
ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ДЕВЯТЫЙ 1-ГО

 

ІЮНЯ

 

1893

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

ЕІШІЫМІМЯ

 

ВЕДОМОСТИ

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

ЖЪСЯЦЪ

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

■

Еііарх.

  

ВЛд."

   

при

    

Духовной

    

Семи-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

',

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

иаданіе

 

5

 

руб.

 

съ

5

 

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимаются

5

 

нъ

 

Ред.

 

„Епарх.

 

Вѣд."

 

еъ

 

платою

 

по

(

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

стооки.

ОТДЪУІЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

И

 

ЕГІАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста.

А)

 

Священническія:

 

1)

 

Отъ

 

11

 

мая

 

1893

 

года:

 

а)

 

въ

с.

 

Матышевѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Тетѳревятки,

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Каменскому;

 

б)

 

въ

 

г.

 

Сердоб-

екѣ

 

при

 

Нагорной

 

Казанской

 

церкви

 

иротоіерѳю

 

слоб.

 

Ильменя,

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Михайловскому;

 

2)

 

Отъ

 

12

 

мая

1893

 

года:

 

а)

 

въ

 

с.

 

Тетѳревлткѣ,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

надзирателю

Балашовскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Вячеславу

 

Мизерскому;

 

б)

 

въ

с.

 

Красноярѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Большой

Дмитріевки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

 

Александру

 

Ремѳзову.

 

3)

 

Отъ

22

 

мал

 

1893

 

года:

 

а)

 

въ

 

слоб.

 

Ильмени,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

священнику

 

с.

 

Ѳедоровтси,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Михай-

ловскому;

 

б)

 

въ

 

селѣ

 

Ѳѳдоровкѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

діакону

с

 

Барановіш,

 

того

   

же

 

уѣзда,

 

Іоанну

 

Кармилову.

Б)

 

Псаломщическія:

 

1)

 

Огь

 

11

 

мая

 

1893

 

года

 

въ

с.

 

Клейменкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

послушнику

 

Крестовой

 

церкви

Дмитрію

 

Нароваткину.

  

2)

  

Отъ

   

12

 

мая

 

1893

 

г.:

 

а)

 

въ

 

с.

 

Юрьев-
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кѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

с.

 

Лопастейки,

 

Вольскаго

 

уѣа-

да,

 

Алексѣю

 

Вѣнценосцову;

 

б)

 

въ

 

с.

 

Лонастейкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

бывшему

 

псаломщику

 

с.

 

Стараго

 

Чирчима,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

Михаилу

 

Кашинскому.

 

3)

 

Отъ

 

19

 

мая

 

1893

 

г.

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ

при

 

Соборной

 

церкви

   

оставленъ

 

псаломщикъ

 

Петръ

 

Виноградовъ.

Уволѳнъ

 

за

 

гататъ

 

священникъ

 

с.

 

Краснояра,

   

Балашовскаго

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Фатуѳвъ.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость.

По

 

Саратовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

еела

 

Новой

Алексѣевки

 

крестьлнинъ

 

Николай

 

Мѳжевовъ,

 

на

 

4-ѳ

 

трехлѣтіе.

Къ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Ново-Натальина

 

креетьянинъ

 

Бо-

рись

 

Семеновъ

 

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Царицынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Успенскому

 

собору

 

иосада

 

Ду-

бовки

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Аносовъ

 

на

  

1-е

 

трѳхлѣтіѳ.

Къ

 

Скорблщенской

 

церкви

 

села

 

Городища

 

креетьянинъ

 

Вик-

торъ

 

Оитняковскій

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

Къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Солодчѳй

 

креетьянинъ

 

Сева-

стіанъ

 

Крутяковъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

Къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

г.

 

Царицына

 

купецъ

 

Алѳксандръ

Шлыковъ

 

на

  

1-е

 

трѳхлѣтіѳ.

По

 

Аткарскому

 

уѣнду:

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Мона-

стырскаго

 

креетьянинъ

 

Тимоѳей

 

Моисѳѳвъ

 

на

 

1-е

 

трѳхлѣтіе.

Къ

 

Введенской

 

церкви

 

села

 

Анастасьина

 

креетьянинъ

 

Па-

велъ

 

Качаловъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Петровскому

 

-

 

уѣзду:

 

къ

 

Христорождественской

 

церкви

села

 

Дьячевки

 

креетьянинъ

 

Матвѣй

 

Асяевъ

  

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Вольскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

села

 

Донгуза

 

креетьянинъ

 

Павелъ

 

Павловъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

Къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Максимовки

 

креетьянинъ

 

Ѳео-

доръ

 

Брагинъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.
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По

 

Балашовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Рождрство-Богородицкой

 

церк-

ви

 

села

 

Малиновки

 

креетьянинъ

 

Андрей

 

Кочетовъ

 

на

 

1-е

 

трех-

лѣтіе.

Къ

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Тростянки

 

креетьянинъ

 

Андрей

Швецовъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіѳ.

По

 

Сердобскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Богородицкой

 

церкви

 

села

 

Юти-

на

 

креетьянинъ

 

Василій

 

Воробьеиъ

 

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

Къ

 

Михаило-Архапгельской

 

церкви

 

села

 

Малиновки

 

Аитонъ

Медвѣдовъ

  

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Хвалынском}'

 

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

села

 

Мордовской-Кара-

гужи

 

креетьянинъ

 

Трофимъ

 

Плѣшаковъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По'

 

Кузнецкому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Са-

ловки

 

крестьлнинъ

 

Григорій

 

Барченковъ

 

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

Къ

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Канадей

 

кресть-

лнинъ

 

Николай

 

Батаевъ

 

на

  

1-е

 

трѳхлѣтіе.

Къ

 

Сиасопреображепской

 

церкви

 

села

 

Верхняго

 

Аблязова

креетьянинъ

 

Андрей

 

Кануновъ

 

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

Къ

 

Дмитріевской

 

церкви

 

села

 

Ульяновки

 

креетьянинъ

 

Иванъ

Масловъ

 

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Камышинскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Михаило-Архангельской

 

церк-

ви

 

села

 

Баннаго

 

креетьянинъ

 

Андрей

 

Байковъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

Къ

 

Дмитріевской

    

церкви

   

села

 

Мирошникова

    

креетьянинъ

Андрей

 

Шановаловъ

 

на

 

4-е

 

трехлѣтіе.

————

Саратовская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

прошеніо

 

бла-

гочиннаго

 

3

 

округа,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Георгіл

 

На-

деждинскаго,

 

коимъ

 

онъ,

 

Надеждинскій,

 

нросилъ

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

сдѣлать

 

расіюрлжепіе

 

о

 

выпискѣ

 

для

 

Церковныхъ

 

библіо-

 

■

тек*

 

сочиненія

 

его — „Бесѣды

 

па

 

аностольскія

 

и

 

Евангельскія

чтенія

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

всего

 

года,

 

съ

 

русскимъ

тѳкстомъ

 

самыхъ

 

чтеній",

 

но

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

для

 

епархіи,

 

и

2)

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24

 

апрѣля

 

1893

 

года

 

за

J6

 

1494:

 

„Поимепованпыя

 

бесѣды — сочиненіо

 

о.

 

Надеждипска-

і'о,

 
могутъ

 
служить

 
полезнымъ

 
пособіемъ

 
при

 
составлении

 
и

 
при-
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готовленіи

 

поученій

 

для

 

церковной

 

каѳедры

 

и

 

потому

 

рекоменду-

ются

 

для

 

пріобрѣтонія

 

въ

 

церковный

 

библіотеки.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

50

 

кои.

 

для

 

причтовъ

 

Саратовской

 

ѳпархіи.

 

Приказали:

 

О

 

со-

держании

 

настоящаго

 

репорта

 

и

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

напечатать

 

въ

 

«Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духо-

венства

 

епархіи.

Согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

18-го

 

мая

1893

 

года,

 

рекомендуется

 

цричтамъ

 

Саратовской

 

енархіи

 

выпи-

сать

 

вновь

 

вышедшую

 

брошюру

 

подъ

 

вазваніемъ:

 

„Соборъ

 

Св.

Архистратига

 

Михаила

 

и

 

прочихъ

 

безплотныхъ

 

силъ

 

небесныхъ"..

Съ

 

требованіѳмъ

 

можно

 

обращаться

 

къ

 

автору

 

діакону

 

Вятской

градской

 

больничной

 

церкви

 

Михаилу

 

Чемоданову.

 

Цѣна

 

10

 

к.

за

 

экзѳмпляръ.

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

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Прѳосвященнѣйшимъ

 

Авраміѳмъ г

Еиископомъ

 

Саратовскимъ

 

и

 

Царицынскимъ,

 

въ

 

16

 

день

 

мая-

сего

 

года,

 

священникъ

 

села

 

Елшанки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Алек-

сандръ

 

Орловъ,

 

за

 

ревностное

 

пастырское

 

служеніѳ

 

и

 

за

 

толковое-

веденіе

 

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками,

 

награждѳнъ

 

бархатною

 

фіолето-

ваго

 

цвѣта

 

скуфьею.

Благочинный

 

5

 

округа,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Николай

 

Раевъ

 

реиортомъ,

 

отъ

 

14

 

мая

 

1893

 

года

 

за

 

№

 

145,

донесъ

 

Его

 

Преосвященству

 

объ

 

открытіи

 

обществъ

 

трезвости

 

въ

селахъ

 

Абадимѣ

 

и

 

Старомъ-Славкинѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда.

 

На

рѳпортѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

18

 

мая

1893

 

года

 

за

 

№

 

1843,

 

слѣдующаго

 

содержавія:

 

„Да

 

благосло-

вить

 

Господь

 

благое

 

дѣло.

 

Напечатать

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ".

Священникъ

 

села

 

Невѣркина,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

И.

 

Ат-

карскій

 

донесъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

его

 

прихожане,

 

чуваши

деревни

    
Бакмурзиной,

 
по

 
предложенію

 
Сарат.

  
Епарх.

 
Комитета
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Правом.

 

Миссіон.

 

Общества,

 

согласились

 

построить

 

церковь —

школу

 

деревянную

 

на

 

каиенномъ

 

фундаиептѣ.

 

Строительный

 

ма-

тѳріалъ

 

для

 

церкви

 

заготовленъ.

 

Подрядчикъ

 

нанять

 

строить

церковь — школу

 

на

 

1133

 

р.

 

съ

 

обязательствомъ

 

окончить

 

по-

стройку

 

въ

 

копцѣ

 

мая

 

сего-

 

1893

 

года.

 

Церковь — во

 

имя

 

Св.

Архистратига

    

Михаила.

  

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

положить

на

 

реиортѣ

 

рѳзолюцію:

 

Разрѣшается

 

и

 

благословляется.
___________

По

 

вопросу

 

относительно

 

экзаменовъ

 

па

 

льготу

 

но

 

воинской

повинности

 

въ

 

шволахъ,

 

содержимыхъ

 

на

 

средства

 

Саратовскаго

Енарх/

 

Комитета

 

Правосл.

 

Миссіон.

 

Общества,

 

состоялось

 

поста-

новлено

 

Комитета,

 

утвержденное

 

Его

 

Преосвященствомъ:

 

просить

Саратов.

 

Енарх.

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

принять

 

школы,

 

содержи-

мыя

 

на

 

средства

 

Комитета

 

Мисс.

 

Общества,

 

въ

 

свое,

 

въ

 

этомъ

отношеніи,

 

завѣдываніе

 

наравнѣсъцерковно-приходскими

 

школами.

Священпикъ

 

села

 

Сукина,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

В.

 

Добронра-

вовъ

 

сообщилъ

 

Епарх.

 

Комитету

 

Миссіопер.

 

Общества,

 

что

 

въ

дер.

 

Калмантаѣ,

 

Хвал,

 

уѣида,

 

построена

 

школа — церковь,

 

но

 

что

для

 

совершенія

 

Вогослуженія

 

нѳдостаетъ

 

иконостаса

 

и

 

утвари

 

и

просилъ

 

Комитетъ

 

о

 

возможпомъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

содѣйствіи

 

къ

удовлетворенно

 

означенной

 

нужды

 

и

 

особенно

 

къ

 

нріобрѣтенію

какого-либо

 

колокола.

 

Его

 

Преосвященство

 

благословшіъ

 

обратить-

ся

 

съ

 

просьбою

 

о

 

пожѳртвованіи

 

на

 

вышеозначенный,

 

нужды

 

къ

духовенству

 

и

 

ктпторамъ

 

церквей

 

г.

 

Саратова.

 

Доселѣ

 

получены

дароносица,

 

вѣсколько

 

облаченій

 

и

 

57

 

рублей

 

деньгами

 

(из'ъ

нихъ

 

25

 

руб.

 

пожертвованы

 

игумѳніѳй

 

Ахтырскаго

 

жонскаго

 

мо-

настыря

 

Ниной).

 

7-го

 

мая

 

пріѣзжали

 

въ

 

Саратовъ

 

уполномочен-

ные

 

крестьянъ

 

дер.

 

Калмантая

 

для

 

покупки

 

колокола

 

на

 

собран-

ные

 

обществомъ

 

и

 

попечительствомъ

 

70

 

руб.

 

Съ

 

ирисоединеніемъ

57-ми

 

руб.

 

имѣвшихся

 

въ

 

расиоряженіи

 

Комитета,

 

при

 

участ-іи

одного

 

изъ

 

членовъ

 

Комитета,

 

куплено

 

пять

 

колоколовь

 

(вѣсоиъ

во

 

всѣхъ

 

9

 

п.

 

23

 

ф.),

 

челу

 

уполномоченные

 

несказанно

 

радо-

вались.
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Праздны

 

я

    

мЬста.

А)

 

Овяіценпическія:

Въ

 

с.

 

Голяевкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1677,.

раек.

 

605,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъобщ.); — с.

 

Поповкѣ,

 

Саратовская

уѣзда

 

(душъ

 

нрав.

 

1248); — с.

 

Покурлѳяхъ,

 

Хвалыпскаго

 

уѣзда

(душъ

 

нрав.

 

2 1

 

20,

 

раек.

 

804,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.); — г.

 

Хва-

лынск,

 

при

 

тюремной

 

церкви; — с.

 

Царевщинѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

(душъ

 

прав.

 

2251,

 

зем.

 

66

 

дес,

 

домъ

 

общ.); — с.

 

Черкасскомъ,

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

3219,

 

раек.

 

5,

 

земли

 

66

 

дес.);

 

—

г.

 

Камышинѣ,

 

нри

 

тюремной

 

церкви

 

(жалованье

 

600

 

^руб.);

 

—

с

 

Юрьевкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1135,

 

раек.

 

101,

земли

 

33); — с.

 

Одоевщинѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

903,

раек.

  

4,

 

земли

  

33

 

две-).

Б)

 

Псаломщичешя:

Въ

 

с.

 

Сипепькихъ,

 

Нетровскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

932,

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.); —с

 

Гуселкѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда

(душъ

 

прав.

 

2371,

 

земли

 

39

 

дес);

 

— г.

 

Балашовѣ,

 

при

 

Ильин-

ской

 

церкви

 

(душъ

 

прав.

 

1148,

 

раек.

 

112,

 

земли

 

33

 

дес); —

с.

 

Широкомъ

 

Карамышѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1450».

земли

 

66

 

дес;.,

 

домъобщ.); — с.

 

Комаровкѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда

(душъ

 

прав.

 

1470,

 

раек.

 

224,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.); —

с.

 

Большой

 

Дмитріевкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

нрав.

 

1698,

земли

 

65

 

дес,

 

домъ

 

общ.); —с

 

Старомъ

 

Цирчвмѣ,

 

Кузнецкаго

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1911,

 

земли

 

33

 

дес).

Пожертвованія.

Потомственная

 

почетная

 

гражданка,

 

Балашовская

 

купчиха.

Анисія

 

Николаевна

 

Кожевникова

 

въ

 

намять

 

избавленія

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

отъ

 

угрожавшей

 

29

 

апрѣля

 

1891

 

г.

 

въ

 

г.

 

Осту

 

въ

 

Японіи

 

опасности

соорудила

 

на

 

свои

 

средства

 

и

 

пожертвовала

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Волжан-

ки,

 

Балашовск.

 

у.,на

 

заклиросную

 

икону

  

Святаго

 

Великомученика
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Пантелеймона

 

серебря

 

но- вызолоченную

 

ризу,

 

украшенную

 

настоя-

щими

 

аметистами

 

и

 

другими

 

драгоцѣнными

 

камнями,

 

стоимостію

въ

 

600

 

рублей.

За

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству

 

награждены:

 

орде-

номъ

 

св.

 

Анны

 

2

 

степени

 

—

 

гор.

 

Саратова,

 

Вознесенско-Сѣннов-

свой

 

церкви,

 

протоіерей

 

Александръ

 

Бѣловъ;

 

гор.

 

Саратова,

 

ка-

ѳедральпаго

 

Александро-Невскаго

 

собора,

 

протоіерей

 

Александръ

Метаньевъ;

 

ордевомъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени — Кузнецкаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Камишкира,

 

священникъ

 

Дмитрій

 

Тихомировъ.

 

Награ-

ждены

 

за

 

службу

 

по

 

военному

 

и

 

гражданскому

 

вѣдомствамъ —орде-

номъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени — гор.

 

Аткарска,

 

Михаило- Архангельской

соборной

 

церкви

 

протоіѳрей

 

Андрей

 

Розановъ;

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

Баландине каго

 

городка,

 

священникъ

Андрей

 

Леонидовъ.

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

удостоены

 

награжденія

 

за

 

заслуги

по

 

духовному

 

вѣдомству:

 

а)

 

палицею — Вольскаго

 

уѣзда,

 

церкви

села

 

Царевщипы,

 

протоіерей

 

Василій

 

Кастальскій;

 

б)

 

саномъ

 

про-

тоіерея — Балашовскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Рязанова

 

Брода,

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Кедровъ;

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Ба-

рановки,

 

священникъ

 

Сергій

 

Смирновъ;

 

гор.

 

Саратова,

 

Александро-

Невскаго

 

каѳедрадьнаго

 

собора,

 

свящѳппикъ

 

Павелъ

 

Александров-

скій;

 

в)

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Свлтѣйшаго

 

Стнода

 

выдава-

емымъ, — Балашовскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Зубриловки,

 

священ-

никъ

 

Григорій

 

Кубанскій;

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Баранов-

скаго,

 

священникъ

 

Александръ

 

Гиперборейскій;

 

Царицынскаго

ѵѣзда,

 

церкви

 

слободы

 

Александрова,

 

священникъ

 

Сергій

 

Роза-

новъ;

 

г)

 

камилавкою — Балашовскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

слободы

 

Пес-

чанки,

 

священникъ

 

Георгій

 

Бѣляевъ;

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

церкви

 

се-

ла

 

Больгааго

 

Мелика,

 

священникъ

 

Петръ

 

Златогривовъ;

 

города

Вольска,

 

Покровской

 

церкви,

 

священникъ

 

Никита

 

Быстрицкій»

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Никольскаго

 

Труева,

 

священникъ

Александръ

 

Маловъ;

 

гор.

 

Нетровска,

 

соборной

 

Петропавловской

церкви

 

священикъ

 

Іоаннъ

 

Виноградовъ;

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

цер-
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кви

 

села

 

Преображенскаго,

 

священникъ

 

Николай

 

Морошкинъ;

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Подъячевки,

 

священникъ

 

Іоаннъ

Агринскій;

 

города

 

Саратова,

 

Покровской

 

единовѣрческой

 

церкви

священникъ

 

Іоаннъ

 

Кузьминъ;

 

д)

 

благословепіемъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

безъ

 

грамотъ, — гор.

 

Аткарска,

 

соборной

 

Михаило-Ар-

хангельской

 

церкви

 

священникъ

 

Василій

 

Соколовскій;

 

Аткарскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Рельны,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ростовскій;

 

того'

жѳ

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Юнгѳровки,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Смирновъ;

города

 

Балашова,

 

Ильинской

 

церкви

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Мели-

ковъ;

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Богородскаго,

 

Турки

 

тожъ,

священникъ

 

Михаилъ

 

Лѳвитскій;

 

гор.

 

Вольска,

 

Троицкой

 

церкви

священникъ

 

Георгій

 

Лебедевъ;

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Мордовскаго

 

Ключа,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Розановъ;

 

того

 

же

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Журавлихи,

 

священникъ

 

Николай

 

Добронравовъ;

того

 

же

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Старой

 

Жуковки,

 

священникъ

 

Гав-

ріилъ

 

Преображѳнскій;

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Турдакъ,

свящонникъ

 

Іоаннъ

 

Румянцевъ;

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Абадима,

 

священникъ

 

Александръ

 

Преображенскій;

 

гор.

 

Саратова;

Духосошественской

 

церкви

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Волковскій,

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Нечаевки,

 

священникъ

 

Василій

Смиренномудренскій;

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Кручей,

священникъ

 

Іоаннъ

 

Волхонскій;

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Крю-

ковки

 

исаломщикъ

 

Василій

 

Соколовскій.

За

 

заслуги

 

по

 

гражданскому

 

и

 

военному

 

вѣдомствамъ

 

награ-

ждены: — саномъ

 

протоіерея —Кирилло-Меѳодіевской

 

церкви

 

при

Саратовской

 

мужской

 

гимназіи

 

священникъ

 

Николай

 

Свѣтовидовъ;

наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

выдаваемымъ—

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Терсы,

 

священникъ

 

Николай

Яновскій;

 

камилавкою— Аткарской

 

пригородной

 

слободы,

 

Петро-

павловской

 

церкви,

  

священникъ

 

НиколайСоколовъ.
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

двиЖеніи

 

су^л\ъ

    

церковно-при^одскирэ

    

попечи-

тельства.

При

 

церквахъ

 

гор.

 

Кузнецка:

 

Покровской

 

Соборн.

 

церк.:

осталось

 

къ

 

1892

 

году

 

804

 

р.

 

95

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

нриходъ

 

568

 

р.

 

37

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

526

 

р.

96

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

846

 

р.

 

36

 

к.;

 

Вознесен-

ской

 

приход,

 

д.:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

114

 

р.

 

64

 

к.,

 

въ

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

144

 

р.

 

72

 

к.,

 

поступило

въ

 

расходъ

 

177

 

р.

 

22

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

82

 

р.

04

 

к.;

 

Никольской

 

прих.

 

ц.:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

3

 

р.,

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

67

 

р.

 

80

 

к.,

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

62

 

р.

 

92

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

7

 

р.

 

88

 

к.;

 

Троицкой

 

прих.

 

ц.:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

3

 

р.

 

13

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

202

 

руб.

45

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

106

 

р.

 

98

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

въ

 

остаткѣ

 

98

 

р.

 

60

 

к.

 

А

 

всего

 

но

 

благочпнію

 

гор.

 

Куз-

нецка:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

925

 

р.

 

72

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

на

 

нриходъ

 

983

 

р.

 

34

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

784

 

р.

 

8

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

1034

 

р.

 

98

 

кон.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

дѣятельность

 

понечительствъ

 

выразилась:

а)

 

въ

 

содержаніи

 

и

 

благоукрашеніи

 

храмовъ,

 

оградъ

 

и

 

пр. —

399

 

р.

 

78

 

к.;

 

б)

 

въ

 

содержании

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ

и

 

др.

 

благотворительныхъ

 

учрежденій

 

474

 

р.

 

30

 

к.

По

 

первому

 

благочинническому

 

округу

 

при

 

церквахъ:

Введенской

 

села

 

Болтина:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

73

 

р.

42

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

204

 

р.,

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

232

 

р.

 

32

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

45

 

р.

 

10

 

к.;

 

Михаило-Архангельской

 

села

 

Новаго

 

Шаткина:

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

9

 

р.

 

80

 

к.,

 

поступило

въ

 

расходъ

 

9

 

р.

 

80

 

к.;

 

Николаевской

 

села

 

Стараго

 

Шатки-
на

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

5

 

р.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

на

 
нриходъ

 
45

 
руб.,

 
поступило

 
въ

 
расходъ

 
50

 
р.;

 
Дпмптрі-
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евской

 

села

 

Поселокъ:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

19

 

р.

 

80

 

к.,

поступило

 

въ

 

расходъ

 

19

 

р.

 

80

 

к.;

 

Онасо- Преображенской
села

 

Ненделки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

1094

 

р.

 

58

 

кон.,

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

6

 

р.

 

60

 

в.,

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ

 

1008

 

р.

 

84

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

92

 

р.

 

34

 

в.;

 

Села

 

Нпкольскаго

 

Труево-Бнколаевской

 

церкви:

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

20

 

р.

 

45

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

пос-

тупило

 

на

 

нриходъ

 

26

 

р.

 

27

 

в.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

22

 

р.

 

72

 

в.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

24

 

р.

 

А

 

всего

 

но

первому

 

благочиннпческому

 

округу

 

Кузнецкаго

 

уѣзда:

 

оста-

валось

 

къ

 

1892

 

году

 

1213

 

р.

 

25

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

нриходъ

 

291

 

р.

 

67

 

в.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

1343

 

р.

 

48

 

в.,

 

въ

 

1893

 

году

 

въ

 

остатвѣ

 

161

 

р.

 

44

 

коп.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

дѣятельность

 

понечительствъ

 

выразилась:

въ

 

селѣ

 

Никольскомъ

 

Труевѣ

 

въ

 

представленіп

 

ученпкамъ

училища

 

учебныхъ

 

принадлежностей,

 

а

 

въ

 

селахъ:

 

Болти-

нѣ,

 

Новомъ-Шаткинѣ,

 

Старомъ-Шаткинѣ,

 

Поселкахъ

 

и

 

Пен-
делкѣ

 

деятельность

 

нопечптельствъ

 

выразилось

 

въ

 

украше-

ніи

 

храмовъ

 

и

 

ремонтировкѣ

 

цервовныхъ

 

домовъ,

 

занпмае-

мыхъ

 

причтамп.

По

 

благочинію

 

2

 

округа

 

Кузнецкаго

 

уѣзда

 

при

 

церк-

вахъ:

 

Михаило-Архангельской

 

въ

 

с.

 

Кунчеровѣ:

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

на

 

нриходъ

 

25

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

25

 

р.;

Мпхаило-Архангельской

 

въ

 

с.

 

Донгузлеяхъ:

 

въ

 

1892

 

году

поступило

 

на

 

нриходъ

 

79

 

р.

 

28

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

68

 

р.

 

80

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

10

 

р.

 

48

 

в.;

 

Нп-
Еолаевсвой

 

въ

 

с.

 

Новомъ

 

Чирчимѣ:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступи-

ло

 

на

 

нриходъ

 

150

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

150

 

р.;

 

Ми-
хаило-Архангельсвой

 

въ

 

с.

 

Евлашевѣ

 

оставалось

 

въ

 

1892

 

г.

65

 

р.

 

63

 

в.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

65

 

руб.

50

 

в.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

128

 

р.

 

28

 

в.,

 

въ

 

1893

 

году

въ

 

остаткѣ

 

2

 

р.

 

85

 

к.

 

А

 

всего:

 

оставалось

 

въ

 

1892

 

году

65

 

р.

 

63

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

319

 

р.

78

 
в.,

 
поступило

 
въ

   
расходъ

 
372

 
р.

 
8

 
к.,

 
къ

 
1893

   
году
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въ

 

остатвѣ

 

13

 

p.

 

33

 

к.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

дѣятельность

попечительствъ

 

выразилась:

 

въ

 

селѣ

 

Кунчеровѣ

 

въ

 

помощи

бѣдствующимъ

 

отъ

 

неурожая;

 

въ

 

с.

 

Донгузлеяхъ

 

въ

 

пере-

устройствѣ

 

холодной

 

цервви

 

въ

 

теплую

 

и

 

посадкѣ

 

деревъ

вокругъ

 

церкви

 

въ

 

церковной

 

оградѣ;

 

въ

 

с.

 

Новомъ

 

Чирчи-

мѣ

 

въ

 

постройкѣ

 

номѣщенія

 

для

 

церковно-нриходской

 

шко-

лы;

 

въ

 

с.

 

Евлаіпевѣ

 

въ

 

ремонтировкѣ

 

домовъ

 

причта

 

и

 

цер-

вовно-нриходской

 

школы.

По

 

3-му

 

благочпнническому

 

округу,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

при

 

церквахъ:

 

въ

 

селѣ

 

Пиксанкинѣ — оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

20

 

р.,

 

въ

 

1893

 

году

 

въ

 

остатвѣ

 

20

 

р.,

 

въ

 

селѣ

 

Кулясовѣ:

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

43

 

р.

 

35

 

в.,

 

въ

 

1893

 

г.

въ

 

остаткѣ

 

43

 

р.

 

35

 

в.;

 

въ

 

селѣ

 

Сучвинѣ:

 

оставалось

 

къ

1892

 

году

 

5

 

р.;

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

85

 

р.,

поступило

 

въ

 

расходъ

 

85

 

р.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въостатввб

 

р.,

въ

 

селѣ

 

Старой

 

Ексаркѣ:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ

 

50

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

50

 

р,;

 

въ

 

селѣ

 

Новой-

Ексаркѣ:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

50

 

руб.,

поступило

 

въ

 

расходъ

 

50

 

р.;

 

Турдакахъ:

 

въ

 

1892

 

году

 

по-

ступило

 

на

 

нриходъ

 

50

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

50

 

руб.;

въ

 

селѣ

 

Чпндясовѣ:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

100

 

руб.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

100

 

р.;

 

въ

 

селѣ

 

Шемы-

піейкѣ:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

1000

 

руб.,

ностунило

 

въ

 

расходъ

 

1000

 

р.

 

А

 

всего

 

но

 

всѣмъ

 

поне-

чительствамъ

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

25

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

на

 

приходъ

 

1378

 

р.

 

35

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

1335

 

р.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

68

 

р.

 

35

 

к.

 

Въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

дѣятельность

 

нопечительствъ

 

выразилась:

 

въ

 

по-

чине,

 

ноправкѣ

 

приходскихъ

 

церввей,

 

а

 

въ

 

Шемышейкѣ

въ

 

овончательной

 

отдѣлвѣ

 

новостроющейся

 

церкви;

 

тоже

самое

 

въ

 

селѣ

 

Чпндясовѣ;

 

въ

 

Старой-Ексаркѣ

 

въ

 

псправле-

ніи

 

общественныхъ

 

домовъ

 

приходскаго

 

духовенства.

По

 

благочпнію

 

города

 

Сердобска:

 

при

 

Соборной

 

Мпхаи-

ло-Архангельсвой

 
цервви:

 
оставалось

 
въ

 
1892

 
году

 
6791

 
р.



—

 

272

 

—

24

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

259

 

р.

 

52

 

к.,

поступило

 

въ

 

расходъ

 

308

 

р.

 

67

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

ос-

таткѣ

 

6742

 

р.

 

9

 

к,;

 

при

 

Нагорной

 

Казанской

 

церкви:

 

оста-

валось

 

къ

 

1892

 

году

 

46

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступи-

ло

 

на

 

нриходъ

 

565

 

р.

 

67

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

538

 

р.

10

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

73

 

р.

 

97

 

в.;

 

при

 

Зарѣч-

ной

 

Казансвой

 

цервви:

 

оставалось

 

въ

 

1892

 

году

 

100

 

р.,'
въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

369

 

р.

 

12

 

в.,

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остатвѣ

 

469

 

р.

 

12

 

в.;

 

въ

 

селѣ

 

Александ-

рове

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Борисо-Глѣбской

 

церкви:

 

оста-

валось

 

къ

 

1892

 

году

 

17

 

р.

 

54

 

в.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступи-

ло

 

на

 

нриходъ

 

214

 

р.

 

51

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

227

 

р.

30

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

4

 

р.

 

75

 

к.

 

А

 

всего

 

но

благочинію:

 

оставалось-

 

къ

 

1892

 

году

 

6955

 

р.

 

18

 

к.,

 

въ

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

1408

 

р.

 

82

 

к.,

 

поступило

въ

 

расходъ

 

1074

 

р.

 

7

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ7289

 

р.

93

 

к.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

деятельность

 

нопечительствъ

 

вы-

разилась:

 

по

 

Сердобской

 

Соборной

 

церкви

 

сборомъ

 

пожерт-

вованій

 

на

 

постройку

 

новаго

 

соборнаго

 

храма,

 

но

 

Сердобской

Нагорной

 

Казанской

 

церкви

 

сборомъ

 

пожертвованій

 

на

 

содержа-

ние

 

пѣвческаго

 

хора,

 

по

 

Сердобской

 

Зарѣчной

 

Казанской

 

церкви

сборомъ

 

ножертвованій

 

на

 

украшеніе

 

'храма,

 

но

 

Борисо-

Глѣбской

 

церкви

 

села

 

Александровки

 

сборомъ

 

пожертвованій
-

   

преимущественно

 

на

 

содержаніе

 

церковной

 

школы.

По

 

1-му

 

благочинническому

 

округу

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

при

 

церквахъ:

 

Софійской

 

с.

 

Рѣиьевки:

 

въ

 

1892

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

нриходъ

 

304

 

р.

 

37

 

в.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ202

 

р.

78

 

в.,

 

въ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

101

 

р.

 

59

 

к.;

 

Іоанно-

Предт.

 

ц.

 

с.

 

Затолокина:

 

въ

 

1892

 

году,

 

поступило

 

на

 

нри-

ходъ

 

352

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

352

 

р.;

 

Николаевской
ц.

 

с.

 

Машкова:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

94

 

р.

 

52

 

кон.,

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

ириходъ

 

9

 

р.

 

35

 

к.,

 

поступило

въ

 

раоходъ

 

20

 

р.

 

53

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

83

 

р.

34

 

к.;

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Засѣцкаго

 

оставалось

  

къ

   

1892

 

г.



—
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95

 

p.

 

77

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

2613

 

р.

10

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

2078

 

р.

 

87

 

к.;

 

Введенской

 

ц.

с.

 

Хованщины:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

5

 

р.

 

2

 

к.,

 

въ

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

50

 

р.

 

53

 

в.,

 

поступило

въ

 

расходъ

 

30

 

р.

 

48

 

в.,

 

въ

 

1893

 

году

 

въ

 

остатвѣ

 

25

 

р.

7

 

к.;

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Соколки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

27

 

р.

 

74

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

53

 

р.

37

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

81

 

р.

 

11

 

к.;

 

Михаило-Архан-

гельсвой

 

ц.

 

с.

 

Алевсандровки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

1

 

р.

 

10

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

ириходъ

 

56

 

р.

10

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

52

 

р.

 

53

 

в.,

 

къ

 

1893

 

году

въ

 

остаткѣ

 

4

 

р.

 

67

 

к.;

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Явовлевви:

 

оста-

валось

 

къ

 

1892

 

году

 

64

 

р.

 

85

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступи-

ло

 

на

 

приходъ

 

359

 

р.

 

5

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

421

 

р.

3

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

2

 

р.

 

87

 

к.;

 

Николаевской

ц.

 

с.

 

Камзолки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

16

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

на

 

нриходъ

 

56

 

р.

 

50

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

63

 

р.;

 

Александро-

Невсвой

 

ц.

 

с.

 

Надеждина:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

5

 

руб.,

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

15

 

р.,

 

поступило

 

въ

расходъ

 

10

 

р.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

10

 

р.;

 

Николаев-

ской

 

ц.

 

с.

 

Никольская»:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

52

 

руб.

23

 

коп,,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

471

 

р.

 

82

 

к.^

поступило

 

въ

 

расходъ

 

487

 

р.

 

20

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

ос-

таткѣ

 

36

 

р.

 

85

 

к.;

 

Петро-Александр.

 

ц.

 

с.

 

Долгорукова:

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

ириходъ

 

17l

 

р.

 

59

 

к.,

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

165

 

р.

 

32

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

6

 

р.

 

27

 

к.

 

А

 

всего:

 

оставалось

 

къ

 

1893

 

году

 

362

 

р.

 

23

 

к.,

въ

 

1892

 

году

 

.поступило

 

на

 

ириходъ

 

4512

 

р.

 

78

 

к.,

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

4541

 

р.

 

35

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

333

 

р.

 

66

 

к.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

деятельность-

 

нопечи-

тельствъ

 

выразилась:

 

но

 

селамъ:

 

Рѣпьевки,

 

Затолокину

 

w

Долгорукову,

 

въ

 

устройствѣ

 

школьныхъ

 

зданій

 

при

 

церквахъ;

но

 

селу

 

Хованщинѣ — въ

 

доставленіи

 

пищи

 

ученикамъ

 

школъ;

Оірат.
 

Епарх.
 

Вѣд..

 
1893

                                                                                     
18



—
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а

 

по

  

остальнымъ

 

селамъ—въ

 

ноддержанін

   

благолѣпія

 

нри-

хчдскихъ

 

храмовъ.

По

 

благочинію

 

2-го

 

округа

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

цер-

квахъ:

 

Покровской— с.

 

Бекова:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

 

134р.
53

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

134

 

р.

 

53

 

к.;

 

Ахтырской

 

—

с.

 

Юшина:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

 

3

 

р.

 

72

 

в.,

 

въ

 

1892

 

г.:

поступило

 

на

 

нриходъ

 

505

 

р.

 

97

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г,

 

поступило'

въ

 

расходъ

 

506

 

р.

 

60

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

3

 

руб.;

Тихвпнской— с.

 

Дубасова:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

 

2

 

р.

 

63

 

к.,

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

27

 

р.

 

35

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

въ

 

расходъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

22

 

р.

 

48

 

к.;

 

Казанской— с.

 

Урусова:

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступи-

ло

 

на

 

нриходъ

 

28

 

р.

 

70

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

28

 

р.

 

70

 

к.;

 

Космо-Даміанской — с.

 

В.

 

кургана:

 

оста-

валось

 

къ

 

1892

 

г.

 

2

 

р.

 

12

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

нриходъ

 

20

 

р.

 

33

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

1 2

 

р.

53

 

к.,

 

къ

 

893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

9

 

р.

 

92

 

к.;

 

Мпхапло-Архан-

гельсвой— с.

 

Свищевки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

 

18

 

р.

 

55

 

к.;

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

прпходъ

 

10

 

р.;

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

пстаткѣ

 

28

 

р.

 

55

 

к.;

 

Николаевской—с.

 

Владыкина:

 

остава-

лось

 

къ

 

1892

 

г.

 

450

 

р.

 

97

 

к.;

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

приходъ

 

391

 

р.

 

1

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

70?

 

р.

 

98

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

139

 

р.;

 

Троицкой—
с.

 

Сосновки:

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

151

 

р.,

 

въ

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

151

 

р.;

 

Дмитріевской

 

ка-

менной— с.

 

Дуровкп:

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

нриходъ

696

 

р.

 

96

 

к.

 

въ

 

892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

626

 

р.

88

 

в.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

70

 

р.

 

8

 

к.

 

Дмитріевской

 

де-

ревянной— с.

 

Дуровки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

 

198

 

р.

 

6

 

к.

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

2214

 

р.

 

27

 

в.,

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

2204

 

р.

 

24

 

к.,

 

въ

 

1893

 

года

 

въ

 

остат-

кѣ

 

208

 

р.

 

9

 

в.;

 

Казанской— с.

 

Голяевки:

 

оставалось

къ

 

1892

 

г.

 

4

 

р.

 

66

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

4

 

р.

66

 
к.;

   
Христо-Рождественской— с.

   
Власовки:

   
оставалось

 
къ



—
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1892

 

г.

 

17

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

17

 

к.;

 

Николаев-

ской— с.

 

Вертуновки:

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

40

 

р.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

40

 

р.

 

А

 

всего

 

по

церквамъ

 

2-го

 

округа

 

Оердобскаго

 

уѣзда

 

оставалось

 

къ

 

1 892

 

г.

815

 

р.

 

41

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

4085

 

р.

59

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

4280

 

р.

 

52

 

коп.,

къ

 

1893

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

620

 

р.

 

48

 

к.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

дѣятельность

 

нонечительствъ

 

выразилась

 

по

 

церквамъ:

 

Ах-

тырской

 

села

 

Юшина— въ

 

лучшемъ

 

устройствѣ

 

зданія

сельской

 

школы

 

и

 

въ

 

нополненіи

 

ея

 

библиотеки

 

учебными

 

но-

еобіями,

 

а

 

также

 

въ

 

устройствѣ

 

иѣвческаго

 

хора

 

при

 

мѣст-

ной

 

церкви;

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Урусова— въ

 

приведе-

на

 

въ

 

порядокъ

 

послѣ

 

пожара

 

надворныхъ

 

ностроекъ

 

и

службъ

 

при

 

церковныхъ

 

домахъ;

 

Космо-Даміанской

 

церкви

села

 

Волчьяго

 

Кургана— въ

 

застрахованіп

 

здашя

 

церковно-

приходской

 

школы;

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Владыкина—

въ

 

оказаніи

 

матеріальной

 

помощи

 

семействамъ,

 

нострадав-

шпмъ

 

отъ

 

неурожая,

 

въ

 

иредѣлахъ

 

своего

 

прихода

 

и

 

устрой-

ствѣ

 

безплатной

 

столовой

 

во

 

время

 

общей

 

голодовки.

 

Особен-

ной

 

заботливостію

 

и

 

дѣятельностію

 

отличалась

 

членъ

 

попе-

чительства,

 

мѣстная

 

землевладѣлица,

 

дворяика

 

Софья

 

Ми-
хайловна

 

г-жа

 

Демидова,

 

помогая

 

хлѣбомъ

 

(натурою)

 

и

 

да-

вая

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

бѣдныхъ

 

семей

 

и

 

хора

 

нѣвчихъ

при

 

мѣстной

 

церквей.

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Сомовкп

 

и

Дмитріевской

 

каменной

 

церкви

 

села

 

Дуровки — въ

 

нрюбрѣте-

віи

 

лучшихъ

 

колоколовъ

 

для

 

храмовъ

 

и

 

общей

 

заботливости

о

 

благолѣши

 

храмовъ.

 

Дмитріевской

 

деревянной

 

церкви

 

села

Дуровки

 

— въ

 

иостройкѣ

 

зданія

 

для

 

Никольской

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

грамотности

 

со

 

всѣми

 

ириспособленіями,

 

при

 

особен-

ноыъ

 

участіи

 

и

 

просвѣщенномь

 

вниманіи

 

къ

 

двлу

 

предсѣдателя

попечительства,

 

мѣстнаго

 

землевладельца,

 

дворянина

 

Стефа-

на

 

Михайлова

 

г-на

 

Козловскаго,

 

землевладѣльца

 

и

 

дворяни-

на

 

Платона

 

Александровича

 

г-на

 

Чихачева

 

и

 

семьи

 

его

 

и

 

г-жи

Лидіи

 
Чихачевой.

 
Озпаченныя

 
лица

 
не

 
обошли

 
своимъ

 
вни-

18*
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маніемь

 

и

 

голодающее

 

мѣстное

 

наснленіе

 

и

 

бѣднѣйшихъ

 

уче-

никовѵ

 

принимая

 

живое

 

и

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

доставле-

ніи

 

голодающимъ

 

сытныхъ

 

объдовъ.

 

Николаевской

 

церкви

села

 

Вертуновки — въ

 

ноддержаніи

 

школьнаго

 

зданія

 

и

 

нрі-

обрѣтеніи

 

учебныхъ

 

пособій.

 

Попечительства

 

при

 

церквахъ:

— Михаило-Архангельской

 

—села

 

Свищевки,

 

Казанской

 

церк-

ви — села

 

Голяевки,

 

Христорождественской

 

церкви— села

 

Вла-'

совки,

 

Казанской

 

церкви— села

 

Изнаира— не

 

могли

 

выразить

никакой

 

особой

 

дѣятельности

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

и

 

край-

ней

 

бѣдностп

 

прихожанъ.

По

 

благочинно

 

3

 

округа

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

церк-

вахъ:

 

Казанской—с.

 

Еланскаго

 

Изнаира:

 

въ

 

1892

 

году

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

1

 

р.

25

 

к.;

 

Покровской

 

— с.

 

Борковъ:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

на

 

приходъ

 

12

 

р.

 

92

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

12

 

р.

 

72

 

к.,

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

20

 

к.;

 

Скорбящинской— с.

 

Ново-

Никольскаго:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

6

 

руб.

70

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

6

 

р.

 

70

 

к.;

 

Казанской

 

—

с.

 

Гривокъ:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

42

 

руб.

4

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

42

 

р.

 

4

 

к.;

 

Казанской— с.

Крутца:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

728

 

р.,

 

по-

ступило

 

въ

 

расходъ

 

728

 

р.;

 

Архангельской — с.

 

Малиновки:

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

28

 

р.

 

69

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

пос-

тупило

 

на

 

приходъ

 

300

 

р.;

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

328

 

р.

 

69

 

к.;

 

Архангельской-

 

с.

 

Зміевки:

 

въ

 

1892

 

году

поступило

 

на

 

приходъ

 

30

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

30

 

р.;

Архангельской— с.

 

Протасова:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ

 

140

 

р.

 

89

 

к.,

 

иостунило

 

въ

 

расходъ

 

127

 

р.

 

90

 

к.,

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

12

 

p.

 

78

 

к.;

 

Покровской— с.

 

Рти-

щева:

 

въ

 

1892

 

году

 

иостунило

 

на

 

приходъ

 

45

 

р.,

 

поступи-

ло

 

въ

 

расходъ

 

45

 

р.;

 

Архангельской— с.

 

Сапожка:

 

въ

 

і892г.
поступило

 

на

 

приходъ

 

12

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

l2

 

р.;

Никольской — с.

 

Изобильнаго — оставалось

 

къ

 

1892

 

году

432

 
р.,

 
въ

    
1892

  
году

    
поступило

 
на

 
приходъ

 
35

  
р.,

 
въ
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1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

527

 

р.;

 

Космо-Даміанской — с.

 

Байки:

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

49

 

р.

 

50

 

к.,

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

18

 

р.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

оетаткѣ

 

31

 

руб.

50

 

к.;

 

Казанской--с.

 

Елани:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

приходъ

 

562

 

р.;'

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

562

 

р.

 

А

 

всего

 

по

13-ти

 

ноиечптельствамъ

 

въ

 

благочиніи

 

3

 

округа

 

Сердобскаго

уѣзда:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

460

 

р.

 

69

 

к.;

 

въ

 

1892

 

г.

поступило

 

на

 

приходъ

 

2025

 

р.

 

30

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

1578

 

р.

 

91

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

907

 

руб.

8

 

к.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

деятельность

 

ноиечительствъ

 

вы-

разилась:

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

утвари

 

для

 

вновь

 

освященнаго

придѣльнаго

 

храма

 

въ

 

с.

 

Крутцв,

 

въ

 

сборѣ

 

денегъ

 

на

 

пост-

ройку

 

колоколенъ

 

въ

 

селахъ—Малиновкѣ

 

и

 

Изобильномъ

 

и

вообще — содержаніи

 

церквей,

 

какъ

 

въ

 

селахъ

 

Елани

 

и

 

Про-

тасовѣ.

 

Въ

 

прпходахъ

 

же

 

Мало-Оестренсколіъ,

 

Шилово-Го--

лицынскомъ

 

и

 

Поново-Врагскомъ

 

попечительства

 

деятельно-

сти

 

не

 

проявляли,

   

почему

 

и

 

не

 

значатся

 

въ

 

настоящей

 

вѣ-

ДОМОСТИ.

По

 

благочивію

 

4-го

 

округа

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

церк-

вахъ:

 

Христорождественской— с.

 

Камзолы:

 

въ

 

1892

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

24

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

24

 

р.;

 

Димит-

ріевской — с.

 

Салтыкова-

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

5

 

р.

25

 

к.;

 

къ

 

1893г.

 

въ

 

остаткѣ

 

5

 

р.

 

25

 

к.;

 

Покровской — с.

 

Сластухи:

оставалось

 

къ1892

 

года

 

355р.

 

70к.,въ

 

1892

 

году

 

поступило

на

 

приходъ

 

2626

 

р.

 

80

 

к.;

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

2982

 

руб.

50

 

к.;

 

Николаевской— с.

 

Воронцовки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

году

 

43

 

р.

 

72

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

28

 

р.

 

6

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

62

 

р.

 

51

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

въ

 

остаткѣ

 

9

 

р.

 

27

 

к.;

 

Николаевской

 

— с.

 

Тенловки:

 

остава-

лось

 

къ

 

1892

 

году

 

3

 

р.

 

52

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

на

 

приходъ

 

310

 

р.

 

43

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

310

 

руб.,

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

3

 

р.

 

95

 

к.;

 

Сергіевсвой — с.

 

Ко-
маровкй:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

15

 

р.

 

33

 

к.,

 

въ

 

1892г.
поступило

 
на

 
приходъ

 
32

 
р.

 
30

 
к.,

 
поступило

   
въ

   
расходъ
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37

 

р.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

lO

 

p.

 

63

 

к.;

  

Космо-Дамі-

анской— с.

 

Елшанки:

 

въ

   

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

81

 

р.

 

15

 

к.,

 

иостунило

 

въ

 

расходъ

 

81

 

р.

 

15

 

к;

 

Сергіевской

—

 

с.

  

Кручи:

    

оставалось

 

къ

    

1892

 

году

 

18

   

р.

 

40

 

к.,

   

въ

1892

 

году

 

поступило

   

на

   

приходъ

 

64

 

р.

 

72

 

к.,

   

поступило

въ

 

расходъ

 

83

 

р.

 

12

 

к.;

 

Михаило-Архангельской— с.

 

Малаго-
Бакура:

 

оставалось

 

къ1892

 

году

 

52

 

р.,

  

въ

 

1892

 

году

 

по-

ступило

  

на

   

приходъ

  

153

   

р.

 

1

 

к.,

 

поступило

  

въ

  

расходъ

115

   

р.

 

50

  

к,,

   

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

99

 

р.

   

51

   

кои.;

Сергіевской

 

— с.

 

Болыпаго

 

Бакура:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

15

 

р.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

700

 

р.,

 

иосту-

нило

 

въ

 

расходъ

 

715

 

р.,

 

Архангельской— с.

 

Боровой-Поляв-
щины:

 

оставалось

 

къ

  

1892

 

году

 

6

 

р.

  

2

 

к.,

 

въ

 

1892

   

году

поступило

   

на

 

приходъ

   

5

 

р.

 

78

 

к.,

 

поступило

 

въ

   

расходъ

4

 

р.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

7

 

р.

 

80

 

к.;

 

Архангельской

— с.

 

Новой-Студеновки:

   

въ

 

1892

 

году

 

поступило

  

па

   

при-

ходъ

 

75

 

р.

 

52

   

к.,

  

поступило

  

въ

   

расходъ

 

75

 

р.

 

52

   

к.

 

А

всего

 

но

 

благочинію:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

509

 

р.

 

69

 

к.,

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

4107

 

р.

 

2

   

к.,

   

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

4490

 

р.

 

30

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

126

  

р.

   

41

   

к.

   

Въ

   

отчетномъ

   

году

  

дѣятельность

   

ноиечи-

тельствъ

 

выразилась:

 

по

 

селу

 

Камзолѣ — въ

 

содержаніи

 

цер-

ковной

 

школы

 

грамотности;

 

по

 

селу

 

Сластухѣ — въ

 

распрост-

ранении

 

приходской

 

церкви;

 

но

 

селу

 

Воронцовкѣ — въ

 

ремон-

тѣ

 

церковнаго

 

дома;

 

по

 

селамъ:

 

Тенловкѣ,

 

Комаровкѣ

 

и

 

Кру-

чѣ— въ

 

благоукрашенш

 

нриходскихъ

  

церквей;

   

но

 

селу

 

Ел-

шанкв— въ

 

нокункѣ

  

дровъ

 

для

 

отопленія

 

церкви

   

и

   

ноиол-

неніи

 

церковной

 

утвари;

 

по

 

селу

 

Малому

 

Бакуру — въ

 

забо-

тахъ

 

о

 

прокормленіи

 

голодающихъ

 

прихожанъ

 

но

 

случаю

 

не-

дорода

 

хлѣба;

  

по

 

селу

 

Большому

 

Бакуру — въ

  

заботахъ

 

но

обращенію

 

холодной

 

церкви

 

въ

 

теплую

 

и

 

ремонтѣ

 

наружна-

го

 

вида

  

храма;

   

по

   

селу

   

Новой-Студеновки — въ

   

изысканіи

средствъ

 

на

 

окраску

 

крышъ

 

на

 

церкви

 

и

 

церковномъ

 

домѣ;

но

 

селамъ

 

же:

 

Салтыкову

 

и

 

Боровой

 

Полянщинѣ

 

попечитель-

ствами

 
никакой

 
деятельности

 
не

 
обнаружено.
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По

 

благочинію

 

5

 

округа

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

церк-

вахъ:

 

Рождество-Богородицкой--с.

 

Каменнаго-Калышлея:

 

оста-

валось

 

къ

 

1892

 

году

 

213

 

р.

 

63

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

86

 

р.

 

37

 

к.,

 

итого

 

съ

 

остаточными

 

300 р.,

поступило

 

въ

 

расходъ

 

300

 

р.;

 

Рождество-БогородицкоЙ^-с.

Деревяннаго-Калышлея:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ

 

109

 

р.

 

35

 

к.,

 

итого

 

съ

 

остаточными

 

109

 

р.

 

35

 

кон.,

поступило

 

въ

 

расходъ

 

100

 

р.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остатки

9

 

р.

 

35

 

к.;

 

Михаило-Архангельской— с.

 

Трескнна:

 

остава-

лось

 

къ

 

1892

 

году

 

303

 

р.

 

30

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

на

 

приходъ

   

276

 

р.

   

29

 

к.,

 

итого

 

съ

   

остаточными

   

579

   

р.

59

  

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

577

 

р.

 

67

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

•въ

 

остаткъ

 

1

 

р.

 

92

 

к.;

 

Успенской

 

— с.

 

Сущевки:

 

оставалось

■къ

 

1892

 

году

 

54

 

р.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

И

 

р.

 

60

 

к.,

 

итого

 

съ

 

остаточными

 

65

 

р.

 

60

 

к.,

 

къ

 

1893

 

г.

въ

 

остаткѣ

 

65

 

р.

 

60

 

к.;

 

Николаевской — с.

 

Подъячевки:

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

11

 

р.

 

80

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

227

 

р.

 

48

 

к.,

 

итого

 

съ

 

остаточными

239

 

р.

 

28

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

179

 

р.

 

55

 

к.,

 

къ

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

59

 

р.

 

73

 

к.;

 

Троицкой— с.

 

М^щер-

•окаго:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

4

 

р.,

 

въ

 

1892

 

году

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

36

 

р.,

 

итого

 

съ

 

остаточными

 

40

 

р.,

 

пос-

тупило

 

въ

 

расходъ

 

21

 

р.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

19

 

р.;

Покровской — с.

 

Давыдовки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

52

 

р.,

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

383

 

р.

 

58

 

к.,

 

итого

съ

 

остаточными

 

435

 

р.

 

58

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

435

 

р.

58

 

к.;

 

Николаевской— с.

 

Голицына:

 

оставалось

 

къ1892

 

го-

ду

 

7

 

р.

 

43

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

28

 

р.

60

  

к.,

 

итого

 

съ

 

остаточными

 

36

 

р.

 

3

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

34

 

р.

 

50

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

1

 

р.

 

53

 

к.;

Покровской — с.

 

Болыпой-Березовки:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

г.

3400

 

р.

 

28

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

2749

 

р.

3

 

к.,

 

итого

 

съ

 

остаточными

 

6149

 

р.

 

31

 

к.,

 

поступило

 

въ

расходъ

 
3634

 
р.

 
16

 
к.,

 
къ

 
1893

 
году

 
въ

 
остаткѣ

 
2515

 
р.
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15

 

к.;

 

Покровской—с.

 

Малой-Березовки:

 

оставалось

 

къ1892

 

г^

41

 

р.

 

12

 

к.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

4

 

р.

 

13

 

к.,

итого

 

сг

 

остаточными

 

45

 

р.

 

25

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

8

 

р.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

37

 

р.

 

25

 

к.;

 

Елисаветия-

ской— с.

 

Елисаветина:

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

184

 

р.

 

97

 

к.,

 

итого

 

съ

 

остаточными

 

184

 

р.

 

97

 

к.,

 

поступило

въ

 

расходъ

 

187

 

р.

 

97

 

к.;

 

Казанской— с.

 

Чубаровки:

 

въ

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

нрпходъ

 

750

 

р.,

 

итсго

 

съ

 

оста-

тосными

 

750

 

р.,

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

750

 

р.

 

А

 

всего

 

но

12

 

поиечительствамъ:

 

оставалось

 

къ

 

1892

 

году

 

4087

 

руб.

56

 

к.,

 

въ

 

1892

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

4847

 

р.

 

40

 

к.,

итого

 

съ

 

остаточными

 

8934

 

р.

 

96

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

рас-

ходъ

 

6225

 

р.

 

43

 

к.,

 

къ

 

1893

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

2709

 

руб.

53

 

к.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

деятельность

 

попечительствъ

 

вы-

разилась

 

преимущественно:

 

въ

 

благоукрашені и

 

храмовъ,

 

пост-

ройки

 

новаго

 

храма,

 

—

 

въ

 

с.

 

Большой-Березовкѣ,

 

въ

 

иснрав-

леніи

 

ветхостей

 

ц.

 

въ

 

селѣ

 

Трескииѣ.

 

въ

 

уплатѣ

 

долговъ

 

за

колокола— въ

 

селахъ

 

Каменном ь-Калышлеѣ

 

иЧубаровкѣ,

 

въ

содержаніп

 

церковно-нрпходскихъ

 

школъ,— въ

 

с.

 

Подъячовкѣ;

въ

 

селѣ

 

Давыдовкѣ — въ

 

унлатѣ

 

денегъ

 

за

 

построенный

храмъ

 

и

 

нричтовыхъ

 

домовъ

 

и

 

страховку

 

отъ

 

огня;

 

въ

 

селѣ

Елпсаветинѣ, — въ

 

устройствѣ

 

дома

 

для

 

яштельства

 

священ-

ника,

 

въ

 

содержаніи

 

церковнаго

 

сторожа

 

и

 

просвирни;

 

въ

селѣ

 

Раевкѣ — з,°

 

смертію

 

председателя

 

и

 

невыбора

 

другаго

попечительство

 

бездѣйствовано;

 

съ

 

с.

 

Средникахъ

 

—

 

за

 

иозд-

нпмъ

 

открытіемъ

 

нонечительство

 

не

 

успѣло

 

еще

 

проявить

своихъ

 

дѣйствій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Министерства

 

Финансовъ.

На

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

13-го

 

ноября

1892

 

года

 

Положенія

 

Комитета

 

Зіинистровъ,

 

окончательным'!,

сроком і,

 

для

 

обмѣна

 

государственныхъ

 

кредигныхъ

 

билетовъ
прежних'ь

 

образцовъ

 

50

 

руб.,

 

25

 

руб.,

 

10

 

р.,

 

5

 

р.,

 

3

 

р.

 

и

1

 

р.

 

достоинствъ,

 

вынущенныхъ

 

ва

 

осяованіп

 

Высочайшаго

 

Указа

13-го

 

февраля

 

1868

 

года,

 

а

 

равно

 

и

 

25

 

р.

 

билетовъ,

 

выііу-

щенныхъ

 

на

 

основааіи

 

Высочайшаго

 

Указа

 

20-го

 

октября

 

1880

 

го-

да,

  

назаачеио

   

1-е

 

Мая

 

1894

 

ГОДА.

По

 

ИСТеченІИ

 

ЭТОГО

 

срока,

 

кредитные

 

былѳты

 

прежыихъ

образцовъ

 

не

 

будуі

 

ь

 

принимаемы

 

въ

 

казенные

 

платежи

 

и

 

не

обязаны

 

къ

 

обращение

 

между

 

частными

 

лицами.

Признаки

 

кредигныхъ

 

билетовъ,

 

обиьнъ

 

и

 

обращеніе

 

воихъ

прекращается

  

1

  

мал

  

1894

 

года:

1)

   

Выпущенныхъ

 

во

 

Указу

   

13

 

февраля

  

1868

   

года.

50

 

р.

 

дост.

 

съ

 

аортр.

 

Императора

 

Петра

 

1-го.

25

 

„

      

п

    

„

      

„

     

Царя

 

Ллексѣя

 

Михаиловича.

30

  

.,

      

„

    

„

      

„

     

Царя

 

.Михаила

 

Ѳеодоровича.

5

 

„

      

„

    

„

      

„

     

Великаго

   

Князи

 

Димитрія

 

Донскаго.
3

   

я

       

„

    

—

    

—

     

!

 

годъ

   

выпуска

   

иомѣщонъ

   

по

 

срединѣ

1

   

я

       

„

    

—

     

—

    

\

 

оборотной

 

стороны

 

билетовъ.

2)

   

Вынущенныхъ

 

но

 

Укаау

  

20

 

октября

  

1880

 

года:

25

 

рублеваго

 

достоинства —бѣлаго

 

цвѣта

 

беиъ

 

всякихъ

 

укра-

шеній

 

и

 

печати

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ.

----------®f^ipf--------—

СОДЕРЖАШЕ:

 

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

Еиархіальнын
иввѣстін. — Огчетъ

 

Саратов

 

Епарх.

 

Училищн.

 

Совѣта

 

о

 

церковно-приходскихъ

школахъ

 

и

 

школахъ

 

граыотьі

 

въ

 

Саратовской

 

ечархіи

 

за

 

18 9 '/эз

 

учебный

 

годъ. —

Редакторъ,

  
Секретарь

 
Ковсисторіи

   
К.

 
Рыбинъ.
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ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ
СЕРЕБРЯНАЯ

 

и

 

АПЛИКЕ
ямѣется

  

всегда

 

въ

 

болыпомъ

 

выборѣ

къ

 

ішАяипі,

 

Е.

 

II.

 

KB1GIII1R0B.4
въ

 

Саратовъ.

Уголъ

 

Никольской

 

ул.

 

и

 

Театрал,

 

площади:

дошъ

 

В

 

А

 

К

 

У

 

Р

 

О

 

В

 

А.
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

 

бронзовая,

 

Подсвѣчники,

 

Семисвѣщники,

Паникадило,

 

свѣчи

 

металлическія,

 

Воздухи,
Плащаницы,

 

Гробницы,

 

Парча

 

и

 

готовыя

священническія

 

облаченія.
Цѣны

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

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.

Дозволено

 

цензурою.



1-гоІЮНЯ.

                        

№

     

11-й.

                       

1893

 

ГОДА

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Пребываніе Государя

 

Императорам

 

Государыни

 

Императрицы
съ

 

Августѣйшими

 

ихъ

 

Дѣтьми

 

въ

 

Москвѣ.

12

 

мая —день

 

незабвенный

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

царотвую-

щаго

 

града

 

Москвы.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

Ихъ

 

Имнераторскія

 

Ве-

личества,

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

АЛЕКСАНЦРЪ

 

АЛЕ-

КСАНДРОВИЧ

 

а

 

ГОСУДАРЫНЯ

 

ИМПЕРАТРИЦА

 

МАРШ
ѲЕОДОРОВНА

 

съ

 

Августѣйшими

 

Дътьмн

 

осчастливили

 

Сво-

пмъ

 

носѣщеніемъ

 

первопрестольную

 

столицу.

 

Ударь

 

царя-

колокола

 

на

 

Ивановской

 

колокольнѣ,

 

раздавнпйеи

 

въ

 

57»

 

ч.

вечера,

 

а

 

за

 

нимъ

 

звонъ

 

колоколовъ

 

и

 

всѣхъ

 

столпчныхъ

храмовъ

 

возвѣстилп

 

мооквичамъ

 

о

 

прибытіи

 

Дорогихъ

 

Гостей

на

 

дебаркадеръ

 

Курскаго

 

вонзала.

 

Послѣ

 

торжественной

 

встре-

чи,

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Величества

 

съ

 

Августѣйшимп

 

Деть-

ми,

 

въ

 

сопровождена

 

Свонхъ

 

Цлрственныхъ

 

родственнпковъ

и

 

многочисленной

 

блестящей

 

свиты,

 

проследовали

 

по

 

напра-

вленію

 

къ

 

Иверской

 

часовнѣ,

 

гдѣ

 

были

 

встрѣчены

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Тихономъ,

 

еішскономъ

 

Можайекпмь.

 

ІІослѣ

 

крат-

каго

 

молебствія,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

многолѣтія,

 

Ихъ -Импера-

тором

 

Величества

 

приложились

 

къ

 

кресту

 

и

 

чудотворной

Иверской

 

иконѣ

 

Богоматери

 

и,

 

принявъ

 

поднесенный

 

Имъ

Преосвящ.

 

Тихономъ

 

св.

 

иконы

 

Богоматери,

 

направились

 

въ

Большой

 

Кремлевскій

 

Дворецъ,

 

на

 

которомъ

 

тотчасъ

 

же

 

взвил-

ся

 

Имнераторокій

 

штандартъ.

 

По

 

всему

 

пути

 

Царскаго

 

по-

езда

 

отъ

 

Курскаго

 

вокзала

 

до

 

стѣнъ

 

„Священнаго

 

Кремля"

несмѣтныя

 

толпы

 

народа,

 

образовавшія

 

но

 

обѣимъ

 

сторонамъ

пути

 

снлошныя

 

стѣны,

 

горячо

   

приветствовали

 

Самодержца-
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Въ

 

8-мъ

 

часу

 

вечера

 

Ихъ

 

Имнераторскія

 

Величества

 

съ

Государемъ

 

Наслѣдникомъ

 

Цесаревичемъ

 

и

 

Великой

 

Княж-

ной

 

Ксеніей

 

Александровной

 

носѣтпли

 

Ихъ

 

Императорскихъ

Высочествъ—Московскаго

 

Генералъ-Губернатора

 

Великаго

Князя

 

Сергія

 

Александровича

 

и

 

Великую

 

княгиню

 

Елисавету

Ѳеодоровну.

 

Здѣсь

 

Ихъ

 

Величества,

 

въ

 

сонровожденіи

 

Авгу-

стѣйшпхъ

 

хозяевъ

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Павла

 

Александровича,'

прежде

 

всего

 

проследовали

 

въ

 

домовую

 

Алекоандро-Сергіев-

скуш

 

церковь:

 

встреченные

 

священником*

 

о.

 

К.

 

Зверевымъ,

Ихъ

 

Величества

 

ирпложились

 

къ

 

св.

 

кресгу,

 

приняли

 

окро-

нленіе

 

св.

 

водою

 

и

 

изволили

 

осмотреть

 

самый

 

храмъ.

На

 

другой

 

день,

 

13

 

мая,

 

въ

 

11

 

часовъ

 

утра

 

иоследо-

валъ

 

Высочайшій

 

выходь

 

изъ

 

Кремлевскаго

 

Дворца

 

въ

 

Боль-

шой

 

Успенскій

 

Соборъ.

 

Лишь

 

только

 

Царственная

 

Чета

 

по-

казалась

 

на

 

Красномъ

 

крыльце,

 

несметный

 

толпы

 

народа,

нереполнявгаія

 

дворцовую

 

площадь

 

и

 

нрилегающія

 

къ

 

оной

местности,

 

огласили

 

воздухъ

 

громкимъ

 

и

 

продолжительными

ура. — При

 

звоне

 

колоколовь

 

кремлевскихъ

 

п

 

всехъ

 

столич-

ныхъ

 

церквей,

 

Ихъ

 

Имнераторскія

 

Величества,

 

въ

 

сонровояі-

деніи

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ

 

Государя

 

Наследника

Цесаревича,

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

и

 

Ве-

ликихъ

 

Княженъ

 

Ксеніи

 

Александровны

 

и

 

Ольги

 

Александ-

ровны,

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ,

 

Великихъ

 

Князей:

Михаила

 

Николаевича,

 

Владиміра

 

Александровича

 

съ

 

Авгу-

стейшей

 

Супругой

 

Маріей

 

Павловной

 

и

 

Детьми,

 

Серпя

 

Але-

ксандровича

 

съ

 

Августейшей

 

Супругой

 

Елисаветою

 

Ѳеодо-

ровной,

 

Алексія

 

Александровича

 

и

 

Павла

 

Александровича,

 

и

блестящей

 

свиты,

 

проследовали

 

чрезъ

 

южныя

 

двери

 

въ

 

Ус-

ііенскій

 

соборъ:

 

при

 

входе

 

Ихъ

 

Величества

 

встречены

 

были

съ

 

святыми

 

иконами

 

и

 

животворящимъ

 

крестомъ

 

унравляю-

щимъ

 

Московскою

 

мптроноліею

 

Преосвященнымъ

 

Александ-

ромъ.

 

Еппскономъ

 

Дмитровскимъ

 

и

 

преосвященными:

 

Тихо-

номъ

 

Епископомъ

 

Можайскимъ

 

и

 

Несторомъ,

 

унравляюшимъ

Новосиасскимъ

   
монастырем'!..

    
Къ

    
тому

  
времени

 
въ

 
соборе
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собрались

 

оо.

 

архимандриты

 

всѣхъ

 

столичныхъ

 

монастырей

и

 

иодворій,

 

Члены

 

Конспсторш

 

и

 

всѣ

 

столичные

 

Благочин-

ные,

 

которые

 

въ

 

золотомъ

 

облаченіи

 

заняли

 

мѣста

 

сплош-

ными

 

рядами

 

оть

 

солеи

 

до

 

архіерейскаго

 

амвона.— Лишь

только

 

Ихъ

 

Величества

 

и

 

Ихъ

 

Высочества

 

заняли

 

места,

совершено

 

было

 

краткое

 

молебствіе

 

съ

 

возглашеніемъ

 

уста-

новленнаго

 

многолѣтія.

Приложившись

 

къ

 

св.

 

кресту

 

и

 

нринявъ

 

ноднесенныя

Преоовященнымъ

 

Александромъ

 

св.

 

иконы,

 

Ихъ

 

Величества

п

 

Ихъ

 

Высочества

 

прикладывались

 

къ

 

мѣстнымъ

 

иконамъ

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

къ

 

мощамъ

 

святителей

 

Мос-

ковскихъ:

 

Петра,

 

Іоны

 

и

 

Филиииа.

 

Изъ

 

Уененокаго

 

собора

чрезъ

 

северныя

 

двери

 

Ихъ

 

Величества

 

и

 

Ихъ

 

Высочества,

въ

 

предшествуй

 

духовенства

 

и

 

преосвященныхъ,

 

проследова-

ли

 

въ

 

Чудовъ

 

монастырь,

 

где

 

встреченные

 

архимандритомъ

Лаврентіемъ,

 

прикладывались

 

къ

 

мощамъ

 

св.

 

Алексія.

Изъ

 

Чудова

 

монастыря

 

Ихъ

 

Величества

 

и

 

Ихъ

 

Высо-

чества

 

проследовали

 

внутреннимъ

 

ходомъ

 

въ

 

Нвколаевокій

дворецъ;

 

а

 

оставшіеся

 

въ

 

соборной

 

монастырской

 

церкви

Преосвященные:

 

Александру

 

Тихонъ

 

и

 

Несторъ,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

оо.

 

архимандритовъ,

 

старшего

 

белаго

 

духовенства

 

и

братіи

 

Чудова

 

монастыря,

 

совершили

 

благодарственное

 

Гос-

поду

 

Богу

 

молебствіе

 

о

 

здравіи

 

Ихъ

 

Императорекихъ

 

Вели-

чествъ

 

и

 

всего

 

Царствующего

 

Дома.

Въ

 

2

 

часа

 

дня

 

Ихъ

 

Имцераторскія

 

Величества

 

а

 

Ихъ

Имиераторскія

 

Высочества,

 

въ

 

сопровождена

 

многочисленной

блестящей

 

свиты,

 

проследовали

 

въ

 

Домъ

 

Призренія

 

имени

гвардіи

 

полковника

 

В.

 

Б.

 

Козакова.

 

Этотъ

 

домъ,

 

прекрасно

отстроенный

 

Московскимъ

 

дворянствомъ,

 

нриготовленъ

 

былъ

къ

 

оевящешю,

 

которое,

 

въ

 

присутствіп

 

Ихъ

 

Величествъ

 

и

Ихъ

 

Высочествъ,

 

и

 

совершено

 

было

 

Преоовященнымъ

 

Але-

ксандромъ.

 

Еііискоііомъ

 

Дмитровскимъ.

Изъ

 

Ёозаковскаго

 

дома

 

ІІризренія

 

Ихъ

 

Имнераторскія

Величества

 
съ

 
Государемъ

   
Наследннкомъ

   
Цесаревичемъ

 
въ
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4

 

часу

 

направились

 

на

 

Троицкое

 

подворье

 

къ

 

болящему

 

Ар-

хипастырю

 

Москвы,

 

Высокопреосвященному

 

митрополиту

 

Ле-

онтію.

 

Съ

 

невыразимою

 

радостію

 

встрѣтилъ

 

маститый

 

іе-

рархъ

 

Дорогихъ

 

Гостей,

 

которые

 

изволили

 

проследовать

 

во

ввутренніе

 

покои

 

п

 

милостиво

 

беседовать

 

съ

 

Его

 

Высоко-

преосвященствомъ.

 

Около

 

получаса

 

оставались

 

Ихъ

 

Величе-

ства

 

у

 

Владыки

 

митрополита,— при

 

чемъ,

 

въ

 

сопровождении]

Его

 

Высокопреосвященства,

 

изволили

 

посетить

 

и

 

осмотреть

крестовую

 

церковь

 

подворья. — Простившись,

 

затѣмъ,

 

съ

 

Вы-

сокопреосвящепнымъ

 

Леонтіемъ,

 

Ихъ

 

Имнераторскія

 

Величе-

ства

 

съ

 

Государемъ

 

Наследникомъ

 

Цесаревичемъ

 

отбыли

 

въ

Кремлевскій

 

Дворецъ.

14-е

 

мая — третій

 

день

 

нребыванія

 

Ихъ

 

Императорекихъ

Величествъ

 

въ

 

Москве

 

ознаменованъ

 

былъ

 

событіемъ

 

вели-

чайшей

 

важности:

 

въ

 

этотъ

 

день

 

состоялось

 

давно

 

ожидае-

мая

 

закладка

 

памятника

 

Царю— Освободителю

 

Александру

 

II.
По

 

первому

 

удару

 

царя-колокола

 

въ

 

концѣ

 

11

 

часа

 

утра

двинулся,

 

въ

 

предшествіи

 

Преосвящ.

 

Александра,

 

епископа

Дмптровскаго,

 

духовника

 

Ихъ

 

Величествъ

 

протопресвитера

I.

 

Л.

 

Янышева,

 

ректора

 

Московской

 

Духовной

 

Семинаріп
архимандрита

 

Климента

 

и

 

каѳедральнаго

 

нротоіерея

 

А.

 

I.

 

Со-

колова,

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

месту

 

закладки

 

памятника,

 

куда

заранее

 

принесены

 

были

 

икона

 

Спасителя

 

и

 

йверская

 

икона

Божіей

 

Матери.

 

Скоро

 

собрались

 

сюда

 

все

 

Августейшія

 

Осо-
бы

 

и

 

весь

 

свптскій

 

генералитете.

 

Ровно

 

въ

 

11

 

часовъ

 

изво-

лили

 

прибыть

 

къ

 

месту

 

закладки

 

памятника

 

Имъ

 

Импера-

тором

 

Величества

 

съ

 

Августейшими

 

Детьми;

 

начать

 

былъ

молебенъ,

 

но

 

окончаніи

 

котораго,

 

ири

 

звоне

 

колоколовъ

 

крем-

левскихъ

 

и

 

всехъ

 

столичныхъ

 

церквей

 

и

 

при

 

пушечной
пальбе,

 

заложены

 

были

 

Ихъ

 

Величествами

 

и

 

Ихъ

 

Высоче-

ствами

 

первые

 

камни

 

въ

 

основаніе

 

памятника.

 

ОсмотрЪвъ,

затемъ

 

модели

 

и

 

рисунки

 

памятника

 

и

 

многія

 

древнія

 

вещи,

найденныя

 

при

   

коианіп

   

рвовъ

 

для

    

фундамента,

 

Ихъ

  

Им-



—

 

305

 

—

нераторскія

   

Величества

   

и

 

все

 

Августейшін

 

Особы

   

отбыли

въ

 

Большой

 

Кремлевскій

 

Дворецъ.

15-е

 

мая — день

 

исполнившегося

 

десятилетия

 

со

 

дня

 

свя-

щеннего

 

коронованія

 

Ихъ

 

Императорекихъ

 

Величествъ

 

былъ

для

 

первопрестольной

 

столицы,

 

но

 

случаю

 

нребыванія

 

въоной

Государя

 

Императора

 

съ

 

Государыней

 

Императрицей

 

и

 

Авгу-

стейшими

 

Детьми,

 

вдвойне

 

светлымъ

 

нрвадникомъ.

 

Па

 

Цар-

скій

 

молебенъ,

 

начало

 

котораго

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

наз-

начено

 

было

 

въ

 

lO-ть

 

часовъ

 

утра,

 

изволили

 

прибыть

 

въ

 

со-

боръ

 

Ихъ

 

Имнераторскія

 

Величества

 

и

 

все

 

Августейтія

 

Осо-

бы.

 

Къ

 

тому

 

времени

 

соборъ

 

былъ

 

нереполненъ

 

лицами

 

сви-

ты

 

и

 

генералитетомъ.

 

Благодерственное

 

Господу

 

Богу

 

молеб-

ствіе,

 

положенное

 

въ

 

день

 

Коронаціи,

 

совершилъ

 

Преосвящен-

ный

 

Александра

 

Енископъ

 

Дмитровскій,

 

въ

 

сослуженіи

 

II ре—

освященныхъ

 

енпсконовъ

 

Тихона

 

и

 

Нестора,

 

архпмандритовъ

всехъ

 

столичныхъ

 

монастырей,

 

членовъ

 

Консисторш

 

и

 

Благо-

чинныхъ

 

г.

 

Москвы.

 

По

 

возглашеніи,

 

при

 

окончаніи

 

молебна,

установленная

 

многолЪтія,

 

Ихъ

 

Величества

 

и

 

Ихъ

 

Высочества

приложились

 

къ

 

св.

 

кресту

 

и

 

затЪмъ

 

прикладывались

 

къ

мѣстнымъ

 

иконамъ

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

къ

 

мощамъ

святителей

 

Московскихъ:

 

Петра,

 

Іоны

 

и

 

Филиппа.

Изь

 

Усненскаго

 

собора

 

чрезъ

 

южныя

 

двери

 

Ихъ

 

Имне-

раторскія

 

Величества

 

и

 

все

 

Августѣйшія

 

Особы,

 

въ

 

сопрово-

жден^

 

многочисленной

 

блестящей

 

свиты,

 

направились

 

въ

иредшествіи

 

Преосвященныхъ

 

и

 

духовенства

 

чрезъ

 

дворцовую

площадь,

 

занятую

 

воспитанниками

 

и

 

воспитанницами

 

сто-

личныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

Архангельске

 

соборъ,

 

гдѣ.

и

 

прикладывались

 

къ

 

мощамъ

 

празднуемаго

 

въ

 

15

 

день

 

мая

св.

 

Царевича

 

Димитрія.

 

Отсюда

 

Ихъ

 

Величества— въ

 

сонро-

вожденіи

 

Преосвященнаго

 

Александра,

 

направились

 

на

 

Крас-

ное

 

Крыльцо,

 

съ

 

котораго

 

откланялись

 

народу.

 

Невозможно

выразить

 

тотъ

 

энтузіазмъ,

 

который

 

охватилъ

 

тысячи

 

детей

и

 

несметный

 

толпы

 

народа,

 

при

 

виде

 

Государя

 

съ

 

Госуда-

рыней,

   

кланявшихся

   

съ

 

террасы

   

историчеокаго

  

крыльца. —

„Сарат.
 

Епарх.
 

Вѣд."

 
1893

 
г.
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—

 

зоѳ

Тутъ-то,— въ

 

этихъ

 

именно

 

отношсніяхъ

 

Царя

 

и

 

Царицы

къ

 

подданнымъ

 

и

 

заключается

 

вся

 

тайна

 

той

 

безграничной

любви,

 

которую

 

русскій

 

человекъ

 

нитаетъ

 

къ

 

Царствующему
Дому.

 

Честь

 

и

 

хвале

 

педагогамъ.

 

которые

 

иоходатейетвоввли

дозволеніе

 

постевить

 

своихъ

 

нитомцевъ

 

и

 

нитомицъ

 

лицомъ

къ

 

лицу

 

съ

 

Госудеремъ

 

и

 

Государыней.

 

— Такія

 

торжествен-

ный

 

минуты

 

не

 

забудутся

 

детьми

  

целую

 

жизнь.

16-е

 

мая — великій

 

день

 

нрездника

 

Пятидесятницы

 

былъ

ноолѣднимъ

 

днемъ

 

пребыванія

 

Ихъ

 

Импереторскихъ

 

Ве-

личествъ

 

въ

 

Москве.

 

Утромъ

 

Государь

 

Имнераторъ

 

и

 

Госу-

дарыня

 

Императрица

 

съ

 

Августѣйшими

 

Детьми

 

и

 

Ихъ

 

Импе-

реторскія

 

Высочества,

 

Великіе

 

Князья

 

и

 

Княгини,

 

изволили

слушать

 

въ

 

дворцовой

 

Богородице-Рождественской

 

церкви

 

Бо-

жественную

 

Литургію

 

съ

 

вечернею,

 

которую,

 

въ

 

сослуженіи

придворнаго

 

духовенства,

 

совершалъ

 

духовникъ

 

Ихъ

 

Ве-

личествъ,

  

нротонресвитеръ

 

I.

 

Л.

 

Янышевъ.

Во

 

2-мъ

 

часу

 

дня

 

Ихъ

 

Имнераторскія

 

Величества

 

удо-

стоили

 

Своимъ

 

носещеніемъ

 

новыя

 

университетскія

 

клини-

ки

 

не

 

Девичьемъ

 

ноле; — а

 

Его

 

Имнереторское

 

Высочество,

Госудерь

 

Неследникъ

 

Цесеревичъ

 

изволилъ

 

посетить

 

ново-

устроенный

 

Сергіевскій

 

храмъ

 

на

 

Ходынскомъ

 

ноле.

 

По

 

при-

бытіи

 

въ

 

храмъ

 

Его

 

Высочество

 

при

 

колокольномъ

 

звоне

встреченъ

 

былъ

 

съ

 

животворящимъ

 

крестомъ

 

и

 

св.

 

водою

настоятелемъ

 

нротоіереемъ

 

4-го

 

гренадерекаго

 

Несвижскаго

князя

 

Берклая

 

де-Толли

 

полка

 

I.

 

М.

 

Переспеловымъ

 

и

 

на-

стоятелемъ

 

Пантелеимоновской

 

часовни

 

въ

 

Москве,

 

о.

 

Ари-

стокліемъ,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

нриветствовалъ

 

Его

 

Высочест-

во

 

следующею

 

речью:

Ваше

   

Императорское

   

Выоочество!

«Новосозданный

 

сей

 

храмъ

 

отъ

 

подножія

 

до

 

креста

 

есть

жертва

 

благочестивыхъ

 

гражданъ

 

города

 

Москвы

 

и

 

въ

 

то-же

 

вре-

мя

 

памятникъ

 

чудеснаго

 

спасенія

 

дорогой

 

для

 

всей

 

Россіи

 

Тво-

е

 

й

 

жизни».

«Радостное

 

для

 

насъ

 

Твое

 

посѣщѳніе

 

сего

 

храма

 

мы

 

запп-

шемъ

 

на

   

скрижаляхъ

    

сердецъ

   

нашихъ

 

и

 

будемъ

 

всѣ,

 

молясь

 

въ
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семъ

 

храмѣ

 

Богу,

 

непрестанно

 

взывать:

 

да

 

хранитъ

 

Господь

 

Богъ

Благочестн

 

в

 

ѣйшпхъ

 

Самодержавны

 

хъТвоихъ

 

Ро-

дителей,

 

Тебя

 

возлюбленнаго

 

нами

 

Наслѣдника

 

Пре-

стола

 

на

 

многія

 

лѣта».

Въ

 

следъзасимъ

 

совершено

 

было

 

молебствіе,

 

сопровож-

давшееся

 

установленнымъ

 

многолвтіемъ,

 

прнчемъ

 

неснопенія

исиолнялъ

 

хоръ

 

хоругвеносцевъ-люоптелей.

 

Но

 

окончаніи

 

бо-

гослуженія, Его

 

Высочество,

 

въ

 

сопровожденіи

 

присутствовав-

шихъвъ

 

храме

 

лицъ,

 

нзволилъ

 

подробно

 

обозревать

 

храмъ,

 

и

загЁмъ

 

о.

 

Переснѣловымъ

 

былъ

 

нредстевленъ

 

Его

 

Императорско-

му

 

Высочеству

 

одинъ

 

изъ

 

крупнѣйшихъ

 

жертвователей— И.

 

II.

Елисѣевъ;

 

здесь

 

же

 

Его

 

Высочеству

 

были

 

поднесены:

 

о.

 

Пере-

спеловымъ

 

просфора,

 

ктиторомъ

 

хреме

 

С.

 

И.

 

Нетрускпнымъ

 

—

икона

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

въ

 

ценной

 

ризе

 

и

 

для

 

врученія

Его

 

Августейшимъ

 

родителямъ— иконы

 

свв.

 

Александра

 

Невске-

го,

 

Маріп

 

Магделины,

 

св.

 

Николая

 

и

 

прей.

 

Сергія,

 

соорудителемъ

придела

 

въхрамѣВ.

 

И.

 

Байковымъ — икона

 

св.

 

Николая,

 

хоруг-

веносцами

 

Троицкаго

 

посада— резной

 

складень

 

съ

 

изобреже-

ніемъ:

 

Черниговской

 

Богоматери,

 

св.

 

Николая

 

и

 

ирей.

 

Сергія
и,

 

наконецъ.

 

етроителемъ

 

архитекторомъ

 

академикомь

 

И..

 

П.

Херодиновымъ— роскошно

 

выполненный

 

акварельный,

 

въ

 

до-

рогой

 

ненке,

 

нленъ

 

и

 

феседъ

 

сооруженнего

 

хрема.

 

Передъ

отъездомъ

 

Его

 

Имнереторское

 

Высочество

 

нзволилъ

 

обратить

особое

 

вниманіе

 

не

 

стройный

 

и

 

гармоничный

 

звонъ,

 

произве-

денный

 

на

 

колокольне

 

етарплимь

 

звонеремъ

 

хрема

 

Христе

Снесителя

 

А.

 

А.

 

Кожевниковыми

Въ

 

5-мъ

 

часу

 

вечере.

 

Государь

 

Императоре

 

съ

 

Госуде-
рыной

 

Имиеретряцей

 

в

 

Ихъ

 

Императорскими

 

Высочествами

посетили

 

Третьяковскую

 

картинную

 

геллерею,

 

помещающую-

ся

 

въ

 

Замосвворечьи...

 

Въ

 

6

 

чесовъ

 

вечера

 

во

 

Дворце

 

со-

стоялся

 

парадный

 

обѣдъ,

 

на

 

которомъ,

 

въ

 

числѣ

 

нриглаше-н-

ныхъ

 

Ихъ

 

Императорскими

 

Величествами,

 

присутствовали

Преосвященные

 

Алексаядръ,

 

Енисконъ

 

Дмитровскій

 

и

 

Тихонът

Енпеконъ

 
Можайскій.
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Въ

 

исходе

 

9-го

 

часа

 

Имнераторскій

 

штандартъ,

 

укра-

іпавшій

 

золотой

 

шницъ

 

Большего

 

Кремлевскего

 

Дворца,

 

спу-

стился. — Это

 

было

 

знакомъ

 

отъѣзде

 

Ихъ

 

Императорекихъ
Величествъ

 

изъ

 

первопрестольной

 

столицы.

 

На

 

пути

 

Ихъ

Величества

 

останавливелись

 

у

 

Иверской

 

часовни:

 

выйдя

 

изъ

экипаже,

 

Они

 

приложились

 

къ

 

кресту

 

и

 

иконе

 

Богоматери,

и,

 

выслугаавъ

 

краткое

 

молебствіе,

 

отбыли

 

на

 

НиколаевскШ

вокзелъ.

 

—

 

Тысячи

 

нерода,

 

стоявшаго

 

сплошными

 

стенами

 

на

всемъ

 

пути

 

следованія

 

Ихъ

 

Величествъ

 

отъ

 

Иверской

 

часов-

ни

 

до

 

вокзале,

 

горячо

 

нриветствовели

 

Семодержца.

По

 

нрибытіи

 

на

 

вокзалъ,

 

Ихъ

 

Имиераторокія

 

Величества

милостиво

 

простились

 

съ

 

провожавшими

 

Ихъ

 

лицеми

 

и,

 

вме-

сте

 

съ

 

Ихъ

 

Императорскими

 

Высочествеми, — блегонолучно

отбыли

 

въ

 

нечале

 

іО

 

чесе

 

вечере

 

въ

   

С.-Иетербургъ.
(„Моск.

 

Церн.

   

Вѣд."

 

Л»

 

20—21).

По

 

вопросамъ

 

пастырской

 

практики.

1.

 

Въ

 

присутствии

 

архіерея

 

свягцтнодѣйствующш

іерей

 

долменъ-ли

 

благословлять

 

рукою

 

предстоящих»

 

въ

храмѣ,

 

когда,

 

обратившись

 

ліщемъ

 

къ

 

присутствующимъ

въ

 

храмѣ,

 

возглашаетъ:

 

„миръ

 

всѣмъ"

 

и

 

проч.Ч
Когда

 

священникъ

 

имѣетъ

 

служить

 

въ

 

присутствіи

 

архіерея,

тогда

 

онъ

 

долженъ

 

соблюдать

 

слѣдующія

 

правила:

 

1)

 

Ожидать

архіерея

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

соотвѣтствующемъ

 

облаченіи

 

(т.

 

е.

 

для

всенощнаго

 

бдѣнія

 

въ

 

епитрахили

 

и

 

фелони,

 

а

 

для

 

литургіи

 

вь

полпомъ

 

облаченіи).

 

2)

 

Когда

 

архіѳрей

 

войдетъ

 

въ

 

церковь,

 

не-

медленно

 

взять

 

у

 

него-

 

блжгословеніе.

 

3)

 

Если

 

имѣетъ

 

быть

 

от-

правлено

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

то

 

перѳдъ

 

началомъ

 

гсажденія,

 

свя-

щѳнникъ

 

подносить

 

кадило

 

для

 

благоелоненія

 

архіерею.

 

Такъ

 

по-

ступаетъ

 

священникъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

ииѣ-

етъ

 

совершить

 

каждѳніе,

 

какъ

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи,

 

такъ

 

на

литургіи.

 

4)

 

Во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

свяіцѳннику

 

надобно

 

бла-

гословлять

 

народъ

 

въ

 

ирисутствіи

 

архіерея,

 

онъ

 

должонъ

 

пре-

дварительно

 

поклониться

 

Преосвященному,

 

а

 

іютомъ,

 

обратившись
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лицемъ

 

къ

 

народу,

 

возглашать:

 

„миръ

 

исѣмъ"

 

и

 

проч.,

 

при

этомъ

 

не

 

осеняя

 

его

 

рукою.

 

5)

 

На

 

литургіи,

 

послѣ,

 

иричащенія

Св.

 

Таинъ,

 

священникъ

 

долженъ

 

немедленно

 

поднести

 

архіерѳю

аптидоръ

 

и

 

вино.

 

6)

 

По

 

окончаніи

 

службы

 

снова

 

взять

 

благо-

«лопеніе

 

у

 

архіерея

 

и

 

разоблачиться

 

только

 

но

 

его

 

выходѣ,

 

или

съ

 

его

 

соизволенія.

 

(Рук.

 

д.

  

с.

 

наст).

2)

   

Съ

 

какого

 

мѣста

 

діаконъ

 

долженъ

 

возглашать

прокименъ

 

на

 

всенощпомъ

 

бдѣніи

 

по

 

маломъ

 

входѣ

 

и

 

предъ

чтеніемъ

 

Евапгелія,

 

равно

 

какъ

 

произносить:

 

„

 

Вонмемъ,
премудрость"

 

на

 

литургіи

 

предъ

 

чтеніемъ

 

Апостола?
На

 

вечерни

 

праздничной

 

но

 

маломъ

 

входѣ

 

діаконъ

 

дол-

женъ

 

произносить

 

нрокимень,

 

стол

 

у

 

горняго

 

мѣста

 

съ

 

лѣвой

(северной)

 

стороны

 

престола

 

(Си.

 

нослѣд.

 

вечерни,

 

полунощ.

 

и

утрени,

 

изд.

 

въ

 

Кіево-Печсрской

 

Лаврѣ

 

1861

 

г.

 

л.

 

3).

 

На

утрени

 

же

 

цредъ

 

чтеніемъ

 

Евангелія,

 

діаконъ

 

произносить

 

про-

кименъ

 

или

 

въ

 

алтарѣ

 

подлѣ

 

царскихъ

 

врать,

 

или

 

же

 

на

 

ам-

вонѣ,

 

смотря

 

потому,

 

читается-ли

 

Енангеліе

 

въ

 

алтарѣ

 

на

 

пре-

столе

 

или

 

посредине

 

храма.

 

А

 

на

 

литургіи

 

цредъ

 

чтеніемъ

 

Ано-

«тола,

 

діаконъ

 

долженъ

 

возглашать

 

слова: ,, Вонмемъ,

 

премудрость",

.«тоя

 

у

 

царскихъ

 

дверей.

 

Въ

 

архіерейскомъ

 

чиновнике

 

объ

 

этомъ

такъ

 

замечено',

 

протодіаконъ

 

яосреди

 

дверей,

 

зря

 

къ

 

чтецу,

 

и

держа

 

ораріп,

 

и

 

къ

 

нему

 

ноказуя

 

говорить:

 

,, Вонмемъ,

 

и

 

проч.

(Чиновн.

  

литургіи

 

Златоустаго.

  

Тамъ-жѳ).

3)

  

Какой

 

долженъ

 

быть

 

припѣвъ

 

къ

 

тропарямъ

 

ка-

нона

 

въ

 

таинствѣ

 

Елеосвященія?
Въ

 

ввкоторыхъ

 

древне-русскихъ

 

требникахъ,

 

напр.,

 

въ

 

треб-

нике

 

Львовскаго

 

изд.

 

1675

 

г.,

 

иоказанъ

 

такой

 

иринѣвъ

 

къ

 

тро-

иарямъ

 

канона

 

на

 

Елеосвященіѳ

 

„Господи,

 

услыши

 

молитву

 

раба

твоего,

 

молящагося

 

съ

 

нами

 

Тебе".
4)

   

Какъ

 

погребать

 

умершихъ,

 

вѣроисповѣданіе

 

кото-

рыхъ

 

осталось

 

неизвѣстнымъ,

 

а

 

также

 

слѣдуетъ

 

ли

 

въ

случаѣ

 

погребенія

 

такихъ

 

лицъ

 

записывать

 

въ

 

метриче-

скую

 

книгу,

 

и

 

если

 

слѣдуетъ,

 

то

 

какъ?
Умершихъ,

 

вероиспоігЁданіе

 

которыхъ

 

осталось

 

неиивестнымъ,
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должно

 

погребать

 

такъ,

 

какъ

 

дозволяется

 

по

 

нужде

 

православ-

ному

 

священнику

 

погребать

 

инославныхъ

 

христіанъ,

 

т.

 

е.

 

право-

славный

 

священникъ

 

долженъ,

 

облачившись

 

въ

 

епитрахиль

 

и

 

фе-

лонь,

 

проводить

 

ихъ

 

до

 

кладбища

 

и

 

опустить

 

въ

 

могилу,

 

съ

ігвніемъ:

 

„Снятый

 

Боже".

 

Въ

 

такомъ

 

смысле

 

сдѣ.іано

 

было

 

разъ-

яснено

 

и

 

расиоряженіе

 

некоторыми

 

еиархіальными

 

начальствами.

(Оамар.

 

дух.

 

коне,

 

Допек,

 

дух.

 

коне,

 

и

 

др.).

 

Если

 

же

 

не

 

толь-

ко

 

вѣроисиовѣданіе,

 

но

 

имя,

 

отчество,

 

фамиліл

 

и

 

званіе

 

усонша-

го

 

остались

 

неизвестными,

 

то,

 

по

 

иогребеніи

 

его,

 

записывать

 

его

въ

 

метрическую

 

книгу

 

не

 

слѣдуетъ,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

неизвестно-

сти

 

звапія,

 

имени

 

и

 

фамиліи

 

умершаго

 

подобная

 

запись,

 

не

 

имѣя

практического

 

вначѳнія,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признана

 

соответствую-

щею

 

нредназначенію

 

и

 

цели

 

метрическихъ

 

книгъ.

 

(У к.

 

Св.

 

Сѵно-

да

 

на

 

имя

 

Таврическаго

 

преосвящ.

  

1873

 

г.

   

17

 

мая).

 

Тамъ-же.

5)

  

Гдѣ

 

найти

 

полный

 

чинъ

 

освященія

 

новаго

 

дома
съ

 

положенными

 

на

 

сей

 

случай

 

тропарями,

 

молитвами,

эктеніями

 

и

 

проч?

Полвый

 

чинъ

 

освященія

 

новаго

 

дома

 

находится

 

въ

 

,,Допол-

нительномъ

 

Требнике".

 

Требникъ

 

же

 

этотъ

 

издается

 

Кіево-Печер-

скою

 

Лаврою,

 

какъ

 

при

 

болыпомъ.

 

такъ

 

и

 

при

 

маломъ

 

требникѣ,

въ

 

виде

 

нриложенія

 

къ

 

тому

 

и

 

другому

 

требнику.

 

Этотъ

 

же

„Дополнительный

 

Тробвикъ"

 

входить

 

во

 

вторую

 

часть

 

„Малаго

Требника' 1 ,

 

Москов.

 

изданія

 

нодъ

 

пазваніемъ

 

„Малый

 

Требникъ

въ

 

двухъ

 

частяхъ".

 

Желающему

 

нріобрести

 

себе

 

какой

 

либо

 

изъ

указанныхъ

 

требниковъ

 

необходимо

 

обратиться

 

за

 

выпискою

 

его

по

 

месту

 

изданія,

 

т.

 

е.

 

или

 

въ

 

книжную

 

лавку

 

при

 

Кіево-Пе-
черской

 

Лавре,

 

или

 

въ

 

книжную

 

лавку

 

при

 

тинографіи

 

Москов-

ской

 

Синодальной

 

Конторы.

 

(Рук.

 

д.

 

с.

 

яаст.).

6)

   

Не

 

сл)ьдуетъ-ли

 

освящать

 

кропленіемъ

 

св.

 

воды
просфоры

 

и

 

вино,

 

приносимыя

 

на

 

проскомидію?
Какого

 

либо

 

чина

 

или

 

молитвословія ,

 

на

 

освященіе

 

просфоръ

и

 

вина,

 

приносимыхъ

 

на

 

проскомидію,

 

нетъ,

 

ни

 

въ

 

служебникахъ,

ни

 
въ

 
требникахъ,

 
ныне

 
употребляющихся

 
въ

 
нашей

  
Ііравослав-



—
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—

ноіі

 

Церкви.

 

Освящать

 

жо

 

эти

 

вещества,

 

нриносимыя

 

на

 

проско.

мидію,

 

по

 

какому

 

либо

 

произвольному

  

чину

 

нельзя.

  

(Тамъ-же).

7)

 

Гдѣ

 

можно

 

купить

 

иконы

 

дванадесятыхъ

 

прпзд-
никовъ.

 

изображенныя

 

на

 

холстѣ

 

и

 

что

 

они

 

стоютъ?
На

 

основаніи

 

оиредѣленія

 

Св.

 

Стнода

 

27

 

марта

 

— 14

 

апре-

ля

 

1880

 

г.

 

за

 

указаніями

 

при

 

заказе

 

иконъ

 

следуетъ

 

обра-

щаться

 

въ

 

Императорскую

 

академію

 

художестве

 

въ

 

С.-ПстербургВ,

причемъ,

 

спрашивал,

 

къ

 

кому

 

изъ

 

художниковъ

 

обратиться

 

съ

заказомъ,

 

следуетъ

 

сообщить,

 

какая

 

сумма

 

ассигнована

 

на

 

испол-

неніе

 

заказа,,

 

и

 

въ

 

какой

 

срокъ

 

инь

 

долженъ

 

быть

 

испблненъ.

Можно

 

также

 

обращаться

 

въ

 

товарищество

 

метохромотиніи

 

Сидор-

скій

  

и

  

К 0 ,

  

0. -Петербурга

  

Николаевская

  

улица.

    

(цер к.

 

Вѣстн.)

^^ ОБЩЕПОЛЕЗНЫЕ

 

СОВЪТЫ

 

И

 

НАСТАВЛЕНІЯ. ^у

Средство

 

отъ

 

мигрени.

 

Журналъ

 

„Scientific

 

Americen"

рекомендуетъ

 

следующее

 

превосходное

 

средство

 

для

 

ирекращснія

еервныхъ

 

головныхъ

 

болей.

 

Освободивъ

 

затылокъ

 

и

 

шею

 

бо.іьна-

го

 

отъ

 

одежды

 

и

 

волосъ,

 

его

 

голову

 

накионяютъ

 

надъ

 

тазомъ

съ

 

очень

 

горячей

 

водою

 

и

 

иосредсткомъ

 

губки

 

смачиваютъ

 

заты-

локъ

 

и

 

верхнюю

 

часть

 

шеи.

 

Онерація

 

эта

 

производится

 

нѣсколько

разъ,

 

и

 

повременамъ

 

горячую

 

губку

 

прикладывадатъ

 

и

 

иодъ

 

уша-

ми.

 

По

 

уверенно

 

журнала,

 

облегченіе

 

настунаетъ

 

немедленно

 

и

боль

 

совершенно

 

исчезаеть.

                                            

(Рус.

 

Жив.)

—

 

Къ

 

примѣненію

 

скипидара

 

при

 

болѣзняхъ

 

дыха-
тельныхъ

 

путей.

 

—

 

George

 

широко

 

употребляетъ

 

скииидаръ

при

 

страданіяхъ

 

дыхательнаго

 

аппарата

 

(коклюше,

 

бронхите

 

и

пр.)

 

и

 

всегда

 

получаетъ

 

превосходные

 

результаты:

 

ироцессъ

 

по-

ложительно

 

купируется,

 

и

 

больные

 

быстро

 

выздоравливаютъ.

 

Столь

успешное

 

действіе

 

средства

 

получается

 

при

 

сгвдующемъ,

 

наибо-

лее

 

(по

 

автору)

 

раціональпомъ,

 

способе

 

его

 

нримепенія:

 

въ

 

пе-

реднюю

 

и

 

заднюю

 

часть

 

грудной

 

клетки

 

и

 

въ

 

верхнія

 

конечности

до

 

локтей,

 

втирается

 

мазь,

 

состоящая

 

изъ

 

равныхъ

 

частей

 

ски-

пидара

   
и

 
какого

   
нибудь

 
жира,

   
после

 
чего

 
части

   
укутываются
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фланелью,

 

я

 

больнаго

 

одвваютъ;

 

путемъ

 

дыханія,

 

пары

 

скипидара

безцрерывно

 

ноступаютъ

 

съ

 

кожи

 

въ

 

бронхи,

 

где

 

и

 

производить

присущее

 

скипидару

 

благотворное

 

действіе

 

при

 

страданіяхъ

 

ды-

хательнаго

 

аппарата.

 

Жиръ

 

совместно

 

ьо

 

скицидаромъ

 

втирается

для

 

того,

 

чтобы

 

предотвратить

 

с.іишкомъ

 

сильное

 

раздраженіе

 

кожи.

(Рус.

 

Ж.)

—

   

Средство

 

отъ

 

инфлуэщъи.

 

Въ

 

Лондонскомъ

 

медициЁ-

скомъ

 

журнале

 

„The

 

Fancet"

 

номѣщенъ

 

рецѳнть

 

отъ

 

инфлуэн-

ціи

 

доктора

 

Жирара,

 

председателя

 

англійска.го

 

мёдицинскаго

 

об-

щества.

 

Средство

 

чрезвычайно

 

просто —это

 

двууглекислая

 

сода,*)
которую

 

следуетъ

 

принимать

 

при

 

заболеваніи

 

инфлуенціей

 

uo

2

 

грана

 

чрезъ

 

каждые

 

два — три

 

часа.

 

Но

 

словамъ

 

доктора

 

Жи-

рара,

 

это

 

простое

 

средство

 

1)

 

иредохраняетъ

 

отъ

 

заболеванія,

если

 

его

 

принимать

 

постоянно

 

во

 

время

 

эпидеміи;

 

2)

 

останавли-

ваете

 

развитіѳ

 

болезни

 

въ

 

тѳченіи

 

сутокъ,

 

причемъ

 

облегчеіііе

обнаруживается

 

уже

 

спустя

 

5 — 6

 

часовъ

 

после

 

пріема;

 

3)

 

силы

заболввгааго

 

сохраняются

 

и

 

выздоровлепіе

 

идеть

 

быстро;

 

4)

 

бо-

лезнь

 

не

 

оставляем,

 

после

 

себя

 

никакихъ

 

слѣдовъ

 

и,

 

наконецъ,

5)

 

по

 

наблюденіямъ

 

его

 

самого

 

на

 

1,000

 

заболѣваиій,

 

при

 

этомъ

леченіи,

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

со

 

смѳртельнымъ

 

исходомъ.

 

(р ус .

 

,и.)

—

   

Средство

 

отъ

 

икоты.

 

Фельдшеръ

 

С. 'Прохорове

 

реко-

мендуете

 

следуещеѳ

 

средство

 

отъ

 

икоты:

 

сжать

 

крепко

 

зубы

 

и

приложить

 

къ

 

нимъ

 

ладонную

 

поверхность

 

безъименнаго

 

пальца

непременно

 

левой

 

руки.

 

Стоить

 

только

 

это

 

проделать

 

и

 

икота

сейчасъ

 

же

 

прекращается.

                                               

(Рус .

 

ж.)

—

   

Древесныя

 

опилки

 

какъ

 

перевязочное

 

средство.

 

Для

скорой

 

помощи

 

раненымъ,

 

какъ

 

сообщаете

 

Cosmos,

 

могутъ

 

поль-

зоваться

 

древесными

 

опилками,

 

вещество,

 

которое

 

встречается

 

по

большей

 

части

 

на

 

нсѣхъ

 

заводахъ.

 

Обыкновенно

 

берутъ

 

опилки,

очищенные

 

ото

 

всехъ

 

маленькихъ

 

колкихъ

 

или

 

угловатыхъ

 

об-

ломкове,

 

которые

 

въ

 

нихъ

 

находятся;

 

ихъ

 

смачиваютъ

 

лекар-

ственным^

 

антисептическим ь

 

соспівомъ

 

и

 

уиотребляють

 

ихъ

 

су-

хими

 

или 'сырыми.

  

Гораздо

 

легче

 

смѣнить

 

свежіе

 

опилки

 

при

 

ча-

•)

 
Natram

 
bicarbonicum.
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стой

 

неревязкѣ,

 

нежели

    

неякій

   

другой

   

матеріалъ,

   

какъ

 

вата

 

и

КОриІЛ.

                                                                                                

(Моск.

  

Видом.)

—

   

Ант.іійшй

 

врачъ

 

Доль

 

совѣтуѳтъ

 

МОЛОКО,

 

какъ

 

перевя-

зочное

 

средство

 

противъ

 

обжоговЪ.

 

Въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

сильваго

обжога

 

онъ

 

употреблялѵ

 

компрессы

 

изъ

 

полотна,

 

намоченпаго

 

въ

нолокѣ,

 

которые

 

воаобновлялись

 

два

 

раяа

 

въ

 

день,

 

и

 

уже

 

на

 

елѣ-

дующій

 

день

 

поверхность

 

обжога

 

стала

 

очищаться

 

и

 

черезъ

 

цять

дией

 

совершенно

 

зажила.

—

   

Способъ

 

обрывать

 

рожу.

 

Съ

 

этой

 

цѣлыо

 

д-ръ

 

Ашісі

рекомендуетъ

 

обеззараживать

 

не

 

только

 

мѣето

 

явно

 

выраженнаго

заболѣванія,

 

но

 

и

 

всю

 

ту

 

площадь,

 

на

 

которой

 

рожистый

 

иро-

цоесъ

 

находится

 

еще, !

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

скрытомъ

 

состояніи,

 

т.

 

е.

«осѣднія

 

части.

 

Границы

 

этой

 

площади

 

легко

 

опредѣлить,

 

если

пронести

 

нальцемъ

 

отъ

 

центральная

 

рожистаго

 

гнѣзда

 

къ

 

здо-

ровой

 

кожѣ: —мѣста,

 

уже

 

захначенпыя

 

болѣзныо,

 

оказываются

чувствительными

 

при

 

надавливаніи,

 

при

 

перѳходѣ

 

же

 

къ

 

совер-

шенно

 

здоровой

 

кожѣ

 

эта

 

чувствительность

 

къ

 

давленію

 

исчезаетъ.

Обеззараживаніе

 

авторъ

 

рекомендуетъ

 

производить

 

или

 

крѣпкимъ

спиртнымъ

 

растворомъ

 

карболовой

 

кислоты,

 

или

 

смѣсыо

 

изъ

 

рав-

ныхъ

 

частей

 

карболовой

 

кислоты

 

съ

 

глицериномъ,

 

или

 

же,

 

если

эти

 

средства

 

не

 

переносятся,

 

растворомъ

 

сулемы

 

въ

 

глицеринѣ

(1

 

часть

 

на

 

1000

 

частей

 

глицерина).

                         

(Рус.

 

Жиз.)

—

   

Медицинскія

 

свойства

 

пищи.

 

Нѣкоторыя

 

нищевыя

 

ве-

щества

 

имѣютъ

 

такія

 

же

 

опредѣлѳнныя

 

медицинскін

 

свойства,

какъ

 

и

 

цитательныя.

 

Въ

 

фармакопею

 

входятъ

 

чисто

 

нитательныя

вещества:

 

спаржа,

 

капуста,

 

морковь,

 

картофель,

 

сахаръ,

 

медъ,

различный

 

ягоды,

 

масляничные

 

орѣхи.

 

животные

 

жиры.

 

яГіца,

устрицы,

 

много

 

сортовъ

 

рыбы,

 

почти

 

всѣ

 

плоды

 

и

 

приготовлен-

ия

 

изъ

 

нихъ

 

варенія.

 

вина,

 

различныя

 

прянныя

 

'

 

вещества,

 

въ

особенности

 

соль.

 

Точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

обыкновенная

 

соль

 

необ-

ходима,

 

для

 

здоровья

 

рогатаго

 

скота,

 

соли

 

калія,

 

имѣющіяся

 

въ

раститолышхъ

 

веществахъ

 

и

 

плодахъ,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

важны

Для

 

человѣка.

 

Варка

 

растительныхъ

 

веществъ

 

въ

 

высокой

 

степени

вліяетъ

 
на

 
ихъ

 
діэтическое

 
значеніѳ

 
и

 
поэтому

 
ироцеесъ

 
варенія
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вообще

 

играетъ

 

очень

 

важную

 

роль

 

въ

 

нашей

 

діэтетикѣ.

 

всего

 

нужно

 

тщательно

 

очистить

 

ихъ

 

отъ

 

пыли,

 

песку,

 

червяч-

ковъ

 

и

 

насѣкомыхъ,

 

затѣмъ

 

множество

 

разъ

 

вымыть

 

ихъ

 

въ

 

боль-

шомъ

 

количествѣ

 

соленой

 

воды

 

и

 

щеточкой

 

тщательно

 

очистить

корни

 

и

 

листья.

 

Послѣднія

 

изъ

 

сочныхъ

 

растѳній

 

должны

 

быть

оставлены

 

въ

 

соленой

 

холодной

 

водѣ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

тече-

те

 

часа,

 

это

 

обыкновенно

 

упичтожаетъ

 

всѣхъ

 

паразитовъ,

 

кото-

рые

 

опускаются

 

на

 

дно

 

сосуда;

 

особенно

 

тщательно

 

должны

 

быть

осмотрѣны

 

капуста

 

и

 

нроч.,

 

гдѣ

 

между

 

листьями

 

могутъ

 

оста-

ваться

 

многія

 

постороннія

 

вещества.

 

Если

 

варить

 

растительная

вещества

 

въ

 

ирѣсной,

 

не

 

соленой

 

водѣ,

 

то

 

это

 

извлѳкаетъ

 

изъ

 

нихъ

всѣ

 

питательные

 

соки

 

и

 

растворятся

 

всѣ

 

соли,

 

кото рыя,

 

какъ

 

мы

сказали,

 

представдяютъ

 

въ

 

высокой

 

степени

 

важную

 

составную

часть

 

овощей.

 

Французская

 

кухня

 

пользуется

 

водою,

 

въ

 

которой

варены

 

были

 

овощи

 

для

 

приготовлѳщя

 

различныхъ

 

соусовъ

 

и

 

съ

большимъ

 

усиѣхомъ.

 

Самое

 

лучшее

 

варить

 

овощи .

 

въ

 

умѣренпоп

соленой

 

вод-в,

 

а

 

затѣмъ

 

эту

 

воду

 

употреблять

 

для

 

бѣлаго

 

соуса,

который

 

слѣдуетъ

 

подавать

 

къ

 

овощамъ.

                        

(рус .

 

Жиз.)

—

 

Животная

 

пища

 

для

 

дѣтей.

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

оши-

оочно

 

давать

 

дѣтямъ

 

очень

 

рано

 

животную

 

пищу

 

особенно

 

до

 

того,

какъ

 

они

 

имѣютъ

 

зубы,

 

посродствомь

 

которыхъ

 

они

 

могли

 

бы

пережевывать

 

ее.

 

Природа

 

не

 

даетъ

 

ребенку

 

зубовъ

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока

 

его

 

организмъ

 

не

 

трѳбуетъ

 

твердой

 

нищи.

 

До

 

этого

времени

 

молоко,

 

и,

 

пожалуй,

 

отвары

 

животной

 

нищи

 

всего

 

лучше

пригодны

 

для

 

пищеварительныхъ

 

органовъ

 

и

 

для

 

питанія

 

всего

организма.

 

Мясо

 

нельзя

 

давать

 

ни

 

въ

 

размельченномъ,

 

ни

 

въ

 

руб"

ленномъ

 

видѣ,

 

потому

 

что

 

желудокъ

 

чрезвычайно

 

трудно

 

его

перевариваетъ.

                                                                     

(рус.

 

Жиз.)

Ереолинъкакъ

 

лечебное

 

средство

 

при

 

сибирской

 

язвѣ.

 

Въ

одномъ

 

хозяйствѣ

 

появилась

 

сибирская

 

язва,

 

такъ

 

что

 

въ

 

течё-

те

 

нѣсколькихъ

 

дней

 

изъ

 

28

 

коровъ

 

пало

 

17.

 

Приняты

 

быіі

всв

 

мѣры

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ограничить

 

дальнѣйшія

 

заболѣваиія;

здоровыя

 

-и

 

заболѣвшія.

 

животныя

 

поставлены

 

отдѣльно.

 

При

 

изслѣ-

дованіи

 

оказалось,

   

что

 

ядъ

 

сибирской

   

язвы

 

могъ

   

быть

 

принять
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—

только

 

вмвстѣ

 

съ

 

кормомъ;

 

но

 

все

 

таки

 

перемѣна

 

корма

 

но

 

выз-

вала

 

ирекращенія

 

болѣзни.

 

Рѣшили

 

дать

 

какія-нибудь

 

средства

для

 

обеззараживанія

 

кишечнаго

 

канала

 

и

 

разрушенія

 

иринятаго

яда

 

сибирской

 

язвы

 

и

 

для

 

этой

 

цѣли

 

избрали

 

креолинъ,

 

кото-

рый

 

коровы

 

переносятъ

 

очень

 

хорошо.

 

Всѣмъ

 

коровамъ,

 

ѳлседнев-

но,

 

давали

 

три

 

раза

 

по

 

столовой

 

ложкѣ

 

креолина

 

въ

 

бутылкѣ

воды.

 

Дѣйствіе

 

оказалось

 

поразительное:

 

никакихъ

 

н'овыхъ

 

забо-

лѣваній

 

болѣе

 

не

 

появлялось,

 

а

 

заболѣвшія

 

животныя,

 

заисклю-

ченіемъ

 

одного,

 

выздоровѣли.

 

Владѣлецъ,

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

давалъ

креолинъ

 

и

 

другимъ

 

заболѣвшимъ

 

животнымъ

 

все

 

съ

 

тѣмъ-жѳ

усиѣхомъ.

 

Изъ

 

нодробнагб

 

описанія

 

другихъ

 

случаевъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

примѣнялось

 

успѣшное

 

леченіо

 

креолиномъ,

 

видно,

 

что

главнымъ

 

образомъ,

 

послѣ

 

дачи

 

креолина,

 

очень

 

скоро

 

наступало

быстрое

 

нониженіе

 

температуры.

 

Дѣйствіе

 

креолина

 

объясняюсь

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

высокая

 

температура

 

обусловливается

 

измѣ-

неніемъ

 

крови

 

т.

 

е.

 

ііоявлопіемъ

 

въ

 

крови

 

бациллъ,

 

отнимающихъ

кислородъ

 

у

 

красныхъ

 

кровяныхъ

 

шариковъ.

 

Если

 

температура

послѣ

 

креолина

 

понижается,

 

то

 

изъ

 

этого

 

можно

 

заключить,

 

что

измѣненія

 

крови

 

болѣѳ

 

не

 

сущѳствуетъ.

 

Долагаютъ,

 

что

 

при

 

пе-

реходѣ

 

креолина

 

въ

 

кровь

 

нослѣдняя

 

такъ

 

измѣняется

 

что

 

бо-

лѣзнетворная

 

бацилла

 

не

 

можетъ

 

въ

 

ней

 

далѣѳ

 

жить

 

и

 

погибаетъ.
(Сар.

 

Лист.)
•■

—

 

Муравьи

 

въ.

 

качествѣ

 

враговъ

 

пчелъ

 

и

 

способы

 

ихъ

истреблены.

 

Муравьи

 

нерѣдко

 

приносятъ

 

весьма

 

чувствитель-

яый

 

вредъ

 

пчѳламъ.

 

Иногда,

 

говоритъ

 

извѣстный

 

нчеловодъ,

 

проф.

Цесельокій,

 

муравьи

 

устраиваютъ

 

сѳбѣ

 

гнѣзда

 

! въ

 

самомъ

 

ульѣ

 

и

распоряжаются

 

въ

 

немъ

 

съ

 

болвшимъ

 

вредомъ

 

для

 

пчелъ.

 

При-

сутствіо

 

въ

 

ульв ,

 

иуравьевъ

 

легко

 

обнаруживается

 

краинимъ

 

оез-

иокойствояъ

 

отдѣльныхъ

 

пчелъ,

 

который

 

съ

 

лихорадочпою

 

трево-

гою

 

снуготъ

 

по

 

улью,

 

ирйчемъ.

 

иногда

 

та

 

или

 

другая

 

изъ

 

нихъ

конвульсивно

 

мечется

 

съ

 

вцѣнпвшимся

 

въ

 

ея

 

брюшко

 

муравьемъ.

Если

 

муравьи

 

устроили

 

гцѣздо

 

пе

 

иъ

 

самомъ

 

ульѣ,

 

а

 

но

 

сосед-

ству,

 

то

 

ничего

 

болѣо

 

не

 

остается,

 

какъ

 

отыскать

 

гнѣздо

 

ихъ,

«атѣмъ

 

подождать

 

до

 

вечера,

  

когда

 

они

 

соберутся

  

въ

 

свое

  

номѣ-
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щоніѳ,

 

открыть

 

осторожно

 

сверху

 

гнѣздо,.

 

продѣлать

 

въ

 

ием,ъ

 

во-

ронкообразное

 

углубленіе

 

и

 

залить

 

обильно

 

крутымъ

 

кипяткомъ*

Такияъ

 

сиособоиь

 

можно

 

ра^омъ

 

уничтожить

 

весь

 

муравейникъ,

если

 

только

 

не

 

жалѣть

 

кипятку.

 

Если

 

же

 

муравьи

 

устроились

 

въ

самомъ

 

ульѣ,

 

то,

 

пѳреселивъ

 

пчелъ

 

въ

 

другой

 

улей,

 

въ

 

нреж-

пемъ

 

отыскиваютъ

 

муравьиное

 

гнѣздо

 

и

 

истребляютъ

 

въ

 

немъ.

муравьевъ.

 

Труднѣе

 

справиться

 

съ

 

муравьями,

 

если

 

они

 

загнѣз'

дились

 

въ

 

какой

 

либо

 

постройкѣ.

 

Если,

 

но

 

условіямъ

 

мѣста,

отыскать

 

здѣсь

 

гиѣздо

 

нельзя,

 

то

 

Цесѳльскій

 

рекомендуетъ

 

слѣ-

дующій

 

снособь:

 

положить

 

по

 

сосѣдству

 

съ

 

муравьинымъ

 

лсильемъ

кусочекъ

 

или

 

нѣсколько

 

кусочковъ

 

жареной

 

телятины

 

и

 

обложить,

ихъ

 

свѣже-сорвапной

 

крапивой;

 

питая

 

пристрастіе

 

къ

 

жареной

телятинѣ

 

и

 

любя

 

крмліиву,

 

муравьи

 

собираются

 

сюда

 

массами,,

откуда

 

ихъ

 

забираютъ

 

вмѣств

 

съ

 

крапивой

 

и

 

бросаютъ

 

въ

 

ви-

пятокъ.

 

Поступая

 

тавимъ

 

образомъ

 

настойчиво

 

и

 

систематически,

можно

 

въ

 

короткое

 

время

 

очень

 

ослабить

 

муравьиную

 

колонію

 

и

даже

 

совершенно

 

ее

 

уничтожить.
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Пребываніе

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Им-

ператрицы

 

съ

 

Авгуотѣйпіими

 

Ихъ

 

Дѣтьми

 

въ

 

Моиквѣ. — Но

 

•

 

вопросами

пастырской

 

практики. — Общеполезные

 

сОвѣты

 

и

 

наставленія —^Объявле-

ния. — Въ

 

приложеніи:

 

Поученія —въ

 

недѣлю

 

4-ю

 

по

 

ПятидесятницЬ

(Протоіерея

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сергіева — Кроніптадтскаго); — въ

 

недѣлю

 

5-ю

по

 

Пятидесятницѣ;

 

въ

 

6-ю

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятницѣ. — Очеркъ

 

исторіи

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Россіи

 

свящ.

 

В.

 

Металлова

 

(продоллсеніе

 

см.

 

Оар^

Епарх.

 

Вѣд.

 

1892

 

года

 

J6J6

   

10,

    

11,

 

15,

 

22

 

и

 

1893

 

года

 

№

 

7).

Редакторъ,

 

Ипспекторъ

 

-Семинаріи,

 

священник'*,

 

В-

 

УспенскІЁ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Саратовъ.

 

31

 

мая

 

]

 

893

 

г.

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

П.

 

Извѣкевъ.

Сараговь.

  

Типоірафія

 

Губервхкаго

  

Земства.
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Приложеніе

 

къ

 

МП.

Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

4-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ*).

(Протоіереяо.

 

Іоанна

 

Сергіева — Кронштадтскаго).

Сотникъ,

 

отвѣчая

 

Господу,

 

сісазалъ:

Господи!

 

я

 

недостоинг,

 

чтобы

 

Ты

 

вошелъ

подъ

 

кровь

 

мой;

 

но

 

скажи

 

только

 

слово,

 

и

выздоровѣетъ

 

слуха

 

мой

 

(Матѳ.

 

8,

 

8).

Въ

 

читанномъ

 

сегодия

 

Евангѳліи

 

предложена

 

была

 

вамъ,

братія

 

мои,

 

священная

 

новѣсть

 

о

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

Іисусомъ

Христомъ

 

слуги

 

римскаго

 

сотника

 

въ

 

городѣ

 

Капернаумѣ.

 

Олуга

былъ

 

исцѣленъ

 

однимъ

 

словомъ

 

Спасителя

 

но

 

великой

 

вѣрѣ

 

и

смиренной

 

просьбѣ

 

сотника,

 

язычника,

 

лично

 

иришедшаго

 

къ

 

Бо-

жественному

 

Врачу.

 

„Господи!"

 

говорилъ

 

Ему

 

сотникъ:

 

«слуга

мой

 

лежитъ

 

дома

 

въ

 

разслабленіи,

 

и

 

жестоко

 

страдаѳтъ».

 

Іисѵсъ

говорить

 

ему:

 

«Я

 

приду

 

и

 

исцѣлю

 

его».

 

А

 

сотникъ — Ему:

 

«Гос-

поди!

 

я

 

недостоинъ,

 

чтобы

 

Ты

 

вошелъ

 

подъ

 

кровъ

 

мой,

 

но

 

ска-

жи

 

только

 

слово,

 

и

 

выздоровѣетъ

 

слуга

 

мой.

 

Ибо»,

 

нродолжалъ

онъ,

 

„я

 

и

 

подвластный

 

чѳловѣкъ,

 

но,

 

имѣя

 

у

 

себя

 

въ

 

подчиненіи

воиновъ,

 

говорю

 

одному:

 

пойди,

 

и

 

идетъ;

 

и

 

другому:

 

прійди

 

и

ириходитъ;

 

и

 

слугѣ

 

моему:

 

сдѣлай

 

то,

 

и

 

дѣлаеть.

 

Услышавъ

 

сіѳ",

далѣе

 

говорится

 

въ

 

Евангеліи,

 

«Іисусъ

 

удивился

 

и

 

сказалъ,

 

иду-

щимъ

 

за

 

Нимъ:

 

истинно

 

говорю

 

вамъ,

 

и

 

въ

 

Израилѣ»,

 

т.

 

е.

между

 

евреями,

 

«не

 

нашелъ

 

Я

 

такой

 

вѣры»; — и.

 

немного

 

далѣе,

говорить

 

ему

 

Господь:

 

«иди,

 

и

 

какъ

 

ты

 

вѣровалъ,

 

да

 

будетъ

 

те-

бѣ.»

 

И

 

выздоровѣлъ

 

слуга

 

его

 

въ

 

тоть

 

часъ

 

(Матѳ.

 

8,

 

5

 

— 13).

Счастливъ

 

слуга,

 

что

 

имѣлъ

 

такого

 

хорошаго,

 

добраго,

 

вѣрую-

щаго

 

господина!

 

Достоинъ

 

всякой

 

похвалы

 

и

 

госиодинъ,

 

отечески

любившій

 

своего

 

слугу

 

и

 

въ

 

нросготѣ

 

вѣры

 

взиравшій

 

на

 

Іисуса

Христа

 

и

 

на

 

дѣла

 

Его!

 

Онъ

 

и

 

нынѣ

 

и

 

на

 

страшномъ

 

судѣ,

 

во

второе

 

иришествіе

 

Господа

 

послужить

 

обличителемъ

 

въ

 

невѣріи

 

и

лукавствѣ

 

многимъ,

 

многимъ

 

изъ

 

нынѣшнихъ

 

христіанъ,

 

не

 

вѣ-

Рующихъ

 

въ

 

Госиода

 

и

 

дерзновенно

 

отвергающихъ

 

чудеса

 

Его

 

и

второе

 

цришествіе

 

Его,

 

и

 

говорящими

 

гдѣ

 

есть

 

обѣтованге

пришествія

 

Иго

 

(2

 

Петр.

 

3,

 

4)— и

 

кончина

 

вѣка

 

(Матѳ.

24,

  

3)?

 

или

  

что

 

тоже — якобы

 

вовсе

 

не

 

будетъ

  

втораго

 

прише-

*)
 

Изъ
 

сСборника

 
Проповѣдническ.

 
образц.»

 
Зарницкаго.



—
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ствія.

 

Но,

 

оставимъ

 

этихъ

 

глупыхъ

 

и

 

гордыхъ

 

невѣровъ,

 

а

 

мы

съ

 

вами

 

побесѣдуемъ

 

лучше

 

о

 

вѣрѣ

 

въ

 

наше

 

назиданіе

 

и

 

спасе-

те,

 

и

 

сколь

 

вредно

 

невѣріѳ;

 

какъ

 

оно

 

отталкиваетъ

 

отъ

 

насъ

спасающую

 

насъ

 

десницу

 

Болсію.

 

Что-лсе

 

именно

 

мы

 

теперь

 

скажемъ

о

 

вѣрѣ?

 

А

 

то,

 

что

 

вѣра

 

въ

 

Господа,

 

въ

 

слово

 

Его,

 

живая

 

несо-

мнѣнная

 

вѣра,

 

есть

 

ключъ

 

къ

 

неистощимой

 

сокровищницѣ

 

всѣхъ

даровъ

 

Божіихъ,— животворящая

 

сила,

 

даруемая

 

отъ

 

Бога

 

про-

стымъ,

 

нелукавомудрствующимъ,

 

смиреннымъ

 

душамъ,

 

и

 

привле-

кающая

 

на

 

нихъ

 

богатство

 

щедротъ

 

Божіихъ.

 

Докяжемъ

 

это

 

при-

орами.

 

Примѣръ

 

римскаго

 

сотника,

 

нредъ

 

глазами:

 

его

 

про-

стая,

 

твердая

 

вѣра

 

во

 

всемогущество

 

Іисуса

 

Христа

 

удивила

 

Са-

мого

 

Господа,

 

и

 

немедленно

 

привлекла

 

къ

 

сотнику

 

и

 

его

 

больному

слугв

 

милость

 

Божію:

 

иди,

 

и

 

какъ

 

ты

 

вѣровалъ,

 

да

 

будетъ
тебѣ.

 

И

 

выздоровѣлъ слуга

 

еговътотъчасъ

 

(Матѳ.

 

8, 13). —

Два

 

слѣнца

 

воніютъ

 

Іисусу

 

Христу

 

о ■■

 

исцѣленіи

 

очей:

 

Сыне

ДавидовЪ,

 

помилуй

 

насъ!

 

Господь

 

повелѣлъ

 

привести

 

ихъ

 

къ

Себѣ

 

и

 

снрашиваетъ

 

ихъ:

 

вѣруете-ли

 

что

 

я

 

могу

 

это

 

сдѣлать?

И

 

когда

 

они

 

отвѣчали:

 

вѣруемъ.

 

Онъ

 

исцѣлилъ

 

ихъ,

 

ска-

завъ:

 

по

 

вѣрѣ

 

вашей

 

да

 

будетъ

 

вамъ

 

и

 

у

 

нихъ

 

тотчасъ

отверзлись

 

очи

 

(Матѳ.

 

9,

 

27 —

 

30)

 

—

 

Однажды

 

приносятъ

 

«ъ

Іисусу

 

Христу

 

разслаблѳннаго,

 

и

 

Господь,

 

видя

 

вѣру ;

 

носилыпд-

ковъ,

 

но

 

вѣрѣ

 

ихъ, :

 

сказалъ

 

разслабленному:

 

дерзай,

 

чадо:

 

про-

щаются

 

тебѣ

 

грѣхи

 

твои,

 

встань,

 

возьми

 

одръ

 

твой

 

и

иди

 

въ

 

домъ

 

твой;

 

и

 

больной

 

всталъ,

 

взялъ

 

постель

 

свою

и

 

пошелъ

 

домой

 

(Матѳ.

 

9,2.

 

6.

 

7). — Кровоточивую

 

женщину,

двѣнадцать

 

лѣтъ

 

болѣвшую

 

своимъ

 

недугомъ,

 

Господь

 

исцѣлилъ

по

 

вѣрѣ

 

еа

 

чрезъ

 

ирикосновеніе

 

ел

 

къ

 

Его

 

одеждѣ,

 

сказав'ь:

дерзай,

 

дщерьі

 

вѣра

 

твоя

 

спасла

 

тебя

 

(Матѳ.

 

9,

 

22).

Но

 

вотъ

 

однажды

 

былъ

 

случай

 

съ

 

учениками

 

Спасителя:

одинъ

 

отецъ

 

имѣлъ

 

бѣсноватаго

 

сына,

 

и

 

нриводилъ

 

его

 

къ

 

нияъ

для

 

исцѣленія,

 

но

 

они

 

не

 

могли

 

его

 

исцѣлить.

 

Отчего-же?

 

По

левѣрію

 

отца

 

этого

 

больнаго

 

и— учениковъ

 

Христоішхъ.

 

О

 

родъ

невѣрпый

 

и

 

развращенный^.

 

Доколѣ

 

буду

 

съ

 

вами?

 

Доко-

лѣ

 

буду

 

терпѣть

 

васъ?

 

сказалъ

 

Господь

 

этому

 

отцу

 

и

 

пред-

стоящимъ.

 
Приведите

 
Мнѣ

 
его

 
сюда.

 
Ивоспретилъ

 
ему

 
Іисусъ
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и

 

бѣсъ

 

выгиелъ

 

изъ

 

него,

 

и

 

отрокъ

 

исцѣлился

 

въ

 

тотъ

 

часъ.

«Ученики,

 

нристунивъ

 

къ

 

Іисусѵ

 

наедииѣ,

 

спросили

 

Его:

 

почему

МЫ

 

не

 

могли

 

выгнать

 

его?

 

„Іисусъ

 

сказалъ

 

имъ: "

 

по

 

невѣрію

 

ва-

шему»;

 

и

 

нрисовокупи.іъ:

 

«истинно

 

говорю

 

вамъ:

 

елсели

 

вы

 

бу-

дете

 

имѣть

 

вѣру

 

съ

 

зерно

 

горчичное

 

и

 

скажете

 

горѣ

 

сей:

 

перейди

отсюда

 

туда,

 

то

 

она

 

перѳйдетъ:

 

и

 

ничего

 

не .

 

будетъ

 

вамъ

 

невоз-

можная».

 

Сей-жѳ

 

родъ

 

изгоняется

 

только

 

молитвою

 

и

 

постомъ»

(Матѳ.

 

17,

 

14,

 

21).

 

Впрочемъ,

 

апостолы

 

впадали

 

иногда

 

въ

пскушеніе

 

невѣрія

 

только

 

до

 

сошестнія

 

Святаго

 

Духа

 

на

 

нихъ

 

въ

день

 

Пятидесятницы;

 

ацослѣ

 

сошествія

 

Святаго

 

Духа

 

они

 

никогда

 

уже

не

 

впадали

 

въ

 

невѣріе,

 

но

 

всегда

 

имѣли

 

непоколебимую

 

вѣру

 

и

 

ею

творили

 

безчисленныя

 

чудеса:

 

исцѣляли

 

всякія

 

болѣзни,

 

изгоняли

словомъ

 

демоновъ,

 

воскрешали

 

мертныхъ.

 

Святые

 

угодники

 

Божіи

древнихъ

 

и

 

новыхъ

 

временъ

 

вѣрою

 

творили

 

множество

 

чудесь,

какъ

 

сами

 

вы

 

слыхали

 

и

 

читали.

 

Сколь

 

многіе

 

и

 

въ

 

наши

 

дни

по

 

вѣрѣ

 

своей

 

получили

 

многочисленный

 

исцѣленіи,

 

дивное

 

избан-

лепіѳ

 

отъ

 

бѣдъ

 

и

 

напастей,

 

отъ

 

мучительства

 

демоновъ.

 

Сколь

многіѳ

 

чудесно

 

исцѣлялись

 

отъ

 

нричащенія

 

животворящихъ

 

таинъ

тѣла

 

и:

 

крови

 

Христовой.

 

Сколько

 

исцѣлепій

 

было

 

и

 

бываеть

 

отъ

мощей

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

или

 

отъ

 

чудотворныхъ

 

свя-

тыхъ

 

иконъ,,

 

или

 

просто

 

отъ

 

искренней,

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

покаяніи,

молитвы

 

Господу

 

и

 

Пречистой

 

Его

 

Матери,

 

или

 

святымъ

 

угодникамъ

Божіимъ?...

 

Видите,

 

братія,

 

и

 

въ

 

наше

 

время,

 

скудное

 

вѣрою,

 

вѣ-

рутощимъ

 

можно

 

испрашивать

 

у

 

Господа

 

все,

 

нужное

 

ко

 

спасенію.

Вѣруйте

 

всѣ

 

несомнѣняо

 

въ

 

і

 

Господа,

 

Который

 

съ

 

нами

 

пребываетъ

и

 

пребудетъ

 

во

 

всѣ

 

дни- до

 

скончанія

 

вѣка,

 

живите

 

благочестиво,

кайтесь

 

искренно,

 

исправляйте

 

жизнь

 

свою,

 

просите

 

у

 

Господа

 

съ

несомнѣнною

 

вѣрого

 

добраго

 

и

 

нолезпаго — и

 

получите.

  

Аминь.

Поученіе

 

въ

 

недълю

 

5-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ

 

*)

Посѣтивъ

 

однажды

 

на

 

пути

 

изъ

 

Капернаума

 

страну

 

Герге-

синскую,

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

исцѣлилъ

 

въ

 

ней

 

дво-

ихъ

 

бѣсноватыхъ.

 

до

 

того

 

лютыхъ,

 

яко

 

не

 

мощи

 

никому

 

ми-

нути

  

путемъ

   

тѣмъ,

 

гдѣ

   

они

 

жили.

  

Бвсамъ

 

новелѣлъ

 

Сна-

*)

  
Прил.

 
къ

 
Паст.

 
Собесѣд..



I —

 

126

 

—

ситель

 

войти

 

въ

 

стадо

 

свиное,

 

пасущееся

 

вблизи,

 

что

 

они

 

и

 

сдѣ-

лали.

 

Стадо

 

это

 

тотчасъ

 

же

 

кинулось

 

въ

 

море

 

и

 

потонуло

 

ядѣсь,

а

 

съ

 

нимъ

 

исчезли

 

и

 

нечистые

 

духи.

Великое,

 

бр.,

 

благодѣяніе

 

оказалъ

 

Господь

 

Богъ

 

Гергеся-

намъ.

 

Но,

 

посмотрите,

 

что

 

они

 

воздали

 

Ему,

 

Всемогущему

 

Чудо-

творцу,

 

Благодѣтѳлю

 

и

 

Спасителю"?

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

съ

 

чув-

ствомъ

 

живѣйшей,

 

искреннѣйшей

 

благодарности

 

припасть

 

къ

 

Не-'

му

 

и

 

просить

 

Его

 

какъ

 

можно

 

долѣе

 

пребыть

 

съ

 

Ними — они

молиша

 

Его,

 

дабы

 

■

 

Онъ

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

прешелъ

 

отъ

предѣлъ

 

нхъ

 

(Мѳ.

 

8.

 

34).

 

Какъ

 

неразумонъ

 

и

 

неснраведливъ

ностуиокъ

 

Гергѳсянъ!

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ — сокровище

 

для

людей,

 

въ

 

Немъ

 

ихъ

 

радость

 

сердечная,

 

крѣпость

 

тѣлеснаи,

 

свѣт-

лота

 

душевная,

 

быстрота

 

умная,

 

радость

 

совѣстная.

 

надежда

 

из-

вѣстная,

 

похвала

 

высокая,

 

слава

 

превознесенная;

 

въ

 

немъ

 

богатство

неистощимое»

 

(Акаѳ.

 

Іисусу

 

Сладч.

 

икос.

 

8

 

и

 

10).

 

И

 

несмотря

 

на

это

 

Гергесяне

 

нросятъ

 

Его

 

удалиться

 

отъпредѣлъ

 

ихъ\

 

Не

 

явное

ли

 

это,

 

заблужденіе?

 

Не

 

черная

 

ли

 

неблагодарность

 

къ

 

благодѣтелю?

Но

 

иодождемъ,

 

бр.,

 

произносить

 

осужденіѳ

 

поступку

 

Герге-

сянъ!

 

Не

 

падетъ

 

ли

 

это

 

осужденіе

 

и

 

на

 

наши

 

головы?

 

Обратимъ

вниманіе

 

на

 

себя

 

самихъ:

 

не

 

ноступаемъ

 

ли

 

и

 

мытакълсесъГоснодомъ,

какъ

 

поступили

 

съ

 

Нимъ

 

жители

 

гергесинскіе?

 

Не

 

нрогоняемъ

 

ли

 

Его

и

 

мы

 

иногда,

 

когда

 

Онъ

 

является

 

къ

 

намъ

 

съ

 

Своими

 

милостями?

Грустно,

 

но

 

должно

 

сказать,

 

что

 

все

 

это

 

бываеть

 

съ

 

нами.

 

бр.

Не

 

хотяй

 

смерти

 

насъ

 

грѣшныхъ,

 

но

 

еже

 

обрати-

тися

 

и

 

живымъ

 

быти

 

намъ,

 

желая

 

есѣмъ

 

намъ

 

спастися,

Господь

 

часто,

 

очень

 

часто

 

посѣщаетъ

 

насъ.

 

Онъ

 

даже

 

постоян-

но

 

находится

 

при

 

дверяхъ

 

сердца

 

нашего

 

и

 

стучитъ

 

въ

 

нихъ,

чтобы

 

мы

 

отворили

 

ихъ

 

и

 

ввели

 

Его

 

туда.

 

Онъ

 

хочетъ,

 

что-

бы

 

мы

 

постоянно

 

имѣли

 

Его

 

иредметомъ

 

своихъ

 

мыслей,

 

чтобы

постоянно

 

возводили

 

къ

 

Нему

 

свои

 

духовныя

 

очи,

 

чтобы

 

Его

святѣйшее

 

имя

 

постоянно

 

на

 

языкѣ

 

имѣли;

 

хочетъ

 

чтобы

 

прини-

мали

 

Его

 

въ

 

сердца

 

свои

 

живою

 

вѣрого

 

въ

 

Него,

 

пламенною

 

лю-

бовію

 

къ

 

Нему

 

и

 

несомиѣнною

 

надеждою

 

на

 

Него.

 

—

 

Но

 

сихъ-то

святыхъ

 

чувствъ

 

часто

 

и

 

недостаетъ

 

въ

 

насъ.

 

И

 

вмѣсто

 

того,

чтобы,
 

по

 
зановѣди

 
Апостола,

 
бодрствовать,

 
стоять

 
въ

 
вѣрѣ,
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мужаться

 

и

 

укрѣпляться

 

(l

 

Корине.

 

16,

 

13),

 

мы

 

влаем-

ся

 

и

 

скитаемся,

 

всякпмъ

 

вѣтромъ

 

ученья

 

во

 

лжи

 

чело-

вѣчестей,

 

въ

 

коварствѣ

 

козней

 

лыценгя

 

(Еѳес.

 

4,

 

14);

 

вмѣ-

сто

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

вкорененными

 

и

 

основанными

 

въ

 

любви

(Ефес.

 

3,

 

17),

 

питаѳмъ

 

въ

 

себѣ

 

чувства

 

злобы,

 

зависти,

 

нена-

висти,

 

мщенія;

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

благодушно,

 

безропотно

 

съ

тѳрнѣніемъ

 

переносить

 

всякія

 

скорби

 

и

 

лишенія,

 

словомъ

 

вмѣсто

того,

 

чтобы

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

 

предавать

 

себя

 

водительству

 

Про-

мысла

 

Божія,

 

мы

 

творимъ

 

волю

 

своея

 

плоти,

 

своихъ

 

грѣхов-

ныхъ

 

помышленій

 

(Еѳ.

 

2,

 

3).

 

А

 

это

 

не

 

значить

 

ли,

 

бр.,

 

что

мы

 

не

 

хотимъ,

 

не

 

ищемъ

 

общенія

 

съ

 

Господомъ;

 

что

 

нашему

ветхому

 

'человѣку,

 

тлѣющему

 

въ

 

похотѣхъ

 

прелестныхъ

(Еф.

 

4,

 

22)

 

совсѣмъ

 

оно

 

не

 

по

 

душѣ.

 

—

 

что

 

внѣ

 

его

 

ему

 

какъ-

то

 

легче,

 

снободнѣе

  

живется?!

Господь

 

носѣщаетъ

 

насъ

 

иногда

 

и

 

видимымъ,

 

осязательнымъ

образомъ:

 

иосѣщаетъ

 

въ

 

лицѣ

 

нищихъ,

 

желая

 

расположить

 

насъ

къ

 

дѣламъ

 

милосердія,

 

чтобы

 

мы

 

помилованы

 

были

 

на

 

страш-

номъ

 

Судѣ

 

Его.

 

« Бзалкахся

 

бо

 

и

 

даете

 

Ми

 

ясти,

 

возжа-

дахся

 

и

 

напогісте

 

Мя. . .

 

понеже

 

сотвористе

 

единому
сихъ

 

братій

 

Моихъ

 

меншихъ,

 

Мнѣ

 

сотвористе

 

(Мѳ.

 

25,

35

 

и

 

40),

 

говорить

 

Онъ.

 

А

 

кажъ

 

мы

 

относимся

 

къ

 

нищимъ?

 

Съ

радостію

 

ли

 

принимаемъ

 

ихъ?

 

Съ

 

радушіемъ

 

ли

 

дѣлимся

 

съ

 

ними

кускомъ

 

хлѣба

 

и

 

чашей

 

воды?

 

Укрываемъ

 

ли

 

ихъ

 

отъ

 

дождей

 

и

мятелей?

 

Отираемъ

 

ли

 

ихъ

 

слезы

 

словами

 

утѣшенія?

 

Не

 

нолу-

чаютъ

 

ли

 

они

 

отъ

 

насъ

 

вместо

 

милостыни — грубый

 

отказъ,

 

вмѣ-

сто

 

утѣшенія — упреки

 

оскорбленія?

 

А

 

если

 

это

 

бываѳтъ— горе

намъ;

 

ибо

 

мы

 

уподобляемся

 

тогда

 

Гергѳсинцамъ,

 

изгнавшимъ

 

Гос-

пода

 

отъ

 

предѣлъ

 

своихъ.

Господь

 

посѣщаѳтъ

 

насъ

 

въ

 

виде

 

странниковъ.

 

„

 

Страненъ
бѣхъ,

 

и

 

введосте

 

Мене.

 

...

 

понеже

 

сотвористе

 

единому

сихъ

 

братій

 

Моихъ

 

меныиихъ,

 

Мнѣ

 

сотвористе " .

 

(Мѳ.

 

2

 

5 ,

 

35

и

 

40), — сказалъ

 

Онъ.

 

А

 

какъ

 

мы

 

смотримъ

 

иногда

 

на

 

странни-

ковъ?

 

Мы

 

нодонрѣваемъ

 

въ

 

нихъ

 

шатуновъ,

 

бродягъ,

 

тунеядцевъ,

воровъ,

 

людей

 

лихихъ

 

и

 

потому

 

стараемся

 

не

 

только

 

не

 

дать

ймъ

 
крова,

 
но

 
как ь-бы

 
поскорѣе

 
проводить

 
отъ

 
себя.

 
Горе

 
намъ,

 
бр.!
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Такимъ

    

отношеніемъ

    

къ

    

странникамъ

   

мы

   

уподобляемся

   

Гер-

гесянамъ,

 

изгнавшимъ

 

Господа

 

отъ

 

предѣлъ

 

своихъ.

Господь

 

иосѣщаетъ

 

насъ

 

въ

 

видѣ

 

больныхъ',

 

страждущихъ.

„ Болѣнъ

 

бвхъ

 

и

 

посѣтисте

 

Мене . .

 

■

 

понеже

 

сотвористе

единому

 

сихъ

 

братгй

 

Моихъ

 

меньшихъ,

 

Мнѣ

 

сотвористе"

(Мѳ.

 

25,

 

36

 

и

 

40),

 

говорить

 

Онъ.

 

А.какъ

 

мы

 

посту паемъ

 

съ

 

боль-

ными, — не

 

говоря

 

уже

 

о

 

чужихъ,

 

но

 

съ

 

присными

 

намъ,

 

кров-

 

-

ными

 

родными?

 

Не

 

относимся

 

ли

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

холодностью,

 

не

досаждаемся

 

ли

 

ихъ

 

стонами

 

и

 

вздохами?

 

Сочувствуемъ

 

ли

 

ихъ

скорбямъ

 

душевнымъ

 

и

 

тѣлеснымъ?

 

Вмѣсто

 

словъ

 

утѣшенія

 

не

огорчаемъ

 

ли

 

ихъ

 

какими — нибудь

 

грубыми,

 

жесткими

 

словами?

Съ

 

готовностью

 

ли

 

исиолняемъ

 

ихъ

 

жолаиія

 

относительно

 

напутствія

ихъ

 

въ

 

жизнь

 

будущую?

 

Не

 

роищемъ

 

ли,

 

если

 

случится

 

въ

 

несвободную

пору

 

позвать

 

священника

 

для

 

иричащѳніяили

 

елеосвященія

 

больнаго?

Если

 

все

 

это

 

бываеть

 

съ

 

нами,

 

бр.,

 

—

 

горе

 

намъ;

 

ибо

 

мы

 

уподобляемся

тогда

 

Гергѳсинцамъ,

  

изгнавшимъ

 

Господа

 

отъ

 

предѣлъ

 

своихъ.

Господь

 

посѣщаетъ

   

насъ

   

въ

   

видѣ

   

несчастныхъ,

  

заключен-

ныхъ

 

въ

 

тюрьмахъ

 

и

 

острогахъ.

 

«Въ

 

темницѣ

 

бѣхъ

 

и

 

прги-

досте

 

но

 

Мнѣ...

 

понеже

 

сотвористе

 

единому

 

сихъ

 

братгй

Моихъ

 

меньшихъ,

   

Мнѣ

   

сотвористе»,

  

(Мѳ.

 

25,

 

36,

 

40).

А

 

что

 

говорить

 

о

 

нашихъ

 

отношеніяхъ

   

къ

 

находящимся

 

въ

 

яа-

ключеніяхъ?

 

Всѣ

   

они

 

въ

 

нашихъ

   

глазахъ

 

люди

   

самые

 

дурные,

недобрые;

 

всѣхъ

 

ихъ

    

мы

 

клеймимъ

   

позорными

   

именами

 

острож-

нивовъ,

  

каторжниковъ

 

и

 

не

 

только

 

не

 

питаѳмъ

  

къ

 

нимъ

 

уважешя,

но—презрѣніе,

 

не

 

только

 

не

 

имѣемъ

   

сочувствія

 

къ

 

ихъ

   

жалкой

участи,

 

но — готовы

  

какинъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

образомъ

 

усилить

 

горечь

ихъ

 

положенія.

 

Мы

 

совершенно,

 

забываемъ,

 

что

 

не

 

всѣ

 

заключен-

ные

 

совершенно

   

негодные

 

и

 

неисправимые

   

люди.

  

Бывали

  

мелсду

ними

 

и,

 

несомнѣнно,

    

теперь

 

есть

 

люди

 

добрые

 

и

 

вполнѣ

    

Богу

угодные;

 

забываемъ,

  

что

 

судъ

 

чѳловѣчѳскій — не

 

Болгій

 

судъ;

 

что

онъ

 

но

 

можетъ

   

проникнуть

 

въ

 

глубину

   

сердца

 

человѣчѳскаго

   

н

что

  

поэтому

 

легко

 

можетъ

 

оправдать

 

виновнаго

 

и

 

осудить

 

невин-

наго.

   

Бывали

   

этому

 

и

 

примѣры.

   

Кто

  

были

 

св.

 

апостолы,

 

муче-

ники,

 

пророки?

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

они

 

были

 

въ

 

темницахъ.

 

Опас-

но,

 
бр.,

 
презирать

    
заключенныхъ

 
въ

 
темницахъ,

   
ибо

    
презирая
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ихъ,

  

мы

 

можемъ

 

уподобиться

 

Гѳргееинцамъ,

   

изгнавшимъ

  

Госиода

отъ

 

предѣлъ

 

своихъ.

Господь

 

посѣщаотъ

 

насъ,

 

наконецъ,

 

въ

 

Лицѣ

 

пастырей

 

и

 

учи-

телей

 

церкви.

 

„

 

Слушали

 

васъ,

 

Мене

 

слушаетъ;

 

и

 

отме—

таяйсл

 

васъ,

 

Мене

 

отметается"

 

(Ли.

 

10,

 

16),

 

сказалъ

 

Онъ

Апостоламъ,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

и

 

нсѣиъ

 

пастырямъ.

 

Не

 

относитесь,

бр.,

 

къ

 

своимъ

 

настырямъ

 

съ

 

невнияапіемъ

 

и

 

нрезрѣніемъ — а

 

на-

ігротивъ

 

охотно

 

слушайте

 

всегда

 

и

 

все,

 

что

 

они

 

говорить

 

вамъ.

ибо

 

въ

 

противноиъ

 

случаѣ

 

уподобитесь

 

Гергесстнцамъ,

 

изгпавшимъ

Господа

 

отъ

 

предѣлъ

 

своихъ...

Бр.!

 

кому

 

дорого

 

спасеніе

 

души

 

(а

 

кому

 

оно

 

не' дорого?!),

тотъ

 

да

 

не

 

отгоняетъ

 

отъ

 

себя

 

Источника

 

спасенія,

 

Господа

 

Іи-

суса

 

Христа,

 

лвляющагосн

 

къ

 

нему

 

въ

 

лицѣ

 

ипщихъ,

 

страпныхъ,

больныхъ,

 

заклгочепиыхъ

 

въ

 

темницахъ

 

и

 

пастырей

 

церкви;

 

ибо

 

непрі-

емлгощимъ

 

Его

 

Онъ

 

скажетъ

 

на.судѣ

 

Своемъ:

 

не

 

вѣмъ

 

васъ'.

 

иди-
те

 

отъ

 

Мене

 

проклятги

 

въ

 

огнь

 

вѣчный,

 

уготованный

 

діа-
волу

 

и

 

аггеломъ

 

его

 

(Мѳ.

 

23,

 

41);

 

а

 

нріемлющимѵ — скажетъ:

пріидите

 

благословеніи

 

Отца

 

Моего,

 

наслѣдунте

 

угото-

ванноевамъ

 

царствіе

 

отъ

 

сложеніяміра (Мѳ.

 

25,34).

 

Аминь.

■ ---------------------------------------------------------------------------------

Поученіе

 

въ

 

6-ю

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятницѣ

 

*).

Въ

 

Евангеліи,

 

слышанномъ

 

нами

 

сегодня,

 

разсказывается

 

объ

исцѣленіи

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

ранслабленнаго

 

жилами. — Когда

Господь

 

нрибылъ,

 

сказано

 

тамъ,

 

въ

 

Капернаумъ,

 

къ

 

Нему

 

при-

несли

 

одного

 

больного, — разслабленнаго

 

жилами,

 

или,

 

какъ

 

те-

перь

 

говорятъ,

 

нервнаго

 

больнаго,

 

разслабленнаго

 

нервами,

 

разби-

того

 

параличемъ.

 

Волѣзвь

 

тяжелая:

 

жилы,

 

или

 

нервы — это

 

глав-

ная

 

сила

 

у

 

человѣка;

 

если

 

они

 

разслаблены,

 

то

 

и

 

самъ

 

человѣкъ

разслабленъ,

 

лежитъ,

 

какъ

 

нластъ,

 

ни

 

на

 

что

 

неспособный,

 

въ

тягость

 

и

 

себѣ

 

самому,

 

и

 

ближнимъ.

 

Такого-то

 

больного, — раз-

слабленнаго

 

жилами, —и

 

принесли

 

добрые

 

люди,

 

такъ

 

какъ

 

самъ

онъ

 

былъ

 

недвижимъ,

 

къ

 

Іисусу

 

Христу,

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

Его

Божескую

 

помощь.

 

Святая

 

надежда

 

добрыхъ

 

людей,

 

конечно,

 

не

обманула

 

ихъ, — желаемое

 

они

 

получили,

   

больному

 

исцѣленіѳ

 

да-

*)
 

Изъ
 

«Воскр.
 

Чт.»
 

1892
 

г.

 
№

 
27.
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—

ровано,

 

ибо

 

что

 

невозможно

 

для

 

Бога?

 

Всемогущему

 

покорно

 

все,

и

 

нѣтъ

 

такой

 

тяжелой

 

болѣзни,

 

отъ

 

которой

 

Господь

 

не

 

силенъ

былъ

 

бы

 

возставить

 

человѣка.

 

Но

 

вотъ

 

что

 

достойно

 

примѣчанія,

братіе:

 

Господь

 

не

 

прежде,

 

воздвигъ

 

разслабленнаго

 

отъ

 

одра

 

бо-

лѣзни.

 

какъ

 

сказавши

 

ему

 

предварительно:

 

„дерзай,

 

чадо!

 

Ощу-

щаются

 

тебѣ

 

грѣхи

 

твои".

 

Почему

 

же

 

Господь

 

ноступилъ

 

такъ?

Почему

 

остановился

 

прежде

 

на

 

безпорядкѣ

 

въ

 

душѣ,

 

а

 

нотомъ

уже

 

исправилъ

 

и

 

безпорядокъ

 

въ

 

тѣлѣ?

 

:Чтобъ

 

уразумѣть

 

это»

носмотримь,

 

что

 

такое — грѣхъ

 

и

 

когда

 

онъ

 

явился

 

на

 

сввтѣ. —

Когда

 

Господь

 

сотворилъ

 

міръ,

 

грѣха

 

не

 

было,

 

ибо

 

ничто

 

злое

не

 

могло

 

выдти

 

изъ

 

рук-ь

 

совершеннвйшаго

 

Творца,

 

все

 

сотво-

ренное

 

было

 

„добро

 

зѣло".

 

Адамъ

 

и

 

Ева — праотцы

 

наши,

были

 

совершенно

 

чисты,

 

безгрѣпшы,

 

святы,

 

на

 

знали

 

зла.

 

Но

вотъ,

 

злой

 

обольститель —діаволъ

 

своею

 

хитростію

 

склонилъ

 

человѣ-

ка

 

на

 

зло — на

 

грѣхъ.

 

Адамъ

 

и

 

Ева,

 

пренебрегли

 

отеческій

совѣтъ

 

Творца

 

своего

 

не

 

прикасаться

 

запрещенному

 

древу,

преступили

 

заповѣдь

 

Божію, — словоіиъ,

 

согрѣшили,

 

и

 

тогда...

трудно

 

и

 

описать,

 

братіе,

 

что

 

сдѣлалъ

 

грвхъ!

 

Все

 

измѣни-

лось

 

иослѣ

 

грѣха

 

человѣка:

 

Богъ — милостивый

 

Отецъ

 

преж-

де,-

 

теперь

 

сталъ

 

для

 

нраотцѳвъ

 

нашихъ

 

грознымъ

 

Судіею;

земля,

 

въ

 

началѣ

 

благословенная,

 

надѣлявшая

 

человѣка

 

всѣми

благами,

 

теперь

 

стала

 

уже

 

проклятою

 

и

 

ничего

 

не

 

давала

человѣку,

 

кромѣ

 

тернія

 

и

 

волчцевъ,

 

или

 

бурьяну,

 

и

 

потребова-

ла

 

уже

 

отъ

 

человѣка

 

тяжелыхъ

 

иотовыхъ

 

трудовъ

 

для

 

своей

 

Об-

работки

 

и

 

для

 

доставленія

 

намъ

 

куска

 

хлѣба;

 

сами

 

Адамъ 1

 

и

Ева,

 

ничего

 

не

 

знавшіе,

 

кромѣ

 

добра,

 

счастія

 

и

 

блаженства, —

узнали

 

теперь

 

уже

 

и

 

зло—бѣдствія,

 

скорби

 

и

 

болѣзни

 

и

 

самую,

накопецъ,

 

смерть,

 

какъ

 

завершеніе

 

всѣхъ

 

і

 

золъ.

 

И

 

все

 

это

 

сдѣ-

лалъ

 

грѣхъ.

 

Да

 

иначе

 

иЦбыть

 

не

 

можетъ:

 

какое

 

добро,

 

какое

счастіе

 

можетъ

 

получить

 

чѳловѣкъ,

 

если

 

будетъ

 

жить

 

и

 

действо-

вать

 

несогласно

 

съ

 

волею

 

Божіею?

 

И

 

сами

 

мы

 

заказываемъ

 

дѣ-

тяиъ

 

нашимъ

 

слушаться

 

насъ,

 

жать

 

и

 

поступать

 

но

 

нашему

 

на-

ставленію,

 

по

 

нашей,

 

а

 

не

 

но

 

своей

 

волѣ,

 

а

 

въ

 

противномъ

 

слу-

чаѣ

 

пророчимъ

 

имь

 

погибель

 

за

 

своеволіе.

 

Чтожъ

 

и

 

говорить

послѣ' этого

 
о

 
множествѣ

 
бѣдъ

 
на

 
наШу

 
голову

 
тогда,

   
когда

 
мы
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-

будемъ

 

жить

 

не

 

по

 

Божіей,

 

святой,

 

благой

 

и

 

совершенной

 

волѣ,

а

 

но

 

своей

 

испорченной

 

грѣшной

 

волѣ?

 

Нужды

 

и

 

печали,

 

бѣды

и

 

ско,рби —удѣлъ

 

нашъ.

 

Иначе

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ:

 

Господь

 

есть

путь,

 

истина

 

и

 

животъ,

 

и

 

если

 

мы

 

грѣхами

 

своими

 

удаляемся,

подобно

 

заблудшему,

 

на

 

страну

 

далече

 

удаляемся

 

отъ

 

Источника

жизни,

 

то

 

что

 

другое

 

можетъ

 

ожидать

 

насъ,

 

кромѣ

 

смерти?

 

Какъ

былинка

 

вдали

 

отъ

 

солнца

 

блѣднѣетъ

 

и

 

хирѣетъ,

 

а

 

вовсе

 

бѳаъ

солнца

 

и

 

совсѣмъ

 

умираетъ,

 

такъ

 

точно

 

и

 

мы

 

— вдали

 

отъ

 

Бога.

Удаляютъ

 

насъ

 

отъ

 

Бога

 

только

 

грѣхи

 

наши,

 

ничто

 

больше;

стало

 

быть,

 

грѣхи — причина

 

нашихъ

 

несчастій.

 

—

 

Вотъ,

 

почему

Господь

 

и

 

Спаситель

 

не

 

прежде

 

уврачевалъ

 

разслабленнаго,

 

какъ

отпустивши

 

ему

 

грѣхи,

 

которые

 

мѣшали

 

здоровью

 

тѣла.

 

Не

 

яс-

но-ли

 

отсюда,

 

братіе,

 

что

 

и

 

намъ

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

быть

 

блажен-

ными

 

и

 

здѣсь — на

 

землѣ,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

на

 

небѣ, — гдѣ

 

одна

только

 

правда

 

живетъ

 

и

 

ничего

 

сквернаго, — надо

 

всемѣрно

 

воз-

держиваться

 

отъ

 

грѣховъ?

 

А

 

какъ

 

донимаютъ

 

насъ

 

грѣхи

 

наши,

какъ

 

губятъ

 

они

 

насъ — и

 

сказать

 

трудно.

 

Возьмите

 

какой

 

угод-

но

 

грѣхъ

 

и

 

посмотрите,

 

какой

 

великій

 

вредъ

 

чинитъ

 

онъ

 

чело-

вѣку:

 

нѣтъ

 

грѣха,

 

который -бы

 

такъ,

 

или

 

иначе,

 

не

 

велъ

 

чело-

вѣка

 

къ

 

погибели,

 

къ

 

смерти

 

тѣла

 

и

 

души.

 

Напр.,

 

хоть

 

зависть

— грѣхъ

 

обычный,

 

распространенный

 

между

 

нами,

 

сколько

 

гибели

приносить

 

намъ!

 

Посмотрите

 

на

 

яавистливаго:

 

и

 

во

 

снѣ

 

и

 

на

 

яву

всегда

 

и

 

всѣмъ

 

онъ

 

недоволенъ,

 

безпрестанно

 

ропщѳтъ,

 

что

 

у

 

не-

го

 

мало,

 

а

 

у

 

ближняго

 

очень

 

много,

 

словомъ — самъ

 

себя

 

мучитъ,

самъ

 

себѣ

 

отравллетъ

 

покой

 

и

 

отъ

 

этого

 

разстраивается,

 

конеч-

но,

 

и

 

заболѣваетъ.

 

А

 

злость?

 

Кто

 

не

 

исныталъ

 

самъ

 

на

 

себѣ,

какъ

 

сильно

 

бьется

 

сердце

 

во

 

время

 

гнѣва

 

и

 

раздраженія?

 

А

такое

 

біеніе

 

сердца

 

отъ

 

частнаго

 

повторенія

 

можетъ

 

сдѣлаться

постоянпымъ,

 

можетъ

 

родить

 

болѣзнь

 

сердцебіенія,

 

которая

 

при-

ведетъ

 

человѣка

 

къ

 

смерти.

 

Тоже

 

нужно

 

сказать

 

о

 

всякомъ

 

грѣ-

хѣ;

 

нсякій

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

болѣзнь

 

и

 

смерть.

 

Обжорство,

 

напр.,

мы

 

и

 

за

 

грѣхъ

 

не

 

считаемъ

 

и

 

часто

 

не

 

отказываемъ

 

въ

 

лишнемъ

кускѣ

 

и

 

самимъ

 

себѣ,

 

и

 

ближняго

 

угостить

 

рады

 

до

 

излишества,

 

а

между

 

тѣмъ

 

это

 

великое

 

зло:

 

переполненный

 

желудокъ

 

слабѣетъ

въ

 
своей

 
работѣ,

  
полнотою

 
давитъ

 
на

 
лѳгкія

  
и

 
мѣгааетъ

 
свобод-
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—

ному

 

дыхагіію,

 

отъ

 

чего

 

также

 

человѣкъ

 

слабѣетъ,

 

заболѣвакгь.

О

 

грѣхѣ

 

пьянства,

 

излишне

 

и

 

говорить.

 

Постоянное

 

отравлеаіе

желудка

 

сниртнымъ

 

ядомъ

 

отнимаетъ

 

у

 

пьяницъ

 

апиетитъ,

 

отра-

вленіе

 

крови

 

отнимаетъ

 

соки,

 

необходимые

 

для

 

нитанія,

 

и

 

чело-

вѣкъ

 

быстро

 

хирѣетъ

 

и

 

рано

 

сходить

 

въ

 

могилу.

 

А

 

сколько

 

лю-

дей

 

губить

 

развратъ — и

 

перечесть

 

трудно,

 

какъ

 

не

 

перечесть

 

и

тѣхъ

 

гнусныхъ

 

ужасныхъ

 

болѣзней,

 

которыми

 

всю

 

живнь

 

страда-

ютъ

 

преданные

 

этому

 

пороку;

 

больницы

 

полны

 

заживо

 

гніющими

людьми

 

отъ

 

ялыхъ

 

и

 

упорныхъ

 

болѣзней,

 

нротивъ

 

которыхъ

 

бес-

сильна

 

и

 

паука

 

и

 

стараніл

 

врачей;

 

разъѣдающія

 

язвы,

 

сильное

истощеніе,

 

чахотка,

 

нервное

 

разстройство,

 

номѣшательство

 

—

 

чего

только

 

не

 

дѣлаетъ

 

съ

 

чѳловѣкомъ

 

этотъ

 

гнусный

 

грѣхъ!

 

Таковы,

конечно,

 

и

 

всѣ

 

грѣхи:

 

ни

 

одинъ

 

не

 

пройдетъ

 

для

 

человѣка

 

да-

ролъ

 

—

 

каждому

 

заплатимъ

 

мы

 

дань

 

болѣзнію

 

и

 

смертію.

 

Но

 

если

грѣхи

 

такъ

 

гибельны

 

для

 

насъ

 

— наземлѣ,

 

для

 

нашего

 

тѣ

 

л

 

а,

 

ко-

торое,

 

можно

 

сказать,

 

само

 

но

 

себѣ

 

и

 

невинно,

 

то

 

какъ

 

зло.

 

ио-

страдать

 

должеяъ

 

правитель

 

нашего

 

тѣла — душа

 

наша

 

на

 

томъ

сиѣтѣ,

 

гдѣ

 

произведена

 

будет;,

 

нелицепріятная

 

и

 

окончательная

оцѣнка

 

нашихъ

 

дѣлъ?

 

„Идите

 

отъ

 

Меня,

 

проклятіи,

 

въ

 

огнь

вѣчный"...— г

 

вотъ

 

вѣчный

 

приговоръ

 

грѣщникамъ.

 

Эту-то

 

гибель-

ность

 

грѣха*

 

снѣдающаго

 

насъ

 

на

 

зѳмлѣ

 

временными,

 

а

 

за

 

гро-

бомъ

 

вѣчпыми

 

муками

 

и

 

показываете

 

намъ

 

Спаситель,

 

врачую-

щій

 

разслабленнаго

 

не

 

прежде, .

 

какъ

 

послѣ

 

отпущенія

 

грѣховъ.

Неужели- же

 

мы,

 

братіе,

 

не

 

возненавидимъ

 

грѣха?

 

Если

 

ко-

му

 

дорого

 

спасеніе,

 

дорога

 

настоящая

 

временная

 

жизнь,

 

данная

памъ

 

не

 

для

 

чего

 

иного,

 

какъ

 

для

 

пригртовлепія .

 

къ

 

вѣчпой

жизни,

 

тоть

 

долженъ

 

бросить

 

грѣхъ.

 

потому

 

что

 

онъ

 

сокращаете

жизнь,

 

убиваетъ

 

насъ

 

въ

 

сей

 

и

 

будущей

 

жизни.

 

Цравда,

 

мы

склонны

 

ко

 

грѣху

 

и,

 

при

 

сильномъ

 

содѣйствіи

 

врага

 

нашего—

діавола,

 

часто

 

надаемъ

 

въ

 

грѣхъ,

 

но

 

не

 

будемте-жъ,

 

но

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

коснѣть

 

во

 

грѣхѣ,

 

скорѣе

 

будемъ

 

спѣшить

 

съ

 

этою

смертельною

 

заразою

 

во

 

врачебницу — св.

 

Церковь,

 

будемъ

 

искать

спасенія

 

въ

 

таинствѣ

 

иокаянія,

 

и

 

мы

 

очистимся,

 

когда

 

Господь

устами

 

іерея

 

скажетъ

 

намъ:

 

„дерзай,

 

чадо,

 

отпущаготся

 

тебѣ

 

грѣ-

хи
 

твои"! —Аминь.



XLII

ОБЪЯВЛ ЕНІЯ-

НА

 

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНОМЪ

 

ЗАВОДЪ

BYGJEAEBA.
Принимаются

 

заказы

 

на

 

отлипну

 

колоколовъ

 

все-

возможнаго

 

вѣса,

 

изъ

 

материала

 

отъ

 

завода

 

и

 

отъ

 

за-

казчика,

 

мѣняются

 

разбитые

 

колокола,

 

на

 

новые.

 

На
заводѣ

 

имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

готовые

 

колокола

 

раз-

наго

 

вѣса,

 

изъ

 

самаго

 

лучшаго

 

матеріала,

 

цѣна

 

имъ

за

 

пудъ

 

16

 

руб.,

 

переливка

 

разбитыхъ

 

колоколовъ

по

 

3

 

руб.

 

за

 

пудъ.

 

Заводъ

 

помѣщается

 

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

товаровъ,

 

на

 

Алексѣевской

 

площади

 

въ

 

д.

 

Шабаевой.
Тутъ

 

же

 

покупаютъ

 

красную

 

мѣдь

 

и

 

разбитые

 

коло-

кола

 

На

 

бывшей

 

научно-промышленной

 

выставкѣ

 

въ

Казани

 

въ

 

1890

 

году

 

заводъ

 

нашъ

 

получилъ

 

за

 

вы-

ставленные

 

тамъ

 

колокола

 

въ

 

награду

 

за

 

трудолюбіе
и

 

искусство

 

большую

 

серебряную

 

медаль.

ОБЩЕСТВО

 

ВЗАИМНАГО

 

СТРАХОВАНІЯЖИЗНИ

„НЬЮ-ЮРКЪ",
производящее

 

свойственный

 

ему

 

операціи

 

въ

 

Рос-
сіи

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

положе-

нія

 

Комитета

 

министровъ

 

отъ

 

10-го

 

октября

 

1885

 

г.,

имѣетъ

   

честь

 

предложить

    

свои

   

услуги

   

духовенству

Саратовской

 

епархіи

 

по

 

страхованію

 

жизни.

Изъ

 

множества

 

родовъ

 

страхованія

 

въ

 

обществѣ

„Ныо-Іоркъ"

 

вниманію

 

духовенства

 

предлагаются

 

слѣ-

дующіе:
I)

 

Страхованіе

 

на

 

случай

 

смерти

 

съ

 

пожизненнымъ

платежомъ

 
преміи

 
(см.

 
№

 
9-й

 
Оарат.

 
Епарх.

 
Вѣд.)
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II)

 

Страхованіе

 

на

 

случай

 

смерти

 

съ

 

сокращеннымъ

платежомъ

 

преміи

 

(5,

 

10,

 

15

 

и

 

20

 

лѣтъ),

 

съ

 

участіемъ

въ

 

прибыляхъ

 

Общества,

 

по

 

которому

 

застрахованное

лицо

 

уплачиваешь

 

нремію

 

въ

 

теченіе

 

извѣстнаго

 

числа

лѣтъ

 

(5,

 

10,

 

15

 

и

 

20),

 

а

 

застрахованный

 

капиталъ

выдается

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

немедленно.

 

Рекомендуется,

страховаться

 

съ

 

уплатою

 

20

 

премій.

 

съ

 

20-лѣтнимъ

 

пе-

ріодомъ

 

накопленія

 

прибылей.

Примѣръ:

 

Молодой

 

человѣкъ,

 

въ

 

возрастѣ

 

25

 

лѣтъ,

въ

 

1869

 

г.

 

застраховался

 

въ

 

5000

 

руб.,

 

ежегодная

премія,

 

уплачиваемая

 

имъ

 

Обществу,— 140

 

р.

 

50

 

коп.

Въ

 

цродолженіи

 

20

 

лѣтъ

 

онъ

 

уплатилъ

 

Обществу

2.810

 

руб.

 

иреміп. — Въ

 

1889

 

г.

 

т.

 

е.

 

по

 

истеченіи
20

 

лѣтъ,

 

ему

 

предоставлены

 

Обществомъ

 

на

 

выборъ

три

 

комбинаціи:

 

1)

 

или

 

получить

 

накоиившіяся

 

за

20

 

лѣтъ

 

на

 

его

 

долю

 

прибыли

 

1.727

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

сохранить

 

свой

 

сполна

 

оплаченный

 

полисъ

 

въ

 

силѣ,

не

 

внося

 

уже

 

болѣе

 

преміи

 

и

 

участвуя

 

въ

 

дальнѣйшихъ

прибыляхъ

 

Общества',

 

2)

 

или

 

ликвидировать

 

свои

 

дѣ-

ла

 

въ

 

Обществѣ,

 

продавши

 

ему

 

свой

 

полисъ

 

за

 

3.795

 

р.

25

 

к.;

 

3)или

 

обмѣнить

 

свой

 

полисъ

 

на

 

свободный

отъ

 

платежа

 

премій,

 

—

 

безъ

 

участія

 

нъ

 

прибыляхъ,

но

 

которому

 

послѣ

 

смерти

 

страхователя

 

Общертво

уплачиваетъ

 

его

 

семьѣ

 

9.150

 

рублей.

Этотъ

 

родъ

 

страхованія

 

особенно

 

рекомендуется

потому,

 

что

 

страхователь,

 

указанный

 

въ

 

приведенномъ

примѣрѣ,

 

за

 

20

 

лѣтъ

 

перенлатилъ

 

Обществу

 

2810

 

р.,

а

 

по

 

истеченіи

 

20

 

лфтъ

 

получилъ

 

1727

 

руб.

 

50

 

коп.

прибылей,

 

такъ

 

что

 

страхованіе

 

ему

 

стоило

 

лишь

1082

 

р.

 

50

 

к.,

 

мея?ду

 

тѣмъ

 

онъ

 

и

 

семья

 

его

 

20

 

лѣтъ

состояли

 

подъ

 

гарантій

 

Общества

 

въ

 

5000

 

р.;

 

кромѣ

того,

 

по

 

истеченіи

 

20

 

лѣгъ

 

страхователь

 

освободив-

шись

 

отъ

 

платежа

 

премій,

 

получилъ

 

право

 

на

 

капи-

талъ

 
въ

 
5000

 
руб.,

   
который

 
уплачивается

 
иослѣ

 
его
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смерти, — и

 

на

 

участіе

   

въ

 

дальнѣйшихъ

   

прибыляхъ

Общества,

 

которыя

 

выдаются

 

ему

 

ежегодно.

ТариФЪ

 

гіремій

   

за

 

1000

   

рублей

 

застрахованнаго

капитала.

Воз-

растъ.

Ежегодная

премія.

Воз-

растъ.
Премія.

■

Воз-

расту.
Преыія.

Вов-

раетъ.
Премія.

Р.

     

К.

■

    

!

Р.

      

К. Р

       

К Р.

     

К.

25 28

 

10 32 32

 

60 39 38

 

80 46 47

 

80
26 28

 

60 33 33

 

30 40 39

 

80 47 49

 

40
27 29

 

20 34 34

 

10 41 41

 

— 48 51

 

10
28 29

 

80 35 35

  

- 42 42

 

20 49 52

 

90
29 30

 

50 36 35

 

80 43 43

 

50 50 54

 

80
30 31

 

10 37 36

 

80 44 44

 

80
31 31

 

80 38 37

 

70 45 46

 

20

III)

 

Смѣшанное

 

страхованіе.

 

Это

 

такого

 

рода

 

дого-

воръ,

 

которымъ

 

Общество

 

«Нью-Іоркъ>

 

обязывается
уплатить

 

опредѣленный

 

капиталъ

 

или

 

немедленно

 

въ

случаѣ

 

смерти

 

страхователя,

 

или

 

при

 

жизни

 

его,

 

по

 

исте-

ченіи

 

извѣстнаго

 

числа

 

лѣтъ

 

(10,

 

15,

 

20

 

и

 

т.

 

д.).

Примѣръ:

 

Молодой

 

человѣкъ,

 

въ

 

возрастѣ

 

25

 

лѣтъ,

застраховался

 

въ

 

1869

 

году

 

по

 

смѣшанному

 

страхо-

ванію

 

на

 

20

 

лѣтъ,

 

съ

 

20-лѣтнимъ

 

періодомъ

 

накопле-

нія

 

прибылей,

 

въ

 

1000

 

руб.

 

ЕяіегодНая

 

премія,

 

упла-

чиваемая

 

ймъ

 

Обществу.

 

— 48

 

руб.

 

70

 

коп.

 

Въ

 

про-

долженіе

 

20

 

лѣтъ

 

онъ

 

уплатилъ

 

Обществу

 

974

 

руб.
преміи.

 

Въ

 

1889

 

году,

 

т.

 

е.

 

ноистеченіи

 

срока

 

стра-

хованія

 

и

 

періода

 

накопленія

 

прибылей,

 

ему

 

предо-

ставлены

 

Обществомъ

 

на

 

выборъ

 

двѣ

 

комбинаціи:
1)

 

или

 

получить

 

полную

 

наличную

 

стоимость

 

полиса,

состоящую

 

изъ

 

застрахованнаго

 

по

 

полису

 

капитала

въ

 

1000

 

ртб.

 

и

 

накопившихся

 

прибылей,

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

542

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

а

 

всего

 

1.542

 

р.

 

80

 

к

 

.

 

2)

 

или

обмѣнить

 

свой

 

полисъ

 

на

 

свободный

 

отъ

 

платежа

премій,— безъ

 

участія

 

въ

 

прибыляхъ,

 

но

 

которому

послѣ

 

смерти

 

страхователя

 

общество

 

уплачиваетъ

 

его

семьѣ

 
3.730

 
руб.

 
(вмѣсто

   
внесенныхъ

 
имъ

   
974

 
руб.).
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Такимъ

 

образомъ

 

страхователь,

 

указанный

 

въ

приведенномъ

 

примѣрѣ,

 

въ

 

теченіе

 

20

 

лѣтъ

 

находился

подъ

 

гарантіей

 

Общества

 

въ

 

1000

 

р.,

 

которые

 

Обще-
ство

 

обязано

 

уплатить

 

семьѣ

 

его,

 

въ

 

случаѣ

 

его

смерти

 

немедленно.

 

Заплатившій

 

Обществу

 

въ

 

разсроч-

ку

 

974

 

руб.

 

преміи,

 

страхователь,

 

доживши

 

до

 

45

 

лѣтъ,

получилъ

 

право

 

на

 

единовременное

 

полученіе

 

капи-

тала

 

въ

 

1542

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

чѣмъ

 

и

 

обезпечилъ

 

свою

старость,

 

а

 

обмѣномъ

 

полиса

 

на

 

полисъ

 

свободный
отъ

 

платежа

 

премій

 

получилъ

 

возможность

 

обезпе-
чить

 

свою

 

семью

 

на

 

случай

 

своей

 

смерти

 

капиталомъ

въ

 

3730

 

рублей.

 

Такъ

 

что

 

нремія

 

смѣшаннаго

 

стра-

хованія

 

хотя

 

и

 

выше,

 

чѣмъ

 

при

 

страхованіи

 

на

 

случай
смерти,

 

но

 

за

 

то

 

она

 

обезпечиваетъ

 

какъ

 

самого

 

страхо-

вателя

 

на

 

время

 

его

 

старости,

 

такъ

 

и

 

семью

 

его

 

на

случай

 

его

 

смерти.

ТариФъ

 

премій

 

за

 

1000

 

р.

 

застрахованнаго

 

капи-

тала

 

по

 

смѣшанному

 

страхованію,

 

съ

 

уплатой

 

20премій.

Воз-
растъ.

Ежегодная

преыін.

Воз-
растав.

Пренія.
Воз-

растъ.
Преыія.

В08-
растъ.

Нреиія.

25
26
27
28
29
30

ч

Р.

     

К.

48

 

70
48

  

90
49

   

-

49

 

20
49

 

40
49

 

60
49

 

80

32
33
34
35
36
37
38

Р.

     

К.

50

 

10
50

 

30
50

 

60
50

  

90
51

   

30
51

  

70
52

  

10

39
40
41
42
43
44
45

Р.

     

К.

52

  

50
53

   

-

53

  

60
54

  

20
54

  

80
55

  

60
56

  

40

46
47
48
49
50

Р.

     

К.

57

  

30
58

  

30
59

  

40

  

,

60

  

70
62

 

-

  

>

Требованія

 

разъясненій

 

и

 

заявленія

 

о

 

желаніи
страховать

 

жизнь

 

адресовать:

 

Саратовъ

 

Духовная

 

Кон-
систорія,

 

Василію

 

Семеновичу

 

Бѣляеву.

НОМЕРА

  

ДЛЯ

   

ІІРІѢЗЖАЮЩИХЪ

бывшіе

 

С0СН0ВЦЕВА—

На

 

Царицынской

 

улии,ѣ — втэ

 

Саратовѣ — вновь'

ремонтированы

 

и

 

содержатся

 

сал\ил\гь

 

Сосновцевы-м/ь

и,ѣны

 
ул\ѣренныя.

Дозволено
 

цензурою.
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Даже

 

въ

 

1816

 

г.

 

во

 

многихъ

 

церквахъ

 

ѣѣли

 

по

 

иотамъ,

не

 

соотвѣтствеино

 

тому

 

роду

 

пѣнгя,

 

какое

 

можешь

быть

 

принято

 

въ

 

церквахъ

 

*).

 

Сочиненія

 

Бортнянскаго

(исключая

 

концертныхъ

 

**)

 

и

 

переложенія

 

Турчанинова

 

бы-

ли

 

вполнѣ

 

своевременны

 

и

 

пригодны

 

въ

 

цѣляхъ

 

устраненія

подобнаго

 

нестроенія

 

и

 

произвола

 

въ

 

Богослужебномъ

 

пѣніи,

почему

 

и

 

разрѣшены

 

были

 

указами

 

Св.

 

Сѵнода

 

для

 

безпре-

пятственнаго

 

повсюду

 

употребленія

 

ихъ

 

въ

 

православной

русской

 

церкви

 

при

 

Богослуженіи.

§

 

28.

 

Дальнѣйшее

 

развитіе

 

гармоническаго

 

пѣнія;

   

композиторы

 

Львовъ

и

 

Воротниковъ.

Духовно-музыкальныя

 

сочиненія

 

Львова

 

по.тояшли

 

собою

начало

 

новому

 

направленію

 

въ

 

исторіи

 

гармоническаго

 

пѣ-

нія

 

въ

 

Россіи,

 

выдвинувшему

 

па

 

первый

 

планъ

 

священный

текстъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

подчинившему

 

ритмъ

 

музыкальный

ритму

 

словесному.

 

Въ

 

брошюрѣ

 

о

 

свободномъ

 

ритмѣ

 

Львовъ

довольно

 

ясно

 

отмѣчаетъ

 

недостатки

 

прежняго

 

направленія

господствовавшей

 

итальянской

 

музыки

 

и

 

ел

 

подражаній

 

и

необходимость

 

въ

 

новомъ,

 

болѣе

 

соотвѣтствующемъ

 

потреб-

ностямъ

 

Богослуженія.

 

„Вся

 

сила,

 

говоритъ

 

онъ,

 

вся

 

важ-

ность

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

заключается

 

въ

 

словахъ

 

молитвы

Здѣсь

 

цѣль

 

пѣнія:

 

дать

 

слову

 

молитвы

 

наиболѣе

 

ясное

выраженіе.

 

Ясно,

 

что

 

такое

 

пѣніе

 

не

 

только

 

должно

 

совер-

шенно

 

сообразоваться

 

съ

 

значеніемъ

 

молитвы,

 

которую

 

оно

сопровождаете,

 

и

 

подчиняться

 

смыслу

 

ея,

 

но

 

и

 

самые

 

нот-

ные

 

знаки

 

должны

 

вполнѣ

 

подчиняться

 

ритму

 

словъ,

 

отнюдь

не

 

искажая

 

ихъ.

 

Кто

 

разумѣетъ

 

важность

 

молитвы

 

и

 

вни-

мательно

 

слѣдитъ

 

во

 

время

 

пѣнія

 

за

 

словами

 

ея,

 

тотъ

 

не

можетъ

 

не

 

ощущать

 

великаго

   

наслажденія,

    

слыпіа

   

ее

   

въ

*)

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

14

 

Февр.

   

1816

 

г.

**)

 

Употребленіе

    

при

 

Богослуженііі

 

концертовъ

    

и

  

рукописныхъ

 

нотъ

воспрещалось

 

тѣмъ

 

же

 

указомъ;

 

ранне

   

тою

 

концерты

  

воспрещены

  

Высочай-

шимъ

 

укаяоиъ

 

Императора

 

Павла

 

I,

  

10

 

мая

 

1794

 

г..

  

а

 

позже — Высочайшимъ

указомъ

  

19

 

апрѣли

  

1850

 

года.

Прилож.
  

къ

  
fCapaT.

  
Епарх.

  
Вѣд.>.

                                         
•

                              
6.
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сопровожденіи

 

простой

 

и

 

приличной

 

гармоніи,

 

при

 

испол-

неніи

 

которой

 

всѣ

 

голоса

 

произносятъ

 

рѣчь

 

въ

 

одно

 

время,

слѣдователъно,

 

явственно,

 

и

 

въ

 

размѣрѣ

 

тактовъ

 

сообразуются

съ

 

естественными

 

удареніями

 

словъ.

 

Ни

 

трели,

 

ни

 

рулады,

ни

 

другія

 

какія

 

либо

 

вычуры

 

не

 

должны

 

украшать

 

церков-

наго

 

пѣнія,

 

въ

 

простыхъ

 

и

 

чистыхъ

 

звукахъ

 

котораго

 

воз-

 

«

носится

 

молитва,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

фиміамомъ

 

къ

 

престолу

 

Все-

вышняго!

 

Языкъ

 

молитвъ

 

нашихъ

 

имѣетъ

 

особенный

 

харак-

тера

 

ему

 

до.тженъ

 

соотвѣтствовать

 

и

 

характеръ

 

пѣнія.

Многіе

 

сочинители

 

хотѣли

 

подчинить

 

нѣкоторые

 

древніе

 

на-

пѣвы

 

правильному

 

размѣру

 

и

 

опредѣленнымъ

 

тактамъ.

 

Ко-

нечно,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

выходило

 

пѣніе,

 

удовлетворяющее

привычнымъ

 

законамъ

 

музыкальнаго

 

ритма,

 

но

 

пѣніе

 

отрѣ-

шалось

 

отъ

 

молитвы,

 

и

 

тѣсная

 

связь

 

между

 

словомъ

 

и

 

пѣ-

ніемъ

 

разрушалась.

 

Сочинители

 

для

 

выполненія

 

музыкаль-

ныхъ

 

условій

 

принуждены

 

бывали

 

прибѣгать

 

къ

 

разнымъ

натяжкамъ,

 

допускали

 

излишнее

 

повтореніе

 

словъ,

 

неумѣст-

ное

 

нротяженіе

 

ихъ,

 

а

 

что

 

хуже

 

всего,

 

неодновременное

произношеніе

 

ихъ

 

пѣвчими,

 

отъ

 

чего

 

рѣчь

 

затемнялась,

терялась

 

не

 

только

 

сила,

 

но

 

исчезалъ

 

нерѣдко

 

и

 

самый

смыслъ

 

ея,

 

и

 

молящійся

 

лишался

 

возмояшости

 

выразумѣть,

какія

 

слова

 

поются.

 

Такимъ

 

образомъ.

 

заблуждались

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

думали

 

привести

 

древніе

 

напѣвьг

 

нашей

 

церкви

 

въ

 

еди-

нообразный

 

тактъ,

 

и

 

трудъ

 

ихъ

 

могъ

 

способствовать

 

развѣ

 

къ

умаленію

 

красоты

 

и

 

рѣчи,

 

и

 

напѣва".

 

Изложенный

 

взглядъ

 

на

дѣло

 

церковнаго

 

пѣнія

 

Львовъ

 

старался

 

осуществить

 

и

 

въ

 

сво-

ихъ

 

духовно-музыкальныхъ

 

сочиненіяхъ

 

и

 

преложеніяхъ.

Львовъ,

 

Алексѣй

 

Федоровичъ,

 

сынъ

 

бывшаго

 

дирек-

тора

 

капеллы,

 

родился

 

въ

 

Ревелѣ

 

въ

 

1799

 

году

 

и

 

полу-

чилъ

 

вполнѣ

 

основательное

 

музыкальное

 

и

 

научное

 

обра-

зованіе.

 

Сначала

 

онъ

 

былъ

 

извѣстенъ

 

какъ

 

виртуозъ

 

скри-

иачъ;

 

написанный

 

же

 

имъ

 

въ

 

1833

 

году

 

гимнъ,

 

на

 

текстъ

Жуковскаго,

 

„Боже

 

Царя

 

Храни " ?

 

признанный

 

потомъ

 

на-

роднымъ.

 
сдѣлалъ

 
имя

 
его

 
извѣстнымъ

 
по

 
всей

 
Россіи.

 
Труды
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Львова

 

по

 

духовной

 

музыкѣ'

 

начинаются

 

съ

 

1836

 

г.,

 

когда

онъ

 

назначенъ

 

былъ

 

директоромъ

 

придворной

 

капеллы.

 

Въ

1861

 

г.

 

по

 

болѣзни

 

онъ

 

оставилъ

 

капеллу,

 

а

 

въ

 

1870

 

г.

 

умеръ.

Выдающаяся

 

духовно

 

-

 

музыкальныя

 

сочиненія

 

Львова —

„Херувимская

 

G —dur",

 

Sfe

 

1-й,

 

„Достойно

 

С — dur,

 

Д°

 

2-й,

„Отче

 

нашъ

 

В —dur",

 

JV»

 

1-й,

 

„Вечери

 

твоея

 

тайныя"

 

и

„Взбранной

 

воеводѣ".

 

Въ

 

этихъ

 

сочиненіяхъ

 

авторъ

 

избѣ-

гадъ

 

повтореній

 

словъ,

 

искусственной

 

натялгки

 

текста

 

ра-

ди

 

требованій

 

музыки,

 

но>

 

преслѣдовалъ

 

цѣль— подчинить

музыку

 

словесному

 

тексту,

 

ритмъ

 

музыкальный — ритму

 

и

просодіи

 

текста,

 

стараясь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

глубокое

 

и

 

воз-

вышенное

 

содержаніе

 

молитвеннаго

 

текста

 

выразить

 

въ

 

столь

же

 

возвышенной

 

и

 

глубокой,

 

по

 

разнообразію

 

звукосочета-

пій

 

и

 

движеній

 

мелодіи,

 

музыкально-художественной

 

гар-

мопіи.

 

Нѣкоторыя

 

его

 

сочипенія,

 

какъ

 

„Отче

 

нашъ"

 

№

2-й.

 

„Херувимская"

 

j№

 

3-й,

 

„Нынѣ

 

силы

 

небесныя"

 

и

 

др.,

въ

 

видахъ

 

той

 

же

 

главной

 

цѣли— подчпненія

 

музыки

 

тек-

сту,

 

писаны

 

даже

 

въ

 

ритмѣ

 

совершенно

 

свободномъ.

 

не

сіімметричномъ.

 

Съ

 

музыкально-художественной

 

стороны

произведенія

 

Львова,

 

если

 

и

 

не

 

отличаются

 

такою

 

свободою

п

 

совершенствомъ

 

голосоведенія,

 

какъ

 

большая

 

часть

 

произ-

ведены

 

Бортнянскаго,

 

однакоже

 

въ

 

отношенін

 

богатства

 

и

разнообразія

 

гармоническаго

 

матеріала,

 

свободы

 

и

 

красоты

модуляціи,

 

онѣ

 

представляютъ

 

значительный

 

шагъ

 

впередъ

въ

 

исторіи

 

духовно-музыкальнаго

 

творчества.

 

Произведенія

Львова

 

весьма

 

замѣчательны

 

по

 

богатству,

 

глубинѣ

 

и

 

разно-

образно

 

выражаемыхъ

 

ими

 

чувствъ.

 

Въ

 

нихъ

 

слышатся

 

то

самыя

 

нѣжпыя

 

мелодіи

 

и

 

умиленіе,

 

то

 

необыкновенная

 

мощь

ц

 

сила,

 

то

 

тихая

 

молитва,

 

то

 

вопль

   

страданш,

 

то

   

спокой-
V

ная

 

уверенность,

 

то

 

порывистое

 

стремленіе,

 

то

 

всепрощаю-

щая

 

любовь

 

и

 

смѣлая

 

надежда

 

на

 

безконечное

 

милосердіе.

Кромѣ

 

ближайшаго

 

участія

 

въ

 

составленіи

 

обихода

 

придвор-

наго

 

пѣнія

 

и

 

передоженіи

  

для

 

него

   

древнихъ

   

церковныхъ

мелодій

 
въ

 
гармоническій

 
составъ,

  
Львовъ

   
оставилъ

   
опыты

к*
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собственныхъ

 

переложеній,

 

отличающихся

 

свойственнымъ

 

ему

умѣньемъ

 

и

 

ловкостью

 

владѣть

 

гармоніею

 

для

 

нужныхъ

 

цѣ-

лей.

 

Лучшія

 

его

 

переложенія:

 

„Благослови

 

душе

 

моя", — гре-

ческаго

 

распѣва,

 

„Взбранной

 

воеводѣ"

 

и

 

„Да

 

исправится"

 

—

кіевскаго

 

распѣва

 

*).

Ближайшій

 

сотрудникъ

 

въ

 

составленіи

 

обихода

 

капел-

 

«

лы

 

и

 

послѣдователь

 

Львова

 

въ

 

его

 

направленіи

 

духовно-му-

зыкальнаго

 

творчества— П.

 

М.

 

Воротникову

 

бывшій

 

учи-

тель

 

капеллы

 

**).

 

Лучшія

 

его

 

произведенія,

 

какъ

 

по

 

звуч-

ности

 

и

 

богатству

 

гармоніи

 

въ

 

предѣлахъ

 

умѣренныхъ

 

голо-

совыхъ

 

регистровъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

правильности

 

просодіи

 

текста,

„Свѣте

 

тихій",

 

„Нынѣ

 

отпущаеши",

 

„На

 

рѣкахъ

 

Вавилон-

скихъ.

 

„Разбойника

 

благоразумнаго "

 

(тріо)

 

и

 

„Величитъ

душа

 

моя" —пѣснопѣніе,

 

написанное

 

въ

 

простой

 

гармоніи

и

 

несимметричномъ

 

ритмѣ.

 

Въ

 

причастныхъ

 

стихахъ

 

Ворот-

никовъ,

 

слѣдуя

 

Бортянскому,

 

вводитъ

 

имитаціонный

 

способъ

разработки

 

мотивовъ

 

и

 

пользуется

 

имъ

 

довольно

 

успѣшно,

но

 

безусловно

 

вынужденъ

 

къ

 

повторенію

 

словъ

 

текста.

§

 

29.

 

Композиторы

 

Ломакинъ

   

и

 

Бахметевъ.

Направленіе,

 

созданное

 

въ

 

духовной

 

музыкѣ

 

Львовымъ,

въ

 

дальнѣйшихъ

 

трудахъ

 

церковныхъ

 

композиторовъ,

 

его

послѣдователей,

 

значительно

 

утвердилось,

 

окрѣпло

 

и

 

при-

близилось

 

къ

 

болѣе

 

совершенному

 

типу

 

церковной

 

музыки.

Ломакинъ

 

слѣдовалъ

 

Львову

 

только

 

отчасти,

 

Бахметевъ

 

же

былъ

 

прямымъ

 

его

 

послѣдователемъ.— Ломакинъ,

 

Гавріилъ

Іоакимовичъ,

 

изъ

 

крестьянъ

 

гр.

 

Шереметева,

 

родился

 

въ

Курской

 

губ.

 

въ

 

1812

 

г.

 

Съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

пристрастился

къ

 

музыкѣ,

 

пѣлъ

 

въ

 

хорѣ

 

гр.

 

Шереметева;

 

музыку

 

изучалъ

практически.

 

Въ

 

Петербурге

 

онъ

 

пользовался

 

руководствомъ

•)

 

Употреблеиіе

 

въ

 

храмт.

 

сочинепіП

 

Лыюва

   

разрешено

 

св.

    

Сѵнодоьгь.

**;

 

Мелкіп

 

духовно-музыкальныя

 

сочішенія

 

писали:

 

Алябьевъ,

 

Варла-

мова,,

 

Верстовскій,

 

Марковъ,

 

Макаровъ.

 

Отпечатаны

 

три

 

херувимскія

 

Вар-

ламова

 

и

 

„Аніель

 

воиіише".

 

„Да

 

возрадуется"

 

и

 

„Вкусите

 

и

 

видите" — Мака-

рова.
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и

 

уроками

 

итальянца

 

Сапіенцы.

 

Въ

 

разное

 

время

   

состоялъ

потомъ

 

учителемъ

 

пѣнія

   

въ

   

военно-учебныхъ

    

заведеніяхъ,

въ

 

школѣ

 

правовѣдѣнія,

 

въ

 

лицеѣ

 

и

 

въ

 

придворной

   

капел-

лѣ,

 

въ

 

директорство

 

Львова.

 

Долгое

   

время

 

былъ

 

регентомъ

пѣвческаго

 

хора

 

гр.

   

Шереметева.

  

Умеръ

 

въ

  

1885

 

г.

    

Изъ

духовно-музыкальныхъ

 

сочиненій

 

Ломакина

 

изданы:

 

литургія

простаго

 

напѣва,

 

всенощная

   

знаменнаго

 

распѣва

 

и

 

63

 

раз-

личныхъ

 

пѣснопѣній,

 

между

 

коими

 

14

 

причастныхъ

 

стиховъ,

10

  

херувимскихъ,

 

по

  

2

 

—

 

„Свѣте

   

тихій",

    

„Нынѣ

 

отпущае-

ши

 

" ,

 

„Да

 

исправится" ,

  

„ Вечери

 

твоея

 

тайныя " ,

  

„ Нынѣ

 

си-

лы",

   

„Вкусите

   

п

 

видите",

     

„ Славословіе " ,

     

„Отче

 

нашъ'".

„Достойно",

     

„Благослови

 

душе",

    

3

 

—

 

„Тебе

   

поемъ",

  

1

 

—

„Милость

 

мира"

  

и

 

проч.

 

Большая

 

часть

 

духовно-музыкаль-

ныхъ

 

произведеній

 

Ломакина

 

какъ

 

со

 

стороны

   

соотвѣтствія

текста

 

съ

 

музыкою,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

простоты,

 

изящества

и

 

доступности

 

музыки

 

обыкновенному

 

ея

 

пониманію,

 

въ

 

зна-

чительной

 

степени

 

удовлетворяютъ

 

требованіямъ

   

церковнаго

пѣнія,

 

почему

 

и

 

разрѣшаемы

 

были

 

Св.

    

Стнодомъ

 

къ

 

упот-

ребленію

 

въ

 

Богослуженіи.

  

Въ

   

расположены

    

текста

 

сооб-

разно

 

съ

 

музыкою,

 

въ

 

соблюденіи

   

правильной

 

его

 

просодіи,

по

 

отношенію

 

къ

 

музыкальнымъ

 

акцентамъ

 

и

 

отсутствіи

 

не-

нужныхъ

 

по

 

смыслу

   

рѣчи

   

повтореній

    

отдѣльныхъ

    

словъ,

ясно

 

отражается

 

вліяніе

 

направленія,

 

созданнаго

   

въ

 

духов-

но-музыкальномъ

 

творчествѣ

    

Львовымъ,

 

котораго

 

онъ

 

былъ

сослуживцемъ

 

и

 

сотрудникомъ

 

въ

 

составлены

    

Обихода

 

ка-

пеллы.

  

Свойственныя

 

его

 

сочиненіямъ

 

простота

 

и

 

изящество

голосоведенія,

 

естественность

 

и

 

удобопонятность

 

гармониче-

скихъ

 

сочетаній

    

суть

    

вмѣстѣ

 

и

 

отличительные

    

признаки

творчества

 

Бортнянскаго,

 

которому

 

онъ

   

несомнѣнно

   

слѣдо-

валъ,

 

какъ

 

достойному

 

образцу,

 

и

 

мотивы

  

произведеній

 

ко-

тораго

 

онъ

 

иногда

 

бралъ

 

для

 

своихъ

    

произведеній.

 

Къ

 

от-

личительнымъ

 

и

 

характернымъ

 

особенностямъ

 

духовно-музы-

кальныхъ

 

произведеній

 

Ломакина

 

относится

   

плавность,

   

не-

прерывная

 
подвижность,

 
текучесть

 
ихъ

 
гармоніи

  
и

 
мелодіи,
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что

 

придаетъ

 

имъ

 

особенную

 

свѣжесть

 

и

 

жизненность,

 

и

вселяетъ

 

въ

 

слушателѣ

 

чувство

 

бодрости,

 

увѣренности,

 

крѣп-

каго

 

спокойствія

 

духа,

 

твердой

 

надежды

 

на

 

Высшую

 

по-

мощь.

 

Написаны

 

сочиненія

 

Ломакина

 

въ

 

регистрахъ

 

вполнѣ

доступныхъ

 

обыкновеннымъ

 

хорамъ,

 

слушаются

 

и

 

исполня-

ются

 

ими

 

легко

 

и

 

хорошо.

 

Повтореніе

 

словъ

 

текста

 

весьма

рѣдкое.

           

■•■

 

і!

 

я

Бахметевъ,

 

Николай

 

Ивановичъ,

 

изъ

 

помѣщнковъ

 

Сара-

товской

 

губ.,

 

родился

 

въ

 

1807

 

г.;

 

былъ

 

замѣчатбльнымъ

 

и

образованнымъ

 

любителемъ

 

музыки;

 

имѣлъ

 

въ

 

своемъ

 

имѣніи

свой

 

оркестръ

 

и

 

пѣвческій

 

хоръ

 

изъ

 

крѣпостныхъ;

 

въ

 

1861

 

г.

былъ

 

назначенъ

 

директоромъ

 

придворной

 

капеллы,

 

вмѣсто

заболѣвшаго

 

Львова,

 

и

 

былъ

 

въ

 

этой

 

должности

 

до

 

1883

 

г.;

умеръ,

 

въ

 

преклонныхъ

 

лѣтахъ,

 

въ

 

1891

 

г. — Бахметеву,

кромѣ

 

редактированія

 

Обихода

 

капеллы,

 

принадлежатъ

 

слѣ-

дующіе

 

труды:

 

29

 

причастныхъ

 

стиховъ,

 

17

 

пѣснопѣній

 

на

разные

 

случаи,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

9

 

„херувимскихъ",

 

2 — „До-

стойно",

 

„Милость

 

мира",

 

„Отче

 

нашъ",

 

„Вѣрую",

 

„Нынѣ

силы",

 

„Да

 

исправится",

 

„Подъ

 

твою

 

милость",

 

и

 

10

 

кон-

цертовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

7

 

двухорныхъ

 

и

 

3

 

четырехголосныхъ.

Руководящую

 

мысль

 

для

 

еужденія

 

объ

 

этихъ

 

духовно-музы-

кальныхъ

 

сочиненіяхъ

 

даетъ

 

самъ

 

Бахметевъ

 

въ

 

предислоъіи

къ

 

изданію

 

причастныхъ

 

стиховъ.

 

„Я

 

убѣдился,

 

говорить

онъ,

 

что

 

звуки

 

должны

 

изображать

 

слова

 

во

 

всей

 

силѣ

 

ихъ

смысла,

 

что

 

доказывается

 

измѣненіемъ

 

нашего

 

голоса,

 

когда

говоримъ,

 

ибо

 

разсказъ

 

невольно

 

одушевляется

 

мыслію

 

и

предметами,

 

такъ

 

что

 

если

 

обратимъ

 

на

 

то

 

вниманіе,

 

то

 

уви-

димъ,

 

что

 

мы

 

едва

 

нѣсколько

 

словъ

 

произносимъ

 

однообраз-

нымъ

 

звукомъ.

 

Но

 

этой

 

то

 

причинѣ,

 

хвала

 

Вышнему

 

не

моягетъ

 

быть

 

изъясняема,

 

"какъ

 

стихъ,

 

призывающій

 

насъ

 

ко

принятію

 

тѣла

 

Христова.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

мы

 

громогласйо

провозглашаемъ

 

величіе

 

и

 

славу

 

Христа,

 

а

 

во

 

второмъ

 

пи-

саше

 

внушаетъ

 

намъ,

 

чтобы

 

мы

 

со

 

страхомъ

 

и

 

вѣрою

 

при-

ступали

   
ко

 
Святому

 
Причащенію.

    
Равномѣрно

 
избавленіе,
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намъ

 

посланное

 

Господомъ

 

Богомъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

изъ-

яснено,

 

какъ

 

знаменіе

 

на

 

насъ

 

свѣта

 

лица

 

Господня,

 

а

 

яв-

леніе

 

благодати

 

Божіей,

 

какъ

 

моленіе

 

объ

 

усопшихъ.

 

Чув-

ствуя

 

весь

 

недостатокъ,

 

происходящей

 

отъ

 

однообразія

 

на-

пѣва,

 

я,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

моихъ,

 

старался

 

дать

 

каждому

 

стиху

свое

 

музыкальное

 

значеніе,

 

дабы

 

изъяснить

 

смыслъ

 

рѣчей

звуками,

 

болѣе

 

приближающимися

 

къ

 

природѣ,

 

и

 

доступными

понятіямъ

 

и

 

„чувствамъ

 

каждаго

 

молящагося".

 

Какъ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

сужденіяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

духовно-музыкальныхъ

произведеиіяхъ,

 

Бахметевъ—послѣдователь

 

Львова.

Особенности

 

его

 

творчества

 

тѣ,

 

что

 

онъ

 

болѣе

 

свобод-

но

 

относился

 

-къ

 

тексту

 

пѣснопѣній,

 

дозволялъ

 

нерѣдко

иовтореніе

 

и

 

неодновременное

 

произношеніе

 

голосами

 

словъ,

какъ

 

въ

 

причастныхъ

 

(Лг

 

3,

 

5,

 

7,

 

9,

 

11,

 

12,

 

18,

 

21,

 

25,

 

26,

27,

 

28,

 

29),

 

зависѣвшія

 

иногда

 

отъ

 

введенія

 

въ

 

музыку

 

ихъ

имитацій,

 

а

 

въ

 

гармоническомъ

 

отношеніи,

 

значительно

шире

 

и

 

свободнѣе

 

пользовался

 

диссонирующими

 

сочетаніями,

аккордами

 

увеличенными

 

и

 

энгармоническими.

§

 

30.

 

Новые

 

опыты

 

переложенія

 

дрѳвнихъ

 

церковныхъ

 

мелодій.

 

Глинка

и

 

Потуловъ.

  

Изданія

 

Братства

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

Нѣкоторые

 

любители

 

старины

 

находили

 

введенный

 

Тур-

чаниновымъ

 

хроматическій

 

способъ

 

гармонизаціи

 

древпихъ

церковныхъ

 

мелодій.

 

несоотвѣтствующимъ

 

характеру

 

этихъ

мелодій,

 

написанныхъ

 

первоначально

 

въ

 

діатонической

 

гаммѣ.

Поэтому,

 

еще

 

при

 

жизни

 

Турчанинова

 

возникло

 

осо-

бое

 

направленіе

 

въ

 

гармонизаціи

 

мелодій,

 

имѣвшее

 

цѣлыо

дать

 

имъ

 

гармоніго

 

діатоническую

 

и

 

въ

 

простѣйшихъ

 

звуко-

сочетаніяхъ.

 

Родоначальникомъ

 

этого

 

направленія

 

былъ

 

зна-

менитый

 

композиторъ

 

русской

 

оперы

 

М.

 

И.' Глинка,

 

а

 

бо-

лѣе

 

всѣхъ

 

потрудился

 

въ

 

дѣлѣ

 

гармонизаціи

 

мелодій

 

Н.

 

М.

Потуловъ. — Съ

 

1836

 

по

 

1839-й

 

годъ

 

Глинка,

 

по

 

порученію

Государя

 

Николая

 

Павловича,

 

занимался

 

пѣніемъ

 

съ

 

пѣв-

чими

 
придворной

 
капеллы

 
и

 
написалъ

 
для

 
нихъ

  
„Херувим-
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скую",

 

которую,

 

впрочемъ,

 

находилъ

 

неудачною.

 

Около

 

1853

года

 

Глинка

 

заинтересовался

 

произведеніями

 

западной

 

цер-

ковной

 

музыки

 

и

 

съ

 

удовольствіемъ

 

слушалъ

 

ихъ

 

исполне-

ніе

 

хоромъ

 

графа

 

Шереметева.

 

Вскорѣ

 

же

 

послѣ

 

того

 

у

 

не-

го

 

возникла

 

мысль

 

примѣнить

 

западные

 

церковные

 

лады

 

къ

гармонизаціи

 

обиходныхъ

 

мелодій;

 

и

 

онъ

 

рѣшидся

 

заняться

ихъ

 

изученіемъ

 

для

 

этой

 

цѣли;

 

до

 

начала

 

же

 

занятій

 

по-

положилъ

 

на

 

три

 

голоса

 

„эктенію",

 

„литургію"

 

и

 

„да

 

ис-

правится".

 

Но

 

труды

 

великаго

 

Глинки

 

для

 

двла

 

церковнаго

пѣнія

 

тѣмъ

 

и

 

закончились.

 

Отправившись

 

въ

 

Берлинъ

 

для

 

за-

нятій

 

съ

 

теоретикомъ

 

Деномъ,

 

послѣ

 

9

 

мѣсяцевъ

 

занятій,

 

Глин-

ка

 

неожиданно

 

скончался

 

въ

 

1857

 

году,

 

на

 

52-мъ

 

году

 

рожде-

нья

 

(род.

 

1804

 

г.). —Дѣло,

 

начатое

 

Глинкой,

 

однако

 

же,

 

не

умерло.

 

Продолжателемъ

 

его

 

былъ

 

Потуловъ,

 

человѣкъ,

 

хо-

тя

 

и

 

не

 

столь

 

обширныхъ

 

музыкальныхъ

 

познаній

 

и

 

даро-

ваны,

 

какъ

 

Глинка,

 

но

 

долго

 

и

 

основательно

 

изучавшій

 

по

подлиннымъ

 

старѣйшимъ

 

рукописямъ

 

древнія

 

церковныя

 

ме-

лодіи

 

*).

 

Въ

 

своихъ

 

переложеніяхъ

 

онъ

 

оставлялъ

 

основную

мелодію

 

совершенно

 

нигдѣ

 

неизмѣненною

   

противъ

 

древнѣй-
:.ПМ

 

cfXWHBOHQO^

 

dXNHfl^fl^

   

В1Н9Ж0Г.9(19П

   

td'l

 

UfiO

   

OldBOJI

   

.0;
шихъ

 

подлинниковъ

 

и

 

прилагалъ

 

къ

 

ней

 

гармонію

 

діатони-

ческую,

 

въ

 

простѣйшихъ

 

звукосочетаніяхъ

 

трезвучы,

 

боль-

шаго

 

и

 

малаго,

 

и

 

ихъ

 

первыхъ

 

обращеніяхъ.

 

Стиль

 

выраба-

тывался

 

такимъ

 

образомъ

 

весьма

 

строгій,

 

суровый

 

и

 

возвы-

шенный,

 

даже

 

строже

 

и

 

проще,

 

чѣмъ

 

строгій

 

стиль

 

церков-

ной

 

музыки

 

западной,

 

бывшій

 

ему

 

образцомъ.

 

„Подобное

 

по-

ложеніе

 

церковной

 

мелодіи.

 

говоритъ

 

прот.

 

Разумовскій,

 

въ

смыслѣ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

чрезвычайно

 

возвышенно,

 

и

 

со-

держите

 

въ

 

себѣ

 

не

 

мало

 

признаковъ

 

своего

 

жизненнаго

значенія

 

въ

 

Россіи .....

 

Церковная

 

мелодія,

 

столько

 

привыч-

ная

 

слуху

 

православнаго

 

народа

 

русскаго,

 

въ

 

переложені-

яхъ

 

Потулова,

 

остается

   

неизмѣнною

    

и

 

весьма

 

ясною.

 

Она

*)

 

Потуловымъ

 

положены:

 

литургія

 

Златоустаго,

 

Вас.

 

Вел.,

 

Преждеосвн-

щеиныхъ

 

Даровъ

 

и

 

пѣніе

 

во

 

св.

 

Четыредесятницу

 

и

 

страстную

 

недѣлю,

 

въ

 

пяти

выпускахъ.
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не

 

■

 

связана

 

музыкальнымъ

 

ритмомъ

 

и

 

тактомъ

 

и,

 

слѣдователь-

яо,

 

отрѣшена

 

отъ

 

узъ

 

новѣйгаей

 

музыки,

 

вращается

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

свободиаго,

 

словеснаго,

 

ритма

 

и

 

потому

 

въ

 

церков-

номъ

 

смыслѣ

 

назидательна,

 

поучительна.

 

Наконецъ,

 

строгій

характеръ

 

въ

 

ходѣ

 

сопровождающихъ

 

голосовъ,

 

при

 

благо-

говѣйномъ

 

и

 

точномъ

 

нсполненіи

 

опытными

 

пѣвцами,

 

мо-

жетъ

 

производить

 

самое

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

душу

 

вся-

каго,

 

молитвенно

 

предстоящаго

 

въ

 

храмѣ".

 

Въ

 

переложені-

яхъ

 

Поту

 

лова

 

почти

 

всѣ

 

ноты

 

принимаются

 

за

 

самостоятель-

ныя

 

составныя

 

части

 

аккорда,

 

а

 

число

 

аккордовъ

 

ограниче-

но

 

только

 

7-ю

 

съ

 

ихъ

 

первыми

 

обращеніями,

 

почему

 

и

 

про-

изведенія

 

эти

 

бѣдны

 

въ

 

отношеніи

 

гармоническаго

 

матеріала

и

 

не

 

лишены

 

недостатковъ

 

съ

 

художественной

 

стороны,

 

въ

отношеніи

 

плавности,

 

свободы

 

и

 

красоты

 

голосоведенія.

 

Такъ

какъ,

 

въ

 

основаніе

 

этихъ

 

переложеній

 

взяты

 

извѣстныя

 

опредѣ-

ленныя

 

теоретическія

 

соображенія,

 

а

 

не

 

самостоятельная

 

вы-

работка

 

сопровождающихъ

 

основную

 

мелодію

 

голосовъ

 

въ

духѣ

 

и

 

характерѣ

 

самой

 

мелодіи,

 

то

 

и

 

ходы

 

голосовъ

 

и

 

ихъ

гармоническія

 

соединеиія

 

являются

 

какъ

 

бы

 

заранѣе

 

пред-

рѣшеннымп

 

и

 

связанными

 

этими

 

механическими

 

правилами,

а

 

самыя

 

произведенія

 

являются

 

мало

 

выразительными

 

съ

 

ху-

дожественной

 

стороны.

 

Новѣйшіе

 

представители

 

такого

 

рода

гармонизаціи

 

стараются

 

избѣжать

 

недостатковъ

 

гармонизаціи

Потулова

 

и

 

для

 

этой

 

цѣлирасширяютъ

 

предѣлы

 

строгой

 

гар-

моніи

 

введеніемъ

 

септаккордовъ,

 

доминатаккорда,

 

иногда

квартсекстаккорда

 

и

 

ложныхъ

 

каденцій,

 

а

 

въ

 

голосоведеніи

развиваютъ

 

свободу

 

и

 

самостоятельность,

 

стараясь,

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ,

 

и

 

мелодическіе

 

ходы

 

сопровождающихъ

 

голосовъ,

 

по

ихъ

 

движенію,

 

приблизить

 

къ

 

основной

 

мелодіи

 

и

 

уподобить

ей.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

оказывается

 

необходимымъ

 

съ

 

одной

стороны

 

многія

 

ноты

 

основной

 

мелодіи

 

считать

 

за

 

проходя-

щія,

 

съ

 

другой— употреблять

 

въ

 

значительномъ

 

числѣ

 

про-

ходящія

 

ноты

 

въ

 

сопровождающихъ

 

мелодію

 

голосахъ.

 

Въ

этомъ

 
видѣ

 
переложенія

 
получаютъ

 
характеръ

 
самостоятель-
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ной.

 

контрапунктической,

 

разработки

 

основной

 

мелодіи,

 

-та-

кого

 

способа

 

гармонизацін,

 

который

 

болѣе

 

всякаго

 

друтаго

еоотвѣтствуетъ

 

мелодическому

 

строенію

 

и

 

характеру

 

древней

обиходной

 

церковной

 

мелодіи,

 

въ

 

особенности

 

знаменнаго

 

рас-

цѣва.

 

Таковы

 

передо

 

ж

 

енія

 

^пѣснопѣній

 

знаменнаго

 

распѣва

 

въ

изданіяхъ

 

Братства

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

*),

 

принадлежащая,

главнымъ

 

образомъ,

 

Соловьеву. 1

 

Смирнову

 

и

 

др.

 

Художествен-

ная

 

сторона

 

въ

 

этихъ

 

переложеніяхъ

 

нашла

 

себѣ

 

должное

 

при-

мѣненіе

 

и

 

развитіе,

 

сообщивъ

 

имъ

 

особый

 

жизненный

 

смыслъ

и

 

эстетическое

 

значеніе.

 

Въ

 

сравнены

 

съ

 

переложеніями

 

Но-

тулова

 

эти

 

труды

 

стоятъ

 

несравненно

 

ближе

 

къ

 

тому

 

типу

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

который

 

наиболѣе

 

соотвѣтствуетъ

высотѣ

 

православнаго

 

Богослужебнаго

 

пѣнія.

 

Тѣ

 

и

 

другія

иерелѳженія

 

написаны

 

для

 

мужскаго

 

хора

 

четырехголоснаго;

при

 

исполненіи

 

смѣшаннымъ

 

і

 

хоромъ

 

требуютъ

 

умѣлыхъ

транспозицій.

 

Основная

 

мелодія

 

въ

 

изданіяхъ

 

Братства

 

по-

мещается

 

неизмѣнною

 

въ

 

верхнемъ

 

голосѣ

 

и

 

иногда

 

содер-

жите

 

буквально

 

ѳитныя

 

лица;

 

ритмъ

 

переложены

 

свободный.
■

§

 

31.

 

Духовно-музыкальныя

 

сочиненія

   

и

     

переложенія

 

протоіерея

Виноградова.

Самымъ

 

лучшимъ

 

и

 

виднымъ

 

-представителемъ

 

того

 

на-

правления

 

въ

 

духовно-музыкальномъ

 

творчествѣ,

 

начало

 

ко-

торому

 

положено

 

Львовымъ,

 

'

 

должно

 

считать

 

протоіерея

 

М.

Виноградова.

 

Основныя

 

положенія

 

этого

 

направленія — гос-

подство

 

текста

 

надъ

 

музыкою,

 

подчиненіе

 

ритма

 

музыкалъ-

наго

 

ритму

 

словесному,

 

неповторяемость

 

и

 

одновременное

произношеніе

 

всѣми

 

пѣвцами

 

словъ

 

текста,

 

отсутствіе

 

не-

естественнаго

 

растяженія

 

слоговъ

 

текста

 

по

 

требованію

 

му-

зыки,

 

исключеніе

 

сольнаго

 

пѣнія,

 

умѣренный

 

темпъ

 

музы-

кальнаго

 

движенія,

 

употребленіе

 

'естественныхъ

 

голосовыхъ

регистровъ,

 

удаленіе

 

изъ

 

музыки

   

внѣшнйхъ

   

эффектовъ,

 

до-

*)

 

Издано

 

6

 

вынусковъ,

 

содержащихъ

 

нѣіііе

 

на

 

Господи

 

воззвахъ,

 

8-ми

гласовъ,

 
воскресные

 
ирмосы

  
и

 
пиніе

 
великопостное,

 
знаменнаго

 
роспѣва

 
и

 
др.
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стигаемыхъ

 

изысканною

 

нюансировкою,

 

красивыми' пассажа-

ми

 

и

 

замыоловатами

 

мелодическими

 

фигурами

 

отдѣлъпыхъ

голосовъ,

 

наконецъ,

 

простая,

 

удобопонятная

 

и

 

выразитель-

ная,-

 

по

 

Отношенію

 

къ

 

тексту

 

и

 

религиозному

 

чувству

 

моля-

щагося,

 

гармоиія.— всѣ

 

эти

 

основоположенія

 

Нашли

 

себѣ

 

наи-

лучшее

 

примѣненіе

 

п

 

осуществленіе

 

въ

 

духовно-музыкалъ-

ныхъ

 

произведеніяхъ

 

прот.

 

Виноградова.

Протоіерей

 

Виноградовъ,

 

Михайлъ

 

Александровичу

 

про-

исходилъ

 

изъ

 

духовнагО

 

званія

 

и

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

Рязанской

 

Духовной

 

Семинаріи.

 

Рано

 

почувствовавъ

 

призва-

ніе

 

къ

 

музыкѣ

 

и

 

пѣнію,

 

онъ

 

самостоятельно

 

началъ

 

изучать

музыку

 

по

 

современным!,

 

теоретическимъ

 

руководствамъ

 

и

посредствомъ

 

чтенія

 

нотныхъ

 

партитуръ.

 

Состоя

 

первона-

чально

 

помощпикомъ

 

регента,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

регентомъ

 

при

архіерейскомъ

 

хорѣ.

 

Виноградовъ,

 

во

 

время

 

поѣздокъ

 

архі-

епископа

 

въ

 

Петербурга,

 

имѣлъ

 

возможность

 

встрѣчаться

тамъ

 

съ

 

современными

 

выдающимися

 

композиторами

 

духов-

ной

 

музыки.

 

Онъ

 

близко

 

знакомъ

 

былъ

 

съ

 

Турчаниновымъ

и

 

Львовымъ,

 

предъ

 

которымъ

 

особенно

 

преклонялся

 

и

 

совѣ-

тами

 

котораго

 

онъ

 

часто

 

пользовался,

 

и,

 

что

 

вполнѣ

 

есте-

ственно,

 

Находился

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

н

 

сильНымъ

 

в.ті-

яніемъ

 

его

 

духовно-музыкальнаго

 

творчества,

 

какъ

 

это

 

оче-

вііднымъ

 

образомъ

 

отразилось

 

па

 

многихъ

 

его

 

произведені-

яхъ.

 

Въ

 

1871

 

году

 

Виноградовъ

 

оставилъ

 

занятія

 

съ

 

архі-

ерейскимъ

 

хоромъ

 

и

 

сталъ

 

удѣлять

 

пѣнію

 

лишь

 

свободный

пастырскій

 

досугъ;

 

въ

 

1885

 

году

 

скромно

 

праздновалъ

 

50-ти

лѣтіе

 

своего

 

священнослуженія,

 

а

 

въ

 

1888

 

г.

 

скончался.

Протоіерею

 

Виноградову

 

принадлежатъ

 

37

 

духовно-му-

зыкальннхъ

 

произведеній,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

1 1

 

перелоаіеній:

8

 

догматиковъ

 

знаменнаго

 

роспѣва,

 

стихира

 

„БогоНачаль-

нымъ

 

мановеніемъ " ^—

 

осмогласнаЯ,

 

„О

 

Тебѣ

 

радуется",

 

гре-

ческаго

 

роспѣва,

 

стихира

 

на

 

Введеніе,

 

а

 

остальныя

 

собствен-

пыя

 

его

 

композиціп.

 

Выдающіяся

 

сочиненія

 

Виноградова:

„Милость
 

мира",
 

„херувимскія":
 

D-dur
 

И' E-moll,
 

^Взбран-
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ной

 

воеводѣ",

 

„Хвалите

 

имя

 

Господяе",

 

причастны:

 

„Радуй-

теся

 

праведны",

 

„Во

 

всю

 

землю",

 

„Въ

 

память

 

вѣчную",

„Знаменася

 

на

 

насъ",

 

„Явися

 

благодать",

 

„Творяй

 

ангелы",
„Блажени

 

яже

 

избралъ",

 

„Тѣло

 

Христово

 

пріимите",

 

„Ны-

нѣ

 

силы"

 

и

 

др.;

 

переложенія

 

всѣ

 

написаны

 

просто,

 

понят-

но

 

и

 

художественно;

 

лучшія

 

же

 

изъ

 

нихъ:

 

„О

 

Тебѣ

 

радуется"'

и

 

„

 

Богоначальнымъ

 

мановеніемъ " .

Духовно-музыкальныя

 

сочиненія

 

прот.

 

Виноградова,

 

по-

мимо

 

ихъ

 

внѣшнихъ

 

достоинствъ,

 

отражающихся

 

въ

 

скром-

номъ

 

и

 

серьезномъ

 

темпѣ

 

движенія,

 

въ

 

простомъ,

 

плавнрмъ

и

 

естественномъ

 

голосоведеніи,

 

въ

 

отсутствіи

 

музыкальныхъ

эффектовъ,

 

въ

 

гармоніи,

 

богатой

 

разпообразіемъ

 

звукосоче-

таній;

 

текучей

 

и

 

выразительной,

 

полны

 

глубокаго

 

интереса,

жизни

 

:И

 

смысла

 

и

 

по

 

впечатлѣнію,

 

производимому

 

ими

 

на

душу

 

молящагося,

 

вполнѣ

 

благотворны

 

и

 

назидательны,

 

воз-

буждая

 

въ

 

слушателяхъ

 

бодрость

 

духа,

 

крѣпкую

 

вѣру,

 

твер-

дое

 

упованіе,

 

возвышенное,

 

любвеобильное

 

и

 

всепрощающее

настроеніе

 

духа

 

съ

 

смиреннымъ

 

сознаніемъ

 

слабости

 

и

 

не-

достоинства

 

человѣческаго

 

лредъ

 

величествомъ

 

славы

 

Творца

-всего.

„

 

Слушая

 

музыку

 

Виноградова,

 

говорите

 

одинъ

 

изъ

 

по-

читателей

 

его

 

таланта,

 

мы

 

признаемъ,

 

что

 

это

 

наша

 

цер-

ковная

 

музыка,

 

къ

 

которой

 

мы

 

привыкли,

 

которую

 

слышимъ

издѣтства,

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

ней

 

преемственность

 

предані я,

 

зна-

емъ,

 

что

 

употребленіе

 

ея

 

освящено

 

вѣковымъ

 

существовані-

емъ

 

въ

 

русской

 

церкви.

 

И

 

такъ

 

какъ,

 

эта

 

музыка

 

возвыша-

ете

 

душу,

 

способствуетъ

 

молитвенному

 

настроенію,

 

то

 

мы

признаемъ

 

за

 

ней

 

неоспоримое

 

право

 

существованія,

 

видимъ

-въ

 

ней

 

прочные

 

задатки

 

дальнѣйшаго

 

усовершенствованія"

 

*).
Въ

 

своихъ

 

переложеніяхъ,

 

произведеніяхъ

 

уже

 

позднѣй-

шихъ,

 

прот.

 

Виноградовъ

 

склоняется

 

въ

 

своемъ

 

музыкальномъ

творчествѣ

 

къ

 

діатоническому

 

роду

 

музыки,

 

чѣмъ

 

и

  

отдаетъ

-------------------------------- 1------- _

                                        

;

*)

 
Правосл.

 
Обозрѣніе,

  
1885

 
г.,

 
январь,

 
201 — 4.
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свою

 

дань

 

современному

   

направденію

 

духовно-музыкальнаго

творчества,

 

характеризуемаго

 

рѣшительнымъ

   

поворотом^

 

въ

сторону

    

самобытнаго,

 

народнаго

  

и

   

строго

   

церковнаго

  

его

развитія.

•
§

 

32.

 

Придворный

 

напѣвъ.

„Придворный

 

напѣвъ

 

получилъ

 

свое

 

начало

 

въ

 

первой

 

четвер-

ти

 

настоящаго

 

вѣка,

 

когда

 

придворная

 

капелла

 

достигла

 

зна-

чительна™

 

развитія

 

и

 

совершенства

 

по

 

исполненію

 

пар-

тесно-положеннаго.

 

Начало

 

19-го

 

вѣка

 

особенно

 

замѣчатель-

но

 

въ

 

исторіи

 

церковнаго

 

пѣнія

 

по

 

своему

 

вниманію

 

къ

старой

 

церковной

 

мелодіи.

 

Пѣвцы

 

капеллы,

 

собранные

 

съ

разныхъ

 

концовъ

 

Имперіи,

 

кромѣ

 

естествепныхъ

 

дарованій

 

сво-

его

 

голоса,

 

приносили

 

съ

 

собою

 

въ

 

капеллу

 

совершенное

 

знаніе

родныхъ,

 

мѣстныхъ,

 

церковныхъ

 

напѣвовъ.

 

Разнообразіе

 

рос-

пѣвовъ,

 

стекавшагося

 

отовсюду

 

въ

 

капеллу,

 

было

 

не

 

малозна-

чительно.

 

Капелла

 

представляла

 

собою

 

обширное

 

вмѣстили-

ще,

 

гдѣ

 

всѣ

 

разнообразные

 

роспѣвы

 

Русской

 

церкви,

 

по-

добно

 

разнымъ

 

металламъ

 

въ

 

одномъ

 

горнѣ,

 

должны

 

были,

такъ

 

сказать,

 

расплавиться,

 

слиться.

 

Роспѣвы

 

разныхъ

 

рус-

скихъ

 

мѣстностей

 

действительно

 

сложилось

 

въ

 

капеллѣ

 

въ

одно

 

цѣлое

 

и

 

образовали

 

собою

 

т'о,

 

что

 

нынѣ

 

всѣмъ

 

извѣст-

но

 

подъ

 

именемъ

 

придворнаго

 

напѣва"

 

*).

Первый

 

опытъ

 

изданія

 

придворнаго

 

напѣва

 

для

 

общаго

употребленія

 

былъ

 

сдѣланъ

 

во

 

время

 

управленія

 

капеллою

Бортнянскимъ.

 

Первоначально

 

была

 

издана

 

литургія

 

прос-

таго

 

придворнаго

 

напѣва,

 

положенная

 

на

 

голоса

 

Грибови-

чемъ.

 

Въ

 

1830

 

г.

 

придворной

 

капеллой

 

была

 

издана

 

лито-

графированная

 

круглою

 

нотою

 

книга

 

„кругъ

 

простаго

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія",

 

на

 

два

 

голоса,

 

и

 

при

 

ней

 

„панихида",

на

 

четыре

 

голоса.

 

Книга

 

эта,

 

хотя

 

названа

 

„кругомъ",

 

но

не

 

содержала

 

въ

 

себѣ

 

полнаго

 

составаіпѣснопѣній

 

на

 

круг-

*)

 

Церковн.

 

п.

  

въ

 

Россіи,

 

п;ют.

 

Разумовскаю.
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лый

 

годъ;

 

иное

 

въней

 

было

 

опущено,

 

а

 

иное

 

измѣнено.

Въ

 

ней

 

не

 

было

 

тропарей

 

на

 

„Богъ

 

Господь",

 

антифоновъ,

кромѣ

 

4-го.

 

гласа,

 

воскресныхъ

 

ирмосовъ

 

всѣхъ

 

гласовъ,

 

а

вмѣсто

 

нихъ

 

катавасія

 

„Отверзу

 

уста";

 

не

 

было

 

втораго

канона

 

праздника

 

Рождества

 

Христова,,

 

ирмосовъ

 

праздника

Успенія;

 

на

 

литургій

 

преждеосвященной

 

не

 

было

 

„Нынѣ

 

-

силы

 

небесныя".

 

Прокимны

 

вечернія

 

положено

 

было

 

пѣть

но

 

образцу

 

„

 

Господь

 

воцарися",

 

речитативомъ,

 

на

 

одной

нотѣ;

 

для

 

пѣснопѣній

 

изъ

 

литургіи

 

Василія

 

Великаго,

 

„Ве-

чери

 

твоея

 

тайныя",

 

Да

 

молчитъ

 

всякая

 

плоть"

 

и

 

„О

 

Тебѣ

радуется",

 

вмѣсто

 

древнихъ

 

умилительныхъ

 

напѣвовъ,

 

пред-

назначался

 

напѣвъ

 

обычный

 

6-го

 

голоса.

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

ука-

зомъ

 

31

 

мая

 

1833

 

г.

 

предписывалъ

 

сокращеній

 

и

 

измѣне-

ній

 

„круга"

 

противъ

 

нотныхъ

 

стнодальныхъ

 

книгъ

 

не

 

при-

нимать

 

за

 

правило

 

и

 

сообразоваться

 

съ

 

кругомъ,

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

въ

 

пѣніи

 

на

 

литургіи

 

св.

 

I.

 

Златоустаго.

 

Въ

 

1845

 

г.

въ

 

дополненіе

 

къ

 

„кругу"

 

и

 

для

 

устраненія

 

произвола

 

въ

нользованіи

 

имъ,

 

учителемъ

 

капеллы,

 

по

 

распоряжение

 

ди-

ректора

 

ея,

 

Воротниковымъ

 

составлена

 

книга,

 

содержащая

пѣніе,

 

употребляемое

 

при

 

Дворѣ,

 

на

 

четыре

 

голоса,

 

въ

скрипичномъ

 

ключѣ,

 

въ

 

двѣ

 

строки.

 

Въ

 

1846

 

г.

 

директору

капеллы

 

поручено

 

было

 

собрать

 

и

 

издать

 

всѣ

 

пѣснопѣнія,

 

упот-

ребляемыя

 

въ

 

Богослуженіи

 

въ

 

придворныхъ

 

церквахъ.

 

Пло-

домъ

 

новыхъ

 

трудовъ

 

былъ

 

у

 

Полный

 

обиходъ " ,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ,

и

 

„Краткій

 

Ирмологій" ,

 

обѣ

 

книги

 

на

 

четыре

 

голоса.

 

Эти

 

книги

вытѣснили

 

собою

 

ирежнія

 

изданія

 

капеллы

 

и

 

замѣнили

 

ихъ,

 

въ

короткое

 

время

 

выдержавъ

 

два

 

тиснѣнія.

 

Въ

 

новыхъ

 

изданіяхъ

капеллы

 

издатели

 

задались

 

цѣлью

 

предварительно

 

ознако-

миться

 

съ

 

существовавшими

 

по

 

епархіямъ

 

способами

 

гармо-

низации

 

мелодій,

 

для

 

чего

 

собрали

 

отовсюду

 

рукописныя

переложенія

 

древнихъ

 

напѣвовъ,

 

а

 

затѣмъ,

 

рѣшили

 

издать

древнія

 

мелодіи

 

въ

 

ихъ

 

подлинномъ,

 

несимметриченомъ

ритмѣ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

директора

 

ка-

пеллы

 
А.

 
Ѳ.

 
Львова,

 
трудами

 
учителей

   
капеллы

   
Воротни-
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кова

 

и

 

Ломакина,

 

изданы ;

 

были

 

капеллою:

 

1)

 

„Октоихъ"

нотнаго

 

пѣнія

 

"знаменнаго

 

роспѣва";

 

2)

 

„Обиходъ

 

нохнаго

церковнаго

 

пѣнія",

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ;

 

3)

 

„Сокращенный

Ирмологій

 

знаменнаго

 

роспѣва";

 

4)

 

„Ирмосы

 

воскресные.

Господскимъ,

 

Богородичнымъ

 

и

 

инымъ

 

праздникамъ,

 

грече-

скаго

 

роспѣва"*

 

);

 

5)

 

„Ирмосы

 

четыредесятницы

 

и

 

страстной

седьмицы,

 

сокращеннаго

 

греческаго"

 

роспѣва;

 

6)

 

„Воскрес-

ные

 

утренніе

 

антифоны,

 

греческаго

 

роспѣва;

 

7)

 

„Утреня,

греческаго

 

напѣва"

 

**).

 

Книги

 

эти

 

въ

 

своей,

 

совокупности

удовлетворяли

 

всѣмъ

 

требованіямъ

 

круга

 

Богослужебнагопѣ-

нія

 

и

 

были

 

рекомендованы

 

въ

 

руководство

 

по

 

церквамъ.

Московскій

 

комитетъ,

 

которому

 

поручено

 

было

 

ближайшее

разсмотрѣніе

 

этнхъ

 

книгъ

 

со

 

стороны

 

близости

 

ихъ

 

напѣ-

вовъ

 

к.ъ

 

подлиннику,

 

сѵнодальпымъ

 

нотпымъ

 

книгамъ.

 

па-

шелъ

 

близкими

 

къ

 

нему

 

въ

 

„Октоихѣ":

 

Богородичны

 

3

 

и

4

 

гласа,

 

въ

 

„

 

Сокращенномъ

 

Нрмологѣ:

 

воскресные

 

ирмосы

1

 

гласа

 

и

 

на

 

Пятидесятницу,

 

въ

 

„

 

Ирмологѣ

 

греческаго

 

рос-

пѣва":

 

воскресные

 

ирмосы

 

6

 

гласа,

 

ирмосы

 

на

 

Рождество

Христово

 

(2-й

 

кононъ),

 

на

 

Срѣтеніе

 

и

 

Вознесеніе

 

Господне

и

 

въ

 

день

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы;

 

въ

 

книгѣ

 

антифо-

новъ— антифоны

 

6

 

гласа,

 

въ

 

„Утрени":

 

„Свѣте

 

тихій",

„На

 

рѣкахъ

 

Вавилонскихъ"

 

и

 

нѣкоторыя

 

величанія

 

***).

 

Въ

1869

 

г.,

 

въ

 

директорство

 

Бахметева,

 

это

 

изданіе

 

были

 

пере-

смотрѣно,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

измѣнено

 

и

 

дополнено,

 

а

затѣмъ,

 

отпечатано

 

подъ

 

новою

 

редакціею

 

Бахметева

 

и

остается

 

неизмѣннымъ

 

и

 

доселѣ.

 

„Придворный

 

напѣвъ.

говорить

 

прот.

 

Разумонскій,

 

утратилъ

 

въ

 

себѣ

 

древнее

 

раз-

личіе

 

церковныхъ

 

гласовъ

 

и

 

не

 

содержитъ

 

осмогласія

 

въ

полной

 

силѣ".

 

Суліденіе

 

Высокопреосвященнаго

 

Филарета,

митрополита

 

Московскаго,

 

о

 

придворномъ

 

напѣвѣ

 

слѣдуюіцее:

е )

 

Греческаго

 

роспѣва

 

только

  

1 ,

 

2

 

п

 

8

  

гласъ,

 

а.

 

5,

   

6

 

и

    

7 — сокращен-

наго

 

знаменнаго

 

роспѣва;

 

остальные

 

гласы

 

—

 

обычнаго

 

роспѣва.

**)

 

Были

 

въ

 

ней

 

пѣснопѣніц

  

и

 

другихъ

 

оаспѣвовъ:

 

инаиеннаго

  

и

 

кіев-
г

    

ИШІГ

                                               

1 1]
скаго.

*)

 

Си.

  

.Церк.

  

и.

  

въ

 

Россіи>,

  

прот

   

Разуиовскаго,

 

стр.

 

251 — 2.
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„Придворное

 

пѣніе

 

имѣетъ

 

свое

 

признанное

 

достоинство

 

и

и

 

свою

 

славу.

 

Однако,

 

любящій

 

и

 

знающій

 

древнее

 

церков-

ное

 

пѣніе,

 

можетъ

 

сказать,

 

что

 

нѣкоторыя

 

части

 

придвор-

наго

 

пѣнія

 

сохранили

 

близость

 

къ

 

духу

 

и

 

характеру

 

древ-

няго

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

а

 

нѣкоторыя

 

отъ1

 

перелагателей

 

по-

терпѣли

 

измѣненіе

 

не

 

къ

 

лучшему".

 

Безспорное

 

достоинство

 

'

придворнаго

 

напѣва

 

составляетъ

 

безусловная

 

правильность

и

 

звучность

 

гармоніи,

 

а

 

затѣмъ,

 

строгое

 

соотвѣтствіе

 

текста

съ

 

движеніемъ

 

напѣва,

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

просодіи

 

его,

такъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

грамматической

 

связи

 

и

 

дѣленія

 

его

по

 

предлогкеніямъ.

§

 

33.

 

Новѣйшіе

 

опыты

 

переложеній.

 

Переложенія

 

придворной

 

капеллы,

переложенія

 

Римскаго- Корсакова,

 

Азѣева,

 

Архангельска™.

 

Львовскаго,

переложенія

 

въ

 

изданіи

   

общества

   

любителей

   

церковнаго

   

пѣнія

   

въ

Москвѣ.

Въ

 

1883

 

г.,

 

вмѣсто

 

Бахметева,

 

управленіе

 

капеллою

было

 

поручено

 

Балакиреву,

 

извѣстному

 

знатоку

 

русской

народной

 

музыки,

 

ближайшему

 

преемнику

 

въ

 

музыкальномъ

творчествѣ

 

и

 

послѣдователю

 

Глинки.

 

Сотрудникомъ

 

его

 

былъ

назначенъ

 

извѣстный

 

русскій

 

композиторъ

 

Римскій-Корса-

ковъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

направленіе

 

въ

 

дѣятельности

 

ка-

пеллы

 

стало

 

болѣе

 

народнымъ,

 

національнымъ,

 

въ

 

тѣсномъ

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Это

 

новое

 

направленіе

 

сказалось

 

преж-

де

 

всего

 

и

 

самымъ

 

очевиднымъ

 

образомъ

 

въ

 

послѣдовавшихъ

затѣмъ

 

изданіяхъ

 

капеллы

 

и

 

печатныхъ

 

трудахъ

 

представи-

телей

 

новаго

 

направленія

 

и

 

его

 

послѣдователей.

Въ

 

новыхъ

 

изданіяхъ

 

капеллы

 

какъ

 

„Всенощная

древнихъ

 

напѣвовъ",

 

рѣшено

 

было

 

сохранить

 

'

 

древнюю

церковную

 

мелодію,

 

какъ

 

неприкосновенную

 

святыню,

 

бук-

вально,

 

безъ

 

измѣненія,

 

въ

 

виду

 

же

 

ея

 

діатоническаго

 

строя

и

 

народнаго

 

характера,

 

положить

 

ее

 

въ

 

гармонію

 

діатоня-

ческую,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

церковно-народнаго

 

характера,

 

въ

простѣйшихъ

 

трезвучныхъ

 

сочетаніяхъ,

 

съ

 

самостоятель-

нымъ

 
веденіемъ

 
сопровождающихъ

    
ее

    
голосовъ,

   
въ

   
видѣ



—

 

33

 

—

•

 

Уѣзд

 

ы.
о

   

ев

О

    

6

5И

 

=

Содержание
каждой

 

изъ

нихъ. %

  

3

а1

  

Ы

Содержаніе

каждаго

 

изъ

нихъ.

Сюда

 

не

 

входитъ

 

стоимость

 

іюсобій

 

школамъ

 

натурою: соломою

    

и

   

кизяками

    

на

   

отоплеиіе,

  

на

 

сторожа,

 

на
 

мелгсія поправки

 

и

 

почпнки

 

дверей,

 

стеколъ,

 

печей

 

и

 

проч.:
 

таковыя вещественный

 

пособія

 

большинству

   

школъ

 

даются
 

мьстпыми обществами.

Р. к. P.

          

It*

Аткарскій.

   

.

Балашовскій.

Вольскій

   

.

   

.

Камышинокш

Кузнецкій

    

.

Петровскій

   

.

Саратовскій

 

.

Оердобскій

    

.

Хвалынскій

Царпцынскій.
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Къ

 

сожалънію,

 

но

 

недоставлеаію

 

отдѣленіями

 

и

 

наб-

людателями

 

надлежащихъ

 

свъдѣній,

 

Совѣтъ

 

не

 

можетъ

 

он-

редѣлить

 

среднюю

 

цифру

 

расхода

 

на

 

содержаніе

 

церковно-

приходской

 

школы

 

въ

 

отдѣльности

 

отъ'

 

школъ

 

грамотности.

Прптомъже

 

едва-ли

 

и

 

возможно

 

это

 

сдѣлать,

 

потому

 

что

 

во

мвогихъ

 

мѣстахъ

 

школы

 

грамотности

 

помѣщаются

 

въ

 

однпхъ

зданіяхъ

 

со

 

школами

 

церковно- приходскими,

 

составляя

 

какъ

бы

 

приготовительный

 

классъ

 

для

 

нослѣднихъ,

 

и

 

пользуются

средствами

 

общими

 

той

 

и

 

другой.

Кромѣ

 

вышеіюказаннаго

 

расхода

 

суммъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

потребовались

 

еще

 

новые

 

неожиданные

 

расходы

 

на

 

ио-

собія

 

учащимся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

по

 

случаю

 

ностиг-

шаго

 

Саратовскую

 

Епархію

 

въ1891

 

году

 

неурожая

 

хлѣба. —

Въ

 

октябрѣ

 

того

 

же

 

года

 

послъдовалъ

 

отъ

 

Саратовскаго

Губернатора

 

циркуляръ

 

съ

 

предписаніемъ

 

принять

 

мѣры

 

къ

предотвращенію
 

бѣдствій

 
отъ

 
голода.

 
Епархіальный

 
Совѣтъ,
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разославъ

 

экземпляры

 

этихъ

 

циркуляровъ

 

къ

 

завѣдующимъ

церковными

 

школами,

 

нросилъ

 

ихъ

 

вемедлено

 

собрать

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

нуждахъ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

но

 

случаю

 

неурожая

хлѣба

 

и

 

донести

 

Совѣту

 

о

 

способахъ

 

вспомоществованія

 

имъ.

Но

 

о

 

нуждахъ

 

нашнхъ

 

позаботилось

 

высшее

 

церковное

 

Пра-

вительство.

 

По

 

расиоряженіямъ

 

Училищнаго

 

Оовѣта'

 

при

Святѣйгаемъ

 

Сѵнодѣ,

 

съ

 

января

 

мѣсяца

 

1892

 

года

 

стали

поступать

 

въ

 

Оаратовскій

 

Еиархіальный

 

Училищный

 

Оовѣтъ

изъ

 

разныхъ

 

учрежденій

 

суммы

 

въ

 

нособіе

 

учащимъ

 

и

 

уча-

щимся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Саратовской

 

Епархіи.

 

Одно-

временно

 

съ

 

этимъ

 

стали

 

поступать

 

въ

 

Совѣтъ

 

отношенія

уѣздныхъ

 

отдѣленій,

 

иредставленія

 

наблюдателей

 

и

 

завѣдую-

щпхъ

 

школами,

 

прошенія

 

учителей

 

и

 

учительнпцъ

 

о

 

всно-

моществованіи

 

учащимъ

 

и

 

учащимся

 

въ

 

крайней

 

ихъ

 

еуждѣ

по

 

случаю

 

голоднаго

 

времени

 

п

 

необыкновенно

 

холодной

зимы.

 

По

 

мѣрѣ

 

полученія

 

суммъ

 

на

 

сей

 

предметъ,

 

Совѣтъ

немедленно

 

разсылалъ

 

оныя

 

наиболѣе

 

нуждающимся

 

въ

 

но-

собіи.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

удовлетворееіе

 

всѣхъ

 

просьбъ

 

о

 

нособіи

оказалось

 

невозможнымъ

 

на

 

счетъ

 

суммъ,

 

нолучаемыхъ

 

по

расноряженію

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

а

 

между

 

тѣмъ

 

нужды

 

были

 

неотложныя,

 

а

 

въ

 

числъ

 

нуж-

дающихся

 

были

 

и

 

законоучители— священники,

 

учители—

діаконы

 

и

 

псаломщики,

 

или

 

вовсе

 

не

 

получающіе

 

никакого

вознагражденія

 

за

 

труды

 

въ

 

школѣ,

 

или

 

получающіе

 

тако-

вое

 

въ

 

очень

 

маломъ

 

количоствѣ

 

(священники-законоучи-

тели

 

Вильскаго

 

уѣзда

 

по

 

22

 

руб.

 

50

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

учители

діаконы

 

и

 

псаломщики

 

по

 

67

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

по

 

Хва-

лынскому

 

уѣзду

 

законоучители

 

но

 

20— 30

 

р.,

 

діаконы

 

п

псаломщики

 

по

 

80

 

р.

 

въ

 

годъ),

 

то

 

Нреосвященнѣйшій

 

Ав-

рамій,

 

Милостивѣйшій

 

Архипастырь

 

Оаратовскій,

 

разрѣшилъ

мѣстному

 

Еиархіальному

 

Комитету

 

по

 

сбору

 

пожертвовавііі

на

 

голодаютихъ

 

отнускъ

 

Совѣту,

 

въ

 

возможвомъ

 

количествѣ,

суммъ

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ.

 

Всего

 

въ

 

1-й

 

иоловинѣ

 

1892
года

   
получено

 
Епархіальнымъ

   
Совѣтомъ,

   
по

 
расиоряженію
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Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Слнодѣ.

 

5099

 

p.

 

17

 

к.

п,

 

но

 

распоряженію

 

Его

 

Преосвященства,

 

изъ

 

суммъ

 

Еиар-

хіальнаго

 

Комитета

 

9025

 

рублей.

 

Всѣ

 

эти

 

суммы,

 

но

ыѣрѣ

 

постуи.чсшя

 

ихъ,

 

немедленно

 

распределялись

 

Енар-

хіальнымъ

 

Совѣтомъ

 

между

 

наиболѣе

 

нуждующимпся

 

шко-

лами

 

и

 

съ

 

утверждения

 

Преосвященнѣйшаго

 

Архипастыря

разсылались

 

но

 

назначенію.

Не

 

включая

 

этихъ

 

экстраординарныхъ

 

суммъ,

 

всего

 

въ

отчетномъ

 

году,

 

общее

 

состояніе

 

суммъ

 

представляется

 

въ

такомъ

 

впдѣ,

 

по

 

Еиархіальному

 

Оовѣту:

 

оставалось

 

къ

 

от-

четному

 

году

 

14671

 

руб.

 

58

 

коп.,

 

въ

 

этомъ

 

году

 

посту-

пило

 

7051

 

руб.

 

97

 

к.,

 

израсходовано

 

7219

 

руб.

 

64

 

коп.;

къ

 

1892—1893

 

году

 

осталось

 

14503

 

р.

 

91

 

к.— По

 

уѣзд-

нымъ

 

отдѣленіямъ

 

всего

 

оставалось

 

4824

 

р.

 

40

 

к.;

 

посту-

пило

 

вмѣстѣ

 

съ

 

суммами

 

на

 

голодающихъ

 

41783

 

р.

 

8

 

к.;

израсходовано

 

44281

 

р.

 

47

 

к.;

 

къ

 

1892— 1893

 

г.

 

осталось

2326

 

р.

 

1

 

к.

ПН.

Усиѣхп

 

обученія

 

и

 

воспптанія

 

дѣтей

 

въ

 

церковныхъ

школахъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

были

 

вообще

 

удовлетворительны

о,

 

какъ

 

видится

 

изъ

 

отчетовъ

 

наблюдателей

 

и

 

уѣздныхъ

отдѣленій,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

возвышаются.

 

Такъ

 

п

 

дол-

жно

 

быть.

 

Священики

 

стараго

 

поколѣнія,

 

мало

 

знакомые,

пли

 

вовсе

 

незнакомые

 

съ

 

дѣломъ

 

обученія

 

дѣтей,

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

выбываютъ;

 

ихъ

 

мѣсто

 

занпмаютъ

 

люди

 

молодые,

съ

 

свѣжими

 

силами,

 

съ

 

неослабѣвшею

 

еще

 

энеріею,

 

научно

знакомые

 

съ

 

педагогикою

 

и

 

дидактикою.

 

Котингентъ

 

учите-

лей,

 

которыхъ

 

въ

 

первое

 

время

 

существованія

 

церковныхъ

школъ

 

было

 

мало,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

наполняется

 

окон-

чившими

 

ку'рсъ

 

Духовной

 

Семпнаріп

 

и

 

Епархіалі.наго

 

Жен-

скаго

 

Училища,

 

—

 

Въ

 

нослѣдніе

 

годы

 

замѣчается

 

стремленіе

учителей

 

городскихъ

 

и

 

земскпхъ

 

школъ.

 

особенно

 

женатыхъ

п

 
слѣдовательно

 
уже

 
опытныхъ,

 
къ

 
постуиленію

 
въ

 
духов-

ное званіе и съ нредоставленіемъ имъ учительства въ цер-
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ковной

 

школѣ.

 

Вслѣдствіе

 

всего

 

этого

 

и

 

успѣхи

 

обученіяг

и

 

восиптанія

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

постоянно

 

возвы-

шаются,

 

что

 

видно

 

изъ

 

отмѣтокъ

 

на

 

экзаменныхъ

 

сппскахъ

ученпковъ,

 

сдававшихъ

 

иснытанія

 

на

 

полученіе

 

льготныхъ

свидѣтельствъ.

Въ

 

учебномъ

 

и

 

воспитательномъ

 

отношеніп

 

особенно

удовлетворительными

 

оказались

 

школы

 

Нольскаго

 

уѣзда

 

въ

селахъ:

 

Шпханахъ,

 

Барановкѣ,

 

Воскресенскомъ,

 

Березникахъ,

Вязовкѣ,

 

Максимовкѣ,

 

Улыбовкѣ,

 

Варну ковкѣ,

 

Оадовкѣ,

 

Оос-

новкѣ,

 

Болынихъ

 

Озеркахъ,

 

Барнуковкѣ,

 

Балтаю

 

(женской

школѣ)

 

и

 

дер.

 

Казаковкѣ;

 

—

 

Камышинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селахъ:

Павловкѣ,

 

Барановкѣ,

 

Костаревѣ,

 

Слюсаревой;

 

— въ

 

городѣ.

Кузнецкѣ

 

при

 

Троицкой

 

церкви,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда

 

въ

 

се-

лахъ

 

Кунчеровѣ

 

и

 

Турдакахъ;— въ

 

гор.

 

Саратовѣ— Кприлло-

Меѳодіевская

 

(Срѣтенской

 

церкви),

 

Покровская

 

и

 

Духосошеот-

венская;

 

Саратовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Дороѳеевкѣ;

 

Сердоб-

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

сел.

 

Вековѣ,

 

Рящинѣ

 

и

 

при

 

Ртищевской

станціи

 

ж.

 

д.;

 

— Хвалынскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селахъ:

 

Шалкинѣ

 

и

Ивановкѣ;— въ

 

гор.

 

Царицынѣ

 

при

 

церквахъ

 

Вознесенской,

Скорбященской

 

п

 

Преобраясенской;

 

въ

 

Царицынскомъ

 

уѣздѣ

въ

 

селахъ:

 

Городищахъ

 

и

 

Романовкѣ.

Роснисаніе

 

уроковъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

составлено

было

 

Енархіальнымъ

 

Совѣтомъ

 

еще

 

въ

 

1885

 

году.

 

По

 

от-

четамъ

 

Отдѣленій,

 

основаннымъ

 

на

 

донесеніи

 

наблюдателей,

росписаніе

 

это

 

исполнялось

 

вездѣ

 

въ

 

точности,

 

за

 

неболь-

шими

 

исключеніями.

 

По

 

роснисанію

 

время

 

для

 

уроковъ

 

наз-

начено

 

съ

 

8Ѵз

 

часовъ

 

утра

 

до

 

12

 

и

 

съ

 

2

 

до

 

4

 

часовъ.

 

Въ

болынинствѣ

 

школъ

 

это

 

исполнялось,

 

но

 

въ

 

нѣкоторыхъ,

но

 

мѣстнымъ

 

обстоятельствам^

 

уроки

 

съ

 

87з

 

часовъ

 

про-

должались,

 

оъ

 

небольшими

 

промежутками,

 

до

 

2-хъ

 

часовъ,

нослѣ

 

чего

 

вечернихъ

 

занятій

 

уже

 

не

 

было.

Классные

 

журналы,

 

но

 

отчетамъ

 

отдѣленій,

 

во

 

всѣхъ

школахъ,

 

есть

 

и

 

ведутся

 

какъ

 

должно.

 

Но

 

но

 

отзывамъ

 

ревп-

зовавшихъ

    
школы,

   
въ

 
нѣкоторыхъ

   
изъ

 
нпхъ

    
учители,

 
а
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-

особенно

 

законоучители,

 

не

 

своевременно

 

и

 

не

 

всегда

 

точно

•занисываютъ

 

содержаніе

 

уроковъ.

 

Со

 

стороны

 

Ернархіаль-
ааго

 

Оовѣта

 

дано,

 

кому

 

слѣлуетъ,

 

разъясненіе

 

порядка

 

и

времени

 

записей

 

въ

 

ясурналахъ.

Дисциплинарными

 

мѣрами

 

къ

 

исправление

 

лѣнивыхъ

 

и

шаловливыхъ

 

учепиковъ

 

служили

 

замѣчанія,

 

убѣжденія,

выговоры,

 

лпшеніе

 

мѣстъ

 

на

 

короткое

 

время

 

и,

 

наконецъ,

 

сообще-

яія

 

роднтелямъ

 

о

 

лѣности

 

или

 

шаловливости

 

дѣтей,

 

не

 

впе-

чатлптельиыхъ

 

къ

 

мѣропріятіямъ

 

школы.

 

Былъ

 

замѣченъ

единичный

 

случай

 

наклонности

 

учителя

 

къ

 

телѣснымъ

 

на-

казаніямъ

 

учениковъ;

 

учитель

 

этотъ

 

Совѣтомъ

 

немедленно

удаленъ

 

изъ

 

школы.

 

Усерднымъ

 

и

 

отличающимся

 

уснѣхамо

и

 

новеденіемъ

 

ученикамъ

 

учители,

 

законоучители

 

н

 

наблю-

датели

 

объявляли

 

похвалу

 

и

 

одобреніе;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

шко-

лахъ,

 

но

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

награждали

 

отличившихся

 

по-

хвальными

 

листами

 

и

 

книжками.

 

Но

 

самою

 

важною

 

мѣрою

въ

 

дѣлѣ

 

воснптанія

 

оказывается

 

разрѣніеніе

 

наилучшимъ

ученикамъ

 

употреблять

 

при

 

богослуженіп

 

стихари

 

п

 

прислу-

живать

 

въ

 

алтарѣ.

 

Попечитель

 

двухклассной

 

школы

 

въ

 

се-

лѣ

 

Туркахъ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

г.

 

Полубояриновъ

 

ножерт-

вовалъ

 

въ

 

неприкосновенный

 

капиталъ

 

500

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ 5

чтобы

 

проценты

 

съ

 

этого

 

капитала

 

ежегодно

 

выдавались,

 

по

окончаніи

 

учениками

 

курса,

 

наилучшему

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

усиѣ-

хамъ

 

п

 

новеденію.

Окончили

 

курсъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

церковно-ирп-

ходскпхъ

 

школахъ:

Мальчиковъ.

о
X

Съ
 

свидѣ- тельствомъ на
 

льготу.
■а

 

о

 

g

и

 

2

 

"
л

   

ч

   

га

о

 

83

По

 

г.

 

Аткарсгсу

 

и

 

Аткарекому

 

уѣзду

 

.

   

.

»

   

г.

  

Балашову

 

и

  

Балашовскому

  

уѣзіу

 

. 36

21

7

28

2
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По

 

г.

 

Вольску

 

и

 

Вольскому

 

уѣзду

 

.

   

.

   

.

»

   

г.

  

Камышину

  

и

  

Камышипскому

 

уѣзду.

»

   

г.

  

Кузнецку

 

и

  

Кузнецкому

  

уѣзду

 

.

   

.

»

   

г.

 

Саратову

 

и

 

Саратовскому

 

уѣзду

   

.

»

   

г.

   

Оердобску

  

и

  

Оѳрдобскому

   

уѣзду

    

.

»

   

Хвалынскому

    

уѣзду

 

.......

Мальчиковъ.

•

(9
к
ф
V
о

Э

Съ

 

свидѣ- тельствомъ на

 

дыоту. Съ
   

СВИДѢ- тельствоиъ безъ
 

оной.
172

43

40

6

105

61

78

35

54

4

13

8

18

7

45

12

14'

8

11

1

40

25

5

3

Правильно

 

организованныхъ

 

хоровъ

 

изъ

 

ученпковъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи

 

немного.

 

Въ

 

Балашовскомъ.

уѣздѣ

 

таковые

 

хоры

 

устроены

 

въ

 

селахъ

 

Дурникпнѣ,

 

Овп-

нухѣ,

 

Хрущевкѣ,

 

Безлѣсномъ

 

и

 

Малой

 

Сергіевкѣ;

 

Вольскаго

уѣзда

 

въ

 

селахъ

 

Барановкѣ,

 

Воскресенскомъ,

 

Вязовкѣ,

 

Си-

нодскомъ,

 

Макспмовкѣ,

 

Столыпинѣ,

 

Болынихъ

 

Озеркахъ,

Чернобулакѣ,

 

Улыбовкѣ,

 

Юловской

 

Мазѣ,

 

Садовкѣ,

 

Царев-
щпнѣ

 

и

 

Балтаѣ;

 

въ

 

гор.

 

Кузнецкѣ

 

при

 

всъхъ

 

четырехъ

церковныхъ

 

школахъ,

 

въ

 

селахъ

 

Кузнецкаго

 

уѣзда

 

Кунче-

ровѣ

 

и

 

Турдакахъ:

 

въ

 

гор.

 

Саратовѣ

 

особенно

 

выдаются

 

по

пѣиію

 

школы

 

Кирилло-Меѳодіевская

 

(Срѣтенской

 

церкви),

 

Ду-
хосошественская

 

и

 

Покровская;

 

въ

 

Сердобскомъ

 

уѣздѣ

 

при

школахъ

 

сель

 

Подъячевки,

 

Бекова,

 

Комаровки,

 

Рящпна

 

и

Ртищева;

 

Хвалынскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селахъ

 

Елшанкѣ,

 

Ивановкѣ,

Апалпхѣ.

 

Шпрокомъ-Буеракѣ,

 

Старо-Чирковѣ,

 

Барановкѣ

 

в

Баевкѣ;

 

въ

 

гор.

 

Царацынѣ

 

ученики

 

церковныхъ

 

школъ

 

по-

ютъ

 

въ

 

хорахъ

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія;

 

въ

 

селѣ

 

Ка-

менномъ

 
Бродѣ

 
поютъ

 
дѣвочкп.

    
Въ

 
уномянутыхъ

 
школахъ.
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существуютъ

 

особые

 

хоры

 

пѣвчихъ,

 

соетоящіе

 

въ

 

бодыпин-

ствѣ

 

изъ

 

учениковъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

оъ

 

участіемъ

 

преж-

де

 

бывшихъ

 

учениковъ

 

этихъ

 

школъ.

 

Въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

въ

 

составѣ

 

хоровъ

 

разное

 

количество

 

учениковъ,

 

отъ

 

10

 

до

25.

 

Обучаютъ

 

нѣнію

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

священники,

или

 

діаконы,

 

псаломщики

 

и

 

учители,

 

а.

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

любите-

ли

 

изъ

 

прихожанъ

 

нанпмаютъ

 

особаго

 

регента.

 

Но

 

гдѣ

 

и

вѣтъ

 

хора

 

пѣвчихъ,

 

ученики

 

церковныхъ

 

школъ

 

ноютъ

 

при

богослуясеніп

 

массою

 

общеизвѣстныя

 

молитвословія:

 

Едино-

родный

 

Сыне,

 

Вѣрую,

 

Отче

 

нашъ,

 

тропари

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

Енар-

хіалышй

 

Совѣтъ

 

не

 

рѣдко

 

ноступаютъ

 

прошенія

 

прихожанъ

объ

 

онредѣленін

 

въ

 

Щколу

 

ихъ

 

села

 

такого

 

учителя,

 

кото-

рый

 

могъ-бы

 

обучать

 

дѣтей

 

церковному

 

иѣнію.

 

Таковыя

просьбы,

 

но

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

Оовѣтомъ

 

исполняются;

 

но

полное

 

удовлетворена

 

тйковыхъ

 

нросьбъ

 

ожидается

 

только

 

въ

будущемъ,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

часто

 

имѣются

 

въ

 

виду

 

Совѣта

 

та-

кт

 

лица,

 

которыя

 

совмѣщали-бы

 

въ

 

себѣ

 

способность

 

быть

и

 

учителемъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

пѣвцомъ

 

и

 

регентомъ.

Относительно

 

пріученія

 

дѣтей

 

къ

 

церковности

 

школы

церковныя

 

поставлены

 

удовлетворительно.

 

Предъ

 

началомъ

классныхъ

 

занятій,

 

но

 

сборѣ

 

учениковъ

 

въ

 

классъ,

 

подъ

наблюденіемъ

 

законоучителя

 

или

 

учителя

 

читаются

 

утреннія
молитвы;

 

чптаютъ

 

по

 

очереди

 

ученики

 

или

 

ученицы

 

стар-

ілаго

 

отдѣленія

 

но

 

учебному

 

часослову,

 

а

 

въ

 

нѣніп

 

положен-

ныхъ

 

молптвъ

 

принимаютъ

 

участіе

 

всѣ

 

учащіеся.

 

Въ

 

нѣ-

которыхъ

 

школахъ

 

подъ

 

праздничньіе

 

дни

 

совершаются

 

все-

вощныя

 

бдѣнія.

 

Въ

 

дни

 

праздниковъ

 

учащіеся

 

нредъ

 

нача-

ломъ

 

лпту(>пп

 

собираются

 

въ

 

школу

 

и

 

отсюда

 

идутъ

 

въ

церковь

 

нодъ

 

надзоромъ

 

учителя

 

или

 

учительницы.

 

Въ

 

церк-

ви

 

достаточно

 

пріученные

 

къ

 

нѣнію

 

становятся

 

на

 

клиросъ

остальные

 

за

 

клпросочъ— мальчики

 

за

 

правымъ,

 

а

 

дѣвочки

за

 

лѣвымъ.

 

Напболѣе

 

способные

 

по

 

очереди

 

читаютъ

 

при

богослуженіи,

 

а

 

наилучшіе

 

по

 

благонравію

 

нриолуживаютъ

въ

 
алтарѣ.

 
Общеизвѣстпыя

  
молптвословія,

 
какъ

 
сказано

 
вы-
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гае,

 

поются

 

массою.

 

Въ

 

одну

 

изъ

 

недѣль

 

св.

 

четыредесят-

вицы

 

дѣти

 

щколы

 

ходятъ

 

въ

 

церковь

 

къ

 

богослуженію,

 

го-

вѣютъ

 

и

 

пріобщаются

 

святыхъ

 

таинъ

 

всѣ.

 

кромѣ

 

дѣтей

 

ра-

сколышковъ

 

и

 

пносословныхъ

 

родителей.

Какъ

 

относится

 

къ

 

школамъ

 

мѣстное

 

населеніе?

 

Насе-

леніе

 

въ

 

Саратовской

 

епархіп

 

весьма

 

разнообразное.

 

Кромѣ,

немалаго

 

числа

 

инославныхъ,

 

здѣсь

 

множество

 

раскольниковъ

разныхъ

 

толковъ

 

и

 

сектъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

однихъ

 

уѣздахъ

преобладаютъ

 

австрійцы

 

и

 

бѣглононовцы,

 

въ

 

другихъ

 

помор-

цы,

 

нѣтовцы.

 

въ

 

пныхъ

 

молокане;

 

не

 

мало

 

инородцевъ,

 

хо-

тя

 

и

 

православныхъ:

 

мордвы,

 

чувашъ;

 

по

 

мѣстамъ

 

не

 

мало

и

 

магометанъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстностяхъ

 

утверждает-

ся

 

настроеніе

 

въ

 

пользу

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Отзывы

 

уѣзд-

ныхъ

 

отдѣленій

 

по

 

сему

 

предмету

 

таковы:

Аткарсре

 

отдѣленіе:

 

«Враждебныхъ

 

отношеній

 

мѣст-

ныхъ

 

обществъ

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

нигдѣ

 

не

 

замет-

но;

 

напротивъ,

 

въ

 

народѣ

 

тверже

 

укореняется

 

мысль,

 

что

церковная

 

школа,

 

при

 

ничтожныхъ

 

матеріальныхъ

 

расходахъ

со

 

стороны

 

общества,

 

приносить

 

плоды

 

не

 

менѣе

 

тѣхъ,

 

на

содержаніе

 

которыхъ

 

оно

 

тратитъ

 

большія

 

суммы».

Балашовское

 

отдѣленіе:

 

«Цветное

 

населеніе

 

относится

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

сочувственно.

 

Отцы

 

и

 

матери,,

 

осо-

бенно

 

нослѣднія,

 

любятъ

 

церковный

 

школы

 

и

 

охотно

 

отдаютъ

въ

 

нихъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

потому

 

что

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

по

 

ихъ

 

выраженію,

 

учатъ

 

больше

 

Бояіію.

 

Но,

 

по

 

своей

 

бѣд-

ности,

 

населеніе

 

не

 

можетъ

 

выразить

 

своего

 

сочувствія

 

къ

церковнымъ

 

школамъ

 

на

 

дѣлѣ

 

матеріальною

 

номощыо,

 

ссы-

лаясь

 

на

 

крайнюю

 

нужду

 

по

 

случаю

 

неурожаевъ

 

и

 

на

 

суще-

ствующіе

 

обязательные

 

расходы

 

по

 

земскимъ

 

школамъ.

 

Не-

сти

 

же

 

двойные

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

школъ,

 

церковныхъ

и

 

земскпхъ.

 

сельскія

 

общества

 

не

 

въ

 

состоянии.

 

Въ

 

испол-

нена

 

даннаго

 

ііредиисанія

 

озаботиться

 

иовсемѣстнымъ

 

откры-

тіемъ

 

школъ

 

грамоты,

 

наблюдатель

 

3-го

 

округа

 

Балашов'

скаго

 

уѣзда

 

письменно

 

иросилъ

 

волостныя

 

правленія

 

и

 

зсм-
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скпхъ

 

начальниковъ

 

тѣхъ

 

участковъ

 

уѣзда,

 

въ

 

составъ

 

ко-

тораго

 

входяхъ

 

селешя

 

3-го

 

наблюдательскаго

 

округа,

 

при-

вять

 

участіе

 

въ

 

открытіи

 

таковыхъ

 

школъ

 

и

 

въ

 

отвѣтъ

 

но-

лучилъ

 

слѣдующее:

 

1)

 

отъ

 

старосты

 

слободы

 

Новохоперской;

„общество

 

не

 

имѣетъ

 

средствъ

 

къ

 

открытію

 

школы

 

грамот-

ности;

 

оно

 

уже

 

тратитъ

 

болѣе

 

200

 

руб.

 

на

 

земскую

 

шко-

лу";

 

2)

 

отъ

 

общества

   

села

   

Свинухи

    

(нрпговоръ

 

3

 

ноября

1891

   

года):

 

«на

 

постройку

 

школьнаго

 

помѣщенія

 

общество

средствъ

 

не

 

пмѣетъ

 

и

 

на

 

свое

 

обезнеченіе

 

существующей

 

*)

принять

 

не

 

желаетъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

школа

 

можетъ

 

содер-

жаться

 

на

 

средства

 

церковныя";

 

3)

 

отъ

 

Больше- Карайскаго

общества

 

(нрпговоръ

 

20

 

октября

 

1891

 

года):

 

„открыть

 

шко-

лу

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

общество

 

не

 

можетъ

 

вслѣдствіе

 

не-

урожая

 

хлѣба

 

и

 

въ

 

виду

 

предполагаемая

 

ремонтированія

ириходскаго

 

храма,

 

открытіе

 

отсрочить";

 

4)

 

отъ

 

Пинеровска-

го

 

волостнаго

 

нравленія:

 

„общество

 

открывать

 

школы

 

гра-

моты

 

не

 

яіелаетъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

оной

 

оказывать

 

нособіе

 

въ

матеріальномъ";

 

5)

 

отъ

 

сельскаго

 

сторосты

 

села

 

Лопатина

(нрпговоръ

 

17

 

ноября

 

1891

 

года):

 

„общество

 

ежегодно

 

отиу-

скаетъ

    

учителю

    

существующей

   

школы

  

50

 

руб.

 

и

 

весною

1892

   

года

 

предполагаем

 

устроить

 

особое

 

школьное

 

иомѣ-

щеніе,

 

для

 

чего

 

куплено

 

21

 

тысяча,

 

кирпича,

 

а

 

болъе

 

не

находитъ

 

возможнымъ

 

оказать

 

содѣйствіе";

 

6)

 

отъ

 

старосты

села

 

Рвннаго

 

отъ

 

10

 

ноября

 

1891

 

года:

 

„общество

 

на

 

схо-

Дѣ

 

8

 

ноября

 

въ

 

средствахъ

 

на

 

содержаніе

 

существующей

школы

 

отказало,

 

нредоставивъ

 

таковыя

 

доставлять

 

родите-

лямъ

 

учащихся";

 

7)

 

отъ

 

старосты

 

села

 

Рѣнной

 

Вершины

отъ

 

8

 

октября

 

1891

 

года:

 

„общество

 

изъявляетъ

 

полное

согласіе

 

на

 

открытіе

 

школы

 

грамотпости

 

и

 

обязуется

 

отпу-

скать

 

отопленіе

 

для

 

школы

 

и

 

деньгами

 

въ

 

годъ

 

25

 

руб..

 

а

за

 

неимѣніемъ

 

особаго

    

помѣщенія

 

для

 

школы

 

нроснтъ

 

свя-

1)

 

Въ

 

с.

 

Свннухѣ

 

есть

 

одноклассная

 

церковно-приходская

 

школа,

 

по-

мещается

 

въ

 

церковной

 

деревянной

 

сторожкѣ.

 

для

 

школы

 

неудобной;

 

учатся

36

 
мальчиковъ

 
и

 
4

 
дѣвочки.
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щенника

 

и

 

кого

 

слѣдуетъ

 

объ

 

уступкѣ

 

для

 

сего

 

дѣла

 

цер-

ковной

 

сторожки";

 

8)

 

отъ

 

Расказанскаго

 

волостнаго

 

нравле-

нія

 

(нрпговоръ

 

18

 

февраля

 

1892

 

года:

 

„ходатайство

 

наблю-

дателя

 

по

 

случаю

 

неурожайнаго

 

года

 

отложить

 

удовлетворе-

ніемъ

 

до

 

будущей

 

осени,

 

когда

 

и

 

предложить

 

вонросъ

 

этотъ

на

 

обсужденіе

 

схода";

 

9)

 

отъ

 

Дурникинскаго

 

волостнаго

 

нрав-'

ленія

 

отъ

 

31

 

мая

 

1892

 

года:

 

„общества

 

селъ

 

Дурникина

 

п

Инясева

 

дать

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

от-

казались

 

за

 

неимвніемъ

 

суммъ

 

но

 

случаю

 

неурожая

 

1891
года".

 

А

 

земскіе

 

начальники,

 

къ

 

которымъ

 

обращался

 

наб-

людатель

 

съ

 

просьбою

 

о

 

содѣйствш

 

церковнымъ

 

школамъ,

не

 

дали

 

наблюдателю

 

никакого

 

отвѣта.

 

Но

 

наблюдателю

 

пз-

вѣстно,

 

что

 

земскій

 

начальникъ

 

7-го

 

участка

 

нмѣлъ

 

намѣ-

реніе

 

ж

 

слѣлалъ

 

распоряясеніе

 

полсертвованный

 

обществомъ

села

 

Лопатина

 

кирнпчъ

 

на

 

устройство

 

церковной

 

сторожки

и

 

при

 

ней

 

номѣщенія

 

для

 

церковной

 

школы

 

обратить

 

на

 

по-

стройку

 

„сельской

 

сборни"

 

и

 

при

 

ней

 

„взъѣзжей

 

квартиры

и

 

арестантской";

 

мѣстному

 

священнику

 

Преображенскому

едва

 

удалось

 

отстоять

 

церковные

 

и

 

школьные

 

интересы.

 

Не

смотря,

 

однакожъ,

 

на

 

таковыя

 

и

 

симъ

 

иодобныя

 

ирепятствія,

заключаетъ

 

отдѣленіе

 

въ

 

своемъ

 

отзывѣ,

 

существующая

 

цер-

ковныя

 

школы

 

благотворно

 

вліяютъ

 

на

 

прихожанъ

 

и

 

вліяніе

это

 

замѣтно.

 

Къ

 

удовольствію

 

родителей,

 

изъ

 

учениковъ

церковныхъ

 

школъ

 

начинаютъ

 

выходить

 

порядочные

 

чтецы

и

 

нѣвцы.

Вольские

 

отдѣленіе:

 

Мѣстные

 

крестьяне

 

веѣхъ

 

селъ

 

от-

носятся

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

весьма

 

сочувственно

 

и

 

от-

даютъ

 

въ

 

нихъ

 

дѣтей

 

свопхъ

 

съ

 

такою

 

охотою,

 

что,

 

почти

во

 

всѣхъ

 

селахъ,

 

каждый

 

годъ,

 

желающпхъ

 

учиться

 

гораз-

до

 

больше,

 

чѣмъ

 

могутъ

 

вмѣстить

 

школы.

 

Особенно

 

распо-

лагаетъ

 

крестьянъ

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

т<>,

 

что

 

въ

 

нихъ

учатъ

 

дѣтей

 

въ

 

релпгіоано-нравственпомъ

 

нанравленіп,

 

объ-

ясняют'!,

 

хрпстіанскія

 

обязанности

 

и

 

нріучаютъ

 

читать

 

И

 

нѣть

въ

 
церкви,

   
а

 
также

 
и

 
то,

   
что

 
крестьяне

   
видятъ

 
и

 
опытно
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убѣдилпсь,

 

какое

 

благотворное

 

вліяніе

 

церковныя

 

школы

 

ока-

зываютъ

 

на

 

иоведеніе

 

дѣтей

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

на

 

от-

ношенія

 

ихъ

 

въ

 

родителямъ»

 

*).

Камыш

 

и

 

некое

 

отдѣленіе:

 

«Родители,

 

видя

 

своими

 

гла-

зами

 

свопхъ

 

дѣтей,

 

стоящихъ

 

на

 

клиросѣ,

 

и

 

слыша

 

строй-

ное

 

пѣніе

 

пхъ,

 

проникаются

 

чувствомъ

 

благодарности

 

къ

церковнымъ

 

школамъ

 

и

 

учащпмъ

 

въ

 

нихъ

 

и

 

наперерывъ

стараются

 

номѣщать

 

свонхъ

 

двтей

 

въ

 

эти

 

школы;

 

но,

 

къ

сожалѣнію,

 

за

 

тѣснотою

 

пікольныхъ

 

помѣщеній,

 

часто

 

при-

ходится

 

отказывать

 

имъ

 

въ

 

этомъ

 

насущномъ

 

желаніи».

Кузиецкое

 

отдѣленіе:

 

«Мѣстное

 

населеніе

 

относится

 

къ

церковнымъ

 

школамъ

 

сочувственно

 

и

 

охотно

 

номѣщаеть

 

сво-

ихъ

 

дѣтей

 

въ

 

эти

 

школы».

Петровское

 

отдѣленіе:

 

«Сочувствіе

 

населенія

 

къ

 

цер-

ковнымъ

 

школамъ

 

выражается

 

въ

 

томъ.

 

что

 

родители

 

охот-

но

 

отдаютъ

 

свопхъ

 

дѣтей

 

на

 

обученіе,

 

помогая

 

имъ

 

въ

 

то

же

 

время

 

носильными

 

средствами

 

отъ

 

себя».

Саратовское

 

отдѣленіе:

 

«Мѣстное

 

иаселеніе

 

къ

 

церков-

нымъ

 

школамъ

 

относится

 

вообще

 

сочувственно,

 

о

 

чемъ

 

сви-

дѣтельствуетъ

 

годъ

 

отъ

 

году

 

увеличивающейся

 

нанлывъ

 

уче-

никовъ

 

и

 

ученицъ

 

въ

 

церковныя

 

школы».

Сердобское

 

отдѣленіе:

 

«Мѣстное

 

населеніе

 

относится

 

къ

церковнымъ

 

школамъ

 

благонріятно,

 

дѣтей

 

охотно

 

носылаетъ

въ

 

школу,

 

но

 

въ

 

содержаніп

 

школъ

 

принимаетъ

 

слабое

 

участіе».

Хвалынское

 

отдѣленіе:

 

«Населеніе

 

Хвалы нскаго

 

уѣэда

относится

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

довольно

 

сочувственно».

Царицынское

 

отдѣленіе:

 

«Мѣстпое

 

населеніе

 

очень

 

со-

чувственно

 

относится

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

за

 

строго-

церковный

 

духъ

 

въ

 

школахъ,

 

неуклонное

 

требованіе

 

отъ

 

уче-

никовъ

 

посѣщенія

 

храма

 

Божія

 

и

 

участіе

 

пхъ

 

въ

 

чтеніп

 

п

нѣніи

 

при

 

богослулгеніп.

 

Такъ,

 

Ягоднпнское

 

общество

 

выдало

учительнпцѣ

 

жалованье

 

125

 

руб.;

 

попечительница

 

Каменно-

*)

 

Былъ

 

случай

 

въ

 

Вольскомъ

 

уѣздѣ,

 

что

 

ыагоыетанинъ

 

ироси.іъ

 

при-

нять

 
дѣтей

 
его

 
въ

 
церковную

 
школу.
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Бродской

 

школы

 

землевладелица

 

Ольга

 

Всеволоясская

 

выдала

втеченіе

 

года

 

учительницѣ

 

100

 

руб.

 

въ

 

жалованье

 

съ

 

гото-

вою

 

квартирою;

 

Городищенское

 

церковное

 

попечительство

давало

 

учительницѣ

 

лгаловайье

 

120

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Изъ

 

вышеизложенныхъ

 

отзывовъ,

 

а

 

также

 

изъ

 

дело-

производства

 

Енархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

усматри- '

вается,

 

что

 

простое

 

населеніе,

 

особенно

 

сельское,

 

очень

 

рас-

положено

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

расположена

 

свое

 

къ

нимъ

 

выражаетъ

 

и

 

иосильнымъ

 

всномоществованіемъ

 

имъ

 

и

іюмѣщеніемъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

эти

 

школы;

 

но

 

нельзя

 

не

 

ви-

деть

 

и

 

того,

 

что

 

школы

 

наши

 

вмѣютъ

 

и

 

недоброжелателей,

ослабляющихъ

 

выражение

 

усердія

 

доброжелателей

 

въ

 

болве

ясныхъ

 

и

 

опредѣленныхъ

 

впдахъ

 

сочувствія

 

къ

 

ней.

IX.

Школьныя

 

библіотеки

 

пока

 

еще

 

бѣдны.

 

Учебниками

 

онѣ

снабжаются

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ;

 

но

 

въ

 

книгахъ

 

для

чтенія,

 

особенно

 

впѣкласснаго,

 

чувствуется

 

вездв

 

большой

аедостатокъ.

 

Только

 

нѣкоторыя

 

школы

 

имѣли

 

счастливые

случаи

 

обзавестись

 

порядочными

 

библіотекама.

 

Такъ,

 

школа

въ

 

селѣ

 

Малой

 

Серпевкѣ

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

благодаря

бывшему

 

управляющему

 

пмвніемъ

 

князя

 

Голицына-11

 

розо-

ровскаго

 

Соколову,

 

имѣетъ

 

546

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

разнаго

содержанія,

 

какъ

 

для

 

иервоначальнаго

 

чтенія

 

въ

 

классѣ,

 

такъ

и

 

для

 

чтенія

 

внВ

 

класса.

 

Для

 

церковныхъ

 

школъ

 

Камышин-

скаго

 

увзда,

 

на

 

пожертвованныя

 

мвстнымъ

 

земствомъ

 

въ

нособіе

 

церковнымъ

 

школамъ

 

суммы,

 

Камышинское

 

уѣздное

отдѣленіе

 

пріобрѣло

 

большое

 

количество

 

книгъ

 

религіозно-

нравственнаго,

 

историческаго

 

и

 

сельско-хозяйственнаго

 

со-

держала.

 

Книгами

 

этими

 

отдѣленіе

 

снабяіаетъ

 

іюдвѣдомыя

ему

 

церковныя

 

школы,

 

такъ

 

что

 

ими

 

мояіно

 

будетъ

 

снаб-

л;ать

 

для

 

чтенія

 

учениковъ

 

и

 

родителей

 

ихъ,

 

а

 

завѣдующимъ

школами

 

можно

 

будетъ,

 

при

 

помощи

 

этихъ

 

библіотевь,

 

вес-

ти

 
воскресиыя

 
чтенія.

   
Въ

 
городѣ

   
Царнцынѣ

 
въ

 
школѣ

 
при
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Скорбященской

 

церкви

 

въ

 

фундаментальной

 

бпбліотекѣ

 

10

названій

 

книгъ

 

въ

 

24

 

томахъ,

 

въ

 

ученической— 236

 

назва-

ли

 

въ

 

190

 

томахъ;

 

большинство

 

книгъ

 

пріобрѣтено

 

па

 

мѣст-

ныя

 

средства,

 

а

 

некоторый

 

остались

 

еще

 

цѣлы

 

изъ

 

числа

высланныхъ

 

Еиархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ.

 

Въ

школѣ

 

села

 

Ягоднаго

 

Царицынскаго

 

уезда

 

имеется

 

119

 

эк-

земиляровъ

 

кнпгъ

 

и

 

брошюръ

 

духовно-нравственнаго

 

и

 

исто-

рпческаго

 

содержапія.

 

Въ

 

школе

 

села

 

Романовки

 

86

 

названій

книгъ

 

духовно-нравственнаго

 

содержанія.

Воскресныя

 

и

 

празднпчныя

 

чтенія

 

для

 

народа

 

заведены

почти

 

во

 

всехъ

 

нрпходахъ

 

при

 

церквахъ.

 

Таковыя

 

внебого-

служебныя

 

чтенія

    

и

    

беседы

   

большею

   

частію

 

ведутся

 

въ

школьныхъ

 

помещеніяхъ,

 

какъ

 

наиболее

 

для

 

сего

 

удобныхъ,

такъ

 

что

 

чтенія

 

и

 

беседы,

 

собственно

 

церковныя

 

для

 

народа,

совмещаются

 

съ

 

чтеніями

 

школьными.

 

А

 

отдельныхъ

 

чтеній

школьныхъ

   

очень

   

мало.

   

Въ

 

селе

 

Терсе

   

Аткарскаго

 

уезда

были

 

воскресныя

   

и

 

празднпчныя

   

чтенія,

  

веденныя

 

священ-

никами

 

Ник.

 

Яновскимъ

   

и

 

Хрисан.

   

Софппскимъ,

   

на

 

кото-

рыхъ

   

присутствовали

   

взрослые

 

п

  

дети.

   

Въ

 

Калашовско.мъ
уезде

   

происходили

    

воскресныя

    

и

   

празднпчныя

 

чтенія

 

въ

школахъ

 

Турковской

   

двухклассной

   

п

 

одноклассныхъ

  

Мало-

Сергіевской

 

и

 

Юсуповской;

 

чтенія

 

были

 

после

 

вечерняго

 

бо-

гослужения

 

только

 

для

 

детей

 

школы;

 

читались

 

статьи

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

содержанія,

  

преимущественно

 

изъ

 

Тро-

ицкпхъ

 

лпстковъ,

 

учителями

   

и

 

учительницами

 

по

 

указанію

законоучителей.

 

Чтенія

 

начинались

   

и

 

оканчивались

 

общимъ

пеніемъ

 

молитвъ;

 

программы

 

для

 

чтеній

  

не

 

было.

 

Въ

 

Воль-
сшіъ

 

уезде,

 

въ

 

осеннее

 

и

 

зимнее

 

время,

 

а

 

въ

 

некоторыхъ

селахъ

 

только

    

Великимъ

    

Постомъ,

 

происходили

   

чтенія

 

въ

школахъ

 

Шиханской,

   

Барановской,

   

Воскресенской,

 

Березни-

ковской,

 

Вязовской,

 

Максимовской,

 

Казаковской,

 

Грязновской,

Синодской,

   

Улыбовской,

    

Сосновской,

    

Труевско-Мазинской,

Кряжпмской,

  

Барнуковской,

   

Валтайской,

   

Садовской,

 

Казан-

лыкской,
 

Новосильцевской
 

и

 
Осановской.

 
Чтенія

 
ведены

 
были
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священниками,

 

діаконами

 

и

 

учителями;

 

начинались

 

и

 

окан-

чивались

 

общимъ

 

неніемъ

 

молптвъ

 

„Царю

 

небесный"

  

и

 

„До-

стойно

 

есть",

    

а

 

въ

 

антрактахъ

    

наиболее

   

подготовленные

ученики

 

пѣлп

 

особо

 

назначаемыя

 

священниками

 

молитвосло-

вія.

 

Нредметомъ

 

чтеній

 

были

 

объясненіе

 

воскресныхъ

 

и

 

нразд-

ни.чныхъ

 

Евангелій,

 

Сѵмвола

 

Веры,

 

заповедей,

 

историческіе '

разсказы,

 

вообще

 

статьи

 

религіозно-нравственнаго

 

историческа

го

 

и

 

бытоваго

 

содержанія.

   

На

 

чтеніяхъ

 

бывали,

 

кромѣ

 

уча-

щихся,

   

и

 

возрастные

 

отъ

 

30

 

до

 

200

   

человекъ.

   

Въ

 

Вязов-

ской

 

и

 

некоторыхъ

 

другихъ

  

школахъ,

   

после

 

чтенія,

 

разда-

вались

 

Троицкіе

 

листки

 

для

 

чтенія

 

на

 

домахъ.

 

Особыхъ

 

иро-

граммъ

 

для

 

чтеній

 

не

 

составлялось.

 

Кроме

 

вышеназванныхъ

школъ

 

Вольскаго

 

уезда,

 

въ

 

остальныхъ

 

чтеній

 

не

 

заведено.

КамЫШННСКОе

 

отделеніе,

   

на

 

пожертвованное

 

местнымъ

 

зем-

ствомъ

 

иособіе,

 

выписавъ

   

достаточное

 

количество

 

не

 

только

учебниковъ,

 

но

 

и

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

для

 

чтенія,

 

и

 

снабдивъ

оными

 

школышя

 

библіотеки,

  

пригласило

 

заведующихъ

 

цер-

ковными

 

школами

 

къ

 

открытію

 

въ

 

нихъ

 

воскресныхъ

 

чтеній.

Въ

 

городе

 

Кузнецкѣ

 

воскресныя

   

и

 

праздничный

 

чтенія

 

ве-

дены

 

были

   

въ

 

Николаевской

    

школе,

    

подъ

   

руководствомъ

священника

 

П.

 

Мысовскаго;

 

читались

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

пу-

тешествія

 

ко

 

святымъ

 

местамъ.

 

Посещали

 

эти

 

чтенія

 

и

 

уче-

ники

 

школы,

 

и

 

взрослые,

 

которые

 

и

 

пели

 

некоторыя

 

наибо-

лее

 

известныя

 

иесноиенія.

 

Въ

 

городе

 

Саратовѣ

 

воскресныя

и

 

праздничный

 

чтенія

 

были

 

въ

 

школахъ

 

при

 

церквахъ

 

Іоанно-

Предтеченской,

 

Ильинской,

 

Духосошественской,

 

Покровской

 

и

Сретенской,— въ

 

последней

 

съ

 

световыми

 

картинами.

 

Дети

школы,

 

съ

 

старшими

 

членами

 

своихъ

 

семействъ,

 

охотно

 

но-

сещаютъ

 

эти

 

чтенія

 

и

 

оживляютъ

   

ихъ

   

массовымъ

 

пеніемъ

общедостунныхъ

 

для

 

народа

   

церковныхъ

 

песноиеній.

  

Пред-

метами

 

чтеній

 

были:

 

объясненіе

 

Евангельскихъ

 

воскресныхъ

и

 

праздничныхъ

 

чтеній,

 

яіитія

 

святыхъ,

 

путешествия

 

но

 

свя-

тымъ

 

местамъ

 

и

 

т.

 

н.

   

Программы

   

для

   

чтеній

 

не

 

установ-

лено.

 

Въ

 

Саратовском!»

 

уѣзде

 

были

 

чтенія

 

въ

 

школахъ

 

селъ

Преобрал;енскаго   и Оокура   и деревни   Кувыки,   подъ руко-
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водствомъ

 

нриходскпхъ

 

священниковъ.

 

Подобныя

 

же

 

чтенія

были

 

въ

 

городе

 

Сердобскѣ

 

въ

 

женской

 

школе

 

при

 

зарѣчной

церкви

 

и

 

въ

 

селе

 

Бекове

 

Сердобскаго

 

уезда

 

и

 

въ

 

школахъ

города

 

Царицына.

 

Везде

 

чтенія

 

ведутся

 

осенью

 

и

 

зимою

 

по-

сле

 

вечерняго

 

оогослуженія

 

и

 

охотно

 

носѣщаются,

 

особенно

Великимъ

 

Постомъ.

Церковно-приходскія

 

школы

 

и

 

школы

 

грамоты

 

посе-

щаются

 

наблюдателями,

 

что

 

вмѣнено

 

имъ

 

въ

 

обязанность

 

и

правилами

 

о

 

церковно-нриходскихъ

 

школахъ

 

и

 

данною

 

имъ

Енархіальнымъ

 

Советомъ

 

Инструкцию,

 

а

 

также

 

и

 

членами

уѣздныхъ

 

отделеній

 

Совета.

 

Особеннымъ

 

усердіемъ

 

отли-

чаются

 

въ

 

этомъ

 

отногаеши

 

члены

 

отделеній

 

Вольскаго,

Куанецкаго,

 

Сердобскаго

 

и

 

Хвалынскаго.

 

Въ

 

продоляіеніе

отчетнаго

 

года

 

ими

 

носвщенывсе

 

школы,

 

подвѣдомыя

 

отделе-

нію.

 

Наблюдатели

 

Вольскаго

 

отдѣленія

 

все

 

Пузнецкаго

тоже

 

все

 

(кроме

 

одного),

 

Хвалынскаго

 

и

 

Сердобскаго

 

почти

все

 

и

 

наблюдатель

 

за

 

школами

 

по

 

городу

 

Саратову

 

посе-

щали

 

заведываемыя

 

ими

 

школы

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

разъ

 

въ

годъ.

 

Особенною

 

деятельностью

 

въ

 

наблюденіи

 

за

 

школами

и

 

заботливостью

 

о

 

надлежащей

 

постановки

 

учебно-восппта-

тельнаго

 

дела

 

заявили

 

себя

 

наблюдатель

 

за

 

школами

 

го-

рода

 

Саратова

 

протоіерей

 

Л.

 

Нечаевъ,

 

6-го

 

округа

 

Аткар-

скаго

 

увзда

 

священникъ

 

Ник.

 

Яновскій;

 

Вольскаго

 

уѣзда,

наблюдатель

 

за

 

городскими

 

и

 

блпяіайшпми

 

къ

 

городу

 

шко-

лами

 

протоіерей

 

I.

 

Красновъ,

 

1-го

 

округа

 

священникъ

 

А.

Моногеновъ,

 

2-го

 

округа

 

Димитрій

 

Усненскій,

 

3-го

 

округа

П.

 

Полянскій,

 

4-го

 

окр.

 

Пав.

 

Скафтымовъ

 

и

 

5-го

 

окр.

 

Іоаннъ

Цветаевъ; — по

 

КаМЫШПііскому

 

уезду

 

наблюдатель

 

2-го

 

окр.

Александръ

 

Гинерборейскій;

 

по

 

Сердобскому

 

уезду

 

наблюда-

тель

 

4-го

 

окр.

 

Ник.

 

Лебедевскій;

 

въ

 

Хвалыншшъ

 

уезде

наблюдотель

 

6-го

 

окр.

 

Григорій

 

Богоявленскій. — Все

 

назван-

ные

 

наблюдатели

 

заботились

 

не

 

только

 

о

 

надлежащей

 

поста-

новке

 

въ

 

школахъ

 

учебно-воспитательной

 

части,

 

но

 

и

 

упот-

ребляли

 
все

 
меры

 
къ

 
обезпеченію

 
школъ

    
удобными

    
номе-
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щеніямп,

 

убѣжцали

 

сельскія

 

общества

 

и

 

частныхъ

 

благо-

творителей

 

къ

 

иоясертвованіямъ

 

на

 

школы. — Въ

 

1891

 

году

Советъ

 

сдЪлалъ

 

распоряженіе.

 

чтобы

 

носещающіе

 

школу

делали

 

на

 

классныхъ

 

журналахъ

 

заявленія

 

о

 

соотояніи,

 

въ

какомъ

 

найдена

 

посещенная

 

школа,

 

а

 

заведу ющіе

 

школами

обязаны

 

немедленно

 

представлять

 

въ

 

Епархіальный

 

Совете

копіи

 

съ

 

этихъ

 

надписей.

 

Чрезъ

 

эту

 

меру

 

СовЪтъ

 

имѣлъ

въ

 

виду

 

своевременно

 

получать

 

сведенія

 

какъ

 

о

 

деятель-

ности

 

членовъ

 

отделеній

 

и

 

:

 

наблюдателей,

 

такъ

 

и

 

о

 

состоя-

ніи

 

школъ.

 

По

 

нЪкоторымъ

 

уЪзиамъ

 

эта

 

цель

 

вполне

 

дости-

гается:

 

изъ

 

нолученныхъ

 

Советомъ

 

коиій

 

съ

 

записей

 

носе-

щавшихъ

 

школы

 

лицъ

 

видно,

 

что

 

по

 

Вольскому,

 

Кузнецкому

и

 

Хвалынскому

 

уездамъ

 

школы

 

осмотрены

 

все

 

какъ

 

чле-

нами

 

отдВленій,

 

такъ

 

неоднократно

 

и

 

наблюдателями,

 

кото-

рые

 

во

 

время

 

носещеній

 

делали

 

требующіяся

 

указанія

 

за

ведующимъ

 

школами

 

и

 

учащимъ;

 

но

 

Камышинскому,

 

Сер

добскому

 

и

 

Балашовскому

 

уездамъ

 

школы

 

осмотрены

 

почти

все;

 

но

 

Аткарскому

 

некоторыя;

 

а

 

но

 

Петровскому

 

и

 

Сара-

товскому

 

уездамъ

 

эта

 

мера

 

еще

 

не

 

вошла

 

въ

 

сознаніе

 

наб-

людателей.

X.

Школъ

 

грамоты

 

но

 

Саратовской

 

Енархіп

 

въ

 

отчетномъ

году

 

было

 

418;

 

обучалось

 

въ

 

нихъ

 

11460

 

мальчиковъ

 

и

2374

 

девочки.

Въ

 

37

 

нриходахъ

 

Аткарскаго

 

уезда

 

43

 

школы

 

грамоты,

въ

 

томъ

 

числе

 

15

 

шчолъвъ

 

деревняхъ,

 

остальпыя

 

въ

 

селахъ.

Въ

 

72

 

прпходахъ

 

Балашовскаго

 

у

 

езда— 87

 

школъ

грамоты,

 

изъ

 

нихъ

 

29

 

въ

 

деревняхъ,

 

1

 

въ

 

гор.

 

Балашове

остальныя

 

въ

 

селахъ.

Въ

 

Вольскомъ

 

уезде

 

31

 

школа

 

грамоты;

 

изъ

 

нихъ

только

 

одна

 

въ

 

деревне,

 

остальныя

 

въ

 

селахъ.

Въ

 

Камышинскошъ

 

уезде

 

(2

 

школы

 

въ

 

городе)

 

1

 

въ

женской

 

общине,

 

4

 

школы

 

въ

 

деревняхъ,

 

остальныя

 

28

 

въ

слободахъ

 
и

 
селахъ.




