
ВЯТСКІЯ
Шгшдтншо
№

 

38-й

          

1913

   

Г.

 

19

 

сентября.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

  

ИЗДАНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран,

 

5

 

р.,

 

за

 

l jz
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Vé

 

стр,

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

@Отдѣлъ

 

оффиціальный.
-щ

       

;

             

э

Раепоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

преподаніи

 

Архипастырскаго

   

благословенія.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословѳніе

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

Лреозвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слобод -

соаго:

 

а)

 

съ

 

выдачею

 

установлепвыхъ

 

свидѣтѳльствъ:

 

1)

 

староетѣ

церкви

 

села

 

Волкова,

 

Слободского

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Николаеву

 

Бо-

кову,

 

за

 

пожертвованіѳ

 

въ

 

свой

 

приходскій

 

храмъ

 

ризницы,

 

стои-

мостью

 

въ

 

800

 

рублей;

 

2)

 

крестьянину

 

Анкушинской

 

волости г

того

 

же

 

уѣзда,

 

Гѳоргію

 

Вепреву,и

 

пожѳртвованіе

 

въ

 

свою

 

при-

ходскую

 

церковь

 

золочевеаго

 

паникадила,

 

стоимостью

 

въ

 

175

 

руб-

лей;
 

3)
 

крестьянской
 

вдовѣ

 
Лекомшй

 
волости,

 
Слободского

 
уѣзда,

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

  

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.



—

 

69.6

  

-
*

Меланіи

 

Іовлѳвой

 

Воробьевой,

 

за

 

пожѳртвованіѳ

 

въ

 

свой

 

при-

ходски

 

храмъ

 

золоченаго

 

же

 

паникадила,

 

цѣною

 

въ

 

155

 

руб-

лей

 

и

 

б)

 

безъ

 

свидетельства:

 

4)

 

старость

 

церкви

 

села

 

Дѳрюшева,

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Семену

 

Ермолаеву

 

Воронину,

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

въ

 

свой

 

приходскій

 

храмъ:

 

а)

 

двухъ

 

священничѳскихъ

 

и

одного

 

діаконскаго

 

облаченій,

 

б)

 

напрестольнаго

 

Креста

 

и

 

Еван-

гелія

 

и

 

в)

 

воздуха

 

и

 

ковра,

 

всего

 

на

   

сумму

 

150

 

рублей.

Объявленія

 

Архипастырской

 

благодарности.

Объявляется

   

Архипастырская

   

благодарность:

   

1)

    

старости

церкви

   

села

  

Челновъ,

   

Елабужскаго

 

уѣзда,

   

крестьянину

   

Павлу

Младвнцеву,

 

за

 

плодотворную,

 

полезную

 

службу

 

и

 

пожѳртвованія,

•и

 

нижеслѣдуюіцимъ

 

лицамъ,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

того

 

се-

ла:

 

2)

 

протоіерѳю

   

Елабужскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

Георгію

 

Rpac-

ноперову,

   

за

 

пожертвованіѳ

 

на

   

ремонтъ

 

храма

 

100

 

рублей.

 

3)

иросфорницѣ

 

села

 

Челновъ

   

Маріи

 

Щеткиной

 

и

 

4)

    

крестьян-

ской

 

вдовѣ

 

Надеждѣ

 

Ермолаевой,

 

за

 

пожѳртвованіе

 

200

 

рублей

ва

 

ризу

 

для

 

иконы,

    

300

 

рублей

    

на

 

металлическое

 

напрестоль-

ное

 

облаченіе,

 

225

 

рублей

 

на

   

заклиросный

 

кіотъ

 

и

 

100

 

рублей

на

 

ремонтъ

 

храма;

 

4)

 

крестьянину

 

села

 

Челновъ

 

Георгію

 

Щет-

кину,

 

за

    

пожертвованіе

   

60

 

рублей

   

на

 

пріобрѣтеніе

 

иконы;

 

5)

крестьянкѣ

 

Маврѣ

   

Рыбиной,

   

за

 

пожертвованіе

 

ризы

 

на

 

икону,

стоимостью

 

въ

 

55

 

рублей

 

и

 

иконы

   

Нерукотвореннаго

 

Спаса,

 

сто-

имостью

 

въ

 

25

 

рублей;

 

6)

 

крестьянину

 

села

 

Челновъ

 

Ильѣ

 

Ша-

лаумову,

 

за

 

бѳзплатное

 

устройство

 

лѣсовъ

 

для

 

ремонта,

 

стоимостью

 

s

въ

 

50

 

рублей;

   

7)

 

крѳстьянкѣ

   

того

 

же

 

села

 

Маріи

 

Лудпиной,

за"

   

пожертвовавіѳ

 

50

   

рублей

 

и

 

8)

   

крестьянамъ

   

села

   

Челновъ

Ѳоодору

 

Ермолаеву,

 

Ермолаю

 

Ермолаеву,

 

и

 

Іоакйму

 

Андрееву,

за

 

пожѳртвованіе

 

по

 

10

 

рублей

 

каждымъ;

 

9)

 

прихожанину

 

церк-

ви

 

села

   

Филиппова, 7

   

Вятскаго

 

уѣзда,

   

крѳзтьянину

   

Александру

Евсигнѣѳву
 

Калабину,
   

за
 

пожертвованіе
   

въ
   

свой
   

приходскіі



—

    

697;

   

te

зсрамъ,

 

„креста-голгофн,"

 

цѣною

 

въ

 

150

 

рублей;

 

10)

 

прихожани-

ну

 

церкви

 

села

 

Селезенихи,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

Якову

 

Яков-

леву

 

Едигареву,

   

за

   

пожертвованіе

   

въ

 

свою

 

приходскую

  

цер-

ковь

 

большого

 

напрестольнаго

  

Евангелія,

 

стоимостью

 

въ

 

7-0

 

руб-

лей;

 

11)

 

прихожанину

 

того

 

же

 

села,

 

кр.

 

Дометію

 

Авраамову

 

Оста-

мшу,

    

за

 

пожѳртвованіе

 

въ

 

свою

   

приходскую

 

церковь

 

сѳребря-

наго

 

кадила,

 

стоимостью

 

въ

 

32

 

рубля

 

;

 

12)

 

прихожанину

 

церкви

села

 

Каринки

   

Семену

 

Тимофееву

 

Пикову,—гз,

 

пожертвованіѳ

 

въ

•свой

 

приходскій

 

храмъ

 

иконы

    

Св.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

   

Павла,

съ

 

кіотью,

 

стоимостью

 

въ

 

55

 

рублей;

 

13)

 

священнику

 

церкви

 

села

Волмы,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Константину

 

Свѣчникову ,

 

за

 

пожѳртво-

ваніе

 

25

 

рублей

 

на

 

вновь

 

строящійся

 

храмъ

 

при

 

дѳревнѣ

 

Толо-

конивской;

 

14)

 

крестьянамъ

    

Андрею

   

Никитину

 

Вахрушеву

   

и

•Стефану

 

Стефанову

 

Гмызину,

   

за

 

пожертвованіе

    

на

 

тотъ

 

же

предметь,

 

пѳрвымъ

 

125

 

р.,

 

вторымъ

 

50

 

р.

 

и

 

15)

 

крестьянину

 

Сте-

•фану

 

Ѳомину

   

Дружинину,

 

за

    

пожертвованіѳ

 

въ

 

ту

 

же

 

цер^

ковь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

названнымъ

   

крестьяниномъ

   

Стефаномъ

 

Гмцзи-

тымъ,

 

двухъ

 

колоколовъ

 

вѣсомъ

 

—

 

одинъ

 

въ

 

3

 

пуда

 

36

 

фунтовъ,

а

 

другой— J 9

   

фунтовъ.

Перемѣны

 

по

   

службѣ.

Опредѣлены:

 

на

 

священничесиія

 

мѣста:

 

окончившій

 

курсъ

Ш

 

Костромской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Ивднъ

 

Швецовъ

 

въ

 

с,

 

Ма-

зунино,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,—12

 

сентября.

На

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

окончившій

 

дополнительные

курсы

 

при

 

Митинской

 

второклассной

 

школѣ

 

Алѳксандръ

 

Самой-

■твъ

 

въ

 

с.

 

НовыйтТорьялъ,

 

Уржумекаго

 

уѣзда,

 

—

 

7

 

сентября;

 

за-

штатный

 

псаломщикъ

 

завода

 

Сарацина,

 

Красноуфимскаго

 

уѣзда>

Пермской

 

губерніи,

 

Іоаннъ

 

Внукинъ

 

къ

 

Ижевской

 

ѳдиновѣрче-

'ской

 

церкви — 2

 

сентября;

 

окончившій

 

дополнительные

 

курсы

 

при

Митинской
 

второклассной
 

школѣ

 
Лѳонидъ

 
Селивановскій

 
въ

 
село



-^Ѳ98

 

—

Алексѣевское,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

—

 

И

 

сентября;

 

окончивши

курсъ

 

Елабужской

 

второклассной

 

учительской

 

школы

 

Николай'

Ѳедоровъ

 

въ

 

с.

 

Вѳмышево,

 

Елабужскаго

 

уѣз.,— 31

 

августа.

Временно

 

исправляющій

 

должность

 

-псаломщика

 

с.

 

Мосто-

вого,

 

Сарапульскаго

 

уѣз.,

 

Николай

 

Петропавловскій

 

утвержденъ-

въ

 

должности

 

псаломщика— 7

 

сентября.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Поршура,

 

Елабужскаго

 

уѣз. ? .

Александръ

 

Орловъ

 

въ

 

с.

 

Козлове,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

—2

 

сен-

тября;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Удугучина,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Аркадій

Амфіонѳвъ

 

въ

 

с.

 

Верхнюю

 

Олудку,

 

Малмыжскаго

 

уѣз., — 2

 

сѳнт,-

псаломщики

 

селъѵ

 

Загарья,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Игнатій

 

Дудыревъ

и

 

Петровскаго,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Соколовъ

 

одинъ^,на

мѣсто

 

другого— 10

 

сентября.

Назначенный

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Богословское,.

Еотельническаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Сахарову

 

согласно

 

прошѳнію*

ііостановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

освобождѳнъ

 

отъ

 

сего-

назначенія —4 — 11

 

сентября.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

О

 

появленіи

 

въ

 

обращены

   

гербовыхъ

 

марокъ

 

75

 

и

 

50-ти
копеечнаго

 

достоинства.

Бятская

 

Духовная

 

Еонсисторія

 

слушали:

 

отношенів

 

Вят-

ской

 

Казенной

 

Палаты,

 

отъ

 

8

 

сентебря

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

18Я91,

 

съ

представленіѳмъ,

 

на

 

зависящее

 

распоряжевіе,

 

копіи

 

циркулярнаго

распоряжения

 

Департамента

 

Окладныхъ

 

;Сборовъ

 

Казеннымъ

 

Па-

латамъ,

 

отъ

 

7

 

августа

 

с.

 

а

 

за

 

№

 

9872,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„По

 

имѣющимся

 

въ

 

Дѳпартаментѣ

 

свѣдѣвіямъ

 

въ

 

предѣлахъ.

Имперіи

 

водворяются

 

фальшивыя

 

гѳрбовыя

 

марки

 

75

 

и

 

50-копееч-

наго

 

достоинства,

 

изготовленныя

 

за

 

границею,

 

а

 

равно

 

возможно-

гіоявленіѳ

 

таковыхъ

 

же

 

вексѳльныхъ

 

бланковъ.

 

Въ

 

виду

 

сего,

 

Де-

партамент
 

Окладвысъ
 

Сборовъ
   

предлагаетъ
  

Палатѣ
 

сдѣлать

 
со-



—

 

699

 

—

отвѣтствующее

 

распоряженіе

 

по

 

подвѣдомственнымъ

 

ей

 

учрежде-

віямъ

 

о

 

тщательномъ

 

наблюденіи

 

за

 

гербовыми

 

марками,,

 

коими

уплачивается

 

гербовый

 

сборъ,

 

какъ

 

по

 

бумагамъ,

 

актамъ

 

и

 

до-

кументам^

 

подаваѳмымъ

 

въ

 

тѣ

 

учреждевія,

 

такъ

 

и

 

по

 

прѳдъявля-

емымъ

 

при

 

гербовыхъ

 

ревизіяхъ,

 

и

 

войти

 

въ

 

сношенія

 

съ

 

прочими

вѣдомствами

 

о

 

таковомъ

 

же

 

наблюденіи

 

за

 

гербовыми

 

марками,

представляемыми

 

въ

 

правитѳльственныя

 

установлѳнія

 

и

 

къ

 

долж-

ноетнымъ

 

лицамъ.

 

Всѣ,

 

возбуждающія

 

сомнѣніѳ

 

въ

 

подлинности,,

гербовыя

 

марки

 

должны

 

быть

 

представлены

 

въ

 

Департамента

 

для

производства

 

экспертизы

 

ихъ."

Приказали

 

и

 

Преосвященнѣйшій

 

Филарѳтъ

 

утвердилъ:

 

Для

свѣдѣвй

 

духовенства

 

и

 

подвѣдомствевныхъ

 

Епархіальному

 

На-

чальству

 

учреждевій

 

напечатать

 

слушаемое

 

отношеніе

 

въ

 

Епархіаль-

выхъ

 

Вѣдомостяхъ.

ОТЧЕТЪ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

Эмеритальной

 

кассы

духовенства

 

Вятской

 

епархіи

 

за

 

1912

 

годъ.

Отъ

 

1911

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

Наличными

       

.

 

"

    

.

       

.

       

.

       

.

          

632

 

р.

 

97

 

к.

Билетами

          

.

       

.

       

.

       

.

       

.

   

907162

 

р.

 

90

 

к.

Итого

       

.

    

907795

 

р.

 

87

 

к.

Въ

 

1912

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ:

1)Разрядныхъ

 

взносовъ

   

.

       

.

       

.

      

21438

 

р.

  

—

2)

   

Добровольныхъ

 

пожертвованій

  

отъ

церквей,

 

цѳрковно-приходскихъ

 

попечительствъ

и

 

частвыхъ

 

лицъ

     

.

       

.

       

.

       

І

       

.

          

132

 

р.

 

46

 

к,

3)

   

Процентовъ

 

на

 

принадлежащая

 

кас-

сѣ
 

суммы
          

.

       
.'.'..'.

       
.

     
37816

 
р.

 
36

 
к.



—

 

700

 

—

4)

   

Взносы

 

духовенства

  

за

 

пользовавіе

казенною

 

квартирою

          

.

       

.

       

.

       

.

5)

  

2о/о

 

сбора

 

съ

 

процентовъ

 

на

 

причт-

вые

 

капиталы

 

.

       

.

       

.

       

.

       

.

6)

  

Взносы

 

съ

 

получающихъ

 

награды

 

•

7)

 

Взносовъ

 

лицъ,

 

добровольно

 

перѳхо-

дящихъ

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

.

8)

  

Пени ......

■9)

 

2 1/2с/°

 

сбора

 

съ

 

цѳрковныхъ

 

суммъ

10)

   

Олучайныхъ

 

поступлѳній

 

.

    

•

  

.

  

.

11)

   

Возврате

 

иенсіи,

 

не

 

выданной

 

за

^смертью

 

цѳнсіонѳровъ

5307

 

р.

 

—

591"

 

р.

1125р.

906

 

р.

176

 

р.

13850

 

р.

77

 

р.

7

   

к

96

 

к.

31

    

к.

74

   

к.

260

 

р.

    

60

 

к.

Итого .

      

81681

 

р. 50

 

к.

А

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

предыдущего года:

Наличными

      

. ,

 

.

      

82314

 

р. 47

 

к.

Билетами

        

.... .

    

907162

 

р. 90

 

к.

Всего

       

.

    

989477

 

р.

 

37

   

к'

Въ

 

теченіе

   

1912

 

года

 

употреблено

 

въ

 

расходъ;

1)

   

Въ

 

возвратъ

 

разрядныхъ

 

взносовъ

                          

,

за

 

выходомъ

 

взносчиковъ

 

изь

 

состава

 

у

 

част-

 

.

 

і

никэвъ

 

кассы

 

.

              

. .

2)

   

На

 

выдачу

 

пенсій

3)

    

На

 

жалованье

 

членамъ

 

правленія

кассы

      

.

       

.

       

.

       

•

       

•

       

•

       

•

4)

   

На

 

канцелярекія

 

потребности

5)

   

На

 

покрытіѳ

 

лажа

 

и

 

за

 

комиссію

при

 

покупкѣ

 

Государствѳнныхъ

 

процевтныхъ

бумагъ

 

и

 

за

 

храненіѳ

 

послѣднихъ

 

въ

 

об-

лети
 

Государствѳвнаго
 

Банка
 

.

1074

 

p. 58

 

к

27500

 

p. 96

 

к

1200

 

p.
.

 

i

511

 

p. 10

 

к,

33
 

p.
  

31
   

к.



—

 

701

 

-

6)

 

'Случайныхъ

    

расходовъ

     

.

       

.

          

195

 

р.

 

58

    

к.

Итого

      

.

      

30515

 

р.

 

53

    

к.

Еъ

 

1-му

 

января

 

1913

 

года

 

осталось:

Наличными

      

.

       

.

       

.

       

.

       

.

          

544

 

р.

 

92

    

к.

Билетами

        

...

       

.

       

.

    

958416

 

р.

 

92

    

к.

Всего

      

.

    

958961

 

р.

 

84

    

к.

С

 

В

 

ъ

 

д

 

ъ

 

H

 

*

 

я

о

   

состояніи

  

похоронной

   

кассы

   

духовенства

   

Вятской

епархіи

 

за

 

1912

 

годъ.

Похоронная

   

касса

   

духовенства

   

Вятской

   

^епархіи

     

суще-

ствуете

 

еъ

 

1-го

  

октября

 

1906

 

года.

Всѣхъ

 

суммъ

 

въ

 

Похоронную

 

кассу

 

съ

  

1-го

 

января

 

по

 

31-е

декабря

 

1912

   

года

 

поступило:

,

   

а)

 

остаткомъ

 

отъ

 

1911

   

года:

Наличными

     

.

       

.

       

.

       

.

       

.

             

20

 

р.

   

81

 

к.

Билетами

                  

....

        

4960

 

р.

   

77

 

к.
-------------------------------------------------------------------------- _—

   

I

 

j_________

Итого

     

.

        

4981

 

р.

   

58

 

к.

б)

   

процентовъ

  

на

 

капиталъ

 

кассы

   

.

            

76

 

р.

    

13

 

к.

в)

  

личныхъ

 

взносовъ

 

участниковъ

 

кассы

    

12068

 

р.

    

25

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

остаткомъ

    

17125

 

р.

    

96

 

к.

йзъ

 

этой

 

суммы

 

въ

 

1912

 

году

 

употреблено

 

въ

 

расходъ:

1)

 

на

 

выдачу

 

пособШ

 

семьямъ

 

умершихъ:

а)

   

26

 

свящевниковъ

       

.

       

.

       

.

        

8237.

 

р. .

 

—-

б)

   

11

 

діаконовъ

     

.

       

.

       

■-

      

•

 

t

     

1632

 

p.

   

60

 

к.

 

,

«в)
 

31
   

псаломщика.

       
.

       
.

       
.

       
3063

 
р,

   
40

 
к,

  
і



-r-702"

 

—

2)

  

На

 

содержаніе

 

канцеляріи

 

и

 

пере-

сылку

 

девегъ

  

почтой

       

.

       

.

       

.

       

.

         

158

 

р.

    

30

 

к.

3)

  

Случайныхъ

       

....

                     

50

 

к.

Всего

     

.

      

13091

 

р.

    

80

 

к.

За

 

исключенемъ

 

означеннаго

 

расхода,

къ

 

1-му

 

января

 

1913

 

года

  

осталось:

Наличными ..... 332

 

р.

 

50

 

к.

Билетами

        

.

       

.

       

.

       

.

       

.

        

3701

 

р.

   

66

 

к.

Всего"

 

...

      

4034

 

р.

    

16

 

к.

С

   

В

   

Ъ

   

Д

   

Ъ

   

H

   

I

   

я

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

С

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

н

 

н

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Орловской

 

Троицкой

 

•

 

церкви.

При

 

Котельнической

 

Николаевской

 

церкви.

.

   

При

 

Слободскомъ

 

Вознесѳнскомъ

 

соборѣ.

При

 

Тихвинской

 

Царевосанчурской

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

Вятскаго

 

уѣзда:

    

Волче-Троицкомъ,

 

Пыжѣ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Кокшагѣ,

 

Ижмаринекомъ,

 

Шѳшургѣ

СалобЬлякѣ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

при

 

Александро-Нѳвской

 

церкви

 

зав.

Шурмы,

 

Петровскомъ,

 

Вѳтошкинѣ,

 

Зашижемьѣ,

 

Сабанурѣ,

 

Ку-

гушени,

    

Атарахъ,

 

Черѳмисскомъ

 

Турѳкѣ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Товвинѣ,

 

Бодьѣ,

 

Люкѣ,

 

Галановѣ,

Христорождествѳнскомъ,

 

Тыловаѣ,

 

Большой-Норьѣ,

 

Дѳбеесахъ,

Русской Лозѣ.      .              . '     .
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Котельническаго

 

уѣз.:

 

Вояданкахъ,

 

Макарьѣ,

 

Богослойскомъ,

Орловскаго

 

уѣз.:

 

Малышевскомъ,.

 

Зашижемьѣ,

 

Нищальѣ,

Чудиновѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Лѣмѣ,

 

Архангельскому

 

Верхлыпѣ,

 

Бѣль-

ско-Троицкомъ,

 

Васильевскомъ,

 

Мѳдмѣ,

 

Верхокамьѣ,

 

Елгани,

Юскахъ,

 

Зюздано-Георгіевскомъ.

Слободского

 

уѣз.:

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холунацкаго

завода,

 

Панты

 

лѣ,

 

Черно-Холуницкомъ

 

заводѣ,

 

Киреййекомъ

 

зз-

водѣ,

 

Совьѣ,

 

Холувицко-Ильинскомъ,

 

Кругловѣ,

 

ВерѳзйноіНико-

лаѳвскомъ

Нолинскаго

 

уѣз,:

 

Коіобовѣ

 

2,

 

Экономической

 

Лудянѣ:

Малмыжскаго

   

уѣзда:

    

Кизнери,

    

Халдахъ.

 

Муки-Каксяхъ,

Дерюшевѣ.

Протодіаконское.

 

При

 

Вятскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Царевосанчурской

 

Владимірской

 

церкви.

Въ

 

селахъ:

Уржумекаго

 

уѣзда:

 

Куракинѣ.

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Татауровѣ.

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Кекоранѣ.

Псаломщическія:

При

   

Вятскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ.

При

   

Кукарской

 

Успенской

 

церкви.

При

   

Вятскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

При

  

Елабужской

 

Покровской

 

церкви.

При

   

Уржумской

 

Воскресенской

 

церкви.

При

  

Ижевской

 

единоверческой

 

церкви.

Малмыжскаго
 

уѣз.:
 

Сюмсяхъ,
  

Удугучинѣ.



—

 

704

 

—

Елабужскаго

 

у.:

 

Поршурѣ,

   

Малой

 

Воложикьѣ,

   

Вѳктѳшѳвѣ,

Тихоновѣ,

   

Космодаміанскомъ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Шанери,

   

Елѳевѣ.

Ярааскаго

 

увзда:

    

Верх^аижѳшзклмъ-

Слободского

 

уѣзда:

 

Сырьяно-Николаевскомъ.

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Злобинскомъ.

Орловскаго

 

уѣзда:

 

Пищальѣ.

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Іюкѣ.

Нодинскаго

 

уѣзда

 

Нѣмѣ.

Редакторъ

 

оффиціал.

 

отд.

 

En.

 

Вѣд.

 

И.

 

Ракитинъ.



ВЯККІЯ

№

 

38-й

          

1913

   

Г.

 

19

 

сентября.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

  

ИЗДАНІЕ.

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

   

Г.

  

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

Уг
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Уі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявпеній

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

(аОтдѣлъ

 

неоффиціальный.

Житія

 

святыхъ,

 

канъ

 

предметъ

 

изученія

 

въ

 

на-

шихъ

 

духовныхъ

 

школахъ.

Житія

 

святыхъ

 

издревле

 

были

 

излюблѳнвымъ

 

предметомъ

чтевія

 

для

 

нашего

 

православнаго

 

народа,

 

особенно

 

въ

 

изложеніи

такъ

 

называемыхъ

 

„Четьи-Миней",

 

гдѣ

 

они

 

расположены

 

по

чиеламъ

 

и

 

мѣсяцамъ

 

года.

 

Вѣрующіе

 

люди,

 

занятые

 

мыслью

 

о

своемъ

 

спасеніи,

 

искали

 

въ

 

жизви

 

святыхъ

 

живыхъ

 

примѣровъ

для

 

подражанія.

 

При

 

этомъ

 

замѣчались

 

такія

 

явлевія,

 

что

 

нѣ-

которые,

 

особенно

 

простые

 

люди,

 

будучи

 

мало

 

знакомы

 

съ

 

дог-

матическим,

 

учевіемъ

 

Церкви,

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

прекрасно

усвояли
   

себѣ
   

нравственную
 

сторону
 

христіанскаго
 

учевія
 

и
 

ста-
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рались

 

въ

 

жизни

 

осуществлять

 

его.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

житія

святыхъ

 

были

 

прекрасною

 

школою

 

христіанскаго

 

благочестія,

 

ц

практическая

 

польза

 

ихъ

 

для

 

истинной

 

христіанской

 

нравствен-

ности

 

нѳсомнѣнна.

 

Святые,

 

какъ

 

живые

 

идеалы

 

п

 

образцы,

 

пред-

носились

 

умственному;

 

взору

 

вѣрующихъ

 

людей

 

и

 

были

 

невиди-

мыми

 

руководителями

 

ихъ

 

въ

 

религіозво-нравствѳнной

 

жизни.

Особенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

тѣхъ

 

святыхъ,

 

имена

 

которыхъ

носили

 

вѣрующіе

 

и

 

которыхъ,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

считали

 

своими

покровителями.

Такое

 

зяаченіѳ

 

житій

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіанскаго

 

благочестія

 

и

истинной

 

христіанской

 

нравственности

 

должно

 

поставить

 

ихъ

иредметомъ

 

непремѣннаго

 

изученія

 

тѣми

 

юношами,

 

которые

 

го-

товятся

 

быть

 

пастырями

 

Церкви

 

и

 

руководителями

 

вѣрующихъ

людей

 

въ

 

ихъ

 

рѳлигіозно-нравствѳнной

 

жизни.

 

Они

 

изучаютъ

 

науку

христіанской

 

нравственности,

 

изучаютъ

 

благочестіе

 

въ

 

его

теоріи, — тѣмъ

 

болѣе

 

необходимо,

 

чтобы

 

оно

 

было

 

имъ

 

знакомо

на

 

практикѣ,

 

какъ

 

проявлялось

 

оно

 

въ

 

жизни

 

людей,

 

отли-

чавшихся

 

высокою

 

нравственностью

 

и

 

святостью,

 

старавшихся

осуществить

 

въ

 

своей

 

жизви

 

евавгѳльскій

 

ззконъ.

 

Но

 

на

 

это

 

какъ

разъ

 

очень

 

мало

 

обращается

 

вниманія

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

семинаріяхъ.

 

Изучаютъ,

 

напримѣръ,

 

тамъ

 

нравственное

 

богословіе,

въ

 

которомъ

 

христіанскоѳ

 

нравоучевіе

 

представлено

 

въ

 

извѣстной

систѳмѣ,

 

подкрѣплено

 

свидѣтельствами

 

изъ

 

Св.

 

Писанія

 

и

твореній

 

святоотеческихъ,

 

но

 

жавыхъ

 

примѣровъ

 

той

 

или

 

другой

христіанской

 

добродѣтели

 

въ

 

этомъ

 

богословіи

 

учащимся

 

не

предлагается.

 

Вслѣдствіѳ

 

этого

 

ученіе

 

христіанской

 

нравственности

укладывается

 

въ

 

умѣ

 

учащихся,

 

какъ

 

сухой

 

безжизненный

матѳріалъ,

 

а

 

не

 

усваивается

 

ими,

 

какъ

 

живая

 

дѣятельная

христіанская

 

жизнь,

 

представленная

 

въ

 

живыхъ

 

примѣрахъ

 

изъ

жизни

 

святыхъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

для

 

каждаго

 

ясно,

 

что

 

разница

во

 

впечатлѣніи

 

на

 

молодую

 

воспріимчивую

 

душу

 

отъ

 

сухого

тѳоретическаго

 

ученія

 

и

 

отъ

 

представленія

 

этого

 

ученія

 

въ

 

живой

действительности
     

громадна:

    
второе

    
оставляетъ

    
неизгладимые
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•слѣды,

 

а

 

первое

 

очень

 

часто

 

проходитъ

 

чрезъ

 

душу

 

человѣка

безслѣдно,

 

Поэтому,

 

на

 

изученіе

 

христіанской

 

нравствевности

на

 

живыхъ

 

примѣрахъ

 

изъ

 

жизви

 

святыхъ

 

необходимо

 

обратить

очень

 

серьезное

 

вниманіѳ

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

семанаріяхъ,

тдѣ

 

приготовляются

 

будущіе

 

пастыри,

 

которые

 

должны

 

быть

 

для

вѣрующихъ

 

учителями

 

христианской

 

нравственности

 

не

 

только

 

въ

•еловѣ,

 

но

 

въ

 

жизни.

Скажутъ,

 

правда,

 

что

 

учащіеся

 

въ

 

нашихъ

 

семинаріяхъ

знакомятся

 

съ

 

жьзнью

 

святыхъ

 

отчасти

 

при

 

изученіи

 

церковной

мсторіи— общей

 

и

 

отечественной,

 

а

 

отчасти

 

при

 

случайномъ

чтеніи

 

житій

 

святыхъ.

 

Но

 

то

 

и

 

другое

 

слишкомъ

 

недостаточно

и

 

не

 

цаѳтъ

 

цвльныхъ

 

и

 

основатѳльныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

жизни

 

свя-

тыхъ.

 

При

 

изученіи

 

церковной

 

исторіи

 

сообщаются

 

свѣдѣнія

только

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

святыхъ,

 

имѣвшихъ

 

отношѳніе

 

къ

 

тѣмъ

или

 

инымъ

 

событіямъ

 

церковной

 

жизни, — напр.,

 

объ

 

отдѣльныхъ

-отцахъ

 

Церкви,

 

выступавшихъ

 

на

 

защиту

 

вѣры

 

и

 

Церкви

 

Хри-

стовой,

 

или

 

о

 

вѳликихъ

 

подвижникахъ,

 

положившихъ

 

начало

монашеской

 

жизни

 

и

 

оеновавшахъ

 

извѣствыя

 

обители.

 

Но

 

жизнь

такихъ

 

святыхъ

 

представляется

 

учащимся

 

только

 

отрывочно

 

и

юсвѣщается

 

съ

 

той

 

именно

 

стороны,

 

съ

 

которой

 

они

 

были

выдающимися

 

людьми

 

въ

 

исторіи.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

они

 

прежде

всего

 

необходимы

 

какъ

 

цѣльныѳ

 

и

 

живые

 

образы

 

благоче-

стия,—

 

поэтому

 

и

 

'

 

жизнь

 

ихъ

 

должна

 

быть

 

представлена

 

особен-

но

 

полно

 

и

 

подробно,

 

чтобы

 

оставить

 

значительное

 

впечатлѣніѳ

въ

 

душѣ

 

учащихся

 

Молитвенные

 

подвиги

 

святыхъ,

 

ихъ

 

постоян-

ная

 

борьба

 

съ

 

грѣхомъ,

 

ихъ

 

паденія

 

и

 

возстанія,

 

ихъ

 

постоянное

общеніѳ

 

съ

 

Богомъ—веѣ

 

эти

 

выдающіяся

 

обстоятельства

 

ихъ

жизни

 

особенно

 

живо

 

и

 

рельефно

 

должны

 

представляться,

 

чтобы

каждый

 

видѣлъ,

 

что

 

святые,

 

подобные

 

намъ

 

по

 

природѣ

 

люди,

часто

 

очень

 

слабые

 

физически,

 

однако

 

были

 

героями

 

духа,

 

при

помощи

 

благодати

 

Божіей

 

проявляли

 

необыкновенную

 

нрав-

ственную

 

силу

 

и

 

имѣли

 

громадное

 

нравственное

 

вліяніе

 

на

 

окру-

жающихъ
 

ихъ
    

людей.-
   

Поэтому-то
    

и
 

жизнь
 

ихъ
 

заслуживаете
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особеннаго

 

нашего

 

ввиманія

 

и

 

изученія.

 

Тутъ

 

не

 

должно

 

оста-

навливаться

 

предъ

 

тѣмъ,

 

что

 

у

 

нашихъ

 

учащихся,

 

вслѣдствіе

многопредмѳтности

 

въ

 

наукахъ,

 

мало

 

времени.

 

Время

 

нужно

 

най-

ти.

 

Они

 

изучая

 

очень

 

много

 

наукъ,

 

вѳрѣдко

 

ненужныхъ

 

въ

 

жиз-

ни

 

или

 

имѣющихъ

 

жизненное

 

значеніѳ

 

очень

 

сомнительное,

 

въ

то

 

же

 

время

 

опускають

 

такую

 

важную

 

и

 

живую

 

науку,

 

какъ

наука

 

благочѳстія

 

и

 

вѣчнаго

 

спасенія,

 

представленная

 

въ

 

рази-

тельныхъ

 

и

 

жизненныхъ

 

примѣрахъ.

 

Нельзя

 

также

 

указывать

на

 

то,

 

что

 

учащіеся

 

въ

 

сѳминаріяхъ

 

могутъ

 

свободно

 

читать

житія

 

святыхъ

 

во

 

внѣклассное

 

время,

 

получая

 

книжки

 

ихъ

 

изъ

библіотѳки.

 

Таковое

 

знакомство

 

съ

 

житіями

 

святыхъ,

 

какъ

 

чисто

случайное

 

является

 

слишкомъ

 

непрочнымъ.

 

И

 

кто

 

можетъ

 

ру-

чаться,

 

что

 

всякій

 

сѳминаристъ,

 

гстовящійся

 

быть

 

пастырѳмъ

Церкви,

 

нѳпрѳмѣнно

 

основательно

 

познакомится

 

съ

 

жизнью

 

свя-

тыхъ?

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

для

 

будущаго

 

пастыря

 

это

 

очень

 

важно

Ему

 

необходимо

 

всегда

 

имѣть

 

предъ

 

глазами

 

живые

 

образцы

 

в

примѣры

 

осуществлена

 

въ

 

жизни

 

евангельской

 

правды,

 

что

нужно

 

не

 

только

 

ему

 

лично,

 

но

 

и

 

его

 

прихожанамъ,

 

которые

буцутъ

 

поручены

 

его

 

нравственному

 

руководству.

 

Житія

 

свя-

тыхъ—это

 

неизсякаемый

 

источникъ,

 

откуда

 

пастырь

 

будетъ

 

по-

черпать

 

обильный

 

живой

 

матеріалъ

 

для

 

своихъ

 

проповѣдей.

Саѣдуетъ

 

только

 

сравнить

 

проповѣдь,

 

оживленную

 

примѣрамв

изъ

 

жизни

 

святыхъ,

 

съ

 

проповѣдью,

 

лишенною

 

этого

 

и

 

усна-

щенною

 

только

 

текстами

 

изъ

 

Св.

 

Писавія,

 

чтобы

 

судить

 

о

 

томъ,

насколько

 

первая

 

выше

 

второй

 

по

 

своей

 

жизненности

 

и

 

по

 

своему

вліянію

 

па

 

слушателей.

 

Итакъ,

 

житія

 

святыхъ

 

небоходимо

 

знать

каждому

 

пастырю,

 

а

 

поэтому

 

съ

 

ними

 

необходимо

 

знакомиться

не

 

только

 

во

 

время

 

служенія

 

пастырскаго,

 

но

 

и

 

до

 

начала

 

та-

кового

 

-еще

 

на

 

школьной

   

скамьѣ.

Изложенное

 

выше

 

приводить

 

насъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

жи-

тія

 

святыхъ

 

должны

 

изучаться

 

въ

 

нашихъ

 

семинаріяхъ,

 

какъ

особый

 

прѳдмѳтъ.

 

Для

 

этого,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

потребуется

особенно
 

много
  

времени,
 

принимая,
 

во
   

вниманіе,
   

что
 

житія
 

свя-
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—

тыхъ

 

представляютъ

 

собою

 

очень

 

легкій

 

предмѳтъ

 

для

 

усвоенія.

Правда,

 

матеріалъ

 

этотъ

 

очень

 

обильный,

 

такъ

 

что

 

пройти

 

и

усвоить

 

житія

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

въ

 

тѳчѳніе

 

одного

 

года

 

немысли-

мо.

 

Но

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

свѣдѣній

 

о

 

жизни

 

мно-

гвхъ

 

святыхъ

 

не

 

сохранилось,

 

о

 

другихъ

 

же

 

сохранились

 

очень

•скудныя

 

и

 

отрывочный,

 

то

 

всѣхъ

 

жизнеописаній

 

святыхъ

 

полныхъ

и

 

цѣльныхъ

 

останется

 

не

 

такъ

 

много,

 

чтобы

 

^они

 

казались

 

ма-

теріаломъ

 

вѳпосильвымъ

 

для

 

усвоѳнія.

 

Кромѣ

 

того,

 

ихъ

 

можно

изучать

 

исподволь — мало-помалу,

 

не

 

пріурочивая

 

къ

 

какому-ни-

будь

 

одному

 

классу

 

сѳминаріи.

 

Житія

 

святыхъ

 

въ

 

этомъ

 

отношѳвіи

могутъ

 

изучаться

 

параллельно

 

съ

 

Св.

 

Писаніемъ,

 

которое

 

у

 

насъ

растянуто

 

на

 

весь

 

шестилѣтній

 

семинарскій

 

курсъ.

 

Намъ

 

кажется,

что

 

мы

 

не

 

погрѣшимъ,

 

если

 

эту

 

праллель

 

проведемъ

 

дальше,

 

а

именно:

 

изученіе

 

житія

 

святыхъ

 

не

 

менѣе

 

важно,

 

особенно

 

для

пастырей

 

Церкви,

 

какъ

 

изученіе

 

Св.

 

Писанія,

 

ибо

 

въ

 

жизни

 

свя-

тыхъ

 

мы

 

звакомимся

 

съ

 

живымъ

 

осуществлѳніемъ

 

на

 

дѣяѣ

 

евангель-

•скихъ

 

завѣтовъ.

Что

 

житія

 

святыхъ

 

могутъ

 

быть

 

особымъ

 

предмѳтомъ

 

для

изученія,

 

объ

 

этомъ

 

говоритъ

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

литература

ихъ'

 

у

 

насъ

 

довольно

 

обширна.

 

Кромѣ

 

такихъ

 

обширныхъ

 

и

 

уче-

ныхъ

 

трудовъ

 

по

 

агіологіи,

 

какъ:

 

«Полный

 

мѣсяцѳсловъ

 

Востока»

Архіѳп.

 

Сѳргія

 

Владимірскаго,

 

«Житія

 

Святыхъ»

 

въ

 

12

 

кн.

Филарета,

 

Архіѳп.

 

Черниговскаго,

 

и

 

«Мѣсяцѳсловъ

 

Святыхъ»

 

въ

12

 

кн.

 

Димитрія,

 

Архіеп.

 

Казанскаго

 

(бывш.

 

Подольскаго),

 

у

насъ

 

есть

 

не

 

мало

 

ученыхъ

 

и

 

популярныхъ

 

монографій

 

о

 

жизни

отдѣльныхъ

 

святыхъ,

 

а

 

также

 

недавно

 

переведѳнвыя

 

на

 

русскій

языкъ

 

«Четьи-Минеи»

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго!

 

Затѣмъ

 

доволь-

но

 

также

 

обширна

 

литература

 

о

 

жизни

 

святыхъ,

 

изданная

 

для

народа.

 

На

 

книжномъ

 

рынкѣ

 

она

 

имѣѳтъ

 

большой

 

спросъ.

 

Жаль

только,

 

что

 

она

 

продается

 

тамъ

 

народу

 

съ

 

такою

 

уличною

 

ли-

тературой,

 

какъ

 

«Ерусланъ

 

Лазарѳвичъ»,

 

«Вова

 

Королевичъ»

 

и

т.

 

п.

 

Послѣдняя

 

отвлекаетъ

 

вниманіѳ

 

народныхъ

 

читателей

 

отъ

■жатій
 

святыхъ
 

и
 

только
 

засоряетъ
 

и
 

разслабляетъ
 

ихъ
 

воображѳніѳ.
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Вообще

 

же

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

житія

 

святыхъ

 

вмѣетѣ

 

съ

 

нашимъ-

богослуженіемъ

 

являются

 

главными

 

воспитательными

 

факторами

 

въ

религіозно-нравственной

 

жизни

 

нашего

 

народа.

 

Послѣдній

 

любить

читать

 

ихъ,

 

особенно

 

въ

 

изложеніи

 

«Четьи-Минѳй»,

 

и

 

почерпаетъ

изъ

 

нихъ

 

богатый

 

матѳріалъ

 

для

 

своего

 

назиданія

 

и

 

руководства

въ

 

хрвстіавской

 

жизни.

 

Это

 

нужно

 

помнить

 

нашимъ

 

пастырямъ

 

в

самимъ

 

питаться

 

духовно

 

изъ

 

этого

 

любимаго

 

народомъ

 

источни-

ка,

 

чтобы

 

изъ

 

него

 

же

 

предлагать

 

ему

 

живыя

 

поученія

 

и

 

на-

ставленія.

 

(Прав.

 

Под.).

Придворный

 

распѣвъ.

Богослужебный

 

распѣвъ

 

свящ.

 

пѣснопѣній

 

Православной

 

Рус-

ской

 

Церкви,

 

именуемый

 

въ

 

настоящее

 

время

 

„Придворнымъ",

 

па

своему

 

происхождѳнію

 

является

 

сравнительно

 

новымъ;

 

онъ

 

возникъ

только

 

въ

 

первой

 

четверти

 

XIX

 

вѣка

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

имѣетъ

за

 

собою

 

только

 

еще

 

столѣтнюю

 

давность.

 

Однако,

 

не

 

смотря

 

на,

свое

 

сравнительно

 

недавнее

 

происхождѳніѳ,

 

этотъ

 

распѣвъ

 

является

у

 

насъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

положительно

 

господствующимъ,

 

осо-

бенно

 

въ

 

клиросной

 

практикѣ

 

много— голосныхъ

 

хоровъ.

Родиною

 

„придворнаго"

 

распѣва

 

является

 

наша

 

сѣвернаа

столица

 

-

 

С. -Петербурга,

 

въ

 

частности— Императорская

 

придвор-

ная

 

пѣвческая

 

капелла,

 

отъ

 

которой

 

зтотъ

 

распѣвъ

 

и

 

получилъ

 

свое-

наименованіѳ

 

—

 

„придворнаго".

 

Сама

 

же

 

пѣвческая

 

капелла

 

назы-

вается

 

„Императорскою"

 

и

 

„придворного"

 

потому,

 

что

 

имѣла

 

в

имѣетъ

 

своимъ

 

назначеніемъ

 

исполнять

 

богослужебное

 

пѣвіе

 

при-

Дворѣ

 

Государя

 

Императора,

 

въ

 

церквахъ

 

Царскаго

 

Дворца

 

в

вообще

 

гдѣ

 

бы

 

то

 

ни

 

случилось—въ

 

присутствіи

 

Государя

 

Импе-

ратора.

 

Капелла,

 

такимъ

 

образомъ,

 

представляетъ

 

собственный

 

хоръ

Государя

 

Императора.

 

Начало

 

этого

 

хора

 

кроется

 

въ

 

глубокой

древности,

 

приблизительно

 

въ

 

XV

 

в.,

 

только

 

до

 

ХУІІІ

 

в.

 

этотъ

хоръ
 

носилъ
 

другое

 
наименованіе:

 
онъ

 
назывался

 
просто

    
„Гоеу-



—1133

 

-

даревыми

 

пѣвчими

 

діаками

 

и

 

поддіаками".

 

Этотъ

 

хоръ

 

еще

 

въ

концѣ

 

ХѴІ

 

в.

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

славу

 

лучшаго

 

хора

 

въ

 

Россіи,

 

съ

каковою,

 

соотвѣтствѳнно

 

своему

 

высокому

 

назначѳнію

 

состоять

 

при

Особѣ

 

Государя

 

Императора,

 

сущеетвуетъ

 

и

 

по

 

вастоящѳѳ

 

время.

Гокса

 

для

 

этого

 

хора,

 

издревле

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

набираются

со

 

всей

 

Россіи,

 

но,

 

конечно,

 

главнымъ

 

поставщикомъ

 

его

 

является

благодатный

 

югъ.

 

Каждый

 

изъ

 

э.тихъ

 

пѣвцовъ

 

поступалъ

 

въ

 

при-

дворную

 

капеллу

 

уже

 

со

 

своимъ

 

запасомъ

 

знаній

 

обычныхъ

 

мѣет-

выхъ

 

распѣвовъ,

 

или

 

говоря

 

иначе,

 

обычныхъ

 

богослужебныхъ

распѣвовъ

 

той

 

мѣстности,

 

изъ

 

которой

 

онъ

 

происходила

 

Такимъ

образомъ,

 

придворная

 

капелла

 

невольно

 

дѣлалаеь

 

„складомъ"

 

по-

чти

 

всѣхъ

 

мѣстныхъ

 

распѣвовъ

 

Русской

 

Церкви,

 

которые

 

здѣсь

объединялись,

 

взаимно

 

сглаживались,

 

фильтровались

 

и

 

постепенно

вырабатывались

 

въ

 

одинъ

 

обычный

 

распѣвъ,

 

который

 

и

 

вошелъ

въ

 

постоянное

 

употребленіѳ

 

при

 

Царскомъ

 

дворѣ,

 

отъ

 

чего

 

и

 

по-

лучилъ

 

наименованіе

 

„придворнаго*.

 

„Разнообразіе

 

распѣвовъ,

стекавшихся

 

отовсюду

 

въ

 

капеллу,

 

говоритъ

 

прот.

 

Д.

 

В.

 

Разу-

мевши,

 

было

 

не

 

малозначительно.

 

Капелла

 

представляла

 

собою

 

об-

ширное

 

вмѣетилище,

 

гдѣ

 

всѣ

 

разнообразные

 

распѣвы

 

Русской

Церкви,

 

подобно

 

разнымъ

 

мѳталламъ

 

въ

 

одномъ

 

горнѣ,

 

должны

были,

 

такъ

 

сказать,

 

расплавиться,

 

слиться.

 

Расиѣвы

 

разныхъ

 

рус-

скихъ

 

мѣстностѳй,

 

дѣйствительно,

 

сложились

 

въ

 

капѳллѣ

 

въ

 

одно

цѣлое

 

и

 

образовали

 

собою

 

то,

 

что

 

нынѣ

 

всѣмъ

 

извѣстно

 

подъ

именемъ

 

придворнаго

 

напѣва".*)

Такимъ

 

образомъ,

 

распѣвъ

 

придворной

 

капеллы

 

можетъ

 

быть

названъ

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

родѣ

 

„обычнымъ

 

общерусскимъ",

 

такъ

какъ

 

онъ

 

является

 

объѳданителѳмъ

 

всѣхъ

 

почти

 

мѣстныхъ

 

обыч-

ныхъ

 

богослужебно-русскихъ

 

расаѣвовъ.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣѳ,

 

влія-

ніе

 

на

 

немъ

 

южныхъ

 

мѣстныхъ

 

раепѣвовъ

 

Русской

 

Церкви,

 

напр.

кіевскаго,

 

сказалось

 

гораздо

 

сильнѣе,

 

чѣмъ

 

распѣвовъ

 

сѣверныхъ,

напр.

 

новгородскаго.

 

Объясняется

 

это

 

явленіе

 

тѣмъ,

   

что

 

преобла-

*)
 

„Церк.
 

пѣніе

 
въ

 
Россіи".

 
М.

 
1867

 
г.

 
246—247

 
стр.
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дающимъ

 

элементомъ

 

пѣвцовъ

 

капеллы,

 

въ

 

устахъ

 

которыхъ

 

вы-

рабатывался

 

придворный

 

раснѣвъ,

 

были

 

по

 

преимуществу

 

жители

юга,

 

въ

 

частности

 

Кіева,

 

а

 

не

 

сѣвера.

 

Влѣдствіе

 

этого,

 

придвор-

ный

 

распѣвъ

 

является

 

болѣе

 

всего

 

родствѳннымъ

 

распѣву

 

невско-

му,

 

являясь

 

только

 

какъ

 

бы

 

его

 

придворной

 

варіаціѳй. — На

основаніи

 

всего

 

этого,

 

придворный

 

распѣвъ

 

православной

 

Русской

Церкви

 

мы

 

должны

 

относить,

 

во

 

первыхъ,

 

къ

 

обычнымъ,

 

во

 

вторыхъ,

къ

 

мѣстнымъ,

 

если

 

не

 

по

 

мѣсту

 

своего

 

настоящаго

 

уже

 

употребле-

нія

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

мѣсту

 

своего

 

пѳрво-

начальнаго

 

происхождѳнія.

Первые

 

годы

 

своего

 

существованія,

 

каковые

 

годы

 

могутъ

быть

 

считаемы

 

и

 

врѳменемъ

 

его

 

формировки,

 

придворный

 

распѣвъ,

можно

 

сказать,

 

находился

 

въ

 

устахъ

 

только

 

пѣвцовъ

 

Император-

ской

 

капеллы,

 

не

 

былъ

 

записанъ,

 

а

 

если

 

и

 

существовали

 

кое

 

ка-

кія

 

его

 

записи,

 

то

 

онѣ

 

предназначались

 

не

 

для

 

общаго

 

пользо-

ванія,

 

а

 

только

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

пѣвцовъ

 

капеллы,

 

въ

 

устахъ

 

кото-

рыхъ

 

этотъ

 

распѣвъ

 

получилъ

 

свое

 

начало

 

и

 

право

 

на

 

даль-

нѣйшее

 

сушествованіе.

 

Для

 

общаго

 

же

 

употребленія

 

первый

 

опытъ

изданія

 

придворнаго

 

распѣва

 

былъ

 

сдѣланъ

 

только

 

въ

 

управленіѳ

капеллою

 

Бортнянскимъ.

 

Д.

 

С.

 

Бортнянскій,

 

какъ

 

директоръ

 

Импе-

раторской

 

придворной

 

капеллы

 

(1796

 

—

 

1825

 

г.),

 

благодаря

 

то-

му

 

высокому

 

положѳнію,

 

какое

 

онъ,

 

какъ

 

самый

 

видный

 

духовный

композиторъ,

 

занялъ

 

среди

 

современнаго

 

ему

 

русскаго

 

общества,

придалъ

 

этому

 

первому

 

изданію

 

капеллы

 

громадный

 

авторитета.

Вслѣдствіе

 

этого

 

въ

 

1815

 

г.,

 

по

 

указу

 

Свят.

 

Синода,

 

во

 

всѣ

 

пра-

вославные

 

храмы

 

Имперіи

 

были

 

разосланы

 

„для

 

единообразна-

го,

 

какъ

 

говорилось

 

въ

 

вышѳупомянутомъ

 

указѣ,

 

церковнаго

 

пѣ-

нія

 

литургіи"

 

изданія

 

придворной

 

капеллы,

 

содержания

 

въ

 

себѣ

первыя

 

записи

 

обычнаго

 

мѣстнаго

 

распѣва,

 

употребляѳмаго

 

при

Импѳраторскомъ

 

дворѣ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

придворный

 

распѣвъ

сразу

 

сдѣлался

 

извѣствымъ

 

всей

 

Россіи.

 

Но

 

этого

 

мало.

 

Въ

 

слѣ-

дующемъ

 

1816

 

г.

 

состоялось

 

новое

 

Высочайшее

 

повелѣніе,

 

объ-

явленное
 

также
 

Свят.
 

Синодомъ,
 

о
 

томъ,
 

„дабы
 

впредь
   

не
 

вво-
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дать

 

въ

 

употребленіе

 

тетрадей

 

рукописныхъ,

 

кои

 

отнынѣ

 

стро-

жайше

 

запрещаются,

 

но

 

все,

 

что

 

ни

 

поется

 

въ

 

церквахъ

 

по

 

но-

тамъ,

 

должно

 

быть

 

печатное,

 

и

 

состоять

 

или

 

изъ

 

собственныхъ

сочиненій

 

директора

 

придворнаго

 

пѣвческаго

 

хора

 

д.

 

с.

 

с.

 

Борт-

нянскаго,

 

или

 

другихъ

 

извѣстныхъ

 

сочинителей,

 

но

 

сихъ

 

послѣд-

нихъ

 

сочивенія

 

непремѣнно

 

должны

 

быть

 

печатаемы

 

съ

 

одобрѳнія

г.

 

Бортнянскаго".

 

Этимъ

 

послѣднимъ

 

указомъ

 

Свят.

 

Синода,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

употрѳбленіе

 

придворнаго

 

распѣва

 

уже

 

прямо

 

на

клиросахъ

 

Православной

 

Церкви

 

укрѣплялось,

 

узаконялось

 

и

 

этотъ

послѣдній

 

становился

 

какъ

 

бы

 

нормою

 

церковности.

 

Такъ

 

оно

 

и

случилось

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

придворный

 

распѣвъ

 

сразу

 

вошелъ

 

во

всеообщѳѳ

 

употребленіе.

 

Послѣ

 

Бортнянскаго

 

изданіѳ

 

духовно -му-

зыкальныхъ

 

сочиненій

 

стало

 

какъ

 

бы

 

привилегіѳю

 

капеллы.'

 

она

стала

 

постепенно

 

издавать

 

какъ

 

всѣ

 

духовно-музыкальныя

 

произ-

веденія

 

самого

 

Бортнянскаго,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

композиторовъ,

 

пе-

чатала

 

вновь

 

„церковное

 

пѣніе,

 

при

 

Высочайшемъ

 

дворѣ

 

упо-

требляемое",

 

и

 

разсылала

 

эти

 

изданія

 

по

 

всѣмъ

 

цѳрквамъ

 

Россіи.

Первоначально,

 

какъ

 

уже

 

было

 

замѣчено,

 

капеллою

 

въ

1815

 

г.

 

была

 

издана

 

только

 

литургія

 

простого

 

придворнаго

 

рас-

нѣва,

 

положенная

 

на

 

голоса

 

Грибовичемъ.

 

А

 

въ

 

1830

 

г.

 

при-

дворной

 

капеллой

 

былъ

 

изданъ

 

литографированный

 

круглою

 

нотою

уже

 

цѣлый

 

„Кругъ

 

простого

 

церковнаго

 

пѣнія",

 

положенный

 

на

два

 

голоса,

 

и

 

при

 

нѳмъ

 

„Панихида",

 

положенная

 

на

 

четыре

 

го-

лоса.

 

Это

 

изданіе

 

капеллы,

 

хотя

 

и

 

названо

 

„кругомъ",

 

т.

 

ѳ.

книгой,

 

обнимающей

 

собою

 

полный

 

составъ

 

пѣснопѣній

 

ва

 

круг-

лый

 

годъ,

 

однако

 

таковымъ

 

далеко

 

еще

 

не

 

было

 

— въ

 

немъ

 

мно-

гое

 

было

 

опущено.

 

Такъ,

 

въ

 

этомъ

 

„кругѣ"

 

капеллы

 

не

 

было

тропарей

 

на

 

„Ботъ

 

Господь",

 

антифоновъ,

 

кромѣ

 

одного —4-то

гласа,

 

воскресныхъ

 

ирмосовъ

 

всѣхъ

 

гласовъ,

 

a

 

вмѣсто

 

нихъ

 

была

вомѣщѳна

 

только

 

одна

 

катавасія — „Отверзу

 

уста";

 

не

 

было

 

въ

„кругѣ"

 

и

 

второго

 

канона

 

на

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова,

ирмосовъ

 

праздника

 

Успѳнія

 

Богоматери;

 

болѣе

 

того

 

на

 

литургіи

Прѳждѳосвящѳнныхъ
 

Даровъ
 

не
 

было
 

даже
    

„Нынѣ

   
силы

 
небес-
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ныя".

 

Далѣе,

 

въ

 

упомянутомъ

 

„кругѣ"

 

было

 

многое

 

еще

 

и

 

иска-

жено.

 

Такъ,

 

напр.,

 

прокимвы

 

вечерни

 

положено

 

было

 

пѣть

 

по-

образцу

 

„Господь

 

воцарися",

 

и

 

притомъ

 

речитативомъ— на

 

одной

нотѣ,

 

тогда

 

какъ

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

 

прокимвсвъ

 

существуешь

своя

 

особая

 

мелодн.

 

Для

 

оѣснопѣній

 

изъ

 

литургіи

 

Св.

 

Василія

Вел.— „Вечери

 

Твоея

 

тайныя",

 

„Да

 

молчитъ

 

всякая

 

плоть",

 

и

,0

 

Тебѣ

 

радуется",

 

вмѣсто

 

древнихъ

 

и

 

умилительныхъ

 

напѣвовъ,

которыми

 

эти

 

свящ.

 

пѣснопѣнія

 

всегда

 

исполнялись

 

и

 

къ

 

которымъ

ухо

 

православваго

 

христіанина

 

давно

 

уже

 

привыкло,

 

предназна-

чался

 

обычный

 

напѣвъ

 

6-го

 

гласа.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

Св.

 

Синодъ,

разсылая

 

это

 

издавіе

 

капеллы

 

по

 

церквамъ

 

Русской

 

Имперіи,

 

ука-

зомъ

 

отъ

 

31

 

мая

 

1833

 

г.

 

прнзвалъ

 

нѳобходимымъ

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

преподать

 

духовенству

 

нѣкоторыя

 

наставленія

 

относительно

пользовавія

 

разсылаемыми

 

нотами,

 

а

 

именно:

 

1)

 

съ

 

образцомъ

пѣнія

 

сообразоваться

 

преимущественно

 

въ

 

пѣніи

 

литургіи,

 

пани-

хиды

 

и

 

тѣхъ

 

изъ

 

прочихъ

 

статей,

 

кои

 

ближе

 

слѣдуютъ

 

древнему

церковному

 

пѣнію,

 

изображенному

 

въ

 

книгахъ,

 

издаваемыхъ

 

отъ

Св.

 

Синода;

 

2)

 

сокращѳній

 

и

 

упущеній,

 

допущенныхъ

 

въ

 

ново-

изданныхъ

 

книгахъ,

 

не

 

принимать

 

за

 

правило

 

къ

 

измѣнѳнію

 

цер-

ковнаго

 

устава,

 

но

 

слѣдовать

 

священному

 

уставу

 

по

 

прежнему;

3)

 

сохранять

 

и

 

поддерживать,

 

особевно

 

въ

 

церквахъ

 

мовастыр-

скихъ

 

и

 

соборныхъ,

 

древнее

 

церковное

 

пѣніе

 

въ

 

его

 

чинѣ

 

и

 

пол-

но^.*)

 

Отсюда

 

видно,

 

что

 

Св.

 

Синодъ

 

къ

 

вышеупомянутому

 

не-

полному,

 

изданію

 

„круга"

 

капеллы

 

отнесся

 

не

 

особенно

 

доброже-

лательно.

 

Тогда

 

капелла

 

рѣшила

 

упомянутый

 

пробѣлъ

 

восполнить-

Въ

 

1845

 

г.

 

въ

 

дополновіѳ

 

къ

 

„кругу"

 

и

 

для

 

уетравенія

 

про-

извола

 

въ

 

пользованіи

 

имъ,

 

что

 

предвидѣлъ

 

указъ

 

Синода

 

отъ

У1

 

мая

 

1833

 

г.

 

и

 

на

 

что

 

тогда

 

же

 

было

 

указано

 

учитѳлемъ

капеллы

 

П.

 

М.

 

Воротниковымъ,

 

по

 

распоряжевію

 

ея

 

директора

 

А.

Ѳ.

 

Львова,

 

была

 

составлена

 

новая

 

книга,

 

содержащая

 

пѣніе

 

при

Высйчайшемъ

 

дворѣ

 

употребляемое,

 

уже

 

болѣѳ

 

полная,

  

чѣмъ

 

вы-

Указъ
 

Св.
 

*)
 

Синода
 

31
 

мая

 
1833

 
г.

 
№

 
4222.
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шѳупомянутый

 

„кругъ",

 

и

 

притомъ

 

положенная

 

на

 

ноты

 

уже

 

не

въ

 

два

 

голоса,

 

а

 

въ

 

четыре,

 

въ

 

скрипичномъ

 

ключѣ,

 

въ

 

двѣ.

строки.

Но

 

и

 

этимъ

 

изданіе

 

капеллою

 

придворнаго

 

распѣва

 

не

 

за-

кончилось.

 

Въ

 

1846

 

г.

 

директору

 

капеллы

 

А.

 

Ѳ.

 

Львову

 

было-

нредпнсано

 

Государемъ

 

заняться

 

положеніѳмъ

 

на

 

ноты

 

всѣхъ

 

цер-

коввыхъ

 

пѣснопѣвій,

 

какія

 

поются

 

въ

 

придворныхъ

 

церквахъ

 

при

различныхъ

 

Богослуженіяхъ

 

во

 

весь

 

кругъ

 

церковнаго

 

года.

 

А.

 

Ѳ..

Львовъ

 

при

 

содѣйствіи

 

инспектора

 

капеллы

 

В.

 

Е.

 

Бѣликова

 

и.

одного

 

изъ

 

учителей

 

каиеллы— того

 

же

 

П.

 

М.

 

Воротникова,

 

ко-

торый

 

уже

 

работалъ

 

въ

 

этой

 

области,

 

съ

 

указанной

 

задачей

 

бле-

стяще

 

справился.

 

Плодомъ

 

его

 

трудовъ

 

явились — „Полный

 

Оби-

ходь",

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ,

 

и

 

„Краткій

 

Ирмологій", — обѣ

 

книги,

изложены

 

на

 

четыре

 

голоса.

 

Успѣхъ

 

этихъ

 

изданій

 

капеллы,

 

так-

же

 

разосланныхъ

 

по

 

храмамъ

 

всей

 

Россіи,

 

былъ

 

громадный,

 

по-

тому

 

что

 

впервые

 

давалъ

 

хорамъ

 

печатный

 

уже

 

полный

 

кругъ

 

пѣс-

нопѣній

 

обычнаго

 

придворнаго

 

распѣва.

 

Эти

 

книги

 

вытѣснили

 

со-

бою

 

въ

 

скоромъ

 

же

 

времени

 

всѣ

 

прѳжнія

 

изданія

 

капеллы

 

и.за-

мѣнили

 

ихъ,

 

въ

 

короткое

 

время

 

выдержавъ

 

два

 

тиснѳнія.

'

 

'

 

Другимъ

 

предпріятіемъ

 

капеллы

 

того

 

же

 

времеви,

 

или

 

точнѣе-

предпріятіемъ

 

ея.

 

директора

 

А.

 

Ѳ.

 

Львова,

 

было

 

положѳніѳ

 

въ.

гормонію

 

нотнаго

 

состава

 

всего,

 

что

 

Св.

 

Синодомъ

 

издано

 

въ:

одну

 

строку".

 

А

 

Св.

 

Синодомъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

съ

 

1772

 

г.

 

ста-

ли

 

издаваться

 

квадратною

 

нотою

 

въ

 

одну

 

строку

 

—

 

Обиходъ,

Октоихъ,

 

Ирмологій

 

и

 

Праздники.

 

Вотъ

 

эти-то

 

изданія

 

Св.

 

Сино-

да

 

А.

 

Ѳ.

 

Львовъ

 

и

 

рѣшилъ

 

гармонизировать.

 

Это

 

широко

 

заду-

манное

 

дѣло

 

предполагалось

 

осуществить

 

наивозможно

 

лучше.

 

Къ

работѣ

 

были

 

привлечены

 

два

 

учителя

 

капеллы—тотъ

 

же

 

П.

 

М.

Воротниковъ

 

и

 

Г.

 

I.

 

Ломакинъ.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

епархій

 

были

 

вытре-

бованы

 

Львовымъ

 

рукописи,

 

какъ

 

одноголосныя,

 

такъ

 

и

 

заклю-

чающая

 

въ

 

себѣ

 

гармонизацію

 

мѣстныхъ

 

напѣвовъ.

 

Работа

 

въ

 

ка^-

пеллѣ

 

закипѣла.

 

Но

 

неожиданно

 

на

 

ея

 

пути

 

возникло

 

препятствіе;

дѣятѳльность
 

капеллы,
 

до
 

сихъ
 

поръ
 

издававшей
 

свои
   

ноты
 

без-
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контрольно

 

'и

 

даже

 

контролирующей

 

изданія

 

другихъ,

 

была

 

по-

ставлена

 

подъ

 

контроль

 

Московскаго

 

комитета.

 

Въ

 

1848

 

г.

 

ди-

ректору

 

придворной

 

капеллы

 

А.

 

Ѳ.

 

Львову

 

было

 

предписано,

 

что-

бы

 

каждый

 

новый

 

опытъ

 

переложѳнія

 

свящ.

 

пѣснопѣній,

 

прежде

чѣмъ

 

быть

 

изданвымъ,

 

разсматривался

 

и

 

провѣрялея

 

въ

 

особо

 

со-

ставдѳнныхъ

 

комитетахъ— „чрезъ

 

свѣдущія

 

духовный

 

лица".

Въ

 

силу

 

этого

 

предписанія

 

и

 

тѣ

 

переложенія,

 

который

 

уже

 

вы-

шли

 

изъ-подъ

 

пера

 

лицъ,

 

трудившихся

 

подъ

 

руководствомъ

 

дирек-

тора

 

капеллы

 

по

 

гармонизаціи

 

изданій

 

Свят.

 

Синода

 

въ

 

періодъ

времени

 

съ

 

1846—1848

 

г.,

 

должны

 

были

 

поступить

 

на

 

разсмо-

трѣніе-

 

комитета,

 

учреждѳннаго

 

въ

 

Москвѣ,

 

какъ

 

городѣ,

 

гдѣ

 

„цер-

ковное

 

пѣніѳ

 

по

 

лучшему

 

прѳданію

 

древности

 

сохраняется

 

въ

употребленіи

 

и

 

гдѣ

 

можно

 

прислушаться

 

къ

 

голосу

 

единовѣрцевъ

■и

 

чтитѳлей

 

безлинейнаго

 

пѣнія".

 

Во

 

главѣ

 

этого

 

Московскаго

 

ко-

митета,

 

контролирующаго

 

гармонизирующую

 

деятельность

 

Львова,

-стоялъ

 

знаменитый

 

Московскій

 

митрополитъ

 

Филаретъ,

 

а

 

его

 

чле-

нами,

 

по

 

назначенію

 

Московскаго

 

Матр.

 

Филарета,

 

состояли—

1)

 

Николобольшекрестовскій

 

протоіерей

 

магистръ

 

Никифоръ

 

Зе-

русниновъ,

 

2)

 

протоіѳрей

 

Вдовьяго

 

дома

 

Павелъ

 

Нехотѣловъ,

3)

 

единовѣрческій

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Никитниковъ

 

и

 

4)

 

про-

тодіаконъ

 

каѳѳдральнаго

 

Архангельскаго

 

собора

 

Николай

 

Шумовъ.

іКромѣ

 

того

 

къ

 

комитету

 

былъ

 

прикомандированъ

 

регентъ

 

архіерей-

-скаго

 

хора

 

и

 

11

 

опытныхъ

 

клириковъ.

 

Контроль

 

этихъ

 

Москов-

сквхъ

 

знатоковъ

 

надъ

 

переложѳніями

 

капеллы

 

создавалъ

 

для

 

А.

Ѳ.

 

Львова

 

множество

 

нѳпріятностей,

 

потому

 

что

 

единства

 

во

взглядахъ

 

на

 

цѣль

 

и

 

способъ

 

гармонизаціи

 

между

 

этими

 

двумя

сторонами

 

быть

 

не

 

могло,

 

да

 

дѣйствительно

 

и

 

не

 

было.

 

Изъ

Москвы

 

представленныя

 

Львовымъ

 

для

 

просмотра

 

комитету

 

пере-

ложенія

 

возвращались

 

въ

 

капеллу

 

послѣднимъ

 

нерѣдко

 

съ

 

по-

щравками

 

и

 

замѣчаніями,

 

сдѣланными

 

членами

 

комитета

 

съ

 

точки

зрѣвія

 

„старины";

 

мелодіи,

 

прѳдназначенныя

 

Львовымъ

 

для

 

пѳре-

ложѳній,

 

часто

 

комитетомъ

 

не

 

признавались

 

за

 

древнія

 

и

 

даже

правильный...
 

А
 

въ
 

результатѣ

 
получились

 
бѳзконечныѳ

   
споры

 
о
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мелочахъ,

 

взаимныя

 

придирки

 

и

 

даже

 

оскорбленія.

 

Такъ

 

обѣ-

 

сто-

роны

 

не

 

могли

 

прійти

 

къ

 

окончательному

 

соглашенію:

 

комитетъ-

ограничивался

 

только

 

отрицательными

 

указаніями, — что

 

въ

 

томъ-

или

 

иномъ

 

переложена

 

онъ

 

не

 

видитъ

 

древняго

 

пѣнія,

 

или

 

ту

али

 

другую

 

мѳлодію,

 

предназначенную

 

капеллою

 

для

 

гармонизаціи^

онъ

 

не

 

признаѳтъ

 

правильною,

 

а

 

стать

 

на

 

точку

 

зрѣнія

 

музыкан-

та,

 

каковыми

 

были

 

Пѳтербургскіѳ

 

гармонизаторы,

 

или

 

указать

ошибки

 

въ

 

самомъ

 

принципѣ

 

ихъ

 

гармонизаціи

 

комитетъ

 

очевидно,

но

 

недостатку

 

своихъ

 

музыкальныхъ

 

знаній,

 

не

 

могъ.

 

Словомъ,

капелла

 

и

 

комитетъ

 

Петербургъ

 

и

 

Москва,

 

говорили

 

въ

 

раз-

сматриваемомъ

 

дѣлѣ

 

на

 

двухъ

 

разныхъ

 

языкахъ,

 

а

 

потому

 

в

естественно

 

другъ

 

друга

 

не

 

понимали,

 

да

 

и

 

понять,

 

конечно,

 

не-

могли:

 

капелла

 

преслѣдовала

 

по

 

преимуществу

 

интересы

 

гармони-

заціи,

 

а

 

комитетъ— мелодіи

 

и

 

прежде

 

всего— ея

 

старины,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

правильности.

 

Гармонизаторы

 

въ

 

своей

 

дѣятѳльности

 

руко-

водились

 

западно-европейскою

 

музыкальною

 

наукою,

 

а

 

члены

 

ко-

митета-

 

древне-русскою

 

знаменного

 

книгою.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

въ-

виду

 

безполезныхъ

 

пререканій

 

между

 

комитетомъ

 

и

 

капеллою,

 

сно-

шенія

 

A.

 

Ѳ.

 

Львова

 

съ

 

комитетомъ,

 

наконецъ,

 

были

 

прерваны

 

в

капелла

 

самостоятельно,

 

уже

 

на

 

свой

 

страхъ

 

и

 

подъ

 

своею

 

от-

вѣтствѳнностью,

 

напечатала

 

свои

 

пѳреложевія

 

годичнаго

 

круга

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

въ

 

7

 

книгахъ.

 

*)

 

Книги

 

эти

 

слѣдующія:

1)

 

„Октоихъ"

 

нотнаго

 

пѣнія

 

знамѳннаго

 

распѣва;

 

2)

 

„Обиходъ

нотнаго

 

цѳрковнаго

 

пѣнія",

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ;

 

3)

 

„Сокращѳнный-

ирмологій

 

знамѳннаго

 

распѣва";

 

4)

 

„Ирмосы

 

воскресные,

 

Господ-

скимъ,

 

Богородичнымъ

 

и

 

ввымъ

 

праздникамъ,

 

греческаго

 

расцѣ-

ва";

 

5)

 

„Ирмосы

 

Четыредесятницы

 

и

 

Страстной

 

седмицы,

 

сокра-

щевнаго

 

греческаго

 

распѣва";

 

6)

 

„Воскресные

 

утренніе

 

антифоны,

греческаго

 

распѣва"

 

и

 

7)

 

„Утреня,

 

греческаго

 

напѣва".

 

При

этомъ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

книгѣ

 

4-й

 

среди

 

воскресныхъ

 

ирмо-

совъ

 

греческаго

 

распѣва

 

только

 

1,

 

2

 

и

 

8

 

гласы,

  

а

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

—

*)

 

См.

 

собраніе

 

мнѣній

 

и

 

отзывовъ

    

по

 

учебнымъ

   

и

   

церковно-госуд.-

вопросамъ,
 

митр.

 
Филарета.

 
СПБ.

 
1885

 
г.

 
М.

 
1886—1888

 
г.
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сокращеннаго

 

звамѳннаго

 

распѣва,

 

а

 

остальные

 

гласы— обычнаго

распѣва;

 

точно

 

также

 

и

 

въ

 

книгѣ

 

7

 

рядомъ

 

съ

 

пѣснопѣніями

 

утрѳ-

аи

 

грѳческаго

 

расаѣва

 

были

 

пѣснопѣнія

 

и

 

другихъ

 

распѣвовъ,

вапр.

 

знамѳннаго

  

и

 

кіѳвскаго.

Эти

 

пѣвческія

 

книги,

 

издавныя

 

капеллой,

 

въ

 

своей

 

совокуп-

ности

 

удовлетворяли

 

всѣмъ

 

трѳбованіямъ

 

круга

 

богослужебнаго

 

пѣ-

нія,

 

почему

 

и

 

были

 

рекомендованы

 

для

 

употрѳбленія

 

по

 

церквамъ

Имперіи,

 

но

 

въ

 

отношеніи

 

гармонизаціи

 

оаѣ

 

имѣли

 

крупные

 

не-

достатки,

 

а

 

именно:

 

1

 

)

 

мелодіи

 

этихъ

 

книгъ

 

не

 

вездѣ

 

были

 

древ-

ними

 

и

 

во

 

2-хъ)

 

въ

 

гармовизаціи

 

часто

 

отсутствовалъ

 

національный

элементъ,

 

который

 

былъ

 

здѣсь

 

замѣненъ

 

западно-европѳйскимъ

 

ма-

жоромъ

 

и

 

миноромъ.

 

Такъ,

 

Московскій

 

комитетъ,

 

которому

 

пору-

чено

 

было

 

ближайшее

 

разсмотрѣвіѳ

 

этихъ

 

книгъ

 

со

 

стороны

 

бли-

зости

 

ихъ

 

напѣвовъ

 

къ

 

подлиннику,

 

т.

 

е.

 

Сиаодальнымъ

 

нотнымъ

«нигамъ,

 

нашѳлъ

 

близкими

 

къ

 

нему

 

въ

 

„октоихѣ*

 

только

 

Бого-

родичны

 

3

 

и

 

4

 

гласа,

 

въ

 

„Оокращѳнномъ

 

ирмологѣ" —воскресные

ирмосы

 

1-го

 

гласа

 

и

 

Пятидесятницы,

 

въ

 

„Ирмологѣ

 

грѳческаго

распѣва* — воскресные

 

ирмосы

 

6

 

гласа,

 

ирмосы

 

на

 

Рождество

 

Хри-

стово

 

(2-й

 

канонъ),

 

на

 

Срѣтеніе

 

Господне,

 

Вознесѳніе

 

Господне

 

и

яа

 

день

 

Успѳнія

 

Богоматери;

 

въ

 

книгѣ

 

антифоновъ

 

—

 

антифоны

6

 

гласа,

 

въ

 

„Утрени" —Свѣте

 

тихій,

 

На

 

рѣкахъ

 

Вавилонсквхъ,

 

нѣ-

которыя

 

величанія—

 

и

 

только.*)

 

Изъ

 

этого

 

вицно,

 

что

 

упомянутое

изданіе

 

капеллы

 

дѣйствитѳльно

 

было

 

не

 

безъ

 

недостатковъ.

 

Одна-

ко,

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

его

 

вышеуказанные

 

недостатки,

 

т.

 

е.

 

и

 

на

искажѳніѳ

 

кое

 

гдѣ

 

мѳлодіи

 

пѣснопѣнія

 

и

 

на

 

отсутствіе

 

національ-

наго

 

элемента

 

въ

 

гармонизаціи

 

и

 

на

 

однообразіѳ

 

пріемовъ

 

послѣд-

аей,

 

это

 

изданіѳ

 

въ

 

свое

 

время

 

представляло

 

на

 

фонѣ

 

русской

•музыкально-церковной

 

жизни

 

выдающееся

 

явлѳніе,

 

въ

 

чѳмъ

 

не

 

могъ

отказать

 

ему

 

даже

 

Московскій

 

комитетъ,

 

признавъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

помѣщенныхъ

 

здѣсь

 

гармонизацій

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующими

 

сво-

ему

 

назначѳнію.

 

Эго

 

была

 

первая

 

гармонизація

 

всего

   

круга

  

цер-

*]
 

Разумовскій.
 

„Церов.
 

пѣаіе

 
въ

 
Россіи".

 
М.

 
1867

 
г.

 
251—252

 
стр.
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ковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

въ

 

которой

 

хоры

 

Россіи

 

давно

 

уже

 

нужда-

лись,

 

гармонизація,

 

правда,

 

не

 

русская,

 

а

 

западно

 

-

 

европейская,

сдѣланная

 

въ

 

обычныхъ

 

для

 

западной

 

музыки

 

тональностяхъ

 

ма-

жора

 

и

 

минора,

 

съ

 

замѣтнымъ

 

характѳромъ

 

преклоаѳнія

 

прѳіъ

господствовавшею

 

въ

 

то

 

время

 

при

 

русскомъ

 

Дворѣ

 

нѣмецкою

 

му-

зыкальною

 

наукою,

 

но

 

исполненная

 

съ

 

полнымъ

 

знаніѳмъ

 

дѣла

 

и

съ

 

замѣчатѳльною

 

тщательностью.

 

Тогда

 

именно

 

и

 

появились,

напр.,

 

тѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

ирмосы

 

грѳчѳскаго

 

распѣва

A.

 

Ѳ.

 

Львова,

 

которые

 

и

 

п,о

 

сихъ

 

поръ

 

слышатся

 

всюду

 

въ

Росс

 

и

 

въ

 

церковномъ

 

употребленіи,

 

хотя

 

другія

 

книги

 

того

 

же

изданія

 

—

 

напр.

 

Октоихъ,

 

Иромологій

 

знаменнаго

 

распѣва,

 

Утреня,

Антифоны,

 

Ирмосы

 

Чѳтыредесятвицы

 

гречѳскаго

 

распѣва— пріобрѣ-

ли

 

не

 

только

 

меньшую

 

извѣстность,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

даже

почти

 

совершенно

 

нигдѣ

 

и

 

не

  

употребляются.

Въ

 

настоящее

 

время

 

самою

 

распространенною

 

книгою,

 

въ

 

ко-

торой

 

содержится

 

придворный

 

распѣвъ

 

въ

 

изданіи

 

капеллы,

 

яв-

ляется

 

„Обиходъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

употребляемый

 

при

 

Высо-

чайшемъ

 

Дворѣ"

 

(1869— Î879).

 

Эта

 

книга

 

издана

 

капеллою

 

въ

пѳріодъ

 

управленія

 

ею

 

директора

 

Н.

 

И.

 

Бахмѳтова

 

(1861

 

—

1883

 

г.),

 

почему

 

нѳрѣдко

 

среди

 

пѣвцовъ

 

и

 

называется

 

прямо

„Обиходомъ

 

Бахметѳва".

 

Обиходъ

 

Вахмѳтева

 

не

 

преіставляетъ

изъ

 

себя

 

ровно

 

ничего

 

новаго:

 

это

 

тотъ

 

же

 

Обиходь,

 

изданный

капеллою

 

въ

 

1848

 

г.

 

при

 

дирѳкторѣ

 

к.

 

Ѳ.

 

Львовѣ,

 

только

 

вновь

пересмотрѣвный,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

незначительно

 

измѣнѳн-

ный

 

и

 

кое

 

гдѣ

 

также

 

незначительно

 

дополненный.

 

Однако

 

этотъ

Обиходъ

 

совершенно

 

вытѣснилъ

 

собою

 

Обихолъ

 

Львова

 

и

 

полу-

чилъ

 

самое

 

широкое

 

распространѳвіе,

 

тогда

 

какъ

 

Обиходъ

 

Львова

такой

 

популярностью

 

у

 

русскихъ

 

пѣвцовъ

 

не

 

пользовался.

 

Чѣмъ

это

 

объяснить?

 

—

 

Объясняется

 

.

 

это .

 

все

 

возраставшимъ

 

и

 

возра-

ставшимъ

 

авторитѳтомъ

 

въ

 

пѣвчѳскомъ.дѣлѣ

 

капеллы

 

съ

 

одной

стороны,

 

а

 

съ

 

другой— и

 

возраставшей

 

постепенно

 

власти

 

директо-

ра

 

послѣдней,

 

обязавшаго

 

всѣхъ

 

рѳгѳнтовъ

 

въ

 

Россіи

 

исполнять

„правильное"
 

пѣніе

 
въ

 
формѣ

 
придворнаго

   
обихода.

   
Яе

 
малую
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роль,

 

конечно,

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

сыграло

 

и

 

отсутствіе

 

на

 

Руси

 

въ

то

 

время

 

другихъ

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

подобныхъ

 

изд,аній,

 

а

между

 

тѣмъ

 

нужда

 

въ

 

этомъ

 

была

 

уже

 

сильно

 

назрѣвшею,

 

также^

извѣстными

 

удобствами

 

пользованія

 

полнымъ

 

кругомъ

 

пѣснопѣній

какія

 

несомнѣнно

 

представлялъ

 

и

 

представляѳтъ

 

собою

 

вышеупо-

мянутый

 

Обиходъ,

 

и,

 

наконѳцъ,

 

несомиѣнно

 

гармонически

 

правиль-

вымъ

 

и

 

звучнымъ

 

изложеніемъ

 

обычныхъ

 

пѣснопѣній,

 

а

 

все

 

это-

взятое

 

вмѣств

 

и

 

дало

 

ему

 

вполнѣ

 

заслуженную

 

популярность,

какою

 

на

 

клиросахъ

 

Русской

 

церкви

 

Обиходъ

 

Бахметева

 

поль-

зуется

 

и

 

въ

 

вастоящее

 

время.

Однако,

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

свои

 

вышѳуказанныя

 

достоинства,

къ

 

которымъ,

 

во

 

имя

 

справедливости,

 

слѣдуетъ

 

еще

 

присоединить—»

строгое

 

соотвѣтствіѳ

 

текста

 

съ

 

движеніѳмъ

 

напѣва,

 

какъ

 

въ

 

отно-

шеніи

 

прагодіи

 

его,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношѳніи

 

грамматической

 

связи

 

и

дѣленія

 

его

 

по

 

предложеніямъ,

 

придворный

 

распѣвъ

 

не

 

могъ,

 

да

и

 

не

 

можѳтъ

 

удовлетворить

 

строгихъ

 

ревнителей

 

русской

 

исконной

церковности,

 

покоющейся

 

на

 

„старинѣ".

 

Вотъ

 

какъ,

 

напр.,

 

отзы-

ваются

 

объ

 

этомъ

 

распѣвѣ

 

тѣ

 

же

 

хотя

 

бы

 

члены

 

Московскаго

 

ко-

митета,— которымъ

 

была

 

поручена

 

его

 

редакція.

 

Высокопрѳосвя-

щевнѣйшій

 

Филарѳтъ,

 

Митрополитъ

 

МосковСкій,

 

бывшій

 

предсѣда-

телемъ

 

упомянутаго

 

комитета,

 

въ

 

запискѣ,

 

представленной

 

Его

Императорскому

 

Высочеству,

 

Великому

 

Князю

 

Константину

 

Нико-

лаевичу,

 

о

 

придворномъ

 

распѣвѣ

 

замѣчаетъ

 

буквально

 

слѣдующее:

„Придворное

 

пѣніе

 

имѣетъ

 

свое

 

признавноѳ

 

достоинство

 

и

 

свою

славу.

 

Однако,

 

любящій

 

и

 

знающій

 

древнее

 

церковное

 

пѣніѳ

 

мо-

жетъ

 

сказать,

 

что

 

нѣкоторыя

 

части

 

придворнаго

 

пѣнія

 

сохранили

близость

 

къ

 

духу

 

и

 

характеру

 

древняго

 

церковнаго

 

пѣнія;

 

a

 

нѣ-

которыя

 

отъ

 

перелагателей

 

потерпѣли

 

измѣненіе

 

не

 

къ

 

лучшему".

То

 

же

 

самое

 

замѣчаетъ

 

и£прот.

 

Д.

 

В.

 

Разумевши.

 

„Придвор-

ный

 

напѣвъ,

 

говоритъ

 

овъ,

 

утратилъ

 

въ

 

себѣ

 

древнее

 

различіѳ

церковныхъ

 

гласовъ

 

и

 

не

 

содержитъ

 

осмогласія

 

въ

 

полной

 

силѣ".

Правда,

 

оба

 

эти

 

отзыва

 

относятся

 

еще

 

къ

 

изданіямъ

 

капеллы

 

въ-

директорство
 

Львова,
 

но

 
они

 
не

 
потеряли

 
своего

 
значенія

   
и

 
ны-
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нѣ—въ

 

отношении

 

изданій

 

капеллы

 

въ

 

директорство

 

Н.

 

Д.

 

Бах-

метева,

 

обиходъ

 

котораго

 

пользуется,

 

какъ

 

мы

 

замѣтили,

 

теперь

такою

 

популярностью.

 

Его

 

мелодіи

 

весомнѣвно

 

въ

 

массѣ

 

древнія,

но

 

есть

 

мелодіи

 

и

 

искаженныя.

 

Что

 

же

 

касается

 

ихъ

 

гармони-

заціи,

 

то

 

она,

 

какъ

 

и

 

въ

 

обиходѣ

 

Львова,

 

западно-европѳйскаго

характера,

 

въ

 

тональностяхъ

 

мажора

 

и

 

минора,

 

чего

 

древніе

 

рус-

ские

 

пѣвцы

 

совершено

 

не

 

знали.

 

Тѣмъ

 

нэ

 

мѳнѣе

 

обиходъ

 

Вахмѳ-

тева

 

несомнѣвно

 

является

 

цѣвнымъ

 

вкладомъ

 

въ

 

сокровищницу

русскаго

 

богослужебного

 

пѣнія,

 

не

 

цѣнить

 

котораго

 

не

 

можетъ

 

да-

же

 

человѣкъ

 

съ

 

предвзятымъ

 

противъ

 

него

 

мнѣніемъ.

И

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

„Обиходъ"—является

 

пока

 

ѳдинствен-

нымъ,

 

можно

 

сказать,

 

руководствомъ

 

къ

 

правильному

 

исполнение

на

 

клиросахъ

 

Русской

 

церкви

 

богослужебнаго

 

гласового

 

пѣнія,

 

то

этого

 

обихода

 

мы

 

бы

 

и

 

рекомендовали

 

придерживаться

 

нашимъ

хоровымъ

 

церковнымъ

 

дѣятелямъ.

 

Подобное

 

руководство

 

въ

 

ско-

ромь

 

же

 

времени

 

могло

 

бы

 

создать

 

однообразіе

 

въ

 

исполненіи

 

бо-

гослужебныхъ

 

напѣвовъ,

 

a

 

достиженіе

 

послѣдняго

 

въ

 

наше

 

чрева-

тое

 

всякими

 

новинками

 

время,

 

думается

 

намъ,

 

было

 

бы

 

не

 

без-

полезно.

Свягц,

 

А.

 

Игнатьевъ.

На

 

день

 

пятидесятилѣтія

 

Вятскаго

 

Епар^іапь-
наго

 

училища

 

*).

Привѣтъ,

 

училище

 

родное!...

Полвѣка

 

вотъ

 

какъ

 

свѣтишь

 

ты

Огнемъ

 

познанія

 

святого

Для

 

нашей

 

бѣдной

 

стороны!

*)

 

Это

 

стихотворение

 

было

 

прочитано

 

авторомъ

 

его,

 

воспитанницей
VII

 

ксасса

 

Епархіальнаго

 

училища

 

Екатериной

 

Весниной,

 

на

 

литѳратурно-

вокальво-музыкальномъ

 
вечерѣ

 
въ

 
училищѣ

 
8

 
сентября

 
1913

 
года.
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Въ

 

краю

 

родномъ,

 

нужды

 

суровой,

Ты

 

сѣешь

 

правды

 

сѣмена;

Зовешь

 

людей

 

къ

 

любви

 

Христовой

И

 

къ

 

свѣту

 

знанья

 

и

 

труда.-

Въ

 

среду

 

родимаго

 

народа

Твои

 

питомицы

 

идутъ;

H

 

въ

 

мракъ

 

невѣжества

 

людского

Он

 

в

 

ученья

 

свѣтъ

 

несутъ...

Будь

 

память

 

вѣчная

 

почившимъ

На

 

нивѣ

 

Божіѳй

 

святой,

Всѣмъ,

 

честно

 

цѣлый

 

вѣкъ

 

служившимъ

Для

 

дѣла

 

школы

 

дорогой.

Привѣтъ

 

работающимъ

 

нынѣ

На

 

почвѣ

 

школьнаго

 

труда, —

Тѣмъ,

 

кто

 

теперь

 

на

 

этой

 

нивѣ

Благія

 

сѣетъ

 

сѣмена;

 

и

 

тѣмъ,

Ёто

 

насъ,

 

дѣтей

 

духовной

 

школы,

Ведѳтъ

 

къ

 

Познанью

 

и

 

добру,

Готовитъ

 

насъ

 

къ

 

высокой

 

цѣли

Вести

 

великую

 

борьбу:

Борьбу

 

съ

 

неправдой,

 

ложью

 

вѣка,

Съ

 

невѣрьемъ

 

тѳмнымъ,

 

злобой

  

дней,

Для

 

блага

 

брата—человѣка,

Для

 

блага

 

родивы

 

своей.

Е.

 

Веснина.

Разныя

   

извѣстія.

Легенда

 

о

 

колоколѣ.

 

Въ

 

послѣдней

 

книжкѣ

 

(май

 

и

 

іюнь)
журнала

 

„Свѣточъ"

 

помѣщѳна

 

чрезвычайно

 

интересная

 

легенда

 

о

колоколѣ.

Въ
 

ваше
 

время
 

колокольный
  

звонъ
   

въ

 
церквахъ

 
'

 
является
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■великимъ

 

и

 

святымъ

 

символомъ

 

христианства.

 

Начало

 

его,

 

какъ

одной

 

изъ

 

принадлежностей

 

религіознаго

 

культа

 

въ

 

христіанскомъ

мірѣ,

 

относится

 

къ

 

той

 

эпохѣ,

 

когда

 

побѣжденноѳ

 

силою

 

креста

язычество

 

пало

 

съ

 

высоты

 

своего

 

господства

 

и

 

стало

 

отходить

 

въ

вѣдра

 

забвенія,

 

уступая

 

мѣсто

 

новой

 

религіи

 

послѣдоватѳлей

 

Хри-

ста.

 

А

 

во

 

слѣдъ

 

ему

 

мощнымъ

 

и

 

ликующимъ

 

хоромъ

 

зазвучали

колокола,

 

торжествуя

 

побѣду

 

свѣта

 

надъ

 

тьмою.

У

 

дрѳвнихъ

 

же

 

христіанъ

 

не

 

было

 

колоколовъ,

 

ибо,

 

гонимые

и

 

преслѣдуемые,

 

они

 

не

 

имѣли

 

храмовъ

 

и

 

вынуждены

 

были

 

скры-

вать

 

свою

 

рѳлигію.

 

Не

 

было

 

колоколовъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

христіанскихъ

храмахъ,

 

которые

 

стали

 

возникать

 

въ

 

первыя

 

времена

 

послѣ

 

па-

денія

  

язычества,

И

 

вотъ

 

какое

 

прѳданіе

 

существуетъ

 

о

 

появлѳніи

 

перваго

 

ко-

локола.

Это

 

было

 

въ

 

Италіи,

 

въ

 

Кампаніи,

 

въ

 

У

 

вѣкѣ

 

по

 

Рожде-

ствѣ

 

Христовомъ.

Тихій

 

лѣтній

 

вечеръ

 

спустился

 

на

 

землю.

 

Солнце

 

уже

 

за-

шло

 

и

 

мягкій

 

сумракъ

 

окутывалъ

 

поля

 

и

 

долины.

 

Въ

 

потухаю-

щихъ

 

краскахъ

 

заката

 

зажигались

 

и

 

робко

 

мерцали

 

звѣзды,

 

отра-

жаясь

 

въ

 

спокойной

 

зеркальной

 

глади

 

дремлющихъ

 

водъ.

 

Тихо

 

ше-

лестѣли

 

и

 

какъ

 

бы

 

шептали

 

между

 

собою

 

травы

 

и

 

полевые

 

цвѣ-

ты.

 

Все

 

дышало

 

миромъ

 

и

 

безмятежнымъ

 

покоѳмъ.

 

Торжественная

и

 

величавая

 

тишина

 

была

 

разлита

 

вокругъ.

 

Дивною

 

прелестью

сіяла

 

природа

 

въ

 

полѣднихъ

 

лучахъ

 

догоравшаго

 

дня.

И

 

чувствовалось

 

въ

 

ней

 

незримое

 

присутствіе

 

Творца,

 

Его

непостижимое

 

величіѳ

 

и

 

благость,

 

Его

 

созидающая

 

воля

 

и

 

живо-

творящее

 

иыханіе.

 

■

Благочестивый

 

епископъ

 

г.

 

Нола

 

—

 

Пауливій

 

совершалъ

 

свою

обычную

 

уединенную

 

прогулку

 

въ

 

окрѳстныхъ

 

пеляхъ,

 

прилегаю-

щихъ

 

къ

 

городу.

 

Чарующая

 

прелесть

 

вечера

 

и

 

красота

 

окружаю-

щей

 

природы

 

привела

 

его

 

въ

 

блатоговѣйвое

 

умиленіе.

 

Онъ

 

вне-

 

*

-запно

 

ощутияъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

искреннюю

 

и

 

глубокую

 

благо-

дарность
 

Творцу
 

за
 

всѣ

 
Его

 
благодѣянія

 
п

 
щедроты.

   
И

 
полный
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восторга

 

и

 

священнаго

 

трепета,

 

онъ

 

почуветвовалъ

 

благодарною

душою

 

близость

 

Самого

 

Бога.

Съ

 

тихою

 

молитвою

 

преклонилъ

 

овъ

 

колѣни,

 

славя

 

Всемо-

гущаго

 

Создателя

 

въ

 

Его

 

дивныхъ

 

твореніяхъ.

„Буди

 

благословенъ

 

и

 

прославлбнъ,

 

Господь

 

Вседержитель,

въТвоѳмъ

 

величіи",

 

повторялъ

 

онъ.

И

 

онъ

 

дерзнулъ

 

просить

 

у

 

Господа

 

какого-либо

 

чуда

 

въ

ознаменованіѳ

 

проявленной

 

ему

 

великой

 

милости

 

и

 

благоволенія.

Молитва

 

его

 

была

 

услышана.

Въ

 

чуткомъ

 

безмолвіи

 

надвигающейся

 

ночи,

 

надъ

 

засыпаю-

щей

 

землей

 

раздался

 

тихій,

 

едва

 

слышный,

 

невыразимо

 

пріятный

звонъ.

 

Этотъ

 

звонъ

 

становился

 

все

 

снльнѣе,

 

широкою

 

волною

разливался

 

вокругъ

 

и

 

разростался

 

въ

 

дивную

 

симфонію

 

звуковъ.

Въ

 

немъ

 

слышался

 

торжественный

 

гимнъ

 

Творцу

 

и

 

призывъ

 

къ

молйтвѢ

 

и

 

прославлѳнію

 

Его.

Съ

 

недоумѣвіемъ

 

озирался

 

кругомъ

 

еоископъ,

 

ища

 

источникъ

чудесяаго

  

звона.

й

 

онъ

 

увидѣлъ

 

сивіе

 

полевые

 

цвѣты

 

съ

 

опрокинутыми

 

по-

никшими

 

головками,

 

тихо

 

колеблемые

 

вечернимъ

 

вѣтеркомъ.

Они-то

 

издавали

 

тѣ

 

дивные

 

звуки,

 

которые

 

коснулись

 

его-

слуха

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

его

 

горячую

 

и

 

страстную

  

мольбу.

Эти

 

цвѣты

 

носили

 

мѣстное

 

названіе

 

колокольчиковъ

 

(„cam-

panula'' — отъ

 

имени

 

провинціи

   

Кампаньи).

Въ

 

воспоминаніѳ

 

рбъ

 

этомъ

 

чудѣ,

 

епискоаъ

 

приказалъ

 

от-

лить

 

изъ

 

мѣди

 

гигантекихъ

 

размѣровъ

 

цвѣтокъ

 

колокольчика

 

и

повѣсилъ

 

его

 

на

 

вершинѣ

 

городского

 

собора.

 

Это

 

былъ

 

первый

колоколъ.

Впервые

 

прозвучалъ

 

онъ

 

надъ

 

городомъ

 

въ

 

святую

 

пасхаль-

ную

 

ночь,

 

возвѣщая

 

людямъ

 

о

 

Воскрѳсеніи

 

Христа.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

вошло

 

въ

 

обычай

 

примѣаять

 

колокола

 

въ

христіанскихъ

 

цѳрквахъ,

 

дабы

 

звономъ

 

ихъ

 

призывать

 

вѣрующихъ

ва
 

молитву.
 

А
 

для
 

помѣщевія

 
колоколовъ

   
стали

 
устраивать

 
при.
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храмахъ

 

особыя

 

сооружевія,

 

называемый

 

колокольнями,

   

которыхъ-

совершенно

 

не

 

было

 

въ

 

древне-церковной

 

архитектурѣ.

Итальянское

 

назвавіе

 

колокольни

 

—

 

кампанилья— произошло-

отъ

 

имени

 

провинціи

 

Кампаніи,

 

гдѣ

 

находился

 

городъ

 

Нола,

 

со-

боръ

 

котораго

 

имѣлъ

 

первую

 

въ

 

мірѣ

 

колокольню.

Отсюда

 

же

    

произошло

   

и

   

латинское

   

названіе

   

колокола

 

—

кампанъ.

Нынѣшнія

 

матушки.

 

Въ

 

Тульск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

мы

 

на-

ходімъ

 

такія

 

интересный

 

строки:

 

нынѣшнія

 

матушки,

 

какъ

 

по

воспитанію,

 

такъ

 

и

 

по

 

физическому

 

здоровью,

 

рѣшительно

 

не

подходятъ

 

къ

 

той

 

обстановкѣ,

 

въ

 

какой

 

вмъ

 

приходится

 

прово-

дить

 

жизнь.

 

Съ

 

ранняго

 

возраста

 

воспитанный

 

на

 

книгѣ,

 

исто-

млѳавыя

 

потомъ

 

многолѣтнимъ

 

пребываніемъ

 

въ

 

душныхъ

 

стѣнахъ

епархіальныхъ

 

училищъ,

 

нервно

 

расшатанныя

 

въ

 

жалкихъ

 

кону-

рахъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

въ

 

качествѣ

 

ихъ

 

учительницъ,

 

онѣ,

 

по

выходѣ

 

замужъ,

 

попадаютъ

 

въ

 

таяія

 

условія

 

и

 

въ

 

такую

 

работуг

гдѣ

 

нужны

 

и

 

желѣзное

 

здоровье,

 

и

 

веревочные

 

нервы.

 

Возьмите,,

напр.,

 

хоть

 

наше

 

сельское

 

хозяйство,

 

всѣхъ

 

этихъ

 

свиней,

 

ко-

ровъ,

 

куръ,

 

тѳлятъ,

 

за

 

которыми,

 

несмотря

 

ни

 

на

 

какую

 

погоду

 

и.

время,

 

нужно

 

ходить,

 

кормить,

 

поить;

 

примите

 

во

 

вниманіе,

 

что-

прислуга

 

нынѣ

 

стала

 

дороже

 

денегъ

 

и

 

подчасъ

 

ни

 

за

 

какую

 

пла-

ту

 

ея

 

сыскать

 

нельзя,

 

что

 

всѣ

 

грязныя

 

и

 

тяжелыя

 

хозяйственный

работы

 

лежатъ

 

на

 

плечахъ

 

одной

 

только

 

и

 

безъ

 

того

 

слабой

здоровьемъ

 

матушки;

 

представьте

 

себѣ

 

все

 

это,—

 

и

 

тогда

 

фактъ

ранняго

 

вдовства

 

многихъ

 

нынѣшнихъ

 

священниковъ

 

станетъ

вполнѣ

 

повятенъ

 

и

 

объяснимъ.

 

Случается,

 

по

 

цѣлымъ

 

мѣсяцамъ

въ

 

домѣ

 

не

 

бываетъ

 

ни

 

кухарки,

 

ни

 

работника;

 

и

 

бѣдная

 

хозяй-

ка

 

часто

 

въ

 

дождь

 

и

 

холодъ

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

бѣгаетъ

 

отъ-

кухни

 

къ

 

скотинѣ,

 

отъ

 

скотины

 

къ

 

кухнѣ,

 

бѣгаетъ,

 

чахнетъ

 

и

простуживается.

 

Несчастная

 

голова

 

ея,

 

вмѣщавшая

 

когда-то

 

музы-

ку,
 

математику,
 

языки,
 

а
 

теперь
 

занятая
 

исключительно
 

свиньями..
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-и

 

телятами,

 

глохнетъ,

 

тупѣетъ:

 

силы

 

быстро

 

истощаются;

 

отъ

ввтра

 

и

 

работы

 

лицо,

 

руки

 

грубѣютъ,

 

корузвутъ,

 

и

 

по

 

этому

послѣднему"

 

признаку

 

вы

 

всегда

 

можете

 

въ

 

вагонѣ

 

желѣзной

 

доро-

ги,

 

ила

 

на

 

конкѣ

 

узнать

 

сельскую

 

матушку.

 

И

 

не

 

подумай,

 

до-

рогой

 

читатель,

 

что

 

это

 

вымыселъ

 

и

 

сгущеніе

 

красокъ;

 

нѣтъ,

 

все

.это

 

взято

 

съ

 

натуры,

 

лично

 

переиспытано

 

и

 

на

 

сотняхъ

 

примѣ-

ровъ

 

было

 

наблюдаемо

 

и

 

провѣрено.

 

Не

 

могу

 

забыть

 

случая,

какъ

 

мнѣ

 

однажды

 

пришлось

 

быть

 

въ

 

домѣ

 

одного

 

священника,

жену

 

котораго

 

я

 

когда-то

 

заалъ

 

цвѣтущѳй,

 

благовоспитанной

 

ба-

рышней.

 

Увидавъ

 

эту

 

барышню

 

лѣтъ

 

черезъ

 

десять

 

послѣ

 

заму-

жества,

 

я

 

рѣшительно

 

не

 

могъ

 

узнать

 

ея:

 

передо

 

мною

 

стояло

существо

 

не

 

по

 

годамъ

 

состарившееся,

 

опустившееся;

 

въ

 

выгово-

рѣ

 

и

 

привычкахъ

 

было

 

что-то

 

крестьянское,

 

простонародное;

-словечки

 

„што"

 

и

 

„чаво"

 

и

 

то

 

и

 

дѣло

 

пестрили

 

ея

 

рѣчь

 

и

 

не-

шріятно

 

рѣзали

 

слухъ.

 

Но

 

что

 

особенно

 

поразило

 

меня

 

въ

 

этой

матушкѣ,

 

такъ

 

это— кричащій

 

тонъ

 

ея

 

рѣчп:

 

она

 

и

 

спрашива-

ла—кричала,

 

и

 

разговаривала —кричала,

 

и,

 

грѣшный,

 

я

 

сначала

прямо

 

усумнился

 

въ

 

ея

 

нормальности.

 

Но

 

потомъ

 

все

 

дѣло

 

объ-

яснилось

 

тѣмъ,

 

что

 

у

 

нея

 

весьма

 

обширное

 

хозяйство;

 

за

 

неимѣ-

■ніемъ

 

хорошей

 

прислуги,

 

нанимается

 

обыкновенно

 

разный

 

сбродъ —

глухіе,

 

хромые,

 

съ

 

которыми

 

.

 

хозяйкѣ

 

постоянно

 

приходится

 

вол-

новаться,

 

говорить

 

громко,

 

— и

 

вотъ,

 

въ

 

силу

 

ежедневной

 

и

 

те-

-чаевой

 

практики,

 

крикливый

 

говоръ

 

у

 

нея

 

и

 

сдвлался

 

постояннымъ

тономъ

 

ея

 

рѣчи,

 

какъ

 

въ

 

кухнѣ

 

съ

 

рабочими,

 

такъ

 

и

 

въ

 

горницѣ

Ш

 

гостями.

Некрасовъ,

 

воспѣвая

 

когда-то

 

суровую

 

долю

 

русской

 

крестьян-

ки,

 

съ

 

горечью

 

восклакнулъ:

 

„доля

 

ты

 

доля,

 

долюшка

 

жен-

ская!

 

врядъ-ли

 

труднѣе

 

сыскать".

Теперь

 

роли

 

перемѣнились:

 

ея

 

мѣсто

 

по

 

всѣмъ

 

правамъ

заняла

 

сельская

 

матушка,

 

и

 

нечему

 

удивляться,

 

если

 

послѣдняя

сохнетъ
 

и
 

вянетъ
   

безъ
 

времени,
   

весьма
 

часто

   
оставляя

 
послѣ
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себя

 

несчастнаго

 

мужа—вдовца

 

съ

 

цѣлымъ

 

хороводомъ

   

осиротѣ-

лыхъ

 

дѣтей".

Развѣ

 

не

 

правда?

ХРОНИКА.

60-лѣтній

 

юбилей

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женска-

го

 

училища.

 

Въ

 

день

 

юбилея,

 

8

 

сентября,

 

Вятскимъ

 

Епархіаль-
нымъ

 

училищемъ

 

была

 

получена

 

изъ

 

г.

 

Сарапула

 

отъ

 

Преосвящен-

нѣйшаго

    

Филарета

   

слѣдующая

   

телеграмма:

 

„ІІОЗОрО/вЛЯЮ

училищ

 

съ

 

юбилеемъ.

 

Чрезъ

 

Лреосвященна-
го

 

Павла

 

благословляю

 

иконой

 

Святителя
Ермогена,

 

непоколебимая

 

вѣра

 

и

 

патрготизмъ

котораго

 

да

 

руководить

 

начальствующими,

учащими

 

и

 

учащимися

   

всегда,

  

вездѣ

 

и

 

во

вСеМЪ.

 

ЕшСКОПЪ

 

Филарепід",

 

Передавая

 

въ

 

концѣ

молебна

 

въ

 

училищвомъ

 

храмѣ,

 

училищу

 

икону

 

Святителя

 

Ермогена,

благословеніе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

Преосвященнѣйшій

 

Па-

велъ

 

и

 

отъ

 

себя

 

лично

 

блатословилъ

 

училище

 

иконой

 

Преподобнаго

Трифона

 

и

 

Блаженнаго

 

Прокопія,

 

Вятскахъ

 

Чудотворцевъ.

 

Въ

 

день

юбилея

 

училищемъ

 

были

 

получены

 

поздравительныя

 

телеграммы

отъ

 

многихъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій.

Поѣздш

 

Преосвященнѣйшаіо

 

Филарета

 

въ

 

Яранскій
уѣздъ.

 

12

 

сентября

 

Нреосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

выѣхалъ

 

въ

Яранскій

 

уѣздъ

 

для

 

освященія

 

престоловъ

 

въ

 

женской

 

общинѣ

прй

 

деревнѣ

 

Мысовской

 

(близь

 

Куварки)

 

и

 

въ

 

селахъ

 

Кугушер-

-гѣ

 

и

 

Пержѣ.

 

Возвращевіе

 

Владыки

 

ожидается

 

21

 

сентября.
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Архіерейскія

 

служенгя.

 

14

 

сентября,

 

Воздвижевіе

 

Креста
Господня

 

и

 

1600-лѣтіе

 

издавія

 

Миланскаго

 

эдикта,

 

Божествен-
ную

 

литургію

 

и

 

наканунѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

Преосвященнѣйшій

Павелъ

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

—

  

15

 

сентября,

 

воскресенье,

 

Божественную

 

литургію
Преосвященнѣйшій

 

Павелъ

 

совершалъ

 

въ

 

Трифоновомъ

 

мона-

стырѣ.

—

  

17

 

сентября

 

Божественную

 

литургію,

 

послѣ

 

нея

 

бла-

годарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

и

 

наканунѣ

 

всенощное

бдѣніе

 

Владыка

 

совершалъ

 

въ

 

церкви

 

Духовнаго

 

училища,

 

по»

случаю

 

храмового

 

въ

 

ней

 

праздника.

Редакторъ

    

В..

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Гор.

 

Вятка.

 

19

 

сентября

 

1913

 

года.

Цензоръ

 

протоіерей

   

В.

  

Раевскій.

glbll

 

Dili's.

СТАРѢЙШАЯ

    

МОСКОВСКАЯ

СПЕЦІАЛЬНАЯ

 

ИКОНОСТАСНАЯ

 

ФАБРИКА.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

   

РѢЗНАЯ

   

И

   

ПОЗОЛОТНАЯ

   

МАСТЕРСКАЯ.

Существуете

 

съ

 

1869

 

года.

Алаксѣя

 

Петровича

 

Петрова

 

Сыновья.
Принимаются

 

вавазы

 

на

 

художественный

 

рѣзныа

Живопиеныя

 

и

 

Иконописный

 

работы,

 

церковные

жконостасы,

 

кіоты,

 

балдахины,

 

гробницы

 

и

 

друг,

 

пред-

меты

 

церковной

 

утвари

 

въ

 

строго- выдержанныхъ

 

стиляхъ,

сплошь

   
золоченые

   
съ

   
прокраской

 
и

 
вмѣстѣ

 
съ

 
тѣмъ

   
испол-
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няются

 

нодъ

 

фарфоръ

 

лакирован,

 

эмалью

 

.

 

съ

 

позолотой,

 

что

получается

 

особенно

 

изящно

 

и

 

практично,

 

Цѣны

 

самыя

 

до-

ступныя.

А

 

также

 

производится

 

реставрація

 

иконостасовъ,

 

итонъ,

внутренней

 

и

 

наружной

 

живописи

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

пр.

 

Золочевіе
главъ

 

и

 

крестовъ.

Смѣты

 

и

 

рисунки

 

по

 

требованію.

Для

 

бѣдныхъ

 

церквей

 

допускается

 

разсрочка

 

платежа.

Адр.:

 

Москва,

 

Дорогомилово,

 

Бережки,

 

с.

 

д.

 

Тел.

 

216-80,
для

 

тел.

 

Москва,

 

Бережки,

 

Пѳтровымъ.

Вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

второе

 

изданіе

 

сочиненій

преподавателя

 

Полтавской

 

духовной

 

семинаріи

с£.

  

€$С.

 

кШврлѳциаго.

ИЗДАНІЕ

 

СОСТОИТЪ

 

ИЗЪ

 

ТРЕХЪ

 

ВЫПУСКОВЪ,

подъ

 

общимь

 

заглавіемъ:

„Очерки,

 

изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

сектантству".

Выпускъ

 

I.

 

Содержаніе:

 

Общіл

 

понятія

 

о

 

сектантствѣ

II.

 

Духоборы

 

и

 

толстовцы.

 

III.

 

Повловское

 

„страшное

 

дѣло".

IV.

 

Секта

 

іоаннитовъ.

 

255

 

стр.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

Выпускъ

 

II.

 

„Масонство

 

въ

 

его

 

прошломъ

 

а

 

настоящемъ".
Соцержаніе:

 

I.

 

Происхожденіе

 

и

 

общій

 

характеръ

 

масонства.

II.

 

Масонство

 

въ

 

Россіи.

 

III.

 

Масонски

 

ритуалъ.

 

IV.

 

Перемѣна

въ

 

характерѣ

 

масонства

 

и

 

его

 

политическая

 

роль.

 

V.

 

Общее
сужденіе

 

о

 

масонствѣ.

 

Знаменія

 

времени.

 

Заключеніе-

 

196

 

стр.

%

 

1

 

руб.

Выпускъ

 

III.

 

Хиліастическія

 

течёнія

 

въ

 

сектантствѣ.

 

Содер-
жаніе:

 
I.

 
Ёраткій

 
историческій

 
очеркъ

 
хиліазма.

 
II.

 
Адвентизмъ.



—ног-

иг

 

Хиліастическія

 

теченія

 

въ

 

русскомъ

 

сектантствѣ.

 

Хиліасти-
ческія

 

чаянія

 

въ

 

„новомъ

 

религіозяомъ

   

сознаніи".

 

IV.

 

Къ

 

по-

іемикѣ

 

съ

 

хиліазмомъ.

 

307

 

стр.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

30

 

к.

Г'

    

J
Можно

 

пріобрѣтать

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

г.

 

Пол-
тавы

 

(Г.

 

И.

 

Марковича,

 

Н.

 

Г.

 

Янковскаго,

 

Епархіаль-
лаго

 

Братства)

 

и

 

у

 

автора

 

(Полтава,

 

ул.

 

Шевченко

 

18).

Вятка,
 

Тип.
 

Шкляевой.


