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1898

 

года

     

(годъ

 

іц.)

     

1-го

 

Ноября.

отдълъ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1.

Указъ

   

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

Всероссійскаго,

   

изъ

  

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Си-

нода.

Преосвященному

 

Акакію,

 

Епископу

 

Енисейскому

 

и

 

Крас-
ноярскому.

По

 

указу

 

Его

 

Имиераторскаго

 

Величества,

 

Святѣйгаій

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

прѳдложеніѳ

 

Г.

 

Товарища

Сиподальнаго

 

Оберъ-Ирокурора,

 

отъ

 

29

 

минувшаго

 

Августа

за

 

J\«

 

66

 

і

 

6,

 

съ

 

приложѳніѳмъ

 

отзыва

 

Товарища

 

Министра

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

полученнаго

 

вслѣдствіе

 

сдѣланнаго

 

сношенія

о

 

внѳсѳніи

 

въ

 

программы

 

дѣйствій

 

комиссіонѳрскихъ

 

конторъ

 

но

устройству

 

нохоронъ

 

выработанньіхъ

 

особою

 

комиссіею

 

и

 

одобренныхъ

Святѣйшимъ

 
Синодомъ

 
нравилъ.

 
Приказали:

 
Опредѣлѳніѳмъ
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Святѣйтааго

 

Синода

 

отъ

 

13— 23

 

Мая

 

сего

 

года

 

одобрены

 

со-

ставленный

 

учрежденною

 

Г.

 

Обѳръ-Прокуророыъ,

 

но

 

соглашении

съ

 

Прѳосвящѳннымъ

 

Митронолитомъ

 

С.-Петѳрбургскимъ,

 

компссіею

правила

 

для

 

дѣйствія

 

конторъ

 

по

 

устройству

 

іюхоропъ

 

и

 

пре-

доставлено

 

Г.

 

Оберъ- Прокурору

 

просить

 

Мишістра

 

Внутрен-

пихъ

 

Дѣлъ

 

о

 

внѳсѳніп

 

си.хъ

 

правилъ

 

въ

 

программы

 

дѣятольно-

стп

 

какъ

 

сущѳствующихъ,

 

такъ

 

и

 

впредь

 

открываѳмыхъ

 

озпачеп-

ныхъ

 

конторъ.

 

По

 

сдѣланномъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

спошеніи,

 

То-

варищъ

 

Министра

 

Впутрепнихъ

 

Дѣлъ

 

князь

 

Оболѳпскій

 

увѣдо-

милъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

что

 

упомянутое

 

въ

 

п.

 

б.

 

§

 

2

 

и

примѣчаніп

 

къ

 

оному

 

восирощепіѳ

 

похороннымъ

 

копторамъ

 

при-

глашать

 

духовенство

 

иа

 

ііаинихиды,

 

выносы

 

тѣлъ

 

пзъ

 

дому,

 

для

служепія

 

лптургій,

 

соворшѳиія

 

отпѣваиій

 

п

 

отнравленія

 

сороко-

устовъ,

 

а

 

также

 

пѣвчпхъ

 

и

 

чптальщиковъ,

 

£съ

 

дозволѳніеігь

конторѣ

 

приглашать

 

послѣдпихъ

 

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

письменнагс

отказа

 

отъ

 

присылки

 

опыхъ

 

со

 

стороны

 

мѣстпаго

 

причта,

 

может!

повлечь

 

за

 

собою

 

весьма

 

существенный

 

неудобства

 

для

 

лвцъ,

родствѳнныхъ

 

умершимъ,

 

которыя,

 

находясь

 

подъ

 

тяжелыігь

впѳчатлѣніомъ

 

утраты,

 

вынуждаются,

 

въ

 

случаѣ

 

обращенія

 

въ

подлежащую]

 

контору

 

для

 

псполнѳнія

 

похороипыхъ

 

цроцѳссій,

прибѣгать

 

еще

 

къ

 

другимъ

 

посредиикамъ

 

для

 

приглашенія

 

ду-

ховенства,

 

цѳрковпаго

 

причта,

 

читалыциковъ

 

и

 

пѣвчихъ,

 

или

принимать

 

на

 

самихъ

 

себя

 

хлопоты

 

по

 

этому

 

предмету

 

п

 

что

въ

 

видахъ

 

облѳгченія

 

вышѳуказанныхъ

 

лицъ

 

представлялось

 

бы

соотвѣтствѳннымъ

 

не

 

устранять

 

конторы

 

отъ

 

возможности

 

пере-

давать

 

такія

 

приглашѳнія,

 

воспрѳтивъ

 

имъ

 

лишь

 

производство

расчѳтовъ

 

по

 

выдачѣ

 

надлѳжащаго

 

въ

 

сихъ

 

случаяхъ

 

вознаграяс-

дѳнія,

 

чѣмъ

 

устранилось

 

бы

 

въ

 

тоже

 

время

 

весьма

 

стеснительное

требованіѳ

 

письменнаго

 

удостовѣрѳнія

 

мѣстнаго

 

причта

 

о

 

желаіш

прислать

 

пѣвчихъ

 

и

 

читалыциковъ,

 

каковое

 

трѳбованіе

 

можеті

перѣдко

 

повлечь

 

за

 

собою

 

существенное

 

замодлоніѳ,

 

едва

 

в

допустимое

 

при

 

устройствѣ

 

похоронъ.

 

Къ

 

сему

 

князь

 

Оболѳнскіі

присовокупляете,
 

что
 

установлѳпіе

 
озиачѳнныхъ

 
стѣспеній

   
пред-



—

 

По-

ставляется

 

тѣмъ

 

менѣѳ

 

жѳлатѳльпымь,

 

что

 

по

 

проекту

 

они

 

отно-

сятся

 

лишь

 

къ

 

подчпнепнымъ

 

контролю

 

правительства

 

похорон-

нымъ

 

конторамъ,

 

а

 

не

 

къ

 

обыкиовѳннымъ

 

гробовымъ

 

магазипамъ,

которые

 

также

 

пріінимаютъ

 

на

 

себя

 

поручѳяія

 

по

 

устройству

 

по-

хоропъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

твмъ

 

Товарищъ

 

Министра

 

Впутрѳнпихъ

Дѣлъ

 

полагаешь,

 

что

 

шіесеиіе

 

§

 

5

 

правплъ

 

въ

 

программы

 

по-

хоронны'хъ

 

конторъ

 

едва

 

ли

 

представляется

 

необходпмымъ,

 

такъ

какъ

 

в'ь

 

помъ

 

содержится

 

лишь

 

указаніе

 

на

 

обязанность

 

церков-

ных!,

 

иричтовь

 

доносить

 

епархіальнымъ

 

иачальствамъ

 

о

 

нарушеиіи

правплъ

 

конторами,

 

каковое постаповлѳиіе,

 

очевидно,

 

не

 

нормируешь

самой

 

дѣяте.іьности

 

копторъ.

  

Обсудивъ

 

изложенное

 

н

 

соглашаясь

съ

 

замѣчанілми

 

Товарища

 

Министра

 

Внутрѳнпнхъ

 

Дѣлъ,

 

Святѣй-

шій

 

Сѵнодъ

 

опрѳдѣляѳшь:

 

1)

 

§

 

2

 

означѳнныхъ

 

правилъ

 

изло-

жить

 

такимъ

 

образомъ:

 

„въ

 

кругъ

 

дѣйствій

 

конторъ

 

не

 

могутъ

входить

 

порученія

 

по

 

иоставкѣ

 

покрововъ

 

на

 

усоншпхъ,

 

свѣчей,

подсвѣчниковъ,

 

какъ

 

для

 

паннихидъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

отпѣванія,

 

и

катафалковъ

 

въ

 

церкви,

 

равно

 

вѣичпковъ

 

п

 

разрѣшитѳльпыхъ

молитвъ;

 

что

 

же

 

касается

 

приглашеній

 

духовенства

 

аа

 

паннихиды,

выносы

 

тѣлъ

 

изъ

 

дому,

 

для

 

служенія

 

литургіи,

 

совѳршѳнія

 

от-

пѣваній

 

и

 

отнравлоній

 

сорокоустовъ,

 

а

 

также

 

пѣвчихъ

 

и

 

читаль-

щиеовъ,

 

то

 

таковыя

 

дозволяются,

 

по

 

сь

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

конторы

по

 

сему

 

предмету

 

обращались

 

къ

 

мѣстному

 

приходскому

 

причту

и,

 

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

отказа

 

мѣстнаго

 

причта

 

отъ

 

совѳршенія

означѳнныхъ

 

богослуженій

 

и

 

присылки

 

пѣвчихъ

 

и

 

читалыциковъ;

и

 

2)

 

§

 

5

 

правилъ

 

исключить

 

совсѣмъ

 

изъ

 

программы

 

дѣйствій

конторъ,

 

оставивъ

 

его

 

въ

 

силѣ

 

для

 

деятельности

 

духовенства

по

 

наблюдѳпію

 

за

 

дѣйствіями

 

конторъ;

 

о

 

чѳмъ

 

и

 

предоставить

Г.

 

Сѵнодальному

 

Обѳръ-Прокурору

 

увѣдомить

 

Министра

 

Внутрѳн-

 

•

нихъ

 

Дѣлъ,

 

па

 

каковой

 

предмѳтъ

 

передать

 

въ

 

канцелярію

Оберъ-Прокурора

 

выписку

 

изъ

 

сего

 

онредѣлѳнія,

 

a

 

Сѵнодаль-

ныиъ

 

конторамъ,

 

епархіальнымъ

 

Прѳосвященнымъ,

 

Духовнику

Йх'ь
 

Императорскихъ
 

Величествъ
 

и
 

Протопресвитеру
   

вооннаго
 

и
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морскаго

    

духовепства

 

послать,

 

для

 

свѣдѣнія,

 

циркулярные

 

указы,

Сентября

 

30

 

дня

 

1898

 

года.

Оборъ-Секрѳтарь

   

П.

 

Исполатовъ.

Секретарь

 

Лукьяновъ.

2.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

  

Начальства.

Свящѳнпикъ

 

Усть-Есинской

 

Евдокіевской

 

миссіонѳрской

церкви,

 

Мпнусинскаго

 

округа,

 

Симѳонъ

 

Чпсмочаковъ

 

и

 

Гляден-

ской

 

Петропавловской

 

церкви,

 

Красноярскаго

 

окр.,

 

свящепніікъ

Михаилъ

   

Копосовъ

 

порѳмѣщоны

 

одпнъ

    

на

 

мѣсто

 

другого.

3.

вакантны

 

р.

    

мѣста-

Священническт

Ачинскаго

 

окр.,

 

въс.с.

 

Александровскомъ,

 

Больше- Кемчуг-

скомъ,

 

Бѣлоярскомъ,

 

Курбатовскомъ,

 

Мало-Улуйскомъ

 

и

 

Чѳбакон-

скомъ;

 

Енисейскаго

 

окр.,

 

въс.с.

 

Дубческомъ

 

иЧалбышѳвскомъ;

Канскаго

 

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Александровскомъ

 

п

 

Курайскомъ,

и

 

прп

 

Троицкой

 

церкви

 

Троицкаго

 

солѳварѳнпаго

 

^завода;

Красноярскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Подъѳмокомъ;

 

Мину спнскаго

 

окр., въ

с.с.

 

Ново-Вѳрѳзовскомъ,

 

Спсимскомъ,

 

Сабинскомъ

 

и

 

Оагайскомъ,

и

 

при

 

'Газовской

 

церкви

   

Туруханскаго

   

края.

ftiakoHckw.

Ачинскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.с.

 

Балахтинскомъ

 

и

 

Ужурскомъ;

 

Кан-

скаго

 

округа,

 

въ

 

с.с.

 

Анцирскомъ,

 

Ирбейскомъ

 

и

 

Рыбинскомъ;

Мпнусинскаго

 

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Каратузскомъ,Маторскомъ

 

и

 

Ново-

Марьясовскомъ,

   

и

 

при

 

Красноярскомъ

 

каѳодральномъ

 

соборѣ.

Псаломщическія:

Ачинскаго

 

окр.

 

въ

  

с.

 

с.

 

Божіѳ-озерскомъ

 

и

 

ТумппнскомѴ,

Канскаго
 

окр.,

 
въ

 
с.

 
с.

   
Александровскомъ,

   
Усть-ярульскомъ

 
;
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Красноярска™

 

окр.,

 

въс.

 

Атамаиовскомъ;

 

Ешісойскаго

 

округа,

въ

 

с.

 

Дубчѳскомъ;

 

Минусинска^

 

округа

 

въ

 

с.

 

Лугавскомъ

 

при

Троицкой

 

церкви

 

(иричтъ

 

изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

псаломщика;

при

 

сѳй

 

церкви

 

земли

 

усадебной

 

3

 

десятины;

 

сѣнокосной

 

52

 

д.;

жалованья

 

псаломщику

 

отъ

 

казны

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

руги

 

отъ

прнхожанъ

 

84

 

п.

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

приходѣ

 

имѣотся

 

цѳрковно-приход-

ская

 

школа;

 

прнхожанъ

 

муж.

 

пола

 

1200

 

д.

 

и

 

жѳнск.

 

1175

 

д.);

прп

 

хМинусинскомъ

 

Опасскомъ

 

соборѣ

 

и

 

при

 

Хатангской

 

церкви

Туруханскаго

 

края,

 

и

 

при

 

церкви

 

села

 

Ермаковскаго,

 

Минуспн-

скаго

 

окр.

 

(причта

 

по

 

штату

 

положено

 

два

 

священника

 

и

 

два

псаломщика,

 

земли

 

при

 

сей

 

церкви

 

усадебной

 

3

 

десятины

 

п

сѣнокосной

 

52

 

дѳс;

 

домъ

 

для

 

нсаломщика

 

общественный,

 

жало-

ванья

 

псаломщику

 

отъ

 

казиы

 

Г) 0

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

ругп

 

84

 

пуда

 

въ

годъ;

 

прнхожанъ

 

мужского

 

пола

 

2503

 

д.

 

и

 

жѳнскаго

 

2488

    

д.

f

 

Пеаломщикъ

 

Лугавской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Минусинскаго

округа

 

Аркадій

 

Асташѳвскій

 

умѳръ.

j-

 

Пеаломщикъ

 

Ермаковской

 

церкви,

 

Мннусннскаго

 

округа,

Михаилъ

 

Богословскій

 

25

 

Сентября

 

сего

 

года

 

умѳръ.

ТР И___^_JUtX_^Jl_A !»l_XXX_J!XX__X;&_^*X*___хлл—хдх—ц!?р

ОБЪЯВЛЕН!

 

Ж-
Съ

 

1

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

свободно

 

мѣсто

 

Секретаря
при

 

Енисѳйскомъ

 

Еиархіальномъ

 

Архіѳрѳѣ,

 

VIII

 

клас-

са,

 

шитье

 

но

 

мунд.

 

Till

 

разр.,

 

по

 

понсіи

 

VII

 

раз.,

жалованье

 

600

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Лица

 

трѳзвыя,

 

усерд-

ный,

 

холостыя,

 

бездѣтныѳ

 

вдовцы — преимущественно

изъ

 

духовнаго

 

звапія,

 

пмѣющіѳ

 

чинъ,

 

или

 

право

 

на

чинъ,

 

могутъ

 

получить

 

отъ

 

Конторы

 

Архіерѳйскаго

Дома

 

иомѣщѳніѳ,

 

отоплѳніѳ,

 

освѣщеніѳ

   

и

 

столъ.

Прошѳнія

 

съ

 

документами

 

носылать

 

по

 

адресу:

Красноярску

     

Епархіальному

    

Архіерою.
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ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1.

О

 

ШОШШ

 

И

 

3B0HÎ.

Обычай

 

созывать

 

вѣрующихъ

 

къ

 

богослужѳнію

 

посрѳдствочъ

колокольнаго

 

звона

 

вошѳлъ

 

въ

 

практику

 

Церкви

 

въ

 

поздпѣйшія

времена.

 

Въ

 

первые

 

вѣка

 

христіаиства

 

употреблялись

 

другія

способы

 

призыва

 

къ

 

богослужѳпіго.

 

Христіанскоо

 

богослуженіе,

впервые

 

явившись

 

среди

 

іудѳйскаго

 

народа,

 

воспользовалось

многими

 

богослужебными

 

формами

 

іудейскимп,

 

ихъ

 

символически-

ми

 

дѣйствіямп

 

и

 

обычаями.

 

Можно

 

думать,

 

что

 

первоначально

 

и

снособъ

 

призыва

 

къ

 

богослужѳнію

 

христіано

 

должны

 

были

 

заим-

ствовать

 

отъ

 

Церкви

 

іудейской,

 

гдѣ

 

по

 

повелѣнію

 

Божію,

 

дан-

ному

 

Моисею,

 

вародъ

 

собирался

 

„предъ

 

двери

 

скппіи

 

свидѣнія"

посредствомъ

 

трубъ

 

(Числъ

 

10,

 

2 — И).

 

Впрочемъ,

 

указаніе

на

 

этотъ

 

способъ

 

мы

 

находимъ

 

не

 

ранѣе

 

четвертого

 

вѣка.

 

Это

и

 

нонятно.

 

Въ

 

первые

 

три

 

пѣка, — время

 

гонѳнія

 

на

 

христіань,

послѣдніѳ,

 

чтобы

 

не

 

привлекать

 

на

 

себя

 

внпманія

 

язычшіковъ

и

 

не

 

подвергнуться

 

опасности

 

гояѳній

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

собирались

къ

 

богослуженію

 

ночью,

 

въ

 

потаенныя

 

мѣста

 

(катакомбы);

 

о

началѣ

 

богослужѳбныхъ

 

собраній

 

извѣщались

 

тихо,

 

бозъ

 

шума.

Епископъ,

 

или

 

свящѳнникъ,

 

по

 

окончаніи

 

божественной

 

службы,

объявлялъ

 

присутствовавшим!)

 

при

 

богослужѳніи

 

христіапамъ

 

о

днѣ,

 

часѣ

 

п

 

лѣстѢ

 

слѣдующихъ

 

богослужѳбпыхъ

 

собраній;

 

если

же

 

почему-либо

 

нельзя

 

было

 

этого

 

сдѣлать,

 

то

 

вѣрующіѳ

 

призы-

вались

 

къ

 

богослужепію

 

чрѳзъ

 

вѣстниковъ-діаконовъ

 

и

 

діакониссъ,

при

 

чѳмъ

 

первые

 

должны

 

были

 

ходить

 

но

 

домамъ

 

и

 

извѣщать

каждаго

 

христіанина

 

мужскаго

 

пола,

 

а

 

вторыя —жѳнщинъ-хрп-

стіанокъ

 

(Рук.

 

для

 

сел.

 

паст.

  

1872

 

г.,

 

т.

  

1

 

стр.

 

235).

Когда

 

жо

 

прошло

 

время

 

гопѳній,

 

религія

 

христіанская

 

была

объявлена
 

господствующей,
   

число

 
христіанъ

 
значительно

 
увели-
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чилось,

 

почувствовалась

 

нужда

 

въ

 

лучшихъ

 

и

 

болѣѳ

 

удобныхъ

способахъ

 

призыва

 

къ

 

общественной

 

молитвѣ.

 

Въ

 

это

 

то

 

время

 

мы

и

 

встрѣчаемъ,

 

между

 

прочнмъ,

 

призывъ

 

къ

 

богослуженію

 

въ

 

мо-

настыряхъ

 

посрѳдствомъ

 

трубы.

 

Святой

 

Пахоиій

 

въ

 

своѳмъ

 

уста-

вь

 

ииоческаго

 

общѳжитія

 

прѳдписываетъ,

 

„чтобы

 

всякій

 

монахъ,

услышавъ

 

голосъ

 

трубы,

 

зовущій

 

въ

 

церковь,

 

выходилъ

 

изъ

 

сво-

ей

 

кельи".

 

'Киновиты

 

горы

 

Сниая,

 

по

 

свидѣтѳльству

 

Іоанна

 

Кли-

моха

 

(Scala

 

paradisi

 

g

 

г,

 

ІЩ',

 

созывались

 

тоже

 

по

 

звуку

 

свя-

щенной

 

трубы.

 

Впрочѳмъ,

 

вмѣств

 

съ

 

этимъ

 

были

 

и

 

другіѳ

способы

 

призыва

 

къ

 

богослужѳнію.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

жѳнскпхъ

 

мо-

пастыряхъ

 

Палестины

 

знакъ

 

къ

 

собранію

 

подавала

 

ходившая

 

по

домамъ

 

монахиня

 

пѣніѳмъ:

 

"Аллилуія"(Вісеіоппаіге

 

des

 

antiquiés

chrétiennes

 

par

 

Mratigyn,

 

pag.).

 

Въ

 

другихъ

 

монастыряхъ

 

былъ

обычай

 

ходить

 

по

 

всѣмъ

 

монашескимъ

 

кѳльямъ

 

и

 

созывать

 

братію

въ

 

церковь,

 

особенно

 

для

 

ночныхъ

 

молптвенныхъ

 

собраній,

 

по-

сродствомъ

 

ночного

 

знака,

 

или

 

будильнаго

 

молотка,

 

которымъ

одннъ

 

изъ

 

братій,

 

ходя

 

по

 

кѳльямъ,

 

ударялъ

 

въ

 

двери

 

каждой.

Объ

 

этомъ

 

снособѣ

 

упоминаѳтъ

 

Касьянъ

 

массѳлійскій

 

и

 

Мосхъ.

Впослѣдствіи

 

(около

 

V

 

или

 

VI

 

вѣка)

 

является

 

болѣѳ

 

удоб-

ный

 

способъ

 

призыва

 

къ

 

богослуженію,

 

очевидно,

 

имѣющій

 

тѣс-

пую

 

связь

 

съ

 

прѳдыдущимъ,

 

посрѳдствомъ

 

ударовъ

 

въ

 

доску

 

дѳ-

рѳвяннымъ

 

молоткомъ.

 

Инструмѳнтъ

 

этотъ,

 

описанный

 

Іѳронимомъ

Магіемъ

 

и

 

изображенный

 

Дидропомъ

 

(Aniialicheoles

 

А. 5,

 

148),

называется

 

„сииантронъ"— знакъ,

 

и

 

бываѳтъ

 

большой

 

и

 

малый,

изъ

 

дерева

 

п

 

жѳлѣза.

 

Uo

 

различію

 

устройства

 

и

 

матѳріала,

 

этотъ

инструмента

 

носить

 

и

 

различный

 

названія,

 

имѳнио:

 

токъ,

 

било

и

 

клепало.

 

Устройство

 

и

 

употрѳбленіѳ

 

ихъ,

 

по

 

свпдѣтѳльсту

 

про-

освящѳннаго

 

Порфпрія

 

Усненскаго,

 

таково:

 

токъ— выдѣланиая

изъ

 

сухого

 

дерева

 

узкая

 

длинная

 

доска

 

съ

 

круглымъ

 

перехва-

тить

 

посрѳдинѣ;

 

звонарь

 

дѳржитъ

 

ее

 

за

 

пѳрохватъ

 

на

 

ладони

лввой

 

руки

 

и

 

дѳрѳвяннымъ

 

молоточкомъ

 

извлѳкаѳтъ

 

мѣрныѳ

 

зву-

ки:

 

„такъ-такъ-такъ",

 

учащая

 

удары,

 

онъ

 

подъ

 

копѳцъ

 

дѣлаѳтъ

ихъ

 
съ

 
такою

   
быстротой

 
и

 
съ

   
такпмъ

   
искусствомъ,

 
что

 
звуки
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тока

 

походятъ

   

на

 

трель

 

барабана.

Било —сухая

 

недлинная

 

доска,

 

изъ

 

которой

 

тоже

 

дѳрѳвяи-

нымъ

 

молоткомъ

 

извлекаются

 

звуки,

 

нохожіе

 

на

 

звукъ:

 

"ту-

ту-ту!"

 

При

 

этомъ

 

различалось

 

большое

 

п

 

малое

 

било.

 

Первое

должно

 

было

 

звучать

 

спльнѣй

 

и

 

потому

 

дѣлалось

 

изъ

 

особаго

дерева—хвора;

 

большія

 

била

 

были

 

висячими;

 

ихъ

 

вѣшали

 

при

церквахъ

 

въ

 

особыхъ

 

башѳнкахъ,

 

бильницахъ,

 

или

 

просто

 

на

столбахъ,

 

разставлѳнныхъ

 

въ

 

впдѣ

 

покоя;

 

малое

 

било

 

было

 

руч-

нымъ

 

(Труды

 

нѳрваго

 

археол.

 

съѣзда

 

въ

 

Москвѣ

 

1869

 

г.,

 

т.

I,

 

стр.

  

301

   

и

 

304).

Клепало

 

—

 

висячее

 

металлическое

 

било,

 

выдѣланноо

 

изъ

 

жѳ-

лѣза

 

или

 

мѣди

 

въ

 

вид

 

в

 

не

 

толстой

 

полудуги;

 

когда

 

ударяютъ

 

въ

 

него

молоткомъ,

 

оно

 

нздаетъ

 

тонкіѳ

 

и

 

нѣжные

 

звуки:

 

„тинь-тинь-тииь"

(Путешѳствіѳ

 

архіѳп.

 

Порфирія

 

Усненскаго,

 

стр.

 

4

 

и

 

5).

 

Иног-

да

 

дѣлалось

 

клепало

 

изъ

 

камня.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

наравнѣ

 

съ

висячимъ

 

встрѣчаѳтся

 

п

 

малое

 

ручное

 

клепало

 

(Пособіо

 

къ

 

изу-

чѳнію

 

устава

 

богосл.

 

прав.

 

Церкви,

 

Никольскаго,

 

изд.

 

нятое,

стр.

 

33).

Всѣ

 

ударѳнія

 

въ

 

дѳрѳвянныя

 

и

 

мѳталличѳскія

 

била

 

быва-

ютъ

 

трѳхъ

 

родовъ:

 

„удареніѳ

 

малое,

 

великое

 

и

 

жѳлѣзноѳ",

 

Уда-

рѳніѳ

 

малое

 

на

 

малыхъ

 

вѳчѳрняхъ,

 

малозвучное

 

и

 

глухое,

 

озна-

чаете

 

дрѳвнихъ

 

нророковъ

 

и

 

только

 

какъ

 

бы

 

сѣнь

 

и

 

прообразо-

вали

 

будущихъ

 

событій;

 

удареніѳ

 

великое,

 

производимое

 

на

празднпчиыхъ

 

утреняхь,

 

какъ

 

звонкое

 

и

 

разносящееся

 

по

 

воз-

духу,

 

знамѳнуетъ

 

во

 

всю

 

землю

 

исшедшее

 

вѣщапіе

 

ѳвангѳлія.

Вальсамонъ

 

(кн.

 

7

 

закон,

 

грѳко-рим.)

 

нигаѳтъ:

 

„Для

 

благовѣ-

стія

 

божѳствѳинаго

 

овангѳлія

 

и

 

для

 

чтѳнія

 

нрочихъ

 

свящонныхъ

книгъ

 

при

 

общѳствѳнномъ

 

собраніп,

 

по

 

общому

 

уставу

 

св.

 

града

Іѳрусалима,

 

написанному

 

св.

 

Саввою,

 

изобрѣтено

 

великое

 

ударе-

Hie,

 

a

 

ударѳніѳ

 

въ

 

жѳлѣзноѳ

 

или

 

мѣдноѳ

 

било

 

выражаетъ

 

намъ

будущій

 

судъ

 

и

 

знаыѳнуѳтъ

 

ту

 

ангельскую

 

трубу,

 

которая

 

имѣ-

етъ

 

созвать

 

всѣхъ

 

изъ

 

гробовъ

 

къ

 

суду

 

общему"

 

(Вѳніан.

 

Но-

вая

 
Скрижаль,

 
изд.

  
1857

 
г.,

 
т.

 
4,

 
стр.

  
118).
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Какъ

 

для

 

иервыхъ

 

христіанъ

 

изъ

 

ѳврѳѳвъ

 

ѳстѳствѳпнѣѳ

 

все-

го

 

было

 

воспользоваться

 

сиособомъ

 

призыва

 

къ

 

богослужѳнію

ѳвреііскимъ,

 

такъ

 

на

 

Западѣ

 

христіанѳ

 

изъ

 

язычниковъ

 

могли

скорѣѳ

 

всего

 

быть

 

созываемы

 

въ

 

молитвенное

 

собрапіѳ

 

тѣмъ

 

сио-

собомъ,

 

какой

 

былъ

 

въ

 

употрѳблѳніи

 

у

 

римлянъ

 

для

 

созыва

 

на-

рода

 

но

 

разнымъ

 

случаямъ.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

къ

 

иослѣдую-

щѳѳ

 

время

 

христіапѳ

 

созывались

 

посредствомъ

 

колоколовъ,

 

мож-

но

 

полагать,

 

что

 

прототипомъ

 

ихъ

 

были

 

римскіо

 

колокольчики,

которые

 

служили

 

офпціальнымъ

 

ирнзывішмъ

 

знакомъ

 

при

 

откры-

та

 

бань,

 

или

 

колокольчики,

 

бывшіѳ

 

въ

 

употрѳблѳніи

 

въ

 

домаш-

нѳмъ

 

обиходѣ.

 

Но

 

и

 

на

 

Западѣ,

 

какъ

 

и

 

на

 

Востокѣ,

 

въ

 

пер-

вые

 

три

 

вѣка

 

гонѳній

 

на

 

христіанъ

 

со

 

стороны

 

язычниковъ,

 

нель-

зя

 

было

 

и

 

думать

 

о

 

такомъ

 

открытомъ

 

созывѣ

 

къ

 

богослужѳнію,

когда

 

строго

 

прѳслѣдовалось

 

и

 

самое

 

богослужѳніѳ.

 

Вотъ

 

почему

мы

 

и

 

не

 

встрѣчаѳмъ

 

до

 

IV

 

вѣка

 

уноминаній

 

о

 

колоколахъ

 

и

только

 

около

 

этого

 

времени

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

прѳданіѳ,

 

связываю-

щее

 

нроисхождѳніѳ

 

колоколовъ

 

цѳрковныхъ

 

съ

 

св.

 

Павлиномъ,

ѳішскопомъ

 

ноланскиаъ,

 

въ

 

римской

 

провинціи

 

Каыпаньи,

 

жив-

шямъ

 

въ

 

концѣ

 

IV

 

в.

 

и

 

началѣ

 

V

 

вѣка.

 

Прѳданіе

 

это

 

таково.

Ов.

 

ѳпископъ

 

Павлинъ

 

возвращался

 

однажды

 

изъ

 

обозрѣнія

 

своей

еиархіи,

 

гдѣ

 

встрѣтилъ

 

много

 

суѳвѣрія,

 

равнодушія

 

и

 

нѳвѣрія.

Въ

 

душевной

 

скорби

 

опъ

 

иалъ

 

на

 

землю

 

и

 

съ

 

горячею

 

молит-

вой

 

обратился

 

къ

 

Творцу.

 

„Воззови,

 

Господи, — молился

 

онъ, —

къ

 

этой

 

бѣдной,

 

зомной

 

зѳмлѣ

 

гласомъ

 

свыше.

 

Открой

 

облака,

что

 

насъ

 

раздѣляютъ

 

отъ

 

Тебя.

 

Соедини

 

сердца

 

наши

 

при

 

па-

шей

 

разрозненности

 

узами

 

крѣпчайшпхъ

 

цѣпѳй.

 

Собери

 

блуждаю-

щее,

 

Боже

 

и

 

Госноди

 

нашъ!

 

Не

 

скрой

 

лица

 

Твоего

 

отъ

 

насъ.

Дай

 

памъ

 

чувствовать

 

дыханіѳ

 

Твоего

 

духа,

 

чтобы

 

сердца

 

наши

были

 

привлекаемы

 

къ

 

Тѳбѣ

 

и

 

не

 

блуждали

 

въ

 

безграничной

тѳинотѣ".

 

Утомленный

 

дальнимъ

 

путѳшѳствіѳмъ

 

и

 

душевною

 

тре-

вогой,

 

старѳцъ

 

засыпаѳтъ

 

и

 

видитъ

 

чудное

 

видѣпіѳ.

 

При

 

лѳгкомъ

вѳчѳрнѳмъ

 

вѣтѳркѣ

 

раздается

 

тихій,

 

тихій

 

звопъ

 

полѳвыхъ

 

коло-

кольчиковъ,
 

тихо

   
качаѳмыхъ

   
иа

 
своихъ

   
стѳбѳлькахъ

 
свѣтлыми
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ангелами,

 

и

 

слыпштъ,

  

какъ

 

тихо,

 

божественно,

 

нѣжно

 

раздают-

ся

 

изъ

   

цвѣточной

  

чашечки

   

серебристые

 

звуки.

  

Это

   

видѣніѳ

 

и

цвѣты

 

никогда

 

не

 

выходили

 

изъ

 

головы

 

старца

 

и

 

но

 

возвращо-

ніи

  

въ

   

Нолу.

  

У

 

св.

   

Павлина

 

эти

 

цвѣты

 

стояли

 

всегда

 

нрѳдъ

глазами

 

въ

 

стаканѣ

 

съ

 

водой,

 

и

 

онъ

 

съ

 

любовію

 

иаблюдалъ

 

стро-

ѳніѳ

 

ихъ,

 

желая

 

научигься

 

извлекать

 

изъ

 

нихъ

 

слышанные

 

имъ

серебристые

 

звуки

 

для

 

нрославлвнія

 

Бога.

 

Онъ пригласплъ

 

однаж-

ды

 

сосѣда,

 

мѣдника

 

но

    

ремеслу,

  

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нпмъ

 

сталъ

 

изу-

чать

 

строѳніѳ

 

цвѣіка.

  

Мѣдникъ,

 

випмате.зьпо

 

нзс.іѣдовавши

 

стро-

еніѳ

 

колокольчнка-цвѣтка,

 

сказалъ,

   

что

   

таково

 

и

 

должпо

 

быть

устройство

   

колокола,

   

и

   

отлнлъ

 

колоколъ.

 

Св.

    

Павлинь

 

взялъ

молотокъ

 

и

 

съ

 

трепетомь

  

ударилъ

 

въ

 

отлитый

 

колоколъ,

 

и

 

ког-

да

 

послышались

 

серебристые

 

звуки,

  

св.

 

ешіскопъ,

 

обнажпвъ

 

свою

сѣдую

 

голову,

 

палъ

 

на

 

колѣни

 

съ

 

благодарственной

 

горячей

 

молит-

вой

   

къ

 

Богу

   

(„Воскресный

 

дѳпь"

 

1894

 

г.,

 

№

  

11,

  

стр.

   

171).

Это

 

преданіѳ.

  

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

    

нѳсомнѣнііо

 

то,

  

что

 

впервые

вѣрующіѳ

 

на

 

Западѣ

 

стали

 

созываться

 

къ

 

богослуженію

 

еписко-

помъ

   

нолапскпмъ

   

Павлиномъ

    

въ

   

Нолѣ-городѣ,

   

въ

   

Кампаніи

(„Нива"

   

1894

 

г.

  

Лит.

   

просп.,

 

колоколъ

   

Эйзѳня,

 

стр.

  

720).

Поэтому

 

и

 

колокола

 

удержали

   

названіѳ

   

кампановъ

 

(

   

сатрапа

поіа),

    

какъ

  

въ

   

Греціи,

   

такъ

   

и

 

у

 

насъ

   

въ

   

богослужебныхъ

книгахъ.

  

Впрочемъ,

 

Вальсамонъ

 

(XII

 

в.

  

),

   

известный

   

грѳчѳ-

скій

 

закововѣдъ,

 

такъ

 

объясняете

 

слово „кампанъ" .

 

„У

 

латинянъ,

 

—

говорите

 

онъ, — существуете

 

обычай

   

созывать

 

народъ

 

въ

 

храмъ

носрѳдствомъ

 

одного

 

знака,

 

разумѣюкамнано,

 

который

 

названъ

 

такъ

отъ

 

поля

   

campus.

  

Ибо,

  

говорять

    

опп,

 

какъ

 

поле

 

для

 

жѳлаю-

щаго

 

путешествовать

 

не

 

представляете

 

прѳиятствій,

   

такъ

 

и

 

высо-

кій

 

звукъ

 

мѣднострупнаго

 

звонца

 

разносится

 

всюду.

 

Другіе

 

объ-

ясняют

  

это

 

названіе

 

тѣмъ,

   

что

 

болыніе

   

колокола

   

отливались

на

 

полѣ

 

in

 

campo).

   

Но

   

болѣе

   

принятое

   

мпѣніо

   

порвоѳ,

   

что

„кампанъ"

  

нолучилъ

 

свое

 

пазваніѳ

 

отъ

 

провипціи

 

Камианіи,

 

гдѣ

отливались

 

лучшіѳ

  

колокола,

   

потому

   

что

 

эта

 

провипція

 

слави-

лась своей хорошей мѣдью" (ПосоО. къ нзуч. уст. богосл. прав.
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Церкви.

 

К.

 

Никольскаго.

 

1894

 

г.,

 

стр.

 

33 — 34,

 

примѣч.

 

7).

Что

 

же

 

касается

 

пазвапія

 

„колоколъ",

 

то

 

оно

 

происходите

 

отъ

слова

 

„сіосса",

 

употреблявшаяся

 

у

 

латинянъ

 

около

 

VIII

 

вѣка

для

 

означенія

 

того

 

же

 

понятія,

 

какое

 

и

 

мы

 

соединяемъ

 

съсловомъ

„колоколъ".

Съ

 

половины

 

VI

 

вѣка

 

колокола

 

на

 

Западѣ

 

входятъ

 

во

всеобщее

 

употрѳбленіѳ

 

и

 

первоначально

 

помѣщались

 

подъ

 

крышей,

какъ

 

видно

 

изъ

 

того

 

факта,

 

что,

 

когда

 

въ

 

Исианіи

 

было

 

воз-

двигнуто

 

гонѳніѳ

 

маврами,

 

приказано

 

было

 

уничтожить

 

колокола

вмѣстѣ

 

съ

 

крышами

 

(„Нпва",

 

ibid,

 

стр.

 

721);

 

внослѣдствіи

начали

 

устраивать

 

и

 

колокольни.

 

Такъ,

 

по

 

слову

 

Авастасія,

Отефанъ

 

III

 

построплъ

 

въ

 

770

 

году

 

башню

 

для

 

3

 

колоколовъ

надъ

 

церковью

 

св.

 

Петра

 

въ

 

Рпмѣ

 

(ibid.).

 

Въ

 

IX

 

вѣкѣ

 

колоко-

ла

 

не

 

только

 

становятся

 

необходимою

 

принадлежностью

 

каждаго

сѳльскаго

 

храма

 

на

 

Заиадѣ,

 

но

 

входятъ

 

въ

 

употрсблѳніѳ

 

даже

на

 

востокѣ.

 

Бароній

 

(въ

 

лѣто

 

865

 

иодъ

 

числомъ

 

7)

 

говорить:

„Въ

 

этомъ

 

году

 

вошлн

 

у

 

грековъ

 

въ

 

употреблѳніе

 

колокола.

Начало

 

сему

 

обыкновенію

 

ноложилъ

 

Урсусъ,

 

дожъ

 

венѳціанскій,

прнславъ

 

первый

 

колоколъ

 

Кѳсарію

 

Михаилу,

 

вслѣдствіѳ

 

его

 

про-

шонія".

 

Но

 

на

 

Востокв

 

колокола

 

не

 

могли

 

войти

 

въ

 

такое

 

все-

общее

 

употреблѳніе,

 

какъ

 

на

 

Западѣ:

 

во-пѳрвыхъ,

 

вслѣдствіѳ

приверженности

 

грековъ

 

къ

 

старинѣ;

 

а

 

во-вторыхъ,

 

потому,

 

что

турки,

 

завоевавши

 

Константинополь,

 

уничтожили

 

большую

 

часть

колоколовъ,

 

а

 

если

 

гдѣ

 

не

 

уничтожены,

 

запрещено

 

звонить

 

въ

нихъ,

 

и

 

только

 

въ

 

мѣстахъ

 

цустыцныхъ

 

и

 

уѳдняонныхъ,

 

гдѣ

 

тур-

ки

 

не

 

могутъ

 

быть

 

особенно

 

встревожены

 

ихъ

 

звономъ,

 

можно

 

встрѣ-

тить

 

звонъ

 

колокола

 

и

 

то

 

небольшого,

 

такъ

 

что

 

и

 

досѳлѣ

 

въ

общемъ

 

унотребленіп

 

на

 

Востокв

 

тѣ

 

же

 

дрѳвнія

 

била,

 

токи

 

и

клѳнала

 

(Трудъ

 

пѳрв.

 

арх.

 

съѣзда

 

въ

 

Москвѣ

 

1869

 

г.,

 

т.

 

I,

стр.

 

301 — 304).

 

Григоровичъ

 

Барскій,

 

извѣстный

 

путошествѳн-

никъ

 

по

 

св.

 

мѣстамъ,

 

говорите:

 

„Въ

 

аѳонскпхь

 

монастыряхъ

 

не

всѣ

 

имѣютъ

 

кимвалы

 

(колокола);

 

если

 

гдѣ

 

въ

 

новоустроѳнныхъ

монастыряхъ

 
и

 
есть

 
колокола,

   
то

 
ихъ

   
уиотребляютъ

 
только

 
въ
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дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные,

 

а

 

вседневный

 

благовѣстъ

 

къ

церковному

 

богослужѳнію

 

производится

 

въ

 

дѳрѳвянныя

 

и

 

жѳлѣз-

ныя

 

била:

 

къ

 

обыкновенной

 

вѳчѳрнѣ

 

созываюсь

 

носредствомъ

дѳровяннаго

 

била

 

великаго,

 

а

 

если

 

на

 

вечѳрнѣ

 

положено

 

пѣніѳ

псалма:

 

„Бліжѳнъ

 

мужъ",

 

то

 

ударяютъ

 

въ

 

желѣзное

 

клепало

(стр.

   

154).

Съ

 

принятіѳмь

 

хрпстіанства

 

съ

 

Востока

 

въ

 

X

 

вѣкѣ

 

и

 

вос-

точнаго

 

грѳческаго

 

богослуженія,

 

Церковь

 

русская

 

вмѣстѣсъ

 

тѣмъ

приняла

 

и

 

восточные

 

способы

 

созыванія

 

вѣрующихъ

 

къ

 

богослу-

женію

 

и,

 

конечно,

 

прежде

 

всего

 

тѣ,

 

которые

 

оказались

 

на

 

Руси

болѣе

 

удобными.

 

Колокола

 

требовали

 

для

 

своего

 

приготовлѳнія

искусства,— и

 

большого,

 

о

 

какомъ

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

Руси

 

и

 

меч-

тать

 

нельзя

 

было,

 

а

 

готовые

 

колокола

 

иріобрѣтать

 

пзъ-за

 

границы

—Греціи

 

или

 

Запада— стоило

 

не

 

дешево,

 

да,

 

вѣроятио,

 

боль-

шіѳ

 

и

 

нѳлргко

 

было

 

доставить

 

въ

 

Россіи.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

рус-

скихъ

 

лѣтописяхъ

 

мы

 

и

 

встрѣчаемъ

 

за

 

первое

 

время^указанія

 

толь-

ко

 

на

 

била

 

и

 

клапала.

 

Такъ,

 

пѳрѳдъ

 

кончиною

 

Ѳѳодосія

 

пѳчѳр-

скаго

 

братія

 

„удариша

 

въ

 

била

 

и

 

собрашася

 

вси"

 

(Поли.

 

Собр.

Лѣтоп.

 

I,

 

стр.

 

80).

 

О

 

новгородской

 

церкви

 

святого

 

Филиппа,

по

 

случаю

 

литья

 

кололокола

 

въ

 

1558

 

году,

 

сказано:

 

„И

 

си

бысть

 

колокола

 

большаго

 

и

 

никакого

 

и

 

отъ

 

созданія

 

церквей

камѳнныхъ

 

святого

 

апостола

 

Филиппа

 

и

 

великаго

 

чудотворца

 

Нико-

лы

 

175

 

лѣтъ,

 

а

 

били

 

желѣзиое

 

клепало".

 

Въ

 

дрѳвнихъ

 

цѳрк-

вахъ

 

била

 

и

 

клепала

 

вѣшали

 

у

 

входныхъ

 

дверей

 

церкви,

 

и

память

 

объ

 

этихъ

 

инструментахъ,

 

кажется,

 

сохранилась

 

въ

 

тѣхъ

сторожѳвыхъ

 

чугунныхъ

 

доскахъ,

 

которыя

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

мож-

но

 

встрѣчать

 

во

 

многихъ

 

цѳрквахъ.

 

Впрочемъ,

 

нужно

 

замѣтить,

что,

 

не

 

смотря

 

на

 

повсемѣстноѳ

 

введеніѳ

 

колоколовъ,

 

въ

 

лаврахъ

и

 

нѣкоторыхъ

 

монастыряхъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

вышли

 

пзъ

 

упо-

треблѳнія

 

и

 

„била"

 

(Тр.

 

перв.

 

арх.

 

сьѣзда

 

въ

 

Москвѣ

 

1869

 

г.).

Введѳніѳ

 

въ

 

уаотреблѳніѳ

 

колоколовъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

пріобрѣтеніѳ

 

ихъ

 

было

 

сопряжено

 

съ

 

большими

 

трудностями,

мы
 

встрѣчаѳмъ

 
на

 
Руси

 
довольно

 
рано.

 
Колокола,

 
конечно,

 
снача-
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ла

 

нѳбольшіѳ,

 

доставляются

 

въ

 

Россію

 

изъ

 

Византіи.

 

Такъ,

 

въ

лѣтописяхъ

 

мы

 

паходимъ

 

извѣстіѳ,

 

что

 

въ

 

1066

 

году

 

князь

Всѳславъ,

 

по

 

взятіи

 

Новгорода,

 

съима

 

колоколы

 

у

 

святой

 

Оофіи

(Полн.

 

Собр.

 

Лѣтон.Ш,

 

2).

 

Галицкій

 

князь

 

Димитрій

 

не

 

толь-

ко

 

выписывалъ

 

колокола

 

изъ

 

Кіѳва,

 

но

 

и

 

самъ

 

лилъ:

 

„Въ

Холмъ

 

колоколы

 

принеся

 

нзъ

 

Кіева,

 

другіе

 

ту

 

солье

 

(idid

 

II,

19

 

б.).

 

Благочестивый

 

киязь

 

Владпмпръ

 

Васильевичъ

 

въЛюбомлѣ

около

 

1288

 

года,

 

по

 

сказапію

 

лѣтописи,

 

„полія

 

колоколы

 

дивны

слышаніѳмъ,

 

какихъ

 

же

 

не

 

бысть

 

во

 

всей

 

земли

 

(ibid

 

II,

 

293).

Въ

 

началѣ

 

XIV

 

столѣтія

 

въ

 

Москвѣ

 

являются

 

мастера

 

литей-

наго

 

дѣла.

 

Такъ,

 

въ

 

лѣтописи

 

подъ

 

1345

 

годомъ

 

говорится,

что

 

Борисъ

 

римлянинъ

 

слилъ

 

въ

 

Москвѣ

 

три

 

большіе

 

колокола,

а

 

въ

 

1342

 

году

 

тотъ

 

же

 

Ворисъ

 

слилъ

 

большой

 

колоколъ

 

для

святой

 

Софіи.

 

Въ

 

1534

 

году,

 

по

 

прнказанію

 

великаго

 

князя

Васплія

 

Ивановича,

 

слить

 

былъ

 

колоколъ

 

въ

 

1000

 

пудовъ,

 

и

лилъ

 

его

 

Николай

 

нѣмѳць.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

съ

 

тѳчѳніѳмъ

 

времени

 

количество

 

и

 

размѣръ

 

колоколовъ

 

все

 

уве-

личиваются.

 

Въ

 

XVIII

 

столѣтіп

 

являются

 

колокола

 

исполпнскихъ

размѣровъ,

 

какъ

 

въ

 

Москвѣ

 

царь-колоколъ,

 

единственный

 

по

вѳлнчппѣ

 

въ

 

цѣломъ

 

свѣтв

 

(Пам.

 

древн.

 

худ.

 

въ

 

Россіи

 

1894

 

г.,

стр.

 

37,

 

38).

 

Изъ

 

надписей

 

на

 

царь-колоколѣ

 

видно,

 

что

 

онъ

въ

 

первый

 

разъ

 

былъ

 

отлитъ

 

при

 

царѣ

 

Алѳксѣѣ

 

Мнхайловичѣ

 

въ

1654

 

году,

 

8000

 

пудовъ;

 

въ

 

1704

 

году

 

бывшимъ

 

въ

 

Крѳмлѣ

пожаромъ

 

поврѳжденъ

 

и

 

до

 

17

 

34

 

года

 

„прѳбысть

 

базгласенъя

 

;

въ

 

этомъ

 

году

 

снять

 

и

 

въ

 

1733

 

году,

 

по

 

повѳлѣнію

 

Анны

 

Іоаннов-

ны,

 

пѳрѳлитъ

 

въ

 

новый,

 

еще

 

болыній

 

колоколт,

 

при

 

чѳмъ,

 

при-

бавлено

 

къ

 

прежнему

 

вѣсу

 

еще

 

„матѳріи

 

двѣ

 

тысячи

 

пуд.

 

(Пам.

древн.

 

худ,

 

въ

 

Россіп

 

1854

 

г.,

 

стр.

 

35

 

—

 

36).

 

Въ

 

1836

 

году,

но

 

повѳлѣнію

 

императора

 

Николая

 

I,

 

царь-колоколъ

 

былъ

 

вынутъ

пзъ

 

земли

 

и

 

поставленъ

 

па

 

гранитный

 

пьѳдесталъ,

 

а

 

до

 

сихъ

поръ

 

болѣѳ

 

столѣтія

 

лежалъ

 

въ

 

зѳмлѣ,

 

ибо

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

нѳ

былъ

 

вынутъ

 

пзъ

 

той

 

ямы,

 

въ

 

которой

 

былъ

 

отлитъ.

 

Надпись

на
 

пьедѳсталѣ

 
говорите,

  
что

 
въ

   
колоколѣ

 
вѣсу

  
12,327

 
пудовъ
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19

 

фунтовъ,

 

что

 

онъ

 

отлитъ

 

Маториныиъ-мастѳромъ,

 

имѣѳтъ

 

20

футовъ

 

7

 

д.

 

высоты

 

и

 

22

 

фута

 

въ

 

попѳрѳчникѣ;

 

языкъ

 

его

 

6

дюймовъ

 

въ

 

обхвате,

 

возлѣ

 

лежите

 

отломанная

 

часть

 

ого.

 

Въ

мѣди,

 

изъ

 

которой

 

отлитъ

 

колоколъ,

 

большая

 

примѣсь

 

золота

 

и

серебра.

 

Въ

 

Москвѣ

 

много

 

есть

 

и

 

другихъ,

 

сравнительно

 

мень-

шпхъ,

 

но

 

все

 

же

 

замѣчательныхъ

 

колоколовъ

 

по

 

вѣсу

 

въ

 

2

 

—

 

3

— 4

 

тысячи

 

пудовъ

 

(Нпва.

 

Лит.

 

просп.,

 

стр.

 

123,

 

1894

 

г.).

Что

 

касается

 

формы

 

русскпхъ

 

колоколовъ,

 

—

 

общеупотреби-

тельная

 

та,

 

что

 

иопоречннкъ

 

ого

 

оспованія

 

равняется

 

высоте

 

его

съ

 

углами,

 

составляющими,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

содьмую

 

часть

 

вы-

соты

 

и

 

изготовляющимися

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

величины

 

колоколовъ

еъ

 

двумя

 

или

 

четырьмя

 

отвѳрстіямн.

 

Поиерѳчнпкъ

 

верхняго

 

пояса,

тамъ,

 

гдѣ

 

начинаются

 

надписи

 

или

 

украшѳнія,

 

составляете

 

око-

ло

 

двухъ

 

третей

 

поперечника

 

въ

 

краяхъ.

 

Такой

 

своей

 

формой

русскіѳ

 

колокола

 

отличаются

 

и

 

отъ

 

восточныхъ,

 

японскихъ,

 

китай-

скихъ

 

и

 

заиадпыхъ,

 

и

 

много

 

выигриваютъ

 

прѳдъ

 

нослѣднпми

 

въ

красотѣ,

 

а

 

главное— въ

 

звукѣ.

 

Самыми

 

лучшими

 

заводами

въ

 

Россін

 

считаются

 

московскіѳ,

 

колокола

 

которыхъ

 

отличаются

чистотой

 

и

 

силой

 

звука,

 

хотя

 

самый

 

нроцѳссъ

 

отливки

 

иоражаеть

своей

 

патріархальною

 

простотой.

 

Дѣло

 

дѣлается

 

такъ.

 

Вся

 

об-

становка

 

русскаго

 

колокольнаго

 

завода

 

состоите:

 

а)

 

изъ

 

глино-

мятной

 

мастерской,

 

гдѣ

 

толкутъ

 

кирпичь,

 

мнутъ

 

глину

 

и

 

дѣлають

такъ

 

называемую

 

жидель',

 

все

 

это

 

необходимо

 

для

 

формъ,вь

 

которыхъ

льютъ

 

колокол»;

 

6)

 

изъ

 

литейной

 

съ

 

почыо

 

и

 

ямой,

 

гдѣ

 

заформовыва-

ются

 

и

 

отливаются

 

колокола;

 

в)

 

пзъ

 

точильной,

 

гдѣ

 

колокола

 

обта-

чиваются

 

и

 

шлифуются,

 

п

 

г)

 

магазина

 

съ

 

вѣсами,

 

гдѣ

 

взвѣ-

шиваются

 

и

 

хранятся

 

колокола.

 

Самыя

 

формы,

 

въ

 

которыхъ

 

льютъ

колокола,

 

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

частей:

 

кирпичнаго

 

болвана,

 

или

лица,

 

глинянаго

 

тѣла

 

и

 

кожуха,

 

или

 

колпака,

 

слѣпляѳмаго

 

изъ

смѣси

 

глины

 

и

 

песку,

 

развѳденныхъ

 

въ

 

суслѣ,-

 

Въ

 

той

 

жѳ

 

мастер-

ской,

 

гдѣ

 

лѣпятъ

 

формы,

 

устраиваются

 

и

 

илавильпыя

 

ночи-

Отливка

 

начинается

 

молитвой,

 

Колокольнымъ

 

звономъ

 

православ-

ные

 
призываются

 
раздѣлить

 
радость

 
хозяина;

 
въ

 
мастерскую

 
при-



—

 

616

 

—

носятъ

 

икону,

 

зажпгаютъ

 

свѣчп

 

и

 

начинаютъ

 

молиться.

 

Хозяииъ

читаетъ

 

молптву,

 

мастера

 

и

 

рабочіѳ

 

повторяютъ

 

и

 

всѣ

 

отъ

 

мала

до

 

велика

 

молятся.

 

Потомъ

 

двѳри

 

литейной

 

затворяютъ,

 

насту-

наетъ

 

нестерпимая

 

жара;

 

хозяинъ

 

даѳтъ

 

заакь

 

начинать

 

дѣло.

„Проворио,

 

ловко

 

берутъ

 

рабочіѳ

 

ішіеровѣсъ

 

гвоздь,

 

или

 

рычагъ,

вііслшій

 

на

 

цѣіш

 

или

 

вѳревкѣ,

 

иривязапиой

 

вверху

 

пѳчи

 

къ

 

коль-

цу,

 

и,

 

раскачивая

 

его,

 

постепенно

 

пробивают ь

 

забитое

 

глиной

отвѳрствіѳ

 

для

 

плавильни.

 

Изъ

 

пего

 

вдругъ

 

огнеинымъ

 

ключемъ

вырывается

 

мѣдь...Тробуѳтся,

 

чтобы

 

иѣіь

 

лплась

 

ровно,

 

испо-

дволь

 

въ

 

форму

 

и

 

нѳ

 

переполняла

 

бы

 

жолоба

 

(выложѳннаго

 

изъ

кирпича

 

и

 

плотно

 

обмазаннаго

 

глиной) ,

 

вѳдущаго

 

изъ

 

отвѳрстія

вогнутаго

 

дна

 

плавильня,

 

чрѳзъ

 

которое

 

льется

 

металлъ

 

въ

 

дру-

гое

 

отворстіе,

 

изъ

 

котораго

 

металлъ

 

вливается

 

въ

 

форму.

 

Отъ

иеровнаго

 

литья

 

мѣдп

 

въ

 

форму

 

можетъ

 

часть

 

пролиться

 

на

 

землю;

s

 

если

 

не

 

хватптъ

 

мѣдп

 

хотя

 

на

 

половину

 

ушей

 

колокола,

 

то

 

вся

работа

 

потеряиа,

 

и

 

колоколъ

 

прійдется

 

перелить.

 

Отлитый

 

коло-

колъ

 

оставляютъ

 

па

 

нѣсколько

 

дней

 

въ

 

форм'Ь,

 

a

 

затѣмъ

 

разби-

ваютъ

 

на

 

немъ

 

кожухъ

 

п

 

переносить

 

въ

 

точильню,

 

гдѣ

 

сначала

очпщаютъ

 

долотомъ,

 

а

 

потомъ

 

насаживаютъ

 

его

 

на

 

ось

 

и,

 

при-

водя

 

его

 

коннымъ

 

нрнводомъ

 

во

 

вращательное

 

движеніе,

 

обтачи-

ваютъ

 

обыкновенными

 

точилами,

 

и

 

колоколъ

 

бываетъ

 

готовь

 

(Нива,

ibid.,

   

стр.

    

119—121).

Въ

 

Россіп

 

первые

 

колокола

 

номѣщались

 

на

 

крыінѣ

 

храма,

въ

 

башняхъ

 

куполовъ,

 

или

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь,

 

въ

 

звоннн-

цахъ,

 

который

 

устраивались

 

въ

 

аркахъ

 

крыльца

 

и

 

въ

 

самой

 

церк-

ви,

 

у

 

западной

 

сторонм

 

(Зап.

 

Отдѣ л.

 

Ими.

 

Арх:Общ.

 

1851

 

г.,

т.

  

I,

 

стр.

  

33).

Имя

 

звонніщъ

 

усвоялось

 

по

 

преимуществу

 

узкимъ

 

длішнымъ

колокольнямъ,

 

въ

 

отлпчіе

 

отъ

 

другой

 

формы

 

колокольни,

 

зъ

 

видѣ

круглой

 

невысокой

 

башни

 

съ

 

остроконечнымъ

 

верхомъ.

 

Помѣщѳ-

ніе

 

для

 

колоколовъ,

 

отдѣльноѳ

 

отъ

 

храма,

 

называлось

 

еще

 

биль-

ницѳю(Ник.

 

лѣт.

 

I,

 

173).

 

Внрочемъ,

 

отдѣльныхъ

 

колоколѳнь

въ
 

первое
 

время
 

на

 
Руси

 
было

 
мало

 
(Труды

 
нерв.

 
арх.

  
съѣзда



—

 

617

 

—

т.

 

I,

 

стр.

  

309).

 

Вотъ

 

все,

 

что

 

было

 

можно

 

скасать

   

вкороткѣ

относительно

 

исторін

 

колокола.

                    

(„Кал.

 

Еп.

 

В.").

2.

Преосвящ.

   

Александръ,

 

Еп.

   

Тамбовсній

   

и

 

Шацкій.

(НекрОлогъ).

1 2-го

 

сентября

 

Русская

 

церковь

 

понесла

 

тяжелую

 

утрату

въ

 

лицѣ

 

ночившаго

 

Преосвященнаго

 

Александра,

 

Епископа

 

Там-

бовскаго

 

и

 

Шацкаго,

 

принадложавшаго

 

къ

 

заслужѳннымъ

 

Архи-

пастырямъ

 

нашей

 

церкви.

Имя

 

Преосвященнаго

 

Александра

 

хорошо

 

пзвѣстно

 

и

 

въ

Енисейской

 

опархіи.

 

Послуживъ

 

недолгое

 

время

 

ешіскономъ

Енисейской

 

епархіи,

 

Проосвященный

 

Александръ

 

усиѣлъ

 

стяжать

себѣ

 

среди

 

духовенства

 

и

 

свѣтскаго

 

общества

 

добрую

 

славу

 

и

оставить

 

благодарную

 

память.

 

Иоэтому

 

считаемъ

 

нелишнимъ

привести

 

на

 

страницахъ

 

Енисейскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

Преосвященнаго

 

Але-

ксандра

 

на

 

молитвенное

 

воспомннаніѳ

 

о

 

немъ

 

всѣхъ

 

почитателей

его.

Почившій

 

Владыко,

 

въ

 

мірѣ

 

Александръ

 

Васильевпчъ

 

Богда-

нов!,,

 

уроженѳцъ

 

Тульской

 

губерніи,

 

высшее

 

богословское

 

образо-

вание

 

нолучилъ

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

въ

 

которой

 

удо-

стоенъ

 

былъ

 

ученой

 

степени

 

магистра

 

богословія.

 

По

 

окончаніи

курса,

 

онъ

 

былъ

 

опредѣлѳнъ

 

преподаватѳлемъ

 

въ

 

Орловскую

 

ду-

ховную

 

сѳминарію

 

и

 

черѳзъ

 

три

 

года

 

(въ

 

1856

 

году)

 

рукополо-

жѳаъ

 

во

 

священника;

 

съ

 

18G1

 

года

 

состоялъ

 

смотрителомъ

Орловскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

а

 

съ

 

1870

 

года,

 

по

 

возведена

въ

 

санъ

 

иротоіѳрѳя

 

—

 

былъ

 

рѳкторомъ

 

духовной

 

семинаріи.

 

Состоя

въ

 

втой

 

должности

 

около

 

19

 

лвтъ,

 

Александръ

 

Васильевпчъ

 

об-

раіцалъ
 

свое
 

вниманіе
 

не
 

только

 
на

 
восиитаиіѳ

 
учащагося

   
юно-



—

 

об-

щества,

 

по

 

и

 

на

 

экопомичѳское

 

положѳпіѳ

 

семипаріи.

 

Неустанная

бдительность,

 

доброе,

 

истинно

 

отеческое

 

обращеніе

 

съ

 

учениками,

ласковое

 

и

 

полное

 

самаго

 

сердечна

 

го

 

участія

 

отношоніе

 

къ

сослужнвцамъ

 

дѣлалн

 

о.

 

Александра

 

дорогпмъ

 

начальником!,

завѳдѳнія,

 

какъ

 

ото

 

и

 

было

 

понято

 

высшпмъ

 

начальствомъ,

сослуживцами

 

и

 

учаіцпмися.

Въ

 

августѣ

 

1883

 

года

 

о.

 

Александръ

 

овдовѣлъ.

 

23-го

октября

 

і

 

SSS

 

года

 

онъ

 

принялъ

 

монашество,

 

а

 

Г2-го

 

февраля

Ьѣдуницаго

 

1889

 

года

 

былъ

 

хиротонпсанъ

 

въ

 

санъ

 

Епископа

Муромскаго,

 

викарія

 

Плаіимірской

 

еиархіи.

 

Пробывъ

 

въ

 

этой

должности

 

три

 

года,

 

въ

 

лартЬ

 

1892

 

года

 

преосвященный

 

Але-

ксандръ

 

получилъ

 

самостоятельную

 

Енисейскую

 

каѳедру.

Не-

 

бѳзъ

 

страха

 

взпралъ

 

новый

 

р]нисейскій

 

Архипастырь

на

 

иредстоявшеѳ

 

ему

 

мѣсто

 

новаго

 

служѳнія.

 

„Болѣѳ

 

всего,—

говорилъ

 

Владыка

 

при

 

прощаиіи

 

съ

 

Владимірской

 

паствой,—

моя

 

мысль

 

останавливается

 

на

 

мѣетѣ

 

новаго

 

моего

 

служѳнія.

14

 

какъ

 

разнообразна

 

и

 

многонрѳдчетна

 

эта

 

мысль!

 

То

 

я

 

пред-

ставляю

 

почти

 

пятитысячное

 

ра-зстояніо

 

мѣста

 

новаго

 

моего

иашаченін

 

отъ

 

того

 

г&рола,

 

гдѣ

 

я

 

35

 

лѣтъ

 

проходплъ

 

мое

 

слу-

жѳаіѳ

 

церкви

 

и

 

отечеству,

 

и

 

гдѣ

 

находился

 

и

 

досѳлѣ

 

находится

мой

 

бывшій

 

семейный

 

очагъ;

 

то

 

воображаю

 

нѳрвобытной

 

формы

поверхность

 

Енисейской

 

губѳрніи,

 

чрѳзъ

 

все

 

свое

 

нротяженіѳ

пѳрерѣзываѳмую

 

одною

 

изъ

 

значительнѣйшпхъ

 

Оибирскихъ

 

рѣкъ,

Еяасѳемъ,

 

съ

 

его

 

притоками,

 

на

 

югѣ

 

очень

 

гористую

 

съ

 

ѳя

трудно

 

проходимыми

 

Саянскими

 

горами,

 

на

 

сѣверѣ

 

покрытую

пли

 

лѣсами,

 

или

 

болотами,

 

и

 

только

 

въ

 

немногпхъ

 

мѣстахъ

изобилующую

 

пастбищами;

 

то

 

привожу

 

сѳбѣ

 

на

 

намять,

 

съ

одной

 

стороны,

 

скудную

 

производительность

 

природы,

 

только

 

въ

низмѳнностяхъ

 

полярпаго

 

круга

 

могущей

 

производить

 

корне-

плодный

 

растонід,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

грубые звѣроловныѳ

 

промыслы

обитателей

 

крайняго

 

сѣвѳра

 

(самоѣдовъ)

 

н

 

средней

 

части

 

Ени-

сейской

 

іубѳрніи

 

(остяковъ)

 

и,

 

наконѳцъ,

 

хотя

 

богатую,

 

но

'Рудную

 
промышленность,

 
состоящую

   
въ

   
добываніи

   
золота;

 
то
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мысленно

 

взираю

 

на

 

громадное

 

пространство

 

Енисейской

 

губерніи,

равняющейся

 

почти

 

цѣлой

 

четверти

 

всей

 

Европы,

 

между

 

твмь

имѣющой

 

только

 

шесть

 

округопъ,

 

удаленныхъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

на

 

цѣлыя

 

тысячи

 

верстъ,

 

съ

 

малымъ

 

числомъ

 

православныхъ

церквей

 

и

 

съ

 

нѳмалымъ

 

количествомъ

 

язычнпковъ

 

и

 

иновѣрцевъ,

и

 

потому

 

представляющей

 

особенно

 

трудное

 

поприще

 

для

 

слу-

женія

 

Еписконскаго.

 

Такого

 

рода

 

мысли,

 

сами

 

по

 

сѳбѣ

 

мрачны

 

я,

невольно

 

смущаютъ

 

мой

 

духъ

 

и

 

невольно

 

норажають

 

мое

 

сѳрдцо

скорбію" .

Хотя

 

ирѳбываніе

 

Преосвященнаго

 

Александра

 

въ

 

отдален-

ной

 

Сибири

 

длилось

 

только

 

два

 

года,

 

но

 

и

 

въ

 

это

 

краткое

время

 

ему

 

пришлось

 

не

 

мало

 

пережить

 

и

 

перечувствовать.

 

Въ

средѣ

 

Енисейской

 

паствы

 

того

 

времени

 

коренились

 

многіе

 

не-

достатки:

 

холодность

 

къ

 

цорквп

 

Вожіѳй,

 

уклонепіе

 

отъ

 

неполно-

та

 

христіанскаго

 

долга

 

исиовѣди

 

и

 

св.

 

иричастія,

 

косиѣніе

 

въ

иорокахъ,

 

между

 

которыми

 

особенно

 

огорчали

 

Владыку

 

распро-

странившееся

 

широкою

 

волною

 

пьянство

 

и

 

безнравственная

 

жизнь

среди

 

крѳстьянъ.

 

Все

 

это

 

болѣзнепно

 

отзывалось

 

на

 

любвѳобиль-

номъ

 

сѳрдцѣ

 

Архипастыря,

 

н

 

онъ

 

ревностно

 

старался

 

исправить

свою

 

паству

 

п

 

искоренить

 

гнѣздпвшіѳся

 

въ

 

ней

 

пороки.

 

Съ

 

этою

цѣлью

 

онъ

 

прѳдприпималъ

 

личныя

 

обозрѣнія

 

опархіи

 

и

 

повсюду

обращался

 

съ

 

словомъ

 

назпданія.

 

Слово

 

это

 

шло

 

изъ

 

глубины

скорбящей

 

души,

 

отличалось

 

необыкновенною

 

сердечностью

 

и

теплотою

 

и

 

постоянно

 

заключало

 

въ

 

себѣ

 

великую

 

внутреннюю

силу

 

и

 

дѣйственность.

 

Зорко

 

стоя

 

па

 

стражѣ

 

духовныхъ

интерѳсовъ

 

ввѣрѳнной

 

паствы,

 

Преосвященный

 

Александръ

 

пе

оставлялъ

 

бѳзъ

 

вниманія

 

и

 

такихъ

 

дѣйствій,

 

который

 

кажутся

не

 

важными,

 

но

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

прпчиняютъ

 

большой

 

вредъ

--

 

и

 

матеріальный,

 

и

 

нравственный.

 

Указывая

 

на

 

необходимость

тщательнаго

 

сохранѳнія

 

дрѳвесныхъ

 

растеній,

 

Преосвященный

Александръ

 

говорплъ,

 

между

 

прочимъ,

 

Енисейской

 

иаствѣ:

„Чего,

 

чего

 

вы

 

теперь

 

не

 

дѣлаѳто

 

съ

 

древомъ:

 

то

 

въ

 

нижнихъ

частяхъ
 

дѳревъ

 
снимаете

 
кору,

 
то

   
поджигаете

   
живыя

   
деревья
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у

 

пхъ

 

корня,

 

то

 

пускаете,

 

такъ

 

называемые,

 

палы,

 

то

 

срубаете

дерево

 

и

 

оставляете

 

его

 

на

 

мѣстѣ,

 

и

 

всѣ

 

эти

 

деревья

 

непроиз-

водительно

 

гибнуть,

 

а

 

сколько

 

бы

 

они

 

могли

 

принести

 

пользы

вамъ!

 

Неужели

 

вы

 

не

 

понимаете

 

пользы

 

дѳревъ,

 

что

 

такъ

 

бѳз-

пошадно

 

истребляете

 

пхъ?

 

Вѣдь

 

дерев;

 

я

 

много,

 

очѳиь

 

много

приносятъ

 

пользы

 

человѣку!

 

Они

 

увѳселяютъ

 

взоры

 

человѣка,

даютъ

 

жилище

 

нтпіуиіъ,

 

приставляют'!,

 

пріятноѳ

 

убѣжпще

 

угомлон-

нымъ

 

путникамъ,

 

умѣряютъ

 

суровость

 

воздуха,

 

удержнваютъ

ввтры,

 

сохраняютъ

 

влагу,

 

даютъ

 

матеріалъ

 

для

 

постройки

домовъ

 

и

 

службъ

 

при

 

домѣ,

 

наконецъ,

 

доставляютъ

 

самое

 

лучшее

топливо.

 

Сколько

 

нолыіы

 

приносятъ

 

деревья,

 

а

 

вы,

 

между

 

тѣмъ,

такъ

 

бѳзиощадно

 

истребляете

 

пхъ!

 

Вы

 

думаете,

 

что

 

дорево

 

без-

жизненно

 

и

 

съ

 

нимъ

 

можно

 

поступать,

 

какъ

 

попало,

 

можно

 

надъ

нпмъ

 

производить

 

всякія

 

истязанія.

 

Нѣтъ,

 

братіе,

 

и

 

дерево

имѣѳтъ

 

свою

 

жизнь, —оно

 

питается

 

соками

 

изъ

 

земли,

 

нроиз-

растаѳтъ,

 

то

 

одѣваѳтся

 

листьями,

 

то

 

сбрасываѳтъ

 

ихъ.

 

Значить,

оно

 

должно

 

чувствовать

 

всѣ

 

производимый

 

надъ

 

нимъ

 

истязанія,

какъ

 

чувствовалъ

 

бы

 

чѳловѣкъ,

 

ѳслибы

 

стали

 

сдирать

 

съ

 

него

кожу

 

или

 

налить

 

члены

 

его

 

огнѳмъ".

Такъ

 

просты,

 

такъ

 

задушевны

 

и

 

такъ

 

бипзки

 

къ

 

жизни

были

 

пазиданія

 

Прѳосвящепнаго

 

Александра.

 

Олова

 

пастыря

часто

 

падали

 

на

 

добрую

 

почву.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

суровый

 

кли-

ііатъ

 

Спбирскій

 

былъ

 

нездоров ь

 

для

 

Преосвященнаго,

 

и

 

Вла-

дыка

 

часто

 

не

 

домогалъ.

 

Это

 

послѣднѳѳ

 

обстоятельство

 

и

 

послу-

жило

 

причиной

 

перевода

 

его

 

на

 

Тамбовскую

 

каѳедру

 

въ

 

1894

 

г.

Въ

 

Тамбовской

 

ѳпархіи

 

Преосвященный

 

Александръ

 

былъ

 

таквмъ

же

 

пѳчальннкомъ

 

своей

 

паствы

 

и

 

такимъ

 

же

 

втружоникомъ

 

ради

благь

 

ѳя,

 

каким

 

ь

 

онъ

 

былъ

 

и

 

въ

 

Енисейской

 

епархіи:

 

всякое

живое

 

дѣло

 

онъ

 

старался

 

видѣть

 

своимъ

 

глазомъ,

 

во

 

всѣ

 

части

управлеиія

 

ѳнархіою

 

тщательно

 

вникалъ,

 

всѣмп

 

мудро

 

руково-

дить,

 

но

 

особенно

 

любилъ

 

онъ

 

поучать

 

свою

 

паству.

(Извл.

 

изъ

 

Тамб.

 

Еп.

 

№.).
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3.

ИЗВѢСТІЯ

 

И

 

ЗШТКИ.

Необходимая

 

предосторожность

 

для

 

охрани

 

церквей

отъ

 

пожаровъ.

 

На

 

справкѣ

 

илинецкоіі

 

духовпой

 

копсисторіп,

отъ

 

10

 

мая

 

сего

 

года

 

за

 

J\!

 

42,

 

объ

 

уничтоженіп

 

за

 

послѣднее

пятилѣтіѳ

 

церквей

   

енархіи

  

пожарами

   

послѣдовала

   

слѣдующая

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Проосвящепнѣйшаго

 

Епископа

Назарія:

 

„Чаще

 

всего

 

загораются

 

и

 

сгораютъ

 

церкви

 

въ

 

дни

Богослуженій,

 

по

 

отправлопіп

 

нослѣдинхъ,

 

когда

 

всѣ

 

расходятся

по

 

цомамъ,

 

не

 

псключая

 

и

 

сторожа.

 

При

 

разслѣдованіп

 

о

 

прн-

чипахъ

 

носчастія,

 

пеиремѣпно

 

является

 

выиавшій

 

изъ

 

кадила

горящій

 

уголь

 

или

 

же

 

забытая

 

иѳпотушеппая

 

свѣчка.

 

Tain,

именно

 

сгорѣлп

 

въ

 

ныпѣшпомъ

 

году

 

на

 

страстной

 

нодѣдѣ,

 

двѣ

церкви— Кяппѳсельгская

 

и

 

Комозерская.

 

Страшпо

 

подумать,

что

 

одна

 

небрежность

 

о

 

горящей

 

свѣчкѣ,

 

или

 

вынадывающихъ

пзъ

 

кадила

 

угляхъ, —небрежность

 

одного

 

лѣннвца

 

можѳтъ

 

лишить

въ

 

одцнь

 

часъ

 

цѣлый

 

приходъ

 

храма

 

Вожія

 

и

 

когда?

 

въ

 

страст-

ную

 

седмицу,

 

въ

 

дни

 

говѣшя

 

и

 

особенпыхъ

 

молитвенныхъ

иодвиговъ,

 

накануне

 

Соѣтлаго

 

Христова

 

Воскрѳсонія!

 

Предлагаю

конспсторіп

 

подумать

 

и

 

сдѣлать

 

по

 

ѳиархіи

 

распоряженіѳ

 

о

 

томъ,

кто

 

должѳнъ

 

выходить

 

нзъ

 

церкви

 

послѣднимъ

 

но

 

окончанін

Богослужѳнія

 

и

 

какъ

 

выходить,

 

чтобы

 

но

 

было

 

случаѳвъ

 

остав-

ленія

 

въ

 

цѳрквн

 

огня".

Въ

 

силу

 

приведенной

 

Архипастырской

 

резолюціи,

 

всъ

принты

 

церквей

 

епархіи

 

съ

 

церковными

 

старостами

 

призываются

всѣми,

 

зависящими

 

отъ

 

нихъ

 

мѣрами

 

и

 

способами

 

„со

 

всякиігь

тщаніемъ

 

и

 

благою

 

совѣстію"

 

охранять

 

храмы

 

Божіи

 

on

гибѳльныхъ

 

нослѣдствій

 

огня,

 

вслѣдствіе

 

неосторожнаго

 

и

 

небреж-
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наго

 

съ

 

нимъ

 

обращеиія.

 

Въ

 

частности,

  

всѣмъ

 

вышеуиомяпутымъ

лнцамъ

 

вмѣняется

 

въ

 

неиремѣнную

   

обязанность:

1)

   

Внимательно

 

слѣдить

 

за

 

псправностію

 

печей

 

и

 

трубъ

въ

 

цорквахъ,

 

пѳмѳдлѳнно

 

ремонтировать

 

ихъ

 

въ

 

случаѣ

 

надоб-

ности,

 

применяясь

 

относительно

 

расходовъ

 

на

 

это

 

къ

 

§

 

34

 

Инстр.

церковныхъ

 

старостъ.

2)

   

Ни

 

въ

 

какомъ

 

свучаѣ

 

не

 

производить

 

въ

 

церкви

 

раз-

жиганія

 

и

 

тушенія

 

углей

 

иначе,

 

какъ

 

не

 

въ

 

жаровнѣ,

 

каминѣ

или

 

нѳчкѣ,

  

пмѣющпхъ

 

желѣзиыя

 

подставки,

Примѣчаніе.

 

Было

 

бы

 

весьма

 

желательно,

 

если

 

бы
нрнчты

 

церквей

 

со

 

старостами

 

озаботились

 

иріобрѣтѳніемъ

„ирессованиаго

 

угля",

 

о

 

цродажѣ

 

котораго

 

и

 

снособахъ
его

 

унотрѳбленія

 

неоднократно

 

сообщалось

 

въ

 

отдѣлѣ

 

объ-
явлений

  

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей"

  

и

 

за

 

текущій

 

годъ.

3)

   

Не

 

нрилѣплять

 

свѣчей

 

безъ

 

нодсвѣчниковъ

 

пи

 

къ

иконамъ,

 

пп

 

къ

 

аналою,

 

ни

 

къ

 

жертвѳпнпку

 

и

 

т.

   

и.

4)

   

Тщательно

 

осматривать

 

церковь

 

послѣ

 

каждаго

 

Бого-

служѳнія

 

и

 

никому

 

изъ

 

члѳновъ

 

причта

 

и

 

церковному

 

старость-

не

 

выходпть

 

изъ

 

нѳя

 

преждо,

 

чѣмъ

 

каждый

 

убѣдптся

 

въ

 

томъ,

что

 

всѣ

 

свѣчи

 

п

 

лампады

 

тщательно

 

погашены,

 

кадила

 

отъ

углей

 

очищены

 

и

 

т.

 

п.

 

Обязанность

 

эта

 

при

 

участіи

 

и

 

коптролѣ

священника,

 

главнымь

 

образомъ,

 

возлагается

 

на

 

діаконовъ

 

и

псаломщиковъ

 

и

 

на

 

цѳрковпаго

 

старосту,

 

которые

 

отнюдь

 

не

должны

 

оставлять

 

церковь

 

по

 

окопчапіп

 

службы

 

ранѣѳ

 

священ-

ника,

 

а

 

обязываются

 

каждый

 

разъ

 

производить

 

самый

 

тщатѳль-

иый

 

обзоръ

 

всего

 

храма,

 

привлекая

 

къ

 

этому

 

церковныхъ

сторожей.

5)

  

Съ

 

полною

 

серьезностью

 

и

 

внимательностью

 

относиться

къ

 

выбору

 

и

 

найму

 

церковныхъ

 

сторожей

 

и

 

поручать

 

эту

 

должность

лнцамъ

 

вполнѣ

 

благонадѳжнымъ,

 

трезвымъ,

 

степеннымъ,

 

чостнымъ

я

 

добросовѣстнымъ,

 

а

 

главное —имѣющкмъ

 

любовь

 

къ

 

храму

Божію.

(Ряз. Ей. Вѣд.).
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„Въ

 

Екатѳринбургскпхъ

   

Епархіальпыхъ

  

Вѣдомостлхъ "

свящѳнникомъ

   

о.

    

Георгіемъ

  

Ловитскимъ

   

высказываются

 

благія

пожелапія

   

объ

 

устройствѣ

 

благотворитѳльнато

 

учрѳждѳнія

 

для

 

за-

гататнаго

 

духовенства.

  

Воспроизводим!)

 

эту

 

статью

 

въ

 

сокращена

въ

 

виду

   

того,

  

что

   

объ

 

этомъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

чаще

 

и

 

на-

стойчивѣе

 

высказываются

 

среди

 

духовенства

 

мысли.

   

„Мы

    

на-

мѣрѳны

 

предложить

 

вниманію

 

духовенства

 

мысль

 

объ

 

устройствѣ

ѳпархіальнаго

 

учрѳждонія,

  

желательность

 

и

 

необходимость

   

кото-

раго

 

вызывается

 

крайне

 

необезиеченнымъ

  

положѳніемъ

   

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

и

 

нхъ

 

осиротѣлыхъ

   

семействъ

    

въ

   

старости,—

разумѣѳмъ

 

устройство

 

пристанища

   

для

    

нризрѣпія

    

нрѳстарѣлаго

заштатнаго

 

духовенства

 

п

   

сиротствуюіцихъ

    

его

   

семействъ.

   

Въ

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

подобпыѳ

 

дома

 

для

 

иризрѣиія

 

духовенства

и

 

его

 

сиротъ

 

ужо

   

сущѳствуютъ,

   

въ

   

другихъ

 

—

 

объ

   

устройствѣ

ихъ

   

духовенство

   

заботится...

   

Напрасно

 

утвѳрждаютъ,

  

что

 

ду-

ховенство—люди

 

обезпѳчѳнныѳ

 

и

 

даже

   

богатые.

   

Этп

   

суждешя

основываются

 

на

 

нѳмногихъ

 

случіяхъ,

  

когда,

 

наир.,

  

по

 

выходѣ

заштатъ,

    

или

   

послѣ

    

своей

   

смерти,

    

нѣкоторыѳ

    

священники

оказываются

 

людьми

 

состоятельными;

  

иритомъ

 

многіѳ

 

но

 

знаютъ,

какъ

 

эти

 

единичный

 

личности

 

составляютъ

 

себѣ

   

небольшое

   

со-

стояло,

    

чтобы

   

не

    

тѳрпѣть

    

нужды

    

въ

 

старости.

  

Кто

 

близко

стоить

 

къ

 

духовенству

 

и

 

знаетъ

 

его

 

жизнь,

 

тотъ

   

скажѳтъ,

    

что

если

 

нодъ

 

старость

   

некоторые

 

нзъ

   

духовныхъ

    

и

 

располагають

небольшими

 

сбѳрѳженіями,

 

то

 

сберѳжѳнія

   

эти

    

составляются

   

не-

прерывною

 

цѣиью

 

лишеній

 

и

 

отказа

 

себѣ

 

даже

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

по

мнѣнію

 

другпхъ,

    

считается

   

необходимостью.

 

При

   

этомъ

   

надо

замѣтить,

 

что

 

всѣ

 

такія

 

лица

 

или

 

всю

 

свою

 

службу

   

проходить

на

 

богатыхъ

 

приходахъ,

 

или

 

малосѳмѳйны,

  

или

 

вовсе

 

бѳзсемейны.

Большинство

 

же

 

духовенства

 

достаточно

 

обезпѳчеио

 

и

 

сыто,

 

пока

состоитъ

 

на

 

службѣ.

 

Лишись

 

мѣста,

 

умри

 

глава

   

семейства,—и

вскорѣ

   

вопіющая

   

бѣдность

   

скажется

    

во

   

всей

    

ѳя

 

наготѣ.

 

О

низшихъ

 

члѳнахъ

 

и

 

говорить

 

нечего.

 

Органъ

 

опархіальпаго

 

унрав-

лѳнія,
 

заботлшійся
 

о
 

сиротахъ
   

духовенства,
    

епархіальноо
   

но-
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пѳчитѳльство,

 

при

 

всѳмт,

 

своемъ

 

жѳланіи

 

оказывать

 

возможную

поддержку

 

сиротамъ

 

при

 

массѣ

 

спхъ

 

иослѣднихъ,

 

въ

 

состояніи

давать

 

ничтожныя

 

иособія.

 

Сироты,

 

занимагощія

 

просфорниче-

скія

 

мѣста,

 

при

 

нпчтожномъ

 

жаловаиьи

 

отъ

 

церквей

 

или

 

при-

хожанъ,

 

влачатъ

 

свое

 

сущѳствованіѳ

 

на

 

содоржаніи

 

тѣхъ

 

же

прнхожанъ,

 

отъ

 

шіхъ

 

иолучаютъ

 

спротскія

 

подачки.

 

Эти

 

сироты

хотя

 

относительно

 

обѳзнѳчены,

 

по

 

только

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

въ

 

силахъ

 

и

 

здоровы.

 

Мы

 

прежде

 

всего

 

имѣѳмъ

 

въ

 

виду

 

тѣхъ,

которымъ

 

на

 

старости

 

лѣтъ,

 

по

 

слабости

 

и

 

болѣзнѳнности,

 

нѳгдѣ

приклонить

 

главы,

 

а

 

такихъ

 

но

 

искать.

 

Въ

 

виду

 

важности

 

и

благодЬтѳльностп

 

для

 

духовенства

 

предполагаема™

 

нами

 

учрѳж-

дѳиія,

 

для

 

осущѳствлеиія

 

этого

 

добраго

 

дѣла

 

прежде

 

всего

требуется

 

дружное

 

взаимодѣйствіе

 

н

 

энергичное

 

участіо

 

самаго

духовенства.

 

Оио

 

должно

 

проникнуться

 

сознаніемъ

 

полезности

такого

 

учрежденія,

 

отбросить

 

всякое

 

равнодушіѳ

 

и

 

халатность,

тогда

 

только

 

будѳтъ

 

уснѣхъ,

 

и

 

успѣхъ

 

нѳсомнѣнный.

 

Самъ

 

собою

возникаете

 

вонросъ:

 

при

 

громадности

 

такого

 

солпднаго

 

прѳд-

пріятія,

 

необходимы

 

и

 

немалые

 

матѳріальные

 

источники.

 

По

нашему

 

мнѣнію,

 

источники

 

эти

 

должны

 

дать

 

церкви

 

нрихожано

и

 

само

 

духовенство...

 

Почему

 

бы

 

въ

 

настоящѳмъ

 

случаѣ

 

не

обратиться

 

къ

 

этимъ

 

псточникамъ?

 

Бѳзъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

каждая

 

церковь

 

епархіп

 

въ

 

состояніи

 

дать

 

извѣстную

 

сумму

 

въ

видѣ

 

единовремѳннаго

 

ножѳртвовапія.

 

Если

 

бы

 

мы

 

остановились

на

 

номинальной

 

цифрѣ

 

10

 

руб.,

 

то

 

и

 

тогда

 

получилась

 

бы

одиновромѳнно

 

значительная

 

сумма,

 

которая

 

чрезъ

 

годъ

 

уже

дастъ

 

нриращеніе,

 

будучи

 

помѣщѳна

 

въ

 

государственное

 

кредит-

ное

 

учрождоніѳ.

 

Но

 

нѣкоторыя

 

церкви

 

могутъ

 

дать

 

и

 

больше,

лишь

 

бы

 

была

 

энергичпая

 

настойчивость

 

самого

 

духовенства.

При

 

той

 

же

 

энергіи

 

духовенства,

 

думаѳмъ,

 

не

 

будѳтъ

 

недостат-

ка

 

въ

 

дѳпѳжныхъ

 

пожѳртвованіяхъ

 

и

 

со

 

стороны

 

прихожанъ.

Правда,

 

па

 

эти

 

пожѳртвованія

 

можно

 

расчитывать

 

въ

 

ириходахъ

богатыхъ.

 

Преобладающее

 

большинство

 

прихожанъ — крестьянство

дорожптъ
 

копѣйкой,
 

да
 

и
 

не
 

всегда
 

имѣотъ
 

ее
 

въ
 

рукахъ.
   

Но
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кростьяннпъ

 

имѣотъ

 

зато

 

въ

 

руках ь

 

то.

  

что

 

родптъ

 

ему

 

земля.

Поговорите

 

съ

 

нимъ

   

душевно

    

про

   

обездоленность

   

служителей

церкви

 

и

 

ихъ

 

сиротъ

 

въ

 

старости

   

и

   

болѣзни,

  

о

   

необходимости

заботы

 

о

 

пихъ,

 

и

 

будьте

 

увѣрены,

  

что

 

намъ

 

не

 

будѳтъ

   

отказа

ни

 

въ

 

снопѣ

 

съ

 

поля,

 

ни

 

въ

 

рѣшетв

 

зерна.

 

Равнымъ

   

образомь

не

 

откажѳтъ

 

въ

 

лоскутѣ

 

холста

 

и

 

въ

 

горсти

   

льна

 

крестьянская

женщина,

 

лишь

 

бы,

 

какъ

 

говорится,

 

только

 

Богъ

 

далъ.

 

Почему-

то

 

всегда

 

кажѳтея

 

страннымъ

    

видѣть

   

пригласительные

   

листки

на

 

различная

 

благотворительный

 

учрѳжденія

 

нетронутыми

 

или

 

съ

извѣстной

 

лаконической

 

подписью:

 

„иожертвованій

 

не

 

поступало"

Конечно,

 

пе

 

поступало,

 

если

 

никому

 

ие

 

предлагалось...

   

Теперь

остается

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

  

о

 

ножѳртвованіяхъ

 

со

 

стороны

самого

 

духовенства.

 

Помимо

 

частиыхъ

 

пожортвованій

    

по

   

сред-

ствамъ

 

каждаго,

 

духовенство

 

имѣѳтъ

 

источникъ,

   

изъ

   

котораго,

при

 

всей

 

своей

  

ограниченности

   

срсдствъ,

    

можѳтъ

   

удѣлять

   

на

дѣло

 

призрѣнія

 

себя

 

пли

 

своихъ

 

сиротъ

 

малую

 

ленту

 

безъ

   

вся-

каго

 

обрѳменѳнія, — стоить

 

дружно

 

согласиться

 

удѣлять

 

на

 

устрой-

ство

 

дома

 

призрѣнія

   

только

   

1°/ 0

 

въ

 

годъ

 

съ

 

братскаго

 

доход-

наго

 

рубля.

  

Нѳвѳликъ,

 

повидимому,

   

1°/0

 

съ

 

рубля,

 

между

 

тѣмъ

эти

 

копѣйки,

 

собираемый

 

иополугодно

 

благочинными

 

и

 

своевремен-

но

 

прѳпровождаемыя,

  

куда

 

указано

 

будить,

 

за

  

10

 

лѣтъ

 

дадутъ

значительный

 

каппталъ,—вирочѳмъ,

 

при

 

томъ

 

условіи,

 

если

    

не

будѳтъ

   

халатнаго

   

отношѳнія

   

къ

   

составлѳиію

    

прѳдіюлагаемаго

фонда

 

ни

 

со

 

стороны

 

жертвователей

 

и

 

собирателей,

 

ни

 

со

 

стороны

тѣхъ

    

лиць,

    

которымъ

 

ввѣрѳно

 

будеть

 

поиечѳніѳ

 

о

 

семъ

 

капи-

талѣ.

   

Нельзя

   

отчаиваться

 

и

   

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

не

   

нашлось

 

от-

дѣльныхъ

   

благотворителей

  

и

   

жертвователей,

   

какъ

 

изъ

    

среды

духовенства,

 

такъ

 

и

 

изъ

   

другихъ

   

лиць;

 

вѣдь

   

свѣтъ

 

не

   

бѳзъ

добрыхъ

 

людей.

 

Останавливаясь

 

пока

   

на

   

высказанныхъ

    

нами

соображеніяхъ,

 

надѣемся,

 

что

 

духовенство

 

симпатично

   

отнесется

къ

 

нашей

 

лдѳѣ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны—найдутся

   

и

 

такіе,

 

кото-

рые

 

не

 

преминуть

 

подать

 

свой

 

голосъ

 

и

 

подѣлятся

   

своими

   

быть

можетъ
 

болѣе
 

широкими
 

взглядами
 

и
 

соображоніями
   

но
   

данному
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вопросу.

 

Еще

 

повторишь,

 

что

 

при

 

дружномъ

 

взаимодѣйствіи

 

и

міѳргичномъ

 

участіи

 

самого

 

духовенства,

 

па

 

успѣгь

 

внолнѣ

можно

 

надѣягься

 

и

 

вонрось

 

объ

 

устройствѣ

 

дома

 

иризрѣаія

 

для

духовенства

 

гораздо

 

скорѣс

 

стаиетъ

 

ua

 

очередь,

 

чѣмъ

 

этого

 

можно

ожидать" .

Заботы

 

духовенства

 

объ

 

усиленіи

 

воспитательна™

 

значе-

нія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Для

 

усилѳнія

 

воспитатѳльпаго

значѳнія

 

цѳрковньнъ

 

школъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

введено

обязательное

 

чтеніе

 

не

 

только

 

утреншіхъ

 

молитвъ

 

нерѳдъ

 

нача-

ломъ

 

занятііі,

 

но

 

н

 

вѳчѳрнпхъ

 

послѣ

 

уроковъ,

 

въ

 

прнсутствіи

учащихъ,

 

учениками

 

и

 

ученицами

 

старшей

 

гунны

 

но

 

очереди

 

и

подготовкѣ,

 

при

 

исполненія

 

общимъ

 

нѣніѳмъ,

 

кромѣ

 

обычныхъ

иолптвъ,

 

тропаря

 

храму,

 

ближайшему

 

празднику

 

п

 

др.

 

Какъ

средство

 

для

 

;своеяія

 

молитвъ,

 

полтавскимъ

 

съѣздомъ

 

наблюда-

телей

 

цѳрковно-нриходсісихъ

 

ш коль

 

рекомендуется

 

общее,

 

конеч-

но,

 

чинное

 

и

 

благоговѣйное,

 

ритмическое

 

чтеніѳ

 

нхъ

 

дѣтьми.

Весьма

 

цѣнныо

 

практическіе

 

совѣты

 

по

 

этому

 

предмету

 

были

 

да-

ны

 

г.

 

Виноградовымъ

 

въ

 

„Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

Изь

 

трѳхъ

способовъ

 

заучяванія

 

молптвенныхъ

 

словъ:

 

1)

 

въ

 

школѣ —со

словъ

 

законоучителя

 

или

 

посредствоыъ

 

пѣнія,

 

2)

 

дома

 

по

 

книгѣ

іі

 

'•))

 

чрѳзъ

 

каждодневное

 

съ

 

пѣніѳнъ

 

чтеніѳ

 

утрѳннихъ

 

и

 

вѳчѳр-

нпхъ

 

молитвъ

 

въ

 

школѣ,— онъ

 

отдаеть

 

иредночтѳніе

 

послѣдному.

При

 

пользованіи

 

этимъ

 

снособонъ

 

слова

 

молитвы

 

медленно,

 

но

вѣрпо

 

слагаются

 

въ

 

памяти

 

и

 

сердцѣ

 

учащихся,

 

а

 

новседнев-

нымъ

 

навыкомъ

 

при

 

участіп

 

въ

 

молитвѣ

 

учителя

 

или

 

законо-

учителя,

 

закрѣнляется

 

и

 

молитвенное

 

настроѳніе.

 

Бѳзиристрастная

справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

церковно-приходская

 

шко-

ла,

 

введши

 

такой

 

снособъ

 

наученія

 

молигвѣ,

 

въ

 

ролигіозно-вос-

шітатѳльномъ

 

отношеніи

 

оставила

 

земскую

 

школу

 

далеі;о

 

за

 

собой.

Желатольпо

 

еще

 

чтеніе

 

молитвъ

 

ирѳдъ

 

иконой

 

не

 

но

 

книіѣ,

 

а

наизусть:

 

чрѳзъ

 

это

 

достигается

 

нормальное

 

положѳпіѳ

 

чтеца,

бол Lo

 
глубокое

 
заііоминаніѳ

   
молптвенныхъ

 
словъ

 
и

 
большее

 
вип-
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маніѳ

 

къ

 

послѣднимъ,

 

какъ

 

самаго

 

чтеца,

 

такъ

 

и

 

его

 

сомолит-

вѳнниковъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

при

 

ирактическомъ

 

способѣ

 

изученія

молитвъ

 

является

 

возможность,

 

не

 

посвящая

 

съ

 

первогодками

особаго

 

времени

 

на

 

разучиваніѳ

 

молитвъ, '„быстро

 

порѳходить

 

къ

изучѳнію

 

св.

 

псторіи,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

характѳръ

 

школьнаго

наученія

 

молптвѣ

 

вполнѣ

 

гармонируѳтъ

 

при

 

этомъ

 

способѣ

 

съ

тѣмъ

 

единственно

 

правпльнымъ

 

воззрѣніѳмт.

 

на

 

нзучѳпіѳ

 

закона

Вожія,

 

но

 

которому

 

оно

 

во

 

всѳмъ

 

своемъ

 

составѣ

 

никогда

 

яѳ

мерѳстаѳтъ

 

быть

 

воздѣйствіемъ

 

духа

 

на

 

духъ

 

и

 

жпвымъ

 

руко-

водящимъ

 

началомъ

 

для

 

жизни

 

и

 

въ

 

жизни.

 

Законоучителямъ

Полтавской

 

ѳнархіи

 

въ

 

мѣстномъ

 

ѳпархіальпомъ

 

органѣ

 

дается

совѣть

 

пользоваться

 

на

 

урокахъ

 

непосредственно

 

священными

текстами

 

бпблейскпхъ

 

писателей,

 

прочитывая

 

изъ

 

нихъ

 

нѣкото-

рыѳ

 

отделы

 

въ

 

доступномъ

 

для

 

дѣтѳй

 

русскомъ

 

изложоніи

 

(по

русской

 

Вибліи).

 

Преподаваніѳ

 

закона

 

Вожія

 

въ

 

жепскихъ

 

цѳр

ковныхь

 

школахъ

 

должно

 

соответствовать

 

особѳнностямъ

 

женский

натуры

 

и

 

условіямъ

 

жизнѳдѣятѳльностя

 

учаіцихся

 

дѣвочѳкь,

 

какъ

будущихъ

 

матерей.

 

Поэтому

 

на

 

урокахъ

 

св.

 

исторіп

 

весьма

 

важ-

но

 

обращать

 

особенное

 

вниманіѳ

 

и

 

иа

 

свнтыхъ

 

жѳпъ

 

библейские

и

 

на

 

черты

 

семейственности

 

въ

 

жизни

 

святыхъ;

 

необходимо

 

также

познакомить

 

ихъ

 

съ

 

жизнью

 

замѣчатѳльныхъ

 

св.женъ

 

пзъ

 

псто-

ріи

 

христіанскоіі

 

П ѲР КВ1І >

 

въ

 

чѳмъ

 

могла

 

бы

 

помочь

 

законоучи-

телю

 

учительница,

 

посрѳдствомъ

 

чтѳнія

 

съ

 

дѣтьмн

 

нѣкоторыхъ

изъ

 

житій

 

св.

 

жѳнъ.

 

Въ

 

школахъ

 

среди

 

сѳктантскато

 

пасѳленія,

имѣющпхъ

 

миссіонѳрскоѳ

 

зпачѳніѳ.

 

нреиодаваніо

 

закона

 

Божія

должно

 

быть

 

возлагаемо

 

на

 

лицъ

 

съ

 

срѳднимъ

 

образовательными

цѳнзомъ

 

и

 

носить

 

совершенно

 

положительный

 

характѳръ

 

и

 

своею

положительною

 

стороной

 

достигать

 

іюлѳмііческнхъ

 

цѣлѳй —чрѳзъ

обстоятельное

 

и

 

полное

 

раскрытіѳ

 

вѣроучитѳльныхъ

 

я

 

псториче-

скихъ

 

истинъ,

 

относительно

 

иоторыхъ

 

ногрвшаютъ

 

мѣстныѳ

 

пред-

ставители

   

пнославія.

                                

(Оовр.

 

Лѣтои.)
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4.

овѣявлшія.
Открыта

 

подписка

  

на

 

1899

   

годъ

на

    

духонно-аиадѳмическів

   

журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

въстникъ"
и

«хриетіАнсков

 

чганів'
съ

 

приложеніѳмъ

ПОЛНАГО

 

С0БРАН1Я

 

ТВ0РЕН1Й

 

СВ.

 

10АННА

 

ЗЛАТОУСТА.
Въ

 

Цѳрковномъ

 

Вѣстникѣ

 

печатаются:

1)

  

Порѳдовыя

 

статьи.

2)

  

Статьи

   

церновно-обществѳннаго

 

характера.

3)

   

Мнѣнія

 

и

 

отзывы.

4)

   

«Въ

 

области

 

цѳрковно-приходской

 

практики»—

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

редакція

даетъ

 

разрѣшеніѳ

 

недоумѣнныхъ

 

вонросовъ

 

изъ

 

пастырской

    

практики;

5)

  

Корреспонденции— изъ

 

еііархій

 

и

 

изъ-аа

 

границы

 

о

 

выдающихся

 

явленіяхъ
иѣстной

   

жизни;

6)

  

Обозрѣніе

 

книгъ

 

и

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

и

  

свѣтскихъ

 

журналовъ.

7)

   

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

правительства.

8)

   

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границей

 

на

пространствѣ

 

всего

 

зимнего

 

шара.

9)

  

Разный

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Въ

 

<Христіансное

 

чтеніе>

 

входятъ

 

самостоятельный

 

и

 

переводкыя

 

статьи

богословскаго,

 

исторнчоскаіго

 

и

 

назидатѳльпаго

 

содержания,

 

въ

 

аоторыхъ

 

съ

 

серьѳз.

иостыо

 

научиий

 

постановки

 

дѣла

 

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

ішожепія.

 

а

 

также

іритическія

 

замѣчанін

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

иностранной

 

бого-

словской

 

литературы.

Цѣпа

 

на

 

журлалъ,

 

вынисываемый

 

отдѣльпо,

 

остается

 

прежняя,

 

т.

 

е<

 

5

 

руб.
въ

 

годъ,

 

и

 

только

 

тѣ

 

подписчики,

 

которые

 

вынисываютъ

 

его

 

совмѣстно

 

съ

 

«Цѳрков-

ііимъ

 

Ііѣстникомъ»,

 

за

 

дополнительный

 

шесть

 

к

 

а

 

и

 

ж

 

е

 

к

 

ъ

 

цринлачиваютъ

0

 

Д

 

и

 

и

 

ъ

 

рубль,

 

т.

 

е.

 

виѣсто

 

двухъ

 

рублей

 

платятъ

 

три

 

рубля.
Редакція

 

приняла

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тоиу,

 

чтобы

 

интересом,

 

и

 

ра8иообразіеыъ

 

статей

 

съ

изОиткоиъ

 

нокрывался

 

этотъ

 

неизбѣжныіі,

 

хотя

  

и

 

незначительный

 

расходъ.

Кроаѣ

 

того

 

съ

 

1895

 

г,

 

редакція

 

приступила

 

къ

 

изданію

 

«полнаго

 

собранія
таорѳній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста»

 

въ

 

русскомъ

 

нереводѣ

 

на

 

весьма

■іьготныхъ

 

для

 

своихъ

 

иодпвсчиковъ

 

условіяхъ.

 

Именно,

 

поднисчмки

 

на

 

оба

 

журнала

подучаютъ

 

ежегодио

 

большой

 

томъ

 

этнхъ

 

творопій

 

въ

 

двухъ

 

киигохъ

 

(около

 

1,000
Ираннцъ

    
убористаго,

   
но

 
четкого

 
шрифта]

 
вмѣсто

 
номинальной

 
цѣны

 
въ

 
три

 
рубля
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за

 

одинъ

 

рубль,

  

и

 

подписчики

 

на

 

одипъ

 

курпалъ— за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

считая

 

въ

    

тот

и

   

пересылку.

Въ

 

1899

 

г.

 

будотъ

 

издапъ

 

пятый

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

кпигахъ.

 

Въ

 

пего

 

войдутъ

бесѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

псалмы.

Новые

 

подписчики,

 

жѳлающіѳ

 

получить

 

и

 

первые

 

четыре

 

тома,

 

благоволят!

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

томъ

 

въ

 

изящномъ

 

аиглійскоыъ

пѳреплетѣ — по

 

два

 

рубля

 

50

 

в.

 

за

 

тоиъ

 

съ

 

пересылкой.

У

 

с

 

л

 

о

 

в

 

і

 

я

   

подписки.

Годовал

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

а)

   

за'оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

прнложепіемъ

 

творѳній

 

Св.

 

Іоанна

Златоуста — 9

 

(девять)

 

рублей,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ —9

 

руб.

 

50

 

коп.

б)

   

отдѣльно— за

 

«Церковный

 

Вѣстпивъ»

 

5

 

(пять]

 

руб.

 

съ

 

пряложеніемъ

«твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста»— 6

 

руб.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

пѳреплетѣ

 

7

 

руб.;

за

 

сХристіанскоѳ

 

Чтеніо»

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложеиіемъ

 

твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Злато-

уста— t!

 

руб.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

персплетѣ

 

7

 

руб.

Редакторъ

 

проф.

 

А.

   

Лопухинъ.

Открыта

  

подписка

 

на

 

1899

 

годъ

на

 

ежѳнѳдѣльный

   

и

 

иллюстрированный

 

семейный

 

журналъ

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ".
Учѳбнымъ

 

Коматѳтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

   

журналъ

   

допущѳнъ

   

вь

библіотеки

 

духовно-учебныхъ

   

заведеній.

Адросъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая,

   

д.

 

Николаевской

церкви .

Программа

  

журнала:

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

иіъ

 

исторіи

 

библей-
ской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

е«

настоящемъ.

 

Живпоописанія

 

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

восномшіанія

 

о

 

или

н

 

отдѣльные

 

случаи

 

язъ

 

нхъ

 

жизни.

 

3)

 

Христіанскоебогослуженіе. —

 

Исторія

 

его

 

в

его

 

значеніе.

 

4)

 

Христіанское

 

иснусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніс.

 

»•

Церковная

 

географія.

 

Нутешествія,

 

оиисанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русских»

святынь.

 
6)

 
Евангельская

 
проповѣдь .

 
Подвиги

 
проповѣдпчковъ

 
евангелія

 
на

 
окран-
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нахъ

 

русской

 

зеяли

 

и

 

за

 

прсдѣламп

 

оной.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроучепіе

 

и

правоучопіо.

 

Благодатный

 

явленія

 

вѣры.

 

Духовно-нравоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣиій

Н8ъ

 

паукъ

 

естественны хъ.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

худояіественнихъ

 

upo-

азводеиій

 

спѣтской

 

литературы,

 

il)

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

 

Газсвазы,

 

дневники,

шіиски,

 

воспомппішія

 

изъ

 

церковио-бытовой

 

и

   

религіозио-иравствеиноіі

 

жизни.

„Воскресный

 

день"

  

даетъ

 

за

 

4

 

р,

 

въ

 

годъ

 

съ

 

нерес.

   

и

 

дост.:

СО

 

ftjO

 

МО

 

\И

 

У

 

OU

 

А

 

ПА

 

иллюстрированного

 

въ

 

объомѣ

 

1

 

»/,

 

печатныхъ
UL

    

tlSllS

    

/î\Jr

 

Г

 

Пп/ІМ

    

листоиъ

 

большого

 

формата

 

каждый.

52

 

№№

 

ГАЗЕТЫ

 

Современная

 

УЬтопись"

    

"^^К'"
1)

 

Статьи

 

по

 

цорковно-ибщоствепнымъ

 

вепросамъ.

 

2)

 

Обзоръ

 

событій

 

церковно-

оОшественпой_л!изнн

 

кокъ

 

въ

 

Госсіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

3)

 

Расиоряжепія

 

епархіаль-

шѵь

 

начальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

5)

 

Разный

 

извѣстія.

52

 

M

    

.ВОСКРЕСНЫХ!)

 

ІСТКОВѴ

 

і

 

i^fflîB
расходится

 

до

 

двухъ

 

милліоновъ

 

экземпляровъ.

Кромѣ

 

того,

 

в'ь

 

тсченш

 

года

 

подписчики

 

получатъ

12

 

КН.

  

ЖКРЕШГО

 

СОБЕСЕДНИКА '

 

І^І'"ЖЖ
внпусковъ

 

будутъ

 

входить

 

слова,

 

поученія

 

па

 

воскресные

 

и

 

нраздничные

 

дин,

статьи

 

для

 

впѣбогослужебиыхъ

 

собесѣдованій.

 

Поученія

 

будутъ

 

печататься

 

за

иѣсяцъ

 

до

 

ихъ

 

нроизиосѳпія

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

круннымъ

 

шрифтомъ.

ППЛПИГНЯЯ

   

Ііѣня

 

ua

 

«ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ»

 

со

                             

НА

 

•/,

 

ГОДА
мидпиышн

  

цьнсі

 

всѣма

 

приложешяин-

 

съ

 

га-

       

л

зотой

 

«Современная

 

Лѣтопись> ,

    

съ

   

«Воскресными

      

/|

    

_

       

О

    

_

      

СП

   

„

Листками»

   

и

    

книгами

    

«Воскресный

     

„_

   

глп-.

       

ТС

   

•'

             

"'
Собесѣдникъ» ,

 

съ

 

пересылв,

 

н

 

доставк.

   

й

   

|и ^ ь

Благочинные,

 

выннсываюіціѳ

 

журналъ

 

вѳ

 

менѣе

 

10

 

экземпляр.,

иолучаютъ

 

еще

  

1

  

экземиляръ

 

без

 

платно.

Подписка

   

принимается

   

въ

   

Москвѣ,

   

въ

  

редащіи:
Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатоль

 

свлщенникъ

 

С.

 

Уваровъ.

Воскресные

 

листни

|

 

I

 

руб.

 

за

 

115

 

лист.

 

|

     

СЪ

     

РИСУНКАМИ

     

%

 

I

 

РУб-

 

за

 

115

 

ли"с7Г |

Рекомендуются

 

для

 

собесѣдованія

 

съ

 

еародомъ.

Адрес

 

ъ:

    

Москва,

 

Мясницкая,

 

долъ

 

Николаевской

 

церкви,

священнику

 
С.

    
Уварову.



—
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—

я Воскресные

 

ЛИСТКИ"

 

имѣютъ

 

цѣлыо

 

дать

 

полезное

 

и

 

духов-

но-назидательное

 

чтѳніе.

 

Они

 

содержать

 

въ

 

сѳбѣ:

 

толкованіѳ

евангѳлія

 

отъ

 

Луки;

 

разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи;

 

исторію

христіанскихъ

 

праздниковъ;

 

описаніе

 

наиболѣѳ

 

чтимыхъ

 

право-

славною

 

Церковью

 

святыхъ

 

иконъ,

 

а

 

также

 

жизиеонисаніе

 

угод-

никовъ

 

Божіихъ

 

съ

 

нравственными

 

уроками

 

по

 

отпошѳнію

 

къ

современной

 

жиз.лі

 

хрпстіапъ.

 

Каждый

 

„Воскресный

 

Листокъ"

снабжень

 

рисупкомъ,

  

соотвѣтствующимъ

 

его

 

содѳржіінію.

Всѣхъ

 

„Воскресныхъ

 

Листковъ"

 

но

 

1898

 

г.

 

вышло

450

 

ЖХ.

 

Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

і

 

коп.,

 

100

 

лнстковь

 

стоять

70

 

кон.,

 

съ

 

пересылкою

 

90

 

к.,

 

книжки

 

(по

 

50

 

листкопъ)

 

40

 

к.,

съ

 

нерссылкою

 

45

 

кон.,

 

всѣхъ

 

кппжекъ

 

вышло

 

9.

 

Вынисываюіціѳ

листки

 

на

 

5

 

руб.

 

за

 

пересылку

 

не

 

плптятъ,

 

если

 

разстояніѳ

не

 

болѣе

 

1000

 

верстъ.

Вратствамъ,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣмъ,

 

выппсывающимъ

 

листки

на

 

25

 

рублей,

 

„

 

Воскресные

 

Листки"

 

уступаются

 

по

60

 

коп.

 

за

 

100

 

листиковъ

 

съ

 

пересылкой.

На

 

одинъ

 

рубль

 

высылается

 

115

 

лист,

 

разнаго

 

содер&анія.

ТАМЪ

 

ЖЕ

 

ПРОДАЮТСЯ:

1)

  

„Воскресный

  

Собесѣдникъ",

 

въ5

 

выпускахъ.

 

1

 

выпускъ

Земная

 

жизнь

 

Спасителя.

  

2

    

выпускъ —Жизнь

    

св.

 

апостоловъ.

3

   

выпускъ — ИсторіяХригтовой

 

Церкви

 

до

 

Константина

 

Воликаго.

4

   

выпускъ —Всѳленскіѳ

 

соборы,

 

б

 

выпускъ— Жизнеонисаніе

 

св.

пустннниковъ.

 

Цѣна

 

каждаго

 

выи.

    

50

 

коп.,

  

съ

 

нѳрес.

 

65

 

к.

2)

 

Полное

 

иллюстрированное

 

описѳніе

 

Жизни,

 

чудесъ

И

 

иконъ

 

Св.

 

Николая

 

чудотворца.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

75

 

к.



—

 

532

 

—

Открыта

 

подписка

   

на

 

1899

   

г.

 

-

 

Издается

 

съ

   

1889г.

Подписной

 

годъ

 

съ

 

1

  

Ноября-

5
ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ
РУБ.

 

на

 

годъ

 

безъ

 

поставки

 

въ

   

Спб.;

 

въ

  

м °сквѣ

 

въ

 

отдѣленіип

     

ѵ

          

лѵиі«.ипи

   

i>D

     

\ju\j.,

   

главН0 5

 

конторы

 

журнала

«Природа

 

п

 

Люди»

 

(д.

 

Нетровскпхъ

 

Торг.

 

л.,

 

у

 

Н.

 

Иечковской)

 

5

 

руб.

 

50

 

к.,

съ

 

доставной

 

въ

 

Спб.

 

и

 

Моснвѣ

 

и

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи

 

ШЕСТЬ

 

руб.
Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

Марта

 

1

 

руб.,

 

къ

 

1

 

Мая
1

 

р.

 

п

 

къ

 

1

 

Іюля

 

остальиыя.

Пробный

 

№

 

высылается

 

за

 

7

 

коп.

 

марку.

52

    

иллюстрированныхъ

 

ЯШ

 

»£*

 

* р»ВТ17к?2Ц

 

23
печати)

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

разнообразное,

 

интересное

 

в

 

полезное

 

чтеніе.
Девизъ

 

журнала

 

«польза

 

и

 

развлеченіе.»

 

Редакція

 

тщательно

 

избѣгаетъ

 

всего,

 

что

отзываетъ

 

сухостью,

 

всего,

 

что

 

можетъ

 

наводить

 

скуку

 

иа

 

читателя.

12
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ

 

ВЫІІУСКОВЪ
(болѣе

 

оОО

 

рнсуиковъ)

                  

.!

„ЗЕМЛЯ

 

И

 

ЕЯ

  

НАРОДЫ"

   

Состав ГчТельваДлм а . Т0МА
[пЖивописная

 

Европа"

  

„Живописная

 

Африка",

 

„Живо-
писная

 

квстралія

 

съ

 

Океаніей"

 

и

 

„

 

По

 

лярния

 

страны").

И

 

кромѣ

 

того,

 

НОВОЕ

 

безплатноѳ

 

прпложеніѳ

12wS

  

ГУСТАВА

   

ЭМАРА
объѳмомъ

   

болѣо

 

3000

 

стран,

 

большого

 

форм,

 

убористой

 

печати.

Имя

 

Г

 

у

 

с

 

т

 

а

 

и

 

а

 

Э

 

м

 

а

 

р

 

а,

 

какъ

 

писателя,

 

достаточно

иивѣстио,

 

думаѳмъ,

 

читающей

 

нубликѣ,

 

чтобъ

 

судить

 

о

 

досгоин-

ства.хъ

 

его

 

произведен!».

 

Замѣтимъ

 

только,

 

что

 

произведѳнія

 

итого

выдающегося

 

романиста

 

выгодно

 

отличаются

 

отъ

 

нроизвидѳній

другпхъ

 

подобныхъ

 

же

 

писателей,

 

своею

 

оргинальнопъю

 

и

правдивостью.

 

Эмаръ

 

писалъ

 

свои

 

романы

 

подъ

 

живымъ

 

юіѳчат-

лѣніемъ

 

своей

 

богатой

 

приключеніями

 

скитальческой

 

жизни.

Цѣлыхъ

 

12

 

лѣтъ

 

онъ

 

нровелъ

 

среди

 

дикарѳй-индѣйцѳвъ,

 

раз-

деляя
 

всѣ
 

ихъ
 

онаспости,
  

не
 

разъ
 

стоя
 

даже
 

у
 

столба
 

пытокъ.



—
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—

и

 

по

 

справедливости

 

заслужпль

 

названіе

 

знатока

 

пустыни

 

п

таинственных!,

 

лѣсовъ,

 

такъ

 

прекрасно

 

оиисанпыхъ

 

пмъ

 

въ

своихъ

 

нроизвѳденіяхъ.

 

Вотъ

 

почему

 

пронзведенія

 

его

 

читаются

всѣми

 

съ

 

захватывающимъ

 

пнтересомъ.

 

Ііромѣ

 

того,

 

нужно

 

еще

добавить,

 

что

 

Эмаръ —писатель

 

новый

 

(род.

 

въ

 

1818

 

и

 

умерь

въ

 

1883

 

г.),

 

и

 

потому

 

герои

 

его

 

являются

 

близкими

 

намъ,

 

какь

представители

 

почти

 

нанкто

 

времени. — Въ

 

1

 

2

 

іізбранныхъ

 

томовь

сочииенііі

  

Густава

 

Эмара

 

войдугъ

 

выдают, 1

 

о

 

с

 

я

 

его

 

романы:

1.

   

Твердая

   

рука.

2.

   

Поклонники

 

ЗМІІИ.

3.

   

Мась

 

Горка.
і.

  

Розасъ.

0.

 

Текучая

 

вода.

G.

  

Черная

 

птица.

Журнал ъ

 

„Природа

 

и

 

Люди",

 

вступая

 

въ

 

десятый

 

годъ

изданія,

 

будеть

 

по

 

прежнему

 

неуклонно

 

идти

 

къ

 

своей

 

цѣли

— быть

 

обшедостуннымъ

 

журналомъ

 

для

 

семейнаго

 

чтенія,

равно

 

интересны мъ

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго.

 

Постоянно

 

воз-

ростающее

 

число

 

ноднисчііковъ

 

\казываетъ

 

на

 

потребность

 

такого

журнала

 

въ

 

нашем ъ

 

Обшѳствѣ

 

и

 

на

 

успѣхъ

  

его.

Издатель

 

//.

  

Сонкинъ.

               

Рѳдакторь

 

Ф.

 

Груздссг.

Подписка

 

принимается

   

въ

   

Главной

    

конторѣ:

    

О.-Пѳтербургъ,

Стремянная,

 

собственный

 

домь.

 

№

  

12,

Содержаніѳ

 

№21.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный:

 

-1.

 

Указъ

 

Св.

 

Правительствующего

Оинода. —2.

 

Расноряжѳпія

 

Еііархіальнаго

 

Начальства. — 3.

 

Вакантный

 

мііста.— 4.
Объявленіе— Отдѣлъ

 

неоффиціальный:

 

—

 

1.

 

О

 

колоколахъ

 

и

 

звонѣ.— 2.

 

Преосвящен-

ный

 

Александра. — 3.

   

Извѣстія

 

и

 

ваиѣтки. — 4-Объявдепія.

Редакторъ

 

Ai.

 

Касаткипъ-

Пѳч.разрѣш.

 

Цензорь,

 

Ректоръ

 

Краен.

 

Дух.

  

Сем.,

крот.

  

H.

 

Асташевскій-
Красноярск.

 

~

                                                           

^Тип^ра^^ГдГЖилтіа^

7.

   

Искатель

 

слѣдовь.

8.

   

Персть

 

Божій.
'.).

  

Кардѳпіо.

10.

  

Мексикаіккія

 

ночи.

1

 

I .

  

Ранчо

 

у

 

моста

 

ліанъ,
12.

  

Новая

 

Вразилія.


