
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

  

ЖУРНАЛ

 

Ъ.

№

 

42-2

 

Іщшл,

 

17

 

Октября

 

1910

 

г. Гол

 

щш

 

6-1.
Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедельный

 

журналъ

..Саратовскін

 

Духовный

 

Вѣстникъ":

 

годовая

 

плата

 

съ

 

пересылкою
6

 

руб.,

 

полугодовая —3

 

руб.

 

Для

 

годовыхъ

 

подписчиковъ

 

допускается
казсрочка:

 

2

 

руб.

 

при

 

подпискѣ,

 

2

 

руб. —къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.
ръ

 

1

 

-ну

 

іюля.

 

Отдѣльные

 

№№

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.

Журналъ

 

издается

 

по

 

слѣдующей

 

програмиѣ:

1)

  

Религіозно-нравственный

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическій

 

отдѣлъ.

3)

  

Общій

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстнын

 

Саратовскій

 

церковно-обіцестпенныіі

 

отдѣлъ.

5)

  

Библіографпческій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

заиѣтки.

7)

  

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

конторѣ

 

релакціи

 

(д.

 

бывш.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ

арх.

 

дом.);
2)

  

у

 

редактора,

 

протоіерея

 

I.

 

П.

 

Кречетовича,

 

(уг.

 

Московской
и

 

Полицейской

 

ул.,

 

доиъ

 

Мих.-Архан.

 

церкви).
3)

  

въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

Учил.

 

'

 

овѣта

(Московская

 

ул.).

 

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

15

 

коп.

 

за
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

одинъ

 

ітодбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за
строку

 

(иди

 

мвс'ю

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полугодо-

выя

 

объявлевія

 

и

 

на

 

срокъ

 

но

 

соглашенію.

СОДЕРЖАНІЕ.

I.
Поученія

 

ва

 

молитву

 

Господню.

 

(Оконч.)

 

Прот.

 

Н.

 

И.

 

Русанова.

III.
Къ

 

„исторіи

 

церковныхъ

 

недоимокъ.

Возражснія

 

на

 

федьетонъ

 

„Церковь

 

и

 

ивтеллигенція".

 

Свящ.
А.

 

Влаговидовъ.
Холера

 

въ

 

деревнѣ

 

и

 

участіѳ

 

духовенства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

ней.

IV.
Отчетъ

 

о

 

регентскихъ

 

курсахъ

 

А.

 

В.

 

Касторскаго,

 

бывшихъ
въ

 

1910

 

году

 

въ

 

г.

 

Пензѣ.

Архипастырское

 

благосдовеніе.
Изъ

 

Саратовекой

 

церковно-школьвой

 

жизни.
Отчетъ

 

о

 

сельско-хозяйственныхъ

 

курсахъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

теку-
щемъ

 

году

 

при

 

училищѣ

 

Садоводства

 

въ

 

г.

 

Пензѣ.

 

А.

 

Магнусовъ.

V.
Отзывъ

 

о

 

квигахъ

 

проф.

 

И.

 

А.

 

Сикорскаго.
Поэтъ-христіанинъ

   

Прод.

 

А.

 

Лебецева.

VII.
Оффиціальныя

 

пзвѣстія.

VIII.
Объявленія.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

1.

 

Кречетовичъ.



—

   

2

   

—

І.

Поученія

 

на

 

модитву

 

ГоеподнюЛ
Славословіе

 

молитвы

 

Господней.
Я%о

   

Твое

   

есть

 

царство,

 

и

 

сила

 

и
слава

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь.

Святой

 

пророкъ

 

Давидъ

 

говорить:

 

„благо

словлю

 

Господа

 

во

 

всякое

 

время;

 

хвала

 

Ему

непрестанно

 

въ

 

устахъ

 

моихъ."

 

(Псал.

 

33,

 

2).

Въ

 

концѣ

 

молитвы

 

Господь

 

научаетъ

 

моля-

щихся

 

произносить

 

славословіе

 

Богу

 

Этимъ
онъ

 

утверждаетъ

 

съ

 

вѣрою

 

молящихся

 

Богу

 

въ

томъ,

 

что

 

всѣ

 

моленія

 

вѣрующихъ

 

Богъ

 

можетъ

исполнить,

 

потому

 

что

 

въ

 

Его

 

власти

 

и

 

силѣ

всѣ

 

царства

 

небесныя

 

и

 

земныя,

 

всѣ

 

твари

 

ви-

димыя

 

и

 

невидимый

 

находятся

 

подъ

 

Его

 

вла^

стію

 

и

 

по

 

Его

 

волѣ

 

существуютъ.

 

Онъ

 

обо

всемъ

 

промышляетъ,

 

обо

 

всемъ

 

заботится.

 

Гос-

подь

 

царствуетъ,

 

говоритъ

 

святой

 

пророкъ

 

Да-

видъ,

 

потому

 

тверда

 

вселенная

 

(Псал.

 

92,

 

1)

Богъ

 

промышляетъ

 

о

 

всѣхъ

 

народахъ

 

и

 

цар-

ствахъ

 

(Іер.

 

27,

 

5;

 

Дѣян.

 

17.

 

26).

 

Поэтому

 

мы

смѣло

 

можемъ

 

обращаться

 

къ

 

Богу,

 

и

 

за

 

всѣ

Его

 

великія

 

благодѣянія

 

благодарить,

 

всѣ

 

Его
дивныя

 

дѣла

 

прославлять.

 

Святой

 

пророкъ

 

Да-

видъ

 

говоритъ:

 

„благо

 

есть

 

славить

 

Господа

 

и

иѣть

 

имени

 

Твоему,

 

Всевышній.

 

возвѣщать

 

ут-

ромъ

 

милость

 

и

 

истину

 

Твою

 

въ

 

ночи."

 

(Псал.

91,

 

2).

 

То

 

есть,

 

день

 

и

 

ночь

 

нужно

 

прославлять

Господа.

 

Святый

 

ангелъ

 

говорилъ

 

праведному

Товиту

 

и

 

сыну

 

его

 

Товіи:

 

„Не

 

лѣнись

 

прослав-

лять

 

Бога.

 

Тайну

 

цареву

 

прилично

 

хранить,

 

а

о

 

дѣлахъ

 

Божіихъ

 

объявлять

 

похвально".

 

(Тов.

12,

 

6,

 

7).

 

Святой

 

пророкъ

 

Давидъ

 

говоритъ

 

о

себѣ:

 

„буду

 

пѣть

 

Господу

 

во

 

всю

 

жизнь

 

мою

(Псал.

 

104,

 

33);

 

буду

 

превозносить

 

Тебя,

 

Боже

мой,

 

Царю

 

мой

 

(Псал.

 

144.

 

1-7,

 

10,

 

11,

 

21).

буду

 

восхвалять

 

Господа,

 

доколѣ

 

живъ."

 

(Псал.

145,

 

2).

 

Отъ

 

восхода

 

солнца

 

до

 

запада

 

будетъ

прославлено

 

имя

 

Господа,

 

(Псал.

 

112,

 

3).

 

Если
кто

 

твердо

 

вѣруетъ

 

въ

 

Бога

 

и

 

всѣмъ

 

сердцемъ

любить

 

Его,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

прославлять

 

Его.
Именно,

 

какъ

 

только

 

встанетъ

 

отъ

 

сна

 

своего,

нашему

 

взору

 

открывается

 

Его

 

величіе

 

въ

 

тво-

реніяхъ

 

Его;

 

и

 

когда

 

мы,

 

ложась

 

спать,

 

взгля-

немъ

 

на

 

чудный

 

и

 

величественный

 

сводъ

 

не-

бесный,

 

усѣянный

 

многочисленными

 

звѣздами,

не

 

можемъ

 

не

 

восхвалить

 

Бога

 

съ

 

благоговѣй-

ною

 

молитвою,

 

съ

 

радостнымъ

 

вздохомъ

 

къ

 

Не-

му.

   

Въ

 

нашей

   

мысли

 

является

 

весьма

    

радост-

*)

 

Окоачаніе

 

си.

 

№

 

41.

 

„С

 

Д.

 

В."

ное

 

представленіе

 

всемилостиваго,

 

всемогущаго

и

 

премудраго

 

Бога,

 

окруженнаго

 

безчисленнымъ

сонмомъ

 

святыхъ

 

ангеловъ

 

и

 

святыхъ

 

людей,

оставившихъ

 

земную

 

жизнь

 

и

 

перешедшихъ,

 

по

смерти

 

тѣла,

 

въ

 

жилища

 

небесныя.

 

Ивесьэтотъ

величественный

 

и

 

многочисленный

 

сонмъ

 

непре-

станно

 

славословить

 

Бога.

 

Живое

 

представленіе

всего

 

этого

 

располагаетъ

 

сердце

 

твердо

 

вѣрую-

щаго

 

и

 

любяща

 

го

 

къ

 

пламенной

 

молитвѣ.

 

Намъ

грѣшнымъ

 

нужно

 

усердно

 

молиться

 

Богу,

 

что-

бы

 

Онъ

 

пробуждплъ

 

въ

 

нашихъ

 

душахъ

 

живое

представлеиіе

 

оТріединомъ

 

Богѣ.

Теперь

 

многіе

 

образованные

 

впали

 

въ

 

идо-

лопоклонство:

 

вмѣсто

 

Бога,

 

Творца

 

неба

 

и

 

зем-

ли,

 

прославлятотъ

 

созданною

 

Богомъ

 

природу:

природу

 

считаютъ

 

творцемъ

 

и

 

твореніемъ,

 

буд-

то

 

природа

 

создала

 

сама

 

себя.

 

Дикость

 

такого

представления

 

видна

 

самому

 

простому

 

и

 

совер-

шенно

 

неграмотному,

 

человѣку,

 

если

 

только

 

онъ

позаботится

 

размыслить,

 

и

 

не

 

повѣритъ

 

на

 

сло-

во

 

ученому

 

неучу,

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

весьма

вѣрно

 

описываетъ

 

состояніе

 

людей,

 

которые

 

въ

своихъ

 

умствованіяхъ

 

дошли

 

до

 

безбожія,

 

и

стали

 

почитать

 

тварь

 

вмѣсто

 

Бога,

 

поелику

 

они,

пиеалъ

 

апостолъ,

 

познавъ

 

Бога,

 

не

 

прославили

Его,

 

какъ

 

Бога,

 

и

 

не

 

возблагодарили,

 

но

 

осуе-

тились

 

въ

 

умствованіяхъ

 

своихъ,

 

и

 

омрачались

несмысленное

 

ихъ

 

сердце.

 

Называя

 

себя

 

мудры-

ми

 

обезумили,

 

и

 

славу

 

нетлѣннаго

 

Бога

 

измѣ-

нили

 

въ

 

образъ

 

подобный

 

тлѣнному

 

человѣку,

и

 

птицамъ,

 

и

 

четвероногимъ,

 

и

 

пресмыкающим-

ся.

 

Посему

 

и

 

предалъ

 

ихъ

 

Богъ,

 

въ

 

похотяхъ

сердецъ

 

ихъ,

 

нечистотѣ,

 

такъ

 

что

 

они

 

сами

оскверняли

 

свои

 

тѣла.

 

Они

 

замѣнили

 

истину

Божію

 

ложью,

 

и

 

поклонялись

 

и

 

служили

 

твари

вмѣсто

 

Творца,

 

Который

 

благословенъ

 

во

 

вѣки.

(Римл.

 

I,

 

21 — 25).

 

Какъ

 

апостолъ

 

описалъ

современныхъ

 

ему

 

безбожннковъ,

 

такіе

 

же

 

они

есть

 

и

 

теперь.

 

Православные

 

христіане!

 

всегда

съ

 

осторожностію

 

слушайте

 

и

 

читайте

 

проио-

вѣдь

 

безбожннковъ.

 

Они

 

мастера

 

облекать

 

свое

лжеученіе

 

въ

 

красивую

 

форму

 

изложепія

 

такъ,

что

 

неопытный

 

и

 

мало

 

внимательный

 

легко

 

мо-

жетъ

 

увлечься

 

ихъ

 

рѣчами,

 

не

 

подозрѣвая,

 

что

въ

 

этой

 

рѣчи

 

ложь

 

наряжена

 

такъ,

 

что

 

на

 

пер-

вый

 

взглядъ

 

представляется

 

похожею

 

на

 

исти-

ну.

 

Стоить

 

только

 

ихъ

 

ложное

 

ученіе

 

свѣрить

съ

 

истиннымъ

 

изложеніемъ

 

православнаго

 

хри-

стіанскаго

 

вѣроученія,

 

составленнаго

 

на

 

осно-

ваны

 

слова

 

Божія,

 

и

 

сообразить

 

съ

 

здравымъ

понятіемъ

   

человѣческаго

    

разума,

    

какъ

    

ясно



откроется

 

несостоятельность

 

безбожнаго"

 

ученія

лжеучителей.

 

Удивительно,

 

какъ

 

извращенно

 

те-

перь

 

понимаютъ

 

и

 

толкуютъ,

 

такъ

 

называемые

интеллегентные

 

люди,

 

и,

 

къ

 

величайшему

 

прискор-

бію,

 

большая

 

часть

 

людей,

 

безъ

 

всякихъ

 

раз-

мышленій,

 

перенимаютъ

 

ложное

 

ученіе

 

и

 

рисуют-

ся

 

знаніемъ

 

его.

 

Что

 

станется

 

съ

 

такимъ

 

обще-

ствомъ

 

людей,

 

если

 

они

 

не

 

одумаются

 

и

 

не

 

об-

ратятся

 

С7>

 

покаянною

 

молитвою

 

къ

 

Богу?

 

Стоить

только

 

припомнить

 

пророчества

 

о

 

судьбѣ

 

наро-

да

 

еврейского,

 

которое

 

сбылись

 

со

 

всею

 

точно-

стно,

 

и

 

тогда

 

насъ

 

должна

 

удручить

 

тяжелая

грусть

 

о

 

будущей

 

судьбѣ

 

народа

 

русскаго.

 

За-

коны

 

правосудна™

 

Бога

 

неизмѣнны

 

и

 

нелице-

пріятны.

 

Еврейскій

 

народъ

 

былъ

 

избраннымъ

 

и

особенно

 

хранимымъ

 

народомъ

 

Божіимъ;

 

но

 

ког-

да

 

этотъ

 

народъ

 

забылъ

 

Бога,

 

оставилъ

 

въ

небреженіи

 

Его

 

заповѣди,

 

тогда

 

и

 

Богъ

 

отвра-

тился

 

отъ

 

нихъ;

 

а

 

безъ

 

Него

 

они

 

подверглись

страданіямъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

и

 

теперь

 

они

 

не

избавились.

 

Тоже

 

можетъ

 

случиться

 

и

 

съ

 

наро-

домъ

 

русскимъ,

 

народомъ

 

православнымъ,

 

ког-

да

 

онъ

 

забудетъ

 

Бога,

 

забудеть

 

своего

 

Спаси-

теля

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

забудетъ

 

Его

 

уче-

те.*)

 

Встрепенитесь,

 

православные!

 

оставьте

 

въ

презрѣніи

 

ложное

 

учепіе,

 

и

 

постарайтесь

 

хоро-

шенько

 

уразумѣть

 

истину

 

евангельскую.

 

Возбла-

годарите

 

и

 

прославьте

 

милосердаго,

 

правосуд-

наго

 

и

 

всемогущаго

 

Бога,

 

и

 

Онъ

 

водворить

 

въ

вашихъ

 

душах гь

 

миръ

 

и

 

радость.

 

Аминь.

Протоіерей

 

Николай

 

Русановъ.

III.

Къ

 

«исторіи

 

церковныхъ

 

нѳдоимокъ.»

(Отвѣтъ

 

сельскому

 

іерею

 

А.

 

Аз— у).

Въ

 

«Саратовскомъ

 

Духовномъ

 

Вѣстникѣ»

 

за

 

текущій

годъ

 

№

 

10

 

помѣщена

 

статейка

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Еше
нѣсколько

 

стротсъ

 

на

 

„страничку"

 

изъ

 

исторіи

 

церков

ныхъ

 

недоимокъ».

 

Подъ

 

статейкой

 

подписался

 

„сельскій
іерей

 

А

 

Аз—ъ."

 

Между

 

прочимъ

 

о.

 

іерей

 

Аз—ъ

 

пишетъ :
«позволю

 

себѣ

 

и

 

я

 

указать,

 

какъ

 

получаются

 

о. о.

 

бла"

гочинными

 

налоги

 

съ

 

церквей»

 

и

 

указалъ

 

и

 

тѣмъ

 

самъ

себя

 

выдалъ,

 

что

 

онъ

 

говоритъ

   

сушую

 

неправду.

 

По
стараюсь

 

освѣтить

 

эту

 

статейку

   

и

 

показаті.

   

читателю,

чѣмъ

 

руководился

 

о

   

Аз—ъ

   

при

 

написаніи

 

этой

    

ста-

тейки.
Единствен

 

іымъ

 

поводомъ

 

о.

 

Аз—ъ

 

было

 

не

правду

 

написать,

 

а

 

чѣмъ

 

нибудь

 

одному

 

изъ

 

о. о.

 

бла-
гочинныхъ

 

непріягность

 

доставить,

 

а

 

за

 

что?

 

да

 

за

 

то

что

 

благочинный

    

будто

 

былъ

    

причиною,

   

что

 

его,

   

о.

*)

 

Разительный

 

примѣръ

 

горькихъ

 

пгслѣіствій

 

отъ

 

безбожія
въ

 

пародѣ

 

можно

 

видѣть

 

на

 

без

 

ожной

 

Франиіи.

 

(Прнбавп.

 

къ
„Церк.

 

Вѣдом."

 

№

 

45

 

за

 

1909

 

г.

 

ст.

 

„Борьба

 

за

 

школ)

 

виФранціи"
О.

 

Троицкаго).

Аз—ъ.

 

неразъ

 

вызывало

 

начальство

 

изъ

 

села

 

въ

 

городъ

для

 

какихъ

 

то

 

личныхъ

 

объясненій

 

по

 

его

 

дѣламъ

 

въ

приходѣ.

 

что

 

его

 

перевели

 

изъ

 

одного

 

прихода

 

въ

 

дру-

гой,

 

что

 

его

 

запретили

 

въ

 

священнослуженіи

 

и

 

даже

приказали

 

у

 

него

 

отобрать

 

ставленную

 

грамоту.

 

Глав-

нымъ

 

же

 

поводомъ

 

послужило

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

онъ,

 

о.

Аз— ъ,

 

посылалъ

 

рапортъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

съ

 

жа-

лобою

 

на

 

того

 

же

 

благочиннаго

 

на

 

незаконный

 

образъ

дѣйствій

 

по

 

должности

 

и

 

просилъ

 

Св.

 

Сгнодъ

 

распо-

рядиться

 

разслѣдовать

 

дѣянія

 

этого

 

благочиннаго

 

по

должности

 

его

 

и

 

действительно,

 

разслѣдовали

 

по

 

надле-

жащему

 

и

 

оказалось,

 

что

 

о.

 

Аз— г

 

написалъ

 

неправду

и

 

тѣмь

 

дѣло

 

и

 

кончилось.

 

Въ

 

означенномъ

 

рапортѣ

было

 

кое

 

что

 

написано

 

про

 

лицъ

 

и

 

выше

 

благочиннаго

поставленныхъ;

 

но

 

оглашать

 

объ

 

этомъ

 

я

 

считаю

 

не-

удобнымъ.

0.

 

Аз—ъ

 

въ

 

рапортѣ

 

на

 

имя

 

Св.

 

Онода

 

между

прочлмъ

 

описалъ

 

оцинъ

 

случай,

 

бывшій

 

на

 

одномъ

благочинническомъ

 

съѣздѣ,

 

на

 

которомъ

 

былъ

 

и

 

онъ.

На

 

этомъ

 

съѣздѣ

 

обсуждался

 

випросъ

 

относительно

раскладки

 

120

 

р.

 

на

 

жалованье

 

окружному

 

миссіонеру.

И

 

во

 

ъ

 

что

 

пишетъ

 

о.

 

Аз—ъ:

 

«будучи

 

о^ъ

 

сельскихъ

приходовъ

 

я

 

одинъ

 

*)

 

не

 

могъ

 

защитить

 

интересы

 

церк-

вей

 

(другой

 

сгшщенникъ

 

на

 

съѣздъ

 

неявился)

 

и

 

подъ

угрозой

 

собратій,

 

городскихъ

 

священниковъ

 

вынужденъ

былъ

 

подписать

 

постановленіе".

Какая

 

неправда

 

и

 

предъ

 

Святѣйшимъ

 

Правитель-
ствуюіцимъ

 

Сѵнодомъ!

 

Во

 

Гхъ

 

никакой

 

угрозы

 

не

 

было

и

 

быть

 

немогло,

 

что

 

подтвердятъ

 

всѣ

 

бывшіе

 

на

 

съѣ-

здѣ

 

городскіе

 

священники

 

и

 

во

 

2-хъ.

 

священпикъ

 

дру-

гого

 

села

 

на

 

оъѣздѣ

 

былъ,

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

суж-

деніяхъ

 

и

 

подъ

 

протоколомъ

 

подписался.

 

Протоколъ

съѣзда

 

хранится

 

и

 

о.

 

Аз— ъ

 

можетъ

 

видѣть

 

его

 

въ

подтвержденіе

 

своей

 

высказанной

 

неправды.

Онъ

 

же,

 

о.

 

Аз—ъ.далѣе

 

пишетъ:

 

«всегда

 

ли

 

о. о.

благочинные

 

взыскиваютъ

 

съ

 

церквей

 

налоги

 

столько,

сколько

 

слѣдуетъ,

 

это,

 

кажется,

 

кромѣ

 

самихъ

 

благо-
чинныхъ

 

никто

 

не

 

знаеть

 

и

 

вѣдать

 

не

 

желаетъ>.

Такъ

 

ли,

 

о.

 

Аз—ъ?

 

Слушайте,

 

я

 

кое

 

что

 

Вамъ
выпишу

 

изъ

 

тѣхъ

 

протоколовъ

 

съѣзда,

 

на

 

которыхъ

вы

 

были

 

и

 

участіе

 

принимали

 

въ

 

сужденіяхъ.

1905

 

года

 

30

 

іюня.

 

Производили

 

на

 

съѣздѣ

 

духо

венства

 

раскладку

 

суммы,

 

слѣдующей

 

на

 

содержаніе

духовнаго

 

училища,

 

въ

 

количествѣ

 

927

 

руб.;

 

на

 

Вашу
Церковь

 

о.

 

Аз-ъ,

 

положили

 

42

 

руб.

 

и

 

Вы

 

подъ

 

прото-

коломъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

подписались,

 

какъ

 

же

 

Вы
утверждаете,

 

что

 

кромѣ

 

оо.

 

блогочинныхъ

 

никто

 

нез-

наетъ,

 

какая

 

сумма

 

должна

 

поступать

 

съ

 

извѣстной

церкви?
Еще:

 

Распределили

 

на

 

съѣздѣ

 

суммы:

 

1,

 

25°/„
сбора

 

323

 

р.

 

2,

 

на

 

покрытіе

 

Епархіальныхъ

 

расходовъ

271

 

р.

 

3,

 

на

 

уплату

 

долга

 

по

 

постройкѣ

 

Епархіальнаго
женскаго

 

училища

 

161

 

р.

 

81

 

к.

 

и

 

4,

 

на

 

покрытіе

 

лич-

наго

 

налога

 

48

 

р.

 

42

 

к.

 

На

 

Вашу

 

церковь,

 

о.

 

Аз

 

ъ,

положили

 

12

 

p.rf -Ю

 

P-+5

 

Р-

 

81

 

к.

 

и

 

5

 

р.

 

38

 

к.

 

Подъ
протоколомъ

 

подписались

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

и

 

Вы,
о.

 

А

 

зъ.

   

Послѣ

   

такого

 

постановленія

  

какой

 

о.

 

б

 

іаго-

*)

 

О.

 

Аз —ъ

 

былъ

 

въ

 

селѣ

 

причисленномъ

 

къ

 

городскому

 

бла-
гочинію;

 

кромѣ

 

его

 

села,

 

было

 

и

 

еще

 

одно

 

село,

 

т.

 

об.

 

въ

 

этоиъ
благочиніи

 

было

 

всего

 

лва

 

<

 

ельскихъ

 

прихода.



чинный

 

рѣшится

 

требовать

 

большую

 

сумму,

 

чѣмъ

назначено?

 

Вы

 

первый,

 

о.

 

Аз-ъ

 

сказали

 

бы,

 

что

требованіе

    

незаконно!

Каждая

 

сумма,

 

назначенная

 

на

 

благочинническій

округъ,

 

всегда

 

распредѣлялась

 

и

 

распредѣлается

 

на

съѣздѣ

 

и

 

каждый

 

настоятель

 

положенную

 

на

 

его

 

цер

ковь

 

сумму

 

знаетъ,

 

знали

 

и

 

Вы,

 

о.

 

Аз-ъ,

 

а

 

между

прочимъ

 

пишете,

 

что

 

«однимъ

 

благочиннымъ

 

извѣстно,

какую

 

они

 

взыскиваютъ

 

съ

 

церквей

 

сумму

 

и

 

больше

никому»

 

и

 

такъ

 

утверждать —поменьшей

 

мѣрѣ—

странно!
Вполнв

 

увѣренъ,

 

что

 

и

 

у

 

другихъ

 

о.

 

о.

 

благочин

ныхъ

 

дѣло

 

денежное

 

ведется

 

такъ

 

же.

Ниже

 

изложенное

 

Вы,

 

о.

 

Аз— ъ,

 

помните?

 

Будучи

въ

 

селѣ

 

№

 

священникомъ

 

въ

 

несчастные

 

освободитель-

ные

 

годы

 

и

 

желая

 

пріобрѣсти

 

популярность

 

среди

прихожанъ,

 

Вы

 

какой

 

составили

 

протоколъ

 

на

 

церков

номъ

 

приходскомъ

 

сходѣ?—Дѣлаю

 

изъ

 

-него

 

выписку:

«Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

установилъ

 

взимать

 

съ

 

церквей

по

 

2б°/ 0

 

изъ

 

чистой

 

свѣчной

 

прибыли

 

на

 

содержаніе

духовно

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

находимъ

 

что

 

болѣе

этой

 

суммы,

 

составляющей

 

четвертую

 

часть

 

церковнаго

дохода —духовное

 

вѣдомство

 

и

 

не

 

вправѣ

 

требовать

отъ

 

церквей.

 

Кромѣ

 

этого

 

еиархіалыюе

 

начальство

имѣетъ

 

свѣчной

 

заводь,

 

ведетъ

 

торговлю

 

церковнымъ

виномъ,

 

ладономъ,

 

масломъ,

 

книгами,

 

утварью

 

и

 

риз-

ницей —все

 

это

 

доставляетъ

 

ему

 

дохода

 

десятки

 

тысячъ

рублей,

 

каковая

 

сумма

 

съ

 

избыткомъ

 

хватитъ

 

духовен-

ству

 

на

 

его

 

расходы,

 

если

 

только

 

оно

 

не

 

будетъ

 

строить

огромныя

 

зданія

 

училищъ

 

на

 

80

 

человѣкъ

 

съ

 

содержа-

ніемъ

 

для

 

сего

 

отъ

 

16 —20

 

Ч"ловѣкъ

 

учебнаго

 

и

 

воспи-

тательная

 

персонала

 

съ

 

тысячными

 

окладами

 

жало-

ванья...

 

Определили

 

болѣе

 

25°/ 0

 

взноса

 

ничего

 

не

давать

 

на

 

духовно -учебныя

 

заведенія."

Еще

 

въ

 

томъ

 

же

 

протоколѣ:

 

„Выписку

 

печатно-

пробѣльныхъ

 

бланковъ

 

для

 

метрическихъ

 

и

 

другихъ

церковныхъ

 

книгъ

 

должно

 

производить

 

изъ

 

і:ерковныхъ

суммъ,

 

по

 

дѣйствительной

 

стоимости

 

оныхъ

 

листовъ,

а

 

не

 

по

 

произвольно

 

назначенной

 

консисторіею

 

съ

 

цѣ-

лію

 

покрытія

 

своихъ

 

канцелярскихъ

 

нуждъ.

 

Равно

 

и

взысканіе

 

ею

 

по

 

2

 

руб.

 

на

 

переплетъ

 

метрическихъ

книгъ

 

признаемъ

 

не

 

соотвѣтствующимъ

 

действительной

стоимости

 

переплета.

 

Содержаніе

 

чиновниковъ

 

конси-

сторіи

 

на

 

деньги

 

жертвуемыя

 

въ

 

церковь- храмъ —

дѣло

 

совершенно

 

несовмѣстимое

 

и

 

оскорбительное

 

для

ретигіознаго

 

чувства

 

жертвователей».

Многое

 

и

 

другое

 

было

 

постановлено

 

въ

 

этомъ

протоколѣ

 

въ

 

томъ

 

же

 

родѣ.

Какой

 

же

 

былъ

 

результатъ

 

сего

 

протокола?

 

1)

почти

 

совершенное

 

прекращеніе

 

взносовъ

 

отъ

 

церкви

№

 

и

 

болынихъ

 

трудовъ

 

стоило

 

возстановить

 

прежній

порядокъ,

 

хотя

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

на

 

означенной

 

церкви

за

 

тѣ

 

годы

 

имѣется

 

недоимка

 

въ

 

72

 

руб.

 

2)

 

особен-

ная

 

привязанность

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

прихожанъ

 

къ

 

о-

Аз—ъ

 

„за

 

соблюдете

 

интересовъ

 

церковныхъ

 

и

 

за

 

его

защиту

 

предъ

 

начальствомъ".

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

сказать,

что

 

только

 

„нѣкоторыхъ",

 

а

 

остальные

 

слѣдовали

 

за

ними

 

безотчетно,

 

хотя

 

о.

 

Аз—ъ

 

твердо

 

вѣрилъ,

 

что

куда

 

онъ

 

поведетъ

 

свою

 

паству,

 

туда

 

она

 

и

 

пойдетъ.

Когда

 

было

 

объявлено

 

о.

 

Аз—ъ,

   

что

 

бы

 

онъ

 

оставилъ

приходъ"**)

 

и

 

уходилъ

 

въ

 

другой,

 

ему

 

назначенный,

онъ

 

говорилъ:

 

«не

 

пойду,

 

а

 

если

 

будутъ

 

силой

 

высы-

лать,

 

то

 

я

 

останусь

 

здѣсь

 

и

 

перейду

 

къ

 

австрійцамъ,

а

 

за

 

мной

 

пойдутъ

 

и

 

всѣ

 

остальные

 

православные».

Тоже

 

говорили

 

и

 

тѣ

 

„нѣкоторые",

 

что

 

если

 

у

 

насъ

возьмутъ

 

о

   

Аз—ъ,

 

то

 

мы

 

перейдемъ

 

въ

 

расколъ.

Въ

 

концѣ

 

концовъ

 

что

 

же

 

вышло?

 

(писать

 

о

 

всемъ

не

 

имѣю

 

времени)

 

0.

 

Аз—ъ

 

ушелъ

 

изъ

 

прихода

 

и

 

благода-

реніе

 

Богу,

 

ни

 

одна

 

православная

 

душа

 

въ

 

старообряд-

чество

 

не

 

перешла

 

и

 

даже

 

по

 

уходѣ

 

его

 

не

 

было

 

никакого

колебанія

 

и

 

все

 

въ

 

селѣ

 

№

 

обстоитъ

 

благополучно—

жители

 

села

 

№

 

въ

 

настоящее

 

время

 

заняты

 

постройкой

новаго

 

каменнаго

 

храма,

 

всѣ

 

мѣры

 

принпмаютъ

 

къ

изысканно

 

средствъ

 

къ

 

построение

 

его,

 

жертву ютъ

охотно

 

и

 

сами,

 

и

 

ждутъ

 

не

 

дождутся,

 

когда

 

они

 

будутъ

молиться

 

въ

 

ново-построенномъ

 

храмѣ

 

и

 

возносить

свои

 

молитвы

 

ко

 

Всевышнему.

Бывшій

 

благочинный

 

сельскаго

 

іерея

 

Аз—ъ.

Возраженія

   

на

 

фельетонъ

 

«Церковь

 

и

интеллигенция».
Въ

 

№

 

122

 

„Сарат.

 

Вѣст."

 

затекущій

 

годъ

 

подъ

 

ано-

нимомъ

 

«Сельскій

 

пастырь"

 

былъ

 

помѣщенъ

 

фельетонъ

„Церковь

 

и

 

интеллигенція",

 

въ

 

которомъ

 

авторъ

 

старает-

ся

 

дать

 

посильный

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ

 

объ

 

отношеніи

 

ин

теллигенціп

 

къ

 

современной

 

православной

 

церкви

 

и

 

выяс

нить

 

причины

 

сушествующихъ

 

отношеній.

 

Авторъ

фельетона

 

этотъ

 

вопросъ

 

рѣшаетъ

 

такъ:

 

современная

интеллигенція

 

уклоняется

 

отъ

 

православной

 

церкви

во-первыхь,

 

потому,

 

что

 

въ

 

ней

 

главенствуютъ

 

и

руководятъ

 

монахи

 

со

 

своей

 

узкой,

 

односторонней

 

и

мрачной

 

моралью,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

потому,

 

что

 

нашу

церковь

 

до

 

мозга

 

костей

 

проѣла

 

излишняя

 

ритуальность,

такъ

 

что

 

форма

 

культа

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

запросамъ

и

 

росту

 

духа

 

современнаго

 

человѣка.

 

Я

 

не

 

буду

 

долго

останавливаться

 

на

 

первой

 

причинѣ

 

уклоненія

 

интел-

лигенціи

 

отъ

 

православной

 

церкви,

 

указанной

 

авторомъ,

такъ

 

какъ

 

о

 

значеніи

 

и

 

назначеніи

 

монашества

 

вообще

и

 

значеніи

 

епископовъ,

 

принявшихъ

 

монашество,

 

для

христіанства

 

въ

 

частности

 

хорошо

 

говорится

 

въ

 

рус-

ской

 

церковной

 

исторіи,

 

въ

 

духовной

 

литературѣ

 

и

 

въ

журнальныхъ

 

статьяхъ,

 

изъ

 

каковыхъ

 

можно

 

указать

на

 

статью

 

Никона,

 

епископа

 

Вологодскаго

 

и

 

Тотемскаго:

„Нужды

 

современнаго

 

русскаго

 

монашества"

 

(№№

 

20

— 23

 

«Церк.

 

вѣд

 

»),

 

а

 

только

 

скажу,

 

чю

 

начало

 

идеи

монашества

 

положено

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

Главою

православной

 

церкви,

 

а

 

намѣстники

 

апостоловъ

 

и

 

преем-

ники

 

ихъ

 

благодати

 

и

 

власти —епископы

 

болѣе

 

и

первѣе

 

всѣхъ

 

должны

 

Ему

 

въ

 

томъ

 

подражать.

 

Хри-

стосъ

 

былъ

 

цѣломудренъ

 

и

 

указалъ

 

косвенно

 

на

 

„ду-

ховныхъ

 

скопцовъ",

 

говоря:

 

«а

 

есть

 

скопцы

 

(т.

 

е.

 

не

посягающіе),

 

которые

 

сдѣлали

 

сами

 

себя

 

скопцами

для

 

царства

 

небеснаго.

 

Кто

 

можетъ

 

(это)

 

вмѣстить,

да

 

вмѣститъ».

 

Ясно,

 

что

 

тутъ

 

разумѣются

 

не

 

только

скопцы

 

по

 

физической

 

сторонѣ,

 

но

 

главнымъ

 

образомъ

духовные,

 

добровольные,

 

иначе

 

Христосъ

 

и

 

не

 

сказалъ

**)

 

Въ

 

приходѣ

 

села

 

№

 

на

 

половину

 

православныхъ

 

и

 

столь-
ко

 

же

 

старообрядцевъ— Австрійсьаго

 

толка.



-

    

5

   

—

бы:

 

„кто

 

можетъ

 

вмѣстить,

 

да

 

вмѣститъ".

 

Ради

 

Христа,

ради

 

успѣшнаго

 

слѣдованія

 

за

 

Нимъ,

 

они,

 

руковод-

ствуясь

 

Его

 

наставленіями,

 

оставляюгъ

 

огца,

 

мать,

родныхъ,

 

не

 

женятся

 

и

 

вообще

 

не

 

связываютъ

 

себя

семейными

 

узами.

 

Нравственность

 

такихъ

 

христіанъ,

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

монаховъ

 

и

 

епископовъ

 

изъ

 

мона

ховъ,

 

основана

 

на

 

заповѣдяхъ

 

Істсуса

 

Христа

 

и

 

полра-

жаніи

 

Ему

 

и

 

она

 

пропитана

 

духомъ

 

радостнаго

 

общенія

съ

 

Богомъ

 

и

 

I.

 

Христомъ,

 

а

 

не

 

«мрачнымъ

 

флеромъ»,

какъ

 

говоритъ

 

„Сельскій

 

Пастырь."

 

Если

 

монахи

 

уда-

ляются

 

отъ

 

міра,

 

то

 

ни

 

какъ

 

такового,

 

а

 

отъ

 

того

 

зла,

которое

 

лежитъ

 

въ

 

мірѣ.

 

Пренебрегать

 

же

 

творенімъ

Bora

 

они

 

не

 

могутъ.

 

О

 

монашествѣ

 

еп.

 

Никонъ,

 

м.

 

пр.,

говоритъ,

 

что

 

„оно

 

есть

 

цвѣтъ,

 

безъ

 

котораго

 

не

 

будетъ

зрѣлаго

 

плода,

 

не

 

будетъ

 

благодатныхъ

 

свѣточей,

 

что

тысячу

 

лѣтъ

 

освѣщали

 

историческій

 

путь

 

православ-

на™

 

русскаго

 

народа,

 

являясь

 

время

 

отъ

 

времени

утѣшеніемъ

 

страждущимъ

 

душамъ

 

и

 

указателями

пути

 

на

 

небо"...

 

Стало

 

быть,

 

главное

 

назначеніе

 

мона-

шества

 

быть

 

передовымъ

 

отрядомъ,

 

ведущимъ

 

насъ

изъ

 

царства

 

зла

 

въ

 

міръ

 

добра

 

и

 

жизни

 

по

 

благодати

и

 

духу

 

Самого

 

Основателя

 

церкви

 

I.

 

Христа.

 

Вотъ

каково

 

назначеніе

 

монашества

 

и

 

значеніе

 

епископа—

монаха

 

въ

 

православной

 

церкви.

 

<Мудрому

 

довольно»,

говорили

 

латиняне,

 

скажу

 

это

 

и

 

я.

 

Вторая

 

причина,

побудившая

 

интеллпгентовъ

 

уклониться

 

отъ

 

церкви,

кроется

 

въ

 

излишней

 

якобы

 

ритуальности,

 

затхлости

формъ

 

культа.

 

Опять

 

скажу,

 

культъ

 

и

 

настоящая

форма

 

культа

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

необходимы,

 

какъ

необходима

 

скрипка

 

музыканту— скрипачу.

 

Основания
культа

 

заложены

 

въ

 

самой

 

нашей

 

природѣ

 

и

 

въ

 

требо

ваніяхъ

 

религіи.

 

Богослуженіе

 

отправляется

 

по

 

уста-

новленному

 

образцу

 

и

 

имѣетъевое

 

прошлое.

 

Св.

 

Отцы

церкви

 

трудились

 

надъ

 

составленіемъ

 

и

 

усовершен-

ствованіемъ

 

его

 

..

 

Самъ

 

Христосъ

 

молился,

 

посѣщалъ

храмъ,

 

называя

 

его

 

Своимъ

 

домомъ,

 

домомъ

 

молитвы

и

 

постился,

 

а

 

если

 

и

 

осуждалъ

 

фарисеевъ

 

и

 

книжни-

ковъ,

 

то

 

только

 

за

 

излишнее

 

пристрастіе,

 

въ

 

ущербъ

духовнымъ

 

потребностям^

 

къ

 

внѣшней

 

чистотѣ

 

и

многословію

 

въ

 

молитвѣ

 

безъ

 

участія

 

сердца.

 

Всѣму

сказанному

 

есть

 

подтвержденіе

 

въ

 

Св.

 

Евангеліи.

«Сельскій

 

Пастырь,»

 

м.

 

пр.,

 

говоритъ,

 

что

 

будто-бы

Христосъ

 

отмѣнилъ

 

постъ,

 

осудилъ

 

привязанность

 

къ

иразднованію

 

и

 

почитанію

 

субботы.

 

Ничего

 

подобнаго

во

 

Св.

 

Евангеліи

 

нѣтъ,

 

если

 

не

 

вырывать

 

мѣста

 

изъ

святой

 

книги,

 

а

 

читать

 

въ

 

контекстѣ

 

и

 

съ

 

параллель-

ными

 

мѣстами.

 

Напр.,

 

I.

 

Христосъ

 

сказалъ:

 

«не

 

то,

что

 

входитъ

 

въ

 

уста

 

оскверняетъ

 

человѣка,

 

но

 

то,

что

 

выходитъ

 

изъ

 

устъ»...

 

(Ев.

 

Матѳ.

 

15,

 

11)

 

Это

 

ыѣсто

по

 

контексту

 

рѣчй

 

относится

 

и

 

касается

 

не

 

соблюденія

постовх,

 

а

 

излишняго

 

соблюденія

 

ввѣшней

 

чистоты.

О

 

молитв

 

в

 

же

 

и

 

мѣстѣ

 

Онъ

 

сказалъ,

 

что

 

«Духъ

 

есть

Богъ,

 

и

 

поклоняющіеся

 

Ему

 

должны

 

поклоняться

духомъ

 

и

 

истиною»,

 

т.

 

е.

 

не

 

словами

 

и

 

наружными

знаками

 

только,

 

но

 

и

 

сердцемъ;

 

о

 

мѣстѣ

 

же

 

молитвы

Онъ,

 

Спаситель,

 

предсказалъ,

 

что

 

«истинные

 

поклон-

ники

 

будутъ

 

кланяться

 

Богу

 

вездѣ».

 

Значить

 

какъ

евангеліе

 

распространится

 

повсюду,

 

такъ

 

церковь

 

и

храмы

 

зэсіяютъ

    

не

 

только

 

въ

 

землѣ

  

Евреевъ,

 

но

 

и

 

у

другихъ

 

народовъ.

 

Если

 

«Сельскій

 

Пастырь»

 

груститъ

и

 

доеадуетъ,

 

что

 

богослуженіе

 

наше

 

приняло

 

форму

только

 

обряда,

 

то

 

оно

 

тутъ

 

ни

 

при

 

чемъ,

 

а

 

вина

 

въ

насъ

 

и

 

нашемъ

 

отношеніи

 

къ

 

нему.

 

Потерявъ

 

вѣру,

загордившись,

 

мы

 

не

 

только

 

не

 

видимъ

 

смысла

 

въ

богослуженіи,

 

но

 

не

 

способны

 

и

 

молиться.

 

Находясь

подъ

 

гипнозомъ

 

силы

 

и

 

значенія

 

науки,

 

а

 

не

 

вѣры

 

въ

жизни,

 

мы

 

все,

 

что

 

относится

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

почитанію

Бога,

 

стараемся

 

оттолкнуть

 

отъ

 

себя

 

и

 

гнушаемся

естественнаго

 

выраженія

 

своихъ

 

отношеній

 

къ

 

Богу.

Гипнозъ

 

отчужденія

 

отъ

 

церкви

 

дальше

 

все

 

болѣе

захватываетъ

 

интеллигентскіе

 

слои.

 

Ученики

 

среднихъ

школъ

 

и

 

тѣ

 

начинаютъ

 

видѣть

 

„пустоту"

 

въ

 

богослу-

женіи

 

(?!)..

 

Оч.

 

хорошо

 

выяснена

 

природа

 

такого

 

рода

гипноза

 

Л.

 

Толстымъ.

 

Развѣнчивая

 

Шекспира

 

онъ

говоритъ:

 

объясненіе

 

удивительной

 

славы

 

Шекс-

пира

 

есть

 

одно:

 

слава

 

эта

 

есть

 

одно

 

изъ

тѣхъ

 

эпидемическихъ

 

внушеній,

 

которымъ

 

всегда

подвергались

 

и

 

подвергаются

 

люди.

 

Яркими

 

примѣрами

такихъ

 

внушеній

 

являются:

 

вѣра

 

въ

 

вѣдьмъ,

 

отыски-

ваніе

 

жизненнаго

 

элексира

 

и

 

философскаго

 

камня

 

и

другія

 

явленія...

 

Съ

 

развитіемъ

 

прессы

 

такія

 

эпидеміи

сдѣлались

 

особенно

 

поразительны.

 

Какое

 

нибудь

пустяковое

 

явленіе

 

благодаря

 

взаимодѣйствію

 

прессы

и

 

мнѣнію

 

общества

 

выростаетъ

 

и

 

превращается

 

въ

міровое

 

явленіе

 

и

 

ему

 

приписывается

 

неподобающее

значеніе» ..

 

(„О

 

Шекспирѣ

 

и

 

о

 

драмѣ,,).

 

Хотя

 

Л.

 

Толстой

птохой

 

богословъ

 

и

 

даже

 

безбожникъ,

 

но

 

въ

 

психологіи

общественной

 

онъ

 

кое-что

 

понимаетъ,

 

такъ

 

что

 

гипнозъ

цреувеличенія

 

въ

 

значеніи

 

науки

 

можно

 

отнести

 

къ

гипнозу,

 

указанному

 

Л.

 

Толстымъ.

 

Но

 

кто

 

еще

 

не

потерялъ

 

здраваго

 

вмысла,

 

не

 

поддался

 

вліянію

 

указан-

на™

 

гипноза

 

и

 

не

 

мыслитъ

 

пока

 

о

 

наукѣ,

 

какъ

 

«замѣ-

нительницѣ»

 

религіи,

 

пусть

 

прочитаетъ

 

статью

 

извѣ-

стнаго

 

профессора

 

экономиста

 

и

 

финаниста

 

Ив

 

Озерова;

«Нѣкоторые

 

изъ

 

итоговъ

 

экономическаго

 

развитія

 

XIX

вѣка»

 

(Экон.

 

Обозр.

 

за

 

1902

 

годъ).

 

Тамъ

 

про-

 

f

фессоръ

 

отводитъ

 

оч.

 

скромную

 

роль

 

наукѣ.

 

Онъ,

между

 

прочимъ,

 

говоритъ,

 

что

 

„съ

 

увеличеніемъ

 

до

суга

 

человѣкъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

обезпечивъ

 

себя

отъ

 

призрака

 

голодной

 

смерти,

 

можетъ

 

удаляться

 

въ

тишину

 

кабинета

 

и

 

только

 

вздумаетъ

 

отдаться

 

отдох-

новенію

 

какъ

 

непрошенный

 

гость

 

уже

 

стучится

 

въ

дверь

 

къ

 

нему,

 

бьетъ

 

по

 

сердцу...

 

Это

 

вопросъ:

 

что

такое

 

жизнь?

 

А

 

что

 

можетъ

 

дать

 

наука

 

для

 

того!

 

Оч.

мало...

 

Много

 

гонцовъ

 

послано

 

нами

 

въ

 

міръ,

 

которые

добываютъ

 

намъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

немъ

 

(естественники,

математики),

 

но

 

опять

 

депеши

 

ихъ

 

написаны

 

для

 

насъ

на

 

непонятномъ

 

языкѣ

 

и

 

едва-ли

 

когда-нибудь

 

чело

вѣчество

 

найдетъключъкъорганамъ

 

обонянія,

 

осязанія,

въ

 

которыхъ

 

данъ

 

міръ

 

въ

 

нашемъ

 

представленіи...

А

 

между

 

тѣмъ

 

вопросъ

 

о

 

цѣли

 

жизни

 

начинаетъ

глодать

 

умъ

 

и

 

сердце

 

человѣка,

 

но

 

это

 

только

 

прелюдія

будущаго

 

безконечнаго

 

страданія

 

человѣка,

 

отрѣшен-

наго

 

отъ

 

матеріальныхъ

 

заботъ...

 

Наука

 

освѣщаетъ

лишь

 

самую

 

ничтожную

 

часть

 

пространства,

 

окружаю-

щаго

 

насъ,

 

она

 

показываетъ

 

намъ,

 

какъ

 

около

 

насъ

ползаютъ

 

букашки,

 

таракашки,

 

но...

 

тверди

 

небесной

она

 

не

 

освящаетъ,

 

до

 

путеводной

 

звѣзды

 

свѣтъ

 

науки



—

    

G

    

—

не

 

долетаетъ.

 

.

 

Мы

 

тщетно

 

спрашиваемъ

 

науку,

 

что

намъ

 

дѣлать,

 

въ

 

чнмъ

 

смыслъ,

 

цѣль

 

жизни,

 

и

 

она

молчитъ

 

или

 

ея

 

устами

 

представители

 

сознаются,

 

что

она

 

не

 

межетъ

 

намъ

 

дать

 

отвѣта...

 

Нѣтъ,

 

роль

 

науки—

не

 

прорицать,

 

не

 

намѣчать

 

конечныхъ

 

пунктовъ...

 

Мы
повторяемъ,

 

свѣтъ

 

науки

 

не

 

долетаетъ

 

до

 

выси

 

небе-

сной,

 

нѣтъ,

 

ея

 

роль

 

скромная,

 

хотя

 

великая — роль

сестры

 

милосердія

 

у

 

постели

 

страждущаго

 

человѣче-

ства"...

 

Вотъ

 

какую

 

малую

 

роль

 

въ

 

жизни

 

человѣка

играетъ

 

наука,

 

если

 

она

 

не

 

соединяется

 

съ

 

религіей
а

 

наоборотъ

 

ея

 

адептами

 

религія

 

отвергается.

 

Люди

замѣняютъ

 

религію,

 

вѣру,

 

культъ

 

наукою,

 

не

 

видятъ

Творца

 

въ

 

мірѣ,

 

Его

 

плановъ

 

и

 

назначенія

 

человѣка,

хотя

 

сами

 

себя

 

почитаютъ

 

созидателями

 

и

 

устроителями

жизни...

 

Это

 

ослѣпленіе

 

и

 

служить

 

главною

 

причиною

тому,

 

что

 

современная

 

интеллигенція

 

атрофировала

 

въ

себѣ

 

вѣру

 

въ

 

Бога,

 

забыла

 

церковь

 

и

 

откололась

 

отъ

нея.

 

Такимъ

 

образомъ

 

не

 

монашество,

 

не

 

ритуальность

тутъ

 

виною,

 

а

 

мы

 

сами

 

и

 

наша

 

ограниченность.

 

Не

знаю,

 

что

 

будетъ

 

дальше,

 

а

 

теперь

 

пока

 

только

 

больно

и

 

грустно

 

смотрѣть,

 

какъ

 

интеллигенція

 

и

 

интеллигент-

ствующіе,

 

находясь

 

подъ

 

взаимнымъ

 

гипнозомъ

 

невѣрія,

бросаются

 

изъ

 

стороны

 

въ

 

сторону,

 

отыскивая

 

смыслъ

и

 

основанія

 

своей

 

жизни...

 

„Сельск

 

іму

 

Пастырю"

 

только

пожелаю

 

побольше

 

вникнуть

 

въ

 

смыслъ

 

словъ

 

проф.

Озерова,

 

подумать

 

надъ

 

вопросами

 

о

 

значеніи

 

религіи,

культа,

 

и

 

тогда,

 

я

 

увѣренъ,

 

онъ

 

никогда

 

невыступитъ

иредъ

 

обшествомъ

 

такъ

 

смѣло

 

и

 

такъ

 

легкомысленно...

Свящ.

 

Ал.

 

Благовидовъ.

Холера

  

въ

 

деревнѣ

 

и

 

участіе

  

духовенства

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

ней.*)
Между

 

тѣмъ

 

эпидеміи

 

вродѣ

 

холеры

 

и

 

чумы

 

совсѣмъ

не

 

пожаръ,

 

если

 

угодно

 

и

 

пожаръ,

 

но

 

не

 

ограничнва

ющійся

 

извѣстнымъ,

 

опредѣленнымъ

 

раіономъ,

 

а

 

угро-

жавший

 

неисчислимыми

 

бѣдствіями

 

всему

 

государству,

„глазѣющей"

 

публики

 

не

 

должно

 

быть

 

при

 

этой

 

бѣдѣ,

а

 

должны

 

быть

 

энергичные

 

борцы

 

не

 

только

 

вѣдь

 

за

общее

 

благо

 

но

 

и

 

за

 

сгюе

 

собственное.

 

Отъ

 

холеры

 

и

чумы

 

никто

 

не

 

застрахованъ,

 

поэтому

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

этими

 

бичами

 

рода

 

чоловѣческаго

 

должны

 

быть

 

при-

влечены

 

всѣ

 

сословія,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

лучшіе

 

пред-

ставители

 

изъ

 

нихъ.

 

И

 

первый

 

жребій

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

долженъ

 

выпасть

 

на

 

долю

 

нашего

 

православнаго

духовенства,

 

какъ

 

бѣлаго,

 

такъ

 

и

 

чернаго

 

безразлично.

Эта

 

активная

 

дѣятельность

 

пастырей

 

Церкви

 

въ

 

при-

няли

 

мѣръ

 

къ

 

прекращенію

 

общественныхъ

 

бѣдствій

въ

 

родѣ

 

холеры,

 

или

 

чумы

 

обусловливается

 

не

 

одни-

ми

 

только

 

принципіальными

 

соображеніями,

 

а

 

самымъ

общественнымъ

 

положеніемъ

 

духовенства,

 

особенно

сельскаго.

 

У

 

насъ

 

на

 

Руси

 

великое

 

множество

 

селъ,

гдѣ

 

вся

 

интеллигенция

 

состоитъ

 

только

 

изъ

 

священни-

ка,

 

да

 

пожалуй

 

учителя

 

которые,

 

при

 

добромъ

 

жела-

ніи,

 

всегда

 

могутъ

 

направлять

 

въ

 

ту,

 

или

 

иную

 

сторо-

ну

 

деревенское

 

общественное

 

мнѣніе.

 

Эта

 

руководящая

роль

 

духовенства

 

во

 

время

 

настоящей

 

холерной

 

эпиде-

міи,

 

когда

 

между

 

медицинскимъ

   

персоналомъ

 

и

 

дере-

*)

 

Прододжѳніе,

 

си.

 

№

 

41

 

„С.

 

Д.

 

В.

 

".

венскимъ

 

населеніемъ

 

то

 

и

 

дѣло

 

возникаютъ

 

„недора-

зумѣнія"

 

могла

 

бы

 

сослужить

 

весьма

 

и

 

весьма

 

важную

службу,

 

однако

 

объ

 

активномъ

 

участіи

 

духовенства,

 

о

его

 

высгупленіяхъ

 

въ

 

такомъ

 

серьезномъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

борьба

 

съ

 

общегосударственнымъ

 

бѣдствіемъ —холерой

что

 

то

 

ничего

 

не

 

видно

 

и

 

не

 

слышно.

 

Сущая

 

правда:

духовенство,

 

повидимому,

 

вполнѣ

 

индефферентно

 

отно

сится

 

и

 

къ

 

холерѣ,

 

и

 

къ

 

чумѣ

 

и

 

ко

 

всему

 

тому,

 

что

касается

 

оздровленія

 

нашей,

 

тонущей

 

въ

 

грязи

 

и

 

не-

чистотахъ,

 

деревнѣ.

 

но

 

это

 

только

 

повидимому.

 

Въ

 

са-

момъ

 

же

 

дѣлѣ

 

тѣ,

 

кому

 

ввѣрено

 

чрезвычайно

 

важное

дѣло,

 

каковымъ

 

безспорно

 

является

 

борьба

 

съ

холерой

 

приглашали

 

ли

 

когда

 

духовенство

 

на

 

помощь

себѣ,

 

указывали

 

ли

 

ему

 

мѣсто

 

гдѣ

 

оно

 

съ

 

несомнѣн-

ною

 

пользою

 

для

 

дѣла

 

моглобы

 

приложить

 

какъ

 

свое

вліяніе

 

на

 

крестьянъ,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

свои

 

способности

 

и

таланты.

 

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

долженъ

 

получиться

 

отрица-

тельный:

 

не

 

только

 

высшая

 

медицинская

 

администрація,

а

 

и

 

просто

 

завѣдующій

 

маленькимъ

 

санитарнымъ

 

от-

рядомъ

 

считаетъ

 

своей

 

прямой

 

обязанностью

 

игнориро

вать

 

духовенство.

 

Въ

 

результате

 

страдаетъ

 

общее

 

дѣ-

ло.

 

Газеты

 

за

 

время

 

эпидеміи

 

настоящаго

 

года

 

указали

на

 

массу,, недоразумѣній"у

 

крестьянъ

 

съ

 

санитарными

отрядами,

 

чего

 

легко

 

можно

 

бы

 

было

 

и

 

избежать

 

,стои

ло

 

только

 

въ

 

нужныхъ

 

мвстахъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

дѣлѣ

пригласить

 

мѣстное

 

духовенство.

 

Духовенство

 

ждетъ

этихъ

 

приглашены

 

и

 

увѣрено,

 

что

 

безукоризненно

выполнить

 

все

 

то,

 

что

 

будетъ

 

поручено

 

ему.

 

Большин-

ство

 

батюшекъ

 

въ

 

Семинаріи,

 

хотя

 

и

 

кое

 

какъ

 

изучали

медицину,

 

изучачи

 

не

 

для

 

того,

 

что

 

бы

 

рѣдьку

 

садить,

а

 

что

 

б

 

при

 

случаѣ

 

оказать

 

какую

 

нибуть

 

помощь

заболѣвшему.

 

Краткія

 

семинарскія

 

свѣдѣнія

 

по

 

медици-

нѣ

 

въ

 

жизни

 

духовенства

 

могутъ

 

быть

 

весьма

 

плодот-

ворны,

 

такъ

 

какъ

 

въдеревнѣ,

 

за

 

отсутствіемъ

 

постоян-

ной

 

медицинской

 

помощи,

 

батюшкѣ

 

приходится

 

быть

не

 

только

 

врачемъ

 

душъ,

 

но

 

и

 

тѣлесъ.

 

Стоитъ

 

батюш-

кѣ

 

пошире

 

пустить

 

это

 

дѣло,

 

у

 

него

 

націентовъ

 

бу-

детъ

 

болѣе,

 

чвмъ

 

у

 

городскаго

 

врача.

 

Эти

 

знанія,

 

ко-

торыми

 

обладаетъ

 

большинство

 

духовенства,

 

отлично

можно

 

использовать

 

во

 

время

 

холерной

 

эпидеміи.

 

Не

слѣдуетъ

 

пренебрегать

 

и

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

духовенство

 

въ

 

селахъ

 

задаетъ

 

тонъ

 

общественному

мнѣнію.

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

вопросахъ

 

которые

 

по

 

малоку-

льтурностидеревенскаго

 

населенія

 

недоступны

 

его

 

пони-

манію.

 

Сюда

 

относятся всѣмѣропріятія,

 

направленныя

 

къ

прекращенію

 

эпидемическихъ

 

заболѣваній.

 

У

 

священ-

ника

 

тысяча

 

случаевъ— возможностей

 

ежедневно

 

гово-

рить

 

съ

 

прихожанами

 

о

 

значеніи

 

всѣхъ

 

мѣръ,

 

прини-

маемыхъ

 

санитарными

 

отрядами

 

въ

 

защиту

 

и

 

огражде-

ніе

 

народнаго

 

здравія

 

и

 

то,

 

или

 

иное

 

освѣщеніе

 

извѣ-

стнаго

 

распоряженія

 

въ

 

глазахъ

 

прихожінъ

 

получить

значеніе

 

истины

 

святой.

 

Съ

 

увѣренностыо

 

можно

 

ска-

зать,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

селахъ

 

гдѣ

 

вышли

 

извѣстныя

по

 

газетамъ

 

холерныя

 

„недоразумѣнія"

 

санитарные

 

от-

ряды

 

не

 

сочли

 

нужныхъ

 

подѣлиться

 

своими

 

заботами

съ

 

мѣстнымъ

 

духовенствомъ,

 

почему

 

послѣднее,

 

не

 

же-

лая

 

насильно

 

милымъ

 

бьлъ,

 

набрало

 

въ

 

ротъ

 

воды

 

и...

санитары

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

вернулись

 

вспять.

 

Все

 

это

 

край-

не

 

печально,

 

дико

 

и

  

не

 

культурно,

 

а

 

можно

   

было

 

бы



устроиться

 

иначе,,

 

ко

 

взаимному

 

удовольствію

 

обѣихъ

сторонъ,

 

а

 

главное

 

къ

 

наибольшей

 

пользѣ

 

страдающа-

го

 

отъ

 

холеры

 

и

 

невѣжества

 

населенія.

 

Возьмемъ

 

фактъ

и,

 

съ

 

глубокимъ

 

извиненіемъ

 

за

 

нескромность,

 

будемъ

называть

 

дѣйствующихъ

 

лицъ,

 

здравствующихъ

 

и

 

до

нынѣ.

 

Дѣло

 

относится

 

къ

 

холерному

 

1892

 

году,

 

когда

«недоразумѣнія»

 

при

 

томъ

 

самаго

 

погромнаго

 

харак

гера

 

между

 

населеніемъ

 

и

 

медицинскимъ

 

персоналомъ

происходили

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

захначеиныхъ

 

эпиде-

міей.

 

Холера

 

въ

 

то

 

время

 

застала

 

русское

 

общество,

по

 

обычаю

 

неподготовленнымъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

ней.

 

Но

сились

 

слухи,

 

что

 

эпидемія

 

свирѣпствуетъ

 

гдѣ

 

то

 

въ

Персіи

 

немного

 

опасались

 

какъ

 

бы

 

она

 

не

 

перешла

въ

 

Баку

 

и

 

Астрахань

 

и

 

не

 

раскинулась

 

по

 

всему

 

По

волжыо.

 

Печать

 

усиленно

 

била

 

тревогу,

 

но

 

развѣ

 

пе-

чатнымъ

 

словомъ

 

скоро

 

проймешь

 

русскаго

 

человѣка,

для

 

него

 

нужна

 

реальность,

 

при

 

томъ

 

же

 

въ

 

рѣзкой,

чувствительной

 

формѣ,

 

что

 

бы

 

онъ

 

видѣлъ

 

своими

 

гла-

зами,

 

да

 

ощупалъ

 

руками;

 

тогда

 

онъ

 

повѣритъ.

 

Такъ

и

 

о

 

холерѣ, — печать

 

пророчила

 

что

 

она

 

не

 

нынѣ-завтра

появится

 

въ

 

нашихъ

 

предѣлахъ

 

и

 

что

 

необходимо

 

не-

медленно

 

же.

 

несмотря

 

на

 

крупные

 

расходы,

 

принять

иротивъ

 

грозной

 

эпидеміи

 

соотвѣтстве.нныя

 

мѣры,

 

му-

ниципалитеты

 

большнхъ

 

городовъ

 

подъ

 

кровомъ

 

пріят-

нѣйшихъ

 

русскихъ:

 

«авось,

 

небось,

 

да

 

какъ

 

нибудь»

мирно

 

спали

 

крѣпкимъ

 

сномъ.

 

О

 

деревнѣ,

 

конечно,

 

и

говорить

 

нестоитъ:

 

тамъ

 

газетный

 

походъ

 

противъ

 

хо

леры

 

отразился

 

въ

 

росказняхъ

 

самаго

 

днкаго,

 

безсмы

сленнаго

 

содержанія,

 

вродѣ

 

того,

 

что

 

„англичанка

 

хо-

четъ

 

воевать

 

съ

 

нашимъ

 

Царемъ.

 

а

 

сила

 

не

 

беретъ,

вотъ

 

она

 

и

 

придумала

 

моръ

 

на

 

людей".

 

Газетная

 

ком-

панія

 

противъ

 

холеры

 

могла

 

бы

 

быть

 

въ

 

интересахъ

населенія

 

использована

 

сельскимъ

 

духовенствомъ

 

въ

видѣ

 

чтеній

 

о

 

холерѣ,

 

но

 

никто

 

недалъ

 

ему

 

полномо

чій

 

на

 

это,

 

не

 

было

 

позволенія

 

и

 

указаній

 

со

 

стороны

представителей

 

медицины;

 

рисковать

 

же

 

на

 

свой

страхъ, —вторгнуться

 

въ

 

область

 

права

 

ему

 

не

 

принад-

лежащаго,

 

было

 

неблагоразумно

 

и

 

опасно.

 

Такъ.

 

о

 

хо-

лер

 

в

 

вовсе

 

и

 

не

 

думали,

 

а

 

если

 

и

 

думали,

 

то

 

не

 

безъ

примѣси

 

розовыхъ

 

надеждъ:

 

„авось

 

мимо

 

насъ

 

ирой-

детъ,

 

а

 

если

 

появится,

 

небось— какъ

 

нибудь

 

и

 

справим

ся".

 

Когдз

 

же

 

энидемія

 

съ

 

значительной

 

силою

 

вспых-

нула

 

въ

 

Астрахани,

 

Цирпцынѣ,

 

Саратовѣ

 

и

 

быстро

 

по-

шла

 

вверхъ

 

по

 

Волгѣ,

 

градскіе

 

муниципалитеты

 

очну-

лись

 

отъ

 

сладкаго

 

сна

 

и

 

въ

 

карьеръ

 

бросились

 

на

принятіе

 

мѣръ

 

противъ

 

опаснаго

 

врага.

 

Грязное

 

и

 

не-

чистоплотное

 

„дно"

 

городовъ,

 

огорошенное

 

разными,

подъ

 

часъ

 

суровыми,

 

противохолерными

 

экстраорди-

нарностями,

 

первоначально

 

въ

 

недоумѣніи

 

остановилось,

потомъ

 

начало,

 

по

 

своему,

 

„реагировать".

 

Реагировать

подъ

 

лозунгомъ:

 

«въ

 

баракахъ

 

морятъ

 

людей —доктора

пущаютъ

 

холеру»

 

дико,

 

жестоко,

 

безсмысленно,

 

раг.гро-

момъ

 

холерныхъ

 

бараковъ,

 

избіеніемъ

 

медицинскаго

персонала

 

и

 

уничгоженіемъ

 

всего

 

того,

 

что

 

носило

 

на

себѣ

 

слѣды

 

заботь

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

эпидеміей.

 

Волна

безсмысленно

 

дикихъ

 

ироявленій

 

невѣжества

 

изъ

Астрахани,

 

Саратова

 

и

 

Покровской

 

слободы

 

быстро

докатилась

 

до

 

Хвалынска,

 

гдѣ

 

и

 

выразилась

 

въ

 

чудо-

вищно-кошмарномъ

 

преступленіи —убійствѣ

 

доктора

Молчанова,

   

возврашавшагося

 

съ

 

осмотра

   

устроеннаго

подъ

 

его

 

наблюденіемъ

 

холернаго

 

барака.

 

Мотивирова-

лись

 

непріязненныя

 

дѣйствія

 

и

 

тогда

 

какъ

 

и

 

теперь

все

 

той

 

же

 

глупѣйшей

 

клеветой,

 

что

 

де

 

«въ

 

баракахъ

морятъ

 

людей»,

 

что

 

«доктора

 

пущаютъ

 

холеру,

 

отра-

вляютъ

 

колодцы»

 

и

 

пр.

 

все

 

въ

 

томъ

 

же

 

невозможно-

безсмысленномъ

 

родѣ.

 

Города

 

задали

 

тонъ

 

и

 

деревнѣ.

Пишущій

 

эти

 

строки

 

въ

 

то

 

время

 

свящрнствовалъ

 

въ

с.

 

Демкинѣ,

 

Хвалынекаго

 

уѣзда.

 

Весь

 

этотъ

 

уѣздъ

глубоко

 

зараженъ

 

расколомъ

 

старообрядчества,

 

а

 

ра-

скольники,

 

по

 

убѣжденію,

 

неохотно

 

обращаются

 

за

 

ме-

дицинской

 

помощью

 

къ

 

докторамъ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время,

при

 

такихъ

 

же

 

эпидеміяхъ

 

какъ

 

холера,

 

положеніе ме-

дицинскаго

 

персонала

 

тамъ

 

до

 

невозможности

 

трудное

и

 

опасное,— точно

 

кузнецу

 

ковать

 

желѣзо

 

на

 

кучѣ

 

по-

роха.

 

Докторомъ

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

югѣ

 

Хвалынскаго

 

у.

въ

 

с.

 

Поселкѣ

 

былъ

 

Н.

 

А.

 

Звягинцевъ —умный,

 

дѣльный

и

 

глубоко-симпатичный

 

человѣкъ.

 

Населеніе

 

съ

 

вели-

чайшей

 

охотой

 

обращалось

 

къ

 

нему.

 

Послѣ

 

же

 

убій

ства

 

въ

 

Хвалынскѣ

 

доктора

 

Молчанова

 

населеніе

 

оса-

танѣло

 

и

 

осатанѣло

 

до

 

того,

 

что

 

1

 

іюля

 

въ

 

день

 

ярмарки

въ

 

Поселкѣ

 

открыто

 

было

 

рѣшено:

 

больницу

 

разнести,

медицинскій

 

же

 

нерсоналъ

 

весь

 

„прикончить",

 

а

 

что

 

бы
онъ

 

не

 

скрылся

 

поставили

 

дозорныхъ.

 

Невозможно

 

се-

бѣ

 

и

 

представить

 

весь

 

ужасъ

 

положенія

 

добрѣйшаго

доктора

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

часовъ

 

каждую

 

минуту

ожидавшаго,

 

что

 

вотъ

 

прпдетъ

 

ярморочная

 

толпа

 

и

начнется

 

нѣчто

 

такое,

 

отъ

 

чего

 

волосы

 

становятся

 

ды-

бомъ

 

даже

 

и

 

во

 

снѣ.

 

Катастрофу

 

предупредилъ

 

князь

Оболенскій,

 

который

 

неожиданно

 

явился

 

въ

 

Поселокъ

и

 

успѣлъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

увезти

 

къ

 

себѣ.

 

Въ

 

резуль-

тат

 

населеніе
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волостей,— весь

 

югъ

 

Хвалынскаго

 

у.,

благодаря

 

какому

 

то

 

глупѣйшему

 

довѣрію

 

вздорнымъ

слухамъ,

 

очутилось

 

безъ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

меди-

цинской

 

помощи.

 

А

 

холера

 

между

 

тѣмъ

 

все

 

шла.

 

Про-

слышали

 

мы

 

въ

 

Демкинѣ,

 

что

 

умираютъ

 

оть

 

нея

 

уже

и

 

по

 

селамъ,

 

а

 

не

 

только

 

по

 

городамъ,

 

что

 

есть

 

уже

случаи

 

въ

 

Алексѣевкѣ

 

и

 

въ

 

Ш.

 

Буеракѣ,

 

заранѣе

боязнь

 

беретъ,

 

что

 

какъ

 

появится

 

у

 

насъ.

 

Прихожане

все

 

таки

 

бодрятся,

 

вѣрить

 

не

 

хотятъ,

 

что

 

холера,

 

а

„такъ,

 

отъ

 

жаровъ,

 

да

 

отъ

 

воды

 

народъ

 

«схватыва

етъ», — это

 

каждое

 

лѣто

 

бываетъ"

 

говорятъ

 

въутѣшеніе

себѣ.

 

Наконецъ,

 

холера

 

подкралась

 

и

 

къ

 

намъ

 

въ

Демкино,

 

да

 

какъ

 

подкралась:

 

нежданно

 

негаданно,

 

по

истннѣ

 

яко

 

тать

 

въ

 

нощи.

 

Бродилъ

 

по

 

свѣту

 

бобыль

Захаръ

 

Сумбаевъ,

 

гдѣ

 

поработаетъ,

 

гдѣ

 

посбираетъ,

а

 

индѣ

 

и

 

по

 

пьянствуетъ, —послѣднее

 

больше

 

всего

любилъ

 

покойникъ.

 

Въ

 

своихъ

 

странствованіяхъ

 

дошелъ,

наконецъ,

 

до

 

Вольскаго

 

холернаго

 

барака

 

и

 

водворили

его

 

тамъ, —заболѣлъ

 

холерой.

 

При

 

хорошемъ

 

уходѣ

началъ

 

быстро

 

поправляться.

 

На

 

бѣду,

 

въ

 

его

 

мордов-

ской

 

головѣ

 

крѣпко

 

засѣла

 

мысл. ,

 

что

 

въ

 

баракахъ

только

 

и

 

знаютъ,

 

что

 

морятъ

 

людей:

 

„дадутъ

 

человѣку

эдакаго

 

зелья, —онъ

 

такъ

 

и

 

покатится".

 

Чтобы

 

спасти

свою

 

персону

 

отъ

 

неминучей

 

бѣды,

 

Сумбаевъ,

 

еще

вполнѣ

 

не

 

оправившись

 

отъ

 

болѣзни,

 

ночью

 

убѣжалъ

изъ

 

барака

 

и

 

пришелъ

 

въ

 

свой

 

домъ —въ

 

Демкино.

Родные

 

возрадовались:

 

„вѣдь

 

отъ

 

вѣрной

 

смерти

 

Го-
сподь

 

Захара

 

вызволилъ".

 

На

 

радостяхъ

 

истопили

 

баню,

попарился

 

въ

 

сіадость

 

Захаръ.

 

Послѣ

 

бани

 

отдохнулъ

немного

 

у

 

своего

 

родничка,

 

попилъ

   

водицы,

 

а

 

потомъ



—
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—

что

 

то

 

начало

 

«мутить», —„подъ

 

ложечкой

 

запекло"

 

и

«понесло»,

 

да

 

такъ

 

энергично,

 

что

 

часа

 

чрезъ

 

4,

 

въ

 

3

часа

 

утра

 

зовутъ

 

напутствовать

 

Захара, — „больно

нлохъ".

 

„Что

 

съ

 

нимъ",

 

спрашиваю,

 

«сердцемъ

 

схвати

ло»

 

отвѣчаетъ

 

посолъ.

 

Пока

 

собирался,

 

посланныіі

 

ус

пѣлъ

 

сказать,

 

что

 

Сумбаевъ

 

убѣжалъ

 

изъ

 

Вольскаго

холернаго

 

барака.

 

«Такъ,

 

вонъ

 

оно

 

что»,

 

невольно

 

про-

неслось

 

въ

 

головѣ,

 

«она— сама»

 

и,

 

стыдно

 

сказать,

мурашки

 

забѣгали

 

по

 

спинѣ,

 

дрожь

 

взяла

 

отъ

 

страха.

Иду

 

и

 

боюсь.

 

Въ

 

избѣ

 

любопытные,

 

Захаръ

 

лежитъ

синій,

 

замѣтенъ

 

потъ

 

на

 

лбу.

 

Началъ

 

исповѣдь,

 

огвѣ-

чаетъ

 

не

 

своимъ,

 

а

 

какимъ

 

то

 

глухимъ

 

«замогильнымъ»

голосомъ.

 

Послѣ

 

напутствованія,

 

ради

 

приличія

 

рас-

просилъ

 

о

 

причинахъ

 

болѣзни

 

и,

 

на

 

слезныя

 

просьбы

родныхъ

 

помочь

 

чвмъ

 

нибудь

 

больному,

 

безнадежно

махнулъ

 

рукой,

 

что

 

же

 

я

 

могу

 

сдѣлать,

 

за

 

фельдше-

ромъ

 

послать, —его

 

и

 

за

 

сто

 

версть

 

кругомъ

 

не

 

найдешь

—всѣхъ

 

разогнали,

 

чѣмъ

 

лечить

 

не

 

знаю,

 

остается

одно— положиться

 

на

 

милость

 

Божію.

 

Ушелъ

 

отъ

 

Сум-
баева

 

съ

 

самой

 

тяжелой

 

душей:

 

холера

 

на

 

лицо,

 

а

 

что,

если

 

она

 

начнетъ

 

косить

 

во

 

всѣ

 

стороны,

 

перемремъ,

какъ

 

мухи,

 

докторовъ

 

сами

 

разогнали,

 

остается

 

одно -,

ложись,

 

да

 

помирай.

 

День

 

наступалъ

 

праздничный:

20

 

іюля,—Св.

 

Пророка

 

Иліи.

 

Народъ

 

православный

глубоко

 

чтитъ

 

этого

 

Пророка,

 

поэтому

 

и

 

демкинцы

пріѣхали

 

изъ

 

полей —съ

 

уборки

 

хлѣба

 

и

 

были

 

всѣ

дома.

 

Отслужили

 

утреню,

 

въ

 

приходѣ

 

уже

 

разнеслась

вѣсть

 

что

 

Захаръ

 

Сумбаевъ

 

умеръ

 

отъ

 

„напрасной"

смерти;

 

(въ

 

селахъ

 

„холера

 

и

 

чума"

 

употребляются

какъ

 

бранное

 

слово,

 

при

 

названіи

 

же

 

болѣзни

 

этихъ

словъ

 

тщательно

 

избѣгаютъ);

 

населеніе

 

какъ

 

то

 

при-

тихло —насупилось, —нервная

 

жуть

 

охватила

 

всѣхъ.

За

 

литургіей,

 

въ

 

обычное

 

время,

 

сказалъ,

 

положивъ

въ

 

основзніе

 

смерть

 

отъ

 

холеры

 

Сумбаева,

 

проповѣдь,

помянулъ

 

о

 

всѣхъ

 

грѣхахъ

 

и

 

беззаконіяхь,

 

о

 

всѣхъ

нел^пыхъ

 

слухахъ

 

и

 

росказняхъ

 

про

 

врачей,

 

указалъ

на

 

тяжелое

 

положеніе,

 

созданное

 

нами

 

же

 

самими.

нашимъ

 

собственнымъ

 

неразуміемъ

 

и

 

въ

 

заключеніе

предложилъ

 

молящимся

 

взять

 

святыя

 

иконы

 

и

 

крест-

нымъ

 

ходомъ

 

обойти

 

кругомъ

 

всего

 

села.

 

Тотчасъ

 

же

въ

 

храмѣ

 

были

 

разобраны

 

всѣ

 

иконы,

 

какія

 

можно

было

 

только

 

взять

 

и

 

масса

 

народа,

 

можно

 

сказать,

 

все

село,

 

съ

 

пѣчіемъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

двинулись

въ

 

путь.

 

Вышли

 

на

 

околицу,

 

отслужили

 

молебенъ

 

съ

водоосвященіемъ

 

Спасителю

 

и

 

Б.

 

Матери.

 

Пошли

далѣе,

 

окропляя

 

все

 

св.

 

водой,

 

дошли

 

до

 

переулка,

отслужили

 

мелебенъ

 

Св.

 

Пророку

 

йліи

 

и

 

т.

 

д.

 

Обошли

все

 

село,

 

останавливаясь

 

на

 

кэждомъ

 

переулкѣ

 

для

служенія

 

молебна,

 

наконецъ

 

пришли

 

къ

 

исходному

пункту— къ

 

церковной

 

площади,

 

на

 

которой

 

и

 

закон-

чили

 

шествіе

 

пѣніемъ

 

молебна

 

объ

 

избавленіи

 

отъ

губительной

 

язвы.

 

Предъ

 

окропленіемъ

 

св.

 

водой

 

послѣ

молебна

 

поблагодарилъ

 

прихожанъ

 

за

 

их'ъ

 

молитвен

ный

 

трудъ

 

и

 

предложилъ

 

желающимъ

 

сегодня

 

же,

послѣ

 

вечерни

 

исповѣдаться,

 

а

 

на

 

утро

 

за

 

литургіей

причаститься

 

Св.

 

Таинъ.

 

Въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

разошлись

богомольцы— прихожане

 

по

 

домамъ,

 

а

 

въ

 

б'/2

 

уже

заблаговѣстили

 

къ

 

вечернѣ.

 

Богомольцевъ

 

набралось

много.

 

Послѣ

 

вечерни

  

раскрылъ

 

Библію

 

и

 

прочиталъ:

„Почитай

 

врача

 

честью

 

по

 

надобности

 

въ

 

немг,

 

ибо

Господь

 

создалъ

 

его"...

 

и

 

далѣе.

 

А

 

у

 

насъ

 

что?

 

вспом

нилъ

 

опять

 

про

 

неразумныя

 

рѣчи

 

о

 

врачахъ,

 

перешелъ

и

 

къ

 

холерѣ,

 

о

 

которой

 

и

 

прочиталъ

 

что

 

нужно

 

изъ

„Домашней

 

медицины"

 

В.

 

М.

 

Флоринскаго.

 

Въ

 

заклю-

ченіе

 

изъявилъ

 

желаніе

 

что

 

бы

 

по

 

возможности

 

всѣ

прихожане

 

заблаговременно

 

„ітговѣли"

 

и

 

причастились

Св.

 

Таинъ.

 

„Это

 

будетъ —убѣждалъ

 

я — полезно

 

во

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

между

 

прочимъ

 

съ

 

практической

стороны

 

(была

 

уборка

 

хлѣба):

 

«схватить»

 

человѣка,

священника

 

же

 

увезутъ

 

въ

 

поле

 

къ

 

другому

 

больному:
можно

 

умереть

 

безъ

 

напутствованія".

 

ГІредложеніе

угодило

 

на

 

хорошую

 

почву:

 

къ

 

1

 

Августа

 

всѣ

 

до

 

еди-

наго

 

прихожане

 

исиовѣдались

 

и

 

причастились,

 

при

этомъ

 

всѣ

 

прослушали

 

и

 

о

 

почтеніи

 

къ

 

врачамъ

 

и

о

 

томъ,

 

что

 

такое

 

холера

 

и

 

какъ

 

уберечься

 

отъ

 

нея

(по

 

Флоринскому

 

и

 

газетамъ).

 

Духовная

 

сторона

 

при-

хожанъ

 

по

 

возможности

 

была

 

удовлетворена,

 

нужно

было

 

позаботиться

 

и

 

о

 

тѣлесной,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

оказаніемъ

 

первоначальной

 

помощи

 

заболѣвающимъ

разстройствомъ

 

пищеварительныхъ

 

путей.

 

Это

 

дѣло

могутъ

 

дѣлать

 

почти

 

всѣ

 

сельскіе

 

священники

 

и

 

очень

многія

 

изь

 

матушекъ.

 

Села

 

наши,

 

особенно

 

глухія,

обезпечнваются

 

медицинской

 

помощью

 

крайне

 

скудно,

доктора

 

въ

 

нихъ

 

не

 

заглядываютъ,

 

а

 

если

 

и

 

бываютъ-,

то

 

въ

 

какнхъ

 

нибудь

 

исключительныхъ

 

случаяхъ.

Наѣзжаетъ,

 

разъ

 

въ

 

недѣлю,

 

фельдшеръ,

 

привезетъ

съ

 

собой

 

небольшую

 

аптечку,

 

какой

 

же

 

здѣсь

 

можетъ

быть

 

разговоръ

 

о

 

серьезномъ

 

медицинскомъ

 

леченіи.
Крестьянинъ

 

поставленъ

 

въ

 

такія

 

условія

 

что

 

для

него

 

помощь

 

доктора —непозволительная

 

роскошь,

поэтому

 

съ

 

своей

 

болѣзнію

 

онъ

 

и

 

идетъ

 

ко

 

всякому

человѣку,

 

который,

 

по

 

его

 

соображеніямъ

 

можетъ

 

ему

чѣмъ

 

нпбудь

 

помочь

 

Идетъ

 

онъ

 

и

 

къ

 

учителю,

 

идетъ

и

 

къ

 

барынѣ

 

и

 

къ

 

знахарю,

 

скорѣе

 

же

 

всего

 

къ

 

свя-

щеннику,

 

который

 

изъ

 

всей

 

сельской

 

ннтеллигенціи

ближе

 

всѣхъ

 

стонтъ

 

къ

 

крестьянину — своему

 

духов-

ному

 

сыну.

 

Этотъ

 

духовный

 

сынъ

 

очень

 

часто

 

ставить

священника

 

въ

 

крайне

 

грустное

 

положеніе.

 

Явишься

къ

 

нему

 

напутствовать

 

больнаго,

 

въ

 

домѣ

 

плачъ

 

и

 

въ

концѣ

 

концовъ

 

слезное

 

обращеніе

 

къ

 

священнику:

„нельзя

 

ли,

 

батюшка,

 

кормилицъ,

 

чѣмъ

 

нибудь

 

по.ючь?"
Подобнаго

 

рода

 

обращенія

 

къ

 

священнику

 

очень

 

часты

и

 

однимъсовѣтомъ

 

„обратиться

 

къ

 

врачу"

 

не

 

отдѣлаешься,

нужно

 

кое

 

что

 

посущественнѣе,

 

нужно

 

самому

 

оказать

хотя

 

какую

 

нибудь

 

помощь.

 

Эта

 

вотъ

 

нужда

 

и

 

понуж

даетъ

 

священниковъ

 

нашпхъ

 

медвѣжьихъ

 

угловъ

рыться

 

въ

 

разныхъ

 

„домашнихъ

 

медицинахъ"

 

и

 

при-

нимать

 

на

 

себя

 

обязанности

 

врача,

 

конечно,

 

прилегкихъ

заболѣваніяхъ.

 

Нужды

 

ради

 

много

 

проомотрѣлъ

 

«меди-

цинъ»

 

и

 

пишущііі

 

эти

 

строки,

 

а

 

что

 

лучше

 

всего

 

много

разъ

 

за

 

совѣтами

 

какъ

 

лечить

 

заболѣванія

 

извѣстнаго

рода

 

обращался

 

къ

 

участковому

 

врачу

 

Н.

 

А.

 

Звягин
цеву.

 

Послѣдній,

 

не

 

въ

 

примѣръ

 

нынѣшнимъ

 

врачамъ,

смотрѣлъ

 

на

 

духовенство,

 

какъ

 

на

 

своихъ

 

лучшихъ

помощниковъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

болѣзнями,

 

почему

 

охотно

дѣлился

 

съ

 

каждымъ

 

священникомъ

 

какъ

 

своими

знаніями,

 

такъ

 

и

 

опытностію.

 

Полученныя

 

знанія

 

скоро

же

 

прилагались

   

и

 

къ

 

дѣлу,

   

такъ

 

какъ

   

въ

 

Демкинѣ



-

   

9

   

—

прихожане

 

всегда

 

охотно

 

шли

 

заснадобьемъ

 

къ

 

своему

батюшкѣ.

 

Не

 

забыли

 

они

 

эту

 

дорогу

 

и

 

въ

 

холерномъ

1892

 

году.

 

Затрудненіе

 

было

 

въ

 

томъ,

 

какое

 

средство

избрать

 

для

 

всеобщаго

 

употребленія.

 

Холера

 

такого

рода

 

болѣзнь,

 

противъ

 

которой

 

много

 

средствъ

 

и

 

въ

народной

 

практикѣ

 

и

 

въ

 

медицинѣ,

 

спеціально

 

же

противохолернаго

 

средства

 

ни

 

здѣсь,

 

ни

 

тамъ

 

нѣтъ.

Медицина

 

съ

 

1892

 

г.

 

шагнула

 

впередъ:

 

открыты

 

про-

тиво-холерныя

 

прививки,

 

но

 

это

 

профилактическое —

предохранительное,

 

а

 

совсѣмъ

 

не

 

лечебное

 

средство.

Изъ

 

лечебныхъ

 

средствъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

при

 

подоз-

рптельныхъ

 

по

 

холерѣ

 

заболѣваніяхъ,

 

какъ

 

на

 

одно

изъ

 

лучшихъ

 

указалъ

 

содержатель

 

Хвалынской

 

аптеки

почтеннѣйшій

 

господинъ

 

Борысевичъ,

 

именно

 

отреко

мендовалъ

 

ac'duin

 

muz.

 

dil.

 

u

 

t-zaopii

 

simplias

 

no

 

5— 10

 

к.

того

 

и

 

другаго

 

на

 

пріемъ.

 

Прошло

 

съ

 

1892

 

г.

 

18

 

лѣтъ,

было

 

нѣсколько

 

вспышекъ

 

холеры,

 

средство

 

это

 

неиз-

мѣнно

 

употреблялось

 

s

 

ною

 

при

 

дезинтеріи

 

и

 

при

иоцозрительныхъ

 

по

 

холерѣ

 

заболѣваніяхъ

 

и

 

всегда

съ

 

успѣхомъ.

 

Такъ

 

какъ

 

всякій

 

сельскій

 

священникъ

легко

 

можетъ

 

очутиться

 

въ

 

холерное

 

время,

 

особенно

въ

 

началѣ

 

ея

 

появленія,

 

въ

 

такомъ

 

иоложеніи

 

въ

какомъ

 

пришлось

 

быть

 

покорнѣйшему

 

слугѣ

 

въ

 

92

 

г.

т.

 

е.

 

когда

 

начались

 

заболѣванія

 

холерой,

 

на

 

медицин-

скую

 

же

 

помощь

 

расчитывать

 

было

 

невозможно,

 

то

 

съ

своей

 

стороны

 

подѣлгось

 

свѣдѣніями,

 

добытыми

 

опыт-

нымъ

 

путемъ

 

о

 

дѣйствіи

 

вышеуномянутыхъ

 

медицин-

скихъ

 

средствъ.

 

Какъ

 

профилактическое

 

средство

acidum

 

muziaticum

 

dilutum

 

употреблялось

 

слѣдующимъ

образомъ:

 

на

 

tyi

 

ведра

 

воды

 

бралось

 

4

 

драхмы

 

(по

унцевой

 

мензуркѣ)

 

ас

 

muz

 

dil.

 

по

 

рюмкѣ

 

послѣ

 

обѣда

и

 

ужина.

 

При

 

такомъ

 

употреблении

 

на

 

рюмку

 

придется

7—8

 

капель

 

кислоты

 

(разведенной)

 

Во

 

время

 

эпидеміи

92

 

года

 

этихъ

 

„четвертей"

 

было

 

роздано

 

великое

 

мно-

жество.

 

Въ

 

праздничные

 

дни,

 

бывало,

 

часовъ

 

съ

 

4

вечера

 

и

 

до

 

поздней

 

ночи

 

идутъ

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

за

снадобьемъ

 

и

 

всѣ

 

съ

 

четвертями

 

„нужно —де

 

въ

 

поле

ѣхать,

 

такъ

 

надо

 

запастись".

 

Предохранительное
средство

 

получило

 

извѣстность:

 

съ

 

требованіемъ

 

на

 

не-

го

 

оброщались

 

не

 

одни

 

демкинскіе

 

крестьяне,

 

а

 

было

не

 

мало

 

желающихъ

 

изъ

 

окрестныхъ

 

селъ,

 

пріѣзжали

даже

 

изъ

 

за

 

Волги.

 

При

 

заболѣваніяхъ

 

пищеваритель

ныхъ

 

путей

 

было

 

обращаемо

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

из

слѣдованіе

 

причинъ,

 

отъ

 

чего

 

человѣкъзаболѣлъ

 

и

 

ка-

кого

 

рода

 

поносъ,-съ

 

рѣзыо,

 

болью,

 

или

 

безъ, -одной,

водой,

 

по

 

характерному

 

народному

 

выраженію

 

какъ ,

изъ

 

утки."

 

Если

 

поносъ

 

послѣдняго

 

рода,

 

то

 

давалось

на

 

пріемъ

 

5

 

10

 

к.

 

acidi

 

mur

 

dil

 

вмѣстѣ

 

съ

 

10

 

к.

 

tra

 

opij,

нарюмку

 

воды.

 

Больнаго

 

послѣ

 

нріема

 

лекарства

 

обы-

чно

 

тянетъкосну,

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

проснется,

 

пріемъ

повторить.

 

Послѣ:

 

чай

 

изъ

 

мятухи

 

и

 

день -два

 

строгая

діэта.

 

Если

 

же

 

позовутъ

 

напутствовать

 

больнаго,

 

у

 

ко-

тораго

 

поносъ

 

со

 

рвотой,

 

то

 

спрашивалось,

 

какъ

 

пе

рвоначально

 

проявилась

 

болѣзнь:

 

не

 

было

 

ли

 

дурно,

тяжело

 

подъ

 

ложечкоіі

 

(„сердцемъ

 

схватило"

 

какъ

говорятъ

 

въ

 

Демкинѣ,

 

индѣ

 

говорятъ

 

„сердце

 

пекетъ")

какой

 

поносъ,

 

рвота,

 

съ

 

болью,

 

или

 

безъ

 

боли,

 

Къ

 

слову,

холера

 

боль

 

коварная:

 

слабить

 

безъ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

было

 

боли,

 

«пронесетъ»

 

крестьянина, — онъ

 

опять

 

при-

нимается

    

за

   

работу,— „пустяки —молъ,

    

не

   

разъ

   

и

прежде

 

это

 

бывало",

 

прослабить

 

нѣсколько

 

разъ

пустяками,

 

иотомъ

 

обычно

 

открывается

 

рвота

 

и

 

тоже

безъ

 

боли

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

безъ

 

особаго

 

болѣзненнаго

ощущенія,

 

а

 

просто

 

«смутить»,

 

точно

 

муху

 

проглотилъ

и

 

вырветъ,

 

на

 

что,

 

тоже

 

мало

 

обращаютъ

 

вниманія,

считая

 

и

 

это

 

за

 

обычное

 

явленіе.

 

Нерѣдко

 

послѣ

 

пер-

ваго

 

же

 

приступа

 

рвоты

 

вдругъ

 

появляются

 

судороги

и

 

тогда

 

картина

 

мѣняется,

 

больной

 

невольно

 

ложится

гдѣ

 

попало

 

и

 

не

 

говорить,

 

что

 

пустяки,

 

а

 

стонеть:

«батюшки,

 

умираю».

 

Думается,

 

что,

 

если

 

бы

 

крестьяне

при

 

первомъ

 

же

 

разстройствѣ

 

желудка

 

когда

 

только

чт®

 

начинаетъ

 

„срдцемъ

 

схватывать",

 

или

 

когда

 

только

что

 

появился

 

поносъ,

 

немедленно

 

же

 

обращались

 

бы
за

 

помощью

 

хотя

 

бы

 

къ

 

фельдшеру,

 

то

 

холера

 

не

унесла

 

бы

 

у

 

насъ

 

и

 

десятой

 

доли

 

того

 

количества

жизней,

 

которое

 

она,

 

въ

 

силу

 

крестьянской

 

привычки

не

 

считать

 

легкій,

 

безболѣзненный

 

поносъ

 

серьезнымъ

разстройствомъ

 

организма,

 

уносить

 

теперь.

 

Холера

 

съ

пораженнымъ

 

его

 

организмомъ

 

играетъ,

 

точно

 

кошка

съ

 

мышью:

 

сначала

 

гладить

 

бархатноіі

 

лапкой, —пус-

тое

 

навѣрное,

 

думаетъ

 

мышь,

 

а

 

потомъ

 

вдругъ

 

выпу-

стить

 

когти,—

 

воть

 

гдѣ

 

смерть

 

то'

 

моя,

 

блеснетъ

 

въ

мышиномъ

 

мозгу,

 

такъ

 

и

 

холера:

 

сначала

 

безболѣзнен-

ные

 

поносъ

 

и

 

рвота, —

 

<

 

просто,

 

такъ

 

смутило»

 

увѣряетъ

заболѣвшій,

 

за

 

ними

 

вдругъ

 

судороги,

 

отъ

 

которыхъ

до

 

„конца"—рукой

 

подать.

Свящ.

 

А

 

Добросердовъ.
(До

 

слѣяующаго

 

№-ра).

IY.

Отчетъ

 

о

 

регентснихъ

 

курсахъ

 

А.

 

В.

 

Касторскаго,

 

быв-

шихъ

   

въ

   

1910

 

году

 

въ

 

г.

 

Пензѣ.

Регентскіе

 

курсы

 

г.

 

Касторскаго

 

въ

 

семь

 

году

были

 

открыты

 

15

 

Іюня

 

и

 

продолжались

 

до

 

25

 

Іюля.
Цѣль

 

курсовъ,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

учебномъ

 

планѣ

 

кур-

совъ

 

и

 

въ

 

объявленіи

 

о

 

нихъ,

 

заключалась

 

въ

 

томъ:

а)что

 

бы

 

популяризовать

 

искусство

 

церковнаго

 

пѣнія

и

 

в)

 

чтобы

 

дать

 

необходимыя

 

познанія

 

тѣмъ

 

лицамъ,

которыя

 

не

 

прошли

 

систематическаго

 

курса

 

музыкаль-

но

 

пѣвческой

 

теоріи

 

и

 

желали

 

ознакомиться

 

съ

 

регент-

скимъ

 

дѣломъ,

 

а

 

также

 

и

 

тѣмъ

 

начальнымъ

 

учптелямъ

и

 

учительницамъ,

 

которые

 

нуждались

 

въ

 

пополненіи

своихъ

 

знаній.

Весь

 

курсъ

 

преподаваемыхь

 

наукъ

 

на

 

регентскнхъ

куізсахъ

 

состонлъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

предметовъ:

 

I)
Обще

 

музыкальная

 

теорія,

 

2)

 

Чтеніе

 

партитуръ,

 

3)

 

Тео-
рія

 

постановки

 

голоса,

 

4)

 

Методика

 

началі наго

 

обуче-

нія

 

пѣнію.

 

5)

 

^иравленіе

 

хоромъ,

 

бЩерковное

 

пѣніе,

7)Игра

 

на

 

скрипкѣ

 

и

 

фисгармоніи.

Каждый

 

изъ

 

поименованныхъ

 

предметовъ

 

прохо-

дился

 

на

 

курсахъ

 

по

 

заранѣе

 

опредѣленной

 

и

 

утвер-

жденной

 

г.

 

Попечителемъ

 

Харьковскаго

 

Учебнаго

Округа

 

программѣ.

 

Программа

 

этихъ

 

предметовъ

 

слѣ-

дующая:

 

А)Общемузыкальная

 

теорія

 

(методика

 

и

 

гар-

монія).

 

І)Долгота

 

музыкально

 

пѣвческихъ

 

звуковъ.

 

Но

ты,

 

паузы.

 

Музыкалный

 

размѣръ,

 

такты.

 

Четное

 

и

нечетное

 

дробленіе

 

долей

 

такта.

 

Регентовое

 

(пріемы

счета).

 

2

 

Высота

 

музыкально

 

пѣвческихъ

 

звуковъ.

 

Нот-
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ный

 

станъ,

 

ключи.

 

Октавы.

 

Клавіатура

   

фисгармоники.
3)

  

Полутоны

   

діатоническіе

   

и

   

хроматическіе.

   

Діезъ,

о'емоль,

    

бекаръ.

 

Энгармонизмъ.

 

Гамма

   

хроматическая.

4)

  

Интерваллы,

 

ихъ

 

виды.

 

Обращеніе

 

интервалловъ.

Диссонансъ

 

и

 

консонансъ,

 

разрѣшеніе

 

главнѣйшихъ

диссонирующихъ

 

интервалловъ.

 

5)

 

Мажорныя

 

гаммы,

ихъ

 

строй,

 

знаки

 

и

 

интервалы.

 

6)

 

Минорныя

 

гам-

мы,

 

ихъ

 

виды,

 

строй,

 

знаки

 

и

 

интерваллы.

7)

 

Распознаніе

 

строя

 

пьесы

 

по

 

ключевымъ

 

знакамъ

и

 

инымъ

 

признакамъ.

 

8)Переложеніе

 

одногласной

 

пье-

сы

 

или

 

мелодіи

 

изъ

 

одной

 

гаммы

 

въ

 

другую

 

(транспо

нировка).

 

9)Хоровыя

 

созвучія,

 

ихъ

 

матеріалъ.

 

Аккорды

и

 

сочетанія

 

случайные.

 

10)

 

Трезвучія,

 

ихъ

 

виды.

 

06-

ращеніе

 

трезвучій.

 

11)

 

Сент-аккорды,

 

ихъ

 

виды.

 

Обра

шеніо

 

сент

 

аккордовъ.

 

Нон

 

аккордъ

 

бглыдой

 

и

 

малый.

12)

 

Распредѣленіе

 

аккордовыхъ

 

тоновъ

 

на

 

4

 

хоровыхъ

голоса.

 

Партитура.

 

13)Мелодическія

 

положенія

 

аккор-

довъ.

 

Тѣсная

 

и

 

широкая

 

гармонія

 

14)

 

Косвеное,

 

прямое,

параллельное,

 

и

 

противоположное

 

движеніе

 

голосовъ.

15)

 

Гармоническое

 

и

 

методическое

 

связывание

 

аккор-

довъ.

 

Связываніе

 

трезвучій

 

лада

 

мэжорнаго

 

и

 

минорна-

го.

 

16)

 

Основные

 

кадансы

 

простые

 

и

 

сложные.

 

Полука-

дансы.

 

17)

 

Доминантъ

 

сент

 

аккордъ

 

и

 

его

 

обращеніе

 

на

хоровыхъ

 

голосахъ.

 

18)

 

Разрѣшеніе

 

полнаго

 

и

 

неполна

го

 

доминант-сент-аккорда

 

въ

 

мажорѣ

 

и

 

минорѣ.

 

Сент-

аккорды

 

побочны.

 

19)

 

Простѣйшіе

 

пріемы

 

гамонизаціи

даннагобаса

 

или

 

мелодіи

 

20)

 

Понятіе

 

о

 

нотяхъ

 

вспомога-

тельныхъ,

 

проходя щихъ,

 

о

 

задержаніи

 

и

 

подъемѣ.

 

11)

Понятіе

 

о

 

модуляціи.

 

22)

 

Гармоническій

 

разборъ

 

піесъ

харальнаго

 

стиля.

 

23)

 

Переложеніе

 

піесъ,

 

изложенныхъ

въ

 

широкой

 

гармоніи,

 

въ

 

іармонію

 

тѣсную.

 

Б)

 

Чтеніе

нартитуръ.

 

Умѣніе

 

пользоваться

 

партитурой.

 

Упражне

нія

 

въ

 

разборѣ

 

хоровыхъ

 

пьесъ

 

со

 

стороны

 

мелодичес-

ской

 

и

 

гармонической.

 

Пѣніе

 

по

 

партитурѣ.

 

В)

 

Теорія

постановки

 

голоса.

 

1)

 

Объемъ

 

голосовъ.

 

Понятіе

 

о

 

регис-

трахъ

 

голосовъ

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ.

 

Порядокъ

упражненій

 

вь

 

развитіи

 

голоса.

 

Матеріалъ

 

для

 

упраж-

неній.

 

2)

 

Правильное

 

дыханіе,

 

его

 

значеніе.

 

Пріемы

развитія

 

дыханія.

 

3)

 

Положеніе

 

голосовыхъ

 

органовъ

при

 

пѣніи.

 

Правильная

 

подача

 

голоса.

 

Достиженіе

звучности

 

голоса.

 

4)

 

Произношеніе

 

словъ.

 

Упражненія.

Г)

 

Методика

 

начальнаго

 

обучепія.

 

Пріемы

 

начальнаго

обученія

 

общему

 

пѣнію

 

въ

 

школѣ.

 

Приступъ

 

къ

 

заня-

тіямъ,

 

первые

 

уроки.

 

Пѣніе

 

съ

 

голоса.

 

Ознакомленіе

съ

 

номами.

 

Матеріалъ

 

начальнаго

 

пѣнія

 

и

 

учебныя

пособія

 

школьнаго

 

иѣнія.

 

Новые

 

методы

 

обученія.

 

Д)

Управлечіе

 

хоромъ.

 

1)

 

Организація

 

хора.

 

Составъ

 

хо

ровъ.

 

Хоры

 

однородныхъ

 

гол

 

совъ,

 

дѣтокихъ,

 

женскихъ,

мужскихъ.

 

Хоры

 

смѣшанные.

 

2)

 

Выборъ

 

голосовъ,

 

ихъ

развитіе.

 

Развнтіе

 

слуха

 

методическаго

 

и

 

гармоничека

го,

 

вывѣрка

 

интонаціи.

 

Учебныя

 

пособія

 

3)

 

Порядокъ

разучиванія

 

піесъ

 

и

 

нріемы.

 

Задаваніе

 

тона.

 

Пользова-

"ніе

   

музыкальнымъ

   

инструментомъ.

 

4)

 

Выборы

 

иьесъ.

Ознакомленіе

 

съ

 

нотной

 

литературой

 

церковной

 

и

свѣтской

 

для

 

хоровъсмѣшанныхъ

 

и

 

однородныхъ

 

(3-хъ

и

 

4-хъ

 

голосныхъ).

 

5)

 

Исполненіе

 

пьесъ,

 

средства

 

выра-

зительности

 

въ

 

хоровомъ

 

пѣніи

 

6)

 

Практическія

 

на

курсахъ

 

упражненія

 

въ

 

дирижированіи.

 

Е)

 

Церковное

пѣніе.1)

 

Употребительные

 

гласовые

 

напѣвы

 

на

 

„Госпо-
ди

 

воззвахъ

 

"и„Вогъ

 

Господь", и\ъ

   

строчное

   

устрой

ство.

 

Искусство

 

раснѣванія

 

на

 

данный

 

гласъ

 

стихиръ

и

 

тропарей,

 

согласованіе

 

удареній

 

текста

 

съ

 

ударені-

емъ

 

мелодическимъ.

 

2)

 

Двух-трех

 

и

 

четырехголосное

 

ис-

полнеіпе

 

голосовыхъ

 

мелодій.

 

3)

 

Прохождеміе

 

на

 

кур-

сахъ

 

удобнѣйшихъ

 

хоровыхъ

 

изложеній

 

пѣнія

 

Литур

гіи,

 

Всенощнаго

 

бдѣнія,

 

Молебна,

 

Панихиды,

 

пѣнія

 

на

Св.

 

Пасху

 

и

 

указаніе

 

нотныхъ

 

пособій

 

для

 

другихъ

случаевъ.

 

Ж)

 

Игра

 

на

 

скрипкѣ.

 

Ознакомленіе

 

начинаю-

ш'их-ъ

 

съ

 

пріемами

 

изученія

 

игры

 

на

 

скрипкѣ.

 

Указа -

Hie

 

пособій.

 

Уроки

 

игры

 

на

 

скрипкѣ.

 

3)

 

Игра

 

на

 

фис-

гармоникѣ.

 

Ознакомленіе

 

начинающнхъ

 

съ

 

пріемамн

агры

 

на

 

фисгармонике.

 

Указаніе

 

пособій.

 

Уроки

 

игры

на

 

фисгармоникѣ.

Руководителем!,

 

и

 

преподавателемътеоретическихъ

и

 

практическихъ

 

наукъ

 

по

 

пѣніюсостоялъ

 

учредитель

курсовъ

 

А.

 

В.

 

Касторскій.

 

Преподавателями

 

музыки

состояли:

 

свободный

 

художникъ

 

Ѳ.

 

Э.

 

Цабель

 

по

 

фис-

гармонике

 

и

 

преподаватель

 

Р.

 

И.

 

М.

 

0.

 

П.

 

А.

 

Поповъ

 

по

скрипкѣ.

 

Сверхъ

 

положенной

 

программы

 

на

 

курсахъ

было

 

прочитано

 

докторомъ

 

Архиповымъ

 

нѣсколько

лекпій

 

по

 

анатоміи

 

человѣческаго

 

тѣла,

 

въ

 

связи

 

съ

подачей

 

голоса.

Курсовыя

 

занятія

 

велись

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

празд

ничныхъ

 

дней,

 

утромъ

 

ивечеромъ.а

 

иногда

 

однѣвечер-

нія

 

занятія

 

и

 

въ

 

праздничные

 

дни.

Порядокъ

 

распредѣленія

 

дневныхъ

 

занятій

 

былъ

таковъ:

 

съ

 

9

 

часовъ

 

утвра

 

до

 

1

 

часу

 

дня,

 

иногда

 

и

 

до

2-хъ

 

часовъ,

 

теоретическія

 

и

 

практическія

 

занягія

 

по

пѣнію,

 

съ

 

2

 

хъ

 

часовъ

 

дня

 

до

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

уроки

музыки

 

и

 

съ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

до

 

8

 

часовъ

 

или

 

8 1 /,
снова

 

лекціи

 

но

 

теоріи.

Кромѣ

 

классныхъ

 

работъ

 

ежедневно

 

курсистамъ

задавались

 

письменныя

 

унражненія

 

на

 

домъ.

Два

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

курсисты

 

присутствовали

 

на

спѣвкахъ,

 

устраиваемыхъ

 

г.

 

Касторскимъ

 

съ

 

своимъ

хоромъ.

Плата

 

за

 

право

 

слутанія

 

Регентскаго

 

Курса

 

30

руб.

 

и

 

5

 

р.

 

за

 

инструментальную

 

игру

 

на

 

скрипкѣ

 

и

фисгармоникѣ.

Для

 

ознакомленія

 

курсистовъ

 

съ

 

музыкально-

пѣвческой

 

литературой

 

при

 

курсахъ

 

имѣлась

 

доволь-

но

 

значительная

 

библиотека,

 

открываемая

 

ежедневно

для

 

желающихъ.

 

Въ

 

цѣляхъ

 

развитія

 

у

 

курсистовъ

художественпаго

 

вкуса

 

преподавателями

 

музыки

 

устрое-

ны

 

были

 

два

 

музыкально-вокальные

 

вечера-концерты,

в;ь

 

которыхъ

 

принимали

 

участіе

 

приглашенные

 

пѣвцы:

ученикъ

 

Московской

 

Консерваторіи.

 

артистка

 

изъ

 

Мо-
сковской

 

оперы

 

Зимина

 

и

 

віоленчелисть— ученикъ

 

Пе-
тербургской

 

Консерваторіи.

Для

 

исполненія

 

брались

 

лучшія

 

музыкальныя

произведенія

 

какъ

 

рускихъ,

 

такъ

 

и

 

иностраныхъ

 

комио-

зиторовъ:

 

Бетховена,

 

Грига,

 

Мендельсона-Бартольдн,

Шуберта,

 

Рахматилова,

 

Цабеля— нашаго

 

преподавате-

ля

 

и

 

другихъ.

По

 

окончаніи

 

курсовыхъ

 

занятій

 

производились

экзамены

 

и

 

выдержавшіе

 

получали

 

установленный

свидѣтельства.

 

Намѣченная

 

програма

 

была

 

выполнена

вся

 

и

 

вполнѣ

 

добросовѣстно.

 

Положено

 

было

 

не

 

мало

трудовъ

 

и

 

энергіи

 

какъ

 

со

 

стороны

 

преподавателей,

такъ

 

и

 

курсистовъ.

  

Нужно

   

отдать

   

справедливость

 

г.
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Касторскому.

 

Онъ

 

съ

 

любовію

 

относился

 

къ

 

дѣлу,

влагалъ

 

въ

 

него

 

свою

 

душу,

 

не

 

щадя

 

силъ

 

и

 

здоровья.

Въ

 

немъ

 

виденъ

 

былъ

 

не

 

только

 

преподаватель,

 

кото

рый

 

добросовѣстно

 

старается

 

оправдатьсвое

 

назначеніе

съ

 

формальной

 

стороны,

 

но

 

прежде

 

всего

 

преданный

дѣлу

 

человѣкъ,

 

который

 

съ

 

любовью

 

и

 

полной

 

охотой

отзывался

 

на

 

нужды

 

слушателей

 

и

 

старался

 

дать

 

имъ

все,

 

что

 

считалъ

 

необходимомь

 

знать

 

для

 

регента.

Курсисты,

 

водушевляемые

 

такимт-

 

добросовѣстнымъ

отношеніемъ

 

къ

 

дѣлу

 

преподавателя

 

работали

 

также

не

 

покладая

 

рукъ.

 

Цѣлые

 

дни,

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

поздняго

 

вечера,

 

проводили

 

за

 

работой,

 

которой,

 

нуж

но

 

замѣтить,

 

было

 

очень

 

много

 

и

 

только

 

благодаря
такому

 

интенсивному

 

труду

 

какъ

 

преподавателей,

 

такъ

и

 

слушателей,

 

явилась

 

возможность

 

болѣе

 

или

 

менѣе

основательно

 

усвоить

 

ту

 

программу,

 

которую

 

на-

мѣтилъ

 

г.

 

Касторскій.
Лично

 

я

 

курсами

 

остался

 

очень

 

доволенъ;

за

 

это

 

короткое

 

время

 

курсовъя

 

успѣлъ

 

во

 

мно

гомъ

 

пополнить

 

свое

 

знаніе

 

музыки

 

и

 

пѣнія.

 

Прежде

всего

 

я

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

основательно

 

усвоилъ

 

музы-

кальнопѣвческую

 

теорію,

 

пріобрѣлъ

 

навыкъ

 

къ

 

пѣнію

и

 

разбору

 

пьесъ,

 

познакомился,

 

во-вторыхъ,

 

съ

 

упро-

щенными

 

и

 

лучшими

 

пріемами

 

преподаванія

 

пѣнія

 

въ

школахъ

 

и

 

организаціи

 

хоровъ,

 

ознакомился

 

съ

 

новой,

весьма

 

удобной

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

системой

ното-буквъ,

 

переведенной

 

П.

 

П.

 

Мироносицкимъ

 

съ

англійскаго

 

языка,

 

пріобрѣлъ

 

кѣкоторый

 

художествен-

ный

 

навыкъ.

Обширная

 

музыкально

 

пѣвческая

 

библіотека

 

кур-

совъ

 

дала

 

мнѣ

 

возможность

 

ознакомиться

 

съ

 

обшир-

ной

 

музыкально-пѣвческой

 

литературой

 

и

 

матеріалами

для

 

хоровъ

 

церковныхъ,

 

свѣтскихъ

 

и

 

школьныхъ

 

одно-

родныхъ

 

(3

 

хъ

 

и4-хъ

 

голосныхъ)

 

и

 

смѣшанныхъ.

 

Кро-

ме

 

того

 

за

 

время

 

курсовъ

 

я

 

успѣлъ

 

кое

 

что

 

сдѣлать

и

 

по

 

музыкѣ,

 

главнымъ

 

оброзомъ

 

по

   

скринкѣ.

Учитель

 

Кирилло-Меѳодіевской

 

г.

 

Саратова

 

двух-

классной

 

церковно

 

приходской

 

школы

 

И.

 

Онисинъ.

Архипастырское

 

благословеніе.

Резолюціей.

 

отъ

 

7-го

 

Октября

 

сего

 

года,

 

препода-

но

 

Архипастырское

 

Ею

 

Преосвященства

 

благословеніе

завѣдующему-законоучителю

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

с.

 

Ивановки,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

Ѳ.

Москвитину,

 

и

 

учителямъ

 

церковнаго

 

пѣнія:

 

Соборной

гор.

 

Царицына

 

церковно

 

приходской

 

школы

 

Кочеткову

и

 

Вознесенской

 

г.

 

Царицына

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

П.

 

Денежкину

 

за

 

ихъ

 

усердное

 

отношеніе

 

къ

 

сво-

имъ

 

обязанностямъ.

Изъ

 

Саратовской

 

церковно

 

шнольной

 

Жизни.

Опредѣленіями

 

Саратовскаго

   

Епархіальнаго

 

Учи

лищнаго

 

Совѣта,

 

утвержденными

 

резолюціей

 

Его

 

Прео-

священства,

   

назначены:

1)

 

Свяищнникъ

 

с.

 

Урусова,

 

Сердобскаго

 

уЬзда,

 

С.

Скалигеровъ

 

Наблюдателемъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

Кузнец-

каго

 

уѣзда—съ

 

7

 

октября.

2)Священникъ

   

с.

 

Дороѳеевки,

   

Саратовскаго

 

уѣз

да,

 

А.

 

Архангельский —законоучителемъ

 

мѣстной

 

второ-

классной

 

школы,

 

вмѣсто

  

священника

   

М.

 

Тихомирова,

освобожденнаго

 

отъ

 

сей

 

должности.

3)

 

Священникъ

 

с.

 

Костарева,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

В.

 

Румянцевъ— законоучителемъ

 

Петрунинской

 

школы

грамоты,

 

прихода

   

с.

 

Костарева.

4)

  

Священикъ

 

Богоявленской

 

г)

 

Петровска

 

церкви

Г.

 

Орловъ —завѣдующимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

Студе-

новской

 

прихода

 

Богоявленской

 

церкви,

 

церковно-при-

ходской

 

школы,

 

вмѣсто

 

священника

 

Вл.

 

Финансова,

освобожденнаго

 

отъ

 

сей

 

должности.

5)

  

Окончившій

 

курсъІоанно-Богословскій

 

церковно

учительской

 

школы

 

И.

 

Гладилинъ— учителемъ

 

образцо-

вой

 

школы

 

при

 

Дороѳеевской

   

второкласской

   

школѣ,

Саратовскаго

 

уѣзда.

6)

 

Окончившая

 

курсъ

 

Свято

 

-Владимірской

 

церковно-

учительской

 

школы

 

А.

 

Мизюлева— учительницей

 

Ксло-

ярской

 

второклассной

 

школы,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

вмѣсто

В.

 

Глушинской,

 

освобожденной

 

отъ

 

даннаго

 

ей

 

назна-

ченія.

7)

 

Земскій

 

Начальникъ

 

5

 

участка

 

Петровскаго

 

уѣз-

да

 

Н.

 

Н.

 

Толмачевъ

 

-попечителемъ

 

Аргамаковской
церковно-приходской,

 

школы,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

и

8)

  

церковный

 

староста

 

церкви

 

с.

 

Малой

 

Сердобы,
Петровскаго

 

уѣзда,

 

И.

 

Семакинъ—попечителемъ

 

мѣст-

ной

 

церковно-приходской

 

школы.

Отчетъ

 

о

 

сельско-хозяйственныхъ

   

нурсахъ,

 

бывшихъ

въ

 

текуидемъ

 

году

 

при

   

Училищь

   

Садоводства

 

въ

 

г.

Пензѣ.

Сельско-хозяйственные

 

курсы

 

въ

 

г.

 

Пензѣ

 

при

Училищѣ

 

Садоводства

 

должны

 

были

 

открыться

 

съ

 

1

Іюня

 

сего

 

года,

 

но

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

слушатели

курсовъ

 

не

 

всѣ

 

явились

 

къ

 

назначенному

 

времени,

лекціи

 

по

 

сельскому

 

хозаііству

 

начались

 

съ

 

2

 

Іюня.
Занятія

 

велись

 

теоретически

 

и

 

практически.

 

Въ

 

про-

грамму

 

курсовъ

 

входили

 

четыре

 

отрасли

 

сельскаго

хозяйства:

 

плодоводство,

 

огородничество,

 

полеводство

 

и

пчеловодство.

 

Занятія

 

велись

 

последующему

 

расписа

нію:

 

плодоводство

 

по

 

понедѣльникамъ,

 

средамъ

 

и

 

пят

ницамъ.съ
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часовъ

 

утра

 

и

 

съ

 

о— 8

 

часовъ

 

вече-

ра

 

практическія

 

занятія,

 

а

 

съ

 

274 -47д

 

часовъ

 

по

 

полуд

ни

 

теоретическія,

 

огородничество

 

по

 

вторникамъ,

 

че-

твергамъ

 

и

 

субботамъ

 

въ

 

тв

 

же

 

часы,

 

что

 

и

 

по

 

плодо-

водству

 

и

 

въ

 

такомъ

 

же

 

порядкѣ,

 

въ

 

промежутокъ

времени

 

съ

 

8//,

 

и

 

до

 

11 3 /4

 

ч.

 

утра

 

были

 

лекціи

 

и

 

прак-

тическія

 

занятія

 

по

 

полеводству

 

во

 

вторникъ,

 

пятницу

и

 

суботу

 

и

 

по

 

пчеловодству

 

въ

 

ионедѣльникъ,

 

среду

и

 

четвергъ.

Программа

 

пройденнаго

 

по

 

плодоводству.

 

Разви-

тіе

 

плодоводства

 

съ

 

древняго

 

иремени

 

и

 

до

 

позднѣйша-

го.

 

Увеличеніе

 

экземпляровъ

 

плодовыхъ

 

деревьев!..

Размноженіе

 

половое

 

и

 

безполовое.

 

Корневая

 

система.

Обработка

 

грядокъ.

 

Школа

 

сѣянцевъ

 

и

 

питомникъ

 

а)
выборъ

 

почвы

 

и

 

мѣста,

 

б)удобреніе

 

почвы,

 

в)ограда

питомниковъ

 

живая

 

и

 

мертвая,

 

г)

 

разбивка

 

питомника

на

 

кварталы,

 

д)

 

силооборотъ

 

или

 

плодосмѣнъ.

 

Уходъ
за

 

дичками.

 

Прививка

 

а)оплактировка,

 

б)

 

прививка

 

че-

р

 

енкомъ,

 

в)

 

аккулировка.

 

Составление

 

замазки.

 

Форма

 

де-
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ревьевъ

  

естественная

 

и

 

искусственная.

  

Обрѣзка

 

кроны.

Коробованіе,

 

ассиляція

 

и

 

урегулированіе

 

вѣтвей.

 

Выборъ

почвы

 

подъсадъ,

 

обработка

 

ея,

 

время

 

обработки,

 

удобре

ніе.

 

Сорта

 

деревьевъ.

 

Способы

 

посадки.

   

Уходъ

 

за

 

кро

ной.

   

Рсгулированіе

 

влаги.

    

Орошеніе.

   

Уходъ

 

за

 

уро-

жаемъ.

 

Вредители

 

сада,

 

средства

 

противъ

  

ихъ.

Программа

 

пройденнаго

 

по

 

огородничеству.

 

Вы-

боръ

 

соотвѣтствующаго

 

мѣста

 

подъ

 

огородъ.

 

Почва,

удобреніе

 

ея.

 

Культура

 

капусты,

 

рѣпы,

 

рѣдиса,

 

рѣдь-

ки.

 

Культура

 

корнеплодовъ:

 

моркови,

 

петрушки,

сельдерей

 

и

 

свеклы.

 

Способы

 

посѣва.

 

Культура

 

кар-

тофеля.

 

Бобоішя

 

растенія:

 

горохъ,

 

фасоль.

 

Культура

тыквенныхъ

 

расгеній:

 

огурцовъ,

 

тыквы,

 

арбузовъ.

 

Куль-

тура

 

шпинатныхъ

 

растеній.

 

Десертныя

 

растенія;

 

спа-

ржа,

 

кукуруза.

 

Пряныя

 

огородный

 

растенія.

 

Культу-

ра

 

томатовъ.

Программа

 

пройденнаго

 

по

 

полеводству.

 

Анализъ

почвы.

 

Цвѣтъ

 

почвы.

 

Мощность

 

или

 

строеніе

 

почвы.

Морѳопогическос

 

свойство

 

почвы.

 

Ра"/генія,

 

измѣняю-

щія

 

структуру

 

почвы.

 

Опредѣленіе

 

пригодности

 

почвы.

Удобреніе

 

почвы.

 

Поглотительная

 

способность.

 

Тепло-

проводность

 

почвы.

 

Физическая

 

'классификация.

 

Исто-

щеніе

 

почвы.

 

Севообороты.

 

Удобреніе.

 

Обработка

почвы.

 

Количество

 

сѣмянъ

 

высѣваемыхъ.

 

Всхожесть

сѣмянъ,

 

проростаніе

 

и

 

спѣлость

 

ихъ.

 

Скотоводство.

Кормовыя

 

средства.

   

Породы

 

скота.

 

Достоинство

 

скота.

Программа

 

пройденнаго

 

по

 

пчеловодству.

 

Естествен-

ная

 

исторія

 

пчелы

 

и

 

ея

 

жизнь.

 

Устройство

 

пасѣки.

 

Обез-

печеніе

 

пчелы

 

взяткомъ.

 

Системы

 

пчеловодства.

 

Болѣзни

и

 

враги

 

пчелъ.

 

Системы

 

ульевъ,

 

устройство

 

ихъ;

 

пче-

ловодный

 

принадлежности

 

и

 

снаряды.

 

Уходъ

 

за

 

пчела

ми

 

со

 

времени

 

ихъ

 

перваго

 

облета

 

до

 

роенія.

 

Роеніе

пчелъ

 

искуственное

 

и

 

натуральное.

 

Уходъ

 

за

 

пчелами

послѣ

 

роенія

 

до

 

приготовленія

 

ихъ

 

къ

 

зимовкѣ.

 

Отборъ

продуктовъ

 

Пчеловодства.

 

Приготовленіе

 

пчелъ

 

къ

зимовкѣ.

 

Зимовка

 

пчелъ

 

и

 

уходъ

 

за

 

пчелами

 

зимою.

Обращеніе

 

съ

 

продуктами

 

пчеловодства.

Цѣль

 

сельско-хозяйственныхъ

 

курсовъ

 

пополнить

знанія

 

курсистовъ,

 

а

 

главная

 

цѣль

 

развить

 

любовь,

 

охо

ту

 

къ

 

раціональнымъ

  

занятіямъ

 

сельскимъхозяйствомъ

и

 

показать

 

продуктивность

 

этихъ

 

занятій.

Рабочихъ

 

часовъ

 

ежедневно

 

было

 

97»,

 

кромѣ

 

праз

дниковъ,

 

а

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

курсисты

 

пользова-

лись

 

обширной

 

училищной

 

библіотекоіі.

 

Начинались

 

и

заканчивались

 

зянятія

 

по

 

звонку

 

съ

 

точною

 

аккуратно-

стью.

 

Лекторами

 

были

 

преподователи

 

Училища

 

Садово-

дства.

 

Нужно

 

отдать

 

полную

 

справедливость

 

г.

 

г.

 

лекто

рамъ,

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

любовью

 

и

 

добросовѣстно-

стыо

 

относился

 

къ

 

дѣлу.

 

Особеннымъ

 

расположеніемъ

со

 

стороны

 

курсистовъ

 

пользовались

 

полеводъ

 

А.

 

А.

Корсичковъ

 

и

 

плодоводъ

 

В.

 

Р.

 

Соколовъ;они

 

особенно

выделялись

 

своимъ

 

отличнымъ

 

г.реподаваніемъ

 

пред-

метовъ

 

и

 

чисто

 

товарищескимъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

курси-

стамъ.

Слушателей

 

сельско-хозяйственныхъ

 

курсовъ

 

бы-

ло

 

всего

 

16

 

человѣкъ,

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

учителей.

Командировны

 

были

 

только

 

6

 

человѣкъ.

 

включая

 

сюда

и

 

курсистовъ

 

Саратовской

 

губерніи,

 

учителей

 

церков

но-приходскнхъ

 

школъ,

 

а

 

остальные

 

явились

 

на

 

свои

средства

 

и

 

нужно

 

замѣтить,

 

издалека:

 

изъ

 

Вологодской

губерніи,

 

изъ

 

Донской

    

Области,

 

изъ

    

Нижегородской

губерніи,

 

а

 

изъ

 

Пензенской

   

губерніи

 

только

 

четверо.

На.

 

курсахъ

 

было

 

общежитіе

   

для

 

слушателей

 

съ

койками

 

и

   

матрацами,

   

но

    

содержаніе

   

отъ

 

себя,

 

что

страшно

 

затрудняло,

 

стѣсняло

 

курсистовъ,

 

такъ

   

какъ

за

 

дальностью

 

разстоянія

 

отъ

 

города

 

(Училище

 

Садовод

ства

 

въ

 

5-ти

 

верстахъ

 

otl

 

Пензы)

 

никто

 

не

 

могъ

  

встать

на

 

хлѣба

 

тамъ:

 

за

  

продуктами,

 

въ

 

виду

 

опущенія

 

лек

цій,

 

никто

 

не

 

ходилъ

 

и

 

пришлось

 

вслѣдствіе

 

всего

 

это

 

.

го

 

становиться

 

на

    

хлѣба

   

къ

   

служащимъ

   

казеннаго

склада,

 

а

 

эти

 

послѣдніе

 

пользовались

   

безвыходностью

положенія

 

курсистовъ

 

и

 

брали

 

за

   

содержаніе

 

дорого.

Курсы

 

закончились

 

надлежащими

 

испытаниями,

выдержавшіе

 

экзамены

 

получили

 

опредѣленныя

 

сви-

дѣтельства

 

и

 

при

 

томъ

 

при

 

отъѣздѣ

 

всѣ

 

слушатели

были

 

награждены

 

книгами,

 

сельско-хозяйотвенными

орудіями,

 

граблями,

 

садовыми

 

ножами,

 

пилкою

 

для

подрѣзыванія

 

сучьевъ.

Выражаю

 

глубокую

 

благодарность

 

Саратовскому
Училищному

 

Совѣту

 

за

 

назначеніе

 

меня

 

на

 

сельско-

хозяйственные

 

курсы.

 

Я

 

лично

 

остался

 

очень

 

доволенъ

курсами:

 

они

 

дали

 

много

 

знаній

 

по

 

вышеозначеннымъ

четыремъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

не

 

только

путемъ

 

теоретическихъ

 

занятій,

 

но

 

и

 

практическихъ,

что,

 

конечно,

 

способствовало

 

укрѣпленію

 

знанііі,

 

нѣко-

тораго

 

навыка,

 

а

 

главное

 

-эти

 

практическія

 

занятія

развили

 

расположеніе

 

къ

 

занятію

 

этимъ

 

благодарнымъ,

производительнымъ

 

трудомъ.

Учитель

 

Кирилло

 

Меѳодгеиской

 

г.

 

Саратова

 

двух-

классной

 

церковно

 

приходской

 

школы

 

А.

 

Шагну

 

совъ.

У.
Проф.

 

И.

 

А.

 

Сикорскій.

Начатки

 

психоюгіи.

 

Кіевъ.

 

1909.

 

Книга

 

пред-

ставляете

 

изъ

 

себя

 

второе

 

изданіе

 

части

 

вышедшей

три

 

года

 

тому

 

назадъ

 

„Всеобщей

 

психологіи".

Необходимость

 

вторичнаго

 

изданія

 

оправдывается

съ

 

одной

 

стороны

 

все

 

увеличивающимся

 

интересомъ

русскаго

 

общества

 

къ

 

новому

 

теченію

 

вь

 

психологіи.

представителемъ

 

котораго

 

является

 

авторъ

 

настоящей

книги,

 

съ

 

другой —до

 

извѣстной

 

степени

 

энциклопе-

дическимъ

 

характеромъ

 

первой

 

книги,

 

въ

 

которую

вошли,

 

хотя

 

и

 

близко

 

стоящіе,

 

но

 

различные

 

вопросы.

„Начатки

 

психологіи"

 

содержать

 

основныя

 

свѣдѣнія

для

 

введенія

 

въ

 

изученіе

 

психологіи.

 

Оригинальный
планъ

 

книги

 

даетъ

 

возможность,

 

не

 

отрываясь

 

отъ

дѣйствительныхъ

 

фактовъ,

 

нровѣренныхъ

 

физіологіей,
подходить

 

къ

 

самымъ

 

сложнымъ

 

психологическимъ

переживаніямъ.

 

Этотъ

 

параллелизмъфизіологическаго

 

и

психологическаго

 

проводится

 

авторомъ

 

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

очерковъ:

 

психологія

 

животныхъ,

 

душа

 

и

 

мозгъ,

 

умъ

и

 

познаніе,

 

чувство,

 

воля

 

и

 

т.

 

д.

При

 

редкой

 

для

 

такихъ

 

вопросовъ

 

ясности

 

и

 

до-

ступности

 

изложенія,

 

книга

 

обладаеть

 

несомнѣннымъ

качествомъ

 

строгоіі

 

научности.

—

 

Его

 

оке.

 

Душа

 

ребенка .

 

Кіевъ.

 

1909.

 

Цена

 

1

 

р.

 

50

 

к.

За

 

книгу

 

говорить

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

она

вышла

 

уже

 

вторымъ

 

изданіемъ

 

въ

 

Германіи

 

и

 

принята

тамъ,

 

какъ

 

учебное

    

иособіе

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ.
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Изданіе

 

весьма

 

тщательное;

 

снабжено

 

пояснительными

рисунками.

Поэтъ-христіанинъ.

 

*)
2410.

   

в)

 

Открытіе

 

памятника

 

Гоголя

 

въ

 

Нѣжинѣ.

«Газета

 

Гатцука»,

 

№№

 

38,

 

39.

 

1881.

2411.

  

Памятникъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю,

 

а)

 

„Нива",

 

№

 

26.

1881.

2412.

      

в)

 

„Церковно

 

Общественный

 

Вѣстникъ",

Я

  

102.

  

1880.

2413.

   

с)

 

ibid.,

 

№

 

137.

 

1880.

2414.

  

Памятникъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

въ

 

Александров-

скомъ

 

скверѣ.

 

„Петербургская

 

Жизнь".

 

№

 

192.

 

1896.

2415.

  

Памятникъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

въ

 

Нѣжинѣ.

 

„Исто-

рическій

 

Вѣстникъ",

 

№

 

9.

 

1881.

2416.

   

Открытіе

 

бюста

 

Гоголя

 

въ

 

Нѣжинѣ.

 

«Кіевля

нинъ»,

 

№№

 

197—204.

 

1881.

2417.

  

Памятникъ

 

Гоголя

 

въ

 

Нѣжинѣ.

2418.

  

Памятникъ

 

Гоголю

 

въ

 

Сорочинцахъ,

 

Полтав-

ской

 

губерніи.

  

«Саратовскій

 

Листокъ»,

 

№

 

187.

 

1903.

2419.

   

Памятникъ

 

Гоголю

 

въ

 

Сорочинцахъ.

 

«Книж

ный

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

31.

  

1903.

2420.

   

Подписка

 

на

 

памятникъ

 

Гоголю,

 

а)

 

«Вѣст

никъ

 

Европы»,

 

№

 

12.

  

1880.

2421.

  

в)

 

„Голосъ",

 

№

 

314.

  

1880.

2422.

   

Пономаревъ,

 

С.

 

Приложенія

 

къ

 

критической

статьѣ

 

на

 

«обзоръ

 

русской

 

духовной

 

литературы,

1720—1858

 

г.,

 

Филарета,

 

арх.

 

Черниговскаго".

 

„Духов-

ный

 

Вѣстникъ",

 

т.

   

III.

 

стр.

 

84.

  

1862.

2423.

  

По

 

поводу

 

празднованія

 

открытія

 

Гоголев

скаго

 

бюста.

 

«Заря»,

 

№№

 

191.

 

196,

 

197,

 

199.

 

1881.

2424.

  

По

 

поводу

 

проэкта

 

о

 

сооруженіи

 

памятника.

«Русская

 

Газета»,

 

№

 

78.

 

1880.

2425.

   

Сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

сооруженіе

 

.въ

 

Мо-
сквѣ

 

памятника

 

Николаю

 

Васильевичу

 

Гоголю,

 

а)

 

«Би-
бліографъ»,

 

№

 

12.

  

1888.

 

отд.

   

II.
2426.

  

в)

 

«Русская

 

Старина»,

 

№

 

12.

 

1888

2427.

  

с)

 

„Вѣстникъ

 

Европы",

 

№

 

6,

 

11.

  

1886.

2428.

  

d)

 

„Кіевская

 

Старина",

 

№

 

11.

 

1888.

2429.

  

Снимокъ

 

съ

 

могилы

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

Иллюстри-

рованное

 

изданіе

 

сочиненій

 

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

т-ва

 

„Народ-
ная

 

Польза",

 

т.

 

V.

 

С.

 

П>.

 

1902.

2430.

  

Сооруженіе

 

бюста

 

Гоголя.

 

«Голосъ»,

 

№

 

281.

1880.

2431.

  

Стипепдія

 

имени

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

„Саратовскій

Листокъ",

 

№

 

175.

   

1903.

2432.

  

Школа

 

имени

 

Гоголя.

 

«Русская

 

Школа»,
№

 

10.

 

отд.

 

И.

   

1903.

2433.

  

Мелочи

 

(0

 

бюстѣ

 

Гоголя,

 

исполненномъ

 

Н.
А.

 

Рамазановымъ).

 

„Москвитянине",

 

ч.

 

II.

 

№

 

8

 

кн.

 

2.

1850.

2434.

   

Конкурсъ

 

на

 

составленіе

 

проэкта

 

памятника

Н.

 

В.

 

Гоголю

 

въ

 

Москвѣ.

 

«Р.

 

Мысль»,

 

№

 

7.

 

1901.

стр.

 

200.

2435.

   

Могила

 

Гоголя

 

на

 

кладбищѣ

 

Данилова

 

мо-

настыря

 

въ

 

Москвѣ.

 

„Нива",

 

стр.

 

125.

 

1902.
2436.

   

Могила

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

..С.

 

ПБург.

 

Газ.

 

№

 

160.

1869.

*)

 

Продолженіе,

 

см.

 

№

 

41

 

„С.

 

Д.

 

В.".

2437.

 

Могила

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

„Йстор.

 

Вѣст.",

№

 

4.

   

1886.

2438

 

Могила

 

Гоголя.

 

«Правительств.

 

Вѣстн.»,

 

за

21

 

февр.

  

1892.

2439.

  

—

 

Тоже.

 

«Книж.

 

Вѣстн.»,

 

Лг

 

3.

 

отд.

 

1.

стр.

   

119.

 

1892.

2440.

   

Могильная

 

насыпь

 

надъ

 

прахомъ

 

Н.

 

В.

 

Го-
голя

 

до

 

постановки

 

памятника.

 

«Живопис.

 

Обозр.»,

№

 

8.

   

1887.

2441.

  

Модель

 

памятника

 

Н.

 

В.

 

Гоголю,

 

воздвигае-

маго

 

въ

 

Нѣжинѣ.

  

«Голосъ»,

 

№

 

113,

 

стр.

 

3.

  

1881.

2442.

  

Надгробная

 

плита

 

на

 

могилѣ

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

въ

 

Даниловскомъ

 

монастырѣ.

 

«Всемірн.

 

Иллюстрація»,

№

 

904.

 

1886.

2443.

   

Наши

 

учебныя

 

заведенія.

 

Московски!

 

уни-

верситета

 

въ

 

1887

 

году.

 

«Журн.

 

Мин.

 

Народи.

 

Проев.»,

сент.

  

1888

2444.

   

Новые

 

памятники.

 

„Вибліографич.

 

Зап.",
№

 

3.

 

стр.

 

249.

 

1892.

2445.

   

О

 

памяти икѣ

 

Н

 

В.

 

Гоголю.

 

„Кіев.

 

Листокъ",

№

 

1.

 

1881.

2446.

    

О

 

подпискѣ

 

на

 

памятникъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю,

«Голосъ>,

 

№

 

19.

 

стр.

 

2.

  

1881.

2447.

   

О

 

памятнике

 

Гоголю,

 

а)

 

„Книж.

 

Маг.

 

Т-ва
Вольфъ

 

Извѣстія",

 

№

 

1.

 

отд.

 

II.

 

стр.

 

1.

 

1900.

2448.

   

в)

 

ibid.,

 

№

 

2.

 

отд.

 

И.

 

стр.

 

23.

  

1900.

2449.

  

с)

 

ibid.,

 

№

 

3.

  

отд.

 

П.

 

стр.

  

43.

  

1900.

2450.

  

d)

 

ibid.,

 

№

 

6.

  

отд.

 

II.

 

стр.

 

98.

 

1900.

2451.

  

е)

 

"ibid.,

 

№

 

12.

 

отд.

  

П.

 

стр.

   

181.

 

1900.

2452.

  

О

 

ibid

 

,

 

№

 

7—8.

 

отд.

 

II.

 

стр.

  

124.

   

1901.

2453

   

g)

 

ibid..

 

№

 

9—10.

 

отд.

 

И.

 

стр.

  

143.

   

1901.

2454.

   

h)

 

ibid

 

,

 

№

 

11.

 

отд.

 

II.

 

стр

    

161.

 

1901.

2455.

  

j)

 

ibid.,

 

№

 

3.

 

отд.

  

П.

   

1902.

2456.

  

О

 

постановкѣ

 

бюста

 

Гоголя,

 

ibid.,

 

№

 

5.

 

отд.

И.

 

стр.

 

83.

 

1901.

2457.

  

Открытіе

 

памятника

 

Н.

 

В.

 

Гоголю

 

въ

 

Нѣ-

жинѣ.

 

„Живописи.

 

Обозр.",

  

№

 

38,

 

39.

 

1881.

2458.

    

Описаніе

 

памятника— Горожанскій

 

Я.

 

И.

Библіографич.

 

указатель

 

литературы

 

о

 

Н.

 

В.

 

Гоголѣ.

«Р.

 

Мысль»,

 

№5.6

 

{прилож.)

 

1883.

2459.

   

Открытіе

 

памятника

 

Гоголю

 

въ

 

Тифлисѣ.

„Саратов.

 

Листокъ",

 

№

 

72.

 

отд.

 

„Русскія

 

Извтстія".
1903.

2460.

  

О

 

томъ

 

же

 

„Книж.

 

Вѣст.",

 

№

 

17.

 

стр.

 

529.

1903.

2461.

  

Памятникъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю

 

въ

 

Полтавѣ.

 

«Нов.

Міръ»,

 

отд.

 

<'Литературн.

 

Курьеръ».

   

стр.

 

3.

 

1902.

2462.

  

Памятники

 

Некрасову

 

и

 

Гоголю.

 

„Всемір.

Иллюстрація",

 

№

 

661.

 

1881.

2463.

  

Памятникъ

 

Гоголю.

 

(Пожертвованіе

 

П.

 

П.

Демидова).

 

„Нов.

 

Время",

 

№

 

1546.

 

стр.

 

3.

 

1880.

2464.

   

Памятникъ

 

Николаю

 

Васильевичу

 

Гоголю.
„Исторнч.

 

Вѣст.",

 

№

 

5

 

и

 

др.

 

1889.

(Приглашеніе

  

къ

 

пожертвованіямъ).

2465.

   

Памятникъ

 

Гоголю,

 

a)

 

ibid.,

 

іюль.

 

1901.

2466.

  

в)

 

ibid.,

 

августъ.

 

1901.

2467.

  

с)

 

«Книж.

 

Маг.

 

т-ва

 

Вольфъ

 

извѣстія»,№

 

11.

2468.

  

d)

 

ibid.,

 

№

 

2.

  

ОТД.

  

стр.

   

179.

 

1899.
2469.

  

Памятникъ

 

Лермонтову

   

и

 

Гоголю

 

въ

 

Алек-



#

—

   

14

 

—

сандровскомъ

 

саду,

   

а)

 

«Живописи.

    

Обозр.»,

   

№

   

37.

стр.

 

218.

 

1893.

2470.

  

в)

 

«Книж.

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

2.

 

отд.

 

1.

 

стр.

 

79.

1892.

2471.

  

Памятникъ

 

Гоголю.

 

«Истор.

 

Вѣст.».

 

№

 

4.

1892.

2472.

  

Памятникъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю

 

на

 

Даниловскомъ

кладбищѣ

 

въ

 

Москвѣ.

 

«Нива».

 

№

 

17.

 

1886.

2473.

  

Иерцовъ,

 

П.

 

О

 

Памятникѣ

 

Гоголю.

 

«Міръ

Искусства»,

 

№

 

5.

 

1900.

2474.

   

Подписка

 

на

 

подарокъ

 

Чехову,

 

А.

 

П.

 

(о

 

па-

мятникѣ

 

русскимъ

 

писателямъ).

 

«Сарат.

 

Лист.»,

№

 

95.

 

стр.

 

2.

  

1903.

 

(изъ

 

„Р.

 

Листка").
2475

 

Пожертвованія

 

на

 

памятникъ

 

Н

 

В.

 

Гоголю.

«Москов.

  

Вѣд.»,

 

№

 

132.

 

стр.

 

3.

 

1882

2476.

  

Почитатель

 

Гоголя.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

памятникѣ

Гоголю.

 

(Письмо

 

въ

 

редакцію).

 

«Р.

 

Жизнь»,

 

№

 

271.

1894.

2477.

   

Проэкты

 

памятника

 

Гоголю

 

въ

 

Москвѣ.

«Нов.

 

Міръ»,

 

отд.

 

„Всемірн.

 

ЛѢтопись",

 

№

 

77.

 

1902.

2478.

  

Разрѣшеніе

 

на

 

открытіе

 

всероссійской

 

под-

писки

 

на

 

сооруженіе

 

памятника

 

Гоголю

 

въ

 

Полтавѣ.

«Книж.

 

Вѣст.»,

 

№

 

45.

 

стр.

 

1454.

  

1902.

2479.

   

ibid.,

 

№

 

47.

 

стр.

  

1562.

  

1902.

2480.

  

Русановъ,

 

В.

 

(С.

 

Либровичъ).

 

Могилы

 

рус-

скихъ

 

писателей.

 

«Новь»,

 

1898.

2481.

  

Сообщенія

 

и

 

отмѣтки.

 

Памятники

 

Гоголю

 

и

Лермонтову

 

въ

 

С.-ПБургѣ.

 

„Р.

 

Вѣстникъ",

 

№

 

7.

 

1896.

2482.

  

Языковъ,

 

Д.

 

Д.

 

О

 

памятникѣ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю
въ

 

Москвѣ.

 

«Р.

 

Мысль»,

 

№

 

6.

 

1890.

2483.

  

Объ

 

этомъ

 

же

 

«Р.

 

Вѣдомости»,

 

№

  

183.

2484.

   

О

 

переименованіи

 

Никитскаго

 

Московскаго

бульвара

 

въ

 

Гоголевскій.

 

„Новое

 

Время",

 

№

 

945.

 

1878.

2485.

  

Библіотека

 

имени

 

Н.

   

В.

 

Гоголя

 

во

 

Владиво

стокѣ.

 

а)

 

„Книж.

  

Маг.

 

Т

 

ва

   

М.

 

0.

 

Вольфъ

   

извѣстія",

№

 

8—9.

 

отд.

 

И.

 

стр.

 

130.

 

1902.

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

октября
1910

 

года

 

за

 

№

 

2144,

 

Кандидатъ

 

Богословія

 

С.-Петер-
бургской

 

духовной

 

академіи

 

Михаилъ

 

Радченко

 

наз-

наченъ

 

Епархіальнымъ

 

Миосіонеромъ-проповвдчикомъ
по

 

расколо-сектантству.

Отъ

 

2

 

октября

 

за

 

№

 

2194,

 

священникъ

 

Каменно-
бродскаго

 

Свято-Троицкаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

Цари-
цынекаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Туркинъ.

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

духовника

 

духовенства

 

2

 

округа

 

Царицын-
скаго

 

уѣзда.

Опредѣленіемъ

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства,

 

отъ

 

28 — 29

 

сентября

 

1910

 

года

 

за

 

№

 

952,
и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

с.

 

Громковъ,

 

Камышинскаго
у.,

 

Алексѣй

 

Казанскій

 

утвержденъ

 

въ

 

должности.

ГТраздныя

   

мѣета.

Священническгя.

 

*)

Въ

 

гор.

 

Кузнецкѣ

 

при

 

Покровской

 

соборной

 

цер.

*)

 

Отъ

 

редакціи.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

матеріальномъ

 

положеніи

 

np8.u-

ныхъ

 

евященническихъ

 

мѣстъ —си.

 

№

 

41

 

„С.

 

Д.

 

В.".

 

Впредь

 

тако-

выя

 

свѣдѣнія

 

будутъ

 

помѣіцатьгя

 

при

 

еткрытіп

 

впвоіі

 

вакансі

 

і

одинъ

 

разъ,

 

при

 

первомъ

 

объявлении

 

о

 

таковой.

2486.

   

в)

 

«Книжн.

 

Вѣстн.»,

    

Jfs

 

52.

 

стр.

  

1738.

 

1902.

2487.

  

Библіотека

 

имени

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

въ

 

С.-ПБур-

гѣ.

 

а)

 

„Кииговѣдѣніе",

 

№

 

1.

 

отд.

 

II.

 

стр.

 

6.

 

1895.

2488.

   

в)

  

«Новости»,

 

№

 

327.

  

1894.

2489.

   

Библіотека

 

имени

 

Гоголя

 

въ

 

Екатеринбург!*

и

 

школьный

 

отдѣлъ

 

ея.

 

„Книж.

 

Вѣст.",

 

№

 

40.

 

стр.

1299.

  

1902.

2490.

  

Библіотеки

 

имени

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

«Книж.
Маг.

 

Т

 

ва

 

Вольфъ

 

нзвѣстія»,

 

JV?

 

3.

 

отд.

 

II.

 

стр.

 

50.

 

1902.

2491.

   

Богадѣльня

 

имени

 

Н-

 

В.

 

Гоголя

 

ibid.,

 

№

 

6.

отд.

 

П.

  

стр.

 

79.

 

1902.

2492.

   

В-скій,

 

К.

 

И.

 

П.

 

Художественно-профессіо-

нальная

 

школа

 

имени

 

Н.

 

И.

 

Гоголя.

 

„Кіев.

 

Слово",

№

 

294.

 

1888.

2493.

  

Городскія

 

училища

 

въ

 

С.ПБургѣ

 

имени

 

Н.

В.

 

Гоголя

 

и

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго.

 

«Саратов.

 

Листокъ»,

№

 

89.

 

стр.

 

4.

 

1903.

2494.

  

Городскія

 

безплатныя

 

читальни

 

въ

 

СПБ.

 

и

Москвѣ

 

въ

 

1894

 

г.

 

«Обрачованіе»

 

т-

 

2.

 

отд.

 

II.

 

стр.

 

92-

1895.

 

(Изъ

 

„Нов.

 

Вр.").
2495.

   

Городская

 

безплатная

 

читальня

 

въ

 

память

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

а)

 

„Правительств.

 

Вѣст.",

 

№

 

261.

 

1894.

2496.

  

в)

 

«Книговѣдѣніе».

 

№

 

2.

 

отд.

 

П.

 

стр.

 

10.

 

1895.

2497.

  

Городскія

 

безплатныя

 

читальни

 

въ

 

СПБургѣ

имени

 

русскихъ

 

писателей.

 

«Книж.

 

Вѣст.»,

 

$

 

29.

 

стр.

903.

 

1902.

 

(изъ

 

«Прав

   

В.»).

2498.

  

Доклады

 

полтавской

 

губернской

 

земской

управы

 

XVI

 

очередного

 

созыва

 

1880

 

года.

(Училище

  

въ

 

память

 

Гоголя).
2499.

  

Доска

 

въ

 

намять

 

Н.

 

В.

 

Гогцля,

 

изготовлен-

ная

 

Московской

 

городской

 

управой.

 

«Книж.

 

Маг.

 

Т-ва
Вольфъ

 

извѣстія»,

 

№

 

8—9

   

отд.

 

II.

 

стр.

  

118.

   

1902.

2500.

  

Доска

 

въ

 

память

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

въ

 

Римѣ.

«Нов.

 

Міръ»,

 

отд.

 

„Всемірн.

 

Лѣтопись",

 

№

 

77.

 

1902.

(До

 

слѣдуюш

   

№-ра).

—настоятельское; —въ

 

г.

 

Кузнецкѣ

 

при

 

Николаевской
цер.

 

3-я— вакансія; —въ

 

г.

 

Камышинѣ

 

при

 

Успенской
цер. —настоятельское; — въ

 

селѣ

 

Мирцѣ,

 

Аткарскаго

 

у.,

при

 

Покровской

 

церкви — 2

 

я

 

вакансія; —въселѣТугускѣ,

Вольскаго

 

у.,

 

при

 

Покровской

 

церкви;- въ

 

гор.

 

Сара-
товѣ

 

при

 

Вознесенско-Сѣнновекой

 

церкви —настоятель-

ское;— въ

 

гор

 

Камышинѣ

 

при

 

Успенской

 

церкви—2-я
вакансія;— въ

 

гор.

 

Саратонѣ

 

при

 

Крестовоздвиженской
церкви— 2

 

я

 

вакансія; — въ

 

еелѣ

 

Лопуховкѣ,

 

Вольскаго
у.

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви;— въ

 

селѣ

Липовкѣ

 

Царицынскаго

 

уѣзда

 

при

 

Михаило-Архан-
гельской

 

церкви;— въ

 

селѣ

 

Журавкѣ,

 

Аткарскаго

 

у

 

,

при

 

Когмо

 

Даміанской

 

церкви;

 

—

 

въ

 

селѣ

 

Новомъ
Мачимѣ,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

при

 

Казанской

 

церкви; —въ

гор.

 

Царицынѣ

 

при

 

тюремной

 

церкви;— въ

 

селѣ

 

Чер-
касскомъ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Знаменской

 

церкви—

2-я

 

вакансія; —въ

 

селѣ

 

Богоявленскомъ

 

Труевѣ,

 

Кузнец-
каго

 

у.,

 

при

 

Богоявленской

 

церкви;—въ

 

г.

 

Вольскѣ

при

 

Іоанно

 

Предтеченской

 

соборной

 

церкви— 3-я

 

вакан-
сія;— въ

 

селѣ

 

Медвѣдицкомъ,

 

Петровскаго

 

у.,

 

при

Рождество-Богородицкой

 

церкви; —въ

 

селѣ

 

Идолгѣ,

Саратовскаго

 

у.,

 

п

 

и

 

Казанской

 

церкви, —настоятельское;

ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

  

изв-встія-



—
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—

— въ

 

селѣ

 

Новой

 

Ивановкѣ,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

при

 

Нико-

лаевской

 

церкви;—въ

 

селѣ

 

Терехинѣ,

 

Камышинскаго
у.,

 

при

 

Покровской

 

церкви.

Псаломщическія.
Въ

 

селѣ

 

Печенярѣ,

 

Петровскаго

 

у.,

 

при

 

Введен-

ской

 

церкви.

 

(Прихо.і

 

анъ

 

обоего

 

пола

 

1572,

 

казен.

жалов.

 

псаломщику

 

36

 

р.,

 

земли

 

33

 

десятины,

 

дома

для

 

причта

 

имеются).

въ

 

г.

 

Вольскѣ

 

при

 

Успенской

 

церкви.

 

(Прихж.

об.

 

п.

 

1972,

 

земли

 

и

 

казен.

 

жалов.

 

нѣтъ,

 

свѣдѣній

 

о

домахъ

 

для

 

причта

 

не

 

имеется).

въ

 

селѣ

 

Ѳедоровкѣ,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

при

 

Николаев

ской

    

церкви

    

(Прих.

 

об.

   

пола

   

2177,

 

земли

 

34

 

десят..

дома

 

имѣются,

 

казен.

 

жалов.

 

нѣтъ).

въ

 

селѣ

 

Васильевкѣ,

   

Петровскаго

 

у.,

 

при

 

Казан-

ской

 

церкви

 

('Прих.

 

об.

 

п.

 

3140,

 

казен.

 

жалов.

   

псалом

щику

   

47

 

руб.

   

4

 

коп.,

   

земли

   

40

   

десят.,

   

дома

   

для

причта

 

имѣются).

Въ

   

г.

   

Саратов

 

в

   

при

   

Богородице

 

Владимірской

церкви

 

(Прих.

 

об.

 

п.

 

2941,

 

земли

 

и

 

казеннаго

 

жалова-

нія

 

нѣтъ,

 

дома

 

для

 

причта

 

имѣются,

 

кромѣ

 

одного

священника).

Въ

 

г.

 

Саратовѣ

  

при

 

Спасо

 

Преображенской

   

цер

кви

 

(Прихож.

 

об

 

п.

 

1518,

 

казеннаго

 

жалованья

 

и

 

земли

нѣтъ,

 

дома

 

для

 

причта

 

имѣются).

въ

 

селѣ

 

Гусиной

 

Лапѣ,

 

Саратовскаго

 

у.,

 

при

Александро

 

Невской

 

церкви

 

(Прихож.

 

об.

 

п.

 

2559,

дома

 

имѣютѵя,

 

казеннаго

 

жалов.

 

псаломщику

 

98

 

руб.,

земли

 

34

 

десятины).

въ

 

селѣВязовомъ

 

Ключѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при

Петро-Павловской

 

церкви.

 

(Прихож

 

об.

 

п.

 

1632,

 

пахат-

ной

 

земли

 

42

 

десят.,

 

казен.

 

жалов.

 

псаломщику

 

98

 

р.,

дома

 

имѣются).

въ

 

селѣ

 

Каменномъ

   

Враге,

  

Сердобскаго

   

уѣзда,

при

 

Александрийской

    

церкви

    

(Прихож.

 

об.

 

п.

 

1507.,

земли

 

33

 

дес,

 

дома

   

имѣются,

   

казен.

 

жалов.

    

псалом

щику

 

100

 

руб).

\Я

 

.ЕЗ

 

Лш

 

jElI

 

jEzl

 

I

 

v^"d—

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ

  

ШЛЯПЫ,

  

ШАПКИ

00
00

О

ва

В5
S»

со

МАГАЗИНЪ

Алексѣя

 

Алексѣевича

 

Пономарева
для

 

СБлщенниковъ

 

въ

 

большомъ

 

зыборѣ

 

шляпы,

 

шапки

Ц

 

Ъ

 

Н

 

Ы

   

НЕДОРОГ!

 

Я-

EG

ЗАКАЗЫ

н

 

а

ЕЕ

из

сг-

t=

оЭ<

Саратовъ,

 

Никольск.

 

ул.

 

д.

 

Лютеранской

 

церкви. Самара,

 

/Іворявская

 

ул.

 

д.

 

Лютеранской

 

церкви.



—

 

іе

 

-

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ВЕЩЕЙ

шіеп

 

si

 

іинмп

 

в

 

раавообраввомъ

 

выбарі

 

иошшу»

 

церковку»

 

утварь:
наникадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчники,

 

хоругви,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водосвятныя

 

чаши,

 

сере-

бряные

 

сосуды,

 

евангелія,

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

кресты:

 

священническіе,

 

синодаль-

ные,

 

напрестольные,

 

натѣльные, — кадила,

 

крестильные

 

ящики,

 

кропила,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

анти-

дорныя,

   

ковши

   

теплотные,

   

мѵрницы,

 

шандалы,

   

плащаницы,

 

воздухи,

 

свѣчи

  

металлическія

   

и

проч.

ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

и

 

АПЛИК.

 

РИЗАХЪ

 

и

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ

 

и

 

ШОТЫ.
Парча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЕНЫ:

 

7Г™о1шГ"

 

ТРЕБОВАНШ

 

И

 

ЗАКАЗЫ

  

^.Г
Цѣны

 

фабричныя,

 

безъ

 

запроса.

Книжный

 

складъ
Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

Г.

 

САРАТОВЪ.
Московская,

   

близъ

 

Александровской,

   

рядом-ь

 

съ

 

цомомъ

 

кредитнаго

 

общества.

—)

 

ИмЪется

  

большой

 

выборъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

(—
*

сборниковъ

 

проповѣдей,

 

книгъ

 

для

 

священнослужителей,

 

религіознонравственнаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія,

 

руе-
скпхъ

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей,

 

учебниковъ,

 

дѣтскихъ,

 

канцелярскихъ

 

книгъ,

 

учебныхъ

 

пособій,

 

альбомовъ
ппсьменныхъ

   

принадлежностей,

 

географическихъ

   

картъ

 

всѣхъ

  

частей

 

свѣта,

 

Россійской

 

имперіи

   

и

   

другихъ
государствъ,

  

картинъ— библейскихъ;

 

историческихъ

 

и

 

пр.

ПО

 

ДОСТУПНЫМЪ

 

ЦЪНАМЪ
со

 

скидкою

 

на

 

книги

 

10%

 

съ

 

номинальной

 

стоимости

 

ихъ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

 

проч.

Заказы

  

исполняются

   

скоро

  

и

   

аккуратно.

Принимаются

 

книги

 

на

 

комиссію

  

по

 

соглашенію

 

съ

 

авторами

 

или

 

издателями

 

ихъ.

Г. г.

 

иногородніе

 

и

 

желающіе

 

продать

 

книги

 

благоволятъ

 

присылать

 

Складу

 

одробные

 

списки

  

имѣющихся

  

у
нихъ

 

для

 

продажи

 

книгъ.

 

съ

 

обозначеніемъ

 

цѣны.

   

за

   

какую

 

желаютъ

 

продать

  

ихъ,

Печатано

 

но

 

блатословенію

 

Его

 

Преосвященства. Саратовъ.

 

Типографія

 

Союза

 

Печатнаго

 

Дѣла.


