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ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

1.

ПРИКАЗЪ

Енисейскаго

   

Епархіальнаго

   

Начальства
отъ

 

21

 

іюля

 

за

 

№

 

2239.

Отставной

 

коллѳжскій

 

регистраторъ

 

Жванъ

 

Александровичу

согласно

 

прошенію,

 

на

 

основаніп

 

198

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

службѣ

 

Правит.,

т.

 

Ш

 

изд.

 

1896

 

г.,

 

определяется

 

вновь

 

на

 

государственную

службу

 

въ

 

штатъ

 

Енисейской

 

духовной

 

консисторіи

 

канцелярскимъ

чиповиикомъ.
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Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

2

 

участка

 

Каискаго

 

уѣзда

 

про-

тоіерея

 

Андрея

 

Хѳрсонскаго,

 

отъ

 

15

 

сего

 

іюля

 

за

 

№

 

561,

 

о

пожертвовапіи

 

крестьянкою

 

села

 

Уярскаго

 

Евдокіей

 

Корпѣевой

160

 

рублей

 

въ

 

пользу

 

Уярской

 

Спасопреображоиской

 

церкви,

 

Его

Преосвященствомъ

 

18

 

сего

 

іюля

 

наложена

 

слѣдующая

 

резолюція:

„Крестьянкѣ

 

села

 

Уярскаго

 

Евдокіи

 

Корнѣевой

 

за

пожертвованные

 

ею

 

въ

 

пользу

 

Уярской

 

приходской

церкви

 

160

 

руб.

 

объявляется

 

моя

 

благодарность

 

и

 

пре-

подается

 

Вои;іе

 

благословеніе.

 

о

 

чомъ

 

и

 

напечатать

 

въ

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ".

Овященникъ

 

ІІророко-Илыиіской

 

церкви

 

села

 

Вѣлоярскаго,

Ачнпскаго

 

уѣзда,

 

Ѳсодоръ

 

Димнтріевъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

21

іюля

 

с.

 

г.,

 

уволепъ

 

за

 

штатъ.

Бывшій

 

псаломщнкъ

 

Яковъ

 

Нигровъ,

 

согласно

 

прошонію,

 

21

іюля

 

с.

 

г.,

 

опредѣлонъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Барабановскаго,

 

Красноярскаго

 

уѣзда.

Сынъ

 

псаломщика

 

Антонинъ

 

Буяновъ,

 

согласно

 

прошонію,

26

 

іюля

 

с.

 

г.,

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Николаевской

церкви

 

села

 

Курайскаго,

 

Капскаго

 

уѣзда.

Мѣщанинъ

 

Никифоръ

 

Ульяповъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

8-го

августа

 

с.

 

г.,

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Спасской

 

церкви

села

 

Еежемскаго,

 

Енисейскаго

 

уѣзда.

16

 

іюня

 

1901

 

года

 

прнсоединопъ

 

къ

 

православію

 

бывшій

полнтпческо-ссыльный

 

г.

 

Енисейска

 

іудейской

 

вѣры

 

Маркъ

 

Пав-

ловъ

 

Замощинъ,

 

26

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченісмъ

 

ому

 

при

 

св.

 

крещеніи

имени

 

Маркъ.

8

 

іюля

 

1901

 

года

 

присоодппонъ

 

къ

 

православію

 

еврей

 

мѣ-
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щанннъ

 

города

 

Борнслава,

 

Херсонской

 

губорніи,

 

Сішсо

 

Шлемовъ

Штеринъ,

 

35

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

при

 

св.

 

крещеніи

 

имени

Симеонъ.

3.

^Закантны^

     

мѣста,

Свягісенническія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Балахтоискомъ,

 

Бнрилюсскомъ,

 

Бѣ-

лоярскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Бакчетскомъ

 

и

 

Рыбпнскомъ;

 

Мину-

спискаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Кочерпшскомъ,

 

Оисимскомъ,

 

Разъѣзжемъ

и

 

Бараитскомъ;

 

Еиисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Бупбуйскомъ,

 

Кем-

скомъ,

 

Ярцевскомъ.

Діаконскія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Оолгонскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

Тронцко-Заводскомъ;

 

Ирасноярскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Есаульскомъ;

Минусинскаго

   

уѣзда,

   

въ

 

с.с.

   

Никольскомъ

   

н

 

Шалаболинскомъ.

Псаломщическія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Чорнорѣченскомъ,

 

Красновскомъ;

Енпсейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Дубческомъ,

 

Маковскомъ,

 

Ярцевскомъ;

Краспоярскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Барабановскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

Уярскомъ;

 

Мииусипскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Разъѣзжемъ.
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ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

і.

.ВОЗРОЖДЕНІЕ

РУССКОЙ

   

иконописи.

(Окончаніе).

YI.

Мнимыя

 

„школы"

 

иконописи.

Великій

 

сыпъ

 

велнкаго

 

отца,

 

царь

 

Потръ

 

Алексѣовичъ,

 

сынъ

тншаіішаго

 

царя,

 

былъ

 

послѣдннмъ

 

дсржавиымъ

 

покровителемъ

иконописи.

 

Въ

 

1703

 

году

 

указомъ

 

Петра

 

Велнкаго

 

была

 

учреж-

дена

 

„палата

 

изуграфствъ",

 

подчиненная

 

суиоръ-ннтоидопту

 

Ива-

ну

 

Петровичу

 

Зарудному.

 

Ему,

 

„какъ

 

иску

 

сетному

 

въ

 

томъ

художествѣ",

 

было

 

поручено

 

смотрѣть,

 

чтобы

 

иконы

 

писались

„блэголѣпно

 

и

 

удобоподобно

 

по

 

дрешшмъ

 

свидѣтольствовапнымъ

подлпшшкамъ

 

и

 

образамъ".

 

Вскорѣ,

 

однако,

 

„палата

 

изуграфствъ"

была

 

упразднена.

Послѣ

 

Петра

 

Великаго

 

на

 

Россію

 

нахлынула

 

такая

 

широ-

кая

 

волна

 

иноземщины,

 

что

 

высшее

 

правительство

 

перестало

интересоваться

 

ходомъ

 

и

 

процвѣтаніемъ

 

русскаго

 

иконописанія.

Издавались,

 

правда,

 

по

 

времонамъ

 

узаконен]я

 

противъ

 

распро-

странонія

 

въ

 

народѣ

 

безобразныхъ

 

иконъ,

 

но

 

духовный

 

лица,

 

на

которыхъ

 

возлагалась

 

забота

 

слѣдпть

 

за

 

иконописаніемъ,

 

были

фактически

 

лишены

 

возможности

 

осуществлять

 

эту

 

трудную

 

обязан-

ность,

 

равно

 

какъ

 

и

 

полицейскія

 

управленія

 

и

 

ремеслѳпныя

управы

 

были

 

совершенно

 

некомпетентны

 

и

 

бозпомощны

 

въ

 

дѣлѣ

преслѣдованія

 

распространителей

 

безобразныхъ

 

иконъ.

Оловомъ,

 

дѣло

 

иконопнсанія

 

было

 

предоставлено

 

слѣпому

случаю,

 

п

 

въ

 

копцѣ

 

XIX

 

столѣтія

 

едва

 

не

   

разразилась

   

страш-
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ная

 

гроза.

 

Объ

 

этомъ

 

рѣчь

 

будетъ

 

дальше,

 

а

 

пока

 

необходимо

коснуться

 

одного

 

очень

 

важнаго

 

нодоразумѣнія,

 

а

 

именно

 

вопроса

о

 

мнимыхъ

 

„школахъ"

 

иконописи.

До

 

самаго

 

послѣдпяго

 

времени,

 

когда

 

рѣчь

 

заходила

 

о

 

рус-

ской

 

иконописи,

 

постоянно

 

употребляли

 

выражоніе:

 

„школы

 

ико-

нописи".

 

Разумѣется,

 

при

 

этомъ

 

слово

 

„школа"

 

употреблялось

не

 

въ

 

смыслѣ

 

„училища",

 

а

 

въ

 

томъ

 

же

 

смыслѣ,

 

какой

 

полу-

чило

 

оно

 

на

 

Западѣ,

 

при

 

раздѣленіи

 

произведепій

 

живописи

 

на

опколы

 

(Голландская,

 

Французская,

 

Итальянская

 

со

 

многими

 

под-

раздѣлоніями

 

н

 

другія).

 

Эти

 

западный

 

художоствеппыя

 

школы,

группируясь

 

около

 

какого-либо

 

выдающегося

 

художника,

 

отли-

чаются

 

одна

 

отъ

 

другой

 

рѣзкимн

 

особенностями.

 

По

 

апалогін

 

ста-

ли

 

различать

 

и

 

въ

 

нашомъ

 

нкопописаніи

 

школы

 

или

 

пошибы,

 

при

чемъ

 

таковыхъ

 

набралось

 

мало-по-малу

 

множество.

Иныя

 

школы

 

или

 

письма

 

именовались

 

но

 

мѣстпостямъ

 

(Нов-

городски,

 

Устюжскія,

 

Московскія),

 

другія

 

по

 

времени

 

написапія

(Петровскія),

 

по

 

масторамъ

 

(Ушаковскія),

 

по

 

имопамъ

 

покровите-

лей

 

(Строгановскія)

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Знатоки

 

(подобно

 

Ровппскому

и

 

Снѣгирову),

 

а

 

за

 

пнмн

 

и

 

любители,

 

очень

 

подробно

 

старались

опредѣлить

 

особенности

 

каждой

 

школы,

 

но

 

безпристрастиый

 

на-

блюдатель,

 

вникая

 

въ

 

эти

 

опредѣлонія,

 

скоро

 

убѣждался,

 

что

 

они

заводятъ

 

его

 

въ

 

какія-то

 

нопроходимыя

 

дебри,

 

нзъ

 

которыхъ

 

ому

нѣтъ

 

никакой

 

возможности

 

выбраться,

 

такъ

 

какъ

 

указываемый

особенности

 

либо

 

едва

 

уловимы,

 

либо

 

встрѣчаются

 

въ

 

пѣсколь-

кнхъ

 

различныхъ

 

школахъ

 

одновременно.

За

 

послѣдпсо

 

время

 

спеціалисты

 

подвергали

 

провѣркѣ

 

преж-

нее

 

дѣлоніе

 

иконъ

 

на

 

школы,

 

письма

 

или

 

пошибы,

 

и

 

пришли

 

къ

убѣжденію,

 

что

 

такое

 

раздѣлоніе

 

не

 

выдорживаетъ

 

критики

 

по

неясности

 

и

 

часто

 

неуловимости

 

прпзпаковъ.

 

Разумѣется,

 

по

 

пѣ-

которымъ

 

особонпостямъ

 

письма

 

можно

 

приблизительно

 

опредѣлить,

къ

 

какой

 

эпохѣ

 

относится

 

икона

 

и

 

въ

 

какомъ

 

пзъ

 

главныхъ

цоптровъ

 

(Москва,

 

Новгородъ,

 

Суздаль)

 

она

 

была

 

написана.

 

Но

отъ

 

этого

 

до

 

систематнческаго

 

раздѣлепія

 

на

   

школы

   

еще

   

очень
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далеко.

 

В.

 

И.

 

Успепскій,

 

которому

 

принадлежите

 

заслуга

 

крити-

ческого

 

разбора*)

 

всѣхъ

 

протпворѣчій,

 

въ

 

которыя

 

волей-нево-

лей

 

впадали

 

классификаторы,

 

признаетъ,

 

что

 

„основаніемъ

 

къ

призпапію

 

сущоствованія

 

Строгоновской

 

школы,

 

напримѣръ,

 

послу-

жило

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

иконъ,

 

помѣченныхъ

 

на

 

оборотѣ,

 

что

онѣ

 

писаны

 

для

 

Строгоновыхъ,

 

и

 

нѣсколько

 

иконъ

 

съ

 

надписью,

что

 

онѣ

 

писаны

 

людьми

 

Строгоновыхъ.

 

Но

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

есть

такія

 

иконы,

 

далеко

 

не

 

основапіе

 

къ

 

предположение

 

о

 

существо-

ваніи

 

Строгоновской

 

школы".

 

Равнымъ

 

образомъ

 

но

 

выдержи-

ваете

 

критики

 

и

 

сопоставлепіе

 

Строгоновской

 

„школы"

 

царскнмъ

жпвописцамъ,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

повѣркѣ

 

оказывается,

 

что

 

пропзво-

денія,

 

прнзиававшіяся

 

образцовыми,

 

типичными

 

пропзведеніями

Строгоновской

 

школы,

 

принадлежатъ

 

кисти

 

масторовъ

 

государя.

Ыакопецъ,

 

если

 

вѣрпо

 

мнѣніе

 

профессора

 

Спѣгпрова,

 

что

 

иконо-

писное

 

заведеніе

 

Строгоновыхъ

 

находилось

 

въ

 

Москвѣ,

 

на

 

Швивой

горкѣ,

 

гдѣ

 

былъ

 

домъ

 

Строгоновыхъ,

 

то

 

представляется

 

иопопят-

нымъ,

 

почему

 

же

 

строгоіювскіе

 

мастера

 

отличаются

 

отъ

 

москов-

скихъ,

 

выдѣляясь

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

особую

 

школу.

Прнведеипыхъ

 

прпмѣровъ

 

достаточно,

 

чтобы

 

показать

 

всю

искусственность

 

дѣленія

 

иконъ

 

на

 

школы,

 

напротивъ,

 

не

 

раздѣле-

ніе,

 

а

 

поразительное

 

единство

 

проявляется

 

въ

 

иконописаніи

 

XVI

вѣка.

 

Профессоръ

 

H.

 

В.

 

Покровскій

 

совершенно

 

правъ,

 

говоря,

что

 

иконописцы

 

временъ

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

вызывае-

мые

 

изъ

 

разпыхъ

 

мѣстъ

 

къ

 

царскому

 

двору

 

для

 

икопиаго

 

пись-

ма,

 

получали

 

здѣсь

 

въ

 

царской

 

школѣ

 

навыкъ

 

въ

 

хорошей

 

ико-

нописной

 

работѣ

 

и

 

даже

 

нѣкоторое

 

художественное

 

образованіѳ,

а

 

по

 

возвращопін

 

домой

 

они

 

разносили

 

ужо

 

по

 

разпымъ

 

мѣстамъ

усвоенный

 

въ

 

Москвѣ

 

иконописный

 

шаблонъ

 

и

 

привычки.

 

Поэто-

му,

 

напримѣръ,

 

замѣчается

 

одшгь

 

и

 

тотъ

 

же

 

характеръ

 

церков-

ной

 

стѣиописн

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

и

 

въ

 

Ростовѣ,

Ярославлѣ,

 

Костромѣ,

 

и,

 

отчасти,

 

въ

 

Новгородѣ.

*)

 

Въ

 

его

 

Очоркахъ

 

по

 

исторіи

 

икоііоиисація.

 

Сііб.

  

1890.
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ѴП.

Фряжское

   

вліяніе.

Въ

 

средніо

 

вѣка

 

вліяніо

 

внзаптійскаго

 

искусства

 

господство-

вало

 

па

 

всемъ

 

простраиствѣ

 

Европы.

 

Стоите

 

посмотрѣть

 

на

 

стѣи-

ную

 

живопись

 

любого

 

хорошо

 

роставрнрованнаго

 

храма

 

романска-

го

 

стиля,

 

напримѣръ,

 

хоть

 

собора

 

въ

 

Враушнвойгѣ,

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

почувствовать

 

себя

 

чуть-чуть

 

не

 

въ

 

святой

 

Софін

 

Кіева

 

или

Новгорода,

 

до

 

такой

 

степени

 

характоръ

 

компознціи

 

и

 

самое

 

пспол-

непіо

 

сходны

 

и

 

указываютъ

 

на

 

одииъ

 

общій

 

нсточппкъ.

 

Равнымъ

образомъ,

 

нѣкоторыя

 

нтальянскія

 

производонія

 

XIV

 

вѣка

 

пора-

зительно

 

напомннаютъ

 

иконы

 

внзантійскія

 

и

 

древне-русскія.

Общность

 

эта

 

продолжалась,

 

однако,

 

лишь

 

до

 

эпохи

 

Возрождонія.

Съ

 

возрождепіомъ

 

класспческаго

 

міра,

 

па

 

Западѣ

 

воцарилась

 

кра-

сота.

 

Икона

 

уступила

 

мѣсто

 

картинѣ.

 

Русь

 

же

 

осталась

 

вѣриа

 

пре-

даніямъ

 

старины.

Но

 

съ

 

точенісмъ

 

времени

 

западное

 

„фряжское"

 

вліяніе

 

все-

таки

 

стало

 

вторгаться

 

и

 

въ

 

русскую

 

иконопись,

 

что

 

вызвало

 

очень

энергичныя

 

мѣры

 

со

 

стороны

 

иатріарха

 

Ннкопа.

Онъ

 

отбиралъ

 

чрезъ

 

свонхъ

 

людей

 

даже

 

изъ

 

домовъ

 

знат-

нѣйшихъ

 

московскихъ

 

бояръ

 

иконы,

 

писанный

 

по

 

образцу

 

запад-

ныхъ

 

картинъ,

 

прнказывалъ

 

выкалывать

 

глаза

 

фигурамъ,

 

нзобра-

женнымъ

 

на

 

нкопахъ,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ

 

носить

 

нхъ

 

по

 

городу,

объявляя

 

царскій

 

указъ,

 

угрожавшій

 

строгнмъ

 

наказаніемъ

 

всяко-

му,

 

кто

 

осмѣлится

 

впредь

 

писать

 

подобпыя

 

иконы.

 

Въ

 

цорквп

Ннконъ

 

иродавалъ

 

апаѳемѣ

 

всѣхъ,

 

кто

 

будете

 

писать

 

или

 

дер-

жать

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

 

фряжскія

 

иконы.

 

На

 

подобныхъ

 

нкопахъ,

по

 

указу

 

Никона,

 

выскребали

 

лики.

Патріархъ

 

Іоакимъ

 

сдѣлалъ

 

распоряжоніе,

 

по

 

которому

 

гла-

шатаи

 

(бирючи)

 

должны

 

были

 

выходить

 

на

 

торговыя

 

площади

 

и

объявлять

 

всенародно,

 

чтобы

 

„на

 

бумажныхъ

 

лпстахъ

 

икопъ

 

свя-

тыхъ

 

не

 

печатали

 

п

 

нѣмецкнхъ

 

еротическпхъ

  

по

 

покупали,

 

и

 

въ
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рядахъ

 

по

 

крестцамъ

 

(площадямъ)

 

не

 

продавали",_угрожая

 

жесто-

кнмъ

 

наказаніемъ

 

отъ

 

великихъ

 

государей.

Особенно

 

характерно

 

выражалъ

 

свое

 

нѳгодованіе

 

по

 

поводу

западиаго

 

вліяпія

 

на

 

русскую

 

иконопись

 

извѣстиый

 

расколоучнтоль

протоиопъ

 

Аввакумъ.

„Охъ,

 

охъ,

 

бѣдиая

 

Русь! —восклицалъ

 

оиъ,—чего-то

 

тобѣ

захотѣлось

 

нѣмецкпхъ

 

поступковъ

 

и

 

обычаовъ.

 

Не

 

поклоняйся,

рабе

 

Божій,

 

ноподобнымъ

 

образомъ,

 

ппсаинымъ

 

по

 

нѣмецкому

 

про-

данію,

 

яко

 

же

 

и

 

тріе

 

отроки

 

въ

 

Вавнлонѣ

 

тѣлу

 

златому,

 

постав-

ленному

 

на

 

полѣ

 

Депровѣ.

 

Толсто

 

же

 

тѣлище

 

то

 

тогда

 

вылито,

велико,

 

что

 

пынѣшніе

 

образы,

 

писанные

 

по

 

пѣмецкому.

 

Да

 

и

 

много

у

 

нихъ

 

измѣненія

 

въ

 

нконахъ

 

тѣхъ:

 

власы

 

расчесаны

 

и

 

ризы

 

из-

мѣпены

 

и

 

сложепіо

 

персте".

ѴПІ.

Надвигавшаяся

 

бѣда.

Многовѣковое

 

русскоо

 

пкопоппсаніе,

 

нросущсствовавъ

 

почти

тысячелѣтіо,

 

дожило

 

до

 

черныхъ

 

дней.

Лишенная

 

покровительства,

 

руководительства

 

и

 

поддержки,

наша

 

народная

 

иконопись

 

продолжала

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ

 

лишь

 

влачить

жалкое

 

сущсствовапіе.

Образованное

 

общество

 

отворачивалось

 

отъ

 

„суздальскихъ

богомазовъ",

 

а

 

народпая

 

масса

 

вынуждена

 

была

 

довольствоваться

пронзводепіямн

 

самаго

 

плохого

 

качества.

Но

 

главная

 

бѣда,

 

черная

 

сморть

 

иконописи,

 

надвинулась

 

лишь

къ

 

концу

 

вѣка,

 

въ

 

лицѣ

 

капитализма,

 

эксплуатаціи

 

и

 

машиннаго

производства

 

иконъ.

 

Машина,

 

печатаніо

 

иконъ

 

грозили

 

задушить

окончательно

 

ручную

 

иконопись.

 

Съ

 

этимъ

 

чудовищемъ

 

ей

 

бы

 

од-

ной,

 

безъ

 

своевременной

 

помощи,

 

но

  

совладать

 

бы!

Однако,

 

и

 

въ

 

самомъ

 

кустарномъ

 

производствѣ

 

иконъ

 

стали

проявляться

 

прискорбныя

 

ухудшонія,

 

злоупотробленія

 

золоченою

бумагой

 

и

 

плохою

 

фальгой,

   

дѣлавшія

 

иконы

 

крайне

 

непрочными,
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такъ

 

что

 

сложилась

 

даже

 

поговорка:

    

„офеня

 

домой,

   

а

 

икона

 

съ

полки

 

долой".

Надо

 

удивляться,

 

что

 

при

 

бозотрадномъ

 

положеніи,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

находилось

 

за

 

послѣднія

 

десятилѣтія

 

русское

 

икопописаніе,

еще

 

сохранились

 

на

 

Руси

 

цѣлыя

 

села,

 

исключительно

 

занятыя

 

про-

изводствомъ

 

икопъ.

 

Наиболѣо

 

пзвѣстны

 

пзъ

 

ихъ

 

числа

 

три

 

села

Вязниковскаго

 

уѣзда,

 

Владимірской

 

губернін,

 

Мстора,

 

Холуй

 

и

Палехъ.

 

Расположены

 

оип

 

въ

 

такой

 

глушп,

 

что

 

рѣдко

 

кто

 

туда

забирался,

 

по

 

въ

 

послѣднео

 

вромя

 

съ

 

ироизводствомъ

 

нконъ

 

въ

этихъ

 

солахъ

 

ознакомился

 

мѣстный

 

дѣятель

 

В.

 

Т.

 

Георгіевскій,

 

а

прошлымъ

 

лѣтомъ

 

побывали

 

въ

 

нихъ

 

графъ

 

О.

 

Д.

 

Шерехметевъ

 

и

извѣстный

 

споціалпстъ

 

по

 

нсторіи

 

искусства

 

H.

 

П.

 

Кондаковъ.

 

По-

слѣдній

 

нзложилъ

 

свои

 

наблюденія

 

въ

 

докладѣ

 

Обществу

 

древней

письменности,

 

изданномъ

 

этимъ

 

Общоствомъ

 

отдѣлыюю

 

брошюрой

подъ

 

заглавіемъ:

 

Современное

 

полооюеніе

 

русской

 

народной

иконописи.

Н.

 

П.

 

Кондаковъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

мастеровъ-хозяевъ,

работающихъ

 

только

 

со

 

своею

 

семьей,

 

осталось

 

мало,

 

всѣ

 

мастера,

за

 

малыми

 

исключспіями,

 

превратились

 

въ

 

скунщпковъ

 

или

 

сами

работаютъ

 

на

 

скупщиковъ

 

и

 

другихъ

 

хозяевъ,

 

на

 

„заводы",

 

точнѣе,

на

 

икопныя

 

фабрики.

 

Знаніо

 

рисунка

 

становится

 

большою

 

рѣдко-

стыо

 

и

 

даже

 

особо

 

оплачивается.

 

Мастсровъ,

 

которыхъ

 

держали

въ

 

царскнхъ

 

мастерскнхъ

 

для

 

;,знамонованія"

 

икопъ,

 

то

 

есть

 

для

изобрѣтенія

 

повыхъ

 

рнсунковъ

 

или

 

исправлопія

 

старыхъ,

 

въселахъ

по

 

существуетъ.

 

Таланты,

 

появляющіося

 

здѣсь,

 

или

 

уходятъ

 

во-

все

 

изъ

 

прежней

 

среды

 

или

 

переходятъ

 

па

 

тонкія

 

работы

 

под-

старинпыхъ

 

иконъ.

Заработокъ

 

тѣхъ

 

иконописцовъ,

 

которые

 

остаются

 

вѣрными

старншюму

 

кустарному

 

производству

 

иконъ,

 

дошелъ

 

до

 

минимума.

Самый

 

тяжелый,

 

неотрывный,

 

торопливый,

 

сдѣльный

 

трудъ

 

пконни-

ка

 

оплачивается

 

нынѣ,

 

какъ

 

бы

 

пи

 

были

 

велики

 

умѣніе

 

и

 

опыт-

ность,

 

всего

 

по

 

42

 

к.

 

въ

 

день!

 

Всевозможные

 

же

 

скупщики,

 

пе-

репродавцы,

 

офепи

 

нажнваютъ

 

до

 

100 п / 0

 

прибыли,

 

при

 

чемъ

 

въ
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ихъ

 

интересахъ

 

распространять

 

самый

 

дешевыя,

 

тілохія

 

и

 

скоро

портящіяся

 

иконы,

 

напримѣръ,

 

такъ

 

называемый

 

„бумажная

 

иконы".

Въ

 

нихъ

 

самыя

 

иконы

 

нерѣдко

 

вовсе

 

но

 

пишутся,

 

а

 

наклеиваются

въ

 

вндѣ

 

карточокъ

 

или

 

листковъ,

 

а

 

золотая

 

бумага,

 

употребляемая

вмѣсто

 

фольги,

 

вокругъ,

 

держится

 

всого

 

какой-пнбудь

 

мѣсяцъ,

 

и

тогда

 

ужо

 

открываются

 

намалеванные

 

грубо

 

фоны

 

или

 

лики

 

безъ

долнчнаго

 

(то

 

есть

 

одеждъ).

Но

 

злѣйншмъ

 

врагомъ

 

нкопошісанія

 

является

 

фальсификация

иконы,

 

поддѣлка

 

образовъ

 

иодъ

 

вндомъ

 

новѣйшей

 

иконы

 

на

 

жести,

производимой

 

въ

 

массахъ

 

фирмами

 

Жако

 

и

 

Бонакера

 

въ

 

Москвѣ.

H.

 

П.

 

Кондаковъ

 

характеризуете

 

этого

 

врага

 

иконы

 

въ

 

слѣдую-

щихъ

 

сильныхъ

 

выраженіяхъ:

 

„Фирма

 

Жако,

 

владѣющая

 

болыпнмъ

пропзводствомъ

 

коробокъ

 

для

 

ваксы,

 

нашла,

 

что

 

она

 

съ

 

удобствомъ

для

 

себя

 

можетъ

 

совмѣстить

 

выработку

 

иконъ

 

па

 

потребу

 

право-

славнаго

 

народа,

 

и

 

выхлопотала

 

себѣ

 

разрѣшопіе

 

печатать

 

п

 

об-

дѣлывать

 

свои

 

отпечатки,

 

такъ,

 

чтобъ

 

они

 

совсѣмъ

 

походили,

 

„до

обмана",

 

на

 

иконы,

 

продаваемыя

 

въ

 

Москвѣ.

 

Жостяныя

 

поддѣліш

получили

 

у

 

торговцсвъ

 

громадное

 

преимущество

 

передъ

 

иконами,

писанными

 

на

 

деревѣ,

 

потому,

 

что

 

опѣ

 

дешевле".

Между

 

тѣмъ,

 

разъ

 

ручное

 

иконное

 

дѣло

 

перешло

 

бы

 

въ

 

ма-

шинное,

 

утратилась

 

бы

 

не

 

только

 

масса

 

неуловнмыхъ

 

чертъ

 

въ

ликахъ

 

святыхъ,

 

который

 

доступны

 

лишь

 

икониику,

 

живущему

преданіемъ,

 

но

 

совершенно

 

исчезли

 

бы

 

интереснѣйшія

 

иконы

 

со

сложными

 

сюжетами,

 

которыхъ

 

фабрнкѣ,

 

въ

 

виду

 

рѣдкости

 

зака-

зовъ,

 

невыгодно

 

дѣлать.

H.

 

П.

 

Кондаковъ

 

образно

 

выразилъ

 

надвигавшуюся

 

грозу

въ

 

слѣдуюшихъ

 

словахъ:

 

„Совроменныя

 

мѣры,

 

припимаемыя

 

въ

дѣлѣ

 

хлѣба

 

насущнаго,

 

противъ

 

всякихъ

 

фальсифпкацій,

 

не

 

долж-

ны

 

ли

 

примѣняться

 

н

 

въ

 

вопросахъ

 

о

 

хлѣбѣ

 

духовномъ?

 

Дѣло

русскаго

 

иконописаиія

 

живетъ

 

среди

 

иасъ,

 

это

 

теперь

 

утлый

 

челпъ,

еще

 

плывущій

 

по

 

русскому

 

взбаламученному

 

морю,

 

и

 

не

 

много

надо

 

усилій,

 

чтобъ

 

ого

 

поддержать,

 

пока

 

онъ

   

еще

   

плаваотъ,

   

а
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тѣмъ

 

болѣе

 

грѣхъ

 

его

 

топить,

 

когда

 

не

 

знаешь,

 

на

   

чомъ

   

быть

можетъ

 

придется

 

спасаться".

За

 

профессоромъ

 

Кондаковымъ

 

останется

 

слава,

 

что

 

онъ

 

силь-

но

 

и

   

ярко

 

указалъ

 

на

 

надвигавшуюся

 

бѣду.

IX.

Гроза

   

миновала.

Въ

 

ту

 

минуту,

 

когда

 

бѣда,

 

грозившая

 

самому

 

сущоствоваиію

русской

 

иконописи,

 

казалась

 

неминуемою

 

и

 

погибель

 

оя

 

неизбеж-

ною,—раздался

 

спасительный

 

глаголъ..

 

Двухъ

 

столѣтій,

 

преиспол-

иенпыхъ

 

пспытаній,

 

какъ

 

бы

 

не

 

бывало,

 

снова

 

повѣяло

 

временемъ

Тншапшаго

 

царя,

 

и

 

дорогое

 

Русскому

 

православному

 

народу

 

дѣ-

ло

 

русской

 

иконописи

 

принято

 

подъ

 

непосредственное

 

покрови-

тельство

 

Государя

 

Императора!

Всякій

 

Русскій

 

человѣкъ,

 

любящій

 

свою

 

родину

 

и

 

родное

искусство,

 

можетъ

 

ликовать!

 

Судьбы

 

русскаго

 

икоиопнсанія

 

обез-

печепы

 

прочно

 

п

 

надежно.

 

Продсѣдатоломъ

 

Комитета

 

попечи-

тельства

 

о

 

русской

 

иконописи

 

назначенъ

 

энергичный

 

и

 

нзвѣстный

своими

 

учеными

 

трудами

 

председатель

 

Общества

 

дровней

 

пись-

менности,

 

членъ

 

Государственна™

 

Совѣта,

 

егермсйстеръ

 

графъ

Сергѣй

 

Дмитріевнчъ

 

Шереметсвъ,

 

a

 

пепремѣппымъ

 

членомъ-управ-

ляющпмъ

 

дѣлами

 

Комитета

 

профессоръ

 

тайный

 

совѣтникъ

 

Нико-

димъ

 

Павловичъ

 

Кондаковъ,

 

о

 

заслугахъ

 

котораго

 

ужо

 

говорено

выше.

 

Членами

 

Комитета

 

будутъ

 

представители

 

разныхъ

 

мппи-

сторствъ

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

Комитету

 

предоставляется

 

приглашать

свѣдущихъ

 

людей.

Цѣль

 

Комитета

 

определена

 

въ

 

Положен)

 

и*)

 

о

 

пемъ

 

очень

ясно

 

н

 

полно:

 

изысканіе

 

мѣръ

 

къ

 

обезпочепію

 

благосостоянія

 

и

дальнѣйшаго

 

развитія

 

русской

 

иконописи;

 

сохрапоіііе

 

въ

 

ней

 

пло-

*]

 

См.

 

Церк.

 

ВЬдим.

 

1901

 

г.

 

JC°

 

13—14.
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дотворнаго

 

вліянія

 

художественныхъ

 

образцовъ

 

•

 

русской

 

старины

и

 

художественной

 

древности;

 

содѣйствіе

 

иконописи

 

въ

 

достпженіп

художествоннаго

 

совершенства

 

и

 

установленіи

 

дѣятелышхъ

 

свя-

зей

 

ея

 

съ

 

религіозною

 

живописью

 

въ

 

Россіи

 

вообще

 

и

 

церков-

ного

 

живописью

 

въ

 

частности.

Упоминаніе

 

объ

 

этой

 

послѣдной

 

задачѣ

 

очень

 

важно.

 

Ря-

домъ

 

съ

 

прискорбными

 

явленіямн,

 

на

 

которыя

 

указано

 

выше,

 

про-

явились

 

за

 

послѣдпее

 

время

 

такой

 

грандіозпый

 

подъемъ

 

творче-

ства

 

въ

 

сфорѣ

 

религіозной

 

живописи,

 

какъ

 

произведшая

 

В.

 

М.

Васнецова

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ,

 

и

 

такое

 

почтенное

 

пачипаиіе,

какъ

 

иконописная

 

школа

 

въ

 

Халуѣ,

 

руководимая

 

талантлпвымъ

художникомъ

 

Н.

 

Н.

 

Харламовымъ.

 

Возрожденіе

 

нконописапія

 

долж-

но

 

идти

 

объ

 

руку

 

съ

 

этими

 

отрадными

 

явлепіями.

Для

 

достнженія

 

намѣченныхъ

 

цѣлей

 

Комитету

 

предоставляется:
«

1)

 

открывать

 

иконописныя

 

школы

 

въ

 

икоиоппепыхъ

 

селахъ

 

Вла-

димірской

 

губернін,

 

а

 

по

 

мѣрѣ

 

потребности

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

и

 

завѣдывать

 

этими

 

школами;

 

2)

 

содействовать

 

устройству

 

при

школахъ

 

и

 

виѣ

 

пхъ

 

артелей

 

нконописцевъ,

 

работающихъ

 

по

 

стѣн-

нымъ

 

роеппсямъ,

 

для

 

исполнонія

 

спархіалыіыхъ,

 

правительствонныхъ

н

 

обществонныхъ

 

заказовъ

 

по

 

росписи

 

церквей

 

и

 

соборовъ;

 

3)

издавать

 

руководства

 

и

 

пособія

 

для

 

нконописцевъ

 

и

 

лицевой

иконописный

 

подлшшикъ,

 

состоящій

 

изъ

 

образцовыхъ

 

еппмковъ

со

 

святыхъ

 

чудотворпыхъ

 

н

 

особо

 

чтимыхъ

 

иконъ

 

въ

 

предѣлахъ

Россін

 

и

 

христіанскаго

 

Востока

 

и

 

древиихъ

 

памятнпковъ

 

визан-

тійскаго

 

искусства

 

на

 

западѣ,

 

и

 

4)

 

открывать

 

нконныя

 

лавки

 

въ

городахъ

 

для

 

торговли

 

лучшими

 

произведопіямп

 

иконной

 

промыш-

ленности,

 

организовать

 

икопоппсиыя

 

и

 

подобный

 

имъ

 

художествен-

ный

 

выставки,

 

устраивать

 

иконописные

 

музеи

 

и

 

собранія.

Невидимому,

 

не

 

будетъ

 

недостатка

 

ни

 

въ

 

потрсбиыхъ

 

сум-

махъ,

 

ни

 

въ

 

содѣйствін

 

цснтралыіыхъ

 

вѣдомствъ,

 

но

 

главпое—

постановлспія

 

Комитета

 

по

 

возпнкающнмъ

 

въ

 

номъ

 

предположеніямъ

о

 

повыхъ

 

мѣрахъ

 

къ

 

развитію

 

икононнспаго

 

дѣла,

 

а

 

равно

 

по

другнмъ

 

важнѣйшимъ

 

дѣламъ,

   

повергаются

   

предсѣдатѳлемъ

   

Ко-
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митета

 

па

 

Высочайшее

 

благовоззрѣпіе

 

Его

 

Импѳраторскаго

   

Вели-

чества.

Повѣяло

 

добрымъ

 

старымъ

 

временѳмъ,

 

вспоминается

 

свѣт-

лый

 

образъ

 

тишайшаго

 

царя,

 

загорается

 

для

 

русскаго

 

иконописа-

нія

 

заря

 

новаго

 

золотого

 

вѣка....

(Вят.

 

Еп.

 

Вѣд.).

                                      

А.

 

В.

 

ІІоловцовъ.

2.

Особенному

   

вниманію

    

псаломщиковъ

   

приходснихъ

церквей.

Исчезаетъ

 

совсѣмъ

 

въ

 

совремеиномъ

 

поколѣиіи

 

старый

 

типъ

церковно-служнтсля-дьячка.

 

А

 

много

 

иоучителыіаго

 

представляотъ

этотъ

 

типъ

 

особенно

 

для

 

нынѣшнихъ

 

нашихъ

 

псаломщиковъ.

Если

 

мы

 

обратимъ

 

вшшаніо

 

на

 

внѣшній

 

обликъ

 

стараго

„дьячка",

 

то

 

ужо

 

по

 

одному

 

этому

 

виду

 

можно

 

заключить,

 

что

онъ

 

всего

 

болѣо

 

приближается

 

къ

 

„образу"

 

церковно-служнтоля.

Такъ

 

до

 

60

 

годовъ

 

наши

 

причетники

 

носили

 

длшшые

 

волосы

 

и

и

 

подрясники.

 

Это

 

внѣшнсе

 

приближеніѳ

 

по

 

одеждѣ

 

къ

 

лицамъ

духовнаго

 

сана

 

невольно

 

внушало

 

къ

 

нпмъ

 

уважоиіо

 

со

 

стороны

прихожанъ

 

и

 

отличало

 

ихъ

 

отъ

 

мірянъ,

 

въ

 

особенности,

 

если

„образомъ"

 

своей

 

жизни

 

и

 

поводеніемъ

 

такой

 

псаломщпкъ

 

стоялъ

на

 

высотѣ

 

своего

 

служонія.

 

Въ

 

іорархичоскомъ

 

отношопін

 

совор-

шоішо

 

необходимо,

 

чтобы

 

клиръ,

 

даже

 

впѣшнимъ

 

свопмъ

 

видомъ,

отличался

 

отъ

 

мірянъ.

 

Въ

 

богослужебные

 

часы

 

это

 

придаотъ

 

осо-

бое

 

благолѣпіе,

 

а

 

въ

 

остальные—можетъ

 

служить

 

нѣкоторою

 

уз-

дою,

 

сдерживающею

 

церковно-служителей

 

отъ

 

утѣхъ

 

благами

 

мір-

екими.

 

Какъ

 

хотите,

 

а

 

въ

 

подрясппкѣ

 

все

 

такн

 

человѣкъ

 

несколь-

ко

 

связанъ

 

и

 

по

 

неволѣ

 

долженъ

 

быть

 

воздержанъ

 

отъ

 

дѣйствій,

несогласныхъ

 

съ

 

ого

 

положеніемъ,

 

и

 

поступковъ

 

предосудительныхъ.
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Какъ

 

исполнитель

 

свопхъ

 

прямыхъ

 

н

 

непосредствеппыхъ

 

обя-

занностей,

 

старый

 

псаломщикъ

 

пмѣлъ

 

весьма

 

много

 

положительныхъ

достоинствъ.

   

Правда,

    

онъ

 

былъ

   

но

 

образоваиъ

   

п

  

большинство

причетниковъ

   

добраго

 

стараго

   

времени,

   

какъ

 

значится

   

въ

 

ихъ

формулярахъ,

  

„въ

 

училищахъ

 

не

 

обучались",

 

по

 

за

 

то

 

они

 

прак-

тически

 

подготовлялись

   

къ

 

своему

   

будущему

 

служенію.

    

Старые

дьячки

  

не

 

въ

 

училищахъ,

   

а

 

отъ

 

своихъ

 

отцовъ

 

съ

 

малолѣтства

знакомились

 

съ

 

уставомъ

 

и

 

напѣвамп;

 

весь

 

порядокъ

 

службы

 

зпа-

ли

 

твердо

 

и

 

это

 

одно

 

нзъ

 

выдающихся

 

ихъ

 

качествъ.

   

Къ

 

этому

нужно

 

прибавить

 

ихъ

 

отношоніе

 

къ

 

исполнонію

 

свопхъ

  

обязанно-

стей.

 

Нужно

 

только

 

посмотрѣть,

 

съ

 

какимъ

 

жаромъ

 

и

 

увлеченіемъ

старые

 

дьячки

 

проходили

 

свою

 

должность

 

чтеца

 

и

 

пѣвца

 

въ

 

хра-

мѣ.

  

„Въ

 

храмѣ

 

стояще,

 

на

 

небсен

 

стояти

 

мннмъ"

  

поется

 

въ

 

од-

ной

 

церковной

 

пѣсни

  

и

 

наши

 

старые

 

псаломщики

 

твердо

 

помнили

это

 

изречсніе:

   

они

 

всю

 

душу

 

готовы

  

были

   

вложить

 

въ

 

чтеніе

 

и

пѣніе

 

церковное.

 

Если

 

къ

 

этому

 

прибавить

 

твердое

 

и

 

основатель-

ное

   

знаніе

 

устава

 

церковиаго

   

и

   

точное

 

исполпеніе

 

его,

   

то

 

это

остав

 

птъ

 

одну

 

изъ

   

положительныхъ

 

сторопъ

 

причетниковъ

 

преж-

няго

 

времени.

 

Не

 

знали

 

они

 

устали

 

и

 

читали

 

и

 

пѣли

 

все,

 

поло-

женное

 

по

 

уставу

 

церкви,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

было

 

продолжительно

 

цер-

ковное

   

богослужепіе.

   

При

 

этомъ

 

поведеиіе

 

ихъ

  

въ

 

храмѣ

 

было

положительно

 

безукоризненное,

    

и

 

всѣ

 

дѣйствія

   

и

 

поступки

   

ихъ

„благообразно

 

и

 

по

 

чину"

  

бывали.

Одну

 

нзъ

 

положительныхъ

 

заслугъ

 

старыхъ

 

псаломщиковъ

составляете

 

также

 

ихъ

 

школьное

 

учительство.

 

Безъ

 

всякнхъ

 

ука-

вовъ

 

и

 

предпнсапій,

 

безъ

 

понужденій,

 

подтверждепій,

 

штрафовъ

 

и

зыговоровъ,

 

они

 

несли

 

эту,

 

всецѣло

 

делавшую

 

на

 

нихъ,

 

обязан-

ность

 

съ

 

любовію

 

и

 

охотою.

 

Извѣстно,

 

что

 

со

 

времѳпъ

 

Владпміра

святого

 

единственными

 

учителями

 

народа

 

въ

 

древней

 

Руси

 

были

священники

 

и

 

причетники,

 

которымъ

 

еще

 

первый

 

Кіевскій

 

митро-

полите

 

Михаилъ

 

заповѣдалъ

 

„учити

 

юныя

 

дѣтп

 

якоже

 

словесемъ

кпижнаго

 

разума,

 

такожде

 

и

 

благонравію...

 

наипаче

 

же

 

предлагати

имъ

 

учоніе

 

отъ

 

закона

 

Господня".

 

А

 

въ

 

прошломъ

 

и

 

въ

 

началѣ
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пынѣшняго

 

вѣка

 

дьячки

 

были

 

главными

 

двигателями

 

школьпаго

обучепія.

 

Нужно

 

было

 

только

 

посмотрѣть,

 

говорите

 

одипъ

 

быто-

писатель

 

того

 

времени,

 

когда

 

старый

 

дьячекъ

 

явится

 

въ

 

церковь,

станете

 

па

 

клиросѣ,

 

облаченный

 

въ

 

стихарь

 

и

 

окруженный

 

своими

учениками,

 

огласите

 

своды

 

храма

 

торжественными

 

аккордами

 

древ-

нихъ

 

обиходныхъ

 

напѣвовъ

 

и

 

внятнымъ

 

псалмодическимъ

 

чтепіемъ

питомцевъ

 

своей

 

школы,

 

тогда

 

онъ

 

въ

 

глазахъ

 

всѣхъ

 

свопхъ

прпхожанъ

 

предстанете

 

во

 

всемъ

 

велпчін

 

и

 

важности

 

своего

 

зва-

нія.

 

Возвышая

 

дьячка

 

во

 

мнѣніи

 

прихожанъ,

 

педагогическая

 

дѣя-

тельность

 

его

 

была

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

прекрасной

 

школой

 

для

 

его

псаломщицкой

 

службы,

 

и

 

хорошей

 

подготовкой

 

къ

 

іорейскому

 

слу-

жснію.

 

Не

 

потому

 

ли

 

старые

 

дьякп

 

такъ

 

прекрасно

 

знали

 

древ-

Hie

 

и

 

мѣстные

 

церковные

 

иапѣвы,

 

что

 

имъ

 

приходилось

 

сампмъ

і

 

постоянно

 

упражняться

 

въ

 

нихъ,

 

уча

 

свопхъ

 

учениковъ

 

пѣнію

церковному

 

и

 

руководя

 

ими

 

въ

 

храмѣ?

 

Наши

 

старыо

 

дьяки

 

бы-

ли,

 

такъ

 

сказать,

 

живыми

 

обиходамп

 

церковнаго

 

пѣиія

 

разныхъ

распѣвовъ;

 

ихъ

 

напѣвамн

 

вдохновлялись

 

многіе

 

композиторы—воз-

родители

 

древняго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

на

 

Руси.

 

Изъдьяковъ,

 

усерд-

но

 

подвизавшихся

 

на

 

своемъ

 

поприщѣ,

 

выходили

 

очень

 

усердные

и

 

авторитетные

 

іѳрсн...

Съ

 

60

 

годовъ

 

мѣняются

 

коренные

 

устои

 

деревенской

 

жизни,

Одновременно

 

съ

 

этимъ

 

мѣняетъ

 

свой

 

типъ

 

и

 

причетннкъ.

 

Ме-

няете

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

свое

 

пазваніе

 

„дьячка"

 

на

 

„псаломщика"

мѣняетъ

 

впѣшній

 

видъ

 

церковника,

 

а

 

также

 

мѣпяется

 

и

 

ого

 

нрав-

ственный

 

облнкъ.

Принадлежность

 

къ

 

духовному

 

званію

 

тробуѳтъ

 

и

 

особой

одежды

 

для

 

сего

 

званія.

 

До

 

60

 

годовъ

 

этому

 

требованію,

 

какъ

сказано

 

было

 

выше,

 

подлежали

 

не

 

только

 

священники

 

и

 

діаконы,

но

 

и

 

низшіе

 

клирики:

 

дьячки

 

и

 

пономари.

 

Въ

 

концѣ

 

60

 

и

 

на-

чалѣ

 

70

 

годовъ

 

для

 

псаломщиковъ

 

сдѣлано

 

исключеніе.

 

И

 

въ

настоящее

 

время

 

трудно

 

встрѣтить

 

псаломщика

 

въ

 

такъ

 

называ-

емой

 

духовной

 

одождѣ.

 

Траднціонную

 

одежду

 

причетниковъ—под-

ряспикъ

 

оставили

 

ужо

 

даже

 

старые

 

дьячки,

   

прежде

 

ее

 

носпвіпіе.
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Въ

 

стихарь

 

теперь

 

псаломщики

 

облачаются,

 

и

 

то

 

не

 

всегда,—лишь

при

 

встрѣчѣ

 

Архісрея.

 

Совроменнаго

 

псаломщика

 

въ

 

церкви

 

труд-

но

 

отличить

 

отъ

 

обыкновенная)

 

посетителя

 

храма

 

и

 

богомольца,

такъ

 

что

 

чужому

 

и

 

незнакомому

 

богомольцу

 

извѣстпой

 

приходской

церкви

 

затруднительно

 

бываете

 

пайти

 

псаломщика,

 

если

 

къ

 

этому

бываете

 

у

 

него

 

нужда.

 

Но

 

этого

 

мало.

 

Разрѣшеніе

 

псаломщикамъ

носить

 

обычную

 

мірскую

 

одежду

 

доводите

 

до

 

крайностей

 

и

 

даже

непрплпчія

 

въ

 

выборѣ

 

костюмовъ.

 

Эта

 

пестрота

 

и

 

разнообразие

 

въ

одождѣ

 

зачастую

 

вызываете

 

норпцаніе

 

со

 

стороны

 

опархіальныхъ

Преосвящениыхъ,

 

которые

 

цпркулярпо

 

вынуждены

 

бываютъ

 

обра-

щаться

 

къ

 

псаломщикамъ

 

съ

 

словомъ

 

обличопія

 

и

 

выговора.

 

Такъ

Преосвященный

 

Владиміръ,

 

еппскопъ

 

Оренбургский,

 

въ

 

прошломъ

году

 

далъ

 

консисторіи

 

такое

 

предложспіе:

 

„Некоторые

 

псаломщи-

ки

 

являлись

 

ко

 

мнѣ

 

въ

 

красныхъ

 

рубахахъ

 

съ

 

цвѣтнымн

 

шнур-

ками

 

вмѣсто

 

галстуховъ,

 

другіо

 

въ

 

пиджакахъ,

 

поддевкахъ

 

и

 

раз-

ныхъ

 

балахоиахъ,

 

большая

 

часть

 

псаломщиковъ

 

коротко

 

острижены.

Усматривая

 

во

 

внѣшней

 

небрежности

 

вида

 

псаломщиковъ

 

не

 

толь-

ко

 

неприлнчіе,

 

но

 

и

 

признаки

 

омірщенія

 

клириковъ,

 

поручаю

 

кон-

систоріи

 

распорядиться

 

чрезъ

 

оо.

 

благочиниыхъ

 

и

 

напечатапіемъ

въ

 

епархіалыіыхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

чтобъ

 

волосы

 

не

 

стригли

 

коротко.

Слѣдить

 

за

 

нснолненісмъ

 

неуклонно,

 

псключсній

 

не

 

дѣлать

 

ни

 

для

кого.

 

Ставленники

 

также

 

должны

 

подчиняться

 

сему

 

правилу"*).

Это

 

распоряжеиіе

 

Оренбургскаго

 

преосвященнаго

 

относится

 

ко

 

всѣмъ

новымъ

 

псаломщикамъ,

 

франтовство

 

которыхъ

 

и

 

щегольство

 

въ

одеждѣ

 

не

 

знаете

 

должныхъ

 

граиицъ,

 

а

 

построта

 

ужасная.

Насколько

 

старые

 

псаломщики

 

отличались

 

аккуратностію

 

и

исполнительное™,

 

строгимъ

 

выполненіомъ

 

устава

 

церковнаго

 

и

благолѣпіемъ

 

въ

 

исполненіи

 

церковио-богослужебнаго

 

чтенія

 

и

 

пѣ-

нія,

 

настолько

 

современные

 

причетники

 

отличаются

 

неброжностію

 

и

нарушеніемъ

 

чина

 

и

 

устава.

 

Такъ,

 

псаломщикъ,

 

какъ

 

низшій

 

члѳнъ

клира,

 

обязаиъ

 

всегда

 

раньше

 

настоятеля

 

являться

 

въ

 

свой

 

при-

*)

 

Орсііб.

 

Eunp.

 

Вѣд.

 

1809

 

г.

 

JE

 

6.
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ходскій

 

храмъ,

 

подготовить

 

все

 

необходимое

 

къ

 

богослужспію

 

и

ожидать

 

священника.

 

Что

 

же

 

мы

 

віцимъ

 

па

 

дѣлѣ?

 

Часто

 

свящоп-

нпкъ,

 

явившись

 

въ

 

храмъ,

 

долженъ

 

ожидать

 

причетника,

 

по

 

не-

сколько

 

разъ

 

посылая

 

за

 

нимъ,

 

при

 

чемъ

 

иной

 

въ

 

свое

 

оправданіе

говорите,

 

что

 

онъ

 

но

 

слыхалъ

 

звона

 

церковнаго,

 

другой

 

думалъ,

что

 

еще

 

рано

 

и

 

потому

 

не

 

приходилъ,

 

а

 

найдутся

 

и

 

такіе,

 

что

скажутъ

 

своему

 

настоятелю

 

какую

 

ннбзгдь

 

дерзость

 

и

 

непріятііость.

Неаккуратное

 

и

 

несвоевременное

 

прибытіе

 

псаломщиковъ

 

въ

 

храмъ

начинаетъ

 

входить

 

въ

 

столь

 

распространенную

 

практику,

 

что

 

епар-

хіальная

 

власть

 

бываете

 

вынуждена

 

напоминать

 

объ

 

ихъ

 

обязан-

ностяхъ

 

и

 

побуждать

 

нераднвыхъ

 

быть

 

болѣе

 

рачительными

 

къ

исполненію

 

свопхъ

 

служебныхъ

 

обязанностей.

 

По

 

этому

 

поводу

преосвященный

 

Самарскій

 

сдѣлалъ

 

такое

 

распоряжоніе:

 

„Псалом-

щики,

 

какъ

 

и

 

діакопы,

 

обязательно

 

должны

 

являться

 

къ

 

цѳрков-

нымъ

 

службамъ

 

до

 

благовѣстія,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

за

 

полчаса,

 

что-

бы

 

надложащимъ

 

образомъ

 

приготовить

 

все,

 

что

 

требуется

 

для

 

со-

вершонія

 

богослужепія,

 

вымости

 

полъ

 

въ

 

алтарѣ,

 

смахнуть

 

и

 

сте-

реть

 

пыль

 

съ

 

престола

 

и

 

жертвенника,

 

что

 

лежите

 

на

 

прямой

обязанности

 

діакона.

 

а

 

равно—съ

 

св.

 

иконъ

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

иконо-

стасе,

 

что—на

 

обязанности

 

псаломщика,

 

какъ

 

и

 

вымести

 

въ

 

ал-

тарѣ

 

полъ...

 

Все

 

это

 

обязательно

 

должно

 

быть

 

исполнено

 

предъ

каждымъ

 

богослужепіемъ.

 

Чистота

 

и

 

опрятность

 

въ

 

алтарѣ

 

и

храмѣ

 

должны

 

быть

 

безукоризнснпы

 

вполиѣ"*).

Не

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

подобнаго

 

рода

 

распоряженія

 

преосвя-

щенныхъ

 

повторяются

 

неоднократно

 

н

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ,

 

пса-

ломщики

 

бываютъ

 

очень

 

не

 

аккуратны

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

а

при

 

наиомннаиіи

 

не

 

любятъ

 

слушать

 

замѣчаній

 

священника

 

и

 

от-

носятся

 

очень

 

недружелюбно

 

къ

 

тѣмъ

 

своимъ

 

настоятелямъ,

 

ко-

торые

 

дѣлаютъ

 

имъ

 

замѣчанія

 

и

 

читаютъ

 

нотаціи.

 

Вообще

 

же

слѣдуетъ

   

замѣтить,

   

что

   

псаломщики

  

повѣйшой

   

формацін

   

какъ

*)

 

Самар.

 

Еііарх.

 

Вѣд.

 

1899

 

г.

 

№

 

6.
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то

 

странно,

 

чтобы

 

но

 

сказать

 

болѣе,

 

относятся

 

къ

 

своимъ

 

насто-

ятелямъ.

 

Рѣдко

 

можно

 

встрѣтить,

 

гдѣ

 

бы

 

между

 

свящеппикомъ

 

и

псаломщнкомъ

 

существовали

 

откровенныя

 

и

 

дружоскія

 

отпошенія.

Напротнвъ,

 

какое

 

то

 

педовѣріо,

 

недружелюбное

 

и

 

даже

 

враждебное

отношеніо

 

псаломщика

 

къ

 

священнику

 

замѣчается

 

во

 

многихъ

 

нри-

ходахъ.

Большинство

 

раздоровъ

 

и

 

несогласій

 

между

 

священниками

 

и

причетниками

 

возникаете

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

тепорошпіе

 

псалом-

щики

 

слпшкомъ

 

высоко

 

мнятъ

 

о

 

собѣ,

 

забываютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

они,

стоя

 

на

 

низшей

 

ступени

 

іерархической

 

лѣстшщы,

 

должны

 

съ

 

по-

чтеніемъ

 

иуважеиіемъ

 

относиться

 

къ

 

липамъ,

 

стоящимъ

 

ихъ

 

выше

по

 

сапу

 

и

 

положенію;

 

а

 

много-ли

 

найдется

 

молодыхъ

 

псаломщи-

ковъ,

 

которые

 

оказывали

 

бы

 

хотя

 

внѣшпіе

 

знаки

 

почтенія

 

іерей-

скому

 

сану?

 

Много

 

ли

 

теперь

 

псаломщиковъ,

 

берущихъ

 

благосло-

венно

 

у

 

настоятеля,

 

что

 

обязаны

 

дѣлать

 

не

 

только

 

исаломщпкіь

но

 

н

 

діаконы'?

 

Много

 

ли

 

можно

 

встрѣтнть

 

псаломщиковъ,

 

которые

стараются

 

поддержать

 

авторитете

 

священника

 

въ

 

приходѣ,

 

а

 

не

подрывать

 

его?

 

Такое

 

отношеніо

 

низшнхъ

 

члеповъ

 

клира

 

къ

 

своему

настоятелю,

 

разумѣется,

 

не

 

можетъ

 

вести

 

къ

 

надлсжащимъ

 

и

 

нор-

малыіымъ

 

отношепіямъ

 

между

 

ними.

Къ

 

этому

 

еще

 

нужно

 

прибавить,

 

что

 

иынѣшиіе

 

псаломщики

не

 

имѣютъ

 

той

 

любви

 

и

 

охоты

 

къ

 

прохождепію

 

своей

 

службы,

какъ

 

дьячки

 

добраго

 

стараго

 

времени.

 

Они

 

смотрятъ

 

на

 

исполне-

піе

 

свопхъ

 

обязанностей

 

чисто

 

формально

 

и

 

ко

 

всему,

 

что

 

не

 

вхо-

дите

 

въ

 

кругъ

 

прямыхъ

 

ихъ

 

обязанностей,

 

относятся

 

чисто

 

фор-

мально

 

и

 

даже

 

пренебрежительно.

 

Но

 

смотря

 

па

 

постоянный

 

на-

поминанія,

 

замѣчапія,

 

выговоры

 

и

 

штрафы,

 

паши

 

псаломщики

 

и

теперь

 

относятся

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

совершенно

 

нпдифе-

рентио.

Необходимо

 

поэтому

 

требовать,

 

чтобы

 

псаломщики

 

и

 

по

впѣпшому

 

и

 

по

 

внутреннему

 

расположенно

 

удовлетворяли

 

своему

назначение

 

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

молодые

 

псаломщики

 

совершенно

забыли

 

объ

 

одеждѣ

 

свопхъ

   

предшественниковъ

   

и

   

употребляютъ
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самую

 

разнообразную,

 

доходящую

 

иногда

 

въ

 

духовномъ

 

лицѣ

   

до

иеприличія,

 

одежду.

 

Русскій

 

коренной

   

чоловѣкъ

   

въ

   

православ-

номъ

 

храмѣ

 

привыкъ

 

впдѣть

 

духовпыхъ

 

лицъ

 

въ

 

присущей

   

имъ

одеждѣ,

 

той

 

одеждѣ,

 

какая

 

и

 

теперь

 

употребляется

 

въ

   

монасты-

ряхъ

 

и

 

каоодралыіыхъ

 

соборахъ

 

но

 

только

 

для

 

лицъ,

  

носящихъ

священный

 

еанъ,

 

по

 

и

 

для

 

причотпнковъ

 

и

 

послушниковъ.

   

Какъ

было

   

бы

   

хорошо

   

и

 

благоприлично,

 

если

 

бы

 

наши

 

псаломщики,

по

 

крайпоп

 

мѣрѣ

 

въ

 

храмѣ,

 

облачались

 

если

 

пе

 

въ

   

подрясники,

то

 

въ

 

болѣо

 

или

 

менѣе

 

длинную

 

одежду,

 

избѣгая

   

куцыхъ

   

безо-

бразныхъ

 

костюмовъ,

 

вызывающпхъ

 

невольную

 

улыбку

 

у

 

русско-

го

   

человѣка,

   

называющего

   

такихъ

   

фраптовъ

 

„поджарыми"

   

и

„кургузыми"*).

 

Затѣмъ,

 

вполнѣ

 

желательно,

 

чтобы

 

въ

 

храмѣ

 

при

совёршопіп

 

богослужобныхъ

 

дѣйствій

 

они

 

облачались

 

въ

 

стихарь,

для

 

чего

 

служатъ

 

разрѣшенія

 

и

 

даже

 

расиоряжспія

 

многихъ

 

опар-

хіалыіыхъ

 

начальствъ.

 

Совершенно

 

иной

 

взглядъ

 

и

 

иное

 

отноше-

піо

 

прихожанина

 

будетъ

 

къ

 

псаломщику,

 

если

 

онъ

 

виднтъ

 

его

 

въ

стихарѣ.

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

псаломщикъ

 

будетъ

 

заслуживать

 

гораз-

до

 

большаго

 

почета

 

и

 

уваженія

 

со

   

стороны

   

свопхъ

  

прихожапъ.

Еще

 

прнличнѣо

 

будетъ,

 

если

 

псаломщикъ,

  

облачающійся

 

въ

   

сти-

харь,

   

будетъ

 

стричь

 

свои

 

волосы

 

не

 

очень

 

низко,

   

какъ

 

это

 

во-

шло

 

теперь

 

въ

 

моду,

 

а

 

такъ,

 

какъ

 

духовному

 

лицу

 

подобаотъ**]

 

•

Впѣшпій

   

видъ—есть

   

первое

   

впечатлѣніе,

 

которое

   

производитъ

одинъ

 

человѣкъ

 

на

 

другого.

 

Приличная

 

же

   

внѣшность

   

соотвѣт-

ствуетъ

 

занимаемому

 

имъ

 

положонію

 

въ

 

свѣтѣ

 

и

 

о

 

человѣкѣ

   

со-

ставляется

 

довольно

 

выгодное

 

для

 

пего

 

мпѣпіе.

Но

 

еще

 

болѣо

 

заслужите

 

внимапіл

 

и

 

уважонія

 

къ

 

себѣ

 

тотъ

*.)

 

Намъ

 

пе

 

одішъ

 

равъ

 

ііриходѵиюст,

 

слышать

 

вмажвпіе

 

пегодованія

 

прпсут-

ствовашихъ

 

въ

 

храмѣ

 

прихижаиъ,

 

когда

 

псаломщикъ,

 

одѣтий

 

въ

 

куцнй

 

«спинжакъ»,

но

 

покрынаіоіцііі

 

всей

 

сшшы,

 

выходнлъ

 

на

 

средину

 

церкви

 

читать

 

Апостолъ.

 

Нриаіѣч.

редакціи

 

Ек.

 

En.

 

Нѣд.

**)

 

А

 

также

 

не

 

отпускать

 

усовъ,

 

уподобляя

 

ихъ

 

стрѣламъ,

 

направлен

 

нымъ

въ

 

уди.

 

Отчсго-бы

 

исаломщикамъ

 

не

 

носить

 

бороды?

 

Неужели

 

имъ

 

нравится

 

про-

цессъ

 

бритья

 

н

 

для

 

этого

 

имѣстся

 

достаточно

 

ііраздн.іго

 

времени.

 

Ilpiuit.'i.

 

Р.едякцій
Ек.

 

En.

 

Ііѣд.
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псаломщикъ,

 

который

 

съ

 

впѣшнимъ

 

впдомъ

 

позаботится

 

и

 

о

 

внут-

ренпихъ

 

свонхъ

 

качествахъ

 

и

 

достоинствахъ.

 

Онъ

 

должоиъ

 

быть

прежде

 

всего

 

глубоко

 

вѣрующимъ

 

чоловѣкомъ

 

и

 

свои

 

рслигіоз-

ныя

 

убѣжденія

 

проявлять

 

во

 

внѣшнихъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

поступкахъ.

Въ

 

храмѣ

 

и

 

виѣ

 

храма

 

опъ

 

должоиъ

 

нзбѣгать

 

всего

 

того,

 

что

бы

 

могло

 

подрывать

 

его

 

авторитета,

 

какъ

 

ближайшаго

 

помощни-

ка

 

свящепника.

 

Поэтому

 

къ

 

свящепнымъ

 

продметамъ

 

онъ

 

дол-

жоиъ

 

относиться

 

съ

 

полнымъ

 

уважопіемъ

 

и

 

почтепіемъ;

 

чтепіе

 

и

пѣніе

 

совершать

 

истово

 

и

 

съ

 

благоговѣніомъ;

 

устава

 

цорковнаго

но

 

нарушать

 

и

 

твердо

 

помнить,

 

что

 

храмъ

 

есть

 

домъ

 

Вожій

 

и

проклятъ

 

всякъ,

 

творящій

 

дѣло

 

Божіо

 

съ

 

пебреженіемъ.

 

Что

 

же

мы

 

виднмъ?

 

Не

 

говоря

 

унес

 

о

 

томъ,

 

сколь

 

иногда

 

предосудитель-

но

 

ведутъ

 

себя

 

эти

 

сослужители

 

и

 

сотрудпики

 

священниковъ

 

внѣ

храма

 

Божія,

 

поблагоговѣйность

 

многнхъ

 

нзъ

 

нихъ

 

представляет-

ся

 

особенно

 

оскорбительною

 

для

 

религіознаго

 

чувства

 

въ

 

храмѣ.

Бросается

 

невольно

 

въ

 

глаза

 

и

 

крайне

 

прискорбно

 

бываетъ,

 

ког-

да

 

псаломщики

 

являются

 

въ

 

храмъ

 

выпивши,

 

дѣйствуютъ

 

такъ,

какъ

 

свойственно

 

нетрезвымъ.

 

Въ

 

алтарь

 

входятъ

 

они

 

съ

 

мень-

шпмъ

 

почтеніемъ,

 

нежели

 

въ

 

домъ

 

уважаемаго

 

прихожанина.

Миогіе

 

нзъ

 

пихъ

 

позволяютъ

 

собѣ

 

входить

 

въ

 

это

 

св.

 

мѣсто

безъ

 

всякой

 

надобности,

 

ни

 

помолясь,

 

ни

 

перекрестясь.

 

По-

смѣяться

 

на

 

клиросѣ,

 

оглядываться

 

при

 

входѣ

 

и

 

выходѣ

каждаго

 

богомольца,

 

разговаривать

 

громко

 

и

 

смѣяться,

 

прой-

тись

 

по

 

церкви

 

безъ

 

всякой

 

надобпости,

 

но

 

ихъ

 

поиятію,

 

ничего

не

 

значитъ,

 

хотя

 

они

 

и

 

читаютъ:

 

„въ

 

храмѣ

 

стояще,

 

на

 

небеси

стоятн

 

мнимъ".

 

Что

 

сказано

 

относительно

 

храма,

 

то

 

слѣдуотъ

замѣтить

 

и

 

о

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

приходится

 

при-

четнику

 

бывать

 

въ

 

качествѣ

 

чтеца

 

и

 

пѣвца

 

и

 

принимать

 

участіе

въ

 

совершепіи

 

требъ

 

церковпыхъ.

Твердое

 

зпаніо

 

устава

 

цорковнаго

 

и

 

неуклонное

 

выполпеніе

его

 

безъ

 

всякихъ

 

сокращены

 

и

 

отступленій,

 

осмысленное

 

и

 

вы-

разительное

 

чтепіо,

 

а

 

также

 

строго-церковное,

 

обиходное

 

пѣніе

должны

 

быть

 

отличительною

 

чертою

 

каждаго

 

правоспособнаго

 

пса-



—

 

389

 

—

ломщика.

 

Старые

 

дьячки

 

не

 

въ

 

учнлищахъ,

 

а

 

отъ

 

своихъ

 

отцовъ

съ

 

малолѣтства

 

знакомились

 

съ

 

уотавомъ

 

и

 

нанѣвами;

 

весь

 

порядокъ

службы

 

знали

 

твердо

 

и

 

этнмъ

 

гордились

 

среди

 

своихъ

 

собратій.

Для

 

молодыхъ

 

нсаломщпковъ,

 

съ

 

малолѣтства

 

оторванпыхъ

 

отъ

дому,

 

при

 

поступленін

 

на

 

мѣсто,

 

изученіе

 

иолнаго

 

устава

 

безъ

опытпаго

 

руководителя

 

становится

 

тяжело;—и

 

вотъ

 

онъ,

 

усвоивъ

кой-какъ

 

поверхностно,

 

съ

 

этими

 

свѣдѣиіями

 

и

 

пробивается

 

всю

жизнь.

 

Загляните

 

въ

 

сельскую

 

одноприходную

 

церковь,

 

гдѣ

 

толь-

ко

 

свящепнпкъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

загляните

 

въ

 

такое

 

время,

 

когда

два-три

 

праздника

 

приходятся

 

въ

 

одипъ

 

день,

 

или

 

въ

 

великій

постъ,

 

особенно

 

на

 

страстной

 

седмицѣ,—вы,

 

даже

 

мало

 

знакомый

съ

 

ходомъ

 

цорковныхъ

 

службъ,

 

пе

 

можете

 

пе

 

замѣтить

 

отсту-

пленія

 

отъ

 

устава*),

 

но

 

услышать

 

дикаго

 

напѣва

 

причетника,

одипоко

 

стоящаго

 

на

 

клиросѣ.

 

Чѣмъ

 

рѣжо

 

что

 

поется

 

въ

 

церкви,

тѣмъ

 

оно

 

псаломщику

 

познакомѣо, —и

 

онъ

 

пускается

 

въ

 

изобрѣ-

теиія.

 

Нужна

 

глубокая

 

сосредоточенность

 

духа

 

молящемуся,

 

что-

бы

 

устоять

 

при

 

напорѣ

 

соблазна

 

съ

 

клироса.

 

А

 

нашъ

 

пародъ

настолько

 

ли

 

развитъ

 

духовно,

 

чтобы

 

усвоять

 

себѣ

 

въ

 

церкви

такую

 

сосредоточенность?

 

Богослуженіе

 

стройное

 

умиляетъ

 

его

 

ду-

шу;

 

молитва

 

въ

 

нее

 

привходитъ,

 

какъ

 

бы

 

совнѣ;

 

тамъ,

 

гдѣ

 

строй-

но

 

поютъ

 

и

 

внятно

 

читаютъ,

 

крестьяпинъ

 

ощущаетъ

 

потребность

молиться;

 

a

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

того

 

ни

 

другого,

 

онъ

 

стоитъ

 

безсозна-

телыю.

 

И

 

вотъ,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

сольскія

 

однопрпходныя

 

цорк-

ви,

 

во

 

время

 

преждеосвященныхъ

 

лптургій,

 

во

 

время

 

службъ

страстной

 

седмицы,

 

бываютъ

 

пусты

 

совершенно.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

кростьяпе

 

тѣхъ

 

селъ

 

и

 

деревень,

 

гдѣ

 

есть

 

раскольники,

 

не

 

видя

въ

 

своемъ

 

храмѣ

 

насущной

 

пищи

 

по

 

своему

 

вкусу,

 

для

 

утоло-

нія

 

духовпаго

 

голода,

 

порѣдко

 

отправляются

 

въ

 

раскольничью

 

мо-

лельню,

 

гдѣ

 

виѣшняя

 

обстановка

 

не

 

безъ

 

эффекта.

 

А

 

знаком-

ство

 

простеца

 

съ

 

молольпей

 

рѣдко

 

но

 

оканчивается

 

совращеніемъ

въ

 

расколъ.

Всякое

 

чтеніе,

 

a

   

тѣмъ

   

болѣе

 

чтопіе

   

церковно -славянское,

тробуетъ

 

попнманія

 

читаомаго,

 

и

  

только

   

въ

   

этомъ

   

случаѣ

   

оно
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можетъ

 

быть

 

осмысленпымъ

 

и

 

въ

 

состояніп

 

производить

 

внечат-

леиіе

 

на

 

слушателей;

 

а

 

потому

 

для

 

улучшенія

 

цорковнаго

 

чтепія

необходимо

 

заставлять

 

чтецовъ

 

изучать

 

славянскую

 

рѣчь

 

на

столько,

 

чтобы

 

при

 

чтеніп

 

они

 

не

 

задумывались

 

падъ

 

словами,

 

а

произносили

 

ихъ

 

надлежащпмъ

 

образомъ,

 

обращая

 

вннмапіе

 

на

знаки

 

преппнапія

 

и

 

ударенія.

(Окончаиіе

 

будетъ].

3.

МЕСТНАЯ

 

ХРОНИКА.

Закрытіе

 

педагогическихъ

 

курсе- въ

  

уча-

щихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Ени-

сейской

 

епархіи.

Во

 

вторннкъ,

 

31

 

іюля,

 

состоялся

 

актъ

 

по

 

случаю

 

окопчапія

запятій

 

на

 

педагогическихъ

 

курсахъ

 

для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Енисейской

 

опархіп.

 

Въ

 

этотъ

 

день,

въ

 

12

 

ч.

 

дня,

 

Проосвящеппымъ

 

Евоиміомъ

 

былъ

 

соворшопъ

 

мо-

лобонъ

 

въ

 

домовой

 

архіерейскон

 

церкви,

 

куда

 

собралнсъ

 

всѣ

 

слу-

шатели

 

и

 

слушательницы

 

курсовъ,

 

во

 

главѣ

 

со

 

своими

 

руководи-

телями.

 

Послѣ

 

молебна

 

Его

 

Преосвященство

 

скэзалъ

 

напутственное

слово

 

отъѣзжающпмъ

 

учителямъ

 

и

 

учитолышцамъ,

 

а

 

потомъ

 

всѣ

отправились

 

въ

 

здапіе

 

духовной

 

семипаріи,

 

гдѣ

 

происходили

 

за-

иятія

 

курсовъ.

 

Вскорѣ

 

же

 

сюда

 

прпбылъ

 

Его

 

Проосвяннзпство,

Епископъ

 

Евѳимій,

    

Г.

 

Началышкъ

 

губерніи

   

M.

 

А.

 

Плоцъ,

 

уп-
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равляющій

 

казенной

 

палатой

 

В.

 

В.

 

Юрборскій,

 

начальникъ

 

онн-

сейскаго

 

жандармскаго

 

управлонія

 

г.

 

Вознесепскій,

 

псп.

 

об.

 

вице-

губернатора

 

г.

 

Доброхотовъ

 

и

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Ени-

сейской

 

губерніи

 

И.

 

И.

 

Чтецовъ,

 

а

 

также

 

г.

 

г.

 

руководители

курсовъ,

 

нѣкоторые

 

священники

 

городскихъ

 

церквей

 

и

 

немного-

численная

 

посторонняя

 

публика.

Актъ

 

начался

 

пѣніомъ

 

молитвы:

 

„Днесь

 

благодать

 

св.

 

Духа

насъ

 

собра",

 

послѣ

 

которой

 

пнспекторомъ

 

курсовъ,

 

прот.

 

Лотоц-

кимъ,

 

была

 

произнесена

 

рѣчь.

По

 

окончаиіи

 

рѣчи

 

о.

 

M.

 

Лотоцкаго,

 

хоръ

 

слушателей

 

и

слушателыпщъ

 

курсовъ

 

нсполнилъ

 

„Гимпъ

 

св.

 

Кириллу

 

и

 

Ме-

ѳодію",

 

за

 

которымъ

 

послѣдовало

 

чтоніс

 

краткаго

 

отчета

 

о

 

кур-

сахъ.

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

хоръ

 

исполиилъ

 

„Гимпъ

 

св.

 

вел.

 

князю

Владпміру",

 

Его

 

Преосвящопство

 

и

 

Г.

 

Начальникъ

 

губерніи

 

роз-

дали

 

слушателямъ

 

и

 

слушатолынщамъ

 

свидѣтельства

 

о

 

бытііі

 

на

курсахъ

 

и

 

о

 

правѣ

 

преподавать

 

пѣніе.

Затѣмъ

 

тотъ

 

же

 

хоръ

 

нсполнилъ

 

отрывокъ

 

изъ

 

„Жизни

 

за

Царя":

 

„Боже,

 

храни

 

Царя"

 

и

 

народный

 

гпмиъ.

 

Актъ

 

закончился

пѣніемъ

 

молитвы:

 

„Достойно

 

есть".

Торжество

 

закончилось

 

рѣчыо

 

одного

 

изъ

 

курсистовъ,

 

діакопа

Подгайскаго,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

выразилъ

 

отъ

 

лица

 

слушателей

 

и

слушателыпщъ

 

глубокую

 

благодарность

 

руководителямъ

 

курсовъ

за

 

труды

 

по

 

организаціи

 

нхъ,

 

а

 

также

 

указалъ

 

на

 

ту

 

громадную

пользу,

 

которую,

 

безъ

 

сомнѣиія,

 

почерпнули

 

слушатели

 

и

 

слуша-

тельницы

 

изъ

 

занятій

 

на

 

курсахъ.

 

Точно

 

также

 

о.

 

діаконъ

 

бла-

годарплъ

 

за

 

ту

 

сердечность,

 

съ

 

которой

 

руководители

 

относились

къ

 

нимъ,

 

скромнымъ

 

труженнкамъ

 

на

 

пивѣ

 

народнаго

 

просвѣщенія,

и

 

еще

 

разъ

 

поблагодарилъ

 

г.

 

г.

 

руководителей,

 

но

 

уже

 

отъ

 

лица

народа,

 

который

 

тоже

 

чувствуетъ

 

благодарность

 

за

 

то,

 

что

 

ему

даютъ

 

болѣе

 

совершенныхъ

 

учителей.
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Послѣ

 

этого

 

почетные

 

гости

 

удалились.

Въ

 

настоящее

 

время

   

большинство

 

слушателей

 

и

 

слушатель-

ницъ

 

курсовъ

 

разъѣхались

 

къ

 

мѣстамъ

 

своего

 

служенія.

Зала,

 

въ

 

которой

 

происходилъ

 

актъ,

   

была

 

скромно

 

декори-

рована

 

зеленью.
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