
шіжмт
ттшш

 

биѵі
|Выходятъ

 

два

  

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

SCCZX0CZZXXC=»5CZ»S

Подписна

 

принимается

въ

 

Рѳданціи.

 

при

 

Красно-

ярскомъ

 

дух.

 

училищѣ.

3WV

         

ѴѴѴ

         

WV

         

VW-------- S^s

 

I
Sjv>

        

iV4S____лл -̂------ллл-------^/

 

I

2

 

4.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

►съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою;

ПЯТЬ

   

руб.

   

50

   

коп.

|CC=D0CC=>XCZ3XCZ>C its

1898

 

roua

     

№

 

адьі

    

іб-го

 

Февраля.

о

 

т

 

д

 

ъ

 

л

 

Ъ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Распоряженія

    

Епархіальнаго

 

Начальства.

И.

 

д.

 

Благочшшаго

 

церквей

 

:і-го

 

участка,

 

Кннсейскаго

округа,

 

священникъ

 

Нііколай

 

Климовскій

 

рапортомь,

 

отъ

 

18

Января

 

1S98

 

года

 

за

 

Jtë

 

80,

 

донссъ

 

Еіго

 

Преосвященству,

 

что

етараіііеиъ

 

священника

 

прихожанами

 

Вельской

 

Благовещенской

церкви,

 

Енисепскагс

 

округа,

 

пріобретопы

 

въ

 

местный

 

храмъ:

1)

 

паникадило

 

металлическое,

 

посеребренное

 

въ

 

два

 

яруса,

 

въ

24

 

свечи,

 

вь

 

170

 

руб.;

 

2)

 

семиевещпикъ

 

металлическій,

 

по-

серебренный,

 

въ

 

о 1 )

 

р:;

 

Щ

 

иодсвещникъ

 

.четаллическій,

 

по-

серебренный,

 

иъ

 

2«

 

руб.;

 

4)

 

пять

 

свечей

 

меіаллмѵсскнѵь

 

вь

ІЬ

 

руб.;

 

5)

 

хлебодариица

 

металлическая,

 

посеребренная,

 

.вь

1"

 

р.;

 

6.)

 

священническое

 

облачепіе

 

въ

 

80

 

руб.,

 

и

 

Î)

 

лампада

вь

 

4

 

руб.,

 

иг>го

 

на

 

сумму

 

307

 

р.

 

Изь

 

жертвователей

 

кресть-

янивъ Мнхаилъ   Сѳргвевь   унотребнлъ    на   иріобрѣтеніе   выше-



—
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озп-аченныхь

 

^вещей

 

134

 

руб.

 

и

 

кроме

 

того

 

им ь

 

же

 

пожертвованы

1)

 

аналойнная

 

икона

 

Св.

 

Великомученика

 

Пантелеймона

 

въ

соребрянной'1 '

 

позолоченной

 

рнзт.

 

съ

 

кіотомь

 

въ

 

46

 

руб.

 

и

 

2)

металл

 

ическій

 

подсвЬщннкъ

 

въ

 

20

 

р.

 

На

 

рапорте

 

этомъ

 

25

Января

 

сего

 

года

 

носледовпла

 

таковая

 

розолюдія

 

Его

 

Преосвя-

щенства:

 

„О

 

пожертвованіяхъ

 

прихожанъ

 

объявить

 

въ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Ведомостях'!..

 

Божіе

 

благословепіе

 

да

 

почіеть

 

на

 

нихъ

 

за

любовь

 

ко

 

святому

 

храму.

 

Крестьянину

 

же

 

М.

 

Сергееву

 

согласепт.

испросить

 

благословѳніѳ

   

Свягвйшаго

 

Сѵнода

 

безъ

   

грамоты".

Красноярскій

 

кунеческій

 

брать

 

Потръ

 

Ивановичъ

 

Дарі-

новъ,

 

НО

 

января

 

с.

 

г.,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церкоппаго

старосты

 

Красноярска-го

 

Воккрееенскаго

 

собора

 

на

 

третье

 

трѳх-

лѣтіе.

Въ

 

189?

 

г.,

 

присоединены

 

къ

 

Прапославію:

 

14

 

февраля

дочь

 

мещанина

 

города

 

Маріинека.

 

Томской

 

губѳрніи,

 

Даяіила

Оѳрѳброва

 

д-ввнца

 

Mai'puna,

 

18

 

льп.,

 

состоящая

 

пъ

 

расколе

 

ста-

риковской

 

сѳкіы,

 

вь

 

сохранѳніечъ

 

прежаяго

 

ея

 

имени.

 

Матрона;

18

 

августа

 

сыпь

 

поселенца

 

деревни

 

ііурганчиковой,

 

Тасинской

волости,

 

Минусипскаго

 

округа,

 

Андрея

 

Артемьева

 

Дроздова,

Авдій,

 

18 4 / 5

 

л'вть,

 

состолшій

 

въ

 

раскол

 

в

 

австрійскато

 

священства

съ

 

паречѳніѳмь

 

ему

 

іімопи—Апдрой;

 

5

 

сентября— поселенецъ

деревни

 

Курганчиковой,

 

Тесинской

 

волости,

 

Минусинскагоокруга

Павелъ

 

Правальскій,

 

45

 

.теть,

 

рпмско-католическаго

 

вѣропсно-

вѣданія,

 

съ

 

сохранвпіомъ

 

нрежняго

 

его

 

имени

 

Павелъ;

 

25

Октября

 

Енисейской

 

губерніи,

 

Минусинскаго

 

округа,

 

Шушен-

ской

 

волости,

 

деревни

 

НІунѳрской,

 

кростьянпнъ

 

Иннокевтій

 

Кар-

ловъ

 

Оѳнкевичъ,

 

27

 

лвтъ,

 

римско-католическаго

 

вѣроисповѣда-

нія

 

съ

 

еохрапѳніемъ

 

нрежннго

 

его

 

имени— Иннокентии

 

17

 

Ок-

тября

 

Енисойской

 

губернін,

 

Минусинскаго

 

округа,

 

Шушенской

волости, деревни Очурской,  крѳ,;тьянннь Владиславъ Фракцовъ
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Боруцкій,

    

20

 

лвтъ,

  

рнмеко-іитоличеекаго

 

вероисповвданія,

 

съ

нарѳчѳніѳмъ

 

ему

 

имени

  

Вячеслав

 

в.

Приславшему

   

письмо,

   

съ

   

пометами

 

Минусинской

 

ночтово-

тѳлеграфеой

   

конторы

   

24

   

и

 

26.

 

Декабря

  

1897

  

года,

 

оплачен-

ное

 

двумя

   

семикопеечными

   

марками,

   

съ

 

надписью

 

па

 

обложке

„отъ

   

статскаго

    

советника

   

Гирса",

    

сдвлтнноіо

    

славянскими

буквами,

   

за

   

подписью

 

такими-жо

 

буквами,

 

дапшшпп.

 

с.юпомъ

Nemo,

     

объявляется,

     

что

    

епархіальный

    

Архіерегі

     

обязанъ

принимать

   

всііхъ,

  

нмѣющи.ѵь

    

въ

   

немь

    

нужду,

   

ne

   

взирая

 

на

нронсхожДеніе,

  

званіе,

 

состояніѳ

 

и

 

не

 

требуя

 

аттестата

 

о

 

новѳде-

ніи

 

просителя

 

въ

 

городе

 

или

 

деревне;

 

что

 

даже

 

и

 

олъ

 

„Никто",

если

 

бы

 

пожелать,

 

быль

 

бы

 

выслушань

 

и

  

получилъ

 

бы

 

ответь;

что

 

Божіѳ

 

благос.іовѳніе

 

призывается

 

на

 

содѣйетвующихъ

 

б.іаго-

лѣпію

    

храмовъ,

 

но

 

донѳсеніямъ

 

о.

 

о.

 

благочиниыхъ

 

о

 

пожертвова-

піяхт.

    

и

 

за

 

добрый

   

двла,

 

а

 

не

 

за

 

неизвестные

 

Епархіальному

Начальству

   

поступки

   

жертвователей;

  

что

 

если

  

..Неизвестному"

не

 

нравятся

 

жертвователи',

 

фампліи

 

котбрьш*

 

онъ

 

мало'псказилъ,

то

 

вместо

 

заочной

 

и

 

пзъ

 

за

 

ирикрытія

 

ругани

 

пхъ,

  

надлежало,

исполняя

   

трѳбованія

  

закона,

  

обвинять

   

нхъ

 

предь

 

Прокурором!.

Оѵда,

 

а

 

пе

   

предь

 

Архіереемъ;

   

что

 

не

 

может

 

ь

 

считаться

 

благо-

воспитанным!.,

 

честнымъ,

 

любящпмъ

 

родину

 

тотъ,

 

кто

 

вохищіотъ

чужѵю

   

фамнлію.

   

скрываотъ

 

свое

 

имя,

 

отчество,

   

фамилію,

   

бо-

птсл

 

подписать

 

письмо,

   

чтобы

  

„негодяи

 

заживо

 

не

 

уложили

 

его

во

 

гробъ",

 

и

 

называеть' свонхъ

 

братьевъ:

   

„проходимцам;;,

 

кабач-

ными

 

затычками,

 

народными

   

кровопійцами,

 

хищниками,

   

нрелю-
■

бодішіи,

 

толстосумами— вампирами.

Епископь

 

Акакій.
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

по

 

Редакціи

 

Енисейскихъ
Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

истекшій

 

1897

 

г.

А.

 

НРИХОДЪ.

Въ

   

теченіи

    

1897

   

г.

 

въ

 

кассу

 

Редакціи

 

поступило:

1.

   

Остатковъ

 

отъ

   

1896

 

г.

       

-

         

-

         

182

 

р.

   

56

 

к.

2.

   

Подписной

 

платы

 

за

  

1S97

 

г.

 

1117

 

р.

и

 

натекущій

    

1898

 

г.

  

3 5 3

 

руб.,

 

всего

    

-

       

1470

 

р.

  

—

  

к.

3.

   

За

 

печатаніе

 

и

 

разсылку

 

объявленій

         

44

 

р.

  

77

  

к.

4.

   

За

 

нечатаніе

 

оффиціальныхъ

 

отчетовъ

         

№

 

р.

  

67

  

к.

5.

   

За

 

бумагу

 

отч,

 

тин.

 

г.

  

Жилина

      

-

         

26

  

р.

  

91

  

к.

Всего

     

1757

 

р.

  

91

  

к.

Б.

   

РАСХОДЪ.

1 .

   

р

 

редактированіе

  

и

   

корректироваиіе

Еиарх.

 

Ведомостей .....

       

395

 

р.

  

83

  

к.

2.

   

За

 

пѳчаташе

 

тип.

 

г.

 

Жилина

 

-

       

5

 

54

 

р.

 

—

 

к.

à.

 

da

 

статью

 

евящ.

 

Захарову

 

-

 

-

         

50

 

р.

 

—

 

к.

4.

 

За

 

разсылку

 

почтою

 

-

 

-

 

-

         

94

 

р.

 

64

 

к.

5]?

 

da

 

30

 

стопъ

 

бумаги

    

-

        

-

        

-

       

134

 

р.

  

»

 

о

 

к.

6.

   

За

 

брошюрованіе

          

-

        

-

        

-

         

63

 

р.

  

26

 

к.

МП
1.

 

За

 

упаковку

  

по

    

1

    

р.

    

о 0

   

к.

   

въ

мѣсяцъ ......

         

18

 

р.

  

—

 

к.

8.

   

За

 

переписку

 

журналовъ

 

съезда

   

ду-

ховенства

     

-

        

-

        

-

        

-

        

_

        

.

           

3

 

и

    

18

 

к

9.

   

Канцелярскій

 

расходъ

 

-

 

-

 

-

           

6

 

р

 

33

 

к.

(бумага,

 

марки,

 

гуммиарабикъ,мотоузъ).

Всего

     

1319

 

р.

 

79

 

к.

По

 

исключена

 

изъ

 

прихода

 

1757

 

р.

    

91

 

к.

 

расхода

1319

 

р.

 

79

 

к.

 

къ

 

1-му

 

Января

 

1898

 

года

 

осталось

 

438

р.

   
12

 
к.
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Примѣчаніе:

 

В-ь

 

остаткѣ

 

438

 

р.

 

12

 

к.

 

значится

35

 

3

 

р.

 

подписной

 

платы

 

на

 

1 8 У 8

 

годъ,

 

поступившей

 

до

 

1-го

Января

 

сего

 

года,

 

и

 

26

 

р.

 

91

 

к.,

 

поступившихъ

 

за

 

уступлен-

ную

 

тип.

 

г.

 

Жилипа

 

бумагу;

 

но

 

исключѳнін

 

сей

 

суммы

 

действи-

тельный

 

остатокъ

 

отъ

 

189<

 

года

 

будетъ

 

(58

 

руб.

 

21

 

к.)

пятьдесят*

 

восемь

 

руб.

 

двадцать

 

одна

 

коп.

Редактор»

   

Енисейскихъ

   

Епархіальныхъ

   

Вѣдомбстей

Александръ

 

Касаткит.

|

      

Овящѳнникъ

    

Ладейской

   

Иророко-Ильипской

 

церкви,

Красноярска™

 

округа,

   

Авраамій

   

Фрутецкій

   

23

 

Января

 

с.

  

г.

у

 

Ш (9

 

и

 

о

 

•

3.

вакантны

 

р.

     

мѣста.

Священ

 

ническія:

Аччнекаго

 

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Бѣлоярскомъ

 

и

 

Курбатовскокъ;

Енисейска™

 

округа,,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Рыбномъ

 

и

 

Чалбышѳвскоыъ;

Канскаго

 

округа

 

въ

 

с.

 

Курайскомъ,

 

при

 

Александре-Невской

церкви

 

на

 

Бирюсннскихъ

 

золотыхъ

 

проыыслахъ,

 

при

 

Троицкой

церкви

 

Троицкаго

 

Солевареннаго

 

завода;

 

Красноярска™

 

окр.,

 

въ

с.с.

 

Арѳйскомъ,

 

Додъемскомъ,

 

Ладейскомъ

 

при

 

Пророко-Илыш-

ской

 

цоркви

 

(причта

 

но

 

штату

 

положено:

 

свящѳнникъ

 

и

 

пеалои-

щикъ;

 

зѳм.ш

 

при

 

сой

 

церкви

 

усадебной

 

1200

 

квадратныхъ

(, а;іі.

 

и

 

сѣнокосной

 

5

 

4-

 

деонтнны;

 

домъ

 

для

 

священника

 

обще-

ственный;

 

жалованье

 

священнику

 

отъ

 

казны

 

à 00

 

р.

 

въ

 

годъ-,

ругн

 

240

 

пудовъ.въ

 

годъ;

 

въ

 

нриходѣ

 

имѣется

 

цѳрковно-при-

ходекая

 

школа;

 

ирихожапъ

 

муж.

 

пола

 

442

 

души,

 

жѳнскаго

Н7

 

душ.);

 

Минусинска™

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Ново-Бѳрѳзовскомъ,

Оисимскотіъ, и при Хатангской   церкви Туруханскаго края.
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Дшконскія'.

Ачинска™

 

окр.

 

въ

 

с.

 

Ужурскомъ; 'Канскаго

 

округа,

 

въ

 

с.

с.

 

Анцирскомъ,

 

Ирбейскомъ

 

и

 

Рыбинском!.;

 

Минусинска™

 

окр;,

въ

 

с.

 

с.

 

Каратузсколъ,

 

Маторскомъ,

 

Ноііи-Марьясовскомъ,

при

 

Красноярскомъ

 

каѳедральномъ

 

ешорті

 

н

 

протодіаконское

при

 

сѳмъ

 

же

 

соборѣ.

Псалотшическія:

Ачинска™

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Курбатомскомъ;

 

Енисейска,™

 

окр.,

въ

 

с.

 

Вѳрхнѳ-Подгородиѳмъ;

 

Канскаго

 

окр.

 

въ

 

е.

 

Абанскомъ;

Красноярска™

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Овищевскомъ;

 

Минусинска™

 

окр.,

въ

 

с.

 

Сннявнискомъ,

 

и

 

при

 

Мибѵсинокомъ

 

Спасекомъ

 

соборѣ

(причта

 

по

 

штату

 

положено:

 

протоіорѳй,

 

священнпкъ,

 

діаконъ,

и

 

дна

 

псаломщика;

 

земли

 

при

 

сей

 

церкви

 

усадебной

 

и

 

сѣно-

косной

 

нѣтъ,

 

квартира

 

псаломщику

 

отъ

 

собора;

 

на

 

содоржаніе

причта

 

жалованья

 

и

 

руги

 

не 1

 

положено,

 

а

 

пользуется

 

оный

доходами

 

за

 

требоисправленія;

 

сотѳржаніо

 

причта

 

удовлетвори-

тельное).

Подробный

 

свѣдѣнія

 

о

 

вьшеозначѳнныхъ

 

нраздныхъ

 

мѣстахъ

напечатаны

 

въ

 

17

 

А;

 

Енисѳйскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостой

 

и

слѣдуюншхъ

 

№

 

А»

 

за

  

1897

 

и

 

1898

  

г.г.

.

і

л

ОБЪЯВЛЕШЕ.

Въ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Копсисторіа

 

свободны

 

двѣ

 

должности

етолоначальниновъ,

 

IX

 

класса,

 

но

 

неисін

 

VIII

 

разряда,

 

содержа-

ніѳ

 

600

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Прошенія

 

съ

 

документами

 

посылать

 

иоадре-

cj:

 

Красноярску

 

въ

 

Енисейскую

 

Духовную

   

Кішсйсторію.

-



—

 

77

  

-

О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

     

H

 

Е

 

О

 

Ф

 

Ф

 

И

 

Ц

 

\

 

А

 

Л

 

b

 

H

 

Ы

 

Й.

1.

О

 

взаимномъ

 

страхованіи

  

церквей

 

и

 

причтовыхъ

 

помѣіценій.

Необходимость

 

страхования

 

оть

 

огня

 

храмовъ

 

и

 

причтовыхъ

 

по-

мещений

 

въ

 

настоящее

 

врем

 

сознана

 

уже

 

духовенством'!,

 

многпхъ

епархій,

 

ііЕпархіалыіыя

 

начальства,

 

все

 

чаще

 

и

 

настойчнвѣе

 

напоми-

наютъ

 

объ

 

ятомъ

 

подчиненном)

 

имъ

 

духовенству.

 

Въ

 

истекшемъ

 

году

вопрось

 

объ

 

обязательном!,

 

страховании

 

церквей

 

возбуждѳнъ

 

быль

духовенствомі.

 

Мопілѳвской

 

енархія,

 

при

 

чѳмъ

 

Духовная

 

Консн-

сторія

 

особымъ

 

циркуляров

 

предписала

 

всѣмъ

 

приходскимъ

свящѳиннкамъ

 

располагать

 

прихожан і>

 

къ

 

ассигновкѣ

 

на

 

это

средствъ,

 

а

 

вь

 

крайнемь

 

случав— страховать

 

хотя

 

въ

 

неболь-

шую

 

сумму

 

на

 

церковиыя

 

средства"1 ).

 

По

 

сообщѳніямъ

 

Подоль-

скихъ

 

Ёиархіальныхъ

 

Вѣдомостоіі

 

вонросъ

 

о

 

страхованіи

 

церквей

два,

 

раза

 

нредлаіался

 

на

 

обсуждоніс

 

Кпархіальныхъ

 

съѣздовъ

духовенства

 

Подольской

 

енархін

 

и,

 

хотя

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

остается

открытыми. ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣѳ

 

разрѣшеніѳ

 

его

 

признано

 

неотложной

необходимостью**).
Въ

 

тОіМъ

 

же

 

А»

 

Подольшіхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

помѣщѳна

 

слѣдующая

 

корресионденція,

 

пмѣщал

 

весьма

 

близкое

отношопіе

 

къ

 

интересующему

 

насъ

 

вопросу.

 

„Въ

 

селѣ

 

M.

 

въ

самый

 

первый

 

день

 

Овѣтлаго

 

Христова

 

Воскрѳсенія

 

сгорѣла

церковь.

 

Послѣ

 

богослужѳнія

 

вспыхнулъ

 

пожаръ,

 

какъ

 

полагаютъ,

отъ

 

угля

 

изъ

 

кадила

 

ц

 

отъ

 

непогашенной

 

сввчи.

 

Спасти

 

что

нибудь

 

изъ

 

церковнаго

 

имущества

 

оказалось

 

невозмож-

ным».

 

Крестьяне,

 

поносшіѳ

 

великую

 

дли

 

христіанина

 

утрату,

сіі.іыі..

 

опечалены.

 

Сколько

 

лЬтъ

 

придется

 

населѳнію

 

оставаться

_

            

_________________

*)

 

Могилевскія

 

Еімрііалт.ныя

 

Вѣдомоии.

**J

 
№

 
18

 
Подольск.

 
Euapi.

 
Вѣд.

 
за

 
1897

 
г.
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б'езъ

 

храма

 

Божія,

 

пока

 

соберутся

 

деньги

 

на

 

новый

 

храмъ,

 

пока

стекутся

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

дателей

 

тѣ

 

лепты,

 

па

 

которыя

ныростаютъ

 

храмы

 

Вожіи

 

по

 

лицу

 

земли

 

родной!"

 

Истреблѳніѳ

пли

 

поврежденіе

 

огнемъ

 

храма

 

Вожія,

 

дѣйствительпо,

 

трудно

возпаградпмал

 

п

 

на

 

долго

 

непоправимая

 

утрата,

 

особенно

 

для

сѳльскаго

 

паселенія.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

случается

 

прискорбное

 

событіѳ,

подобное

 

вышеописанному,

 

мѣстпое

 

иаселеиіе

 

оказывается

 

въ

тяжеломъ

 

безвыходном ь

 

іюложеиіи.

 

На

 

яѣсто

 

сгорѣвшаго

 

храма

надо

 

построить

 

новый.

 

Является

 

вопросъ,

 

гдѣ

 

взять

 

па

 

это

средствъ?

 

У

 

прихожаиъ?

 

Но

 

они

 

часто

 

и

 

сами

 

не

 

въ

 

состояніп

построить

 

для

 

себя

 

собственное

 

жильо.

 

Надежда

 

на

 

одннхъ

благотворителей.

 

И

 

иоть

 

бредутъ

 

по

 

всему

 

лицу

 

земли

 

русской

сборщики

 

па

 

построеніе

 

иоваго

 

храма

 

Божія

 

на

 

зіѣсто

 

сгорѣв-

шаго,

 

печатаются

 

воззванія,

 

дѣ

 

лаются

 

ліічныя

 

обращенія

 

къ

извѣстнымъ

 

жертвователямъ

 

и

 

благотворигелнмъ

 

и,

 

къ

 

чоети

сказать

 

правоелавнаго

 

русскаго

 

люда,

 

ножертвованія

 

и

 

иногда

весьма

 

обильный

 

стекаются

 

на

 

святое

 

дѣло.

 

Храмъ

 

солідаотся...

Но

 

нрожде,

 

чѣмъ

 

это

 

дѣло

 

нридетъ

 

къ

 

желанному

 

концу,

 

про-

ходить

 

иногда

 

но

 

годъ

 

и

 

но

 

два,

 

цѣлый

 

дѳсятокъ,

 

а

 

въ

 

е'то

врѳЙ

 

цѣлыіі

 

ириходъ

 

терпптъ

 

крайнее

 

стьсненіѳ

 

въ- удовлетворен! и

своихъ

 

насущныхъ

 

ролпгіозныхъ

 

потребностей.

 

Вотъ

 

почему

 

нользя

но

 

сочувствовать

 

стремленіямъ

 

духовенства

 

нѣкоторыхъ

 

ѳпархій

 

къ

обязательному

 

страхованно

 

церквей

 

отъ

 

несчастныхъ

 

пожарпыхъ

случаовъ.

 

Обязательное

 

страхованіо

 

обозночпвлетъ

 

возможность скора-

го

 

и

 

безпрепятствеппаго

 

построеиіяновагохрама

 

вмѣсто

 

сгорѣвшаго.

Мы

 

доселѣ

 

говорили

 

исключительно

 

о

 

необходимости

 

страхо-

ванія

 

церквей.

 

Но

 

почему

 

бы

 

въ

 

связь

 

съ

 

отимъ

 

воиросомъ

 

не

поставить

 

другой,

 

о

 

страховаиіи

 

всѣхъ

 

вообще

 

зданій.

 

принад-

лежащих'!,

 

церквам'!,

 

и

 

духовенству, — будутъ

 

ли

 

это

 

церковный

постройки,причтовыя иомѣщопія.зданія духовно- учобпыхъ

 

завѳденій

епархіальн;

 

(мужскихъижѳнскнхъи

 

цорковно-прнходскихъ

 

школъ*),

*)

 

Что

 

касается

 

иосіѣдиніъ,

 

то

 

страювапіе

 

ни.

 

вмѣнеио

 

пъ

 

иопрѳчѣнную

 

обя-

ванность

 
духовенству

 
особыыъ

 
циркуляром!

 
Учв.ішцпаго

 
Овѣта

 
«pu

 
Св.

 
Синодѣ.t
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Духовенство

 

каждой

 

опархіи,

 

какъ

 

бы

 

послѣдняя

 

ни

 

была

 

незначи-

тельна

 

но

 

пространству

 

или

 

количеству

 

церквей,

 

является

 

крупнымъ

собственником'!,

 

и,

 

если

 

не

 

жѳлаѳтъ

 

терпѣть

 

значительные

 

пожар-

ные

 

убытки,

 

должно

 

дѣлать

 

ежегодные

 

страховые

 

взносы.

Въ

 

болыппнствѣ

 

епархій

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

гдѣ

 

ясио

еозиаиа

 

уже

 

необходимость

 

страховаиія

 

церквей

 

и

 

цврковнаго

имущества,

 

духовенство

 

вынуждено

 

обращаться

 

по

 

этому

 

дѣду

къ

 

частнымъ

 

страховымъ

 

учрѳждеиіямъ,

 

и

 

преимущественно

 

къ

страховому

 

обществу

 

Росеія,

 

которое,

 

прѳдоставляѳтъ

 

для

 

церквей

паііболѣѳ

 

льготный

 

условія

 

страхованія,-двлал

 

для

 

церквей' 25°/ 0

скидки

 

съ

 

обыкновеннаго

 

страховаго

   

тарифа.

Но

 

н

 

этотъ

 

кажущійся

 

льготнымъ

 

тарифъ

 

въ

 

общемъ

 

ока-

зывается

 

весьма

 

значительным!,.

 

Такъ,

 

напр.,

 

дѳрѳвяниая

 

и

крытая

 

дѳрѳвомъ

 

цорковь

 

платитъ

 

съ

 

тысячи

 

около

 

12

 

р.

 

50

 

к.,

иежду

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

обществахъ

 

губернскаго

 

зем-

скаго

 

страхоьанія

 

за

 

крестьянскія

 

избы,

 

крытыя

 

соломой,

 

пла-

тится

 

всего

 

І°/0 ;

 

a

 

онѣ

 

въножарномъ

 

отношѳніи

 

нрѳдставляютъ

въ

 

10-ть

 

разъ

 

бо.чѣе

 

опасности.

 

Кажущійся

 

слпшкомъ

 

депге-

вымъ

 

тарифъ

 

для

 

камѳнны.хъ

 

церквей

 

въ

 

двйствнтельностк

 

так-

же

 

оказывается

 

далоко

 

не

 

таковымъ.

 

Оь

 

каменной

 

церкви,

 

ко-

торая

 

застрахована

 

въ

 

10

 

тысячъ

 

рублей,

 

страховой

 

платѳжъ

 

бу-

детъ

 

33

 

руб.

 

10

 

к.,

 

a

 

прѳмія

 

въ

 

случае

 

пожара

 

не

 

болѣе

2500

 

р.;

 

такъ

 

какъ

 

ва

 

оставпііяся

 

оть

 

пожара

 

цѣлыми

 

ка-

.ченпыя

 

стѣпы

 

будоть

 

иропзве.тенѵвычѳтъ

 

по

 

мепѣе7 1/ 2

 

тысячъ

 

p.;

такпмъ

 

образомъ

 

за

 

2500

 

р.

 

преміп-33

 

р.

 

10

 

к.

 

платежа*).

 

Если

бы

 

духовенство

 

пришло

 

къ

 

сознанію

 

необходимости

 

повсеместна™

 

и

обязателыіаго

 

сграхованія

 

церквей,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

ирочихъ

 

прн-

надлежащихъ

 

церквамъ

 

и

 

духовенству

 

зданіяхъ,

 

то

 

при

 

указанномъ

льготном»

 

тарифѣ

 

оно

 

должно

 

было

 

бы

 

ежегодно

 

выплачивать

 

ча-

стнымъ

 

страховымъ

 

учрѳждѳніямъ

 

громадный

 

суммы

 

въ

 

видѣ

 

страхо-

~*$? ---------------------------

*]

 

Памирскііі

 

Сойссідцні;ъ

 

S-

 

10,

 

18У7

 

Щ^
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выхъ

 

платежей,

 

бѳзъ

 

надежды

 

на

 

пошіженіе

 

страховаго

 

тарифа.

Если

 

предположить,

 

что

 

общее

 

чист»

 

всѣхь

 

церквей

 

Россін

 

дости-

гает!,

 

50

 

тысячъ,

 

то

 

при

 

средней

 

оцѣнкѣ

 

каждой

 

церкви

 

въ

15

 

тысячъ

 

рублей

 

и

 

при

 

2-хъ

 

руб.

 

(только

 

при

 

двухъ,

 

а

 

не

1.0

 

и

 

12-ти)

 

платежа.съ

 

тысячи,

 

получается

 

весьма

 

солидная

сумма

 

въ

 

1'/ 2

 

милліона

 

руб.,

 

которая,

 

ириосущѳствлѳпіи

 

проекта

объ

 

обязательному

 

страховапіи

 

церквей,

 

ежегодно

 

поступала

 

бы

въ

 

расноряжѳніе

 

частныхъ

 

страховыхъ

 

учрежденій.

 

И

 

это

 

съ

однѣхъ

 

только

 

церквей,

 

а

 

сколько

 

еще

 

другпхъ

 

зданій,

 

при-

надлежащих

 

ь

 

церквамъ,

 

монастырямъ,

 

духовенству

 

и

 

школамъ,

страховааіо

 

коихъ

 

также

 

составляѳтъ

 

неотложную

 

нробходимрсть!

И

 

если

 

страховая

 

огерація

 

вообще

 

считается

 

самой

 

надежной

 

а

 

вы-

годной,

 

то

 

дѣмъ

 

болѣе

 

это

 

нужно

 

сказать

 

относительно

 

страхо-

вапія

 

церквей,

 

такъ

 

какъ

 

между

 

отдаваемыми

 

на

 

страхованіе

зданіями

 

оно

 

считаются

 

самыми

 

благонадежными

 

въ

 

пожарном.,

отиошеіііи.

Ясно,

 

что

 

настоящій

 

порядок ь

 

страхованія

 

церквей

 

и

цѳрковнаго

 

имущества,

 

въ

 

частныхъ

 

страховыхъ

 

общеетвахъ

 

нельзя

нризнатьнормальпымъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

соѳдииенъ

 

съ

 

громаднымъ

 

ущер-

бомъ

 

для

 

духовенства.

 

Ві.

 

виду

 

этого

 

совершенно

 

естественно

и

 

поелѣдоватѳльнѳ

 

вознпкаеть

 

вопросъ,

 

нельзя-ли

 

дѣло

 

страхо-

ванія

 

церквей

 

а

 

церковиаго

 

имущества

 

поставить

 

такъ,

 

чтобы

употребляемый

 

на

 

это

 

суммы

 

поступали

 

въ

 

расноряженіе

 

самого

духовенства

 

и

 

расходовались

 

на

 

его

 

собственный

 

неотложный

нужды,. которых ь,

 

кстати

 

сказать,

 

достаточно

 

въ

 

каждой

 

ѳиархіи'?-

Этотъ

 

воиросъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

спархіяхъ

 

разрѣшеііъ

 

ужо

въ .

 

смыелѣ

 

утвердительном!,,

 

въ

 

другихъ

 

только

 

близится

 

къ

разрѣшеиію.

 

Починь

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

принадлежит!.

 

Кіѳвской

енархін,

 

которая

 

въ

 

1893

 

г.

 

первая

 

ввела

 

у

 

себя

 

взаимное

епархіалънос

 

страхованы

 

отъ

 

огия

 

церквей

 

и

 

причтовыхъ

иомѣщеній. —Примѣру

 

ѳя

 

послѣдовали

 

и

 

другія

 

епархіи —Туль.

екая,

 

Полтавская,

 

Черниговская,

 

Орловская.

 

И

 

вездѣ,

 

гдѣ

вводилось

   

взаимное

   

страхованіе,

    

оно

   

быстро"

 

упрочивалось

   

ц
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развивалось.

 

Учрежденная

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

при

 

каесѣ

 

взаимнаго

всиомощѳствованія

 

касса

 

по

 

страхованію

 

имущества

 

духовенства

городскаго

 

и

 

сѳльскаго,

 

за

 

три

 

года

 

своего

 

сущѳетвовааія,

имѣла

 

уже

 

оборотный

 

капиталъ

 

болѣѳ,

 

чѣмъ

 

въ

 

16

 

тысячъ

 

руб.

По

 

сообщѳнію

 

Кіовскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

за

 

три

 

года

со

 

времени

 

учрѳждѳнія

 

взаимнаго

 

епархіальнаго

 

страхованія,

 

къ

1-му

 

Января

 

1897

 

года,

 

свободна™

 

пожарпаго

 

капитала

 

у

духовенства

 

Кіѳвской

 

енархіи

 

значилось

 

63.806

 

руб.

 

52

 

к.

Сосредоточивая

 

въ

 

свонхъ

 

рукахь

 

пожарные

 

капиталы,

 

епархіаіь-

ноо

 

взаимное

 

страхованіе,

 

какъ

 

свободное

 

отъ

 

многпхъ

 

нѳ-

избѣжныхз,

 

для

 

частныхъ

 

страховых'!,

 

общества,

 

расходовъ,

 

на

администрацію,

 

па

 

уплату

 

6— 7°/ 0

 

акціонѳрамь,

 

совремѳнемъ

будетъ

 

имѣть

 

полную

 

возможность

 

значительно

 

сократить

 

расходы

страхователей,

 

понизивъ

 

страховые

 

платежи

 

ихъ

 

до

 

минимума.

 

По

проекту

 

устава

 

взаимнаго

 

страхованія

 

Полоцкой

 

епархіи,

 

основан-

ному

 

на

 

расчнслоніи

 

средня™

 

годоваго

 

пожарнаго

 

убытка

 

за

десятилѣтіе,

 

ежегодно

 

за

 

покрытіомъ

 

всѣхъ

 

пожарныхъ

 

убытковъ

должѳнъ

 

получаться

 

нѣкоторый

 

остатокъ,

 

который,

 

поступая

 

въ

неприкосновенный

 

каниталъ

 

и

 

постоянно

 

увеличиваясь

 

%°/о>
совремѳнемъ

 

(черѳзъ

 

36

 

лѣтъ)

 

можетъ

 

достигнуть

 

такяхъ

 

рая-

мѣровъ,

 

что

 

однихъ

 

°/о°/о

 

съ

 

него

 

будетъ

 

достаточно

 

для

возмѣщѳнія

 

ѳжегодныхъ

 

пожарныхъ

 

убытковъ,

 

такъ

 

что

 

для

епархіи

 

представляется

 

возможность

 

освобожденія

 

духовенства

 

отъ

всякихъ

 

страховыхъ

 

взносовъ.

Ято

 

касается

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

изъ

 

какихъ

 

средствъ

 

про-

изводить

 

страховые

 

платежи,

 

то

 

этоть

 

вопросъ

 

въ

 

различных'!,

енархіяхъ

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

рѣшается

 

различно;

 

общее

же

 

положѳпіе

 

то,

 

что

 

за

 

каждое

 

подлежащее

 

страхованію

 

зданіо,

будетъ

 

ли

 

это

 

храмъ

 

или

 

причтовое

 

номѣщѳніе

 

или

 

школьное 1

зданіѳ,

 

страховые

 

платежи

 

производятся

 

ихъ

 

собственниками.

Вданія

 

церквей,

 

а

 

равно

 

и

 

причтовыя

 

поиѣщѳнія,

 

построенпыя

на

 

средства

 

еѳльскихъ

 

общества,,

 

составляюсь

 

какъ-оы

 

приход-

скую
 

собственность,
 

а

 
потому

 
въ

 
страхованіи

 
ихъ

 
долженъ

   
уча-

   
-
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стіювать

 

весь

 

прихода..

 

Если

 

же

 

нричтовыл

 

номѣщѳнія

 

состав-

ляютъ

 

собственность

 

членовъ

 

причта,

 

то

 

и

 

отрахованіо

 

ихъ

должно

 

быть

 

на

 

личный

 

средства

 

причта.

На

 

страницахь

 

пѣкоторыхъ

 

нѳріодическихъ

 

нзданій

 

вмѣсто

двухъ

 

указанныхъ

 

в

 

практикующихся

 

ужо

 

снособовъ

 

страхованія

церквей

 

и

 

цѳрковнаго

 

имущества

 

—

 

частнаго

 

акціонѳрваго

 

и

взаимнаго

 

епархіальнаго,

 

предлагается

 

новый

 

проектируемый

только

 

способь

 

всероссійскаго

 

страховані*

 

церквей

 

и

 

церковных!,

здапій

 

при

 

центральном

 

ь

 

духовноиъ

 

управленіи.

 

Святѣйшій

 

Си-

нода),

 

не

 

имѣя

 

надобности

 

платить

 

дивидѳнтъ

 

акціонѳрамъ

 

и

пользуясь,

 

если

 

не

 

даровыми,

 

то

 

дешевыми

 

агентами

 

но

 

стра-

хованію

 

въ

 

лицѣ

 

о.

 

о.

 

благочонныхъ

 

и

 

настоятелей

 

церквей,

могь

 

бы

 

осуществить

 

это

 

преднріятіе

 

бѳзъ

 

малѣйшаго

 

риска

 

для

себя

 

и

 

па

 

такихъ

 

выгодныхъ

 

условіяхъ

 

для

 

церквей

 

и

 

духовен-

ства,

 

какнхъ

 

не

 

въ

 

состолніи

 

предложить

 

ни

 

одно

 

частное

 

стра-

ховое

 

общество.

 

Овятѣйшій

 

Сѵнодъ

 

может і.

 

новѳлѣть

 

произвести

оцънку

 

церквей,

 

назначить

 

опредѣденные

 

страховые

 

платежи

 

съ

каждой

 

тысячи

 

и

 

изъ

 

собранныхъ

 

такилъ

 

образомъ

 

капиталовъ

возмѣщать,

 

по

 

нредставлеішшъ

 

Иреосвященныхъ,

 

пожарные

 

убыт-

ки.

 

И

 

можно

 

сказать

 

съ

 

увѣрѳнностію,

 

что

 

ѵѳрозъ

 

10—20

лѣть

 

въ

 

распоряженіи

 

духовенства

 

окажутся

 

такія

 

суммы,

 

что

можно

 

будетъ

 

не

 

только

 

понизить

 

страховые

 

платежи,

 

но

 

п

образовать

 

особые

 

капиталы

 

для

 

удовлѳтворенія

 

различныхъ

нуждъ

 

церквей

 

и

 

духовенства.

Не

 

смотря

 

на

 

всю

 

важность

 

вопроса

 

объ

 

обязательном'!,

взаимном!,

 

страхованы

 

церквей

 

н

 

причтовыхъ

 

нолѣщеній, —на-

дѣяться

 

на

 

близкое

 

и

 

утвердительное

 

рѣшеніе

 

ого

 

въ

 

нашей

euapxin

 

ѳдва-ли

 

представляется

 

возможными

 

Енисейская

 

епархія

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

 

въ

 

условілхъ

 

для

 

сего

 

далеко

неблагопріятныхъ.

 

Крупная

 

жертва

 

епархіи

 

на

 

устройство'

 

мѣст-

ной

 

Духовной

 

Оѳминаріи

 

(100

 

тысяча,

 

единовременно

 

на

 

устрой-

ство

 

зданій

 

и

 

10

 

тысячъ

 

ежегодно

 

на

 

содержаніе),

 

по

 

заявленію

,

 
нор'Ьдняго

 
съѣзда

 
духоненсава,

 
въ

 
значительной

 
мѣрѣ

 
истощила
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силы

 

ѳпархіи,

 

., отчего

 

многія

 

благія

 

начинанія

 

въ

 

дѣлѣ

 

учебно-

воеиитатѳльномъ,

 

приврѣнія

 

вдова,

 

и

 

сирота,

 

духовенства

 

и

 

проч.

не

 

приводятся

 

вь

 

иснолнѳніе

 

за

 

неимѣпіелъ

 

средства,"

 

(Ж,урн.

ХХѴШ

 

съѣзда

 

духовенства

 

Щ

  

14-й).

Въ

 

скорочъ

 

времени,

 

вирочомъ,

 

енархія

 

выпоіапті,

 

нзятыя

ею

 

на

 

себя

 

далеко

 

не

 

легкія

 

въ

 

отношенін

 

иѣстной

 

Духовной

Семинаріи

 

обязательства

 

и

 

тогда

 

безнрепяаственно

 

можѳтъ

 

заняться

разрѣшеніѳма,

 

друтихъ

 

стоящихъ

 

на

 

очереди

 

воиросовь

 

своего

 

ішѣт-

ияго

 

и

 

внутренняго

 

благоустройства,—объ

 

устройстнѣ

 

енархіаль-

наго

 

свѣчпого

 

завода,

 

объ

 

учреждѳніи

 

кассы

 

взаимна™

 

вспомощество-

ванія

 

духовенства,

 

включииъ

 

въ

 

число

 

ихъ

 

и

 

вопроса,

 

объ

 

обя-

зательном!,

 

взаимнимі,

 

енархіаіьномі.

 

страхованіи

 

церквей

 

п

 

цер-

ковнаго

 

имущества.

il.

 

Касатки нъ.

j=± -------------------------------т-=

9
ы

   

*

Религіозно-воспитательное

 

значеніе

   

церновнаго

 

пъ-

нія

 

для

 

народа.

Въ

 

писав

 

отрадныхъ

 

результатовъ,

 

кокорыми

 

начпнаютъ

мало

 

но

 

малу

 

заявлять

 

о

 

сѳбѣ

 

школы

 

и

 

заботы

 

о

 

народномъ

нросвѣщѳніи,

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

развптія

 

за

 

иослѣднѳе

 

время

церковяаго

 

нѣнія

 

по

 

соламъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

имѣется

 

значительное

 

число

 

правиль-

но

 

организованным

 

сельскихъ

 

хоровь,

 

составленных'!,

 

исключи-

тельно

 

или

 

преимущественно

 

иза.

 

учониковъ

 

церковныхъ

 

школ'ь.

Кромѣ

 

того

 

есть

 

довольйо

 

такіііхь

 

селъ,

 

гдѣ

 

школьники

 

въ

 

боль-

шом'!,

 

количѳствв

 

становятся

 

пѣть

 

Ш

 

клиросы

 

н

 

если

 

не

 

соста-

вляют!,

 

правильных'!,

 

хоровь,

 

то

 

единственно

 

но

 

неимѣнію

 

опыть

ныхъ

 

руководителей.

 

Одновременно

 

съ

 

этимаг

 

замечается,

 

что

пѣніо
 

священныхъ
 

пѣсиопѣній
 

легко
 

прививается
 

и
 

въ
 

частной,
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приходской

 

жизни

 

народа,

 

образуются

 

нѣическіе

 

кружки

 

люби-

телей

 

нзъ

 

крѳстыінъ,

 

которые

 

въ

 

досужее

 

время

 

собираются

 

вмѣ-

стѣ

 

пѣть

 

и

 

охотно

 

участвують

 

въ

 

общѳмъ

 

пѣніи

 

на

 

собѳсѣдованіяхь

н

 

народныха,

 

чтеніяхъ.

 

Все

 

это

 

краснорѣчиво

 

говорить

 

за

 

то,

что

 

съ

 

раснространѳніемъ

 

школьна™

 

образоваиія

 

пробуждается

среди

 

простого

 

народа

 

интересъ

 

къ

 

благоустроенному

 

церковному

пѣнію

 

и

 

постепенно

 

пріобрѣтаѳть

 

характеръ

 

новеем Іістиый.

 

Вь

настоящее

 

время,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

болынихъ

 

и

 

богатыхъ

 

селах

 

ь,

гдіі

 

есть

 

на

 

то

 

средства

 

и

 

давно

 

пмѣютсл

 

отличные

 

хоры,

 

но

и

 

въ

 

бѣдныхъ,

 

захолуотныхъ

 

начинаѳта.

 

все

 

сильнѣе

 

сознаваться

необходимость

 

въ

 

замвнѣ

 

окучнаго,

 

одноголосна™

 

иѣнія

 

псалом-

щика

 

нѣніемъ

 

отройнымъ

 

хоровымъ,

 

болѣе

 

одушевлѳннымъ,

 

u

всякое

 

начинаніе

 

вь

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

только

 

не

 

встрѣчаеть

 

ника-

ких!,

 

нрепятствій,

 

но

 

сразу

 

завоевывает!,

 

снмнатію

 

народа.

Нечего

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

отрадно

 

это

 

явленіе

 

само

 

ио

себѣ,

 

какими

 

радостными

 

чувствами

 

наполняешь

 

оно

 

сердце

 

всл-

каго

 

истинна™

 

труженика

 

на

 

нивѣ

 

народна™

 

нросвѣщѳпія,

 

на-

глядно

 

свидѣтельствуя

 

о

 

добрыхъ

 

плодаха,

 

школы.

 

Но

 

развптіе

цорковнаго

 

пѣнія

 

по

 

селамъ

 

отрадно

 

и

 

желатеьно,

 

г.іавнымъ

 

обра-

зомъ,

 

ио

 

той

 

великой

 

нользѣ,

 

каковую

 

оно

 

можѳтъ

 

оказать

 

ва,

дѣлв

 

религіозно-нравственнаго

 

восннтанія

 

народа.

 

Объ

 

этой

 

иользѣ

правильно

 

развита™

 

цѳрковнаго

 

нѣнія ц

 

мы

 

хотияъ

 

сказать

 

нѣ-

сколько

 

словъ.

Главное,

 

нринцииіальное

 

значѳніе

 

нѣніе

 

церковное

 

имѣеті,

въ

 

храчѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

общенародномъ

 

училищѣ

 

вѣры

 

и

 

благоче-

стія

 

хрпстіанскаго

 

пѣнію,

 

въ

 

ряду

 

ирочихъ

 

предметовъ

 

и

 

при-

надлежностей

 

общественна™

 

богослужѳвія,

 

несомненно

 

должно

 

от-

вести

 

видное

 

мѣсто

 

за

 

его

 

общедоступный

 

и

 

понятный

 

характера,

для

 

вѣрующихь.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

смыслъ

 

многиха,

 

свящонно-

дѣйствііі,

 

ѳвангельскихь

 

и

 

апостольскихъ

 

чтеній,

 

проповвдей,

св.

 

картина,

 

н

 

изображѳній

 

не

 

могуть

 

понимать

 

дѣти.

 

а

 

только

взрослые,

 

да

 

и

 

то

 

облаіающіе

 

извѣстными

 

знаніями,

 

нѣніе

 

но

нятно

 
и

 
потому

 
назидательно

 
для

 
всѣхъ.

 
Причина

   
этого

 
э.аклю-



чается

 

вь

 

выразительности

 

иѣні я

 

пего

 

ііеігос.редствеіііюмъ

 

воадѣп-

ствіи

 

иа

 

внутреннюю

 

жизнь

 

чедовѣка.

 

ГГѣніе

 

э%

 

преимуще-

ственно

 

я'зыкъ

 

сердца

 

и

 

чувств'!..

 

Оно

 

легко

 

излнваетъ

 

наши

чувства,

 

удобно

 

передасть

 

молнтвенныя

 

движѳиія

 

вѣрующен

 

ду-

ши,

 

а

 

также

 

вь

 

свою

 

очередь

 

глубоки

 

ироникаѳтъ

 

вь

 

сердца

другихь.

 

Оно

 

не

 

требует

 

і.

 

ни

 

осоіыхъ

 

знаній,

 

Ш

 

образованно-

сти,

 

а

 

также

 

особаго

 

вшпіанія

 

п

 

сосі)едогоченності(,

 

какъ

 

это

необходимо,

 

нанрішѣръ,

 

для

 

назпдапія

 

проиовьдью

 

пли

 

чтеніемъ,

ио

 

живо

 

и

 

свободно

 

дѣйствуоть

 

на

  

чоловѣка

 

и

 

его

 

глубоко-бла_

готворное

 

дѣяствіе

 

осязательно

 

для

 

мальіхъ

 

it

 

для

 

взрослыхъ,

для

  

ученым.

 

!і

 

нѳученыхъ.

Благодаря

 

своей

 

выразительности

 

и

 

живому

 

воздействии

 

на

сердца

 

и

 

чувства,

 

нѣіііѳ

 

инѣеті.

 

особенно

 

сильное

 

вліяніе

 

на

человека,

 

а

 

потому

 

вь

 

ряду

 

іі|)очнхъ

 

нрѳдчѳтовь

 

и

 

принадлеж-

ностей

 

богослуженія,

 

иміиошпхъ

 

своею

 

высокою

 

цѣлью

 

отрѣшить

посетителей

 

храма

 

отъ

 

всего

 

земного,

 

расположить

 

ихъ

 

ко

 

вни-

маиію

 

и

 

восиріятію

 

божествениаго,

 

оно

 

естественно

 

напболѣе

 

со-

действует!,

 

это;!

 

цѣли.

 

Вт.

 

особенности

 

ото

 

должно

 

сказать

 

отно-

сительно

 

нашего

 

простого

 

народа.

 

Не

 

имея

 

возможности

 

№19-

даться

 

вь

 

храмѣ

 

многими

 

предметами,

 

часто

 

непонятными

 

но

іфнчішѣ

 

необразованности,

 

нашъ

 

иростолюдииъ

 

иазида<ітся

 

боль-

шею

 

частію

 

иііпіемъ.

 

Оно

 

болѣо

 

всего

 

другого

 

отвлокаетъ

 

его

умѵотъ

 

житейскихь

 

забот ь

 

н

 

номыеловъ,

 

согрѣвая

 

сердце

 

и

зарождая

 

вь

 

номь

 

высокія

 

и

 

святыя

 

чувства; оно

 

умиляѳтъ

 

ду

 

-

шу

 

и

 

дѣлаегь

 

о»

 

расположенною

 

возноситься

 

„горѣ"

 

вт.

 

молитвѣ

искренней,

 

ві.охііов!)!шой;

 

нѣвіе,

 

словомъ,

 

питаете,

 

•

 

грѣѳтт.

 

в

живить

 

духовно-нравственную

 

природу

 

человека,

 

сообщая

 

ей

 

ре-

лигиозное

 

nacrpoeuie"-.

 

Поэтому

 

то

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

любить

и

 

ценить

 

пішіе.

 

считая

 

его

 

главною

 

частію

 

богослуженія.Само

слово

 

служба

 

зачастую

 

отожествляется

 

у

 

него

 

съ

 

нонятіемъ

пѣніл.

 

Гдѣ

 

нѣпіе

 

въ

 

храмѣ

 

не

 

затрагиваете

 

сердца,

 

вѳ.нази-

даѳтъ,

 

то

 

простолюдине'выражается:

 

тамь

 

служба

 

скучная,

 

пло-

хая;
 

побываете
 

ли
 

онъ
 

въ
   

какой-либо
 

обители,
  

всегда
   

разска-
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зываѳтъ

 

о

 

пѣніи;

 

какая

 

тамъ

 

службаі

 

такь

 

бы

 

стоялъ

 

це-

лый

 

день,

 

да

 

и

 

слушаль.

Ысли,

 

гікіічі.

 

обрашмь,

 

нішіе

 

вь

 

сознаніп

 

нашего

 

простого

народа

 

считается

 

важнейшею

 

частно

 

богоедужепія,

 

которою

онъ

 

больше

 

наэидается,

 

глубже

 

проникается,

 

то

 

само

 

собою

 

по-

нятно

 

и

 

то,

 

что

 

огь

 

постановки

 

нѣиія

 

будете

 

зависеть

 

н

 

сила

его

 

вліянія

 

на

 

народе.

 

Чвыъ

 

лучше

 

поставлено

 

вь

 

храме

 

иѣ-

ніе

 

и

 

согласнѣе

 

съ

 

духомъ

 

православной

 

веры,

 

тѣмь

 

си.и.ііі.с

и

 

глубже

 

его

 

двіісгвіе,

 

темь

 

оно

 

назидательнее

 

и

 

плодотворнее.

Не

 

погрешая

 

можио

 

сііазаіч.,

 

что

 

разсѣянность

 

и

 

невниматель-

ность

 

кь

 

службе,

 

выражаю іціясм

 

въ

 

нѳрѳшентыеапіи,

 

хожденія

но

 

храму,

 

озираніи

 

но

 

сторонам

 

в,

 

смѣѵв,

 

-это

 

обычныя

 

явлѳиія

въ

 

сѳльекомв

 

храмѣ,

 

се

 

которыми

 

зачастую

 

безнлодно

 

борется

цѳрковиая

 

проповѣдь, — происходят!,

 

но

 

большей

 

части

 

отъ

 

не-

ѵдовлѳтнорителвнаго

 

пвнія,

 

которое

 

не

 

можете

 

настроить

 

рѳлигіоз-

нымт,

 

образомъ.

 

Опыте

 

и

 

наблюдѳиія

 

свидѣтѳльствуютъ,

 

что

 

тамъ.

где

 

заведено

 

стройное

 

хоровое

 

или

 

общее

 

пѣніе,

 

эти

 

недостатки

мѳиѣѳ

 

имвють

 

мѣста

 

и

 

среди

 

посетителей

 

храма

 

замѣтно

 

болѣе

внпманіл

 

и

 

благоговѣйной

 

сосредоточенности.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

правильно

 

развитое

 

пѣніе

 

исключаете

 

всякую

 

разеѣлішость

 

н

невнимательность

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

также

 

механическую

 

внѣшность

 

и

обрядносте,

 

съ

 

которыми

 

нашъ

 

иростолюдппъ

 

нѳрѣдко

 

присутству-

ете

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

нріучаетъ

 

народе

 

кь

 

молитвѣ

 

сознательной,

сердечной.

 

(Jr.

 

внѣшней

 

стороны

 

оно

 

оживляетъ

 

церковную

 

служ-

бу,

 

сообщаете

 

ей

 

торжественность

 

и

 

благолѣпіе,

 

а

 

черозъ

 

то

 

вос-

нитываѳтъ

 

въ

 

народе

 

любовь

 

кь

 

православному

 

храму

 

я

 

усердіе

къ

 

посѣщѳнію

   

службы.

Таково

 

значеніе

 

благоустроѳпнаго

 

иѣнія

 

въ

 

храмѣ.

 

Святая

церковь

 

знала

 

это

 

и

 

потому

 

во

 

всв

 

виды

 

общественная

 

богослу-

женія

 

ввела

 

пѣеноіівшя,

 

а

 

также

 

строго

 

и

 

заботливо

 

отнеслась

къ

 

ному,

 

точно

 

определив

 

в

 

своими

 

нредшісаніями

 

его

 

духъ

 

и

характеръ,

 

потому

 

что

 

но

 

всякое

 

нѣиіѳ

 

способно

 

назндате

 

и

 

ре-

л

 
ггіозно

 
воспитывать,

 
а

 
только

 
согласное

 
се д/хом

 
в

 
ввры

 
и

 
церкви.
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Но

 

храмомъ

 

но

 

ограничивается

 

значопіе

 

пѣкіл.

 

Оно

 

сказы-

вается

 

и

 

вь

 

частной,

 

бытовой

 

жизни

 

иарода.

 

Шсшр

 

за

 

свътскимь

иѣиіѳмъ

 

мы

 

нризнаемъ

 

образорателыш-воспитателыюѳ

 

и

 

облаго-

раживающее

 

значеніѳ,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

это

 

должно

 

сказать

 

отно-

сительно

 

нѣнія

 

церковнаго.

 

Сила

 

благотворнаго

 

вліяиія

 

его

 

на

людей

 

преимущественно

 

прѳдъ

 

всякнмъ

 

свѣтскимь

 

иЬніемь

 

обуслов-

ливается

 

тѣчъ,

 

что

 

оно

 

несравненно

 

выше

 

его

 

но

 

своему

 

нродмотѵ

и

 

характеру.

 

Всякое

 

вообще

 

свѣтское

 

нѣніе

 

почерпает/,

 

свое

содержание

 

въ

 

бытовой

 

жизни

 

народа,

 

оно

 

восиѣваеть

 

гобытія

 

іі

различные

 

моменты

 

изъ

 

жизни

 

людей,

 

а- потому

 

естественно

 

зави-

снть

 

ore

 

времени,

 

места

 

н

 

подчиняется

 

законам

 

в

 

моды:

 

забы-

ваются

 

воснѣваѳмы.і

 

собегтія,

 

нзмѣняетсл

 

складе

 

жизни,

 

госнод-

ствующін

 

настроепія

 

вь

 

обществѣ,

 

и

 

пѣспь

 

теряете

 

свой

 

смысле,

утрачиваоть

 

прежнее

 

значеніе.

 

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

иѣніо

 

свѣтскоѳ

не

 

можете

 

пмѣтъ

 

особо

 

вяжнаго

 

значенія

 

для

 

вѣрующихъ.

 

П.Ѣ-

ніе

 

церковное

 

основывается

 

па

 

рѳлигіи.

 

Предметом!,

 

его

 

служить

ученіеі

 

вѣры

 

и

 

нравственной

 

жизни;

 

его

 

источнике

 

Слово

 

Вожіе,

умудряющее

 

во

 

снасоніе, — источник!,

 

вечно

 

живой,

 

-вечно

 

пита-

тельный

 

и

 

никогда

 

не

 

изеякашщій.

 

Для

 

человѣка,

 

пгюдназначен-

наго

 

къ

 

духовно-нравственному

 

совершонствованію.

 

оно

 

гораздо

ближе

 

по

 

своему

 

предмету,

 

гораздо

 

нитателенве

 

и

 

жпвогворнѣо.

міімь

 

нѣиіѳ

 

сввтское.

 

По

 

словамъ

 

св.

 

Нлатоуста,

 

"ничто

 

не

возбуждаете, ,

 

не

 

окриляотъ

 

такъ

 

духа;

 

ничто

 

такъ

 

не

 

отрѣша-

еть

 

его

 

отъ

 

земли

 

и

 

уза,

 

тѣл^сішхл,;

 

ничто

 

такъ

 

не

 

наполняете

любовью

 

къ

 

мудрости

 

и

 

ранподушіемі,

 

къ

 

жнтейѵкамв

 

делам

 

в.

какл,

  

нѣніе

 

стройное,

 

какъ

 

ііѣсиь

 

священная*)".

Нвть

 

никакого

 

самнѣнія

 

пкмѣ

 

скаіапнаго

 

ві.

 

томь,

 

что

пьиіе

 

церковное

 

является

 

могущественным!,

 

ре.шлозно- воспитатель-

ным

 

в -срѳдствомъ

 

для

 

простого

 

иарода.

 

Чтобы

 

впдѣть

 

это,

 

до-

статочно

 

обратить

 

вничапіе

 

на

 

то

 

важное

 

эначѳніе,

 

каковое

 

при-

надлежите

 

церковному

 

нѣиію

 

вь

 

устроеиіи

 

народныхъ

 

чтѳіші,

собосѣдованій

 

и

 

различным,

 

школьныхъ

 

торжества.,

 

которыя

 

оно

оживляете,  разнообразите и на которыя оно, главнымъ образом ь,
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привлекаетъ

 

народе,

 

заставлял

 

его

 

забывать

 

праздничный

 

разгулъ

и

 

уличныя

 

сборища

 

съ

 

ихъ

 

увеселеніями

 

и

 

забавами.

 

Но

 

поми-

мо

 

этого,

 

распространяясь

 

въ

 

народе,

 

нѣніе

 

свящеиныхъ

 

нѣсно-

нѣпій

 

содействуете

 

заученію

 

молитвъ,

 

усвоении

 

порядііа

 

и

 

смыс-

ла

 

богослуженій;

 

оно

 

живитъ

 

и

 

)крѣнляете

 

вѣру,

 

поддерживая

въ

 

жизни

 

народной

 

благочестіо

 

и

 

релшіозную

 

настроенность,—

эти

 

высокіл

 

черты

 

русскаго

 

народа,

 

которыя,

 

заменяя

 

ему

 

бо-

гословское

 

знаніе.

 

во

 

всѣ

 

времена

 

его

 

исторической

 

жизни

служили

 

твердою,

 

непоколебимой

 

основою

 

нравославія.

 

Навыка,

пѣть

 

общеупотребительный

 

церковный

 

цѣсноігвнія,

 

пріобрвтіемый

въ

 

школѣ

 

пли

 

,іа

 

собзсѣдованіяхь.

 

даете

 

возможность

 

крестьянам

 

в

заниматься

 

иѣніемъ

 

іі

 

дома,

 

въ

 

кругу

 

семьи,

 

а

 

это

 

содействуете

облагорожешю

 

нравов ь,

 

равватіір

 

эстетическнхъ

 

чувства,

 

и

 

сокра-

щѳнію

 

пустыхъ

 

разговоровъ

 

и

 

развлс.енііі.

Нужно

 

при

 

этомъ

 

замѣіігть,

 

что

 

потребность

 

въ

 

пѣснонномъ

нзліяиіи

 

души— потребность

 

общечеловеческая;

 

наша,

 

народа,

 

лю-

бить

 

нѣть:

 

оне

 

иоотъ

 

и

 

надосугѣ

 

и

 

за

 

работой

 

и

 

всему

 

предпо-

читаете

 

пѣніе

 

„ божественное".

 

Теперь

 

же

 

съ

 

развнтіеме

 

школъ,

гдѣ

 

крестьяне

 

могуть

 

получать

 

первоначальный

 

пѣвческіл

 

но-

знанія,

 

развивать

 

вь

 

себѣ

 

любовь

 

и

 

навыке

 

къ

 

правильному

нѣнію,

 

оно

 

естественно

 

нріобрѣтаѳтъ

 

для

 

нихъ

 

болыпій

 

интересе

к

 

большее

 

значеніе.Они

 

всегда

 

готовы

 

посвящать

 

свободное

 

вре-

мя

 

церковному

 

нѣиію.

 

ІІри

 

бѣдности

 

нашего

 

простолюдина

 

сре-

ди

 

всего

 

того,

 

что

 

удовлетворяете

 

его

 

духовные

 

заиросы,

 

нь-

ніѳ

 

свлщѳнпыхъ

 

ігьсноііѣпій

 

является

 

и

 

благочестивым

 

в,

 

душе-

спасительнымъ

 

занятіемъ

 

и

 

въ

 

т,о

 

же

 

время

 

источником!,

 

высока-

го

 

духовиаго

 

иаслажденія,

 

досгуннымъ

 

и

 

занимаа'ольнымъ

 

для

веѣхъ.

 

Be

 

пѣніи

 

съ

 

большою

 

охотою

 

нрннимаюта,

 

учатіе

 

дѣти

 

и

женщины,

 

оно

 

увлекаете

 

юношей,

 

услаждаете

 

старцеиъ

 

и

 

нечего

говорить

 

про

 

то,

 

кнкія

 

чувства,

 

новыя

 

стреылонія

 

зарождаете

это

 

высокое

 

церковное

 

искусство,

 

сколько

 

добраго

 

содержаны

вносите

 

оно

 

въ

 

однообразную

 

духовную

 

жизнь

 

нашего

 

деровѳнскаго

люда.
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«

Правильно

 

поставленное

 

перковное

 

пѣніе,

 

такнмъ

 

образомъ,

удовлетворял

 

общочеловѣческой

 

потребности

 

нѣть,

 

въ

 

то

 

же

 

вре-

мя

 

служить

 

разсадникомъ

 

релнгіозпаго

 

нросвѣщеніл,

 

живымъ

нроводніікомъ

 

въ

 

народную

 

среду

 

начала,

 

христіанскаго

 

благиче-

с.гія

 

и

 

Доброй

 

нравственности.

 

Оно

 

есть

 

та

 

жо

 

нроаовѣДе

 

цер-

ковная,

 

но

 

ироновѣде

 

живая,

 

благотворная,

 

которая,

 

действуя

непосредственно

 

на

 

сердца

 

людей,

 

воспитывает!,

 

въ

 

нпхъ

 

лю-

бовь

 

кь

 

вставному,

 

доброму,

 

возвы'шеи'ому

 

и

 

отвращаете

 

отв

всего

 

нпзмениаго

 

и

 

чувственнаго.

і)оі ь

 

почем)

 

такь

 

желательно

 

развитіѳ

 

церковнаго

 

пѣнія

но

 

селамь,

 

а

 

также

 

симпатичны

 

труды

 

твѵь

 

оапошекь,

 

кото-

рые

   

иоегаралисв

    

возвысить

 

его

 

въ

 

свонхъ

 

приходах'!,.

    

Любовь
■

кь

 

народу

 

н

 

близкое

 

знакомство

 

съ

 

его

 

духовными

 

нуждами

 

по-

могли

 

им

 

в

 

увидеть,

 

что

 

ироведеніе

 

в

 

в

 

самую

 

жизнь

 

народную

добрьіхъ

 

хрпстіанскііхъ

 

обычаевъ,

 

полезных!,

 

зііпятій,

 

а

 

также

заведете

 

хора

 

и

 

развитіе

 

общенароднаго

 

цѣшл

 

церковнаго,

 

ско-

рее

 

ногуть

 

содействовать

 

гблагоролсенію

 

нравовъ

 

и

 

нскорененію

пагубныхъ

 

привычекъ

 

и

 

иороковъ,

 

чѣмъ

 

одинъ

 

школьный

 

дн-

дактизмъ,

 

часто

 

сухой,

 

безжизненный,

 

и

 

потому

 

малоплодпый.

Ои.и

 

созвали

 

ту

 

простую

 

истину,

 

что

 

благоустроенное

 

нѣпіе

 

цер-

ковное— не

 

роскошь

 

для

 

села,

 

а

 

необходимое

 

пособіе

 

въ

 

дѣлъ

учительства

 

и

 

воспиталпя

 

народнаго;

 

что

 

оно

 

значительно

 

рас-

ширяет!,

 

н

 

оживляете

 

область

 

рѳлнгіозно

 

нравственна™

 

воздѣй-

ствія

 

храма

 

н

 

школы

 

на

 

прихожане.

Ёъ

 

великому

 

іірискорбію,

 

сознаніс

 

пользы

 

и

 

важности

 

бла-

гоустроеннаго

 

нерковнаго

 

нвшя

 

далеко

 

еще

 

не

 

повсеместно,

 

і

паев

 

нерѣдко

 

держится

 

еще

 

узкій,

 

традиціоиаый

 

взгляде

 

на

 

иѣ-

ніо,

 

какъ

 

на

 

необходимую

 

принадлежность

 

только

 

богослуженія.

Держась

 

этого

 

взгляда,

 

нѣкоторые

 

ечнтають

 

цѣніе

 

неиужнымь

 

для

иарода,

 

а

 

потому

 

игнорируют!,

 

его

 

и

 

въ

 

школѣ.

 

"На

 

что

 

му-

жикѵ

 

церковцое

 

пвніе,

 

обыкчовенно

 

говорять

 

некоторые,

 

оно

 

нуж-

но

 

линамъ

   

дѵховнымъ:

    

они

 

отправляют!,

 

трооы

 

и

  

службы,

  

пмъ

и

 
нужно

   
знать

 
нішіе,

 
а

 
мужику

 
что

 
иольш

 
отв

 
ногоѵ я

   
Нечего

t,
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говорить,

 

какь

 

несправедливы

 

нодобныя

 

разсужденія,

 

свидѣтѳлв-

ствующія

 

объ

 

узкомъ

 

одностороанечъ

 

взгляде-

 

и

 

вообще

 

на

 

народ-

ное

 

просвѣщеніе.

Но

 

постепенное

 

развптіе

 

церковно-нриходскихв

 

школь,

 

вь

которыхъ

 

церковное

 

нішіе

 

составляете

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

важ-

ным,

 

предметов!,,

 

и

 

возрастающая

 

любовь

 

народа

 

къ

 

благо-

устроенному

 

церковному

 

пѣнію

 

даютв

 

основаніе

 

дуыате,

 

что

 

въ

недалекомъ

 

будущѳмъ

 

воиросъ

 

о

 

немъ

 

подвинется

 

внѳредъ

 

и

 

оно

получить

 

болѣе

 

лучшую

 

органнзацію.

 

А

 

тогда

 

можно

 

будете

 

на-

деяться

 

и

 

на,

 

то,

 

чтозамолкп

 

те

 

пустая,

 

часто

 

безнравствен-

ныл

 

песни

 

и

 

„прибавки,,

 

у.шчныя,

 

а

 

также

 

отойддъ

 

въ

 

область

нреданііі

   

тѣ

  

., коляды,,

  

и

  

"овсѳни,,,

  

которыя

   

продолжайте

   

еще

существовать

 

въ

 

пашпѵь

   

захолустъяхъ

   

нодь

 

сѣ.вію

    

завѣтовъ

 

и
-

традицій

 

темной

 

старины.

 

Вкусь

 

крестьяне

 

облагородится,

 

ва-

зовьется

 

и

 

"они

 

будутъ

 

искать

 

удовлетвореиія

 

своей

 

пѣвческоі

потребности

 

въ

 

пѣснлхъ

 

болѣе

 

возвышенныхъ

 

и

 

содержательных1,.

(Тамбов.

 

En.

 

Вѣдом.).

Псаломщики,

 

какъ

 

преподаватели

 

пѣнія

 

въ

 

церковно-прнход-

скихъ

 

шнолахъ.

Важное

 

воспитательное

 

п

 

практическое

 

значеніе

 

гіѣнія,

 

какъ

предмета

 

нреподаванія

 

въ

 

цервовно-нрпходскихъ

 

школахъ,

 

настоль-

ко

 

неоспоримо,

 

что

 

распространяться

 

объ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

никакой

надобности.

 

Ничто

 

такъ

 

ие

 

связываете

 

ученика

 

съ

 

церковью,

 

не

сродняете

 

его

 

се

 

нею,

 

какъ

 

участіе

 

въ

 

клиросномъ

 

чтоніи

 

я

 

пѣ-

ніи;

 

ничто

 

такъ

 

не

 

возвышаете

 

школы

 

въ

 

глазахъ

 

простого

 

на-

рода,

 

какъ

 

стройное

 

и

 

благоговейное

 

пѣніѳ

 

учеников!,

 

на

клиросѣ.

Такое

 

зиаченіо

 

церковнаго

 

пѣніл

 

естественно

 

заставляетъ
желать,

 

чтобы

 

къ

 

наилучшей

 

иостановкѣ

 

его

 

въ

 

церковно-ири-

ходскоіі
 

школѣ
 

были
 

приняты
 

всѣ

 
возможныя

 
мѣры,

   
чтобы

  
во-
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проел,

 

этотъ

 

былъ

 

рѣшѳпъ

 

вполнѣ

 

определенно,

 

бѳзъ

 

всякихъ

 

нѳ-

доиолвокъ,

 

могущнхъ

 

создать

 

такіл

 

или

 

иныя

 

затрѵдневія

 

завѣ-

дующимъ

 

цѳрковно-приходскими

 

школами.

 

А

 

между

 

тѣмъ.

 

гово-

ря

 

о

 

важности

 

пренодаванія

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

подробно

 

пере-

числяя

 

то,

 

что

 

должно

 

быть

 

по

 

этому

 

предмету

 

пройдено

 

въ

церковпо-приходской

 

школѣ,

 

обстоятельно

 

указывая

 

самый

 

поря-

докъ

 

и

 

способы

 

ирѳнодаваиія,

 

программа

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

и

объяснительная

 

къ

 

ней

 

записка

 

въГто

 

же

 

время

 

не

 

рѣшаютъ

определенно

 

вопроса;

 

кто

 

обязанъ

 

преподавать

 

пѣніѳ

 

въ

 

церков-

по-приходской

 

школѣ.

 

По

 

этому

 

вопросу

 

въ

 

объяснительной

 

за-

писке

 

сдѣлано

 

только

 

такое

 

замѣчаніе:

 

„всякій,

 

знающій

 

нот-

ное

 

обиходное

 

нѣніо,

 

можете

 

обучать

 

дѣтей

 

церковному

 

пѣнію.

Каждый

 

учитель,

 

способный

 

вести

 

школьное

 

ученіе,

 

легко

 

мо-

жетъ

 

изучить

 

обиходное

 

иѣніе.

 

Въ

 

каждомъ

 

приходе

 

обя-

зательно

 

пмѣется

 

знающій

 

это

 

нѣніо

 

причотникъ."

Такая

 

пѳонредѣлениость

 

новела

 

па

 

практикѣ

 

къ

 

•

 

односто-

роннему

 

рѣшенію

 

вопроса

 

о

 

нреподавателяхъ

 

нѣнія

 

въ

 

церков-

ных!,

 

школахь.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

судя

 

по

 

тому,

 

что

іп,

 

нослѣднѳе

 

время

 

новсомѣстно

 

въ

 

Pocciu

 

устраиваются

 

кратко-

срочные

 

курсы

 

пѣнія

 

именно

 

для

 

учителей

 

цѳрковно-нриход-

скнхъ

 

гаколъ,

 

па

 

каковые

 

курсы

 

вызываются

 

п

 

псаломщики,

состояние

 

такими

 

учителями,

 

можно

 

думать,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

про-

является

 

стремлоніе

 

пріурочите

 

преподавание

 

пѣніл

 

къ

 

должности

учителя,

 

а

 

не

 

псаломщика.

 

Но

 

хотя

 

стремлѳніе

 

къ

 

такому

 

рѣше-

иію

 

нашего

 

вопроса

 

и

 

объясняется

 

неудовлетворительностью

 

въ

настоящее

 

время

 

нсаломщиковъ,

 

какъ

 

преподавателей

 

пѣнія,

 

тѣмъ

не

 

мѳнѣѳ,

 

если

 

оно

 

будете

 

доведено

 

до

 

конца,

 

т.

 

е.,

 

если

 

пса-

ломщики,

 

'

 

не

 

состоящіе

 

учителями,

 

будуіъ

 

вовсе

 

устранены

 

отъ

пренодаванія

 

пѣнія,

 

дѣло

 

это

 

можете

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

пострадать.

Въ

 

дѣлѣ

 

преирдаванія

 

иѣнія

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

не

возможно

 

и

 

не

 

слѣдуетъ

 

обходите

 

нсаломщиковъ,

 

хотя

 

бы

 

они

и
 

не
 

состояли
 

преподавателями
 

другихъ
 

предметов!,.
    

Представ-



-

ляѳтся

 

справедливым!,

 

даже,

  

наоборотъ,

  

утверждать, что

 

псалом-

щпкн,

 

при

 

всей

 

пхъ

 

неподготовленности

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

и

составляют!,

 

именно

 

ту

 

силу,

 

на

 

которую

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

нропо-

давателяхъ

 

ііепія

 

въ

 

цѳрковно-нриходскігѵь

 

школахъ

 

должно

 

быть

обралгено

 

главное

 

випманіе;

 

учителя

 

же

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

должны

играть

 

только

 

второетепенпую,

 

вспомогательную

 

роль.

 

Основаній

для

 

такой

 

постановки

 

вонооса

 

можно

 

представить

 

достаточное

количество.

Въ

 

самом!,

 

дѣ.чѣ,

 

требовать,

 

чтобы

 

псе

 

учителя

 

знали

 

цер-

ковиое

 

иЬніе

 

и

 

преподавали

 

его,

 

значило

 

бы

 

требовать,

 

чтобы

всѣ

 

они

 

обладали

 

хорошим ь

 

голосомъ

 

и

 

крѣпкоіо

 

грудью,

 

способ-

ною,

 

нослѣ

 

чѳтырехъ

 

часовыхъ

 

занятій

 

съ

 

учѳнпкамп

 

другими

предметами,

 

выдержать

 

еще

 

ежедневно

 

хотя

 

бы

 

получасовый

 

урока,

нѣнія,

 

когда

 

гилосъ

 

и

 

грудь

 

должны

 

быть

 

особенно

 

напряжены.

Мало

 

этого, —-погоня

 

за

 

учителями,

 

обязательно

 

знающими

 

цер-

ковное

 

пѣяіѳ,

 

несомненно

 

привела

 

бы

 

къ

 

потѳрѣ

 

многихъ

 

хоро-

шихъ

 

преподавателей

 

другихъ

 

нрѳдмотовъ,

 

можета,

 

быть,

 

менее

важпыхъ,

 

но

 

зато

 

столь

 

же

 

обязательныхь

 

и,

 

главное,

 

болѣе

трудны хъ

 

для.

 

ііреподаваиія,

 

чѣмт,

 

иьпіѳ,

 

каковы,

 

uaup.,

 

пер-

воначальное

 

обучэніо

 

грамотѣ.

 

обучен

 

je

 

счпсленію

 

и

 

пр.

 

Если

преслѣдовать

 

мцсль

 

снабжѳнія

 

церковно-прнходскихъ

 

глкодъ

 

пре-

подавателями

 

нѣнія

 

изъ

 

учителей,

 

то

 

многихъ

 

изт.

 

нихъ,

 

какъ

 

не

способныхъ

 

къ

 

иѣпію,

 

для

 

блага

 

церковно-ирнходскихъ

 

школь,

пришлось

 

бы

 

удалить

 

отъ

 

должности,

 

иначе

 

нѣкоторыя

 

школы

осталнсв

 

бы

 

безе

 

пѣнія.

 

Но

 

нослѣднео,

 

понятно,

 

не

 

желателен»;

немопвѳ

 

но

 

желательно

 

и

 

удаленіе

 

отъ

 

должности

 

лицъ,

 

вѳ

способныхь

 

кь

 

пѣпію,

 

но

 

хорошо

 

знающихъ

 

учительское

 

дѣло.

Единственный

 

выхода,

 

изъ

 

этого

 

положонія

 

-

 

нрпвлоченіс

 

р

преподаванію

 

иѣнія

 

псаломщиковъ.

Всякій

 

псаломщика,

 

есть

 

уже

 

пѣвецт,

 

но

 

самому

 

существу

своей

 

должности.

 

Псаломщика,,

 

по

 

умѣющій

 

нѣть,

 

аномалія,

 

че-

ловѣкъ,

 

стаишій

 

не

 

па

 

свою

 

дорогу.

 

Если,

 

по

 

словамъ

 

объясни-

тельной записки,  вышеправедевнымъ,  учитель только  „легко мо-
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жетв

 

изучить"

 

обиходное

 

нѣпіѳ

 

то

 

псаломщикъ

 

должепъ

 

его

 

знать

„обязатеіьно."

 

И

 

если

 

не

 

требовать зианія

 

пѣнія

 

отъ

 

псаломщи-

ка,

 

то

 

какъ

 

же

 

его

 

требовать

 

отъ

 

учителя,

 

прямая

 

обязанность

коего

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

церковное

 

пѣніѳ?

 

Правда,

 

что

 

въ

настоящей

 

время

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

псаломщики

 

соотвѣтствуютъ

 

тѣмь

требованіямъ.

 

которыя

 

должны

 

быть

 

къ

 

нимт,

 

предъявляемы.

 

Но

о

 

чемь

 

же

 

это

 

говорить?

 

Вовсе

 

не

 

о

 

томе,

 

что

 

псаломщики

 

должны

быть

 

освобождены

 

отъ

 

преподаванія

 

пѣнія,

 

а

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

наступило,

 

наконецъ,

 

время

 

позаботиться

 

объ

 

обновлѳніи

 

и

 

поста-

нови

 

на

 

должную

 

высоту

 

а

 

этой

 

должности,

 

соотвѣтственно тому,

что

 

въ

 

этомъ

 

отношенін

 

мы

 

видим

 

в

 

вь

 

другихъ

 

областяхъ

 

цер-

ковной

 

жизни.

 

И

 

это

 

обновленіе,

 

при

 

сознаніи

 

его

 

важности

 

и

при

 

настойчивости

 

въ

 

досгажѳніи

 

цѣлп,

 

сослужило

 

бы

 

двоякую

службу:

 

оно

 

дало

 

бы

 

церковно

 

приходской

 

школѣ

 

достаточное

количество

 

хорошихв

 

преподавателей

 

нѣнія

 

и

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ

принесло

 

бы

 

несомненную

 

пользу

 

и

 

приходу,

 

потому

 

что

 

плохо

іюющій

 

псалоищнкв

 

есть

 

но

 

толвко

 

плохой

 

учитель

 

пѣнія,

 

но

 

и

плохой

 

отправитель

 

богослужепіл.

Въ

 

отвѣть

 

на

 

иодобнаго

 

рода

 

соображенія

 

нѳрѣдко

 

прихо-

дится

 

слышать

 

такое

 

возражѳніе,

 

что

 

одно

 

дѣло— имѣть

 

голосе

и

 

хорошо

 

иѣть

 

самому,

 

а

 

другое— умѣть

 

преподавать

 

пѣиіе;

 

хо-

рошо

 

чцтаюшій,

 

иоющій

 

и

 

вполне

 

ненравный

 

по

 

приходской

 

служ-

бе

 

псаломщике

 

можете

 

быть

 

нлохимъ

 

учитѳлелъ.

 

Но,

 

во-нѳр-

выѵь,

 

все

 

это — и

 

еще

 

болЬе

 

—

 

приложено

 

и

 

къ

 

учителю,

 

а,

 

во-

вторыхъ,

 

трѳбованія,

 

предъявляемый

 

объяснительной

 

запиской

кь

 

преподавателям!,

 

пѣнія,

 

вовсе

 

ужъ

 

не

 

такь

 

велики

 

и

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

цревышають

 

требованій

 

отв

 

самого

 

заурядна-

то

 

псалом

 

щпка*).

 

Отъ

 

преподавателя

 

пѣвія

 

в

 

в

 

цѳрковио-нри~

ходской

 

піколѣ

 

требуются

 

не

 

какія-либо

   

хитрости,

   

соврѳменваго

*)

 

Это

 

(шло

 

би

 

нѣрн»,

 

ес.ч н

 

6н

 

рѣчь

 

шла

 

только

 

обт,

 

унисонномъ

 

пѣніи;

 

но
такъ

 

какъ

 

школа

 

дилжиа

 

подготовить

 

изъ

 

поющихъ

 

ученнковъ

 

участниковъ

 

хора

(йцпородиаги

 

или

 

с*ѣтаннаго},

 

то

 

,:дѣеь

 

ужо

 

«урядный

 

псаломщикъ

 

окаікетсі

неиригодныыъ.
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регентства,

 

а

 

только — умѣпье

 

петь

 

по

 

обиходу,

 

твердое усвоеніе

осмогласія

 

и

 

вообще

 

употребительных!,

 

церковныхъ

 

напввовъ,

 

а

главное

 

—

 

„сознаніа

 

священнаго

 

долгаі

 

учптольскаго,

 

старательность

и

 

норлдокъ

 

въ

 

заиятіяхъ."

 

Эти

 

требовапія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

пса-

ломщикам!,

 

не

 

могуть

 

казаться

 

чрозмѣрпыми,

 

п

 

если

 

псаломщики

не

 

удовлетворяют!,

 

и

 

им

 

в,

 

то

 

не

 

ясно

 

ли,

 

чт>

 

улучгаенія

 

соста-

ва

 

наших!,

 

нсаломщиковь

 

требуютъ

 

пе

 

только

 

интересы

 

церков-

но-приходской

 

Яковы,

 

но

 

и

 

правильно

 

понимаемые

 

интересы

прихода?

Коли

 

пріуроченіе

 

ироиодаванін

 

нѣиіл

 

вв

 

церковно-приходской

школе

 

кь

 

должности

 

псаломщика^встествонмо,

 

то

 

имѣств

 

съ

 

тѣмъ

оно

 

и

 

вполне

 

справедливо,

 

такъ

 

как

 

в

 

хорошая

 

постановка

 

нѣнія

—

 

не

 

только

 

въ

 

ииторесахъ

 

самой

 

школы,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

п

въ

 

интересах!,

 

самого

 

псаломщика,

 

потому

 

что

 

она

 

эпачитолвно

облегчаетв

 

его

 

труде.

 

Велика

 

разница— пете

 

одному

 

и

 

пѣть

 

съ

помощью

 

хора

 

учѳнпковъ.

 

Если

 

же,

 

такпмъ

 

образом!,,

 

школа

оказывает!,

 

помощь

 

псаломщику,

 

то

 

и

 

последнему

 

вполне

 

спра-

ведливо

 

послужить

 

школьному

 

дѣлу.

 

Пронодавая

 

нѣніо,

 

затрачи-

вая

 

свой

 

трудъ,

 

псалоищикъ

 

вь

 

клиросномъ

 

чтѳніи

 

и

 

иѣнін

 

уче-

ников!,

 

уже

 

некоторым!,

 

образомъ

 

получаете

 

себе

 

вознаграждѳніо.

И

 

совершенно

 

несправедливо

 

было

 

бы,

 

если

 

бы /труде

 

на

 

прѳ-

лодаватііе

 

пѣнія

 

затрачивала,

 

учитель,

 

а

 

плоды

 

трудовь

 

его

совершенно

   

незаслуженно

 

пожинала,

 

бы

 

псаломщикъ.

Наконец!,,

 

иріурочѳніѳ

 

обязанностей

 

проиодаваяія

 

пѣвія

 

къ

должности

 

псаломщика

 

вполне

 

сообразно

 

съ

 

самымъ

 

.характеромъ

и

 

строемъ

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Всякая

 

церковно-нрнход-

ская

 

школа,

 

по

 

своему

 

значеііію

 

и

 

своей

 

постановив

 

на

 

практи-

ке,

 

должна

 

быть

 

тѣсно

 

связаиа

 

съ

 

приходомъ,

 

духовиымъ

 

инте-

ресам!,

 

ко'ого

 

одинаково

 

призваны

 

служить

 

всѣ

 

члены

 

церковнаго

причта,

 

безъ

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

исключеній.

 

Ее

 

пи,

 

поэтому ,

нриходскій

 

свящѳиннкъ,

 

какъ

 

духовный

 

отецъ

 

и

 

пастырь

 

своего

прихода,

 

есть

 

естественный

 

и

 

обязатольпый

 

законоучителе

 

іг

 

ру-

ководителе

 
въ

 
церковно-приходской

 
школѣ,

 
то

 
псаломщикъ

    
есть
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столь

 

же

 

естественный

 

учитель

 

нѣнія.

 

Мало

 

topo, —по

 

правилами

о

 

цѳрковно-приходекихъ

 

школахъ

 

(g

 

10),

 

члены

 

причта

 

обязаны,

въ

 

случаѣ

 

падобности,

 

ирѳнодавать

 

не

 

только

 

Законъ

 

Божій

 

«

нѣиіѳ,

 

по

 

и

 

вообще

 

веста

 

все

 

школьное

 

дѣло,

 

я

 

еслі

 

въ

 

помощь

имъ

 

назначается

 

третье

 

лицо— учитель,

 

то

 

ото

 

вовеене'Сннмаетъ

обязанностей"

 

но

 

отнотѳнііо

 

Щ

 

школ

 

b

 

пи

 

съ

 

священника,

 

пи

 

еъ

псаломщика.

 

А

 

если

 

допустимъ

 

такое

 

ениехожденіе

 

по

 

отноше-

ние

 

къ

 

псаломщику,

 

то

 

поч-ѳму

 

же

 

не

 

допустить

 

его

 

и

 

но

 

отно»

іпѳнію

 

къ

 

священнику,

 

оснободивъ

 

его

 

отъ

 

надзора

 

за

 

школой

іі

 

нрѳподаванія

 

Закопа

 

іЬжія

 

и

 

возложивъ

 

все

 

ото

 

также

 

на

учителя?

 

Но

 

всякому,

 

конечно,

 

понятно,

 

что

 

такая

 

постановка

дѣла

 

была

 

бы

 

не

 

сообразна

 

съ

 

духонъ

 

и

 

характеромъ

 

церковяо-

ирііхо.т.ской

 

школы,

 

а,

 

следовательно,

 

ни

 

ст.

 

чѣмт.

 

несообразно

»

 

освобождение

 

отъ

 

преподаванія

 

ігішія

   

псаломщика.

Итакъ,

 

во

 

всякой

 

церковио-приходской

 

школѣ,

 

ямѣющей

особаго

 

учителя,

 

священникъ

 

доджонъ

 

быть

 

законоучителемі.

 

и

|>) ководителом ь,

 

псаломщикъ— преподавателемь

 

нѣція,

 

учитель—

преподавателем!,

 

остальныхъ

 

црѳдметовь

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

бли-

жайшимъ

 

надзнрателѳмъ

 

за

 

новѳдепіемъ

 

ученяковъ

 

(особенно

 

въ

школахъ

 

съ

 

общожитіемъ).

 

Всякій

 

другой

 

иоря/іокъ,

 

въ

 

конд:в

концовъ,

 

вѳдѳтъ

 

къ

 

тону,

 

что

 

школа

 

можѳть

 

остаться

 

или

 

бѳзъ

хорошаго

 

учителя

 

(если

 

допускать

 

только

 

учителей

 

съ

 

нѣщѳмъ)

или

 

бѳзъ

 

пѣпія

 

(если

 

не

 

быть

 

требовательный!,

 

къ

 

этому

 

пред-

лету).

Если

 

же

 

такоио

 

можетъ

 

быть

 

значѳніе

 

нсаломщнковъ,

 

какъ

преподавателей

 

нѣнія,

 

то

 

сазп. собою

 

возппкаетъ

 

вонросъ

 

о

 

над-

лежащей

 

тіодготовкѣ

 

ихъ

 

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

Нельзя

 

екрыцать

 

того,

что

 

вь

 

настоящее

 

время

 

псаломщики

 

въ

 

насс-ѣ,

 

какъ

 

пѣвцы,

 

и

особенно

 

какъ

 

устроители

 

хоровь

 

и

 

преподаватели

 

пѣнія,

 

стоять

далеко

 

не

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

призванія.

 

Не

 

дарояь

 

же

 

, дьячков-

ское"

 

чтеніе

 

и

 

нѣніе

 

вошло

 

въ

 

пословицу.

 

И

 

если

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

принимаются

 

всѣ

 

мѣры,

 

чтобы

 

дать

 

приходу

 

віюднѣ

соотвѣтствующаго
 

запросам!,
 

времени
 

священника
 

и
  

учителя,
    

то
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нечему

 

же

 

не

 

позаботиться

 

и

 

о

 

хорошемъ

 

нсаломщикѣ?

 

Вѣдь

рано

 

.или

 

поздно,

 

а

 

этотъ

 

'вон рост,

 

до.іжеит.

 

же

 

возникнуть

 

и

получить

 

свое

 

разрѣшѳніе,

 

н

 

потому

 

'іучшо

 

приступить

 

къ

 

рѣ-

шѳнію

 

его

 

раньше,

 

чѣмъ

 

позже.

Что

 

же

 

можно

 

сдѣлать

 

для

 

рвшенія

 

этого

 

вопроса?

 

—

 

Мно-

гое,

 

конечно,

 

въ

 

этомъ

 

отношѳнін

 

уже

 

сделано

 

улучшѳніѳмъ

 

съ

1830

 

года

 

постановки

 

нѣнія

 

въ

 

духовныхт.

 

сѳмннаріяхъ.

 

Но

 

къ

кандндатамъ

 

въ

 

псаломщики,

 

не

 

имѣющлмъ

 

возможности

 

восполь-

зоваться

 

семннарскимь

 

образованіѳмъ,

 

это

 

нѳ

 

имѣотъ,

 

понятно,

никткого

 

огноінонія.

 

Мало

 

им»

 

могуть

 

помочь

 

и

 

нрактикующіося

нынѣ

 

краткосрочные

 

курсы

 

пѣнія

 

дли

 

учителей,

 

потому

 

что

 

эти

курсы — все

 

же

 

только

 

палліатнвь,

 

временная

 

мѣра,

 

за

 

нѳдо-

статкомъ

 

болѣе

 

существепныхъ

 

срѳдствъ.

 

Единственное,

 

что

 

можетъ

поставить

 

дѣло

 

иодготовлѳнія

 

хорошихъ

 

учителей

 

пѣнія

 

для

 

цер-

ковно-ирпходскяхъ

 

ніколъ,

 

это

 

учрежденіе

 

во

 

всѣхъ

 

епархілхъ

постоянных*

 

курсовъ

 

пѣнія.

Зиачѳніѳ

 

и

 

польза такихъ

 

курсовъ

 

неоспоримы.

 

Подготовляя

 

впол-

нѣ

 

иравоснособныхъ

 

нсаломщнковъ,

 

они

 

постепенно

 

дали

 

бы

 

каж-

дому

 

приходу

 

хорошихъ

 

регентовъ

 

и

 

каждой

 

школѣ — знающихъ

преподавателей

 

пѣнія.

 

Воспитанники

 

этнхъ

 

курсов ь,

 

вмѣств

 

съ

тѣмъ,

 

составили

 

бы

 

постоянный

 

контингент!,

 

лицъ,

 

снособныхъ

 

во

всякое

 

время

 

замѣннть

 

школыіаго

 

учителя,

 

на

 

случай

 

его

 

вре-

менна™

 

отсутствія

 

изъ

 

школы.

 

Вт.

 

то

 

лее

 

время,

 

эти

 

курсы

 

дали

бы

 

возможность

 

прочной

 

оргапизаціи

 

ежѳгодныхъ

 

краткосрочных!,

курсовъ

 

пѣнія

 

для

 

малоопытныхъ

 

учителей,

 

каковые

 

курсы

 

яви-

лись

 

бы

 

естественным!,

 

и

 

иеобходнмымъ

 

донолнѳніѳнъ

 

постоянных'!,

курсовъ.

ІІріурочить

 

постоянные

 

курсы

 

иѣнія

 

всего

 

удобнѣе

 

было

 

6ч

нла

 

къ

 

монастырямъ,

 

пли,

 

ощо

 

лучше,

 

къ

 

каѳѳдралыіымъ

 

со-

борамь,

 

гдѣ

 

курсисты

 

имѣли

 

бы

 

ежедневную

 

практику

 

въ

 

изучв-

яіи

 

пѣнія,

 

славянскаго

 

чтенія

 

и

 

цѳрковнаго

 

устава.

 

Унражненіѳ

въ

 

регентованіи

 

дало

 

бы

 

курс

 

пета

 

нт.

 

участіѳ

 

въ

 

городскихъ

 

нрн-

ходскихъ

 
хорахъ.
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Программа

 

обучения

 

па

 

этнхъ

 

курсахъ

 

могла

 

бы

 

быть

 

ілн

элементарная,

 

лринаровлепан

 

только

 

къ

 

прнготовленію

 

спеціа.іьнонса-

ломщиковт.

 

и

 

состоящая

 

только

 

изъ

 

изученія

 

пѣнія,

 

славянекаго

чтѳнія

 

и

 

церковпаго

 

устава,

 

или,

 

что

 

желательнѣе,

 

болѣе

 

обшир-

ная,

 

приспособленная

 

къ

 

нриготовленію

 

не

 

только

 

нсаломщиковъ,

но

 

н

 

учителей.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

уроки

 

педагогики

 

и

 

дя

 

•

дактнки

 

курсисты

 

могли

 

бы

 

слушать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воспитанниками

5-го

 

и

 

6-го

 

классовъ

 

д'уховныхъ

 

свчннарій

 

и

 

вмѣстѣ

 

ст.

 

ними

же

    

практиковаться

 

въ

    

образцовых!,

    

при

    

семинаріяхъ

    

шко-

лахъ

Не

 

можотт.

 

быть

 

никакнхт.

 

онасѳній,

 

что

 

предполагаемые

курсы

 

останутся

 

бозъ

 

учешіковъ.

 

Если

 

на

 

нигь

 

принимать

 

толь-

ко

 

д

 

іітѳй

 

церковно-служитѳлей,

 

которые

 

теперь,

 

за

 

недостат-

коыъ

 

дѳшевыхъ

 

учебннхт.

 

заведѳній,

 

остаются

 

безъ

 

образованія,

наполняют!,

 

насторскіи

 

саножниковъ

 

н

 

другпхъ

 

маетеровыхъ,

 

или

же

 

безъ

 

достаточной

 

подготовки

 

насдѣдуютт.

 

мѣста

 

своихт.

 

отцовъ

,,для

 

ноддержаиіл

 

семейства;

 

то

 

и

 

тогда

 

предлагаемые

 

курсы

будутъ

 

полны.

 

Но

 

мы

 

имѣѳмъ

 

еще

 

массу

 

крестьянскихъ

 

дѣтей,

успѣшно

 

оканчивающихъ

 

двухклассный

 

церковво-приходскія

 

шко-

лы,

 

обладающих^

 

уже

 

некоторой

 

подготовкой

 

в

 

практикой

 

въ

псаломщицкомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

нуждающихся

 

только

 

въ

 

дальнѣйшемъ

развитін

 

и

 

усовершенствовали

 

своихъ

 

знаній.

 

Особенно

 

же

 

мно-

го

 

кандидатовъ

 

на

 

.эти

 

курсы

 

должны

 

дать

 

возникающія

 

вторе-

классныя

 

школы,

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

которымъ

 

предполагаемые

курсы

 

были

 

бы

 

только

 

ѳстѳствѳинымъ

 

доио.шеніѳиъ

 

и

 

заверше-

піомъ.

 

Можно

 

даже

 

думать,

 

что

 

открытіе

 

но

 

онархіямъ

 

постоян-

ных'),

 

курсовъ

 

пѣнія

 

привлекало

 

бы

 

большое

 

число

 

желающихъ

поступать

 

во

 

второклассный

 

школы,

 

особенно

 

если

 

бы

 

поелѣдніл

давала

 

право

 

поступать

 

накурсы

 

безъ

 

новым,

 

экзаменовъ,

 

только

 

но

одному

 

выпускному

 

свидѣтельству,

 

ст.

 

рѳкомендапіей

 

мѣстнаго

священника.

Въ

 

заключѳиіѳ

 

считаемъ

 

долгомь

 

оговориться,

 

что,

 

настаи-

вая на нріуроченіи обязанности прѳподававія нѣнія къ должно-
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сти

 

псаломщика

 

и

 

учрѳжденіи

 

постояпныхъ

 

курсовъ

 

для

 

подготов-

лѳнія

 

послѣднихъ,

 

мы

 

вовсе

 

не

 

думаемъ

 

утверждать,

 

что

 

изуче-

ніѳ

 

пѣнія

 

не

 

обязательно

 

и

 

не

 

нужно

 

для

 

учителей.

 

Мы

 

только

хотимъ

 

сказать,

 

что

 

не

 

учителя,

 

а

 

псаломщики

 

«оставляють

главную

 

силу,

 

на

 

которую

 

должно

 

быть

 

обращено

 

внпм.шіе

 

при

разрѣшѳніи

 

вопроса

 

о

 

правильной

 

в

 

прочной

 

постановив

 

пѣнія

в»

 

нерковно

 

приходскнхъ

 

школахъ.

 

Только

 

привлечете

 

псаломщи-

ковъ

 

въ

 

церковно-ьриходской

 

школѣ,

 

ио

 

надлежащем!,

 

ихт,

 

под-

гоговлѳніи,

 

хотя

 

и

 

не

 

такь

 

еісоро,

 

но

 

зато

 

несомнѣнно,

 

приве-

дет!,

 

къ

 

тому,

 

что

 

каждая

 

школа

 

будетъ

 

ямѣть

 

хорошаго

 

препо-

давателя

 

пѣнія,

  

а

 

каждый

 

нриходъ— хорошій

 

церковный

    

хоръ.

(Цеж. -np.îUKO.in).

4 .

О

 

церновно-школьномъ

 

благоустройства-

Во

 

время

 

пробыванія

 

своего

 

въ

 

сентябре

 

прошла

 

го

 

года

въ

 

г.

 

Тулѣ,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

'собраній

 

по

 

церковно-школьному

дѣлу,

 

Его

 

Превосходительство

 

г.

 

наблюдатель

 

цѳрковно-ііри-

ходскихт,

 

'

 

школь

 

Ичнеріи

 

В.

 

И.

 

ІІІемякинъ

 

сдѣлалъ.

 

между

прочнмъ,

 

слвд.

 

разъясненія

 

но

 

вопросамъ

 

церковно-школьнаго

благоустройства.

 

„Зданіѳ,

 

учителей

 

книга—вотъ

 

три

 

основныхт.

элемента

 

школьной

 

жизнедеятельности;

 

но

 

который

 

изъ

 

нихъ

важнѣо?

 

Нѣкоторые

 

обращаютъ

 

главное

 

внпманіе

 

свое

 

на

устройство

 

школънаго

 

зданія,

 

предоставляя

 

учителю

 

жігъ

 

впро-

голодь.

 

Это— печальное

 

заблуждоніѳ.

 

Не

 

благолѣпнпѳ

 

здапіѳ,

 

а

сытость

 

учителя— вотъ

 

что

 

важнѣе

 

всего

 

въ

 

успѣхѣ

 

гаколь-

наго

 

дѣла.

 

Учитель— это

 

нагаъ

 

агентъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

распрострапенія

народпаго

 

образованія,

 

живая

 

сила

 

послѣдняго.

 

А

 

между

 

тѣмъ

онъ

 

нерѣдко

 

жнвѳтъ

 

въ

 

крайнѳмъ

 

матѳріальномъ

 

и

 

нравствен-

ном'!,

 

стѣсненін.

 

Потому-то

 

къ

 

нопѳчѳнію

 

о

 

нѳмъ

 

должна,

 

глав-

ны

 

къ

   

образонъ,

    

сводиться

   

въ

   

настоящее

   

время

   

дѣятельность
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Кшархіальньш.

 

Учнлищныхъ

 

Совѣтовъ.

 

Одна

  

изъ

 

наибоіѣе

 

цѣлѳ-

сообразныхъ

 

мѣръ

   

къ

 

выполнению

   

этой

   

задачи,

    

по

 

мнѣнію

 

г.
і

наблюдателя,

  

есть

 

включоніе

 

учителя

 

въ

 

составъ

 

причта

 

церков-

'і
наго,

 

чтобы

 

опт,

 

получали

 

постоянную,

 

неотъемлемою

   

долю

   

нзъ

иричтоныхт.

   

доходовъ,

   

чтобы

   

дѣти

 

его

 

получали

 

воспнтаніе

 

на
■

одинаковых'!,

 

нрапахъ

 

сь

 

дѣтьмн

 

членовъ

  

причта.

  

Учитель

 

дол-

^

                                                             

,

    

'

                       

'
жеиъ

    

быть

 

члѳномъ

 

причта

 

не

 

въ

 

качеств'!,

 

ѵчителя-мсаломщн-

ка

 

или

 

учителя-діакона.

 

Опыте

 

показйлъ,

 

что

 

діаконы

 

н

 

иса-

ломщики

 

неохотно

 

занимаются

 

учптольствомъ.

 

Нѣтъ,

 

опт.

 

членъ

причта

 

уже

 

но

 

тому

 

одному,

 

что

 

опт,

 

учитель,

 

иснолняюіцій

 

одну

пзь

 

важнейших і,

 

обязанностей

 

членовъ

 

причта.

 

Но,

 

впрочемъ,

челн

 

они,

 

проходя

 

должность

 

учителя,

 

окажете

 

любовь

 

н

 

спо-

собность

 

кі.

 

исполненію

 

псаломщичѳскихъ

 

пли

 

діаконскихъ

 

обя-

занностей.,

 

то

 

ночомѵ

 

же

 

ему

  

не

 

бьгть

 

и

 

нсаломшикомъ

 

или

  

т-

и

 

"и

 

о
кономъ

 

еъ

 

томъ

 

же

 

прпходѣ

  

«

На

 

нон

 

рог

 

ь

 

о

 

томъ,

 

но

 

скольку

 

рублей

 

елѣдуетъ

 

давать

каждому

 

учителю

 

церковной

 

школы

 

епархін

 

изъ

 

общей

 

суммы

казѳннаго

 

пособія,

 

отнущеннаго

 

на

 

епархію,

 

дано

 

было

 

такое

разъясненіе;

 

„Не

 

Слѣдуетъ

 

давать

 

вевчъ

 

учителями

 

но

 

одинако-

вой

 

суммѣ:

 

это

 

было

 

бы

 

несправедливо.

 

Такъ,

 

нанрнмѣръ,

 

по-

слуашвшимъ

 

учителями

 

подольше, слѣдуѳтъ

 

давать

 

побольше,

 

не-

жели

 

вновь

 

посту

 

ппвши'мъ.

 

При

 

этом!,

 

обращать

 

особенное

 

внн-

>іаше

 

на

 

количество

 

ученпковъ,

 

окончивших

 

ь

 

курсъ

 

данной

школы

 

со

 

льготиымъ

 

свидетельством'!.,

 

не

 

слѣдуетъ:

 

нерѣдко

 

бы-

вать,

 

что

 

учитель,

 

стремясь

 

изо

 

всѣхъ

 

силъ

 

выпустить

 

таковыхъ

кип.

 

можно

 

больше,

 

чуть

 

но

 

целый

 

годъ

 

занимается

 

исключи-

тельно

 

сь

 

лучшими

 

Г)— 6

 

учениками

 

старшей

 

группы,

 

а

 

оста.іь-

пыхъ

 

всѣхъ

 

бросаотъ

 

па

 

ііроизволъ

 

судьбы.

 

Несравненно

 

ира-

вплыгее

 

сого

 

ноступаетъ

 

и

 

большихъ

 

уснѣховъ

 

дос гигяегь

 

тотъ,

кто

 

хотя

 

и

 

двоихъ

 

только

 

выпустить

 

со

 

льготиымт,

 

свидетель-

ством'!,,

 

но

 

за

 

то

 

занимается

 

со

 

всѣчи

 

одинаково

 

усерд-

но'

 

.

Наконецъ,
 

деятельность

 
енархіальиыхъ

 
наблюдателей

 
изобра-
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жена

 

была

 

въ

 

слѣд.

 

чертахъ:

 

„Всѣмъ

 

вообще,

 

какъ

 

епархіаль-

нымъ,

 

такъ

 

и

 

уѣздпымт,

 

наблюдателям!,,

 

неслѣдуетъ

 

изображать

изь

 

себя

 

началышковъ;

 

ихъ

 

дѣло—не

 

взыскивать

 

или

 

распоря-

жаться,

 

à

 

"Столько

 

номогатьи

 

поддерживать,

 

вообще

 

же

 

наблюдать.

Пріѣхавъ

 

въ

 

школу,

 

все

 

осмотри,

 

затвмъ

 

душевно

 

поговори

 

съ

ѵчащимк,

 

ободри

 

ихъ,

 

утешь,

 

обласкай,

 

посовѣтун,

 

одоОрп

 

за

трѵды;

 

если

 

увидишь

 

ошибку,

 

поправь

 

и

 

разекажи,

 

какъ

 

посту-

пять

 

впредь

 

правильно;

 

если

 

заметишь

 

какое-нибудь

 

серьезное

опущеніѳ,

 

едѣлай

 

наесавленіе.

 

наедине

 

и

 

доложи

 

по

 

начальству,

оно

 

ужо

 

распорядится;

 

сами

 

же

 

на

 

себя

 

не

 

принимай

 

тяжелой

ответственности

 

за

 

необдуманный

 

единоличный

 

расгіоряжѳшя.

Обычаіі

 

топать,

 

греметь,

 

распоряжаться

 

и

 

карать,

 

этотт.

 

старый,

но

 

безплодный

 

и

 

вредный

 

обычай

 

ннспекторовъ

 

народныхт.

училище—долженъ

 

замѣпиться

 

у

 

насъ

 

новою

 

системою

 

братски

или

 

отечески

 

любовныхъ

 

отношеній,

 

въ

 

которыхъ

 

заключается

спаеѳніе

 

наше

 

и

 

нашего

 

дорогого

 

дела.

 

Наблюдая,

 

далее,

 

за

методами,

 

программами

 

н

 

учебными

 

руководствами,

 

по

 

которым:.

ведется

 

обученіе

 

въ

 

той

 

или

 

иной

 

школѣ,

 

не

 

должно

 

быть

 

слит-

комъ

 

строгнмъ

 

рнгористомъ

 

н

 

стеснять

 

свободу

 

учаіцихъ;

 

вамь

кажется

 

странной

 

та

 

или

 

другая

 

метода

 

ихъ

 

преподаванія,

 

но

вы

 

видите,

 

что

 

она

 

даеть

 

у

 

нн:;ъ

 

хоровпе

 

результаты;

 

оставьте

 

же

имъ

 

ее

 

и

 

впредь;

 

вы

 

замѣтили,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

читаютъ

 

по

 

книж-

кѣ.

 

которой

 

петь

 

въ

 

числе

 

одобренныхъ

 

для

 

церковныхъ

 

школь,

по

 

къ

 

этой

 

кннжкѣ

 

учите.іь

 

такъ

 

ужо

 

привыкъ,

 

такт,

 

ее

 

изу-

чилъ,

 

что

 

но

 

ней

 

ребята

 

учатся

 

прекрасно,

 

и

 

оставьте

 

такь

 

до

времени;

 

а

 

замеиите

 

ее

 

у

 

него

 

тотчась

 

же

 

новою

 

книжкою,

 

ему-

незнакомой,

 

нопрсмѣнно

 

разстроится

 

все

 

дѣло,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

была

хороша

 

новая

 

книжка.

 

Дайте

 

кончиться

 

учебному

 

году,

 

дайте

время

 

самому

 

учителю

 

хорошенько

 

познакомиться

 

съ

 

книжкой,

 

на-

конец!.,

 

дайте

 

щколѣ

 

сроке

 

собраться

 

со

 

средствами

 

купить

 

но-

вый

 

книжки:

 

вотъ

 

'тогда

 

уже

 

и

 

вводите

 

ихъ.

 

если

 

находите

 

это

необходимыми.

 

Все

 

это

 

но

 

главное

 

іл.

 

інкольномъ

 

дѣге

 

и

 

не

 

на

этомъ

 

нужно

 

нам

 

ь

 

настаивать.

  

Если

 

уже.

 

на

 

чечъ

    

настаивать
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такь

 

это

 

пазаконѣ

 

Божіочъ,

  

на

 

славяискомъ

 

чтеніи

 

а

 

на

   

цер-

ковном'!,

 

нѣніи,

 

особенно— на

 

ііослѣднемъ" .

(Изв.

 

но

 

Каз.

 

еаарх.).

           

, ЕіГОо

5.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Можно

 

ливътсатрѣ

 

служить

 

молсбшъ.

 

Въ

 

„Перм-

скихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ"

 

яапечатанъ

 

слідующій

 

указт.

 

См.

Синода

 

на

 

имя

 

Дрѳосвященнаго

 

Петра,

 

епископа

 

Пермскаго,

 

по

поводу

 

ходатайства

 

дире.;ціи

 

Пермскаго

 

городскаго

 

театра

 

о

разрѣшенін' совершить

 

въ

 

здаиін

 

театра,

 

нредъ

 

открыгіѳмъ

 

опѳр-

ныхъ

 

спектаклей,

 

молебствіе.

„По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Овятѣйшій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

поступившую

 

81

 

Августа

сѳто

 

года

 

телеграмму

 

представителей

 

Пермскаго

 

городскаго

 

управ-

лѳнія

 

елѣдующаго

 

содѳржанія:

 

„Избранная

 

Пермскою

 

городской

думой

 

дирекція

 

театра

 

но

 

существующему

 

въ

 

Перми,

 

какъ

 

и

 

во

всей

 

Россіи,

 

обычаю,

 

желаѳтъ

 

нредъ

 

открытіемъ

 

опернаго

 

сезона

отслужить

 

въ

 

здапіи

 

театра

 

молебствіе,

 

но

 

Его

 

Преосвященство,

епископъ

 

Петръ,

 

не'

 

даетъ

 

на

 

это

 

разрѣшенія

 

мѣстному

 

духовен-

ству,

 

а

 

потому

 

и

 

согласно

 

настоятельнаго

 

желанія

 

артистовъ,

привыкшвхъ

 

начинать

 

свои

 

нелогкій

 

трудъ

 

съ

 

благослонѳнія

Ножія,

 

дирекція

 

имѣеть

 

честь

 

ночтитольнѣйше

 

испрашивать

 

на

сіе

 

разрѣшепія

 

Овятѣйніаго

 

Правительствующаго

 

Синода.

 

Пред-

седатель

 

днрекціи

 

городской

 

голова

 

Оипакевнчъ.

 

Директоры,

гласные

 

думы

 

Кашперевъ,

 

Поновъ*.

„Приказали:

 

Пермскій

 

городской

 

голова

 

и

 

гласные

 

Перм-

ской

 

городской

 

думы

 

Кашперовъ

 

и

 

Попове

 

просить

 

о

 

разрьшеніи

мѣстіюму

 

духовенству

 

совершить

 

въ

 

зданіи

 

Пермскаго

 

театра

молѳбствіе

 

нредъ

 

открытіомъ

 

въ

 

семъ

 

театрѣ

 

спектаклей.

 

При-

знавая

 

неудобнымъ

 

совершеніе

 

въ

 

зданіи

 

театра

 

молѳбствіи

 

нредъ

открытіемъ

   
зрелище,

    
Овятіншій

   
Синоде

   
онредѣляете:

 
выше-
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означенное

 

ходатайство

 

представителей

 

Пермскаго

 

городскаго

унравленія

 

отклонить,

 

о

 

чемъ

 

и

 

предоставить

 

синодальной

 

капцеляріп

объявить

 

просителям^

 

а

 

Вашему

 

Преосвященству

 

послать

 

указъ

для

 

евѣдѣній".

                                                               

(^-

 

К*

 

H.

6.

Объявления.
29 гй

 

годъ

             

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

             

1QQQ

     

Г

ЬдшяГ

    

НА

 

ИЛЛЮСТРИРрВАНН.ЖУРНАЛЪ

 

і0^0

J.£

выходящій

 

ежѳнедѣльно,

 

со

 

многими

    

безнлатными

 

прнложеніямі.

Г.г.

 

подписчики

 

„НИВЫ"

  

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

1898

 

года

РЛ

   

Мл

 

Мл

    

худоаоеетвенно-литоратурнаго

 

журнала

 

„Нива",
**

 

&

   

*"-»"-

    

таключающаго

 

въ

 

себѣ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

около

1500

 

столбцовъ

 

текста

 

п

 

500

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ.

полное

   

собраніе

   

сочиненій

И.

   

С

   

ТУРГЕНЕВА ,

которое

 

явится

 

вервымъ

 

по

 

нолиотѣ

 

содержанія.

 

ттікъ

 

какъ

 

въ

него

 

войдуть

 

„Стйхотвореніл*

 

Тургенеьа,

 

не

 

иомѣщенныя

 

Ш
прежнихт.

 

издапіяхъ.

 

Полное

 

собраніе

 

оочиненій

 

Тургенева будетъ

приложено

 

къ

 

„Нивѣ"

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

18У8

 

года,

 

въ

 

1 '2

томахъ,

 

отпечатанных-!,

 

на

 

хорошо-глазированной

 

бумагѣ,

 

еще

более четко, чѣлт, нриложопія цредыдущихъ лѣть, съ   прнложе-



—

 

юн

 

—

ніемъ

 

автографа

 

и

 

портрета

 

И.

 

С.

 

Тургенева,

 

и

 

будете

 

выхо-

лить,

 

коде

 

:;аглавіемъ

 

, Сборника

 

Нивы*,

 

по

 

одному

 

тому

 

въ

началѣ

 

каждаго

 

мѣсяца.

 

Содержаніѳ

   

отдѣлыіыхъ

   

томовъ

   

слѣ-

лующѳе:

ѵь

    

л

 

y

Томъ

 

1.

 

Портреть

 

и

 

факсимиле

 

И.

 

С.

 

Тургенева.

 

Преди-

словие.

 

Віографін

 

И.

 

0.

 

Тургенева.

 

Записки

 

охотника.

 

Томъ

 

2.

Отцы

 

и

 

дети,

 

Наканунѣ.

 

томъ

 

8.

 

Дыме.

 

Дворянское

 

гнездо.

Томъ

 

4.

 

Новь.

 

Рудинъ.

 

Томт.

 

5.

 

Андрей

 

Колосовъ.

 

Бреттеръ.

Три

 

портрета.

 

Жиде',!

 

ІІѣсуінковъ.

 

Дневнике

 

линшяго

 

чоювѣка.

,Тр:і

 

вг.трѣчіі.

 

Муму.

 

Постоялый

 

диоръ.

 

.'Грмъ-

 

(î

 

Два

 

иріятеля.

Затишье.

 

Переписка

 

Икона

 

Насшнкова.

 

Фаустъ.

 

Поѣздка

 

въ

Полѣсьо.

 

А«я.

 

Томи

 

7.

 

Первая

 

любовь.

 

Нризракн.

 

Довольно.

-Собака.

 

Іісторія

 

.'іойтепаптя

 

-Кргунона.

 

Врпгадиръ.

 

Несчастная.

Странная

 

псторін.

 

Степной

 

король

 

Диръ.

 

Томъ

 

S.

 

Вешнія

воды.

 

ОтуісьЯД

 

стуки...

 

с.ту.чъ!

 

Пунннь

 

и

 

Бабурине.

 

Часы.

«

 

'он

 

ь.

 

Разеказь

 

о.

 

Алексея,

 

отрывки

 

нзь

 

носмомипатий.

 

Пѣоня

торжествующей

 

любви.

 

То.мь

 

9»

 

Клара

 

Миличъ.

 

Отихотлоренія

въ

 

ирозѣ.

 

Стнхотворепія.

 

Томт.

 

10.

 

Вмѣсто

 

нреднсловія.

 

Не-

осторожность.

 

Безденежье.

 

Гдѣ

 

тонко.

 

тамъ

 

и

 

рвется.

 

Нахлѣб-

никъ.

 

Холостякъ.

 

Томт,

 

1Î.

 

Завтракъ

 

j

 

предводителя.

 

Мѣсяцъ

въ

 

деревнѣ.

 

Провинціалка.

 

Разговоръ

 

на

 

большой

 

дороге.

 

Вѳчѳръ

въ

 

Соррентѣ.

 

Томъ

 

12.

 

Литературный

 

и

 

жнтѳйскія

 

восиомннанія.

Іърнтическія

 

статьи

 

и

 

рѣчи.

 

Некрологи,

 

письма.

 

Переводы.

Хронологически

 

и

 

алфавитный

 

указатели.

§*

 

Соч.

 

Тургенева

 

могутъ

 

быть

 

прюорѣтены

 

въ

ьидѣ

 

безплатнаго

  

приложенія

 

только

  

в гь

 

теченіе

 

1898

года

 

ОД

 

отдѣльно

  

отъ

   

.Нины"

   

не

   

продаются.

„ЕЖЕМЬСЯЧНЫХЪ

 

ЛИТЕРАТУРНЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНА'

12 который

   

будуть

    

выходить

   

при

    

„Нине"

HsiUcO
    

въ

 
сѳрединѣ

 
каждаго

 
месяца

  
и

 
содержать
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въ

 

себе

   

романы,

    

повести,

    

разсвазы

   

и

    

проч.

    

современнике

а второе ь.

«ПАРИЖСКИХЪ

 

МОДЪ»,

     

внходящихъ

   

ежемв-

/

 

О

    

МоМо

    

Ся,но

 

и

 

содержащихъ

 

до

 

300

 

модны хъ

   

гра-

""

    

""

     

вюрт,,

1 Q

     

пешлеѵьл

    

rr

    

РУ к °Л'І>льиыхт.

 

и

   

вьшнльныхъ

 

работе
I <£,

    

ЛиОшОѲо

   

((lKuJ|0

   

300 )

   

,,

 

до

 

о ()0

  

чѳр .ІОЖѲ й

ныкроекъ

 

въ

   

натуральную

 

величину,

 

эеподящихъ

 

ѳжѳмѣсячно.

„СТЪННОЙ

   

КАЛЕНДАРЬ"

   

1S3B

   

г.,

     

напечатанный
красками.

ПОДПИСНАЯ

 

Ц/ЬНА

 

на

 

годовое

 

издапіѳ

 

со

 

всѣми

 

выше,

означенными

 

приложеніямн:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

Опб.

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

ст.

 

доставкой

 

въ

 

Спб.

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

Безъ

 

доставки

 

въ

 

Москва

(въ

 

конторѣ

 

H.

 

Н.Печковской)

 

6

 

р.

 

25

 

к.

 

Съ

 

пересылкой

 

во

веѣ

 

города

 

и

 

местности

  

Россіи

 

7

  

р.

 

За

 

границу

  

10

 

руб.

Требованія

    

просятъ

   

адресовать

   

въ

    

С.-Петербурге,

    

бъ

Главную

  

Контору

   

Я НИВА"

 

(А.

 

Ф.

 

Марксу),

 

Малая

 

Мерекая,

д.

 

.№

 

22.

\

Большой

 

семейный

 

иллюстрированный

 

и

 

литературный

 

журналт,

ЖИВОПИСНОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ.
ШЕС.ТЬДЕСЯТЬ

   

ТРКТІЙ

   

ГОДЪ

 

.ИЗДАНІЯ.

Журналъ

 

выходить

 

подъ

 

редакціею

 

извѣстнаго

 

писателя

А.

 

К.

 

Шеллера

 

(А.

 

Михайлова).

Въ

  

1'898

 

году

 

журналт,

  

„Живописное

 

Обозрѣніе" .

 

но

 

возвышал

подписной

    
ггвны,

 
дасть

 
г. г.

 
подписчикамъ
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два

 

еамостоятельныхъ

   

литературныхъ

 

изданія:

1)

   

В.КВНКД'ВЛЬНЫЙ

    

СЕИВЙНЫЙ

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

   

ЖУРНАДЪ

£

 

f\

      

илдюстрированныхъ

 

нумера

 

изящной

 

литературы

 

исключительно

      

jp

 

/>
>Л

 

S

      

иавѣстныхіі

   

руссиихъ

   

и

   

иностранных*

   

писателей.

   

Каждый

      

Д

 

J
^Э

 

~

      

иумеръ

 

состонтъ,

 

въ

 

общѳнъ,

 

нзъ

   

2'/, — 3

   

листовъ

    

большого

      

**

 

fc
формата,

 

отп«ч«танныхъ

 

на

 

роскошной

 

бѣлой

 

бумагѣ

  

с*

   

7 — 10
рисунками.

Ш'И

   

ЮМКРАХЪ

   

ЖУРНАЛА,

   

МЕЖДУ

   

ПРОЧИМЪ,

 

ВЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГОДА

 

ИЫДАЕТОЯ:

1)

 

40

 

иумеровъ-— „Хроника

 

событій

 

за

 

бѳдѢлю".

 

2)

 

12

нумѳровъ

 

„

 

Ц,ч

 

рижекихъ

 

новѣйшихъ

 

модъ"

 

съ

 

рисунками.—

3)

 

Ы

 

раскрашенныхъ

 

картинъ

 

(модные

 

дамскіе

 

костюмы

 

и

рукодѣлія). — 4)

 

Рисунки

 

для

 

вышивки

 

бѣлья,

 

нлатьевъ

 

и

востюмовъ— шерстью,

 

шнурками,

 

шелкоиъ,

 

зрлотомъ

 

и

 

проч. —

5)

 

12

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину. — б)

 

Рисунки

 

для

выни.іиваиія

 

(оригинальные)

 

разншъ

 

"зящныхъ

 

предметов'!.,

 

іюлоз-

иыхъ

 

въ

 

хозяйствьѵ- 7)

 

12

 

иовѣйшлхъ

 

нузикальныхъ

 

ньееъ

(романсы,

 

танцы

 

и

 

проч.).

 

8)

 

Стѣнной

 

календарь,

 

отпечатан-

ный

   

цвѣтнымн

 

красками

 

и

 

яолотомъ.

2)

    

ЕЖВМѢСЯЧНОІ;

    

ЛИТЕРАТУРНОЕ

   

ПРИЛОЖЕНА

Д

 

В

 

Ѣ

 

H

 

А

 

Д

 

Ц

 

A

 

Î

 

Ь

   

Б

 

О

 

Л

 

Ь

 

Ш

 

И-Х

 

Ъ

   

Т

 

О

 

M

 

О

 

В

 

Ъ.

Каждый

 

томъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

(1

 

— 10

 

числа)

 

въ

 

форматѣ

книгь

 

болынихъ

 

журналовъ

 

объемомъ

 

20— 22

 

печати,

 

листа.

Въ

 

состав-!,

 

каждаго

 

тома

 

входятъ:

 

новые

 

романы,

 

новѣсти,

разсказы

 

(русскихъ

 

и

 

иностраиныхъ

 

инсателой),

 

а

 

также

стііхотг.орені.ч

 

ліобимыхъ

 

ноэтовъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

1898

 

году

ві

 

ним,

 

томахъ

 

будутъ

 

ноыѣіцаться

 

научныя,

 

еельско-хозяй-

стп.'нныя

 

новости,

 

біографіи,

 

библіографія

 

и

 

смѣсь,

 

а

 

также

портреты

 

писателей

 

и

 

художественный

 

нллюстраціи

 

къ

 

романамь.

Подписная

 

годовая

 

ціьна

 

прежняя.

На

 

годь .

 

съ

 

доставкою

 

до

 

Имнѳріи

 

8

 

р.—Бѳзъ

 

доставки

 

въ

 

Опб.

7
 

р.— въ

 
МоеквЬ

 
7

  
р.

  
75

  
к.
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На

   

полгода

   

(съ

 

доставкою

 

но

 

Ймігерін)

 

4

 

р.— на

 

три

 

мѣсящі

2

 

р.-За

 

границу

 

на

 

годь—

 

1Г,

  

р.

Разсрочка

 

взносовъ

   

на

 

другіе

   

срок»

 

допускается,

  

но

 

но

 

согла-

мшію

 

съ

 

Главною

 

.Конторою.

                                             

«лѵ*

»

   

Годовые

 

подписчики

 

журнала

  

„Живописное

 

Обозрѣніе",

 

унлатив-

шіе

 

сполна

 

годовую

 

подписную

 

сумму,

  

могутъ

    

получить

    

худо-

жественное

 

изданіе.

„Библія

 

въ

  

картинахъ

   

знаменитаго

   

художника

 

г.

   

ДОРЭ"
(200

    

КАРТИНЪ

   

ВЪ

   

ИЗЯЩНОЙ

   

ОГ.ВеРТК'В).

цѣна

 

для

 

подписчиков-!,

 

за

 

зкзе.чпляръ

 

одинъ

 

рубль

 

50

 

к,

(иѳзъ

 

доставки).

 

За

 

доставку

 

уплачивается

 

на

 

Шстѣ

 

ііолунонія

но

 

наложенному

 

нлатежу.

 

ЖелаюіцГѳ

 

получить

 

прежний

 

изданіп:

портреты

 

Ихъ

 

Велігчествъ,

 

„Бурлаки

 

на

 

Волгѣ' - .

 

„Аѳонь"

 

и

проч.

 

уилачивають

 

за

 

каждый

 

экзѳмпляръ

 

картины

 

— одинъ

 

рубль

(съ

 

доставкою).

 

Без ь

 

доставки

 

въ

 

Оиб. —

 

о

   

к.

Главная

   

Контора

    

Журнала:

   

СПБ.

   

Нсвскій

  

просп.

д.

 

№

 

68-4:0
•п

 

им

 

і.

■

_________________

Содершаніе

 

№

 

4.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный:

 

—

 

1 .

 

Распоряжения

 

Епархіальиа/о
Начальство.

 

— 2.

 

Денежный

 

отчей.

 

Редакцін

 

Ьпаршлыіьш.

 

Ведомостей

 

8а

 

1897

 

г.

— 3.

 

Вакантный

 

мѣста." —

 

4.

 

Объяв.іепіѳ.

 

Отдѣлъ

 

чѳоффиціальный:

 

—

 

1.

 

О

 

віаин-

вои'ь "страхованіи

 

церквей

 

н

 

причтовых'/,

 

номѣщеігій.

 

— 2.

 

О

 

церковном'/,

 

нѣиіи. — S.
Нсалонщикп,

 

какъ

 

иреподаватели

 

цвнія.

 

—

 

1.

 

О

 

церковно-школышдъ

 

б.іагоустрой-

ствѣ.

 

—

 

5.

 

Можно

 

ли

 

въ

 

театрѣ

 

служить

 

молебанъ.

 

—

 

б.

 

Объявленія.
_^____________________'______

 

^

        

_______________

Родакторъ

 

/4.

 

Касаткин».

Дея.разрѣш.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Краен.

 

Дух.

  

Сем.,
іірот.

  

H.

 

Асташевскій.

Красноярск!».

                                                                   

Типографія

 

Ал.

 

Д.

 

Жилина.


