
1 6 - г о  Я н в а р я  1 8 9 2  г .  №  2 .

ЕПАРХІАЛЬНЫ Я ВѢДОМОСТИ
ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ

Цѣна годовому изданію 1 И 1 6  ЧИСЕЛЪ. Подписка принимается
какъ съ пересылкой, такъ въ редакціи Епархіальныхъ

и безъ пересылки Вѣдомостей, при Братствѣ
5 рублей. ----- ----------------- св. Стефана.

Ука зъ  Его  Императорскаго Величества, С ам одерж ца  В серосс ій ска го , 
изъ Святѣйш аго  П равительствую щ аго  Синода , Преосвященному В л а 

дим іру, епископу Пермскому и Соликамскому.

По указу Его И м ператорскаго  В ели чес тва , Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали переданное изъ С.-Петербургскаго епархіаль
наго комитета по сбору пожертвованій отношеніе таковаго же комитета 
Екатеринбургской епархіи, отъ В минувшаго ноября за № 486, въ 
коемъ ходатайствуетъ: а) объ оказаніи изъ средствъ С.-Петербургскаго 
епархіальнаго комитета возможнаго пособія на облегченіе участи по
страдавшаго отъ неурожая населенія Екатеринбургскаго, ІПадринскаго 
и Камышловскаго уѣздовъ, находящагося въ крайне-бѣдственномъ поло
женіи, и б) о разрѣшеніи комитету Пермской епархіи всѣ поступившія 
и имѣющія поступать въ оный пожертвованія назначать въ распоряже
ніе Екатеринбургскаго комитета для продовольствія населенія въ упо
мянутыхъ уѣздахъ. П р и к а з а л и :  принимая во вниманіе, что, по 
отзыву Екатеринбургскаго епархіальнаго комитета, населеніе Екатерин
бургскаго, ІІІадринскаго и Камышловскаго уѣздовъ, вслѣдствіе бывшихъ 
въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ неурожаевъ, испытываетъ крайнее 
затрудненіе въ средствахъ продовольствія, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: 1) поручить С.-Петербургскому епархіальному комитету изъ 
имѣющихся въ настоящее время средствъ пынѣ же назначить въ распо
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ряженіе Екатеринбургскаго епархіальнаго комитета шесть тысячъ 
■рублей но 2000 р. на каждый изъ означенныхъ уѣздовъ и 2) пред
писать Пермскому епархіальному комитету всѣ поступившія и имѣющія 
поступать въ оный пожертвованія, если въ нихъ не окажется надобности 
на мѣстѣ, направлять исключительно въ распоряженіе Екатеринбург
скаго епархіальнаго комитета для обращенія на продовольствіе тамош
няго—бѣдствующаго населенія; о чемъ, для зависящихъ распоряженій, 
послать Преосвященному Митрополиту Новгородскому и С.-Петербург
скому, Вашему Преосвященству и епископу Екатеринбургскому указы. 
Декабря 9 дня 1891 года.

С В ' В Д ' Ѣ Н І Е
о движеніи суммъ Пермскаго епархіальнаго комитета по сбору и 
распредѣленію пожертвованій въ пользу потерпѣвшихъ отъ неурожая, 
съ открытія комитета 13-го октября по 31-е декабря сего 1891 года.

П  Р  И  X  О  д  ъ .

А. При открытіи комитета 13-го октября, пожертвовано по 
подпискѣ:

1) Отъ Пермскаго каѳедральнаго собора, архіе
рейскаго дома, градскихъ церквей и церкви Мото
вилихинскаго завода . . . . . .  343 р. — к.

2) Духовенства, церковныхъ старостъ и предста
вителей всѣхъ сословій г. Перми . . . . 944 „ 35 „

Б. Съ 15-го октября по 31-е декабря, поступило:
Отъ крестовой церкви Пермскаго архіерейскаго

дома: кружечнаго сбора . . . . 104 ч 73 „
я Соликамскаго Свято-Троицкаго монастыря:

кружечнаго сбора . . . . 7 ,, 45' „
„ Пермскаго Успенскаго женскаго монастыря:

кружечнаго сбора . . . . 150 „ 20 „
О тъ б л а г о ч и н н ы х ъ :

Г. Перми:
1) Протоіерея Александра Воскресенскаго: отъ

каѳедральнаго собора, кружечнаго сбора . 103 „ 1 5  „
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2) Протоіерея Василія Удиыцева:
кружечнаго сбора . . . .

П е р м с к а г о  у ѣ з д а :

1) Священника Іоанна Будрина:
кружечнаго и по листамъ сбора .

2) Священника Иліи Любимова:
кружечнаго и по листамъ сбора .

3) Священника Іоанна Кирилова:
кружечнаго и по листамъ сбора .

4) Единовѣрческихъ церквей, священника Алек
сія Черепанова: кружечнаго сбора . .

Ч е р д ы н с к а г о  у ѣ з д а :

1) Священника Владиміра Страмковскаго:
кружечнаго сбора . . . .

С о л и к а м с к а г о  у ѣ з д а :

1) Протоіерея Петра Киселева:
кружечнаго сбора . . . .

2) Священника Христофора Борчанинова:
кружечнаго сбора . . . .

3) Священника Іакова Шестакова:
кружечнаго сбора . . . .

О х а н с к а г о  у ѣ з д а :

1) Священника Іоанна Коронина:
а) отъ церквей . . . .

и б) кружечнаго сбора . . .
2) Священника Николая Сбитнева:

а) отъ церквей . . . .
б) кружечнаго и по листамъ сбора .

О с и н с к а г о  у ѣ з д а :

1) Протоіерея Николая Старицина:
а) отъ церквей г. Осы . . .

и б) кружечнаго сбора . . .
2) Священника Петра Шилова:

а) отъ церквей . . . .
и б) кружечнаго сбора . . .

3) . Протоіерея Іоанна Старицина:
а) отъ церквей . . . .

и б) кружечнаго и по листамъ сбора .

964 р. 63 к.

275 . 96 , 

168 . 35 „

113 . 9 „

75 , 10 „

74 „ 95 „

316 , 20 „ 

60 „ 29 „ 

461 „ — ,

63 „ 70 ,
114 „ 75 .

136 „ 50 я 
109 „ 25 .

15 „ — 9 
48 . 50 ,

115 „ 9 „
106 „ 60 „

70 „ 50 . 
316 „ 60 „
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К у н г у р с к а г о  у ѣ з д а : 

1) Протоіерея Іоанна Любимова:
отъ церквей г. Кунгура и кружеч. сбора 178 Р- — к.

2) Священника Петра Пономарева: 1
а) отъ церквей ; . . . 356 Я — и

и б) кружечнаго сбора . . . 288 V 65 ч
К р а о н о у «р и м с к а г о  у ѣ з д а :

1) Священника Іоанна Воздвиженскаго:
а) отъ церквей . . . . 10 V) — »

и б) кружечнаго и по листамъ сбора . 113 п 4 ч
2) Священника Іоанна Луканина:

а) отъ церквей, принтовъ, старостъ и
но листамъ. . . . . 317 V — ч

и б) кружечнаго сбора . . . 130 — ч
Отъ священника Юричевскаго села, Чердынскаго

уѣзда Льва Дюкова . . . . . 100 п — ч
я священника Георгія Некрасова: на покупку

хлѣба и другихъ пищевыхъ продуктовъ для эдіваО
учениковъ церковно - приходскихъ школъ
неурожайныхъ мѣстностей Шадрйнскаго уѣзда 16 » — ч

„ Причта Зміевскаго села Оханскаго уѣзда,
въ пользу духовенства неурожайныхъ мѣст
ностей . . . .. . . . 1 V) 72 ч

Присланныхъ принтами по мимо благочинныхъ:
а) изъ собственныхъ средствъ . . 63 V — ч
б) отъ церковныхъ суммъ. . . 132 V ' — п

и в) кружечнаго сбора і.-- . . 223 — »
Отъ церковно-приходскихъ поиечительотвъ;

а) Нытвенскаго завода с . . 83 » 68 я
и б) Черновскаго села . . ■ 'і 2 о і — я

Изъ ЖАЛОВАНЬЯ НО 1% .
а), служащихъ въ духовной консисторіи . . 23 п 53 я

б) Преподавателей духовной семинаріи . : . 13 10 я

в) Учителей дух. училищъ: Пермскаго . . 17 » 57 я

г). „ „ ■ Соликамскаго. . 9 30 Я

д) Епархіальнаго женскаго училища . . 10 V — Я

е) Пермской женской прогимназіи . .- . 30 — Я

ОІП'. оп
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Отъ разныхъ лицъ, званія и пола • . . . 302 р. 90 к.
„ Московскаго биржеваго комитета. . . 10000 , — „
„ Пермскаго отдѣленія Волжско - Камскаго

банка .   • 300 „ —  „
я духовнаго концерта, чистаго сбора . , |3 0 0  „ — „

И т о г о  . Й 0 0 2  р. 43 к.
' . ■ . ■ ■ ■ ■ (I , і;1. і . |

За расходомъ. . 10921 „ 6 ,,___________________________ _____________________
Остается къ 1892 году суммъ комитета . 7081 р. 37 к.

I3 С X  О Д  Ъ.
-фшэ йілокг/оыіпі'ѴілиН «га «гяодѵл уятоэрііг.оя ѵеон 

Въ октябрѣ мѣсяцѣ:
— р • > і пняряг ну гяоночоО І’НШЗОІ

Отослано благочинному священнику Іоанну Дпро- 
нину, для выдачи въ пособіе Тамбовскимъ переселен
цамъ, поселившимся въ Кизвенско-Зюкайскомъ селеніи,
Оханскаго уѣзда . . . . . . .  150 р. т̂ - «<■

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ:
. ' . • -

1) Отослано въ ПІадрішскій благотворительный
комитетъ, на покупку хлѣба для раздачи голодающимъ 
ПІадринскаго уѣзда . . . . . .  1000 „ — „

2) Препровождено г. предсѣдателю Пермской
губернской земской управы, для выдачи въ вспомо- . .
ществованіе фельдшерамъ и фельдшерицамъ, претерпѣ
вающимъ нужду въ неурожайныхъ мѣстностяхъ 
ПІадринскаго уѣзда . . . . . . 75 „ — „

3) Препровождено г. директору народныхъ учи
лищъ Пермской губерніи:

а) для выдачи въ вспомоществованіе учите
лямъ и учительницамъ народныхъ учи
лищъ, претерпѣвающимъ нужду въ не
урожайныхъ мѣстностяхъ ПІадринскаго 
уѣзда і: . . . . . 150 „ ’ттттощ

«тхктэонтэ.ѣм кохншо[.8г,ж7н эѣг.оо сгя шнѳифдэапэва ,щ
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и б) на покупку печенаго хлѣба и другихъ 
пищевыхъ продуктовъ для выдачи уча
щимся въ народныхъ училищахъ постра
давшихъ отъ неурожая мѣстностяхъ 
Екатеринбургскаго, Камышловскаго и 
Шадринскаго уѣздовъ . . . .

4) Уплачено г. Кропачеву за 20 кулей ржаной 
муки по 13 р. 50 к. за куль, па изготовленіе суха
рей,—для отсылки въ мѣстности неурожая голодаю
щимъ, а всего . . . . . . .

5) Ему же, — г. Кропачеву, за два вагона ржа
ной муки вѣсомъ 1206 пуд., отправленную по рав
ному количеству пудовъ въ Екатеринбургскій епар
хіальный комитетъ и въ Камышловъ на имя протоіерея 
Іоанна Соколова, уплачено . . . . .

6) Ему-же,— г. Кропачеву, за одинъ вагонъ ржи 
зерномъ, вѣсомъ 603 п., по 1 р. 50 к. за пудъ, 
отправленную въ Екатеринбургскій епархіальный ко
митетъ, уплачено . . . . . . . .

7) Г. Мѣшкову, за 67 кулей ржаной муки вѣ
сомъ 603 пуд., отправленную въ Камышловъ, на имя 
протоіерея Іоанна Соколова, уплачено по 13 р. 50 к. 
за куль, а всего . . . . .  .

8) Г. Нассонову, за 67 кулей ржаной муки,
вѣсомъ 602 пуда, отправленной въ Шадринскъ прото
іерею Григорію Дерябину, для выдачи претерпѣваю
щимъ голодъ, уплачено по 14 руб. 50 коп. за куль, 
а всего . . . . . . . .

9) Отослано въ хозяйственное управленіе при Св. 
Синодѣ кружечнаго сбора и другихъ денежныхъ по
жертвованій . . . . . . . .

10) За переводъ денегъ и почтовыя расходы .

Въ декабрѣ мѣсяцѣ:

11) Представлено Его Преосвященству, Преосвя- 
щенпѣйшему Аѳанасію епископу Екатеринбургскому 
для распредѣленія въ болѣе нуждающихся мѣстностяхъ

300 р. — к.

276 „ — „

1809 „ -  „

904 „ 50 „ 

904 „ 50 „

969 „ 89 „ 

3000 „ — „
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Екатеринбургской епархіи, по усмотрѣнію Его Прео
священства . . . . . . . .

12) Отослано въ отдѣленіе мѣстнаго благотвори
тельнаго комитета Камбарскаго завода, Осинскаго 
уѣзда, на покупку хлѣба для выдачи нуждающимся 
бѣднымъ жителямъ означеннаго завода . . .

13) Отослано священнику Атигскаго завода, 
Красноуфимскаго уѣзда Стефану Калинникову, на по
купку хлѣба для выдачи бѣдствующимъ жителямъ 
означеннаго завода . . . . . .

Уплачено за канцелярскія принадлежности .

И т о г о  . .

1000 р. — к.

10921 р. 6 к

Примѣчаніе: Кромѣ сего вещественными и съѣстными припасами 
получено:

1) Отъ священника Крестовоздвиженской церкви, Сергинскаго се
ла, Пермскаго уѣзда Александра Орлова: муки ржаной 86 п., ржи 
зерномъ 106 п., ячменя 5 н., овса 60 п., сухарей 1 п. и холста 
40 арш.,—собранныхъ имъ въ своемъ приходѣ.

2) Отъ священника Стефановской церкви, Верхъ-Юсвинскаго села, 
Соликамскаго уѣзда Петра Игнатьева: ржи зерномъ 34 и. и овса съ 
ячменемъ 33 пуда,—собранныхъ имъ въ своемъ приходѣ.

3) Отъ священника Срѣтенской церкви, Отчино-Срѣтенскаго села, 
Пермскаго уѣзда, Александра Салмина: муки ржаной 5 п. 30 фун., 
ржи 7 п., ячменя 9 п. о ф., холста 100 арш. и льна 14 фунт.,— 
собранныхъ имъ въ своемъ приходѣ.

А  всего получено: муки ржаной 91 п. 30 ф.; ржи 147 п., ячме
ня 14 п. 5 ф., овса 60 п., овса съ ячменемъ 33 пуда, сухарей 1 п., 
холста 140 арш. и льна 14 ф.; изъ сего количества отправлено свя
щеннику ІОговскаго завода, ' ермскаго уѣзда Михаилу Добротворскому 
для раздачи голодающимъ жителямъ ІОговскаго завода 84 нуда ржа
ной муки и 140 п. ржи н выдано бѣднымъ города Перми ржаной му
ки 7 пуд. 30 фунтовъ.
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Благодарность епархіальнаго начальства.

На рапортѣ благочиннаго 1-го округа Красноуфимскаго уѣзда, 
протоіерея Іакова Братчикова о пожертвованіи въ Красноуфимскую 
Александро-Невскую тюремную церковь: а) Красноуфимскимъ 2-й гиль
діи купеческимъ сыномъ Алексѣемъ  Александровы мъ  Серебреннико
вымъ двухъ полныхъ бархатныхъ облаченій для священника и діакона, 
обложенныхъ серебряшшмъ позументомъ, стоимостію до ЗОО рублей, 
и б) Красноуфимскимъ 2-й гильдіи купцомъ Васил іемъ  И вановымъ 
Т ихановы м ъ  плащаницы, въ кіотѣ, стающей до 200 рублей,— Его 
Преосвященству, 18 декабря сего года, благоугодно было положить 
резолюцію таковую: „Жертвователямъ объявить благодарность епар
хіальнаго начальства".

Ж У Р Н А Л Ъ

ПЕРМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ.

Пермская духовная консисторія ноября 16 дня слушали: сданное 
Его Преосвященствомъ на заключеніе консисторіи отношеніе г. пред
сѣдателя Россійскаго Общества краснаго креста, состоящаго подъ 
В ы сочайш им ъ  покровительствомъ Ея И м ператорскаго  В еличества  Го
сударыни  И м п е ра т ри ц ы , отъ 27 ноября 1891 г. за № 2814, объ ока
заніи содѣйствія къ распространенію среди духовенства и училищъ 
„Вѣстника Россійскаго Общества краснаго креста". П р и к а з а л и ,  
что Его Преосвященство утвердилъ: отношеніе г. предсѣдателя Россій
скаго Общества краснаго креста препроводить въ редакцію Пермскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей для отпечатанія къ свѣдѣнію духовенства 
Пермской епархіи, а также духовныхъ училищъ и церковно-приход
скихъ школъ. Независимо отъ сего подписные листы разослать чрезъ 
окружныхъ благочинныхъ по всѣмъ церквамъ епархіи, предоставивъ 
усмотрѣнію принтовъ выписку Вѣстника Россійскаго Общества краснаго 
креста на счетъ церковныхъ суммъ.
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Отношен іе  предсѣдателя  Росс ій ска го  О бщ ества  краснаго  креста.

В а п іе  П р е о с в я щ е н с т в о ,

Милостивый А р х и п а с т ы р ь !

Вѣстникъ Россійскаго Общества краснаго креста органъ обще
ства, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея И м п ера 

торскаго В ели чес тва , одобряемый и рекомендуемый Министерствами: 
Народнаго Просвѣщенія, Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ, а также 
Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ, будетъ продолжать изда
ваться и въ слѣдующемъ году.

Независимо отъ тѣхъ оффиціальныхъ свѣдѣній, которыя знако
мятъ русское общество съ широкою и благотворною дѣятельностью 
краснаго креста, во главѣ котораго стоитъ Августѣйшая Покровитель
ница Г осударыня И м п е ра т ри ц а , Вѣстникъ въ тоже время даетъ 
полезный матеріалъ для народнаго чтенія, строгій выборъ котораго не 
можетъ не интересовать духовенство, усиленно заботящееся о выборѣ 
для народа такого матеріала для чтенія, которое бы внушало благо
говѣніе къ религіи, любовь и преданность къ церкви, престолу и 
отечеству.

Въ виду сего я, съ соизволенія Г осударыни  И м п е ра т ри ц ы , обра
щаюсь къ Вашему Высокопреосвященству съ покорнѣйшею просьбою 
оказать просвѣщенное содѣйствіе къ возможно большему распростра
ненію этого изданія среди духовенства, духовныхъ училищъ и церковно
приходскихъ школъ подвѣдомственной Вамъ епархіи, а также не отка
зать разсылкою благочиннымъ епархіи прилагаемыхъ при семъ подпис
ныхъ листовъ.

Призывая на себя молитвы Ваши съ истиннымъ почтеніемъ и 
совершенною преданностію имѣю честь быть Вашего Высокопреосвя
щенства покорнѣйшимъ слугою Михаилъ Фонъ-Кауфманъ.
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Открытіе общества трезвоети.
Въ концѣ минувшаго 1891 года въ приходѣ заводо-Кизелопекой 

Свято-Троицкой церкви, Соликамскаго уѣзда, открыто общество трез
вости. Правила вновь открытаго общества утверждены епархіальною 
властію.

Ж У Р Н А Л Ъ
’ (’-і і *)П1 •!" Н1ИІІ и ! IИ V 97 Л Н 01/ О И 9(1 N ПГ«ПН)Н(ІПОГ  ̂ ,АиТгТ|І'0).л<і ОТ/ ЯОіОт
засѣданія совѣта Пермскаго православнаго церковнаго Братства св.

Стефана по отдѣлу епархіальнаго училищнаго совѣта.

Ноября 15 дня 1891 года.

№ 29-й.
С л у ша л и :  опредѣленіе училищнаго совѣта при Святѣйшемъ 

Синодѣ, напечатанное въ Л! 36 Церковныхъ Вѣдомостей за 1891 
годъ, о сборѣ пожертвованій въ пользу учащихся въ церковныхъ шко
лахъ въ мѣстностяхъ голодающихъ. Справка-, опредѣленіемъ этимъ, 
между прочимъ, поручается епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ всѣхъ 
епархій учреждать сборъ пожертвованій въ пользу нуждающихся въ 
пропитаніи учащихъ и учащихся въ церковно-приходскихъ школахъ и 
школахъ грамоты въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая, съ 
тѣмъ чтобы училищные совѣты епархій, пострадавшихъ отъ неурожая, 
поступающія пожертвованія распредѣляли, съ утвержденія епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ, между нуждающимися школами, сообщая о семъ 
въ мѣстныхъ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ", а епархіальные совѣты 
прочихъ епархій о поступающихъ пожертвованіяхъ сообщали бы два 
раза въ мѣсяцъ училищному при Св. Синодѣ совѣту для зависящихъ 
распоряженій.

П о с т а н о в и л и :  1) всѣхъ служащихъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ Пермской епархіи привлечь къ дѣлу сбора пожертвованій въ 
пользу обучающихъ и обучающихся въ церковныхъ школахъ мѣстно
стей, пострадавшихъ отъ неурожая. Для сего заготовивъ потребное ко
личество подписныхъ листовъ, разослать оные всѣмъ предсѣдателямъ и 
членамъ уѣздныхъ отдѣленій епархіальнаго училищнаго совѣта, наблю
дателямъ всѣхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты въ 
епархіи и при семъ просить ихъ приложить все свое стараніе къ тому,
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чтобы расположить всѣхъ сочувствующихъ дѣлу" церковнаго воспитанія 
и обученія удѣлить, по мѣрѣ достатковъ каждаго, ту или другую лепту 
на нужды тѣхъ дѣтей, кои обучаются въ церковныхъ школахъ мѣст
ностей, подвергшихся неурожаю; 2) всѣ пожертвованія, имѣющія быть 
собираемыми въ пользу учащихся, по мѣрѣ накопленія, чрезъ подле
жащія отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта, должны быть на
правляемы съ подписными листами въ послѣдній; 3) для записи при
хода и расхода сихъ денегъ заготовить особую тетрадь, которую для 
подписи представить Его Преосвященству.

Резолюція Его Преосвященства: „Утверждается" ноября 15.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ ПЕРМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІЙ.
Опредѣленіемъ Пермской духовной консисторіи отъ 4 декабря, 

одобреннымъ Его Преосвященствомъ, избранные на благочинническомъ 
съѣздѣ 1-го Кунгурскаго округа, бывшемъ 19-го ноября сего года: 
священникъ Василій Конюховъ на должность духовника и на должность 
депутата на епархіальный и училищный съѣзды священникъ Михаилъ 
Холмогоровъ, а кандидатомъ къ нему соборный священникъ Н. Поповъ, 
на 3-хъ лѣтіе 1892 — 1894 г., въ сихъ должностяхъ утверждены.

Къ свѣдѣнію духовенства.
По поводу отказа одною изъ священниковъ Пермской епархіи отъ 

участія въ дѣятельности временнаго продовольственнаго комитета, 
открытаго одною изъ уѣздныхъ земскихъ управъ, Пермская духовная 
консисторія, между прочимъ, постановила, что и Его Преосвященство 
утвердилъ. „Въ предупрежденіе па будущее время подобныхъ случаевъ 
отказа, объявить чрезъ мѣстныя Епархіальныя Вѣдомости, чтобы свя
щенники Пермской епархіи не отказывались отъ участія во временныхъ 
продовольственныхъ комитетахъ, открываемыхъ земскими и др. учреж
деніями для сбора пожертвованій и для раздачи ихъ бѣдствующимъ 
отъ голода, считая это участіе священною для себя обязанностію, и 
даже самимъ содѣйствовать къ открытію комитетовъ въ своихъ при
ходахъ".
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Праздныя мѣста и перемѣны въ составѣ принтовъ 
съ 25 декабря 1891 г. по 10 января 1892 г.

Священническія православныя: Соликамскаго уѣзда, при церкви 
ГІожевскаго завода, за смертію священника Петра Коню хова , 10 де
кабря 1891 г.; Оханскаго уѣзда, при церкви Путинскаго села; Соли* 
камскаго у.; при церкви Юсвинскаго села (3 вакансія); того же у., 
при церкви Пыскорскаго села; Осинскаго у., при церкви Сайгатскаго 
села; того же уѣзда, при церкви Савиновскаго села (2-я вакансія); 
Красноуфимскаго у., при церкви Нязе-Петровскаго завода; Чердынска- 
го у., при церкви ІОмскаго села (2 вакансія), за отрѣшеніемъ по суду 
священника Алексѣя Бирюкова, 30 "оя6ря 1891 г-

4 января 1892 г.

Единовѣрческія: Красноуфимскаго уѣзда, при церкви Артинскаго 
завода; Оханскаго ѵ., при церкви Ситниковскаго села; Красноуфим
скаго уѣзда, при церкви Бисертскаго завода; Пермскаго у., при церкви 
Филатовскаго села.

Діаконскія православныя: Красноуфгшскаго у., при церкви Алты- 
новскаго села, за перемѣщеніемъ но предложенію Его Преосвященства 
отъ 2 января 1892 г. діакона Владиміра Карнаева къ церкви Кыла- 
совскаго села, Кунгурскаго у., на штатную діаконскую вакансію для 
пользы службы, съ возложеніемъ на него обязанности учителя и законо
учителя Юмышинской церковно-цриходской школы; того же уѣзда, при 
церкви Нязе-Петровскаго завода; Пермскаго у., при церкви Усть-Га- 
ревскаго села; Осинскаго у., при церкви Тюипскаго села; Пермскаго 
у., при церкви Архангело-ІІашійскаго завода; Соликамскаго ѵ., при 
церкви Бѣлоевскаго села; Осинскаго у., при церкви Смурыгинскаго 
села; Пермскаго у., при церкви Гаревско-Васильевскаго села; Соликамг 
скаго у., при церкви Ошибскаго села; того же уѣзда, при церкви 
Булатовскаго села; того же у., при церкви Ыердвияскаго села; Осин
скаго у., при церкви Куштомакскаго села; Кунгурскаго у., при церкви 
Кинделинскаго села; Оханскаго ѵ., при церкви Клеиовскаго села; 
Красноуфішскаго у., при церкви Михайловскаго завода и Оханскаго у,, 
при церкви Стефановскаго села.

Зачислено діаконское мѣсто при церкви Верхъ-Яавинскаго села, 
Соликамскаго уѣзда, за псаломщикомъ Пермской пересыльной тюрьмы 
М ихаиломъ  Накаряковымъ.
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Предложеніемъ Его Преосвященства отъ 2 января 1892 г. и. д. 
псаломщика градо-Кунгурской ІІредтеченской церкви Александръ  
Красноперовъ для пользы службы перемѣщенъ на таковую же долж
ность къ градо-Пермской, что въ пересыльной тюрьмѣ, Николаевской 
церкви, а на его мѣсто перемѣщенъ діаконъ заводо-Ашанской церкви, 
Осинскаго уѣзда Іоаннъ Ф окинъ.

Псаломщическія православныя: Краспоуфимскаго у., при церкви 
Нязе-Петровскаго завода; Соликамскаго у., при церкви Романовскаго 
села, за увольненіемъ по суду псаломщика А лександра  Попова 16/-э 
декабря 1891 г. и Чердынскаго у., при церкви Шакшерскаго села.

Единовѣрческія: Осинскаго у., при церкви Бымовскаго завода и 
Красноуфимскаго у., при церкви Молебскаго завода.

Просфорническгя: Чердынскаго у., при церкви Кольтужскаго села; 
Соликамскаго у., при церкви Дедюхинскаго собора; Краспоуфимскаго 
у., при церкви Александровскаго завода; Соликамскаго у., при церкви 
Верхъ-Нердвинскаго села; Чердынскаго у., при церкви села Вильгорта; 
Пермскаго у., при церкви Сылвинскаго села; того же у., при церкви 
Бисертскаго завода; Краскоуфимскаго у., при церкви Быковскаго села; 
Чердынскаго у., при церкви Верхне-Борбвскаго села, того же уѣзда; 
при церкви Чигиробскаго села; того же уѣзда, при церкви Искорскаго 
села и Соликамскаго уѣзда, при церкви Всеволодо-Вильвенскаго завода.

Единовѣрческія: Пермскаго у., при церкви Ильинскаго села и 
Красноуфимскаго у., при церкви Артішскаго завода.

Исключены' изъ духовнаго вѣдомства по суду, за предосудительные 
поступки пробивъ должности и благоповеденія и преданы въ распоря
женіе Пермскаго губернскаго правленія псаломщики: Чердынскаго у., 
церкви села Бондюжскаго Андрей Трофимовъ Собянинъ и градо- 
Сбликамскаго собора Иванъ  Петровъ Поповъ, опредѣленіями Пермской 
духов, консисторіи, утвержденными Его Преосвященствомъ, первый 
23 октября, а второй 29 декабря 1891 года.
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С Л О В О
въ д е н ь  н о в а г о  г о д а  *).

Господь, содержащій въ руцѣ Своей времена и лѣта, сподобилъ 
насъ, братіе христіане, дожить до новаго года. Еще одинъ годъ про
шелъ, и еще разъ раскрылись предъ нами врата новаго лѣта, а 
много ли времени .еще осталось жить намъ, и что дастъ намъ гряду
щее время: счастіе или несчастіе, радость или горе— одному Богу 
извѣстно. Не смотря однакоже на всю неизвѣстность будущаго, на
ступленіе новаго года порождаетъ во многихъ разнообразныя мысли и 
чувства, желанія и надежды. Одни съ радостію встрѣчаютъ новый годъ, 
веселятся, ликуютъ, гадаютъ и мечтаютъ о новыхъ дарахъ счастія. 
Другіе, наоборотъ, дойдя до конца года, тяжело вздыхаютъ, какъ 
вздыхаетъ утомленный путникъ, слагая съ плечъ своихъ тяжелую ношу; 
утомленные бременемъ ежедневныхъ лишеній и нуждъ, непрестанныхъ 
трудовъ и заботъ, они съ боязнію всматриваются въ даль будущаго 
предаются тяжкой грусти, сѣтованіямъ, а иногда и ропоту на свою 
судьбу, на свою жизнь. Но нравы ли, основательны ли эти розовыя 
мечты первыхъ, безотчетныя ликованія ихъ о наступленіи новаго года, 
н мрачныя предчувствія и сѣтованія послѣднихъ? Нѣтъ; ибо не знаютъ 
ни тѣ, ни другіе, что породитъ и одинъ день, тѣмъ болѣе наступаю
щій годъ. Съ другой стороны хорошо извѣстно, что прошедшія и ра
дости и скорби прошли навсегда и не возвратятся, а придутъ ли но
выя,—не знаетъ ни кто. Все прошедшее живетъ только въ воспоми
наніи, все будущее—въ неопредѣленномъ ожиданіи. Кому пріятно воспо
минаніе? Тому, кто мояіетъ вспомнить прошедшее съ спокойною ду- 
шею, безъ упрековъ и угрызенія совѣсти, безъ горькаго чувства рас
каянія. Кому не страшно ожиданіе? Тому, кто ожидаетъ будущаго съ 
твердою вѣрою въ Промыслъ Божій, съ живымъ упованіемъ на Его 
благость и премудрость, съ дѣтскою преданностію волѣ Отца небеснаго, 
въ руцѣ Коего и мы, и весь міръ со всѣмъ его прошедшимъ и буду
щимъ. Такимъ образомъ суровость и благосклонность къ намъ време

*) Произнесено 1 января 1892 года въ Пермскомъ каѳедральномъ соборѣ за 
литургіею, совершенною Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ.
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ни—и прошедшаго и будущаго—зависитъ много отъ того, какъ мы 
употребляемъ свое время—настоящее. И если когда, то преимуществен
но въ настоящій разъ, когда, окончивъ одинъ годъ, вступаемъ въ дру
гой, мысль о важности и употребленіи времени невольно останавливаетъ 
наше вниманіе. Что такое это время, среди котораго совершается все 
въ мірѣ и проходитъ вся наша земная жизнь, гдѣ его пачало и ко
нецъ, какой законъ его—подобные вопросы сами собою являются при 
размышленіи о постоянной смѣнѣ дней и ночей, преемствѣ одного года 
другимъ.

Въ самомъ дѣлѣ что такое время? Это движеніе, измѣненіе и 
преемство всего сущаго. Часы за часами, дни за днями, годы за го
дами идутъ непрерывно, правильною и постоянною чредою; здѣсь все 
на своемъ мѣстѣ и въ своихъ предѣлахъ,— нынѣшній день не могъ 
упредить вчерашняго, а вчерашній не могъ явиться нынѣ. Кто про
изводитъ это движеніе? Всемогущій, Который рече и быіиа, повелѣ и 
создается. Кто содержитъ все преходящее и измѣняющееся въ стро
гомъ стройномъ порядкѣ?. Вездѣсущій, носяй всяческая глаголомъ силы 
Своея. Кто направляетъ все движущееся во времени къ благому концу? 
Премудрый и Всеблагій, указующій пути звѣздаімъ и одѣвающій крины 
сельные, о Ыемъ же мы и сами живемъ, движемся и есмы. И такъ, 
первый урокъ времени—помнить всегда Бога, предзрѣтъ Его предъ 
собою выну, по примѣру св. Давида быть всегда въ Его невидимомъ, 
но тѣмъ не менѣе повсюду ощутительнымъ вездѣприсутствіи. Надобно 
пріучить свою мысль, свое воображеніе, свою память, свое сердце, 
словомъ—всѣ силы души своей — быть всегда предъ лицемъ Божіимъ. 
Тогда весь умъ нашъ утвердится въ Богѣ Спасителѣ, все сердце наше 
преисполнится чувствомъ радованія о Богѣ Помощникѣ, вся душа наша 
почіетъ мирно въ лонѣ любви Божественной. Одушевляемые мыслію о 
Богѣ, желаніемъ во всемъ угождать Ему, поступать по Его закону, 
мы несомнѣнно будемъ правильно употреблять время и никакое время 
не будетъ тяжело и страшно.

Гдѣ начало и конецъ времени?— въ вѣчности, и время дано намъ 
для приготовленія къ вѣчности. Г! отому и намъ живущимъ во времени 
должно устремлять всѣ мысли, желанія и чувства свои, направлять 
всѣ дѣла и намѣренія свои къ вѣчности. Здѣсь на землѣ все только 
является, движется, преходитъ, и нѣтъ ничего постояннаго, на чемъ 
могло бы вполнѣ успокоиться сердце паше. Едва человѣкъ встрѣтится



Съ какою либо радостію, а она пролетѣла уже и остается опять съ 
прежнею скукою; едва вкуситъ какого либо удовольствія,—оно прошло 
уже, а остается еще большая пустота въ душѣ. Едва человѣкъ на
полнитъ свои сокровища, чтобы сказать душѣ своей: дуще, гшаши 
многа блага, лежаща на лѣта многа, яоюдъ, пт  и веселися, какъ уже 
слышится грозный гласъ вѣчнаго Судіи: безумне, въ сію нощь душу 
твою истяжутъ отъ тебѣ, а яже уготовалъ еси, кому будутъ?! 
Такъ, дніе наши лукави, время жизни нашей коротко, образъ міра 
сего переходитъ, и прейдетъ нѣкогда совершенно: ибо нова небесе и 
новы земли по обѣтованію Господню, чаемъ, въ нихъ же правда живетъ. 
Тамъ, въ этихъ новыхъ небесахъ и землѣ, вѣчная жизнь наша, тамъ, 
въ обителяхъ Отца небеснаго, уготовано мѣсто успокоенія отъ всѣхъ 
заботъ и трудовъ жизни временной, тамъ ожидаетъ избранныхъ Божіихъ 
вѣчная слава, ненрестающая радость и блаженство. И такъ туда, въ 
вѣчныя обители въ дому Отца небеснаго устремляется мысль наша 
отъ суеты земнаго и временнаго. Оныхъ вѣчныхъ благъ да взыщетъ 
сердце наше!

Какой характеръ времени? Оно идетъ безостановочно, и проходитъ 
быстро, неудержимо. Не даромъ изображаютъ его летящимъ на крыльяхъ; 
не даромъ мы сами говоримъ себѣ часто: не видишь, какъ время 
идетъ. Надобно посему и намъ не отставать отъ его теченія, не опазды
вать своею дѣятельностію, быть скорыми, готовыми на всякое благое 
дѣло. Иначе, время уйдетъ, и мы останемся ни съ чѣмъ. Блюдите, 
увѣщеваетъ св. апостолъ Навелъ, како опасно ходите, не яко же не 
мудри, но яко же премудри: искутующе время, яко дніе лукави суть 
(Ефес. 5, 15 — 16). Воистину лукавы и обманчивы дни нашей жизни! 
Вотъ вступаемъ мы въ новый годъ. Но можетъ ли кто изъ насъ по
ручиться, что онъ переживетъ этотъ наступающій годъ? Развѣ не сомк
нули на вѣки глазъ многіе изъ тѣхъ, которымъ бы только жить да 
жить, которые и сами ни какъ не ожидали своего столь близкаго 
конца? Не унесетъ ли и насъ многихъ въ наступающемъ году смерть, 
какъ унесла она тѣхъ, которые подобно намъ съ радостію и надеждою 
встрѣчали прошедшій годъ и которыхъ—увы!—уже нѣтъ среди жи
выхъ?! О, неисповѣдимы пути Божія Промысла!... Итакъ, помня на
ставленіе апостола, будемъ дорожить временемъ, будемъ пользоваться 
имъ для приготовленія къ блаженной вѣчности, будемъ пользоваться
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съ особеннымъ благоразуміемъ тѣмъ болѣе, что время имѣетъ свой 
законъ.

Какой же главный законъ времени? Оно идетъ только впередъ, 
и не возвращается назадъ. Такъ и минувшаго года для насъ уже не 
будетъ! Онъ ушелъ и унесъ съ собою всѣ дѣла наши въ вѣчность; 
все содѣянное нами въ минувшемъ лѣтѣ сокрыто и запечатлѣно до дня 
страшнаго суда Христова; все будетъ открыто и объявлено тогда предъ 
лицемъ вселенной, предъ соборомъ Ангеловъ и человѣковъ. Но что 
будетъ съ нами, если это прошедшее будетъ свидѣтельствовать противъ 
насъ, будетъ обличать насъ въ грѣхахъ и неправдахъ нашихъ? Кто 
можетъ возвратить его и исправить? Прошедшее невозвратно. Одно 
милосердіе Сладчайшаго Искупителя напіего можетъ покрывать грѣхи 
наши, одна всеочиіцающая кровь Его, изліяниая за животъ міра, мо
жетъ очищать беззаконія наши, одна Его вседовлѣющая правда можетъ 
заглаждать неправды наши. Итакъ къ Нему—нашему Искупителю и 
Господу— обратимся съ сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ, къ Нему 
вознесемъ искреннія моленія наши.

Какія же моленія принесемъ мы Ему теперь, при вступленіи въ 
новое лѣто? Возблагодаримъ прежде всего Господа Спасителя напіего, 
устами церкви, за всѣ благодѣянія, какія приняли отъ Него въ про
шедшемъ году, вознесемъ Ему хвалу за то, что Онъ, не хотяй смерти 
грѣшника, но еже обратитися и оюиву быти ему (Іезек. 35, 11), не 
погубилъ насъ за наши беззаконія, въ мимошедиіемъ лѣтѣ злѣ нами 
содѣянная, но еще далъ намъ время къ исправленію многогрѣшной 
жизни нашей, и наконецъ помолимся Ему усердно, чтобы Онъ, благо
словивъ благодатію Своею человѣколюбія начатокъ и провожденіе новаго 
лѣта, укрѣпилъ насъ въ гіравославной вѣрѣ, избавилъ насъ отъ глада, 
губительсгпва, всѣхъ бѣдъ и напастей, насадилъ Свой Божественный 
страхъ въ сердца наши, ко исполненію загювѣдей Его, гюдавъ намъ 
миръ и тишину, твердую, нелицемѣрную любовь и добродѣтельное 
житіе. Аминь.
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По поводу устройства въ селахъ церковно-приходскихъ 
продовольственныхъ магазиновъ.

При всякомъ народиомъ бѣдствіи пастырю церкви надлежитъ 
первымъ придти на помощь своему приходу. Слово утѣшенія, вразум
ленія, ободренія должно бытъ у пастыря на первомъ планѣ; но 
дѣятельность его должна проявляться и въ матеріальной помощи, осо
бенно когда населенію приходится испытывать голодъ, происходящій 
отъ неурожая хлѣбовъ. Въ этомъ случаѣ пастырская дѣятельность по 
отношенію къ прихожанамъ должна быть, такъ сказать, осязательна. 
Но дѣло въ томъ, что едва ли найдутся въ сельскихъ приходахъ та
кіе пастыри, у которыхъ оказалось бы достаточно собственныхъ мате
ріальныхъ средствъ для обезпеченія отъ голода, по крайней мѣрѣ, 
половины или даже одной трети своихъ прихожанъ. Такъ въ нынѣшній 
годъ весьма многіе приходы поражены пе урожаемъ, и пастыри на
равнѣ съ пасомыми терпятъ недостатокъ въ хлѣбѣ; такимъ образомъ 
помочь голодающему приходу изъ собственныхъ средствъ для пастыря 
нѣтъ никакой возможности. Между тѣмъ, если бы заблаговременно по
думать о такомъ народномъ бѣдствіи, то въ приходѣ, можно сказать, 
такого недостатка въ хлѣбѣ, о какомъ приводится въ настоящее время 
слышать изъ газетныхъ извѣстій, вѣроятно, не чувствовалось бы.

Поэтому поводу и съ цѣлію помочь народному горю, происходя
щему отъ неурожая хлѣба, намъ и желательно высказать кое что. 
Извѣстно, что въ каждой волости существуютъ общественные продо
вольственные магазины, откуда ежегодно, преимущественно весною, 
многіе изъ нуждающихся крестьянъ берутъ за извѣстный процентъ 
(зерномъ) хлѣбъ, а по осени возвращаютъ его. При исправномъ взносѣ, 
въ магазинѣ накопляется достаточное количество хлѣба, такъ что въ 
случаѣ даже полнаго неурожая въ извѣстной волости, крестьяне могутъ 
не испытывать недостатка въ продовольствіи. Но къ сожалѣнію, во 
многихъ волостяхъ на сборъ общественнаго хлѣба въ магазины волост
ное начальство смотритъ не особенно серьезно, не заботится о свое
временномъ сборѣ его, благодаря чему продовольственные магазины не 
рѣдко стоятъ пустыми, развѣ только не значительная доля хлѣба по
падаетъ въ нихъ. И потому при неурожаяхъ населеніе терпитъ, если 
не голодъ, то, по крайней мѣрѣ, сильную нужду въ хлѣбѣ.
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Имѣя въ виду такой способъ самообезпеченія крестьянъ въ слу
чаяхъ нужды, разумѣется при разумномъ отношеніи къ этому дѣлу, 
невольно является мысль: почему бы и сельскимъ пастырямъ совмѣстно 
съ церковнымъ старостою не озаботиться устройствомъ церковно-при
ходскаго продовольственнаго магазина, поручивъ завѣдываніе имъ цер
ковному старостѣ подъ наблюденіемъ священника? Намъ кажется, въ 
этомъ случаѣ ничего нѣтъ противнаго церковнымъ правиламъ, а при 
такихъ явленіяхъ, какъ нынѣшній неурожай, постигшій многія мѣст
ности Россіи, церковно-приходскій продовольственный магазинъ ока
залъ бы голодающему населенію не малую услугу. Образовать такой 
магазинъ, по нашему мнѣнію, не очень трудно. Во многихъ церквахъ 
есть капиталы, возрастающіе иногда тысячъ до 5 — 10; на первыхъ 
порахъ изъ этихъ суммъ на покупку хлѣба можно употребить сотни 
двѣ-три рублей; на эти деньги при хорошихъ урожаяхъ можно купить 
до 5-ти сотъ и болѣе пудовъ хлѣба; по мимо этого пастырю слѣдуетъ 
обратиться къ прихожанамъ, чтобы каждый изъ нихъ для основанія 
хлѣбнаго магазина принесъ свою посильную лепту зерномъ; вслѣдъ за 
этимъ, на слѣдующій годъ, весною начать выдачу хлѣба за извѣстный 
процентъ (примѣрно не болѣе пяти фун. на пудъ). Этимъ, между прочимъ, 
можно было бы предотвратить то, чтобъ бѣдняки не платили такихъ громад
ныхъ процентовъ, за какіе они берутъ хлѣбъ „доосени“ отъ скупщиковъ и 
богатыхъ мужиковъ. Случается, что бѣднякъ беретъ весною для посѣва 
овесъ по 60 — 70 коп. за пудъ, а по осени продаетъ тѣмъ же лицамъ 
и такое же зерно по 30 — 35 коп., или вѣрнѣе сказать, за одинъ пудъ, 
взятый весною, отдаетъ но осени два пуда. Производя весною выдачу, 
нужно имѣть въ виду, чтобы хлѣба выдавалось изъ магазина не болѣе 
половины всего количества, а остальную часть слѣдуетъ оставлять 
приблизительно до среднихъ чиселъ іюня, чтобы убѣдиться, каковъ 
предвидится урожай: если хорошій,, можно выдавать изъ магазина весь 
хлѣбъ, а при плохомъ урожаѣ, выдачу остановить впредь до наступ
ленія въ приходѣ голода, или по крайней мѣрѣ, когда будетъ извѣстно, 
что дѣйствительно наступила неизбѣжная нужда въ хлѣбѣ. Выдача 
хлѣба изъ ц. магазина должна производиться съ особенною осторолшо- 
стію, по усмотрѣнію приходскаго священника и общественнаго ста
росты, такъ какъ этимъ лицамъ достаточно извѣстно, кто нуждается 
въ дѣйствительной помощи; кромѣ того, настаивать, чтобы взявшій 
хлѣбъ, по снятіи свѣжаго хлѣба (разумѣется при урожаѣ) немедленно
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возвратилъ его въ магазинъ, въ противномъ случаѣ онъ будетъ лишенъ 
возможности брать въ послѣдующіе разы. При добросовѣстномъ отно
шеніи къ такому дѣлу, церковно-продовольственный магазинъ можетъ 
увеличиться до большихъ размѣровъ, а чтобы церковь не могла понести 
ущерба въ деньгахъ, употребленныхъ на первоначальную покупку1 хлѣба, 
можно излишекъ хлѣба продать на затраченную сумму и деньги внести 
къ своему первоисточнику. Такимъ образомъ, церковь, имѣя собствен
ный запасъ хлѣба, во дни голода могла бы своимъ прихожанамъ ока
зать значительную помощь. ...

Священникъ Л'л. Порошинъ.
С. Дальйе-Дубровское,

Оханскаго уѣзда.

Къ вопросу о богослужебномъ пѣніи православной
церкви * *)•

( Продолженіе).
лП/ГН'РОфІ 7Д.5КОІ& .( (ГД71І (>И Л ' / ф  ІІТІШ 0<ЧТ,0О ' Ь’' СЯН[<І сГТІГДІОфІ

Теперь невольно возникаетъ вопросъ: какое же пѣніе наиболѣе соотвѣт
ствуетъ духу православной церкви, согласно требованію устава и ученію 
Отцовъ церкви: -  древнее, или новѣйшее, италіашшрованное?— Говора вполнѣ 
безпристрастно, можпо кратко отвѣтить: изъ всего рѣшите.тіо явствуетъ, 
что духу нашей церкви соотвѣтствуетъ одно только древнее пѣніе, съ его 
кротко-умилительными и молитвенными напѣвами, вызывающими слезы и 
раскаяніе во грѣхахъ,--а отнюдь не новѣйшее, чуждое духа церковности. 
Въ частности, какой изъ извѣстныхъ намъ древнихъ роспѣвовъ наиболѣе 
осуществляетъ требованіе церіс. устава1? Отвѣтить на зто можно словами Св̂  
Синода :): чтолько одинъ (знаменный роспѣвъ) изъ всѣхъ роспѣвовъ вполнгъ 
осуществляетъ требованія церковнаго устава относительно пѣнія, и въ древ
ности былъ единственнымъ церковнымъ роспѣвомъ". Слѣдовательно, множество 
другихъ роспѣвовъ, особенно болѣе поздняго происхожденія, не вполнѣ 
осуществляютъ требованія устава о пѣніи, или даже совсѣмъ ему не соотвѣт
ствуютъ. Что же касается часто употребляемаго у насъ нынѣ, такъ называвъ 
иотѳшжуи отл .оптэ-'Ьген онр'отятпод .гййцнг. щагате лшт .гнвт ллтооц

Ч Предисл. къ Учебн. Обих. изд. 1887 года.
*) Пермскі Епарх. Вѣд. 1891 г., 16 20.
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лаго, придворнаго напѣва, то онъ „утратилъ въ себѣ различіе церковныхъ 
пасовъ и не содержитъ осмогласіи въ полной силѣ" I). Отсюда слѣдуетъ, 
что и придворный напѣвъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ требованіямъ устава, 
уже по одному тому, что не содержитъ осмогласіи въ полной силѣ.

Дабы обстоятельнѣе и яснѣе показать читателю, незнакомому съ исторіей 
пѣнія въ Россіи, —соотвѣтствіе духу православной: церііви древняго пѣнія и 
полную несостоятельность новѣйшаго партеснаго, и чтобы сдѣлать краткую 
характеристику того и другого, — считаю не лишнимъ бросить здѣсь бѣглый 
взглядъ на исторію церк. пѣнія вообще и на развитіе его въ Россіи въ 
частности.

„Мелодія пѣнія въ первенствующей церкви, — говоритъ протоіерей Д. 
Разумовскій, -  состояла не изъ произвольнаго извитія голоса, а основывалась 
вполнѣ на современныхъ законахъ музыки" * 2).

Напротивъ, другіе ученые изслѣдователи говорятъ, что образъ пѣнія 
въ первенствующей церкви Христовой былъ въ началѣ самый простой, безъ- 
искуственный, когда пѣли всѣ молящіеся безъ исключенія, и что это нѣніе 
несомнѣнно приближалось къ чтенію, отличаясь отъ него лишь большею про
тяжностью. Древніе христіане первыхъ вѣковъ пѣли или всѣ вмѣстѣ (общее 
пѣніе), или на два лика неперемѣнно (антифоны), или же по-одиночкѣ, 
когда одинъ пѣлъ, а прочіе только слушали. Но съ теченіемъ времени, пре
имущественно же съ IV вѣка, появляется искуственное пѣніе 3 4). Такъ, 
между прочимъ, извѣстно, что еретики III и IV вѣка, для распространенія 
своего неправославнаго ученія; извѣстныя народу мелодіи употребляли какъ 
средство для достиженія своихъ цѣлей і ). „Болѣе опредѣленныя и подроб
ныя извѣстія о техническомъ устройствѣ богослужебнаго пѣнія христіанской 
церкви, говоритъ Д. Разумовскій, — содержатся у отцовъ и учителей церкви 
временъ Вселенскихъ соборовъ. Это время составляетъ особую эпоху, когда 
церковное нѣніе получило полное опредѣленное устройство, твердыя начала, 
ясный характеръ и несомнѣпноо благолѣпіе. Четвертый вѣкъ христіан. церкви 
должно признать вѣкомъ усиленной дѣятельности по отношенію къ церковно
му пѣнію' 5). Что же касается до напѣвовъ, употреблявшихся при иѣвіи

’)  П р о т . Д .  Р а з у м о в с к ій .  Ц е р к . п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи ,  в ы п . II , с т р .  2 4 9 .
2)  Т а м ъ  ж е ,  в ы п . I , с т р .  8 .
3)  П . Л е б е д е в ъ .  Н а у к а  о  б о г о с л у ж е н іи  п р а в о с л . ц е р к в и , ч . 1 ,  с т р .  6 7 — 6 9 .
4)  С о к р а щ . ц е р к о в . и с т о р . ,  к н и г а  6 ,  г л а в а  8 .
5)  Д м . Р а з у м о в с к ій .  Ц е р к .  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи ,  в ы п . 1 ,  с т р .  1 1 .
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древними христіанами, то мы не имѣемъ объ этомъ достонѣрныхъ извѣстій, 
но нѣкоторые полагаюп, что у христіанъ, обращенныхъ изъ язычества, былъ 
самый употребительный напѣвъ -  дорическій 1).

По дошедшимъ до насъ источникамъ, извѣстно, что нѣкоторые изъ 
отцовъ церкви, по заповѣди апостола: „вся благообразно и по чину да бы
ваютъ" (1 Коринѳ. 14, 40), много потрудились и надъ благоустройствомъ 
церковнаго пѣнія, установили правила его употребленія. Наир., св. Василій 
Великій трудится и бесѣдуетъ о пѣніи въ Кесаріи Малоазійской, св Іоаннъ 
Златоустъ устраиваетъ пѣніе въ Константинопольской церкви, св. Ефремъ 
Сиринъ трудится въ Сиріи Палестинской, св. Аѳанасій Великій—въ церкви 
Александрійской, а св Амвросій —въ Миланской церкви2) Потомъ состав
лены были и законы осмоиасія въ церковномъ пѣніи. Первоначальную 
разработку и установленіе осмоіласгя большинство церковныхъ историковъ 
приписываетъ св. Іоанну Дамаскину, умершему въ 777 или 780 году; но 
другіе, напротивъ, предполагаютъ (къ каковому мнѣнію склоняется и прот. 
Д. Разумовскій), что осмоиасіе установилъ св. Іоаннъ Златоустъ. Какъ бы 
то ни было, но намъ почти достовѣрно извѣстно, что св. Іоаннъ Дамаскинъ 
написалъ Октоихъ и составилъ болѣе 60-ти каноновъ. Пѣніе было раздѣ
лено на столпы, подчинено особымъ правиламъ, исполненіе которыхъ стало 
обязательнымъ для всей православной церкви. Эти правила и порядокъ пѣнія 
сохранялись въ Византійской имперіи до позднѣйшихъ временъ, откуда, 
вмѣстѣ съ христіанствомъ, перешли и къ намъ.

Когда именно и откуда произошло въ Греціи, своеобразное, такъ на
зываемое, демественное пѣніе, сохранившееся и до пынѣ у глаголемыхъ 
старообрядцевъ: не есть ли оно болѣе или менѣе близкое подобіе, или оста
токъ того древняго пѣнія, которое выработано было во времева Вселенскихъ 
соборовъ св. отцами? — Вопросъ этотъ, насколько мнѣ извѣстно, пока не раз
рѣшенъ. Но одно несомнѣнно, что демественное пѣніе перешло къ намъ отъ 
Грековъ съ принятіемъ христіанской вѣры. По сказанію Густинской лѣтописи, 
послѣ завоеванія г. Корсуня, прибыли въ Кіевъ, вмѣстѣ съ великимъ кня
земъ Владиміромъ, митрополитъ Михаилъ, родомъ болгаринъ, 4 епископа, 
іереи, діаконы и демественники (пѣвцы) 3). А другая лѣтопись повѣствуетъ, 
что при Ярославѣ Мудромъ, въ 1С53 году, „пріидоша въ Кіевъ отъ Царя-

0 Словарь Толля.
2) Разумовскій. Церковн, пѣніе въ Россіи, вып. 1, стр. 11.
3) .Правосл. Обозрѣніе* 1873 г., извѣст, и замѣт., стр. 35,
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града богоиодвизаеміи тріе иѣвцы грсчестіи съ роды своими, отъ нихъ же 
начатъ бытя въ Русетѣй земли ангелоподобное пѣніе 1), изрядпое осмоіласіе, 
наипаче же и трисоставное сладкогласованіе и самое красное демественное 
пѣніе" 2). Одни изслѣдователи говорятъ, что демественное пѣніе сперва 
было домашнее, придворное, а потому правильнѣе называть его до'местиче- 
скнмъ пѣніемъ (отъ греч. слова дорос-- д-ояъ, строеніе), потомъ уже стало 
оно общественнымъ, храмовымъ. Оно исполнялось двумя хорами подъ управ
леніемъ великаго доместика. Сперва начиналъ нѣть „головщикъ", а потомъ 
къ нему присоединялись и другіе 3 4). Нѣкоторые же изслѣдователи полагаютъ, 
что слово демественное происходитъ пе отъ слова обі/.ог. или йо{ле;тид$, а отъ 
Фдед; народъ, или народный-, и потому пѣніе это было не до
машнее1, не придворное, а народное, общественное1, ибо въ Греціи всегда пѣлъ 
народъ и клиръ і). Но обыкновенно нынѣ держатся перваго мнѣнія. Какъ бы 
тамъ ни было, демественное пѣніе, взятое отъ грековъ, впослѣдствіи рас
пространилось по всей Россіи. — Иротоіер. Д. Разумовскій, однако называетъ 
демественное пѣніо „свободнымъ отъ условій гласа* и говоритъ, что оно 
въ исходѣ XVI вѣка, вмѣсто домашняго келейнаго пѣнія, сдѣлалось храмо
вымъ, богослужебнымъ, особенно въ торжественныхъ случаяхъ, въ великіе 
праздники5 6). >'.,.1', р г  і 1.1- Л!.:: ■;,!!,Щ

Теперь перейду къ способамъ письменной передачи музыкальныхъ зву
ковъ пѣснопѣній или къ потописанію. У насъ на Руси, взятые отъ Гре
ковъ, цорковпые напѣвы сперва переходили изъ рода въ родъ по памяти, 
по преданію, а потомъ-стали записываться: въ пачалѣ буквами, что продол
жалось до XI вѣка,. затѣмъ -  крюками или знаменами °). Впослѣдствіи 
однихъ только главныхъ крюковыхъ нотныхъ знаковъ доходило до 600 на
званій. Дошедшіе до пасъ первые нотные памятники знаменнаго роспѣва— 
относятся только къ XII вѣку 7). Почеркъ, т. е. формы, крюковъ или зна

’) „Что древнее греческое пѣніе было дѣйствительно ангелоподобно и прекрасно, 
можно видѣть уже изъ одного того, что оно такъ плѣнило пословъ св князя Вла
диміра, называвшихъ это пѣніе „ангелоподобнымъ".

2) Церк, пѣніе въ Россіи, вып. 1, стр. 96. Степ. квиг. мптроп. Кипріяна.
3) Сахар. Журн. М. Н ГТ. за 1849 г., ч. ЬХІІІ, стр. 108 — 109. Церк. пѣніе 

въ Россіи, вып. II, стр, 179, 183
4) Правосл. О.бозр. 1873 г. пзв. и замѣтки, стр. 35 — 36.
5) Разумовскій. Церк. пѣніе въ Россіи, вып И, стр. 183.
6) Отъ греческ слова сорЬ. -. знамены, крюкн, зпамепное пѣніе, потное пѣпіе 

вообще.
7) Церковное пѣніе въ Россіи, вып II, стр. 153,
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менъ чаето мѣнялся въ нашей церкви, и однообразіе ихъ письма укоренилось 
уже въ болѣе позднее время 1), именно въ XVI столѣтіи. Первыми учителями 
церковнаго пѣнія на Руси были южные славяне и греческіе пѣвцы, прибывшіе 
съ греческой царевной Анной 2). Крюковой способъ нотописанія имѣетъ несом
нѣнные признаки глубокой древности, потому что еще св. Григорій бого
служебныя книги для Армянской церкви писалъ крюками, Іоаннъ Дамаскинъ 
крюками же - для церкви Греческой, а для Римской церкви -  св. Григорій 
Великій (Антифонарій Сенъ-Галльскій). Какъ извѣстно, крюковое безлиней
ное нотописаніе донынѣ сохраняется и употребляется церквами Греческою и 
Армянскою, а также нѣкоторыми христіанскими обществами въ Россіи 3).

Такъ какъ читать крюковыя ноты, но ихъ трудности, могли у насъ 
только немногіе люди, особые знатоки - учителя пѣнія, то съ теченіемъ вре
мени, чтобы облегчить ихъ чтеніе, дѣлались особыя поясненія къ нимъ. 
Напр., новгородецъ Иванъ Акимовичъ Шайдуровъ ввелъ для объясненія 
крюковъ свои „помѣты“, писанныя киноварью; затѣмъ Александръ Мезенѳцъ 
замѣнилъ Шайдуровскія помѣты своими „признаками",— условными черными 
знаками. З д ѣ с ь  кстати замѣтить, что этотъ послѣдній пѣвецъ старался от
стоять древнее церковное пѣніе и оградить его отъ западнаго вліянія; онъ 
написалъ грамматику крюковаго пѣнія.

При царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ было обращено особенное вниманіе па 
улучшеніе церковнаго пѣнія, въ смыслѣ возстановленія древняго знаменнаго, 
но рукописямъ XII и XIII вѣковъ 4).

Для болѣе опредѣленнаго понятія о развитіи церковнаго пѣнія въ Гос- 
сіи, здѣсь не лишне напомнить, что исторію русскаго церковнаго пѣнія уче
ные раздѣляютъ на 4 эпохи: греко-болгарскую, русскую, московскую и 
переходную 5), и на 3 главнѣйшихъ періода: 1) періодъ стараго истинно- 
рѣчія (текстъ при пѣніи не измѣнялся); 2) періодъ раздѣлъпорѣчгя (текстъ 
измѣненъ: ъ перешелъ въ о, ъ — въ е, й въ и ; раздѣльнорѣчное пѣніе въ 
полов. XVII в. названо хамовымъ, хамовымъ, или хомонгею', осталось только 
у раскольниковъ безпоповцевъ); наконецъ, 3) періодъ новаго истиннорѣчія.

' )  П о т у л о в ъ .  Р у к о в .  к ъ  п р а к т .  и з у ч е н .  д р е в н .  б о г о с л у ж .  п ѣ н ія ,  ч . I ,  с т р .  7 .
2)  Л е б е д е в ъ .  Н а у к а  о б о г о с л у ж е н іи  п р а в . ц е р к в и , ч . I , с т р .  7 0 .
3)  Д .  Р а з у м о в .  Ц е р к .  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи ,  в ы п . I , с т р .  2 3  - 2 4 .
( )  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  н ъ  Р о с с іи ,  в ы п . I I , с т р .  2 1 9  - 2 2 0 .
5)  С а х а р о в ъ . Ж у р и .  М . Н . И . и з д .  1 8 4 9  г ,  ч . Ь Х І ,  с т р .  1 9 5 — 1 9 6 .
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Первый періодъ продолжался отъ XI до XIV в., второй —отъ XIV до 
XVII вѣка, а съ этого времени начался третій періодъ 1).

Принятая нынѣ въ православной Всероссійской церкви линейная (квад
ратная) система нотописанія стала извѣстна ей въ половинѣ XVII вѣка,

') Сахаровъ. Журп. М. Н. Пр. изд. 1849 г., ч. ЬХІІ, стр. 174 —175. Разу
мовскій. Церк. пѣніе, в. 1, стр. 78-80 Съ какою любовію и съ какимъ великимъ 
усердіемъ наши предки, благочестивые русскіе люди, трудились надъ развитіемъ и 
усовершенствованіемъ церковнаго пѣнія, считаю умѣстнымъ привести здѣсь выдержку 
объ этомъ изъ прекрасной статьи, напечатанной въ органѣ Св Синода .Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ'. — „Если бросить бѣглый взглядъ па историческое развитіе этой сторо
ны пашего православнаго богослуженія (т. е. церковнаго пѣнія),-говоритъ неизвѣст
ный авторъ статьи,—какимъ благочестиво-глубокимъ уваженіемъ пользовалась она у 
нашихъ предковъ и отдаленнѣйшихъ, и болѣе близкихъ къ намъ, какъ высоко они 
цѣнили ее, какое важное приписывали ей значеніе, съ какою любовію занимались ею, 
какъ усердно изучали ее, и не смотря на недостатокъ образовательныхъ средствъ и 
несравненную трудность знаменнаго потописанія, какого замѣчательнаго достигали 
знанія этого предмета и по обширности п по основательности. Достаточно видѣть 
сохранившіяся въ огромномъ количествѣ рукописи знаменныхъ пѣвчихъ книгъ, чтобы 
понять, сколько труда, усердія и таланта иоложево на это святое и мпогонолезпое 
дѣло. Мпоголпстные фоліанты: ирмологи, охтаи и обиходнпки, имѣющіе на нотахъ 
чуть не всю псалтирь со множествомъ особыхъ чинопослѣдованій, минеи, не только 
праздничныя, но и мѣсячныя, содержащія на каждый день не только всѣ стихиры, 
по и всѣ тропари каноновъ въ нотномъ изложеніи, самаго высокаго, тщательнаго, 
художественнаго письма,—остаются живыми свидѣтелями того, какъ любили и почи
тали это драгоцѣнное достояніе паши древніе благочестивые пѣснорачители; смотришь 
и недоумѣваешь, откуда эти достохвальные труженики почерпали свою неистощимую 
энергію. Даже въ послѣдствіи, когда па смѣну рукописи уже явилось „типографское 
тисненіе", и то оказалось возможнымъ дать только по одному экземпляру на десять 
церквей, тогда какъ въ то отдаленное время, усердіемъ доброхотныхъ списателей, 
пѣвчія книги во всѣхъ большихъ церквахъ, т. е. сборпыхъ, монастырскихъ считались 
десятками. Такая преданность дѣлу церковнаго пѣнія, проходящая чрезъ весь знамен
ный періодъ его развитія, объясняется тѣмъ, что какъ только появилась на Руси 
православная церковь, вмѣстѣ съ нею появилась и школа пѣнія. Даже безграмотные 
учились пѣнію... Далѣе, когда на клиросѣ знаменнаго головщика сталъ замѣнять 
концертующій „регентъ', православные святители воздвигали горячій голосъ въ пользу 
подлиннаго, истоваго церковнаго пѣнія.... Какъ раньше въ школахъ при архіерейскихъ 
домахъ, такъ потомъ въ духовныхъ училищахъ, пѣніе всегда изучалось варавнѣ съ 
чтеніемъ, а равно и въ духовныхъ семинаріяхъ наблюдалось, чтобы всѣ воспитан
ники умѣли исправно читать по церковнымъ книгамъ и пѣтъ при службѣ Божіей*... 
(іТриб- къ „Церк. Вѣдом.“ № 10, 1890 г.).
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чрезъ церковь Южнорусскую, которая въ свою очередь узнала ату систему 
въ концѣ XVI вѣка *). Съ конца же XVII вѣка линейное нотописаніе вошло 
во всеобщее употребленіе въ пашей церкви. Введеніе въ Россійскую церковь 
нотно-линейной системы приписываютъ Тихону Макарьевскому, иноку и казна
чею патріаршему, умершему въ 1700 году. Онъ перевелъ прежнія знамена 
въ видимыя линейки, установилъ ноты, написалъ „ключъ* и подготовилъ 
текстъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ вошелъ потомъ въ печатныя изданія. 
Здѣсь кстати замѣтить, что изобрѣтеніе нотно-линейной системы пѣнія при
писываютъ аббату бенедиктинскаго монашескаго ордена-Гвидо, жившему въ 
XI вѣкѣ. —Въ послѣдствіи, псѣ пѣвчія богослужебныя книги Св. Синодъ 
сталъ печатать исключительно въ нотно-линейномъ изложеніи. Въ потныхъ 
книгахъ сѵнодальнаго изданія музыка составлена въ древней діатонической 
гаммѣ Такимъ образомъ, въ этихъ книгахъ вполнѣ сохранилось наше древ
нее богослужебное пѣніе. Лица, трудившіяся надъ первымъ изданіемъ пѣвчихъ 
нотно линейныхъ книгъ, справлялись съ разными харатейными списками XIII 
и даже XII вѣка * 2). Поэтому вполнѣ можно согласиться съ извѣстнымъ за
мѣчаніемъ князя Одоевскаго относительно пѣвчихъ книгъ сѵнодальнаго изда
нія: „Мы имѣемъ то. чѣмъ не можетъ похвалиться ни одинъ изъ европей
скихъ народовъ, именно священныя пѣснопѣнія въ томъ самомъ видѣ, въ 
какомъ употребляли его наши предки, по крайней мѣрѣ, за 700 лѣтъ* 3)

Древніе церковные роспѣвы, заимствованные отъ грековъ съ принятіемъ 
христіанства, впослѣдствіи -  частію постепенно переработались 4), частію, какъ 
можно полагать, остались безъ существенныхъ измѣненій и доселѣ (столповой 
знаменный роспѣвъ и, вѣроятно, демественное пѣніе). Основныя же правила 
знаменнаго пѣнія, за весь періодъ его существованія, никто пе дерзалъ измѣ
нять даже до позднѣйшихъ временъ. Въ нѣкоторыхъ монастыряхъ и у 
старообрядцевъ столповое знаменное пѣніе неизмѣнно употребляется и по нынѣ, 
хотя и не часто.

‘) Д. Разумовскій. Церк. пѣніе въ Россіи, вып. I, стр. 30-81.
2) Сахар. Журп. Мин. Ііар. Просв. 18-19 г , ч. ЬХІ
3) Правосл. Обозр., январь, 1872 г., стр. 316.
4) Напрпмѣръ, чрезъ сокращеніе и измѣненіе знаменито, выработался кіевскій 

роспѣвъ, такъ называемый путевой напѣвъ образовался изъ древняго 'греческаго 
пѣнія, речитативнаго, основаннаго на однихъ удареніяхъ и рѣдко простиравшагося 
далѣе трехъ нотъ (Сахар. ж. М, Н. Пр , 1849 г., ч. ЬХІІІ, стр. 27); іерасимовскій 
роспѣвъ, вошедшій въ потныя книги сѵнодал изданія, есть одна изъ отраслей нов
городскаго, въ свою очередь происшедшаго отъ грекоболгарскаго роспѣва (тамъ же, 
1849 г., ч XXIII, стр 194).
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Со временъ патр. Никона и у насъ начинается новая эпоха въ на
правленіи церковнаго пѣнія: чаще и чаще стали замѣчаться отстуилевія отъ 
древней системы пѣнія. Особенно же сильно стало замѣтно новое направленіе 
нъ пѣніи со времени реформъ Петра Великаго, когда весь самобытный строй 
русской жизни сталъ замѣняться иноземными обычаями и порядками. Съ этого 
времени, рядомъ съ реформами въ области бытовой, гражданской, и наше 
православное церковное нѣніе стало подвергаться иностранному вліянію. 
Причемъ направленіе церковнаго цѣнія нерѣдко стало попадать въ руки 
иностранныхъ композиторовъ, по большей части незнакомыхъ не только съ 
историческимъ развитіемъ нашего пѣнія, но даже съ текстомъ пѣснопѣній, 
а слѣдовательно и съ тѣмъ, соотвѣтствуетъ ли данная музыка или мелодія 
тому или другому роду пѣснопѣній Въ придворныхъ церквахъ, а вслѣдъ 
затѣмъ и въ домовыхъ знатныхъ вельможъ, появились регенты и композиторы 
духовной музыки изъ иностранныхъ маэстро. — Иностранные композиторы 
особенно часто стали появляться на Руси при Елисаветѣ Петровнѣ ( I 7 4 1 — 
1761) и еще чаще—въ царствованіе Екатерины Великой (1762 — 1796). 
Являлись одни за другими вольные хоры, исполнявшіе концерты въ италіан- 
скомъ вкусѣ *).

Протоіерей Д. Разумовскій говоритъ, что партесное нѣніе сдѣлалось 
извѣстнымъ первоначально Югозаиадной Русской церкви, что оно введено 
православнымъ Южнорусскимъ братствомъ, „какъ противодѣйствіе уніи", еіце 
въ началѣ XVII вѣка. „Никонъ архипастырь новгородскій, превеліе имѣя 
прилежаніе до пѣнія, первый наполнилъ клиросы предивными пѣвчими 
со гласи избранными; первый повелѣлъ въ соборномъ храмѣ св. Софіи иѣти 
кіевское пѣніе-..." * 2). -  „Партесное многоголосное пѣніе въ началѣ ХѴШ 
вѣка имѣло пока видъ, такъ называемыхъ, переложеній, но оно было безъ 
музыкальнаго ритма и такта; оно въ исходѣ XVII стол. получило уже 
довольно прочное основаніе въ Великорусской церкви" 3). Еще въ 1725 г., 
по особымъ распоряженіямъ, нѣкоторые изъ духовныхъ воспитанниковъ 
отправлялись за границу, чтобы приготовить себя къ должности регентовъ 
церковныхъ хоровъ. „Все это клонилось къ тому, — говоритъ Д. Разумов
скій, -  чтобы приготовить въ Россіи великое дѣло, самобытное развитіе оте
чественной музыки и пѣнія. Здѣсь же скрывался непосредственный источникъ

') Современ. 1874 г., № 5. Домашняя Бесѣда, 1865 г., Л» 26,
2) Д. Разумовскій. Церк. пѣніе въ Россіи, вып. II, стр. 209,
3) Тамъ же, вып. II, стр. 212.
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для вліянія иностранныхъ капельмейстеровъ на музыкальное развитіе 
народа, а вмѣстѣ и на самое церковное пѣніе“ 1). Самые извѣстные ино
странные композиторы и капельмейстеры духовной, музыки, за означенный 
періодъ времени,. были въ Россіи — Галупни, Сарти и Цопписъ; изъ менѣе 
извѣстныхъ Чимароза, Рау пахъ и проч Вездѣ, гдѣ только позволяли усло
вія, стали исполняться въ церквахъ концерты; партесное многоголосное пѣніе 
получало болѣе и болѣе широкое распространеніе, постепенно изгоняя древній 
порядокъ цѣнія; „головщики" знамен. пѣнія замѣнялись „регентами".

Такимъ образомъ, вмѣсто освященнаго вѣками, строгаго, тщательно 
провѣреннаго, а потоку въ высшей степени правильнаго, по истинѣ чудно
мелодичнаго, древняго пѣнія,- вездѣ стало входить въ употребленіе „фигу
ральное", еффектное пѣніе, совершенно чуждое духу православія, имѣющее 
концертный характеръ и раздражительную западную музыку, преобладающую 
надъ текстомъ, вопреки ученію нашей церкви. „ Капельмейстеры,- - говоря 
словами Д. Разумовскаго, — писали музыку на слова священныхъ пѣснопѣній, 
употребляемыхъ при богослуженіи. Музы па наиисана въ италіанскомъ стилѣ; 
иочти единственною формою ея служили концерты. Такъ во второй четверти 
XVII в., началась вторая эпоха партеснаго пѣнія въ Россіи, по справед
ливости называемая эпохою концертною. Въ концертахъ Сарти „Отрыгну 
сердце мое“ и „Небеса повѣдаютъ славу Божію" музыка преобладаетъ надъ 
текстомъ... „За нѣсколько лѣтъ до 1769 г., повѣствуетъ Гейгольдъ, фигу
ральное пѣніе и церковные концерты достигли до самыхъ отдаленныхъ внут
реннихъ городовъ Россіи. Они исполнялись въ соборп. и друг. церквахъ" 2).

Композиторы духовной музыки изъ иностранцевъ, въ родѣ Сарти, 
Галупни и др., а также отчасти и ихъ ученики изъ русскихъ, не понимая 
своеобразной красоты мелодій нашего истоваго древняго нѣнія, не вѣдая, 
или пренебрегая требованіями церковнаго устава о характерѣ богослужебнаго 
пѣнія вообще, хотя и не имѣли возможности исказить самыя пѣвчія книги 
наши, но тѣмъ не менѣе, успѣли самымъ пагубнымъ образомъ повліять на 
характеръ н направленіе всего церковнаго пѣнія въ Россіи Они преслѣдо
вали одну цѣль: - доставлять наслажденіе слушателямъ своими музыкальными 
произведеніями, ни мало не заботясь о томъ, соотвѣтствуютъ или нѣтъ духу 
православія ихъ музыкально-еффектныя переложенія и сочиненія; они гна

*) Д. Разумовркій. Церк. пѣніе въ Россіи, вып, II, стр 225.
2) Разумовскій. Церк. пѣніе въ Россіи, вып. II, стр. 225 — 227.



лись только за красотою въ пѣніи, но на красотою только внѣшней, ложной, 
вг свѣтскомъ концертномъ 'духѣ... Не нужно забывать, что подражаніе и 
мода по всякое время сильны1, благодаря многимъ страпностямъ человѣческой 
натуры, — особенно сильны они были въ то время, когда высшіе, а частію и 
средніе, классы тогдашнихъ русскихъ людей, подъ вліяніемъ новыхъ западно
европейскихъ вѣяній, какъ слѣдствіемъ реформъ Петра Великаго, во всемъ 
старались подражать иностранцамъ и брать примѣры изъ жизни и быта ихъ, 
оставляя и забивая свои родные, старинные обычаи. Поэтому нечего удиЫ- 
лятьоя, что слѣпое подражаніе всему иностранному у болѣе или менѣе обра
зованной части русскаго общества XVIII в. — простерлось и до области 
церковнаго пѣнія. Этимъ и объясняется быстрое распространеніе многоголос
наго италіапизированнаго пѣнія во всѣхъ концахъ Россіи. При томъ, охлаж
деніе вѣры и упадокъ древняго благочестія въ извѣстной части русскаго 
общества, какъ нельзя болѣе, представляли собою удобную почву для распро
страненія и укорененія новомоднаго пѣніи, наиболѣе удовлетворяющаго духу 
времени, слишкомъ удалившемуся отъ древпяго православія.... Даже такіе 
композиторы изъ русскихъ, какъ Бортнянскій, Березовскій и Дехтерейъ, 
далеко были не чужды иностранному вліянію, такъ какъ, по большей части, 
они были учениками тѣхъ же иностранныхъ маэстро. Говоря словами прот. 
Разумовскаго, „Цоппйсъ образовалъ Березовскаго, Галуппи Бортнянскаго, 
Сарти — Веделя и Дехтерева" 1). Здѣсь, однако, нельзя пройти молчаніемъ 
того, что Бортнянскій менѣе другихъ композиторовъ подражалъ иностранной 
музыкальной школѣ; до него въ нашей духовной музыкѣ уже черезчуръ 
преобладалъ италіанскій элементъ, ко Онъ отчасти исправилъ этотъ недоста
токъ. Кстати упомянуть и о Львовскомъ и о Турчаниновѣ: первый, какъ 
извѣстно, въ своихъ произведеніяхъ и переложеніяхъ наиболѣе другихъ со
хранилъ характерѣ древняго пѣнія, а второй, хотя и придерживался подлин
наго церковнаго пѣнія,'но болѣе чѣмѢ Львовскій подражалъ иностраннымъ 
образцамъ.

Вольность и подражаніе иностранкой музыкѣ до того дошли, что, наіір., 
русскіе композиторы Редриковъ, Виноградовъ, Василій Титовъ, Николай 
Вовы кинъ и Др. писали херувимскую пѣснь веселаго роспѣва а проч. 
Дерзость нѣкоторыхъ композиторовъ доходила даже до открытаго кощунства 
и до оскорбленія православной церкви; вотъ примѣръ: „пѣніе жреца въ оперѣ

— Й9 —

В Д. Разумовскій Церк- пѣніе въ Россіи, вып. II, стр 228.
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„Весталка" (изъ ораторіи Гайдена „Твореніе міра") — приспособлено было, — 
какъ говоритъ Д. Разумовскій,- къ литургійному иѣснопѣнію „тебе поемъ" 
и проч. Такое направленіе партеснаго пѣнія продолжалось въ Россіи не мало 
времени. Даже въ 1816 г. во многихъ церквахъ пѣли по нотамъ, несо
отвѣтственно тому роду пѣнія, какое можетъ быть принято въ церквахъ 
(указъ Св. Синода отъ 14 февраля 1816 г.). Самый текстъ священныхъ 
пѣснопѣній часто подвергался въ современныхъ музыкальныхъ произведеніяхъ 
не малому искаженію. Въ концѣ XVIII в., въ нѣкоторыхъ церквахъ, во 
время причастна, вмѣсто концерта, пѣли уже стихи, сочиненные по про
изволенію" *).

И въ позднѣйшее время не мало появлялось у насъ разныхъ музы
кальныхъ духовныхъ сочиненій и переложеній, несоотвѣтствующихъ „тому 
роду пѣнія, какое можетъ быть принято въ церквахъ". Но я не буду ка
саться ихъ; укажу, для примѣра, лишь на одно новѣйшее музыкальное 
произведеніе этого рода, именно на „литургію" извѣстнаго композитора 
Чайковскаго (мнѣ неизвѣстно, разрѣшено ли это произведеніе къ употребле
нію въ церквахъ). Я не могу высказать свое мнѣніе объ этомъ сочиненіи, 
но, въ краткихъ словахъ, приведу мнѣніе о немъ одного компетентнаго ли
ца, а именно: „литургія" Чайковскаго составлена пространно и разнообразно, 
но чужда по исполненію духа церковности; при чемъ не рѣдко искаженъ 
текстъ пѣснопѣній; напр., при пѣніи „Яко да Царя всѣхъ подъимемъ", 
басъ поетъ не „Царя всѣхъи, а „всѣхъ подъимемъ“. Ударенія часто не
вѣрны: Духдви гпвоему... Бога истинна.. Бодай Господи... Покланяемся 
и проч... Литургія Чайковскаго, по трудности исполненія и по музыкально
сти, написана, какъ будто, не столько для пѣнія, сколько упражненія 
на роялѣ“...

Изъ всего сказаннаго выше видно, до чего могутъ довести пренебреже
ніе къ истовому древнему пѣнію, погоня за еффектомъ со слѣпымъ подража
ніемъ иностранной музыкѣ, а также, насколько далеко можетъ простираться 
дерзость разныхъ русскихъ композиторовъ и исполнителей духовной музыки, 
незнающихъ, или вѣрнѣе, -  пренебрегающихъ уставами своей церкви и свято
отеческими преданіями! Нововведеніе въ области церковнаго пѣнія разъ уже 
было сдѣлано, чуждый православію элементъ внесенъ въ нее, и вотъ оно 
съ большимъ успѣхомъ стало повсемѣстно распространяться, вмѣстѣ съ этимъ,

' )  Ц е р к о в н о е  п ѣ н іе  в ъ  Р о с с іи ,  в ы п . I I , с т р .  2 3 0 - - 2 3 1 .
2)  М и н у т ы  п а с т ы р с к  д о с у г а .  Г е р м о г е н а ,  е п и с к о п а ,  т .  I I , с т р .  7 0 1 - — 7 0 2 .
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конечно, стало пренебрегаться и оставляться свое родное православное пѣніе, 
доведенное предками нашими до высокой степени совершенства, —особенно 
перестало оно употребляться при служеніи литургіи. Всему этому способство
вала масса откуда-то появлявшихся регентовъ, не рѣдко не русскаго про
исхожденія, въ большинствѣ случаевъ, невѣжественныхъ въ церковномъ пѣніи, 
слѣдоват. и въ ананіи осмогласія и текста пѣснопѣній.

Вторженіе въ наши храмы новомоднаго пѣнія дало, наконецъ, такіе 
результаты, что въ послѣднее время, пе только регенты пѣвческихъ хоровъ, 
но даже большинство молодыхъ псаломщиковъ (о чемъ выше сказано), осо
бенно тѣ изъ нихъ, которые во время ученія школьнаго участвовали въ 
италіапизировапныхъ иѣвческихъ хорахъ,— стали явно пренебрегать церков
нымъ пѣніемъ по нотнымъ книгамъ сѵнодальнаго изданія (въ особенности но 
знаменному рос-пѣву), считая это пѣніе яко-бы устарѣвшимъ и несоотвѣт
ствующимъ нашему времени,.. Теперь уже изъ опыта можно убѣдиться, что 
италіапизированное пѣніе иринесло много вреда православной церкви и успѣло 
пагубнымъ образомъ повліять на православный народъ '). Не пускаясь въ 
подробности по этому вопросу, достаточпо сказать, что музыкальное партесвсе 
пѣніе, въ началѣ своего появленія въ Россіи, казалось многимъ пріятнымъ и 
сладкимъ, какъ новинка и какъ предметъ, доставляющій слушателямъ музы
кальное наслажденіе, а плоды отъ него получились очень и очень горьки для 
православія... Это очевидно для всякаго, кто болѣе или менѣе внимательно 
изучаетъ церковно-религіозиую жизнь нашего православнаго народа.... А что 
будетъ еще дальше, если это пѣніе безусловно не будетъ воспрещено?.. Уже 
теперь очень многіе православные христіане изъ высшихъ и среднихъ сосло
вій, особенно жители городовъ и тѣхъ мѣстъ, гдѣ издавна существуютъ 
италіанизировааные хоры, вмѣстѣ съ охлажденіемъ религіозности, успѣли 
извратить свои вкусы и понятія о характерѣ и назначеніи церковнаго пѣнія, 
настолько привыкли слушать еффектное пѣніе— ради самого пѣнія, -  что, 
охладѣвъ въ самому богослуженію, ходятъ въ церковь не для иного чего, 
какъ только для слушанія этого пѣнія, для концерта, подобно тому, какъ 
ходятъ слушать музыку въ театры и другія увеселительныя мѣста. Богослу
женіе же, какъ наглядная исторія и картина домостроительства Божія къ 
спасеніи рода человѣческаго, наше прекрасное, умилительное и высоко-нази
дательное богослуженіе, съ его таипственно-догматическимп и историческими

') 0 вредѣ партеснаго пѣнія исключительно по отношенію къ простому 
православному народу - сказано будетъ ниже.
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обрядами, -  ради музыки, совсѣмъ забывается, пренебрсгается или оставляется 
иа заднемъ планѣ! И неудивительно: еффектное музыкальное пѣніе, поглощая 
все вниманіе присутствующихъ въ храмѣ, заглушаетъ собою самый текстъ 
пѣснопѣній, измѣняетъ и извращаетъ ихъ настоящій древній смыслъ и зна
ченіе, и отвлекаетъ вниманіе молящихся отъ самой сущности богослуженія. 
Когда умъ и сердце всецѣло заняты слушаніемъ сильно дѣйствующаго на 
нервы музыкальнаго нѣнія, но характеру и исполненію своему ни мало не 
располагающаго къ молитвѣ, то придетъ ли тогда на умъ искренняя молитва 
или сердечное раскаяніе во грѣхахъ? Кто ходитъ въ храмъ не молиться, а 
такъ сказать, иолучить эстетическое наслажденіе отъ слушанія музыки, сильно 
дѣйствующей на нервную систему, отъ того странно было бы ожидать, чтобы 
онъ искренно молился и интересовался службой Боайей. Такой даровитый и 
замѣчательный знатокъ церковнаго пѣнія, какъ Н. Потуловъ, совершенно 
справедливо говоритъ, что „чистая душа пѣвца, отразившаяся въ звукахъ 
его голоса, сильнѣе, благотворнѣе, чище подѣйствуетъ на душу молящагося, 
чѣмъ всѣвозможныя музыкальныя ухищренія", и что „пѣніе простое, безъ- 
еффектное, сосредоточиваетъ мысли молящагося на томъ, что совершается въ 
храмѣ иредъ его глазами, слѣдовательно настрояетъ къ молитвѣ. Пѣніе 
музыкально-эффектное отвлекаетъ слушателя отъ совершаемаго и переноситъ 
его изъ храма молитвы въ концертпый залъ" *).

Къ сказанному не лишне добавить, что въ италіанскомъ хорѣ все вни
маніе участвующихъ въ немъ пѣвцевъ сосредоточено во время пѣнія на точ
номъ, до малѣйшихъ подробностей, исполненіи партитуры; въ противномъ 
случаѣ, можно разстроить весь аккордъ, общую гармонію исполняемой піесы. 
Поэтому здѣсь нѣтъ времени пѣвчимъ не только помолиться, какъ слѣдуетъ, 
или сдѣлать поклонъ, но даже положить на себѣ крестное знаменіе: вниманіе 
не тѣмъ занято. Вотъ одна изъ причинъ того, почему мы никогда почти не 
видимъ, чтобы пѣвчіе партеснаго хора когда нибудь молились во время 
богослужебнаго пѣнія, особенно не замѣчаемъ, чтобы они клали земные пок
лоны, гдѣ слѣдуетъ по уставу. Этимъ наружнымъ небрежнымъ отношеніемъ 
къ молитвѣ они подаютъ очень плохой примѣръ народу, присутствующему 
въ храмѣ. Вообще, можно сказать, большинство современныхъ пѣвчихъ ведетъ 
себя въ храмѣ крайне соблазнительно. Партесное пѣніе отражается и на слу
женіи священника и діакона, такъ какъ, подчиняясь этой системѣ пѣнія,

Н . П о т у л о в ъ .  Р у к о в .  к ъ  п р а к т .  и з у ч е н .  д р е в н .  б о г о с л .  п ѣ н ія ,  ч . I I ,  с т р  1 1 1  —  1 1 2 .



они обязаны при произнесеніи возгласовъ и ектеній „брать въ тонъи
пѣвчимъ....  . !!ТЛ.г.: . члыЯиН .и

Въ первой четверти настоящаго столѣтія появился у васъ, такъ назы
ваемый , придворный" напѣвъ. О происхожденіи его передаю словами Д. 
Разумовскаго: „Придворный напѣвъ получилъ свое начало въ первой четверти 
настоящаго вѣка, когда придворная капелла достигла значительнаго развитія 
и совершенства по исполненію партесно положеннаго...“ . „Капелла представ
ляла собою обширное вмѣстилище, гдѣ всѣ разнообразные роспѣвы Русской 
церкви, подобно разнымъ металламъ въ одномъ горнѣ, должны были, такъ 
сказать, расплавиться, слиться Роснѣвы разныхъ русскихъ мѣстностей дѣй
ствительно сложились въ капеллѣ въ одно цѣлое и образовали собою то, 
что нынѣ всѣмъ извѣстно подъ именемъ „придворнаго напѣва". Но этотъ 
напѣвъ, — говоритъ тотъ же Д. Разумовскій, '-о ^утратилъ въ себіь древнее 
различіе церковныхъ игасовъ и не содержитъ осмогласія въ полной силѣ “ 
ііоао зга оте А .оюитоѣп <гл на глеи оіпожоЪопэйС[ .ааойоііі акпдна ыК 

. ( Продолженіе,, будетъ ).

, п.чт < і п'і. , і[ .*м іцпГм.ч і, щиѵілт л л ;ІА с, л л
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

літ/и иторньуут ыі .лтат. конь іш .ьшне йояоцуо ни. іпшшщ'гюн, і̂>до-і 
Двадцатипятилѣтіе служенія въ священномъ санѣ священника 

Припиской церкви, Пермскаго уѣзда, Н. Д. М а м и н а . концѣ 
ноября мѣсяца истекшаго 1891 года, съ благословенія и разрѣшенія 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, епископа Перм
скаго и Соликамскаго, въ Пашійскомъ заводѣ скромно отпраздновано 
было 25-лѣтіе служенія въ священномъ санѣ священника Николая 
Димитріевича Мамина. 27 ноября въ Пашійскомъ заводѣ къ о. Николаю 
съѣхались священники близкихъ селъ 2-го благочинническаго округа 
Пермскаго уѣзда, съ о. благочиннымъ во главѣ, и поднесли ему икону 
Святителя Ииколая въ сребро-нозлащенной ризѣ; при чемъ о. благо
чинный обратился къ нему отъ лица всѣхъ присутствующихъ съ слѣ
дующею краткою рѣчью, въ которой и обрисовалъ его дѣятельность, 
какъ приходскаго пастыря и душевныя качества, какъ человѣка, снис
кавшія ему общую любовь среди священнослужителей благочинническаго 
округа- •
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') Разумов. Церк. пѣніе въ Россіи, вып. II, стр. 246, 247 и 249.
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„ДОСТОЧТИМЫЙ И ПРЕЧЕСТНѢЙІШЙ

о. Николай Д и м и тріев и ч ъ !

Настоящее скромное торжество, по случаю исполнившагося 25-ти 
лѣтняго твоего служенія въ священномъ санѣ, побуждаетъ меня отъ 
лица всѣхъ присутствующихъ; здѣсь обратиться къ тебѣ' съ нѣсколькими 
словами. Мы собрались въ семъ св. храмѣ въ настоящій день затѣмъ, 
чтобы принести благодареніе Богу, что Онъ по своей благости благо
волилъ прожить тебѣ толцкое число лѣтъ на благо святой православ
ной націей церкви. Прожить 25 лѣтъ въ санѣ священника,, заслужить 
расположеніе и любовь своей паствы—это по истинѣ великая заслуга 
пастыря; это показываетъ, что пастырь добросовѣстно выполняетъ свой 
пастырскій долгъ, ; значитъ онъ имѣетъ въ себѣ черты, которыя застав
ляютъ относиться къ нему съ уваженіемъ, внушаютъ къ нему любовь, 
Чтоже мы видимъ, смотря на твою жизнь среди ввѣренной тебѣ паствы? 
Мы видимъ любовь, расположеніе паствы къ пастырю. А это въ свою 
очередь показываетъ, что ты свято исполняешь свои пастырскій долгъ, 
имѣешь добрыя душевныя качества, которыя заставляютъ относиться 
къ тебѣ съ такою любовію. И дѣйствительно, хорошо зная твою жизнь, 
мы должны сказать, что ты не лѣностныи пастырь: во всякое время 
года, нестрашась ни суровой зимы, ни зноя лѣта, ни трудности пути, 
ни заразной болѣзни, спѣшить утѣшить и напутствовать больныхъ, 
рискуя, ;быть можетъ, пожертвовать своимъ здоровьемъ. И какъ все это 
дѣлается? Безъ тѣни ропота или упрека, а съ полною охотою и дют 
бовікѵ. Точно такія же отношенія, чисто братскія, были и есть, между 
тобою и клиромъ ввѣренной тебѣ церкви. Твое смиреніе и любовь къ 
ближнему, Можно сказать, чисто идеальныя, заставляли людей, даже 
недоброжелательно относившихся къ тебѣ, говорить,, что ты имѣешь 
ангельскую доброту. Вотъ тѣ мотивы, которые побудили въ сей знаме
нательный для тебя день твою, паству, твоихъ .духовныхъ дѣтей і.ирвн 
быть вц . сей св. храмъ, чтобы вознести общее благодареніе . Господу 
Богу за столь счастливо прожитое тобою время и вмѣстѣ съ симъ 
испросить у Подателя благъ новыхъ тебѣ :силъ и, здоровья для даль
нѣйшаго служенія св. православной церкви. Съ этою цѣлію и въ знакъ 
глубокаго, къ тебѣ уваженія и преданности мы приносимъ тебѣ св. 
икону Святителя Николая, соименнаго твоего святаго: да послужитъ 
онъ тебѣ образцемъ кротости и смиренія и въ дальнѣйшей твоей жизни 
па благо св. православной церкви и ввѣренной тебѣ паствы.
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ИНОЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Одинъ изъ рѣдкихъ юбилеевъ*).'
о і і .■ іі лпсіх[іі о і п к и 4 Т і .іч онжг.оі чичищіібо и ііатэнеиохуЦ.

-•■.л" о»л ■ ■ ,:но отг і' іц'інчі ущкуи ,<л. я». тщуншпі/'іі;
Изъ Боровска намъ пишутъ: въ минувшемъ ноябрѣ православными

жителями г. Боровска и уѣзда былъ скромно,, но задушевно отпраздно
ванъ рѣдкій въ наши дни пятидесятилѣтній юбилей въ священнотмо- 
нашескихъ чинахъ настоятеля Боровскаго. Пафнутіева монастыря, 
о, архимандрита Діонисія. Поздравить маститаго юбиляра явились мѣст
ные дворяне, гражданскіе и военные чины, а также все градское и 
нѣкоторые изъ уѣзднаго духовенства.

Поздравленія юбиляръ принималъ послѣ божественной литургіи 
въ своихъ покояхъ. Отъ почитателей юбиляра былъ поднесенъ ему 
прочувствованный адресъ съ иконою Спасителя; отъ членовъ Братства, 
коего онъ состоитъ предсѣдателемъ, — адресъ и, въ знакъ признатель
ности за понесенные имъ труды на пользу юнаго Братства, перепле
тенные въ одну книгу съ золотымъ тисненіемъ всѣ отчеты послѣдняго. 
Явились поздравить юбиляра, какъ своего благодѣтеля, также ученики 
и ученицы Боровскихъ училищъ; первые - поднесли адресъ, а вторыя 
свой дѣтскій трудъ: шитое по канвѣ,- съ соотвѣтствующей надписью, 
полотенце.

* )  С ъ  у д о в о л ь с т в іе м ъ  п е р е п е ч а т ы в а е м ъ  й а с т о я щ е е  с о о б щ е н іе  и з ъ  « Р у с с к о й  Ж и з 
н и » , (Л» 3 4 9 ,  1 8 9 1  г о д а ) ;  р у к о в о д с т в у я с ь  т ѣ м ъ , ч т о  о н о  к а с а е т с я  л и ц а ,  д о с т а т о ч н о  
и з в ѣ с т н а г о  П е р м с к о м у  д у х о в е н р д в у .  0 .  а р х и м а н д р и т ъ  Д іо н и с ій  б ы л ъ  в ъ  г .  П е р м и  л ѣ 
т о м ъ  (1 8 8 9  г о д а ,  и, х о т я  щ ^ ы в а щ е  ^ г о  з д ѣ с ь  б ы л о  к р а т к о в р е м е н н о е , , т ѣ м ъ  н е ; м е н ѣ е  
о н ъ  о с т а в и л ъ  н о  с е б ѣ  с а м о е  п р ія т н о е  в о с п о м и н а н іе  в о  в с ѣ х ъ  т ѣ х ъ ,  к т о  и м ѣ л ъ  с л у ч а й  
в с т р ѣ ч а т ь с я  и  б е с ѣ д о в а т ь  с ъ ’ н и м ъ . Е г о  к р о т к о е  и  л а с к о в о е  о б р а щ е н іе ,  е г о  ж и в а я ,  
н е с м о т р я  н а  с т а р ч е с к іе ' г о д ы ,  й  м н б іо п о у ч и т е л ь н а я  р ѣ ч ь  и з о б л и ч а ю #  в ъ  ’ н е м ъ  ч е л о 
в ѣ к а  с ъ  х а р а к т е р о м ъ  б л а г о р о д н ы м ъ  и  в о з в ы ш е н н ы м ъ ,1 с ъ  у м о м ъ  с в ѣ т л ы м ъ  и м н О го -  
с в ѣ д у щ и и ъ . Л и ч н о с т ь  о .  а р х и м а н д р и т а  Д іо н и с ія  д о л ж н а  б ы т ь  д л я  н а с ъ  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  
д о с т о ч т и м о й ,, ч т о - о н ъ  б ы л ъ  в о с ііи т а ,т е д р м ъ ..,и  р у к о в о д и т е л е м ъ  и а и щ р о  м н о г о м и л о с т и в а г о
А р х и п а с т ы р я , .П р е о с в я щ е н н ѣ й ш а г о . В д а ^ н м ір а  в ъ  е г о  д ѣ т с к і е  г о д ы . С ъ  г л у б о к о ю  б л а г о 
д а р н о с т ію  н  п р и з н а т е л ь н о с т ію  п р и в ѣ т с т в у е м ъ  о .  а р х и м а н д р и т а  с ъ  и с т е к ш и м ъ  5 0 - т н  
л ѣ т н и м ъ  м п о г о п л о д н о м ъ  с л у ж е н іе м ъ '  е г о  Ц е р к в и  Б о ж іе й  и  и с к р е н н е  
п р о д л е н ія  е і о  ж и з н и  н а  м н о г ія  л ѣ т а  д л я  б л а г а  р у к о в о д и м а #  и м ъ

с ъ  и с т е к ш и м ътюп Е‘ 
ж е л а е м ъ ем у  

В р а ѣ -
с т в а , к о Т б р б е , б л а г о д а р я  н е у с т а н н ы м ъ  т р у д а м ъ  е г о ,  е ж е г о д н о  в ы п у с к а е т ъ  в ъ  с в ѣ т ъ  
с т о л ь  ц ѣ н н ы е  с б о р н и к и  м и с с іо н е р с к и х ъ  б е с ѣ д ъ .  Редакторъ.
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Въ своемъ отвѣтномъ словѣ о. архимандритъ, съ свойственнымъ 
ему смиреніемъ, растроганно поблагодарилъ всѣхъ и каждаго за сер
дечное поздравленіе,; •

Духовенство и общество должно быть особенно признательно о. 
архимандриту за то, между прочимъ, что онъ „воспиталъ и далъ воз
можность получить акадшипеское образованіе одному изъ дѣятельнѣй
шихъ современныхъ нашихъ архипастырей епископу Пермскому Вла
диміру".

Въ настоящее время, не смотря на свой свыше 75-ти лѣтній 
возрастъ, о. архимандритъ сохранилъ замѣчательную крѣпость й свѣ
жесть какъ душевныхъ, такъ и физическихъ силъ. Этому, очевидно, 
много содѣйствуетъ тотъ простой и умѣренный образъ жизни, йіоторый 
до сего времени ведетъ почтенный юбиляръ. Главное правило его жиз
ни— это близкое общеніе съ природою. „'Грудъ —вотъ паиіъ врачъ; 
воздухъ—вотъ наше лѣкарство обыкновенно говоритъ1 всѣмъ о. 
архимандритъ.
-'■ликігрн шато'гіЦсГ очкноі усаг.оп іж ш/.щт «гкн эыннэтонои яе ктоон 

і'.чі н І.т -гг . "и."-— СС6СС11 ■ 1 : : Vндо <гя 0ппіг;• - і
пншшру іэжлвТ .іиѵ.Ч'.ѣмпкі-.Г» Ь'чэЬаб ^яіфккшоі лтняв<]др.оп лэнкішВ

і з .а .з і е і ы .я : и з в ѣ с т і я .
■ ' ‘ ’ ! :.: . :  Г; і '! , Г ■: і • '; І ■, ' . І ■. : ■

Необыкновенный пѣвческій хоръ въ сельской гьеркви.— Г осударь 

И м п ера то ръ  А лекса н д ръ  I Благословенный совершалъ частыя путеше
ствія по Россіи' чтобы видѣть ея нужды и устроятъ благосостояніе ея. 
Какъ истинный христіанинъ, серде.чно преданный св. вѣрѣ и Церкви, 
Г осударь никогда пе опускалъ бывать на богослуженіи въ дни воскрес
ные и праздничные, гдѣ бы Они ни застали его во время путешествія— 
въ городѣ ли, или въ селѣ. Любилъ онъ хорошее церковное пѣніе и 
потому имѣлъ въ своей свитѣ, во время путешествій, и регента, ко
торый долженъ былъ подготовлять или вновь составлять изъ. мѣстныхъ 
пѣвчихъ—дьячковъ, причетниковъ—хоръ для пѣнія на богослуженіи 
въ присутствіи Г осударя и его свиты. Случалось, что въ какой-либо 
Далекой глупіи нельзя было изъ мѣстныхъ пѣвцовъ составить порядоч
наго хора. Г осударь бывалъ не доволенъ этпмъ, и въ одно время рѣ
шился самъ составить хоръ. Такой случай былъ въ октябрѣ 1804 г., 
ког^а ЦрсіУДАрь, на пути изт, Вятки въ Вологду, имѣл^ остановку въ 
одномъ селѣ. и былъ въ сельской церкви на обѣднѣ въ день празднич
ный. О случаѣ этомъ разсказываетъ бывшій въ свитѣ Г осударя ілейбъ-



=  77 —

хирургъ его Дмитрій Климентьейичъ Тарасовъ, оставившій свои весьма 
замѣчательныя записки пЬдъ Заглавіемъ: „Воспоминанія моей жизни1' *).

„12 октября.--разсказываетъ Тарасовъ,-^былъ день праздничный, 
Государь слушалъ обѣдню въ Сельской церкви, въ коей пѣніе клироса 
было крайне не благозвучно, такъ что свитскому регенту Берлинскому 
Государь сдѣлалъ за это строгое замѣчаніе. Въ этотъ день для ночлега 
Государю въ селѣ Ильмннскомъ, по неимѣнію приличнаго помѣщенія, 
былъ приготовленъ нарочно выстроенный небольшой домикъ. Государь, 
по прибытіи на ночлегъ, потребовалъ меня осмотрѣть еРб ногу (предъ 
тѣмъ больную). Я тотчасъ явился къ Государю и перемѣнилъ повязку 
на ногѣ, которая, впрочемъ, была уже въ совершенно удовлетворитель
номъ положеніи. Когда! я хотѣлъ откланяться и пожелать покойной 
ночи, Его Величество меня спросилъ: доволенъ ли я былъ служеніемъ 
литургіи въ тотъ день?— ..Не совсѣмъ. — откровенно доловилъ я Его 
Величеству: особенно не хороНго пѣли причетники на клиросѣ"— 
„Точно такъ, и я бы'лъ Ойенъ Не довЬленъ,-^сказРлЪ ГосуДірь Бер
линскій оправдывается тѢуіъ  ̂ чѢб йзѣ здѣшшіхъ причетниковъ онъ рѣ
шительно не можетъ составить скЬлЬко-йибудь приличнаго хора. Чтобъ 
Избѣжать подобнаго ‘козлогла'дЬвсІнгя, въ 'будущую обѣдню мы составимъ 
свой хоръ, который, надѣюсь, будетъ несравненно лучше. Ты знаешь 
церковное пѣніе?" скрбсиІШ меня ГосуДаДь. — „Въ молодости пѣвалъ11, 
отвѣчалъ я **).—^Йтакъ, сказалъ'Государь положительно:' въ будущую 
обѣдню хоръ новый будутъ составлять: я, ты и Берлинскій!11 Откланяв
шись, я оставилъ Его ВкдйчЕртѢб, не совсѣмъ Довѣряя, чтобъ мнѣ 
пришлось пѣть на клиросѣ. :

Черезъ денЪ;1 т. е. 14 октября, бѣглъ прИЗДникъ, и обѣдня была 
назначена такаіе въ сельйіібй Церкви. ГосудаВб1 ѣхалъ нѣсколькими 
верстами впередъ свиты. Пріѣхавъ прямо въ церковь, куда также вб- 
шлй пѣкоторыё бвИтсШё,: и Усмотрѣвъ,' что меня нѣтъ, оѣЪ приказалъ 
барону Дибичу' (который Въ качес'твѣГначал'ьиика свиты повсюду Доѣда

' з / і і і ч т э о п і э т ѵ и  ( Г х п щ о г / д Л ' г . э о и  л / і і . о а  о а  а я т о л р и г . и Я  б о й  у н о т о  н я  н э г л ш т  
* )  „ Р у с с к а я  С т а р и ц а 11, 1 8 : 7 2  г . , , т , .  У., с т р .  3 7 4 — 3 ,7 6 ,., , , , . «

* * )  Т а р а с о в ъ  б ы л ъ  с ы н ъ  с в я щ е н н и к а  б ѣ д н о й  ц е р к в и  в ъ  Р я з а н с к о й  г у б е р н іи ,  в ъ  
се л ѣ  Тарасовѣ,, о т ъ  к о т о р а г о  п о т о м ъ  в ъ  д у х о в н о й  ш к о л ѣ  д а н а , е м у  и  ф а м и л ія .  
П о о к о н ч а н іи  д у х о в н о й  с е м и н а р іи ,  о н ъ ,  п о с л у ж и в ъ  н е д о л г о  в ъ  Р я з а н и ?  п о ѣ х а л ъ  
у ч и т ь с я  н ъ  С .- П е т е р б у р г ъ  в ъ  м е д и к о -х и р у р г и ч е С к у Т б  а к а д е м ій  и с б в р е м е н с м ъ  д о с т и г ъ  
з в а н ія  л е й б ъ - х и р у р г а  п р и  Г осударь. •
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сопутствовалъ Г осударю) тотчасъ послать за мною фельдъ-егеря, кото
рый встрѣтилъ меня версты за двѣ отъ церкви и объявилъ, что меня 
требуетъ И м п е ра т о ръ . Пересѣвъ на телѣжку съ фельдъ-егеремъ, я по
спѣшилъ выполнить повелѣні^.. По пріѣздѣ въ село, я прямо вошелъ 
въ церковь. Литургія только-что, началась; баронъ Дибичъ, увидѣвъ 
меня, тотчасъ доложилъ Г осударю . Е го В ели чество , оборотяс.ь, подалъ 
мнѣ знакъ рукою, чтобъ я становился на клиросъ,- гдѣ находился только 
одинъ Берлинскій; самъ же И м п ера то ръ  стоялъ , какъ и всегда, подлѣ 
праваго .клироса. Берлинскій, не. будучи предваренъ, былъ крайне 
удивленъ моимъ помѣщеніемъ на клиросѣ. Итакъ, началось пѣніе; 
И м п ера то ръ  пѣлъ баритономъ, который у него,,быдъ очень чистъ и 
пріятенъ, я—вторымъ .теноромъ, а Берлинскій—тпервымъ теноромъ. 
$то тройственное пѣніе всей литургіи, къ удивленію всѣхъ, происхо
дило такъ , удачно и пріятно,, что превзошло мое ожиданіе.

П о окончаніи литургіи Г осударь, по всегдашнему его обыкнове
нію, помолясь, благоговѣйно въ прслѣдній, разъ, цррложцлся къ святому 
кресту и принялъ отъ священника просфору. Потомъ, откланявшись 
всѣмъ бывшимъ въ церкви, обратился ко мнѣ и , съ благосвлонноіО 
улыбкою сказалъ: „пѣніе литургіи было рчень хорошо; новый составъ 
х о р а вполнѣ удался, для. путешествующихъ нрльзя ожидать лучшаго 
пѣнія.; да ты, Дмитрій Климентьевичъ, лредращш знаешь церковное 
пѣніе; я очень благодаренъ, а теперь милости просимъ ^лѣба-роди, 
вмѣстѣ рткушать“. . , ■; ит _ -Л-! і ! ч,;Ѵ'Г‘) ,ІТ/’

Цо выходѣ изъ церкви, обратилась, кр мнѣ съ удивленіемъ баронъ 
Дибичъ и Вилліе (главный докторъ при Г осудари); послѣдній выхвалядъ 
меня до небесъ, какъ вообще, такъ особенно за вновь открытый во мнѣ 
талантъ пѣнія. Я съ прочими явился къ И м ператорском у  столу, и Его 
В ели чество , въ  теченіе обѣда, неоднократно отдавалъ мнѣ справедли
вость въ знаніи церковнаго пѣнія, а тарще и пріятности моего голоса, 
и притомъ повелѣлъ, чтобы въ путешествіи я всегда, цѣдъ. на клиросѣ, 
что я и выполнялъ всегда. И съ этого времени я постоянно пригла
шался къ столу Его В еличества  во всѣхъ послѣдующихъ путешествіяхъ".

Помните, читатели!, этотъ разсказъ • о ДАхъ Александрѣ Благосло
венномъ,— какъ любилъ онъ церковное пѣніе, и самъ пѣлъ въ сель. і ' і ' ; і і: М і А  < .
ской церкви. Знайте, что и всѣ наши царц и царицы л,юоили хорошее 
церковное пѣніе. Теперь, по Царскому повелѣнію и благословенію 
Святѣйшаго Синода и нашихъ архипастырей, повсюду заводятся цер-



вовно приходскій школы не только для того, чтобы въ народѣ былй 
грамотность и свѣтъ отъ учёйій, ещё и для того, чтобы грамотные 
люди—и дѣти, и взрослые—могли читать и пѣть въ церкви. Итакъ, 
всякій, кто учится въ школѣ или уже выучился и вышелъ изъ шко
лы,—всякій старайся послужить своимъ знаніемъ и, усердіемъ Богу, 
Церкви и людямъ, участвуя, насколько можетъ, въ чтеніи и шѣніи 
церковномъ. (Церк. ирцд, птцола, декаб, 1891 г.). ’ і

> г.лчііи-Д

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА,
соатоящаТй подъ Августѣйшимъ •,покровительствомъ Ея В еличества  

. Г осударыни . ИЬіп е ра т ри ц ы .
• . Т . Л'т іѣк.м "ог.І Ѣ—п—птигг.!.. іо и п нН
Въ 1892 году Вѣстникъ, какъ и донынѣ, будетъ выходить еже

недѣльно съ Приложеніемъ и б,езъГі Приложенія. Программа изданія 
остается прежняя. Приложенія будутъ состоять изъ ежемѣсячныхъ кнцгъ 
„Досугъ и Дѣло“. Въ газетѣ, какъ и во всѣхъ другихъ газетахъ, бу
дутъ помѣщаться статьи, касающіяся событій и происшествій текущей 
жизни какъ у насъ, такъ и заграницею, разныя полезныя свѣдѣнія по 
всѣмъ отраслямъ, а также повѣсти и разсказы. Для статей же, которыя 
по большему объему своему, не могутъ быть помѣщены въ газетѣ, бу
детъ удѣляться мѣсто въ Приложеніи, которое въ годъ составитъ 12 
книжекъ, всего не менѣе 120 листовъ или 2000 страницъ четкой и 
убористой печатйьъкти, о оійіЦМ)1 -.вдонііЭ .яО ,пглЧ гэійвікцѳдоЭ

Въ каждой книжкѣ будутъ помѣщаться рисунки, сдѣланные 
красками.

Всѣ, выписывающіе Вѣстникъ и Приложеніе, получатъ премію, 
состоящую изъ большой, сдѣланной красками* картины, а лица, волост
ныя правленія, сельскія общества* благочинныя и всякаго рода школы, 
выписывающія Вѣстникъ съ. Приложеніемъ въ числѣ десяти экземнл., 
получатъ безплатно выпускъ Альбомъ картинъ Зимняго дворца, со
стоящій изъ четырехъ большихъ картинъ.

При редакціи же; Досугъ и Дѣло съ Высочайшаго соизволенія
издается, сдѣланный красками:

* . .сгаомкдмП .А шАльбомъ картинъ Зимняго дворца,
состоящій изъ двухъ в-ынуековъ: первый выпускъ: -1-) Подвигъ Архипа 
Осипова, -взорвавшаго норохбвой погребъ; 2) Спасеніе знамени;
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3) Подвигъ рядоваго Бондаренки; 4) Аттака Лубенскихъ гусаръ въ
іщсдѣднщіо войду. ....

Второй выпускъ состоитъ ивъ четырехъ слѣдующихъ картинъ:
1) Подвигъ рядоваго Кореннаго въ 1813 голу; 2) Подвигъ дивизіи 
Невѣровскаго въ 1812 году; 3) Штурмъ крѣпости Ардагана въ 1877 г.;
4) Геройская смерть маіора' Горталова на Зелены'хѣ горахъ въ 1877 г.

Цѣна ііаЩаіЮ выпуска отдѣльно для подписчиковъ на :Досугъ и 
Дѣло, а также на Вѣстникъ Краснаго Креста 5 р.; ' съ пересылкою 
5 р. 50 к., для прочихъ 6 р.; съ пересылкою 6 р. 50 к-

Четыре картины: Подвигъ Архипа Осипова, Спасеніе знамени, 
Подвигъ Кореннаго и Подвигъ Бондаренки- мотутъ быть пріобрѣтаемы 
отдѣльно каждая но 1 р. 50 к. безъ пересылки и по 2 р. съ пересылкою.

Картины одобрены Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. — *

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА СЛѢДУЮЩАЯ. ] Я I Г)С •}

На одну газету „Вѣстникъ Краснаго Креста11 .■ : 3 р. 25 к, —
На Приложеніе (Досугъ и Д ѣ л о Ц . > . . . 4 „ — „
На газету и журналъ „Досугъ и Дѣло* вмѣстѣ . 7 „ — „
Подписка какъ на газету, таКл, и на -журналъ, адресуется въ 

С.-Петербургъ въ; редакцію „Вѣстникъ Краснаго Креста" и „Досугъ и 
Дѣло*. юч , лтугуО вщѳжог.нцЦ .йкнж-щп

Каталогъ всѣмъ книгамъ, изданнымъ редакціею для народнаго 
чтенія и дЛя школъ всякаго рода высылается по требованію безплатно.
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