
ГОДЪ

 

ТРИДЦАТЬ

 

ВОСЬМОЙ. 15-го

 

МАЯ

 

1902

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

IlfHIIIMMI

№

 

10-Я.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редаісціи
„Бпарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Семи-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимают-

ся

 

въ

 

'ред.

 

„Бпарх.

 

Вѣд."

 

съ

 

платою

по

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства
и

Епархіальныя

 

Извѣстія.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

тѣста:

A.

   

Священническія:

1)

 

Отъ

 

24

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

г.

Саратова

 

Саратовскому

 

Уѣздному

 

наблюдателю

 

церковныхъ

школъ—священнику

 

Владпміру

 

Космолинскому.

2)

  

Отъ

 

30

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

въ

 

с.

 

Гуселкѣ,

 

Камышпнска-

го

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Семи-

наріи

 

Николаю

  

Селезневу.

3)

  

Отъ

 

1

 

мая

 

1902

 

г.

 

въ

 

с.

 

Верхней

 

Добрипкѣ,

 

Камы-

шинскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Средне

 

Погромнаго,

 

Царев.

скаго

 

уѣзда,

 

Астраханской

 

епархіи,

  

Николаю

 

Попову.

B.

   

Псаломщическія\

1)

 

Отъ

 

25

 

апрѣля

 

1902

 

г.

 

въ

 

с.

 

Воронцовкѣ,

 

Сердоб-

скаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

с.

 

Кожина,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

Ѳеодору

 
Норкину.
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2)

  

Отъ

 

25

 

апрѣля

 

1902

 

г.

 

въ

 

с.

 

Кожинѣ,

 

Нетровскаго

уѣзда,

 

запасному

 

старшему

 

писарю

  

Ивану

 

Столыпину.

3)

  

Отъ

 

25

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

псаломщики

 

селъ:

 

Верх-

няго

 

Аблязова,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Голубевъ

 

и

 

Сви-

нухи,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Шибаевъ

 

перемѣщены

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

4)

  

Отъ

 

25

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

въ

 

с.

 

Гуселкѣ,

 

Камышин-

скаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

ел.

 

Слюсаревой,

 

того-же

 

уѣзда,

Ѳеодору

 

Сусанину.

5)

  

отъ

 

25

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

въ

 

г.

 

Балашовѣ,

 

при

 

Со-

борной

 

церкви,

 

сыну

 

діакона

 

Александру

 

Скафтымову.

6).Оть

 

25

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

въ

 

г.

 

Балашовѣ

 

при

 

Иль-

инской

 

церкви

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Козловки,

 

Балашовска-

го

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Безрукову.

7)

  

Отъ

 

25

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

въ

 

с.

 

Козловкѣ,

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

с.

 

Кадомцева,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

Евгенію

 

Машкову.

8)

  

Отъ

 

29

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

въ

 

ел.

 

Рудни,

 

Камышин-

скаго

 

уѣзда,

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

учитель

 

школы

грамоты

 

Германъ

 

Пановъ.

9)

  

Отъ

 

1

 

мая

 

1902

 

года

 

въ

 

с.

 

Новогривкахъ,

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Семеновки,

 

Царицынскаго

уѣзда,

 

Константину

 

Кипарисову.

10)

  

Отъ

 

1

 

мая

 

1902

 

года

 

въ

 

с.

 

Семеновкѣ,

 

Царицын-

скаго

 

уѣзда,

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

окончившій

 

курсъ

Саратовскаго

 

Духовнаго

  

Училища

 

Александръ

 

Любимовъ.

Уволенъ

 

за

 

штаты

Священникъ

 

Краишевскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

Ат-

карскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Орловъ

  

съ

 

1

 

мая

 

1902

 

года.

Отъ

 

22

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

діаконъ

 

с.

 

Камаевки,

 

Петров-

скаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Бѣляевъ

 

принять

 

па

 

службу

 

въ

 

Уфим-

скую

 

епархію.
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Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

стертію:

1)

  

Заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Сокура,

 

Саратовскаго

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Назаровъ

 

съ

 

10

 

февраля

 

1902

 

года.

2)

  

Заштатный

 

діаконъ

 

-

 

псаломщикъ

 

села

 

Барановки,

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Любомировъ,

 

съ

 

8

 

марта

 

1902

года.

3)

  

Заштатный

 

священникъ

 

с.

 

Лоха,

 

Саратовскаго

 

уѣз-

да,

 

Евѳимій

 

Рождественскій,

 

съ

 

20

 

марта

 

1902

 

года.

4)

  

Священникъ

 

с.

 

Мордовской

 

Карагужи,

 

Хвалынскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Соколовъ,

 

съ

 

28

 

марта

 

1902

 

года.

5)

  

Діаконъ-псаломщокъ

 

г.

 

Балашова

 

Соборной

 

церкви

Алексѣй

 

Скафтымовъ,

 

съ

 

8

 

апрѣля

 

1902

 

года.

6)

  

Псаломщикъ

 

с.

 

Новогривокъ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

Ввгеній

 

Тенишевъ,

 

съ

 

12

 

апрѣля

 

1902

 

года.

7)

  

Священникъ

 

с.

 

Туртовки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Али-

пій

 

Смирновъ,

 

съ

 

18

 

апрѣля

 

1902

 

года.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

  

утверэкденъ

 

въ

 

должности

помощника

 

Благочинного:

Отъ

 

29

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

священникъ

 

с.

 

Никольскаго
Труева,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Славпнъ

 

по

 

1-му

 

округу

Кузнецкаго

 

уѣзда.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1-го

 

апрѣля

 

1902

года

 

№

 

1180,

 

священникъ

 

села

 

Траханіотова

 

Сергій

 

Троиц-

кій

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

Траханіотов-

скаго

 

и

 

ПІелемышесскаго

 

земско-общественныхъ

 

училищъ,

Кузнецкаго

 

уѣзда.

Таковой-же

 

резокюціей

 

отъ

 

1-го

 

апрѣля

 

за

 

№

 

1179—

священникъ

 

села

 

Голяевки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Крыловъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

земско-

общественныхъ

 

школъ

 

села

 

Голяевки

 

и' деревни

  

Сергіевки.
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Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

2

 

апрѣля

 

1902

 

г.

за

 

№

 

1200—діаконъ

 

слободы

 

Рудни

 

Іоаннъ

 

Никитинъ

 

до-

пущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

Тер-

синскомъ

 

земскомъ

 

училищѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

8

 

сего

 

апрѣля,.

утверждены:

1)

  

Земскій

 

начальникъ

 

4

 

участка,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

В.

 

Б.

 

Похвисневъ—попечителемъ

 

церкви-шлолы

 

въ

 

сельцѣ

Юрасовкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда.

2)

  

Дворянинъ

 

А.

 

А.

 

Степановъ—попечителемъ

 

церкви-

школы

 

въ

 

сельцѣ

 

Песчанкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда.

3)

  

Дворянинъ

 

Н.

 

А.

 

Журавлевъ—попечителемъ

 

Троиц-

кой

 

г.

 

Кузнецка

 

церковно-приходской

 

школы.

4)

  

Крестьянинъ

 

С.

 

Н.

 

Мирошниковъ

 

—•

 

попечителемъ

школы

 

грамоты

 

хут.

 

Романовки,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

и

5)

  

Жена

 

фабриканта

 

М.

 

Д.

 

Дворецкова—попечительни-

цей

 

церковно-приходской

 

школы

 

при

 

Князе

 

-

 

Владимірской

г.

 

Саратова

 

церкви.

Резолюциями

 

Его

   

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

  

долокно-

стяхъ

 

церковныхъ

 

старостъ:

По

 

Кузнецкому

 

уѣзду.

 

къ

 

Христорождественской

 

церкви

с.

 

Нижняго

 

Аблязова

 

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Ивановъ

 

Жега-

ловъ

 

на

 

6-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Вольскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

с.

 

Шировки

крестьянинъ

 

Левъ

 

Макаровъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

 

къ

 

Іоанно-

Богословской

 

церкви

 

с.

 

Старой

 

Жуковки

 

крестьянинъ

 

Ти-

мофей

 

Мельниковъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Петровскому

 

уѣзду.

 

къ

 

Дмитріевской

 

церкви

 

с.

 

Сав-

кина

  

крестьянинъ

 

Петръ

 

Орловъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Сердобскому- угьзду:

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Беко-

ва

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Морозовъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.
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По

 

г.

 

Кузнецку:

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

мѣщанинъ

 

Ефимъ

Смирновъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Камышинскому

 

уѣзду.

 

къ

 

Христорождественской

церкви

 

села

 

Даниловки

 

крестьянинъ

 

Пименъ

 

Ивановъ

 

Ве-

рещагинъ,

 

на

 

6-е

 

трехлѣтіе.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіалънаго

 

Начальства:

Прихожанамъ

 

села

 

Голицына,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

за

передачу

 

дома

 

съ

 

постройками

 

въ

 

собственность

 

церкви.

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

апрѣля

 

сего

года,

 

преподано

 

Архипастырское

 

благо

 

ел

 

овеніе

 

обществу

крестьянъ

 

с.

 

Андреевки,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

за

 

израсходо-

ваніе

 

1090

 

рублей

 

изъ

 

общеетвенныхъ

 

средствъ

 

на

 

построй-

ку

 

школьнаго

 

зданія

 

для

 

церковной

 

школы,

 

а

 

священнику

о.

 

Виноградову—за

 

понесенные

 

труды

 

и

 

хлопоты

 

по

 

пост-

ройки

 

означеннаго

 

зданія,

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Іоанна,

 

отъ

 

28

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

283,

 

послѣдовавшей

на

 

протоколе

 

Консисторіи,

 

награждены

 

і)

 

скуфъею:

 

Петро-ІІав-

ловской

 

церкви

 

Аткарской

 

пригородней

 

слободы

 

священникъ

Порфирій

 

Протасовъ;

 

наблюдатель

 

за

 

церковно-приходскими

школами

 

Аткарскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Николай

 

Беллон-

скій;

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Георгіевки,

 

того-же

 

уѣзда,

священникъ

 

Александръ

 

Соловьевъ;

 

Казанской

 

церкви,

 

Ху-

тора

 

Торяного,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Константинъ

Хитровъ;

 

Космо-Даміанской

 

церкви

 

села

 

Пинеровки,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Покровскій;

 

Михаило-

Архангельской

 

церкви

 

села

 

Иановки

 

2-й,

 

того-же

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Викторинъ

 

Соколовъ;

 

церкви

 

Владимірской

 

иконы

Божей

 

Матери,

 

что

 

при

 

Вольскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

свя-

щенникъ

 

Петръ

 

Леонидовъ;

 

Казанской

 

церкви,

 

села

 

Вязов-

ки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Орловъ;

 

Ни-
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колаевской

 

Кладбищенской

 

города

 

Камышина

 

церкви

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Розановъ;

 

Іоанно

 

-

 

Богосковской

 

церкви

слободы

 

Ильменя,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Васи-

лии

 

Михайловскій;

 

Спасо-Преображенской

 

церкви

 

села

 

Пен-

дѣлки,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Дмитрій

 

Подольскій;

Успенской

 

церкви

 

села

 

Камышлейки,

 

'

 

того-же

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Григорій

 

Благославовъ;

 

Хрнсторождественской

церкви

 

села

 

Новой

 

Ексарки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

Александръ

 

Сошественскій;

 

Космо-Даміанской

 

церкви

 

села

Стараго

 

Мачима,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Кол-

пиковъ;

 

Петро-Павловской-Соборной

 

городаП

 

етровска

 

церкви

священникъ

 

Николай

 

Голубевъ;

 

Покровской

 

церкви

 

села

Пестровки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Днмитрій

 

Пок-

ровскій;

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Волхонщины-

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Сошественскій;

 

Пок-

ровской

 

церкви

 

села

 

Шлепина

 

Умета,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Сергій

 

Дмитревскій;

 

Михаило

 

-

 

Архангельской

 

церкви

села

 

Малой

 

Сердобы,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Григорій

Благовидовъ;

 

Владимірской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

церкви

города

 

Саратова

 

священникъ

 

Николай

 

Тиховъ;

 

Іоанно-Пред-

теченской

 

церкви

 

г.

 

Саратова,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Дроз-

довъ;

 

Рояедество-Богородицкой

 

церкви

 

г.

 

Саратова,

 

священ-

никъ

 

Димитрій

 

Силинъ;

 

Духо-Сошественской

 

церкви

 

города

Саратова,

 

священникъ

 

Александръ

 

Прозоровскій;

 

Духо-Со-

шественской

 

церкви

 

села

 

Хмѣлевки,

 

Саратовскаго

 

уѣзда^

священникъ

 

Андрей

 

Озиридовъ;

 

Михаило

 

-

 

Архангельской

церкви

 

села

 

Малиновки,

 

Сердобскаго

 

иѣзда,

 

священникъ

Николай

 

Николаевскій;

 

Сергіевской

 

церкви

 

села

 

Ѳедоровки,

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

 

Діаконовъ;

 

Ус-

пенской

 

Соборной

 

церкви,

 

Посадъ

 

Дубовки,

 

Царицынскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Касмолинскій;

 

Казанской

 

церк-

ви

 

города

 

Царицына

  

священникъ

 

Василій

 

Аркадакскій.

2)

 

Набедренникомъ:

 

—

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Коря-

кина,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

   

священникъ

   

Александръ

  

Соловь-
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евъ;

 

Сергіевской

 

церкви

 

села

 

Дивовки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Михаилъ

 

Травницкій;

 

Михаило-Архангельской

 

Еди-

новѣрческой

 

церкви,

 

села

 

Салтыкова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Люкшинъ;

 

Іоанно

 

-

 

Богословской

 

церкви

цоселка

 

Крнвушъ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алек-

сандръ

 

Покровскій;

 

Крестовоздвгокенской

 

церкви

 

села

 

Боль-

шой

 

Грязнухи,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Леонидъ

 

Ле-

вицкій;

 

Александре

 

-

 

Невской

 

церкви

 

села

 

Кадомцева,

 

Воль-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

 

Покровскій;

 

Казанской

церкви

 

села

 

Медяникова,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алек-

сій

 

Селезневъ;

 

Нерукотворепно-Спасской

 

церкви,

 

села

 

Бак-

лушъ,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Малининъ;

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Алая,

 

того-же

 

уѣзда.

священникъ

 

Алексій

 

Соколовъ;

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

ПІн-

ровки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Сѣверскій;

 

Петро-

павловской

 

церкви

 

города

 

Камышина,

 

при

 

Тюремномъ

 

зам-

кѣ,

 

священникъ

 

Николай

 

Кузнецовъ;

 

Свято-Троицкой

 

церк-

ви

 

села

 

Золотого,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Ни-

колай

 

Соколовъ;

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ершовки,

 

того-

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Широкинскій,

 

Николаевской

церкви

 

сала

 

Кондоля,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

Орловъ;

 

Ахтырскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

что

 

при

 

слободѣ

Гусевкѣ,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Соловьевъ;

Михаило-Архангельской

 

церкви,

 

села

 

Николаевки,

 

того-же

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Милославовъ;

 

Покровской

церкви

 

села

 

Стараго

 

Кряжима,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Владиміръ

 

Лебедевъ;

 

Димитріевской

 

церкви

 

села

 

Уль-

яновки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Уваровъ;

 

Про-

роко-Осіевской

 

церкви

 

села

 

Чиндясъ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Димитрій

 

Разсвѣтовъ;

 

Михаило-Архангельской

церкви

 

села

 

Пылкова,

 

того-яге

 

уѣзда,

 

свяпіенникъ

 

Вален-

тинъ

 

Серебряковъ;

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Старой

 

Всеволод-

чины,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Евгеній

 

Васильевъ;

Антоніевской

 

церкви

 

села

 

Чардыма,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священ-
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никъ

 

Василій

 

Рѣшовъ;

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Юматовки,

того-же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Лебедевскій;

 

Сердобской

зарѣчной

 

Казанской

 

церкви,

 

священникъ

 

Николай

 

Прерб-

раженскій;

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Барановки,

 

Хвалынскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Смирновъ;

 

Христорождествен-

ской

 

церкви

 

села

 

Старой

 

Яблонки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Николай

 

Казанскій;

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Шиковки,

того-ясе

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алексій

 

Діаконовъ;

 

Александре"

Свирской

 

церкви

 

села

 

Покурлей,

 

того-же

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Иларіонъ

 

Дегтяревъ;

 

Скорбященской

 

церкви

 

села

 

Го-

родищъ,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Константинъ

Хитровъ.

Согласно

 

опредѣленію

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

1

 

апрѣля

 

сего

 

года,

 

утвержденному

Его

 

Преосвященствомъ

 

8

 

апрѣля,

 

выдано

 

пособіе

 

изъ

 

%

 

съ

капитала

 

профессора

 

Захарьина

 

священникамъ

 

по

 

56

 

руб.,

діаконамъ

 

по

 

38

 

руб.

 

и

 

псаломщикамъ

 

по

 

10

 

руб.,

 

кои

 

про-

явили

 

въ

 

1901

 

году

 

особенно

 

усердную

 

и

 

полезную

 

дѣя-

тельность

 

въ

 

церковномъ

 

служеніи,

 

пастырскомъ

 

назиданіи

и

 

начальномъ

 

учительствѣ

 

въ

 

Саратовской

 

епархіи:

 

Аткар-

скаго

 

уѣзда—священнику

 

с.

 

Широкаго

 

Карамыша

 

Василію

Виноградову,

 

псаломщику

 

Іоанну

 

Докторову,

 

священнику

с.

 

Новѣжкина

 

Павлу

 

Ремезову,

 

псаломщику

 

Василію

 

Миро-

нову,

 

священнику

 

с.

 

Малаго

 

Карамыша

 

Геннадію

 

Поспѣло-

ву,

 

священнику

 

с.

 

Юнгеровки

 

Іоапну

 

Смирнову,

 

псаломши-

ку

 

Николаю

 

Соколову;

 

Вольскаго

 

уѣзда—священнику

 

с.

 

Ко-

домцева

 

Николаю

 

Покровскому,

 

с.

 

Шиханъ

 

Алексію

 

Луни-

ну,

 

с.

 

Бѣлаго

 

Ключа

 

Вячеславу

 

Кортневу,

 

псаломщику

Александру

 

Протассову,

 

священнику

 

с.

 

Алая

 

Алексію

 

Соко-

лову,

 

псаломщику

 

Косьмѣ

 

Шалкинскому,

 

псаломщику

 

с.

Царевщины

 

Іоанну

 

Целебровскому,

 

Евгенію

 

Днѣпровскому

и

 

с.

 

Старой

 

Жуковки

 

Константину

 

Орлову;

 

Камышинскаго

уѣзда—священнику

 

с.

 

Мѣловаго

  

Димитрію

 

Назарову,

  

и.

 

д.
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псаломщика

 

Георгію

 

Родину,

 

священнику

 

с.

 

Ахмата

 

Сергію

Траецкому,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Димитрію

 

Токареву,

 

священ-

нику

 

с.

 

Мордовъ

 

Алимпу

 

Діаконову,

 

псаломщиму

 

Іакову

Лебедеву

 

и

 

Алексію

 

Бѣляеву,

 

священнику

 

с.

 

Чихонастовки

Димитрію

 

Беневскому,

 

Гусевскаго

 

Ахтырскаго

 

я^енскаго

 

мо-

настыря

 

священнику

 

Михаилу

 

Соловьеву,

 

заштатному

 

свя-

щеннику

 

с.

 

Сѣрина

 

Михаилу

 

Кипарисову,

 

священнику

 

с.

Моисеева

 

Іоанну

 

Смѣловскому;

 

Кузнецкаго

 

уѣзда—священ-

нику

 

с.

 

Верхозима

 

Владиміру

 

Покровскому,

 

псаломщику

 

Ва-

лентину

 

Соколову,

 

священнику

 

с.

 

Ключей

 

Михаилу

 

Мра-

морнову,

 

священнику

 

с.

 

Кунчерова

 

Іоанну

 

Скаепгерову

священнику

 

с.

 

Евлашева

 

Евгенію

 

Архангельскому

 

и

 

пса-

ломщику

 

Александру

 

Болтинскому;

 

Балашовскаго

 

уѣзда—

с.

 

Аркадака

 

священнику

 

Димитрію

 

Архангельскому;

 

Петров-

скаго

 

уЬзда—священнику

 

с.

 

Вязьмана

 

Дпмитрію

 

Лопухину,

псаломщику

 

с.

 

Зеленей

 

Леониду

 

Копьеву,

 

священнику

 

с.

Абалихи

 

Сергію

 

Юнгерову,

 

с.

 

ПІняева

 

священнику

 

Аѳино-

генову

 

Степанову,

 

с.

 

Русской

 

Норки

 

священнику

 

Петру

Руссову,

 

с.

 

Мордов

 

ой

 

Норки

 

священнику

 

Іоанну

 

Залетову,

діакону

 

с.

 

Камаевки

 

Павлу

 

Бѣляеву,

 

священнику

 

с.

 

Волхон-

щины

 

Михаилу

 

Сошественскому,

 

с.

 

Медвѣдицкаго

 

священ-

нику

 

Іоанну

 

Голубеву,

 

с.

 

Григорьевки

 

священнику

 

Алек-

сію

 

Хитрову;

 

Сердобскаго

 

уѣзда—священнику

 

с.

 

Долгору-

кова

 

Павлу

 

Полякову,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Никольскаго

Антонію

 

Кудряшову;

 

Саратовскаго

 

уѣзда

 

—

 

священнику

 

с.

Рославлевки

 

Васплію

 

Залетову

 

и

 

псаломщику

 

Михаилу

 

Ти-

хомирову,

 

Единовѣрчсской

 

церкви

 

с.

 

Салтыкова

 

священ-

нику

 

Іоанну

 

Люкшину;

 

Хвалынскаго

 

уѣзда—священнику

 

с.

Чувашской

 

Кулатки

 

Петру

 

Покровскому,

 

священнику

 

с.

Шмалака

 

Николаю

 

Кряжимскому,

 

священнику

 

с.

 

Покурлей

Илларіону

 

Дегтяреву,

 

священнику

 

с.

 

Кадышевки

 

Іоанну

Андрееву,

 

священнику

 

с.

 

Голяевки

 

Николаю

 

Ниссову

 

и

священнику

 

с.

 

Озерокъ

 

Тимофею

 

Пиксанову.
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Вакантный

 

мѣста:

А.

 

Священническш:

Въ

 

селѣ

 

Рѣпной

 

Вершинѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

(шко-

ла

 

грамоты,

 

душъ

 

правосл.

 

805,

 

земли

 

43

 

дес,

 

домъ

 

цер-

ковный,

 

жалованья

 

94

 

p.

 

8

 

к.);

 

въ

 

с.

 

Лохѣ,

 

Саратовскаго

уѣзда,

 

(школа

 

грамоты,

 

душъ

 

правосл.

 

2972,

 

раек.

 

2,

 

земли

98

 

дес.,

 

домъ

 

церковный,

 

жалованья

 

141

 

р.

 

12

 

к.);

 

въ

 

гор.

Балашовѣ,

 

при

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

(душъ

 

правол.

 

391,

земли

 

664

 

дес,

 

домъ

 

мон.,

 

жалованья

 

500

 

р.

 

мон.);

 

въ

 

с.

Мордовскомъ

 

Караѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грамоты,

душъ

 

правосл.

 

1649,

 

земли

 

108

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

жалованья

300

 

руб.);

 

въ

 

с.

 

Везводномъ,

 

Нетровскаго

 

уѣада,

 

(душъ

 

пра-

восл.

 

1481,

 

земли '37

 

дес,

 

домъ

 

церковный,

 

жалованья

 

105'

р.

 

84

 

к.);

 

въ

 

с.

 

Красномъ

 

Полѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

(душъ

624,

 

раек.

 

45,

 

жалованья

 

300

 

руб.);

 

въ

 

с.

 

Новой

 

Дмитріевкѣ,

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

одноклассная,

 

душъ

 

правосл.

866,

 

раек.

 

33,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

жалованья

 

300

 

р.)

въ

 

г.

 

Кузнецкѣ,

 

при

 

Николаевской

 

церкви,

 

(школа

 

однокл.'

душъ

 

правосл.

 

2832,

 

раек.

 

158);

 

въ

 

с

 

Марьинѣ,

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грамоты,

 

душъ

 

правосл.

 

1000,

 

раскол.

115,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

жалованья

 

94

 

р.

 

8

 

к.);

 

въ

 

с.

Турзовкѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грамоты,

 

душъ

 

пра-

восл.

 

492,

 

земли

 

36

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

жалованья

 

300

 

р.);

 

въ

с.

 

Мордовской

 

Карагужѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣз.,

 

(школа

 

грамоты,

душъ

 

правосл.

 

939,

 

земли

 

59

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

жалованья

94

 

р.

 

8

 

к.);

 

въ

 

ел.

 

Руднѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

од-

ноклас,

 

душъ

 

правосл.

 

3636,

 

раек.

 

94,

 

земли

 

192

 

дес,

 

жа-

лованья

 

108

 

р.);

 

въ

 

Краишевскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

одноклассная,

 

душъ

 

правосл.

 

233,

домъ

 

монаст.,

 

жалованья

 

500

 

р.

 

мон.).
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В.

 

Псалотщичвскія:

Въ

 

с.

 

Теряевкѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

одноклас-

ная,

 

душъ

 

правосл.

 

605,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

жало-

ванья

 

47

 

р.

 

4

 

к.):

 

въ

 

ел.

 

Сшосаревой,

 

Камышинскаго

 

уѣзца,

(школа

 

одноклассная,

 

душъ

 

правосл.

 

1190,

 

земли

 

49

 

|

 

дес,

домъ

 

общ.,

 

жалованья

 

35

 

р.

 

28

 

к.);

 

въ

 

с.

 

Кодомцевѣ,

 

Воль-

скаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

одноклассная,

 

душъ

 

правосл.

 

613,

 

зем-

ли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

жалованья

 

100

 

рублей.

Пожертвованія.

Крестьянинъ

 

села

 

Ключей,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Никитинъ

 

Поликашинъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Покровскую

 

цер-

ковь

 

села

 

Стараго

 

Кряжима,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

икону

 

Свя-

того

 

Великомученика

 

и

 

цѣлителя

 

Пантелеймона

 

въ

 

золо-

ченой

 

деревянной

 

кіоти,

 

стоимостью

 

въ

 

150

 

руб.

Староста

 

Вознесенской

 

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Камышина

Степанъ

 

Ивановъ

 

Кочневъ

 

поя^ертвовалъ

 

въ

 

означенную

церковь

 

икону

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

„Нопалимая

 

Ку-

пина",

 

въ

 

большой

 

рѣзной

 

золотой

 

кіоти,

 

стоимостью

 

въ

300

 

рублей.

                      

_________

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

Саватовскаго

 

Епаріалыаго

 

училищнаго

 

Совѣта

 

о

 

состоят

 

школъ

 

цец-
ковно-ярходшъ

 

и

 

грамоты

 

въ

 

Саратовской

 

епархіи

 

за

 

1900

 

граж-
дански

 

годъ.

Къ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

общимъ

 

по

 

всей

 

епархіи

 

условіямъ,

препятствовавшимъ

 

росту

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ,

елѣдуетъ

 

отнести,

 

прежде

 

всего,

 

недостатокъ

 

матеріальныхъ

 

срествъ,

бывшихъ

 

въ

 

распоряженіи

 

Оовѣта

 

и

 

его

 

Отдѣленій,

 

это— безъ

преувеличенія

 

можно

 

сказать—главный

 

тормазъ,

 

стоящій

 

на

 

пути

въ

 

дѣлѣ

 

успѣшнаго

 

развитія

 

церковпыхъ

 

школъ

 

Саратовской

 

епархін.
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По

 

уѣздамъ

 

денежиыя

 

поступленія

 

распредѣляются

 

слѣдующимъ

образомъ:

У

 

Ъ

 

3

 

Д

 

Ы. Руб. К.
Число

школъ.

На
 

одну школу
 

въ рубляхъ.
1 24938 13 137 182

2 Балашовскій

    

.... 30821 92 130 237

3 65824 13 103 639

4 Камышинскій

   

.

   

,

   

.

   

. 23045 43 93
\

247

5 Кузнецкій

   

.,".,,'.. 17943 30 59 304

6 Петровскій ..... 32364 65 78 414

7 39381 85 128 307

8 30223 71 109 277

9 Хвалынскій ..... 29907 8 82 364

10 Царицынскій

    

.... 19667 35Ѵ4 38 517
въ

 

сред-

немъ

 

на

школу.

Итого 314117 55Ѵ4 957 348
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Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

на

 

одну

 

церковную

школу

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

поступило

 

въ

 

кассы

 

отдѣленій

 

Совѣта

приблизительно

 

по

 

348

 

р.:

 

сумма,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

скромная,

 

если

не

 

сказать—мизирная,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

эти

 

деньги

 

надо

 

(очень

часто)

 

построить

 

и

 

обустроить

 

школу,

 

пріобрѣсти

 

потребную

 

об-

становку,

 

содержать

 

школу

 

съ

 

прислугой,

 

платить

 

жалованье

учащему

 

и

 

т.

 

п.

Недостаткомъ

 

средствъ

 

содержавія

 

церковныхъ

 

школъ

 

за

отчетный

 

годъ

 

объясняется

 

и

 

наличность

 

большинства

 

другихъ,

неблагопріятствовавшихъ

 

росту

 

церковныхъ

 

школъ,

 

условій.

 

Въ
ряду

 

таковыхъ

 

условін

 

необходимо,

 

прежде

 

всего,

 

поставить

 

то

обстоятельство,

 

что

 

очень

 

многія

 

церковный

 

школы

 

и,

 

главнымъ

образомъ,

 

школы

 

грамоты,

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

располагаюсь

 

собствен-
ными

 

помѣщеніями

 

и

 

потому

 

бываютъ

 

вынуждены

 

ютиться

 

въ

крайне

 

пеудобныхъ

 

и

 

тѣсныхъ

 

крестьянскихъ

 

избахъ

 

и

 

церков-

ныхъ

 

еторожкахъ,

 

или

 

же

 

помѣщаться

 

хотя

 

и

 

въ

 

собственныхъ

зданіяхъ,

 

но

 

настолько

 

тѣсныхъ,

 

что

 

увеличеніе

 

числа

 

учащихся

въ

 

нихъ

 

становится

 

положительно

 

невозможнымъ,

 

и

 

потому

 

мно-

гимъ

 

дѣтямъ,

 

желающимъ

 

учиться,

 

приходится,

 

къ

 

сожалѣнію,

отказывать

 

въ

 

пріемѣ

 

въ

 

церковную

 

школу.

 

Вотъ

 

почему

 

церков-

ный

 

школы,

 

неимѣющія

 

собственныхъ

 

помѣщеніи,

 

по

 

большей
части

 

являются

 

крайне

 

неустойчивыми

 

и

 

недолговѣчными,

 

и

 

самое

существованіе

 

ихъ

 

иногда

 

совершенно

 

завиеитъ

 

отъ

 

случайныхъ
обстоятельствъ.

Изъ

 

общаго

 

количества,

 

въ

 

957

 

школъ,

 

за

 

отчетный

 

годъ

только

 

205

 

(2

 

второклассный,

 

1

 

двухлассныя,

 

130

 

одноклассныхъ

и

 

72

 

школы

 

грамоты)

 

или

 

21%

 

церковныхъ

 

школъ

 

помѣщались

въ

 

собственныхъ

 

зданіяхъ,

 

а

 

оетальныя

 

752

 

школы,

 

помѣщались

то

 

въ

 

церковныхъ

 

домахъ

 

(158:

 

1

 

второклассная,

 

1

 

двухлае-

сная,

 

104

 

одноклассныхъ

 

и

 

52

 

школы

 

грамоты),

 

то.

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

еторожкахъ

 

(154:

 

52

 

одноклассныхъ

 

и

 

102

 

школы

 

гра-

моты),

 

то

 

въ

 

зданіяхъ,

 

принадлежащихъ:

 

приходскому

 

попечи-

тельству

 

(21) 'волостному

 

или

 

сельскому

 

обществу

 

(78),

 

общест-
вениымъ

 

и

 

другимъ

 

учрежденіямъ

 

(7),

 

членамъ

 

причта

 

(6

 

школъ

грамоты)

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ

 

(328:

 

1

 

второклассная,

 

1

 

двух-

классная,

 

20

 

одноклассныхъ

 

и

 

306

 

школъ

 

грамоты).

 

Такимъ
образомъ

 

изъ

 

589

 

школъ

 

грамоты

 

только

 

72,

 

или

 

12%,

 

имѣли

собственный

 

помѣщенія,

 

а

 

оетальныя,

 

517,

 

школы

 

ютились

 

по

чужимъ

 

домамъ.

 

При

 

этомъ

 

необходимо

 

еще

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

помѣщенія

 
церковныхъ

 
школъ

 
очень

 
часто

 
(443

 
случая

 
изъ

 
957,



—

 

232

 

—

т.

 

е.

 

почти

 

половина)

 

въ

 

графѣ

 

школьныхъ

 

листковъ

 

объ

 

-уД°б"
ствѣ

 

школьнаго

 

помѣщенія

 

характеризуются

 

нелестными

 

эпитетами:

„тѣсно,

 

крайне

 

неудобно,

 

совершенно

 

неудобно,

 

очень

 

тѣсно"

 

и

т.

 

п.

 

О

 

причинахъ

 

недолговѣчности

 

и,

 

можно

 

сказать,

 

случайно-

сти

 

существованія

 

нѣкоторыхъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

и

 

особенно
школъ

 

грамоты,

 

уѣздныя

 

отдѣлепія

 

Совѣта

 

такъ

 

выражаютея

 

въ

своихъ

 

отчетахъ:

 

„Школа

 

грамоты

 

въ

 

д.

 

Оленяхъ

 

закрыта

 

по-

тому,

 

что

 

родители

 

учащихся

 

дѣтей,

 

по

 

случаю

 

неурожая,

 

не

могли

 

нести

 

расходовъ

 

на

 

наемъ

 

учителя

 

и

 

школьнаго

 

помѣще-

нія,

 

а

 

также

 

и

 

потому,

 

что

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

нельзя

 

было

 

найти

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удобнаго

 

помѣщенія"

 

(Царицынское

 

отдѣленіе);

„Три

 

школы

 

грамоты

 

закрыты

 

за

 

неимѣпіемъ

 

школьныхъ

 

помѣ-

щеній"

 

(Оердобское

 

отдѣленіе);

 

неимѣніе

 

школами

 

грамоты

 

соб-
ственныхъ

 

помѣщеній

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

положеніе

 

крайне

 

неустойчи-

выми

 

съ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

деревнѣ

 

трудно

 

подыскать

 

подходя-

щее

 

помѣщеніе

 

для

 

школы,

 

а

 

съ

 

другой —плата

 

за

 

помѣщеніе,

обыкновенно

 

собираемая

 

съ

 

учащихся,

 

стѣснительна

 

для

 

родителей

ихъ"

 

(Петровское

 

отдѣленіе);

 

„Школа

 

грамоты

 

закрыта

 

потому,

что

 

не

 

нашлось

 

помѣщенія

 

для

 

ея".

Неменѣе

 

важпымъ

 

условіемъ,

 

задерживающимъ

 

количествен-

ный

 

и

 

качественный

 

ростъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

и

 

учащихся

въ

 

нихъ,

 

было

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

матеріальная

 

необезпеченноеть
учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

что

 

особенно

 

относится

 

къ

учащимъ

 

въ

 

школахъ

 

грамоты.

 

Дѣйствительно,

 

изъ

 

наличнаго

 

со-

става

 

въ

 

количествѣ

 

861

 

человѣка

 

(изъ

 

нихъ

 

учителей

 

481

 

и

учительницъ

 

380)

 

25

 

учащихъ,

 

или

 

2 —3%,

 

(8

 

школъ

 

одно-

классныхъ

 

и

 

17

 

школъ

 

грамоты)

 

проходили

 

свою

 

службу

 

без-
платно,

 

а

 

остальные

 

836

 

человѣкъ

 

получали

 

неодинаковое

 

содер-

жаніе,

 

колеблющееся

 

отъ

 

суммы

 

не

 

менѣе

 

50

 

р.

 

и

 

до

 

400

 

руб.
Въ

 

частности,

 

1)

 

менѣе

 

50

 

руб.

 

получали

 

вознагражденіѳ

 

160,

или

 

приблизительно

 

19%,

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

(1

 

въ

 

школѣ

второклассной,

 

33

 

въ

 

школахъ

 

одноклассныхъ

 

и

 

126

 

въ

 

школахъ

грамоты.

 

Размѣръ

 

вознагражденія

 

такихъ

 

тружениковъ

 

на

 

нпвѣ

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

крайне

 

разиообразенъ:

 

45

 

р.,

 

40

 

р.,

36

 

р.,

 

35

 

р.,

 

30

 

р.,

 

20

 

р.,

 

11

 

р.

 

и

 

даже

 

10

 

р.

 

въ

 

годъ);
2)

 

вознагражденіе

 

въ

 

суммѣ

 

отъ

 

50

 

р.

 

до

 

99

 

р.

 

получали

 

217,

или

 

25—26%

 

учащихъ

 

(2

 

въ

 

школахъ

 

второклассныхъ,

 

41

 

въ

школахъ

 

одноклассныхъ

 

и

 

174

 

въ

 

школахъ

 

грамоты);

 

3)

 

сумму

отъ

 

100

 

до

 

149

 

р.

 

получали

 

193,

 

или

 

23%

 

учащихъ,

 

(1

 

въ

школѣ

 

второклассной,

 

55

 

въ

 

школахъ

 

одноклассныхъ

   

и

 

137

 

въ



—

 

233

 

—

школахъ

 

грамоты);

 

4)

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

150

 

до

 

199

 

р.

пришлось

 

на

 

долю

 

149

 

человѣкъ,

 

или

 

17— 18%,

 

(3

 

въ

 

школахъ

двухлаесныхъ,

 

89

 

въ

 

школахъ

 

одноклассныхъ

 

и

 

57

 

въ

 

школахъ

грамоты);

 

5)

 

отъ

 

200

 

до

 

249

 

р.

 

получили

 

вознагражденіе

 

80,

или

 

9Ѵз%

 

учащихъ

 

(1

 

въ

 

школѣ

 

второклассной,

 

1

 

въ

 

школѣ

двухклассной,

 

72

 

въ

 

школахъ

 

одноклассныхъ

 

и

 

6

 

въ

 

школахъ

грамоты);

 

6)

 

отъ

 

250

 

до

 

299

 

р.

 

получили

 

13,

 

или

 

приблизи-
тельно

 

1 1 /2%

 

учащихъ

 

(всѣ

 

въ

 

школахъ

 

одноклассныхъ);

 

7)

 

отъ

300

 

до

 

399

 

руб.

 

получили

 

23,

 

или

 

2 —3%

 

учащихъ

 

(4

 

въ

школахъ

 

второклассныхъ,

 

3

 

въ

 

школахъ

 

двухкласеныхъ,

 

15

 

въ

школахъ

 

одноклассныхъ

 

и

 

1

 

въ

 

школѣ

 

грамоты)

 

и

 

8)

 

вознаграж-

доніе

 

въ

 

размѣрѣ

 

максимальномъ

 

отъ

 

400

 

руб.

 

получилъ

 

одинъ

только

 

счастливчикъ,

 

учительствующій

 

во

 

второклассной

 

школѣ.

Мало

 

того:

 

при

 

скудности

 

возпагражденія

 

учителей

 

и

 

учительницъ

церковныхъ

 

школъ

 

весьма

 

существенное

 

значеніе

 

цмѣетъ

 

вопросъ

о

 

томъ,

 

есть

 

ли

 

при

 

школѣ

 

квартира

 

для

 

учащихъ

 

или

 

нѣтъ?

Оказывается,

 

что

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

учителя

 

и

 

учительницы

церковныхъ

 

школъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

терпѣли

 

большой

 

недоста-

токъ:

 

болѣе

 

половины

 

(459

 

изъ

 

957)

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

имѣли

хотя

 

бы

 

мало-мальски

 

сноснаго

 

помѣщенія

 

для

 

учащихъ.

 

Такое

положеніе

 

вещей

 

побуждало

 

иногда

 

учащихъ

 

оставлять

 

церковный

школы

 

и

 

искать

 

для

 

себя

 

дѣятельнотти

 

болѣе

 

обезпечнвающей,

чѣмъ

 

учительская,

 

или

 

идти

 

въ

 

учителя

 

школъ

 

земеішхъ.

 

Поэтому

церковныя

 

школы

 

несли

 

большую

 

потерю

 

въ

 

томъ,

 

что

 

среди

учебнаго

 

года

 

преподавапіе

 

велось

 

въ

 

нихъ

 

разными

 

лицами,

 

по

разнымъ

 

способамъ, —а

 

еще

 

болѣе

 

ущерба

 

несли

 

церковныя

 

школы

въ

 

тѣхъ

 

иногда

 

случаяхъ,

 

когда

 

онѣ

 

лишались

 

учителей

 

дарови-

тыхъ

 

и

 

тружениковъ

 

усердныхъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

изъ

 

таблицы
за

 

№

 

6

 

(гр.

 

180 —190)

 

съ

 

неоспоримой

 

ясностью

 

видно,

 

что

самое

 

большее

 

число

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

за

 

отчетный

годъ

 

соетоитъ

 

на

 

службѣ

 

менѣе

 

одного

 

года:

 

изъ

 

860

 

лицъ

 

221,

или

 

почти

 

26%,

 

менѣе

 

одного

 

года

 

служитъ

 

въ

 

церковной

 

школѣ

и,

 

конечно,

 

въ

 

школахъ

 

грамоты,

 

какъ

 

менѣе

 

обезпеуивагощій

матеріальный

 

бытъ

 

учащихъ,

 

по

 

преимуществу

 

(изъ

 

221

 

человѣка

139

 

душъ);

 

затѣмъ,

 

170,

 

или

 

19Ѵ2%

 

учащихъ

 

служитъ

 

цер-

ковной

 

школѣ

 

одинъ

 

годъ

 

(въ

 

школахъ

 

грамоты

 

изъ

 

170

 

душъ

114);

 

125,

 

или

 

14 1 /г%,

 

человѣкъ

 

(въ

 

школахъ

 

грамоты

 

72)
состоятъ

 

на

 

службѣ

 

2

 

года;

 

110,

 

или

 

почти

 

13%,

 

учащихъ

(въ

 

школахъ

 

грамоты

 

65)

 

служатъ

 

3

 

года;

 

60,

 

пли

 

почти

 

7%,
ращихъ

   

(въ

   

школахъ

   

грамоты

   

44)

   

служатъ

 

4

 

года;

 

48

 

пли



--234

 

—

болѣе

 

5%,

 

учащихъ

 

(въ

 

школахъ

 

грамоты

 

26)

 

служатъ

 

5

 

лѣтъ;

31,

 

или

 

болѣе

 

ЗѴ2%,

 

учащихъ

 

(въ

 

школахъ

 

грамоты

 

17)

 

слуг-

жатъ

 

6

 

лѣтъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

прослужившіе

 

въ

 

дол-

жности

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

какъ

 

наиболѣе

 

опыт-

ные

 

и

 

надежные,

 

составляютъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

самый

 

меныпіп
процентъ,

 

и

 

потому

 

коптингентъ

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

пополняется,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

изъ

 

новпчковъ

 

въ

 

педагогиче-

скомъ

 

дѣлѣ,

 

малоопытныхъ

 

и

 

менѣе

 

надежныхъ

 

въ

 

смыслѣ

 

каче-

ственнаго

 

роста

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ.

 

Сюда
необходимо

 

еще

 

прибавить

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

матеріальная
необезпеченность

 

церковныхъ

 

школъ

 

оказываетъ

 

вліяніе,

 

какъ

 

это

п

 

само

 

собой

 

понятно,

 

и

 

на

 

педагогическую

 

подготовку

 

учащихъ,

изъ

 

наличнаго

 

состава

 

копхъ

 

почти

 

половина

 

выступаетъ

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

учащихъ,

 

изъ

 

наличнаго

 

состава

 

коихъ

 

почти

 

половина

выступаетъ

 

въ

 

качествѣ

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

съ

 

тѣмъ

скуднымъ

 

запасомъ

 

общихъ

 

свѣдѣній

 

(про

 

педагогику

 

и

 

говорить,

конечно,

 

нечего),

 

какія

 

они

 

пріобрѣлн

 

по

 

окончаніи

 

куреа

 

нцз-

шнхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

начальныхъ

 

школъ

 

или

 

получивши

домашнее

 

образованіе.

 

Дѣйствительно,

 

такого

 

рода

 

учащихъ

 

за

отчетный

 

годъ

 

было:

 

изъ

 

481

 

учителя

 

326

 

человѣкъ

 

или

 

67—

68%

 

и

 

изъ

 

380

 

учительницъ

 

166

 

или

 

43—44%.

 

Наконецъ,
и

 

пополнить

 

то

 

пробѣлы

 

своего

 

педагогпческаго

 

и

 

общаго

 

образо-
ванія

 

учащіе

 

церковныхъ

 

школъ

 

имѣютъ

 

мало

 

возможности

 

при

сравнительной

 

скудности

 

бывшихъ

 

въ

 

ихъ

 

распоряженіи

 

руководствъ

и

 

книгъ

 

для

 

внѣклаеснаго

 

чтенія

 

(см.

 

табл.

 

8).
Въ

 

виду

 

отчасти

 

недостатка

 

денежныхъ

 

ередетвъ,

 

непозво-

лившаго

 

открыть

 

школы

 

по

 

всѣмъ

 

приходамъ

 

епархіи,

 

отчасти

 

же

потому,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ

 

открыты

 

уже

 

школы

 

дру-

гихъ

 

вѣдомствъ,

 

вполнѣ

 

удовлетворяющія

 

потребностямъ

 

населенія
въ

 

обученіи

 

дѣтей,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

 

всѣ

 

приходы

 

епархіп
имѣлн

 

у

 

себя

 

церковныя

 

школы.

 

Такихъ

 

приходовъ

 

безъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

105

 

и

 

по

 

уѣздамъ

 

эти

приходы

 

распределяются

 

слѣдующимъ

 

образомъ:
1.

   

Въ

 

Аткарскомъ

 

уѣздѣ

 

11

 

приходовъ.

 

Кологривскій,

 

Ше-
реметьевски},

 

Симоновскій,

 

Мало-Екатериновскій,

 

Мало-Князевскій,
Ново-Оепновскій,

 

Шнроко-Устушінскіи,

 

Кольцовскій,

 

Ново-Выселк-
скій,

 

Мало-Осиновекій

 

и

 

Ново-Сосновскіп.
2.

   

Въ

 

Валашовскомъ

 

уѣздѣ

 

17

 

приходовъ.

 

Соборный

 

гор.

Балашова

 

(строится

 

каменное

 

зданіе,

 

стоимостью

 

въ

 

6000

 

руб.),
Миханло-Архапгельскій

 

г.

 

Балашова,

 

Успенскій

  

г.

 

Балашова;

 

въ



—

 

235

 

—

первомъ

 

благочинническомъ

 

округѣ:

 

Ольшанскій,

 

Скачихинскій,

Ростошанскій;

 

во

 

второмъ

 

благочинническомъ

 

округѣ:

 

Мнханлов-
скііі,

 

Старо-Гривскій;

 

въ

 

третьемъ

 

округѣ:

 

Инясевскій;

 

въ

 

чет-

вертомъ

 

округѣ:

 

Каменскій,

 

Ново-Гривскій;

 

въ

 

шестомъ

 

округѣ:

Михаііловскій,

 

Березовскій,

 

Мало-Меликскій

 

и

 

въ

 

седьмомъ

 

окру-

гѣ:

 

Ключсвскій,

 

Потьминскій

 

и

 

Рѣпьевскій.

3.

   

Въ

 

Камышнискомъ

 

уѣздѣ

 

4

 

прихода:

 

Нило-Протокскій,
Шиловскій,

 

Рогаткинскій

 

и

 

Кондольскій.
4.

   

Въ

 

Кузнецкомъ

 

уѣздѣ

 

11

 

приходовъ:

 

Старо-Шаткинскій,
Аиненковскій,

 

Сюзюмскій,

 

Ннжие-Липовскій,

 

Планскій,

 

Нижне-
Аблязовскій,

 

Старо-Ексаркскій,

 

Ново-Ексаркскій,

 

Арміевскій,

 

Ни-
колаевскій

 

хуторъ

   

и

   

Канадеевскій.
5.

   

Въ

 

Петровскомъ

 

уѣздѣ

 

24

 

прихода,

 

въ

 

первомъ

 

округѣ:

Савкинскій;

 

во

 

второмъ

 

округѣ:

 

Бѣгучевскій,

 

Дьячевекій,

 

Пест-
ровскій,

 

Чумаевскій;

 

въ

 

третьемъ

 

округѣ:

 

Верхозимскій,

 

Данп-
ловскін,

 

Чунакскій,

 

Ключевскій;

 

въ

 

четвертомъ

 

округѣ:

 

Старо-
Демкинскій,

 

Варыпаевскій,

 

Безводнинскій,

 

Кондольскій,

 

Березов-
скій,

 

Отаро-Захаркинскій,

 

Назимкинскій,

 

Урлейскій,

 

Князевскііі,
ілексаидровскій

 

и

 

пятаго

 

округа:

 

Шингальскій,

 

Ново-Демскинскііі,
Саполгскій,

 

Екатеринговскій

 

и

 

Абадимскій.
6.

   

Въ

 

Саратовскомъ

 

уѣздѣ

 

17

 

приходовъ:

 

г.

 

Саратова —

Князс-Владимирекій,

 

Рождество-Богородицкій,

 

Троицкій,

 

Введен-
скій

 

и

 

Казанскій;

 

въ

 

уѣздѣ—Бѣло-Ключевскій,

 

Адоевщинскііі,
Вольше-Озерскій,

 

Березовскій,

 

Комаровскій,

 

Варыпаевскій,

 

Ага-
ревскій,

 

Оркинскій,

 

Юматовскій,

 

Идолгскій,

 

Мокринскій,

 

Рыбу-
шанскіп.

7.

   

Въ

 

Сердобскомъ

 

уѣздѣ

 

3

 

прихода:

 

Колемасовскій,

 

Ели-
заветински

 

и

 

Вырубовскій.
8.

    

Въ

 

Хвалынскомъ

 

уѣздѣ

 

7

 

приходовъ:

 

Адоевщинскш,
Акатно-Мазинскій,

 

Поселкскій,

 

Старо-Яблонскій,

 

Ново-Яблонскій,
Сосново-Мазинскій

 

и

 

Болтуновскій.
9.

   

Въ

 

Царицынсквмъ

 

уѣздѣ

 

11

 

приходовъ.

 

Троицкій

 

и

 

Ка-
занскій

 

г.

 

Царицына,

 

Ивановскій,

 

Единовѣрческій

 

и

 

Покровскій
посада

 

Дубовки,

 

Стрѣльяинскій.

 

Пичугинскій,

 

Ново-Георгіевскій,
Тополевскій,

 

Семеновскій

 

и

 

Мало-Ивановскій.
Школъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

состоявшихъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Ди-
рекціи

 

народныхъ

 

училищъ

 

Саратовской

 

губерніи,

 

къ

 

1

 

января

1901

 

года

 

числилось:
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Въ

 

I\

 

Саратовѣ.
Въ

 

уѣзд

и

Число

 

учеб- ныхъ

 

заведеній.
Число

 

уча-

щихся.

Число
 

учеб- ныхъ
 

завѳденій.
м. д.

Городскія

 

начальныя

 

по

 

Поло-
женію

 

31

 

мая

 

1872

 

года:

3-хъ

 

классныя

        

.

       

.

   

.

   

.

4-хъ

 

классныя

    

......

Центральное

 

русское

 

3-хъ

 

клас.

Городскія

 

начальныя

 

народяыя

училища:

Одноклассныя

 

русскія

   

.

       

.

   

.

Двухклассныя

 

русскія

 

.

   

.

   

.

   

.

Одноклассныя

 

нѣмецкія

    

.

   

.

   

.

Магометанскія .......
Сѳльскія

 

училища

 

непосредствен-

но

 

подчиненный

 

Министерству
Народнаго

 

просвѣщенія:

Одноклассныя

 

русекія

   

.

       

.

   

.

Двухклассныя

 

русскія

 

....

Одноклассныя

 

нѣмѳцкія

    

.

   

.

   

.

Магометанскія

 

.

   

.

   

.

   

,

   

.

Начальныя

 

народныя

 

училища,

подвѣдометвенныя

 

уѣзднымъ

Училищнымъ

 

Совѣтамъ

    

.

   

.

Частныя

 

учебныя

 

завѳдѳнія:

2-го

 

разряда ......

   

.

3-го

 

разряда .......

Итого

191

301
160

372

25

4
7

40

2288

   

1632

281
175

3236

263
209

2636

56

1
5

81
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ныхъ

 

городахъ

мое.

 

Дубовкѣ.
Въ

 

уѣздахъ.

Число

 

уча-

     

і

  

g

     

Число

 

уча-

щихся.

м. Д.

щихся.

м.

967
875

124
178
127

197
118

127

Свѣд'ѣній

нѣтъ.

15

71

—

  

—

 

'

 

98

8

  

632

   

60

1675

10523
Свѣд

н

416

101071
ѣній

ѣтъ.

3150j

 

2825[

 

507

—

   

81

 

-

122

  

51

  

з

31915

  

7060

40

5543І

 

3272

24

703

 

44912

 

17667

Всего

 

въ

 

губерніи.

Число

 

учащихся.

м.

          

д.

       

Всего.

967

  

—

    

967

1066,'

 

-

    

1066

127

        

127

124

  

160

  

284

479

  

569

  

1048

127/

  

118

  

245

Свѣд

 

ѣній

 

нѣ

 

тъ.

8

15

71

98

632

   

60

1675

  

416

10523

 

10107

Свѣд

 

ѣній

 

нѣ

588

 

37353

5

15

тъ

692

2091І
206301

28'
337!

11517

344

284

824

 

53691

48870

625І
6211

23575

 

77266
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III.

Воскресныя

 

школы,

 

вечерніе

 

классы;

 

воскресно-повторительныя

 

занятія
при

 

церковныхъ

 

школахъ.

 

Средства

 

содержанія

 

воскресныхъ

 

школъ.

Число

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

въ

   

нихъ.

   

Отношеніе

 

къ

  

симъ

   

школамъ

населенія.

Воскресныя

 

школы,

 

въ

 

количествѣ

 

15

 

(по

 

вѣдомости

 

9),

 

за

отчетный

 

годъ

 

по

 

уѣздамъ

 

распределялись

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

1)

 

въ

 

Балашовскомъ

 

уѣздѣ

 

была

 

одна

 

воскресная

 

школа

 

въ

 

с.

Романовкѣ

 

при

 

Николаевской

 

церкви;

 

2)

 

въ

 

Вольскомъ

 

уѣздѣ

было

 

5

 

воскресныхъ

 

школъ:

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Казан-

лѣ,

 

Кошеляхъ,

 

Куриловкѣ

 

и

 

Царевщинѣ;

 

3)

 

въ

 

Камышинскомъ

уѣздѣ

 

воскресныхъ

 

школъ

 

было

 

3:

 

въ

 

г.

 

Камышипѣ,

 

въ

 

слободѣ

Руднѣ

 

и -с.

 

Золотомъ;

 

4)

 

въ

 

Кузнецкомъ

 

уѣздѣ

 

была

 

одна

 

вос-

кресная

 

школа

 

въ

 

с.

 

Пенделкѣ;

 

5)

 

въ

 

Потровскомъ

 

уѣздѣ

 

было

2

 

воскресныхъ

 

школы:

 

въ

 

с. с.

 

Аряшѣ

 

и

 

Турзовкѣ

 

и

 

6)

 

въ

 

г.

Саратовѣ

 

было

 

3

 

воскресныхъ

 

школы

 

при

 

церквахъ

 

Срѣтенской,

Покровской

 

и

 

Спасо-Преображенскоіі.

Всѣ

 

воскресныя

 

школы

 

епархіи,

 

кромѣ

 

одной

 

въ

 

г.

 

Камы-

шинѣ,

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

пользовались

 

безплатнымъ

 

помѣщеніемъ,

равно

 

какъ

 

и

 

безмезднымъ

 

учительскимъ

 

трудомъ,

 

кромѣ

 

учи-

тельницы

 

рукодѣлія

 

въ

 

Камышииской

 

воскресной

 

школѣ.

 

Въ

 

ма-

теріальномъ

 

отношеніи

 

существованіе

 

воскресныхъ

 

школъ

 

зависѣло

отъ

 

разнаго

 

рода

 

пожертвованій

 

со

 

стороны

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій

Совѣта,

 

приходскихъ

 

церквей,

 

городскихъ

 

Управленій

 

и

 

частныхъ

благотворителей.

 

Такъ

 

воскресныя

 

школы:

 

1)

 

въ

 

с.

 

Романовкѣ,

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

средства

 

содержанія

 

получала

 

отъ

 

частныхъ

благотворителей

 

изъ

 

крестьянъ

 

мѣстнаго

 

общества

 

(1

 

р.)

 

и

 

отъ

отдѣленія — 9

 

р.

 

95

 

к.;

 

2)

 

воскресныя

 

школы

 

Вольскаго

 

уѣзда

на

 

свое

 

содержаніе

 

пособіе

 

получали:

 

отъ

 

церквей

 

90

 

коп.,

 

отъ

городского

 

Управленія

 

50

 

р.

 

и

 

отъ

 

Земства

 

250

 

руб.;

 

3)

 

вос-

кресныя

 

школы

 

Камышинскаго

 

уѣзда

 

существовали

 

на

 

пособія

 

въ

50

 

р.

 

отъ

 

городского

 

Управленія,

 

28

 

руб.

 

30

 

к.

 

отъ

 

частныхъ

благотворителей

 

и

 

55

 

р.

 

пособія

 

отъ

 

Земства;

 

4)

 

на

 

содержаніе

воскресныхъ

 

школъ

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

за

 

отчетный

   

годъ

  

расхо-
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довъ

 

не

 

было

 

произведено

 

н

 

5)

 

воскресныя

 

школы

 

г.

 

Саратова

на

 

свое

 

содержаніе

 

имѣли:

 

остатка

 

отъ

 

прошлаго

 

1899

 

г.

 

86

 

р.

70

 

к.,

 

отъ

 

общества

 

купцовъ

 

и

 

мѣщанъ

 

150

 

р.,

 

отъ

 

городского

Управленія

 

150

 

р.

 

и

 

пожертвованііі

 

частныхъ

 

лицъ

 

61

 

р.

 

50

 

к-

Всего

 

вообще

 

на

 

воскресныя

 

школы

 

епархіи

 

за

 

отчетный

 

годъ

поступило

 

908

 

р.

  

35

 

к.

Личный

 

составъ

 

учащихъ

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ

 

еперхіи

а

 

отчетный

 

годъ

 

былъ

 

слѣдующій:

 

1),

 

въ

 

Романовской

 

школѣ,

Валашовскаго

 

уѣзда,

 

завѣдьшающій

 

школой,

 

священникъ

 

С.

 

П.

Бѣлоозерскій

 

и

 

учащіе:

 

жена

 

священника

 

0.

 

Д.

 

Полянскаго,

 

дочь

священника

 

С.

 

Кандидова

 

и

 

мѣщанка

 

Р.

 

Маркова;

 

2),

 

въ

 

вос-

кресныхъ

 

школахъ:

 

а),

 

г.

 

Вольска

 

завѣдывающій

 

школой,

 

свя

щенникъ

 

В.

 

Я.

 

Чанцевъ,

 

законоучители

 

священники

 

Н.

 

Тихоми-

ровъ

 

и

 

Е.

 

Шкеневъ

 

и

 

учащихъ

 

было

 

19

 

человѣкъ

 

(въ

 

отчетѣ

Отдѣленія

 

они

 

не

 

поименованы),

 

большая

 

часть

 

коихъ

 

учителя

 

и

учительницы

 

городскихъ

 

школъ

 

и

 

б),

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ

елъ:

 

Казанлы-священшшъ

 

Шкеневъ

 

и

 

учитель

 

Кирсановъ;

 

Ко-

пт

 

ел

 

ей-священникъ

 

А.

 

Архангельскій

 

и

 

учитель

 

Любимовъ;

 

Кури-

ловки

 

священникъ-Васильевъ

 

и

 

учитель

 

Улыбышевъ

 

и

 

Царевщи-

ы-законоучители

 

священники

 

Е.

 

Оердобольскій

 

и

 

П.

 

Кедровъ

 

и

учащіе-Оамарцевъ,

 

Воинова,

 

Никнтинъ,

 

Фокинъ

 

и

 

Сердобольская :

3),

 

въ

 

воскресной

 

школѣ

 

г.

 

Камышина:

 

законоучителей

 

5

 

и

 

уча-

щихъ

 

18

 

человѣкъ;

 

4),

 

въ

 

воскресной

 

школѣ

 

с.

 

Пендѣлкѣ,

 

Куз-

нецкаго

 

у.,

 

велъ

 

обученіе

 

мѣстный

 

псаломщикъ

 

А.

 

Подзвѣздовъ;

5),

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

занимались

 

въ

Турзовской

 

школѣ

 

учитель

 

Денисовъ

 

и

 

въ

 

Аряшинской

 

школѣ

Учительница

 

Розанова

 

и

 

6),

 

относительно

 

учащихъ

 

въ

 

воскрес-

ныхъ

 

школахъ

 

г.

 

Саратова

 

въ

 

очетѣ

 

Отдѣленія

 

сказано,

 

что

„преподователями

 

воскресныхъ

 

школъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

состоятъ

лица,

 

не

 

принадлежащія

 

къ

 

учительскому

 

составу

 

церковныхъ

школъ"

 

и

 

что

 

„учительскій

 

персоналъ

 

Покровской

 

и

 

Спасо-Пре-

ображенской

 

воскресныхъ

 

школъ

 

состоитъ

 

изъ

 

4

 

мужчинъ

 

и

 

1 1

женщинъ".
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Учащіеся

 

воскресныхъ

 

школъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

распредѣ-

яялись

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

1),

 

въ

 

Романовской

 

школѣ,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

было

 

60

 

дѣвочекъ;

 

2),

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ;

а),

 

г.

 

Вольска

 

51

 

человѣкъ,

 

изъ

 

коихъ

 

17

 

мужск.

 

пола

 

34

женск.

 

пола;

 

по

 

возрасту

 

учащіеся

 

были:

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

лѣтъ

35

 

человѣкъ,

 

отъ

 

20

 

до

 

30

 

лѣтъ

 

9

 

человѣкъ,

 

отъ

 

30

 

до

 

40

лѣтъ

 

5

 

человѣкъ,

 

отъ

 

40

 

до

 

50

 

лѣтъ

 

1

 

человѣкъ

 

и

 

60

 

лѣтъ

1

 

человѣкъ

 

и

 

б),

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ

 

селъ:

 

Казанлы

 

46

человѣкъ,

 

Кошелей

 

21,

 

Куриловки

 

18

 

и

 

Царевщины

 

32;

 

3),

 

въ

воскресной

 

школѣ

 

г.

 

Камышина

 

количество

 

учащихся,

 

по

 

словамъ

отчета

 

Отдѣленія,

 

постоянно

 

было

 

около

 

80

 

человѣкъ,

 

но,

 

судя

но

 

журнальнымъ

 

заппсямъ,

 

нхъ

 

перебыло

 

въ

 

теченіи

 

года

 

болѣе

100

 

человѣкъ:

 

нѣкоторыя,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

изъ

 

числа

 

нахо-

дившихся

 

въ

 

услуженіи

 

лишены

 

были

 

возможности

 

посѣщать

 

шко-

лу

 

постоянно:;

 

4),

 

въ

 

Пендельской

 

воскресной

 

школѣ,

 

Кузнецка-

го

 

уѣзда,

 

обучалось

 

22

 

мальчика

 

и

 

22

 

дѣвочкп;

 

5),

 

въ

 

воск-

ресныхъ

 

школахъ

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

учащихся

 

было:

 

а),

 

въ

Турзовской

 

школѣ

 

25

 

взрослыхъ

 

мужчннъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

7

 

нег-

рамотныхъ

 

и

 

18

 

малограмотныхъ

 

и

 

б),

 

въ

 

Аряшинской

 

школѣ

15

 

дѣвицъ

 

и

 

женщинъ,

 

обучавшихся

 

и

 

рукодѣлью

 

и

 

6),

 

въ

 

вос-

кресныхъ

 

школахъ

 

г.

 

Саратова

 

учащихся

 

было

 

257

 

человѣкъ,

изъ

 

коихъ

 

45

 

мужчинъ

 

и

 

212

 

женщинъ.

 

Всего

 

въ

 

воскресныхъ

школахъ

 

епархіи,

 

по

 

отчетамъ

 

Отдѣленія,

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

уча-

щихся

 

было

 

649

 

человѣкъ.

По

 

заявленію

 

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

въ

 

коихъ

 

существовали

воекресныя

 

школы,

 

населеніе

 

относится

 

къ

 

нослѣднимъ

 

весьма

 

со-

чувственно;

 

лучшимъ

 

показателемъ

 

такого

 

отношенія

 

къ

 

нимъ

мѣстнаго

 

населенія

 

является

 

отношеніе

 

къ

 

нимъ

 

самихъ

 

учащих-

ся,

 

въ

 

болышшствѣ

 

случаевъ

 

людей

 

взрослыхъ.

 

Сочувственное

отношеніе

 

къ

 

воскреснымъ

 

школамъ

 

мѣстнаго

 

населѳнія,

 

по

 

сло-

вамъ

 

отчета

 

Саратовекаго

 

Отдѣленія,

 

доказывается

 

уже

 

самимъ

фактомъ

 

продолжительная)

 

существованія

 

этихъ

 

школъ,

 

изъ

 

коихъ,

напр.,

 

школа

 

при

 

Срѣтенской

 

церкви

 

открыта

 

еще

 

въ

 

1892

 

го-

ду,

 

а

 

Покровская

 

въ

 

1893

 

году.

 

Возрастаніе

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ.
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числа

 

учащихся

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

также

 

говоритъ

 

за

 

сочувствіе

къ

 

нимъ

 

населенія.

 

Сочувствіе

 

это

 

выражается

 

и

 

тѣмъ

 

обиліемъ

пожертвованій,

 

какое

 

получаютъ

 

школы.

 

Вѣрнѣе

 

сказать-тколы

эти

 

содержатся

 

почти

 

единственно

 

на

 

частныя

 

пожертвованія:

 

част-

ныя

 

лица

 

несутъ

 

имъ

 

свой

 

безмездный

 

и

 

довольно

 

тяжелый

 

учи-

тельши

 

трудъ,-трудъ

 

въ

 

праздничное

 

время,

 

когда

 

каждый

 

спѣ-

шитъ

 

воспользоваться

 

отдыхомъ,-частныя

 

же

 

лица

 

несутъ

 

имъ

 

и

свою

 

посильную

 

материальную

 

помощь

 

и

 

свое

 

нравственное

 

со-

дѣйетвіе.

 

Этимъ

 

только

 

и

 

можетъ

 

быть

 

объясненъ

 

успѣхъ

 

воск

рееныхъ

 

школъ.

 

Этотъ

 

уепѣхъ

 

особенно

 

долженъ

 

быть

 

поставленъ

въ

 

заслугу

 

о.

 

о.

 

завѣдывающимъ

 

школами,

 

которые

 

съумѣли

привлечь

 

и

 

эготъ

 

безмездный

 

трудъ,

 

и

 

эту

 

матеріальную

 

и

 

нрав-

ственную

 

помощь.

 

Отдѣленіе

 

оказывало

 

и

 

оказываетъ

 

воскреснымъ

школамъ

 

одну

 

лишь-

 

нравственную

 

поддержку

 

и,

 

при

 

всемъ

 

сво-

емъ

 

желаніи,

 

за

 

неимѣніемъ

 

свободныхъ

 

средствъ,

 

не

 

можетъ

 

ока-

зать

 

существенной

 

помощи.

 

Только

 

что

 

указанными

 

условіями

 

су-

ществовали

 

воскресныхъ

 

школъ

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

и

 

можетъ

быть

 

объяснено,

 

почему

 

эти

 

школы

 

не

 

прививаются

 

въ

 

селахъ

 

и

деревняхъ,

 

гдѣ

 

трудно

 

найти

 

необходимое

 

число

 

безплатныхъ

 

учи-

телей

 

и

 

учительницъ

 

и

 

гдѣ

 

еще

 

болѣе

 

трудно

 

изыскать

 

средства

для

 

содержанія

 

этихъ

 

школъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

Отдѣленіе,

 

какъ

объ

 

этомъ

 

только

 

что

 

было

 

упомянуто,

 

само

 

придти

 

на

 

помощь

этимъ

 

школамъ

 

не

 

можетъ.

Вечерніе

 

классы

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

велись

 

во

 

многихъ

 

шко-

лахъ

 

Кузнецкаго

 

уѣзда

 

п

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ,

 

гдѣ

 

по

 

мѣстнымъ

условіямъ

 

ученіе

 

начинается

 

поздно,

 

а

 

оканчивается

 

рано,

 

н

 

при

15

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

именно

 

при

 

школахъ:

Колоярской,

 

Грязновской,

 

Улыбовскон

 

(мужской),

 

Старо-Лопастей-

ской,

 

Тугускинской,

 

Кошелевской,

 

Юрьевской,

 

Нечаевской,

 

Ершов-
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ской,

 

Кряжимской,

 

Казаковской,

 

Казанлннской,

 

Нижне-Чернав-

ской,

 

Баклушинской

 

и

 

Кадомцевской.

 

Въ

 

каждой

 

изъ

 

означен-

ныхъ

 

школъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

занимался

 

законо-учитѳль-приход-

скій

 

священникъ,

 

или

 

подъ

 

его

 

руководствомъ

 

учитель

 

(въ

 

шко-

лахъ:

 

Грязновской,

 

Старо-Лоаастейской,

 

Юрьевской,

 

Нечаевскойи

Казаковской),

 

а

 

по

 

другемъ

 

предметамъ

 

учитель

 

или

 

учительница,

Учащихся

 

было

 

всего

 

294

 

человѣка,

 

именно

 

въ

 

школахъ:

 

Коло-

ярской— 17

 

человѣкъ,

 

Грязновской—19,

 

Улыбовской —-36,

 

Ста-

ро-Лопастейской — 13,

 

Тугускинской — 14,

 

Кошелевской — 18,

 

Юрь-

евской --20,

 

Нечаевской — 30,

 

Ершовской

 

—

 

22,

 

Кряжимской —

17,

 

Казаковской — 10,

 

Казанлннской— 26,

 

Ннжне-Чернавской —

6,

 

Баклушинской — 22

 

и

 

Кадомцевской — 24.

 

Во

 

всѣхъ

 

почти

школахъ

 

вочернія

 

занятія

 

велись

 

отъ

 

5

 

до

 

8

 

часовъ

 

вечера.

 

На

вознагражденіе

 

учащихъ

 

на

 

вечернихъ

 

клаесахъ,

 

по

 

ходатайству

Отдѣленія

 

Вольскимъ

 

уѣзднымъ

 

Земствомъ

 

было

 

вѣдано

 

500

 

руб.

Воекресно-повторнтельныя

 

занятія

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

велись:

1),

 

при

 

Ермоловской

 

.

 

церковно-приходской

 

школѣ,

 

Петровскаго

уѣзда,

 

съ

 

12

 

мальчиками,

 

но

 

какъ

 

шли

 

эти

 

занятія, — Отдѣленіе

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

не

 

еообщаетъ

 

никакихъ

 

свѣдѣній;

 

2),

 

при

 

Ца-

рицыискомъ

 

Дѣтскомъ

 

Сиротскомъ

 

Пріютѣ,

 

гдѣ

 

обучалось

 

20

 

дѣ-

вочекъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

одноклаесной

 

церковной

 

школы

 

этого

Пріюта

 

и

 

3),

 

при

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

дер.

 

Протопоповки,

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

учащимися.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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О

 

ТЧЕ

 

ТЪ

в

 

состояніи

 

Саратовскаго

 

Іоанникіевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища
въ

 

учеОно-воспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

1900—1901

 

учебный

 

годъ.

Личный

 

составь

 

служащихъ

Въ

 

личномъ

 

составѣ

 

служащихъ

 

при

 

Саратовскомъ

 

Іоанни-

кіевскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

произошли

 

слѣдующія

 

измѣненія:

Преподаватель

 

педагогики,

 

священннкъ

 

Сергій

 

Ильменскій

отказался

 

отъ

 

службы

 

при

 

училищѣ,

 

за

 

болѣзнію.

 

За

 

увольнені-

емъ

 

священника

 

Ильменскаго

 

уроки

 

сего

 

предмета

 

были

 

поручены

законоучителю

 

2-ой

 

гимназіи

 

г.

 

Саратова,

 

кандидату

 

богословія,

священнику

 

Николаю

 

Рубину,

 

съ

 

платою

 

за

 

годовой

 

урокъ

 

60

рублей.

Выбыла,

 

за

 

выходомъ

 

въ

 

замужество,

 

одна

 

изъ

 

помощницъ

воспитательницъ —Екатерина

 

Лебедева.

 

Вакансія

 

помощницы

 

во-

спитагельницъ

 

оставалась

 

не

 

замѣщена

 

въ

 

виду

 

приближавшагося

окончанія

 

учебнаго

 

года.

 

Увольненіе

 

Лебедевой

 

послѣдовало

 

1

 

мая

1901

 

года

 

*).

Вѣсь

 

служебный

 

персоналъ

 

училища

 

въ

 

отчетномъ

 

году

соетоялъ

 

изъ

 

45

 

лицъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

было:

 

5

 

членовъ

 

Совѣта

и

 

начальствующихъ

 

лицъ,

 

18

 

человѣкъ

 

преподавателей

 

и

 

учитель-

ницу,

 

13

 

человѣкъ

 

воспитательницъ

 

6

 

помощницъ

 

воспитатель-

нипъ

 

и

 

3

 

прочихъ

 

должностныхъ

 

лица.

*)

 

За

 

переходомъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

экоаоаа

 

училища,

 

діако-

на

 

Евфимія

 

Тощева

 

на

 

вакантную

 

должность

 

былъ

 

опредѣлѳнъ

 

діаконъ

села

 

Урусова,

 

Сердобскаго

 

уѣвда,

 

Ѳеодоръ

 

Бычвовъ— 18

 

іюля

 

1900

 

года.
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Общій

 

именной

 

списокъ

 

служащихъ

 

лицъ

 

при

   

саратовскомъ

 

Епар*

хіальномъ

 

женсномъ

 

училищѣ

 

за

 

1900— 1901 учебный

 

годъ.

Должности,

 

званія,

 

чины, Гдѣ,

 

кто Годовой

t4
я
о
as Съ

 

какого

 

вре-;

* ученыя

    

степени,

   

имена получилъ окладъ а.
>-* мени

 

кто

 

состо-

т и

 

фамиліи

 

должностныхъ образова- содержа- tr итъ

  

на

 

службѣ

лицъ

 

при

 

училищѣ. ніе. нія.
о

при

 

учнлищѣ.

I.

Члены

 

Совѣта:

і Прсдсѣдатель

 

Совѣта

 

зако- Въ Съ

 

іюля

 

1870і

ноучитель

 

Саратовскаго

 

Ма- Казанской въ

 

должности

 

чле

ріинскаго

   

института

  

бла- духовной наСовѣта,съш

городныхъ

 

дѣвицъ,

 

прото- академіи. 1882

 

г.

 

въ

 

дола

іерей

   

Михаилъ

 

Соколовъ, ности

 

предсѣдатс

кандидатъ

 

богословія. 150 ля

 

Совѣта.

2 Членъ

  

Совѣта

  

отъ

 

духо- Въ Ранѣе

 

проходил

венства,

  

протоіерей

 

Сара- Саратов- сію

 

должность

 

сѵ

товскаго

 

кафедральнаго

 

со- ской

 

духов- ноября

 

1897r.nl
бора

   

Андреи

    

Розановъ, ной

 

семи- январь

 

1899

 

г.

окончившій

   

курсъ

 

духов- нары. Въ

 

настоящее

ной

 

семинаріи. 150 время

 

проходил

должность

 

съ

января

 

1 900

 

г.

 

1

3 Членъ

 

Совѣта

   

отъ

 

духо- Въ Съ

 

января

венства,

 

свящеішикъ

 

Тро- Казанской 1899

 

г.

    

і

ицкой

 

г.

 

Саратова

   

церкви духовной

Гениадіи

 

Махровскій,

 

кан- академіи.
дидатъ

 

богословія. 150

4 Начальница

 

училища

 

вдо- Въ

 

Закав- 900

 

руб. Съ

 

августа

ва

 

штабсъ-капитана

 

артил- казскомъ при

 

кварт. — 1872

 

г.
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леріи

 

Марія

 

Шимкова,

 

изъ институтѣ и

 

содерж.

дворянъ. благородн.

дѣвицъ.

отъ

 

училищ.

Инспекторъ

  

классовъ,

 

за- Въ 1800 Съ

 

января

коноучитель

 

и

 

священникъ Московской при

 

квар- 1881

 

г.

училищной

   

церкви

   

Алек- духовной тирѣ. 9
сандръ

 

Внноградовъ,

 

кан- академіи.

дидата

 

богословія.

П.

Преподаватели

 

и

 

учи-

тельницы.

Преподаватель

 

закона

 

Бо- Въ Съ

 

января

жія

 

въ

 

прнготовительномъ Саратов- 1888

 

г.

и

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

пер- ской

 

духов-

ваго

   

и

  

второго

 

классовъ, ной

 

семи-

надворный

 

совѣтникъ

  

Ѳе- наріи.
одоръ

   

Богоеловскій,

 

,

 

сту-

дента

 

духовной

 

семинаріи. 950 19

!

   

Преподаватель

 

закона

 

Бо- Въ Съ

 

сентября

жія

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ Казанской 1892

 

г.

третьяго

 

класса

 

и

 

паралель- духовной

ныхъ

 

отдѣленіяхъ

 

четвер- академіи.
таго,

    

пятаго

   

и

   

шестого

классовъ,

 

коллежскій

 

совѣт-

никъ

   

Сергѣй

   

Волковскій,
кандидатъ

 

богословія. 1200 17

!

   

Преподаватель

 

русскаго

 

язы Въ Съ

 

сентября

ка

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ Саратов- 1887

 

г.

второго,

   

третьяго

   

и

 

чет- ской

 

духов-

вертаго

 

классовъ,

 

надвор-

ный

 

совѣтникъ

 

Александръ
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Началовъ,

  

студентъ

 

семи- ной

 

семи-

наріи. нарін. 1200 24

4 Преподаватель

 

словесности Въ Съ

 

ноября
въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

У Москорской 1897

 

г.

УІ

  

кл.

 

и

 

русскаго

  

языка духовной

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

1-го академіи.
класса

 

Онисифоръ

 

Ласточ-
кинъ,

 

кандидата

 

богословія. 1100 20

5 Преподаватель

 

гражданской Въ Съ

 

октября

всеобщей

 

и

 

русской

  

исто- Казанской 1883

 

г.

ріи

  

во

   

всѣхъ

   

классахъ, духовной'

статскій

  

совѣтникъ

  

Алѳк- академіи.

сѣй

 

Алфіоновъ,

 

кандидатъ

богословія. 1260 18

6 Преподаватель

 

педагогики,

законоучитель

 

мѣстной

 

2-й

гимназіи,

 

священнникъ

 

Ни-
колай

 

Рубинъ,

   

кандидатъ

Съ

 

сентября

1900

 

г.

богословія. аз

3
720 12

7 Преподаватель

 

арифметики
as

Съ

  

августа

и

 

геометрін

 

въ

 

основныхъ "о
Ed 1898

 

г.

классахъ

 

училища

 

Дмитрій
05
О

Волковскій,

 

кандидатъ

 

бо- >->

гословія. ■н
о
as

1100 20

8 Преподаватель

 

арифметики
о
М
о
as

Съ

 

сентября

и

 

геометріи

   

въ

 

паралель- о 1871

 

г.

ныхъ

   

классахъ,

   

статскій

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Архан- pq

гѳльскій,

   

кандидатъ

 

бого-

словія. 1100 20
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Преподаватель

 

географіи

 

во Имѣетъ Съ

 

28

 

февраля
всѣхъ

   

классахъ

 

училища, званіе

 

учи- 1880

 

г.

надворный

 

совѣтникъ

 

Аѳи- теля

ногенъ

 

Сперанскій,

 

изъ

 

лич- геометрін
ныхъ

 

дворянъ. игеографіи. 1200 24

В

   

Преподаватель

 

физики,

 

Над- Въ Съ

 

сентября

ворный

   

Совѣтникъ

   

Вене- Московск. 1892

 

г.

диктъ

 

Пушковъ,

 

дѣйстви- уішверси-

тельный

 

студентъ—физико-

      

тетѣ.

математическаго

 

факультета. 600 10

Ill

    

Учитель

 

пѣнія

   

и

  

регентъ Имѣетъ Съ

 

сентября

хора

 

училищной

 

церкви

 

Ва-

   

свидѣтель- 1893

 

г.

силій

 

Шрамковъ

 

изъ

 

кре-

 

!

 

ство

 

отъ 300
стьянъ. музыкальн.

классовъ

Оарат.

 

отд.

и

 

за

 

обу-
ченіе

 

скри-

пичной

 

игрѣ

Муз.

 

общ. 100

 

р. 10

12

   

Помощница

   

учителя

  

пѣ- Въ Съ

 

декабря

нія

 

Александра

 

Рахинская, Саратов- 1892

 

г.

окончившая

 

курсъ

 

епархі- ском.

 

Епар-
альнаго

 

женскаго

 

училища. хіальн.

 

уч. 120 6

13

   

Учительница

 

приготовитель- Въ Съ

 

октября

наго

 

класса

 

и

 

чистописанія Саратов- 1882

 

г.

въ

    

основныхъ

    

классахъ- ском.

 

Епар-
училища

 

Дарія

 

Милославо- хіальномъ

ва,

 

окончившая

 

курсъ

 

епар- жен.

 

учил.

хіальнаго

 

женскаго

 

учили-

ща. 440 23

14

   

Учительница

   

чистописанія Въ Съ

 

ноября

въ

 

паралельныхъ

 

классахъ Саратов- 1889

 

г.

училища

 

Екатерина

 

Разу- скомъ

 

Ма-
мов#а,

 

имѣющая

 

званіе

 

до- ріинскомъ
1

       
машней

 
учительницы. институтѣ. 200 10
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15

Учительницы

 

музыки.

Надежда

 

Добровольская.

16 Ольга

 

Дроздова.

17 Марія

 

Овсяницкая.

18 Учительница

 

французскаго

языка

 

Надежда

 

Романова.

Ш.

Воспитательницы.

Приготовительнаго

   

клама

Марія

 

Любимова.

1

 

оен.

 

кл.

 

Марія

 

Внуков-
ская.

Въ
Кіевской
женской

гимназіи.

Въ
Оаратовск.
Маріин-

скомъ

 

ин-

ститут.

Въ
Саратовск.
Маріин-

ской

 

жен-

ской

 

гим-

назіи.

Въ
Московской
4-ой

 

жен-

ской

 

гим-

назіи.

«

 

и

   

.

Й

    

2

    

Ж

Р-Й

 

в

*

   

І

   

^PQ

м

-

   

я

 

-ее
о

   

ей

   

о

5

   

И

   

й

J

 

=

 

ё
6

  

И

 

*>
и

   

3

 

о
й '

 

3

 

**О

      

м

ш
Й

    

О?
й

 

£

°

 

1

320 15

300

240

Съ

 

августа

1879

 

г.

Съ

 

сентября
1886

 

г.

Съ

 

ноября
1895

 

г.

Съ

 

сентября
.1899

 

г.

Съ

 

января

1882

 

г.

Съ

 

февраля

1892

 

г.
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I

 

1

ІЗ

    

1

 

пар.

 

кл.

 

Евлампія

 

Сквор-
g

   

ев

   

S
Съ

 

октября
цова—она

 

же

 

и

 

завѣд.

 

учи-
°

   

р2

   

В* 1883

 

г.

лищного

 

библіотекою.

4

   

2

 

осн.

 

кл.

 

Любовь

 

Прото- Саратов іскомъ ольномъ лищѣ.
300

Съ

 

ноября

попова. 240 1893

 

г.

5'

   

2

 

пар.

 

кл.

 

Александра

 

Ва-
ее

Съ

 

октября

сильева.
лъ

 

РП

ищѣ.
240 1897

 

г.

6

   

3

 

осн.

 

кл.

 

Александра

 

Сре- э

 

3 Съ

 

октября

тенская.
pa

   

>-.
о 270 1888

 

г.

7

   

3

 

пар.

 

кл.

 

Анастасія

 

Се-

Сара женск

Съ

 

октября

ребрякова. PQ 270 1899

 

г.

8

   

4

 

осн.

 

кл.

 

Степанида

 

Гро- Въ

 

Казан- Съ

 

августа

мова. скомъ

 

учил.

дѣвицъ

 

дух.

званія.

320 1872

 

г.

9

   

4

   

пар.

   

кл.

    

Александра м
05

Съ

 

сентября

Звѣрева. 270 1887

 

г.

О

   

5

 

осн.

 

кл.

 

Александра

 

Ле-
S
о
И Съ

 

октября

бедева. 3

 

>ра"

ft 240 1895

 

г.

Ы

   

5

 

пар.

 

кл.

   

Софія

 

Сереб- Съ

 

октября

рякова. 300 1883

 

г.

12

   

6

 

осн.

 

кл.

 

Екатерина

 

Пе- 1

 

1 Съ

 

октября

репелова.
PQ
О
Е-
ев
pi.

300 1883

 

г.

13

   

6

 

пар.

 

кл.

 

Вѣра

 

Василев-
ев

О Съ

 

октября

ская.
*

ад 300 1882

 

г.
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IY.

Помощницы

 

воопита-

тельницъ.

1 Марія

 

Солонова. ев
s
о
И
га

120 Съ

 

сентября

1897

 

г.

2

3

Зоя

 

Васильева.

Екатерина

 

Лебедева.

at
ев

    

К
а

 

3

120

120

ев
К
о
Рч

о>

00

4 Марія

 

Малпнина. bS

   

о

га

   

3
120

г-1

5 Наталія

 

Тощева.
&J

     

05

ев
О

120
р.

1

6 Елена

 

Введенская.

Y.

Прочія

 

должностныя

лица.

га
ад 120 о

1 Врачъ

   

училища,

   

докторъ Въ 400

 

за Съ

 

октября
медицины

 

и

 

хирургіи,

 

Кол- Кіевскомъ исправленіе 1893

 

г.

лежскій

   

Асессоръ

  

Влади- универси- должности

міръ

 

Лисянскій. тет

 

св.

Владиміра.
врача

  

и

100

 

р.

 

за

уроки

 

ги-

гіены.

2 Экономъ

 

училища,

 

діаконъ Въ

 

городек. 450

 

р.

 

при Съ

 

іюля
Ѳеодоръ

 

Бычковъ. трехкласн.

училищѣ.

квартирѣ

 

и

содѳржаніи.

1900

 

г.

3 Почетный

 

блюститель

 

учи-

лища,

  

Саратовскій

 

купецъ

Михаилъ

 

Богословскій.

Съ

 

марта

1897

 

к.
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II.

Составь

   

учащихся.

I

              

Число

 

классовъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

  

и

  

параллельныхъ

 

отдѣ-

ленін

 

къ

 

онымъ

 

оставалось

 

безъ

 

измѣненія,

 

а

 

именно:

 

6

 

клас-

совъ

 

положепныхъ

 

по

 

уставу

 

епархіальныхъ

 

женскнхъ

 

училищъ,

6

 

параллельныхъ

 

отдѣленій

 

къ

 

онымъ,

 

и

 

приготовительный

 

классъ.

Количество

 

воспитанніщъ

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

съ

   

раздѣленіемъ

 

ихъ

Іпо

 

происхожденію

 

и

 

по

 

источникамъ

  

содержанія

 

показывается

 

•

 

въ

нижепомѣщенной

 

таблицѣ.

ВѢДОМОСТЬ

количествѣ

 

воспитанницъ

 

Саратовскаго

 

Іоанникіевскаго

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

за

 

1900—1901

 

учебный

 

годъ.

і
05

ш X
св мэ Cj

С о ев g
. (^. А га

Я
05 н

I

 

Обозначеніе

 

клас-

совъ.

О
ч
С5

В
оз

   

05
05

     

3

с"
X
3
га
га
О

и
3
га
га
о
ч
о
о
о

га

X
и

а"

 

.

га
X
Я
а"
ев
Ч
о
X

О

 

-Э
я

  

я
и

    

ев
о

   

й
Я

      

PL,

о
Я
я
я
га
о

о
я

Е^
ев

'и:
я
05

X
Я
а
га

1

  

*
а"

 

х X о
И я

 

'§ Я
о-

05
ев

    

К ев
Я
05

о

 

а" К И Й

 

1 н Щ

 

S м О о

 

&

ІПрііготовительный

 

. 45 44 1 38 7 7
І1

 

основный

       

.

   

. 45 40 5 38 7 12 2 — —

11

 

параллельный. 46 42 4 40 6 10 — , — —

2

 

основный

   

.

 

■

 

.

   

. 47 43 4 43 4 9 2 — —

2

 

параллельный

 

. 48 47 1 37 11 14 2 ■— ■—

3

 

основный

       

.

   

. 46 44 2 41 5 15 — 1 ■—

3

 

параллельный.

   

. 43 36 7 41 2 12 — —

4

 

основный.

 

.щ 39 34 5 37 2 7 — 1 —

4

 

параллельный .

   

. 43 39 4 36 7 13 — 2 —

5

 

осповный.

 

.

   

.

   

. 44 40 4 40 4 13 1 — —

5

 

параллельный.

    

. 42 29 13 39 3 15 — — —

6

 

основный

   

.

   

.

   

. 38 34 4 33 5 8 — — —

6

 

параллельный

 

.

   

. 41 34 6 35 6 13 — —■ •

 

-—

Итого
 

.

   
.

   
. 567 507 60 498 69 148 7 4 __
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Изъ

 

числа

 

четырохъ

 

степендіатокъ,

 

указанпыхъ

 

въ

 

таблицѣ,

одна

 

была

 

степендіаткою

 

имени

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Высокопре-

освящсннаго

 

Митрополита

 

Іоанникія

 

двѣ

 

воспитанницы

 

содержа-

лись

 

на

 

стипендію

 

имени

 

въ

 

Бозѣ

 

почпвающпхъ

 

Жхъ

 

Импера-

торекпхъ

 

Величествъ

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

II

 

го

 

и

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

и

 

одна

 

воспитан-

ница

 

была

 

степендіаткою

 

пмепп

 

Преосвященнаго

 

Петра,

 

бывшаго

Епископа

 

Томскаго

 

и

 

Семішалатиискаго.

Размѣръ

 

платы,

 

взимаемой

 

съ

 

воешітаншщъ

 

за

 

обученіѳ

 

и

содержаніе

 

ихъ

 

въ

 

учплпщномъ

 

общежитіи,

 

а

 

равно

 

и

 

съ

 

прихо-

дящихъ

 

иносословпыхъ

 

оставался

 

безъ

 

измѣненія,

 

а

 

именно:

 

съ

дѣтей

 

священнпковъ

 

ІОО

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

дѣтей

 

штатныхъ

діаконовъ

 

80

 

руб.,

 

дѣтей

 

псаломщпковъ

 

60

 

руб.,

 

дѣтей

 

свѣт-

скихъ

 

и

 

пносословныхъ

 

родителей

 

260

 

руб.

 

и

 

приходящихъ

 

ипо-

сословныхъ

 

40

 

руб.

  

въ

 

годъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Согласно

 

послѣдовавшаго

 

30-го

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

за

 

№

 

656

предложенія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

Саратовское

 

уѣзд-

ное

 

отдѣленіе

 

онаго

 

приглашаетъ

 

лицъ, —изъ

 

о.о.

 

протоіереевъ

или

 

священнпковъ,

 

желающихъ

 

занять

 

должность

 

Саратовскаго

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

церковпыхъ

 

школъ,

 

подавать

 

прошенія

 

о

томъ

 

на

 

имя

 

Саратовскаго

 

отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта.

 

Жалованье

 

1200

 

руб.

   

въ

 

годъ.

ОГЛАВЛЕШЕ.

 

Распоряженія

 

Епархіальпаго

 

Начальства

 

и

 

Епар-
хіальныя

 

извѣстія.

 

-

 

О

 

продоставлѳніи

 

священноцерковнослужит.

 

мѣстъ.—

Объ

 

исключеніи

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію.

 

Объ

 

утвержденіи

 

въ

 

должно-

стяхъ:

 

помощи,

 

благоч.,

 

законоучителей,

 

попечителей

 

іпколъ

 

и

 

церков-

пыхъ

 

старость.— 0

 

награжденій

 

скуфьею,

 

набедренникомъ.

 

-

 

Списокъ
священноцерковнослужителей

 

коимъ

 

выдано

 

пособіе

 

изъ

 

%

 

съ

 

капитала

проф.

 

Захарьипа.— Вакантныя

 

мѣста.— Пожертвованія.— Отчотъ

 

Сарат.
Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта

 

о

 

состояніи

 

школъ

 

за

 

1900

 

годъ.— Отчетъ

 

о

 

состоя-

ніи

 

Оарат.

 

Іоанникіевск.

 

Епарх.

 

Женек,

 

училища

 

за

 

1900— 1901

 

уч.

 

годъ.-

Объявленіе.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

К.

  

Рыбинъ.



Саратовскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости
15-го

 

МАЯ.

                  

||0

 

Ю -!,

                

1902

 

ГОДА.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О

 

Вознесеіііи

 

Господа

 

на

 

небо.

   

Слово

 

Св.

 

Григорія

 

Вели-
каго

 

на

 

Еванг.

 

Марка

 

гл.

 

XVI,

 

ст.

 

19—20.

Ст.

 

19.

 

Господь

 

оке

 

удо

 

по

 

глаголаніи

 

Его

 

кь

 

нимъ

 

воз-

шсеся

 

на

 

небо,

 

и

 

сѣде

 

одесную

 

Бога.

 

Въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

Илія

былъ

 

восхищенъ

 

на

 

небо,

 

но

 

на

 

воздушное,

 

которое

 

близко

 

къ

землѣ,

 

(потому

 

птицъ

 

летающихъ

 

по

 

'воздуху

 

мы

 

называемъ

 

не-

бесными),

 

былъ

 

отведенъ

 

въ

 

сокровенную

 

область

 

земную,

 

гдѣ

долженъ

 

обитать

 

въ

 

телѣсномъ

 

и

 

душевномъ

 

успокоеніи

 

дотолѣ,

пока

 

при

 

кончинѣ

 

міра

 

паки

 

явится

 

на

 

землѣ

 

заплатить

 

долгъ

смерти,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

по

 

премудрымъ

 

еудьбамъ

 

своимъ,

 

толь-

ко

 

отерочилъ

 

ему

 

время

 

смерти,

 

но

 

не

 

избавплъ

 

его

 

вовсе

 

отъ

оной;

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

Спаситель

 

побѣдплъ

 

смерть,

 

и

 

Своимъ

славнымъ

 

воскресеніемъ

 

истребилъ

 

ее,

 

а

 

въ

 

вознесеніи

 

явилъ

 

сла-

ву

 

;

 

воекресенія

 

Своего.

 

Здѣсь

 

нужно

 

замѣтить

 

и

 

то,

 

что

 

Илія

вознесся

 

на

 

небо

 

на

 

колесницѣ,

 

въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

онъ>

яко

 

человѣкъ,

 

не

 

могъ

 

быть

 

безъ

 

внѣшннхъ

 

пособііі.

 

Это

 

пособіе

сдѣлали

 

ему

 

Ангелы,

 

когда

 

онъ

 

восходилъ

 

на

 

воздушное

 

небо,

ибо

 

онъ

 

самъ

 

собою

 

не

 

могъ

 

вознестись

 

туда,

 

потому

 

что

 

естест-

венная

 

слабость

 

не

 

позволяла

 

ему

 

отдѣляться

 

отъ

 

земли;

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

Спасителю

 

не

 

нужна

 

была

 

колесница,

 

не

 

нужны

 

были

Ангелы,

 

ибо

 

Творецъ

 

своею

 

Божественного

 

силою

 

вознесся

 

на

 

не-

бо,

 

потому

 

что

 

Онъ

 

возвратился

 

туда,

 

гдѣ

 

отъ

 

вѣка

 

имѣлъ

 

пре-

бываніе:

 

ибо

 

хотя

 

по

 

человѣчеству

 

Онъ

 

возносился,

 

но

 

по

 

Бо-

жеству

 

обладалъ

 

и

 

небомъ

 

и

 

землею.

При

 

семъ

 

не

 

излишне

 

обратить

 

вниманіе

 

и

 

на

 

то,

 

почему

Маркъ

 

сказалъ

 

о

 

Господѣ,

 

что

 

Онъ

 

сгьде

 

одесную

 

Бога;

 

а

 

пер-

вомучепникъ

 

Стефанъ

 

видѣлъ

 

Его

 

одесную

 

Бога

 

стояща

 

(Дѣян.

7,

 
56);

 
т.

 
е.

 
почему

 
Евангелиста

 
Маркъ

 
говорить,

 
что

 
Онъ

 
си-
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днтъ,

 

а

 

Стефанъ,

 

что

 

Онъ

 

стоить?

 

Для

 

разрѣшенія

 

сего

 

предва-

рительно

 

замѣтьте,

 

что

 

сидѣніе

 

прішадлежнтъ

 

судьѣ,

 

а

 

стояніе

 

по-

мощнику;

 

посему

 

Евангелистъ

 

Маркъ

 

потому

 

описываетъ

 

Господа

сѣдящимъ,

 

что

 

Онъ

 

послѣ

 

вознееенія

 

Своего

 

явится

 

во

 

всей

 

сла-

вѣ

 

Своей,

 

яко

 

Оудія,

 

ибо

 

Спаситель,

 

вознесшись

 

на

 

небо,

 

вос-

пріялъ

 

надъ

 

всѣмъ

 

судъ;

 

а

 

Стефанъ

 

потому

 

впдѣлъ

 

Его

 

во

 

вре-

мя

 

мученическаго

 

своего

 

подвига

 

стоящпмъ,

 

что

 

Онъ

 

помогалъ,

ибо,

 

чтобы

 

побѣдпть

 

невѣріе

 

мучителей,

 

Спаситель

 

Самъ

 

ратовалъ

за

 

Стефана

 

своею

 

благодатію.

Ст.

 

20.

 

Они

 

оке

 

изшедше

 

проповѣдаша

 

всюду,

 

Господу

поспѣшествующу

 

и

 

слово

 

утверокдающу

 

послѣдствующими

знаменьми.

 

Здѣсь

 

достойно

 

замѣчанія

 

то,

 

что

 

со

 

стороны

 

Апос-

толовъ

 

за

 

заповѣдыо

 

тотчасъ

 

послѣдовало

 

повішовенію,

 

а

 

за

 

по-

виновеніемъ

 

послѣдовали

 

чудеса.

Займемся

 

бесѣдою

 

и

 

о

 

торжествѣ

 

настоящаго

 

праздника.

При

 

семъ

 

прежде

 

всего

 

надобно

 

изслѣдовать,

 

отъ

 

чего

 

это,

когда

 

Господь

 

нашъ

 

Іиеуеъ

 

Хриетооъ

 

родился,

 

то

 

хотя

 

Ангелы

являлись,

 

но

 

не

 

въ

 

бѣлыхъ

 

ризахъ,—а

 

во

 

время

 

вознесенія

 

Его

они

 

явились

 

въ

 

ризахъ

 

бѣлыхъ

 

и

 

блестящихъ;

 

'ибо

 

въ

 

Писаніи

говорится,

 

что

 

зрящипъ

 

имъ

 

взятся

 

и

 

облакъ

 

подъятъ

 

Его

отъ

 

очію

 

ихъ.

 

И

 

егда

 

взирающе

 

бяху

 

на

 

небо,

 

идущу

 

Ему,

 

и

се

 

муока

 

два

 

стаста

 

предъ

 

ними

 

въ

 

одеокдѣ

 

бѣлѣ

 

(Дѣян.

1,

 

8.

 

9).

 

Ангелы

 

во

 

время

 

вознэсенія

 

Господня

 

были

 

одѣянывъ

одежду

 

бѣлую

 

въ

 

знаменіе

 

того,

 

что

 

вознеееніе

 

Господа

 

во

 

плоти

еостовляло

 

величайшее

 

торжество

 

для

 

нихъ,

 

ибо

 

бѣлая

 

одежда

есть

 

знакъ

 

веселія

 

и

 

радости

 

сердечной;

 

а

 

при

 

рождествѣ

 

Его

 

они

потому

 

не

 

явились

 

въ

 

бѣлыхъ

 

ризахъ,

 

что,

 

во

 

время

 

плотскаго

рожденія

 

Его,

 

Божество

 

уничижалось,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

вознесеніи

человѣчество

 

Его

 

обожалось.

Но

 

при

 

настоящемъ

 

торжествѣ

 

особенно

 

мы

 

должны

 

раз-

мышлять

 

о

 

томъ,

 

что

 

.нынѣ

 

разорвано

 

рукопнсаиіе

 

грѣховъ

 

и

 

осуж-

денія

 

нашего

 

и

 

измѣнплось

 

опредѣленіе

 

о

 

нашемъ

 

осуждепін

 

по-

тому

 

что

 

то

 

самое

 

естество,

 

которому

 

было

 

сказано:

 

земля

 

ecu

 

и

въ

 

землю

 

отъидеши,

 

нынѣ

 

вознесено

    

на

 

небо.

 

Псалмопѣвецъ

 

о
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настоящемъ

 

торжествѣ

 

говоритъ

 

слѣдующіе:

 

я

 

ко

 

взятся

 

велико-

лѣпіе

 

твое

 

превыше

 

небесъ

 

(Псал.

 

8,

 

2);

 

взыде

 

Богъ

 

въ

воскликновеніе,

 

Господь

 

во

 

гласѣ

 

трубнѣ

 

(Псал.

 

46,

 

6);

 

воз-

шелъ

 

ecu

 

на

 

высоту,

 

плѣнилъ

 

ecu

 

плѣнъ,

 

пріялъ

 

ecu

 

даянія

въ

 

человѣцѣхъ

 

(Пс.

 

67,

 

19).

 

Возшедъ

 

на

 

небеса,

 

Онъ

 

подлин-

но

 

плѣнилъ

 

плѣнъ,

 

ибо

 

силою

 

своего

 

нетлѣнія

 

истребилъ

 

наше

тлѣніе

 

и

 

даровалъ

 

даяніе

 

человѣкомъ,

 

потому

 

что

 

ниспослалъ

 

Св.

Духа

 

на

 

Апостолоаъ,

 

даровавъ

 

иному

 

слово

 

премудрости,

 

друго-

му

 

духъ

 

разума,

 

иному

 

духъ

 

вѣдѣнія,

 

другому

 

силу

 

исцѣленій.

Объ

 

этой

 

славѣ

 

вознесенія

 

Его

 

и

 

пророкъ

 

Аввакумъ

 

говорилъ

слѣдующее:

 

всздвиокеся

 

солнце

 

и

 

луна

 

ста

 

въ

 

чинѣ

 

своемъ

(Авв.

 

3,

 

11).

 

Здѣсь

 

подъ

 

именемъ

 

солнца

 

разумѣется

 

не

 

иной

кто,

 

какъ

 

Оамъ

 

Господь;

 

а

 

подъ

 

именемъ

 

луны

 

св.

 

Церковь:

 

ибо

пока

 

Господь

 

не

 

вознесся

 

на

 

небо,

 

св.-

 

Церковь

 

непрестанно

 

стра-

шилась

 

бѣдствій

 

со

 

стороны

 

міра:

 

а

 

когда

 

Онъ

 

вознесся,

 

то

 

она

утвердилась

 

и

 

всюду

 

начала

 

проповѣдывать

 

вѣру

 

свою,

 

и

 

такимъ

образомъ

 

дѣйствнтельпо

 

сбылись

 

слова:

 

воздвиокеся

 

солнце

 

и

 

лу-

на

 

ста

 

въ

 

чпнѣ

 

своемъ.

 

Посему-то

 

Соломоиъ

 

отъ

 

лица

 

Церкви

говорилъ:

 

се

 

Той

 

идетъ.

 

скача

 

на

 

горы,

 

и

 

прескоча

 

на

 

холмы

(Пѣсн.

 

2,

 

8).

 

Спаситель,

 

идя

 

на

 

пзбавленіе

 

насъ,

 

съ

 

неба

 

спис-

шелъ

 

въ

 

дѣвическое

 

чрево,

 

изъ

 

чрева

 

пришелъ

 

въ

 

ясли,

 

потомъ

отъ

 

яслей

 

возшелъ

 

на

 

крестъ;

 

съ

 

креста

 

снишелъ

 

во

 

гробъ,

 

изъ

гроба

 

возшелъ

 

на

 

небо.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

проходя

 

всѣ

 

степени

человѣческой

 

жизни,

 

Онъ

 

пролагалъ

 

памъ

 

путь,

 

чтобы

 

слѣдовали

за

 

Нимъ.

 

Поэтому

 

Духъ

 

Святый

 

устами

 

пророка

 

говорилъ:

 

воз-

радуется,

 

яко

 

исполине

 

теши

 

путь

 

(Ис.

 

18,

 

6),

 

дабы

 

и

 

мы

могли

 

сказать

 

съ

 

премудрымъ:

 

привлекоша

 

Тя:

 

въ

 

слгьдъ

 

Тебе,

въ

 

воню

 

мѵра

 

Твоего

 

течемъ

 

(Пѣсн.

 

1,

 

3).
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Христіанская

 

идея

 

ближняго.

А.

    

ВИНЕ.

А

 

кто

 

мой

 

блпжній? —съ

 

такимъ

 

вопросомъ

 

обиатплся

 

къ

Інсусу

 

Христу

 

одішъ

 

изъ

 

Іудейскпхъ

 

закопннковъ.

 

Въ

 

настоящее

время

 

едва

 

ли

 

найдется

 

человѣкъ,

 

которому

 

бы

 

вопросъ

 

сей

 

по

меньшей

 

мѣрѣ

 

не

 

показался

 

страпнымъ;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

предложить

 

его

 

значило

 

пріобрѣстн

 

право

 

на

 

всеобщую

 

пох-

валу

 

и

 

уваженіе.

 

И

 

мы

 

видимъ,

 

что,

 

предлагая

 

его,

 

этотъ

 

чело-

вѣкъ

 

надѣялся

 

выказать

 

себя

 

праведннкомъ,

 

то-естъ

 

знатокомъ

 

и

ревнптелемъ

 

закона.

 

.

 

Обращаясь

 

съ

 

своимъ

 

вопросомъ

 

къ

 

Тому,

Кого

 

народъ

 

считалъ

 

за

 

пророка,

 

онъ

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говорить

Ему:

 

„я

 

готовъ

 

любить,

 

какъ

 

своего

 

ближняго,

 

всякаго,

 

кого

 

толь-

ко

 

могу

 

назвать

 

этнмъ

 

священнымъ

 

именемъ;

 

но

 

очевидно,

 

что

 

я

не

 

могу

 

же

 

давать

 

его

 

всѣмъ

 

безъ

 

разбора.

 

Итакъ

 

скажи

 

мнѣ,

кто

 

мой

 

бляжпіи,

 

и

 

я

 

буду

 

чтить

 

и

 

любить

 

его,

 

какъ

 

ближняго?"

Что

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

поетупокъ

 

могъ

 

составить

 

славу

 

че-

ловѣка

 

тогда

 

и

 

покрываетъ

 

его

 

стыдомъ

 

теперь,

 

это

 

всего

 

лучше

доказываете

 

разлпчіе

 

временъ:

 

того,

 

въ

 

которое

 

жилъ

 

этотъ

 

че-

довѣкъ,

 

и

 

того,

 

въ

 

которое

 

живемъ

 

мы.

Въ

 

первый

 

времена,

 

когда

 

родъ

 

человѣческій

 

находился

 

еще

въ*

 

состояпіи

 

младенчества,

 

никому

 

не

 

могло

 

придти

 

на

 

мысль

 

спро-

сить:

 

„кто

 

мой

 

ближнііі?"

 

Потому

 

что,

 

люди,

 

происходя

 

отъ

 

од-

ной

 

четы,

 

составляли

 

тогда

 

буквально

 

одно

 

семейство;

 

человѣкъ

учился

 

тогда

 

любить

 

подобнаго

 

себѣ

 

человѣка

 

въ

 

лицѣ

 

отца,

 

сы-

на,

 

брата,

 

родственника;

 

и

 

такъ

 

какъ

 

люди

 

долго

 

жили

 

тогда,

 

то

каждый

 

могъ

 

видѣть

 

свое

 

семейство,

 

возросшимъ

 

въ

 

цѣлое

 

племя,

члены

 

котораго,

 

нмѣя

 

всегда

 

предъ

 

глазами

 

своего

 

предка,

 

есте-

ственно

 

признавали

 

другъ

 

въ

 

другѣ

 

родственннковъ

 

и

 

братьевъ.

Въ

 

этомъ

 

видно

 

особенное

 

намѣреніе

 

Божіе

 

о

 

человѣкѣ.

 

Бо-

гу

 

угодно

 

было

 

создать

 

на

 

землѣ

 

одно

 

обширное

 

семейство,

 

ко-

тораго

 

члены,

 

всегда

 

помня

 

о

 

единствѣ

 

своего

 

происхождепія,

 

от-

носились

 

бы

 

другъ

 

къ

 

другу

 

какъ

 

братья.

 

Призванные

 

всѣ

 

къ

одной

 

цѣли—прославлять

 

Бога

 

на

   

землѣ,

 

они

 

всѣ

 

должны

 

были
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достигать

 

сей

 

великой

 

цѣли

 

дружными,

 

соединенными

 

усиліями.

 

И

какъ

 

у

 

всѣхъ

 

была

 

одна

 

цѣль,

 

то

 

всѣхъ

 

должна

 

была

 

соединять

одна

 

и

 

таже

 

любовь.

 

Всѣ

 

разности,

 

несходства

 

и

 

неравенства

 

меж-

ду

 

людьми

 

должны

 

были

 

исчезнуть

 

въ

 

великой

 

мыслн

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

Творцѣ

 

и

 

Промыслителѣ

 

всѣхъ,

 

такъ

 

что

 

бы

 

все

 

человѣчество

 

об-

разовало

 

прадъ

 

Нимъ

 

какъ

 

бы

 

одного

 

человѣка.

Вотъ

 

тѣ

 

простыя,

 

указанный

 

самою

 

природою

 

отношенія,

 

въ

которыхъ

 

должно

 

было

 

развиваться

 

это

 

святое,

 

Богоподобное

 

чув-

ство,

 

эта

 

истинная

 

любовь,

 

одна

 

вполнѣ

 

достойная

 

сего

 

имени,

которое

 

Евангеліе

 

называете

 

милосердіемъ.

 

Безъ

 

бтой

 

любви,

 

по-

буждающей

 

насъ

 

любить

 

человѣка

 

единственно

 

по

 

причинѣ

 

его

 

че-

ловѣческаго

 

достоинства,

 

всѣ

 

наши

 

частныя

 

привязанности,

 

семей-

ный,

 

общественный,

 

не

 

возвышали

 

бы

 

насъ

 

надъ

 

животными,

 

и

каждая

 

изъ

 

этихъ

 

привязанностей

 

тогда

 

только

 

заслуживаете

 

свя-

щеннаго

 

имени

 

любви,

 

когда

 

она

 

является

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

ми-

ло

 

сердіемъ.
Безъ

 

сомнѣнія

 

привязанности

 

эти

 

сами

 

въ

 

себѣ

 

въ

 

высшей

степени

 

законны;

 

онѣ

 

не

 

только

 

не

 

противны

 

любви

 

ко

 

всѣмъ,

напротивъ

 

должны

 

питать

 

и

 

развивать

 

ее

 

въ

 

насъ.

 

Любящій

 

свою

мать

 

непремѣнно

 

пожалѣетъ

 

и

 

мать

 

другаго

 

чоловѣка,

 

находя-

щуюся

 

въ

 

нуждѣ,

 

Заботящіііся

 

о

 

своихъ

 

дѣтяхъ

 

будетъ

 

внпма-

теленъ

 

и

 

къ

 

нуждамъ

 

другихъ

 

дѣтей.

 

Само

 

Евангеліе

 

заповѣдуетъ

п

 

освящаетъ

 

наши

 

частныя

 

привязанности.

 

Веѣ

 

святые

 

мужи

 

Вет-

хаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

жили

 

въ

 

кругу

 

снхъ

 

привязанностей.

 

Самъ

Христосъ

 

Спаситель

 

по

 

Своему

 

человѣчеству

 

явилъ

 

намъ

 

въ

 

Се-

бѣ

 

совершеннѣйшій

 

образъ

 

друга,

 

сына,

 

гражданина.

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

способность

 

любить

 

всякаго

 

человѣка

единственно

 

потому,

 

что

 

онъ

 

человѣкъ,

 

какъ

 

много

 

выше

 

и

 

пре-

восходнѣе

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

частныхъ

 

привязанностей!

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

чѣмъ

 

менѣе

 

наша

 

любовь

 

къ

 

людямъ

 

зависите

 

отъ

 

част-

ныхъ

 

побуждепііі,

 

каковы:

 

интересъ,

 

привычка,

 

сила

 

крови

 

и

 

т.

под.,

 

то-есть,

 

чѣмъ

 

болѣѳ

 

мы

 

любимъ

 

человѣка

 

только

 

по

 

прнчн-

нѣ

 

его

 

человѣческаго

 

достоинства,

 

или

 

той

 

нужды,

 

которую

 

онъ

имѣетъ

 

въ

 

нашей

 

любви,

 

тѣмъ

 

чище

 

и

 

возвышеннѣе

 

наша

 

любовь,
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тѣмъ

 

болѣе

 

она

 

пріобрѣтаетъ

 

правъ

 

на

 

свящеппое

 

имя

 

любви.

Чѣмъ

 

болѣе

 

мы

 

любимъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

уподобля-

емся

 

въ

 

своей

 

любви

 

Богу,

 

безкопечно

 

Благому

 

и

 

Милосердому.

Можно

 

скззать

 

болѣе:

 

относительно

 

пашихъ

 

частныхъ

 

привязан-

ностей

 

мы

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

стоимъ

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими,

 

низши-

ми

 

насъ

 

существами,

 

но

 

эта

 

разумная,

 

возвышенная

 

любовь

 

упо-

добляете

 

насъ

 

единому

 

Богу!

 

Животныя

 

также

 

не

 

лишены

 

из-

вѣстнаго

 

рода

 

привязанностей,—ихъ

 

быте

 

представляете

 

очевид-

ный

 

доказательства

 

тому.

 

Но

 

напрасно,

 

кто

 

сталъ

 

бы

 

искать

 

въ

нихъ

 

хотя

 

тѣпи

 

того,

 

что

 

мы

 

называемъ

 

милосердіемъ.

 

Только

эта

 

любовь

 

есть

 

истинная

 

любовь.

 

Посему

 

необходимо,

 

чтобы

 

она

проникла

 

веѣ

 

наши

 

частныя

 

привязанности,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

насъ

 

учился

 

любить

 

этою

 

любовію

 

своихъ

 

близкихъ,

 

кровныхъ.

Иначе

 

чувство,

 

которое

 

мы

 

будемъ

 

питать

 

къ

 

этимъ

 

лицамъ,

 

какъ

бы

 

оно

 

ни

 

было

 

сильно

 

и

 

горячо,

 

будетъ

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

склон-

ностію,

 

привычкою,

 

страстію

 

или

 

тѣмъ

 

же

 

эгоизмомъ,

 

только

 

въ

иной,

 

болѣе

 

/тонченной

 

формѣ.

Эта

 

именно

 

любовь,

 

по

 

намѣренію

 

Божію,

 

и

 

должна

 

была

составить

 

одну

 

изъ

 

благороднѣйшихъ

 

принадлежностей

 

человѣче-

ской

 

природы.

 

И

 

мы

 

видѣли,

 

что

 

сдѣлано

 

было

 

это

 

Богомъ

 

для

вкорененія

 

сего

 

чувства

 

въ

 

душѣ

 

человѣка.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

сколь-

ко

 

данныхъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

могъ

 

признать

 

въ

 

другомъ

человѣкѣ

 

своегп

 

ближняго!

 

Не

 

только

 

у

 

всѣхъ

 

одинаково

 

строе-

Hie

 

тѣла,

 

но

 

однѣ

 

и

 

тѣже

 

нужды,

 

тѣже

 

опасности,

 

тѣже

 

враги;

всѣ

 

равно

 

одарены

 

мыслію,

 

якыкомъ

 

и

 

сознаиіемъ;

 

у

 

всѣхъ

 

врож-

денное

 

чувство

 

истины;

 

у

 

всѣхъ

 

непреодолимая

 

потребность

 

знать

и

 

чтить

 

Бога;

 

у

 

всѣхъ

 

стремленіе

 

къ

 

жизни

 

духовной,

 

жажда

 

сча-

стья

 

иного,

 

отличнаго

 

отъ

 

того,

 

какое

 

даетъ

 

міръ;

 

у

 

всѣхъ

 

вѣра

въ

 

безсмертіѳ

 

человѣческаго

 

духа

 

и

 

жажда

 

безконечнаго;

 

у

 

всѣхъ

паконецъ

 

съ

 

этой

 

самой

 

минуты,

 

какъ

 

проклятіс

 

отяготѣло

 

надъ

міромъ,

 

созпаніе

 

печальной

 

участи,

 

выпавшей

 

иа

 

долю

 

человѣка

на

 

землѣ,

 

участи

 

всѣхъ

 

постигшей

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

одинаковой...

 

Но

увы!

 

это

 

послѣднее

 

обстоятельство

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

тѣснѣе

сблизить

 

людей,

 

послужило

 

первою

 

причиною

 

ихъ

 

раздѣленія.

 

Ибо
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какъ

 

скоро

 

чѳловѣкъ

 

отпалъ

 

отъ

 

Бога,

 

могъ

 

ли

 

онъ

 

сохранить

полное

 

уваженіе

 

къ

 

Его

 

образу

 

и

 

подобію,

 

пачертанному

 

на

 

челѣ

другаго

 

подобнаго

 

ему

 

существа?

 

Какъ

 

скоро

 

онъ

 

себя

 

самого

поставилъ

 

выше

 

Бога,

 

съ

 

этнхъ

 

поръ

 

какое

 

другое

 

существо

 

во

вселенной

 

могло

 

быть

 

дороже

 

для

 

него

 

его

 

собственнаго

 

sft.

 

Забывъ

Бога,

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

забылъ

 

блпжняго,

 

Онъ

 

заключилъ

свое

 

сердце

 

въ

 

тѣсный

 

кругъ

 

частиыхъ,

 

чувственныхъ

 

привязан-

ностей;

 

онъ

 

почти

 

утратилъ

 

все,

 

что

 

чувство

 

любви

 

имѣетъ

 

въ

себѣ

 

особенного,

 

Богоподобнаго,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

какъ

 

и

во

 

многихъ

 

другихъ,

 

ннепалъ

 

до

 

уровня

 

животнаго.

 

Самое

 

слово

блиокній

 

потеряло

 

въ

 

сознаніи

 

людей

 

свое

 

истинное

 

значеніе,

 

ибо

утрачено

 

чувство

 

братскаго

 

долга

 

къ

 

людямъ,

 

вложенное

 

въ

 

че-

ловѣка

 

самою

 

природою.

 

Частныя,

 

случайный

 

отличія,

 

раздѣляв-

шія

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

людей,

 

поглотили

 

все

 

вннманіе

 

человѣ-

ка:

 

нравы,

 

обычаи,

 

языкъ,

 

цвѣтъ

 

тѣла,

 

степень

 

умственнаго

 

раз-

вит,

 

неравенство

 

званій

 

и

 

состояній,

 

всѣ

 

подобнаго

 

рода

 

по-

верхностный

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

людей

 

заставили

 

забыть

 

человѣка

о

 

ѳдинствѣ

 

происхождепія

 

людей

 

и

 

объ

 

одинаковости

 

человѣческой

природы.

 

Человѣкъ

 

сталъ

 

видѣть

 

ближняго

 

только

 

въ

 

родствен-

ник,

 

другѣ

 

и

 

рѣдко

 

въ

 

соотечествѣнникѣ.

 

Люди

 

стали

 

соединять-

ся

 

в

 

ь

 

общества

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

раздѣлнть

 

между

 

собою

 

бла-

га

 

жизни

 

іг

 

потребность

 

любви,

 

но

 

чтобы

 

сообща

 

ненавидѣть

 

п

преслѣдовать

 

другихъ

 

людей.

 

Семейства

 

возсталн

 

протнвъ

 

семействъ,

сословія

 

противъ

 

сословій,

 

народы

 

противъ

 

народовъ.

Такимъ

 

образомъ

 

до

 

прншествія

 

на

 

землю

 

Спасителя

 

весь

міръ

 

былъ

 

раздѣленъ

 

на

 

множество

 

враждебныхъ

 

племенъ,

 

изъ

которыхъ

 

каждое

 

считало

 

необходимымъ

 

для

 

своего

 

благосоетоянія

обезсиливать

 

и

 

порабощать

 

всѣ

 

другія.

 

Олово

 

„чужеземецъ"

 

слу-

жило

 

у

 

всѣхъ

 

народовъ

 

выраженіемъ

 

высшей

 

степени

 

гнѣва

 

и

презрѣнія.

 

Даже

 

среди

 

народа

 

избраннаго

 

большинство

 

до

 

такой

степени

 

исполнено

 

было

 

національной

 

нетерпимости,

 

что

 

Іудеевъ

прозвали

 

врагами

 

рода

 

человѣческаго.

 

Правда,

 

что

 

Самъ

 

Богъ

воздвигъ

 

нѣкоторую

 

преграду

 

между

 

этимъ

 

народомъ

 

и

 

всѣми

 

дру-

гими

 

народами;

 

но

 

въ

 

Его

 

намѣреніи

 

было

 

оградить

 

Іудеевъ

 

отъ
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соблазновъ

 

язычества,

 

а

 

не

 

отдѣлнть

 

ихъ

 

совершенно

 

отъ

 

чело-

вѣчества;

 

между

 

тѣмъ

 

Іудеи

 

перетолковали

 

по

 

своему

 

это

 

Боже-

ственное

 

намѣреніе.

 

Они

 

доказали

 

всею

 

своею

 

исторіею,

 

что

 

мож-

но

 

любить

 

язычество

 

и

 

невавидѣть

 

язычниковъ.

 

Ихъ

 

гордость

 

рос-

ла

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ихъ

 

певѣріемъ,

 

такъ

 

что

 

можно

 

сказать

 

съ

 

полною

достовѣрностію,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

среди

 

нихъ

 

является

 

Хрп-

стоуъ

 

Спаситель,

 

этому

 

народу

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

всякому

 

другому,

 

не-

обходимъ

 

былъ

 

урокъ,

 

заключенный

 

въ

 

прнтчч

 

о

 

Самарянипѣ.

 

Мо-

жетъ

 

быть

 

нигдѣ,

 

какъ

 

только

 

у

 

Іудеевъ,

 

и

 

у

 

нихъ

 

ни

 

въ

 

какое

другое

 

время

 

ихъ

 

исторіи,

 

какъ

 

въ

 

это,

 

не

 

осмѣлился

 

бы

 

спро-

сить

 

человѣкъ

 

такъ'

 

открыто

 

и

 

съ

 

такою

 

увѣренногтію

 

въ

 

своей

мнимой

 

правотѣ:

 

„кто

 

мой

 

блнжній?"

 

А

 

теперь

 

этотъ

 

вопросъ

предлагаетъ

 

Спасителю

 

ни

 

болѣе

 

ни

 

менѣе,

 

какъ

 

учитель

 

Закопа

и

 

притомъ

 

Закона

 

Божественнаго.

Господь

 

не

 

оставилъ

 

безъ

 

вниманія

 

вопроса,

 

предложеннаго

законникомъ,

 

чтобы

 

по

 

поводу

 

его

 

возвѣстить

 

міру

 

истинное

 

по-

нятіе

 

о

 

блнжнемъ.

 

Но

 

способъ,

 

которымъ

 

Онъ

 

дѣлаетъ

 

это,

 

въ

высшей

 

степени

 

знаменателенъ.

 

Онъ

 

могъ

 

бы

 

однимъ

 

словомъ

опровергнуть

 

этого

 

человѣка,

 

и

 

вмѣсто

 

того

 

предлагаетъ

 

цѣлый

разеказъ

 

въ

 

видѣ

 

притчи.

 

Дѣйствующими

 

лицами

 

сего

 

разсказа

Господь

 

избираете

 

не

 

просто

 

двухъ

 

чоловѣкъ,

 

принадлежащихъ

къ

 

двумъ

 

разлнчнымъ

 

народамъ,

 

по

 

именно

 

іудея

 

и

 

самарянина;

іудея

 

потому,

 

что

 

онъ

 

говоритъ

 

съ

 

іудеями,

 

самарянина

 

потому,

что

 

между

 

іудеями

 

и

 

самаряиами

 

существовало

 

нѣчто

 

болѣе

 

опас-

ное,

 

чѣмъ

 

ризноплеменность;

 

ихъ

 

раздѣляло

 

несогласие

 

мнѣпій

 

и

вѣровапій.

 

Такимъ

 

образомъ

 

не

 

просто

 

чужеземцевъ,

 

но

 

враговъ

и

 

противниковъ

 

поставляете

 

Онъ

 

другъ

 

передъ

 

другомъ.

 

Но

 

это

еще

 

не

 

все.

 

Онъ

 

заставляетъ

 

здѣсь

 

іудея

 

принять

 

благодѣяніе

отъ

 

самарянина

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

поставить

 

іудся

 

въ

 

необхо-

димость

 

признать

 

въ

 

этомъ

 

чужсземцѣ—врагѣ

 

своего

 

ближняго,

или

 

выказать

 

съ

 

своей

 

стороны

 

самую

 

черную

 

неблагодарность.

Но

 

Господь

 

не

 

ограничивается

 

симъ.

 

Оиъ

 

вводить

 

въ

 

свой

 

раз-

еказъ

 

другія

 

лица,

 

который,

 

также

 

будучи

 

іудеями

 

и

 

призпавъ

быть

 

можете

   

въ

   

этомъ

  

путешественникѣ,

 

ограбленномъ

 

н

 

нзра-
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ненномъ

 

разбойниками,

 

своего

 

соотечественника,

 

безжалостно

 

остав-

ляютъ

 

его

 

на

 

произволъ

 

судьбы,

 

и

 

будучи

 

служителями

 

религіи,

не

 

исполняютъ

 

обязанности

 

милосердія

 

къ

 

одному

 

изъ

 

подобныхъ

себѣ,

 

обязанности,

 

которой

 

они,

 

какъ

 

священники,

 

были

 

первыми

блюстителями

 

и

 

представителями.

 

Напротнвъ

 

самарянинъ,

 

приз-

налъ

 

или

 

не

 

призналъ

 

онъ

 

іудея

 

въ

 

этомъ

 

несчастномъ,

 

спѣшитъ

оказать

 

ему

 

помощь

 

единственно

 

потому,

 

что

 

видите

 

подобнаго

себѣ

 

человѣка

 

страждущимъ

 

и

 

нуждающимся

 

въ

 

помощи,

 

и

 

дѣ-

лаетъ

 

для

 

него

 

все,

 

что

 

въ

 

подобномъ

 

случаѣ

 

братъ

 

могъ

 

бы

сдѣлать

 

для

 

брата.

 

Ибо

 

Спаситель

 

передаетъ

 

намъ

 

поступокъ

 

са-

марянина

 

не

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ;

 

Онъ

 

изображаете

 

его

 

во

 

всей

подробности.

 

Онъ

 

исчерпываете

 

предметъ

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

самымъ

 

строгимъ

 

судіямъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

благотворительности

 

не

 

остав-

ляете

 

ничего,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

пожелать

 

и

 

даже

 

вообразить

болѣе

 

того,

 

что

 

сдѣлано

 

самаряниномъ.

 

Онъ

 

представляете

 

посту-

покъ

 

самарянина

 

высшимъ

 

подвнгомъ

 

благотворительности.

 

Невоз-

можно

 

представить

 

себѣ

 

обязанность,

 

исполненную

 

болѣе

 

лучшимъ,

совершеннѣйшимъ

 

образомъ.

Надобно

 

согласиться

 

впрочемъ,

 

что

 

левите

 

и

 

священникъ,

прошедшіе

 

мимо

 

несчастнаго

 

путешественника,

 

не

 

удѣливъ

 

ему

взора

 

состраданія,

 

поступили

 

такъ

 

не

 

потому,

 

что

 

не

 

ощутили

въ

 

своей

 

душѣ

 

ничего

 

похожаго

 

на

 

состраданіе

 

къ

 

нему,

 

но

 

по

иномо

 

побужденію.

 

Можно

 

было

 

опасаться,

 

что

 

разбойники

 

не

далеко

 

отъ

 

этого

 

мѣста,

 

и

 

что

 

они

 

съ

 

намѣреніемъ

 

бросили

 

свою

жертву

 

на

 

краю

 

дороги,

 

чтобы

 

привлечь

 

къ

 

пей

 

вниманіе

 

и

 

со-

страданіе

 

мимоходящихъ,

 

подстеречь

 

болѣе

 

неосторожныхъ,

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

къ

 

этой

 

жертвѣ

 

своей

 

жестокости

 

присоединить

нѣсколько

 

другихъ.

 

Притомъ

 

этотъ

 

путь

 

по

 

частымъ

 

убійствамъ

и

 

грабежамъ,

 

происходивший,

 

на

 

немъ, .

 

названный

 

издавна

 

„пу-

темъ

 

крови",

 

очевидно

 

не

 

былъ

 

такимъ

 

путемъ,

 

на

 

которомъ

 

мож-

но

 

было

 

бы

 

останавливаться

 

и

 

медлить

 

по

 

доброй

 

волѣ,

 

если

 

бы

даже

 

путешественнику

 

и

 

не

 

встрѣчалось

 

на

 

немъ

 

ничего

 

особен-

наго,

 

что

 

говорило

 

бы

 

объ

 

опасности.

 

Но

 

обязанность

 

всегда

остается

 
обязанностію,

 
съ

 
какими

 
бы

 
трудностями

 
и

   
опасностями
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ни

 

соединено

 

было

 

ея

 

исполненіе.

 

Только

 

справедливость

 

требуете

замѣтнть,

 

что

 

какъ

 

всякое

 

доброе

 

дѣло

 

тѣмъ

 

большую

 

получаете

цѣну,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

испытано

 

борьбы

 

и

 

преодолѣно

 

препятствій

 

при

совершеніи

 

его,

 

то

 

самарянпнъ,

 

исполнившій

 

обязанность

 

человѣко-

любія

 

къ

 

этому

 

несчастному

 

съ

 

опасностію

 

собственной

 

жизни,

заслуживаете

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

особенной

 

похвалы

 

и

 

уваженія,

чего

 

равно

 

заслуживали

 

бы

 

и

 

два

 

другіе

 

путешественники,

 

еслн-

бы

 

они

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

поступили

 

такъ,

 

какъ

 

поступаетъ

 

сама-

ряиипъ.

 

Онъ

 

останавливается

 

не

 

на

 

самое

 

короткое

 

время,

 

необ-

ходимое

 

для

 

того,

 

чтобы

 

приподнять

 

этого

 

человѣка

 

и

 

посадить

его

 

на

 

осла, — помощь

 

безполезная

 

и

 

быть

 

можете

 

гибельная

 

въ

положеніи

 

раненаго,

 

которому

 

каждая

 

новая

 

потеря

 

крови

 

могла

стоить

 

жизни.

 

Самарянпнъ

 

сначала

 

перевязываете

 

его

 

раны,

 

воз-

ливаете

 

на

 

нихъ

 

масло

 

и

 

вино,

 

которыя

 

онъ

 

по

 

счастливому

случаю

 

нашелъ

 

при

 

себѣ,

 

и

 

тогда

 

только,

 

не

 

прежде,

 

возлагаете

онъ

 

ранецаго

 

на

 

осла

 

и

 

везетъ

 

его

 

въ

 

гостинницу.

 

Но

 

и

 

здѣсь

онъ

 

не

 

просто

 

сдаетъ

 

его

 

на

 

руки

 

другихъ;

 

онъ

 

самъ

 

начинаете

ухаживать

 

за

 

нимъ.

 

И

 

это

 

еще

 

не

 

все.

 

Онъ

 

принимаете

 

мѣры,

чтобы

 

въ

 

его

 

отсутствіе

 

больной

 

не

 

лишенъ

 

былъ

 

услугъ,

 

какихъ

требовало

 

еще

 

его

 

иоложеніе;

 

онъ

 

платите

 

за

 

всѣ

 

хлопоты

 

и

 

из-

держки

 

и

 

обѣщаетъ

 

по

 

возвращеніи

 

заплатить

 

болѣѳ.

 

Но

 

почему

же

 

другіе,

 

напр.

 

хозяинъ

 

гостинницы,

 

не

 

сочли

 

своею

 

обязапно-

стію

 

взять

 

на

 

свое

 

попеченіе

 

раненаго

 

не

 

изъ

 

корыстныхъ

 

раз-

счетовъ,

 

а

 

единственно

 

изъ

 

побужденій

 

человѣколюбія?

 

Развѣ

обязанность

 

состраданія

 

къ

 

нему

 

лежала

 

на

 

нихъ

 

менѣе,

 

чѣмъ

на

 

самарянинѣ?

 

Развѣ

 

послѣдній

 

стоялъ

 

къ

 

пему

 

въ

 

болѣе

 

близ-

кнхъ

 

отношеніяхъ,

 

чѣмъ

 

они?

 

И

 

наконецъ,

 

можетъ

 

быть

 

этотъ

человѣкъ,

 

ограбленный

 

разбойниками,

 

не

 

всего

 

лишился,

 

что

 

нмѣлъ,

и

 

могъ

 

самъ

 

заплатить

 

за

 

свое

 

лѣченіе

 

и

 

содержаніо?

 

Или

 

мо-

жетъ

 

быть

 

у

 

него

 

были

 

родственники,

 

друзья,

 

знакомые,

 

которыхъ

ему

 

стоило

 

бы

 

только

 

извѣстить

 

о

 

себѣ,

 

и

 

они

 

съ

 

готовностью

поспѣшили

 

бы

 

помочь

 

ему

 

въ

 

столь

 

несчастномъ

 

случаѣ?

 

Обо

всемъ

 

этомъ

 

благотворитель

 

не

 

оевѣдомляется,

 

ему

 

и

 

на

 

мысль

не

 

приходите

 

безпокоить

 

больного

   

подобными

    

распросами,

    

онъ
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полонъ

 

думъ

 

и

 

заботъ,

 

какъ

 

бы

 

успѣшнѣе

 

помочь

 

этому

 

человѣку

и

 

воскресить

 

его

 

къ

 

жизни.

 

И

 

только

 

тогда,

 

когда

 

болѣе

 

не

 

на-

стояло

 

нужды

 

въ

 

его

 

личномъ

 

присутствіи

 

при

 

одрѣ

 

больнаго

онъ

 

оставляетъ

 

его

 

и

 

спѣшитъ

 

къ

 

другимъ

 

обязанностямъ

 

и

 

за-

нятіямъ.

 

Но

 

прежде

 

отъѣзда

 

вручаетъ

 

хозяину

 

гостинницы

 

из-

вѣстную

 

сумму

 

денегъ,

 

которую

 

онъ

 

считалъ

 

достаточнымъ

 

возна-

гражденіемъ

 

какъ

 

за

 

издержки,

 

уже

 

сдѣланныя

 

для

 

больнаго,

такъ

 

и

 

за

 

тѣ,

 

какихъ

 

еще

 

могло

 

потребовать

 

его

 

положеніе

 

въ

будущемъ,

 

и

 

не

 

ограничиваясь

 

тѣмъ,

 

говорите:

 

„попекись

 

о

 

иемъ,

и

 

что

 

издержишь

 

болѣе,

 

я

 

отдамъ

 

тебѣ,

 

когда

 

возвращусь".

 

Ска-

залъ

 

ли

 

онъ

 

уѣзжая

 

свое

 

имя

 

раненому?

 

Унесъ

 

ли

 

въ

 

душѣ

какой

 

либо

 

знакъ

 

признательности

 

съ

 

его

 

стороны?

 

Божественный

Повѣствователь

 

не

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

и

 

въ

 

его

 

разсказѣ

 

нѣтъ

 

ни

одного

 

слова,

 

которое

 

бы

 

позволяло

 

предполагать

 

что

 

либо

 

по-

добное.

 

Итакъ

 

самарянинъ

 

для

 

человѣка,

 

который

 

не

 

былъ

 

ему

ни

 

другомъ,

 

ни

 

родственникомъ,

 

ни

 

соотечественникомъ,

 

сдѣлалъ

то,

 

что

 

въ

 

подобномъ

 

случаѣ

 

можно

 

было

 

ожидать

 

только

 

отъ

состраданія

 

соотечественника,

 

родственника

 

или

 

брата,

 

и

 

то

 

не-

всегда

 

съ

 

полною

 

увѣренностію

 

получить

 

ожидаемое.

Такимъ

 

то

 

образомъ

 

отвѣчаетъ

 

Господь

 

на

 

вопросъ

 

закон-

ника,

 

который,

 

желая

 

выказать

 

свою

 

мнимую

 

праведность,

 

спро-

снлъ

 

его:

 

„кто

 

мой

 

ближній?"

 

Не

 

менѣе

 

поучительны

 

и

 

заклю-

чительный

 

слова

 

притчи.

 

Господь

 

не

 

просто

 

говорите,

 

что

 

чело-

вѣкъ,

 

оказавшій

 

милость

 

несчастному,

 

видѣлъ

 

въ

 

немъ

 

своего

ближняго,

 

но

 

что

 

этотъ

 

послѣдній

 

долженъ

 

признать

 

своего

 

ближ-

пяго

 

въ

 

томъ,

 

кто

 

оказалъ

 

ему

 

милость:

 

„кто

 

изъ

 

сихъ

 

троихъ,

думаешь

 

ты,

 

былъ

 

ближній

 

попавшемуся

 

разбойнику?"

 

Не

 

оче-

видно

 

ли,

 

что

 

Онъ

 

говорите

 

такимъ

 

образомъ

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

чтобы

 

посрамить

 

горделивую

 

нетерпимость

 

людей,

 

которые

 

съ

 

рев-

нивою

 

заботливостію

 

освѣдомлялись,

 

кого,

 

не

 

унижая

 

себя,

 

они

могутъ

 

назвать

 

свопмъ

 

ближнимъ;

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

тѣ

 

самые,

которымъ

 

подать

 

руку

 

въ

 

знакъ

 

пріязнн

 

или

 

участія

 

они

 

счита-

ютъ

 

такимъ

 

унижѳніемъ

 

для

 

себя,

 

тѣ

 

самые

 

протягиваютъ

 

имъ

 

ее

первые,

 
когда

 
видятъ

 
ихъ

 
въ

 
нуждѣ

 
или

 
несчаетіи.

 
Господь

 
какъ
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бы

 

такъ

 

говорилъ

 

іудеямъ

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

веѣмъ

 

людямъ:

 

„не

обязаны

 

ли

 

вы

 

любить

 

всякаго,

 

кто

 

называется

 

человѣкомъ?

 

•

 

И

самое

 

это

 

имя

 

можетъ

 

ли

 

не

 

быть

 

священнымъ

 

для

 

васъ?

 

Неу-

жели

 

мало

 

называться

 

человѣкомъ,

 

чтобы

 

имѣть

 

право

 

на

 

ваше

сочувствіе?

 

Словомъ,

 

не

 

всякій

 

ли

 

человѣкъ

 

есть

 

вашъ

 

ближній?"

Но

 

Христосъ

 

Спаситель

 

Самъ

 

есть

 

самарянпнъ,

 

ндущій

 

по

пути

 

въ

 

Іерихонъ.

 

На

 

краю

 

дороги

 

лежите

 

человѣкъ,

 

весь

 

из-

раненный

 

(это

 

всѣ

 

мы

 

и

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

т.

 

е.

 

все

 

человѣче-

ство).

 

Много

 

людей

 

проходить

 

здѣсь,

 

но

 

никто

 

не

 

останавли-

вается,

 

чтобы

 

помочь

 

несчастному.

 

Ибо

 

это

 

путь

 

крови;

 

мудрецы,

пророки

 

ветхозавѣтные

 

умерщвлены

 

здѣсь.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

и

Христосъ

 

является

 

на

 

этомъ

 

пути.

 

Но

 

Онъ

 

не

 

проходите

 

мимо

несчастнаго.

 

Онъ

 

прямо

 

идете

 

къ

 

нему. .

 

Онъ

 

для

 

того

 

и

 

прпшелъ

сюда;

 

путь

 

кровн

 

есть

 

Его

 

собственный

 

путь.

 

Онъ

 

возливаетъ

 

на

на

 

раны

 

больного

 

вино

 

и

 

елей

 

Своего

 

слова

 

и

 

таинствъ.

 

Онъ

возлагаетъ

 

его

 

потомъ

 

на

 

рамена

 

Свои,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

не-

сете

 

на

 

Себѣ

 

эту

 

бѣдную

 

жертву

 

и

 

приносите

 

ее

 

въ

 

гостин-

ницу

 

(Церковь

 

Свою).

 

Здѣсь

 

онъ

 

платите

 

за

 

все,

 

является

 

по-

ру-чителемъ

 

во

 

всемъ;

 

думаетъ

 

и

 

о

 

будущемъ:

 

обѣщаетъ

 

послать

отъ

 

Отца

 

Животворяща™

 

Духа,

 

Который

 

и

 

по

 

Его

 

удаленіи

будетъ

 

бодрствовать

 

надъ

 

выздоравливающимъ

 

и

 

блюсти

 

его

 

слабыя

силы.

Многіе

 

и

 

до

 

пришествія

 

Христа

 

Спасителя

 

говорили

 

и

 

раз-

суждалп

 

о

 

томъ,

 

что

 

такое

 

ближній,

 

и

 

какъ

 

можно

 

и

 

должно

 

лю-

бить

 

его.

 

Но

 

что

 

значить

 

это

 

море

 

словъ

 

предъ

 

однимъ

 

словомъ

Христа,

 

словомъ,

 

которое

 

Онъ

 

залечатлѣлъ

 

Своею

 

жизнію

 

и

 

смер-

тно?

 

Какое

 

полное

 

право

 

имѣлъ

 

An.

 

Іоаннъ

 

сказалъ

 

эти

 

вели-

чественный

 

слова:

 

„мы

 

узнали,

 

что

 

есть

 

любовь,

 

изъ

 

того,

 

что

Христосъ

 

отдалъ

 

за

 

насъ

 

жизнь

 

Свою!"

 

И

 

подлинно,

 

что

 

значить

всѣ

 

доводы

 

и

 

соображенія

 

ума

 

предъ

 

симъ

 

однимъ

 

могущсетвен-

нымъ,

 

неопровержимымъ

 

и

 

вѣчно

 

живымъ

 

и

 

зпаменатольнымъ

 

фак-

томъ:

 

„Христосъ

 

отдалъ

 

за

 

насъ

 

жизнь

 

Свою?"

 

Мы

 

желали

 

бы

знать,

 

что

 

такое

 

любовь?

 

Вспомнимъ,

 

что

 

Христосъ

 

отдалъ

 

жизнь
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Свою

 

за

 

людей.

 

Хотпмъ

 

ли

 

мы

 

знать,

 

кто

 

нашъ

 

блнжній?

 

Вспом-

пимъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

Христосъ

 

отдалъ

 

жизнь

 

Свою

 

за

 

насъ

 

т.

 

е.

 

за

тѣхъ,

 

которые

 

нѣкогда

 

были

 

врагами

 

Ему!

Прот.

 

Н.

 

Протопоповъ.

Литургическіе

 

очерки.

хп.

Краткій

 

очеркъ

 

исторіи

 

чина

  

коронованія

 

въ

 

гре-

ческой

 

и

 

русской

 

церквахъ

 

*).

По

 

ученію

 

православной

 

церкви,

 

священнодѣйствіе

 

помазанія

царей

 

не

 

есть

 

особое

 

таинство,

 

потому

 

что

 

таинствъ

 

только

 

семь,

а

 

оно

 

есть

 

только

 

особый

 

впдъ

 

таинства

 

мѵропомазанія,

 

чрезъ

которое

 

подаются

 

чрезвычайные

 

дара

 

Духа

 

Святаго.

 

Мѵропомазы-

вая

 

царей,

 

христіанская

 

церковь

 

имѣетъ

 

цѣлыо

 

сообщить

 

имъ,

сверхъ

 

дара

 

Духа

 

святаго,

 

общаго

 

всѣмъ

 

христіанамъ,

 

особен-

ную

 

силу

 

св.

 

Духа,

 

укрѣпляющаго

 

ихъ

 

въ

 

исполненіи

 

царствен-

ныхъ

 

обязанностей,

 

въ

 

исполненіи

 

того

 

чрезвычайнаго

 

служенія,

которое

 

они

 

на

 

себя

 

прннимаютъ

 

**).

Съ

 

какого

 

времени

 

ведетъ

 

начало

 

христіанскій

 

чинъ

 

коро-

нованія

 

государей?

 

Мнѣнія

 

ученыхъ

 

изслѣдователей

 

на

 

этотъ

 

счетъ

*)

 

По

 

исторіи

 

коронаціонныхъ

 

чиновъ

 

у

 

насъ

 

имѣется

 

довольно

обширная

 

литература.

 

Намъ

 

извѣстны

 

слѣдующіе

 

труды:

 

А.

 

Горскій.

 

„О

священнодѣйствіи

 

вѣнчанія

 

и

 

помазанія

 

царей

 

на

 

царство"

 

въ

 

„Прибавл
къ

 

твор.

 

св.

 

отц.

 

1882

 

г.

 

ч.

 

29;

 

Е.

 

Барсовъ.

 

„Древне-русскіе

 

памятники

свящ.

 

вѣнчанія

 

царей

 

на

 

царство"

 

въ

 

„Чт.

 

М.

 

Общ.

 

и

 

Др.

 

Р."

 

1883

 

г.

кн.

 

I,

 

XI;

 

К.

 

Поповъ

 

„Чянъ

 

свящ.

 

коронованія"

 

„Вогословскій

 

Вѣстн."

1896

 

г

 

апрѣль

 

■•

 

май;

 

проф.

 

Н.

 

Покровскій

 

„Чинъ

 

короиованія

 

Государей

въ

 

еро

 

исторіи"

 

„Церков.

 

Вѣстн."

 

1896

 

г

 

№

 

18

 

и

 

19;

 

Г.

 

Георгіѳвскій„

 

Ко-

ронованіе

 

русскяхъ

 

государей"

 

„Русск.

 

Обозрѣніе"

 

1895

 

г.

 

кн

 

11;

 

1896

г.

 

кн.

 

1,

 

3,

 

4

 

и

 

5;

 

П.

 

Вуцинскій.

 

„Вѣнчаніе

 

царей

 

на

 

царство"

 

„Вѣра

 

и

Разумъ"

 

1896

 

г.

 

т.

 

I,

 

ч.

 

I;

 

В.

 

Савва.

 

„Московскіе

 

цари

 

и

 

византійскіе
василевсы"

 

Харьковъ.

 

1901

 

г.

 

и

 

др.

**)

 

У

 

Ѳеодора

 

Вальсамона

 

въ

 

толкованіи

 

на

 

12

 

пр.

 

Анкирскаго

собора

 

дѣйствіе

 

царскаго

 

помазанія

 

приравнивается

 

къ

 

дъйсгаію

 

таин-

ства

 

мѵропомазанія:

 

какъ

 

п

 

послѣднее,

 

первое

 

изглаждаетъ

 

прежде

 

со-

дѣянные

 

грѣхи

 

У

 

иѣкоторыхъ

 

же

 

византійскихъ

 

писателей

 

коронація

называется

 

прямо

 

ташіствомъ.
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расходятся.

 

Въ

 

самой

 

Внзантін

 

коронацію

 

вели

 

отъ

 

Константина

Великаго.

 

Византійскій

 

Императоръ

 

Констаптпнъ

 

YII

 

Порфиро-

родный

 

(913 —959)

 

въ

 

сочиненіи

 

„Объ

 

управленіи

 

имперіею"

сообщаетъ,

 

что

 

„въ

 

тайныхъ

 

книгахъ

 

древней

 

исторіи

 

записано,

что

 

Богъ,

 

поставивъ

 

царя

 

Константина

 

Великаго

 

первымъ

 

хри-

стіанскимъ

 

царемъ,

 

чрезъ

 

ангела

 

своего

 

послалъ

 

ему

 

царскія

одежды

 

и

 

вѣнцы".

 

Противъ

 

этого

 

мнѣнія,

 

раздѣляемаго

 

и

 

нѣко-

торыми

 

русскими

 

изслѣдователями

 

(Поповъ,

 

Назв.

 

соч.

 

„Бог.

 

В."

1896

 

г.

 

стр.

 

59— 62),

 

справедливо

 

возражаютъ

 

(Буцинскій,

Назв.

 

соч.

 

„В.

 

и

 

Р."

 

1896г.

 

стр.

 

453),

 

что

 

христіанское

 

вѣн-

чаніе

 

не

 

могло

 

быть

 

совершено

 

надъ

 

Константиномъ

 

Великимъ

 

по

той

 

простой

 

прпчипѣ,

 

что

 

онъ

 

принялъ

 

крещеніе

 

только

 

въ

 

кон-

цѣ

 

своей

 

жизни

 

(337

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.).

Въ

 

иеторико-литургической

 

литературѣ

 

признается

 

болѣе

 

спра-

ведливымъ

 

давно

 

сложившееся

 

мнѣніе,

 

что

 

первовѣнчаннымъ

 

вн-

зантійскпмъ

 

Императоромъ

 

былъ

 

Левъ

 

I

 

Великій,

 

двѣнадцатый

отъ

 

Константина

 

Равноапостольнаго,

 

коронованный

 

30

 

апрѣля

457

 

года

 

Константинопольскимъ

 

патріархомъ

 

Анатоліемъ.

Основаніемъ

 

для

 

этого

 

мнѣнія

 

служите,

 

между

 

прочимъ,

такъ

 

называемая

 

„повѣсть

 

о

 

Вавилонѣ", —легенда,

 

которой

 

одни

изслѣдователи

 

приписываютъ

 

византійское,

 

другіе —русское

 

проис-

хожденіе.

 

Содержаніе

 

легенды

 

слѣдующее.

 

Греческій

 

царь

 

Левъ,

въ

 

крещеніи

 

Ваеилій,

 

узнавъ,

 

что

 

въ

 

городѣ

 

Вавилонѣ

 

хранятся

царскія

 

утвари

 

Навуходоносора

 

царя,

 

„сотворенныя

 

самимъ

 

Бо-

гомъ",

 

нзбралъ

 

трехъ

 

человѣкъ

 

и

 

отправилъ

 

ихъ

 

въ

 

Вавнлонъ

добыть

 

себѣ

 

эти

 

сокровища.

 

Съ

 

разными

 

приключеніями

 

послы

добрались

 

до

 

царской

 

сокровищницы

 

и

 

въ

 

ней

 

нашли

 

два

 

вѣнца

царскихъ

 

съ

 

граматой.

 

Въ

 

граматѣ

 

было

 

написано:

 

„сіи

 

вѣнцы

сокровенна

 

быста

 

доселѣ,

 

а

 

нынѣ

 

возложена

 

будетъ

 

на

 

царѣ

Богомъ

 

хранимомъ

 

Васильѣ

 

и

 

на

 

царицѣ

 

его

 

блаженной

 

на

 

Алек-

сандрѣ

 

молитвами

 

трехъ

 

отроковъ

 

святыхъ".

 

Кромѣ

 

того

 

послы

нашли

 

„крабицу

 

(коробку)

 

сердоликову,

 

въ

 

ней

 

же

 

бысть

 

цар-

ская

 

багряница,

 

снрѣчь

 

порфира"..

 

Преодолѣвъ

 

разныя

 

трудно-

сти,

 

послы

 

доставили

 

царю

 

взятыя

 

ими

 

въ

   

Вавилонѣ

   

драгоцѣн-
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ности

 

и

 

передали

 

грамату

 

самому

 

царю,

 

а

 

вѣпцы

 

патріарху,

 

ко-

торый

 

и

 

возложилъ

 

ихъ:

 

одинъ

 

на

 

главу

 

царя

 

Василья,

 

а

 

дру-

гой

 

на

 

главу

 

царицы

 

Александры

 

и

 

благословилъ

 

ихъ.

По

 

справедливому

 

замѣчанію

 

г.

 

Буцинскаго

 

(„В.

 

и

 

Р."

 

1896

 

г.

стр.

 

455)

 

народная

 

легенда

 

о

 

Вавилонѣ

 

именно

 

указываете

 

на

 

Льва,

какъ

 

на

 

первовѣнчаинаго

 

греческаго

 

Императора,

 

потому

 

что

еслибы

 

и

 

прежде

 

бывшіе

 

Императоры

 

короновались

 

въ

 

храмѣ

 

Бо-

жіемъ,

 

торжественное

 

коронованіе

 

Льва

 

не

 

произвело

 

бы

 

на

 

на-

родъ

 

особенпаго

 

впечатлѣнія,

 

не

 

оставило

 

бы

 

слѣда

 

въ

 

народной

памяти.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

было

 

не

 

такъ:

 

о

 

коронованіи

 

этого

 

Импе-

ратора

 

составилось

 

цѣлое

 

сказаніе.

 

Очевидно,

 

народъ

 

впервые

увидѣлъ

 

такое

 

священнодѣйствіе,

 

оно

 

было

 

дѣломъ

 

необычайнымъ

и

 

потому-то

 

оно

 

такъ

 

его

 

поразило

 

и

 

глубоко

 

запечатлѣлось

 

въ

народной

 

памяти.

Основу

 

христіанскаго

 

обряда

 

коронованія

 

нужно

 

видѣть

 

въ

церкви

 

ветхозавѣтной,

 

гдѣ

 

существовалъ

 

весьма

 

обширный

 

обрядъ

вѣичанія

 

царей

 

на

 

царство

 

съ

 

возложеніемъ

 

на

 

нихъ

 

знаковъ

царскаго

 

достоинства

 

(ннсигній):

 

порфиры

 

и

 

вѣнца

 

(2

 

цар.

 

1,

10).

 

Въ

 

Римской

 

имперін

 

также

 

существовала

 

коронація

 

импе-

раторовъ,

 

состоявшая

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вновь

 

избранный

 

Императоръ,

облачившись

 

въ

 

порфиру

 

и

 

возложивъ

 

на

 

себя

 

вѣнецъ,

 

восходилъ

на

 

щита

 

и

 

на

 

немъ

 

поднимался

 

воинами,

 

привѣтствуемый

 

народ-

ными

 

кликами.

 

Такимъ

 

точно

 

способомъ,

 

нееомнѣнно,

 

коронова-

лись

 

и

 

первые

 

византійскіе

 

христіанскіе

 

Императоры

 

до

 

Льва

 

I

Великаго.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

надъ

 

вновь

 

вступающими

 

на

 

внзан-

тійскій

 

престолъ

 

Императорами

 

сверхъ

 

языческой,

 

гражданской

коронаціи

 

(обычай

 

поднимать

 

Императоровъ

 

на

 

щиты

 

удержался,

какъ

 

видно

 

изъ

 

сочиненій

 

Симеона

 

Солунскаго,

 

до

 

самаго

 

конца

существованія

 

внзантійской

 

имперіи)

 

стала

 

совершаться

 

еще

 

цер-

ковная

 

коронація,

 

въ

 

которой

 

приняла

 

участіе

 

церковь

 

въ

 

лпцѣ

Константинопольскаго

 

патріарха.

 

Это

 

участіе

 

въ

 

коронованіи

Императоровъ

 

церкви,

 

сначала

 

незначительное,

 

съ

 

теченісмъ

 

вре-

мени,

 

по

 

мѣрѣ

 

ослабленія

 

языческаго

 

элемента

 

въ

 

христіанской

имперіи,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

   

увеличивалось,

 

а

 

вмѣетѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и
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самый

 

коропаціонный

 

ритуалъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

пріобрѣталъ

 

хри-

стианскую

 

окраску;

 

церковная

 

сторона

 

его

 

развивалась

 

и

 

ослож-

нялась,

 

а

 

гражданская

 

коронація,

 

наоборотъ,

 

умалялась

 

и

 

сокра-

щалась.

Исторію

 

визаптійскаго

 

коронаціоннаго

 

чина

 

можно

 

раздѣлить

на

 

два

 

пѳріода:

 

первый —отъ

 

половины

 

пятаго

 

до

 

половины

 

де-

сятаго

 

вѣка,

 

характеризуемый

 

простотою

 

и

 

несложное™

 

чина;

второй—отъ

 

половины

 

десятаго

 

до

 

половины

 

пятнадцатаго

 

вѣка,

—въ

 

этотъ

 

періодъ

 

византійскій

 

чинъ

 

коронованія

 

Императоровъ

получилъ

 

великолѣпное

 

и

 

вполнѣ

 

законченное

 

выраженіе.

 

Для

 

нсто-

ріи

 

перваго

 

періода

 

имѣются

 

лишь

 

самыя

 

незначительный

 

свѣдѣ-

нія,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

описанія

 

провозглашенія

 

Императоровъ:

Льва

 

I,

 

Анастасія

 

I,

 

Юстина

 

I,

 

Льва

 

Младшаго

 

и

 

Юстиніана

 

I,

сдѣланпыя

 

современникомъ

 

Юстиніана

 

I,

 

Петромъ

 

Магистромъ

 

*)..

На

 

основаніи

 

этихъ

 

описаній,

 

дополненныхъ

 

другими

 

извѣ-

стіями

 

о

 

коронованіяхъ

 

византіііскихъ

 

Императоровъ,

 

процесеъ

развитія

 

византійскаго

 

коронаціоннаго

 

чина

 

въ

 

первый

 

періодъ

можете

 

быть

 

представленъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ.

 

Чинъ

 

коронова-

ния

 

половины

 

У

 

в.

 

состоите

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

патріархъ

 

воз-

лагаете

 

вѣнецъ

 

на

 

Императора,

 

предварительно

 

выслушавшаго

чтеніе

 

евангелія

 

и

 

пріобщившагося

 

запасными

 

дарами

 

(коронѳва-

ніе

 

Льва

 

I).

 

Чинъ

 

конца

 

У

 

в.

 

нѣеколько

 

сложнѣе.

 

Передъ

 

воз-

ложеніемъ

 

хламиды

 

и

 

вѣнца

 

патріархъ

 

творите

 

молитву

 

и

 

поется

„Господи

 

помилуй"

 

(коронованіе

 

Анастасія

 

I).

 

Историкъ

 

Евагрій

(его

 

исторія

 

имѣетея

 

въ

 

русск.

 

переводѣ)

 

сообщаетъ

 

еще

 

одну

важную

 

подробность

 

коронованія

 

этого

 

Императора:

 

патріархъ

потребовалъ

 

отъ

 

Анастасія,

 

предъ

 

вѣнчаніомъ

 

его,

 

рукописиаго

клятвеннаго

 

обѣщанія,

 

„что

 

онъ

 

будете

 

хранить

 

вѣру

 

въ

 

цело-

сти".

 

Такое

 

обѣщаніе

 

взято

 

было

 

съ

 

Анастаеія

 

потому,

 

что

 

его

подозрѣвали

 

въ

 

ереси.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

клятвенное

 

обѣщаніе

 

всту-

*)

 

Описанія

 

древнѣйшихъ

 

визаптійскігхъ

 

коронаціонныхъ

 

чиновъ

Петра

 

Магистра

 

находятся

 

въ

 

соч.

 

Константина

 

Лорфиророднаго

 

„De
еегішоаііз

 

aulac

 

Bjzantinae".

 

Migne,

 

Patrolr.

 

Cursus

 

complet.

 

t,

 

112.

 

Пре-

красными

 

комменгаріями

 

къ

 

этому

 

сочиненію

 

могутъ

 

служить:

 

ірудъ

проф.

 

Вѣляова

 

„Byzautina"

 

и

 

соч.

 

іеромонаха

 

Іоанна

 

„Обрядникъ

 

визаит.

двора".
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пающаго

 

на

 

престолъ

 

Императора

 

Византіи

 

хранить

 

вѣру

 

въ

 

чи-

стотѣ

 

вошло

 

въ

 

коронаціониніі

 

обрядъ,

 

какъ

 

постоянная

 

состав-

ная

 

часть

 

его.

 

Новую

 

подробность

 

узнаемъ

 

лишь

 

пзъ

 

ІХ-го

 

вѣ-

ка.

 

Объ

 

Императорѣ

 

Мпхаилѣ

 

передается,

 

что

 

его

 

коронованіе

совершалось

 

на

 

амвонѣ

 

(„Бог.

 

В."

 

1896

 

г.

 

апрѣль,

 

стр.

 

65).

Еромѣ

 

того,

 

мы

 

узнаемъ

 

еще

 

о

 

бывшемъ

 

у

 

визант.

 

Императо-

ровъ

 

обыкновеніи

 

короновать

 

своихъ

 

супругъ

 

и

 

наслѣдниковъ,

при

 

чемъ

 

обычно

 

вѣнцы

 

на

 

нихъ

 

возлагались

 

Императоромъ,

 

ко-

торый

 

принималъ

 

нхъ

 

пзъ

 

рукъ

 

патріарха

 

(„Бог.

 

В."

 

тамъ

 

же).

Первый

 

дошедшій

 

до

 

насъ

 

цѣльный

 

чинъ

 

вѣнчанія

 

на

 

царство

припадлежитъ

 

серединѣ

 

Х-го

 

вѣка.

 

Онъ

 

описанъ

 

въ

 

соч.

 

Кон-

стантина

 

Порфиророднаго

 

De

 

cei\

 

aulae

 

В.

 

подъ

 

заглаві-

емъ:

 

„что

 

слѣдуетъ

 

соблюдать

 

при

 

коронованы

 

Императора". —Не

 

да-

вая

 

новыхъ

 

свѣдѣній

 

касательно

 

содержанія

 

чина,

 

описанный

 

Кон-

стантиномъ

 

Порфнророднымъ

 

чинъ

 

коронованія

 

X

 

в.

 

впервые

 

зна-

комитъ

 

насъ

 

съ

 

рнтуаломъ

 

и

 

порядкомъ,

 

въ

 

какомъ

 

слѣдуютъ

 

въ

чинѣ

 

извѣстныя

 

намъ

 

раньше

 

составныя

 

части

 

его,

 

поэтому

 

на

него

 

слѣдуетъ

 

смотрѣть,

 

по

 

нашему

 

мнѣпію,

 

какъ

 

на

 

завершеиіѳ

перваго

 

періода

 

исторіи

 

коронаціоннаго

 

чина.

Чинъ

 

X

 

в.

 

имѣетъ

 

слѣдующій

 

видъ.

 

Въ

 

день

 

коронованія

Императоръ

 

въ

 

торжественной

 

процессіи

 

является

 

въ

 

храмѣ

 

св.

Софіи.

 

У

 

такъ

 

называемыхъ

 

серебряныхъ

 

дверей

 

Императоръ

 

за-

жигаетъ

 

свѣчу

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

патріархомъ

 

веходитъ

 

на

 

солею.

Здѣсь

 

они

 

молятся

 

предъ

 

царскими

 

(святыми)

 

вратами

 

и

 

перехо-

дятъ

 

на

 

амвонъ,

 

гдѣ

 

на

 

особомъ

 

столикѣ

 

лежали

 

порфира

 

и

 

ко-

рона.

 

Патріархъ

 

произносить

 

молитву

 

надъ

 

порфирою,

 

по

 

окон-

чаніи

 

которой

 

чины

 

двора

 

(кувикуляріи)

 

облачаютъ

 

Императора

въ

 

порфиру.

 

Затѣмъ

 

патріахъ

 

опять

 

произносить

 

молитву

 

надъ

вѣнцемъ,

 

послѣ

 

молитвы

 

беретъ

 

вѣнецъ

 

и

 

возлагаетъ

 

его

 

на

 

гла-

ву

 

Императора.

 

Въ

 

это

 

время

 

всѣ

 

присутствовавшіѳ

 

въ

 

церкви

трижды

 

восклицали:

 

„святъ,

 

святъ,

 

святъ,

 

слава

 

въ

 

вышнихъ

Богу

 

и

 

на

 

земли

 

миръ",

 

затѣмъ— „великому

 

Императору

 

и

 

са-

модержцу

 

многія

 

лѣта".

 

По

 

выслушаніи

 

многолѣтія,

 

нововѣнчан-

ный

 

Императоръ

 

садился

 

на

 

престолъ

 

и

 

принималъ

 

поздравленія,
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при

 

чемъ

 

чины,

 

падая

 

предъ

 

ніімъ

 

ницъ,

 

цѣловали

 

его

 

колѣни.

Описаніе

 

чина

 

коронованія

 

заканчивается

 

замѣчаніемъ,

 

что

 

Импе-

раторъ

 

принималъ

 

св.

 

дары

 

такъ,

 

какъ

 

пріобщался

 

по

 

праздникамъ.

Второй

 

періодъ

 

исторіи

 

византійскаго

 

коронаціоннаго

 

чина

отмѣчается

 

введеніемъ

 

въ

 

него

 

мѵропомазанія,

 

какъ

 

составной

 

ча-

сти

 

его.

 

Вопросъ:

 

когда

 

это

 

случилось? —въ

 

настоящее

 

время

 

не

можетъ

 

быть

 

прпзнанъ

 

окончательно

 

разрѣшеннымъ.

 

Первое

 

упо-

мипаніѳ

 

о

 

царекомъ

 

помазаніи

 

находится

 

въ

 

толкованіп

 

Вальса-

мона

 

на

 

12

 

правило

 

Анкирскаго

 

собора,

 

гдѣ

 

говорится,

 

что

 

Кон-

стантинопольскій

 

патріархъ

 

Поліевктъ

 

(956 —970),

 

мгропомазавъ

Іоанна

 

Нимисхія,

 

снялъ

 

съ

 

него

 

грѣхъ

 

убійства

 

Императора

 

Ни-

кифора

 

Фоки.

 

На

 

основаніи

 

этого

 

извѣстія

 

г.

 

Поповъ

 

(Назв.

 

тр.

стр.

 

68)

 

относитъ

 

появленіе

 

мѵропомазанія

 

въ

 

чинѣ

 

вѣнчанія

 

ви-

зантійскихъ

 

Императоровъ

 

ко

 

второй

 

половины

 

X

 

в.

 

Другіе

изслѣдователи,

 

напр.,

 

проф.

 

Павловъ,

 

полагаютъ,

 

что

 

мѵропома-

заніе

 

визант.

 

Императоровъ

 

совершалосъ

 

и

 

ранѣе

 

X

 

в.,

 

под-

твержденіе

 

чего

 

они

 

видятъ

 

въ

 

названіи

 

византійскихъ

 

царей

 

по-

мазанниками

 

Божіими

 

(Христи

 

киріи).

 

(Оавва,

 

„Московскіе

цари"

 

стр.

 

136).

 

Нельзя

 

однако

 

не

 

согласиться

 

съ

 

сообра-

женіемъ

 

г.

 

Попова,

 

что

 

если

 

бы

 

и

 

ранѣе

 

X

 

в.

 

мгропомазаніе

входило

 

въ

 

составъ

 

чина

 

коронованія,

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

истори-

ковъ

 

проговорился

 

бы

 

объ

 

этомъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

Константинъ

Порфирородный,

 

такъ

 

точно

 

и

 

подробно

 

описывающій

 

чины

 

и

 

об-

ряды

 

своего

 

времени,

 

не

 

преминулъ

 

бы

  

упомянуть

 

о

 

немъ.

Первый,

 

сохранившійся

 

до

 

наетоящаго

 

времени,

 

чинъ

 

коронова-

нія

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

мгропомазаніемъ

 

извѣстенъ

 

изъ

 

ХГѴ

 

вѣка.

 

Онъ

описанъ

 

Императоромъ

 

Іоанномъ

 

Кантакузинымъ

 

(1341 — 1355)

въ

 

его

 

исторіи

 

(кн.

 

I,

 

гл.

 

41).

 

Порядокъ

 

чина

 

XIY

 

в.

 

такой.

Послѣ

 

провозглашенія

 

на

 

щитѣ

 

*)

 

Императоръ

 

бъ

 

сопровождены

*)

 

Нотъ

 

какъ

 

оиисываетъ

 

Каптакузинъ

 

поднятіе

 

Императоровъ

 

на

щиты.

 

„Не

 

позже

 

втораго

 

часа

 

дня.

 

Императора,

 

котораго

 

надлежитъ

мѵропомазывать,

 

стоящаго

 

на

 

щитѣ,

 

подпявъ

 

его

 

какъ

 

можно

 

выше,

показываютъ

 

толпѣ,

 

стоящей

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

..

 

патріархъ

 

держптъ

переднія

 

части

 

щита,

 

другія

 

же

 

части

 

щита

 

держатъ

 

главнѣйшіе

 

санов-

ники

 

Послѣ

 

привѣтственаыхъ

 

кликовъ

 

прпсутствующихъ

 

щитъ

 

опус-

каютъ".
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блестящей

 

свиты

 

сановниковъ

 

и

 

народа

  

шелъ

   

въ

 

храмъ

 

св.

 

Со-

фіи,

 

гдѣ,

 

въ

   

особомъ,

   

нарочито

   

устроенномъ

   

для

   

коронованія,'

помѣщеніи,

 

надѣвалъ

 

на

 

себя

   

порфиру

 

и

 

діадиму,

 

ранѣе

   

благо-

словленныя

 

епископами.

 

Рядомъ

 

съ

 

помѣщеніемъ,

 

гдѣ

 

происходило

облаченіе

 

Императора,

    

сооружался

 

деревянный

   

помостъ,

   

сплошь

покрытый

 

красной

 

шелковой

 

тканью.

   

На

  

этомъ

 

помостѣ

   

воздви-

гался

 

золотой

 

тронъ

 

на

 

четыре

 

или

 

пять

 

ступеней

 

выше

 

обыкно-

венная.

 

Сюда,

 

выйдя

 

изъ

 

облачальпой

 

комнаты,

 

всходилъ

 

Импе-

раторъ

 

и,

 

передавъ

 

патріарху

    

собственноручно

 

написанное

 

испо-

вѣданіе

 

ьѣры,

    

садился

 

на

 

своемъ

 

тропѣ,

 

послѣ

 

чего

   

начиналась

лнтургія.

 

Передъ

 

пѣніемъ

 

„Святый

   

Боже"

   

патріархъ

  

выходилъ

изъ

 

алтаря

 

п

   

становился

 

на

 

амвонъ.

  

„Высшіе

   

чины

   

церковной

іерархіи"

 

по

 

повелѣнію

 

патріарха

 

шли

 

за

 

царемъ

 

пригласить

 

его

на

 

патріаршій

 

амвонъ

 

для

 

совершепія

   

надъ

 

нимъ

 

помазанія.

 

Въ

то

 

время,

 

когда

 

Императоръ

 

отъ

 

трона

   

идетъ

 

къ

 

амвону,

  

„глу-

бокое

 

молчаніѳ

 

и

 

тишину

 

хранятъ

   

всѣ

 

присутствующіе".

   

Патрі-

архъ

 

читалъ

  

молитвы,

   

составленный

  

на

 

помазаніе

   

царей:

   

одпѣ

тихо,

 

про

 

себя,

 

другія

 

во

 

всеуслышаніе,

 

умоляя

 

Бога

 

за

 

мѵропо-

мазуемаго-.

 

Еогда

 

Императоръ,

 

взошедшн

 

на

 

амвонъ,

 

снималъ

 

съ

главы

 

діадиму,

 

патріархъ

 

помазывалъ

   

его

   

голову

   

крестообразно,

произнося

 

при

 

этомъ

 

„святъ".

 

Тотчасъ

 

послѣ

 

возгласа

 

патріарха

стоящіе

 

на

   

амвонѣ

 

и

 

весь

   

народъ

  

также

   

возглашали

   

трижды:

„святъ".

 

Послѣ

 

этого

   

діаконы

  

выносили

   

изъ

   

алтаря

   

корону

 

и

патріархъ,

 

взявъ

   

ее,

   

возлагалъ

 

ее

 

на

 

главу

   

царя,

    

произнося:

„достоинъ".

 

Отоящіе

 

на

 

амвонѣ

 

и

   

народъ

   

трижды

   

повторяютъ:

„достоинъ".

 

Потомъ

 

литургія

 

продолжается

 

своимъ

  

порядкомъ

 

и,

Императоръ,

   

если

 

у

 

него

   

пѣтъ

   

жены,

   

возвращается

 

на

 

тронъ.

Если

 

же

 

онъ

 

женатъ,

 

его

 

жена

 

приводится

   

двумя

  

родственника-

ми,

 

а

 

если

 

ихъ

 

нѣтъ—двумя

 

евнухами

 

къ

 

еолеѣ.

 

Императоръ,

 

сой-

дя

 

съ

 

амвона

 

и

 

взявъ

 

приготовленную

 

для

 

Императрицы

 

корону?

возлагаеть

 

ее

 

на

 

голову

   

своей

   

супруги,

   

на

 

что

   

она

   

кланяется

Императору,

 

признавая

 

тѣмъ

 

свое

   

подданство

   

ему

 

и

 

какъ

 

мужу

и

 

какъ

 

царю.
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Патріархъ

 

же

 

въ

 

это

 

время,

 

стоя

 

около

 

солеи,

 

читаетъ

 

мо-

литву

 

за

 

Императора,

 

Императрицу

 

и

 

подданныхъ.

 

Послѣ

 

коро-

нованія

 

Императоръ

 

и

 

Императрица

 

возвращаются

 

къ

 

своимъ

 

тро-

намъ

 

и

 

садятся

 

па

 

нихъ.

 

Коронованныя

 

особы,

 

сидя,

 

слушаютъ

богослуженіе,

 

но

 

когда

 

поется

 

трнсвятое,

 

читаются

 

апостолъ

 

и

Ѳвангеліе,

 

то

 

и

 

они

 

встаютъ.

 

Во

 

время

 

херувимской

 

пѣспи

 

пат-

ріархъ

 

чрезъ

 

почетнѣйшихъ

 

діаконовъ

 

приглашалъ

 

Императора

въ

 

алтарь

 

для

 

участія

 

въ

 

велнкомъ

 

выходѣ.

 

Подойдя

 

къ

 

пред-

ложение,

 

гдѣ

 

находились

 

св.

 

дары,

 

Императоръ

 

надѣвалъ

 

золо-

тую

 

мантію

 

поверхъ

 

порфиры

 

и,

 

взявъ

 

въ

 

правую

 

руку

 

крестъ,

а

 

въ

 

лѣвую

 

скипетръ,

 

шелъ

 

въ

 

великомъ

 

выходѣ

 

впереди

 

всѣхъ.

По

 

обѣ

 

стороны

 

Императора,

 

справа

 

и

 

слѣва,

 

шли

 

съ

 

сѣкирами

Варяги

 

н

 

благородные

 

юноши,

 

числомъ

 

около

 

ста,

 

а

 

непосред-

ственно

 

за

 

Императоромъ

 

діаконы

 

и

 

священники

 

со

 

свящ.

 

сосу-

дами

 

н

 

св.

 

дарами.

 

Обойдя

 

храмъ,

 

процессія

 

подходила

 

къ

 

со-

леѣ.

 

На

 

солею

 

поднимался

 

одинъ

 

Императоръ

 

и

 

привѣтствовалъ

стоявшаго

 

въ

 

царскихъ

 

дверяхъ

 

патріарха.

 

Затѣмъ

 

слѣдовало

помнновеніе

 

царя,

 

послѣ

 

чего

 

царь,

 

снявши

 

мантію,

 

уходилъ

 

на

тронъ

 

и

 

слушалъ

 

литургію

 

до

 

времени

 

причащенія.

 

Если

 

царь

готовъ

 

былъ

 

къ

 

припятію

 

св.

 

тайнъ,

 

онъ,

 

по

 

новому

 

приглаше-

нію

 

діакоіювъ,

 

входилъ

 

царскими

 

дверьми

 

въ

 

алтарь,

 

бралъ

 

ка-

дило,

 

кадилъ

 

престолъ

 

вокругъ

 

и

 

патріарха.

 

Послѣ

 

кажденія

Императоръ

 

сиималъ

 

съ

 

головы

 

корону

 

и

 

передавалъ

 

ее

 

діако-

намъ,

 

натріархъ

 

же

 

подавалъ

 

ему

 

въ

 

руки

 

частицу

 

Тѣла

 

Хри-

стова.

 

Вкусивъ

 

его,

 

Императоръ

 

пріобщался

 

животворящей

 

крови

„нелжицею,

 

какъ

 

міряпе,

 

замѣчаетъ

 

Кантакузннъ,

 

но

 

изъ

 

самаго

потира,

 

по

 

образу

 

священнослужителей".

 

Послѣ

 

этого,

 

надѣвъ

 

ко-

'роиу,

 

Императоръ

 

оставлялъ

 

алтарь.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

по-

лучнвъ

 

благословеніе

 

отъ

 

патріарха

 

и

 

другихъ

 

епископовъ

 

и

 

об-

лобызавъ

 

ихъ

 

десницы,

 

Императоръ

 

шелъ

 

въ

 

такъ

 

называемый

катихуменъ,

 

гдѣ

 

принималъ

 

привѣтствія.

 

Отсюда

 

Императоръ

 

на

лошади,

 

а

 

„всѣ

 

остальные" — пѣшкомъ

 

возвращались

 

во

 

дворецъ,

при

 

чемъ

 

по

 

пути

 

бросали

 

въ

 

народъ

 

еппкомвін,

 

или

 

кусочки

матерін,

 

въ

 

которые

 

завернуто

 

было

 

нѣсколько

 

золотыхъ,

 

серебря-
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ныхъ

 

и

 

мѣдныхъ

 

монетъ.

 

Начало

 

этого

 

обычая

 

относится

 

ко

временамъ

 

языческимъ:

 

римскіе

 

консулы

 

и

 

Императоры

 

во

 

время

разныхъ

 

торжествъ

 

бросали

 

въ

 

народъ

 

кошельки

 

съ

 

деньгами,

чтобы

 

выразить

 

этимъ

 

свою

 

щедрость.

 

По

 

объяснение

 

Кантакузи-

на,

 

причиной

 

раздачъ

 

епикомвій

 

было

 

желаніе

 

Императора,

 

что-

бы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

всѣ

 

ликовали

 

*).

Описанный

 

Кантакузинымъ

 

чинъ

 

вѣнчанія

 

на

 

царство

 

еталъ

на

 

послѣдующее

 

время

 

обычнымъ

 

чиномъ,

 

по

 

которому

 

соверша-

лось

 

коронованіе

 

внзант.

 

Императоровъ.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

позднѣйшіе

 

внзантійскіе

 

коропаціонные

 

чины,

 

сохранившіеся

 

до

настоящаго

 

времени,

 

представляютъ

 

собою

 

или

 

почти

 

буквальное

повтореніе

 

чина

 

Кантакузина

 

(такъ,

 

чинъ

 

Кантакузина

 

повторенъ

Кодиномъ

 

въ

 

соч.

 

„Объ

 

обрядахъ

 

Коистаптинонольскаго

 

двора

 

и

чинахъ

 

великой

 

церкви".

 

На

 

славянск.

 

языкѣ

 

изд.

 

въ

 

„Чт.

 

въ

Общ.

 

Ист.

 

и

 

Др.

 

Р."

 

1883

 

г.

 

ч.

 

I,

 

стр,

 

1 — 18),

 

или —если

шіѣютъ

 

дополненія

 

и

 

особенности-то

 

весьма

 

незначительныя.

 

Нѣ-

которыя

 

дополненія

 

къ

 

обрядамъ

 

коронованій

 

въ

 

Византіи,

 

намъ

нзвѣстнымъ,

 

дѣлаетъ

 

русскій

 

іеродіаконъ

 

Игнатій,

 

видѣвшій

 

и

опнсавшій

 

коронованіе

 

Мануила

 

И

 

Палеолога

 

(1391 — 1425)

 

и

его

 

супруги

 

(на

 

славянск.

 

языкѣ

 

изд.

 

въ

 

„Чт.

 

въ

 

Общ.

 

И.

 

и

Др.

 

Р."

 

1883

 

г.

 

ч.

 

I,

 

стр.

 

19—24).

 

Іеродіаконъ

 

Игнатій

 

пе-

редаетъ,

 

что

 

послѣ

 

коронованія

 

патріархъ

 

читалъ

 

Императору

поученіе,

 

а

 

затѣмъ

 

къ

 

Императору

 

подходили

 

„мраморницы

 

и

гробоздателіе"

 

съ

 

вопросомъ,

 

какой

 

изъ

 

иоказанныхъ

 

ему

 

кус-

ковъ

 

мрамора

 

и

 

камня

 

выбираетъ

 

онъ

 

для

 

приготовленія

 

ему

гроба,

 

съ

 

напомпнаніемъ

 

о

 

кратковременности

 

человѣческой

 

жизни

и

 

увѣщаніемъ

 

быть

 

хорошимъ

 

правнтелемъ. —Извѣстіе

 

о

 

короно-

ваны

 

Императоровъ

 

Византіи,

 

относящееся

 

къ

 

послѣднимъ

 

вре-

менамъ

 

существованія

 

впзантійской

 

имперіи,

 

принадлежитъ

 

Си-

меону,

 

архіепископу

 

Солунскому

 

(ум.

 

около

 

1429

 

г.).

 

Объясняя

символическое

 

зпаченіе

   

разныхъ

   

мрментовъ

   

коронованія

   

визант.

*)

 

У

 

насъ

 

въ

 

Россіи,

 

со

 

времени

 

Петра

 

Великаго,

 

вместо

 

грече-
скихъ

 

епикомвій,

 

стали

 

раздавать

 

сановникамъ

 

медали,

 

а

 

въ

 

народъ
разбрасывать

 

жетоны.

 

„Чт.

 

въ

 

общ.

 

ист.

 

и

 

древп.

 

Р."

 

1883

 

г.

 

ч.

 

I,
стр

   

XXXV.
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Императоровъ,

 

Симеонъ

 

сообщаетъ,

 

что

 

Императоръ

 

послѣ

 

мѵро-

помазанія

 

самъ

 

возлагалъ

 

на

 

себя

 

корону,

 

потомъ

 

бралъ

 

въ

 

ру-

ки

 

крестъ

 

и

 

акакію

 

(мѣшечекъ

 

съ

 

землею) — символъ

 

тлѣиности.

Такое

 

значеиіе

 

принимаемой

 

Императоромъ

 

акакіи

 

соотвѣтствуетъ

тому

 

напомпнанію

 

о

 

смерти,

 

которое

 

дѣлалось

 

Императору

 

по

 

опп-

санію

 

іеродіакона

 

Игнатія.

 

Около

 

половпиы

 

XT

 

в.

 

прекратила

свое

 

существованіе

 

византійская

 

имперія,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

пре-

кратилось

 

и

 

развнтіе

 

обряда

 

коронованія

 

Императоровъ

 

Визаптіи.

Общее

 

замѣчаніе,

 

какое

 

можпо

 

сдѣлать

 

относительно

 

развитія

 

ко-

ронаціоннаго

 

чина

 

въ

 

Визаптіи,

 

то,

 

что

 

это

 

развитіе

 

шло

 

парал-

лельно

 

съ

 

измѣненіемъ

 

взглядовъ

 

на

 

царскую

 

власть

 

(„Бог.

 

Вѣст."

1896

 

г.

 

апр.

 

стр.

 

68).

 

Съ

 

постепеннымъ

 

возвышеніемъ

 

Импе-

раторской

 

власти,

 

съ

 

призпаніемъ

 

за

 

нею

 

даже

 

божественнаго

 

до-

стоинства,

 

коронація

 

пзъ

 

обряда

 

постепенно

 

переходила

 

во

 

взгля-

дахъ

 

визаптійцевъ

 

въ

 

таинство,

 

каковое

 

качество

 

ей

 

и

 

придало

мгропомазаніе.

 

Пышный

 

разцвѣтъ

 

величія

 

и

 

блескъ

 

Император-

ской

 

власти

 

дали

 

Импсраторамъ

 

право

 

участвовать

 

въ

 

одномъ

 

изъ

важныхъ

 

моментовъ

 

лнтургіи —въ

 

великомъ

 

выходѣ,

 

проходить

чрезъ

 

царскія

 

врата

 

къ

 

престолу

 

и

 

причащаться

 

въ

 

алтарѣ

 

подъ

обоими

 

видами

 

отдѣльно,

 

какъ

 

священнослужители

 

*).

 

Въ

 

концѣ

ХІТ

 

и

 

XY

 

в. в.

 

въ

 

противовѣсъ

 

блеску

 

коропаціи,

 

который

 

могъ

надмѣвать,

 

потребовалось

 

даже

 

ввести

 

въ

 

коронацію

 

напоминаніе

о

 

бренности

 

всего

 

земнаго

 

или

 

акакію.

Pycckid

 

чинъ

 

коронованія

 

развивался

 

такъ

 

же

 

постепенно,

какъ

 

и

 

византійскій.

 

Основа

 

его,

 

несомнѣнно,

 

византійская.

 

За-

мѣчательно

 

однако,

 

что

 

развитіе

 

русскаго

 

чина

 

коронованія

 

шло

не

 

путемъ

 

все

 

большей

 

и

 

большей

 

выработки

 

особенностей

 

на

 

рус-

ской

 

почвѣ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

все

 

болынаго

 

и

 

болыпаго

 

удале-

нія

 

его

 

отъ

 

византійекаго

   

коронаціоннаго

  

чина,

 

а—иаоборотъ —

*)

 

Въ

 

самой

 

Визаптіи,

 

впрочемъ,

 

право

 

Императора

 

входить

 

въ

алтарь

 

ев

 

вратами

 

и

 

право

 

причащепія

 

подъ

 

обоими

 

видами

 

отдѣлыю

мотивировалось,

 

между

 

прочимъ,'

 

тѣмъ.

 

что

 

Императоръ

 

имѣлъ

 

церков-

ный

 

чинъ

 

депутата,

 

обязанности

 

котораго,

 

по

 

объяспенію

 

проф.

 

Вѣля-

ева,

 

заключались

 

въ

 

ношеніи

 

свѣчи

 

предъ

 

архіереемъ.

 

на

 

маломъ

 

вхо-

дѣ

 

предъ

 

евангеліемъ,

 

па

 

великомъ—предъ

 

св.

 

дарами

 

(Савва.

 

w Moc-
ковскіе

 

цари"

 

стр.

 

139.

 

примѣч.

 

2).
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путемъ

 

иостепеннаго

 

приближенія

 

къ

 

послѣднему.

 

Первымъ

 

во

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

сохранившимся

 

до

 

нашего

 

времени

 

чиномъ

коронованія

 

русскихъ

 

государей

 

является

 

„чинъ

 

поставленія

 

на

великое

 

княжество"

 

Днмитрія

 

Ивановича,

 

пятнадцатилѣтняго

 

вну-

ка

 

царя

 

Ивана

 

Васильевича

 

III.

 

Поставленіе

 

это

 

совершено

 

было

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

новомъ

 

Успеискомъ

 

соборѣ,

 

4

 

февраля

 

1498

 

го-

да.

 

Спрашивается:

 

неужели

 

на

 

Руси

 

не

 

существовало

 

до

 

1498

года

 

какого

 

либо

 

чина

 

или

 

обряда,

 

освящавшаго

 

вступленіе

 

на

престолъ

 

русскихъ

 

князей—великпхъ

 

и

 

удѣльныхъ?

 

На

 

этотъ

вопросъ

 

можетъ

 

быть

 

данъ

 

лишь

 

гадательный

 

отвѣтъ

 

на

 

основа-

ми

 

немногнхъ

 

и

 

отрывочныхъ

 

лѣтописныхъ

 

извѣстій,

 

такъ

 

какъ

полнаго

 

описанія

 

такого

 

чина

 

не

 

сохранилось

 

*).

 

Русскіе

 

лѣто-

писцы,

 

говоря

 

о

 

перемѣнѣ

 

на

 

княжескомъ

 

тронѣ,

 

обычно

 

выра-

жаются

 

такъ:

 

„сѣде

 

на

 

столѣ",

 

„сѣде

 

на

 

княженіе",

 

„на

 

столѣ

посадиша",

 

а

 

иногда

 

съ

 

добавленіями:

 

„съ

 

честію

 

великою",

весь

 

порядъ

 

положше".

 

Изъ

 

этихъ

 

краткихъ

 

лѣтописныхъ

 

извѣ-

стій

 

изслѣдователп

 

выводятъ

 

заключеніе,

 

что

 

при

 

вступленіи

 

на

престолъ

 

русскихъ

 

князей

 

соблюдался

 

обрядъ

 

вокняокенія,

 

состоявши!

—полагаютъ —въ

 

слѣдующемъ.

 

При

 

въѣздѣ

 

въ

 

стольный

 

городъ,

 

князь

былъ

 

встрѣчаемъ

 

духовен ствомъ'

 

и

 

народомъ

 

и

 

съ

 

крестнымъ.

 

хо-

домъ

 

шелъ

 

въ

 

соборный

 

храмъ

 

города.

 

Здѣсь

 

онъ

 

садился

 

на

княжескомъ

 

столѣ,

 

при

 

чемъ

 

мнтрополитъ

 

благословлялъ

 

его

 

кре-

стомъ

 

и

 

читалъ

 

молитву

 

(полагаютъ —нынѣшпюю:

 

„Господи

 

Бо-

же

 

нашъ,

 

царю

   

царствующихъ).

   

Послѣ

   

этого

   

во

   

всеуслышаніе

*)

 

Нѣкоторые

 

изслѣдователи

 

русскаго

 

коронаціоннаго

 

обряда

 

не

сомнѣваются,

 

впрочемъ,

 

утверждать,

 

что

 

„христіанское

 

вѣнчаніе

 

русскихъ

государей

 

на

 

царство

 

по

 

христіанскому

 

греческому

 

обряду

 

началось

 

съ

 

вве

 

.

деыіемъ

 

христіанства

 

въ

 

русскомъ

 

государствѣ".

 

Возможно

 

ли

 

допу-

стить,

 

говоритъ

 

г.

 

Буцинскій.

 

чтобы

 

русскіе,

 

принявъ

 

отъ

 

грековъ

 

всѣ

таинства

 

и

 

разные

 

церковные

 

обряды,

 

не

 

приняли

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

одно-

го

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

христіанскихъ

 

обрядовъ—обряда

 

вѣнчанія

 

госуда-

рей?

 

(„Вър.

 

и

 

Р."

 

1896

 

г.

 

стр.

 

465—466).

 

Но

 

въ

 

опредѣленіи

 

того,

 

кого

же

 

изъ

 

русскихъ

 

государей

 

слѣдуетъ

 

считать

 

первовѣнчаннымъ,

 

изслѣ-

дователи

 

расходятся:

 

одни

 

думаютъ,

 

что

 

христіанское

 

вѣнчаніе

 

впервые

совершепо

 

въ

 

Корсуни

 

надъ

 

Владпміромъ,

 

другіе— имѣя

 

въ

 

виду

 

древне-

русское

 

преданіе

 

о

 

полученныхъ

 

Владиміромъ

 

Мономахомъ

 

отъ

 

грече-

скаго

 

Императора

 

въ

 

даръ

 

царскихъ

 

регаліяхъ

 

(золотая

 

шапка

 

и

 

бар.

мы),

 

полагаютъ,

 

что— надъ

 

Владиміромъ

 

Мономахомъ

 

въ

 

Кіевѣ.
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читалась

 

грамата

 

о

 

поставлены

 

князя,

 

и

 

народъ

 

приносилъ

 

ему

поздравленія.

 

На

 

вопросъ,

 

возлагались

 

ли

 

на

 

князя,

 

при

 

поса-

жены

 

его

 

на

 

столъ,

 

какіе

 

либо

 

знаки

 

княжескаго

 

достоинства

(инсигніи),

 

большинство

 

изслѣдователей

 

(Барсовъ,

 

Поповъ)

 

отвѣ-

чаютъ

 

отрищательно.

 

Правда,

 

лѣтописцы

 

говорятъ

 

объ

 

особенныхъ

одеждахъ

 

князей:

 

мантін

 

или

 

кочѣ

 

и

 

богато

 

украшенной

 

шапкѣ

или

 

клобукѣ,

 

но

 

пзъ

 

самихъ

 

лѣтоппсей

 

видно,

 

что

 

кочь

 

и

 

кло-

5укъ

 

были

 

обыкновенный

 

княжсекія

 

одежды,

 

а

 

не

 

ннсигніи:

 

право

ношенія

 

ихъ

 

опредѣлялоеь

 

рожденіемъ,

 

а

 

не

 

церковнымъ

 

чпномъ.

Въ

 

концѣ

 

XV

 

в.

 

при

 

Іоаннѣ

 

III

 

на

 

смѣну

 

древнему

 

обря-

ду

 

вокняженія

 

появился

 

на

 

Руси

 

обрядъ

 

велнкокпяжескаго

 

или—

какъ

 

нѣкоторые

 

изслѣдователи

 

называютъ—царскаго

 

вѣнчанія-

Относительно

 

причины

 

замѣны

 

древняго

 

обряда

 

вокняженія

 

вели-

кокняжескимъ

 

или

 

царскимъ

 

вѣнчаніемъ

 

изслѣдователи

 

чиновъ

коронованія

 

русскихъ

 

государей

 

(Горскій,

 

Барсовъ,

 

Покровскій,

Поповъ)

 

высказывали

 

разный

 

мнѣнія,

 

которыя

 

кратко

 

можно

 

вы-

разить

 

такнмъ

 

образомъ.

 

Въ

 

ХУ

 

и

 

ХУІ

 

в.в.

 

въ

 

жизни

 

Визан-

тіи

 

и

 

Россы

 

произошли

 

весьма

 

важныя

 

перемѣны:

 

Внзантія

 

пала

подъ

 

оружіемъ

 

турокъ,

 

а

 

Россія,

 

свергнувъ

 

татарское

 

иго,

 

объ-

единилась

 

въ

 

самодержавное

 

государство

 

подъ

 

вл,астію

 

Московска-

го

 

государя,

 

который

 

сталъ

 

именоваться

 

царемъ.

 

Послѣ

 

паденія

Византіи

 

Росеія

 

стала

 

естественной

 

преемницей

 

павшей

 

имперіи,

а

 

Московски!

 

царь — первымъ

 

защптникомъ

 

православія,

 

такъ

 

что

къ

 

нему,

 

по

 

естественному

 

теченію

 

событій,

 

переходятъ

 

веѣ

 

тѣ

права

 

и

 

привилегіи

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры

 

и

 

церкви,

 

которыми

 

раньше

пользовался

 

Императоръ

 

византійскій.

 

Если

 

въ

 

удѣльный

 

періодъ

на

 

Руси

 

могли

 

довольствоваться

 

простымъ

 

поставленіемъ

 

князей

на

 

кпяженіе,

 

то

 

въ

 

періодъ

 

Московекаго

 

самодержавія

 

и

 

поелѣ

паденія

 

византійской

 

имперіи

 

должно

 

было

 

быть

 

и

 

полное

 

короно-

ваніе

 

византійское.

 

Казалось

 

бы

 

при

 

этомъ,

 

что

 

первый

 

русскій

чинъ

 

великокняжескаго

 

или

 

царскаго

 

вѣпчапія

 

конца

 

ХУ

 

в.

 

бу-

детъ,

 

если

 

не

 

точною

 

копіею

 

византійскаго

 

коропаціоннаго

 

чина,

то-

 

-по

 

краіінеіі

 

мѣрѣ—близко

 

съ

 

ннмъ

 

сходнымъ.

 

На

 

самомъ

дѣлѣ

 

этого

 

далеко

 

нѣтъ,

 

и

 

„чинъ

 

поставленія

 

па

 

великое

 

кпяже-
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ство"

 

Димитрія

 

Ивановича

 

(1498

 

г.),

 

имѣя

 

въ

 

общемъ

 

сходство

съ

 

византыскимъ

 

чиномъ

 

коронованія,

 

во

 

многихъ

 

чертахъ

 

суще-

ственно

 

отъ

 

него

 

различается.

   

Поставлеиіе

   

на

 

великое

 

княжество

Диыитрія

 

Ивановича

 

совершено

 

было

 

торжествепно,

 

въ

 

Успенскомъ

соборѣ,

 

въ

 

присутствіи

   

цѣлаго

   

собора

   

святителей

   

во

 

главѣ

 

съ

ыитрополитомъ

 

Симономъ.

 

Въ

 

Успенскомъ

   

соборѣ

   

устроено

 

было

возвышенное

  

мѣсто,

   

па

   

подобіе

   

святительскаго,

 

и

 

на

  

немъ

 

по-

ставлены

 

три

 

сѣдалища:

 

для

 

великаго

  

князя,

 

для

 

внука

 

его

 

Ди-

ыитрія

 

и

 

для

 

митрополита.

   

Среди

 

церкви

   

поставленъ

 

былъ

 

ана-

лои,

   

на

   

немъ

 

положены

   

шапка

 

и

 

бармы

 

и

 

покрыты

   

ширинкой.

При

 

входѣ

 

князей

 

въ

 

соборъ,

 

въ

 

дверяхъ

 

встрѣтнлъ

 

ихъ

 

митро-

поліітъ

 

и

 

благоеловилъ

   

крестомъ,

   

и

   

тотчасъ-же

   

начался

   

моле-

бенъ

 

Богородицѣ

 

и

 

Чудотворцу

   

Петру.

 

Предъ

   

окончаніемъ

 

мо-

лебна,

 

послѣ

 

тропарей,

 

митрополитъ

 

и

 

великій

 

князь

 

сѣли

 

на

 

сво-

ихъ

 

мѣстахъ,

 

а

 

внукъ

   

сталъ

 

у

 

амвона

 

или

   

помоста.

 

Тогда

 

ве-

лики

 

князь

 

обратился

 

къ

 

митрополиту

 

съ

 

рѣчыо,

 

чтобы

 

онъ

 

вну-

ка

 

„на

 

великое

 

княжество

 

благоеловилъ",

 

послѣ

 

чего

 

митрополитъ,

в ставъ,

 

благоеловилъ

 

его

 

крестомъ

 

и,

 

по

 

прочтеніи

 

діакономъ

 

ма-

лой

 

ектеніи,

 

произнесъ

 

древнюю

 

коронаціонную

 

молитву:

   

„Госпо-

ди

 

Боже

 

нашъ,

 

царю

  

царствующихъ".

   

По

   

окончаніи

   

молитвы,

двое

 

архнмандритовъ,

 

по

 

повелѣнію

   

митрополита,

   

поднесли

 

ему,

а

 

онъ

 

подалъ

   

великому

 

князю

  

бармы

 

для

   

возложенія

 

на

 

поста-

вляемаго.

 

Слѣдовала

 

другая

   

коронаціонная

 

молитва:

  

„Тебѣ

 

Еди-

ному

 

Царю",

 

послѣ

 

которой

  

такимъ

 

же

 

точно

 

образомъ

   

произо-

шло

 

возложеніе

 

на

 

Дішитрія

 

шапки;

   

митрополитъ

   

благословлялъ

его

 

при

 

этомъ

 

рукою

 

и

   

пронзиосилъ:

  

„Во

   

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

св.

 

Духа",

 

и

 

архіепископы

 

и

 

епископы,

 

вшедъ

   

на

   

мѣсто,

   

бла-

гословили

 

внука

 

руками.

 

Затѣмъ

 

слѣдовало

   

окончаніе

   

молебна—

сугубая

 

ектенія

 

и

 

молитва

 

ко

 

Пресвятой

  

Богородицѣ,

 

произноси-

лось

 

„велегласно"

 

многолѣтіе

   

великому

   

князю

 

Днмптрію

 

и

 

при-

носились

   

поздравленія

   

ему

 

отъ

   

духовенства,

   

князей

 

и

 

„всѣхъ

людей".

 

По

 

окончаніи

 

поздравлены,

 

митрополитъ

 

и

 

велики

 

князь

произносили

 

поучепія

 

новопоставленному

 

князю.

 

Этимъ

 

закончился

чинъ

 

благословенія.

 

Совершалась

 

литургія,

 

послѣ

 

которой

 

Днмитрій
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Ивановичъ

 

ходилъ

 

въ

 

Архангельске!

 

и

 

Благовѣщенскій

 

соборы,

при

 

выходѣ

 

изъ

 

которыхъ

 

онъ

 

былъ

 

оеыпаемъ

 

трижды

 

золотыми

и

 

серебряными

 

монетами.

Въ

 

изложенномъ

 

чинѣ

 

поставленія

 

на

 

великое

 

княжество

Димптрія

 

Ивановича

 

мы

 

видимъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

черты

древне-русскаго

 

обряда

 

вокняжены:

 

чинъ

 

происходить

 

въ

 

со-

борпомъ

 

храмѣ,

 

на

 

особомъ

 

возвышены,

 

совершается

 

объявле-

ние

 

о

 

поставлены

 

князя,

 

благословеніе

 

крестомъ

 

отъ

 

іерарха;

съ

 

другой

 

стороны

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

разсматриваемомъ

 

чинѣ

несомнѣнное

 

сходство

 

съ

 

греческомъ

 

коронаціоннымъ

 

чпномъ

 

X

в.:

 

тѣ

 

же

 

молитвы,

 

ектенія,

 

многолѣтіе,

 

поздравленіе

 

и

 

поученіе,

и—наконецъ —нѣкоторыя

 

черты,

 

неизвѣстныя

 

ни

 

по

 

древнимъ

обрядамъ

 

вокняженій,

 

ни

 

по

 

греческимъ

 

коронаціоннымъ

 

чинамъ

(возложеніе

 

бармъ

 

Ц

 

и

 

шапки).

 

Очевидно,

 

какъ

 

полагаютъ

 

из-

слѣдователн,

 

чинъ

 

вѣнчанія

 

внука

 

Іоанна

 

III

 

составленъ

 

былъ

такимъ

 

образомъ.

 

Авторъ

 

чина,

 

взявъ

 

въ

 

основу

 

греческій

 

чинъ

коронованія

 

X

 

в.,

 

прибавнлъ

 

къ

 

нему

 

нѣкоторыя

 

черты

 

пзъ

 

древне-

русскихъ

 

вокняженій

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

отъ

 

себя

 

присоедішилъ

 

къ

нему

 

нѣкоторыя

 

оригинальный

 

дѣйствія.

Чинъ

 

вѣнчанія

 

Димитрія

 

Ивановича

 

послужилъ

 

образцомъ

для

 

послѣдующаго

 

времени.

 

Чинъ

 

вѣнчанія

 

кн.

 

Василія

 

111(1505

—1533)

 

не

 

сохранился,

 

потому

 

вѣроятно,

 

какъ

 

полагаетъ

 

боль-

шинство

 

изелѣдователей,

 

что

 

надъ

 

нимъ

 

онъ

 

и

 

не

 

былъ

 

совер-

шенъ.

 

Чинъ

 

вѣнчанія

 

Іоанна

 

ІУ

 

Грознаго

 

(1533 —1584)

 

со-

хранился

 

въ

 

двухъ

 

редакціяхъ:

 

краткой

 

и

 

пространной.

 

Краткая

редакція

 

чина

 

вѣнчанія

 

Іоаняа

 

ІУ

 

(безъ

 

мгропомазанія),

 

пред-

ставляющая

 

собою

 

за

 

немногими

 

особенностями

 

(на

 

Іоанна

 

сверхъ

вѣнца

 

и

 

бармъ

 

былъ

 

возложенъ

 

еще

 

крестъ)

 

полное

 

подобіе

 

чина

вѣнчанія

 

Димитрія

 

Ивановича,

 

признается

 

изслѣдователями

 

(проф.

*)

 

Бармы

 

происх.

 

отъ

 

греч.

 

слова— 8арт][Ш,

 

означ.

 

тяжесть;

 

по

произнош.

 

Еразма

 

барема,

 

соотв.

 

русскому

 

бремя

 

или

 

беремя.

 

Некото-

рые

 

производятъ

 

„бармы"

 

отъ

 

греч

 

слова

 

тсар[іш

 

щитъ

 

круглой

 

фор-

мы

 

или

 

отъ

 

персидскаго

 

слова

 

„берме",

 

что

 

значить:

 

охранепіе,

 

защи-

та.

 

Бармами

 

называются

 

оплечья

 

(=ожерелье=діадимаі,

 

принадлежа-

щія

 

къ

 

украшенію

 

княжескаго

 

или

 

царскаго

 

наряда.

 

См.

 

словарь

 

Брок-

гауза

 

и

 

Ефрона,

 

т

   

5

 

подъ

 

словомъ

 

„Бармы".
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Покровскій)

 

тѣмъ

 

обрядомъ

 

вѣнчанія,

 

который

 

былъ

 

совершенъ

надъ

 

Грознымъ.

 

Пространная

 

же

 

(со

 

вкдюченіемъ

 

мѵропоыазанія)

рсдакція

 

чина

 

вѣнчанія

 

Іоанна

 

IY

 

есть

 

не

 

описаніе

 

чина

 

вѣнча-

нія

 

Грознаго,

 

а

 

лишь

 

„общая

 

схема",

 

составленная

 

послѣ

 

1547

г .,

 

когда

 

Іоаннъ

 

уже

 

былъ

 

вѣнчанъ

 

на

 

царство

 

(16

 

января

 

1546

г.).

 

(Церк.

 

Вѣст.

 

96

 

г.

 

№

 

19).

 

Въ

 

ней

 

говорится

 

о

 

врученіи

Іоаину

 

IV

 

скипетра,

 

возложеніи

 

на

 

него

 

цѣпи

 

аравійскаго

 

злата,

о

 

мѵропомазаніи

 

вѣнчаемаго,

 

о

 

принятіи

 

имъ

 

св.

 

причастія.

 

Вмѣ-

сто

 

митрополита

 

въ

 

пространномъ

 

чинѣ

 

вѣнчанія

 

Грознаго

 

упо-

минается

 

патріархъ.

 

Ясно,

 

что

 

составитель

 

этого

 

чина

 

былъ

 

или

грекъ

 

или,

 

если

 

былъ

 

русскій,

 

имѣлъ

 

предъ

 

собою

 

чинъ

 

вѣнчанія

византійскихъ

 

Императоровъ.

 

Послѣднее

 

предположеніе

 

вѣроятнѣе,

такъ

 

какъ

 

изъ

 

сочиненій

 

Курбскаго

 

извѣстно,

 

что

 

Константино-

польски

 

патріархъ

 

прислалъ

 

Іоанну

 

IY

 

книгу

 

„Царскаго

 

Вели-

чеетва",

 

то

 

есть

 

чинъ

 

царскаго

 

коронованія

 

(Русск.

 

Обозр.

 

1895

г.,

 

кн.

 

XI,

 

стр.

 

341).

 

Отсюда-то

 

и

 

начали

 

вноситься

 

въ

 

преж-

ній

 

чинъ

 

вѣнчапія

 

на

 

царство

 

тѣ

 

дополненія,

 

которыхъ

 

не

 

до-

ставало

 

ему

 

по

 

сравнение

 

съ

 

полнымъ

 

византійскимъ

 

чиномъ,

 

съ

этого

 

времени

 

и

 

начинается

 

послѣдовательное

 

приноровленіе

 

наше-

го

 

чина

 

вѣнчанія

 

къ

 

цареградскому

 

полному

 

чину

 

короноваиія,

впрочемъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

во

 

всемъ,

 

что

 

касалось

 

подроб-

ностей

 

ритуала,

 

русскіе

 

сохраняли

 

свою

 

самостоятельность.

Такъ,

 

первое

 

же

 

послѣ

 

Грознаго

 

вѣнчаніе

 

на

 

царство

 

Ѳе-

одора

 

Іоанновича

 

(1584 — 1598),

 

30-го

 

іюня

 

1584

 

года,

 

со-

вершено

 

было

 

съ

 

прибавленіемъ

 

мѵропомазанія,

 

но

 

при

 

этомъ

 

рус-

ски!

 

чинъ

 

разнился

 

отъ

 

греческаго

 

временемъ

 

совершенія

 

мгропо-

мазанія

 

(послѣ

 

прнчащенія

 

священнослужителей),

 

мѣстами

 

пома-

запія

 

(на

 

челѣ,

 

ушахъ,

 

персяхъ,

 

плечахъ

 

и

 

рукахъ;

 

по

 

грече-

скому

 

чину

 

помазывалась

 

только

 

гДава

 

крестообразно)

 

и

 

форму-

лой

 

помазанія

 

(„печать

 

дара

 

Духа

 

Овятаго"

 

вмѣсто

 

греческой

„Святъ").

 

Такимъ

 

точно

 

образомъ

 

(помазываются

 

еще

 

ноздри

 

и

уста)

 

совершается

 

мѵропомазаніе

 

Русскихъ

 

Государей

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время.

   

За

 

помазаніемъ

 

(въ

 

чинѣ

 

вѣнчанія

   

Ѳеодора

 

Іо-
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анновича)

 

непосредственно

 

было

 

причащеніе

 

мѵропомазаннаго

 

внѣ

алтаря

 

по

 

мірскому

 

чину.

Въ

 

чинѣ

 

царскаго

 

вѣнчанія

 

Бориса

 

Годунова

 

(1598—

1605),

 

3

 

сентября

 

1598

 

г.,

 

изслѣдователн

 

русскаго

 

коронаціоп-

наго

 

обряда

 

отмѣчаютъ

 

нѣсколько

 

особенностей:

 

въ

 

числѣ

 

регалііі

Борису,

 

послѣ

 

возложенія

 

вѣнца,

 

дано

 

было

 

яблоко

 

(держава)

 

съ

произпесеніемъ

 

соотвѣтствующихъ

 

словъ;

 

послѣ

 

мгропомазанія

 

ца-

ря

 

и

 

принятія

 

имъ

 

св.

 

Тайнъ

 

патріархъ

 

во

 

второй

 

разъ

 

возло-

жилъ

 

на

 

главу

 

его

 

корону

 

съ

 

возглашепіемъ

 

„Достоинъ";

 

предъ

 

мѵ-

ропомазаніемъ

 

царя

 

патріархъ

 

прочелъ

 

двѣ

 

молитвы

 

и

 

столько

же

 

молитвъ

 

послѣ,

 

„усиленными

 

моленіями,

 

по

 

замѣчанію

 

А.

 

В.

Горскаго,

 

какъ

 

бы

 

желая

 

прочпѣе

 

утвердить

 

вѣнецъ

 

на

 

главѣ

 

Бо-

рисовой".

 

Жзъ

 

этихъ

 

особенностей

 

обряда

 

вѣнчапія

 

на

 

царство

Бориса

 

Годунова

 

въ

 

чинахъ

 

вѣнчаній

 

послѣдующаго

 

времени

 

со-

хранилось

 

только

 

врученіе

 

вѣнчаемому

 

державы.

 

Кромѣ

 

этой

 

осо-

бенности

 

чины

 

вѣнчаній

 

Василія

 

Шуйскаго

 

(1606—-1610),

 

1

іюня

 

1606

 

года,

 

(чинъ

 

вѣнчанія

 

Лжедимитрія

 

не

 

сохранился.

Савва,

 

„Московек.

 

цари"

 

152

 

стр.)

 

и

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

Романова

 

(1613— 1645),

 

11

 

іюля

 

1613

 

г.,

 

подобны

 

чину

 

вѣн-

чанія

 

Ѳеодора

 

Іоанновича.

Въ

 

чинѣ

 

вѣнчанія

 

на

 

царство

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

(1645

—1676),

 

28

 

сентября

 

1645

 

года,

 

сравнительно

 

съ

 

чиномъ

 

вѣн-

чанія

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

добавленіемъ

 

является

 

помазаніе

 

ца-

ря

 

на

 

„брадѣ

 

и

 

подъ

 

брадою

 

и

 

на

 

выѣ".

Вѣнчаніе

 

Ѳеодора

 

Алексѣевича

 

(1676—1682),

 

16

 

іюня

1676

 

г.,

 

составляете

 

эпоху

 

въ

 

исторіи

 

коронаціоннаго

 

чина

 

на

Руси

 

(„Бог.

 

В."

 

1896

 

г.,

 

май,

 

191

 

стр.)

 

и

 

представляетъ

 

со-

бою

 

значительный

 

шагъ

 

впередъ

 

на

 

пути

 

сближенія

 

русскаго

 

ко-

ронаціоннаго

 

чина

 

съ

 

византійскимъ.

 

Такъ,

 

при

 

коронованы

 

этого

Государя

 

впервые

 

была

 

опущена

 

молитва

 

„О,

 

Пресвятая

 

Госпо-

же",

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

греческомъ

 

чинѣ,

 

совершавшемся

 

въ

 

храмѣ

св.

 

Софіи,

 

ея

 

не

 

было;

 

помазаніе

 

на

 

брадѣ

 

и

 

подъ

 

брадою

 

бы-

ло

 

исключено

 

въ

 

чинѣ

 

вѣнчанія

 

Ѳеодора

 

Алексѣевнча,

 

такъ

 

какъ

къ

 

этому

 

времени

 

уже

 

значительно

 

было

 

поколеблено,

 

по

 

замѣча-
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нію

 

проф.

 

Покровскаго,

 

старинное,

 

доходящее

 

до

 

крайности,

 

ува-

женіе

 

къ

 

бородѣ,

 

какъ

 

аттрнбуту

 

православнаго

 

христіанина.

 

Но

кромѣ

 

этихъ

 

отмѣнъ,

 

при

 

коронованіи

 

Ѳеодора

 

Алексѣевича

 

были

сдѣланы

 

и

 

весьма

 

важныя

 

добавленія,

 

оставшіяся

 

и

 

на

 

будущее

время:

 

1)

 

произнесете

 

царемъ

 

сѵмвола

 

Вѣры

 

предъ

 

совершеніемъ

обряда

 

вѣнчанія,

 

2)

 

возложеніе

 

на

 

царя

 

„царской

 

одежды"

 

(пор-

фиры)

 

и

 

3)

 

прнчащеніе

 

царя

 

по

 

чину

 

священнослужителей.

 

Всѣ

эти

 

добавленія,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

знаемъ,

 

имѣютъ

 

греческое

 

проис-

хожденіе.

 

Объясняя

 

причины

 

исправлены

 

при

 

Ѳеодорѣ

 

Алексѣ-

евичѣ

 

русскаго

 

коронаціоннаго

 

чина

 

по

 

византійскому

 

образцу,

одни

 

изслѣдователи

 

(проф.

 

Покровскій)

 

указываютъ,

 

что

 

это

 

была

эпоха

 

исправленія

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

когда

 

за

 

„норму

 

испра-

вленія

 

были

 

приняты

 

исправные

 

тексты

 

книгъ,

 

преимущественно

греческіе"

 

(„Ц.

 

В.",

 

1896

 

г.

 

№

 

19),

 

другіе

 

изелѣдователи

(Оавва)

 

видятъ

 

въ

 

дополненіяхъ

 

коронаціоннаго

 

обряда

 

Ѳеодора

Алексѣевича

 

(причащеніе

 

по

 

чину

 

священнослужителей,

 

облаченіе

въ

 

царскую

 

одежду)

 

стремленіе

 

возвысить

 

царя

 

на

 

счетъ

 

патрі-

арха,

 

каковое

 

могло,

 

быть

 

слѣдствіемъ

 

такъ

 

называемаго

 

дѣла

натріарха

 

Никона

 

или

 

вопроса

 

объ

 

отношеніяхъ

 

патріаршей

 

вла-

сти

 

къ

 

царской

 

(„Московск.

 

цари"

 

стр.

 

153—154).

Совершенно

 

согласно

 

съ

 

чиномъ

 

вѣнчанія

 

Ѳеодора

 

Алексѣ-

евича

 

совершено

 

было

 

23

 

іюня

 

1682

 

года

 

двойное

 

вѣнчаніе

Петра

 

и

 

Іоанна

 

Алексѣевичей.

Изъ

 

обозрѣнія

 

псторіи

 

чина

 

коронованія

 

русскнхъ

 

Государей

до

 

XYIII

 

в.

 

мы

 

видѣли,

 

что

 

этотъ

 

чинъ

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

онъ

 

былъ

 

совершенъ

 

надъ

 

внукомъ

 

Іоанна

 

III,

 

имѣлъ

 

два

 

мо-

мента

 

въ

 

своемъ

 

развит:

 

одинъ

 

разъ

 

онъ

 

былъ

 

передѣланъ

 

при

Іоаннѣ

 

IT,

 

другой —послѣ

 

исправленія

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

и

суда

 

надъ

 

патріархомъ

 

Никономъ.

 

Съ

 

каждымъ

 

новымъ

 

испра-

вленіѳмъ

 

русскій

 

коронаціонный

 

чинъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

уподоб-

лялся

 

византійскому,

 

однако

 

не

 

сдѣлался

 

совершенно

 

съ

 

пимъ

тождествешшмъ.

На

 

всегда

 

не

 

усвоенными

 

остались

 

участіе

 

царя

 

въ

 

вели-

комъ

 

выходѣ

 

и

   

царское

   

кажденіе

   

въ

   

алтарѣ, —такія

   

дѣйствія,
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который

 

совершалъ

 

византійскій

 

Императоръ

 

въ

 

качествѣ

 

церко-

вно-должностнаго

 

лица—депутата.

 

Византійскій

 

обычай

 

напоми-

нать

 

нововѣнчапному

 

Государю

 

о

 

смерти

 

или

 

вручать

 

акакію

 

за-

мѣнялся

 

на

 

Руси

 

тѣмъ,

 

что

 

царь,

 

послѣ

 

совершенія

 

надъ

 

пимъ

обряда

 

вѣнчанія,

 

слѣдовалъ

 

изъ

 

Успенекаго

 

собора

 

въ

 

Архан-

гельски'!

 

для

 

поклоненія

 

гробннцамъ

 

предковъ,

 

гдѣ

 

по

 

древнему

выраженію,

 

приводимому

 

А.

 

В.

 

Горскимъ,

 

„прощаясь

 

у

 

гробовъ

предковъ,

 

видѣли

 

они

 

и

 

кончину

 

престающаго" .

 

(Прибавл.

 

къ

твор.

 

св.

 

отц.

 

1882

 

г.

 

кн.

 

I,

  

стр.

  

147

 

*).

ХУШ-ое

 

столѣтіе

 

въ

 

иеторіи

 

русскаго

 

чина

 

коронованія

является

 

временемъ,

 

въ

 

которое

 

онъ

 

получилъ

 

свое

 

окончательное

развитіе

 

и

 

тотъ

 

видъ,

 

какой

 

имѣетъ

 

и

 

доселѣ.

 

Происшедшія

 

за

этотъ

 

вѣкъ

 

перемѣны

 

въ

 

русскомъ

 

коропаціонномъ

 

чинѣ

 

косну-

лись,

 

впрочемъ,

 

не

 

столько

 

самаго

 

состава

 

церковнаго

 

чина

 

(въ

существенныхъ

 

чертахъ

 

онъ

 

тотъ-же

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

что

 

и

въ

 

концѣ

 

XYII

 

в.),

 

сколько

 

внѣшней

 

обстановки

 

его

 

или

 

риту-

ала.

 

Такъ,

 

древнія

 

царскія

 

облаченія

 

уступили

 

свое

 

мѣсто

 

но-

вымъ:

 

шапка

 

царская

 

замѣнена

 

европейскою

 

короной,

 

древняя

царская

 

одежда,

 

бармы

 

и

 

цѣпь

 

животворящаго

 

креста

 

замѣнены

порфирой

 

съ

 

цѣпью

 

ордена

 

св.

 

апостола

 

Андрея

 

Первозваннаго;

нѣкоторыѳ

 

етарые

 

обычаи

 

совсѣмъ

 

отмѣнены:

 

такъ,

 

отмѣнено

 

оеы-

паніе

 

золотыми

 

монетами

 

и

 

пр.

Причиной

 

такой

 

реформы

 

коронаціоннаго

 

чина

 

было

 

приня-

тіе

 

Московскнмъ

 

царемъ

 

Нмператорскаго

 

титула

 

и

 

перенесете

 

на

Русь

 

западно-европейскихъ

 

порядковъ

 

и

 

обычаевъ.

 

Высокое

 

зна-

ченіе

 

новаго

 

титула,

 

пышность

 

и

 

блескъ

 

Нмператорскаго

 

двора

требовали

 

соотвѣтствующихъ

 

измѣпеній

 

во

 

всемъ

 

обиходѣ

 

цар-

скаго

 

дома,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

въ

 

чинѣ

 

коронованія

 

Императора

(Русск.

 

Обозр.

 

1896

 

г.

 

кн.

 

I).

*)

 

Попытки

 

объяснить

 

покпоненіе

 

гробницамъ

 

Архангельскаго

 

со-

бора

 

иначе:

 

тѣмъ,

 

что

 

Московскіе

 

цари

 

при

 

всякомъ

 

новомъ

 

и

 

важномъ

дѣлѣ,

 

послѣ

 

молебствій,

 

заходили

 

поклониться

 

гробамъ

 

своихъ

 

пред-

ковъ

 

(Гр.

 

Георгіевскій,

 

„Русск

 

Обозр."

 

1895

 

г

 

11,

 

289)

 

иги

 

твмъ,

 

что

хождепіе

 

по

 

Кремлевскимъ

 

соборамъ

 

было

 

благодарственнымъ

 

послѣ

вѣнчанія

 

поклоненіемъ

 

святыпямъ

 

(Савва.

 

„Моск.

 

цари"

 

стр.

 

156,

 

примѣч.

2),

 

нужно

 

признать

 

неудовлетворительными.
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Переходя

 

къ

 

обозрѣнію

 

главнѣйшихъ

 

перемѣнъ,

 

проиешед-

ншхъ

 

въ

 

составѣ

 

церковнаго

 

чина

 

вѣнчаніяна

 

царство

 

за

 

XYIII

вѣкъ,

 

должно

 

замѣтнть,

 

что

 

эти

 

перемѣны,

 

вызываемый

 

только

что

 

указанными

 

причинами,

 

еще

 

болѣе

 

сближали

 

русскій

 

корона-

ціонный

 

чинъ

 

съ

 

впзантійскимъ, —что

 

и

 

не

 

удивительно, — такъ

какъ

 

развитіо

 

послѣдняго

 

совершалось,

 

какъ

 

мы

 

знаемъ,

 

подъ

вліяніемъ

 

тѣхъ

 

же

 

причпнъ,

 

какъ

 

и

 

развитіе

 

русскаго

 

чина

 

ко-

ронованія

 

(уеиленіе

 

и

 

блескъ

 

Императорской

 

власти).

 

Первымъ

грусскимъ

 

Императоромъ

 

былъ,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

Петръ

 

Великій,

 

н

его

 

коронованіе

 

совершено

 

было

 

еще

 

въ

 

ХѴП

 

в.

 

по

 

старому

 

чи-

ну.

 

Въ

 

1722

 

году

 

Петръ

 

Велнкій

 

возпамѣрился

 

короновать

 

свою

супругу

 

Екатерину

 

Императорскою

 

короной

 

по

 

новому

 

чину.

 

Такъ

какъ

 

коронованіе

 

женщины

 

было

 

явленіемъ

 

безпримѣрнымъ

 

въ

Россы,

 

то

 

Петръ

 

издалъ

 

особый

 

манифеста,

 

въ

 

которомъ

 

свое

намѣреніе — короновать

 

супругу

 

основывалъ

 

на

 

примѣрахъ

 

мно-

ихъ

 

православныхъ

 

царей

 

греческихъ,

 

которые

 

имѣли

 

обыкнове-

ніе

 

короновать

 

Императрицъ,

 

а

 

также

 

на

 

постоянныхъ

 

трудахъ

Императрицы

 

на

 

пользу

 

отечества,

 

на

 

ея

 

помощи

 

въ

 

дѣлахъ

 

го-

сударствеппыхъ

 

и

 

самоотверженіи

 

„во

 

многихъ

 

воинскихъ

 

дѣй-

ствахъ",авъособенности

 

въ

 

прутской

 

кампаніи.

 

Коронованіе

 

Ека-

терины,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

мгропомазанія

 

(послѣднее

 

неизвѣстно

внзантіііскому

 

чину

 

коронованія

 

Императрицъ),

 

совершено

 

было

въ

 

Москвѣ

 

7

 

мая

 

1724

 

года,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

коронованіе

 

Им-

ператрицъ

 

вошло

 

у

 

насъ

 

въ

 

обычай.

Коронація

 

Императора

 

Петра

 

II-

 

(1727 — 1730),

 

25

 

фе-

враля

 

1728

 

года,

 

не

 

представляла

 

никакпхъ

 

особенностей

 

сравни-

тельно

 

съ

 

коронаціею

 

Императрицы

 

Екатерины.

Коронованіе

 

Анны

 

Іоанновпы

 

(1730 — 1740),

 

28

 

апрѣля

"1738

 

года,

 

было

 

послѣдннмъ

 

русскпмъ

 

короноваиіемъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

были

 

сдѣланы

 

значительный

 

нововведенія,

 

удержавшіяся

 

и

въ

 

совремепномъ

 

чппѣ.

 

Такъ,

 

при

 

Аннѣ

 

Іоанновнѣ

 

произошло

сущеетвепиое

 

измѣпеніе

 

въ

 

положеніи

 

предстоятелей

 

церкви

 

при

короиаціи.

 

При

 

вѣпчапш

 

царей

 

имъ

 

припадлежало

 

выдающееся

мѣсто.

 

Митрополита

 

или

 

патріархъ

 

во

 

время

 

вѣнчанія

 

возсѣдалъ



-

  

478

 

—

въ

 

церкви

 

на

 

особомъ

 

возвышепін

 

рядомъ

 

съ

 

царемъ.

 

При

 

коро-

нованы'

 

первыхъ

 

Импораторовъ

 

(Екатерина,

 

Петръ

 

II)

 

для

 

ар-

хіересвъ

 

и

 

духовныхъ

 

лицъ

 

отъ

 

трона

 

до

 

алтаря

 

по

 

обѣимъсто-

ронамъ

 

ставились

 

обитыя

 

сукномъ

 

скамьи,

 

на

 

которыхъ

 

тѣ

 

и

 

си-

дѣлн.

 

При

 

Аннѣ

 

Іоанповнѣ

 

эти

 

сндѣнья

 

были

 

уничтожены

 

и

 

пред-

стоятели

 

церкви

 

запяли

 

чисто

 

служебное

 

положеніе,

 

являясь

 

бо-

лѣѳ

 

помощниками

 

и

 

свидетелями

 

коронованы,

 

чѣмъ

 

его

 

соверши-

телями

 

и

 

занимая

 

точно

 

такое

 

же

 

положеніо,

 

какое

 

имѣли

 

Кон-

стантинопольекіе

 

патріархи

 

при

 

вѣнчаніи

 

византійскихъ

 

Импера_

торовъ.

При

 

Аннѣ

 

Іоанновпѣ

 

чинъ

 

коронованія

 

былъ

 

пополненъ

 

дву-

мя

 

новыми

 

молитвами,

 

составленными,

 

какъ

 

полагаютъ,

 

Ѳеофа-

номъ

 

Прокоповичемъ,

 

который

 

и

 

утвердились

 

въ

 

чинѣ.

 

Это

 

во

1-хъ

 

произносимая

 

колѣнопреклонсннымъ

 

Государемъ

 

трогатель-

ная

 

молитва,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

проситъ

 

Господа

 

даровать

 

премуд-

рость

 

для

 

разумѣнія,

 

что

 

благоугодно

 

Богу,

 

и

 

предаетъ

 

свое

сердце

 

въ

 

руки

 

Божіи

 

(Анна

 

Іоапновна

 

первая

 

нзъ

 

русскихъ

 

Го-

сударей

 

прочитала

 

эту

 

молитву

 

во

 

всеуслышаніе)

 

и

 

во

 

2-хъ

 

про-

износимая

 

митрополитомъ

 

при

 

общемъ

 

колѣнопреклоненіи

 

молитва

о

 

царѣ

 

и

 

царствѣ,

 

которая

 

обыкновенно

 

читается

 

на

 

молебнахъ

въ

 

дни

 

восшоствія

 

на

 

прѳстолъ

 

и

 

коронованія.

Причащалась

 

Анна

 

Іоанновна

 

послѣ

 

коропованія

 

въ

 

алтарѣ

по

 

чину

 

священнослужителей.

Такъ

 

же

 

точно

 

совершены

 

были

 

короновапія

 

Елизаветы

 

Пет-

ровны

 

(1741 — 1761),

 

25

 

апрѣля

 

1742

 

года

 

и

 

Екатерины

 

II

(1762 —1796),

 

22

 

сентября

 

1762

 

года,

 

съ

 

тою

 

только

 

разни-

цею,

 

что

 

царскія

 

регаліи

 

возлагали

 

онѣ

 

на

 

себя

 

сами.

Чинъ

 

коропованія

 

Императора

 

Павла

 

Петровича

 

(1796 —

1801),

 

5

 

апрѣля

 

1797

 

года,

 

является

 

завсршоніемъ

 

въ

 

образо-

ваны

 

русскаго

 

чипа

 

свящ.

 

коронованія.

 

Начиная

 

съ

 

пего

 

для

свищ,

 

коронованія

 

существуетъ

 

уже

 

определенное

 

и

 

неизмѣнноо

„церковное

 

чиноположеніе",

 

вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

которымъ

 

совер-

шено

 

было

 

коронованіе

 

Императоровъ:

 

Александра

 

1

 

(1801-

1825),

 

15

 

сентября

 

1801

   

г.;

   

Николая

 

I

 

(1825—1855),

 

22
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августа

 

1826

 

г.;

 

Александра

 

II

 

(1855— 1881),

 

26

 

августа

1856

 

г.;

 

Александра

 

III

 

(1881—1894),

 

15

 

мая

 

1883

 

г.;

(„Бог.

 

Вѣст."

 

1896

 

г.

 

май,

 

195

 

стр.)

 

и

 

Императора

 

Нико-

лая

 

II,

 

14

 

мая

 

1896

 

г.

 

(„Церков.

 

Вѣст."

 

1896

 

г.

 

№

 

18;

576—579).

Преподаватель

 

семинары

 

А.

 

Казанекій.

Библіографическая

 

замѣтка:

ЧЕТЬИ-МИНЕИ

 

НА

 

РУССКОМЪ

 

ЯЗЫКѢ.

На

 

дняхъ

 

вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

сентябрская

 

книга

 

Четьихъ-

Миней

 

св.

 

Димптрія

 

Ростовскаго

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Дѣло

изданія

 

Четьихъ-Миней

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

задумано

 

было

Управленіёмъ

 

Московск.

 

Синод.

 

Типографы

 

года

 

два

 

тому

назадъ,

 

но

 

какъ

 

дѣло

 

трудное

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

важ-

ное,

 

оно

 

потребовало,

 

особенно

 

въ

 

самой

 

начальной

 

своей

стадіи,

 

продолжительная

 

и

 

вессторопняго

 

соображенія,

 

раз-

счета

 

и

 

осторояшости.

 

Нѣтъ,

 

поэтому,

 

ничего

 

удивительна-

го,

 

если

 

первой

 

книгѣ

 

суждено

 

появиться

 

въ

 

свѣтъ

 

только

черезъ

 

два

 

года

 

со

 

дня

 

рѣшенія

 

осуществить

 

задуманное

предпріятіе.

 

Надо

 

было

 

подыскать

 

переводчиковъ,

 

вырабо-

тать

 

опредѣленныя

 

требованія

 

и

 

пріемы

 

перевода,

 

такъ

 

что-

бы

 

индивидуальный

 

особенности

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

пере-

водчика

 

не

 

рѣзко

 

бросались

 

въ

 

глаза,

 

а

 

затушевались

 

бы

подъ

 

одною

 

общею

 

редакторскою

 

рукою;

 

для

 

этого

 

образо-

вать

 

изъ

 

числа

 

переводчиковъ

 

коммиссію

 

со

 

спеціальнымъ

редакторскимъ

 

назначеніемъ.

 

Наконецъ,

 

окончательный

 

про-

смотръ

 

этой

 

сложной

 

работы

 

и

 

верховный

 

надзоръ

 

надъ

всею

 

переводческой

 

коммиссіей,

 

число

 

членовъ

 

которой

 

по-

степенно

 

восрастало

 

и

 

достигло

 

наконецъ

 

свыше

 

20,

 

пору-

чень

 

былъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Сѵнода,

 

преосвящ.

 

епискоиу

Можайскому

 

Парѳенію.

 

Во

 

время

 

самыхъ

 

трудовъ

 

по

 

пере-

воду

 

возникали

   

разнаго

 

рода

 

недоумѣнія,

 

вопросы,

 

откры-
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480
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вались

 

все

 

новыя

 

и

 

новыя

 

трудности,

 

требовавшія

 

одни—

обсуждонія,

 

другія—устраненія

 

и

 

т.

 

п.

 

Возникъ,

 

напр.,

 

очень

естественный

 

вопросъ

 

о

 

дополненіи

 

Четыіхъ-Миней

 

въ

 

рус-

скомъ

 

ихъ

 

изданіи

 

житіями

 

тѣхъ

 

святыхъ,

 

которыхъ

 

у

 

св.

Димитрія

 

Ростовскаго

 

нѣтъ

 

(грузинскіе

 

святые)

 

и

 

быть

 

не

могло

 

(напр.,

 

святыхъ

 

послѣдующаго

 

за

 

св.

 

Димитріемъ

 

пе-

ріода

 

времени).

 

Такъ

 

къкъ

 

цѣлыо

 

задуманнаго

 

предпріятія

было

 

удовлетворить

 

давно

 

назрѣвшей

 

и,

 

главное,

 

очень

 

ши-

роко-чувствуемой

 

потребности

 

среди

 

читателей

 

самыхъ

 

раз-

нообразныхъ

 

слоевъ

 

народа,

 

до

 

простолюдпновъ

 

и

 

школьни-

ковъ

 

включительно,

 

а

 

для

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

даже

 

и

 

пре-

имущественно,

 

то

 

явилось

 

благое

 

намѣреніе

 

сдѣлать

 

удобо-

понятнымъ

 

не

 

одинъ

 

только

 

четьиминейный

 

текстъ.

 

но

 

и

всѣ

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

немъ

 

историческія,

 

географическія,

церковио-археологическія

 

и

 

т.

 

п.

 

трудности;

 

такъ

 

само

 

со-

бою

 

назрѣло

 

новое

 

и

 

опять-таки

 

очень

 

важное

 

дополнитель-

ное

 

дѣло—дѣло

 

объяснительныхъ

 

или

 

подстрочныхъ

 

при-

мѣчаній.

 

Но

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

наибольшую

 

трудность

для

 

изданія

 

представляетъ

 

и

 

должно

 

представлять

 

состав-

лете

 

новыхъ

 

яштій,

 

которыми

 

приходится

 

дополнить

 

сла-

вянский

 

оригиналъ

 

Четьихъ-Миней.

 

Необходимо,

 

конечно,

по

 

возможности

 

сдѣлать

 

эти

 

дополненія

 

въ

 

томъ

 

духѣ

 

и

тонъ,

 

въ

 

какомъ

 

написаны

 

житія

 

самимъ

 

святителемъ

 

Ди-

митріемъ,

 

т.

 

е.

 

необходимо

 

сохранить,

 

въ

 

подражаніи

 

ему,

тѣ-же

 

трудно

 

передаваемыя,

 

но

 

легко

 

читателемъ

 

чувству,

емыя

 

особенности

 

его

 

всегда

 

нравственно

 

назидательнаго

и

 

эпически

 

спокойнаяго

 

сказанія

 

о

 

подвижникѣ,

 

которыя

именно

 

и

 

придаютъ

 

беземертному

 

творенію

 

святителя

 

Ди-

митрія

 

специфически-присущую

 

ему

 

одному

 

благочестиво-

церковную

 

помазанность

 

и

 

умилительность,

 

Для

 

того,

 

чтобы

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

уподобиться

 

св.

 

Димитрію

 

въ

 

этомъ

труднѣйшемъ

 

изъ

 

трудовъ

 

по

 

обработкѣ

 

его

 

творенія

 

рус-

скаго

 

изданія,

 

нужно

 

было

 

иослѣдовать

 

за

 

самимъ

 

святи-

телемъ

 

въ

 

характерѣ

 

его

   

собственной

  

работы

 

надъ

 

состав-



—

 

481

 

—

леніемъ

 

славянскпхъ

 

житій.

 

Извѣстно,

 

что

 

св.

 

Димитрій

усердно

 

собиралъ

 

многочисленный

 

житія

 

подвижниковъ,

тщательно

 

изучалъ

 

вхъ.

 

сопоставлялъ,

 

сравнивалъ

 

одни

 

съ

другими,

 

лучшими

 

пользовался,

 

худшія

 

игнорировал^

 

и

изъ

 

всего

 

старался

 

извлечь

 

все,

 

что

 

только

 

можно

 

было

найти

 

въ

 

немъ

 

подходящаго.

 

Тоже

 

самое

 

предстояло

 

и

 

въ

еще

 

большей

 

степени

 

предстоитъ

 

исполнить

 

и

 

участникамъ

настоящаго,

 

русскаго

 

изданія

 

Четьихъ- Миней.

 

А

 

для

 

этой,

уже

 

чисто

 

научной,

 

работы

 

потребовалось

 

пріискать

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

компетентнѣйшихъ

 

руководителей—высшихъ

 

спеці-

алистовъ

 

дѣла;

 

таковыми

 

руководителями

 

и

 

согласились

быть

 

два

 

проф.

 

Моск.

 

Унив.—В.

 

Ѳ.

 

Ключевскій

 

и

 

М.

 

И.

 

Со-

коловъ.

 

Такъ,

 

послѣ

 

продоляштельныхъ

 

хлопотъ

 

и

 

предва-

рительныхъ

 

приготовленій,

 

дѣло

 

изданія

 

Четьихъ-Миней

 

на

русскомъ

 

языкѣ,

 

наконецъ,

 

поставлено

 

было

 

на

 

твердую

 

и

прочную

 

почву,

 

и

 

вскорѣ

 

послѣ

 

этого

 

начали

 

появляться,

одинъ

 

за

 

другимъ,

 

и

 

плоды

 

трудовъ

 

этой

 

весьма

 

важной

переводческой

 

коммиссіи,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

прео-

свящ.

 

Парѳенія

 

состоящей.

Сперва

 

начали

 

появляться

 

именно

 

отдѣльныя

 

жнтія

святыхъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

изъ

 

которыхъ

 

уже

 

затѣмъ

 

и

составлялся

 

цѣлый

 

полный

 

томъ,

 

нынѣ

 

выходящій

 

въ

 

свѣтъ

и

 

обнимающій

 

собою

 

житія

 

святыхъ

 

за

 

весь

 

мѣсяцъ

 

сен-

тябрь.

 

Что

 

же

 

мояшо

 

сказать

 

объ

 

этомъ

 

первомъ

 

и

 

полномъ

изданіи

 

житій

 

святыхъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ?

 

Помимо

 

всего

вышеизлоягеннаго,

 

т.

 

е.

 

помимо

 

того,

 

что

 

это

 

ваяшое

 

дѣло

освободилось,

 

наконецъ,

 

отъ

 

монополіи

 

частныхъ

 

предпри-

нимателей,

 

всегда

 

имѣвшихъ

 

и

 

имѣющихъ

 

въ

 

виду

 

прежде

всего

 

и

 

главнѣе

 

всего

 

одинъ

 

коммерческій

 

интересъ

 

изда-

нія,

 

и

 

сосредоточилось

 

въ

 

рукахъ

 

такого

 

единственнаго

 

въ

своемъ

 

родѣ

 

и

 

авторитетнѣйшаго

 

въ

 

книгоиздательскомъ

 

и

печатномъ

 

дѣлѣ

 

учреяеденія, —какъ

 

Московская

 

Синодаль-

ная

 

Типографія,

 

заявившая

 

себя,

 

въ

 

послѣднее

 

особенно

время,

 

цѣлымъ

  

рядомъ

  

прекраснѣншихъ

 

и

 

съ

   

безиримѣр-
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ною

 

тщательностьюи

 

искусствомъ

 

исполненныхъ

 

работъ

(лицевые

 

святцы,

 

изданія

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева,

 

многія

 

ли-

тографскія

 

работы

 

и

 

т.

 

п.);

 

помимо

 

всего

 

этого

 

нужно

 

по

всей

 

справедливости

 

привѣтствовать

 

повое

 

предпріятіе

Моск.

 

Санод.

 

Типографіи

 

и

 

со

 

сторойы

 

его

 

практическаго

осуществленія.

 

Перечитывая

 

и

 

пересматривая

 

(въ

 

отдѣль-

ныхъ

 

оттискахъ)

 

всѣ

 

уясе

 

вышедшія

 

ягйтія,

 

числомъ

 

свыше

20,

 

нельзя

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

на

 

примѣрную

 

тщатель-

ность

 

исполненныхъ

 

работъ,

 

на

 

близость

 

русскаго

 

текста

 

по

сравненію

 

его

 

съ

 

славянскимъ

 

оригиналомъ.

 

Языкъ

 

перево-

да

 

точенъ,

 

ясенъ,

 

въ

 

литературномъ

 

отношенін

 

совершенно

чистъ

 

и

 

правпленъ,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

важному

 

и

всегда

 

возвышенному

 

тону

 

повѣствованія;

 

отъ

 

славя нскаго

оригинала

 

не

 

далекъ,

 

но

 

и

 

не

 

составляетъ

 

его

 

рабски-бук-

валистическаго

 

отображенія,

 

всегда

 

отлнчающагося

 

тяжело-

ватостью,

 

искусственностью

 

и

 

неестественностью;

 

длинные

славянскіе

 

періоды

 

умѣло

 

разбиты

 

на

 

болѣе

 

краткія

 

и

 

лег-

кія

 

русскія

 

предложенія,

 

но

 

это

 

исполнено

 

безъ

 

всякаго

ущерба

 

для

 

сохраненія

 

въ

 

русскомъ

 

изложеніи

 

того

 

особаго

четьи

 

-

 

минейскаго

 

духа,

 

о

 

которомъ

 

мы

 

говорили

 

выше.

Вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

характеру

 

этого

 

важнаго

 

изданія

 

и

тщательно

 

исполненныя

 

изображенія

 

святыхъ,

 

сколь

 

выдер-

жанныя

 

въ

 

тонѣ

 

строго

 

нравославнаго

 

иконописнаго

 

под-

линника

 

направленія,

 

столь

 

же

 

отличающіяся

 

и

 

изящною

художественностью

 

какъ

 

собственно

 

изображенія,

 

такъ

 

и

ихъ

 

исполненія.

 

Эти

 

изобраягенія

 

несомнѣнно

 

принесутъ

много

 

пользы

 

и

 

въ

 

смыслѣ

 

ознакомлены

 

простыхъ

 

русскихъ

иконопнсцевъ

 

съ

 

правильными

 

иконописными

 

подлинника-

ми,

 

каковыми

 

и

 

будутъ,

 

конечно,

 

представляться

 

эти

 

четыі-

минейныя

 

изображенія

 

въ

 

глазахъ

 

многочисленныхъ,

 

осо-

бенно

 

провинціальныхъ

 

иконопнсцевъ.

 

Въ

 

концѣ

 

почти

 

каж-

даго

 

жнтія

 

напечатаны

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

тропарь

 

и

кондакъ

 

того

 

святого,

 

житіе

 

котораго

 

излагалось.

 

Нельзя

не

 

привѣтствовать

 

и

 

этого

 

добраго

 

и

 

благочестиваго

 

намѣ-



—

 

483

 

—

ренія

 

сдѣлать

 

въ

 

глазахъ

 

православнаго

 

читателя

 

и

 

рус-

ское

 

переложеніе

 

четьи-мпнейнаго

 

житія

 

чѣмъ

 

то

 

отлич-

пымъ

 

отъ

 

обыкновеннаго

 

житейскаго

 

разсказа,

 

оставить

 

его

такимъ

 

же

 

„божественяымъ"

 

чтеніемъ,

 

какпмъ

 

всегда

 

было

для

 

русскаго

 

человѣка

 

чтеніе

 

славянскихъ

 

Четьихъ-Миней.

Этому

 

же

 

содѣйствуетъ

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

всѣ

 

пита-

ны

 

изъ

 

Слова

 

Божія,

 

въ

 

житіяхъ

 

святыхъ

 

приводимыя,

 

ос-

тавлены

 

безъ

 

перевода

 

и

 

напечатаны

 

по

 

славянски

 

же

 

(хотя

трудныя

 

мѣста

 

и

 

объяснены

 

въ

 

примѣчаніяхъ).

 

Просматри-

вая,

 

накопецъ

 

и

 

прилояшнныя

 

къ

 

тексту

 

примѣчанія,

 

необ-

ходимо

 

признать

 

ихъ

 

целесообразность

 

и

 

практическую

пригодность.

 

Эти

 

примѣчанія,

 

несмотря

 

на

 

вполнѣ

 

понят-

ную

 

ихъ

 

краткость,

 

достнгаютъ

 

сразу

 

двухъ

 

цѣлей:

 

они,

 

во

1-хъ,

 

иногда

 

дополняютъ

 

сказаиіе

 

о

 

яштіи

 

святого,

 

каковыя

дополненія

 

вводить

 

въ

 

самое

 

сказаніе

 

представляло

 

бы

 

то

неудобство,

 

что

 

это

 

значительно

 

измѣнило

 

бы

 

подлинное

твореніе

 

святителя

 

Димитрія;

 

во

 

2-хъ,

 

эти

 

примѣчанія

 

разъ-

ясняютъ

 

непонятное

 

и

 

трудное

 

для

 

простого

 

читателя.

 

И

все

 

это

 

достигается

 

незначительнымъ

 

сравнительно

 

увели-

ченіемъ

 

объема

 

житій.

 

Несмотря,

 

однако,

 

на

 

краткость

 

при-

мѣчаній,

 

составленіе

 

ихъ

 

доставляетъ

 

несомнѣнно

 

не

 

мало

труда

 

ихъ

 

авторамъ;

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

работы

 

справочнаго

 

ха-

рактера

 

тяягелы

 

и

 

обременительны

 

своимъ

 

разнообразіемъ

и

 

пестротою.

Есть

 

въ

 

числѣ

 

отпечатанныхъ

 

уя«е

 

житій,

 

входящихъ

въ

 

составъ

 

сентябрской

 

минеи,

 

и

 

первые

 

опыты

 

составленія

самостоятельныхъ

 

житій

 

настоящаго

 

изданія

 

или,

 

по

 

край-

пей

 

мѣрѣ,

 

существенной

 

переработки

 

ихъ

 

сравнительно

 

съ

славянскнмъ

 

подлнпникомъ.

 

Нуяшо

 

признать

 

совершенно

удовлетворительными

 

и

 

работы

 

этого

 

рода.

 

Можно

 

сказать

съ

 

несомнѣпностыо,

 

что

 

самый

 

строгій

 

критики

 

этихъ

 

но-

выхъ

 

житій

 

и

 

тотъ

 

прнзНаетъ

 

ихъ

 

совершенную

 

однохарак-

терность

 

и

 

полное

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

житіями

 

святыхъ

 

собст-

венно

 

мпнейиыхъ,

 

а

 

читатель

 

обыкновенный

 

не

 

замѣтптъ

 

и
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тѣни

 

перехода

 

отъ

 

изложенія

 

творенія

 

св.

 

Днмнтрія

 

къ

 

са-

мостоятельному

 

дополненію

 

его

 

житіями

 

изъ

 

другихъ

 

ис-

точииковъ;

 

такъ

 

хорошо

 

прилажены

 

и

 

исполнены

 

и

 

эти

 

до-

полнительный

 

работы,

 

ничуть

 

не

 

вносящіе

 

диссонанса

 

въ

прекрасно

 

вообще

 

перелагаемое

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

твореніе

свят.

 

Днмитрія.

Если

 

присоединить

 

ко

 

всѣмъ

 

перечисленнымъ

 

внут-

реннимъ

 

достоинствамъ

 

настоящаго

 

изданія

 

еще

 

выдающая-

ся

 

изъ

 

ряда

 

вонъ

 

и

 

внѣшнія

 

преимущества

 

его—прекрас-

ный

 

четкій

 

шрифтъ,

 

отличную

 

бумагу

 

и

 

общую

 

изящность

изданія,

 

то

 

можно

 

искренне

 

привѣтствовать

 

появленіе

 

въ

свѣтъ

 

такого

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

прекраснаго

 

труда.

 

Дай

Богъ,

 

чтобы

 

изданіе

 

дальнѣйшихъ

 

мѣсяцевъ

 

прбдолжалось

съ

 

такими

 

же

 

тщательностью,

 

совершенствомъ

 

и

 

достоинст-

вами.

 

Русскіп

 

народъ

 

несомнѣнно

 

оцѣнитъ

 

и

 

полюбить

 

и

это

 

изданіе

 

тою

 

же

 

любовью,

 

какою

 

онъ

 

любить

 

и

 

незабвен-

ное

 

творепіе

 

самого

 

святителя

 

Димитрія.

(Моск.

 

Церк.

 

Вѣдом.).

^:*Э

ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

О

 

вознесѳніи

 

Господа

 

на

 

небо.

 

Слово

 

Св.

 

Григорія

Великаго

 

на

 

Вванг.

 

Марка

 

гл.

 

XV],

 

ст.

 

19 —20.—Христианская

 

идея

 

блпж-

няго. — Литургическіе

 

очерки.— Библіографическая

 

замѣтка.— Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семннаріи,

 

протоіерей

 

П.

 

Извѣковъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Саратовъ,

 

14

 

мая

 

1902

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

М.

 

Соколовъ.

Саратовъ.

 

Типографія

  

Губерпскаго

 

Земства.



—

 

485

 

—

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

a.

Письмо

 

отъ

 

редакціи

   

Словаря

   

Дѣятелей

 

Средней

   

Русской

Школы.

М.

 

Г.

 

Приступая

 

къ

 

изданію

 

„Словаря

 

Дѣятелей

 

сред-

ней

 

Русской

 

Школы",

 

Редакція

 

обращается

 

къ

 

Вамъ

 

съ

 

по-

корнѣйшею

 

просьбою

 

не

 

отказать

 

въ

 

Вашемъ

 

участіи

 

въ

этомъ

 

трудѣ

 

сообщеніемъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

поставленные

 

во-

просы.

„Словарь"

 

имѣетъ

 

своимъ

 

назначеніемъ

 

служить

 

спра-

вочнымъ

 

изданіемъ

 

для

 

лицъ,

 

интересующихся

 

вопросами

русскаго

 

народнаго

 

образованія.

 

Въ

 

„Словарь"

 

войдутъ:

 

1)

всѣ,

 

по

 

возможности,

 

современные

 

дѣятели

 

средней

 

русской

школы

 

2)

 

выдающееся

 

дѣятелк

 

средней

 

русской

 

школы

 

ми-

нувшаго

 

времени

 

3)

 

русскіе

 

ученые

 

и

 

писатели,

 

работавшіе

по

 

вопросамъ

 

средняго

 

образованія

 

4)

 

наиболѣе

 

видные

представители

 

народной

 

школы.

„Словарь"

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

біографій,

 

характери-

стикъ

 

и

 

библіографій

 

и

 

будетъ

 

расположенъ

 

въ

 

алфавит

 

-

номъ

 

порядкѣ

 

именъ

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

немъ

 

лицъ.

Для

 

удобства

 

пользованія

 

„Словаремъ",

 

къ

 

нему

 

будетъ

приложенъ

 

Систематический

 

Указатель

 

всѣхъ

 

педагоговъ—

писателей,

 

распредѣленныхъ

 

по

 

предметамъ

 

ихъ

 

спеціаль_

ности.

Источникомъ

 

для

 

„Словаря"

 

прежде

 

всего

 

послужилъ

имѣющійся

 

уже

 

въ

 

распоряженіи

 

Редакціи

 

обширный

 

мате-

ріалъ,

 

собранный

 

изъ

 

всей

 

русской

 

педагогической

 

литера-

туры.

 

Придавая

 

особую

 

цѣну

 

новѣйшимъ

 

даннкмъ

 

о

 

совре-

менныхъ

 

русскихъ

 

педагогахъ,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

полу-

чены

 

только

 

путемъ

 

непосредственнаго

 

обращенія

 

къ

 

лицамъ

блгокайшимъ

 

рбразомъ

 

заинтересованнымъ

 

въ

 

полнотѣ

 

и

точности

 

изданія,

 

Редакція

 

„Словаря"

 

надѣется

 

на

 

Ваше

 

со

чувственное

 
отношеніе

 
къ

 
ея

 
просьбѣ.
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Желательно

 

имѣть

 

отвѣты

 

на

 

слѣдующіе

 

вопросы:

 

1

фамилія,

 

имя,

 

отчество;

 

2)

 

годъ,

 

и

 

мѣсто

 

рожденія;

 

3)

 

годъ

начала

 

самостоятельной

 

педагогической

 

дѣятельнести;

 

4)

учебныя

 

заведенія,

 

въ

 

которыхъ

 

получилось

 

образованіе;

 

5)

краткое

 

описаніе

 

педагогически

 

службы

 

съ

 

указаніемъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

и

 

предметовъ

 

препоцаванія;

 

6)

 

Нынѣшняя

учительская

 

или

 

педагогическая

 

должность,—или

 

должно-

сти,

 

если

 

ихъ

 

нѣсколько;

 

7)

 

Есть

 

ли

 

печатные

 

труды

 

и'

какіе

 

именно:

 

а)

 

изданные

 

отдѣльно

 

и

 

б)

 

помѣщенные

 

въ

періодической

 

печати.

 

8)

 

Когда

 

и

 

гдѣ

 

именно

 

помѣщены

отзывы

 

объ

 

этихъ

 

трудахъ

 

(учебникахъ,

 

статьяхъ

 

и

 

т.

 

п.).

Для

 

облегченія

 

отвѣтовъ,

 

Редакція

 

„Словаря"

 

разосла-

ла

 

во

 

всѣ

 

среднія

 

учебныя

 

заведенія,

 

на

 

имя

 

ихъ

 

началь-

никовъ,

 

особые

 

для

 

каждаго

 

преподающаго

 

вопросные

листки.

Въ

 

виду

 

уже

 

законченной

 

подготовительной

 

работы,

Редакція

 

проситъ

 

Васъ

 

не

 

задерясать

 

св.оимъ

 

отвѣтомъ,

 

такъ

какъ

 

только

 

при

 

наличности

 

всего

 

матеріала

 

представится

возможность

 

приступить

 

къ

 

окончательной

 

повѣркѣ

 

и

 

къ

самому

 

печатанію

 

изданія.

Отвѣты

 

иадлежитъ

   

посылать

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

Нико-

лаевская

 

ул.,

 

40,

 

на

 

имя

 

Георгія

 

Григорьевича

 

Тумима.

Николай

 

Носковъ.

Георгій

 

Тумимъ.
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ВЪ

   

МАГАЗИНѢ

С.

 

П.

 

ДЪДОВА
ВЪ

 

ТАМБОВЕ

ПОЛТ^ЕНЫ:

ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬДОРУГВИ,

 

ПЛАЩА-
НИЦЫ,

 

ВОЗДУХИ,

Р

 

ІСПЯТІБ

СЪ

 

предстоящий

 

и

 

везъ

 

прнляоящнхь,
ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЕНІЯ
СЕРЕБРЯННЫЯ,

   

АПЛИКЕ

   

ПО

   

ШЕЛКУ
ЗОЛОТОМЪ

 

и

 

ЧЕРНЫЯ,

на

 

цѣну

 

отъ

 

33

 

и

 

до

 

95

 

руб.

ПОДРЯСНИКИ

 

И

 

ПЕЛЕНЫ.
ТРЕБОВАНІЯ

 

ПИСЬМЕННО

 

ИСПОЛНЯЮТСЯ

 

НЕ-
МЕДЛЕННО

 

и

 

ТОЧНО.

ЦЪНЫ

 

БЕЗЪ

 

ЗАПРОСА.
ДѢДОВЪ.
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„Медаль

 

за

 

Всероссійскую

 

выставку

 

1896

 

года".

ИКОНОСТАСНОЕ

 

ЗАВЕДЕНІЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ИКОНЪ

 

ВИЗАНТІЙСКАГО

 

СТИЛЯ
Торговаго

 

Дома

Jp.

 

В.

 

и

 

И.

 

РЫСЙНЫ"
=====

 

въ

 

г.

 

Царицынѣ.

 

=====

за

 

изящное

  

исиолненіе

 

дубовыхъ

   

и

 

орѣховыхъ

съ

 

позолотою

 

икопостасовъ

 

фирма

 

удостоена

 

на-

грады—медали

 

на

 

вы

 

ста

 

в

 

кѣ

 

1896

 

года.

на

 

церковную

 

утварь

 

по

 

требованію

 

высылаются

 

немедленно

В010К0ІЬН0ІЙТЕІЙІШ№
Николая

   

Васильевича

   

ШШІШ
Бывшій

   

бр.

   

ГУДКОВЫХЪ
ВЪ

   

САРАТОВЪ.

(основанъ

 

въ

 

1817

 

году).
За

 

Веероссійскую

 

промытленно-художественную

 

выставку

   

1896

 

г,

въ

 

Н.-Новгородѣ.

    

Большая

   

серебряная

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую
еѳльсгсо-хозяйствонпую

 

и

 

промышленную

 

выставку

  

1899

 

г.

 

Боль-
шая

 

серебряная

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРИНИМАЕТЪ

 

ЗАКАЗЫ:
на

 

выливку

 

новнхъ

 

и

 

переливку

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

раздаго

 

вѣса

также

 

и

 

доставку,

 

какъ

 

по

 

жѳлѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

нымъ

 

путямъ;

 

іюднинаѳтъ

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даетъ

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

на

 

разные

 

сроки.

При

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣются

 

для

 

продажи

 

готовыя

 

колокола,

 

вѣсомъ

отъ

  

150

 

пуд.

 

и

 

до

 

10

 

фун.

 

разной

 

величины.



МАГАЗИНЫ

11414

 

f

 

4ІІІ1ІІ1ІІ

 

ПИПША
Од,]р>**тозз'іі

1.

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Алексавд-
ровской

 

и

 

Вольской,

 

д

  

Шиллеръ.

зз-зь

 

ОолкахэтЬ
2.

   

Новособорная,

 

собственвый

 

домъ.

3.

  

Панская

 

улица,

 

гостинный

 

дворъ.

аз -х.

 

JByo-y.zry 1 **

Гостинный

    

дворъ.

КОТОРЫЕ

 

ИМѢЮТЪ

 

ВЪ

 

ВОЛЬШОМЪ

 

РАЗНООБРШІОМЪ

 

КЫБОРѢ:

30Л0ТЫ Я,

 

СЕРЕБРЯНЫЙ,
МЕЛШОРОВЫЯ,

БР0Н30ВЫЯ

 

ВЕЩИ;
ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБРЯНЫХЪ
и

НАКЛАДНОГО

 

СЕРЕБРА

РИЗАХЪ

 

И

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ.

НА

 

ИКОНЫ,

 

РИЗЫ

 

й

 

кюты
Принимаются

 

заказы.

   

*

ПАРЧА,

 

БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-

РОМА,

 

кисти;

 

ТАКЖЕ

ВСЕВОЗМОЖНЫ

 

Я

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ:
паникадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчни-

ки,

  

сосуды,

  

дарохранительницы,

хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухи

 

се-

ребряный

 

и

 

мишурныя.

кресты

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержд.
С.-Петербургскіе.

Книги

 

Богослужебный,

 

проповѣд-

ныя,

 

аситія

 

святыхъ,

   

Библіи

 

луч-

шихъ

 

изданій.

АОБЛАЧЕНІЯ

  

ГОТОВЫЯ

СВЯЩЕННИЧЕСКШ;

S

ДЕРЕВЯННОЕМАСЛОНАСТОЯЩЕЕ

и

 

много

 

другихъ

 

товаровъ.

САМОВАРЫ

 

лучшихъ

 

фабрикъ
никилированныѳ,

 

томпакъ

 

и

 

обык-
новенные.

Кромѣ

 

сего,

 

имѣются

 

собственной

 

вы-

писки

 

ЧАИ

 

кяхтинскій

 

высшаго

достоинства,

 

раввѣшаниый

 

подъ

 

тамо-
женной

 

бандеролью,

 

въ

 

собственной
раввѣсочиой,

 

подъ

 

надсмотромъ

 

чинов-

ника

 

отъ

 

правительства.

САХАРЪ

  

КІЕВСКІЙ
по

 

биржевой

 

цънв.

I

ЦѢНЫ

 

ДЕШЕВЫЯ,

  

ВЕЗЪ

 

ЗАПРОСА,

 

ВНѢ

 

КОНКУРЕНЦИИ.
ВЫСЫЛКА

 

ПОЧТОЙ

 

И

 

ПО

 

ЖЕЛЪЗНОЙ

 

ДОРОГБ

 

НЕМЕДЛЕННАЯ.
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МАГАЭИНЪ

г.

 

і.

 

квнпѵком,
уголъ

 

Никольской

 

и

 

Театральной

 

площади,

 

домъ

 

Вакурова
(противъ

 

Консисторіи).

БОЛЬШОЙ

 

ФАБРИЧНЫЙ

 

СЩДЪ

СЕРЕБРЯНОЙ.

 

Евангелій,

 

сосудовъ,

   

крестовъ,

   

ковчеговъ,

дароносицъ

 

и

 

проч.

АПЛЕКЕ:

 

паникадилъ,

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчкиковъ,

 

лам-

падъ,

 

металлическихъ

 

свѣчей,

 

хоругвій,

 

металлич.

 

и

 

друг.

Плащаницъ,

 

гробницъ,

 

запрестольныхъ

 

крестовъ,

 

иконъ

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплековыхъ

 

ризахъ,

 

святцевъ,

 

на

 

каждый

мѣсяцъ,

 

сборныхъ

 

блюдъ,

  

брачныхъ

 

вѣнцовъ.

ГОТОВЫХЪ

 

ОБЛАЧЕНІЙ:

священническихъ,

 

діаконскихъ,

 

подризниковъ,

  

парчи

 

сере-

бряной

 

и

 

мишурной.

Покрововъ

   

на

   

престолъ,

   

на

  

жертвенникъ

   

и

   

пелены

   

на

аналогій.

Юбилярныхъ,

   

протоіерейскихъ

   

коронаціонныхъ

    

крестовъ

священническихъ

 

бълыхъ

 

серебряныхъ.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

значки

 

для

 

членовъ

 

„Общества

 

вспо-

моществованія

   

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

   

Саратов-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи":

   

золотые -30

   

р.,

   

серебряные
вызолоченные— 15

 

руб.

БОЛЬШОЙ

 

БЫБОРЪ:
ложенъ

 

серебряныхъ,

  

чайныхъ

   

приборовъ,

   

золотыхъ,

брилліантовыхъ

  

вещей,

   

часовъ

 

карманныхъ,

 

стѣнныхъ,

столовыхъ.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

АЛЬБОМОВЪ.

Печатано

 

съ

 

раарѣшенія

 

Начальства.


