

по

 

Воздвиженіи

 

(нередъ

днемъ

 

Михаила

 

Архангела),

 

когда

 

„Моисей

 

Черное

 

морсраз-

дѣлилъ

 

жезломъ*.

 

—

 

Въ

 

стихахъ

 

между

 

нрочимъ

 

ошибочно

 

ска-

зано,

 

что

 

Параскева

 

(28

 

окт.)

 

мучилась

 

у

 

царя

 

Макса;

 

та-

кого

 

царя

 

не

 

было.

 

Она

 

приняла

 

мученическую

 

кончину

 

въ

гоненіе

 

царя

 

Діоклитіана:

 

Святой

 

Параскевѣ

 

отсѣчена

 

была

глава. — Изъ

 

разныхъ

   

наградъ

   

обѣщаемыхъ

   

за

   

почитаніе

рѣзу

 

сохраненъ

   

будетъ.

    

584.

 

О.

 

б.

  

отъ

 

головной

   

ломуты

 

и

 

отъ

 

зубной

 

бо-

лѣзни.

 

588.

 

Стъ

 

великаго

 

недостатка

 

сохраненъ

 

будетъ.

,0 )

 

581.

 

Отъ

 

скоропостижной

 

смерти

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

583.

 

Того

 

чело-

вѣка

 

будетъ

 

имя

 

написано

 

у

 

матушки

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

584.

 

У

 

пути

въ

 

дорогѣ

 

отъ

 

лютаго

 

ввѣря,

 

отъ

 

съѣдѣнія

 

сохраненъ

 

будетъ.

 

590.

 

При

•смерти

 

узритъ

  

Пресвятую

 

Богородицу.



—

 

464

 

—

этой

 

пятницы,

 

за

 

первоначальное

 

слѣдуетъ

 

считать— сохране-

ніе

 

отъ

 

напраснаго

 

мученія.

Въ

 

первую

 

падесять

 

великую

 

пятницу

Народился

 

Самъ

 

Исусъ

 

Христосъ

Отъ

 

матери

 

Пресвятой

 

Богородицы.

Кто

 

эту

 

станетъ

 

Пятницу

 

ноститися

                

-

 

і

Постомъ

 

и

 

молитвою, —

Сойдетъ

 

съ

 

небесъ

 

Пресвятая

 

Богородица,

Возьметъ

 

душу

 

на

 

руцы,

Вознесетъ

 

въ

 

Царство

 

Небесное,

И

 

сохраненъ

 

будетъ

 

а

 

номилованъ

 

отъ

 

Бога 11).

Сказаніе

 

Елевферія:

 

„Одинадцатая

 

пятница

 

нредъ

 

Рожде-

ствоыъ

 

Христовымъ

 

(по

 

другой

 

редакціи

 

нредъ

 

Андреевымъ

днемъ),

 

когда

 

нророкъ

 

Іеремія

 

знамена

 

кивотъ

 

Святыни

 

Го-'

снодни." —Всѣ

 

обѣщанія

 

за

 

ночптанія

 

этой

 

Пятницы

 

самыя

высокія:

 

сойдетъ

 

съ

 

небесъ

 

Пресвятая

 

Богородица,

 

возметь

душеньку

 

на

 

руки,

 

сойдуть

 

Ангелы,

 

нонееутъ

 

душеньку

 

на

небо.

 

Имя

 

почитателя

 

Пятницы

 

будетъ

 

записано

 

на

 

престо-

лѣ

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

 

у

 

Христа

 

въ

 

книгѣ

 

животной.

Какъ

 

много

 

у

 

насъ

 

раскольнпйовъ,

 

которые

 

свято

 

соблюда-

ютъ

 

посты

 

но

 

пятницамъ,

 

но

 

не

 

говѣютъ

 

и

 

не

 

нріобщаются,

и

 

мнятъ

 

наслѣдовати

 

царство

 

небесное.

 

Слѣдуетъ

 

пмъ

 

пом-

нить:

 

„Аще

 

нѳ

 

снѣсте

 

плоти

 

Сына

 

Человѣческаго

 

и

 

не

піете

 

крове

 

Его,

 

живота

 

не

 

имѣте

 

въ

 

себѣ".

 

Вразумитесь,.

косніи

 

сердцемъ!

 

Пятницы

 

почитайте,

 

но

 

таинствъ

 

Святой

Церкви

 

отнюдь

 

не

 

избѣгайте!

Вторая

 

надеслть

 

великая

 

пятница:

Въ

 

тую

 

великую

 

Пятницу

Окрестился

 

Самъ

 

Исусъ

 

Христосъ

")

 

580.

 

Будетъ

 

ааиисанъ

 

у

 

Христа

 

въ

 

книге

 

животной.

 

581.

 

Отъ

 

знаб-

леной

 

смерти,

 

отъ

 

морозу

 

сохр.

 

буд.

 

582.

 

По

 

смерти

 

спасенъ

 

будетъ:

На

 

унершаго

 

на

 

него

 

сойдутъ

 

Ангелы,

 

нонееутъ

 

его

 

душеньку

 

на

 

небо.

583.

 

При

 

смерти

 

своей

 

узритъ

 

въ

 

лице

 

1L

 

П.

 

Богородицу.

 

588.

 

Отъ

 

всякаго

 

ве-

ликаго

 

и

 

смертнаго

 

грѣха

 

сохр.

 

буд.

 

590.

 

При

 

смерти

 

своей

 

унидитъ

 

имя

свое

 

написано

 

у

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

на

 

престолѣ.



—

 

465

 

—

Во

 

святой

 

рѣкѣ,

 

во

 

Іорданѣ

Со

 

Ильею

 

со

 

небеснымъ,

Со

 

свѣтомъ

 

со

 

Іоанномъ

 

со

 

Крестптелемъ.
Кто

 

эту

 

станеть

 

Пятницу

 

поститися

Постомъ

 

и

 

молитвою,

Будетъ

 

имя

 

у

 

Христа

 

Бога

 

написано,

Тотъ

 

умретъ

 

человѣкъ

И

 

наслѣдуетъ

 

себѣ

 

Царство

  

Божіе;

Избавленъ

 

злой

 

мукп

 

предввчныя

И

 

номилованъ

 

отъ

 

Бога

 

12).

Сказаніе

 

Елевферія:

 

Двѣнадцая

 

пятница

 

но

 

Рождествѣ

Христовѣ:

 

въ

 

это

 

время

 

Иродъ

 

пзонлъ

 

младенцевъ;

 

тогда-же

былъ

 

убить

 

и

 

пророкъ

 

Захарія

 

между

 

церковію

 

и

 

алтаремъ

въ

 

пятомъ

 

часу

 

дня".

 

Въ

 

сказаніп,

 

между

 

прочпмъ,

 

ошибоч-

но

 

праведный

 

Захарія,

 

священпнкъ

 

Іудейскій,

 

названъ

 

про-

рокомъ.

 

Захарія

 

священнпкъ,

 

лѣйствительно,

 

былъ

 

убитъ

 

во-

инами

 

Ирода

 

при

 

пзбіеніи

 

младенцевъ

 

въ

 

оградѣ

 

Христа.

Пророкъ -же

 

Захарія

 

жилъ

 

еще

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ,

 

родился

въ

 

Вавилонскомъ

 

нлѣну....

 

Въ

 

стихахъ

 

ошибочно

 

сказано,

что

 

Інсусъ

 

Христосъ

 

крестился

 

со

 

Ильею

 

со

 

небеснымъ.

Праздникъ

 

Богоявленія — это

 

не

 

Преображеніе.

 

Во

 

время

Преображенія

 

Господня,

 

дѣйствптельно,

 

явились

 

съ

 

неба

Моисей

 

и

 

Илія,

 

а

 

не

 

крестились.

 

Во

 

время

 

Богоявленія

слышанъ

 

былъ

 

гласъ

 

съ

 

неба

 

Бога

 

Отца:

 

„сей

 

есть

 

Сынъ

 

Мой

возлюбленный,

 

о

 

Немъ

 

же

 

благоволихъ" — таковой

 

же

 

гласъ

былъ

 

слышанъ

 

и

 

во

 

время

 

Преображенія;

 

но

 

ради

 

одина-

ковая

 

гласа

 

Бога

 

Отца

 

не

 

слѣдуетъ

 

смѣншвать

 

эти

 

свя-

щенныя

 

событія. — Награды

 

за

 

іюстъ

 

въ

 

крещенскую

 

пятницу

также

 

велпкія.

 

лучше

 

которыхъ

 

и

 

вообразить

 

нельзя:

„Ангелы

 

душеньку

 

нонееутъ

,! )

 

580)

 

Предъ

 

смертію

 

узрптъ

 

Самаго

 

Хрпста

 

Царя

 

Небеснаго

581.

 

Когда

 

станетъ

 

переставлятися,

 

съ

 

неба

 

сойдутъ

 

Ангелы

 

Божіи

 

Хранители

возьмутъ

 

его

 

душу

 

во

 

своп

 

руцы,

 

нонееутъ

 

его

 

душу

 

во

 

Прекрасный

 

рай.

О,

 

что

 

этой

 

душѣ

 

лучше

 

надобно.

 

586.

 

На

 

страшномъ

 

судѣ

 

неосужденъ

будетъ.
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Во

 

прекрасный

 

рай.

О,

 

что

 

этой

 

души

 

лучше

 

надобно!*

Вмѣсто

 

Михаило-Архангельской

 

пятницы

 

въ

 

нѣсколь-

кихъ

 

стихахъ

 

почитается

 

Козьмодемьянская

 

Пятница.

 

„Кто

станетъ

 

ту

 

пятницу

 

почитать

 

святымъ

 

ностомъ

 

и

 

молитвою,

тотъ

 

человѣкъ

 

отъ

 

вѣчнаго

 

мученія

 

сохраненъ

 

будетъ

 

(585).
На

 

суду

 

отъ

 

судей

 

напрасно

 

не

 

осудится

 

(587).

 

Великаго

грѣха

 

избавленъ

 

будетъ

 

(590).

 

Огъ

 

зубной

 

болѣзни

 

избав-

лееъ

 

будетъ".— Вмѣсто

 

Іоанноусѣкновенной

 

пятницы,

 

вънѣ-

которыхъ

 

снпскахъ

 

почитается

 

пятница

 

Іоаннорождественская.
„Кто

 

сію

 

пятницу

 

почитаетъ,

 

тотъ

 

человѣкъ

 

великаго

 

не-

добытка

 

и

 

скудости

 

избавленъ

 

будетъ".— Въ

 

одномъ

 

стихѣ

(589)

 

вмѣсто

 

Преображенской

 

пятницы

 

почитается

 

пятница

предъ

 

Рождествомъ

 

Богородицы.

 

„Кто

 

тое

 

пятницу

 

ностптъ,

тотъ

 

человѣкъ

 

при

 

смерти

 

своей

 

узритъ

 

Пресвятую

 

Богоро-

дицу";

 

въ

 

другомъ

 

стихѣ

 

(590)

 

нѣтъ

 

Преобраясенской

 

пят-

ницы,

 

а

 

есть

 

предъ

 

Воздвиженіемъ

 

Честнаго

 

Креста.

 

„Кто

сію

 

пятницу

 

ностптъ,

 

тотъ

 

человѣкъ

 

отъ

 

военнаго

 

меча

 

сохра-

ненъ

 

будетъ".

 

Тропцкая

 

пятница

 

въ

 

краткихъ

 

сказаніяхъ

называется

 

также

 

Духосошественской.

 

„Кто

 

сію

 

пятницу

поститъ,

 

тотъ

 

человѣкъ

 

отъ

 

потопы

 

сохраненъ

 

будетъ".

Стихи

 

о

 

12

 

иятнпцахъ

 

обыкновенно

 

заканчиваются

угрозами

 

за

 

неиочитаніе

 

ихъ,

 

а

 

къ

 

нѣкоторымъ

 

присоеди-

няется

 

и

 

общая

 

награда

 

за

 

ихъ

 

иочитаніе.

Друзья

 

братія,

 

чвмъ

 

намъ

 

душу

 

спасти,

Съ

 

чѣмъ

 

намъ

 

у

 

рай

 

пріптпть?

Душу

 

снасти

 

ностомъ

 

и

 

молитвами,

А

 

у

 

рай

 

иойтить

 

святой

 

милостынею.

Друзья,

 

братія,

 

подавайте

 

милостыню

Незаговорную

 

(безъ

 

оговоровъ),

Незаговорную

 

и

 

незаклеветеную!

Тѣмъ

 

избавится

 

душа

 

наша

Отъ

 

злой

 

муки

 

предввчныя.

Послушайте

 
сего

 
иисанія

 
Божія!
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Сполнится

 

слово

 

Пророческое

Отца

 

папы

 

Клима

 

Рымскаго.

И

 

вѣковъ

 

аминь.

Такое

 

заключеніе,

 

облеченное

 

въ

 

стихотворную

 

форму,

также

 

заимствовано

 

изъ

 

ирозапческаго

 

сказанія

 

отъ

 

обрѣте-

нія

 

Елсвферія.

Кто

 

же

 

былъ

 

Елевфнрій?

 

Елевферій,

 

иначе

 

Елевтерій,

 

жилъ

такясе,

 

какъ

 

и

 

Климентъ

 

Римскій

 

пана

 

въ

 

концѣ

 

II

 

в.

(+192

 

г.),

 

память

 

ему

 

совершается

 

26

 

мая.

 

Изъ

 

того

 

что,

какъ

 

прозапческія

 

сказанія,

 

такъ

 

и

 

стихотворныя

 

поученія,

ложно

 

прпиисанныя

 

св.

 

папамъ,

 

Елевтерію

 

и

 

Клименту,

 

на-

писаны

 

въ

 

духѣ

 

Римской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

нпхъ

 

явно

 

обна-

руживается

 

вѣрованія

 

въ

 

пндульгенціи,

 

мы

 

смѣло

 

моясемъ

заключить,

 

что

 

они

 

проникли

 

къ

 

намъ

 

съ

 

запада.

 

Послы

паискіе

 

приходили

 

еще

 

къ

 

св.

 

Владиміру

 

склонять

 

его

 

въ

латинство

 

п

 

нослѣ

 

Владиміра,

 

какъ

 

извѣстно,

 

дѣлалп

 

неодно-

кратные

 

подобные

 

попытки.

Въ

 

заключеніе

 

позволю

 

себѣ

 

привести

 

здѣсь

 

дослов-

но

 

еще

 

одно

 

чрезвычайно

 

характерное

 

сказаніе

 

тоже

 

о

 

12

иятницахъ,

 

записанное

 

священникомъ

 

Ѳедоровымъ

 

Лнсестров-

скаго

 

прихода

 

Архангельской

 

губерніи.

•

 

«Желающій

 

угодить

 

Госиоду

 

Інсусу

 

Христу

 

долженъ

 

соб-

людать

 

и

 

поститься

 

двѣнадцать

 

нятницъ,

 

и

 

кто

 

сіе

 

соблю-

дает^

 

тотъ

 

хотя

 

и

 

Богу

 

не

 

молится,

 

и

 

въ

 

церковь

 

не

 

хо-

дить,

 

и

 

евангелія

 

не

 

читалъ,

 

спасется>.

Первая

 

пятница,

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

великаго

 

поста.

 

Кій
человѣкъ

 

въ

 

ту

 

пятницу

 

постится,

 

внезапною

 

смертію

 

не

умретъ,

 

но

 

изъ

 

воды

 

сухъ,

 

изъ

 

огня

 

не

 

оналенъ,

 

и

 

изъ

всякой

 

бѣды

 

чистъ

 

выйдетъ,

 

и

 

если

 

при

 

смерти

 

не

 

будетъ

священника,

 

ангелъ

 

причастить

 

его.

Вторая

 

пятница,

 

нредъ

 

Благовѣщеніемъ

 

Богородицы.

 

По-

«тящійся

 

въ

 

оную

 

отъ

 

нанраснаго

 

убійства

 

сохранится,

 

ни-

какой

 

грѣхъ

 

ему

 

не

 

вмѣнится.

 

но

 

все

 

простится.

Третія

 

пятница,

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ.

    

Постящійся

 

въ
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оную

 

отъ

 

непріятеля

 

избѣгнетъ.

 

и

 

всякаго

 

колдуна

 

нобѣ-

дить,

 

и

 

бѣшеная

 

собака

 

никогда

 

не

 

укусить.

Четвертая

 

пятница,

 

нредъ

 

сошествіемъ

 

Святаго

 

Духа.

Кій

 

отецъ

 

не

 

имѣетъ

 

дочерей

 

и

 

ни

 

одного

 

сына,

 

тотъ

 

пос-

тись

 

въ

 

оную,

 

и

 

какая

 

мать

 

яселаеть

 

дочери,

 

та

 

постись

въ

 

оную.

 

(За

 

снмъ

 

нропускъ).

Шестая

 

пятница,

 

нредъ

 

Рождествомъ

 

Іоанна

 

Крестите-

ля.

 

Постящійся

 

въ

 

оную

 

не

 

будетъ

 

страдать

 

головною

 

и

 

зуб-

ною

 

болію,

 

ирострѣлъ

 

его

 

не

 

ударить,

 

и

 

онъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

скудѣть

 

не

 

будетъ.

  

і

Седьмая

 

пятница,

 

нредъ

 

днемъ

 

Пророка

 

Иліп.

 

Постя-

щійся

 

въ

 

оную

 

избавленъ

 

будетъ

 

отъ

 

муки

 

и

 

ада,

 

отъ

 

се-

го-же

 

разведутся

 

хорошія

 

лошади

 

и

 

легкіе

 

роды.

Осьмая

 

пятница,

 

нредъ

 

Усненіемъ

 

Божіей

 

Матери.

 

По-

стящійся

 

въ

 

оную

 

получить

 

смирную

 

я:ену,

 

красивыхъ

 

дѣ-

тей

 

и

 

не

 

нострадаетъ

 

отъ

 

язвы.

Девятая

 

пятница,

 

нредъ

 

днемъ

 

Козьмы

 

и

 

Даміана.

 

По-

стящійся

 

въ

 

оную

 

всякій

 

судъ

 

высудить,

 

всякаго

 

богача

осилить

 

и

 

на

 

войнѣ

 

не

 

поразится.

Десятая

 

пятница,

 

нредъ

 

днемъ

 

Архангела

 

Михаила.

Имя

 

ностящагося

 

въ

 

оную

 

напишется

 

у

 

Богородицы

 

на

 

пре-

столе,

 

и

 

ангелы

 

возьмуть

 

его.

Одииадцатая

 

пятница,

 

нредъ

 

Рождествомъ

 

Христовомъ.

Постящійся

 

въ

 

оную,

 

хотя

 

годъ

 

или

 

больше

 

нролелштъ

 

на

смертномъ

 

одрѣ,

 

но

 

умретъ

 

безъ

 

страданія.

Двѣнадцатая

 

пятница,

 

нредъ

 

Богоявленіемъ

 

Госноднемъ.

Постящійся

 

въ

 

оную

 

будетъ

 

знать

 

всякую

 

тайну

 

и

 

будетъ

написанъ

 

на

 

Моисѣевѣ

 

ясезлѣ

 

у

 

самого

 

Іисуса

 

Христа.

Кто

   

сему

    

вѣруетъ

   

и

   

номянутыя

   

пятницы

    

честить,

тотъ

 

блаясеиъ

 

и

   

нреблаженъ,

   

а

 

кто

   

сему,

 

яко

 

заповвданію

Божію

 

не

 

вѣруетъ,

 

тому

 

анаѳема,

 

нроклятъ,

   

таръ-тарары

 

п

преисподняя,

 

аминь"

 

( ] ).
*__________

')

 

Труды

 

этногра*.

 

отдѣла

 

Ими.

 

Общ.

 

люб.

 

естестьознанія,

 

книга

 

V,
вып.

  

2-й,

 

стр.

  

223.

 

Москва,

  

1878

 

г.
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Это

 

очевидно

 

переработка

 

сектантовъ

 

но

 

своему

 

изувѣр-

ству.

Алексаидръ

 

Можаровжій.

Памяти

 

священника

 

Александра

 

Григорьевича

 

о.

 

Магнусова.

31-го

 

истекшаго

 

іюля,

 

въ

 

г.

 

Петровскѣ

 

скончался

 

по-

елѣ

 

продолжительной

 

болѣвни,

 

уволенный

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

смер-

ти,

 

но

 

нрошевію,

 

влѣдствіе

 

болѣзни

 

щ

 

штатъ,

 

достоуважае-

мый

 

и

 

ночтеннѣйшій

 

священникъ

 

Казанской

 

г.

 

Петровская

церкви,

  

о.

 

Александръ

  

Григорьевичъ

 

Магнусовъ.

Давно

 

уже

 

злой

 

недугъ

 

подтачнвалъ

 

не

 

крѣнкое

 

здо-

ровье

 

о.

 

Александра,

 

но

 

онъ

 

видимо

 

не

 

хотѣлъ

 

поддаться

ему,

 

—

 

до

 

поелѣдней

 

возможности

 

боро.іся

 

съ

 

нимъ,

 

не

 

остав-

ляя

 

своихъ

 

служебныхъ

 

обязанностей,

 

весьма

 

не

 

легкихъ

 

и

для

 

впол-нѣ

 

здороваго

 

человѣка.

 

Приходъ,

 

занимаемый

 

покой-

нымъ,

 

приходъ

 

довольно

 

численный;

 

вслѣдствіе

 

этого

 

покой-

ному

 

приходилось,

 

не

 

имѣя

 

силъ

 

и

 

здоровья,

 

быть

 

готовымъ

пойти

 

въ

 

приходъ

 

во

 

всякое

 

время

 

дня

 

и

 

ночи

 

для

 

испол-

ненія

 

просьбъ

 

и

 

желаній

 

ирихожанъ,

 

и

 

о.

 

Александръ

 

являл-

ся

 

къ

 

просителю

 

по

 

первому

 

зову.

 

Въ

 

послѣдній

 

годъ

 

жизни

своей

 

о.

 

Александръ

 

вынесъ

 

тяжкія

 

потери:

 

два

 

сына

 

его,

уже

 

пристроенные

 

къ

 

жизни,

 

одинъ

 

діаконъ

 

а

 

другой

 

свя-

щенникъ.

 

въ

 

небольшой

 

нромежутокъ

 

времени,

 

одинъ

 

за

 

дру-

гимъ

 

умерли.

 

Эти

 

то

 

потери

 

болѣе

 

всего

 

и

 

послужили

 

при-

чиной

 

того,

 

что

 

хроничеекій

 

недугъ

 

(чахотка)

 

его

 

разразил-

ся

 

надъ

 

нимъ

 

во

 

всей

 

своей

 

силѣ.

 

Съ

 

началомъ

 

весны

 

текущаго

года

 

нсѣмъ

 

знавшимъ

 

и

 

имѣвшимъ

 

съ

 

нимъ

 

сношеніе,

 

становилось-

яенѣе

 

и

 

яснѣе,

 

что

 

земные

 

дни

 

его

 

близятся

 

къ

 

концу.

 

Самъ

 

же

о.

 

Александръ

 

какъ

 

бы

 

не

 

сознавая,

 

этого,

 

или

 

не

 

желая

огорчить

 

жену

 

и

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей,

 

продо.іжалъ

 

служить

до

 

того,

 

пока

 

си.ды

 

совсѣмъ

 

не

 

оставили

 

его.

 

Въ

 

это

 

время

онъ

 

уже

 

началъ

 

обращаться

 

за

 

помощію

 

къ

 

собратамъ

 

сво-

имъ,

 

для

 

исіюлненія

 

дѣлъ

 

по

 

церкви

 

и

 

приходу,

 

въ

 

чаяніи,

по

 

вындоровленіи

 

вознаградить

 

ихъ

 

своими

 

трудами

 

въ

 

нуж-
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ныхъ

 

случанхъ.

 

Большихъ

 

трудовъ

 

и

 

усилій

 

стоило

 

женѣ

покойпаго

 

и

 

знакомымъ

 

расположить

 

его

 

къ

 

тому,

 

что

 

бы

 

онъ

обратился

 

съ

 

ходатайствомъ

 

къ

 

благостнѣйшему

 

Архипастырю

своему

 

объ

 

уволыіеніи

 

себя

 

за

 

болѣзнію

 

за

 

штатъ

 

и

 

о

 

нре-

доставленіи

 

мѣста

 

своего

 

сыну

 

своему

 

іерею.

 

Ходатайство-

вать

 

объ

 

этомъ

 

онъ

 

опасался

 

того,

 

какъ

 

бы

 

Владыка

 

не

составилъ

 

о

 

немъ

 

не

 

выгоднаго

 

мнѣнія,

 

какъ

 

бы

 

не

 

поду-

малъ

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

о

 

священникѣ

 

мало

 

радѣющемъ

 

о

 

дѣлѣ

служенія.

 

Склонился

 

наконецъ

 

о.

 

Александръ

 

на

 

мольбы

плачущей

 

жены

 

своей,

 

видѣвшей

 

единственную

 

поддержку

въ

 

своемъ

 

сынѣ.

 

Вызвалъ

 

изъ

 

села

 

сына-кормилица

 

и

 

бла-

гословилъ

 

его

 

отправиться

 

ко

 

Владыкѣ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

перемѣщенін

 

на

 

его

 

мѣсто.

 

Снизойдя

 

крайней

 

и

 

неотложной

пуждѣ

 

бѣдствующаго

 

семейства,

 

Владыка

 

съ

 

отеческою

 

от-

зывчивостью

 

отнесся

 

къ

 

ходатайству

 

и

 

неремѣстилъ

 

сына

о.

 

Александра

 

на

 

его

 

мѣсто.

 

Радостна

 

была

 

для

 

больного

такая

 

милость

 

Архипастыря

 

къ

 

пему

 

недостойному,

 

какимъ

онъ

 

привыкъ

 

себя

 

считать,

 

вознесли

 

теплую

 

молитву

 

за

 

Вла-

дыку

 

и

 

всѣ

 

тѣ,

 

которые

 

желали

 

самому

 

о.

 

Александру

 

и

 

его

семейству

 

благополучія.

 

Не

 

долго

 

прожилъ

 

послѣ

 

этого

о.

 

Александръ.

 

31

 

іюля

 

въ

 

4

 

часа

 

утра

 

страдалецъ,

 

послѣ

елеосвященія,

 

мирною

 

и

 

христианскою

 

смертію

 

отошелъ

 

въ

загробную

 

жизнь.

 

Вѣсть

 

о

 

его

 

кончивѣ

 

быстро

 

облетѣла

 

не

большой

 

городъ,

 

и

 

почитатели

 

его

 

носпѣшили

 

отдать

 

усоп-

шему

 

послѣдпій

 

долгъ.

 

Домъ,

 

гдѣ

 

находились

 

бренные

 

ос-

татки

 

усопшаго,

 

не

 

переставалъ

 

быть

 

полнымъ

 

почитателями

его

 

до

 

самаго

 

ногребенія.

Въ

 

воскресенье,

 

послѣ

 

божественной

 

литургіи,

 

назна-

чено

 

было

 

погребеніе

 

о.

 

Александра.

 

Къ

 

выносу

 

покойпаго

изъ

 

дому

 

въ

 

церковь

 

собрались

 

всѣ

 

іеереи

 

города

 

съ

 

своими

причтами,

 

собралось,

 

помимо

 

прихожанъ,

 

и

 

много

 

жителей

города.

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

о.

 

настоятель

мѣстнаго

 

монастыря

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

священника

 
I.

 
Д.

 
Виноградова

 
и

 
священника

  
А.

 
А.

   
Діако-
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нова.

 

По

 

иснолненіи

 

причастна

 

благочиннымъ

 

было

 

сказано,

приличное

 

случаю

 

слово.

 

Къ

 

чину

 

совершенія

 

ногребенія

собралось

 

все

 

городское

 

духовенство

 

съ

 

о.

 

нротоіереемъ

 

С

М.

 

Усиепскимъ

 

во

 

главѣ.

 

До

 

могилы

 

усопшаго

 

сопровожда-

ли

 

также

 

все

 

духовенство

 

и

 

тысячи

 

народа.

Имѣлъ

 

отъ

 

роду

 

о.

 

Александръ

 

50

 

лѣтъ;

 

служилъ

 

онъ

со

 

времени

 

руконоложенія

 

во

 

священника

 

при

 

Казанской

церкви

 

г.

 

Петровска

 

тридцать

 

слишкомъ

 

лѣтъ

 

(былъ

 

руко-

положепъ

 

во

 

священника

 

23

 

декабря

 

1862

 

г.).

 

До

 

посту-

шіенія

 

о.

 

Александра

 

въ

 

эту

 

церковь,

 

она

 

была

 

и

 

ветха

 

и

бѣдна.

 

Стараніемъ

 

и

 

усиліями

 

о.

 

Александра,

 

взамѣнъ

 

преж-

ней

 

церкви,

 

на

 

мѣстѣ

 

ел

 

воздвигнуть

 

каменный

 

храмъ,

 

одинъ

изъ

 

лучшихъ

 

въ

 

городѣ.

 

Съ

 

должностью

 

священника

 

покой-

ный

 

находилъ

 

время

 

и

 

возможность

 

совмѣщать

 

другія,

 

воз-

лагаемыя

 

на

 

него

 

начальствомъ

 

обязанности:

 

5

 

лѣтъ

 

слу-

жилъ

 

онъ

 

учите.чемъ

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

6

 

лѣтъ

 

благо-

чиннымъ

 

градскихъ

 

церквей;

 

два

 

раза — въ

 

первый

 

6

 

лѣтъ,

а

 

во

 

второй

 

3

 

года,

 

былъ

 

членомъ

 

правленія

 

отъ

 

духовен-

ства

 

при

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

несколько

 

лѣтъ

 

съ

 

промежут-

ками

 

состоялъ

 

членомъ

 

времепнаго

 

ревизіоннаго

 

комитета

по

 

обревизованію

 

отчетовъ

 

мѣстнаго

 

духовнаго

 

училища;

10

 

лѣтъ

 

былъ

 

блюстителемъ

 

епархіалной

 

свѣчной

 

лавки,

 

въ

послѣднее

 

время

 

пастырскаго

 

своего

 

служенія,

 

покойный

 

со-

стоялъ

 

членомъ

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Саратовскаго

 

Еиархіадь-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта, — законоучителемъ

 

2-го

 

мужскаго

начальнаго

 

училища

 

и

 

духовникомъ

 

мѣстнаго

 

духовнаго

училища.

 

Дѣятельность

 

о.

 

Александра

 

была

 

поощряема

 

на-

чальствомъ:

 

послѣднею

 

наградою

 

камилавкою

 

онъ

 

награж-

денъ

 

въ

 

аирѣлѣ

 

мѣсяцѣ

  

1889

  

года.

Семейство

 

о.

 

Александра,

 

кромѣ

 

поддержки

 

замѣстителя

его,

 

сына

 

о.

 

Николая,

 

не

 

имѣеіъ

 

ни

 

какихъ

 

я;изненныхъ

средствъ.

 

Будучи

 

всегда

 

обремененъ

 

нуждами

 

но

 

содержанію

собстиеннаго

 

семейства

 

и

 

помогая,

 

блпжайшимъ

 

родственни-

камъ,

 

о.

 

Александръ

 

не

 

имѣлъ

 

возможности

 

скопить

   

конѣй-
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ки

 

про

 

черный

 

день.

 

Утѣшительно

 

для

 

насъ

 

и

 

для

 

осиро-

телой

 

семьи

 

то,

 

что

 

о.

 

Александр*

 

стяжалъ*

 

себѣ

 

память

добраго

 

пастыря,

 

любящаго

 

свою

 

семью

 

отца

 

и

 

добраго

человѣка...

 

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

достопочтеннѣйшій

 

собрать

и

  

сослужитель!

                                

Свищ-

 

Іоаннъ

 

Впноградпвъ.

Актъ

 

духовенства

 

2-го

 

округа

 

Вольскаго

 

уѣзда.*)

1893

 

года

 

іюля

 

29

 

дня,

 

духовенство

 

2-го

 

округа

 

Воль-

скаго

 

уѣзда

 

на

 

благочинническомъ

 

съѣздѣ,

 

бывшемъ

 

въ

 

селѣ

Караваевкѣ,

 

во

 

исполненіе

 

указнаго

 

предписанія

 

Саратов-

ской

 

духовной

 

консисторіи,

 

отъ

 

22

 

іюня

 

1893

 

года

 

«а

JV;

 

9901,

 

согласно

 

указа

 

Овятѣйшаго

 

Праіштельствующаго

Сѵнода

 

отъ

 

21

 

декабря

 

1892

 

года

 

за

 

№

 

9,

 

между

 

прочим*,

обсуждало

 

вопрос*

 

о

 

способах*

 

и

 

средствах*

 

пріобрѣтенія

иконъ

 

искусваго

 

письма

 

для

 

продажи

 

прихожанам*

 

и

 

уст-

ройства

 

иконныхъ

 

помѣщеній,

 

въ

 

которых*,

 

кромѣ

 

иконъ,

могуть

 

быть

 

продаваемы

 

книги

 

и

 

листки

 

духовнаго

 

содер-

жанія, — по

 

тщательном*

 

и

 

всестороннем*

 

обсуждепіи

 

даннаго

вопроса

 

выяснилось:

 

что

 

1)

 

Книжный

 

склад*

 

и

 

Троицких*

листков*

 

религіозно-нравственнаго

 

содержания

 

во

 

2

 

благочин-

ническомъ

 

округѣ

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

с*

 

разрѣшенія

 

епархі-

альнаго

 

начальства,

 

открыт*

 

в*

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1890

 

года

 

в*

селѣ

 

Сталынинѣ;

 

склад*

 

номѣіцается

 

въ

 

приходской

 

церкви

названнаго

 

села,

 

которым*

 

завѣдуетъ

 

мѣстный

 

благочинный.

Оиытъ

 

показал*,

 

что

 

црихожане

 

чрез*

 

мѣстные

 

причты

 

с*

церковными

 

старостами,

 

в*

 

теченіи

 

трех*

 

лѣт*

 

со

 

дня

 

от-

крыт

 

слада,

 

весьма

 

мало

 

покупали

 

книги

 

и

 

листки

 

изъ

склада

 

на

 

свои

 

собственныя

 

средства,

 

но,

 

но

 

большей

 

части,

прихожане

 

пользовались

 

и

 

пользуются

 

книгами

 

и

 

брошюрами

духовнаго

 

содержанія

 

из*

 

названнаго

 

склада

 

безвозмездно, —

2)

 

Прихожане

 

сектантских*

 

приходовъ,

 

особенно

 

заражен-

ные

 

духомъ

   

раскола,

    

состолщіе

    

во

    

2

    

благочинническомъ

*)

 

Актъ

 

печатается

 

по

 

распоряжение»

 

Его

 

Преосвященства.
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округѣ

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

считаютъ

 

грѣхом*

 

имѣть

 

въ

 

своихъ

домах*

 

иконы

 

искусной

 

живописной

 

работы,

 

нрихожане

 

же

нравославныхъ

 

приходовъ

 

хотя

 

имѣютъ

 

нужду

 

въ

 

иріобрѣ-

теніи

 

иконъ

 

иекуснаго

 

письма,

 

но

 

не

 

дорогой

 

цѣны

 

от*

 

10

до

 

50

 

коп.

 

за

 

икону.

 

Приходскія

 

церкви

 

и

 

церковно-при-

ходскія

 

попечительства

 

названнаго

 

благочинническаго

 

округа

не

 

обладают*

 

свободныммй

 

суммами

 

пи

 

на

 

выписку

 

иконъ

иекуснаго

 

письма

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

для

 

продажи

прихожанам*,

 

ни

 

на

 

устройство

 

иконных*

 

помѣщеній.

 

Поче-

му

 

духовенство

 

означеннаго

 

благочинническаго

 

округа

 

по-

становило:

 

потребное

 

количество

 

икон*

 

иекуснаго

 

письма

 

отъ

10

 

до

 

50

 

коп.

 

за

 

икону

 

пріобрѣтать

 

для

 

продажи

 

мѣстнымъ

православнымъ

 

ирихожанамъ

 

чрезъ

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

въ

 

кредита

 

изъ

 

складовъ

 

иконныхъ,

 

если

 

таковые

 

будутъ

открыты

 

при

 

Комитетѣ

 

епархіальнаго

 

церковно-свѣчнаго

 

за-

вода,

 

Совѣтѣ

 

Братства

 

св.

 

Креста

 

или

 

при

 

Комитетѣ

 

по

 

за-

вѣдываніи

 

Саратовскою

 

епархіальною

 

библіотекою,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

деньги

 

за

 

высланныя

 

иконы

 

представлялись

 

благочин-

нымъ

 

въ

 

тот*

 

или

 

другой

 

комитета

 

немедленно

 

по

 

раздачѣ

икон*

 

подвѣдомому

 

ему

 

духовенству

 

съ

 

церковными

 

старо-

стами

 

и

 

по

 

полученіи

 

за

 

иконы

 

денег*

 

изъ

 

церковных*

сумм*,

 

вырученную

 

яге

 

сумму

 

от*

 

продажи

 

названных*

иконъ,

 

нричты

 

съ

 

церковными-

 

старостами

 

обязаны

 

возвра-

щать

 

къ

 

своему

 

источнику,

 

въ

 

мѣстную

 

церковь,

 

или

 

же

употреблять

 

на

 

выписку

 

иконъ

 

для

 

продажи

 

прихоясанамъ.
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ПОСТУПИЛА

    

ВЪ

    

ПРОДАЖУ

НОВАЯ

 

КНИГА:

„НСТОРІЯ

 

РУССКАГО

 

РАСКОЛА'

  

СТАРОБРЯД С ТВА"
П.

 

О.

 

СМИРНОВА.

Состоит*

 

из*

 

пяти

 

глав*.

 

Глава

 

I:

 

происхождение

 

раскола.

Глава

 

II:

 

раскол*

 

въ

 

первое

 

время

 

своего

 

существовааія

 

и

 

рас-

падевіе

 

раскола.

 

Глава

 

III:

 

нсторія

 

безпоповщиыы.

 

Глава

 

IV*:

исторія

 

поповщины,

 

Глава

 

V:

 

отношенія

 

церковнаго

 

и

 

граждан-

скаго

 

правительства

 

к*

 

расколу.

  

Единовѣріе.

275

 

стр.

   

текста

 

и

   

65

 

стр,

   

прнложеяій

 

(1574

 

ирпмѣчанія).

Учебным*

 

Комитетом*

 

при

 

св.

 

Сѵнодѣ,

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

17

 

декабря

 

1892

 

года,

 

книга

 

рекомендована

 

къ

 

употреблеію

 

въ

качествѣ

 

полезнаго

 

пособія

 

при

 

изученіи

 

раскола

 

въ

 

духовных*

семпнаріяхъ.

Въ

 

отзывѣ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

сочиненіе

 

рекомендуетсн

 

и

вообще

 

как*

 

настольная

 

книга

 

для

 

каждаіо.

 

Именно

 

въ

 

отзыв*

говорится:

 

<сочиненіе

 

г.

 

Смирнова

 

пополнено

 

больших*

 

достоинств*

и

 

можетъ

 

быть

 

рекомендовано

 

какъ

 

прекрасное

 

пособіе-..

 

по

 

кото-

рому

 

можетъ

 

основательно

 

ознакомиться

 

съ

 

нашимъ

 

расколомъ

всякій,

 

кто

 

тою

 

пожелалъ

 

бы*.

Святѣйшнмъ

 

Сѵнодомъ,

 

по

 

опредѣленію

 

от*

 

1 — 12

 

Февраля

1892

 

года,

 

книга

 

удостоена

 

полной

 

преыіи

 

Московскаго

 

митро-

полита

 

Макарія.

Цѣна:

   

на

   

рояльной

   

буиагѣ

   

]

    

р.

   

30

 

к.

 

(а

 

съ

 

пересылкою

1

 

р.

 

50

 

к.),

  

на

 

полуалександрійской —1

 

р.

  

75

 

к.

 

(а

 

съ

 

пересылкою

2

  

р.).

 

При

 

выпискѣ

 

15

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

скидка

 

10°/о,

 

а

выннсывающіе

 

не

 

менѣе

 

25

 

экземпдяровъ,

 

кромѣ

 

того,

 

не

 

пла-

тятъ

 

за

 

пересылку.

За

 

полученіемъ

 

книги

 

обращаться

 

къ

 

автору,

 

по

 

адресу:

гор.

 

Рязань,

 

Редактору

 

<Миссіонерскаго

 

Сборннка>

 

Петру

 

Семе-

новичу

 

Смирнову.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

  

ПРАВОСЛАВНОЕ

  

ПАЛЕСТИНСКОЕ

 

ОБЩЕСТВО
Войдя

 

въ

 

соглашеніе

 

с*

 

Управленіемъ

 

желѣзной

 

дороги

 

от*

Іерусаліша

 

до

 

Яффы,

 

включило

 

особый

 

листок*

 

въ

 

налоаіннческія
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книжки

 

III

 

класса,

 

дающій

 

право

 

на

 

проѣздъ

 

во

 

второмъ

 

классѣ

по

 

желѣзной

 

дорог*

 

отъ

 

Яффы

 

до

 

Іерусалима

 

и

 

обратно.

Вмѣстѣ

 

съ

 

твмъ

 

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

Общество

 

вошло

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

Русским*

 

Обществом*

 

Паро-

ходства

 

и

 

Торговли

 

на

 

включеніе

 

въ

 

цѣну

 

билета

 

на

 

нроѣздъ

отъ

 

Одессы

 

до

 

Яффы

 

и

 

обратно

 

стоимости

 

за

 

доставленіе

 

въ

ЯффѢ

 

поклонника

 

съ

 

багажемъ

 

съ

  

парохода

 

на

 

берегъ

 

и

 

обратно.

Въ

 

виду

 

вышеозначеннаго,

 

съ

 

1

 

сентября

 

с.

 

г.

 

устанавли-

ваются

 

елѣдущія

 

цѣны

 

на

 

проѣздъ

 

въ

 

III

 

классѣ.

До

 

Русскаго

 

подворья

   

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

обратно:

Чрезъ

 

Одессу:

 

Отъ

 

С.-Петербурга,

 

чрезъ

 

Москву,

 

Курскъ

 

и

 

Кіевъ

62

 

р.

 

50

 

к.

 

чрезъ

 

Одессу

 

отъ

 

Москвы,

 

чрезъ

 

Курскъ

 

и

 

Кіевъ:

52

 

р.

 

50

 

к.

 

чрезъ

 

Одессу

 

отъ

 

Кіева

 

38

 

р.

 

50

 

к.

 

чрезъ

 

Одессу

отъ

 

Воронежа,

 

чрезъ

 

Орелъ

 

и

 

Кіевь

 

52

 

р.

 

50

 

к.

 

Чрезъ

 

Одессу

 

отъ

Самары,

 

чрезъ

 

Тулу,

 

Курскъ

 

п

 

Кіевъ

 

66

 

р.

 

Чрезъ

 

Таганрогъ:

Отъ

 

Воронежа

 

на

 

Ростовъ

 

43

 

р.

 

50

 

Чрезъ

 

Таганрогъ:

 

Отъ

 

Са-

мары,

 

чрезъ

 

Ряжскъ

 

и

 

Ростовъ

 

59

 

р.

 

50

 

к.

Паломническія

 

книжки

 

для

 

проѣзда

 

по

 

прежнему

 

продаются:

Въ

 

С.-Петербурге

 

въ

 

Канцеляріп

 

Общества,

 

Мойка

 

91;

 

у

 

о.

Протоіерея

 

В.

 

Я.

 

Мпхайловскаго,

 

Екатерининскій

 

каналъ,

 

д.

 

церкви

Вознесенія;

 

у

 

графч

 

Н.

 

Ѳ.

 

Гейдена,

 

Екатерпнлнскій

 

каналъ,

 

д.

№

 

27

 

и

 

у

 

В.

 

А.

 

Платоновича,

 

Троицкій

 

соборъ,

 

на

 

Петербургской

сторон*.— Въ

 

Тронце-Сергіевской

 

лаврѣ;

 

у

 

Іеродіакона

 

Никона,

въ

 

Новой

 

гости

 

ни

 

ііціі.

 

—

 

Въ

 

Москвѣ:

 

у

 

о.

 

Архимандрита

 

Сергія,

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ;

 

у

 

Священника

 

Іоанна

 

Дмнтріевпча

Арбекока,

 

церковь

 

Большое

 

Вознесеніе,

 

на

 

Никитской

 

улицѣ

 

и

 

у

Священника

 

Сергія

 

Ивановича

 

Снньковскаго,

 

Успенская

 

церковь,

на

 

Малой

 

Дмптроикѣ. — Въ

 

Кіевѣ:

 

у

 

о.

 

Протоіерея

 

И.

 

Г.

 

Лебедин-

цева.

 

въ

 

домѣ

 

Софійск-іго

 

Собора,

 

и

 

у

 

о.

 

Іеромонаха

 

ОнисііФора

въ

 

Лаврской

 

гоетпнннцѣ. — Въ

 

Воронеж*:

 

у

 

о.

 

Игумена

 

Платона,

въ

 

МитроФаніевскомъ

 

монастырѣ.

 

—

 

Въ

 

Перми:

 

у

 

Дмитрія

 

Дмит-

ріевичі

 

Смышляева

 

и

 

Аркадія

 

Александровича

 

Маллѣева.—Въ

 

Ка-

зани:

 

у

 

В.

 

И.

 

Заусайлова,

 

въ

 

своемъ

 

домѣ.—

 

Въ

 

Самарѣ:

 

у

 

о.

іеромонаха

 

СоФронія,

 

въ

 

Архіерейскомъ

 

домѣ.

Паломническія

 

книжки

 

действительны

 

на

 

цѣлый

 

годъ

 

со

 

дня

нхъ

 

выдачи;

 

купившее

 

оныя

 

ыогутъ

 

останавливаться

 

но

 

пути

 

въ

Москвѣ,

 

Тулѣ,

 

Курск*,

 

Кіевѣ,

 

Одессѣ.

 

Ряжекѣ,

 

Козлов*.

 

Ростовѣ-

на-Дону,

 

Таганрог*

 

и

  

Константпнополѣ.



—

 

476

 

—

Для

 

желаюіцихъ

 

получить

 

билетъ

 

3

 

класса,

 

только

 

на

 

пе-

реѣздъ

 

морем*

 

«Русское

 

Общество

 

Пароходства

 

и

 

Торговлп>,

по

 

предъявленіи

 

загранпчнаго

 

паспорта,

 

выдаетъ

 

билеты

 

до

 

Яффы

и

 

обратно

 

съ

 

доставкою

 

поклонннковъ

 

въ

 

ЯффѢ

 

вмѣстъ

 

съ

 

бага-

жемъ

 

съ

 

парохода

 

на

 

берегъ

 

и

 

обратно:

 

отъ

 

Одессы

 

или

 

Сева-

стополя

 

25

 

р.,

 

отъ

 

Таганрога

 

30

 

р.,

 

отъ

 

Новороссийска

 

28

 

р.,

отъ

 

Батума

 

29

 

р.

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество

просить

 

за

 

необходимыми

 

свѣдЪвіямп

 

и

 

объяснениями,

 

кромѣ

вышепопменованныхъ

 

лпцъ,

 

обращаться

 

еще

 

къ

 

уполномоченнымъ

Общества:

 

въ

 

Одессѣ— М.

 

И.

 

Осппову.

 

Воронцовекій

 

пер.,

 

д.

Бодареискаго;

 

въ

 

Таганрог*— И.

 

И.

 

Чайковскому— Агенство

Русскаго

 

Общества

 

Пароходства

 

и

 

Торговли;

 

въ

 

Константинополь—

Д.

 

П.

 

Беглери,

 

Агенство

 

Русскаго

 

Общества

 

Пароходства

 

и

Торговли.

Ю~Ьэ

    

С.2£.:Ь£.25_:Еэ'-^=

НА

 

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНОМЪ

 

ЗАВОДЪ

БУСЛАЕВА-
Принимаются

 

заказы

 

на

 

отливку

 

колоколовъ

 

нсе-

возможнаго

 

вѣса,

 

изъ

 

матеріала

 

отъ

 

занода

 

и

 

отъ

 

за-

казчика,

 

мѣняютея

 

разбитые

 

колокола

 

на

 

новые.

 

На
заводѣ

 

имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

готовые

 

колокола

 

раз-

наго

 

вѣса,

 

изъ

 

еамаго

 

лучшаго

 

матеріала,

 

цѣна

 

имъ

за

 

иудъ

 

16

 

руб.,

 

переливка

 

разбитыхъ

 

колоколовъ

по

 

3

 

руб.

 

за

 

иудъ.

 

Заводъ

 

іюмѣщается

 

въ

 

губерн-
скомъ

 

городѣ

 

Самарѣ,

 

близь

 

станціи

 

Оренбургской
желѣзной

 

дороги.

 

Обращаться

 

съ

 

заказами

 

и

 

за

 

по-

купкою

 

готовыхъ

 

колоколовъ

 

можно

 

въ

 

заводъ

 

и

 

къ

владѣльцу

 

завода

 

Василію

 

Ермолаевичу

 

Буслаеву,
имѣющему

 

магазинъ

 

мануФактурныхъ

 

и

 

мѣховыхъ

човаровъ,

 

на

 

Алексѣевской

 

площади,

 

въ

 

д.

 

Шабаевой.
Тутъ

 

же

 

иокупаютъ

 

красную

 

мѣдь

 

и

 

разбитые

 

коло-

кола.

 

На

 

бывшей

 

научно-промышленной

 

выставѣ

 

въ

Казани

 

въ

 

1890

 

году

 

заводъ

 

нашъ

 

получилъ

 

за

 

вы-

ставленные

 

тамъ

 

колокола

 

въ

 

награду

 

за

 

трудолюбіе
и

 

искусство

 

большую

 

серебряную

 

медаль.
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ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ
,

    

СЕРЕБРЯНАЯ

 

и

 

ДГШКЕ
•

 

имѣется

  

всегда

 

въ

 

болыномъ

 

выборѣ

въ

 

мшшъ

 

В.

 

Н.

 

КВШІІІКОКА
въ

 

Саратова
,пол

 

Si

 

jrh^JJ
Уголъ

 

Никольской

 

ул.

 

и

 

Театрал,

 

площади

домъ

 

ВАКУРОВА.

Евангелія,

 

сосуды,

 

Ковчеги,

 

Дароносицы,
Кадию,

 

Ковши,

 

Кресты

 

напрестольные,

Кресты

 

наперстные,

 

Крестильные

 

ящики,

Копіи,

 

Чаши

 

водосв.,

 

Панихидницы,

 

Все-
нощныя

 

и

 

сборныя

 

блюда,

 

Лампады,

 

Вѣн-

цы

 

брачные,

 

Хоругви

 

шелковыя,

 

суконныя

и

 

бронзовыя,

 

Подсвѣчники,

 

Семисвѣпщики,

Паникадило,

 

свѣчи

 

метаілическія,

 

Воздухи,
Плащаницы,

 

Гробницы,

 

Парча

 

и

 

готовыя

священническія

 

облаченія.

Цѣны

 

всѣмъ

 

предметаіиъ

 

поставлены

 

де-

шевыя,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

товары

 

пріобрѣтают-

ся

 

прямо

 

изъ

 

мастерскихъ,

 

и

 

значительно

дешевле

 

торговцевъ,

 

разъѣзжающихъ

 

по

 

се-

ламъ.

 

Справки

 

цѣнъ

 

по

 

требованію

 

исполняют-

ся

 
немедленно.
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ПОСТУПИЛА

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ
новая

 

книга:

ШШО-РЖШ

 

ГРАМОТА"
------- 4ВДІ

 

ДЛЯ

 

Цй^

Постепенное

 

наростаніе

 

алфавита.

 

Печ.

 

въ

Моск.

 

Сунод.

 

типогр.

 

Цѣна

 

12

 

коп.

Журн.

 

опредѣленіемъ

 

Учил,

 

при

 

Св.

 

СунодѢ

Совѣта,

   

отъ

 

2̂ я

  

1893

  

г.,

  

постановлено:

„Грамоту"

 

допустить

 

къ

 

употреблению

 

въ

церковно-приходскихъ

   

школахъ

   

въ

   

ка-

чествѣ

 

учебнаго

 

пособія.
Съ

 

требованіями

 

обращаться:

 

Саратовъ,

 

свя-

щеннику

 

I.

 

Кипрскому.

 

При

 

выписки

 

зна-

чательнаго

  

количества

  

экз.

   

„Грамоты" —

пересылка

 

на

 

счетъ

 

автора.

(Овящ.

 

I.

 

Еипрскій).
СОДЕРЖАНІЕ:

 

Душепагубныя

 

суевѣрія

 

Русскаго

 

народа,

 

ооеди-

ненныя

 

съ

 

почитанінмъ

 

12 -та

 

пятннцъ.— Память

 

священника

 

Александ-

ра

 

Григорьевича

 

о.

 

Магнусова.—Актъ

 

духовенства

 

2-го

 

округа

 

Вольска-

го

 

уѣзда. — Въ

 

приложении

 

Слово

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Пресвятым

 

Бого-

родицы

 

(8-го

 

сентября).— Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

J

 

7-ю

 

по

 

пятидесятницѣ. —

Цоученіе

 

сельскиыъ

 

нрихожанамъ

 

въ

 

день

 

Воздвиженія

 

Креста

 

Господ-

ня.— При

 

семъ

 

номерѣ

 

прилагается

 

брошюра:

 

Церковное

 

пѣніе,

 

какъ

лредметъ

 

пренодаванія

 

въ

 

народной

 

інколѣ

 

свящ.

 

В.

 

Металлова.

 

—

 

Объ-

явленія.

   

;

 

Ml)

 

R

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи.

  

протоіерей

 

П.

 

Извѣковъ. м
Дозволено

 

цензурою.

 

Саратовъ

 

31

 

августа

   

1893

 

г.

71

                                  

'

                      

-

   

Т.Г

     

ЛЦензоръ.

 

протоіереи

 

М.

 

Ооколовъ.

Саратовъ.

   

Типогрнфія

 

Губернсиаго

  

Земства.
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Отъ

   

миссіонерской

противо-раскольничѳской

 

школы

при

   

оЬратст&гъ

   

Ѳё<

   

<Йрсста,

Совѣтъ

 

Братства

 

Св.

 

Ереста

 

проситъ

приходскихъ

 

священниковъ

 

сообщить

 

при-

хожанамъ,

 

желающимъ

 

поступить

 

въ

 

шко-

лу,

 

что

 

1)

 

прошенія

 

о

 

принятіи

 

въ

 

школу

будутъ

 

приниматься

 

до

 

окончанія

 

сентяб-

ря;

 

2)

 

подавшіе

 

прошенія

 

должны

 

прибыть
въ

 

Саратовъ

 

къ

 

1-му

 

числу

 

октября

 

на

испытанія;

 

3)

 

при

 

прошеніи

 

должны

 

быть
представлены:

 

видъ

 

на

 

жительство,

 

удосто-

вѣреніе

 

о

 

своей

 

личности

 

(нравственной
благонадежности)

 

отъ

 

приходскаго

 

священ-

ника

 

или

 

одного

 

изъ

 

миссіонеровъ

 

Брат-
ства;

 

свидѣтельство

 

объ

 

отбытіи

 

воинской
повинности

 

и

 

свидѣтельство

 

объ

 

окончаніи
курса

 

въ

 

народной

 

школѣ

 

(если

 

таковое

имѣется);

 

4)

 

подавшіе

 

прошенія,

 

но

 

не

представившіе

 

означенныхъ

 

докумѳнтовъ,

имѣютъ

 

озаботиться

 

о

 

представлены

 

та-

ковыхъ.

Въ

 

школу

 

принимаются

 

жители

 

Саратов-
ской

 

губерніи

 

не

 

моложе

 

18

 

лѣтъ.



—
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Цргілож-

 

къ

 

М

 

17.

Слово

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Пресвятыя

  

Богородицы
(8-го

 

сентября)

 

*).

Св.

 

Церковь

 

сегодня

 

празднуете,

 

слушатели,

 

Рож-

дество

 

Пресвятыя

 

Дѣвы

 

Маріи

 

Богородицы.

 

Родители

 

Ея,

св.

 

и

 

праведные

 

Іоакимъ

 

и

 

Анна,

 

были

 

благочестивы,

обладали

 

богатствомъ,

 

только

 

въ

 

продоля«зніи

 

50-ти

 

лѣтъ

своей

 

супружеской

 

ясизни

 

не

 

имѣди

 

дѣтей,

 

а

 

безчадіе

 

у

израильтянъ

 

считалось

 

великпмъ

 

несчастіемъ,

 

потому

что

 

они

 

были

 

избранный

 

Богомъ

 

народъ.

 

предназначен-

ный

 

къ

 

наслѣдію

 

царства

 

небеснаго.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

это

свое

 

высокое

 

назначеніе,

 

каждый

 

израильтянннъ

 

усилен-

но

 

яселалъ

 

себѣ

 

дѣтей.

 

дабы

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

могъ

 

продол-

яситься

 

богоизбранный

 

народъ

 

и

 

тѣмъ

 

увеличивалось

 

бы

число

 

чадъ

 

Божіихъ,

 

каковыми

 

они

 

считали

 

себя;

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

чтобы

 

принести

 

плодъ

 

свой

 

Господу.

 

Этого

послѣдняго

 

требовалъ

 

отъ

 

нихъ

 

Самъ

 

Богъ,

 

повелѣвъ

 

по-

свящать

 

на

 

служеніе

 

себѣ

 

каждаго

 

еврейскаго

 

первенца

(Исх.

 

13,

 

2 — 12),

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

чадородіе

 

у

 

евреевъ

считалось

 

благословеніемъ

 

Божіимъ,

 

а

 

безчадіе

 

—

 

наказа-

ніемъ

 

за

 

грѣхи

 

родителей;

 

почему

 

не

 

имѣющіе

 

дѣтей

 

не-

рѣдко

 

подвергались

 

насмѣшкамъ

 

и

 

оскорбленно

 

отъ

 

лю-

дей,

 

что

 

терпѣли

 

и- праведные

 

родители

 

Пресвятой

 

Дѣвы

Маріи — Іоакимъ

 

и

 

Анна.

 

Желаніе

 

продолясенія

 

своего

 

ро-

да

 

для

 

наслѣдія

 

царства

 

небеснаго,

 

лееланіе

 

принести

плодъ

 

свой

 

Богу

 

и

 

избавиться

 

отъ

 

наирасныхъ

 

нареканій

людскихъ

 

побулідало

 

безчадныхъ

 

родителей

 

Пресвятой

Дѣвы

 

Маріи

 

усердно

 

молиться

 

Господу

 

о

 

дарованіи

 

имъ

дѣтища.

 

Господь

 

услышалъ

 

молитву

 

ираведниковъ

 

и

 

да-

ровалъ

 

имъ

 

Дочь,

 

которую

 

они,

 

по

 

предреченію

 

Ангела

(еще

 

ранѣе

 

Ея

 

зачатія),

  

назвали

 

Маріею.

Въ

 

наше

 

время,

 

напротивъ,

 

считаютъ

 

счастливыми,

по

 

большей

 

части,

 

тѣхъ

 

родителей,

 

которые

 

имѣютъ

 

ма-

ло

 

дѣтей,

 

или

 

далее

 

вовсе

 

не

 

имѣютъ

 

ихъ;

   

многочадіемъ
*)

  

Полный

 

годичный

 

куреь

 

слонъ

 

и

 

ноученій

 

свищ.

  

Іоан.

  

Долит-.каго.
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же

 

многіе

 

не

 

только

 

обременяются,

 

но

 

иногда

 

считаютъ

то

 

какъ

 

бы

 

наказаніемъ

 

за

 

грѣхн

 

родителей.

 

Почему

 

же

это

 

такъ?

 

„Нынѣ

 

мало

 

дѣтей

 

хорошихъ,

 

которые

 

бы

 

по-

читали

 

и

 

уважали

 

родителей

 

и

 

въ

 

старости

 

питали

 

ихъ,

какъ

 

повелѣваетъ

 

законъ

 

Христовъ,

 

большинство

 

же

 

не

только

 

не

 

почитаютъ

 

родителей

 

своихъ,

 

но

 

ласто

 

еще

наносятъ

 

имъ

 

великія

 

оскорбленія

 

своею

 

вольною

 

и

 

раз-

гульною

 

жизнію",

 

говорить

 

многіе

 

родители.

Съ

 

симъ

 

мнѣніемъ

 

родителей

 

нельзя

  

не

 

согласиться:

это

 

дѣйствительная

   

правда.

   

Много

   

дѣтей

   

непочтитель-

ныхъ,

  

много

 

дѣтей

   

развратныхъ

   

и

 

буйныхъ!

 

Но

 

кто

 

яге

виною

 

тому?

 

Сами

 

яге

 

родители.

  

Большинство

 

людей,

 

сое-

диняясь

 

узами

 

брака,

  

на

 

первомъ

 

планѣ

 

имѣютъ

 

не

 

нро-

долягеніе

  

своего

 

рода

 

и

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

бла-

гочестіи,

 

дабы

 

они,

 

полшвъ

   

на

 

землѣ

   

богоугодно,

   

могли

быть

 

но

 

смерти

  

наслѣдниками

 

царства

 

небеснаго,

 

какова

собственно

 

и

 

цѣль

 

брака,

 

аудовлетвореніе

 

лишь

 

плотской

похоти.

 

Кромѣ

 

того,

 

очень

   

многіе

 

родители

   

ведутъ

 

себя

не

 

по-христіански.

 

Одни — вовсе

 

не

 

исполняюсь

 

христіан-

скихъ

 

обязанностей:

 

Богу

 

дома

    

не

 

молятся,

   

въ

 

церковь

не

 

ходятъ,

  

не

 

участвуютъ

   

во

 

св.

 

таинствахъ

   

Церкви,

 

и

дѣтей

 

не

 

пріучаютъ

   

къ

 

исполненію

   

этихъ

 

обязанностей;

другіе

 

нарушаюсь

 

супруягескія

 

отношения

 

прелюбодѣяніемъ,

иные

 

пьянствуютъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

видѣ

  

ироизводятъ

 

различ-

ный

 

безчинія,

   

чѣмъ

 

служатъ

 

соблазномъ

 

для

 

дѣтей;

 

нѣ-

г,

 

которые

    

не

 

разбираюсь

   

времени,

    

не

  

знаютъ

    

мѣры

 

въ

плотскихъ

   

наслажденіяхъ.

  

вообще — не

 

имѣютъ

 

никакого

воздержанія,

   

ведутъ

   

яшзнь

   

скотоподобную.

   

Само

 

собою

разумѣется,

   

что

    

и

   

дѣти

 

отъ

 

таковыхъ

 

родителей

 

рѣдко-

бываютъ

 

христіанами:

 

одни

  

видя

 

родителей,

  

усердно

 

по-

сѣщающихъ

 

веселыя

 

мірскія

  

собранія

 

—

 

клубы,

   

театры

 

и

тому

 

подобн.

    

и

    

никогда

   

не

 

молящихся

 

Богу

 

дома

 

и

 

не

посѣщающихъ

 

храмы

 

Б'окіи,

 

идутъ

   

но

  

стонамъ

 

ихъ,

  

ве-

дутъ

   

жизнь

   

веселую

   

и

   

разгульную;

 

другіе

 

иодраясаютъ
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отцамъ

 

въ

 

пьянствѣ

 

и

 

распутствѣ.

 

Ибо

 

отъ

 

худаго

 

дерева

рождаются

 

худые

 

и

 

плоды.

 

И

 

что

 

особенно

 

гибельно,

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

подобные

 

родители

 

губятъ

 

не

 

только

дѣтей

 

своихъ,

 

но

 

внуковъ

 

и

 

правнуковъ

 

и

 

даясе

 

цѣлое

поколѣніе.

 

Это

 

мы

 

видимъ

 

на

 

онытѣ:

 

одинъ

 

родь

 

идетъ

пьяный,

 

Другой

 

—

 

развратный,

 

третій,

 

при

 

обоихъ

 

н'едо-

статкахъ,

 

еще

 

буйный.

 

Слѣдовательно,

 

виною

 

непочтенія

дѣтей

 

къродителямъ

 

бываютъ

 

—

 

не

 

только

 

не

 

хрнстіанская

и

 

развратная

 

ясизнь

 

родителей

 

и

 

небреясное

 

восиитаніе

пми

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

самый

 

взглядъ

 

ихъ

 

на

 

бракъ,

 

какъ

 

на

удовлотвореніе

 

своей

 

плотской

 

похоти,

 

а

 

не

 

какъ

 

на

 

нро-

долясеніе

 

рода

 

своего

 

и

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благо-

честіидля

 

иредназначеннаго

 

всѣмъ

 

намъ

 

царства

 

нейеснаго.

Какъ

 

же

 

помочь

 

горю,

 

чтобы

 

имѣть

 

намъ

 

дѣтей

хорошихъ

 

и

 

иочтительныхъ?

 

Для

 

того,

 

иреясде

 

всего,

 

сами

родители

 

долясны

 

вести

 

ясизнь

 

христіанскую

 

и

 

святую,

дабы

 

быть

 

иримѣромъ

 

для

 

дѣтей,

 

подобно

 

родителямъ

Пресвятыя

 

Дѣвы

 

Маріи;

 

потому

 

что

 

отъ

 

благочестнвыхъ

родителей

 

и

 

дт.ти

 

роясдаются

 

съ

 

хорошими

 

задатками

 

и

наклонностью

 

къ

 

добру,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

отъ

 

хорошаго

дерева

 

рождаются

 

и

  

плоды

 

хорошіе.

Кромѣ

 

того,

 

родители

 

долясны

 

смотрѣть

 

на

 

бракъ,

не

 

какъ

 

на

 

удовлетвереніе

 

своей

 

плотской

 

похоти,

 

а

 

какъ

на

 

средство

 

къ

 

размноясенію

 

своего

 

рода,

 

согласно

 

бла-

гословенно

 

Божію.

 

для

 

воспитанія

 

чадъ

 

своихъ

 

въ

 

вѣрѣ

и

 

благочестін,

 

дабы

 

они,

 

нолсивъ

 

на

 

землѣ

 

благочестиво,

по

 

смерти

 

могли

 

получить

 

царство

 

небесное.

 

Посему

 

суп-

руги

 

долясны

 

знать

 

время

 

и

 

мѣру

 

въ

 

плотскихъ

 

наолалс-

деніяхъ,

 

дабы

 

не

 

уподобиться

 

скотомъ

 

несмысленнымъ.

Дѣтей

 

своихъ

 

родители

 

долясны

 

воспитывать

 

съ

 

младен-

ческого

 

ихъ

 

возраста

 

въ

 

наказаніи

 

и

 

ученіи

 

Госноднемъ,

по

 

совѣту

 

апостола;

 

держать

 

ихъ

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

боя-

лись

 

дѣлать

 

худое,

 

а

 

не

 

иоблаясать

 

ихъ

 

ласками;

 

не

 

по-

пускать

 
имъ

 
своеволія,

  
безчпнства,

 
сквернословія,

 
не

 
доз-
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волять

 

пмъ

 

дѣлать

 

ничего

 

не

 

иристойнаго,

 

чтобы

 

ихъ

дурныя

 

дѣянія

 

не

 

обратились

 

у

 

нихъ

 

въ

 

привычку.

 

Ибо

кто

 

къ

 

чему

 

навыкнетъ

 

съ

 

дѣтства.

 

отъ

 

того

 

и

 

нодъ

старость

 

не

 

скоро

 

отстанетъ;

 

какія

 

правила

 

усвоить

 

въ

молодости,

 

добрыя

 

или

 

дурныя,

 

съ

 

тѣмъ

 

состарѣется

 

и

умреть.

Поэтому

 

счастливы

 

и

 

блаясенны

 

тѣ

 

родители,

 

кото-

рые,

 

подобно

 

родителямъ

 

Пресвятыя

 

Дѣвы

 

Ыаріи,

 

ста-

раются

 

ясить

 

на

 

землѣ

 

благочестиво

 

и

 

богобоязненно

 

и,

трудясь

 

честно

 

и

 

добросовѣстно

 

на

 

указанномъ

 

имъ

 

иои-

рпщѣ

 

въ

 

ясизнп,

 

тому

 

ясе

 

научаютъ

 

и

 

дѣтей

 

своихъ.

Таковые

 

безбоязненно

 

могуть

 

оясидать

 

смерти,

 

несомнѣн-

но

 

вѣруя

 

п

 

надѣясь,

 

что

 

посѣянныя

 

ими

 

сѣмена

 

вѣры

'И

 

благочестія

 

будутъ

 

возрастать

 

и

 

развиваться

 

въ

 

ихъ

чадахъ,

 

и

 

память

 

ихъ

 

будетъ

 

благословляться

 

вѣчно,

 

а

они

 

сами

 

въ

 

загробной

 

лсизпп

 

будутъ

 

наслаясдаться

 

пло-

дами

 

своихъ

 

трудовъ,

 

переходя

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу,

 

отъ

славы

 

въ

 

славу.

 

Наиротнвъ,

 

несчастны

 

и

 

окаянны

 

сквер-

нословцы,

 

пьянпцьт,

 

"развратники

 

и

 

буяны,

 

забывшіе

 

Бога

и

 

Его

 

св.

 

законъ:

 

они

 

умираютъ,

 

а

 

окаяпныя

 

ихъ

 

дѣла

живутъ

 

на

 

землѣ

 

въ

 

ихъ

 

чадахъ

 

и

 

развиваются

 

болѣе,

постепенно

 

низводя

 

Ихъ

 

души

 

въ

 

глубину

 

ада,

 

но

 

мѣрѣ

развитія

 

посѣяннаго

 

ими

 

зла

 

на

 

землѣ.

 

А

 

въ

 

день

 

иослѣд-

няго

 

суда,

 

когда

 

раскроются

 

и

 

обнаруясатся

 

ясно

 

дѣла

каясдаго

 

изъ

 

насъ,

 

дѣти,

 

соблазненныя

 

и

 

увлеченныя

 

сво-

ими

 

родителями

 

въ

 

погибель,

 

воснлачутся

 

на

 

нихъ

 

и

проклянутъ

 

ихъ,

 

чѣмъ

 

увеличатъ

 

безъ

 

того

 

страшный

мученія

 

грѣшниковъ.

 

Ибо

 

тогда

 

вполнѣ

 

откроются

 

во

 

всей

силѣ

 

и

 

славѣ:

 

для

 

праведниковъ

 

—

 

блаясенство

 

вѣчное,

 

а

для

 

грѣшниковъ

 

—

 

страшныя

 

и

 

уясасныя

 

ввчныя

 

мученія

во

 

адѣ.

 

Аминь.
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ВВЕДЕНІЕ.

ai
Церковное

 

иѣніе

 

имѣетъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе

въ

 

школѣ

 

и

 

жизни

 

по

 

своему

 

глубокому

 

и

 

многосто-

роннему

 

вліянію

 

на

 

человѣка,

 

на

 

его

 

умъ,

 

волю

 

и

сердце.

 

Разсматриваемое

 

просто

 

какъ

 

пѣнщ

 

какъ

 

одна

изъ

 

отраслей

 

искусства

 

и

 

художественнаго

 

творчества,

по

 

своему

 

вліянію

 

на

 

эстетическое

 

развитіе

 

человѣка,

церковное

 

пѣніе

 

имѣетъ

 

для

 

школы

 

и

 

жизни

 

художе-

ственно-воспитательное

 

значеніе.

 

Когда

 

мы

 

разсма-

триваемъ

 

его

 

какъ

 

церковное

 

пѣніе,

 

въ

 

точномъ

 

смыс-

лѣ

 

этого

 

слова,

 

по

 

его

 

вліянію

 

на

 

умъ,

 

волю

 

и

 

серд-

це

 

православно

 

вѣрующаго,

 

въ

 

области

 

церкви

 

и

церковной

 

жизни,

 

то

 

убѣждаемся

 

въ

 

его

 

религіозно-

воснитательномъ,

 

или

 

частнѣе,

 

церковно-воснитатель-

номъ

 

значеніи.

 

Если

 

же

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

ту

особенность

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

что

 

оно

 

выработалось

въ

 

нродолженіе

 

нѣсколькихъ

 

вѣковъ

 

въ

 

средѣ

 

са-

мого

 

нравославно-русскаго

 

народа

 

и

 

на

 

чисто

 

на-

родной

 

почвѣ,

 

то

 

несомнѣнно

 

будетъ

 

для

 

насъ

 

и

его

 

народно-воспитательное

 

значеніе

 

по

 

отношенію
къ

 

школѣ

 

и

 

жизни.

 

Кромѣ

 

того,

 

церковное

 

нѣніе,

какъ

 

пѣніе

 

вообще,

 

различнымъ

 

образомъ

 

соприка-

сясь

 

съ

 

областью

 

дѣятельности

 

нѣкоторыхъ

 

тѣлес-

ныхъ

 

органовъ,

 

силъ

 

и

 

способностей

 

душевныхъ,

 

и

оказывая

 

соотвѣтетвенное

 

на

 

нихъ

 

вліяніе,

 

пріобрѣ-

таетъ,

 

преимущественно

 

въ

 

школѣ,

 

особенное,

 

ему

свойственное

 
значеніе.

 
развивающее.

 
Если

 
справедли-



II

во,

 

что

 

школа

 

неотдѣлима

 

отъ

 

жизни,

 

что

 

та

 

и

 

дру-

гая

 

находятся

 

въ

 

тѣсной

 

взаимной

 

связи

 

и

 

единствѣ

между

 

собою,

 

постоянно

 

восполняютъ

 

другъ

 

друга,

то

 

очевидно

 

и

 

то,

 

что

 

важное

 

и

 

необходимое

 

въ

 

школѣ

не

 

менѣе

 

важно

 

и

 

необходимо

 

и

 

въ

 

жизни,

 

—

 

что

 

раз-

виваетъ

 

и

 

воепитываетъ

 

въ

 

школѣ,

 

не

 

теряетъ

 

своего

значенія

 

и

 

въ

 

жизни,

 

но

 

пріобрѣтаетъ

 

еще

 

болѣе

 

глу-

бокій

 

смыслъ

 

и

 

оказываетъ

 

большее

 

вліяніе

 

на

 

че-

ловѣка.

 

Поэтому

 

и

 

церковное

 

пѣніе

 

мы

 

не

 

должны

разсматривать' только

 

какъ

 

предметъ

 

школьнаго

 

пре-

нодаванія

 

и

 

образованія,

 

но,

 

по

 

тѣсной

 

и

 

неразрывной

связи

 

школы

 

съ

 

жизнью,

 

понимать

 

дѣло

 

шире,

 

въ

смыслѣ

 

непрерывнаго

 

и

 

неизмѣннаго

 

образовательна-

го

 

и

 

воспитательнаго

 

вліянія

 

церковнаго

 

пѣнія

 

на

человѣка

 

и

 

въ

 

жизни,

 

едва

 

ли

 

и

 

не

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

школѣ.

 

Это

 

потому,

 

что

 

въ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣніяхъ.

полныхъ

 

глубокаго

 

религіознаго

 

смысла

 

и

 

жизни,

религіозно-художественнаго

 

одушевленія,

 

немало

 

есть

такого,

 

что

 

не

 

по

 

силамъ

 

неразвитому

 

дѣтокому

 

по-

ниманію

 

и

 

чувству,

 

что

 

становится

 

достуннымъ

 

и

 

но

своему

 

вліяніго

 

благотворнымъ

 

для

 

ума

 

окрѣишаго

 

и

чувства

 

разносторонне

 

и

 

болѣе

 

утонченно

 

развитаго,

для

 

человѣка

 

искушеннаго

 

опытомъ,

 

много

 

переду-

мавшего

 

и

 

пережившаго.

 

Здѣсь,

 

въ

 

жизни,

 

откры-

вается

 

уже

 

болѣе

 

широкій

 

просторъ,

 

новая

 

область

благотворнаго

 

вліянія

 

церковнаго

 

пѣнія

 

на

 

душу

 

че-

ловѣка,

 

когда

 

пытливый

 

умъ

 

находить

 

себѣ

 

лучшую

пищу,

 

взволнованное

 

чувство — успокоеніе,

 

истомленная

воля

 

и

 

сердце— отдохновеніе.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

цер-

ковное

 

пѣніе

 

имѣло

 

въ

 

жизни

 

дѣйствительно

 

высокое

образовательное

 

и

 

воспитательное

 

значеніе,

 

ему

 

при-

надлежащее,

 

объ

 

этомъ

 

должна

 

позаботиться

 

школа

надлежащей

 

правильной,

 

цѣлесообразной

 

постановкой

его,

 
какъ

 
предмета

 
школьнаго

 
преподаванія.

   
Отсюда



Ill

кытекаетъ

 

двоякая

 

задача:

 

1)

 

выяснить

 

общее

 

обра-

зовательное

 

и

 

воспитательное

 

значеніе

 

церковнаго

нѣнія,

 

опредѣлить

 

задачи

 

и

 

цѣли,

 

объемъ,

 

наилучшій

методъ,

 

средства

 

и

 

пріемы

 

его

 

иреподаванія

 

въ

 

шко-

лѣ;

 

2)

 

классная

 

постановка

 

и

 

точное

 

постепенное

 

рас-

иредѣленіе

 

учебнаго

 

матеріала

 

и

 

содержанія

 

церков-

наго

 

пѣнія,

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

программѣ

 

и

 

цѣлямъ

его

 

школьнаго

 

иреподаванія

 

на

 

весь

 

учебный

 

курсъ.

Первую

 

задачу

 

выполняетъ

 

дидактика

 

церковнаго

 

пѣ-

нія,

 

вторая

 

лежитъ

 

на

 

его

 

методикѣ.



■

.НДЕГЦ

   

;

НІНЭНіГМ

■

                                                                                                                                    

■•



i

■■■

I-

ОБЩІЯ

   

СВѢДѢНІЯ
-

no

 

предмету

 

церковнаго

 

пѣнія

(дидактика).

§

   

1.

  

Художественно-воспитательное

 

значеніе

  

церковнаго

пѣнія

Церковное

 

пѣніе,

 

какъ

 

нѣніе,

 

составляетъ

 

отрасль

искусства,

 

въ

 

ионятіе

 

котораго

 

входятъ

 

музыка,

 

живо-

пись,

 

архитектура,

 

поэзія,

 

какъ

 

частные

 

виды

 

его.

Образующее

 

и

 

воспитывающее

 

значеніе

 

церковнаго

пѣнія

 

поэтому

 

определяется

 

вътомъ

 

смыслѣ

 

и

 

объемѣ,

въ

 

какомъ

 

оно

 

нринадлежитъ

 

искусству

 

вообще

 

и

 

въ

частности

 

музыкѣ.

 

„Искусство

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

глубокую

 

и

 

морализующую

 

силу,

 

въ

 

немъ

 

выражают-

ся

 

высшія

 

потребности

 

духа

 

человѣческаго,

 

его

 

лучшія
отремленія

 

и

 

глубокія

 

потребности.

 

Чувство

 

изящнаго

всегда

 

было

 

и

 

будетъоднимъ

 

изъ-самыхъ

 

сильныхъ

 

дви-

гателей

 

на

 

пути

 

добра,

 

правды,

 

жизненнаго

 

подвига.

Но

 

морализующее

 

вліяніе

 

искусства

 

состоитъ

 

вовсе

не

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

поучаетъ,— это

 

не

 

его

 

дѣло,

 

не

его

 

задача;

 

но

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

настраиваетъ

 

чело-

вѣка

 

выше,

 

дѣлаетъ

 

душу

 

его

 

доступнѣе,

 

воопріимчи-

вѣе

 

ко

 

всему

 

доброму,

 

человѣческому.

 

Оттого

 

люди

іюдъ

 

вліяніемъ

 

искусства

 

становятся

 

лучше,

 

добрѣе,

гуманнѣе, — становятся

 

такими

   

не

    

по

 

разсчету,

 

а,

 

по



2

натурѣ,

 

по

 

влеченію

 

сердца".

 

*)

 

„Это

 

значеніе

 

искус-

ства

 

прекрасно

 

понято

 

религіей,

 

которая

 

и

 

призываетъ

его

 

себѣ

 

на

 

помощь.

 

Въ

 

храмѣ

 

мы

 

поражаемся

 

величі-

емъ

 

обстановки,

 

грандіозностью

 

архитектуры;

 

лики

 

свя-

тыхъ,

 

изображенія

 

минувшихъ

 

событій,

 

увлекають

мысль

 

къ

 

восиоминанімъ;

 

душа

 

молящагося,

 

настраи-

вается

 

благоговѣйно

 

и

 

торжественно,

 

дѣлается

 

вос-

пріимчивѣе

 

къ

 

религіознымъ

 

впечатлѣніямъ;

 

молитвы,

пѣснопѣнія,

 

чтенія

 

и,

 

наконецъ,

 

трогательное

 

и

 

вели-

чественное

 

пѣніе,

 

въ

 

словахъ

 

и

 

гармоническихъ

 

зву-

кахъ

 

выражающее

 

глубокую

 

религіозную

 

настроен-

ность,

 

все

 

это

 

увлекаетъ

 

слушателя,

 

открываешь

 

душу

его

 

молитвѣ,

 

вѣрѣ,

 

любви,

 

создаетъ

 

въ

 

ней

 

свѣтлыя

чаянія

 

и

 

укрѣпляетъ

 

на

 

иодвигъ

 

жизни.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

архитектура,

 

ваяніе,

 

живопись,

 

поэзія,

 

музы-

ка

 

являются

 

на

 

помощь

 

религіи;

 

тѣ

 

же

 

искусства

могутъ

 

быть

 

и

 

союзниками

 

науки,

 

школы,

 

образова-

ла"

 

**).

 

Но

 

изъ

 

всѣхъ

 

видовъ

 

искусствъ

 

музыка

 

и

пѣніе

 

есть

 

по

 

преимуществу

 

языкъ

 

чувствъ,

 

душев-

ныхъ

 

состояній,

 

языкъ

 

сердца.

 

„Музыка —небесный

даръ,

 

говорить

 

Лютеръ,

 

— человѣкъ

 

безъ

 

помощи

 

Бо-

жіей

 

никогда

 

бы

 

не

 

изобрѣлъея.

 

Нѣтъ

 

лучшаго

 

сред-

ства

 

удалить

 

дурныя

 

мысли,

 

поползновенія

 

къ

 

гнѣву,

честолюбивые

 

помыслы,

 

преступный

 

желанія.

 

Это

самый'

 

вѣрный

 

голосъ,

 

которымъ

 

человѣкъ

 

можетъ

передать

 

Богу

 

свои

 

сграданія,

 

скорби,

 

любовь

 

свою

 

и

благодарность:

 

это

 

языкъ

 

ангеловъ

 

на

 

небесахъ

 

и

древнихъ

 

пророковъ

 

на

 

землѣ".

 

„Пѣніе — это

 

наша

дѣйствительная,

 

истинная,

 

собственно'

 

человѣческая

музыка;

 

голосъ

 

нашъ

 

есть

 

собственный,

 

врожденный

инструментъ,

 

онъ

   

есть

 

живой

   

симпатическій

 

органъ

*)

 

Миропольекій.

 

О

 

музыкальномъ

   

образованіи

 

народа

 

въ

  

Росеіи

   

и

   

въ

западной 'Енропѣ.

 

СПБ.

  

1882

 

Т.,

  

стр.

   

15.

*')

 

Тан-ь

 

же,

 

стр.

  

16.

   

И
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—
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души"

 

(Марксъ).

 

ДІѢніе

 

имѣетъ

 

силу

 

возбуждать

 

въ

насъ

 

чувствованія:

 

его

 

можно

 

назвать

 

ключемъ,

 

кото-

рымъ

 

открывается

 

входъ

 

въ

 

сокровенный

 

міръ

 

ду-

шевныхъ

 

чувствованій.

 

Не

 

только

 

чувствуемъ

 

мы

 

бо-

лее

 

или

 

менѣе

 

радость

 

и

 

горе,

 

не

 

только

 

усиливает-

ся

 

для

 

насъ

 

счастье

 

и

 

ослабляется

 

несчастье,

 

смотря

цотому,

 

какъ

 

мы

 

чувствуемъ

 

ихъ,— не

 

только

 

надеж-

да

 

и

 

любовь

 

иыроетаютъ

 

изъ

 

почвы

 

чувствованій,

но

 

и

 

самая

 

вѣра

 

царить

 

въ

 

этой

 

области.

 

Пѣніе

 

вво-

дить

 

насъ

 

въ

 

святыню

 

этихъ

 

чувствованій.

 

Пѣніе

 

дѣ-

лаетъ

 

возмоягнымъ

 

даже

 

ребенку

 

прочувствовать

 

свою

жизнь,

 

сочувствовать

 

своему

 

дѣтскому

 

міру.

 

пробудить

свою

 

душу

 

для

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

чувотвованій"

 

(Рѣдкинъ).

Такимъ

 

образомъ

 

церковное

 

пѣніе,

 

соприкасаясь

 

сво-

ей

 

художественной

 

стороной

 

съ

 

музыкой

 

и

 

искусствомъ

вообще,

 

воздѣйствуетъ

 

непосредственно

 

на

 

чувство

изящнаго,

 

возбуждаетъ,

 

развиваетъ

 

и

 

возвышаетъ

 

его,

облагороживаетъ

 

и

 

питаетъ

 

художественный

 

вкусъ,

воздѣйствуетъ

 

на

 

лучшія,

 

благороднѣйшія

 

чувства

 

и

стремленія

 

души

 

человѣка.

 

Вступая

 

въ

 

тѣсную

 

связь

съ

 

внутреынимъ

 

міромъ

 

глубочайшихъ

 

и

 

сокровен-

ыыхъ

 

душевныхъ

 

чувствъ

 

и

 

движеній,

 

церковное

 

пѣ-

ніе

 

въ

 

чувствѣ

 

изящнаго

 

вліяетъ

 

на

 

весь

 

нравствен-

ный

 

складъ

 

человѣка,

 

на

 

его

 

характеръ

 

и

 

волю,

 

уми-

ротВоряетъ

 

страстный

 

движенія

 

его

 

души,

 

сообщаетъ

бодрость

 

его

 

лучшимъ

 

силамъ,

 

освящаетъ

 

его

 

лучшія

стремленія,

 

таинственно-чудесно

 

и

 

неуклонно

 

влечетъ

его

 

въ

 

область

 

идеально-прекраснаго,

 

осуществляема-

го

 

въ

 

возможной

 

полнотѣ

 

только

 

въ

 

религіи.

 

„Чув-

ство

 

изящнаго

 

было

 

и

 

будетъ

 

всегда

 

однимъ

 

изъ

 

са-

мыхъ

 

сильныхъ

 

двигателей

 

на

 

путь

 

добра,

 

правды,

жизненнаго

 

подвига.

 

Это

 

чувство

 

есть

 

одно

 

изъ

 

выс-

шихъ

 

отличій

 

человѣка

 

въ

 

ряду

 

живыхъ

 

существъ

міроваго

    

бытія,

    

оно

   

есть

 

условіе

   

его

   

достоинства,
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чрезъ

 

это

 

чувство

 

человѣкъ

 

постигаетъ

 

гармонію

 

бы-

тія

 

и

 

здѣсь

 

онъ

 

черпаетъ

 

силу —возвысить

 

свою

 

жизнь

до.

 

этой

 

гармоніи

 

во

 

имя

 

великихъ

 

идей

 

нравственно-

сти»

 

*).

 

Художественно-воспитательное

 

значеніе

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ,

 

какъ

 

отрасли

 

искус-

ства,

  

не

 

можетъ

 

подлежать

 

никакому

 

сомнѣнію.

§

 

2.

 

Религіозно-воспитательное

 

значеніе

 

церковнаго

 

пѣнія.

Если

 

худояіественно-воспитательное

 

значеніе

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія

 

открывается

 

въ

 

его

 

пѣвческомъ

 

эле-

мент,

 

въ

 

томъ

 

вліяніи,

 

какое

 

оказываетъ

 

на

 

чело-

вѣка

 

въ

 

чувствѣ

 

изящнаго

 

мелодія

 

и

 

гармонія,

 

со-

вмѣстно

 

съ

 

искусснымъ

 

одушевл,еннымъ

 

выполненіемъ

ихъ

 

голосомъ,

 

—то

 

религіозно-воспитательное

 

его

 

зна-

ченіе

 

кроется

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

содержаніи

 

его

молитвеннаго

 

текста,

 

то

 

исполненнаго

 

хвалы

 

и

 

сла-

вословія

 

Богу,

 

то

 

благадаренія

 

и

 

преданности

 

Его

 

во-

лѣ,

 

то

 

скорбныхъ

 

иокаянныхъ

 

чувствъ,

 

то

 

глубочай-

шей

 

радости,

 

поэтически-религіознаго

 

восторга

 

и

 

оду-

шевленія.

 

Если

 

своею

 

внѣшнею

 

стороною,

 

поэтичес-

кими

 

образами

 

и

 

подобіями,

 

соразмѣрностью,

 

смѣною

и

 

нослѣдовательностью

 

частей

 

стихотворной

 

рѣчи,

красотою

 

и

 

блескомъ

 

риторическихъ

 

пріемовъ

 

и

 

обо-

ротовъ,

 

священный

 

языкъ

 

церковныхъ

 

пѣсноиѣній,

соприкасаясь

 

съ

 

областью

 

поэтическаго

 

творчества,

воздѣйствуютъ

 

на

 

душу

 

человѣка

 

въ

 

чувствѣ

 

изящна-

го

 

и

 

при

 

его

 

посредствѣ,

 

то

 

своимъ

 

чисто

 

религіоз-
нымъ

 

содержаніемъ

 

онъ

 

непосредственно

 

будить,

 

раз-

виваетъ

 

и

 

питаетъ

 

чувство

 

религіозное

 

и

 

неразрывно

съ

 

нимъ

 

связанное

 

чувство

 

благоговѣнія

 

и

 

святости,

чувство

 

нравственное.

 

Слезы

 

умиленія,

 

восторга,

 

бла-

годарности,

 

благоговѣйное

 

колѣнопреклоненіе

 

нерѣдко

служатъ

   

слишкомъ

   

достаточнымъ

  

доказательствомъ

*)

 

Миропольскіи.

 

Танъ

 

же,

 

стр.

 

93.
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глубокаго,

 

чуднаго

 

дъйетвія

 

церковныхъ

 

пѣонопѣній

на

 

душу

 

достуннаго

 

религіозному

 

чувству

 

человѣка,

особенно

 

въ

 

дни

 

воспоминанія

 

свяіценнѣйшихъ,

 

доро-

гихъ

 

вѣрующему

 

сердцу

 

событій

 

домостроительства

Божія.

 

Помимо

 

дѣйствія

 

на

 

религіозное

 

собственно

чувство

 

и

 

соприкосновенный

 

ему

 

душевныя

 

состоянія,

церковное

 

иѣніе

 

своею

 

текстуальною

 

стороною,

 

своимъ

молитвеннымъ

 

содержаніемъ,

 

воздѣйствуетъ

 

какъ

 

на

умъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

воображеніе.

 

обогащая,

 

развивая

 

и

укрѣпляя

 

ихъ

 

въ

 

направленіи

 

тѣхъ

 

незыблемыхъ

истинъ

 

святой

 

вѣры

 

и

 

жизни

 

христіанской,

 

который

составляютъ

 

лучшее

 

достояніе

 

человѣка

 

и

 

вѣрный

залогъ

 

его

 

вѣчнаго

 

спасенія

 

и

 

блаженства.

 

Школа

отлично

 

поняла

 

высокое

 

вѣроучительное,

 

развивающее

и

 

воспитывающее,

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи,

 

значе-

ніе

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

дала

 

ему

 

широкій

 

нросторъ

 

и

по

 

справедливости

 

смотритъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

естест-

венное

 

дополнение

 

къ

 

урокамъ

 

Закона

 

Бояіія,

 

какъ

на

 

прекрасное

 

къ

 

нимъ

 

пособіе.

 

И

 

это

 

вполнѣ

 

вѣрно-

Текстъ

 

пѣснопѣьгій

 

такъ

 

богатъ

 

развитіемъ

 

основ-

ныхъ

 

іюложеній

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской,

нерѣдко

 

въ

 

общепонятной

 

Формѣ

 

и

 

доступныхъ

 

обра-

захъ

 

и

 

подобіяхъ

 

изъ

 

жизни,

 

такъ

 

богатъ

 

высокоху-

дожественными

 

картинами

 

изъ

 

таинственнаго

 

домо-

строительства

 

Бояйя,

 

такъ

 

поразительно

 

ярко

 

рисуетъ

онъ

 

воображенію

 

жалкую

 

судьбу

 

грѣшника

 

и

 

счастли-

вую

 

участь

 

праведника

 

въ

 

жизни

 

земной

 

и

 

загробной,

небесную

 

красоту

 

и

 

величіе

 

добра,

 

гнусное,

 

отврати-

тельное

 

безобразіе

 

зла,

 

въ

 

ихъ

 

разнообразнѣйшихъ

видахъ, — такъ

 

много

 

говорить

 

этотъ

 

языкъ

 

пѣснопѣ-

ній

 

вѣрующему

 

сердцу,

 

уму

 

и

 

воображенію,

 

что

 

вни-

мать

 

ему

 

есть

 

истинное

 

наслажденіе

 

христіанина,

 

ли_

шеніе

 

же

 

его— ни

 

съ

 

чѣмъ

 

несравнимая

 

потеря.

 

Эго

тѣмъ

 

болѣе

 

ощутительно

 

для

 

души

   

человѣка,

 

что

 

то
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драгоцѣнное

 

содержаніе

 

священныхъ

 

пѣснопѣній

 

не

остается

 

достояніемъ

 

только

 

ума,

 

воображенія

 

и

 

серд-

ца^

 

но,

 

по

 

целостности

 

природы

 

человѣческой,

 

естест-

венно

 

передается

 

и

 

волѣ,

 

стремится

 

овладѣть

 

настрое-

ніемъ

 

человѣка,

 

постепенно

 

создать

 

и

 

укрѣпить

 

его

характеръ

 

въ

 

одномъ

 

направленіи,

 

сдѣлать

 

его

 

достой-

нымъ

 

званія

 

христианина,

 

чтобы

 

всею

 

своею

 

жизнію

онъ

 

могъ

 

оправдать,

 

что

 

передуманное,

 

перечувствован-

ное

 

имъ

 

подъ

 

виечатлѣніемъ

 

священНныхъ

 

иѣснопѣній,

не

 

минутное

 

мимолетное

 

настроеніе,

 

но

 

прочное

 

духовное

пріобрѣтеніе,

 

богатая

 

нива,

 

дающая

 

жатву

 

во

 

время

свое.

 

Вліяя

 

всесторонне

 

на

 

человѣка,

 

на

 

его

 

умъ.

серце

 

и

 

волю,

 

развивая

 

и

 

воспитывая

 

его

 

одновремен-

но,

 

церковное

 

пѣніе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

постепенно

 

и

крѣпко

 

привязываетъ

 

слушателя

 

кь ;

 

мѣсту

 

своего

сбычнаго

 

исполненія,

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

къ

 

церкви

 

и

скрѣпляетъ

 

этотъ

 

сыновній

 

союзъ

 

узами

 

и

 

отноиге-

«іями

 

самыми

 

прочными

 

и

 

неразрывными.

 

Оно

 

слу-

жить

 

какъ

 

бы

 

посредствующимъ

 

звеНомъ,

 

прочно

связуюшимъ'

 

и

 

школу,

 

и

 

самую

 

жизнь

 

съ

 

матерью-

Церковью,

 

которая

 

одна

 

только

 

можетъ

 

служить

 

для

истинно-вврующаго

 

неизмѣнною,

 

самою

 

надежною

 

ру-

ководительницею

 

въ

 

жизни

 

во

 

всякомъ

 

положеніи

 

че-

ловѣка,

 

среди

 

всѣхъ

 

превратностей

 

его

 

судьбы,

 

вѣр-

ною

 

союзницею

 

и

 

помощницею

 

и

 

въ

 

радости,

 

и

 

въ

горѣ,

 

;й

 

въ-

 

трудѣ,

 

и

 

въ

 

отдыхѣ,

 

и

 

въ

 

нуждѣ,

 

и

 

въ

изобиЛіи,

 

среди

 

множества

 

сомнѣній

 

и

 

искушеній.;

 

ког-

да

 

человѣкъ

   

не

   

находить

   

себѣ

 

иного

   

выхода,

 

какъ

обратиться

 

къ

 

Молитвѣ,

 

къ

 

помощи

 

небесной.
•

§

 

3.

 

Народно-воспитательное

  

значеніе

   

церковнаго

  

пѣнія.

Если

 

справедливо,

 

что

 

наше

 

родное

 

отечество

основалось,

 

крѣило

 

и

 

развивалось

 

исторически

 

на

 

не-

зыблемомъ

   

камнѣ

   

православной

 

вѣры

  

и

 

церкви,

 

что
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церковь

 

всегда

 

была

 

пѣстуномъ

 

народа

 

русскаго,

 

его

чадолюбивою

 

матерью,

 

то

 

справедливо

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

и

 

то,

 

что

 

эта

 

связь

 

народа

 

съ

 

церковью

 

не

 

временна

и

 

преходяща,

 

но

 

постоянна

 

и

 

непрерывна,

 

и

 

это

родство

 

не

 

случайное

 

и

 

отдаленное,

 

но

 

глубокое

 

род-

ство,

 

кровное,

 

записанное

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

исторіи

 

на

вѣчныя

 

времена.

 

Церковь,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

вліяетъ

 

об-

разующимъ

 

и

 

воспитывающимь

 

образомъ

 

на

 

народъ,

но

 

и

 

народъ

 

вносить

 

многое

 

отъ

 

своего

 

природнаго

богатства

 

и

 

дарованія

 

въ

 

нѣдра

 

православной

 

церкви.

Онъ

 

вносить

 

природную

 

серьезность

 

мысли

 

и

 

убѣж-

денія,

 

глубину

 

и

 

силу

 

одушевляющаго

 

его

 

религіозна-

го

 

чувства,

 

искреннее

 

добродушіе,

 

нѣжность

 

и

 

отзыв-

чивость

 

сердца,

 

и

 

все

 

это

 

онъ

 

выражаетъ

 

въ

 

мелодіи

то

 

возвышенно-простой,

 

строгой

 

и

 

важной,

 

то

 

быстро-

подвижной,

 

ярко

 

блещущей

 

своими

 

красотами,

 

пора-

жающей

 

своей

 

чудной

 

силой,

 

то,

 

наконецъ,

 

нѣжной>

трогательной

 

и

 

умилительной.

 

Мелодію

 

эту,

 

какъ

 

свое

лучшее

 

достояніе,

 

онъ

 

цѣликомъ,

 

отъ

 

чистаго

 

сердца,

отдаетъ

 

своей

 

матери-церкви,

 

и

 

многочисленные

 

пра-

вославные

 

русскіе

 

храмы

 

оглашаются

 

истинно

 

народ-

нымъ,

 

православно-русскимъ

 

церковнымь

   

пѣніемъ.

Народъ

 

цѣнитъ

 

это

 

пѣніе,

 

онъ

 

понимэетъ

 

его

какъ

 

свое

 

собственное

 

родное,

 

кровное,

 

какъ

 

то,

 

что

онъ

 

передумалъ,

 

нереяшлъ

 

и

 

перечувствовалъ;

 

онъ

льнетъ

 

къ

 

своей

 

матери-церкви,

 

онъ

 

готовь

 

постоян-

но

 

и

 

неизмѣнно

 

слушать

 

это

 

свое

 

родное

 

пѣніе,

 

до-

рогіе

 

сердцу

 

звуки

 

и

 

переливы,

 

трогающіе

 

его

 

до

 

глу-

бины

 

души,

 

будящіе

 

въ

 

немъ

 

лучшіе

 

благороднѣйшіе

порывы,

 

святыя

 

чувства

 

любви

 

къ

 

вѣрѣ.

 

Царю-Отцу
и

 

родному

 

отечеству;

 

его

 

самосознаніе

 

расширяется»

его

 

силы

 

растутъ.

 

его

 

мужество

 

крѣпнетъ,

 

его

 

сердце

открывается

 

нѣжнѣйшимъ

 

движеніямъ

 

любви,

 

всепро-

щенія,

 

милосердія;

 

его

 

нравственное

 

чувство

 

очищается,
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облагораживается,

 

ненольно

 

влечетъ

 

его

 

къ

 

самоис-

правленію,

 

тѣсно

 

сплочиваетъ

 

его

 

съ

 

другими,

 

ища

въ

 

нихъ

 

поддержки,

 

дружнаго

 

дѣйстві я

 

на

 

всякое

 

бла-

городное

 

патріотическое

 

дѣло,

 

на

 

великій

 

подвигъ

 

въ

трудную

 

пору

 

отечества.

 

Русскій

 

человѣкъ

 

любитъ

слушать

 

и

 

иѣть

 

церковную

 

пѣснь

 

и

 

подъ

 

сводами

храма,

 

и

 

у

 

мирнаго

 

домашняго

 

очага,

 

нерѣдко

 

и

 

въ

виду

 

непріятельскаго

 

стана

 

и

 

оружія— и

 

находитъ

 

въ

ней

 

лучшее

 

утѣшеніе,

 

могучую

 

силу,

 

дающую

 

ему

твердую

 

устойчивость

 

въ

 

его

 

дорогихъ

 

привязанно-

стяхъ

 

ко

 

всему

 

родному.

 

Возьмемъ

 

церковное

 

пѣсно-

пѣніе.

 

Что

 

находитъ

 

въ

 

немъ

 

народъ

 

родного?

 

Онъ

 

слы-

шитъ

 

старинную

 

родную

 

рѣчь.

 

слышитъ

 

старинные

 

на-

родные

 

наиѣвы

 

и

 

мелодіи,

 

признаетъ

 

дорогія

 

уму

 

и

 

серд-

цу

 

основы

 

родной

 

вѣры,

 

хорошо

 

знакомую

 

ему

 

мо-

литву,

 

возносимую

 

за

 

православный

 

народъ,

 

за

 

Царя,

за

 

родное

 

отечество,

 

за

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ,

 

требуюшихъ

Божественной

 

помощи

 

и

 

заступленія

 

отъ

 

враговъ

 

ви-

димыхъ

 

и

 

невидимыхъ,

 

отъ

 

нашествія

 

иноплеменни-

ковъ,

 

междоусобный

 

брани,

 

отъ

 

недуга

 

и

 

глада

 

и

 

отъ

всякаго

 

зла.

 

Руескій

 

человѣкъ

 

слышитъ

 

родной

 

языкъ

въ

 

священныхъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

и

 

утверждается

 

въ

 

мыс-

ли,

 

что

 

это

 

дорогой

 

для

 

него

 

языкъ

 

Священныхъ

 

Писа-

ній,

 

освященный

 

многовѣковою

 

Исторіею

 

и

 

практикою

православной

 

вѣры

 

и

 

церкви,

 

языкъ

 

его

 

предковъ,

 

пер-

выхъ

 

христіаиъ,

 

равно

 

и

 

потомковъ,

 

въ

 

гряду

 

щихъ

 

иоко-

лѣніяхъ,— это

 

родное

 

нерушимое

 

его

 

достояніе.

 

Слышитъ

онъ

 

родные

 

старинные

 

напѣвы

 

въ

 

церковныхъ

 

нѣсно-

пѣніяхъ

 

и

 

мыслитъ,

 

что

 

это

 

его

 

собственное

 

родное,

чѣмъ

 

утѣшались

 

отцы

 

наши

 

въ

 

старину,

 

что

 

завѣща-

іги

 

они

 

и

 

грядущему

 

потомству,— и

 

отрадно,

 

покойно

становится

 

у

 

него

 

на

 

душѣ

 

въ

 

сознаніи

 

своей

 

духов-

ной

 

мощи,

 

здоровыхъ

 

силъ,

 

полноты

 

жизни.

 

Заботли-
вая

   
матерь-церковь

   
православная

   
ревниво

 
бережетъ
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это

 

народное

 

достояніе

 

отъ

 

извращен

 

і

 

я

 

и

 

порчи,

 

не-

измѣнно

 

строго

 

сохраняетъ

 

древнѣйшіе

 

родные

 

рус-

скому

 

человѣку

 

церковные

 

напѣвы

 

отъ

 

колыбели

 

пра-

вославной

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

русской,

 

отъ

 

XI

 

и

 

ХІІ

 

вѣ-

ковъ,

 

и

 

до

 

нашихъ

 

дней.

 

Въ

 

этомъ

 

пѣніи

 

народный

духъ

 

виденъ

 

вездѣ:

 

онъ

 

замѣтенъ

 

въ

 

этой

 

заунывной

тягучей

 

мелодіи,

 

быстро

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

въ

 

этомъ

бойко

 

подвижномъ,

 

то

 

плавномъ,

 

то

 

ирерывистомъ

 

ея

теченіи,

 

въ

 

своеобразныхъ

 

сочетаніяхъ

 

и

 

оборотахъ

мелодическихъ

 

Фигуръ

 

и

 

нанѣвовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

ясно,

прозрачно

 

сквозить

 

народное

 

пѣсненное

 

творчество,

невольно

 

и.

 

безсознательно

 

перенесенное

 

на

 

церковную

почву.

 

Эта

 

родная,

 

освященная

 

церковью

 

рѣчь

 

цер-

ковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

эти

 

полные

 

народнаго

 

творчества,

поэзіи

 

п

 

лиризма,

 

ихъ

 

древніе

 

напѣвьт

 

и

 

мелодіи,

 

близ-

кое

 

сердцу

 

ихъ

 

молитвенное

 

содержание— о

 

многомъ

говорятъ

 

они

 

русскому

 

человѣку,

 

и

 

о

 

быломъ,

 

и

 

о

настоящемъ,

 

и

 

объ

 

ожидаемомъ

 

въ

 

будущемъ.

 

Поэтому

и

 

школа

 

и

 

жизнь

 

находятъ

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

мно-

го

 

ноучительнаго

 

и

 

воснитательнаго

 

въ

 

истиннно

 

на-

родномъ

 

смыслѣ,

 

въ

 

отношеніи

 

глубокой

 

привязан-

ности

 

народа

 

къ

 

церкви,

 

къ

 

обычая

 

мъ'

 

и

 

завѣтамъ

родной

 

священной

 

старины,

 

въ

 

отношении

 

искренней

его

 

преданности

 

Престолу,

 

горячей

 

любви

 

къ

 

родному

Отечеству.
„

   

.

    

«,

                                            

.

    

кіивР

   

t

           

,

   

.

§

 

4.

 

Общевоспитательное

 

значеніе

 

церковнаго

 

пѣнія.

Въ:

 

процессѣ

 

пѣнія

 

участвуетъ

 

голосъ,

 

—

 

голосо-

выя

 

связки,

 

грудь — грудная

 

клѣтка,

 

легкія — дыханіе,

органъ

 

рѣчи,

 

мышечная

 

система,

 

слухъ.

 

зрѣніе

 

и

 

спо-

собности

 

духовныя— вниманіе,

 

память,

 

воображеніе,

чувство

 

и

 

воля.

 

Поэтому

 

пѣніе

 

оказываетъ

 

многосто-

роннее

 

образующее

 

и

 

воспитывающее

 

вліяніе

 

на

 

ду-

ховную

 
и

 
тѣлесную

 
сторону

   
природы

 
человѣка.

 
Пра-
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вильно

 

поставленное

 

и

 

умѣлою,

 

опытною

 

рукою

 

ведо-

мое

 

дѣло

 

пѣнія

 

постепенно

 

и

 

естественно

 

развиваетъ

всѣ

 

соприкосновенные

 

съ

 

процессомъ

 

пѣнія

 

тѣлеоные

органы.

 

Голосъ

 

всесторонне

 

развивается,

 

расширяется

въ

 

своемъ

 

объемѣ

 

вверхъ

 

и

 

внизъ,

 

округляется

 

въ

своемъ

 

тэмбрѣ,

 

пріобрѣтаетъ

 

своеобразную

 

типичность,

металлическую

 

твердость

 

и

 

ясность

 

тона,

 

упругость,

увѣренность

 

и

 

эластичность

 

въ

 

движеніи^

 

по

 

звуковой

скалѣ,

 

наконецъ

 

способность

 

полной

 

и

 

разнообразной

модуляціи

 

отъ

 

нѣжнѣйшихъ

 

оттѣнковъ

 

до

 

могучей

силы

 

звука,

 

— музыкальность

 

и

 

гармоничность.

 

Одно-
временно

 

съ

 

этимъ

 

развивается

 

и

 

музыкальный,

 

пѣв-

ческій

 

слухъ

 

человѣка.

 

Отъ

 

частаго

 

унражненія

 

и

правильнаго

 

развитія

 

слухъ

 

становится

 

чувствитель-

нымъ

 

къ

 

различенію

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

и

 

мель-

чайшихъ

 

движеній,

 

повышеній

 

и

 

пониженій

 

тоновъ,

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

степеней

 

силы

 

звука,

 

всѣхъ

тѣхъ

 

безчисленныхъ

 

оттѣнковъ

 

музыкальныхъ.

 

кото-

рые

 

способенъ

 

воспроизводить

 

голосъ.

 

Все

 

то,

 

что

воспроизводитъ

 

голосъ,

 

воспринимаете

 

развитый

 

слухъ,

и

 

что

 

можетъ

 

ясно

 

воспринять

 

слухъ,

 

въ

 

состояніи

воспроизвести

 

и

 

развитый

 

голосъ.

 

Развитіе

 

голоса

и

 

слуха

 

неизмѣнно

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

соотвѣтствую-

щее

 

развитіе

 

органа

 

рѣчи;

 

рѣчь

 

пріобрѣтаетъ

 

въ

 

иѣ-

ніи

 

отчетливую

 

раздѣльность,

 

ясность,

 

правильность

и

 

полноту

 

звучанія

 

гласныхъ

 

и

 

согласныхъ,

 

съ

 

ихъ

своеобразными

 

и

 

различными

 

оттѣнками,

 

по

 

мѣсту

 

и

средствамъ

 

ихъ

 

произношенія

 

въ

 

органѣрѣчи;

 

всякая

неестественность,

 

неправильность,

 

грубость

 

и

 

урод-

ливость

 

рѣчи

 

въ

 

иѣніи

 

устраняются

 

сами

 

собою,

 

вслѣд-

ствіе

 

правильнаго

 

натуральнаго

 

расположенія

 

всѣхъ

частей

 

органа

 

рѣчи,

 

и

 

самая

 

рѣчь

 

оттого

 

становится

полною,

 

звучною,

 

типичною

 

и

 

гармоничною,

 

такою,

какою,

 
на

 
высшей

 
ступени

   
развитія,

 
становится

 
она
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въ

 

ораторскомъ

 

искусствѣ.

 

Совершенство

 

выговора

 

въ

пѣніи

 

прямо

 

и

 

непосредственно

 

вліяетъ

 

на

 

совершен-

ство

 

его

 

въ

 

чтеніи,

 

отражается

 

благотворно,

 

кромѣ

того,

 

и

 

на

 

рѣчи

 

разговорной.

 

Особенно-же

 

церковное

пѣніе

 

своеобразнымъ,

 

строго-правильнымъ,

 

звучнымъ

произношеніемъ

 

своего

 

текста,

 

славянскаго,

 

оказыва-

етъ

 

неотразимое

 

вліяніе

 

на

 

правильность,

 

красоту,

отчетливость

 

и

 

раздѣльность

 

какъ

 

рѣчи

 

читаемой,

такъ

 

и

 

разговорной.

 

Воспитательное

 

и

 

образователь-

ное

 

значеніе

 

такого

 

раздѣльнаго,

 

отчетливаго,

 

яснаго

произношенія

 

текста,

 

какое

 

необходимо

 

въ

 

пѣніи

 

цер-

ковному

 

помимо

 

своего

 

значенія

 

для

 

раздѣлыюсти

 

и

красоты

 

рѣчи

 

вообще,

 

очевидно

 

еще

 

и

 

въ

 

томъ

 

отно-

шеніи,

 

что

 

оно

 

открываетъ

 

возможность

 

и

 

даетъ

 

но-

водъ

 

вдумываться

 

въ

 

отдѣльныя

 

слова

 

и

 

реченія,

изыскивать

 

ихъ

 

глубокій,

 

назидательный

 

смыслъ,

 

ихъ

священное

 

религіозное

 

значеніе,

 

чувствовать

 

сердцемъ

ихъ

 

внутреннюю

 

одушевляющую

 

силу,

 

утверждать

 

за-

тѣмъ

 

въ

 

памяти

 

то,

 

что

 

произвело

 

особенное

 

впеча-

тлѣніе,— словомъ,

 

располагаетъ

 

человѣка

 

вслушивать-

ся

 

и

 

проникать

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

въ

 

молитвенный

текстъ

 

пѣснопѣній,

 

непрерывно

 

продолжать

 

то

 

рели-

гіозно-нравственное

 

развитіе,

 

начало

 

которому

 

поло-

жено

 

въ

 

школѣ

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія.

 

Правиль-

ное

 

разумное

 

пѣніе,

 

служа

 

прекрасною

 

гимнастикою

для

 

мышцъ,

 

груди

 

и

 

легкихъ,

 

весьма

 

благопріятно

отзывается

 

на

 

ихъсостояніи,

 

содѣйствуетъ

 

ихъ

 

есте-

ственному

 

Физіологическому

 

развитію,

 

силѣ

 

и

 

крѣпости,

сообщаетъ

 

имъ

 

подвижность,

 

энергію

 

и

 

напряженную

устойчивость.

 

Развитіе

 

же

 

и

 

здоровье

 

этихъ

 

частей

 

тѣла

естественно

 

благопріятно

 

отзывается

 

и

 

на

 

общемъ

 

со-

стояніи

 

всего

 

организма,

 

на

 

здоровьѣ

 

и

 

всего

 

тѣла.

Духовныя

 

силы

 

и

 

способности,

 

развитіе

 

и

 

укрѣп-

леніе

 

которыхъ

 

такъ

 

необходимо

  

особенно

 

въ

 

школѣ,
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какъ

 

вниманіе,

 

память,

 

воображеніе,

 

воля

 

находятъ

къ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

много

 

благопріятныхъ

 

условій

для

 

этого

 

развития

 

и

 

укрѣпленія.

 

Вниманіе

 

направ-

ляется

 

не

 

только

 

на

 

то,

 

чтобы

 

уловить

 

слухомъ

 

разно-

образные

 

тоны

 

и

 

ихъ

 

сочетанія,

 

но

 

и

 

вѣрно

 

воспро-

извести

 

ихъ

 

голосомъ,

 

не

 

только

 

точно

 

врспринять

послѣдовательность

 

тоновъ

 

мелодіи

 

съ.

 

нотъ

 

и

 

еще

съ

 

текстомъ

 

словъ,

 

зрѣніемъ,

 

но

 

и

 

сохранить

 

мѣру.

тактъ

 

и

 

ритмъ

 

мелодіи,

 

да

 

кромѣ

 

того,

 

общее

 

гар-

моническое

 

и

 

мелодическое

 

единство

 

и

 

равновѣсіе

 

съ

другими

 

одновременно

 

поющими.

 

Здѣсь

 

не

 

мало

 

мѣста

и

 

работы

 

и

 

памяти,

 

и

 

воображенію,

 

и

 

напряженію

воли,

 

такту,

 

и

 

выдержкѣ

 

характера-,

 

осмотрительности,

соображенію,

 

терпѣнію

 

и

 

находчивости,

 

Безъ

 

постоян-

наго

 

усиленнаго

 

содѣйствія

 

музыкальной

 

памяти

 

и

воображенія

 

невозможенъ

 

даже

 

и

 

самый

 

механизмъ

лѣнія,

 

какъ

 

воспроизведенія

 

голосомъ

 

слышимыхъ

и

 

условными

 

знаками

 

изображаемыхъ

 

извѣстныхъ

звуковыхъ

 

величинъ,

 

а

 

безъ

 

болыпихъ

 

усилій

 

воли

невозможно

 

изучить

 

этотъ

 

трудный

 

механизмъ.

§

 

5.

  

Церковное

  

пѣніе

 

какъ

    

предметъ

   

преподаванія

  

въ

школѣ,

 

—задачи,

 

объемъ

 

и

 

цѣль

 

преподаванія.
■

  

■

Подъ

 

именемъ

 

церковнаго

 

иѣнія

 

ръ

 

строгомъ

значеніи

 

слова

 

должно

 

разумѣть

 

тотъ

 

кругъ

 

церков-

ныхъ

 

пѣсноиѣній,

 

который

 

сложился

 

въ

 

практикѣ

православно-русской

 

церкви

 

отъ

 

начала

 

ея

 

возникно-

венія

 

до

 

нозднѣйшихъ

 

временъ.

 

Такъ

 

какъ

 

древнѣй-

пііе

 

памятники

 

безлинейнаго

 

крюковаго

 

.

 

нотописанія

церковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

обнимающіе

 

собою

 

этотъ

вругъ,

 

восходятъ

 

не

 

ранѣе

 

XII

 

вѣка

 

(древнѣйшій

 

сти-

хирарь

 

1152

 

г.)

 

и

 

простираются

 

не

 

далѣе

 

конца

ХѴІІІ

 

в.,

 

когда

 

въ

 

1772

 

г.,

 

съ

 

благословенія

 

Св.

 

Сѵно-

да,

 

годовой

 

кругъ

 

пѣснопѣній

 

былъ

 

изданъ

   

квадрат-
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ным.ъ

 

линейнымъ

 

нотонисаніемъ,

 

то

 

предметъ

 

церков-

наго

 

иѣнія,

 

его

 

существенное

 

содержаніе

 

составятъ

хѣ

 

мелрдіи

 

і

 

и

 

надіѣвы,

 

которые

 

принадлежали

 

практи-

кѣ

 

церковной

 

за,

 

этотъ

 

періодъ

 

времени,

 

составляютъ

ея

 

принадлежность

 

и

 

на

 

все

 

ирслѣдующее

 

время.

 

Это

мелодіи

 

древнихъ

 

роспѣвовъ:

 

большаго

 

знаменнагр

(столповаго),

 

малаго

 

знаменнаго,

 

кіевскаго,

 

і]реческаго

и

 

болтарскаго,

 

сюда

 

же

 

принадлежишь

 

и

 

обычный

нанѣвъ,

 

выработавшійся

 

частію

 

из,ъ

 

кіевскаго,

 

какъ

пѣніе

 

на

 

«Гоеіюди

 

воззвахъ»,

 

частію

 

изъ

 

греческаго,

какъ

 

пѣніе

 

«на

 

Богъ

 

Господь»,

 

частію

 

изъ

 

знамен-

наго,

 

какъ

 

нрокимны,

 

ирмосы,

 

хотя

 

въ

 

иныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

пррисхожденіе

 

этого

 

напѣва

 

въ

 

ирактркѣ,

 

по-

мимо

 

самой

 

практики,

 

весьма

 

трудно

 

объяснить.

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

церковно-нѣвческій

 

(матеріалъ

 

соста-

вится

 

изъ

 

нотныхъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

Сѵнодаль-

ныхъ:

 

Учебнаго

 

Обихода,

 

Октоиха,

 

Ирмологія,

 

(Тріо-

ди

 

и

 

Праздниковъ),

 

съ

 

ихъ

 

дрернѣйшими

 

напѣвами,

знаменнымъ,

 

кіевскимъ,

 

греческимъ

 

и

 

болгарскимъ,

и

 

шбнія

 

обычнымъ

 

напѣвомъ,

 

изучаемаго

 

по

 

слуху.

Сюда

 

же

 

.могутъ

 

принадлежать

 

переложенія

 

древнихъ

нацѣвовъ

 

для

 

хора,

 

одобренный

 

Св.

 

Сѵнодомъ.

 

и

 

хо-

ровыя

 

сочиненія,

 

одобренныя

 

придворной

 

капеллой.

Естественно,

 

что

 

весь

 

этотъ

 

довольно

 

обширный

 

цер-

ковно-пѣвческій

 

матеріалъ

 

не

 

іможетъ

 

входить

 

цѣли-

комъ,

 

безъ

 

ограниченія,

 

въ

 

программу

 

преподаванія
церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

народной

 

школѣ,

 

не

 

сообразно
съ

 

задачею

 

преиодаванія

 

долженъ

 

быть

 

тщательно

подобранъ

 

и

 

распредѣленъ

 

въ

 

томъ

 

объемѣ,

 

какой
соотвѣтствуетъ

 

учебнымъ

 

часамъ

 

и

 

школьному

 

курсу

ученія.

 

Такъ

 

какъ

 

ближайшая

 

задача

 

нренодаванія
церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

народной

 

гаколѣ

 

заключается

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

научить

 

дѣтей

 

пѣть

 

церковный

 

пѣснопѣ-

«ія

 

и

 

молитвы

 

для

 

участвованія

   

пѣніемъ

  

( въ

   

храмѣ,
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при

 

Вогослуженіи,

 

то

 

оказывается

 

необходимыми

прежде

 

всего

 

изучить

 

напѣвъ

 

обычный

 

со

 

всею

 

тща-

тельностью

 

и

 

полнотой,

 

въ

 

объемѣ

 

полнаго

 

годоваго-

круга,

 

считая

 

службы

 

воскресный,

 

праздничный,

 

сві

четыредесятницы

 

и

 

пятидесятницы.

 

Изученію

 

подле-

жишь

 

пѣніе

 

осмогласное,

 

«на

 

Господи

 

воззвахъ»

 

со

стихами

 

(запѣвами),

 

«на

 

Богъ

 

Господь»,

 

ирокимны^

ирмосы,— затѣмъ

 

пѣснопѣнія,

 

не

 

подчиняющаяся

 

за-

кону

 

осмогласія,

 

имѣюшія

 

свою

 

самостоятельную

 

ме-

лодію,

 

какъ

 

„иже

 

херувимы",

 

„хвалите

 

имя

 

Господ-

не"

 

(полуелей),

 

великое

 

славословіе

 

и

 

проч.

 

и

 

пѣсно-

пѣнія

 

речитативная,

 

какъ

 

„Свѣте

 

тихій",

 

„Милость

мира",

 

Отче

 

нашъ",

 

„Вѣрую"

 

и

 

пр.

 

Пѣснонѣнія

 

не

осмогласныя,

 

какъ

 

заимствованный

 

по

 

своей

 

мелодіи

большею

 

частью

 

изъ

 

древнихъ

 

напѣвовъ

 

Сѵнодаль-

ныхъ

 

нотныхъ

 

книгъ,

 

естественнѣе

 

всего

 

изучать

 

въ

ихъ

 

оригинальной

 

древней

    

мелодіи,

   

по

   

указаннымъ

нотнымъ

 

книгамъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

можетъ

быть

 

необходимость

 

провѣрить

 

и

 

выправить

 

по

 

этимъ

книгамъ

 

и

 

осмогласныя

 

мелодіи

 

обычнаго

 

напѣва.

Такимъ

 

образомъ,

 

посдѣдующій

 

матеріалъ

 

изученія

составятъ

 

наиболѣе

 

употребительный

 

пѣснопѣнія

 

древ-

нихъ

 

распѣвовъ,

 

изложенный

 

въ

 

Учебномъ

 

Обиходѣ,

Октоихѣ

 

и

 

Ирмологіѣ.

 

Переложенія

 

и

 

сочиненія

 

хоро-

выя

 

могутъ

 

служить

 

матеріаломъ

 

изучения

 

только

 

въ

концѣ

 

школьнаго

 

курса,

 

преимущественно

 

для

 

из-

браннаго

 

круга

 

пѣвцовъ,

 

для

 

пѣвческаго

 

хора,

 

въ

цѣляхъ

 

участвованія

 

при

 

пѣніи

 

богослужебномъ.

Дальнѣйшая

 

задача

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

школѣ,

 

а

потомъ

 

въ

 

жизни,— служить

 

духовною

 

связью

 

народг

ной

 

жизни

 

съ

 

церковью

 

въ

 

цѣляхъ

 

широкаго

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

воспитанія

 

народа.

 

Преподаваніе

церковпаго

 

пѣнія

 

въ

 

народной

 

школѣ

 

поэтому

 

должно

быть

 

поставлено

 

такъ,

 

чтобы

 

оно

 

представляло

 

собокь
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•интересъ

 

всестороній,

 

обнимая

 

собою,

 

какъ

 

область

религіозно

 

и

 

нравственно-воспитательную,

 

такъ

 

и

 

об-

ласть

 

художественно

 

и

 

народно-воспитательную.

 

Ука-

заннаго

 

матеріала

 

вполнѣ

 

достаточно

 

для

 

этой

 

цѣли,

нужно

 

только

 

умѣть

 

воспользоваться

 

имъ.

 

Конечная

цѣль

 

преподаванія —всестороннее

 

воспитаніе

 

народа

 

въ

духѣ

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

преданности

 

Престолу

 

и

Отечеству,

 

въ

 

духѣ

 

народнаго

 

и

 

художественнаго

 

раз-

витія,

 

можетъ

 

быть

 

близка

 

къ

 

своему

 

выполненію

только

 

тогда,

 

когда

 

церковное

 

пѣніе

 

будетъ

 

имѣть

для

 

народа

 

не

 

только

 

временное

 

богослужебное

 

зна-

ченіе,

 

но

 

и

 

сдѣлается

 

сильною

 

потребностью

 

души,

займешь

 

мѣсто

 

не

 

только

 

на

 

внѣбогослужебныхъ

собраніяхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

домашней

 

жизни

 

православно-

русскаго

 

народа,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

хри-

стіанства,

 

какъ

 

это

 

часто

 

бывало

 

въ

 

вѣка

 

не

 

столь

отдаленные

 

и

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси,

 

когда

 

многіе

 

добрые

сыны

 

церкви

 

дома

 

находили

 

назиданіе

 

въ

 

псалмахъ,

пѣніяхъ

 

и

 

иѣсняхъ

 

духовныхъ.

§

 

6.

 

Методы

 

преподаванія

 

церковнаго

 

пънія

  

въ

 

школѣ,

 

и

ихъ

 

сравнительно

 

достоинство.

Существуетъ

 

два

 

метода

 

преподаванія

 

церковнаго

пѣнія

 

синтетитескій

 

и

 

аналитически.

 

Синтетическій

методъ

 

преподаванія

 

состоишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

содержа-

ніе

 

пѣнія

 

данный

 

пѣвческій

 

матеріалъ

 

изучается

 

въ

направленіи

 

двиясенія

 

отъ

 

общаго

 

къ

 

частному,

 

отъ

основаній

 

къ

 

послѣдствіямъ,

 

отъ

 

общихъ

 

положеній

къ

 

ихъ

 

примѣненіямъ.

 

Этотъ

 

методъ

 

самый

 

употре-

бительный

 

и

 

распространенный;

 

онъ

 

безусловно

 

гос-

подствуешь

 

во

 

всѣхъ

 

почти

 

учебникахъ

 

и

 

руковод-

ствахъ

 

по

 

нѣнію

 

и

 

въ

 

практикѣ

 

преподаванія

 

пѣнія

въ

 

школахъ.

 

Учебники

 

и

 

руководства

 

излагаютъ

 

обык-

новенно

 

пѣвческій

 

матеріалъ

  

такимъ

   

образомъ,

   

что
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сообща

 

ютъ

 

общія

 

свѣдѣнія

 

о

 

гамма";,

 

тонахъ,

   

поіяуто-

нахъ,

 

о

 

нотоіійеаніи,

 

продолжительности

 

нот'ъ1 ,

 

распо-

ложеніи

 

ихъ

 

на

 

линейной

 

системѣ,

 

о

 

ключѣ,

 

о

 

тактѣ

и

 

иаузахъ;

 

о

   

знакахъ

   

изліѣненія,

   

діэзѣ,

 

бемолѣ,

 

бе-

карѣ,

 

о

 

мажорѢ'и

 

мшіорѣ,

 

даютъ

 

затѣмъ

 

уже

 

подроб-

ное

 

изученіё

 

иНтервалловъ

   

гаммы,

   

соотвѣтетвугощія

упражненін

 

и'

  

примѣры.

    

Практически

   

дѣло

   

ведется

такъ,

 

что

 

изучают'ъ

 

гамму,

  

мажаръ

   

и

    

Мйноръ,

 

или

цѣликомъ,

 

или

 

нО'

 

тетрохордамъ,

 

На

 

слухъ,

 

а

 

черезъ

нѣкОТорое

  

время,

  

когда

   

нвукорядъ

   

достаточно

  

утвер-

дится

  

Въ

  

памяти,

  

изучаютъ

 

зашвмъ!

 

отдѣльные

 

интер-

валлы,

   

какъ

    

меныпіе

    

звукоряды',

 

Достоинство

  

нотъг

паузы,

 

повышенін

 

и

  

пониженія,

   

сопровождая

   

изуче-

ніе

 

графическими

 

объЯсненіямй.

 

Результатъ

   

занятій,

пѣніе

 

мелодій

 

по

 

нотамъ

 

въ'

  

одинъ,

  

въ

 

два

 

голоса

 

и

хоромъ.

 

Такъ

 

какъ

   

вЪ

    

основаніи

   

этого

    

метода

 

ле-

жишь

 

предположеніе,

 

что

 

то

 

только

 

умѣніе

 

пѣть

 

пло-

дотворно,

   

основательно

   

и

   

твердо,

   

которое1

   

пріобрѣ-

тается

  

основателыіымъ

 

изученіемъ

 

нотъ

 

въ

   

ихъ

 

цѣ-

ломъ

 

составѣ,

 

то

 

и

 

цѣлесообразнымъ

 

признается

 

толь-

ко

 

иѣніе

 

нотное,

 

всякое

   

же

 

пѣніе

   

по

   

слуху

   

исклю-

чается,

 

какъ

 

несовершенное,

  

недостигающее

 

цѣли,

 

или

же

  

понимается

   

только

   

какъ

   

подготовительное.

  

„Пѣ-

ніе

 

по

 

слуху

 

имѣетъ

 

нѣкоторое

 

значеніе

    

только

  

при

нервоначальномъ

   

развитіи

    

элементовъ

   

пѣнія"

   

гово-

ришь

    

Брянекій.

  

Представителями

   

строго

   

синтетиче-

скаго

 

метода

 

пренодаванія

 

пѣнія

 

должно

 

назвать

 

Рож-

нова,

 

Ломакина,

 

Афанасьева

   

и

   

др.;

   

представителями

метода

 

не

 

строго

 

синтетическаго,

    

допускающими

   

на

практикѣ

  

пѣнія

 

по

 

слуху,

 

слѣдуетъ

 

назвать

 

Воротни-

кова,

 

Брянекаго,

 

Рубца,

 

Маренича

 

и

 

др.

 

Методъ

 

еиы-

тетическій,

  

какъ

 

очевидно,

  

практическое

 

пѣніе

 

пола-

гаешь

 

своею

 

оконтательною

 

цѣлью

 

лишь

 

какъ

 

резуль-

татъ

 
всего

 
курса

 
обученія

   
пѣнію

   
и

   
разсматриваетъ.
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его

 

исключительно

 

лишь

 

какъ

 

пѣніе

 

нотное,

 

пѣніе

по

 

нотамъ,

 

но

 

ни

 

какъ

 

не

 

но

 

слуху.

 

Слѣдовательно,

методъ

 

синтентическій

 

вполнѣ

 

пригоденъ

 

тамъ,

 

гдѣ

существуешь

 

многолѣтній

 

курсъ

 

преподаванія

 

и

 

иау-

ченія

 

иѣнія,

 

въ

 

спеціально-музыкальныхъ

 

и

 

пѣвче-

екихъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

практическое

 

приложеніе

 

умѣнья

пѣть

 

находитъ

 

себѣ.

 

мѣсто

 

почти

 

всегда

 

только

 

по

окончаніи

 

учебнаго

 

курса

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

такой

 

об-

ласти

 

пѣнія,

 

гдѣ

 

безусловно

 

требуется

 

совершенѣй-

шее

 

знаніе

 

нотнаго

 

пѣнія.

 

Народная

 

школа

 

не

 

пре-

слѣдуетъ

 

такихъ

 

широкихъ

 

цѣлей,

 

не

 

располагаешь

болыпимъ

 

учебнымъ

 

временемъ,

 

она

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

изучить

 

церковное

 

пѣніе

 

обычнымъ

 

напѣіюмъ

 

и

 

нот-

ное

 

въ

 

томъ

 

ихъ

 

объемѣ,

 

въ

 

какомъ

 

это

 

требуется

участіемъ

 

школы

 

и

 

народа

 

въ

 

храмовомъ

 

богослу-

жебномъ

 

пѣніи.

 

Здѣсь

 

выступаешь

 

на

 

первый

 

планъ

нѣніе

 

со

 

слуха

 

и,

 

весьма

 

нетрудное

 

по

 

существу,

 

пѣ-

ніе

 

по

 

квадратной

 

нотѣ.

 

Является

 

необходимость

 

со-

средоточить

 

учебныя

 

занятія

 

главнымъ

 

образомъ,

 

на

развитіи

 

голоса

 

и

 

слуха,

 

пѣвчеекой,

 

слуховой

 

памяти

и

 

вѣрности

 

интонаціи

 

голоса,

 

на

 

правильной

 

его

 

по-

станови,

 

а

 

затѣмъ

 

на

 

твердомъ

 

изученіи

 

на

 

память

гласовыхъ

 

мелодій

 

обычнаго

 

напѣва,

 

сначала

 

на

 

текстъ

наиболѣе

 

унотребительныхъ

 

молитвъ,

 

потомъ

 

на

 

текстъ

стихиръ,

 

заканчивая

 

изученія

 

осмогласія

 

пѣніемъ

 

на

подобны.

 

Изученіе

 

пѣснопѣній

 

самопѣсныхъ,

 

имѣю-

щихъ

 

свою

 

самостоятельную

 

мелодію,

 

не

 

по

 

осмогла-

сію,

 

и

 

опирающихся,

 

какъ

 

на

 

основаніе,

 

на

 

ориги-

нальный

 

мелодіи,

 

богослужебныхъ

 

синодальныхъ

 

нот-

ныхъ

 

книгъ,

 

приводитъ

 

къ

 

необходимости

 

изучить

квадратную

 

ноту.

 

Такъ

 

какъ

 

обычный

 

напѣвъ

 

есть

только

 

видоизмѣненіе

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

нотныхъ

напѣвовъ,

 

то

 

и

 

основательное

 

его

 

изученіе

 

есть

 

луч-

шая

 

подготовка

 

къ

 

пониманію

  

и

 

усвоенію

 

этихъ

 

на-
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иѣвовъ

 

въ

 

нотахъ.:

 

Изученіе

 

ноты

 

идетъ

 

здѣсь

 

обрат-

нымъ

 

иутемъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

общеприиятымъ

 

мето-

домъ

 

и

 

является

 

лишь

 

въ

 

половинѣ

 

учебнаго

 

курса,

а

 

не

 

въ

 

началѣ

 

его.

 

Заученныя

 

на

 

слухъ

 

мелодіи

подвергаются

 

нотомъ

 

анализу,

 

разложенію

 

ея

 

на

 

со-

ставляющие

 

ее

 

основные

 

элементы-звуки

 

извуковыя

отношенія,

 

интерваллы;

 

гамма

 

является

 

лишь

 

только

какъ

 

результатъ

 

продолжительна™

 

постепеннаго

 

ана-

лиза

 

иѣвческаго

 

матеріала,

 

массы

 

пріобрѣтенныхъ

слухомъ

 

въ

 

памяти

 

звуковыхъ

 

велпчинъ

 

съ

 

ихъ

 

вза-

имоотношеніями,

 

а

 

не

 

въ

 

началѣ

 

уче.нія,

 

какъ

 

первая

ступень.

 

Совмѣстно

 

съ

 

этимъ

 

идетъ

 

изученіе

 

граои-

ческаго

 

изобраікенія

 

нотъ

 

и

 

пѣніе

 

по

 

нотамъ.

 

Такой

методъ

 

изученія

 

пѣнія

 

есть

 

методъ

 

аналитически.

Превосходство

 

его

 

надъ

 

методомъ

 

синтетическимъ,

 

наи-

большее

 

его

 

соотвѣтствіе

 

школьному

 

обученію.

 

его

практическая

 

легкость

 

и

 

пригодность

 

вполнѣ

 

очевид-

ны.

 

Естественно,

 

что

 

одинъ

 

этотъ

 

методъ

 

недостато-

точенъ

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

по

 

тому

 

уяге

 

самому,

 

что

 

въ

 

об-

ласти

 

мысли

 

анализъ

 

отъ

 

синтеза

 

не

 

отдѣлимъ

 

со-

вершенно,

 

ихъ

 

предѣлы

 

не

 

подлезкатъ

 

строгому

 

раз-

граничен^.—

 

гдѣ

 

есть

 

синтезъ,

 

тамъ

 

несомнѣнно

 

есть

и

 

анализъ,

 

и

 

на

 

оборотъ.

 

Поэтому

 

и

 

методъ

 

препода-

ванія

 

пѣнія

 

аналитически,

 

занимая

 

по

 

праву

 

господ-

ствующее

 

положен

 

іе

 

въ

 

школьномъ

 

преподаваніи

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія,

 

долженъ

 

быть

 

доиолняемъ

 

въ

 

возмож-

ныхъ

 

предѣлахъ

 

и

 

методомъ

 

синтетическимъ,

 

въ

 

до-

полненіе

 

къ

 

легкости

 

и

 

быстротѣ

 

изученія

 

пѣнія

 

по

аналитическому

 

методу

 

присоединяющимъ

 

точность

 

и

основательность.

§

 

7.

 

Методъ

 

аналитико-синтетическш.
Л'Хі

Ііротивъ

 

аналитическая

 

метода

 

ставятъ

 

обыкно-

венно

 

возраженіе,

   

что

   

изученіе

   

мелодій

 

по. слуху

 

не
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раціонально

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

будто,

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

можно

 

усвоить

 

мелодію

 

не

 

точно,

 

невѣрно,

 

иска-

зить

 

ее,

 

а

 

когда

 

будетъ

 

приступлено

 

къ

 

разложенію

ея

 

на

 

составные

 

звуковые

 

элементы,

 

изображенію

 

и

чтенію

 

по

 

нотамъ,

 

составится

 

неправильно

 

представле-

ніе

 

объ

 

интервалахъ,

 

воспроизводимыхъ

 

голосомъ

 

и

изображаемыхъ

 

графически.

 

Такое

 

возраженіе

 

дѣла-

ютъ

 

въ

 

особенности

 

по

 

отношенію

 

къ

 

изученію

 

со

слуха

 

обычнаго

 

напѣва,

 

какъ

 

неустановившагося

 

окон-

чательно,

 

въ

 

томъ

 

нредположеніи,

 

что

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

возможно,

 

и

 

заучить

 

неправильно

 

самый

 

наиѣвъ,

и

 

пріобрѣсти

 

дурную

 

привычку

 

иѣть

 

по

 

нотамъ

 

на-

угадъ,

 

ощупью

 

и

 

по

 

наслышкѣ.

 

Несостоятельность

этого

 

возраженія

 

очевидна

 

сама

 

собою.

 

Опасеніе

 

не-

вѣрнаго

 

заиоминанія

 

напѣвовъ

 

и

 

мелодіи

 

можетъ

 

имѣть

мѣсто

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

самъ

 

учитель

знаетъ

 

ихъ

 

недостаточно

 

тиердо,

 

или

 

преподаетъ

 

не-

достаточно

 

вразумительно

 

и

 

ясно,

 

или

 

наконецъ,

 

ког-

да

 

ученики

 

недостаточно

 

подготовлены

 

къ

 

усвоенію

ихъ

 

предшествовавшими

 

упражненіями

 

по

 

развитію

голоса

 

и

 

слуха.

 

Но

 

вина

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

уже

 

не

 

въ

самомъ

 

методѣ,

 

а

 

въ

 

его

 

неправильномъ

 

уиотребленіи.

Правильное

 

употребленіе

 

аналитическая

 

метода

 

не

требуетъ

 

непремѣнно

 

того,

 

чтобы

 

даже

 

самыя

 

перво-

начальный

 

занятія

 

пѣніемъ

 

начинались

 

съ

 

заучива-

нія

 

пѣснопѣній,

 

наиѣвовъ

 

и

 

отдѣльныхъ

 

мелодій,

 

что-

бы

 

учитель

 

пользовался

 

безъ

 

разбору

 

готовымъ,

 

даже

и

 

внѣ

 

школы

 

пріобрѣтеннымъ,

 

неиравильнымъ

 

навы-

комъ

 

иѣть

 

молитвы;

 

оно

 

не

 

только

 

не

 

отвергаетъ

предварительныхъ

 

подготовительныхъ

 

упражненій

 

въ

развитіи

 

голоса,

 

слуха,

 

чувства

 

ритма

 

и

 

такта,

 

но

 

необхо-

димо

 

предполагаетъ

 

ихъ

 

въначалѣ

 

и

 

вътѣхъ

 

именно

 

ире-

дѣлахъ,

 

въ

 

какихъ

 

они

 

могутъ

 

быть

 

вполнѣ

 

достаточны

для

 

того,

 

чтобы

 

затѣмъ

 

увѣренно

 

нристунитькъизученію
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со

 

слуха

 

готовыхъ

 

мелодій.

 

Если

 

даже

 

въ

 

препода-

ваніи

 

по

 

синтетическому

 

методу

 

является

 

необходи-

мость

 

подготовить

 

слухъ

 

И

 

голосъ

 

учащихся

 

къ

 

даль-

нѣйшему

 

пѣнію

 

гаммъ

 

и

 

йнтервалловъ,

 

а

 

не

 

начи-

нать

 

занятія

 

Прямо

 

съ

 

нѣнія

 

этихъ

 

йнтервалловъ

 

и

гаммъ,

 

какъ

 

это

 

практиковалось

 

по

 

старому

 

рутин-

ному

 

способу,

 

то

 

при

 

пользованій

 

методомъ

 

аналити-

ческими

 

предварительная

 

подготовка

 

слуха

 

и

 

голоса

составляетъ

 

основаніе

 

всего

 

иослѣдуюшаго

 

Пѣнія.

 

Са-

мое

 

обученіе

 

пѣнію,

 

какимъ

 

бы

 

методомъ

 

оно

 

ни

 

ве-

лось,

 

неиремѣнно

 

начинается

 

съ

 

иѣнія

 

по

 

слуху,

съ

 

воспроизведена

 

учащимися

 

звуковъ,

 

предлагае-

мыхъ

 

учителемъ,

 

съ

 

попаданія

 

въ

 

голосъ

 

учителя,

и

 

самое

 

изученіе

 

гаммы

 

есть

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

такое

же

 

пѣніе

 

по

 

слуху,

 

какъ

 

и

 

пѣніе

 

любой

 

мелодіи,

 

изу-

чаемой

 

съ

 

голоса

 

учителя

 

и

 

построенной

 

на

 

той

 

же

гаммѣ.

 

Здѣсь

 

вопросъ

 

состоитъ

 

лишь

 

только

 

въ

 

томъ,

что

 

скорѣе,

 

легче

 

и

 

вѣрнѣе

 

ведетъ

 

къ

 

цѣли,

 

изуче-

ніе-ли

 

гаммы

 

съ

 

интерваллами

 

по

 

мелодіи,

 

заученной

предварительно

 

со

 

слуха,

 

или

 

разучивай іе

 

мелодій

 

на

основаніи

 

гаммы,

 

заученной

 

же

 

ранѣе

 

со

 

слуха.

 

Всѣ

премущеетва

 

для

 

школы,

 

какъ

 

очевидно,

 

за

 

первымъ

методомъ,

 

аналитическимъ,

 

хотя

 

не

 

исключающимъ

собою

 

и

 

метода

 

Синтетмческаго,

 

называемымъ

 

поэто-

му

 

заодно

 

аналитико-синтетическимъ.

 

Въ

 

виду

 

того,

что'

 

учаіщіеся

 

поступаютъ

 

въ

 

народную

 

школу

 

безъ

всякаго

 

почти

 

развитія

 

голоса,

 

слуха

 

и

 

знанія

 

цер-

ковныхъ

 

мелодій,

 

то

 

естественно,

 

что

 

начинать

 

заня-

тая

 

нѣніемъ

 

сразу

 

по

 

методу

 

аналитическому

 

не

 

пред-

ставляется

 

никакой

 

возможности;

 

оказывается

 

неот-

ложная

 

необходимость

 

въ

 

притотовительныхъ

 

упраж-

неніяхъ

 

но

 

развитію

 

слуха

 

и

 

голоса.

 

Послѣ 1

 

того

 

какъ

СДѣланы

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

упражненія

 

въ

 

умѣньи

управлять

 

дыханіемъ;

  

вбирать

   

и

 

выпускать

 

изъ

 

гру-
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дй

 

воздухъ

 

и

 

задерживать'

 

его

 

по

 

произволу,

 

дѣти

 

ис-

ПытываютСя

 

Въ

 

умѣнья

 

попадать

 

въ

 

тонъ

 

и

 

пріуча-

ются

 

къ

 

тому.

 

Одновременно

 

съ

 

этимъ

 

дѣтй

 

пріуча-

ются

 

къ

 

такту,

 

его

 

ритмическому

 

дѣленію

 

и

 

счету.

Потомъ

 

слѣдуетъ

 

иоиаданіе

 

въ

 

тонъ

 

на

 

разныхъ

 

вы-

сотахъ,

 

общее

 

различеніе

 

высокаго

 

тона

 

отъ

 

низкаго,

запоминаніе

 

тоновъ;

 

различеніе

 

йнтервалловъ

 

наиболь-

шихъ

 

(какъ

 

кварта,

 

квинта)

 

съ

 

постепеннымъ

 

иере-

ходомъ

 

къ

 

интервалламъ

 

наименьшими

 

(терція,

 

секун-

да)

 

и

 

заключеніемъ

 

на

 

различіи

 

тона

 

отъ

 

полутона.

Эти

 

занятія

 

возьмутъ

 

не

 

ме'нѣе

 

полугода

 

времени;

 

во

второе

 

полугодіе

 

начинается

 

изученіе

 

молитвъ

 

иростѣй-

шаго

 

напѣва

 

*)

 

съ

 

мелодіями

 

гласа

 

6,

 

8

 

и

 

4

 

(Богъ

Господь),

 

затѣмъ

 

изучаются

 

Мелодіи

 

другихъ

 

гласовъ

въ

 

ихъ

 

постепенной

 

ПослѣдоватёльНОсти

 

и

 

трудности,

какъ

 

„на

 

Богъ

 

Господь",

 

такъ

 

и

 

„на

 

Госнодй

 

возвахъ",

поются

 

подобны,

 

йрм'Осы,

 

прок'имны

 

и

 

„СвятЪ

 

Гос-

подь".

 

Изученный

 

меЛОдіи

 

слуЖатъ

 

матеріаломъ

 

для

усвоенія

 

гаммы

 

съ

 

ея

 

интерваллами,

 

въ

 

ихъ

 

систе-

матической

 

последовательности,

 

и

 

графическимъ

 

изо-

браженіемъ.

 

Здѣсь

 

встуйаетъ

 

въ

 

свой

 

гіолньтя

 

права

методъ

 

аналитический.

 

Самое

 

пѣніе

 

но

 

нотамъ,

 

какъ

мелодій

 

обычнаго

 

напѣва,

 

такъ

 

и

 

Пѣснопѣній

 

само-

иѣсныхъ,

 

иредставляетъ

 

собою

 

уже

 

прйложеніе

 

обо-

ихъ

 

методовъ,

 

аналитичёСкаго

 

и

 

синтетическаго

 

вмѣ-

стѣ— это

 

второй

 

годъ

 

обученія.

 

— Третій

 

и

 

четвертый

годъ

 

обученія

 

нреДСтавляетъ

 

собою

 

практическое

 

при-

ложение

 

добыТыхъ

 

въ

 

два

 

года

 

познаній

 

и

 

умѣнья

пѣть

 

по

 

слуху

 

и

 

по

 

нотамъ,

 

въ

 

смысль*

 

нѣнія

 

и

 

отъ

й

 

мелодій

 

большей

 

трудности

 

и

 

хороваго

   

исполненія
пѣснопѣній,

 

съ

    

дѣленіемъ

    

иѣвцовъ

    

на

    

Голосовыя
__________

   

______

 

•

*)

 

Речитативный

   

молитвы,

   

какъ

   

«Господи

   

помилуй»,

   

«Отче

 

нашъ>

 

п

т.

 

п.

 

могутъ

 

быть

 

изучены

 

уже

 

въ

 

ііервоиъ

 

аолугодіи,

  

между

 

подготовитель-
-

                

.

нымн

 

занятіями.
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партіи

 

и

 

участіемъ

 

въ

 

иѣніи

 

при

 

богослуженіи.

 

При

двухгодичномъ

 

курсѣ

 

этотъ.

 

матеріалъ

 

располагается

сообразно

 

съ

 

учебнымъ

 

временемъ.

§

 

8.

   

Педагогичешя

   

правила,

  

пріемы

  

преподаванія

  

цер-

ковнаго

 

пѣнія

   

и

 

изученіе

 

нотописи.
■■...'.■■

Общепедагогическія

   

правила:

   

изучать

   

предметъ

въ

 

послѣдовательности

 

и

 

постепенности,

 

переходя

 

отъ

^извѣстнаго

 

къ

 

неизвѣстному,

 

отъ

 

простаго

 

къ

 

слож-

ному,

 

отъ

 

ближайшаго

 

къ

 

отдаленному,

 

излагать

 

его

общепонятно

 

и

 

наглядно,

 

возбуждая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

дѣтскую

 

любознательность

 

и

 

самодѣятельность,

 

сооб-

щать

 

по

 

одной

 

трудности

 

за

 

одинъ

 

разъ,

 

не

 

обреме-

няя

 

дѣтскаго

 

пониманія,

 

не

 

подавляя

 

его

 

способно-

стей,

 

а

 

постепенно

 

ихъ

 

развивая, — суть

 

правила

 

и

основательнаго

 

преподавания

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

на-

родной

 

школѣ.

 

Въ

 

особенности

 

весьма,

 

важно

 

для

 

дѣла

возбудить

 

дѣтскую

 

любознательность

 

и

 

охоту

 

къ

 

пѣ-

нію

 

и

 

правильно,

 

равномѣрно

 

поддерншвать

 

ихъ

 

во

время

 

ученія.

 

Только

 

при

 

такомъ

 

условіи

 

возможно

живое,

 

не

 

заурядное,

 

дѣятельное

 

отношеніе

 

къ

 

пред-

мету

 

преподаванія.

 

Въ

 

распоряженіи

 

опытнаго

 

учите-

ля

 

много

 

средствъ

 

заинтересовать

 

дѣтей

 

своимъ

 

пред-

метомъ,

 

сообщить

 

занятіямъ

 

яшзнь,

 

увлечь

 

дѣтей

 

об-

щею

 

работою,

 

заставить

 

ихъ

 

полюбить

 

занятія

 

ігв-

ніемъ.

 

Здѣсь

 

весьма

 

умѣстны

 

простыя

 

задушевныя

бесѣды

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

какъ

 

оно

 

ис-

полняется

 

въ

 

храмѣ,

 

особенно

 

въ

 

торжественные

 

празд-

ники,

 

на

 

молебствіяхъ;

 

умѣстно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

нанѣвахъ

 

слышны

 

звуки

 

и

 

напѣвы

 

народ-

ные,

 

объяснить

 

дѣтямъ,

 

что

 

и

 

сами

 

они,

 

научившись,

будутъ

 

участвовать

 

въ

 

нѣніи,

 

расположить

 

ихъ,

 

за-

влечь

 

ихъ,

 

внушая

 

имъ,

 

что

 

это

 

дѣло

 

святое,

 

угодное

и

 

иріятное

 

Богу,

 

что

 

и

 

сами

    

святые

   

ангелы

 

на

 

не-
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бесахъ

 

непрестанно

 

славословятъ

 

Господа.

 

Много

 

зна-

чите

 

при

 

этомъ

 

и

 

личность

 

самого

 

учителя,

 

его

 

лю-

бовь

 

къ

 

предмету,

 

его

 

отношеніе

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

распо-

ложите,

 

какимъ

 

пользуется

 

онъ

 

у

 

дѣтей.

 

Весьма

 

важ-

ное

 

значеніе

 

имѣетъ

 

въ

 

преподаваніи

 

пѣнія

 

и

 

прин-

ципъ

 

наглядности.

 

Хотя

 

механизмъ

 

пѣнія

 

много

 

за-

виситъ

 

отъ

 

природныхъ

 

способностей,

 

хорошаго

 

го-

лоса

 

и

 

музыкальная

 

слуха,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

пре-

подаваніи

 

пѣнія

 

весьма

 

много

 

значатъ

 

целесообразные

пріемы,

 

облегчающіе

 

усвоен іе

 

этого

 

механизма

 

и

 

на-

глядное

 

изученіе

 

предмета.

 

Нотнолинейная

 

система

изученія

 

гаммы,

 

различной

 

высоты

 

ея

 

звуковъ

 

и

 

йн-

тервалловъ,

 

болѣе

 

всѣхъ

 

другихъ

 

соотвѣтствуетъ

 

тре-

ваніямъ

 

принципа

 

наглядности.

 

Высота

 

каждаго

 

зву-

ка

 

здѣсь

 

весьма

 

наглядно

 

изобрая?ается

 

соотвѣтствую-

щимъ

 

положеніемъ

 

ноты

 

на

 

нотнолинейномъ

 

станѣ,

такъ

 

что

 

звукъ

 

высшій

 

изображается

 

и

 

нотою

 

выс-

шею

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

звукомъ

 

болѣе

 

низкимъ,

 

а

 

точ-

ное

 

разграниченіе

 

этой' Высоты

 

диніями

 

и

 

ихъ

 

про-

межутками

 

даетъ

 

возможность

 

скоро

 

и

 

точно

 

опредѣ-

лить

 

и

 

подлинную

 

высоту

 

каждаго

 

звука

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

другимъ.

 

Нѣкѳторые

 

педагоги

 

стоятъ

 

за

 

ци-

фирную

 

систему

 

изученія

 

нотописи,

 

другіе

 

за

 

буквен-

ную.

 

Систему

 

буквенную

 

неудобно

 

вводить

 

въ

 

изуче-

ніе

 

пѣнія

 

уже

 

потому,

 

что

 

пОслѣ

 

нея,

 

рано

 

или

 

поздно,

придется

 

переходить

 

късистемѣ

 

нотнолинейной,

 

кото-

рая

 

принята

 

во

 

всѣхъ

 

богослужебныхъ

 

нотныхъ

 

кни-

гахъ,

 

служащихъ

 

главнымъ

 

матеріаломъ

 

при

 

изуче-

ніи

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

поэтому

 

введете

 

этой

 

системы

въ

 

курсъ

 

преподаванія,

 

хотя

 

бы

 

только

 

въ

 

началѣ

его

 

можетъ

 

лишь

 

обременять

 

дѣтей,

 

вносить

 

сбивчи-

вость

 

въ

 

ихъ

 

познанія

 

и

 

излишне

 

отнимать

 

время,,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

облегченія

 

и

 

упрошенія

 

веден

 

ія

 

дѣла

въ

 

этой

 

системѣ

 

не

 

видно.

 

Единственнымъ

 

основаніемъ.
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этой

 

системы

 

служитъ

 

то,

 

что

 

она

 

не

 

вводитъ

 

ничего

новая

    

въ

 

кругъ

 

цониманія

   

дѣтей,

 

не

  

требуетъ

 

осо-

баго

 

иаученія

 

нотная

 

письма,

 

но

 

пользуется

 

тѣми

 

же

буквами,

 

преимущественно

 

гласными,

 

которыя

 

парал-

лельно

 

изучаются

 

въ

 

это

 

время

 

на

 

урокахъ

 

чтенія

 

и

письма.

 

Но

 

и

 

протйнъ

 

этого

   

есть

 

основательное

 

воз-

разите,

 

что

   

изученіе

 

нотрииси

   

въ

 

народной

   

школѣ

не

 

обязательно

   

въ

  

началѣ

   

первая

   

года,

 

напротивъ,

его

   

удобнѣе

   

отнести

   

или

   

къ

   

концу

   

этого

 

года,

  

или

даже

 

къ

 

началу

 

втораго

 

года.

  

ЦиФирная

 

система

 

яв-

ляется

 

болѣе

 

целесообразною

 

и

 

удовлетворяющею

 

прин-

ципу

  

наглядности,

   

но

  

наглядность

   

ея

 

только

 

относи-

тельная..

 

ВЪ|

 

то

 

врѳм.я

   

; какъ

 

нртцолиыейная

 

-нотопись

указываетъ

 

высоту

   

звука

   

при

   

посредствѣ

 

простран-

ственная

 

созерцанія

 

этой

 

высоты,

  

въ

 

чувствѣ

 

зрѣнія,

и

   

умственная

   

счета

   

разстояній,

   

циФирная

   

система

утверждается

   

исключительно

 

только

   

на

 

умственномъ

счетѣ

 

единицъ

 

разстояній

 

высоты,

 

и

 

потому

 

распола-

гаетъ

 

меньшей

 

силой,

 

ясностью

 

и

 

устойчивостью

 

про-

изводимая

   

ею

 

впечатленія,

   

менѣе

   

соотвѣтствуетъ

 

и

требованіямъ

 

принципа

 

наглядности.

 

Кромѣ

 

того,

 

про-

тивъ

 

нея

 

въ

 

силѣ

 

тоже

    

возраженіе,

  

какъ

 

и

 

противъ

буквенной,

 

что

 

народная

   

школа

 

имѣетъ

 

цъ

 

виду

 

пѣ-

ціе

   

по

 

нотнодинейцымъ

   

церкрвцьшъ

   

книгамъ

 

и

 

что

церемѣна

 

системъ

 

изученія

  

нотъ

  

можетъ

 

только

 

тор-

мозить

 

самое

 

дѣло.

 

Возраженіе

  

противъ

 

сложности

 

и

трудности

 

нотнолинейной

   

системы,

   

заключающей

 

въ

себѣ

 

много

 

гаммъ

 

и

 

знаковъ

 

измѣненія,

 

устраняются

сами

 

собою

 

въ

 

виду

 

того,

   

что

  

народная

 

школа

 

имѣ-

етъ

 

задачею

 

своей

 

научить

 

дѣтей

 

пѣть

 

главнымъ

 

об-

разомъмелодіи

 

церковный

 

древнія,

 

построенный

 

исклю-

чительно

 

діатонически,

 

безъ

 

всякая

 

хроматизма,

 

кото-

рый

 

искусственно

 

уже

 

привился

 

только

  

къ

 

обычному

нанѣву

   

и

 

притомъ

   

въ

   

незначительной

   

сравнительно

степени.
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§

 

9.

 

Учебныя

 

средства,

 

пороОія

 

и

 

руководства

 

къ

 

препо-

даванію

 

церковнаго

 

пѣнія.

і

Къ

 

наилучщимъ

  

учебнымъ

   

средствамъ

   

преиода-

ванія

 

пѣнія

 

по

 

аналитико-синтетическому

 

методу

 

нри-

надлежатъ:

 

,иодвин;ныя

 

ноты

 

и

 

музыкально -пѣвческая

диктовка.

 

Подвшкныя

 

ноты

 

ведутъ

 

кь

 

цѣли

 

препода-

ванія

 

синтетическимъ

 

нутемъ,

 

иѣвческая

 

диктовка

анадитическимъ.

 

Служа

 

ирекраснымъ

 

средствомъ

 

ра-

зумнаго,

 

толковаго

 

основательная

 

изученія

 

ступеней

гаммы

 

и

 

йнтервалловъ

 

со

 

всевозможными

 

ихъ

 

комби-

нациями,

 

легко

 

и

 

быстро

 

при

 

этомъ

 

достигаемыми,

подвиашыя

 

ноты

 

имѣютъ

 

еще

 

ту

 

незамѣнимую

 

прак-

тическую

 

выгоду

 

и

 

педагогическое

 

преимущество,

 

что

вдвое

 

или

 

втрое

 

больше

 

сберегаютъ

 

экономію

 

клас-

сная

 

времени,

 

чѣмъ

 

обыкновенно

 

практикуемый

 

спо-

собъ

 

писанія

 

и

 

стиранія

 

нотъ

 

на

 

классной

 

доскѣ.

 

Му-

зыкально

 

пѣвческая

 

диктовка,

 

это

 

лучшее

 

преимуще-

ство

 

аналитическая

 

метода

 

и

 

лучшее

 

средство

 

проч-

ная,

 

основательная

 

изученія

 

нотная

 

пѣнія,

 

служить

какъ

 

бы

 

повѣркою

 

всѣхъ

 

частныхъ

 

знаній,

 

ранѣе

пріобрѣтенныхъ

 

по

 

предмету

 

нотная

 

пѣнія,

 

а

 

но

 

сво-

ему

 

педагогическому

 

значенію

 

неоцѣнима,

 

потому

 

что

возбуяідаетъ

 

,къ

 

совмѣстной

 

дружной

 

рабртѣ

 

и

 

уча-

стаю

 

всѣ

 

прикосновенный

 

этой

 

области

 

силы

 

и

 

спо-

собности

 

души,

 

какъ

 

равно

 

и

 

внѣшнія

 

чувства.

 

Вы-

полняющие

 

диктовку

 

слышитъ

 

диктуемый

 

напѣвъ,,

сосредоточивается,

 

напрягаетъ

 

все

 

вниманіе

 

и

 

слухъ,

чтобы

 

вѣрно

 

и

 

точно

 

воспринять

 

мелодію

 

его-

 

онъ

напрягаетъ

 

всю

 

силу

 

памяти,

 

чтобы

 

удержать

 

мело-

дію

 

во

 

время

 

процесса

 

записыванія,

 

работаетъ

 

силою

воображенія,

 

чтобы

 

воспроизвести

 

умственно

 

голосомъ

эту

 

мелодію,

 

напрягаетъ

 

зрѣніе

 

и

 

мышцы

 

движенія,

чтобы

 

быстро

   

и

 

правильно

   

записать

   

ее,

   

привлекая
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во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

къ

 

участію

 

и

 

силу

 

воли,

 

и

критическую,

 

провѣряющую

 

силу

 

ума.

 

Диктовка

 

мо-

жетъ

 

быть

 

двоякаго

 

рода.

 

Первоначальный

 

простѣй-

шій

 

ея

 

видъ,

 

когда

 

учитель

 

называетъ

 

ноты

 

и

 

интер-

валлы,

 

а

 

ученики

 

записываютъ;

 

другаго

 

рода

 

диктов-

ка,

 

болѣе

 

трудная,

 

когда

 

учитель

 

самъ

 

поетъ

 

или

заставляетъ

 

пѣть

 

ученика

 

какую-нибудь

 

нетрудную

мелодію

 

пѣснопѣнія,

 

а

 

ученики

 

записываютъ

 

слышан-

ное

 

нотами.

 

Для

 

большая

 

уясненія

 

состава

 

мелодіи,

она

 

диктуется

 

по

 

частямъ

 

и,

 

послѣ

 

диктовки

 

ея,

 

по-

вторяется

 

нѣсколько

 

разъ

 

учениками

 

по

 

одиночкѣ

 

и

всѣмъ

 

классомъ

 

и

 

уже

 

потомъ

 

записывается

 

учени-

ками

 

съ

 

соблюденіемъ

 

вѣрности

 

высоты

 

и

 

продолжи-

тельности

 

нотъ.

 

Затѣмъ

 

идетъ

 

тщательная

 

общая

провѣрка

 

написаннаго

 

съ

 

необходимыми

 

объясненія-

ми.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

 

при

 

достаточно

 

прі-

обрѣтенномъ

 

уже

 

навыкѣ

 

къ

 

такого

 

рэда

 

работамъ,

голосъ

 

диктующая

 

можетъ

 

замѣнить

 

музыкальный

йнструментъ.

 

Музыкальный

 

инструментъ

 

составляетъ

вообще

 

необходимое

 

и

 

весьма

 

важное

 

пособіе

 

при

преподаваніи

 

пѣнія

 

въ

 

продолженіи

 

всего

 

курса

 

уче-

нія,

 

а

 

особенно

 

въ

 

началѣ

 

его,

 

потому

 

что

 

голосъ

 

учи-

теля

 

поі

 

своему

 

мужественному

 

тэмбру

 

слишкомъ

 

рез-

ко

 

расходится

 

съ

 

звонкими

 

детскими

 

голосами

 

и

 

не

всегда

 

удобенъ

 

для

 

воспріятія

 

его

 

тоновъ

 

непривыч-

нымъ

 

слухомъ

 

и

 

для

 

подрая;анія

 

ему

 

со

 

стороны

 

де-

тей,

 

съ

 

голосами

 

и

 

слухомъ

 

въ

 

началѣ

 

еще

 

неразви-

тыми.

 

Между

 

тѣмъ

 

любой

 

общеупотребительный

 

музы-

кальный

 

инструментъ

 

можетъ

 

издавать

 

тѣже

 

точно

 

зву-

ки,

 

которые

 

свойственны

 

дѣтскимъ

 

голосамъ

 

и

 

для

 

слуха

детей

 

привычны,

 

которые

 

могутъ

 

быть

 

несравненно

быстрее

 

,и

 

легче

 

усвояемы

 

и

 

воспроизводимы

 

ихъ

голосами.

 

Умѣнье

 

пользоваться

 

въ

 

преподаваніи

 

пе-

нія

   

музыкальнымъ

      

инструментомъ,

     

совместно

   

съ
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—

голосомъ,

 

не

 

иріучая

 

механическому

 

подражанію

 

его

звукамъ,

 

не

 

заглушая

 

самодеятельности

 

дѣтей.

 

а

 

раз-

вивая

 

ее,

 

постепенно

 

усовершая

 

слухъ

 

и

 

голосъ

 

ихъ

въ

 

отношеніи

 

вѣрности

 

интонаціи, — составляете

 

твер-

дую

 

точку

 

опоры

 

для

 

успѣха

 

всего

 

послѣдующаго

 

пре-

нодаванія

 

пѣнія

 

въ

 

школѣ.

 

Лучшій

 

инструментъ

 

при

преподаваніи

 

пѣнія

 

—

 

скрипка,

 

затѣмъ

 

клавишные

 

ин-

струменты,

 

рояли

 

и

 

Фисъ-гармоніи,

 

струнные

 

и

 

язы-

чковые,

 

изъ

 

которыхъ

 

первые,

 

какъ

 

дающіе

 

наибо-

лѣе

 

отчетливый

 

звукъ,

 

болѣе

 

удобны

 

для

 

этой

 

цѣли.

Кромѣ

 

того,

 

необходимою

 

принадлежностью

 

уроковъ

пѣнія

 

служите

 

певческій

 

камертонъ.

Почти

 

все

 

существу ющіе

 

учебники

 

и

 

руководства

по

 

преподавай ію

 

пенія

 

составлены

 

по

 

синтетическо-

му

 

методу

 

и

 

для

 

целей

 

преподаванія

 

церковнаго

 

пе-

нія

 

въ

 

народной

 

школѣ,

 

при

 

ея

 

условіяхъ

 

и

 

задачахъ,

по

 

расположенно

 

и

 

способу

 

изученія

 

пѣвческаго

 

ма-

териала,

 

не

 

достаточны.

 

Учитель

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

народной

 

школѣ

 

долженъ

 

руководствоваться

 

исклю-

чительно

 

программой,

 

а

 

также

 

условіями

 

и

 

требова-

ніями

 

аналитико-синтетическаго

 

метода.

 

Необходимый
пѣвчеекій

 

матеріалъ.

 

изложенный

 

съ

 

должною

 

об-

стоятельностію,

 

послѣдовательностію

 

и

 

полнотою

 

онъ

найдете

 

въ

 

руководствахъ

 

Потулова

 

и

 

Соловьева.

Пользуясь

 

этимъ

 

матеріаломъ,

 

учитель

 

можетъ

 

его

располагать

 

и

 

комбинировать

 

въ

 

частностяхъ,

 

по

 

сво-

ему

 

усмотреыію,

 

и

 

требованіямъ

 

метода,

 

по

 

знаніямъ,

способностямъ

 

и

 

успѣхамъ

 

учениковъ,

 

по

 

требован і-

ямъ

 

дидактичеокимъ

 

и

 

педагогическимъ,

 

можетъ

 

из-

бирать

 

тотъ

 

или

 

другой

 

частный

 

путь,

 

лишь

 

бы

 

онъ,

не

 

нарушая

 

обіцаго

 

плана

 

нреподаванія

 

церковнаго

пенія,

 

неизменно

 

и

 

вѣрно

 

приводилъ

 

къ

 

вьгаолненію
задачи

 

и

 

возможному

 

осуществленію

 

предположен-

ной

 

цѣли.



1 1.

ОБЩІЙ

   

ПЛАНЪ

преподавания

 

и,ерковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

народной

 

школѣ

(методика).

§

 

10.

 

Ознакомленіе

 

съ

 

учениками

 

и

 

предварительныя

  

бе-
сѣды

 

о

 

пѣніи;

 

внѣшніе

 

пріемы

 

пѣнія.

Въ

 

народную

 

школу

 

дѣти

 

посту иаютъ

 

обыкно-

венно

 

въ

 

возраетѣ

 

около

 

8

 

лѣтъ. — самое

 

удобное

 

вре-

мя

 

для

 

занятій

 

пѣніемъ,

 

когда

 

голосъ

 

и

 

слухъ

 

наи-

болѣе

 

способны

 

къ

 

развитію,

 

наиболѣе

 

доступны

 

по-

стороннему

 

воспитывающему

 

вліянію

 

и

 

податливы,

 

об-

ладаютъ

 

свѣжестью

 

непочатаго

 

музыкально-пѣвче-

скаго

 

богатства.

 

Поступающее

 

въ

 

школу

 

дѣти

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

оказываются

 

несвѣдущими

 

въ

церковномъ

 

пѣніи

 

и

 

неподготовленными

 

къ

 

его

 

изу-

ченію,

 

но

 

они

 

приносятъ

 

съ

 

собой

 

любовь,

 

врожден-

ную

 

склонность,

 

не

 

устранимую

 

потребность

 

къ

 

пѣ-

нію,

 

такъ

 

свойственный

 

русскому

 

народу.

 

Долгъ

 

и

 

обя-

занность

 

учителя

 

воспользоваться

 

этими

 

благопріят-

ными

 

условіями,

 

этими

 

плодотворными

 

данными

 

въ

цѣляхъ

 

наилучшей

 

постановки

 

дѣлѳ

 

церковнаго

 

пѣ-

нія

 

и

 

наиболыпихъ

 

его

 

успѣховъ.

 

Ему

 

предстоитъ

задача

 

двоякая:

 

1)

 

Правильно

 

и

 

основательно

 

раз-

вить

 

голосъ

 

и

 

слухъ

 

и

 

усвоить

 

механизмъ

 

пѣнія

 

по

нотамъ;

 

2)

 

Поддержать,

 

развить

 

и

 

усовершить,

 

дать

должное

 

истинное

 

направленіе

 

дѣтской

 

любви,

 

потреб-

ности,

 

прирожденной

 

склонности

 

дѣтей

  

къ

 

пѣнію,

 

со-
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•общить

 

занятіямъ

 

интересъ,

 

возбудить

 

живое

 

отноше-

ніе

 

къ

 

дѣлу,

 

воодушевить

 

и

 

нріохотить

 

дѣтей

 

къ

 

пѣ-

інію.

 

Та

 

и

 

другая

 

задача

 

въ

 

существѣ

 

неотдѣлимы

«одна

 

отъ

 

другой

 

безъ

 

ущерба

 

для

 

дѣла;

 

наиротивъ,

наибольшаго

 

успѣха

 

дѣла

 

можно

 

ожидать

 

только

 

при

иолвомъ

 

разумномъ

 

совмѣщеніи

 

ихъ

 

между

 

собою.

-Учитель

 

начинаетъ

 

урокъ

 

съ

 

того,

 

что

 

знакомится

съ

 

дѣтьми

 

и

 

ведетъ

 

бесѣду

 

о

 

пѣніи.

 

Содержаніе

 

бе-

сѣды

 

ооотвѣтствуетъ

 

приблизительно

 

слѣдующимъ

вопросамъ:

 

«слышалъ-ли

 

кто

 

иѣніе?

 

какое

 

это

 

пѣніе?

«сѣмъ-ли

 

нравится

 

нѣніе?

 

кому

 

особенно

 

какое

 

пѣніе

нравится?

 

не

 

пробовалъ-ли

 

кто

 

изъ

 

дѣтей

 

самъ

 

пѣть

и

 

подпѣвать

 

другимъ?

 

не

 

можетъ-ли

 

кто

 

и

 

самъ

 

спѣть,

что

 

знаетъ,

 

особенно

 

изъ

 

молитвъ

 

церковныхъ1?

 

не

слышалъ-ли

 

кто,

 

какъ

 

иоютъ

 

въ

 

церкви

 

пѣвчіе?

 

хо-

рошо-ли

 

такое

 

пѣніе?

 

хорошо- ли

 

выучиться

 

такъ

нѣть?

 

кто

 

желалъ-бы

 

этому

 

выучиться?

 

а

 

какъ

 

на-

учиться

 

пѣиію?

 

какъ

 

научился

 

Л»?

 

(слушалъ,

 

пере-

аималъ,

 

запоминалъ

 

и

 

самъ

 

потомъ

 

приспособился).

лТакъ

 

вотъ'надо

 

слушать,

 

какъ

 

поютъ

 

умѣющіе

 

и

перенимать;

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

лучше

 

перенимать,

надо

 

слушать

 

внимательно

 

и

 

старательно

 

все

 

запоми-

нать;

 

кто-же

 

не

 

будетъ

 

слушать,

 

тотъ

 

и

 

не

 

научится

пѣнію".

 

Учитель

 

пользуется

 

этимъ

 

случаемъ,

 

чтобы

на

 

иервыхъ-же

 

порахъ

 

установить

 

въ

 

классѣ

 

на

 

уро-

кахъ

 

пѣнія

 

полную

 

тишину

 

и

 

порядокъ,

 

которые

здѣсь

 

нужны

 

гораздо

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

даже

 

на

 

урокахъ

другихъ

 

нредметовъ,

Послѣ

 

бесѣды

 

подобнаго

 

содержанія

 

учитель

 

при-

глашаетъ

 

дѣтей

 

къ

 

вниманію

 

и

 

заставляетъ

 

ихъ

 

слѣ-

дить

 

за

 

нимъ

 

и

 

примѣчать

 

то,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

дѣ-

лать, — самъ-же

 

иоетъ

 

какую-нибудь

 

краткую

 

мело-

дию,

 

напр.:

 

на

 

слова

 

„Господи

 

помилуй".

 

Затѣмъ,

 

или

самъ

 

объясняешь

 

дѣтямъ,

 

или

 

выясняетъ

 

иосредствомъ
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выспрашиванія,

 

наводящихъ

 

вопросовъ,

 

что

 

въ

 

пи-

нт

 

принимает*

 

участіе

 

голосъ,

 

слухъ,

 

дыханіе,

 

грудь,

горло,

 

языкъ

 

и

 

пр.,

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

правильно

 

и

хорошо

 

пѣть,

 

должно

 

правильно

 

пользоваться

 

этими

средствами

 

пѣнія,

 

показываешь

 

примѣры

 

правильна-

го

 

и

 

ненравильнаго

 

пѣнія

 

и

 

употребленія

 

этихъ.

средствъ.

 

ГІослѣ

 

примѣровъ,

 

когда

 

дѣтямъ

 

достаточно

ясно

 

будетъ

 

различіе

 

правильыаго

 

и

 

неправильна™,

хорошаго

 

и

 

дурнаго

 

пѣнія,

 

учитель

 

обобщаешь

 

ска-

занное,

 

и

 

показанное

 

и

 

излагаетъ

 

правила,

 

какъ

 

дер-

жать

 

весь

 

корпусъ,

 

грудь

 

голову,

 

шею,

 

какъ

 

откры-

вать

 

ротъ.

 

держать

 

языкъ,

 

пользоваться

 

и

 

управлять-

дыханіемъ,

 

произносить

 

голосомъ

 

звуки

 

гласные

 

и

согласные,

 

какъ

 

произносить

 

цѣлыя

 

слова

 

и

 

рече-

нія,

 

отдѣльныя

 

краткія

 

молитвы

 

(речитативомъ);

всѣмъ

 

объясненіямъ

 

слѣдуютъ

 

соотвѣтствующіе

 

при-

мѣры.

 

„Правильное

 

положеніе

 

тѣла

 

слѣдующее:

 

пою-

щій

 

должеНъ

 

стоять

 

прямо,

 

отнюдь

 

не

 

сгорбливаясь,.

грудь

 

держать

 

постоянно

 

высоко,

 

голову

 

прямо,

 

не

наклоняя

 

впередъ,

 

а

 

также

 

не

 

нагибая

 

ни

 

на

 

одну

изъ

 

сторонъ,

 

дабы

 

положеніе

 

Шеи,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

горла

 

было

 

совершенно

 

естественно.

 

Достаточно

 

и

правильно

 

открыть

 

ротъ

 

тогда,

 

когда

 

между

 

рядами

зубовъ

 

можно

 

свободно

 

вложить

 

большой

 

палецъ

 

муж-

ской

 

руки

 

поперегъ,

 

и

 

когда

 

углы

 

рта

 

нѣсколько

опущены,

 

т.

 

е.

 

когда

 

открытый

 

ротъ

 

имѣетъ

 

такое

положеніе,

 

какое

 

принимаетъ

 

онъ

 

при

 

улыбкѣ.

 

Да-
лѣе,

 

языкъ

 

во

 

рту

 

долженъ

 

лежать

 

естественно —

внизъ,

 

слегка

 

касаясь

 

десенъ

 

нижняго

 

ряда

 

зубовъ".

(Потуловъ).

 

Должно

 

избѣгать

 

звука

 

голоса

 

носоваго

и

 

горловаго

 

и

 

осторожно,

 

не

 

слишкомъ

 

рѣзко,

 

произ-

носить

 

согласныя

 

свистящія

 

и

 

шипящія,

 

а

 

также

 

со-

гласную

 

р.

 

Изъ

 

гласныхъ

 

должно

 

возможно

 

больше

упражняться

   

въ

   

пройзношеніи

 

а,

 

а,

 

у,

 

какъ

    

основ-
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ныхъ,

 

аидоизмѣненіѳ

 

которыхъ

 

составляютъ

 

ы,

 

9,

 

t,

ю;

 

произноиіеніе

 

гласной

 

е

 

должно

 

быть

 

по

 

возмож-

ности

 

ближе

 

къ

 

9.

 

Переводить

 

дыханіе

 

естественнѣе

всего

 

въ

 

концѣ

 

олова

 

и

 

реченія,

 

рѣше

 

въ

 

срединѣ

слова,

 

между

 

слогами,

 

и

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

ког-

да

 

мелодія

 

движется

 

вверхъ,

 

но

 

никогда

 

на

 

одномъ

 

и

томъ-же

 

слогѣ

 

(при

 

группѣ

 

нотъ)

 

и

 

предъ

 

конечнымъ,

послѣднимъ

 

слогомъ

 

слова.

 

Должно

 

обратить

 

затѣмъ

особенное

 

вниманіе

 

на

 

ясное

 

правильное

 

произноше-

ніе

 

цѣлымъ

 

классомъ

 

(хотя

 

въ

 

началѣ

 

и

 

разноголос-

но)

 

цѣлыхъ

 

словъ,

 

реченій

 

и

 

краткихъ

 

молитвъ

 

ре-

читативомъ.

 

При

 

этихъ

 

упражненіяхъ

 

иріобрѣтается

навыкъ

 

къ

 

отчетливой

 

правильной

 

рѣчи

 

и

 

выговору,

усвояются

 

раздѣльно

 

многія

 

обыкновенно

 

трудно

 

уло-

вимыя

 

особенности

 

и

 

оттѣнки

 

произнощенія

 

звуковъ

гласныхъ

 

и

 

согласныхъ,

 

развивается

 

слухъ

 

и

 

голосъ,

невольно

 

безсознательно

 

иодлаживающіеся

 

къ

 

господ-

ствующему

 

тону

 

большинства

 

и

 

незамѣтно

 

постепен-

но

 

пріучаемые

 

къ

 

различенію

 

относительной

 

звуко-

вой

 

высоты.

 

Кромѣ

 

того,

 

дѣти

 

такимъ

 

образомъ

 

ес-

тественно,

 

сами

 

собою,

 

пріучаются

 

къ

 

такту,

 

къ

 

рав-

помѣрному

 

счету

 

времени,

 

что

 

весьма

 

важно

 

какъ

прекрасное

 

подготовленіе

 

для

 

иослѣдующихъ

 

занятій.

§

 

1 1 .

 

Группировка

 

дѣтей

 

по

 

способностямъ

 

и

 

познаніямъ;
лріученіе

 

голоса

 

и

 

слуха

 

дѣтей

 

къ

 

воспроизведена

  

дан-

наго

 

звука;

 

развитіѳ

 

дыханія

 

и

 

изученіе

 

танта.

Первоначальное

 

ознакомленіе

 

учителя

 

съ

 

дѣтьми

на

 

пред

 

варите

 

л

 

ьныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

упражненіяхъ

 

въ

речитативѣ

 

реченій

 

и

 

краткихъ

 

молитвъ,

 

даетъ

 

уже

возможность

 

сдѣлать

 

общую

 

приблизительную

 

груп-

пировку

 

дѣтей

 

по

 

голосамъ,

 

спосорностямъ

 

и

 

нозна-

ніямъ,

 

что

 

важно

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

въ

 

группѣ

чщособнѣйшихъ

 
учениковъ

 
учитель

    
всегда

    
найдетъ
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себѣ

 

поддержку,

 

точку

 

отправленія

 

въ

 

занятіяхъ

 

съ

цѣлымъ

 

классомъ,

 

съ

 

менѣе

 

способными,

 

ибо

 

вліяніі

дѣтеіі

 

другъ

 

на

 

друга

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

часто

 

гораздо

 

важ-

нѣе

 

вліянгя

 

учителя,

 

какъ

 

справедливо

 

замѣчено

 

въ

объяснительной

 

запискѣ

 

программы

 

по

 

церковному

пѣнію.

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

эта

 

группировка

 

не 'можешь

быть

 

окончательною;

 

учитель

 

ближе

 

узнавая

 

своихъ

учениковъ,

 

вынужденъ

 

будетъ

 

дѣлать

 

нерѣдко

 

новьш

комбинаціи

 

и

 

измѣненія

 

составленныхъ

 

группъ,

 

но

такая

 

группировка

 

важна

 

уже

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

даешь

 

возможность

 

учителю

 

на

 

первыхъ-же

 

порахъ

разобраться

 

въ

 

массѣ

 

новыхъ

 

для

 

него

 

учениковъ

 

и

тѣмъ

 

облегчить

 

дѣло

 

послѣдующаго

 

преподаваніа

пѣнія.

Затѣмъ

 

учитель

 

снова

 

приглашаешь

 

дѣтей

 

вни-

мательно

 

слушать,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

нѣть.

 

Когда

 

на-

станешь

 

полная

 

тишина,

 

учитель

 

начинаетъ

 

пѣть

 

и

поешь

 

достаточно

 

долго,

 

чтобы

   

дѣти

    

могли

    

вполнѣ.

вслушаться,

    

на

   

гласную

 

а

 

(ааааа ..... )

 

одинъ

 

и

 

тотъ-

же

 

звукъ

 

на

 

высотѣ,

 

напр.,

 

соль

 

по

 

камертону.

 

Послѣ.

остановки

 

учитель

 

спрашиваешь,

 

всѣ-ли

 

слышали,

какъ

 

онъ

 

пѣлъ.

 

Приглашая

 

еще

 

слушать,

 

начинаетъ.

нѣть

 

снова

 

на

 

той-же

 

высотѣ,

 

на

 

ту-же

 

гласную.

Прервавъ

 

пѣніе,

 

спрашиваетъ

 

учениковъ,

 

не

 

запом-

нилъ-ли

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

онъ

 

пѣлъ,

 

и

 

не

споешь-ли

 

также,

 

въ

 

тотъ-же

 

голосъ.

 

Если

 

не

 

най-

дется

 

охотниковъ

 

пѣть,

 

или

 

если

 

найдутся,

 

но

 

бу-

дутъ

 

иѣвцы

 

неудачные,

 

не

 

нопадающіе

 

въ

 

голосъ

 

и

тонъ

 

учителя

 

на

 

данной

 

высотѣ,

 

то

 

пѣніе

 

продол-

жается

 

снова,

 

пока

 

не

 

приспособятся,

 

хотя-бы

 

нѣко-

торые

 

изъ

 

дѣтей,

 

къ

 

попаданію

 

въ

 

данный

 

тонъ,

 

ко-

торый

 

неизмѣнно

 

долженъ

 

быть

 

одинъ

 

и

 

тотъ-же.

 

Въ.

случаѣ

 

надобности

 

и

 

неудачныхъ

 

попытокъ

 

попада-

нія

    

въ

 

тонъ,

 

что

 

можетъ

    

зависѣть

    

отчасти

 

и

 

ошь
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незвучнаго

 

голоса

 

учителя,

 

должно

 

прибѣгнуть

 

къ

помощи

 

музыкальнаго

 

инструмента

 

и

 

давать

 

дѣтямъ

пѣть

 

а,

 

перенимая

 

звукъ

 

инструмента,

 

какъ

 

болѣе

подходящій

 

къ

 

дѣтскому

 

голосу.

 

Въболыпинствѣслу-

чаевъ

 

такое

 

попаданіе

 

голосовъ

 

въ

 

данный

 

тонъ

 

не

трудно

 

и

 

способнѣйшимъ

 

дѣтямъ

 

дается

 

легко,

 

поч-

ти

 

сразу.

 

Когда-же

 

нашлись

 

такіе

 

ученики,

 

то

 

учи-

тель

 

отмѣчаетъ

 

ихъ

 

и

 

пользуется

 

ихъ

 

умѣньемъ

 

для

пріученія

 

къ

 

попаданію

 

въ

 

тонъ

 

другихъ

 

учениковъ.

Для

 

болыпаго

 

успѣха

 

развитія

 

голоса

 

и

 

слуха

 

боль-

шинства,

 

учитель

 

отдѣляетъ

 

замѣченныхъ

 

имъ

 

са-

мыхъ

 

неспособныхъ

 

учениковъ,

 

тормозящихъ

 

напер-

выхъ

 

порахъ

 

занятія,

 

и

 

приглашаешь

 

ихъ

 

молча

вслушиваться

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

большинство

 

доста-

точно

 

утвердится

 

въ

 

умѣніи

 

прямо

 

и

 

смѣло

 

попадать

въ

 

данный

 

тонъ.

 

Послѣ

 

того

 

учитель

 

присоединяешь

къ

 

этому

 

большинству

 

и

 

группу

 

малоспособныхъ

 

и

пользуется

 

достигнутымъ

 

умѣньемъ

 

большинства

 

для

пріученія

 

къ

 

попаданію

 

въ

 

данный

 

тонъ

 

и

 

этой

 

груп-

пы

 

учениковъ.

 

Когда

 

ученики

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

урав-

нены

 

въ

 

умѣньи

 

воспринимать

 

слухомъ

 

и

 

воспроиз-

водить

 

голосомъ

 

звукъ

 

данной

 

высоты,

 

учитель

 

пріу-

чаетъ

 

дѣтей

 

по

 

возможности

 

дольше

 

выдерживать

 

го-

лосомъ

 

данный

 

тонъ,

 

не

 

переводя

 

дыханія.

 

не

 

повы-

шая

 

и

 

не

 

понижая

 

данной

 

высоты.

 

Это

 

подаешь

 

ему

поводъ

 

объяснить

 

дѣтямъ

 

подробно

 

и

 

указать

 

на

 

при-

мѣрѣ,

 

какъ

 

управлять

 

дыханіемъ,

 

вбирать

 

и

 

выпус-

кать

 

его,

 

то

 

скорѣе,

 

то

 

медленнѣе,

 

то

 

больше,

 

то

меньше,

 

смотря

 

по

 

долготѣ

 

звука,

 

и

 

объяснить

 

тактъ,

большую

 

или

 

меньшую

 

его

 

продолжительность,

 

дроб-

леніе

 

и

 

счетъ

 

его

 

въ

 

одну,

 

въ

 

двѣ,

 

въ

 

три,

 

въ

 

четы-

ре

 

доли

 

времени,

 

соотвѣтствующими

 

взмахами

 

руки

или

 

ударами.

 

Упражненіе

 

въ

 

урегулированіи

 

дыха-

нія,

 

въ

 

развитіи

 

снособности

 

и

 

умѣнья

   

владѣть

 

имъ,



34

совмѣстно

 

съ

 

нріученіемъ

 

къ

 

такту

 

и

 

счету

 

его,

 

учи-

тель

 

ведетъ

 

постепенно,

 

не

 

насилуя

 

соотвѣтствующихъ

органовъ,

 

груди,

 

легкихъ,

 

голосовыхъ

 

связокъ,

 

за-

ставляя

 

пѣть

 

данные

 

тоны

 

въ

 

средней

 

силѣ

 

звука,

незамѣтно,

 

мало

 

но

 

малу

 

переходя

 

отъ

 

менѣе

 

про-

должительныхъ

 

моментовъ

 

времени

 

къ

 

болѣе

 

продол-

жительными

 

Естественно,

 

что

 

при

 

этихъ

 

нервона-

чальныхъ

 

голосовыхъ

 

упражненіяхъ,

 

равно

 

какъ

 

и

при

 

всѣхъ

 

послѣдующихъ,

 

чтобы

 

не

 

утомить

 

учени-

ковъ

 

непрерывнымъ

 

постояннымъ

 

пѣніемъ

 

въ

 

продол-

шеніе

 

цѣлаго

 

урока,

 

что

 

можетъ

 

вредно

 

отозваться

на

 

состояніи

 

участвующихъ

 

въ

 

процессе

 

пѣнія

 

орга-

новъ,

 

учитель

 

долженъ

 

перемежать

 

пѣніе

 

съ

 

объясне-

ніемъ

 

дѣтямъ

 

подходящихъ

 

теоретическихъ

 

правилъ,

вести

 

дѣло

 

не

 

утомляя

 

однообразіемъ

 

и

 

монотонностью,

но

 

внося

 

въ

 

него

 

новизну,

 

разнообразіе,

 

свѣжій

 

жи-

вой

 

интересъ

 

и

 

увлекательность.

 

Упражненія

 

въ

 

раз-

витии

 

дыханія

 

и

 

пріученія

 

къ

 

такту

 

при

 

пѣніи

 

дан-

наго

 

звука

 

на

 

гласную

 

а

 

учитель

 

дополняешь

 

затѣмъ

нѣніемъ

 

съ

 

паузами.

 

Пропѣвши,

 

напр.,

 

а

 

на

 

данной

высотѣ

 

въ

 

четыре

 

удара,

 

слѣдунощіе

 

четыре

 

такихъ-

же

 

удара

 

учитель

 

заставляешь

 

учениковъ

 

молчать

 

и,

молча,

 

высчитывать

 

тактъ,

 

а

 

затѣмъ

 

на

 

слѣдующіе

четыре

 

удара,

 

удерживая

 

въ

 

памяти

 

данную

 

высоту

звука,

 

безъ

 

указанія

 

на

 

нее

 

со

 

стороны

 

учителя

 

сра-

зу

 

начинать

 

пѣніе

 

на

 

ту-же

 

гласную.

 

Такимъ

 

сносо-

бомъ

 

изучается

 

и

 

самый

 

тактъ

 

съ

 

большею

 

основа-

тельностью

 

и

 

точностью,

 

и

 

развивается

 

у

 

дѣтей

 

спо-

собность

 

запоминания,

 

удерживанія

 

въ

 

памяти,

 

вооб-

раженія

 

и

 

воспроизведенія

 

звука

 

по

 

желанію,

 

что

 

по-

служишь

 

ирочнымъ

 

основаніемъ

 

для

 

изученія

 

нѣвче-

скаго

 

звукоряда

 

съ

 

его

 

интерваллами.
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§

 

12.

 

Пѣніе

 

звуковъ

 

различной

 

высоты

 

въ

 

предѣлахъ

 

пен-

тахорда

 

и

 

значеніе

 

подобныхъ

 

упражненій

 

для

 

послѣдую-

щихъ

 

занятій.

На

 

предыдущихъ

 

упражненіяхъ

 

учитель

 

пріучалъ

дѣтей

 

попадать

 

въ

 

тонъ

 

одной

 

высоты,

 

напр.:

 

соль

 

по

камертону,

 

выдерживать

 

его

 

извѣстное

 

время

 

по

 

до-

лямъ

 

такта,

 

удерживать

 

въ

 

памяти

 

и

 

вновь

 

воспро-

изводить

 

по

 

желанію.

 

На

 

дальнѣйшей

 

ступени

 

изу-

чен

 

ія

 

звуковъ

 

онъ

 

заставляешь

 

учениковъ

 

попадать

голосомъ

 

въ

 

тоны

 

разной

 

высоты,

 

напр.

 

соль,

 

а

 

по-

томъ

 

до

 

по

 

камертону,

 

а

 

также

 

выдерживать

 

ихъ

 

по

такту,

 

переходить

 

затѣмъ

 

съ

 

одного

 

звука

 

на

 

другой,

сначала

 

за

 

голосомъ

 

самаго

 

учителя,

 

а

 

потомъ

 

и

самостоятельно,

 

цо

 

извѣстному

 

определенному

 

счету

сначала

 

обѣ

 

ноты

 

подрядъ,

 

а

 

потомъ

 

съ

 

паузами,

 

въ

прямомъ

 

и

 

обратномъ

 

наиравленіи,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

соль—

до

 

вверхъ

 

(кварта)

 

и

 

соль

 

до

 

внизъ

 

(квинта).

 

Послѣ

того

 

какъ

 

дѣти

 

достаточно

 

навыкнуть

 

дѣлать

 

эти

 

пе-

реходы

 

смѣло

 

и

 

увѣренно

 

на

 

одну

 

и

 

ту-же

 

гласную

й,

 

сначала

 

съ

 

голоса

 

учителя,

 

а

 

иослѣ

 

значитель-

ныхъ

 

уцражненій

 

и

 

самостоятельно,

 

съ

 

соблюденіемъ

счета

 

такта,

 

учитель

 

подобнымъ-же

 

образомъ

 

присту-

паешь

 

къ

 

пѣнію

 

по

 

камертону

 

звуковъ

 

соль —ре

 

вверхъ

(квинта)

 

и

 

внизъ

 

(кварта).

 

Эти

 

переходы

 

въ

 

квинту

и

 

кварту

 

и

 

наоборошь

 

естественно

 

и

 

постепенно

 

под-

готовляютъ

 

слухъ

 

дѣтей

 

къ

 

пѣнію

 

октавы,

 

напр.

 

отъ

до

 

до

 

до

 

или

 

отъ

 

ре

 

до

 

ре

 

по

 

камертону.

 

Упражненія
производятся

 

въ

 

самомъ

 

разнообразномъ

 

счетѣ,

 

въ

одинъ,

 

два,

 

три,

 

четыре

 

и

 

большее

 

число

 

ударовъ

нонеремѣнно,

 

то

 

подрядъ,

 

то

 

съ

 

паузами.

 

Гораздо

труднѣе

 

будетъ

 

приступить

 

къ

 

пѣнію

 

звуковъ

 

на

 

ин-

терваллъ

 

терціи

 

и

 

секунды

 

малой

 

и

 

большой,

 

вслѣд-

ствіе

 

менѣе

 

осязаемаго

 

для

 

слуха

 

различія

 

ихъ

 

вы-

соты.

 

Для

  

удобства

 

иѣнія

  

и

 

легчайшаго

   

восироизве-
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денія

 

звуковъ

 

терцій

 

учитель

 

сначала

 

указываешь

 

го-

лосомъ,

 

напр.,

 

большую

 

терцію

 

вверхъ

 

фа

 

—

 

ляш

камертону,

 

а

 

послѣ

 

достаточнаго

 

ея

 

изученія — малую

терцію

 

внизъ

 

фа— ре.

 

Отъ

 

этой

 

комбинаціи

 

получает-

ся

 

минорное

 

трезвучіе,

 

довольно

 

ясно

 

осязаемое

 

слу-

хомъ

 

и

 

легко

 

выполняемое

 

голосомъ,

 

почему

 

учитель

можешь

 

единовременно

 

упражнять

 

дѣтей

 

въ

 

пѣніи

и

 

трехъ

 

зьуковъ

 

фа— ля—фа—ре^

 

пли

 

фа—ре—фа—лл
и

 

наконецъ

 

ля —фа—ре

 

и

 

ре—фа —ля.

 

Затѣмъ

 

учи-

тель

 

даешь

 

дѣтямъ

 

пѣть

 

сначала

 

малую

 

тер-

цію

 

вверхъ,

 

напр.,

 

ми

 

— соль,

 

а

 

потомъ

 

большую

терцію

 

внизъ

 

ми— до

 

по

 

камертону;

 

отъ

 

соединенія

эгихъ

 

терцій

 

получается

 

мажорное

 

трезвучіе,

 

вполнѣ

ясное

 

для

 

слуха,

 

почему

 

учитель

 

приступаешь

 

къ

 

пѣ-

нію

 

съ

 

дѣтьми

 

всѣхъ

 

трехъ

 

звуковъ

 

вмѣстѣ,

 

какъ

ми — соль—ми— до-

 

или

 

ми — до— ми — соль

 

и,

 

наконецъ,

соль — ми — до

 

и

 

до— ми— соль-

 

Предшествующія

 

упраж-

ненія

 

завершаются

 

пѣніемъ

 

звуковъ

 

большой

 

и

 

ма-

лой

 

секунды.

 

Поютъ

 

сначала

 

тонъ

 

вверхъ,

 

напр.:

фа—солъ^

 

потомъ

 

полтона

 

внизъ

 

фа — ми;

 

наконецъ,

двѣ

 

секунды

 

подрядъ,

 

какъ

 

фа

 

— соль —фа— ми

 

или

фа —ми —фа— соль.

 

Потомъ

 

поютъ

 

наоборотъ:

 

малую

секунду

 

вверхъ,

 

напр.,

 

ми — фа

 

и

 

большую

 

секунду

внизъ

 

ми — ре

 

и

 

затѣмъ

 

соединяюсь

 

ихъ,

 

какъ

 

ми —

фа — ми— ре,

 

или

 

ми —ре— ми— фа.

 

Пѣніемъ

 

звуковъ

разной

 

высоты

 

въ

 

нредѣлахъ

 

пентахорда

 

можно

 

внол-

нѣ

 

ограничиться

 

на

 

предварительныхъ

 

упражненіяхъ

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

иѣніе

 

звуковъ

 

на

 

другіе

 

интервал-

лы,

 

напр.,

 

на

 

большую

 

и

 

малую

 

сексту

 

и

 

септиму,

было-бы

 

затруднительно

 

дѣтямъ,

 

спутывало-бы

 

ихъ

музыкальный

 

представленія,тормозило-бы

 

и

 

самыйходъ

правильнаго,

 

естественнаго

 

обученія

 

и

 

музыкально-пѣв-

ческаго

 

ихъ

 

развитія,

 

да

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

самое

главное,

 
было-бы

   
не

   
целесообразно

 
и

 
безполезно

 
въ



37

виду

 

того,

 

что

 

по

 

ирограммѣ

 

за

 

предварительными

упражненіями

 

въ

 

развитіи

 

голоса

 

и

 

слуха

 

дѣтей

должно

 

слѣдовать

 

пѣніе

 

со

 

слуха

 

унотребительныхъ

молитвъ

 

въ

 

иорядкѣ

 

постепенной

 

трудности

 

н

 

пѣніе

гласовыхъ

 

мелодій, — а

 

это

 

представляешь

 

собою

 

пѣв-

ческій

 

матеріалъ

 

по

 

объему

 

мелодій

 

не

 

выходящій

 

за

предѣлы

 

пентахорда

 

и

 

не

 

содержаний

 

въ

 

себѣ

 

интер-

валла

 

болыпаго

 

квинты.

 

Всѣ

 

изложенный

 

упражне-

нія

 

имѣютъ

 

ближайшею

 

цѣлью

 

пріучить

 

дѣтей

 

вслу-

шиваться

 

въ

 

пѣніе

 

учителя,

 

воспринимать,

 

запоми-

нать,

 

воображать

 

и

 

воспроизводить

 

данные

 

звуки

 

раз-

ной

 

высоты,

 

по

 

требованію

 

учителя.

 

Значеніе

 

этихъ

упражненій

 

то,

 

что

 

они

 

совершенно

 

подготовляюсь

дѣтей,

 

приспособляюсь,

 

пріучаютъ

 

ихъ

 

слухъ

 

и

 

го-

лосъ

 

всегда

 

слѣдовать

 

за

 

голосомъ

 

учителя,

 

вѣрно,

быстро,

 

смѣло

 

и

 

увѣренно

 

воспроизводить

 

по

 

слуху,

съ

 

голоса

 

учителя,

 

каждый

 

тонъ

 

и

 

каждую

 

данную

мелодію,

 

-

 

словомъ,

 

они

 

служатъ

 

прочнымъ

 

основа-

ніемъ

 

для

 

послѣдующаго

 

изученія

 

церковныхъ

 

пѣсно-

пѣній

 

гласовыхъ

 

и

 

не

 

гласовыхъ,

 

по

 

слуху,

 

и

 

крѣп-

кимъ

 

ручательствомъ

 

за

 

вѣрность

 

и

 

прочность

 

этого

изученія.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

всѣсомнѣніявъ

 

основательности

изученія

 

церковныхъ

 

мелодій

 

по

 

слуху,

 

при

 

такомъ

 

ве-

деніи

 

дѣла.

 

оказываются

 

лишенными

  

всякаго

 

значенія»

§

 

13.

 

Различеніе

 

и

 

уясненіе

 

на

 

слухъ

 

высоты

 

звуковъ.

Упражненія

 

въ

 

нѣніи

 

на

 

гласную

 

а

 

съ

 

голоса

учителя

 

звуковъ

 

одной

 

и

 

разной

 

высоты,

 

помимо

пріученія

 

дѣтей

 

къ

 

пѣнію

 

по

 

слуху,

 

имѣютъ

 

еще

 

и

то

 

не

 

менѣе

 

важное

 

значеніе,

 

что

 

развиваюсь

 

и

 

ук-

рѣпляюшь

 

голосъ.

 

сообщаютъ

 

ему

 

ясность,

 

твердость

и

 

подвижность,

 

и

 

незамѣтно

 

и

 

постепенно

 

пріучаютъ

слухъ

 

къ

 

различенію

 

звуковой

 

высоты

 

тоновъ

 

въ

нредѣлахъ

 

пентахорда.

 

Уже

 

во

 

время

 

этихъ

 

упраж-

неній

 
въ

 
душѣ

 
дитяти

 
возникаешь

   
неясное

 
еще

 
сна-
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чала

 

ощущеаіе

 

и

 

темное

   

предетавленіѳ

 

различія

 

зву-

ковъ

 

иизкихъ

 

и

 

высокихъ,

 

что

   

дано

   

въ

 

еамой

 

при-

родѣ

 

пѣвчеокаго

 

слуха, — потомъ-же

 

это

 

различіеста-

нетъ

 

въ

 

сознаніи

 

обозначаться

 

яснѣе

 

и

 

опредѣленнѣе,

такъ

 

что

 

достаточно

 

невначительнаго

 

анализа

  

пріоб-

рѣтеннаго

    

звукового

   

матеріала,

 

чтобы

   

это*

 

различіе

получило

 

потомъ

 

въ

 

сознаніи

 

достаточно

 

полную

 

яс-

ность

 

и

 

оііредѣленность

 

и

 

возможность

   

дальнѣйшаго

движенія

 

нъ

 

избранномъ

 

направленіи.

  

Примѣнить

 

къ

дѣлу

 

анализъ

 

составляюсь

 

трудъ

 

и

 

обязанность

 

учи-

теля.

 

Приступаешь

 

учитель

 

къ

 

дѣлу

 

такимъ

 

образомъ:

даетъ

   

голосомъ

    

поочередно,

 

или

   

заразъ,

 

два

 

звука,

напр.,

 

соль — до

 

(кварта

 

вверхъ)

 

и

 

заставляешь

 

учени-

ковъ

 

повторить, — затѣмъ

   

снрашиваетъ

   

одинаково-ли

пѣлись

 

оба

 

звука,

 

на

 

одной-ли

 

высотѣ,

 

однимъ-ли

 

то-

номъ

 

или

 

звукомъ

 

голоса,

 

или

   

различно,

 

не

 

на

 

оди-

наковой

   

высотѣ,

 

—если

   

такъ,

 

то

 

который

 

изъ

 

двухъ

звуковъ

 

рѣзче,

 

звончѣе,

 

выше,

 

поется

 

болѣе

 

тонкимъ

голосомъ,

 

первый

   

или

 

второй.

    

Отвѣтъ

    

непремѣнно

послѣдуетъ,

 

что

 

второй

 

выше

 

и

 

рѣзче.

    

Учитель

   

за-

тѣмъ

 

дѣлаетъ

 

наоборотъ,

 

переставляетъ

 

звуки

 

и

 

снра-

шиваетъ,

 

какой

    

теперь

    

выше,

 

первый

 

или

 

второй.

Такія

 

упражненія

 

онъ

 

производить

   

на

 

всѣхъ

 

прежде

цѣтыхъ

 

интерваллахъ

 

въ

 

направленіи

 

отъ

 

болыпихъ,

яснѣе

    

замѣчаемыхъ

   

разетояній

 

звуковъ,

 

отъ

 

интер-

валловъ

 

квинтъ

 

и

 

квартъ,

    

постепенно

    

переходя

 

къ

разстояніямъ

    

меныпцмъ,

 

труднѣе

   

опредѣляемымъ

 

и

уловимымъслухомъ,

 

къ

 

интервадламъ

 

терцій

 

и

 

секундъ,

и

 

заканчиваетъ

 

уясненіемъ

 

наименьщаго

    

разстоннія
въ

 

полтона

 

или

 

малой

 

секунды.

    

Нримѣненіе

    

этихъ

упражненій

 

требуетъ

 

отъ

 

учителя

   

много

   

осторожно-

сти

 

и

 

осмотрительности,

  

чтобы,

 

не

 

уяснивши

   

доста-

точно

    

различія

    

однихъ

    

интервалловъ,

   

не

 

перейти

прежде

 
времени,

 
поспѣшно,

 
къ

 
изученію

 
другихъ;

 
въ
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особенности

 

это

 

должно

 

разумѣть

 

въ

 

отношеніи

 

къ

изученію

 

большой

 

и

 

малой

 

терціи

 

и

 

секунды.

 

Когда^

такимъ

 

образомъ,

 

учитель

 

постепенно

 

и

 

нослѣдова-

тельно,

 

переходя

 

отъ

 

болѣе

 

яснаго

 

и

 

оиредѣленнаго

къ

 

менѣе

 

ясному

 

и

 

раздельному,

 

сравнись

 

по

 

высо-

те

 

два

 

звука

 

по

 

всѣмъ

 

извѣстнымъ,

 

указаннымъ

 

ин-

тервалламъ

 

вверхъ

 

и

 

внизъ

 

отъ

 

даннаго

 

звука,

 

и

 

ра-

скроешь

 

предъ

 

сознаніемъ

 

дѣтей

 

нѣсколько

 

степеней

различія

 

высоты

 

двухъ

 

взятыхъ

 

звуковъ,

 

онъ

 

беретъ

для

 

той-же

 

цѣли

 

три

 

звука

 

и

 

ихъ

 

даетъ

 

ученикамъ

для

 

сравненія.

 

Показавъ

 

предварительно

 

голосомъ,

онъ

 

звставляетъ

 

учениковъ

 

пѣть

 

и

 

сравнивать

 

между

собою

 

три

 

звуки,

 

напр.,

 

до — ми — соль,

 

или

 

наоборотъ

СОЛЬ — ми — до;

 

когда

 

это

 

различіе

 

объяснено,

 

онъ

 

да-

етъ

 

для

 

сравненія

 

двѣ

 

пары

 

звуковъ:

 

до — ми

 

и

 

до —

соль,

 

или

 

наоборотъ,

 

соль —до

 

и

 

соль — ми,

 

и

 

спраши-

ваетъ,

 

какой

 

изъ

 

вторыхъ

 

звуковъ

 

выше,

 

если

 

пер-

вые

 

равны,

 

или,

 

какъ

 

во

 

второмъ

 

случаѣ,

 

какой

 

изъ

вторыхъ

 

звуковъ

 

ниже,

 

если

 

первые

 

также

 

равны.

Также

 

сравнивается

 

затѣмъ

 

секунда

 

съ

 

квинтой,

 

квар-

той

 

и

 

терціей,

 

кварта

 

съ

 

квинтой,

 

терція

 

съ

 

квар-

той,

 

какъ

 

вверхъ,

 

такъ

 

и

 

внизъ.

 

Число

 

и

 

продолжи-

тельность

 

подобныхъ

 

упражненій

 

учитель

 

можетъ

увеличивать

 

и

 

уменьшать,

 

смотря

 

по

 

надобности

 

и

успѣхамъ

 

его

 

учениковъ,

 

но

 

онъ

 

долженъ

 

при

 

помо-

щи

 

ихъ

 

достигнуть

 

яснаго

 

различенія

 

учениками

Звуковъ,

 

высокихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низкихъ,

 

какъ

 

другъ

отъ

 

друга,

 

такъ

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

данному

 

звуку,

начальному

 

тону.

 

Когда

 

дѣти

 

путемъ

 

подобныхъ

 

уп-

ражненій

 

достаточно

 

разовьюсь

 

голосъ

 

и

 

слухъ

 

на-

выкнутъ

 

скоро

 

и

 

безошибочно

 

воспринимать

 

на

 

слухъ

и

 

воспроизводить

 

Голосомъ

 

звуки

 

различной

 

высоты,

сознательно

 

видѣть

 

и

 

уяснять

 

себѣ

 

это

 

различіе

 

зву-

ковъ

 

высокихъ

 

и

 

низкихъ,

 

можно

 

приступить

 

къ

 

пѣ-
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нію

 

распѣтыхъ

 

интервалловъ,

 

на

  

одну

 

и

 

ту-же

 

глас-

ную

 

а,

 

въ

 

ихъ

 

послѣдовательномъ

   

порядкѣ,

 

или

 

отъ

большихъ

 

къ

 

меньшимъ,

  

или

    

наоборотъ,

 

отъ

 

мень-

шихъ

 

къ

 

болыпимъ,

 

напр.,

    

такъ:

    

до— соль,

 

до— фа,

до— ми,

 

до— ре.

 

до— до,

 

и

 

наоборотъ,

  

соль— до,

 

фа— до,
ми —до,

 

ре

 

— до,

 

до— до. — или-же

 

такъ:

    

до— до,

 

до—ре,

до— ми,

 

до —фа,

 

до—солъ^

 

и

  

наоборотъ,

   

до— до,

 

ре— до.
ми— до,

 

фа — до,

 

соль —до.

    

Такимъ

   

образомъ

  

учитель

естественно

 

подходишь

 

къ

 

изученію

 

гаммы

 

или

 

звуко-

ряда

 

въ

 

предѣлахъ

 

пентахорда.

   

Учителю

 

затѣмъ

 

ос-

тается

 

только

   

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

дѣти

 

пѣли

 

од-

ни

 

только

    

первые

 

или

 

вторые

 

звуки,

 

удерживая

 

ос-

новные,

 

начальные

 

звуки,

 

до,

 

до

 

до

 

и

 

т.

 

д.

  

въ

 

вообра-

женіи,

 

и

 

въ

 

результатѣ

 

получится

 

поступенное

 

пѣніе

пентахорда,

 

или

 

тетрахорда,

  

по

 

желанію, — состояще-

го

 

изъ

 

ряда

 

секундъ,

  

интервалловъ

   

достаточно

    

зна-

комыхъ

 

дѣтямъ

 

на

 

предыдущихъ

 

упражненіяхъ.

   

Та-

кимъ

 

образомъ

 

путь

 

послѣдовательнаго

 

и

 

постепенна-

го

 

анализа

 

пріобрѣтеннаго

 

дѣтьми

 

звукового

 

матеріа-

ла

 

приводитъ

 

къ

 

пѣнію

 

гаммы,

 

которая

 

выполняется

пока

 

въ

 

предѣлахъ

 

пяти

 

звуковъ,

 

до — соль

 

и

 

на

 

глас-

ную

 

а,

 

вверхъ

 

и

 

внизъ,

 

попеременно

 

и

 

съ

 

различною

каждый

 

разъ

 

продолжительностью

 

звуковъ

 

и

 

счетомъ

такта.

§

 

14.

 

Пѣніе

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній.

Предшествовавшими

 

уиражненіями

 

въ

 

пеніи

 

раз-

личныхъ

 

интервалловъ

 

дети

 

достаточно

 

подготовили

свой

 

голосъ

 

и

 

слухъ

 

и

 

пріобрели

 

прочный

 

навыкъ

къ

 

пенію

 

уверенному,

 

почему

 

въ

 

состояніи

 

прямо

приступить

 

къ

 

пенію

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ,

песпопеній

 

и

 

гласрвыхъ

 

мелодій

 

въ

 

последователь-

номъ

 

порядке

 

движенія

 

отъ

 

просшвйшихъ

 

къ

 

более

сложнымъ,

 

постепенно

 

переходя

 

отъ

 

мелодій

 

въ

 

объ-
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еме

 

наименыпихъ

 

интервалловъ

 

къ

 

мелодінмъсъобъ-

емомъ

 

интервалловъ

 

наибольшихъ.

 

Предполагая,

 

что

молитвы

 

объ

 

одной

 

и

 

о

 

двухъ

 

нотахъ

 

могли

 

быть

изучены

 

одновременно

 

съ

 

упражненіями

 

въ

 

пеніи

 

ин-

тервалловъ

 

*),

 

учитель

 

прямо

 

приступаешь

 

къ

 

изуче-

нію

 

молитвъ

 

и

 

песноиеній

 

гласовыхъ,

 

сначала

 

въ

три,

 

иотомъ

 

въ

 

четыре,

 

наконецъ,

 

въ

 

пять

 

нотъ,

 

рас-

пределяя

 

пѣвческій

 

матеріалъ

 

по

 

его

 

сравнительной

трудности,

 

въ

 

поступательномъ

 

движеніи

 

отъ

 

нроста-

го

 

къ

 

сложному,

 

отъ

 

известнаго

 

къ

 

неизвестному,

 

и

заканчиваетъ

 

курсъ

 

пенія

 

со

 

слуха

 

изученіемъ

 

пес-

нопеній

 

самонесныхъ

 

**)

 

изъ

 

литургіи

 

и

 

всенощнаго

бденія.

 

Предполагая

 

далее,

 

что

 

предварительный

 

уп-

раяшенія

 

займусь

 

около

 

полугода

 

учебнаго

 

времени,

когда

 

дети

 

уже

 

начнутъ

 

читать

 

но

 

книге

 

и

 

будутъ

знать

 

не

 

мало

 

молитвъ

 

и

 

текста

 

песнопеній

 

на

 

па-

мять,

 

изученіе

 

новыхъ

 

мелодій

 

на

 

данный

 

текссъ

 

для

детей

 

не

 

составить

 

уже

 

болыпаго

 

труда,

 

оно

 

будетъ

идти

 

быстро,

 

успешно,

 

вполне

 

правильно

 

и

 

основа-

тельно.

 

Изученіе

 

гласовыхъ

 

мелодій

 

облегчается

 

темъ,

что

 

уже

 

при

 

пеніи

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ,

какъ

 

„Богородице

 

дбво",

 

„Достойно

 

есть",

 

„Царю
небесный",

 

„Спаси

 

Господи",

 

дети

 

знакомятся

 

съ

 

на-

певами

 

разныхъ

 

гласовъ,

 

преимущественно

 

въ

 

пе-

ніи

 

«на

 

Богъ

 

Господь», — въ

 

первомъ

 

случае

 

съ

 

на-

пѣвомъ

 

4

 

гласа,

 

во

 

второмъ— 8

 

гл.,

 

въ

 

третьемъ

 

—

6

 

гл.,

 

въ

 

четвертомъ — 1

 

гласа;

 

напевъ

 

«Царю

 

небес-

ный»

 

содержитъ

 

въ

 

себе,

 

кроме

 

того,

 

гласовую

 

мело-

дію

 

6

 

гласа

 

и

 

«на

 

Господи

 

воззвахъ».

 

Песнопеніе
«Богородице

 

дбво»

 

имеешь

 

мелодію

 

въ

 

объеме

 

трехъ

только

 

звуковъ

  

или

 

нотъ,

   

почему

 

и

 

изученіе

   

после-

*)

 

Такое

 

пѣніе

 

вполнѣ

   

цѣлесообразно

 

въ

 

видахи

 

разнообразія

 

и

 

ожив-

ленія

 

занят.».

**)

 

Подъ

 

этимъ

 

названіемъ

 

разумеются

 

церковный

 

иелодіи

 

не

 

гласовыя.
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дующихъ

 

напевовъ

 

начинавшая

 

съ

 

этого

 

нанѣва.

 

какъ

проссбйшаго.

 

Для

 

удобства

 

изученія

 

нанѣва,

 

учитель

дѣлигъ

 

его

 

на

 

части,

 

но

 

его

 

мелодически мъстрокамъ,

и

 

изучаетъ

 

каждую

 

строку

 

въ

 

отдѣльности

 

и

 

въ

 

по-

рядке

 

следованія

 

одной

 

за

 

другою,

 

затемъ

 

соединя-

ешь

 

сначала

 

только

 

первыя

 

две

 

строки,

 

далее

 

при-

бавляешь

 

къ

 

нимъ

 

третью,

 

которая

 

есть

 

лишь

 

повто-

рен

 

іе

 

первой,

 

четвертую,

 

которая

 

есть

 

новтореніе

 

вто-

рой,

 

и

 

наконецъ

 

пятую

 

строку

 

заключительную,

 

ко-

нечную;

 

потомъ

 

поешь

 

несколько

 

разъ

 

и

 

штудируешь

песнопеніе

 

въ

 

целомъ

 

виде.

 

Когда

 

напѣвъ

 

изученъ

по

 

частямъ,

 

аналитически,

 

и

 

достаточно

 

затверженъ

детьми

 

въ

 

целомъ

 

виде,

 

учитель

 

закрепляешь

 

добы-

тое

 

въ

 

сознаніи

 

детей

 

при

 

помощи

 

синтеза

 

его.

 

Ря-
домъ

 

вонросовъ

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

изъ

 

учениковъ

учитель

 

заставляешь

 

детей

 

заученный

 

целый

 

напевъ

разлагать

 

по

 

его

 

мелодическимъ

 

строкамъ,

 

петь

 

въ

отдельности

 

эти

 

строки,

 

указывать

 

ихъ

 

местоположе-

ніе

 

въ

 

напеве

 

и

 

последованіе

 

другъ

 

за

 

другомъ,

 

раз-

граничивать

 

строки — начальную

 

и

 

конечную,

 

строки

повторяемый

 

въ

 

напеве

 

и

 

неповторяемый;

 

въ

 

заклю-

ченіе

 

работъ

 

иредлагаетъ

 

распеть

 

но

 

тому-же

 

напеву

пѣснопеніе

 

съ

 

другимъ

 

текстомъ,

 

раздѣливъ

 

предва-

рительно

 

текстъ

 

по

 

предложеніямъ,

 

которыя

 

могли-

бы

 

соответствовать

 

мелодическимъ

 

строкамъ

 

напева.

Если

 

текстъ

 

новаго

 

песнопенія

 

по

 

числу

 

предложе-

на

 

больше

 

текста

 

молитвы

 

„Богородице

 

Дево".

 

то

учитель

 

объясняешь

 

правила

 

расиоложенія

 

мелодиче-

скихъ

 

строкъ

 

напева,

 

по-крайней

 

мере

 

для

 

того

 

гла-

са,

 

въ

 

которомъ

 

происходить

 

изученіе

 

даинаго

 

пес-

нопения.

 

Онъ

 

объясняетъ

 

дѣтямъ,

 

что

 

въ

 

разныхъ

напевахъ

 

бываесь

 

различное

 

число

 

самостоятельныхъ

мелодическихъ

 

строкъ,

 

частей

 

или

 

деленій;

 

между

ними

 

различаются

 

строки

 

конечный,

 

которыя

 

въ

 

на-
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леве

 

никогда

 

не

 

повторяются

 

и

 

употребляются

 

толь--

к)

 

въ

 

конце

 

*), — строки

 

начальный,

 

которыя

 

иногда

повторяются

 

въ

 

напеве,

 

а

 

иногда,

 

не

 

повторяются

(какъ

 

въ

 

пеніи

 

„на

 

Господи

 

воззвахъ"

 

2

 

и

 

4

 

гла-

совъ

 

напева

 

кіевскаго

 

и

 

обычнаго),

 

и

 

строки

 

сред-

нія,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

повторяемы

 

сколько

 

угод-

но,

 

но

 

въ

 

первоначальномъ

 

порядке

 

Ихъ

 

следования.

При

 

последующемъ

 

изученіи

 

напѣвовъ

 

гласовыхъ

учитель

 

объясняетъ

 

дѣтямъ,

 

при

 

каждомъ

 

удобномъ

случае:

 

дЕлеиіе

 

напева

 

каждаго

 

гласа

 

на

 

его

 

мело-

дическая

 

строки,

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

иенія

 

«на

 

Госпо-

ди

 

воззвахъ»,

 

такъ

 

и

 

по

 

отношеніго

 

къ

 

пѢніео

 

«на

Богъ

 

Господь»,

 

и

 

практикуешь

 

по

 

возмоя?ности

 

пѣ-

ніе

 

на

 

подобны,

 

что

 

представляетъ

 

собою

 

практиче-

ское

 

приложеніе

 

изученнаго

 

напева,

 

действительную

проверку

 

того,

 

насколько

 

отчетливо,

 

ясно

 

и

 

твердо

изученъ

 

данный

 

гласовой

 

нанѣвъ.

Тъмъ-же

 

способомъ,

 

какъ

 

«Богородице

 

Дѣво»,

учитель

 

изучаешь

 

съ

 

учениками

 

и

 

молитвы

 

о

 

четы-

рехъ

 

нотахъ.

 

какъ

 

„Царю

 

небесный".

 

„Достойно".

„Спаси

 

Господи"

 

и

 

др.,

 

въ

 

подробности

 

объясняя

 

ихъ

гласовое

 

деленіе

 

на

 

мелодическія

 

строки.

 

Такъ

 

въ

перйомъ

 

онъ

 

найдетъ

 

4

 

строки,

 

во

 

второмъ — 2,

 

въ

третьемъ

 

— 2;

 

по

 

числу

 

этихъ

 

строкъ

 

онъ

 

распеваешь

съ

 

детьми

 

и

 

другія

 

подходятція

 

пѣснопѣнія

 

на

 

те-же

изученный

 

напевы

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

постепенно,

мало

 

по

 

малу,

 

обогащаешь

 

и

 

расширяешь

 

опытъ

 

и

познанія

 

учениковъ

 

въ

 

области

 

церковно-певческой.

§

 

15.

  

Изученіе

  

гласовыхъ

  

мелодій

  

обычнаго

 

напѣва.

При

  

изученіи

    

общеупотребительныхъ

    

молитвъ

ученики

 

имели

 

возможность

    

узнать

 

напевы

 

некото-

рыхъ

 

гласовъ,

 

на

 

«Богъ

 

Господь»

  

(1,

 

4,

 

6

 

и

 

8-го)

 

и

*)

 

Исклюяеніе

 

составляетъ

 

нанѣвъ

 

8

 

гл.

 

на

 

«Богъ

 

Господь»,

 

затѣмъ

1-го

 

гл.

 

и

 

напѣвъ

 

7

 

гл.

 

въ

 

тропаре

 

«Преобразился

 

ееи>,

 

какъ

 

нерѣдко

 

поет-

ся

 
и

 
тропарь

 
воскресный.
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на

 

«Господи

 

воззвахъ»

 

(6-го)

 

*).

 

Поэтому

 

учитель

прямо

 

приступаешь

 

къ

 

изученію

 

наневовъ

 

на

 

«Богъ

Господь»

 

2,

 

5-го

 

гласа

 

(кіевскаго

 

распева),

 

3

 

и

 

7-го
(греческаго

 

распева).

 

Для

 

втора

 

го

 

гласа

 

онъ

 

можешь

взять

 

песнопеніе

 

«Видехомъ

 

свесь

 

истинный»,

 

для

5-го — «Бдагословенъ

 

еси

 

Господи»,

 

для

 

3-го—

 

«Дева
днесь»,,

 

для

 

7-го

 

«Преобразился

 

еси»,

 

какъ

 

песнопе-

ния

 

наиболее

 

знакомыя

 

детямъ,

 

наиболее

 

памятный

имъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

гласовыми

 

воскресными

 

тропа-

рями.

 

Вообще- же

 

должно

 

сказать,

 

что

 

изученіе

 

гла-

совыхъ

 

мелодій

 

лучше

 

всего

 

начинать

 

съ

 

нацевовъ

на

 

«Богъ

 

Господь»,

 

потому

 

что

 

эти

 

напевы

 

чаще

слышатся

 

детьми

 

въ

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

песно-

пеніяхъ

 

и

 

молитвахъ

 

и

 

знакомы

 

имъ

 

съ

 

самагоран-

няго

 

возраста

 

изъ

 

службъ

 

церковныхъ.

 

Изученіе

 

на-

певовъ

 

на

 

„Богъ

 

Господь"

 

служить

 

подготовленіемъ

и

 

переходомъ

 

къ

 

изученію

 

напевовъ

 

на

 

„Господи воз-

звахъ,"

 

такъ

 

какъ

 

некоторые

 

напевы

 

на

 

„Богъ

 

Гос-
подь,"

 

какъ

 

во

 

2,

 

5,

 

6

 

и

 

отчасти

 

7

 

гласе,

 

одни

 

и

 

щвже

въ

 

этихъ

 

гласахъ

 

съ

 

напевами

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ."

Новый

 

сравнительно

 

матеріалъ

 

представляюсь

 

собою

напевы

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ".

 

Въ

 

3,

 

7.

 

8,

 

1

 

и

 

4

гласахъ,

 

которые

 

и

 

изучаются

 

въ

 

последовательной

трудности

 

въ

 

этомъ

 

порядке,

 

съ

 

разделеніемъ

 

на

 

ме-

лодическія

 

строки**)

 

и

 

пеніемъ

 

на

 

подобны,

 

какъ

 

пу-

темъ

 

аналитическим^

 

такъ

 

и

 

синтетическимъ.

 

Послѣ

этихъ

 

занятій

 

учитель

 

приступаетъ

 

къ

 

изученію

 

гла-

совыхъ

 

мелодій

 

ирмосовъ.

 

Связь

 

и

 

последовательность

занятій

 

по

 

отношенію

 

къ

 

предыдущему

 

не

 

прерывает-

*)

 

Въ

 

1

 

гл.

 

— 4

 

строки

 

(кіев.

 

5);

 

во

 

2 — 4

 

(кіев. — 5),

 

нервыя

 

строки

 

не

повторяются;

 

въ

 

3

 

—

 

3;

 

въ

 

4 — 6,

 

первыя

 

не

 

повторяются;

 

въ

 

5 — 4;

 

въ

 

6

 

—

 

4;
въ

 

7 — 3;

 

въ

 

8

 

—

 

4.

 

Заиѣвы

 

на

 

стихи

 

изучаются

 

по

 

концаиъ

 

гласовыхъ

 

ыѳло-

дій,

 

кроме

 

1,

  

5

 

и

 

6

 

гласа.

**)

 

При

 

этомъ

 

разумеется

 

нацквъ

 

Саратовской

 

епархіи,

 

где

 

на

 

«Богъ

Господь>

 

грѣческпмъ

 

распевомъ

 

поютъ

 

только

 

въ

 

1.

 

3

 

и

 

7

 

гласе,

 

а

 

въ

 

осталь-

ныхъ,

 

кроме

 

4,

 

кіевскимъ.
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<ся

 

и

 

здесь,

 

при

 

узученіи

 

напѣвовъ

 

ирмосовъ,

 

такъ

какъ

 

ирмосы

 

3

 

и

 

7

 

гласа

 

поются

 

обыкновенно

 

напѣ-

вомъ

 

этихъ

 

же

 

гласовъ

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ,"

 

и

пеніе

 

ихъ

 

не

 

иредставитъ

 

собою

 

особенной

 

трудности,

кроме

 

малоизвестное™

 

текста.

 

Засбмъ

 

учитель

 

прис-

тупаюсь

 

къ

 

И8ученію

 

напевовъ

 

ирмосовъ

 

другихъ

 

гла-

совъ

 

въ

 

ихъ

 

постепенной

 

трудности,

 

4,

 

8,

 

2,

 

5.

 

6

 

и

1-го

 

(древній

 

напевъ).

 

Изученіе

 

гласовыхъ

 

напевовъ

учитель

 

заканчиваетъ

 

изученіемъ

 

прокимновъ

 

и

 

„Святъ

Господь".

 

Такъкакъна7-й

 

гласъ

 

прокименъ

 

„Святъ

 

Гос-

подь"

 

поется

 

напѣвомъ

 

гласа

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ,"

то

 

изученіе

 

ихъ

 

не

 

представляешь

 

собою

 

никакой

трудности,

 

и

 

учитель

 

приступаешь

 

тотчасъ-же

 

къ

 

изу-

чение

 

напѣвовъихъ

 

въдругихъ

 

гласахъ,

 

по

 

ихъ

 

посте-

пенной

 

доступности

 

детямъ,

 

въ

 

4.

 

6,

 

3, 5,

 

2.

 

8

 

и

 

1

 

гласе.

Когда

 

изучены

 

гласовыя

 

мелодіи

 

и

 

напевы,

 

то

имеете

 

съ

 

тбмъ

 

изучено

 

более

 

половины

 

всенощной,

состоящей

 

въ

 

большей

 

своей

 

части

 

изъ

 

пъснопеній

«а

 

гласы,

 

и

 

более

 

половины

 

литургіи

 

обычнаго

 

на-

пева,

 

такъ

 

какъ

 

эктеніи

 

и

 

песнопенія

 

речитативный

какъ

 

„Отче

 

нашъ",

 

„Верую",

 

„Благочестивейшаго"

и

 

др.

 

изучены

 

еще

 

ранее,

 

а

 

неснопенія

 

„Достойно",

^Взбранной",

 

„Единородный",

 

„Пріидите

 

поклонимся",

„Видехомъ",

 

„Да

 

исполнятся

 

уста

 

наша"

 

и

 

др.

 

пред-

ставляюсь

 

собою

 

пеніе

 

на

 

гласы

 

обычнаго

 

напева.

Изъ

 

литургіи

 

и

 

всенощной

 

остается

 

изучить

 

песно-

пенія

 

съ

 

самостоятельной

 

мелодіей

 

не

 

гласовой,

 

песно-

пенія

 

самопесныя,

 

какъ

 

„Благослови

 

душе

 

моя

 

Гос-
пода",

 

„Блаженъ

 

мужъ".

 

„Свете

 

тихій",

 

полѵелей,

•славословіе

 

и

 

др.,

 

Херувимскую

 

песнь,

 

„Милость

 

ми-

ра",

 

„Тебе

 

иоемъ",

 

Причастенъ

 

и

 

др.

 

Но

 

изученіе

этихъ

 

иеснопѣній,

 

какъ

 

и

 

некоторыхъ

 

гласовыхъ

мелодій,

 

въ

 

виду

 

неопределенности

 

и

 

неустойчивос-

ти

 
ихъ

 
мелодій

 
въ

 
напеве

 
обычномъ,

 
лучше

 
вести

 
по
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нотной

 

книге.

 

Для

 

ценія

 

литургіи

 

нрекраснымъ

 

но-

еобіемъ

 

можетъ

 

служитъ

 

нотная

 

литургія

 

въ

 

изложе-

ніи

 

Мироиольскаго,

 

Потулова;

 

для

 

всенощной— нот-

ная

 

книга

 

Потулова;

 

для

 

той

 

и

 

другой

 

основою

 

слу-

жатъ

 

Сгнодальныя

 

нотныя

 

книги:

 

Обиходъ

 

Учебный
и

  

Пространный,

 

Ирмологъ

 

съ

 

Октоихомъ.

§

 

16.

 

Начало

 

обученія

 

пѣнію

 

по

 

нотамъ.

 

I

На

 

иредшествовавшихъ

 

занятіяхъ

 

дети

 

достаточно

развили

 

слухъ

 

и

 

голосъ,

 

чтобы

 

различать

 

ухомъ

 

раз-

личную

 

высоту

 

тоновъ

 

въ

 

интерваллахъ

 

пентахорда

и

 

выполнять

 

эти

 

ноты

 

голосомъ

 

со

 

слуха

 

и

 

самосто-

ятельно

 

на

 

гласную

 

а,

 

не

 

только

 

въ

 

разбивку

 

каждый

и

 

нтервал

 

л

 

ъ,

 

но

 

и

 

въ

 

и

 

звестномъ

 

строи

 

номъи

 

оря

 

дке.

 

въ

 

ви-

де

 

звукоряда

 

Или

 

гаммы

 

въ

 

иределахъ

 

пентахорда

 

(§

 

13)^
При

 

изученіи

 

молитвъ

 

и

 

гласовыхъ

 

мелодій

 

дети

 

име-

ли

 

случай

 

приложить

 

свое

 

уменье

 

къ

 

делу,

 

оправ-

дать

 

его

 

на

 

практике

 

(§

 

14

 

и

 

15).

 

После

 

такой

 

под-

готовки

 

изученіе

 

условнаго

 

письма

 

и

 

обозначенія

 

этихъ

тоновъ

 

и

 

интервалловъ,

 

изученіе

 

нотъ.

 

пріобретеніе

навыка

 

читать

 

нотную

 

книгу

 

и

 

петь

 

по

 

ней

 

будетъ

весьма

 

легко.

 

Какъ

 

прежде

 

учитель

 

аналитически

развивалъ

 

въ

 

дітіхъ

 

способности

 

различенія

 

и

 

вос-

произведеніи

 

звуковъ,

 

постепенно

 

переходя

 

отъ

 

час-

тей

 

къ

 

целому,

 

отъ

 

отдельныхъ

 

звукойъ.

 

разной

 

вы-

соты

 

и

 

интервалловъ

 

къ

 

целостной

 

стройной

 

систе-

ме

 

этихъ

 

звуковъ

 

и

 

интервалловъ,

 

звукоряду

 

въ

 

ире-

делахъ

 

пентахорда,

 

ранее

 

тогоже

 

данному,

 

заложен-

ному

 

въ

 

самой

 

природе

 

человеческаго

 

слуха

 

и

 

голо-

са, — такъ

 

теперь,

 

сбмъ

 

же

 

аналитическимъ

 

путемъ,

онъ

 

развиваетъ

 

въ

 

детяхъ

 

способность

 

пониманія

 

и

чтенія

 

нотъ,

 

какъ

 

условныхъ

 

знаковъ

 

изображенія

звуковыхъ

 

соотношеній.

 

*)

 

Здесь

 

ведется

 

изученіе

 

ноты

*)

 

Отсюда

 

уже

 

видна

 

не

 

основательность

 

метода,

 

который

 

начпнаетъ

изучать

 

пеніе

 

съ

 

вотъ,

 

какъ

 

услоиныхъ

 

знаковъ

 

звуковъ,

 

различіе

 

которыхъ.

еще

 
не

 
выяснено

 
въ

 
сознаніи

 
дитяти.
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не

 

отъ

 

мертвой

 

буквы

 

къ

 

живому

 

звуку,

 

какъ

 

въ

синтетическомъ

 

методе,

 

а

 

наоборотъ

 

отъ

 

усвоенной

уже

 

живой

 

мелодіи

 

къ

 

ея

 

буквенному,

 

нотному

 

изоб-

ражена.

 

Изъ

 

того

 

богатаго

 

матеріала

 

звуковъ

 

и

 

ме-

лодій,

 

которымъ

 

въ

 

избытке

 

запаслись

 

дети

 

на

 

всехъ

предыдущихъ

 

упражненіяхъ,

 

учитель

 

избираесь

 

лю-

бое

 

песноиеніе

 

и

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

детей

 

на

 

его

звуковой

 

составъ.

 

*)

 

Онъ

 

указываетъ

 

.въ

 

иеснопеніи,

•при

 

совместной

 

конечно

 

работе

 

детей,

 

звуки

 

наибо-

лее

 

высокіе

 

по

 

отношенію

 

къ

 

основному,

 

находитъ

интерваллъ

 

наиболыпій,

 

беретъ

 

затемъ

 

въ

 

постеиен-

номъ

 

порядке

 

пониженія,

 

звукъ

 

низшій

 

по

 

отноше-

«ію

 

къ

 

тому

 

Hte

 

основному

 

и

 

находитъ

 

интерваллъ

меньшій;

 

сравниваесь

 

эти

 

звуки

 

и

 

интерваллы

 

между

собою

 

и

 

продолжаесь

 

разборъ

 

мелодій

 

до

 

звука

 

низ-

шаго

 

и

 

интервалла

 

наименыпаго

 

секунды.

 

Учитель

обращаетъ

 

вниманіе

 

детей

 

на

 

то,

 

какъ

 

постепенно

понижаются

 

звуки

 

или

 

ноты

 

мелодіи,

 

отъ

 

высшаго

къ

 

низшему,

 

и

 

какъ,

 

мало

 

по

 

малу,

 

уменьшается

разстояніе

 

между

 

звукомъ

 

высшимъ

 

и

 

основнымъ,

 

по-

ка

 

не

 

доходить

 

до

 

наименыпаго.

 

Затемъ

 

онъ

 

посту-

паетъ

 

наоборотъ,

 

разсматриваетъ

 

постепенное

 

движе-

те

 

звуковъ

 

отъ

 

низшаго,

 

основнаго,

 

къ

 

высшему

и

 

отъ

 

интервалловъ

 

наименьшихъ

 

къ

 

наибольшимъ.

Учитель,

 

далѣе,

 

объясняешь

 

детямъ,

 

что

 

если

 

эти

 

раз-

бросанные

 

въ

 

мелодіи

 

тоны

 

разной

 

высоты

 

и

 

разной

величины

 

интерваллы

 

расположить

 

въ

 

порядкѣ

 

по-

степенная

 

повышенія,

 

или

 

понижения

 

отъ

 

одного

 

ка-

кого-нибудь

 

звука

 

мелодіи

 

верхняго

 

(внизъ),

 

или

 

ниж-

пяго

 

(вверхъ),

 

то

 

получится

 

правильный,

 

но

 

ступенямъ

расположенный,

 

рядъ

 

звуковъ,

 

который

 

называется

звукорядомъ

 

или

   

гаммою.

  

Такъ

 

какъ

 

большая

 

часть

*)

 

Особенно

 

удобно

 

для

 

этой

 

цели

  

иесноиѣніе

 

„Достойно

 

есті.

    

и

  

дру-

тія

 

пѣснопѣнін

 

съ

 

темъ

 

же

 

напевомъ.
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мелодіи

 

no

 

объему

 

не

 

выходишь

 

за

 

предѣлы

 

пента-

хорда,

 

то

 

и

 

гамма

 

будетъ

 

изучаться

 

сначала

 

въ

 

видѣ

тетрахорда,

 

или

 

пентахорда,

 

къ

 

которому

 

затѣмъ

присоединяется

 

еще

 

тетрахордъ.

 

Учитель

 

ноетъ

 

съ

учениками

 

нѣсколько

 

разъ

 

этотъ

 

звукорядъ

 

и

 

вверхъ

и

 

внизъ,

 

и

 

вмѣстѣ,

 

цѣлымъ

 

классомъ,

 

группами,

 

и

 

по

одиночкѣ.

 

Когда

 

звукорядъ

 

въ

 

его

 

цѣломъ

 

видѣ

 

до-

статочно

 

утвердился

 

въ

 

памяти

 

дѣтей,

 

учитель

 

при-

ступаешь

 

къ

 

изображенію

 

его

 

нотами,

 

предваритель-

но

 

объяснивъ

 

граФическіе

 

элементы

 

нотописи,

 

ноту

квадратную

 

и

 

круглую,

 

ихъ

 

достоинство

 

или

 

стои-

мость

 

ритмическую,

 

значеніе

 

нотнаго

 

стана,

 

располо-

женіе

 

нотъ

 

на

 

линіяхъ

 

и

 

между

 

ними.

 

Если

 

избран-

ное

 

иѣснопѣніе,

 

какъ

 

напр.:

 

„Достойно

 

есть,"

 

пред-

ставляешь

 

собою

 

самообразно

 

идущую

 

вверхъ

 

и

 

внизъ

мелодію,

 

то

 

учитель

 

изображаешь

 

нотами

 

гамму

 

и,

 

внес-

ши

 

въ

 

нее

 

еоотвѣтствующія

 

измѣненія,

 

съ

 

необходи-

мыми

 

объясненіями,

 

поднисываетъ

 

текстъ

 

иѣснопѣнія

и

 

поетъ

 

тоже

 

пѣснонѣніе

 

съ

 

дѣтьми

 

въ

 

его

 

нотномъ

изображеніи.

 

Учитель

 

затѣмъ

 

находитъ,

 

хотя-бы

 

то-

же,

 

или

 

другое,

 

извѣстное

 

дѣтямъ,

 

пѣснонѣніе

 

въ

нотной

 

книгѣ

 

и,

 

иронѣвъ

 

его

 

предварительно

 

съ

 

ни-

ми

 

на

 

намять,

 

и

 

на

 

елухъ, объясняешь

 

дѣтямъ

 

по

 

кни-

гѣ

 

его

 

нотное

 

изображеніе

 

по

 

частямъ

 

и

 

звуковымъ

элементамъ

 

и.

 

наконецъ,

 

заставляешь

 

ихъ

 

пропѣть

его

 

по

 

нотамъ.

 

Дѣти

 

первоначально

 

не

 

поймутъ,

 

для

чего

 

нужно

 

нѣть

 

по

 

нотамъ,

 

когда

 

они

 

знаютъ

 

дан-

ное

 

иѣснопѣніе

 

на

 

память.

 

Тогда

 

учитель

 

объясняешь

имъ,

 

что

 

они

 

знаютъ

 

на

 

память

 

не

 

все,

 

а

 

только

 

глав-

ное

 

и

 

употребительное,

 

и

 

что

 

есть

 

масса

 

пѣсноиѣній^

которыхъ

 

они

 

не

 

знаютъ

 

и

 

который

 

легче

 

пѣть

 

по

нотамъ,

 

чѣмъ

 

наслухъ,

 

и

 

что

 

есть

 

такія

 

пѣснопѣнія,

хоровыя,

 

который

 

имъ

 

наслухъ

 

выучить

 

даже

 

и

 

не

возможно.

   
Для

 
изученія

   
такихъ-то

 
именно

   
пѣсноиѣ-
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нш,

 

которыхъ

 

заучить

 

на

 

слухъ

 

не

 

достанешь

 

време-

ни,

 

да

 

и

 

весьма

 

трудно,

 

а

 

иногда

 

и

 

невозможно,

 

слу-

жатъ

 

ноты

 

и

 

умѣнье

 

пѣть

 

по

 

нотамъ,

 

необходимое

каждому

 

хорошему

  

пѣвцу.

Іакъ

 

какъ

 

пѣніе

 

по

 

квадратнымъ

 

нотнымъ

 

книгамъ,

исключая

 

«Праздниковъ»,

 

нигдѣ

 

непредставляетъ

 

осо-

беннаго

 

труда,

 

когда

 

разъ

 

достаточно

 

усвоенъ

 

церков-

ный

 

звукорядъ

 

и

 

изучены

 

главнѣйшіе

 

интереваллы

и

 

переходы,

 

то

 

все

 

вниманіе

 

учителя

 

должно

 

быть

направлено

 

на

 

подготовительный

 

работы,

 

развитіе

голоса

 

и

 

слуха

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

навыка

 

читать

 

ноту,

а

 

потому

 

и

 

пѣніе

 

по

 

нотамъ

 

онъ

 

можешь

 

начать

 

лишь

во

 

второй

 

годъ,

 

тогда

 

какъ

 

первый

 

годъ

 

онъ

 

по

 

ча-

стямъ

 

посвятишь

 

на

 

приготовительный

 

упражненія

 

и

заучиваніецерковныхъ

 

употребительныхъ

 

мелодій

 

со

слуха.

§

 

17.

 

Изученіе

 

церковнаго

 

звукоряда

 

и

 

пѣвческой

 

гаммы,

пѣвческая

 

диктовка

 

и

 

пѣніе

 

по

 

нотамъ.

Когда

 

церковный

 

звукорядъ

 

изученъ

 

аналити-

чески

 

почастямъ

 

по

 

отдѣльнымъ

 

интереваламъ

 

и

 

сту-

пенямъ,

 

высшимъ

 

и

 

низшимъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

основ-

ному

 

тону,

 

и

 

приведенъ

 

въ

 

свойственный

 

ему

 

строй-

ный

 

рядъ

 

тоновъ,

 

въ

 

извѣстную

 

опредѣленную

 

систе-

му

 

звуковъ.

 

начинается

 

изученіе

 

его

 

въ

 

нотописи

квадратной

 

и

 

круглой,

 

при

 

помощи

 

подвияшыхъ

 

нотъ.

выписыванія

 

его

 

на

 

доскахъ

 

и

 

тетрадкахъ

 

и

 

пѣнія

вовсевовможныхъ

 

его

 

камбинаціяхъ,— наконецъу

 

при

помощи

 

диктовки

 

иѣвческой.

 

Учитель

 

обращается

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

на

 

предыдущихъ

 

урокахъ

они

 

научились

 

различать

 

слухомъ

 

и

 

воспроизводить

голоеомъ

 

тоны

 

разной

 

высоты,

 

отъ

 

наиболѣе

 

низкаго

донаиболѣе

 

высокаго,

 

и

 

соотвѣтственныя

 

разетоянія
между

 

ними,

 

отъ

 

наибольшего

 

до

 

наименьшаго.

 

Самую
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меньшую

 

высосу

 

(повышеніе

 

голоса)

 

и

 

разстояніе

между

 

двумя

 

звуками

 

называютъ

 

секундой,

 

а

 

изъ

 

зву-

ковъ

 

низшій

 

называютъ

 

первой

 

ступенью,

 

второй,

высшій — второю;

 

повышение

 

голоса

 

еще

 

на

 

одну

 

вы-

соту

 

*)

 

противъ

 

втораго

 

звука,

 

а

 

противъ

 

перваго

на

 

двѣ,

 

называется

 

третьего

 

ступенью,

 

а

 

разстояніе

по

 

отношенію

 

къ

 

первому

 

звуку — терціею;

 

повышеніе

голоса

 

еще

 

на

 

одну

 

высоту

 

противъ

 

третьяго,

 

а

 

про-

тивъ

 

перваго

 

—

 

на

 

четыре,

 

называется

 

четвертою

 

сту-

пенью,

 

а

 

разстояніе

 

по

 

отношенію

 

къ

 

первому —

 

квар-

тою;

 

повышеніе

 

голоса

 

еще

 

на

 

одну

 

высоту

 

противъ

этой

 

послѣдней,

 

а

 

поотношенію

 

къ

 

основному

 

звуку

на

 

пять,

 

называется

 

пятою

 

ступенью,

 

а

 

разстояніе

по

 

отношенію

 

къ

 

основному

 

звуку

 

—

 

квинтой

 

и

 

т.

 

д.

Все

 

объясненіе

 

учитель

 

подкрѣпляетъ

 

примѣрами

 

на

подвижныхъ

 

нотахъ,

 

или

 

на

 

класной

 

доскѣ.

 

Тоже

объясненіе

 

ведется

 

нотомъ

 

обратнымъ

 

норядкомъ,

отъ

 

высшаго

 

звука

 

къ

 

низшему,

 

основному,

 

и

 

отъ

наибольшего

 

интеревалла

 

къ

 

наименьшему.

 

Учитель

можетъ

 

пользоваться

 

при

 

этомъ

 

иоперемѣнно

 

и

 

круг-

лою,

 

и

 

квадратною

 

нотою.

 

Послѣ

 

этого

 

объясненія
онъ

 

производи

 

гъ

 

на

 

подвижныхъ

 

нотахъ

 

разныя

 

ком-

бинаціи

 

ступеней

 

и

 

образуешь

 

различные

 

интерваллы,

начиная

 

съ

 

просгѣйшихъ

 

и

 

болѣе

 

легкихъ

 

для

 

усвое-

нія

 

въ

 

нотописи

 

и

 

переходя

 

къ

 

болѣе

 

труднымъ,

 

за-

ставляешь

 

дѣтей

 

цѣлымъ

 

классомъ

 

и

 

въ

 

разбивку,

но

 

одиночкѣ

 

угадывать

 

и

 

называть

 

ступени

 

и

 

интер-

валлы

 

и

 

воспроизводить

 

ихъ

 

голоеомъ.

 

Занятія

 

идутъ

путемъ

 

синтетическимъ,

 

нутемъ

 

изученія

 

граФическа-

го

 

изображенія

 

отдѣльныхъ

 

ступеней

 

и

 

интервалловъ,

какъ

 

частей

 

цѣлаго

 

звукоряда,

 

на

 

основаніи

 

граФИ-

-ческаго

 

изображенія

 

звукоряда,

 

какъ

 

системы

 

звуковъ

; '*)

 

Въ

 

авбукахъ

 

крюковаго

 

нотопиеанія,

 

напр.

 

у

 

Мезепца.

 

есть

 

весьма

удачный

 

терминъ

 

для

 

выраженія

 

иначенія

 

этою

 

слова,

 

какое

 

ему

 

адѣсь

 

при-

дается—

 

ілосоступаніе.

 

•
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въ

 

данной

 

нотописи,

 

круглой

 

или

 

квадратной.

 

Когда

ступени

 

достаточно

 

изучены

 

въ

 

нотописи

 

какъ

 

пер-

вая,

 

вторая,

 

третья

 

и

 

т.

 

д.,

 

учитель

 

можешь

 

сообщить

дѣтямъ

 

принятый

 

названія

 

этихъ

 

ступеней

 

въ

 

гаммв

нѣвческои

 

и

 

церковной

 

въ

 

тѣхъ

 

придѣлахъ,

 

въ

 

ка-

кихъ

 

она

 

изучена.

 

4тооы

 

лучше

 

закрѣпить

 

въ

 

па-

шя

 

дѣтей

 

названіе

 

и

 

расноложеніе

 

ступеней

 

и

 

инте-

рвалловъ

 

на

 

нотоиисцѣ,

 

учитель

 

дѣлаетъ

 

диктовку

нотную,

 

называя

 

ступени

 

и

 

ннтереваллы

 

и

 

заставляя

дѣтей

 

выписывать

 

ихъ

 

на

 

тетрадкахъ

 

и

 

доскахъ.

 

или

складывать

 

па

 

подвижныхъ

 

нотахъ,

 

если

 

онѣ

 

есть

и

 

написанное

 

провѣряетъцѣлымъ

 

классомъ

 

на

 

классной

доскѣ,

 

или

 

при

 

помощи

 

выиисыванія

 

нотъ,

 

или

 

же

поередствомъ

 

подвижныхъ

 

нотъ.

 

Когда

 

ученики

 

доста-

точно

 

навыкнуть

 

размвчать,

 

писать

 

и

 

иѣть

 

ноты

 

и

интереваллы

 

разныхъ

 

ступеней,

 

когда

 

внолнѣ

 

осво-

ятся

 

съ

 

нотной

 

грамматикой,

 

учитель

 

производишь

иного

 

рода

 

диктовку,

 

онъ

 

берешь

 

извѣстное

 

дѣтямъ,

заученное

 

ранѣе

 

послуху,

 

нѣснопѣніе,

 

раздѣляетъ

 

его

на

 

части

 

по

 

мелодическимъ

 

строкамъ

 

и

 

поешь

 

со

 

сло-

вами

 

самъ,

 

или

 

же

 

заставляешь

 

нѣть

 

кого-либо

 

изъ

дѣтей

 

давая

 

тактъ

 

рукою,

 

остальнымъ

 

же

 

предлага-

ешь

 

записывать

 

нропѣтое;

 

продиктованная

 

часть

 

для

ясности

 

и

 

отчетливости

 

ея

 

заиоминанія,

 

особенно

 

еще

непривычными

 

къ

 

тому

 

дѣтьми,

 

можешь

 

быть

 

повто-

рена.

 

Результаты

 

диктовки

 

провѣряются

 

затѣмъ

 

всѣмъ

классомъ

 

на

 

классной

 

доскѣ.

 

Занятія

 

здѣсь

 

идушь

нутемъ

 

аналитическим^

 

нутемъ

 

раснознаванія

 

част-

ныхъ

 

иѣвческихъ

 

элементовъ,

 

отдѣльныхъ

 

частей

меііодіи

 

и

 

общей

 

системы

 

звукоряда,

 

сообразно

 

съ

естественными

 

требованіями

 

этого

 

звукоряда

 

и

 

усло-

віями

 

правильнаго

 

его

 

нотоииеанін.

 

на

 

основаніи

 

зву-

ковой

 

природы

 

звукоряда

 

и

 

его

 

нотной

 

грамматики.

Эта

 

диктовка

 

служишь

   

наилучшимъ

 

средетвомъ

  

про-
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вѣрки

  

прочности

   

и

  

вѣрности

   

всѣхъ

   

нріобрѣтенныхъ

дѣтьми

    

музыкально-пѣвческихъ

    

нознаній

    

и

   

опыта.

Поелѣ

   

всѣхъ

   

этихъ

  

упражненій

   

дѣти

   

приступаюсь
і

   

■

        

'

                                                                       

і

                       

,

 

„

 

.

совмѣстно

   

съ

   

ѵчителемъ

   

къ

   

чтенію

   

нотной

   

книги.
Ч. ...■*'

теніе

 

это

  

производится

   

какъ

  

поередствомъ

   

сольми-

заціи

 

или

 

пѣнія

 

нотныхъ

 

ступеней

 

тоновъ

 

но

 

назва-

ніямъ:

 

утъ

 

до,

 

ре,

 

ми

 

и

 

пр.,

 

такъ

 

и

 

поередствомъ

 

во-

кализаціи

 

или

 

пѣнія

 

нотъ

 

на

 

гласную,

 

напр.,

 

а;

 

затѣмъ

внимательно

 

прочитывается

 

текстъ

 

пѣсноиѣнія

 

съ

строго

 

иравильнымъ

 

іп>іговоромъ

 

словъ

 

и

 

отдѣльныхъ

буквъ

 

гласныхъ

 

и

 

согласныхъ,

 

съ

 

строгимъ

 

соблю-

деніемъ

 

удареній

 

и

 

раздѣленіемъ

 

нредложеній

 

по

 

смы-

слу,

 

произносится

 

речитативомъ

 

всѣмъ

 

классомъ

 

и,

наконецъ.

 

самое

 

иѣсНопѣніё

 

ироиѣвается

 

съ

 

текстомъ

также

 

всѣмъ

 

классомъ.

 

потомъ

 

группами

 

и

 

пооди-

ночкѣ,

 

всегда

 

унисоино,

 

какъ

 

и

 

все

 

прежнее

 

пѣніе

со

 

слуха.

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

учитель

 

выбираешь

 

для

 

этихъ

нервоначальныхъ

 

уиражненій

 

въ

 

пѣніи

 

по

 

нотной

книгѣ

 

иѣснопѣнія

 

иаиболѣе

 

извѣстныя

 

и

 

съ

 

мелодіею,

непревышающею

 

объемомъ

 

предѣловъ

 

нзученнаго

звукоряда,

 

въ

 

видѣ

 

тетрахорда,

 

или

 

пентахорда.

 

При

этихъ

 

упражнёніяхъ

 

учитель,

 

само-собою

 

разумѣется,

удѣляетъ

 

должное

 

вниманіе

 

ритмической

 

сторОнѣ

 

ме-

лодіи,

 

слѣдитъ

 

за

 

возможно

 

болѣе

 

тОчнымъ

 

И

 

пра-

вильнымъ

 

соблюденіемъ

 

и

 

счетомъ

 

такта,

 

особенно

трудно

 

уловимаго

 

при

 

несимметричпомъ

 

ритмѣ

 

мело-

дш

 

распѣва

 

знаменнаго.

§

 

18.

 

Пѣніе

 

по

 

нотамъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

двухъ

 

и

 

трехъ

 

тетра-

хордовъ,

 

и

 

двухголосное

 

пѣніе

 

мелодій

 

обычнаго

 

напѣва.

Къ

 

изученному

 

раиѣе

 

тетрахорду

 

учитель

 

при-

бавляетъ

 

постепенно

 

еще

 

два

 

такихъ

 

же

 

тетрахорда

(лидійекихъ)

 

вверхъ

 

и

 

внизъ,

 

которые,

 

имѣя

 

тотъ

 

же

строй

 

и

  

расположеніе

 

тоновъ

   

и

   

интервалловъ,

   

какъ
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и

 

первый,

 

только

 

на

 

иной

 

высотѣ,

 

изучаются

 

весьма

легко

 

и

 

скоро

 

и

 

въ

 

цѣломъ

 

составляюсь

 

церковный

звукорядъ

 

соль,

 

ля,

 

си,' до,

 

ре.

 

ми,

 

фа,

 

соль,

 

ля,

 

си

 

бем.

Этотъ

 

звукорядъ

 

изучается

 

почастямъ.

 

Поется

 

сна-

чала

 

первый

 

тетрахордъ

 

со

 

вторымъ,

 

съ

 

добавленіемъ

одного

 

тона

 

вверху,

 

отчего

 

получается

 

полная

 

окта-

ва,

 

затѣмъ

 

второй

 

съ

 

третьимъ,

 

съ

 

прибавленіемъ

одного

 

тона,

 

отчего

 

получается

 

новая

 

октава.

 

Послѣ

такого

 

раздѣленія

 

звукоряда,

 

онъ

 

изучается

 

по

 

окта-

вамъ,

 

къизученнымъ

 

пяти

 

ступенямъ

 

и

 

образуемымъ

ими

 

интервалламЪ:

 

прибавляется

 

шестая

 

ступень

 

и

интерваллъ

 

сексты,

 

седьмая

 

ступень

 

и

 

интерваллъ

малой

 

септимы,

 

осьмая

 

ступень

 

и

 

интерваллъ

 

окта-

вы.

 

Toate

 

изученіе

 

октавы

 

ведется

 

затѣмъ

 

обратнымЪ

норядкомъ,

 

но

 

нанравленію

 

отъ

 

осьмой

 

ступени

 

къ

первой,

 

сначала

 

до

 

пятой

 

ступени,

 

какъ

 

уже

 

извѣет-

ной,

 

а

 

нотомъ

 

и

 

до

 

первой

 

ступени

 

въ

 

объемѣ

 

всей

октавы.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

мелодіяхъ

 

богослу?кебныхъ

нотныхъ

 

книгъ

 

интерваллъ

 

октавы

 

и

 

малой

 

септи-

мы

 

вовсе

 

не

 

встрѣчается,

 

а

 

интерваллъ,

 

сексты

 

весьма

рѣдко,

 

то

 

и

 

не

 

оказывается

 

особенной

 

надобности

 

под-

робно

 

изучать

 

на

 

слухъ

 

этотъ.интервадъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

изучаемы

 

были

 

прежде

 

аналитически

 

чсѣ

 

интерваллы,

входящіе

 

въ

 

объемъ

 

пентахорда

 

отъ

 

секунды

 

до

 

квинты

включительно.

 

Учитель

 

можешь

 

ограничиться

 

пѣніемъ

и

 

изученіемъ

 

этихъ

 

интервалловъ

 

синтетически,

 

какъ

частей

 

октавнагО;,

 

звукоряда,

 

простымъ

 

добавленіемъ

ихъ

 

къ

 

изученному

 

аналитически

 

звукоряду

 

пента-

хорда,

 

какъ

 

основной

 

діатонической

 

музыкальной

сиетемѣ.

 

Эти

 

добавочные

 

тоны

 

и

 

ступени

 

учитель,

по

 

обычаю,

 

поешь

 

сначала

 

на

 

гласную

 

а,

 

а

 

затѣмъ

сообщаетъ

 

установленный

 

для

 

нихъ

 

названія.

 

Послѣ

того

 

учитель

 

находишь

 

въ

 

нотныхъ

 

книгахъ

 

соотвѣт-

ствующее

 

по

 

мелодіи

   

пѣснопѣніе,

 

гдѣ

 

можно

   

видѣть
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иримѣ(Неніе>'

 

вновь

 

изученнаго,

 

и

 

ноешь

 

мелодію

 

съ

дѣтьми

 

поередствомъ

 

сольмизаціи

 

и

 

вокализаціи,

 

а

затѣмъ

 

и

 

съ

 

текстомъ

 

словъ,

 

приготовивъ

 

его

 

пред-

варительно

 

разборомъ

 

и

 

речитативнымъ

 

нроизноше-

ыіемъ, —

 

поешь

 

какъіцѣлымъ

 

классомъ.

 

такъ

 

и

 

груп-

пами

 

и,

  

наконецъ,

  

иоодиночкѣ.

Когда

   

нотою

 

овладѣли

   

въ

 

достаточной

 

степени,

приступаютъ

   

къ

 

пѣнію

 

но

 

нотной

 

книгѣ

  

пѣонопѣній

негласовыхъ,

 

самоиѣсныхъ,

  

какъ

 

изъ

 

литургіи,

 

такъ

и

    

изъ

   

всенощнаго

    

бдѣнія,

 

—

 

іюготъ:

   

„Херувимскія"

„милость

 

мира 1',

 

„задоетойники",

 

„нричастны",

 

„псал-

мы.",

   

„антиФОны".

 

„свѣте

   

тихій",

   

„полѵелей",

   

„вели-

чанія"

  

и

 

пр.

  

Изъ

 

гласовыхъ

 

мелодій

   

дѣти

 

изучаюсь

по

 

нотной

 

книгѣ

  

„догматики",

   

нровѣряютъ

 

обычный

наиѣвъ,

    

въ

 

соотвѣтствующихъ

   

мелодіяхъ,

   

въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

оригиналамъ,

 

росиѣву

 

греческому,

 

кіевско-

му

  

и

 

знаменному.

   

Уатѣмъ

    

дѣти

 

иоютъ

   

по

 

нотнымъ

книгамъ

  

наиболѣе

 

необходимое

   

изъ

 

службъ

   

велико-

иостныхъ,

   

страстной

   

седмицы,

  

Пасхи

   

и

 

всей

 

пяти-

десятницы,

 

иослѣдованіе

 

молебное

 

и

 

панихидное.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

дѣти

 

ироходятъ

 

все

 

существенное

 

изъ

годового

 

богослужебнаго

 

круга

 

иѣснопѣній,

 

то

  

обыч-

нымъ

   

наиѣвомъ,

   

то

   

но

   

Богоелужебнымъ

    

нотнымъ

книгамъ,

   

раснѣвами

   

древними,

   

знаменнымъ,

   

грече-

скимъ,

  

кіевскимъ,

    

болгарскимъ.

   

Въ

  

пѣніи

   

по

 

квад-

ратной

 

нотѣ

    

учитель

 

наблюдаешь,

   

чтобы

   

нѣвческій

матеріалъ

    

располагался,

 

.вънпостепенной

    

трудности

и

  

въ

  

направлении

   

движенін

   

отъ

 

пѣснонѣній

   

извѣст-

ныхъ

 

къ

 

менѣе

   

извѣстнымъ,

  

незнакомымъ,

  

равнымъ

образомъ

 

и

 

роснѣвы

 

онъ

 

избираешь

 

по

 

сравнительной

простотѣ

 

и

 

ритмической

  

ясности

 

ихъ

 

мелодій,

 

въ

 

та-

комъ,

  

примѣрно,

  

иорядкѣ:

 

греческій,

 

кіевскій,

 

болгар-

ский,

  

малый

 

знаменный,

  

большой

 

знаменный;

 

нотныя

книги

 

употребляешь

 

на

 

занятіяхъ

   

въ

 

такой,

 

нрибли-
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зительно,

 

последовательности:

 

Учебный,

 

Ооиходъ,

Октоихъ,:Ирмолопй

  

(Праздники);и',п

   

d

 

,

               

twp^i

Когда

 

церковный

 

звукорядъ

 

изученъ

 

самъ

 

по

 

се-

бѣ

 

и

 

въ

 

его

 

практическомъ

 

ириложеніи,

 

въ

 

пѣоно-

пѣніяхъ

 

оогослужебныхъ

 

нотныхъ

 

книгъ,

 

учитель

знакомитъ

 

дѣтеи

   

съ

 

звукорядомъ

   

пѣвческимъ,

  

кото-
•1.

      

Id')

                                   

Н

      

<1І'.')Т
рыи

  

отличается

    

существенно

   

отъ

  

церковнаго

  

повы-
ШИГ/И

шеннымъ

 

вводнымъ

 

тономъ,

 

оольшою

 

септимою

 

и

хроматизмомъ

 

въ

 

минорѣ.

 

Для

 

образованія

 

пѣвческои

гаммы

 

(можоръ)

 

учитель

 

соединяетъ

 

пентахордъ

 

и

тетрахордъ,

 

или

 

два

 

раздъльныхъ'

 

тетрахорда,

 

ностро-

енныхъ

 

совершенно

 

одинаково,'

 

и

 

упражняешь

 

сЛухъ

и

 

голосъ

 

дѣтеи

 

въ

 

пѣнш

 

этэго

 

звукоряда.

 

Изученіе

иѣвческаго

 

минора

 

представишь

 

для

 

учителя

 

некото-
рый

 

трудности,

 

который

 

онъ

 

побѣн?даетъ

 

при

 

помо-

щи

 

инструмента,

 

прйчемъ

 

обращаешь

 

главное

 

внима-

ніе

 

на

 

мелодическій

 

строй

 

минорной

 

гаммы,

 

образуе-

мый

 

движеніемъ

 

ея

 

сверху

 

внизъ.'

 

Затѣмъ

 

учитель

сообщаетъ

 

необходимый

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

знакахъ

измѣненія —діэзѣ,

 

бемолѣ.

 

бекарѣ,

 

о

 

тактѣ

 

двухдоль-

номъ,трехдольномъ,четырехдольномъ,

 

о

 

паузахъ, о

 

го-

лосовыхъ

 

ключахъ

 

и

 

о

 

ключѣ

 

музыкальномъ,

 

объ

уеиленіи

 

и

 

ослабленіи

 

звука^

 

объясняешь,

 

далѣе,

 

уче-

никамъ,

 

что

 

пѣть

 

моя!но

 

и

 

не

 

въ

 

один'ъ

 

голосъ,

 

а

въ

 

два

 

и

 

въ

 

три.

 

и

 

дѣлаетъ

 

опыты

 

двухголоснаго

 

и

трехголоснаго

 

пѣнія,

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

гласо-

выхъ

 

мелодіяхъ

 

пѣснопѣній

 

обычнаго

 

напѣва,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

и

 

на

 

мелодіяхъ

 

роепѣва

 

греческаго,

 

кіевскаго

и

 

болгарскаго.

 

Само-собою

 

раз^мѣется,

 

что

 

требова-

нія

 

изъ

 

этой,

 

спеціально

 

нѣвческой

 

области,

 

учитель

предъявляетъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

къ

 

способнѣйшимъ

изъ

 

дѣтей,

 

особенно

 

изъ

 

тѣхъ.

 

которыхъ

 

онъймѣетъ

въ

 

виду

 

включить

 

въ

 

составъ

 

дѣтскаго

 

нѣвческагО

хора.

 

Всѣдругія

   

подробности

   

дѣла

   

гіѣвческагб

 

учи-
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гель

 

объясняешь

 

пѣъцамъ

 

yate

 

на

 

спѣвкахъ,

 

при

 

ра-

зучиваніи

 

тѣхъ

   

или

 

другихъ

   

хоровыхъ

   

пѣснопѣній.

§

 

19.

 

Организація

 

хора,

  

и

 

пѣніе

 

хоровое.

Ігогда

 

дѣти

 

достаточно

 

научились

 

простому

 

и

нотному

 

пѣнію,

 

какъ

 

въ

 

одинъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

два

 

голоса,

учитель

 

изъ

 

всей

 

массы

 

дѣтей

 

школы

 

выбираешь

лучшіе

 

голоса,

 

дискантовъ

 

и

 

альтовъ,

 

и

 

организуешь

изъ

 

пихъ

 

хоръ

 

пѣвцовъ.

 

Къ

 

иѣвцу

 

предъявляются

вообще,

 

слѣдующія

 

требованія,

 

чтобы

 

голосъ

 

его

 

былъ

чисшь,

 

звученъ,

 

силенъ

 

на

 

всемъ

 

протяженіи

 

его

 

объ-

ема;

 

вѣрность

 

интонаціи

 

и

 

гибкость

 

голоса,

 

помимо

его

 

природныхъ

 

качествъ,

 

много

 

зависишь

 

отъ

 

пра-

вильной

 

его

 

постановки,

 

отъ

 

правильнаго

 

его

 

разви-

та,

 

и

 

также

 

составляютъ

 

существенныя

 

условія

 

для

постуиленія

 

въ

 

хоръ

 

пѣвцовъ.

 

Обыкновенный

 

объемъ

голоса— полторы

 

октавы,

 

дискантъ

 

отъ

 

до

 

ключеваго

до

 

соль

 

и

 

ля

 

второй

 

октавы,

 

альтъ

 

отъ

 

соль

 

нин;е

ключа

 

до

 

до

 

второй

 

октавы;

 

но,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

всѣ

 

голо-

са

 

могутъ

 

имѣть

 

такой

 

объемъ,

 

который

 

бы

 

на

 

всѣхъ

высотахъ

 

(регистрахъ)

 

былъ

 

одинаково

 

хорошъ,

 

то

учитель

 

раздѣляетъ

 

каждую

 

партію

 

голосовъ

 

на

 

два

разряда:

 

голоса

 

съ

 

лучшимъ

 

тэмбромъ

 

на

 

высшихъ

нотахъ

 

отцоситъ

 

къ

 

разряду

 

первыхъ

 

(дискантовъ

 

и

альтовъ),

 

голоса

 

съ

 

лучшимъ

 

тэмбромъ

 

на

 

низкихъ

нотахъ— ковторымъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

составляется,

четырехголосный

 

дѣтскій

 

хоръ,

 

гдф

 

вторые

 

дисканты

и

 

альты

 

могутъ

 

исполнять

 

партіи

 

теноровъ

 

и

 

басовъ

Такъ

 

какъ

 

не

 

всѣ

 

хоровыя

 

сочиненія

 

могутъ

 

быть

исполняемы

 

такимъ

 

хоромъ

 

безъ

 

затрудненія,

 

то

 

опыт-

ный

 

учитель

 

дѣлаетъ

 

транспозицію

 

сочиненія

 

или

иеремѣщеніе

 

его

 

въ

 

другой

 

строй,

 

болѣе

 

соотвѣтству-

ющій

 

дѣтскимъ

 

голоеомъ.

 

Но

 

много

 

хорошаго.

 

учи-

тель

 

найдешь,

 

и

 

въ

 

готовомъ

 

уже

 

видѣ,

 

для

 

дѣтскаго
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хора

 

въ

 

переложенных*

 

лучшихъ

 

сочиненій

 

Турча-

нинова,

 

Бортнянскаго

 

и

 

др.,

 

составленныхъ

 

Рожно-

вымъ.

 

Прекрасный

 

пѣвческій,

 

матеріалъ

 

какъ

 

для

дѣтскаго

 

хора,

 

такъ

 

идля

 

смѣшаннаго,

 

учитель

 

най-

дешь

 

въ

 

переложеніяхъ

 

церковныхъ

 

мелодій

 

древнихъ

роспѣвовъ

 

Архангельскаго,— содержащихъ

 

всенощное

бдѣніе,

 

литургію,

 

нѣяіе

 

великопостное

 

и

 

проч.

 

Учи-

тель

 

съ

 

усиѣхомъ

 

можешь

 

пользоваться,

 

въ

 

транспо-

зиции,

 

иереложеніями

 

древнихъ

 

мелодій

 

въ

 

изданіи

Братства

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

въ

 

Петербургѣ.

 

Хо-

рошей

 

матеріалъ

 

для

 

пѣнія

 

учитель

 

найдегъ

 

и

 

въ

 

со-

чиненіяхъ

 

разрѣшаемыхъ

 

капеллою

 

къ

 

печатанію

 

и

употребленію

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

особенно

 

въ

 

изда-

ніи

 

капеллы

 

„Всенощное

 

бдѣніе

 

древнихъ

 

роспѣвовъ",

которое

 

представляешь

 

собою

 

оргинальный

 

и

 

капи-

тальный

 

трудъ.

 

Переложенія

 

Львовскаго

 

представ-

дяю/гъ

 

собою

 

также

 

не

 

менѣе

 

цѣнный

 

и

 

богатый

 

ма-

теріалъ

 

для

 

хороваго

 

исполненія.

 

Переложенія

 

Поту-

лова,

 

хотя

 

и

 

трудны,

 

но

 

довольно

 

оригинальны

 

и

 

мо-

гутъ

 

быть

 

подходящимъ

 

матеріадомъ

 

для

 

той

 

же

 

цѣли.

Если

 

къ

 

этому

 

прибавить

 

еще

 

перелогкенія

 

Георгіев-

скаго,

 

то

 

пѣвческаго

 

матеріала

 

будешь

 

вполне

 

доста-

точно

 

и

 

даже

 

съ

 

избыткомъ.

 

Разучиваніе

 

хороваго

пѣснонѣнія

 

ведется

 

приблизительно

 

такъ.

 

Опредѣ-

ляется

 

гамма

 

и

 

строй,

 

въ.

 

которыхъ

 

составлено

 

пФсно-

пѣніе,

 

тэмпъ

 

и

 

тактъ,

 

въ

 

которыхъ

 

должно

 

идти

исполненія

 

пѣснопѣнія,

 

если

 

есть,

 

паузы

 

и

 

вступле-

нія

 

голосовъ,

 

знаки

 

измѣненіа

 

и

 

уклоненія

 

въ

 

другой

строй.

 

Затѣмъ

 

пѣсноиѣніе

 

прочитывается,

 

сольмизи-

руется,

 

отдѣльными

 

голосами

 

партій.

 

группами

 

и

 

всей

иартіей;

 

прочитывается

 

и

 

рецитируется

 

текстъ,

 

ука-

зываются

 

главныя

 

мѣста

 

для

 

передышекъ,

 

для

 

испол-

ненія

 

„легато",

 

мѣста

 

съ

 

сложнымъ,

 

труднымъ

 

рит-

момъ,

    

и

   

объясняются;

   

поешь

    

каждая

   

партія,

   

или
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группами,

 

или

 

цѣликомъ

 

вся,

 

сначала

 

отдѣльныя

 

пе-

ріоды

 

или

 

части

 

пѣснопѣнія,

 

затѣмъ

 

все

 

пѣснопѣніе;

голосовыя

 

иартіи

 

соединяются

 

по

 

двѣ,

 

по

 

три

 

и

 

на-

ковецъ

 

всѣ

 

четыре-

 

поется

 

все

 

пѣснопѣніе

 

всѣми

партіями

 

еъ

 

еоблюденіемъ

 

всѣхѣ

 

нравилъ

 

исполненія.

В'ь

 

трудныХъ

 

мѣстахъ

 

для

 

изученія

 

даннаго

 

пѣсно-

пѣнія

 

учитель

 

пользуется

 

помощыб

 

музыкальнаго

инструмента,

 

но

 

не

 

долженъ

 

прибѣгать

 

къ

 

нему

 

часто,

чтобы

 

не

 

пріучить

 

дѣтей

 

къ

 

пѣнію

 

автоматическому,

подражательному,

 

безеознательному,

 

и

 

не

 

воспитать

въ

 

нихъ

 

недовѣрія

 

къ

 

себѣ,

 

къ

 

своимъ

 

познаніямъ,

и

 

небрежнаго

 

отношенія

 

къ

 

обязанностямъ

 

пѣвца.

 

а

также

 

лѣнивой

 

апатіи

 

въ

 

виду

 

каждой

 

малой

 

труд-

ности.

 

которую

 

надлежитъ

 

преодолѣть

 

пѣвцу.

 

для

 

чего

нерѣдко

 

нужно

 

лишь

 

нѣкоторое

 

усиліе

 

воли

 

и

 

Напря-

жен

 

іе

 

ума

 

и

 

воображенія.

 

Чаще

 

можетъ

 

пользоваться

учитель

 

иомощію

 

музыкальнаго

 

инструмента

 

для

 

уета-

новленія

 

вѣрности

 

интонаціи

 

какьцвлаго

 

хора,

 

такъ

и

 

отдѣльныхъ

 

партій,

 

а

 

равно

 

и

 

отдѣльныхъ

 

голо-

совЪ,

 

если

 

собственный

 

'его

 

голосъ

 

не

 

достаточенъ.

Учитель

 

не

 

гонится

 

за

 

исиолненіемъ

 

пѣснопѣній

 

бле-

стящимъ,

 

эффзктныѵгь.

 

норажающиѵіъ

 

и

 

удивляю-

щимъ

 

слушателя,

 

но

 

онъ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

пѣніе

 

въ

полномъ

 

смыслѣ

 

церковное,

 

разумное,

 

стройное,

 

нази-

дательное,

 

ободряющее

 

и

 

трогающее,

 

пѣніе

 

не

 

менѣе

величавое,

 

какъ

 

и

 

умилительное,

 

какимъ

 

оно

 

искони

было

 

на

 

Руси,

 

какимъ

 

оно

 

и

 

понынѣ

 

сохраняется

въ

 

храмахъ

 

строго

 

православнаго

 

народа

 

Русскаго,

особенно

 

же

 

въ

 

тѣхъ

 

пунктахъ

 

обширной

 

Руси,

 

гдѣ

народное

 

самосознаніе

 

въ

 

церковномъ

 

духѣ

 

сохрани-

лось

 

во

 

всей

 

чистотѣ,

 

развивается

 

съ

 

особенною

 

си-

лою

 

и

 

выдается

 

особенно

 

замѣтно,

 

служа

 

какъ

 

бы

руководящимъ

 

маякомъ

 

истовой

 

народности.

 

Таково )

пообщему

    

признанію,

   

пѣніе

  

въ

 

Лаврахъ

   

и

 

нѣкото-
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рыхъ

 

древнихъ

 

Русскихъ

 

обителяхъ.

 

Для

 

хоровыхъ

спѣвокъ

 

учитель

 

избираетъ

 

время

 

но

 

преимуществу

внѣкласеное;

 

но

 

если

 

учебное

 

время

 

дозволяетъ

 

и

 

не

предвидится

 

ущерба

 

общимъ

 

занятіямъ

 

дѣтей

 

по

 

вы-

полненію

 

программы

 

пѣнія,

 

полезно

 

разучивать

 

хо-

ровыя

 

пѣснонѣнія

 

въ

 

присутствіи

 

цѣлаго

 

класса.

§

 

20.

 

Пѣніе

 

внѣботослужебное

 

и

 

внѣклаосное.

Пѣніе

 

хоровое

 

или

 

нѣніе

 

массою

 

дѣтей

 

школы

есть

 

уже

 

ирактитеское

 

приложеніе

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

позна-

ній,

 

всего

 

того

 

умѣнья

 

и

 

навыка,

 

которые

 

успѣлъ

сообщить

 

дѣтямъ

 

учитель

 

за

 

весь

 

школьный

 

курсъ,

будетъ

 

ли

 

онъ

 

двухгодичный,

 

или

 

четырехгодичный

 

—

поэтому,

 

если

 

школа

 

стройно,

 

другкно

 

и

 

согласно

поетъ

 

въ

 

церкви,

 

при

 

Богослуженіи,

 

учитель

 

выпол-

нилъ

 

возложенную

 

на

 

него

 

обязанность.

 

Но

 

его

 

дѣло

имѣетъ

 

несравненно

 

большую

 

ценность,

 

его

 

трудъ,

заслуживаешь

 

всякой

 

похвалы

 

и

 

поощренія,

 

состав-

ляешь

 

новый

 

шагъ

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

воспи-

таніи

 

народа,

 

если

 

эіо

 

нѣніе

 

церковное

 

не

 

легло

мертвымъ

 

иріобрѣтеніемъ

 

въ

 

сознаніи

 

дѣтей,

 

но

 

про-

никло

 

до

 

глубины

 

души,

 

охватило

 

все

 

существо

 

дѣтское,

стало

 

любимымъ

 

дорогимъ

 

занятіемъ,

 

отдыхомъ,

 

на-

зиданіемъ

 

и

 

обновленіемъ

 

дѣтской

 

души,

 

необходи-

мою

 

пищею

 

дѣтскаго

 

ума

 

и

 

сердца,

 

духовною

 

потреб-

ностью

 

дитяти

 

и

 

не

 

только

 

въ

 

храмѣ,

 

при

 

Богослу-

женіи,

 

гдѣ

 

поется

 

какъ

 

бы

 

невольно

 

и

 

само

 

собою

нодъ

 

не

 

иосредственнымъ

 

впечатлѣніемъ

 

всего

 

Бого-

служебнаго

 

склада

 

и

 

обстановки,

 

но

 

и

 

въ

 

частномъ

быту,

 

въ

 

жизни

 

домашней,

 

въ

 

тѣсномъ

 

кругу

 

семьи

и

 

добрыхъ

 

знакомыхъ.

 

Особенно

 

же

 

такъ

 

называе-

мый

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

служатъ

 

ире-

краснымъ

 

ириложеніемъ

 

церковнаго

 

нѣнія,

 

исполняе-

маго

 

массовымъ

 

хоромъ,

   

безъ

 

различія

   

пола

 

и

 

воз-
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роста,

 

одними

 

устами

 

и

 

однимъ

 

сердцемъ,

 

во

 

славу

Божію.

 

Я

 

во

 

главѣ

 

этого

 

пѣнія

 

безъсомнѣнія

 

должна

стоять

 

школа,

 

объединяющая

 

разнородное

 

и

 

раз-

ногласное

 

въ

 

общее

 

и

 

согласное

 

и

 

вносящая

 

въ

однобрэзность

 

и

 

монотонность

 

массы

 

свѣжесть

 

но-

визны

 

и

 

яркую

 

колоритность

 

яшвого

 

и

 

осмысленнаго

исполненія

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Школа

 

и

 

здѣсь

окажетъ

 

свое

 

воспитывающее

 

вліяніе

 

на

 

народъ

 

сво-

имъ

 

нравственнымъ

 

превосходствомъ,

 

своею

 

выдер-

жанностью,

 

дисциплиною,

 

беззавѣтнымъ

 

одушевле-

ніемъ

 

и

 

искренностью,

 

неомраченнымъ

 

житейскими

волненіями

 

свѣтлымъ

 

умомъ,

 

не

 

поддѣльнымъ

 

не

 

ио-

средственнымъ

 

чувствомъ,

 

захватывающим^

 

зара-

жающимъ

 

другихъ

 

увлеченіемъ,

 

свойственнымъ

 

дѣтской

природѣ.

 

Рѣдко

 

кто

 

изъ

 

взрослыхъ

 

не

 

соблазнится

въ

 

виду

 

этого

 

подкупающаго

 

значенія

 

школы

 

и

 

не

порадуется,

 

глядя

 

на

 

эту

 

кучу

 

дѣтей,

 

въ

 

нростотѣ

сердца

 

прославляющихъ

 

Создателя

 

всѣхъ,

 

и

 

не

 

при-

соединить

 

своего

 

дрогнувшаго

 

отъ

 

умиленія

 

голоса

къ

 

дружному

 

хору

 

свѣжихъ.

 

чистыхъ

 

дѣтскпхъ,

 

какъ

будто

 

ангельскихъ

 

голосовъ,

 

и

 

не

 

прославитъ

 

вмѣстѣ

Всевышняго,

 

забывшись,

 

хоть

 

на

 

краткое

 

время,

 

отъ

надоѣдливой

 

житейской

 

суеты,

 

отдавшись

 

хотя

 

бы

минутному

 

отдыху

 

отъ

 

душевной

 

борьбы

 

и

 

волненій.

И

 

онъ

 

не

 

обманется,

 

этотъ

 

невольный

 

пѣвецъ,

 

онъ

найдетъ

 

свое

 

душевное

 

успокоеніе,

 

утолитъ

 

голодъ

и

 

жажду

 

души,

 

онъ

 

подкрѣнится,

 

оживетъ

 

духомъ

 

и

освѣжится

 

и

 

съ

 

большею

 

увѣренностью

 

пойдетъ

 

на

встрѣчу

 

невзгодамъ,

 

бодро

 

свершая

 

свой

 

жизненный

путь,

 

въ

 

твердомъ

 

упованіи

 

на

 

Провидѣніе.

 

Таково

вліяніе

 

и

 

значеніе

 

школы

 

при

 

внѣбогослужебномъ

пѣніи

 

по

 

отношенію

 

къ

 

постороннему

 

слушателю,

 

по-

сѣтителю

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ.

 

Но

 

школа

 

должна,

кромѣ

 
того,

 
такъ

 
воспитать

 
своихъ

 
питомцевъ,

 
чтобы



в]

церковное

 

пѣніе

 

не

 

было

 

для

 

нихъ

 

одною

 

только

 

обя-

занностью,

 

но

 

духовною

 

потребностью

 

и

 

наслажденіемъ,

чтобы

 

и

 

вліяніе

 

его

 

на

 

дѣтей

 

не

 

ограничивалось

только

 

предѣлами

 

школы,

 

но

 

неизмѣнно

 

перешло

 

и

въ

 

самую

 

жизнь

 

и

 

стало

 

ея

 

потребностью,

 

непре-

рывно

 

развивая

 

и

 

углубляя

 

умъ

 

въ

 

слова

 

священныхъ

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній,

 

возгрѣвая

 

чувства

 

любви

 

къ

Богу

 

и

 

ближнему,

 

освобождая

 

душу

 

и

 

сердце

 

отъ

низменныхъ

 

влеченій,

 

отъ

 

суеты

 

земной,

 

отъ

 

печали

и

 

огорченій,

 

и

 

возвышая

 

ихъ

 

въ

 

область

 

лучшихъ

пожеланій.

 

священнѣйшихъ

 

стремленій,

 

дорогихъ

 

на-

деждъ,

 

настраивая

 

и

 

волю

 

на

 

дѣла

 

добра

 

и

 

любви

къ

 

ближнему.

 

Когда

 

церковное

 

пѣніе

 

займетъ

 

такое

именно

 

мѣсто

 

въ

 

послѣдующей

 

жизни

 

дѣтей— школь

 

-

никовъ,

 

тогда

 

и

 

внѣбогослужебное

 

и

 

внѣклассное

 

пѣ-

ніе

 

будетъ

 

для

 

нихъ

 

дѣйствительно

 

духовною

 

потреб-

ностью,

 

оно

 

оплодотворить

 

и

 

возрастить

 

сторицею

тѣ

 

добрыя

 

сѣмена

 

вѣры

 

и

 

любви,

 

которыя

 

заложены

были

 

первоначально

 

еще

 

въ

 

школѣ.

 

Въ

 

добромъ

 

бла-

готворномъ

 

вліяніи

 

на

 

народъ

 

пѣнія

 

внѣбогослужеб-

наго,

 

а

 

для

 

дѣтей

 

внѣкласснаго,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни-

какого

 

сомнѣнья

 

Нужно

 

только

 

видѣть,

 

какъ

 

просто-

сердечно,

 

съ

 

какимъ

 

чувствомъ

 

и

 

увлеченіемъ

 

иодпѣ-

ваетъ

 

народъ

 

пѣвцамъ

 

на

 

общественныхъ

 

молебствіяхъ,

при

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

и

 

на

 

бесѣдахъ

 

внѣбогослу-

жебныхъ.

 

Если

 

школа

 

приготовляетъ

 

для

 

внѣбогослу-

жебнаго

 

пѣнія

 

хорошихъ

 

пѣвцовъ,

 

то

 

внѣбогослужеб-

ное

 

пѣніе

 

воспитываетъ

 

хорошихъ

 

людей.




