
ГОДЪ

 

ТРИДЦАТЬ

 

ШЕСТОЙ. 15-ГО

 

ЯНВАРЯ

 

1900

 

ГОДА.

GAP

 

АТОВСК

 

1-Я

КВШІШВЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
Ш

 

2-й/
Зыходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
«Еііарх.

 

Ввд.>

 

при

 

Духовной

 

Сезш-
варіи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Цѣна

 

8а

 

годовое

 

изданіе

 

б

 

руб.

 

съ
пересылкою.

 

Объяв ленія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

<Епарх.

 

В*д.»

 

съ

 

платою

по

 

15

 

конѣекъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указъ

 

Его

   

Императорскаго

 

Величества,
Самодержца

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣй-

шаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода,

Преосвященному

  

Іоанну,

 

Епископу

 

Саратовскому

 

и

 

Цари-
цынскому,

                                        

л

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Стнодъ

 

слушали

 

представленіе

 

Вашего

Преосвященства,

 

отъ

 

11

 

минувшаго

 

декабря,

 

JV:

 

478,

 

въ

коемъ

 

ходатайствуете:

 

1)

 

объ

 

учрежденіи

 

при

 

Саратовской

духовной

 

семинаріи

 

стипендіи

 

имени

 

Преосвященнаго

 

Мит-

рополита

 

Шевскаго

 

Іоанникія

 

на

 

проценты

 

съ

 

пожертво-

ваннаго

 

духовенствомъ

 

Саратовской

 

епархіи

 

капитала

 

въ

3500

 

руб.;

 

2)

 

объ

 

утвержденіи

 

проекта

 

положенія

 

о

 

сей

стипендіи,

 

и

 

3)

 

о

 

присвоеніи

 

Саратовскому

 

епархіальному

женскому

 

училищу

 

наименованія

 

„Іоаннивіевскаго",

 

въ

 

вос-

поминаніе

 

великихъ

 

и

 

многоплодныхъ

 

трудовъ

 

Преосвящен-

наго

 

Митрополита

 

Іоанникія

 

на

 

благо

 

Саратовской

 

епархіи

и

 

духовенства

 

оной

 

въ

 

должности

 

епархіальнаго

 

Епископа
Саратовскаго.

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

 

настоящее

 

представ-

леніе,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

руководствуясь

 

Высочайше

 

утверж-
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деннымъ

 

26

 

мая

 

1897

 

года

 

мнѣніемъ

 

Государственнаго

Совѣта,

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

учредить

 

при

 

Саратовской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

стипендію

 

имени

 

Преосвященнаго

 

Митропо-

лита

 

Кіевскаго

 

Іоанникія,

 

на

 

проценты

 

съ

 

пожертвованнаго

духовенствомъ

 

Саратовской

 

епархіи

 

капитала

 

въ

 

три

 

ты-

сячи

 

пятьсотъ

 

рублей,

 

2)

 

проектъ

 

положенія

 

о

 

сей

 

сти-

пендии

 

утвердить

 

и

 

3)

 

присвоить

 

Саратовскому

 

епархіаль-

ному

 

женскому

 

училищу

 

наименованіе

 

„Іоанникіевское";

 

о

чемъ

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій,

 

послать

 

.Вашему

 

Пре-
освященству

 

указъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

положенія

 

о

 

сей

стииендіи.

 

Января

 

3

 

дня

 

1900

 

года.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

19

 

октября —

5

 

ноября

 

1899

 

года,

 

постановлено:

 

установить

 

общимъ

 

для

всѣхъ

 

епархій

 

правиломъ,

 

чтобы

 

штатные

 

діавоны,

 

зани-

мающіеся

 

обученіемъ

 

въ

 

церковно-приходсвихъ

 

школахъ

 

и

школахъ

 

грамоты,

 

были

 

освобождаемы

 

отъ

 

совершенія

 

ут-

реннихъ

 

богослуженій

 

въ

 

учебные

 

дни,

 

если

 

въ

 

таковые

 

дни

не

 

случится

 

какого-либо

 

мѣстнаго

 

чтимаго

 

въ

 

приходѣ

праздника,

 

а

 

отъ

 

участія

 

въ

 

совершеніи

 

приходскихъ

 

требъ

лишь

 

во

 

время,

 

назначенное

 

для

 

классныхъ

 

занятій

 

въ

церковныхъ

 

школахъ.

Распоряжения

 

Епархіальнаго*

 

Начальства

и

Епархіальныя

 

извѣстія.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

і

А)

 

Священническое:

1)

 

Отъ

 

б

 

января

 

1900

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Разсказани,

 

Ба-

лашовскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

села

 

Тростянки,

 

того-же

уѣзда,

 

Василію

 

Александровскому.
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Б)

 

Псаломщическія:

1)

  

Отъ

 

31

 

декабря

 

1899

 

года,

 

въ

 

селѣ

 

Демкинѣ,

 

Хва-

лынскаго

 

уѣзда,

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

обязанностей

псаломщика

 

Василій

 

Еазанскій.

2)

  

Отъ

 

12

 

января

 

1900

 

года,

 

въ

 

селѣ

 

Варыпаевкѣ,

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

заштатному

 

псаломщику

 

села

 

Новой

 

Оси-

новки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Введенскому.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

7

 

января

 

1900

года

 

за

 

№

 

42,

 

псаломщики

 

села

 

Затолокина,

 

Балашовскаго

уѣвда,

 

Павелъ

 

Силуяновъ

 

и

 

села

 

Голяевки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Силуяновъ

 

перемѣщаются

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

Заштатный

 

священникъ

 

Саратовской

 

Духосошествен-

ской

 

церкви

 

Іосифъ

 

Богородицкій.

 

Священникъ

 

села

 

При-

станнаго,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Огородниковъ.

 

За-

штатный

 

священникъ

 

Алевсѣй

 

Прелатовъ.

 

Заштатный

 

свя-

щенникъ

 

Алексѣй

 

Красноярске.

 

Заштатный

 

діаконъ

 

Сііасо-

Преображенской

 

единовѣрческой

 

церкви

 

г.

 

Саратова

 

Дмит-

рій

 

Разумовскій.

 

Протоіерей

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

г.

 

Саратова

 

Стефанъ

 

Соволовъ.

 

Заштатный

 

псаломщикъ

села

 

Изобильнаго,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Раидскій.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Бѣлгазы

 

Оружейниковой,

 

Аткар-

скаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Павперовъ.

 

Псаломщикъ

 

села

 

Демкина,

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Іоакимъ

 

Оврипинскій.

Уволены

 

за

 

штатъ:

Псаломщикъ

 

села

 

Варыпаевки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

Георгій

 

Смирновъ,

 

по

 

прошенію.

 

Псаломщикъ

 

слоб.

 

Кле-

новки,

 

Камыши

 

нскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Благовѣщенскій.

Священникъ

 

села

 

Благовѣщенсваго,

 

Балашовскаго

 

уѣз-

да,

 

Дмитрій

 

Постновъ,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ



—
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—

23

 

декабря

 

1899

 

года,

  

запрещенъ

 

въ

 

священнослуженіи

 

и

отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста.

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

Псаломщикъ

 

села

 

Чирикова,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Узен-

скій

 

Алексѣй

 

исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

приаятіемъ

 

его

въ

 

'военную

 

службу.

       

_________

За

 

перемѣщеніемъ

 

благочиннаго

 

7

 

округа,

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда,

 

священника

 

села

 

Макарова

 

Василія

 

Филемова

къ

 

церкви-шволѣ

 

станціи

 

Ртищево

 

Рязанско-Уральской

 

же-

лѣзной

 

дороги,

 

на

 

означенную

 

должность

 

назначенъ,

 

резо-

люціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

10

 

декабря

 

1899

 

года,

священникъ

 

Николаевской

 

церкви,

 

села

 

Рѣпьевки,

 

Терентій
Тихоміровъ.

                     

_________

Священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Неткачевой,

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Касаткинъ

 

9

 

декабря

 

1899

года

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

———————

Резолюциями

 

Ею

 

Преосвященства:

Отъ

 

22

 

декабря

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

5743,

 

протоіерей

Троицкой

 

церкви

 

г-

 

Кузнецка

 

Павелъ

 

Георгіевскій

 

утверж-

денъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

4-го

 

Кузнецкаго

 

муж-

ского

 

начальнаго

 

училища,

 

вмѣсто

 

протоіерея

 

Василія

 

Ѳео-

филова.
Отъ

 

23

 

декабря

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

5742,

 

священникъ

села

 

Свинухи,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Космодемьян-

скій

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

Свинухин-

скомъ

 

земско

 

общественномъ

 

училищѣ.

Отъ

 

23

 

декабря

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

5738,

 

священники

селъ:

 

Шалкина,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Никольскій

и

 

Ѳедоровки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Николай

 

Діаконовъ

 

утверждены

въ

 

должности

  

законоучителей

    

въ

  

начальныхъ

    

народныхъ
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училищахъ— первый

 

въ

 

Шалкинскомъ

 

и

 

послѣдній

 

въ

 

Ѳеодо-

ровсвомъ.

Отъ

 

28

 

декабря

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

5755,

 

священникъ

слободы

 

Большой

 

Екатериновки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

Лавровъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

зем-

ско-общественномъ

 

учйлищѣ

 

слободы

 

Большой

 

Екатериновки.

Отъ

 

28

 

декабря

 

1899

 

года

 

за

 

Л:

 

5753,

 

священникъ

села

 

Большой

 

Олыпанки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Ма-

леинъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

земско-

общественномъ

 

училищѣ

 

села

 

Большой

 

Олыпанки.

Отъ

 

8

 

января

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

44,

 

священникъ

 

села

Павловки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Пиксановъ

 

утверж-

денъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

Павловскомъ

 

двух-

классномъ,

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

училищѣ.

Отъ

 

11

 

января

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

75,

 

священникъ

 

села

Антиповки,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Леонидъ

 

Кузнецовъ

 

ут-

вержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

Антиповсвомъ

земсво— общественномъ

 

училищѣ.

Отъ

 

11

 

января

 

1900

 

года

 

за

 

Ml

 

75,

 

священникъ

 

села

Назимкина,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Бѣляевъ

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

Назимкинскомъ

 

земскомъ

училищѣ.

—__

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость:

По

 

городу

 

Хвалынску:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

мѣща-

нинъ

 

Іоаннъ

 

Постниковъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Хвалынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Шалвина

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Христининъ,

 

на

 

б

 

трехлѣтіе.

По

 

Камышинскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Александро-Невской

 

цер-

кви

 

станицы

 

Александро-Невской

 

отставной

 

вазакъ

 

Антоній

Бычковъ,

 

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

городу

 

Саратову:

 

къ

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

купецъ

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровичъ

 

Казакинъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.
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По

 

Сердобскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Дмитріевской

 

каменной

церкви

 

села

 

Дуровки

 

отставной

 

капитанъ

 

Николай

 

Гранъ,

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

                          

d

 

t

 

aqoeaej;

   

82

По

 

городу

 

Вольску;

 

къ

 

Кирило-Меѳодіевской

 

церкви

при

 

учительской

 

семинаріи

 

купецъ

 

Петръ

 

Квасковъ,

 

на

 

2-е

трехлѣтіе,

 

и

 

въ

 

Повровсвой

 

церкви

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

По-

повъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

            

і

 

HQ'<

По

 

Балашовсвому

 

уѣзду:

 

къ

 

Александро-Свирсвой

церкви

 

села

 

Завьяловви

 

отставной

 

рядовой

 

Иванъ

 

Мару-

синъ,

 

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Петровскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

с.

 

Алек-

сандрова

 

крестьянинъ

 

Сергѣй

 

Хохловъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

въ

 

Повровсвой

 

цервви

 

села

 

Софьина

 

врестьянинъ

 

Михаилъ

Щипавинъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

къ

 

Михаило-Архангельсвой

села

 

Абадима

 

врестьянинъ

 

Ефимъ

 

Ельновъ,

 

на

 

2-е

 

трех-

лѣтіе,

 

въ

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Григорьевви

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Трусовъ,

 

на

 

1-е

 

трхлѣтіе,

 

и

 

къ

 

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

села

 

Медвѣдицкаго

 

крестьянинъ

 

Николай

Миневъ,

 

на

 

4-е

 

трехлѣтіе.

. —г~ '~~ — і

Объявляется

 

благодарность

  

Епархіальцаго

 

Начальства.

Протоіерею

 

Саратовскаго

 

Крестовоздвиженскаго

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

Андрею

 

Флегматову

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

для

 

даровой

 

раздачи

 

въ

 

церкви

 

раскольническихъ

 

и

 

сектант-

скихъ

 

приходовъ

 

епархіи

 

200

 

экземпляровъ

 

его

 

поученій

 

и

бесѣдъ

 

по

 

русскому

 

расколу

 

и

 

сектантству.

Прихожанамъ

 

села

 

Донгузлей,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

за

израсходовавіе

 

788

 

руб.

 

69

 

воп.

 

на

 

перестройку

 

священ-

ническаго

 

дома

 

изъ

 

общественныхъ

 

средствъ.

Цервовно-приходскому

 

попечительству

 

села

 

Ключей,

Балашовсваго

 

уѣзда,

 

за

 

израсходованіе

 

439

 

руб.

 

71

 

воп.

изъ

 

попечительскихъ

 

суммъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

волокола.

Прихожанамъ

 

села

 

Донгузлей,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

за

израсходованіе

    

1662

 

руб.

    

на

 

распространеніе

 

храма

 

из*
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общественныхъ

 

суммъ

 

и

 

священнику

 

Шибаеву

 

съ

 

церков-

ными

 

старостою

 

Лаптевымъ

 

за

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

дѣлв

по

 

распространенію

 

храма

 

и

 

перестройкѣ

 

священническаго

дома.

Прихожанамъ

 

с.

 

Озерокъ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

за

 

упо-

требленіе

 

400

 

руб.

 

общественныхъ

 

суммъ

 

на

 

окраску

 

при-

ходсваго

 

храма.

Прихожанамъ

 

с.

 

Ахмата,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

за

 

из-

расходовав

 

500

 

руб.

 

собственныхъ

 

средствъ

 

на

 

ремонтъ

надворныхъ

 

построекъ

 

при

 

занимаемомъ

 

евященнивомъ

 

об-

щественномъ

 

домѣ.

Прихожанамъ

 

села

 

Балывлей,

 

Царицынсваго

 

уѣзда,

 

за

перестройку

 

общественнаго

 

дома,

 

занимаемаго

 

приходскимъ

псаломщикомъ,

 

съ

 

употребленіемъ

 

на

 

то

 

827

 

руб.

 

92

 

коп.

общественныхъ

 

средствъ.

13

 

ноября

 

1899

 

г-

 

въ

 

поселвѣ

 

Ивановвѣ,

 

Царицын-

сваго

 

уѣзда,

 

прихода

 

с.

 

Отрады,

 

освящена

 

цервовъ — швола

во

 

имя

 

св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова.

__________

ВАКАНТНЫ!!

    

ІЙЪСТА.

А)

 

Священническія:

Въ

 

селѣ

 

Зміеввѣ,

 

Сердобсваго

 

уѣзда,

 

(швола

 

грам.,

прав,

 

душъ

 

1338,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церв.);

 

въ

 

с.

 

Гри-
горьеве,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грам.,

 

прав,

 

душъ

646,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церв.);

 

въ

 

с.

 

Царевщинѣ,

 

Воль-

сваго

 

уѣзда,

 

(швола

 

одновл.,

 

прав,

 

душъ

 

2483,

 

земли

 

66
дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

с.

 

Пристанномъ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

(душъ

 

прав.

 

1280,

 

раек.

 

6,

 

земли

 

35*ja

 

дес,

 

домъ

 

церв.);
въ

 

селѣ

 

Благовѣщенсвомъ,

 

Балашовсваго

 

уѣзда,

 

(швола

 

гр.,

душъ

 

прав.

 

2150,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церк.);

 

въ

 

с

 

Тро-
стянкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грам.,

 

душъ

 

пр.

 

2 170,
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земли

 

56

 

дес,

 

домъ

 

церк.);

 

въ

 

селѣ

 

Бабинкахъ,

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грам.,

 

душъ

 

прав.

 

190,

 

земли

 

34

 

дес,

домъ

 

общ.).
Б)

 

Псаломщическія;

Въ

 

гор.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Кладбищенской

 

церкви

 

(домъ
церковн.);

 

въ

 

с.

 

Чириковѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

(школа
грам.,

 

душъ

 

прав.

 

640,

 

земли

 

47

 

дес,

 

домъ

 

обществ.).

ПОЖЕРТВОВАН

 

ІЯ.

Крестьянинъ

 

села

 

Букатовки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Сте-

панъ

 

Николаевъ

 

Барулинъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

свою

 

приход-

скую

 

церковь

 

икону

 

св.

 

Великомученика

 

и

 

Цѣлителя

 

Пан-

телеймона,

 

съ

 

вызолоченнымъ

 

для

 

оной

 

кіотомъ,

 

стоимостью

въ

 

160

 

руб.

Купецъ

 

гор.

 

Стараго

 

Аскалона,

 

Курской

 

губ.,

 

Ника-
норъ

 

Максимовичъ

 

Винниковъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Покровскую

церковь

 

с.

 

Сѣрина,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

на

 

исправленіе

ветхостей

 

иконостаса

 

100

 

руб.

Вдова

 

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совѣтнива

 

Евдокія
Евлампіева

 

Плаутина

 

и

 

прихожане

 

Михаило-Архангельской

церкви

 

села

 

Трескина,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

пожертвовали

на

 

окраску

 

масляною

 

краскою

 

наружной

 

обшивки

 

стѣнъ

и

 

кровли

 

означеннаго

 

приходсваго

 

храма:

 

Плаутина

 

100

 

р.

и

 

прихожане

 

200

 

руб.

Жена

 

инженеръ-технолога

 

Ружичка-де-Розенвертъ

пожертвовала

 

въ

 

Михаиле-Архангельскую

 

церковь

 

с.

 

Бѣ-

лаго

 

Ключа,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

священническое

 

облаченіе

изъ

 

серебряно-вызолоченной,

 

92

 

пробы,

 

парчи

 

стоимостію

въ

 

605

 

руб.

Потомственный

 

почетный

 

дворянинъ

 

Александръ

 

Тол-

пыгинъ

 

пожертвовалъ

 

для

 

попечительства

 

Покровской

 

церкви

села

 

Алмазова

 

Яра,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

урожай

 

хлѣба

 

въ

1900

 

г.

 

на

 

97

 

десятинахъ

 

озимого

 

посѣва,

 

стоимостью

 

въ

1261

 

руб.
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Псаломщикъ

 

села

 

Шшовки,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

Василій

 

Посиѣловъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

церковь

 

названнаго

села

 

полное

 

священническое

 

облаченіе

 

малиноваго

 

бархата,

стоимостію

 

въ

 

30

 

руб.

■:Г

 

Г

 

I

    

П

Архивъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Консисторіи.

(Продолженіе).

1808

   

г.

О

 

построены

 

церквей.

1)

  

0

 

построевіи

 

каменной

 

церкви

 

въ

 

еелѣ

 

Лануховкѣ,

Аткарскаго

 

округа,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей

 

5

 

анрѣля

 

1807

 

года

деревянной.

 

Во

 

время

 

пожара

 

сгорѣла

 

церковь

 

съ

 

2

 

колоко-

лами

 

въ

 

51

 

пудъ

 

и

 

17

 

фунт.,

 

3

 

причтовыхъ

 

дома,

 

78

 

кре-

стьянекихъ

 

дворовъ,

 

106

 

избъ,

 

89

 

амбаровъ,

 

53

 

бани,

 

111

сѣнницъ,

 

2081

 

четвертей

 

и

 

4

 

четверика

 

и

 

214

 

одоньевъ

хлѣба

 

и

 

два

 

сельскихъ

 

запасныхъ

 

магазина,

 

нанолненвыхъ

хлѣбоыь.

 

II о

 

ревизіи

 

оказалось

 

въ

 

селѣ

 

съ

 

вновь

 

поселив-

шимися

 

89

 

дворами

 

въ

 

289

 

душъ

 

— 234

 

двора

 

и

 

866

 

душъ

мужескаго

 

пола.

 

Въ

 

1810

 

году

 

выдана

 

жителямъ

 

Лапу-

ховки

 

на

 

построение

 

церкви

 

храмозданная

 

грамота

 

и

 

„анпробо-

ванный"

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

нланъ.

2)

  

0

 

построении

 

каменной

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Покрова

Пресвятой

 

Богородицы

 

съ

 

нридѣломъ

 

Преподобнаго

 

Герасима,

въ

 

селѣ

 

Алынанкѣ,

 

Ртищевѣ

 

тожъ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

по

прошенію

 

коллежскаго

 

совѣтника

 

Герасима

 

Ивановича

 

Нена-

рокомова.

 

На

 

ностроеніе

 

церкви

 

28

 

іюна

 

выдана

 

храмоздан-

ная

 

грамота.

3)

  

0

 

построеніи

 

каменной

 

церкви

 

во

 

имя

 

Св.

 

Михаила

Архистратига

 

въ

 

дер.

 

Покровской

 

и

 

объ

 

опредѣленіи

 

къ

 

ней
во

 

свящ.

 

пономаря

 

села

 

Березовой

 

Луки

 

Герасима

 

Иванова,

по

   

прошенію

   

Хвал

 

га

 

покато

 

округа,

   

Березовской

   

волости,



-
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—

новопоселенной

 

деревни

 

Покровской

 

выборнаго,

 

государ-

ственная

 

крестьянина

 

Ивана

 

Макарова.

 

Проситель

 

объ-

ясняешь,

 

что

 

въ

 

1806

 

г.

 

и

 

другое

 

время

 

переселены

они

 

въ

 

дер.

 

Покровскую

 

изъ

 

разныхъ

 

губерній

 

по

 

недо-

статку

 

земли,

 

а

 

нынѣ

 

ихъ

 

числится

 

580

 

душъ

 

м.

 

п.

и

 

отъ

 

приходской

 

церкви

 

отстоитъ

 

деревня

 

ихъ

 

въ

 

32

 

вер-

стахъ

 

(Березовыя

 

Луки).

 

Пономарь

 

Герасимъ

 

Ивановъ

 

25
апрѣля

 

1809

 

года

 

рувоположевъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

с.

 

Березовыя

 

Луки

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

отправлялъ

 

требы

 

въ

дер.

 

Покровской,

 

гдѣ

 

бы

 

имѣлъ

 

и

 

постоянное

 

мѣстожительство.

4)

  

0

 

построеніи

 

церкви

 

въ

 

сельцѣ

 

Ѳедоровкѣ,

 

Хвалын-
ской

 

округи,

 

во

 

имя

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

Чудотворца,

 

ка-

менной,

 

по

 

прошенію

 

выборнаго,

 

экономическая

 

крестьянина

Ѳедора

 

Васильева.

 

Въ

 

Ѳедоровкѣ

 

значилось

 

дворовъ

 

120,
душъ

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

и

 

дер.

 

Ершовкѣ,

 

приписанныхъ

 

къ

Хвалынской

 

соборной

 

церкви,

 

646

 

м.

 

п.,

 

а

 

всего

 

при

 

Хва-
лынской

 

Николаевской

 

церкви— 1986

 

д.

 

м.

 

п.

 

При

 

Николаев.

Хвалынск,

 

церкви

 

открыть-,

 

резолюціею

 

отъ

 

20

 

марта

 

1809

 

г.,

новый

 

штатъ

 

причта

 

и

 

во

 

священника

 

къ

 

этой

 

церкви

носвященъ

 

23

 

мая

 

пономарь

 

села

 

Алексѣевки

 

Ѳеодоръ

 

Ва-
сильевъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

жилъ

 

въ

 

Ѳедоровкѣ.

5)

  

По

 

прошенію

 

повѣреннаго

 

крестьянъ

 

деревни

 

Широ-

кая

 

Буерака,

 

Саратов,

 

округи,

 

бобыля

 

Степана

 

Меркулова
Банникова

 

о

 

построеніи

 

въ

 

означенной

 

деревнѣ

 

вновь

 

церкви

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

объ

 

опредѣленіи

къ

 

нпмъ

 

для

 

исправленія

 

христіанскихъ

 

требъ

 

священника,

съ

 

причисленіемъ

 

его,

 

впредь

 

до

 

постройки,

 

къ

 

приходской

Вязовской—

 

Христорождественекой

 

церкви.

 

Вслѣдствіе

 

сей

просьбы

 

при

 

Вязовской

 

церкви

 

открыть

 

четвертый

 

штатъ

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

причтъ

 

для

 

отправления

 

-требъ

 

жилъ

въ

 

дер.

 

.

 

Широкомъ

 

Буеракѣ

 

съ

 

причисленною

 

къ

 

оной

дер.

 

Идолгою.

 

На

 

слѣдствіи

 

обнаружилось:

 

жители

 

дер.

 

Идолги

пожелали

 

строить

 

церковь

 

въ

 

своей

 

деревнѣ,

 

а

 

отъ

 

постройки

церкви

 

въ

 

дер.

 

Широкомъ

 

Буеракѣ

 

отказались

 

по

 

неудобству
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отъ

 

нихъ

 

проѣзда.

 

Просителю

 

Банникову

 

въ

 

ностройкѣ

 

церкви

въ

 

Широкомъ

 

Буеракѣ,

 

за

 

малочисленностію

 

ихъ,

 

отказано.

О

 

разрѣшеніи

 

же

 

постройки

 

церкви

 

въ

 

дер.

 

Идолгѣ

 

16

 

нояб-

ря

 

было

 

представлено

 

ходатайство

 

Преосвященнымъ

 

Моусеемъ

Святѣйшему

 

Синоду.

 

При

 

с.

 

Вязовкѣ

 

числилось:

 

государств.

кр-нъ85д.

 

м.

 

п.,

 

номѣщичьихъ

 

І70

 

д.

 

м.

 

п.

 

Въ

 

причислен-

ныхъ

 

къ

 

этому

 

приходу

 

деревняхъ:

 

Губаревкѣ

 

—крест,

 

помѣ-

щичьихъ

 

50

 

д.

 

м

 

.п.;

 

Каменкѣ —государств,

 

кр-нъ

 

239

 

д.

 

м.

 

пЛ

Широкой— госуд.

 

крест.

 

239

 

д.

 

м.

 

п.;

 

Идолгѣ— 440

 

д.

 

м.

 

п.

и

 

помѣщ.

 

кр-нъ

 

5

 

д.

 

м.

 

п.;

 

Карсаковкѣ — госуд.

 

кр.

 

150

 

д.

м.

 

п.;

 

Мазиновкѣ — гос,

 

кр.

 

75

 

д.

 

м.

 

и,;

 

Ланшиновкѣ — гос,

кр.

 

75

 

д.

 

м.

 

и.;

 

Макаровкѣ — отпущенн.

 

крест.

 

51

 

д.

 

м.

 

п.;

Хлѣбновкѣ— госуд.

 

кр-нъ

 

80

 

д.

 

м.

 

п.;

 

Нееловкѣ — государств,

кр-нъ

 

78

 

д.

 

м.

 

п.;

 

Фокинѣ — помѣщ.

 

кр-нъ

 

30

 

д.

 

м.

 

п.;

Клещевкѣ — госуд.

 

кр-нъ

 

48

 

д.

 

м.

 

п.

 

и

 

помѣщ.

 

16;

 

Свин-

цовке — госуд.

 

кр-нъ

 

100

 

д.

 

м.

 

п.;

 

Кропотовкѣ — помѣщ.

 

кр.

160

 

д.

 

м.

 

п.

 

и

 

Слѣнцовкѣ— помѣщ.

 

крестьянъ

 

60

 

д.

 

м.

 

п.

Всего

 

600

 

дворовъ,

 

а

 

душъ

 

м.

 

п.

 

2093.

 

Дальняя

 

деревня

Слѣицовка

 

вь

 

15

 

верстахъ.

6)

 

По

 

нрошенію

 

іювѣреннаго

 

экономическихъ

 

крестьянъ

Саратовской

   

округи

  

Узенской — Новотроицкой

 

волости,

 

сло-

боды

  

Александрова

 

Гая,

    

крестьянина

    

Ивана

 

Степанова

 

о

разрѣшеніи

 

построить

 

въ

  

оной

    

слободѣ

  

каменную

  

церковь

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

объ

 

опредѣленіи

 

къ

 

ней

священника

    

Петровскаго

   

округа,

    

села

   

Чернавки,

 

Іосифа

Ёвстратова—ими

 

избранная.

    

Священникъ

   

опредѣленъ.

 

Но
на

 

слѣдствіи

 

ііросители

 

отказались

    

отъ

   

постройки

 

церкви.

Священнику

 

Евстратову

 

предписано

 

пріискать

 

себѣ

 

праздное

мѣсто.

 

Значилось

    

въ

  

селѣ

 

Чертанлѣ

 

82

 

двора,

 

360

 

душъ

муж.

 

пола;

 

а

 

въ

 

принисанныхъ

    

къ

 

сему

 

селу:

 

въ

 

слободѣ

Александровѣ

    

Гаѣ

    

60

    

дворовъ,

    

318

   

муж.,

   

отстоящей
отъ

 

церкви

 

въ

 

46

 

верстъ;

 

деревнѣ

  

Маломъ

 

Узенѣ

 

48

 

дво-

ровъ,

 

220

 

душъ

 

муж.

 

пола,

 

отстоящей

 

въ

 

30

 

верстахъ;

 

въ

крѣностп

 

Узенской

 

2

 

двора,

 

9

 

душъ

 

муж-

 

пола,

 

отстоящей



—

 

2ё

 

-

ОТъ

 

церкви

 

25

 

верстъ;

 

деревнѣ

 

Новотроицкой

 

24

 

двора,

 

90
душъ

 

муж.

 

пола,

 

отстоящей

 

отъ

 

церкви

 

28

 

верстахъ;

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

Орловомъ

 

Гаѣ

 

8

 

дворовъ,

 

32

 

души

 

муж.

 

пола,

 

от-

стоящей

 

отъ

 

церкви

 

въ

 

60

 

верстахъ.

 

Всѣхъ

 

въ

 

Чертанланскомъ

приходѣ

 

дворовъ

 

было

 

224,

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1065.

 

Штатъ

причта

 

состоядъ

 

изъ

 

одного

 

клира.

7)

  

По

 

репорту

 

Кузнецкая

 

Духовная

 

Правленія

 

о

 

доз-

воленіи

 

исправить

 

обветшавшую

 

въ

 

селѣ

 

Воронцовкѣ

 

церковь.

Согласно

 

резолюціи

 

Преосвященнаго

 

Моѵсея

 

разрѣшено

 

ис-

править

 

церковь

 

и

 

жителямъ

 

означенная

 

села

 

объявлено,

чтобы

 

они,

 

хотя

 

не

 

скоро,

 

приступили

 

къ

 

построенію

 

ка-

менной

 

церкви,

 

которую

 

по

 

величинѣ

 

прихода

 

очень

 

легко

имъ

 

выстроить.

8)

  

Объ

 

открытіи

 

3

 

штата

 

при

 

селѣ

 

Сластухѣ

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

этотъ

 

причтъ

 

жилъ

 

для

 

исправленія

 

требъ

 

въ

 

дер.

 

Ал-

шанкѣ,

 

Сердобской

 

округи,

 

и

 

о

 

разрѣшеніи

 

построить

 

въ

деревнѣ

 

молитвенный

 

домъ,

 

по

 

прошенію

 

повѣренныхъ

ѳкономическихъ

 

и

 

однодворческихъ

 

крестьянъ

 

Бвфима

 

Яков-

лева

 

и

 

Гриярія

 

Барташева.

 

По

 

справкѣ

 

оказалось:

 

Алша-

нка

 

отстоитъ

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

Оластухи,

 

при

 

коей

 

при-

ходскихъ

 

303

 

двора,

 

душъ

 

м.

 

п.

 

экономическихъ

 

крестьянъ

350,

 

помѣщиковъ:

 

Зубова

 

366,

 

Рылѣевсй

 

55,

 

Хоженева

 

123,

Львова

 

18,

 

Мяхкова

 

41,

 

однодворческихъ

 

29,

 

въ

 

деревняхъ:

Еланкѣ

 

помѣщиковъ

 

Челискина

 

57,

 

Ступина

 

22,

 

Казакова

 

10,

Даріоновой

 

32

 

и

 

Алшанкѣ

 

экономическихъ

 

157,

 

однодвор.

55,

 

помѣщика

 

Юматова

 

9

 

душъ.

 

Просьба

 

жителей

 

дер.

 

Аль.

шанки

 

удовлетворена

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

отвели

 

на

 

доволь-

ствіе

 

причта

 

„указную"

 

нропорцію

 

земли

 

и

 

обязаны

 

подпи-

скою

 

„стараться

 

выстроить

 

вновь

 

каменную

 

церковь

 

своимъ

иждивеніемъ".

Объ

 

освящены

 

церквей.

1)

 

Объ

 

освященіи

 

въ

 

селѣ

 

Боцмановѣ,

 

Балашовской

округи,

 

престола

 

въ

 

настоящей

 

церкви,

 

въ

 

честь

 

Преображе-



—
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—

щена

 

протоіереемъ

 

Г;

 

Царицына

 

благочипвымъ

 

Цетромъ,,
Любарсквмъ,8

 

и

 

9

 

числъ

 

сентября

 

(1808).

 

Пожаръ

 

въ

 

Ни-

колаевскомъ

 

придѣлѣ

 

начался

 

„съ

 

лукошка",

 

въ

 

который
обыкновенно

 

кладутъ

 

потушенные

 

огарки.

 

Сгорѣлъ

 

почти

весь

 

иконостасъ

 

придѣла

 

и

 

нѣсколько

 

книгъ

 

на

 

ира'вомъ
клиросѣ.

                                                                        

(£
7)По

 

репорту

 

протоіерея

 

и

 

благочинная

 

яр.

 

Сердобска
Ивана

 

Андреева

 

о

 

дозволеніи

 

купить

 

въ

 

селѣ

 

Средникахъ
ветхую

 

церковь

 

и

 

годный

 

изъ

 

оной

 

лѣсъ

 

употребить

 

на

псправленіе

 

обветшавшей

 

Кладбищенской

 

Сердобской

 

Ни-
колаевской

 

церкви,

 

а

 

что

 

останется

 

лѣса— употребить

 

па

ограду

 

около

 

Соборной

 

церкви.

 

Согласно

 

разрѣшенію*

 

отъ

28

 

ноября

 

церковь

 

куплена

 

за

 

110

 

рублей.

 

Она

 

построена

 

и

освящена

 

была

 

въ

 

1742

 

году.

 

Вмѣсто

 

ней

 

въ

 

Средникахъ
была

 

построена

 

деревянная

 

церковь,

 

освященная

 

въ

 

1802

 

г.

8)

 

По

 

прошенію

 

выборнаго

 

отъ

 

однодворцевъ,

 

ііахот-
ныхъ

 

солдатъ

 

и

 

удѣльныхъ

 

крестьянъ

 

солдата

 

Николая
Жданова

 

о

 

дозволеніи

 

въ

 

сельцѣ

 

Толстовкѣ,

 

Вольской

 

округи,

построить

 

каменную

 

церковь,

 

во

 

имя

 

Великомученика

 

Дмитрія
Муроточивая,

 

вмѣсто

 

молитвенная

 

дома.

 

Молитвенный

 

домъ

ностроенъ

 

былъ

 

въ

 

1797

 

году

 

и

 

къ

 

нему

 

Архіеписвоіюмъ

 

Астра-
ханскнмъ

 

Платономъ,

 

за

 

дальностію

 

сельца

 

отъ

 

ирпходскихъ

церквей,

 

онред^ленъ

 

былъ

 

для

 

исправленія

 

хрпстіанскпхъ

 

требъ
священнпкъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

сельцѣ

 

пзбравъ

 

при-

личный

 

домъ

 

хранилъ

 

въ

 

пемъ

 

занасные

 

дары,

 

мѵро,

 

ку-

пель

 

и

 

нужныя

 

облаченія

 

и

 

книги,

 

которыя

 

велѣно

 

взять

изъ

 

Николаевекой

 

церкви

 

села

 

Березовая

 

Яра,

 

Жданову
въ

 

просьбѣ

 

о

 

построеніи

 

церкви

 

за

 

малочисленнос/щю

 

душъ

прцходскихъ

 

(ЗОІ!

 

д.

 

м.

 

п.,

 

недостало

 

99

 

д.)

 

21

 

мая

 

отка-

зано.

                                                                

Ж

 

Рыбит.
ОГЛАВДЕНІЕ.

 

Укавъ

 

Св.

 

Синода

 

объ

 

учрежденіи

 

при

 

Сарат.

 

Духовной,
Сбминаріи

 

стйігендіи

 

ииени

 

Прѳосвященнаго

 

Митрополита

 

Кіѳвскаго

 

п
о

 

наимѳнованіи

 

Сарат.

 

Епарх.

 

женск.

 

училища

 

„Іоанншсіевскимъ".

 

Опред.
Святѣишаго

 

Синода

 

о

 

неотвлѳчѳвіи

 

діаконовъ

 

отъ

 

школьйыхъ

 

ихъ

 

ванятій. — '
Распоряженія 1

 

Епарх.

 

Начал.

 

и:Епйрхіал.

 

иввѣстід,—

 

О

 

предоставлѳніи

 

свя-
щенно-церковнослужител.

 

мѣстъ

 

по

 

епархіи.— Объ

 

увольнѳніи

 

ва

 

штатъ.—
Объ

 

иоклнічѳіііи

 

И8ъ'' списковъ

 

за

 

смертіго,— О

 

нааначеніи

 

ръ

 

должность
благочиннаго

 

7

 

округа,

 

Балашов,

 

уѣвда.^-0

 

награжденіи

 

пабѳдреннпкомъ. —

Объ

 

утвержДеиіи

 

въ

 

должности

 

ваконоучитедей.'-Фбъ

 

утверждении

 

і

 

вѣ

 

дол-
жности

 

цѳрковныхъ

 

старость.— Объавлѳнів

 

благодарности

 

Епарх.

 

Начал,—
Вакантный

 

ыѣста— О

 

пожортвованіяхъ. —Архпвъ

 

Саратовской

 

Духввной
Консисторіи.

 

(1808

 

г.).

                                                  

, _________ і__
__ ;_

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Коноисторіи

 

Е,

 

Рыбищ.



—
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-

нія

 

Господня,

   

по

 

прошеяію

  

капитана

 

Никифора

 

Лихачева;'*

Прщѣлы

 

Покрсвскій

  

и

 

Князе-Владимірскій

 

освящены1

 

29

 

и

30

 

числъ

 

сентября

 

1802

 

года..

 

При

 

дѣлѣ

 

оиись

 

церковному

имуществу

 

и

 

планъ

 

церкви.

2)

  

По

 

прошенію

 

повѣреннаго

 

экономическихъ

 

креотьявъ

Ковдратія

 

Степанова

 

объ

 

освященіп

 

выстроенной

 

въ

 

ce-

rt

 

Березовкѣ,

 

Аткарской

 

округи,

 

деревяннойу;н6о

 

*'Им«П
Казанскія

 

Божіея

 

Матери

 

церкви.

 

23

 

августа

 

предписано

благочинному

 

слободы

 

Трехъ

 

Острововъ

 

Молдавскому

 

освя-

тить

 

церковь

 

на

 

выданномъ

 

чрезъ

 

ккючаря

 

іероя

 

Ѳомы

 

Ме-

ликова

 

антиминсѣ.

3)

  

По

 

прошенію

 

Саратовской

 

губ.,

 

Аткарской

 

округи,

номѣщика,

 

титулярнаго

 

совѣтника

 

Якова

 

Герасимова

 

Крив-

скаго

 

объ

 

освященіи

 

въ

 

селѣ

 

Покровскомъ,

 

БорКи'тожъ,

настоящей,

 

деревянной

 

церкви,,

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Божіей

 

Ма-

тери.

 

Ключарю,

 

нротоіерею

 

Васильеву

 

3-го

 

мая

 

предписано

выдать

 

подъ

 

росписку

 

священника

 

села

 

Борковъ

 

П.

 

Оси'пову
освященный

 

антпмпнсъ.

 

Прндѣлъ

 

же

 

въ

 

сей

 

церкви,

 

во

имя

 

св.

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

освященъ

 

16

 

октяб.

 

1796г.

4)

  

По

 

прошенію

 

выборнаго '

 

отъ

 

крестьянъ

 

Восьми
Антипова

 

объ

 

освященіи

 

въ

 

селѣ

 

ЯблОнкѣ,

 

Вольской

 

окру-

ги,

 

Казанской

 

деревянной

 

церкви.

 

Освящена

 

10-го

 

'мая
протоіереемъ

 

г.

 

Вольска

 

I.

 

Дубовскимъ.

 

При

 

дѣлѣ

 

опись

церковная

 

имущества.

                                   

и

 

о

 

&6aooqn

 

сгя

5)

 

По

 

прошенію

 

выборная,

 

однодворца

 

ОеЙеНа

 

КонДра#Б#і

ва

 

объ

 

освящевіи

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Каменкѣ,

 

Вольская

 

уѣзда^

Таваложинской

 

волости,

 

во

 

имя

 

Св.

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

Освящена

 

8

 

мая

 

города

 

Вольска

 

протоіереемъ

 

Іоанномъ

 

Ду-

бовскимъ

 

со

 

священниками

 

с.

 

Таволожки

 

Ст;

 

Даииловыиъ

и

 

с.

 

Камелика

 

Львомъ

 

Пѣвцовымъ.

 

При

 

дѣлѣ

 

опись.

6)

  

Объ

 

освященіи

 

въ

 

Дубовскомъ

 

селеніи,

 

Цариц,

 

у.,

Успенской

 

церкви,

 

съ

 

нридѣломъ

 

Іоанйа

 

Воина,

 

и

 

объ

 

утвер-

ждении

 

той

 

же

 

церкви

 

въ

 

Николаевскомъ

 

нридѣлѣ

 

сорван-

ной

    

во

    

время

   

иожара

   

съ

 

мѣста

 

святой

 

трапезы.

 

Освя-



mm

 

шшшіш

 

щт.
15-го

 

ЯНВАРЯ

                     

J$

   

2-Й.

                       

1900

 

ГОДА.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Истинное

 

просвѣщеніе

   

изъ

   

слова

   

Елпидифора,

 

архіепи-
скопа

 

Таврическаго

 

(1860

 

г.)

Нощь

 

убо

 

прейде,

 

а

 

день

 

приближися.

 

Отло-
жимъ

 

убо

 

дѣла

 

темная,

 

и

 

облечемся

 

во

 

оружіе
свѣта.

 

Яко

 

во

 

дни,

 

блашобразно

 

да

 

ходимъ.

Въ

 

этихъ

 

словахъ,

 

кавъ

 

всавін

 

легко

 

можетъ

 

пони-

мать,

 

рѣчь

 

ЯАЩЪ

 

не

 

о

 

вочи

 

и

 

днѣ

 

въ

 

собственном^

 

смыс-

лѣ,

 

но

 

о

 

ночи,

 

какъ

 

времени

 

духовная

 

омраченія,

 

и

 

о

 

днѣ,

какъ

 

времени

 

духовная

 

свѣта

 

или

 

просвѣщенія.

 

Нынѣ

 

осо-

бенно

 

много

 

го^орятъ

 

о

 

просвѣщеніи,

 

много

 

ему

 

приписы-

ваюсь,

 

многая

 

отъ

 

него

 

ожидаютъ.

 

И

 

правительство

 

и.част-

ныя

 

лица

 

жедаютъ

 

и

 

усиленно

 

стараются

 

проводить

 

его

 

во

всѣ

 

классы,

 

во

 

всѣ

 

сдои,,

 

общества..

 

Желаніе

 

это

 

и

 

стара-

віе— дѣло

 

доброе

 

и

 

похвальное.

 

Но

 

смотрите,

 

( желающіе

 

и

ищущіе

 

просвѣщенія,

 

или

 

хвалящіеся

 

уже

 

своимъ

 

просвѣ-

щещемъ,— смотрите,

 

чего

 

богопросвѣщенный

 

Апостолъ

 

тре-

буетъ

 

отъ

 

просвѣщенныхъ

 

и

 

просвѣщаемыхъ:

 

отложимъ

убо,

 

говорить

 

онъ,

 

дѣла

 

темная,

 

и

 

облечемся

 

во

 

оруоюіе:
яко

 

во

 

дни,

 

благообразно

 

да

 

ходимъ.

 

Что

 

этимъ

 

показы-

вается

 

и,

 

внушается?

 

То,

 

что

 

истинное

 

просвѣщеніе

 

состо-

ять,

 

не

 

въ

 

свѣтѣ

 

только

 

умственномъ,

 

не

 

въ

 

блескѣ

 

многооб-

ра.зн,ыхъ

 

познаній,

 

но

 

и

 

въ

 

свѣтѣ

 

сердца

 

и

 

дабрыхъ

 

дѣлъ,

обнаруживается

 

въ

 

самой

 

жизни,

 

благообразной

 

и

 

благо-

честной.

                                                      

■

     

.

dH ,p

 

въ

 

мірѣ

 

вещественномъ

 

тотъ

 

свѣтъ

 

благотворенъ,

ка.ррвъ

 

свѣтъ

 

солнечный,

 

который

 

не .

 

только

 

освѣщаетъ,

 

но

и

 

согрѣваетъ,

 

который

 

не

 

скользить

 

только

 

по

 

поверхности

тѣдъ,

 

обливая

 

ихъ

    

нѣкоторымъ

    

блескомъ,

 

иногда

   

весьма



—
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—

ослѣпительнымъ

 

для

 

глазъ,

 

но

 

проникаетъ

 

внутрь

 

тѣлъ,

 

воз-

буждаетъ

 

"и

 

развиваетъ

 

жизненныя

 

ихъ

 

силы

 

и

 

деятель-

ность.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

мірѣ

 

духовномъ,

 

въ

 

насъ—существахъ,

одаренныхъ

 

разумно-свободною

 

душею,

 

просвѣщеніе

 

достой-

но

 

своего

 

имени

 

и

 

благотворно

 

тогда,

 

когда

 

оно

 

не

 

сколь-

зить

 

только

 

по

 

поверхности

 

предметовъ

 

познаваемыхъ

 

и

самой

 

души

 

познающей,

 

но,

 

глубоко

 

проникая

 

въ

 

сущность

вещей,

 

проникаетъ

 

душу

 

и

 

сердце

 

наше;

 

когда

 

не

 

блескъ

только

 

многообразныхъ

 

свѣдѣній,

 

хитросплетенныхъ

 

умство-

ваній

 

и

 

предположений,

 

обольстительныхь,

 

звучныхь

 

и

 

слад-

кихъ

 

рѣчей

 

издаеть

 

отъ

 

себя,

 

но

 

разливается

 

въ

 

самомъ

 

суще-

ствѣ

 

нашемъ,

 

оживляетъ

 

душу

 

и

 

сердце,

 

возбуждаетъ

 

и

 

питаетъ

въ

 

душѣ

 

чистыя

 

и

 

святыя

 

помышленія,

 

а

 

въ

 

сердцѣ — благія

чувствованія

 

и

 

стремленія,

 

истинно

 

облагороживаетъ

 

«гело-

вѣка,

 

направляетъ

 

и

 

утверждаетъ

 

его

 

въ

 

деятельности,

 

достой-

ной

 

существа

 

разумно-свободная,

 

увазуетъ

 

и

 

недетъ

 

его

 

по

прямому

 

пути

 

истины

 

и

 

добродѣтели:

 

се

 

благочестге

 

есть

премудрость:

 

и

 

еже

 

удалятися

 

отъ

 

зла,

 

есть

 

вѣдѣніе

(Іов.

 

28,

 

28).

 

Вотъ

 

предъ

 

вами

 

два

 

человѣка:

 

одинъ

 

какъ

бы

 

пропитанъ

 

всѣми

 

возможными

 

свѣдѣніями,

 

изумляетъ

васъ

 

скорыми

 

сужденіями

 

о

 

всякихъ

 

предметахъ,

 

говорить

увлекательно,

 

но

 

напыщенъ

 

этими

 

своими

 

достоинствами,

недоступенъ,

 

коваренъ,

 

своенравенъ,

 

любостяжателенъ,

 

или

другимъ

 

какимъ-либо

 

преданъ

 

страстямъ

 

и

 

порокамъ;

 

дру-

гой

 

не

 

многосвѣдущъ,

 

ве

 

краснорѣчивъ,

 

но,

 

что

 

говорить1,

говорить

 

всегда

 

дѣльно,

 

отъ

 

души

 

своей,

 

въ

 

назиданіе

 

и

пользу

 

другихъ,

 

всегда

 

свроменъ,

 

кротокъ,

 

благожелателенъ

и

 

внимателенъ

 

къ

 

другимъ,

 

честенъ

 

и

 

благоговѣенъ

 

во

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

своихъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни.

Кто

 

изъ

 

нихъ

 

болѣе

 

привлечетъ

 

къ

 

себѣ

 

ваше

 

сердце,

 

воз-

будитъ

 

ваше

 

уваженіе

 

и

 

любовь?

 

Конечно,

 

послѣдній.

 

Такъ,

общій

 

смыслъ

 

и

 

чувства

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

то

 

просвѣ-

щеніе

 

имѣетъ

 

действительную

 

цѣну

 

и

 

достоинство,

 

которое

неразрывно

 

соединяется

 

съ

 

доброю

 

нравственностію.

 

Мишу-



—

 

87. —

pa

 

иногда

 

такъ

 

хорошо

 

поддѣлывается

 

подъ

 

блескъ

 

золота,

что

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

принимается

 

за

 

чистое

 

золота;

 

но,

при

 

внимателъжйіъ

 

потомъ

 

разсмотрѣніи,

 

скоро

 

оказывается

мишурою.

 

Такъ

 

часто

 

и

 

блистательное,

 

по

 

видимому,

 

і

 

про-

свѣщеніе

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

оваызвается

 

.только

 

мишурнымъ,

особенно

 

когда

 

оно

 

не

 

пустотою

 

только

 

отзывается,

 

но

 

и

зловредностію.

 

И

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

.

 

говоритъ:

 

разумъ

 

убо

жчитъ,

 

а

 

любы

 

созидаетъ

 

(1

 

Кор.

 

8,

 

1).

 

То

 

есть,

 

одно

знаніе

 

только

 

надмѣваетъ

 

человѣка,

 

а

 

любовь

 

и

 

добрая

жизнь

 

дѣлаетъ

 

человѣка

 

человѣвомъ.

 

Аще

 

языки

 

человѣ-'

ческими

 

глаголю

 

и

 

ангельскими,

 

и

 

вѣмъ

 

тайны

 

вся

 

и

весь

 

разут,

 

любве

 

же

 

не

 

имамъ,быхъ

 

яко

 

мѣдь

 

звѣня-

щи,

 

или

 

кимвалъ

 

звяцаяй

 

(1

 

Кор.

 

13,

 

1,

 

2).

 

говоритъ

тотъ

 

же

 

Апостолъ.

 

Додадите

 

въвѣрѣ

 

вашей.добродѣтелъ,

говоритъ

 

другой

 

Апостолъ,

 

въ

 

добродѣтели

 

же

 

разумъ,

 

въ

разумѣ

 

же

 

воздержате,

 

въ

 

воздержаны

 

же

 

терпѣнге,

 

въ

терпѣны

 

же

 

благочестіе:

 

ему

 

же г

 

нѣсть

 

сихъ,

 

слѣпъ

есть

 

мжай

 

(2

 

Пет.

 

1,

 

5.

 

6.

 

9),

 

тотъ

 

слѣпъ,

 

не

 

видитъ

хорошо

 

и

 

напрасно

 

хвалится

 

своимъ

 

вѣдѣніемъ.

 

и

 

просвѣ-

щеніемЬ.

 

Такъ,'

 

по

 

свидѣтельству

 

слова

 

Божія,

 

ложно

 

то

просвѣщеніе,

 

то

 

многовѣденіе,

 

которое

 

чуждо

 

добродѣтели,

не

 

оживлено,

 

не

 

оплодотворено

 

дѣятельною

 

любовію

 

къ

 

Бо-

гу

 

и

 

ближнимъ.

Просвѣщеніе,

 

говорятъ,

 

смягчаетъ

 

нравы,

 

облагорожи-

ваетъ

 

человѣка.

 

Какъ

 

это

 

понимать?

 

Ежели

 

это

 

значить,

что

 

оно

 

внѣдряетъ ;

 

въ 1

 

человѣка

 

лучшія,,

 

чистѣйшія

 

и

 

воз-

вышеннѣйшія

 

понятія,

 

чувствованія,

 

стрёмленія

 

и

 

правила,

грубая

 

и

 

дикая

 

дѣлаетъ

 

корткимъ

 

и

 

общительнымъ,

 

жес-

токаго — мягкосердёчнымъ,

 

любомстительнаго

 

—

 

благожела-

тельнымъ,

 

гордая —смиреннымъ,

 

вообще

 

раба

 

страстей

 

и

пороковъ

 

преобразуете

 

въ

 

друга

 

и

 

слугу

 

всякой

 

добродѣ-

тели:

 

то

 

отдадимъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

полную

 

справедли-

вость

 

и

 

благодарность

 

просвѣщенію; —не

 

напрасно

 

оно

 

вы-

соко

 

цѣнится.

 

Но

 

если

    

оно

 

наводить

    

на

 

насъ

 

одинъ

 

на-
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ружный

 

лоскь

 

вѣжливости

 

и

 

приличія,

 

коимъ

 

отстраняются

только

 

грубые

 

пороки,

 

а

 

прикрываются

 

утонченные,

 

нодъ

которымъ

 

оцѣждаются

 

комары,

 

а

 

вельбуды

 

пожираются:

 

то

не

 

велика

 

его

 

заслуга

 

и

 

достоинство.

                              

шнк

Расиространяющееся

 

нынѣ

 

просвѣщеніе,

 

какъ

 

обшир?

ное

 

и

 

глубокое

 

познаніе

 

силъ

 

и

 

законовъ

 

природы,

 

чрез-

вычайно

 

много

 

послужила

 

и

 

«лужить

 

къ

 

улучлпенію

 

мате-

ріальной

 

нашей

 

жиани.

 

къ

 

Облегченію

 

нашихъ

 

трудовъ,

 

къ

изысванію

 

и

 

нріобрѣтенію

 

разныхъ

 

удобствъ

 

и

 

пріятностей

въ

 

быту

 

житейсвомъ.

 

Все

 

это

 

имфетъ

 

для

 

васъ

 

цѣну,

 

и

 

мы

благодарны

 

за

 

это

 

просвѣшенію.

 

Но

 

мы,

 

'Не

 

только

 

какъ

христіане,

 

но

 

и

 

какъ

 

человѣки,

 

должны

 

знать

 

и

 

помнить,,

что

 

живемъ

 

на

 

з6мл§ :

 

сей

 

не

 

для

 

земли

 

только,

 

а

 

что

 

съ

земли,

 

скорО

 

ли.

 

не

 

скоро

 

ли,

 

всѣ

 

■

 

перейдем

 

ь

 

въ

 

другой

міръ

 

для

 

иной

 

еще,

 

уже

 

нескончаемой

 

жизни,

 

и

 

объ

 

этой-

то,

 

послѣ

 

земли

 

ожидающей

 

насъ

 

жизни,

 

дОджны

 

мы

 

осо-

бенно

 

помышлять

 

и

 

такъ

 

здѣсь

 

устроять

 

жизнь

 

свою,

 

что-

бы,

 

когда

 

вступимъ

 

въ

 

иную

 

жизнь,

 

тамъ

 

встрѣтили

 

насъ

не

 

скорби

 

и

 

муки

 

вѣчныя.

 

а

 

радости

 

и

 

блаженство

 

совер-

шенное.

 

Посему

 

то

 

просвѣщеніе

 

должно

 

быть

 

для

 

насъ

 

до-

рого

 

и

 

вожделѣнно,

 

которое,

 

уравнивая

 

и

 

разными

 

пріят-

ными

 

цвѣтами

 

обстанавливая

 

пути

 

жизни

 

на

 

землѣ,

 

вмѣстѣ

не

 

только

 

не

 

препятствуетъ,

 

но

 

и

 

способстауетъ

 

достиже-

ние

 

блаженной

 

жизни

 

на

 

небѣ

 

тѣми

 

путями,

 

которые

 

къ

 

то-

му

 

приводятъ.

 

А

 

это

 

тогда

 

только

 

возможно,

 

когда

 

просвѣ-

щеніе

 

соединяется

 

съ

 

доброю

 

нравственностію.

 

Тѣлеснов},

обученіе,

 

говорить

 

Апостолъ,

 

то

 

есть,

 

одно

 

внаніе

 

многихъ

и-

 

различныхъ

 

предметовъ,

 

относящихся

 

притомъ

 

болѣе,

 

къ

кругу

 

вещей

 

земныхъ

 

и

 

житейскихь,

 

•№.

 

малѣ

 

есть

 

полез-

но:

 

а

 

благочестге

 

па

 

все

 

полезно

 

есть,

 

обѣтованіе

 

ицѣю-

гие

 

живота

 

нынѣшняго

 

и

 

грядущаго

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

8).

 

,

Итакъ,

 

стремитесь

 

сами

 

и

 

другихъ

 

руководствуйте

 

къ

просвѣщенію,

 

не

 

.къ

 

мнимому

 

только

 

и

 

кажущемуся,

 

не

 

къ

холодному

 

и

 

мертвому,

    

но

 

къ

 

истинному

 

и

 

животворному»
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которое,

 

бы

 

не

 

ослѣнляло

 

трлько

 

блескомъ

 

многовѣдѣнія

 

и

велерѣчія,

 

но

 

разливало

 

свѣтъ

 

и

 

теплоту

 

чистой

 

истина

 

и

добра

 

во

 

глубинѣ

 

души

 

и

 

сердца,

 

во

 

всемъ

 

существѣ

 

а

 

во

всемъ

 

кругѣ

 

нашей

 

дѣятельности,

 

которое

 

бы

 

не

 

въ

 

на-

стоящей

 

только

 

земной

 

ясизни

 

служило

 

намъ

 

на

 

нользу,

 

но

и

 

приготовляло

 

и

 

приводило

 

насъ

 

къ

 

вѣчно-блаженной

 

жиз-

ни

 

небесной.

 

Тако

 

да

 

просвѣтитсл

 

свѣтъ

 

ващъ

 

предъ
человѣки,

 

лко

 

да

 

видлтъ

 

ваша

 

добрая

 

дѣла,

 

и

 

просла-

вить

 

Отца

 

вашего

 

Дже

 

на

 

небесѣхъ

 

(Мѳ.

 

5,

 

16):

 

вотъ

какого

 

свѣта

 

требуетъ

 

отъ

 

насъ

 

Тотъ»

 

кто

 

Самъ

 

есть

 

ис-

тый

 

свѣтъ,

 

истина

 

и

 

животъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

путь

 

къ

 

свѣту,

 

ис-

тинѣ

 

и

 

животу.

Гдѣ

 

же

 

намъ

 

лучше,

 

вѣрнѣе

 

и

 

удобнѣе

 

искать

 

и

 

на-

ходить

 

истинное,

 

свѣтоносное

 

и

 

животворное,

 

просвѣщеніе?

Откуда

 

заимствовать

 

всякимъ

 

вообще

 

своимъ

 

познаніямъ

твердость,

 

жизненность

 

и

 

плодоносность?

 

гдѣ

 

и

 

откуда,

 

какъ

не

 

отъ

 

свѣта

 

истиннаго,

 

свыше

 

нисходящаго

 

отъ

 

Отцасвѣ-

товъ

 

.и

 

сіяющаго

 

намъ

 

въ

 

откровенномъ

 

слов

 

в

 

Божіемъ,

 

вь

ученіи

 

святой

 

вѣры

 

и

 

Церкви?

 

Мудрованіе

 

плотское,

 

муд-

рованіе

 

только

 

собственно

 

человѣческое,

 

не

 

проникнутое

 

и

не

 

освященное

 

мудростію

 

Божественною,

 

по

 

слову

 

Апосто-

ла,

 

смерть

 

есть:

 

а

 

мудрованге

 

духовное,

 

вѣдѣніе

 

предме-

товъ

 

священныхъ

 

и

 

Божественныхъ,

 

какъ

 

они

 

открыты

намъ

 

Духомъ

 

Божіимъ, — живот»

 

и

 

мир»

 

(Рим.

 

8,

 

6),

 

Весь

христіанствующій

 

міръ

 

хвалится

 

своимъ

 

просвѣщеніемъ

 

и

соединяющимся

 

съ

 

нимъ

 

благоустройствомъ

 

нравственнымъ

и

 

гражданскимъ,--хвалится

 

и

 

дѣйствительно

 

отличается

преимущественно

 

нредъ

 

всѣми

 

прочими

 

племенами

 

и

 

наро-

дами,

 

остающимися

 

еще

 

во

 

мракѣ

 

язычества.

 

Но

 

откуда

 

это

наше

 

просвѣщеніе

 

получило

 

свое

 

начало

 

и

 

теперь

 

полу-

•чаетъ

 

свою

 

жизненность

 

и

 

дѣйствительность?

 

Огъ

 

свЬтавѣ-

ры

 

Христовой.

 

Доколѣ

 

не

 

возсіялъ

 

въ

 

мірѣ

 

этотъ

 

свѣтъ

отъ

 

Виѳлеема

 

и

 

Іерусадима,

 

густой

 

мракъ

 

богоневѣдѣнія

 

и

крайняго

 

растлѣнія

    

нравовъ

 

покрывалъ

   

всю

 

землю,

 

и

 

те-
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перь

 

покрываетъ

 

ту

 

часть

 

рода

 

человѣческаго,

 

которую

 

не

озарилъ

 

еще

 

свѣтъ

 

Христбвъ.

 

Объ

 

этомъ-то

 

мракѣ,

 

покры-

вавшемъ

 

землю,

 

и

 

говоритъ

 

Апостолъ

 

въ

 

приведенныхъ

 

на-

ми

 

въ

 

началѣ

 

слова

 

словахъ

 

его,

 

какъ

 

о

 

глубокой

 

нощи,

которая

 

прешла

 

для

 

насъ,

 

кагда

 

съ

 

распространеніемъ

 

бо-

гооткровеннаго

 

христіанскаго

 

ученія

 

наста.чъ

 

на

 

землѣдень

истиннаго

 

просвѣщенія

 

духовпаго:

 

нощь

 

убо

 

прейде,

 

а

 

день
приближися.

 

Держитесь

 

же

 

всегда

 

неуклонно

 

этого

 

руко-

водственнаго

 

свѣта

 

вѣры

 

христовой,

 

изначала

 

просвѣтивша-

го

 

міръ

 

и

 

нынѣ

 

просвѣщающаю

 

всякаго

 

человѣка,

 

гряду-
щагѳ

 

въ

 

мгр»

 

(Іоан.

 

1,

 

9);

 

если

 

желаете,

 

чтобы

 

просвѣще-

ніе

 

ваше

 

соотвѣтствовало

 

своему

 

назначению

 

и

 

приносило

плоды

 

животворные;

 

и

 

не

 

только

 

озаряйтесь

 

этимъ

 

свѣ-

томъ,

 

но

 

и

 

ходите

 

въ

 

этомъ

 

свѣтѣ,

 

'

 

чтобы

 

проливался

 

онъ

въ

 

самую*

 

жизнь

 

и

 

сіялъ

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

вашихъ.

 

Нощь
убо

 

прейде,

 

а

 

день

 

приближися.

 

Отложим»

 

убо

 

дѣла

темная,

 

и

 

облетмся

 

во

 

оружіе

 

свѣта.

 

Лко

 

во

 

дни,

 

бла-

гообразно

 

да

 

ходим»

                     

(Рад.

 

Хр

   

1898

 

г).
■

Замѣтка

 

по

 

преподаванію

 

пѣнія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

школахъ.

Прочная

 

ностановка

 

преподаванія

 

пѣнія

 

въ

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

составляетъ

 

въ

 

иослѣднее

 

время

 

пред-

метъ

 

усиленныхъ

 

заботъ

 

высшаго

 

духовно-учебнаго

 

началь-

ства.

 

Однимъ

 

изъ

 

дѣйствительныхъ

 

средствъ

 

къ

 

улучшенію

этой

 

постановки

 

признаны

 

имъ

 

краткосрочные,

 

дѣтніе

 

пѣв-

ческіе

 

„курсы"

 

'))

 

устраиваемые

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

цѣ-

ляхъ

 

надлежащей

 

подготовки

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

къ

 

преподаванію

 

пѣнія.

 

Учителя

 

и

 

учительницы

 

этихъ

школъ,

 

въ

 

качествѣ

 

возможныхъ

 

и

 

желательныхъ,

 

а

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

случаяхъ

 

и

 

дѣйствительныхъ

   

преподавателей

 

пѣ-

;

               

]

')

 

Курсы

 

нааыЕаютса

 

пѣвческяыи

 

или

 

<курсвми

 

ііѣнііі» — вслидствіе

 

пре-

обладающа™

 

количества

 

уроковъ,

 

носвнщенныхъ

 

цѣнію.
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нія»

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

обладаютъ

 

достаточными

 

по

 

этому

 

пред-

мету

 

свѣдѣніями

 

и

 

подготовкой.

 

Есть

 

между

 

ними

 

и

 

такіе,

которые,

 

вслѣдствіе

 

крайне

 

плохого

 

музыкальпаго

 

слуха,

 

а

иногда

 

и

 

совершеннаго

 

отсутствія, такового, положительно

 

не-

способны

 

къ

 

преподававію

 

«пѣнія;

 

„курсамъ"

 

(по

 

скольку

 

они

пѣвческіе)

 

нечего

 

дѣлать

 

съ

 

такими

 

слушателями—развѣ

только

 

констатировать

 

ихъ

 

неспособность

 

къ

 

преподаванію

пѣнія.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

уроки

 

пѣнія

 

въ

 

школѣ

 

должны

быть

 

предоставлены

 

кому-нибудь

 

изъ

 

членовъ

 

причта— лучше

всего

 

псаломщику

 

').

 

Если

 

же

 

преподавать

 

пѣніе

 

препят-

ствуетъ

 

учителю

 

лишь

 

отсутствіе

 

необходима™

 

знанія

 

и

умѣнья,

 

то

 

дѣло

 

является

 

иоправимымъ:

 

учитель

 

может»

получить

 

необходимый

 

свѣдѣнія

 

по

 

преподаванію

 

пѣнія.

Многое ,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

могутъ

 

ему

 

дать

 

лѣтяіе

 

пѣв-

ческіе

 

„курсы" — не

 

смотря

 

на

 

кратковременность

 

ихъ.

Ошибочно

 

мнѣніе,

 

высказываемое

 

нѣкоторыми

 

(черезъ-чуръ
основательными

 

людьми),

 

будто

 

бы

 

„курсы"

 

ничего

 

не

 

при-

бавляютъ

 

къ

 

тому,,

 

что

 

человѣкъ

 

приноситъ

 

съ

 

собой

 

на

„курсы":

 

въ

 

4— 5

 

недѣль

 

ничему-де

 

прочно

 

не

 

научишь-

Безъ

 

сомнѣнія,

 

въ

 

столь

 

короткій

 

срокъ

 

„курсистъ",

 

впер-

вые

 

знакомящійся,

 

напр.,

 

съ

 

нотою,

 

не

 

въ

 

состоявіи

 

вполнѣ

овладѣть

 

техникою

 

нотнаго

 

пѣнія

 

(на

 

это

 

требуется

 

время

гораздо

    

продолжительнѣе

 

4 — 5

 

недѣль), — не

 

прочно

 

зася-

')

 

Пѣніѳ

 

во

 

иногихъ

 

школахъ

 

ііреподавадось

 

преимущественно

 

мѣстны.

ни

 

псаломщиками.

 

Практика

 

покавала,

 

что

 

хотя

 

эти

 

лица

 

и

 

обладают*

 

над-

лежащими

 

свт.дѣвіяыи

 

по

 

своей

 

сиеціалыюсти,

 

порою

 

являясь

 

даже,

 

можно

сказать,

 

виртуозами

 

въ

 

своей

 

области,

 

мшъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

видахъ

 

улучшевія
преподаванія

 

нѣиін

 

въ

 

церповпыхч,

 

школахъ,

 

всденіе

 

этого

 

дѣла

 

лучше

 

пору-

чить

 

самими

 

же

 

учителями

 

школы

 

—

 

по

 

ыногимъ

 

причивимъ,

 

выяснять

 

кото-

рыя

 

счигаемъ

 

здѣсь

 

неумѣстнымъ

 

(условія

 

жизни

 

и

 

службы

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

являются

 

при

 

этом*

 

гллвномъ

 

обстоятельствомъ);

 

вдѣсь

 

замѣтимъ

 

только,

 

что

далеко

 

не

 

всякій

 

(даже

 

«виртуовъ»)

 

псаломщикъ

 

можетъ

 

удовлетворительно

обучать

 

ііѣпію

 

въ

 

школѣ:

 

иамъ

 

случалось

 

встрѣчать

 

такихъ

 

псаломщиковъ

(хорошо

 

знающцхъ

 

свое

 

Д*ло),

 

которые,

 

слишяомъ

 

привыкнувъ

 

пѣть

 

басомъ,
•не

 

могли

 

пропѣть

 

мелодіи

 

простыхъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

постоянно
сбиваясь

 

на

 

басовый

 

ходъ,

 

умѣстпый

 

въ

 

хорѣ,

 

на

 

кдиросѣ,

 

но

 

никакъ

 

не

 

въ

школѣ.



—

  

92

  

—

дутъ

 

въ

 

его

 

толовѣ

 

„возввахи",'

 

прокимны

 

и

 

прочій

 

цер-

ковно-пѣвческій

 

матеріалъ,

 

изучаемый

 

на

 

„курсахъ".

 

Но
важно

 

то,

 

что

 

курсистъ

 

получитъ

 

надежную

 

точку

 

опоры,

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

и

 

толчок»

 

для

 

своего

 

дальнѣй-

шаго

 

самообученія, — онъ

 

запишетъ

 

для

 

себя

 

изучаемым

 

на

курсахъ

 

мелодіи

 

пѣснопѣній,

 

въ

 

свободное

 

время,

 

дома,

 

будетъ

штудировать

 

ихъ,

 

стараясь

 

точнѣе

 

и

 

прочнѣе

 

ихъ

 

запомнить.

Пріобрѣгенное

 

имъ

 

на

 

курсахъ

 

умѣаье,

 

если

 

не

 

свободно,

то

 

съ

 

остановками

 

и

 

передышками,

 

совершенно

 

неизбѣж-

ными

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

разбираться

 

въ

 

нотныхъ

 

знакахъ

окажется

 

полезнымъ

 

и

 

цѣннымъ.

Къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

вся

 

масса

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

школахъ

 

имѣла

 

и

 

имѣетъ

 

возможность

 

побывать

 

на

 

лѣт-

нихъ

 

курсахъ;

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

небывшихъ

 

на

 

пѣвческихъ

курсахъ,

 

мы

 

сочли

 

небезполезнымъ

 

сдѣлать

 

печатно

 

нес-

колько

 

чисто

 

практическихъ

 

указаній

 

по

 

преподаванію

 

на-

чальнаго

 

нѣнія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

Бывшимъ

же

 

слушателямъ

 

курсовъ

 

представится,

 

такимъ

 

обраэомъ,

возможность

 

освѣжить

 

и

 

провѣрить

 

свои

 

свѣдѣнія

 

по

 

мето-

дик

 

пѣнія,

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

пополнить1 ).

Мы

 

не

 

будемъ

 

останавливаться

 

на

 

вопросѣ,

 

что

 

должно

проходить

 

по

 

пѣнію

 

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ, — на

это

 

достаточно

 

точно

 

и

 

опредѣленно

 

указываетъ

 

программа

этой

 

школы;

 

мы

 

сосредоточимъ

   

вниманіе

 

исключительно

 

на

і)

 

ІІечатныхъ

 

руководствъ

 

и

 

пособій

 

по

 

иреподаванію

 

ггішія

 

имѣется

ъ

 

настоящее

 

время

 

не

 

мало,

 

но

 

ихъ

 

нельзя

 

признать

 

вполнѣ

 

достаточными.

Нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ,

 

будучи

 

хороши

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

оказываются

 

не

 

внолнѣ

удобными

 

въ

 

практическоиъ

 

отношевіи

 

—

 

въ

 

качестви

 

ииенно

 

'руководствъ,

 

то

давая

 

слишкомъ

 

общія

 

указанія

 

но

 

тому

 

или

 

другому

 

вопросу,

 

то

 

подавляя

трудвостію

 

теоріи

 

и

 

обиліеиъ

 

мелочныхъ

 

занѣчаній

 

и

 

ваставлевій,

 

къ

 

тому

же

 

ивой

 

разъ

 

сомнительнаго

 

достоинства.

 

О

 

большинствѣ

 

этихъ

 

руководствъ

и

 

пособій

 

вадо

 

сказать

 

то,

 

что

 

строгостью — особенно

 

при

 

обил і и —своихъ

взглядовъ

 

и

 

требованій

 

они

 

положительно

 

занугиваготъ

 

и

 

подавдяготъ

 

учите-

лей, — особенно

 

маленькихъ

 

учителей — въ

 

яакоулвахъ

 

глуши:

 

«Гдѣ

 

намъ!»

слышатся

 

робкіе

 

голоса

 

изъ

 

равныхъ

 

вакоулковъ:

 

„тутъ

 

и

 

въ

 

десять

 

лѣтъ

 

не

пройдешь

 

этого,

 

да

 

не

 

поймешь

 

половину".

 

И

 

„руководство",

 

даже

 

я

 

не

толстое,

 

откладывается

 

въ

 

сторону.
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вопросѣ — какъ

 

проходить

 

указываемый

 

программой

 

матеріалъ,

чтобы

 

преподаваніе

 

пѣнія

 

являлось

 

дѣломъ

 

прочнымъ

 

и

 

въ

тоже

 

время —дѣломъ

 

необременительнымъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

удобоисполнимымъ.

 

Такъ

 

какъ

 

первые

 

шаги

 

въ

 

дѣлѣ

 

пѣяіл

въ

 

большой

 

степени

 

обусловливаютъ

 

■

 

сободо>

 

успѣшность

дальнѣйшихъ

 

занятій

 

по

 

этому -предмету,

 

то

 

мы

 

сочли

 

не-

обходимымъ

 

болѣе

 

подробно

 

остановиться

 

на.

 

матеріалѣ

 

и

веденіи

 

первыхъ

 

уроковъ.

       

>

                                          

<ул\

Обученіе

 

пѣнію

 

всегда

 

слѣдуетъ

 

начинать

 

съ

 

пред<ваг

рительныхъ,

 

или

 

подготовительныхъ,

 

упражненій.

 

Такъ

 

какъ

существеннѣйшимъ

 

элементомъ

 

въ

 

процессѣ

 

нѣнія

 

является

дыханіе,

 

то

 

и

 

надо

 

сначала

 

научить

 

управлять

 

имъ.

 

Лег-

че

 

дышать

 

и

 

пѣть,

 

если

 

сидѣть

 

прямо,

 

не

 

сгорбливаясь,

но

 

и

 

не

 

запрокидываясь;

 

еще

 

лучше

 

—

 

пѣть

 

стоя

 

(если

 

толь-

ко

 

ноги

 

не

 

утомлены

 

продолжительной

 

или

 

затруднитель-

ной

 

ходьбой

 

и

 

если

 

устройство

 

скамей

 

и

 

столовъ

 

не

 

прет

пятствуетъ

 

свободному

 

стоянію).

 

Учитель

 

начинает*

 

съ

 

то-

го,

 

что

 

предлагаетъ

 

кому-нибудь

 

изъ.

 

новичковь

 

спѣті

 

что-

нибудь —самое

 

простое,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

имъ

 

извѣстно,

напр.,

 

аминь,

 

Господи

 

помилуй

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

учеиикъ

 

ни-

чего

 

не

 

умѣетъ

 

пѣть,

 

то.слѣдуетъ

 

заставить

 

его

 

протянуть

звукъ

 

а— подольше.

 

Не

 

умѣя

 

управлять

 

дыханіемъ,

 

уче-

никъ

 

слишкомъ

 

скоро

 

оборветъ

 

звукъ,

 

мало

 

протянеть

 

его.

Учитель

 

пользуется

 

этимъ

 

обсгоятельствомъ,

 

указываетъ

 

на

него

 

какъ

 

на

 

недостатокъ,

 

который,

 

впрочемъ,

 

легко

 

мож-

но

 

устранить.

 

Можно

 

дольше

 

протянуть

 

звукъ,

 

говорит*

дѣтямъ

 

учитель,

 

если

 

дѣлать

 

такъ:

 

прежде

 

чѣмъ

 

начинать

пѣть

 

или

 

тянуть

 

какой-нибудь

 

звукъ

 

(а,

 

напр.),

 

надо

 

во-

брать

 

въ

 

себя

 

побольше

 

воздуха,

 

но

 

чтобъ

 

не

 

натужно

 

это

было,

 

а

 

легко;

 

набравши,

 

надо

 

начать

 

выпускать

 

его—

 

вы-

дыхать — и

 

въ

 

это

 

время

 

тянуть

 

звукъ.

 

Учитель

 

показы -

ваетъ

 

все

 

это

 

на

 

собственномъ

 

примѣрѣ.

 

Ученики

 

повторя-

ютъ — сначала

 

одинъ,

 

потомъ

 

другой,

 

третій

 

и,

 

наконецъ,

всѣ

 

вмѣстѣ.

 

Чтобы

 

виднѣе

 

было,

 

когда

 

именио

  

надо

 

начи-
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нать

 

забирать

 

въ

 

легкія

 

воздухъ— вдыхать,

 

учитель

 

услов-

ливается

 

еъ

 

учениками:

 

когда

 

онъ

 

медленно

 

подымаетъ

 

ру-

ку?— ученики

 

вдыхаютъ

 

воздухъ;

 

рука

 

на

 

нѣсколько

 

мгно-

веній

 

пріостанавливается— ученики

 

въ

 

это

 

время

 

задержи-

вают*

 

дыханіе;

 

учитель

 

гпотомъ

 

медленно

 

опускает*

 

руку—

дѣти

 

выдыхаютъ

 

воздухъ, — по

 

мѣрѣ

 

опусканіл

 

руки

 

учите-

ля,

 

и

 

такъ

 

до

 

нѣсколькихъ

 

разъ.

 

Вмѣстѣ

 

■

 

съ

 

новичками

упражняются

 

и

 

старшіе,

 

для

 

которыхъ

 

(какъ

 

и

 

для

 

вся-

-като

 

человѣка)

 

упражненія

 

'эти

 

служатъ

 

хорошей

 

гимна-

стикой

 

легкихъ.— Не

 

мѣшаетъ

 

сообщить

 

при

 

этомъ

 

дѣтямъ,

что'

 

упражненія

 

въ

 

медленном*

 

и

 

глубокомъ

 

вдыханіи

 

и

ныдыханіи

 

на

 

чистом»

 

и>свѣжемъ

 

воздухѣ

 

(но

 

не

 

на

 

хо-

лодномъ

 

и

 

морозномъ)

 

весьма

 

полезны

 

для

 

здоровья,:

 

но

 

что

при

 

этомъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

широко

 

раскрывать

 

ротъ

 

(во

 

избѣ-

жаніе

 

простуды).

 

Помимо

 

этого— нельзя

 

рекомендовать

этихъ

 

упражненій,

 

а

 

равно

 

и

 

пѣнія,

 

въ

 

дымномъ

 

или

 

пыль-

номъ

 

воздухѣ.

Поупражнявшись

 

въ

 

вдыханіи

 

и

 

выдыханіи

 

по

 

махамъ

учителя,

 

ученики

 

(въ

 

отдѣльности)

 

упражняются

 

въ

 

умѣньи

долго

 

тянуть

 

звукъ

 

а,

 

Оказывается,

 

что

 

теперь,

 

действи-

тельно,

 

можно

 

протянуть

 

дольше.

 

Теперь

 

учитель

 

велитъ

всѣмъ

 

новичкамъ

 

вмѣстѣ

 

тянуть

 

звукъ

 

а

 

и

 

даетъ

 

тонъ—

фа

 

или

 

соль.

 

Въ

 

результатѣ

 

получается

 

нѣчто

 

нестройное-,

потому

 

что

 

найдутся

 

такіе,

 

которые

 

потянутъ

 

совсѣмъ

 

въ

другой

 

тонъ

 

или,

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ,

 

возьмутъ

 

лишь

болѣе

 

или

 

менѣе

 

приблизительно

 

вѣрно.

 

Учитель

 

тутъ

 

же

обращаетъ

 

вниманіе

 

на

 

несогласіе

 

голосовъ

 

(а

 

можетъ

 

быть

и

 

на

 

совершенную

 

разноголосицу)

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

для

 

хо-

рошаго

 

пѣнія

 

мало

 

умѣть

 

долго

 

тянуть

 

звукъ

 

(управлять

дыханіемъ);

 

надо,

 

чтобъ

 

голоса

 

звучали

 

согласно,

 

не

 

ввдор-

но.

 

„Надо

 

умѣть

 

попадать

 

въ

 

голосъ, — чему

 

и

 

поучимся.

Ну-ка,

 

такой-то!

 

протяни

 

звукъ

 

а,

 

какъ

 

я

 

сейчасъ

 

про-

тяну— такимъ

 

же

 

голосомъ"

 

*).

і
*)

 

Фактически — октавою

 

выше.
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И

 

забравъ

 

;

 

вчЩухъ,

 

НОднявъ

 

руку,

 

тяяетъ

 

а

 

потою

соль

 

или

 

фа,

 

медленно'

 

опуская

 

руку

 

.Если

 

ученик*

 

-не шо-

падетъ

 

въ

 

требуемый

 

(тОйъ*

 

учитель

 

даетъ

 

тонъ

 

^'скрипкой

(или

 

другимъ,

 

подходящим*ідля

 

этой

 

цѢлиі' инструментомъ).

Можетъ

 

случиться^

 

что

 

мальчикъ

 

послѣ

 

даже

 

нѣсколькихъ

попытбкъ

 

никак*

 

не

 

попадетъ

 

въ

 

тонъ,

 

что,

 

конечно,

 

огор-

чаетъ

 

его.

 

Учитель

 

ласково

 

і

 

ободряетъ

 

неудачника

 

и

 

велитъ

ему

 

прислушиваться

 

хорошенько,

 

какъ

 

другіе

 

сбудут*

 

пѢтб.

Найдутся

 

и

 

такіе,

 

которые

 

скоро

 

И'

 

свободно

 

смогутъ

 

по-

пасть

 

въ. любой

 

тонъ^-въ

 

предѣлахъ,

 

разумѣется,

 

неразра-

ботаннаго

 

ихъ

 

діапазона.

 

Таких

 

ь

 

слѣдуетъ

 

\

 

выдѣлить

 

и

помѣстить

 

между

 

дѣтьми,

 

которыя

 

окажутся

 

слабо

 

успева-

ющими:

 

„вліяніе

 

дѣтей

 

другъ

 

на

 

друга

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

часто

 

гораздо

 

важнѣе

 

вліянія

 

учителя ц

 

—говорится

 

въ

 

^Объ-

яснительной

 

запискѣ",

 

приложенной

 

къ

 

школьной

 

программ

 

в

церковнаго

 

пѣнія.

 

Можно

 

быть

 

увѣреннымъ,

 

что

 

ученикъ,

не

 

могущій

 

попасть

 

въ

 

тонъ

 

голоса

 

учителя,

 

скорѣе

 

попа-

дет*

 

въ

 

тонъ

 

своего

 

товарища.

При

 

упражненіяхъ

 

въ

 

попадавіи

 

въ

 

извѣетный

 

тонъ

не

 

слѣдуетъ

 

строго

 

требовать

 

и

 

добиваться

 

большой

 

точно-

сти:

 

вполнѣ

 

вѣрное

 

попаданіе

 

въ

 

тонъ'очень

 

трудно

 

для

начинающихь

 

учиться, — детонировать

 

бываютъ

 

склонны

даже

 

искусившіеся

 

пѣвцы.

 

Постояннымъ

 

„не

 

такъ 4 ,

 

„не

вѣрно",

 

„плохо"

 

можно

 

совсѣмъ

 

убить

 

охоту

 

къ

 

обученію

пѣнію

 

въ

 

ученикѣ

 

и

 

только

 

повредить

 

дѣлу.

 

Время

 

Иодаль-

нѣйшія

 

упражненія

 

окажутъ

 

свое

 

дѣйствіе. ;

 

Вообще

 

надо

усвоить

 

себѣ

 

правило—относиться

 

какъ

 

можно

 

снисходи-

тельнѣе

 

(ласково

 

даже)

 

къ

 

ошибкамъ

 

и

 

непониманію

 

уче-

никовъ,

 

—

 

въ

 

особенности,

 

если

 

видишь,

 

что

 

непонимающій

или

 

неудачно

 

отвѣчающій

 

старается,

 

силится

 

понять

 

и

сдѣлать

 

такъ,

 

какъ

 

указываетъ

 

и

 

требуетъ

 

учитель,

 

Это —

чрезвычайно

 

важное

 

педагогическое

 

правило,

 

къ

 

сожалѣ-

нію

 

и

 

несчастію,

 

нерѣдко

 

забываемое.

 

Надо

 

помнить,

 

что

чувствующій

 

себя

 

неловко,

 

смущающійся,

 

а

 

тѣмъ

   

болѣе—



-

 

96

 

—

боящійся ,•

 

ученикъ.

 

совсѣмъ,

 

теряедъ

 

.цочву

 

,

 

вод*;

 

собою

 

и

еще

 

болѣе

 

утрачивает*

 

способность

 

къ

 

понимание;

 

стадо

быть,

 

грозный

 

или

 

просто

 

сердитый

 

учитель,

 

которагр,

 

мало

понимающіе

 

(не

 

вслѣдствіе

 

шалости

 

т- это

 

другое

 

дѣло)

ученики

 

боятся,

 

сам»

 

.вредит*

 

успѣшнрсти

 

своихъ

 

занятій.

Поелѣ

 

тонамсо^ф— на

 

разные

 

звуки

 

[а,

 

о,

 

е,

 

и)

 

есте-

ствениѣе

 

всего

 

перейти

 

къ

 

тону

 

ля

 

(секунда

 

вверхъ).

 

Если

же

 

окажется

 

(что

 

иногда

 

и

 

случается),

 

что

 

дѣти

 

въ

 

об-

щемъ

 

плохо

 

попадаютъ

 

въ

 

этотъ

 

тонъ,

 

,

 

взятый

 

непосред-

ственно

 

послѣ

 

перваго,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

сдучаѣ

 

лучше

 

перей-

ти

 

прямо

 

"къ

 

тону

 

до

 

(кварта

 

вверхъ),

 

такъ

 

какъ

 

разница

между

 

этими

 

двумя

 

тонами

 

(т.

 

е.

 

между

 

соль

 

и

 

до)

 

бу-

детъ

 

гораздо

 

болѣе

 

замѣтна,

 

чѣмъ

 

между

 

соль

 

и

 

ближай-

шими

 

тонами.

 

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

усвоеніе

 

этого

 

тона

(do) — опять

 

на

 

разные

 

звуки — пойдетъ

   

уже

   

быстрѣе.

Теперь

 

можно

 

повести

 

упражненія

 

и

 

въ

 

разной

 

d.Qjh-
■іОМѢ

 

изунаемыхъ

 

тонов*

 

Учитель

 

велит*

 

тянуть

 

тотъ

 

же

самый

 

звукъ,

 

который

 

только

 

что

 

брали—а,

 

положимъ,

 

въ

тонѣ

 

соль—въ

 

продолженіе

 

одного

 

маха

 

его

 

руки,

 

т.

 

е.

какъ

 

только

 

рука

 

начнетъ

 

опускаться,

 

то

 

надо

 

начинать

тянуть

 

звукъ — и

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

цока

 

рука

 

остановится?

дойдя

 

до

 

того

 

мѣста,

 

откуда

 

начала

 

опускаться

 

(тааимъ

образомъ,

 

за

 

1.

 

махъ

 

считается

 

все

 

движеніе

 

руки — опуска-

ніе

 

и

 

подниманіе,

 

что,

 

естественно,

 

дѣдитъ

 

1

 

махъ,

 

или

удар*,

 

на

 

двѣ

 

половины).

 

Онъ

 

показываетъ

 

это

 

на

 

собст-

венномъ

 

примѣрѣ

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

заставляетъ

 

протя-

нуть

 

звукъ

 

старших*

 

Надо

 

повторить

 

это

 

несколько

 

разъ,

пока

 

новички

 

приглядятся

 

к*

 

новому

 

для

 

нихъ

 

требованію

и

 

поймутъ,

 

въ

 

чемъ

 

тутъ

 

дѣло.

 

Потомъ

 

уже

 

слѣдуетъ

заставлять

 

продѣлывать

 

это

 

и

 

новйчковъ— сначала

 

по

 

одному,

затѣмъ

 

по

 

два,

 

по

 

три

 

и

 

всѣхъ^—

 

начиная

 

съ

 

болѣе

 

сцо-

■собныхъ

 

прежде

 

(которые

 

уже

 

успѣли

 

выдѣлиться).

 

Послѣ

этого

 

идутъ

 

упражненія

 

въ

 

выдерживаніи

 

звука

 

долготою

въ

 

два

 

удара,

 

или

 

маха,

   

затѣмъ— въ

   

три

   

и

    

четыре,

 

при
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чемшяаждый

 

раз*

 

необходимо

 

заставлять,

 

пригоховлятьсятгп:

запасаться

 

дыханіем*

 

(надо,

 

чтобъ

 

это;

 

вошло,

 

даь

 

мривычку

и

 

дѣяалось

 

впослѣдствіи

 

само

 

собою).

 

Движѳнія

 

руки

 

при

 

.

этихъ

 

упражненіяхъ

 

должны

 

быть

 

медленны

 

и,

 

непремѣнно,

рщномѣрны.

 

■

 

Посдѣднее

 

обстоятельство

 

особенно

 

важно:

отъ

 

него

 

именно

 

будетъ

 

нависѣть ,

 

стройность

 

будущаго

пѣнія'

 

учениковъ.

 

\По.

 

давать

 

махи

 

равномѣрноі,

 

т*

 

е.

 

не

уекоряя

 

и

 

не

 

замедляя,

 

весьма

 

трудно,

 

почему

 

мы

 

настой-

чиво

 

рекомендуем*

 

учителямъ

 

предварительно

 

самимъ

 

пот

основательнѣе

 

позаняться

 

этимъ,

 

высчитывая

 

темпъ

 

но

размахамъ

 

маятника,

 

например*,

 

или

 

по

 

движенію

 

секунд-

ной

 

стрѣлки

 

часовъ

 

і).

                                  

Ktiufo

Какъ

 

только

 

дѣти

 

удачно

 

воспроизведут*

 

тонъ ,

 

ЛЯ,

 

то

надо

 

поупражнять

 

их*

 

в*

 

переходахъ

 

изъ

 

одного

 

тона

 

въ

другой,

 

полагая

 

на

 

каждый

 

тонъ

 

по

 

одному

 

удару,

 

по

 

2,

по

 

3;

 

можно

 

и

 

иначе

 

разнообразить

 

эти

 

переходы:

 

1

 

тонъ

протянуть

 

одинъ

 

махъ,

 

другой

 

тонъ—

 

2,

 

одинъ-— 2

 

а

 

другой— -

1

 

или

 

3,

 

4,

 

маха

 

и

 

пр.

 

Не

 

мѣшаетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

тѳугншобы

 

при

 

переходахъ

 

изъ

 

одного

 

тона

 

въ

 

другой

 

не

было

 

йаузъ,

 

или

 

остановокъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

самыхъ

 

краткихъ.

Для

 

тѣхъ,

 

кто

 

желаетъ

 

добиться

 

внослѣдствіи

 

хорогиаго

пѣнія,

 

даже

 

необходимо

 

слѣдить

 

за

 

этимъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

дѣти

 

познакомятся

 

съ

 

различіемъ
звуковъ

 

по

 

выеотѣ

 

и

 

долготѣ

 

(или

 

длительности).

 

Они
скоро

 

поймут*

 

сущность

 

терминовъ

 

„выше"

 

и

 

„ниже",

 

если

учитель

 

собственнымъ

 

голосомъ

 

дастъ

 

примѣры

 

звуковъ

низвихъ

 

и

 

высокихъ,— 'покажетъ

 

на

 

сврипкѣ

 

или

 

другомъ

какомъ

  

инструменте.

При

 

этихъ,

 

предварительныхъ,

 

упражненіяхъ

 

не

 

сле-

дует*

 

іслишкомъ

   

долго

 

задерживаться

    

на

 

одном»

 

каком*"

-----•

     

ЩЯ

     

■------. ------1---------г-

                                                                                       

:

О

 

Нрекраснымъ

 

средствомъ

 

для

 

этой

 

цѣли

 

служитъ

 

особый

 

приборъ^
называемый

 

метроноМомъ,

 

■

 

съ

 

математическою

 

точностью

 

ударами

 

'маятника

рѣвко

 

отсчитывающЩ

 

махи — медленные

 

и

 

быстрые,— смотря

 

по

 

яелапію.

 

Но
онъ.

 

къ

 

сожалѣнію,

 

доступенъ

 

далеко

 

не

 

всякой

 

школѣ

 

(стоитъ

 

около

Зр.50к.).
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нибудь

 

звук*

 

одной

 

высоты:

 

однообразіемъ

 

и

 

монотонностью

упражненін

 

можно

 

надоѣсть

 

и

 

навести

 

на

 

ребятъ

 

скуку,

чего

 

учителю^

 

йадо

 

какъ

 

огня

 

бояться -^особенно

 

въ

 

такомъ

живомъ

 

и

 

интересномъ

 

для :

 

дѣтей

 

занятіи,

 

какъпѣніе.

 

е

Въ

 

качествѣ

 

примѣровъ

 

для

 

упражненія

 

можно

 

теперь

пѣть

 

„аминь"—

 

по

 

одному

 

удару

 

каждый

 

слогъ,

 

по

 

два;

можно

 

слогъ

 

а

 

протянуть

 

1

 

ударъ,

 

минь.— двумя,

 

или

 

же

а

 

протянуть

 

2

 

маха,

 

а

 

минь—

 

4.

 

Также'

 

и

 

„Господи

 

поми-

луй"

 

(слѣдуетъ

 

дольше

 

протянуть

 

слоти

 

ми

 

и

 

луй,

 

соблю-

дая

 

удареніе

 

на

 

ми).
Изученные 'два

 

тона

 

даютъ

 

возможность

 

приступить

 

къ

пѣнію

 

слѣдующихъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

(на

 

двухъ

 

но-

тах*):

 

„Господи

 

помилуй"

 

(малое

 

и

 

тройное),

 

„Подай

 

Гос-

поди*;

 

„Тебѣ

 

Господи",

 

„Слава

 

Тебѣ

 

Господи,

 

Слава

 

Тебѣ",

„Святый

 

Боже",

 

„Милость

 

мира",

 

„Отче

 

нашъ"

  

и

 

т..

 

п.'

Въ

 

-этомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

выразится

 

дополняющее

 

по

отношенію

 

къ

 

Закону

 

Божію

 

значеніе

 

пѣнія

 

въ

 

церковной

школѣ.

Не

 

излишни

 

были

 

бы

 

затѣмъ

 

упражненія

 

въ

 

длитель^

ности

 

звуковъ

 

съ

 

паузами— по

 

маху,

 

по

 

два

 

и

 

т.

 

д.

 

Здѣсь

возможно

 

значительное

 

разнообразіе,

 

чѣмъ

 

и

 

слѣдуетъ

 

поль-

зоваться,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

для

 

новичковъ

 

это— прекрасная

гимнастика

 

вниманія.

 

Сначала,

 

положимъ,

 

ученики

 

протя-

нутъ

 

і:

 

махъ

 

звукъ

 

«,

 

а

 

1

 

промолчатъ,

 

потомъ

 

опять

 

возь-

мутъ

 

тотъ

 

же

 

звукъ

 

въ

 

продолженіе

 

1

 

маха,

 

и

 

т.

 

д.

 

въ

томъ

 

же

 

порядкѣ.

 

Потомъ,

 

протянувъ

 

какой-нибудь

 

звукъ

1

 

махъ,

 

2

 

маха

 

промолчатъ;

 

можно

 

2

 

маха

 

пѣть

 

и

 

2

 

мол-

чать,

 

пѣть

 

1

 

махъ

 

и

 

3

 

молчать,

 

2

 

п.ѣть

 

и

 

1

 

молчать,

 

3

пѣть

 

и

 

1

 

молчать,

 

и

 

т.

 

д.— при

 

чемъ

 

надо

 

брать

 

разные

гласные.

 

Можно

 

предлагать

 

пѣть

 

одно

 

тихо,

 

другое — громче

(въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

никогда

 

не

 

слѣдуетъ

 

допускать

 

крик-

ливости).

 

Все

 

это

 

покажется

 

дѣтямъ

 

„занятнымъ",

 

но

 

въ

тоже

 

время

 

потребуетъ

 

отъ

 

нихъ

 

значительная

 

напряженія

вниманія,

 

такъ

   

какъ

 

тутъ

   

имъ

 

надо

 

1)

 

пѣть

   

по

 

махамъ,

*
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2)

 

высчитывать

 

махи

 

моЛчанія

 

(паузы)

 

и

 

і

 

3)

 

во

 

время

 

па-

узъ

 

держать

 

въ

 

умѣ

 

ввукъ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

высота;'

 

а

 

съ

непривычки

 

это

 

окажется

 

не

 

легкймъ

 

дѣлоыъ.

 

Поэтому

 

ясно,

что

 

въ

 

этихъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

остальныхъ,

 

подготовительныіъ

упражненіяхь

 

надо

 

держаться

 

постепенности

 

и

 

не

 

торопиться

пройти

 

ихъ

 

поскорѣе;

 

торопливостью

 

Достигнешь

 

только

того,

 

что

 

создашь

 

себѣ

 

большія

 

затрудненія

 

въ

 

недалекомъ

будущемъ.

Совѣтуемъ

 

учителю

 

не

 

смущаться,

 

если

 

кто-либо

 

изъ

непризванныхъ

 

вмѣшиваться

 

въдѣло

 

преподавания,

 

но

 

тѣмъ

не

 

менѣё

 

любящихъ

 

соватьбя

 

не

 

въ

 

свое

 

дѣло

 

(есть

 

такіе

по

 

селамъ

 

и

 

деревнямъ)

 

выразитъ

 

свое

 

неодобреніе

 

по

 

по-

воду

 

разныхъ

 

иредварительныхъ

 

упражненій — пустая-де

трата

 

времени

 

это,

 

а

 

вотъ

 

лучше

 

бы

 

„божественное"

 

что-либо

пѣть...

 

Что

 

сказать

 

„невѣ гласу"?

 

Предварительная

 

подготовка

голоса

 

и

 

слуха

 

послужить

 

основаніемъ

 

всего

 

послѣдующаго

пѣнія.

 

Нельзя

 

порядочно

 

играть

 

на

 

сарипкѣ,

 

если

 

ее

 

пред-

варительно

 

не

 

настроишь;

 

нельзя

 

будетъ

 

ничего

 

порядочно .

(въ

 

этомъ

 

именно

 

вся

 

суть)

 

пѣть

 

дѣтямъ,

 

если'

 

голоса

 

и

слухъ

 

ихъ

 

не

 

наладятся

 

прежде.

 

Но

 

если

 

настраиваніе
скрипки

 

требуетъ

 

не

 

больше

 

минуты

 

времени,

 

то

 

настраи-

ваніе

 

дѣтскихъ,

 

нетронутыхъ

 

голосовъ

 

является

 

дѣломъ

 

по-

сложнѣе,

 

требующимъ

 

тѣмъ

 

большаго

 

времени,

 

чѣмъ

 

боль-

шихъ

 

успѣховъ

 

желательно

 

достигнуть

 

въ

 

будущемъ.

 

Во
всакомъ

 

случаѣ

 

подготовительная

 

упражненія

 

займутъ

 

не

одинъ

 

мѣсяцъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

между

 

подготовительными

занятіями

 

будетъ

 

изучаться

 

не

 

мало

 

речитативныхъ

 

молитвъ

и

 

простѣйшихъ

 

пѣснопѣній,

 

на

 

усвоеніе

 

коихъ

 

нужно

 

вре-

мя.

 

При

 

всемъ

 

этомъ,

 

можетъ

 

случиться

 

и

 

такъ,

 

что

 

голоса

и

 

слухъ

 

дѣтей

 

окажутся

 

слишкомъ

 

неподготовленными;

 

ча-

сто

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

„годъ

 

на

 

годъ

 

не

 

приходится"

 

(по
народному

 

выраженію) — случайно

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

оказывается

и

 

больше

 

голосистыхъ

 

и

 

больше

 

способныхъ

 

къ

 

пѣнію,

чѣмъ

 

въ

 

другой,— поэтому

 

и

 

нельзя

 

заранѣе

 

назначать

 

строго



-^лоо

 

—

определенное,

   

количество

    

времени

    

на

   

подготовительные

упражневія.

Послѣотого,

 

какь

 

дѣти

 

станутъ

 

болѣе

 

илименѣе

 

чисто

и

 

безъ

 

затрудненія

 

попадать

 

въ

 

любой

 

изъ

 

двухъ

 

изучен- ,

ныхъ

 

тоновъ— соль

 

и

 

ля,

 

можно

 

прибавить

 

третій

 

тонъ—■.

си.

 

Надо

 

упражнять

 

дѣтей

 

въ

 

переходах*

 

изъ

 

тона

 

ля

 

на

си,

 

съ

 

соль

 

на

 

си

 

и

 

обратно,

 

;1цри

 

чемъ,

 

какъ

 

и

 

рарьше,

не

 

слѣдуетъ

 

долго

 

останавливаться

 

на

 

одномъ

 

звувѣ

 

(на

 

а,

напр.).

 

Долгота

 

также

 

должна

 

разнообразиться.

 

Теперь
можно

 

(и

 

должно)

 

пѣть—сначала

 

непременно

 

въ

 

одинъ

 

то-

лосъ,

 

въ

 

унисонъ,— „Бргородице

 

Дѣво,

 

радуйся,"

 

„Богъ
Гѳелодь

 

и

 

явися

 

намъ"

 

на

 

тотъ

 

же

 

гласъ

 

(4гй),

 

„Правило

вѣры

 

и

 

обрааъ

 

кротости",

 

„Рождество

 

; Твое,

 

Христе

 

Боже

нашъ"

 

и

 

т.

 

п.,

 

тѣмъ ,

 

болѣе,

 

что

 

этотъ

 

гласъ— одинъ

 

изъ

самыхъ

 

употребительныхъ

 

для

 

тропарей.

Новыя

 

для

 

дѣтей

 

мелодіи

 

и

 

текстъ

 

церковныхъ

 

пѣсно-

пѣній

 

удобиѣе

 

всего

 

учить

 

по

 

частямъ,

 

( разлагая

 

ихъ

 

на

музыкальныя,

 

или

 

мелодическія,

 

„строки",

 

присоединяя

 

къ

усвоенной

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

t по, одной

 

такой

 

строкѣ.

 

Учитель

сначала

 

самъ

 

пропоетъ

 

.

 

часть

 

(напр.:

 

„Богородице

 

Дѣво,

радуйся"),

 

затѣмъ

 

заставляетъ

 

повторить

 

болѣе

 

способныхъ

или

 

же

 

старшихъ

 

(если

 

только

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

дана

 

имъ

какая-нибудь

 

самостоятельная

 

работа),

 

за

 

которыми

 

нови-

чки

 

повторят*

 

увѣреннѣе.

 

Учитель

 

помогаетъ

 

изучающимъ

сирипкой,

 

оставляя

 

ее

 

въ

 

поко-Ь,

 

всякій

 

разъ,

 

>какъ

 

только

хочетъ

 

провѣрить — правильно-ли

 

усвоена

 

та

 

или

 

другая

 

ме-

лодія,

 

и

 

могутъ

 

ли

 

дѣти

 

лѣть

 

ее

 

самостоятельно.

Когда

 

данная

 

мелодія

 

будетъ

 

достаточно

 

усвоена,

 

то

ее

 

можно

 

пѣть

 

на

 

два

 

полоса— съ

 

присоединеніемъ

 

терціи,

которая

 

безъ

 

затрудненія

 

отыщется

   

самими

 

же

 

учениками.

Пѣніе

 

на

 

два

 

голоса

 

лучше

 

дѣлать

 

во

 

вторую

 

половину

(или

 

въ

 

концѣ)

 

урока—для

 

разнообравія

 

иоживленія

 

дѣла.

Для

 

болыцаго

 

удобства

 

теперь,

 

когда

 

яснѣе

 

опредѣли-

лись:

 

голоса

 

высокіе

   

и

  

низкіе,

 

дѣтей

    

слѣдуетъ

   

разсадить
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такъ,

 

чтоб*

 

они

 

составляли

 

двѣ

 

группы—L дисканты

 

и

 

альты

 

*),

при

 

чемъ

 

въ

 

середину

 

каждой

 

группьгнадб

 

поместить"Ш"

иболѣе

 

способнаго

 

къ

 

пѣнію,

 

чтобъ'

 

онъ

 

игралъ

 

роль

 

во-

жака

 

и

 

былъ,

 

такъ

 

сказать,

 

опорой

 

для

 

окружающей

 

его

группы.

При

 

изучёніи

 

мелодій

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

надо

твердо

 

помнить

 

слѣдующее

 

правило:

 

какъ

 

бы '

 

дѣти

 

скоро

ни

 

усвоили

 

мелодію

 

по

 

данному

 

пгьснопѣнію,

 

однако

 

ни

въ

 

какомъ

 

случат

 

не

 

слѣдуетъ

 

торопиться

 

переходомъ
къ

 

слѣдующей

 

мелодт,

 

по

 

упражнять

 

ихъ

 

въ

 

ней

 

по

другимъ

 

пѣснопѣніямъ,

 

—

 

потому

 

что,

 

„независимо

 

отъ

 

йзу-

ченія

 

самыхъ

 

пѣснопѣній,

 

увеличивающихъ

 

матеріалъ '

 

для

взученія' богослуженія

 

и

 

развивающихъ

 

молитвенный

 

чув-

ства,

 

эти

 

упражненія

 

составляют*

 

непремѣнное

 

условіе

 

къ

надлежащему

 

укрѣпленію

 

учениковъ

 

въ

 

самыхъ

 

мелодіяхъ,

который,

 

будучи

 

связаны

 

для

 

учеников*

 

сътекстомъ

 

одного

пѣснопѣнія,' слабѣютъ

 

въ

 

них*

 

вмѣстѣ

 

с*

 

бслабленіемъ^въ'

памяти

 

тѣхъ

 

или

 

другйхъ

 

выраженій

 

в*

 

'текстѣ

 

(что

 

легко

случается

 

при

 

текстѣ

 

славянском*),

 

и

 

укрѣпляются

 

только

изученіемъ

 

ихъ

 

на

 

нѣсколькихъпѣснопѣніяхъ"

 

(„Объяснит.

Записка").

 

„Кромѣ

 

того,

 

при

 

йзуЧёніи

 

других*

 

пѣснопѣній

той

 

же,

 

знакомой

 

уже,

 

мелодіи,

 

точнѣе

 

производится

 

повер-

ка

 

звука,

 

слуха,

 

и

 

ритма"

 

(тамъ

 

же).

Какъ

 

только

 

ученики

 

овладѣютъ

 

несколькими

 

тонами

и

 

явится

 

возможность

 

изучать

 

пѣснопѣнія,

 

учитель

 

должен*

обратить

 

вниманіе

 

на

 

правильное

 

произношеніе

 

иМи

 

слов*

при

 

пѣніи.

 

<

 

Произношеніе

 

должно

 

быть

 

ясное,

 

отчетливое'—
как*

 

при

 

громком*,

 

так*'

 

и 'tip*

 

самом*

 

тихомъ

 

пѣніи.

Дѣти,

 

за

 

весьма

 

-немногими

 

исключеніями,

 

при

 

пѣніи

 

слиш-

*)

 

Нужна

 

практика,

 

чтобъ

 

по

 

ніісколькйиъ

 

тонамъ

 

безошибочно

 

опр'ё-
дѣлить,

 

съ

 

какішъ

 

толосомъ

 

вдѣть

 

дѣлот-еъ

 

альтрвыиъ,

 

или

 

дискантовыыъ;

 

—

первый

 

звучитъ

 

нолнѣе,

 

гуще,

 

мужественнее,

 

такъ

 

сказать,

 

чѣыъ

 

второй^

 

а
на

 

ппзкихъ

 

нотахъ; : достуш.ыхъ

 

'

 

и

 

дйскав'ту^гбр-аздЬ

 

'

 

сі.льнт.е

 

"ііоглидпяго;
поэтому

 

і:удобвѣе

 

всего

 

іапреДѣлять'

 

голоса

 

до

 

щижнему.і

 

регистру.



—

 

102

 

—

комъ

 

мало

 

открываютъ

 

ротъ,

 

поют*

 

какъ-то

 

сквозь

 

зубы,

отчего

 

и

 

получается

 

неясность

 

звуков*.

 

Для

 

устраненія
этого

 

недостатка

 

было

 

бы

 

ошибкой

 

заставлять

 

дѣтей

 

слиш-

ком*

 

широко

 

раскрывать

 

ротъ

 

(это

 

значило

 

бы

 

из*

 

одной

крайности

 

попасть

 

въ

 

другую);

 

надо

 

велѣть

 

имъ

 

открывать

 

ротъ

настолько,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

свободно

 

вложить

 

между

 

зу-

бами

 

большой

 

палец*.

 

Такое

 

положеніе

 

рта

 

требуется

 

въ

особенности

 

для

 

чистаго

 

произношенія

 

звука

 

а;

 

это,

 

такъ,

сказать,

 

среднее,

 

или

 

общее,

 

положеніе

 

рта.

С*

 

прибавленіемъ

 

къ

 

пройденнымъ

 

3-мъ

 

тонамъ

 

чет-

вертаго— до,

 

дѣти

 

знакомятся

 

съ

 

первым*

 

тетрахордомъ

 

въ

церковном*

 

звукорядѣ.

 

Пока,

 

до

 

изученія

 

нот*

 

(о

 

чем*

 

рѣчь

впереди),

 

знакомство

 

съ

 

элементами

 

этого

 

тетрахорда

 

со-

стоитъ

 

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

дѣти,

 

съ

 

голоса

 

учителя

 

или

 

его

скрипки,

 

на

 

слухъ,

 

и

 

пока

 

не

 

называя

 

нотъ,

 

упражняются

въ

 

вѣрномъ

 

воспроизведеніи

 

тонов*,

 

беря

 

ихъ

 

въ

 

естествен-

номъ

 

порядкѣ

 

вверхъ

 

и

 

внизъ,

 

черезъ

 

тонъ,

 

черезъ

 

два,

 

три

и

 

обратно,

 

четвертями,

 

полутактами,

 

тактами

 

(т.

 

е-

 

долго-

тою

 

въ

 

1

 

махъ,

 

два,

 

четыре

 

маха).

 

При

 

этихъ

 

упражне-

ніяхъ,

 

когда

 

голоса

 

и

 

слухъ

 

дѣтей

 

уже

 

достаточно

 

(въ

 

от-

носительномъ,

 

конечно,

 

смыслѣ)

 

наладились,

 

их*

 

слѣдуетъ

пріучать

 

къ

 

чувству

 

такта,

 

заставляя

 

самимъ

 

себѣ

 

давать

махи,

 

сначала

 

совмѣстно

 

съ

 

учителемъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

однихъ.

Надо

 

заботиться,

 

чтобъ

 

отсчитываніе

 

ударовъ

 

было

 

нетороп-

ливое

 

(дѣти

 

склонны

 

къ

 

торопливости)

 

и

 

возможно

 

равно-

мерное.

 

Если

 

такое

 

отсчитываніе

 

для

 

самого

 

учителя

 

пред-

ставляетъ

 

значительную

 

трудность,

 

то

 

для

 

дѣтей

 

оно

 

и

 

по-

давно

 

трудно.

 

Поэтому

 

и

 

не

 

слѣдуетъ

 

заставлять

 

ихъ

 

да-

вать

 

махи

 

съ

 

самаго

 

начала

 

обученія

 

пѣнію;

 

дѣлать

 

иначе

(что

 

и

 

случается

 

и

 

даже

 

рекомендуется

 

нѣкоторыми

 

„руко-

водствами")

 

значить

 

подавлять

 

дѣтей

 

сразу

 

несколькими

трудностями,

 

т.

 

е.

 

поступать

 

крайне

 

непедагогично.

 

Въ

 

ви-

дахъ

 

большаго

 

успѣха

 

надо

 

сначала

 

заставлять

 

детей

 

или

молча

 

отсчитывать

 

удары

 

или

   

же — произнося

 

только

 

счет*
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маховъ:

 

„разъ-два,

 

разъ-два"

 

(можно

 

и

 

„раз*,

 

два,

 

три,

четыре,

 

разъ,

 

два"

 

и

 

т.

 

д.),.

 

чтобы

 

дать

 

имъ

 

возможность

все

 

свое

 

внимание

 

сосредоточить

 

исключительно

 

лишь

 

на

правильномъ

 

движеніи

 

своей

 

руки.

 

Знакомство

 

съ

 

четырьмя

тонами

 

дает*

 

возможность

 

изучать

 

пѣснопенія

 

более

 

слож-

ныя:

 

„Доетойно

 

есть",

 

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя",

 

„Царю

небесный

 

%

 

которыя

 

(какъ

 

и

 

предыдущія

 

и

 

последующія)
должны

 

изучаться

 

по

 

частямъ

 

и

 

одноголосно.

Далее

 

можно

 

прибавить

 

еще

 

несколько

 

тоновъ—вверіъ

и

 

вниз*

 

и

 

петь,

 

наконец*,

 

полную

 

гамму — отъ

 

до

 

до

 

дб.
При

 

упражненіяхъ

 

въ

 

нереходахъ

 

изъ

 

одного

 

тона

 

въ

 

дру-

гой

 

въ

 

пределахъ

 

октавы

 

не

 

следуетЪ

 

брать

 

больШихъ

 

ин-

терваловь,

 

но

 

ограничиваться

 

самое

 

большее

 

квинтой,

 

т.

 

е.

переходомъ

 

черезъ

 

тритона

 

на

 

четвертый,—такъ

 

какъ

 

цер-

ковныя

 

песнопенія

 

не

 

допускаютъ

 

крупных*

 

переходовъ.

Теперь,

 

когда

 

дети

 

ознакомились

 

с ь

 

тонами

 

простой

 

(до

 

ма-

жоръ)

 

гаммы

 

и

 

могутъ

 

петь

 

ее

 

на

 

любой

 

гласный

 

звук*

 

(а

предпочтительнее

 

другихъ),

 

учитель

 

можетъ

 

сообщить

 

имъ

и

 

названія

 

этвхъ

 

тоновъ— до,

 

ре,

 

ми,

 

фа,

 

соль,

 

ля,

 

си,

 

да,
которыя

 

дети

 

запомнятъ

 

очень

 

быстро.

 

Это

 

имъ

 

понравится,

какъ

 

нечто

 

оригинальное

 

и

 

вместѣ

 

очень

 

удобное

 

(тоны

гаммы

 

при

 

этомъ

 

яснѣе

 

какъ

 

то

 

выделяются),

 

и

 

они

 

всегда

съ

 

большой

 

охотой

 

будутъ

 

пѣть

 

„гамму",— особенно,

 

если

делать

 

такъ:

 

одну

 

группу

 

заставить

 

петь

 

гамму,

 

а

 

другой

велеть

 

молчать,

 

пока

 

первая

 

группа

 

будетъ

 

петь

 

до—ре;

вторая

 

начнет*

 

свое

 

до

 

въ

 

тотъ

 

момент*.

 

коГда

 

первая

станет*

 

брать

 

ми;

 

на

 

ноте

 

си

 

(если

 

до

 

гіе

 

повторять)

 

обе

группы

 

встретятся,

 

но

 

сейчасъ

 

же

 

разойдутся

 

и

 

будутъ

опять

 

итти

 

параллельно

 

на

 

разстояніи

 

терціи

 

*).

 

Таков

 

пе-

ніе

 

гаммы

 

доставляетъ

 

Дѣтямъ

 

большое1

 

удовольствіе,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

и

 

не

 

надо

 

имъ

 

отказывать,

 

темъ

 

болѣе,

 

что

 

это,

_________ і_______________

*)

 

При

 

этомъ

 

надо

 

только

 

верхнее

 

до

 

брать

 

одинъ

 

разъ,

 

безъ

 

повторе-

яія —иначе

 

получится

 

дисгармоиія.
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помимо

 

всего

 

другого,

 

развиваетъ

 

ихъ

 

слухъ,

 

укрепляет*

голосъ

 

и

 

расширяетъ

 

его

 

діапазонъ.

Изученіемъ

 

;всей

 

литургіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго.

 

кон-,

чается,

 

по

 

„программе",

 

первый

 

годъ

 

обученія

 

•

 

по

 

слуху;

къ

 

указаннымъ ;

 

раньше

 

песноп/вніямъ

 

надо

 

прибавить»

 

слѣ-

доватёльно,

 

еще:ья и

 

духови»

 

твоему",

 

„Единъ

 

святъ,

 

единъ

Господь",

 

„Буди

 

имя

 

Господне",

 

„Господи,

 

спаси

 

благоче-

стивый",

 

„Слава; Тебѣ,

 

Господи,* слава

 

Тебе?,

 

^Отца

 

и

 

Сы-

на",

 

„Благословен*

 

грядый.-.во^Имя,

 

Господне",

 

„Верую"

(Сѵмволъ

 

веры),

 

„Во

 

царствіи

 

Твоем*",

 

„Единородный

 

Сы-

не",

 

„Видѣхомъ

 

свет*

 

истинный",

 

„Да

 

исполнятся

 

уста

наша",

 

„Дллилуія",

 

„Благослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа",

 

„Иже

херувимы",

 

„Тебе

 

поем*",

 

„О

 

имери.

 

Господни",

 

„Благо-

чести

 

вей

 

шаго"

 

2).

Что

 

касается

 

матеріала,

 

подлежащего.

 

:изученію

 

во

 

вто-

рой,

 

третій

 

и

 

четвертый

 

годы,

 

то

 

он*

 

указан*

 

„програм-

мою"

 

полнрстію,

 

подробно.

 

Так*

 

какъ

 

въ

 

одномъ

 

и

 

том*

 

же

отделе

 

пѣснопеній

 

одни

 

проще

 

и

 

легче,

 

другія

 

посложнѣе

и

 

потруднее,

 

то

 

при

 

изученіи

 

ихъ

 

необходимо

 

руководиться

известным*

 

педагогическим*

 

правилом*,,

 

предписывающим*

всегда

 

начинать

 

с*

 

,,

 

менее

 

сложнаго

 

и

 

менее

 

труднаго

 

и

переходить

 

постепенно

 

къ

 

более

 

сложному

 

и

 

трудному.

 

По-

этому,

 

„стихиры

 

на

 

Господи

 

воззвахъ"

 

в*

 

порядке

 

п^учепія

должно

 

расположить

 

так*: -глас*

 

2

 

(наиевъ

 

известенъ

 

ра-

нее— „Видехомъ

 

.светъ

 

истинный"),

 

6

 

(как*

 

^Царю

 

не-

бесный"),

 

5,

 

3,

 

4,

 

7,

 

8

 

и

 

1

 

глас*.

 

Здесь

 

кстати

 

заметим*

об*

 

искусственном*

 

(мнеможческомъ)

 

способе

 

усвоенія

гласовыхъ

 

мелодій

 

(„Господи

 

воззвахъ"

 

и

 

запевов*),

 

къ

которому

 

часто

 

прибегали

 

у

 

насъ

 

въ

 

старину

 

и

 

нередко

теперь

 

прибѣгаютъ

 

„веселые"

 

педагоги

 

при

 

обученіи

 

пеніюг—

разумеем*

 

разный

 

прибаутки

 

(изъ

 

коихъ

 

иныя

 

грубо-непри-

личныя)

 

въ

 

родѣ:

  

„ѣхалъ

 

мужикъ

    

на

 

мельницу",

 

„сорока,

з)

 

Въ

 

«програимѣ>

 

не

 

указаны

 

въ

 

данноыъ

 

елучаѣ

 

частности,

 

а

 

говоритсв

вообще:

 

<изученіѳ

 

всей

 

литургіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго.
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сорока

 

зеленый

 

хвост*",

 

^наши

 

с*

 

дровами

 

пріехали"

 

и

т.

 

д.

 

Пусть

 

будетъ

 

скорее

 

достигаться

 

съ

 

помощью

 

подоб-

ныхъ

 

прибаутокъ

 

ближайшая

 

цель—запоминаніе

 

гласового

напева,

 

пусть

 

оне

 

внесутъ

 

оживленіе

 

(!)

 

въ

 

дѣло

 

обученія.

темъ

 

не

 

менее

 

употреблять

 

ихъ

 

въ

 

практике

 

школьной

 

не

следуетъ,— ведь

 

это

 

значить

 

прямо

 

таки

 

открыто

 

кощун-

ствовать

 

и

 

вести

 

детей

 

въ

 

совершенно

 

противоположную

сторону

 

отъ

 

другой

 

весьма

 

важной

 

цели

 

обученія

 

церков-

ному

 

пенію,

 

каковою

 

является

 

благоговпмное

 

отношеніе

 

къ

нему,

 

составляющее— по

 

словам*

 

„Объяснительной

 

запис-

ки" —

 

„существенное

 

свойство

 

пенія

 

церковнаго

 

и

 

его

 

луч-

шее

 

достоинство".

 

Этимь

 

шутить

 

нельзя.

 

Изучать

 

гласовые

напевы

 

„Господи

 

воззвахъ"

 

лучше

 

всего

 

по

 

„ стихирам*",

„догматикамъ";

    

напѣвы

  

„Богъ

 

Господь" — по

    

тропарям*.

Ирмосы,

 

по

 

степени

 

трудности

 

для

 

усвоенія,

 

распола-

гаются

 

такъ:

 

3-й

 

гласъ

 

(мелодія

 

таже,

 

что

 

и

 

„

 

Господи

 

воззвахъ"

того

 

же

 

гласа),

 

4,

 

8,

 

7,

 

2,

 

5,

 

6

 

и

 

1

 

(Ирмосы

 

послѣдняго

гласа— своего

 

напѣва,

 

древняго,

 

а

 

не

 

упрощеннаго

 

и

 

тож-

дественнаго

 

съ

 

напѣвомъ

 

пасхальнаго

 

канона).

 

Также

 

сле-

дуетъ

 

делать

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ,

 

т.

 

е.

 

располагать

 

ма-

теріалъ

 

въ

 

порядкѣ

 

восходящей

 

трудности— по

 

слуху-ли

будутъ

 

изучаться

 

песнопЬнія

 

или

 

по

 

нотам*.

„Программою"

 

указаны

 

и

 

„роспевы",

 

которые

 

должно

изучать

 

при

 

нрохожденіи

 

техъ

 

или

 

иных*

 

песнопеній,

 

при-

чем*

 

„рекомендуется

 

изучать

 

въ

 

церковно-приходских*

 

шко-

лахъ,

 

въ

 

теченіе

 

второго

 

года,

 

по

 

преимуществу,

 

тот*

 

роспевъ,
который

 

въ

 

данной

 

местности

 

наиболее

 

употребителенъ

 

въ

богослужебном*

 

пеніи,

 

но

 

не

 

иначе

 

как*

 

по

 

указанным*

руководствам*"

  

(„Руководства

 

и

 

пособія"

 

указаны

 

въ

 

конце

Программы).
М.

 

Тычининъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).
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Свѣдѣнія

 

о

 

возведеніи

 

пристройки

 

къ

   

Балащовскому

  

ду-

ховному

 

училищу,

 

освященной

 

31

 

августа

 

1899

 

г.

(Окончаніе

 

*).

Необходимость

 

расширенія

 

Балашовскаго

 

училища

 

в*

видах*

 

улучшенія

 

его

 

въ

 

гигіеническомъ

 

и

 

воспитательномъ

отношеніяхъ

 

сознавалась

 

уже

 

давно,

 

и

 

для

 

сего

 

предпринима-

лись

 

разныя

 

меры

 

и

 

составлялись

 

разные

 

проекты.

 

Еще

 

въ

декабрѣ

 

месяце

 

1882

 

г.

 

Правленіе

 

училища

 

сообщало

 

окруж-

ному

 

съезду

 

духовенства

 

о

 

тесноте

 

спальных*

 

и

 

классных*

учили

 

щныхъ

 

комнат*

 

и

 

въ

 

подтвержденіе

 

основательности

 

сво-

его

 

доклада

 

указывало

 

на

 

данныя,

 

добытыя

 

путем*

 

медицин-

скаго

 

осмотра

 

училищныхъ

 

помѣщеній.

 

„Посѣтивъ

 

спальни

воспитанииковъ

 

духовнаго

 

училища,

 

говорится

 

въ

 

отношеніи

врача

 

отъ

 

14

 

сентября

 

1882

 

года

 

за

 

№

 

614,

 

я

 

былъ

крайне

 

удивленъ

 

тѣснотою

 

размѣщенія

 

коекъ,

 

разстояніе

между

 

которыми

 

во

 

многих*

 

местахъ

 

немного

 

больше

 

чет-

верти

 

аршина.

 

Нужна

 

особенная

 

ловкость,

 

чтобы

 

двоимъ

пройти

 

одновременно

 

между

 

койками,

 

снять

 

сапоги,

 

раз-

деться

 

иди

 

убрать

 

постель.

 

При

 

плохой

 

вентиляціи,

 

эта

теснота

 

помещенія

 

становится

 

еще

 

осязательнее

 

и

 

должна

обратить

 

на

 

себя

 

серьезное

 

вниманіе

 

Правленія

 

духовнаго

училища.

 

Здесь

 

дѣло

 

идетъ

 

о

 

здоровье

 

подростающаго

 

по-

коленія,

 

для

 

котораго

 

воздух*,

 

пища

 

и

 

движеніе —глав-

ныя

 

необходимый

 

условія,

 

вліяющія

 

какъ

 

на

 

умственное,

такъ

 

и

 

на

 

физическое

 

развитіе".

 

„Классныя

 

помещенія,

 

за

исключеніемъ

 

Ш

 

класса,

 

доносил*

 

тот*

 

же

 

врач*

 

отъ

 

27

октября

 

того

 

же

 

года,

    

грешатъ

   

теснотой

 

и

 

крайне

 

недо-

■ )

 

См.

 

Л»

 

21

 

«Саратовскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

 

за

 

1899

 

г.

При

 

отпечатаніи

 

„Свѣдѣній"

 

въ

  

21

 

№

 

„Епархіальн.

  

Вѣдомоетей"

допущены

  

слѣдующіѳ

  

опечатки.

На

 

стр.

 

995,

 

строкѣ

 

6-й,

 

напечатано:

 

по

 

18

 

руб.

 

„пудъ",

 

а

 

нужно

 

пара}

стр.

 

996,

 

строкв

 

4—5,

 

„потоеѣковъ,

 

а

 

нужно

 

потолковъ;

 

на

 

стр.

 

998,

 

строкѣ-

21— „умывальная

 

и

 

пригот.

 

кдассъ

 

съ

 

прежнею

 

ученнч.

 

гардеробном",

 

а

нужно;

 

умывал,

 

и

 

приготов.

 

классъ

 

соединены

 

съ

 

прежн.

 

ученич.

 

гарде-

робной.



—

 

107

 

—

статочным*

 

или

 

неудобнымъ

 

освещеніемъ.

 

Особенно

 

тесно

и

 

темно

 

помѣщеніе

 

для

 

4

 

класса,

 

где

 

имеется

 

всего

 

одно

окно

 

(на

 

'19

 

человѣкъ)...

 

Воздухъ

 

въ

 

классахъ

 

спертый,

тяжелый....

 

Теснота

 

и

 

недостаточность

 

освещенія

 

классовъ

должны

 

неблагопріятно

 

вліять

 

на

 

здоровье

 

учениковъ,

 

почему

и

 

заслуживаюсь

 

полнаго

 

вниманія

 

Правяенія

 

духовнаго

 

учи-

лища".

 

Заслушавъ

 

доклад*

 

Правленія,

 

съѣздъ

 

духовенства,

по

 

журналу

 

своему

 

отъ

 

19

 

декабря

 

1882

 

г.

 

за

 

№

 

7,

 

на-

шелъ

 

классныя

 

училищныя

 

помещенія

 

достаточными

 

для

наличнаго

 

количества

 

учениковъ,

 

кроме

 

4

 

класса,

 

где

 

за-

мечено

 

мало

 

света,

 

и

 

отвергъ

 

факт*

 

тѣсноты

 

въ

 

спаль-

ныхъ

 

комнатахъ,

 

а

 

потому

 

ограничился

 

лишь

 

постановле-

ніемъ

 

обь

 

устройстве

 

помещенія

 

для

 

одного

 

изъ

 

классовъ

въ

 

рекреаціонномъ

 

училищномъ

 

залѣ,

 

но

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

помещеніе

 

приготовительнаго

 

класса,

 

находившееся

 

въ

нижнемъ

 

этаже

 

главнаго

 

училищнаго

 

дома,

 

получило

 

дру-

гое

 

назначеніе.

 

Постановленіе

 

это,

 

однако,

 

было

 

оставлено

безъ

 

исполненія

 

вследствіе

 

ходатайства

 

пред*

 

Его

 

Прео-

священством*

 

почетнаго

 

блюстителя

 

и

 

старосты

 

училищной

церкви

 

г.

 

Лежнева,

 

который

 

устройство

 

класса

 

в*

 

залѣ

находил*

 

неудобнымъ

 

какъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

нем*

 

„совер-

шенно

 

не

 

будетъ

 

свободнаго

 

места

 

для

 

граждан*,

 

съ

 

усер-

діемъ

 

нос.ещающихъ

 

училищный

 

храмъ

 

и

 

приносящих*

 

на

оный

 

свои

 

пожертвованія",

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

„отъ

 

уст-

ройства

 

класса

 

въ

 

зале

 

обезобразится

 

самый

 

зал*,

 

въ

 

ко-

емъ

 

предположено

 

съездом*

 

сделать

 

перегородку

 

досчатую

и

 

не

 

до

 

потолка".

 

В*

 

январе

 

месяце

 

1884

 

г.

 

Правленіе
училища

 

ознакомило

 

съезд*

 

духовенства

 

съ

 

ходатайствомъ

и

 

взглядомъ

 

г.

 

Лежнева

 

на

 

дело

 

устройства

 

одного

 

изъ

классовъ

 

въ

 

рекреаціонномъ

 

зале

 

и,

 

съ

 

своей

 

стороны»

присовокупило,

 

что

 

отъ

 

устройства

 

класса

 

въ

 

зале

 

выте-

каютъ

 

последствія,

 

невыгодный

 

въ

 

гигіеническомъ

 

и

 

учеб-

ном*

 

отношеніяхъ,

 

каковы:

 

недостаток*

 

свѣта

 

въ

 

4

 

классе
и

 

отсутствіе

 

помещенія

    

для

    

уроковъ

 

пенія.

 

По

 

журналу



—

 

108

 

—

отъ

 

25

 

января

 

за

 

Л

 

13,

 

съездъ

 

1884

 

т.,

 

принявъ

 

вовни-

маніе

 

письмо

 

г.

 

Лежнева

 

на

 

имя

 

Преосвященнаго

 

и

 

док-

ладъ

 

Правленія,

 

отмЬнилъ

 

опредѣленіе

 

съезда

 

1882

 

года

 

и

для

 

помещенія

 

одного

 

изъ

 

классовъ,

 

въ

 

случае

 

надобности,

назначил*

 

весь

 

рекреаціонный

 

залъ.

 

Такая

 

мера,

 

какъ

соединенная

 

съ

 

совершенною

 

потерею

 

для

 

учениковъ

 

гим-

настичесваго

 

и

 

рекреаціоннаго

 

зала,

 

особенно

 

дорогого

для

 

нихъ

 

в*

 

ненастное

 

и

 

холодное

 

время

 

года,

 

невыгодная

при

 

том*

 

и

 

въ

 

педагогическомъ

 

отношеніи

 

(обширность

вала,

 

равная

 

по

 

вместимости

 

воздуха

 

80 4 ]«

 

кубич.

 

саж.,

естественно,

 

должна

 

была

 

затруднять

 

дело

 

внятнаго

 

препо-

даванія,

 

особенно

 

для

 

наставника

 

съ

 

слабымъ

 

голосомъ

 

и

грудью),

 

могла-бы

 

устранить

 

тесноту

 

помѣщенія

 

въ

 

одномъ

только

 

классѣ.

 

Между

 

темъ

 

таковая

 

чувствовалась

 

тогда

въ

 

1,

 

2

 

и

 

4

 

классахъ.

 

По

 

этому,

 

Правленіе

 

училища

 

со-

общило

 

съезду

 

духовенства

 

сентябрьской

 

сессіи

 

1884

 

года,

что

 

оно

 

полагаетъ

 

необходимымъ

 

разобрать

 

перегородку»

разделяющую

 

1-й

 

классъ

 

отъ

 

4-го

 

и,

 

уничтожив*

 

дверь,

ведущую

 

изъ

 

4

 

класса

 

въ

 

корридоръ,

 

а

 

также

 

и

 

окна,

 

вы-

ходящія

 

изъ

 

4

 

класса

 

в*

 

рекреаціонный

 

залъ,

 

образовать

здесь

 

1-й

 

классъ,

 

а

 

затем*

 

въ

 

рекреаціонномъ

 

зале,

 

въ

смежности

 

съ

 

предполагаемымъ

 

помещеніемъ

 

1

 

класса,

отделить

 

сплошною,

 

досчатою,

 

оштукатуренною,

 

отъ

 

8

 

—

 

9

арш.

 

длины,

 

перегородкою

 

пространство

 

для

 

2

 

класса,

 

про-

долживъ

 

на

 

такое

 

пространство

 

и

 

линію

 

корридора;

 

4

 

же

классъ

 

перевести

 

въ

 

тогдашнее

 

помещеніе

 

2

 

класса.

 

Тому

же

 

съезду,

 

а

 

въ

 

последствіи

 

и

 

съездам*

 

1889

 

и

 

1890

 

г.г.,

Правленіе

 

училища

 

предлагало

 

изыскать

 

средства

 

на

 

устрой-

ство

 

новаго

 

зданія

 

для

 

училищной

 

больницы,

 

постройка

коего

 

признана

 

была

 

дѣломъ

 

необходимымъ

 

Св.

 

Синодом*,

как*

 

это

 

и

 

выражено

 

въ

 

предписаніи

 

Его

 

Преосвященства

съезду

 

духовенства

 

еще

 

20

 

сентября

 

1882

 

г.

 

за

 

№

 

179,

равно

 

какъ

 

Правленіе

 

вновь

 

сообщило

 

съезду

 

1884

 

года

 

о

тѣсноте

 

училищнаго

 

общежитія,

 

въ

 

силу

   

коей

   

было

 

тогда



—

 

109

 

—

отказано

 

въ

 

помѣщеніи

 

не

 

только

 

дѣтямъ

 

иносослОвныхъ

и

 

ияоокружныхъ

 

родителей,

 

но

 

и

 

нѣкоторымъ

 

дѣтямъ

 

ду-

ховенства

 

Балашовскаго

 

училищнаго

 

округа.

 

Лишь

 

послѣд-

нее

 

ходатайство

 

обратило

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

съѣзда,

 

ибо

 

оеъ,

по

 

журналу

 

отъ

 

26

 

сентября

 

за

 

№

 

15,

 

за

 

4800

 

руб.ку—

пилъ

 

принадлежавшее

 

чиновнику

 

Маркову

 

сосѣдаее

 

съ

училищемъ

 

мѣсто

 

съ

 

находившимися

 

на

 

немъ

 

постройками.

Благодаря

 

этой

 

покупкѣ,

 

училищное

 

общежитіе

 

и

 

училищ-

ная

 

больница

 

были

 

нѣсколько

 

расширены

 

и

 

въ

 

такомъ

видѣ

 

находились

 

до

 

послѣдняго

 

времени.

 

Проэктированныя

же

 

Правленіемъ

 

съ

 

цѣлію

 

расширенія

 

классовъ

 

предполо-

женія

 

признаны

 

съѣздомъ

 

1884

 

г.

 

„несоотвѣтствующими

выгодамъ

 

учебнаго

 

ваведенія

 

и

 

клонящимися

 

къ

 

затратѣ

непроизводительныхъ

 

расходовъ",

 

при

 

чемъ

 

рекомендовано

было,

 

въ

 

случаѣ

 

необходимости,

 

занять

 

для

 

одного

 

изъ

классовъ

 

училища

 

комнату

 

Правленія,

 

хотя,

 

впрочемъ,

 

не

было

 

указано,

 

куда

 

перенести

 

Правленіе,

 

въ

 

коемъ

 

кромѣ

собраній,

 

помещались

 

архивъ,

 

библіотека,

 

матеріалы

 

для

одежды

 

учениковъ

 

и

 

разное

 

запасное

 

училищное

 

имущество.

Вслѣдствіе

 

этого

 

Правленіе

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1886

 

года

и

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1887

 

г.

 

повторяло

 

предъ

 

съѣздами

духовенства

 

свое

 

ходатайство

 

о

 

расширевіи

 

классовъ

 

въ

смыслѣ,

 

проектированномъ

 

въ

 

1884

 

году,

 

и

 

указывало

 

при

этомъ,

 

что

 

„почти

 

во

 

всѣхъ

 

классныхъ

 

комнатахъ,

 

по

 

сдѣ-

ланномъ

 

измѣреніи,

 

не

 

приходится

 

и

 

кубической

 

полусаже-

ви

 

воздуха

 

на

 

каждаго

 

ученика,

 

что

 

вентиляція

 

классовъ

почти

 

не

 

мыслима,

 

такъ

 

какъ

 

ежедневно,

 

отъ

 

6

 

ч.

 

утра

до

 

10

 

час.

 

вечера,

 

классы

 

бываютъ

 

заняты

 

учениками,

 

и

что

 

происходящій

 

отсюда

 

вредъ

 

для

 

здоровья

 

дѣтей

 

очень

великъ".

 

Съѣзды,

 

по

 

прежнему,

 

отнеслись

 

отрицательно

 

къ

предложенію

 

ІІравленія

 

и

 

измѣненія,

 

предположенныя

 

съ

цѣлію

 

расширенія

 

классовъ,

 

признали

 

„неудобоисполнимы-

ми".

 

Иначе

 

поступилъ

 

съѣздъ'1889

 

г.— По

 

журналу

 

сво-

ему

 

за

 

№

 

4,

 

онъ,

 

вслѣдствіё

 

новаго

 

ходатайства

 

Правленія,



—

 

по

 

—

призиалъ

 

тѣсноту

 

классовъ

 

за

 

фактъ,

 

вредно

   

вліяющій

   

на

здоровье

 

учащихся,

 

и

   

предложилъ

   

Правленію

   

озаботиться

составленіемъ

 

плана

 

и

 

емѣты

 

на

 

расширеніе

 

главнаго

 

учи-

лищнаго

 

зданія

 

во

 

всю

 

его ,

 

длину

 

съ

 

южной

   

стороны.

   

Ко
времени

 

съѣзда

 

1890

 

года

 

порученіе

   

это

  

было

 

исполнено,

при

 

чемъ

 

стоимость

 

постройки

 

исчислена

 

была

 

по

 

смѣтѣ

 

въ

9966

 

руб.

 

Возведете

    

пристройки

   

г.

 

архитекторъ

 

нашелъ

во8можнымъ

 

именно

  

съ

 

,

 

юго-восточной

    

стороны

    

главнаго

корпуса.

 

Въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

ея

  

должно

  

было

 

помѣщаться

рекреаціонное

 

зало,

 

и

 

цервовь,

 

а

 

въ

 

нижнемъ

    

ученическая

спальная

 

и

 

умывальная.

 

Для

 

помѣщенія

 

классовъ

 

предназ-

начался

 

весь

 

верхній

 

этажъ

 

существующаго

 

главнаго

   

кор-

пуса,

 

при

 

чемъ

 

помѣщеніе

 

для

 

трехъ

 

классовъ

 

должно

 

было

быть

 

въ

 

рекреаціонномъ

 

залѣ,

    

а

    

для

 

двухъ

 

прочихъ— въ

тогдашнихъ

 

остальныхъ

 

классахъ.

 

Сверхъ

 

всякаго

 

ожиданія,

выработанный

 

планъ

 

пристройки,

 

преслѣдовавшій

 

главнымъ

образомъ

    

одну

    

цѣль— увеличеніе

    

классныхъ

 

помѣщеній,

съѣздомъ

  

1890

 

года

   

принятъ

   

не

 

былъ,

   

да

   

и

 

самая

 

при-

стройка

    

признана

    

„излишнею

    

и

    

невозможною".

    

Вмѣ-

сто

 

пристройки

 

теперь

 

опять

 

рекомендовано

 

было

 

для

 

рас-

ширенія

 

классовъ

 

ограничиться

    

комнатой

    

правленія

   

или

устройствомъ

 

одного

 

изъ

 

классовъ

 

въ

 

рекреаціонномъ

 

залѣ,

да

 

кромѣ

 

того

 

составлено

 

было

 

постановленіе

 

о

 

пріобрѣте-

ніи

 

за

 

4000

 

рублей

   

дома

 

и

 

мѣста

 

г.

 

Лупандина,

 

принад-

лежащаго

 

нынѣ

 

о.

 

протоіерею

 

Алонзову.

    

При

   

такомъ

 

по-

ложеніи

 

дѣла

 

въ

 

1891

 

г.

 

Балашовское

 

училище

   

было

 

об-

ревизовано

 

членомъ

    

учебнаго

    

при

    

св.

 

Синодѣ

 

Комитета,

дѣйствительнымъ

   

статскимъ

 

совѣіникомъ

    

Нечаевымъ.

   

Въ

докладѣ

 

его

 

учебному

 

Комитету,

    

между

 

прочимъ,

   

сказано

слѣдующее:

 

„Балашовское

 

училище

 

помѣщается

 

въ

 

камен-

номъ

 

двухъ-этажномъ

    

зданіи

 

и

 

нѣсколькихъ

  

деревянныхъ

пристройкахъ

 

къ

 

нему,

 

которыя,

 

по

 

своей

 

разнообразности,

представляютъ

 

большое

 

неудобство

 

для

 

надзора

    

за

 

учени-'

канн,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

другихъ

    

отношеніяхъ.-т-Въ

   

столовую



—

 

Ill

 

—

ученики

 

должны

 

ходить

 

всякій

 

разъ

 

чрезъ

 

училищный

дворъ;

 

ученическія

 

спальни

 

находятся

 

въ

 

трехъ

 

отдѣльиыхъ

зданіяхъ,

 

а

 

одна

 

изъ

 

нихъ

 

помѣщается

 

рядомъ

 

съ

 

больни-

цею,

 

въ

 

которой

 

нерѣдко

 

бываютъ

 

заразные

 

больные;

 

клас-

сная

 

комнаты

 

очень

 

тѣсныя

 

и

 

душныя

 

(въ

 

нѣкоторыхъ

классахъ

 

приходится

 

,мепѣе

 

l |s

 

кубич.

 

саж.

 

воздуха

 

на

 

че-

ловѣка)..

 

Отхожія

 

мѣста

 

находятся

 

вдали

 

отъ

 

классныхъ

помѣщеній

 

и

 

ученики

 

должны

 

бѣгать

 

туда

 

чрезъ

 

дворъ,

вслѣдствіе

 

чего

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

простуживаются

 

и

 

каш-

ляютъ.

 

Верхній

 

и

 

нижній

 

этажи

 

главнаго

 

зданія,

 

не

 

соеди-

нены

 

теплымъ

 

корридоромъ.

 

Вслѣдствіе .

 

такого

 

отзыва

 

г.

 

ре-

визора,

 

указомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

20

 

ноября

 

1891

 

г.

 

за

№

 

5532,

 

было

 

поручено

 

Преосвященному

 

Саратовскому

расположить

 

духовенство

 

балашовскаго

 

училищнаго

 

округа

изыскать

 

потребныя

 

средства

 

для

 

необходимой

 

пристройки

къ

 

главному

 

училищному

 

зданію.

 

Почему,

 

оставивъ

 

безъ

исполненія

 

постановленіе

 

съѣзда

 

1890

 

г.

 

не

 

только

 

отно-

сительно

 

расширенія

 

классовъ

 

на

 

счетъ

 

комнаты

 

Правленія

или

 

рекреацірннаго

 

зала,

 

но

 

въ

 

виду

 

резолюціи

 

Преосвя-

щеннаго

 

отъ

 

25

 

марта

 

за

 

№

 

154

 

(„оставить,

 

говорилось

 

въ

резолюціи,

 

покопку

 

дома,

 

если

 

цѣна

 

на

 

него

 

не

 

будетъ

 

зна-

чительно

 

понижена",

 

на

 

что

 

продавецъ

 

не

 

согласился)

 

и

отзыва

 

ревизора,

 

г.

 

Нечаева,

 

содержащаяся

 

въ

 

журналѣ

учебнаго

 

комитета

 

отъ

 

16-го

 

октября

 

1891

 

г.

 

за

 

№

 

393
(„усадьба

 

эта

 

(Лупандина)

 

только

 

расширил»

 

площать

 

учи-

лищной

 

земли,

 

сказано

 

въ

 

номяпутомъ

 

журналѣ,

 

но

 

не

дастъ

 

никакихъ

 

новыхъ

 

удобствъ

 

для

 

размѣщенія

 

учени-

ковъ"),

 

и

 

дѣло

 

о

 

покупкѣ

 

дома

 

Лупандина,

 

Правленіе

 

ко

времени

 

съѣзда

 

1892

 

г-

 

озаботилось

 

составленіемъ

 

новаго

плана

 

пристройки,

 

въ

 

коемъ

 

старалось

 

уже

 

осуществить

 

не

только

 

возможность

 

расширенія

 

классныхъ

 

помѣщеній,

 

но

и

 

сосредоточенія

 

въ

 

одномъ

 

зданіи

 

вс.фхъ

 

спальныхъ

 

ком-

натъ

 

и

 

столовой

 

и

 

освобожденія

 

для

 

больницы

 

дома

 

№

 

2-й.

Возведете

 

пристройки

 

проектировано

 

было

 

на

 

этотъ

    

разъ
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съ

 

юго-восточной

 

и

 

юго-западной

 

стороны

 

главнаго

 

учи-

лищнаго

 

зданія— двумя

 

выступами

 

внутрь

 

двора.

 

Въ

 

верх-

немъ

 

этажѣ

 

этой

 

пристрбйки,' въ

 

юго-восточной

 

ея

 

части,

должно

 

было,

 

какъ

 

и

 

по

 

проекту

 

1890

 

г.,

 

помѣщаться

рекреаціонное

 

зало

 

и

 

домовая

 

училищная

 

церковь,

 

а

 

въ

 

юго-

западной— квартира

 

надзирателя,

 

учительская,

 

бйбліотека

 

съ

архивомъ

 

и

 

правленіе.

 

Для

 

помѣщенія

 

классОвъ

 

имелось

 

в ь

виду

 

назначить

 

весь

 

верхній

 

этажъ

 

главнаго

 

корпуса!

 

Вь

 

Няж-

немъ

 

этажѣ

 

пристройки,

 

обращенномъ

 

на

 

'

 

Ьго-востокъ,

 

пред-

полагалось

 

помѣстить

 

спальную

 

и

 

умывальную

 

комнаты,

 

а

 

въ

обращепнОмъ

 

на

 

юго-занадъ— столовую,

 

кладовую

 

и

 

кухню.

Кромѣ

 

того,

 

при

 

осуществленіи

 

пристройки,

 

намѣчалось

устроить

 

двухъ-этажный

 

ретирадъ

 

и

 

особый

 

каменный

 

ход'ъ

(съ

 

восточной

 

стороны)

 

на

 

второй

 

этажъ

 

зданія.

 

Въ

 

кор-

пусѣ

 

же

 

№

 

2,

 

въ

 

коемъ

 

тогда

 

находились

 

больница,

 

спаль-

ня

 

№

 

2-й,

 

столовая

 

и

 

кухня,

 

въ

 

верхнемъ'

 

этажѣ

 

помѣстить

только

 

больницу

 

съ

 

двумя

 

отдѣленіями,

 

а

 

въ

 

нижнемъ—

служительскую

 

и

 

хлѣбопекарню.

 

Вся

 

смѣта

 

на

 

пристройку

составлена

 

была

 

въ

 

суммѣ

 

22818

 

р.

 

20

 

к.

 

Однако,

 

жур-

наломъ

 

за

 

№

 

27,

 

съѣздъ

 

1892

 

г.

 

поручилъ

 

членамъ

 

стрЬи-

тельнаго

 

комитета,

 

совместно

 

съ

 

Правленіемъ

 

училища,

взамѣнъ

 

представленнаго

 

плана,

 

выработать

 

планъ

 

расши-

ренія

 

училища

 

„болѣе

 

удобный

 

и

 

необременительный

 

для

церквей

 

по

 

стоимости,

 

съ

 

обращеніемъ

 

вниманія

 

на

 

возмож-

ность

 

надстройки

 

верхняго,

 

третьяго

 

этажа

 

надъ

 

всѣмъ

существующимъ

 

главнымъ

 

училищнымъ

 

зданіёмъ,

 

или

 

воз—

веденія

 

къ

 

нему

 

боковой

 

пристройки

 

во

 

всю

 

длину

 

зданія",

самую

 

постройку

 

отложить

 

на

 

5

 

лѣтъ

 

и

 

на

 

ея

 

осуществле-

ніе,

 

начиная

 

съ'1893

 

года,

 

постановилъ

 

собирать

 

съ

 

церк-

вей

 

по

 

3000

 

руб.

 

ежегодно.

 

Гіредположеніё

 

съѣзда

 

свое-

временно

 

были

 

разсмотрѣны

 

епархіальпымъ

 

архитекторЬмЪ

и

 

Правленіемъ

 

совмѣстно

 

съ

 

строительнымъ

 

комитетомъ,

 

при

чемъ

 

рѣшено

 

было

 

предложить

 

съѣзду

 

духовенства

 

1893

 

г.

вновь

 

разсмотрѣть

 

представленные

    

въ

    

1892

    

г.

 

планъ

 

и
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смѣту

 

на

 

пристройку,,

 

такъкакъ

 

въ^эвдмъ::

 

нроевтѣ

 

.удов-

летворительно

 

(Осуществлялись,,

 

требоващя

 

Высшаго

 

Началь-

ства

 

: 'по

 

приведенію

 

училищныхъ'. аданій

 

въ

 

соотв£тству

 

ющій

видъ,

 

по

 

і

 

стоимости

 

своей

 

онъ

 

оказывался.:

 

,-,дешевле

 

.

 

проек-,

товъ/еъфзда

 

и

 

«оъ-і технической

 

стороны

 

.имѣдъ

 

за

 

сободо

одобреяіе

 

архитектора,.

 

.Съѣздъ

 

189,3

 

г.

 

сужденіе

 

.

 

пр-пред-т

мету

 

постройки

 

отложилъ

 

:

 

„

 

до

 

сбора

 

,съ

 

дкруга-

 

дене^ъ,

 

по

крайней-,

 

мѣрѣ,

 

,въ •

 

■:

 

размѣрѣ !: .,

 

1<0т~

 

12г; і;хы,сячъ".

 

Съѣздъ

і8і94;,года

 

тнкже

 

не

 

'согласился

 

съ

 

ліроактрмъ

 

1892

 

года

и,

 

съ;

 

;

 

утвержденія

 

Преосвященнаго, . ,

 

Правленіе

 

,

 

должно

было

 

составить

 

еще:

 

новый

 

цроектъ

 

.для,

 

постройки

 

а

 

зданія-

на

 

углу

 

училищнаго

 

мѣста

 

по

 

,

 

Саратовской

 

и

 

Троицкой

улицамъг

 

на

 

коемъ ,

 

находился

 

j

 

училищный:

 

домъ,

 

Лг

 

,3

 

(въ

этомъ

 

домѣ

 

помещалась,

 

ученическая

 

спальня

 

.-,.№

 

3-й

 

т

квартира

 

помощника

 

смотрителя)

 

.

 

.и,

 

флигель

 

комиссара.

Разсмотрѣвъ

 

сей

 

послѣдній

 

проекта,,

 

в

 

съѣздъ

 

\1ѢШ

 

,,г.

 

при-

нялъ

 

его

 

(въ

 

суммѣ

 

38700

 

руб.),

 

но,

 

оставшись

 

недово-

ленъ

 

предположеннымъ

 

въ

 

проектѣ

 

размѣщеніемъ

 

классовъ

(4-хъ)

 

по

 

сѣверной

 

сторрнѣ

 

пристройки,

 

обратился_

 

непо-

средственно

 

къ

 

епархіальному

 

архитектору

 

для

 

пересостав-

ленія

 

проекта

 

въ

 

жёлательномъ

 

смысл'В.'

 

При

 

разсмотрѣніи

пересоставленнаго

 

проекта

 

въ

 

Правленіи

 

^училища

 

оказа-

лось,

 

что

 

онъ

 

по

 

своимъ

 

достоинствамъу

 

во

 

миогомъ

 

усту-

палъ

 

^проекту

 

:

 

прежнему.— По

 

новому

 

проекту

 

4>

 

класса

предположено

 

было

 

устроить -на

 

западной'

 

сторонѣ

 

зданіяу

al

 

на

 

юго-восточной;*

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

современной

 

педа-

гогикѣ

 

И' гигіенѣ

 

почти

 

совершенно

 

нѣтъ

 

указаній

 

на

 

то,

чтобы1

 

полезно

 

было

 

устраивать

 

школьныя

 

зданія

 

окнами

 

на

западъ;

 

мнтвнія

 

же,

 

рекомендующія

 

постройку

 

школьныхъ

здашій

 

на

 

сѣверную

 

сторону,

 

встрѣчаются

 

чаще;

 

одинъ

классѵ

 

на

 

новому

 

>проэкт<в

 

оказывался

 

совершенно

 

изоли-

рованнымъ

 

отъ

 

прочихъ,

 

что

 

должно,

 

было

 

затруднять

 

дѣло

наблюденія

 

за

 

/учениками

 

со 'стороны

 

инспекціи,'

 

въ

 

отно-

шѳніи

 

та

 

освѣщенію

  

і.классовъ

    

замѣчалосв

  

то

 

ухудшеніе,
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что

 

въ

 

нйвомъ

 

планѣ

 

два

 

класса

 

оказывались

 

съ<

 

2

 

окнами,

а

 

въ

 

прежнемъ

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

классъ

 

(въ

 

существую—

щемъ

 

зданіи);

 

квартира

 

помощника

 

смотрителя

 

въ

 

новомъ

планѣ

 

была

 

помѣщена

 

напротивъ

 

трехъ

 

классовъ,

 

а

 

въ

прежнемъ—она

 

была

 

достаточно

 

удалена

 

отъ

 

нихъ

 

и

проч. — А

 

потому

 

свои

 

замѣчанія

 

по

 

поводу

 

сдѣланяыхъ

 

въ

проэктѣ

 

измѣненій

 

Правленіе

 

сообщило

 

г.

 

архитектору.

Послѣдній

 

увѣдомилъ,

 

что

 

онъ

 

полагаетъ

 

возможнымъ

 

3

класса

 

расположить

 

на

 

сѣверной

 

(собственно

 

северо-запад-

ной)

 

сторонѣ

 

зданія,

 

а

 

два

 

на

 

южной,

 

квартиру

 

помощника

устроить

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

классовъ,

 

просить

 

разрѣшенія

Преосвященнаго

 

предоставить

 

Правленію

 

право

 

размещать

перегородки

 

и

 

двери

 

въ

 

зДаніи

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію

 

(и
было

 

испрошено)

 

и

 

проч.

 

Послѣ

 

сего

 

проэктъ

 

пристройки

былъ

 

утвержденъ

 

Строительнымъ

 

Отдѣленіемъ,

 

принять

съѣздомъ

 

1897

 

г.

 

и

 

нынѣ,

 

съ

 

Божіею

 

помощію,

 

осущест-

влена

                                                                       

II.

 

Б.
,.

 

.

    

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

Изъ

 

жизни

 

Саратовской

   

Духовной

 

Семинаріи.

(О

 

преподавателѣ

 

С.

 

И.

 

Кедровѣ).

Конецъ

 

1899

 

года

 

въ

 

жизни

 

Саратовской

 

Духовной

Семинаріи

 

былъ

 

ознаменованъ

 

двумя

 

событіяма — пріятнымъ

и

 

непріятнымъ,

 

а

 

именно— въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

пряздновад-

ся

 

юбилей

 

о..

 

Ректора

 

семинаріи

 

Протоіерея

 

П.

 

Гр.

 

Изве-

кова,

 

въ

 

ознамеаованіе

 

и

 

память

 

25-лѣтней

 

службы

 

кото-

раго

 

корпораціей

 

преподавателей

 

семинаріа

 

было

 

учрежде-

но

 

полезное

 

и

 

благодѣтельное

 

для

 

семинаріи

 

„Общество

вспомоществовааія

 

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

 

семина-

ріи

 

,

 

а

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

семинарія

 

лишилась

 

одного

 

изъ

своихъ

 

старѣйшихъ,

 

опытнѣйшихъ

 

и

 

лучшихъ

 

преподавате-

лей,— одного

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

въ

 

послѣднемъ

 

ревивор-

скомъ

 

отчетѣ

 

признаются

 

безукоризненными

 

и

 

по.

 

своимъ

пріемамъ

 

преподаванія

 

и

 

усердію,

 

и

 

по

 

благотворному

 

влія-
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—

нію

 

какъ

 

на

 

умственное,

 

такъ

 

и

 

на

 

нравственное

 

развиліе

учащихся,— лишилась

 

С.

 

И.

 

Кедрова,

 

переведеннаго

 

высшею

властію

 

на

 

преподавательскую

 

же

 

должность

 

въ

 

Московскую

Духовную

 

Семинарію.

 

Сергѣй

 

Ивановичъ

 

съ

 

большою

 

честью

и

 

пользою

 

для

 

семинаріи

 

и

 

ея

 

питомцевъ

 

несъ

 

свое

 

служе-

ніе

 

въ

 

Саратовской

 

семинаріи

 

въ

 

теченіе

 

22.

 

лѣтъ,

 

а

 

имен-

но

 

съ

 

26

 

іюля

 

1877

 

года

 

'(въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

С.

 

И.

 

окон-

чилъ

 

курсъ

 

въ

 

Москов.

 

Дух.

 

Акад.)

 

до

 

1 8

 

ноября

 

сего

 

года,

когда

 

состоялось

 

его

 

назначеніе

 

въ

 

Московскую

 

семинарію.

(С.

 

Ив.

 

впрочемъ

 

и

 

послѣ

 

полученія

 

извѣстія

 

о

 

евоемъ

 

на-

значеніи

 

на

 

новое

 

мѣсто

 

служенія

 

продолжалъ

 

свои

 

занятія

въ

 

Саратовской

 

семинарін

 

почти

 

до

 

самаго

 

дня

 

своего

 

отъ-

ѣзда

 

изъ

 

Саратова).

 

За

 

время

 

службы

 

въ

 

семинаріи

 

С.

 

Ив.,

по

 

избранію

 

общаго

 

собранія

 

семинарскаго

 

Правленія

 

и

 

съ

утвержденія

 

Епархіальнаго

 

Преосвященнато,

 

состоялъ

 

чле-

номъ

 

Педагогическаго

 

Собранія

 

Правленія

 

семинаріи

 

съ

 

28;

ноября

 

1877

 

г.

 

до

 

1-го

 

ноября

 

1884

 

года.

 

10

 

ноября

 

1887

года

 

резолюціей

 

Еаархіальнаго

 

Преосвященнаго

 

онъ

 

былъ

снова

 

назначенъ

 

членомъ

 

Педагогическаго

 

Собранія

 

Правле-

нія

 

семинаріи,

 

каковую

 

обязанность

 

Сергѣй

 

Ивановичъ

 

несъ

во

 

все

 

время

 

своего

 

дальнѣйшаго

 

пребыванія

 

въ

 

Саратовской

семинаріи.

 

По

 

избранію

 

Правленія

 

семинаріи,

 

съ

 

утвержде-

нія

 

еаархіальнаго

 

архіерея,

 

С.

 

Ив.

 

также

 

состоялъ

 

членомъ

распорядительнаго

 

собранія

 

Правленія

 

семинаріи

 

(съ

 

19-го

декабря

 

1880

 

года

 

по

 

24

 

декабря

 

1883

 

года).

 

Въ

 

1890

году

 

некоторое

 

время

 

нсправлялъ

 

должность

 

инспектора

 

се-

минаріи.

 

Два

 

раза

 

по

 

порученію

 

Епархіальнаго

 

Преосвя-

щеннаго

 

ревизовалъ

 

духовныя

 

училища:

 

Вольское

 

въ

 

мартѣ

мѣсяцв

 

1883

 

года

 

и

 

Саратовское

 

въ

 

1894

 

году

 

(съ

 

21

марта

 

по

 

1-е

 

іюня).

 

Съ

 

19

 

октября

 

1888

 

года

 

С.

 

Ив.

 

со-

стоялъ

 

дѣйствительнымъ

 

членомъ

 

Саратовской

 

Губернской

ученой

 

архивной

 

коммиссіи,

 

а

 

также,

 

согласно

 

избрапію

 

въ

засѣданіи

 

3

 

ноября

 

1892

 

года

 

общества

 

археологіи,

 

исторіи
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и

 

этнографіи

 

при

 

Императорскомъ

 

Казанскомъ

 

университе-

те,

 

дѣйствительнымъ

 

членомъ

 

означеннаго

 

общества.

Кромѣ

 

занятій

 

въ

 

семинаріи

 

С.

 

Ив.

 

состоялъ

 

также

преподавателемъ

 

гражданской1

 

исторіи

 

въ

 

женскомъ

 

Епархіг

альвомъ

 

училищѣ

 

и

 

женской

 

Маріинской

 

гимпазіи:

 

въ

 

Епар-

хіальномъ

 

училищѣ

 

съ

 

февраля

 

мѣсяца

 

1879

 

г.'

 

до

 

августа

1883

 

года,

 

а

 

въ

 

Маріинской

 

гимназіи

 

.съ-

 

8

 

октября

 

1877

года

 

до

 

конца

 

своего

 

служеаія

 

въ

 

Саратове.

 

За

 

вре-

мя

 

преподавательской

 

службы

 

въ

 

Саратовѣ

 

С.

 

Ив.

 

полу-

чилъ

 

чинъ

 

статскаго.

 

совѣтника

 

и

 

ордена

 

Св.

 

Станислава

 

и

Св.

 

Анны

 

3-й

 

и

 

2-й

 

і

 

степени.

Оба

 

заведенія,

 

въ

 

которыхъ

 

С.

 

Ив.

 

состоялъ

 

препода-

вателемъ^-Духовная

 

Семинарія

 

и

 

женская

 

Маріинская

 

гиод-

назія

 

съ

 

честью

 

проводили

 

его

 

изъ

 

Саратова.
Во 1

 

вторникъ-30

 

ноября — преподаватели

 

Семинаріи

 

вмес-

те

 

съ

 

ея

 

ректоромъ

 

и'

 

инспекторомъ

 

собирались

 

въ

 

кварти-

ре

 

Сергѣя

 

Ивановича

 

и

 

провели

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

вечеръ

 

въ

оживленной

 

и

 

непринужденной.,

 

бесѣдЬ.

 

Кроме

 

лицъ,

 

при-

надлежащихъ

 

къ

 

семинарскому!

 

персоналу,

 

были

 

тамъ

 

и

 

нѣ-

которыя

 

другія

 

лица

 

изъ

 

хорошихъ

 

знакомыхъ

 

С.

 

Ив.,

 

или

изъ

 

его

 

бывшихъ

 

сослуживцевъ.

Сослуживцы

 

С.

 

Ив.

 

по

 

семинаріи

 

поднесли

 

ему

 

здесь

—гвъ

 

его

 

квартирѣ-т-въ

 

память

 

,

 

общей

 

съ

 

нимъ;

 

службы

 

и

въ

 

знакъ

 

ихъ

 

добрыхъ

 

отношвній

 

къ

 

нему

 

большіе

 

бронзо-

вые

 

настольные

 

часы

 

|

 

и

 

одну

 

изъ

 

серебряных*

 

настольныхъ

вещей.

 

На

 

обеихъ

 

вещахъ

 

была

 

вырезана

 

соответствующая

надпись.

 

При

 

поднесеніи

 

этихъ

 

вещей

 

о.

 

Ректоръ

 

семинаріи,

протоіерей

 

П.

 

Гр*.

 

Извѣковъ,

 

сказалъ

 

Сергею

 

Ивановичу

краткую

 

сердечную

 

рѣчь,

 

проникнутую

 

полнымъ

 

къ

 

нему

уважегііемъ

 

и

 

расположевіемъ.

 

О*

 

Ректоръ,

 

сказавши

 

сна-

чала,

 

что

 

Предлагаемый,

 

достоуважаемому

 

Сергѣю

 

Ивановичу

вещественный

 

даръ,

 

подносится

 

ему

 

единодушно

 

и

 

съ

 

общею

радостью,

 

присутствующих*

 

здѣсь

 

;егѳ

 

сослуживцевъ,

 

и

 

вы-

разивши,

 

чтобы

   

этотъ

    

вещественный

    

даръ

 

послужилъ

 

для
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Сергея

 

Ивановича

 

красноречивыми

 

выраженіемъ

 

общей

 

къ

нему,

 

расположенности

 

присутствующих'*

 

здѣсь

 

его

 

сослу-

живцевъ,— расположенности,

 

заслуженной,

 

имъ

 

какъ

 

препо-

давателемъ

 

и

 

сослуживцемъ,

 

развилъ

 

дадѣе

 

высказанный

имъ

 

мцсли,

 

.причемъ

 

ярко

 

изобразилъ

 

Сергея

 

Ивановича

какъ

 

талантливаго

 

и

 

безукоризненнаго

 

преподавателя,

 

чест-

наго,

 

добросовестнаго

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

аккуратнаго

 

и

энергичнаго

 

исполнителя,

 

своцхъ

 

обязанностей,

 

какъ

 

гумап-

нѣйшаго

 

человека,

 

бдагороднѣйшаго

 

и

 

сердечнаго

 

сослужив-

ца

 

и,

 

наконецъ,

 

какъ

 

серьознаго

 

и

 

симпатичнаго

 

литера-

турнаго

 

деятеля.

 

Пожелавъ

 

затемъ

 

Сергѣю

 

Ивановичу

 

мно-

гіе,

 

и

 

иногіе

 

годы

 

трудиться

 

на

 

новомъ

 

месте

 

такъ

 

же

 

доб-

лестно,

 

какъ

 

трудился

 

онъ

 

въ

 

Саратове,

 

о.

 

Ректоръ

 

заклю-

чидъ:

 

„благодарная

 

память

 

о

 

Васъ,

 

многоуважаемый

 

Сергей

Ивановичъ,

 

будетъ

 

идти

 

светлой

 

полосой

 

въ

 

исторіи

 

нашей

семинаріи

 

и

 

навсегда

 

сохранится

 

въ

 

нашихъ

 

сердцахъ.

 

На-

деемся,

 

что

 

и

 

Вы

 

не

 

забудете

 

расъ,

 

много

 

и

 

глубоко

 

ува-

жающихъ

 

Васъ".

На

 

сердечное

 

приввтствіе

 

о.

 

Ректора,

 

С.

 

Ив.

 

отвѣтилъ

краткою

 

задушевною

 

рЬчью,

 

въ

 

котдрой

 

благодарилъ

 

какъ

о.

 

Ректора,

 

такъ

 

и

 

преподавателей

 

семинаріи

 

за

 

приветь,

за

 

выраженіе

 

добрыхъ

 

чувствъ

 

кь

 

нему— отъезжающему

 

на

новое

 

место

 

служенія— и

   

за

 

благожеланія

 

ему

 

на

 

будущее.

За

 

чаемъ

 

и

 

закуской

 

говорились

 

съ

 

самыми

 

добрыми

пожеланіями

 

Сергею

 

Ивановичу

 

рѣчи ,

 

и

 

другими

 

лицами.

Такъ,

 

напр.,

 

недавно,

 

поступившій

 

въ

 

семинарію

 

препо-

даватель

 

въ

 

своей

 

краткой

 

рѣчи

 

Сергею

 

Ивановичу

 

гоио-

рилъ

 

о

 

свое,й

 

благодарности

 

ему,

 

о

 

своемъ

 

сож^леніи

 

по

 

по-

воду

 

его

 

отъезда

 

изъ

 

Саратова

 

и

 

о

 

своихъ

 

благожеланіяхъ

отъезжающему

 

на

 

будущее.

 

Благодарность

 

приносилась

 

какъ

отъ

 

бывшаго; ученика

 

Сергѣя

 

Ивановича,

 

сожалѣніе

 

какъ

 

отъ

сослуживца,

 

благожелачія

 

какъ

 

,

 

отъ. того

 

и

 

другого

 

вместѣ,

т..

 

е.

 

и

 

какъ

 

отъ

 

ученика,

 

и

 

какъ

 

отъ

 

сослуживца.

 

По

 

сло-

вамъ

 

этого,

 

преподавателя,

 

онъ,

 

какъ

 

ученикъ

 

СергЬя.Йвано-



—

 

118

 

—

вича,

 

сохраняете

 

и

 

надеется

 

сохранить

 

самую

 

лучшую

 

па-

мять

 

о

 

Сергее

 

Ивановиче,

 

какъ

 

о

 

преподавателе,

 

— о

 

его

всегда

 

живыхъ,

 

интересныхъ,

 

всегда

 

ясныхъ

 

и

 

увлекатель-

ныхъ

 

объясненіяхъ

 

и

 

иЗложеніи

 

уроковъ

 

по

 

исторіи;

 

какъ

сослуживецъ

 

онъ

 

глубоко

 

сожалеетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

ему—еще

молодому

 

по

 

службе

 

преподавателю

 

не

 

приходится

 

послу-

жить

 

съ

 

такимъ

 

опытнымъ,

 

добрымъ

 

и

 

хорошимъ

 

тпвари-

щемъ

 

и

 

сослуживцемъ,

 

какимъ

 

былъ

 

всегда

 

СергЬй

 

Ивано-

вичъ,

 

и

 

что

 

это

 

сожалвніе

 

основывается

 

у

 

говорившаго

 

речь

не

 

на

 

узнанномъ

 

о

 

добрыхъ

 

качествахъ

 

Серг.

 

Иван.,

 

какъ

сослуживца

 

и

 

товарища,

 

только

 

отъ

 

другихъ

 

лицъ,

 

но

 

и

 

на

его

 

личныхъ

 

впечатленіяхъ

 

и

 

наблюденіяхъ,

 

полученныхъ

 

и

 

сде-

ланныхъ

 

имъ

 

за

 

время, —хотя

 

сравнительно

 

и

 

очень

 

краткое—

его

 

службы

 

въ

 

семинаріи;

 

какъ

 

ученикъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

сослу-

живецъ,

 

онъ

 

искренно

 

желаетъ,

 

чтобы

 

Сергей

 

Ивановичъ

 

и

въ

 

новомъ

 

мвете

 

своего

 

служенія

 

завоевалъ

 

и

 

вселилъ

 

въ

сердца

 

своихъ

 

будущихъ

 

ученаковъ

 

и

 

сослуживцевъ

 

такую

же

 

симпатію

 

къ

 

себе,

 

такія

 

же

 

добрыя

 

отношвнія

 

и

 

чув-

ства

 

къ

 

нему,

 

какія

 

онъ—- Сергей

 

Ивановичъ —оставляетъ

здесь

 

въ

 

Саратове,

 

какъ,

 

напр.,

 

у

 

самого

 

говорившаго

 

рвчь,

такъ

 

и

 

у

 

очень

 

и

 

очень

 

многихъ

 

(что,

 

по

 

словамъ

 

говорив-

шаго

 

речь

 

преподавателя,

 

достоверно

 

известно

 

ему),

 

знав-

шйхъ

 

Сергея

 

Ивановича

 

и

 

имввшихъ

 

удовольствіе

 

быть

 

его

учениками

 

или

 

сослуживцами.

Речь

 

была

 

закончена

 

выраженіёмъ

 

надежды,

 

гранича-

щей

 

съ

 

уверенностью,

 

что

 

С.

 

Ив.

 

останется

 

вврнымъ

 

себѣ

и

 

впредь,

 

что

 

и

 

въ

 

новомъ

 

мвете

 

своего

 

служенія

 

онъ

 

за-

воюетъ

 

доброе

 

расположеніе

 

и

 

симпатіи

 

къ

 

себе

 

какъ

 

отъ

своихъ

 

будущихъ

 

учениковъ,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

сослуживцевъ.

Другой

 

преподаватель— М.

 

А.

 

Бвловъ

 

между

 

прочимь

говорилъ,

 

что

 

двоякаго

 

рода

 

огношенія

 

свя.шваюгъ

 

его

 

съ

С.

 

Ив.

 

Кедровымъ:

 

отношенія

 

ученика

 

къ

 

учителю

 

и

 

отно-

шенія

 

сослуживца

 

(въ

 

теченіе

 

10

 

леть),

 

что

 

„какъ

 

уче-

никъ,

 

онъ

 

навсегда

 

сохранить

   

воспомннаніе

 

о

 

С.

 

Ив.,

 

какъ
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талантливомъ

 

преподавателѣ,

 

соединявшемъ

 

основательное

знаніе

 

исторіи

 

съ

 

увлекательнымъ

 

даромъ

 

слова";

 

какъ

 

со-

•служивецъ,

 

онъ,

 

ставши

 

я въ

 

особо-близкія

 

отношенія

 

съ

Сергѣемъ

 

Ивановичемъ"

 

(М.

 

А.

 

преподавалъ

 

и

 

преподаетъ

гражданскую

 

исторію

 

въ

 

III

 

пар.

 

кл.

 

семинаріи),

 

„много-

кратно

 

и

 

многообразно,

 

пользовался

 

уроками

 

педагогической

мудрости

 

О.

 

Ивановича".

 

Далѣе

 

М.

 

А.

 

говорилъ,

 

что

 

„из-

вѣетность

 

Сергѣя

 

Ивановича

 

не

 

ограничивается

 

предѣдами

Саратова:

 

его

 

(С.

 

И.)

 

работы

 

по

 

исторіи

 

смутнаго

 

времени

и

 

мѣстнаго

 

края,

 

бевъ

 

сомнѣнія,

 

извѣстны

 

Моеввѣ,

 

кудаонъ

уѣзжаетъ,

 

и

 

даютъ

 

ему

 

право

 

съ

 

честью

 

продолжать

 

свое

служеніе

 

школѣ

 

и

 

наукѣ

 

въ

 

первопрестольной

 

столицѣ,

 

всег-

да

 

славившейся

 

своими

 

историками".

 

Рѣчь

 

свою

 

М.

 

А.

 

за-

кончилъ

 

выраженіемъ

 

сожалѣнія

 

объ

 

утратѣ

 

семинаріей

 

та-

кого

 

славнаго

 

преподавателя,

 

а

 

корпораціей

 

добраго

 

това-

рища,

 

и

 

вмѣстѣ

 

выразилъ

 

радость

 

за

 

самого

 

Сергѣя

 

Ивано-

вича,

 

что

 

для

 

него,

 

какъ

 

выразился

 

М.

 

А.,

 

„окончился

удѣльно-вѣчевой

 

періодъ

 

его

 

жизни

 

съ

 

переселеніемъ

 

въ

 

род-

ную

 

для

 

него

 

Москву,

 

*)

 

искони

 

стягивавшую

 

къ

 

себѣ

 

луч-

шія

 

русскія

 

силы".

Сергѣй

 

Ивановичъ

 

на

 

эти

 

рѣчи

 

и

 

вообще

 

на

 

всѣ

 

вы-

раженія

 

присутствовавшими

 

у

 

него

 

гостями

 

добрыхъ

 

къ

 

нему

чувстнъ

 

и

 

добрыхъ

 

пожеланій

 

отвѣчалъ

 

сердечною

 

благодар-

ностью

 

и

 

также

 

добрыми

 

пожеланіями

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

въ

отдѣльности.

Братская

 

оживленная

 

бесѣда

 

собравшихся

 

у

 

Сергѣя

Ивановича

 

лицъ

 

продолжалась

 

до

 

поздняго

 

времени.

На

 

другой

 

день

 

Сергѣй

 

Ивановичъ

 

прощался

 

съ

 

свои-

ми

 

учениками— воспитанниками

 

семинаріи.

 

Ученики

 

собра-
лись

 

въ

 

одной

 

изъ

 

рекреаціонныхъ

 

залъ,

 

куда

 

пришелъ

 

въ

сопровожденіи

 

о.

 

Ректора

 

семинаріи

 

и

 

Сергѣй

 

Ивановичъ.

Здѣсь

 

отъ

 

учениковъ

 

семинаріи

   

разныхъ

 

классовъ

  

были

 

го-

*)

 

Сергѣй

 

Ивановичъ

 

мооквичъ

 

по

 

пронехожденію

 

и

 

обравованіго.
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ворены

 

рѣчи

 

Сергѣю

    

Ивановичу

  

и

   

сдѣланы

 

на

 

память

 

ве-

тцественныя

 

нодношенія.

Такъ,

 

одинъ

 

изъ

 

воспитанников»'

 

VI

 

класса

 

(Н.

 

Трофи—

мовъ)

 

отъ

 

лица

 

своихъ

 

сотоварищей

 

по

 

ученію

 

и

 

семинаріи

сказала.

  

Сергѣю

 

Ивановичу

 

слѣдующее:

„Незабвенный

 

наставникъ

 

нашь!

•

 

Мы

 

собрались

 

здѣсь,

 

чтобы

 

проститься

 

съ

 

Вами.

 

Не

хотѣлось

 

бы

 

намъ,

 

чтобы

 

Вы,

 

оставляя

 

семинарію

 

нашу,

 

въ

которой

 

такъ

 

долго

 

трудились

 

для

 

пользы

 

.нашей

 

и

 

нашихъ

старшвхъ

 

братьевъ

 

по

 

ученію,

 

унесли

 

съ

 

собою

 

какое-либо

сомнѣніе

 

относительно

 

чувствъ,

 

всегда

 

руководившихъ

 

наши-

ми

 

отношеніями

 

къ

 

Ваыъ.

 

И

 

вотъ,

 

по

 

общему

 

желаніго

 

всѣхъ

ъ&съ^

 

пользуемся

 

моментомъ,

 

чтобы

 

выразить

 

Вамъ

 

чувства

искренней

 

благодарности,

 

любви

 

и

 

уваженія

 

къ

 

Вамъ,

 

чувства,

который

 

Вы

 

умѣли'

 

внушить

 

намъ

 

какъ

 

точвымъ,

 

яснымъ

 

и

для

 

всѣхъ

 

вразумительнымъ

 

преподаваніемъ

 

науки,

 

такъ

 

и

всегда

 

благоагелательнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

намъ.

Въ

 

каждомъ

 

Вашемъ

 

словѣ,

 

въ

 

каждомъ

 

движеніи

 

по

отношенію

 

къ

 

намъ

 

мы

 

привыкли

 

видѣть

 

одно

 

лишь

 

искрен-

нее

 

желаніе

 

научить

 

и

 

наставить

 

насъ..

 

Поэтому-то

 

Ваше

обращеніе

 

съ

 

нами

 

всегда

 

было

 

просто

 

и

 

искренне,

 

Ваши

замѣчанія

 

всегда

 

были

 

добры

 

и

 

внушительны,

 

они

 

воспиты-

вали

 

въ

 

насъ

 

одни

 

добрыя

 

чувства.

 

Сочувствіе

 

Ваше

 

всѣмъ

нашимъ

 

нуждамъ

 

и

 

постоянная

 

готовность

 

помочь

 

намъ

 

въ

нашихъ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

 

возводили

 

отношеніе

 

Ва-

ше

 

къ

 

воспитавникамъ,

 

во

 

мнѣніи .

 

ихъ,

 

на

 

степень

 

•

 

отече-

скаго

 

расположенія

 

и

 

поселяли

 

въ

 

сердцахъ

 

.ихъ

 

сыновнюю

къ

 

Вамъ

 

признательность.

Позвольте

 

же,

 

дорогой

 

нашъ

 

наставникъ

 

Сергѣй

 

Ива-

новичъ,

 

пожелать

 

Вамъ

 

полнаго

 

успѣха

 

въ

 

продолженіи

 

Ва-

шей

 

дѣятельности.

 

Пусть

 

и

 

въ

 

новомъ

 

заведеніи

 

Васъ

 

встрѣ-

тятъ

 

съ

 

такою

 

же

 

любовію

 

и

 

уваженіемъ,

 

какое

 

мы

 

пита-

емъ

 

къ

 

Вам'ь.

 

Смѣемъ

 

надѣяться,

 

что

 

и

 

Вы

 

сохраните

 

насъ

въ

 

Вашей

 

памяти

 

и

 

любви".
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(Эта

    

рѣчь,

    

написанная

    

на

 

особомъ

    

съ

 

виньеткам

 

а

лнстѣ,

 

была

 

здѣсь

 

же

 

вручена

 

Сергѣю

 

Ивановичу).

Воспитанники

 

V

 

класса

 

поднесли

 

Сергѣю

 

Ивановичу

нѣеколько

 

изящныхъ

 

перламутровыхъ

 

изъ

 

письменнаго

 

при-

бора

 

вещей.

 

Это

 

подношеніе

 

сопровождалось

 

Довольно

 

боль-

шою

 

рѣчыс

 

воспитанника

 

V

 

класса

 

Георгія

 

Колоножникова,

который

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

между

 

многимъ

 

прочимъ

 

просилъ

принять

 

отъ

 

его

 

товарищей

 

подносимый

 

вещи

 

и

 

смотрѣтьна

нихъ

 

какъ

 

на

 

выраженіе

 

полнаго

 

уваженія

 

учениковъ

 

къ

своему

 

учителю,

 

какъ

 

на

 

выраженіе

 

„искренности

 

ванол-

няющихъ

 

ихъ

 

(учениковъ)

 

думъ

 

и

 

чувствъ"

 

по

 

отношенію

 

къ

Сергѣю

 

Ивановичу.

 

Сказавши

 

далѣе

 

о

 

томъ,

 

чтч)

 

память

 

о

 

Сер-
гѣѣ

 

Ивановичѣ

 

не

 

изгладится

 

изъ

 

души

 

учениковъ

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока

 

будутъ

 

дороги

 

имъ

 

интересы

 

и

 

успѣхи

 

просвѣ-

щенія,

 

и

 

испросивши

 

позволенія

 

помѣстить

 

его

 

карточку

 

въ

будущей

 

ихъ

 

курсовой

 

фотографической

 

грунпѣ,

 

Колоножни-

ковъ

 

закончилъ

 

свою

 

рѣчь

 

пожеланіями

 

Сергѣю

 

Ивановичу,

чтобы

 

и

 

новые

 

его

 

питомцы-москвичи

 

такъ

 

же

 

поняли

 

и

цѣнили

 

его,

 

какъ

 

поняли

 

и

 

цѣнятъ

 

его

 

они— его

 

саратов-

скіе

 

ученики.

Воспитанники

 

II

 

класса

 

также

 

поднесли

 

Сергѣю

 

Ивано-

вичу

 

письменный

 

бронзово-мраморный

 

приборъ.

 

Иодношеніе

сопровождалось

 

соогвѣгствующею

 

краткою

 

рѣчью.

 

Сергѣй

Ивановичъ,

 

тронутый

 

выраженіемъ

 

чувствъ

 

и

 

добрыхъ

 

отноше-

ній

 

къ

 

нему

 

его

 

учениковъ,

 

благодарилъ

 

ихъ

 

въ

 

сердеч-

яыхъ

 

и

 

теплыхъ

 

словахъ.

 

Въ

 

своихъ

 

отвѣтныхъ

 

рвчахъ

 

имъ

онъ

 

говорилъ

 

приблизительно

 

елѣдующее:

„Спасибо

 

Вамъ,

 

Господа,

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

за

 

Ваше

расположеніе,

 

за

 

Ваше

 

усердіе

 

и

 

вниманіе,

 

съ

 

которыми

 

Вы
всегда

 

относились

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

къ

 

предмету

 

моихъ

 

занятій

 

съ

Вами.

 

Въ

 

семинаріи

 

я

 

встрѣтилъ

 

и

 

теплое

 

сочувствіе,

 

и

 

тру-

долюбіе,

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

знанію.

 

То

 

общее

 

дѣло,

 

которое

 

мнѣ

пришлось

 

вести

 

сь

 

Вами

 

и

 

которое

 

насъ

 

сближало,

 

прекрас-

ное

 

дѣло

 

просвѣщенія—одинаково

 

дорого

 

намъ.

 

Я

 

убѣжденъ,
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что

 

Вы

 

и

 

впредь

 

будете

 

относиться

 

къ

 

нему

 

съ

 

должнымъ

 

рве-

ніемъ

 

и

 

прилежаніемъ.

 

Стремитесь

 

къ

 

сему

 

всѣми

 

силами

 

своей

души

 

и

 

помните,

 

что

 

тамъ,

 

гдѣ

 

высоко,

 

стоить

 

наука,

 

вы-

соко

 

стоитъ

 

человѣкъ.

 

А

 

для

 

Васъ

 

оно

 

и

 

особенно

 

необхо-

димо,

 

потому

 

что

 

Вы

 

готовитесь

 

быть

 

пастырями

 

и

 

учите-

лями

 

народа.

 

Поймите

 

только,

 

какъ

 

велика

 

и

 

огромна

 

эта

задача!

 

Учитесь

 

и

 

работайте

 

ради

 

славы

 

своей

 

и

 

славы

 

шко-

лы,

 

которая

 

Васъ

 

учитъ!

 

Будьте

 

гордостью

 

семинаріи:

 

лучшее

украшеніе

 

школы

 

прекрасные

 

ученики,

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

гордитесь

 

семинаріей,

 

которая

 

спѣшитъ

 

на

 

встрѣчу

 

Вашей

любознательности.

 

Не

 

забуду

 

я

 

Вашего

 

расположенія,

 

Вашей
любви

 

и

 

усердія.

 

И

 

тѣни

 

сомнѣнья

 

нѣтъ

 

у

 

меня

 

въ

 

томъ,.

чтобы

 

видѣть

 

Васъ

 

равнодушно

 

относящихся

 

къ

 

интересамъ

знанія

 

и

 

его

 

носителямъ.

 

Не

 

скрою — меня

 

печалили

 

Ваши

неуснѣхи;

 

но

 

въ

 

высокой

 

степени

 

радовало

 

Ваше

 

постепен-

ное

 

разввтіе,

 

Ваше

 

серьезное

 

отвошеніе

 

къ

 

занятіямъ.

 

Въ

общемъ

 

я

 

встрѣчалъ

 

въ

 

семинаріи

 

несравненно

 

болѣе

 

успѣш-

ности

 

и

 

любви

 

къ

 

знанію,

 

чѣмъ

 

неуспѣшность

 

или

 

равно-

душіе.

 

Благодарю

 

Васъ,

 

Господа,

 

за

 

Ваши

 

груды

 

и

 

приле-

жаніе,

 

за

 

Вашу

 

привѣтливость

 

и

 

добрую

 

настроенность!

 

Ис-

креннее

 

Вамъ

 

сиасибо

 

за

 

любовь

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

ко

 

мнѣ.

 

Отъ

всего

 

сердца

 

желаю

 

Вамъ

 

успѣшно

 

закончить

 

образованіе

 

въ

 

се-

минаріи.

 

а

 

главное

 

желаю

 

всѣмъ

 

здравія

 

и

 

счастья!

 

Спасибо!"

Оергій

 

Ивановичъ

 

уѣхалъ

 

изъ

 

Саратова

 

на

 

мѣсто

 

сво-

его

 

новаго

 

служенія

 

въ

 

пятницу

 

3

 

декабря,

 

напутствуемый

многими

 

благожеланіями

 

прибывшихъ

 

на

 

вокзалъ

 

проводить

его

 

сослуживцевъ

 

его

 

по

 

семинаріи

 

во

 

главѣ

 

съ

 

ректоромъ

семинаріи

 

протоіеремъ

 

П.

 

Гр.

 

Извѣковымъ

 

и

 

инспекторомъ

іеромонахомъ

 

Іоанномъ.

 

Въ

 

числѣ

 

провожавшихъ

 

Сергѣя

Ивановича

 

кромѣ

 

лицъ

 

изъ

 

семинарской

 

корпораціи

 

были

 

и

знакомые

 

Сергѣя

 

Ивановича,

 

а

 

также

 

и

 

бывшіе

 

его

 

сослу-

живцы,

 

какъ,

 

напр.,

 

бывшій

 

инспекторъ

 

семинаріи

 

священ—

никъ

 

Н.

 

Н.

 

Ливановъ

 

и,

 

дрі

Преподаватель

 

семинаріи

 

И.

 

Богоявленскій.
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Прощаніе

 

священника,

 

нынѣ

 

Протоіерея

 

Алексѣя

 

Николае-

вича

 

Лебедева

 

съ

 

Соку

 

рекою

 

паствою.

Слухъ

 

объ

 

уходѣ

 

или

 

скорѣе

 

о

 

переводѣ

 

уважаемаго

пастыря

 

А.

 

Н.

 

изъ

 

Сокура

 

въ

 

г.

 

Сердобскъ

 

сталъ

 

распро-

страняться

 

еще

 

съ

 

30

 

октября

 

текущаго

 

года,

 

но

 

этому

слуху

 

никто

 

почти

 

не

 

вѣрилъ,

 

такъ

 

какъ

 

многіе

 

были

убѣждены,

 

что

 

о.

 

Алексѣй

 

свой

 

дорогой

 

Сокуръ

 

не

 

про-

мѣняетъ

 

ни

 

на

 

какой

 

приходъ

 

и,

 

что

 

многимъ

 

онъ

 

гово-

рилъ

 

даже,

 

что

 

„желалъ-бы

 

положить

 

свои

 

кости

 

въ

 

средѣ

своей

 

доброй

 

Сокурской

 

паствы".

 

Богъ,

 

управляющей

 

всѣмъ

міромъ,

 

судилъ

 

не

 

такъ:

 

Онъ

 

указалъ

 

уважаемому

 

нашему

батюшкѣ

 

иной

 

путь:

 

править

 

словомъ

 

истины

 

словесныхъ

овецъ

 

въ

 

городѣ

 

и

 

въ

 

санѣ

 

Протоіерея.

 

8-го

 

ноября

 

с.

 

г.

послѣ

 

Литургіи,

 

отслуженной

 

имъ

 

послѣдній

 

разъ,

 

въ

 

обыч-

ное

 

для

 

поученій

 

время,

 

о.

 

А.

 

Н.

 

обратился

 

къ

 

народу

съ

 

послѣднвмъ

 

прощальнымъ

 

словомъ,

 

въ

 

которомъ,

 

приб-

лизительно,

 

обращалъ

 

главное

 

вниманіе

 

слушателей:

 

на

миръ,

 

добродѣланіе,

 

частую,

 

усердно

 

горячую

 

молитву

 

къ

Пресвятой

 

Троицѣ,

 

Божіей

 

матери

 

и

 

всѣмъ

 

Святымъ

 

Бо-
жіимъ.

 

Назидалъ,

 

чтобы

 

„всегда

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

прошеніи

 

съ

благодареніемъ

 

открывали

 

(они

 

слушатели)

 

свои

 

желанія
передъ

 

Богомъ,

 

—

 

и

 

миръ

 

Божій,

 

который

 

превыше

 

всякаго

ума,

 

соблюдетъ

 

сердца

 

ихъ

 

и

 

помышленія

 

ихъ

 

во

 

Христѣ

Іисусѣ".

 

Помышляйте

 

о

 

томъ,

 

что

 

только

 

истинно,

 

что

 

чест-

но,

 

что

 

справедливо,

 

что

 

чисто,

 

что

 

любезно,

 

что

 

досто-

славно,

 

что

 

только

 

добродѣтель

 

и

 

похвала,—

 

и

 

Богъ

 

мира

будетъ

 

съ

 

вами"

 

(Филипп.

 

4.

 

6,

 

9

 

ст.)

 

Просилъ

 

быть"

 

тер-

пѣливыми,

 

смиренными,

 

милостивыми,

 

усердными

 

къ

 

храму

Божію,

 

просилъ

 

также,

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

освящать

 

себя
Таинствами

 

Св.

 

Церкви,

 

особенно

 

покаяніемъ

 

и

 

пріобще-
ніемъ

 

Св.

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой.

 

Люби

 

ближняго,

 

про-

должалъ

 

о.

 

А.

 

Н.,

 

какъ

 

самаго

 

себя,

 

а

 

Бога

 

люби

 

больше
себя

 

и

 

всего

 

міра

 

въ

  

его

   

совокупности.

 

Любовь

    

эта,

    

до
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называемая,

 

выражаемая

 

жизнію

 

сердечною,

 

чистою,

 

со

Св.

 

Евангеліемъ

 

всегда

 

согласная,

 

есть

 

зиждительная,

 

твор-

ческая

 

сила

 

во

 

спасеніе

 

временное

 

и

 

вѣчное

 

себѣ

 

и

 

дру-

гимъ

 

людямъ —ближнимъ

 

твоимъ.

 

Жизнь- же,

 

деятельность,

ученіе

 

человѣческое,

 

когда

 

онѣ

 

противны,

 

не

 

согласны

 

съ

ученіемъ

 

Евангельскимъ

 

Христовымъ, — есть

 

тьма,

 

мракъ

духовный,

 

зло,

 

самообманъ,

 

заблужденіе

 

и

 

пагуба

 

вѣчная".

Въ

 

этомъ

 

же

 

духѣ

 

продолжалъ

 

поучать

 

напослѣдокъ,

многочтимый

 

о.

 

А.

 

Н.,

 

и

 

далѣе.

 

Слово

 

его,

 

отъ

 

внутрен-

няго

 

состоянія

 

его

 

духа,

 

говорено

 

было

 

взволнованяымъ

голосомъ,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

этого

 

слова,

 

поклонившись

 

до

 

земли

народу,

 

о.

 

А.

 

Н.

 

испросилъ

 

у

 

него

 

себѣ

 

прощенія,

 

если

онъ

 

кого

 

чѣмъ

 

оскорбилъ

 

словомъ,

 

дѣломъ

 

и

 

проч.

 

Многіе,

слушая

 

эти

 

послѣднія

 

наставленія

 

своего

 

уважаемаго

 

ба-

тюшки,

 

плакали

 

навзрыдъ.

 

Жалко

 

было

 

разставаться

 

и

 

са-

мому

 

о.

 

Алексѣю:

   

не

 

вытерпѣлъ

 

и

 

онъ......

   

Почти

 

20-ти-

лѣтняя

 

любовь

 

его

 

къ

 

паствѣ

 

Сокурской

 

и

 

любовь

 

къ

 

нему

оставляемой

 

имъ

 

паствы

 

возмутили

 

и

 

его

 

духъ....

Благодарная

 

къ

 

своему

 

любимому

 

батюшкѣ

 

паства

Сокурская

 

сердечно

 

и

 

достойно

 

выразила

 

свою

 

признатель-

ность

 

о.

 

А.

 

Н.,

 

за

 

понесенные

 

имъ

 

на

 

пользу

 

Сокурскаго

прихода

 

труды

 

въ

 

дѣлахъ:

 

по

 

пастырству,

 

законоучитель-

ству

 

школъ:

 

земско— общественныхъ,

 

устройству,

 

благоуст-

ройству

 

школъ

 

церковныхъ,

 

просвѣтильному

 

и

 

умѣлому

руководительству

 

въ

 

нихъ;

 

въ

 

приговорѣ

 

отъ

 

прихожанъ

с

 

Сокура,

 

въ

 

которомъ

 

между

 

прочимъ

 

сказано*.

 

„Много-

уважаемому

 

батюшкѣ

 

А.

 

Н.

 

Лебедеву

 

нашу

 

приносимъ

признательную

 

и

 

глубочайшую

 

благодарность

 

за

 

продолжи-

тельную

 

и

 

полезную

 

службу

 

его

 

въ

 

приходѣ

 

нашемъ

 

съ

пожеланіемъ

 

ему

 

еще

 

много-много

 

лѣтъ

 

послужить

 

на

 

поль-

зу

 

Церкви

 

Христовой";

 

при

 

этомъ,

 

купивъ

 

на

 

трудовыя

свои

 

лепты

 

цѣнную

 

Икону

 

Спасителя

 

Міра,

 

14

 

ноября

 

с.

 

г.

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

послѣ

 

вечерняго

 

богослуженія

 

въ

 

оной

и

 

напутственнаго

   

молебна,

    

отслуженныхъ

 

о.

   

Алексѣемъ,
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при

 

громадномъ

 

стеченіи

 

прихожанъ,

 

уполномоченные

 

отъ

Сокурскаго

 

общества

 

крестьяне,

 

во

 

главѣ

 

Волостнаго

 

Стар-

шины

 

Е.

 

П.

 

Калаганова,

 

старосты

 

с.

 

Сокура

 

А.

 

К.

 

Дубов-

скаго

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

почетныхъ

 

лицъ

 

села,

 

предвари-

тельно

 

прочитавъ

 

выраженный

 

въ

 

приговорѣ

 

чувства,

 

ко-

торый

 

умѣло

 

и

 

съ

 

чувствомъ

 

прочитаны

 

были

 

крестьяни-

номъ

 

Михаиломъ

 

Ив.

 

Болтутинымъ,

 

была

 

преподнесена

крестьяниномъ

 

Адріаномъ

 

Ив.

 

Соколовымъ

 

и

 

самая

 

выше-

сказанная

 

Икона,

 

принявъ

 

которую

 

и

 

приложившись

 

къ

Ней,

 

о.

 

А.

 

Н.

 

сказалъ

 

собравшимся

 

почтить

 

его

 

въ

 

этотъ

день

 

прихожанамъ

 

еще

 

разъ

 

глубокопрочувствованное

 

слово,

тронувшее

 

многихъ

 

до

 

слезъ.

 

Въ

 

числѣ

 

почитателей

 

о.

А.

 

Н.

 

были

 

также

 

и

 

учителя

 

мѣстной

 

земско-общественной

школы

 

гг.

 

С.

 

П.

 

Петровъ

 

и

 

запасный

 

учитель

 

уѣздаН.

 

Б.,

первый,

 

какъ

 

давній

 

сослуживецъ

 

по'

 

школѣ

 

о.

 

А.

 

Н.,

 

вы-

равилъ

 

ему

 

благодарность

 

за

 

понесенные

 

о.

 

А.

 

Н.

 

труды

въ

 

качеетвѣ

 

законоучителя

 

въ

 

завѣдуемой

 

имъ,

 

П-ровымъ,

школѣ,

 

при

 

чемъ

 

указалъ,

 

какъ

 

на

 

добрую

 

и

 

отличитель-

ную

 

черту

 

въ

 

характерѣ

 

о.

 

А.

 

Н., — прямоту

 

которую

 

онъ

нерѣдко

 

выражалъ

 

предъ

 

всѣми

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ.

 

Послѣ

этого

 

о.

 

А.

 

Н.

 

поблагодаривъ

 

г.

 

Петрова

 

за

 

доброе

 

слово

къ

 

нему,

 

сталъ

 

прощаться

 

съ

 

бывшими

 

въ

 

школѣ

 

учащи-

мися

 

обѣихъ

 

школъ:

 

церковно-приходской

 

и

 

земско-обще-

ственной,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

народомъ,

 

выдавая

 

каждому

 

на

 

па-

мять

 

троицкіе

 

листки.

 

Вскорѣ

 

нослѣ

 

этого

 

о.

 

А.

 

Н.

 

уѣхалъ

изъ

 

Сокура

 

въ

 

г.

 

Сердобскъ—къ

 

новому

 

мѣсто-служенію

своему,

 

сопровождаемый

 

громадною

 

толпою

 

Сокурянъ,

 

съ

искренними

 

благожеланіями

 

о.

 

А.

 

Н-чу

 

посвященствовать

съ

 

такою-же

 

благотворною

 

пользою,

 

какою

 

пользовалась,

горевавшая

 

теперь

 

о

 

немъ,

 

бывшая

 

его

 

паства

 

Сокурская.

С.

 

Сокура

 

крестьянинъ

 

Ефимъ

 

Васильевъ

 

Бондарепко.
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Священникъ

 

Іаковъ

 

Іоанновичъ

 

Дроздовъ.

(Некрологь).

14

 

октября

 

м.

 

г.,

 

въ

 

7*ja

 

ч.

 

вечера,

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ

скончался

 

заштатный

 

священникъ

 

Саратовской

 

тюремной

церкви

 

Іаковъ

 

Іоанновичъ

 

Дроздовъ,

 

на

 

64

 

г.

 

своей

 

жизни.

Хотя

 

покойный

 

около

 

7

 

лѣтъ

 

страдалъ

 

уже

 

отъ

 

тяже-

лаго

 

недуга,

 

вслѣдствіе

 

апоплексическаго

 

удара,

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

смерть

 

его

 

и

 

для

 

родныхъ

 

и

 

для

 

знакоііыхъ

 

явилась

неожиданной:

 

за

 

два

 

дня

 

до

 

кончины

 

его

 

видѣли

 

сравни-

тельно

 

бодрымъ

 

и

 

веселымъ.

 

12

 

октября

 

вечеромъ,

 

возвра-

тившись

 

съ

 

обычной

 

прогулки,

 

онъ

 

въ

 

кругу

 

своей

 

семьи

благодушно

 

бесѣдовалъ,

 

а

 

затѣмъ,

 

въ

 

10

 

ч.

 

вечера,

 

совер-

шилъ

 

молитву,

 

легъ

 

въ

 

постель,

 

чтобы

 

болѣе

 

уже

 

съ

 

нея

не

 

подняться:

 

въ

 

4

 

ч.

 

утра

 

родные,

 

услышавъ

 

его

 

ненор-

мальное

 

дыханіе,

 

нашли

 

его

 

въ

 

безсознательномъ

 

состояніи.

Прибывшій

 

вскорѣ

 

врачъ

 

опредѣлилъ

 

повтореніе

 

апоплекси-

ческаго

 

удара.

 

Медицинская

 

помощь

 

оказалась

 

безсильной

даже

 

облегчить

 

страданія

 

больного;

 

надъ

 

умирающимъ

 

было

совершено

 

таинство

 

елеосвященія,

 

послѣ

 

котораго,

 

чрезъ

небольшой

 

промежутокъ

 

времени,

 

Господу

 

угодно

 

было

отозвать

 

его

 

къ

 

себѣ.

Покойный

 

семь

 

лѣть,

 

послѣ

 

перваго

 

удара,

 

съ

 

рѣдкимъ

терпѣніемъ

 

переносилъ

 

свою

 

болѣзнь,

 

постоянно

 

живя

 

на-

деждой

 

на

 

мплосердіе

 

Божіе

 

и

 

возстановленіе

 

въ

 

будущемъ

своего

 

здоровья;

 

и

 

здоровье

 

его,

 

действительно,

 

настолько

было

 

возстановилось,

 

что

 

онъ,

 

цѣлый

 

почти

 

мѣсяцъ,

 

послѣ

перваго

 

удара,

 

лежавшій

 

безъ

 

движенія

 

и

 

сознанія,

 

началъ

свободно,

 

безъ

 

посторонней

 

помощи,

 

ходить,

 

вполнѣ

 

созна-

тельно

 

мыслить

 

и

 

довольно

 

свободно

 

владѣть

 

парализован-

нымъ

  

языкомъ.

О.

 

Іаковъ

 

Іоанновичъ

 

Дроздовъ

 

былъ

 

извѣстенъ

 

въ

 

Са-

ратовской

 

Епархіи

 

по

 

своимъ

 

трудамъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

церковнаго

пѣнія.
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Покойный

 

-г-

 

сынъ

 

священника

 

с.

 

Невѣркина,

 

Кузнецкаго

уѣзда;

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семи-

наріи,

 

гдѣ

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

  

1864

 

г.

Еще

 

будучи

 

воспитан

 

ни

 

комъ

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

се-

минаріи,

 

онъ

 

постоянно

 

пѣлъ

 

въ

 

семинарскомъ

 

хорѣ,

 

на-

чиная

 

съ

 

альта,

 

продолжая

 

теноромъ

 

и

 

кончая

 

басовымъ

голосомъ;

 

а

 

внослѣдствіи

 

и

 

самъ

 

руководилъ

 

пѣніемъ,

управляя

 

семинарскимъ

 

хоромъ

 

и

 

руководя

 

общимъ

 

массо-

вымъ

 

пѣніемъ,

 

при

 

извѣстномъ

 

ректорѣ

 

семинаріи,

 

архи-

мандритѣ

 

Никонорѣ

 

(впослѣдствіи

 

архіепископѣ

 

Херсон-

скомъ),

 

любителѣ

 

духовнаго

 

пѣнія.

По

 

окончаніи

 

курса

 

семинаріи,

 

Преосвященнымъ

 

Іоан-

никіемъ

 

2-мъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священники

 

въ

 

село

Поселки,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

много

 

лѣтъ

 

служилъ

 

его

дѣдъ,

 

на

 

мѣсто

 

котораго

 

онъ

 

и

 

постунилъ.

 

Въ

 

Поселкахъ

о.

 

Іаковъ

 

священствовалъ

 

семнадцать

 

лѣтъ.

 

Заботясь

 

о

 

благо-

лѣпіи

 

церковнаго

 

Богослуженія,

 

онъ

 

и

 

тамъ

 

организовалъ

приличный

 

хоръ;

 

пѣніе,

 

благодаря

 

его

 

трудамъ,

 

привлекло

на

 

клиросъ

 

много

 

любителей

 

изъ

 

прихожанъ,

 

и

 

хоръ

 

его

весьма

 

стройно

 

исполнялъ

 

не

 

только

 

простое,

 

но

 

и

 

нотное

пѣніе.

 

И

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

с.

 

Поселкахъ

 

съ

 

благодарностью

воспоминаютъ

 

его

 

труды

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

которое

 

и

 

теперь

продолжается

 

его

 

учениками.

Въ

 

1870 — 71

 

г.

 

о.

 

Іаковъ

 

проходилъ

 

должность

 

помощ-

ника

 

благочиннаго,

 

асъ1871 — 81

 

гг.

 

былъ

 

благочиннымъ.

Въ

 

1875

 

г.

 

Указомъ

 

Консисторіи

 

ему

 

преподано

 

Ар-

хипастырское

 

благословеніе

 

за

 

присоединеніе

 

тринадцати

лицъ

 

изъ

 

поморской

 

секты

 

къ

 

Православію,

 

и

 

съ

 

этого

времени

 

только

 

два

 

семейства

 

его

 

обширнаго

 

прихода

 

оста-

вались

 

въ

 

расколѣ.

Въ

  

1878

 

г.

 

награжденъ

 

скуфьей.

Въ

 

1881

 

г.

 

резолюціей

 

Преосвященнаго

 

Тихона,

 

по

собственному

 

прошенію,

 

перемѣщепъ

 

въ

 

г.

 

Саратовъ,

 

къ

церкви

 

Арестантскихъ

 

ротъ.
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Въ

 

1882

 

г.

 

Епископомъ

 

Павломъ

 

перемѣщенъ

 

къ

Тихвинской

 

церкви

 

губернской

 

тюрьмы.

Съ

 

1881

 

—

 

86

 

гг.

 

о.

 

Іаковъ

 

состоялъ

 

учителемъ

 

пѣнія

при

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

Училищѣ,

 

а

 

съ

 

1884

 

—

89

 

г. — учителемъ

 

пѣнія

 

при

 

Саратовской

 

Духовной

 

Семи-

наріи.

Въ

 

1885

 

г.

 

за

 

заслуги

 

по

 

Епархіальному

 

Вѣдомству

награжденъ

 

камилавкою,

 

а

 

въ

 

1889

 

г. — наперснымъ

 

кре-

стомъ.

Съ

 

1886 — 92

 

г.

 

о.

 

Іаковъ

 

состоялъ

 

регентомъ

 

архіе-

рейскаго

 

хора

 

и

 

въ

 

1891

 

г.

 

руководилъ

 

пѣніемъ

 

на

 

Епар-

хіальннхъ

 

Учительскихъ

 

курсахъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

чрезъ

 

всю

 

его

 

жизнь,

 

начиная

 

съ

дѣтства

 

и

 

кончая

 

послѣднимъ

 

служеніемъ

 

при

 

тюремной

церкви

 

г.

 

Саратова,

 

пѣніе

 

и

 

управленіе

 

различными

 

хорами

и

 

курсами

 

церковнаго

 

пѣнія

 

проходитъ

 

яркою

 

замѣчатель-

пою

 

чертою;

 

и

 

действительно,

 

изучивши

 

на

 

практикѣ

 

въ

совершенствѣ

 

церковное

 

иѣніе,

 

онъ,

 

и

 

безъ

 

высшаго

 

музы-

кальная

 

образованія,

 

и

 

самъ

 

пѣлъ

 

художественно

 

хорошо

и

 

управлялъ

 

хорами

 

умѣло

 

и

 

искусно.

 

Пѣніе

 

архіерейскаго

хора,

 

за

 

время

 

его

 

управления,-

 

было

 

однимъ

 

ияълучшихъ—

и

 

по

 

силѣ

 

голосовыхъ

 

средствъ

 

и

 

по

 

художественности

исполненія.

Погребеніе

 

почившаго

 

о.

 

Іакова

 

совершено

 

было

 

16

октября

 

вь

 

церкви

 

тюремнаго

 

замка,

 

гдѣ

 

онъ

 

священство-

валъ,

 

съ

 

особенною

 

торжественностью:

 

отдать

 

послѣдній

долгъ

 

почившему

 

собралось

 

до

 

12

 

іереевъ

 

г.

 

Саратова—

какъ

 

его

 

сотоварищей

 

по

 

времени

 

воспитанія,

 

такъ

 

и

 

ува-

жающихъ

 

его

 

по

 

добрымъ

 

качествамъ

 

души

 

его;

 

начальство

тюремнаго

 

замка

 

и

 

арестантскихъ

 

ротъ,

 

гдѣ

 

священство-

валъ

 

усопшій,

 

также

 

'

 

приняло

 

участіе

 

въ

 

отданіи

 

послѣд-

няго

 

долга

 

почившему,— возложивъ

 

на

 

гробъ

 

его

 

вѣнокъ

 

съ

надписью

 

„отъ

 

бывшихъ

 

его

 

сослуживцевъ".

 

Во

 

время

литургіи,

 

вмѣсто

 

запричастнаго

 

стиха,

 

однимъ

   

изъ

 

священ-
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щеннивовъ

 

гор.

 

Саратова

 

было

 

1 1

 

произнесено

 

надгробное

слово — съ

 

похвалою

 

отошедшему

 

отъ

 

насъ

 

достойному

 

іе-

рею

 

о.

 

Іакову,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

священническаго

 

погребенія

другимъ

 

іереемъ

 

гор.

 

Саратова,

 

ближайшамъ

 

его

 

род-

ственникомъ,

 

была

 

сказана

 

надгробная

 

рѣчь

 

(ниже

 

сего

помѣщаемая),

 

въ

 

которой

 

обрисована

 

вся

 

его

 

жизнь,

 

отъ

юности

 

и

 

до

 

послѣднихъ

 

его

 

дней.

Помолимся

 

и

 

мы,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

Господу

 

Богу,

да

 

вчинитъ

 

Онъ

 

душу

 

раба

 

своего,

 

іерея

 

Іакова,

 

въ

 

мѣстѣ

свѣтлѣ,

 

въ

 

мѣстѣ

 

злачнѣ,

 

въ

 

мѣстѣ

 

покойнѣ,

 

идѣ

 

же

 

вси

праведніи

 

пребываютъ;

 

въ

 

насъ

 

же

 

да

 

сохранить

 

молитвен-

ную

 

и

 

благоговѣйную

 

память

 

о

 

немъ

 

до

 

дня

 

всеобщаго

 

сви-

•данія

 

у

 

Престола

 

Всевышняго.

Рѣчь

 

надъ

  

гробомъ

    

священника

    

Саратовской

 

,

 

тюремной

Церкви

 

о.

 

Іакова

 

Іоанновича

 

Дроздова.

Возлюбленный

 

родитель

 

нашъ!

 

Еще

 

немного

 

и

 

дорогое

лицо

 

твое

 

сокроется

 

отъ

 

насъ

 

на

 

вѣки.

 

Позволь

 

же

 

въ

 

эти

послѣднія

 

минуты

 

сказать

 

тебѣ

 

послѣднее

 

прощальное

 

при-

вѣтствіе

 

и

 

отъ

 

глубины

 

любящаго

 

сыновняго

 

сердца

 

выра-

зить

 

тебі

 

душевную

 

благодарность

 

'за

 

все

 

то

 

доброе,

 

что

мы,

 

твои

 

дѣти,

 

видѣли

 

отъ

 

тебя.

 

Ты

 

былъ

 

для

 

насъ

 

не

только

 

отцомъ

 

по

 

естеству

 

рожденія,

 

но

 

воплощалъ

 

въ

 

себѣ

все

 

то,

 

что

 

соединяется

 

съ

 

именемъ

 

добраго,

 

любящаго,

родного

 

отца!

 

Ты

 

для

 

насъ,

 

своихъ

 

дѣтей,

 

не

 

жалѣлъ

 

ни-

чего

 

и

 

самой

 

жизнью

 

готовъ

 

быль

 

пожертвовать

 

для

 

нашего

благополучія.

 

Спасибо

 

тебв

 

за

 

то,

 

что

 

ты

 

всегда,

 

съ

 

малыхъ

нашихъ

 

лѣтъ

 

и

 

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

твоей

 

жизни,

 

училъ

насъ

 

добру,

 

училъ

 

быть

 

добрыми

 

людьми

 

и

 

добрыми

 

хри-

стианами.

 

Училъ

 

ты

 

насъ

 

и

 

отёческимъ

 

словомъ,

 

училъ

 

и

примѣромъ

 

своей

 

жизни.

А,

 

дѣйствительно,

 

жизнь

 

твоя

 

была

 

Поучительна

 

для

"насъ

 

и

 

навсегда

 

и

 

намъ

 

и

 

дѣтямъ

 

нашим'ъ

 

будетъ

 

служить

нримѣромъ

 

для

 

гіодражанія.
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Не

 

красна

 

была

 

твоя

 

жизнь,

 

особенно

 

во

 

дни

 

твоего

дѣтства

 

и

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

когда

 

Господь

 

посѣтилъ

 

тебя

тяжелымъ

 

недугомъ.

Въ

 

раннемъ

 

дѣтствѣ

 

лишившись

 

отца,

 

ты

 

остался

 

на

попеченіи

 

одной

 

бѣдной

 

матери.

 

Бакъ

 

не

 

горячо

 

любила

она

 

тебя,

 

но

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

желаніи,

 

не

 

могла

 

оградить

тебя

 

отъ

 

обычныхъ

 

горестей

 

и

 

невзгодъ

 

сиротской

 

жизни.

Почти

 

ребенкомъ

 

оторванный

 

отъ

 

родного

 

гнѣзда,

 

ты

 

былъ

отданъ

 

за

 

сотни

 

верстъ,

 

въ

 

чужой

 

для

 

тебя

 

городъ,

 

въ

учебное

 

заведеніе — духовное

 

училище.

 

Непривѣтливо

 

встрѣ-

тила

 

тебя

 

суровая

 

школа

 

того

 

времени!

 

Здѣсь

 

ты

 

скоро

узналъ

 

всю

 

тяжесть

 

безпріютной

 

жизни:

 

и

 

холодъ

 

и

 

голодъ —

обычные

 

спутники

 

этой

 

жизни,

 

не

 

щадили

 

тебя;

 

а

 

жесто-

кость

 

швольныхъ

 

воспитателей

 

и

 

наставниковъ

 

усугубляла

горечь

 

этой

 

жизни.

Ребенкомъ,

 

плохо

 

подготовленнымъ

 

къ

 

школьнымъ

 

заня-

тіямъ,

 

ты

 

съ

 

болыпимъ

 

трудомъ

 

воспринималъ

 

предстоявшее

тебѣ

 

ученіе.

Жестокіе

 

побои,

 

почти

 

истязанія,

 

суровыхъ

 

наставни-

ковъ

 

были

 

тебѣ

 

вмѣсто

 

необходимой

 

разумной

 

помощи

 

и

ласковаго

 

слова.

 

Не

 

даромъ

 

ты

 

часто

 

говорилъ

 

намъ,

 

что

 

холод-

ный

 

потъ

 

выступалъ

 

у

 

тебя,

 

когда

 

даже

 

только

 

во

 

снѣ

 

при-

ходилось

 

тебѣ

 

переживать

 

картины

 

школьной

 

жизни.

По,

 

благодареніе

 

Богу,

 

не

 

ожесточила

 

тебя

 

эта

 

школа,

не

 

поминалъ

 

зломъ

 

ты

 

и

 

жестокихъ

 

наставниковъ:

 

добрый

отъ

 

природы,

 

ты

 

съумѣлъ

 

сохранить

 

эту

 

доброту

 

навсегда.

А

 

горькій

 

опытъ,

 

лучше

 

хорошей

 

школы,

 

научнлъ

 

тебя

 

быть

разумнымъ

 

воспитателемь

 

собственныхъ

 

дѣтей.

Съ

 

дѣтства

 

научился

 

ты

 

и

 

трудиться.

 

Трудился

 

ты

 

въ

школѣ;

 

трудился

 

еще

 

ивъособомъ

 

дѣлѣ — церковномъ

 

пѣніи,

которому,

 

можно

 

сказать,

 

посвятилъ

 

всю

 

свою

 

жизнь.

 

Маль-

чикомъ

 

пѣвчимъ

 

участвуя

 

въцерковныхъ

 

хорахъ,

 

тысъдѣт-

сгва

 

пріучилъ

 

себя

 

съ

 

любовію

 

относиться

 

късему

 

занятію

а

 

возросши,

 

ты

 

явился

 

въ

 

дѣлѣ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

опытнымь
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руководителемъ

 

другихъ.

 

Трудомъ

 

начавъ

 

свою

 

жизнь,

 

тру-

домъ

 

ты

 

ее

 

продолжалъ,

 

трудомъ

 

и

 

кончилъ.

Да,

 

не

 

легко

 

тебѣ

 

было

 

пройти

 

тридцатнлѣтнюю

 

службу

въ

 

санѣ

 

священническомъ.

 

Не

 

мало

 

потрудился

 

ты

 

будучи

сельскимъ

 

іереемъ,

 

когда,

 

кромѣ

 

прямыхъ

 

твоихъ

 

обязанностей

по

 

обширному

 

приходу,

 

несъ

 

еще

 

хотя

 

и

 

почетную,

 

но

 

все

же

 

многотрудную

 

и

 

отвѣтственную

 

должность

 

благочиннаго,

не

 

оставляя

 

въ

 

тоже

 

время

 

занятій

 

и

 

по

 

домашнему

 

хо-

зяйству,

 

для

 

лучшаго

 

обезпеченія

 

своего

 

семейства.

Но

 

и

 

среди

 

трудовъ

 

твоихъ

 

ты

 

никогда

 

не

 

забывалъ

удѣлить

 

своей

 

семьѣ

 

самое

 

нѣжное

 

вниманіе:

 

твои

 

родитель-

скія

 

ласки

 

и

 

любовь

 

навсегда

 

останутся

 

лучшимъ

 

воспоми-

наніемъ

 

нашего

 

дѣтства.

Много

 

потрудился

 

ты

 

и

 

за

 

время

 

твоей

 

службы

 

въ

 

го-

родѣ.

 

Здѣсь,

 

вромѣ

 

трудовъ

 

по

 

должности

 

тюремнаго

 

свя-

щенника,

 

ты

 

много

 

поработалъ

 

дѣлу

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

обу-

чая

 

пѣнію

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

завѣдуя

 

хо-

ромъ

 

архіерейскимъ.

 

И

 

въ

 

сихъ

 

подчасъ

 

не

 

посильныхъ

трудахъ

 

ты

 

являлся

 

насколько

 

покорнымъ

 

исполнителемъ

велѣній

 

высшей

 

власти,

 

настолько

 

и

 

заботливымъ

 

отцомъ,

радѣющимъ

 

о

 

благѣ

 

своей

 

семьи.

 

Трудился

 

ты

 

дотолѣ,

 

пока

тяжелый

 

недугъ

 

не

 

подорвалъ

 

окончательно

 

твоихъ

 

силъ.

Господь

 

посѣтилъ

 

тебя

 

тяжкой

 

болѣзныо:

 

къ

 

жестокимъ

твлеснымъ

 

страданіямъ

 

сей

 

болѣзни

 

присоединилось

 

еще

 

и

душевное

 

угнетеніе,

 

каковое

 

неминуемо

 

долженъ

 

испытывать

человѣкъ,

 

внезапно

 

лишенный

 

лучшихъ

 

своихъ

 

способностей—

способности

 

яснаго

 

мышленія

 

и

 

свободнаго

 

дара

 

слова.

Но

 

и

 

здѣсь,

 

въ

 

перенесеніи

 

болѣзни,

 

ты

 

опять

 

явилъ

намъ

 

примѣръ,

 

достойный

 

особеннаго

 

вниманія:

 

никто

 

изъ

твоихъ

 

близішхъ

 

не

 

слышалъ

 

ни

 

слова

 

ропота

 

въ

 

твоемъ

несчастіи.

 

Семь

 

лѣтъ

 

страдалъ

 

ты

 

и

 

не

 

только

 

со

 

стороны

другихъ

 

не

 

искалъ

 

утѣшенія,

 

а

 

самъ

 

еще

 

нерѣдко

 

насъ

утѣшалъ

 

въ

 

случавшихся

 

непріятностяхъ.

 

И

 

за

 

время

 

своей
болѣзни

 

ты

 

всегда

 

одинаково

 

былъ

 

со

 

всѣми

 

ласковъ,

 

обхо-
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дителенъ

 

.

 

и

 

привѣтливъ.

 

Ты

 

любилъ

 

всѣхъ

 

и

 

тебя

 

всѣ

 

лю-

били!— Благодаря

 

тебя

 

зя

 

все

 

доброе,

 

мы,

 

твои

 

дѣти,

 

бу-

демъ

 

усердно

 

молить

 

Создателя,

 

чтобы

 

Онъ

 

сподобилъ

 

тебя

услышать

 

сей

 

вожделѣнный

 

гласъ

 

Его:

 

„добре,

 

рабе

 

благій

и

 

вѣрный,

 

о

 

малѣ

 

ми

 

былъ

 

еси

 

вѣренъ,

 

.

 

надъ

 

многими

 

тя

поставлю:

 

вниди

 

въ

 

радость

 

Господа,

 

твоего".

 

(Мѳ.

 

25,

 

23).
Лоистинѣ,

 

ты

 

былъ

 

рабъ

 

Господу

 

добрый,

 

не

 

лукавый.

 

Ты
не

 

закопадъ

 

своего

 

таланта,

 

а

 

пріумножилъ

 

его.

 

Талантъ

твой— доброта

 

сердечная,

 

и

 

этотъ

 

талантъ

 

ты

 

развилъ

 

въ

себѣ

 

и

 

укрѣпилъ.

 

И

 

всѣ— и

 

присные

 

и

 

знаемые

 

отъ

 

души

скажутъ:

 

ты

 

всегда

 

былъ

 

добрымъ

 

человѣкомъ!

 

Если

 

же

мы,

 

твои

 

дѣти,

 

когда

 

либо

 

оказывались

 

неблагодарными

 

и

не

 

умѣли

 

достойно

 

цѣнить

 

твою

 

доброту

 

и,

 

случалось,

 

вѣ—

дѣніемъ,

 

или

 

невѣдѣніемъ,

 

непослушаніемъ

 

или

 

чѣмъ

 

либо

оскорбляли

 

тебя,

 

то

 

просимъ— прости

 

насъ!

 

Земно

 

кла-

■вяюсь

 

тебѣ,

 

благодаря

 

тебя

 

за

 

все,

 

и

 

еще

 

разъ

 

прошу—

не

 

помяни

 

грѣховъ

 

нашихъ

 

предъ

 

тобою!...

          

С

 

М.

 

Д.
■

■-------- езіЩёі]— ------

'

       

■

   

;

                       

■

  

_j_________________̂^_____________^____________________________________________________________________________________

ОГЛАВЛЕНИИ.

 

Истинное

 

просвѣщеніе

 

иэъ

 

олова

 

Елпидифора,

 

архі-

епиокопа

 

Таврическаго

 

(1860

 

г. ).— Гіамѣтка

 

по

 

преподаванію

 

пѣнія

 

въ

 

D^ep-
ковно-приходскпхъ

 

школахъ.—

 

Свѣдѣнія

 

о

 

воавѳденіи

 

пристройки

 

къ

 

Вала-

шовскоыу

 

духовному

 

училищу,

 

освященной

 

31

 

августа

 

1899

 

г.— Ивъ

 

жизни

Саратовской

 

Духовной

 

Семинаріи.— Прощаиіе

 

священника

 

нынѣ

 

протоіерея

Алёксѣя

 

Николаевича

 

Лебедева

 

съ

 

Сокурскою

 

паствою.— Священникъ

 

Гаковъ

Іоанновичъ

 

Дровдовъ.— Рѣчь

 

надъ

 

гробомъ

 

священника

 

Саратовской

 

тюрем-

ной

 

церкви

 

о.

 

Іакова

 

Іоанновича

 

Дровдова.— Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

   

П.

 

ЙЗВЪКОВЪ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Оаратовъ,

 

14

 

января

 

1

 

900

 

г.

П,ензоръ

 

протоіерей

   

М.

 

Соколова.

I

 

Саратовъ.

 

Типограаія

 

Губерпскаго

 

Земства,
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

третьимъ,

 

исправленнымъ

 

и

 

значительно

дополненнымъ

 

изданіемъ

 

книга:

Изъясненіѳ

   

церкорно-граяіданнскпхъ

  

постановленій

   

относительно

браковъ,

 

завлючаемыхъ

 

въ

 

родствѣ

 

или

 

свойствѣ.

 

Стран.

 

XYI+237.
Пенза,

 

1898

 

г.

Въ

 

случаяхъ

 

родства,

 

не

 

рѣдко

 

встрѣчающпхся

 

между

 

лица-

ми,

 

вступающими

 

въ

 

бракъ,

 

приходскому

 

священнику

 

необходи-
мо

 

со

 

всею

 

правильностью

 

и

 

точностью

 

опредѣлить

 

впдъ

 

и

 

бли-
зость

 

налцчнаго

 

родства,

 

чтобы

 

не

 

пбвѣнчать

 

запрещеннаго

 

брака
и

 

не

 

Отказать

 

въ

 

дозволенномъ.

 

Но

 

прп

 

врайнемъ

 

разнообразія
п

 

сложности

 

родственныхъ

 

сочетаній,

 

опредѣленіе

 

родства

 

пред-

ставляется

 

для

 

многихъ

 

пастырей

 

весьма

 

затрудпитедьнымъ

 

и

 

въ

еп&рхіадьнымъ

 

начальствамъ

 

часто

 

пос/гупаютъ

 

просьбы

 

о

 

разрѣ-

шеніи

 

браковъ

 

либо

 

въ

 

запрещенномъ

 

для

 

брака

 

родствѣ,

 

либо
наоборотъ— въ

 

такихъ

 

степеняхъ

 

родства,

 

которыя

 

не

 

препят-

ствуютъ

 

брьчнымъ

 

сопряженіямъ

 

п

 

нарочитыхъ

 

разрѣгаеній

 

со

стороны

 

епарх.

 

начальства

 

не

 

требуютъ.
Предлагаемая

 

книга

 

въ

 

наглядныхътаблпцахъ

 

представляетъ

положительно

 

всѣ

 

случаи

 

родства,

 

могущіе

 

встрѣтитьсн

 

между

 

бріі-
чущимися

 

лицами,

 

и

 

эти

 

таблицы

 

1)

 

ясно

 

показываютъ,

 

въ

 

какихъ

именно

 

степеняхъ

 

родства

 

или

 

свойства

 

находятся

 

между

 

собою
данныя

 

лица;

 

2)

 

снабжены

 

условными

 

знаками,

 

по

 

которымъ

 

легко

опредѣлить:

 

ь,)

 

могутъ-ли

 

быть

 

вѣнчаны

 

тв

 

или

 

другія

 

лица,

 

со-

стояния

 

въ

 

родствѣ,

 

и,

 

если

 

ногугъ,

 

б)

 

не

 

нужно- ли

 

просить

 

рас-

рѣшенія

 

брака

 

отъ

 

епарх.

 

начальства,

 

или

 

же

 

в)

 

слѣдуетъ

 

совер-

шить

 

бракъ,

 

не

 

утруждая

 

Архипастыря

 

особымъ

 

прошеніемъ.
Въ

 

послѣднеѳ

 

(3

 

е)

 

изданіѳ

 

книги

 

вошли,

 

между

 

прочимъ,

слфдующщ

 

разъясиенія:

 

1)

 

Составление

 

таблицъ

 

родства;

 

2)

 

Оши-
бочное

 

положеніѳ

 

степени

 

между

 

супругами;

 

3)

 

Сводное

 

родство;

4)

 

Родство

 

(свойство)

 

посдѣ

 

браковъ,

 

^сопровождавшихся

 

сожи-

тіемъ

 

супругов 1*;

 

5)

 

Значеніе

 

Физичеекаго

 

родства

 

при

 

заключеніп
брачныхъ

 

еоюзовъ;

 

5)

 

Какъ

 

смотрѣть

 

на

 

родство

 

послѣ

 

разведѳн-

иыхъ

 

браковъ;

 

6)

 

Брави

 

въ

 

родствѣ

 

кандидатовъ

 

священства.

 

За-
тѣмъ

 

въ

 

кнпгѣ

 

помѣщены:

 

J)

 

Распоряженія

 

разныхъ

 

(20-тв)

 

епар-

хіальныхъ

 

начальствъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какпхъ

 

степеняхъ
родства

 

браки

 

могутъ

 

быть

 

вѣнчаны

 

съ

 

разрѣшенія

 

и

 

безъ

 

раз-
рѣшенія

 

епархіальной

 

власти;

 

2)

 

Комбинаціп

 

родства,

 

значеніѳ

которыхъ

 

по

 

отношению

 

къ

 

брачнымъ

 

союзамъ

 

разъяснялось

 

въ
отвѣтахъ

 

редакцій

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей",

 

Церковнаго

 

Вѣст-

нпка"

 

и

 

„Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей".

 

Учеби.

 

Комитет,

 

при

 

Св.
Сѵнодѣ

 

книга

 

(во

 

2-мъ

 

изд."».

 

допущена

 

въ

 

церк.

 

библиотеки.

 

(Церк-
Вѣд.

  

1888

 

г.

 

№

 

29).
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Цѣна

 

книгѣ

 

1

 

руб.

 

бѳзъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

p.

 

15

 

к.

 

съ

 

пере-

сылкою.

 

Выписывающіе

 

не

 

менѣѳ

 

5

 

экземпляровъ

 

за

 

пересылку

не

 

платятъ.

 

При

 

выпискѣ

 

10

 

и

 

болѣе

 

экземпляровъ

 

прилагается

1

 

даровой

 

экземпляръ.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

къ

 

автору:

 

„Въ

 

г.

 

Пензу,

 

пре-

подавателю

 

духовной

 

семпнаріи,

 

Николаю

 

КсенОФОнтовпчу

 

Смир-

нову".

По

 

тому

 

же

 

адресу

 

можно

 

выписывать

 

книги:

1)

  

Краткій

 

очеркъ

 

исторіи

 

христіанскаго

 

богосдуженія

 

до

 

VII
вселен,

 

собора,

 

ц.

 

40

 

коп.

 

съ

 

Перес.

 

Выписывающіе

 

эту

 

книжку

вмѣетѣ

 

съ

 

Нзъясненіемъ

 

церковно-гражданскихъ

 

постановленій

относительно

 

браковъ

 

въ

 

родствѣ", —высылаютъ

 

за

 

оба

 

пзданія

1

 

руб.

 

40

 

коп.

2)

  

На

 

день

 

коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Яеличествъ?

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича

 

и

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Александры

 

Ѳѳодоровны.

 

Пенза

 

1899

 

г.,

 

стр.

 

85,

 

цѣна

40

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

 

Книжка

 

содержцтъ

 

въ

 

себѣ:

 

а)

 

чинопослѣ-

дованіѳ

 

коронованія

 

Ихъ

 

Вѳличествъ,—съ

 

историческими

 

объя"

сненіями;

 

б)

 

описаніе

 

царскихъ

 

рѳгалій;

 

в)

 

очеркъ

 

коронаціонныхъ

торжествъ

 

въ

 

Москвѣ

 

6—26

 

мая

 

1896

 

г.

 

и

 

г)

 

по

 

поводу

 

посѣще-

нія

 

Ихъ

 

Императорскими

 

Величествами

 

Троице-Сергіевой

 

Лавры,

описаніе

 

драгоцѣнныхъ

 

предметовъ,

 

жертвованныхъ

 

Русскими

 

Го-
сударями,

 

при

 

посѣщеніяхъ

 

древней

 

св.

 

обителп,

 

а

 

также

 

содержа-

ще

 

рѣчей,

 

сказанныхъ

 

Московскими

 

Архипастырями

 

(Платономъ,

Филаретомъ,

 

Ыакаріемъ,

 

Іоанникіемъ

 

и

 

Сергіемъ)

 

при

 

Высочай-

шихъ

 

посвщеніяхъ

 

Лавры.

3)

  

Еврейско-Русскій

 

словарь,—ЗѳФФера.

 

Нереводъ

 

съ

 

нѣ"

мѳцкаго,

 

цѣна

 

30

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Выписывающіе

 

всѣ

 

4

 

изданія

 

платятъ

 

2

 

руб.

 

съ

 

перес.

О.о.

 

благочинные

 

могутъ

 

выписывать

 

книги

 

въ

 

кредитъ.

Астраханскимъ

 

Кирплдо-Меѳодіевскимъ

 

Братствомъ

 

издана

брошюра

 

„Выписка

 

изъ

 

путезого

 

журнала

 

прэтоіерея

 

Михаила

 

Гу-

сдкова

 

по

 

обозрѣнію

 

сектантства

 

въ

 

18S7

 

году",

 

одобренная

 

3

 

Мис-

сіонѳрскимъ

 

Съѣздомъ

 

въ

 

Казани

 

во

 

всѣ

 

церковный,

 

епархіальныя

п

 

благочпннпческія

 

бпбліотѳки.

 

Цѣна

 

означенной

 

брошюры

 

въ

Астраханскомъ

 

Епархіальномъ

 

Складѣ

 

30

 

коп.

 

за

 

экземпляръ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1900

 

годъ.

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ,

 

РЕЛИПОЗНО -нравственный,

 

иллюзтрированный

народный

 

журналъ

■

   

ѵлГЮ4

 

р.

 

ва

 

годъ

съ

 

пересыл.

2

 

р.

 

60

 

к.

 

за

полг.съпер.

(Тринадцатый

 

годъ

 

изданія).

„Кормчій"

 

одобрѳнъ

 

и

 

рѳкомендованъ

 

разными

 

вѣдомбтвами.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

   

Ордынка,

   

д.

 

Банано-

вой,

 

(квартира

 

Протоіерея

 

Скорбященской

 

церкви).

„

 

Кормчій "

 

предназначается

 

для

 

воскреснаго

 

и

 

празд-

ничнаго

 

Народнаго

 

чтенія.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

программа

изданія

 

его

 

носитъ

 

характеръ

 

общедоступности,

 

какъ

въ

 

выборѣ

 

статей

 

для

 

чтенія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

формѣ

 

ихъ

йзложенія.

„Кормчій"

 

имѣетъ

 

главною

 

своею

 

цѣлію,

 

какъ

 

по-

казываешь

 

и

 

самое

 

названіе,

 

путеводить

 

православнаго

христіанина,

 

т.

 

е.

 

указывать

 

ему

 

тотъ

 

истинно

 

добрый

путь

 

ко

 

спасенію,

 

который

 

Церковію

 

Православною
предначертанъ

 

для

 

всѣхъ

 

чадъ

 

ея.

 

„

 

Кормчій"

 

и

 

въ

1900

 

году

 

будетъ

 

издаваться,

 

примѣняясь

 

къ

 

событіямъ

недѣли,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

можетъ

 

служить

 

удобнымъ

подспорьемъ

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

съ

 

народомъ

 

на

 

весь

 

годъ,

 

въ

 

особенности

 

духовен-

ству;

 

а

 

для

 

мірянъ

 

и

 

христіанскихъ

 

семей — благовре-

меннымъ

 

и

 

полезнымъ

 

чтеніемъ

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни.

•^NaJSls

 

журнала

 

будутъ

 

украшаться

 

рисунками

 

религіозно-
нравственнаго

 

содзржанія

   

съ

 

соотвѣтствующими

 

по-

ясненіями

 

въ

 

текстѣ.
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Въ

 

журналѣ

 

„

 

Кормчій"

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

принимать*

участіе

    

своими

   

литературными

    

трудами

извѣстный

 

Кронштадтскііі

 

пастырь

 

Отецъ

 

Іоаииъ.
Въ

 

1900

 

году

 

Редакціи

 

„КОРМЧІЙ"

 

дастъ

   

свопмъ

 

подписчикамъ:

52

 

Л»№

 

религіозно*нравственнаго

 

чтенія

    

и

  

обзора

 

событі&
текущей

 

жизни,

52

 

№«Т«

 

иллюстрированпыхъ

    

листковъ,

    

заключающихъ

   

въ

себѣ

 

Бесѣды

 

на

 

воскресныя

 

евангельскія

 

чтенія.

12

 

№JV°

 

иллюстрирован,

 

листковъ

 

на

 

двунадесятые

 

праздники.

Въ

 

ряду

 

другихъ

 

статей

 

въ

 

1900

 

году

 

въ

 

„Кормчемъ"

будутъ

 

печататься:

Поученія

 

на

 

дни

 

великихъ

 

святыхъ,

 

которыя

 

съ

 

лист-

ками

 

составить

 

для

 

пастыря

 

полный

 

годичный

 

кругъ

поученій

 

па

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Рядъ
живыхъ,

 

популярныхъ

 

статей

 

въ

 

ФОрмѣ

 

сердечныхъ-

бесѣдъ

 

Законоучителя

 

съ

 

дѣтьми

 

школьниками,

 

подъ

общимъ

 

заглавіемъ

„ВЪ

 

ЦЕРК0ВН0-ПРИХ0ДСК0Й

 

ШКОЛЪ",

принадлежащихъ

   

автору

 

„Задушевныхъ

   

дружескихъ

бесѣдъ

 

Пастыря

   

съ

 

воинами",

 

печатныхъ

   

въ

 

Прош-

ломъ

 

1899

 

году.

Полные

 

сбоогшорованные

 

экземп.

 

„Кормчаго"

 

за

1893,

 

94,

 

95,

 

96,

 

97

 

и

 

98

 

гг.

 

продаются

 

по

 

три

 

рубля

за

 

годъ.

 

Дѣлается

 

скидка

 

40°/о

 

съ

 

этой

 

цѣны

 

для

тѣхъ,

 

которые

 

выписываютъ

 

журналъ

 

сразу

 

за

 

всѣ

означенные

 

года

 

и

 

если

 

пересылка

 

можетъ

 

быть

 

сдѣ-

лана

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ.

Лица

 

и

 

учрежденія,

 

выписывающія

 

одновременно

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ,

 

нолучаютъ

 

одиннадцатый
безплатно.
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Листки

 

продаются

 

и

 

отдѣльно

 

отъ

 

журнала

 

по

60

 

коп.

 

за

 

100

 

и

 

по

 

5

 

руб.

 

за

 

1000

 

безъ

 

перес,

 

съ

перес.

 

80

 

коп.

 

за

 

100

 

и

 

7

 

руб.

 

за

 

1000.

Ііість

 

въ

 

продажѣ

 

релипозно-нраветвенныя

 

книжки

для

 

народа

 

(11

 

названій),

 

за

 

100

 

книжекъ

 

80

 

коп.

безъ

 

перес,

 

а

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

Изданія

 

„Кормчаго"

 

наложеннымъ

 

платежемъ

 

не

высылаются.

                                                        

3 — 3.

Открыта

 

подписка

 

на

 

еженедѣльный

 

иллюстрированный

Ж

 

УРНАЛЪ

РУССКІЙ

 

ПШМНИКЪ '
5

 

Рублей

 

бе8Ъ

   

Издается

 

съ

 

1885

 

г.

   

™ бмй

 

съ

 

дост '

 

fi
ІК

   

доставки.

                                                            

и

 

иерее.

       

ѵ

Изданіе

  

П.

   

П.

   

СОЙКИ

 

НА
у,

подъ

 

редакціею

А.

 

И.

 

ПОПОВИЦКАГО

 

И

 

ПРИ

 

УЧАСТІИ

Отца

 

Іоанна

 

К

 

р

 

о

 

в

 

ш

 

т

 

а

 

д

 

т

 

в

 

к

 

а

 

г

 

о.

„РусСКІЙ

 

Паломникъ"

 

представляетъ

 

собою

 

единственный

въ

 

Россіи

 

журпалъ

 

для

 

семойнаго

 

религіозно-нравственнаго

 

чтенія:

по

 

богатству

 

же,

 

разнообразію

 

и

 

занимательности

 

седержанія

 

и

художественности

 

рисунковъ

 

его

 

можно

 

смѣло

 

сравпить

 

съ

 

луч-

шими

 

,

 

отечественными

 

изданіяии.

Подписчики

 

въ

 

теченіе

 

1900

 

года

 

получать:

§2

 

иллюстрированпыхъ

   

№№.

   

Каждый'

 

номеръ

 

въ

 

размѣрѣ

 

16
■стран,

 

большого

   

формата,

   

съ

   

рисунками

   

изъ

   

исторіи

 

русскаго

народа,

 

русской

 

православной

 

церкви

 

и

 

др.
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12

 

ежемвсячпыхъ

 

внигъ,

 

каждая

 

объемомъ

 

180 — 240

 

страницъ,

заключающихъ

 

въ

 

себѣ:

   

историческія

   

повѣсти

 

и

 

разсказы,

 

опи-

санія

 

святынь,

 

и

 

т.

 

и.

Подписная

 

цѣна

 

на

  

журналъ

   

.,Русскій

 

Паломнвкъ"

 

безъ

 

доставки

въ

 

С.-Пѳтербургѣ

 

5

 

руб.

    

Съ

    

дост.

 

и

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

г.

 

Россійск.

Имперіи

 

шесть

 

р.

 

За

 

границу

 

8

 

р.

 

Допуск,

 

разсрочка:

 

при

 

подписк*

2

 

руб.,

 

къ

 

1-му

 

апрѣля

 

2

 

руб.

 

и

 

къ

 

іюлю

 

осталЬныя.

И

 

кромѣ

 

того

 

F

     

р

    

r>

    

If

     

]f

     

I

     

Т

    

II

    

А

 

ясполн6нная
на

 

металлѣ

    

D

    

іі

    

U

    

il

    

11

    

it

     

ill"

 

въ12красок'ь

коиія

 

съ

 

Нерукотвореннаго

образа

 

Христа

 

eineiTEii.
Точный

 

свиыокъ

 

съ

 

иконы,

 

находящейся

   

въ

 

дошикѣ

 

Петра

 

Великаго

 

въ

 

Спб.

Изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

увеличивающаяся

 

подписка

 

на

 

«Русскія*

Паломникъ»

 

яокаяала

 

намъ,

 

что

 

мы

 

вѣрно

 

поняли

 

желаніѳ

 

чита-

телей — имѣть

 

полезный

 

журналъ

 

для

 

дугиеспасительнаго

чтенгя,

 

строго

 

выдержапнаго

 

рѳлпгіозно-нравственнаго

 

нанравлѳ-

нія, — лгурналъ,

 

который

 

бы

 

и

 

поучалъ

 

читателя,

 

укаяывая

 

ему

па

 

/достойные

 

подражапія

 

примѣры

 

святой

 

жизни

 

и

 

служа

 

какъ

бы

 

кормчимъ

 

среди

 

житейскихъ

 

соблазновъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

давалъ

 

бы

 

разнообразное,

 

интереспое

 

чтеніе,

 

занимая

 

читателя

въ

 

часы

  

досуга.

Съ

 

художественной

 

стороны

 

особенно

 

цѣпными

 

являются

рисунки

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

парода

 

и

 

православной

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

помогаютъ

 

читателю

 

прекрасно

 

ознако-

миться

 

съ

 

изображаемыми

 

здѣсь

 

историческими

 

лицами.

Этой

 

высокой

 

цѣли

 

мы

 

служимъ

 

уже

 

1 5

 

лѣтъ,

   

съ

 

благо—

словепія

 

досточтимаго

 

Кровштадтскаго

 

Пастыря,

 

е.

 

Іоанна,

 

ири-

нявшаго

   

близкое

    

участіе

 

въ

   

нашемъ

 

издавіи,— и,

 

при

 

помощи

Божіей,

 

твердо

 

рѣшили

 

и

 

дальше

 

идти

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи.

Главная

 

контора:

 

С.-Петербург*,

 

Стремянная

 

улица,

.№

 

12,

 

собств.

 

домъ.

                       

3 — 3
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Объ

 

изданіи

 

журнала

:&e>:f-A.

 

щ

 

ір^з^іміъ
въ

 

1900

   

году.

Изданіѳ

 

богословско-филосОФСкаго

 

журнала

 

сВѣра

 

п

 

Разумъ>

 

бу-

детъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1900

 

г.

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Журналъ,

какъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

 

пзъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

 

1)

  

Церков-

наго,

 

2)

 

ФплосоФскаго

 

и

 

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

 

епархіи.

Журналъ

 

выходитъ

 

отдѣльнымп

 

книжками

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

по

 

девяти

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ,

 

т.

 

е.

годичное

 

изданіе

 

Журнала

 

состоитъ

 

пзъ

 

24

 

выпусковъ

 

еъ

 

тек-

стомъ

 

богословско-ФилосоФскаго

 

содержапія

 

до

 

220

 

и

 

болѣе

 

печат-

ныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіи

 

10

 

р.,

 

а

 

за-гра-

ницу

 

12

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускается.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

Редакціп

 

журнала

 

сВѣра

и

 

Разумъ»

 

при

 

харькоьской

 

духовной

 

сѳминаріи,

 

присвѣчной

 

лавкѣ

харьковскаго

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

въ

 

харьковской

 

конторѣ

іНоваго

 

Времени>,

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

кнпжныхъ

 

магазинахъ

г.

 

Харькова

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

сХарьковскихъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдо-

ыостей»;

 

въ

 

Москвѣ;

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Печковской,

 

Петровскія
линіи,

 

контора

 

В.

 

Гпляровскаго,

 

Столѣшниковъ

 

переулокъ,

 

д.

Корзинкина;

 

въ

 

Петербургѣ:

 

въ

 

кнпжномъ

 

магазинѣ

 

г.

 

Тузова,

Садовая,

 

домъ

 

Jfc

 

16.

 

Въ

 

остальныхъ

 

городахъ

 

Имперіи

 

подписка

на

 

журналъ

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

кнпжныхъ

 

мага-

зинахъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

контсрахъ

 

«Нолаго

 

Времени».

Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

сВѣра

 

и

 

Разумъ»

 

можно

 

получать

 

полные

экземпляры

 

еяизданія

 

за

 

прошлые

 

1884 — 1889

 

годы

 

включительно

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

именно

   

по

 

7

 

р.

 

за

 

каждый

 

годъ;

   

по

 

8

 

р.

за

 

1890—1894

 

г.,

 

и

 

по

 

9

 

р.

 

за

 

1895—1897

 

годы.

Лицамъ

 

же,

 

выписывающимъ

   

журналъ

  

за

 

всѣ

 

означенные

 

годы,

журналъ

 

можетъ

 

быть

 

уступленъ

 

за

 

80

 

р.

 

съ

 

пересылкою.
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Кромѣ

 

тою

 

въ

 

Редакціи

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги-

1.

   

„Дровніе

 

и

 

современные

 

софісты".

 

Сочиненіѳ

 

Т.

 

Ф.

 

Брен-

тано.

 

Съ

 

Французсиаго

 

перевелъ

 

Яковъ

 

Новнцчій.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкою,

2.

  

Справедливы

 

ли

 

обвиненін,

 

взводпмыя

 

графомъ

 

Львомъ

Толстымъ

 

на

 

православную

 

Церковь

 

въ

 

его

 

сочиненіи

 

„Церковь

и

 

государство?*

 

Сочпненіе

 

А.

 

Рождествпна.

 

Цѣна

 

60

 

к.

 

съ

 

пере-

сылкою.

3.

  

Послѣднеѳ

 

сочиненіе

 

граФа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

„ЦарствіеБо-

жіе

 

внутри

 

васъ".

   

Критичесвій

   

разборъ.

   

Цяна

    

съ

 

пересылкою

60

 

копѣекъ.
1

.

 

.

 

4.

 

„Папство,

 

какъ

 

причина

 

раздѣленія

 

Церквей,

 

или

 

Римъ

въ

 

своихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

Восточною

 

Церковію".

 

Докторское

 

со-

чішеніе

 

о.

 

Владиміра

 

Гетте.

 

Переводъ

 

съ

 

фрднцузскчго

 

К.

 

Исто-

мина.

 

Харьковъ.

 

1895.

 

Цена

 

1

 

рубль

 

съ

 

пересылкою.

            

3— 3

„Душеполезное

 

чтеніе"
въ

   

1900

   

году

год'ь

 

изданія

 

сороісъ

 

первый.

Изданіе

 

журнала

 

„ Душен >лезное

 

чгеніе"

 

въ

 

1900

 

году,

сорокъ

 

нервом ь

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

прожнихъ

 

основаніяхь.

 

При

 

благословеніи

 

цреосвлщеннѣйшаго

Виссаріонн,

 

епископа

 

Костромсісаго

 

и

 

Галическаго,

 

несшаго

 

тру-

ды

 

по

 

редакціи

 

«Душенолезнаго

 

чгенія»

 

розно

 

тридцать

 

лѣтъ,

и

 

при

 

его

 

нолвомь

 

постояпяшъ

 

содѣйствіи,

 

новая

 

редакція

 

и

въ

 

слѣдующ"М

 

ь

 

(теперь

 

и

 

уже

 

одиннадцітомъ)

 

году

 

будетъ

 

про-

должать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло

 

—служить

 

духовному

 

я

 

нравственному

наставлонію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

 

назидательнаго

и

 

поплтиаго

 

духовнаго

 

чтенія.

Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

ста

 

двадцати

 

томахъ

 

(въ

 

четыреста

Восьмидесяти

 

кпигахъ)

 

Дуишолезнаго

 

чтенія

 

уже

 

имѣется

 

доста-

точное

 

основаніе

 

для

 

сужденія

 

о.журпалѣ

 

и

 

только

 

для

 

лицъ

незнакомыхъ

 

съ

 

нилъ

 

считаем ънеобходнлымъ

 

присовокупить,

 

что

въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ:



—
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—

l)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

пзученію

 

Св.

 

Писанія,

 

творѳній

св.

 

отцевъ

 

и

 

нранославнаго

 

богослуженія.

 

2)

 

.

 

Статьи

 

вѣроучи-

тельнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержапія,

 

съ

 

обращепіемъ

 

особен*

наго

 

вниманія

 

на

 

современныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

п

 

част-

ной

 

ліизпи.

 

3)

 

Церковпо-историческіе

 

разскаяы

 

на

 

основавіи

первоисточниковъ

 

и

 

исторически

 

авторитетныхъ

 

памятииковъ.

 

4)

Воспоминанія

 

о

 

лпцахъ

 

замѣчательныхъ

 

ио

 

заслугамъ

 

для

 

церкви

и

 

по

 

духовно-нравственпой

 

жизни.

 

5)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣ-

дованія

 

преосвященнаго

 

Ѳоофапа-Затвориика,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Ам-

вросія

 

Онтинскаго

 

и

 

нреосвященнаго

 

Іореміи-Оішельника.

 

„Бе-

сѣды"

 

Вселенскаго

 

патріарха

 

Анѳнма

 

VII,

 

достойнаго

 

преемника

святѣйшчго

 

натріарха

 

Ф^тія

 

и

 

мудраго

 

первосвятителя

 

право-

славной

 

церкви.

 

Уроки

 

благодатной

 

даизни

 

по

 

руководству

 

о.

Іоанна

 

Кропштадтскаго.

 

Слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

чтенія

 

особенно

 

на

 

основаніи

 

святоотѳческихъ

 

твореній

 

и

 

наибо-

лѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

церкви.

 

6)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-

поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

иаукъ

 

естеетвеннахъ.

 

7)
Олисаніе

 

путепіеетвій

 

къ

 

саятымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

«богоснасаемымъ

градамъ».

 

8)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

 

особенно

 

при

 

содѣйстіи

высшаго

 

снеціалиста

 

по

 

расколу

 

Н.

 

И.

 

Субботина.

 

Подъ

 

его

же

 

ближайшимь

 

наблюденіемъ

 

приготовляется

 

для

 

«Душенолезпа-

го

 

чтенія»

 

продолженіе

 

начатаго

 

въ

 

прекратившемся

 

теперь

журналѣ

 

«Братское

 

Слово»

 

сочиненія

 

извѣстнаго

 

нротиворасколь-

ническаго

 

писателя

 

Егора

 

Антонова:

 

Разсмотрѣніе

 

изданной

 

по-

повцчми

 

Австрійскаго

 

согласія

 

книги:

 

„Разборъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

сто

пять

 

вонросовъ".

 

9)

 

По

 

возможности

 

документальная

 

и

 

въ

 

то

же

 

время

 

ионятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-

католическомъ,

 

англиканскояъ,

 

лютеранскомъ,

 

рефірматскомъ,

многоразличныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

По

 

тому

 

самому,

 

что

 

редакторъ

 

журнала

 

долгое

 

время

 

препода-

валъ

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Ака-

демы

 

и

 

три

 

раза

 

отправлялся'

 

за-грапицу,

 

чтобы

 

лучше

 

озна-

комиться

 

съ

 

ними

 

па

 

иѣстѣ,— на

 

эготъ

 

отдѣлъ

 

обращено

 

его

особенное

 

внилапіе.
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Во

 

исполненіе

 

жоланій

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

„Душепо-

лѳзнаго

 

чтенія",

 

въ

 

прйложепіи

 

къ

 

журпалу

 

печатается

 

съ

 

осо-

бымъ

 

счетомъ

 

страницъ

 

полное

 

собраніе

 

резолюцій

 

Филарета

 

Ми-

трополита

 

Московскаго,

 

съ

 

нредисловіемъ

 

и

 

иримѣчаніями

 

луч-

шего

 

знатока

 

жизни

 

и

 

творевій

 

святителя

 

Филарета, — профессо-

ра

 

Моск.

 

Д.

 

Академіи

 

И.

 

Н.

 

Корсупсваго.

По

 

примѣру

 

црошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

  

1900

 

году

   

въ

 

«Душе-

нолезпомъ

   

чтѳніи»

   

нѣкоторыя

   

статьи

   

будутъ

 

иллюстрироваться

соотвѣтствѳнными

 

рисунками.

Редакторъ-издатель

 

заслуж.

 

проф.

 

нрот.

3 — 3

                                       

Дмитрій

 

Касицыт.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

  

1900

 

ГОДЪ

на

 

духовно

 

-

 

академическіѳ

 

журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ

  

ВЪСТНИКЪ"
и

ХРИСТІАНСКОЕ

   

ЧТЕВІЕ

съ

 

приложеніемъ

Нолімго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанпа

 

Златоуста.

С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣ-

шимссти

 

и

 

впредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

она

 

служила

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

посредствомъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

бу-

детъ

 

издавать

 

въ

 

1900

 

году

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ"

 

и

 

„Хри-

стіанское

 

Чтеніе"

 

по

 

слѣдующей

 

ирограммѣ.

Въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

печатаются:

1)

 

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

обсуж-

деніе

 

богословскихъ

    

и

 

церковно-историческихъ

   

вопросовъ,

 

какъ

они

 

выдвигаются

 

запросами

 

времени;
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2)

   

Статьи

 

цѳрковно-общѳственнаго

 

характера,

 

носвящепныя

обсужденію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

явленін,

но

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизвь,

 

въ

 

зтомъ

отдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣето

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

нодписчи-

ковъ

 

и

 

читателей,

 

который

 

соблаговолятъ

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

или

 

другимъ

 

назрѣвающимъ

 

вонросамъ

 

жизни;

3)

  

Мнѣніл

 

и

 

Отзывы— отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

 

и

подвергаются

 

критическимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

церковно-

общественной

 

жизни,

 

какъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

текущей

 

духовной

и

 

свѣтской

 

печати;

4)

   

я Въ

 

области

 

церковно-ириходской

 

практики" — отдѣлъ,

въ

 

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

ранрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

изъ

 

пастырской

 

практики;

5)

   

Корресподенціи

 

изъ

 

епархій

 

я

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

вы-

дающихся

 

явленіяхъ

 

мѣсгной

 

жизни;

6)

   

Обозрѣніе

 

книгъ

 

и

 

духовпыхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣтскихъ

журналовъ;

7)

   

Постановленія

 

и

 

расноряженія

   

правительства;

8)

   

Лѣтонись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

за

 

границей

 

на

 

пространстве

 

всего

 

земного

 

шара;

9)

  

Разныя

 

извѣстія,

 

замѣтки,

 

разнообразный

 

интересныя

 

свѣ-

дѣнія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

вышеозпаченныхъ

  

отдѣлахъ.

Въ

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

входятъ

 

самостоятельный

 

и

 

нере-

водпыя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историчѳскаго

 

и

 

назидательнаго

 

со-

держанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

 

дѣла

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

изложенія,

 

а

 

также

 

критическія

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

иностранной

богословской

 

литературы.

Кромѣ

 

того

 

съ

 

1895

 

года

 

рѳдакція

 

приступила

 

къ

 

издапію
„полнаго

 

собранія

 

Твореній

 

св.

   

Іоанна

 

Златоуста"

   

въ

 

русскомъ
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переводѣ

 

на

 

весьма

 

льготпыхъ

 

для

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

условіяхѵ

Именно,

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

ежегодно

 

боль-

шой

 

томъ

 

этихъ

 

Твореній

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ

 

(около

 

1,000

 

стра-

ницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта)

 

вмѣсто

 

поминальной

 

цѣны

въ

 

три

 

рубля

 

за

 

одияь

 

рубль,

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ

— за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

 

При

 

такихъ

льготяыхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

 

возможность

 

при

 

самомъ

 

нез-

начительномъ

 

ежегодномь

 

расходв

 

иріобрѣсть

 

полное

 

собрапіо

 

Тво-

роній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

 

церкви, —собраніе,

 

которое

по

 

богатству

 

и

 

разнообразно

 

содержанія

 

составляете

 

цѣлую

 

биб-

ліотѳку

 

богословской

   

литературы

 

ея

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

1900

 

г.

 

будѳть

 

издапъ

 

шестой

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ.

Въ

 

него

 

войдуть

 

бѳсѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

па

 

книгу

 

Пророка

Исаіи,

 

Обозрѣніе

 

Св.

 

Писапія

 

и

 

др.

Новые

 

подписчики,

 

желающіѳ

 

получить

 

и

 

первые

 

пять

 

то-

мовъ,

 

благоволятъ

 

прилагать- къ

 

подписной

 

цвнѣ

 

по

 

два

 

рубля

 

за

томъ,

 

въ

 

изящпомъ

 

англійскомь

 

переплетѣ — но

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

за

 

томъ

 

съ

 

нересылкой.

УСЛ0В1Я

 

ПОДПИСЕЙ.

Годовая

   

цѣна

  

въ

   

Россіи:

а)

   

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

Тво-

реній

 

св.

 

Іоанпа

 

Златоуста— 9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящчоиь

 

пе-

реплети — 9

 

р.

  

50

 

к.

б)

   

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

„Творепш

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста" — 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

вь

 

изящпомъ

 

неропіетв

 

7

 

руб.;

 

за

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

5

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

нриложеніемь

 

Твореній

 

св.

 

Іоапна

 

Златоуста — 6

]).

  

50

  

к.,

 

въ

 

изящпомъ

 

нореилегв

 

7

  

руб.

За

   

границей,

   

для

   

всѣхъ

   

мѣстъ:

Зд

 

оба

 

журнала

 

10

 

(десять)

 

р.;

 

съ

 

приложеніемъ

 

Твореній

св.

 

Доаняа

 

Зшоуста

 

— 11

  

руб.,

  

50

  

коп.,

  

въ

  

перенлетѣ

 

— 12

 

р!
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Еа

 

каждый

 

отдѣльно

   

7

 

(семь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

„Твореній

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

 

—

 

9

 

руб.,

 

въ

 

иеренлетѣ

 

9

 

р.

 

50

 

к.

Ипогородніе

 

подписчики

 

падписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

въ

 

редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстпика"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтевіл"

въ

 

С.-ІІетербургѣ.

ГІодиисывающіеся

 

въ

 

О.-Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

контору

рѳдакціи

 

(Невскій

 

пр.

 

182,

 

кв.

 

1),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

таісжѳ

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявлевія

 

для

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

 

„Церковпомъ

 

Вѣстникѣ";

 

въ

 

Москвѣ

подписка

 

принимается

 

въ

 

Отдѣлѣ

 

но

 

распространенно

 

духовнс-

нравственныхъ

 

кпигъ

 

(Петровка,

 

Высокопѳтровскій

 

монастырь).

6—3

                       

Редакторь

 

нроф.

 

А.

 

П.

 

Лопуссинъ.

ОТЪ

 

РЕДАКЦІИ.

О

 

продолженіи

 

изданія

 

въ

 

1900

 

(пятомъ)

 

году

.

  

.

                       

ежемѣсячнаго

 

журнала

ДИССіаНЕРСКОЕ

 

ОБОЗРЪНІГ.
„Миссіонерскоѳ

 

Обозрѣніе"

 

служить

 

органомѵ

 

внутренней

мйссій

 

и.посвящено

 

псестороннему

 

изслѣдованію

 

и

 

абличенію

 

ру,с-

скато

 

■

 

сектантства

 

раціоналистичѳскаго

 

(духоборчества,

 

молоканства,

жидовства,

 

субботства;

 

штундобантизма,

 

пашковщины,

 

толстовства

и

 

др.)

 

и

 

мистическаго

 

(хлыстовства,

 

скопчества,

 

шалопутства

 

п

др.),

 

а

 

также

 

и

 

расколо-старообрядчества.

 

Послѣдяій

 

отдѣлъ

 

въ

новомъ

 

году

 

будетъ

 

значительно

 

расширенъ

 

въ

 

объемѣ

 

и

 

про*

граммѣ,

 

въ

 

виду

 

прекращенія

 

изданія

 

противораскольпичьяго

 

ор-

гапа

 

„Братское

 

Слово",

 

такъ

 

что

 

нашъ

 

журналъ

 

сганетъ

 

на

стражѣ

 

интересовъ

 

противораскольпичьей

 

миссіи

 

и

 

расколовѣдѣнія

также

 

зорко

 

и

 

дѣятельно,

 

какъ,

 

съ

 

Божіею

 

помощью,

 

уже

 

4

 

года

онъ

 

служить

 

интересамъ

 

противосѳктаптской

 

миссіи

 

и

 

дѣлу

 

сек-

товѣдѣнія.

   

Редакція

 

надѣется,

   

что

 

чрезъ

 

это

    

объемъ

 

журнала
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увеличится

   

и

 

содержаніе

 

обогатится

 

новымъ

 

разнообразіемъ

   

ма-

теріала.

„Миссіонѳрское

 

Обозрѣніе"

 

н

 

въ

 

1900

 

(иятомъ)

 

году

 

из-

дается

 

па

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

лаправленіи,

 

по

прежней

 

программ

 

в

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

норядкѣ,

 

т.

 

е.,

 

ежемѣсячными

книжками

 

(12

 

въ

 

годь),

 

съ

 

приложеніенъ

 

4

 

книгъ

 

(трехмѣсячни-

ки)

 

и

 

Миссіоперскими

 

листками

 

при

 

|Сихъ

 

книгахъ

 

въ

 

формѣ

„Огвѣты

 

изъ

 

слова

 

Божія".

Условія

 

подписка

 

остаются

 

безъ

 

ііеремѣны.

Въ

 

1890

 

году

 

за

 

подписную

 

плату

 

въ

 

шесть

 

руб.

 

съ

пересылкою

 

высылается

 

подаисчикамъ

 

полное

 

издапіе

 

„Миссіонѳр-

ское

 

Обозрѣніѳ",

 

въ

 

количествѣ

 

12

 

ежемѣсячпыхъ

 

книгъ

 

и

 

4

книгъ

 

Приложенія

 

съ

 

Миссіонерскимя

 

при

 

нихъ

 

листками.

 

За
5

 

рублей

 

подписчики

 

получатъ

 

только— 12

 

выпусковъ

 

журнала.

Заграничные

 

подписчики

 

вносячь

 

восемь

 

руб.

 

Огдѣльно

 

отъ

 

жур-

нала

 

подписывающіесн

 

на

 

Приложенія

 

вносятъ

 

три

 

рубля.

 

„На-

родно-Миссіонерская

 

Библіотечка"

 

(въ

 

количествѣ

 

свыше

 

60

 

на-

звали) — два

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

 

Присылающіе

 

требованіе

 

на

Бябліотечку

 

вмѣстѣ

 

съ

 

подпискою

 

на

 

журналъ

 

прилагають

 

толь-

ко

 

1

 

руб.

 

40

 

коп.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Пѳтербургѣ,

 

Литейный

 

пр.,

д.

 

J6

 

34,

 

кв.

 

4,

 

въ

 

редакціи

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія".

 

Въ

Кіевѣ — въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Оглоблина

 

и

 

|Розова,

 

въ

 

Мо-

сквѣ — въ

 

Синодальной

 

типографіи

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

кяиж.

лагазипахъ.

Оставшіеся

 

въ

 

редакціи

 

экземпляры

   

журнала

   

„Миссіонер-

скаго

 

Обозрѣнія"

  

1898

 

и

 

1899

   

годовъ

   

продаются

 

по

 

4

 

руб.

за

 

годовое

 

издапіз

 

1896,

  

1898

 

и

  

1899

 

гг.;— т.-е.

 

за

 

три

 

го-

да

 

вмѣстѣ— десять

 

руб.,

 

экземпляры

 

1897

 

г.

 

въ

 

нродажѣ

 

имѣют-

ся

 

только

 

неполные

 

по

 

3

 

руб.

 

Пересылка

 

но

 

вѣсу.

Приложѳнія

 

1898

 

п

 

1899

 

гг.,

 

заключающія

 

въ

 

себѣ

 

пол-

ный

 

кругъ

 

проповѣдей

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

а

также

 

церковныя

 

поученія

    

въ

    

охраненіе

    

православныхъ

 

чадъ
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церкви

 

отъ

 

лжеученія

 

штунды,

 

пашковщипы,

 

хлыстовства

 

и

 

рас-

кола,

 

—

 

стихотворенія,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы

 

для

 

чтенія

 

грамотному

народу

 

п

 

школьникамъ

 

высылаются

 

за

 

2

 

руб.

 

50

 

к.

 

(восемь
книгъ^

 

около

 

ста

 

печатныхъ

 

листовъ).

Всероссійскій

 

Миссіонерскій

 

Съѣздъ

 

призналъ

 

„Миссіонер-

ское

 

Овозрѣніе"

 

изданіемъ

 

необходимымъ

 

для

 

церковныхъ

 

би-

бліотекъ

 

нриходрвъ

 

Имперіи,

 

зараженныхъ

 

заблужденіями

 

сектъ

и

 

раскола,

 

а

 

также

 

для

 

благочинпическихъ

 

и

 

епархіальныхъ
бнбліотекъ.

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

рекомендовалъ

 

нашъ

журналъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

въ

 

особенности

 

тѣхъ

 

мѣстпостей,

 

которыя

 

заралсены

 

рас-

коломъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

а

 

Учебпый

 

Комитѳтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

рекомендовалъ

 

„Миссіонерскоѳ

 

Обозрѣніе"

 

для

 

нріобрѣтенія

 

въ

библіотеки

 

духовныхъ

 

симипарій.

Лдросъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Литейный

 

проспоктъ,

 

д.

№

 

34,

 

кв.

 

№

 

4.

3—3

                      

Редакторъ-Издатель

 

М.

 

В.

 

Скворцбвъ.

Иллюстрированный

 

духовный

 

журналъ

Учебнымъ

 

комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

    

журналъ

   

допущенъ

въ

 

библіотеки

 

духовно-учебныхъ

 

завёденій.

XIV

 

годъ

 

издаиія.

Адресъ

 

редавціи:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевск,

 

церкви.

Вступая

 

въ

 

четырнадцатый

 

годъ

 

изданія,

 

журя.

 

„Вос-
кресный

 

День"

 

попрежнему

 

будетъ

 

выходить

 

еженедѣльно,

со

 

множествомъ

 

рисунковъ

 

и

 

съ

 

разными

 

приложеніями.
Программа

 

статей

 

журнала

 

на

 

будущій

 

годъ

 

слѣдующая:

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

раз-

сказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

гражданской.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящему

 

Жиз-
неописанія

 

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

воспоминанія

 

о

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христианское
богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

значеніи.

 

4)

 

Христіанское
искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе.

    

5)

    

Пер-
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ковная

 

географія.

 

Путешествія,

 

описапія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Вос-
тока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Евангелическая

 

проиовѣдь.

Подвиги

 

пройобѣдниковъ

 

евавгелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской
земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.

 

7.

 

Христіапская

 

мысль.

 

Вѣро-

ученіе

 

и

 

нравоучеаіе.

 

Благодатный

 

явленія

 

вѣры.

 

Духовно-
йравоучительвое

 

азложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естествек-

ныхъ.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художественныхъ

произведетй

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Цеіковно-бытовая
жизнь.

 

Разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воспоминаніл

 

изъ

 

цер-

корно-бытовой

 

и

 

религюзно-вравствьнной

 

жизни.

„Воскресный

 

День"

 

даетъ

 

въ

 

годъ

   

за

   

4

 

р.

 

съ

 

пересылкой
и

 

доставкою'.

52

 

ХгХі

 

журнала

 

иллюстрированная,

 

въ

 

обгемѣ

 

I 1/ 2

печатпыхъ

 

листовъ,

 

большого

 

формата

 

каждый.

52

 

№J\°

 

газеты

 

„Современная

 

лѣтопись"

 

по

 

слѣдующей

программѣ:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-обществепнымъ

 

вопро-

самъ.

 

2)

 

Обзоръ

 

событій

 

церковно-общественной

 

жизни

 

какъ

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за-границей.

 

3)Распоряженія

 

епархіальныхъ
начальства.

 

4)

 

Среда

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

5)

 

Ралн.

 

извѣстія.

52

 

№№

 

„Воскресныхъ

 

Лвстковъ",

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

известность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

до

 

двухъ

 

мил-

ліояовъ

 

экземпляровъ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

теченіе

 

года

 

подписчики

 

получатъ:

12

 

кн.

 

„Воскреснаго

 

Собеседника"

 

въ

 

2

 

листа

 

каждая

книга.

 

Въ

 

„Воскресномъ

 

Собесѣдникѣ"

 

будутъ

 

печататься:

1)

 

слова,

 

поученія

 

на

 

воскресные

 

в

 

праздпичные

 

дни,

 

2)
для

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

статьи

 

и

 

ъ

 

русской
церковной

 

исторіи.

 

Въ

 

концѣ

 

года

 

изъ

 

книгъ

 

„Воскреснаго
Собесѣдника"

 

составится

 

2

 

болыпія

 

книги.

 

Поученія

 

будутъ
разсылатыя

 

за

 

2

 

мѣсяца

 

до

 

ихъ

 

пропзпесеьія

 

въ

 

храмахъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

  

„Воскресный

 

День"

  

со

 

веѣми

 

при-

ложевіями,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

    

на

 

годъ

 

4

 

руб.,

   

на

[а

 

года

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Благочинные,

   

выписываюшіе

   

журналъ

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ

 

получаютъ

 

еще

  

1

  

экз.

 

безплатпо.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

    

Мяс-
ницкая,

 

домъ

 

Николаевской

 

церкви.

3

 

—

 

3

                      

Редакторъ-издатель

 

священникъ

  

Уваровъ.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1900

 

ГОДЪ.

на

 

ежемѣсячный

 

литературно-историческій

 

журналъ

,,D Di/ J

 

ПИП D

 

ИПииНдППиИ

 

щІІШіУГШ

 

.
~.—_——__

Вступая

 

въ

 

девятый

 

годъ

 

своего

 

издавія,

 

„Вѣстникъ

Иностранной

 

Литературы"

 

попрежнему

 

будетъ

 

неуклонно

преследовать

 

поставленную

 

при

 

его

 

основаніи

 

главную

 

за-

дачу— давать

 

общедоступное,

 

разнообразное,

 

литературно-

художественное

 

чтеніе,

 

знакомя

 

въ

 

хорошихъ

 

переводахъ

 

съ

лучшими

 

какъ

 

новѣйшими,

 

такъ

 

и

 

классическими

 

произве-

деніями

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

иностранныхъ

 

изящныхъ

 

лите-

ратуръ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

етатьяхъ

 

и

 

въ

болѣе

 

краткихъ

 

очеркахъ

 

и

 

замѣткахъ

 

въ

 

„Заграничной

 

хро-

ник

 

„Вѣстникъ",

 

внимательнослѣдя

 

за

 

иностранною

 

жизнью

во

 

всѣхъ

 

ея

 

характерныхъ

 

нроав.іеніяхъ,

 

будетъ

 

сообщать
обо

 

всемъ

 

новомъ

 

выдающемся,

 

интересномъ

 

въ

 

заграничной
общественной

 

жизни,

 

наукѣ,

 

литературѣ

 

и

 

искуествѣ.

По

 

сравненію

 

съ

 

первыми

 

годами

 

своего

 

изданія

 

„Вѣ-

стникъ*

 

увеличился

 

въ

 

объемѣ

 

почти

 

вдвое

 

и

 

въ

 

1898

 

и

1899

 

гг.

 

давалъ

 

своимъ

 

читателямъ

 

по

 

5000

 

страницъ

убористаго

 

шрифта.
Стремясь

 

возможно

 

добросовѣстнѣе

 

выполнить

 

приня-

тыя

 

на

 

себя

 

обязанности,

 

„Вѣстникъ".,еще

 

болѣе

 

расширить

свои

 

рамки,

 

чтобы

 

безъ

 

нромедленія

 

знакомить

 

читателей

 

со

всѣми

 

выдающимися

 

новинками,

 

принадлежащими

 

перу

 

талант-

ливѣйшихъ

 

представителей

 

иностранныхъ

 

литературъ— фран-
цузской,

 

нѣмецкой,

 

англійсгсой.

 

американской,

 

итальянской,
испанской,

 

шведской,

 

датской

 

и

 

польской.

 

Вмѣсто

 

5000
страницъ.

Годовой

 

объеиъ

 

«Вѣетиика"

 

увеличится

 

до

 

6.000

 

страницъ.
Въ

 

первыхъ

 

книгахъ

 

„Вѣствика"

 

1900

 

года

 

появятся

 

круп-

ныя

 

произведенія

 

слѣдующихъ

 

авторовъ:

1)

 

Бальзака— „Физіологія

 

брака,

 

и

 

размышленія

 

въ

 

ду-

хѣ

 

эклектической

 

философіи

 

о

 

счастіи

 

и

 

несчастіи

 

въ

 

су-

пружеской

 

жизни"

 

(это

 

остроумнѣйшее

 

произведеніе

 

появит-

ся

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

впервые)-

 

2)

 

Альфонса

 

Додэ— по-

смертная

 

повѣсть.

 

3)

 

Поля

 

Бурже

 

—новый

 

романъ;

 

4)

 

Map-
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селя

 

Прево — новый

 

романъ

 

„Леа".

 

5)

 

Габріэля

 

Д'Аннунціо
—

 

новая

 

драма

 

„Джіоконда",

 

въ

 

пер.

 

М.

 

М.

 

Иванова

 

6)
Поля

 

Эрвье,

 

талантливѣйшаго

 

изъ

 

молодыхъ

 

французсвихъ
писателей,— лучшій

 

романъ,

 

съ

 

предисловіемъ

 

знаменитаго

датсваго

 

критика

 

Георга

 

Брандеса.

 

7)

 

Изъ

 

новой

 

серіи

 

по-

смертныхъ

 

воспоминаній

 

Виктора

 

Гюго

 

будутъ

 

помѣщены

въ

 

„Вѣстникѣ"

 

иптереснѣйшія

 

страницы.

 

Кромѣ

 

того

 

бу-

дутъ

 

напечатаны:

 

8}

 

Новые

 

разсказы

 

Марка

 

Твэна

 

и

 

Бретъ-
Гарта;

 

новые

 

исторьческіе

 

разсказы

 

Анатоля

 

Франса;

 

но-

вые

 

разсказЫ

 

молодого

 

французского

 

писателя

 

Роберта

 

Де-
Флерса,

 

одна

 

изъ

 

работъ

 

котораго

 

премирована

 

уже

 

фран-
цузскою

 

академіею

 

и

 

который

 

по

 

характеру

 

дарованія

 

яв-

ляется,

 

по

 

мнѣнію

 

заграничной

 

критики,

 

достойвымъ

 

послѣ-

дователемъ

 

Гюи

 

де-Мопасана;

 

разсказы,

 

премированные

 

га-

зетою

 

„ Journal"

 

и

 

журналомъ

 

„Revue

 

des

 

R^vups",

 

разска-

зы

 

Англійскихъ,

 

Итальяяскихъ,

 

Нѣнецкихъ,

 

Шведсвихъ,
Датскихъ,

 

Польскихъ

 

и

 

Чешсвихъ

 

беллетристовъ,

 

9)

 

Недав-

но

 

появившіяся

 

третья

 

и

 

четвертая

 

части

 

воспоминаній
(„Les

 

panas

 

de

 

\ l amour"

 

и

 

e Le

 

marche

 

aux

 

Iemmes")

 

быв-

шаго

 

начальника

 

парижской

 

сыскной

 

полиціи

 

Горона

 

нач-

нутся

 

печатаніемъ

 

съ

 

январской

 

книги

 

„Вѣстника".

 

10)

 

Въ
той

 

же

 

книгѣ

 

появятся

 

очерки

 

изъ

 

придворнаго

 

быта

 

вре-

менъ

 

Людовика

 

XIV,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

"Отравительницы

 

и

Чародѣйки"

 

(по

 

новѣйшимъ

 

изслѣдованіямъ).

Съ

 

отдѣльною

 

нумйраціею

 

страницъ

 

будутъ

 

напечатаны

 

въ

ѵВѣстникѣ"

 

въ

 

теченіе

 

1900

 

года,

------ Три

 

Иллюстрированныхъ

 

Приложенія: ------

1)

 

Всемірные

 

Юмористы

 

и

 

Сатирики

въ

 

харавтеристивахъ

 

и

 

образцахъ,

2)

  

Женщина

 

въ

 

жизни

 

великихъ

 

и

 

знаменитыхъ

 

людей

-(

 

и

 

)-

3)

  

Веемірная

 

Парижская

 

Выставка

 

въ

 

иллюстраціяхъ

и

 

описаніяхъ.

Несмотря

 

на

 

новое

 

и

 

значительное

 

увеличеніе

 

объема

„ВѢСТНИКА".

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1900

 

годъ

 

остается

 

прежняя:

 

бѳзъ

доставки

 

и

 

пересылки

 

4

 

руб.

 

50

 

КОП.,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

5

 

руб.
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Подробное

 

объявленіе

 

высылается

 

по

 

требованіямъ

 

безплатно.

Гг.

 

служа щіе

 

въ

 

вазенныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрежденіяхъ

пользуются

 

разсрочвою

 

за

 

поручительствомъ

 

гг.

 

вазначеевъ

и

 

лицъ

 

завѣдующихъ

  

подписвою.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Цетербургѣ — въ

 

Конторѣ

Редакціи,

 

Гостинный

 

дворъ,

 

Зеркальная

 

линія,

 

№

 

63,

 

мага-

тинъ

 

Пантелеева

 

(прот.

 

Пажескаго

 

корп.),

 

въ

 

Москвѣ — въ

конторѣ

 

Н.

 

Н.

 

Печковской,

 

Петровскія

 

ливіи,

 

а

 

гг.

 

иного-

родніе

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

редавцію,

 

Спб.,

 

Верей-

ская

 

ул.,

 

д.

 

JV»

  

16,

 

собств.

Издатель

 

Г.

 

Ѳ.

 

Пантелеевъ.

    

Редакторъ

 

С.

 

С.

 

Трубачевъ.
5

 

—

 

2

Открыта

 

подписка

 

на

  

1900

 

годъ

 

на

 

журалъ

иллюстрированный

 

двухнедѣльный

 

вѣстнивъ

 

современной

 

жизни,

политики,

 

литературы,

 

науки,

 

искусства

 

и

 

нрикладныхъ

 

знаній,

издаваемый

  

товарнществонъ

    

М.

  

О.

 

Вольфъ,

    

подъ

    

рѳдавціей

П.

 

М.

 

Ольхина.

За

 

14

 

рублей

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за' пересылку

 

премій,

    

под-

писчики

  

„Новаго

 

Міра"

  

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

1900

    

года,

    

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійсісой

 

Импѳріи,

 

слѣ-

дующія

 

пять

 

изданій:

1)

   

Журналъ

 

„Новый

 

Міръ"

 

съ

 

«Современной

 

лѣтописью».

24

 

выпуска

 

въ

 

форматѣ

 

лучшихъ

 

европейскихъ

 

иллюстрацій.

2)

   

Иллюстрированный

 

журналъ

 

прикладныхъ

 

знаній

 

„Мо-

заика

 

Новаго

 

Міра"

 

(24

 

выпуска),

 

вмѣщающій

 

въ

 

себѣ

 

16

рубрикъ.

3)

  

Журналъ

 

„Литературные

 

вечера

 

Новаго

 

Міра"

 

12

«жемѣсячныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

книжекъ

 

романовъ

 

и

 

повѣстей

для

 

сѳмейнаго

 

чтенія.

4)

   

12

 

переплѳтенныхъ

 

книгъ

 

ежѳмѣсячнаго

 

журнала

 

„Би-

<бліотека

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей",

 

въ

 

составъ

   

кото-
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раго

 

войдутъ:

 

а)

 

шесть ч

 

нѳреплетенныхъ

 

томовъ

 

полнаго

 

собранія

сочиненій

 

Ив.

 

Ив.

 

Лажечникова

 

(т.т.

 

7

 

— 12);

 

б)

 

шесть

 

перѳ-

плётепныхъ

 

томовъ

 

полнаго

 

иллгострировайнаго

 

собранія

 

сочиненій

Генриха

 

Гейне

 

(т.т.

 

7 — 12).

5)

 

Двѣ

 

роскошно

 

переняетепныя

 

книги

 

ежемѣсячнаго

 

иллю-

стрированная

 

изданія

 

«Живописная

 

Россія»,

 

иосвященпыя

 

опи-

санію

 

Южнаго

 

Поволжья

 

и

 

Уральской

 

области.

Лица,

 

желающія

 

получить

 

въ

 

1900

 

г.

 

при

 

«Новомъ

 

Мі~

рѣ>,

 

«Мозаикѣ»

 

и

 

«Литературныхъ

 

вечерахъ»

 

за

 

этотъ

 

годъ

всѣ

 

12

 

перенлетенныхъ

 

томовъ

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

 

Ив.

Ив.

 

Лажечникова,

 

всѣ

 

12

 

перѳіілетенпыхъ

 

томовъ

 

полнаго

 

иллю-

трированнаго

 

собранія

 

сочиненій

 

Генриха

 

Гейне

 

и,

 

вмѣсто

 

2-хъ,

четыре

 

изящно

 

переплетѳнйыхъ

 

книги

 

„Живописной

 

Россіи" >

посвященныя

 

описанію:

 

l)

 

Внутренняго

 

Нестепного

 

прострапства,

2)

 

Донско-Каепійской

 

области,

 

3)

 

Южнаго

 

Поволжья

 

и

 

4)

Зг ральской

 

области,

 

уплачиваюсь

 

за

 

годовое

 

изданіо

 

„Новаго

Міра"

 

со

 

всѣни

 

вышеперечисленными

 

приложеніями,

 

вмѣсто

 

14

 

p.,

—

 

26

  

руб.

 

(заграничные

 

подписчики

 

36

  

руб.).

Кронѣ

 

подписки

 

на

 

журналъ

 

съ

 

приложеніяни

 

за

 

два

 

года,,

редаісція

 

„Новаго

 

Міра",

 

по

 

примеру

 

прошлаго

 

года,

 

рѣши.іа

допустить

 

для

 

желающихъ

 

замѣну

 

объявленныхъ

 

приложен ій

прошлогодними,

 

а

 

именно,

 

взаиѣнъ

 

второй

 

половины

 

соч.

 

Лажеч-

никова

 

и

 

Гейне,

 

желающіѳ

 

могутъ

 

получить

 

въ

 

1900

 

году

 

пер-

вую

 

половину

 

сочинепій

 

этихъ

 

писателей;

 

виѣсто

 

же

 

дкухъ

 

книгъ

«Живописной

 

Россіи»

 

за

 

1900

 

годъ, —двѣ

 

книги

 

того-же

 

из-

данія,

 

вшіущенныя

 

въ

 

1899

 

году,

 

т.

 

ѳ.

 

посвященныя

 

описанію

Внутренняго

 

Несіепного

 

пространства

 

и

 

Донско-Каспійской

 

области.

Гг.

 

Подписчиковъ,

 

желающихъ

 

воспользоваться

 

правомъ

выбора

 

премій,

 

ваамѣнъ

 

объявленныхъ

 

на

 

1900,

 

годъ,

 

просятъ

заявлять

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

при

 

самой

 

подпискѣ

 

на

 

журналъ,

 

из-

лагая

 

свое

 

желаніе

 

по

 

возможности

 

на

 

отдѣльномъ

 

листѣ

 

бумаги.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

«Новому

 

Міру»

 

со

 

всѣми

 

прило»

жоніями

 

и

 

цреміяни,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

    

мѣста
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Россійской

 

Имперій

 

14

 

руб.

   

Роскошное

    

изданіе — 18

    

рублей.

За

 

границу — 24

 

руб.,

  

роскошное

 

изданіе — 28

 

руб.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа,

 

при

 

чѳмъ

 

при

 

поднискѣ

должно

 

быть

 

внесено

 

не

 

менѣе

 

2

 

р.,

 

остальныя

 

же

 

деньги

 

могутъ

высылаться,

 

по

 

усмотрѣнію

 

подписчика,

 

сжемѣсячно,

 

до

 

уплаты

всѣхъ

 

14

 

руб.

 

При

 

подпискѣ

 

въ

 

разсрочку

 

безплатныя

 

нреиіи

высылаются

 

только

 

но

 

уилатѣ

 

всей

 

подписной

 

суммы.

Объявлѳнія

 

для

 

поиѣщенія

 

въ

 

журналахъ:

 

„Новый

 

Міръ"

ш

 

„Мозаика

 

Новаго

 

Міра", —принимаются

 

съ

 

платою:

 

сзади

текста

 

по

 

40

 

коп.

 

за

 

строку

 

нонпарели

 

въ

 

'|s

 

ширины

 

стра-

ницы

 

«Новаго

 

Міра*

 

или

 

въ

 

'|з

 

ширины

 

«Мозаики

 

Новаго

Міра».

 

Передъ

 

текстомъ

 

плата

 

двойная.

Подписка

 

на

 

«Новый

 

Міръ»

 

и

 

объявленія

 

принимаются

 

въ

конторахъ

 

журнала,

 

при

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Т-ва

 

М.

 

О.

Вольфъ,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Гостиный

 

дворъ,

 

№

 

18,

 

и

 

въ

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

JV»

 

12,

 

а

 

также

 

въ

 

редакціи

 

„Новаго

Міра",

 

въ

 

О.-Петербургѣ,

 

Васильевскій

 

Островь,

 

16

 

линія

собствен,

 

домъ,

 

№№

 

5—7.

                                                   

6 — 4

Открыта

 

подписка

   

на

  

1900

 

г.

 

XI

 

годъ

 

изд.

   

еженедельный

иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семейнаго

 

чтенія

ПРИРОДА

 

і

 

ЛЮДИ.
Вь

 

теченіе

 

года

 

подписчики

 

получатъ

 

52

 

иллюстриро-

вавныхъ

 

№№,

 

въ

 

кѳторыхъ

 

будутъ

 

помещаться

 

всѣ

 

выдаю-

щіяся

 

событія

 

всего

 

міра,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи
науки,

 

путешествій

 

и

 

изобрѣтеяій,

 

описаніе

 

чудесъ

 

Париж-

ской

 

Всемірной

 

выставки

 

1900

 

г.,

 

обозрѣаіе

 

XIX

 

вѣка,

 

ро-

маны

 

и

 

повѣсти

 

съ

 

массой

 

иллюстрацій.

Безплатпо

 

12

 

томовъ,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ

 

»Би-
оліотека

 

романовъ"

 

(приключенія

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ),

 

ко-

торые

 

будутъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

    

произведевія

    

извѣстныхъ
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писателей:

 

3

 

тома,

 

составляющихъ

 

полную

 

серію

 

сочен»

Фалькенгорста

 

Африкансвій

 

кожаный

 

чулокъ:

 

томъ

 

I.

 

Неж-

ное

 

сердце.

 

И.

 

Танганайскій

 

левъ.

 

III.

 

Корсаръ

 

пустыни»

9

 

томовъ,

 

составляющ.

 

полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

А.

 

Лори»

въ

 

которыхъ

 

въ

 

увдекательиомъ

 

издоженіи

 

описываются

 

пу-

тешествія

 

и

 

приключенія

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ.

 

Томъ

 

1)

 

Ка-

питанъ

 

Трафальгаръ,

 

2)

 

Ра дамехсвій

 

карликъ.

 

3)

 

Изгнанники

земли.

 

4)

 

Искатели

 

золота.

 

5)

 

Атлантида.

 

6)

 

Рубинъ

 

Вели-

кан)

 

Ламы.

 

7)

 

Тайна

 

мага.

 

8)

 

Черезъ

 

океанъ.

 

9)

 

Наслѣд—

никъ

   

Робинзона.

Кромѣ

 

того,

 

беаплатно

 

12

 

иллюстр.

 

выпусковъ

 

„Все-

мірнаго

 

путешественника

 

%

 

въ

 

которомъ

 

будетъ

 

помѣщено

описаніе

 

знаменитыхъ

 

путешествій

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

свѣта^

съ

 

массою

 

иллюстрацш,

 

рисунковъ

 

и

 

портретов?.

На

 

годъ

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

Опб.

 

5

 

руб.,

 

съ

 

доставк.

 

въ

Спб.

 

и

 

перес.

 

по

 

всей

 

Россіи

 

6

 

р.

 

За

 

границу

 

8

 

р.

 

съ-

пересылкой.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

При

 

подпискѣ

 

2

 

^руб. г

въ

  

1

  

марта

  

1

  

руб.,

  

къ

  

1

   

мая

  

1

   

руб.

 

я

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные-

Адресъ

 

редакціи:

 

С. -Петербурга.

 

Стремянная,

 

№

 

12,

собетві

 

домъ.

Редакторъ

 

Ф.

 

С.

 

Груздевъ.

 

Издатель

 

П.

  

П.

 

Сойкинъ.

Подробное

 

объявленіе

 

высылается

   

безплатно.

         

3

 

—

 

3

Для

 

ознакомленія
съ

 

содержаніемъ

   

Еженедѣльнаго

 

журнала

ПРИРОДА

 

Я

 

ЛЮДИ
п

    

Ежемѣсячныыи

   

безплатньши

    

приложенідии

въ

 

течевіе

 

1

 

мѣс.

         

3S

    

OU

    

КОП.

           

будетъ

 

выслано

(можно

 

высылать

   

почтовыми

 

марками)

І^ІУЬ

  

ИРЯР0Д1

 

и

 

люди
1

    

кв.

    

БИБЛИОТЕКА

    

РОМАНОВЪ

(приключенія

 

ва

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ)
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1

    

вып.

   

В

 

С

 

Е

 

М

 

I

 

Р

 

Н.

   

ПУТЕШЕСТВЕН.

(въ

 

котор.

 

пѳчат.

 

полное

 

путешествіѳ

 

Н.

 

М.

  

Пржевальскаго).

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

  

5

 

руб.,

 

безъ

 

дост.

 

въ

 

СПБ.,

 

съ

 

дост.

 

въ

СПБ.

 

и

 

пересылкой

   

по

 

всей

 

Россіи

 

6

 

руб.

Допускается

 

разсрочка

 

подписной

 

платы.

При

 

подпискѣ

 

высланные

 

50

 

копѣекъ

 

будутъ

 

зачтены

 

въ

 

уплату.

Адресъ

 

реданціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная

 

у.,

 

12,

 

собств.

 

доыъ.

Ред.

   

ф.

 

Груздевъ.

                                              

Изд.

 

П.

 

Сойкішъ.

16

 

годъ

 

ивдаиія.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1900

 

годъ.

на

 

еяенедѣдьный

 

иллюстрированный

 

журналъ

    

путешествій

 

и

 

приндюченій'

 

на

су

 

шт.

 

и

 

на

  

морѣ.

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

4

 

руб.

50

 

ежеяедѣльныхъ

 

иллюстрировани.

 

№№

 

въ

 

годъ,

 

содержа-

ніе

 

которыхъ

 

составляютъ

 

романы,

 

повѣстн,

 

путешествія,

 

попу-

дярно-научныя

 

статьи

 

п.

 

многочисленные

 

рисунки.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

учзстіе:

 

Д.

 

Н.

 

Мампвъ-Сибирякъ,

Вас.

 

Ив.

 

Немпровичъ-Данченко,

 

Н.

 

Н.

 

Каразпнъ,

 

К.

 

М.

 

Станю-

ковичъ,

 

А.

 

А.

 

Осиповъ,

 

А.

 

Н.

 

Гренъ

 

Н.

 

А.

 

Чоглоковъ,

 

Ж.

 

Ф.
Черскій,

 

В.

 

Н.

 

Свѣтловъ,

 

В.

 

I.

 

Іордавъ,

 

А.

 

П.

 

Смирновъ,

 

П.

 

П.
Инфантьевъ,

 

К.

 

В.

 

Носиловъ

 

(извѣстн.

 

путешеств.)

 

и

 

др.

Кромѣ

 

того,

 

годовые

 

подписчики,

 

при

 

доплатѣ

 

одного

 

рубля,

 

по-

лучатъ

 

2

 

РОСКОПШЫЯ

 

прѳміи,

 

состоящіа

 

изъ

 

2-хъбольшихъ

художественныхъ

 

картинъ

 

(олеографій),

 

размѣромъ

 

20'|4

 

в.

 

въ

длину

 

и

 

18'|а

 

вер.

 

въ

 

ширину,

   

псполненныхъ

    

въ

 

28

 

красокъ

 

въ

артистическомъ

 

заведеніи

 

бр.

 

КауФманъ

 

въ

 

Берлинѣ:

1)

 

„Наполеонъ

 

въ

   

плѣну

 

у

   

казаковъ".

 

(Эпизодъ

   

изъ

   

войны

   

съ
Наполеономъ).

 

Съ

 

картины

 

художника

 

Мазуровскаго.
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2)

 

„Въ

 

Аббасъ-Туманѣ".

 

(Замѣчатедьная

 

климатическая

 

станція

 

въ

закавказьѣ).

 

Съ

 

картины

 

художника

 

Киселева.

Подписчики

 

получать

 

безплатно

 

12

 

томовъ

 

ежемѣсячныхъ

 

ирило-

женій,

 

который

 

будутъ

 

заключать

 

сдѣдующее:

1)

  

Два

 

тома

 

ДАНІЭЛЯ

 

ДЕФОЕ

 

въ

 

совершенно

 

полномъ

 

переводѣ

безъ

 

сокращений

 

и

 

передѣлокъ

 

съ

 

превосходными

   

иллюстрацінми

„РОБИЕЗОЕЩ

 

ЕРУЗО".

2)

  

Четыре

 

тома^АЛЕКСАНДРА

    

ДЮМА

 

въ

 

полномъ

    

перевод*,

со

 

множествомъ

   

рисунковъ,

 

„ТРИ

  

МУШКАТЕРА".

3)

  

Въ

 

шести

 

томахъ

 

собраніѳ

 

романовъ

 

ГУСТАВА

 

ЭМАРА.

Въ

 

это

 

собраніе

 

войдутѣ

 

слѣдующіе

 

романы

 

въ

 

полныхъ

 

и

точныхъ

 

пѳреводахъ.

1)

 

Искатели

 

слѣдовъ;

 

2)

 

Степные

 

разбойники;

 

3)

 

Законь

Лянча:

 

4)

 

Флибустьеры;

 

5)

 

Золотая

 

горячка;

 

6) ]Ііурумалла.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя:

 

На

 

годъ

 

съ

2

 

т.

 

„Робинзонъ

 

Крузо",

 

4

 

т.

 

„Три

 

мушкатера"

 

и

 

6

 

т.

 

Густава

Эмара

 

сь

 

доставк.

 

и

 

пересылкой

 

4

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подппскѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣдя

    

и

 

къ

1

 

іюля

 

по

   

1

 

руб.

Адресъ

 

рѳдавціи;

 

Москва,

 

Идьинскія

 

вор.

 

д.

 

Титова.

Крэмѣ

 

того,

 

подписка

 

принимается

 

во

    

всѣхъ

 

книжныхъ^магази-

нахъ

 

Москвы,

 

Петербурга

   

и

 

другихъ

 

городовъ

 

Россіи.

Журналъ

   

издается

 

т-вомъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина..

Въ

 

текстѣ

   

журнала

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

новый

 

романъ

 

Васил^

Ив.

 

Немировича-Данченко

 

„СТОРОЖЕВЫЕ

   

ОГНИ".

                   

5—3
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

и

 

ПРШМЪ

 

ОБЪЯВЛЕНІЙ-

КАЛЕНДАРЬ

„С

 

И

 

Н

 

Я

 

Г

 

О

  

КРЕСТА-
(настольная

 

справочная

 

книга).

Съ

 

соизволенія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

Великой

 

Княгини

 

Елисаветы

 

Маврикіевны
Общество

 

попеченія

 

о

 

бѣдныхъ

 

и

 

больныхъ

 

дѣтяхъ,

 

состоя-

щее

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

Покровительствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

Высочества,

 

прёдириняло

 

изданіе

 

па

 

1900

 

г.

 

Календаря

 

«Си-

няго

 

Креста»,

 

который

 

імстунитъ

 

въ

 

продажу

 

въ

 

декабрѣ

 

1899

 

г.

въ

 

количествѣ

 

10.000

 

экземиляровъ

 

и

 

явится

 

подробнымъ

справочнымъ

 

изданіемъ,

 

необходимыіиъ

 

для

 

каждаго.

 

Цѣна

Календаря

 

«Синяго

 

Креста >

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

экзешляръ,

 

съ

 

пере-

сылкой

 

2

 

р.

 

50

 

К.

 

Главный

 

складъ

 

индаиія

 

въ

 

Редакціи

«Оиняго

 

Креста»:

 

С.-Петербургъ,

 

Сергіевская

 

ул.,

 

41.

      

3—3

Открыта

 

подписка

 

на

 

1900

 

годъ.

31-й

 

годъ

 

изданія.

„Н

 

И

 

В

 

А"
Иллюстрированный

 

журналъ

 

литературы,

 

политики

 

и

 

совреиенной
жизни,

 

со

 

многими

 

прилоліеніями.

Подписная

    

цѣна

 

на

 

годовое

   

изданіе

   

„Нивы"

    

1900

   

годъ

 

со

всѣми

 

приложѳніями.

Безъ

 

доставки'

 

въ

 

О.-Петербургѣ

 

5

 

р.

 

50

 

К.

 

Съ

 

доставкою

въ

 

С.-Иетербургѣ

 

6

 

р.

 

50

 

К.

 

Съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

и

 

мѣстности

 

Россіи

 

7

  

р.

 

За

 

границу

  

10

 

р.

Безъ

 

доставки

 

въ

 

двухъ

 

отдѣленіяхъ

 

„Нивы",

 

і)

 

въ

 

Мое-
квѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

HJ

 

Печковской,

 

Петровская

 

линіи

 

6

 

р.

 

25

 

К.

2)

 

въ

 

Одессѣ,

 

въ

 

книжн.

 

магаз.

 

„Образованіе",

 

Ряшелевская,

JV»

 

12.

 

6

 

р.

 

50

 

к.
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Разсрочка

 

подписной

 

платы

 

для

 

Гг.

 

иногороднихъ

 

подпвс-

чиковъ

 

допускается

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

Въ

 

два

 

срока:

при

 

подписке

 

4.

 

руб.

 

и

 

1

 

іюня

 

1900

 

г.

 

3

 

руб.

 

Въ

 

три

 

срока:

ири

 

подиискѣ

 

3

 

руб.,

 

1

 

апрѣля

 

1900

 

г.

 

2

 

руб.

 

и

 

1

 

августа

1900

 

г.

  

2

 

руб.

Для

 

Гг.

 

служапіихъ

 

какъ

 

въ

 

частныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

казен-

ныхъ

 

учрежденіяхъ

 

(въ

 

С. -Петербургѣ,

 

Москвѣ,

 

Одессѣ

 

и

 

въ

друг,

 

городахъ),

 

при

 

коллективной

 

поднискѣ

 

за

 

иоручительствомъ

Гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управляющихъ,

 

разсрочка

 

платежа

 

допускается

на

 

еще

 

болѣе

 

льготныхъ

 

условіяхъ.

Съ

 

1900

 

года

 

„Нива"

 

вступаетъ

 

въ

 

четвертое

 

десятилѣтіе

своего

 

существованія.

 

За

 

нами,

 

слѣдоватсльно,

 

тридцать

 

лѣтъ

 

об-

щѳнін

 

съ

 

читателями,

 

и

 

постоянно

 

возраставшее

 

съ

 

годами

 

чис-

ло

 

Подписчиковъ

 

и

 

сочуствіе

 

къ

 

журналу

 

краснорѣчивѣе

 

всякихъ

словъ

 

свидѣтельетнуютъ

 

о

 

томъ

 

довѣріи,

 

которое

 

питаютъ

 

чита-

тели

 

къ

 

„Нивѣ".

 

Это

 

избавляете

 

насъ

 

отъ

 

надобности

 

подробно

излагать

 

пашу

 

программу

 

при

 

настуиленіп

 

каждаго

 

новаго

 

подпи-

сного

 

года.

Какъ

 

всегда,

 

мы

 

и

 

въ

 

истекающѳмъ

 

году,

 

не

 

щадя

 

силъ

 

и

жертвъ,

 

старались

 

быть

 

на

 

высотѣ

 

нашей

 

задачи,

 

и

 

читатели

могутъ

 

быть

 

увѣрены,

 

что

 

и

 

впредь

 

„Нива"

 

и

 

ея

 

Ежемѣсяч-

ныя

 

Литературный

 

Приложѳнія

 

будутъ

 

служить

 

откликомъ

 

на

 

всѣ

сколько-нибудь

 

значительный

 

событія

 

дня,

 

что

 

выдающаяся

 

лите-

ратурный

 

и

 

художественные

 

силы

 

нримутъ

 

въ

 

журналѣ

 

участіе,

 

и

что

 

читатели

 

найдутъ

 

въ

 

немъ

 

желаннаго

 

еобесѣдника

 

при

 

об-

сужденія

 

всего,

 

что

 

ободряетъ

 

и

 

возвышаетъ,

 

заботитъ

 

и

 

волну-

етъ,

 

радуетъ

 

и

 

печалить

 

родину.

Кромѣ

 

обширнаго

 

литературнаго

 

и

 

художественнаго

 

матеріа-

лн,

 

критическихъ,

 

историческихъ

 

и

 

популярно-научныхъ

 

изслѣ-

дованій,

 

иллюстрацій

 

и

 

статей,

 

иосвященныхъ

 

событіяиъ

 

совре-

менной

 

политической

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

„Нива"

 

уже

 

въ

 

те-

чете

 

многихъ

 

лѣгь

 

даетъ,

 

въ

 

видѣ

 

безнлатныхъ

 

приложены

 

къ

журналу,

 

сочиненія

 

выдающихся

 

или

 

классическихъ

 

нашихъ

 

пи-

сателей,

 

желая

   

этимъ,

 

по

 

возможности,

   

содѣйствовать

   

широкому
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распространенно

 

лучшихъ

 

произведеиій

 

родного

 

слона.

 

Для

 

буду-

щаго,

 

1900-го

 

года,

 

нами

 

избранъ

 

величайшій

 

нослѣ

 

Пушкина

русскій

 

писатель

 

XIX

 

вѣка,

 

авторъ

 

„Мертвыхъ

 

Душъ",

 

„Реви-

зора"

  

и

 

многихъ

 

другихъ

 

класеическихъ

 

произведеній, —

гг.

 

в.

 

гоіголв.

Гоголь,

 

на

 

ряду

 

съ

 

Пушісиньшъ,

 

—

 

творецъ

 

современной

русской

 

литературы.

 

Не*

 

знать

 

Гоголя

 

вначитъ

 

не

 

знать

 

ея

 

славы,

ея

 

гордости;

 

не

 

знать

 

Гоголя

 

значить

 

не

 

уяснить

 

себѣ

 

источника

и

 

причины

 

ея

 

нышнаго

 

расцвѣта,

 

значитъ

 

нренебречь

 

одними

изъ

 

лучшихъ

 

ііроизведеній

 

міровой

 

литературы,

 

значитъ

 

не

 

же-

лать

 

вдуматься

 

въ

 

русскую

 

жизнь

 

со'

 

всѣми

 

ея

 

несовершенствами

и

 

со

 

всѣми

 

ея

 

богатыми

 

силами.

 

Гоголя

 

можно

 

перечитывать

 

де-

сятки

 

разъ

 

и

 

все

 

открывать

 

въ

 

пѳмъ

 

повыл

 

красоты;

 

новые

 

по-

воды

 

к'ь

 

тому

 

„смѣху

 

сквозь

 

слезы",

 

который

 

нравственно

 

насъ

возвышаетъ,

 

потому

 

что

 

т'акимъ

 

смѣхомъ

 

смѣется

 

только

 

тотъ,

кто

 

ненавидитъ

 

зло.

 

Гоголь

 

представилъ

 

такой

 

глубокій

 

трезвый,

безпощадный

 

анализъ

 

русской

 

жизни,

 

что

 

своими

 

геніальными

нроизведеніями

 

уплекъ

 

все

 

русское

 

общество.

Независимо

 

отъ

 

нравственной

 

красоты,

 

первоклассныхъ

 

ху-

дожествен

 

я

 

ыхъ

 

достоинствъ

 

и

 

интереса,

 

который

 

они

 

непрерывно

возбуждаютъ,

 

творенія

 

Гоголя

 

имѣютъ

 

также

 

и

 

громадное

 

обра-

зовательное

 

значѳніе.

 

Гоголю

 

принадлежите

 

прочное

 

мѣсто

 

въ

школѣ.

 

Бѳзъ

 

Гого.ія,

 

какъ

 

безъ

 

Пушкина,

 

ни

 

одна

 

школа,

 

ни

одна

 

семья

 

обойтись

 

не

 

можете.

Но

 

вслѣдствіе

 

дороговизны

 

ироизведенія

 

Гоголя

 

еще

 

мало

распространены.

 

Все

 

это

 

нас/ь

 

и

 

побуждаете

 

даті.

 

въ

 

будущемъ

і'оду

 

нашимъ

  

читателямъ.

   

въ

   

качествѣ

   

ириложепія

 

къ

  

„Нивѣ*

ПОЛНОЕ

 

СОВРАНІЕ

 

СОЧИНЕНІЙ

н.

 

к.

 

гоголя.
Наше

 

иядапіе

 

сочиненій

 

Гоголя

 

будете

 

отличаться

 

точностью,

провѣрешюстыо

 

и

 

полнотою

 

и

 

по

 

достоинствамъ

 

своимъ

 

будете. со-
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отвѣтствовать

 

великому

 

значенію

 

Гоголя.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

лучшимъ

изданіемъ

 

сочинепій

 

Гоголя

 

было

 

изданіе,

 

редактированное

 

покой-

ным

 

академикомъ

 

Н.

 

С.

 

Тихонравовымъ,

 

который

 

посвятилъ

много

 

лѣтъ

 

жизни

 

изученію

 

произведеній

 

Гоголя.

 

Но

 

и

 

это

 

из-

даніе

 

далеко

 

не

 

можете

 

считаться

 

иолныиъ.

 

Къ

 

пяти

 

его

 

томамъ

присоединились

 

еще

 

два

 

обширныхъ

 

дополнитѳльныхъ

 

тома

 

и

лицамъ,

 

желающимъ

 

имѣть

 

всего

 

Гоголя,

 

приходится

 

платить

 

за

полное

 

собраніе

 

его

 

сочиненій

 

12

 

р.

 

50

 

к.

 

иди

 

ограничиться

пятью

 

томами.

Желая

 

дать

 

нашимъ

 

читателямъ

 

такое

 

собраніе

 

сочинѳпій

Гоголя,

 

которое

 

по

 

полнотѣ

 

своей

 

было

 

бы

 

безупречно,

 

мы

 

по-

ручили

 

лучшему

 

знатоку

 

Гоголя

 

въ

 

настоящее

 

время

 

В.

 

И.

 

Шен-

року,

 

значительно

 

дополнить

 

наше

 

изданіѳ

 

наиболѣе

 

интереснымъ

матеріаломъ

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

составить

 

для

 

него

 

біографію

 

вѳликаго

писателя.

 

Читатели,

 

значитъ,

 

могутъ

 

быть

 

увѣрены,

 

что

 

какъ

въ

 

редакціопномъ

 

отношеніи,

 

такъ

 

и

 

но

 

полнотѣ,

 

предлагаемое

нами

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

СОЧИНЕНІЙ

Ж.

 

1.

 

ГОГОЛЯ,
въ

 

12-ти

 

томахъ,

 

съ

 

портретонъ,

 

факсимиле

 

и

 

афтографомъ

 

Го-

голя

 

и

 

съ

 

пѣскольками

 

собственно

 

ручными'

 

его

 

рисунками, —

удовлетворите

 

самымъ

 

строгимъ

 

требованіямъ.

 

Содержите

 

этихъ

1 2-ти

 

толовъ

 

будете

 

приблизительно

 

слѣдующее:

Томъ

 

I.

 

Портрете

 

съ

 

факсимиле

 

Н.

 

В.

 

Гоголя. —

 

Пре-

дувѣдомленіе

 

Н.

 

С.

 

Тихокравова

 

и

 

предисловіе

 

В.

 

И.

 

Шенрока.

—Біографичесісій

 

очеркъ,

 

В.

 

И.

 

Шенрока —Прѳдисловіѳ

 

Н.

 

В.

Гоголя

 

къ

 

первому

 

изданію

 

его

 

сочипеній. — Вечера

 

па

 

хуторѣ

близъ

 

Диканьки.

 

Часть

 

I.

 

Предисловіе.

 

Оорочинскал

 

ярмарка.

Вечеръ

 

наканунѣ

 

Ивана

 

Купала.

 

Майская

 

ночь,

 

или

 

утопленница.

Пропавшая

 

грамота.

 

Часть

 

II.

 

Предисловіе.

 

Ночь

 

пѳредъ

 

Рож-

дествомъ.

 

Страшная

 

месть.

 

Иванъ

 

^Оедоровичъ

 

Шпонька

 

и

 

его

тетушка.

 

Заколдованное

 

мѣсто. —Примѣчанія

 

редактора.
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Томъ

 

II.

 

Миргорода.

 

Часть

 

I.

 

Старосвѣтскіе

 

помѣщики.

Тарасъ

 

Бульба. — Часть, П.

 

Вій.

 

Повѣсть

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

поссо-

рился

 

Иванъ

 

Ивановичъ

 

съ

 

Иваномъ

 

Никифоровичемъ. — Мало-

россійскія

 

слова,

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

томахъ. —

Примѣчанія

 

редактора.

Томъ

 

III.

 

Повѣсти.

 

Носъ.

 

Портрете

 

(въ

 

позднѣйшей

 

ре-

дакціи).

 

Шинель.

 

Коляска.

 

Римъ

 

(отрывокъ).

 

—

 

Комедіи,

 

„Реви-

зорь". —Примѣчанія

 

редактора.

Томь

 

IV.

 

Три

 

собственноручные

 

рисунка

 

Гоголя

 

и

 

снимокъ

съ

 

собственноручнаго

 

,

 

наброска

 

цослѣдней

 

сцены

 

„Ревизора". —

Приложеніл

 

къ.

 

комедіи

 

„Ревизоръ". —Женитьба.

 

—Драматичѳскіе

отрывки

 

и

 

отдѣльныя

 

сцены.

 

—

 

Игроки.

 

Утро

 

делового

 

человѣка.

Тяжба.

 

Лакейская.

 

Отрывокъ.

 

Театральный

 

разъѣздъ

 

послѣ

 

пред-

ставленія

 

новой

 

комѳдіи. —Примѣчаяія

 

редактора.

Томъ

 

V.

 

Автографъ

 

Гоголя. — Похожденія

 

Чичикова

 

или

Мертыя

 

Души.

 

Поэма.

   

Томъ

   

первый. —Примѣчанія

   

редактора.

Томъ

 

VI.

 

Приложенія

 

къ

 

первому

 

тому

 

„Мертвыхъ

 

Душъ".
—Похожденія

 

Чичикова

 

или

 

Мертвыя

 

души.

 

Поэма.

 

Томъ

 

второй

(въ

 

исправленной

 

редакціи). —Прииѣчанія

 

редактора.

Томъ

 

VII.

 

Выбранная

 

мѣста

 

изъ

 

нереииски

 

съ

 

друзьями

—Примѣчанія

 

редактора.

Томъ

 

VIII.

 

Выбранныя

 

мѣста

 

изъ

 

переписки

 

съ

 

друзьями

(Продолженіе). —Примѣчанія

 

редактора.

Томъ

 

IX.

 

I.

 

Юношескіе

 

опыты.— II.

 

Арабески.

 

Часть

 

пер-

вая. —Примѣчанія

 

редактора.

Томъ

 

X.

 

Арабески.

   

Часть

   

вторая.

 

Примѣчанія

 

редактора.

Томъ

 

XI.

 

Произведепія,

 

не

 

вошедшія

 

,въ

 

первое

 

изданіе
яСочиненій

 

Гоголя".

 

Программа

 

лекцій

 

и

 

библіографія

 

средпихъ

вѣковъ.

 

Выдержки

 

изъ

 

локцій.

 

по

 

исторіи

 

.средпихъ

 

вѣковъ.

Альфредъ.

 

Введеніе

 

въ

 

древнюю

 

исторію.

 

Наброски

 

изъ

 

древней
исторіи.

 

Алѳксаидръ.

 

Тарасъ

 

Бульба

 

(редакція,

 

напечатанная

 

въ

„Миргород/в",

 

1835,

 

г.)

 

,Петербургскія

 

записки

 

1836

 

года.

Рецензіи,

 

номѣщенныя

 

въ

 

„

 

Современник* "

 

Пушкина.

 

Рецензіи,
написанныя

 

для

 

„Современника"

 

.Пушкина.

 

Лредувѣдомлевіе

 

для
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ѣ

 

хъ,

 

которые

 

хотѣли

 

бы

 

сыграть,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

„Ревизора"
Дополненіе

 

къ

 

„Развязкѣ

 

Ревизора ь .

 

Ночи

 

па

 

виллѣ.

 

Наброски

выписки,

 

отрывки.

 

Объявлевіе

 

о

 

выѣздѣ.

 

Начало

 

рецензіи
напечатанной

 

въ

 

„Москвитянинѣ".

 

Меримэ.

 

—

 

Примѣчанія

 

ре-

дактора.

Томъ

 

XII.

 

Сочиненія,

 

отпосящіяся

 

ко

 

второй

 

иоловипѣ

 

40-хъ

годовъ,

 

изданныя

 

нослѣ

 

смерти

 

автора.

 

Учебная

 

кпига

 

словесности.

Одна

 

изъ

 

первоначальныхъ

 

редакцій

 

второго

 

тома

 

„Мертвыхъ

Душъ".

 

Страницы,

 

передѣланиыя

 

ивторомъ

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

перваго

 

тома

 

„Мертвыхъ

 

Душъ".

 

Вновь

 

найденпыя

 

страницы

изъ

 

второй

 

[части

 

„Мертвыхь

 

Душъ".

 

Размышленія

 

автора

 

о

вѣкоторыхъ

 

герояхъ

 

перваго

 

тома

 

„Мертвыхъ

 

Душъ".

 

1846-й

годъ.

 

О

 

сословіяхъ

 

въ

 

государств*.

 

Объявленіе

 

объ

 

изданіи

 

рус—

скаго

 

словаря.

 

Замѣтка

 

о

 

сельскомъ

 

хозяйств*.

 

Помѣщики.

 

Трудъ.

Строки,

 

написанныя

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

кончины,— ь Приложенія,

Станарѳль.

 

Дядька

 

въ

 

затруднитѳльномъ

 

ноложеніи

 

(комедія

 

въ

3-хъ

 

дѣйствіяхъ

 

Джіованни

 

Жиро.

 

Переведена

 

съ

 

итальянского

подъ

 

редакціей

 

Н.

 

В.

 

Гоголя).-— Примѣчанія

 

редактора.

На

 

ряду

 

съ

 

полпымъ

 

собраніемъ

 

сочиненій

 

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

ко-

торое

 

составите

 

„Оборникъ

 

Нивы"

 

на

 

1900

 

годъ,

 

будутъ

 

по-

прежнему

 

выходить

 

съ

 

срединѣ

   

каждаго

 

мѣсяца

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ

 

ЛИТЕРАТУРНЫЯ
ПРИЛОЖЕШЯ,

■въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

сти-

хотворенія

 

новѣйшихъ

 

авторовъ,

 

а

 

также

 

разнообразный

 

статьи

историческаго,

 

критическаго,

 

естественно- научнаго,

 

этнографичес-

«аго

 

и

 

техническая

 

содержаиія.

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

при

 

„Нивѣ"

 

1900

 

г.

 

будете

приложенъ

 

Ежемѣсячный

 

модвый

 

журналъ,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

12

 

№№

 

новѣйшихъ

 

„Парижскихъ

 

модъ"

 

и

 

болѣе

 

300

 

прекрасно

выполненныхъ

 

модныхъ

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ

 

по

 

послѣднимъ

фасонамъ

 

лучшихъ

 

мастеровъ.

 

На

 

отдѣльно

 

нриложенпыхъ

 

12-ти
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болыпихъ

 

листахъ

 

будете

 

помѣщено

 

болѣѳ

 

300

 

рисунковъ

 

руко-

дѣльныхъ

 

и

 

выпильныхъ

 

работе

 

и

 

около

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

въ

 

натуральную

 

величину.

По

 

заключенному

 

„Нивою"

 

контракту

 

съ

 

одной

 

изъ

 

луч-

шихъ

 

фирмъ

 

въ

 

Парижѣ,

 

модныя

 

гравюры

 

при

 

„Нивѣ"

 

и

 

въ

1900

 

году

 

будутъ

 

выходить

 

одновременно

 

съ

 

парижскими

 

изда-

яіями,

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

модномъ

 

отдѣлѣ

 

„Нивы"

 

будутъ

появляться

 

послѣднія

 

новинки

 

лучшихъ

 

фасоновъ

 

„Парижскихъ

модъ".

Многіе

 

изъ

 

помѣщаѳмыхъ

 

въ

 

этомъ

 

модномъ

 

журналѣ

 

ри-

сунковъ

 

исполнены

 

французкими

 

художниками-граверами

 

по

 

фо-

тографіямъ

 

съ

 

моделей,

 

шитыхъ

 

у

 

лучшихъ

 

парижскихъ

 

.норт-

ныхъ,

 

и

 

поэтому

 

являются

 

не

 

только

 

художественными

 

картин-

ками,

 

но

 

и

 

съ

 

поляѣйшей

 

точностью

 

ііѳредаюгъ

 

и

 

общее

 

внечат-

лѣніе,

 

производимое

 

нарядомъ,

 

и

 

всѣ

 

подробности

 

отдѣлки.

Въ

 

томъ

 

же

 

модном

 

ь

 

журналѣ

 

читатели

 

найдутъ

 

въ

 

отдѣлѣ

„Почговый

 

ящикъ"

 

цвлую

 

серію

 

рецентовъ

 

по

 

хозяйству

 

и

 

до-

моводству,

 

одинаково

 

полезныхъ

 

для

 

людей

 

какъ

 

богатыхъ

 

такъ

и

 

не

 

располагающихъ

 

значительными

 

средствами.

При

 

первомъ

 

№

 

«Нивы»

 

подписчики

 

получать

 

«Стѣнной

Календарь»,

 

отпечатанный

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ.

Иллюстрированное

 

объявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

высылается

 

без-

платно

 

по

 

первому

 

требованию.

 

При

 

высылкѣ

 

■

 

денегъ

 

ночтовымъ

переводомъ

 

слѣдуетъ

 

обозначать

 

нѳнрѳмѣнно

 

на

 

самомъ

 

переводѣ

(а

 

не

 

въ

 

отдѣльномъ

 

нисьмѣ),

 

на

 

что

 

именно

 

предназначаются

деньги,

 

а

 

также

 

адресъ

 

(подробный

 

и

 

четкій).

Требованія

 

и

 

деньги

 

просим ь

 

адресовать:

 

въ

 

С. -Петербургу

въ

 

контору

 

журнала

 

„Нива"

 

(А.

 

Ф.

 

Марксу),

 

Малая

 

Морская,

домъ

 

№

 

22.

                                                                      

3—3
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Мипистерствомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

газета

 

„Русское

 

Слово"

допущена

 

къ

 

обращенію

 

въ

 

народпыхъ

  

читальняхъ.

на

   

годъ

        

Открыта

 

подписка

 

на

 

1900

 

годъ.

5

 

р.

 

съ

                         

самая

   

дешевая

доставкой

 

г

 

политическая, общественная

 

и

 

литературная

яересылкой.1

           

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА

 

'

ГУММ

 

НОВО
издаваемая

 

И.

 

Д.

 

Сытинымъ

 

въ

 

Москвѣ

безъ

 

предварительной

 

цензуры

въ

 

форматѣ

 

и

 

но

 

ярограммѣ

 

болыпихъ

 

газете.

Нынѣшняя

 

родакція

 

газеты

 

настолько

 

определенно

 

выяснила

 

пѳредъ

читателями

 

и

 

свое

 

общее

 

направленіе

 

и

 

свое

 

исключительное

 

ст-

ремленіѳ

 

служить

 

ихъ

 

интересамъ

 

во

 

всестороннемъ

 

и

 

правдивоіиъ

освѣщеніи

 

всѣхъ

 

событій

 

какъ

 

внутренней,

 

такъ

 

и

 

международ-

ной

 

жизни,

 

что

 

не

 

видите

  

надобности

 

ни

 

въ

  

самовосхваленіи

 

ни

въ

 

широковѣщательпыхъ

 

обѣщапіяхъ.

Читатель,

   

нознакомившійся

   

съ

   

газетою,

   

мы

   

увѣрены,

 

останется

вѣрѳнъ

 

ей

 

и

 

въ

 

настуиающемъ

 

1900

 

году.

Въ

 

теченіе

 

года,

 

на

 

столбцахъ

 

„Русскаго

 

Слова"

 

были

 

напеча

таны

 

литературпыя

 

произведенія

 

И.

 

И.

 

Мясницкаго,

 

В.

 

М.

 

До-

рошевича,

 

Д.

 

С.

 

Дмитріева

 

(Москвина),

 

К.

 

В.

 

Назарьевой

статьи

 

Д.

 

И.

 

Иловайскаго,

 

П.

 

Кичеева,

 

Берендея

 

(нсевдонимъ)

А.

 

А.

 

Осипова,

 

В,

 

О.

 

Іордана,

 

князя

 

Б.

 

Щ-

 

на,

 

Н.

 

Вадимова

Д.

 

И.

   

Никифорова,

 

А.

   

Владимірскаго,

   

Полевого,

   

Позднякова

Новаго

 

(нсевдонимъ)

 

и

 

мн.

 

др.

Въ

 

нортфелѣ

 

редакціи

 

и

 

къ

 

наступающему

 

году

 

имѣѳтся

 

бога-

тѣйшій

 

выборъ

 

статей

 

и

 

интереснѣйшихъ

 

беллетристическихъ

нроизведеній

 

извѣстныхъ

 

авторовъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

благодаря

географическому

 

нололсенію

 

Москвы

 

и

 

многочислеянымъ

 

коррес-

пондентамъ

 

газеты,

   

„Русское

 

Слово"

 

даетъ

 

читателямъ

   

хронику

VI- іі

   

г.

изданія.



—

 

І65

 

—

и

  

всѣ

  

новости

  

текущей

 

жизни

 

гораздо

  

раньше

   

петербургскихъ

газета.

Въ

 

праздничные

   

дни

 

газета

 

выходитъ

съ

 

иллюстраціями,

посвященными

 

выдающимся

 

яомѳнтамъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

жизни.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

  

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ

 

5

 

р.

допускается

 

разсррчка:

 

цри

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

первому

 

апрѣля

1

  

руб.,

 

къ

 

первому

 

іюля

 

1

 

руб.

 

и

 

къ

 

первому

  

октября

 

1

 

руб.

Адресъ

 

редакціи

   

„Русскаго

 

Слова":

 

Москва,

   

Ильинскія

 

ворота,

домъ

  

Титова.

Издатель

 

И.

 

Д,

 

Сытинъ.

                   

Редакторъ

 

Е.

 

Н.

 

Еиселевъ.

5—3

Открыта

  

подписка

 

па

 

1900

 

годъ

иа

 

большую

 

ежедневную

 

политическую,

 

общественную

 

и

 

литературную

 

газету

„РУССКІЙ

 

ЛИСТОКЪ"
(XII

 

годъ

   

изданія).

„Русскій

 

Листокъ",

 

самая

 

дешевая

 

изъ

 

болыпихъ

 

гаветъ,

издается

 

безъ

 

предварительной

 

цѳнвуры

 

въ

 

форматѣ

 

и

 

ио

 

про-

граммѣ

 

болыпихъ

 

и

 

дорогихъ

 

ѳжеднѳвныхъ

 

изданій.

„Русскій

 

Листокъ"

 

за

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

достаточно

 

заре-

комендовалъ

 

себя

 

своей

 

содержательностью

 

и

 

вполнѣ

 

опрѳдѣлился,

не

 

нуждаясь

 

въ

 

самовосхваленіяхъ.

Задача

 

издателя

 

„Русскаго

 

Листка"

 

дать

 

за

 

небольшую

плату

 

русскую,

 

ноступательно-перѳдоваго

 

направленія,

 

гавету,

 

на-

иболее

 

полную,

 

изобилующую

 

разнообразіемъ

 

и

 

еввжестью

 

матеріала.

Оть

 

„Русскаго

 

Листка"

 

не

 

ускользну лъ

 

ни

 

одинъ

 

васлу-

живающій

 

вниманія

 

фактъ

   

изъ

 

русской

 

или

 

иностранной

 

жизни.

„Русскій

 

Листокъ"

 

получаете

 

всѣ

 

новости

 

административной

и

 

петербургской

 

жизни

 

по

 

телефону

 

и

 

даетъ

 

ихъ

 

одновременно

съ

 

петербургскими

 

газетами.



— 166

 

—

„Русскій

 

Листокъ"

 

имѣетъ

 

сводхъ

 

::

 

корреспондептовъ

 

.

 

въ

Парижѣ,

 

Лондонѣ,

 

Берлинѣ,

 

Вѣнѣ

 

и

 

друг,

 

город.,

 

авъважныхъ

случаяхъ

 

посылаете

 

спеціальныхъ

 

корресдовдентовъ, :

 

какъ

 

наприм.

въ

 

1899

 

г.

 

былъ

 

посланъ

 

въ

 

Гаагу, и

 

Швейцарію.

„Русскій

 

Листокъ"

 

въ

 

наступающему

 

,1900

 

году

 

будете

давать

 

по

 

нѣкоторымъ

 

воскреснымъ

 

днямъ,

 

вмѣсто, вкладного

 

'по-

лулиста,—

 

иллюстрированный

 

приложенія,

 

иъ

 

форматѣ

 

еженедѣль-

ныхъ

 

журяаловъ,

 

съ

 

карикатурнымъ

 

j

 

листкомъ,

 

■

 

съ

 

рисунками,

портретами,

 

чертежами,

 

картами,

 

модами,

 

рукодѣліями

 

и

 

проч.

„Русскій

 

Листокъ "

 

ежедневно

 

номѣщаетъ

 

въ

 

фельетонѣ

лучшіѳ

 

романы

 

и

 

повѣсти.

 

извѣстныхъ

 

писателей.

 

Въ

 

газетѣ

участвуете

 

болѣе

 

200

 

сотрудниковъ

 

и

 

корреспопдентовъ.

„Русскій

 

Листокъ"

 

высылался

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

подписчи-

камъ

 

прекратившихся

 

газете:

 

„Утра",

 

„Гласность",

 

„Калужскій

Вѣстникъ"

 

и

 

„Московскій

 

Вѣстникъ".

Свои

 

отдѣленія— въ

 

Петербурге,

 

Тулѣ

 

и

 

Калугѣ.

Подписная

    

ц

 

ѣ

 

н

 

а:

на

   

годъ

   

съ

   

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

шесть

 

руб.,

 

на

 

6

 

м. —

3

 

р.

 

50

 

к.,

   

на

 

3

 

м. —2

 

р.,

   

на

 

1

  

м.— 75

 

коп.

   

Допускается

разсрочка:

 

3

 

р.

 

при

 

подпискѣ

 

и

 

3

 

руб.

 

къ

 

1

 

мая.

Адресъ

 

главной'

 

копторы:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

у

 

л.,

 

домъ

 

М

 

20.

3-3
—---------------1______ф___!_________________1________________,____-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

19

 

00

 

годъ

(годъ

 

пятнадцатый)
і

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

I!штжшжжт
для

 

самыхъ

 

маленький,

 

дѣтей.

12

 

книжекъ

 

въ

 

годъ

   

крупным,,

   

четкимъ

 

шрифтомъ,

 

со

многими

 

гравюрами.



—

 

ГѲ7

 

—

12

 

премій-игрушекъ

  

для

 

склеиванія,

 

вырѣзыванія

 

и 1

 

рас-

крашиванія.

Подписная

 

цѣна:

 

съ.

 

доставкой .

 

на

 

домъ

 

и

 

пересылкой

 

во

всѣ

 

города

 

Россіи

 

2

 

p.

 

50

 

К.

Иногороднихъ

 

просятъ

 

адресовать

 

свои

 

требованія

 

исключи-

тельно

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

Редакцію

 

журнала

 

МАЛЮТКА..

При

 

перемѣнѣ^

 

адреса

 

прилагаются

 

три

 

семикопѣечныя

 

марки.

( cHHRiTocuqo
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ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

на

 

1900

 

годъ

                      

'

 

03
-.э

на

 

езкейзѣсячный

  

иллюстрированный

 

журналъ

Для

 

дѣтей

 

старшаго

 

возраста

1 las
1

т

(изданіе

 

Е.

 

В. -Лавровой. и

 

Н.

 

А-

 

Попова)

"".

   

.XX

 

годъ

 

изданія.

Въ

 

1900

 

году

 

будутъ

 

между

 

прочимъ

 

напечатаны:

Сара

 

Гальборхъ,

   

повѣсть

 

П.

 

В.

 

Засодимскаго.

 

Бобыль,

 

исторпче-

свая

 

повѣсть

 

А.

 

А.

 

Осийова.

 

Вдова

 

Акудина,

 

повѣсть

 

из-ь крестьян-

ской

 

жизни.

 

:В.

 

М.

 

лСысоева.

   

Изъ

   

моихъ

  

путешествий

 

по

   

БрѳЧ

тан

 

и,

 

Е.

 

В.

 

Балобановой.

              

868

 

І

Кромѣ

 

того

 

въ

 

распоряжении

 

.редакціи

   

имѣется

 

цѣдый

 

рядъ

 

по-

вѣстей,

 

разсказовъ,

   

сказокъ,

 

очерковъ

    

и

 

статей

 

историческихъ,

историко-литературныхъ

 

и

 

естествѳнно-научныхъ.

Въ

 

отдѣлѣ

 

ОТГОЛОСКИ

 

по

 

прежнему

 

будутъ

 

отмѣчаться

 

вс*

 

наи-

болѣе

 

выдающіяся

 

событія

 

въ

 

области

 

науки,

 

литературы

 

и

 

иснус-,

ства,

 

мргущія

 

имѣть

 

значеніѳ

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія.

Въ

 

1899

 

году

 

«Дѣтскій

 

Отдыхъ»

 

давалъ

 

своииъ

 

читателямъ

 

свѣ-

дѣнія

 

изъ

 

текущей

 

жизни

 

въ

 

отдѣлахъ:

  

разныя

 

сообщенія,

 

хроника

путешествій

   

и

 

приключеній,

   

ннйжныя

 

новости.

   

Отдѣлы

 

эти

 

будутъ
значительно

 

расширены

 

въ

 

1900

 

году".



—

 

1Ѳ8

 

—

Большинство

 

статей

 

будетъ

 

иллюстрировано

 

рисунками

 

и

 

сним-

ками

 

съ

 

картинъ

 

и

 

Фотографій.

 

Въ

 

каждой

 

книжвѣ

 

журнала,

 

по

примѣру

 

предыдущего

 

года,

 

будутъ

 

помѣщаться

 

иартины

 

на

 

темы

изъ

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

 

и

 

иллюстрации

 

къ

 

произведеніямъ

 

рус-

скихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей.

Подробный

 

евѣдѣнія

   

объ

 

изданіи

 

журнала

 

высылаются

 

редакціѳи

БЕЗПЛАТНО.

условія

 

подписки:
Безъ

 

доставки

 

въ

 

Петербург*,

 

Москвѣ

 

(у

 

Печковской

 

и

 

въ

 

<Дѣт-

скомъ

 

Воспитаніи>)

 

и

 

Одессѣ

 

(книжный

 

магазивъ

 

«Образованіѳ»)

5

 

р.

 

50

 

к.

 

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

6

 

р.

 

За

 

границу

 

8

 

р.

подписка

  

принимается

во

 

всѣхъ

 

внижныхъ

  

магазинахъ

  

и

 

въ

 

главной

 

вонторѣ

 

журнала*.

С.-Петербургъ,

 

Загородный

 

проспектъ,

 

28.

           

3—3

ВЪ

   

КНИЖНОМЪ

   

МАГ

 

A3

 

ИНЬ

   

И.

 

Л.

 

ТУ

 

ЗОВ

 

А

(С.-ІІетербургъ,

 

Садовая

 

ул.,

 

Гостиный

 

дворъ

 

№

 

45).

Между

 

прочими

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги.

Архангельскій

 

I.,

 

свящ.

 

Сарат.

 

Срѣтенской

 

церкви.

 

Поуче-

нія

 

къ

 

простому

 

народу.

 

Изд.

 

7-е.

 

Сбп.,

 

1898

 

г.,

 

ц.

 

1

 

руб.

50

 

к.,

 

въ

 

коленкор,

 

перепл.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

 

Учен.

 

Ком.

 

Мин.

 

Нар.

Просвѣщ.

 

одобр.

 

для

 

ученич.

 

библіотекъ

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

учебн.

 

завед.

—

   

Катихизическія

 

поучѳнія

 

о

 

семи

 

грѣхахъ

 

смертныхъ.

Изд.

 

2-е.

 

(Извлечено

 

изъ

 

книги:

 

Поученія

 

къ

 

простому

 

народу).

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

ц.

 

25

 

к.

Аѳанасій

 

св.

 

Великій,

 

архіеп.

 

Александр.,

 

и

 

его

 

избранпыя

творенія.

 

Никанора,

 

еп.

 

Архаяг.

 

и

 

Холмогор.

 

Спб.,

 

1893

 

г.,

ц-

 

1

 

р.,

 

въ

 

колѳнк.

 

перепл.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

Бажановъ

 

В.

 

Б.,

 

нротопресв.

 

Воинъ-хрисгіанинъ.

 

Изд.

 

5-е.

Спб.,

 

1889

 

г.,

 

ц.

 

5

 

к.

—

   

Воскресный

 

день.

 

Изд.

 

6-е.

 

Снб.,

 

1889

 

г.,

 

ц.

 

5

 

к.

—•

 

Нравоучительныя

   

повѣстк

 

для

 

дѣтей.

 

Спб.,

   

1896

 

г.,

ц.

 

25

 

к.

 

Минист.

 

Народи.

 

Просвѣщ'.

 

одобр.

 

для

 

пріобрѣт.

 

въ

учеб.

 

библіот,

 

среднихъ

 

учебн.

 

заведен.

 

21

 

іюля

 

1894

 

года

№

 

14375.



—

 

169

 

—

—

   

О

 

релвгіи.

 

Спб.

 

1892

 

г.,

 

ц.

 

60

 

к.

 

Мин.

 

Нар.

 

Прос.

одобр.

 

для

 

пріобр.

 

въ

 

ученич,

 

библ.

 

среда,

 

учебн.

 

завѳд.

 

21

 

іюля

1894

 

г.

 

№

 

14375.

—

   

Объ

 

обязанностям

 

христіанина.

 

Изд.

   

7-ѳ.

 

Спб.

 

1899

 

г.,

ц.

 

30

 

к.

 

Минист.

 

Народн.

 

Просвѣщ.

 

одобр.

     

для

 

пріобрѣт.

 

въ

ученич,

 

библіотеки

 

средн.

 

учебн.

 

заведен.

 

21

   

іюля

 

1894

 

года,

№

 

14375.

—

   

О

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

христианской.

 

Ивд.

 

7-е.

 

Спб.

 

1891

 

г.

ц.

 

10

 

к.

—

   

Прніѣрн

 

блягочеетія

 

иаъ

 

житій

 

св.

 

Издан.

 

S-e.

 

Спб.,

1896

 

г.,

 

ц.

 

25

 

к,

 

Включена

 

в*

 

каталога

 

книга

 

для

 

употребл.

въ

 

низшихъ

 

училищахъ

 

Вѣдомет

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

—

   

Притчи,

 

избранния

 

изъ

 

Крумиахера,

 

Спб.

 

1889

 

г.,

ц.

  

25

 

к.

—

   

Сокровище

 

духовное,

 

отъ

 

міра

 

собираемое.

 

Изд.

 

творен,

св.

 

отца

 

нашего

 

Тихона

 

епископа

 

Воронѳжскаго.

 

Спб.,

 

1889

 

г.,

ц.

 

20

 

коп.

 

Включены

 

въ

 

катал,

 

книгъ

 

для

 

упогребл.

 

въ

 

низш.

училищу

 

Вѣдом.Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

въ

 

отд.

 

III

 

для

 

ученич.

 

библіо-

текъ

 

и

 

народн.

 

чтенія

 

(стр.

 

30,

  

1882

 

г.).

—

   

Пища

 

для

 

ума

 

и

 

сердца,

 

или

 

собраніе

 

христіан.

 

раз"

мышл.,

 

перев.

 

съ

 

иностр.

 

Сиб.

  

1889

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

—

   

Слова

  

и

 

рѣчи.

 

Изд.

 

3-е

 

1858

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

Бернардъ

 

Авва.

 

Правила

    

святой

 

жизни.

 

Спб.,

    

1894

 

г.»

ц.

 

50

 

к.,

 

въ

 

роскоши,

 

коленк.

 

пер.

 

1

 

р.

Береье

 

Евг.

 

Бесѣдн,

 

4

 

тома.

 

Спб.,

 

1890—1896

 

года,

Ц.

 

3

 

р.

 

60

 

в.,

 

въ

 

одномъ

 

коленк.

 

перѳплетѣ

 

4

 

р.

 

35

 

к.

 

Мип-

Народн.

 

Проев,

 

одобр.

 

для

 

пріобр.

 

въ

 

учил,

 

библіот.

 

средн.

 

уч.

завед.

 

21

 

іюля

 

1894

 

г.

 

J6

 

14375.

Бѳрсьѳ.

 

Избранныя

 

бесѣдн.

 

Перевелъ

 

А.

 

Забѣлинъ.

 

Ипд -

2-е.

 

Спб,

 

1899

 

г.,

 

ц.

 

80

 

к.

Бобровъ

 

П.,

 

прот.

 

Бесѣды

 

священника

 

съ

 

наставниками

 

мо-

локанъ,

 

въ

 

опровѳрженіе

 

мнѣній

 

по

 

главнымъ

 

пунктаиъ

 

вѣроуиѳ-

нія

 

молоканъ

 

и

 

штундистовъ.

 

Спб.,

 

1896

 

г.,

 

ц.

 

30

 

к.

■•
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170

•т

 

П

Николая

  

Васильевича

   

К'ЕИЕНЕВА
,.'l

 

("834

  

.0Щ7.й-*

    

.,.

Бътвшій

  

бр.

   

ГУД

 

КОВ

 

Ы

 

ХЛЬ.
ЬШ

 

аі

 

гі

  

і-въ

 

сдРІтоіЙ: 3

 

nmWirt

 

,ин»і
3Y81J

Соснованъ

 

въ

 

і8і7

 

году)-

За

 

Всероссійскую

 

промышленно-художествевную

 

выставку.

 

1896. г*

въ

 

Н.-Новгородѣ.

   

Большая

   

серебряная

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую

сельско-хозяйствснную

 

и

 

промышленную

 

выставку

  

1899

 

г.

 

Боль-
I

 

[

       

шая

 

.серебряная,

 

медаль.

,л

 

о

 

язАБОДЪ

 

ПРШШАЕТЪ

 

ЗАКАЗЫ:
D

на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

пѳреливьу

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

разнаго

 

вѣса,

также

 

и

 

доставку,

   

какъ

 

по

 

жѳлѣзнымъ

 

дорогамъ,

   

такъ

 

и

 

водя-
.'I

   

Г;'

 

'.

   

.

                                                                                               

.

                

131ПКН
пымъ

 

путямъ;

 

подаимаетъ

   

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даетъ

 

,руча-
Н

    

ИН9РО:
тѳльство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

.

   

на

 

разныя

 

сроки.

-При

 

заводѣ

 

всегда

 

.

 

имѣюхся

 

для

 

продажи

 

готовыя

 

колокола,

 

вѣсомъ

отъ

 

150

 

пуд.

 

н

 

доЛО

 

фун.

 

разной

 

величины.

S

 

СПЕЩАЛЬЕО

 

ДЛЯ

 

ЦЕРКВЕЙ

   

\
..

    

.

   

ІІ

  

.><?

                        

-6

    

.JI

.рекомендуется

 

виноградное

 

вино

 

лучшаго
•пай.к

 

58

 

.ц

 

*<*»і

   

качества

отъ

 

б

 

рублей

 

ведро

 

и

 

дороже
•■

 

Н

   

гннг.йі)«8

 

.А

 

і

                         

О

    

KBaneajteH

  

.ѳаэ«

ВЪ

  

ЮЖНОМЪ

   

СКЛАДЪ
Саратовъ.

 

Пасюй-

 

протйвѵ&рѵжгаго

 

Сѵда.
-OH'(oq4fl

 

..

                 

;

              

od

 

йщі

      

'

■

   

—. .оно

 

■ - ■■■■.

>



3p^^S^K523" ІГ ~s---------- ~---- э

 

о- 5-9P =й= !Sj{5

ИВАНА

 

ГАВРИЛОВИЧА

 

ГОЛОВКИНА.
,ВЪ

 

САРАТОВ*

              

Ъ

                    

ВЪ.СДМДРгв

                     

|
1.

   

S1

 

ооновская

 

ул.,

 

междхАлександ-

      

2.

 

Новособорная;

 

собственны!

 

домъ;

   

&
ровской

 

и

 

'Ьоліской,

 

д.

 

Шнллеръ.

        

3.

 

Панская

 

улица,

 

гостинный

 

двбръ.

    

У

    

4
g-

     

С

    

'• •

     

"

    

J.

 

"Эфе— -------------- '—

 

S

   

2

ВЪ

  

БУЗУЛУКѢ

я

   

н

 

jfe
д

 

в

 

о

 

р

 

ъ,Г

   

О

   

С

   

Т

 

И

  

Н

   

Н

  

Ы

Которые,

 

нмйотѵ-въ

 

большомъ

 

разнообразном*

 

выборѣ:
ПАРЧА,

 

БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-Ц

 

О

 

Б

 

Я

 

А

 

Ч

 

В

 

Н

 

I

 

Я

    

Г

 

О

 

Г

 

О

 

В

 

Ы

 

Я

 

,г

•* рома,

 

кисти;

 

также

        

..

 

II,

   

■,■

   

ШЩЕНИИЧИЩ
"■■

    

~

          

—»-■-;-.

 

^«»?

 

™

 

шгв'ипяпппй

 

лиг:

 

иі

 

я

 

л

 

г.Тіипіпгк

   

й
.гсввозможныя

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ:
щшййадияы,

 

ламііады,

 

иодсвѣяни-

ки,

  

сосуды, "

 

дарохранительаицы,

хоругви,

 

плащаницы,'

 

воздухи

 

се-

'

 

ребряныя

 

и

 

ашіііурныя.'-

Егшы

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

пввгвдшпыв

Й

  

;

        

С.-ПётѳрбѴрі"Скіе ч

Книги

 

Богосдуйсе.бныя.

 

проповѣд-

ныя,

 

эситія

 

овятыхъ,

 

-Библіи

 

ЛУЧ'

t

 

V

              

шикъ.

 

изданій;.

ИѢеы

 

дешевыяг

 

безъ

 

запроса,

 

внѣ

 

конку^ёндіи

Ьысшлка

 

почтоі

 

и -по

 

яселізкоі

 

йороі§■немедленная.

j

 

СЕРЕБРИМЫЙ,
J

 

1

 

МЕІЬИОРОЙіШ

 

Z

 

І I
БРОДЗОВЫ^

 

ВЕЩИ;

•

        

"

                          

и

5

   

РВЯАДНОГО

   

СЕРЕБРСи

     

*

РИЗАХЪ

  

И| БЕЗЪ

 

РИЗЪ.

ИЛ

 

ИКОНЫ,

 

НІЗВШ

 

К.І0ТЫ
И

 

Р

 

И

 

D

 

іШ

 

А 10

 

Т

 

С

 

Я

   

Ік

 

К

 

А

 

3

 

ЬЬ

ДЕРЕВЯННОЕ

 

МАСЛО

 

НАСТОЯЩЕЕ;-

и

 

инііго

 

другихъ

 

товаровъ.

   

р*

|

 

САМОВАРЫ

 

лучшихъ

 

і]рабрикж:
ниЕилиррванныѳ»4юмпакъи

 

обык-
новенные.

            

}— j

I

 

Кромѣ

 

cer-6,

 

имѣютсй

 

собственной

 

вы»

писки

 

ЧАИ

 

кнхтипскій

 

--высшаго
достоинства,

 

раввѣшанный

 

подъ

 

тамо-

женной

 

'бандеролью,

 

въ

 

собственной
рв8в£сочвой,

 

ігодъ

 

падсмотромъ

 

чииов-

~

        

ника

 

ѳтъ

 

правительства.,'

*£А

 

ХАРЪ

   

КІЕ.ВСКІЙ
ПО

 

БИРЖЕВОЙ- Ц-ЬНЪ.
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ЦЕРКОВНУЮ

 

УТВАРЬ
ВЪ

 

БОЛЬШОМЪ

 

ВЫБОРѢ

постоянно

 

имѣетъ

 

магазинъ

Г.

 

И.

 

КВАСНИКОВА,
Оаратовъ,

 

Театральная

 

площадь,

 

д.

 

Вакурова.
По

 

случаю

 

дешеваго

 

курса

 

на

 

серебро

 

цѣны

значительно

 

дешевле:
Сосуды

 

съ

 

приборами

 

рѣзыой

 

работы

 

отъ

 

30

 

к.

за

 

волотникъ,

 

чеканные

 

съ

 

гравировкой

 

отъ

 

33

 

к.,

 

че-

канные

 

обыкновенные

 

отъ

 

38

 

к.,

 

лучшее

 

работы

 

отъ

40

 

к.;

 

разной

 

работы

 

дарохранительницы,

 

дароносицы,

кресты

 

наперстольные,

 

ковши

 

для

 

тепі.о

 

ы,

 

кадила

поцѣнѣ

 

за

 

золотникъ;

 

Евангелія

 

разной

 

величины

 

въсе-

ребрянномъ

 

опаянномъ

 

окладѣ,

 

двухстороннія,

 

односто-

роннія

 

и

 

съугольниками

 

по

 

бархату

 

на

 

разныя

 

цѣны.

Анлнке:

 

паникадила,

 

семисвѣчники,

 

подсвѣч-

ники

 

разной

 

величины,

 

лампады,

 

чаши

 

водосвятныя,

дблагословенныя

 

блюда,

 

брачные

 

вѣнцы,

 

кропила,

копія,

 

сборныя

 

блюда,

 

свѣчи

 

металлическія,

 

хоругви,

плащаницы,

 

воздухи,

 

евангелія

 

въ

 

золоченныхъ

 

аплике

окладахъ,

 

запрестольные

 

кресты

 

съ

 

иконами,

 

гото-

вые

 

святцы

 

на

 

каждый

 

отдѣльный

 

мѣсяцъ,

 

иконы

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплике

 

ризахъ.

ПАРЧА

 

СЕРЕБРЯНАЯ

 

И

 

МИШУРНАЯ,

СВЯШШНШЧЕШЯ

 

И

 

Д1АК0Ш1Я

 

ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЁНІЯ.
Кресты

 

протоіервйсків

 

и

 

священническіе,

 

коронаціонные,

 

Шь
ленные

 

золотые

 

и

 

серебряные-»
А

 

ТАКЖЕ

 

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ
часовъ

 

лучпшхъ

 

фабри

 

къ,

 

брилліантовых

 

ь,

 

золо-

тыхъ

 

и

 

серебряныхъ

 

вещей.
Магазинъ

 

принииаѳтъ

 

заказы

 

на

 

веѣ

 

доименованныя

 

вещи.

Печатано

 

съ

 

разрѣшѳнів

 

Начальства.




