
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

№23.

О

 

Т

 

Д

 

Ѣ

 

Л

 

ъ

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

M

 

ПООТАНОВЛЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

-Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
САМОДЕРЖЦА

 

ВиЕР000ІЙСКАШг*зъ

 

Святѣйшаго

Правительствующаго

 

Сѵнода,

 

Преосвященному

 

Сергію,
Еписк'опу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому.

Отъ

 

2

 

ноября

 

1888

 

года

 

за

 

№

 

5479.

 

О

 

перемѣнѣ

срока

 

для

 

лѣтнихъ

 

спкацій

 

въ

 

духовиыхъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ

 

Вятской

 

Епархіи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предло-

женный

 

Г.

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

13-го
минувшаго

 

октября

 

за

 

№

 

813.

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-
митета,

 

№

 

382,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Комитета,

 

по

 

пред-

ставление

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

въ

 

коемъ

 

ходатай-

ствуете,

 

о

 

разрѣшеніи

 

назначить

 

срокомъ

 

лѣтнихъ

 

ка-

никулъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

Вятской

 

епар-
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хіи

 

время

 

съ

 

половины

 

іюня

 

до

 

начала

 

августа.

 

При-
казали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

назначенное

 

для

духовво-учебныхъ

 

заведеній

 

Вятской

 

епархіи

 

время

лѣтнихъ

 

вакацій

 

съ

 

ііоля

 

до

 

половины

 

августа,

 

по

 

мѣст-

нымъ

 

климатическимъ

 

условіямъ,

 

признается

 

епархіаль-
ною

 

властію

 

неудобнымъ,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

опредѣляетъ:

 

разрѣ-

шить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

увольнять

 

воспитанниковъ

Вятской

 

Духовной

 

Семиваріи

 

и

 

Духовныхъ

 

Училищъ
Вятской

 

епархіи,

 

а

 

равно

 

и

 

воспитанницъ

 

мѣстнаго

Епархіальнаго

 

■

 

женскаго

 

Училища,

 

на

 

лѣтнія

 

'

 

вакаціи
съ

 

половины

 

іюня

 

до

 

начала

 

августа;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

зави-

сящихъ

 

распоряженій,

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству
указъ.

                              

>_______

Распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

На

 

журналѣ

 

Консисторіи

 

за

 

2*сего

 

ноября,

 

Пре-
освященнѣйшимъ

 

Сергіемъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

Слободскимъ,

 

положена

 

слѣдующая

 

резолюція:

 

„1888
года

 

ноября

 

8-

 

Рапортъ

 

священника

 

Андрея

 

Попова

за

 

№

 

63,

 

на

 

имя

 

миссіонера

 

священника

 

Василія

 

Че-
моданова,

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

и

 

при

 

семъ

 

напомнить

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

приходовъ,

зараженныхъ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

„Правила

 

объ

устройствѣ

 

миссій

 

и

 

о

 

способѣ

 

дѣйствій

 

миссіонеровъ

 

и

пастырей

 

церкви

 

по

 

отношеиію

 

къ

 

раскольникамъ

 

и

сектантамъ,

 

по

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

отъ

 

25
мая

 

1888

 

г.

 

за

 

№

 

111(5,

 

напечатанныя

 

въ

 

Церковныхъ

Вѣдомостяхъ,

 

№

 

28

 

за

 

9-е

 

іюля

 

сего

 

года

 

—

 

и

 

между

ними

 

особенно

 

§

 

8-й,

 

пункты:

 

а,_б,

 

в,

 

г,

 

д,

 

е,

 

ж,

 

въ

 

кото-.

рыхъ

 

ясно

 

и

 

подробно

 

указываются

 

священникамъ

 

мѣры

къ

 

противодѣйствію

 

раскольникамъ

 

и

 

сектантамъ

 

и

 

ослаб-

ленію

  

раскола,

  

и

 

въ

 

ряду

   

таковыхъ

   

мѣръ- открытая
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собесѣдовапія

 

священниковъ

 

съ

 

заблуждающимися

 

и

внѣбогослужебныя

 

чтееія

 

и

 

бесѣды

 

для

 

простаго

 

наро-

да

 

православнаго*.

Во

 

иополаеніе

 

вышеозначенной

 

резолюціи

 

Его

 

Пре-
освященства

 

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

препро-

водила

 

въ

 

Редакцію

 

Вятскихъ

 

Епархіальиыхъ

 

Вѣ-

домостей

 

рапортъ

 

священника

 

Андрея

 

Попова

 

для

напечатанія,

 

съ

 

наноминаніемъ

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

приходовъ,

 

зараженныхъ

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

объ

 

исполненіи

 

тѣми

 

свя-

щенниками

 

„правилъ

 

объ

 

устройствѣ

 

миссій

 

и

 

о

 

спо-

собѣ

 

дѣйствій

 

шиссіонеровъ

 

и

 

пастырей

 

церкви

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

раскольникамъ

 

и

 

сектантамъ",

 

по

 

опредѣленію

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

25

 

мая

 

(№

 

1116)

 

напечатан-

ныхъ

 

въ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

(№

 

28),

 

за

 

9-е

 

іюля
сего

 

года,

 

и

 

между

 

ними

 

особенно

 

§

 

8-го

 

пункты:

 

а,

 

б,

в,

 

г,

 

д,

 

е,

 

ж,

 

въ

 

которыхъ

 

указываются

 

священникамъ

мѣры

 

къ

 

противодѣйствію

 

раскольникамъ

 

и

 

сектантамъ

и

 

ослабленію

 

раскола.

Рапортъ

 

священника

 

села

 

Сардыкскаго

 

Андреи

 

Попова
миесгоперу

 

священнику

 

Василгю

 

Чемоданову.

22

 

числа

 

сего

 

сентября

 

мною

 

было

 

произведено

 

со-

бесѣдованіе

 

съ

 

раскольниками

 

публичное

 

въ

 

квартирѣ

Сарды кской

 

земской

 

школы.

 

О

 

днѣ

 

бесѣды

 

были

извѣщены

 

раскольническіе

 

лже-попы:

 

Леденцовской

 

во-

лости,

 

деревни

 

Костоломовской

 

Тимоѳей

 

Гребенкинъ,

деревни

 

Аксеновской

 

Самуилъ

 

Наймушинъ,

 

деревни

Барабановской

 

Александръ

 

Пясниковъ

 

и

 

Мухинской
волости

 

деревни

 

Тарасенской

 

Стефанъ

 

Чернышевъ.
Однако

 

никто

 

изъ

 

поименованныхъ

 

лжепоповъ

 

на

 

собе-

сѣдованіе

 

не

 

явился,

 

а

 

явились

 

только

 

до

 

20

 

человѣкъ

раскольники,

   

изъ

 

коихъ

   

двое

 

поморской

 

секты,

 

Дани-
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ловекаго

 

согласія,

 

а

 

остальные

 

—

 

противо-окружники.

Бесѣда

 

открылась

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Царю

 

Небесный"
въ

 

11

 

часовъ

 

утра.

 

По

 

пропѣтіи

 

молитвы

 

мною

 

была

объяснена

 

цѣль

 

бёсѣды:

 

узнать,

 

гдѣ

 

обрѣтается

 

истин-

ная

 

Святая

 

Апостольская

 

Церковь

 

и

 

вѣра.

 

Указано
было

 

на

 

множество

 

враждебныхъ

 

другъ

 

другу

 

расколь-

ническихъ

 

сектъ

 

и

 

что

 

каждая

 

секта

 

называетъ

 

себя

только

 

истинною

 

церковію,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

слову

 

Вожію
„едина

 

вѣра",

 

ибо

 

единъ

 

Господь.

 

Для

 

рѣшенія

 

во-

проса

 

объ

 

истинной

 

единой

 

Церкви,

 

было

 

раскрыто,

 

на

основаніи

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

понятіе

 

о

 

вѣрѣ.

 

Ока-
залось,

 

что

 

всѣ

 

мы

 

содержимъ

 

одну

 

и

 

туже

 

православ-

ную

 

вѣру,

 

a

 

раздѣляемся

 

между

 

собою

 

только

 

обрядами.
Съ

 

этимъ

 

раскольники

 

согласились

 

вполнѣ-

 

Изъ

 

понятія
о

 

вѣрѣ

 

была

 

разъяснена

 

разность

 

между

 

обрядомъ

 

и

догматомъ

 

вѣры.

 

Было

 

указано

 

множество

 

примѣровъ

изъ

 

исторіи

 

первенствующей

 

Церкви,

 

какъ

 

измѣнялись

обряды,

 

обычаи

 

и

 

даже

 

правила

 

древней

 

Православной
Церкви

 

и

 

однако

 

вѣра

 

православная

 

отъ

 

этого

 

не

 

на-

рушалась.

 

(Братск,

 

слово

 

№

 

15-й

 

1887

 

года

 

„противъ

ученія

 

старообрядцевъ

 

о

 

мнимомъ

 

измѣненіи

 

вѣры").

Серьезныхъ

 

возраженій

 

никто

 

изъ

 

собесѣдниковъ

 

не

 

вы-

ражалъ,

 

хотя

 

и

 

были

 

между

 

ними

 

довольно

 

начитанные.

Этою

 

бесѣдою,

 

какъ

 

замѣтно,

 

старообрядцы

 

были

 

за-

интересованы.

 

Это

 

можно

 

усматривать

 

еще

 

изъ

 

того,

 

что

они

 

просили

 

меня

 

побывать

 

въ

 

ихъ

 

деревнѣ

 

для

 

новой

бесѣды.

 

Такъ

 

какъ

 

большинство

 

собесѣдниковъ

 

было
изъ

 

дер.

 

Стѣновской,

 

то

 

и

 

назначена

 

съ

 

общаго

 

согла-

сія

 

вторичная

 

бесѣда

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

2б-го

 

числа

 

сего

же ,мѣсяца

 

сентября. —

 

Собесѣдованіе

 

окончилось

 

въ

 

7
часовъ

 

вечера.
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П.

il

 

з

 

в

 

ъ

 

с

 

т

 

i

 

я!
Высочайшая

 

награда.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

16

 

день

 

октября
сего

 

года,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

на

 

награжденіе
псаломщика

 

села

 

Люмпанура,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Ивана

Головина,

 

за

 

50-лѣтнюю

 

безпорочную

 

и

 

отлично-усерд-

ную

 

службу,

 

золотою

 

медалью,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",
для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ.

Благословеніс

 

Свлтѣйшаго

 

Сгпода.

Опредѣленіемъ

 

отъ

 

30

 

сентября— 11

 

октября

 

1888
года,

 

за

 

№

 

2123,

 

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

съ

 

выдачею

 

установленныхъ

 

грамотъ,

 

за

 

заслуги

и

 

пожертвовані я

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

 

по

 

Вятской
епархіи:

 

Московской

 

1-й

 

гильдіи

 

купчихѣ

 

Екатергтѣ

Первушиной,

 

церковному

 

старостѣ

 

Слободской

 

Срѣтен-

СКОЙ

 

церкви,

 

купеческому

 

сыну

 

Александру

 

Лыткину,

 

Сло-

бодскому

 

2-й

 

гильдіи

 

купцу

 

Іонѣ

 

Колотову,

 

председателю

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

Троицкой

 

церкви

Холуницкаго

 

завода,

 

горному

 

инженеру,

 

коллеліскому

совѣтнику

 

Андрею

 

Фонъ-Зигелю,

 

церковному

 

старость

 

Ела-

бужскаго

 

Спасскаго

 

собора,

 

Елабужскому

 

купцу

 

Алексѣю

Еаутину,

 

Московскому

 

купцу

 

Ѳеодору

 

Нупышеву,

 

Елабуж-
скому

 

купцу

 

Бикентію

 

Новокѵіенову,

 

отставному

 

рядовому

Михаилу

 

Шамшурину,

 

Царевосанчурской

 

мѣщанкѣ

 

Март

Лещевой,

 

крестьянину

 

Алексѣю

 

Митрофанову

 

и

 

потом-

ственному

 

почетному

 

гражданину

 

Ивану

 

Александрову.

Архипастырское

 

благословеніе.

Церковному

 

старостѣ

 

церкви

 

села

 

Просницкаго,

 

Вят-
скаго

   

уѣзда,

    

отставному

   

унтеръ-офицеру

   

Галактіону
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Кодратову

 

Ііороваеву,

 

за

 

благоустройство

 

сВ.

 

храма

 

и

полезную

 

службу,

 

9

 

сего

 

ноября

 

.преподано

 

Архипа-
стырское

 

благословеніе.

Награжденіе

 

набедреиникомъ .

По

 

представление

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи,
Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Сергіемъ,
Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ,

 

31

 

октября

 

на-

граждены

 

набедреиникомъ

 

священники:

 

г.

 

Вятки

 

Спасо-
Хлыновской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Сунцовъ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

селъ:

 

Люкскаго

 

Илья

 

Филимоновъ

 

и

 

Петръ

 

Лопатинъ,

 

Уть-
Сюмсинскаго

 

Павелъ

 

Смирновъ

 

и

 

Мартеловскаго

 

Іоаннъ

Еарповъ,

 

г.

 

Елабуги

 

Пантелеимоновской

 

церкви. при

 

Бо-
гадѣльнѣ

 

Александръ

 

Леонтьевъ

 

и

 

Троицой

 

кладбищенской^

церкви

 

Іоаннъ

 

Сатрапинскій,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

Анзирскаго

 

Николай

 

Поповъ

 

и

 

Моли'инскаго

 

Николай

 

Ани-

симовъ,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Ацвежскаю

 

Іоаннъ

Маракулинъ,

 

Николаевскаго

 

Гавріилъ

 

Мултановскій,

 

Но-
линскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Ишетскаго

 

Василій

 

Домрачевъ

 

и

Сунскаго

 

Азарт

 

Домрачевъ,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

села

 

По-

лынскаго

 

Петръ

 

Любимовъ,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Руса-
новскаго

 

Николай

 

Кибардинъ,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Пи-
жемскаго

 

Басилій

 

Аѳанасьевъ,

 

г.

 

Уржума

 

тюремной

 

Але-

ксандровской

 

церкви

 

Константинъ

 

Пономаревъ

 

и

 

Уржум-
скаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Елеевскаго

 

Ѳеодоръ

 

Мышкинъ,

 

Рѣшет-

никова

 

Николай

 

Пановъ

 

и

 

Цѣпочкина

 

Арсеній

 

Лѣсниковъ

и

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Большепорѣкскаго

 

Николай
Поздѣевъ.

Перемѣиы

 

по

 

службѣ.

Исправляющій

 

должность

 

казначея

 

Вятской

 

Духов-
ной

 

Консисторіи,

 

губернскій

 

секретарь,

 

Сергѣй

 

Курба-

новскій,

 

постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

со-

стоявшимся

  

7— 17

 

ноября,

   

утвержденъ

   

въ

 

сей

   

долж-
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ности,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

нахожденіе

 

въ

 

сей

 

должности

считать

 

со

 

времени

 

допущенія

 

его

 

къ

 

исправленію

 

оной,

съ

 

1

 

ноября

 

1886

 

ѵі

Опредѣлены:

 

1)

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

діаконъ
села

 

Водзимонья,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ераснопе-

ровъ

 

въ

 

село

 

Копки

 

тогоже

 

уѣзда— 1

 

ноября,

 

надзира-

тель

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Димитрій

 

Андреевскій

въ

 

село

 

Верхосунье

 

Нолинскаго

 

уѣзда— 15

 

ноября

 

и

учитель

 

Казанцевскаго

 

народна

 

го

 

училища

 

Николай

 

/

Игнатьевъ

 

въ

 

село

 

Пектубаево

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

—

 

25
ноября:

 

2)

 

на

 

діаконскія

 

мѣста:

 

псаломщикъ

 

села

 

Мало-
королевскаго,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Тратщын,

въ

 

село

 

Кайгородское

 

Слободскаго

 

уѣзда— 16

 

ноября

 

и

псаломщикъ

 

села

 

Йкскаго-Устья,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

Стефанъ

 

Рѣшетовъ

 

къ

 

церкви

 

тогоже

 

села—23

 

ноября

и

 

3)

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

окончившей

 

курсъ

 

Семи-
наріи

 

Константинъ

 

Поповъ

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

Еотельнича— 1

 

ноября,

 

окончивгаій

 

курсъ

 

Семинаріи
Александръ

 

Дъяѵковъ

 

въ

 

Шурминскій

 

заводъ— 12

 

ноября,

учитель

 

Ошланской

 

церковно-приходской-

 

піколы

 

Василій

Левитекій

 

въ

 

село

 

Тойкино

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

—

 

15
ноября

 

и

 

окончивший

 

курсъ

 

Семинаріи

 

Николай

 

Еибар-

динъ

 

въ

 

село

 

Малокоролевское

 

Глазовскаго

 

увзда — 18
ноября.

Состояний

 

при

 

церкви

 

Буйскаго

 

завода

 

діаконъ

 

Ди-

митрій

 

Шевелевъ

 

15

 

ноября

 

утвержденъ

 

штатнымъ

 

діа-

кономъ

 

при

 

сей

 

церкви.

Перемѣщенъ

 

по

 

прошенію

 

діаконъ

 

села

 

Филейки,
Вятскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Арбузовъ

 

въ

 

село

 

Водзимонье
Малмыжскаго

 

уѣзда— 15

 

ноября.
Священникъ

 

села

 

Пектубаева,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Титъ

Игнатьева,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

по

 

старости

 

и

 

сла-

бому

 

здоровью,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ

 

25

 

ноября.
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Умерли:

 

священникъ

 

села

 

Верхосунья,

 

Нолинскаго
уѣздп,

 

Василій

 

Андреевскій

 

—

 

4

 

ноября,

 

состоящій

 

на

сверхштатной

 

діа конской

 

вакансіи

 

при

 

Елабужскомъ
соборѣ

 

священникъ

 

Алека-ндръ

 

Левагиовъ — 6

 

ноября,

 

за-

штатный

 

священникъ

 

села

 

Пижанки,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

Іоапнъ

 

Овчитшковъ —iS

 

ноября,

 

діаконъ

 

села

 

Халдовъ,
Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Виноградовъ — 30

 

октября

 

и

діаконъ

 

села

 

Оршанско-Краевекаго,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

Іаковъ

  

Утробинъ — 16

 

ноября.

Отъ

 

Правления

 

Вятснаго

 

Духовнаго

 

Училища.

Съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-
нѣйшаго

 

Сергія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,
Правленіё

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

симъ

 

извѣ-

щаетъ

 

духовенство

 

Вятскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

что

вслѣдствіе

 

ясалобы

 

Правленія

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Учи-
ща

 

на

 

постановленіе

 

Вятскаго

 

губернскаго

 

по

 

город-

скимъ

 

дѣламъ

 

Присутствія,

 

коимъ

 

признано

 

правиль-

нымъ

 

требованіе

 

Вятсі'агоГородскагоУправленія

 

съ

 

Вят-
скаго

 

Училища

 

денегъ

 

за

 

очистку

 

дымовыхъ

 

трубъ,

 

на

имя

 

Г.

 

Начальника

 

Вятской

 

губерніи

 

послѣдовалъ

 

изъ

Правительствующаго

 

Сената,

 

по

 

1-му

 

Департаменту,
указъ,

 

отъ

 

14

 

октября

 

1888

 

г.

 

за

 

№

 

И957.

 

Въ

 

указѣ

обстоятельства

 

дѣла

 

изложены

 

такъ:

 

Вятское

 

Городское
Общественное

 

Уиравленіе

 

неоднократно

 

обращалось

къ

 

Правленію

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

съ

 

требо-
ваніемъ

 

объ

 

уплатѣ

 

городу

 

накопившейся

 

съ

 

1873- по

1883

 

годъ,

 

въ

 

количествѣ

 

92

 

р.

 

22

 

к,,

 

недоимки

 

сбора

на

 

наемъ

 

отъ

 

города

 

трубочистовъ,

 

установленнаго

 

обя-
зательнымъ

 

постановленіемъ

 

Думы,

 

изданнымъ

 

27

 

сен-

тября

 

1873

 

г.

 

По

 

принесенной

 

Училищнымъ

 

Правле-
ніемъ

 

жалобѣ

 

на

 

незаконность

 

такого

 

требованія,

 

Вят-
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ское

 

губернское

 

по

 

городскимъ

 

дѣламъ

 

Присутствіе
нашло,

 

что

 

означенный

 

сборъ,

 

установленный

 

дополни-

тельно

 

съ

 

недвижимыхъ

 

имуществъ

 

г.

 

Вятки

 

въ

 

размѣрѣ

l'A

 

°/о

 

съ

 

чиетаго^

 

дохода

 

оныхъ,

 

былъ

 

учрежденъ

въ

 

видахъ

 

уменьшенія

 

пожарныхъ

 

случаевъ

 

и

 

взамѣнъ

повинностей

 

по

 

чисткѣ

 

трубъ,

 

доставкѣ

 

воды

 

на

 

пожа-

ры

 

и

 

учрежденію

 

ночныхъ

 

карауловъ,

 

издавна

 

испол-

нявшихся

 

самими

 

обывателями,

 

владѣющими

 

въ

 

городѣ

домами,

 

что

 

таковая

 

замѣна

 

натуральной

 

вовинности

 

де-

нежною,

 

на

 

основаніи

 

пункта

 

5

 

ст.

 

55

 

Город.

 

Полол;,

 

и

разъясненій

 

оной

 

Правительствующимъ

 

Сенатомъ,

 

пре-

доставлена

 

всецѣло

 

усмотрѣнію

 

Городскихъ

 

Думъ,

 

и

 

что,

такимъ

 

образомъ,

 

сборъ

 

этотъ

 

не

 

относится

 

къ

 

числу

тѣхъ,

 

кои

 

устанавливаются

 

городомъ,

 

на

 

основаніи

 

128
— 136

 

ст.

 

Город.

 

Полож.,

 

на

 

общія

 

надобности

 

города,

а

 

составляв тъ

 

лишь

 

особую

 

повинность,

 

переложенную

на

 

деньги.

 

Поэтому

 

и

 

не

 

признавая

 

уважительными

 

до-

воды

 

Училищнаго

 

Правленія

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

дѣйстви-

тельности

 

Училище

 

никогда

 

не

 

пользовалось

 

услугами

городскихъ

 

трубочиетовъ,

 

нанимая

 

таковыхъ

 

отъ

 

себя,
такъ

 

какъ

 

въ

 

силу

 

упомянутаго

 

обязательнаго

 

постанов-

ленія,

 

такой

 

наемъ,

 

хотя

 

и

 

допускается,

 

но

 

не

 

избав-

ляешь

 

домовладѣльца

 

отъ

 

установленной

 

платы

 

въ

 

пользу

города,

 

Присутствіе,

 

по

 

постановление,

 

отъ

 

26

 

августа

1886

 

года,

 

означенную

 

жалобу

 

названнаго

 

Училища

 

оста-

вило

 

безъ

 

послѣдствій.

 

На

 

это

 

ностановленіе

 

Присут-
ствія

 

Правленіе

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

принесло

жалобу

 

Правительствующему

 

Сенату,

 

объясняя,

 

что

 

ему

до

 

настоящего

 

времени

 

не

 

было

 

извѣстно

 

не

 

только

 

о

 

пе-

реложена,

 

но

 

и

 

о

 

самомъ

 

существованіи

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

натуральной

 

повинности

 

по

 

очисткѣ

 

дымовыхъ

 

трубъ,
такъ

 

какъ

 

ни

 

объ

 

установлена

 

этой

 

повинности,

 

ни

о

 

переложеніи

   

ея

   

въ

 

денежную,

   

не

   

было

   

объявлено
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обывателямъ

 

установленнымъ

 

способомъ,

 

въ

 

Уставѣ

 

же

о

 

земск-

 

повинн.

 

таковой

 

не

 

показано;

 

кромѣ

 

того

 

изъ

обязательна™

 

постановленія

 

Вятской

 

Думы

 

оказывается,

что

 

означенная

 

повинность

 

для

 

лицъ,

 

нанимадощихъ

 

сво-

ихъ

 

трубочистовъ,

 

есть

 

не

 

переложеніе

 

натуральной

 

по-

понности

 

въ

 

денежную,

 

а

 

особое

 

добавленіе

 

денежной

къ

 

натуральной;

 

примѣненіе

 

же

 

ея

 

собственно

 

къ

 

Духов-
ному

 

Училищу

 

противорѣчитъ

 

Высочайше

 

утвержден-

ному.

 

Уставу

 

онаго,

 

коимъ

 

имущество

 

его.

 

не

 

приносящее

дохода,

 

освобоя;дается

 

отъ

 

всякихъ

 

вообще

 

сборовъ

въ

 

пользу

 

города.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

и

 

повторяя

 

доводы

 

свои

о

 

томъ,

 

что

 

Городское

 

Управленіе

 

не

 

ймѣетъ

 

права

требовать

 

платы

 

отъ

 

лицъ,

 

не

 

пользующихся

 

услугами

городскихъ

 

трубочистовъ,

 

каковое

 

требованіе

 

равно-

сильно

 

установленію

 

сбора

 

за

 

непроизводимую

 

въ

 

дѣй-

ствительности

 

чистку

 

трубъ

 

и

 

что

 

Присутствіе

 

основало

свое

 

заключеніе

 

на

 

невѣрномъ

 

донесеніи

 

Городскаго
головы

 

о

 

томъ,

 

будто

 

бы

 

городскіе

 

трубочисты

 

не

 

до-

пускаются

 

Училищемъ

 

къ

 

чисткѣ

 

трубъ,

 

тогда

 

какъ

 

на

самомъ

 

дѣлѣ,

 

они

 

вовсе

 

и

 

не

 

являются,

 

Правленіе

 

Вят-
скаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

проситъ

 

означенное

 

поста-

новленіе

 

Присутствія

 

отмѣнить.

 

Разсмотрѣвъ

 

изложен-

ныя

 

обстоятельства,

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

нахо-

дитъ,

 

что,

 

на

 

основаніи

 

п.

 

5-

 

ст.

 

55

 

Город.

 

Полож.,

 

Го-
родской

 

Думѣ

 

хотя

 

и

 

.предоставлено

 

вообще

 

переложе-

ніе

 

натуральыхъ

 

повинностей

 

въ

 

денеясныя,

 

съ

 

остав-

леніемъ

 

оныхъ

 

на

 

общей

 

города

 

отвѣтственности,

 

но,

какъ

 

то

 

постоянно

 

разъяснялось

 

Правительствующимъ
Сенатомъ,

 

приведеный

 

законъ

 

не

 

даетъ-

 

Городскому

 

Об-
щественному

 

Управленію

 

права

 

установлять

 

при

 

такомъ

видоизмѣненіи

 

повинности

 

особые

 

сборы

 

на

 

ихъ

 

отбы-
ваніе,

 

а

 

должно

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

принимать

 

ихъ

 

на

общія

 

средства

 

города,

   

пополняющіяся

   

лишь

 

изъ

 

сбо-
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ровъ

 

и

 

другихъ

 

источниковъ,

 

точно

 

перечисленныхъ

въ

 

самомъ

 

Городовомъ

 

Положеніи.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе:

 

1)

 

что

 

въ

 

ст.

 

128—136

 

Гор.

 

Полож.,
перечисляющихъ

 

всѣ

 

установленные

 

въ

 

пользу

 

города

сборы,

 

не

 

показано

 

особаго

 

сбора

 

на

 

очистку

 

дымовыхъ

трубъ;

 

2)

 

что,

 

равнымъ

 

образом ъ,

 

такого

 

сбора

 

не

 

уста-

новлено

 

и

 

въ

 

и.

 

9

 

ст.

 

103

 

того

 

же

 

Положенія,

 

предо-

ставляющемъ

 

Городской

 

Думѣ

 

изданіе

 

обязательныхъ

постановленій

 

о

 

мѣрахъ

 

предосторожности

 

отъ

 

пожаровъ

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

объ

 

очисткѣ

 

трубъ,

 

въ

 

каковомъ

 

зако-

нѣ

 

не

 

выражено

 

также

 

и

 

того,

 

чтобы

 

Городское

 

Управ-
леніе

 

имѣло

 

право

 

требовать

 

очистки

 

трубъ

 

исключи-

тельно

 

посредствомъ

 

нанятыхъ

 

отъіюрода

 

трубочистовъ,

Правительствующій

 

Сенатъ

 

находитъ,

 

что

 

Вятская

 

Го-
родская

 

Дума

 

не

 

имѣла

 

права

 

ни

 

издавать

 

обязательныхъ
постановленій

 

съ

 

такимъ

 

требованіемъ,

 

ни

 

установлять

на

 

сей

 

предметъ

 

особый

 

сборъ.

 

А

 

потому,

 

признавая

состоявшееся

 

по

 

настоящему

 

дѣлу

 

постановленіе

 

Вят-

скаго

 

Губернскаго

 

по

 

городскимъ

 

дѣламъ

 

Присутствія,
о

 

законности

 

требованія

 

Вятскимъ

 

Городскимъ

 

Уирав-
леніемъ

 

означеннаго

 

сбора

 

съ

 

мѣстнаго

 

Духовнаго

 

Учи-
лища

 

неправильным^.

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

опре-

дѣляетъ:

 

означенное

 

постановленіе

 

Присутствія

 

отмѣ-

нить

 

со

 

всѣми

 

послѣдствіями,

 

поручивъ

 

ему,

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ,

 

войти

 

въ

 

обсужденіе

 

означеннаго

 

обязатель-

наго

 

постановленія,

 

изданнаго

 

Думою

 

27

 

сентября

 

1873
года,

 

и

 

на

 

основаніи

 

приведенныхъ

 

разъясненій

 

Пра-

вительствующаго

 

Сената

 

постановить

 

заключеніе

 

о

 

томъ,

можетъ

 

ли

 

оно

 

быть

 

признано

 

законнымъ

 

и

 

оставлено

въ

 

си.іѣ

 

на

 

будущее

 

время.
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КРАТКІЙ

   

ОТЧЕТЪ

по

 

содержанию

 

Глазовскаго

 

Духовнаго

 

Училища
за

 

1887

 

годъ.

Приходъ

 

и

 

расходъ

 

суммъ,

 

употребленныхъ

 

на

 

штат-

ное

 

жалованье

 

начальникамъ

 

и

 

наставникамъ

 

Училища
изъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала:

I)

 

отъ

 

1886

 

года

 

къ

 

1887

 

году

 

оставалось

 

140

 

руб.
47

 

коп.;

 

въ

 

1887

 

году

 

поступило

 

по

 

смѣтѣ,

 

утверж-

денной

 

Овятѣйшимъ

 

Сѵнодомъ,

 

штатной

 

суммы

 

на

 

сон

держаніе

 

лицъ

 

управленія

 

и

 

учащихъ

 

5012

 

руб.

 

13

 

к.;

поступило

 

изъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Св.

 

Сг-
нодѣ

 

въ

 

доиолненіе

 

къ

 

содержанію

 

личнаго

 

состава

151

 

р.

 

79

 

к.;

 

поступило

 

вычетовъ

 

отъ

 

учителей

 

при

опредѣленіи

 

на

 

службу,

 

на

 

основаніи

 

закона

 

9-го

 

іюня
1873

 

года

 

140

 

р.

 

48

 

к.;

 

II)

 

номинальныхъ

 

поступленій
724

 

р.

 

66

 

к;

 

итого

 

въ

 

1887

 

году

 

въ

 

приходѣ

 

6029

 

р.

6

 

к.,

 

а

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1886

 

года

 

6169

 

р.

 

53

 

коп.

Въ

 

1887

 

году

 

израсходовано:

 

I)

 

на

 

выдачу

 

штатнаго

жалованья

 

начальникамъ

 

и

 

наставникамъ

 

Училища

 

5303
руб.

 

39

 

коп.,

 

на

 

основаніи

 

закона

 

9

 

іюня

 

1873

 

года

внесено

 

въ

 

Глазовское

 

Уѣздное

 

Казначейство

 

въ

 

сборъ

при

 

оиредѣленіи

 

на

 

должность

 

140

 

р.

 

48

 

к.

 

II)

 

номи-

нальныхъ

 

расходовъ

 

724

 

р.

 

66

 

к.,

 

итого

 

въ

 

1887

 

году

въ

 

расходѣ

 

6168

 

р.

 

53

 

к.,

 

а

 

за

 

вычетомъ

 

сего

 

расхода

изъ

 

суммы,'

 

показанной

 

въ

 

приходѣ,

 

къ

 

1888

 

году

остался

 

1

 

рубль.

Приходъ

 

и

 

расходъ

 

суммъ

 

на

 

содержаніе

 

Училища
изъ

 

мѣстныхъ

 

источниковъ:

отъ

 

1886

 

года

 

оставалось:

 

наличными

 

1754

 

р.

 

1

 

к.

и

 

билетами

 

982

 

р..

 

всего

 

2736

 

р.

 

1

 

к.;

 

въ

 

1887

 

году

поступило:

 

1)

 

на

 

хозяйственные

 

расходы

 

по

 

Училищу
въ

 

1887

 

голу

 

3680

 

р.

 

97

 

к.;

 

2)

 

отъ

 

продажи

 

вѣнчиковъ
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и

 

лиетовъ

 

разрушительной

 

молитвы

 

778

 

р.

 

60

 

к.;

 

3)

 

на

содержаніе

 

бѣднаго

 

воспитанника

 

Училища,

 

по

 

мѣсту

службы

 

его

 

родителя

 

принадлежащего

 

къ

 

иному

 

училищ-

ному

 

округу,

 

29

 

р.

 

78

 

к.;

 

4)

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи
воспитанниковъ

 

пищею,

 

одеждою

 

и

 

письменными

 

при-

надлежностями

 

1545

 

р.

 

5

 

к.;

 

5)

 

за

 

право

 

ученія

 

съ

 

ино-

сословныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

воспитанниковъ

 

448

 

руб.;

6)

 

пожертвованій

 

на

 

ученическую

 

библіотеку

 

32

 

р.;

 

7)

процентовъ

 

съ

 

училищнаго

 

капитала

 

76

 

р.

 

34

 

к.;

 

8)

 

на

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1888

 

году

 

242

 

р.

 

42

 

к.;

 

9)

 

вы-

сыпано

 

изъ

 

церковнаго

 

ящика

 

223

 

р.

 

44

 

к.;

 

10)

 

перехо-

дящих!,

 

суммъ

 

20

 

р.

 

17

 

к

 

;

 

11)

 

случайныхъ

 

поступленій
3

 

р.

 

35

 

к.;

 

12)

 

поступили

 

купленные

 

на

 

наличныя

 

день-

ги

 

процентные

 

денежные

 

знаки,

 

три

 

облигаціи

 

восточ-

наго

 

займа

 

по

 

100

 

р.

 

каждая,

 

пять

 

5%

 

Государствен-
наго

 

Нанка

 

билетовъ,

 

но

 

100

 

р.

 

каждый

 

и

 

двѣ

 

пяти-

десятирублевая

 

достоинства

 

серіи

 

на

 

100

 

р.,

 

а

 

всего

на

 

сумму

 

900

 

р.;

 

13)

 

поступило

 

наличныхъ

 

денегъ

 

за

проданные

 

процентные

 

денежные

 

знаки:

 

двѣ

 

серіи

 

ияти-

десятирублеваго

 

достоинства

 

100

 

руб.

 

и

 

три

 

5%

 

сто-

рублеваго

 

достоинства

 

билета,

 

Государственаго

 

Банка

 

по

90

 

р.

 

каждый,

 

а

 

всего

 

370

 

р.;

 

14)

 

выручено

 

за

 

учеб-

ники

 

56

 

р.

 

49

 

к.,

 

итого

 

въ

 

1887

 

году

 

дѣйствительнаго

прихода

 

а)

 

наличными

 

7506

 

р.

 

61

 

к.,

 

б)

 

билетами

 

900

 

р.,

а

 

всего

 

8406

 

р.

 

61

 

к.;

 

сверхъ

 

того

 

номинальнаго

 

по-

ступленія

 

724

 

р.

 

66

 

к.;

 

общій

 

итогъ

 

прихода

 

въ ч 1887
году

 

9131

 

руб.

 

27

 

коп.,

 

а

 

съ

 

остатками

 

отъ

 

1886

 

года

11867

 

руб.

 

28

 

коп.

Употреблено

 

въ

 

расходъ:

 

I)

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

обще-

житіи

 

казеннокоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

пансіонеровъ
пищею,

 

одеждою,

 

письменными

 

принадлежностями,

 

на

ремонтъ

 

и

 

содержаніе

 

училищныхъ

 

зданій,

 

отопленіе

 

и

освѣщеніе

 

ихъ

 

и

 

содержаніе

 

прислуги

 

5265

 

руб.

 

90

 

к.;



-500-

2)

 

на

 

выдачу

 

денежныхъ

 

пособій

 

воспитанникамъ

 

128
руб.

 

3)

 

на

 

канцелярскія

 

потребности

 

178

 

руб.

 

11

 

коп.;

4)

 

на

 

содержаніе

 

ученической

 

и

 

фундаментальной

 

биб-

ліотекъ

 

179

 

руб.

 

38

 

коп.,

 

5)

 

на

 

жалованье

 

учителю

приготовительнаго

 

класса

 

520

 

руб.;

 

6)

 

на

 

жалованье

двумъ

 

надзирателямъ

 

училища

 

500

 

рублей;

 

7)

 

на

 

жало-

ванье

 

учителю

 

гимнастики

 

42

 

руб.

 

50

 

коп.

 

8)

 

на

 

л^ало-

ванье

 

кастеляншѣ

 

128

 

р.

 

50

 

коп.;

 

на

 

жалованье

 

учи-

лищному

 

эконому

 

150

 

руб.;

 

и

 

смотрителю

 

Училища

 

за

труды

 

по

 

экономіи

 

75

 

руб.;

 

9)

 

на

 

выдачу

 

пособія

 

смот-

рителю

 

Училища,

 

его

 

помощнику

 

и

 

пяти

 

преподавате-

лямъ

 

болѣе

 

года

 

прослужившимъ

 

при

 

училищѣ

 

596

 

руб.
25

 

коп.

 

10)

 

на

 

расходы

 

по

 

училищной

 

церкви

 

273

 

руб.
90

 

коп.

 

11)

 

на

 

выдачу

 

вознагражденія

 

наставникамъ

 

за

уроки,

 

данные

 

ими

 

за

 

другихъ

 

наставниковъ,

 

96

 

руб.

12)

 

на

 

непредвидѣнные

 

расходы

 

59

 

руб.

 

79

 

коп.,

 

13)
израсходовано

 

наличныхъ

 

денеіъ

 

на

 

покупку

 

3-хъ

 

об-

лигаций

 

Восточная,

 

займа

 

по

 

100

 

руб.

 

каждая -300

 

р.,

пяти

 

сторублеваго

 

достоинства

 

Государственныхъ

 

5%
банковыхъ

 

билетовъ

 

по

 

93

 

рубля

 

каждый —465

 

руб.

 

и

2-хъ

 

серій

 

пятидесятирублевая

 

достоинства

 

— 100

 

руб.

и

 

за

 

15

 

мѣсяцевъ

 

%

 

по

 

5

 

купонамъ — 5

 

р.

 

94

 

к.,

 

за

пересылку

 

денегъ

 

за

 

три

 

облигаціи

 

57

 

коп.,

 

всего

 

871
руб.

 

51

 

кон.;

 

14)

 

израсходовано

 

переходящихъ

 

суммъ

20

 

руб.

 

17

 

коп.;

 

15)

 

на

 

покупку

 

учебниковъ,

 

выданныхъ

ученикамъ,

 

помещавшимся

 

въ

 

общежитіи,

 

для

 

безмезд-

наго

 

пользованія

 

и

 

для

 

продажи

 

приходящимъ,

 

161

 

р.

49

 

коп.

 

16)

 

израсходовано

 

билетами

 

кредитныхъ

 

уч-

реждена

 

1000

 

руб.

 

Итого

 

въ

 

1887

 

.году

 

I)

 

дѣйстви-

тельнаго

 

расхода

 

а)

 

наличными

 

9246

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

б)
билетами

 

1000

 

рублей.

 

И)

 

номинальная

 

расхода

 

724
руб.

 

66

 

коп.,

 

всего

 

въ

 

1887

 

году

 

въ

 

расходѣ

 

10671

 

руб.

16

 

коп.;

   

а

 

за

 

исключеніемъ

   

сего

   

расхода

   

изъ

   

суммы



—

 

501

 

—

показанной

 

въ

 

приходѣ

 

къ

 

1888

 

году

 

осталось

 

налич-

ными

 

14

 

руб.

 

12

 

коп.

 

и

 

билетами

 

882

 

руб.,

 

а

 

всего

896

 

руб.

 

12

 

коп.

 

Остатокъ

 

сей

 

составляют/в

 

слѣдующія

суммы:

 

1)

 

неприкосновенный

 

капиталъ,

 

въ

 

составъ

 

ко-

торая

 

входятъ

 

а)

 

4°/о

 

непрерывно-доходный

 

билетъ

въ

 

250

 

руб.;

 

пять

 

облигацій

 

Восточная

 

займа

 

сторуб-

левая

 

достоинства,

 

на

 

капиталъ

 

432

 

рубля;

 

всея

 

682
рубля

 

2)

 

сумма

 

за

 

право

 

ученія

 

150

 

руб.,

 

отчисленная

для

 

выдачи

 

преподавателямъ

 

училища

 

въ

 

вознагражде-

ніе

 

за

 

выдачу

 

книгъ,

 

и

 

3)

 

церковныхъ

 

суммъ

 

64

 

р.

 

12

 

к.,

итого

 

896

 

руб.

 

12

 

коп.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

по

 

содержание

 

Вяіснаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

Училища

за

 

1887

 

годъ.

Ï1

  

і?

 

II

 

ХОД

 

1>.

Отъ

 

1886

 

года

 

осталось

 

денегъ

 

а)

 

принадлежащихъ

Училищу

 

84619

 

руб.

 

94'/2

 

коп.,

 

б)

 

залоговъ

 

3000

 

руб.,

всего

 

87619

 

руб.

 

94 1/-

 

коп.

Въ

 

1887

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

1)

 

отъ

 

церквей

Вятской

 

епархіи

 

на

 

содержаніе

 

Училища

 

31972

 

р.

 

15

 

к.,

2)

 

процентовъ

 

съ

 

суммъ

 

училищная

 

капитала

 

3386

 

р.

47

 

к.,

 

3)

 

пансіонерскаго

 

взноса

 

21930

 

руб.

 

50

 

к.,

 

4)

 

за

право

 

ученія

   

съ

 

приходящихъ

   

воспитанницъ

 

250

 

руб.,

5)

  

случайныхъ

 

поступлееій

 

и

 

пожертованій

 

2261

 

р.

 

3

 

к.,

6)

  

залоговъ

 

и

 

переходящихъ

 

18812

 

р.

 

и

 

7)

 

за

 

обученіе
музыкѣ

 

645

 

p.

 

50

 

к.

Въ

 

расходъ

 

употреблено

 

47664

 

р.

 

64

 

к.,

 

залоговъ

съ

 

переходящими

 

18837

 

р.

 

и

 

сверхсмѣтныхъ— на

 

обу-

ченіе

 

музыкѣ

 

244

 

p.

 

50

 

к.,

 

а

 

всего

 

66746

 

р.

 

14

 

к.

Осталось

 

къ

 

1888

 

яду

 

1С0131

 

р.

 

45 1/2

 

к.,

 

въ

 

томъ



-

 

502

 

-

числѣ

 

принадлежащихъ

 

Учалищу

 

97031

 

р.

 

457 2

 

коп.

 

и

залоговъ

 

3100

 

руб.
I?

 

А.

 

О

 

х

 

о

 

д,

 

ъ.

Сѵетъ

 

M

 

1-й.

 

На

 

жалованье

 

должностными

 

лгщамь

Училища.
1)

 

Председателю. Совѣта

 

Училища

 

300

 

руб.,

 

двумъ

членамъ

 

Совѣта

 

по

 

200

 

р..

 

исправляющему

 

должность-

инспектора

 

классовь

 

150

 

руб.

 

и

 

Еачальницѣ

 

Училища
700

 

р..

 

итого

 

1550

 

р.;

 

2)

 

преподавателям!,

 

и

 

препода-

вательницамъ

 

6281

 

р.

 

60

 

к.;

 

3)

 

добавочная

 

вознаграж-

денія

 

по

 

15

 

р.

 

за

 

годовый

 

урокъ

 

7

 

преподавателямъ

 

и

двумъ —за

 

чтеніе

 

задачъ

 

855

 

р.;

 

4)

 

врачу

 

250

 

р.;

 

эко-

ному

 

училища

 

400

 

р.,

 

дѣлопроизводителю

 

Оовѣта

 

100

 

p.,

за

 

слуясеніе

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

112

 

р..

 

письмоводи-

телю

 

100

 

р.

 

и

 

наградныхъ

 

25

 

р. — 987

 

руб.;

 

5)

 

помощ-

нице

 

начальницы

 

съ

 

жалованьемъ

 

по

 

обязанности

 

вос-

питательницы

 

420

 

р.;

 

6)

 

девяти

 

воспитательницами

 

по

200

 

р..

 

одной

 

за

 

10

 

мѣсяцевъ,

 

одной

 

за

 

1

 

мѣсяцъ

 

и

10

 

дней,

 

одной

 

за

 

7

 

мѣсяцевъ

 

и

 

25

 

дней

 

и

 

одной

 

за

4

 

мѣсяца

 

и

 

5

 

дней

 

и

 

двумъ

 

помощница мъ

 

воснитатель-

ницъ,

 

одной

 

за

 

7

 

мѣсяцевъ

 

и

 

25

 

дней

 

и

 

одной

 

за

 

4

 

мѣ-

сяца

 

и

 

5

 

дней

 

2333

 

р.

 

88

 

к.;

 

7)

 

добавочныхъ

 

7-ми

 

вос-

питательницамъ

 

за

 

завѣдываніе

 

библіотекою,

 

по

 

25

 

р

и

 

за

 

руководство

 

занятіями

 

воспитанницъ

 

въ

 

начальной

школѣ

 

при

 

училищѣ

 

30

 

р.,— 230

 

р.;

 

8)

 

надзирательни-

цамъ:

 

по

 

хозяйству

 

200

 

р.

 

и

 

за

 

больницей

 

180

 

руб.,

 

и

9)

 

отослано

 

въ

 

Губернское

 

Казначейство

 

третья

 

часть

штатная

 

ягалованья

 

за

 

первые

 

три

 

мѣсяца

 

службы

 

штат-

ная

 

преподавателя

 

41

 

р.

 

81

 

к.,

 

итого

 

13079

 

р.

 

29

 

р.

Счетъ

 

M

 

2-й

 

На

 

содержите

 

дома.
/

 

За

 

застрахованіе

 

училищныхъ

 

зданій

 

309

 

р.

 

-52

 

к.,

на

 

отопленіе:

 

за

 

280

 

куб.

 

саж.

 

дровъ.

 

роспилку

 

ихъ

 

и

роспилку

   

старая

   

лѣса

   

на

 

дрова

   

2453

 

руб.

 

75

 

к.,

 

на



—

 

503-

освѣщеніе:

 

за

 

керосинъ,

 

свѣчи,

 

лампы,

 

стекла

 

и

 

щетки

для

 

лам аъ

 

283

 

р.

 

68 '/4

 

к.,

 

на

 

ремонтъ

 

дома:

 

на

 

печныя

и

 

каменныя

 

работы

 

266

 

р.

 

79

 

к.,

 

на

 

плотничныя

 

248

 

р.,

на

 

столярныя

 

137

 

р.

 

25

 

к.,

 

за

 

вставку

 

рамъ

 

и

 

стекол ь

157

 

р.

 

90

 

к.,

 

на

 

штукатурныя,

 

бѣлильныя

 

и

 

малярныя

604

 

р.

 

54

 

к.,

 

на

 

кузнечныя

 

и

 

кровельныя

 

97

 

р.

 

26

 

к.,

на

 

мѣдныя

 

и

 

слесарныя

 

работы

 

и

 

вещи

 

312

 

р.

 

98

 

к.,

на

 

матеріалы

 

для

 

работы

 

печныхъ,

 

каменныхъ

 

и

 

шту-

катурных!.

 

105

 

р.

 

733Д

 

к., —плотничныхъ

 

188

 

р.

 

52

 

к.,

— кузнечныхъ

 

и

 

кровельныхъ

 

28

 

р.

 

9бѴг

 

к., — столяр-

ныхъ

 

и

 

малярныхъ

 

47

 

р.

 

88

 

к.,

 

за

 

разные

 

предметы

 

и

вещи

 

928

 

р.

 

43

 

к.,

 

по

 

столовой:

 

за

 

чайную

 

и

 

столовую

посуду

 

120

 

р.

 

16

 

к.,

 

по

 

кухнѣ,

 

банѣ

 

и

 

прачечной

 

112

 

р.

25 2 /2

 

к-,

 

за

 

работы

 

по

 

двору

 

и

 

саду:

 

очистку

 

садовъ,

сортирныхъ

 

и

 

помойныхъ

 

ямъ,

 

привозъ

 

льда

 

въ

 

погреба,

выстилку

 

льдомъ

 

катковъ,

 

уборку

 

щебня,

 

сора

 

и

 

снѣга

со

 

двора

 

и

 

сада,

 

поправку

 

дороги

 

и

 

проч.

 

175

 

р.

 

64

 

к.,

итого

 

6579

 

руб.

 

26

 

коп.

Счетъ

 

M

 

3-й.

 

На

 

пищу.

За

 

220

 

фун.

 

чаю,

 

по

 

1

 

р.

 

45

 

к.,

 

319

 

р.,— 99

 

пуд.

сахару,

 

по

 

5

 

р.

 

50

 

к. —6

 

р.

 

40

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

588

 

р.

 

9

 

к.,

за

 

съѣстные

 

припасы

 

13685

 

руб.

 

42Ѵ2

 

к.,

 

на

 

пособіе
къ

 

содержанію

 

4-мъ

 

бѣднымъ

 

воспитанницамъ

 

195

 

р.,

итого

 

14787

 

р.

 

51Ѵ2

 

коп.

Счетъ

 

M

 

4

 

й.

 

На

 

одежду

 

и

 

обувь.

За

 

камлотъ,

 

холстъ,

 

полотно,

 

бумазею,

 

коленкоръ,

платки,

 

тесьму,

 

шнуръ,

 

нитки,

 

пуговицы,

 

крючки

 

и

 

проч.

5424

 

р.

 

93 3/4

 

к.,

 

за

 

опойковые

 

и

 

валеные

 

ботинки,

 

чу-

лочную

 

бѣль

 

и.

 

колоши

 

1078

 

р.

 

783Д

 

к.,

 

на

 

постельные

приборы:

 

за

 

полотно,

 

одѣяла,

 

тикъ,

 

гусиное

 

перо,

 

устрой-

ство

 

и

 

починку

 

матрацевъ

 

884

 

руб.

 

86

 

коп.,

 

на

 

чистку

бѣлья:

 

за

 

мыло,

 

синьку,

 

камфару

 

(для

 

храненія

 

отъ

 

моли),



-504-

за

 

пользованіе

 

портомойною

 

банею,

 

возку

 

бѣлья

 

594

 

р.

28Уг

 

к.,

 

на

 

пособіе

 

бѣднымъ

 

воспитанницамъ

 

при

 

окон-

чаніи

 

курса

 

164

 

р.

 

1 х / 4

 

к.,

 

итого

 

8146

 

р.

 

887 4

 

коп.

Счетъ

 

M

 

5-й.

 

На

 

классы

 

и

 

библіотеку.

На

 

учебники

 

и

 

учебныя

 

книжныя

 

пособія

 

435

 

руб.,
на

 

книги

 

и

 

журналы

 

для

 

чтенія

 

85

 

руб.,

 

на

 

книги

 

для

выдачи

 

въ

 

награду

 

оканчивающимъ

 

курсъ

 

воспитанни-

цамъ

 

40

 

руб.

 

50

 

к.,

 

за

 

пѳреплетъ

 

книгъ,

 

наклейку

 

на

картонъ

 

библейскихъ

 

картинъ

 

102

 

р.

 

60

 

к.,

 

на

 

разные

предметы

 

и

 

вещи,

 

какъ-то:

 

чернила,

 

перья,

 

карандаши,

бумагу,

 

рѣзину,

 

грифельныя

 

доски,

 

и

 

тому

 

под.

 

504

 

р.

71

 

к.,

 

итого

 

1167

 

р.

 

81

 

коп.

Счетъ

 

M

 

6-й.

 

На

 

материалы

 

для

 

рукодѣлья.

За

 

шелкъ,

 

бумагу,

 

шерсть,

 

тесьму,

 

шнуръ,

 

канву,

канитель,

 

бисеръ,

 

блестки,

 

бахраму

 

и

 

на

 

разные

 

мате-

ріалы

 

535

 

р.

 

21

 

коп.

Счетъ

 

M

 

7-й. _

 

На

 

содержанье

 

церкви.

За

 

слуясеніе

 

въ

 

Алексѣевской

 

церкви

 

46

 

р.,

 

за

 

свѣ-

чи,

 

ладонъ,

 

вино,

 

просфоры,

   

деревянное

   

масло

  

348

 

р.

76

 

к.,

 

на

 

поправку

 

и

 

пополненіе

  

ризницы

 

и

 

церковной

утвари

 

163

 

р.

 

5Ѵ 4

 

к.,

 

итого

 

557

 

р.

 

8Р/ 4

 

коп.

Счетъ

 

M

 

8-й.

 

На

 

содержите

 

больницы.

За

 

медикаменты

 

и

 

медицинскіе

 

приборы,

 

прованское

масло,

 

горчицу,

 

вино,

 

и

 

проч.

 

281

 

р.

 

24

 

коп.

Счетъ

 

M

 

9-й.

 

На

 

канцелярію.

За

 

бумагу,

 

пакеты,

 

сургучъ,

 

свѣчи,

   

перья,

   

чернила

и

 

разныя

 

бланки

 

21

 

р.

 

45

 

коп.

Счетъ

 

M

 

10-й.

 

На

 

наемъ

 

прислуги.

Мужской

 

17

 

человѣкъ

 

1329

 

руб.

 

41

 

к.,

 

женской

 

39
человѣкъ

 

1020

 

р.

 

72

 

к.,

 

итого

 

2350

 

р.

 

13

 

к.



—

 

505

 

—

Счетъ

 

№

 

11-й.

 

На

 

мелочные

 

расходы

 

158

 

р.

 

4

 

к.

Счетъ

 

№

 

12-й.

 

Выдано

 

залоговъ

 

разнымъ

 

лицамъ

 

и

переходящихъ

 

18837

 

руб.

Счетъ

 

№

 

13-й.

 

Оверхсмѣтнаго

 

расхода

 

на

 

обученіе
музыкѣ

 

съ

 

1

 

сентября

 

244

 

р.

 

50

 

коп.

А

 

всего

 

израсходовано

 

66746

 

руб.

 

14

 

коп.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ПОСТУПИЛА

   

ВЪ

   

ПРОДАЖУ

ВНОВЬ

   

ИЗДАННАЯ

   

ВЪ

   

4-Й

   

РАЗЪ

   

КНИГА

„ПРАКТИЧЕСКОЕ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПРИ

 

ОТПРАВЛЕНЫ
ПРИІОДСКИГЬ

 

ТРЕБЪ".

(Четвертое,

 

пересиотрѣнное

 

п

 

дополненное,

 

изданіе)

Составленная

 

Священникомъ

 

Н.

 

Склъченковымъ.

При

 

составлены

 

книги

 

имѣлоеь

 

въ

 

виду,

 

чтобы

 

она

 

могла

служить

 

практическимъ

 

руководствомъ

 

при

 

отправленіи

 

приходекихъ

требъ.

 

Сообразно

 

съ

 

такою

 

цѣлію

 

преимущественное

 

вниманіе

 

обра-

щено

 

на

 

изложеніе

 

обрядоваго

 

порядка

 

совершенія

 

требы;

 

при

 

чемъ

почти

 

каждая

 

треба

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующія

 

рубрики:

 

а)
Мѣсто

 

и

 

время

 

отправленія

 

требы;

 

б)

 

Подготовительный

 

дѣйствія

къ

 

исполнению

 

ея;

 

в)

 

Обрядовый

 

порядокъ

 

совершенія

 

требы;

 

г)

 

За-

ключительный

 

дѣйствія

 

по

 

совершенію

 

ея;

 

д)

 

Церковный"

 

правила;

 

е)

Гражданскія

 

постановленія;

 

ж)

 

Практическія

 

заиѣтки;

 

з)

 

Разрѣшеніе

представляющихся

 

недоумѣній;

 

Г)

 

Послѣдствія

 

неисполненія

 

законо-

положений.

ѣъ

 

прилооюеніи

 

къ

 

книгѣ

 

содержатся

 

формы

 

приходекихъ

 

доку-

ментовъ,

 

съ

 

относящимися

 

къ

 

нимъ

 

законоположеньями.

Отзывы

 

о

 

книгѣ,

 

сколько

 

извѣстно

 

составителю,

 

даны

 

въ

 

«Стран-

ник»,

 

Церковно-Общественномъ

 

Вѣстиикѣ»;

 

«Харьковскихъ

 

Епарх.

Вѣдомостяхъ»;

 

«Екатеринославекихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ»;

 

и

 

проч.

Цѣна

 

книгѣ— 1

 

руб.

 

При

 

выпискѣ

 

5

 

экземпляровъ

 

дѣлается

скидки

 

10°/«;

  

10

 

экземпляровъ— 15°/о

 

н

  

15

 

экземпляровъ

 

20°/0 .
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Продажа

 

и

 

складъ

 

книги

 

находится

 

въ

 

конторѣ

 

Редакціи

 

«Во-

ронежскаго

 

Телеграфа»

 

въ

 

Воронежѣ,

 

на

 

Дворянской

 

у.

 

д.

 

Столля,

и

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Воронежскаго

 

Митрофанова

 

монастыря. — Гг.

иногороднихъ

 

покупателей

 

покорнѣйше

 

просятъ

 

обращаться

 

за

 

по-

купкою

 

книги

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

контору

 

Редакціи

 

«Воронежскаго

Телеграфа

 

> .

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Распоряженія

 

и

 

иостановденія

 

Правительства.

 

Указъ
Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Из-
вѣстія.

 

Отъ

 

Правленія

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

 

Отчеты.
Объявленіе.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Еибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

  

36

 

Ноября

 

1888

 

года.

- —I —4V-Î— £> —s——

ВЯТКА.

Типографія

 

Маишеева,
БЫВШАЯ

Куклина

 

и

 

Краеоведаго.

1888.



-

 

стемнев

 

I
■

 

■■;/■

 

■■'

f

       

СССР

        

I
I

 

»в,

 

В^

 

Я,

 

Ленина

 

1

ВЯТЕІІІ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№"23.

                   

ISS 8

 

Г.

              

Декабря

  

1-го.

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

СЛОВО

на

 

день

 

рожденія

 

Ея

 

Величества,

 

Благочестивѣйшей

 

Госуда-

рыни,

   

Императрицы

   

Маріи

 

Ѳеодоровны.

О

 

первоначальномъ

 

релтіозномъ

  

воспитание

 

дѣтей,

 

какъ

главнѣйшей

 

и

 

первой

 

заботѣ

 

всякой

 

матери-

Празднуя

 

день

 

рожденія

 

Благочестивѣйшей

 

Госуда-
рыни

 

нашей,

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

вся

 

земля

Русская, — находясь

 

еще

 

подъ

 

живымъ

 

впечатлѣніемъ

недавно

 

совершившагося

 

великаго

 

чуда

 

милости

 

Вожіей
надъ

 

ней

 

и

 

одушевляемая

 

живымъ

 

и

 

глубокимъ

 

чувствомъ

благодарности

 

всеблагому

 

Промыслу,

 

дивно

 

сохранив-

шему,

 

на

 

радость

 

и

 

счастіе

 

ея,

 

жизнь

 

и

 

здравіе

 

возлюб-
леннѣйшаго

 

Государя

 

нашего

 

и

 

всей

 

Его

 

Августѣйшей

Семьи

 

отъ

 

угрожавшей

 

Имъ

 

смертной

 

опасности,— воз-

носить

 

нынѣ

 

пламенныя

 

молитвы

 

къ

 

благодѣющему

 

намъ

Господу

 

объ

 

Ихъ

 

нерушимомъ

 

здравіи,

 

совершенномъ

благополучіи

 

и

 

долгодевствіи.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

эти

всенарпдныя

   

и

   

единодушныя

   

молитвы

   

наши— лучшій
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даръ,

 

какрй

 

мы

 

можемъ

 

принести

 

нынѣ

 

Виновницѣ

 

на-

стоящего

 

торжества.

 

Если,

 

по

 

слову

 

Христа

 

Спасителя
нашего,

 

среди

 

двоихъ

 

или

 

троихъ,

 

собравшихся

 

во

 

имя

Его,

 

Онъ

 

и

 

Самъ

 

среди

 

ихъ

 

съ

 

Своего

 

всемощною

 

бла-

годатно,

 

то

 

какъ

 

могуча,

 

по

 

силѣ

 

своей

 

благотворности,

должна

 

быть

 

единодушная

 

молитва

 

къ

 

Богу

 

многомил-

ліоннаго,

 

искренно

 

иреданнаго

 

народа

 

за

 

Царя

 

и

 

весь

Царствующій

 

Его

 

Домъ. — Но

 

есть

 

другой

 

даръ,

 

кото-

рый

 

мы

 

можемъ

 

принести

 

нынѣ

 

возлюбленнѣйшей

 

Госу-
дарынѣ

 

нашей,

 

Матери

 

земли

 

Русской,

 

по

 

случаю

 

зна-

менательнаго

 

дня

 

Ея

 

рожденія.

 

Ничто,

 

думаемъ,

 

такъ

не

 

желательно

 

для

 

Ноя,

 

ничто

 

такъ

 

не

 

близко

 

Ея

 

ма-

терински-доброму,

 

всѣхъ

 

равно

 

иѣрноподданныхъ

 

своею

любовію

 

и

 

заботою

 

объемлющему

 

сердцу,

 

какъ

 

доброе,

на

 

христіанекихъ

 

началахъ

 

основанное,

 

воспитаніе

 

всѣхъ

дѣтей,

 

всего

 

будущаго

 

поколѣнія

 

великаго,

 

многомил-

ліоннаго

 

народа

 

Русскаго— будущихъ

 

гражданъ

 

и

 

граж-

данокъ

 

великаго

 

отечества

 

нашего,

 

такъ

 

какъ

 

оно—

доброе,

 

христіапское

 

воспитаніе

 

будущаго

 

поколѣнія

нашею—составляетъ

 

главнѣйшій

 

залогъ

 

милостей

 

Бо-
жіихъ

 

и

 

благословеній

 

небесныхъ,

 

какъ,

 

для

 

Августѣй-

шаі'0

 

Царскаго

 

дома,

 

такъ

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

Его

 

вѣрнопод-

данныхъ.

 

И

 

вотъ,

 

въ

 

видѣ

 

полнаго

 

и

 

искренняго

 

сочув-

ствія

 

и

 

ревностнаго

 

содѣйствія

 

близкому

 

сердцу

 

Госу-
дарыни

 

'

 

нашей

 

дѣлу,

 

дѣлу

 

христіанскаго

 

воспитанія
молодаго

 

поколѣнія

 

нашего,

 

мы

 

и

 

могли

 

бы

 

принести

Ей

 

нынѣ

 

другой— пріятный

 

для

 

Нея,

 

даръ.

 

И

 

этотъ

даръ

 

могли

 

бы

 

принести

 

нынѣ,

 

своимъ

 

дѣятельнымъ

 

и

сердечнымъ

 

участіемъ

 

въ

 

такомъ

 

важномъ -дѣлѣ,

 

по

 

пре-

имуществу

 

матери

 

семей

 

русскихъ,

 

такъ

 

какъ

 

первона-

чальное

 

религіозное

 

воспитаніе

 

дѣтей— эта

 

основа

 

доб-
раго

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

настроенія

 

будущихъ

гражданъ

   

и

  

гражданокъ

 

и

 

ихъ

 

способности

   

ко

 

всякой
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полезной

 

дѣятельности

 

для

 

общаго

 

блага— есть

 

по

 

пре-

имуществу

 

дѣло

 

матери.

Да,

 

первоначальное

 

религіозное

 

воспитаніе

 

дѣтей,

составляя

 

долгъ

 

обоихъ

 

родителей— отца

 

и

 

матери,

 

долж-

но

 

быть

 

главнѣйшею

 

и

 

первою

 

заботою

 

всякой

 

матери.

Это

 

положеніе

 

и

 

будетъ

 

предметомъ

 

нашего

 

слова.

Заботливости

 

о

 

физическомъ

 

воспитаніи

 

сіюихъ

 

дѣ-

тей,

 

какъ

 

своего

 

долга,

 

матери

 

вообще

 

не

 

отвергаютъ,

хотя

 

эти

 

заботы

 

и

 

не

 

всегда

 

бываютъ

 

у

 

иныхъ

 

изъ

 

нихъ

целесообразны.

 

Здѣсь

 

мы

 

не

 

будемъ

 

говорить

 

объ

 

этомъ

недостатке

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Но

 

всѣ

 

ли

 

матери,

при

 

восоитаніи

 

своихъ

 

дѣтей,

 

заботятся

 

должнымъ

 

обра-

зомъ

 

о

 

душѣ

 

своего

 

дитяти?

 

Между

 

тѣмъ,

 

на

 

сколько

важнѣе

 

и

 

выше

 

душа

 

тѣла,

 

по

 

высокому

 

предназначе-

нію

 

ея

 

въ

 

будущей,

 

вѣчной

 

жизни,

 

на

 

столько

 

болѣе

каждая

 

мать

 

должна

 

заботиться

 

о

 

йуховномъ

 

разниті и

своего

 

дитяти.

 

И

 

это,

 

какъ

 

мы

 

увидимъ,— по

 

силамъ

всякой,

 

даже

 

весьма

 

мало

 

образованной,

 

матери,

 

если

только

 

она

 

сама

 

искренно

 

религіозна

 

и

 

благочестива.
И.

 

прежде

 

всего,

 

каждая

 

мать

 

должна

 

съ

 

самаго

ранняго

 

возраста

 

положить

 

въ

 

дитяти

 

начало

 

развитію
религіознаго

 

чувства.

 

Ибо

 

въ

 

какое

 

время

 

легче,

 

есте-

ственнѣе

 

вѣрить,

 

любить,

 

надѣяться,

 

какъ

 

не

 

въ

 

это

время?

 

Дитя

 

еще

 

не

 

сковано

 

привычками;

 

ничто

 

еще

 

не

привязываетъ

 

его

 

тѣсно

 

къ

 

землѣ;

 

оно

 

можетъ

 

вѣрить

тому,

 

чего

 

не

 

видитъ;

 

оно

 

можетъ

 

любить,

 

не

 

вполнѣ

сознавая

 

то,

 

что

 

оно

 

любить.

 

Полная

 

довѣрчивость,

 

со-

вершенная

 

преданность

 

руководителю

 

въ

 

немъ

 

самая

искренняя:

 

чего

 

же

 

недостаетъ

 

ему

 

для

 

нриближенія
къ

 

Богу

 

и

 

общенія

 

съ

 

Нимъ,

 

что

 

составляете

 

конечную

цѣль

 

какъ

 

земной,

 

такъ

 

и

 

-будущей

 

жизни

 

всякаго

 

ра-

зумнаго

 

существа?

 

Если

 

только

 

представить

 

эти

 

отли-

чительныя

 

особенности

 

дѣтскаго

 

возраста,

  

то

 

для

 

насъ
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будетъ

 

ясно,

 

что

 

время

 

для

 

первоначального

 

развитія
религіознаго

 

чувства— именно

 

это

 

время,

 

время

 

вѣры

простой,

 

искренней,

 

глубокой.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

легче

ли

 

и

 

не

 

сильнѣе

 

ли

 

душа

 

наша

 

чувствуетъ

 

впечатлѣнія

любящаго

 

и

 

всѣмъ

 

управляющаго

 

Бога

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

вся

 

природа

 

намъ

 

какъ

 

бы

 

улыбается,

 

когда

 

всѣ

окружающіе

 

любятъ

 

насъ

 

и

 

намъ

 

покровительствуютъ.

Какъ

 

же

 

должна

 

воспитывать

 

мать

 

религіозное

 

чув-

ство

 

въ

 

дитяти?

 

Не

 

слова,

 

не

 

рѣчи

 

здѣсь

 

нужны;

 

не

внушеніе

 

дѣтямъ

 

религіозныхъ

 

истинъ,

 

въ

 

формѣ

 

догма-

тическихъ

 

полояѵвній,

 

чтобы

 

убѣдить

 

разумъ,

 

который

еще

 

не

 

образовался;

 

здѣсь

 

нужна

 

забота

 

о

 

томъ,

 

чтобы

пробудить,

 

возбудить

 

и

 

развить

 

религіозное

 

чувство.

 

А
дѣтское

 

чувство

 

понимаетъ

 

одинъ

 

только

 

языкъ.

 

Это—
языкъ

 

дѣйствія

 

и

 

примѣра.

 

Благочестивая,

 

нѣжно

 

лю-

бящая

 

мать,

 

живя

 

предъ

 

Богомъ

 

всею

 

своею

 

жизнію,
любя

 

Его,

 

прославляя

 

Его,

 

молясь

 

Ему.

 

научить

 

сему

и

 

свое

 

дитя;

 

потому

 

что

 

его

 

сердце,

 

его

 

душа,

 

есте-

ственно,

 

по

 

сочувствію

 

къ

 

ней,

 

соединится

 

съ

 

ея

 

душою,

и

 

оно

 

будетъ

 

вѣрить,

 

какъ

 

она,

 

будетъ

 

любить,

 

будетъ

благословлять,

 

будетъ

 

молиться,

 

подобно

 

ей.

 

Указывая
дитяти

 

своимъ

 

примѣромъ

 

и

 

дѣйствіями

 

всюду

 

присут-

ствіе

 

Бога— Его

 

могущество,

 

Его

 

мудрость,

 

Его-право-
оудіе,

 

Его

 

благость— мать

 

заставить

 

его

 

повсюду

 

чув-

ствовать

 

божественное

 

вліяніе

 

и

 

дѣйствіе.

Начало

 

такого

 

религіознаго

 

воспитанія

 

должно

 

со-

провождаться

 

наученіемъ

 

дитяти

 

молиться.

 

И

 

здѣсь

 

уче-

еіе

 

матери

 

должно

 

состоять

 

въ

 

дѣйствіи

 

и

 

примѣрахъ.

Дѣло

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

заставлять

 

малое

 

дитя

 

выучи-

вать

 

наизусть

 

молитвы

 

и

 

обязывать

 

его

 

прочитывать

эти

 

молитвы

 

въ

 

извѣстные

 

часы

 

дня,

 

при-

 

из-вѣстныхъ

обстоятельствахъ.

 

Достаточно

 

самыхъ

 

короткихъ,

 

са-

мыхъ

 

простыхъ

 

молитвъ:

 

пусть

 

только

 

онѣ

  

ясно

 

отно-
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сятоя

 

къ

 

его

 

дѣтскимъ

 

мыслямъ,

 

его

 

занятіямъ,

 

его

 

ра-

достямъ,

 

его

 

нуждамъ.

 

Пусть

 

онѣ

 

раждаются

 

и

 

разно-

образятся

 

примѣнительно

 

случаю.

 

Пусть

 

мать

 

прини-

мает!)

 

въ

 

нихъ

 

участіе,

 

или

 

лучше

 

пусть

 

сама

 

она

 

про-

износить

 

ихъ

 

отъ

 

своего

 

имени

 

и

 

отъ

 

имени

 

дитяти.

Дальнейшее

 

духовное

 

воспитаніо

 

дитяти

 

мать

 

долж-

на

 

вести

 

при

 

посредствѣ

 

Св.

 

Церкви— нашей

 

общей

учительницы

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры.

 

„Въ

 

Церкви

 

пріобрѣтаются

первыя

 

нредставленія

 

о

 

Вогѣ,

 

самыя

 

раннія

 

и

 

наиболѣе

важныя

 

въ

 

жизни

 

человѣка,

 

чрезъ

 

созерцаніе

 

изобра-

женій,

 

дѣйствій,

 

образовь,

 

указывающихъ

 

на

 

мірь

 

ду-

ховный.

 

Мать,

 

предметъ

 

всей

 

любви

 

и

 

нѣлшости

 

дитяти,

стоить

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

выраженіемъ

 

лица

 

и

 

молится

предъ

 

иконой

 

Спасителя,

 

или

 

Божіей

 

Матери,

 

или

угодника

 

Божія:

 

дитя

 

смотритъ

 

то

 

на

 

нее,

 

то

 

на

 

образь,

и

 

не

 

нулдается

 

въ

 

длинныхъ

 

обьясненіяхъ

 

того,

 

что

это

 

значить.

 

Вотъ

 

первый

 

безмолвный

 

урокъ

 

богопо-

знанія.

 

Дитя

 

въ

 

храмѣ:

 

благолѣпіе

 

храма,

 

освѣщеніе,

свѣтлыя

 

облаченія

 

священнодѣйствующихъ,

 

благоговѣй-

ное

 

пѣніе

 

и

 

безмолвное

 

предстояніе

 

молящихся,

 

обра-

щенныхъ

 

къ

 

алтарю,

 

священныя

 

дѣйствія,

 

отсутствіе
предметовь

 

обыденной

 

жизни,

 

запрещеніе

 

неблагоговѣй-

ныхъ

 

движеыій,

 

требованіе

 

вниманія

 

къ

 

чему-то

 

высшему,

особенному,— это— уроки

 

благоговѣнія

 

предъ

 

fBoroMb,
которыхъ

 

не

 

замѣнатъ

 

въ

 

послѣдствіи

 

никакая 'красно-
рѣчивая

 

рѣчь

 

законоучителя.

 

При

 

этихъ

 

урокахъ

 

нельзя

замѣтить

 

минуты,

 

съ

 

которой

 

открывается

 

въ

 

дѣтяхъ

пониманіе

 

того,

 

что

 

читается

 

и

 

поется

 

въ

 

храмѣ;

 

мы

знаемь

 

только,

 

что

 

многіе

 

полюбили

 

своего

 

Спасителя
еще

 

задолго

 

до

 

уроковь

 

Закона

 

Божія,

 

потому

 

что

 

часто

слышали

 

повѣствованія

 

о

 

Немъ,

 

много

 

Ему

 

молились,

лобызали

 

Его

 

Евангеліе,

 

плакали

 

о

 

Немъ

 

при

 

чтеніи
Его

 

страданій

 

и

 

радовались

  

всѣмъ

 

сердцемь,

  

празднуя
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Свѣтлое

 

Воскресеніе.

 

Этого

 

обилія

 

благодатныхъ

 

влія-

ній

 

и

 

самой

 

благодати

 

Божіей

 

лишаютъ

 

матери

 

своихъ

дѣтей,

 

не

 

нося

 

ихъ

 

въ

 

хрммъ

 

для

 

пріобщенія

 

св.

 

Таинъ

и

 

не

 

приводя

 

въ

 

раннемъ

 

возрастѣ

 

въ

 

церковь

 

по

 

тому

предлогу,

 

что

 

дитя

 

ничего

 

не

 

понимаетъ,

 

какъ

 

будто

только

 

одинъ

 

разсудокъ

 

есть

 

проводникъ

 

всѣхъ

 

вліяній,

дѣйствующихъ

 

на

 

духовное

 

развитіе

 

человѣка.

 

Здѣсь

собственно

 

воспитывается

 

религіозное

 

чувство,

 

главный

двигатель

 

духовной

 

жизни.

 

Потеря

 

этого

 

времени

 

и

 

этого

способа

 

развитія

 

сердца

 

есть

 

часто

 

потеря

 

невознагра-

димая.

 

Послѣ

 

дитя

 

и.

 

отвлеченный

 

понятія

 

усвоивать

будетъ,

 

и

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Божію

 

^изучать

 

будетъ,

 

но

сердце,

 

которымъ

 

овладѣли

 

уя;е

 

иныя

 

впечатлѣнія

 

и

склонности,

 

будетъ

 

тупо

 

и

 

глухо

 

къ

 

впечатлѣніямъ

 

ду-

ховнымъ"

 

*).

Таково

 

должно

 

быть

 

первоначальное

 

религіозное
воспитаніе

 

дѣтей.

 

Какъ

 

видите,

 

оно

 

существенно

 

есть

дѣло

 

матери.

 

Такъ

 

понимаемое

 

и

 

такъ

 

веденное

 

рели-

гіозное

 

воспитаніе

 

дитяти

 

будетъ

 

вліять

 

на

 

него,

 

на

 

его

мысли,

 

на

 

его.

 

чувства,

 

на

 

его

 

дѣятельность,

 

не

 

одинъ

только

 

день,

 

не

 

временно,

 

но

 

на

 

всю

 

жизнь.

 

Вліяніе

 

это

въ

 

бурѣ

 

страстей

 

и

 

увлеченій

 

юности,

 

въ

 

честолюбивыхъ

волненіяхъ

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

при

 

великихъ

 

и

 

тяжкихь

испытаніяхъ,

 

можетъ

 

на

 

минуту

 

ослабляться;

 

но

 

при

первомъ

 

я;е

 

случаѣ

 

оно

 

вспыхнеть

 

и

 

явится

 

къ

 

намъ

на

 

помощь.

 

Вступить

 

нѣкогда

 

человѣкъ —дитя

 

въ

 

лѣта

возраста,

 

въ

 

сношенія

 

жизни

 

дѣйствительной,

 

и

 

при-

дутъ

 

дни

 

печалей

 

и

 

скорбей,

 

безь

 

которыхъ

 

не

 

прохо-

дить

 

жизнь,

 

настанутъ

 

дни

 

горя

 

и

 

туги

 

сердечной,

 

ко-

торыя

 

такъ

 

больно

 

надрывяютъ

 

грудь, — но

 

онъ

 

не

 

оста-

нется

 

безь

 

утѣшенія.

 

При

 

самыхъ

 

великихъ

 

нбсчастіяхъ

*)

 

О

 

пачалахъ

 

христіанскаго

 

воспитапія.

 

Преосвящ.

 

Амвросія,
Еииек.

 

Дмитровскаго.

 

Цорк.

 

Вѣсти.,

 

Ліі

 

9,'

  

1F79

 

іч
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жизни

 

заученное,

 

умомъ

 

забывается,

 

и

 

человѣкъ

 

остается

безь

 

защиты,

 

безъ

 

утѣшеній,—

 

но

 

материнскія

 

-впечат-

лѣнія

 

дѣтства

 

остаются.

 

Когда

 

все

 

погибаетъ,

 

онѣ

остаются;

 

когда

 

все

 

насъ

 

оставляешь,

 

онѣ

 

насъ

 

епа-

саютъ.

Такъ

 

велико

 

и

 

важно,

 

слуш.,

 

значеніе

 

матери

 

въ

 

дѣлѣ

первоначальнаго

 

религіознаго

 

воспитанія

 

дѣтсй.

В

 

ізблагодаривь-

 

Всевышняго

 

за

 

чудесное

 

сохраненіе
столь

 

дорогой

 

жизни

 

Благочестивѣйшей

 

Государыни
нашей

 

Маріи

 

Ѳеодоровны.

 

Матери

 

народа

 

Русскаго,

 

Вы-

сокой

 

Покровительницы

 

ре.іигіозно-нравственнаго

 

воспи-

танія

 

дѣтей

 

Русскихъ,

 

вознесемь

 

нынѣ

 

сердечныя

 

мо-

лптвы

 

Богу:

 

да

 

продлить

 

Онъ

 

дни

 

Ея

 

на

 

многія

 

лѣта

въ

 

нерушимомъ

 

здравіи.

 

всякомъ

 

благополучіи

 

и

 

во

всѣхъ

 

желаніяхъ

 

и

 

дѣлахъ

 

Ея

 

благопоспѣшеніи.

 

на

 

благо

и

 

счастіе

 

наше:

 

и,

 

какъ

 

даръ

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Авгу-
стейшей

 

Монархини,

 

да

 

прииесуть-

 

Ей

 

всѣ

 

вѣрнопод-

данные

 

родители

 

и

 

воспитатели

 

и

 

наипаче

 

матери

 

дѣ-

тей—

 

твердую

 

рѣшимость.

 

горячую

 

ревность

 

и

 

само-

отверженность

 

въ

 

особенной,

 

столь

 

свойственной

 

и

 

обя-

зательной

 

для

 

нихъ.

 

заботѣ

 

о

 

первоначальномъ

 

регигіоз-
помь

 

воспитаніи

 

своихъ

 

дѣтей,

 

будущихъ

 

гражданъ

 

и

истинныхъ

 

чадъ

 

дорогаго

 

для

 

Нея

 

нашего

 

Отечества,
и

 

чрезь

 

то

 

дадутъ

 

молодымь

 

поколтшіямъ'

 

тотъ

 

добрый

умственный

 

и

 

религіозно-нравственный

 

строй,

 

который

для

 

любвеобильнаго

 

и

 

матерински-заботливаго

 

сердца

Монархини

 

такъ

 

желательно

 

видѣть

 

въ

 

своихъ

 

русскихъ

чадахъ,

 

на

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

частной,

 

общественной

 

и

государственной

 

жизни.

 

Аминь.
Протоіерей

 

Гавріилъ

 

Цорфирьевъ.



Р

 

ъ

 

ч

 

ь

къ

 

воспитанникамъ

  

Вятской

   

Гимназіи

  

предъ

 

благодарствен-

нымъ

 

молебствіемъ

 

о

 

чудесномъ

 

спасеніи

 

Государя

 

Импера-

тора

 

и

 

Его

 

Августѣйшаго

 

Семейства.

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ

 

нѣкогда

ученикамъ

 

Своимъ:

 

не

 

двѣ

 

ли

 

птицы

 

цѣнятся

 

единымъ

ассаріемъ?

 

и

 

ни

 

едина

 

отъ

 

нихъ

 

падетъ

 

на

 

земли

 

безъ

 

Отца

вашего.

 

Вамъ

 

оке

 

и

 

власи

 

г.гавніи

 

ecu

 

изочтени

 

суть.

 

Не

убойтеся

 

убо:

 

мнозѣхъ

 

птицъ

 

лучши

 

есте

 

вы

 

(Матѳ.

 

10,

29.

 

30).

 

'
Въ

 

сихъ

 

словахъ

 

Господа

 

мы

 

можемъ

 

найти

 

для

себя

 

руководство

 

при

 

размышленіи

 

о

 

величайшей

 

ми-

лости

 

Божіей,

 

явленной

 

надъ

 

возлюбленнымъ

 

Государемъ
Императоромъ

 

Александромъ

 

Александровичемъ

 

вмѣстѣ

съ

 

Его

 

Августѣйшимъ

 

Семействомъ.
По

 

слову

 

Спасителя,

 

всѣ

 

творенія

 

Божіи

 

пользуются

охраною

 

Творца

 

и

 

Промыслителя

 

міра;

 

но

 

ббльшія

 

ми-

лости

 

получаютъ

 

отъ

 

Бога

 

тѣ

 

Его

 

созданія,

 

которыя

лучше,

 

превосходнѣе

 

другихъ.

 

Величайшая

 

же

 

милость

Бога

 

Спасителя,

 

Который

 

рукою

 

крѣпкою

 

и

 

мышцею

 

вы-

сокою

 

отвратилъ

 

оТъ

 

Царя

 

нашего

 

гибель,

 

бывшую

 

возлѣ

Его,

 

дарована

 

Ему,

 

какъ

 

превознесенному

 

надъ

 

всѣмъ

Своимъ

 

народомъ.

 

Онъ

 

превознесенъ

 

и

 

Богодарованною
властію,

 

и

 

священнымъ

 

помазаніемъ,

 

и

 

происхожденіемъ
отъ

 

царственныхъ

 

предковъ,

 

и

 

благочестіемь,

 

и

 

вели-

чіемъ

 

души

 

—

 

наслѣдіемъ

 

отъ

 

длиннаго

 

ряда

 

царствен-

ныхъ

 

предковъ.

И

 

при

 

самой

 

опасности

 

нашъ

 

возлюбленный

 

Госу-
дарь

 

показалъ

 

высокую

 

Свою

 

душу:

 

Онъ

 

первый

 

вмѣстѣ

,

 

съ

 

Августѣйшего

 

Супругою,

 

оказываетъ

 

помощь

 

ране-

нымъ,

 

ободряетъ

 

и

 

ихъ,

 

и

 

оказывающихъ

 

имъ

 

помощь,

и

 

только

 

тогда

 

оставляетъ

 

мѣсто

 

крушенія,

 

когда

 

отсю-
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да

 

отправлены

 

были

 

всѣ

 

пораженные

 

бѣдствіемъ.

 

Уже

послѣ

 

сего

 

сопровождавшій

 

Ихъ

 

Величества

 

собствен-

ный

 

врачъ

 

Ихъ

 

узнаетъ,

 

что

 

и

 

Они

 

нуждаются

 

въ

 

его

помощи

 

и

 

Имъ

 

послѣднимъ

 

оказываетъ

 

ее.

Потомъ,

 

при

 

первой

 

возможности,

 

Онъ

 

исполняетъ

первую

 

Свою

 

мысль,

 

которая

 

явилась

 

въ

 

Немъ

 

при

 

видѣ

миновавшей

 

опасности:

 

Онъ

 

приносить

 

смиренное

 

бла-

годареніе

 

Всевышнему

 

въ

 

умиленной

 

молитвѣ,

 

окружен-

ный

 

всѣми

 

Своими

 

спутниками.

Такое

 

величіе

 

души

 

и

 

такое

 

благочестіе

 

и

 

свой-

ственны

 

превознесенному

 

изъ

 

русскаго

 

народа;

 

въ

 

своей

мѣрѣ

 

они

 

свойственны

 

и

 

всѣмъ

 

истинно-русскимъ

 

лю-

дямъ,

 

ибо

 

Царь

 

нашъ— кость

 

отъ

 

костей

 

народа

 

Своего
и

 

плоть

 

отъ

 

плоти

 

его.

 

По

 

заповѣди

 

Христовой,

 

сми-

ренно

 

думая

 

о

 

томъ,

 

что

 

принадлежите

 

собственно

 

намъ,

что"

 

пріобрѣтается

 

собственными

 

нашими

 

трудами,

 

бу-

демъ

 

цѣнить

 

по

 

достоинству,

 

ревностно

 

беречь

 

и

 

все

болѣе

 

обращать

 

себѣ

 

на

 

пользу

 

тѣ

 

блага,

 

которыя

даются

 

намъ,

 

какъ

 

дѣтямъ

 

православной

 

Христовой

Церкви

 

и

 

дѣтямъ

 

русскаго

 

народа.

 

Взирая

 

съ

 

благо-
говѣніемъ

 

на

 

царственнаго

 

Вождя

 

нашего,

 

почитая

 

и

любя

 

Его,

 

какъ

 

Отца

 

отечества,

 

потщимся

 

и

 

мы

 

отъ

юности

 

исполнять

 

свою

 

душу

 

высокими

 

помыслами

 

и

готовностію

 

забывать

 

себя

 

ради

 

.ближняго,

 

удаляясь

самолюбія;

 

потщимся

 

хранить

 

благочестіе,

 

полученное

нами

 

отъ

 

отцевъ

 

нашихь,

 

и

 

преуспѣвать

 

въ

 

немъ,

 

чтобы

видно

 

было,

 

что

 

мы

 

прйнадлежимъ

 

къ

 

русскому

 

народу,

къ

 

державѣ

 

Великаго

 

и

 

Благочестивѣйшаго

 

Русскаго
Царя.

»
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7-

ИЗЪ

   

ОТЧЕТА

по

 

обозрѣнію

 

церквей

  

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

  

Епископа

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго.

(Продолженге

 

*).

Объ

 

иконописи

 

и

 

церковной

 

живописи.

При

 

разсмотрѣніи

 

св.

 

иконъ

 

въ

 

посѣщенныхъ

 

мною

церквахъ

 

и

 

яшвописи,

 

гдѣ

 

она

 

есть,

 

нельзя

 

было

 

не

замѣтить.

 

что

 

въ

 

большей

 

части

 

храмовъ,

 

особенно

 

но-

выхъ,

 

или

 

недавно

 

украшенныхъ

 

живописью,

 

иконопись

и

 

ясивопись

 

произведена

 

по

 

образцамъ

 

такъ

 

называемой

италіанской

 

живописи,

 

а

 

потому

 

имѣетъ

 

и

 

всѣ

 

недостат-

ки

 

сей

 

послѣдней,

 

то

 

есть:

 

при

 

внѣшней

 

красотѣ

 

ликовъ

и

 

чистотѣ

 

письма

 

отсутствіе

 

божественнаго

 

величія,
или

 

глубочайшаго

 

смиренія,

 

въ

 

выраженіяхъ

 

и

 

положе-

ніяхъ

 

святыхъ

 

Лицъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери
и

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ, —несоотвѣтствіе

 

изображае-
мыхъ

 

событій

 

евангельскимъ

 

сказаніямъ

 

и

 

историческим!,

обстоятельствамъ

 

времени

 

и

 

мѣста,

 

иначе

 

сказать:

 

лич-

ньш

 

произволъ

 

художника,

 

неимѣющій

 

основанія

 

ни

въ

 

Евангеліи,

 

ни

 

въ

 

преданіи,

 

ни

 

въ

 

мѣстныхъ

 

усло-

віяхъ

 

жизни

 

изображаемых -!,

 

лицъ

 

и

 

событій, — а

 

также

излишняя

 

рельефность

 

частей

 

и

 

смущающая

 

религіозное

чувство

 

пластичность.

 

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

подробное

 

опи-

саніе

 

всѣхъ

 

видѣнныхъ

 

мною

 

недостатковъ

 

таковой

иконописи

 

и

 

живописи,

 

долгомъ

 

поставляю

 

обратить

 

вни-

маніе

 

Пастырей

 

церкви

 

на

 

неправильность

 

и

 

недостатки

тѣхъ

 

иконъ

 

и

 

священныхъ

 

живописныхъ

 

изображена,,
по

 

образцамъ

 

западныхъ

 

художниковъ,

 

которыя

 

имѣютъ

особенно

 

важное

 

значеніе

 

для

 

православныхъ

 

христіанъ.

*)

 

См.

 

Ж

 

22.
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Такъ— на

 

иконѣ

 

Благозтценія

 

Пресвяты

 

я

 

Богородицы
Архангелъ

 

Гавріилъ

 

часто

 

изображается

 

стоящииъ

 

на

одномъ

 

колѣнѣ,

 

иногда— какъ

 

будто

 

стоящимъ

 

на

 

возду-

хѣ,

 

въ

 

одѣяніи,

 

спущенномъ

 

съ

 

плечъ

 

и

 

рукъ

 

такъ,

 

что

большая

 

часть

 

тѣлеснаго

 

вида

 

остается

 

обнаженного;

 

а

Пресвятая

 

Дѣва

 

-сѣдящею

 

въ

 

изящномъ

 

уборѣ

 

богатой

дщери

 

царевой.

 

Развѣ

 

возможно

 

допустить

 

то

 

и

 

другое

въ

 

такомъ

 

великомъ

 

дѣлѣ.

 

которому

 

посланъ

 

былъ

 

слу-

жить

 

Архангелъ

 

Гавріилъ?

 

Въ

 

св.

 

Евангеліи

 

сказано

ясно:

 

„Ангелъ

 

вошедтн

 

къ

 

ней

 

(Пресв.

 

Дѣвѣ)

 

сказалъ:

радуйся,

 

благодатная!. ."

 

и

 

послѣ

 

всего:

 

„и

 

отъиде

 

отъ

нея

 

ангелъ"

 

(Лук.

 

I,

 

28.

 

38).

 

Высочайшая

 

важность

служенія

 

ангела

 

и

 

необычайность

 

благовѣстія

 

его

 

Пре-
святой,

 

смиренной

 

Дѣвѣ

 

даютъ

 

основаніе

 

признать

 

луч-

шимъ

 

то

 

изобра;кеніе

 

Влаговѣіценія,

 

по

 

которому

 

ангелъ

благовѣствуетъ

 

велію

 

тайну

 

воплощенія

 

Сына

 

Вожія,
стоя

 

^рёдъ

 

Святою

 

Дѣвою,

 

а

 

Святая

 

смиренная

 

Дѣва

выслушиваетъ

 

благовѣстіе

 

вставши

 

предъ

 

небеснымъ-

вѣстникомъ

 

высочайшей

 

тайны.

 

Во

 

время

 

какого

 

заня-

тая

 

Дѣвы

 

явился

 

къ

 

ней

 

Архангелъ— предайте

 

различно;

вѣроятнѣйшимъ

 

и

 

болѣе

 

соотвѣтственнымъ

 

величію

 

со-

бытія

 

то %

 

по

 

которому

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

при

 

входѣ

 

къ

 

ней

ангела,

 

читала

 

книгу

 

пророка

 

Исаіи

 

(гл.

 

7,

 

14).
На

 

иконѣ

 

Рождества

 

Христа

 

Спасителя

 

младенедъ

Іисусъ

 

часто

 

изображается

 

или

 

сѣдящимъ

 

въ

 

яс.іяхъ

Виѳлеемской

 

пещеры,

 

съ

 

поднятою

 

ручкою

 

и

 

сложен-

ными

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

перстами,

 

или

 

только

 

при-

крытымъ

 

пеленами;

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

Евангеліи

 

ясно

сказано:

 

„и

 

роди

 

(Марія)

 

сына

 

своего

 

первенца,

 

и

 

по-

вить

 

его

 

(спеленала),

 

и

 

положи

 

его

 

въ

 

яслехъ"

 

(Лук.
2,

 

7):

 

и

 

Ангелъ,

 

представили

 

Виѳлеемскимъ

 

пастырямъ

и

 

возвѣстившій

 

имъ

 

радость

 

велію

 

о

 

рожденіи

 

Спасите-
ля

 

міра,

   

сказалъ

   

имъ:

   

„и

 

се

 

вамъ

 

знаменіс:

 

обрящете
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младенца

 

повита

 

(какар~((хчи>\>ячоѵ) ,

 

лежаща

 

въ

 

яслехъ

(ст.

 

12),—

 

повита

 

пеленами,

 

а

 

не 'прикрыта

 

только,

 

ле-

жаща

 

въ

 

ясляхъ,

 

а

 

не

 

сѣдяща;

 

кажется

 

ясно

 

и

 

удобо-

понятно.

 

Но

 

въ

 

томъ

 

и

 

горе

 

наше,

 

что

 

наши

 

иконо-

писцы

 

и

 

живописцы

 

Евангелія

 

не

 

читаютъ

 

и

 

не

 

знаютъ,

а

 

священники

 

не

 

обращаютъ

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

и

 

какъ

пишутъ

 

иконописцы

 

для

 

ихъ

 

храмовъ.

 

Иногда

 

на

 

ико-

нахъ

 

Рождества

 

Христова

 

«изображается

 

и

 

поклоненіе
волхвовъ';

 

при

 

чемъ

 

волхвы

 

изображаются

 

на

 

первомъ

планѣ

 

въ

 

такихъ

 

крупныхъ

 

размѣрахъ,

 

что

 

изъ-за

 

нихъ

едва

 

видны

 

Пресвятая

 

Матерь

 

съ

 

Вогомладенцемъ

 

и

праведный

 

Іосифъ, — изображаются

 

въ

 

турецкихъ

 

чалмахъ

и

 

одеждѣ

 

испещренной

 

и

 

разукрашенной;

 

на

 

одной

 

кар-

тинѣ

 

я

 

видѣлъ

 

нарисованнымъ

 

подлѣ

 

волхвовъ

 

какого-

то

 

мальчика

 

въ

 

венгеркѣ,

 

или

 

кафтанчикѣ

 

венгерскаго

покроя.

 

Сообразно-ли

 

это

 

съ

 

истиною?— Въ

 

Евангеліи
сказано,

 

что

 

звѣзда,

 

путеводившая

 

волхвовъ,

 

шла

 

предъ

ними

 

отъ

 

Іерусалима

 

до

 

Виѳлеема

 

и

 

остановилась

 

надъ

мѣстомъ,

 

идѣже

 

6ѣ

 

младенецъ,

 

и

 

они,

 

пришедши

 

въ

 

хра-

мину

 

(ôixt'av),

 

а

 

не

 

въ

 

пещеру,

 

увидѣли

 

младенца

 

съ

 

Иа-

ріею

 

Матерію

 

Его,

 

и

 

падши

 

поклонились

 

Ему

 

(Матѳ.

2,

 

10.

 

11);

 

значить,

 

поклоненіе

 

волхвовъ,

 

какъ

 

и

 

пола-

гаютъ

 

многіе

 

отцы

 

церкви,

 

было

 

не

 

въ

 

пещерѣ

 

Виѳ-

леемской,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

Виѳлеемѣ,

 

въ

 

томъ

 

домѣ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

поселилось

 

святое

 

семейство

 

по

 

выходѣ

 

изъ

пещеры.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

очевидно,

 

иоклоненіе

 

пасты-

рей

 

и

 

поклоненіе

 

волхвовъ

 

два

 

событія

 

совершенно

различныя

 

и

 

неодновременныя;

 

почему

 

и

 

на

 

иконахъ

Рождества

 

Христова

 

слѣдуетъ

 

писать

 

только

 

поклоне-

pie

 

пастырей

 

Виѳлеемскихъ-

 

(по

 

Евангелію

 

отъ

 

Луки
гл.

 

2)

 

съ

 

изображеніемъ

 

пещеры

 

и

 

яслей,

 

а

 

-въ

 

нихъ

Вогомладенца

 

Іисуса

 

лежаща

 

и

 

повита

 

пеленами;

 

по-

клокеніе

 

же

 

в

 

.ихвовъ

 

должно

 

составлять

 

предметъ

 

осо-
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бой

 

иконы,

 

и

 

должно

 

быть

 

изображаемо

 

въ

 

городскомъ

домѣ,

 

или

 

храминѣ,

 

и

 

притомъ

 

такъ,

 

чтобы

 

фигуры

вОлхвовъ

 

отнюдь

 

не

 

заслоняли

 

собою

 

Вогомладенца
оъ

 

Матерію

 

Его,

 

какъ

 

рабы

 

и.

 

поклонники

 

достопокла-

няемаго

 

Царя

 

царей

 

и

 

Господа

 

господствующихъ.

Незнаніе

 

Евангелія

 

и

 

Евангельской

 

исторіи

 

живо-

писцами

 

и

 

иконописцами

 

особенно

 

часто

 

сказывается

въ

 

иконахъ

 

Воскресенія

 

Христова.

 

На

 

большей

 

части

иконъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

мы

 

видимъ

 

воскресшаго

Спасителя

 

надъ

 

отверстымъ

 

гробомъ,

 

который

 

иногда

изображается

 

въ

 

формѣ

 

нашихъ

 

гробовъ.

 

съ

 

лежащимъ

иодлѣ

 

него

 

камнемъ

 

продолговатой

 

формы;

 

при

 

гробѣ

сидитъ,

 

или

 

даже

 

стоитъ

 

ангелъ

 

и

 

держитъ

 

камень

обѣими

 

руками;

 

по

 

сторонамъ

 

гроба

 

всегда

 

почти

 

изоб-

ражаются

 

воины,

 

поставленные

 

синедріономъ

 

для

 

стра-

жи

 

гроба

 

Спасителя,

 

и

 

непремѣнно— въ

 

различныхъ

безобразвыхъ

 

положеніяхъ,

 

съ

 

ужасомъ

 

взирающіе

 

на

воскресшаго

 

Спасителя.— Раскройте

 

же

 

Евангелів' отъ

Матѳея

 

и

 

читайте

 

въ

 

28-й

 

главѣ

 

стихи

 

2-й,

 

3-й

 

и

 

4-й.

Есть

 

ли

 

тамъ

 

хотя

 

слово

 

о

 

томъ,

 

что

 

воины

 

видѣли

воскресшаго

 

Спасителя?

 

Есть

 

ли

 

тамъ

 

хотя

 

слово

 

о

 

томъ,

что

 

они

 

попадали

 

на

 

землю

 

отъ

 

страха

 

возставшаго

 

изъ

гроба

 

Спасителя?

 

Не

 

ясно-ли

 

напротивъ

 

сказано

 

тамъ,

что

 

стрегущін

 

сотрясошася,

 

и

 

стали

 

какъ

 

мертвые,

устрашившись

 

ангела,

 

сошедшаго

 

съ

 

неба,

 

отвалившаго

камень

 

отъ

 

двери

 

гроба

 

(собственно—отъ

 

входа

 

въ

 

пе-

щеру)

 

и

 

сидѣвшаго

 

на

 

немъ,

 

когда

 

произошло

 

и

 

вели-

кое

 

землетрясеніе.

 

Когда

 

и

 

какъ

 

воскресъ

 

Спаситель
міра— сіе

 

тайна

 

великая,

 

о

 

ней

 

же

 

во

 

святомъ

 

Еванге--
ліи

 

нигдѣ

 

не

 

сказано:

 

никто

 

изъ

 

смертныхъ

 

не

 

видѣлъ

воскресенія

 

Христова,

 

а

 

если

 

бы

 

кто

 

сподобился

 

созер-

цать

 

это

 

величайшее

 

изъ

 

гсѣхъ

 

чудесъ

 

всемогущества

и

 

благости

   

Вожіей,

   

тотъ

 

поистинѣ

  

достоинъ

 

былъ

 

бы
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ублаженія

 

и

 

величанія.

 

какъ

 

счастливѣйшій

 

и

 

б.іажен-

нѣйшій

 

изъ

 

земнородныхъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

по

 

нашимъ

 

(или
вѣрнѣе

 

—

 

иностраннымъ)

 

изображеніямъ

 

Воскресенія
Христова

 

очевидцами

 

сего

 

чуда

 

являются

 

іудейскіе
воины,

 

хотя

 

и

 

испугавгаіеся,

 

но

 

все-же

 

очевидцы,

 

во-

преки

 

Евангелію,

 

вопреки

 

здравому

 

смыслу

 

и

 

религіоз-

ному

 

чувству.

 

Особенно

 

эти

 

воины

 

въ

 

такомъ

 

иоложеніи
обезображивмютъ

 

иконы

 

и

 

картины

 

большія

 

по

 

размѣру

и

 

доступныя

 

цѣловатгіго

 

благочестивыхъ

 

христіанъ;

огромныя

 

фигуры

 

воиновъ

 

на

 

такихъ

 

иконахъ

 

и

 

карти-

нахъ,

 

ихъ

 

жилистыя

 

и

 

мускулистыя

 

руки

 

и

 

ноги,

 

ихъ

страшныя

 

лица

 

являются

 

здѣсь

 

еще

 

рельефнѣе

 

и

 

еще

непригляднѣе;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

фигуры

 

обыкновенно

занимаютъ

 

мѣсто

 

внизу

 

иконъ

 

и

 

картинъ,

 

то

 

при

 

до-

ступности

 

послѣднихъ

 

для

 

народа

 

желагощіе

 

приложить-

ся

 

къ

 

иконѣ

 

большею

 

чаетіго

 

и

 

лобызають

 

фигуры

 

іудей-
скихъ

 

воиновъ.

Изобраягеніе

 

камня,

 

которымъ

 

закрытъ

 

быль

 

входъ

во

 

гробъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

на

 

нашихъ

 

иконахъ

 

и

картинахъ

 

въ

 

видѣ

 

продолговатой

 

доски,

 

одинъ

 

конецъ

котораго

 

стоитъ

 

на

 

землѣ,

 

а

 

другой

 

поддерживается

ангеломъ

   

а ),

   

противоречить

   

словамъ

   

Евангелія,

   

что

1 )

 

Съ

 

такимъ

 

положеніемъ

 

ангела

 

и

 

камня

 

написана

 

была,

 

и

иритомъ

 

недавно,

 

икона

 

Воскресенія

 

надъ

 

царскими

 

вратами

 

въ

 

глав-

номъ

 

храмѣ

 

одного

 

монастыря;

 

при

 

чемъ

 

при

 

гробѣ

 

Спасителя

 

и

какъ

 

будто

 

на

 

концѣ

 

камня,

 

опирающемся

 

на

 

землю,

 

изображенъ
былъ

 

воинъ

 

въ

 

нолулежащемъ

 

иоложеиіи

 

и

 

въ

 

такомъ

 

суровомъ

 

ви-

дѣ,

 

въ

 

какомъ

 

трудно

 

представить

 

самаго

 

дикаго

 

варвара.

 

А

 

такъ

какъ

 

икона

 

была

 

весьма

 

значительные

 

размѣровъ

 

и

 

образъ

 

Христа
Спасителя

 

находился

 

очень

 

высоко,

 

то

 

изъ-за

 

огромной

 

люстры,

 

или

паникадила,

 

въ

 

храмѣ,

 

сего

 

божествепнаго

 

образа

 

совсѣмъ

 

почти

 

не

видно

 

было

 

большей

 

части

 

богомольцевъ,

 

а

 

фигура

 

суроваго,

 

разва-

лившагося

 

у

 

гроба

 

солдата

 

видна

 

была

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

безобразіи.
Могла

 

ли

 

же

 

такая

 

икона

 

располагать

 

молящихся

 

къ

 

поклоневію
предъ

 

нею?— Къ

 

счастію,

 

легко

 

было

 

исправить

 

этотъ

 

недостатокъ

иконы,

 

замѣнивъ

 

воина

 

изображеніемъ

 

другаго

 

Ангела,

 

по

 

Еванге-
лію

 

отъ

 

Луки

 

гл.

 

24-,

 

ст.

 

4.
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ангелъ,

 

отваливши

 

камень

 

отъ

 

двери

 

гроба,

 

сѣдяше

 

на

немъ.

.

 

На

 

основаніи

 

евангельскихъ

 

сказаній

 

о

 

ближайшихъ

событіяхъ,

 

слѣдовавшихъ

 

за

 

воскресеніемъ

 

Христа

 

Спа-

сителя,

 

надобно

 

различать

 

нѣсколько

 

событій,

 

именно:

первое

 

явленіе

 

ангела,

 

сопровождавшееся

 

землетрясе-

ніемъ,

 

отвали вшаго

 

камень

 

отъ

 

двери

 

гроба,

 

дабы

 

видно

было,

 

что

 

Спасителя

 

уже

 

нѣтъ

 

во

 

гробѣ,— и

 

сѣдящаго

на

 

немъ:

 

при

 

чемъ

 

воины

 

отъ

 

страха

 

оцѣпенѣли

 

и

 

стали

какъ

 

мертвые

 

(Матѳ.

 

28,

 

4).

 

Какъ

 

долго

 

воины

 

находи-

лись

 

въ

 

такомъ

 

состояніи,

 

въ

 

Евангеліи

 

не

 

говорится;

но

 

вѣроятно

 

не

 

долго,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

первомъ

 

прибытіи
ко

 

гробу

 

Маріи

 

Магдалины

 

ихъ

 

уже

 

не

 

было

 

здѣсь,

 

они

разбѣжались

 

(Іоан.

 

20,

 

1 — 2).

 

Затѣмъ

 

слѣдовали:

 

при-

бытіе

 

ко

 

гробу

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Іоанна.

 

которые,

осмотрѣвъ

 

гробъ,

 

гідоста

 

къ

 

себ>ъ.

 

никого

 

не

 

видѣвши,

явлепіе

 

Маріи

 

Магдалинѣ

 

двухъ

 

ангеловъ

 

при

 

гробѣ

 

и

потомъ— самаго

 

Господа

 

Іисуса

 

(Іоан.

 

20,

 

2—18);

 

явле-

ние

 

прочимъ

 

женамъ

 

мѵроносицамъ

 

двухъ

 

же

 

ангеловъ

при

 

гробѣ,

 

въ

 

ризахъ

 

блестящихся

 

(Лук.

 

24,

 

4),

 

изъ

коихъ

 

одинъ,

 

сѣдящій

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

гроба

 

(Марк.
16,

 

5 — 6),

 

возвѣстилъ

 

женамъ

 

о

 

воскресеніи

 

Іисуса
Христа.

 

Явленіе

 

Христа

 

Спасителя

 

Маріи

 

Магдалинѣ

часто

 

и

 

справедливо

 

служить

 

предметомъ

 

особой

 

иконы;

но

 

также

 

справедливо

 

было

 

бы

 

изображать

 

особо

 

и

явленіе

 

двухъ

 

ангеловъ

 

прочимъ

 

женамъ

 

мѵроносицамъ

при

 

отверстомъ

 

гробѣ,

 

т.

 

е.

 

двухъ

 

ангеловъ

 

въ

 

ризахъ

блистающихъ,

 

одного

 

по

 

правую

 

сторону

 

гроба,

 

друга-

го— по

 

лѣвуго,

 

и

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

женъ

 

мѵроносицъ

(Марк.

 

16,

 

1.

 

Лук.

 

24,

 

10).

 

Собственно

 

же

 

икона

 

вос-

кресенія

 

Христа

 

Спасителя

 

должна

 

представлять

 

во

 

всемъ

божественномъ

 

величіи

 

и

 

сіяніи

 

только

 

образъ

 

Воскрес-
шаго,

 

надъ

 

гробомъ

  

въ

 

скалѣ,

   

съ

 

камнемъ,

 

закрываю-



-666

 

—

щимъ

 

входъ

 

во

 

гробь

 

(который

 

имѣлъ

 

видъ

 

нѣкотораго

углубления,

 

выеѣченнаго

 

Іосифомъ

 

въ

 

скалѣ,

 

а

 

не

 

видъ

наишхъ

 

деревянныхъ

 

гробовъ),

 

и

 

съ

 

печатію

 

на

 

камнѣ

(Матѳ.

 

27,

 

66),

 

ибо

 

Побѣдитель

 

ада

 

и

 

смерти

 

возсталъ

изъ

 

гроба,

 

запечатапу

 

гробу;

 

воины

 

же,

 

поставленные

для

 

стражи

 

гроба,

 

должны

 

быть

 

изображаемы

 

въ

 

тѣни,

такъ

 

чтобы

 

они

 

не

 

бросались

 

въ

 

глаза

 

прежде

 

образа

Христа

 

Спасителя,

 

и

 

притомъ — въ

 

спокойномъ

 

состоя-

ніи,

 

а

 

если

 

бы

 

и

 

въ

 

тревожномъ,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

— не

 

въ

 

обезображенномъ,

 

и

 

смотрящими

 

или

 

другъ

 

на

друга,

 

или — на

 

гробъ,

 

а

 

отнюдь

 

-не

 

на

 

воскресшаго

Христа

 

Спасителя.

 

Котораго

 

они.

 

не

 

видѣли.

 

Но

 

если

бы

 

и

 

совсѣмъ

 

отсутствовали

 

на

 

иконѣ

 

Воскресенія

 

сіи
воины

 

(какъ

 

иногда

 

и

 

пишется),

 

достоинство

 

иконы

отнюдь

 

не

 

умалится

 

отъ

 

того,

 

и

 

религіозное

 

чувство

молящагося

 

для

 

своего

 

оживленія

 

и

 

возвышенія

 

ничего

не

 

лишится.

Весьма

 

многіе

 

недостатки

 

иконописи

 

и

 

живописи

происходятъ

 

отъ

 

стремленія

 

живоиисцевъ

 

то

 

къ

 

внѣш-

ней

 

красотѣ

 

изображеній,

 

то

 

къ

 

рельефности

 

фигуръ

 

и

особенно — къ

 

пластичности.

 

Этимъ

 

*

 

стремленіемъ

 

объ-
ясняются:

 

несоотвѣтственное

 

общественному

 

иоложенію
Пресвятой

 

Дѣвы

 

Назаретской

 

изображеніе

 

Ея

 

при

 

рож-

деніи

 

Спасителя

 

міра

 

въ

 

богатыхъ

 

царскихъ

 

одеждахъ

и

 

съ

 

короною

 

на

 

главѣ, — изображеніе

 

Христа

 

Спасителя
во

 

время

 

преображенія

 

на

 

горѣ

 

въ

 

разноцвѣтной

 

одеждѣ

вопреки

 

ясному

 

сказанію

 

Евангелистовъ,

 

что

 

одежды

Его

 

сдѣлались

 

тогда

 

бѣлы,

 

какъ

 

свѣтъ

 

(Матѳ.

 

17,

 

2),
или— какъ

 

спѣгъ

 

(Марк.

 

9,

 

3), — изображеніе

 

Апостола
Петра

 

при

 

отреченіи

 

отъ

 

Христа

 

въ

 

одеждѣ,

 

спущенной

съ

 

плечъ,

 

когда

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

ночь

 

была

 

холодная

и

 

Иетръ

 

съ

 

рабами

 

и

 

служителями

 

архіереевъ

 

стоялъ

у

 

разведеннаго

 

огня

   

и

 

грѣяся

 

(Іоан.

 

18,

 

18). — изобра-
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женіе

 

Апостоловъ

 

при

 

вознесеніи

 

на

 

небо

 

Іисуса

 

Хри-

ста

 

въ

 

различныхъ

 

положеніяхъ

 

(однихъ— стоящими

прямо,

 

другихъ— поклоняющимися,

 

иныхъ— на

 

колѣнахъ,

а

 

иныхъ— хребтомъ

 

къ

 

зрителю)

 

и

 

проч.

 

Особенно

 

мно-

го

 

произвола

 

живописцевъ

 

замѣчается

 

въ

 

иконахъ

 

и

картинахъ

 

сложныхъ

 

при

 

множествѣ

 

лицъ;

 

таковы,

 

напр.,

иконы:

 

входа

 

Господвя

 

во

 

Іерусалимъ,

 

гдѣ

 

Господь

изображается

 

возсѣдающимъ

 

на

 

старой

 

ослицѣ,

 

а

 

не

 

на

молодомъ

 

ослѣ

 

(Марк.

 

11,

 

2

 

—

 

7.

 

Лук.

 

19,

 

30—35.

 

Іоан.
12,

 

14),— страданій

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

распятія

 

Его
на

 

крестѣ,

 

снятія

 

со

 

креста

 

и

 

положенія

 

Его

 

во

 

гробъ,

—исцѣленія

 

разслабленнаго

 

при

 

овчей

 

купели

 

съ

 

на-

праснымъ

 

изображеніемъ

 

ангела,

 

который,

 

по

 

Евангелію,
только

 

однажды

 

въ

 

годъ

 

сходилъ

 

для

 

возмущенія

 

воды,

а

 

при

 

настоящемъ

 

случаѣ

 

не

 

требовался,—Пресвятыя
Троицы

 

въ

 

видѣ

 

трехъ

 

ангеловъ,

 

благословляющихъ

Авраама

 

по

 

образу

 

благословенія

 

православныхъ

 

свя-

щенниковъ,

 

—

 

или

 

олицетвореніе

 

различныхъ

 

притчей

Спасителя:

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ,

 

о

 

богатомъ

 

и

 

Лазарѣ,

о

 

званныхъ

 

на

 

вечерю

 

и

 

царскомъ

 

пирѣ.

 

о

 

милосердомъ

самарянинѣ

 

и

 

проч.,

 

гдѣ

 

видны

 

не

 

только

 

верблюды,

 

но

и

 

свиньи

 

и

 

собаки

 

и

 

прочіе

 

вымыслы

 

фантазіи

 

художни-

ковъ,

 

не

 

имѣющіе

 

основанія

 

ни

 

въ

 

свящ.

 

писаніи,

 

ни

въ

 

свящ.

 

преданіи.

 

Но

 

ничто

 

такъ

 

не

 

смущаетъ

 

рели-

гіознаго

 

чувства,

 

какъ

 

изображеніе

 

на

 

иконахъ

 

и

 

боль-

шихъ

 

картинахъ

 

цѣлыхъ

 

почти

 

фигуръ,

 

а

 

чаще— цѣлыхъ

частей

 

тѣла— обнаженными,

 

и

 

притомъ

 

—

 

при

 

такихъ

обстоятельствахъ

 

времени

 

и

 

мѣста,

 

которыя

 

рѣшитель-

но

 

исключаютъ

 

такое

 

положеніе

 

изображаемыхъ

 

лицъ,

напр.

 

видѣнныя

 

мною

 

изображенія

 

Апостоловъ

 

въ

 

саду

Геѳсиманскомъ

 

при

 

моленіи

 

Спасителя

 

о

 

чашѣ

 

(въ

 

хо-

лодную

 

ночь),

 

изображеніе

 

исцѣленія

 

разслабленнаго
жилами,

 

гдѣ,

   

кромѣ

   

неправильности

   

изображеніл

 

одра

*
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(въ

 

видѣ

 

наш

 

ихъ

 

кроватей)

 

и

 

разломки

 

дома

 

почти

 

до

половины

 

(вопреки

 

Евангелію,

 

Марк.

 

2,

 

4),

 

множество

дѣйствующихъ

 

лицъ

 

(опять-таки

 

вопреки

 

Евангелію,

 

по

которому

 

разслабленнаго

 

несли

 

только

 

четверо)

 

обна-

жено

 

до

 

половины

 

тѣла.

Православный

 

храмъ

 

есть

 

чистое,

 

освященное

 

хра-

нилище

 

таинствъ,

 

сокровищница

 

благодати,

 

чертогъ

тѣла

 

Христова,

 

домъ

 

молитвы,

 

училище

 

боговѣдѣнія

 

и

благочестія,

 

источникъ

 

освященія,

 

пристанище

 

обуре-

ваемыхъ,

 

прибѣжище

 

бѣдствующихъ,

 

врачебница

 

неду-

гующихъ,

 

утѣгаеніе

 

скорбящихъ,

 

жилище

 

радости

 

ду-

ховной,'

 

преддверіе

 

обителей

 

небесныхъ.

 

А

 

потому

 

ничто

нечистое,

 

ничто

 

безпорядочное,

 

ничто

 

смущающее

 

и

соблазняющее

 

не

 

должно

 

имѣть

 

мѣста

 

въ

 

этомъ

 

святи-

лищѣ.

 

Послѣ

 

святаго

 

престола

 

и

 

находящейся

 

на

 

немъ

и

 

во

 

св.

 

алтарѣ

 

святыни,

 

св.

 

Евангелія,

 

животворяшаго

креста,

 

священныхъ

 

сосудовъ,— иконы

 

въ

 

православномъ

храмѣ

 

важнѣйгаая

 

святыня

 

для

 

православныхъ

 

хри-

стіанъ;

 

ими

 

возбуждаются,

 

ими

 

питаются

 

и

 

возвышаются

(особенно

 

при

 

недостаткѣ

 

хорошаго

 

пѣнія

 

и

 

чтенія)

 

ре-

лигіозныя

 

чувства

 

входящихъ

 

въ

 

храмъ,

 

предстоящихъ

и

 

молящихся, — въ

 

нихъ

 

же

 

и

 

могущественное

 

средство

религіознаго

 

образования

 

людей,

 

не

 

свѣдущихъ

 

въ

 

ре-

лигіи.

 

Дѣйствуя

 

на

 

гла:іъ,

 

впечатлѣнія

 

котораго

 

постоян-

ны

 

и

 

опредѣленны,

 

иконы

 

служатъ

 

дѣлу

 

религіи

 

болѣе

даже,

 

чѣмъ

 

слово,

 

запечатлѣвая

 

и

 

воспроизводя

 

въ

 

па-

мяти

 

теоретичеекія

 

положенія

 

религіи,

 

повѣствованія

 

и

разсказы

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣяніяхъ

 

Вогочеловѣка,

 

Пречистой
Его

 

Матери

 

и

 

святыхъ

 

Вожіихъ

 

человѣковъ.

 

Понятно,
какова

 

должна

 

быть

 

заботливость

 

пастырей

 

церкви

 

объ

иконахъ,

 

о

 

ихъ

 

правильности,

 

чистотѣ,

 

благообразіи

 

и

понятности

 

содержанія.

 

Если

 

мы

 

не

 

можемъ

 

преградить

доступъ

 

иностранныхъ

   

произведеній

   

искусства (

 

въ

 

ма-
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стерскія

 

нашихъ

 

иконописцевъ

 

и

 

совершенно

 

устранить

личный

 

произволъ

 

ихъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

иконопиеанія,

 

то

 

должны

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

сдѣлать

 

то,

 

что

 

зависитъ

 

отъ

 

насъ,

 

что

можемъ

 

сдѣлать.

 

А

 

мы

 

можемъ

 

и

 

должны

 

1)

 

при

 

заказѣ

иконъ

 

для

 

храмовъ

 

и

 

домовъ

 

и

 

при

 

наймѣ

 

живописцевъ

для

 

росписанія

 

стѣнъ

 

въ

 

храмахъ,

 

требовать

 

отъ

 

нихъ

предварительно

 

тѣ

 

образцы,

 

по

 

которымъ

 

они

 

намѣре-

ны

 

вести

 

дѣло

 

иконописи

 

и

 

живописи,

 

для

 

разсмотрѣнія,

и

 

замѣченныя

 

въ

 

нахъ

 

неправильности,

 

противорѣчія

Евантелію

 

и

 

преданію

 

православной

 

церкви,

 

или

 

исто-

рическимъ

 

обстоятельствамъ

 

времени

 

и

 

мѣста,

 

выстав-

лять

 

на

 

видъ

 

мастерамъ,

 

объяснять

 

и

 

исправлять;

 

2)

 

при

отсутствіи

 

у

 

иконописцевъ,

 

или

 

живописцевъ,

 

образцовъ

требовать

 

отъ

 

нихъ

 

прежде

 

приступленія

 

къ

 

работѣ

чертежей

 

на

 

бумагѣ

 

(хотя

 

карандашемъ)

 

и

 

дозволять

писать

 

икону,

 

или

 

картину,

 

только

 

по

 

одобреніи

 

пред-

ставляемыхъ

 

чертежей,

 

—

 

или

 

же

 

находить

 

для

 

нихъ

лучшіе

 

образцы

 

греческой

 

живописи

 

въ

 

готовыхъ

 

ико-

нахъ

 

и

 

требовать

 

исполненія

 

заказа

 

по

 

симъ

 

послѣднимъ.

3)

 

Особенно

 

внимательны

 

должны

 

быть

 

пастыри

 

церкви

къ

 

проэктамъ

 

иконъ

 

и

 

стѣнныхъ

 

изображеній

 

въ

 

хра-

махъ— сложныхъ,

 

группами,

 

содержаніе

 

которыхъ

 

не-

рѣдко

 

заимствуется

 

изъ

 

притчей

 

и

 

даже

 

апокалипсиче-

скихъ

 

видѣній,

 

'

 

но

 

рѣдко

 

понимается

 

и

 

выполняется

правильно

 

1).

 

4)

 

Въ

 

случаяхъ

 

недоумѣній

 

и

 

разногласій
съ

 

живописцами

 

священники

 

должны

 

представлять

 

мнѣ

')

 

Мѣстная,

 

первая

 

въ

 

иконостасѣ,

 

икона

 

Господа

 

Вседержи-
теля

 

и

 

Спасителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

никогда

 

не

 

должна

 

быть
замѣняема

 

другими

 

иконами,

 

особенно

 

сложными,

 

напр.

 

иконами

Рождества

 

Христа

 

Спасителя,

 

Срѣтенія

 

Его

 

во

 

храмѣ,

 

Вознесенія
на

 

небо,

 

и

 

проч.,

 

хотя

 

бы

 

храмъ

 

и

 

устроенъ

 

былъ

 

во

 

имя

 

сихъ

событій.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

храмовыя

 

иконы

 

должны

 

быть

 

по-

ставляемы

 

въ

 

иконостасѣ

 

на

 

второмъ

 

мѣстѣ,

 

рядомъ

 

съ

 

иконою

Господа

 

Вседержителя,

 

или

 

противъ

 

праваго

 

клироса.
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тѣ

 

чертежи,

 

или

 

образцы,

 

которые

 

вызываютъ

 

разно-

гласіе.

 

Наконецъ

 

5)

 

весьма-

 

желательно,

 

чтобы

 

дѣло

иконописанія

 

и

 

церковной

 

живописи

 

находилось

 

не

 

толь-

ко

 

подъ

 

наблюденіемъ,

 

но

 

и

 

въ

 

рукахъ

 

духовенства;

 

для

чего

 

надлежало

 

бы

 

устроить

 

въ

 

Вяткѣ

 

школу

 

иконописи

для

 

тѣхъ

 

дѣтей

 

духовенства,

 

который

 

по

 

разнымъ

 

при-

чинами

 

не

 

оканчивая

 

курса

 

ученія

 

въ

 

Семинаріи,

 

вы-

ходятъ

 

изъ

 

оной,

 

или

 

изъ

 

Духовныхъ

 

Учили щъ,

 

и

 

по

цѣлымъ

 

мѣсяцамъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

годамъ

 

остаются

 

безъ

всякаго

 

дѣла,

 

или

 

подъ

 

предлогомъ

 

практическаго

 

при-

готовленія

 

къ

 

должности

 

псаломщиковъ

 

проживаютъ

въ

 

той

 

же

 

Вяткѣ,

 

къ

 

раззоренію

 

своихъ

 

родителей.

 

Для
всѣхъ

 

такихъ

 

кандидатовъ

 

на

 

псаломщическія

 

и

 

учи-

тельскія

 

въ

 

сельскихъ

 

школахъ

 

мѣста

 

школа

 

иконописи,

въ

 

которой

 

бы

 

они

 

изучали

 

и

 

порядокъ

 

и

 

кругъ

 

цер-

ковныхъ

 

службъ

 

и

 

вообще

 

приготовлялись

 

къ

 

служенію
церкви

 

въ

 

должности

 

псаломщиковъ,

 

была-бы

 

величай-

шимъ

 

благодѣяніемъ;

 

здѣсь

 

же

 

могли

 

бы

 

изучать

 

дѣло

иконописи

 

и

 

всѣ,

 

желающія

 

изъ

 

дѣтей

 

и

 

лицъ

 

духовнаго

званія,

 

особенно

 

сельскіе

 

учители,

 

ихъ

 

же

 

нынѣ

 

многое

MHOHîecTBO,

 

имѣющіе

 

въ

 

своемъ

 

полномъ

 

распоряженіи
до

 

пяти

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

году

 

свободныхъ.

 

Занятіе

 

же

иконописаніемъ

 

и

 

церковного

 

живописью

 

православному

духовенству

 

вполнѣ

 

приличное

 

занятіе,

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

почтенное

 

и

 

весьма

 

полезное

 

какъ

 

для

 

него

 

сама-

го,

 

такъ

 

и

 

для

 

народа.

 

Предлагаю

 

духовенству

 

Вятской

епархіи

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

эту

 

потребность

 

и

 

обсу-
дить

 

мѣры

 

къ

 

скорѣйшему

 

устройству

 

и

 

содержание

такой

 

школы

 

иконописи,

 

въ

 

которой

 

бы

 

возможно

 

было

и

 

приготовленіе

 

учениковъ

 

къ

 

служенію

 

Церкви

 

Божіей
въ

 

званіи

 

псаломщиковъ

 

и

 

діаконовъ.
(Продолженіе

 

будетъ).
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О

  

древнихъ

   

греческихъ

   

монетахъ,

   

показывающихъ,

   

что

заблуждаются

 

покланяющіеся

 

одному

 

только

 

восьмиконечному

кресту.

Въ

 

бытность

 

мою

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

въ

 

1885

 

году

 

досто-

чтимѣйшій

 

начальникъ

 

іерусалимской

 

духовной

 

русской

миссіи,

 

отецъ

 

архимандритъ

 

Антонинъ,

 

вручилъ

 

мнѣ

двѣсти,

 

разной

 

величины,

 

древнихъ

 

греческихъ

 

и

 

отчасти

римскихъ

 

монетъ,

 

съ

 

дозволеніемъ,

 

чтобы

 

я

 

выбралъ

изъ

 

нихъ,

 

какія

 

мнѣ

 

желательно,

 

и

 

принялъ

 

ихъ

 

въ

 

по-

дарокъ

 

отъ

 

него.

 

Съ

 

душевной

 

моею

 

благодарностію
къ

 

отцу

 

архимандриту,

 

я

 

выбралъ

 

тѣ

 

монеты,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

находились

 

какіе

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

кресты,

 

а

 

также

и

 

разборчивыя

 

надписи

 

подъ

 

изображеніями

 

царей.

 

Эти
монеты

 

служатъ

 

нагляднымъ

 

доказательствомъ

 

нашимъ

мнимымъ

 

старообрядцамъ,

 

что

 

они

 

заблуждаются,

 

покла-

няясь

 

одному

 

только

 

восьмиконечному

 

кресту.

 

Монеты
вставлены

 

мною

 

въ

 

бумажные

 

картоны

 

въ

 

порядкѣ

 

вре-

мени

 

царствованія

 

изображенныхъ

 

на

 

нихъ

 

лицъ.

 

Имена
лицъ

 

и

 

время

 

царствованія

 

ихъ

 

напечатаны

 

подъ

 

моне-

тами

 

на

 

картонѣ;

 

монеты

 

же

 

съ

 

картонами

 

съ

 

обѣихъ

сторонъ

 

закрыты

 

стеклами

 

и

 

вдѣланы

 

въ

 

металлическія
рамки.

Для

 

болѣе

 

близкаго

 

ознакомленія

 

съ

 

такими

 

моне-

тами,

 

прилагаемъ

 

при

 

семъ

 

слѣдующую

 

объяснительную

о

 

нихъ

 

записку.

і".

  

Объ

 

изображены

 

крестовъ

 

на

 

древнихъ

 

греческихъ

монетахъ.

1.

  

На

 

большей

 

монетѣ

 

времени

 

Анастасія,

 

царство-

вавшаго

 

съ

 

491

 

до

 

518

 

года,

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

изображено

 

три

 

четвероконечныхъ

 

креста.

2.

  

На

 

меньшей

 

монетѣ

 

его

 

же,

 

на

 

оборотной

 

сто-

ронѣ— одинъ

 

крестъ

 

четвероконечный.
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3.

  

На

 

монетѣ

 

Юстина

 

1-го,

 

царствовавшаго

 

съ

 

518

до

 

527

 

года,

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

крестъ

 

четвероко-

нечный.

4.

  

На

 

1-й

 

монетѣ

 

Юстиніана

 

1-го,

 

царствовавшаго

съ

 

527

 

до

 

565

 

г.,

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

изображенъ
крестъ

 

четвероконечный.

5.

  

На

 

2-й

 

монетѣ

 

Юстиніана

 

1-го,

 

на

 

оборотной
сторонѣ,

 

избраженъ

 

крестъ

 

четвероконечный.

6

 

и

 

7.

 

На

 

второй

 

монетѣ

 

времени

 

царствованія
Юстина

 

2-го

 

и

 

Софіи,

 

супруги

 

его,

 

(съ

 

565

 

до

 

578

 

г.)
изображены

 

четвероконечные

 

кресты

 

въ

 

правой

 

рукѣ

у

 

обоихъ.

 

Такой

 

же

 

крестъ

 

и

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

монеты.

8.

  

На

 

монетѣ

 

Тиверія,

 

царствовавшаго

 

съ

 

578

 

до

582

 

года,

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

его

 

изображенъ

 

свитокъ,

въ

 

лѣвой — особый

 

знакъ,

 

надъ

 

которымъ

 

находится

 

чет-

вероконечный

 

крестъ;

 

такой

 

же

 

крестъ

 

на

 

его

 

коронѣ,

и

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

монеты-

9.

  

10-

 

11.

 

На

 

трехъ

 

монетахъ

 

Маврикія,

 

царство-

вавшаго

 

съ

 

582

 

до

 

602

 

года,

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

его

 

и

 

на

оборотной

 

сторонѣ

 

монеты

 

изображены

 

кресты

 

четверо-

конечные.

12.

 

1В.

 

На

 

двухъ

 

монетахъ

 

Ѳоки,

 

царствовавшаго

съ

 

602

 

до

 

610

 

года,

 

изображены

 

четвероконечные

 

кре-

сты

 

на

 

коронѣ

 

его

 

и

 

одинъ

 

четвероконечный

 

крестъ

 

на

сторонѣ

 

оборотной.
14.

 

15.

 

16.

 

На

 

трехъ

 

монетахъ

 

Ираклія,

 

царство-

вавшаго

 

съ

 

610

 

до

 

641

 

года,

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

его

 

изоб-
раженъ

 

четвероконечный

 

крестъ;

 

на

 

двухъ

 

монетахъ

такой

 

же

 

крестъ

 

на

 

коронѣ

 

его;

 

четвероконечные

 

же

кресты

 

отдѣльно

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ.

 

Сверхъ-

 

того

 

на

оборотной

 

сторонѣ

 

двухъ

 

монетъ

 

изображены

 

четверо-

конечные

  

кресты

   

на

 

возвышеніи.

   

Здѣсь

 

четвероконеч-
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ный

 

крестъ

 

представленъ

 

на

 

возвышеніи

 

въ

 

воспомина-

ние

 

того

 

радостнаго

 

событія,

 

когда

 

онъ

 

въ

 

626

 

году

возвращенъ

 

былъ

 

царемъ

 

Иракліемъ

 

изъ

 

Персіи.

 

Собы-
тіе

 

это

 

въ

 

нашихъ

 

Четьминеяхъ

 

описывается

 

такъ:

„Хоздрой,

 

царь

 

Персскій,

 

побѣдивши

 

Египетъ,

 

и

 

Африку,
и

 

Палестину,

 

взя

 

Іерусадимъ

 

и

 

многи

 

христіаны

 

уби;

плѣнивъ

 

же

 

церковная

 

сокровища

 

и

 

утвари,

 

между

 

ины-

ми

 

взя

 

тое

 

многоцѣнное

 

сокровище,

 

древо

 

животворя-

щаго

 

Креста

 

Господня,

 

и

 

въ

 

Перейду

 

отнесе...

 

Царь...
Ираклій...

 

въ

 

надежду

 

вооружися

 

крестного

 

силою,

 

пой-

де

 

на

 

Персовъ,

 

идѣже

 

съ

 

Хоздроемъ

 

сшедпшея,

 

побѣди

его...

 

Тогда

 

Ираклій,

 

сотворши

 

съ

 

царемъ

 

Персидскимъ
миръ,

 

взя

 

отъ

 

земли

 

его

 

Креста

 

Господня

 

животворящее

древо...

 

Егда

 

же

 

дойде

 

Іерусалима,

 

прія

 

царь

 

честное

древо

 

на

 

рамена

 

своя,

 

да

 

несетъ

 

на

 

прежнее

 

его

 

мѣ-

сто...

 

И

 

внесе

 

въ

 

церковь

 

на

 

мѣсто,

 

отъ

 

него

 

же

 

взято

бысть

 

Хоздроемъ

 

Персскимъ,

 

тамо

 

паки

 

благочестивый

царь

 

Ираклій

 

крестное

 

древо

 

постави.

 

И

 

бысть

 

велика

радозть

 

и

 

веселіе

 

вѣрнымъ

 

о

 

возвращеніи

 

Креста

 

Гос-
подня,

 

и

 

ликоваху...,

 

покланяющеся....

 

Кресту

 

святому"

(сент.

 

14

 

день,

 

Слово

 

на

 

Воздвиженіе

 

честнаго

 

креста

Господня).
17.

  

На

 

монетѣ

 

Константина

 

Погоната,

 

царствовав-

шаго

 

съ

 

668

 

до

 

685

 

года,

 

четвероконечный

 

крестъ

въ

 

правой

 

рукѣ

 

Погоната,

 

а

 

на- оборотной

 

сторонѣ

 

со-

вершенно

 

такъ

 

же

 

на

 

возвышеніи

 

изображенъ

 

четверо-

конечный

 

крестъ,

 

какъ

 

и

 

на

 

монетахъ

 

Ираклія.
18.

   

19.

 

20.

 

На

 

трехъ

 

монетахъ

 

Юстиніана

 

2-го,
царствовавшаго

 

съ

 

685

 

до

 

711

 

года,

 

изображены

 

чет-

вероконечные

 

кресты

 

въ

 

правой

 

и

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

его,

и

 

такіе

 

же

 

кресты

 

на

 

оборотныхъ

 

сторонахъ

 

монетъ.

21.

 

На

 

монетѣ

 

Михаила

 

и

 

Ѳеофила,

 

царствовавшихъ

съ

 

820

 

до

 

829

 

года,

 

четвероконечные

 

кресты

 

представ-
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лены

 

на

 

ихъ

  

коронахъ;

   

четвероконечый

   

крестъ

 

между

ними

 

выше

  

головы

 

ихъ;

 

и

 

четвероконечный

 

же

   

крестъ^

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

монеты.

Итакъ

 

съ

 

491

 

года,

 

въ

 

продолженіе

 

трехсотъ

 

трид-

цати

 

восьми

 

лѣтъ,

 

съ

 

двумя

 

перерывами

 

въ

 

27

 

и

 

въ

 

109

лѣтъ,

 

греческія

 

монеты

 

нашей

 

коллекціи

 

представляютъ

изображенія

 

однихъ

 

только

 

четвероконечныхъ

 

крестовъ,

Затѣмъ

22.

  

Монета

 

Ѳеодоры,

 

царствовавшей

 

съ

 

842

 

до

 

867
года,

 

изображаетъ

 

ее

 

съ

 

шеетиконечнымъ

 

крестомъ

въ

 

правой

 

рукѣ,

 

съ

 

четвероковечнымъ

 

крестомъ

 

въ

 

лѣвой

рукѣ

 

и

 

съ

 

четвероконечнымъ

 

же

 

крестомъ

 

на

 

коропѣ.

На

 

оборотной

 

же

 

сторонѣ

 

той

 

же

 

монеты

 

представлены

дѣти

 

ея

 

Михаилъ

 

и

 

Ѳекла.

 

Въ

 

правой

 

рукѣ

 

Михаила
изображенъ

 

четвероконечный

 

крестъ,

 

а

 

въ

 

правой

 

рукѣ

Ѳеклы

 

'шестиконечный.

 

На

 

коронахъ

 

у

 

обоихъ

 

четверо-

конечные

 

кресты.

 

Воспоминаемая

 

11-го

 

февраля,

 

святая

Ѳеодора

 

царица

 

какъ

 

бы

 

провидитъ

 

нашихъ

 

старообряд-

це

 

въ

 

и

 

говоритъ

 

имъ:

 

„смотря

 

на

 

меня

 

и

 

на

 

дѣтей

 

мо-

„ихъ,

 

можете

 

употреблять

 

и

 

шестиконечный

 

крестъ;

 

но

„не

 

отмѣтайтесь

 

древнѣйшаго

 

изображенія

 

креста

 

чет-

веро

 

:<онечнаго".

23.

    

Монета,

 

изображающая

 

Льва

 

6-го

 

Мудраго,
царствовавшаго

 

съ

 

886

 

до

 

912

 

года.

 

На

 

коронѣ

 

его

четвероконечный

 

крестъ.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

монеты,

предъ

 

надписью

 

на

 

ней,

 

тоже

 

четвероконечный

 

крестъ-

24.

  

Монета,

 

изображающая

 

Константина

 

и

 

Романа,
царствовавпшхъ

 

съ

 

912

 

до

 

959

 

года.

 

Константинъ

 

(Пор-
фирородный)

 

въ

 

955

 

году

 

былъ

 

воспріемнымъ

 

отцемъ

при

 

крещеніи

 

святой

 

благовѣрной

 

княгини

 

Ольги.

 

На
коронахъ

 

Константина

 

и

 

Романа

 

кресты

 

четвероконечные.

Посреди

 

ихъ

   

изображенъ

   

крестъ

   

шестиконечный.

   

На
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оборотной

 

сторонѣ

 

монеты,

 

предъ

 

надписью,

 

крестъ

 

чет-

вероконечный.

25.

  

Монета

 

изображающая

 

Романа

 

2-го,

 

царствовав-

шаго

 

съ

 

959

 

до

 

963

 

года.

 

Въ

 

правой

 

рукѣ

 

его

 

особый

знакъ;

 

въ

 

лѣвой

 

держава

 

и

 

надъ

 

нею

 

четвероконечный

крестъ;

 

надъ

 

короною

 

его

 

четвероконечный

 

крестъ.

 

На
оборотной

 

сторонѣ,

 

предъ

 

надписью,

 

изображенъ

 

четве-

роконечный

 

же

 

крестъ.

26.

  

Монета

 

Никифора

 

Фоки,

 

царствовавшаго

 

съ

 

963
до

 

969

 

года.

 

-

 

Въ

 

правой

 

рукѣ

 

его

 

четвероконечный

крестъ;

 

на

 

коронѣ

 

четвероконечный

 

крестъ;

 

и

 

на

 

обо-

ротной

 

сторонѣ

 

монеты,

 

предъ

 

надписью,

 

четвероконеч-

ный

 

крестъ.

27.

  

Монета

 

Іоанна

 

Цимисхія,

 

царствовавшаго

 

съ

 

969
до

 

976

 

года.

 

Іоаннъ

 

Цимисхій

 

изображенъ

 

внутри

 

пра-

вильеаго

 

круга.

 

Кругъ

 

утвержденъ

 

на

 

отвѣсной

 

трости,

вставленой

 

въ

 

пьедесталъ.

 

Сверху,

 

снаружи,

 

съ

 

правой

и

 

съ

 

лѣвой

 

внѣшней

 

же

 

стороны,

 

къ

 

кругу

 

прекрѣпле-

ны

 

три

 

четвероконечныхъ

 

креста.

 

На

 

коронѣ

 

Цимисхія
четвероконечный

 

крестъ.

 

А

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

мо-

неты

 

два

 

четвероконечныхъ

 

креста,

 

вверху

 

надписи

 

и

предъ

 

надписью.

28.

  

Монета,

 

на

 

которой

 

изображены

 

Василій

 

2-й

 

и

братъ

 

его

 

Константинъ

 

8-й,

 

царствовавшіе

 

съ

 

976

 

до

1028

 

года.

 

На

 

ихъ

 

коронахъ

 

четвероконечные

 

кресты.

Посреди

 

ихъ,

 

на

 

пьедесталѣ,

 

высокій

 

четвероконечный

крестъ,

 

имѣющій

 

на

 

верхней,

 

на

 

правой

 

и

 

на

 

лѣвой

оконечности

 

своей

 

по

 

четвероконечному

 

кресту.

 

Между
пьедесталомъ

 

и

 

серединою

 

высокаго

 

креста

 

изображено
вполнѣ

 

явственно

 

правильное

 

полукружіе,

 

концами

 

свои-

ми

 

обращенное

 

кверху.

 

Это — символическое

 

выраженіе
той

 

мысли,

 

что

 

крестъ,

 

знаменіе

 

христианства,

 

возвы-

шается

 

надъ

   

луною,

   

знаменіемъ

   

магометанства.

  

Хри-
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стіанство

 

въ

 

царствованіе

 

*

 

Василія

 

и

 

Константина

 

рас-

пространено

 

равноапостольнымъ

 

княземъ

 

Владиміромъ,
принявшимъ

 

крещеніе

 

въ

 

988

 

году.

29.

  

Монета

 

съ

 

изображеніемъ

 

Константина

 

9-го

 

и

супруги

 

его

 

Зои,

 

царствовавшихъ

 

съ

 

1042

 

до

 

1054

 

года.

На

 

ихъ

 

коронахъ

 

кресты

 

четвероконечные.

 

А

 

посреди

Константина

 

и

 

Зои

 

высокій

 

крестъ,

 

на

 

которомъ

 

явственно

видны

 

шесть

 

концовъ.

 

Видно

 

и

 

полукружіе,

 

обращенное
концами

 

кверху,

 

но

 

не

 

такъ

 

явственно

 

видно,

 

какъ

 

на

монетѣ

 

Василія

 

2-го

 

и

 

Константина

 

8-го.

 

На

 

оборотной

сторонѣ

 

монеты,

 

предъ

 

надписью,

 

четвероконечный

 

крестъ.

30.

   

Монета

 

съ

 

изображеніемъ

 

Іоанна

 

2-го

 

Комнена,
царствовавшаго

 

съ

 

1118

 

до

 

1143

 

года.

 

Іоаннъ

 

2-й
въ

 

правой

 

рукѣ

 

держитъ

 

хоругвь,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

державу,

на

 

которой

 

крестъ

 

четвероконечный.
(Продолэюеніе

 

будешь).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Г

 

о

 

д

 

ъ

 

III.

         

ОТКРЫТА.

   

ПОДПИСКА

        

Г

 

о

 

д

 

ъ

 

III.

на

  

1889

  

годъ

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

хриетіансяой

 

семьѣ

„ВОСКРЕСНЫЙ

   

ДЕНЬ"
Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

годъ

 

4

 

р.,

 

за

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Кожевники,

 

домъ

 

Троицкой

 

церкви.

Въ

 

наступающемъ

 

1889

 

году

 

журналъ

 

«Воскресный

 

День>,

 

какъ

и

 

въ

 

1888

 

г.

 

будетъ

 

выходить

 

еженедѣльно.

 

Редакція

 

будетъ

 

стре-

миться

 

къ

 

выполнение

 

основной

 

своей

 

цѣли:

 

доставить

 

истиняо-

полрзное

 

и

 

занимательное

 

чтеніе

 

для

 

русской

 

христіанской

 

семьи.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

облегчить

 

долгъ

 

пастыря

 

православно-русской

 

Церкви
при

 

удовлетворена

 

распространяющейся

 

въ

 

нростомъ

 

'

 

народѣ

 

пот-

ребности

 

къ

 

образованно,

 

Редакція

 

будетъ

 

помѣщать

 

на

 

страницахъ

своего

 

гкурнала

 

и

 

статьи,

 

примѣнимыя

 

къ

 

внѣбогослужебнымъ

 

собе-
сѣдованіямъ

 

съ

 

пародомъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

для

 

этой

 

именно

 

цѣли

 

будутъ
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прилагаемы

 

къ

 

журнальпымъ

 

нумерамъ

 

отдѣльные

 

„Воскресные
Листки",

 

предметомъ

 

содержанія

 

которыхъ

 

будутъ

 

служить:

 

исторія
и

 

объясненіе

 

церковныхъ

 

праздниковъ,

 

жизнеописанія

 

Святыхъ,
описаніе

 

особо-чтимыхъ

 

чудотвориыхъ

 

иконъ

 

Православной

 

Церкви
съ

 

нравственнымъ

 

прпложеніемъ

 

къ

 

жизни

 

народа

 

«Листокъ»

 

будетъ
украшенъ

 

иллюстраціей,

 

соотвѣтствующею

 

содержаяію

 

листка.

ПРОГРАММ-A

   

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

А:

I.

 

Литературный

 

отдѣлъ.

1)

  

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прогпломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

руеской

 

церковной

 

и

 

гражданской.

2)

  

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

 

служи-

телей

 

Христовой

 

истины,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ,

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

ихъ

 

жизни.

3)

  

Христіанское

 

Богослуженіе.

 

Исторія

 

и

 

его

 

значеніе.

4)

  

Христіанское

 

искусство.

 

Исторія

 

и

 

его

 

современное

 

состояніе.

5)

  

Церковная

 

географія.

 

Путешествия,

 

опсанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

6)

   

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

Евангелія
на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.

 

Описаніе

 

быта,
нравовъ

 

и

 

вѣрованій

 

инородцевъ.

7)

  

Христіанская

 

мысль:

 

вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благодатный
явленія

 

вѣры.

 

Естественное

 

богословіе.

 

Духовно-нравоучительное
изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

Духовный

 

размышле-

нія,

 

стихотворенія.

8)

  

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художественныхъ

 

произведеній
свѣтской

 

литературы.

9)

  

Церковно-бытовая

 

жизнь:

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

дневники,

 

запис-

ки,

 

воспоминанія

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нраветвенной
жизни.

10)

  

Извѣстія

 

и

 

заиѣтки

 

о

 

текущихъ

 

явленіяхъ

 

духовно-обще-
ственной

 

жизни

 

какъ

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

заграницей.

11)

  

Библіографія.

 

Новыя

 

книги

 

и

 

журнальиыя

 

статьи

 

съ

 

крити-

ческими

 

замѣчаніями

 

на

 

нихъ.

II

    

Иллюетраціи.

1)

  

Изображенія

 

Св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

виды

 

Св.

 

мѣстъ,

 

оби-
телей,

 

храмомъ

 

съ

 

ихъ

 

святынями,

 

снимки

 

съ

 

иконъ

 

и

 

разныхъ

предметовъ

 

церковной

 

утвари.

2)

   

Портреты

 

служителей

 

христіанской

 

истины,

 

какъ

 

прошлаго,

такъ

 

и

 

настоящаго

 

времени:

 

преосвященныхъ

 

архимастырей,

 

насты-

рей

 

церкви,

 

пѳдвижниковъ

 

добродѣтели,

 

дѣятелей

 

христіанскаго
просвѣщенія,

 

миссіонеровъ

 

и

 

проч.

 

Типы

 

инородцевъ,

 

среди

 

кото-

рыхъ

 

подвизаются

 

наши

 

миссіонеры.
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3)

  

Снимки

 

съ

 

картинъ

 

знаменитыхъ

 

мастеровъ

 

христіанскаго
искусства

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

инострапныхъ.

4)

   

Картины

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нрастввенной
жизни.

Въ

 

приложенІИ

  

„Воскресные

 

Листки":

 

исторія

 

и

 

объясне-
ніе

   

церковныхъ

   

иразднествъ,

   

жизнеописанія

   

Святыхъ
и

 

описаніе

 

чудотвориыхъ

   

иконъ,

   

чтимыхъ

   

Православ-
ною

 

Церковію.

Редакторъ-издатель

 

священникъ

 

С.

 

Я.

 

Уваровъ.

ВЪРЕДАКЦІИ

  

ПРОДАЮТСЯ:

Общедоступное

 

истолкованіе

 

(I—II

 

гл

 

)

 

Евангелія

 

отъ

 

Матѳея.

41

 

стр.— Ц.

  

15

 

к.

 

съ

 

пер.

Общедоступное

 

истолкованіе

 

(Ш—IV

 

гл

 

)

 

Евангелія

 

отъ

 

Матвея.
44

 

стр.—Ц.

  

15

 

к.

 

съ

 

пер.

Общедоступное

 

истолкованіе

 

(V— VII

 

лл.)

 

Евангелія

 

отъ

 

Матвея.
88

 

стр. — Ц.

  

20

 

к.

 

съ

 

иерее.

Общедоступное

 

истолкованіе

 

(I—ПІ

 

гл.)

 

Посланія

 

An.

 

Павла
къ

 

Римлянамъ.

 

Ц.

 

25

 

к.

 

съ

 

перес.

Евстаѳій

 

Плакида.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви

конца

 

I

 

и

 

начала

 

II

 

в.

 

М.

 

Хитрова.

 

Цѣна

 

съ

 

перес

 

30

 

к.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Слово

 

на

 

день

 

рожденія

 

Государыни

 

Императрицы
Маріи

 

Ѳеодоровны.

 

Рѣчь

 

тсъ

 

воспитанникамъ

 

Вятской

 

Гимназіи.
Изъ

 

отчета

 

пообозрѣнію

 

церквей

 

ПреосвященнѣйшагоСергія.

 

О

 

древ-

нихъ

 

греческихъ

 

монетахъ.

 

Объявленіе.

«Вятскія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—

1

 

п

 

16-го

 

числа.

 

Цѣяа

 

годовому

 

издапію

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста

 

5

 

руб.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакцін

 

спхъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

домѣ

 

каѳед-

ральнаго

 

собора.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

  

24

 

Ноября

 

1888

 

года.

-—s—Ч>-г-^Ф— 5—~

ВЯТКА.


