
ТУЛЫШ

 

ШРШЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1-го

 

Сентября

                   

№

 

17.

                     

1884

 

года.

(ч

 

РШШМІЕІІШ

 

ЕАЧМЬСТГ.А.

ОЦРЕД'ЬЛЕШЯ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Отъ

 

6—12

 

іюііл.

 

О

 

книгѣ

 

прот.

 

П.

 

Солярскаго

подъ

 

названіемъ

 

«Опытъ

 

библейскаго

 

словаря

 

собствен-

ныхъ

 

именъ».

Си.

 

С.инодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

ны

 

иъ

 

оберъ- проку роромъ,

 

отъ

 

WJ(5

 

мииувшаго

 

мая,

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

съ

 

заключеніемъ

 

коми-

тета,

 

по

 

ирогаенію

 

заштатнаго

 

прот.

 

церкви

 

Импе-

раторекаго

 

с- петербургскаго

 

университета

 

Павла

Солярскаго

 

объ

 

одобрении

 

для

 

употребления

 

въ

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведевіяхъ,

 

въ

 

качеств!;

 

лособія

по

 

ра.шымъ

 

отраслимъ

 

Оогословскаго

 

знанія,

 

состав-

ленной

 

имъ

 

книги,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Опытъ

 

библей-

скаго

 

словаря

 

Счібственныхъ

 

именъ»

 

(въ

 

четырехъ

томахъ).

 

Учебный

 

комитетъ

 

полагаетъ:

 

рекомендо-

вать

 

означенную

 

книгу

 

прот.

 

Солярскаго

 

(ьъ

 

четы-

рехъ

 

томахъ)

 

къ

 

пріобрѣтонію

 

въ

 

фундаментальным

и

 

ученическія

 

бпбліотеки

 

дух.

 

семинарій,

 

а

 

также

и

 

в'ь

 

церковный

 

библіотеки.

 

Приказали:

 

Заключеніе

учебнаго

 

комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

книгѣ

 

Солярскаго,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Опытъ

 

библей-

скаго

 

словаря

 

еоботве.шыхъ

 

имень>

 

(въ

 

четырехъ

томахъ),

 

нравлеиіямъ

 

лухивныхъ

 

семинарій

 

и

 

епар-

хіальпымъ

 

благочиннымъ

 

сообщить,

 

съ

 

приложеніемъ

копіисъ

 

журнала

 

комитета,

 

циркулярво,

 

чре.гь

 

«Цер-

ковный

 

Вѣстникъ»,



«""

   

dou

   

"""*"

Журналъ

 

учебнаго

   

комитета

   

при

 

Со.

 

Синодѣ

 

о

 

выше-

означенной

 

книіѣ.

Протоіерей

 

Солярскійпросиіъ

 

одобрить

 

означенный

 

трудъ

его

 

для

 

употребленія

 

въ

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

въ

качествѣ

 

иособія

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

богословскаго

 

зна-

нія.

 

Къ

 

сему

 

о.

 

Солярскік

 

присовокупилъ,

 

что

 

дѣна

 

выше-

упомянутому

 

сочиненію

 

его

 

въ

 

4-хъ

 

томахъ

 

для

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

назначается

 

12

 

р.

 

за

 

экземпляръбезъ

пересылки,

 

и

 

отдѣльво

 

дѣна

 

каждому

 

тому

 

3

 

руб.

 

безъ

пересылки.

О.

 

прот.

 

Павелъ

 

Со.іярскій,

 

почти

 

полвѣка

 

трудившійся

на

 

поприщѣ

 

религіознаго

 

образованія

 

русского

 

православ-

ная

 

юношества

 

въ

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

сдѣ-

лалъ

 

уже

 

цѣпный

 

вкладъ

 

въ

 

русскую

 

богословскую

 

науку

своими

 

«Записками

 

по

 

нравственному

 

богословію».

 

Пред-

ставленный

 

имъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

учебнаго

 

комитета

 

новый

трудъ,

 

подъ

 

названіемъ:

 

„ Опытъ

 

бпОлейскаго

 

словаря

 

соб-

ственныхъ

 

именъ"

 

(Т.

 

I,

 

D,

 

III

 

и

 

IV),

 

несомнѣнно,

 

еще

болѣе

 

упрочить

 

имя

 

его

 

въ

 

русской

 

духовной

 

паукѣ,

 

какъ

трудъ.

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

единственный,

 

полный

 

матеріала

самаго

 

разнообразнаго

 

и

 

многоцѣннаго,

 

и

 

выполненный

 

съ

отличающею

 

автора

 

тщательностью

 

и

 

должною

 

обстоятель-

ностью.

Въ

 

краткомъ

 

„предисловіы"

 

къ

 

своему

 

„одыту",

 

о.

 

прот.

Солярскій

 

объясняетъ

 

побунгденія

 

къ

 

его

 

составленію

 

и

 

за-

дачу,

 

какую

 

онъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

при

 

этомъ.

 

„Предлагаемый

опытъ

 

библейскаго

 

словаря

 

собственныхъ

 

именъ",

 

пишетъ

онъ,

 

предпринятъ

 

и

 

составленъ

 

мною

 

по

 

поводу

 

возбуж-

дёйнаго

 

желанія

 

сличить

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

священпомъ

Писаніи

 

разныя

 

названія

 

и

 

чтенія

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

лидъ

и

 

мѣстностей,

 

если

 

не

 

для

 

прнведенія

 

ихъ

 

къ

 

единству,

то.

 

по

 

крайней

 

мѣрѣу

 

для

 

показапія

 

ихъ

 

разности

 

и

 

для

н

 

Ькотораго

 

но

 

мѣстамъобъяспенія.

 

Къ

 

этому

 

присоединились

и

 

другія

 

нѣкоторыя

 

желанія,

 

а

 

когда

 

явился

 

у

 

насъ

 

биб-

лейский

 

словарь

 

Ал.

 

Верховскаго,

 

то

 

онъ

 

расположилъ

 

къ

мысли

 

дать

 

труду

 

и

 

настоящій

 

видъ

 

„словаря".

 

Особен-

ною

 

задачею

 

автора

 

было:

 

1)

 

представить

 

всѣ

 

собственныя

имена,

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

Библіи,

 

съ

 

разными

 

чтеніями

ихъ

 

на

 

другихъ

   

древнихъ

 

языкахъ;

   

2)

 

указать,

   

по

 

воз-
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ложности,

 

всѣ

 

мѣста

 

св.

 

Писанія,

 

гдѣ

 

они

 

встречаются:

 

3)

показать,

 

по

 

возмояѵпости,

 

значсыіе

 

и

 

объясненіе

 

еврейскихъ

собственных

 

і

 

именъ

 

на

 

русскомі

 

языкѣ,

 

принимая

 

въ

 

сообра-

женіе

 

коренное

 

ихъ

 

значеніе

 

и

 

употребленіе

 

въ

 

разныхъмѣ-

стахъ

 

св.

 

Пнсаш'н,,

 

в.

 

накомецъ,

 

-1 )

 

о

 

каждомъ

 

имени

 

присо-

единить

 

пеобходпмыя

 

общіи

 

понятія

 

и

 

добытыя

 

свѣдѣнія,

 

то

краткія,

 

то

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

подробпыя,

 

особенно

 

о

 

ли-

дахъ

 

и

 

мѣешостяхъ,

 

важпѣйшнхън

 

извѣстнѣйгшіхъ.

 

Йо.слі

«предисловия»,

 

авторъ

 

указывает/в

 

«Источники

 

ппособія»,

какішн

 

онъ

 

пользовался

 

при

 

составлен іи

 

своего

 

труда;

 

внро-

чеыъ,

 

далеко

 

не

 

всі»:

 

нзъ

 

разсмотрѣнія

 

труда

 

его

 

видно,

что

 

онъ

 

пользовался

 

всѣмъ,

 

что

 

представляла

 

ему

 

дѣль-

наго

 

и

 

наука

 

и

 

литература,

 

древняя

 

и

 

новая,

 

духовная

 

и

свѣтская,

 

русская

 

и

 

иностранная,

 

преимущественно

 

нѣ-

мецкая.

 

Авторъ

 

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

 

всей

 

нашей

 

жур-

налистикой,

 

не

 

оставляя

 

безъ

 

внманія

 

статей,

 

имѣюціихъ

отношеніе

 

къ

 

предмету

 

его

 

труда

 

и

 

болѣе

 

замьчательн

 

ими

епъ

 

тойгё

 

много

 

пользовался.

 

У

 

него

 

всірѣчаются

 

ссылки

даже

 

и

 

на

 

рукописи,

 

какъ

 

видно,

 

въ

 

его

 

собственной

 

биб-

ліотекѣ

 

имѣющіяся,

 

каковы,

 

папримѣръ,

 

лекціи

 

по

 

свящ,

Писанію

 

Исидора,

 

митр-іщиита

 

с.-петербургскаго,

 

у

 

кото-

раго

 

о.

 

Солярскій

 

слуніа.іъ

 

ур'.ки

 

свящ.

 

ііисапія

 

в'ь

 

здѣш-

неіі

 

духовной

 

академіц.

 

Нельзя

 

не

 

заыѣтнть,

 

что

 

мѣста,

нзъ

 

этйхъ

 

лекдіп

 

взатыя,

 

отличаются

 

бсобенао

 

ясным»

 

и

правильным!,

 

взглядомъ

 

на

 

предметы,

 

которпхъ

 

они

 

ка-

саются

 

(см.

 

т.

 

I,

 

127

 

п

 

289

 

стр.;

 

т.

 

!І,

 

435;

 

т.

 

Ш,

 

489

и

 

др.).

 

Бо.іѣе

 

видными

 

источника

 

на

 

и

 

пособіами

 

при

 

сЬ-

став.існіи

 

о.

 

Солярсіівмъ'

 

его

 

«Опыта-.,

 

кромѣ

 

Биб.іій

 

на

разный

 

языкахъ,

 

были

 

-

 

изъ

 

сочпненійрусскнхъ:

 

церков-

ный

 

слов-ірь

 

Алексеева

 

(1817-

 

1819

 

г.).

 

библейско

 

біогр;:-

фйчсскій

 

словарь

 

Яп,кіпіичі

 

и

 

Благовѣщеискаго

 

(1849

 

г.),

библейскій

 

словарь

 

А.

 

Верховскасо

 

(1871

 

г),

 

спущенная

лѢіошісь

 

Властна

 

(3

 

т.

 

1870 -- 1877

 

г.),

 

библейская

 

исто-

рія

 

митрополита

 

Филарета

 

и

 

протоіерея

 

М

 

Богословска-

го;

 

Рё'Л'игш

 

др'евняК)

 

міра — епископа

 

Хрисанфа,

 

Путеше-

ствіе

 

но

 

св.

 

місіаяъ— Йбр'ова,

 

Св.

 

Земля-Ак.

 

О.іоснпц-

каго,

 

Годкованіа

 

на

 

псалмы

 

и

 

ма.іыхъ

 

пророковъ —еписко-

па

 

сарапульсі.аго

 

Палладія,

 

Толковое

 

Евангеліс

 

и

 

аиостолъ

—

 

архимандрита

 

Михаила,

 

разные

 

атласы,

 

карты,

 

церков-

і:ыя

 

геогр.фіп

 

и

 

др.

 

Изъ

 

пѣмс-пкихъ

 

учегихъ,

 

всего

 

чі-

ще,

 

почти

 

постоянно,

 

дитуются

 

сочиаснія

 

..ей;я

 

ц

 

Делима



вак

    

|jQ*3;

    

«"И1

(;8GG-1ST4

 

г.)

 

и

 

Герцога

 

(Real-Encyklopadie

 

1854-

1868

 

г.),

 

а

 

также

 

библейскіе

 

словари:

 

Гезеніуса,

 

Фюрста,

Касселя,

 

Винера

 

и

 

Рима.

 

Изъ

 

писателей

 

англійскихъ

 

есть

ссылки

 

на

 

одного

 

только

 

Кейта:

 

«Доказательство

 

истины

христіапской

 

вѣры»,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

1870

 

г.

 

Изъ

писателей

 

древнихъ,

 

всего

 

больше

 

ссылокъ

 

на

 

Іоснфа

 

Фла-

вія

 

и

 

церковную

 

исторію

 

Евсевія.

 

Ученыя

 

достоинства

источниковъ

 

и

 

пособій,

 

на

 

оспованіи

 

которыхъ

 

составлено

сочиненіе,

 

не

 

мало

 

говорятъ

 

уже

 

въ

 

его

 

пользу.

Какія

 

именно

 

свѣдѣнія

 

монаю

 

получить

 

изъ

 

«Опыта

 

бнб-

лейскаго

 

словаря»

 

о.

 

Солярскаго,

 

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

того,

 

что

 

это

 

словарь

 

не

 

лицъ

 

только

 

и

 

городовъ

 

библей-

скихъ,

 

но

 

и

 

вообще

 

народовъ,

 

странъ,

 

областей,

 

селеній,

морей,

 

озеръ,

 

рѣкъ,

 

иотоковъ,

 

острововъ,

 

горъ,

 

долинъ

 

и

равнинъ,

 

звѣрей,

 

животныхъ,

 

рыбъ,

 

птицъ,

 

насѣкомыхъ,

 

а

также

 

свѣтилъ

 

небесныхъ,

 

драгоцѣаныхъ

 

камней,

 

растеній,

монетъ,

 

мѣсацевъ,

 

дней

 

праздничныхъ —еврейскихъ

 

и

 

хри-

стіанскихъ,

 

разныхъ

 

языческихъ

 

божествъ,

 

идоловъ,

 

даже

неба

 

и

 

ада,

 

съ

 

ихъ

 

обитателями.

 

Повпдимому,

 

авторъ

 

увлек-

ся

 

даже

 

страстнымъ

 

желаніемъ

 

сообщить

 

какъ

 

можно

 

боль-

ше

 

свѣдѣній

 

читателю

 

его

 

словаря,

 

потому

 

что

 

наряду

 

съ

именами

 

и

 

названіями

 

библейскими,

 

онъ

 

вносить

 

по

 

мѣ-

стамъ

 

и

 

такія,

 

на

 

которыя

 

въ

 

Библіи

 

иѣтъ

 

даяге

 

и

 

наме-

ка,

 

въ

 

родѣ

 

пѣсни:

 

«Свѣте

 

тихій»,

 

о

 

которой

 

не

 

мало

распространяется,

 

выписывая

 

ее

 

даже

 

и

 

въ

 

греческомъ

текстѣ

 

наряду

 

съ

 

славянскиаъ

 

(т.

 

111,467—469).

 

Къ

 

по-

слѣднему,

 

четвертому

 

тому,

 

о.

 

Со

 

іярскій

 

присоединилъ

 

еще

обширное

 

(слишкомъ

 

6

 

печатиыхъ

 

листовъ)

 

«Дополпеніе»,

въ

 

которомъ,

 

также

 

въ

 

порядкѣ

 

алфавита,

 

изложены

 

пред-

меты,

 

относящіеся

 

къ

 

христіанскому

 

богослуженію,

 

гдѣ

можно,

 

въ

 

свази

 

и

 

съ

 

ветхозавѣтнымъ.

 

Здѣсь

 

говорится:

 

о

богослужепіа

 

вечернемъ

 

и

 

утреинемъ

 

и

 

о

 

литургіи

 

(про-

исхожденіе

 

и

 

порядокъ

 

соиершенія

 

ихъ),

 

о

 

молитвѣ

 

вооб-

ще

 

и

 

въ

 

частности

 

о

 

молитвѣ

 

«Господней»,

 

которая

 

тутъ

даже

 

довольно

 

подробно

 

и

 

объясняется,

 

о

 

постахъ

 

и

 

о

всѣхъ

 

таиистиахъ

 

православной

 

деркви,

 

рѣчыо

 

о

 

которыхъ

и

 

заканчивается

 

весь

 

обширный

 

трудъ

 

о.

 

Солярскаго.

 

Съ

«бнблейскимъ

 

словаремъ

 

соЗственныхъ

 

именъ»,

 

все

 

это

 

«До-

полпеніе»,

 

очевидчо,

 

не

 

вяжется,

 

и

 

безъ

 

ущерба

 

дѣлу

 

оно

могло

 

бы

 

быть

 

оставлено.
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-

Словарь

 

составленъ

 

по

 

русскому

 

переводу

 

свящ.

 

книгъ

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

изданному

 

по

 

благословенію

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода.

 

Выписавъ

 

то

 

или

 

другое

 

имя,

 

въ

 

поряд-

кѣ

 

русскаго

 

алфагіита,

 

если

 

это

 

имя

 

еврейское,

 

авторъ

прежде

 

всего

 

прописываетъ

 

его

 

по

 

еврейски

 

и

 

сейчасъ

 

пе-

реводить

 

его

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

непремѣнно

 

прописывая

всѣ

 

значеиія

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

толкователи

 

пере-

водятъ

 

слово

 

неодинаково;

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

(напримѣръ,

т.

 

IV,

 

591

 

«Ѳассеи»)

 

авторъ

 

прямо

 

замѣчаетъ,

 

что

 

зна-

ченіе

 

слоьа

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

никому

 

неизвѣстно,

 

даже

 

еще

и

 

въ

 

чтеніи

 

его

 

ученые

 

не

 

согласились.

 

За

 

иереводомъ

имени

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

съ

 

еврейскаго

 

тоже

 

имя

 

пропи-

сывается:

 

по

 

гречески,

 

по

 

латыни,

 

по

 

славянски

 

и

 

весьма

часто

 

по

 

нѣмецки

 

ио

 

переводу

 

Лютера.

 

Затѣмъ

 

слѣдуютъ

цитаты

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

то

 

или

 

другое

 

имя

 

встрѣчается

 

въ

 

Виб-

ліи

 

ветхаго

 

или

 

новаго

 

завѣта;

 

ио

 

мѣстамъ

 

эти

 

цитаты

 

за

 

-

нимаютъ

 

болѣе

 

10

 

строкь,

 

даже

 

половину

 

страницы.

 

За

цитатами

 

идутъ

 

соотвѣтственныя прописанному

 

имени

 

свѣ-

дѣнія.

Въ

 

рѣчи

 

о

 

лицахъ,

 

въ

 

Библіи

 

встрѣчающпхся,

 

если

 

ли-

цо

 

ничѣмъ

 

не

 

замѣчательно,

 

авторъ

 

такъ

 

и

 

иишетъ:

 

«изъ

пѣвцовъ

 

временъ

 

Давида»,

 

«нзъ

 

іудеевъ,

 

возвратившихся

изъ

 

плѣна

 

съ

 

Зоровавелемі. »,

 

«изъ

 

израи.іьтянъ,

 

имѣвшихъ

женъ

 

иноплемевницъ»

 

и

 

т

 

под.

 

О

 

комъ

 

извѣстно,

 

что-ли-

бо

 

болѣе,

 

о

 

томъ

 

все

 

извѣствое

 

сообщается

 

иепремѣнно

съ

 

цитатомъ

 

мѣста,

 

гдѣ

 

имя

 

встрѣчается

 

въБибліи.

 

Подъ

именами

 

судей

 

и

 

царей

 

израильскихъ

 

сообщается

 

полная

дсторія

 

каждаго

 

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

подъ

 

словомъ

 

«царь»

подробно

 

излагается

 

исторія

 

появленія

 

царей

 

у

 

евреевъ

 

и

опысывается

 

государственное

 

устройство

 

въ

 

царствахъ

 

из-

раильскомъ

 

и

 

іудейскомъ

 

до --и

 

послѣ

 

плѣна

 

вавилонска-

го

 

(т.

 

IV,

 

432 — 444).

 

На

 

ряду

 

съ

 

израильскими

 

царями

сообщаются

 

свѣдѣнія

 

и

 

о

 

царяхъ

 

языческихъ,

 

которые

имѣли

 

отношеніе

 

къ

 

народу

 

Божію;

 

особенно

 

подробно

сказано

 

объ

 

Антіохахъ

 

сирійскихъ

 

(т.

 

1, 117

 

120)

 

и

 

Пто-

ломеяхъ

 

египетскихъ

 

(т.

 

П1,

 

270—297);

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

опи-

саны

 

въ

 

порядкѣ

 

ихъ

 

царствованія,

 

съ

 

характеристикой

каждаго

 

и

 

означеніемъ

 

отношенія

 

всѣхъ

 

ихъ

 

къ

 

народу

Божію.

 

Для

 

священной

 

исторіи

 

большую

 

дѣну

 

можеіъ

имѣть

 

также

 

весьма

   

обстоятельное

 

сообщеніе

  

свѣдѣній

 

о
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фамиліи

 

Иродовъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

этой

 

династіп

 

до

 

конца

ея

 

со

 

смерти

 

Ирода

 

Агрипиы

 

П

 

въ

 

Римѣ,

 

въ

 

концѣ

 

I

 

вѣ -

ка

 

(т.

 

П,

 

88

 

-

 

93).

 

Въ

 

річн

 

о

 

пророкахъ

 

и

 

апостолахъ,

вообще

 

о

 

свящеиныхъ

 

писаіеляхъ

 

сообщаются

 

всѣ

 

евѣдѣ-

нія

 

о

 

жизни

 

п

 

о

 

писаніяхъ

 

каждаго,

 

съ

 

подробішмъ

 

из-

ложепіемъ

 

содержания

 

книги,

 

часто

 

и

 

съ

 

характеристикою

самого

 

писателя.

 

Изъ

 

пророковъ

 

больше

 

всѣхъ

 

сказано

объ

 

Іереміи

 

(II,

 

169—180),

 

а

 

изъ

 

аіюстоловъ — о

 

св.

 

апо

столѣ

 

Навлѣ

 

(III,

 

123 — 133),

 

какъ

 

замѣтно,

 

по

 

известно-

му

 

сочгненіго

 

объ

 

этомъ

 

апостолѣ

 

преоснященнаго

 

Инпо

кентія.

О

 

кнпгѣ

 

«Псалтырь»

 

особая,

 

весьма

 

обстоятельная

 

статья,

составленная

 

преимущественно

 

по

 

изслѣдованію

 

свящ

 

Н.

Вишнякова;

 

въ

 

концѣ

 

статьи

 

сгруппированы

 

свѣдѣнія

 

о

томъ,

 

что

 

едѣлано

 

у

 

пасъ

 

по

 

изученію

 

Псалтири

 

(ПІ,

245 — 28')).

 

Подъ

 

названіемъ

 

народовъ

 

неиремѣнно

 

г<

 

во-

рится

 

о

 

происхождении

 

народа,

 

о

 

мѣстности

 

нмъзапиміе-

мои,

 

о

 

зпачеиіи

 

сто

 

въ

 

нст..ріи

 

до --и

 

послѣ

 

Рождества

Христова,

 

о

 

распространеніи

 

христіапской

 

вѣрьі

 

у

 

народи,

что

 

съ

 

лпщъ

 

стало,

 

какіе

 

остались

 

слѣды

 

его,

 

су ществова-

пія

 

и

 

буде

 

на])одъ

 

исчезъ,

 

то

 

когда

 

именно.

 

Такъ

 

какъ

евреи

 

въ

 

исторической

 

своей

 

жизни

 

приходили

 

вт

 

сопрп-

косновеиіе

 

почти

 

со

 

всѣми

 

народами

 

древ. юети,

 

то

 

о

 

всѣхъ

ихъ

 

можно

 

находить

 

и

 

свѣдѣиіа

 

въ

 

словарѣ

 

о.

 

Солярска-

го.

 

Подъ

 

иазвапіемъ

 

городовъ,

 

авторъ

 

прежде

 

всего

 

ста-

рается

 

объяснить

 

пр-нсхождеиіе

 

и

 

значеиіе

 

самого

 

имени,

затѣмъ

 

опредѣляетъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

быть

 

городъ,

 

описыьаотъ

харачтеръ

 

и

 

быть

 

обывателей,

 

занятія

 

ихъ,

 

все

 

нзвѣстиое

о

 

городѣ

 

въ

 

исторіи,

 

есть

 

ли

 

до

 

сихь

 

поръ

 

какіе

 

слѣды

его

 

или

 

онъ

 

н.счезъ

 

безслѣдпо.

 

Понятно,

 

что

 

объ

 

Іеруса-

лимѣ

 

сказано

 

больше,

 

чѣмъ

 

о

 

всѣхъ

 

другихъ

 

городахъ.

Статья

 

объ

 

вещ

 

занимаетъ

 

цълыхъ

 

три

 

нечатныхъ

 

листа

(IT,

 

189

 

-237).

 

Начиная

 

съ

 

объясиепія

 

пазванія

 

Іеруса-

лпма

 

и

 

копчія

 

опнсаніемъ

 

ныніишіяго

 

его

 

состояния,

 

тутъ

сгруппировано

 

все

 

боіѣе

 

изві.сті-ше

 

о

 

древнемъ

 

и

 

ныпѣіп-

немъ

 

Іерусалимѣ.

 

Чувство,

 

съ

 

какимъ

 

авторъ

 

писалъ

 

объ

этомъ

 

городѣ,

 

выразилось

 

въ

 

заключите зьпыхъ

 

его

 

слсвахъ

изъ

 

извѣстпаго

 

псалма:

 

«Аще

 

забуду

 

тебе,

 

Іерѵсалпме,

забзена

 

буди

 

десница

 

моя»...

 

и

 

стихиры:

 

«Воистину

 

пре-

славная

 

глаголашася

 

о

 

тебѣ,,

 

граде

 

Божій».

   

Весьма

   

об-



-
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-

стоятельны

 

также

 

свѣдѣнія:

 

о

 

Ниневіи,

 

Вавидонѣ,

 

Птоле-

маидѣ,

 

Тирѣ,

 

Синодѣ,

 

Капернаумѣ,

 

Іерихоиѣ

 

и

 

Римѣ.

 

Подъ

именами

 

странъ

 

сообщены

 

всѣ

 

главаѣйшія

 

географичеіжія

и

 

историческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

каждой

 

странѣ.

 

Изъ

 

странъ

 

и

областей

 

болѣе

 

полно

 

описаны:

 

Аравія,

 

Ассирія,

 

Греція,

Египетъ,

 

Еѳіопія,

 

Индія,

 

Мндія

 

Финикія,

 

Галилея,

 

Оама-

рія,

 

особенно

 

же

 

Палестина

 

(Ш,

 

И

 

4 -160).

 

На

 

ряду

 

съ

собственными

 

именами

 

о.

 

протіерей

 

Солярскій

 

весьма

 

часто

ставитъ

 

и

 

нарицательныа,

 

именно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

подъ

нарицательными

 

сгруппировать

 

свѣдѣнія

 

о

 

собственных!.,

подъ

 

нарицательныя

 

подходящихъ.

 

Такъ,

 

подъ

 

словомъ:

«долина»

 

(т.

 

I,

 

490

 

-493)

 

перечислены

 

всѣ

 

долины

 

(чис-

ломъ

 

46),

 

о

 

какихъ

 

въ

 

Библіи

 

упоминается,

 

съ

 

нѣкото-

рымъ

 

описапіемъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ,

 

каковы,

 

напримѣръ,

долина

 

Іосафатова.

 

Подъ

 

словомъ

 

«монеты»

 

(П,

 

660-

 

663)

сообщены

 

евѣдѣнія

 

о

 

монетахъ

 

европейскихъ

 

и

 

греческихъ,

съ

 

переводомъ

 

цѣнности

 

ихъ

 

на

 

русскія

 

деньги.

 

О

 

«та-

лане»,

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

свѣдѣній,

 

сообщено:

 

когда

 

и

кому

 

изъ

 

враговъ

 

своихъ

 

и

 

сколько

 

талантовъ

 

золота

 

или

серебра

 

уплачивали

 

израильтяне

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

 

пору

ссоихъ

 

бѣдствій

 

(IV,

 

100).

 

Подъ

 

слоіюмъ

 

«мѣсицъ»

 

(II,

669—670)

 

перечислены

 

всѣ

 

мѣсяцы

 

еврейскіе,

 

съ

 

показа-

піемъ

 

соотвѣтствія

 

ихъ

 

нашлмъ

 

мѣсяцамъ.

 

Подъ

 

словомъ

«ересь»

 

(т.

 

I,

 

613

 

--624)

 

иослв

 

объясненія самаго

 

слова

 

и

замѣчанія

 

о

 

сектахъ

 

іудейскихъ,

 

весьма

 

обстоятельно

 

ска-

зано

 

о

 

происхожденіи

 

ересей

 

въ

 

христіанской

 

церкви:

 

гдѣ,

когда

 

и

 

отъ

 

кого

 

ересь

 

возникала,

 

начиная

 

съ

 

ересей

 

евіо-

нитскихъ

 

и

 

гностнческихъ

 

и

 

заканчивая

 

современными

заблужденіями

 

социализма,

 

коммунизма

 

и

 

штундизма.

 

Боль-

шую

 

цѣну

 

имѣгатъ

 

также

 

сообщепія

 

о.

 

Солярскаго

 

о

 

тѣхъ

словахъ

 

изъ

 

Библіи,

 

когорыя

 

тамъ

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

употребляются

 

въ

 

различныхъ

 

смыслахъ;

 

авторъ

 

объясняетъ:

гдѣ

 

въ

 

какомъ

 

смыслѣ

 

то

 

или

 

другое

 

слово

 

употреблено.

Особенно

 

это

 

нужно

 

замѣтить

 

о

 

словахъ:

 

«духъ»

 

(I,

 

498

—499)

 

и

 

«адъ»

 

(I,

 

52-53).

 

Подъ

 

словомъ

 

«хавиля»

 

(но

Фюрсту:

 

округъ,

 

область,

 

страна,

 

а

 

по

 

Гезеніусу:

 

песча-

ная

 

земля)

 

сообщены

 

всѣ

 

теоріи

 

о

 

мѣстоположепіи

 

земна-

го

 

рая.

 

При

 

множествѣ

 

разнообразныхъ

 

и

 

нерѣдко

 

совер-

шенно

 

иротнвоиоложныхъ

 

мнѣній,

 

авторъ

 

останавливается

на

 

болѣе

 

общемъ

 

и

 

правдоподобномъ

 

мнѣніи,

 

что

 

рай

 

на-
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ходиіся

 

въ

 

Азіи,

 

недалеко

 

отъ

 

Тигра

 

иЕвфріта

 

(IV,

 

39S

— 420).

 

Подъ

 

словомъ 1

 

«Христогъ»,

 

кромѣ

 

райсужденій

 

о

божествѣ

 

Сына

 

Божія

 

и

 

служенінхъ

 

I.

 

Христа

 

-нророче-

скомъ

 

и

 

первосвященнпческомъ,

 

читатель

 

ішідетъ

 

подроб-

ный

 

свѣдѣнія

 

объ

 

іізображенінхъ

 

Спасителе;

 

здѣсь

 

собствен-

но

 

в:і женъ

 

сводъ

 

писателен,

 

у

 

которыхъ

 

записаны

 

распро-

страненный

 

нреданія

 

объ

 

этнхъ

 

изображеніяхъ.

 

Во

 

шногихъ

огщнпеніяхъ

 

цѣнпы

 

статьи

 

подъ

 

словамз:

 

«Храчъ

 

Іеру-

салимскій»

 

(IV,

 

282-393),

 

•«Церковь»

 

(IV,

 

448—470),

«Языкъ»

 

IV,

 

560-556)

 

н

 

«Фнлос<фія»

 

IV,

 

256

 

--268):

въ

 

каждой

 

изъ

 

этихъ

 

статей

 

много

 

свѣдѣній,

 

для

 

воякаго

читателя

 

интересныхъ,

 

а

 

для

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

и

 

по-

ложительно

 

необходнмыхъ.

 

Особенно

 

же

 

важны

 

по

 

мно-

жеству

 

научных

 

ь

 

свѣдѣній

 

двѣ

 

статьи

 

подъ

 

словами:

 

«Св.

Писаніе»

 

(IV,

 

469—502)

 

и

 

«Талмудъ»

 

(IV,

 

101

 

-US).

Въ

 

статьѣ

 

«Св.

 

Писаніе,

 

кромв

 

изслѣдованія

 

о

 

первона-

чальномъ

 

языкѣ

 

св.

 

Писанія,

 

весьма

 

полно

 

и

 

последова-

тельно,

 

на

 

огноваиіи

 

лучшихъ

 

источников;-,

 

изложена

 

исю-

рія'

 

всѣхъ

 

переводовъ

 

Библіп,

 

начиная

 

съ

 

перевода

 

70

 

и

кончая

 

нашимъ

 

русскимъ

 

сииодальнымъ;

 

не

 

врошущенн

 

при

этомъ

 

свѣдѣнія

 

и

 

о

 

«древнихъ

 

таргумахъ»

 

(переводахъ,

толкованіяхъ)

 

хаддейскихъ

 

и

 

іерусалимскихъ.

 

Подъ

 

сло-

вомъ

 

«талмудъ»

 

(ученіе),

 

послѣ

 

понятія

 

о

 

талмудѣ,

 

о*іа-

рактеризовано

 

религіозное

 

состояніе

 

іудеевъ

 

предъ

 

нача-

ломъ

 

образованія

 

талмуд;),

 

подробно

 

сказано

 

объ

 

образо-

вали

 

Мишны

 

и

 

Гемары,

 

передано

 

содержаніе

 

таімуда

 

и

его

 

значеніе.

 

Изъ

 

сказаннаго

 

легко

 

понять,

 

как^е

 

обиліе

и

 

разнообразіе

 

цѣниыхъ

 

въ

 

научномъ

 

отношепіп

 

свѣдѣ-

ній

 

содержится

 

въ

 

«Опытѣ

 

библейскаго

 

словаря

 

собствсн-

ныхъ

 

именъ»

 

о.

 

Солярскаго.

 

Пропусковъ

 

собствепныхъ

именъ,

 

въ

 

Библіи

 

встречающихся,

 

не

 

замѣчено.

 

Свѣдѣнія,

авгоромъ

 

сообщаемый,

 

находятъ

 

для

 

себя

 

оправдавіе

 

и

 

въ

Библіи

 

и

 

ті.хъ

 

источнпкахъ,

 

на

 

основаніи

 

которыхъ

 

«сло-

варь»' сооавлепъ.

 

Нѣтъ

 

свѣдѣыія,

 

ісотораго

 

автирк

 

не

 

под-

твердилъ

 

бі,і

 

ссылкою

 

па

 

источникъ,

 

изъ

 

вогораго

 

оно

 

за-

имствовано,

 

такъ

 

что

 

весь

 

трудъ

 

его,

 

моліно

 

сказать,

 

пере-

полненъ

 

цитатами

 

и

 

даже

 

выѣшаею

 

стороною

 

своею

 

сви-

дЬтельствуетъ

 

о

 

богатой

 

эрудиціи

 

составителя.

 

При

 

такой

научной

 

обоснованности

 

излагаемыхъ

 

о.

 

протоіереемъ

 

Со-

лярскимъ

 

свъдѣній,

 

трудно

 

указать

 

въ

 

его

 

словарѣ

 

какія

либо

 

съ

 

его

 

стороны

 

ошибки,

 

и

 

комитетъ

 

объясняетъ

 

кор-
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ректурнымъ

 

недосмотромъ

 

или

 

типографскою

 

опечаткою

очевидную

 

ошибку,

 

вгтрѣчающуюся

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

Захаріи,

сынѣ

 

Варахіиномъ

 

(т.

 

II,

 

28).

 

Сказавши,

 

что

 

нѣкоторые

(Оригенъ,

 

Василій

 

Реликій,

 

Григорій

 

Богословъ,

 

Грнгорій

Нисскій)

 

поіагаютъ,

 

что

 

здѣсь

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

Захаріи,

 

отцѣ

Іоанна

 

Крестителя,

 

о.

 

Солярскій

 

далыне

 

говоритъ:

 

«но

былъ

 

ли

 

онъ

 

(т.

 

е.

 

Іоаннъ

 

Кресіитель)

 

сынъ

 

Захарія

 

исто-

рически

 

неизвѣстно».

 

Трудъ

 

о.

 

протоіерея

 

Солярскаго

 

оцѣ-

ненъ

 

уже

 

раньше

 

насъ

 

ученою

 

критикою.

 

Профессоръ

 

биб-

лейской

 

исторін

 

въ

 

с.

 

петербургской

 

духовной

 

академіи.

Ѳ

 

Г.

 

Елеоискій

 

въ

 

бпбліографической

 

своей

 

замѣткѣ

 

о

словарѣ

 

о.

 

Солярскаго

 

(„Ц(фк.

 

Вѣст."

 

1884

 

г.

 

N

 

2),

 

ука-

завъ

 

нѣкоторыя

 

спорныя

 

мнѣнія

 

о

 

свѣдѣпіяхъ,

 

о

 

Соляр-

скимъ

 

сообтаемыхъ,

 

отзывается

 

о

 

немъ,

 

тсакъ

 

трудѣ

 

весь-

ма

 

замѣчателыюмъ:

 

«это

 

трудъ

 

многихъ

 

лѣтъ,

 

отданных ь

съ

 

любовію

 

и

 

достоіінымъ

 

подражанія

 

самоотверженіемъ

выполненію

 

намѣчениші

 

авторомъ

 

задачи...

 

имя

 

автора

 

та-

кого

 

труда

 

во

 

веякомъ

 

случаѣ

 

въ

 

нашей

 

богословской

 

ли-

тература

 

останется

 

вѣчовѣчнымъ

 

(стр.

 

7).

 

Ученый

 

бого-

словъ

 

не

 

найдетъ,

 

можетъ

 

бить,

 

здѣсь

 

какихъ

 

либо

 

дан-

ных*

 

юи

 

спеціальныхъ

 

изслѣдованій;

 

но

 

для

 

тѣхъ

 

пзь

 

па-

шихъ

 

соотечественпиковъ,

 

которые

 

не

 

занимаются

 

спеціаль-

ио

 

богословскою

 

наукою,

 

трудъ

 

о.

 

Солярскаго

 

можетъ

 

слу-

жить

 

богатымъ

 

источ.чикомъ

 

богосіовскихъ

 

п

 

ізпаній:

 

въ

немъ

 

они

 

пайдуть

 

всѣ

 

необходимый

 

свѣдѣпія

 

о

 

лнцахъ,

народахъ,

 

страпахъ

 

и

 

другихъ

 

продметахъ,

 

въ

 

сзящ.

 

Пи-

саніи

 

называеыыхъ».

 

При

 

чтеніи

 

св.

 

Иисадія

 

и

 

изученіи

священной

 

и

 

церковной

 

исторін,

 

трудъ

 

о.

 

Солярскаго

 

мо-

жетъ

 

служить

 

пособіемъ

 

полезнѣишимъ

 

для

 

преподавате-

лей

 

п

 

учениковъ

 

нашнхъ

 

низпшхъ

 

и

 

средннхъ

 

духовпо-

учебныхъ

 

заведеній.

Внѣшпость

 

изданія

 

безукоризненна;

 

онечатокъ

 

въ

 

та-

комъ

 

огромномъ

 

трудѣ

 

(265!І

 

стр..

 

въ

 

большую

 

8

 

ю.

 

долю

листа

 

убориста

 

го

 

шрифта)

 

весьма

 

намного;

 

какін

 

ecu»,

 

по

большей

 

части,

 

оговорены

 

авторомъ.

 

Языкъ

 

вездѣ

 

пра-

вильный,

 

рѣчь

 

правильная,

 

по

 

мѣсгамъ

 

увлекательная.

На

 

основаніи

 

вышеизложенна!

 

о

 

учебный

 

комитетъ

 

пола-

гаем:

 

рекомендовать

 

о.шаченнио

 

книгу

 

прот.

 

Солярскаго

(въ

 

четырехъ

 

том.ахъ)

 

къ

 

пріобрѣте..ію

 

въ

 

фундаменталь-

ныя

 

и

 

учеинческія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

а

 

так-

же

 

и

 

въ

 

ддерковныя

 

библіотеки.
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Отъ

 

20—28

 

гюпл.

 

0

 

книгѣ

 

Н.

 

Малинина,

 

подъ

названіѳмъ:

 

«Очерки

 

и

 

картины

 

изъ

 

географіи

 

Азіи,

 

Аф-

рики,

  

Америки

 

и

 

Австраліи».

Св.

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

ньімъ

 

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

14

 

минувгааго

 

іюня,

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

съ

 

заключеніемъ

 

коми-

тета,

 

но

 

прошеніго

 

преподавателя

 

московской

 

прак-

тической

 

академіи

 

коммерческихъ

 

няукъ

 

Николая

Калинина,

 

объ

 

одобреніи

 

для

 

употребленія

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

училитахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

по

 

гео-

графіи,

 

составленной

 

имъ

 

книги,

 

подъ

 

пазваніемъ:

«Очерка

 

и

 

картины

 

йзѣ

 

географіи

 

Азіи,

 

Африки,

Америки

 

и

 

Аветраліи.

 

Географическая

 

хрестоматія.

ll-.собіе

 

при

 

йзучёній

 

названныхъ

 

частей

 

свѣта

 

и

сборникъ

 

для

 

классваго

 

и

 

внъклаеснаго

 

геогррфи-

ческаго

 

чтепія»

 

(Москва,

 

1883

 

года).

 

Учебный

 

ко-

митетъ

 

полагав». ъ:

 

допустить

 

составленную

 

Мали-

ниаымъ

 

географическую

 

хрестоматію,

 

подъ

 

названіемъ:

«Очерки

 

и

 

картины

 

изъ

 

географіи

 

Азіи,

 

Африки,

Америки

 

и

 

Авотрадіи»

 

въ

 

библиотеки

 

мужскихъ

 

ду-

ховныхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіяд,

 

училищъ,въ

 

качествѣ

книги

 

для

 

чтенія.

 

Приказали5!

 

Заключение

 

учебнаго

комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявлееія

 

о

 

книгѣ

 

Ма-

линина,

 

подъ

 

пазваніе-ъ:

 

«Очерки

 

и

 

картины

 

изъ

геогрчфіи

 

Азіи,

 

Африки,

 

Америки

 

и

 

Австраліи.

ІѴограафячеі-кая

 

хресто-

 

атія.

 

Пособіе

 

при

 

изученіи

названныхъ

 

частей

 

свѣта

 

и

 

сборникъ

 

для

 

клаоснаго

и

 

внѣкяаеснаги

 

географиче;:каго

 

чтенія»

 

правленіямъ

мул'.скихъ

 

духовныхъ

 

и

 

совѣтамъ

 

женскихъ

 

епар-

хкільныхъ

 

учидищъ

 

сообщить,

 

съ

 

приложеніемъ

 

ко-

піи

 

съ

 

журнала

 

комитета,

 

циркулярное,

 

чрезъ

 

«Цер-

ковный

 

Вѣстникъ«.
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Жургіа

 

>.ъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

    

Св.

  

Синодѣ

 

о

 

выше-

означенной

 

кнтѣ.

Преподаватель

 

московской

 

практической

 

академіи

 

ко\.-

мерческихъ

 

наукъ Николай

 

Малинииъ

 

представил ъ

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

учебнаго'

 

комитета

 

составленную

 

I

 

имъ

 

книгу,

подъ

 

названіемъ:

 

„Очерки

 

н

 

картины

 

изъ

 

географіи

 

Азін,

Африки,

 

Америки

 

и

 

Австраліи.

 

Географическая

 

хрестома-

тия.

 

Пособіе

 

при

 

изученіи

 

названныхъ

 

частей

 

свѣта

 

и

 

сбор-

никъ

 

для

 

к.іасснаго

 

и

 

внѣкласснаго

 

географическаго

 

чте-

нія"

 

(Москва,

 

1883

 

г.)

 

и

 

просилъ

 

одобрить

 

означенный

трудъ

 

ею

 

для

 

употреб.іепія

 

въ

 

училищахъ,

 

нодвѣдомствен-

ны\ъ

 

Святѣйшему

 

>

 

шюдѵ,

 

въ

 

качесівѣ

 

пособія

 

по

 

геогр.ѵ

фіи.

 

Учебный

 

комитетъ,

 

съ

 

своей

 

стороиы,

 

входплъ

 

въ

 

сио-

шеніе

 

съ

 

ученыжъ

 

комнтетомъ

 

министерства

 

народнаго

 

иро-

свѣщенія

 

относительно

 

разсмртрѣнія

 

вышеозначеннаго

 

со-

чиненія

 

Малнниі.а.

 

ЫынІ.

 

ученый

 

комитетъ

 

министерства

мрепроводплъ

 

въ

 

учебный

 

комитета

 

копію

 

съ

 

утвержден-

наго

 

г.

 

товарищемъ

 

министра

 

н

 

іроднаго

 

просвѣщенія

 

мнѣ-

нія

 

своего

 

объ

 

упомянутоігь

 

труд'к

 

Ма.іпнипа,

 

слѣдѵюща-

го

 

содержания:

«Хрестоматія

 

Малппина

 

состоять

 

изъ

 

249

 

статей.

 

Однѣ

статьи

 

представляют'!,

 

дословное

 

извлечепіе

 

изъ

 

гееграфп-

ческнхъ

 

соч;;неній

 

на

 

русскомъ

 

языьѣ,

 

другія

 

съ

 

сокра-

щеніями

 

или

 

перестановкой,

 

а

 

йфкоторыл

 

статьи

 

обраоо-

танн

 

на

 

осповоніи

 

дкухъ

 

и

 

дая*е

 

трехъ

 

сочннепій.

 

Кромѣ

шітеріала,

 

относящагося

 

къ

 

области

 

географіи,

 

въ

 

хресто-

матію

 

вошло

 

нѣсколько

 

статей

 

съ

 

содеря;ашемъ

 

историче-

ским;,

 

два

 

мѣста

 

изъ

 

книги

 

loss,

 

три

 

или

 

четыре

 

стихо-

творепія.

 

Магеріалъ

 

заиметвованъ

 

изъ

 

лногочиоленныхъ

 

п

довольно

 

разнообразныхъ

 

сочиненій,

 

и

 

съ

 

полною

 

справед-

ливостью

 

можно

 

сказать,

 

что

 

составитель

 

бралъ

 

свое

 

добро

всюду,

 

гдѣ

 

его

 

находплъ.

 

Нѣ-коліко

 

сіатей

 

заимствованы

изъ

 

важнаго

 

источника

 

гоографіи,

 

именно

 

ййѣ

 

ііутепк-ствінЧ

Такъ,

 

изъ

 

Норова

 

взяты

 

статьи:

 

«На

 

пути

 

передъ

 

Іеруса-

лимомъ»,

 

«Пасхальная

 

заутреня»,

 

«Бегемотъ».

 

«Кроко-

дилъ»,

 

«Пирамиды»;

 

изъ

 

Березина

 

-

 

«Сцены

 

нар.

 

Евфі

 

а-

тѣ»;

 

изъ

 

Головина

 

«ѣзда

 

на

 

собакахъ

 

по

 

Ііомчаткѣ»;

 

изъ

Мюльгаузена — «Буйволы

 

савванъ

 

и

 

охота

 

панихъ»,

 

«Игры

индѣйцевъ

 

Сішерной

 

Америки»,

 

«Индѣйцы

 

Камчатки»;

 

изъ
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Вамбери—

 

«Въ

 

Ту

 

райской

 

пустынѣ», «

 

Туркмены»;

 

изъ

 

Вар-

репа

 

«Путешествіе

 

на

 

слонѣ»,

 

«Москиты»,

 

«Время

 

жа-

ровъ

 

въ

 

Инды»,

 

«Время

 

дождей

 

въ

 

Индіи»,

 

«Въ

 

домѣ

 

у

богатаго

 

англичанина

 

въ

 

йндіи»

 

и

 

т.

 

д.;

 

изъ

 

Ливингсто-

на-«Водопадъ

 

Викторія

 

на

 

Замбези»;

 

изъ

 

Гумбольдта —

«Дѣйствіе

 

природы

 

Индія

 

на

 

путешественника»;

 

изъ

 

Паль-

грева — «Аравійскій

 

кустарникъ

 

гаду»,

 

«Самумъ

 

въ

 

Ара-

віи»,

 

«Поѣздка

 

къ

 

бедуинамъ»;

 

изъ

 

Циммермана — «Мис-

сисипи»,

 

«Кактусъ»,

 

«Желѣзныя

 

дороги

 

въ

 

Америкѣ»,

«Американскія

 

гостинницы»,

 

«Прогулка

 

по

 

Ныо-Іорку»,

с

 

Новый

 

Орлеанъ»,

 

«С.

 

Луи»

 

и

 

др.

Описанія

 

жнвотныхъ

 

и

 

растеній

 

извлечены

 

изъ

 

сочине-

ній

 

авторптетныхъ

 

иностранныхъ

 

натуралистовъ.

 

Къ

 

такимъ

статьямъ

 

относятся:

 

«Корал.іовыя

 

сгроенія»

 

по

 

Дарвину;

«Зебра»,

 

«Ламы».,

 

«Арабская

 

лошадь»,

 

«Иглистая

 

ехид-

на»

 

по

 

Брему;

 

«Жираффа»,

 

^Льяносы»

 

по

 

Гартвпгу;

 

«Ба-

нанъ»,

 

«Дурра

 

или

 

гоми*,

 

«Маніокъ»,

 

«Хлѣбное

 

дерево»

по

 

Рудольф);

 

«Уай»

 

по

 

Coy.

О

 

дальньйшемъ

 

разнообразіи

 

сочиненій,

 

которыми

 

поль-

зовался

 

составитель,

 

можно

 

судить

 

по

 

слѣдуюшему:

 

пзъ

Гельвальда

 

взяты

 

статьи:

 

„Марокекій

 

дуаръ —деревня

 

изъ

палатокъ",

 

„Фецъ

 

-западная

 

Мекка",

 

„Туарекн",

 

„Алеуты

—индѣйцы

 

Аляски",

 

„Квебекъ

 

бывшая

 

столица

 

Канады",

„Китайцы— -кули

 

въ

 

Сѣвериой

 

Амерпкѣ",

 

„Ипдвйцы

 

цен-

тральной

 

Америки'-',

 

„Мексиканцы",

 

„Ріо-де-Жанейро",

„С.-Яго",

 

„Лима",

 

„АнстралчЧцы";

 

изъ

 

Космоса

 

по

 

Кер-

беру — „Борьба

 

за

 

су ществованіе

 

въ

 

трчщіческой

 

Америкѣ",

„Волненія

 

Индійскаго

 

океана";

 

изъ

 

Водовозовой -—

 

„Турец-

кое

 

кладбище

 

въ

 

Скутари*,

 

„Дервиши",

 

„Персидскііі

 

и

 

ту-

рецкія

 

бани";

 

изъ

 

книжки

 

Китай — „Праздникъ

 

запашки",

„Праздникъ

 

шелковицы",

 

„Воспитаніедѣтей",

 

„Китайское

начальное

 

образоианіе",

 

„Китайская

 

вѣ;кливость й ,

 

„Искус-

ственное

 

разведете

 

рыбы

 

въ

 

Китаѣ",

 

„Искусственное

 

раз-

ведеяіе

 

домашнихъ

 

птицъ

 

въКшаѣ";изъ

 

книжки

 

Японія

--„Классы

 

япояскаго

 

общества",

 

„Іеддо",

 

„Кіото

 

или

 

Міа-

ко",

 

изъ

 

книжки

 

Австралія

 

-

 

„Страганыя

 

засухи

 

и

 

навод-

ненія

 

въ

 

Австрііліи",

 

„Изъ

 

характеристики

 

австралійцевъ";

пзъ

 

библіотеки

 

моихъ

 

старшихъ

 

дѣтей— -„

 

Великаны

 

и

 

старцы

рістнтельнаго

 

міра

 

въ

 

Калифорніи",

 

изъ

 

библіотекн

 

иуте-

шествій — „Пампасы

 

п

   

ихъ

 

обитатели";

 

изъ

 

Грандидье

 

—



**"*

 

o4o

 

■***

„Индусскій

 

городъ й ;изъ

 

Чистякова— „Исламизмъ",

 

„Жем~

чугъ";

 

изъ

 

Ушинскаго —

 

„Китъ",

 

„Сѣверный

 

олень",

„Слонъ",

 

„Страусъ";

 

изъ

 

Неревлѣсскаго — „Камфора",

„Медвѣдь",

 

„Кимпези

 

или

 

шимпанзе",

 

„

 

ѵ амелеонъ' -',

 

„Ас-

пидъ";

 

изъ

 

Галахова— „Африканская

 

пустыня

 

Сахара",

„Самуѵь

 

въ

 

Сахарѣ";

 

изъ

 

Газина

 

— „Бобръ",

 

„Носорогъ";

изъ

 

„Всемірнаго

 

Путешественника" — „Восхожденіе

 

на

 

вул-

канъ

 

Мауна-Лоа",

 

„Маркпзасцы",

 

„Гавайцы";

 

изъ

 

жур-

ддала

 

„Природа

 

и

 

люди"

 

-„Обитатели

 

Судана",

 

„Коно-

Лондопъ

 

Судана",

 

„Растительный

 

міръ

 

южной

 

Африки",

„Животный

 

міръ

 

южной

 

Африки";

 

„Негры

 

южной

 

Афри-

ки";

 

изъ

 

журнала

 

„Вокругъ

 

свѣта"

 

—

 

„Польза

 

и

 

вредъ

 

*/гъ

бегемотовъ",

 

„Водопадъ

 

на

 

р.

 

Иіагарѣ",

 

„Гремучая

 

змѣя",

„Изъ

 

міра

 

понятій

 

краснокожихъ

 

южной

 

Америки";

 

нзъ

журнала

 

„Семья

 

и

 

Школа"

 

—

 

„Торговля

 

повольниками-

неграми";

 

изъ

 

журнала

 

„Учитель"

 

„Ипдійскія

 

священ-

ныя

 

обезьяны",

 

„Америкапскій

 

пересмѣшникъ",

 

„Му-

равьѣдъ";

 

изъ

 

журнала

 

„Дѣтское

 

чтеніе" — „Колибри";

 

изъ

журнала

 

„Цаитеонъ" — „Ьугуаръ

 

или

 

американскій

 

левъ",

„

 

Ночлег

 

ъ

 

съ

 

кугуаромъ :';

 

изъ

  

„Моековскихъ

 

Вѣдомостей"

„Гастроноыія

 

въ

 

Китаѣ".

Не

 

оставлены

 

Малининымъ

 

безъ

 

вниманія

 

учебники

 

и

учебный

 

пособія

 

но

 

географіи

 

и

 

исторіи.

 

Такъ,

 

изъ

 

Смир-

нова

 

взяты:

 

«Кокосовая

 

пальма»,

 

«Религія

 

индусовъ»,

«Сельвасы»,

 

«Амазонская

 

рѣка»;

 

пзъ

 

Лядова

 

—

 

„Сѣверпый

ледовитый

 

океапъ";

 

изъ

 

Павловскаго

 

—

 

„Сибирская

 

тундра",

„Саранча

 

въ

 

Алжиріи",

 

„Кабилы",

 

„Фелахи",

 

„Дагомей-

ская

 

женская

 

гвардія",

 

„Образъ

 

жизни

 

и

 

охота

 

австралій-

скаго

 

дикаря",

 

„Открытіе

 

золота

 

въ

 

Австраліи";

 

изъ

 

гео-

графическпхъ

 

очерковъ

 

и

 

картииъ

 

Грубе — „Іерусалимъ",

„Бедуины",

 

„Финиковая

 

пальма

 

въ

 

Африкѣ",

 

„Сухой

 

воз-

дух

 

ь

 

сѣверныхъ

 

штатовъ

 

и

 

его

 

вліяніе

 

на

 

привычки

 

и

нравы";

 

йзт,

 

нсторіічсскахъ

 

очерковъ

 

Грубе — „Кааба",

 

изъ

начальныхъ

 

уроковъ

 

исторіл

 

Мельгупова — „Ннлъ".

 

Сверхъ

того,

 

всдрѣчается

 

двв-три

 

статьи

 

Завалишина,

 

Щуровскаго,

Спмонена,

 

Гюбнер,),

 

Араго

 

и

 

др.;

 

статьи

 

сводныя

 

—

 

„Очко-

вая

 

зм^я"

 

по

 

Грандидье

 

и

 

др.,

 

„Верблюдъ"

 

но

 

Ушннско-

му

 

и

 

др.,

 

„Кнргизскія

 

степи"

 

по

 

сочнненію

 

Ковалевскаго

и

 

др.,

 

„Ипдійскій

 

споеобъ

 

пуіешествія"

 

но

 

Грандидье,

Вейсу,

 

Карьеру

 

и

 

др.
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Статьи

 

съ

 

псторическішъ

 

еодёржавіемъ

 

въ

 

тѣгвомъ

 

смыс-

лѣ:

 

пзъ

 

„Всемірнаго

 

Путешественника*

 

■-

 

„Пзъ

 

пстрріи

борібы

 

краспокожихъ

 

съ

 

бѣльпш";

 

пзъ

 

„Вѣстчика

 

Европы"

—

 

„Историческая

 

замѣтка

 

объ

 

Африкѣ";

 

изъ

 

Гюмбера —

„Начало

 

Японіи";

 

изъ

 

Мельгунова

 

— „Древности

 

Египта";

изъ

 

Карьера

 

-„Отрывай

 

изъ

 

поэтпчесвихъ

 

надписей

 

па

египетскихъ

 

храмахъ

 

и

 

гробниц^хъ".

Статьи

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ

 

не

 

длинныя.

 

Наибо-

лѣе

 

праткія

 

статьи

 

естественно

 

исторического

 

содержании.

Отъ

 

1-й

 

и

 

2-хъ

 

до

 

2 '/а

 

страннцъ

 

посвящается

 

только

 

ха-

рактернымъ

 

экземплярамъ

 

изъ

 

растительнаго

 

и

 

животнаго

міра,

 

а

 

нѣкоторыя

 

опйсанія

 

ограничиваются

 

20

 

и

 

40

 

стро-

ками.

 

Къ

 

самымъ

 

обширнымъ

 

статьямъ

 

относятся:

 

„Сцены

на

 

Евфратѣ"

 

Березина

 

въ

 

7

 

страницъ,

 

„Поѣзда

 

къ

 

бе-

дуинамъ

 

Средней

 

Аравіи" — ІІальгрева

 

—

 

8странпцъ

 

и

 

„Борь-

ба

 

за

 

сутествовапіе

 

въ

 

центральной

 

Амернкѣ»

 

изъ

 

Кос-

моса

 

по

 

Керберу — 10«

 

страницъ.

 

Объемъ

 

оетальныхъ

 

ста

тей

 

колеблется

 

между

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

страницами.

 

Статьи

 

рас-

положены,

 

какъ

 

говорптъ

 

авторъ

 

въ

 

предисловіи,

 

въ

 

гір-

рядкѣ

 

употребител ьнѣйптихъ

 

учебннковъ;

 

такъ,

 

по

 

отнойе*

иію

 

къ

 

Азіи

 

38

 

статей

 

вошли

 

въ

 

рубрику,

 

озаглавленную

„общее

 

обозрѣніе",

 

затѣмъ

 

соединены

 

b,l

 

одну

 

рубрику

девять

 

статей,

 

относящихся

 

і;ъ

 

азіатской

 

Турціи;

 

тоже

 

са-

мое

 

сдѣлано

 

со

 

статьями,

 

касающимися

 

Аравіи,

 

Ирана,

Индостана

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Впрочемъ,

 

расиорядокъ

 

статей

не

 

вездѣ

 

соблюдёшь

 

надлежащнмъ

 

образомъ;

 

такъ,

 

статьи:

„О

 

чаѣ",

 

„Аравійсі;омъ

 

кофе",

 

„О

 

воздѣлыіаніи

 

риса

 

въ

Индіп"

 

и

 

другія

 

должны

 

бы

 

быть

 

помѣщепы

 

не

 

въ

 

общемь

обозрѣніп,

 

а

 

въ

 

частномъ,

 

и

 

тогда

 

очерки,

 

каеаіощіееа

 

той

или

 

другой

 

азіатской

 

страны, были

 

бы

 

цѣ.іьнѣе

 

и

 

картпниѣе.

Въ

 

краткомъ

 

предпсловіи

 

Малининъ

 

говорит»,

 

что

 

кии-

га

 

его

 

должна

 

служить

 

пособіемъ

 

при

 

прецодаваніи

 

гео-

графіи,

 

ирнчемъ,

 

по

 

предіюложснію

 

автора,

 

однѣ

 

статьи

должны

 

быть

 

прочитаны

 

учеинкамъ

 

спмимъ

 

преііодавате-

лемъ

 

вовремя

 

урока;

 

другіп,

 

указанныя

 

учителемъ,

 

читаютъ

сами

 

ученики

 

дома,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

на-

значаются

 

для

 

приватного

 

чгопіл.

 

Въ

 

нрослушанномъ

 

въ

классѣ

 

и

 

прочигапномъ

 

Дома,

 

по

 

указанно

 

преподавателя,

ученики

 

даютъ

 

отчеіъ;

 

такпмъ

 

обпаз'омъ,

 

Малининъ

 

ста

вить

 

сбой

 

трудъ

 

въ

 

ближангаія

 

огпошенія

 

къ

 

нреподавапію

географии

 

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

придаетъ
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ему

 

значеніе,

 

невидимому,

 

не

 

меньшее,

 

чѣмъ

 

учебнику.

 

Но

съ

 

такими

    

мнѣніями

 

автора

    

согласиться

  

нельзя.

 

Курсъ

географіи

 

П

 

класса

 

гимназіи,

 

для

 

котораго

 

предназначает-

ся

 

хрестоматія,

 

едва

 

ли

 

не

 

самый

 

т})удный

 

изъ

 

всего

 

гим-

назичоскаго

 

курса

    

поименованнаго

 

предмета.

    

Въ

 

этомъ

классѣ

 

обозрѣваютсл

 

четыре

 

материка:

 

Азія,

 

Африка,

 

Аме-

рика,

 

Австралія.

 

Свѣдѣнія

 

многочисленны,

   

разнообразны,

усвоеніе

 

которыхъ

  

мало

    

облегчается

 

нзучепіемъ

 

другихъ

предметовъ.

 

Особенно

 

давитъ

 

дѣтей

 

номенклатура,

 

чуждая

ихъ

 

слуху.

 

Въ

 

I

 

классѣ

 

учеппковъ

   

затрудпяетъ

 

повторе -

Hie

 

со

 

словъ

 

учителя

 

нѣкоторыхъ

 

географическихъ

 

назва-

ній,

 

н

 

на

 

этомь

   

оенованіи

 

всѣ

 

такого

   

рода

 

вазванія

 

не-

редко

 

повторяются

 

учениками

 

въ

 

классѣ

   

нѣсколысо

 

раеъ,

а

 

иногда

 

и

 

произносятся

 

хоромъ.

 

Умственный

  

ростъ

 

уче

 

■

никогл,

 

П

 

класса

 

не

 

настолько

 

разнится

 

отъ

 

I

 

класса,

 

что-

бы

 

мно'очвсленпая

 

и

 

снеціальная

   

географическая

  

номен

'клатура

 

давалась

 

пмъ

 

легко.

 

Къ

 

этому

 

надо

 

присоединить,

что

 

со

 

И

 

класса

 

начинается

 

черченіе

 

картъ,

 

работа,

 

тре-

бующая

 

много

 

времени,

 

которая

 

часто

 

совершается

 

не

 

въ

предѣлахъ

 

времени,

 

иредназначеннаго

 

для

 

географіи,

 

а

 

на

счетъ

 

времени,

 

отведеннаго

 

для

 

отдыха

 

или

 

же

    

для

 

изу-

ченія

 

другихъ

 

нреіметовъ.

   

Понятно,

  

что

 

при

 

такомъ

 

но-

ложеніи

 

можно

 

только

 

съ

 

крайнею

 

осторожностью

 

расши-

рять

 

учебный

 

матеріалъ

   

противъ

 

того,

 

что

   

предлагается

въ

 

учебникахъ

   

Хрестоматія

 

Малинипа

 

даетъ

 

не

 

мало

 

крат-

кихъ,

 

удобононятныхъ,

 

интересныхъ

 

статей,

 

который

 

при

благопріятныхъ

 

обетоятельствахъ

 

могли

 

бы

 

быть

 

прочитаны

учениками

 

дома;

 

но

 

статьи

    

эти

 

переходятъ

   

за

 

предѣлы

обще-образоваіельпаго

   

курса

 

географін,

   

или

 

составляют'!,

предметъ

 

простаго

 

любопытства,

 

или

 

даже

 

географическій

курьезъ.

 

Къ

 

первой

   

каіегоріи

 

ошоеятся

   

статьи

 

естествен-

но-исторнческаго

 

содержания,

 

чтеніе

 

которыхъ,

 

по

 

предпо-

ложение

 

автора,

 

обязательно

 

для

 

ученнковъ.

    

По.

  

но

 

за-

дач

 

в

 

гимназическаго

 

курса,

 

ученики

 

должны

 

только

 

знать

о

 

географическомъ

 

распространеніи

 

растеній

 

и

 

животныхъ,

подробности

 

же

 

таковыхъ

 

не

 

входятъ

   

въ

 

этотъ

  

курс*ь,

 

а

мѣдовате.іьио,

 

и

 

чтеніе

 

ѵакихъ

 

статей

   

должно

 

быть

 

пре-

доставлено

 

доброй

   

волѣ

 

учениковъ.

   

Ко

 

второму

   

разряду

относятся

 

разнаго

 

рода

 

бытовыя

 

статьи,

 

какь

 

нанримьръ:

«Ѣзда

 

на

 

собакахъ

 

въ

 

Камчатки»,

 

«Персидекія

 

и

 

турецкія

бани»,

 

«Китайская

 

гастрономія»,

    

«Амерпканскія

 

гостин-
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ницы»,

 

«Дагомейсііая

 

женская

 

гвардія»

 

и

 

подобныя

 

имъ

статьи,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

предложены

 

ученикамъ

 

для

отвлеченія

 

ихъ

 

или

 

отъ

 

шалостей

 

или

 

отъ

 

чтенія

 

вещей

 

бо-

лѣе

 

безполе-^ныхъ.

 

Статьи

 

же

 

серьезный,

 

усугубляющія

географически!

 

курсъ

 

гимназій,

 

какъто:

 

путешествія,

 

опи-

санія

 

поразительныхъ,

 

неизмѣнныхъявленій

 

природы,

 

оии-

саніе

 

борьбы

 

человѣка

 

съ

 

природой

 

и

 

т

 

п.,

 

могутъ

 

имѣть

интересъ

 

во

 

всемъ

 

ихъ

 

объемѣ

 

только

 

для

 

учениковъ

 

стар-

шаго

 

возраста.

 

Въ

 

учрежденіи

 

такого

 

интереса

 

не

 

пред-

ставчяется

 

ни

 

учебныхъ,

 

ни

 

методическихъ

 

основаній.

 

Но

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

П

 

классѣ,

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

вообще

въ

 

низшихъ

 

классахъ

 

географическая

 

хрестоматія

 

не

 

мо-

жетъ

 

играть

 

той

 

роли,

 

какую

 

прпдаетъ

 

ей

 

Малининъ,

 

на

ряду

 

съ

 

другими

 

преподавателями.

 

Въ

 

этихъ

 

классахъ

 

глав-

нымъ

 

и

 

постояннымъ

 

пособіемъ

 

должна

 

служить

 

геогра-

фическая

 

карта.

 

Всякій

 

учебникъ

 

географіи,

 

если

 

онъ

 

не

цредставляетъ

 

конспекта,

 

есть

 

уже

 

вредный

 

въ

 

методиче-

скомъ

 

отношеніи

 

конкуррентъ

 

карты.

 

Но

 

болѣе

 

опаенымъ

конкуррентомъ

 

служатъ

 

подробные

 

географическде

 

учебни-

ки,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣ

 

тѣ

 

книги,

 

въ

 

которыхъ

 

содержапіе

 

от-

вѣчаетъ

 

главнымъ

 

образоыъ

 

на

 

вопросы:

 

«что»

 

и

 

«какъ».

Всякая

 

хрестоматія,

 

по

 

существу

 

своему,

 

должна

 

зани-

маться

 

болѣе

 

описательною

 

частью,

 

т.

 

е.

 

такпмъ

 

матеріа-

ломъ,

 

который

 

можетъ

 

быть

 

усвояемъ

 

совершенно

 

безъ

карты.

 

Хрестоматія

 

Малинина

 

въ

 

этомъ

 

отне.шеніи

 

не

 

мо-

жетъ

 

подходить

 

подъ

 

исключеніе,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

большихъ

размѣрахъ,

 

чѣмъ

 

вышедшая

 

ранѣе

 

хрестоматія

 

Грубе.

 

Но

трудъ

 

Малинина,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

составляетъ

 

ці

 

иное

приращеніс

 

ьъ

 

нашей

 

географической

 

литераіурѣ.

 

Статьи

выбраны

 

вообще

 

удачпо — но

 

содержанію

 

занимательны,

 

а

тѣ

 

изъ

 

нпхъ,

 

которыя

 

обработаны

 

самимъ

 

авторомъ,

 

изло-

жены

 

хорошо

 

и

 

прашільиымъ

 

языкомъ.

 

Нельзя

 

не

 

указать

только

 

на

 

неумѣстность

 

номѣщенія

 

въ

 

такомъ

 

сборникѣ

пзвлеченій

 

изъ

 

книги

  

Іова.

На

 

оспованіи

 

вышеизложепнаго,

 

учебный

 

комитетъ

 

по-

лагаем:

 

допустить

 

составленную

 

Малпншіымъ

 

географи-

ческую

 

хрестоматію,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Очерки

 

и

 

картины

изъ

 

географіи

 

Азіи,

 

Африки,

 

Америки

 

и

 

Австралін»,

 

въ

библиотеки

 

мужскнхъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіальныхъ

училищъ,

 

въ

 

качествѣ

 

книги

 

для

 

чтенія.
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3

 

В

 

Ѣ

 

С

 

Т

 

I

 

Я-

пожертвовалія.

1)

  

Дворцовой

 

золотой

 

роты

 

грепадеръ

 

Филиппъ

 

Никит.

Пименовъ

 

засѣщалъ

 

послѣ

 

смерти

 

его

 

внести

 

на

 

укра-

шеі-ііе

 

храма

 

Благовѣщенія

 

въ

 

с.

 

ІІолуэхтовѣ—

 

Гольтяевѣ

одоев.

 

у.

 

100

 

р.

 

Наслѣднпкъ

 

по

 

сему

 

завѣіцапію

 

крестья-

нинъ

 

Семенъ

 

Никит.

 

Пименовъ

 

жительство

 

имѣетъ

 

въ

 

дер.

Ямонтовой

 

одоев.

 

у.

2)

  

Хул.

 

мѣщап.

 

Алексзндръ

 

Алексѣевъ

 

Лашкипъ

 

за-

вѣщалъ,

 

чтобы

 

послѣ

 

смерти,

 

изъ

 

имѣющихся

 

девяти

 

би-

летовъ

 

внутренняго

 

б°/о

 

съ

 

выигрышами

 

займа,

 

одинъ

 

би-

летъ

 

переданъ

 

былъ

 

во

 

Всесвятскую

 

ц.

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

и

 

цер-

конносл};жителямъ

 

оной,

 

одинъ

 

билетъ

 

въ

 

церковь

 

Святыя

Жіівоначалышя

 

Троицы

 

г.

 

Тулы

 

и

 

церковнослужителямъ

оной,

 

одинъ

 

билетъ

 

въ

 

приходскую

 

ц.

 

Спаса-иреображе-

нія

 

г.

 

Тулы

 

и

 

церковнослужителямъ

 

на

 

поминовеніе

 

его

 

и-

сродниковъ

 

его.

 

Поел

 

ѣ

 

смерти

 

сестры

 

его

 

Екатерины

 

Алек-

сѣев.

 

Лашкииой,

 

педвижимое

 

и

 

движимое

 

имѣніе

 

его

 

за-

вѣщалъ

 

продать

 

и

 

изъ

 

вырученпыхъ

 

дснегъ

 

половину

 

оной

суммы

 

нредоставляетъ

 

во

 

Всесвятскую

 

церковь

 

г.

 

Тулы

 

на

украшеніе

 

храма.

3)

  

Вдова

 

штабсъ

 

капитана

 

Акилина

 

Андр.

 

Жовнеръ

завѣщала,

 

чтобы

 

послѣ

 

ея

 

смерти

 

на

 

вѣчное

 

номиновеніе

при

 

кажшй

 

литургіи,

 

положить

 

на

 

вѣчныя

 

времена

 

въ

 

тул.

алексапдринскій

 

банкъ

 

серебромъ

 

100

 

р.,

 

за

 

поминовеніе

слѣдуюіцчхъ

 

лицъ— боляръ:

 

Васплія

 

и

 

Анилины

 

и

 

рабовъ:

Андрея

 

п

 

Маріп,

 

съ

 

пользоваігіемъ

 

процентами

 

съ

 

этого

капитала

 

причту

 

с.

 

Казапскаго

 

богородиц,

 

уѣзда.

4)

   

Отставной

 

рудовой

 

Фирсъ

 

Карповъ

 

Жидовленковъ

завѣщалъ

 

свое

 

имущество

 

крест,

 

с.

 

Каменки

 

Игнату

 

Иван.

Должиикову

 

и

 

Прасковьи

 

Евфнмовой,

 

обязавъ

 

ихъ,

 

по

 

смер-

ти

 

его,

 

изъ

 

оставніагося

 

его

 

имущества

 

внести

 

въ

 

церковь

с.

 

Каменки

 

25

 

р.,

 

п

 

также

 

уплатить

 

причту

 

того

 

же

 

села

25

 

р.

 

за

 

погребете

 

его

 

тѣла.

5)

  

Жена

 

тамбов.

 

мѣщан,

 

Анпа

 

Димитріев.

 

Тоаасъ,

 

по-

лучивши

 

по

 

завѣщапію

 

отъ

 

Турчаниновой

 

въ

 

свое

 

владѣ-

ніе

 

участокъ

 

земли,

 

обязана

 

отдать

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Спыхова

бѣлсв.

 

у.

 

100

 

р.,

 

для

 

вѣчнаго

 

позшносснія

 

завѣщательницы

и

 

родителей

 

ѳя.
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6)

 

Kp.

 

соб.

 

тул.

 

у.,

 

с.

 

Руднева,

 

Рудневсаой

 

волости,

 

Сте-

панъ

 

Гаврил.

 

Бухаровъ

 

завѣщалъ

 

жепЬ

 

своей

 

уплатить

по

 

смерти

 

своей

 

25

 

р.,

 

въ

 

пользованіе

 

одною

 

половиною

сихъ

 

денегъ

 

церкви,

 

а

 

;другою

 

священнослужителячъ

 

упо-

мяну!

 

аго

 

села

 

на

 

поминовеніе

 

его

 

души.

Ш.

 

ИЗВЛЕЧЕМ

 

ИЗЪ

 

ДУХОВКЫХЪ

 

РОСПИСЕЙ

по

 

тульской

 

епархіи,

за

  

1883

 

годъ.

Л.

  

Число

 

жителей.

а)

 

Общее

 

м.

 

615149,

 

ж.

 

648594,

 

об.

  

пол.

 

1263743.

б)

 

по

 

городамъ

 

и

 

уѣздамъ.

Муж Жен Об.

 

пол.

16224 17335 33559

39773 42474 82247

2610 3203 5813

32552 34580 67132

1523 1702 3225

41133 43296 84489

701 765 1466

44769 46916 91685

701 803 1504

36541 39123 75664

1060 1071 213Г

35106 38343 73749

1096 1191 2287

48552 50С92 99244

1225 1176 2401

52623 55211 107834

1596 1580 3176

70734 74631 145365

2254 2386 4640

69696 73012 142708

3013 1125 2138

64307 66951 131258

678 763 1441

48322| 50265 98587

Въ

 

г. Тулѣ

   

.

— уѣздѣ

Въ

 

г Бѣлевѣ

 

'

 

.

— уѣздѣ

Въ

 

г. Одоевѣ

— уѣздѣ

Въ

 

г. Крапивнѣ

 

.

— уѣздѣ

Въ

 

г. Алексинѣ

 

.

— уѣздѣ

Въ

 

г. Кагаирѣ

 

.

— уѣздѣ

Въ

 

г. Веневѣ

— уѣздѣ

Въ

 

г. Епифани

 

.

— уѣздѣ

Въ

 

г Богородицкѣ

— уѣздѣ

Въ

 

г. Ефремов!. .

— уѣздѣ

Въ

 

г. Новосилѣ

 

.

— уѣздѣ

Въ

  

г. Черни

— уѣздѣ



349

 

-

в)

 

по

 

сословіямъ.

Духовныхъ

Военныхъ

 

....

Статскихъ

 

....

Куп.,

 

мѣщ.

 

и

 

проч.

 

гор.

 

обыв.

Дворянъ

 

....

Крестьянъ

 

....

Раскольниковъ

    

.

6451 7474

48594 57899

3363 3715

29270 ЗИП

6091 6201

520573 541233

807 951

13925

106493

7078

60381

12292

1061806

1758

Б)

 

Вѣдомостъ

 

о

 

бывшихъ

 

и

  

не

 

бывшихъ

  

у

 

исповѣди

и

 

се.

 

причастія.

а)

  

Исповѣд.

 

и

 

причаст.

б)

  

Исповѣд.,

 

но

 

не

 

причаст

   

.

в)

  

Не

 

бывшихъ

 

у

 

исповѣди:

По

 

малолѣтству

По

 

отлучкамъ

 

и

 

др.

 

препят.

По

 

опущенію

  

.

     

"

   

.

г)

  

Раскольниковъ.

437937 492495

3281 2718

117501 117793

31638 17595

23985 17042

807 951

930432

5999

235294

49233

41227

1758

IV.

 

ИЗВЛЕЧЕНА

 

ЙЗЪ

 

МЕТРИЧЕСКЙХЪ

 

КНЙГЪ

по

 

тульской

 

епархіи

за

 

1883

 

годе»

Число

 

родившихся,

 

умершихъ

 

и

  

браковъ.

Родившихся. Умершихъ. Бра-

Муж Жен Об. Муж Жен Об. ковъ

Въ

 

г. Тулѣ

 

, 1571 1545 3116 1659 1375 3034 538

— уѣздѣ

 

. 2648 2537 5185 2032 1843 3875 867

Въ

 

г. Бѣлевѣ. 205 188 393 219 220 439 79
— уѣздѣ . 1742 1572 3314 1249 1173 2422 642

Въ

 

г. Епифани 47 52 99 42 37 79 20

уѣздѣ

 

. 3221 2947 6168 2198 2014 4212 1095



-

 

350

Въ

 

г.

#ы.

mm

,Въ

 

г.

ПО-"'

By?-

Шт.

г.
I

 

I

 

с

Въ

 

г.

ДЗъ.г,
с

 

г. Tib

 

I

.Итого

Всего

титтіті

 

а

Черни

 

. 34

уѣздѣ . 2851

Новоснлѣ 58

уѣздѣ . 3806

Ефремовѣ 146

уѣздѣ . 4478

Богородицкѣ. 114

уѣздѣ. 4631

Крапивпѣ 46

уѣздѣ . 2816

Каширѣ 54

уѣздѣ . 1906

Алексинѣ 46

уѣздѣ . 2004

Вепевѣ. 63

уѣзлѣ

 

. 2913

Одоевѣ 79

уѣздѣ . 2449

въ

 

городахъ. 2463

уѣздахъ ЗЙ466

въ

 

губерніи

 

. 37928

39

2869

45

3691

144

4354

100

559

41

2634

46

1829

32

1894

35

2696

76

2434

2345

34016

36361

73

5720

103

7497

290

8832

214

9190

87

5450

100

3736

78

3898

98

5609

155

4883

4808

69481

74289

431

      

38
26092348

7і|

    

44

3157

 

2977

153

   

151

3476

 

3124

69|

 

66

3072

 

2981

57і

 

51

2532

 

2336

431

 

33

1537

 

1348

29J

 

24

1360

 

1265

57

 

39

1844

 

1614

8б|

 

61

1898

 

1724

2528,2139

26964 1

 

24747

29492

 

26886

81

4957

115

6134

304

6600

135

6053

108

4868

76

2885

53

2625

96

3458

147

3622

4667

517П

66378

10

934

21

1472

64

1512

49

1421

14

891

15

656

14

754

15

993

32

858

871

12095

12966

Число

 

умершихъ

 

по

 

возрастамъ.

Отъ

  

рожіенія

—

              

5

—

            

10

—

     

?ос

 

15

_=_____ 20

в(|сЦ-

    

JZHH25

■■

 

ноя-""

до

 

о

сЬ

 

тс

•л.О

80G

 

г

*Т8£

 

е
84-

   

О

30

35

40

45

5.0

55

с

 

2

 

4ег

    

т;;бО

лѣ

 

гъ

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Муж. Жен. Об.

 

п.

18822 16376 35198

1175 1124 2299

421 419 840

392 467 859

444 459 903

497 500 997

487 449 936

507 551 1058

535 461 996

659 630 1289

785 772 1557

997 984 1981

1087 1123 2210

980 926 1906



-

 

351

 

-

- 70

 

— 75

  

— 777 758 1535

— 75

 

— 80

  

— 504 472 976

— 80

 

— 85

  

- 280 259 539

- 85

 

-• 90 107 123 230

— 90

 

- 95

  

- 28 26 54

— 95

 

— 100

  

-• 7 5 12

— 100

 

— 105

  

— —
—

—

— 105

 

— ПО

  

— 1 — 1

— 110

 

— 115

  

-- — 1 1

-- 115

 

— 120 1 1

Свыше

 

ста

 

лѣтъ

 

умерли:

1)

   

Бывшій

 

дворовый

 

человѣкъ

 

г.

 

Сухотиной,

 

с.

 

Знамен-

скаго

 

чернікаго

 

уѣзда,

 

Яковъ

 

Ѳедоровъ

 

ПО

 

лѣтъ,

 

2)

 

кре-

стьянка

 

с.

 

Варѳоломеева

 

алексипскаго

 

уѣзда ;

 

Дарья

 

Сте-

панова

 

Шишкова

 

115

 

лѣтъ

 

и

 

3)

 

солдатка

 

прихода

 

с.

 

Ав-

дулова,

 

сельца

 

Алексѣевскаго

 

ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Екате-

рина

 

Егорова

 

120

 

лѣтъ.

Примѣчанія:

 

1)

 

неестественною

 

смертію

 

619

 

муж.

 

п.,

201

 

ж.

 

п,

 

изъ

 

числа

 

коихъ

 

отъ

 

удара

 

225

 

м.

 

п.,

 

70

 

ж.

 

п.,

отъ

 

излишняго

 

употребленія

 

вина

 

115

 

м.

 

п.,

 

16

 

ж.

 

п.,

замерзло

 

76

 

м.

 

п.,

 

24

 

ж.

 

п.,

 

утонуло

 

82

 

м.

 

п.,

 

28

 

ж.

 

п.,

задавлено:

 

а)

 

машинами

 

16

 

м.

 

п.,

 

1

 

ж.

 

п.

 

и

 

б)

 

разными

тяжестями

 

21

 

м.

 

п.,

 

7

 

ж,

 

п.,

 

найдено

 

убитыми

 

23

 

м.

 

п.,

3

 

ж.

 

п.,

 

отъ

 

ушиба

 

23

 

м.

 

п.,

 

1

 

ж.

 

п.,

 

сгорѣло

 

10

 

м.

 

п.,

14

 

ж.

 

п.,

 

отъ

 

угара

 

4

 

м.

 

п

 

,

 

6

 

ж.

 

п.,

 

отъ

 

укушенія

 

бѣ-

шепою

 

собакою

 

1

 

ж.

 

п.,

 

отъ

 

отравленія

 

соленою

 

рыбою

1

 

м.

 

п.,

 

2

 

ж.

 

п.,

 

застрѣлилось

 

2

 

ж.

 

п.,

 

зарѣзало£ь

 

2

 

м.

 

п.,

1

 

ж.

 

п.,

 

отъ

 

молніи

 

3

 

м.

 

п.,

 

удавилось

 

11

 

м.

 

п.,

 

3

 

ж.

 

п.,

прислано

 

матерьми

 

5

 

м.

 

п.,

 

4

 

ж.

 

п.

 

и

 

отъ

   

родовъ

 

20.

2)

   

Незавоннорождепныхъ

 

2?;4

 

м.,

  

188

 

ж.,

 

обоихъ

 

392.

3)

   

Мертворожденныхъ

 

59

 

м.,

 

34

 

ж.,

 

обоего

 

пола

 

93.

4)

  

Двоень

 

543

 

м.

 

п,

 

507

 

ж.

 

п.,

 

об.

 

пол.

 

1050

 

(525

случаевъ).

5)

  

Троень

 

6

 

м.

 

п.

 

два

 

случая

6)

   

Въ

 

общей

 

сложности

 

родилось

 

болѣе

 

нежели

 

умерло

во

 

всей

 

губерніи

   

17911.

*



135

    

Діаконъ

 

Петръ

  

Нреображенскій

136

137

138

138

140

141

142

143

144

145

146

Дьячекъ

 

Николай

 

Успенскій

Пономарь

 

Яковъ

 

Архангельски

          

—

С.

 

Черемушекъ

 

дьяч.Аѳанасій

 

Аболенскій

С.

 

Игумнова

 

свящ.

 

Пегръ

 

Кедровъ

   

—

Діаконъ

 

Казьма

 

Никитскій

     

--

         

—

Ефремовскаго

 

у.

 

с.

 

Авдулова

 

свящ.

 

Нп-

каноръ

 

Ивановъ

              

—

         

__

Г.

 

Епифани

 

Шевыревой

 

слободы

 

свящ.

Михаилъ

 

Гастевъ

            

—

         

—

         

—

Веневскаю

 

у.

 

с.

 

Шишлова

 

свящ.

 

Иванъ

Крутицкій

           

—

         

—

         

—

         

—

С.

 

Бороздина

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Владимір-

скій

        

--

        

—

        

—

                     

_

Еатирскаю

 

у.

 

с.

 

Растовецъ

 

свящ,

 

Ан-

дрей

 

Успенскій

   

—

         

—

         

—

         

—

Веневскаю

 

у.

 

с.

 

Холтобина

 

свящ.

 

Дмит-

рій

 

Бембирековъ

             

—

        

—

        

—

4

Сред

ній

10 1/а

Сред

ній

10%

і

        

і

I

•— —

7 14

7 14

5 66

5 36

3

 

69

3

 

57

7

 

14

66

66

'За

 

1880—83

 

годъ

— і

 

недоимка

  

28

 

р.

За

 

1882

   

и

 

83

   

г.

—

   

недоимка

 

7

 

р.

За

 

1880

 

и

   

83

 

г.

недоимка

  

28

 

р.

14

 

28

714

ЛИ

36

За

 

1883

 

г.

 

не-

доимка

 

14

 

р.

За

 

2

 

п.

 

1883

 

г.

недоимка

 

Ъ 1/і

 

р.

ее
СП

со



147

149

151

152

154

155

156

157

158

160

162

С.

 

Гремячева

 

священ.

 

Василій

    

Архан-

гельскій

 

—

         

—

          

—

         

—

         

—

С.

 

Урусова

 

свящ.

 

Иванъ

 

Введенскій

 

—

С.

 

Богородицкаго

    

свящ.

   

Павелъ

 

Пят-

зицкій

    

—

         

--

         

—

        

—

С.

 

Холтобина

 

діак.

 

Иванъ

 

Райскій

    

—

Веневскаго

 

у.

 

с.

 

Городенца

 

свящ.

 

Илья

Краспопѣвцевъ

   

—

         

—

С.

 

Казанскаго

 

свящ.

 

Иванъ

 

Вельтищевъ

С

  

Юдина

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Павловскій—

С.

 

Гремячева

 

свящ.

 

Петръ

 

Алферьевъ

Того

 

же

 

с.

 

свящ.

 

Эрастъ

 

Фальковъ

    

—

С.

 

Городенца

    

дьячекъ

  

Евдокимъ

 

Иса

ювскій

   

—

         

—

         

—

        

—

        

_

С.

 

Казанскаго

 

діак.

 

Иванъ

 

Рождествен-

скій

        

—

         

—

         

—

         

—

         

—

164

      

С.

 

Медвѣдокъ

 

Алексѣй

 

Анпенскій

    

—

165

     

Пономарь

 

Дмптріп

 

Киндяковъ

            

—

166

     

С.

  

Бороздина

 

дьяч.

 

Андрей

 

Рудневъ

 

—

167 :

    

Пономарь

 

Иванъ

 

Студенецкій —

         

—

   

6

3 57

3 57

3 57

1 79

1 79

1 79

1 79

1 79

1 79

1 79

— —

57

57і
!

67J
57:

79 j
79

58

79І

79

57

179

i

57

57

79

79

79

79

1

 

За

 

1879—81

 

г.

64

 

недоимка

 

10 Уз

 

р.3

3

 

64

j

 

За

 

1879—81

 

г.

------- недоимки

 

17

 

Уз

  

р.

1

 

За

   

1879—81

 

г.

■------- недоимка

 

1 7

 

Ѵа

 

р.

1

 

79

За

 

2

 

п.

 

1879,

 

и

 

за

-

 

—

 

1882

 

и

 

83

  

г.

 

не-

I

    

'

    

дойка

 

8 3Д

 

р.

сс

ОС



168

    

С.Симакова

 

дьяч.

 

Алексѣй

 

Сахаровъ — |

 

6

170

     

с.

 

Юдина

 

дьяч.

 

Тимоѳей

   

Сперанскій—

   

6

171

      

Пономарь

 

Васнлій

 

Минорскій

172

      

С.

 

Подосинокъ

 

дьяч.

 

Михаилъ

 

Струнинъ

173

      

0.

 

Истомина

 

дьяч«къ

    

Никаноръ

 

Соко-

ловъ

        

—

        

—

         

—

      

'

 

—

          

—

174

      

Веневскаю

 

у.

 

с.

 

Осанова

   

дьячекъ

   

Ни-

кита

 

Казанскій

 

—

                     

—

175

      

С.

 

Гремячева

 

дьяч.

 

Иванъ

 

Кудрявцевъ

176

     

Пономарь

 

Дмитрій

 

Глаголевъ —

         

—

177

      

С.

 

Богородицкаго

 

пономарь

 

Иванъ

 

Гла

голевъ

    

—

         

—

         

—

        

—

        

—

179

     

С.

 

Холтобина

 

пономарь

   

Петрь

 

Леонар-

довъ

        

—

         

—~

        

—

        

—

        

—

180

     

Пономарь

 

Кондратъ

 

Мкхайловскій

     

—

181

      

С.

 

Подлубнаго

 

дьяч.

 

Иванъ

 

Сояоловъ

 

—

182

      

Пономарь

 

Александръ

 

Модестовъ

      

—

184

    

Дьячекъ

 

Иванъ

 

Цвѣтковъ

       

—

         

—

1|79

179

79

7

 

99

179

179

179

1

 

86

179

1 79

1[79

3

 

57

179

5,64

179

186

179

179

179

3

 

64

186

За

 

2

  

п.

 

1882

 

и

за

 

83

 

г.

 

недоимка

5У4

 

р.

За

 

1880-

 

83

  

год.

недоимка

   

14

 

р.

За

 

1880—83

 

г.

недоимки

 

14

 

р.

За

 

2

 

п.

  

1880

 

г.

 

и

за

 

1881—83

 

годы

недоимки

 

1274

 

р.

За

 

1881

 

—

 

83

 

г.

недоимки

  

10 Уз

 

р.

За

 

1882

 

и

 

83

 

г.

недоимки

 

7

 

р.

OS
ел



ШБШЕШЯ

 

КЪ

 

ТТЛ

 

EMIT

 

ВѢДОШОСТЯМЪ.

1

 

го

 

Сентября

                       

№

 

17.

                      

1884

 

года.

ИЗЪ

 

СОВРЕМЕННОЙ

 

ЖИЗБЙ

 

РУССНАГО

   

СЕК-

ТШСТВАС).

Некоторые

 

изъ

 

противоокружниковъ ;

 

недовольные

 

своею

лжеісрархісю,

 

находятся

 

въ

 

раздумьи,

 

не

 

соединиться

 

ли

нмъ

 

съ

 

тульскою

 

бѣглопоповщннскою

 

сектою;

 

но

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

дѣла

 

послѣдней

 

секты

 

не

 

представляютъ

 

для

нихъ

 

никакой

 

особенной

 

привлекательности.

 

Предста-

вителями

 

бѣглопоповства

 

мояшо

 

считать

 

лужковцевъ.

 

„Ха-

рактерная

 

секта'-

 

лужковцевъ,

 

по

 

словамъ

 

корреспондента

„Совремепэыхъ

 

Ызвѣстій"

 

(№

 

1 15),

 

распространенная

 

по

сосѣдству

 

съ

 

бронницкимъ

 

уѣздомъ,

 

бѣдствуеть

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

попами.

 

Лужковцы,

 

какъ

 

извѣстно,

 

заимствуютъ

себѣ

 

попсвъ

 

отъ

 

церкви,

 

сманивая

 

послѣднихъ

 

въ

 

захо-

лустных'!,

 

ириходахъ.

 

Но

 

охотниковъ

 

все

 

такп

 

находится

немного.

 

Передаютъ,

 

чшна

 

весь

 

лужконскій

 

толкъ

 

имѣет-

ся

 

въ

 

наличности

 

всего

 

только

 

три

 

попа,

 

которые

 

посѣ-

щають

 

свою

 

паству,

 

разсѣяпную

 

въ

 

разных

 

ь

 

губерніяхъ,

періодпчески

 

совершая

 

во

 

время

 

поѣздовъ

 

всѣ

 

необходн-

мыя

 

требы

 

пос.іѣдователямъ

 

этого

 

странного

 

толка.

 

Аресто-

ванный

 

Два

 

года

 

назадъ

 

ихній

 

цопъ

 

Андрей

 

ій

 

отданный

по

 

распорлженію

 

калужскаго

 

еиархіальнаго

 

начальства

 

(от-

куда

 

онъ

 

бѣжалъ)

 

въ

 

монастырь

 

на

 

покаяніе,

 

теперь,

 

какъ

передаютъ

 

снова

 

бѣжалъ

 

и

 

справляетъ

 

по

 

прежнему

 

требы

по

 

здѣшнему

 

уѣзду".

Если

 

нротивоокружшікамт.

 

приходить

 

иногда

 

мысль

 

со-

единиться

 

съ

 

6Ѣг.;оііопоі;ц.'ііш,

 

то

 

послѣдніе

 

низачто

 

не

 

по-

думаютъ

 

соедиіься

 

съ

 

тѣлш,

 

кого

 

считаютъ

 

еретиками.

 

Въ

(*)

 

Окончаніе.

 

См.

 

№

 

16,

•



100

 

-

виду

 

безвыходпаго

 

своего

 

положенія

 

по

 

отношений

 

къ

 

не-

достатку

 

бѣглыхъ

 

поповъ,

 

для

 

бѣглопоповцевъ

 

возможны

два

 

выхода,

 

или

 

соединиться

 

съ

 

церковію

 

на

 

правахъ

 

еди-

новѣрія,

 

или

 

перейти

 

въ

 

безпоповщшіу.

 

Подтвержденіемъ

перваго

 

выхода

 

служить

 

фактъ,

 

о

 

которомъ

 

сообщаетъ

„Саратовскій

 

Листокъ",

 

чго

 

въ

 

селѣ

 

Шилкипѣ,

 

хвадын-

скаго

 

уѣзда,

 

старообрядцы

 

бѣглопоповской

 

секты

 

изъявили

желаніе

 

принять

 

православіе

 

на

 

правахъ

 

единовѣрія

 

въ

колпчествѣ

 

болѣе

 

стадушъ

 

обосги

 

пола.

 

Братство

 

св.

 

креста

командируетъ

 

туда

 

своего

 

миссіопера,

 

священника

 

К.

 

По-

пова,

 

съ

 

цѣлію

 

присоединить

 

ихъ

 

къ

 

православію

 

на

 

пра-

вахъ

 

едшзовѣріа

 

и

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

скорѣйшему

 

устрой-

ству

 

у

 

нпхъ

 

молитвеннаго

 

дома.

 

Примѣръ

 

втораго

 

рода

представляютъ

 

раскольники

 

бѣглопоповцы,

 

иоселившіеся

на

 

Вяткѣ.

 

По

 

пзвѣстію

 

„Русскихъ

 

Вѣдомостей"

 

(JS°

 

26)

съ

 

самаго

 

перваго

 

момента

 

населенія

 

здѣсь

 

раскольники

должны

 

были

 

обходиться

 

безъ

 

поповъ,

 

безь

 

правильнаго

 

по

чину

 

богослуя^енія.

 

Мѣсто

 

попа

 

у

 

нихъ

 

занялъ,

 

по

 

выбору

міра,

 

старикъ

 

одинъ

 

граматный

 

и

 

знавшій

 

паизусть

 

нѣ-

сколько

 

молитвъ

 

и

 

псалмовъ.

 

На

 

обыкновенныхъ

 

молитвен-

ныхъ

 

собраніяхъ

 

но

 

нраздникамъ

 

онъ

 

прочитывалъ

 

всѣ

молигцы,

 

какія

 

зпалъ,

 

а

 

ьъ

 

заключеніе

 

пропзносилъ

 

„отъ

свосто^ума,"

 

поученіе

 

молодымъ

 

членамъ

 

общества.

 

Онъ

крестилъ

 

млаценцевъ,

 

хоронилъ

 

умершихъ

 

и

 

соверіпалъ

браки;

 

всѣ

 

же

 

прочія

 

таинства

 

и

 

обряды

 

не

 

совершались

за

 

неимѣніемъ

 

попа.

 

Когда

 

старикъ

 

умеръ,

 

па

 

его

 

мѣсто

выбрали

 

другаго

 

наставника

 

и

 

пршщипъ

 

безпоповщины

быль

 

съ

 

этихъ

 

порт,

 

навсегда

 

упроченъ

 

въ

 

Нинегѣ.

 

Но

это

 

направление

 

въ

 

здѣшнемъ

 

раск"лѣ

 

еще

 

ие

 

уснѣло

 

хо-

рошенько

 

выясниться,

 

принять

 

какую

 

бы

 

топи

 

было

 

опре-

дѣленную

 

форму..

 

Пипюженскіе

 

раскольники

 

называютъ

себя

 

то

 

дапиловцами,

 

то

 

ѳедосѣевцами,

 

то

 

наконецъ

 

каки-

ми

 

то

 

игнатьевцами"..

Газдѣленіе

 

па

 

партіи

 

такт.

 

же

 

обыкновенно

 

у

 

безпопов-

цевъ,

 

какъ

 

у

 

поиовцевъ.

 

Въ

 

Братскомъ

 

напр.

 

дворѣ,

 

по

сообщешю

 

„Русскихъ

 

Вѣдомостсй"

 

(1883

 

J&

 

239),

 

укоре-

нилась

 

старопоморская

 

безпоповщннская

 

община

 

такъ

 

па-

зываемыхъ

 

безірачшіковъ

 

и

 

имѣеть

 

свонхъ

 

отцовъ

 

и

 

на-

етавниковъ,,

 

а

 

ІІреображенское

 

кладбище,

 

слѣдуя

 

преда-

піямъ

 

Кавылипа,

 

имѣетъ

 

своигь

 

строгнхъ

 

блюстителей

 

пре-

*



lui

 

-

даній

 

старины,

 

своихъ

 

настоятелей,

 

дѣлаетъ

 

сьѣзды

 

отцевъ

для

 

обсужден ія

 

своихъ

 

общественпыхъ

 

вопросовъ

 

о

 

посто-

ронеихъ

 

сожительствахъ

 

безбрачниковъ,

 

о

 

ношеніи

 

нѣмец-

кихъ

 

одеждъ,

 

о

 

постриженіи

 

главы- по

 

иноземному

 

и

 

дру-

гихъ

 

„новшествахъ".

 

Тоже

 

дѣлается

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ.

Корреспондентъ

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

(№№

 

19

 

и

 

20),

между

 

прочішъ,

 

пишетъ,

 

что

 

казанекіе

 

ѳедосѣевцы

 

нахо

дятся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

разстроенномъ

 

состояніи,

 

по

случаю

 

религіознаго

 

раздѣленія,

 

явившагося

 

въ

 

ихъ

 

средѣ.

Они

 

раздѣлились

 

на

 

двѣ

 

партій

 

съ

 

двумя

 

руководителями,

одна

 

подъ

 

руконодствомъ

 

старца

 

Николая

 

Андреева,

 

дру-

гая

 

подъ

 

управленіемъ

 

Василія

 

Павлова

 

Скрыпова

 

и

 

обѣ

находятся

 

въ

 

крайне

 

враждебномъ

 

настроеніи.

 

Подобное

же

 

раздѣленіе

 

пачинаетъ

 

обнаруживаться

 

и

 

среди

 

носков-

скихъ

 

безтюш

 

вцевъ.

 

Поводомь

 

къ

 

нему

 

послужилъ

 

ѳедо-

сѣевскій

 

собор ъ

 

18

 

авг.

 

1883

 

г.,

 

на

 

которомъ

 

постанов-

лено

 

приходящпхъ

 

въ

 

ѳедосѣевщипу

 

отъ

 

общества

 

пріелі-

дющихъ

 

праки

 

вторично

 

крестить;

 

женатыхъ

 

людей

 

ѳедо-

сѣевскаго

 

согласія

 

безъ

 

распоряжения

 

брачнаго

 

союза

 

на

исповѣдь

 

и

 

при

 

смерти

 

не

 

принимать:

 

дѣтей

 

у

 

нихъ

 

безъ

развода

 

отца

 

и

 

матери

 

не

 

крестить;

 

Христа

 

славить

 

къ

нимъ

 

не

 

ходить.

 

„Вратское

 

Слово"

 

(№

 

5)

 

извѣщаетъ,

 

что

по

 

этому

 

то

 

поводу

 

казанскіе

 

ѳедосѣевцы

 

теперь

 

раздели-

лись

 

на

 

двѣ

 

партіи

 

іфіемлющихъ

 

вышеозначенный

 

соборъ

и

 

не

 

нріемлюгцихъ.

Изъ

 

такихъ

 

то

 

не

 

капопическихъ

 

по

 

сущности

 

и

 

пустыхъ

по

 

содержанію

 

сноровъ

 

и

 

разпогласій

 

слагается

 

вся

 

вну-

тренняя

 

и

 

внѣшняя

 

жизнь

 

безпоповщипы.

 

Въ

 

своихъ

 

тол-

кахъ,

 

отетаивающихъ

 

свою

 

независимость,

 

свою

 

самостоя-

тельность

 

безпо:іовщнна

 

:;енрсмѣнно

 

пероходитъ

 

уліе

 

въ

настоящее

 

секіантетво

 

и

 

хотя

 

сама

 

признается

 

терпимою

формою

 

старообрядства,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

стоить

 

въ

 

связи

со

 

многими

 

типичными

 

раскольничьими

 

сектами,

 

призна-

ваемыми

 

уже

 

за

 

вредпыя.

 

Изъ

 

многпхъ

 

таковыхъ

 

сектъ

газеты

 

указываютъ»на

 

пашковцевъ,

 

штундистовъ,

 

странни-

ковъ,

 

шелапутовъ

 

и

 

скопцовъ.

Во

 

мпогихъ

 

русскпхъ

 

газетахъ

 

со

 

словъ

 

одной

 

мѣмец-

кой

 

газеты,

 

издаваемой

 

въ

 

Петербурге,

 

воспроизводится

 

одна

и

 

таже

 

корреспонденция

 

о

 

числв

 

пашковцевъ.

 

Число

 

по-

следователей

 

В.

 

А.

 

Пашкова

 

какь

 

вь

 

Москвѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

о
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постоянно

 

растетъ

 

и

 

увеличивается.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

число

 

ихъ

 

насчитывается

 

въ

 

Москвѣ

 

до

 

ста

 

че-

ловѣкъ.

 

Въ

 

Петербург!;

 

же

 

на

 

собранія

 

вѣрующихъ,

 

какъ

называютъ

 

себя

 

иослѣдоваіели

 

Пашкова,

 

еще

 

недавно

 

явля-

лось

 

до

 

3Q0

 

и

 

болѣе

 

человѣкъ.

 

Контннгентъ

 

вѣрующихъ

состоять

 

изъ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

членовъ;

 

тутъ

 

есть

князья,

 

графы,

 

представители

 

самыхъ

 

аристократическнхъ

и

 

гроыкихъ

 

фамилій

 

и

 

обыкновенные

 

смертные —простые

рибочіе,

 

мастеровые,

 

поденщики,

 

изво;диі.и

 

и

 

проч.

 

Собра-

,нія

 

вѣрующихъ

 

обыкновенно

 

происходятъ

 

въ

 

домахъ

 

наи-

более

 

видныхь

 

и

 

состоятельных!»

 

адептовъ

 

этого

 

ученія.

Недавно

 

московскіе

 

иослѣдователи

 

г.

 

Пашкова

 

ожидали

 

въ

Москву

 

иріѣзда

 

доктора

 

Бедекера,

 

одного

 

пзъ

 

самыхъ

усердиыхъ

 

проповѣдниковъ

 

пашковскаго

 

учепія".

 

Но

 

сбы

лись

 

ли

 

ожиданія

 

пашковцевъ,

 

изъ

 

газетъ

 

не

 

видно.

Частію

 

подъ

 

вліяніеыъ

 

успѣховъ

 

пашковскаго

 

ученія

въ

 

Россіи,

 

частію

 

подъ

 

вліяніемъ

 

мпогихъ

 

брошюръ

 

и

 

сти-

ховъ,

 

которыя

 

извѣстны

 

въ

 

печати,

 

корреспондентъ

 

„Рус-

скихъ

 

Вѣдомостей"

 

(X»

 

70)

 

по

 

поводу

 

ихъ

 

замечаетъ:

 

„органы

духовнаго

 

правительства

 

обыкновенно

 

весьма

 

рѣзко

 

напа-

даютъ

 

на

 

эти

 

брошюры,

 

усматривая

 

въ

 

нихъ,

 

съ,дочки

зренія

 

православія,

 

пропаганду

 

протестаптскихъ

 

и

 

вообще

сретпческихъ

 

идеи

 

и

 

воззрѣюй.

 

Подобчыя

 

Віззрфнія

 

къ

іакимъ

 

ііевинпѣпшимъ

 

брошюрамъ,

 

какими

 

являются

 

изда-

'

 

шя

 

„общества

 

пооідрепія

 

духовно-

 

нравственнаіо

 

чтенія",

следуетъ

 

признать

 

бе. условие

 

неосновательными,

 

тЬмь.

 

бо-

лее,

 

что

 

все

 

эти

 

издапіл

 

проходить

 

самую

 

строгую

 

ду-

ховную

 

цензуру,

 

которая,

 

конечно,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

нед

 

ту

 

слила

 

бы

 

эшхъ

 

брошюръ

 

до

 

ооращепія

 

въ

 

пароде.

если

 

бы

 

въ

 

нихъ

 

заключались

 

х^ть

 

кавіе

 

нибудь

 

намеки

на

 

ересь,

 

а

 

если

 

въ

 

чемъ

 

можно

 

обвинить

 

ихъ,

 

то

 

это

 

вт>

ихъ

 

крайне

 

тумапномъ,

 

заоблачном ь

 

мистицизме".

Читая

 

такой

 

панигирикъ

 

пашковекпмъ

 

взданіямъ,

 

можно

подумать,

 

что

 

са'мъ

 

корреспондентъ

 

не

 

виднтъ

 

въ

 

нихъ,

 

съ

точка

 

арънія

 

праіюславіі),

 

ничего

 

тепденціознаго

 

ивъуче-

иін

 

объ'

 

одной

 

вере

 

безъ

 

добрихъ

 

ничего

 

протестантска-

го,

 

но

 

оиъ,

 

если

 

верить

 

га?етамъ,

 

свЬдЬщя

 

которыхъ

 

до

сихъ

 

поръ

 

еще

 

не

 

были

 

опровергнуты,

 

несколько

 

посяе-

шилъ

 

своішъ

 

приговоромъ.

 

Немецкая

 

петербургская

 

газе-

та

 

положительно

 

иередаетъ,

 

что

 

дальнейшему

 

существова-

•і
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нію

 

секты

 

пашковцевъ,

 

во

 

главе

 

которыхъ

 

находились

 

из-

вестный

 

Пашковь

 

и

 

графь

 

Корфь,

 

гіынѣ

 

положепъ

 

ко-

пецъ.

 

Правительство

 

также

 

конфисковало

 

все

 

релпгіозныя

брошюры

 

г.

 

Пашкова,

 

которыя

 

на

 

дняхъ

 

будутъ

 

созясены.

Чтобы

 

окончательно

 

воспрепятствовать

 

пропаганде

 

пашков-

цаыи

 

ихъ

 

лжеучепія,

 

г.

 

Пашкову

 

предписано

 

покинуть

Россію

 

вь

 

продолжении

 

двухъ

 

недель;

 

графу

 

Корфу

 

точно-

также

 

воспрещено

 

дальнейшее

 

пребываніе

 

въ

 

предѣлахъ

Россін.

 

Сообщая

 

объ

 

этомъ,

 

названная

 

газета,

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

привѣтствуетъ

 

эти

 

мѣры,

 

вавь

 

весьма

 

разумным

 

и

усматриваете

 

въ

 

нихъ

 

перстъ

 

Боагій.

 

Московская,

 

газеты

сообщаютъ,

 

что

 

и

 

русское

 

общество

 

для

 

распространения

кй'и'гъ'

 

нравствепно-религіознаго

 

ердер.жащ',

 

во

 

главе

 

ко-

тораго

 

стояли

 

г.

 

Пашковь

 

и

 

графь

 

Корфъ,

 

на

 

дняхъ

 

за-

крыто

 

и

 

дальнейшее

 

печатапіе

 

книгь

 

ему

 

запрещено.

 

Вы-

ехать

 

г.

 

Пашкову

 

предписано

 

потому,

 

что

 

онъ

 

не

 

могъ,

или

 

не

 

пожелалъ

 

отказаться

 

на

 

будущее'

 

время

 

отъ

 

распро-

страпенія

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

убеж.енШ.

 

Изданныя

 

обще-

ствомъ

 

книги,

 

уже

 

пропущенный

 

цензурой,

 

будутъ

 

преданы

созженію

 

Йзъ

 

летописи

 

„Щркбв'йаг'о

 

Вѣ-тннка"

 

Ш

 

21)

видно,

 

что

 

закрытое'

 

пынѣ

 

общество

 

гіорщренія

 

духовно-

нравственнаго

 

чтепія

 

учреждено

 

въ

 

1876

 

г.

 

Вмѣстѣ

 

сь

вакрьшемъ

 

его

 

прекра

 

иена

 

деятельность

 

всѣхъ

 

соединен

 

-

ныхъ

 

съ

 

этимъ

 

обществомъ

 

учреждепій

 

для

 

распрострапе-

нія

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

въ

 

народе.

 

Распорялсеніе

 

о

 

закры-

ли

 

этого

 

общества

 

последовало

 

24

 

мая

 

настоящего

 

года.

Это

 

то

 

самое

 

общество,

 

подъ

 

прикрытіеиъ

 

котораго

 

распро-

странялись

 

брошюры

 

'Сь

 

протеста:-ітскимъ

 

паправлепіемъ,

списки

 

которыхъ

 

въ

 

свое

 

время

 

были

 

напечатаны

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

издаиіахъ"..

Съ

 

пашкоіщами

 

іімѣютъ

 

тесную

 

связь

 

гатундисты,

 

ко-

торые

 

въ

 

собрапіяхъ

 

своихъ

 

ноютъ

 

цашковш'е

 

стихи,

 

чего

не

 

могло

 

бы

 

быть,

 

если

 

бы

 

они

 

пераздЬляш

 

ученіл

 

паш-

ковцевъ,

 

по

 

онп

 

отличаются

 

своимъ

 

особенпымъ

 

ученіемъ,

которое

 

во

 

мпогихъ

 

газетахъ

 

излагается

 

довольно

 

подроб-

но,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

въ

 

„Русскихъ

 

Ввдомостяхъ .

 

Щ

 

63).

Сами

 

себя

 

сектанты

 

называютъ

 

духовными

 

христианами,

но

 

православные,

 

заподозрѣ.въ

 

здесь

 

вліяніе

 

пкмецкихъ

 

сек-

тантовъ

 

-

 

колоппстовъ,

 

окрестили

 

ихъ

 

штундистами.

 

За

 

по-

следнее

 

время

 

въ

 

печати

 

весьма

 

часто

 

встречались

 

извѣстія
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о

 

быстромъ

 

развитіп

 

штундизма

    

въ

 

различныхъ

 

местахъ

южной

 

Россіи,

 

теперь

 

же

 

ученіе

 

ихъ

 

начннаетъ

 

все

 

более

иропикать

 

въ

 

великороссійскія

 

губерніи.

 

даже

 

въ

 

Москву

и

 

Петербургъ.

 

Въ

 

одну

 

изъ

 

сессій

   

орловскаго

 

окружпаго

суда,

 

имЬвшаго

 

засьдапія

 

въ

 

г.

 

Трубчевскв

 

ві.

 

мае

 

1883

 

г.

разсматривались,

 

между

 

прпчпмъ,

 

два

 

дѣда

 

о

 

гптундистахъ,

обвинявшихся

 

въ

 

распространенна

   

вреднаго

 

вероученія

 

и

икопоборстве.

 

Оправдать

 

подсуднмыхъ,

 

но

 

самрй

 

сущности

дЬла,

 

было

 

невозможно,

 

но

 

и

 

осужденіе

 

привело

 

къ

 

пеже-

лательнымъ

 

результатами

   

Приговоръ

 

ихъ

 

къ

 

ссылке

   

въ

закавказскіп

 

край

 

произвелъ

 

на

 

нихъ

 

совершенно

 

пеонлі-

данное

   

впечатленіе:

 

они

   

искренно

 

обрадовались

    

Затемъ

несколько

 

крестьян скихъ

 

семействъ

 

обратились

 

къ

 

судьямъ

съ

 

заявлееіемь,

 

что

 

они

 

также

 

штундисты

 

и

 

просили

 

со-

слать

 

нхъ

 

на

 

Кавказъ,

 

потому

 

что

 

отъ

 

безземелья

 

и

 

раз

пыхъ

 

притеснений

    

имъ

 

житія

 

не

 

стало.

 

А

 

разныя

   

при-

чины

 

и

 

притесненія,

 

очевидно,

 

подстрекали

 

ихъ

 

фанатизмъ

и

 

въ

 

склонныхъ

 

къ

 

штундизму

 

ускоряли

 

переходъ

 

къ

 

нему.

Не

 

смотря

 

на

 

увлеченіа

 

мпогихъ

 

штупдпзмомъ,

   

нельзя

сказать,

 

чтобы

 

все

 

крестьяне

 

любили

 

штундпстовъ

 

и

 

увіе

кались

 

ими.

 

Напротивъ

 

въ

 

Кіевскихъ

 

Епархіальцихъ

 

Вв-

домостяхъ

 

одипъ

 

крестьянинъ

 

разсказалъ

 

слѣіующій

 

слу-

чай.

 

На

 

дняхъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

  

соловьегскнхъ

 

пшпковь

 

за-

шелъ

 

спорь

 

между

 

крестьяниномъ

 

села

 

Соловьевки

 

Симо

номъ

 

Лисенкомъ

 

и

 

состоящимъ

   

въ

 

запасе

 

фельдфебе

 

іемъ,

жителемъ

 

того

 

же

 

села,

  

Спиридономъ

 

Колядепкомъ,

 

ш>и-

чемъ

 

посліідній

 

обозвалъ

 

Лисенка

 

штундомъ^

 

такъ

 

какъ

 

бо-

лее

 

язвительнаго

 

и

 

более

 

омерзительнаго

 

слова

 

въ

 

его

 

ру-

гательномъ

 

лексиконе

 

пе

 

нашлось

 

и

 

опъ

 

былъ

 

непомерно

доволенъ

 

своею

 

выходкою:

 

воіъ

 

моль

 

я

 

чемъ

 

тебя

 

допеку,

думалъ

 

онъ,

 

если

 

я

 

назову

 

теб^

 

штундомъ!

 

Это

 

будеіь

 

не

только

 

равносильно

 

слову

 

разбойникъ,

 

воръ

 

и

 

негодяй,

 

но

такое

 

ругательное

 

слово

   

далеко

 

будетъ

 

превосходить

 

в.сѣ

бранныя

 

слова

 

русскаго

 

браннаго

 

лексикона.

 

II

 

действитель-

но,

 

словомъ

 

штундъ

 

Лисенко

 

обиделся

 

хуже

 

всего

   

„Такъ

ниначежару

 

па

 

мене

 

зсыпавъ,

 

якъ

 

сказавь

 

на

 

мене

 

штундъ",

ра'зсказывалъ

 

после

 

Лисенко.

 

Вследъ

  

за

 

самымь

 

словомъ

штундъ

   

Лисенко

 

не

   

вытернвлъ

 

и

   

отпустилъ

   

Коляіенку

полновесную

 

пощечину.

   

Оце

   

тобі

 

штунда!

 

-

 

сказалъ

 

Ли-

сенко,

 

отпущая

 

Коляденку,

 

пощечину.

    

Хиба

 

я

 

гирше

 

со-
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баки,

 

шобъ

 

я

 

приставь

 

у

 

штунду?

 

я

 

й

 

собаці

 

не

 

зычу

 

быть

штундою,

 

добавилъ

 

Лисенко.

Что

 

касается

 

до

 

мерь

 

противъ

 

распространения

 

гатунды

въ

 

некоторыхъ

 

местахъ

 

Россіи,

 

то

 

въ

 

книге

 

священника

А.

 

Д. .

 

Ушинскаго,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„о

 

иричинахъ

 

появле-

нія

 

раціоналпстическпхъ

 

ученійштунды

 

и

 

некоторыхъ

 

дру-

гихъ

 

иодобныхъ

 

сектъ

 

и

 

о

 

мерахъ

 

противъ

 

распростране-

нія

 

ученія

 

этихъ

 

сектъ"

 

(Кіевъ

 

1884

 

г.),

 

по

 

мысли

 

автора,

для

 

успешной

 

борьбы

 

съ

 

ученіемъ

 

штундитс'ткой

 

секты,

 

слиш-

комъ

 

недостаточно

 

однихъ

 

пастырскихъ

 

об.тиченій,

 

поуче-

нии

 

и

 

вразумленій;

 

необходимы

 

еще

 

некоторыя

 

преобразо-

ианія

 

и

 

улучшенія

 

вь

 

церковной

 

сфере,

 

вполне

 

соответ-

ствующія

 

тѣмъ

 

причинамъ,

 

которыя

 

вызвали

 

появленіе

 

этой

секты

 

и

 

способствуют

 

ея

 

распространенно.

 

Можно

 

при-

соединиться

 

къ

 

мнвнію

 

газеты

 

„Неделя"

 

(Ш

 

24),

 

по

 

ко-

торому

 

нашимъ

 

настырлмъ

 

(вместе

 

съ

 

измененіемъ

 

харак-

тера

 

отношеній

 

ихъ

 

къ

 

прихожанамъ)

 

необходимо

 

больше

присматриваться

 

и

 

принаравливаться

 

къ

 

народной

 

мысли,

чтобы

 

народъ

 

не

 

ускользалъ

 

изъ

 

нодъ

 

духовнаго

 

руковод-

ства

 

своихъ

 

пастырей.

Кроме

 

пашковцевъ

 

и

 

штупдистовъ

 

газеты

 

извещаготъ

иногда

 

о

 

страннпкахъ

 

й

 

шелапутахъ.

 

Въ

 

„Русскихъ

 

ВЬ-

домостяхъ"

 

(№

 

128)

 

пишугъ,

 

что

 

въ

 

коломенскомъ

 

уѣздѣ

въ

 

последнее

 

время

 

стала

 

распространяться

 

характерная

секта

 

дстранннковъ".

 

Последователи

 

этого

 

орипшальнаго

толка

 

являются

 

большею

 

частно

 

люди

 

безеемейные,

 

проста -

ре.іыя

 

девы

 

келейницы

 

и

 

т.

 

и.

 

личности,

 

которымъ

 

редко

приходится

 

сталкиваться

 

съ

 

общественнымъ

 

строемъ

 

жизни

и

 

вообще

 

съ

 

обыденною

 

жизненною

 

обстановкою.

 

Уплата

податей,

 

взнманіе

 

паптортовъ,

 

промышлепныхъ

 

ёвйдѣ-

тельствъ

 

считается

 

странниками

 

за

 

грѣхъ

 

и

 

они

 

старают-

ся

 

избегать

 

этого,

 

какъ

 

печати

 

антихристовой.

 

Въ

 

селе

Озеркахъ,

 

Хорошевв

 

и

 

сосѣднихъ

 

деревняхъ

 

есть

 

уже

 

от-

прыски

 

этого

 

характернаго

 

сектантскаго

 

ученія.

Наконецъ

 

о

 

шелопутахъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

скопческою

 

сектою

мы

 

читаешь

 

въ

 

Кавказскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостяхъ

следующее:

 

„родство

 

іііелапутской

 

секты

 

съ

 

скопческою

 

вид-

но

 

изъ

 

сходства

 

обрядовъ,

 

или

 

такъ

 

вазываемыхъ

 

раденіп,

употребляющихся

 

последователями

 

той

 

и

 

другой

 

секты,

 

изъ

тожества

 

некоторыхъ

 

пѣсней,

 

распеваемыхъ

 

на

 

шелопут-
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скихъ

 

и

 

скопческихъ

 

собраніяхъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

основная

принципа

 

нравственности,

 

пропові.дуе^аго

 

последователя-

ми

 

той

 

и

 

другрй

 

секты.

 

Припципъ

 

этотъ — умерщвленіе

плоти

 

и

 

воздержаніе

 

отъ

 

сунруѵвеской

 

жизни,

 

прикогоромъ

допускается,

 

только

 

чисто

 

духовная

 

любовь

 

и,

 

такъ

 

сказать,

исчезаетъ

 

половое

 

различіе

 

между

 

мужчииамп

 

и

 

женщи-

нами.

 

При

 

единстве

 

этого

 

принципа,

 

скопцы

 

и

 

шелопуты

различаются

 

только

 

въ

 

средствахъ

 

къ

 

достижение

 

желае-

мой

 

духовной

 

чистоты:

 

шелопуты

 

считаютъ

 

возможнымъ

достигнуть

 

ее

 

посредствомъ

 

поста,

 

состоящаго

 

въ

 

совершен-

номъ

 

воздержаиіи

 

отъ

 

пищи

 

въ

 

теченіи

 

иг.котораго

 

вре-

мени

 

и

 

въ

 

постоянном!,

 

воздержаніи

 

отъ

 

употребленія

 

мя-

иа

 

и

 

вина,

 

а

 

скопцы

 

—

 

чрезъ

 

поврежденіе

 

и

 

отсеченіе

 

чле-

новъ

 

тЬла.

 

Родство

 

шелопутства

 

съ

 

скопчествомъ

 

некото-

рые

 

усматриваютъ -и

 

въ

 

самом.ъ

 

названіи

 

„шалопутъ",

 

про-

изводя

 

оное

 

отъ

 

словъ

 

„Шиловъ

 

путь"

 

т.

 

е.

 

путь,

 

указан-

ный

 

Шиловымъ

 

Александромъ

 

Иваиовичемъ,

 

который

 

слылъ

предтечею

 

перваго

 

скопческаго

 

хрис,та

 

Кодратія

 

Селива-

нова

 

(отождествляемаго

 

у

 

скопцовъ

 

съ

 

императоромъ

 

ІТет-

ромъ

 

III)

 

и

 

память

 

котораго

 

доселе

 

такъ

 

глубоко

 

чтится

между

 

скопцами,

 

что

 

они

 

считаютъ

 

богоугоднымъ

 

двломъ

ходить

 

на

 

поклоненіе

 

къ

 

могиле

 

его,

 

находящейся

 

въ

 

го-

роде

 

Шлиссельбурге

 

ипріобщаться

 

кусочками

 

хлеба,

 

опу-

скаемыми

 

въ

 

оную

 

на

 

виточке

 

чрезъ

 

сделанныя

 

въ

 

над-

гробной

 

плите

 

отверстія.

 

Вслвдствіе

 

такого

 

теснаго

 

род-

ства

 

между

 

шелопутсгвомъ

 

и

 

скопчествомъ,

 

те

 

изъ

 

шело-

путовъ,

 

которымъ

 

противень

 

развратъ,

 

допускаемый

 

въ

этой

 

секте

 

(цри

 

всемъ

 

его

 

противоречіи

 

основному

 

прин-

ципу),

 

легко

 

поддаются

 

обрлыценіямъ

 

скончесвихъ

 

вождей

и

 

оскопляются,

 

продолжая

 

и

 

после

 

оскоплепія

 

участвовать

въ

 

шелонутсвихъ

 

собраніяхъ

 

и

 

раденіяхъ.

 

Въ

 

послѣдніе

годы

 

въ

 

нредедахъ

 

кавказской

 

епархіи

 

было

 

значительнее

число

 

'Случаевъ

 

такого

 

перехода

 

шелопутовъ

 

въ

 

скопче-

скую

 

секту,

 

изъ

 

коихъ

 

некоторые

 

известны

 

по

 

оффипіаль-

нымъ

 

донесеніямъ

 

благочинныхъ

 

епархіальному

 

начальству

и

 

другимъ

 

оффиціальпымъ

 

документамъ".

 

Изъ

 

нихъ

 

то

 

и

видно,

 

что

 

шелопутство

 

есть

 

переходная

 

ступень

 

къ

 

скоп-

честву.

Что

 

касается

 

до

 

новой

 

секты,

   

появившейся

 

среда

 

рас-

кольниковъ,

 

пропаганда

   

которой

   

даетъ

  

себя

 

чувствовать



107

 

-

въ

 

восточныхъ

 

и

 

внутрепшіхъ

 

енархіяхъ

 

Россіи

 

и

 

о

 

кото

рой

 

упомпнаетъ

 

„Оаратовскій

 

Листокъ",

 

то

 

пазваніе

 

ея

еще,

 

повидиыому,

 

не

 

найдено

 

и

 

ученіе

 

ея

 

пока

 

не

 

опре-

делилось.

 

Основатель

 

ея— крестьянин*

 

деревни

 

У

 

совки,

воль

 

каго

 

уЬзда,

 

X.

 

Отвергну

 

въ

 

все

 

книги

 

и

 

обряды

 

онъ

сталь

 

учить

 

своихъ

 

однообществепниковъ,

 

что

 

все

 

это

 

без-

полезно

 

и

 

не

 

нужно

 

для

 

спасенія

 

души.

 

По

 

его

 

мивтю,

вся

 

ввра

 

человека

 

должна

 

состоять

 

въ

 

одной

 

только

 

мо-

литве,

 

причемъ

 

все

 

последователи

 

его

 

должны

 

заниматься

каждый

 

своими

 

работами,

 

а

 

онъ

 

предс.тавляетъ

 

собой

 

един-

ственное

 

лицо

 

-ходатая,

 

посредника

 

и

 

молитвеішика

 

предъ

Богомъ.

 

Въ

 

праздничное

 

время

 

онъ

 

ведеть

 

своихь

 

учони-

ковъ,

 

когорыхъ

 

у

 

пего

 

наблалось

 

уже

 

око

 

ю

 

30

 

человвкъ,

вь

 

лесъ,

 

где

 

залезаетъ

 

непременно

 

на

 

высокііі

 

дубь

 

и,

нодпявъ

 

руки

 

и

 

голову

 

къ

 

небу,

 

громко

 

произносить:

 

Гос-

поди

 

помилуй!

 

Господи,

 

сгіа г, и

 

моихъ

 

овецъ,

 

вврующихъ

въ

 

тя!

 

Стоящіе

 

около

 

дуба

 

ученика

 

его

 

должны

 

въ

 

э"о

время

 

молитвы

 

своего

 

наставника

 

и

 

учителя

 

стоять

 

на

 

ко-

лѣняхъ

 

и

 

также,

 

нодпявъ

 

руки

 

къ

 

верху,

 

говорить,

 

об-

ращаясь

 

къ

 

учше.тю:

 

„учитель,

 

спаси

 

насъ".

 

X.

 

Еьпаетъ

себя

 

за

 

человека,

 

которому

 

самъ

 

Богъ

 

сообіцістъ

 

восаѣ,

или

 

наяву,

 

чаще

 

въ

 

лесу,

 

когда

 

онь

 

молится,

 

все,

 

что

онъ

 

долженъ

 

сдвлагь

 

для

 

блага

 

своихъ

 

последователей.

Что

 

касается

 

матеріальной

 

crop

 

шы,

 

то

 

„учитель"

 

любить

деньги

 

и

 

даже

 

толкуетъ

 

сволмъ

 

последователям

 

г.,

 

что

 

они

обязательно

 

должны

 

содержать

 

его

 

и

 

представлять

 

ему

 

для

жизни

 

все

 

необходимее.

На

 

сколько

 

можно

 

судить

 

но

 

представлегнымъ

 

чер-

тамъ

 

ученія

 

новопоявившаг-'ся

 

сектанта,

 

мы

 

ймѣеюь ЗДѣсь

новый

 

обращивъ

 

религіозной

 

манііі

 

въ

 

роде

 

Суслова,

 

Се-

ливанова

 

и,

 

тому

 

иодобныхъ

 

сектаптовъ,

 

которымъ

 

имя

легіонъ.

Прот.

 

Г.

  

Пановъ.
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ПОПЫТКЕ

 

КЪ

 

ВСЗСТАИОВЛЕНІЮ

 

ДРЕВНЕ-ЦЕР-

КОВНйГѲ

 

ПѢНІЖ*).

Вопросъ

 

о

 

гармонизаціи

 

наиболее

 

подходящей

 

къ

 

ха-

рактеру

 

древней

 

церковной

 

мелодіи,

 

попрось

 

не

 

новый.

Онъ

 

быль

 

затронуть,

 

но

 

не

 

больше,

 

какъ

 

затронуть,

 

дву-

мя

 

знатоками

 

и

 

любителями

 

пашей

 

древней

 

церковной

 

ме-

лодін,

 

нзвЬстной

 

подъ

 

именемъ

 

знаменнаго

 

роспева,

 

Кня-

земъ

 

Одоевскимъ

 

и

 

Потуловымъ.

 

Первый

 

пытался

 

разре-

шить

 

его

 

теоретически,

 

второй

 

практически.

 

Основное

 

пра-

вило

 

гармонизаціи

 

древней

 

церк.

 

мелодіи,

 

выработанное

обоими,

 

съ

 

строгою

 

последовательности

 

проведено

 

въ

 

не-

многнхъ

 

Потуловскихъ

 

гармонизаціяхъ,

 

недавно

 

только

изданныхъ.

 

Но

 

не

 

справедіиво

 

было

 

бы

 

умолчать

 

о

 

прит

вадлежащемъ

 

.Львову

 

колоссальномъ

 

труде

 

гармони.аціи

всѣхъ,

 

существующих!,

 

въ

 

синодскихъ

 

изданіяхъ,

 

мелодій

знаменнаго

 

росігьва.

 

Этотъ

 

замечательный

 

трудъ

 

почему-

то

 

совершенно

 

забытъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

да

 

и

 

никогда

не

 

пользовался

 

пзвестностію,

 

какую

 

онъ

 

по

 

справедливости

вполне

 

заслуживалъ

 

бы.

 

Три

 

книги

 

Львоза:

 

Обиходь,

 

Ир-

мологъ

 

и

 

Октоихъ

 

исчериываютъ

 

все,

 

что

 

излояіепо

 

въ

 

си-

нодскихъ

 

изданіяхъ

 

того

 

же

 

иазванія.

 

Относительно

 

спо-

соба

 

гармонизаціи

 

дрешпіхъ

 

мелодій

 

Потуловъ

 

сдвлалъ

 

въ

сущности

 

тоже,

 

что

 

раньше

 

его

 

сдвлалъ

 

Львовъ:

 

и

 

тотъ

и

 

другой

 

переписали

 

мелодіюспнодіКИлъ

 

изданійдля

 

верх-

пяго

 

голоса

 

каждый

 

въ

 

своей

 

гармопизація;

 

разница

 

толь-

ко

 

та,

 

что

 

у

 

Потулова

 

верхній

 

голосъ

 

переписанъ

 

въ

 

аль-

товомъ

 

ключе,

 

какъ

 

и

 

въ

 

синодскихъ

 

нздиііяхъ,

 

а

 

у

 

Льво-

ва— въ

 

дискантовомъ;

 

да

 

еще

 

стольже

 

несущественная

 

раз-

ница

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Львовъ

 

обыкновенно

 

транспояируетъ

 

ме-

лодію

 

синодскихъ

 

нздапій

 

ьъ

 

другую

 

гамму,

 

чего

 

Потуловъ

не

 

де.іаетъ.

 

Разницу

 

между

 

тьмъ

 

и

 

другимъ

 

въ

 

еамокъ

способе

 

гарчонпзаіііп

 

церковной

 

мелодіи

 

или

 

въ

 

подборе

зккоѵіпаннрующихъ

 

(сопровождающихъ

 

церковную

 

мело-

дію)

 

голосовъ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

признать

 

существенною.

 

Гар-

ыонизація

 

того

 

и

 

другаго

 

основана

 

на

 

одпихъ

 

и

 

техъ

 

же

закопахъ

 

современной

 

музыкальной

   

гармоніи.

    

Потуловъ,

(*)

 

См.

   

ШБ

 

10—16.
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-

неизвестно

 

почему,

 

такъ

 

старательно

 

избегаете

 

употребле-

иія

 

знакоіъ

 

повышепія

 

п

 

понижен!?,

 

да

 

еще

 

умоныиен-

иаго

 

трезвучія,

 

-

 

вотъ

 

почти

 

и

 

вся

 

особенность

 

Потулов-

ской

 

гармошізаціи.

 

На

 

сколько

 

ее

 

можно

 

признать

 

гар-

монпзаціею,

 

наиболее

 

подходящею

 

къ

 

характеру

 

древней

церковной

 

мелодіи,

 

въ

 

наст-

 

ящее

 

время

 

это,

 

по

 

нашему

мненію,

 

еще

 

пока

 

нерешенный

 

вопросъ.

 

Московское

 

об

щество

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

повпдимому,

 

на

 

сто-

роне

 

того

 

же

 

мнѣнія,

 

н

 

оно,

 

какъ

 

видно,

 

желаете

 

подви-

нуть

 

вопроса,

 

къ

 

наиболее

 

удовлетворительному

 

рѣщенію (,

довольно

 

впрочемъ

 

орпгппальнымъ

 

сіюсобомъ.

 

Оно

 

объяв-

ляем,

 

конкуіісъ

 

на

 

нремію

 

за

 

Гіерелоя;еніе

 

древнпхъ

 

цер-

ковпыхъ

 

ііаиівовъ

 

для

 

хора.

 

Вотъ

 

подлинный

 

текстъ,

 

объ-

явленія

 

о

 

конкурсе,

 

напечатанный

 

Советомъ

 

москов-жаго

общества

 

любителей

 

церк.

 

пенія

 

въ

 

Московских!.

 

Ве.дом.

(26

 

мая

  

1884

 

г.

 

N

   

144):

„Советъ

 

общества,

 

имея

 

въ

 

виду

 

возстановлепіе

 

въ

 

бо-

госл.икебной

 

практике

 

древнпхъ

 

церковпыхъ

 

напЬвовъ,

приглашаете

 

желающихъ

 

принять

 

учасііе

 

въ

 

перелоагеніи

этнхъ

 

напевовъ

 

для

 

хора.

1)

  

Для

 

переложепій

 

Общество

 

предлагаете

 

по

 

преиму-

ществу

 

ыелодіи

 

большего

 

знаменито

 

роспѣва,

 

составляю-

щая

 

главное

 

содержаніе

 

Октоиха,

 

Ирмолопя

 

и

 

„Празднп-

ковъ"

 

Синода льиаго

 

издапія,

 

а

 

отчасти

 

помѣщенныя

 

и

 

въ

полпомъ

 

Обиходе

 

того

 

же

 

изданія.

 

Въ

 

этихъ

 

переложе-

ніяхъ

 

желательно,

 

чтобы

 

сопровояідающіе

 

мелодію

 

голоса

по

 

своему

 

строепію

 

п|.інблііжалпсь

 

возможно

 

более

 

къ

 

древ-

ннмъ

 

церковнымъ

 

паневамъ.

2)

  

Желательна

 

такая

 

обработка

 

древнихъ

 

пѣснодѣній

чтобъ

 

они

 

могли

 

быть

 

употребляемы

 

въ

 

богослуакеніи,

 

но

не

 

исключаются

 

сочкнепія

 

и

 

концертпыя, содержания

 

раз-

работку

 

техъ

 

же

 

мелодій.

3).

 

Основная

 

мелодія

 

мояіотъ

 

находиться

 

въ

 

любомъ

 

изъ

голосовъ;

 

количество

 

голосов ь

 

предоставляется

 

усмотрщнію

авторовъ.

4)

 

За

 

лучшія

 

conuuenih

 

Общество

 

предполагаете

 

вы-

давать

 

преміи

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

50

 

до

 

300

 

рублей,

 

со-

образно

 

съ

 

достоинством'!,

 

и

 

объемомь

 

представленныхъ

произведепій.



-

 

по

 

-

5)

   

Сровъ

 

представленія

 

сочинепій

 

наиремію

 

назначает-

ся

 

не

 

позже

 

1Г>

 

марта

 

будущаго

 

1885

 

года,

 

выдача

 

же

 

пре-

мій

 

не

 

позже

 

1

 

января

  

1886

 

года,

6)

  

Сочипенія

 

высылаются

 

па

 

имя

 

преде

 

ьдателя

 

Общества

преосвященнейшаго

 

Мисапла.

 

епископа

 

Можайскаго,

 

подъ

девизомъ

 

ст.

 

приложеніемт,

 

запечатаннаго

 

конверта

 

подъ

темъ

 

же

 

девизомъ,

 

заключающего

 

въ

 

себе

 

имя,

 

отчество

и

 

фамплію

 

автора.

7)

   

Общество

 

не

 

беретъ

 

па

 

себя

 

обратную

 

пересылку

представленпыхъ

 

сочцценій".

Общество,

 

очевидно,

 

задаете

 

далеко

 

не

 

новую

 

задачу.

Почти

 

сорокъ

 

лѣтѣ

 

тому

 

назадъ

 

покойный

 

Львовъ,

 

но

 

Вы-

сочайшему

 

повелвпію

 

Императора

 

Николая

 

І,діредетавилъ

•

 

опыта,

 

решепія

 

этой

 

задачи,

 

замечательный

 

и

 

па

 

своимъ

музыкальньпп,

 

достоинствамъ

 

и

 

по

 

верной

 

передачв

 

основ-

ной

 

мелодіи

 

(знаменнаго

 

роспвва),

 

и

 

накопецъ

 

по

 

своему

объему.

 

Зная,

 

конечно,

 

о

 

существовапін

 

этого

 

опыта,

 

Обще-

ство,

 

какъ

 

видно,

 

не

 

признаете

 

его

 

удовлетворителышмъ.

Къ

 

ссжаленію,

 

оно

 

не

 

указало,

 

вь

 

чемъ

 

именно

 

его

 

не-

удовлетворительность,

 

даже

 

вовсе

 

не

 

упомянуло

 

о

 

Львов-

скнхъ

 

перелоаіеніяхь.

 

Везъ

 

этого

 

указанія

 

можетъ

 

случить-

ся,

 

что

 

большинство

 

перелагателей-,

 

вызваиныхъ

 

на

 

трудъ

объявленіемъ

 

о

 

конкурсе,

 

начнетъ

 

работать

 

нагъ

 

гармо-

низацией

 

древнихъ

 

церк.

 

мелодій

 

наоспованіи

 

общеизвЬсг-

ныхъ

 

правплъ

 

современной

 

музыкальной

 

гармоніи,

 

т.

 

е.

надъ

 

тбмъ,

 

надъ

 

чемъ

 

уже

 

потрудился

 

съ

 

такимъ

 

успе-

хомъ

 

покойный

 

Львовъ.

 

Темъ

 

не

 

менЬе,

 

намъ

 

кажется

 

не-

сомненнымъ,

 

что

 

Общество

 

признаете

 

работу

 

Львова

 

не-

удовлетворительною

 

и

 

желаете

 

чего

 

то

 

другаго.

 

Чего

 

же

именно?

 

Въ

 

объявленіи

 

мы

 

не

 

находимъяспаго

 

ответа

 

на

этотъ

 

вопросъ,

 

и

 

потому

 

дозволяемъ

 

себе

 

дЬлать

 

догадки.

„Въ

 

этихъ

 

иереложеніяхъ

 

желательно,

 

чтобы

 

сопровож-

дающее

 

мелодію

 

голоса

 

по

 

своему

 

строенію

 

приближались

возможно

 

более

 

къ

 

древнимъ

 

церковнымъ

 

напѣвамъ".

 

Такъ

говорится

 

въ

 

объявлении

 

Но

 

если

 

это

 

желательно,

 

то

 

един-

ственный

 

путь

 

къ

 

досгпжеиію

 

желаемаго

 

есть

 

солровожде-

піе

 

древней

 

мелодіп

 

параллельною

 

терціею,

 

т.

 

е.

 

простая

двухголосная

 

гармонія.

 

Третій

 

голосъ,

 

понятно,

 

не

 

можетъ

следовать

 

за

 

основной

 

мелодіей

 

параллельной

 

квинтой,

 

не_

нзбЬжно

 

подвергаясь

 

вс/Ьмъ

 

превратностямъ

 

обращенія

 

тре_



-H

   

l;li

    

~~

звучія,

 

и

 

такииъ

 

образомъ

 

въ

 

отдѣлыюсти

 

взятый,

 

пе

 

бу-

детъ

 

имѣть

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

древнимъ

 

папѣвомъ.

 

Тѣмъ

не

 

ыенѣе

 

общесіво

 

ожндаетъ

 

получить

 

отъ

 

к<>вкуррентовъ

не

 

двухголосную

 

гармонію,

 

которую

 

можетъ

 

написать

 

и

простой

 

перепіісчивъ

 

потъ,

 

a

 

uo

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

трехго-

лосную.

 

Въ

 

этомъ

 

смыс.іѣ

 

конечно,

 

и

 

должно

 

понимать

слова

 

объявленія

 

въ

 

3-нъ

 

пунктѣ:

 

„Количество

 

голосовъ

предоставляется

 

усмотрѣнію

 

авторовъ".

 

Во

 

всакота ■

 

сдучаѣ

въ

 

трехголосиомъ,

 

въ

 

четырех'!,

 

или

 

пятиголосномъ

 

пере-

ложили

 

покрайвей

 

мѣрв

 

два

 

голоса

 

пусть

 

идутъ

 

по

 

ргу-

пенямъ

 

древней

 

ыелодіи

 

(параллельными— тердіями

 

или

секстами);

 

остальные

 

же

 

пусть

 

е<

 

провождаютъ

 

въ

 

возмож-

но

 

„тѣсной

 

гармоігіи"

 

(не

 

это

 

ли

 

разумѣетъ

 

объявленіе,

желая,

 

чтобы

 

сопровождающее

 

голоса

 

„приближались

 

воз-

можно

 

болѣе

 

къ

 

древнимъ

 

папѣвамъ"?).

„Основная

 

мелодія

 

можетъ

 

находиться

 

въ

 

любомъ

 

нзъ

голосовъ".

 

Такая

 

свобода,

 

предоставляемая

 

перелагателям?)

3-мъ

 

пунктомъ

 

объявленія,

 

слишкомъ

 

пеонредѣленно

 

ста-

витъ

 

задачу.

 

Во

 

первыхъ,

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

что

 

для

 

выіюл-

ненія

 

желанія,

 

выраженнаго

 

въ

 

1-мъ

 

пукктѣ,

 

основную

мелодію

 

необходимо

 

отдать

 

двумъ

 

параллельно

 

идущимъ

(на

 

разстояніи

 

терціи

 

иди

 

сексты)

 

голосамъ,

 

какимъ—

 

это,

конечно,

 

можно

 

предоставить

 

перелагателямъ.

 

Во

 

вторы

 

хъ,

если

 

объивленіемъ

 

предполагается

 

такая

 

широкая

 

свобода

выбора

 

голосовъ

 

для

 

ьедеиія

 

основной

 

мелодіи,

 

что

 

мояшо

по

 

произволу,

 

когда

 

угодно,

 

до

 

окончапія

 

данной

 

мелодік,

передавать

 

ее

 

то

 

тому

 

то

 

другому

 

голосу;

 

то

 

при

 

допу-

щепіи

 

такой

 

свободы,

 

что

 

помѣшаетъ

 

перелагателю

 

нс-

замѣтно

 

провести

 

данную

 

мелодію

 

нослѣдовательно

 

чрезъ

всѣ

 

голоса,

 

такъ

 

что

 

вы

 

едва

 

можете

 

уловлть

 

ее,

 

особен-

но

 

если

 

она

 

ваиъ

 

незнакома.

 

Въ

 

третьихъ,

 

если

 

Погу-

лоьъ

 

не

 

считаетъ

 

нужеымъ

 

вести

 

основную

 

мелодію

 

двумя

параллельными

 

голосами,

 

то

 

что

 

мудренаго,

 

что

 

и

 

обще-

ство

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

предоставляя

 

свободу

избранія

 

любаго

 

голоса

 

для

 

ведечія

 

основиоп

 

мелодіи,

 

счи-

таетъ

 

безразличными

 

вести

 

ли

 

мелодію

 

двумя

 

параллель-

ными

 

голосами,

 

или

 

только

 

одішмъ,

 

а

 

остальные

 

голоса

отдать

 

на

 

ироизволъ

 

случайности

 

построенія

 

трезвучій

 

во

всѣхъ

 

возможныхъ

 

обращеніахъ

 

или

 

даже

 

на

 

произволъ

такъ

 

называемаго

 

свободнаго

 

голосоведепія.
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Въ

 

виду

 

такой

 

неопредѣлепеости

 

въ

 

ностаповкѣ

 

глав-

ной

 

задачи

 

конкурса-

 

въ

 

3-мъ

 

пупктѣ

 

объявленія

 

н

 

нѣко-

тораго

 

намека

 

въ

 

1-мъ

 

пунктѣ

 

па

 

определенное

 

требова-

ніе

 

возможной

 

блязости

 

гармонизаціп

 

„къ

 

древнимъ

 

це-р-

ковнымъ

 

напѣсамъ",

 

постараемся

 

по

 

возможности

 

выяснить

для

 

себя

 

эту

 

чрезвычайно

 

важную

 

въ

 

настоя

 

щемъ

 

сдучаѣ

задачу.

 

Можетъ

 

быть,

 

не

 

отзовется

 

ли

 

какими

 

либо

 

разъ-

ясненіямн

 

съ

 

своей

 

стороны

 

общество,

 

задавшее

 

такую

задачу.

Для

 

того

 

чтобы

 

гармошшція

 

церковныхъ

 

пѣсиопѣпій

древпяго

 

роспѣва

 

ближе

 

подходила

 

къ

 

„строенію"

 

или

 

точ

пѣе

 

-

 

къ

 

особенному

 

„ладу"

 

этііхъ

 

пѣснопѣній,

 

необходимо.

во' первыхъ,

 

чтобы

 

требуемая

 

гармонизація

 

не

 

только

 

оста-

валась

 

всегда

 

иеизмѣнно

 

вь

 

предѣлахъ

 

того

 

особеннаго

лада,

 

который

 

извѣ;'тенъ

 

подъ

 

пменемъ

 

„церковнаго",

 

но

н

 

всегда,

 

была

 

свободна

 

отъ

 

малѣйшаго

 

иаклоненія

 

въ

 

ми-

норный

 

тонъ,

 

совершенно

 

не

 

свойственный

 

знаменному

 

рос-

нѣву

 

(о

 

кіевскомъ

 

и

 

другихъ

 

роспѣвахъ

 

мы

 

этого

 

не

 

го-

воримъ).

 

Прежде

 

всего

 

объясппмъ,

 

что

 

мы

 

здѣсь

 

разумѣеыч.

подъ

 

именемъ

 

„церковпаго

 

лада".

 

Въ

 

существуй

 

щихъ

 

эде-

ментарныхъ

 

руководствахъ

 

теоріп

 

музыки

 

подъ

 

именемъ

церковнаго

 

лада

 

обыкновенно

 

разумеется

 

не

 

одинь

 

ладь,

а

 

цѣлыхъ

 

шесть

 

ладовъ,

 

на

 

которыхъ

 

основапы

 

древніе

найѣвы

 

греческой

 

церкви,

 

а

 

также

 

и

 

римско-

 

католической.

Строеніе

 

этихъ

 

ладовъ

 

основано

 

на

 

обыкновенной

 

музы-

кальной

 

гаммѣ

 

do

 

мажоръі

 

Каагдая

 

изъ ступеней

 

этой

 

гам-

мы

 

(кромѣ

 

седьмой-

 

si)

 

можетъ

 

быть

 

взята

 

за

 

тонику

 

(за

первую

 

ступень

 

гаммы),

 

и

 

мы

 

получимъ

 

тотъ

 

или

 

другой

церковный

 

(греческій)

 

ладь;

 

такъ:

 

do

 

будетъ

 

служить

 

то-

никой

 

Іоиійскаго

 

лада,

 

re— Дорійскаго,

 

нгі —Фригійскаго,

fa — Лидійскаго,

 

sol

 

—

 

Микго.шдійскаго

 

и

 

la— Эолійскаго

(см.

 

Учебн.

 

элемент,

 

теоріи

 

музыки,

 

Еашкина,

 

1878

 

г.).

 

Два

изъ

 

этихъ

 

ладовъ,

 

очевидно,

 

пи

 

чѣмъ

 

не

 

отличаются

 

отъ

привятыхъ

 

въ

 

современной

 

музыкѣ

 

двухъ

 

ладовъ:

 

Іоній-

скій

 

ладъ

 

е^ть

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

 

do

 

мажоръ,

 

(с —дурь).

Эилійскій

 

-

 

la

 

миноръ

 

(а — модв);

 

остальные

 

четыре

 

лада

въ

 

современной

 

музыкѣ

 

не

 

употребляются.

 

Гамма

 

Эолій-

скаго

 

лада

 

(иначе

 

гінюлпдійскаго)

 

у

 

греческимъ

 

теоретн-

ковъ

 

музыки

 

принята

 

за

 

образцовую

 

(см.

 

Теорію

 

древ,

 

рус

вѣнія,

 

Арнольда,

 

1880

 

г,),

 

видоігзмѣненіями

   

которой

 

яв-



■■ч

 

ИВ

 

'-"■

ляготся

 

гаммы

 

остааьныхъ

 

ладовъ,

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

шесть

 

ла-

довъ

 

имѣютъ

 

вдежду

 

собою

 

то

 

общее

 

свойство,

 

что,

 

какъ

 

и

въ

 

современной

 

музыкѣ,

 

полный

 

составъ

 

звуковъ

 

пли

 

діа-

назонъ

 

каждаго

 

лада

 

есть

 

октана,

 

которая,

 

если

 

взята

 

для

голоса

 

средней

 

высоты,

 

можетъ

 

быть

 

продолжена

 

ві.ерхъ

 

и

вііизъ

 

но

 

ітупенямъ,

 

соответственно

 

равнымъ

 

ея

 

ступе-

нямъ,

 

на

 

цѣ.іую

 

октаву

 

какъ

 

въ

 

ту,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другую

сторону.

 

Слѣдуетъ

 

лн

 

отнести

 

пашъ

 

русссііі

 

церковный

ладъ

 

къ

 

одному

 

изъ

 

вышепоказаиныхъ

 

греческихъ

 

ладовъ?

Нѣкоторые

 

отвѣчаютъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

утвердительно

 

и

юворятъ,

 

что

 

Миксолидійскій

 

ладъ,

 

начинающейся

 

съ

 

то-

ники

 

sol,

 

есть

 

имени )

 

нашъ

 

русскій

 

церковный

 

ладъ.

 

Но

это

 

-

 

ошибка.

 

Между

 

ыиксолидійскпмъ

 

и

 

русекимъ

 

церков-

ными

 

ладомъ

 

только

 

то

 

общее,

 

что

 

тоника

 

того

 

и

 

друга

 

го

есть

 

нижнее

 

sol

 

по

 

алтовому

 

ключу

 

(между

 

1

 

и

 

2

 

лпніей),

и

 

то

 

кажущееся

 

(и

 

обманывающее)

 

сходство,

 

что,

 

если

 

эту

тонику

 

sol

 

переименовать

 

въ

 

do

 

(утъ),

 

то

 

седьмая

 

ступень

(fa

 

по

 

щ

 

фаутному

 

ключу)

 

получптъ

 

названіе

 

si

 

бемоль.

Но

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

другимъ

 

ладомъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

есть

существенное

 

различие.

 

Мнксолидіискій

 

ладъ,

 

какъ

 

всѣ

 

гре-

ческіе

 

и

 

современные

 

музыкальные

 

лады,

 

подчинены

 

отстав-

ному

 

строю,

 

русскій

 

же

 

церковный

 

ладъ

 

не

 

знаетъ

 

окіавы,

а

 

знаетъ

 

только

 

тетрахорды,

 

и

 

иритомъ

 

только

 

связные,

а

 

не

 

раздѣлеппые.

 

Миксолидійскій

 

ладъ

 

состоптъ

 

также

изъ

 

тетрахордовъ,

 

но

 

каких ь?

 

1)

 

sol,

 

la,

 

si,

 

do;

 

2)

 

do,

 

re,

nri,

 

fa;

 

3)

 

sol,

 

la,

 

si,

 

do;

 

4)

 

do,

 

re,

 

mi,

 

fa.

 

Очевидно,

 

что

1

 

и

 

2

 

тетрахорды

 

связные,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдній

 

звукъ

 

1-го

и

 

первый

 

звукъ

 

2-го

 

есть

 

одипъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

(do);

 

точно

также

 

3

 

и

 

4

 

тетрахорды

 

связные.

 

По

 

2

 

и

 

3-й

 

разделен-

ные,

 

ибо

 

не

 

имѣтотъ

 

оощаго

 

звука.

 

Не

 

то

 

мы

 

иаходимъ

въ

 

русскомъ

 

церк.

 

ладв.

 

Его

 

тетрахорды

 

всѣ

 

связные:

 

1)

sol,

 

la,

 

si,

 

do;

 

2)

 

do,

 

re,

 

mi,

 

fa:

 

3)

 

fa,

 

sol,

 

la,

 

si

 

бемоль;

4)

 

si

 

бемоль,

 

do,

 

re,

 

mi

 

бемоль.

 

Если

 

первый

 

тетрахордъ

продолжпмъ

 

внизъ,

 

то

 

иолучимъ

 

новый

 

тетрахордъ:

 

re,

 

mi,

fa

 

діезъ,

 

sol,

 

такъ

 

чтобудемъ

 

пмвть

 

пять

 

скязныхь

 

тетра-

хордовъ.

 

Наиъ,

 

возразить,

 

что

 

русски

 

церковный

 

ладъ

имѣетъ

 

только

 

три

 

связныхъ

 

тетрахорда

 

отъ

 

тшжняго

 

sol

(между

 

1

 

и

 

2

 

лиіііёю)

 

до

 

si

 

бемоль

 

(на

 

верхней

 

1-й

 

до

полнительной

 

линіи).

 

Князь

 

Одоевскій

 

прямо

 

утверждалъ,

что

 

всѣ

 

наши

 

церковные

 

вапѣвы

 

основаны

 

на

 

трехъ

 

парал-
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лельныхъ

 

тетрахорда хъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

десяти

 

звуковъ.

„Другнхъ

 

ниісакихъ

 

звуковъ

 

въ

 

русскомъ

 

пѣніи

 

не

 

суще-

ствуетъ".

 

РІа

 

такое

 

возраженіе

 

можемъ

 

дать

 

слѣдующій

отвѣтъ.

 

1)

 

Все-же

 

нашъ

 

русскій

 

церковный

 

ладъ

 

суще-

ственно

 

отличается

 

отъ

 

греческихъ

 

и

 

совремеиныхъ

 

музы-

ка.іьныхъ

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

подчиняется

 

октавной

 

системѣ,

 

ибо

нижнее

 

si

 

не

 

имѣетъ

 

вверху

 

октавы:

 

тамъ

 

на

 

8

 

и

 

степени

отъ

 

si

 

мы

 

находимъ

 

si

 

бемоль.

 

2)

 

Невѣрно,

 

что

 

кромѣ

 

из-

вѣстныхъ

 

10-ти

 

звуковъ

 

въ

 

русскомъ

 

древне-церковномъ

пѣніи

 

не

 

существуетъ

 

ничакихъ

 

другихъ

 

звуковъ.

 

Если

 

кн.

Одоевскій

 

разумѣетъ

 

здѣсь

 

объ

 

измѣненныхъ

 

діезами

 

и

 

бе-

молями

 

звукахъ,

 

то

 

опъ

 

правъ,

 

но

 

если

 

опъ

 

отрицалъ

 

су-

ществованіе

 

звуковъ

 

за

 

предѣлами

 

трехъ

 

тетрахордовъ

 

какъ

вверхъ,

 

такъ

 

и

 

внизъ,

 

то

 

онъ

 

неправъ;

 

потому

 

въ

 

сииод-

скихъ

 

нотныхъ

 

книгахъ

 

мы

 

можемъ

 

указать

 

примѣры

 

упо-

треблены

 

какъ

 

fa

 

на

 

первой

 

линіи,

 

такъ

 

и

 

do

 

выше

 

si

бемоль.

 

См.

 

ноін.

 

Октоихъ

 

(Москва,

 

1802

 

г.),

 

Л.

 

47,

 

стро-

ка

 

6

 

(фа

 

на

 

1

 

лин.);

 

Л.

 

160

 

на

 

обор

 

,

 

строка

 

6,

 

и

 

Л

 

161,

строка

 

3

 

(утъ

 

выше

 

si

 

бемоль);

 

Обиходь

 

(Москва,

 

1864

 

г.)

Л.

 

73,

 

стр.

 

1

 

(фа

 

на

 

1

 

лпн.),

 

Л.

 

105,

 

стр.

 

4,

 

и

 

Л.

 

107,

стр.

 

4

 

(фа

 

на

 

1

 

лин.

 

и

 

ми

 

ниже

 

1

 

лин.).

 

Всѣ

 

указанные

здѣсь

 

примѣры

 

относятся

 

къ

 

знаменному

 

рос

 

іѣву,

 

кромѣ

одного

 

(па

 

Л.

 

73

 

Обихода)

 

—

 

кіевсшго

 

роспвва.

 

йослѣдній

изъ

 

указанныхъ

 

прпмѣровъ

 

особенно

 

замѣчателенъ

 

тѣмъ,

 

что

здѣсь

 

мы

 

находимъ

 

не

 

только

 

нижнее

 

фа-,

 

но

 

и

 

ми

 

ниже

 

I

 

ли

 

•

ніи.

 

Относительно

 

нижняго

 

фа

 

надѣсѵся,

 

-что

 

съ

 

нами

 

никто

не

 

будетъ

 

спорить,

 

если

 

мы

 

скажемъ,

 

что

 

это

 

не

 

простое

 

фа,

а

 

фа

 

діезъ,

 

ибо

 

этого

 

требует ь

 

система

 

связпыхъ

 

тетра-

хордовъ,

 

и

 

иіітъ

 

никакого

 

оспованія,

 

дая;е

 

нѣтъ

 

возмож-

ности

 

нарушить

 

здѣсь

 

эту

 

систему;

 

чтобы

 

убѣдіпъся

 

вь

этомъ,

 

стоить

 

только

 

пронѣть

 

указанные

 

примѣры.

 

Такимъ

образомъ

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

иашемъ

 

церковномъ

 

употребле-

ніи

 

не

 

10

 

звуковъ,

 

а

 

уже

 

13.

 

3)

 

Если

 

начнемъ

 

гармони-

зовать

 

древне-церковныя

 

ме.іодіи,

 

то

 

встрѣтцвпшсь

 

съ

 

верх-

нимъ

 

до

 

(выше

 

si

 

бемоль),

 

мы

 

должны

 

будемъ

 

дать

 

ему

вверхъ

 

терцію

 

mi

 

бемоль.

 

Дія

 

гармонизаціи

 

пижнпхъ

 

fa

и

 

mi

 

можеть

 

случить/я

 

надобное іь

 

взять

 

терцію

 

или

 

даже

кварту

 

внизъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

Прот.

 

А.

 

Ивановъ,



lib

 

-

ЗАВѢТЯЫЯ

  

ШЫСЯИ

 

ВЫСѲШРЕОСВ.

 

ивно-

КЕНИЯ,

 

ЮТР,

  

МОСНОВСКАГО,

  

О

 

РЕЛИГІОЗ-

ЕО-ЕРАВСТВЕВЕОМЪ

 

ВОСВИТАЕІИ

 

НАРОДА.

(Изъ

 

Тверскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдом.).

Въ

 

концѣ

 

прошедшаго

 

года

 

вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

весьма

 

за-

мѣчательная

 

книга:

 

«Иннокелтій,

 

митрополитъ

 

московскій

и

 

коломепскій,

 

по

 

его

 

сочиненіямъ,

 

инсьмамь

 

и

 

разсказамъ

современниковъ»,

 

составленная

 

Иваномъ

 

Барсуковымъ.

 

Боль-

шая

 

часть

 

этой

 

книги

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

опнсаніе

 

апо-

стольскихъ

 

трудовъ

 

и

 

просвѣтительной

 

деятельности

 

вы-

сокопреосвященнѣйшаго

 

Иннокентія

 

на

 

востокѣ

 

Сибири

 

и

въ

 

бывшихъ

 

сѣверо-амернканскихъ

 

нашнхъ

 

владѣніяхъ.

Изумительная

 

неутомимая

 

апосюльская

 

дѣятельность

 

свя-

тителя

 

поражаеть

 

всякаго,

 

и

 

представляетъ

 

его

 

воистину

муягемъ

 

апостольскимъ,

 

проповѣднпкомь

 

слова

 

Божія

 

не-

ослабнымъ,

 

труженикомъ

 

ради

 

славы

 

Божіей

 

неутомимымъ.

Цѣлые

 

десятки

 

тысячъ

 

верстъ

 

оиъ

 

совешпилъ

 

на

 

сушѣ,

 

и

на

 

морѣ,

 

и

 

на

 

корабляхъ,

 

и

 

на

 

байдаркахъ,

 

и

 

на

 

оленяхъ,

и

 

па

 

еобакахъ.

 

И

 

среди

 

этой

 

то

 

неутомимой,

 

неустанной

дѣятельностп

 

онъ

 

могъ

 

находитъ

 

время — излагать

 

прево-

сходные

 

проекты,

 

или,

 

какъ

 

опъ

 

самъ

 

писалъ,

 

завѣтныя

свои

 

мысли

 

о

 

религгозно-нравственномъ

 

образовании

 

на-

шею

 

народа.

Вз

 

нынешнее

 

время,

 

когда

 

ноднятъ

 

вопросъ

 

о

 

религіоз-

ио

 

иравственномъ

 

восиитаніи

 

народа,

 

когда

 

усиленно

 

ста-

раются

 

вездѣ

 

завести

 

церковпо-приходскія

 

школы

 

п

 

внѣ-

богослужебныя

 

собесѣдоваиія

 

съ

 

народомъ,

 

интересно

 

по-

знакомиться

 

съ

 

проектом:,

 

высокопреосвящеппѣйшаго

 

Ин-

иокентія,

 

весьма

 

много

 

потрудпвшагося

 

въ

 

дѣ.тѣ

 

религіоз-

но-кравственнаго

 

образования

 

дпкихъ

 

народовъ

 

на

 

востокѣ

Сибири,

 

па

 

Ллеутскихъ

 

островахъ,

 

въ

 

Камчаткѣ

 

и

 

въ

 

сѣ-

веро-америкчискнхъ

 

бывшихъ

 

нашихъ

 

владі.ніяхъ,

 

и

 

въ

себѣ

 

самомъ

 

показавшаго

 

высокін

 

примѣръ

 

просветитель-

ной

 

дѣятельвштя

 

народа.

Проектъ

 

свой

 

о

 

религіозно

 

нравствегшомъ

 

образовали

народа

 

иреосвящеппый

 

Ыннокентій

 

излагалъ

 

два

 

раза.

 

Пер-

вый

 

разъ,

 

въ

 

письмѣ

 

своемъ

 

къ

 

бывшему

 

тогда

 

оберъ-про-
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курору

 

Сйятѣіішаго

 

Синода

 

графу

 

Протасову,

 

отъ

 

2

 

коня

1845

 

года,

 

между

 

прочимъ

 

онъ

 

писалъ

 

слѣдующее:

 

«мысли

мои

 

совсѣмъ

 

не

 

новы,

 

особенно

 

для

 

васъ;

 

но

 

такъ

 

какъ

мнѣ

 

уд.ідось

 

отчасти

 

приводить

 

ихъвъ

 

иснолненіе

 

самымъ

дѣломъ,

 

то

 

вы,

 

хотя

 

не

 

встрѣтнте

 

въ

 

пихъ

 

ничего

 

новаго

и

 

особенна™,

 

такъ

 

сказать,

 

можете

 

повѣрить

 

самую

 

прак-

тику

 

съ

 

вашими

 

мнѣніями.

 

Мысли

 

мои

 

заключаются

 

въ

томъ,

 

что

 

мы,

 

какъ

 

пастыри,

 

какъ

 

учители,

 

какъ

 

преем-

ники

 

апостоловъ,

 

пепремілшо

 

должны

 

соотвѣтствовать

 

сво-

ему

 

званію,

 

т.

 

е.

 

мы

 

должны

 

учить.

 

Цонынѣшнимъ

 

двй-

ствіямъ

 

вашимъ,

 

мы

 

почти

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

жрецы,

 

какъ

совершители

 

таинствъ

 

и

 

обрядовъ.

 

Конечно

 

есть

 

изъ

 

насъ

и

 

такіе,

 

и

 

особенно

 

изъ

 

святителей

 

нашнхъ,

 

которые

 

по-

нстинѣ

 

достойны

 

названія

 

пастырей

 

и

 

учителей;

 

но

 

на-

добно

 

сказать

 

откровенно,

 

что

 

ученія

 

и

 

поучснія,

 

которыя

говорятся

 

съ

 

каѳедры,

 

или

 

печатаются,

 

весьма

 

немногимъ

доступны,

 

ихд)

 

слышать

 

и

 

понзмаютъ

 

только

 

тѣ,

 

которые

получили

 

некоторое

 

образованіе.

 

Но

 

большая

 

часть

 

нарО'

да,

 

цѣлая

 

масса

 

его

 

остается

 

совершенно

 

безъ

 

всякаго

 

уче-

нія

 

и

 

назиданія.

 

Если

 

когда

 

и

 

читаются,

 

и

 

говорятся

 

по-

ученія

 

простому^

 

народу,

 

то

 

они

 

или

 

не

 

могутъ

 

понять

 

ихъ,

или

 

вообще

 

считаютъ

 

ихъ

 

такимъ

 

же

 

чтеніемъ,

 

какъ

 

чте-

те

 

дьячк

 

івъ,

 

(это

 

я

 

знаю

 

по

 

опыту).,.

 

Но

 

что

 

же

 

мало-

лѣтніе?

 

Что

 

же

 

дѣти,

 

которыхъ,

 

натобі/Ь

 

полагать,

 

всегда

—

 

вдвое

 

противъ

 

возрастныхъ?

 

Кто

 

ихъ

 

будеть

 

учить?

 

Гдѣ

они

 

услышать

 

паставленія

 

и

 

назиданія

 

въ

 

нравственности?

Въ

 

училпщѣ?

 

Да

 

будетъ

 

позволено

 

сказать

 

откровенно,

 

что

при

 

всѣхъ

 

блаіихъ

 

намѣреніяхъ

 

и

 

попеченіи

 

нашего

 

пра-

вительства,

 

въ

 

учплищахъ

 

(я

 

разумѣю

 

пизшихъ)

 

ученіе

нравственности

 

есть

 

послѣдвій

 

иредметъ;

 

и

 

если

 

выходятъ

изъ

 

училища

 

нравственные,

 

то

 

можно

 

сказать

 

навѣряое,

восемь

 

изъ

 

десяти

 

таковыхъ

 

получили

 

основаніе

 

правствеи-

ности

 

въ

 

домѣ

 

родителей,

 

и

 

преимущественно

 

оть

 

мате-

рей.

 

Но...

 

много

 

ли

 

изъ

 

просгаго

 

народа

 

пмѣють

 

случаи

быть

 

гл.

 

училнщахъ?

 

Отъ

 

кого

 

же

 

могутъ

 

услышать

 

па-

ст

 

авлеиія

 

тѣ,

 

которые

 

не

 

пмѣготъ

 

случая

 

быть

 

въ

 

учили-

щах'!,?

 

Отъ

 

пастырей.

 

Да,

 

отъ

 

нпхъ-то

 

бы

 

и

 

должны

 

дѣти

слышать

 

и

 

учиться;

 

но

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

этого

 

святаго

 

обычая,

впрочімъ

 

-но

 

прпчинамъ

 

весьма

 

уважнтелышмъ.

 

Отъ

 

ро

дителей?—

 

Но

 

только

 

благочестивые

   

и

 

свѣдущіе

 

родители



—•

   

lie

   

ят

могутъ

 

учить

 

дѣтей

 

своихъ.

 

И,

 

Боже

 

мой,

 

сколько

 

у

 

насъ

въ

 

народѣ

 

такихъ,

 

которые

 

рѣшительно

 

ничего

 

не

 

зпаютъ,

и

 

ни

 

слова

 

не

 

слыхали

 

ни

 

отъ

 

кого!

 

Въ

 

дѣтствѣ

 

ихъ

 

не

учили;

 

въ

 

возрастѣ

 

(юношескомъ)

 

они

 

не

 

хотѣли

 

учиться;

а

 

потом ь

 

имъ

 

некогда

 

было

 

учиться.

 

II

 

что

 

же

 

таковые

могутъ

 

передать

 

своимъ

 

дѣтямь?"

Изобразивъ

 

съ

 

поразительною

 

вѣрпостію

 

и

 

чистосерде-

чіемъ

 

действительное

 

состояніе,

 

въ

 

какомъ

 

находилось

 

тог-

да,

 

да

 

и

 

нынѣ

 

находится

 

дѣло

 

релитіозно-нравствепнаго

воспнтанія

 

нашего

 

простаго

 

народа,

 

святитель

 

спрашиваетъ

далѣе:

 

«Итакъ,

 

что

 

же

 

предпринять

 

и

 

дѣлать

 

для

 

того,

чтобы

 

поддержать,

 

распространить

 

и

 

утвердить

 

благоче-

стіе

 

и

 

нравственность

 

въ

 

простомъ

 

народѣ?*

 

И

 

отвѣчаетъ:

„учить, — и

 

учить

 

съ

 

начала,

 

съ

 

основа нія,

 

т.

 

е

 

начать

учить

 

дѣтей

 

самаго

 

малаго

 

возраста,

 

даже

 

съ

 

двухъ

 

лѣтъ.

Учить

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

простаго

 

народа,

 

вотъ

 

мысль,

 

которая

давпо

 

меня

 

заішмаетъ,

 

и

 

которую

 

мнѣ

 

отчасти

 

удалось

приводить

 

въ

 

исиолненіе

 

и

 

даже,

 

б.іагодареніе

 

Господу —

видѣть

 

отъ

 

того

 

нѣкогорые

 

плоды

 

Мысль

 

эта— продол

 

-

жаетъ

 

святитель,

 

родилась

 

во

 

мнѣ

 

еще

 

въ

 

Иркутскѣ(*),

 

и

я

 

предстлвнлъ

 

ее

 

тамошнему

 

преосвященному

 

Михаилу

 

въ

видѣ

 

проекта,

 

и

 

оиъ

 

одобрилъ

 

ее,

 

и

 

предписалъ

 

всѣмъ

градскимъ

 

свящеиникамъ

 

поступать

 

по

 

моему

 

проекту.

 

Но

никто

 

изъ

 

моихъ

 

братій

 

не

 

хотѣлъ

 

исполнить

 

это;

 

я

 

ни

 

въ

комъ

 

не

 

нашель

 

единомысленныхъ

 

со

 

мною

 

и

 

такихъ,

 

ко-

торые

 

бы

 

поддержали

 

меня

 

н

 

содѣіістЕОвади

 

мнѣ,

 

кромѣ

одного

 

моего

 

діакопа.

 

Это

 

чрезвычайно

 

меня

 

огорчило;

 

но

Господь

 

наградилъ

 

меня

 

за

 

это:

 

Онъ

 

далъ

 

мнѣ

 

желапіе

ѣхать

 

въ

 

Америку.

 

Тогда,

 

какъ

 

я

 

получнлъ

 

это

 

желапіе,

первая

 

мысль

 

моя

 

была:

 

«вотъ

 

тамь-то

 

я

 

уже

 

буду

 

дѣй-

ствовать

 

одинъ,

 

и

 

буду

 

учить,

 

когда

 

и

 

какъ

 

хочу».

 

И

 

бла-

годарю

 

Бога —я,

 

сколько

 

могъ,

 

псполнялъ

 

это

 

во

 

все

 

мое

пребываиіе

 

въ

 

Америкѣ.

 

И

 

не

 

только

 

не

 

находилъ

 

ника-

кого

 

препятствія,

 

пли

 

иевозмояпюсти,

 

или

 

неудобства;

 

но,

паоротіівъ

 

того,

 

зсякій

 

содѣнствозалъ

 

мнѣ

 

—

 

всѣ

 

принимали

съ

 

благодариостію.

 

И

 

если

 

Алеуты

 

любили

 

и

 

любятъ

 

меня,

то

 

единственно

 

за

 

то,

 

что

 

я

 

ихъ

 

учн.тъ».

(*)

 

Гдѣ

 

ртгь

 

''ьгп.

 

спящёііуйіоиіі

 

мри

 

церкііи

 

ВіагойщепАой.
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Все,

 

доселѣ

 

сказанное,

 

можно

 

считать

 

какъ

 

бы

 

введе-

ніемъ

 

въ

 

тотъ

 

-проекта,

 

который

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

преосвя-

щепный

 

Иннокентій.

 

«

 

Учить! — Прекрасная

 

и

 

извѣстная

мысль;

 

по

 

во?мои;но

 

ли

 

привести

 

это

 

во

 

всеобщее

 

яспол-

неиіе?»

 

сирашпваетъ

 

святитель

 

п

 

отвьчаетъ:

 

«въ

 

уѣздныхъ

городахъ;

 

въ

 

болыпихъ

 

селеиіяхъ

 

и

 

достаточпыхъ

 

прихо-

дахъ

 

всегда

 

это

 

возможно;

 

въ

 

однихъ

 

только

 

бѣдныхъ

 

ее-

лахъ

 

невозможно,

 

потому

 

что

 

время,

 

которое

 

нужно

 

на

 

это

занятіе,

 

свящешшкъ

 

нрішужденъ

 

употреблять

 

на

 

сельскія

работы.

 

Но,

 

какъ

 

слышно,

 

уже

 

Высочайше

 

повелѣно

 

найти

мѣры

 

и

 

средства

 

къ

 

обезпеченію

 

сельскаго

 

духовенства, и

когда

 

послѣдуетъ

 

это

 

т.

 

е.,

 

когда

 

се.іьскіе

 

священники

 

бу-

дутъ

 

въ

 

состояиіи

 

удѣлять

 

время

 

для

 

ученія,

 

тогда

 

рѣшп-

те.іьно

 

вездѣ

 

можно

 

будетъ

 

учить

 

Мы

 

должпы

 

здѣсь

 

за-

мѣтить,

 

что

 

затрудненіе

 

это

 

нынѣ

 

почти

 

повсюду

 

устра-

нено;

 

да

 

и

 

безъ

 

того

 

молодые

 

священники

 

сами

 

собою

оставляюсь

 

поле

 

выя

 

работы,

 

и

 

отдаютъ

 

землю

 

свою

 

въ

аренду

 

прихожанамъ».

Въ

 

своемъ

 

проектѣ

 

владыка

 

рѣшаетъ

 

слѣдующіе

 

один-

надцать

 

вопросовъ,

 

вытекагощихъ

 

изъ

 

самой

 

сущности

 

дѣ-

ла— именно:

 

1)

 

кого

 

учить?

 

2)

 

чему

 

учить?

 

3)

 

какъ

 

учить?

4)

 

гдѣ

 

міісто

 

для

 

ученія?

 

5)

 

кто

 

учители?

 

6)

 

когда

 

учить?

7)

 

какія

 

средства

 

къ

 

тому?

 

8)

 

какъ

 

заставить

 

учить?

 

9)

 

какъ

заставить

 

учиться?

 

10)

 

какія

 

можно

 

встрьт^ть

 

препятствія?

и,

 

наконецъ,

 

11)

 

будеіъ

 

ли

 

это

 

полезно?

 

—

 

Изъ

 

этого

 

нельзя

не

 

гидѣть,

 

какъ

 

многосторонне

 

обозрѣваетъ

 

свой

 

предметъ

владыка.

Вопросъ

 

первый:

 

кого

 

учить"?

 

владыка

 

рѣшаетъ

 

такъ:

«учиться

 

слову

 

Божію

 

могутъ

 

и

 

должцы

 

і:сѣ

 

и

 

каидай,

сообразно

 

своему

 

возрасту,

 

своему

 

восііитапію,

 

своему

 

обра-

зованно

 

и

 

своимъ

 

способностямъ.

 

Но

 

здѣсья

 

разум ѣю

 

од-

нихъ

 

малолѣтнихъ

 

всякаго

 

возраста,

 

начиная

 

даже

 

отъ

2

 

лѣтъ

 

до

 

16

 

и

 

18,

 

и

 

дѣтей

 

обоего

 

иола,

 

по

 

преимуще-

ственно

 

дѣвушекъ,

 

какъ

 

будущтіхъ

 

матерей;

 

а

 

извѣстио,

что

 

никто

 

не

 

можетъ

 

научить

 

лучше

 

нравственности,

 

какъ

мать;,

 

и

 

у

 

благочестивой

 

матери,

 

можно

 

сказать,

 

всегда

дѣти

 

будутъ

 

нравственны».

На

 

вопросъ:

 

чему

 

учить?

 

преосвященный

 

Пішокеитіи

отвѣчаетъ — «благочестію.

 

Но

 

по

 

различію

 

возрастовъ,

 

какъ

я

 

полагаю,

 

должны

    

быть

 

и

 

различные

 

предметы

 

-ученіа;
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или

 

лучше

 

сказать:

 

предметъ

 

ученія

 

надобно

 

разд влить

на

 

различныя

 

степени;

 

отъ

 

2

 

до

 

5

 

лѣтъ

 

пусть

 

напр.

 

со-

ставят

 

ь

 

первый

 

разрядъ;

 

отъ

 

5

 

до

 

12-

 

второй;

 

отъ

 

12

 

и

далѣе

 

-третій,

 

Конечно,

 

нетрудно

 

найти

 

чему

 

и

 

какъ

учить

 

дѣтеи

 

третьяго

 

и

 

втораго

 

разряда;

 

по

 

чему

 

и

 

какъ

учить

 

первыхъ?

 

—

 

Молиться.

 

Цѣль

 

воспитаиія

 

и

 

просвѣ-

щенія

 

простаго

 

класса

 

людей

 

должна

 

быть

 

единственно

та, 'чтобы

 

они

 

были

 

хорошіе

 

христіане,

 

хорошіе

 

граягдане,

хороіпіе

 

супруги,

 

хорошіе

 

отцы

 

семейства,

 

хорошіе

 

хозяева,

хорошіе

 

члены

 

общества

 

и

 

вѣрные

 

сыны

 

отечества,

 

пре-

данные

 

своему

 

государю,

 

какъ

 

истинному

 

отцу

 

отечества.

Но

 

всѣ

 

эти

 

обязанности

 

соединяются

 

и

 

имѣютъ

 

свой

 

за-

родышъ

 

въ

 

молитьѣ,

 

и

 

иченно

 

-

 

въ

 

той

 

самой

 

молитвѣ,

 

ко-

торой

 

нужно

 

учить

 

младенцевъ*.

 

Поясняя

 

кратко

 

послѣднюю

мысль

 

свою,

 

владыка

 

говорить:

 

«всѣ

 

вышепзложенныя

 

обя-

занности

 

можно

 

раздѣлнть

 

па

 

два

 

вида:

 

однѣ

 

основаны

 

пря-

мо

 

па

 

благочестіи,

 

а

 

другія

 

па

 

деятельности.

 

А

 

тѣ

 

п

другія

 

составляютъ

 

общее

 

попятіе

 

обязанностей,

 

корень

 

и

начало

 

свое

 

имѢіоіъ

 

въ

 

молнтвѣ;

 

потому

 

что,

 

1

 

е,

 

молитвою

и

 

непремѣниымъ

 

исполпеиіемъ

 

молитвы

 

въ

 

назначенное

время

 

дѣги

 

научаются,

 

что

 

они

 

— не

 

животныя;

 

но

 

чѣмъ-то

обязаны;

 

2-е,

 

что

 

есть

 

Кто

 

то,

 

Кому

 

они

 

должны

 

кіанять-

ся

 

и

 

кланяться

 

иначе,

 

нежели

 

люднмъ;

 

3

 

е,

 

такъ

 

какъ

 

мо-

литва

 

младенца

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

механическое

 

дѣй-

ствіе;

 

то

 

таковая

 

молитва

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

развиваетъ

 

спо-

собность

 

къ

 

дѣятельпости

 

и

 

пріучаетъ

 

дѣтей

 

къ

 

терпѣнію;

а

 

безъ

 

терпѣнія

 

нельзя

 

быть

 

ни

 

дѣятельпымъ,

 

пи

 

благо-

честивымъ;

 

и

 

4

 

о,

 

дитя

 

чаотою

 

и

 

непремѣппою

 

молитвою

со

 

временемъ

 

можетъ

 

получить

 

привычку

 

молиться;

 

а

 

ве-

ликое

 

дѣло

 

имѣть

 

таковую

 

привычку.

 

Дальиѣпшее

 

ученіе

дѣтей

 

благочсстію

 

и

 

деятельности,

 

очевидно,

 

должно

 

со-

стоять

 

въ

 

развитін

 

поиятіа

 

обязанностей

 

и

 

въ

 

пріученіи

ихъ

 

къ

 

прямому

 

трудолюбие

 

разиаго

 

рода.

 

Съ

 

12

 

тилѣт-

няго

 

возраста

 

надобно

 

дѣтей

 

раздѣлять

 

по

 

полу,

 

и

 

кая;дый

полъ

 

учить

 

своимъ

 

обязанностями

 

Выть

 

христганиномъ

и

 

быть-,

 

полезпымъ

 

обществц

 

—

 

должно

 

быть

 

обш.имъ

 

и

всегдашнимъ

 

предметом!,

 

и

 

экстрактомъ

 

всякаго

 

учепія

 

и

всякой

 

бссѣды».

Нельзя

 

не

 

обратить

 

здѣеь

 

внимаиія

 

на

 

то,

 

что

 

преосвя-

щенный

 

Иннокептій,

 

сосредоточивая

 

все

 

ученіе

 

на

 

молитсѣ
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—

и

 

освящая

 

это

 

ученіе

 

молитвою,

 

ограничивается

 

по

 

пре-

имуществу

 

практическим!

 

примѣненіемъ

 

этого

 

ученія

 

къ

жизни.

 

Быть

 

христіапипомъ

 

и

 

быть

 

иолезнымъ

 

обществу

—

 

главная

 

цѣль

 

всякаго

 

обученія,

 

и

 

особенно

 

простаго

 

на-

рода;

 

изучепіе

 

обязанностей

 

нашихъ

 

и

 

исиолненіе

 

ихъ

 

на

дѣлѣ,

 

вотъ

 

къ

 

чему

 

должно

 

вести

 

обученіе.

О

 

вопрос!;:

 

какъ

 

учить?

 

владыка

 

разсуждаетъ

 

слѣдую-

щимъ

 

образомъ:

 

«это

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

важныхъ

 

обстоя-

тельствъ.

 

Школьная

 

метода,

 

т.

 

е.

 

учить

 

наизустъ

 

катихи-

зисъ.и

 

пр.,

 

будетъ

 

не

 

совсѣмъ

 

полезна,

 

потому

 

что

 

очень

мало

 

найдется

 

изъ

 

дѣтей

 

такихъ,

 

которыя

 

будутъ

 

умѣть

читать;

 

а

 

учить

 

ихъ

 

диктовкою

 

очень

 

трудно;

 

и

 

диктовкою

можно

 

заставить

 

выучить

 

только

 

то,

 

что

 

необходимо

 

знать.

Самый

 

лучшій

 

и

 

простой

 

способъ

 

ученія

 

есть

 

обыкновен-

ный

 

разсказъ

 

или

 

простая

 

бесѣда;

 

конечно

 

и

 

здѣсь

 

надобпа

своя

 

метода

 

и

 

свой

 

плаиъ

 

единства;

 

потому

 

что

 

различный

способности

 

и

 

различное

 

образованіе

 

уччщихъ,

 

и

 

различ-

ный

 

образъ

 

мыслей

 

и

 

различное

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

дѣлу

 

мо-

гутъ

 

имѣть

 

весьма

 

различный

 

успѣхъ

 

и

 

различное

 

вііяніе

на

 

ученіс

 

дѣт:й

 

и

 

просвѣщеніе

 

народа.

 

Но

 

за

 

меюдого

или

 

способомъ

 

ученія

 

дѣло

 

не

 

станетъ.

 

Нервосвятители

 

на-

ши

 

дадутъ

 

намъ

 

руководство.

 

По

 

такъ

 

какъ

 

опытность

нигдѣ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

прспебрежена

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы,

такъ*

 

сказать,

 

болѣе

 

развязать

 

языкъ

 

тѣмъ

 

изъ

 

учаишхъ,

которые

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

и

 

какъ

 

говорить

 

съ

 

дѣтьми,

 

и

 

для

соблюденія

 

единства

 

учепія,

 

можно

 

предписать

 

всѣмъ

 

за-

коноучителямъ

 

и

 

священпо

 

служителямъ,

 

чтобы

 

они

 

на-

писали

 

свои

 

мнѣнія

 

о

 

способѣ

 

преподаванія.

 

и

 

составили

бы

 

образчики

 

самыхъ

 

бесѣдъ— или

 

въ

 

видѣ

 

разговоровъ,

или

 

въ

 

вопросахъ

 

и

 

отвѣтахъ

 

и

 

проч. — и

 

представили

 

бы

ихъ

 

своимъ

 

архіереямъ;

 

а

 

тѣ,

 

выбравъ

 

изъ

 

иихъ

 

дѣ.іьпыя,

иредставятъ

 

ихъ

 

Св.

 

Синоду.

 

Если

 

даютъ

 

преміи

 

за

 

рѣ-

шеніе

 

географическпхъ

 

задачъ,

 

то

 

весьма

 

будетъ

 

полезно

предоставить

 

каждому

 

архіерею

 

выдать

 

нѣсколъко

 

пре-

мій

 

тѣмъ,

 

чьи

 

мнѣнія

 

и

 

бесѣды

 

окаэюутся

 

лучшими

 

въ

ихъ

 

епархінхъ;

 

а

 

лучшія

 

изъ

 

всѣхъ,

 

безъ

 

сомнѣшя,

 

будутъ

уважены

 

по

 

достоинству».

                             

•

Добрыя

 

желапія

 

святителя

 

остались

 

не

 

болѣе,

 

Какъ

 

же-

ланіями:

 

кажется,

 

ни

 

одно

 

епархіальное

 

начальство

 

не

требовало

 

отъ

 

законоучителей

 

и

 

священно- служителей,

 

что-
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бы

 

они

 

написали

 

свои

 

мнѣпія

 

о

 

способѣ

 

преподаванія

 

уче-

нія

 

о

 

благояестіи

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

и

никто

 

изъ

 

духовенства

 

не

 

удостоивался

 

по

 

этому

 

предме-

ту

 

никакой

 

нреміи.

Четвертый

 

вопросъ:

 

идѣ

 

мгьсто

 

для

 

учепія?»

 

владыка,

рѣшаетъ

 

очень

 

просто:

 

«для

 

этого

 

совсѣмъ

 

не

 

надобно

строить

 

и

 

заводить

 

особенные

 

домы.

 

Таже

 

церковь,

 

гдѣ

совершаются

 

таинства

 

и

 

молитвы,

 

ыожетъ

 

быть

 

п

 

ыѣстомъ

ученія

 

благочестію.

 

Можетъ

 

быть,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

придется

 

только

 

позаботиться,

 

чтобы

 

церкви

 

были

 

зимою

не

 

холодны,

 

и

 

ещесдѣлать

 

пѣеколько

 

скамей,

 

на

 

которыхъ

будутъ

 

сидѣть

 

дѣти;

 

а

 

болѣе

 

этого

 

ничего

 

не

 

нужно.

 

Ко-

нечно,

 

здѣсь

 

встретится

 

главное

 

неудобство

 

въ

 

томъ,

 

что

такъ

 

какъ

 

у

 

насъ

 

церкви

 

находятся

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

селе-

ніи;

 

то

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

учить

 

дѣтеп

 

тѣхъ

 

селеніп,

 

гдѣ

 

нѣтъ

церкви?

 

Но

 

можно

 

сказать

 

утвердительно,

 

что

 

во

 

всякомъ

селеніи

 

найдутся

 

несколько

 

иакихъ

 

благочестивыхъ

 

и

 

бла-

гонамѣреппыхъ

 

хозяевъ,

 

которые

 

позволятъ

 

по

 

временамъ

собираться

 

двтямъ

 

въ

 

пхъ

 

домы»,

На

 

вопросъ:

 

кто

 

учители?

 

владыка

 

отвѣчаетъ:

 

«свя-

щен

 

іослужители

 

и

 

даже

 

причетники.

 

Учить

 

народ ь

 

есть

существенная

 

обязанность

 

первыхъ;

 

а

 

послѣдпіе

 

всегда,

должны

 

быть

 

пхъ

 

помощниками.

 

Учить

 

наг.одъ~это

 

одно

только

 

можетъ

 

поставить

 

простое

 

духовенство

 

па

 

ту

 

сте-

пень

 

уваженія,

 

на

 

которой

 

оно

 

должно

 

быть

 

по

 

своему

сану.

 

Это

 

вд'Ьла'етъ

 

священпиковъ

 

въ

 

точномъ

 

смыслѣ

 

от-

цами

 

своихъ

 

ирихожанъ.

 

И

 

это

 

есть

 

вѣрный

 

епособъ

 

улуч-

шенія

 

благосостоянія

 

духовенства.

 

Боже

 

мой!

 

что

 

можетъ

быть

 

приличнѣе,

 

святѣе,

 

и

 

восхитительнее,

 

какъ

 

впдѣть

пастыря,

 

бесѣдуюіцаго

 

съ

 

дѣтьми

 

и

 

поучающаго

 

ихх!

 

Что

можетъ

 

быть

 

восхитительнѣе

 

для

 

пастыря,

 

какъ

 

видѣть

 

цѣ-

лое

 

поколѣніе,

 

воспитанное

 

его

 

словами!

 

Тогда

 

точно

 

онъ

есть

 

пастырь,

 

котораго

 

голоеъ

 

знаюгъ

 

овцы

 

его,

 

и

 

пастырь,

который

 

знаетъ

 

овець

 

своихъ.

 

И

 

кто

 

изъ

 

прихожанъ

 

его

не

 

будетъ

 

уважать

 

его

 

тогда,

 

и

 

уважать

 

точно

 

какъ

 

отца

и

 

друга?

 

И

 

кто

 

откажется

 

оказать

 

ему

 

пособіе,

 

въ

 

случаѣ

нужды?.;

 

Чему

 

же

 

будутъ

 

учить

 

дьячки?

 

Первоначальной

ыолитвѣ

 

и

 

диктовать

 

уроки.

 

Это —дѣло

 

для

 

нихъ

 

не

 

труд-

ное,

 

и

 

всякому

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

силамъ».

 

Отсюда

 

очевидно,

съ

 

какою

 

простотою

 

и

 

ясностію

 

владыка

 

разрѣшилъ

 

одинъ
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из*

 

самыхъ

 

запутанных*

 

вопросов*.

 

Если

 

мы

 

прибавим*

къ

 

этому,

 

что

 

многіе

 

из*

 

пынѣншихъ

 

псаломщиков*

 

лю-

ди,

 

'окончившие

 

курсъ

 

семинарсваго

 

образованія,

 

и

 

сами

готовятся

 

быть

 

вітослѣдствіи

 

сЕяіцепниками;

 

то

 

вопрос*

 

о

том*,

 

вто

 

должен*

 

учить,

 

разрешается

 

самым*

 

удовлетво-

рительным*

 

образом*.

На

 

шестой

 

вопрос*;

 

«когда

 

учить?*

 

преосвященный

 

Ин-

нокентіп

 

отвѣчает*

 

кратко:

 

«самое

 

лучшее

 

время

 

для

 

уче

нія

 

есть

 

празднгшъ,

 

и

 

гіменно

 

до

 

обтднщ

 

так*

 

дѣлал*

 

и

 

я.

Конечно,

 

можно

 

бы

 

определить

 

времени

 

п

 

побольше;

 

по

на

 

первый

 

раз*

 

и

 

этого

 

довольно.

 

Положим*,

 

что

 

каждому

дитяти

 

удастся

 

быть

 

на

 

таковом*

 

ученіи

 

50

 

раз*

 

в*

 

год*,

этот*

 

курс*

 

почти

 

будет*

 

равняться

 

обыкновенному

 

учн-

лищному

 

> .

Относительно

 

вопроса:

 

какіп

 

средства

 

къ

 

тому?

 

влады-

ка

 

разсуждаетъ

 

таким*

 

образом*:

 

«почти

 

никаких*;

 

пото-

му

 

что

 

здѣсь

 

не

 

надобно

 

ни

 

книг*,

 

пп

 

бумаги,

 

ни

 

надзи-

рателей,

 

ни

 

прислуги,

 

ни

 

пищи,

 

на

 

одежды;

 

только,

 

мо-

жет*

 

быть,

 

нужна

 

будет*

 

не

 

большая

 

сумма

 

па

 

поощре-

ніе

 

и

 

награды

 

лучшим*

 

ученикам*

 

картинками

 

или

 

книж-

ками.

 

Впрочем*,

 

для

 

улучшеаія

 

таковых*

 

церковных*,

пли,

 

лучше

 

сказать,

 

нравственных*

 

училищ*,

 

не

 

можно. ш

будет*

 

со

 

временем*

 

употребить

 

и

 

салыя

 

средсяа

 

и

 

по-

собія,

 

которыя

 

правительство

 

дает*

 

па

 

сельскія

 

"школы,

н

 

тѣмъ

 

соединить

 

их*

 

в*

 

одно?

 

Раздача

 

картинок*

 

можетъ

быть,

 

сколько

 

наградою

 

и

 

поощрепіемъ,

 

столько

 

и

 

спосо

бомъ

 

к*

 

наученію

 

дѣтей,

 

если

 

таковыя

 

картинки

 

будутъ

представлять

 

что

 

нибудь

 

пзъ

 

ев.

 

исторіи,

 

или

 

какой-нибудь

потаишь

 

христіанскій

 

и

 

проч.

 

Изданіе

 

таковыхъ

 

картинок*

будет*

 

дѣломъ

 

особенным*

 

и

 

не

 

маловажным*;

 

слѣдователь-

но,

 

потребуются

 

издержки;

 

но

 

на

 

такое

 

дѣло

 

у

 

нас*

 

всегда

найдутся

 

люди,

 

которые

 

усердно

 

помогут*,

 

если

 

бы

 

и

 

нуж-

но

 

было

 

прибѣгнуть

 

къ

 

такому

 

средству».

На

 

восьмой

 

вопрос*:

 

какъ

 

заставить

 

учить?

 

преосвя-

щенный

 

Иппокептій

 

дает*

 

такой

 

отвѣтъ:

 

«мы

 

русскіе,

 

в

потому,

 

скажи

 

Государь

 

наш*

 

слово;

 

-

 

и

 

тотчас*

 

явятся

ревностные

 

пастыри.

 

Предоставить

 

на

 

совѣсть

 

и

 

волю

 

каж-

даго

 

священника,

 

конечно,

 

была

 

бы

 

самая

 

благороднѣйшая

мѣра;

 

по

 

теперь

 

она

 

еще

 

не

 

для

 

всѣх*

 

будет*

 

дѣйетви

те.іьна.

 

Учить

 

паству

 

есть

 

первѣйшая

 

обязанность

 

пастыря;
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слѣдовательно,

 

всякая

 

побудительная

 

в*

 

тому

 

мѣра

 

будет*

законна

 

и

 

свята,

 

и

 

всякое

 

взысканіе,

 

и

 

даже

 

строгое,

 

за

неисполнение

 

этой

 

обязанности,

 

будет*

 

весьма

 

справедливо.

Здѣсь

 

особенно

 

будет*

 

у

 

мѣета

 

и

 

полезен*

 

надзор*

 

бла-

гочинных*,

 

которые

 

нынб

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

духовные

 

по-

лиціймейстеры;

 

а

 

тогда

 

опи

 

въ

 

точпомъ

 

смыслѣ

 

будутъ

попечителями

 

церквей,

 

оком*

 

архипастыря

 

и

 

проч.

 

На-

грады,

 

которых*

 

пынѣ

 

удостаивается

 

бѣлое

 

духовенство,

могут*

 

быть

 

усвоены

 

преимущественно

 

учащим*.

 

Жало-

ванье

 

было

 

бы

 

самою

 

справедливою

 

мѣрою

 

к*

 

тому.

 

■

 

Но

возможно

 

лп

 

это?

 

Слухи

 

носятся,

 

что

 

сельским*

 

священ

пикам*

 

будет*

 

положено

 

жалованье,

 

этот*

 

с іучай,

 

кажет-

ся,

 

весьма

 

кстати

 

употребить

 

мѣрою

 

и

 

средством*

 

къ

 

то-

му,

 

назначив*

 

часть

 

жалованья,

 

или

 

все,

 

пмепно

 

за

 

уче

ніе

 

дѣтей

 

нравственности».

Вопрос*:

 

какъ

 

заставить

 

учитьсн?

 

разрѣшсн*

 

у

 

прсо-

священнаго

 

Иннокентия

 

такт,:

 

«для

 

этого

 

не

 

нужно

 

при-

бегать

 

к*

 

принудительным*

 

мѣрам*,

 

потому

 

что

 

и

 

теперь

есть

 

помѣщпки,

 

которые

 

усердно

 

желают*

 

того,

 

чтобы

 

у

нихъ

 

ввелся

 

такой

 

обычай,

 

а

 

иѣкоторые

 

из*

 

нихъ,

 

как*

мнѣ

 

сказывало,

 

даже

 

убѣдпли

 

своих*

 

священников*

 

занять-

ся

 

этим*

 

и

 

дают*

 

им*

 

за

 

то

 

жалованье.

 

И,

 

кажется,

 

нель-

зя

 

предполагать,

 

чтобы

 

изъ

 

нихъ

 

явился

 

такой,

 

который

бы

 

воспрещал*

 

своим*

 

крестьянам*

 

посылать

 

дѣтей

 

своихъ

вь

 

церковь

 

въ

 

назначенный

 

часъ.

 

А

 

что

 

касается

 

до

 

са-

михъ

 

крестьян*,

 

то

 

стоит*

 

только

 

объяснить

 

им*

 

цііль

 

и

важность

 

таковых*

 

учр>

 

жденій,

 

и

 

большая

 

чість

 

из*

 

них*

примет*

 

съ

 

благодарностію

 

и,

 

навѣрное,

 

никто

 

не

 

отка-

жется

 

посылать

 

дѣтей

 

своихъ;

 

особенно

 

если

 

это

 

будет*

сдѣлано

 

именем*

 

вѣры

 

и

 

самими

 

священниками,

 

или

 

бла-

гочинными

 

Въ

 

русском*

 

народѣ

 

есть

 

столько

 

добрых*

 

ка-

честв*

 

и

 

столько

 

прекрасных*

 

элементов*,

 

что

 

из*

 

него

можно

 

сдѣлать,

 

ноистинѣ,

 

первый

 

народ*;

 

а

 

в*

 

уважепіи

къ

 

религіи

 

едва

 

ли

 

кто

 

и

 

теперь

 

сравнится

 

съ

 

ним*.

 

Про-

стой

 

народ*

 

очень

 

любит*

 

слушать

 

бесѣды

 

о

 

божествѣ,

и

 

потому

 

можно

 

быть

 

увѣрену,

 

чіо

 

къ

 

слушанію

 

бесѣдъ

дѣтскпхъ

 

будутъ

 

приходить

 

и

 

взрослые,

 

и

 

особенно

 

ста-

рушки

 

и

 

старики».

 

При

 

этом*

 

слѣдуетъ

 

имѣті-

 

в*

 

виду,

что

 

преосвященный

 

Иннокептій

 

писал*

 

свой

 

проект*

 

въ

то

 

время,

 

когда

 

крестьяне

 

не

 

были

 

еще

 

освобождены

 

от*
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врѣпостной

 

зависимости,

 

и

 

боялся

 

болѣе

    

всего

   

запрете -

нія

 

от*

 

помещиков*;

 

по

 

ньгаѣ,

 

благодаря

 

въ

 

Бозѣ

 

почив-

шему

 

Государю

   

Александру

 

П,

 

и

  

тѣни

   

такого

   

опасенія

*

      

быть

 

не

 

можетъ.

(Продолженіе

 

буцетъ).

ѲВЪЯВЛВНІЯ-

1)

 

О

 

книгахъ

 

духовнаго

 

содержянія

продающихся

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

 

Въ

 

С'

Летербуріѣ,

 

по

 

Большой

 

О/адовой

 

улгщѣ,

 

домъ

 

Коровина

.!"

 

16,

 

противъ

 

госпчшнаго

 

двора(*).

17)

  

Дни

 

богослуженія

   

православной

    

каѳо.піческой

 

во-

сточной

 

церкви.

  

ІІротоіерея

   

Г.

 

С.

 

Дебольскаго,

    

2

 

боль-

шихъ

 

тома,

 

въ

 

С

 

частях*.

 

Издаиіе

 

7-е.

 

Спб,

 

1882

 

г.

 

Цѣ

па

 

3

 

р.

 

въ

 

роскошном*

 

коленкоровом*

 

переллетѣ

 

4

 

р.

„Дни

 

Богослужеиія"

 

съ

 

пользою

 

могут*

 

занять

 

мѣсто

въ

 

библіотекЬ

 

всякаго

 

любителя

 

хорошаго

 

чтенія

 

и

 

доб-

рых*

 

книгъ.

 

Весьма

 

нуяшо

 

это

 

сочпненіе

 

для

 

церковпых*

библіотек*;

 

потому

 

что

 

изъ

 

него

 

пастырь

 

прихода

 

моягеть

заимствовать

 

матеріалы

 

и

 

дія

 

иеторичепсихъ

 

ноученій

 

на

разные

 

дни

 

и

 

праздники,

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

для

 

поучительных*

собесѣдованій

 

съ

 

учениками

 

сельской

 

школы

 

(Странник*,

1866

 

г.

 

іюиь).

Книга

 

эта

 

можетъ

 

слуагить

 

матеріалом*

 

для

 

воскресных*

и

 

праздничных*

 

собесѣдованій

 

въ

 

церкви.

18)

  

О

 

говѣпіи

 

по

 

уставу

 

православной

 

церкви.

 

Прот.

Г.

 

С.

 

Дебольскаго.

 

Изд.

 

2

 

е.

 

Спб.

 

1882

  

г.

 

Цѣна

 

50

 

к.

19)

   

Седмица

 

говѣнія

 

исповѣди

 

и

 

причащенія.

 

Протоіе-

рея

 

Г.

 

С.

 

Дебольскаго.

 

Изданіе

 

2-е.

 

Спб.

 

1882

 

г.

 

Ц.

 

20

 

к.

20)

   

Семейство

 

Виѳаніц.

 

Размышленія

 

оболѣзни,

 

смерти

а

 

воскрешеоіи

 

Лазаря.

(*)

 

Продоіжеыіе. — См.

 

№

 

16.
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„Посвящается

 

всѣмъ

 

скорбным*

 

сердцам*,

 

всѣм*

 

„труж-

дающпмся

 

и

 

обремененным* *

 

—желая,

 

чтоб*

 

убѣдились,

что

 

въ

 

одной

 

смиренной

 

и

 

крѣпкрй

 

любви

 

къ

 

Господу

Іиоусу

 

обрітается

 

упокоепіе

 

сердца

 

и

 

надежда

 

спасенія

вѣчпаго".

 

Спб.

 

1871

  

г.

 

Цѣиа

 

50

 

к.

21)

   

Поученія

 

къ

 

простому

 

народу.

 

Іоанна

 

Архангель-

ска™,

 

священника

 

Саратовской

 

Срѣтепской

 

церкви.

 

Изд.

5-е.

 

Спб.

  

1882

 

г.

 

Ц.

  

1

  

р.

 

50

 

к.

 

Въ

   

красив,

 

псреилетѣ

2

   

р.

   

25

  

к.

22)

  

О

 

подражапіи

 

Христу.

 

Четыре

 

книги.

 

Твореніе

 

Ѳомы

Кемпійскаго.

 

Перевод*

 

А.

 

Мѣщапииова.

 

Изящное

 

пзда-

ніе,

 

напечатанное

 

въ

 

16

 

долю

 

крупным*

 

и

 

четким*

 

шриф-

том*,

 

700

 

стр.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

В*

 

роскошном*

 

коленкоровом*

перенлетѣ

  

1

  

р.

 

50

 

к.

23)

   

Божественное

 

лицо

 

и

 

дѣло

 

Господа

 

нашего

 

и

 

Спа-

сителя

  

Іисуса

 

Христа.

 

Спб

   

1882

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

24)

   

Поученія

 

сельскаго

 

пастыря.

 

Священника

 

И.

 

Бо-

брова.

 

Изд.

 

2

 

е.

 

Спб.

 

1881

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

Въ

 

красив,

переплстѣ

 

2

 

р.

25)

   

Полное

 

собраніе

 

поучешй

 

протоіерея

 

Р.

 

Путятина.

С*

 

портретом*

 

его,

 

гравированным*

 

на

 

стали.

 

Изд.

 

20

 

е.

Спб.

 

1884

 

г.

 

Цѣна

 

2

 

р.,

 

с*

 

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Въ

 

рос-

кошном*

 

коленюр.

 

нереплетѣ

 

3

 

р.,

 

с*

 

перес.

 

3

 

р.

 

50

 

к,

„Никто

 

не

 

был*

 

так*

 

понятен*

 

народу

 

своим*

 

пропо-

вѣдпымъ

 

словом ь

 

какъ

 

Родіопъ

 

Путятин*,

 

наш*

 

народ-

ный

 

проповѣднпкъ,

 

в*

 

полном*

 

смыслѣ

 

этого

 

мпогознаме-

нательнаго

 

слова".

26)

   

Слово

 

о

 

смерти

 

и

 

прибавление

 

къ

 

нему.

 

Епископа

Игпатія

 

(Брянчанинова).

 

Спб.

 

188 і

 

г.

 

II.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

13*

красивом*

 

переплстѣ

 

2

 

р.

27)

   

Поучены

 

на

 

великіе

 

праздники

 

православной

 

церк-

ви

 

и

 

на

 

1-ю

 

недѣ.ію

 

велика:

 

о

 

поста,

 

составленная

 

архи-

ыан;р.

 

Іосифом*.

 

Снб.

 

1881

 

г.

 

Ц.

 

1

 

руб.

 

13*

 

красивом*

колеик.

 

переплет!;

  

1

   

р.

 

50

 

к.

28)

   

ртечникъ

 

Избранныя

 

изреченія

 

святых*

 

иноков*

 

и

повѣоти

 

изъ

 

жизни

 

их*,

 

собранны»

 

епископом*

 

Игоатіем*

(Бряпчаниновым*).

 

С*

 

приложеніемъ

 

портрета

 

нреосвящ.

Игнатія

 

и

 

снимка

 

съ

 

его

 

рукописи:

 

„Предислоніе"

 

к*

 

пер-

вому

 

тому

 

(аскетических*

 

опытов*).

 

Большой

 

том*,

 

въ

8-ю

 

д.

 

л.

 

551

 

страница,

 

четкой

 

печати.

 

Спб.

 

1880

 

г.

 

Ц.

3

   

р.

  

В*

 

красив,

 

коленк.

 

пер.

 

съ

 

золот.

 

тисиеніемъ

 

4

 

р.
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20)

 

О

 

терпѣніи

 

скорбен.

 

Учеиіе

 

святых*

 

отцов*.

 

Собран-

ное

 

епископ.

 

Игпатіемъ

 

(Бряпчаниновым*).

 

Изд.

 

2

 

е

 

Спб.

1882

 

г.

 

Ц.

 

75

 

к.

 

В*

 

красивом*

 

коленкоровом*

 

перепл.

1

  

р.

 

25

 

к.

30)

   

Лкаѳистъ

 

святому

 

ангелу

 

неусыпаемому

 

хранителю

человѣческой

 

жизни.

 

Издапіе

 

пятое.

 

С*

 

пзображеніемъ

 

св.

ангела.

 

Гражданской

 

печати,

 

Роскошное

 

изданіе,

 

отпеча-

тано

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

двумя

 

красками,

 

крупной

 

пе-

чати.

 

Спб.

 

1883

 

г

 

Ц.

 

30

 

кои.,

 

в*

 

красивом*

 

переплетѣ

75

 

коп.

31)

  

Характер*

 

протестантства

 

п

 

его

 

историческое

 

раз-

вптіе.

 

Ректора

 

(оывшаго)

 

с.-петербургской

 

духовной

 

семи. -

варіи,

 

Архимандрита

 

Хрисапфа.

 

Изд.

 

2

 

е.

 

Спб.

 

1871

 

г.

Цѣпа

  

75

 

к.

32)

   

Чтеніе

 

для

 

дѣтей

 

пастора

 

Тодда

 

Перевод*

 

съ

 

ан-

глійскаго

 

прот.

 

Е.

 

Попов*.

 

В*

 

2-х*

 

част.

 

Изд,

 

4-е.

 

Спб.

1875

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.

33)

   

Бесѣды

 

о

 

божественной

 

лптургіи

 

архимандрита

 

Ма-

карія

 

(Тронцкаго).

 

Бывшаго

 

законоучителя

 

орловекаго

 

ин-

ститута

 

благородных*

 

дѣвцц*.

 

Сиб.

 

18Ы

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

в*

красив,

 

перепл.

 

1

  

р.

34)

  

Толковапіе

 

на

 

псалмы.

 

Составил ь

 

Палладій,

 

еписк.

Оарапу.іьскій.

 

Изд.

 

2

 

е,

 

испр.

 

и

 

дополн.

 

Вятка,

 

1874

 

г.

Цѣна

 

2

 

р.

35)

  

Отвѣты

 

на

 

главнѣйгаія

 

возраясенія

 

против*

 

вѣры

истинной.

 

Спб.

 

1860

 

г.

 

II

   

50

 

к.

36)

   

Потерянный

 

рай.

 

Поэма

 

Мильтона.

 

Перевел*

 

стиха-

ми

 

С.

 

И.

 

Писаревт .

 

Напечатано

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

500

страниц*,

 

с*

 

подробною

 

біографіею

 

Мильтона

 

и

 

съ

 

рисун-

ком*

 

съ

 

картины:

 

Мильтон*

 

диктующій

 

своей

 

дочери

 

поэму

„Потерянный

 

рай".

 

Спб.

 

1871

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

37)

   

Мёссіада.

 

Божественная

 

поэма.

 

Сочиненіе

 

Клопшто-

ка.

 

Перевел*

 

стихами

 

С.

 

И.

 

Писарев*.

 

Въ

 

3-хъ

 

частяхъ,

съ

 

библіографаческимъ

 

очерком*

 

н

 

портретомъ

 

автора,

посвящена

 

Его

 

Величеству

 

Государю

 

Императору'

 

Алек-

сандру

 

Н-му.

 

Въ

 

8

 

д.

 

л.

 

900

 

стр.

 

Спб,

   

1868

 

г.

 

"Ц.

 

4

 

р.

38)

   

Катпхіізическія

 

поучепія

 

(къ

 

простому

 

народу),

 

на

символ*

 

ві.ры,

 

молитву

 

Господню,

 

блаженства

 

Евангельскія

и

 

на

 

десять

 

заповѣдей

 

Божіих*.

 

Составлены

 

священником*

Петром*

   

Макаровым*.

 

Отпечатано

   

на

 

хорошей

  

бумагѣ,



ч.

 

т

 

-

284

 

стр.

 

Спб.

  

1882

 

г.

 

Цѣка

  

1

 

р.

 

50

 

к.

  

В*

 

роскошном*

коленкоровом*

 

переплет*

 

2

 

р.

 

25

 

к.

Всѣ

 

поучепія

 

отличаются

 

по

 

своему

 

внутреннему

 

хараР"

теру,

 

искреиностію,

 

глубоким*

 

благочестивым*

 

чувством*,

сердечностію

 

к

 

задушевпостію

 

и

 

примѣнепы

 

къ

 

современ-

нымъ,

 

религіозно -нравственным*

 

общественным*

 

н

 

быто-

вым*

 

потребностям*.

 

Рекомендуем*

 

в*

 

особенности

 

всѣмъ

сельским*

 

священникам*,

 

как*

 

такія

 

поученія,

 

которыя

съ

 

"большою

 

пользою

 

могут*

 

быть

 

говорепы

 

в*

 

церквах*.

39)

   

Об*

 

истинном*

 

хрпстіапствѣ.

 

С*

 

присовокуплсніемъ

райскасо

 

вертограда,

 

исполнсннаго

 

христіанскнх*

 

добро-

дѣтелей,

 

или

 

собранія

 

поучительных*

 

п

 

утѣшительпыхъ

молитв*.

 

Сочпнепіе

 

Іоанна

 

Арпдта.

 

Два

 

тома

 

въ

 

5-ти

 

ча-

стяхъ.

 

Одобрено

 

учепыа*

 

комитетом*

 

мішнстерства

 

парод-

наго

 

проевѣщеиія

 

для

 

ученических*

 

библіотекъ

 

средних*

учебных*

 

заведеній

 

и

 

начальных*

 

школ*.

 

Пздаиіе

 

1875

 

г.

напечатанное

 

в*

 

8-ю

 

долю

 

листа

 

1240

 

страниц*.

 

Ц.

 

4

 

р.

Книга

 

эіа

 

написана

 

для

 

вразумленія

 

тѣхъ,

 

которые

 

гром-

ко

 

хвалятся

 

Христом*

 

и

 

Его

 

словом*,

 

а

 

сами

 

ведут*

 

жизнь

не

 

христианскую.

 

Он*

 

убѣждает*,

 

что

 

истинное

 

христиан-

ство

 

состой іъ

 

въ

 

изъявлены

 

живой

 

истинной,

 

дѣятельной

вѣры,

 

выражающейся

 

плодами

 

благочестія

 

и

 

правды.

 

Что

истинное

 

покаяніе

 

исходит*

 

изъ

 

внутрепняго

 

основапія

сердца

 

и

 

чрез*

 

слово

 

Божіе

 

обновляет*

 

разум*

 

и

 

дух*

христианина.

40)

  

Письма

 

о

 

христианской

 

жизни.

 

В*

 

4-х*

 

частях*.

Епископа

 

Ѳеофана.

 

Большой

 

том*,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

787

 

стра-

пицъ

 

убористой

 

печати.

 

Спб.

 

1880

 

г,

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

Въ

 

хо-

рошем*

 

коленкор,

 

иереплетѣ

 

съ

 

золотымъ

 

тиснеиісм*

 

4

 

р.

41)

   

Бесѣды

 

православиаго

 

священника

 

съ

 

старообряд-

цами.

 

Священника

 

Тимоѳея

 

Твердынскаго.

 

Изданіе

 

1876

года

 

напечатанное

 

в*

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

730

 

страниц*.

 

Ио-

священныя

 

высокопреосвященному

 

Исидору,

 

митрополиту

новгородскому

 

и

 

"с.-петербургскому.

  

Цѣна

 

1

 

р

   

75

 

к.

42)

  

Духовныя

 

стихотворепія

 

здішняго

 

с*

 

эпиграфом*:

Пою

 

Богу

 

моему

 

дондеже

 

семь.

 

Пздаітіс

 

третье,

 

дополнен-

ное

 

20-ю

 

новыми

 

стихотвореньями.

 

Цѣиа

 

75

 

к.

43)

  

Вѣчпое

 

блаженство

 

святых*.

 

Сочпнепіе

 

Ричарда

 

Бак-

стра.

 

Перевод*

 

съ

 

французскаго

 

Андрея

 

Свѣтлакова.

 

За-

коноучителя

 

нпжегород.

 

губ.

 

гимиазіп.

 

Спб.

 

1882

 

г.

 

161

стр.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

Въ

 

красивомъ

 

переплетѣ

 

1

 

р.

 

50

 

к.



128

 

~

44)

   

Правила

 

святой

 

жизни.

 

Изложены

 

Аввою

 

Бернар-

дом*.

 

Въ

 

его

 

бесѣдахъ

 

съ

 

своею

 

сестрою

 

монахиней.

 

Пе-'

рсводъ

 

с*

 

французскаго

 

языка,

 

проверенный

 

по

 

подлин-

ному

 

тексту

 

латинскому.

 

Спб.

 

1882

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

в*

 

рос-

кошном*

 

коленк.

 

переплетѣ

 

1

 

р.

45)

   

Лѣтоппсь

 

церковных*

 

событій

 

и

 

гражданских*,

поясняющих*

 

церковпыя

 

от*

 

Рождества

 

Христова

 

до

 

1879

года,

 

Архимандрита

 

Арсенія.

 

Спб.

 

1880

 

г.

 

Ц.

 

4

 

р.

46)

   

Проповѣди

 

арх.

 

Анастасія,

 

инспектора

 

минской

 

се-

мипаріи.

 

Спб.

 

1880

 

г.

 

в*

 

8

 

д.

 

л.

 

на

 

хорошей

 

бум.

 

Цѣна

1

  

р.

 

50

 

к.

 

Въ

 

красив,

 

перепл.

 

2

 

р.

47)

   

Утѣшевіе

 

въ

 

смерти

 

близких*

 

серлцу.

 

Епископа

 

Гер-

могена,

 

бывшаго

 

прот.

 

К.

 

Добронравнна.

 

е-еизданіе,

 

ис-

правленное

 

и

 

дополненное.

 

Спб.

 

1880

 

г.

 

Цѣпа

 

35

 

к.,

 

съ

перес.

 

50

 

к.

48)

   

Поминанье

 

(для

 

заппсыванія

 

о

 

здравіп

 

и

 

за

 

упокой).

Отпечатано

 

на

 

лучшей,

 

почтовой

 

бумагѣ.

 

Спб.

 

1880

 

г.

Цѣна

 

въ

 

красиьомъ

 

колепкоровомъ

 

переплет!;

 

съ

 

футля-

ромъ

 

60

 

к

 

,

 

в*

 

бархатѣ

 

съ

 

золотым*

 

обрѣзомъ

 

и

 

бронзой.

Ц.

 

2

 

р.,

 

с*

 

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

49)

  

Слова

 

о

 

священствѣ

 

святаго

 

отца

 

нашего

 

Іоанпа

Златоустаго

 

архіепископа

 

константпнопольскаго.

 

Перевел*

с*

 

греческаго

 

прот.

 

Іоапнъ

 

Колоколов*.

 

2-е

 

исправл.

 

изд.

Спб.

  

1874

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.

50)

   

Полное

 

собраніе

 

псучепій

 

прот.

 

Іак.

 

Конст.

 

Рома-

нова,

 

законоучителя

 

смольнаго

 

алекеапдров.

 

училища.

 

Два

тома

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

болѣе

 

1 100

 

страниц*

 

убористой

 

печати.

Спб.

 

188)

 

-81

 

г.

 

Цѣна

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

роскошных*

 

пе-

реплетах*

 

6

 

р.

51)

   

Нравственное

 

ученіе

 

святаго

 

отца

 

нашего

 

Исаака

Сирина

 

Спб.

  

1874

 

г.,

 

ц

  

50

 

к.

52)

   

О

 

кончин іі

 

міра.

 

3

 

поученіе

 

из*

 

соч.

 

епнск.

 

йгна-

тія

 

(Брянчанинова).

 

Изд.

 

2-е

   

Спб.

  

1881

  

г.,

 

ц.

 

20

 

к.

53)

   

Приготовленіе

 

къ

 

таинствам*

 

псповѣди

 

и

 

святаго

прпчастія.

 

Изъ

 

соч.

 

епнск.

 

Пгнатія

 

(Брянчанинова).

 

Изд.

2-е.

 

Спб.

 

1883

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.

54)

  

Слова,

 

бесѣды

 

и

 

поучепія

 

архимандрита

 

Маварія

(нынѣ

 

епископа).

 

Говоренныя

 

им*

 

в*

 

бытность

 

священни-

ком*

 

въ

 

городѣ

 

Орлѣ

 

и

 

законоучителем*

 

в*

 

орловском*

александровском*

 

пнститутѣ

 

благородных*

 

дЬвицъ

 

1856

 

—



м

 

|29

 

—»

1879

 

г.

 

Спб.

 

1881

 

г.

 

2G1

 

стр.

 

Изящное

   

изд.

 

Діна

 

1

  

р.

50

 

к.

 

В*

 

красив,

 

переплет*

 

съ

 

золотым*

 

тиспеніем*

  

2

 

р.

55)

  

Систематически!

 

сборник*

 

действующих*

 

постанов-

леній

 

по

 

счетоводствз"

 

и

 

отчетности

 

мѣстъ

 

и

 

властей

 

вѣ-

домства

 

Св.

 

Синода.

 

Сост.

 

Длсксѣевъ.

 

Спб.

 

1880

 

г.

 

ЦЬна

1

  

р.

 

50

 

к.

56)

  

Нравственный

 

бесѣды

 

на

 

воскресныя

 

Евангелія.

 

Пе-

рев.

 

съ

 

гречес.

 

архим.

 

Неофита

 

(Пагпдаса).

 

'ліб.

 

1884

 

г.

Цѣна

  

75

  

к.

На

 

пересылку

 

кппгъ

 

магазин*

 

покорнѣйшс

 

проситъ

 

при-

лагать

 

примѣрно

 

lb

 

к.

 

на

 

каждый

 

рубль.

Магазин*

 

снабжен*

 

большим*

 

выбором*

 

книг*

 

духовно-

нравственных*.

 

Трееованія

 

гг.

 

ипогород.

 

исполняются

 

съ

первою

 

почтой.

Только

 

что

 

отпечатан*

 

Полный

 

каталог*

 

книжнаго

 

ма-

газина

 

па

 

1885

 

г.

 

(преимущественно

 

книг*

 

релипозно-

нравстгеннаго

 

содержания).

 

Цѣна

 

35

 

к.

 

При

 

требованін

 

па

другія

 

книги,

 

каталог*

 

высылается

 

безплатпо.

С*

 

требованиями

 

обращаться

 

но

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Спб. -

въ

 

книжный

 

магазинъ

 

И.

 

Л.

 

Тузона,

 

Больш.

 

Садовая,

 

д.

 

J\°

 

16

2)

 

К*

 

свѣдѣнію

 

православпо-русскаго

 

духовенства.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

   

настольная

 

книжка

 

для

 

нашего

 

приход-

скаго

 

духовенства,

   

под*

 

заглавіемъ:

Руководитель

 

церковнс-нриходс&ихъ

училиідъ.

(Посвящается

 

православно -русскому

   

духовенству).

 

Go-

ставилъ

 

Гр.

 

Ив.

 

Еулж^шскій.

Содержапіе:

 

I.

 

Об*

 

училищных*

 

помѣщеніях*.

 

II.

 

Об*

училищных*

 

порядках*.

 

Ш.

 

О

 

преподаваяіи

 

положенных*

предметов*:

 

А)

 

Закон*

 

Божій.

 

Б)

 

Отечественный

 

язык*.

В)

 

Церковно-славянскій

 

язык*.

 

Г)

 

Арпѳметика.

 

Д)

 

Письмо.

Е)

 

Пѣніе.

 

Приложснія:

 

№

 

1.

 

Росписаніе

 

уроков*.

 

JY:

 

2.

Образец*

 

вписной

 

книги.

 

If:

 

3.

 

Образец*

 

журнала

 

ежеднев-

ных*

 

занятій.

 

А*г

 

4.

 

Образец*

 

каталога

 

книг*.

 

і\

 

5.

 

Об-

разец*

 

описи

 

училищнаго

 

имущества.

 

Изданіе

 

in.

 

8,

 

37

 

стр.



"l

 

ИГ*

            

5

    

a

 

1\

   

!

        

-J-'-""

За

 

каждый

 

десяток*

 

выписываемых*

 

о.;земпляров*

 

«Pj'Ko-

водителя

 

церковно- приходских*

 

училищ*»

 

3

 

р.

 

с.

 

съ

 

пе-

ресылкою,

 

за

 

сотшо

 

25

 

р.

 

е.,

 

отдѣльныэ

 

экземпляры

 

от-

пускаются

 

по

 

50

 

к.

 

с.

 

Подписка

 

па

 

означенную

 

книжку

открыта.

 

Вм/ьсто

 

депеіъ

 

просятъ

 

не

 

присылать

 

почто-

выхъ

 

или

 

гербовыхъ

 

марокъ.

Адрес*:

 

г.

 

Харьков*,

 

Редакція

 

журнала

 

газеты

 

«Б.іа-

говѣстг»,

 

на

 

Мало-Гопчіровской

 

уЛйцѣ,

 

вь

 

д.

 

Малинов-

ской,

 

верхній

 

этаж*

 

во

 

дворѣ.

Редактовъ

 

протоіевей

 

А.

 

Ивановъ-

Дозволено

 

цензурою

   

28

 

Августа

 

1884

  

года

Тинографія

 

II.

  

П.

 

Соколова,

 

въ

 

Тулѣ.




